
ЕІІАРХШЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ

15

 

января

              

Л

 

2.

                     

1867.

і

■

Содвряаніе.

 

I.

 

Высочайшія

 

повелѣнія,

 

распоряжения

 

Св.

 

Сѵнода. — II.

 

Епар-

хінльныя

 

распоряжения. — III.

 

Объявдепія.

__

                 

.

I.

ВыСОЧАЙШІЯ

   

ПОВЕЛѢШЯ,

   

РАСПОРЯЖЕНІЯ

   

СВ.

   

СИНОДА

   

И

  

МИНИ-
н

                                                                                                                                   

•

  

■

СТРА

   

НАРОДНАГО

   

ІІРОСВТЛЦЕІПЯ.

Объ

 

увеличеиіи

 

разлтра

 

пенсій

 

епархісиьному

духовенству.

 

По

 

временньшъ

 

правидамъ

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

единовременныхь

 

нособіяхъ

 

священникамъ

 

епархіальнаго

ведомства

 

и

 

ихъ

 

семеііствамъ,

 

назначены

 

ненсіп:

 

священ-

никамъ,

 

прослужившимъ

 

безпорочно

 

въ

 

санѣ

 

священнослу-

жителя

 

не

 

менѣе

 

35-ти

 

лѣтъ,

 

70

 

р.,

 

и

 

вдовамъ

 

таковыхъ

священниковъ,

 

шіѣющимъ

 

дѣтей

 

взрослыхъ

 

или

 

иеимѣю-

щимъ

 

дтдей

 

Я5

 

р.,

 

съ

 

дѣтьми

 

же

 

малолѣтними

 

или

 

увѣч-

ными

   

15

 

р.

  

въ

 

годъ.

По

 

представившейся

 

ньшѣ

 

возможности

 

увеличить

означенный

 

рззмѣръ

 

на

 

20

 

р.

 

въ

 

годъ

 

для

 

каждаго

 

лица,

Его

 

Импспанпкжое

 

Величество,

 

въ

   

!2-й

 

день

 

сего

 

декаб-



-

 

18

 

-

ря,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

г,

 

сѵнодальнымъ

 

оберъ-

прокуроромъ

 

состоявшагося

 

о

 

семъ

 

опредѣленія

 

Сватѣй-

шаго

 

Сѵнода,

 

Всемилоаивѣйше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

про-

изводить -ненош-съ

 

1

 

января

 

1867

 

г.

 

сващенннкамъ,

 

про-

служившимъ

 

безіюрочно

 

въ

 

санѣ

 

священнослужителя

 

не

менѣе

 

35

 

лѣтъ,— -90

 

р.,

 

н

 

вдовамъ

 

таковыхъ

 

свящешш-

ковъ^имѣющимъ

 

дѣтей

 

взрослыхъ

 

или

 

непмѣющпмъ

 

дѣтей—

55

 

р.,

 

съ

 

дѣтьми

 

же

 

малолѣтиими

 

или

 

увѣчігами

 

65

 

p.

въ

 

годъ.

О

 

распространены

 

на

 

духовное

 

ведомство

 

нѣ-

ftomopbixs

 

дѣйствующііхз

 

по

 

іраждансиому

 

управ-

ленію

 

правило

 

о

 

сложении

 

начетовз,

 

взысканы

 

и

 

не-

доимоко.

 

Святѣйшій

 

Правительствующіі!

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложеніе

 

г.

 

оберъ-прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

28

 

минувшаго

 

октября

 

за

 

№

 

96 13,

 

о

 

томъ,

 

что

 

государ*

ствепный

 

совѣтъ,

 

въ

 

департамеитѣ

 

государственной

 

дконо-

міи

 

и

 

въ

 

общемъ

 

цоораніи

 

разсмотрѣвъ

 

представлен

 

іе

 

г.

исправлявшаго

 

должность

 

оберъ-прокурора

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

о

 

распространепіи

 

на

 

духовное

 

ведомство

 

нѣкото-

рыхъ

 

дѣііствующихъ

 

по

 

гражданскому

 

уиравлепію

 

правплъ

о

 

сложеніи

 

начетовъ,

 

взысканій

 

и

 

недоимокъ,

 

и

 

прпнявъ

на

 

видъ,

 

что

 

предполагаемая

 

въ

 

ономъ

 

мѣра

 

составляетъ

иримѣненіе

 

къ

 

духовному

 

вѣдомству

 

Высочайше

 

утвержден-

ныхъ'28

 

января

 

1852

 

года

 

правилъ

 

объ

 

измБііенін

 

поряд-

ка

 

дѣлопроизводства

 

по

 

гражданскому

 

упраплепію,

 

п

 

что

гіъ

 

приведенію

 

означенной

 

мѣры

 

въ

 

дѣйствіс

 

не

 

встрѣчает-

ся

 

пренятсівія

 

со

 

стороны

 

министерства

 

Финансовъ,

 

госу-

дарственная

 

контролера

 

и

 

главноуправляющаго

 

II

 

отдѣле-

ніемъ

 

собственной

 

Его

 

Ймператорскаго

 

Величества

 

канце-

лярін,

 

міггнііемъ

 

положиль:

 

настоящее

 

предсткн.іепіе

 

утвер-



—

   

19

 

—

дить

 

щ

 

въ

 

слѣдствіе

 

того,

 

дѣла:

    

J)

   

о

 

сложеніи

    

недои-

мокъ,

  

взысканій

   

и

 

начетовъ,

   

къ

 

поступленію

   

безиадеж-

ныхъ,

    

2)

 

относительно

   

возникающихъ

    

по

   

дѣламъ

   

объ

убыткахъ

 

и

 

нотерахъ

   

по

 

казенному

   

имуществу

   

сомнѣній

о

 

томъ,

 

слвдуютъ

 

ли

 

опыя

 

ко

 

взысканію

 

или

 

прпнятію

 

на

счетъ

 

казны.

 

3)

 

о

 

на.тоженін

 

начетовъ

 

н

 

взысканій,

 

опре-

дѣленныхъ

 

на

 

оспованіи

 

законовъ

 

по

 

ревнзіи

 

счетовъ,

 

и

 

о

сложепін

 

начеюиъ

 

и

 

взысканій,

 

А)

 

о

 

сложеніи

 

недоимокъ,

взыскаиій

 

и

 

начетовъ,

 

постунившихъ

 

уже

 

въ

 

казну

 

по

 

дру-

гому

 

мѣсту,

 

по

 

не

 

псключепныхъ

   

и

 

вообще

   

неправильно

числящихся,

 

и

 

.'))

   

о

 

ненодлежащемъ

   

никакому

   

сомивнію

возвратѣ

 

изь

 

казны

 

денегъ;

 

неправильно

   

въ

 

оную

 

посту-

пившихъ,

 

предоставить

   

разрѣшать

   

собственною

   

кластію:

епархіалыюму

 

начальству— на

 

сумму

 

до

 

50

 

руб.,

 

духовно-

учебному

   

и

 

хозяйственному

   

управленіямъ — до

 

300

   

руб.,

общимъ

 

присутствіямъ

   

спхъ

 

управленій

 

— до

   

LO00

   

руб.,

оберъ-прокурору

 

СвятЬйшаго

 

Сѵнода

 

до

 

3.000

 

р.

  

и

 

Свя-

тѣйшему

 

Сѵноду,

   

по

 

собственпымѵ

  

духовнаго

   

ведомства

кзпнталамъ,

 

или

 

таким/ь

 

суммамъ,

 

которыя,

 

хотя

 

и

 

ассиг-

нуются

 

изъ

 

казны,

 

но

 

не

 

нодлежятъ

 

ревизін

 

государствен^

наго

 

контроля,

 

а

 

также

 

по

 

недонмкамъ,

 

начетамъ

 

и

   

взы-

сканіямъ,

 

поступившимъ

 

уже

 

въ

 

казну

 

по

 

другому

 

мѣсту,—

на

 

всякую

 

сумму;

 

по

 

капнталамъ

 

же,

 

подлежашимъ

 

ревн-

зіи

 

государствсинаго

 

контроля,

 

— на

 

сумму

 

до

  

10

 

т.

 

руб.,

съ

 

согласія

 

министра

 

Фішансовъ

 

и

 

государственнаго

  

конт-

ролера.

 

Означенное

 

миѣиіе

   

государственнаго

   

совѣта

 

Его

Императорское

 

Величество,

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

J

 

7-й

день

 

того

 

октября,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

по-

велѣ.іъ

 

исполнить.

  

Поеправкѣ,

 

Приказали:

 

объ

 

изло-

женномъ

   

въ

 

настоящем!."

 

иредложенін

   

господина

  

оберъ-



—

 

20

 

-

прокурора,

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мкѣпіи

 

государст-

веннаго

 

совѣта,

 

дать

 

знать,

 

къ

 

должному

 

руководству,

 

по

духовному

 

ведомству

 

указомъ,

 

для

 

объявлепія

 

же

 

о

 

тако-

вомъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

сообщить

 

Правительствующему

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

 

Ноября

 

30

 

дня

  

1866

 

года.

Обе

 

упрощеніи

 

сиошенгй

 

духовньіхз

 

коксисторій

С5

 

губернскими

 

присутственными

 

мѣстами.

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

СѴнодъ

 

слушали

 

иредложеніе

 

г.

сѵнодальнаго

 

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

10

 

сего

 

ноября

 

за

 

№

6500,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

1

 

день

 

сего

ноября,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

состоявшееся,

по

 

представленію

 

его,

 

господина

 

оберъ-прокурора,

 

вслѣд-

ствіе

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода

 

17

 

іюля' 1865

 

года,

объ

 

упрошеніи

 

сношепій

 

духовныхъ

 

конспсторій

 

съ

 

губерн-

скими

 

присутственными

 

мѣстами,

 

мпѣніе

 

государственнаго

совѣта,

 

которымъ

 

положено:

 

въ

 

дополиеніе

 

къ

 

статьѣ

 

227

общ.

 

губ.

 

учр.

 

т.

 

II

 

ч.

 

1

 

св.

 

зак.

 

1857

 

г.

 

постановить:

1)

 

секретари

 

духовныхъ

 

коисисторій

 

требують

 

иеобходи-

мыхъ

 

для

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

свѣдѣній

 

посрсдствомъ

 

спо-

шеиія

 

о

 

томъ,

 

по

 

принадлежности,

 

съ

 

секретарями

 

губерн-

скихъ

 

прнсутственныхъ

 

мѣстъ

 

пли

 

учрежденій,

 

или

 

съ

равными

 

секретарямъ

 

другихъ

 

наименованій

 

правителями

каннелярій,

 

дѣлопроизводителями

 

или

 

завѣдывающими

 

пись-

моводствомъ.

 

2)

 

Секретари

 

губернскихъ

 

присутственныхъ

мѣстъ

 

или

 

учрежденій,

 

или

 

другія

 

лица,

 

змвѣдывающіе

нисьмоводствомъ

 

въ

 

оныхъ,

 

требуютъ

 

по

 

дѣламъ,

 

находя-

щимся

 

въ

 

производствѣ

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству,

 

свѣ-

дѣній,

 

посрсдствомъ

 

сношеній

 

съ

 

секретарями

 

духовныхъ

консисторій.

 

3)

 

Сиошенія

 

объ

 

истребованіи

 

свіиьиій

 

не

 

о

ноложеніи

 

дѣла,

 

а

 

о

 

самомъ

 

существѣ

 

какого

 

либо

 

собы-



-

 

21

 

-

тія,

 

производятся

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

отъ

 

гтрисутствіп

 

или

 

отъ

начальствующая

 

въ

 

учреждеиіи

 

лпца.

 

-і)

 

Сношонія

 

духов-

ныхъ

 

вьдометвъ

 

съ

 

судебными

 

уетановленіями

 

производят-

ся

 

по

 

правиламъ,

 

уетановлешіымъ

 

въ

 

статьяхъ

 

69,

 

191

 

—

19-3

 

учр.

 

суд.

 

уст.

 

и

 

452

 

—

 

455

 

уст;,

 

граж.

 

судопр.

 

20

ноября

 

IS64

 

года.

 

Приказали:

 

О

 

вышеизложенномъ,

Высочайше

 

утвержденномъ

 

въ

 

1

 

день

 

ноября,

 

мнѣніи

 

го-

сударственная

 

совѣта

 

дать

 

знать

 

ио

 

духовному

 

вѣдомству

указомъ,

 

а

 

для

 

объявленія

 

во

 

всообщее

 

свѣдѣніе

 

сообщить

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

 

Ноября

 

"30

 

дня

1866

 

года.

О

 

причисленіи

 

кд

 

сіьеціальнымз

 

средствами

 

ду-

ховнаго

 

ведомства

 

прав,

 

исповѣданія

 

сбора

 

cs

 

цер-

ковных;;

 

причтовя,

 

непольз

 

у ющихся

 

содерэюаніемв

 

ото

казны.

 

По

 

указу

 

Его

 

Имиераторскаго

 

Величества,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

господина

 

пснравлявшаго

 

должность

 

оберъ-прокурора,

 

отъ

16

 

минувшая

 

сентября

 

за

 

№

 

8098,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

что

 

государственный

 

совѣтъ,

 

въ

 

департаменте

 

государст-

венной

 

экопоміи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

о

 

причисле-

ніи

 

къ

 

спеціальнымъ.

 

средствамъ

 

духовнаго

 

вѣдоства

 

пра-

вославная

 

исповѣданія

 

сбора

 

съ

 

церковныхъ

 

причтовъ,

 

не

пользующихся

 

содержаніемъ

 

отъ

 

казны,

 

мпѣпіемъ

 

положилъ:

представленіе

 

это

 

утвердить,

 

и

 

вслѣдствіе

 

того

 

Высочай-

ше

 

учрежденный

 

сборъ

 

съ

 

церковныхъ

 

причтовъ,

 

не

 

поль-

зующихся

 

содержаніемъ

 

отъ

 

казны,

 

включить

 

подъ

 

наиме-

пованіемъ:

 

«суммы,

 

поступающія

 

въ

 

распоряженіе

 

хозяй-

ственная

 

управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

на

 

пред-

мета

 

выдачи

 

изъ

 

оныхъ

 

единовременныхъ

 

пособій

 

город-

скому

 

и

 

сельскому

 

духовенству»

 

въ

 

ст.

  

1

  

отд.

 

III

 

прило-



-

 

22

 

-

женнаго

 

къ

 

Высочайше

 

утвержденным

 

*1і

 

мая

 

1862

 

яда

емѣтнымъ

 

правнламъ

   

росписаиія

   

сущеетвующихъ

 

по

 

раз-

ным

 

ъ

 

управлепіямъ

 

сборовъ

 

и

 

доходовъ.

   

не

 

под.іежащнхъ

внесенію

 

въ

 

Финансовый

 

смѣты,

 

и

 

что

 

Его

 

Императорское

Величество

   

означенное

   

мнѣніе

   

государственного

   

совѣта

въ

 

5

 

день

 

минувшая

 

сентября

   

Высочайше

   

утвердить

 

со-

изволилъ

 

и

   

повелѣлъ

   

исполнить.

    

Справок

 

а:

    

нзь

 

дѣлъ

Святъйшаго

 

Сѵиода

 

видно,

   

что

   

Сѵподъ,

 

во

   

вннмапіе

 

кь

тому,

 

что

 

по

 

временпымъ

 

пенсіонпымъ

 

правнламъ

 

предназ-

начено'

 

производить

 

пенсіи

 

всѣмъ

   

безъисключителызо

 

свя-

щеннослужителямъ,

 

прослужившнмъ

   

безнорочно

  

35

 

лѣтъ,

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

пользуются

 

ли

 

они

 

казеннымъ

 

содержапіемъ,

съ

 

которымъ

 

сопряженъ

 

2°/0

 

вычетъ

 

изъ

 

казны

 

на

 

пеисіи,

или

 

нѣтъ,

 

призналъ

 

по

 

опредѣленію

   

1

 

і

 

(-20)

 

ію.тя

 

прош-

лаго

  

1865

 

года

 

необходнмымъ,

 

въ

 

вндахъ

   

справедливости

и

 

для

 

увелпченія

 

средствъ

 

для

 

назначенія

 

пособій

 

наиболѣе

нуждающимся

 

духовнымъ

 

лпцамъ,

   

установить

   

постоянные

взносы/ и

 

отъ

   

неполучающихъ

   

казеннаго

   

содержанія,

 

въ

ельдующемъ

 

размѣрѣ:

 

съ

 

священнпковъ

 

городскихъ

 

церк-

вей

 

отъ

 

6

 

до

  

\'1

 

руб.,

 

сельскихъ

   

отъ

 

2

 

до

 

5

 

руб.

 

и

 

съ

діаконовъ

 

городскихъ

 

отъ

 

2

 

до

 

5

 

р.

 

и

 

сельскихъ

 

отъ

 

1

 

до

•3

 

р.

 

въ

 

годъ,

    

предоставить

   

епархіальпымъ

   

преосвящен-

нымъ

 

определить,

 

но

 

какимъ

 

приходамъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

раз-

мѣрѣ

 

должны

 

быть

 

пропзводмы

 

означенные

 

взносы,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

собранный

 

такимъ

 

образомъ

 

деньги

 

были

   

доставля-

емы

 

въ

 

хозяйственное

 

уиравлепіе,

   

для

   

воспособленія,

 

по

назначенію

 

Святѣншая

   

Сѵнода,

   

паиболѣе

   

нуждающимся

духовнымъ

 

лицамъ,

 

и

 

на

   

приведете

   

сего

 

въ

   

исполненіе

предоетавилъ

 

господину

 

оберъ-прокурору

 

испросить

 

Высо-

чайшее

 

утсержденіе,

 

а

 

о

   

причнслсііін

   

озиаченнаго

 

сбора



-

 

23

 

-

къ

 

числу

 

епеціальныхъ

 

средсгвъ

 

духовнаго

 

ведомства

 

вой-

ти

 

особо

 

съ

 

представлепіелъ

 

въ

 

государственный

 

совѣтъ.

По

 

всеподданнѣйшему

 

о

 

семъ

 

докладу,

 

Государь

 

Импера-
торъ

 

изъясненное

 

нредположеніе

 

Святейшая

 

Сѵнода

 

въ

29

 

день

 

сентября

 

1865

 

г.

 

Высочайше

 

утвердить

 

сонзбо-

лилъ.

 

Приказали:

 

объ

 

изъяснеппомъ

 

Высочайше

 

утвер-

жденномъ

 

мпѣнін

 

государственнаго

 

совета

 

дать

 

знать

 

чле-

намъ

 

Святейшая

 

Сѵнода

 

и

 

епархіальнымъ

 

преосвящен-

нымъ

 

архіереямъ

 

печатными

 

указами,

 

съ

 

нредписаніемъ,

а)

 

чтобы,

 

въ

 

видахъ

 

увеличения

 

средствъ

 

для

 

назначения

испрашнваемыхъ

 

пособій

 

наиболее

 

нуждающимся

 

духовпымъ

лицамъ,

 

во

 

ввереныхъ

 

нмъ

 

епархіяхъ

 

производились

 

Вы-

сочайше

 

утвержденные

 

постоянные

 

па

 

сей

 

предметъ

 

отъ

священнослужителей,

 

не

 

получающихъ

 

казеинаго

 

содержа-

иія,

 

взносы

 

въ

 

сдѣдущемъ

 

размере:

 

съ

 

Ъвященинковъ

 

го-

родскихъ

 

церквей

 

отъ

 

6

 

до

 

12

 

руб.,

 

сельскихъ

 

отъ

 

2

 

до

5

 

руб.

 

и

 

съ

 

діаконовъ

 

городскихъ

 

отъ

 

2

 

до

 

5

 

руб.

 

и

сельскихъ

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

определнвъ

 

по

 

бли-

жайшему

 

ихъ,

 

преосвященныхъ,

 

уемотрѣні.ю,

 

по

 

какпмъ

приходамъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

размере

 

должны

 

быть

 

приняты

означенные

 

взносы

 

и

 

б)

 

чтобы

 

сборъ

 

этотъ

 

былъ

 

доставля-

емъ

 

въ

 

хозяйственное

 

управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

съ

 

1

 

января

 

будущаго

 

1867

 

года

 

въ

 

число

 

суммъ,

 

посту

 

-

пающихъ

 

въ

 

сіе

 

управленіе

 

на

 

выдачу

 

нзъ

 

нихъ

 

пособій

городскому

 

и

 

сельскому

 

духовенству.

 

Ноября

 

іі

 

дця

1866

   

года.

Назначенье

 

ѣенсги.

   

Св

 

Правительсгвующій

 

,

 

СѴнодъ

по

 

вниманію

 

къ

 

ходатайству

 

Черниговской

 

Духовной

 

Кон

еисторін

 

опреде.тилъ:

  

вдове

   

священ.

   

Анне

 

оглоблепской

назначить

 

въ

 

пенсію,

 

на

 

оеповапін

  

19

 

ст.

 

врем.

 

прав,

 

но



~

 

24

тридцати

 

пяти

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

гіронзподотном",

 

таковой

пепсіи

 

нзъ

 

назначенная

 

на

 

сей

 

предметъ

 

кредита

 

съ

 

I

 

: і

октября

 

пзъ

 

Суражскаго

 

Уездная

 

Казначейства.

 

Декабря

22

 

дня

  

1866

  

яда.

О

 

перечисленіи

 

приходовз

 

изб

 

одною

 

класса

 

вз

другой.

 

Святейшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ,

 

отъ

 

18-го

минувшая

 

ноября

 

за

 

«TSi»

 

2713,

 

въ

 

последстиіе

 

рапорта

бывшаго

 

Архіепнскопа

 

черниговская

 

отъ

 

18

 

апреля

 

1866

года

 

за

 

№

 

5121,

 

предписываетъ:

 

I)

 

церковь

 

мЬстечка

Понуровки

 

Стародубскаго

 

уЬзда,

 

по

 

числу

 

нрнходских'ъ

 

ея

1024.

 

душъ,

 

перечислить

 

пзъ

 

3

 

въ

 

і

 

классъ,

 

съ

 

произвол

ствомъ

 

жалованья:

 

священнику

 

по

 

I

 

АО

 

руб.,

 

діакопу

 

по

70

 

руб.,

 

дьячку

 

по

 

36

 

руб.,

 

пономарю

 

по

 

30

 

руб.

 

и

 

прб-

СФорне

 

по

 

16

 

руб.,

 

всему

 

же

 

причту

 

по

 

двести

 

девяносто

два

 

руб:

 

въ

 

годъ;

 

2)

 

церковь

 

села

 

Лищпч-ъ

 

того

 

;ке

 

уез-

да

 

за

 

уменыиеніемъ

 

ея

 

прихода,

 

по

 

случаДб

 

'О.тделеиія

 

села

Гуты,

 

перечислить

 

нзъ

 

4

 

въ

 

5

 

классъ,

 

съ

 

производством!,

жалованья:

 

священнику

 

по

 

120

 

руб.,

 

дьячку

 

по

 

36

 

руб.,

пономарю

 

по

 

30

 

рубл.

 

и

 

просФорне

 

по

 

16

 

рубл.,

всему

 

же

 

причту

 

по

 

двести

 

два

 

руб.

 

въ

 

годъ:

 

3)

 

новоуст-

роенную

 

церковь

 

въ

 

деревне

 

Старой-Гуты,

 

по

 

составу

 

ея

прихода

 

изъ

 

622

 

душъ

 

муж.

 

пола,

 

отнести

 

къ

 

5

 

классу,

предоставляя

 

епархіалыюму

 

начальству,

 

впредь

 

до

 

откры-

тая

 

возможности

 

къ

 

производству

 

на

 

причгь

 

сей

 

церкви

жалованья

 

по

 

штату

 

5

 

класса,

 

определить

 

въ

 

составъ

 

она-

го

 

священника,

 

дьячка

 

и

 

пономаря;

 

h)

 

въ

 

жалованье

 

это-

му

 

причту

 

назначить

 

священнику

 

120

 

руб.,

 

дьячку

 

30

 

руб.

и

 

пономарю

 

26

 

руб.,

 

всего

 

сто

 

семьдесятъ

 

шесть

 

руб.

 

въ

годъ

 

изъ

 

остающихся

 

безъ

 

означепія

 

по

 

церквамъ

 

Пону-

ровской

 

8'9

 

руб.

 

89

 

к.

 

и

 

Лищнцкой

   

90

 

руб.

 

за

 

перечисле-



ніемъ

 

ихТі

 

пзъ

 

вмешихъ

 

въ

 

пішпіе

 

классы,

 

остающіеся

 

же

за

 

настоящим

 

ь

 

распорн:кепіе.нъ

 

по

 

этимъ

 

церквамъ

 

свобод

ными

 

3

 

р.

 

69

 

к.

 

причислить

 

къ

 

жалованью

 

причта

 

Анд-

реевской

 

церкви

 

местечка

 

Стольная,

 

не

 

получающая

 

ни-

какого

 

но

 

штату

 

6

 

класса

 

жалованья

 

и

 

не

 

имеющая

 

въ

своемъ

 

иользованіи

 

земли.

Циркуляры

 

Г.

 

Министра

 

Народ

 

наг

 

о

 

Просвѣще-

нія

 

попечителями

 

учебныхо

 

окруювз.

 

12

 

ноября.

 

При

лич'номъ

 

осмотре

 

некоторыхъ

 

учебпыхъ

 

заведеній

 

Москов-

ская

 

и

 

Казанская

 

учебныхъ

 

округовъ,

 

я

 

замЬтилъ,

 

меж-

ду

 

прочпмъ,

 

что

 

почти

 

каждая

 

гимназія

 

руководствуется

отдельными

 

распределениями

 

по

 

классамъ

 

предметонъ

 

пре-

подованія

 

н

 

отдельными

 

программами,

 

которыя

 

въ

 

одномъ

классе

 

одной

 

гимназін

 

редко

 

соответствуютъ

 

программам!,

того

 

же

 

предмета

 

въ

 

томъ

 

же

 

классе

 

другой

 

гнмназіи.

Это,

 

естественно,

 

нарушаетъ

 

необходимое

 

единство

 

въ

 

гим-

назііческомъ

 

прсподанапін

 

и

 

нредставляетъ

 

значительный

затруднепін

 

ученикамъ

 

при

 

переходе

 

нхъ

 

изъ

 

одной

 

гим

Назіи

 

въ

 

другую.

 

Кроме

 

того

 

я

 

усмотрѣлъ,

 

что

 

даичв

 

и

отдельно

 

по

 

гпмназіямъ

 

и

 

по

 

классамъ

 

гнмпазій

 

въ

 

про-

граммахъ 1

 

прсподоваиія

 

не

 

всегда

 

видна

 

общая

 

цЬль

 

и

 

над-

лежащая

 

постепенность;

 

отчего

 

преподавапіо

 

по

 

такой

 

про-

грамме

 

оказывается,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

слпшкомъ

 

крат-

кимъ

 

и

 

непоследовательнымъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны— слпш-

комъ

 

вдающимся

 

въ

 

вопросы,

 

мало

 

или

 

вовсе

 

не

 

относящіеся

кЪ

 

предмету.

 

Все

 

эти

 

недостатки,

 

очевидно,

 

произошли

 

отъ

"того,

 

что

 

преподанная

 

мпнистерствомъ

 

народная

 

просвещепія

въисполнепіе

 

§

 

45

 

уст.

 

19

 

ноября

 

1S6A

 

г.

 

ннструкція,

 

отно-

сительно

 

объема

 

преподавапія

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

въ

 

гим-

пазіяхъ

 

и

 

прогнмпазіяхъ,

 

определила' этотъ

 

объемъ

 

въ

 

об-



~

 

2Б

 

•-

щнхъ

 

чертахъ

 

и

 

мало

 

коснулась

 

распредели

 

онаго

 

по

классамъ.

 

Начальства

 

ігЬкотооыхъ

 

учебныхъ

 

округовъ

 

уже

обратили

 

на

 

это

 

обстоятельство

 

вниманіе

 

и,

 

на

 

основаніи

истребовапныхъ

 

ими

 

отъ

 

гнмпазій

 

программъ,

 

составили

общія

 

для

 

гимназій

 

округа

 

программы.

 

Вполне

 

одобряя

такое

 

распоряжепіе

 

гг.

 

попечителей,

 

я

 

нахожу,

 

однако,

что

 

для

 

достиженія

 

единства

 

преподаванія,

 

гнмназпче-

скія

 

программы

 

должны

 

быть

 

составлены

 

и

 

утверждены

не

 

отдельно

 

по

 

округамъ,

 

но

 

для

 

всехъ

 

гимназій

 

и

 

про-

гимназій

 

вообще.

 

Для

 

сего

 

необходимо,

 

чтобъ

 

инструкція

относительно

 

объема

 

преиодаванія

 

предметовъ

 

гнмпазпче-

скаго

 

курса

 

определяла

 

не

 

одни

 

крайніе

 

пределы

 

этого

объема,

 

но

 

чтобъ

 

она

 

установляла

 

рамки,

 

въ

 

который

 

дол-

жно

 

быть

 

включено

 

преподавапіе

 

каждой

 

нзъ

 

наукъ,

 

про-

ходим

 

ыхъ

 

въ

 

гимназіяхъ,

 

по

 

каждому

 

классу,

 

и

 

только

мелочныя

 

затѣмъ

 

подробности

 

программъ,

 

согласно

 

пункту

8

 

§

 

72

 

устава

 

1864

 

г.,

 

могутъ

 

подлежать

 

разсмотрѣнію

ц

 

утвержденію

 

педагогическаго

 

совета

 

каждой

 

гимназіи

 

и

прогимназіи

 

порознь.

 

Противъ

 

статьи

 

по

 

сему

 

предмету

 

мо-

его

 

всеподданнейшая

 

отчета

 

о

 

совершенной

 

мною,

 

въ

 

ис-

полненіе

 

высочайшая

 

повеленія,

 

поѣздкѣ

 

по

 

учебнымъ

 

за

веденіямъ,

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

 

благоутодно

было

 

собственноручно

 

начертать

 

резолюцію:

 

«.Совершенно

сз

 

этимз

 

согласензт.

12-го

 

ноябри.

 

При

 

осмотре

 

гнмназій

 

Московская

 

п

Клзанскаго

 

учебныхъ

 

округовъ,

 

я

 

замети.іъ

 

важный

 

недо-

статок!»

 

въ

 

ныпешнемъ

 

устройстве

 

гимназическая

 

обуче-

нія

 

касательно

 

учебныхъ

 

руководству

 

по

 

которымъ

 

пре-

подаются

  

.различные

   

предметы

   

въ

   

гимиазіяхъ.

   

Учители



-*S7

 

-

весьма

 

часто

 

или

 

вмѣняютъ

 

въ

 

обязанность

 

ученакамъ

 

за-

менять

 

въ

 

течеиІе

 

курса

 

одшіъ

 

учебникъ

 

друппгь

 

нзъ

 

ч»

ела

 

книіъ,

 

одобренныхъ

 

для

 

употреблепін

   

при

 

пренодова-

іі і іі

 

шінпетерсівомъ

    

народнаго

 

проев

 

ьшенія,

 

или

 

же

 

при-

нимаюгъ

 

въ

 

руководство

    

нѣсколько

 

таковыхъ

   

книгъ

 

вмѣ-

сіѣ,

   

заставляй

 

воепнтанпиковъ

   

дѣлать

  

выборку

 

нужныхъ

имъ

 

свѣдѣній

   

нзъ

 

разлнчныхъ

   

сочиненШ.

    

Сей

 

послѣдній

еиособъ,

   

пригодный

 

лишь

   

для

 

студептовъ

   

университета,

отъ

 

которыхъ

 

уѵке

 

ложно

 

требовать

 

самостоятельна™

 

соби-

раиія

 

познаній

  

изъ

 

разныхъ

 

источниковъ,

   

весьма

 

обреме-

иптеленъ

   

для

 

мальч.ика-гимназиста,

   

недостаточно

 

ирнвык-

шаго

 

къ

 

научной

 

работѣ.

  

Перемѣна

 

же

 

учебниковъ

 

въ

 

те-

чете

 

учебиаго

 

курса;

   

кромѣ

 

причиненія

   

ученикамъ

 

лпш-

нихъ

 

расходовъ

 

на

 

пріобрѣтепіе

 

оныхъ,

 

вредитъ

 

успешно-

сти

 

обученія

 

и.змѣненіемъ,

   

среди

 

прохожденія

 

науки,

   

ру-

ководетвъ

 

ир.еподованія

 

оной.

  

Прнзнавъ

 

пеобходимымъ

 

от-

носительно

 

сего

 

важнаго

 

предмета

 

ограничить

 

хотя

 

до

 

не-

которой

 

степени

 

произволъ

 

преподавателей,

   

который

 

соп-

ряженъ

 

съ

 

зпачнтельиымъ

 

ущербомъ

  

для

 

успЪховъ

 

ученн-

ковъ,

 

я

 

полагалъ

   

обязать

 

повсемѣстно

 

учителей

 

гимназій,

чтобъ

 

они

 

въ

 

теченіе

    

по

 

крайней

 

мѣрѣ

   

двухъ

 

дѣтъ

 

дер-

жались

 

одного,

    

прппятаго

   

ими

    

учебника,

   

не

 

обремени»

учениковъ

   

ни

 

перемѣиою

 

онаго,

   

ни

 

непужнымъ

 

накопле-

ніемъ

 

нѣсколькнхъ

 

учебныхъ

 

книгъ

 

по

 

одной

 

наукѣ.

 

Пред-

положен'^

 

это

 

я

 

представлялъ

 

на

 

воззрѣніе

 

Государя

 

Им-

ператора

 

во

 

всеподданнѣйшемъ

 

моемъ

 

отчетѣ

 

объ

 

осмотрѣ

учебныхъ

 

заведеній

   

Московскаго

 

и

 

Казанскаго

   

учебныхъ

округовъ,

    

и

   

Его

  

Императорское

 

Величество

   

высочайше

соизволилъ

 

опое

 

одобрить.



Дириулнро

   

Г.

 

Министра

 

Народного

 

Ііроѵвп.щснііі

губернскимо

 

предводителялз

 

дворянства .

19-ю

 

ноября.

 

Осматривая

 

минувшимъ

 

лѣюмъ

 

неко-

торый

 

учебныя

 

заведенін,

 

я

 

лосѣтилъ,

 

между

 

прочимъ.

одну

 

гишіазію,

 

при

 

которой

 

существовавшій

 

благородный

пансіонъ

 

закрыть,

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

къ

 

его 1

 

содер-

жанию.

 

Сознавая

 

вполнѣ

 

пользу

 

существовапія

 

при

 

тнмна-

зіяхъ

 

закрытыхъ

 

воспитателыіыхъ

 

заведепій,

 

въ

 

которыхъ

нііогородные

 

и

 

небогатые

 

родители

 

могутъ

 

за

 

умѣрепную,

сравнительно,

 

плату

 

помѣщать

 

своихъ

 

дѣтей,

 

не

 

боясь

 

ос-

тавить

 

ихъ

 

безъ

 

надзора

 

или

 

на

 

понеченіи

 

лицъ.

 

невсегда

опытныхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитайія,

   

я

 

не

 

могъ

 

безъ

 

сожалѣнія

-видьть,

 

чго

 

упомянутая 'мною

 

гимназія

 

лишилась

 

столь

 

по

 

-

лезнаго,

 

каковъ

 

панеіопъ,

 

учреждепія,'по

 

обетоательетвамъ.

-вовсе

 

отъ

 

нея

 

ие

 

зависѣвшимъ.

 

Зная

 

тѣ

 

усилія,

 

которыя

употреблялъ

 

бывшій

 

министръ

 

народнаго

 

просвѣщепія,

враФЪ

   

Уваровъ,

   

для

 

устройства

   

у

 

насъ

   

гимназическихъ

-пансіоновъ,

 

и

 

то

 

просвѣщенное

 

сочувствіе,

 

съ

 

которымъ

отозвалось

 

дворянство

 

большей

 

части

 

губерній

 

на

 

заявле-

нія

 

по

 

этому

 

предмету

 

миппстерсгвъ

 

народнаго

 

нроевѣще-

нія

 

и

 

внутреннпхъ

 

дѣлъ,

 

я

 

объясняю

 

себѣ

 

совершившееся

въ

 

последнее

 

время

 

упраздпеиіе

 

иѣсколькихъ

 

благородныхъ

пансіоиовъ

 

только

 

тѣмн

 

затруДненіями,

 

въ

 

которыя

 

времен-

но

 

поставлено

 

было

 

дворянство

 

крестьянскою

 

реформой.

Съ

 

прекращепіемъ

 

спхъ

 

затрудненій,

 

дворянство,

 

безъ

 

сом-

нѣпія,

 

пожелаетъ

 

снова

 

поставить

 

дѣтей

 

своихъ, !

 

въ;

 

дѣлѣ

'воспитапія,

 

во

 

главѣ

 

прочихъ

 

сословій

 

и

 

откроетъ

 

имъ

 

для

сего

 

всѣ

 

нужныя

 

средства,

 

возстановивъ

 

упраздненные

 

и

учредивъ

   

новые

   

при

 

гпмназіяхъ

 

пансіоны;

    

по

 

и

 

до

 

того
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времени,

 

для

 

пользы

 

большинства

 

родителей,

 

весьма

 

же-

лательно,

 

чтобы

 

существующее

 

пансіоны

 

были

 

сохранены

в

 

чтобы

 

дворянство

 

не

 

лишило

 

ихъ

 

необ'ходимыхъ.

 

денеж-

выхъ

 

средствъ

 

и

 

нравственной

 

поддержки,

 

столь

 

важной

для

 

процвѣтанія

 

учрежденія,

 

имѣющаго

 

цѣлью

 

удовлеіпо-

реніе

 

общественной

 

потребности.

 

Министерство

 

народнаго

просвѣщенія

 

будетъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

всемѣрно

 

содей-

ствовать

 

упрочепію

 

пансіоновъ

 

и

 

сдѣлаетъ

 

все,

 

что

 

въ

 

его

власти,

 

для

 

усовершенствованія

 

воспитательной

 

части

 

въ

оныхъ,

 

дабы

 

доказать

 

па

 

двдѣ,

 

что

 

при

 

достаточныхъ

 

де-:

нежныхъ

 

средствахъ

 

и

 

бдительномъ

 

надзорѣ.

 

воспитатель-

ная

 

часть

 

въ

 

этихъ

 

заведепіяхъ

 

можетъ

 

быть

 

поставлена

па

 

желаемую

 

степень

 

удовлетворительности.

 

Я

 

имѣлъ

 

сча-

стіе

 

во

 

всеподданпѣйшемъ

 

отчетѣ

 

о

 

совершенной

 

мною,

по

 

высочайшему

 

повелѣнію,

 

поѣздкѣ

 

по

 

Московскому

 

и

Казанскому

 

учебиымъ

 

округамъ,

 

доложить

 

Его

 

Император-

скому

 

Величеству,

 

что

 

доселѣ

 

русское

 

дворянство

 

шло

 

въ

просвѣщепіи.

 

какъ

 

и

 

слѣдуетъ,

 

впереди

 

другихъ

 

сосло-

вий,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обстоятельства

 

измѣнились

только

 

въ

 

томъ

 

отношенін.

 

чго

 

просвѣщепіе

 

дворянства

должно

 

усиливаться,

 

дабы

 

оно

 

было

 

въ

 

уровень

 

съ

 

совер-

шаемым!!

 

великими

 

преобразованіями,

 

и

 

что,

 

по

 

снмъ

 

со-

ображеніямъ,

 

министерство

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

по

•моему

 

мнѣпію,

 

не

 

должно

 

оставаться

 

хладнокровнымъ

 

зри-

телемъ

 

уничтоженія

 

при

 

гимпазіяхъ

 

пансіановъ,

 

а

 

обязано

употреблять

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

него

 

средства,

 

чтобы

 

под-

держать,

 

развить

 

и

 

упрочить

 

эти

 

нолезныя

 

учрежденія.

ІТротявъ

 

такого

 

объясненія

 

моего

 

Госодарю

 

Императору

благоугодно

 

было

 

начертать

 

собственноручно

 

резолюцію:

« И

 

Я

 

еле

 

вполшь

 

раздіьляю».

 

О

 

таковой

 

Монаршей

 

ре-
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золюніи,

 

предложенной

 

мною

 

начальсівамъ

 

учебныхъ

 

окру-

говъ

 

и

 

сообщенной

 

г.

 

министру

 

внутреинихъ

 

дѣлъ,

 

счи-

таю

 

долгомъ

 

увѣдомить

 

вась,:,

 

съ

 

тѣмъ,

 

не

 

изволите

 

ли

признать

 

полезнымъ

 

оказать

 

содѣйетвіе.ооуществленію

 

мы-

сли

 

министерства

 

въ

 

случаѣ,

 

еслс

 

въ

 

настоящее

 

время

 

или

въ

 

послѣдствін

 

представится

 

къ

 

тому

 

возможность.

 

Доз-

воляю

 

себѣ,

 

изъявить

 

надежду,

 

что

 

вы,

 

милостивый

 

госу-

дарь,

 

какъ

 

представитель

 

высшаго

 

сословія

 

въ

 

государствѣ,

оцѣните

 

по

 

достоинству

 

побужденія

 

министерства

 

народ-

наго

 

иросвѣщепія

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

окажете

 

дѣйствитель-

ную

 

помощь

 

стараніямъ

 

и

 

видамъ

 

его,

 

клонящимся

 

исклю-

чительно

 

къ

 

учрежденію

 

и

 

иоддержанію

 

заведеній,

 

кото-

рыя,

 

какъ

 

показалъ

 

опытъ,

 

еще

 

составляютъ

 

у

 

иасъ

 

пред-

метъ

 

насущной

 

потребности.

Назначение

 

на

 

архіерейскія

 

каѳедры.

 

Въ

 

13

 

день

декабря

 

(I860

 

г.)

 

Высочайше

 

повелѣно

 

быть

 

викарію

санктпетербургской

 

енархіи,

 

епископу

 

Ладожскому

 

Апол-

лосу

 

енископомъ

 

Вятскпмъ;

 

въ

 

12

 

день

 

декабря

 

— Ректору

санктпетербургской

 

семппарін

 

архимандриту

 

Палладію

 

ени-

скопомъ

 

Ладожскнмъ,

 

викаріемъ

 

санктпетербургской

 

енархіи.

Для

 

исправления

 

вь

 

1867

 

г.

 

чреды

 

священно-

слуэюенгя

 

и

 

проповѣди

 

слова

 

Боокія

 

во

 

С.

 

Петербурга,.

Св.

 

Сннодомъ

 

.18

 

ноября

 

определено

 

вызвать

 

Ректора

тульской

 

семинаріи

 

архимандрита

 

Андрея

 

и

 

Ректора

 

ниже-

городской

 

семннаріи

 

архимандрита

 

Ювеналія.

*.
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IB.

ЕСАРХІАЛЫІЫЯ

   

РлСПОРЯЖЕНІЯ.

Циркуляре

 

преосвященного

   

Антонія

   

епископа

  

смо-

ленского

 

(нынѣ

 

казанского)

 

наставнпкамъ

 

сельскихъ

училище.

Вслѣдствіе

 

предстоящаго

 

упразднепія

 

вѣдомства

 

пала-

ты

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

паходившіяся

 

въ

 

семъ

вѣдомствѣ

 

сельскія

 

училища

 

въ

 

казепныхъ

 

селеніяхъ

 

пе-

реданы

 

въ

 

вѣдѣніе

 

уѣздныхъ

 

учнлищныхъ

 

совѣтовъ,

 

и

 

оп-

ределена

 

и

 

увольненіе

 

наставпнковъ

 

и

 

нхъ

 

помощниковъ

въ

 

сихъ

 

училищахъ

 

предоставлено

 

епархіальному

 

начальству.

И

 

прежде

 

случалось

 

мпѣ

 

слышать

 

жалобы

 

па

 

то,

 

что

онредѣляемые

 

обыкновенно

 

изъ

 

воспптанниковъ

 

ссмипаріи

наставники

 

сельекихъ

 

школъ

 

слншкомъ

 

часто

 

мѣняютса,

оставляютъ

 

службу,

 

не

 

прослуживъ

 

иные

 

и

 

года,

 

смот-

рятъ

 

на

 

эту

 

службу,

 

какъ

 

лишь

 

не

 

средство

 

прожить

 

какъ

иибудь

 

до

 

нолученія

 

свящепнослужительскаго

 

мѣста,

 

не

заботятся

 

сдѣлать

 

что

 

либо

 

прочное

 

для

 

училища— умно-

жать

 

число

 

учениковъ,

 

возвысить

 

успѣхи

 

учекія

 

улучшен-

ною

 

методою

 

преподаванія,

 

и

 

подоб.,

 

и

 

нерѣдко,

 

для

 

прі-

искаиія

 

мѣстъ,

 

отлучаются,

 

даже

 

въ

 

учебное

 

время,

 

нзъ

училищъ,

 

оставляя

 

учениковъ

  

безъ

 

дѣла.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

опредѣлепіе

 

и

 

увольнепіс

 

на-

ставпнковъ

 

въ

 

озппченныхъ

 

училищахъ

 

находится

 

въ

 

мо-

ихъ

 

рукахъ,

 

я

 

къ

 

сожальпію

 

усмотрѣль,

 

чго

 

таковыя

 

жа-

лобы

 

на

 

паставннковъ

 

имѣютъ

 

оспованіе.

  

Въ

 

краткое

 

вре-
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мя"

 

я

 

вынужденъ

 

быль

 

уже

 

сделать

 

несколько

 

перемѣнъ

наставниковъ

 

въ

 

сельекихъ

 

казенпыхъ

 

учнлищахъ,

 

и

 

отно-

сительно

 

одного

 

нзъ

 

нихъ

 

нолучилъ

 

отъ

 

волостнаго

 

прав-

ленія,

 

вь

 

вѣдѣніи

 

коего

 

онъ

 

находится,

 

заявленіе

 

с.іѣду-

ющаго

 

содержанія:

 

«иаставпикъ

 

Бородипскаго

 

сельскаго

приходскаго

 

училища,

 

воспнтанникъ

 

семинаріи

 

Іоаннъ

 

Стан-

кевпчъ,

 

по

 

указу

 

смоленской

 

ду;;ов;юй

 

коиснсторіи,

 

отъ

7

 

октября,

 

съ

 

соизволепія

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

должности,

 

который,

 

по

 

сдачѣ

 

учллищпаго

 

иму-

щества

 

волостному

 

иравлепію,

 

отправился

 

для

 

полученія

билета

 

на

 

женитьбу.

 

После

 

чего

 

училище

 

осталось

 

безъ

наставника,

 

такъ

 

какъ

 

хотя

 

есть

 

помощиикъ

 

наставника,

по

 

онъ

 

занимается

 

въ

 

параллельномъ

 

классе

 

въ

 

деревпѣ

Веретен

 

за

 

<і-ре

 

версты

 

отъ

 

Бородипскаго

 

училища,

 

ко-

торре

 

также

 

нельзя

 

оставить

 

безъ

 

надзора.

 

А

 

какъ

 

заш-

татный

 

священпикъ,

 

ироживагощій,

 

въ

 

селѣ

 

Бородине,

 

Ва-

силій

 

Черпобуровъ

 

соглашается

 

быть

 

наставникомъ

 

озна-

чепнаго

 

училища,

 

и

 

потому

 

Бородинское

 

волостиое

 

нрав-

леніе

 

честь

 

имѣетъ

 

покорнейше

 

ироепть

 

Ваше

 

Преосвя-

щенство

 

разрѣшить

 

заштатному

 

священнику

 

Чернобурову

быть

 

наставникомъ

 

Бородипскаго

 

сельскаго

 

приходскаго

училища,

 

не

 

определяя

 

въ

 

оное

 

наставникомъ

 

кого

 

либо

нзъ

 

коичпвіпихъ

 

курсъ

 

богословія,

 

которые,

 

какъ

 

извест-

но

 

волостному

 

правленію,

 

находясь

 

наставниками,

 

нисколь-

ко

 

не

 

радѣютъ

 

объ

 

увеличепіи

 

числа

 

ученш^въ

 

и

 

о

 

каче-

стве

 

йхъ,

 

а

 

только

 

стараются,

 

оставляя

 

училища

 

въ

 

учеб-

ное

 

время,

 

о

 

пріискапіи

 

себе

 

свящеинослужптельскихъ

месть,

 

и

 

тѣмъ.оіучаютъ

 

крестьянъ

 

отъ

 

отдачи

 

детей

 

спо-

пхъ

 

въ

 

училище,

 

которые,

 

не

 

обинуясь,

 

говорить:

 

«ьакие

это

 

учепіе,

 

что

 

день

 

учаіъ,

 

а

 

дна

 

дня

  

нЪгь».
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Не

 

думаю,

 

чтобы

 

заявляемая

 

означеннымъ

 

волостнымъ

правлепіемъ

 

жалоба

 

на

 

неудовлетворительное

 

состояніе

Бородинскаго

 

училища

 

могла

 

быть

 

относима

 

даже

 

къ

 

боль-

шинству

 

училищъ,

 

тѣмъ

 

паче,

 

я

 

не

 

разъ

 

иолучалъ

 

и

 

бла-

гонріятные

 

отзывы

 

отъ

 

палаты

 

государствепныхъ

 

имуществъ

о

 

многнхъ

 

иаставпнкахъ:

 

однако

 

тіімъ

 

не

 

менее

 

прискор-

бно,

 

что

 

нодаиъ

 

поводъ'къ

 

иодобнаго

 

рода

 

заявленію,

 

хотя

бы

 

и

 

по

 

одному

 

учялишу.

 

Л

 

потому

 

долгомъ

 

считаю

 

внушить

всемъ,

 

какъ

 

пастоящнмъ

 

учнтелямъ

 

сельекихъ

 

учулищъ

 

и

 

нхъ

помощпикамъ,

 

такъ

 

и

 

тьмъ,

 

кои

 

впредь

 

будутъ

 

принимать

на

 

себя

 

это

 

званіе,

 

чтобы

 

они

 

всецѣло

 

посвящали

 

себя

исполиенію

 

свопхъ

 

обязанностей

 

и

 

всемерно,

 

самымъ

 

тща-

тельнымъ

 

образомъ

 

заботились

 

о

 

возможпомъ

 

преусііѣпіи

техъ

 

училищъ,

 

где

 

они

 

учатъ,

 

хорошо

 

зная,

 

что

 

въ

 

этомъ

заключается

 

не

 

только

 

общая,

 

но

 

и

 

собственная

 

ихъ

 

поль-

за

 

и

 

честь,

 

и

 

огь

 

этого

 

завиептъ

 

ихъ

 

будущая

 

участь,

такъ

 

какъ

 

более

 

или

 

менее

 

усердная

 

и

 

полезная

 

нхъ

 

слу-

жба

 

по

 

училищу

 

будетъ

 

строго

 

принимаема

 

во

 

внимаиіе

при

 

опредѣленіи

 

Ихъ

 

на

 

священно-служитсльскія

 

места,

 

и

не

 

заслужившій

 

полнаго

 

одобренія

 

по

 

должности

 

отъ

 

уезд-

наго

 

училищнаго

 

совета

 

и

 

ближайшаго

 

епархіальнаго

 

и

сельскаго

 

начальства

 

своимъ

 

постояпствомъ,

 

усердіемъ,

безукоризненною

 

нравственностію

 

и

 

хорошими

 

успехами

учениковъ

 

иаставникъ

 

не

 

будетъ

 

имЬть

 

ни

 

какого

 

права

па

 

иолучепіе

 

места.

Посему

 

вменяется

 

наставникамъ

 

сельекихъ

 

училищъ

въ

 

непременную

 

обязанность:
і

                         

«!

I)

 

Определившись

   

въ

   

эту

 

должность,

   

служить

   

въ

ней

 

ни

 

какъ

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

летъ;

 

не

 

прослужнвшій^тет^

срока,

 

и

 

прнтомъ

 

не

 

достигшій

   

То

 

лѣтъ

   

отъ

   

p#y.f

 

-не^

і

 
2



—

 

зг

 

-

долженъ

 

отнюдь

 

являтся

   

съ

   

просьбою

   

о

   

нредоставленіи

ему

 

мѣста

 

въ

 

епархіальномъ

 

ведомстве;

2)

   

Во

 

время

 

своей

 

службы

 

заниматься

 

исключительно

исполиеніемъ

 

техъ

 

обязанностей,

 

кои

 

сопряжены

 

съ

 

нею,

не

 

отвлекаясь

 

отъ

 

нихъ

 

заботою

 

о

 

пріискаиін

 

себе

 

мѣста

и

 

ті>мъ

 

паче

 

не

 

дозволяя

 

себе

 

ни

 

какихъ

 

отлучекъ

 

въ

учебное

 

время;

3)

  

Всемѣрно

 

заботиться,

 

чтобы

 

школы,

 

где

 

они

 

учатъ,

более

 

н

 

бол"Ье

 

преуспевали

 

умноженіемъ

 

въ

 

й'и'хъ

 

уча-

щихся

 

и

 

успѣхами

 

учениковъ

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

доброй

 

нрав

ственпости,

 

пріобрѣтая

 

такимъ

 

образомъ

 

сколько

 

возможно

более

 

довѣрія

 

и

 

уваженія

 

въ

 

техъ

 

приходахъ,

 

где

 

оне

находятся,

 

для

 

чего

 

наставники

 

имѣютъ,

 

не

 

останавливаясь

на

 

устаревшихъ

 

методахъ

 

преиодаванія,

 

изучать

 

и

 

усвоять

себѣ

 

новые

 

методы,

 

сообразные

 

и

 

удобно

 

приложимые

 

къ

состоянію

 

нашихъ

 

сельекихъ

 

школъ;

 

въ

 

енхъ

 

видахъ

 

весь-

ма

 

полезно

 

было

 

бы

 

наставникамъ

 

близкихъ

 

одно

 

къ

 

дру-

гому

 

училищъ,

 

взаимно

 

сноситься

 

между

 

собою

 

въ

 

сво-

бодное

 

время

 

и

 

сообщать

 

другъ

 

другу

 

свои

 

опыты

 

и

 

со-

веты,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

стремиться

 

къ

 

одной

 

цели

 

об-

щими,

 

соединенными

 

силами.

і)

 

Для

 

подачи

 

просьбъ

 

о

 

местахъ

 

въ

 

епархіалыюмъ

ведомстве

 

отлучаться

 

изъ

 

училища

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

не-

учебное

 

время,

 

или

 

же

 

присылать

 

просьбы

 

по

 

почте,

 

при-

лагая

 

при

 

томъ

 

непременно

 

документы

 

о

 

своей

 

службе

 

—

одобреніе

 

отъ

 

уезднаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

и

 

ближайшаго

епархіальнаго

 

и

 

сельскаго

 

начальства,

 

— при

 

чемъ

 

они

 

мо-

гутъ

 

быть

 

вполне

 

уверены,

 

что

 

просьбы

 

сін

 

будутъ

 

при-

нимаемы

   

съ

 

полнымъ

   

вниманіемъ

   

и

   

удовлетворяемы

   

съ
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строгою

 

справедливости,

 

смотря

 

по

 

возможности,

 

основа-

тельности

 

просьбъ

 

и

 

заслугамъ

 

просителей

 

по

 

училищной

службе.

На

 

подлинномъ

 

подписано:

Антоній

 

епископъ

 

смоленскій.

-

О

 

заведеніи

 

при

 

церквахо

 

Оренбургской

 

епархги

 

при-

ходскихз

 

лѣтописей

 

'.

Въ

 

1865

 

году

 

заведены

 

при

 

приходскихъ

 

и

 

собор-

ныхъ

 

церквахъ

 

оренбургской

 

епархіи

 

нриходскія

 

летописи.

Иобужденіе

 

къ

 

веденію

 

таковыхъ

 

летописей,

 

польза

 

отъ

нихъ

 

мѣстная

 

и

 

общая

 

н

 

самый

 

предметъ

 

или

 

содержаніе

и

 

планъ

 

оныхъ

 

объяснены

 

въ

 

предложепіи

 

преосвященнаго

оренбургской

 

духовной

 

консисторін,

 

въ

 

которомъ

 

изложено

следующее: « П|)Освещенному

 

и

 

любознательному

 

духовенству

нашему

 

извѣстно,

 

откуда

 

возникла,какнмъ

 

образомъ

 

постепен-

но

 

образовалась

 

и

 

какими

 

лицами

 

и

 

въ

 

какой

 

Форме

 

под

готовлялась

 

исторія

 

нашего

 

отечества

 

и

 

нашей

 

церкви

православной.

 

Она

 

возникла

 

изъ

 

лѣтописей

 

и

 

въ

 

нихъ

первоначально

 

заключалась:

 

безъ

 

летописей

 

мы

 

не

 

знали

бы

 

своей

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

не

 

могли

имѣть

 

ее.

 

А

 

летописи

 

наши

 

отъ

 

начала

 

Россіи

 

и

 

до

 

вре-

менъ

 

Петра

 

1-го

 

составлялись,

 

писались

 

и

 

переписывались

почти

 

единственно

 

лицами

 

духовпаго

 

званія.

 

Такъ,

 

первый

нашъ

 

русскій

 

летописецъ

 

Несторъ

 

былъ

 

монахъ

 

кіево-

нечерскаго

 

монастыря,

 

жившій

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XI

века;

 

онъ

 

за

 

свою

 

летопись

 

справедливо

 

называется

    

от-

'

 

Изъ

 

годичного

 

отчета

 

Св.

 

Синоду,

 

нредптяпленнаго

 

преосвящемнымъ

Вярлаочоиі>.

 

епи'копо.чь

 

оренбургским!,

 

(нынѣ

  

черниговскимъ).
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-

цемъ

 

русской

 

исторіи.

 

Другой

 

летописецъ,

 

именемъ

 

Ва-

силій,

 

жившій

 

въ

 

конце

 

того

 

же

 

века,

 

также

 

былъ

 

изъ

священнаго

 

чина.

 

Имена

 

многихъ

 

летописцевъ

 

последую-

щего

 

времени

 

остались

 

для

 

насъ

 

большею

 

частію

 

неизвест-

ными,

 

но,

 

иетъ

 

сомпенія,

 

между

 

ними

 

были

 

также

 

лица

духовныя,

 

каковы,

 

напримеръ,

 

въ

 

Новгороде— іерей,

 

по-

священный

 

тамошпимъ

 

еиископомъ

 

Ннфонтомъ

 

въ

 

1144-

 

го-

ду,

 

и

 

другой

 

во

 

Владимірѣ

 

на

 

Клязме,

 

жнвшій

 

при

 

Все-

володе

 

великомъ.

 

Одного

 

нзъ

 

списковъ

 

новгородской

 

ле-

тописи

 

почитается

 

переписчикомъ

 

и

 

дополннтелемъ

 

свя-

щеннпкъ

 

Іоаннъ.

 

Дальнейшее

 

веденіе

 

сей

 

летописи

 

при-

надлежитъ

 

пономарю

 

ТнмоФею.

 

Ипатіевская

 

летопись

 

ве-

дена,

 

безъ

 

сомненія,

 

монахами

 

Ипатіева

 

монастыря.

 

Сте-

пенная

 

книга

 

составлена

 

подъ

 

руководствомъ

 

митроиолнта

Кипріана.

 

Отъ

 

патріарха

 

Никона

 

мы

 

имеемъ

 

летопись,

 

из-

вестную

 

подъ

 

именемъ

 

Никоновской.

 

Известны,

 

какъ

 

лето-

писцы,

 

архимадрнтъ

 

кіево-печерской

 

Лавры

 

Иннокентій

Ризель

 

и

 

келарь

 

Сергіевской

 

лавры

 

Аврамій

 

Палицынъ.

Такъ

 

называемый

 

Псковскій

 

летописецъ,

 

составлявшійся

 

въ

разное

 

время

 

и

 

разными

 

лицами,

 

былъ

 

переписанъ

 

во

 

всей

своей

 

целости

 

дьячкомъ

 

Андреемъ,

 

по

 

прозванію

 

Козою,

и

 

доведешь

 

до

 

1650

 

года.

Въ

 

1672

 

году

 

писалъ

 

летопизь

 

кіевскій

 

инокъ

 

Ѳеодо-

сій

 

СаФОновичъ.

 

Святитель

 

Христовъ

 

Димитрій

 

Ростовскій,

между

 

многими

 

душеспасительными

 

твореніями

 

своими,

 

оста-

вилъ

 

намъ

 

и

 

«Летопись»

 

свою.

Эти

 

достоподражаемые

 

примеры

 

заключаютъ

 

въ

 

себе

убедительнейшее

 

побужденіе

 

для

 

духовенства

 

къ

 

составле-

нію

 

и

 

въ

 

наше

 

время,

 

нокрайней

 

мерѣ,

 

частныхъ

 

летопи-

сей

 

при

 

каждой

   

приходской

   

церкви.

 

Таковая

   

лѣтопись,



т.

 

е.

 

лЬопнсь

 

приходской

 

церкви,

 

ubffiit

 

заключать

 

»1»

себѣ

 

большой

 

интересь

 

для

 

будущаго

 

времени,— и

 

частный

и

 

общій.

 

Будущиэіъ

 

члепамъ

 

каждой

 

приходской

 

церкви,

н

 

причту

 

и

 

нрихожаиамъ,

 

весьма

 

интересно

  

будетъ

   

знать
і

о

 

проиіедішіхъ

 

дняхъ

 

своей

 

приходской

 

церкви

 

я

 

прихода,

и

 

они

 

будутъ

 

почерпать

 

изъ

 

лѣтописн

 

ея

 

не

 

мало

 

пользы

для

 

себя

 

и

 

поучительности.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

приходскія

лѣтописи,

 

пъ

 

совокупности

 

взятыя,

 

могутъ

 

служить

 

важ-

нымъ

 

иосоОіемъ

 

и

 

для

 

будущаго

 

историка

 

православной"

церкви

 

и

 

русскаго

 

царства.

 

Какъ

 

цѣлое

 

царство

 

слагается

нзъ

 

отдѣлыіыхъ

 

областей,

 

городовъ,

 

селъ,

 

такъ

 

и

 

помѣст-

ная

 

церковь

 

состоитъ

 

изъ

 

епархій

 

и

 

приходовъ:

 

соответ-

ственно

 

сому,

 

какъ

 

въ

 

составъ

 

исторіи

 

всего

 

царства

 

вхо-

дитъ

 

частная

 

псторія

 

областей,

 

городовъ

 

и

 

сель;

 

такъ

 

и

въ

 

составъ

 

исторіи

 

русской

 

церкви— вообще

 

должна

 

вхо-

дить

 

исторія

 

отдѣльныхъ

 

епархій

 

и

 

приходовъ.

 

Сводъ

 

ис-

торическихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

той

 

или

другой

 

епархіи

 

можетъ

 

весьма

 

много

 

содействовать

 

къ

проясненію

 

историческихъ

 

судебъ

 

всей

 

церкви

 

отечествен-

ной,

 

а

 

частію

 

и

 

всего

 

народа.

 

Такимъ

 

образомъ

 

приход-

ская

 

ЛБТописи

 

эти

 

могутъ

 

послужить,

 

съ

 

теченіемъ

 

вре-

мени,

 

богатымъ

 

матеріаломъ

 

вообще

 

для

 

исторіи

 

церкви

и

 

отечества.

Въ

 

виду

 

всего

 

вышеизложеннаго,

 

признается

 

полез-

нымъ

 

завести

 

при

 

каждой

 

приходской

 

и

 

соборной

 

церкви

оренбургской

 

епархіи

 

приходскую

 

лѣтопись,

 

иачавъ

 

ее

 

съ

сего

 

же

  

J

 

865

 

года.

Изложеніе

 

въ

 

оной

 

событій

 

и

 

предметовъ

 

можетъ

быть

 

ведено

 

по

 

следующему

 

плану

 

и

 

порядку:

 

сначала,

въ

 

видѣ

 

общаго

 

введеиія,

 

должно

 

кратко

   

изложить

 

исто-
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-

рію

 

храма

 

и

 

прихода,

 

именно:

 

какой

 

храмъ

 

каменный

или

 

деревянный,

 

во

 

чье

 

имя,

 

въ

 

какомь

 

году,

 

съ

 

благо-

словенія

 

какого

 

архіерея,

 

чыімъ

 

иждивепіем ъ

 

и

 

старані-

емъ

 

построенъ;

 

въ

 

томт,

 

же

 

ли

 

видѣ

 

онъ

 

доселі.

 

сущсст-

вуетъ,

 

въ

 

какомь

 

былъ

 

первоначально

 

постросиъ,

 

и

 

не

подвергался

 

ли

 

какимъ

 

перемѣнамъ

 

и

 

несчасііамъ,

 

напри-

мѣръ,

 

разоренію

 

отъ

 

бунтовщиковъ

 

и

 

набвговъ

 

кочующих

 

ь

инородцевъ

 

или

 

отъ

 

пожара.

 

Буде

 

есть

 

прндѣлыіые

 

о.іта-

ри,

 

то

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

устроены

 

оные,

 

чьммь

 

тщаніемъ

 

и

иждивеніемъ

   

и

 

проч.

 

Не

 

былъ

 

ли

 

обновляем ъ

   

и

 

перемѣ-
It

     

it

   

-

няемъ

 

иконостасъ,

 

когда,

 

кѣмъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Далт.с

 

показать:

нѣтъ

 

ли

 

въ

 

храмѣ

 

особеиныхъ

 

замѣчателыіыхъ

 

п^едметовъ:

напримѣръ,

 

чудотворной

 

иконы

 

или

 

иокрайпей

 

мі.рЬ

 

осо-

бенно

 

почитаемыхъ

 

древиихъ

 

пконъ

 

(кратко

 

изложить

 

ис-

торію

 

таковыхъ

 

иконъ),

 

залѣчательныхъ

 

древностію

 

или

цѣнностію

 

церковныхъ

 

сосудовъ,

 

ризъ

 

на

 

иконахъ,

 

лзм-

надъ,

 

кадплышцъ,

 

облаченій

 

евящепнослужительскихъ

 

и

т..

 

п.

 

Не

 

существуеіъ

 

ли

 

мѣстныхъ

 

крестпыхъ

 

ходовъ

 

и

особеиныхъ

 

обществеиныхъ

 

моленій,

 

кромѣ

 

обычныхъ,

 

по-

всюду

 

совершаемыхъ,

 

когда

 

и

 

по

 

какому

 

случаю

 

начались

оные.

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

приходѣ

 

прнписныхъ

 

церквей

 

и

 

часо-

вень,

 

гдѣ

 

именно

 

оныя

 

находятся,

 

какія,

 

когда

 

и

 

кѣмъ

построены,

 

послѣднія

 

— но

 

какимъ

 

случаямъ

 

пли

 

въ

 

память

какихъ

 

событій,

 

а

 

первыя

 

когда

 

и

 

по

 

какому

 

поводу

 

при-

писаны.

 

Не

 

имѣетъ

 

ли

 

церковь

 

педвижпмыхъ

 

имуществъ,

какъ

 

то:

 

земель

 

отъ

 

казны

 

или

 

прнхожапъ

 

и

 

дарствеиныхъ

лавокъ,

 

мельшщъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

также

 

вкладиыхъ

 

капиталов!,,

и

 

сколько

 

и

 

отъ

 

кого

 

поступило

 

оныхъ.

 

О

 

клалбищахъ:

гдѣ

 

оныя

 

находятся,

 

давно

 

ли

 

открыты

 

и

 

въ

 

какомъ

 

вндѣ

нынѣ

 

существуютъ

 

(молитвенные

   

дома

 

на

 

оиыхъ,

 

ограды,
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—

замѣчателиіыя

 

лица,

   

на

 

оиыхъ

  

погребенный,

 

памятники);

нѣтъ

 

ли

 

древнихъ

 

закрытыхъ

 

кладбпщъ,

    

гдѣ

 

находятся

 

и

по

 

какому

 

случаю

 

упразднены.

  

О

 

причтѣ:

 

сколько

 

прежде

было

 

при

 

церкви

 

причта,

 

и

 

сколько

 

положено

 

онаго

 

нынѣ

и

 

съ

 

какого

 

времени,

 

сколько

 

причтъ

 

получаетъ

 

содержа-

нія;

 

жалованья

 

деиежнаго

 

изъ

 

казны

 

или

 

отъ

 

прихожанъ,

руги

 

и

 

проч.

 

и

 

есть

 

ли

 

для

 

него

   

церковные

 

или

 

общест-

ственные

 

дома,

 

какіе

 

и

 

когда

 

построены.

   

Есть

 

ли

 

учили-

ще

 

при,

 

церкви,

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

открыто,

   

гдѣ

   

помещается

и

 

кѣнів

 

содержится,

 

ц

 

сколько

 

обучилось

 

въ

 

ономъ

 

детей

со

 

времени

 

открытія

 

до

  

1865

  

года.

 

За

 

сизо

 

уместно

 

кос-

нуться

 

и

 

исгорін

 

прихода

   

и

 

прихожанъ,

   

и

 

показать:

 

отъ

чего

 

получіілъ

 

свое

  

назвапіе

 

ириходъ,

 

если

 

онъ

 

именуется

не

 

по

 

местному

 

храму,

   

а

 

по

 

какому — либо

 

урочищу

   

или

событію,

 

далее

 

— какого

 

прихожане

 

племени,

 

чистоли

 

рус-

скіе

 

или

 

обращенные

 

изъ

 

инородцевъ,

 

давно

 

ли

 

заиимаютъ

настоящее

 

место

 

жительства;

    

изъ

 

какнхъ

 

селеній

 

прежде

состоялъ

 

прнходъ

   

и

 

изъ

 

какнхъ

   

соетоигъ

 

теперь,

 

какого

сословія

 

нрехожане:

  

помещики,

 

чиновники,

  

купцы,

 

меща-

не,

 

козаки

   

или

   

крестьяне

   

разныхъ

   

паимеиованій

   

и

 

ве-

домству

 

достопамятный

   

лица

 

между

 

ними

   

(умерінія)

 

для

церкви

 

и

 

общества.

  

Нѣтъ

 

ли

   

въ

 

приходе

 

раскольннковъ,

сколько

 

и

 

какихъ

 

сектъ

   

и

 

ііѣт

 

ь

 

ли

   

у

 

нихъ

   

моленныхъ,

терпимыхъ

 

правительствомъ,

 

т.

 

е.

  

построениыхъ

   

до

 

1S26

года,

 

где

  

находятся

   

н

 

какія •— деревянныя

 

или

 

каменный,

и

 

чье

 

имя

 

носятъ

 

на

 

себе.

    

Нѣтъ

 

ли

  

въ

 

приходе

 

волост-

наго

 

или

 

другаго

 

обществепнаго

 

управлепія,

 

давно

 

ли

 

су-

ществуем

 

и

 

какими

 

селами

   

завѣдываетъ.

  

Нетъ

 

ли

 

обще-

ствеиныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учнлнщъ,

 

где

 

оныя

 

находятся,

 

кШъ

и

 

давно

 

ли

 

открыты

 

и

 

проч.,

   

также

 

заводокъ,

 

Фабрикъ

 

и



*****

 

чкѵ

 

"^4

т.

 

п.,

 

давно

 

ли

 

сушеетвуштъ

 

оиыс

 

и

 

кому

 

принадлежать

нынѣ.

 

Буде

 

есть

 

въ

 

приходе

 

замечательный

 

местности,

то

 

—

 

существующая

 

преданія

 

о

 

ипхъ.

 

Ні.тъ

 

ли

 

г, і.

 

предѣ-

лахъ

 

прихода

 

магометаиъ

 

и

 

язычннковъ,

 

какого

 

они

 

пле-

мени,

 

въ

 

какихъ

 

селеніяхъ

 

жнвутъ,

 

число

 

нхъ

 

прпблпзн-

тельно,

 

не

 

замечается

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

наклонности

 

къ

 

прнна-

тію

 

христіанской

 

вЪры

 

и

 

т.

 

п.

За

 

тѣзіъ

 

излагать

 

самую

 

летопись

 

по

 

годамъ,

 

меся-

цамъ

 

и

 

числамъ,

 

начавъ,

 

какъ

 

сказано

 

свыше,

 

съ

 

января

месяца

 

сего

  

1865

 

года,

 

въ

 

которую

 

вносить

 

свѣдЬнія:

1)

   

О

 

церкви

 

пли

 

храме:

 

освящепіе

 

вновь

 

престола

по

 

какому-либо

 

случаю

 

или

 

перемена

 

ветхаго

 

св.

 

антимин-

са

 

на

 

новый,

 

пристройки

 

и

 

переделки

 

въ

 

церкші

 

и

 

зна-

чительный

 

поправки

 

ветхостей,

 

съ

 

показаніемъ

 

стоимости

оныхъ

 

и

 

на

 

чей

 

счетъ

 

произведены,

 

украшепіе

 

церкви

живописью

 

или

 

простою

 

окраскою,

 

сооружепіе

 

вновь

 

или

значительное

 

поновленіе

 

стараго

 

иконостаса,

 

пріобрѣтеніе.

вкладомъ

 

и

 

покупкою

 

цѣнныхъ

 

церковныхъ

 

вещей,

 

несча-

стные

 

случаи

 

(отъ

 

коихъ

 

да

 

сохранитъ

 

Господь!),

 

каковы:

похищенія,

 

пожаръ,

 

новрежденіе

 

отъ

 

грозы

 

и

 

т.

 

п.,

 

по-

сѣщеніе

 

церкви

 

и

 

служенія

 

въ

 

опой

 

епархіальнаго

 

архіе-

рея,

 

также

 

посещенія

 

временныя

 

и

 

другихъ

 

значптельныхъ

лицъ

 

духовнаго

 

и

 

светскаго

 

званія

 

и

 

т.

  

п.

2)

   

О

 

священно-церковно-служителяхъ:

 

имена

 

совре-

меннаго

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты,

 

съ

 

какого

 

време-

ни

 

каждый

 

изъ

 

иихъ

 

состоитъ

 

на

 

службе

 

при

 

настоящей

церкви,

 

и

 

духовныя

 

лица

 

изъ

 

здешнихъ

 

ли

 

урожденцевъ

или

 

иноепархіалыіыя,

 

и

 

где

 

обучались

 

(это

 

написать

 

пер-

вою

 

статьею

 

въ

 

настоящемъ

 

году,

 

однократно),

 

перемены

въ

 

сихъ

 

лицахъ

 

и

 

по

 

какимъ

 

случаямъ,

   

имя

 

вновь

 

посту-



гшшаго

 

на

 

должность,

 

откуда

 

перемѣщеііъ

 

или

 

ШШ
определенъ

 

на

 

службу,

 

изъ

 

грмнпарііі

 

н.ін

 

училпща,

 

ме-

сто,

 

куда

 

выбылъ

 

прёжніЙ

 

члепъ

 

причта,

 

награды

 

свящеино-

церковно-служителямъ

 

и

 

старосте

 

отъ

 

епархіалыіаго

 

на-

чальства,

 

и

 

отъ

 

высшаго

 

правительства,

 

каковы:

 

благосло-

веніе

 

и

 

признательность,

 

священнику

 

пабедренникъ,

 

скуФья,

камилавка,

 

орденскій 'знакъ

 

и

 

проч.,

 

особенные

 

подвиги

 

и

заслуги

 

членовъ

 

причта

 

и

 

старосты

 

на

 

пользу

 

своей

 

цер-

кви

 

или

 

прихода,

 

или

 

общую

 

(это

 

вписывать

 

но

 

особым ъ

предппсаніямъ

  

епархіальнаго

 

начальства).

3)

 

О

 

приходе

 

и

 

прихожанахъ:

 

степень

 

усердія

 

при-

хожанъ

 

къ

 

церковному

 

Богослуженію,

 

къ

 

говѣнію,

 

испо-

веди

 

и

 

причастію

 

Св.

 

Таппъ

 

и

 

слушанію

 

беоѣдъ

 

и

 

поуче-

ній

 

душеспасителыіыхъ,

 

къ

 

помииоВенію

 

усопшихъ,

 

къ

 

от-

правлепію

 

молебновъ

 

и

 

вообще

 

къ

 

дѣламъ

 

благочестія;

 

не

было

 

ли

 

случаевъ

 

обращепія

 

изъ

 

раскола

 

или,

 

на

 

обо-

ротъ,— совращенія

 

въ

 

расколъ,

 

при

 

какихъ

 

обстоятельст-

вахъ

 

произошло

 

то

 

и

 

другое

 

и

 

ШШ

 

совершено

 

обращеніе

или

 

совращеніе,

 

буде

 

совратитель

 

достоверно

 

извѣстенъ;

обращепіе

 

изъ

 

іудейства,

 

магометанства

 

и

 

язычества;

 

въ

какой

 

мере

 

прихожане

 

расположены

 

къ

 

христіанской

 

об-

щительности

 

и

 

взаимному

 

вепоможенію;

 

открытіе

 

какого-

либо

 

общественпаго

 

благотворительная

 

заведепія,

 

степень

умственнаго

 

и

 

нравственпаго

 

развнтія

 

прихожанъ,

 

грамот-

ность,

 

расположеніе

 

къ

 

пей

 

или

 

предъубежденія

 

противу

оной;

 

суевѣрія

 

ихъ

 

и

 

нредразсудки,

 

буде

 

есть

 

таковые,

противъ

 

веры

 

и

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

обрядовъ

 

церковныхъ,

 

уста-

вовъ

 

и

 

таинствъ,

 

общія

 

наклонности

 

къ

 

какимъ

 

либо

 

по-

рокам!.,

 

напримѣръ,

 

пьянству,

 

вообще

 

нравы

 

ихъ.

 

Не

 

из-

лишне

 

также

   

показать,

   

какими

   

занятіями

 

и

 

промыслами



—

 

42

 

—

прихожане

 

преимущественно

 

сннскнваютъ

 

себе

 

пропитаніе

и

 

средства

 

кь

 

жизни;

 

достаточны

 

ли

 

они

 

или

 

скудны

 

и

отъ

 

чего.

і)

 

Въ

 

летописи

 

могутъ

 

иметь

 

место

 

всякаго

 

рода

явленія

 

н

 

событія

 

въ

 

приходе,

 

а

 

частію

 

и

 

вне

 

опаго,

 

вы-

ходящія

 

изъ

 

рода

 

обыкновенная,

 

напрпм.

 

необыкновен-

ные

 

роды

 

или

 

смерть,

 

случаи

 

рѣдкаго

 

долголѣтія,

 

чрезвы-

чайныя

 

явленія

 

въ

 

природе,

 

затмѣніе

 

солнца

 

или

 

луны,

метеоры,

 

кометы,

 

северное

 

сіяніе,

 

силыіыя

 

бури

 

и

 

грозы

съ

 

ихъ

 

послѣдствіями,

 

градобитіе,

 

пожары,

 

бездождія

 

и

засухи,

 

продолжительное

 

безведріе

 

и

 

слишкомъ

 

сильные

дожди,

 

обильные

 

урожаи

 

или

 

неуражаи,

 

раниіе

 

пли

 

позд-

ніе

 

сцѣт-ь

 

и

 

морозы,

 

бурпыя

 

зимы

 

или

 

спокойпыя,

 

время

замерзанія

 

и

 

вскрытія

 

рѣкъ,

 

поздняя

 

или

 

ранняя

 

весна,

больщіе

 

разливы

 

и

 

наводпенія

 

или

 

маловодіе;

 

повальныя

болезни

 

и

 

моровыя

 

язвы,

 

иадежъ

 

скота,

 

необычайное

 

по-

явлепіе

 

хищныхъ

 

и

 

вообще

 

днкихъ

 

зверей,

 

общественныя

смуты

 

въ

 

народе,

 

замешательства

 

и

 

тревоги

 

(отъ

 

чего

 

да

сохранить

 

Богъ),

 

знаменія

 

особенная

 

промысла

 

Божія

 

о

людяхъ

 

и

 

небеснаго

 

покровительства

 

и

 

т.

  

п.

5)

 

Въ

 

конце

 

каждаго

 

года

 

показывать

 

общіе

 

выводы:

изъ

 

метрическихъ

 

кингъ

 

о

 

числе

 

родившихся,

 

умершихъ

 

и

бракомъ

 

сочетавшихся,

 

и

 

нрисоединенныхъ

 

нзъ

 

ііновЬрія

къ

 

православной

 

церкви;

 

изъ

 

исповедныхъ

 

росписей

 

о

 

чи-

сле

 

бывшихъ

 

и

 

не

 

бывшихъ

 

на

 

исповеди

 

и

 

у

 

св.

 

прича-

стія,

 

съ

 

подразделеиіемъ

 

последиихъ

 

по

 

причинамъ

 

не

 

ис-

полнен!^

 

им»

 

сего

 

долга

 

хрнстіанскаго;

 

изъ

 

приходо-рас-

ходныхъ

 

книгъ

 

о

 

двнженіи

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

т.

 

е.

 

о

приходе,

 

расходе

 

и

 

остатке

 

шшхъ,

 

раздельно

 

о

 

каждой

сумме,

 

и

 

изъ

 

церковныхъ

 

документовъ

   

о

 

сборе

 

въ

 

церк-
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вахъ

 

денегъ,

 

по

 

распоряженію

 

епархіальнаго

 

начальства,

въ

 

пользу

 

сторопннхъ

 

мѣстъ

 

и

 

учрежденій,

 

по

 

каждому

особо,

 

а

 

также

 

о

 

числе

 

учащихся

 

въ

 

церковпомъ

 

училище.

Излагать

 

все

 

сіе

 

въ

 

летописи,

 

сколь

 

можно,

 

яснее,

 

и

проще,

 

безъ

 

всякой

 

изысканности,

 

такнмъ

 

языкомъ

 

и

 

сло-

гом

 

ъ,

 

какимъ

 

кто

 

владеетъ

 

и

 

говорнтъ.

 

При

 

этомъ

 

вно-

сить

 

въ

 

оную

 

одни

 

только

 

Факты,

 

а

 

где

 

возможно

 

и

 

при-

лично,

 

то

 

и

 

причины

 

оиыхъ;

 

но

 

пишущій

 

не

 

долженъ

 

при-

совокуплять

 

къ

 

тому

 

собствепныхъ

 

размышленій

 

и

 

чувст-

вовапій

 

по

 

поводу

 

излагаемая

 

имъ.

 

Обязанность

 

'вести

летопись

 

должна

 

лежать

 

па

 

іісѣхъ

 

членахъ

 

причта,

 

но

главнымъ

 

рукоподителемъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

долженъ

 

быть

 

свя-

щенник!,,

 

безъ

 

согласія

 

котораго

 

и

 

просмотра

 

имъ

 

напи-

санная

 

вчерне,

 

ничто

 

не

 

должно

 

быть

 

вписываемо

 

въ

 

оную.

Книга

 

для

 

летописи

 

должна

 

быть

 

въ

 

каждой

 

церкви

изъ

 

белой

 

хорошей

 

бумаги,

 

въ

 

лисп,,

 

за

 

скрепою

 

мест-

ная

 

благочинная,

 

но

 

безъ

 

шнура

 

п

 

печати

 

его.

 

Писать

четко,

 

прямо,

 

крепкими

 

чернилами

 

и

 

но

 

возможности

 

од-

ною

 

рукою,

 

которой

 

безъ

 

нужды

 

не

 

переменять,

 

особен-

но

 

часто.

 

По

 

истеченіи

 

каждая

 

года

 

в(сѣмъ

 

членамъ

 

при-

чта

 

подписывать

 

летопись

 

на

 

последней

 

писанной

 

страни-

це

 

оной.

 

Благочинные,

 

при

 

обозрѣніи

 

церквей,

 

вменятъ

себе

 

въ

 

обязанность

 

просматривать

 

прнходскія

 

летописи,

и,

 

въ

 

случае

 

усмотренія

 

въ

 

оиыхъ

 

какихъ

 

либо

 

недостат-

ковъ

 

или

 

певерностей,

 

исправлять

 

оныя,

 

и

 

причтамъ

 

да-

вать

 

нужныя

 

наставленія,

 

и

 

за

 

тЫіъ

 

утверждать

 

оныя

 

сво-

имъ

 

подписомъ,

 

который

 

делать

 

на

 

той

 

же

 

странице

 

подъ

таковымъ

 

же

 

причта.

При

 

соборахъ,

 

где

 

есть

 

протоіереи,

 

и

 

при

 

церквахъ

двуклнрныхъ

 

преимущественное

 

попеченіе

 

объ

 

иснравномъ

веденіи

 

летописи

 

возлагается

 

па

 

старшая

 

члена

  

причта».



I

О

 

нохищеиіи

 

воска

 

іш

  

кладовой

   

свгьчнто

   

завода*

•принадлеэісащто

 

черниговскому

 

архіерейскому

 

домо-

правленгю.

4866

 

года

 

ноября

 

29

 

дня.

 

Черниговская

 

духовная

коисисторія

 

слушали

 

рапортъ

 

завѣдывающаго

 

свѣчнымъ

 

за-

водомъ

 

черниговская

 

архіерейская

 

дома

 

іеромонаха

 

Ан-

тонія

 

о

 

похищенін

 

неизвестно

 

кемъ

 

ночью

 

противъ

 

29

числа

 

сего

 

ноября

 

изъ

 

кладовой

 

свечная

 

завода

 

воска

 

и

свечь

 

и

 

по

 

словесному

 

приговору

 

члены

 

оной

 

протоіереи:

Андрей

 

Страдомскій,

 

Василій

 

Кизпмовскій,

 

СтеФанъ

 

Шу-

гаевскій

 

и

 

секретарь

 

Кориѵхъ,

 

немедленно

 

отправились

въ

 

архіерейскій

 

домъ

 

для

 

осмотра.

 

По

 

осмотренін

 

оказа-

лось:

 

двери

 

въ

 

кладовой

 

обитые

 

железомъ

 

стояли

 

раство-

ренными

 

и

 

въ

 

кладовой

 

находились

 

іеромоиахи

 

Антоній

 

и

Филаретъ,

 

которые

 

показали,

 

что

 

уворовано

 

сорокъ

 

во-

семъ

 

караваевъ

 

белая

 

воска,

 

а

 

девять

 

осталось

 

иепохи-

щепныхъ,

 

о

 

свечахъ

 

же

 

сказали,

 

что

 

они

 

немогутъ

 

знать,

веб

 

ли

 

свечи

 

на

 

лицо

 

или

 

похищено

 

что

 

изъ

 

свечь;

 

въ

кладовой

 

же

 

находилось

 

окно,

 

чрезъ

 

которое

 

последовало

похишеніе,

 

съ

 

разбитыми

 

стеклами

 

и

 

поврежденными

 

изло-

манными

 

рамами,

 

наружная

 

решетка

 

въ

 

окне,

 

по

 

разбитіи

кирпичей

 

въ

 

стенѣ

 

на

 

четверть

 

въ

 

глубину

 

и

 

на

 

четыр-

надцать

 

вершковъ

 

въ

 

ширину,

 

поднята

 

въ

 

верхъ

 

такъ,

 

что

шины

 

завернуты

 

въ

 

верхъ,

 

куда

 

вероятно

 

и

 

пролезши

воръ

 

вытаскпвалъ

 

и

 

воскъ;

 

усилія

 

при

 

взломе

 

были

 

такъ

велики,

 

что

 

железныя

 

штабы,

 

которыми

 

укрѣплеиа

 

решот-

ка,

 

одна

 

выброшена

 

къ

 

саду

 

наружу

 

а

 

другая

 

внутрь

 

кла-

довой;

 

нодозренія

 

никакого

 

необъявили.

 

По

 

распросу

 

ока-

залось,

 

что

 

сторожъ

 

находился

   

однпъ

   

внутри

 

монастыря,



а

 

другой

 

на

 

воскобѣлильнѣ,

 

где

 

находились

 

и

 

три

 

цепные

собаки.

 

Приказали:

 

о

 

пронзшествін

 

дать

 

знать

 

указомъ

черниговскому

 

уездному

 

полицейскому

 

уиравленію

 

для

 

учн-

ненія

 

законнаго

 

распоряженія

 

объ

 

изслѣдованін

 

при

 

депу-

тате

 

со

 

стороны

 

духовной,

 

каковымъ

 

назначить

 

чернигов-

ской

 

Вознесенской

 

церкви

 

священника

 

Александра

 

Юш-

кова,

 

коему

 

о

 

сёмъ

 

послать

 

указъ.

 

2)

 

Эконому

 

архісрей-

скаго

 

дома,

 

архимандриту

 

Пармену,

 

предписать

 

указомъ,

дабы

 

оиъ

 

по

 

учииенін

 

следователями

 

осмотра

 

и

 

прнведеніи

въ

 

известность

 

всего

 

оставшаяся

 

воска

 

и

 

свечь

 

и

 

всего

того,

 

что

 

хранится

 

въ

 

кладовой

 

свечная

 

завода,

 

прииялъ

оное

 

на

 

собственную

 

свою

 

ответственность

 

въ

 

целостномъ

храненіи

 

онаго,

 

избралъ

 

для

 

того

 

безопасное

 

отъ

 

воров-

ства

 

место

 

и

 

уснлилъ

 

ночные

 

караулы

 

и

 

затемъ

 

все

 

по-

вшіжденія

 

исправить

 

и

 

укрепить

 

самымъ

 

прочнымъ

 

обра-

зоіиь

 

и

 

о

 

то^ъ,;

 

сколько

   

именно

 

осталось

   

воска

   

и

 

свечь

ча

 

с

съ

 

поясиеіпемъ,

 

на

 

какую

 

именно

 

сумму

 

за

 

точнымъ

 

при-

веденіемъ

 

въ

 

известность

 

учинено

 

похищеніе,

 

какъ

 

равно

и

 

о

 

томъ

 

какіе

 

имъ

 

будутъ

 

приняты

 

меры

 

къ

 

целостному

храненію

 

прочаго

 

монастырская

 

имущества.

 

3)

 

О

 

произ-

шествіи

 

семъ

 

и

 

о

 

сделанныхъ

 

консисторіею

 

распоряженіяхъ

донесть

 

Святейшему

 

Сѵноду

 

отъ

 

консисторіи,

 

а

 

г.

 

черии-

говскаго

 

губернатора

 

уведомить;

 

определеніе

 

сіе

 

прпвесть

немедленно

 

въ

 

исполненіе.

Дознаніе,

 

произведенное

 

помощникомъ

 

черниговскаго

уезднаго

 

исправника,

 

передано

 

г.

 

судебному

 

следователю

'1-го

 

участка

 

черниговскаго

 

уезда

 

для

 

произведена

 

слѣд-

стг.ія,

 

а

 

о

 

разысканіи

 

похищенная

   

воскѵ

   

и

 

сві.чь

   

и

 

іпГ

весом^

 

какъ

 

равно

 

и

 

нрочихъ

 

принадлежностей

   

свечнаго

завода

 

тічетомъ

 

и

 

весомъ—

 

донесть

 

немедленно

 

консисторіи
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новпыхъ

 

въ

 

томъ

 

сообщено

 

черниговскому

 

городскому

 

по-

лицейскому

 

управленію

 

и

 

предписано

 

всемъ

 

становымъ

приставамъ

 

и

 

полицейскому

 

надзирателю

 

г.

 

Березны.

ИЗВѢСТІЯ

 

и

 

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Празднып

 

священной

 

церковно-слуэюительскія

 

мѣста

по

 

Черниговской

  

Enapxiu.

t.

 

Священническія:

                             

/

а)

   

Стародубскаго

 

уезда

 

при

 

успенской

 

церкви

 

вр

 

с.

Ломаковке

 

за

 

смертію

 

священника

 

Сергія

 

СмирновгТ#умер-

шаго

  

13

 

Іюня

 

1866

 

г.

По

 

резолюціи

 

преосвящсннаго

 

Филарета

 

25

 

Іюля

 

І866

г.

 

предоставлено

 

за

 

сиротою

 

умершая

 

священника

 

сро-

комъ

 

на

 

5

 

мѣсяцей.

б)

  

Конотопскаго

 

уезда

 

въ

 

с.

 

Галенке

 

при

 

Михайлов-

ской

 

церкви

 

за

 

смертію

 

священника

 

Ѳедора

 

Давидовскаго,

скончавшагося

 

23

 

августа

 

1866

 

года.

в)

  

Остерскаго

 

уезда

 

въ

 

местечке

 

Гоголеве

 

при

 

рож-

дество-богородичной

 

церкви

 

за

 

смертіго

 

священника

 

Павла

Корсакевича

  

скончавшагося

 

а

 

Октября

  

1866

 

года

г)

  

Городницкая

 

уезда

 

въ

 

с.

 

Куликовкѣ

 

при

 

Воск-

ресенской

 

церкви

 

за

 

смертію

 

священника

 

Иліи

 

Бугаевска-

го,

 

скотчавшмгося

   

12

 

октября

   

1866

 

года.
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д)

  

Нѣжішскаго

 

уѣзда

 

пъ

 

м.

 

Носовкѣ

 

при

 

успенской

церкви

 

за

 

смертію

 

священника

 

Михаила

 

Турина,

 

скончав-

шагося

  

ІО

 

ноября

   

1866

 

года.

е)

  

Глуховскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с,

 

Тулиголовѣ,

 

священни-

ческое

 

мѣето

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

за

 

смертію

 

свя-

щенника

 

ВасиліяЯнчевскаго,

 

скончавшагося

 

9

 

августа

 

1866

 

r. t

ж)

   

Новозыбковскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Манюкахъ

 

при

 

По-

кровской

 

церкви

 

за

 

смертію

 

священника

 

Іоапна

 

Маньков-

скаго,

 

скончавшагося

   

18

 

декабря

  

1866

 

года.

"2,

 

Діаконское

 

мѣсто:

 

Кролевецкаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

Клишкахъ

 

при

 

покровской

 

церкви

 

за

 

удаленіемъ

 

діаксна

Александра

 

Тарасовича.

3.

 

Дьячковскія

 

мѣста:

а)

   

Городницкаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Голубичахъ

 

при

 

по-

кровской

 

церкви

 

за

 

уволыіеніемъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

для

избранія

 

рода

 

жизни

 

дьячка

 

Григорія

 

Жагловскаго

 

16

 

іюля

1866

 

года.

б)

   

Конотопскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Кашарахъ

 

при

 

Воскре-

сенской

 

церкви

 

за

 

смертію

 

дьячка

 

Павла

 

Иванышева,

 

умер-

шего

 

о

 

октября

  

1866

 

года.

в)

  

Кролевецкаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Чеплѣевкѣ

 

за

 

смер-

тію

 

дьчка

 

Дмытрія

 

Базилевича,

 

скончавшагося

 

1

 

декабря

1866

 

года.

г)

   

Козелецкаго

 

уѣзда

 

въ

 

м.

 

Быковѣ

 

при

 

успенской

церкви

 

за

 

смертію

 

діакопа

 

Николая

 

Барановича,

 

умершаго

28

 

октября

   

1866

 

года.

д)

   

Стародубг.каго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Дахновичахъ

 

при

троицкой

 

церкви

 

за

 

смертію

 

дьячка

 

Андрея

 

Гравицкаго,

умеркшо

  

I860

 

года.
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I.

 

Пономарское

 

мѣсто:

 

Чсрпиговскаго

 

уѣзда

 

въ

 

се-

лѣ

 

Куликовкѣ

 

при

 

Михайловской

 

церкви

 

за

 

смертію

 

по-

номаря

 

Иларіона

 

Ганжи,

 

умершаго

   

7

 

августа

  

1866

 

года.

Открыто

 

приходское

 

попечительство,

 

при

 

нико-

лаевской

 

церкви

 

села

 

Ушни,

 

соспицкаго

 

уѣзда,

 

30

 

декаб-

ря

  

1866

 

г.

Рукоположеніе

 

офицеровз

 

во

 

священники.

 

26

 

и

28

 

августа

 

1866

 

года

 

Тобольскъ

 

былъ

 

свидѣтслемъ

 

рѣд-

каго,

 

даже

 

почти

 

небывалаго

 

въ

 

настоящее

 

время

 

событія:

за

 

литургіей

 

того

 

и

 

другаго

 

чиселъ

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

со-

борѣ

 

преосвященнымъ

 

тобольскимъ

 

Варлаамомъ

 

рукоположе-

пы

 

во

 

священники

 

два

 

молодыхъоФішера.

 

Офицеры

 

эти

 

одинъ

лѣтъ

 

22

 

или

 

23,

 

П

 

—

 

въ,

 

а

 

другой

 

годомъ

 

или

 

двумя

 

моложеего ,

Ш— въ—

 

дѣти

 

ОФицеровъже

 

снбпрскаго

 

лииейпагоказачьяго

войска.

 

Образоваиіе

 

получили

 

они

 

въ

 

снбирскомъ,

 

что

 

въ

 

го-

роде

 

Омскѣ,

 

кадетскомъ

 

корпусѣ,

 

изъ

 

котораго

 

и

 

выш-

ли— одинъ

 

четыре

 

года

 

тому

 

назадъ,

 

а

 

другой

 

только

 

два.

Оба

 

они,

 

особенно

 

первый,

 

и

 

во

 

время

 

нахождеиія

 

въ

корпусѣ

 

отличались

 

религіозными

 

наклонностями

 

и

 

чуть

не

 

съ

 

дѣтства,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

не

 

позже,

 

какъ

 

лѣтъ

 

съ

1і-ти,

 

начали

 

думать

 

о

 

поступлепіи

 

въ

 

монашество.

 

Одна-

ко

 

же

 

это

 

намѣреніе

 

молодыхъ

 

людей

 

не

 

осуществилось:

слѣдуя

 

убѣжденію

 

родителей

 

и,

 

вѣроатно,

 

не

 

слишкомъ

иадѣясь

 

на

 

свои

 

силы,

 

оба

 

они

 

вскорѣ

 

но

 

окопчаніи

 

кур-

са

 

и

 

по

 

пропзводствѣ

 

въ

 

офицеры,

 

вступили

 

въ

 

бракъ.

Но

 

женившись

 

хорунжіе

 

II

 

—

 

въ

 

и

 

Ш — въ

 

не

 

ішгінили

своимъ

 

религіозпымъ

 

наклоппостямъ:

 

продолжали

 

читать

книги

 

и

 

журналы

   

наиболѣе

 

духовиаго

   

содержапія,

   

вели



-
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переписку

 

съ

 

разными

 

монастырями,

 

съ

 

монашествующими

и

 

немонашествующими

 

духовными

 

лицами;

 

П— въ,

 

сверхъ

того,

 

писалъ

 

и

 

печагалъ

 

статьи

 

духовнаго,

 

а

 

иногда

 

и

 

не-

духовнаго

 

содержанія

 

въ

 

разныхъ

 

повременныхъ

 

нзданіяхъ

(Страннпкѣ.

 

Духовной

 

бесѣдѣ,

 

Современномъ

 

листкѣ

 

и

Военномъ

 

сборинкѣ);

 

а

 

Ш

 

— въ

 

ходплъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

на

 

клиросъ

 

и

 

отправлялъ

 

богоелуженіе

 

за

 

причетника.

 

На-

конецъ

 

оба

 

они

 

весной

 

прошедшаго

 

1865

 

года

 

написали

тобольскому

 

преосвященному

 

Варлааму

 

письмо,

 

въ

 

кото-

ромъ,

 

объяснивъ

 

давнее

 

пастроеніе

 

своихъ

 

мыслей

 

и

 

вы-

сказавъ

 

искрепнѣйшее

 

желаніе

 

служить,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

своихъ,

 

Церкви

 

Божіей

 

и

 

спасенію

 

душъ

 

человѣческихъ,

наиусерднѣйшимъ

 

образомъ

 

просили

 

о

 

принятіи

 

ихъ

 

въ

 

ду-

ховное

 

званіе

 

и

 

рукоположеніе

 

во

 

свящепниковъ,

 

при

 

чемъ,

по

 

знакомству

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

языкомъ

 

магометанъ-кирпізъ,

кочующихъ

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Иртышской

 

и

 

Горькой

 

ли-

ніями,

 

населяемыми

 

родственнымъ

 

имъ

 

казачьимъ

 

сослові-

емъ,

 

высказывали

 

даже

 

желаиіе

 

быть

 

среди

 

ихъ

 

миссіоне-

рами.

 

Эта

 

просьба

 

изумила

 

не

 

только

 

людей

 

свѣтскихъ,

но

 

и

 

лицъ

 

духовныхъ.

 

Необычайность

 

просьбы

 

требовала

особенной

 

осмотрительности

 

въ

 

удовлетворен^

 

ея.

 

Поэто-

му

 

иапередъ

 

потребовалось

 

оФФиціальнымъ

 

и

 

иеоФФиціаль-

нынъ

 

путемъ

 

собрать

 

о

 

проснтеляхъ

 

свѣдѣпія.

 

По

 

этнмъ

свѣдѣиіямъ,

 

просители

 

оказались

 

людьми

 

съ

 

релнгіознымъ

направленіемъ

 

и

 

отличной

 

нравственности.

 

За

 

тѣмъ

 

про-

сители

 

были

 

потребованы

 

на

 

экзаменъ

 

въ

 

Тобольскъ,

 

при-

няты

 

тамъ

 

владыкой

 

очень

 

благосклонно,

 

экзаменованы

(27-го

 

января

 

сего

 

1866

 

года)

 

и,

 

благодареніе

 

Богу,

«найдеиы

   

при

 

эхомъ

 

въ

 

разумѣніи

   

нервыхъ

   

и

 

главпыхъ

догматовъ

 

христіапской

 

и

 

апостольской

 

Церкви

 

развитыми

3



—

 

50

   

-

и

 

наставленными

 

очень

 

хорошо.

 

Тутъ

 

имъ

 

было

 

объявле-

но,

 

что

 

«на

 

основаніи

 

80

 

ст.

 

устава

 

дух.

 

копспсторій

 

они

могутъ

 

быть

 

возведены

 

на

 

степень

 

съящеииііковъ,

 

если

безпрепятственно

 

будутъ

 

уволены

 

нзъ

 

воепнаго

 

вѣдомства».

Начались

 

сношенія

 

у

 

епархіальнаго

 

начальства

 

съ

 

началь-

ствомъ

 

казачьяго

 

сибирскаго

 

лпнейнаго

 

войска,

 

а

 

у

 

сего

съ

 

военнымъ

 

мишістерствомъ,

 

и

 

продолжались

 

около

 

по-

лугода.

Наконецъ

 

но

 

получепіи

 

въ

 

Омскѣ

 

(въ

 

концѣ

 

іюля

 

или

началѣ

 

августа)

 

приказа

 

объ

 

увольпеніи

 

просителей

 

изъ

казачьяго

 

сословія,

 

хорунжіе

 

П—

 

въ

 

и

 

Ш— въ

 

вторично

отправились

 

въ

 

Тобольскъ,

 

снова

 

и

 

не

 

разъ,

 

хотя

 

уже

 

не

Формально,

 

а

 

какбы

 

мимоходомъ

 

и

 

при

 

случаяхъ,

 

были

 

ис-

пытываемы

 

преосвященнымъ

 

въ

 

знаніи

 

богословскихъ

 

пред-

метовъ

 

и,

 

какъ

 

прежде,

 

отвечали

 

удовлетворительно.

 

Но-

слѣ

 

того

 

не

 

представлялось

 

болѣе

 

никакихъ

 

препятствій, —

и

 

вотъ

 

они— одинъ,

 

какъ

 

сказано,

 

съ

 

26,

 

а

 

другой

 

съ

 

28

августа

 

священствуютъ ;

 

первому

 

дозелось

 

быть

 

па-

стыремъ

 

въ

 

без-уѣздномъ

 

городѣ

 

тобольской

 

губерніи

 

То-

калѣ,

 

а

 

другой

 

пастырствуетъ,

 

тарскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

Пустыпномъ.

Желательно,

 

чтобы

 

прнмѣръ

 

оФицеровъ

 

II — ва

 

и

Ш — ва

 

въ

 

тобольской

 

епархіи

 

и

 

двухъ

 

лнцъ

 

гражданскаго

ведомства

 

въ

 

спархін

 

иркутской

 

(о

 

чемъ

 

извѣстно

 

изъ

 

нѣ-

которыхъ

 

спархіальныхъ

 

ведомостей)

 

не

 

остался

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

въ

 

Сибири,

 

безъ

 

подражанія

 

и

 

безъ

 

подража-

телей.

(Стран,

 

декабрь

 

1866

 

г.)



Удаленіе

 

патріаряа

 

Софропія

 

сз

 

Константина-

польского

 

престола.

 

8-го

 

декабря

 

те.іеграфъ

 

нзвѣетилъ,

что

 

патріархъ

 

Софроній,

 

не

 

поладивъ

 

съ

 

константннополь-

скимъ

 

греческнмъ

 

спнодомъ,

 

отказался

 

отъ

 

вселенскаго

престола.

 

Поводомъ

 

въ

 

ссорѣ

 

патріарха

 

съ

 

пѣкоторыми

изъ

 

сиподальиыхъ

 

архіереевъ

 

было

 

несогласіе

 

между

 

тѣмъ

и

 

другими

 

въ

 

иазначеніи

 

митрополита

 

на

 

осиротившую

ксанѳійскую

 

епархію

 

въ

 

Македонін.

 

Дѣло

 

происходило

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

ислѣдствіе

 

жалобъ,

 

подапныхъ

 

кон-

стантинопольскому

 

синоду

 

со

 

стороны

 

христіанъ

 

ксанѳій-

ской

 

епарх'ш

 

на

 

своего

 

митрополита

 

Діонисія

 

за

 

его

 

пре-

досудительное

 

иоведеніе,

 

оказалось

 

необходпмымъ

 

удалить

помянутаго

 

митрополита

 

изъ

 

названной

 

епархіи

 

и

 

на

 

мѣст.о

его

 

назначить

 

другаго,

 

болѣс

 

достойнаго

 

и

 

болѣе

 

соотвѣт-

ствующаго

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

епархіи,

 

такъ

 

какъ

 

пос-

ледняя

 

есть

 

смешанная,

 

то-есть

 

население

 

ея

 

соетоитъ

 

изъ

грековъ

 

и

 

болгаръ.

 

30

 

го

 

октября

 

патріархъ

 

Софроній

 

по

установленному

 

обычаю

 

и

 

порядку

 

созвалъ

 

сиподъ

 

для

 

об-

сужденія

 

этого

 

церковнаго

 

дііла.

Четвертая

 

статья

 

новаго

 

церковнаго

 

устава

 

гласитъ

следующее:

 

«нзбраніе

 

и

 

назначепіе

 

архіерея

 

въ

 

осиротев-

шую

 

епархію

 

совершается

 

подачей

 

голосовъ

 

и

 

одобреніемъ

митрополитовъ

 

синода,

 

по

 

издавна

 

существующему

 

церков-

ному

 

порядку.

 

Для

 

этого

 

сиподъ,

 

по

 

прнглашенію

 

и

 

съ

дозволенія

 

патріарха,

 

записываете

 

въ

 

книгу

 

имена

 

всѣхъ,

имѣющихъ

 

требуемыя

 

достоинства,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

избираетъ

трехъ

 

кандидатовъ,

 

предпочитая

 

всегда

 

между

 

имеющими

равныя

 

достоинства

 

тѣхь,

 

которые

 

оказали

 

наиболѣе

 

ус-

лугъ

 

церкви.

 

Вслѣдъ

 

за

 

этииъ

 

сннодъ

 

немедленно,

 

собрав-

шись

 

въ

 

церкви,

   

совершаетъ

   

священный

   

обряде

   

и

 

уже
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окончательно

 

черезъ

 

тайную

 

подачу

 

голосовъ

 

объявлпеті,

избрапиымъ

 

одного

 

изъ

 

трсхъ

 

кандидатовъ;

 

въ

 

с.іучаѣ

 

ра-

венства

 

голосовъ,

 

беретъ

 

верхъ

 

голосе

 

патріарха».

 

Сог-

ласно

 

съ

 

этою

 

статьей

 

церковнаго

 

устава,

 

приступлено

 

бы-

ло

 

къ

 

запнсыванію

 

нменъ

 

кандидатовъ,

 

имѣющихъ

 

право

на

 

занятіе

 

помянутаго

 

митрополичьяго

 

престола.

 

Предло-

женный

 

некоторыми

 

изъ

 

синодальныхъ

 

архіереевъ

 

въ

 

кан-

дидаты

 

архнмандритъ

 

Анѳимъ

 

Аиоллоній,

 

домогавиіійся

 

это-

го

 

мѣста,

 

тутъ

 

же

 

былъ

 

отвергнуть

 

патрмрхомь

 

СоФроні-

емъ,

 

какъ

 

совершенно

 

недостойный

 

занять

 

мѣего

 

митропо-

лита,

 

при

 

чемъ

 

патріархъ

 

выставилъ

 

переде

 

ними

 

тѣ

 

важ-

ныя

 

причины,

 

вслѣдствіе

 

которыхъ

 

опъ

 

ни

 

какъ

 

не

 

можетъ

согласиться

 

съ

 

мпѣніемъ

 

защитниковъ

 

Анѳпма.

 

ІІоелѣ

 

дол-

гнхъ

 

разсужденій

 

и

 

споровъ,

 

наконецъ,

 

большинство

 

архі-

ереевъ

 

синода

 

высказалось

 

въ

 

пользу

 

левкійскаго

 

и

 

рнм-

нійскаго

 

епископовъ

 

и

 

архимандрита

 

Матвѣя

 

Петридиса,

которые

 

и

 

были

 

утверждены

 

въ

 

кандидаты.

 

Вслѣдъ

 

за

этимъ

 

шпріархъ,

 

согласно

 

приведенной

 

выше

 

статьѣ

 

цер-

ковнаго

 

устава,

 

пригласилъ

 

сиподъ

 

отправиться

 

въ

 

церковь,

въ

 

которой

 

все

 

было

 

приготовлено

 

для

 

окончательная

 

из-

бранія

 

и

 

утвержденія

 

одного

 

изъ

 

трехъ

 

кандидатовъ.

 

То-

гда

 

синодальные

 

архіереи,

 

противники

 

патріарха,

 

улучивъ

удобную

 

минуту,

 

вышли

 

изъ

 

залы

 

засѣданія,

 

какъ

 

бы

 

для

отдыха;

 

поговорнвъ

 

между

 

собою

 

и

 

согласившись

 

на

 

счетъ

дальнѣйшихъ

 

дѣйствій

 

противъ

 

патріарха,

 

они

 

возвратились

въ

 

засѣданіе

 

и

 

объявили

 

ему,

 

что

 

не

 

пойдутъ

 

въ

 

церковь,

потому

 

что

 

несогласны

 

съ

 

рѣшеніемъ

 

синода.

 

Патріархъ

счелъ

 

необходимымъ

 

замѣтить

 

имъ,

 

что

 

такое

 

иоведеніе

вовсе

 

не

 

согласуется

 

ни

 

съ

 

святыми

 

правилами

 

вселенскихъ

соборовъ,

 

ни

 

съ

 

правилами

 

церковнаго

 

устава,

   

и

 

настаи-
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валъ

 

на

 

томъ,

 

что

 

слѣдуетъ

 

немедленно

 

отправиться

 

въ

церковь

 

для

 

совершенія

 

священиаго

 

обряда

 

по

 

установлен-

ному

 

церковному

 

порядку,

 

при

 

чемъ

 

прочелъ

 

вслухъ

 

нис-

колько

 

статей

 

изъ

 

церковнаго

 

уетава.

 

Замѣчанія

 

и

 

нази-

данія

 

патріарха,

 

сторону

 

котораго

 

держали

 

только

 

брус-

скій

 

и

 

лимносскій

 

митрополиты,

 

нисколько

 

не

 

нодѣйетво-

вали

 

на

 

его

 

иротивниковъ,

 

которые

 

уже

 

прямо

 

высказали

ему

 

свое

 

неудовольствие

 

и

 

стали

 

вести

 

съ.нимъ

 

довольно

крупную

 

бесѣду.

 

Патріарху

 

оставалось

 

или

 

покориться

 

во-

лѣ

 

его

 

противниковъ,

 

или

 

же

 

наказать

 

ихъ

 

по

 

церковнымъ

правиламъ;

 

оігь

 

не

 

сдѣлалъ

 

ни

 

того,

 

ни

 

другаго,

 

а

 

пред-

ночелъ

 

отказаться

 

отъ

 

вселеиекаго

 

престола.

(Соврем,

 

ліът.)

На

 

застрахованіе

 

здангй

 

Стародубскаго

 

дух.

училища

 

Правл.

 

Черниг.

 

Семинар,

 

получено

 

отъ

 

благо-

чиннаго

 

священника

 

Петра

 

Левпцкаго

 

4.

 

р.

 

80

 

к.,

 

отъ

 

бла-

гочиннаго

 

священника

 

Николая

 

Илленкова

 

о

 

р.

 

40

 

к.,

 

отъ

благочиннаго

 

священника

 

Петра

 

Сахновскаго

 

3

 

р.,

 

отъ

благоч.

 

нротоіерея

 

Павла

 

СмЬльскаго

 

4

 

р.

 

50

 

к., — Рклиц-

каго

 

7

 

р.

 

80

 

к., — Михаила

 

Діомидова

 

G

 

р.,

 

отъ

 

испр.

 

д.

благоч.

 

Василія

 

Буяльскаго

 

6

 

р.

 

90

 

к.,

 

отъ

 

Іоанна

 

Иллен-

кова

 

4

 

р.

 

80

 

коп.,

 

отъ

 

благочиннаго— свящ.

 

Ѳедора

 

Лап-

чиыскаго

 

5

 

р.

 

70

   

к.

Вд

 

пользу

 

черниговского

 

училища

 

дѣвицъ

 

духов-

ного

 

звангя

 

духовенствомъ

 

4-го

 

округа

 

Стародубскаго

уѣзда

 

ножертвовано

 

50

 

руб.

 

75

 

коп.
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Лепта

 

вп

   

честь

   

Святителя

   

Тихона.
•

Въ

 

открытін

 

евятыхъ

 

и

 

многоцѣлебпыхъ

 

мощей

 

Свя-

тителя

 

Тихона;

 

во

 

множествѣ

 

чудотворныхъ

 

дѣйствій,

 

до-

селѣ

 

продолжающихся

 

и

 

благотвориыхъ

 

страждущимъ,

 

Гос-

подь

 

Богъ

 

явплъ

 

въ

 

наши

 

времена

 

особенное

 

Свое

 

прене-

бесное

 

благоволеніе

 

къ

 

православной

 

отечественной

 

Церк-

ви.-

 

Вѣрующіе,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

нрннявъ

 

съ

 

благоговѣ-

піемъ

 

мплосердіе

 

Божіе,

 

въ

 

искрепиемъ

 

желаніи

 

засвиде-

тельствовать

 

Господу

 

умиленіе

 

и

 

вѣру

 

въ

 

новоявленнаго

Угодника,

 

вскоре

 

но

 

явлеиіи

 

евятыхъ

 

мощей

 

Его,

 

подвиг-

лись

 

особеипымъ

 

усердіемъ:

 

воздвигнуть

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Ти-

хона,

 

въ

 

сел-Ь

 

Короцкомъ,

 

на

 

мѣстѣ

 

Его

 

-рожденія

 

и

 

на-

чальныхъ

 

подвпговъ,

 

женскую

 

обитель

 

съ

 

учйлпщемъ

 

для

дѣвицъ,

 

лечебницею

 

для

 

приходящихъ

 

и

 

сграннопріимнымъ

домомъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

Обитель

 

сія,

 

созданная

 

при

 

по-

мощи

 

свыше,

 

на

 

доброхотныя

 

подаянія

 

частныхъ

 

лицъ

 

и

отъ

 

цѣлыхъ

 

сословій,

 

приведена,

 

по

 

внутреннему

 

устрой-

ству,

 

въ

 

должный

 

порядокъ.

 

Въ

 

ней

 

водворены

 

пятьдесятъ

сестеръ,

 

во

 

временной

 

церкви

 

совершается

 

Богослуже-

ніе

 

и

 

ежедневное

 

молитвенное

 

правило,

 

жизнь

 

благоуст-

роена

 

по

 

ипоческнмъ

 

началамъ

 

общежитія,

 

день

 

и

 

ночь

 

со-

вершается

 

неусыпаемое

 

пса.імопѣніе

 

съ

 

молитвами

 

о

 

здра-

віи

 

благотворителей

 

и

 

о

 

вѣчномъ

 

покоѣ

 

ихъ

 

сродниковъ.

.

 

.

 

Стройному

 

теченію

 

жизни.

 

подвіпкшщъ

 

препятствуеть

.

 

лишь

 

неокоичеиность

 

нѣкоторыхъ

 

самонужнѣйшихъ

 

постро-

екъ

 

и

 

ощущеиіе

 

потребности

 

въ

 

необходпмыхъ

 

для

 

скром-

ной

 

иноческой

 

жизни

 

предметахъ;

 

такъ— слѣдуетъ

 

устроить

иконостасъ

 

въ

 

постоянной

 

церкви,

 

написать

 

иконы

 

евятыхъ,
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-

приготовить

 

н

 

утвердить

 

па

 

главахъ

 

кресты,

 

окончить

 

стро-

ющуюся

 

ограду

 

и

 

т.

 

п.

 

Все

 

сіе

 

составляете

 

уже

 

незначи-

тельную

 

долю

 

протпвъ

 

того,

 

что

 

создано

 

Господомъ

 

Бо-

гомъ,

 

но

 

впрѣ,

 

теплому

 

усердію

 

и

 

жертвованіямъ

 

благо-

творителей.

Усматривая

 

близкую

 

возможность

 

окончательная

 

уст-

ройства

 

обители,

 

настоятельница

 

со

 

всеми

 

о

 

Христе

 

сест-

рами,

 

возложивь

 

все

 

унованіе

 

на

 

Господа

 

Бога.,

 

и

 

испра-

шивая

 

молитвенно

 

помощи

 

у

 

Св.

 

Тихона,

 

обращается

 

къ

вѣрѣ

 

и

 

усердію

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

изъ

 

православиыхъ

 

н

благочестнвыхъ

 

сыповъ

 

Церкви

 

и

 

отечества,

 

смиреннейше

прося

 

ихъ:

 

пожертвовать

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Тихона

 

посильную

лепту

 

на

 

окончательное

 

устройство

 

обители.

Да

 

будетъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

Короцкая

 

Община

 

увен-

чана,

 

ограждена

 

и

 

благоустроена

 

тою

 

же

 

верою,

 

которая

положила

 

ей

 

прочное

 

начало!

 

Да

 

послу;кнтъ

 

она

 

гряду-

щимъ

 

поколвиіямъ

 

жпвымъ

 

памятникомъ,

 

что

 

и

 

въ

 

пашъ

веке,

 

почитаемый

 

скуднымъ

 

верою

 

и

 

любовію,

 

сіи

 

основ-

ныа

 

хрпстіанскія

 

добродетели

 

не

 

оскудели

 

въ

 

избранныхъ

членахъ

 

православной

 

Христовой

 

Церкви.

Нриношепія

 

адресуются

 

председателю

 

Строителенаго

комитета:

 

Ивсрскаго

 

монастыря

 

Архимандриту

 

Лаврентію— -

въ

 

городе

 

Валдай,

 

Новгородской

 

губерніи.

 

На

 

устрой-

ство

 

Короцкой

   

обители.

Но

 

окончаиіи

 

ностроекъ

 

будетъ

 

объявленъ

 

подробный

отчетъ

 

въ

 

приходе

 

и

 

расходе

   

жсртвованій.

Одобрено

 

цензурою.

   

Чсрннговъ,

  

10

 

Января

 

18G7

 

г.

ВЪ

   

ТИПОГРАФІИ

   

ЧВРНИГГОВСКАГО

   

ИЛЬИНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.



Прилоэю.

 

кз

 

М

 

3

  

Черн.

 

епорх.

 

изв.

 

1867

 

г.

ЧЁРНЙГОВЪ

»«.

 

ЯНВАРЯ

   

1869

   

ГОДА.

Сегодня,

 

въ

 

4

 

часа

 

по

 

полудни,

 

Чер-
ниговъ

 

былъ

 

утѣшенъ

 

прибытіемъ

 

Архи-
пастыря

 

Преосвященнѣйшаго

 

Варлаажа.
Еще

 

25-го

 

числа

 

утромъ

 

сдѣлалось

 

из-

вѣстно,

 

что

 

Преосвященнѣйшій

 

24

 

числа

вечеромъ

 

прибылъ

 

въ

 

Нѣжинъ

 

и

 

оста-

новился

 

въ

 

мужескомъ

 

Благовѣщенскомъ

моыастырѣ.

 

Узнавъ

 

о

 

семъ

 

духовенство

и

 

народъ

 

посйѣшили

 

въ

 

Соборъ,

 

гдѣ

 

ыа-

дѣялпсь

 

тогоже

 

25

 

числа

 

узрѣть

 

своего

Владыку

 

и

 

получить

 

отъ

 

Него

 

привѣт-

ственное

 

благословеніе.

 

Но

 

крайне

 

уто-

мленный

 

долгимъ

 

и

 

труднымъ

 

путемъ

Архипастырь

 

вынужденъ

 

былъ

 

прове-

сти

 

25-е

 

число

 

въ

 

Нѣжинѣ,

 

чтобъ

 

сколь-

ко

 

нибудь

 

отдохнуть.

 

26-го

 

же

 

числа

выѣхавъ

 

утромъ

 

изъ

 

Нѣжина,

 

прибылъ



(въ

 

четыре

 

часа)

 

въ

 

Каѳедральный

 

Со-
боръ,

 

гдѣ

 

и

 

былъ

 

встрѣченъ

 

всѣмъ

 

го-

родскимъ

 

духовенствомъ,

 

при

 

огромномъ

стеченіи

 

народа.

Изъ

 

Собора

 

Преосвященнѣйшій

 

от-

правился

 

въ

 

Троицкій

 

монастырь,

 

гдѣ

члены

 

Консисторіи,

 

начальники

 

и

 

на-

ставники

 

Семинаріи

 

удостоились

 

при-

нять

 

благословеніе

 

и

 

получить

 

внуше-

ніе,

 

ходить

 

по

 

истинѣ

 

Божіей,

 

въ

 

люб-

ви

 

нелицемѣрнѣй

 

и

 

ревностно

 

исполнять

свои

 

'обязанности.
Да

 

дастъ

 

Господь,

 

чтобъ

 

сіе

 

внуше-

ніе

 

пало

 

на

 

добрую

 

землю

 

и

 

принесло

надлежащій

 

плодъ.

Печатано

 

въ

 

ШьинсКой

  

ТипограФІи

 

Чорниговъ.

 

1867

  

г.

;



одгаиговскш

eiiAPXiAJbHbifl

 

извишя.

НРИБАВЛЕНІЕ.

15

 

января

                                          

1867.

Содегжаміе:

 

Г.

 

Нѣчто

 

о

 

сцищеніи

 

вискреснаго

 

и

 

праздничваго

 

дня.- — II.

 

Древ-

нее

 

русские

 

паломничество

 

ко

 

св.

 

м1іст8>іъ

 

востока.

 

—

 

III.

 

Учени-

ческая

 

бпбліотека

 

при

 

Черниговской

 

Семинаріп — IV.

 

ІІзъ

 

Семи-

нарской

 

старпвы.

 

—

 

V.

 

Вновь

 

предполагаемая

 

въ

 

Рнмѣ

 

канопи-

виція

 

свніы.ѵь.

I.

НѢЧТО

   

О

  

СВЯЩЕНІИ

   

ВОСКРЕСИ АГО

   

И

 

ПРАЗД-

НИЧНАГО

   

ДНЯ.

«Се

 

язъ

 

староста

 

Тавренскія

 

волости

 

Онтамопъ

 

Ива-

новъ

 

сынъ,

 

да

 

Яковъ

 

Ивановъ

 

сынъ

 

Иваиовъ,

 

да

 

Василій

Юрьевъ

 

сыпъ

 

Кузнецовъ...

 

да

 

и

 

вси

 

крестьяне

 

Таврен-

скія

 

волости

 

Ельинскаго

 

прихода,

 

по

 

благословенію

 

отца

своего

 

духовнаго

 

ЕвФрема

 

Иванова

 

сына,

 

обговорнлпсь

есмя

 

промежь

 

собою

 

и

 

_учинили

 

заповѣдь

 

на

 

три

 

годы,

 

что

намъ

 

въ

 

праздиикъ

 

воскресепія

 

Христова

 

дѣла

 

не

 

дѣлати

никакого

 

чернаго,

 

пи

 

угодья

 

въ

 

воскрессніс

 

Христово

 

не

угодоватн

 

ни

 

паснаго,

 

ни

 

силоваго,

 

-ни

 

бѣлки

 

не

 

лтковат.и,

ни

 

рыбы

 

не

 

ловнти,

 

ни

 

ягодъ

 

не

 

поситн,

 

ни

 

путина

 

вновѣ

паснаго,

 

пи

 

силоваго

 

въ

 

воскресеніе

 

не

 

ставити.

 

ни

 

ужи-

ны

 

нощь

 

въ

 

воснресеніи

 

въ

 

лѣсъ

 

не

 

поситн....

 

пи

 

жснамъ
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-

въ

 

воскресеніе

 

Христово

 

пи

 

шнти,

 

ни

 

браги.

 

И

 

кто

 

въ

нашей

 

Тавренокой

 

волости

 

сію

 

заповѣдь

 

парушаетъ,

 

ста-

нетъ

 

въ

 

воскресеніе

 

Христово

 

дѣлати,

 

каково

 

ни

 

есть,

что

 

въ

 

сей

 

грамотѣ

 

написано;

 

и

 

на

 

томъ

 

зановѣди

 

допра-

вить

 

соикому,

 

по

 

мірскому

 

уложенью,

 

восемь

 

алтыиъ

 

де-

негъ

 

на

 

церковное

 

строенье,

 

а

 

двѣ

 

деньги

 

соцкому,

 

кой

стапетъ

 

правитип

 

(Прав,

 

обозр.

 

сент.

 

J866.

 

Нрих.

 

духов,

на

 

Руси

 

стр.

 

5)

 

и

 

проч.

 

Такова

 

запоиѣдь

 

Тавренской

 

во-

лости!

 

Такихъ

 

волостей

 

въ

 

древности

 

на

 

бѣлой

 

Руси

 

было

много.

 

II

 

нужно

 

удивляться,

 

какъ

 

они,

 

среди

 

невѣжестпа

и

 

суевѣрій,

 

въ

 

которыхъ

 

нашей

 

древности

 

нельзя

 

таки

 

от-

казать,

 

могли

 

возвыситься

 

до

 

такого

 

высокаго

 

понятія

 

о

благочестін,

 

по

 

которому

   

запрещали

   

въ

 

спятый

  

день

   

не
Ik

                                                                                                                                        

щ

только,

 

такъ

 

называемыя,

 

тяжкія

 

и

 

чорныя

 

работы,

 

поло-

жительно

 

нротивныя

 

духовности

 

и

 

свѣтлости

 

праздника,

 

но

недавалн

 

мѣста,

 

подъ

 

онасеніемъ

 

лишенія

 

8

 

алтыиъ

 

и

 

*2

деисгъ,

 

и

 

болѣе

 

легкнмъ

 

и

 

мепѣе

 

темнымъ

 

занятіямъ,

какъ-то:

 

охотѣ

 

на

 

звѣрей

 

посредствомъ

 

тенетъ,

 

сѣтей,

 

за-

падней,

 

силковъ

 

и

 

другнхъ

 

хитростей,

 

не

 

дозволяли

 

ло-

вить

 

рыбу,

 

шнть,

 

брать

 

ягоды,

 

грибы

 

и

 

подобное:

 

нельзя

довольно

 

надивиться

 

тому,

 

съ

 

какою

 

тонкостію

 

они

 

пони-

мали,

 

что

 

человѣкъ,

 

задавшійся

 

какимъ

 

нибудь

 

угодіемъ,

чтобъ

 

его

 

угодовати

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

уже

 

не

 

былъ

 

спосо-

бенъ

 

проводить

 

ираздникъ

 

«съ

 

чистотою

 

п

 

любовію»;

 

уже

немогъ

 

«съ

 

женою

 

и

 

дѣтьми»

 

посѣтить

 

храмъ

 

Божій,

 

какъ

елвдуетъ

 

человѣку

 

разумному

 

и

 

благочестивому.

 

А

 

если

возьмемъ

 

во

 

впиманіе,

 

что

 

Тавренскую

 

заповѣдь

 

состав-

ляль

 

не

 

духовный

 

отецъ

 

Евфимъ

 

Ивановъ

 

сыпь,

 

которыхъ

нынѣ

 

относительно

 

подобныхъ

 

заповѣдей

 

заподозриваютъ

въ

 

своекоркстіи

 

(Тр.

 

кісв.

 

акад.

 

мартъ

 

1S66

 

г.

 

стр.

 

448),



f

~
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—

а

 

составлялъ

 

ее

 

староста

 

Онгамонъ

 

съ

 

сзоимъ

 

синклитомъ

и

 

цѣлой

 

общиной,

 

державшей

 

въ

 

сволхъ

 

рукахъ

 

бразды

управлеіш

 

и

 

следовательно

 

составлялъ

 

въ

 

принцйііѣ

 

циви-

лнзаціи:

 

то

 

еще

 

болѣе

 

нужно

 

удивляться,

 

какъ

 

эти

 

люди,

но

 

видимому

 

темные,

 

такъ

 

глубоко

 

понимали

 

ту

 

истину,

но

 

которой

 

выходить,

 

что

 

только

 

тотъ

 

можеіъ

 

быть

 

хбро-

шнмъ

 

членомъ

 

общества,

 

кто

 

нсполняетъ

 

порядки

 

и

 

по-

становленія

 

церкви.

Но

 

иомииая

 

древнее,

 

какъ

 

чѣмъ

 

-

 

ипбудь

 

не

 

позапм-

ствоватьсп

 

у

 

древности,

 

особенно

 

когда

 

подобиыя

 

совре-

менный

 

обстоятельства

 

вызываютъ

 

на

 

это!

 

Сколько

 

есть

между

 

нами

 

такпхъ,

 

которые

 

въ

 

продолжепіи

 

недѣли

 

толь-

ко

 

и

 

мечтаютъ,

 

что

 

о

 

времени,

 

свободномъ

 

отъ

 

службы!

Сколько

 

есть

 

такпхъ,

 

которые,

 

какъ

 

только

 

приходптъ

 

для

однихъ

 

суббота

 

и

 

воскресепіе,

 

для

 

другнхъ

 

воскресеніе,

такъ

 

и

 

пошли,

 

кто

 

во

 

что

 

гораздъ,

 

кто

 

на

 

охоту

 

въ

 

лѣсъ,

а

 

кто

 

на

 

туже

 

охоту,

 

только

   

въ

 

иномъ

 

родѣ,

   

дома ___

 

и

увы!

 

времени,

 

которое

 

должно

 

бы

 

быть

 

посвящено

 

Богу,

какъ

 

не

 

бывало.

 

Такъ

 

проходить

 

одна

 

суббота

 

и

 

воскре-

сеніе,

 

такъ

 

проходитъ

 

другая

 

суббота

 

и

 

воскресеніе,

 

третья,

четвертая

 

и

 

болѣе.

 

Изъ

 

зтпхъ

 

субботъ

 

н

 

воскрессній

 

состав-

ляются

 

мѣсяцы,

 

изъ

 

мѣсяцевъ

 

годы,

 

десятки

 

лѣтъ,

 

человѣкъ

на

 

страпѣ,

 

далече

 

отъ

 

Бога

 

все

 

дпчаетъ

 

идичаетъ,

 

черст-

вѣетъ

 

и

 

черствѣетъ,

 

наконецъ

 

дѣлается

 

совершенно

 

негод-

пымъ

 

къ

 

жизни

 

лучшей,

 

высшей.

 

Вотъ

 

вамъ

 

и

 

свободное

 

вре-

мя

 

отъ

 

службы:

 

вотъ

 

вамъ

 

и

 

охота,

 

гулянья,

 

зрѣлнща;

 

вотъ

памъ

 

отдыхъ,

 

покой,

 

возстановленіе

 

снлъ!

 

Благо

 

еще.?

 

если

 

эти

охотники

 

не

 

отсцъ.

 

ни

 

мать;

 

не

 

воспитатель,

 

ни

 

воспитатель-

ница,

 

не

 

мастеръ,

 

пи

 

мастерица,

 

однимъ

 

словомъ,

 

не

 

хозяинъ

дома,

 

ни

 

хозяйка;

 

благо

 

еще,

 

если

 

приэтихъвремяпрепровож-
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депіяхъ

 

дѣло

 

проходить

 

безъ

 

того

 

горя,

   

которое

 

немину-

емо

 

для

 

тѣхъ,

 

и.пиже

 

соблазнз

 

приходитз!

А

 

что

 

намъ

 

дѣлать,

 

досточтимый

 

общины,

 

если

 

увасъ

есть

 

и

 

такое

 

дѣ.іо,

 

которое

 

безъ

 

эта'го

 

горя

 

не

 

прохо-

дить?

 

Напримѣръ,

 

у

 

иасъ

 

и

 

доселѣ

 

существуют!,

 

въ

 

празд-

ники

 

именно

 

во

 

время

 

святой

 

лнтургіи

 

торги. —Колокола

гудятъ,

 

гремятъ,

 

созываютъ

 

вѣрныхъ

 

въ

 

храмъ

 

на

 

служе-

ніе

 

Вогу,

 

на

 

молитву,

 

а

 

вѣрные

 

сотнями

 

мимо

 

храмовъ

несутся

 

на

 

служеніе

 

плоти

 

и

 

крови,

 

какъ

 

на

 

что-то

 

за-

конное

 

и

 

святое;

 

иной

 

бы

 

и

 

не

 

иошелъ.

 

да

 

какъ

 

остаться

безъ

 

пищи,

 

безъ

 

одежды,

 

безъ

 

топлива

 

и

 

подобнаго,

 

чего

въ

 

другое

 

время,

 

увы,

 

нельзя

 

пріобрѣсть?

 

Подумаетъ,

 

по-

колеблется

 

н

 

остается

 

лучше

 

безъ

 

молитвы

 

и

 

служенія

Богу.

 

Что

 

намъ

 

дѣлать

 

съ

 

этпмъ

 

горемъ

 

и

 

горемъ

 

не-

малымъ?

 

Блаженный

 

псалмопѣвецъ

 

воспомпналъ

 

древнее

 

и

поучался--

 

помянухз

 

дни

 

древнія

 

и

 

поучихся:

 

ужели

мы

 

будемъ

 

столько

 

тупы,

 

что

 

не

 

выучнмъ

 

урока,

 

даемаго

намъ

 

нашею

 

древностію,

 

чтобъ

 

«съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми

 

по

воскресеньямъ

 

въ

 

церковь

 

ходить»,

 

и

 

«дѣла

 

не

 

дѣлати

 

ни

какого

 

чернаго,

 

ни

 

угодья...

 

не

 

угодовати»,

 

«въ

 

зернь»

 

и

«карты

 

не

 

играть»

 

(Прав,

 

обозр.

 

сент.

 

1866

 

г,

 

стр.

 

5

 

и

 

6)?

Ужели

 

мы

 

не

 

выучимъ

 

этаго

 

урока,

 

тогда -какъ

 

Россія,

по

 

милости

 

мудраго

 

Учителя-Царя

 

на

 

зависть

 

другимъ

 

на-

родамъ

 

заучиваетъ

 

уже

 

самые

 

блистательные

 

уроки?

 

Без-

силіе

 

или

 

лѣнь

 

заучить

 

такой

 

урокъ

 

мож'етъ

 

равняться

только

 

оскудѣнію

 

бог-Оігочтенія

 

и

 

благочестія.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

представимъ

 

себѣ,

 

что

 

въ

 

нашъ

 

городь

 

является

какой

 

нибудь,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

слишкомъ

 

высокій

 

христіа-

кинъ,

 

иностранецъ

 

именно,

 

во

 

время

 

базара

 

въ

 

воскрес-

ный

 

день,

 

при

 

открыгыхъ

 

дверяхъ

   

храмовъ

 

и

 

при

 

страш-
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ной

 

толке

 

н1і

 

mil;

 

храмовъ

 

ткѵь,

 

которые

 

по

 

самымъ

 

лег-

кимъ

 

н

 

иростымъ

 

сооб|>а;кеиіямъ

 

должны

 

быть

 

внутри

 

ихъ;

представши...

 

тіо

 

эготъ

 

нностраненъ

 

именно

 

изъ

 

тѣхъ,

которые

 

индѣлп

 

или

 

слышали,

 

какъ

 

въ

 

одііомъ

 

южно-нѣ-

мецкоиъ

 

город'Г.,

 

на

 

станціи

 

желЬзной

 

дороги,

 

въ

 

каждое

воскресенье

 

говорятся

 

поученія

 

(таково

 

лютеранское

 

бого-

служеніе)

 

во

 

время

 

промежѵтковъ

 

между

 

ириходомъ

 

к

отходомъ

 

ноѣздовъ

 

какъ

 

для

 

нутешественинковъ,

 

если

 

на

.

 

это

 

станетъ

 

у

 

иихъ

 

охоты

 

и

 

расиоложенія,

 

такъ

 

особенно

для

 

прислуги,

 

постоянно

 

обязанной

 

службою

 

и

 

потому

 

не

имѣющей

 

возможности

 

ходить

 

въ

 

церковь;

 

представнмъ,

что

 

этотъ

 

иностранецъ

 

именно

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

видѣлн

или

 

слышали

 

о

 

плавающей

 

кардііФФСкон

 

*

 

церкви,

 

нароч-

но

 

устроенной

 

въ

 

Фрегатѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

служащим

 

ь

 

ні

судахъ,

 

ріідко

 

сходпщимъ

 

на

 

берсгъ,

 

а

 

еще

 

рѣже

 

посѣ-

щающнмъ

 

церковь,

 

доставить

 

возможность

 

принять

 

участіе

въ

 

Богослуженіи

 

(Прав,

 

обозр.

 

сент.

 

1866

 

г.

 

зам.

 

стр.

28):

 

скажите

 

по

 

совѣсіп,

 

какъ

 

оиъ

 

можетъ

 

и

 

долженъ

логически

 

заключить

 

объ

 

пасъ?

 

Какъ

 

бы

 

опъ

 

ни

 

быль

 

ми-

гокъ

 

и

 

сннсходитсленъ,

 

хотя

 

бы

 

оиъ

 

былъ

 

совершенно

безъ

 

желчи

 

и

 

само.іюбія.

 

а

 

мы

 

думаемъ,

 

мы

 

уві.ре.чы,

 

что

его

 

заключепіе

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ .

 

не

 

будетъ

 

въ

 

пользу

нашей

 

хрнстіаиской

 

чести.

Утилнтаризмъ,

   

въ

 

род

 

К;

 

того,

   

который

   

недавно

 

со-

крушался

 

о

 

потерѣ

 

Россіею

  

130

 

лѣтъ

 

изъ

 

ея

   

тыеяче.іѣт

ней

   

жизни,

   

будто

   

она

   

проіуляла

 

ихз

  

на

 

праздники

(Труды

 

кіевск.

 

акад.

 

мартъ

  

1866

 

г.

 

стр.

   

-И

 

7),

   

силится

оправдать

 

торги

 

въ

 

воскресеніе

 

и

 

праздники

 

сбереженіейъ

*

 

Кпрдиффт»,

 

апгдійскій

 

города

 

ст.

 

гаванью,

 

кедущій

 

Оогнтро

 

торговлю

уілем-ь.
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времени

 

у

 

трудоваго

 

люда.

 

Но

 

не

 

мечта

 

ли

 

это?

 

Во

 

пер-

вых*.,

 

на

 

столько

 

ли

 

этотъ

 

трудовой

 

людъ

 

трудолюбивъ,

чтобъ

 

оиъ

 

все

 

свое

 

вреив

 

наиолнялъ

 

трудомъ?

 

Неподкуп-

ная

 

практика

 

не

 

показывав гъ

 

ли,

 

какъ

 

это

 

экономнческсе

оправданіе,

 

созданное

 

Фаитазіей,

 

хотя

 

и

 

Филантропическою,

часто

 

бываетъ

 

ему

 

не

 

къ

 

лицу,

 

даже

 

н

 

очень

 

не

 

къ

 

лицу,

что

 

очень

 

естественно?

 

Возможно

 

ли

 

человѣку

 

постоянно

быть

 

въ

 

нанряжепномъ

 

состояніи

 

душевномъ

 

и

 

тѣлесномъ?

Не

 

слѣдуетъ

 

ли

 

ему,

 

по

 

его

 

природѣ,

 

по

 

времепамъ,

 

для

подіювленія

 

енлъ,

 

какъ

 

душевныхъ,

 

такъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

и

отдохнуть,

 

пересесть,

 

какъ

 

говорится,

 

духъ?

 

И

 

когда

 

при-

личнее

 

дѣлать

 

эти

 

отдыхи

 

и

 

переводы

 

духа,

 

какъ

 

;

 

не

 

въ

праздники?

 

гдѣ,

 

какъ

 

не

 

пъ

 

храмѣ,

 

за

 

молитвой,

 

вблизи

Бога—'источника

 

всякой

 

жизни?

 

Конечно

 

для

 

этого

 

празд-

ники

 

должны

 

быть

 

поставляемы

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

возможно

боліе

 

отвѣчали

 

своей

 

цѣлн.

 

Но

 

это

 

вопросъ

 

иной,

 

хотя

и

 

для

 

разрѣшенія

 

его

 

тоже

 

нужно,

 

чтобъ

 

трудовой

 

людъ

аъ

 

праздники

 

быль

 

дома,

 

а

 

не

 

на

 

базарѣ,

 

не

 

на

 

ярмаркѣ.

Во

 

вторыхъ.

 

что

 

такое

 

само

 

это

 

оправданіе?

 

Не

 

есть

 

ли

оно

 

прямѣйшее,

 

ноложительиѣйшее

 

язычество,

 

низводящее

Бога,

 

если

 

не

 

до

 

явнаго

 

предпочтенія

 

Ему

 

житейской

пользы,

 

то,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

до

 

приравненія

 

Его

 

къ

 

ней?

Странно,

 

мы

 

не

 

одобряемъ

 

никакпхъ

 

захватовъ,

 

мы

кричимъ,

 

вопіемъ

 

противъ

 

всякихъ

 

иритязаній

 

на

 

нашу

собственность,

 

даже,

 

несмотря

 

на

 

недавнюю

 

моду,

 

мы

 

не

шутя

 

негодовали

 

на

 

тѣхъ,

 

которые,

 

презирая

 

чужой

 

трудъ,

допускали

 

нелѣпость

 

думать,

 

что

 

собственности

 

нѣтъ

 

и

 

не

должно

 

быть:

 

между

 

тѣмъ

 

что

 

можетъ

 

быть

 

безобразнѣе,

святотатственнее,

 

тѣхъ

 

захватовъ,

 

которые

 

мы

 

позволяем!,

себѣ

 

по

 

отношеиію

 

къ

 

Творцу,

 

Промысли

 

гелю

 

п

 

Искупи-
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толю

 

спокойно

 

и

 

не

 

возмущаясь?

 

Богъ

 

говорить

 

человѣку:

шесть

 

дней

 

дп.лай

 

и

 

сотвори

 

во

 

нихз

 

вся

 

діьла

 

твоя.

а

 

седмой

 

отдан

 

Мнѣ.

 

Кажется

 

завѣтъ

 

ясный,

 

не

 

много-

требовательный,

 

не

 

обидный,

 

между

 

тѣмъ

 

приходитъ

 

вос-

кресный

 

день

 

и

 

мы

 

распоряжаемся

 

имъ

 

такъ,

 

какъ

 

будто

объ

 

немъ

 

не

 

было

 

у

 

насъ

 

совершенно

 

никакихъ

 

условій.

Мы

 

возмущаемся,

 

бунтуемъ,

 

когда,

 

кто-нибудь,

 

и

 

то

 

толь-

ко

 

по

 

нашему

 

представленію,

 

дерзаетъ

 

принижать

 

нашу

крошечную

 

личность,

 

наше

 

микроскопическое

 

человѣческое

достоинство;

 

когда

 

мы

 

сами

 

относимся

 

къ

 

вѣчной

 

славѣ

 

и

велнчію

 

существа

 

всесовершенпѣйшаго

 

съ

 

неуваженіемъ

 

и

неблагодарііостію,

 

то

 

это

 

какъ

 

будто

 

иииочемъ.

 

О

 

Госпо-

ди

 

Христе!

 

Мы

 

не

 

евреи

 

и

 

городт.

 

нашъ

 

не

 

Іерусалнмъ:

по

 

какъ

 

пригодно

 

было

 

бы

 

Твое

 

іеруеалимское

 

вервіе

 

и

у

 

насъ?

 

Тамъ

 

возражали

 

Тебѣ,

 

требовали

 

отъ

 

Тебя

 

дока-

зательства

 

Твоего

 

Божественнаго

 

права

 

на

 

вервіе

 

по

 

ни-

коему

 

праву,

 

потому

 

что

 

не

 

узнавали

 

Тебя,

 

а

 

мы

 

и

 

этого

извиненія

 

имѣть

 

не

 

можемъ,

 

потому

 

что

 

мы

 

знаемъ

 

Тебя.

Мы

 

знаемъ

 

Тебя,

 

какъ

 

едииородпаго

 

Сына

 

Божія,

 

насъ

ради

 

человѣкз

 

и

 

нашего

 

ради

 

спасенія

 

стедшаго

 

со

небесз...і.

И

 

не

 

больше

 

ли

 

вервій

 

нужно

 

для

 

насъ,

 

чѣмъ

 

для

іерусалимлянъ?

 

Тѣ,

 

хотя

 

н

 

оскорбляли

 

святыню

 

храма

торговлею

 

въ

 

немъ.

 

но

 

оскорбленіе

 

сіе

 

могло

 

находить

себѣ

 

некоторое

 

оправдапіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

предметомъ

 

нхъ

торговли

 

были

 

вещи,

 

необходимый

 

для

 

жерівопрпношепія.

Наша

 

же

 

праздничная

 

торговля

 

совершенно

 

ннаго

 

харак-

тера.

 

Тѣ,

 

хотя

 

и

 

небрежно

 

относились

 

къ

 

храму

 

и

 

нразд-

никамъ,

 

такъ

 

что

 

даже

 

вызывали

 

этимъ

 

негодованіе

 

Бога

на

 

себя,

 

праздниково

 

вашихз,

  

говорилъ

 

Онъ,

  

ненави-
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дитг,

 

душа

 

Моя:

 

ко

 

за

 

то

 

по

 

крайней

 

мьрѣ

 

ихъ

 

дѣти

своими

 

младенческими

 

устами

 

умили

 

совершать

хвалу

 

Богу.

 

Кто

 

не.

 

иомпитъ,

 

съ

 

какою

 

ревпостію

 

они

въ

 

извѣстиое

 

время

 

воспѣвалн

 

осанна

 

Сыну

 

Давидову?

Фальшивые

 

ревнители

 

славы

 

Божіей

 

даже

 

выну;кдены

 

бы-

ли

 

просить

 

Христа,

 

чтобы

 

Онъ

 

занретнлъ

 

имъ

 

это.

 

Не

 

оче-

видно

 

ли,

 

что

 

дЬтн

 

іерусалнмляиъ

 

знакомы

 

были

 

съ

 

чув-

ствомъ

 

благоговѣнія,

 

пріучены

 

были

 

къ

 

славословію

 

Бога?

А

 

у

 

насъ

 

много

 

ли

 

вы

 

найдете

 

подобнаго?

 

Много

 

или

мало?

 

мы

 

не

 

беремся

 

отвечать,

 

только

 

вндъ

 

храмовъ

 

во

время

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

БогослуженіЙ

 

относи-

тельно

 

сего

 

вопроса

 

бываетъ

 

не

 

слншкомъ

 

благопріятенъ

какъ

 

по

 

количеству

 

юныхъ

 

богомольцевъ,

 

которыхъ

 

иногда

бываеіъ

 

въ

 

храмѣ

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

мало,

 

и

 

по

 

качеству,

 

по-

тому -что

 

иные

 

изъ

 

ннхъ

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствѵютъ

 

сво-

имъ

 

поведеніегѵгь

 

идеѣ

 

дома

 

молитвы,

 

дома

 

Божія.

Что

 

ни

 

говорите,

 

а

 

холодность

 

паша

 

къ

 

храму

 

и

Богослуженію

 

великою

 

долею

 

падаетъ

 

па

 

воскресный,

 

или

вообще

 

на

 

праздничный

 

базаръ.

 

Суета

 

базарная,

 

иногда,

можетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

чистая,

 

не

 

возбудить

 

религі-

озиаго

 

чувства,

 

не

 

возвыситъ

 

духа

 

до

 

созерцанія

 

Бога,

 

не

впесетъ

 

въ

 

вашу

 

душу

 

глагола

 

жизни.

 

Ясно,

 

гдѣ

 

ей

 

взять

то,

 

чего

 

у

 

рея

 

нѣтъ?

 

А

 

сколько

 

есть

 

у

 

насъ

 

такпхъ,

 

ко-

торые

 

почти

 

постоянно

 

въ

 

праздники

 

лишены

 

возможно-

сти

 

посѣшать

 

храмъ

 

и

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

Богослуже-

піи,

 

но

 

которые

 

душевно

 

желали

 

бы,

 

чтобы

 

эта

 

возмож-

ность

 

была

 

дана

 

имъ?

 

Почему

 

бы

 

не

 

снизойти

 

къ

 

этому

доброму

 

желаиію

 

и

 

ради

 

Бога,

 

ради

 

добра,

 

ради

 

сиасе-

нія

 

ближнихъ

 

и

 

своего

 

не

 

удовлетворить

 

его?

 

Развѣ,

 

кро-

мѣ

 

воскресеній

 

и

 

праздниковъ,

 

у

 

Бога

 

нѣтъдругихъ

 

дней?
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«Опасіго,

 

падетъ

 

промышленность».

 

Во

 

перпыхъ,

 

не

 

зна-

чить

 

ли

 

это

 

бояться

 

страха

 

тамъ.

 

гдѣ

 

иѣтъ

 

страха?

 

Осмо-

тритесь

 

кругомъ

 

себя,

 

дома,

 

въ

 

отечеств!;,

 

на

 

евреевъ,

раскольников ь

 

и

 

загляните

 

кой-куда

 

за

 

границей

 

и

 

вы

увидите,

 

что

 

рпасеиіё

 

наше

 

напрасное:

 

во

 

вторыхъ,

 

что

это

 

за

 

промышленность,

 

которая

 

должна

 

выситься,

 

росли,'

цвѣстп

 

п

 

плоды

 

приносить

 

на

 

почвѣ

 

языческой,

 

вдали

 

отъ

Бога,

 

отъ

 

снятой

 

церкви?

 

Въ

 

промышленности

 

прежде

всего

 

и

 

паче

 

всего

 

требуется

 

вппмапіе,

 

трудолюбіе,

 

чест-

ность — ужели

 

это

 

продукты

 

доброкачествеппѣе

 

у

 

безбож-

никовъ?

 

II

 

для

 

чего

 

бы

 

это

 

даже

 

языческая

 

мысль,

 

язы-

ческая

 

вѣра

 

ставила

 

у

 

себя

 

надъ

 

каждою

 

отраслію

 

дея-

тельности

 

человѣческой

 

особыхъ

 

боговъ.

 

Странная

 

промы-

шленность!

 

«Опасно

 

закрывать

 

торги

 

въ

 

праздники

 

и

 

перево-

лить

 

ихъ

 

на

 

будни;

 

иародъ

 

можетъ

 

предаться

 

лѣн

 

и

 

и

 

разгулу»'.

Расчетъ

 

Фіілантропическій,

 

по

 

жаль,

 

немного

 

невѣрный.

Вѣдь

 

кто

 

болѣе

 

способепъ

 

къ

 

труду

 

разумному,

 

покойно-

му,

 

охотному,

 

благодѣтелыюму

 

какъ

 

для

 

трудящагося,

 

такъ

и

 

для

 

другихъ,

 

тотъ

 

ли,

 

кто

 

освящаетъ

 

свою

 

мысль

 

и

чувство

 

священіемъ

 

праздпиковъ,

 

то

 

есть,

 

благодарпымъ

благоговѣніемъ

 

къ

 

дѣламъ

 

Божіимъ.

 

пли,

 

тотъ,

 

кто

 

этого

не

 

дѣлаеть?

 

И

 

кто

 

болѣе

 

блнзокъ

 

къ

 

разгулу,

 

слѣдова-

телыю

 

растрате

 

своего

 

времени

 

и

 

достоянія,

 

тотъ

 

ли,

 

кто

проводить

 

праздпикъ

 

по

 

христіанскп:

 

въ

 

храмѣ,

 

дома,

 

въ

кругу

 

семьи,

 

родныхъ,

 

или

 

тотъ,

 

кто

 

проводитъ

 

его

 

на

базарѣ?

 

Намъ

 

кажется,

 

первый

 

и

 

въ

 

нраздникъ,

 

и

 

на

 

ба-

заре,

 

и

 

при

 

свежей

 

копѣйкѣ,

 

добытой

 

имъ

 

путемъ

 

труда

и

 

промышленности,

 

всего

 

далЬе

 

будетъ

 

отъ

 

разгула,

 

лѣни.

О

 

будничныхъ

 

дняхъ

 

нечего

 

и

 

говорить.

 

Сама

 

обстановка

будничная,

 

лишенная

 

праздничности,

 

досужести,

   

при

 

пер-
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спектйвѣ

 

належащихь

 

и

 

ііастоящихь

 

нуждъ

 

и

 

трудрвъ,

сильна

 

удержать

 

ого

 

отъ

 

лѣнп

 

м

 

разгула,

 

йтакъ

 

съ

 

ягой

стороны

 

нѣтъ

 

повода

 

тужить

 

объ

 

отмѣнѣ

 

торговъ

 

въ

 

празд-

ники.

 

Но

 

ес.ти

 

бы.

 

и

 

послѣ

 

перевода

 

торговъ

 

съ

 

нразд-

ннчныхъ

 

на

 

будничные

 

дни

 

н

 

но

 

удаленіи

 

друпіхъ

 

обще

ственныхъ

 

соблазновъ,

 

народъ

 

все

 

таки

 

оказывался

 

песо-

стоятелыіьшъ,

 

не

 

дѣлался

 

религіознѣе,

 

честнѣе,

 

добрѣе,

благороднѣе:

 

то

 

н

 

въ

 

такомъ

 

с.тучаѣ

 

предаваться

 

унынію

не

 

слѣдуетъ.

 

Вѣдь

 

не

 

сложа

 

же

 

руки

 

нужно

 

жить

 

на

свѣтѣ,

 

особенно

 

въ

 

наше

 

прогрессивное

 

время,

 

которое,

если

 

прогрессирует!),

 

то

 

должно

 

прогрессировать

 

не

 

язы-

комъ

 

только

 

н

 

словами,

 

но

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ.

 

Тавренскап

волость,

 

когда

 

замѣтпла

 

въ

 

своей

 

общинѣ

 

педостатокъ

 

ре-

лигіозности,

 

нашла

 

же

 

средство,

 

какъ

 

поправить

 

'

 

дѣ.іо:

почему

 

же

 

современнымъ

 

общинамъ

 

не

 

найти

 

подобнаго

:

 

средства?

 

Вѣдь

 

онѣ

 

не

 

безо

 

ума

 

мечь

 

носятг.

 

вѣдь

 

у

нихъ

 

не

 

напрасно

 

существуетъ

 

общественное

 

мнѣніе,

 

при-

говоръ.

 

Умѣй

 

общины

 

действовать

 

своимъ

 

мечемг,

 

своею

властію,

 

какъ

 

должно,

 

и

 

мы

 

увѣрены,

 

что

 

члены

 

нхъ

 

бу-

дутъ

 

покоряться

 

вмъ,

 

сперва,

 

пожалуй,

 

На

 

тѣЫ,

 

изъ

страха,

 

потомъ

 

сознавши

 

мудрость

 

и

 

благотворность

 

нхъ

власти,

 

непременно

 

будутъ

 

покоряться

 

ей

 

и

 

за

 

совѣсть.

по

 

убѣжденію,

 

зная,

 

что

 

к/іязи

 

не

 

суть

 

боязнь

 

добрыми

дѣломо,

 

но

 

злыми

 

(Рим.

 

ХІН.

 

3,

 

і,

 

5).

 

Только

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

нужно

 

смогрѣть

 

на

 

человѣка

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

Тавренской

 

волости,

 

то

 

есть,

 

не

 

раздѣлять

 

одного

человЬка,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

несколько

 

человѣковъ,

 

не

 

дѣ-

лать

 

съ

 

него

 

отдельно

 

христіаиина,

 

отдельно

 

гражданина,

отдѣлыю

 

чиновника,

 

пли

 

ремесленника

 

и

 

т.

 

п.^

 

а

 

нужно

смотрѣть

 

на

 

него

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ'во

 

псѣхъ

 

проявленіяхь
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своей

 

жизни

 

представлялся

 

н

 

былъ

 

одшпіъ

 

гармоииче-

скимъ,

 

крѣіікимъ,

 

прекрасными,

 

цЬ.тымъ.

 

Сообразно

 

съ

такимъ

 

взглядом!,

 

и

 

община,

 

въ

 

видахъ

 

уеовершенстш

 

ва-

•нія

 

своего

 

общинника,

 

должна

 

и

 

действовать

 

на

 

него,

писать

 

ему

 

свои

 

3anoBfan,

 

то

 

есть

 

общими

 

силами,

 

гур-

томъ,

 

міромъ,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

отдѣльно,

 

кастою,

 

цехомъ.

Только

 

общими

 

силами

 

можно

 

достигнуть

 

общаго

 

блага,

состоящаго

 

въ

 

религіозности.

 

и

 

доброй

 

нравственности

 

об-

щества,

■П.

 

Зарчинскій.



'

ill.

ДРЕВНЕЕ

  

ТУССКОЕ

    

ПАЛОМНИЧЕСТВО

    

КО

   

СВ.

    

МѢСТАМЪ

    

ВОСТОКА

ВООБЩЕ

   

И

   

ПУТЕШЕСТВІЯ

   

РУССКИХЪ

   

РАС

 

КОЛ

 

ЬН

 

И

 

КО

 

В

 

Ъ

   

ВЪ

 

Тѣ

 

ЖЕ

МѢСТА

   

ВЪ

   

ЧАСТНОСТИ.

(Продолжение).

II.

 

Вскорь,

 

послѣ

 

смерти

 

(1073

 

г.)

 

преп.

 

Антонія

печерскаго.

 

желавшего

 

пострещися

 

въ

 

землѣ

 

греческой,

 

ра-

ди

 

сей

 

цѣлй

 

пугешествовавшаго

 

на

 

аѳонскую

 

гору,

 

подви-

завшегося

 

тамъ

 

въ

 

нодвнгахъ

 

иноческихъ

 

и

 

припесшаго

 

от-

туда

 

благословепіе

 

св.

 

горы

 

на

 

заведеніе

 

въ

 

Руси

 

мона-

шества

 

по

 

образцу

 

восточному

 

44 ,

 

изъ

 

монастыря,

 

ня'ь

основаннаго,

 

знаменитой

 

въ

 

послѣдствіи

 

Кіево- печорской

лавры,

 

идутъ

 

въ

 

1080

 

г.

 

ко

 

св.

 

мѣстэмъ

 

Царь-града

 

игу-

мепъ

 

Варлаамъ

 

и

 

инокъ

 

Ефремъ

 

4і ;

 

въИІі

 

г.

 

изъ

 

черни-

говскнхъ

 

предѣловъ

 

4<і

 

путешествуетъ

 

ко

 

св.

 

мѣстамъ

 

того

же

 

Царь-града

 

и

 

Іерусалима

 

игумеиъ

 

Даніилъ;

 

во

 

второй

ооловинѣ

 

того

 

же

 

вѣка

 

держнтъ

 

путь

 

въ

 

тотъ

 

же

 

свят,

градъ

 

преп.

 

Ефросинія

 

Полоцкая

 

47 ,

 

въ

 

13

 

вѣкѣ,

 

не

 

смо-

тря

 

па

 

тяготѣніе

 

надъ

 

русскими

 

монгольскаго

 

ига,

 

въ

 

1*204

44

  

Ист.

 

рус.

 

ц.

 

Мак.

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

277

 

нріімѣч.

 

81.

45

  

Ibid.

 

out.

 

Ефремті

 

ч.

 

II,

 

стр.

 

44,

 

о

 

Варлааыт.,

 

ibid.

 

стр.

 

24в.

40

 

Сказапія

 

рус.

 

народа

 

.,

 

Сахарова

 

т.

 

II,

 

пут.

 

рус.

 

людей

 

стр.

 

7,

47

 

Ibid,

 

стр,

 

91,
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г.

 

путешествуеть

 

въ

 

Царь-градъ

 

Добрыня

 

Андрѣйковичъ,

ппослѣдствіи

 

архіеиископъ

 

новгородскій

 

Антоній

 

* 8 ;

 

тогда

же

 

ходилъ

 

на

 

Аѳонъ

 

архиманд[штъ

 

кіевопсчерскій

 

Доси-

Фей

 

4 %

 

въ

 

13

 

і

 

7

 

году

 

бы.іъ

 

въ

 

Царь-градѣ

 

и

 

Іерусалнмѣ

моиахъ

 

СтеФанъ

 

50 ;

 

тогда

 

же

 

быль

 

въ

 

Царь-градѣ

 

дьякъ

Александру

 

а

 

въ

 

Іерусалимѣ — Арсеній

 

селунскій

 

"

 

въ

1120

 

г.

 

«взыскнваль

 

царствующаго

 

града»,

 

св.

 

горы

 

и

Іерусали.ма

 

«преподобный

 

ЕпнФаніЙ,

 

ученпкъ

 

св.

 

Сергія

радонсжскаго*2 ,

 

въ

 

началѣ

 

первой

 

половины

 

того

 

же

 

вѣка

ходи'лъ

 

два

 

раза

 

ко

 

св.

 

мѣетамъ

 

востока—

 

ипокъ

 

Зосима

 

ъа .

Эти

 

поименныя

 

указапія

 

лѣтописцамп

 

путешествую-

щихъ

 

ко

 

св.

 

мѣстамъ

 

востока

 

въ

 

разбираемый

 

нами

 

пері-

одъ

 

времени

 

не

 

означаютъ,

 

однако,

 

того,

 

что

 

кромѣ

 

этнхъ

лнцъ,

 

еще

 

никто

 

не

 

путешествовалъ

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

во-

стокъ.

 

Съ

 

развитіемь

 

паломничества

 

въ

 

высшихъ

 

потому

времени

 

кругахъ

 

русскаго

 

общества,

 

оно

 

въ

 

такой

 

же,

если

 

не

 

большей

 

мѣрѣ,

 

было

 

развито

 

и

 

въ

 

массѣ

 

проста-

го

 

народа.

 

Изъ

 

«русской

 

правды»

 

Ярослава

 

мудраго. вид-

но,

 

что

 

во

 

время

 

этаго

 

князя

 

паломники

 

состояли

 

нодъ

особымъ

 

покровнтельствомъ

 

церкви:

 

они

 

были

 

въ

 

числѣ

церковныхъ

 

людей

 

".

 

Судя

 

по

 

этом у_,_ѵказмІіо^ШЖНС>,л-

тверждать,

 

что

 

во

 

время

 

Ярослава

 

быль

 

цѣлы.й

 

клаесъ

людей

 

съ

 

исключительною

 

цѣлію

 

еіюей

 

жизни— путешест-

вовать

 

ко

 

св.

  

мѣстамъ.

 

г

 

Многіе

   

изъ

 

указапныхъ

 

нами

 

ио-

**

 

См.

 

изслѣд.

 

о

 

рус.

   

иконописаніи

 

кя.

  

I,

 

стр.

  

10.

 

г.

 

1849

 

Спб.

•"

 

Ист.

 

р.

 

ц.

  

Мак.

 

ч.

 

III,

 

стр.

 

168.

80

 

Сказ.

 

рус.

 

нар.

 

Сах.

 

т.

 

II,

 

стр.

  

52.

*!

 

Ibid.

 

стр.

 

74.

№

 

Об;юръ

 

рус.

 

лит.

   

А.

 

Ф.

 

пъ

 

ст.

  

преп.

  

Епі!«оній.

,:>

 

Сказ.

 

рус.

  

народа

 

Сах.

  

т

 

-2,

 

кв.

  

8,

 

стр.

 

59.

**

 

Ист.

 

рус.

 

ц-

  

Мак.

  

кн.

  

2,

 

етр.

  

210.

                                         

..
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четиыхъ

 

древнихъ

 

іыломпиковъ

 

были

 

вожаками

 

надъ

 

иѣ-

лыми

 

толпами,

 

идущими

 

ко

 

св.

 

мѣстамъ.

 

Подобно

 

тому,

какъ

 

сорокъ

 

каликъ

 

шли

 

толпою

 

во

 

Іерусалнмъ

 

подъ

 

на-

Чальствомъ

 

своего

 

вожака

 

«атамана

 

Касьяна

 

Михайлови-

ча»

 

",

 

такъ

 

и

 

теперь

 

русскій

 

народъ

 

отправлялся

 

ко

 

св.

мѣстамъ

 

востока

 

дружинами.

 

Данінлъ

 

игуменъ

 

свою

 

дру-

жину

 

иеречисляетъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

вся

 

дружина

 

моя,

русскіе

 

сынове,

 

прпцлючившіеся

 

тогда,

 

новгородцы

 

и

 

кія-

не— Седиславъ

 

Иванковичъ,

 

Гордиславъ

 

Михайловичъ,

 

Ка-

шкича

 

два

 

и

 

шіін

 

мнозн

 

зе ;

 

иреп.

 

ЕвФроспнія

 

Полоцкая

путешествовала

 

во

 

Іерусалимъ

 

съ

 

братоиъ

 

и

 

сестрою 57

 

и,

безъ

 

сомиѣнія,

 

цѣлою

 

свитою

 

слугъ.

 

Епнскопъ

 

новгород-

ский

 

Василій— самъ

 

паломникъ

 

12

 

вѣка,

 

свидѣтельствуетъ.

что

 

его

 

сыновъ

 

новгородцевъ

 

много

 

перебывало

 

во

 

Іеру-

салимѣ

 

5S .

 

Есть

 

цѣлая

 

легенда,

 

относящаяся

 

къ

 

12

 

вѣку,

про

 

одного

 

новгородскаго

 

посадника

 

59

 

Василія

 

Буслаева,

по

 

народнымъ

 

сказаніямъ,

 

■

 

обратившегося

 

въ

 

народнаго

богатыря,

 

какъ

 

онъ— Василій

 

Буслаевичъ

 

ходилъ

 

съ

 

сво-

ею

 

храброю

 

дружиною,

 

по

 

совѣту

 

старца

 

пилигрима

 

и

 

сво-

ей

 

родной

 

матери,

 

на

 

гулянье

 

не

 

охотное

 

въ

 

градъ

 

Божій
Іерусалимъ

 

60 .

 

Вообще

 

степень

 

развитія

 

паломничества_въ

массѣ

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

1*2

 

вѣкѣ

 

можно

 

видѣть

 

изъя-

то,

 

что

 

когда

 

въ

 

церковной

 

практикѣ

 

возникъ

 

вопросъ

 

о

томъ:

 

не

 

грѣхъ

 

ли

 

возбранять

 

нѣкоторымъ

 

странствован.ія

во

 

іерусалимъ

 

и

 

вообще

 

ко

 

св.

   

мѣстамъ-,

 

то

 

ениекопъ

 

Ни-

'"'

  

Обр.

 

рус.

 

народ,

 

слов,

 

въ

 

хрест.'

 

Орест.

 

Миллера

 

стр.

 

7.

**

  

Пугеш.

 

Даніила

 

въ

 

сказ.

 

рус.

  

вар.

 

Сахарова

 

кн.

 

8,

 

т.

 

2,

 

стр.

  

34.

57

  

Сказ.

 

рус.

 

нар.

 

Сах.

 

т.

 

2,

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

93.

'"

  

Обр.

 

рус.

 

слов,

 

до

 

15

 

в.

 

О.

  

Миллера

 

посланіе

 

о

 

риѣ

 

стр.

  

145.

"

  

Карт.

 

рус.

 

жив.

 

Кукол.

™

  

Обр.

 

рус.

  

ел.

 

О.

 

Миллера

 

стр.

 

23:

                     

•..-..:
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-

фонтъ

 

на

 

этотъ

 

воиросъ

 

Кирика

 

далъ

 

такой

 

отвѣгъ:

 

«не

только

 

не

 

грѣхъ,

 

но

 

и

 

большее

 

добро,

 

если

 

странствуютъ

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

праздными

 

и

 

во

 

время

 

путе-

шествія

 

только

 

ѣсть

 

и

 

пить:

 

тѣхъ

 

же,

 

прибавляетъ

 

епн-

скопъ

 

Нифоптъ,

 

которые

 

даютъ

 

присягу

 

идти

 

во

 

Іеруеа-

лимъ,

 

подвергать

 

епитиміи»

 

6< .

 

Эта

 

забота

 

церкви

 

объ

умѣреиіи

 

н

 

должныхъ

 

размѣрахъ

 

паломничества

 

не

 

препят-

ствовала

 

ему

 

быть

 

распространеннымъ

 

и

 

въ

 

слѣдующій

13-й

 

вѣкъ,

 

даже

 

11-й

 

и

 

первую

 

половину

 

15-го.

 

Писа-

тель

 

печерскаго

 

патерика,

 

сожалѣя

 

о

 

томъ,

 

что

 

оиъ,

 

какъ

не

 

бывшій

 

въ

 

св.

 

мѣстахъ

 

востока

 

и

 

не

 

вндавшій

 

нн

 

Си-

ная,

 

ни

 

Іерусалима,

 

«не

 

можетъ

 

что

 

приложить

 

къ

 

своей

повѣсти,

 

яко

 

же

 

имѣютъ

 

обычай

 

украшатися

 

хитрословее-

ники,

 

которые

 

были

 

и

 

на

 

Синайстѣй

 

горѣ

 

и

 

во

 

Іерусалн-

мѣ

 

даетъ

 

попять,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

были

 

въ

 

Кіевѣ

 

такіе

паломники,

 

которые

 

доходили

 

до

 

Іерусалима

 

и

 

до

 

Синая

 

"\

Съ

 

СтеФаномъ

 

новгородцемъ

 

ходило

 

въ

 

Царь-градъ

 

восемь

друзей

 

63 ,

 

а

 

ннокъ

 

Зосима

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

путешество-

валъ

 

во

 

св.

 

мѣста

 

востока

 

«съ

 

купцами

 

и

 

вельможами»

 

6 *.

Это

 

постоянство

 

паломничества,

 

продолжающегося

 

безъ

перерыва

 

около

 

пяти

 

вѣковъ,

 

эте

 

респрострепенность

 

и

популярность

 

его

 

не

 

только

 

въ

 

высшихъ

 

потому

 

времени

классахъ

 

общества,

 

но

 

и

 

въ

 

массѣ

 

простаго

 

народе,

 

до-

вольно

 

наглядно

 

говорятъ

 

о

 

крѣпости

 

и

 

жизненности

 

какъ

тѣхъ

 

общихъ

 

условій,

 

который

 

располагали

 

нашихъ

 

пред-

ковъ

 

блегоговѣйно

 

относиться

 

къ

 

востоку

 

и

 

имѣть

 

искрен-

Ист.

 

рус.

 

ц.

 

Мак.

 

ч.

  

3,'

 

стр.

 

19G.

Ibid.

 

стр.

 

167.

Окна.

  

рус.

 

нар.

 

Сах.

 

т.

  

2,

 

кн.

 

8,

 

стр.

  

51,

Сказ.

  

рус.

  

нар.

 

Сах.

 

кн.

   

8,

 

стр.

  

60.
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нее,

 

задушевное

 

желаніе

 

видѣть

 

его,

 

—

 

такъ

 

и

 

тѣхъ

 

част-

ны.чъ,

 

лнчныхъ

 

побужденій

 

и

 

цьлей,

 

изъ

 

за

 

которыхъ

 

и

для

 

которыхъ

 

совершалось,

 

въ

 

разбираемый

 

нами

 

періодъ

времени,

 

паломничество

 

въ

 

эту

 

страну.

 

Эти

 

побужденіл,

прндающія

 

паломничеству

 

нравствеппо-релпгіозпое

 

достоин-

ство,

 

состояли

 

прежде

 

всего

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

«святой

 

свя-

тынѣ

 

помолиться»,

 

какъ

 

выражается

 

въ

 

народиыхъ

 

сказа-

ніяхъ.

 

j3H^o_j6t^eiiie_B'b

 

тогдашней

 

Руси,

 

что

 

молитва

предъ__лиііемъ

 

семой

 

святыни

 

пмѣла

 

особенное

 

достоинство

y_J>ora.

 

О

 

преподобной

 

ЕвФросиніи

 

говорится,

 

что

 

когда

она

 

изъявила

 

желапіе

 

идти

 

во

 

Іерусалимъ,

 

то

 

ея

 

родите-

ли

 

не

 

хотѣлп

 

ее

 

отпускать;

 

но

 

когда

 

она

 

дала

 

обѣщаніе

«не

 

оставитн

 

ихъ,

 

но

 

молитися

 

о

 

себѣ

 

и

 

о

 

нихъ

 

въ

 

св.

мѣстахъ»,

 

то

 

они

 

умѣряли

 

плечъ

 

свой

 

в \

 

Меть

 

посадника

повгородскаго

 

Весилія

 

Бусляева

 

даетъ

 

ему

 

благословеиіе

і

 

на

 

путешествіе

 

въ

 

иадеждѣ,

 

что

 

молитва

 

его

 

предъ

 

гро-

/

 

бомъ

 

Господнимъ

 

смиритъ

 

его

 

буйный

 

характеръ

 

6fi .

 

Сооб-

разно

 

съ

 

такимъ

 

взглядомъ

 

па

 

молитву,

 

путешествіе

 

ко

св.

 

мѣстамъ,

 

какъ

 

нравственный

 

нодвигъ,

 

имѣло

 

большую

цѣнность.

 

Даніилъ

 

пгуменъ

 

пншетъ,

 

что

 

«многіе

 

доходив-

шіе

 

св.

 

мѣстъ,

 

возносятся

 

умомъ,

 

яко

 

доброе

 

йѣчто

 

со-

творше

 

и

 

тѣмъ

 

погубляютъ

 

мзду

 

свою»

 

6Т .

 

Какъ

 

намъ

 

из-

вестно,

 

въ

 

отвѣтѣ

 

епископа

 

НиФоита

 

Кирику

 

повелевает-

ся,

 

между

 

прочинъ,

 

«возлагать

 

епитимію

 

на

 

тѣхъ,

 

кто

даетъ

 

клятвы

 

ходить

 

во

 

Іерусалнмъ

 

■

 

.

 

Когда

 

были

 

такія

клятвы,

 

то,

 

попятно,

 

были

 

причины

 

этихъ

 

клятвъ — грѣхі',

»

 

Ibid.

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

90.

"*

 

Обр.

 

рус.

 

н.

 

ел.

 

П.

  

Миллера

 

стр.

  

24.

"

 

Сказ,

 

русл

 

пар.

 

Сах.

 

кн.

 

8,

 

стр.

  

11.

""

 

Ист.

 

р.

  

ц.

 

Мак.

 

т.

  

3,

 

стр.

  

196.
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прощенія

 

которымъ

 

думалп

 

замолить

 

предъ

 

лпцемъ

 

самой

святыни.

 

Василій

 

Ьуслеевъ

 

путешествуетъ

 

во

 

Іерусалимъ

по

 

такимъ

 

побуя-деніямъ»:

«А

 

мое

 

то

 

вѣдь

 

гулянье

 

неохотное.

Съ

 

молоду

 

бито

 

много,

  

граблено,

ГІодъ

 

старость

 

надо

 

душѵ

 

спасти»

  

6в .

Не

 

всѣ,

 

однако,

 

были

 

теше

 

грѣшннки.

 

какъ

 

этотъ

богатырь— буяиъ;

 

но

 

большея

 

честь

 

изъ

 

нихъ

 

отправлялясь

въ

 

святыЙ

 

путь

 

въ

 

преклонныхъ

 

лѣтяхъ,

 

если

 

не

 

въ

 

глу-

бокой

 

старости.'

 

ЕвФросииія

 

Полоцкая

 

шля

 

во

 

Іерусалимъ

по

 

довольныхъ

 

лѣтѣхъ

 

иночествованія

 

:о .

 

СтеФанъ

 

новгоро-

децъ

 

былъ

 

«старый

 

мнихъ»

 

,

 

ДосиФей,

 

Верлеемъ,

 

Даиі-

илъ,

 

судя

 

по

 

нхъ

 

сену,

 

были

 

люди

 

пожилые.

 

Эта

 

херек-

терняя

 

чертя

  

указываетъ

   

на

 

высокое

 

благочестивое

 

побу-

ждеше,

 

долго

   

иногда

   

лелѣянпое

 

нашими

   

благочестивыми
*

 

■-

 

■

 

-

предкеми,

 

и

 

хоть

 

подъ

 

конецъ

 

жизни,

 

но

 

все

 

теки

 

испол-

няемое.

 

9jo

 

побужденіе

 

въ

 

житін

 

преп.

 

ЕвФросиніи

 

вы-

ран'ается

 

въ

 

желаніи

 

ея

 

«тамо — у

 

гроба

 

Господня

 

скон-

чати

 

животъ

 

свой».

 

Отсюда

 

многослезныя,

 

горячія

 

молитвы

ея

 

предъ

 

Богомъ,

 

«да

 

на

 

тыхъ

 

святыхъ

 

мѣстахъ

 

скончаю-

ся».

 

Отсюда

 

многолѣтнія,

 

томныя

 

надежды,

 

зедушевныя

мечты

 

русскихъ

 

людей,

 

выряжеющіяся

 

«не

 

терпѣніемъ

 

ви-

дѣть

 

мѣста

 

святая

 

и

 

благодатію

 

Божіею

 

походить

 

ихъ».

 

Для

другихъ

 

пяломниковъ

 

оно

 

могло

 

быть

 

исполиеніемъ

 

обѣта

или

 

клятвы,

 

данныхъ,

 

быть

 

можетъ,

 

въ

 

молодости,

 

и,

 

не

смотря

 

на

 

многія

 

препятствія,

 

исполненныхъ

   

въ

 

старости.

"'

 

Обз.

 

рус.

 

нар.

 

ел.

 

до

 

15

 

в.

 

Ор.

 

Мил.

 

стр.

 

24.

70

 

Св.

 

р.

 

нар.

 

Сах.

 

кв.

 

8,

 

стр.

  

90.

"

  

Ibid.

 

стр.

 

54.
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Такія

 

истннно-паломническія,

 

нравственно-религіозныя

побуждения,

 

лежощія

 

въ

 

основѣ

 

резбиреемего

 

нами

 

древ-

няго

 

пяломничестве

 

русскего

 

народе

 

на

 

востокъ,

 

не

 

не

ключали

 

однако

 

собою

 

иныхъ

 

нобужденій.

 

нызываемыхъ,

какъ

 

общимъ

 

взглядомъ

 

русскаго

 

народе

 

на

 

востокъ,

 

такъ

личными

 

свойствами

 

каждаго

 

паломнике.

 

Эти

 

побужденія

можно

 

прнзнеть

 

нобужденіямн

 

любознетелыюсгі;,.

 

книжной

пытливости.

 

Даніилъ

 

игумёнъ

 

говорнтъ

 

о

 

себь.

 

что

 

онъ,

помимо

 

желенія

 

поклониться

 

св.

 

мѣстамъ,

 

«иужимъ

 

бы.іъ 1
мыслію

 

вндѣть

 

сіи

 

мѣста,

 

между

 

нрочимъ,

 

потому,

 

что

 

въ

его

 

время

 

много

 

было

 

такихъ

 

изломпиковъ

 

на

 

Руси,

 

ко-

торые

 

не

 

могли

 

испытать

 

добрѣ

 

о

 

мѣстахъ

 

сихъ

 

святыхъ,

а

 

другіе,

 

и

 

не

 

походивши

 

нхъ,

 

лгутъ

 

много

 

и

 

блудятъ

 

о

всемъ

 

,3 .

 

Какъ

 

не

 

спорный

 

между

 

русскими

 

вопросъ,

 

ка-

сеющійся

 

восточной

 

святыни,

 

Деніилъ

 

указываетъ

 

на

 

во-
.....

просъ

 

объ

 

обрезѣ

 

схожденія

 

свѣте

 

не

 

гробъ

 

Господень

 

въ

великую

 

субботу

 

въ

 

хремѣ

 

Воскресенія,

 

«Иніи

 

бо

 

гляго-

лютъ,

 

яко

 

Духъ

 

святый

 

голубемъ

 

сходить

 

ко/гробу

 

Го-

сподню,

 

а

 

другіе

 

бо

 

глаголютъ,

 

яко

 

молнія

 

сходитъ

 

съ

съ

 

небеси,

 

и.тако

 

вжигаются

 

кандиле

 

недъ

 

гробомъ

 

Го-

сиодннмъ»

 

73 .

 

Известно,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

и

 

то,

 

что

 

въ

русской

 

землѣ

 

быль

 

живой

 

вопросъ

 

въ

 

12

 

в.

 

о

 

мѣстѣ

 

рая.

Въ

 

Новгородѣ

 

вѣрили

 

въ

 

существованіе

 

рая

 

за

 

Іерусали-

момъ

 

«и

 

были

 

между

 

новгородцами

 

видоки

 

тому»

 

''*.

 

Всѣ

эти

 

и

 

имъ

 

подобные

 

вопросы

 

и

 

вѣрованія

 

не

 

могли

 

не

 

по-

нуждать

 

людей,

 

обязанныхъ

 

отвѣчеть

 

не

 

вопросы

 

и

 

запро-

сы

 

времени,

 

видвть

 

св.

  

мѣста

 

востока.

   

Съ

 

этой

 

стороны

п

 

Ск.

 

рус.

 

нар.

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

11.

73

  

Ibid.

 

стр.

 

32.

74

  

В ь

 

иосланіи

 

архіеп.

 

Василія

 

о

 

раѣ

 

въ

 

хрвет.

 

Op.

  

Міилб

 

сг.

   

145.
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заслѵживаетъ

 

вниманія

 

то

 

явленіе,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

паломни-

ковъ,

 

носѣщавшихъ

 

св.

 

мѣста

 

востока,

 

лѣтописи

 

нменуютъ

только

 

епископовъ,

 

архимандриювъ,

 

игуменовъ,

 

іеромонаховъ

и

 

зиатныхъ

 

лнцъ

 

изъ

 

свѣтскаго

 

звенія.

   

Съ

 

этой

 

стороны

замѣчательно

 

текже

 

и

 

то,

 

что

 

всѣ

 

паломники

 

разбираема-

го

 

нами

 

времени

 

отправлялись

   

въ

 

св.

 

мѣста

 

преимущест-

венно

 

или

 

изъ

 

Кіеве,

 

или

 

изъ

 

Новгороде...

   

Это

 

позд-

нее

 

явленіе,

 

объясняясь

 

тѣмъ,

   

что

 

здѣсь

 

больше,

 

нежели

гдѣ

 

нибудь

   

въ

 

другомъ

   

мѣсгѣ,

 

извѣстия

 

быле

   

слеве

 

св.

мѣстъ

 

востоке,

 

что

 

отсюда

 

легче

 

было

 

найдти

 

попутчиковъ

и

 

дойдти

   

до

 

св.

 

мѣстъ,

   

говорить

   

еще

   

о

 

томъ,

   

что

 

въ

этихъ

 

городахъ,

 

какъ

 

главныхъ

 

центрахъ

 

тогдешняго

 

иро-

свѣщенія,

 

паломничество

   

имѣло

 

современный

   

умственный

интересъ,

 

что

 

здѣсь

 

паломникъ

 

быль

 

человѣкъ

 

съ

 

вѣсомъ.

Въ

 

Новгород!,

 

гдѣ

 

быль

 

вопросъ

 

о

 

раѣ,

 

гдѣ

 

были

 

видо-

ки

 

этаго

 

мѣста,

 

самые

   

популярные

 

епископы,

 

какъ

 

Васи-

лій,

 

Антопій

   

и

 

Іоаннъ,

 

были

 

паломники,

   

отличелись

 

по-

кровительствомъ

   

зехожнхъ

   

изъ

 

св.

   

мЬстъ

   

странниковъ.

сами

 

совершали,

  

по

 

сказеніямъ

 

народа,

 

чудесныя

 

поѣздки

во

 

Іерусалимъ

 

7 \

 

Въ

 

Кіевѣ

 

были

 

хитрословесиикн,

 

умѣю-

щіе

 

украшеть

   

свои

 

повѣсти

   

такъ,

   

какъ

   

не

 

умѣлъ

 

этаго

сдѣлать

 

Поликарпъ,

   

не

 

видевшій

   

ни

 

синайской

 

горы,

 

ни

Іерусалима.

 

Характерно

 

здѣсь

 

то,

 

что

 

эти

 

хитрословеснн-

ку

 

высказывали

 

свое

 

умѣиье

   

въ

 

такихъ

   

случаяхъ,

 

когда

нуяию

 

было

 

слагеть

 

повѣсти

   

о

 

монашествѣ.

    

Эта

 

особен-

ность

 

кіевскпхъ

 

хитрословесниковъ

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

вопросъ

   

о

 

монашеской

   

жизни

   

въ

  

Царь-градѣ

   

и

 

Аѳонѣ

имѣлъ

 

въ

 

ту

 

пору

 

современный

 

интересъ

 

въ

 

Кіевопечерскомъ

•

75

 

Такова,

 

ваир.

 

легенда

 

обь

 

архіеп.

 

Іоанніі,

 

ѣздквшемъ

 

будто

 

бы

 

на

бѣсѣ

 

во

 

ІерусалиМЪ

 

(жит.

 

св.

 

рус.

 

ц.

 

арх.

 

Фил.

 

сентябрь

 

стр.

 

23).



—
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монастырѣ,

 

какъ

 

основанномъ

 

съ

 

благословеиія

 

аѳонской

горы,

 

такимъ

 

при

 

томъ

 

человѣкомъ,

 

который

 

образецъ

 

для

устрояемаго

 

имъ

 

монастыря

 

заимствовалъ

 

на

 

Аѳонѣ,

 

а

 

пре-

еиникъ

 

его

 

продолжалъ

 

дѣло

 

своего

 

предшественника,

 

вводя

въ

 

жизнь

 

управляема™

 

имъ

 

монашества— правила

 

царе-

градски— студійскаго

 

устава.

 

Отсюда

 

то

 

паломники

 

кіев-

скіе,

 

какъ

 

игуменъ

 

Варлаамъ,

 

инокъ

 

Ефремъ,

 

архиманд-

ратъ

 

ДосиФей

 

имѣли

 

главнымъ

 

пунктомъ

 

своего

 

путеше-

ствія— только

 

Царь-градъ

 

и

 

аѳонскую

 

гору.

 

Послѣдній,

какъ

 

плодъ

 

своего

 

путешествія,

 

оставплъ

 

сочмненіе

 

«о

жизни

 

аѳонцевъ

 

и

 

како

 

пѣти

 

двѣнадцать

 

исалмовъ

 

по

аѳонски»»

             

:

 

/во

 

гимн

 

«гхиіта

Впрочемъ

 

эти

 

книжны»

 

цѣли

 

паломничества

 

на

 

во-

стокъ

 

небыли

 

общими

 

для

 

всѣхъ

 

паломниковъ,

 

какъ

 

общи

были

 

цѣли

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

слова— наломиическія—

цѣли

 

религіозно-нравственныя;

 

но

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

эти

частный

 

цѣли

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

паломниковъ

 

на

 

востокъ

 

не

исключали

 

собою

 

въ

 

нихъ

 

и

 

цѣлей

 

нравствеиио-религіоз-

ныхъ.

 

Соединеніе

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

цѣлей

 

въ

 

одномъ

 

лицѣ

дѣлаетъ

 

это

 

лицо

 

полнымъ

 

представителемъ

 

разбираемаго

нами

 

паломничества.

 

Состоя

 

подъ

 

вліяніемъ

 

личнаго

 

взгля-

да

 

на

 

паломничество,

 

какъ

 

нравственно-доброе

 

дѣло,

 

это

паломничеетвующее

 

лицо

 

состояло

 

подъ

 

вліяніемъ

 

еще

тѣхъ

 

условій,

 

которыя

 

давали

 

паломничеству

 

значеніе

 

об-

щественное.

 

Тамъ

 

управляло

 

паломниками

 

личное

 

религі-

озное

 

чувство;

 

тутъ

 

общія

 

отношенія,

 

общіе

 

взгляды

 

рус-

скаго

 

народа

 

на

 

востокъ...

 

Сообразно

 

со

 

всѣмъ

 

этимъ

определялся

 

какъ

 

внѣшній

 

ходъ,

 

такъ

 

и

 

внутреппій

 

харак-

теръ

 

паломничества

 

на

 

востокъ

   

въ

 

разбираемый

 

нами

 

пе-



_

 

ы

 

•-

jn^_J{aKb

 

дъло

 

нравственно

 

доброе,

 

какъ

 

«святый

путь»,

 

паломничество

 

на

 

востокъ

 

и

 

начинаемо

 

и

 

совершае-

мо

 

было

 

въ

 

строго-религіозномъ

 

духѣ.

 

Далекость

 

и

 

труд-

ность

 

этаго

 

пути,

 

боязнь

 

опасностей

 

н

 

«напрасной

 

смерти»,

во

 

время

 

совершепія

 

его,

 

а,

 

главное,

 

благочестивый

 

страхъ,

«да

 

не

 

погубишь

 

мзды

 

труда

 

своего»

 

",

 

все

 

это

 

вызыва-

ло

 

лицъ

 

путешествующихъ,

 

при

 

началѣ

 

своего

 

святаго

 

пу-

ти

 

обращаться

 

къ

 

Богу

 

съ

 

молитвою.

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

иѣкоторые

 

йзъ

 

паломниковъ,

 

«тщавшихся

 

по

 

многи

 

дни

 

и

юды

 

душою

 

и

 

мыслію

 

ко

 

свѣтомъ

 

мѣстомъ»

 

",

 

ради

 

ско-

рѣйшаго

 

осуществлена

 

своего

 

тщапія,— молили

 

о

 

томъ

Бога,

 

такъ

 

теперь,

 

при

 

отиравленіи

 

въ

 

путь,

 

— они

 

про-

сили

 

того

 

же

 

Бога

 

«сохранить

 

своею

 

крѣпкою

 

десницею

путешествующихъ,

 

плавающихъ

 

и

 

труждающихся»

 

78 .

 

Что

совершали

 

не

 

зпапшіе

 

паломники

 

дома

 

въ

 

семьѣ

 

или

 

кельѣ

иредъ

 

лицемъ

 

братіи— то

 

знатные

 

путешественники

 

совер-

шали

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

общественныхъ

 

церемоніяхъ.

О

 

преп.

 

ЕвФросиньи

 

жнтіе

 

ея

 

говоритъ:

 

«увѣдавше

 

намѣ-

репіе

 

ея

 

духовніи

 

и

 

мирстін

 

власти,

 

жалостію

 

велію

 

объ-

яты

 

быша,

 

сошлися

 

къ

 

ней...

 

та

 

же

 

по

 

маломъ

 

времени,

цѣловавши

 

всѣхъ

 

и

 

на

 

Бога

 

возложившисп,

 

по

 

довольной

молитвѣ,

 

яся

 

намѣреннаго

 

ко

 

Іерусалиму

 

пути,

 

ировож-

дающимъ

 

ю

 

всѣмъ

 

далече,

 

съ

 

горькими

 

слезами» 7Э .

 

Самый

путь,

 

согласно

 

его

 

цѣлямъ

 

и

 

началу,

 

совершался

 

съ

 

глу-

бочайшимъ

 

смиреніемъ

 

и

 

вообще

 

строго

 

нравствепнымъ

образомъ.

   

Извѣстно,

 

какъ

 

эта

 

черта

 

русскаго

 

паломниче-

70

 

Ск.

 

рус.

 

вар.

 

Сахарова,,

 

Спи.

 

1849,

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

11.

77

 

Ibid.

                                                            

*Я аг '

Одна

 

изъ

 

такихъ

 

молятвъ

 

помѣщени

   

въ

 

прииѣч.

   

къ

 

пзданію

   

ар.х.

коамисіею

 

путешествія

 

пгумена

 

Даніила

 

1864

 

г.

 

Спб.

 

стр.

  

IX".

79

 

Сказ.

 

р.

 

и.

 

Сах.

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

93.



етва

 

на

 

вопокъ

 

выразилась

 

въ

 

сказаиіи

 

о

 

калека x--b.-jQ.epe*

хожихъ:

/«Кто

 

украдетъ,

 

или

 

кто

 

солжетъ,

« Али

 

кто

 

пустится

 

на

 

большій

 

грѣхъ

\«

 

Едина

 

оставить

 

во

 

чистомъ

 

полѣ

(«И

 

окопали

 

по

 

плечи

 

во

 

сыру

 

землю»

 

80 .

Даніилъ

 

игуменъ

 

обличаетъ

 

тѣхъ

 

паломниковъ,

 

кото-

рые

 

совершаютъ

 

путь

 

святый,

 

«вознесшися

 

умомъ»,

 

и

«тщашеся

 

вборзѣ»

 

81 .

 

«Тотъ

 

путь,

 

поучаетъ

 

Даніилъ,

вборзѣ

 

нельзя

 

ходити,

 

но

 

по

 

тиху

 

людскомъ»

 

а \

 

Правда,

о

 

себѣ

 

сэмомъ

 

онъ

 

пишетъ,

 

что

 

«онъ

 

не

 

подобно

 

ходилъ

по

 

мѣстомъ

 

симъ

 

святымъ

 

во

 

всякой

 

слабости

 

и

 

лѣпости,

пія,

 

ѣдый

 

и

 

вся

 

непотребная

 

творя»

 

8:!

 

но

 

это

 

сознаніе

происходило

 

не

 

отъ

 

действительности

 

его.

 

а

 

отъ

 

того

 

же

глубокаго

 

смиренія.

 

«Аще

 

похвалитися

 

подобаетъ

 

мнѣ»,

говорить

 

онъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

«то

 

силою

 

Христа

 

моего

похвалюся

 

■*.

 

«Да

 

се

 

списахъ

 

путь

 

сей,

 

не

 

возносяся,

 

не

величался

 

путемъ

 

симъ,

 

яко

 

добро

 

сотворивъ

 

что

 

на

 

пути

семъ;

 

ие

 

буди

 

то:

 

ничто

 

же

 

бо

 

не

 

сотворнхъ

 

добра

 

на

пути

 

семъ

 

8i .

 

jiaiib__jtLa_xapaKTepHyio

 

черту

 

паломиическаго

пути

 

русскнхъ

 

странпиковъ

 

на

 

востокъ— стоить

 

еще

 

ука-

зать

 

на

 

благодушное

 

перенесеніе

 

нашими

 

паломниками

оскорбленій,

 

получаемыхъ

 

ими

 

во

 

время

 

своего

 

пути

 

отъ

злыхъ

 

людей...

 

Эти

 

злые

 

люди

 

были

 

арабы,

 

съ

 

которыми

русскимъ

 

приходилось

 

нмѣть

 

дѣло

 

на

 

пути

 

изъ

 

Яффы

 

во

Іерусалимъ

  

и

 

вообще

   

во

 

время

   

посѣщенія

   

окрестностей

80

 

Хреет.

 

О.

 

Миллера

 

стр.

 

64

»*,

 

8S ,

 

83

 

Сказ.

 

Сахарова

 

щ

 

8.

 

отр.

 

11.

м

 

Ibid -

 

СТ Р-

 

32 -

* 5

 

Ibid,

 

стр.

 

11.



59

afaro

 

града

 

Божш.

 

«Подъяхъ

 

раны

 

довольны

 

отъ

 

з.іыхъ

араповъ»,

 

сознается

 

одииъ

 

изъ

 

паломниковъ,

 

«бьютъ

 

бо

безъ

 

милости:

 

мню

 

азь

 

грѣшный,

 

яко

 

воздуху

 

устрашитн-

ся

 

отъ

 

нихь;

 

но,

 

терпя

 

все

 

за

 

имя

 

Бон;іе,

 

съ

 

благода-

реніемъ

 

помкиахъ

 

апостолы

 

и

 

мученики,

 

что

 

они

 

подьяша»

 

,t: .

(И

 

тако

 

ѵкрѣпляеми

 

благодатію

 

Божіею»,

 

скажемъ

 

сло-

вами

 

другаго

 

паломника,

 

«яко

 

елени

 

крѣпко

 

ходили»

 

* 1

 

ко

св.

 

мѣстамъ

 

наши

 

паломники,

 

несмотря

 

ни

 

на

 

какія

 

угрожа-

ющи!

 

имъ

 

опасности.

 

Но'вотъ

 

нослѣ

 

трудовъ

 

Физическихъ,

лншеній

 

пуіевыхъ,

 

оскорбленій

 

отъ

 

злыхъ

 

людей

 

достига-

ютъ

 

наши

 

пилигримы

 

главным,

 

цѣлей

 

своего

 

путешествія!

Видна

 

земля

 

желанная,

 

предстоять

 

предъ

 

очами

 

путииковъ

святыя

 

мт.сга!

   

Забываются

   

труды

   

и

 

лншенія;

   

объемлетъ
1 J

                            

'
души

 

путииковъ

 

благоговейная

 

радость!

 

«Бываетъ

 

же

 

ра-

дость

 

тогда

 

всякому

 

христианину

 

велика:

 

никто

 

же

 

можеть

Не

 

прослезитися,

 

видя

 

землю

 

желанную»

 

говоритъ

 

одинъ

изъ

 

паломниковъ

 

при

 

видѣ

 

Іерусалнма.

 

Съ

 

радостнымъ,

ожнвляющимъ

 

душу

 

чувствомъ

 

воскресаюгъ

 

въ

 

усталыхъ,

измѴченііыхъ

 

дорогою

 

путникахъ

 

новыя

 

силы

 

на

 

новую

 

дѣа-

телыюсть,

 

на

 

новый

 

пѵть

 

ко

 

святымъ

 

мѣстамъ.

Доорыя

 

чувства,

 

религіозпыя

 

мысли,

 

лелѣннные

 

во

время

 

долгаго

 

пути,

 

должны

 

были

 

ко

 

всемъ

 

ихъ

 

объемѣ

высказаться

 

въ

 

присутствии

 

самыхъ

 

св.

 

мѣстъ,

 

пой

 

непо-

средствеип'омъ

 

сообщеніи

 

съ

 

святынею.

 

Преб.ываіііе

 

во

 

св.

мѣстахъ

 

обыкновенно

 

продолжались

 

довольно — значитель-

ное

 

время.

 

Даніилъ

 

жиль

 

въ

 

центрѣ

 

св.

 

мт>стъ

 

два

 

го-

да

 

8в

 

іеродіаконъ

 

Зосима

 

полтора

 

года

   

въ

 

Царь-градѣ,

 

и

80

 

Сказ.

 

рус.

 

иар.

 

кі:.

 

8,

 

стр.

 

64

 

п

 

67.

87

 

Ibid.

 

ст.

 

32.



годъ

 

во

 

Іерусалинѣ

 

sp ,

 

Арсеній

 

СслунскіЙ—П

 

лЬтъ

 

во

Іерѵеалимѣ

 

9П .

 

Общая

 

цѣль

 

жизни

 

наши.хъ

 

па.шмнпковъ

 

въ

св.

 

мьетахъ

 

было

 

главнымъ

 

образомъ

 

посілценіе

 

святыни

и

 

ноклоненіе

 

ей.

 

Быть

 

не

 

можетъ,

 

чтобы

 

такое

 

огромное

количество

 

времени,

 

какое

 

провелъ

 

Арсеній

 

Селунскій

 

во

Іерусалинѣ,

 

все

 

было

 

употреблено

 

имъ

 

на

 

этое

 

еаятоѳ

 

па-

ломническое

 

занятіе.

 

Вѣроятнѣе

 

предположить,

 

относитель-

но

 

паломниковъ,

 

подобныхъ

 

Арсенію

 

Селунскому,

 

что

 

лю-

бовь

 

ко

 

св.

 

мѣстамъ

 

такъ

 

крѣнко

 

обаяла

 

ихъ

 

души,

 

.что,

разъ

 

вкусивши

 

сладости

 

жизни,

 

въ

 

присутствіи

 

святыни,

они

 

надолго

 

не

 

хотѣли

 

разетаваться

 

съ

 

этою

 

святынею

 

и,

быть

 

можетъ,

 

по

 

подобно

 

преп.

 

ЕвФросипіи

 

Полоцкой,

считали

 

великпмъ

 

для

 

себя

 

счастіемъ

 

«тамо

 

у

 

св.

 

мѣстъ

положити

 

животъ

 

свой».

 

«Толнко

 

бо

 

прослави

 

Богъ

 

свя-

тыя

 

мѣста,

 

еже

 

немочно

 

разстатися»,

 

сознается

 

одинъ

 

изъ

ннхъ"*СЙные

 

же

 

по

 

посѣщеиіи

 

св.

 

мѣсть.

 

оставались

жить

 

тамъ

 

ради

 

списыванія

 

кннгъ,

 

поучеиія

 

книжнаго

 

дѣ-

ла

 

и

 

правилъ

 

мопашескаго

 

жнтія...

 

Таковы

 

былы

 

тѣ

 

нов-

городцы,

 

съ

 

которыми

 

встретился

 

СтеФанъ

 

въ

 

Царь-градѣ

и

 

которые

 

занимались

 

«списаніемъ

 

въ

 

монасгырѣ

 

Студій-

скомъ

 

отъ

 

книгъ

 

святаго

 

писаніа»

 

3! ;

 

такова

 

была

 

та

 

Русь,

живущая

 

въ

 

монастырѣ

 

Іоанна

 

Предтечи

 

въ

 

Царь-градѣ,

которая

 

встрѣтила

 

здѣсь

 

и

 

упокоила

 

добрѣ

 

діакона

 

Игна-

тія

 

93 ;

 

таковы

 

были,

 

по

 

подобію

 

Антонія

 

печерскаго,— пр.

88

  

Мнѣніе

 

г.

 

Норова

 

въ

 

прияѣч.

 

къ

 

издан,

 

путеш.

 

Дан.

 

А.

 

К.

 

1864г.

стр.

89

  

Ск.

 

рус.

 

пар.

  

Сах.

 

вн.,

 

8>

 

стр.

 

61

 

и

 

64.

•°

 

Ibid.

 

стр.

 

75.

91

 

Ibid.

 

стр.

 

53.

                                                                       

~Т~
81

 

Ibid.

 

стр.

 

54.

и

 

Ibid.

 

стр.

 

100.



-

   

61

    

-г

Епифэній,

 

Арсепій

 

Коневскій,

 

старецъ

 

МитроФанъ

 

Бываль-

цеаъ.

 

Іоііа

 

УгрѣшскШ,

 

Нн.іъ

 

Сорскій

 

и

 

др.

 

м .

 

Но

 

если

ucb

 

эти

 

паломпичествующія

 

лица

 

на

 

востокъ

 

жили

 

несколь-

ко

 

годовъ

 

во

 

св.

 

мѣстахъ,

 

между

 

прочимъ,

 

потому,

 

что,

имѣли

 

здѣсь

 

стороннія

 

занатія,

 

не

 

отпосящіяся

 

прямо

 

къ

къ

 

паломинческимъ

 

цѣлямъ,

 

то

 

такіе

 

паломники,

 

какъ

 

Да-

ніилъ^^теФанъ^^сима^

 

преп.

 

ЕзФросинія

 

Полоцкая

 

жи-

ли

 

во

 

св.

 

мѣстахъ

 

сравнительно

 

долгое

 

время

 

единствен-

но

 

потому,

 

что

 

все

 

это

 

время

 

посвящали

 

«посѣщенію

 

свя-

тыни

 

и

 

поклоненію

 

ей»...

 

Это

 

на

 

первый

 

разъ

 

мало

 

по-

нятное

 

явленіе

 

объясняемся

 

тѣмъ

 

пскреннимъ

 

желаиіемъ

нашихъ

 

паломниковъ,

 

по

 

которому

 

они

 

носѣщая

 

св.

 

мѣ-

ста

 

хотѣлн

 

носѣтить

 

ихъ

 

какъ

 

можно

 

больше

 

и

 

больше,

если

 

не

 

всѣ.

 

Какъ

 

сильно

 

было

 

это

 

желаніо,

 

можно

 

сѵ-

дить

 

по

 

тѣмъ

 

жалобамъ,

 

какія

 

рлсточаютъ

 

нѣкоторые

 

па-

ломники

 

то

 

на

 

свою

 

немощь,

 

препятствующую

 

имъ

 

въ

 

успѣ-

хѣ

 

задуманныхъ

 

плановъ,

 

то

 

на

 

необозримое

 

множество

святыни,

 

присущей

 

востоку,

 

то

 

на

 

злыхъ

 

людей,

 

препят-

ствующихъ

 

посѣщепію

 

ихъ,

 

то

 

на

 

не

 

знапіе

 

туземныхъ

языковъ.

 

«Не

 

мочно

 

всего

 

дозрѣти

 

единожды;

 

старость

 

бо

моя,

 

акн

 

ветхаго

 

мниха

 

удручаетъ,

 

и

 

не

 

тѣ

 

бо

 

лѣта,

 

егда

быхомъ

 

до

 

мнпшескаго

 

обѣта»

 

!' 5 ,

 

жалуется

 

СтеФанъ

 

нов-

городецъ.

 

«Не

 

мочно

 

бо

 

исходит

 

все

 

и

 

видѣти

 

святыхъ

монастырей

 

или

 

святыхъ

 

мощей,

 

или

 

списати

 

тысяща

 

ты-

сящами,

 

а

 

иныхъ

 

святыхъ

 

мощей

 

и

 

чудотвореній

 

не

 

мочно

исповѣдаги» э6 ,

 

говоритъ

 

Александре

 

дьякъ.

 

«Не

 

возможно

безъ

 

вожа

 

и

 

языка

 

добрѣ

 

видѣти

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

мѣстъ»,,»/,^

91

  

Русскіѳ

 

иноки

 

паев,

 

аѳояской

 

ropf

 

xp.

 

чт.

 

1853

 

г.

 

;<Щ 1;Я<оа

'°

  

Сказ.

 

рус.

 

нар.

 

Сах.

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

51.

98

  

Ibid.

 

стр.

  

71.

• 7

  

Ibid.

 

стр.

 

11.



a.

 

62

 

■=

шшегь

 

Даніилъ.

 

Это

 

то

 

сердечное

 

рвеніе

 

нашнхъ

 

палом-

никовъ

 

добрѣ

 

видѣть

 

всѣ

 

св.

 

места

 

побуждало

 

некоторым,

изъ

 

пни.

 

посещать

 

м^ста

 

святыя

 

раза

 

по

 

два

 

въ

 

жизни

(Зосима),

 

другихъ

 

изъ

 

Іерусалииа

 

заходить

 

съ

 

нарочитою

цѣлію

 

въ

 

Царь-градъ

 

(СтеФанъ

 

новгородецъ),

 

третьихъ,

не

 

смотря

 

па

 

злыхъ

 

араповъ

 

и

 

зѣло

 

трудный

 

и

 

опасный

путь — не

 

только

 

мѣста

 

іерусалимская

 

вндѣть

 

вся,

 

но

 

и

 

тѣ,

которыя

 

за

 

Іерусалимомъ

 

(Даніилъ

 

и

 

Зосима)...

 

Между

тѣмъ,

 

съ

 

этимъ

 

стремленіемъ

 

посѣтнть

 

и

 

видѣть

 

всѣ'

 

св.

мѣста

 

вовсе

 

не

 

мирился

 

тотъ

 

способъ,

 

которымъ

 

соверша-

лось

 

это

 

посѣщеніе.

 

Способе

 

этотъ

 

былъ

 

пѣшехожденіе.

«Тотъ

 

путь»,

 

характеризуя

 

это

 

хождеиіе,

 

говорптъ

 

Дапі-

нлъ,

 

«нельзя

 

вборзѣ

 

идти,

 

а

 

по

 

тиху

 

людскомъ»

 

HS .

 

Зна-

читъ,

 

ходили

 

пѣшкомъ,

 

безъ

 

торопливости,

 

степенно-благо-

говѣйпымъ

 

образомъ.

 

Сколько

 

же

 

нужно

 

было

 

времени,

труда,

 

терпѣнія,

 

самоотвержепія,

 

чтобы,

 

при

 

такомъ

 

спо-

собе1

 

хождепія,

 

успѣть

 

посѣтить

 

всѣ

 

св.

 

мѣста!

 

Мы

 

знаемъ,

/

 

что

 

не

 

многіе

 

совершили

 

этотъ

 

подвигъ

 

такъ,

 

какъ

 

того

требовала

 

іт.

 

благочестивая

 

душа;

 

но

 

были

 

и

 

такіе.

 

ко-

торые

 

могли,

 

не

 

обинуясь,

 

говорить

 

о

 

себѣ:

 

«никто

 

же

тако

 

видтг»

 

г св.

 

мѣста

 

(іерусалимская),

 

«яко

 

азъ

 

грѣшпый

впдѣ

 

вся

 

мѣста»

 

".

 

Это

 

тѣ

 

изъ

 

паломниковъ,

 

для

 

кото-

рыхъ

 

въ

 

достиженіи

 

ихъ

 

завѣтныхъ

 

целей

 

не

 

существова-

ло

 

ни

 

физичяскихъ,

 

ни

 

моральныхъ

 

препятствій,

 

для

 

кото-

рыхъ

 

самыя

 

'препятствія

 

служили

 

какъ

 

бы

 

большимъ

 

но-

бужденіемъ

 

'для

 

достиженія

 

свонхъ

 

цѣлей.

 

Не

 

знающіе

иностранным,

 

языковъ,

 

они

 

нанимали

 

«отъ

 

своего

 

прибыт-

ка»

 

вожаковъ

 

и

 

языковъ,

 

добрѣ

 

зиающихъ

 

всѣ

 

св.

 

мѣста;

и

 

Ск.

 

рус.

 

пар.

 

Сах.

 

пн.

 

8,

 

стр.

 

11,

м

 

Ibid.

 

стр.

 

64.



зяііасшіеея

 

терпѣніемъ,

 

они

 

переносили

 

беды

 

отъ

 

злым,

людей:

 

полные

 

восторга

 

и

 

духовной

 

радости,

 

они

 

не

 

чув-

ствовали

 

усталости

 

при

 

поеѣщенін

 

святыни.

 

«Болѣзпи

 

въ

тѣлѣ

 

не

 

чуяхомъ

 

ни

 

мало,

 

но

 

всегда,

 

аки

 

орелъ

 

тѣ.іомъ

облегчаемъ,

 

Божіею

 

благодатію

 

укрѣпляемъ.

 

яко

 

елень

крѣико

 

ходилъ

 

безъ

 

всякаго

 

труда

 

и

 

безъ

 

.itnocTifB'^W-'

знается

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

10°.

 

Таковы

 

были

 

игѵменъ

 

Дані-

илъ

 

п

 

іеродіаконъ

 

Зосима,

 

которые

 

посѣтили

 

не

 

только

те

 

св.

 

мѣста,

 

яже

 

во

 

Іерусалиме,

 

но

 

и

 

тѣ,

 

яже

 

за

 

Іеру-

салимомъ

 

10 '.

Не

 

все,

 

однако,

 

были

 

такіе

 

усердные

 

и

 

терпѣливые

паломники,

 

какъ

 

Даніилъ

 

съ

 

Зосимою,

 

хотя

 

всѣ

 

они

 

жи-

ли

 

въ

 

центре

 

св.

 

мѣстъ

 

сравнительно

 

не

 

малое

 

время.

Деятельность

 

этаго

 

рода

 

паломниковъ,

 

съ

 

ея

 

внѣшней

 

сто-

роны,

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они,

 

по

 

независящимъ

 

отъ

нихъ

 

обстоятельствамъ,

 

потерявъ

 

надежду

 

на

 

посѣщеиіе

всѣхъ

 

св.

 

мѣстъ

 

и

 

всей

 

святыни,

 

употребляли

 

все

 

время

на

 

посѣщеніе

 

святыни,

 

особенно

 

великой

 

и

 

значимой

 

въ

общехристіапскомъ

 

мірѣ

 

и

 

почему

 

либо

 

не

 

въ

 

прнмѣръ

другимъ— извѣстной

 

въ

 

православно-русскомъ

 

мірѣ.

 

Таковъ

быль

 

въ

 

Царь- граде

 

знаменитый

 

софійскій

 

храмъ,

 

чудо

архитектурнаго

 

нскуства,

 

«небо

 

на

 

землѣ,

 

рай

 

вторый»,

по

 

выраженію

 

грековъ

 

І02 ,

 

свонмъ

 

высоко-торжествепнымъ

богослужепіемъ

 

впервые

 

внушившій

 

еще

 

пепросвѣщеннымъ

руссамъ

 

мысль

 

о

 

присутствіи

 

Бога

 

въ

 

христіанскомъ

 

хра-

ме,

 

за

 

тѣмъ,— славный

 

въ

 

просвещенной

 

Руси

 

обиліемъ

святыни

   

и

 

множествомъ

  

престоловъ,

   

равняющихся

 

числу

0

  

Ibid.

 

стр.

 

32.

1

   

Сказ.

 

рус.

 

нар.

 

Сах.

 

кн.

  

8,

 

стр.

 

52

 

п

 

64,

2

  

Трп

 

бес.

 

патр.

 

Фотія

 

взд,'

 

А.

 

Перо,

 

стр,

 

72,

-)
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—

дней

 

въ

 

году,- -иаконецъ,

 

по

 

пароднымъ

 

русекимъ

 

сказа»

иіямъ,

 

соединенный

 

своими

 

подземными,

 

или

 

лучше

 

иод-

храмными

 

источниками

 

съ

 

священною

 

рѣкою

 

Іордапомъ

 

l0*.
Каждый

 

паломникъ,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Царь-градъ,

 

считалъ

своимъ

 

иеотложнымъ

 

долгонъ

 

прежде

 

всѣхъ

 

храмовъ

 

и

святынь

 

посетите

 

эту

 

великую

 

святыню.

 

«Иріидохомъ

 

въ

Царь-градъ»,

 

говоритъ

 

СтеФанъ,

 

«и

 

идохомъ

 

ко

 

св.

 

Со-

фіп»

 

10 *.

 

«И

 

достигохомъ

 

Царь-града

 

и

 

быхомъ

 

въ

 

Царь-

граде

 

10

 

седмице,

 

и

 

обходихомъ

 

вся

 

святая

 

места.

 

Пер-

вое

 

поклонихомся

 

святой

 

великой

 

церквЬ

 

Софіи»

 

Ш}

 

ни-

шетъ

 

Зосима.

 

За

 

темь,

 

паши

 

паломники

 

посещали

 

менЬе

зпамеиитыя,

 

но

 

обильныя

 

и

 

известныя

 

своею

 

святынею

церкви

 

и

 

монастыри.

 

Таковы— церковь

 

апостоловъ,

 

Вла-

хернской

 

Божіей

 

Матери,

 

монастыри

 

Шптократора,

 

Сер-,

гія

 

и

 

Вакха

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Что

 

въ

 

Царь-граде

 

значила

 

для

паломниковъ

 

св.

 

Софія,

 

то

 

во

 

Іерусалиме

 

храмъ

 

Воскре-

сенія

 

Господня.

 

Этотъ

 

храмъ

 

съ

 

величайшею

 

въ

 

аіірѣ

 

свя-

тынею

 

— гробомъ

 

Господнимъ,

 

стоящій,

 

по

 

народнымъ

 

ска-

заніямъ,

 

въ

 

ценіре

 

или

 

пупе

 

земли,

 

сосредоточивающій

 

на

своей

 

местности

 

памятники

 

жизни

 

и

 

смерти

 

всею

 

челове-

чества

 

10 ',

 

разе

 

въ

 

годъ

 

бывающій

 

вместнлищемъ

 

чуда,

совершающагося

 

предъ

 

глазами

 

тысячи

 

набожпыхъ

 

зрите-

лей,— этотъ

 

храмъ,

 

по

 

нрибытін

 

паломниковъ

 

во

 

Іеруса-

лимъ,

 

посещался

 

ими

 

прежде

 

всехъ

 

друтихъ

 

святынь

 

и

_----------- :--------------------- ;—

                                   

jot

 

/>я-г

                  

;

     

*'* R '

іГКб

 

,03

 

Лѣт.

 

рус.

 

лит.

 

и

 

древ.

 

1859

 

г.

 

кн.

 

3.

 

Сказаніе

   

о

 

созданіи

 

св.

 

Со-

«іи

 

стр.

 

10.

,0<

 

Сказ.

 

рус.

 

нар.

 

Сах.

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

51.

,05

 

Ibid.

 

стр.

 

60.

,ов

 

См.

 

Голубиную

 

книгу

   

въ

 

образц.

 

народ,

   

слов,

 

хресг.

   

Мил.

 

ч.

 

1.

стр.

 

77.

 

о

 

пупѣ

 

земномъ

 

и

 

головѣ

 

Адамовой.
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—

святыхъ

 

местъ

 

этаго

 

града

 

Божія...

 

«Внидохомъ

 

во

 

градъ

святый

 

Іерусалимъ

 

и

 

идохомъ

 

первее

 

во

 

св.

 

Воскрессніе

и

 

бнхомъ

 

челомъ

 

живодавнему

 

гробу

 

Господа

 

нашего

 

Іи-

суса

 

Христа»

 

,0\

 

говорить

 

ннокъ

 

Зосима.

 

После

 

ncefcme-

нія

 

этой

 

святыни

 

следовало,

 

по

 

порядку,

 

посещеніе

 

ті.хъ

св.

 

месть,

 

которыя

 

освящены

 

главными

 

событіями

 

нзъ

жизни

 

Іисуса

 

Христа.

 

Такова

 

Ѳаворъ

 

гора

 

место

 

преоб-

раженія

 

Господня,

 

всбмъ

 

горамъ

 

матп

 

10 %

 

Іорданъ

 

река

 

—

мЬсто

 

крещенія

 

Господня—

 

вскмъ

 

рѣкамъ

 

мати

 

,0",

 

Виѳле-

емъ,

 

Назаретъ,

 

и

 

пр.

 

За

 

тЪмъ — посещались

 

места,

 

освя-

щенный

 

ветхозаветными

 

событіямн:

 

Святая

 

Святыхъ,

 

домъ

Давидовъ

 

и

 

пр.

 

и

 

ир.

 

Относительно

 

иреимуществеинаго

 

н

непреложиаго

 

для

 

всехъ

 

паломниковъ

 

посещенія

 

св.

 

местъ

Аѳона

 

нетъ

 

оиределенныхъ

 

указаній.

 

Судя

 

по

 

дошедшему

до

 

насъ

 

аКсеносу»

 

Зосимы,

 

можно

 

полагать,

 

что

 

посеща-

лись

 

но

 

возможности

 

все

 

монастыри,

 

особенно

 

теми

 

изъ

паломниковъ,

 

которые,

 

при

 

своемъ

 

путешествіи,

 

кромѣ

паломническнхъ

 

целей,

 

имели

 

цели

 

книжныя— изученіе

подвиговъ

 

аѳонскаго

 

монашества.

Совершая

 

посъщеніе

 

знаменитыхъ

 

храмовъ,

 

монасты-

рей,

 

святыхъ

 

местъ,

 

озпамеиованныхъ

 

новозавѣтнымн

 

и

ветхозаветными

 

событіями,

 

наши

 

паломники

 

совершали

 

при

этомъ

 

различные

 

паломннческіе

 

обычаи

 

и

 

обряды.

 

Совер-

шеніе

 

этихъ

 

обрядовъ

 

и

 

обычаевъ

 

делалось

 

во

 

исполнепіе

техъ

 

обетовъ,

 

и

 

техъ

 

желаній,

 

которые

 

делались

 

и

 

дава-

лись

 

некоторыми

 

изъ

 

паломниковъ,

 

при

 

начале

 

своего

 

свя-

таго

 

пути,

 

равно

 

какъ

 

изъ

 

надежды,

 

чрезъ

 

совершеніе

ихъ,

 

получить

 

большее

 

освящепіе,

 

большую

 

благодать

 

отъ

""

 

Сказ.

 

рус.

 

нар.

 

С;іх.

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

63.

ю»

 

и

 

к»

 

g^

 

Голубиной

 

пвигв,
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—

св.

 

мѣстъ,

 

и

 

при

 

елучаѣ,

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

«знаменія

 

или

чуда».

 

Вотъ,

 

напр.,

 

что

 

дѣлалъ,

 

ради

 

спасенія

 

своей

 

буй-

ной

 

и

 

грѣшной

 

души,

 

посадникъ

 

новгородскій,

 

Василій

Буслаевъ:,,:)оП

  

;в»»г

                        

;о-а<*>"

   

.

Лришелъ

 

въ

 

церковь

 

соборную,

Служил*

 

обѣдіш

 

за

 

здоровье

 

матушки

И

 

за

 

себя,

 

Василія

 

Буслаевича

И

 

обѣдню

 

съ

 

панихидою

 

служилъ

По

 

родимомъ

 

своемъ

 

батюшкѣ

 

=

  

піно

aa-ju

 

.6

   

И

 

по

 

всему

 

роду

 

своему...

На

 

другой

 

день

 

служилъ

 

обѣдни

 

со

 

молебнами

Про

 

удалыхъ

 

добрыхъ

 

молодцовъ,

Что

 

съ

 

молоду

 

бито

 

много,

 

граблено

jUicH

 

святой

 

святынѣ

 

приложился

 

оиъ

Ёіѵ$:\ы

    

И

 

въ

 

Ерданѣ

 

рѣкѣ

 

искупался

И

 

расплатился

 

съ

 

попами

 

и

 

дьяками

Которые

 

старцы

 

при

 

церкви

 

живутъ

Далъ

 

золото

 

казны,

 

не

 

считаючн

 

-Wis

О

 

препод.

 

ЕізФросиніи

 

полоцкой

   

житіе

  

ея

 

говорить:

«поклониея

 

Живодавнему

 

Гробу,

 

и

 

златое

 

кандило

 

въ

 

немь

лостави

 

и

 

миогіе

 

дары

 

даде

 

патріарху

 

іерусалпмской

 

церк-

ви»

  

'".

 

Сильно

 

желалось

 

преподобной,

 

по

 

обычаю

  

всѣхъ

паломннковъ,

 

искупаться

 

въ

 

Іорданской

 

водѣ,

   

но

   

по

 

бо-

лѣзни,

 

немогши

 

едѣлать

 

сего

 

сама,

 

она

 

просила

 

нринесть

ей

 

этой

 

воды:

    

«и

 

пія

 

ту

 

воду

   

святую

   

и

 

по

 

всему

   

тѣ.іу

обліяся

 

ею>ч

 

замѣчаетъ

 

списатель

 

житія

 

ея

 

!".

 

Но

 

кромѣ

обшей

 

паломнической

 

цѣли,

 

преподобная,

 

какъ

 

мы

 

знае.мъ,

HFfrt------------------

        

Г)

 

Іэіыэційаэб

 

Э9ШМ)Й

 

<і

 

т

"°

 

Обр.

 

нар.

 

слов,

  

въ

 

хрест.

  

Миллера

 

стр.

 

24.

'"

 

Сказ,

 

рус.

  

нар.

 

Сах.

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

93.

"■

 

Ibid.

                                          

.. t(Hi „,

  

^„а,,
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—

имѣла

 

частную

 

цѣль

 

пуіешествія:

  

«тамо

 

у

 

св.

 

мѣстъ

 

скон-

чатіі

 

животъ

 

свой».

 

Горячо

 

молилась

 

она

   

объ

 

иснолнеиіи

ея

 

жслапія,

 

такъ

 

горячо,

   

что

 

Господь

 

Богъ

   

поелалъ

 

къ

ней

 

ангела

   

съ

 

вѣстію

   

объ

 

псполиеніи

   

ея

   

желанія:

   

она

умерла

 

въ

 

русскомъ

 

мопастырѣ

 

при

 

церкви

 

пресв.

   

Бого-

родицы

 

"\

    

Вообще

   

молитва

   

о

 

ссбѣ

 

и

 

своихъ

   

родныхъ

предъ

 

лицемъ

 

святыни,

 

иоклоненіе

 

святыпѣ,

 

лобызаніе

 

ея,

питье

 

священной

 

воды,

 

купанье

 

въ

 

ней,

  

маданіе

 

масломъ,

дары

 

огъ

 

своего

 

прибытка

   

въ

   

пользу

   

святыни—все

   

это

было

 

неиремѣпнымъ

 

долгомъ

 

и

 

дѣломъ

 

для

 

нашихъ

 

палом

 

-

никовъ

 

иа

 

востокѣ,

 

какъ

 

шедшнхъ

 

прежде

 

всего

 

съ

 

цѣлію

«святой

 

помолиться»...

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

же

 

общпхъ

 

и

 

обя-

зательныхъ

 

обычаевъ

 

паломничества

 

относится

 

участіе

   

па-

ломниковъ

   

въ

 

тѣхъ

   

или

   

ипыхъ

 

церковныхъ,

   

имѣющпхъ

мѣстное

 

происхожденіе

 

обряда/востока....

 

Это

 

тѣ

 

обряды,

которые

 

соединены

 

въ

 

обшемъ

 

христіаискомъ

   

преданіи

 

съ

тѣми

 

или

 

иными

 

чудесными,

 

во

 

время

 

совершенія

 

ихъ,

 

дѣй-

ствіями.

 

Таковъ

 

обрядъ

 

совершаемый

 

въ

 

великую

 

субботу

въ

 

церкви

 

Воскресенія

 

во

 

Іерусалимѣ,

 

объ

 

образѣ

 

чудес-

ной

 

стороны

   

котораго

   

у

 

насъ

   

па

 

Руси,

   

какъ

 

извѣстно,

были

 

споры....

 

Ради

 

присутствія

 

иа

 

этомъ

 

обрядѣ

 

русскіе

пилигримы

 

соразмеряли

 

начало

 

и

 

иродолжеиіе

 

своего

   

па-

ломническаго

   

пути

   

такъ,

   

чтобы

   

непремѣнио

 

носпѣть

 

въ

Іерусалимъ

 

ко

 

дню

 

пасхи—

   

Ради

   

той

 

же

   

цѣ.ти

 

они

 

не

жалѣлн

 

своихъ

 

прнбытковъ,

    

въ

 

надежд!;

   

видѣть

   

своими

грѣшнымн

 

глазами

 

благодать

 

Божію,

 

нисходившую

 

на

 

гробъ

Господень

 

и

 

обогатиться

 

ею,

   

держа

   

въ

 

рукахъ

   

знаменіе

1,9

 

НсглЬннын

  

мощи

 

ея

 

перенесены

   

въ

 

Кіевъ,

   

гдв

   

и

 

до

 

иынѣ

 

нахо-

дятся

 

въ

 

дпліінихъ

 

нещеряхъ.

 

Сісая.

 

рус.

  

нар.

 

Сахарова

 

кн.

 

8.

 

стр.

  

92.



-

 

68

 

—

свѣта

 

небесиаго»

 

"*.

 

Почти

 

всѣмъ

 

паломникамъ,

 

бывшимъ

во

 

Іерусалнмѣ,

 

— хоть

 

со

 

многими

 

усиліями,

 

по

 

'удалось

присутствовать

 

при

 

этомъ

 

чудесномъ

 

обрядѣ.

 

Нѣчто

 

подоб-

ное,

 

по

 

своей

 

чудесной

 

стороиѣ,

 

въ

 

мнѣніп

 

пилигрИмовъ,

былъ

 

обрядъ

 

аводокреще'пія

 

па

 

Іорданѣ»,

 

совершаемый

 

въ

день

 

Богоявленія,

 

въ

 

полунощное

 

время:

 

«тогда

 

бо

 

Духъ

святый

 

исходить

 

на

 

воды

 

Іорданскія»,

 

егда

 

погрузятъ

крестъ

 

честный

 

п

 

егда

 

рекутъ,

 

во

 

Іорданѣ

 

крещаютися,

Господи

 

" 5 ...

 

Въ

 

Царьградѣ

 

обязательными

 

для

 

русскихъ

паломннковъ

 

обычаями

 

были

 

представлепіе

 

патріарху,

 

уча-

стие

 

въ

 

службѣ,

 

совершаемой

 

имъ

 

въ

 

Софійскомъ

 

храмѣ

и

 

потомъ,

 

главнымъ

 

образомъ— въ

 

мѣстмыхъ

 

церковныхъ

обычаяхъ,

 

къ

 

которымъ

 

были

 

пріурочепы

 

тѣ

 

или

 

ипыя

знаменія

 

и

 

чудеса.

 

Таковы,

 

между

 

прочими,

 

ношеніе

 

по

Царьграду

 

иконы,

 

св.

 

ѲеодЧісіи

 

и

 

служба

 

ей,

 

бываемая

«во

 

всякую

 

среду

 

и

 

пято:съ,

 

когда

 

приносили

 

множество

больныхъ,

 

клали

 

ихъ

 

предъ

 

икокою

 

и

 

иже

 

кто

 

болѣлъ,

абіе

 

здравіе

 

прнпималъ»

 

" 6

 

и

 

ношепіе

 

по

 

тому

 

же

 

Царь-

граду

 

во

 

всякій

 

вторникъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

гдѣ

 

да-

же

 

самый

 

способъ

 

этого

 

ношепія

 

казался

 

чудеснымъ:

 

«еди-

ному

 

человѣку

 

на

 

плеча

 

ставятъ

 

раму,

 

а

 

онъ

 

руки

 

рас-

прострегь,

 

аки

 

распять,

 

также

 

и

 

очи

 

ему

 

запровержутъ,

видѣти

 

грозно,

 

по

 

ходбищу

 

мещетъ

 

его

 

сѣмо

 

и

 

овамо,

вельми

 

сильно

 

нозертывзетъ

 

имъ,

 

а

 

онъ

 

непомнится,

 

куда

икона

 

его

 

носить.

 

Дивное

 

видѣніе!

 

Три

 

человѣка

 

вста-

вать

 

на

 

плеча

 

единому

 

человѣку,

 

а

 

онъ

 

аки

 

простъ

 

хо-

дить

 

изволеніемъ

 

Божіемъ

 

" 7 .

"*

 

Ibid.

 

стр.

 

34'.
Ibid.

 

стр.

 

19.
" в

 

Скаа.

  

рус.

  

нар.

 

Сих.

 

кн.

 

8,

 

стр.

  

53
*"

 

Ibid.

 

стр.

 

55.



-

 

6 :>

 

-

Все

 

это,

 

и

 

долгая

 

жизнь,

 

въ

 

центрѣ

 

св.

 

мѣстъ,.^

 

іц^-

вожденіе

 

этой

 

жизни

 

въ

 

посѣщеніи

 

этихь

 

мѣстъ

 

и

 

испол-

пеніе

 

паломническихъ

 

обычаевъ,

 

п

 

участіе

 

въ

 

знаменатель-

выхъ

 

церковныхъ

 

обрядахъ

 

вортока,,— -будучи

 

принадлеж-

иостію

 

иаломниковъ

 

съ

 

неключителыю-религіозными

 

цѣля-

ми

 

посѣщающ |:.хь

 

эту

 

страну,—-было

 

.такою

 

же

 

принадлеж-

ностію

 

и

 

тѣхъ

 

иаломниковъ,

 

которые,

 

шли

 

сюда,

 

кромѣ

религіозныхъ

 

цѣлей,

 

съ

 

цѣлями

 

книжными.

 

Различіе

 

между

дѣятельностію

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

иаломниковъ

 

но

 

въ

 

общемъ

духѣ

 

и

 

паправленіи

 

ея,

 

а

 

количсственпости

 

ея

 

размѣровъ,

широтѣ

 

ея

 

содержанія

 

у

 

послѣднихъ.

 

Они— то

 

жили

 

доль-

ше

 

всѣхъ

 

другихь

 

иаломниковъ

 

въ

 

св.

 

мѣстахъ,

 

они

 

то

больше

 

всѣхъ

 

другихъ

 

и

 

осмотрѣли

 

ихъ,

 

не

 

ограничиваясь

одними

 

знаменитыми

 

святынями __

 

СтеФапъ

 

изъ

 

Іерусали

ма

 

ходилъ

 

осматривать

 

св.

 

мѣста

 

Царьграда,

 

гдѣ

 

въ

 

одинъ

день

 

исходилъ

 

14

 

монастырей

 

и

 

9

 

церквей

 

" 8 .

 

При

 

чемъ

относительно

 

своего

 

пребыванія

 

въ

 

храмѣ

 

Софійскомъ

 

при-

бавляетъ:

 

«и

 

быхомъ

 

довольнѣ

 

въ

 

великой

 

церкви

 

святой

Софіи».

 

Зосима,

 

носѣщавшій

 

два

 

раза

 

св.

 

мѣста

 

Царь-

града,

 

Іерусалима

 

и

 

Аѳона,

 

иишетъ,

 

что

 

онъ

 

билъ

 

чсломъ

живодавнему

 

Гробу

 

Господню

 

(и

 

слѣд.

 

посѣщалъ

 

храмъ

Воскресенія

 

Господня)

 

— неразъ

 

и

 

не

 

дважды,

 

но

 

«многа-

жды»,

 

а

 

при

 

посѣщепіи

 

Аѳопской

 

горы,

 

былъ

 

даже

 

и

 

на

святомъ

 

версв

 

ея».

 

О

 

дѣятельности

 

Даніила

 

въ

 

этомъ

 

от-

ношеніи

 

мы

 

уже

 

говорили

 

и

 

скажемъ

 

дальше.

 

.Рцвдідмъ

образомъ

 

исполнені,е ;і ;Паломиическихъ

 

обрядовъ

 

и

 

обычаевъ

имѣло

 

ѵ

 

этихь

 

паломниковъ

 

больше

 

широты

 

и

 

глѵбипы

 

въ

своемъ

 

содержаніи.

 

Подобно

 

ЕвФросиніи

 

полоцкой,

  

Дані-
---

    

-

   

-.—„^~ ~т-~~

                                                                   

;i

 

>с ,

■"■>
""

 

Сказ.

 

рус.

 

нар.

 

Сах.

 

кв.

 

8,

 

стр.

 

54.

                          

; .ц

 

.....



~

   

70

 

—

илъ

 

игуменъ

 

билъ

 

челомъ

 

живодавнему

 

гробу

 

Господню,

по

 

его

 

молитвы

 

были

 

не

 

за

 

себя

 

только

 

и

 

своихъ

 

родныхъ:

Богъ

 

тому

 

послухъ

 

и

 

святый

 

гробь

 

Господень»,

 

говорить

онъ,

 

«яко

 

во

 

всѣхъ

 

сихъ

 

мѣстѣхъ

 

святыхъ

 

нсзабыхь

 

кня-

зей

 

русскихъ

 

и

 

княгинь,

 

ии

 

епископовъ,

 

ни

 

игумеповъ,

 

ни

боляръ,

 

ни

 

дѣтей

 

колхъ

 

Духовпыхъ,

 

ни

 

всѣхъ

 

христіань,

николиже

 

не

 

забылъ

 

есть,

 

но

 

вездѣ

 

поминалъ

 

есть».

 

Онъ

также,

 

какъ

 

и

 

ЕвФросинія

 

полоцкая

 

ипоставнлъ

 

кандило

у

 

св.

 

гроба,

 

отпѣлъ

 

двѣнадцать

 

литургій»,

 

но

 

не

 

за

 

себя

и

 

близкихъ

 

только,

 

а

 

за

 

всю

 

землю

 

русскую,

 

за

 

вся

 

хри-

стіаны

 

—

 

живыя

 

и

 

мертвый»

 

1|3 .

 

Іеродіаконъ

 

Зоспма,

 

так-

же

 

какъ

 

и

 

Даніилъ,

 

«у

 

гроба

 

Господня

 

поминахъ

 

всѣхъ,

иже

 

отъ

 

нашего

 

предѣла

 

Русскія

 

земли,

 

князи

 

и

 

боляре

и

 

вси

 

правовѣрніи

 

хрнстіане

 

"".

 

Другая

 

черта

 

паломни-

ковъ

 

книжниковъ

 

та,

 

что

 

они

 

соприкасались

 

съ

 

святынею

св.

 

мѣстъ

 

востока

 

не

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

полѵчить

 

отъ

нея

 

освященіе,

 

но

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

добрѣ

 

испытать

 

ее.

Съ

 

этой

 

стороны—Даніилъ

 

игуменъ

 

представляетъ

 

самый

совершенный

 

типъ

 

паломника

 

книжника....

 

Онъ

 

три

 

раза

купался

 

во

 

Іорданѣ,

 

перебродилъ

 

на

 

ону

 

страну

 

Іордава

и

 

много

 

походихъ

 

по

 

берегу

 

тому

 

Іорданову

 

любовно»,

 

не

\

 

только

 

потому,

 

чтобы

 

получить

 

освященіе

 

отъ

 

воды

 

Іор-

данской,

 

но

 

и

 

потому,

 

чтобы

 

«самимъ

 

собою

 

искусить

 

п

измѣрить

 

ее

 

на

 

ширину

 

и

 

въ

 

глубину

 

,2 '.

 

Ради

 

сихъ

 

же

цѣлей

 

онъ

 

купался

 

въ

 

Тиверіадскомъ

 

морѣ

 

* 22 ,

   

мылся

 

въ

банѣ

 

или

 

купѣли

   

Христовой

   

12%

   

приходилъ

   

влѣсти

   

въ
------------- .---------------------

" 9

 

Ibid.

 

стр.

 

35.

180

 

Сказ.

 

рус.

 

народа

 

Сахарова

 

кн.

 

8,

 

стр.

 

39.

'"

 

Ibid.

 

хтр.

 

64.

'"

 

Ibid.

 

стр.

 

19.

"о

 

Ibid.

 

стр.

 

28.



—

 

71

 

-

столпъ

 

Давндовъ

 

m

 

и

 

пещеру

 

Мельхиседека'25 ,

 

пвл.ъ

 

нѣ-

сколько

 

разъ

 

воду

 

изъ

 

Іордана

 

и

 

моря

 

Тпверіадскаго

 

12 %

ѣлъ

 

рыбу,

 

пойманную

 

въ

 

этомъ

 

морѣ,

 

ѣлъ

 

не

 

разъ,

 

но

многажды:

 

ибо

 

та

 

рыбка

 

Христова

 

ц

 

пр.

 

12\

 

Этимъ

 

же

религіозно-кннжнымъ

 

нобужденіямъ

 

подчинены

 

были

 

у

 

па-

ломниковъ-книжпиловъ

 

даже

 

и

 

дары

 

и

 

пожертвованія

въ

 

пользу

 

св.

 

мѣстъ

 

и,

 

наконецъ,

 

даже

 

участіе

 

въ

 

тѣхъ

или

 

иныхъ

 

мѣстныхь,

 

церковныхъ

 

обрядахъ

 

востока.

 

Они

не

 

только

 

«по

 

силѣ

 

свѣщи»

 

и

 

деньги

 

«подавали»

 

тамъ,

«гдѣ

 

иконы

 

стоять

 

и

 

кандила

 

съ

 

масломъ

 

горять»

 

158 ,

 

не

только

 

удѣлялп

 

отъ

 

своего

 

прибытка

 

натріарху

 

него

 

двору,

но

 

и

 

тамъ

 

они

 

не

 

скупились

 

на

 

даянія,

 

гдѣ

 

«безъ

 

добра

вожа

 

невозможно

 

ходити

 

и

 

аки

 

въ

 

дубраву

 

внити

 

*";

 

я

здѣсь,

 

«что

 

у

 

себя

 

имѣя

 

въ

 

руку

 

худаго

 

добытка,

 

отъ

того

 

всѣмъ

 

подавали

 

ввдящимъ

 

добрѣ

 

вся

 

мѣста

 

святая,

да

 

быша

 

имъ

 

указали

 

всѣ

 

добрѣ»

 

' 30 .

 

Такими

 

даяніями

 

Да-

ніилъ

 

игуменъ

 

пріобрѣлъ

 

любовь

 

старца,

 

жившаго

 

въ

 

Га-

лилеи

 

30

 

и

 

у

 

св.

 

Саввы

 

20

 

лѣтъ,

 

который,

 

будучи

 

во

жакомъ

 

его

 

по

 

св.

 

мѣстамъ,

 

сказа

 

ему

 

вся

 

о

 

нихъ,

 

яже

испыта

 

отъ

 

св.

 

книгъ

 

добрѣ

 

,3 '.

 

Благодаря

 

тѣмъ

 

же

 

да-

рамъ

 

отъ

 

своего

 

прибытка

 

(нѣчто

 

худо

 

и

 

мало)

 

ключарю

гроба

 

Господня,

 

Даніилъ

 

имѣлъ

 

возможность,

 

не

 

только

собою

 

измерить

 

великую

 

святыню

 

— гробь

   

Іисуса

   

Христа

»л Ibid.

 

стр.

  

28.

' Э5

  

Ibid.

 

стр.

 

15.

*

  

Ibid.

 

стр.

  

31.

,и

  

Стр.

 

29

 

ibid

 

и

 

19.

     

,

'"

  

Стр.

 

ibid.

 

19.

m

  

Ibid.

 

стр.

 

59.

"°

  

Ibid.

 

стр.

 

55.

,:>І

  

Ibid.

 

стр.

  

11.



—

 

72

 

--.

въ

 

длину

 

и

 

ширину,

 

чего

 

нельзя

 

дѣлать

 

при

 

людяхъ

 

пи-

кому

 

же;

 

но

 

даже

 

получить

 

отъ

 

того

 

же

 

ключаря

 

«нѣчто

мало

 

святаго

 

камепн

 

гроба

 

Господня

 

па

 

свое

 

'

 

благослоее-

ній,

 

съ

 

запрещеніемъ

 

подъ

 

клятвою

 

никому

 

■

 

же

 

в-томъно-

вѣдатн

 

во

 

Іеруоалимѣ»

 

іаі .

 

Самое

 

участіе

 

иаломниковь-

книжниковъ

 

въ

 

религіозно-церковныхъ

 

обрядалъ

 

востока

было

 

строго

 

соображаемо

 

ими

 

съ

 

своими

 

двойственными

религіозио-книжными

 

цѣлями.

 

Данінлъ

 

игѵменц

 

отправ-

лявшая

 

ко

 

св.

 

мѣстамъ

 

іерусалимскимъ

 

съ

 

тою,

 

между

нрочнмъ,

 

цѣлію,

 

чтобы

 

узнать,

 

въ

 

какой

 

ФВрмѣ

 

сходилъ

Духъ

 

святый

 

на

 

гробь

 

Господень

 

въ

 

великую

 

субботу

 

въ

церкви

 

Воскресенія

 

во

 

Іерусалимѣ,

 

въ

 

Формв

 

ли

 

«голубям

или

 

«мблпіи»,

 

для

 

безпрепятствепнаго

 

и

 

болѣе

 

удобнаго

для

 

своей

 

цѣли

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

обрядѣ,

 

«идетъ

 

въ

 

пят-

ницу

 

великую

 

въ

 

І-мъ

 

часу

 

дни,

 

ко

 

князю

 

Балдуину

 

я

поклоняется

 

ему

 

до

 

земли,

 

прося

 

его,

 

«Бога

 

дѣля

 

и

 

кня-

зей

 

дѣля

 

русскихъ»

 

о

 

дозволеніи

 

поставить

 

капдило

 

свой

на

 

гробѣ

 

святѣмъ

 

Госноднемъ

 

отъ

 

всея

 

русскіп

 

земли

 

і83 .

Получивши

 

свободное

 

участіе

 

въ

 

такомъ

 

популярномъ

 

об-

рядѣ,

 

когда

 

отъ

 

тѣсноты

 

и

 

великаго

 

множества

 

народа

многіе

 

задыхаются

 

,04 ,

 

когда

 

самъ

 

князь

 

Болдуянъ

 

вошелъ

въ

 

церковь

 

Воскресенія

 

предъ

 

совершеніемъ

 

обряда

 

не-

иначе,

 

какъ

 

«повелѣ

 

разгнати

 

людей

 

насильствомъ

 

воемъ

своимъ»

 

"'-,

 

Даніилъ,

 

не

 

въ

 

примѣръ

 

прочимь.

 

по

 

во.іѣ

того

 

же

 

князя,

 

предъ

 

совершеніемъ

 

обряда,

 

«поставлепъ

былъ

 

высоко,

   

надъ

 

самыми

   

дверьми

   

гробными,

   

протпву

-----------------------------------

                                      

.81

 

и

 

ЫІі
,эг

 

Ibid,

 

етр

   

28.

"> 3

 

Ibid.

 

стр.

 

35.

                                                  

,63

 

,пт>

 

ji
131

 

Ibid.

 

стр.

 

33.

,et

 

Ibid.

  

стр.

 

ibid.



~-

 

,?3

 

-

веднкаго

 

алтаря,

 

яііо

 

дозрѣти

 

ми

 

бяше

 

льзѣ.

 

въ

 

двери

 

гроД-

ныя

 

щ і,

 

азъ

 

же

 

ту

 

стоя,

 

говорить

 

Даніплъ,

 

«прилѣжио

зрѣхъ

 

къ

 

дверемъ

 

гробнымъ»

 

""....

 

:Наконецъ,

 

какъ

 

люди

книжные,— паломники,

 

подобные

 

Даніиду,

 

оставили

 

еказа-

нія

 

о

 

своихъ

 

путешествіяхъ.

 

Таковы

 

«странннкь»

 

Даніила.,

«етранникъ»

 

Стефана

 

Новгородца,

 

путешествія

 

Антонія

 

нов-

городскаго

 

' ss ,

 

Досифся

 

печерскаго

 

ІЗЭ ,

 

Александра,

 

Арсе-

иіа

 

селупскаго,

  

«ксеносъ»

 

іеродіакона

 

Зосимы.

Всѣ

 

эти

 

паломническія

 

сочинепія,

 

составляя

 

особый

видъ

 

народныхъ

 

словесныхъ

 

нроизведеній

 

древней

 

руси,

важны

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

богатый

 

матеріалъ

 

для

 

характери-

стики

 

внутренней

 

жизни

 

нашнхъ

 

иаломниковъ

 

во

 

св.

мѣетахъ.

 

Самый

 

эти

 

сочипенін,

 

кромѣ

 

нѣлен

 

подемичс-

скихъ

 

и

 

моралыіыхъ,

 

писаны

 

еще

 

для

 

того,

 

«дабы

 

но

 

за-

быт

 

было

 

то,

 

еже

 

имъ—

 

паломішкамъ

 

показа

 

Богъ

 

недо,-

стойнымъ

 

видѣти

 

u0 .

 

«Да

 

и

 

се

 

напнсалъ

 

вѣриыхъ

 

ради

 

че-

ловѣкъ,

 

дабы

 

се

 

кто

 

слышавъ

 

о

 

мвстѣхъ

 

сихъ

 

святыхъ,

потщался

 

душею

 

и

 

мыслію

 

ко

 

св.

 

симъ

 

мѣстомъ

 

и

 

равну

мзду

 

симъ

 

прінметъ

 

съ

 

ходившими

 

доев,

 

мѣстъ»

 

*",

 

гово :

ритъ

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

еще

 

о

 

цѣзи

 

написанія

 

своего

 

стран-

ника.

 

Эта

 

забота

 

о

 

сохраненіи

 

не

 

только

 

въ

 

своей

   

пама-

136

 

Ibid.

138

 

Ibid.

!."

 

Р . аО-В йрлаѣ

 

не

 

издано,

 

в о

 

отрывки

 

ліѵъ_ л£го

 

к ож

 

но

 

на хоінт ь

 

у

 

Ма-

кирія.

 

Церк.

 

ист.

 

т.

 

И,

 

стр.

 

и

 

у

 

Сахаров»

 

изел.

 

о

 

ругек.

 

икон,

 

кн.

 

П.

стр.

 

Іо"и

 

11.

1,0

 

Какъ

 

плодъ

 

его

 

путешествія,

 

сочиивніѳ

 

его

 

о

 

жизни

 

Айонцевъ

 

иди

како

 

пѣти

 

12

 

псалмовт.

 

по

 

аѳопскп.

 

Си.

 

твор.

 

св.

 

от.

 

и

 

рукоа.

 

Черя.

 

еем,

опбл.

 

Л?

•*'

 

и

 

" 2

 

Сказ,

  

рус,

 

нар.

 

Спх.

 

к».

 

8,

 

стр.

 

11.
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—f

т»,

 

но

 

и

 

въ

 

памяти

 

другиѵь

 

всего

 

видѣннаго

 

въ

 

св.

 

мѣ-

стахъ

 

съ

 

цѣлію

 

доставить

 

поелѣднимъ

 

нравственную

 

поль-

зу

 

говорить

 

о

 

созианіи

 

паломниками --важности

 

и

 

плодо-

творности

 

тѣхъ

 

впечатлѣній,

 

мыслей

 

и

 

чувствовапій,

 

какія

они

 

пережили,

 

по

 

поводу

 

видѣннаго

 

во

 

св.

 

мѣстахъ.

 

Эти

то

 

мысли,

 

чувства,

 

взгляды

 

нашихъ

 

нилигрнмовъ

 

при

 

со-

ирикосновенін

 

съ

 

святынею

 

востока

 

и

 

вмѣщающнми

 

ее

 

хра-

\

 

мани,

 

св.

 

мѣстами ;

 

монастырями,

 

при

 

встрѣчѣ

 

и

 

разгово-

рахъ

 

нхъ

 

съ

 

церковными

 

православными

 

и

 

не

 

православ-

ными

 

представителями

 

востока,

 

при

 

вндѣ

 

и

 

созерцанін

 

ими

чудесъ

 

искусства

 

и

 

природы

 

востока

 

и

 

составляетъ

 

то,

 

что

мы

 

называетъ

 

внутреннею

 

жизпію

 

пашихъ

 

пилигримовъ

 

на

востокѣ

 

и

 

что

 

имѣло

 

своею

 

внѣшнею

 

стороною

 

— хождеиіе

но

 

святыиѣ,

 

иоклоненіе

 

и

 

лобызапіе

 

ея,

 

дары

 

н

 

жертвы

ей,

 

соблюденіе

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

обычаевъ

 

и

 

обрядовъ,

 

от-

носящихся

 

такъ

 

или

 

иначе

 

ко

 

славѣ

 

и

 

чудесному

 

прослав-

ленно

 

восточной

 

святыни.

Н.

 

Докучаеве.

(Лродолжеиіе

 

будешь.)



BBI.

УЧЕНИЧЕСКАЯ

 

БИБЛИОТЕКА

 

ПРИ

 

ЧЕРНИГОВ-

СКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

Кромѣ

 

богатой

 

казенно

 

семинарской

 

библіотеки

 

»,

 

такъ

называемой

 

«Фундаментальной»,

 

при

 

нашемъ

 

заведеніи

 

су-

ществуетъ

 

еще

 

библіотека

 

собственно-ученическая.

 

Мысль

о

 

заведеніи

 

такой

 

библіотеки,

 

можетъ

 

быть,

 

существовала

у

 

кого-нибудь

 

нзъ

 

начальниковъ

 

и

 

въ

 

давнія

 

времена,

 

но

первое

 

осуществленіе

 

этой

 

мысли

 

на

 

дѣлѣ

 

мы

 

виднмъ

только

 

въ

 

1860

 

—

 

61

 

году,

 

когда

 

нроФессоръ

 

сло-

весности

 

въ

 

низшемъ

 

отдѣленіи

 

Семинаріи

 

Л.

 

Д.

 

Бѣло-

усовичь

 

составилъ

 

подписку

 

у

 

ученнковъ

 

своего

 

класса

 

и

выписалъ

 

книгъ,

 

до

 

20

 

названій,

 

которыми

 

только

 

и

 

поль-

зовались

 

ученики

 

низшаго

 

отдѣленія.

 

Но

 

въ

 

1862

 

году

Ректоръ

 

Семинарін

 

Арх.

 

Евгеній

 

своимъ

 

начальиическимь

совѣтомъ

 

побудилъ

 

всѣхъ

 

воспитанниковъ

 

Семинаріи

 

за-

весть

 

свою

 

библіотеку.

 

Ученики

 

на

 

первый

 

разъ

 

взялись

за

 

это

 

довольно

 

усердно

 

и

 

въ

 

одннъ

 

разъ

 

составили

 

иод-

писку

 

на

 

132

 

руб.

 

сер.

 

На

 

эти

 

деньги

 

сейчасъ

 

же

 

выпи-

саны

 

были

 

о.

 

Ректоромъ

 

лучшія,

 

по

 

его

 

отзыву

 

и

 

по

 

же-
і

ланію

 

ученнковъ,

 

книги,

 

и

 

подарены

 

имъ — самимъ

 

на

 

пер-

1

 

Въ

 

ней

 

находится

 

до

 

11,000

 

наииен.,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

каталога.
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вый

 

разъ

 

до

 

50

 

наименоваиій.

 

Такимъ

 

образомъ

 

положено

оенопаніе

 

бнбліотекѣ,

 

которая,

 

по

 

проэкту

 

начальника

 

за-

-веденія,

 

должна

 

постоянно

 

поддерживаться

 

н

 

умножаться

въ

 

числѣ

 

выпискою

 

книгъ

 

и

 

лучшихъ

 

неріодическнхъ

 

нз-

даній

 

ла

 

пос»льныя

 

ежегодный,

 

въ

 

извѣстные

 

сроки,

 

по-

жертвованія

 

всѣхъ

 

учеинковъ

 

Семинаріи.

 

Библіотека

 

дол-

жна

 

быть

 

собственности

 

наличныхъ

 

воспитанннковъ,

 

такъ

чтобы

 

права

 

каждаго

 

изъ

 

ннхъ

 

на

 

библіотоку

 

прекраща-

лись

 

съ

 

выходомъ

 

его

 

изъ

 

Сеаинаріи:

 

а

  

:-амая

 

библіотека
.If

 

PIT. П miiki

 

J

   

ІП7ПТП7Ѵ.

 

vf\

   

ilT/T

 

;

оставалась

 

въ

 

пользу

 

преемниковъ.

'ioH'jqfiiiiwT)

 

о.

                            

oqil
. ,.;

   

Дѣло

 

начато,

 

въ

 

бнбліотекѣ

 

завелось

  

129

 

т.

   

книгъ.

Новизна

 

дѣла

 

и

 

новые

 

современные

 

журналы

 

сразу

 

воз-

будили

 

ревнивую

 

охоту

 

къ

 

чтенію

 

у

 

большинства

 

воспитап-

ииковъ,

 

которыхъ

 

было

 

при

 

заведеніи

 

библіотек.и

 

болѣе

300

 

душъ.

 

Какъдже,,

 

бдолр^возможно

 

лри .

 

такомъ

 

маломъ

количестве

 

кішгъ

 

удовлетворить

 

вс&мъ

 

требовапіямъ

 

всѣхъ

учен.иковъ?

 

Естественно,

 

что

 

миогіе

 

не

 

мрглц

 

получить

іТѣхъ, .книгъ,

 

которыхъ

 

нмъ

 

хотѣлось,

 

не

 

смотра

 

па

 

то,

 

что

по

 

цравиламъ

 

не

 

позволялось

 

держать

 

книги

 

болѣе

 

нѣсколь-

кихъ

 

дней.

 

Слѣдствіемъ

 

сего

 

было

 

то,

 

что

 

многіе

 

ученики,

не

 

сознавая

 

сущности

 

двда,

 

мало

 

по

 

малу

 

начали

 

холодѣть

щ,

 

дальнѣншему

 

продолжении

 

дѣла,

 

такъ

 

что

 

сборъ

 

деиегъ

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

значительно

 

понизился.

 

И

 

только

 

осо-

бенное

 

впиманіе

 

и

 

,подарки

 

книгъ

 

со

 

стороны

 

о.

 

Р.ектора,

а

 

лъ

 

послѣдствін

 

и

 

уясненіе

 

дѣла

 

самими

 

учениками,

 

не

позволили

 

остановиться

 

начатому

 

дѣлу.

 

Благодаря

 

же

 

та-

кому

 

усердію

 

начальника

 

и

 

заведенному

 

порядку,

 

библіо-

тека

 

наша

 

до

 

наотоящаго

 

времени

 

возрасла

 

до

 

порядоч-

ных*

 

размѣровъ.

 

Ос.нованія.

 

на

 

которыхъ

 

заведена

 

библіо-
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тека,

 

правила

 

которыми

 

поддерживается

 

ея

 

существование

 

не

хитры

 

и

 

не

 

многосложны.

Сборъ

 

денегъ

 

производить

 

ученнкъ,

 

завьдывающій

 

бнбліо-

текою,

 

но

 

прнбытін

 

воспитаиниковъ'

 

изъ

 

домашняго

 

отпус-

ка

 

въ

 

Семинарію

 

послѣ

 

Рождества,

 

Пасхи

 

и

 

вакаціи.

 

для

чего

 

библіотекарю

 

выдается

 

для

 

впискн

 

пожертвованій

 

осо

 

■

бая

 

книга.

 

Каждый

 

ученикъ,

 

желающій

 

пользоваться

 

кни-

гами,

 

обязанъ

 

послѣ

 

каждаго

 

отпуска

 

пожертвовать

 

не-

менѣе

 

20

 

коп.

 

сер.;

 

жертвующіе

 

же

 

болѣе

 

пользуются

 

пре-

имуществомъ

 

въ

 

чтенін

 

книгъ.

 

Нежертвующіе

 

ничего

 

по

недостаточно

 

уважительной

 

причинѣ,

 

лишаются

 

права

 

поль-

зоваться

 

книгами.

Собранный

 

деньги

 

ежетретно

 

представляются

 

о.

 

Рек-

тору

 

для

 

выписки

 

новыхъ

 

кннгъ.

Начальствующіе

 

и

 

учащіе

 

въ

 

Семинаріи,

 

какъ

 

блю-

стители

 

и

 

руководители

 

умствениаго

 

и

 

иравствениаго

 

раз-

витая

 

учеппковъ,

 

и

 

могущіе

 

пользоваться

 

книгами,

 

пригла-

шаются

 

къ

 

иожертвованіямъ— деньгами

 

или

 

книгами.

Длясмотрѣнія

 

за

 

книгами,

 

выдачи

 

книгъ

 

и

 

сбора

денегъ

 

назначается

 

о.

 

Ректоромъ

 

одипъ

 

изъ

 

учеппковъ

высшаго

 

отдѣл.

 

Семинаріи.

Въ

 

особой

 

записной

 

книгѣ

 

должно

 

быть

 

означено,

кѣмъ

 

изъ

 

учениковъ,

 

когда

 

и

 

какая

 

книга

 

взята.

Одипъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

ученикъ

 

въ

 

одииъ

 

разъ

 

не

 

долженъ

брать

 

болѣе

 

двухъ

 

книгъ

 

и

 

не

 

смѣетъ

 

ихъ

 

держать

 

болѣе

двухъ

 

недѣль;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

изъ

 

него

 

взыски-

вается

 

въ

 

пользу

 

библіотеки

 

штраФЪ

 

по

 

5

 

кои.

 

сер.

 

за

просроченный

 

сутки.

Ученикъ,

 

затерявшій

 

или

 

повредившій

 

книгу,

 

обязанъ

уплатить

 

по

 

мѣрѣ

 

стоимости

 

ел.
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Для

 

храненія

 

книгъ

 

находятся

 

прочныя

 

гакафы,

 

пом

 

г.*

щающіяся

 

въ

 

Семинарской

 

залѣ,

 

и

 

ключи

 

оть

 

которыхъ

находятся

 

у

 

библіотекаря.

Выдача

 

книгъ

 

бываетъ

 

во

 

всѣ

 

дни,

 

но

 

преимущест-

венно

 

по

 

четвергамъ

 

и

 

субботамъ.

Всѣхъ

 

книгъ,

 

составляющихъ

 

нынѣ

 

ученическую

 

биб-

ліотеку,

 

имѣется

 

на

 

лицо

 

610

 

наименованій

 

н

 

боліе

700

 

томовъ.

Подписка

 

учениковъ

 

въ

 

первый

 

годъ

 

основанія

 

библіо-

теки,

 

а

 

именно

 

въ

 

1862

 

году,

 

простиралась

 

на

 

132

 

руб.

сер.,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1863 — 65

 

руб.

 

43

 

коп.,

 

въ

 

1864

г. — 72

 

руб.

 

и

 

57

 

коп.,

 

въ

 

1865

 

г.

 

— 63

 

руб.,

 

въ

 

1866

г.— 33

 

руб.

 

Всей

 

суммы—-386

 

руб.

 

сер.,

 

которая

 

и

 

упо-

треблена

 

на

 

выписку

 

книгъ

 

чнсломъ

 

411

 

наименовапіе

 

и

переплетъ.

 

Кромѣ

 

того

 

подаренныхъ

 

книгъ

 

имѣется:

 

106

наименовапій

 

отъ

 

о.

 

Ректора,

 

9

 

наименованій— отъ

 

высоко-

преосвящ.

 

Филарета:

 

25наименованій— отъ

 

учениковъ

 

и

 

30

другнхъ

 

лицъ.

 

ВсЬ

 

озпачепныя

 

книги

 

относятся

 

къ

 

раз-

личнымъ

 

отраслямъ:

 

самый

 

богатый

 

разрядъ

 

это

 

—

 

бою-

словскій;

 

въ

 

немъ

 

одпомъ

 

находится

 

140

 

паименоваиіГц

нотомъ

 

разрядъ

 

гісторическііі—^1

 

наимепованій;

 

пособіп

историческіп — (географіи,

 

атласы

 

и

 

пр.)— 90

 

наименованій;

разряд ь

 

словесности—

 

96

 

ианменованій;

 

разрядъ

 

пзыко-

зианія — 18

 

наименованій;

 

разрядъ

 

физшсо-математиче-

скгй—Ш

 

наименованій;

 

и

 

накоиецъ

 

самый

 

бѣднѣйшій

 

это

— разрядъ

 

философскій^

 

имѣющій

 

только

 

16

 

наименова-

ли;

 

бѣдпость

 

этаго-

 

отдѣла

 

очевидно

 

условливается

 

бѣдно-

стыо

 

нашеГГотечествепной

 

философской

 

литературы.

 

КромЬ

сего

 

при

 

ней

 

нмѣются

 

еще

 

слѣдующія

 

періодическія

 

издп-

нія:

 

духовные

 

журналы—

 

христ.

 

чтеніе

 

за

 

1845

 

г.

 

46,48,
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52,

 

53,

 

55,

 

56,

 

62,

 

63,

 

65

 

и

 

66;

 

дух.

 

бесѣда

 

за

 

i860,

1863

 

и

 

1864-й;

 

дом.

 

бесѣда

 

за

 

186і

 

г.,

 

дух.

 

вѣстп.

 

за

1862

 

г.,

 

духъ

 

христ.

 

за

 

1861—72;

 

1865

 

г.,

 

правос.так.

обозр.

 

за

 

1862,

 

63,

 

6

 

4,

 

65:,

 

радуга

 

за

 

1865

 

г.,

 

д\шеп.

чтеніе

 

за

 

1866

 

г.,

 

прав,

 

собесѣдннкъ

 

за

 

1855

 

и

 

1856

 

г..

рук.

 

для

 

с.

 

паст.

 

1862,

 

1864;

 

стран.

 

1S62,

 

1863,

 

1864,

1865

 

и

 

1866

 

г.,

 

труд.

 

кіев.

 

дух.

 

акад.

 

за

 

JS63,

 

1864,

1865

 

г.

Свѣтскіе

 

журналы

 

и

 

газеты:

 

биб.

 

для

 

чт.

 

за

 

1S62,

1803;

 

вь'ст.

 

юг.

 

Росс.

 

62

 

и

 

63

 

г.,

 

день

 

за

 

63,

 

6і,

 

65

 

г.,

живописное

 

обозрѣніе

 

за

 

всѣ

 

годы:

 

журж.

 

мин.

 

народ,

проев,

 

за

 

1866

 

г.,

 

мірск.

 

вѣстн.

 

за

 

1862

 

г.;

 

отеч.

 

зап.

за

 

L8S.8,

 

1862,

 

63,

 

186-і,

 

1865

 

г.,

 

русс.

 

вѣст.

 

за

 

1864

г.,

 

соврем,

 

лист,

 

за

  

1864

 

и

  

1865

 

г.

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія.

Вотъ,

 

по

 

возможности,

 

подробный

 

отчетъ

 

объ

 

учен.

библіотёкѣ

 

при

 

черп.

 

дух.

 

Семипаріп.

 

Изъ

 

него

 

видно,

что

 

число

 

книгъ

 

не

 

весьма

 

богато

 

при

 

великомъ

 

количе-

стве

 

учениковъ;

 

за

 

прошедшій

 

1866

 

г.

 

выписывались

 

только

страпникъ,

 

прав,

 

обозрѣніе

 

и

 

труд.

 

кіев.

 

дух.

 

академіи.

Нѣкоторые

 

воспитанники

 

прочитали

 

всѣ

 

болѣе

 

интересный

книги,

 

находящіяся

 

въ

 

нашей

 

небогатой

 

библіотекѣ,

 

и

 

так.

образомъ

 

берутъ,

 

по

 

нуждѣ,

 

уже

 

прочитанный-ими

 

книги,

или

 

остаются

 

вовсе

 

безъ

 

книгъ

 

и

 

(основательно

 

или

 

нѣтъ)

поэтому

 

отказываются

 

отъ

 

дальнѣйшихъ

 

пожертвовапій.

Въ

 

заключеніе

 

же

 

остается

 

только

 

желать,

 

чтобы

 

не

только

 

сами

 

воспитанники

 

Семпнаріи

 

относились

 

къ

 

этому

дѣлу

 

серьезпѣе

 

и

 

не

 

скупились

 

на

 

лншпіе

 

20

 

кон.

 

сер.

для

 

своей

 

библіотеки,

 

по

 

чтобы

 

и

 

родители

 

не

 

отказывали
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евоимъ

 

дѣтямъ

 

въ

 

какомъ

 

ннбудь

 

полтипникѣ,

 

если

 

они

 

у

ннхъ

 

поиросятъ

 

для

 

библіотеки.

 

А

 

также

 

остается

 

просить,

чтобы

 

сами

 

родители,

 

родственники

 

и

 

всЬ

 

сочувствуюшіе

важному

 

и

 

высокому

 

дѣлу

 

образованіл

 

духовпаго

 

юноше-

ства,

 

вспомоществовали-бы

 

нашей

 

бпбліотекЬ

 

посыльными

пожертвованіями:

 

книгами

 

или

 

деньгами.

 

Всякое

 

приноше-

ніе

 

будетъ

 

принято

 

съ

 

благодарностію

 

какъ

 

отъ

 

развияаю

щихся

 

юношей,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

заботящихся

 

объ

 

нхъ

 

развитіи.

■Г.)
Библіотекарь,

 

учен.

 

высш.

 

отд.

  

П.

  

Случевскій.

1

   

Ц

■

■ '

>,i.1M

іпінгн

II

I

U

 

Hill

 

Л

    

II!'

 

.



-

  

°A

  

—

-qo'riined

 

j£

   

<rai

                                                              

■

 

i.on

.rjLoqo'i

 

<ra

   

ігіш&в

 

an

 

о

   

ni :

-оЗ

 

вцвтвя

 

^eeqfto

 

ѵкоипопто;

                         

ЩЩ

  

■

•

 

ѲПП9

 

on

 

еггвшто

 

.(t/что

 

r>

 

.oil

 

;#ji&n

 

«f

эл

 

нявтьоН

 

«в'а

 

в

   

^явтішП

                                     

&г

 

ігіинт

жхвяоав^яцэ*

   

..г/мтс-

                      

эиоя

   

9\

                  

пик

.O'lOMjiTBqiiujA

   

шіинН

  

.<.

 

IV.
■оТ

 

JBHHuql

 

,0ЮГі*«Э

 

6HI»oto*h

 

о

                       

on

 

cmtMoq

ИЗЪ

 

СЕМИНАРСКОЙ
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Въ

 

коллегіумз

 

науке

 

латинскихз

 

академіи

 

чер-

нѣговской^

 

его

 

превелебію

 

господину

 

отх^у

 

префекту

Сельвестру

 

Новопольскому,

 

полку

 

нѣжинского
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Сего

 

1748

 

году

 

декабря

 

6

 

дня

 

сисканъ

 

въ

 

мѣстечку

Салтиковой

 

Дѣвицѣ

 

бродящій

 

невѣдомый

 

человѣкъ,

 

безпаш-

нортный

 

зъ

 

сумиительнымъ

 

писмомъ,

 

о

 

пропуске

 

его

 

въ

Чернѣговъ,

 

за

 

подписомъ

 

яко

 

бы

 

попа

 

Брнтановскаго

 

Іо-

аина

 

Михайлова.

 

— Въ

 

сотенной

 

дѣвицкой

 

канцеляріи

 

за

силу

 

указовъ

 

допрашпванъ,

 

а

 

въ

 

допросѣ

 

между

 

протчі-

имъ

 

показалъ,

 

імя

 

ему

 

Григорій

 

Васнлиевъ

 

синъ,

 

прозва-

ніемъ

 

Зебницкій,.

 

родомъ

 

онъ

 

полку

 

сгародубовскаго

 

сотнѣ

тональской,

 

села

 

Бровничъ

 

синъ

 

поповъ.

 

—

 

Отецъ

 

его

 

попъ

отдалъ

 

въ

 

латинскіе

 

школи

 

въ

 

Чернѣговъ,

 

въ

 

которихъ

 

де

и

 

вчился

 

даже

 

до

 

реторнки,

 

и

 

жнлъ

 

въ

 

бурсѣ

 

студентомъ

и

 

комедіантомъ,

   

чрезъ

  

восемь

 

годъ,

 

а

 

сего

 

де

 

1748

 

году



—

 

82

  

-

іюла

 

22

 

дня

 

отпущенъ

 

зъ

 

школъ

 

латинскнхъ

 

зъ

 

пашпор-

томъ

 

за

 

рукою

 

вашего

 

превелебія

 

онъ

 

едпнъ

 

въ

 

городъ

Ахтнрку

 

ради

 

поклопенія

 

чудотворному

 

образу

 

матери

 

Бо-

жіей,

 

где

 

и

 

былъ

 

чрезъ

 

педѣлю,

 

а

 

оттоль

 

отшедъ

 

по

 

еппе-

тиціи

 

зъ

 

ораціею

 

въ

 

городъ

 

Полтаву,

 

а

 

въ

 

Полтави

 

де

яко

 

бы

 

сискалъ

 

комедіантовъ

 

зпаемыхъ,

 

черпѣговскнхъ

школъ

 

десять

 

человѣкъ,

 

а

 

именно,

 

Никиту

 

Адмпратцкого,

родимца

 

полку

 

лубенского

 

мѣстечка

 

Смѣлого,

 

Грицка

 

То-

иалышцкого,

 

родимца

 

польской

 

области,

 

Федора

 

Дембров-

скаго,

 

родимца

 

польской

 

области,

 

Артема

 

Левѣцкаго

 

ро-

домъ

 

полку

 

иереясловского,

 

зъ

 

села

 

Остралучз,

 

Апдрѣя

Ладижинского

 

жителя

 

прилуцкого,

 

всѣ.де

 

они

 

школи

 

ре-

торикп;

 

Василя

 

Григоровича,

 

родимца

 

полку

 

чернѣговско-

го

 

сотнѣ

 

соспицкой

 

села

 

Савпнецъ,

 

сторожа

 

Павла

 

Мато-

ру,

 

жителя

 

черпѣговского,

 

пѣвчого

 

Федора,

 

Степана

 

ци-

люрика

 

сина,

 

чернѣговского

 

жителя,

 

нѣвчого

 

другого

 

Ми-

хаила,

 

а

 

прозванія

 

его

 

и

 

отколь

 

родомъ

 

не

 

вѣдаетъ,

 

хлоп-

ца

 

Петра

 

Мулярснка,

 

жителя

 

чернѣговского,

 

и

 

тамъ

 

въ

городѣ

 

Полтави

 

нанявъ

 

двохъ

 

музикъ

 

Григорія

 

и

 

Евфимз,

полтавского

 

полку

 

жителей

 

мѣстечка

 

Беликовъ,

 

отъехали

оттоль

 

всѣ

 

и

 

были

 

въ

 

Сѣчи

 

и

 

другнхъ

 

мѣстахъ,

 

а

 

въ

 

ко-
Т

                                                                                        

*

                                                  

4.

         

-IT
ихъ

 

именно

 

о

 

томъ

 

онъ

 

въ

 

допросѣ

 

показалъ,

 

а

 

изъ

 

онихъ

де

 

его

 

Григорія

 

товарищей

 

два

 

музики

 

въ

 

мѣстбчку

 

Царп-

цапки

 

осталися,

 

что

 

де

 

они

 

отъ

 

Царицанки

 

ь ие

 

подалеку

живутъ

 

въ

 

Бѣликахъ:

 

Григорій

 

Топальиицкій

 

и

 

Федоръ

Дембровскій

 

въ

 

деревнѣ

 

Брегадировки

 

осталися

 

въ

 

Оупчу-

козаго

 

товарища

 

Гріігорія

 

Богдана

 

во

 

услуженіи,

 

а

 

Анд-

рей

 

Ладижинскій

 

и

 

Артемъ

 

Левицкій

 

зъ

 

хлопцемъ

 

Пет-

ромъ,

 

зъ

 

города

 

Сорочииецъ

 

отъехали

 

въ

 

Прилуку,

 

где

онаго

 

Ладижиискаго

   

имѣется

   

домъ

   

а

 

браги

   

его

 

имѣготъ



-

 

83

 

-

яйітельство,

 

а

 

Никита

 

Адмирацкій

 

въ

 

мѣстечку

 

Смѣломъ

за

 

болѣзнію

 

остался

 

въ

 

матери

 

своей,

 

оной

 

же

 

де

 

Григо-

рий

 

съ

 

остальнимп

 

товарищами

 

Григоровичомъ,

 

сторожемъ

Матарою

 

и

 

двома

 

иѣвчпмн

 

зъ

 

Прилуки

 

ехали

 

въ

 

городъ

Черііѣговъ

 

и

 

прибыли

 

въ

 

село

 

Комаровку

 

полку

 

нежин-

ского,

 

и

 

тамъ

 

яко

 

бы

 

оной

 

напился

 

до

 

пьяна,

 

а

 

оніе

 

де

его

 

товарищи,

 

пашпоріъ

 

его

 

взявъ,

 

отъехали

 

оттоль

 

но

сказки

 

его

 

будто

 

въ

 

Чернеговъ,

 

а

 

наутре

 

онъ

 

Григорій,

пошедъ

 

зъ

 

Комаровкн

 

въ

 

село

 

Брнтановку,

 

и

 

тамъ

 

зъ

прошепія

 

его

 

яко

 

бы

 

даль

 

попъ

 

того

 

села

 

Іоаннъ

 

Миха-

иловъ

 

нисменное

 

свидетельство,

 

почему

 

за

 

ними

 

и

 

следо-

валъ,

 

и

 

въ

 

местечко

 

Девицу

 

нрибулъ,

 

которой

 

въ

 

Деви-

це

 

по

 

сумнительному

 

его

 

нисму

 

взятъ

 

въ

 

сотенную

 

кан-

целярію

 

подъ

 

карауль,

 

где

 

и

 

содержится;

 

а

 

понеже

 

ука-

зами

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

накрепко

 

всегда

притверждается

 

таковыхъ

 

бродящихъ

 

зъ

 

сумпительними

свидетельствами

 

и

 

безпашнортнихъ

 

проискивать

 

и

 

по

 

сиску

следовать

 

объ

 

нихъ,

 

добраго

 

ли

 

они

 

состоянія,

 

и

 

послед-

ствія

 

что

 

явится

 

съ

 

ними

 

поступать

 

по

 

онимъ

 

указамъ;

того

 

ради

 

во

 

исполпеніе

 

таковихъ

 

указовъ

 

въ

 

сотенной

девицкой

 

каицеляріи

 

определено,

 

послать

 

въ

 

коллегіумъ

черниговское

 

къ

 

вашему

 

иревелебію

 

промеморію

 

и

 

требо-

вать

 

об

 

немъ

 

Зебницкому

 

и

 

о

 

вишенпсаншіхъ

 

его

 

товари-

шахъ

 

известіе,

 

подлинно

 

ли

 

онъ

 

съ

 

товарищи

 

его

 

по

 

вы-

иіеппсанному

 

коллегіумъ

 

наукъ

 

академіи

 

чернеговской

 

со-

стоитъ

 

йѣдѣгіія

 

и

 

не

 

подойзрительпый

 

ли

 

оіп-

 

Зебницкій

и

 

товарищи

 

его

 

въ

 

чемъ

 

и

 

коллегіумъ

 

черниговской

 

ака-

деміи

 

ирепелебиому

 

господину,

 

отцу

 

префекту,

 

учинить

 

по

ея

 

императорскаго

 

величества

 

указамъ:

 

и

 

о

 

томъ

 

да

 

благо-

волить

 

ваше

 

превелебіе

 

чрезъ

 

сего

 

нарочного

 

прислать

 

въ



--

 

8*

 

—

сотенную

    

канцелярію

    

шісмениое

    

извѣстіе,

   

для

   

учине-

нія

 

о

 

томъ

 

по

 

указамъ.

   

Зъ

 

Девицы

   

.1748

 

году

   

декабря

д,ш '

   

іт->

 

.,nfoi'mioqo-]iitf rI.

 

ішкшік]вяот

 

пиннльвтэо

 

<ri

Соіникъ

 

дѣвицкій

 

Іяковъ

 

Селецкій.

Атаманъ

 

городовнй

 

дѣвицкій

 

Матвей

 

Шендюхъ.

Писаръ

 

сотенный

 

Иванъ

 

Шостакъ.

Коллегіумъ

 

отвѣтствовалъ

 

сотенному

 

правленію

 

10

 

де

кабря,

 

подтверждая

 

справедливость

 

показанія

   

Зебницкаіо

и

 

извещая,

 

что

 

за

 

Зебницкимъ

   

и

 

комедіаптами

   

никакаго

подозрѣнія

 

до

 

отпуска

 

ихъ

 

изъ

 

Чернигова

 

не

 

замечено.
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V,

ВНОВЬ

   

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ

 

ВЪ

 

РЕШѢ

   

КАНОНИ-

ЗАЦІЯ

   

СВЯТЫХЪ.

Въ

 

газетахъ

 

недавно

 

упоминалось

 

о

 

томъ,

 

что

 

папа

приглашал!,

 

католическихъ

 

енископовъ,

 

какіе

 

только

 

на-

ходятся

 

па

 

земномъ

 

шаре,

 

пріехать

 

къ

 

іюню

 

месяцу

 

бу-

дущего

 

года

 

въ

 

Римъ

 

для

 

праздпованія

 

тысяча

 

восемьсоть-

лѣтней

 

годовщины

 

мученичества

 

апостовъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

я

 

для

 

иричтенія

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

различныхъ

 

мучепиковь,

исповедниковь

 

и

 

дѣвствсшіинъ.

 

Сообщаемъ

 

псреводъ

 

пись-

ма,

 

о

 

п.

 

8-го

 

декабря,

 

заключающаго

 

въ

 

себе

 

это

 

иригла-

шепіе

 

и

 

окрѣнленнаго

 

подписью

 

кардинала-префекта

 

священ-

ной

 

конгрегацін.

«Именитейшій

 

и

 

достопочтепнейшій

 

владыко!

Въ

 

числЬ

 

главиейшихъ

 

и

 

наиболее

 

важныхъ

 

обязан-

ностей,

 

лежащихъ

 

на

 

наместнике

 

св.

 

Петра,

 

самая

 

пріят-

ная

 

обязанность

 

та,

 

чтобы,

 

согласно

 

установлсннымъ

 

обря-

дам*,

 

причислять

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

и

 

воздавать

 

въ

 

цс.рк-

вахъ

 

поклоиеиіе

 

подвижникамъ

 

христіанской

 

религіи.

 

Такъ

какъ

 

священная

 

конгрегаиія

 

выполнила

 

всі;

 

правила,

 

нред-

пнсанныя

 

папскими

 

поетаноплеиіями.

 

то

 

святЬйшій

 

отёцъ

аашъ,

 

папа

 

Иій

 

IX,

 

по

 

зреломъ

 

соображеНіи

 

обстоя -

тельеткъ,

 

рпншль

 

(если

 

только

 

десница

   

Всеяогущаго

 

от-



—
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—

дадатъ,

 

какъ

 

можно

 

надѣяться,

 

грозу,

 

готовую

 

разразить-

ся),

 

чтобы

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

будущего

 

1867

 

года

 

устрои-

лись

 

двѣ

 

консисторіи

 

полу-публичныя.

 

Вслѣдъ

 

за

 

этими

консисторіями,

 

съ

 

помощью

 

Бога

 

и

 

пресвятой

 

дѣвы

 

Маріи,

29-го

 

числа

 

того

 

же

 

мѣсяца,

 

въ

 

день

 

блаженныхъ

 

апосто-

ловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

который

 

будетъ

 

отпраздноваігь

 

на

этотъ

 

разъ

 

съ

 

особымъ

 

торжествомъ,

 

но

 

случаю

 

тысяча-

восемьсотъ-лѣтней

 

годовщины

 

нрсславгіагѳ"

 

ихъ

 

мучениче-

ства,

 

евлтѣйшій

 

отецъѵ

 

издастъ

 

декрета

 

о

 

внесеніи

 

въ

 

спи-

сокъ

 

святыхъ

 

имена

 

слѣдующихъ

 

святыхъ,

 

блаженныхъ

нсповѣдниковъ,

 

мучеииковъи

 

дѣвственницъ:

1)

   

Блаженнаго

 

ІосаФата,

 

архіепископа

 

полоцкаго,

 

въ

Бѣлоруссін,

 

мученика.

2)

  

Блаженнаго

 

Петра

 

д'Арбю,

 

изъ

 

ордена

 

канонн-

ковъ

 

св.

 

Августина,

 

инквизитора

 

испанскаго

 

и

 

каноника

соборной

 

митрополичьей

 

церкви

 

въ

 

Сарагосѣ,

 

мученика.

3)

    

Девяти

 

блаженныхъ

 

мучениковъ

 

Горку мскихъ,

прпнадлёжавшихъ

 

къ

 

различнымъ

 

монашескимъ

 

орденамъ

или

 

бѣлому

  

дѵховецствѵ.

і)

 

Блаяіеннаго

 

Павла

 

де-ля-Круа,

 

исповѣдпика,

 

уч-

редителя

 

копгрегацін

 

босоногихо

 

клерииово

 

св.

 

креста

 

н

страстей

 

Господа

 

нашего

  

Іпсуса

 

Христа.

5)

  

Блаженнаго

 

Леонарда,

 

изъ

 

.

 

Порта-Маврикія,

 

ис-

повѣдника.

 

апостольскаго

 

миссіонера,

 

члена

 

ордена

 

Мино,-

ритовъ

 

св.

 

Франциска

 

строгаго

 

устава.

6)

   

Блаженную

 

Марію-Франциеку

 

о

 

пяти

 

азвахъ,

 

дев-

ственницу,

 

постриженную

 

монахиню

 

ордена

 

св.

 

Петра

 

аль-

кантарскаго,

 

въ

 

неаполитанской

 

странѣ.

7)

  

Блаженную

 

Жермень

 

Іііузенъ,

 

дѣвственницу,

 

пре-

бывавшую

 

въ

 

мірѣ,

 

въ

 

тулузской

 

епархіи.

 

,



—
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—

Согласно

 

установленному

 

.издревле

 

обычаю,

 

св.

 

отецъ

поручилъ

 

мнѣ,

 

префекту

 

конгрегаціи,

 

на

 

которую

 

возло-

жена

 

обязанность

 

истолковывать

 

постановленія

 

св.

 

тридент-

скаго

 

собора,

 

довести

 

письменно

 

до

 

евѣдънія

 

католичее-

кихъ

 

прелатовъ,

 

сколько

 

ихъ

 

ни

 

есть,

 

столь

 

радостное

 

нз-

вѣстіе,

 

и

 

заявить

 

пмъ,

 

что

 

тѣ

 

епископы,

 

которые,

 

не

 

бу-

дучи

 

задерлшш

 

какими-либо

 

важными

 

и

 

уважительными

причинами,

 

или

 

которые

 

не

 

могли

 

бы

 

оставить

 

своей

 

паст-

вы

 

безъ

 

явнаго

 

вреда

 

для

 

сей

 

последней,

 

сдѣлади

 

бы

 

угод-

ное

 

св.

 

отцу,

 

если

 

бы

 

прибыли

 

въ

 

Рігмъ

 

къ

 

назначенному

выше

 

сроку,

 

чтобы

 

присутствовать

 

въ

 

вышоупоминутыхъ

копсисторіяхъиотпраздноватьтыеяча

 

восемьеотъ-льтнюю

 

го-

довщину

 

мученичества

 

блаженныхъ

 

апоетоловъ

 

Петра

 

и

Павла.

 

Св.

 

отецъ

 

посчувствуетъ

 

живѣйшую

 

радость,

 

если

его

 

братія

 

соберутся

 

вкупѣ

 

н

 

вознесутъ,

 

вмѣстЬ

 

съ

 

ннмъ,

молитвы

 

къ

 

прославлеинымъ

 

уже

 

святымъ

 

н

 

мученикамъ;

тронутые

 

такими

 

молитвами,

 

святые

 

испросятъ

 

у

 

благости

Бржіей

 

побт.ду

 

на

 

враги

 

н

 

вѣчный

 

миръ

 

для

 

воинствую-

щей

 

церкви,

 

и

 

отвратятъ

 

опасность,

 

грозящую

 

государст-

ву

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

религін.

 

Писано

 

въ

 

Римѣ,

 

въ

 

свя-

щенной

 

конгрегаціи

 

трндентскаго

 

собора,

 

8-го

 

декабря,

 

въ

день!;

 

посвященный

 

праздиованію

 

безпорочнаго

 

зачатія

 

Бо-

гоматери,

 

лѣта

 

отъ

 

Р.

 

X.

  

1866.

(Изо

 

Рцсск.

   

Инвал.

 

М

 

315).

Одобрено

 

цензурою.

   

Черниговъ,

 

10

 

Января

 

1867

 

г.

ВЪ

   

ТИПОП'АФШ

   

ЧКРІШГОВСКАГО

   

ИЛЬПНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.




