
ЧІШШГОМЖШ

ёпірхіальныя

 

іШШШ
ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ

15

 

Апрмя

                   

Ш

 

§.

                    

1868

  

года.

Содвржаніе.

 

I.

 

Распоряжения

 

Высшаго

 

Правительства. — II.

 

Раепоряженів

Епархіальнаго

 

Начальства.— III.

 

Дѣйствія

 

Епархіальнаго

 

Попѳ.

чительства. — IV.

  

Извѣстія

   

и

 

Объявления.

I.

Расііоряжевія

 

Высшаго

 

ПрАвитЕльства.

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

ГРАМОТА.

Предсѣдателю

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

святѣйшеме

Синод '/ь,

 

протоіерею

 

Васильеву.

Послѣ

 

продолжительного

 

священнаго

 

служенія

 

за

 

гра-

ницей,

 

снискавшаго

 

вамъ

 

справедливое

 

уважепіе

 

соотече-

ственниковъ

 

и

 

иноземцевъ,

 

бывъ

 

призваны

 

къ

 

обязанно-

стямъ

 

предсѣдателя

 

вновь

 

учрежденнаго

 

при

 

святѣйшемъ

Сѵнодѣ

 

учебного

 

комитета,

 

вы

 

положили

 

благое

 

начало

деятельности

 

сего

 

важнаго

 

установленія

 

при

 

содѣйствіи

просвѣщенныхъ

 

вашихъ

 

сотрудниковъ.

 

На

 

это

 

служеніе,

требующее

 

усиленнаго

 

труда

 

при

 

совершающемся

 

переходѣ

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

къ

 

лучшему

 

положенію,

 

новы-
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ми

 

уставали

 

узаконенному,

 

вы

 

съ

 

истинною

 

пользою

 

посвя-

тили

 

всѣ

 

наши

 

силы

 

и

 

обширный

 

познанія.

Обращая

 

особенное

 

впшкнііе

 

на

 

нреуспѣшііе

 

духовно-

учебныхъ

 

заведепій

 

и

 

вполпѣ

 

цѣня

 

вашу

 

ревность

 

и

 

успѣнь

мыс

 

труды

 

па

 

этомъ

 

поприще,

 

въ

 

изъявлепіе

 

справедливой

признательности

 

Нашей,

 

Всемилостивѣйше

 

сопрячисляемъ

васъ

 

къ

 

Императорскому

 

ордену

 

Нашему

 

святыл

 

Анны

первой

 

степени^

 

знаки

 

коего

 

при

 

семъ

 

препровождаемые,

новелѣвдсмъ

 

вазгь

 

возложить

 

па

 

себя

 

и

 

носить

 

по

 

установ-

ленію.

Оребываемъ

 

Императорскою

 

малостію

 

Нашею

 

къ

 

валъ

благослопны.

На

 

подлинной

 

собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

рукою

 

подписано:

«АЛЕКСАНДРЪ».
Въ

 

С. -Петербурге ,

31-го

 

марта

 

1868

 

года.

ВЫСОЧАШІП

 

НАГРАДЫ

 

ПО

 

ДУХОВНОМУ

 

ВЕДОМСТВУ.

Государь

 

Нмператорь,

 

въ

 

Зі-й

 

день

 

марта

 

сего

 

1668

года,

 

Всемплистивьііше

 

соизволнлъ

 

пожаловать

 

алмазные

знаки

 

ордена

 

св.

 

Александра

 

Невскаго

 

преосвищен-

нымъ

 

архіепископамъ:

 

варшавскому

 

Іоанникію

 

и

 

могилев-

скому

 

Евссвію;

 

сопричислить

 

къ

 

орденами

 

св.

 

Александ-

ра

 

Невскаго

 

преосвящеипыхь

 

архіепископоізъ

 

кишинев-

с«аг©

 

Антонія

 

и

 

нркутскаго

 

Парѳенія;

 

къ

 

ордену

 

св.

Владимира

 

2-й

 

степени

 

болыиаго

 

креста

 

преосвнщен-

ііьіхъ

 

архіениекопа

 

исковскаго

 

Оеогноста^

 

епмскоповъ

 

во-

ропс/кскаго

 

Серафима

 

и

 

дмнтровскаго,

 

викарія

  

митропо-



—
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ліп

 

московской,

 

Леонида;

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

1-й

 

ст.

преосвяшенныхъ

 

спископовъ

 

полоцкаго

 

Савву,

 

вологод-

скаго

 

Павла.,

 

ореибургскаго

 

Митрофаяа,

 

чигприискаго,

викаріа

 

кіевской

 

ыптрополіи,

 

Порфирія

 

и

 

екатеринбург-

ская,

 

викаріа

 

пермской

 

епархін,

 

Вассіана;

 

къ

 

ордену

се.

 

Владимира

 

3

 

й

 

ст.

 

преосвяшенныхъ

 

епнскоповъ

 

вят-

скаго

 

Аѣоллоса,

 

тоискаго

 

Алексгя,

 

мингрельскаго

 

Тара-

сія,

 

абхазскаго

 

Александра

 

и

 

кинешемскаго, -викарія

 

ко-

стромской

 

епархіи,

 

Іонаѳана;

 

возведены

 

ez

 

canz

 

apxi-

еѣископове

 

преосвященные

 

епископы

 

черннговскій

 

Варла

а'МЩ

 

волынскій

 

Агаѳангеле

 

и

 

костромской

 

Платоне.

НАЗНАЧЕНІЯ

 

И

 

ПЕРЕМЪНЫ

 

ВЪ

 

ІЕРАРХІЙ.

Въ

 

именпомъ

 

Высочайшемъ

 

указѣ

 

па

 

имя

 

св.

 

Синода,

состоявшемся

 

въ

 

23-й

 

День

 

января

 

'1868

 

года,

 

изображе-

но:

 

архіепископа

 

минскаго

 

Михаила,

 

по

 

разстроеииому

здоровью,

 

Всемилостивѣйше

 

увольняемъ

 

отъ

 

управлепія

еиархіею.

Высочайше

 

утверждеинымъ

 

Его

 

Императорскймъ

 

Ве-

личествомъ,

 

въ

 

18

 

день

 

марта,

 

докладомъ

 

святѣйшаго

Синода

 

повелѣно

 

быть

 

епископомъ

 

муромскимъ,

 

викаріемъ

владилірскон

 

.епархіи,

 

настоятелю

 

бѣлевскаго

 

спасскаго

третьеккасснаго

 

монастыря,

 

ректору

 

тульской

 

духовной

 

се-

минар»!,

 

архимандриту

 

Андрею.

О

 

руководствахз

 

и

 

учебныхе

 

пособіяхе

   

по

 

Гомиле
ти/пь

 

ez

 

ДуховHbixz

  

Семинаръяхе.

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

 

госнодиномъ

 

Сѵнодалышмъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,



—
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отъ

 

б

 

декабря

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

110,

 

журналъ

 

Учебнаго

Комитета

 

при

 

Святѣйшеиъ

 

Сѵнодѣ

 

(№

 

31

 

J,

 

съ

 

мнѣніемъ

о

 

руководствахъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособіяхъ

 

по

 

Гомилетикѣ

 

въ

Духовныхъ

 

Семииаріяхъ,

 

Приказали:

 

По

 

разсмотрѣнін

пастоящаго

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета,"

 

Сватѣйшій

 

Си-

иодъ

 

признаетъ

 

необходимымъ

 

объ

 

указываемыхъ

 

Комите-

томъ

 

учебныхъ

 

пособіяхъ

 

по

 

Гомилетикѣ

 

дать

 

зиать

 

Семи-

нарскимъ

 

Правлепіямъ

 

для

 

иредъявлеиія

 

преиодавателямъ

сего

 

предмета

 

и

 

расиоряжеиій

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

таковыхъ

сочиненій,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

для

 

Семни;ірскихъ

 

Би-

бліотекъ,

 

сообщивъ

 

для

 

сего

 

Иравлеиіамъ

 

краткое

 

извле-

ченіе

 

изъ

 

журнала

 

Комитета

 

поэтому

 

пункту.

 

Для

 

ыспол-

неніа

 

же

 

по

 

сему

 

опредѣлеиію

 

послать

 

циркулярные

 

указы

Епархіальнымъ

 

Преосвящеиаьшъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

уноми-

наемаго

 

извлеченіа

 

изъ

 

журнала

 

Комитета

 

касательно

 

ре-

комендуемыхъ

 

онымъ

 

учебныхъ

 

о

 

Гомилетики

 

иособій.

 

\k

Февраля

  

1868

 

года.

Извлечете

 

изе

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

Свптгьйшемд

 

Сгнодѣ

 

касательно

 

учебныхе

 

пособгй

при

 

преподаваніи

 

Гомилетики

 

ее

 

Духовныхе

 

Семина-

ріяхе.

При

 

всѣхъ

 

достоинствахъ

 

существующего

 

въ

 

Семинаріяхъ

учебника

 

по

 

Гомилетикѣ,протоіереяѲаворова,достаточнаго для

усвоепія

 

проповеднической

 

пауки

 

воспитанниками

 

Семинаріи,

преподавателі.

 

Гомилетика

 

не

 

освобождается

 

отъ

 

обязанности

дополнять

 

учебпиігь

 

своими

 

объясненіями.

 

Въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

могутъ

 

служить

 

ему

 

прекраснымъ

 

и

 

богатымь

 

пособіемъ

«Чтенія

 

о

 

церковной

 

словесности»

 

Я.

 

Амфитеатрова,

 

ко-

торыа

 

еоедцпяютъ

 

въ

 

себѣ

 

глубокомысліе

 

съ

 

теплотою

 

чув-
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ства,

 

научный

 

взглядъ

 

съ

 

обильпымъ

 

запэсомъ

 

опыта,

 

все^

стороннее

 

знаніе

 

спасительныхъ

 

средствъ

 

православной

церкви

 

съ

 

знаніемъ

 

человъческаго

 

сердца.

 

Полезно

 

также

для

 

преподавателя

 

Гомилетики

 

принять

 

во

 

шшмапіе

 

трак-

таты

 

о

 

проповѣдничествѣ,

 

иомвщешше

 

въ

 

разныхъ

 

еочи-

пеніяхъ.

 

Йзъ

 

таковыхъ

 

можно

 

указать

 

на

 

Пастырское

Богословіе

 

Архимандрита

 

Кирилла

 

и

 

на

 

книгу

 

о

 

должно-

стяхъ

 

иресвитеровъ

 

прпходскнхъ.

 

Сія

 

последняя

 

можетъ

быть

 

для

 

преподавателя

 

образцомъ

 

ревности

 

въ

 

поученіи,

соединенной

 

съ

 

духомъ

 

кротости

 

и

 

христіапской

 

попечи-

тельности.

Нѣтъ

 

нужды

 

говорить,

 

что

 

сужденія

 

о

 

пропЬвѣдапіи

и

 

иримѣры

 

св.

 

отецъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

должны

 

давать

направленіе

 

труду

 

преподавателя

 

Гомилетики.

 

А

 

потому

 

и

изученіе

 

ихъ,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

должно

 

быть

 

для

 

пего

важною

 

заботою.

 

Въ

 

отпошеніи

 

къ

 

мыслямъ

 

о

 

преподава-

н іп

 

заслуживают^

 

особеннаго

 

изученія

 

Григорій

 

Великій,

св.

 

Златоустъ

 

и

 

блаженный

 

Августинъ.

 

Какъ

 

на'

 

пособіе

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

можно

 

указать

 

на

 

добросовѣстный

 

и

 

обсто-

ятельный

 

трудъ

 

Сорбонскаго

 

профессора

 

церкопнаго

 

красно-

рѢчІЯ,

   

аббата

   

ФреППСЛЯ:

   

«Coure

 

de

 

I'eloquence

 

sacree,

 

4

 

vol.»

    

Ав-

торъ

 

ведетъ

 

свое

 

дѣло

 

въ

 

исторической

 

последовательно-

сти,

 

начиная

 

съ

 

проповѣданія

 

Спасителя

 

и

 

Апостоловъ.

Онъ

 

уже

 

вступилъ

 

въ

 

четвертый

 

вѣкъ

 

и

 

будетъ

 

продол-

жать

 

свои

 

изслѣдованія.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

аббатъ

 

Фреппель

не

 

строго

 

слѣдовалъ

 

заглавію

 

своихъ

 

кпигъ,

 

а

 

вдавался

 

въ

общія

 

патрологическія

 

изслѣдованія

 

и

 

даже,

 

какъ

 

католпкъ

ультрамонтанииъ,

 

не

 

премии} лъ

 

говорить

 

по

 

иѣстамъ

 

въ

•защиту

 

Папской

 

власти.

 

Впрочем ь

 

преподавателю

 

Гомиле-

тики

 

не

 

трудно

 

замѣтить

 

и

 

обойдти

 

эти

 

излишества.
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Не

 

излишне

 

указать

 

на

 

нѣкоторыя

 

сочіпіенія

 

по

 

Го-

милетики

   

нностраиныхъ

   

богослововь.

    

На

   

Франиузскомъ

ЯЗЫКѢ

 

МОЖНО

 

рекомендовать:

 

«Traite

 

de

 

la

 

predication,

 

a

 

Гьіо-

qrtencc

 

des

 

seminaires.

 

Par

 

un

 

superieur

 

de

 

seminaire.

 

Paris

 

1846».

 

«Observa-

tions

 

sur

 

l'eloquence

 

de

 

la

 

cliaire.

 

Par

 

Cheveriere

 

Genere,

 

1824".

 

ьНопгіІё-

tique,

 

on

 

traite

 

de

 

la

   

predication.

 

Par

 

A

 

Vinet.»

 

На

   

НѣмеЩІОМЪ

   

ЯЗЫ-

кѣ

 

преподаватель

 

можетъ

 

съ

 

пользою

 

познакомиться

 

съ

следующими

 

сочпненіями,

 

составленными

 

римскими

 

католи-

ками:

 

«Handbuch

 

der

 

Gatholisclien

 

Homiletik.

 

Т.

 

В.

 

Zarbl

 

1830».

 

«Hund-

Iraeli

 

der

 

Catholischen

 

Kanzelberedsamkeit

 

v.

   

I

 

Lutz

 

1857.

     

Hj'b

   

Ііротв-

етантскнхъ

 

нѣмёшшхѣ

 

сочипеиій

 

по

 

Гомилетикѣ

   

зэслужп-

ВЗЮТЪ

 

ВНИМаНІЯ:

 

Evangelische

 

Homiletik,

 

von

 

Palmer,

 

третье

 

издпніе

1849.

 

Stuttgardt.

 

Homiletik

 

der

 

Evangeliseh-Protestanlschen

 

Kircbe,

 

von

Schreizer.

 

Leipzig.

 

1848.

Гомилетика,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

какая

 

.либо

 

излагающая

 

Фор-

му

 

и

 

способъ

 

богословская

 

отрасль,

 

можетъ

 

обращаться

въ

 

безплодную

 

тсорію.

 

Чтобы

 

дать

 

ей

 

практическое

 

на-

правленіе

 

преподаватель

 

долженъ:

1)"

 

познакомить

 

воспитанниковъ

 

Семннаріп

 

съ

 

исторіею

церковнаго

 

проповѣдничества

 

вообще

 

и

 

особенно

 

отечест-

венная,

 

н

2)

 

руководить

 

ихъ

 

въ

 

упражненіяхъ

 

письменныхъ'

 

и

устиыхъ.

Для

 

перваго

 

отдѣла

 

упомянутыхъ

 

занятій

 

въ

 

нашей

духовной

 

литературѣ

 

нѣтъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

полиыхъ

 

руко-

водствъ.

 

Но

 

способный

 

и

 

усердный

 

преподаватель

 

можетъ

восполнить

 

этотъ

 

недостатокъ,

 

почерпая

 

свои

 

свѣдѣнія

 

изъ

церковной

 

исторіи,

   

историческаго

   

словаря

   

о

 

писателяхъ
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Духовнаго

 

чина,

 

митрополита

 

Евгепія;

 

обзора

 

русской

 

ли-

тературы,

 

архіепископа

 

Филарета

 

Чершіговекаго;

 

изь

 

нѣ-

которыхъ

 

свѣтскихъ

 

сочнпепій,

 

относящихся

 

къ

 

псторііі

русской

 

литературы,

 

гдѣ

 

дано

 

міето

 

и

 

дѣнтелямъ

 

духов-

наго

 

слова,

 

какъ

 

то:

 

«Исторіи

 

древней

 

русской

 

словес-

ности,

 

С.

 

Шевырева»,

 

«йсторіп

 

русской

 

словесности,

древней

 

и

 

новой,

 

Галахова»;

 

а

 

равно

 

и

 

замѣчателыіыхъ

монограФІГі,

 

вь

 

родѣ:

 

СтеФанъ

 

Яворекій

 

и

 

Ѳі/оФанъ

 

Про

коповичь,

 

Самарина;

 

жизнь

 

московская

 

митрополита

 

Пла-

тона,

 

Н.

 

М.

 

Снвгирева

 

и

 

т.

 

н.

 

При

 

составленііі

 

истори-

ческой

 

части

 

проповедничества,

 

преподаватель

 

Гомилетики

удалился

 

бы

 

отъ

 

своей

 

цѣли,

 

если

 

бы

 

даль

 

много

 

мѣста

біограФическимъ

 

описапія.ѵгь

 

и

 

подробностям ь

 

литерзтур-

нымъ.

 

Представляя

 

эти

 

свьдѣпія

 

въ

 

краткомъ

 

обзоре,

 

онъ

долженъ

 

обратить

 

особенное

 

внимапіе

 

па

 

отличительный

черты

 

церковныхъ

 

витій,

 

преимущественно

 

же

 

познакомить

своихъ

 

учениковъ

 

съ

 

образцовыми

 

произведешнмн.

 

Тэкимъ

образомъ

 

онъ

 

разовьетъ

 

въ

 

иихъ

 

живую

 

настроенность,

пробудитъ

 

дарованія

 

и

 

образуетъ

 

вкусъ.

Что-

 

касается

 

до

 

собствепныхъ

 

упражпепій

 

воспитан-

нпковъ

 

въ

 

проиоведаніи,

 

то

 

забота

 

преподавателя

 

Гомиле-

тики

 

должна

 

быть

 

особенно

 

направлена

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

и

предварительными

 

объяспепіями,

 

и

 

опытною

 

оцѣнкою

 

руко-

водить

 

будущихъ

 

служителей

 

Слова

 

къ

 

проновѣдаиію

 

вѣры

живому

 

и

 

благотворному.

                                     

•'.-

   

:

Церковь

 

въ

 

праве

 

ожидать

 

этихъ

 

плодовъ

 

отъ

 

препо-

давателя

 

Гомилетики,

 

при

 

существованіп

 

удовлетворитель-

наго

 

учебника

 

и

 

при

 

богатоиъ

 

занасѣ

 

посоЗій.



№Ш

     

Ot){)

      

z:''~'-

О

 

руководствах^

 

и

 

учебных;:

 

пособіяхг

 

по

 

догмати-
ческому

 

боіословію

 

ев

 

духовныхз

 

семинаріяхв.

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

 

'

 

Господиномъ

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуро-

роиъ,

 

отъ

 

б-го

 

Декабря

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

109,

 

журналъ

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшеиъ

 

Сѵнодѣ

 

(№

 

33),

 

съ

мнѣніеаъ

 

о

 

руководствахъ

 

и

 

учебныхъ

 

нособіяхъ

 

по

 

Догма-

тическому

 

Вогословію

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ.

 

При-

казали:

 

По

 

соображеніи

 

изъясненныхъ

 

въ

 

настоящемъ

журнадѣ

 

Учебная

 

Комитета

 

предположены

 

съ

 

обстоятель-

ствами

 

дела,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

признаетъ

 

необходимымъ,

въ

 

видахъ

 

возможнаго

 

улучшенія

 

въ

 

преподапаніи

 

Догма-

тическая

 

Богословія

 

по

 

Семинаріямъ,

 

впредь

 

до

 

получе-

нія

 

затребованныхъ

 

изъ

 

Семинарій

 

программъ

 

преподава-

нія

 

и

 

составленія,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

ихъ

 

Учебнымъ

 

Коми-

тетомъ,

 

общихъ

 

программъ

 

и

 

руководственныхъ

 

указаній

какъ

 

относительно

 

учебниковъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій,

 

такъ

 

и

самаго

 

метода

 

преподаванія

 

по

 

каждому

 

предмету

 

ученія

въ

 

Семинаріяхъ,

 

дать

 

знать

 

Семинарскимъ

 

Правленіямъ

 

о

тѣхъ

 

пособіяхъ

 

по

 

Догматике

 

изъ

 

Богословской

 

литерату-

ры

 

Запада,

 

кои,

 

по

 

отзыву

 

Комитета,

 

при

 

благоразумиомъ

и

 

осторожномъ

 

употребленіи,

 

могутъ

 

быть

 

полезны

 

при

нреподаваніи

 

этой

 

науки,

 

препроводивъ

 

для

 

сего

 

Правле-

ніямъ

 

Семинарій

 

краткое

 

извлеченіе

 

изъ

 

журнала

 

Комите-

та

 

по

 

этому

 

пункту,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

Правленія,

 

поставивъ

въ

 

известность

 

преподавателей

 

Догматики

 

о

 

таковыхъ

 

со-

чиненіяхъ,

 

озаботились,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

о

 

пріобрѣтеніи

сихь

 

сочиненій,

 

по

 

мѣре

 

возможности,

 

для

 

Семинарскихъ

библіотекъ,

 

Для

 

чего

 

и

 

послать

 

циркулярные

 

указы

 

Епар-
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хіальныіиъ

 

Преосвящениымъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

упоминае-

маго

 

въ

 

семъ

 

пупктв

 

извлеченія

 

изъ

 

журнала

 

Комитета

касательно

 

рекомендуемыхъ

 

онымъ

 

учебныхъ

 

по

 

Догматике

пособій.

 

Февраля

  

14

 

дня

 

1868

 

года.

Извлечете

   

изъ

 

оісурнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

каса-

тельно

 

учебныхъ

 

пособій

 

при

 

преподаваніи

 

Догмати-

ческаго

 

Богословія

 

es

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхп.

Въ

 

руководство

 

для

 

семинарскихъ

 

наставниковъ

 

по

Догматике

 

можно

 

указать

 

на

 

следующія

 

сочиненія,

 

извест-

ныя

 

въ

 

Богословской

 

литературе

 

Запада,

 

которыя,

 

при

благоразумномъ

 

и

 

осторожномъ

 

употребленіи,

 

могутъ

 

быть

очень

 

полезны.

Между

 

католическими

 

системами,

 

кроме

 

давно

   

извѣ-

СТНЫХЪ

   

у

   

НаСЪ:

    

«Praelectiones

   

Theologicae»

    

Perrone,

    

Libermann,

  

ц

недавно

 

вновь

 

изданнаго

 

съ

 

дополненіями

 

въ

 

Риме

  

«Dionysii

Petavii

 

opus

 

de

 

Theologicis

 

dogmatibus,»

 

МОЖНО

 

уКЗЗЭТЬ

 

ІШ

 

ДОГМЭТИКу

Клея,

   

БерЛЯГе

   

И

 

ПІТауДеНМаЙера

 

(Klee,

 

Berlage,

    

Staudenmaer.).

Изъ

 

протестанскихъ-системъ:

 

1)

 

такъ

 

называемая

посредствующая

 

(между

 

разумомъ

 

и

 

откровеніемъ)

 

направ-

ленія

 

(Vermitteiungs

   

Theoiogie):

 

а)

 

христианская

 

догматика

 

съ

ТОЧКИ

 

ЗрѢнІЯ

 

СОВесТИ,

 

ШеНКеЛЯ

 

(Christliche

 

Dogmatik

 

vom

 

Stand-

puncte

 

des

 

Gewissens

 

aus

 

dargestellt,

 

von

 

Schenkel).

 

б)

 

ФиЛОСОФСКЭЯ

И

 

ПОЛОЖИТеЛЬНаЯ

 

ДОГМаТИКа,

 

ЛяНГе

 

(Dogmatik

 

phlosophische

 

und

positive,

 

«von

 

Lange),

 

в)

 

ЭбрарДЭ,

 

ХрИСТІаНСКаЯ

 

ДОГМЭТИТа

 

(Ebrard,

Christliche

 

dogmatik.

 

1851).

     

УказаіІНЫЯ

   

ДОГМЭТИЧеСКІЯ

   

СОЧИНвНІЯ

этого

 

направленія

 

полезны

 

особенно

 

въ

 

рѣшеніи

 

обшихъ

догматическихъ

 

воиросовъ,

 

каковы

 

напр.

 

существо

 

и

 

жизнь

Божія,

 

твореніе

 

міра,

  

происхожденіе

   

человека.

    

2)

   

На-
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Гіравлеиія

 

такъ

 

называемаго

  

конФессіоналыіая-Нерковная:

а)

   

Газе,

     

учебіІИКЪ

    

ДОГМаТИКИ

   

(Hase,

   

Lehrbuch

 

der

   

Dogmatik),

б)

  

ШмИДТа,

 

ДОГМаТИКа

 

ЛЮТераНСКОЙ

 

ЦерКВИ

 

(Schmidt,

 

dogmatik

der

 

Kirehe),

 

в)

 

КаНИСЗ,

 

ДОГМаТИКа

 

(Lutherische

 

dogmatik,

 

von

 

Kahnis

 

).

Болѣе

 

же

 

всего

 

можно

 

рекомендовать

 

для

 

семпнарекихъ

наставниковъ

 

догматику

    

Мартенсепа,

   

Датская

 

епископа,

Переведенную

     

На

     

НЬмеЦКІЙ

     

ЯЗЫКЪ

      

(Dogmatik

 

von

    

Martensen

1853).

 

Сочиненіе

 

это

 

при

 

сжатости

 

и

 

краткости

 

отличает-

ся

 

глубокомысліемъ

 

и

 

одушевленпымъ

 

жпвымъ

 

изложенісмъ

христіаискихъ

 

истинъ.

Обз

 

учебникахз

 

и

 

учебных?,

   

пособіяхз

   

по

 

граждан-

ской

 

исторіи

 

вз

 

Духовныхз

  

Ссмииаріяхз .

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

 

Г.

 

Сѵиодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

оіъ

 

15

Декабря

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

1 17-мъ,

 

журналъ

 

Учебная

 

Ко-

митета

 

при

 

Святейшемъ

 

Сѵнодѣ

 

(№

 

37),

 

съ

 

мнѣніемъ

объ

 

учебпикахъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособіяхъ

 

по

 

гражданской

 

ис-

торіп

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ.

 

Приказали:

 

Соглас-

но

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

въ

 

замѣнъ

 

существую-

щихъ

 

нынѣ

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ

 

учебииковъ

 

по

 

гра-

жданской

 

нсторіи

 

древней— Профессора

 

Казанская

 

и

 

сред-

ней

 

и

 

новой— Смарагдова,

 

ввести

 

въ

 

учебное

 

руководство

по

 

этой

 

наукѣ

 

въ

 

Семинаріахъ

 

изданный

 

для

 

средне-учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

курсъ

 

всеобщей

 

исторіи

 

Иловайскаго,

 

съ

темъ,

 

чтобы

 

автору

 

предложено

 

было,

 

при

 

новомъ

 

изданіи

его

 

книги

 

для

 

Семинарій,

 

исправить

 

въ

 

ней

 

тѣ

 

мѣста,

 

въ

которыхъ

 

онъ,

 

по

 

замѣчанію

 

Комитета,

 

неосмотрительно

выражается

   

о

 

предметахъ

   

релнгіозныхъ,

   

и

 

чтобы

 

варедь
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До

 

того

 

наставники,

 

при

 

преподаваніи,

 

держась

 

строго-право-

славная

 

направленія,

 

не

 

оставляли

 

таковыхъ

 

местъ

 

безъ

надлежащая

 

исправленія,

 

не

 

допускал

 

восиитанниковъ

 

до

нзучепія

 

оныхъ

 

въ

 

теперешпемъ

 

пхъ

 

видѣ.

 

Въ

 

качестве

же

 

учебныхъ

 

пособій

 

при

 

преподавзпіи

 

всеобщей

 

граждан-

ской

 

исторіи

 

могутъ-

 

служить

 

наставникамъ

 

Семпиарій

 

те

книги,

 

которыя

 

съ

 

этою

 

цьлію

 

рекомендуются

 

Учеиымъ

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія ѵ

 

для

 

на-

ставпнковъ

 

Гимпазій.

 

О"

 

чемъ

 

и

 

послать

 

указы

 

Епархіаль-

иымъ

 

Преосвященнымъ

 

Архіореямъ,

 

для

 

должнаго

 

въ

 

под-

вѣдомственныхъ

 

имъ

 

Семннаріяхъ

 

исполненія.

 

Февраля

 

29

дня

  

1868

 

года.

Касательно

 

преподаванія

 

латинскаго

 

языка

 

вз

 

Се-

мгшаріяхз

 

и

 

учплищахз

   

и

 

учебныхз

 

руководстве

 

по

сему

 

предмету.

Святѣйшій

 

Правнтельствующій

 

Сѵиодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

 

Господиномъ

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

отъ

 

18

 

минувшая

 

Января,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

(№

 

5)

 

касательно

 

преподаванія

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Ду-

ховныхъ

 

Семииаріяхъ

 

и

 

училищахъ

 

и

 

учебныхъ

 

руководствъ

по

 

сему

 

предмету.

 

Приказали:

 

Согласно

 

ааключенію

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святейшсмъ

 

Сѵиодѣ,

 

1 )

 

принять

въ

 

учебное

 

руководство

 

при

 

изученіи

 

латинскаго

 

языка

 

въ

Духовныхъ

 

училищахъ

 

изданную

 

г.

 

Смирновымъ

 

книгу

 

подъ

заглавіемъ:

 

«Руководство

 

къ

 

изученію

 

латинскаго

 

языка

для

 

трехъ

 

низшнхъ

 

классовъ

 

Гимпазій»

 

и

 

въ

 

Семннаріяхъ-

изданпый

 

тѣмъ

 

же

 

авторомъ

 

другой,

 

более

 

подробный

учебникъ

 

латинскаго

   

языка,

 

а

 

грамматику

 

Кремера

   

рекр-



меидовать

 

для

 

Свмпварій

 

и

 

училищъ,

 

какъ

 

учебное

 

пособіе
по

 

этому

 

предмету;

 

2)

 

для

 

надлежащихъ

 

по

 

сему

 

распо-

ряженій

 

и

 

исполненія

 

со

 

стороны

 

семинарскихъ

 

и

 

училищ-

ныхъ

 

Правленій,

 

послать

 

епархіальнымъ

 

Преосвященпымъ

Архіереямъ

 

указы,

 

съ

 

приложеніемъ

 

при

 

таковыхъ

 

ука-

захъ,

 

въ

 

извлеченіи

 

изъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

зак-

лючена

 

Комитета,

 

касательно

 

самая

 

преподавапія

 

латин-

скаго

 

языка

 

въ

 

Духовныхъ

 

Ссминаріяхъ

 

и

 

училищахъ.

Февраля

 

29

 

дня

 

1068

 

г.

Извлечете

 

изз

 

журнала

 

УчебнагО

 

Комитета

 

при

Святѣйшемз

 

Сѵнодѣ

 

касательно

 

преподавангя

 

латин-

скаго

 

языка

 

вз

 

Духовныхз

 

Семинаріяхз

 

и

 

училищахз.

Обращаясь

 

къ

 

вопросу

 

о

 

томъ

 

характера,

 

какой

 

дол-

жно

 

получить

 

преподаваніе

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

и

 

Семнпаріяхъ,

 

надобно

 

сказать,

 

что

 

оно,

 

оче-

видно,

 

должно

 

подвергнуться

 

коренному

 

измѣненію.

 

Изве-

стно,

 

что

 

вообще

 

языкоученіе

 

въ

 

пнзшихъ

 

и

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

духовная

 

ведомства

 

весьма

 

далеко

отъ

 

тѣхъ

 

сколько

 

нибудь

 

современныхъ

 

пачалъ,

 

которыя

уже

 

давно

 

внесены

 

въ

 

дидактику.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

этихъ

 

заиеденШ

 

до

 

снхъ

 

поръ

 

еще

 

господствуем

 

механи-

ческое

 

затверживаніе

 

наизусть

 

н

 

въ

 

тЬхъ

 

частяхъ

 

науки,

при

 

усвоеніи

 

которыхъ,

 

даже

 

въ

 

раннемъ

 

возрастѣ,

 

долж-

на

 

участвовать

 

не

 

одна

 

только

 

память.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

мож-

но

 

убѣдиться

 

и

 

изъ

 

разсмотрѣнія

 

учебииковъ,

 

которыми

пользуются

 

въ

 

упомяпутыхъ

 

заведепіяхъ,

 

при

 

преподаваніи

какъ

 

древнихъ,

 

такъ

 

и

 

новыхъ

 

языковъ.

 

Какъ

 

ни

 

велика

образовательная

 

сила

 

первыхъ

 

пзъ

 

пихъ,

 

но

 

она

 

вполнъ

обнаруживаетъ

   

свое

 

вліяніе

 

только

 

тогда,

 

когда

   

въ

 

уча-
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шемся

 

возбуждается

 

нри

 

этомъ

 

не

 

только

 

умственная

 

дѣя-

тельность,

 

но

 

и

 

самодеятельность,

 

на

 

сколько

 

это

 

воз-

можно

 

въ

 

дѣтскомъ

 

и

 

юношескомъ

 

возрасте.

 

Такому

 

раці-

оналыюму

 

языкоученію

 

вполнѣ

 

иротиворѣчатъ

 

учебники,

 

въ

которыхъ,

 

по

 

неречисленіи

 

н

 

опредѣленін

 

частей

 

рѣчн,

при

 

чемъ

 

обыкновенно

 

повторяется

 

то,

 

что

 

должно

 

быть

нзвЬстно

 

]ченику

 

изъ

 

грамматики

 

роднаго

 

ему

 

языка,

 

пря-

мо

 

слЬдуютъ

 

иарадпгмы

 

склоненій

 

и

 

спраженій,

 

не

 

сопро-

вождаемый

 

объяснительными

 

примерами

 

и,

 

въ

 

заключеніе,

перечисляются

 

правила

 

синтаксиса,

 

безъ

 

которыхъ,

 

однако

нельзя

 

понять

 

самой

 

простой

 

латинской

 

Фразы,

 

не

 

говоря

уже

 

объ

 

отрывкахъ

 

нзъ

 

римскихъ

 

иисателей.

 

Система,

 

ко^

торой

 

следуютъ

 

старииные

 

учебники

 

въ

 

расположеніи

 

грам-

матическаго

 

яатеріала,

 

очевидно,

 

также

 

не

 

выдерживаетъ

критики.

 

Рутинное

 

слЬдоваше

 

одной

 

части

 

рЬчи

 

за

 

дру-

гою,

 

при

 

чемъ

 

обыкновенно

 

начинали

 

съ

 

имени

 

существи-

тельная

 

и

 

кончали

 

междометіемъ,

 

должно

 

было

 

исчезнуть

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

учениновъ

 

на

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

стали

 

знакомить

 

съ

 

простымъ

 

предложеніемъ,

 

въ

 

составь

которая

 

вхолятъ

 

разныя

 

части

 

рѣчи.

 

Такая

 

устарелая

 

и

безплодная

 

метода

 

иреподаванія

 

латинскаго

 

языка

 

была

 

ос-

тавлена

 

въ

 

Германіи

 

еще

 

въ

 

пачалѣ

 

текущая

 

столвтія.

Вообще

 

неумеренное

 

преобладаиіе

 

теоріи

 

надъ

 

матеріаль-

пою,

 

лексическою

 

стороною

 

языка

 

давно

 

уже

 

признано

крайне

 

неудобпымъ,

 

въ

 

педагогическомъ

 

отношеніи.

 

Вотъ

почему

 

въ

 

хорошо

 

составлениомъ

 

учебнике

 

латинскаго

 

язы-

ка

 

каждое

 

правило

 

и

 

каждая

 

этимологическая

 

Форма

 

дол-

жны

 

уясниться

 

примѣрами.

 

На

 

такихъ

 

элементарныхъ

 

об-

разиахъ

 

латинской

 

рѣчи

 

ученики

 

должны

 

сознательно

 

усво-

ить

 

себѣ

 

означеиныя

 

правила

   

и

 

Формы,

   

и

 

затемъ

   

болве
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или

 

менѣе

 

самостоятельно

 

прилагать

 

ихъ

 

къ

 

новымъ

 

при-

мѣрамъ

 

той

 

же

 

категоріи.

 

Подобныя

 

упражиенія

 

весьма

полезны

 

и

 

въ

 

томъ

 

отиошеніи,

 

что

 

съ

 

нервыхъ

 

же

 

шаговъ

знакомятъ

 

ученика

 

съ

 

лексическимъ

 

матеріаломъ,

 

который

постоянно

 

увеличивается,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

далыгвйшимъ

 

изуче-

ніемъ

 

грамматики.

 

Безъ

 

такая

 

тсатеріала

 

немыслимо

 

и

 

въ

тоже

 

время

 

крайне

 

непривлекательно

 

нзученіе

 

чужая

 

языка.

Пріобрѣтаемую

 

такимъ

 

образомъ

 

соріа

 

verbomm,

 

какъ

 

уже

замѣчено,

 

постоянно

 

слѣдуетъ

 

прилагать

 

къ

 

делу, .при

 

по-

мощи

 

переводовъ

 

какъ

 

съ

 

латинскаго

 

языка

 

на

 

Русскій,

такъ

 

и

 

съ

 

русская

 

на

 

латинскій,

 

а

 

равно

 

и

 

при

 

помощи

латинскихъ

 

Фразъ,

 

составляемыхъ

 

изъ

 

этихъ

 

словъ

 

самими

учащимися,

 

подъ

 

руководствомъ

 

наставника.

 

При

 

такихъ

упражпеніяхъ

 

весьма

 

полезно

 

повторять

 

означенный

 

слова,

какъ

 

можно

 

чаще

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

видоизмѣненіяхъ.

 

Воз-

можное

 

облегчеиіе

 

труда

 

учащихся,

 

ихъ

 

самодеятель-

ность

 

и

 

саморазвитіе— вотъ

 

главная

 

задача

 

современной

дидактики,

 

особенно

 

когда

 

дѣло

 

йдетъ

 

о

 

начально.мъ

 

обра-

зованін.

 

Лучшіе

 

ученые

 

и

 

педагоги

 

Гермапіи,

 

какъ

 

напр.

Гауптъ,

 

Дедерлейнъ,

 

Латтмаиъ,

 

Остерманъ

 

и

 

другіе,

 

со-

чли

 

нужнымъ

 

содействовать

 

достиженію

 

первой

 

изъ

 

озна-

ченныхъ

 

цѣлей

 

изданіемъ

 

вокабуляріевъ,

 

подятовительныхъ

курсовъ

 

и

 

вообще

 

элементарныхъ

 

учебниковъ,

 

которые,

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

должны

 

предшествовать

 

систематическому

изученію

 

латинской

 

этимологіи.

 

Вторая

 

цель,

 

то

 

есть,

 

само-

деятельность

 

и

 

саморазвитіе

 

учащихся,

 

всего

 

удобиве

 

до-

стигается

 

такимъ

 

нреподаваніемъ,

 

при

 

которомъ,

 

какъ

 

мо-

жно

 

рвже,

 

сообщаются

 

ученику

 

уже

 

готовые

 

выводы.

 

УбЬ-

жденіе

 

въ

 

разумности

 

такого

 

преподаванія

 

привело

 

луч-

шихъ

 

современиыхъ

 

иедагоговъ

 

къ

 

такъ

 

называемому

 

гене-
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тическому

 

мотоду,

 

съ

 

помощію

 

котораго

 

теорія

 

языка

 

по-

стоянно

 

должна

 

выводиться

 

изъ

 

практики

 

и

 

какъ

 

бы

 

за-

рождаться

 

на

 

гдазахъ

 

учащихся.

 

При

 

этомъ

 

имъ

 

необхо-

димо

 

предоставляется

 

доля

 

самостоятельнаго

 

участія

 

въ

 

изу-

чоніи

 

того

 

или

 

другаго

 

языка,

 

что

 

одно

 

только

 

и

 

способ-

но

 

возбудить

 

въ

 

ученикахъ,

 

особенно

 

раиняго

 

возраста,

иитересъ

 

къ

 

преподаванію,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

къ

 

само-

му

 

предмету.

Касательно

 

временною

 

исправленія

 

служебных^

 

обя-

занностей

 

вя

 

Семинаріяхз.

Святѣйшій

 

Иравительствугощіи

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

 

Господиномъ

 

Синодальпымъ

 

Оберъ-ГІрокуро-

ромъ,

 

отъ

 

I

 

!

 

мииувшаго

 

Января

 

за

 

№

 

б,

 

журналъ

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

по

 

возбужденному

 

вопросу

 

касательно

 

вре-

мепнаго

 

исправленія

 

должностей

 

въ

 

Семинаріяхъ

 

въ

 

тѣхъ

случаяхъ,

 

когда

 

состоящія

 

въ

 

сихъ

 

должностяхъ

 

лица

 

бу-

дутъ,

 

па

 

основаиіи- Устава

 

Сем.

 

§

 

18,

 

подлежать

 

времен-

ному

 

устранение

 

огь

 

оныхъ.

 

Приказали:

 

Въ

 

разрѣіненіе

нзложеннаго

 

вопроса

 

постановить,

 

согласно

 

заключенію

Учебнаго

 

.

 

Комитета,

 

слѣдующія

 

правила:

 

\)

 

въ

 

случаѣ

устраневін,

 

на

 

изложенныхъ

 

въ

 

Уст.

 

Сем.

 

§

 

.18

 

основа-

ніяхъ,

 

Ректора

 

Семинаріи

 

отъ

 

должности,

 

исполиеніе

 

обя

 

■

занностей

 

его,

 

применительно

 

къ

 

§

 

15

 

Уст.

 

Семин.,

 

воз-

лагается

 

на

 

Инспектора

 

Семинаріи;

 

2)

 

при

 

устраненіи,

 

па

основаніи

 

§

 

18

 

Уст.

 

Сем.,

 

отъ

 

должности

 

Инспектора

 

или

какого

 

либо

 

члена

 

Правденіа

 

Семинаріи,

   

но

 

вступленіи

 

о
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семъ

 

предложенія

 

Преосвященнаго

 

въ

 

Семинарское

 

Прав-

леніе,

 

председатель,

 

или

 

въ

 

случаѣ

 

отсутствія

 

сего,

 

стар-

шій

 

членъ

 

Иравленія

 

обязывается

 

созвать

 

немедленно,

 

со-

отвѣтственно

 

§

 

95

 

Уст.

 

Сем.,

 

Общее

 

Собраніе

 

Правленія

для

 

избранія,

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

испра-

вляющаго

 

должность

 

на

 

мѣсто

 

временно

 

устраненнаго

 

отъ

оной;

 

3)

 

въ

 

случаѣ

 

устраненія

 

отъ

 

должности,

 

указывае-

мымъ

 

въ

 

§

 

18

 

Уст.

 

Сем.

 

порядкомъ,

 

Помощника

 

Инспек-

тора,

 

преподавателей,

 

Эконома,

 

Секретаря

 

Нравленія

 

и

Иочетнаго

 

Блюстителя

 

но

 

хозяйственной

 

части

 

въ

 

Семи-

наріи

 

Семинарское

 

Правленіе,

 

по

 

полученіи

 

предложенія

Преосвященнаго

 

о

 

семъ,

 

избираетъ

 

иснравляющаго

 

долж-

ность,

 

на

 

мѣсго

 

временно

 

устраненнаго,

 

примѣнительно

 

§

106

 

п.

 

1

 

Уст.

 

Сем.,

 

въ

 

Педагогическомъ

 

Собранін;

 

4)

избранный

 

для

 

временнаго

 

исправленіа

 

должности

 

канди-

датъ

 

представляется

 

Правленіемъ

 

на

 

утверждевіе

 

Преосвя-

щеннаго,

 

и,

 

по

 

утверждении,

 

допускается

 

къ

 

исправленію

должности

 

по

 

общепринятому

 

порядку;

 

5)

 

о

 

причинахъ

 

же

временнаго

 

устраненія

 

отъ

 

должности

 

служащихъ

 

въ

 

Семи-

наріи

 

лицъ,

 

какъ

 

и

 

объ

 

избранныхъ

 

для

 

исправленія

 

ихъ

должности,

 

Преосвященный

 

немедленно

 

доноситъ

 

Святей-

шему

 

Сѵноду,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

слѣдетвія

 

и

 

суда

 

вредстав-

ляетъ

 

«ъ

 

Сѵнодъ

 

донесеніе

 

объ

 

исходѣ

 

дѣла.

 

О

 

чемъ,

 

для

надлежащего

 

вь

 

нотребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

ис-

полненія,

 

послать

 

Епархіальнымъ

 

Нреосвящениымъ

 

Архіе-

реямъ

 

указы.

 

Февраля

 

29

 

дня

  

1868

 

года.
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Относительно

 

порядка

 

перемѣщенія

 

наставниковз

изз

 

одной

 

Семинаріи

 

вз

 

друггч

 

и

 

опредѣленія

 

вновь

на

   

семинарскую

   

службу

   

наставниковз

 

уволенныхз

отз

 

оной.*

Преосвященнѣйшій

   

Владыко,

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

|8mJS^

 

1867

г.,

 

утверждены

 

составленный

 

Учебнымъ

 

при

 

опомъ

 

Коми-

тетомъ

 

правила

 

касательно

 

размѣщенія

 

воспитании-

ковз

 

Духовныхз

 

Академгй,

 

по

 

окончаніи

 

ими

 

курса,

на

 

наставническія

 

мѣста,

 

циркулярпо

 

сообщенный

 

въ

томъ

 

же

 

1S67

 

г.

 

всѣмъ

 

академическимъ

 

и

 

семинарскимъ

Правленіямъ.

По

 

случаю

 

возникшего

 

за

 

тѣмъ

 

вопроса

 

относитель-

но

 

порядка'

 

перемѣщенія

 

наставниковз

 

изз

 

одной

 

се-

минарги

 

вз

 

друггя

 

и

 

опредѣленія

 

вновь

 

на

 

семинар-

скую

 

службу

 

наставниковз

 

уволенныхз

 

отп

 

оной,

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

составлены

 

правила

 

и

 

по

 

этому

предмету,

 

применительно

 

къ

 

упомянутымъ

 

выше.

По

 

разсмотрвніи

 

оныхъ,

 

Святѣйшіп

 

Сшюдъ,

 

опредѣ-

леніемъ

 

отъ

 

22-го

 

Января

 

сего

 

года,

 

постаиовилъ,

 

для

вадлежащаго,

 

ио

 

означенному

 

предмету

 

руководства,

 

сле-

дующее:

1)

 

Насіавниковъ,

 

ищущихъ

 

перехода

 

изъ

 

одной

 

Се-

минаріи

 

въ

 

другую,

 

если

 

они.

 

на

 

новомъ

 

мѣ.стѣ

 

службы

 

дол-

,

 

жпы

 

преподавать

 

не

 

те

 

же

 

самые

 

предметы,

 

какіе

 

препо-

даютъ

 

ио

 

занимаемой

 

ими

 

должности,

 

подвергать

 

требуемо-

му

 

въ

 

§

 

58

 

Уст.

 

Сем.

 

пробному

   

испытанно,

   

наравне

 

съ

2

,
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новоопредѣляемымн,

 

па

 

наставничеекія

 

въ

 

Семинаріяхъ

 

дол-

жности,

 

воспитанниками

 

Академій.

2)

   

Таковыя

 

иснытанія

 

производить

 

перемѣщаемымъ

иаставпикамъ,

 

смотря

 

по

 

удобству,

 

или

 

а)

 

въ

 

Академиче-

скпхъ

 

КонФерепціяхъ,

 

по

 

предварительно

 

изъявленному

 

на

то

 

согласію

 

педагогическаго

 

собранія

 

Семинарін,

 

въ

 

кото-

рую

 

они

 

желаютъ

 

перейти,

 

или

 

б)

 

по

 

предписанному

 

въ

§§

 

58,

 

106

 

п.

 

9

 

и

 

107

 

Уст.

 

Сем.

 

порядку,

 

въ

 

самой

Семинаріи,

 

которая

 

соглашается

 

ихъ

 

принять.

3)

   

Въ

 

случае

 

отдаленности

 

какъ

 

Семинаріи,

 

въ

 

ко-

торую

 

наставникъ

 

намеренъ

 

переместиться,

 

такъ

 

и

 

Акаде-

міи

 

отъ

 

мѣста

 

его

 

службы,

 

педагогическому

 

собранію

 

этой

Семипаріи

 

предоставляется

 

право

 

доверить

 

слушаніе

 

проб-

ныхъ

 

лекцій

 

сего

 

наставника

 

и

 

сужденіе

 

о

 

нихъ

 

педагоги-

ческому

 

собранію

 

и

 

той

 

Семинаріи,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

со-

стоитъ

 

на

 

служб!»,

 

съ

 

тЬмъ

 

условіемъ,

 

что

 

если

 

бы

 

испы-

танный

 

въ

 

семь

 

порядке

 

наставникъ,

 

по

 

прнбытіи

 

на

 

но-

вое

 

место

 

служснія,

 

оказался

 

несоотвЬтствующимъ

 

своему

предназначение,

 

то

 

ответственность

 

за

 

все

 

послвдствія

 

отъ

неправильной

 

по

 

пробному

 

испытанію

 

аттестаціи

 

его,

 

дол-

жна

 

обращаться

 

на

 

виновпыхъ

 

въ

 

томъ

 

членовъ

 

педагоги-

ческаго

 

собранія

 

Семинаріи,

 

производивших"!

 

мспытаніе,

і)

 

На

 

изложенныхъ

 

основаніяхъ,

 

подвергаются

 

проб-

иымъ

 

нсиытапіамъ

 

и

 

тѣ'

 

изъ

 

наставниковъ,

 

которые,

 

оста-

вивъ

 

семинарскую

 

службу

 

ио

 

какпмъ

 

либо

 

причинамъ,

 

бу-

дугь

 

въ

 

посл^дстви!

 

просить

 

о

 

принятіи

 

ихъ

 

снова

 

на

 

та-

ковую

 

службу,

 

если

 

педагогическое

 

собраніе

 

Семинаріи

изъявитъ

 

согласіе

 

па

 

прпняііе

 

ихъ.

5)

 

Свсрхъ

 

того,

 

когда

 

наставники

 

сего

 

пода,

 

бывъ

уволены

 

отъ

 

службы

  

въ

 

одной

 

Семинаріи,

 

будуіъ

 

просить
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о

 

припятіи

 

ихъ

 

на

 

службу

 

въ

 

другую

 

Семинарію,

 

Прав-

ление

 

последней

 

не

 

иначе

 

должно

 

изъявить

 

согласіе

 

свое

на

 

производство

 

нмъ

 

пробнаго

 

испытанія,

 

какъ

 

по

 

истре-

бовлгіи

 

самоточпеГниихъ

 

сведений

 

отъ

 

бывшаго

 

начальства

ихъ

 

какъ

 

о

 

прежней

 

ихъ

 

службе,

 

такъ

 

и

 

о

 

причииахъ

увольненія

 

отъ

 

оной.

6)

 

Наставниковъ,

 

которые

 

перемещаются

 

изъ

 

одной

Семинаріи

 

въ

 

другую

 

на

 

те

 

же

 

самые

 

предметы,

 

какіе

они

 

преподавали

 

на

 

нрежнемъ

 

мЬсте

 

служенія

 

своего,

освободить

 

отъ

 

пробныхъ

 

лекцій,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

таковыхъ

переходахъ

 

изменяется

 

только

 

место

 

служенія,

 

а

 

не

 

пред-

метъ

 

занятій

 

иеремещаемаго

 

преподавателя.

 

Исключеніе
изъ

 

этого

 

правила

 

должно

 

быть

 

только

 

а)

 

въ

 

случае

 

за-

явления

 

отъ

 

иесколькихъ

 

лицъ

 

вмвсте

 

ікеланія

 

поступить

на

 

имеющуюся

 

въ

 

Семинаріи

 

вакансію,

 

когда

 

все

 

конкур-

ренты

 

должны

 

подвергнуться

 

пробному

 

испытанию,

 

и

 

б)

 

при

перемещении

 

наставниковъ

 

изъ

 

непреобразованныхъ

 

Семп-

нарій

 

въ

 

преобразованный,

 

потому

 

что

 

въ

 

послѣднихъ

предметы

 

преподавапія

 

распределены

 

между

 

преподавате-

лями

 

иначе,

 

ч'Ьтъ

 

въ

 

первыхъ

 

(напр.

 

гомилетика

 

и

 

литур-

гика,

 

церковная

 

исторія

 

и

 

пастырское

 

богословіе,

 

словес-

ность

 

и

 

логика,

 

нсихологія

 

и

 

педагогика),

 

и

 

въ

 

слѣдствіе

того

 

кагкдому

 

почти

 

преподавателю,

 

при

 

переходе

 

изъ

 

ие-

преобразованпой

 

въ

 

преобразованную

 

Семинарію,

 

даже

 

въ

такомъ

 

случае,

 

когда

 

главный

 

предметъ

 

его

 

проФессіи

 

бу-

детъ

 

тотъ

 

же

 

самый,

 

кроме

 

этого

 

предмета

 

неминуемо

должны

 

достанься

 

другіе,

 

новые;

 

а,

 

сверхъ

 

того,

 

проб-

ный

 

иснытаіпа

 

въ

 

послЬднемъ

 

случае

 

необходимы

 

и

 

по-

тому,

 

что

 

отъ

 

наставниковъ,

   

вступающихъ

   

въ

 

преобразо-
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ванныя

 

Семннаріп,

 

требуется

 

вообще

 

больше

 

подготовки

къ

 

делу.

О

 

таковомъ

 

определеніи

 

Святейшаго

 

Синода,

 

въ

 

си-

лу

 

§

 

іі

 

Сем.

 

Уст.,

 

имЬю

 

честь

 

'сообщить

 

Вашему

 

Прео-

священству,

 

покорнейние

 

прося

 

поставить

 

объ

 

ономъ

 

въ

известность

 

кого

 

слЬдуетъ,

 

для

 

падлежащаго

 

въ

 

потреб-

ныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

исполнения.

Поручая

 

себя

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

съ

 

совершеннымъ

почтеніемъ

 

и

 

преданностію

 

имею

 

честь

 

быть

Ванного

 

Преосвященства,

Мнлостиваго

 

Государя

  

и

 

Архипастыря,

покорнейшимъ

 

слугою

Юрій

  

Толстой.

Касательно

   

замѣщенія

   

наставническихз

 

мѣстз

 

вз

Духовныхз

    

Семинаріяхз.

Святейшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

 

Госиодппомъ

 

Сѵнодалыіымъ

 

Оберъ-1![)окуроромъ,

отъ

 

18

 

го

 

Января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

12,

 

журналъ

 

Учебнаго

при

 

Святейшсмъ

 

Сѵподе

 

Комитета

 

касательно

 

замещеиія

паставппчсскихъ

 

мЬстъ

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семпнаріяхъ.

 

Въ

журнале

 

семъ

 

изъяснено,

 

что,

 

по

 

имеющимся

 

сведеніямъ,

въ

 

некоторыхъ

 

Семинаріяхъ

 

остаются

 

въ

 

настоящее

 

время

незамещенными

 

наставническія

 

вакансіи

 

и

 

что

 

па

 

занятіе

сихъ

 

вакансій,

 

по

 

сделанномь

 

на

 

то

 

предложсніи,

 

никто

изъ

 

копчившііхъ

 

курсъ

 

учеиія

 

въ

 

ирошломъ

 

1867

 

году

воспитанниковъ

 

С.-Петербургской

 

и

 

Кіевской

 

Духовныхъ

Академій

 

же.шіін

 

не

 

изъявилъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

очень

 

мню-

гіе

 

пзъ

 

этпхъ

 

воспнтапниковъ

 

отправились

 

па

 

родину,

 

од-



—

 

ВвЙ-

ми

 

по

 

выдсржан'ш

   

иробиыхъ

   

декціЙ

 

изъ

 

избрашшхъ

 

имй

иредметовъ,

 

а

 

большая

  

часть,

 

не

 

державши

 

пробныхъ

 

ис-

пытаний;

  

или

 

же

 

уволились

 

изъ

 

духовпаго

 

Звапія

  

въ

 

свет-

ское;

 

именно

 

изъ

  

107

 

восттанникояъ

 

той

 

и

 

другой

 

Ака-

демін,

 

выпущенныхъ

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

поступили

 

на

 

служ-

бу

 

50,

 

уволены

   

изъ

 

дучовнаго

   

званія

 

2,

  

выбыли

 

за

  

гра-

ницу

 

(иностранцы)

 

6,

 

и

 

остаются

 

безъ

 

пазначенія

 

49.

  

По-

сему,

 

для

 

предотвращена

   

на

 

будущее

   

время

   

какъ

 

іѣжъ

вредныхъ

 

последствій,

   

какими

   

сопрово:кдается

 

оставлепіе

на

 

долгое

 

время

 

наставническихъ

 

вакансій

 

въ

 

Семипаріяхъ

безъ

 

замещенія,

 

такъ

 

и

 

дальнейшаго

   

уклонепія

 

Академи-

ческихъ

   

воспитагіниковъ

   

отъ

   

иредписываемой

    

ироэктомъ

Устава

 

Духовн.

   

Академій

 

§

 

41

  

обязательной

 

по

 

духовно-

училнщному

 

ведомству

   

службы,

   

въ

 

благодарность

 

за

 

вос-

питание,

 

оказывается

 

необходимымъ

 

постановить

 

особый

 

со

стороны

 

начальства

 

правила,

  

каковыя

 

и

  

проэктпровапы

 

въ

докладе

 

КанцеляріиОберъ

 

Прокурора

 

Святвйшаго

 

Сѵпода,

отъ

   

1і

 

минувшаго

 

Декабря.

    

Учебный

   

Комитеіъ,

  

полагая

съ

 

своей

 

стороны,

  

что

 

указываемый

   

затрудиеиіа

 

въ

 

замЬ-

щеніи

 

вакантныхъ

   

наставническихъ

   

должностей

 

въ

 

Семи-

наріяхъ

 

могутъ

 

происходить

 

частно

 

отъ

 

иезпанія

 

Семинар-

скими

 

Правленіями

 

места

   

жительства

   

желающихъ

 

посту-

пить

 

на

 

службу

 

въ

 

Семинарін,

    

частію

   

отъ

 

замедленія

 

со

стороны

 

кончпвшихъ

 

курсъ

 

воспитанниковъ

 

Духовныхъ

 

Ака-

демій

   

въ

 

выдержаніи

   

определепаго

 

§

 

58

 

Уст.

   

Семинар,

пробнаго

 

испытанія,

    

или

 

же

 

наконецъ

 

по

 

причішЬ

 

явпаго

уклопеніа

 

снхъ

 

воспитанниковъ

 

отъ

 

запятія

 

предлагаемых'!,

нмъ

 

наставническихъ

   

мѣстъ,

    

находитъ,

    

вслъдотвіе

 

сего,

упоминаемый

 

правила

 

вполнѣ

 

соответствующими

 

цЬлн;

  

при

семъ

 

во

 

избежание

 

излишней

   

переписки

 

и

 

наарасиаго

 

об-



ремененія

 

Канцелярій

 

Оберъ-Прокурора

 

иейодлежащиііи

делами,

 

Комитетъ

 

представляетъ

 

и

 

свои

 

къ

 

означешшмъ

правиламъ

 

дополненія.

 

Приказали:

 

По

 

соображении

изъясненныхъ

 

въ

 

настоящемъ

 

журнале

 

Учебиаго

 

Комитета

затрудненій

 

въ

 

замещеиіи

 

наставническихъ

 

вакансій

 

и

 

въ

предотвращение

 

на

 

будущее

 

время

 

какъ

 

тЬхъ

 

вредмыхъ

послвдствій,

 

коими

 

сопровождается

 

для

 

Семииарій

 

остав-

леніе

 

на

 

долгое

 

время

 

наставническихг

 

вакансій

 

безъ

 

за-

мещеиія,

 

такъ

 

и

 

дальнейшего

 

уклоненія

 

кончившихъ

 

курсъ

учепія

 

въ

 

Духовныхъ

 

Академіяхъ

 

воспитаннінсовъ

 

отъ

 

воз-

лагаемой

 

па

 

ннхъ

 

по

 

проэкту

 

Уст.

 

Дух.

 

Акад.

 

§

 

k

 

1

 

обя-

занности,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Учеб-

наго

 

Комитета,

 

признаетъ

 

иеобходимымъ

 

принять

 

временно,

впредь

 

до

 

особаго

 

распораженія,

 

следующія

 

меры:

 

1)

 

по-

ручить

 

Епархіалыіымъ

 

Преосвящеинымъ,

 

въ

 

епархіи

 

ко-

торыхъ

 

отправились

 

кончившіе

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

прошломъ

1867

 

году

 

воспитанники

 

С.

 

Петербургской

 

и

 

Кіевжой

Духовныхъ

 

Академій,

 

безъвыдержаніятребуемыхъ

 

по

 

Уставу

Семинар,

 

пробиыхъ

 

испытаиій,

 

обязать

 

таковыхъ

 

выдер-

жать

 

безотлагательно

 

эти

 

исиытанія

 

въ

 

Педагогическихъ

Собраніяхъ

 

местныхъ

 

Семннарскихъ

 

Прааленій

 

по

 

темъ

нредметамъ,

 

которые

 

они

 

преподавать

 

желаютъ.

 

2)

 

О

 

вы-

державшихъ

 

удовлетворительно

 

испытапія

 

Семипарскія

Правления

 

обязываются

 

немедленно

 

сообщать

 

КонФеренці-

ямъ

 

тѣхъ

 

Академій,

 

въ

 

которыхъ

 

подвергшіеся

 

испытанно

воспитались;

 

а

 

сверхъ

 

сего

 

Правлепія

 

Семинарій

 

должны

непременно

 

доводить

 

до

 

свѣденія

 

Академическихъ

 

Конфе-

ренции-

 

и

 

о

 

выбытіи

 

таковыхъ

 

лицъ

 

изъ

 

епархіи,

 

ихъ

 

смер-

ти,

 

п

 

вообще

 

о

 

переменахъ

 

въ

 

ихъ

 

иоложеніи

 

въ

 

отно-

шсніи

 

духовно-учебиаго

  

ведомства,

 

дабы

 

такимъ

 

образомъ



—

 

37І

 

—

КоііФеренціи

   

Акаденій

   

имѣли

 

каждый

 

разъ,

 

необходимый
сведенія

 

для

 

рекомендаціи

   

кандидатовъ

 

на

 

наставннческія

въ

 

Семинаріяхъ

   

вакансіи.

 

3)

   

Въ

   

соотвѣтствіе

   

съ

 

сииъ

вменить

 

Академаческимъ

 

воспитаиникимъ,

 

отправляющимся

въ

 

епархіи,

 

въ

 

непременную

 

обязанность,

  

нодъ

 

опасеиіемъ

за

 

несоблюдение

   

сего

 

строгой

   

ответственности,

 

чтобы

 

но

прибытіи

 

въ

 

еиархію,

   

независимо

 

отъ

 

представления

 

свое-

го

 

Преосвященному,

   

объявляли

 

и

 

Семинарскому

 

Правле-

нию

 

о

 

своемъ

 

прибытіи,

 

съ

 

означеніемъ

   

места

 

жительства

ихъ

 

въ

 

епархіи,

  

а

 

равно

   

уведомляли

   

сіе

 

Правленіе

 

и

 

о

выбытіи

 

своемъ

 

изъ

 

епархіи,

 

если

 

таковое

 

послѣдустъ.

  

і)

По

 

силе

 

Устава

   

семинаріи

 

§

 

58,

 

при

   

ненмепіи

 

въ

 

виду

Семинарскаго

 

Правлепія

   

желающихъ

   

занять

 

наставничес-

кую

 

въ

 

Семинаріи

   

вакансію,

   

Епархіальный

 

Преосвящен-

ный

 

входитъ

   

въ

 

сношепіе

 

съ

 

Академическими

   

КоііФереп-

ціями,

 

а

 

КонФеренціи

   

должны

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ,

  

на

 

ое-

нованіи

   

доставляемыхъ

   

имъ

   

Семинарскими

    

Правленіямн

сведений,

 

а

 

также

 

на

 

оспованіи

 

выдержанныхъ

 

въ

 

самыхъ

Академіяхъ

   

пробііыхъ

   

уроковъ,

   

по

 

соображеніи

 

съ

 

соб-

ственными

 

сведеніями

 

КоііФеренцій

 

о

 

нравственпыхъ

 

каче-

ствахъ

 

каждаго

 

изъ

 

кончнвшихъ

 

курсъ,

 

немедленно

   

изби-

рать

 

того

 

или

 

другаго

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

открывшееся

 

соответ-

ственное

   

место

  

и

 

по

 

избраніи,

    

рекомендовать

    

Преосвя-

щеннымъ

 

по

 

принадлежности.

 

На

 

сколько

 

будетъ

 

возмож-

но,

 

Коцференціи,

 

при

 

избраніяхъ

 

сихъ,

 

должны

 

иметь

 

въ

виду

 

близость

   

родины

   

избираемаго

   

къ

 

предназначенному

месту

 

служенія.

 

5)

 

Такъ

   

какъ

   

осуществленіе

   

изложен

 

-

ныхъ

 

мЬръ

 

требуетъ

   

времени,

   

то

 

Недагогкчоскимъ

 

Соб-

раніямъ

   

Семинарскихъ

   

Правлений,

   

где

 

остаются

 

незаня-

тыми

   

наставническія

   

вакансіи,

   

предоставить,

   

впредь

 

до



\

оНрёдѣленія

 

йаидидатовъ

 

на

 

эти

 

должности,

 

приглашать,

съ

 

разрешенія

 

Преосвященныхъ,

 

къ

 

временному

 

исправле-

нію

 

сихъ

 

должностей

 

кого

 

либо

 

изъ

 

мѣстнаго

 

духовенства,

или

 

же

 

по

 

предметамъ

 

общаго

 

образовапія

 

изъ

 

учителей

другихъ

 

ввдомствъ,

 

не

 

подвергая

 

приглашаемых^

 

па

 

сей

случай

 

испытанію.

 

6)

 

Темъ

 

воспитанникамъ,

 

которые

 

бу-

дутъ

 

выпускаемы

 

изъ

 

Академій

 

но

 

рэспубликованіи

 

нас-

тоящихъ

 

правилъ

 

въ

 

духовиомъ

 

ведомстве,

 

окоичатель-

пымъ,

 

крайнимъ

 

пределомъ

 

для

 

выдержанія

 

пробныхъ

 

ис-

иытаній

 

па

 

право

 

занятія

 

наставническихъ

 

должностей

 

въ

Семинаріяхъ,

 

полагается

 

шести-месячный

 

срокъ,

 

со

 

вре-

мени

 

окончанія

 

ими

 

курса

 

ученія

 

въ

 

Академіи,

 

съ

 

темъ,

чтобы

 

для

 

техъ

 

изъ

 

сихъ

 

воспитанниковъ,

 

которые

 

не

 

по-

лучили

 

бы,

 

по

 

выдержан іи

 

таковыхъ

 

испытаній,

 

назначе-

ния,

 

по

 

недостатку

 

наставническихъ

 

вакапсій,

 

обязатель-

ный

 

четырехъ-летній

 

срокъ

 

духовно-училищной

 

службы

считался

 

со

 

дня

 

выдержанія

 

ими

 

пробнаго

 

испытапія.

 

7)

Разъяснить

 

Академіямъ,

 

что

 

съ

 

назначеніемъ

 

новаго

 

поряд*

ка

 

опредБлепія

 

наставниковъ

 

на

 

мЬста,

 

изложенное

 

въ

 

§

41

 

Проэкта

 

Уст.

 

Дух.

 

Акад.,

 

правило

 

сохрапяетъ

 

закон-

ную

 

свою

 

силу,

 

и

 

что

 

па

 

основаніи

 

сего

 

окончившіе

 

курсъ

воспитанники

 

Духовныхъ

 

Академій,

 

на

 

казенпомъ

 

содер-

жали,

 

обязаны,

 

по

 

выпуске

 

изъ

 

Академіи,

 

прослужить

въ

 

духовно-училищномъ

 

ведомстве

 

четыре

 

года,

 

ио

 

пзбра.

нію

 

Академін,

 

если

 

сами

 

не

 

постунятъ

 

на

 

таковую

 

въ

 

той

или

 

другой

 

Семинаріи.

 

8)

 

Еслц

 

же

 

пріисканпые

 

Семи-

парскимъ

 

Правленіемъ

 

или

 

рекомендуемые

 

КоііФеренціями

кандидаты

 

будутъ

 

отказываться,

 

безъ

 

уважительныхъ

 

при-

чииъ,

 

отъ

 

занятія

 

вакаптиыхъ

 

иаставпическихъ

 

мѣстъ,

 

въ

такомъ

 

случае

 

Еиархіальные

 

Преосвященные

 

и

 

КоііФереи-



-873

 

-

ціи

 

Академій

 

доводатъ

 

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣиія

 

Господина

 

CY-
нодальнаго

 

Оберъ-Ирокурора,

 

для

 

иринятія

 

надлежащихъ

мѣръ

 

къ

 

побужденію

 

уклоняющихся

 

отъ

 

законной

 

обязан-

ности'

 

къ

 

исполненію

 

опой.

 

Для

 

должныхъ

 

же

 

но

 

Сему

распоряженій

 

и

 

исиолненія

 

послать

 

Епархіальнымъ

 

Пре-

освящеииымъ

 

указы

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

предложили,

 

съ

своей

 

стороны,

 

изъясненный

 

выше

 

правила

 

подпѣдомствеп-

нымъ

 

им/В

 

Академіямъ

 

и

 

Семинаріямъ

 

къ

 

неотложному

 

в.ъ

подлежащихъ

 

случахъ

 

руководству.

 

Марта

 

18

 

дня

 

1868

года.

Обе

 

исключенных^

 

изъ

  

Семинарій

   

за

 

неодобритель-

ное

  

поведете.

Лреосвященнѣйшій

 

Владыко,

Милостивый

   

Государь

   

и

 

Архипастырь.

По

 

опредѣлепіямъ

 

Педагогическихъ

 

Собрапій

 

Семи-

марскихъ

 

ГІравленій,

 

съ

 

утвержденія

 

мѣстныхъ

 

Епархіаль-

пыхъ

 

Иреосвящеиныхъ,

 

исключены:

 

изъ

 

Курской

 

Семи'на-

'ріи— учепикъ

 

средпяго

 

отдѣленія

 

оной

 

Николай

 

Огнивцеве ,

за

 

противное

 

нравственно-религиозному

 

воснитанію

 

направ-

ление,

 

вредное

 

для

 

другихъ,

 

изъ

 

Псковской

 

Семинаріи —

учепнкъ

 

средпяго

 

отдѣленія

 

Григорій

 

Іустиновз^

 

за

 

не-

одобрительное

 

поведепіе,

 

и

 

изъ

 

Уфимской— ученикъ

 

пиз-

шаго

 

отдѣлеиія

 

Іосифз

 

Добросмысловз^

 

за

 

предосуди-

тельное

 

поведепіе.

На

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

Щ
Ноября

 

1867

 

г.,

 

извѣстпаго

 

Вашему

 

Преосвященству

 

изъ

циркулярнаго

 

отношенія

   

отъ

 

23

 

Декабря

 

1867

 

г.

   

за

 

№



«*«■»

 

374

 

****

68? 7,

 

кмѣю

 

честь

 

увѣдомить

 

объ

 

исключеній

 

еііхъ

 

учвім-

ковъ,

 

для

 

поставленія

 

о

 

томъ

 

кого

 

слѣдуетъ

 

въ-извѣстноеть

но

 

ввѣрениой

 

Вамъ

 

Епархіи.

Испрашивая

 

молитвъ

 

Вашихъ,

 

съ

 

совершеннымъ

 

по-

чтеніемъ

 

и

 

преданностію

 

имѣю

 

честь

 

быть

Вашего

 

Преосвященства,

Милостиваго

 

Государа

 

и

 

Архипастыря,

покорнѣйшимъ

 

слугою

Юрій

 

Толстой.

Относительно

 

выдачи

 

ссудз

   

и

 

единовременныхз

 

по-

собій

 

по

 

случаю

 

пожаровз.

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложепіе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ

 

Прокурора

 

отъ

 

27

ноября

 

мипувшаго

 

года

 

за

 

№

 

I

 

1951,

 

въ

 

коемъ

 

изъясне-

но,

 

что

 

по

 

соглашенію

 

Миниетерствъ

 

Внугрепнихъ

 

Дѣлъ

 

и

Финансовъ,

 

циркуляромъ

 

Министерств*

 

Внутреннхъ

 

Дѣлъ,

отъ

 

10

 

ноября

 

1865

 

года

 

зя

 

№

 

7289

 

(напечатаинымъ

 

въ

№

 

38

 

ОФиціалышхъ

 

прибавленій

 

1865

 

года

 

къ

 

сѣверной

ночтѣ),

 

относительно

 

выдачи

 

ссудъ

 

и

 

еднновремеиныхъ

 

ио-

собій

 

по

 

случаю

 

пожаровъ,

 

было

 

разъяснено

 

Губернато-

рамъ,

 

къ

 

руководству

 

и

 

къ

 

придапію

 

наибольшей

 

гласно-

сти,

 

что

 

Правительство,

 

не

 

принимая

 

на

 

себя

 

обязанности

воспособлять

 

всѣмъ

 

безъ

 

разбора

 

лицамъ,

 

иопесшимъ

 

убыт-

ки

 

отъ

 

пожаровъ,

 

можетъ

 

въ

 

подобиыхъ

 

случалхъ

 

оказы-

вать

 

вспомоществованія

 

лишь

 

такимъ

 

погорѣльцамъ,

 

кото-

рые,

 

при

 

бездоходности

 

имущества

 

и

 

дознанной

 

бѣдности,

не

 

были

 

въ

 

состояніи

 

удѣлить

 

частицу

 

своего

 

достатка

 

на

взносъ

 

такой

 

преміи,

   

при

 

которой

   

могли

 

страховать

 

свое



имущество,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

въ

 

полной

 

стоимости

 

Онаго.

 

По*
елѣдствіемь

 

означеннаго

 

циркуляра

 

было

 

весьма

 

значитель-

ное

 

сокращеніе

 

представленій

 

о

 

пособіяхъ

 

по.

 

случаю

 

по-

жаровъ

 

обывателямъ

 

городскихъ

 

поселеній;

 

но

 

ходатайства

центральныхъ

 

вѣдомствъ

 

о

 

выдачѣ

 

вспомоществованій

 

по-

горѣглнпмъ

 

чнновкикамъ

 

продолжаютъ

 

поступать

 

почти

 

въ

прежиемъ

 

количествѣ,

 

хотя

 

большая

 

часть

 

эіихъ

 

чиновни-

ковъ,

 

но

 

получаемому

 

ими

 

по

 

службѣ

 

содержанію,

 

имѣли

бы

 

возможность

 

внести

 

страховую

 

премію,

 

взимаемую

 

здѣсь

въ

 

меншемъ

 

размѣрѣ

 

*,

 

чѣмь

 

въ

 

губерпіяхъ

 

и

 

уѣздныхъ

городахъ,

 

а

 

по

 

общественному

 

положеиію

 

своему,

 

должны

бы

 

болѣе

 

понимать

 

пользу

 

страхованія.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

съ

 

одной

 

стороны

 

для

 

сокращенія

 

расходовъ

 

государствеп-

наго

 

казначейства

 

на

 

выдачу

 

вспомоществованій

 

погорѣль-

цамъ,

 

а

 

съ

 

другой— для

 

предупрежденія

 

разоренія

 

служа-

щихъ

 

лицъ

 

отъ

 

пожаровъ,

 

Министерство

 

Впутреннихъ

Дѣлъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Миннстромъ

 

Финансовъ,

 

препро-

воднвъ

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

28

 

мипувшаго

 

октября

 

за

 

№

9969,

 

копію

 

съ

 

означеннаго

 

циркуляра

 

отъ

 

J

 

0

 

ноября

1865

 

года

 

за

 

№

 

7289,

 

проснтъ

 

содержаніе

 

онаго

 

сдѣлать

извѣстнымъ

 

всѣмъ

 

служащимъ

 

по

 

духовному

 

ведомству.

При

 

семъ

 

приложенъ

 

въ

 

коиіи

 

и

 

самый

 

циркуляръ

 

Мини-

стерства

 

Впутреннихъ

 

Дѣлъ.

 

Въ

 

упомянутомъ

 

цнркулярѣ

на

 

имя

 

началышковъ

 

губерній

 

изъяснено:

 

въ

 

посгупающихъ

въ

 

Министерство

 

Впутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

отъ

 

мЬстныхъ

 

губерн-

скихъ

 

пачальствъ,

 

представленіяхъ

 

о

 

выдачѣ

 

изъ

 

казны

денежпыхъ

 

ссудъ

   

и

 

безвозвратныхъ

   

погобій,

   

за

 

потерею

*

 

Лицу,

 

получающему

 

хотя

 

700

 

р.

 

содержанін,

 

не

 

обре-

менительно

 

удѣлить

 

3

 

р.

 

для

 

застрахованія

 

своего

 

имущества

на

 

1

 

т.

  

руб.

 

тогда

 

какъ

 

сумма

 

пособія

 

не

 

превышала

 

бы

 

50

 

р.
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отъ

 

пожаровъ

 

въ

 

недвижішомъ

 

и

 

движпмомъ

 

имущест-вахъ,

большею

 

частію

 

испрашиваются

 

таковыя

 

выдачи

 

всѣмъ

 

безъ

изъяна

 

погорѣльцамъ.

 

При

 

значительно

 

увеличившихся

 

въ

послѣдніе

 

два

 

года

 

числѣ

 

и

 

объемѣ

 

пожарныхъ

 

случаяхх,

сумма

 

испрашиваемыхъ

 

выдачъ

 

достигла

 

огромной

 

щіФры;

почему

 

Правительство

 

вынуждено

 

было

 

уменьшать

 

до

 

по-

слѣднсй

 

возможности

 

размѣръ

 

разрѣшаемыхъ

 

ссудъ

 

и

 

без-

возвратныхъ

 

пособій.

 

Хотя,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

пособія

 

во

мнопіхъ

 

случаяхъ

 

не

 

могутъ

 

доставлять

 

погорѣльцамъ

 

ни

существеннаго

 

облегченія

 

въ

 

попесениыхъ

 

ими

 

нотеряхъ,

ни

 

достаточныхъ

 

средствъ

 

къ

 

возстаповленію

 

сгорѣвшихь

пмуществъ,

 

по

 

іѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

общей

 

массѣ

 

итогъ

 

рас-

ходовъ

 

казны

 

на

 

этотъ

 

иредметъ,

 

все

 

болѣе

 

п

 

болѣе

 

воз-

растая,

 

составляетъ

 

немаловажное

 

обременепіе

 

для

 

госу-

дарственная

 

казначейства.

 

Въ

 

92

 

ст.

 

уст.

 

пожар.

 

(XII

 

т.

свод,

 

зак.)

 

указано,

 

что

 

для

 

вознагражденія

 

убытковъ,

нретерпѣваемыхъ

 

отъ

 

пожаровъ,

 

предоставляется

 

застрахо-

вывать

 

имущества

 

въ

 

страховыхъ

 

отт.

 

огня

 

обществахъ.

Таковая

 

возможность

 

къ

 

обезпеченію

 

себя

 

отъ

 

пожарныхъ

убытковъ

 

еще

 

болѣе

 

облегчается

 

предоставлеиіемъ

 

домо-

иладѣльцамъ

 

городовъ

 

устроивать

 

взаимное

 

между

 

собою

страхованіе

 

и

 

введеніемъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

положенія

 

о

 

тако-

вомъ

 

же

 

страхованіи

 

въ

 

уѣздахъ.

 

По

 

сему

 

Мннисіръ

 

Впу-

треннихъ

 

дѣлъ,

 

по

 

соглашение

 

съ

 

Министромъ

 

Фііиаисовъ,

считаетъ

 

нужнымъ

 

разъяснить,

 

что

 

Правительство,

 

пе

принимая

 

на

 

себя

 

обязанности

 

воспособлять

 

всѣмъ

 

безъ

разбора

 

лицамъ,

 

попесшпмъ

 

убытки

 

отъ

 

пожаровъ,

 

можетъ

въ

 

подобпыхъ

 

случаяхъ

 

оказывать

 

вспомоществованіе

 

лишь

такпмъ

 

погорѣльцамъ,

 

которые,

 

при

 

бездоходности

 

иму-

ществъ

 

и

 

дознанной

 

бѣдности

 

ихъ,

   

не

 

были

 

въ

 

состояиіи
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удѣлпть

 

частицу

 

своего

 

достатка

 

на

 

взносъ

 

такой

 

преміи,

при

 

которой

 

могли

 

страховать

 

свое

 

имущество

 

хотя

 

въ'/з

 

ча-

сти

 

стоимости

 

опаго.

 

Поставляя

 

о

 

семъ

 

въ

 

известность

Гг.

 

Началыіикоіѵь

 

губерпій,

 

для

 

руководства

 

въ

 

нотреб-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

Мишістръ

 

проситъ

 

ихъ

 

дать

 

настоящему

циркуляру

 

возможно

 

большую

 

гласность,

 

дабы,

 

съ

 

одной

стороны,

 

лица,

 

по

 

степени

 

состоятельности

 

своей

 

имѣющія

достаточные

 

средства

 

застраховать

 

свои

 

имущества

 

и

 

та-

кпмъ

 

образомъ

 

предохранить

 

себя

 

отъ

 

пожарнаго

 

разоро-

нія

 

собственною

 

предусмотрительностію,

 

не

 

(засчитывали

на

 

вспомоществованіе

 

отъ

 

Правительства,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

городскія

 

общества

 

принимали

 

къ

 

уменьшеяію

 

числа

 

по-

жарныхъ

 

случаевъ

 

и

 

къ

 

противодѣйствію

 

ихъ

 

распростра-

нена

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

пихъ

 

мѣры,

 

какъ

 

устройствомъ

ночпыхъ

 

карауловъ

 

и

 

строгимъ

 

наблюденіомъ

 

за

 

исиравно-

стію

 

печей

 

и

 

дымовыхъ

 

трубъ,

 

такъ

 

п

 

улучшеніемъ

 

обоза

и

 

образованіемъ

 

общественныхъ

 

пожарныхъ

 

комапдъ,

 

вза-

мѣиъ

 

или

 

подкрѣпленіе

 

существующихъ

 

пынѣ

 

комапдъ

 

изъ

иижпихъ

 

чиновъ,

 

большею

 

частію

 

иеудовлстворяющихъ

 

цѣ-

ли

 

ихъ

 

содержаиіа.

 

При

 

чемъ

 

пеизлпшне

 

разъяснить

 

под-

лежащимъ

 

обществамъ,

 

что

 

чѣмъ

 

болѣе

 

они

 

выскажу гъ

 

за-

ботливости

 

но

 

указаниымъ

 

здѣсь

 

иредметамъ,

 

ттпгь

 

дешев-

ле

 

обойдется

 

имъ

 

страхованіе

 

имущеетвъ,

 

такъ

 

какъ

 

коли-

чество

 

страховой

 

преміи

 

всегда

 

соразмѣряется

 

съ

 

степенью

риска,

 

сопряженнаго

 

съ

 

страхователь,

 

а

 

рискъ

 

этотъ

 

есте

ственио

 

менѣе

 

тамъ,

 

гдѣ

 

приняты

 

болѣе

 

надежные

 

мѣры

къ

 

предупрежденію

 

пожарныхъ

 

случаевъ

 

и

 

быстрому

 

прі-

"остаповленію

 

дѣйствія

 

возннкшихъ

 

пожаровъ.

 

Приказа

ли:

 

Для

 

приведенія

 

въ

 

извѣстносіь

 

между

 

служащими

 

по

Іцуховпому

 

ведомству

 

содержанія

 

означеннаго

 

циркуляра

 

Г.
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Министра

 

Впутреннихъ

 

дѣлъ

 

отъ

 

10

 

ноября

 

1865

 

года

 

за

№

 

7289,

 

на

 

имя

 

начальниковъ

 

губерніЙ,

 

согласно

 

отно-

шенію

 

о

 

томъ

 

Статсъ-Секрегаря

 

Валуева,

 

послать

 

Москов-

ской

 

и

 

Грузино-Имеретинской

 

Сѵмодальнымъ

 

Конторамъ,

Сѵнодалыіымъ

 

Членамъ,

 

всѣмъ

 

Преосвященпымъ

 

Епархі-

ереямъ

 

и

 

Главному

 

Священнику

 

Арміи

 

и

 

Флотовъ

 

печат-

ные

 

указы.

 

Января

 

27

 

дия

 

1868

 

года.

О

 

доставлении

 

вз

 

Московский

 

публичный

 

и

 

Румянцев

 

-

скій

  

Музей

   

по

 

одному

   

экземпляру

   

Епархіальныхз

В/ьдомостей

  

и

  

другихз

 

періодическихз

   

изданій,

  

по

православному

 

духовному

 

ведомству.

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

пред-

ложенное

 

г.

 

Сѵнодальпымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

21

декабря

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

6879,

 

отношеніе

 

Директора

Московскаго

 

публичнаго

 

и

 

Румянцовскаго

 

Музеевъ,

 

коимъ

онъ

 

проситъ

 

сдѣлать

 

распоря;і:епіе

 

о

 

доставленіи

 

въ

 

озна-

ченный

 

Музей

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

всѣхъ

 

изданій,

 

вы-

ходящихъ

 

по

 

православному

 

духовному

 

вѣдомству.

 

При-

казали:

 

Въ

 

удовлетвореніе

 

вышеизъясненнаго

 

ходатайства

Г.

 

Директора

 

.Московскаго

 

публичнаго

 

и

 

Румяцэвскаго

Музеевъ,

 

поручить

 

Преосвященпымъ

 

тѣхъ

 

Епархій,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

издаются

 

Епархіальиыя

 

Ведомости

 

и

 

другія

 

періо-

дичесніа

 

изданія

 

духовнаго

 

содержанія, — вмѣиить

 

редакці-

ямъ

 

сихъ

 

вѣдомостей

 

и

 

журналовъ

 

въ

 

обязанность

 

достав-

лять

 

въ

 

означенные

 

музеи

 

по

 

экземпляру

 

таковыхъ

 

ихъ

изданій,

 

немедленно

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

сиѣтъ

 

такого.

 

20

 

Марта

1868

 

года.
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El

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

По

   

предмету

   

содѣйствгл

   

церковнослужителей

   

вз

дѣлѣ

 

оспопрививанія.

Черниговская

 

Духовная

 

Консисторія

 

онредѣленіемъ

своимъ,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

1

 

1

 

сен-

тября

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

6І63,

 

заключила:

 

имѣл

 

въ

 

виду

указъ

 

святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

21

 

сентября

 

1855

 

года,

которымъ

 

предписано

 

Епархіалыіымъ

 

Начальствамъ

 

обра-

щать

 

особенное

 

внимапіе

 

на

 

содѣйствіе

 

духовенства

 

оспо-

нрививаиію

 

и

 

о

 

иоелѣдствіяхъ

 

доносить

 

святѣйшему

 

Сѵно-

ду

 

въ

 

ежегодныхъ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

и

 

опредѣленіе

 

Черни-

говской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

отъ

 

10

 

іюля

 

1856

 

года,

которымъ

 

постановлено,

 

чтобы

 

церковнослужители,

 

изучив-

шіеся

 

оспопрививанію,

 

но

 

полученіи

 

отъ

 

уѣзднаго

 

врача

свидетельства,

 

занимались

 

прививапіемъ

 

дѣтямъ

 

оспы,

 

а

благочиинымъ

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

о

 

усиѣхахъ

 

по

 

сему

предмету

 

Епархіалыюму

 

Начальству

 

доносить

 

къ

 

<

 

числу

декабря,

 

Консисторія

 

прнзіаетъ

 

донесенія

 

Епархіалиюму

Начальству

 

благочинныхъ

 

объ

 

успѣхѣ

 

оспопривиманія,

 

про-

изводимаго

 

церковнослужителями

 

необходимыми,

 

съ

 

тѣмъ

внрочемъ,

 

чтобы

 

въ

 

рапортахъ

 

своихъ

 

прописывали

 

кто

именно

 

изъ

 

причетниковъ

 

занимается

 

оснонрививаніемъ

 

и

число

 

дѣтей,

 

коимъ

 

они

 

привили

 

оспу.

Определены

 

на

 

мѣста:

 

Безмѣстный

 

дьячекъ

 

Йванъ

Макаровскій

 

2і

 

Февраля

 

на

 

праздное

 

дьячковское

 

місто

въ

 

село

 

Слаби'иъ

 

Черииговскаго

 

уѣзда.
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Состоящій

 

на

 

пономарской

 

вакапсіп

 

при

 

Петропавлов-

ской

 

церкви

 

посада

 

Клипцовъ,

 

діаконъ

 

Климептъ

 

Давидо-

вичу

 

9

 

Февраля,

 

на

 

штатное

 

діакоиское

 

мѣсто

 

въ

 

село

Верещаки

 

Суражскаго

 

уѣзда.

—

  

Для

 

изученія

 

причетническихз

 

предпетовз:

пономарь

 

Черниговскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Новаго

 

Бѣлоуса

 

Иванъ

Цуймаповъ

 

и

 

пономарскій

 

сынъ

 

Седневской

 

Георгіевской

церкви

 

Самуилъ

 

Бѣлоезерскій,

 

28

 

Февраля,

 

въ

 

Козелец-

кій

 

Георгіевскій

 

монастырь. — Дьячковскій

 

сынъ

 

Остерска-

го

 

уѣзда

 

м.

 

Семиполокъ

 

Иетръ

 

Нѣговскій,

 

27

 

Февраля,

 

и

пономарь

 

села

 

Шестовицы

 

Черниговскаго

 

уѣзда

 

іосифъ

Бруяцкій,

 

2

 

марта,

 

въ

 

Думницкій

 

монастырь.

—

   

вз

 

число

 

послушниковз

 

Нѣжйнскаго

 

Благовѣ-

щенскаго

 

монастыря

 

дьячекъ

 

Конотопскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Кок-

шаръ

 

Николай

 

Иванишевъ,

 

28

 

Февраля.

 

—

 

Монахъ

 

Елец-

каго

 

Успенскаго

 

монастыря,

 

5

 

марта,

 

въ

 

Рыхловскій

 

Нико-

лаевскій

 

монастырь.

Уволены

 

въ

 

разныя

 

губериіи

 

рясоФориый

 

послуш-

иикъ

 

Козелецкаго

 

монастыря

 

Николай

 

Власовъ,

 

\

 

марта,

на

 

восемь

 

мѣсяцовъ;

 

Нѣжинскаго

 

Благовѣщенскаго

 

мои.

іеромонахъ

 

ГІетръ,

 

к

 

марта,

 

на

 

одинадцать

 

мѣсяцовъ;

послушпикъ

 

Козелецкаго

 

мои.

 

Павелъ

 

Валуенко,

 

12

 

марта,

на

 

девять

 

мѣсяцовъ.

Рукоположенз

 

во

 

священника

 

окончившій

 

курсъ

Черниговской

 

Семипаріи

 

Филимонъ

 

Иатруевъ,

 

16

 

марта,

въ

 

село

 

Гудово,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

къ

 

рождество

 

Бого-

родичной

 

церкви.

Опредѣленз

 

церковнымз

 

старостой

 

къ

 

рождество-

Богородичной

 

церкви

 

м.

 

Монастырища

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

казенный

 

крестьяпинъ

 

Николай

 

Сухепко.
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Открыто

 

приходское

 

попечительство

 

при

 

рож-

дество-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Стараго

 

Ропска

 

Новозыб-

ковскаго

 

уѣзда

 

съ

 

13

 

марта.

Разрешено

 

вступить

 

во

 

второй

 

бракз

 

крестьяпкѣ

села

 

Хибаловки,

 

Нѣгкинскаго

 

уѣзда,

 

Наталіи

 

Владиміро-

вой

 

Варушипой,

 

за

 

смертію

 

мужа

 

ея

 

Кодрата

 

Иванова

Варушйііа

 

въ

 

І8і8

 

году

 

въ

 

Донскихъ

 

мЬстахъ,

 

гдѣ

 

опъ

находился

 

на

 

заработкахъ.

Дозволено

 

построить

 

часовню

 

въ

 

городѣ

 

Нѣжинѣ

при

 

соборной

 

Николаевской

 

церкви,

 

въ

 

намять

 

чудеснаго

избавлсиія

 

Государя

 

Императора

 

отъ

 

угрожавшей

опасности

 

4-го

 

апрѣля

 

1866

 

года,

 

на

 

сумму,

 

жертвуемую

гражданами

 

и

 

каменную

 

ограду

 

вокругз

 

погоста,

 

съ

унотреблепіемъ

 

на

 

устройство

 

ея

 

800

 

р.

  

церковной

 

суммы.

Жителям ь

 

м.

 

Симеоновки

 

Новозыбк.

 

у.,

 

29

 

Февраля,

дозволено

 

на

 

Спмеоновской

 

базарной

 

площади

 

строить

каменную

 

о

 

трехз

 

престолахз

 

церковь

 

сз

 

коло-

кольнею,

 

на

 

собственныя

 

Симеоиовцевъ

 

средства.

Вызовз

  

ев

  

Консисторію

  

для

  

судоговоренія.

Черниговская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

на

 

осиованіи

 

9І8

ст.

 

уст.

 

Духов.

 

Консист.,

 

вызываетъ

 

Фельдшера

 

Василія

Степанова

 

сына

 

и

 

жену

 

его

 

Екатерину

 

Александрову,

 

дочь

Селпвоповыхъ,

 

на

 

25

 

число

 

Апрѣля

 

мѣсяца

 

сего

 

1868

 

г.,

для

 

судоговоренія

 

ію

 

иску

 

нослѣдней

 

на

 

перваго,

 

о

 

рас-

торженіи

 

брата.

3
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III.

Дѣйствія

  

Епархіальнаго

  

Попечительства.

Пожертвованія

 

вз

 

пользу

 

училища

 

дѣвицз

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

собранпыя

 

въ

 

теченіи

 

1867

 

года,

 

пред-

ставлены

 

слѣдующими

 

благочинными:

 

протоісрсями — Сте-

Фаномъ

 

йвашутичемъ

 

по

 

книгамъ,

 

разосланиымъ

 

отъ

 

по-

печительства,— 2.1

 

р.

 

и

 

позвоиішхъ

 

17

 

р.,

 

Алсксандромъ

Митькевичемъ

 

по

 

книгамъ

 

36

 

р.

 

16'/а

 

к.

 

и

 

позвонныхъ

3-і

 

р.

 

79

 

к.,

 

Михаиломъ

 

Лявданскимъ

 

по

 

книгамъ

 

11

 

р.

27 3/ 4

 

к.

 

и

 

позвонлыхъ

 

10

 

р.

 

40 1 / 2

 

к.,

 

Іоанномъ

 

Черняв-

скимъ

 

по

 

книгамъ

 

42

 

р.

 

34

 

к.

 

и

 

поззоииыхъ

 

82

 

р.

 

48

 

к.,

Михаиломъ

 

Діаконовымъ

 

по

 

книгамъ

 

13

 

р.

 

61

 

к.

 

и

 

по-

звонныхъ

 

8

 

р.

 

4

 

к.,

 

священниками— Петромъ

 

Крещанов-

сіпшъ

 

По

 

книгамъ

 

11

 

рру.

 

65Ѵ*

 

к.

 

и

 

позвонныхъ

 

9

 

руб.

87'Л

 

к.,

 

Ѳеодоромъ

 

Лапчинскимъ

 

но

 

книгамъ

 

13

 

р.

 

77Ч2 к.

и

 

позвонныхъ

 

9

 

руб.

 

27'h

 

к.,

 

Іоанномъ

 

Буримовымъ

 

по

книгамъ

 

23

 

р.

 

39

 

к.

 

и

 

позвонныхъ

 

19

 

р.

 

61

 

к.,

 

Ѳедо-

ромъ

 

Ладухинымъ

 

но

 

книгамъ

 

9

 

р.

  

88

   

к.

   

и

 

позвонныхъ

16

   

р.

 

81

  

к.,

 

Павломъ

 

Кучеровскнмъ

   

по

   

книгамъ

 

20

 

р.

3

   

к.

 

и

 

позвонныхъ

 

13

 

р.

 

37 Ч*

 

к.,

 

СтеФаноыъ

 

Демянови-

чемъ

 

по

 

книгамъ

 

18

 

р.

 

81

 

к.

 

и

 

позвонныхъ

 

II

 

р.

 

93

 

к.,

Иліею

 

Ливановымъ

 

цо

 

книгамъ

 

4

 

р.

 

29

 

к.

   

и

 

позвонныхъ

4

   

р.

 

89

 

к,

 

Антоніемъ

 

Левицкимъ

 

по

 

книгамъ

 

12

 

р.

 

72

к.,

 

позвонныхъ

 

19

 

р.

 

20

 

к.,

 

Петромъ

 

Мозолевскимъ

 

по

книгамъ

 

12

 

р.

 

15

 

к.,

 

позвонныхъ

 

11

 

р.

 

16

 

к.,

 

Елисеемъ

Щемелиновымъ

 

по

 

книгамъ

 

\к

 

р.

 

8

 

к.,

 

позвонныхъ

 

20

 

р.

17

   

к.,

 

СтеФаномъ

 

Матвѣенковымъ

 

по

 

книгамъ

 

42

 

р.

 

62

 

к.,

позвонныхъ

 

37

 

р,

 

65

 

к,

 

и

 

протоіереемъ

 

Петромъ

 

Ханда-



-

 

з&з

 

-

жинскимъ

 

по

 

книгаяъ

 

19

 

р.

 

83

 

к.

  

и

 

позвонныхь

   

И

 

р.

42

  

коп.

Благочнимй

 

протоіерей

 

Ѳедоръ

 

Исаенко'

 

пожертвовалъ

училищной- церкви

 

гробницу

 

для

 

храненія

 

св.

 

даровъ.

За

 

это

 

пожертвованіе

 

отъ

 

училищнаго

 

комитета

 

изъявляет-

ся

 

благодарность

 

протоіерею

 

Исаепко.

Назначены

 

постоянный

 

пособія:

 

понечнтельствомъ

гиротѣ

 

дьячка

 

Параскевѣ

 

Пахоловской

 

6

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

си-

ротамъ

 

діакопа

 

Черпявскаго

 

20

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

заштатному

пономарю

 

Максиму

 

Карловичу

 

8

 

р.

 

вдовѣ

 

священника

 

Со-

фіи

 

Туриковой

 

6

 

р.,

 

пособія

 

эти

 

имѣютъ

 

производиться

съ

 

1

 

Января

  

І868

 

года.

Зачислено

  

за

 

благочинными:

Изъ

 

суммъ,

 

собрзнныхъ,

 

въ

 

1867

 

году,

 

въ

 

пользу

бѣдныхъ

 

духовпаго

 

званія,

 

за

 

протоіереями:

 

Дэніиломъ

Оачавою— 121

 

р.

 

33 7*

 

к.,

 

Михаиломъ

 

Лявданскимъ— 81

р.

 

87*7*

 

к.,

 

Петромъ

 

Хандажинскимъ— 59

 

р.

 

93

 

к.,

 

Іоан-

номъ

 

Черпявскимъ— 183

 

р.

 

12

 

к.,

 

Михаиломъ

 

Діакоио-

вымъ — 71

 

р.

 

647а

 

к.,

 

Павломъ

 

Смѣльскимъ — 51

 

р.

 

50

 

к.,

священниками;

 

Ѳедоромъ

 

Лапчинскимъ— 53

 

р.

 

87

 

к.,

 

Ва-

силіемъ

 

СтеФановичемъ— 99

 

р.

 

81

 

к.,

 

ПорФИріемъ

 

Кра-

совскимъ — 81

 

р.

 

943 /*

 

к.,

 

Самуиломъ

 

Имшенецкимъ—

79

 

р.

 

41

 

к.,

 

Николаемъ

 

Бодень-Бѣляцкимъ— 81

 

p.

 

17s

 

к.,

Ѳедоромъ

 

Гаврилыювымъ—

 

90

 

р-

 

797а

 

коп.,

 

Иліею

 

Зо-

симовичемъ— 63*

 

р.

 

1

 

к.,

 

Георгіемъ

 

Мироиепко—

 

67

 

р.

70

 

Щ

 

СтеФаномъ

 

Рожалииымъ— 123

 

р.

 

23

 

к.,

 

Пегройъ

Скориною— 105

 

р.

 

99

 

к.,

 

Александромъ

 

Корноуховымъ

 

—

43

   

р.

 

9 1 /»

 

к.,

   

Петромъ

 

Левицкимъ— 49

 

р.

 

8

 

к.,

 

СтеФа-



-

 

384

 

-

номъ

 

Григоровичемъ— 86

 

р.

 

227*

 

к..

 

Васпліемъ

 

Комаров-
скимъ— 118

 

р.

 

72

 

к.,

 

Андреемъ

 

Муравскимъ

 

— 102

 

р.

78

 

к.,

 

Петромъ

 

Нечаевымъ— 67

 

р.

 

59

 

к-,

 

Іаковомъ

 

Гра-

маковскимъ— 91

 

р.

 

32

 

к.,

 

Ѳедоромъ

 

Дробышевымъ

 

— 89

р.

 

27г

 

к.,

 

Павломъ

 

Кучеровскимъ—

 

61

 

р.

 

52'/а

 

к.,

 

Іоан-

номъ

 

Симонтовскииъ

 

— 6э

 

р.

 

20

 

к

 

,

 

СтеФаномъ

 

Митькевя-

чемъ — 76

 

р.

 

66

 

к.,

 

Іоанномъ

 

Барановичемъ

 

-92

 

р.

 

807а

к.,

 

Іоаниомъ

 

Илленко-

 

35

 

р.

 

78

 

Щ

 

Петромъ

 

Сахнов-

скпзіъ

 

— 62

 

р.

 

33

 

к.,

 

Исаакомъ

 

Богдаповокимъ

 

—

 

37

 

р.

29

 

к.,

 

Ѳедоромъ

 

Кушакевичемъ— 27І

 

р.

 

ЩШ

 

Щ

 

Миха-

иломъ

 

Діомидовымъ— 134

 

р.

 

84

 

к.,

 

Василіемъ

 

Вихро-

вымъ — 57

 

р.

 

54

 

к.,

 

Павломъ

 

Падалкою— 72

 

р.

 

16

 

к.,

Іоаіиюмъ

 

Златковскпмъ— 133

 

р.

 

73

 

к.,

 

Ѳедоромъ

 

Ладу-

хинымъ—

 

45

 

р.

 

87

 

к.,

 

КеенеФопгомъ

 

Калюжнымъ— 27

 

р.

43

 

к.,

 

СтеФаномъ

 

Демяновичемъ — 85

 

р.

 

8і

 

к.,

 

Пліею

Ливаповымъ— 43

 

р.

 

61 7а

 

к.,

 

Елнсеемъ

 

Щемелиновымъ

 

— .

73

 

р.

 

867а

 

к.,

 

Петромъ

 

Мозолевскимъ — 38

 

р.

 

46

 

к.,

Антоніемъ

 

Левицкимъ—

 

47

 

р.

 

39

 

к.,

 

и

 

Іоанномъ

 

Каче-

новскимъ—

 

42

 

р.

 

21

  

коп.

IV.

Извѣстія

 

и

 

объявлееія.

Умерз

 

29

 

января

 

сего

   

года

   

заштатный

   

сващешшкъ

Нѣжинскаго

 

уѣзда

 

села

 

Когорликовъ,

 

Симеонъ

 

Балабапъ.
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Вакантных

 

мѣста

 

при

 

Семинаргяхз.

Вз

 

Черниговской

 

Семинаріи

 

имѣется

 

вакантное

 

ме-

сто

 

по

 

классу

 

педагогики.

 

Иравленіе

 

Черниговской

 

Семи-

наріи

 

предполагаем

 

принять

 

кандидата,

 

выдержавшего

испытапіе

 

въ

 

конФсреиціи

 

Кіевской

 

Академін.

Вз

 

Полтавской

 

Семннаріи

 

имѣется

 

а)

 

наставниче-

ская

 

вакапсія

 

по

 

классу

 

греческаго

 

языка.

 

Правленіе

 

Пол-

тавской

 

Семинаріи

 

предполагаетъ

 

на

 

означенную

 

вакаисію

принять

 

окончившего

 

курсъ

 

Кіевской

 

Академіи

 

воспитан-

ника

 

Петра

 

Паховскаго,

 

если

 

онъ,

 

послѣ

 

трехъ

 

пробныхъ

лекцій

 

при

 

конФоренціи

 

Кіевской

 

Академіи,

 

нріізианъ

 

бу-

детъ

 

способпымъ

 

и

 

Доетойпымъ

 

къ

 

запяіію

 

означенной

должности.

б)

 

По

 

предметамъ

 

нравствепнаго

 

богословія

 

и

 

гомн-

легпки.

 

Семинарское

 

Празлепіе,

 

согласно

 

резо.тюціи

 

Ёпар-

хіальнаго

 

Преосвящепнаго, ■

 

имѣетъ

 

пригласить

 

на

 

сію

 

ва-

кансию,

 

ректора

 

Переяславскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

прото-

іерея

  

Николая

 

Клепачевскаго.

Вз

 

Калуэюской

 

Семинарін

 

имѣется

 

вакантная

 

на-

ставническая

 

каѳедра

 

въ

 

ннзшемъ

 

отдѣлеиіи,

 

по

 

предме-

тамъ.

 

математики,

 

чтенія

 

историческихъ

 

книгъ

 

св.

 

писапія

и

 

ученія

 

о

 

богослужебныхъ

 

книгахъ.

 

Семинарское

 

Прав-

лепіе

 

имѣетъ

 

въ

 

виДу

 

двухъ

 

кандидатовъ — учителя

 

Калуж-

скаго

 

духовнаго

 

училища,

 

кандидата

 

я Василія

 

Смирнова

 

и

учителя

 

Фіізико-математическихъ

 

наукъ

 

Волынской

 

Семи-

паріи,

 

Виктора

 

Прозоровская.

Вз

 

Псковской

 

Семинаріи,

 

по

 

случаю

 

полнаго

 

ея

преобразованія,

 

съ

 

1

 

сентября

 

1868

 

г.

 

имѣютъ

 

открыться

слѣдующія

 

вакантиыя

 

каѳедры:

 

а)

 

догматическаго

 

богосло-
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вія,

 

паставиикъ

 

коего

 

въ

 

Псковской

 

Семинаріи

 

имѣетъ

преподавать

 

и

 

ученіе

 

о

 

расколѣ;

 

б)

 

гомилетики

 

и

 

литѵр-

гики;

 

в)

 

всеобщей

 

церковной

 

исторіи,

 

исторіи

 

русской

церкви

 

и

 

практического

 

руководства

 

для

 

пастырей;

 

г)

психологій,

 

обзора

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

педагогики,

 

и

д)

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

низшихъ

 

классахъ;

 

а

 

также

 

долж-

ность

 

помощника

 

инспектора.

 

На

 

эти

 

мѣста

 

Правленіе

Семинаріи

 

не

 

имѣетъ

 

кандидатовъ

 

и

 

предоставлаетъ

 

испы-

тание

 

и

 

иазначеиіе

 

ихъ

 

конФеренціи

 

С.

 

Петербургской

 

Ду-

ховной

 

Академіи.

Вз

 

Харьковской

 

Семинаріи,

 

по

 

случаю

 

полнаго

 

ея

преобразовапія

 

въ

 

слъдующемъ

 

учебномъ

 

году

 

съ

 

сентября

1868

 

г.,

 

имѣютъ

 

быть

 

три

 

учительскія

 

вакансііі:

 

одно

 

на

богословской

 

каѳедрѣ

 

(по

 

основному

 

и

 

нравственному

 

бого-

словію).

 

одно

 

по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

одно

 

по

 

греческому

языку.

 

Откроются

 

еще

 

двѣ

 

вакансіи

 

помощника

 

инспектора.

Семинарское

 

Правлеиіе

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

кандидатовъ

для

 

замѣщенія

 

сихъ

 

вакансій.

СОЧИНЕНІЯ

 

ПРЕОСВЯІДЕННАГО

 

ФИЛАРЕТА

 

ЧЕРНЙГОВСКАГО

поступили

   

вз

  

продао/су

   

по

   

уменьшенной

   

противз

прежняго

 

цгьнѣ;

1)

   

Православное

 

Догматическое

 

Богословіе

 

въ

 

2-хъ

частяхъ.

 

Цѣна,

 

вмѣсто

 

3

 

p.

 

2

 

p.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою.

2)

  

Исторія

 

Русской

 

Церкви

 

въ

 

5

 

періодахъ.

 

Цѣпа,

вмѣсто

 

3

 

p.

 

60

 

к.,

 

2

 

p.

 

50

 

к,,

 

съ

 

Перес.

 

3

 

р.

 

Отдель-

но

 

38

 

5

 

періодъ

 

70

 

к.



—

 

387

 

—

3)

   

Обзоръ

 

Русской

 

Д.

 

Литтературы

 

въ

 

2-хъ

 

отдѣле-

ніяхъ.

 

Цѣна,

 

вмѣсто

 

3

 

p.

 

50

 

к.,

 

2

 

p.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

3

 

руб.

4)

  

Русскіе

 

Святые

 

за

 

всѣ

 

12

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

3

 

томахъ.

Цѣна,

 

вмѣсто

 

6

 

p.

 

4

 

р.

 

съ

 

нерес.

 

5

 

p.

 

Отдѣльно

 

за

 

каж-

дый

 

мѣсяцъ

 

50

 

коп.

5)

   

Святые

 

Южпыхъ

 

Славянъ

 

въ

 

2-хъ

 

отдглмііяхъ.

Цѣпа,

 

вмѣсто

  

1

  

p.

 

50

 

к.,

   

I

   

p.

  

40

 

к.,

 

съ

 

пирес.

6)

  

Бесѣды

 

о

 

страдаиіяхъ

 

Спасителя.

 

Цѣпа,

 

I

 

р.

 

съ

нерес.

   

I

   

p.

 

25

 

к.,

 

вмѣсто

 

2

 

p.

 

80

 

к.

I)

   

Слова

 

и

 

Бесѣды

 

въ

 

4

 

частяхъ.

 

Цѣна,

 

2

 

р.

 

60

к.,

 

съ

 

перес.

  

вмѣсто

 

3

 

р.

  

60

 

к.

8)

   

Историческое

 

учепіе

 

объ

 

Отцахъ

 

Церкви

 

(въ

 

со-

кращеніи).

   

Цѣна

   

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

вмѣсто

  

I

   

р.

 

25

 

к.

9)

   

Опытъ

 

объяспенія

 

на

 

і

 

осланіе

 

Апостола

 

Павла

 

къ

Галатамъ.

  

Цѣпа

  

75

  

к.

  

съ

 

перес.

 

вмѣсто

  

1

   

р.

10)

   

ИсторическіЙ

 

обзоръ

 

пѣспоиѣвцевъ

 

и

 

пѣеноиѣііія

греческой

 

церкви.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

пор.

 

вмѣсто

 

1

 

р.

50

 

коп

 

сер.

II)

   

Лугъ

 

духовный.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

съ

 

нерес.

 

вмѣсто

1

  

руб.

 

50

 

коп.

12)

   

Оиисаніе

 

харьковской

 

еиархіи

 

вь

 

5

 

отдѣлепіяхъ.

Цѣпа

 

3

  

р.

 

съ

 

перес.

  

вмѣсто

 

3

 

p.

  

75

 

к.

13)

   

Общій

 

обзоръ

 

черниговской

 

епархіи.

 

Цѣна

 

75

 

к.

съ

 

перес.

  

вмѣсто

  

(

  

руб.

1

 

-і)

 

Историко-стастнческое

 

описаніе

 

черниговской

 

епар-

хіи.

 

Цѣна

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

вмѣсто

 

75

 

к.

15)

   

Черннговъ.

  

Цѣна

 

25

 

к.

  

вмѣсго

 

30

 

к.

16)

   

Крупнцкій

 

батуривскій

 

монастырь.

 

Цѣпа

 

30

 

к.

съ

 

перес.

 

нмѣсто

 

40

 

к.



—

 

388

 

—

Выписывающіе

 

10

 

и

 

болѣе

 

экземиляровъ

 

пользуются

уступкою

 

по

  

10°/ о

 

съ

 

рубля.

Выписывающіе

 

обращаются

 

съ

 

своими

 

трсбованіями

 

вз

г.

 

Чернигова

 

кз

 

Наставнику

 

Черниговской

 

Духовной

Семинаріи

 

Ѳеодору

 

Ивановичу

 

Дмитревскому.

ВЪ

 

ЧЕРНИГОВА,

 

ВЪ

 

КНИЖНОМЪМАГАЗИНВ

 

М.

 

Н.

КРАНЦА

   

ПРОДАЮТСЯ

   

СОЧИНЕНІЯ

   

ФИЛАРЕТА

АРХІЕПИСКОІІА

 

ЧЕРНИГОВСКАГО:

1)

  

Исторія

 

русской

 

церкви

 

о

 

том.

 

изд.

  

4.

 

Черниговъ

1862

 

г.

 

3

 

р.

 

сер.

2)

   

Православное

 

догматическое

   

богословіе,

   

2

 

тома,

изд.

 

2.

 

Черниговъ.

 

1865

 

г.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

3)

   

Черниговъ.

  

1860

 

г.

 

Цѣна

 

25

 

коп.

Пересылку

 

этихъ

 

книгъ

 

по

 

почти

 

магазин ь

 

принима-

етъ

 

на

 

свой

 

счетііз.

Въ

 

этомъ

 

же

 

магазинѣ

   

можно

   

получать

   

всѣ

   

вновь

выходащія

 

книги

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

зианій.

Адресъ:

 

вз

  

Черниговз.

 

Книгопродавцу

 

Кранцу.

tiaa—=~

Одовреііо

 

цензурою.

  

Черниговъ.

 

13

 

Апрѣля

 

1868

 

г.

 

Въ

 

Ильинской

 

Типоѵрафіи,

арендуемой

 

Губернскою

 

Земскою

 

Управою.



ІІРШіШМШ

ЕЪ

ЧЕРІІНГОВСШЪ

 

ЕПАРХІА^ЬНЬІМЪ

 

ИИ|Щ
ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦШГЬНАЯ!

15-го

 

Апрѣля

                 

J\|

   

8,

                    

1

 

868

 

года.

Содвржаніе:

 

I.

 

Нѣоколыю

 

свѣдѣній

 

о

 

преосвященномъ

 

Иавлѣ

 

митрополитѣ

Тобольскомъ. —II.

 

О

 

такъ

 

называемой

 

"книгѣ:

 

чо

 

вѣрѣ

 

еди-

ной.». — III.

 

Борзенскій

 

уѣздъ.

I.

НЕСКОЛЬКО

   

СВѢДѢНІЙ

   

О

  

ПРЕОСВЯЩЕННОМЪ

ПАВЛѢ,

  

МИТРОПОЛИТѢ

 

ТОБОЛЬСКОМЪ.

Изъ

 

вѣдомостей

 

о

 

Монашествующихъ

 

Кіевопечерскія

Лавры,

 

открывается,

 

что

 

преосвященный

 

Павелъ

 

былъ

 

ро-

домъ

 

изъ

 

польскаго

 

города

 

Самбора,

 

мѣщанскій

 

сьшъ,

 

по

Фамиліи

 

Конюскевичь,

 

родился

 

въ

 

1705

 

году;

 

обучался

 

въ

кіевской

 

духовной

 

академіи;

 

въ

 

1 733

 

г.

 

ностриженъ

 

въ

монашество

 

въ

 

Лаврѣ

 

архимандр.

 

Романомъ;

 

въ

 

1731

 

г.

декабря

 

5

 

дня,

 

архіепископомъ

 

РаФаиломъ

 

Зиборовскимъ

рукопоженъ

 

во

 

іеродіакопа,

 

—

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

находился

при

 

академіи

 

учителемъ

 

піитики;

 

въ

 

1740

 

году,

 

генваря

1

 

дня,

 

будучи

 

посвященъ

 

тѣмъ

 

же

 

архіеппскопомъ

 

во

іеромоиаха,

 

Павелъ

 

отправился

 

съ

 

архимаидритоііъ

 

Лавры,

Тимоѳѣемъ

 

Щербаакииъ,

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

должно-

сти

 

дорожпяго

  

шаФира

   

или

 

распорядителя,

 

при

 

чемъ

 

вы-



—

 

270

 

-

дана

 

была

 

ему

 

изъ

 

собора

 

шнуровая

 

книга

 

за

 

нодиисомъ

и

 

печатью

 

архіепископа,— въ

 

ней

 

заключается

 

много

 

любо-

пытныхъ

 

статей

 

о

 

расходахъ,

 

унотреблеиныхъ

 

во

 

время

дороги

 

въ

 

С.-ІІегербургъ.

 

Въ

 

1711

 

году

 

оиъ

 

отправился

въ

 

Москву,

 

въ

 

должности

 

проповѣдника

 

при

 

тамошней

славяио-греко-россійской

 

академіи,

 

въ

 

каковой

 

должности

находился

 

до

 

1713

 

года

 

',

 

въ

 

семъ

 

же

 

году,

 

по

 

указу

отъ

 

25

 

іюня,

 

вытребованъ

 

въ

 

Иовгородъ,

 

для

 

производ-

ства

 

въ

 

архимандрита,

 

—на

 

первое

 

открывшееся

 

въ

 

епар-

 

-

хіи

 

праздное

 

мѣсто.

 

Въ

 

1741

 

году

 

Февраля

 

!8.дия,

 

про-

изведенъ

 

въ

 

архимандрита

 

новгородско-юрьевскаго

 

мона-

стыря, — а

 

отсюда,

 

въ

 

1758

 

году,

 

хиротоиисанъ

 

въ

 

митро-

полита

 

сибирскаго

 

и

 

тобольскаго.— Въ

 

Тобольскѣ

 

преосвя-

щенный

 

Павелъ

 

занялся,

 

между

 

прочими

 

дѣлами,

 

улучше-

ніемъ

 

семипаріи, — и

 

въ

 

1762

 

году

 

открылъ

 

въ

 

пей

 

классъ

богословія,

 

а

 

въ

 

1761

 

году,

 

исходатайствовалъ

 

чрезъ

 

св.

сѵнодъ

 

высочайшее

 

разрѣшеиіе-

 

имѣть

 

въ

 

тобольской

 

епар-

хіи

 

двухъ

 

проповѣдииковъ,

 

для

 

просвѣщенія

 

христіанствомъ

ипородцевъ

 

сибнрскихъ

 

и

 

для

 

утвержденія

 

въ

 

вѣрѣ

 

ново-

крещепныхъ

 

2 .

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

преосвященный

 

Павелъ,

чрезъ

 

архимандрита

 

московскаго

 

высоко-петровскаго

 

мона-

стыря,

 

Сильвестра,

 

просилъ

 

изъ

 

Кіево-печерской

 

Лавры

двоихъ

 

монашествующихъ

 

для

 

учительскихъ

 

должностей

 

въ

тобольской

   

семинаріи, — почему

   

изъ

 

Лавры

  

и

 

отправлены

'.

 

Въ

 

исторіи

 

московской

 

славяно-греко-россійской

 

якадеміи

 

(1855

 

г.

стр.

 

263),

 

не

 

показано,

 

куда

 

выбылъ

 

изъ

 

проповѣдеиковъ

 

бл.

 

Павелъ;

 

но

иаъ

 

истор.

 

Россійск.

 

іерарх.

 

(ч.

 

VI

 

стр.

 

812),

 

видно

 

дальнѣіішее

 

его

 

служе-

ніе

 

церкви.

5 .

 

Материалы

 

для

 

истор.

 

христіан.

 

нросвѣщ.

 

Сибири, — въ

 

журн.

 

мин.

вародн.

 

просвѣщ,

 

1Р52

 

г.

 

март,

 

отдѣл.

 

Y,

  

стр.

 

51 — 53,



—

 

271

 

—

въ

 

Тобольскъ,

 

въ

 

генварѣ

 

1761

 

года,

 

два

 

іеромонаха:

Савватій

 

Исаевичь

 

и

 

Веніаминъ

 

Бялковскій

 

8 .

 

Въ

 

1768

году,

 

преосвященный

 

Павелъ

 

вызванъ

 

въ

 

Москву,

 

по

 

не-

справедливымъ

 

допосамъ,

 

и

 

Высочайшимъ

 

указомъ

 

отъ

 

&

іюня

 

1768

 

года

 

уволепъ

 

отъ

 

службы

 

на

 

покой

 

въ

 

Кіево-

печерскую

 

Лавру.

 

Изъ

 

письма

 

того

 

же

 

высоко-петровскаго

архимандрита

 

Сильвестра

 

къ

 

печерскому

 

архимандриту

 

Зо-

симѣ,

 

отъ

 

18

 

марта,

 

видно,

 

что

 

онъ

 

ожидаетъ

 

прибытія

въ

 

Москву

 

преосвящепнаго

 

Павла,

 

который

 

по

 

слухамъ

давно

 

уже

 

высхалъ

 

изъ

 

Тобольска,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

про-

сплъ

 

Зосиму — приготовить

 

въ

 

Лаврѣ

 

келліи

 

для

 

преосвя-

щепнаго;

 

«ибо

 

ему

 

въ

 

Тобольскъ

 

уже

 

не

 

возвращаться

 

для

многихъ

 

иричипъ,

 

а

 

въ

 

добавку

 

(еще

 

пишегь

 

Сильвестръ):

нашъ

 

о.

 

Савватій

 

постарался

 

оклеветать».

 

Объ

 

уволыіеніи

преосвящепнаго

 

Павла

 

отъ

 

управленія

 

епархіею

 

на

 

покой

въ

 

Кіево -печорскую

 

Лавру,

 

дано

 

знать

 

Лаврѣ

 

указомъ

сѵнода

 

отъ

 

16

 

геиваря

 

№

 

905.

 

Въ

 

Кіевъ

 

преосвященный

Павелъ

 

црибылъ

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

1768

 

года

 

и

 

принятъ

въ

 

Лаврѣ

 

съ

 

любовію

 

и

 

уваженіеиъ

 

4 ,

 

гдѣ

 

пребывалъ

 

онъ

два

 

года,

 

и

 

.скончался

  

1770

  

года

 

ноября

 

k

 

дня.

Въ

 

изустныхъ

 

преданіяхъ

 

тобольскнхъ

 

жителей,

 

пре-

освященный

 

Павелъ

 

извѣстенъ

 

пастыремъ

 

строгимъ

 

и

 

взы-

скательпымъ.

 

А

 

бывшій

 

1762

 

года,

 

въ

 

Сибири,

 

для

 

астро-

3 .

 

Дѣло

 

въ

 

еоборномъ

 

архив*

 

(связ.

 

5

 

№

 

2,

 

о

 

монашествующихъ.

*;

 

Дѣло

 

о

 

преосв.

 

Иавдѣ

 

Тобольск,

 

и

 

документы

 

взяты

 

изълаврскаго

 

собор-

наго

 

архива

 

въ

 

кіевскую

 

духовную

 

акадеіпю

 

студснтомъ

 

1849

 

года

 

при

Архиваріусѣ

 

послуш.

 

Василіѣ

 

Шишловѣ,



—

 

272

 

—

номическихъ

 

наблюдепій

 

прохожденія

 

венеры

 

противъ

солнца

 

Французскій

 

Аббатъ,

 

Шо~де-Трошъ,

 

— описываетъ

его

 

ревнителемъ

 

вѣры,

 

очень

 

вѣжливымъ,

 

пріятнымъ

 

въ

обращеніи

 

и

 

вмѣстѣ

 

— человѣкомъ

 

ученымъ.

 

по

 

невѣрив-

шимъ

 

обращенію

 

земли

 

около

 

солнца

 

5 .

s .

 

Истор.

 

обозр^

  

Сибири

 

Словцова

 

кн.

 

2.

 

Издан.

 

1841

 

г.

 

стр.

 

14.

——-~ѵи\ЛЛЛЛ_АЛ/Ѵ



II.

О

 

ТІКЪ

 

НАЗЫВАЕМОЙ

 

КНИГЬ

 

«О

 

БЪРЬ

 

ЕДИНОЙ»

 

у

Темна

 

и

 

загадочна

 

исторія

 

личности

 

перваго

 

состави-

теля

 

и

 

издателя

 

книги

 

о

 

вѣрѣ

 

единой.

 

Изслѣдователи

 

рус-

ской

 

сгарины,

 

сожалея

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ — «благочестивый

ревнитель

 

и

 

великій

 

защитникъ

 

св.ітой

 

восточной

 

церкви

скрылъ

 

свое

 

имя»

 

2 ,

 

не

 

сообщають

 

при

 

этомъ

 

никакого

свѣдѣнія

 

о

 

ішіъ,

 

не

 

только

 

положительна™,

 

по

 

даже

 

бо-

лѣе

 

или

 

менѣе

 

вѣроятнаго.

 

Самъ

 

составитель

 

книги,

 

ви-

димо,

 

заботился

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

знали

 

его

 

имени.

 

«Не-

достойное

 

небу

 

и

 

землѣ

 

имя

 

не

 

полезно

 

писатн»,

 

говорить

онъ

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

своей

 

книгѣ

 

3 .

Скрывъ

 

свое

 

имя,

 

таинственный

 

составитель

 

книги

 

о

вѣрѣ

 

не

 

съумѣлъ,

 

да

 

и

 

не

 

могъ

 

скрыть

 

своего

 

умствен-

маго

 

развитія,

 

своего

 

общесгвепиаго

 

положенія,

 

своего

времени

 

и,

 

главное,

 

своихъ

 

любимыхъ

 

идей

 

и

 

тѣхъ

 

пріе-

мовъ,

 

по

 

коимъ

 

онъ

 

издавалъ

 

свою

   

книгу.

   

Эти

   

важныя

1

  

Начальныя

 

статьи

 

объ

 

этой

 

книгѣ

 

смотр,

 

въ

 

З&Кя

 

17

 

и

18

 

Черн.

 

Еііарх.

 

Извѣст.

 

за

 

1867

 

годъ.

2

  

Пут.

 

по

 

Рос,

 

Молд.,

 

Турц.

   

и

 

св.

 

земдѣ

   

ин.

 

Парѳенія

ч.

 

I

 

стр.

 

66.

3

  

Предисл.

 

къ

 

кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

6.



—

 

274

 

—

для

 

насъ

 

свѣдѣнія

 

сообщаешь

 

самый

 

трудъ

 

его — разбирае-

мая

 

нами

 

книга

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

сличеніе

 

ея

 

съ

 

имеющимися

 

у

насъ

 

рукописными

 

сочиненіями

 

Захаріи

 

Коныстенскаго

 

—

книгою

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

полинодіею,

 

которыми

 

составитель

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

пользовался

 

при

 

своемъ

 

письмснномъ

 

трудѣ.

Изъ

 

этихъ

 

источниковъ

 

видно,

 

что

 

неизвестный

 

по

имени

 

составитель

 

книги

 

о

 

вѣрѣ

 

не

 

обладалъ

 

широкимъ

умственнымъ

 

развитіемъ,

 

обусловливаемымъ,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

природными

 

способностями

 

его,

 

а

 

съ

 

другой — обра-

зованіемъ

 

ихъ.

 

Русскій

 

по

 

происхожденію

 

%

 

православный

по

 

вѣрѣ

 

5 ,

 

первоначальное

 

воспитаніе

 

онъ

 

получилъ

 

«въ

школахъ

 

латинскихъ

 

отъ

 

езуитовъ»

 

5 .

 

Это

 

воспитаніе

 

не

шло

 

дальше

 

элемеигарныхъ

 

свѣдѣній:

 

«ниже

 

риторики

навыкъ,

 

ни

 

философіи

 

учнвся

 

когда»

 

6

 

говоритъ

 

о

 

себѣ

составитель

 

книги.

 

Другая

 

черта

 

его

 

воспитанія

 

та,

 

что

онъ,

 

находясь

 

въ

 

латинскихъ

 

школахъ,

 

«отъ

 

езуитовъ

вмалѣ

 

не

 

прельщенъ

 

былъ»

 

7 .

 

Эта

 

печально-грѣховиая

 

по

сознанію

 

его,

 

но

 

обыкновенная

 

въ

 

то

 

время

 

исторія

 

съ

православными

 

въ

 

латино-іезуитскихъ

 

школахъ

 

воспитан-

никами,

 

имѣла

 

не

 

малое

  

зпаченіе

   

въ

 

дѣлѣ

   

вѣроисповѣд-

4

  

О

 

русскомъ

 

происхождеяіи

 

составителя

 

нигдѣ

 

прямо

 

не

говорится,

 

нообънемъ

 

даютъ

 

знать

 

такія

 

Фразы,

 

какъ

 

«въ

 

на-

шей

 

отчинѣ,

 

сирѣчь,

 

русской

 

землѣ»

 

(кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

сд),

 

сочув-

ствіе

 

его

 

къ

 

русскому

 

народу,

 

доходящее

 

до

 

восторженнаго

описанія

 

славя но-русскаго

 

языка,

 

который,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

«и

великославенъ,

 

и

 

совокупителенъ,

 

и

 

совершенъ

 

и

 

вообще

 

паче

лятскаго

 

обрѣтается»

 

(ша.

 

л.

 

г).

5

  

О

  

православіи

 

говоритъ

 

вся

 

книга.

е

 

Кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

ь.

1

 

Ibid.
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~-

ныхъ

 

симпатій

 

и

 

аитипатііі

 

составителя

 

книги

 

о

 

вѣрѣ.

 

Съ
этою

 

исторіею

 

онъ

 

самъ

 

связываетъ,

 

между

 

прочимъ,

 

трудъ

составленія

 

своей

 

книги,

 

«яко

 

да

 

сіе»,

 

т.е.

 

вмалѣ

 

прель-

щеніе

 

отъ

 

езуитовъ

 

«исправлю»

 

8 .

 

Съ

 

этой

 

исторіи,

 

нача-

лась,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

и

 

та

 

нёпріязнь

 

къ

 

папистамъ,

 

кото-

рую

 

составитель

 

при

 

каждомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

обиаружи-

ваегь

 

въ

 

своей

 

кпигѣ.

 

Что

 

касается

 

личиыхъ

 

способно-

стей

 

составителя,

 

то

 

онъ

 

смиренно

 

сознается:

 

«велицѣй

веши

 

ума

 

нищетою

 

одержимъ

 

есмь»

 

9 .

 

По

 

сему

 

во

 

мно-

гихъ

 

мѣстахъ

 

своей

 

книги

 

онъ

 

проситъ

 

читателей

 

не

 

пре-

небрегать

 

тѣиъ,

 

что

 

онъ

 

«отъ

 

неискусства

 

и

 

не

 

утвержде-

нія

 

своего

 

возъимѣлъ

 

дерзиовеніе

 

писать

 

о

 

томъ,

 

еже

 

есть

глаголь

 

Божій.

 

Не

 

зри

 

на

 

сіе,

 

яко

 

просгецъ

 

пишетъ:

Господь

 

Богъ

 

не

 

по

 

мірской

 

мудрости

 

судитъ»

 

І0 ,

 

гово-

ритъ

 

онъ

 

въ

 

доказательство

 

вниманія

 

къ

 

своей

 

книгѣ.

Это

 

сравнительно

 

не

 

далекое

 

умственное

 

развнтіе

 

со-

ставителя

 

книги

 

о

 

вѣрѣ

 

не

 

препятствовало

 

ему,

 

однако,

занимать

 

довольно

 

видное

 

по

 

тому

 

времени

 

въ

 

обществен-

номь

 

зиаченіи

 

мѣсто.

 

Но

 

сану

 

и

 

званію

 

онъ

 

былъ

 

инокъ 11 ,

по

 

инокъ

 

не

 

въ

 

санѣ

 

простаго

 

монаха,

 

а

 

начальствующего

надъ

 

подобною

 

ему

 

братіею.

 

Свою

 

книгу

 

о

 

вѣрѣ

 

онъ

 

со-

ставлялъ,

 

между

 

прочимъ,

 

«ради

 

братій,

 

съ

 

ішмъ

 

пребы-

вающихъ,

 

вспомянувъ

 

св.

 

Іоаина,

 

списателя

 

лѣствицы:

«вѣру

 

безстрастную

 

и

 

велѣнія

 

благочестивыхъ

 

прежде

всвхъ

 

наслѣдіе

 

сыновомъ

 

оставляй,

 

яко

  

да

 

путемъ

 

право-

*

 

Ibid,

э

 

Ibid.

10

   

Кн.

   

О

   

ВѣрѢ

   

Л.

   

j>ASL.

11

  

Объ

 

этомъ

 

даютъ

 

знать

 

такія

 

выражения,

   

какъ

   

«наыъ

бо

 

инокомъ

 

образъ

 

подобаетъ»

 

такой

 

то

 

(кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

к%).
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славія

 

приведена

 

ихъ

 

къ

 

Господеви»

 

12 .

 

Этимъ

 

то

 

назиа-

ченіемъ

 

книги

 

и

 

объясняется

 

та

 

особенность

 

ея,

 

по

 

кото-

рой

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

гдѣ

 

говорится

 

въ

 

ней

 

объ

уклоненіяхъ

 

отъ

 

правилъ

 

христіанской

 

нравственности,

прежде

 

другихъ

 

члеповъ

 

современнаго

 

общества,

 

поуча-

ются

 

и

 

обличаются,

 

монашествующіе

 

13 .

 

Иреданіе

 

объ

 

этомъ

начальническомъ

 

санѣ

 

составителя

 

книги

 

о

 

вѣрѣ

 

сохрани-

лось,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

свидетельства

 

діакона

 

Ѳедора

 

н

 

у

раскольниковъ

 

поповцевъ.

Что

 

касается

 

до

 

мѣста

 

жительства

 

и

 

письменной

 

дея-

тельности

 

составителя

 

означенной

 

книги,

 

то

 

можно

 

и

 

долж-

но

 

полагать

 

его

 

въ

 

Кіевѣ,

 

при

 

храмѣ

 

воздвиженія

 

чест-

наго

 

креста.

 

Приснопамятный

 

авторъ

 

исторіи

 

русской

 

церк-

ви

 

допускаетъ,

 

что

 

трудъ

 

его— книга

 

о

 

вѣрѣ

 

припесенъ

въ

 

Москву

 

изъ

 

Кіева

 

І5 .

 

Можно

 

допустить

 

больше:

 

не

только

 

припесенъ,

 

но

 

таиъ— въ

 

Кіевѣ

 

составлеиъ

 

и

 

изданъ.

Самъ

 

составитель

 

книги,

 

скрывъ

 

свое

 

имя,

 

вмѣстѣ

 

съ

сймъ

 

какъ

 

бы

 

намѣренно

 

даетъ

 

знать,

 

что

 

оиъ— жилецъ

Кіева,

 

хорошо

 

знакомый

 

съ

 

его

 

мѣстностію

 

и

 

святынею.

Въ

 

стат.

 

«о

 

увѣрепін

 

и

 

крещенін

 

Русіи»,

   

говоря

 

о

 

про-

12

 

Кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

ь.

із

 

Напр.

 

въ

 

ст.

 

«о

 

постѣ»

 

онъ

 

исключительно

 

обличаетъ

монашествующпхъ,

 

какъ

 

нарушителей

 

поста:

 

«святіи

 

апосто-

лы,

 

класы

 

стпрающе,

 

въ

 

субботу

 

ядоша*),

 

говоритъ

 

онъ,

 

«а

 

не

тако,

 

якоже

 

нынѣ

 

прелестніи

 

мнихи

 

мясо

 

ѣдятъ,

 

а

 

въ

 

посты

рыбы

 

и

 

напои

 

хмѣльные

 

и

 

въ

 

грѣхъ

 

то

 

не

 

считаютъ,

 

и

 

еще

дерзаютъ

 

тлаголатн:

 

нѣсть

 

грѣха

 

въ

 

яденіи

 

и

 

въ

 

писанін

 

не

заказано

 

мясо

 

(ibid,

 

рл*

 

и

 

проч.).

14

  

Черн.

 

Ей.

 

Изв.

 

1867

 

№

 

18,

 

стр.

 

572.

15

  

Ист,

 

рус.

 

ц.

 

арх.

 

Фил.

 

пер.

 

патр.

 

стр.

 

144,

 

прим.

 

344.
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—

повѣди

 

An.

 

Андрея

 

въ

 

Шевѣ,

 

онъ

 

пишетъ:

 

«на

 

той

 

тогда

горѣ

 

въ

 

Кіевѣ,

 

идѣже

 

св.

 

Андрей

 

стоялъ,

 

юже

 

нарица-

ютъ

 

воздыхальница,

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

церковь

 

воздвиженія

пречестнаго

 

креста

 

Господня

 

была

 

поставлена,

 

идѣже

 

и

нынѣ

 

есть,

 

якоже

 

повѣсть

 

и

 

до

 

сихъ

 

дней

 

обносится

 

о

той

 

церкви

 

и

 

о

 

той

 

горѣ»

 

Х6 .

 

За

 

тѣмъ

 

въ

 

стат.

 

«о

 

крестѣ»

онъ

 

пишетъ:

 

«велицѣй

 

благодати

 

сиодобихомся

 

крестоиъ

Господиимъ.

 

Любовь

 

свидѣтельствуемъ,

 

яко

 

мы

 

при

 

хра-

тѣ

 

воздвиженія

 

честнаго

 

креста

 

жительству

 

емд »

 

1Г .

Не

 

будетъ

 

натяжки,

 

в

 

если

 

предположимъ:

 

этотъ

 

храмъ,

при

 

которомъ

 

жптельствовалъ

 

составитель

 

книги

 

о

 

вѣрѣ,

не

 

есть

 

ли

 

тотъ

 

самый

 

храмъ,

 

который

 

построепъ

 

на

 

мѣ-

стѣ

 

стояиія

 

апостола

 

Андрея

 

во, время

 

проповѣди

 

на

 

го-

рахъ

 

кіевскихъ?

 

Въ

 

16

 

вѣкѣ

 

на

 

той

 

горѣ,

 

гдѣ

 

апостолъ

Андрей,

 

по

 

преданно,

 

водрузилъ

 

крестъ,

 

дѣйствительпо

былъ

 

храмъ

 

воздвижепія

 

честнаго

 

креста,

 

построенный

 

еще

въ

 

12

 

вѣкѣ

 

княземъ

 

Мстиславомъ

 

Ромаиовичемъ,

 

но

 

въ

означенномъ

 

столѣтіи

 

перестроенный

 

изъ

 

первопачальнаго

своего

 

вида— деревяннаго

 

въ

 

каменный

 

І8 .

1{акъ

 

бы

 

то

 

пи

 

было,

 

по

 

то

 

песомнѣнно,

 

что

 

соста-

витель

 

разбираемой

 

книги,

 

живя

 

въ

 

Кіевѣ

 

или

 

близъ

 

пего,

хорошо

 

зпакомъ

 

былъ

 

съ

 

нимъ,

 

какъ

 

центромъ

 

тогдашней

общественно-религіозиой

 

жизни

 

южнорусскаго

 

народа.

Трудная,

 

до

 

слезъ

 

тяжкая

 

была

 

тогда

 

нора

 

для

 

любителей

и

 

почитателей

 

православія!

  

«Кто

 

дастъ

 

главѣ

 

моей

 

воду

 

и

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

16

  

Кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

лл.

17

  

Ibid.

 

л.

  

op.

18

  

Поли.

 

собр.

 

ист.

 

свѣд.

 

о

 

всѣхъ

 

быв.

 

въ

 

древ,

 

и

 

нынѣ

сущ.

 

мои.

 

и

 

церк.

 

въ

 

Россіи.

 

А.

 

Ратшпна

 

1852

 

г.

 

стр.

 

147

и

 

148.



—
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-

очамъ

 

моимъ

 

источникъ

 

слезъ»,*

 

скорбно

 

взываетъ

 

соста-

витель

 

книги,

 

«да

 

плачу

 

день

 

и

 

нощь

 

побіенныхъ

 

дщерей

людей

 

Божіихъ,

 

сирѣчь,

 

душъ

 

крещеныхъ

 

и

 

храмовъ

 

хри-

стіапскихъ

 

низложеніе

 

и

 

погубленіе,

 

яже

 

въ

 

здѣшией

 

стра-

нѣ,

 

по

 

гласу

 

Господию,

 

всякій

 

вндѣть

 

ножетъ»?

 

19 .

 

Не

менѣе

 

печально

 

было,

 

по

 

словамъ

 

нашего

 

составителя,

 

и

внутреннее

 

состояніе

 

тогдашней

 

южнорусской

 

православ-

ной

 

це|жви.

 

«Тогда»,

 

говоритъ

 

онъ,

 

«злохитрен-

ныхъ

 

и

 

миогоглавыхъ

 

ересей

 

великъ

 

пламень

 

разго-

рѣся»

 

20 ;

 

тогда

 

«таковая

 

не

 

малая

 

народамъ

 

польскому,

литовскому

 

и

 

русскому

 

изгода

 

бысть,

 

яковая

 

есть

 

волкомъ

со

 

овцами»

 

2І .

 

Производя

 

это

 

гибельное

 

раздѣленіе

 

въ

едииоплеменпомъ,

 

славянскомъ

 

народѣ,

 

паселяющемъ

 

южпо-

западпую

 

Русь

 

въ

 

мТ.стѣ

 

съ

 

Польшею,

 

возгорѣвшійся

 

пла-

мень

 

ересей

 

не

 

менѣе

 

пагубно

 

дѣйствовалъ,

 

по

 

словамъ

составителя

 

книги,

 

и

 

на

 

духовныхъ

 

вождей

 

этого

 

народа.

Одни

 

изъ

 

нихъ,

 

не

 

устоявшіе

 

противъ

 

бури,

 

облежащей

па

 

православныхъ,

 

сами

 

«отъ

 

правовѣрія

 

въ

 

зловѣріе

 

укло-

пились»

 

23 ;

 

другіе,

 

не

 

желая

 

казаться

 

явными

 

отступника-

ми,

 

«являли

 

изъ

 

себя

 

лживыхъ

 

пастырей

 

и

 

ложныхъ'про-

роковъ,

 

проповѣдающихъ

 

и

 

здѣ

 

и

 

ондѣ

 

Христа»

 

23 ;

 

третьи,

увлекшись

 

тѣмъ

 

же

 

еретичееішгь

 

духомъ,

 

«лакомились

еретическими

 

книгами»,

 

пренебрегая

 

при

 

семъ

 

книги

 

пра-

вославныя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

славяискимъ

 

языкомъ,

 

на

 

коемъ

 

по-

слѣднія

 

писаны

 

были

 

2Ф;

 

иные

 

же

 

изъ

 

видовъ

 

корысти,

 

на

19

  

Кн.

 

о

 

вѣр.

 

л.

 

ь.

20

  

Ibid.

 

л:,

 

д.

21

   

Ibid.

 

л.

 

£ді.

22

   

Ibid.

 

л.

 

д.

23

   

Ibid.

 

срі.

24

  

Кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

д.

 

г.
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-

иозоръ

 

православньшъ,

 

входили

 

въ

 

тѣепыя

 

панпбратскія

связи

 

съ

 

пособниками

 

оретиковъ,

 

паче

 

же

 

иапежцовъ—

жидами:

 

«приветствовали

 

ихъ,

 

запрашивали,

 

кланялись

имъ,

 

нодаренія

 

давали,

 

ѣли,

 

пили

 

съ

 

ними

 

в'ь

 

шинкахъ,

корчлахъ,

 

заѣзжихъ

 

домахъ;

 

иніи

 

же

 

безумніи

 

служили

имъ»

 

S5 .

 

Въ

 

слѣдствіе

 

всѣхъ

 

э'тихъ

 

безотрадиыхъ

 

для

 

нра-

вославія

 

обстоятельствъ,

 

«посланъ

 

бысть

 

въ

 

тогдашняя

 

зло-

счастпыя

 

времена

 

гладъ

 

на

 

землю

 

южнорусскую— ни

 

гладъ

хлѣба,

 

ни

 

жажда

 

воды,

 

но

 

гладъ

 

неслышаиія

 

слова

 

Бо-

жія,

 

иже

 

далечайше

 

тягчайшій

 

обрѣтаетсл

 

паче

 

тѣлесна-

го»

 

2G .

 

Гладъ

 

этотъ

 

имѣлъ

 

такіе

 

широкіе

 

размѣры,

 

что

ямногіе

 

не

 

свѣдали,

 

въ

 

чемъ

 

православніи

 

отъ

 

падшихъ

разнствуютъ»

 

й7 .

 

Пользуясь

 

симъ,

 

многочисленные

 

ерети-

ки,

 

паче

 

же

 

панежцы

 

клеветали

 

на

 

бвдпыхъ

 

иноковъ

 

и

бѣдныхъ

 

грековъ,

 

«яко

 

первые

 

развращаютъ»

 

28 ,

 

а

 

вто-

рые

 

потеряли

 

свою

 

вѣру,

 

«яко

 

въ

 

турецкой

 

неволѣ

 

суть» а9 .

Но

 

когда

 

же

 

были

 

эти

 

«неблагополучный

 

и

 

слезъ

 

достой-

ныя

 

времена?»

Вообще

 

должно

 

полагать

 

въ

 

первой

 

половинѣ

17-го

 

вѣка.

 

Вотъ

 

основанія

 

для

 

нашихъ

 

соображеній:

'і)

 

говоря

 

о

 

существованіи

 

храма

 

воздвижеиія

 

честнаго

креста

 

на

 

містѣ

 

водруженія

 

апостол.

 

Андреемъ

 

креста

 

на

горахъ

 

кіевскихъ,

 

составитель

 

книги

 

пишетъ,

 

что

 

опъ

 

и

«нынѣ

 

есть»,

 

т.

 

е.

 

при

 

немъ

 

существовала

 

Но

 

существо-

25

 

Ibid.

   

л.

   

cgs.

26

 

Ibid.

   

л.

   

Ьі

27

 

Ibid.

   

Д.

   

Д.

28

 

Ibid.

   

л.

   

к.

29

 

Ibid.

   

л.

   

кз-
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~~

ианіе

 

сего

 

храма

 

оканчивается

 

16

 

столѣтіемъ

 

30 .

 

Значить,,
составитель

 

книги,

 

видѣвіпій

 

сущесткозаніе

 

этого

 

храма,

жилъ

 

при

 

концѣ

 

16

 

вѣка.

 

Далѣе

 

расказывая

 

о

 

томъ,

 

въ

какой

 

мѣрѣ

 

онъ

 

пользовался

 

для

 

своего

 

сочиненія

 

пись-

менными

 

трудами

 

Захаріи

 

Копыстенскаго,

 

— пазываетъ

 

его

«блаженныя

 

памяти

 

архимаидритомъ»,

 

давая

 

знать,

 

что

этого

 

поборника

 

православія

 

тогда

 

уже

 

въ

 

живыхъ

 

не

 

бы-

ло

 

31 .

 

Смерть

 

же

 

Захаріи

 

Копыстенскаго

 

полагается

 

въ

1626

 

году

 

32 .

 

Потомъ,

 

въ

 

ст.

 

«каковыми

 

правы

 

Русія

подложить

 

константинопольскому

 

патріарху»,

 

разбирая

 

жа-

лованныя

 

отъ

 

польскихъ

 

королей

 

граматы

 

въ

 

пользу

 

ира-

вославныхъ,

 

опъ

 

оканчиваетъ

 

универсалами

 

Сигизмунда

Ш-го

 

33 .

 

Сигизмуидъ

 

же

 

умеръ

 

1631

 

г.,

 

а

 

Владислазъ

сталъ

 

королемъ

 

польскимъ

 

1632

 

года

 

34 .

 

Затѣмъ,

 

въ

статьѣ

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«яко

 

унѣя

 

самое

 

злое

 

дѣло

 

есть»,

очевидно,

 

позднѣйшей

 

по

 

происхождеиію

 

сейчасъ

 

приве-

денной,

 

говорится

 

уже

 

прямо,

 

«надѣемся

 

па

 

Бога

 

и

 

па

молитвы

 

святыхъ

 

Божіихъ,

 

яко

 

насъ

 

отъ

 

тоя

 

напасти

 

(упіи)

избавить,

 

глаголю

 

же,

 

яко

 

уже

 

и

 

избавилъ

 

пасъ

 

отъ

 

пре-

стольниковъ

 

(папежцевъ)

 

за

 

иомощію

 

господства

 

славнаго

короля

 

Владислава»

 

35 -

 

Нак.

 

въ

 

ст.

 

«объ

 

аптихристѣ»,

говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

«блпзокъ

 

есть

 

по

 

числу

 

лѣтъ,

 

яже

о

 

немъ

 

vgs,

 

прибавляетъ:

    

«кто

 

вѣсть,

   

-аще

 

въ

 

сихъ

 

лѣ-

30

  

Пол.

 

собр.

 

ист.

   

свѣд.

   

о

 

монаст.

   

и

 

церк.

   

въ

  

Россіи.

Ратшина,

 

стр.

 

148.

31

  

Кн.

  

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

р.

32

  

Ист.

 

рус.

 

цер.

 

арх.

 

Фил.

 

пер.

 

патр.

 

стр.

 

95.

33

  

Кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

кз-

34

  

Ист.

 

цер.

 

рус.

 

а.

 

Ф.

 

пер.

 

патр.

 

стр.

 

77.

35

  

Кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

гл.

  

25

 

л.

 

скз.



—

 

281

 

—

тѣхъ

 

лѵ§5—

 

явствепныхъ

 

предотечевъ

 

его,

 

или

 

того

 

самаго

не

 

укажеть

 

(гл.

 

30,

 

стр.

 

со).

 

Почему

 

и

 

заключаетъ:

«егда

 

исполнится

 

AYgs,

 

зѣло

 

нѣкако

 

не

 

пострадати

 

и

 

иамъ»

(ibid.

 

стр.

 

юг).

 

Значитъ,

 

они

 

еще

 

не

 

исполнились,

 

хотя

 

и

близко

 

были.

 

Вотъ

 

почему

 

конечными

 

пунктами

 

событій,

описываемыхъ

 

въ

 

книгѣ

 

о

 

вѣрѣ,

 

мы

 

полагаемъ

 

начало

 

и

конецъ

 

первой

 

половины

 

'17

 

столѣтія!

Ограниченное

 

этими

 

прецѣлами

 

время

 

событій,

 

очевид-

цемъ

 

копхъ

 

былъ

 

неизвѣстпый

 

составитель

 

книги,

 

какъ

нельзя

 

точпѣе

 

совпадаетъ

 

но

 

своимъ

 

впутреннимъ

 

чертамъ

 

съ

тѣми

 

несчастными

 

для

 

кжно-русской

 

церкви

 

обстоятельствами,

какія

 

описаны

 

имъ

 

въ

 

ирсдисловіи

 

кг.

 

своей

 

киигв.

 

То

было

 

время

 

(во

 

все

 

царствоваиіе

 

Сигизмунда

 

Ш,

 

и

 

осо-

бенно

 

въ

 

нослѣдиіе

 

годы

 

его)

 

инквизиторскаго

 

требованія'

папы

 

Урбана

 

истреблять

 

козаковъ,

 

время

 

рѣзни

 

«Тарасо-

вой

 

ночи»,

 

иеистоваго

 

господства

 

пьяныхъ

 

лагпатовъ

 

и

ханжей— ксендзовъ,

 

кощунственныхъ

 

надругательствъ

 

надъ

православными

 

храмами,

 

нечестпыхъ

 

спекуляторовъ

 

— жи-

довъ,

 

время

 

обращенія

 

этими

 

нечестивцами

 

святынь

 

право-

славпыхъ

 

храмовъ— въ

 

гостинпицы,

 

трактиры,

 

заѣзжіе

 

и

прохожіе

 

дома,

 

питейные

 

и

 

публичные

 

пріюты;

 

время

 

<t>a-

натичеекпхъ

 

проновѣдей,

 

и

 

іезуитской

 

лжи

 

папежцевъ

 

на

грековъ

 

и

 

ихъ

 

святителей;

 

время

 

рьяной

 

пропаганды

 

лю-

теранъ,

 

социніанъ

 

даже

 

жидовъ;

 

въ

 

слѣдствіе

 

всего

 

этого,

время

 

уныпія

 

православнаго

 

парода,

 

колебанія

 

его

 

въ

 

сво-

ей

 

ьѣрѣ,

 

не

 

рѣдко

 

отступничества— обращенія

 

то

 

>въ

 

унію,

то

 

въ

 

папизмъ

 

36 .

 

Составитель

 

книги

 

о

 

вѣрѣ

 

видѣлъ,

 

од-

нако,

 

не

 

одни

 

эти

 

бѣдственныя

 

обстоятельства:

 

«глаголю

же»

 

говоритъ

 

онъ

 

съ

 

радостпымъ

 

чувствомъ,

 

«яко

 

Богъ

зв

 

jjct

 

ру С

 

цер

 

а

 

ф

 

ч

 

пер

 

ц аТр_

 

СТр_

 

75

 

и

 

76

 

§§

 

150

г

  

152.



—

 

282

 

—

уже-

 

избавилъ

 

насъ

 

отъ

 

нрестольниковъ

 

за

 

помощію

 

слав-

наго

 

господства

 

короля

 

Владислава».

 

Такъ,

 

дѣйствительно,

и

 

было.

 

Лишь

 

только

 

Владиславъ

 

вступилъ

 

на

 

престолъ

польскій,

 

какъ

 

на

 

сеймѣ

 

1

 

ноября

 

1632

 

года

 

издалъ

 

онъ

статьи

 

примиренія

 

между

 

уніатами

 

и

 

православными

 

37 ,

гдѣ

 

и

 

положено

 

было:

 

быть

 

двумъ

 

митрополитамъ— уніат-

скому

 

и

 

православному,

 

въ

 

полоцкой

 

епархіи

 

быть

 

двумъ

еиископамъ

 

и

 

православному

 

нмѣть

 

пребываніе

 

въ

 

Моги-

левѣ,

 

луцкую

 

епископію

 

уступить

 

ему

 

же;

 

православиымъ

свободно

 

относится

 

къ

 

священпикамъ,

 

и

 

енископамъ,

 

хотя

бы

 

другой

 

епархіи,

 

возвратить

 

имъ

 

несколько

 

монастырей

и

 

храмовъ

 

отнятыхъ

 

унитами.

 

И

 

вотъ

 

свидѣтелемъ

 

и

 

оче-

видцемъ

 

этого-то

 

отраднаго

 

для

 

православпыхъ

 

событія

былъ

 

составитель

 

книги

 

о

 

вѣрѣ;

 

по

 

поводу

 

этого-то

 

собы-

т4я

 

онъ

 

радовался,

 

говоря:

 

«яко

 

Богъ

 

уже

 

избавилъ

 

насъ

—

 

нравославныхъ

 

отъ

 

престольниковъ— папежцевъ,

 

за

 

по-

мощію

 

слашіаго

 

господства

 

короля

 

Владислава»;

 

по,

 

это

событіе

 

было

 

одно

 

изъ

 

отрадныхъ

 

въ

 

жизни

 

автора;

 

не

долго

 

оно

 

и

 

продолжалось.

 

Съ

 

1637

 

г.

 

настали

 

повыя

 

бѣд-

ствія

 

для

 

православія,

 

сопровождавшіяся

 

мученическою

 

смер-

тно

 

гетмановъ

 

ІІавлюги,

 

Остряницы

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

кровавою

съ

 

латино

 

уніатскою

 

нольщизною

 

гетмана

 

Хмѣлыікцкаго.

Всѣ

 

эти

 

обстоятельства

 

вмѣств

 

съ

 

образованіемъ

 

и

развитіемъ,

 

а

 

равно

 

жизненно-близкимъ

 

знакомствомъ

 

со-

ставителя

 

съ

 

текущими

 

событіями,

 

вліяя

 

сильно

 

на

 

харак-

теру

 

симпатіи

 

и

 

антииатіи

 

его,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

должны

были

 

вліять

 

на

 

самый

 

хараитеръ

 

составляемой

 

имъ

 

книги,

ту

 

или

 

иную

 

цѣль

 

и

 

задачу

 

ея,

 

тотъ

 

или

 

иной

 

составъ

 

ея,

тѣ

 

или

 

иныя

 

любнмыя

 

идеи,

 

господствующія

 

и

 

проводямыя

sx

 

Ibid.

 

стр.

  

77.



—

 

283

 

—

въ

 

ней.

 

Самъ

 

составитель

 

такъ

 

опредѣляетъ

 

вліянІе

 

вре-

мени

 

на

 

составленіе

 

своей

 

книги:

 

«ревностію

 

благочестія

подвигся»,

 

говоритъ

 

онъ

 

«разсиотрѣвъ

 

яко

 

отъ

 

Господа

престаршихъ

 

здѣ

 

посланы

 

осиы

 

на

 

дѣло

 

спасенсе,

 

паче

силы

 

моея

 

дерзнухъ,

 

воспомянувъ

 

писанное:

 

время

 

всякой

вещи,

 

время

 

терпѣпія,

 

время

 

отвѣта»

 

38 .

 

Итакъ

 

въ

 

слѣд-

ствіе

 

всѣхъ

 

сихъ

 

условій,

 

что

 

новаго

 

привнесъ

 

въ

 

свою

книгу

 

составитель

 

ея

 

сравнительно

 

съ

 

тѣмп

 

сочинеиіями,

на

 

основаніи

 

коиХъ.

 

онъ

 

составлялъ

 

ее?

 

И

 

если

 

что

 

при-

внесъ

 

въ

 

нее;

 

то

 

какого

 

характера

 

оно

 

было?

 

Не

 

оно

 

ли

причина

 

тогр,

 

что

 

книга

 

о

 

вѣрѣ

 

носитъ

 

двойственный

 

ха-

рактеру

 

но

 

которому

 

нмѣетъ

 

'въ

 

себѣ

 

раскольническія

мцѣнія,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

служитъ

 

обличенісмъ

 

расколь-

никовъ

 

въ

 

дѣлв

 

полемики

 

съ

 

ними?

 

Указаніе

 

цѣли

 

сочн-

ненія

 

и

 

изданія

 

книги

 

о

 

вѣрѣ,

 

далѣе, — пріемовъ

 

самаго

ея

 

составленія

 

и

 

особенностей

 

отъ

 

тѣхъ

 

сочииеиій,

 

па

основаніи

 

коихъ

 

она

 

составлялась,

 

наконецъ— тѣхъ

 

люби-

мыхъ

 

составнтелемъ

 

идей,

 

какія

 

онъ

 

проводилъ

 

въ

 

своей-

кпигѣ,— дастъ

 

намъ

   

на

 

всѣ

 

эти

   

вопросы

   

положительные

ОТВЕТЫ.

Н.

 

Докучаеве.

Кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

стр..

 

к.



HI.

БОРЗВШЙ

 

ПЩЪ,

(Продолженіе).

КРАСНЫЙ

  

СТАВЪ

 

СТОЯНИЧИ,

   

ПРАЧИ;

 

ЯДУТЫ.

Красный- Ставя

 

на

 

р.

 

Борзпѣ,

 

въ

 

10

 

вер.

 

отъ

 

г.

Борзны,

 

въ

 

2

 

отъ

 

Ядутъ,

 

между

 

Прачами

 

и

 

Холмами,

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

Десны.

По

 

лѣтописи

 

въ

 

1160

 

г.

 

«пріпдоша

 

половцы— къ

Выревы

 

и

 

пойде

 

Изяславъ

 

съ

 

ними

 

къ

 

Чернигову...

 

И

сташа

 

подлѣ

 

Десну

 

по

 

Крырову

 

оле

 

до

 

Устья,

 

а

 

виизъ

 

до

Стон/іиичз-...

 

И

 

бьяхуся

 

(черниговскіе

 

князья)

 

съ

 

ними

 

о

реку

 

о

 

Десну

 

крѣнко...

 

и

 

не

 

пустыша

 

черезъ

 

рѣку.

 

И

стоявше

 

(половцы)

 

велику

 

пакость

 

створиша,

 

села

 

поэю-

гоша^

 

люди

 

попоеваип»

 

80 .

Оіъ

 

Выря

 

къ

 

Чернигову

 

дорога

 

шла

 

чрезъ

 

Прачи

 

и

Холмы.

 

Въ

 

ведомости

 

1767

 

г.

 

сказано,

 

что

 

Прачи

 

«на

главномъ

 

Черниговскомъ

 

тракту».

 

Стояничи

 

и

 

салыМъ

имепемъ

 

своимъ

 

близки

 

къ

 

Ставу.

 

Если

 

же

 

въ

 

лѣтописи

нынѣшнял

 

р.

  

Борзиа

 

называется

 

Крыровымъ:

 

то

 

перемѣна

80

 

Собр.

 

л.

 

11,

 

86.

 

VII,

 

71.

 

По

 

Арцыбашеву,

 

Стояничи

 

и

 

Крыровъ—

мѣста

 

неизвѣстныя,

 

11,

 

1049.

 

Выражепіе:

 

по

 

Крырову,

 

само

 

показываетъ,

что

 

Крыровъ— рѣка,

 

а

 

не

 

поселеніе,

 

какъ

 

думалъ

 

даже

 

Надеждинъ.



—

 

285

 

—

назваиій

 

мѣсгпостямъ— не

 

рѣдкость.

 

Такямъ

 

обрааомъ

 

не

сомнѣваемся,

 

что

 

села

 

созженныя

 

половцами,

 

были

 

Вы-

сокое,

 

Красный-Ставъ,

 

ІГрачи,

 

Ядуты.

Грамотою

 

1650

 

г.

 

набожный

 

воевода

 

Адамъ

 

Ки-сель

отдалъ

 

Максаковскому

 

монастырю

 

«села»

 

Холмы,

 

Крас-

ный-Ставъ,

 

Ядуты,

 

Прачи

 

и

 

Высокое.

 

Эта

 

грамота,

 

по-

казывая

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

поселеиіяхъ

 

храмы,

 

подкрѣпля-

етъ

 

увѣренность

 

въ

 

дотатарской

 

древности

 

Краснаго-Ста-

ва

 

и

 

сосѣднихъ

 

съ

 

нимъ

 

поселеній.

Въ

 

храмѣ

 

с.

 

Прачей

 

замечательна

 

древняя

 

икона

Богоматери

 

съ

 

нредвѣчнымъ

 

Младепцемъ

 

на

 

рукахъ;

 

она

отъ

 

времени

 

потемнѣла

 

и

 

была

 

мѣстною

 

въ

 

храмѣ

 

време-

ни

 

Мазепы:

 

такъ

 

говоритъ

 

записка

 

мѣстнаго

 

священника

Аеанасія

 

Тихоновскаго,

 

составленная

 

около

 

1790

 

г.

 

На

евангеліи

 

м.

 

п.

 

1701

 

г.

 

написано:

 

«надалъ

 

Максимъ

СтеФаповъ

 

Жураховскій — до

 

храму

 

пр.

 

Богородицы

 

бла-

гивѣщенскаго».

 

Въ

 

Ядутинскомъ

 

храмѣ

 

ныпѣ

 

находится

анѳологіонъ

 

сѣвер.

 

печ.

 

1678

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«мы

 

гро-

мада

 

веси

 

Адамовки

 

(деревни

 

принадлежащей

 

Прачамъ)

отмѣнилисмо

 

сію

 

книгу,— дали

 

грошей

 

копъ

 

шесть

 

литов-

ской

 

личбы;

 

а

 

Потапъ

 

Поддубной

 

далъ

 

золотыхъ

 

десять

 

за

отпущепіе

 

грѣховъ

 

преставшагося

 

небожчика

 

Якова

 

ІІод-

дубпаго

 

отца

 

своего;

 

дали

 

до

 

храму

 

Благовѣщенія

 

до

 

ве-

си

 

Прачнковъ;

 

а

 

зостаемо

 

отца

 

Іоанна

 

священиила

 

Арте-

мовича

 

того-жъ

 

храма; — куплена

 

р«ку

 

1679».

Въ

 

храмѣ

 

с.

 

Ядутз

 

цѣлы:

 

евангеліе

 

львов,

 

п.

1644

 

г.

 

трнпѣсноцъ,

 

съ

 

гербомъ

 

Трнзпы,

 

к.

 

п.

 

'1618

 

г.

и

 

съ

 

припискою:

 

«1648

 

року

 

Семепъ

 

зъ

 

сыномъ

 

своимъ

Ромапомъ

   

отменили

 

за

 

отпущеніе

   

грѣховъ

 

до

 

храму

   

св.

арх.

   

Михаила

 

с.

 

Ядутъ

  

за

 

десять

   

копъ

   

грошей

   

литов-

2



-

 

286

 

—

скихъ»;

 

тріодь

 

цвѣтная,

 

безъ

 

начального

 

листа,

 

съ

 

над-

писью:

 

« 1 6 4

 

Ѳ

 

року

 

войтъ

 

ядутинскій

 

со

 

всею

 

громадою

отмѣнилъ

 

сію

 

книгу— за

 

копь

 

одинадцать».

 

Минея

 

общая

к.

 

п.

 

1 680

 

г.

 

Октоихъ

 

льв.

 

п.

 

1700

 

г.

 

Въ

 

вѣдомости

1784

 

г.

 

сказаппо:

 

«при

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

ядутинской

 

нмѣется

 

сѣнокосъ

 

на

 

40

 

косарей

 

въ

 

лузѣ

ядутинскомъ,

 

поля

 

пахатнаго

 

въ

 

дачахъ

 

ядутинскихъ

 

въ

двухъ

 

смѣнахъ

 

на

 

6

 

дней,

 

издавна

 

отъ

 

владельца

 

Адама

Киселя

 

наданныя».

 

По

 

ведомости

 

1866

 

года

 

свящеп-

никъ

 

получаетъ

 

сверхъ

 

земли

 

7

 

четвертей

 

хлѣба,

 

а

 

дьячокъ

12

 

руб.

 

'
При

 

покровскомъ

 

храмѣ

 

Краснаіо-Става^

 

по

 

опи-

си

 

1767

 

г.,

 

школа.,

 

а

 

въ

 

Прачахъ

 

школа

 

и

 

шпиталь;

угодья

 

покровскаго

 

храма*

 

а)

 

сѣнокосъ

 

надъ

 

Лашею

 

на

12

 

косарей

 

и

 

на

 

40

 

возовъ;

 

б)

 

гай

 

за

 

огородами

 

на

 

200

саженей;

 

в)

 

рыболовное

 

озеро

 

Крывуля.

 

Древніе

 

книги

храма:

 

евангеліе

 

к.

 

п.

 

1697

 

г.,

 

съ

 

надписью:

 

«дарству-

етъ

 

любимому

 

своему

 

отцу

 

и

 

благодѣтелю,

 

о.

 

іосифѵ

 

Бѣ-

лецкому,

 

игумену

 

монаст.

 

св.

 

Спаса

 

Максаковскаго

 

грѣш-

ный

 

старецъ

 

Романъ

 

схимникъ

 

1711

 

г.»

 

Служебникъ

 

к.

п.

  

1739

 

г.

Но

 

переииси

 

1767

 

г.,

 

при

 

успенскомъ

 

храмѣ

 

с.

Высокаго.

 

расположенная

 

на

 

р.

 

Сорокѣ

 

и

 

сос^дняго

 

съ

Головешкою

 

81 ,— школа

 

и

 

шциталь.

"

 

Въ

 

иихайловеномъ

 

храмѣ

 

Годовеньки

 

служебникъ

 

к.

 

п.

 

1653

 

г.

 

На

иеыъ

 

вапиьано:

 

«в

 

року

 

Божомъ

 

1673

 

<&евр.

 

2

 

я

 

Леонтій

 

Ѳсдоровичъ

 

приня-

леи-ь

 

священство

 

въ

 

Черпиговѣ

 

отъ

 

преоовящ.

 

архіеиископа

 

Лаваря.

 

Бараио-

вича.

 

Року

 

1682

 

пар.

 

2

 

церковь

 

архистратига

 

Михаила

 

освящ.

 

в

 

Головепькѣ

и

 

збудоваиа

 

ва

 

странеиъ

 

о.

 

Леоптія

 

Ѳедоровича

 

священника

 

того

 

жъ

 

храма».

По

 

допесеиію

 

1724

 

г.

 

«селомъ

 

Головенкою

 

прежде

 

владѣль

 

измѣнникъ

 

Op-

лит,

 

а

 

нынѣ

 

во

 

владѣніи

 

Семена

 

Савича,

 

писа_рч

 

еверальяого

 

найдуется».
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По

 

гражданской

 

вѣдомости

 

1736

 

г.

 

показывалось:

 

въ

Красномъ-Ставѣ

 

козаковъ

 

15

 

и

 

посполитыхъ

 

S,

 

въ

 

Пра-
чахъ

 

и

 

Адамовкѣ

 

первыхъ

 

37

 

и

 

вторыхъ

 

26,

 

въ

 

Ядутахъ

козаковъ

 

59

 

и

 

носполитыхъ

 

4,

 

въ

 

Высокомъ

 

нервыхъ

 

80,

вторыхъ

 

43.

Почти

   

тоже

   

число

   

семей

 

козачьихъ

 

показано

 

и

 

въ

вѣдо мости

  

1748

 

года.
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КУНАШЕВКА

въ

 

3

 

вер.

 

отъ

 

Борзпы, — къ

 

сѣверу,

 

на

 

возвышенно-

сти,

 

при

 

сліяніи

 

р.

 

Красиловки

 

съ

 

Борзною.

«Будетъ

 

тому

 

назадъ

 

годовъ

 

до

 

полтараста,

 

какъ

приходская

 

церковь

 

арх.

 

Михаила

 

въ

 

с.

 

Кунашевкѣ

 

де-

ревянная

 

устроена»,

 

такъ

 

писали

 

кунашевцы

 

въ

 

17.67

 

г.

 

83 .

По

 

преданію,

 

храмъ

 

существовавши

 

съ

 

1617

 

г.

 

окружеиъ

былъ

 

галлереею

 

или

 

«опасаньемъ».

Нынѣшній

 

каменный

 

построенъ

 

въ

 

1850

 

г.

 

усердіемъ

Александра

 

Васильевича

 

Кочубея.

 

Храмъ

 

стоитъ

 

на

 

от-

крытомъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

мѣстѣ;

 

особенно

 

красивъ

 

видъ

его

 

съ

 

сѣверной

 

стороны.

 

Храмъ

 

пятнкупольный,

 

визан-

тийской

 

архитектуры,

 

съ

 

продолговатыми

 

окнами,

 

съ

 

лег-

кими

 

арками.

 

Иконостасъ

 

вызолоченный

 

въ

 

видѣ

 

рѣшотки,

подбитой

 

пунцовою

 

шелковою

 

матеріею.

 

Образа

 

писаны

академикомъ

 

Осокинымъ,

 

на

 

золотомъ

 

фонѢ.

Древности

 

храма:

 

еваигеліе

 

львов,

 

п.

 

І636

 

г.

 

съ

припискою:

 

«року

 

16-іЗ

 

мая

 

10

 

дана

 

сія

 

книга— до

 

хра-

му

 

св.

 

в.

 

муч.

 

Параскевы

 

въ

 

Чарторику

 

(глухов.

 

у.)

коштомъ

 

и

 

старапіемъ

 

пятницкаго

 

священника

 

о.

 

Андрея

Новосыльскаго»;

 

анѳологіопъ,

 

печ.

 

въ

 

Новг.

 

Сѣв.

 

1678

 

г.

постная

 

тріодь

 

львов,

 

п.

 

1691

 

г.

 

на

 

сереб.

 

обкладкѣ

евангелія

 

к.

 

п.

   

1746

 

г.

 

вырѣзаны

 

стихи:

«Въ

 

семь

   

сотъ

   

пятдесятъ

   

второмъ

 

на

 

тысячу

   

году

10

 

окт.

   

въ

 

10

 

лвтъ

 

отъ

 

роду

м

 

Но

 

донесенію

 

1724

 

г.

 

кселомъ

 

Купошевкою

 

прежде

 

изиѣны

 

владѣдъ

Семенъ

 

Забѣла,

 

а

 

нынѣ

 

владѣетъ

 

Ѳедоръ

 

Кочубей».

 

См.

 

объОбтовѣ

 

иБорзнѣ.
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Честныхъ

 

родителей

 

дщерь

 

отыде

 

къ

 

покою

Татьяна

 

дѣвица

 

Вышпяго

 

судьбою.
Въ

 

семъ

 

храмѣ

 

положена

 

ночиватіц

Отецъ

 

былъ

 

Турковскій,

 

нзъ

 

Кочубеевъ

 

мати».

По

 

ведомости

 

1736

 

г.

 

въ

 

Кунашевкѣ

 

козаковъ

 

І2,

носполитыхъ

 

36...

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

316

 

м.

 

327

 

ж.,

 

въ

1790

 

г.

 

660

 

м.

 

627

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

719

 

м.

 

713

 

ж.^

 

въ

1830

 

г.

 

(за

 

переселенымъ

 

миогихъ

 

семей

 

козачьихъ

 

въ

Екатериносл.

 

губ.)

 

541

 

м.

 

599

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

523:$.

361

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

552

 

м.

 

593

 

ж.

Земли

 

въ

 

Куношевкѣ

 

3689

 

десятинъ

 

и

 

она

 

средней

доброты.

КОМАРОВКА

 

И

 

БЕРЕСТОВЕЦЪ.

Первая

 

въ

 

20

 

вер.

 

отъ

 

Борзны,

 

на

 

р.

 

Смоляжѣ,

 

съ

1692

 

г.

 

имѣпіе

 

кіевской

 

софійской

 

каѳедры

 

аз .

 

Берес-

товецъ

 

между

 

Брптанами

 

8 *

 

и

 

Коларовкою,

 

въ"

 

1*4

 

вер.

отъ

 

Борзны.

Въ

 

ныиѣшиемъ

 

Михайловскомъ

 

храмв

 

Комаровки:

 

а)

двѣ

 

чаши

 

оловянныя

 

и

 

такая

 

же

 

дарохранительница,

 

хол-

стяный

 

набойчатый

 

эпитрахнль,— остатки

 

почтенной

 

древ-

ности;

 

б)

 

анѳологіонъ,

 

печ.

 

друкаремь

 

Іоанномъ

 

Кукото-

вичемъ

 

во

 

Львовѣ

 

1638

 

г.

  

еваигеліе

  

львов,

 

п.

 

1642

 

г.,

 

85 :

83

  

О

 

софійск.

 

соб.

 

стр.

 

152.

 

153.

84

  

Въ

 

бргітановскомъ

 

храм*

 

безсребренниковъ:

 

тріодь

 

цвѣтная

 

черн.

п

 

1685

 

г.

 

съ

 

припискою:

 

«року

 

1711

 

я

 

Терешко

 

Киселенко

 

купилемъ

 

до

храму

 

Козны

 

и

 

Даміана,

 

при

 

отцу

 

Андрею,

 

священнику

 

британовскому».

Тріодь

 

постная

 

льв.

 

п.

 

1699

 

г.

 

апоетолъ

 

л.

 

п.

 

1688

 

г.,

 

съ

 

записью:

 

о1690

мы

 

громада

 

британовспая

 

за

 

стараніемъ

 

атамана

 

Моисея

 

Ефиыеика

 

купиленъ —

за

 

десять

 

золотдхъ

 

до

 

храму

 

чудотв.

 

Козмы

 

и

 

Дамьяна,

 

при

 

отцу

 

Андрею».

85

  

У

 

Коротаева

 

не

 

показано.
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другое

 

м.

 

п.

 

1716

 

г.

 

литургіаріотіъ

 

к.

 

п.

 

1708

 

г.,

 

дру-

гой

 

к.

 

п.

 

1735

 

г.,

 

съ

 

надписью:

 

«Модестъ

 

архймандритъ

1744

 

г.

 

дек.

 

7».

 

Нотный

 

ирмологъ,

 

писанный

 

дьячкомъ

Ѳедоромъ

 

Камияскимъ

 

въ

 

с.

 

Лучковичахъ

 

въ

 

1706

 

г.

«Село

 

Берестовецъ»

 

грамотою

 

1690

 

г.

 

подарено

 

со-

тенному

 

Эсаулу

 

Довкгелѣ

 

8G .

Въ

 

Берестовецкомъ

 

храмѣ

 

Рождества-Богородицы:

евангеліе

 

львов,

 

п.

 

1644

 

г.,

 

другое

 

к.

 

п.

 

1697

 

г.

 

ча-

сословъ

 

к.

 

п.

 

1729

 

г.

 

На

 

львовскомъ

 

евапгеліи

 

двѣ

 

за-

писи.— Первая

 

говорить:

 

«мы

 

вся

 

громада —отмѣннлисмо

за

 

гроши

 

громадскіе — конъ

 

одинадцать;

 

отдаляемо

 

до

 

хра-

му

 

пресв.

 

Богородица

 

берестовецкой».

 

Другая:

 

«за

 

вѣ-

домомъ

 

Самуила

 

Аѳанасьевича,

 

сотника

 

веркіевскаго

 

и

всей

 

громады

 

берестовецкой,

 

всихъ

 

трохъ

 

рукахъ

 

застро-

ваное

 

поле

 

и

 

сѣножати,

 

меновите

 

знайдуется

 

всего

 

поля

дней

 

сорокъ

 

и

 

пять,

 

сѣнозкатеЙ

 

чотыре;

 

которое-то

 

иоле,

знайдуется

 

зѣнявское

 

и

 

сѣиожати,

 

для

 

лѣпшой

 

памяти

 

ка-

залисмо

 

записаты.

 

Къ

 

тому

 

ещо

 

нива

 

меглувская

 

и

 

лагду-

новское

 

ноле;

 

особливо

 

казалисмо

 

записаты

 

грунгикъ

 

се-

миновскій,

 

который

 

продаденъ

 

Федору

 

Шульдѣ,

 

меновите

за

 

копь

 

шесть'

 

и

 

тіе

 

гроши

 

здержано

 

в

 

братству

 

цер-

ковномъ,

 

иконамъ

 

святымъ

 

в

 

помощь

 

и

 

церкви

 

Божой

 

на

украшенье.

 

Що

 

в

 

евангеліи

 

св.

 

казалисмо

 

записаты

 

1720

р.

 

мар.

 

20

 

д.»

8 "

 

Универсалъ

 

Скоропадскаго

 

Февр.

 

24

 

1709

 

г.

 

кионастыра

 

максаков-

скаго

 

дворцамъ,

 

едному

 

въ

 

Берестовцѣ,

 

другому

 

нъ

 

въ

 

и.

 

Менѣ,

 

третему

тамъ

 

яе,

 

четвертому

 

въ

 

Киселевцѣ,

 

етанціяии

 

розныхъ

 

наѣздовъ

 

чинится

обида

 

и

 

разорение».

 

Гетыаііъ

 

предпйсываетъ

 

«урядникамъ

 

ііенскимъ,

 

кисе-

левскнмъ

 

и

 

берестовецкимъ,

 

а

 

на

 

и

 

барзФй

 

войтамъ

 

тамошнимъ

 

впередъ

 

не

Допускать

 

подобнаго».
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По

 

ведомости

 

1 823

 

г.

 

церковная

 

земля,

 

60

 

десят.

пахати

 

и

 

19

 

дес.

 

сѣнокоеа,

 

отдавалась

 

въ

 

аренду

 

Арма-

шевскому

 

и

 

доходъ

 

записывался

 

въ

 

книгу;

 

но

 

съ

 

течені-

емъ

 

времени

 

арендная

 

земля

 

обращена

 

въ

 

собственность

арендаторомъ.

 

Нынѣ

 

у

 

причта

 

— 6

 

дес.

Въ

 

приходѣ

 

берестовецкомъ

 

ныцѣ

 

состоять

 

кладби-

щный

 

храмъ

 

въ

 

с.

 

Ильинцахъ.

 

Но

 

дѣлалъ

 

консисторіи

1732

 

г.

 

извѣстепъ

 

священникъ

 

сего

 

храма,

 

Василій

 

Ма-

рутченко.

 

По

 

переписи

 

1767

 

г.

 

въ

 

пользу

 

Николаевскаго

храма

 

с.

 

йльинецъ

 

отведены

 

пахать

 

на

 

8

 

дией,

 

сѣнокосъ

на

 

6

 

возовъ

 

и

 

заросль

 

на

 

30

 

саженей.

Въ

 

1 767

 

г.

 

уличены

 

были

 

комаровскіе

 

священники

въ

 

торговлѣ

 

простодущія. — Имъ

 

выдана

 

была

 

книга

 

на

 

годъ

для

 

сбора

 

пожертвованій.

 

Они

 

продали

 

ее

 

двумъ

 

козакамъ

л.

 

Воронежа

 

за

 

50

 

руб.

 

и

 

какъ

 

понятно,

 

не

 

были

 

одоб-

рены

 

за

 

то

 

начальствомъ

 

".

По

 

граждан,

 

вѣдомости

 

1736

 

г.

 

въ

 

Комаровкѣ

 

97

козачихъ

 

семей

 

и

 

36

 

посполитыхъ

 

каѳедры;

 

въ

 

Берестов-

цѣ

 

съ

 

Ильинцами

 

козаковъ

 

6,

 

посполитыхъ

 

39;

 

въ

 

1748

г.

 

въ

 

Комаровкѣ

 

130

 

козаковъ,

 

въ

 

Берестовцѣ— -73

 

семьи.

Число

 

прихожанъ:

Комаровской

 

ц.

 

1770

 

г.

 

894

 

м.

 

882

 

ж.,

 

1790

 

г.

1170

 

м.

 

1210

 

ж.,

 

въ

 

1810г.

 

1230

 

м.

 

1308

 

ж.,

 

пъ

 

1830

г.

 

864

 

м.

 

941

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

1234

 

м.

 

1360

 

ж.,

 

въ

 

1860

1318

 

м.

 

1470

 

ж.

 

Берестовецкой

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

 

8-55

 

м.

870

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

923

 

м.

 

887

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

914

 

м.

936

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

961

 

м.

 

941

 

ж

 

,

 

въ

 

1850

 

г.

 

1033

 

м,

1085

 

ж.,

 

въ

 

I860

 

г.

 

М2І

 

м.

  

1156

 

ж.

Опись

 

дѣлъ

 

нѣшинснаго

 

правленія

 

1767

 

г.
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Земли

 

въ

 

Берестовцѣ

 

5700

 

десятинъ,

 

въ

 

Ильинцахъ

728

 

десят.

О

 

Л

 

Е

 

Н

 

О

 

В

 

К

 

А

въ

 

8

 

вер.

 

отъ

 

города,

 

на

 

московской

 

дорогѣ.

Здѣсь

 

два

 

храма:

 

вознесенскій

 

и

 

Сѵмеоновскій,

 

оба

деревянные.

Въ

 

первомъ:

 

требникъ

 

к.

 

п.

 

1671

 

г.,

 

съ

 

надписью:

«я

 

рабъ

 

Божій

 

Прокопій

 

отмѣнилъ

 

сію

 

книгу

 

до

 

храму

вознесепіл

 

Господня

 

въ

 

Оленовцѣ-,—

 

року

 

1688)»/ Это

 

един-

ственный

 

памятиикъ

 

древияго

 

храма,

 

сгорѣвшаго

 

въ

 

1 778

г.,

 

по

 

неосторожности

 

пономаря.

Другой

 

храмъ

 

былъ

 

прежде

 

трапезнымъ

 

Омбышскаго

монастыря

 

и

 

освященъ

 

въ

 

Оленовкѣ

 

1782

 

г.

 

Здѣсь

 

еван-

геліе

 

к.

 

п.

 

1712

 

г.,

 

съ

 

надписью:

 

«сія

 

книга— мною

 

грѣ-

шнымъ

 

іером.

 

Іаковомъ

 

постриженцемъ

 

софійскимъ,

 

року

1712

 

до

 

обители

 

макеаковской, — за

 

игуменство

 

о.

 

іосифэ

игумена

 

той

 

обители»;

 

на

 

евангеліи

 

м.

 

п.

 

1657

 

г.

 

напи-

сано:

 

«обповися

 

коштомъ

 

Елены

 

Антоновны,

 

полковницы

прилуцкой,

 

р.

  

1746».

Число

 

прихожанъ:

Вознесенской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

 

410

 

м.

 

403

 

ж.,

 

въ

1790

 

г.

 

489

 

м.

 

502

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

520

 

м.

 

577

 

ж.,

 

ѵ,ъ

1830

 

г.

 

519

 

м.

 

408

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

567

 

м.

 

620

 

ж.,

 

въ

1860

 

г.

 

583

 

м.

 

651

 

ж.

 

Сѵмеоиовской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

385

 

м.

 

380

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г,

 

470

 

м.

 

498

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

550

 

м.

 

562

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

428

 

м.

 

420

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

467

 

м.

  

467

 

ж.,

 

въ

  

I860

 

г.

 

495

 

м.

  

488

 

ж.

Земли

 

въ

 

Оленовкѣ

 

6777

 

дес.
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11.

С

 

И

 

В

 

О

 

Л

 

О

 

Ж

 

ъ

въ

 

15

 

вер.

 

оть

 

Борзны,

 

на

 

югѣ,

 

и

 

въ

 

85

 

вер.

 

отъ

Чернигова.

Сиволожъ

 

или

 

правилыіѣе

 

Всеволожъ,

 

т.

 

е.

 

городъ

Всеволодовъ

 

получилъ

 

имя

 

свое

 

отъ

 

основателя

 

своего

 

кн-

Всеволода,

 

по

 

какого?

 

Изъ

 

двухъ

 

Всеволодовъ,

 

черпигоп-

скихъ

 

князей,

 

которымъ

 

принадлежалъ

 

край,

 

основателемъ

Всеволожа

 

надобно

 

прпзпать

 

Всеволода

 

Ярославпча

 

1073 —■

107S

 

г.

 

Иначе

 

Ольговичи

 

послѣ

 

Всеволода

 

Ольговочи

1 126—

 

1 139

 

г.,

 

едва

 

ли

 

бы

 

не

 

стали

 

спорить

 

за

 

Всеволожъ

 

съ

Давидовичами,

 

чего

 

однако

 

не

 

было.

 

Всеволожъ

 

въ

 

первый

разъ

 

является

 

по

 

лѣтописи

 

въ

 

1147

 

г/ Онъ

 

былъ

 

тогда

 

силь-

но

 

укрѣпленнымъ

 

городомъ,

 

конечно

 

съ

 

мыдлію

 

противъ

хпщпыхъ

 

ноловцевъ.

 

«Сташа

 

(Изяславъ

 

и

 

союзники)

 

око-

ло

 

Всеволожа

 

и

 

взяіпа

 

его;

 

въ

 

немъ

 

же

 

бяху

 

и

 

ипа

 

два

города

 

сѣдяща

 

(жители

 

двухъ

 

городовъ):

 

вбвглп

 

бо

 

бяху

ту

 

твердости

 

ради».

 

Мстиславичи

 

разорили

 

тогда

 

Всево-

ложъ

 

и

 

жителей

 

увели

 

въ

 

плѣпъ

 

S8 .

 

Послѣ

 

того

 

Всево-

ложъ,

 

какъ

 

оберегательный

 

постъ

 

противъ

 

половцевъ,

 

ско-

ро

 

опять

 

былъ

 

возстановленъ

 

и

 

населепъ.

 

Такъ

 

внднмъ

его

 

въ

 

1152

 

г.

 

89 .

 

Но

 

теперь

 

онъ

 

уже

 

не

 

былъ

 

преж-

иимъ

 

силыіымъ

 

городомъ.

 

Въ

 

немъ

 

жили

 

только

 

«псари

 

и

половцы»

 

9П ,

 

первые

 

для

 

ловли

 

дпкнхъ

 

звѣрей

   

въ

 

дикихъ

88

 

Собр.

 

л.

 

И,

 

36.

 

VII,

 

46.

89

 

Собр.

 

л.

 

II,

 

71.

 

ѴІГ,

 

59.

<">

 

Собр.

 

л.

 

II,

 

84.

 

VII,

 

63.



—

 

'393—

тогда

 

стеняхъ

 

и

 

лѣсахъ

 

9І ,

 

нослѣдніе

 

какъ

 

охранная

 

стра-

жа

 

изъ

 

примирившихся

 

съ

 

гражданскою

 

жизпію

 

дикарей.

Ихъ

 

то

 

видимъ

 

съ

 

имеиемъ

 

«ковуевъ

 

Черииговскнхъ»

 

въ

войске

 

князя

 

Игоря

 

въ

 

1183

 

г.

 

Сѣверскій

 

князь

 

рѣшась

идти

 

противъ

 

половцевъ

 

въ

 

ихъ

 

дпкія

 

кочевья,

 

выпросилъ

у

 

Черниговскаго

 

князя

 

Ярослава,

 

въ

 

помощь

 

своему

 

вой-

ску,

 

ковуевъ

 

Чернпговскихъ.

 

Въ

 

жаркое

 

сражеиіе

 

эти

помощники

 

первые

 

бросились

 

бѣжать,

 

по

 

почти

 

всѣ

 

по-

гибли:

 

«пашихъ

 

Руси

 

съ

 

15

 

мужъ

 

утекло,

 

а

 

ковуевъ

мнѣе»

 

° 2 .

Въ

 

1624

 

г.

 

«Зейволожъ— городище»

 

93

 

безъ

 

сомпѣ-

нія

 

только

 

отъ

 

того,

 

что

 

Сиволожъ,

 

какъ

 

и

 

Нѣжинъ,

 

во

время

 

борьбы

 

Москвы

 

съ

 

Польшею,

 

потерпѣлъ

 

сильное

опустошеиіе.

 

По

 

царской

 

граматѣ

 

1686

 

г.

 

«Всеволожъ-

городъ»

 

8 *.

По

 

иынѣ

 

въ

 

50

 

саж.

 

отъ

 

церкви

 

есть

 

насыпь,

 

оста-

токъ

 

ирежпяго

 

землянаго

 

укрѣплепія.

 

По

 

расказу

 

нын%ш-

ияго

 

владѣльца

 

мѣстиостн

 

г.

 

Оболонскаго,

 

при

 

раскапы-

ваніи

 

насыпи

 

находили

 

куски

 

саблей,

 

топоры,

 

ножи

 

и

 

дру-

гіе

 

снаряды

 

воинскіе

 

и

 

хозяйственные.

По

 

переписи

 

1767

 

г.

 

въ

 

Спволожѣ

 

храмъ

 

св.

 

Троицы

съ

 

школою.

 

Въ

 

ныпѣшнемъ

 

.

 

храмѣ

 

цѣлъ

 

старый

 

икоио-

стасъ;

 

па

 

тумбахъ

 

его

 

гербы

 

Оболонскаго

 

и

 

Кулябки.

Это — иконостасъ

 

1765

 

г.

 

когда,

 

какъ

 

видно

 

по

 

контракту,

перестроенъ

 

былъ

 

храмъ

 

св.

 

Троицы.

 

На

 

мѣстныхъ

   

нко-

9<

 

II

 

польскій

 

король

 

посылалъ

 

охотниковъ

 

въ

 

степи

 

бѣловежскія.

Памяти.

 

К.

 

Ком.

 

11,

 

3.

 

138.

92

  

Собр.

 

л.

 

II,

 

130 — 132.

 

Сл.

 

опис,

 

харьковской

 

епархіи

 

III,

 

55—57.

249.

 

490.

93

  

У

 

Ригельнана

 

грамата

 

1625

 

г.

  

1,

 

143.

91

   

Акт.

 

э.

 

4,

 

430.



—

 

395

 

—

нахъ

 

серебрян,

 

ризы,

 

старинныя.

 

Древнія

 

книги:

 

тріодь

цвѣтпая

 

львов,

 

п.

 

1642

 

г.,

 

псалтырь

 

съ

 

краткимъ

 

толко-

ваніемъ

 

к,

 

п.

 

1728

 

г.,

 

часословъ

 

въ

 

4

 

д.

 

к.

 

п.

 

1664

 

г.

 

95 .

Общая

 

минея

 

к.

 

п.

  

1740

 

г.

 

Октоихъ

 

к.

 

п.

  

1740

 

года.

По

 

переписи

 

1767

 

г.,

 

въ

 

пользу

 

храма

 

есть

 

пахат-

ная

 

земля

 

па

 

32

 

дня;

 

у

 

священника

 

Якова

 

Галейна

 

па-

хать'

 

на

 

16

 

дней

 

н

 

сѣнокосъ

 

на

 

6

 

косарей;

 

у

 

другаго

священника

 

Павла

 

Паикевпча

 

пахать

 

на

 

57

 

дней,

 

сѣно-

косъ

 

на

 

50

 

возовъ

 

и

 

гай

 

на

 

300

 

саженей:

 

этими

 

землями

пользовались

 

к

 

ихъ

 

прадѣды

 

священники.

 

По

 

вѣдомости

1806

 

г.

 

священники

 

получаютъ

 

съ

 

рабочаго

 

вола

 

по

 

чет-

верику,

 

отъ

 

пѣшаго

 

по

 

5

 

к.,

 

съ

 

дома

 

по

 

коп.

 

Нынѣ

 

у

причта

 

сѣнокосъ

 

на

 

12

 

косарей

 

и

 

пахати

 

26 Чі

 

дес,

 

а

 

въ

пол-ьзу

 

церкви

 

5

 

дес.

Въ

 

1736

 

г.

 

показывали

 

въ

 

Сиволожѣ

 

120

 

семей

 

ко-

зачьихъ

 

и

 

34

 

посполитыхъ;

 

въ

 

1748

 

году

 

147

 

семей

козачьихъ.

  

-

По

 

церковнымъ

 

записямъ,

 

число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

г.

 

972

 

м.,

 

886

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

1020

 

м.,

 

923

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

1068

 

м.,

 

108S

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

1136

 

м.,

 

1208

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

1189

 

м.,

 

1193

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1237

 

м.

1262

 

ж.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

козаковъ

 

910

 

м.

Метрическія

 

книги

 

съ

 

1762

 

года,

 

исповѣдныя— съ

1760

 

года.

Я£ители

 

доставляютъ

 

себѣ

 

пропитаніе

 

обработкою

 

зем-

ли,

 

которой

 

до

 

6420

 

дес.

15

 

У

 

Каратаева

 

нѣтъ.

/-



—

 

396

 

—

ПРОХОРЫ

въ

 

18

 

вер.

 

отъ

 

Борзны

 

и

 

въ

 

7

 

отъ

 

Сиволожа,

 

на

низкомъ

 

мѣстѣ,

 

при

 

болоТѣ

 

завяломъ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

Евлашевкою

 

96 .

                                                      

'

 

•

По

 

лѣтописи,

 

въ

 

1185

 

г.

 

Ярославъ

 

князь

 

чернигов-

скій

 

отпустнлъ

 

на

 

войну

 

противъ

 

половцевъ

 

воеводу

 

«Оль-

стина

 

Алексича,

 

Прохорова

 

внука

 

съ

 

ковуи

 

чернигов-

скими»

 

9Т .

 

Прежде

 

всего

 

здѣсь

 

видно,

 

что

 

дѣдъ

 

Прохор»

былъ

 

лице

 

весьма

 

знаменитое

 

въ

 

черниговскомъ

 

княжествѣ,

такъ.

 

что

 

извѣстность

 

имени

 

его

 

придавала

 

особенное

 

зпа-

ченіе

 

внуку

 

его.

 

За

 

тѣмъ,

 

такъ

 

какъ

 

ковун

 

черпиговскіе

жили

 

въ

 

Сиволожѣ:

 

то

 

конечно

 

тамъ

 

же

 

жилъ

 

воевода

«Ольстнпъ

 

Алексѣевичь».

 

Принимая

 

же

 

въ

 

соображёніе
близость

 

Сиволожа

 

къ

 

Прохорамъ,

 

приходимъ

 

къ

 

тому

убѣждешю,

 

что

 

Прохоры

 

носятъ

 

на

 

себѣ

 

имя

 

зпаменитаго

воеводы

 

Прохора,

 

дѣда

 

Ольстипова,

 

какъ

 

основателя

 

Про-

хорова

 

Обращаясь

 

къ

 

обстоятельствамъ

 

края

 

XII

 

в.

 

можемъ

принять

 

за

 

вѣроятноѳ

 

что

 

знаменитый

 

Нрохоръ

 

основалъ

укрѣплепіе

 

съ

 

своямъ

 

пменемъ

 

около

 

1150

 

г.

 

послѣ

 

опу-

стошенія

 

напесеннаго

 

Всеволожу

 

а

  

1 1 47

 

г.

При

 

гетманиуінѣ

 

здѣсь

 

сотенное

 

управленіе

 

и

 

2

 

хра-

ма.

 

Нынѣ

   

одипъ

 

храмъ

 

рождества

   

Христова.

  

Ильинская

96

  

Въ

 

прошломъ

 

столѣтіи,

 

вблизи

 

Евлашовии,

 

въ

 

болотт.

 

найденъ

 

былъ

колополъ

 

съ

 

надписью:

 

magnificat

 

anima

 

rnea

 

Dominnin.

 

По

 

надписи

 

коло-

колъ

 

принадлежалъ

 

костелу

 

и

 

вѣроятно

 

борзеискому

 

каштеляпа

 

Вышли.

Вѣглецы

 

ксензы,

 

опуская

 

волокодъ

 

въ

 

болото,

 

конечно

 

надѣялись

 

въ

 

послѣд-

ствіи

 

возвратиться

 

въ

 

Ворзну

 

и

 

взять

 

спрятанный

 

колоколъ.

 

Но

 

Хмѣльниц-

кій

 

такъ

 

иугиулъ

 

ихъ

 

за

 

Днѣпръ,

 

что

 

они

 

позабыли

 

и

 

дорогу

 

въ

 

Ворзну.

97

   

Собр.

 

л.

 

2,

 

130;

 

1,

 

172.



—

 

397

 

—

икона

 

Богоматери— подъ

 

сереб.

 

ризою.

 

Ркп.

 

евангеліе,

писано

 

въ

 

1613

 

г.,

 

по

 

листамъ

 

его

 

написано:

 

«сію

 

кни-

гу—

 

-отмѣіі.илъ

 

рабъ

 

Божн

 

ТСузма— до

 

храму

 

рождества-Хри-

стова».

 

Тріодь

 

цвѣтиая

 

львов,

 

и.

 

16 42-

 

г.

 

анѳологіонъ

печ.

 

въ

 

Новгор..

 

1678

 

г.

 

требникъ,

 

печ.

 

при

 

архим.

 

Нн-

нокентіѣ

 

Гизелѣ,

 

безъ

 

начальнаго

 

листа.

 

Слова

 

Лазаря

Барановнча

 

на

 

недѣли

 

всего

 

года,

 

нач.

 

съ

 

пасхи,

 

безъ

начальнаго

 

листа.

 

(К.

 

1666

 

г.).

 

Служебиикъ

 

к.

 

п.

 

1735

г.,

 

купленный

 

1736

 

г.

 

при

 

свящепникѣ

 

Павлѣ

 

Слопиц-

комъ;

 

апостолъ

 

к.

 

п.

 

1738

 

г.,

 

съ

 

припискою:

 

«1748

 

куп-

ленъ

 

жителями

 

прохоровскими

 

Вяленками

 

до

 

церкви

 

рож-

дества

 

Христова

 

на

 

мѣсто

 

стараго,

 

купленого

 

прадѣдомъ

Павломъ

 

и

 

двдомъ

 

Моисеемъ

 

"

 

священника

 

Павла

 

Леонть-

евича

 

Слоницкаго».

 

Октоихъ

 

м.

 

п.

 

1746

 

г.

 

но

 

подписи,

«купленъ

 

1747

 

— за

 

церковные

 

гроши,

 

собранные

 

во

 

вре-

мя

 

божественного

 

ральца,

 

за

 

свящепниковъ

 

Павла

 

и

 

сына

его

 

Василія».

По

 

вѣдомости

 

1806

 

г.

 

прнчтъ

 

получаетъ

 

отсыпкой

хлѣбъ

 

въ.томъ

 

же

 

размѣрѣ

 

какъ

 

и

 

въ

 

Сиволожѣ.

Въ

 

1 736

 

г.

 

показывали

 

здѣсь

 

79

 

козаковъ,

 

а

 

въ

1748

 

г.

 

207

 

козачьихъ

 

семей.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1750

 

г.

 

689

 

м.

 

660

 

ж.,

 

въ

1770

 

г.

 

747

 

м.

 

697

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

989

 

м.

 

1022

 

ж.,

въ

 

1810

 

г.

 

1034

 

м.

 

1048

 

ж.,

 

въ

 

1030

 

г.

 

981

 

м.

 

1034

 

ж.,

въ

 

1850

 

г.

 

985

 

и.

 

1067

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

1120

 

м.

 

1176

 

ж.

Жители,

 

но

 

сословію

 

почти

 

всѣ

 

козаки,

 

имѣя

 

доволь-

по

 

пахатной

   

земли

 

и

 

сѣнокосовъ

 

(до

 

5450

 

дес.)

 

заиииа-



—

 

398

 

—

ются

 

хлѣбояашествомъ

 

и

 

посѣвомъ

 

табака,

 

а

 

иные

 

торгуютъ

солью

 

и

 

рыбою.

Памятникомъ

 

тревожныхъ

 

временъ

 

остается,

 

не

 

вдали

отъ

 

села,

 

«козацкій,

 

курганъ»,

 

на

 

которомъ

 

стоялъ

 

сто-

рожевой

 

козакъ,

 

наблюдающій

 

за

 

приближеніемъ

 

йепріятеля.

(Лродолженіе

 

будетъ.)

Одоврено

 

цензурою.

 

Черниговъ.

 

13

 

Апрѣля

 

1868

 

г.

 

Въ

 

Ильинской

 

Типографіи,

арендуемой

 

Губернскою

 

Земскою

 

Управою.




