
ЧЕРНИГОВСКШ

ГВІігІч

1

   

МАЯ

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

№

 

9. 1865.

Содержание:

 

I.

 

Высочайшіи

 

повелѣнія

 

и

 

распоряженія

  

святѣйшаго

 

синода.—

II.

 

Распоряженія

   

енархіальнаго

 

начальства. — III.

 

Объявления.

ВЫСОЧ ПОПЕЛФШЯ

 

II

 

1»

 

ІСІВО-

СІІЯѴФИНІАГО

 

СѴШФД.И.

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИЩЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА

 

СвятѣГшіій

 

Правнтельствующій

 

Сѵнодъ,

 

по

 

полу-

ченному

 

извѣстію

 

о

 

кончннѣ

 

Его

 

Имперлторскаго

 

Высоче-

ства

 

Государя

 

Наслѣднпка

 

Цесаревича

 

Великаго

 

Князя*

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА,

 

послѣдовавшей

 

12-го

сего

 

Апрѣля,

 

и

 

словесному

  

заявленію

 

Господина

   

Оберъ

тшѵш«<ш»т,«»**«шше*™ш«ш«*п Гт*т.



Прокурора

 

о

 

томъ,

 

что

 

Высочапннй

 

о

 

семъ

 

МаниФестъ,

какъ

 

сообщено

 

телеграммою

 

нзъ

 

Ниццы,

 

высылается

 

съ

нарочнымъ

 

курьеромъ,

 

Приказали:

 

Объ

 

пзъясненномъ

горестномъ

 

событіи

 

давъ

 

знать

 

печатными

 

указами

 

Москов-

ской

 

и

 

Грузино-Имеретинской

 

Сѵнодальнымъ

 

Конторамъ,

Сѵиодальнымъ

 

Членамъ,

 

Преосвященпымъ

 

Епархіальнымъ

Архіереямъ

 

и

 

Ставропигіальнымъ

 

монастырямъ

 

а)

 

велѣть,

по

 

получепін

 

сихъ

 

указовъ

 

во

 

всѣхъ

 

соборахъ,

 

монасты-

ряхъ

 

и

 

церквахъ,

 

въ

 

Епархіяхъ

 

состоящпхъ,

 

предувѣдо-

мивъ

 

мѣстпыя

 

граждаиекія

 

Начальства,

 

отправить

 

предч>

Литургіею

 

панихиду

 

по

 

ІІреставльшемся

 

Государѣ

 

Цесаре-

впчѣ

 

и

 

Великомъ

 

Кііязѣ

 

НИКОЛАѢ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧЕ

Нреосвящениымъ

 

Архіереямъ

 

и

 

Наслоятеляиъ

 

монастыр-

скпмъ

 

самимъ,

 

а

 

въ

 

прочпхъ

 

мѣстахъ

 

Начальствующпмъ,

соборпѣ,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

впредь

 

помииовепіе

 

по

 

Его

 

Вы-

сочествѣ

 

совершаемо

 

было

 

цѣльпі

 

годъ,

 

и

 

б)

 

до

 

полученія

ожндаемаго

 

нзъ

 

Ниццы

 

Высочапшаго

 

Манифеста

 

о

 

кон-

чпнѣ

 

Его

 

Высочества,

 

на

 

ектеніяхъ

 

и

 

на

 

великомъ

 

выхо-

де

 

ограничиться

 

возиошеніемъ

 

Августѣйшихъ

 

Имепъ

 

ИХЪ

ІШПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

съ

 

приеовокупле-

ніемъ:

 

«п

 

о

 

всемъ

 

Царствующелъ

 

Домѣ».

 

Анрѣля

 

l u2

 

дня

1865

 

года.
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БОЖІЕЮ

 

МІІЛОСТІЮ

МЫ,

 

іІЛЁКСІНДРЪ

 

ВТОРЫМ,

ШЕРАТОРЪ

  

II

  

ШОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСНІЙ,

ЦАРЬ

 

ПОЛЬСКІЙ,

 

ВЕЛИКИ!

 

КНЯЗЬ

 

ФИМЯНДСКІЙ,

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

II

 

ПРОЧАЯ.

Объявллемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

НАШИМЪ

 

подданнымъ:

Всевышнему

 

угодно

 

было

 

поразить

 

НАСЪ

 

страшнымъ

ударомъ.

 

Любезнѣйшій

 

Сынъ

 

НАШЪ,

 

Государь

 

Наслѣд-

никъ

 

Цесаревіічъ

 

и

 

Веліікій

 

Князь

 

Николай

 

Александро-

вичъ

 

скончался

 

въ

 

г.

 

Ниццѣ,

 

сего

 

Апрѣля

 

въ

 

12-й

 

день,

послѣ

 

тяжкихъ

 

страданій.

 

Болѣзнь,

 

постигшая

 

Его

 

Импе-

раторское

 

Высочество

 

еще

 

въ

 

пачалѣ

 

прошедшей

 

зимы,

 

во

время

 

совершаемаго

 

путешествія

 

но

 

Италіп,

 

не

 

представ-

лявшая

 

по

 

видимому

 

опасеній

 

за

 

столь

 

драгоценную

 

НАМЪ

жизнь,

 

хотя

 

медленно,

 

но

 

казалось

 

уступала

 

дѣйствію

 

пред-

принятаго

 

леченія

 

н

 

вліянію

 

южнаго

 

климата,

 

когда

 

вне-

запно

 

появпвшіеся

 

признаки

 

явной

 

опасности

 

побудили

НАСЪ

 

поспѣшнть

 

отъѣздомъ

 

нзъ

 

Россіи.

 

Въ

 

глубокой

скорби

 

НАШЕЙ,

 

МЫ

 

нмѣлн

 

утѣшеніе

 

свндѣться

 

съ

 

Лю-

безнѣйшимъ

 

Сыпомъ

 

НАШИМЪ

 

до

 

Его

 

кончины,

 

пора-

зившей

 

НАСЪ

 

и

 

весь

 

Домъ

 

НАШЪ

 

ударомъ,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе

 

чувствительнымъ

 

и

 

снльнымъ,

 

что

 

печальному

 

событію

сему

 

суждено

 

было

 

совершиться

 

на

 

чужбннѣ,

 

вдали

 

отъ

НАШЕГО

 

Отечества.

 

Но

 

покоряясь

 

безропотно

 

Промыслу
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Божію,

 

МЫ

 

молимъ

 

Всемогущаго

 

Творца

 

вселенныя,

 

да

дастъ

 

НАМЪ

 

твердость

 

и

 

силу

 

къ

 

перенесенію

 

глубокой

горести,

 

Его

 

волею

 

НАМЪ

 

•пиепосланпой.

 

Въ

 

твердомъ

убѣжденіи,

 

что

 

всѣ

 

вѣрные

 

НАШИ

 

подданные

 

раздѣлятъ

съ

 

НАМИ

 

душевную

 

скорбь

 

НАШУ,

 

МЫ

 

въ

 

пемъ

 

лишь

находимъ

 

утѣшепіе

 

и

 

призываемъ

 

нхъ

 

къ

 

усерднымъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

НАМИ

 

моленгямъ

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

возлюбленнаго

Сына

 

НАШЕГО,

 

оставившего

 

міръ

 

сей

 

среди

 

падеждъ

НАМИ

 

и

 

всею

 

Россіею

 

на

 

Него

 

возложенныхъ.

 

Да

 

осѣ-

нитъ

 

Его

 

десница

 

Вышняя

 

въ

 

мірѣ

 

лучшемъ,

 

идѣже

 

нѣсть

болѣзни,

 

ни

 

печали.

Лишившись

 

первороднаго

 

Сына

 

и

 

прямаго

 

преемника

НАШЕГО,

 

нынѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Государя

 

Наслѣд-

ника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Николая

 

Александро

вича,

 

МЫ

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

закона

 

о

 

Нрестолонаслѣ-

діи,

 

провозглашаемъ

 

втораго

 

Сына

 

НАШЕГО,

 

Его

 

Импе-

торское

 

Высочество

 

Великаго

 

Князя

 

Александра

 

Алек-

сандровича

 

Наолѣдннкомъ

 

НАШИМЪ

 

и

 

Цесаревичемъ.

Даиъ

 

въ

 

городѣ

 

Ниццѣ,

 

въ

 

двенадцатый

 

день

 

Апрѣ-

ля,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемь

 

сотъ

шестьдесятъ

 

пятое,

 

Царствованія

 

же

 

НАШЕГО

 

въ

 

один-

надцатое.

Печатанъ

 

въ

Санктпетербургѣ

при

 

Святѣйшемъ

Сѵподѣ

 

19Апрѣля,

авъЧернпговѣири

Ильннскомъ

 

мона-

стырь

 

28

 

Апрѣля

1865

 

года.

На

 

подлинномъ

Собственною

 

ЕГО
ИМПЕРАТОР-
СКАГО

 

ВЕЛИ-
ЧЕСТВА

 

рукою

подписано:

«ШШПДРЪ».
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По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Святѣіішій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

вѣдѣпіе

Правптельствующаго

 

Сената

 

отъ

 

19

 

сего

 

Апрѣля,

 

съ

 

пре-

провожденіемъ,

 

для

 

повсемѣстиаго

 

обпародованія

 

и

 

свѣдѣ-

нія,

 

экземпляра

 

Высочайшаго

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Манифеста,

 

состоявшаяся

 

въ

 

12-й

 

день

сего

 

мѣсяца,

 

о

 

кончпнѣ

 

Его

 

Императорскаго

 

Высо-

чества

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

Князя

 

Николая

 

Александровича

 

и

 

провозглашеніи

 

Его

Императорскаго

 

Высочества

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

Александра

 

Александровича

 

Наслѣдиикомъ

 

Престола

 

и

Цесаревнчемъ.

 

Приказали:

 

I)

 

Озиаченпаго

 

Высо-

чайшаго

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Манифеста

 

напечатавъ

 

потребное

 

количество

 

экземпляровъ,

разослать

 

для

 

повсемѣстнаго

 

обнародованія,

 

при

 

печатныхъ

указахъ

 

въ

 

Московскую

 

и

 

Грузнно-Имеретинскую

 

святѣй-

шаго

 

Сѵпода

 

Конторы,

 

къ

 

Сѵнодалыіымъ

 

Членамъ,

 

Пре-

освященнымъ

 

Епархіальнымъ

 

Архіереямъ

 

и

 

въ

 

Ставропи-

гіальныя

 

Лавры

 

и

 

Монастыри,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

по

 

получе-

ши

 

снхъ

 

указовъ

 

и

 

надлежашемъ

 

предувѣдомлеіііи

 

мѣст-

ныхъ

 

Граждаискихъ

 

Начальствъ,

 

такой

 

МаниФесіъ

 

былъ

прочитанъ

 

во

 

всѣхъ

 

соборахъ,

 

мрнастыряхъ

 

и

 

церквахъ,

въ

 

Епархіяхъ

 

состоящихъ,

 

установлениымъ

 

порядкомъ.

 

2)

До

 

полученія

 

повой

 

Формы

 

возношенія

 

Высочайінпхъ

Именъ

 

Августѣншей

 

Фампліп,

 

па

 

ектеиіяхъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

церковныхъ

 

служепіяхъ

 

послѣ

 

Высочайшнхъ

 

Именъ

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКІІХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ,

 

о

 

Имени

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Государя

 

Наслѣдннка

Престола

 

дѣлать

 

возношеніе

 

такъ:

 

«о

 

Наслѣдникѣ

 

ЕГО,

Благовѣрномъ

 

Государѣ

   

Цесаревичѣ

   

и

 

Великомъ

   

Кііязѣ



—
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Александр*

 

Алёксандровичѣ».

 

3)

 

Предоставить

 

Госпо-

дину

 

Оберъ-Прокурору

 

распоряженіе

 

о

 

сиабженіи

 

по- "

требнымъ

 

числомъ

 

экземпляровъ

 

означепнаго

 

Манифеста

п

 

копій

 

съ

 

разсылаемаго

 

по

 

сему

 

опредѣлеиію

 

указа

 

Право-

славныхъ

 

церквей,

 

при

 

посольствахъ

 

и

 

мнссіяхъ

 

нашпхъ

состоящихъ,

 

для

 

точнаго

 

но

 

оному

 

исполиенія.

 

Для

 

свѣ-

дѣнія

 

же

 

о

 

семъ

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

вѣдѣпіемъ.

 

Апрѣля

  

19

 

дня

  

1865

 

г.

II.

РАСПОРЯЖЁШЯ

 

ЕІІАРЖІАЛЫІАГО

НАЧАЛЬСТВА.

Въ

 

силу

 

Высочайшего

 

Указа

 

пзъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

отъ

 

12

 

Апрѣля

 

сего

 

1865

 

г.,

 

по

 

предварнтельномъ

 

преду-

вѣдомлеиіи

 

Гражданскаго

 

Начальства,

 

1і

 

Апрѣля

 

въ

 

г.

Черниговѣ

 

въ

 

Каѳедралыюмъ

 

Соборѣ

 

Его

 

Выеокопреосвя-

щенствомъ,

 

Фнларетомъ

 

Черииговскнмъ

 

отслужена

 

была

соборно

 

литургія

 

и

 

панихида

 

по

 

Представлыиемся,

 

Госу-

дарѣ

 

и

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Нпколаѣ

 

Александрович*;

 

а

въ

 

силу

 

Высочайшаго

 

указа

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

отъ

 

19

 

Апрѣля,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Фнларе-

томъ

 

со

 

всѣмъ

 

духовеиствомъ

 

г.

 

Чернигова

 

25

 

Апрѣля,

совершена

 

литургія,

 

послѣ

 

коей

 

читанъ

 

Высочайшій

 

Мапп-

Фестъ

 

о

 

провозглашенін

 

'Его

 

Императорскаго

 

Высоче-

ства

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

 

Александра

 

Александро-

вича

 

Наслѣдникомъ

   

Престола

   

и

   

Цесаревичемъ,

   

отпѣта



—
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-

панихида

 

по

 

представльшемся

 

Государ*

 

Цесаревичѣ

 

Нико-

ла*

 

Александрович*

 

и

 

отправленъ

 

торжественный

 

мо-

лебенъ.

Черниговская

   

Духовная

   

Консисторія

   

опредѣленіемъ

17
свопмъ

 

22

 

марта

 

сего

 

года

 

состоявшимся,

 

съ

 

утверждешя

Его

 

Высокопреосвященства,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

еамовольномъ

 

рас-

поряженіи

 

иоселяиъ

 

села

 

Нижняго

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

именно,

 

что

 

поселяне

 

с.

 

Нижняго

 

по

 

собственному

 

прои-

зволу

 

перевели

 

ученпковъ,

 

занимающихся

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

и

 

руководствомъ

 

прнходскихъ

 

свящепннковъ

 

въ

 

вновь

 

от-

крытую

 

ими

 

школу

 

и

 

прінскали

 

посторонняго

 

учителя,

 

по-

становила:

 

въ

 

предупрежденіе

 

п^добныхъ

 

случаевъ,

 

могу-

щихъ

 

быть

 

и

 

въ

 

другнхъ

 

мѣстахъ

 

Епархіи,

 

объявить

 

все-

му

 

духовенству

 

Черниговской

 

Епархіи,

 

чтобы

 

нрпходскіе

священники

 

ни

 

подъ

 

какнмъ

 

вндомъ,

 

безъ

 

разрѣшенія

Епархіальнаго

 

начальства,

 

не

 

допускали

 

бы

 

посторон-

ннхъ

 

наставннковъ

 

въ

 

школы,

 

находящіяся

 

въ

 

духовномъ

вѣдѣнін.

Отъ

 

нѣкоторыхъ

 

судебныхъ

 

слѣдователей

 

и

 

другнхъ

должпостныхъ

 

лицъ

 

постуиаютъ

 

къ

 

Епархіалыюму

 

началь-

ству

 

жалобы

 

па

 

несвоевременное

 

выполпепіе

 

священника-

ми

 

Черниговской

 

Епархін

 

законпыхъ

 

требованій,

 

отъ

 

чего

часто

 

встрѣчаетаг

 

медленность

 

въ

 

дѣлопроизводствѣ;

 

по-

чему

 

Конспсторія

 

постановила

 

и

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства

 

16

 

марта

 

утвердилъ:

 

объявить

 

духовенству

 

Чернигов-

ской

 

Епархіп,

 

дабы

 

по

 

первомъ

 

требованін

 

и

 

безъ

 

вся-

кого

 

замедленія

 

были

 

бы

 

удовлетворяемы

 

законный

 

требо-

ванія

   

судебныхъ

   

следователей

   

и

 

другнхъ

   

должпостныхъ
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лицъ.

 

подъ

 

опасеніемъ

 

сірогой

 

отвѣтственности

 

за

 

не-

исполнение.

Въ

 

с.

 

Данииѣ

 

Нѣжин.

 

у.

 

разрешено

 

починить

 

цер-

ковный

 

домъ,

 

съ

 

уцотребленіемъ

 

кошельковой

 

суммы

 

100

 

р.

Определены

 

старостами

 

церковными:

 

въ

 

с.

 

Шосткѣ

Глухов.

 

у

 

крестьяшніъ

 

Павелъ

 

Стеианюкъ,

 

Бѣлокопыто-

вѣ

 

—

 

крестьянипъ

 

Алексѣй

 

Ламзюкъ,

 

и

 

с.

 

Домашнннѣ

Сосниц.

 

у.

 

казакъ

 

СтеФанъ

 

Симененко.

Во

  

строительный

 

Комитета

   

при

  

Черниговской

духовной

 

Семинаріи

 

Стародубскаго

 

духовенства

залвленге.,

Въ

 

Щ

 

1

 

мъ

 

Черниговскпхъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

за

 

иастоящій

 

годъ

 

напечатанъ

 

отчетъ

 

по

 

произведеннымъ

въ

 

1864.

 

году

 

стронтельнымъ

 

работамъ

 

въ

 

Черниговской

духовной

 

Семннаріи.

 

Изъ

 

отчета

 

видно,

 

что

 

заЗОсънеболь-

шпмътысячь

 

построенъ

 

въ

 

черцѣ

 

новый

 

каменный

 

двухъ-этаж-

пып

 

корпусъ

 

и

 

произведена

 

починка

 

обветшавшнхъ

 

зданій

Семпііаріп.

 

Если

 

принять

 

во

 

вннмапіе,

 

что

 

по

 

смѣтѣ

 

на

 

одну

постройку

 

одного

 

новаго

 

корпуса

 

исчислено

 

было

 

расходовъ

слишком

 

ь

 

на

 

58

 

тысячъ,—

 

па

 

неболыпія

 

деньги

 

сдѣлано-

мпого!

 

А

 

это,

 

свпдѣтельствуя

 

о

 

хозяйственной

 

распоряди-

тельности

 

стронтелыіаго

 

Комитета,

 

не

 

можетъ

 

не

 

вызы-

вать

 

признательной

 

къ

 

нему

 

благодарности

 

и

 

не

 

возбуж-

дать

 

къ

 

ножеланію,

 

чтобы

 

опъ

 

скорѣе

 

успѣлъ

 

покончить

принятое

 

имъ

 

на

 

себя

 

доброе

 

дѣло.

 

Но

 

какъ

 

скоро

 

строн-

тельиыя

 

работы

 

могутъ

 

быть

 

окончены,

 

и

 

есть

 

ли

 

у

 

Ко-

митета

 

на

 

это

 

средства?

   

Оказывается,

 

что

   

для

 

окончанія
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всѣхъ

 

работъ,

 

далеко

 

не

 

хватаетъ

 

средствъ

 

и

 

потому

Комитетъ

 

находится

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

затруд-

нителыюмъ

 

положеиіи;

 

а

 

обратиться

 

опять

 

къ

 

духо-

венству

 

не

 

рѣшается,

 

«боясь

 

возбудить

 

со

 

стороны

его

 

иеудовольствіе».

 

Но

 

почему

 

духовенство

 

можётъ

 

быть

не

 

довольно?

 

Не

 

достаетъ

 

у

 

него

 

сочувствія?

 

Но

 

можетъ

ли

 

Не

 

сочувствовать

 

дѣлу

 

тотъ,

 

къ

 

чьимъ

 

интересамъ

 

оно

нанравлёИіо,

 

и

 

интересамъ

 

самымъ

 

существеіінымъ

 

и

 

са-

мйймъ

 

вожделѣннымъ,

 

въ

 

противоположность

 

той

 

стеснен-

ности,

 

а'

 

можетъ

 

быть— и

 

страданіямъ,

 

которыхъ

 

не

 

не

испытывалъ,

 

быть

 

можетъ,

 

каждый,

 

воспитывавшейся

 

въ

нашей

 

Семннарін,

 

ііъ

 

пёріодъ

 

ея — (говоримъ

 

о

 

пріютѣ

 

и

помѣщеніяхъ

 

вообще)— разрушаемое™

 

и

 

совершенной

 

почти

разрушенности,

 

то

 

отъ

 

неудобства

 

помѣщенія,

 

то— и

 

отъ

недостаточности

 

средствъ

 

къ

 

содержанію?^ — Оно

 

два

 

раза

жертвовало,

 

и

 

третій

 

—

 

много

 

уже?

 

Но

 

и

 

при

 

второмъ

сборѣ

 

отъ

 

подвѣдомаго

 

духовенства

 

слышали

 

мы:

 

«не

 

въ

первый

 

и

 

не

 

въ

 

послѣдиій

 

разъ».

 

А

 

въ

 

этнхъ

 

простыхъ

сУШаШ^не^ібжемъ

 

ли

 

находить

 

осиованія

 

думать,

 

что

читающее

 

духовенство

 

созиаетъ

 

недостаточность

 

сдѣлан-

иыхъ

 

иожертвованій,

 

въ

 

смыслѣ'

 

полиаго

 

осуществленія

преднрннятаго

 

дѣла,

 

и,

 

если

 

не

 

лишено

 

заявленного

 

со-

чувствія

 

къ

 

нему,

 

не

 

становится

 

противъ

 

и

 

будущнхъ

 

по-

•гкертвовапіи,

 

если

 

они,

 

при

 

недостаткѣ

 

содѣйствія

 

со

 

сто-

роны,

 

необходимы?— И

 

рады

 

бы,

 

да

 

не

 

въ

 

силахъ

 

мы?

При

 

жертвованіяхъ

 

повременныхъ

 

н— по

 

возмо?кности,

нельзя

 

сказать

 

«не

 

въ

 

сплахъ»,

 

были

 

бы

 

только

 

«рады».

Но

 

пусть

 

и,

 

дѣиствптельно,

 

не

 

богаты

 

мы

 

средствами,—

допускаетъ

 

Ми

 

благоразуміе — не

 

постараться,

 

иаконецъ,

о

 

томъ,

   

чтобы

   

пожертвовать

 

десятки,

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

остано-
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вить

 

дѣла,

 

на

 

которое

 

истрачены

 

уже

 

сотни,— дѣла,

 

отъ

котораго,

 

если

 

забываемъ

 

прошедшее

 

мы, — такъ

 

требова-

тельно

 

и

 

томительно

 

ожидаютъ

 

блага

 

наши

 

дѣти, .

 

особен-

но

 

бѣдные

 

и

 

безпріютпые

 

сироты,

 

изъ

 

которыхъ,

 

быть

можетъ,

 

многіе,

 

да

 

и

 

талантливые,

 

по

 

необходимости,

убыли

 

изъ

 

среды,

 

въ

 

которой

 

не

 

не

 

могли

 

бы,

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

принести

 

своей

 

доли

 

добра

 

и

 

чести?...

 

Наконецъ

духовенство

 

помнитъ,

 

что

 

призванные

 

къ

 

исполнение

 

пред-

принятаго,

 

не

 

имѣя

 

подъ

 

рукою

 

никакихъ

 

почти,

 

такъ

сказать,

 

сторонннхъ

 

средствъ,

 

рѣшились

 

приступить

 

къ

дѣлу

 

единственно

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

призирающаго

 

Бога

 

и

содѣйствіе

 

епархіальнаго

 

духовенства:

 

можетъ

 

ли

 

же

 

оно,

послѣ

 

этого,

 

быть

 

такъ

 

равнодушнымъ

 

и

 

противорѣчивымъ,

—Богу

 

содѣйствующу

 

и

 

средства

 

намъ

 

подать

 

могущему?

 

—

Не

 

будетъ

 

ли

 

недовольна,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

церковь?

 

Но

 

развѣ

 

можетъ

 

скорбѣть

 

попечительная

 

мать,

когда

 

потребны

 

бываютъ

 

отъ

 

нея

 

средства

 

къ

 

воспитанію

пеобходимыхъ

 

къ

 

послужеиію

 

и

 

опор,ѣ

 

ея

 

здоровыхъ

 

спо-

собиыхъ

 

сыновъ?

 

Если

 

назначеніе

 

церковныхъ

 

кошелько-

выхъ

 

суммъ—^служить

 

средствами

 

къ

 

поддержанію

 

и

 

укра-

шенію

 

церквей:

 

то

 

первое

 

украшеніе,

 

это

 

здоровый,

 

спо-

собный

 

и

 

образованный

 

служитель

 

церкви,

 

воспитанный

 

въ

приспособлениомъ

 

къ

 

потребностямъ

 

ея

 

годномъ

 

заведеніи.

Такимъ

 

образомъ,

 

не

 

противореча

 

своему

 

назначенію,

■

 

суммы

 

эти

 

могутъ

 

быть

 

употребляемы

 

п

 

па

 

устрой-

ство

 

семинарскихъ

 

здаиіН. — Такихъ,

 

думаемъ,

 

духовенст-

во

 

мыслей

 

и

 

расположена!!

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

мы,

 

съ

своей

 

стороны,

 

не

 

находимъ

 

основаній

 

къ

 

тому,

 

чтобъ

могли

 

почувствовать

 

неудовольствіе,

 

если

 

бы

 

Комитетъ,

въ

 

изысканіи

 

средствъ

 

къ

 

совершенному

  

окончанію

  

стро-
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ительнаго

 

дѣла,

 

обратился

 

къ

 

духовенству

 

за

 

посильны-

ми

 

пожертвованіями.

Если

 

позволительно

 

намъ

 

наблюдать

 

за

 

состояиіемъ

строительнаго

 

дѣла

 

(№

 

9

 

Извѣстій,

 

1864.

 

г.)

 

и

 

заявлять

объ

 

Угомъ

 

свои

 

мнѣиія, — мы

 

покорнѣйше

 

просимъ

 

Коми-

тетъ

 

благосклонно

 

принять

 

наше,

 

хоть

 

слабое,

 

но

 

искрен-

нее,

 

заявленіе.

(Подлинное

 

подписали:)

Стародубскій

 

Благочинный

 

Священникъ

 

Димитргй

Рклицкій.

 

Благочинный

 

2

 

Стародубскаго

 

округа,

 

Свя-

щенникъ

   

Николай

   

Боденб-Біъллцкій.

   

Благочинный

   

3
. .) "

              

'

    

.Я

 

ТТС

     

,

   

»

      

Л.1

   

.т

   

і

 

Со

 

I

    

ЛТі

Стародубскаго

 

округа,

 

ввященникъ

 

Петр 5

 

.

 

АевицкШ.

Благочинный

 

Священникъ

 

Исаакь-

 

Богдановскій.

 

Благо-

чинный

 

Священникъ

 

Ѳеодорз

 

Лапчинскгй.
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•Присоедпиенъ

 

къ

 

православію

 

нзъ

 

лютеранскаго

 

вѣро-

нсповѣДанія

 

титулярный

 

совѣтникъ

 

Андрей

 

Карловъ

 

Нёйяръ.

ИЗЪ

 

РЕДАКЦІИ

 

ЧЕРНИГОВСКИХЪ

 

ИЗВѢСТІЙ

МОГУТЪ

 

БЫТЬ

 

ПОЛУЧАЕМЫ

 

КНИГИ:
И

1)

 

Православное

 

Догматическое

 

Богословіе

 

въ

 

2-хъ

частяхъ.

 

Сочпиепіе

 

Филарета,

 

Архіепнскопа

 

Черни-

говскаго.

 

Черииговъ

 

1864

 

г.

 

Цѣна

 

обѣпмъ

 

частямъ:

въ

 

корешкѣ,

 

съ

 

портретомъ

 

автора

 

3

 

р.

 

40

 

к.

  

безъ



Ш$ШШ>хЩ

 

бумажкѣ,

   

безъ

 

портрета

   

2

 

р.

 

Щоп
тоже

 

безъ

 

пересылки.

2J),

 

Исторія

 

Русской

 

Церкви.

   

Періоды:

   

I,

   

II,

   

III,

IV

 

и

 

V.

 

Изд.

 

4.-е.

 

Черниговъ,

   

1862

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

р.

сер.

 

за

 

пересылку

   

прилагается

   

за

 

3

 

Фун.

   

Отдѣяьщ,

1

  

періодъ

 

1

 

р.

 

съ

 

пересыл.

3)

 

Слова

 

и

 

Бесѣды^

   

въ

 

4.

 

частяхъ.

   

Черниговъ

   

1863

г.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

с,

 

и

 

за

    

пересыл.

 

за

 

2

 

Фун.

4.)

 

Луге

 

Духовный.

 

Блаженнаго

 

ІоаннаМосха.

 

М.

 

1853

ЩЩ

  

1

 

р.

 

50

 

к.

 

е.,

 

за

 

пересыл.

 

за

 

2

 

Щ
5)

  

Бесгьды

 

о

 

Страданіяхе

 

Спасителя.

 

Въ

 

2-хъ

 

ч.

М.

 

1857

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

  

съ

 

перес.

6)

  

Гласе

 

Божій

 

ке

 

Грѣшнику.

 

Черниговъ

 

1860

 

г.

Ц.

 

40

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

7)

  

Историческое

 

ученіе

 

обе

 

Отцахе

 

Церкви.

 

Ч.

1 — 3.

 

Спб/

 

1859

 

г.

 

Ц.

 

А

 

р.

 

безъ

 

пересылки.

8)

   

Оѣисаніе

 

Харьковской

 

Епархіи^

 

въ

 

5

 

отдѣлені-

яхъ.

 

М.

 

1857

 

г.,

 

за

 

каждое

 

отдѣленіе

 

75

 

коп.

 

съ

пересылкою.

9)

   

Обзоре

 

русской

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

1
Харьковъ,

 

1859

 

г.

 

1

 

р.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

  

за

 

2

 

Фун.

10)

   

Обзоре

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

2.

 

изд.

 

2

умноженное.

 

Черниговъ,

 

1863

 

г.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

за

 

2

 

Фун.

11)

  

Русскіе

 

Святые:

 

за

 

Генварь,

 

Февраль,

 

Мартъ,

Апрѣль,

 

Май,

 

Іюнь,

 

Іюль

 

и

 

Августъ

 

мѣсяцы

 

по

50

 

коп.

 

за

 

мѣсяцъ,

 

безъ

 

пересыл.

12)

   

Чернигове.

 

Ч.

 

1863

 

г.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

с.

13)

   

Опыте

 

обеясненія

 

на

 

ѣосланіе

 

Апостола

 

Павла

ке

 

Галатате.

 

Черниговъ

 

1862

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп.



—

 

107

 

—

14)

  

Историческое

 

ученіе

 

обе

 

отцахе

 

церкви.

 

Въ

 

со-

кращении

 

Черниг.

  

1864

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

15)

   

Историческій

 

обзоре

 

пѣснопѣвцеве

 

и

 

пѣснопѣнгя

Греческой

 

Церкви.

 

Изданіе

 

второе,

 

дополненное.

Черниговъ

 

1864

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

пересылку

за

 

2

 

Фунта.

Всѣ

 

вышеозначенный

 

книги

 

можно

 

получать

 

въ

 

канце-

ляріи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Филарета,

 

Архіепископа

Черниговскаго,

 

въ

 

С.

 

ГІетербургѣ

 

у

 

книгопродавцевъ:

Вагонова

 

и

 

Холму

 

шина,

 

въ

 

Москвѣ

 

у

 

Владимірскаго.

Одобрено

 

цензурою.

 

Черниговъ,

 

28

 

Апрѣля

 

1865

 

г.

ВЪ

   

ТИП.0ГРАФІИ

   

ЧЕРНИГОВСКАГО

   

ИЛЬИНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.



ЧЕРНИГОВСКІЯ

Б

 

ПІРХІІЛЬНЫЯ ІШІСТІЛ.

ПРИБАВЛЕШЕ.

1

 

мая

                                        

1865.

Содержаніе:

 

1.

 

Рѣчь

 

ректора

 

спб.

 

академіи

 

архпм-

 

Іоанна

 

при

 

нареченіи

его

 

въ

 

епископа. —II.

 

Мглинскоіі

 

уѣздъ. —III.

 

Библіограоія. —

IV.

 

Русскіе

 

святые

 

(1

 

л.).

В.

РѢЧЬ

РЕКТОРА

   

СПБ.

   

ЛКАДЕМІИ

   

АРХИМ.

     

ІОАННА

    

ПРИ

   

НАРЕЧЕНІИ

    

ЕГО

ВЪ

   

ЕПИСКОПА.,

Святѣйшій

   

правительствующій

 

Соборъ!

Если

 

въ ,

 

настоящія

 

минуты

 

позволено

 

мнѣ

 

высказать

свои

 

мысли

 

и

 

чувствоваыія,

 

то

 

я

 

ничего

 

не

 

буду

 

говорить

о

 

самомъ

 

себѣ,

 

потому

 

что

 

не

 

о

 

себѣ

 

теперь

 

думаю.

 

Я
думаю

 

о

 

нашсмъ

 

духовномъ

 

воспитаніи

 

и

 

просвѣщеніи,

которому

 

я

 

доселѣ

 

служилъ,

 

и

 

еще

 

должеиъ

 

служить,

 

въ

новомъ

 

санѣ.

 

Полвѣка

 

протекло

 

въ

 

жизни

 

нашихъ

 

учи-

лищъ,

 

со

 

времени

 

ихъ

 

нреобразованія,

 

и

 

въ

 

настоящее

время

 

они

 

свѣтло

 

празднуютъ

 

свое

 

пятидесятилѣтіе.

 

Да,

не

 

достойна

 

ли

 

нъ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

памяти

 

и

 

торжества

 

ихъ

минувшая

 

жизнь,

 

та

   

жизнь

   

всегда

   

поучительная,

   

когда



—

 

258

 

—

свѣтъ

 

Божественнаго

 

Откровенія,

 

нераздробляемый

 

и

 

не-

преломляемый

 

во

 

множествѣ

 

пытливыхъ

 

вопросовъ

 

чело-

вѣческаго

 

разума,

 

всѣ

 

наши

 

познаиія

 

возводилъ

 

къ

 

един-

ству

 

вѣчной

 

истины,

 

когда

 

нашъ

 

духъ,

 

строго

 

богослов-

ствующій

 

и

 

здраво

 

ФіілосоФствующій,

 

былъ

 

чуждъ

 

не

 

толь-

ко

 

всякаго

 

волыюмыслія

 

міра,

 

но

 

и

 

самаго

 

міра,

 

не

 

счи-

тая

 

его

 

дѣла

 

своими,

 

многіе

 

и

 

лучшіе

 

изъ

 

насъ,

 

въ

 

луч-

ине

 

годы

 

жизни,

 

съ

 

любовію

 

и

 

радостію

 

спѣшили

 

прино-

сить

 

къ

 

алтарю

 

торжественные

 

обѣты

 

жизни,'

 

всецѣло

 

по-

свящаемой

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

одному

 

и

 

церкви;

 

когда

 

предъ

высокими

 

авторитетами

 

въ

 

нашей

 

наукѣ

 

и

 

въ

 

церкви,

древнпхъ

 

и

 

новыхъ

 

временъ,

 

охотно

 

смирялся

 

молодой

умъ,

 

однакожъ

 

не

 

Менѣе,.

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

болѣе

 

умовъ

вѣка

 

мьтслящій,

 

и

 

юная

 

воля,

 

вовсе

 

не

 

безстрастная,

 

не

знала

 

для

 

себя

 

другпхъ

 

ііачалъ

 

въ

 

жизни,

 

кромѣ

 

свобод^

ной

 

преданности

 

своему

 

знанію

 

п

 

терпѣливой

 

покорности

волѣ

 

начальственной;

 

когда

 

сильно

 

чувствовались

 

у

 

насъ

внѣшнія

 

неудобства

 

жизни,

 

многія

 

нужды

 

н

 

лишепія,

 

но

еще

 

сильнѣе

 

былъ

 

навыкъ

 

довольства

 

малыыъ,

 

несокруши-

маго

 

труда

 

и

 

терпѣнія,

 

и

 

мысль,

 

что

 

есть

 

для

 

человѣка

въ

 

жизни

 

нѣчто

 

высшее

 

вещественныхъ

 

нуждъ

 

и

 

лишеній.

И

 

вотъ,

 

изъ

 

такой

 

школы

 

выходилъ

 

человѣкъ,

 

какъ

 

по-

добаетъ

 

служителю

 

евангелія,

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

душѣ,

 

го-

товый

 

на

 

всякій

 

крестъ

 

жизни.

 

Что

 

прннесетъ

 

другое

пятидесятнлѣтіе?

 

Что

 

покажетъ

 

новое

 

время?

 

Останется

 

ли

наше

 

образованіе

 

самостоятелыіымъ,

 

незавнспмымъ,

 

невре-

димымъ

 

отъ

 

духа

 

времени

 

"п

 

міра,

 

этого

 

духа

 

всеотрнцаю-

щаго,

 

всеуиижающаго,

 

всеколеблющаго,

 

который,

 

какъ

язва,

 

какъ

 

смерть,

 

скажемъ

 

словами

 

пророка,

 

усиливается

проникнуть

 

къ

 

памъ

 

сквозь,

 

всѣ

 

наши

 

двери

  

и

 

окна

 

(Іер.
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9,

 

28),

 

и

 

хочетъ,

 

во

 

что

 

бы

 

ни

 

стало,

 

все

 

у

 

пасъ

 

пере-

делать

 

по

 

своему?— Исправятся

 

ли

 

и

 

дѣйствнтельные

 

на-

ши

 

недостатки

 

и

 

потребности,

 

которыя

 

накопецъ

 

вопіютъ

во

 

всеуслышаніе?

Я

 

думаю

 

о

 

нашей

 

отечественной

 

церкви.

 

Вотъ

 

съ

этого

 

горняго

 

мѣста

 

всероссійской

 

церкви,

 

на

 

которомъ

 

я

въ

 

сію

 

минуту

 

стою

 

предъ

 

вами,

 

открывается

 

мнѣ

 

впдъ

этой

 

великой

 

паствы

 

изъ

 

пятидесяти

 

пяти

 

мнлліоповъ

душъ:

 

вотъ

 

половина

 

ея,

 

души

 

простая

 

и

 

наиболѣе

 

вѣр-

ныя

 

церкви,

 

ждутъ

 

отъ

 

насъ

 

свѣта

 

н

 

обновленія

 

духов-

наго;

 

вотъ

 

другая

 

половина,

 

души

 

болѣе

 

развптыя,

 

но

зіенѣе

 

тѣхъ

 

знающія

 

и

 

любящія

 

свою

 

церковь,

 

которыя,

при

 

недостагкѣ

 

религіознаго

 

воспитапія

 

въ

 

духѣ

 

отечест-

венной

 

вѣры,

 

легко

 

увлекаются

 

всякимъ

 

вѣтромъ

 

иномы-

слія,

 

бѣгаютъ

 

и

 

отъ

 

насъ:

 

но

 

мы

 

должны

 

бѣгать

 

за

 

ни-

ми,

 

по

 

горалъ

 

и

 

по

 

доламъ

 

и

 

по

 

неисходнымъ

 

распуті-

ямъ

 

міра,

 

чтобы

 

спасти— не

 

то,

 

что —даже

 

одну

 

овцу

 

за-

блудшую

 

изъ

 

девяноста

 

девяти

 

незаблудшнхъ,

 

а

 

спасти

хотя

 

одну— изъ

 

тысячъ

 

заблудшихъ.

 

Тамъ,

 

по

 

дебрямъ

 

и

лѣсамъ,

 

и

 

здѣсь,

 

по

 

градамъ

 

и

 

весямъ,

 

блуждаютъ

 

от-

дъльныя

 

стада

 

жалкихъ

 

овецъ,

 

не

 

чуждыхъ

 

намъ

 

по

 

вѣ-

рѣ

 

и

 

пародиостн,

 

но

 

въ

 

духѣ

 

и

 

въ

 

церковной

 

жизни

 

чу-

ждающихся

 

пасъ,

 

съ

 

толпою

 

свопхъ

 

наемниковъ,

 

иидгь

прелазягцихо

 

(loan.

 

10,

 

1),

 

которые

 

однакожь

 

домога-

ются

 

и

 

ждутъ

 

общественпаго,

 

п

 

даже

 

церковнаго

 

призна-

нія

 

нхъ

 

въ

 

качествѣ

 

законныхъ

 

пастырей,

 

и

 

даже

 

архи-

пастырей,

 

какъ

 

будто

 

хотятъ

 

на-двое

 

разорвать

 

сердце

единой

 

матери— церкви.

 

А

 

тамъ,

 

но

 

окраинамъ

 

Россіи,

сколько

 

еще

 

овецъ,

 

яэюе

 

не.

 

суть

 

ото

   

двора

   

сегоі

   

а
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намъ

 

надо

 

потрудиться,

 

чтобы

 

привести

 

ихъ

 

ко

 

Христу;

и

 

тамъ

 

же

 

иповѣріе,

 

съ

 

свойственною

 

ему

 

страстію

 

ко-

варныхъ

 

совращеній.

 

А

 

это — кто,

 

бродящій

 

между

 

овцами

въ

 

одеждѣ

 

овчей,

 

но

 

со

 

взорами

 

хнщнаго

 

звѣря,

 

ратующіи

на

 

развнтіе

 

народа,

 

и

 

попнрающій

 

самую

 

коренную

 

силу

его

 

духа

 

н

 

жизни,

 

его

 

вѣру;

 

то— другъ

 

нашъ,

 

лицемѣр-

ный

 

и

 

опасный,

 

то —врагъ

 

открытый

 

и

 

ожесточенный;

 

то

—

 

коварно

 

возвышающій

 

въ

 

понятіяхъ

 

людей

 

паше

 

званіе,»

чтобы

 

только

 

требовать

 

отъ

 

пасъ

 

добродѣтелей,

 

какнхъ

самъ

 

не

 

имѣетъ

 

п

 

не

 

любить,

 

а

 

нашили

 

недостатками

 

из-

винять

 

свои

 

пороки,

 

то

 

слишкомъ

 

уиижающій

 

насъ,

 

чтобы

ослабить

 

нашу

 

духовную

 

силу

 

и

 

паше

 

нравственное

 

влія-

ніе

 

въ

 

обществѣ;

 

то

 

обвиияющій

 

насъ

 

въ

 

недѣятельности

среди

 

жизни

 

народной,

 

то

 

отннмающіи

 

у

 

пасъ

 

и

 

право

 

и

способность

 

и

 

средства

 

дѣйствовать?

 

Кто

 

это?

 

Это— все

онъ

 

же,

 

духъ

 

времени

 

и

 

міра,

 

всегда— врагъ

 

церкви,

 

по-

тому

 

что

 

всегда— врагъ

 

евапгелія. — Какое

 

поле!

 

Какая

жатва— миога!

 

А

 

дѣлателп?

 

А

 

силы

 

и

 

мощь

 

дѣиствованія?

А

 

средства

 

п

 

общественное

 

содѣйствіе,

 

безъ

 

котораго

 

не

много

 

можно

 

сдѣлать?

Я

 

думаю

 

о

 

церкви

 

вселенской,

 

о

 

еовременномъ

 

со-

стояли

 

всего

 

хрпстіанства:

 

п

 

когда

 

думаю,

 

то

 

мнѣ

 

не-

вольно

 

прпх'однтъ

 

на

 

память

 

картина,

 

въ

 

которой

 

одннъ

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

 

IV

 

вѣка

 

нзобразплъ

 

тогдашнее

состояніе

 

церкви.

 

Онъ

 

представляеть

 

его

 

въ

 

видѣ

 

битвы

морской,

 

со

 

всѣми

 

ея

 

ужасами,

 

между

 

непримиримыми

врагами,

 

среди

 

бури,

 

во

 

мракѣ

 

ночи

  

'.

1

 

Св.

 

Василій

 

бсликій

 

въ

 

кншѣ

 

о

 

св.

 

Духѣ,

 

гл.

 

30.
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Все

 

это

 

ііе

 

радостно.

 

Что

 

же

 

дѣлать?

 

Что

 

дѣлать

 

въ

особенности

 

иамъ.

 

новымъ

 

и

 

молодымъ

 

дѣятелямъ,

 

къ

 

ко-

торымъ

 

церковь

 

преимущественно

 

обращаетъ

 

свои

 

надеж-

ды,

 

народъ— свои

 

вопросы,

 

общество— свои

 

взоры,

 

міръ

— свои

 

стрѣлы,аБогъ — свой

 

судъ?

 

Свѣта

 

и

 

теплоты,

 

сло-

вомъ — огнл^

 

огня

 

въ

 

нашемъ

 

ученіи,

 

въ

 

нашемъ

 

духѣ,

въ

 

нашей

 

жизни

 

(Пса

 

л.

 

38,

 

А.

 

Рим.

 

12,

 

11):

 

вотъ

 

чего

требуетъ

 

церковь!

 

Свѣтить

 

свѣтомъ

 

Христовой

 

истины,

проводя

 

ее

 

въ

 

народъ,

 

въ

 

ея

 

жнвомъ,

 

дѣйственномъ

 

ду-

хѣ,

 

въ

 

яркихъ

 

и

 

сильныхъ

 

чертахъ

 

евангелія,

 

а

 

не

 

въ

 

од-

нихъ

 

общихъ

 

словахъ

 

отвлеченныхъ

 

поучепіи,

 

или

 

въ

 

не-

ясныхъ,

 

безжизнеиныхъ

 

образахъ

 

школьной

 

науки;

 

све-

тить

 

свѣтомъ

 

собственнаго

 

духа,

 

внося

 

въ

 

церковную

 

дея-

тельность

 

ясную

 

мысль,

 

сознательное

 

убѣжденіе,

 

неизмѣн-

ныя

 

начала

 

и

 

твердую

 

систему,

 

а

 

не

 

одни

 

•

 

преходящія

мнѣнія

 

н

 

случайныя

 

соображенія;

 

зорко

 

елѣдить

 

и

 

свѣ-

томъ

 

церковной

 

идеи

 

и

 

науки

 

освѣщать,

 

не

 

оставляя

 

на

произволъ

 

міра,

 

вопросы

 

времени,

 

касающіеся

 

вѣры,

 

цер-'

квіі

 

н

 

насъ;

 

свѣтнть

 

свѣтомъ

 

жизни,

 

чтобы

 

оправдывать

учеиіе

 

двламн

 

и

 

побеждать

 

всякое

 

лжемысліе

 

столько

 

же

нравственно

 

и

 

практически,

 

сколько

 

умственно

 

н

 

догмати-

чески:

 

вотъ

 

что

 

намъ

 

дѣлать!

Свѣтитъ

 

свѣтъ

 

въ

 

пастырі>:

 

прекрасный

 

вндъ!

 

вся

церковь

 

свѣтла!

 

Соединится

 

съ

 

свѣтомъ

 

теплота— огонь

горитъ

 

въ

 

пастыряхъ

 

— и

 

церковь

 

торжествуете

 

Какіе

огни

 

горѣли

 

въ

 

ирежнія

 

времена

 

на

 

высотахъ

 

русской

церкви,

 

въ

 

ряду

 

свѣтнлъ

 

ея — отъ

 

Иларіона

 

кіевскаго

 

до

Тихона

 

воронежскаго!

 

Тогда,

 

и

 

въ

 

самые

 

мрачные

 

дни,

церковь

 

паша

 

была

 

полна

   

внутренней

   

жнзші

   

н

 

силы.

  

А
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какой

 

это

 

былъ

 

огонь?

 

Это,

 

при

 

свѣтѣ

 

ума

 

и

 

жизни,

была

 

неизъяснимая

 

теплота

 

сердца,

 

словомъ — любовь,

горячая,

 

пламенная

 

любовь

 

къ

 

своему

 

зваиію,

 

своему

 

слу-

женію,

 

своимъ

 

подвластнымъ

 

н

 

пасомымъ,

 

къ

 

своей

 

цер-

кви.

 

Вотъ

 

оно,

 

истинное

 

пастырское

 

богословіе,

 

великая

наука

 

пасти

 

души

 

человѣческія!

 

У

 

тѣхъ,

 

духомъ

 

горѣв-

шихъ

 

пастырей,

 

вся

 

наука

 

эта

 

заключалась

 

почти

 

въ

 

од-

номъ

 

словѣ:

 

любить;

 

любить,

 

чтобы

 

со

 

всею

 

полнотою

 

ду-

шевііаго

 

сочувствія

 

исполнять

 

свой

 

долгъ

 

и

 

любовію

 

пре-

побѣждать

 

всѣ

 

его

 

трудности;

 

любить,

 

чтобы

 

въ

 

союзѣ

любви

 

всего

 

священноначалія

 

единымъ

 

духомъ

 

и

 

единою

силою

 

действовать

 

въ

 

-церкви;

 

чтобы

 

неустанно

 

н

 

неусып-

но

 

стоять

 

на

 

стражѣ

 

вѣры

 

и

 

церкви,

 

въ

 

непрерывной

борьбѣ

 

съ

 

ея

 

врагами,

 

внутренними

 

и

 

внѣшними;

 

чтобы

ни

 

на

 

минуту

 

не

 

пзмѣпить

 

церкви

 

въ

 

правахъ

 

и

 

пользахъ

ея,<и

 

не

 

жертвовать

 

іши

 

никакимъ

 

вндамъ

 

міра,

 

чѣмъ

 

бы

ни

 

старался

 

онъ

 

увлечь

 

насъ,

 

обольстить

 

или

 

устрашить,

чтобы

 

обезснлить

 

насъ;

 

любить,

 

чтобы

 

быть

 

готовыми,

 

если

бы

 

прпшелъ

 

такой

 

часъ,

 

за

 

истину

 

и

 

правду

 

Христову

 

п

пострадать

 

и

 

умереть;

 

наконецъ

 

любить,

 

чтобы

 

люди

 

лю-

били

 

и

 

насъ,

 

и

 

церковь,

 

и

 

Бога.

Говоря

 

такнмъ

 

образомъ,

 

я

 

стою

 

предъ

 

вашимъ

 

свя-

тѣйшествомъ,

 

не

 

какъ

 

учитель

 

поучающій,

 

а

 

какъ

 

уче-

никъ

 

испытуемый,

 

чтобы

 

дать

 

отчетъ

 

въ

 

своихъ

 

мысляхъ

и

 

чувствованіяхъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

въ

 

лѣта

 

дѣтства

 

я

стоялъ

 

предъ

 

однпмъ

 

изъ

 

васъ

 

на

 

нспытаніяхъ

 

въ

 

перво-

началыюмъ

 

ученіи,

 

какъ

 

потомъ

 

въ

 

лѣта

 

отрочества

 

сто-

ялъ

 

предъ

 

тобою,

 

архипастырь

 

первенствующій.
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Теперь,

 

святѣйшій

 

соборъ,

 

благословеніемъ

 

и

 

руко-

положеніемъ

 

твоимъ

 

да

 

преподается

 

мнѣ

 

благодать

 

св.

Духа,

 

чтобы

 

быть

 

мнѣ

 

нстиннымъ

 

учнтелемъ

 

и

 

пастыремъ

церкви,

 

чтобы

 

свѣтить

 

и

 

любить.

 

Мое

 

желаціе

 

въ

 

моемъ

немощномъ

 

духѣ— искра:

 

но

 

твоя

 

священнодейственная

молитва,

 

во

 

свѣтѣ

 

и

 

любви

 

твоего

 

свящеиноначальнаго

духа,

 

да

 

будетъ

 

для

 

меня

 

силою,

 

изъ

 

этой

 

искры

 

огонь

воспламеняющею!

(Стран,

 

янв.

 

1865

 

г.)

-«ffle£3t-€5-CiSXi=»—



IH.

мглинъ.

(Продолэюенге) .

Указомъсв.

 

синода

 

отъ 30

 

мар.

 

1 833

 

г.

 

Воскресен.

 

храмъ

прнписанъ

 

къ

 

каменной

 

Богоявленской

 

церкви,

 

.которая

построена

 

въ

 

1804.

 

г.

 

усердіемъ

 

мглинскаго

 

купца

 

Аѳа-

насія

 

Согнибеды.

По

 

грамоте

 

1632

 

г.

 

Велюханы

 

«село»;

 

следователь-

но

 

съ

 

храмомъ.

 

Ныне

 

это — деревня,

 

состоящая

 

въ

 

при-

ходе

 

Успенскаго

 

собора.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

приходе

 

ныне

 

де-

ревня

 

Ветлевка,

 

находящаяся

 

въ

 

версте

 

отъ

 

Велюханъ.

Въ

 

универсале

 

стародубскаго

 

полковника

 

Якова

 

Ивано-

вича

 

Гетманича

 

отъ

 

9

 

окт.

 

1686

 

г.

 

Ветлевка— «село»,

следовательно

 

съ

 

храмомъ

 

22 .

По

 

универсалу

 

отъ

 

4

 

апр.

 

1704

 

г.

 

Чешуйки

 

«село»,

следовательно

 

съ

 

храмомъ

 

23 .

 

Такъ

 

какъ

 

самая

 

большая

часть

 

прихожанъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

живетъ

 

въ

 

Чешуи

 

-

кахъ

 

и

 

въ

 

деревняхъ

 

близкихъ

 

къ

 

этому

 

месту:

 

то

 

въ

последнее

 

время

 

по

 

просьбе

 

прихожанъ

 

разрешено

 

пере-

несть

 

Воскресенскій

 

храмъ

 

въ

 

Чешуйки,

 

а

 

90

   

д.

 

м.

 

жи-

См.

  

о

 

Симонтовкѣ.

Чернаг.

 

губ.

  

вѣд.

 

1853

 

г.

 

стр.

 

448.
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вущихъ

 

въ

 

Мглинѣ

 

присоединены

 

къ

 

прихожанамъ

 

мглин-

скихъ

   

церквей.

На

 

двери

 

храма

 

романовскаго

 

записано:

 

«13

 

сент.

(1825

 

г.)

 

изволила

 

пріѣхать

 

въ

 

Мглинъ

 

государиня

 

импе-

ратрица

 

Елисавета

 

Алексеевна,

 

—

 

имела

 

ночлегъ

 

въ

 

доме

Косача

 

и

 

14

 

ч.

 

изволила

 

слушать

 

въ

 

церкви

 

воскресенія

литургію,

 

которую

 

совершалъ

 

Іоакимъ

 

Чачка

 

съ

 

діако-

номъ

 

Георгіемъ

 

Бойдаковскимъ;

 

литургію

 

пели

 

съ

 

при-

дворнымъ

 

певчимъ

 

Иваномъ

 

Васильевнчемъ

 

Рославцемъ

мои

 

певчіе» — т.

 

е.

 

СтеФапа

 

Лашкевпча.

Изъ

 

жизни

 

давиихъ

 

временъ

 

жителей

 

г.

 

Мглина

 

заг

служинаетъ

 

полпаго

 

вннманія

 

жалоба

 

1730

 

г:

 

полковнику

Дурову.

 

Въ

 

ней

 

видны

 

и

 

бытъ

 

и

 

разныя

 

нужды

 

и

 

обиды

ихъ.

 

По

 

этой

 

жалобе

 

производились

 

изследованія

 

въ

 

след-

ствии

 

которому

 

помещики

 

доставляли

 

акты

 

па

 

земли,

 

со-

етавнвшіе

 

книгу

 

генеральная

 

слЬдствія.

 

Мглиняне

 

писали:

«Благородный

 

и

 

высокоиочтепнѣйшій

 

господинъ

 

Але-

ксандръ

 

Иваповнчъ,

 

полковннкъ

 

стародубскій,

 

памъ

 

мило-

стивый

 

государь

 

н

 

всенадежпейшій

 

патронъ!

Мы

 

нижеподписавшіеся

 

полку

 

стародубскаго

 

сотнн

мглинской

 

войтъ

 

мѣскій

 

мглинскій,

 

якъ

 

з

 

мещанами

 

такъ

и

 

з

 

сельскими

 

обще

 

посполитнми

 

людьми

 

зостаючимн

 

рату-

шпимп

 

высокородію

 

вашему

 

суплнкуючи

 

доносимъ

 

в'

 

па-

шей

 

нуждѣ.

 

Ижъ

 

въ

 

сотне

 

нашей

 

мглинской

 

якъ

 

прежде

бывало

 

в

 

городе

 

мѣщаігь

 

грунтовыхъ

 

имЬючихъ

 

пашне

тягліе,

 

такъ

 

селъ

 

и

 

деревень

 

ратушнихъ

 

а

 

имянно

 

село

Костяничи,

 

село

 

Симонтовка,

 

село

 

Орминъ,

 

село

Сетки,

 

село

 

Ляличчі,

 

село

 

Высокое,

 

село

 

Бѣлогощз,

село

 

Лопазня,

 

великая

 

Дуброва,

 

деревня

 

Ннвное,

   

село
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Курчичи,

 

деревня

 

.Ветлевка,

 

дер.

 

Велюханы,

 

село

   

Шу-

маровв,

 

село

  

Осколковз,

 

дер,

 

Санники,

   

дер.

   

Нетявка,

село

 

Дроковв,

 

село

  

Овчинецз,

 

дер.

 

Косачи,

 

дер.

 

Сура-

жичи,

 

и

 

того

 

онихъ

   

селъ

   

деревень,

   

будучихъ

   

прежде

ратушнихъ,

 

двадцать

 

з

 

еднимъ

   

и

 

дер.

   

Чешуйки

   

на

 

сот-

ника

 

мглинскаго

 

была

 

з

 

давнихъ

 

летъ

 

и

 

во

 

онихъ

 

селахъ

и

 

деревняхъ

   

свободннхъ

 

посполитихъ

   

людей

   

грунтовихъ

довольное

 

число

 

имелося,

 

оібувающихъ

   

подати

 

до

 

скарбу

войскового

 

и

 

другія

 

повинности,

 

хлудъ

 

на

 

греблю

 

баклан-

скую

   

гетманскую

   

и

 

до

 

артиллеріи

   

войсковой

   

уставечио

виставляючихъ

 

писаревщину,

   

сторожовшнну,

  

нужиие

 

под-

виги

 

и

 

другія

 

службы.

 

И

 

тогда

 

могли

   

якъ

   

при

 

полноспі

було

 

посполитихъ

 

людей

   

ратушнихъ

 

вышеписанныя

 

долег-

лнвости

 

избуватн.

 

А

 

потимъ

 

когда

   

в

 

прошлихъ

   

не

 

тепе-

решнихъ

 

годехъ

 

по

 

сей

  

1730

 

г.

 

онихъ

   

селъ

   

и

 

деревней

сотни

 

мглинской

 

будучихъ

   

ратушнихъ

   

в

 

отдачи

   

не

 

мало

за

 

владельцами

 

стало,

   

а

 

имянно

   

сели

   

Костяничи

   

за

 

п.

-

 

Романовичем!.,

 

с.

 

Симонтовка

   

за

 

п.

   

Есимонтовскпми,

 

с.

Орминъ

   

за

 

п.

 

Турковскимъ,

   

с.

    

Семки

   

нерва

   

було

   

за

Андреемъ

 

Зубрицкимъ,

 

а

 

ныне

   

за

 

продажею

 

онимъ

 

Зуб-

рицкимъ

 

имеется

   

к

 

почеповской

   

сотни

   

за

 

ея

   

величест-

вомъ,

 

с.

 

Лоѣазня

   

прежде

 

было

 

за

 

небожчнкомъ

 

Макси-

момъ

 

Борозною

   

сотникомъ

   

бывшимъ

   

мглинскимъ,

   

а

 

по

умертвіи

 

его,

 

якъ

 

взялъ

 

жену

 

его

 

капитанъ

   

Аитоиъ

 

Де-

тербенъ

 

себе

 

за

 

жену,

 

такъ

   

и

 

селомъ

 

тЪтъ

 

владеетъ,

 

с.

Ляличи

 

за

 

оннмъ

 

же

 

капитаномъ:

 

с.

 

Высокое

 

за

 

Барапов-

скимъ,

 

войтомъ

 

почеповскимъ,

 

с.

 

великая

 

Дуброва

 

и

 

дер.

Нпвное

 

в

 

семъ

 

1730

 

г.

 

отдано

 

Тимофею

   

и

 

Мартину

   

хо-

рунжему

 

сотни

  

мглинской

   

Лишнямъ

   

н

 

в

 

томъ

 

же

   

селе

Дуброве

 

в

 

скупле

 

посполитихъ

 

людей

 

грунтовихъ

   

за

 

ни-
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ми-

 

же

 

Лишнями

 

дворовъ

 

пять,

 

пашни

 

под

 

ними,

 

три

 

чвер-

тки

 

съ

 

третью;

 

и

 

за

 

прочими

 

козаками

 

тамошними

 

в

 

ску-

пле

 

дворовъ

 

три,

 

под

 

ними

 

пашне

 

две

 

чвертки;

 

за

 

иа-

номъ

 

Великой

 

Дубровы

 

дворъ

 

ёденъ

 

даремной

 

завладей-

ной,

 

пашне

 

две

 

трети

 

чвертки;

 

в

 

стрельци

 

вписались

 

дворн

два,

 

под

 

ними

 

пашне

 

чвертгіа

 

съ

 

третью

 

и

 

в

 

оной

 

же

 

де-

ревне

 

Нпвной

 

нустовская

 

пашня

 

за

 

ними

 

же

 

Лишнями.

И

 

того

 

в

 

отдачи

 

селъ

 

и

 

деревень

 

будучихъ

 

ратушнихъ

 

за

владельцами

 

имеется

 

девять

 

вышевыражеиныхъ

 

селъ

 

и

 

де-

ревень.

 

Село

 

Белогощъ

 

за

 

паномъ

 

Аѳанасіемъ

 

Покор-

скпмъ

 

и

 

за

 

прочими

 

владельцами

 

скуплею

 

и

 

не

 

скуплею

завладено.

 

А

 

ныне

 

в

 

сотне

 

нашей

 

мглинской

 

селъ

 

н

 

де-

ревень

 

ратушнихъ,

 

в

 

которнхъ

 

носполитіе

 

люде

 

имеются,

мало

 

обретается;

 

а

 

имяшю

 

село

 

Курчичи,

 

дер.

 

Ветлев-

ка,

 

дер.

 

Велюханы,

 

с.

 

Шумаровъ,

 

с.

 

Осколковз,

 

дер.

Санники,

 

дер.

 

Нетявка,

 

с.

 

Овчинецз,

 

дер_

 

Косачи,

 

с.

Дроковъ;

 

а

 

в

 

деревне

 

Суражичн

 

якіе

 

было

 

посполитые

люде

 

двора

 

два,

 

и

 

техъ

 

теперь

 

иѣтъ,

 

еденъ

 

за

 

стрѣль-

цем5

 

в

 

продажи,

 

а

 

другій

 

в

 

бобровники

 

вписался.

 

Оста-

ючнѵся

 

селъ

 

н

 

деревень

 

ратушнихъ

 

только

 

всехъ

 

десять.

Айв

 

тнхъ

 

зостаючихся

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

 

ратушныхъ,

якъ

 

и

 

в

 

самомъ

 

городе

 

Мглине,

 

посполитихъ

 

людей

 

грун-

товыхъ

 

имеючнхъ

 

пашне

 

тяглія

 

не

 

мало

 

убыло

 

скуплею

 

н

не

 

скуплею,

 

завладено

 

панами

 

владельцами,

 

знатными

 

и

рядовими

 

козаками,

 

монастырскими

 

и

 

духовнымъ

 

чипомъ

 

и

прочими;

 

некоторые

 

козаки

 

подсуседки,

 

и

 

духовные

 

под-

данныхъ

 

ішѣютъ

 

грунтовихъ

 

же;

 

а

 

иные

 

посполнтіе

 

люде

грунтовие,

 

ухожаючи

 

нзъ

 

таковой

 

посполитской

 

служби,

 

во

иное

 

звание

 

вписалися.

 

Хотя

 

и

 

грамота

 

блаженпія

 

и

 

веч-

но

 

достойння

 

памяти

 

великаго

   

государя

 

ц.

 

и

 

в.

 

к.

 

Алек-
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сея

 

Михайловича

 

на

 

нѣкоторыя

 

вольности

   

городу

 

Мглину

мещанамъ

 

данная

 

имеется:

 

однакожъ

 

теперь

 

намъ

   

поспо-

литимъ

 

людямъ

 

сотне

 

мглинской,

   

якъ

   

мещанамъ

 

такъ

   

и

селянамъ,

 

зостаючймся

 

ратушнимъ

   

в

 

отбываню

   

посполпт-

ской

 

службы

 

в

 

податехъ

  

до

 

скарбу

 

войскового

 

п

 

другихъ

долегливостей

  

не

 

малая

   

и

 

не

 

зносная

   

тяжесть

   

имеется,

яковой

 

не

 

можемъ

 

и

 

содержат,

 

таковихъ

 

-

 

ради

 

причинъ:

понеже

 

в

 

сотне

 

нашей

 

мглинской

 

селъ

   

и

 

деревень

   

в

 

от-

дачи

 

не

 

мало

 

стадо

 

за

 

панами

 

владельцами

 

и

 

в

 

якихъ

 

се-

лахъ

 

и

 

деревняхъ

 

посполитихъ

 

людей

 

грунтовихъ

 

большая

часть

 

имеется,

 

нежели

 

при

 

ратуши

   

остается;

   

а

 

в

 

остаю-

чихся

   

селахъ

   

и

 

деревняхъ

   

ратушнихъ,

 

такъ

 

и

 

в

 

самомъ

городе

 

Мглипѣ,

   

посполитихъ

   

людей

   

грунтовихъ,

   

нмѣю-

чихъ

 

пашни

 

тягліе,

   

не

 

малое,

 

число

   

убыло.

   

Имяино

   

за

разными

 

владельцами

   

знатннми

   

козаками

   

в

 

скуплѣ

   

(по-

купку)

 

дворовъ

  

четырнадцатъ,

   

а

 

пашне

 

чвертокъ

   

десять

с

 

третею

 

частью;

 

за

 

рядовыми

 

козаками

   

н

 

стрельцами

   

в

скуплехъ

 

дворовъ

 

сорокъ

   

два,

   

а

 

пашне

   

тридцать

   

одна

чвертка

 

съ

 

четвертою

 

частью;

 

къ

 

моиастиру

 

в

 

скупле

 

дво-

ровихъ

 

четири,

 

а

 

пашне

 

чвертокъ

 

шесть;

 

за

 

рядовимъ

 

ко-

закомъ

 

даремно

 

завладеиной

 

пашне

  

третя

   

часть

   

чвертки

двора

 

единаго;

   

за

 

попами

   

за

   

исправу

   

пашне

   

чвертокъ

две

   

дворовъ

   

трохъ;

   

в

 

подсуседкахъ

 

за

 

козаками

   

дворъ

еденъ,

 

под

 

нииъ

 

пашне

 

полчвертки;

   

в

 

подданстве

   

за

 

по-

помъ

 

дворъ

 

единъ,

 

под

 

нимъ

 

пашне

 

полчверткн;

 

в

 

козакн

вписались

 

двора

 

чотири,

   

под

 

ними

 

пашне

 

три

 

чвертки;

 

в

стрѣльци

 

вписались

 

дворовъ

 

три,

 

иод

 

ними

 

пашни

 

чвер-

тка;

 

в

 

бобровники

 

вписались

 

дворъ

 

еденъ,

  

под

 

пимъ

 

па-

шне

 

чвертка;

 

в

 

ѣороховники

 

вписались

   

двора

 

два,

   

под

ними

 

пашне

 

повтори

 

чвертки.

 

Итого

 

всехъ

 

убылпхъ

  

дво-
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ровъ,

 

якъ

 

в

 

городе,

 

такъ

 

в

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ,

 

семъ-

десятъ

 

шесть,

 

под

 

ними

 

пашне

 

было

 

шестьдесятъ

 

двѣ

чвертки

 

с

 

четвертою

 

частью.

 

А 'осталось,

 

в

 

сотне

 

нашей

ратушнихъ

 

посполитихъ

 

людей

 

грунтовихъ

 

якъ

 

в

 

городе,

такъ

 

в

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ,

 

всѣхъ

 

дворовъ

 

во

 

всей

 

воло-

сти,

 

сто

 

два,

 

а

 

пашне

 

сорокъ

 

три

 

чвертки

 

и

 

две

 

трети

доле

 

чвертки.

 

На

 

что

 

и

 

вѣденіе

 

именное

 

при

 

сей

 

нашой

супплице

 

дано,

 

сколько

 

зостаючихся

 

людей

 

ратушнихъ

грунтовыхъ

 

имеется,

 

такъ

 

и

 

о

 

убылихъ

 

людехъ

 

грунто

 

г

впхъ

 

за

 

подипсомъ

 

рукъ

 

нашнхъ.

 

За

 

онихъ

 

убылихъ

 

лю-

дей

 

в

 

иодатехъ

 

до

 

скарбу

 

войскового

 

остаючіеся

 

мы

 

по-

сполитіе

 

люде

 

ратушпіе

 

платнмъ:

 

а

 

уставнчне

 

в

 

остаю-

чомъ

 

службу

 

(даемо)

 

на

 

ясневельможного

 

добродея

 

пана

гетмана

 

бакланскую

 

н

 

до

 

артиллерш

 

войсковой,

 

в

 

писа-

ревщпнѣ,

 

в

 

сторожовщине,

 

в

 

нужнихъ

 

подводахъ

 

и

 

дру-

гнхъ

 

службахъ,

 

якъ

 

при

 

зуполннхъ

 

ПОСПОЛИТИХЪ

 

людяхъ

будучихъ

 

ратушнихъ

 

нзбували,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

мы

 

поспо-

лптіе

 

люде

 

мало

 

зостаючіе

 

ратушніе

 

все

 

тіе

 

проппсанніе'

долеглнвостн

 

избуваелъ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

еще

 

городъ

 

нашъ

Мглипъ

 

протнвъ

 

другихъ

 

городовъ

 

полку

 

стародубовскаго

и

 

прочіихъ

 

на

 

самомъ

 

иограничу

 

стоитъ

 

и

 

отъ

 

непрія-

те.ія

 

шведа

 

веема

 

ушковенъ.

 

Лежачнмъ

 

шляхомъ

 

до

 

Смо-

ленска,

 

якъ

 

туда

 

такъ

 

и

 

оттуда,

 

стали

 

переходи

 

'лістіе

велнкороссійскнхъ

 

драгуискнхъ

 

полковъ,

 

изъ

 

полковъ

 

и

въ

 

полки

 

ѣдучп.

 

переезжаютъ

 

часто

 

всякое

 

офицерство;

такожъ

 

не

 

исходно

 

стоитъ

 

на

 

Форпостахъ

 

драгунп

 

и

 

якъ

смеиаетсл

 

команда

 

командою,

 

также

 

часто

 

командами

 

(ча-

сто)

 

переѣзжаютъ

 

и

 

тимъ

 

городу

 

нашему

 

Мглину

 

отъ

 

та-

ковихъ

 

перс-ездовъ

 

у

 

постоевъ

 

не

 

малая

 

докука

 

и

 

подво-

ди

 

нуркіііс

 

и

 

другія

 

службы

 

часто

 

бываютъ,

  

а

 

служить

 

не
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кимъ

 

стало,

 

за

 

владельцами,

 

которіи

 

за

 

своихъ

 

поддаи-

иыхъ

 

каждый

 

стоить,

 

а

 

за

 

насъ

 

стоять

 

не

 

кому.

 

Тимъ

мы

 

посполитіе

 

люде

 

зостаючіеся

 

ратушніе

 

всякія

 

болезли-

вости

 

избуваемъ,

 

отъ

 

чего

 

мы

 

и

 

до

 

осталого

 

разоренія

 

и

въ

 

крайнюю

 

нищету

 

пришли.

 

И

 

теперь

 

сего

 

1730

 

г.

 

нояб.

20

 

д.

 

присланъ

 

указъ

 

отъ

 

высокородія

 

вашего

 

къ

 

п.

 

сот-

нику

 

пашому

 

мглннскому,

 

дабы

 

выбралъ

 

з

 

посполитихъ

людей

 

человекъ

 

двохъ

 

добрнхъ,

 

слушнихъ,

 

пожнточнихъ,

шісменнихъ

 

и

 

достовернихъ

 

на

 

предбудучій

 

1731

 

г.

 

в

 

за-

ведовци,

 

а-

 

в

 

насъ

 

таковнхъ

 

людей

 

и

 

не

 

имеется.

 

Но

 

и

в

 

прошлпхъ

 

годехъ

 

за

 

бывшую

 

малороссійскую

 

коллегію

таковнхъ

 

ради

 

причппъ

 

прислано

 

в

 

пашу

 

сотню

 

мглии-

скую

 

изъ

 

иныхъ

 

сотенъ

 

полку

 

старосубовскаго

 

людей

 

доб-

рнхъ

 

п

 

пожнточнихъ

 

в

 

зборщество.

 

Яковой

 

нужди

 

не

 

мо-

жачіе

 

мы

 

содержат,

 

о

 

семъ

 

суппликуючи,

 

высокородію

вашому

 

доносимъ

 

и

 

в

 

томъ

 

стократне

 

и

 

наипокорнейше

просимъ

 

высокородія

 

вашого

 

авити

 

на

 

насъ

 

милостивую

свою

 

панскую

 

ласку

 

въ

 

таковой

 

нашей

 

нужди

 

и

 

пезнос-

ной

 

тяжести

 

отъ

 

чего

 

мы

 

въ

 

крайнюю

 

нищету

 

и

 

разорен-

ие

 

прошли

 

и

 

въ

 

томъ

 

быти

 

за

 

насъ

 

убогихъ

 

посполитихъ

ратушнихъ

 

людей

 

обстоять».

По

 

иерковнымъ

 

запнсямъ

 

число

 

прихожанъ:

 

Успен-

ской

 

ц.

 

1800

 

г.

 

776

 

м.

 

Ш

 

ж.;

 

1810

 

г.

 

758

 

м.

 

708

 

ж.;

1830

 

г.

 

888

 

м.

 

882

 

ж.;

 

1850

 

г.

 

991

 

м.

 

946

 

ж.;

 

I860

 

г.

947

 

м.

 

1028

 

ж.

 

Преображенской

 

ц.

 

1800

 

г.

 

415

 

Ы

 

419

ж.;

 

1810

 

г.

 

434

 

м.

 

462

 

ж.;

 

1830

 

г..

 

456

 

м.

 

480

 

ж.;

1850

 

г.

 

482

 

м.

 

472

 

ж.;

 

I860

 

г.

 

477

 

м.

 

492

 

ж.

 

Крест-

ной

 

ц.

 

1800

 

г.

 

520

 

м.

 

5S2

 

ж.;

 

1810

 

г.

 

298

 

м.

 

297

 

ж.;

1830

 

г.

 

320

 

м.

 

323

 

ж.;

 

1850

 

г.

 

338

 

м.

 

360

 

ж.;

 

1860

 

г.
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355

 

м.

 

422

 

ж.

 

Богоявленской

 

ц.

 

1810

 

г.

 

267

 

м.

 

242

 

ж,;

1830

 

г.

 

287

 

м.

 

306

 

ж.;

 

1850

 

г.

 

317

 

ц.

 

370

 

ж.;

 

1860

г.

 

280

 

м.

 

315

 

ж.

 

Воскресенской

 

ц.

 

1800

 

г.

 

850

 

м.

 

850

ж.;

 

1810

 

г.

 

900

 

м.

 

900

 

ж.;

 

1830

 

г.

 

964

 

м.

 

968

 

ж.;

1850

 

г.

  

1002

 

м.

  

1073

 

ж.;

  

1860

 

г.

  

1112

 

и.

   

\Щ

 

ж.

Въ

 

Мглннѣ

 

ярмарки:

 

на

 

4

 

нед.

 

велпкаго

 

поста

 

до

 

4
дней,

 

на

 

Духовъ

 

день

 

до

 

6

 

дней,

 

на

 

Преображеніе

 

до

 

4

дней.

 

Послѣдняя

 

извѣстная

 

съ

 

1665

 

г.

 

2 *

 

На

 

троицкую

ярмарку

 

привозятъ

 

хлѣбъ,

 

пеньку,

 

масло,

 

табакъ.

 

Пенька

и

 

конопляное

 

сѣмя

 

привозится

 

нзъ

 

уѣздовъ

 

суражскаго

 

и

стародубскаго

 

въ

 

Мглинъ,

 

гдѣ

 

покупаютъ

 

это

 

зажиточные

купцы,

 

отправляющіе

 

товары

 

къ

 

прнстанямъ

 

Двины

 

для

Риги.

 

Зажиточные

 

люди,

 

нмѣющіе

 

возможность

 

достав-

лять

 

пеньку

 

въ

 

Мглинъ

 

купцамъ,

 

получаютъ

 

добрую

 

на-

граду

 

трудамъ

 

своішъ.

 

Но

 

къ

 

нещастію

 

края,

 

жиды,

 

шны-

ряя

 

по

 

дсревішгь

 

и

 

селамъ,

 

обнраютъ

 

бѣдпяковъ,

 

обма-

номъ

 

и

 

разными

 

продѣлками

 

скупаютъ

 

у

 

нуждающихся

 

по

 

-

селѣнцевъ

 

плоды

 

кроваваго

 

труда

 

нхъ

 

за

 

низкую

 

цѣну.

 

А
жпдовъ

 

въ

 

одномъ

 

Мглнпѣ

 

до

 

600

 

душъ.

 

Въ

 

Мглинѣ

пенька

 

покупается

 

на

 

круглый

 

вѣсд:

 

это

 

значитъ,

 

что

 

50
ф.

 

прппимаютъ

 

за

 

пудъ,

 

или

 

12 '/а

 

пудовъ

 

за^

 

берковецъ.

Круглый

 

вѣсъ

 

обезпечиваетъ

 

покупателя

 

при

 

трепкѣ

 

пень-

ки,—

 

пли

 

при

 

очищепін

 

ея

 

для

 

отправки

 

въ

 

порты,

 

гдѣ

принимается

 

только

 

чистая

 

пенька.

Соловьева

 

истор.

 

XI.

 

прибав.

 

стр.

 

6.
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ШУМОРОВО.

Въ

 

7

 

вер.

 

отъ

 

Мглппа

 

и

 

въ

 

243

 

отъ

 

Чернигова

 

на

р.

 

Воронухѣ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Вормпнымъ

 

25

 

и

 

Молодь-

ковымъ

 

2G

 

съ

 

храмомъ

 

св.

 

Георгія.

ІІоселеніе

 

древнее,

 

едвали,

 

не

 

современное

 

Мглину,

извѣстное

 

по

 

межевому

 

акту

 

1627

 

г.

 

27 .

 

«Року

 

1659

 

и

1662

 

г.

 

пречестному

 

о.

 

Григорію

 

Козмнпичу

 

священнику

шуморовскому»

 

проданы

 

пахотная

 

земля

 

п

 

пляцъ

 

съ

 

жн-

лымъ

 

дворомъ.

Въ

 

1747

 

г.

 

храмъ

 

св.

 

Георгія

 

сгорѣлъ

 

отъ

 

небре-

жности

 

причта.

Кинги

 

храма:

 

евангеліе

 

и.;

 

п.

 

1685

 

г.

 

тріодь

 

цвѣт-

ная

 

чер.

 

п.

 

1685

 

г.

 

требликъ

 

м.

 

п.

 

1658

 

г.

 

апостолъ

м.

  

и.

   

1713

 

г.

 

28 .

Но

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

шумаровскомъ

 

храмѣ

 

св.

Георгія

 

земля

 

для

 

двухъ

 

причтовъ

 

дана

 

еще

 

въ

 

древнее

время

 

и

 

обработывалась

 

причтамн:

 

для

 

озимаго

 

хлѣба

 

на

10

 

четвертей,

 

для

 

яроваго

 

на

 

9'/а,

 

коиопляннаго

 

на

 

Ю'/а
четверпковъ

 

и

 

сѣнокоса

 

на

 

24

 

воза,

 

ііынѣ

 

у

 

шумаров-

окаго

   

причта

   

нѣтъ

   

ружной

   

земли.

и

 

По

 

вѣдомости

 

1777

 

г.

 

въ

 

Возиесенскомъ

 

хранѣ

 

Вормнна

 

епангеліе

льиов.

 

и.

 

1690

 

г.

 

тріодь

 

постная

 

к.

 

и.

 

1648

 

г.

 

ирйологъ

 

м.

 

п.

 

1687

 

г.

 

трн-

фологъ

 

съ

 

общиною

 

новгор.

 

1678

 

г. — Въ

 

дѣлѣ

 

1728

 

г.

 

священникъ

 

с.

 

Вор-

мина

 

Даніилъ.

ѵ6

 

Въ

 

Молодьковѣ

 

храмъ

 

покрова

 

Богородицы;

 

«слобода

 

Молодькова»

утверждена

 

была

 

за

 

Григоріемъ

 

Демьяновичемъ

 

Скарупого

 

грамотою

   

1742

 

г.

27

 

Чернпг.

 

вѣд.

 

1853

 

г.

 

стр.

 

446.

58

 

Каратаеву

 

не

 

извщстный.
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Число

 

прихожанъ

 

шуморовскаго

 

храма:

 

въ

 

1730

 

г.

367

 

м.

 

352

 

ж.:,

 

въ

 

1750

 

г.

 

390

 

м.

 

381

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

450

 

'м.

 

429

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

496

 

м.

 

498

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

555

 

м.

 

587

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

598

 

м.

 

653

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

657

 

м.

 

700

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

667

 

н,

 

690

 

ж.

костяничи

Въ

 

15

 

вер.

 

отъ

 

Мглина,

 

съ

 

храмомъ

 

пр.

 

Иліи,

 

въ

сосѣдствѣ

 

съ

 

Кадецкимъ.

 

29 .

Иоселеніе

 

древнее.

 

У

 

хутора

 

Еловца,

 

въ

 

прежнемъ

кругу

 

костянскаго

 

прихода

 

находится

 

много

 

кургановъ,

расположенныхъ

 

симметрически.

 

Ихъ

 

прпзнаютъ

 

за

 

моги-

лы

 

язычниковъ

 

еловцевъ,

 

жителей

 

еловаго

 

лѣса.

 

Подоб-

ные

 

курганы

 

были

 

разрываемы

 

т.

 

Рословцемъ

 

и

 

на

 

днѣ

ихъ

 

найдены

 

были

 

нарукавныя

 

кольца,

 

стеклянные

 

бусы,

мѣдныя

 

серьги,

 

скелеты

 

головою

 

на

 

югъ. — И

 

въ

 

Костяни-

чахъ

 

есть

 

нѣсколькр

 

кладбищъ,

 

оставленныхъ

 

за

 

тѣснотою.

Село

 

Костяничи

 

даже

 

въ

 

универсалѣ

 

1693

 

г.

 

счи-

тается

 

принадлежащимъ

 

къ

 

ключу

 

мглинскому;

 

это

 

указы-

ваете

 

на

 

состояніе

 

костяничскаго

 

населенія

 

въ

 

литовское

правленіе

 

(1320— 1490

 

г.)

По

 

нѣкоторымъ

 

актамъ

 

Костяничи

 

до

 

1604

 

г.

 

«де-

ревня»,

 

а

 

съ

 

того

 

года

 

«село».

 

Но

 

первое

 

было

 

конечно

случайностію:

 

древній

 

храмъ

 

былъ

 

разрушенъ

 

тревогами

времени.

Два

 

акта:

 

«року

 

1715

 

о.

 

Корнилію

 

Ивановичу

 

Куиа-

шевскому,

 

пресшітерови

 

Ильинскому

 

Костянскому»

 

проданъ

"

 

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

«въ

 

хуторѣ

 

Кадецкомъ

 

церковь

 

св.

 

Георгія

 

двор-

цовая

 

вновь

 

строится".

2
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огородъ.

 

«Року

 

1742

 

я

 

Моисей

 

Видеепокъ,

 

житель

 

кос-

тянскій,

 

даю

 

доброволпе

 

въ

 

вѣчность

 

честному

 

отцу

 

Кор-

нилію

 

Кунашевскому

 

ннвку

 

з

 

засѣвомъ

 

на

 

чвертку

 

за

 

мат-

ку

 

свою

 

и

 

брата

 

Игната,

 

за

 

остатніе

 

столы

 

и

 

за

 

роков-

щину

 

двѣ

 

поповскихъ

 

н

 

дячковскихъ

 

и

 

паламарскихъ

 

шесть

чвертокъ

 

жита

 

старой

 

мѣры

 

и

 

сосну

 

съ

 

пчелами

 

за

 

вѣ-

нецъ».

 

Напрасно

 

этотъ

 

о.

 

Корнилій

 

припималъ

 

на

 

себя

имя

 

честнаго

 

отца,

 

что

 

видно

 

л

 

по

 

дѣлу

 

1728

 

г.

Въ

 

ныиѣшнемъ

 

деревянномъ

 

храмѣ

 

св.

 

Иліи,

 

освя-

щенномъ

 

въ

 

1801

 

г.

 

книги:

 

апостолъ

 

м.

 

п.

 

1668

 

г.

 

трі-

одь

 

цвѣтная

 

м.

 

п.

 

1742

 

г.

 

3о

 

Особенно

 

же

 

замечательна

«служба

 

Тріединому

 

Богу,.-

 

благодарственная;

 

составися

его

 

царскаго

 

величества

 

повелѣніемъ,

 

должно

 

пѣти

 

во

всякъ

 

годъ

 

перваго

 

сеитемврія

 

и

 

27

 

іюля;

 

паки

 

ново

 

въ

типографіи

 

святой

 

троицкой

 

Ильинской

 

черниговской

 

року

1710

 

нздадеся»

 

31 .

  

На

 

обороте

 

листа

 

стихи:

Каноиъ

 

умиленный

 

,

Премудро

 

сложенный

Царскимъ

 

велѣньемъ,

благоволеньемъ,

Въ

 

градѣ

 

царствующемъ

Въ

 

Бозѣ

 

ликующемъ,

Любезно

 

пріймѣте,

О

 

царѣ

 

молѣте,

30

  

Въ

 

вѣдомости

 

1777

 

г.

 

кромѣ

 

того

 

показаны

 

здѣсь;

 

требаипъ

 

малый

к.

 

и.

 

1681

 

г.

 

Тріодь

 

постная

 

львов,

 

п.

 

1669

 

г.

 

Псалтырь

 

могил,

 

п.

 

1732

 

г.

Октоихъ

 

великіп

 

к.

 

п.

 

1739

 

г.

 

Апостолъ

 

м.

 

п.

 

1668

 

г.

 

въ

 

росписи

 

Каратаева

не

 

показанъ.

31

   

У

 

Каратаева

 

подъ

 

JVs

 

1315

 

синаксарь

 

о

 

побѣдБ

 

подъ

 

Полтавою

 

печ.

въ

 

Черн.

 

1710

 

г.
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Всякъ

 

Алексѣевичи

Петрѣ,

 

царевичи,

Алексіи

 

сыну,

Даждь

 

обомъ

 

годину

Добру

 

и

 

щастливу,

Къ

 

всѣмъ

 

милостиву.

О

 

семъ

 

молитствуйте,

Всегда

 

усердствуйте,

Дважды

 

въ

 

годъ

 

всякъ

 

пѣти

И

 

благодарнти

Въ

 

праздникъ

 

Симеона

И

 

во

 

день

 

Сампсона

Отца

 

преподобна,

Въ

 

жнтіи

 

беззлобна.

Да

 

пособитъ

 

царю

Петру

 

государю

Враговъ

 

сокрушитн

Многолѣтно

 

жити,

Въ

 

року

 

седмсотномъ

Тысячѳдесятномъ

Здася

 

въ

 

черниговской

Троицкой

 

Ильинской

Обители

 

дивной,

Чудесами

 

славной.

А

 

кто

 

канонъ

 

сложи,

Боже

 

лѣтъ

 

умножи,

Вѣнчай

 

его

 

главу,

Даруй

 

ему

 

славу,

Земну

 

и

 

пебесну,

До

 

зѣла

 

пречестну.
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Чернѣговъ

 

желаетъ

И

 

гласъ

 

возвышаетъ

 

—

•

 

Къ

 

милостивому

 

Богу,

Молитву

 

премногу

По

 

вся

 

дни

 

возноснтъ

И

 

лѣтъ

 

долги хъ

 

проситъ,

Услыши

 

мя

 

Боже

Покрій

 

и

 

Госпоже

Здравіе

 

даруйте,

Въ

 

сердцу

 

господствуйте.

Благихъ

 

укрѣпите

Въ

 

здравіи

 

хранѣте,

Съ

 

выше

 

помощь

 

буди

Царю

 

на

 

вся

 

труды.

Въ

 

Костяннчахъ

 

эта

 

служба

 

особенно

 

не

 

должна

 

быть

забываема.

 

Въ

 

1708

 

г.

 

Карлъ

 

двѣ

 

недѣ.іи

 

прожилъ

 

въ

Костяннчахъ

 

(съ

 

24

 

септ.),

 

ожидая

 

остатковъ

 

корпуса

Левенгауптова,

 

разбитаго

 

Петромъ

 

при

 

Лѣсиомъ;

 

съ

 

не-

щастнымъ

 

войскомъ

 

Карлъ

 

соединился

 

12

 

октября

 

подъ

Рюховымъ

 

стародубскаго

 

уѣзда.

Число

 

прихожаиъ:

 

въ

 

1730

 

г.

 

540

 

м.

 

621

 

ж.;

 

въ

1750

 

г.

 

569

 

м.

 

635

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

570

 

м.

 

640

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

682

 

м.

 

653

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

691

 

м.

 

656

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

586

 

м.

 

558

 

ж.;

 

въ

  

I860

 

г.

 

600

 

м.

 

663

 

ж.

(Продолженге

   

будетъ.)



БІІБЛІОГРАФІЯ.

Обзоръ

 

русской

 

духов,

 

литературы^

 

часть

 

вторая,

Черниговъ

  

1863

 

г.

'

        

(Лродолженіе).

§

 

15

 

стр.

 

39.

 

Содержаніе

 

сочиненія

 

Амвросія

 

о

 

пап-

ской

 

церкви:

 

послѣ

 

предисловія

 

первый

 

доводъ

 

чистоты

православія:

 

«наша

 

церковь

 

есть

 

церковь

 

каѳолическая,

 

а

не

 

римская»;

 

2)

 

Основаиіе

 

церкви

 

Хрнстосъ,

 

а

 

не

 

папа;

3)

 

истинная

 

церковь

 

вездѣ

 

и

 

всегда— одна

 

по

 

исповѣда-

нію

 

вѣры,

 

чего

 

нѣтъ

 

въ

 

римской;

 

4)

 

главнѣйшая

 

разность

о

 

вѣчномъ

 

исхожденіи

 

св.

 

Духа;

 

6)

 

еще

 

разность— іудей-

скіе

 

опрѣсноки;

 

7)

 

литургія

 

на

 

западѣ

 

испорченная

 

вымы-

слами;

 

8)

 

западное

 

освященіе

 

евхаристіи

 

несогласно

 

съ

мыслію

 

объ

 

освятителѣ

 

Духѣ

 

св.

 

9)

 

лишили

 

народъ

 

крови

Христовой;

 

10)

 

огонь

 

чистительный

 

выдумка;

 

1 1)

 

незакон-

но

 

запретили

 

народу

 

читать

 

св.

 

иисаніе;

 

12)

 

св.

 

писаніе

читается

 

на

 

одномъ

 

латпнскомъ

 

языкѣ,

 

вопреки

 

слову

 

Бо-

Жію:

 

13)

 

цѣлованіе

 

папской

 

туФли — оскорбленіе

 

кресту

Господню.— Выписываемъ

 

1 1

  

пунктъ,

   

весьма

   

замѣчатель-
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ный.

 

«Вездѣ

 

папа

 

противъ

 

Христа

 

воюетъ.

 

Христосъ

 

гла-

голетъ

 

у

 

Іоанна

 

въ

 

гл.

 

5

 

ст.

 

10.

 

Испытайте

 

писаніп.

А

 

папа

 

говорить:

 

не

 

читайте

 

писанія.

 

Знать

 

то

 

оиъ

 

не-

престаннымъ

 

грызѣніемъ

 

совѣсти

 

своей

 

снѣдаемъ

 

опасает-

ся,

 

чтобы

 

тіе,

 

которыхъ

 

онъ

 

прельстилъ

 

въ

 

свою

 

сѣть,

узнавши

 

его

 

обманъ

 

и

 

лесть,

 

не

 

отступили

 

отъ

 

него

 

и

тѣмъ

 

бы

 

не

 

пришелъ

 

онъ

 

въ

 

крайнее

 

предъ

 

всѣмъ

 

свѣ-

томъ

 

поруганіе.

 

Того

 

ради

 

подъ

 

грозою

 

вѣчныя

 

клятвы

запрещаётъ

 

всѣмъ

 

мірскимъ

 

людемъ

 

читать

 

св.

 

писаніе

 

и

лишаетъ

 

такого

 

благополучія,

 

которое

 

едино

 

душу

 

чело-

вѣческую

 

обѣщаніемъ

 

вѣчныхъ

 

благъ

 

на

 

небес»

 

уготоваи-

ныхъ

 

смертію

 

Христовою

 

увеселяетъ

 

и

 

въ

 

надеждѣ

 

иолу-

ченія

 

ихъ

 

непрестанно

 

насъ

 

укрѣпляетъ,

 

чего

 

онъ

 

чинить

своимъ

 

не

 

донускаетъ.

 

Тѣмъ

 

ясно

 

показуетъ,

 

какого

 

онъ

духа,

 

сіе

 

есть,

 

что

 

онъ

 

не

 

для

 

спасенія

 

душъ

 

челов.

 

вво-

дить

 

свои

 

опредѣленія,

 

а

 

для

 

своей,

 

Богу

 

ненавистной,

пользы

 

и

 

корысти.

 

Наша

 

же

 

православная

 

восточная

 

цер-

ковь,

 

яко

 

сущая

 

природнаи

 

мать,

 

дѣтемъ

 

своимъ

 

всѣмъ

равно

 

промышляетъ

 

спасеиіе.

 

Не

 

долько

 

она

 

славѣ

 

Же-

ниха

 

своего

 

Христа

 

Спасителя

 

никогда

 

не

 

нрепятствуетъ,

но

 

еще

 

сверхъ

 

того,

 

какъ

 

возможно,

 

христіанамъ

 

по-

даетъ

 

пособіе

 

къ

 

тому;

 

велитъ

 

она

 

со

 

Христомъ

 

всякому

испытывать

 

писаніе,

 

читать

 

слово

 

Божіе

 

и

 

въ

 

томъ

 

всегда

поучаться;

 

сверхъ

 

того

 

во

 

обереженіе,

 

чтобы

 

малоучено-

му

 

невѣжѣ

 

въ

 

затруднительныхъ

 

мѣстахъ

 

не

 

было

 

сумнѣ-

нія

 

или

 

въ' великую

 

ересь

 

паденія,

 

предовольныя

 

спаси-

тельныя

 

толкованія

 

и

 

объясненія

 

написали,

 

по

 

которымъ

всякъ

 

христіанинъ,

 

ежели

 

только

 

прнложитъ

 

тщаніе,

 

мо-

жетъ

 

совершенно

 

во

 

временной

 

жизни

 

имѣть

 

утѣшеніе

 

и

обѣщаннаго

 

вѣчнаго

 

живота

 

не

 

лишиться,

 

—

 

Въ

 

сихъ

   

тол-
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кованіяхъ

 

писанія

 

паче

 

иныхъ

 

превзошелъ

 

св.

 

учитель

Іоант

 

златоустый.

 

Чти

 

его

 

толкованія

 

на

 

евангеліе,

на

 

дѣянія,

 

па

 

иосланія

 

Павлова:

 

вездѣ

 

свѣтъ

 

увидпмъ

 

и

познаемъ,

 

какъ

 

онъ

 

Христу

 

послѣдуетъ.

 

Пастырски

 

всѣмъ

повелѣваетъ

 

читать

 

св.

 

писаніе

 

и

 

жестоко

 

лѣнивыхъ,

 

къ

Богу

 

возбуждая,

 

обличаетъ.

 

Глаголетъ'

 

въ

 

нраво-ученіи

на

 

предисловіе

 

св.

 

Павла

 

въ

 

части

 

первой:

 

«кій

 

убо

 

и

 

мы

имѣти

 

будемъ

 

отвѣтъ,

 

ниже

 

двунадесяте

 

послѣдуемъ

 

име-

намъ,

 

ниже

 

сожителем-ь

 

потреби»

 

безъ

 

чтенія

 

св.

 

ниса-

нія?

 

Лѣность

 

и

 

сонъ

 

отрясше,

 

со

 

всякимъ

 

тщаніемъ

 

да

попечемся

 

о

 

своихъ

 

членахъ,

 

да

 

и

 

здѣ

 

многія

 

насладимся

тишины

 

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ

 

ключимая

 

намъ

 

нсправляюще,

и

 

тамо

 

безчисленныхъ

 

причастимся

 

благихъ».— Въ

 

томъ

же

 

предисловіи

 

поучаетъ:

 

«яко

 

же

 

свѣта

 

лншеиін

 

не

 

право

шествуютъ:

 

тако

 

не

 

взирающе

 

на

 

божественная

 

писанія,

много

 

понуждаются

 

и

 

часто

 

согрѣшаютъ

 

аки

 

во

 

тмѣ

 

все-

лютѣйшей

 

шествующе.

 

Отсюду

 

простота

 

злая,

 

отъ

 

неразу-

мѣнія

 

св.

 

писанія;

 

многая

 

прозябе

 

ересей

 

пагуба;

 

отсюду

нерадивое

 

житіе;

 

отсюду

 

иеснискатели

 

трудовъ. — Отвер-

земъ

 

очеса

 

къ

 

сіянію

 

апостольскпхъ

 

глаголъ,

 

ибо

 

паче

солнца

 

возсія

 

языкъ

 

его

 

и

 

пныхъ

 

избыточествова

 

ученія

словомъ».

§

 

16.

 

Жалоба

 

преосв.

 

іоснфя

 

на

 

притѣсненія

 

право-

славнымъ

 

со

 

стороны

 

папизма—у

 

б.

 

Каменскаго.

§

  

17.

 

В.

  

Флоровв__

Въ

 

Румянцевомъ

 

музеѣ

 

нынѣ

 

находится

 

«церковное

оправданіе,

 

писанное

 

нѣкимъ

 

гражданскимъ

 

человѣкомъ,

въ

 

купечествѣ

 

всегда

 

упражняющимся»

 

— первой

 

половины

18

 

вѣка

 

(ж.

 

м.

 

проев.

 

1864

 

г.

 

ч.

 

48).
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§

 

18.

 

Рафаиле

 

(Михаилъ

 

Заборовскій),

 

воспитан-

никъ

 

кіевскій,

 

докончившій

 

образованіе

 

свое

 

въ

 

москов-

ской

 

академіи,

 

гдѣ

 

былъ

 

онъ

 

и

 

учителемъ,

 

съ

 

1725

 

г.

епископъ

 

псковскій,

 

съ

 

1731

 

г.

 

архіепископъ

 

и

 

потомъ

митрополитъ

 

кіевскій,

 

прославилъ

 

себя

 

и

 

благочестіемъ

 

и

заботливостію

 

объ

 

улучшеніи

 

ученія

 

и

 

экономическаго

 

быта

.

    

кіевской

 

академіи

 

(-j-

 

1747

 

г.).

Современникъ,

 

съ

 

восторгомъ— высказавшись

 

о

 

его

добродѣтельной

 

жизни,

 

(«чуденъ

 

нестажаніемъ,

 

часто,

 

за

неудержаніемъ

 

своихъ

 

на

 

требованія

 

пѣнязей,

 

отъ

 

служи-

телей

 

заимствоваше»),

 

пишетъ:

 

«во

 

искуствѣ

 

риторскомъ

знаиенитъ;

 

во

 

проповѣдѣхъ

 

благоглаголивъ,

 

славенъ

 

и

краснорѣчнвъ;

 

народъ

 

въ

 

проповѣди

 

Златоустомъ

 

разгла-

шаше».

 

(Кіев.

 

епар.

 

вѣд.

 

1861

 

г.

 

стр.

 

484).

 

Къ

 

сожа-

лѣнію,

 

проповѣди

 

его

 

остались

 

не

 

изданными;

 

указываютъ

только

 

на

 

двѣ,

 

печ.

 

М.

 

1735

 

г.

 

Его

 

инструкція

 

для

 

ака-

деміи

 

изд.

 

у

 

Аскочинскаго

 

(к.

 

акад.

 

2,

 

102—108).

 

Пере-

писка

 

его

 

съ

 

Маркевичемъ

 

въ

 

обзорѣ

 

гамалѣевскаго

 

мона-

стыря

 

(Черн.

  

1863

 

г.).

Стр.

 

56.

Марковичъ,

 

говоря

 

о

 

посѣщеніи

 

императрицею

 

Глу-

хова

 

(6

 

авгус.

 

1744

 

г.),

 

пишетъ:

 

«епископъ

 

черниговскій

ея

 

величество

 

у

 

воротъ

 

поздравлялъ»

 

рѣчыо:

 

«потомъ

 

го-

сударыня

 

изволила

 

пѣшо

 

итти

 

до

 

монастыра

 

дѣвичьяго,

гдѣ

 

слушала

 

обѣдню

 

и

 

предику

 

черниговскаго

 

архіерея».

(Записки

 

2,

 

210).

Стр.

 

57.

По

 

порученію

 

синода

 

преосвящ.

 

СтеФанъ

 

съ

 

1736

 

г.

завѣдывалъ

 

печатаніемъ

 

исправленной

 

славянской

 

библіи

 

и
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—

вмѣстѣ

 

новою

 

повѣркою

 

перевода

 

съ

 

греческимъ

 

текстомъ.

— Пятокішжіе

 

и

 

послѣдующія

 

книги

 

до

 

Товита

 

напечатаны

были

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году,

 

при

 

чемъ

 

вс&

 

поправки

 

печа-

тались

 

особымъ,

 

мелкимъ,

 

шриФтомъ

 

и

 

подъ

 

чертою.

 

По-

правки,

 

согласно

 

съ

 

мнѣніеиъ

 

ѲеоФана,

 

дѣляемыя

 

были

по

 

ватиканскому

 

тексту

 

Полиглотты.

 

Въ

 

1738

 

г.

 

онъ

 

пред-

ложилъ

 

синоду

 

недоуиѣнія

 

свои:

 

книга

 

Товита

 

и

 

переве-

дена

 

и

 

поправлена

 

по

 

Вульгатѣ,

 

равно

 

и

 

3

 

книга

 

Ездры,

которой

 

и

 

нѣтъ

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ;

 

не

 

слѣдуетъ

 

ли

текстъ

 

Товита

 

напечатать

 

въ

 

два

 

столпца,

 

изъ

 

которыхъ

одинъ

 

содержалъ

 

бы

 

древній

 

славянскій

 

текстъ,

 

а

 

въ

 

дру-

гомъ

 

памѣщался

 

бы

 

поправленный?

 

Синодъ

 

утвердилъ

 

пред-

ложеніе.

 

Но

 

въ

 

началѣ

 

1741

 

г.

 

преосв.

 

СтеФанъ

 

отка-

зался

 

отъ

 

пересмотра

 

бнбліи,

 

за

 

множествомъ

 

другихъ

дѣлъ

 

и

 

представилъ

 

синоду,

 

что

 

гораздо

 

выгоднѣе

 

печа-

тать

 

библію

 

въ

 

Москвѣ,

 

чѣмъ

 

въ

 

Петербургѣ.

 

Съ

 

мнѣні-

емъ

 

его

 

согласились.

Іосифъ

 

Оранскгй

 

воспитанникъ

 

кіевскій,

 

архиман-

дрнтъ

 

слуцкій,

 

въ

 

1742 — 747

 

г.

 

по

 

довѣрію

 

св.

 

синода

ходатайствовалъ

 

въ

 

Варшавѣ

 

за

 

православіе,

 

съ

 

1748

 

г.

архимандритъ

 

печерской

 

лавры,

 

-J-

 

окт.

 

8

 

1751

  

г.

Драгоцѣнная

 

для

 

исторіи

 

переписка

 

его

 

о

 

насиліяхъ,

претерпѣваемыхъ

 

православіемъ

 

въ

 

Полынѣ,

 

съ

 

приложен-

ными

 

донесеніями

 

разныхъ

 

лицъ,

 

напеч.

 

въ

 

черниг.

 

епар.

изв.

 

1862

 

г.

 

Надпись

 

на

 

серебр.

 

царскихъ

 

вратахъ

 

вели-

кой

 

печер.

 

церкви— въ

 

опис.

 

к.

 

лавры

 

стр.

 

207.

 

208.

Стр.

 

59.

      

«

Слова:

 

«но

 

переводъ

 

запрещенъ— Спасителя»

 

иЗмѣ-

нить

 

такъ:

 

тамъ

 

же

 

переведены

   

и

 

изданы

 

были:

   

«ученіе
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о

 

началѣ

 

христіанскаго

 

жнтія»—

 

неизвѣстнаго

 

сочинителя;

«Апастас.ія

 

проповѣдннка

 

руководство

 

къ

 

познанію

 

страда-

ній

 

Спасителя».

 

Эти

 

книги,

 

какъ

 

изданный

 

безъ

 

дозволе-

нія

 

синода,

 

запрещены

 

были

 

указомъ

 

императрицы

 

1743

г.

 

Но

 

первое

 

нзъ

 

этихъ

 

сочиненій

 

въ

 

послѣдствіи

 

не

 

разъ

было

 

издаваемо

 

въ

 

Россіи.

 

(Библ.

 

зап.

 

1858

 

г.

 

стр.

42—45).

Стр.

 

60.

Послѣднее

 

слово

 

Симона,

 

нынѣ

 

уже

 

рѣдкое,

 

недавно

отыскано-

 

въ

 

архивѣ

 

академіи

 

наукъ

 

и

 

похвалы

 

его

 

в.

 

кн.

Петру

 

Ѳеод.

 

напеч.

 

въ

 

запис.

 

акад.

 

III,

 

258 — 264.

 

Но

словамъ

 

Новиковд

 

ркп.

 

слова

 

Симона— въ

 

ими.

 

библіотекѣ.

Стр.

 

66.

Кулябка.

а)

 

СиСТемаТИКЪ

 

НауКЪ:

 

Preeeeptiones

 

qveedam

 

de

 

eloqventia

comparanda,

 

per

 

hieromen.

 

Sylvestrum

 

Kulabha,

 

anno

 

Domini

 

1733

 

observatse

atqve—iuventuti

 

in

 

Kiewomohylano

 

collegio

 

traditee.

     

Зд'БСЬ

    

Приведены

въ

 

образецъ

 

многія

 

проповѣди

 

и

 

рѣчи

 

Кулябки,

 

нзъ

 

кото-

рЫХЪ

 

Напечатаны

 

ТОЛЬКО

 

ДВѢ.

 

ЬіЬгі

 

V

 

de

 

arte

 

rhetorica

 

collegio

Mohilo-Zaborowsciano

 

roxolanse

 

iuventuti

 

an.

 

D.

 

1734

 

septemb.

 

in

 

tradendum

resumti

 

ab

 

hierom.

 

Sylwestro

 

Kulabha.

 

ЗдѢсЬ

 

Приведены

 

4

 

ПОЗДра-

ВИТеЛЬНЫЯ

 

рѣчіі

 

еГО

 

На

 

ЛаТИНСКОМЪ

 

ЯЗЫКѢ.

 

Cursus

 

philosophise

an.

 

1735 — 1737

 

(рКП.

 

КІеВ.

 

ЭК.

 

И

 

ЧерНПГ.

 

СеМ.).

 

Tractatus

theologiffi

 

dogmatisse,

 

an.

   

1741

 

— 1745.

    

Въ

   

ТраііТатѢ

    

О

 

ВОПЛОЩв-

ніи

 

говоритъ:

 

«о

 

возможности

 

и

 

нуждѣ

 

воилощенія».

 

Въ

догматикѣ

 

Кулябка

 

отличается

 

глубиною

 

и

 

отчетливостію

 

Въ

МЫСЛЯХЪ.

   

По

 

ОТЗЫВаМЪ

 

учеПИКОВЪ,.

 

avreus,

   

b^nedicendus

 

magister.

б)

 

Слова

 

его...

 

Всего

 

напечатано

 

13

 

словъ.

 

По

 

упомя-

нутымъ

 

ркп.

 

правиламъ

 

краснорѣчія

 

известны

 

еще

  

слова:
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въ

 

иед.

 

мясопустную,

 

говорениое

 

въ

 

Глуховѣ,

 

1733

 

г.

янв.

 

28

 

д.

 

на

 

пресв.

 

Троицу,

 

говор.

 

1732

 

г.

 

на

 

погре-

бете

 

кіевскаго

 

войта

 

Димнтрія

 

Полоцкаго,

 

1733

 

іюня

 

12

д.

 

въ

 

присутствіи

 

архіеп.

 

РаФаила:,

 

поздравленіе

 

государы-

нѣ

 

имп.

 

Елисаветѣ

 

Петровнѣ

 

съ

 

возшествіемъ

 

на

 

престолъ

отъ

 

архим.

 

и

 

ректора

 

кіев.

 

акад.

 

Сильвестра;

 

на

 

соборъ

архистр.

 

Михаила,

 

пропов.

 

іером.

 

Сильвестромъ

 

Куляб-

кою,

 

учителемъ

 

философіи,

 

въ

 

златоверхомъ

 

мои.

 

1736

 

г.

нояб.

 

8

 

д.

 

на

 

великом.

 

Варвару, — тамъ

 

же

 

1736

 

дек.

 

4

 

д.

Oratio

 

de

 

lavdibus

 

litterarum

 

ab

 

ipso

 

illo,

 

qvi

 

rhetoricam

 

profitebatur,

  

reci-

,tata

 

an.

 

1734

 

iann.

 

На

 

плащаницу.

 

При

 

погребеніи

 

печерсК.

архнм.

 

Романа

 

Копы.

 

Здѣсь

 

есть

 

замечательное

 

о

 

Рома-

не:

 

«увидали

 

мы,

 

говоритъ

 

проповѣдникъ,

 

юность

 

богодух-

новенную;

 

увидѣлн

 

страхъ

 

Божій,

 

купно

 

съ

 

возрастомъ

растущій, —увидѣли

 

самовольное

 

въ

 

двадесяти

 

лѣтахъ

 

міра

отрѣченіе...

 

видѣли

 

глубочайшее

 

и

 

безъиспытательное

 

етар-

шимъ

 

покорепіе,

 

меньшимъ

 

почнтаніе. — Премину

 

игумен-

ское

 

начальствованіе

 

въ

 

Зміевской

 

обители,

 

имъ

 

первымъ

прославленное,

 

имъ

 

упользованное,

 

которое

 

о

 

кротости

его,

 

о

 

братіи

 

добромъ,

 

душь

 

и

 

тѣлесъ,

 

радѣиіи

 

и

 

по

 

смер-

ти

 

молчать

 

не

 

можетъ—

 

Девятнадцатый

 

годъ

 

минулъ,

когда

 

лавра

 

сія

 

Божіимъ

 

смотрѣніемъ

 

вся

 

огнемъ

 

разо-

ренная,—все

 

богатство

 

въ

 

прахѣ

 

и

 

пепелѣ

 

погребенное

имѣла,

 

тогда

 

о

 

возстановленіи

 

оныя

 

трудъ

 

и

 

попеченіе

чудный

 

Романъ

 

на

 

себе

 

прпнялъ.

 

И

 

о

 

своей

 

ли

 

толикое

онъ

 

лаврѣ

 

стараніе

 

имѣлъ?

 

свидѣтельствуетъ

 

первопре-

стольная

 

каѳедра

 

довольно,

 

еще

 

архидіаконскій

 

чинъ

 

на

себѣ

 

держащаго

 

посольствомъ

 

его

 

упользованпая.

 

Но

 

въ

сей

 

времени

 

скудости

 

множайшая

 

оставляемъ.

 

Не

 

воспо-

минаю

 

здѣсь

  

и

 

о

 

прпродномъ

   

тѣла

 

его

 

составь.

   

Дивное



«

—

 

Ш—

бо

 

нѣкое

 

во

 

всѣхъ

 

любленіе

 

добродѣтель

 

его

 

возбуждала...

всякому

 

любимый,

 

кому

 

видимый;

 

съ

 

кимъ

 

ни

 

поговорилъ,

того

 

какъ

 

магнитною

 

стрѣлою

 

сердце

 

поразилъ;

 

весь

 

къ

гражданству

 

и

 

единой

 

пользѣ

 

рожденный».

 

Еще

 

слова:

 

на

д.

 

коронаціи

 

имп.

 

Анны

 

Іоанновны,

 

изъ

 

текста:

 

Ты

 

благо-

словиши

 

праведника,

 

Господи, — (съ

 

поправками);

 

въ

 

д.

теизоименитства

 

имп.

 

Анны

 

Іоан.

 

1738

 

Февр.

 

3

 

д.;

 

въ

 

д.

возшествія

 

ея

 

на

 

престолъ,

 

янв.

 

19

 

1739

 

г.

 

на

 

рожд.

пресв.

 

Богородицы,

 

съ

 

надписью:

 

Господи,

 

благослови

 

во

славу

 

имени

 

твоего

 

св'ятаго

 

и

 

помилуй

 

мя

 

грѣнінаго;

 

на

успеніе

 

пресв.

 

Богородицы;

 

въ

 

день

 

Алексія

 

человѣка

Божія,

 

Map.

 

17

 

1737

 

г.

 

Итакъ

 

всѣхъ

 

проповѣдей,

 

остаю-

щихся

 

въ

 

рук.

 

15.

 

Не

 

говоримъ

 

о

 

поздравительныхъ

 

латин-

скихъ

 

рѣчахъ.

Стр.

 

67.

Отзывъ

 

Карамзина

 

о

 

Кулябкѣ:

 

«кажется,

 

что

 

онъ

самъ

 

не

 

думалъ

 

быть

 

ораторомъ

 

и

 

хотѣлъ

 

говорить

 

только

простымъ

 

языкомъ

 

христіанскаго

 

учителя;

 

слогъ

 

его

 

весь-

ма

 

нечистъ

 

и

 

теменъ,

 

ко

 

вреду

 

многихъ

 

хорошихъ

 

мыс-

лей». —Все

 

ли

 

тутъ

 

правда?

 

Прежде

 

всего

 

простота —вы-

сокое

 

качество

 

христіанскаго

 

оратора

 

и

 

отъ

 

него

 

ожида-

ютъ

 

мыслей,

 

а

 

не

 

наряднаго

 

набора

 

словъ.

 

Ходъ

 

рѣчи

 

у

Кулябки

 

покойный,

 

но

 

не

 

безъ

 

одушевленія

 

и

 

остротъ;

словосочиненіе —латинское,

 

какъ

 

п

 

у

 

другихъ,

 

но

 

не

всегда.

Къ

 

§

 

35.

 

Ѳеофат

 

Леонтовичь

 

игуменъ

 

виленска-

го

 

Духова

 

монастыря,

 

одииъ

   

изъ

 

энергическихъ

   

борцевъ
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за

 

православіе

 

съ

 

паппзмомъ

 

въ

 

западномъ

 

краю.

 

Въ

 

1756

г.

 

онъ

 

доноснлъ

 

канцлеру

 

Безстужеву

 

о

 

томъ,

 

что

 

вос-

питанники

 

езуитовъ,

 

напавъ

 

на

 

Духовъ

 

монастырь,

 

разби-

ли

 

его

 

и

 

перебили

 

монаховъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

(22

 

нояб.)

писалъ

 

онъ

 

к.

 

митрополиту,

 

что

 

езуптскіе

 

студенты

 

во

время

 

похоронъ

 

«шумѣли

 

и

 

разныхъ

 

скотовъ

 

голосами

кричали,

 

ругались

 

надъ

 

обрядами

 

и

 

бросали

 

грязью

 

въ

православныхъ».

 

На

 

отзывъ

 

Кейзерлинга— жаловаться

 

въ

судахъ

 

на

 

обиды

 

отвѣчалъ,

 

что

 

жалобы

 

на

 

этомъ

 

пути

усиѣшны

 

будутъ

 

«развѣ

 

тогда,

 

когда

 

едина

 

овца

 

между

тысячью

 

волковъ

 

рѣзвиться

 

станетъ».

 

Послѣдствіемъ

 

было

то,

 

что

 

о.

 

ѲеоФанъ

 

въ

 

1738

 

г.

 

удаленъ

 

былъ

 

отъ

 

долж-

ности

 

настоятеля.

 

Явясь

 

въ

 

Петербургъ,

 

онъ

 

подалъ

записку

 

въ

 

коллегію

 

иностранныхъ

 

дѣлъ,

 

гдѣ

 

кромѣ

 

двухъ

прежнихъ

 

мыслей

 

своихъ

 

высказалъ

 

и

 

то,

 

что

 

если

 

рус-

кое

 

правительство

 

не

 

поможетъ

 

православнымъ

 

запада,

имъ

 

поможетъ

 

лютеранская

 

Пруссія.

 

ѲеоФана

 

отправили

въ

 

Кіевъ.

 

Въ

 

концѣ

 

1762

 

г.

 

по

 

требованію

 

правительст-

ва

 

онъ

 

подалъ

 

въ

 

Москвѣ

 

двѣ

 

записки

 

на

 

вопросъ:

 

«ка-

кая

 

политическая

 

польза

 

можетъ

 

іюслѣдовать

 

росс,

 

госу-

дарству

 

по

 

случаю

 

защищенія»

 

.

 

за

 

православныхъ

 

запада?

Здѣсь

 

онъ

 

между

 

ирочимъ

 

говорилъ:

 

«россійскому

 

наше-

му

 

государству

 

можно

 

будетъ

 

на

 

600

 

верстъ

 

самой

 

луч-

шей

 

и

 

нлодородпѣйшой

 

земли,

 

съ

 

безчисленнымъ

 

право-

славнымъ

 

народомъ

 

иредъ

 

всѣмъ

 

свѣтомъ

 

праведно

 

и

 

пра-

вильно

 

у

 

поляковъ

 

ото'брать».

 

Итакъ

 

вотъ

 

кто

 

первый

 

по-

далъ

 

го.іосъ

 

о

 

возвращеніи

 

югозапада

 

къ

 

Россін!

 

(Русс,

вѣстп.

   

(864

 

г.

 

сент,

 

357-380).
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§

 

36.

 

Ломоносове —

Интересенъ

 

«гпмнъ

 

бородѣ»,

 

недавно

 

отысканный

(библіогр.

 

зап.

 

II,

   

461

 

—

 

470).

Борода

 

въ

 

казну

 

доходы .

Умиожаетъ

 

по

 

вся

 

годы

И

 

съ

 

поклономъ

 

низкпмъ

 

просить

Въ

 

вѣчный

 

пропустить

 

покой

Безголовыхъ

 

съ

 

бородой

Лишь

 

разгладить

 

онъ

 

усы,

Смертной

 

не

 

боясь

 

грозы,

Скачутъ

 

въ

 

пламень

 

суевѣры...

Какъ

 

это

 

такъ

 

случилось,

 

что

 

«гимиъ

 

бородѣ»,

 

под-

нялъ

 

бурю

 

противъ

 

себя?

 

А

 

чего

 

и

 

ожидать

 

отъ

 

тупыхъ

головъ?

Проіслз

 

Бухартовскій

 

учитель

 

философііі

 

въ

 

воро-

нежской

 

семинарін

 

до

 

1751

 

г.

 

Онъ

 

написалъ

 

философію

по

 

руководству

 

Аристотеля

 

для

 

ученнковъ

 

своихъ

 

и

 

сим-

Фонію

 

на

 

притчи

 

Соломоновы.

 

То

 

и

 

другое --въ

 

ркп.

 

въ

библіотекѣ

 

воронежской

 

семннарін

 

(ист.

 

кіев.

 

акад.

 

185).

§

 

37.

 

Слова:

 

«опис.

 

житія

 

св.

 

к.

 

Михаила»

 

измѣ-

нить

 

такъ:

 

житіе

 

св.

 

Арсенія

 

епископа

 

тверскаго,

 

М.

 

1764.

1802.

 

1805

 

г.

 

Житіе

 

и

 

страданіе

 

св.

 

кн.

 

Михаила

 

твер-

скаго,

 

М.

 

1796

 

г.

 

Оба

 

съ

 

ошибками

 

противъ

 

нсторіи,

 

но

извинительными

 

для

 

времени

 

сочинителя.

§

 

40.

 

Гервасій __

Двѣ

 

окружпыя

 

граматы

 

его

 

къ

 

страждущимъ

 

право-

славным!.,

 

первая,

 

довольно

 

обширная,

 

нап.

 

въ

 

кіев.

 

епар.



—

 

287

 

—

вѣд.

 

1862

 

г.

 

№

 

22;

 

вторая,

 

краткая,

 

отъ

 

12

 

іюня

 

1767

г.

 

изд.

 

въ

 

кіев.

 

епар.

 

вѣд.

 

1863

 

г.

 

№

 

6.

 

въ

 

последней

ппшетъ:

 

«се

 

уже

 

второе

 

пишу

 

вамъ».

 

Временемъ

 

послѣд-

ней

 

определяется

 

и

 

время

 

первой — начало

 

1767

 

г.

 

Въ

той

 

и

 

другой

 

убѣждаетъ

 

терпѣливо

 

несть

 

скорби

 

и

 

повино-

ваться

 

начальству.

 

Въ

 

первой

 

пишетъ

 

еще

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

государыня

 

рѣшнлась

 

защищать

 

гопимыхъ

 

предъ

 

королемъ.

Въ

 

мартѣ

  

1768

 

г.

 

Гервасій

 

писалъ ___

Грамата

 

новымъ

 

членамъ

 

каневскаго

 

правленія,

 

сент.

1768

 

г.

 

съ

 

пастырскими

 

увѣщаніями,—

 

пап.

 

въ

 

кіев.

 

вѣд.

1864

 

г.

 

№

 

6.

§

 

42.

 

Кирилле

 

(Ѳеодоръ

 

Ляшевецкій) —

 

Рт.чь

 

его

импер.

 

Елнсаветѣ — въ

 

прнб.

 

къ

 

твор.

 

отц.

 

1861

 

г.

 

стр.

592—94.

   

гдѣ

 

и

 

о

 

немъ

 

стр.

 

596.

 

97.

Дититрій

 

Грозинскгй

 

воспнтаиникъ

 

кіевскій

 

и

 

архп-

мандритъ

 

сѣверскаго

 

Спасскаго

 

монастыря

 

(-{-

 

1770

 

г.)

сочинялъ

 

поучителыіыя

 

слова,

 

которыя

 

Новиковъ

 

пазы-

ваетъ

 

изрядными;

 

писалъ

 

и

 

стихи.

 

Надгробная

 

надпись

 

его

архіеп.

 

Платону

 

и

 

м.

 

Тимоѳею

 

пап.

 

въ

 

№

 

10

 

журнала:

муравей,

 

Спб.

   

1771

  

г.

§

 

43.

 

Атвросій ___

 

Философскія

 

темы

 

его — у

 

Чисто-

вича

 

въ

 

ист.

 

акад.

  

433 — 435.

 

Письмо

   

его

   

о

 

цер.

    

пму-

ществахъ— въ

 

днѣ

  

1865

 

г.

 

№

 

39.

§

 

44.

 

Въ

 

б-кѣ

 

ярославской

 

семнпаріи

 

сохраняются

12.томовъ

 

поучепій

 

Мацѣевича,

 

гдѣ

 

всего

 

217

 

поученій,

очень

 

д.іиппыхъ.

 

По

 

отмѣткамъ

 

сочинителя,

 

онѣ

 

г,оворены

1746 — 1761

 

г.

 

Такъ

 

какъ

 

поученія

 

очень

 

длинны,

 

то

 

ка-

ждое

 

разделялось

 

на

 

два

  

дня,

   

а

 

иное

   

и

 

на

 

три.

 

Орнги-
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иальнаго

 

въ

 

нихъ

 

мало.

 

Онѣ

 

наполнены

 

,

 

выписками

 

изъ

твореній

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви.

 

Изъ

 

нихъ

 

видно

 

об-

ширное

 

знакомство

 

Арсенія

 

съ

 

древнею

 

церковного

 

лите-

ратурою;

 

видна

 

н

 

ревность

 

поучать

 

паству

 

путямъ

 

спасе-

иія.

 

Особенно

 

ревность

 

его

 

обращена

 

была

 

на

 

расколъ.

Противъ

 

раскола

 

много

 

говорить

 

онъ

 

въ

 

поученіяхъ

 

о

священствѣ,

 

о

 

церкви,

 

объ

 

ангихристѣ:

 

выписки

 

изъ

 

по-

уленій — въ

 

ярослав.

 

епар.

 

вѣд.

  

1864

 

г.

Записка

 

о

 

жизни

 

Арсенія,

 

замѣчанія

 

его

 

на

 

Форму

присяги,

 

два

 

протеста

 

объ

 

ішѣніяхъ,

 

указы

 

и

 

письма

 

объ

Арсеніѣ

 

напеч.

 

въ

 

чтен.

 

общ.

 

ист.

 

1862

 

г.

 

кн.

 

2

 

и

 

3.

Судъ

 

о

 

немъ — въ

 

днѣ

 

1864

 

г.

 

№

 

39.

 

здѣсь

 

особенно

 

за-

мѣчательны

 

два

 

письма

 

къ

 

нему

 

м.

 

Тимоѳея.

Стр.

 

90.

Софронгй

 

Младеновичь __

  

Перевелъ

 

бесѣды

   

Васи-

лія

 

в.

 

на

 

шестодневъ

 

и

 

его

 

толкованіе

 

на

 

псалмы.

 

Въ

1770

 

г.

 

синодъ

 

поручилъ

 

префекту

 

Сергіевой

 

семинаріи

Ильинскому

 

пересмотрѣть

 

и

 

исправить

 

переводъ

 

бесѣдъ,

«какъ

 

возможно

 

ясно

 

и

 

исправно,

 

не

 

высокимъ

 

словен-

скимъ,

 

но

 

чистымъ

 

россійскпмъ,

 

штнлемъ».

 

Ильннскій

 

далъ

такой

 

отзывъ

 

м.

 

Платону:

 

«переводъ

 

іером.

 

СоФронія

 

съ

аппробаціею

 

(съ

 

образцемъ)

 

в.

 

Пр-ва

 

никакого

 

почти,

 

а

паче

 

въ

 

словахъ,

 

сходства

 

не

 

имѣетъ;

 

и

 

потому

 

оныя

 

со-

чипенія

 

не

 

столько

 

съ

 

оригиналомъ

 

исправлять,

 

какъ

 

вновь

переводить

 

слѣдуетъ,

 

что

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

мною

 

съ

 

воз-

можнымъ

 

стараніемъ

 

исправляется»

 

(Приб.

 

къ

 

твор.

 

отц.

1863

 

г.

 

стр.

 

545).

 

Бесѣды

 

изд.

  

М.

   

1782

 

г.

Стр.

 

91.

По

 

словамъ

 

Новикова,

   

Золотннцкій

   

писалъ

   

«много



1
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сатирическихъ

 

писемъ

 

и

 

стиховъ».

 

Въ

 

«басняхъ»

 

его

 

изд.

М.

   

1766

 

г.

 

нравственный

 

приложенія

 

излишне

 

длинны.

Стр.

 

98.

О.

 

Исаія

 

«сочинилъ

 

много

 

весьма

 

изрядныхъ

 

словъ»,

говорить

 

Новиковъ.

 

по

 

ныиѣ

 

онѣ

 

неизвѣстны.

Стр.

 

99.

По

 

нзвѣстію

 

Новикова,

 

'Хмѣльницкій

 

писалъ

 

«опро-

верженіе

 

рабства

 

по

 

закону

 

естественному

 

и

 

по

 

праву

 

все-

народному».

 

Конечно,

 

это

 

былъ

 

отвѣтъ

 

на

 

задачу

 

имп.

Екатерины.

Стр.

 

100.

Поученіе

 

святителя

 

заимодавцамъ— въ

 

воскр.

 

чт.

 

V

 

,

258.

 

Тамъ

 

же

 

У, "421

 

письмо

 

его;

 

другое

 

— въ

 

хрис.

 

чт.

1856

 

г.

 

третье— въ

 

странникѣ

  

1860

 

г.

Стр.

  

105.

Антоній

 

(Александръ

 

Борисовъ,

 

иначе

 

Румовскій)

іюспитанникъ

 

петерб.

 

семинаріи,

 

съ

 

1763

 

г.

 

законоучитель

кадетскаго

 

корпуса,

 

съ

 

1770

 

г.

 

въ

 

званіи

 

архимандрита

вяжнцкаго

 

проповѣдникъ

 

моек,

 

академіи,

 

съ

 

1774

 

г.

 

епи-

скопъ

 

переяславскій,

 

въ

 

1776

 

г.

 

поступпвшій

 

въ

 

Астра-

хань,

 

гдѣ

 

завелъ

 

семннарію,

 

ф

 

нояб.

   

10

  

1786

 

г.

Его

 

слова:

 

въ

 

д.

 

короиованія

 

нмп.

 

Екатерины,

 

Снб.

1761

 

г.

 

при

 

окончанін

 

перваго

 

курса

 

корпуса

 

кадетскаго,

Спб.

 

767

 

г.

 

по

 

окоичанін

 

подвига

 

прививанія

 

оспы

 

нмп.

Екатериною,

 

Соб.

 

769

 

г.

 

на

 

погребеніе

 

Фельдмаршала

гр.

 

А.

 

Г.

 

Разумовскаго,

 

Спб.

 

1771

 

г.

 

другія

 

проповѣди,

между

 

прочнмъ

 

п

 

при

 

вступлеиіи

 

на

 

астраханскую

 

паству,

остались

 

въ

 

ркп.

 

(Люмипарскаго

 

нет.

 

астрах,

 

іерар.

 

въ

 

чтен.

общ.

  

ист,

   

1848

 

г.

 

№

 

7).
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Стр.

   

111.
По

 

словамъ

 

Новикова,

 

одно

 

слово

 

Шванскаго

 

напе-

чатано

 

было

 

въ

 

1770

 

г.

 

и

 

онъ

 

называетъ

 

проповѣдшша

«весьма

 

искуснымъ

 

въ

 

проновѣданіи

 

слова

 

Божія».

§

 

64.

 

Харламове....

 

Собраніе

 

разсужденій

 

касаю-

щихся

 

словесности,

 

исторіи

 

общей

 

и

 

священной,

 

соч.

Деламберта^

 

ч.

 

1.

 

Спб.

 

784

 

г. — ошибка

 

увлеченія

 

ду-

хомъ

 

времени;

 

Де-Бомонъ

 

юношеское

 

училище,

 

4

 

ч.

 

Спб,

1774

 

г.

Стр.

  

113.

Амвросій —

 

потерянный

 

рай

 

Мильтона,

 

въ

 

перево-

дѣ,

 

съ

 

Французскаго,

 

М.

 

1780

 

г.

 

Въ

 

предувѣдомленіи

 

по-

казаны

 

«излишества

 

и

 

погрѣшности»

 

поэмы

 

относительно

ученія

 

православной

 

церкви.

 

— Огзывъ

 

его

 

о

 

сочиненіи

Попе

 

«опытъ

 

о

 

человѣкѣ» — въ

 

библіогр.

 

зап.

 

1858

 

г.

 

стр.

490.

 

491.

Одобрено

 

цензурою.

 

Черниговъ,

 

28

 

Апрѣля

 

1865

 

г.

В'Ь

   

ТИИОП'АФП!

     

ЧЕ1'НИГОБСКАГО

    

ИДЫІНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.


