
ЧЕРНИГОВСКШ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗКЪШІІ
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
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«N14.
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Содегжаніе:

   

I.

 

Высочайшія

 

поведѣнія

 

и

 

распоряжения

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода. —

II.

 

Расцоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства. — III.

  

Объявлонія.

ВЫСОЧАЙШШ

 

ПОВЕ.ИШШ

 

II

 

РАСІІО-

РЯЯЫЕНІЯ

   

СВЯХЪНШІГО

 

СѴНОДО.

Именнымъ

 

ВысочАЙшимь

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Прави-

тельствующему

 

Сенату,

 

25

 

нояб.,

 

Статсъ-Секретарю,

 

въ

зваиіи

 

Камергера,

 

Товарищу

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵ-

нода,

 

Сенатору,

 

Тайному

 

Совѣтннку

 

Князю

 

Урусову,

 

Bce-

міілостивѣйше

 

повелѣно

 

быть

 

дѣйствптельнымъ

 

членомъ

совѣта

 

Импиглторсклго

 

человѣколюбнваго

 

общества,

 

съ

оставленіемъ

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

званіяхъ

 

и

 

занимаемыхъ

имъ

 

нынѣ

 

должностей.
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IB.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

№ПАР\и.1ЫІ:1ГО

11ЛЧЛ.1І»4Т1І%.

На

 

нрошеніи

 

дьячка

 

села

 

Рожовкп

 

Н-сѣверскаго

 

у.

Павла

 

Тарасовича

 

о

 

дозволенін

 

ему

 

вступить

 

въ

 

бракъ

съ

 

дѣвпцею,

 

пономарскою

 

дочерью

 

Іуліаніею

 

Иларіоновою,

прижившею

 

незаконно

 

младенца,

 

на

 

опредѣленіи

 

конси-

сторіи

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

8

 

генв.

послѣдовала

 

такая:

 

апостольское

 

18

 

прав.— ясно:

 

имѣю-

щіе

 

въ

 

супружествѣ

 

блудницу

 

не

 

могутъ

 

быть

 

въ

 

клирѣ.

Потому

 

объявить

 

просителю,

 

что

 

ему,

 

какъ

 

клирику,

 

не-

льзя

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

блудницею

 

безъ

 

потери

 

права

быть

 

въ

 

клирѣ.

Исправляющій

 

должность

 

благочиннаго

 

священникъ

Васнлій

 

Комаровскій

 

утверждеиъ

 

благочиннымъ.

Дозволено

 

носить

 

черную

 

скуфью

 

по

 

болѣзни

 

и

 

для

защиты

 

отъ

 

простуды— священнику

 

с.

 

Демьянова

 

СтеФану

Трощановскому,

 

остерской

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

Іоанну

 

Пригаровскому

 

и

 

протоіерею

 

Іоанну

 

Бруяцкому.

Священникъ

 

с.

 

Волчка

 

остер,

 

у.

 

Илія

 

Зосимовичъ

награжденъ

 

набедрениикомъ,

 

за

 

усердіе

 

къ

 

храму

 

Божію

и

 

школѣ.

Ученикъ

 

СтеФаиъ

 

Иодъел'ьскШ

 

рукоположенъ

 

во

 

ді-

акона

 

къ

 

нѣжинской

 

богоявленской

 

церкви.

Епархіалыюе

 

начальство

 

изъявляетъ

 

благодарность

старостамъ

 

черннговскихъ

 

церквей:— Екатеринской

 

мѣща-

нину

 

Димитрію

 

Карнѣенко

   

и

 

Воздвиженской

   

гражданину
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Ѳеодору

 

Рубановскому,

 

за

 

ихъ

 

долговременную

 

и

 

не*без-

полезную

 

службу

 

въ

 

пользу

 

приходскихъ

 

храмовъ

 

свонхъ.

Села

 

Ирокоповки

 

Н-сѣверскаго

 

у.

 

казакъ

 

Григорій

СтеФановъ

 

Дуплинъ

 

утвержденъ

 

церковнымъ

 

старостою.

Безмѣстный

 

пономарь

 

Иванъ

 

Самчевскій,

 

за

 

кражу

трехъ

 

лошадей

 

и

 

бродяжничество

 

уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

званія.

                                     

;

Относительно

 

отчисленія

 

съ

 

капиталовъ,

 

жертвуемыхъ

въ

 

пользу

 

церквей

 

1%

 

въ

 

годъ

 

и

 

представленія

 

этаго

учета

 

въ

 

годовой

 

отчетности,

 

черниговская

 

духовная

 

кон-

систорія

 

поставляете

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность

 

благо-

чиннымъ

 

наблюдать,

 

что

 

а)

 

капиталы

 

въ

 

билетахъ

 

пожер-

твованные

 

благотворителями

 

съ

 

опредѣлительнымъ

 

назна-

ченіемъ

 

на

 

постройку

 

церквей,

 

колоколеиь,

 

богодѣлень,

школъ

 

и

 

прочаго,

 

по

 

самому

 

предмету

 

своего

 

назначенія,

отнюдь

 

не

 

должны

 

подлежать

 

отчисленію

 

1%

 

въ

 

годъ,

 

на

составленіе

 

капитала

 

для

 

уплаты

 

богоугоднымъ

 

заведаніямъ

за

 

пользованіе

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

больницахъ

 

сво-

нхъ

 

и

 

погребеніе

 

пхъ,

 

всѣ

 

же

 

прочіе

 

капиталы

 

церков-

ные,

 

въ

 

билетахъ

 

положенные

 

благотворителями

 

на

 

вѣчное

время

 

въ

 

пользу

 

собственно

 

церквей,

 

а

 

не

 

причтовъ,

 

безъ

опредѣленнаго

 

назначенія

 

и

 

доходы

 

за

 

оброчныя

 

церковный

статьи,

 

сверхъ

 

той

 

суммы,

 

какая

 

опредѣлена

 

по

 

нѣкото-

рымъ

 

церквамъ,

 

на

 

содержаніе

 

причта,

 

должны

 

подлежать

вычету

 

1°/о

 

въ

 

годъ,

 

для

 

образованія

 

основнаго

 

на

 

помя-

нутый

 

предметъ

 

епархіальнаго

 

капитала

 

и

 

б)

 

что

 

отчисля-

емые

 

съ

 

этпхъ

 

капиталовъ,

 

оброчныхъ

 

доходовъ

 

и

 

кошель-

ковой

 

суммы

 

по

  

1%

 

съ

 

рубля,

  

должно

   

представлять

   

въ
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конснсторію

 

съ

 

учетными

 

листаний,

 

по

 

заключенію

 

въ

 

кни-

гахъ

 

годовой

 

отчетности

 

по

 

окончрніи

 

года,

 

въ

 

одно

 

время

съ

 

прочею

 

церковного

 

отчетностію.

■II.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Скопинскій

 

городской

 

общественный

 

банке.,

 

учре-

жденный

 

в е

 

1863

 

году

 

со

 

разрѣшеніа

 

правитель-

cmea.t

 

обеявляете^

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе.

 

что

 

банке

производите

 

свои

 

операціи,

 

на

 

слѣдующихе

 

основа-

ніяхе :

1-е.

 

Банкъ

 

принимаетъ

 

вклады,

 

для

 

обращенія

 

изъ

процентовъ,

 

отъ

 

присутственныхъ

 

мѣстъ

 

всякаго

 

наимено-

вапія,

 

казенныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

учрежденій

 

всякаго

 

ро-

да,

 

находящихся

 

какъ

 

въ

 

городѣ

 

Скопинѣ,

 

такъ

 

и въ

 

дру-

гихъ

 

городахъ

 

Имперіи,

 

а

 

также

 

отъ

 

должностныхъ

 

и

частиыхъ

 

лицъ,

 

жительствующихъ

 

въ

 

г.

 

Скопинѣ

 

и

 

дру-

гихъ

 

Россійскихъ

 

городахъ.

 

а

 

также

 

принимаются

 

для

процентнаго

 

обращенія

 

вклады

 

капиталовъ,

 

принадлежа-

щихъ

 

монастырямъ,

 

церквамъ

 

и

 

обществамъ.

2-е.

 

Вклады

 

принимаются

 

или

 

на

 

опредѣленное

 

время,

съ

 

обязательствомъ

 

возврата

 

по

 

востребованію,

 

или

 

на

 

из-

вѣстные

 

сроки

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

двѣнадцати

 

лѣтъ.

 

На

 

вклады

безерочные,

 

то

 

есть

 

внесенные

 

до

 

востребованія,

 

Банкъ

платитъ

 

проценты

 

по

 

пяти

 

рублей

 

на

 

сто

 

рублей

 

ее

годе^

 

на

 

вклады

 

же,

 

внесенные

 

на

 

сроки

 

отъ

 

трехъ

 

до

двѣнадцати

 

лѣтъ,

 

банкъ

 

платитъ

 

проценты

 

по

 

шести

 

руб-



—

 

49

 

—

лей

 

на

 

сто

 

рублей

 

ее

 

годе.-

 

при

 

чемъ

 

для

 

представлс-

нія

 

вкладчикамъ

 

болѣе

 

удобствь

 

при

 

нереводѣ

 

капиталовъ

изъ

 

кредитныхъ

 

услановленій

 

въ

 

Скоішнскій

 

банкъ,

 

сей

банкъ

 

открылъ

 

нріемъ

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

бнлетовъ

 

кредит-

ныхъ

 

установленій

 

для

 

перевода

 

заключающихся

 

въ

 

нихъ

капиталовъ

 

въ

 

Скопинскій

 

банкъ

 

на

 

процентное

 

обращеніе

на

 

срочное

 

или

 

безсрочное

 

время,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

однакоже,

если

 

на

 

именныхъ

 

билетахъ

 

будетъ

 

сдѣлана

 

владельцами

оныхъ

 

надпись,

 

засвидетельствованная

 

присутственнымъ

 

мѣс-

томъ,

 

о

 

предоставленіп

 

правленію

 

Скопинскаго

 

городскаго

общественнаго

 

банка

 

права

 

на

 

пстребованіе

 

откуда

 

слѣ-

дуетъ

 

но

 

тѣмъ

 

билетамъ

 

капитальной

 

суммы

 

съ

 

процента-

ми:

 

безъ

 

именные

 

же

 

билеты,

 

для

 

обращенія

 

находящая-

ся

 

въ

 

нихъ

 

капитала

 

въ

 

число

 

процентныхъ

 

вкладовъ

 

Ско-

шшскаго

 

банка,

 

вносятся

 

въ

 

Сконннскій

 

банкъ

 

безъ

 

вся-

кихъ

 

на

 

нихъ

 

надписей,

 

при

 

однихъ

 

только

 

объявленіяхъ

владѣльцовъ

 

тѣхъ

 

билетовъ.

3

 

е.

 

Банкъ

 

принимаетъ

 

вклады

 

отъ

 

присутственныхъ

мѣстъ

 

казенныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

учрежденій

 

н

 

отъ

 

част-

ныхъ

 

лицъ

 

не

 

менѣе

 

пятидесяти

 

рублей.

 

Всѣ

 

ввѣренные

банку

 

вклады,

 

сообразно

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

банко-

ваго

 

устава,

 

обезпечиваются

 

не

 

только

 

значительнымъ

 

ос-

новнымъ

 

банковымъ

 

капиталамъ

 

но

 

и

 

всѣмъ

 

состояніямъ

Скопинскаго

 

городскаго

 

общества.

Примѣчаніе.

 

Со

 

времени

 

открытія

 

банка

 

поступило

вкладовъ

 

100,000

 

руб.

 

сер.

 

эти

 

вклады

 

для

 

обращенія

 

въ

банкѣ

 

изъ

 

процентовъ

 

на

 

срочное

 

и

 

безсрочное

 

время

 

по-

ступили

 

отъ

 

богоугодныхъ

 

заведеній,

 

церквей,

 

монастырей,

городскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

сельскихъ

учрежденій,

 

должностныхъ

 

н

 

частныхъ

 

лицъ

 

изъ

 

губерній:
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мѣстной,

 

Московской,

 

Тамбовской,

 

Ярославской,

 

Воронеж-

ской,

 

Тульской,

 

Казанской,

 

Вологодской,

 

Симбирской,

Владимірской,

 

Вятской,

 

Саратовской,

 

Тверской

 

области

 

и

Енисейскаго

 

округа.

4-е.

 

Банкъ

 

выдаетъ

  

ссуды:

   

а)

   

подъ

 

учетъ

 

векселей

лицъ

 

всѣхъ

 

сословий,

   

по

 

закону

 

имѣющихъ

 

право

   

обязы-

ваться

 

векселями,

 

жительствующихъ

 

какъ

 

въ

 

г.

  

Скопинѣ,

такъ

 

и

 

другихъ

 

городахъ,

   

но

 

съ

 

тѣмъ,

   

чтобы

   

лица

  

сіи

были

 

извѣстны

 

банку

 

своею

   

благонадежностію;

   

б)

 

банкъ

принимаетъ

 

къ

 

учету

 

купоны

 

по

 

билетамъ

 

5°|о

   

банковымъ

и

 

коммиссіи

 

погашенія

 

долговъ,

   

облигацій,

   

вышедшія

 

по

тиражу,

 

и

 

другія

 

срочпыя

 

безспорныя

 

и

 

вѣрныя

 

обязатель-

ства

 

отъ

 

всѣхъ

 

лицъ

 

безъ

 

изъятія;

 

в)

 

банкъ

 

выдаетъ

 

ссу-

ды

 

подъ

 

залогъ

 

участковъ

  

земли,

   

находящихся

   

какъ

   

въ

Скопинскомъ

 

уѣздѣ

 

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

уѣздахъ

 

Ря-

занской

 

губерніи;

   

г)

 

подъ

 

залогъ

 

каменныхъ

   

и

 

деревян-

ныхъ

 

домовъ,

 

торговыхъ

 

лавокъ,

 

заводовъ

 

и

 

другихъ

 

зда-

ній,

 

находящихся

 

въ

 

городѣ

 

Скопинѣ,

 

застрахованных!)

 

отъ

огня;

 

д)

 

подъ

 

залогъ

 

застрахованныхъ

 

отъ

 

огня

 

товаровъ,

находящихся

 

въ

 

г.

 

Скопинѣ,

 

именно:

   

хлѣба

 

всякаго

 

рода

въ

 

зернѣ

 

и

 

мукѣ,

   

сахару

 

и

 

сахарнаго

 

песку,

   

чая,

 

сала,

кожи,

 

щетины,

 

шерсти,

 

перья,

 

пуха,

   

масла,

  

соли,

  

льна,

пеньки,

 

пакли,

 

бичевы,

 

воска,

 

меда,

 

металлическаго

 

това-

ра

 

и

 

хлѣбнаго

 

вина;

   

е)

   

подъ

 

залогъ

 

драгоцѣнныхъ

 

кам-

ней,

 

жемчуга,

 

золотыхъ

 

платииныхъ,

   

серебряныхъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

не

 

подверженныхъ

 

порчѣ

 

вещей,

   

и

 

ж)

   

подъ

 

залогъ

билетовъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

и

 

государственной

коммисіи

 

погашенія

 

долговъ,

 

государственныхъ

 

5°|о

 

банко-

выхъ

 

билетовъ,

 

4°| 0

 

процентныхъ

   

билетовъ

   

государствен-

наго

 

банка,

 

безъименныхъ

   

билетовъ

   

другихъ

  

обществен-
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ныхъ

 

банковъ,

 

uo

 

которымъ

 

до

 

срока

 

возврата

 

капитала

осталось

 

не

 

болѣе

 

девяти

 

мѣсяцевъ

 

и

 

оплаченныхъ

 

акцій

и

 

облигацій,

 

выпускаемыхъ

 

частными

 

компапіями

 

и

 

поль-

зующихся

 

горантіею

 

правительства,

 

или

 

принимаемыхъ

 

въ

залогъ

 

по

 

казеннымъ

 

подрядамъ

 

и

 

поставкамъ.

5-е.

 

Вышеозначенныя

 

ссуды

 

выдаются

 

банкомъ

 

на

 

ни-

жеозначенные

 

сроки:

 

а)

 

подъ

 

учетъ

 

векселей

 

и

 

другихъ

обязательствъ

 

отъ

 

одного

 

до

 

двенадцати

 

мѣсяцевъ;

 

б)

 

подъ

залогъ

 

земель

 

отъ

 

одного

 

до

 

двенадцати

 

лѣтъ;

 

в)

 

подъ

залогъ

 

зданій

 

отъ

 

одного

 

до

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

съ

 

допущеніемъ

для

 

каменпыхъ

 

строеній

 

отсрочки

 

до

 

восьми

 

лѣтъ;

 

г)

 

подъ

залогъ

 

товаровъ

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

девяти

 

мѣсяцевъ;

 

д)

 

подъ

залогъ

 

драгоцѣнныхъ

 

и

 

другихъ

 

не

 

подверженныхъ

 

порчѣ

вещей

 

отъ

 

шести

 

до

 

двѣнадцати

 

мѣсяцевъ;

 

ж)

 

подъ

 

залогъ

процентныхъ

 

бумагъ

 

отъ

 

одного

 

до

 

шести

 

мѣсяцевъ;

 

и

 

з)

подъ

 

залогъ

 

акцій

 

и

 

облнгацій

 

частныхъ

 

компаній

 

отъ

 

од-

ного

 

до

 

трехъ

 

мѢсяцевъ.

 

Банкъ

 

получаетъ

 

проценты

 

при

учетѣ

 

векселей

 

и

 

при

 

выдачѣ

 

ссуды

 

подъ

 

залогъ,

 

по

 

восьми

рублей

 

въ

 

годъ

 

на

 

сто

 

рублей.

6-е.

 

Въ

 

производствѣ

 

вышеозначенныхъ

 

операцій

 

банкъ

руководствуется,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

дѣйствіяхъ

 

своихъ,

 

Вы-

сочайше

 

утвержденнымъ

 

6-го

 

Февраля

 

1862

 

года

 

положе-

ніемъ

 

о

 

городскихъ

 

общественныхъ

 

банкахъ,

 

опубликован-

иыхъ

 

въ

 

сенатскихъ

 

вѣдомостяхъ.

и

 

7-е.

 

Правлеиіе

 

банка

 

открываетъ

 

свои

 

засѣданія

три

 

раза

 

въ

 

недѣлю:

 

по

 

понедѣльникамъ,

 

средамъ

 

и

 

суб-

ботамъ,

 

съ

 

десяти

 

часовъ

 

утра

 

до

 

двухъ

 

по

 

полудни;

 

въ

случаѣ

 

же

 

надобности

 

по

 

усмотрѣнію

 

членовъ

 

правленія

банка,

 

прнсутствіе

 

въ

 

банковомъ

 

правленіи

 

открывается

 

и

въ

 

другія

 

дни

 

недѣли.
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Козелецкаго

 

Георгіевскаго

 

монастыря

 

Иванъ

 

Поповъ

и

 

Андрей

 

Карабутъ

 

еще

 

въ

 

генварѣ

 

1864

 

г.

 

отлучились

пзъ

 

монастыря

 

подъ

 

предлогомъ

 

надобности

 

своей

 

къ

 

епар-

хіальному

 

начальству

 

и

 

досихъ

 

поръ

 

въ

 

монастырь

 

неяви-

лись.

 

Благочиннымъ

 

вменяется

 

въ

 

обязанность,

 

где

 

ока-

жется

 

пребываніе

 

означенныхъ

 

лицъ,

 

донесть

 

консисторіи

на

 

какомъ

 

основаніи

  

и

 

у

 

кого

 

проживаютъ

 

они.

Конотопской

 

уездной

 

команды

 

рядовой

 

Андрей

 

Поле-

щукъ

 

и

 

сынъ

 

его

 

іосифъ

 

присоединены

 

къ

 

православію

изъ

 

римскаго

 

нсповеданія.

Литовскія

 

епархіальныя

 

вѣдомости

 

имѣютъ

 

издаватся

и

 

въ

 

1865

 

г.

 

Цена

 

5

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

 

Адресъ

 

въ

редакцію

 

литовскихъ

 

епарх.

 

ведомостей,

 

при

 

литовской

духовной

 

семннаріи

 

въ

 

Вильне.

вя>-©<к^ -------

Одоврепо

 

цензурою.

 

Червиговъ,

 

12

 

Февраля

 

1865

 

г.

ВЪ

   

ТППОГРАФІИ

    

ЧЕРНИГОВСКАГО

    

ИЛЬИНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ,



ЧЕРНИГОВСКШ

ЕШРШЛЬНЫЯ

 

ІШЪСТІЯ

прибшеніе.

15

 

февраля

                                 

1865.

Оодержаніе.

 

1.

 

Закрытые

 

монастыри

 

въ

 

черниговской

 

епархіи. —II.

 

Духов-

ная

 

журналистика

 

1864

 

г. — III.

 

Слово

 

на

 

іюгребенів

 

отрока.—

IV.

 

Русскіе

 

святые

 

(1

 

л.).

I.

ЗАКРЫТЫЕ

 

МОНАСТЫРИ

 

ВЪ

 

ЧЕРШІГОВСЕОЙ

 

ЕПАРХШ

МАКОШИНСКІЙ

 

НИКОЛАЕВСКІЙ

 

МОНАСТЫРЬ.

(Продолжение).

Какой-то

 

пройдоха

 

донесъ

 

московскому

 

патріарху,

что

 

будто

 

въ

 

Нѣжинѣ

 

ахридонскій

 

архіепископъ

 

Ме-

летій

 

называется

 

патріархомъ

 

и

 

рукополагаетъ

 

діаконовъ

и

 

священниковъ.— Это

 

надѣлало

 

большую

 

тревогу.

 

Патрі-

архъ

 

Адріанъ

 

писалъ

 

митрополиту

 

кіевскому,

 

что

 

слѣду-

етъ

 

быть

 

осмотрительнымъ

 

въ

 

подобныхъ

 

дѣлахъ.

 

Митро-

полнтъ

 

въ

 

Февралѣ

 

1694

 

г.

 

писалъ:

 

«архіереи

 

греческіи

и

 

сербскіи

 

въ

 

малой

 

россіи

 

не

 

нніи

 

бываютъ,

 

токмо

 

тіе,

иже

 

отъ

 

странъ

 

своихъ

 

въ

 

царствующій

  

градъ

   

Москву —
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по

 

милостыни

 

шествуютъ

 

и

 

оттуда

 

возвращаются;

 

и

 

тіе

 

здѣ

безъ

 

дозволепія

 

настоящаго

 

архіерея

 

никогоже

 

въ

 

презви-

теры

 

или

 

діаконы

 

не

 

ставятъ,

 

развѣ

 

по

 

изволеиію

 

мѣст-

наго

 

святителя,

 

якоже

 

то

 

бяше

 

во

 

дни

 

преосвященнаго,

во

 

блаженной

 

памяти

 

почившаго

 

архіепископа

 

Лазаря

 

чер-

ииговскаго,

 

иже

 

престарѣлости

 

ради

 

своея

 

удержовалъ

молитвенно

 

у

 

себя

 

нѣкія

 

греческія

 

архіереи

 

въ

 

помочь

себѣ....

 

архидонскій

 

Мелетій

 

преставися,

 

сербскій

 

же

Никодимъ,

 

мню,

 

яко

 

уже

 

есть

 

нынѣ

 

въ

 

царствующемъ

градѣ,—той

 

самъ

 

о

 

себѣ

 

вашему

 

святѣйшеству

 

да

 

извѣ-

ститъ

 

15 .

 

По

 

этимъ

 

тревогамъ

 

м.

 

Никодиму

 

поручено

 

управ-

лять

 

макошинскимъ

 

монастыремъ,

 

чтобы

 

онъ

 

пребывалъ

 

въ

опредѣлеиномъ

 

мѣстѣ.

 

Запись

 

апр.

 

19

 

1704

 

г.

 

говоритъ:

«я

 

Григорій

 

Чайковскій,

 

мѣючи

 

хуторъ

 

свой

 

власніи

 

про-

далемъ

 

ясне

 

въ

 

Богу

 

преосвященному

 

о.

 

Никодиму

 

митро-

политу

 

Призрѣнскому,

 

на

 

тотъ

 

часъ

 

строителевъ

 

обители

св.

 

чудотворца

 

Николая

 

макошннскаго».

 

Точно

 

также

 

на-

зывается

 

строителемъ

 

макошинскимъ

 

митронолитъ

 

Нико-

димъ

 

въ

 

универсалѣ

 

отъ

 

15

 

января

 

1705

 

г.

 

«Господннъ

отецъ

 

Никодимъ

 

Прнзрѣнскій ,

 

строитель

 

макошинской

обители,

 

предлагалъ

 

намъ

 

универсалы

 

аитецессоровъ

 

на-

шихъ

 

гетмановъ

 

на

 

мельницы,

 

озера

 

и

 

угодья»,

 

такъ

 

пи-

салъ

 

гетманъ

 

Скоропадскій

 

и

 

нодтвердилъ

 

судъ

 

предшест-

венниковъ

 

(янв.

 

13

 

1709

 

г.). — Тотъ

 

же

 

гетманъ

 

въ

 

пи-

сьмѣ

 

отъ

 

5

 

марта

 

1711

 

г.

 

писалъ:

 

«ясие

 

въ

 

Богу

 

прео-

священный

 

мосце

 

митрополите

 

призрѣнскій,

 

велце

 

ласковій

господине

 

и

 

пріятелю!

 

Дармо

 

ваше

 

преосвященство

 

въ

 

ли-

сте

 

своемъ

 

жалобливе

 

взглядомъ

 

млина

 

отъ

 

п.

 

сотника

глуховского,

 

мѣючого

 

будто

 

на

 

влаетных-ъ

 

грунтахъ

 

мона-

,5

 

Величко

 

III,

 

222—223.
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стырскихъ

 

строитися,

 

до

 

насъ

 

выписуешь

 

сѣтованіе.

 

И

 

гды

жъ

 

мы

 

якъ

 

въ

 

прежнемъ

 

писаніи

 

нашемъ

 

з

 

Прилуки,

 

же

помянутый

 

сотникъ

 

безъ

 

слушного

 

розыску

 

греблѣ

 

не

 

бу-

детъ

 

засыпати,

 

вашему

 

преосвященству

 

декляровали,

 

такъ

и

 

теперь

 

упевняемъ...

 

Поневажъ

 

розыскъ

 

для

 

наступочной

войны

 

теперь

 

не

 

будетъ,

 

теди

 

яко

 

млиновъ

 

своихъ,

 

такъ

и

 

грунтовъ,

 

не

 

надѣючись

 

отъ

 

пана

 

сотника

 

жадной

 

оби-

ды,

 

изволь

 

ваша

 

святыня

 

заживати.

 

Toe

 

вашему

 

преосвя-

щенству

 

предложивши,

 

святымъ

 

молитвамъ

 

себе

 

всегда

 

по-

ручаю.

 

Зъ

 

Лубенъ»

 

и

 

проч.

 

Это

 

былъ

 

послѣдній

 

годъ

жизни

 

преосвященнаго

 

строителя.

1711

 

—

 

1713

 

г.

 

игуменъ

 

Гермат

 

Кононовичъ.

 

Онъ

писалъ

 

къ

 

гетману:

 

«въ

 

озерахъ

 

до

 

монастыря

 

макошин-

скаго

 

належныхъ

 

тамошніе

 

жителе,

 

такъ

 

тежъ

 

и

 

гор.

 

Ко-

ропа,

 

не

 

токмо

 

потаемне,

 

але

 

и

 

явие,

 

сѣтми,

 

волоками

 

и

инымъ

 

посудкомъ

 

рыбу

 

выловляютъ,

 

з

 

чого

 

обители

 

свя-

той

 

діется

 

обида

 

и

 

шкода » .

 

Гетманъ

 

(универсаломъ

 

отъ

 

27

мар.

 

1712

 

г.)

 

запретилъ

 

своеволіе.

 

Прежде

 

того

 

два

 

года

былъ

 

Кононовичъ

 

наставникомъ

 

семинаріи,

 

потомъ

 

экза-

менаторомъ,

 

потомъ

 

три

 

года

 

намѣстникомъ

 

каѳедры,

 

а

 

27

апр.

  

1711

 

г.

 

произведенъ

 

въ

 

игумена

 

16 .

1714— 1722

 

г.

 

игуменъ

 

Нилз

 

Березовскій,

 

въ

 

по-

слѣдствіи

 

архимандритъ

 

елецкій.

 

Въ

 

пйсьмѣ

 

отъ

 

21

 

генв.

1723

 

г.

 

прося

 

гетмана

 

за

 

новую

 

свою

 

обитель,

 

писалъ

онъ:

 

«прошу

 

не

 

воминыти

 

мене

 

во

 

грѣхъ,

 

понеже

 

не

 

по

моему

 

то

 

сталося

 

хотиныю,

 

но

 

по

 

власномъ

 

росказанію

преосвященного

 

архіерея

 

моего.

 

Я

 

бувъ

 

доволенъ

 

во

 

всемъ

и

 

въ

 

св.

 

обытели

 

макошиньской,

 

въ

 

которой

 

потрудивши-

,в

 

Архивъ

 

коне.

 

№

 

339.

 

369.

 

404.

 

503.
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ся

 

и

 

мало

 

не

 

равное

 

иминые

 

оставивъ....

 

А

 

судьбамъ

 

Бо-

жіимъ

 

трудно

 

противытися».

1723

 

— 1727

 

г.

 

игуменъ

 

Герасимъ

 

Михайловичъ^

постриженецъ

 

Спасской

 

сѣверской

 

обители

 

І7 .

Преемникомъ

 

его

 

былъ

 

игуменъ

 

Лаврентій

 

Зеньке-

вичъ

 

1728—1731

  

г.

1732 — 1750

 

г.

 

игуменъ

 

Дититрій

 

Бѣлинскій.

 

Пре-

жде

 

того

 

два

 

года

 

былъ

 

онъ

 

наставникомъ

 

семинаріи,

 

по-

томъ

 

экзаменаторомъ,

 

еще

 

три

 

года

 

намѣстникомъ

 

каѳед-

ры,

 

а

 

27

 

апрѣля

 

1732

 

т.

 

произведенъ

 

въ

 

игумена

 

,8 .

 

Въ

1 736

 

г.

 

участвовалъ

 

онъ

 

въ

 

переводѣ

 

и

 

сводѣ

 

книгъ

 

прав-

ныхъ,

 

иначе

 

магдебургскихъ

 

и

 

саксонскихъ

 

статутовъ,

 

въ

войсковой

 

генеральной

 

канцеляріи

 

1Э .

 

По

 

его

 

просбѣ

 

гет.

Апостолъ

 

въ

 

1732

 

г.

 

выдавалъ

 

универсалъ

 

съ

 

подтверж-

деніемъ

 

правъ

 

на

 

владѣніе

 

имѣніями;

 

при

 

немъ

 

въ1745г.

супруга

 

покойнаго

 

Полуботка

 

Анна

 

Романовна

 

уступила

монастырю

 

дворовое

 

мѣсто

 

въ

 

Сосницѣ

 

ао .

Съ

 

1751

 

г.

 

игуменъ

 

Ѳеофилактъ

 

Петровиче.

 

Въ

1761

 

г.

 

доносилъ

 

онъ,

 

что

 

въ

 

макошинскій

 

монастырь

 

же-

лаетъ

 

опредѣлиться

 

прибывшій

 

изъ

 

заграницы

 

каневскій

инокъ

 

Гервасій

 

Ѵц

 

о.

 

Петровичъ

 

скончался

 

въ

 

августѣ

1776

 

г.

 

".

Преемникъ

 

его

 

игуменъ

 

Паисій

 

Позилицкій

 

(съ

1776

 

г.)

 

сперва

 

служилъ

  

капеланомъ

   

въ

 

арміи;

   

потомъ

,т

 

Синодикъ

 

Елецкаго

 

монаст.

 

стр.

 

32.

 

Вѣдом.

 

о

 

неиъ

 

въ

 

кн.

 

синод.

ук.

 

1738.

"

 

Архивъ

 

консист.

 

1761

 

г.

 

№

 

1304.

*•

 

Архивъ

 

консист.

 

1738

 

г.

 

№

 

71

 

и

 

1761

 

г.

 

№

 

1311.

10

 

Донесенія

 

его

 

въ

 

арх.

 

консист.

 

1745

 

г.

 

№

 

369.

 

391.

 

1748

 

г.

 

№

 

503.

"

 

Архивъ

 

консист.

 

1761

 

г.

 

№

 

1304.

"

 

Архивъ

 

консист.

 

1776

 

г.

 

Л

 

2504.
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изъ

 

намѣстника

 

каташинскаго

 

опредѣленъ

 

въ

 

игумена

 

ма-

кошинскаго;

 

скончался

 

въ

 

1778

 

г.

 

23 .

Игуменъ

 

Іоасафъ

 

Петровскій

 

1779— 1785

 

г.

 

При

немъ

 

каѳедра

 

купила

 

въ

 

макошинскомъ

 

монастырѣ

 

жем-

чугъ

 

2\

Игуменъ

 

и

 

ректоръ

 

семинаріи

 

Варлаамз

 

опредѣленъ

былъ

 

въ

 

1785

 

г.

 

".

Послѣ

 

него

 

строитель

 

іером.

 

Платоне

 

преФектъ

 

сѣ-

верской

 

семннаріи

 

2е .

По

 

ведомости

 

1770

 

г.

 

въ

 

обители,

 

кромѣ

 

настоятеля

5

 

іеромонаховъ,

 

3

 

іеродіакона,

 

8

 

монаховъ,

 

въ

 

томъ

 

чи-

слѣ

 

одинъ

 

палатный

 

и

 

одинъ

 

«въ

 

послушаніи

 

пекарскомъ».

Монастырь

 

былъ

 

общежительный.

По

 

ведомости

 

1785

 

г.

 

монастырь

 

окруженъ

 

былъ

 

ка-

менного

 

оградою.

 

Главный

 

храмъ

 

св.

 

Николая

 

каменный,

съ

 

придѣломъ

 

успенія

 

Богоматери.

 

Другой

 

храмъ

 

дере-

вянный

 

въ

 

честь

 

Преображенгя

 

Господня.

 

Келліи

 

игу-

мена

 

и

 

братіи —деревянныя,

 

но

 

амбары—каменные.

При

 

закрытіи

 

монастыря

 

до

 

100

 

названій

 

книгъ

 

ото-

слано

 

въ

 

каѳедральиый

 

Спасскій

 

монастырь,

 

въ

 

томъ

 

чи-

слѣ

 

нѣсколько

 

историческихъ;

 

въ

 

храмѣ

 

оставлено

 

58

книгъ.

 

Ризница

 

и

 

утварь

 

были

 

богатыя,

 

напр.

 

священни-

ческихъ

 

ризъ

 

до

 

40,

 

3

 

потира

 

серебрянные.

 

Каменный

храмъ

 

ап.

 

Петра

 

оставленъ

 

приходскимъ

 

и

 

въ

 

пользу

 

при-

чта

 

предоставлено'

 

30

 

десятинъ

 

пахатной

 

земли,

 

3

 

десят.

сѣнокосной

 

и

 

до

 

4

 

десятинъ

 

усадебной

 

вблизи

 

храма.

**

 

Архивъ

 

консист.

 

2504.

 

2669.

2 *

 

Архивъ

 

консист.

 

1781

 

г.

 

№

 

2971.

35

 

Архивъ

 

консист.

 

№

 

3174.

и

 

Архивъ

 

консист.

 

1787

 

г.

 

№

 

56.
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Въ

 

вѣдѣніи

 

монастыря

 

было:

 

близь

 

монастыря

 

двѣ

слободки

 

и

 

два

 

хутора

 

съ

 

пахатною

 

землею

 

на

 

216

 

чет-

вертей,

 

5

 

озеръ,

 

2

 

мельницы

 

и

 

винокурня,

 

луга

 

на

 

4450

копенъ

 

сѣна,

 

нѣсколько

 

садовъ

 

и

 

огородовъ,

 

5-ть

 

пущей

строеваго

 

лѣса;

 

въ

 

коропскомъ

 

уѣздѣ

 

двѣ

 

деревни

 

съ

 

ху-

торомъ

 

и

 

при

 

нихъ

 

23

 

рыболовныхъ

 

озера,

 

10

 

пущей

 

стро-

еваго

 

лѣса,

 

сѣнокоса

 

на

 

1640

 

копенъ,

 

пахати

 

на

 

9

 

чет-

вертей,

 

мельница;

 

поселянъ

 

было

 

390

 

м.

 

душъ.

МАКОШИНСКІЙ

 

ПОКРОВСКІЙ

 

МОНАСТЫРЬ.

Въ

 

3

 

верстахъ

 

отъ

 

Николаевскаго

 

монастыря,

 

на

 

са-

момъ

 

берегу

 

Десны

 

расположенъ

 

былъ

 

Покровскій

 

Мако-

шинскій

 

монастырь,

 

дѣвичій.

 

Онъ

 

былъ

 

основанъ

 

набожно-

стію

 

Адама

 

Киселя

 

въ

 

1640

 

г.

 

К

 

Обитель

 

въ

 

синодикѣ

своемъ

 

поминала

 

пана

 

Адама

 

—Меѳодія

 

Киселя,

 

перваго

ктитора

 

покровскаго

 

Макошинскаго

 

монастыря

 

2 .—

 

Воен-

ный

 

тревоги

 

и

 

перевороты,

 

происходившая

 

вскорѣ

 

за

 

ос-

нованіемъ

 

обители,

 

не

 

безъ

 

тревогъ

 

были

 

для

 

смиренныхъ

инокинь,

 

но

 

онѣ

 

пронеслись

 

мимо

 

ихъ

 

даже

 

съ

 

пріятными

послѣдствіями.

 

Нѣжинскій

 

полковнике

 

Гуляницкій

 

универ-

саломъ

 

1655

 

г.

 

пожертвовалъ

 

дѣвичьему

 

монастырю

 

«за-

воеванное

 

поле»

 

3 .

  

Преемникъ

 

его

 

Золотаренко

 

далъ

 

два

1

 

Истор.

 

іер.

 

V,

 

44.

3

 

Въ

 

синодикѣ

 

монастыря

 

записанъ:

 

«родъ

 

пана

 

Киселя,

 

перваго

 

кти-

тора

 

покровскаго

 

мон.

 

дѣвичого

 

макошинского.

 

Помяни

 

Господи

 

Адама

 

Me-
ѳодія,

 

Петра,

 

ІосиФа,

 

Николая,

 

Тоанна,

 

Елисавету,

 

іерея

 

Лаврентія, —ино-

киню

 

Евфросинію»

 

и

 

пр.

3

 

Универсалъ

 

Гуляницкаго

 

отъ

 

12

 

марта

 

1656

 

г.

 

въ

 

дѣлѣ

 

консист.

1740

 

г.

 

№

 

108.

 

«Пане

 

сотнику

 

менскій!

 

Дошла

 

намъ

 

вѣдомость,

 

ижъ

 

таыъ

нѣвоторіе

 

товариство

 

и

 

посполитіе

 

люде

 

недавними

 

часи

 

поля

 

пахаютъ

 

яая«



—
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—

камня

 

въ

 

мельницѣ

 

величковекой

 

*.

 

Сосницкій

 

полковникъ

Яковъ

 

Скиданъ

 

подтвердилъ

 

это

 

пожертвованіе

 

\

Неизвѣстно,

 

кто

 

была

 

первою

 

игуменію

 

обители,

 

но

съ

 

іюня

 

1668

 

г.

 

извѣстна

 

нгуменія

 

Анастасія

 

Бабур-

чанка

 

—

 

бывшая

 

настоятельница

 

пятницкаго

 

монастыря.

При

 

ней

 

черниговскій

 

полковникъ

 

Иванъ

 

Яковлевичъ

 

Лы-

сенко

 

отдалъ

 

въ

 

пользу

 

инокинь

 

одно

 

изъ

 

озеръ

 

макошин-

скихъ— загуменье

 

6 .

 

Гетманъ

 

Демьянъ

 

Игнатовичъ

 

не

 

толь-

ко

 

утвердилъ

 

дары

 

Гуляницкаго

 

и

 

другихъ

 

%

 

но

 

далъ

обители

 

еще

 

озеро

 

Быховое

 

8

 

и

 

размѣры

 

мельничные

 

въ

двухъ

 

мельннцахъ

 

9 .

 

Самуйловичъ,

 

по

 

просьбѣ

 

той

 

же

игуменіи,

 

подтвердилъ

 

владѣнія

 

обители

 

10 .

скіе

 

завоеванге,

 

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

рукахъ.

 

Теди

 

мы

 

з

 

владзи

 

полковницства

нашого

 

приказуемъ,

 

абы

 

ся

 

жаденъ

 

не

 

важилъ

 

того

 

зажнвати

 

поля.

 

Далисыо

до

 

заживаня

 

монастыру

 

макошпнскому

 

а

 

меновите

 

черницамъ

 

монастырскимъ».

«Поля

 

панскія

 

завоеванный»

 

конечно

 

принадлежали

 

Адаму

 

Киселю

 

и

 

по

немъ

 

брату

 

его

 

Николаю

 

Киселю.

4

  

Универсалъ

 

полковника

 

нѣж.

 

Василія

 

Золотаренка

 

отъ

 

21

 

іюдя

 

1660

г.

 

«Даенъ

 

на

 

внжнвене

 

камени

 

два

 

з

 

млынку

 

в

 

селѣ

 

Ведичковцахъ

 

черни-

цямъ

 

монастыря

 

макошинского».

5

  

Универсалъ

 

отъ

 

3

 

сент.

 

1663

 

г.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

консис.

 

№

 

103.

*

 

Универсалъ

 

отъ

 

21

 

апр.

 

1668

 

г.

 

тамже.

7

  

О

 

мельнпцѣ

 

въ

 

Величковцѣ

 

унив.

 

отъ

 

25

 

мар.

 

1669

 

г.

 

О

 

мельницѣ

«еськовской

 

универс.

 

отъ

 

20

 

янв.

 

1671

 

г.

 

Въ

 

универ.

 

отъ

 

24

 

сент.

 

1671

 

г.

«пречестная

 

госпожа

 

игуменія

 

мон.

 

покров,

 

мѣючи

 

собѣ

 

наданный

 

ундверсалъ

отъ

 

Григорія

 

Гуляницкаго

 

полковника

 

нѣжин.

 

на

 

поля

 

и

 

сѣножатп

 

по

 

близу

Макошина

 

лежачіе

 

панскіе;

 

пре

 

то

 

стасуючпся

 

мы

 

до

 

оного

 

своимъ

 

универ-

саломъ

 

конфермуемъи.

8

  

Универ.

 

отъ

 

11

 

апр.

 

1671

 

г.

9

  

Универ.

 

отъ

 

27

 

авг.

 

1670

 

г.

 

«Видячи

 

оскудность

 

великую

 

монастыря

макошинскаго

 

пречестнбй

 

госпожи

 

Анастаст

 

Бобирчанш

 

з

 

сестрами

 

—

 

у

Гаврила

 

Макошенскаго

 

камень

 

средній

 

на

 

р.

 

Убеди,

 

на

 

масалаевой

 

греблѣ

двѣ

 

мѣрочки

 

войсковье

 

мѣютъ

 

па

 

себе

 

спокойне

 

отбирати».

10

  

Универсалъ

 

24

 

іюня

 

1672

 

г.— въ

 

дѣлѣ

 

коне.

 

1740

 

г.



-

 

m

 

-

По

 

синодику

 

преемницею

 

Анастасіи

 

была

 

схимница

Марія

 

Дорошиха.

Игуменія

 

Елисавета

 

Круковская

 

въ

 

1680

 

г.

 

по-

лучила

 

для

 

обители

 

даръ

 

сосницкаго

 

обывателя— «дворъ

лежачій— съ

 

тилу

 

отъ

 

велебнаго

 

отца

 

Ѳеодора

 

Карпен-

скаго,

 

пресвитера

 

пречистенского

 

сосницкого».

Игум.

 

Марія

 

Магдалина

 

Дасковна

 

предлагала

 

Чер-

нигов,

 

полковнику

 

Ефиму

 

Лизогубу:

 

«монастырь

 

маетъ

дворецъ

 

въ

 

м.

 

Сосницѣ

 

и

 

въ

 

с.

 

Фескувцѣ

 

Фолваркъ, —

при

 

монастыру

 

мѣшкаючіе

 

сусѣде

 

до

 

повинностей

 

всякихъ

тяглыхъ

 

потяганы

 

бываютъ».

 

Полковникъ,

 

«уважаючи

 

в

томъ

 

дѣючуюся

 

долегливость

 

над

 

ихъ

 

право

 

и

 

свободу

 

ду-

ховного

 

стану»,

 

освободилъ

 

дворы

 

монастырскихъ

 

посе-

лянъ

 

отъ

 

подводъ

 

и

 

другихъ

 

повинностей.

 

Это

 

было

 

12

іюня

  

1699

 

г.

Въ

 

дек.

 

1699

 

г.

 

игум.

 

Екатерина

 

Круковская

получила

 

отъ

 

гетмана

 

Мазепы

 

открытый

 

листъ

 

съ

 

пред-

писаніемъ,

 

чтобы

 

сотники

 

Синявскій

 

и

 

КиселёвскіЙ,

 

когда

мелютъ

 

на

 

р.

 

Менѣ

 

войсковый

 

хлѣбъ,

 

отсылали

 

мѣрочку

законницами

 

макошинскимъ.

 

Таже

 

игуменія

 

купила

 

для

обители

 

участокъ

 

лѣса

 

подъ

 

селомъ

 

Максаками

 

«за

 

купъ

двадцать

 

монети

 

польской».

 

Въ

 

синодикѣ

 

она

 

называется

схимницею.

1712— 1726

 

г.

 

игуменія

 

Иннокентия

 

Драбичовна,

бывшая

 

предъ

 

тѣмъ

 

настоятельницею

 

пятницкаго

 

монасты-

ря.

 

Въ

 

янв.

 

1726

 

г.

 

откупила

 

она

 

третью

 

часть

 

мельницы

Феськовской

 

за

 

400

 

золотыхъ.

Преемницею

 

Иннокентіи

 

была

 

игуменія

 

Мёланія
Дмитровна.



—
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Игуменія

 

Маріамна

 

Варавская

 

17ЭЗ — 174-1

 

г.

 

въ

1733

 

г.

 

гетманъ

 

Апостолъ,

 

по

 

ея

 

просьбѣ,

 

утвердилъ

 

за

обителію

 

не

 

богатыя

 

владѣнія

 

его

 

и .

 

Въ

 

синодикѣ

 

записанъ

родъ

 

игум.

 

Маріамны

 

и

 

сестры

 

ея

 

инокини

 

Евпраксіи.

Игум.

 

Патфилгя

 

извѣстная

 

также

 

по

 

синодику.

Игум.

 

Дотетіана

 

Лярская

 

1743 — 1754

 

г.

 

По

 

ея

просьбѣ

 

обитель,

 

бывшая

 

доселѣ

 

подъ

 

смотреніемъ

 

мако-

шинскихъ

 

игуменовъ,

 

съ

 

1751

 

г.

 

поступила

 

въ

 

непосред-

ственное

 

вѣдѣніе

 

консисторіи

 

І2 .

Преемницею

 

ея

 

была

 

игум.

  

Петронія.

йгуменія

 

Ираклгя

 

Милашевичева

 

въ

  

1764

 

г.

 

воз-

будила

 

противъ

 

себя

 

жалобы

   

инокинь

   

строгостію

   

своею,

почему

 

была

 

переведена

 

въ

 

печеницкій

 

монастырь

 

13 .

На

 

мѣсто

 

ея

 

опредѣлена

 

Игум.

 

Маргатна

 

Карпин-

ская.

 

На

 

жертвеннпкѣ,

 

понынѣ

 

цѣломъ,

 

читается

 

надпись:

«1766

 

г.

 

сооружеиъ

 

съ

 

согласія

 

г.

 

игуменіи

 

Маріамны

Карпинской,

 

стараніемъ

 

многогрѣшнаго

 

священника

 

Евста-

фія

 

Петрова».

Последняя

 

настоятельница

 

игум.

 

Вѣра

 

'*.

Еще

 

цѣлъ

 

антиминсъ

 

освященный

 

блажен,

 

архіеп.

Лазаремъ

 

въ

 

1670

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«въ

 

храмъ

 

арханг.

Михаила

 

в

 

монастыру

 

паненскомъ

 

макошинскомъ».

 

Это —

трапезный

 

храмъ,

 

который

 

въ

 

послѣдствіи

 

освященъ

 

въ

честь

 

св.

 

Петра

 

митр.

 

Нынѣ

 

въ

 

покровскомъ

 

храмѣ

 

быв-

шего

 

монастыря

 

есть

 

сер.

 

сосудъ,

 

съ

 

надписью:

 

«прило-

жены

 

сіи

 

сосуды

 

со

 

всею

 

службою

 

отъ

 

кнегини

 

Софіи

 

и

 

отъ

"

 

Универсалы

 

и

 

купчіи

 

въ

 

дѣлѣ

 

коне.

 

1740

 

г.

 

№

 

103.

"

 

Дѣло

 

консис.

 

1751

 

г.

  

№

 

647.

18

 

Дѣла

 

консис.

 

1764

 

г.

 

№

 

1551

  

и

 

1595.

14

 

Дѣла

 

въ

 

арх.

 

казен.

 

пал.

 

и

 

дѣло

 

коне.

 

1781

 

г.

 

№

 

2966.



—

 

106-

к.

 

Григорія

 

Волхонскихъ,

 

для

 

поминовенія

 

к.

 

Симона,

княжны

 

Софіи

 

убіенной,

 

Наталіи,

  

1769

 

г.».

По

 

вѣдомости

 

1751

 

г.

 

главный

 

храмъ

 

покрова

Богоматери

 

убранъ

 

очень

 

не

 

бѣдно:

 

храмовая

 

икона

Богоматери —въ

 

серебренной

 

ризѣ,

 

мѣстная

 

икона

 

Спаси-

теля— въ

 

такой

 

же

 

ризѣ,

 

6

 

другихъ

 

иконъ

 

также

 

покрыты

серебромъ,

 

6

 

серебр.

 

лампадъ,

 

16

 

священническихъ

 

ризъ,

— довольно

 

и

 

книгъ

 

какъ

 

богослужебныхъ,

 

такъ

 

и

 

учи-

тельныхъ,

 

между

 

прочимъ

 

тріодь

 

цвѣтная

 

львов,

 

п.

 

1647

г.

 

Катихизисъ

 

и

 

букварь

 

черн.

 

п.

 

трубы

 

и

 

мечь

 

духовный

Лазаря

 

Барановича,

 

псалтырь

 

и

 

евангеліе

 

толковый

 

15 .

По

 

той

 

же

 

вѣдомости

 

въ

 

обители

 

до

 

50

 

монахинь,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

«палатная,

 

погребовая,

 

двѣ

 

въ

 

пекарнѣ»,

указывающія

 

собою

 

на

 

общежитіе

 

обители.

Владѣнія

 

обители:

 

7

 

рыбныхъ

 

озеръ,

 

двѣ

 

мельницы,

нѣсколько

 

огородовъ,

 

садъ,

 

пахатной

 

земли

 

на

 

90

 

четвер-

тей

 

посѣва,

 

сѣнокосъ

 

на

 

1910

 

копенъ,

 

поселянъ

 

136

 

д.

 

м.

По

 

долгу

 

признательности

 

къ

 

основателю

 

макошин-

скихъ

 

и

 

максаковскаго

 

монастырей,

 

усердному

 

покровите-

лю

 

православія,

 

помѣщаемъ

 

здѣсь:

 

а)

 

эпитэфію

 

Лазаря

 

Ба-

рановича

 

Киселю

 

и

 

б)

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣиія

 

о

 

его

 

родѣ.

ЭпитаФІя:

«Тутъ

 

лежитъ

 

тотъ,

 

кто

 

такъ

 

славенъ

 

въ

 

бояхъ;

Съ

 

своею

 

палаткою

 

радъ

 

быть

 

въ

 

покоѣ.

Тутъ

 

лежитъ

 

засѣдавшій

 

въ

 

сеііатѣ

И

 

извѣстный

 

по

 

самому

 

имени,

Ясне-вельможный

 

Адамъ

 

изъ

 

Брусилова,

Кисель

 

Свѣнтольдичъ,

 

человѣкъ

 

умный.

15

 

Дѣдо

 

коне.

 

1751

 

г.



—
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Родъ

 

его

 

идетъ

 

отъ

 

князей

 

русскихъ.

Отчизнѣ

 

служилъ

 

онъ

 

до

 

гроба.

Земли

 

кіевской

 

славный

 

воевода!

Гдѣ

 

твоя

 

мудрость?

 

Гдѣ

 

твоя

 

порода?

Коммисаръ

 

правдивый

 

въ

 

смутное

 

время!

Кто

 

изчислитъ

 

славныя

 

дѣла,

 

кто

 

подвиги

 

твои?

Богу,

 

отчизнѣ,

 

государю

 

твои

 

услуги

Были

 

такъ

 

велики,

 

какъ

 

никого

 

другаго.

Великій

 

посолъ

 

до

 

Москвы

 

твоею

 

особой

Примирилъ

 

ты

 

двухъ

 

монарховъ.

Равнаго

 

тебѣ

 

не

 

видитъ

 

отчизна.

И

 

вотъ

 

почему

 

каждый

 

плачетъ

 

о

 

тебѣ»

 

,6 .

Родъ

 

Киселя:

Несѣцкій

 

сказавъ,

 

что

 

родоначальникъ

 

Киселей

 

былъ

современникъ

 

св.

 

Владиміра,

 

отличенный

 

почестями

 

за

 

из-

бавленіе

 

Переяславля

 

отъ

 

печенѣговъ,

 

говорить

 

далѣе:

«Кисель

 

староста

 

кіевскій

 

еще

 

тогда,

 

какъ

 

Кіевъ

 

былъ

русскимъ

 

княжествомъ,

 

положилъ

 

жизнь

 

во

 

время

 

осады

города

 

поляками.

 

Когда

 

потомъ

 

польское

 

королевство

 

за-

владело

 

русскимъ

 

краемъ,

 

Кисели

 

постоянно

 

были

 

сбере-

гателями

 

отчизны.

 

Александре

 

Кисель

 

князь

 

четвертин-

скій

 

убитъ

 

въ

 

войскѣ

 

короля

 

Ягелла,

 

въ

 

сраженіи

 

съ

Свидригайломъ.

 

Король

 

Ягелло

 

въ

 

награду

 

заслугъ

 

отца

утвердилъ

 

навсегда

 

за

 

сыновьями

 

его

 

имѣнія

 

Нискииичи

 

и

16

 

Lutnia

 

Apolinowa,

 

Kiowie

 

1671

 

p.

 

496.

 

Гербъ

 

Киселей

 

—

 

палатка

бѣлаго

 

цвѣта,

 

открытая

 

спереди;

 

надъ

 

нею

 

балдахинъ

 

бѣлаго

 

и

 

чернаго

 

цвѣ-

товъ

 

съ

 

золотымъ

 

крестикомъ

 

вверху;

 

надъ

 

шлемомъ

 

три

 

башни

 

изъ

 

кирпи-

ча.

 

Поде

 

палатки —червонное.

 

Лакьера

 

Геральдика

 

стр.

 

431.

 

Nieseckiego

 

ko-

rona

 

p.

 

519.
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Дорогоничи,

 

находящіяся

 

въ

 

воеводствѣ

 

кіевскомъ;

 

по

этимъ

 

имѣніямъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

назывались

 

Киселями

Дороюницкими. — Тихоне

 

Никитичъ,

 

волынскій

 

земле-

владѣлецъ,

 

о

 

которомъ

 

говоритъ

 

волынская

 

метрика

 

1528

г.

 

имѣлъ

 

двухъ

 

сыновей

 

Гнѣвоша

 

и

 

Петра».

Польскій

 

король

 

Владиславъ

   

въ

 

своей

   

граматѣ

   

отъ

5

 

Февр.

   

1646

 

г.

 

такъ

 

говоритъ

 

о

 

предкахъ

 

Адама

 

Киселя

и

 

его

 

заслугахъ:

  

«въ

 

славномъ

 

и

 

древнемъ

 

домѣ,

 

Свѣнтоль-

дичей

 

Киселей,

 

происходящемъ

 

изъ

 

русскихъ

 

князей,

 

пере-

шедшсмъ

 

въ

 

польскую

 

корону

  

еще

   

при

 

Болеславѣ

 

храб-

ромъ,

 

такіе

 

находятся

 

славные

 

примѣры

 

храбрости

   

и

 

ры-

царскихъ

   

дѣлъ:

 

Александре

 

Свнѣтольдичь

   

Кисель

 

поло-

жилъ

   

голову

   

въ

 

побѣдѣ

   

надъ

 

Свидригайломъ

   

княземъ,

Дмитрій

 

Свѣнтольдичь

  

Кисель— въ

 

сокольской

 

битвѣ

 

съ

татарами,

 

Гнѣвоше

 

Кисель

 

полковникъ

 

блаженной

 

памяти

Сигизмунда

 

1

  

нашего

 

предка— въ

 

счастливой

 

расправѣ

 

съ

Москвою

 

подъ

 

Оршею;

 

потомъ

 

Григорій

 

Кисель,

   

писарь

полевой

   

и

 

ротмистръ

   

короля

 

Стефана,

 

пролилъ

 

кровь

 

въ

битвѣ

 

съ

 

Москвою

 

подъ

 

Улою;

 

потомокъ

   

того

 

же

   

дома,

какъ

   

благородный

 

детенушъ

 

орла,

   

наслѣдующій

   

знатный

дѣла

 

предковъ

 

своихъ,

   

вельможный

   

Адаме

   

Кисель

   

съ

Брусилова,

 

предъ

 

тѣмъ

 

дворянинъ

 

и

 

ротмистръ

 

нашъ,

 

въ

ранней

 

молодости

 

своей

 

всѣдши

  

на

 

коня,

 

не

 

опустилъ

 

ни

одного

 

случая

 

къ

 

славѣ;

 

служилъ

 

подъ

 

хоругвою,

 

намъ

 

и

блаженной

 

памяти

 

королю

 

отцу

   

нашему

 

показалъ

 

особен-

ную

 

ревность

 

и

 

дѣятельность,

 

особенно

   

въ

 

первомъ

   

мос-

ковскомъ

 

походѣ

 

нашемъ,

   

подъ

 

Бужею,

 

па

 

Орининѣ,

 

на

Цецорѣ,

 

въ

 

битвахъ

   

съ

  

турками

   

и

 

татарами,

   

также

 

въ

генеральной

 

экспедиціи

 

турецкой

 

хотинской,

   

подъ

 

коман-
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дою

 

ясневельможныхъ

 

Жолкевскаго,

 

Ходкевича,

 

Конец-

польскаго,

 

великихъ

 

гетмановъ;

 

потомъ

 

въ

 

прусской

 

экспе-

диціи

 

блажеішой

 

памяти

 

отца

 

нашего

 

подъ

 

Гнивемъ

 

въ

глазахъ

 

нашего

 

величества,

 

предъ

 

всемъ

 

войскомъ,

 

съ

своею

 

хоругвею

 

былъ

 

въ

 

огнѣ

 

непріятельскомъ,

 

двухъ

братьевъ

 

неродныхъ

 

Павла

 

и

 

Гавріила

 

Киселей

 

Доро-

іиницкихе

 

принесъ

 

какъ

 

бы

 

жертву

 

отъ

 

своего

 

дома,

 

а

третій

 

Николай

 

Кисель,

 

родной

 

его,

 

подъ

 

тою

 

же

 

хору-

гвею

 

понесенное

 

нещастіе

 

очистилъ

 

кровію

 

въ

 

битвѣ

 

съ

непріятелемъ.

 

Послѣ

 

щастливой

 

коронаціи

 

нашей

 

когда

стояли

 

мы

 

подъ

 

Смоленскомъ,

 

стянувъ

 

туда

 

всѣ

 

войска,

поручили

 

мы

 

ему

 

оберегать

 

границы

 

отъ

 

Путивля,

 

и

 

онъ

оказалъ

 

намъ

 

такія

 

услуги,

 

что

 

освободнлъ

 

отъ

 

осады

 

за-

мокъ

 

черниговскій

 

осажденный

 

Москвою.

 

Потомъ

 

испол-

няя

 

волю

 

нашу

 

отправился

 

на

 

Запорожье

 

съ

 

20,000

 

вой-

ска,

 

съ

 

вельможнымъ

 

Лукашемъ

 

Жолкевскимъ,

 

воеводою

брацлавскимъ,

 

старостою

 

калужскимъ;

 

отсюда

 

съ

 

Іереміею

Корибутомъ

 

княземъ

 

Вишневецкимъ

 

вошелъ

 

въ

 

московскую

землю,

 

сражался

 

съ

 

непріятелями,

 

опустошалъ

 

огнемъ

 

и

мечемъ

 

волости

 

путивльскую,

 

брянскую,

 

сѣвскую,

 

кур-

скую,

 

кромскую,

 

карачовскую

 

и

 

болховскую.

 

По

 

заключе-

ніи

 

мира

 

съ

 

Москвою

 

по

 

волѣ

 

нашей

 

и

 

по

 

распоряженію

ясневельможнаго

 

Станислава

 

Коиецпольскаго,

 

каштеляна

краковскаго,

 

великаго

 

гетмана

 

короннаго,

 

имѣя

 

въ

 

пору-

ченіи

 

запорожское

 

войско

 

управлялъ

 

имъ

 

расторопно

 

и

отважно.

 

Когда

 

наступили

 

у

 

нихъ

 

возмущенія,

 

соединясь

съ

 

вельможнымъ

 

Николаемъ

 

Потоцкимъ,

 

воеводою

 

брац-

лавскимъ,

 

нашимъ

 

польнымъ

 

гетманомъ,

 

помогалъ

 

щастли-

вымъ

 

побѣдамъ

 

надъ

 

ними;

 

наконецъ

 

хорошо

 

зная

 

Запо-

рожье,

 

успѣлъ

 

привесть

   

дѣла

   

его

   

въ

 

добрый

 

порядокъ,



—

 

ПО

 

—

съ

 

похвалою

 

велъ

 

дѣла

 

по

 

коммисіи

 

о

 

границахъ

 

съ

 

Моск-

вою

 

и

 

щастливо

 

окончилъ

 

ихъ»-

 

".

Такъ

 

какъ

 

Гнѣвоше

 

и

 

Петре

 

Тихоновичи

 

Кисели,

современники

 

Сигизмунда

 

1

 

(1505— 1548

 

г.),

 

были

 

родо-

начальниками

 

послѣдующихъ

 

Киселей,

 

за

 

псключеніемъ

Дорогиницкихъ:

 

то

 

извѣстія

 

о

 

Киселяхъ

 

представимъ

 

для

краткости

 

и

 

ясности

 

въ

 

таблицѣ.

КЕРБУТОВСКІЙ

 

ДѢВИЧІЙ

 

МОНАСТЫРЬ.

Этотъ

 

монастырь

 

дѣвичій

 

назывался

 

кербутовскимъ

 

по

поселенію

 

Кербутовкѣ

 

'.

 

Иначе

 

назывался

 

онъ

 

батурин-

скимъ

 

и

 

новомлинскимъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

верстѣ

 

находился

отъ

 

сотеннаго

 

мѣстечка

 

Новыхъ

 

Млиновъ

 

и

 

въ

 

12-ти

 

отъ

Батурина.

 

Онъ

 

расположенъ

 

былъ

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

р.

Сейма

 

и

 

во

 

время

 

разлива

 

водъ

 

окружаемъ

 

былъ

 

водою,

такъ

 

что

 

прекращалось

 

сухопутное

 

сообщеніе

 

съ

 

окрестно-

стями.

 

—

 

По

 

управленію

 

подчиненъ

 

былъ

 

крупицкому

 

на-

17

 

Архивъ

 

юго-зап.

 

Рос.

 

3,

 

402 —404.

 

По

 

другимъ

 

актамъ,

 

Адамъ

Кисель

 

въ

 

1647

 

г.

 

воевода

 

кіевскій,

 

въ

 

1648

 

г.

 

«воевода

 

енералъ

 

кіевскій

 

и

черниговскій».

 

Акты

 

юго-зап.

 

Рос.

 

III,

 

597.

 

109.

 

139.

 

140.

 

Кулишъ

 

(паденіе

шляхетскаго

 

господства

 

стр.

 

143)

 

пишетъ,

 

что

 

Адамъ

 

Кисель

 

былъ

 

родоиъ

изъ

 

того

 

Брусилова,

 

что

 

около

 

Чернигова.

 

Неправда!

 

Есть

 

другой

 

Врусиловъ

за

 

Днѣпромъ

 

на

 

Волыни,

 

тамъ —родина

 

Киселя.

 

Если

 

бы

 

Адамъ

 

Кисель

 

ро-

дился

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

Десны,

 

въ

 

Брусидовѣ

 

черниговскомъ:

 

это

 

было

 

бы

во

 

время

 

владѣнія

 

Москвы

 

Черниговомъ,

 

лѣта— молодости

 

Адама

 

посвящены

бы

 

были

 

Москвѣ

 

и

 

онъ

 

не

 

былъ

 

бы

 

до

 

старости

 

польскимъ

 

аристократомъ

и

 

обожателемъ

 

польской

 

республики.

'

 

Въ

 

ист.

 

іер.

 

IV,

 

363

 

онъ

 

названъ

 

мужескииъ,

 

по

 

ошибкѣ.

 

У

 

Рав-

винскаго

 

(полное

 

собраніе

 

свѣдѣній

 

о

 

монастыряхъ,

 

M.

 

1852

 

г.

 

стр.

 

541 —

543)

 

о

 

немъ

 

ни

 

слова.

 

На

 

оборотѣ

 

здѣсь

 

указываются

 

небывалые

 

монастыри:

Николаевская

 

пустынь

 

въ

 

глухов.

 

у.,

 

Покровскій

 

лаунскій;

 

а

 

Мироновскій

скитъ

 

показанъ

 

въ

 

числѣ

 

еуществующихъ.



—

 

Ill

 

—

стоятелю,

 

отдѣляясь

 

отъ

 

крупицкаго

 

монастыря

 

разстояні-

емъ

 

4

 

верстъ

 

и

 

р.

 

Сеймомъ.

Съ

 

какого

 

времени

 

основался

 

здѣсь

 

монастырь?

 

До-

подлинно

 

неизвѣстно.

 

Но

 

несомнѣнно,

 

что

 

онъ

 

уже

 

суще-

стврвалъ

 

при

 

гетманѣ

 

Богданѣ

 

Хмельницкоме .

 

Такое

существованіе

 

его

 

видно

 

по

 

граматѣ

 

царя

 

Алексѣя

 

Михай-

ловича,

 

самомъ

 

древиемъ

 

памятникѣ

 

монастыря

 

изъ

 

уцѣ-

лѣвшихъ.

«Пожаловали

 

мы,

 

такъ

 

говорилъ

 

царь,

 

батуринскаго

Воздвиженскаго

 

монастыря

 

игуменію

 

Евгенію

 

съ

 

сестра-

ми.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

въ

 

182

 

(1674

 

г.)

 

мая

 

5

 

д.

 

била

 

че-

ломъ

 

намъ

 

великому

 

государю,

 

игуменія

 

Евгенія:

 

дано

 

де

въ

 

ихъ

 

монастырь

 

на

 

пропитанье

 

прежнихъ

 

гетмановъ

 

и

 

ны-

нѣшняго

 

гетмана

 

Ивана

 

Самойловича

 

по

 

универсаломъ

три

 

мельницы,

 

въ

 

Чепліевцѣ,

 

другая

 

въ

 

Батурииѣ,

 

третья

въ

 

Атюшевкѣ

 

селѣ,

 

да

 

мельница

 

въ

 

новыхъ

 

Млинахъ

 

гут-

цкая

 

на

 

одинъ

 

камень,

 

съ

 

сельцомъ

 

Пальчиками,

 

съ

 

дво-

ромъ

 

въ

 

Атюшѣ

 

и

 

съ

 

землею

 

Жуковского,

 

да

 

на

 

р.

 

Сей-

Mt

 

подъ

 

гор.

 

Батурнномъ

 

перевозъ;

 

а

 

тотъ

 

перевозъ

 

от-

нимаютъ

 

у

 

нихъ

 

батуринского

 

монастыря

 

игуменъ

 

Іоасафе

съ

 

братіею,

 

не

 

вѣдомо,

 

почему.

 

И

 

намъ

 

бы

 

в.

 

государю

велѣть

 

на

 

тѣ

 

мельницы

 

и

 

на

 

села

 

и

 

на

 

перевозъ

 

дать

нашу

 

жалованную

 

граммату.— Въ

 

универсалахъ

 

написано—

Богдана

 

Хмѣлъницкого:—въ

 

1650

 

мая

 

въ

 

3

 

д.

 

Воздви-

женскаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Евгеніи

 

Хлевин-

ской

 

съ

 

сестрами

 

для

 

строенія

 

того

 

монастыря

 

подъ

 

Но-

выми

 

Млинами

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

жить

 

и

 

владѣтц

 

въ

 

дру-

гомъ

 

универсалѣ

 

гетмана

 

Ивана

 

Самойловича

 

написано:

по

 

объясненію

 

батуринскаго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Евгеніи

Хлевинской

 

съ

 

сестрами,

 

якови

 

она

 

подала

 

бывшихъ

 

гет-
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мановъ

 

войскъ

 

запорожскаго

 

универсалы

 

на

 

мельницы

 

въ

Чепліевцѣ,

 

въ

 

Батуринѣ,

 

въ

 

Атюіиевѣ,

 

да

 

на

 

мель-

ницу

 

въ

 

Новыхъ

 

Млинахъ

 

на

 

одинъ

 

жерновъ,

 

на

 

села

Пальчики,

 

Атюшу^

 

и

 

дворъ

 

Жуковскій

 

батуринскій,

 

да

тогожъ

 

монастыря

 

на

 

особый

 

перевозъ

 

на

 

р.

 

Сеймѣ

 

подъ

гор.

 

Батуриномъ,

 

по

 

давнымъ

 

ихъ

 

правамъ

 

во

 

владѣніе

подтвердили.

 

А

 

въ

 

глуховскихъ

 

и

 

въ

 

нынѣшпихъ

 

поста-

новлено

 

статьяхъ,

 

каковы

 

учинены

 

на

 

урядѣ

 

межъ

 

Путив-

лемъ

 

и

 

Конотопомъ:

 

кому

 

гетманъ

 

и

 

старшина

 

за

 

услугу

дадутъ

 

мельницы

 

или

 

деревни

 

и

 

универсалы

 

свою

 

дадутъ,

на

 

тѣ

 

маетности

 

наши

 

вел.

 

государя

 

жалованныя

 

грама-

ты,

 

по

 

челобитью

 

давать».

 

И

 

грамата

 

дана

 

мая

 

7

 

7182

(1674)

 

г.

Въ

 

вѣдомости

 

1784

 

г.

 

сказано,

 

что

 

«по

 

смерти,

 

иоль-

скаго

 

шляхтича

 

Христофора

 

Силича

 

остались

 

земли

 

и

 

гет-

манъ

 

Богданъ

 

Хмѣлыіицкій,

 

опредѣляя

 

новое

 

мѣсто

 

мона-

стырю

 

новомлинскому,

 

опредѣлилъ

 

оному

 

и

 

земли

 

речен-

наго

 

шляхтича».

 

Извѣстіе

 

вѣроятное,

 

если

 

ХристоФоръ

Силичь

 

въ

 

войнѣ

 

козацкой

 

стоялъ

 

за

 

Польшу.

По

 

показанной

 

царской

 

граматѣ,

 

начальный

 

храмъ

 

въ

кербутовскомъ

 

монастырѣ

 

былъ

 

въ

 

честь

 

Воздвиженія

креста

 

Господня.

 

Св.

 

Димитрій

 

игуменъ

 

батуринскій

 

и

слѣд.

 

завѣдывавшій

 

кербутовскимъ

 

дѣвичьимъ

 

монастыремъ,

въ

 

своемъ

 

дневникѣ

 

нодъ

 

1683

 

г.

 

замѣчаетъ:

 

«окт.

 

12

въ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ

 

церковь

 

и

 

трапеза

 

сгорѣли

 

въ

полночь:

 

въ

 

олтарѣ

 

загорѣлось

 

по •

 

неосторожности

 

ноно-

маревъ».

 

Царская

 

грамата

 

1690

 

г.

 

говоритъ:

 

«пожалова-

ли

 

мы

 

Воздвиженскаго

 

батуринскаго

 

новомлинскаго

 

дѣ-

вичьяго

 

монастыря

 

игум.

 

ТроФимію».

 

Слѣд.

 

новый

 

храмъ

воздвигнутъ

 

также

 

въ

 

честь

 

воздвиженія

   

св.

   

креста.

   

Въ
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универсалѣ

 

1731

 

г.

 

новомлинскій

 

монастырь

 

называется

уже

 

успенскимв;

 

а

 

въ

 

универсалѣ

 

1733

 

г.

 

называется

онъ

 

и

 

воздвиженскимв

 

и

 

успенскимз.

 

Такимъ

 

образоиъ

въ

 

1731

 

г.

 

въ

 

немъ

 

были

 

два

 

храма.

 

По

 

храму

 

успен-

скому,

 

который

 

былъ

 

болѣе

 

благолѣпенъ,

 

чѣмъ

 

воздви-

женскій,

 

обитель

 

стала

 

называться

 

успенскою.

 

«Сего

 

1761

г.

 

сент.

 

20,

 

такъ

 

писала

 

намѣстница

 

монастыря,

 

ново-

млинскій

 

дѣвичій

 

монастырь— церкви

 

и

 

въ

 

нихъ

 

церковніе

убори

 

и

 

имѣвшіяся

 

въ

 

ономъ

 

монастырѣ

 

жалованныя

 

на

принадлежаіидя

 

села

 

и

 

угодьи

 

граматы,

 

гетманскіе

 

универ-

салы

 

и

 

другіе

 

документы

 

вси

 

погорѣли»

 

и

 

по

 

просьбѣ

получила

 

копіи.

 

По

 

ведомости

 

1767

 

г.

 

церковь

 

одна

 

и

безъ

 

придѣловъ:

 

но

 

послѣ

 

того

 

построенъ

 

былъ

 

и

 

успен-

скій

 

храмъ.

По

 

той

 

же

 

вѣдомости

 

«келлій

 

деревянныхъ

 

игумен-

скихъ

 

4,

 

монашескихъ

 

15,

 

амбаровъ

 

3;

 

близъ

 

монастыря

пріѣзжій

 

дворъ,

 

въ

 

немъ

 

монашескихъ

 

келлій

 

2,

 

одна

людская,

 

двѣ

 

конюшни

 

и

 

3

 

сарая »;

 

инокинь

 

и

 

послуш-

ницъ

 

до

 

40.

(ПРОДОЛЖЕНІЕ

  

БУДЕТЪ.)



II.

РУССКАЯ

 

ДУХОВНАЯ

 

ЖУРНАЛИСТИКА

 

ВЪ

 

1864

 

ГОДУ.

Русская

 

духовная

 

журналистика

 

съ

 

каждымъ

 

го-

домъ

 

все

 

растетъ

 

и

 

растетъ,

 

какъ

 

по

 

объему,

 

такъ

 

и

 

по

содержание

 

и

 

по

 

направленію.

 

Особенно

 

это

 

надо

 

сказать

о

 

послѣдііихъ

 

годахъ.

 

Каждый

 

послѣдующій

 

годъ

 

богаче

своего

 

предцдущаго.— Если

 

свѣтская

 

литература

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

бога-

тѣетъ

 

по

 

своему

 

объему

 

главнымъ

 

образомъ

 

потому,

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

много

 

совершается

 

въ

 

Россіи

 

зна-

чительныхъ

 

перемѣнъ

 

и

 

улучшеній

 

въ

 

области

 

государства

и

 

общества,

 

которымъ

 

литература

 

должна

 

слулшть

 

орга-

номъ

 

зрѣлаго

 

обсужденія, — то

 

и

 

духовная

 

литература

 

въ

свою

 

очередь

 

поднимаетъ

 

свое

 

знамя.

 

—

 

Всякое

 

событіе

и

 

явленіе

 

нзъ

 

жизни

 

политической

 

и

 

общественной

 

дол-

жно

 

освѣщаться

 

свѣтомъ

 

евангелія;

 

безъ

 

этаго

 

свѣта,

 

безъ

этаго

 

животворнаго

 

духа,

 

безъ

 

духа

 

Христова

 

государство

н

 

общество

 

не

 

можетъ

 

творить

 

ничего

 

(loan.

 

15,

 

6.).

Вслѣдствіе

 

сего

 

духовная

 

литература

 

старается

 

приводить

такія

 

нововведепія

 

и

 

предначертанія

 

па

 

судъ

 

евангелія

 

и

релнгіп

 

Христовой.

 

Вотъ

 

ея

 

основапія

 

и

 

направленіе,

 

по

которымъ

 

она

 

берется

 

обсуждать

 

современные

 

вопросы.

Этимъ

 

мы

 

впрочемъ

 

указываемъ

 

на

 

частность,

 

на

 

частную
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черту,

 

которая

 

замѣчается

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

журнали-

стике,

 

особенно

 

въ

 

нослѣднее

 

время,

 

вообще— задача

 

и

цѣль

 

русской

 

духовной

 

журналистики,

 

какъ

 

п

 

всякой

 

ду-

ховной

 

или

 

церковной

 

письменности,

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

по-

стоянно

 

одна

 

и

 

таже:

 

это— разъяснять

 

сущность

 

и

 

необ-

ходимость

 

святой

 

вѣры

 

и

 

религіи

 

христіанской

 

всѣмъ

 

и

каждому,

 

развивать

 

религіозное

 

сознаніе.

 

Нужно

 

отдать

ей

 

честь

 

въ

 

томъ

 

отношенін,

 

что

 

въ

 

ней

 

всякій

 

можетъ

найти,

 

если

 

захочетъ,

 

пищу,

 

сообразно

 

съ

 

своимъ

 

лич-

нымъ

 

развитіемъ

 

вообще

 

и

 

развитіемъ

 

релнгіозпымъ.

 

Такъ

какъ

 

теперь

 

русское

 

общество

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

разви-

вается,

 

и

 

один

 

въ

 

религіи

 

и

 

евангеліи

 

хотятъ

 

видѣть

 

боль-

ше

 

свѣта

 

и

 

разъясненія

 

всѣмъ

 

свонмъ

 

лучшимъ

 

потребно-

стямъ

 

и

 

стремленіямъ,

 

а

 

другіе

 

приходятъ

 

Г|къ

 

тому

 

заблу-

ждению,

 

что

 

для

 

ихъ

 

развнтія

 

не

 

нужно

 

уже

 

евангельскаго

ученія:

 

то

 

духовная

 

литература

 

должна

 

взять

 

и

 

взяла

 

по

возможности

 

себѣ

 

въ

 

задачу:

 

для

 

однихъ,

 

какъ

 

можно

яснѣе,

 

показывать

 

тотъ

 

свѣтъ

 

и

 

ту

 

силу,

 

которые

 

они

 

хо-

тятъ

 

видѣть, — а

 

въ

 

отношенін

 

къ

 

другимъ

 

—

 

показывать,

доказывать

 

и

 

защищать

 

все

 

достоинство,

 

всю

 

силу

 

и

 

на-

сущную

 

необходимость

 

евангельскаго

 

просвѣщенія.

 

То

 

и

другое

 

мы

 

н

 

внднмъ

 

въ

 

настоящей

 

нашей

 

духовной

 

жур-

налистикѣ.

 

Для

 

болыиаго

 

успѣха

 

въ

 

этомъ

 

отношсніп

 

она

почти

 

всегда

 

раскрываетъ

 

истины

 

святой

 

вѣры

 

и

 

релпгіи

христіанской

 

иаучнымъ

 

образомъ. — Что

 

касается

 

намѣре-

нія

 

н

 

направления

 

нашего

 

при

 

обозрѣніи

 

русской

 

духов-

ной

 

журналистики

 

за

 

1864

 

годъ,

 

то

 

они

 

будутъ

 

тѣ

 

же,

какія

 

высказаны

 

были

 

обозрѣвавшимъ

 

духовную

 

журнали-

стику

 

за

 

1863

 

годъ

 

(«Черниг.

 

епарх.

 

извѣст.

 

№

 

7,

стр.

   

194).
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Отдѣлъ

 

ИСТОРИЧЕСК1Й.

Церковная

 

исторгя

 

общая.

Больше

 

всего

 

встрѣчается

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

жур-

налахъ

 

статей

 

исторического

 

содержанія. — Въ

 

«трудахъ

кіевской

 

духовной

 

академіи»

 

«взглядъ

 

на

 

положеніе

 

и

обязанности

 

предстоятелей

 

церквей

 

и

 

отношеиіе

 

къ

 

нимъ

народа

 

въ

 

греческой

 

имперіи

 

по

 

утвержденіи

 

въ

 

ней

 

хри-

стіанства»

 

(февр.);

 

«отношеніе

 

христіанскаго

 

общества

 

къ

римскому

 

правительству

 

и

 

народу

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка

 

на-

шей

 

эры»

 

(августъ).

Въ

 

первой

 

статьѣ

 

*

 

говорится:

 

«слишкомъ

 

тѣсное

сближеніе

 

правителей

 

церкви

 

съ

 

императорами,

 

было

 

зломъ

для

 

церкви»

 

«народные

 

пастыри,

 

знакомясь

 

съ

 

дворомъ

императора,

 

засѣдая

 

за

 

однимъ

 

столомъ

 

съ

 

великими

 

того

міра,

 

смотрѣли

 

сквозь

 

пальцы

 

на

 

страданія

 

и

 

нужды

 

бѣд-

наго

 

низшаго

 

класса.

 

Впрочемъ

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

цер-

ковь,

 

частію

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

избѣжала

 

этой

 

опасности,

благодаря

 

генію,

 

нравственной

 

силѣ

 

и

 

энергіи

 

двухъ

 

лю-

дей,

 

которые

 

съ

 

опасностію

 

собственной

 

жизни

 

отстояли

нравственность

 

и

 

свободу

 

духа;

 

я

 

разумѣю

 

святителей

 

Амв-

росія

 

и

 

Іоанна

 

Златоуста».

 

Но

 

будто

 

только

 

два

 

святителя

Амвросій

 

и

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

трудились

 

на

 

этомъ

 

попри-

ще?

 

А

 

св.

 

Василій

 

великій,

 

Григорій

 

богословъ,

 

Григо-

рій

 

нисскій

 

и

 

друг?

 

Легкость

 

поведенія,

 

угодничество

 

и

другіе

 

душевные

 

недостатки

 

скоро

 

поколебали

 

въ

 

массѣ

народа

 

нравственный

 

авторитетъ

 

духовенства.

 

«Чѣмъ

 

ближе

эти

 

послѣдніе

 

сближались

 

съ

 

дворомъ,

 

тѣмъ

 

далѣе

 

стано-

вился

 

отъ

 

нихъ

 

народъ.

 

Пользовались

   

уваженіемъ

   

и

 

на-

0

 

Изъ

 

сочив.

 

Поля

 

Альберта.
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родною

 

любовію

 

только

 

тѣ

 

немиогіе,

 

которые,

 

при

 

стро-

гой,

 

свободной

 

жизни,

 

являлись

 

нѣжными

 

отцами

 

къ

 

мень-

шей

 

бедной

 

братіи,

 

и

 

безпощадными

 

неумолимыми

 

обличи-

телями

 

насилія,

 

гордости,

 

гиетущаго

 

деспотизма,

 

какъ

 

въ

духовной,

 

такъ

 

и

 

свѣтской

 

среде.

 

Скоро

 

обозначились

 

двѣ

партіи,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

выступали

 

дворъ

 

и

 

часть

 

духо-

венства,

 

съ

 

другой—народъ

 

и

 

извѣстныя

 

лица— епископы.

Завязалась

   

борьба;

   

въ

 

церкви

   

повторились

   

гражданскія

войны

 

и

 

т.

 

д ___

 

Устройство

 

церкви

 

скоро

   

утратило

   

свой

прежній

 

характеръ,

 

особенно

 

на

 

востокѣ.

 

Императоры

 

на-

чали

 

вмешиваться

 

въ

 

управленіе

 

епархіи,

 

стали

 

назначать

и

 

низлагать

 

епископовъ.

 

Отсюда

 

произошло

 

то,

 

что

 

клиръ

потерялъ

 

свою

 

свободу,

 

а

 

съ

 

нею

 

вмѣстѣ

 

и

 

вліяніе

 

на

 

на-

родъ,

 

возможное

 

и

 

условливаемое

 

независимымъ

 

положе-

ніемъ

 

духовенства

 

и

 

т.

 

д.».

 

Изображая

 

зло

 

отъ

 

вмеша-

тельства

 

двора

 

въдѣла

 

церкви,

 

авторъ

 

опнсываетъ

 

съ

 

од-

ной

 

стороны

 

пороки

 

христіанскаго

 

народа

 

отъ

 

сближенія

съ

 

развратнымъ

 

язычествомъ, — а

 

съ

 

другой

 

стороны— раб-

ство

 

и

 

угиетенія

 

народа,

 

страдавшаго

 

отъ

 

политики

 

и

 

дес-

потизма

 

императоровъ.

 

Раскрывши

 

положеніе

 

духовенства

и

 

народа

 

въ

 

связи

 

и

 

въ

 

столкновенпі

 

съ

 

царскою

 

полити-

кою

 

и

 

деспотизмомъ

 

онъ

 

говоритъ

 

о

 

томъ,

 

какія

 

въ

 

это

время

 

должны

 

быть

 

обязанности

 

истинныхъ

 

предстоятелей

церкви.

 

«Чтобы

 

повліять

 

на

 

невѣжественную

 

и

 

убитую

деспотизмомъ

 

массу,

 

требовалась

 

необыкновенная

 

ревность,

зоркая

 

бдительностьи

 

краснорѣчіе

 

сильное,

 

убедительное».

Епископъ

 

должепъ

 

былъ

 

являться

 

не

 

только

 

сильнымъ

учителемъ,

 

но

 

и

 

защитникомъ

 

и

 

покровителемъ

 

угнетен-

ныхъ;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

онъ

 

должепъ

 

былъ

 

защищать

 

и

отстаивать

 

свободу

 

и

 

независимость

 

церкви

 

и

 

духовенства.
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Вынолияли

 

ли

 

епископы

 

эти

 

обязанности?

 

«Некото-

рые,

 

говорить

 

авторъ,

 

стали

 

на

 

стороне

 

угнетающихъ.

Но

 

церковь

 

"въ

 

лице

 

лучшнхъ

 

своихъ

 

представителей

 

оста-

лась

 

верна

 

тому

 

пазпаченію,

 

которое

 

ей

 

указалъ

 

божест-

венный

 

ея

 

основатель»

 

и — описывается

 

деятельность

 

нстин-

пыхъ

 

великнхъ

 

святителей.

 

Далее,

 

говорить

 

авторъ:

 

«не-

которые

 

епископы

 

не

 

имели

 

времени

 

заняться

 

истинными

своими

 

обязанностями,

 

какъ -то:

 

проповѣданіемъ

 

и

 

толко-

ваыіемъ

 

слова

 

Божія,

 

а

 

больше

 

занимались

 

матеріальиымп

своими

 

богатствами.

 

Это

 

последнее

 

обстоятельство

 

до

 

того

поглощало

 

деятельность

 

епископа,

 

что

 

у

 

него

 

не

 

остава-

лось

 

минуты

 

свободной

 

для

 

передачи

 

народу

 

нстинъ

 

св.

ппсаиія.

 

Большею

 

частію

 

случалось,

 

что

 

епископъ,

 

заняв-

шій

 

какую-либо

 

каѳедру

 

побогаче

 

и

 

по

 

значительнее,

 

пре-

доставлялъ

 

дело

 

проповеди

 

священникамъ,

 

а

 

самъ

 

сосре-

тодочивалъ

 

свою

 

деятельность

 

насчетъ

 

приходовъ

 

и

 

расхо-

довъ » .

Въ

 

христіанскомъ

 

чтеніи

 

находнмъ

 

следующія

 

еочине-

нія:

 

«исторія

 

базиліанскаго

 

ордена»

 

(январь

 

н

 

апрель),

«судьба

 

православной

 

церкви

 

на

 

іонійскихъ

 

островахъ»

(январь),

 

«рпмскія

 

катакомбы»:

 

(мартъ),

 

«нричащеніе

 

*въ

темнице»

 

(изъ

 

временъ

 

діоклнтіанова

 

гоненія

 

апрель),

«характеръ

 

апостола

 

Павла»

 

(май),

 

первые

 

хрнстіанскіе

императоры»

 

(іюнь,

 

іюль

 

и

 

августъ),

 

«взглядъ

 

на

 

стрем-

леніе

 

протестантовъ

 

къ

 

уніи»

 

(іюнь

 

и

 

іюль).

Вотъ

 

два

 

сочинеііія

 

иапоминаютъ

 

намъ

 

времена

 

гоне-

ній

 

на

 

хрнстіанъ

 

и

 

нредставляютъ

 

картину

 

мученичества

святыхъ

 

нсповЬдинковъ

 

Хрпстовыхъ.

 

Это

 

—

 

рнмскія

 

ката-

комбы

 

и

 

причащеніе

 

въ

 

темнице.

 

Первое

 

сочиненіе

 

опн-

ваетъ

 

римскія

 

христіанскія

 

катакомбы

 

или

 

подземные

 

хра-
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мы,

 

где

 

первенствующие

 

христіане

 

во

 

время

 

гоненій

 

со-

вершали

 

свои

 

богослуженія.

 

Здесь

 

описываются,

 

по

 

уче-

иымъ

 

изследованіямъ

 

некоторыхъ

 

археологовъ,

 

самое

 

ус-

тройство

 

катакомбъ,

 

украшеніе

 

ихъ,

 

какъ-то:

 

нзображенія

изъ

 

исторіи

 

церкви

 

и

 

разные

 

символы

 

изъ

 

царства

 

расти-

тельнаго

 

п

 

жнвотнаго,

 

а

 

также

 

надписи,

 

говорящіе

 

о

 

по-

беде

 

церкви

 

надъ

 

врагами.

 

И

 

въ

 

этихъ

 

изображе-

ніяхъ

 

и

 

снмво.іахъ

 

видны

 

не

 

скорбь

 

и

 

отчаяніе,

 

не

страданіе,

 

а

 

скорее— радость

 

и

 

крепкое

 

христіанское

 

упо-

ваніе;

 

мученичество

 

представляется

 

здесь

 

победою

 

и

 

тор-

жествомъ

 

христіанства

 

надъ

 

врагами.

 

Потомъ

 

разсказы-

вается

 

одинъ

 

случай,

 

какъ

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

совер-

шаемаго

 

христіанамц

 

въ

 

этихъ

 

катакомбахъ,

 

нападаютъ

 

на

нихъ

 

вооруженные

 

язычники.

Другое

 

сочиненіе

 

какъ

 

бы

 

вводить

 

насъ

 

въ

 

темницы

римскія

 

во

 

времена

 

гоненій

 

на

 

христіанъ

 

и

 

раскрываетъ

то

 

самое

 

место,

 

где

 

страдали

 

исповедники

 

Христовы.

 

Здесь

авторъ

 

говоритъ

 

объ

 

одной

 

мамертинской

 

тюрме

 

въ

 

Риме

— тесной,

 

душной

 

и

 

вонючей,

 

где

 

4

 

октября

 

302

 

года

находилось

 

до

 

100

 

челов.

 

христіанъ

 

всякаго

 

возраста

 

и

пола,

 

которымъ

 

на

 

следующій

 

день

 

предстояла

 

«борьба

со

 

зверями».

 

Взаимное

 

ихъ

 

собеседованіе

 

и

 

утешеніе,

 

uo-

сещеніе

 

ихъ

 

родственниковъ,

 

нриходъ

 

туда

 

любопытныхъ

язычниковъ,

 

спокойное

 

и

 

мужественное

 

ожиданіе

 

смерти,

нетерпеливое

 

ожиданіе

 

причастія

 

св.

 

таинъ

 

и

 

самое

 

прн-

чащеніе

 

н

 

другія

 

обстоятельства

 

описаны

 

здесь

 

съ

 

некото-

рымъ

 

драматическимъ

 

тактомъ.

 

При

 

чтенін

 

этихъ

 

сочипе-

ній

 

какъ-то

 

крепнетъ

 

мысль

 

христіанская.

Въ

 

статье:

 

«судьба

 

православной

 

церкви

 

на

 

іоній-

скихъ

 

островахъ»

 

говорится

 

что

 

христианская

 

вера

 

введена
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была

 

на

 

этихъ

 

островахъ

 

двумя

 

изъ

 

семидесяти

 

апостоловъ

и

 

спутниковъ

 

св.

 

апостола

 

Павла,

 

Іассономъ

 

и

 

Сосипат-

ромъ,

 

которыхъ

 

св.

 

Павелъ

 

называетъ

 

своими

 

сродниками

(Рим.

 

16,

 

21).

 

До

 

взятія

 

Константинополя

 

латинянами

(до

 

XIII

 

в.)

 

эти

 

острова

 

были

 

подъ

 

властію

 

константино-

нольскихъ

 

императоровъ,

 

а

 

след.

 

и

 

церковь

 

здесь

 

была

греческая,

 

и

 

авторъ

 

не

 

говоритъ

 

о

 

какихъ

 

-

 

нибудь

 

невз-

годахъ

 

ея;

 

а

 

вотъ— когда

 

съ

 

XIII

 

в.

 

до

 

XIX

 

главными

властителями

 

іонійскихъ

 

острововъ

 

были

 

паписты,

 

то

 

право-

славная

 

вера

 

и

 

церковь

 

въ

 

течеиіе

 

всего

 

этого

 

времени

испытывали

 

тяжкое

 

вліяніе

 

римскаго

 

папы

 

и

 

его

 

привер-

женцевъ.

 

Наконецъ,

 

когда

 

іонійскіе

 

острова

 

образовали

государство

 

свободное

 

и

 

независимое

 

подъ

 

покровительст-

вомъ

 

короля

 

великобританскаго,

 

то

 

въ

 

1817

 

г.

 

опять

 

тамъ

провозглашена

 

была

 

греческая

 

православная

 

религія

 

гос-

подствующею.— Вотъ

 

и

 

это

 

последнее

 

обстоятельство

 

гово-

ритъ,

 

что

 

Англія

 

более

 

обнаруживаетъ

 

сочувствіе

 

къ

 

греко-

восточной

 

церкви,

 

чѣмъ— западной— римской.

Въ

 

Харьков,

 

вестнике

 

помещена

 

статья:

 

новое

 

или

немецкое

 

католичество

 

(мартъ):

 

но

 

для

 

чего?

 

Ведь

 

эта

новизна

 

давно

 

изчезла

 

безъ

 

следа

 

и

 

между

 

немцами

какъ

 

дождевый

 

пузырь.

 

Другое

 

дело— статья

 

о

 

религіоз-

номъ

 

движеніи

 

въ

 

Чехіи

 

XIV*

 

в.

 

(мартъ).

 

Миличь

 

и

 

уче-

никъ

 

его

 

Матвей

 

съ

 

великимъ

 

усиліемъ

 

отстаивали

 

народ-

ную

 

религію

 

противъ

 

пропаганды

 

римской.

(Продолжение

 

будетъ.)



ID.

СЛОВО

НАДЪ

   

ГРОБОМЪ

    

19-ТИ

   

ЛЪТНЯГО

   

ВОСПИТАННИКА

   

ГИМНАЗІИ.

Господи,

 

кто

 

постигпетъ

 

Твои

 

страшныя

 

и

 

дивныя

дела?

 

И

 

что

 

такое

 

бедный

 

человекъ

 

съ

 

своими

 

недалеки-

ми

 

силами,

 

чтобы

 

ему

 

проникнуть

 

въ

 

недосягаемую

 

глуби-

ну

 

Твоихъ

 

распоряженій?

 

Ты

 

окружилъ

 

насъ

 

тайнами

 

ра-

дости

 

и

 

горя,

 

знанія

 

и

 

веры,

 

света

 

и

 

тьмы,

 

жизни

 

и

смерти,— и

 

непонять

 

намъ

 

во

 

всю

 

жизнь—где

 

и

 

когда,

зачемъ,

 

и

 

какъ

 

сменяешь

 

Ты

 

ихъ

 

одне

 

другими!

Возлюбленный

 

о

 

Господе

 

юноша!

 

Кто

 

подумалъ

 

бы,

смотря

 

на

 

твое

 

светлое

 

лицо,

 

кто

 

подумалъ

 

бы

 

дней

 

не-

сколько

 

тому

 

назадъ,

 

что

 

жизнь

 

твоя

 

отсчитана

 

часами?

 

И
тебе

 

самому

 

среди

 

предсмертныхъ

 

томленій

 

не

 

казалось

 

ли,

что

 

молодыя

 

силы

 

тебе

 

не

 

изменять

 

и

 

что

 

последнія

 

муки

для

 

тебя

 

сноснее

 

прежнихъ?

 

И

 

тебе

 

лп

 

было

 

умирать?

Но

 

ни

 

искреинія

 

желанія

 

и

 

надежды

 

близкихъ,

 

ни

 

твои

свежія

 

силы,

 

ни,

 

средства

 

науки,

 

ни

 

слезы

 

и

 

молитвы

 

ро-

дителей

 

не

 

отняли

 

тебя

 

у

 

смерти.

 

И

 

кто

 

можетъ

 

отнять

у

 

Создателя,

 

который

 

вращаетъ

 

міры

 

и

 

однимъ

 

словомъ

Своимъ

 

можетъ

 

превратить

 

ихъ

 

въ

 

ничтожество?

 

Такъ;

 

но
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каково

 

людямъ,

 

у

 

которыхъ

 

оторвалось

 

отъ

 

сердца

 

родное

и

 

уже

 

взрослое

 

дитя?— Не

 

жаль,

 

когда

 

идетъ

 

въ

 

могилу

дряхлый

 

старецъ,

 

надламывающійся

 

подобно

 

зрелому

 

ко-

лосу

 

отъ

 

своей

 

собственной

 

тяжести.

 

И

 

не

 

страшна

 

его

смерть,

 

когда

 

знаемъ,

 

какъ

 

долго

 

горели

 

и

 

постепенно

гасли

 

посреди

 

трудовъ

 

его

 

былыя

 

силы.

 

Не

 

такъ

 

горест-

на

 

смерть

 

малютки

 

и

 

отрока,

 

которымъ

 

еще

 

далеко

 

было

до.

 

самостоятельной

 

жизни

 

н

 

о

 

которыхъ

 

нельзя

 

было

 

ска-

зать

 

наверное— что

 

изъ

 

нихъ

 

вындеть.

 

Но

 

юноша,

 

выр-

ванный

 

у

 

родной

 

семьи

 

рукою

 

смерти,

 

молодыя

 

силы,

 

раз-

вернувшаяся

 

въ

 

пышный

 

и

 

многообещавшій

 

цветокъ

 

и—

увядшія

 

нежданно,— такія

 

жертвы

 

пробуждаютъ

 

не

 

горесть,

но

 

подавляющи!

 

ужасъ.

 

Чего

 

стоило

 

родителямъ

 

воспитать

усопшаго

 

сына

 

до

 

этого

 

возраста?

 

Не

 

ласками

 

только

 

и

трудами,

 

а

 

тяжкими

 

думами,

 

всеми

 

нравственными

 

усилія-

ми

 

и

 

слезами

 

былъ

 

взлелеянъ

 

и

 

нанравленъ

 

этотъ

 

добрый

юноша.

 

И

 

вотъ—вместо

 

того,

 

чтобы

 

заплатить

 

за

 

попече-

нія

 

и

 

слезы

 

родителей

 

соответственной

 

жертвою,— онъ

снова

 

требуетъ

 

отъ

 

нихъ

 

последней

 

и

 

самой

 

горькой

 

жер-

твы!

 

И

 

давно

 

ли

 

онъ

 

былъ

 

такой

 

же

 

добрый

 

и

 

живой,

какъ

 

и

 

другіе

 

его

 

сверстники?— И

 

вотъ— осталось

 

отъ

 

него

одно

 

безжизненное,

 

изболевшее

 

тело.

 

Еще

 

не

 

много

 

вре-

мени—н

 

этотъ

 

жалкій

 

останокъ

 

сокроется

 

въ

 

могнле;

 

еще

немного— не

 

будетъ

 

и

 

его,

 

и

 

о

 

жизни

 

теперь

 

лежащаго

предъ

 

нами

 

будутъ

 

говорить,

 

какъ

 

о

 

чемъ-то

 

давно

 

про-

шедшемъ.

Господи!

 

для

 

чего

 

же

 

шла

 

вся

 

эта

 

жизнь,

 

если

 

ей

было

 

суждено

 

не

 

только

 

нарадовать,

 

сколько

 

потрясти

сердце

 

присныхъ?

 

Зачемъ

 

рожденіе,

 

все

 

муки,

 

надежды

н

 

удовольствія

 

жизни,

   

зачемъ

  

заботы

 

и

 

попеченія,

 

когда
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такъ

 

ненадолго

 

и

 

не

 

на

 

радость

 

дастся

 

человѣку

 

эта

 

жизнь?

Зачемъ?!

 

О,

 

если

 

бы

 

ты,

 

почпвшій

 

о

 

Господѣ,

 

могъ

разъяснить

 

налъ

 

въ

 

настоящую

 

минуту

 

это

 

«зачемоъ: —

какъ

 

могуче

 

н

 

дѣйственно

 

было

 

бы

 

для

 

насъ

 

твое

 

слово!

Но

 

въ

 

твоемъ

 

лицѣ

 

страдальчески— серьозномъ

 

отпечат-

лелся

 

лишь

 

одннъ

 

наружный

 

обликъ

 

тайны,

 

тайны

 

столько

же

 

молчаливой

 

и

 

строгой,

 

сколько

 

печальной

 

и

 

ужасной.

Съ

 

стороны

 

почившаго

 

довольно

 

и

 

того.

 

Остальное

 

мы

сами

 

можемъ

 

несколько

 

объяснить

 

и

 

восполнить,

 

при

 

свѣ-

тѣ

 

божествещіаго

 

откровенія.

Вообще

 

вопросы,

 

подобные

 

ранней

 

смерти

 

и

 

другимъ

необъяснимымъ

 

нспытаніялъ

 

н

 

несчастіямъ,

 

поставляются

божественнымъ

 

промысломъ

 

въ

 

жизни

 

людей

 

не

 

для

 

того,

конечно,

 

чтобы

 

повергать

 

нхъ

 

въ

 

отчаяніе,

 

а

 

для

 

того,

 

и

положительно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

воспитывать

 

пхъ

 

вѣру

 

и

 

са-

мой

 

жизни

 

давать

 

достойное

 

направленіе. — Раввн,

 

кто

 

со-

грѣши,

 

сей

 

ли,

 

или

 

родителя

 

его,

 

яко

 

слѣпъ

 

родися?—

спросили

 

у

 

Сына

 

Божіа

 

апостолы,

 

пораженные

 

грустнымъ

явленіемъ

 

природной

 

слѣпоты.

 

Отвѣща

 

Інсусъ:

 

ни

 

сей

 

со-

грѣши,

 

ни

 

родителя

 

его;

 

но

 

такъ

 

случилось,

 

да

 

явятся

дѣла

 

Божія

 

на

 

немъ

 

(Іоан.

 

9,

 

2.

 

3).

 

И

 

точно,

 

по

 

исцѣ-

ленін

 

Інсусомъ

 

Христомъ

 

слѣпорожденнаго,

 

всѣ,

 

и

 

даже

явные

 

враги

 

Божіи,

 

увидѣли,

 

что

 

какъ

 

зрѣніе,

 

такъ

 

и

слѣпота

 

даются

 

людямъ

 

отъ

 

воли

 

Божіеп.

 

И

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

событін

 

довольно

 

явственно

 

оказалась

 

десница

 

Выш-

няго,

 

нежданно

 

взявшая

 

свою

 

жертву

 

изъ

 

среды

 

живыхъ.

Не

 

замѣтитъ

 

ея

 

развѣ

 

тотъ,

 

кто

 

уже

 

не

 

захочетъ

 

ея

 

за-

мѣчать. — Вообще

 

смерть,

 

чѣмъ

 

ближе

 

она

 

къ

 

каждому,

тѣмъ

 

снльнѣе

 

заставляетъ

 

каждаго

 

желать

 

жизни,

 

и

 

жизни

непрерывной.

 

Такимъ

 

образомъ

 

она

 

какбы

 

сама

 

собою

 

свя-
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зуется

 

съ

 

вѣчностію

 

и

 

ея

 

строгимъ

 

свѣтомъ

 

освѣщаетъ

земную

 

жизнь.

 

И

 

невольно

 

замѣчаешь

 

это

 

освѣщеніе,

 

и

страшно

 

становится

 

за

 

жизнь,

 

въ

 

которой

 

такъ

 

много

 

суе-

ты

 

и

 

своеволія.

 

Да,

 

бр.,

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

почаще

 

и

 

повни-

мательиѣе

 

заглядывать

 

въ

 

глаза

 

смерти,

 

и

 

особенно,

 

когда

она

 

бываетъ,

 

такъ

 

близка

 

къ

 

намъ

 

и

 

поразительна.

 

Стоя

у

 

гроба,

 

невольно

 

почувствуешь,

 

что

 

не

 

для

 

времени

 

и

своеволія,

 

а

 

для

 

вѣчности

 

н

 

славы

 

Божіей

 

создана

 

была

разумно — свободная

 

жизнь

 

человѣка.

 

И

 

не

 

умретъ

 

она

 

со

смертію

 

тѣла,

 

выражавшаго

 

ее

 

и

 

остатки

 

оиредѣлявшаго

въ

 

настоящемъ

 

мірѣ.

 

Не

 

исчезнетъ

 

и

 

тѣло,

 

когда

 

отслу-

жить

 

свою

 

временную

 

службу,

 

какъ

 

не

 

исчезаетъ

 

въ

 

мірѣ

Божіемъ

 

ни

 

одна

 

пылинка.

 

Нѣтъ, — оно

 

подвергнется

 

въ

нѣдрахъ

 

земли

 

вѣковымъ

 

измѣненіямъ,

 

наконецъ

 

переродится

вмѣстѣ

 

съ

 

землею

 

и

 

въ

 

обновленномъ

 

видѣ

 

воскресиетъ

 

для

нескончаемой

 

жизни

 

души

 

въ

 

царствѣ

 

Христовомъ.

 

И

 

человѣкъ

стремится

 

сдѣлать

 

свои

 

созданія

 

вѣчными;

 

а

 

Творецъ

 

міра

и

 

человѣка

 

ужели

 

не

 

можетъ,

 

или

 

не

 

хочетъ

 

сдѣлать

 

Сво-

его

 

человѣка

 

вѣчнымъ?

 

А

 

если

 

такъ;

 

то

 

не

 

одно

 

и

 

тоже—

какъ

 

здѣсь

 

ни

 

жить.

 

Не

 

даромъ

 

здѣсь

 

мучитъ

 

насъ,

 

пока

мучитъ,

 

неуснувшая

 

совѣсть,

 

не

 

даромъ

 

безотчетная

 

тоска

гложетъ

 

сердце

 

людей,

 

загубившихъ

 

свои

 

нравственныя

силы,

 

не

 

даромъ

 

вѣра

 

и

 

церковь

 

твердятъ

 

отъ

 

начала

 

вѣ-

ковъ

 

о

 

строгой

 

волѣ

 

Божіей

 

и

 

о

 

столько

 

же

 

строгой

вѣчности.

 

Какъ

 

не

 

понять

 

изъ

 

всего

 

этого,

 

что

 

наказаніе

преступнику

 

воли

 

Божіей

 

и

 

награда

 

исполнителю

 

также

неизбѣжны,

 

какъ

 

иеизбѣжна

 

смерть

 

и

 

все,

 

опредѣляемое

волею

 

Всемогущаго?

 

Опредѣлится

 

навсегда

 

направленіе

человѣка — и —тотъ

 

же

 

невидимый

 

Владыка

 

жизни,

 

кото-

рый

 

ее

 

далъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

поддерживалъ

 

дивнымъ

   

об-
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разомъ, — и

 

возьметъ

 

ее

 

къ

 

себѣ

 

для

 

вѣчныхъ

 

наградъ,

или

 

наказаній,— возьметъ,

 

быть

 

можетъ,

 

также

 

скоро,

 

и,

разумѣется,

 

такъ

 

иеизбѣжно,

 

какъ

 

и

 

эту

 

юную

 

жизнь. —

О

 

юноша,

 

живущій

 

въ

 

чаду

 

призраковъ

 

своего

 

воображе-

нія,

 

или

 

растлѣвающій

 

себя

 

въ

 

мрачныхъ

 

сомнѣніяхъ

 

и

страстяхъ,

 

но

 

еще

 

не

 

загубившій

 

своего

 

впечатлительнаго

чувства!

 

подойди

 

сюда

 

поближе

 

и

 

посмотри

 

на

 

строгое

 

лицо

твоего

 

усопшаго

 

товарища!—Вѣдь

 

это

 

послѣднее

 

выраже-

ніе

 

его

 

души,

 

срѣтавшей

 

вѣчность,

 

послѣднее,

 

и

 

такъ

 

ска-

зать,

 

невольное

 

его

 

завѣщаніе

 

въ

 

твою

 

пользу

 

о

 

вѣчности.

Представь,

 

какъ

 

должна

 

быть

 

строга

 

грядущая

 

вѣчность,

и

 

сохрани

 

это

 

завѣщаніе

 

на

 

всю

 

жизнь.

 

Да

 

сохранить

 

оно

тебя,

 

какъ

 

явное

 

дѣло

 

Божіе,

 

отъ

 

жизни

 

буйной

 

и

 

раз-

сѣянной,

 

отъ

 

горькаго

 

невѣрія

 

и

 

отчаянія,

 

отъ

 

нравствен-

наго

 

закоснѣнія

 

и

 

самооболыценія!

Но

 

мы

 

еще

 

живемъ

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

много

 

пережи-

вемъ

 

грустныхъ

 

событій,

 

а

 

тебя

 

уже

 

нѣтъ

 

съ

 

нами,

 

по-

чивший

 

юноша!

 

Жалѣть

 

ли,

 

намъ,

 

что

 

ты

 

такъ

 

рано

 

ушелъ

отъ

 

этой

 

жизни,

 

или

 

и

 

для

 

тебя

 

въ

 

этомъ

 

видѣть

 

великое

дѣло

 

Божіе? — Не

 

легко

 

мирится

 

сердце

 

со

 

всякою

 

смер-

тію:

 

оно

 

боится

 

ея

 

и

 

отвращается,

 

какъ

 

грознаго

 

прокля-

тия,

 

нещадно

 

поражающего

 

людей

 

цѣлыя

 

тысячелѣтія.

 

При

видѣ

 

рановременной

 

смерти

 

оно

 

болитъ

 

и

 

надрывается.

 

Но

вѣдь

 

и

 

это

 

воля

 

Божія

 

и

 

уже

 

конечно

 

не

 

иная,

 

какъ

благая,

 

угодная

 

и

 

совершенная.

 

Грустно

 

кажется

 

умирать,

не

 

достигши

 

зрѣлости

 

и

 

не

 

принесши

 

обществу

 

той

 

доли

добра,

 

которую

 

ты

 

могъ

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

бы

 

принести

 

съ

лѣтами.

 

Но

 

еще

 

грустнѣе

 

было

 

бы

 

тебѣ

 

умереть

 

лѣтъ

черезъ

 

10

 

послѣ,

 

когда

 

бы

 

ты

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

оди-

нокую

 

семью

 

и

 

потерялъ

   

бы,

   

можетъ

   

быть,

   

спокойствіе
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совѣсти.

 

Да

 

и

 

кто

 

скажетъ

 

наконецъ,

 

что

 

зрѣло

 

и

 

что

не

 

зрѣло

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ,

 

что

 

успѣло

 

н

 

что

 

не

 

успѣло

еще

 

сдѣлать

 

па

 

землѣ

 

свое

 

дѣло?—дитя

 

ли

 

чистое

 

какъ

ангелъ

 

Божій, — или

 

старецъ,

 

увѣнчанный

 

сѣдииамн

 

муд-

рости

 

и

 

благочестія? — Юноша

 

ли,

 

не

 

запятнавшій

 

дѣвст-

венной

 

души

 

грѣхами

 

зрѣлой

 

жизни,— или

 

мужъ

 

зрѣлый,

но

 

лишь

 

холодно

 

исполнившій

 

свой

 

долгъ

 

въ

 

отношенін

къ

 

себѣ

 

и

 

обществу?— Возвращаясь

 

къ

 

прошедшему

 

своей

жизни,

 

не

 

напрасно

 

жалѣешь

 

объ

 

утратѣ

 

свѣтлыхъ

 

чувствъ

довѣрія

 

и

 

беззавѣтной

 

любви,

 

вѣры,

 

не

 

потрясенной

 

со-

мнѣніями,

 

готовности

 

на

 

все

 

доброе

 

и

 

благородное,

 

непод-

купной

 

правоты,

 

неистощимой

 

энергіи

 

силъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Увы,

съ

 

лѣтами,

 

при

 

неудачной

 

борьбѣ

 

съ

 

неправдами

 

и

 

нску-

шеніямн

 

жизни,

 

многія

 

изъ

 

этихъ

 

качествъ

 

н

 

силъ

 

ухо-

дятъ

 

и

 

невозвращаются.

 

И

 

вотъ,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

со-

бирать,

 

мы

 

только

 

расточаемъ.

 

А

 

горя,

 

а

 

страданій

 

въ

этой

 

не

 

долгой

 

жизни,

 

а

 

несправедливостей— и

 

не

 

пере-

честь,

 

и

 

не

 

взвѣсить!

 

хорошо

 

и

 

то

 

уже

 

кажется

 

въ

 

пла-

мени

 

житейской

 

суеты,

 

если

 

выйдешь

 

изъ

 

него

 

не

 

совсѣмъ

обгорѣвшимъ. —Нѣтъ,

 

счастлнвъ

 

ты,

 

нашъ

 

юный

 

собратъ,

что

 

потщался

 

такъ

 

рано

 

уйти

 

изъ

 

среды

 

лукавствія

 

и

 

горя.

Счастливъ,

 

что

 

ты

 

сохраннлъ

 

сердце

 

свое

 

добрымъ,

 

нрі-

обрѣлъ

 

не

 

по

 

лѣтамъ

 

степенность

 

и

 

хрпстіанское

 

нанрав-

леніе

 

жизни.

 

Съ

 

этимъ

 

залогомъ

 

добра

 

и

 

истины

 

ты

 

въ

одинъ

 

день

 

скорѣе

 

миогпхъ,

 

остающихся

 

здѣсь,

 

созрѣешь

въ

 

очахъ

 

Божіихъ.

 

И

 

что

 

значитъ

 

прежде,

 

или

 

послѣ

окончить

 

теперешнюю

 

жизнь

 

въ

 

сравненін

 

съ

 

безмѣрною

вѣчностію? — Было

 

бы

 

въ

 

душѣ

 

истинно— христианское

 

на-

правленіе:

 

а

 

при

 

немъ— и

 

одинъ

 

день

 

жизни,

 

какъ

 

тысяча

лѣтъ,

 

и

 

тысяча

 

лѣтъ,

 

какъ

 

одинъ

 

день!
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Больнѣе

 

всего

 

легла

 

твоя

 

ранняя

 

смерть

 

на

 

сердце

родителей.

 

Только

 

тотъ

 

пойметъ

 

ихъ

 

горе,

 

кто

 

испыталъ

самъ

 

подобный

 

утраты.

 

Здѣсь

 

не

 

та

 

жалость

 

и

 

не

 

тотъ

страхъ,

 

какіе

 

мы

 

всѣ

 

болѣе,

 

или

 

менѣе

 

чувствуемъ

 

у

этого

 

гроба.

 

Здѣсь

 

раздирающая

 

и

 

подавляющая

 

боль

сердца,

 

у

 

котораго

 

оторвана

 

часть

 

собственнаго

 

существа.

И

 

кто,

 

или

 

что

 

подастъ

 

имъ

 

силу

 

утѣшенія,

 

кромѣ

 

Го-

спода

 

Бога,

 

да

 

ихъ

 

собственной

 

вѣры

 

въ

 

Его

 

премудрыя

распоряженія?

 

Не

 

годъ,

 

и

 

не

 

два,

 

а

 

цѣлую

 

жизнь

 

одно

воспомннаніе

 

о

 

тебѣ

 

будетъ

 

вызывать

 

у

 

родителей

 

слезы,

или

 

боль

 

пѣмую,

 

но

 

тяжелую.

 

Казалось

 

бы,

 

и

 

порадовалъ

ты

 

ихъ

 

довольно,

 

и

 

довольно

 

сдѣлалъ

 

для

 

себя

 

и

 

дру-

гихъ,

 

а

 

ихъ

 

наболѣвшему

 

сердцу

 

все

 

будетъ

 

казаться

 

не-

довольно,

 

и

 

тѣмъ

 

больнѣе

 

будетъ

 

для

 

нихъ

 

чувствоваться

твоя

 

потеря,

 

чѣмъ

 

былъ

 

ты

 

добрѣе

 

и

 

лучше.

 

И

 

долго

имъ

 

будутъ

 

чудиться

 

твой

 

голосъ,

 

твои

 

любимыя

 

занятія

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

грустная

 

картина

 

твоей

 

смерти

 

и

 

по-

гребенія, — и

 

пусто

 

будетъ

 

казаться

 

безъ

 

тебя

 

въ

 

домѣ.

Господи,

 

Господи!

 

Ужели

 

Ты

 

не

 

вмѣнишь

 

людямъ

 

этихъ

и

 

всѣхъ

 

горькнхъ

 

страданій

 

въ

 

положительную

 

заслугу

жизни?!

Теперь,

 

возлюбленное

 

о

 

Господѣ

 

чадо

 

и

 

собрать,

теперь

 

твое

 

земное

 

поприще

 

уже

 

окончилось,

 

а

 

вѣчность

началась

 

для

 

тебя

 

еще

 

прежде.

 

Прости

 

же

 

иасъ

 

недостой-

ныхъ,

 

если

 

мы

 

не

 

исполнили

 

въ

 

отношеніп

 

къ

 

тебѣ

 

всего

своего

 

долга.

 

Прости,

 

если

 

своимъ

 

словомъ,

 

или

 

мыслію

мы

 

оскорбили

 

твою

 

теперешнюю

 

скромность.

 

Прощаемъ

и

 

мы

 

тебя,

 

не

 

потому

 

чтобы

 

ты

 

сдѣлалъ

 

намъ

 

что-нибудь

худое,

 

но

 

потому,

 

что

 

ты

 

хотѣлъ

 

и

 

теперь

 

хочешь

 

этого

отъ

 

всѣхъ.

 

Прощаемъ

  

и

 

поручаемъ

 

тебя

   

вседѣйствующей
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силѣ

 

и

 

всепокрывающей

 

любви

 

великаго

 

Бога

 

и

 

Спасите-

ля

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

молитвамъ

 

церкви.

 

Когда

 

и

всѣ

 

забудутъ

 

тебя

 

на

 

землѣ, — не

 

забудетъ

 

тебя

 

въ

 

молит-

вахъ

 

святая

 

церковь.'

 

Аминь.

Свящ.

 

И.

 

К—вз.

«чо ссосеосои

Одобрено

 

цензурою.

 

Черниговъ,

 

12

 

Февраля

 

1865

 

г.

ВЪ

   

ТИПОГРАФІИ

    

ЧЕРНИГОВСКАГО

    

ИЯЬИНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.



КИСЕЛЬ

 

ТИЖОПЪ

 

ВНБИТИЧЬ.

Гнѣвошъ.
Петръ

 

городничій
витебскій.

Григорій

 

подскарбій
владиыірскій.

Адамъ

 

(Меѳодій)

Подкоморій

 

черниговсній,

 

генеральный
судья

 

каптуровый

 

на

 

елекціи

 

короля;

потомъ

 

кастелянъ

 

брацлавскій;

 

въ

 

этомъ

'званіи

 

комиссаръ

 

въ

 

1641

 

г.

 

за

 

тѣмъ

воевода

 

кіевскій

 

и

 

староста

 

носовскій
f

 

1653

 

г.

Николай
хорунжій

новгородский

Александръ

 

подсто-

лій

 

черниг.

 

посолъ

на

 

сеймѣ

 

1637

 

г.

комиссаръ

    

1647

    

г.

безиотом.

Владпміръ

   

староста

носовскій

   

безпот.

Иванъ Идія.
Николай

 

писарь

 

внтебскій
въ

 

1647

  

г.

  

комиссаръ.

фр анцискъ. Петръ Михаилъ. Самуидъ.

всѣ

 

без потомные.

Вячеславъ
безпотом.

Илія. Венедиктъ. Ярославъ. Влодиміръ.

СтеФанъ.

 

— Иванъ —

 

Николай.

 

—

 

Самуилъ. Ѳеодоръ.

За

 

тѣмъ

 

у

 

Нѣсецкаго

 

упоминается

 

еще

 

Ѳеодоръ

 

Подсудокъ

 

владимірскій,

 

имѣвшій

 

въ

 

супружествѣ

 

Ѳеодору

 

Иваничку

 

*. —Это

 

конечно —

потомокъ

 

Александра

 

Ивановича.

 

Дворяне

 

Киселевы,

 

считающіе

 

себя

 

также

 

потомками

 

Киселя,

 

должны

 

быть

 

признаны

 

произшедшими

 

отъ

 

Петра

Тихоновича,

 

витебскаго

 

городничаго:

  

съ

  

1578

 

г.

 

они

 

жалованы

 

помѣстьями

 

отъ

 

русскаго

 

правительства

 

(общ.

 

Герб.

 

III,

 

9).

*

 

Nieseckiego

 

korona

 

polska

 

2,

 

520.

 

521.

 

Сл.

 

о

 

макошинскомъ

 

муж.

 

и.

 

пр.

 

1.

 

о

 

шенскомъ

 

пр.

 

2.

  

о

 

максаковскомъ

 

пр.

 

4.

 

и

 

6.

 

Въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

Нѣсецкій

   

показываетъ,

 

что

 

Адамъ

Кисель

 

до

 

1646

 

г.

 

быдъ

 

каштеляномъ

 

черниговскимъ,

 

въ

 

1646

 

г.

 

каштелянъ

 

кіевскій,

 

въ

 

1647

 

г.

 

воевода

 

брацлавскій,

 

въ

 

1648

 

г.

  

воевода

 

кіевскій.

 

Korona

 

I,

 

145.

 

193.

 

222.

  

247.


