
ЧЕРНИГОВСКШ

ЕИАРХШЬНЫЯ

   

ИЗВШІЯ.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЫІАЯ.

id

     

ОКТЯБРЯ

             

До

     

20.

                       

18вЗ.

Содержаще:

 

I.

 

Высочайшія

 

поведѣнія

 

и

 

распоряжения

 

Святѣйшаго

 

прави-

тельству

 

ющаго

 

СѵнОда. —II.

 

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

на-

чальства. —III.

 

Объявленія.

IT.

ВЫСОЧАЙІШЯ

 

ПОВЕЛШЯ

 

И

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

СВЯТЪЙШАГО
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО

 

СГНОДА.

О

 

совершившемся

 

30

 

Августа

 

св.

 

крещеніи

 

Высоко-

новорождениаго

 

Велпкаго

 

Князя

 

ГЕОРГШ

 

МИХАИЛО-

ВИЧА

 

увѣдомивъ

 

указами

 

Московскую

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

Контору,

 

Сѵнодальныхъ

 

Членовъ

 

и

 

Преосвященныхъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Архісреевъ,

 

а

 

также

 

Ставропигіальныя

 

лавры

 

и

монастыри,

 

св.

 

синодъ

 

предписываетъ,

 

чтобы

 

по

 

предвари-

тельномъ

 

сношенін

 

съ

 

Гражданскимъ

 

Начальствомъ,

 

от-

правлено

 

бы

 

іо

 

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый

слѣдующій,

 

а

 

въ

 

сельскихъ

 

въ

 

первый

 

же

 

воскресный

 

или

праздничный

 

день

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молеб-

ствіе

 

съ

 

колѣиопреклоненіемъ

 

и

 

цѣлодневнымъ

 

звономъ,

 

и

чтобы

 

какъ

 

на

 

таковомъ

 

молебствіи,

 

такъ

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

про-

чихъ

  

богос.іуженіяхъ,

   

въ

 

приличныхъ

   

мѣстахъ,

   

имя

 

Его
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Императорскаго

 

Высочества

 

возносимо

 

было

 

по

 

ВЫСО-

ЧАЙШЕ

 

утвержденной

 

новой

 

Формѣ.

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

8

 

Іюля

 

мнѣиіемъ

 

Госу-

дарственнаго

 

Совѣта

 

относительно

 

крѣпостныхъ

 

пошлинъ

съ

 

отказываемыхъ

 

капиталовъ

 

по

 

духовнымъ

 

завѣщаніямъ

монастырямъ

 

и

 

церквамъ

 

всѣхъ

 

христіанскихъ

 

вѣроиспо-

вѣданій

 

положено

 

руководствоваться

 

слѣдующими

 

прави-

лами:

 

Г

 

съ

 

капиталовъ,

 

записываемыхъ

 

и

 

завѣщаемыхъ

 

на

содержаніе

 

монаховъ

 

и

 

священниковъ,

 

пошлины

 

взыски-

вать;,

 

а

 

съ

 

капиталовъ,

 

назначенныхъ

 

на

 

Богоугодный

 

за-

веденія,

 

равно

 

на

 

построеніе

 

и

 

возобновленіе

 

церквей

 

и

монастырей,

 

пошлинъ

 

не

 

взыскивать;

 

2)

 

при

 

самомъ

 

со-

ставленіи

 

духовныхъ

 

Фундушевыхъ

 

записей

 

на

 

капиталы ;

предназначаемые

 

вообще

 

для

 

содержанія

 

священно-и-цер-

ковнослужителей

 

Римско-Католическаго

 

вѣроисповѣданія,

опредѣлять,

 

сколько

 

для

 

какого

 

предмета

 

назначается

 

онаго

Фундаторомъ

 

или

 

дарителемъ.

 

О

 

чемъ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

даетъ

 

знать

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

по

 

всему

 

духовному

вѣдомству.

 

Сентября

  

18

 

дня.

ВысочАйше

 

учрежденное

 

Присутствіе

 

по

 

дѣламъ

 

Пра-

вославнаго

 

духовенства

 

положило:

 

открыть

 

въ

 

Симбирской

губерніи

 

особое

 

Губернское

 

Присутствіе

 

по

 

обезпеченію

духовенства

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

какъ

 

открыты

 

по-

добный

 

Присутствія

 

въ

 

другихъ

 

губериіяхъ,

 

но

 

съ

 

назна-

ченіемъ

 

въ

 

члены

 

его,

 

вмѣсто

 

Управляющего

 

Палатою

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

Управляющаго

 

мѣстною

Удѣльною

 

Конторою.

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

 

съ

 

предложепіемъ

 

Госпо-

дина

 

Оберъ-Прокурора,

 

опредѣляетъ -

 

подтвердить

 

всѣмъ

Преосвященнымъ

 

Епархіальнымъ

  

Архіереямъ.

   

чтобы

 

они,
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чрезъ

 

мѣстныхъ

 

Благочннныхъ,

 

имѣли

 

строгое

 

набліоденіе

за

 

продажею

 

книгъ

 

изъ

 

епархіал.

 

книжнихъ

 

лавокъ

 

по

опредѣленныиъ

 

цѣнамъ

 

и

 

въ

 

особенности,

 

чтобы

 

не

 

были

возвышаемы

 

цѣны

 

на

 

книги,

 

разсылаемыя

 

для

 

продажи

при

 

церквахъ.

 

Сентября

  

16

 

дня

 

1863

 

года.

Согласно

 

распоряженію

 

Г.

 

Военнаго

 

Министра

 

отно-

сительно

 

дозволенія

 

неспособным!.

 

II

 

статьи

 

нижнимъ

 

чи-

намъ,

 

уволыіяемымъ

 

изъ

 

войскъ

 

въ

 

отпуски

 

для

 

поправ-

ленія

 

здоровья,

 

съ

 

билетами

 

на

 

зеленой

 

бумагѣ,

 

вступать

въ

 

законные

 

браки

 

по

 

своимъ

 

отпускнымъ

 

билетамъ,

 

безъ

особаго

 

разрѣшенія

 

Начальства

 

Внутренней

 

Стражи,

 

Св.

Сѵнодъ

 

даетъ

 

знать

 

всѣмъ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящен-

ныиъ,

 

циркулярными

 

указами,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

по

 

Духовному

 

вѣдом-

ству,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

совершающіе

 

вѣнчаніе

 

упомянутыхъ

браковъ

 

Священники,

 

применяясь

 

къ

 

примѣчанію

 

въ

 

при-

ложены!

 

къ

 

ст.

 

26

 

т.

 

X.

 

ч.

 

I,

 

Зак.

 

Гражд.

 

Св.

 

1857

 

г.,

о

 

Формѣ

 

брачныхъ

 

обысковъ,

 

дѣлали

 

па

 

билетахъ

 

надписи

о

 

времени

 

совершенія

 

брака.

 

Августа

  

24

 

дня

 

1863

 

года.

-------«^—

Н.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Вслѣдствіе

 

указа

 

о

 

повсемѣстномъ

 

отправленіи

 

молеб-

ствія

 

но

 

случаю

 

крещенія

 

Великаго

 

Князя

 

Георпя

 

Миха-

йловича,

 

со

 

стороны

 

Его

 

Высокопреосвящен.

 

Филарета

Черниговскаго

 

■

 

послѣдовало

 

распоряженіе

 

такое:

 

а)

 

мо-

лебствіе

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

 

соборѣ

 

послѣ

 

лнтургіи

 

1

 

октяб-

ря.

 

О

 

чемъ

 

сообщить

 

отъ

 

меня

 

г.

 

Начальнику

 

Губерніи.

б)

 

Въ

 

прочемъ

 

распорядится

 

Консисторія.
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Въ

 

с.

 

Новоселкахъ

 

остер,

 

у.

 

разрѣшено

 

сдѣлать

 

но-

вую

 

ограду

 

около

 

церкви

 

на

 

счетъ

 

прихожанъ;

 

въ

 

м.

Монастырищѣ

 

нѣжин.

 

у. —устроить

 

школу

 

на

 

церковной

землѣ

 

изъ

 

оставшагося

 

отъ

 

постройки

 

колокольни

 

лѣса,

съ

 

употребленіемъ

 

25

 

р.,

 

кошельковыхъ.

Выданная

 

успенской

 

церкви

 

с.

 

Степановки

 

проситель-

ная

 

книга

 

отсрочена

 

еще

 

на

 

годъ.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Спаскій

 

17

 

Сентября

 

иеремѣ-

щенъ

 

въ

 

Попову

 

Гору

 

сураж.

 

у.

 

старшимъ

 

священни-

комъ.

Села

 

Олтаря

 

дьячекъ

 

Илья

 

Вуяхевичь

 

рукоположенъ

во

 

діакона

 

на

 

дьячковскую

 

вакансію.

Никольской

 

Слободки

 

остер,

 

у.

 

пономарь

 

Иванъ

 

Лю-

бинскій

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

Опредѣлены

 

старостами

 

церковными:

 

въ

 

Кудрявкѣ

поручикъ

 

Домонтовичь,—Авдѣевкѣ— дворянинъ

 

Скоропад-

скій,

 

Дубовичахъ—губернскій

 

секретарь

 

Неровня,

 

Ново-

селкахъ—Евфимъ

 

Пархоменко.

III.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Въ

 

семинар.скую

 

церковь

 

пожертвовано

 

К.

 

В.

 

С.

Г-ной

 

50

 

р.,

 

и

 

на

 

починку

 

семинарскихъ

 

зданій

 

причтомъ

слободы

 

Радули

 

5

 

р.,

 

за

 

что

 

семинарское

 

правленіе

 

изъ-

являетъ

   

благодарность

   

жертвователямъ.

Окончившіе

 

курсъ:

 

Гавріилъ

 

Рахинскій

 

опредѣ-

ленъ

 

учителемъ

 

въ

 

новгородсѣверское

 

училище,

 

а

 

Нико-

лай

 

Морачевскій —въ

 

черниговское.
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Черниговская

 

консисторія

 

объявляетъ

 

наслѣдникамъ

пономаря

 

села

 

Буромкн

 

Ивана

 

Якубовича,

 

чтобы

 

они

 

яви-

лись

 

за

 

полученіемъ

 

имущества

 

п

 

жалованья

 

въ

 

коли-

честве

 

1 1

 

руб.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

могнлевской

 

губерніи

м.

 

Мнлоставки

 

Берка

 

Израшіевъ,

 

витеб.

 

губер.

 

Савва

-Герасимовъ

 

изъ

 

католпческаго

 

вѣроисповѣданія;

 

англича-

иинъ

 

Робертъ

 

Лоценбергъ,

 

Посада

 

Клинцовъ

 

дѣвица

 

Еми-

лія

 

Шедель

 

изъ

 

лютеранскаго

 

вѣронсповѣданія;

 

Могилев,

губ.

 

ііі.

 

Чечерска

 

еврейка

 

Цапа

 

Айрекова

 

Рудницкая.

Иваиъ

 

Терешкевичь

 

уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

въ

 

свѣт-

ское

 

званіе.

Тѣло

 

надворнаго

 

совѣтника

 

Алексѣя

 

Муханова,

 

по-

распоряженію

 

г.

 

министра

 

внутрениихъ

 

дѣлъ

 

нзъ

 

с.

 

Радо-

нежа

 

новозыб.

 

у.

 

перевезено

 

въ

 

с.

 

Троицкое

 

москов.

 

губ.

Подписка

 

на

 

журнале

 

Учитель

 

ев

 

1864

 

году.

Журналъ

 

«Учитель»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

томъ

 

же

объемѣ

 

и

 

по

 

той

 

же

 

программе,

 

которая

 

въ

 

полномъ

 

со-

ставѣ

 

своемъ

 

слѣдующая:

ОТДѢЛЪ

 

I.

1)

  

Ученіе

 

о

 

физической

 

природѣ

 

человѣка:

 

а)

 

Ана-

томія

 

н

 

физіологія^

 

т.

 

е.

 

описаніе

 

человѣческаго

 

орга-

низма

 

и

 

его

 

отправленій.

 

б)

 

Процесъ

 

естественна™

 

раз-

вит

 

организма

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

возмужалости,

 

в)

 

Діете-

тика:

 

условія

 

здоровья

 

ji

 

долгой

 

жизни,

 

вліяніе

 

на

 

орга-

низмъ

 

пищи,

 

воздуха,

 

жилища,

 

занятій,

 

и

 

т.

 

д.

 

г)

 

Человѣ-

ческій

 

организмъ

 

еъ

 

здоровомъ

 

и

 

больномъ

 

состояніи;

 

раз-

смотрѣніе

 

болѣзней,

 

особенно

 

дѣтскаго

 

возраста.

2)

  

Опытная

 

психолопя:

   

а)

  

Изслѣдованіе

 

душевныхъ



—

 

210

 

—

способностей

 

и

 

снлъ

 

человѣка.

 

б)

 

Процесъ

 

развитія

 

этихъ

 

спо-

собностей

 

въ

 

разлнчныя

 

эпохи

 

жизни.— Практическая

 

логика.

3)

 

Педагогика,

 

т.

 

е.

 

теорія

 

воспитанія,

 

сообразная

 

съ

законами

 

человѣческой

 

природы.

А)

 

Исторія

 

воспиташя:

 

БіограФІи

 

знаменитыхъ

 

педа-

гоговъ

 

и

 

изображеніе

 

ихъ

 

дѣятельности;

 

описаніе

 

замѣча-

тельныхъ

 

воспитательныхъ

 

и

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Дѣтскіе-

сады,

 

народныя

 

училища,

 

учительскія

 

семинаріи.

5)

 

Популярное

 

іізложеніе

 

различныхъ

 

наукъ:

 

мате-

матики,

 

геограФІи,

 

нсторіи,

 

литературы,

 

народнаго

 

и

 

сель-

скаго

 

хозяйствъ,

 

естествовѣдѣнія,

 

технологіп

 

и

 

т.

 

д.

ОТДѢЛЪ

 

II.

1)

  

Дидактика,

 

т.

 

е.

 

изложеніе

 

общихъ

 

правилъ

 

пре-

подаванія

 

на

 

различныхъ

 

ступеняхъ

 

развитія.

2)

  

Методика,

 

т.

 

е.

 

изложеніе

 

различныхъ

 

способовъ

и

 

пріемовъ

 

преподаванія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ.

3)

     

Примѣнеше

 

различныхъ

 

методъ

 

на

 

практикѢ,

 

т.

 

е.

примѣры

 

уроковъ

 

по

 

отдѣльнымъ

 

учебнымъ

 

предметамъ.

4.)

 

Указанш

 

и

 

объяснЕШЕ

 

искуствъ,

 

ремеслъ,

 

а

 

так-

же

 

игръ

 

и

 

вообще

 

механическихъ

 

занятій

 

для

 

дѣтей

 

раз-

личнаго

 

возраста.

ОТДѢЛЪ

 

ш.

1)

   

Педагогическое

 

обозрѣніе:

 

а)

 

Отчеты

 

обо

 

всѣхъ

замѣчательныхъ

 

педагогичёскихъ

 

сочиненіяхъ,

 

какъ

 

отече-

ственныхъ,

 

такъ

 

и

 

иностранныхъ.

 

б)

 

Обзоръ

 

педагогичё-

скихъ

 

журналовъ

 

н

 

указаніе

 

н#

 

статьи

 

педагогическаго

содержанія

 

въ

 

друшхъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ.

2)

  

Критика

 

и

 

библюграфш:

 

Разборъ

 

учебныхъ

 

посо-

бій

 

и

 

руководствъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ,

 

книгъ

 

для

 

дѣт-

скаго

 

чтенія

 

и

 

проч.
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3)

 

Современная

 

хроника:

 

Извѣстія

 

объ

 

устройствѣ

 

и

дѣятельности

 

различныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

нашемъ

отечествѣ.

   

Важнѣйшія

   

правительственныя

   

распоряженія.

4.)

 

Педагогическая

 

переписка

 

и

 

смѣсь.

ОТДѢЛЪ

 

IV.

ПеДАГОГИЧЕСКІЙ

 

справочный

 

лпстокъ.

За

 

однократное

 

напечатаніе

 

объявленія

 

мелкимъ'

 

шриФ-

томъ

 

взимается

 

по

 

Vs

 

коп.

 

сер.

 

съ

 

буквы,

 

а

 

за

 

каждую

крупную

 

букву

 

въ

 

заголовки

 

по

 

Ѵв

 

к.

Журналъ

 

«Учитель»

 

будетъ

 

выходить,

 

какъ

 

и

 

въ

 

ны-

нѣшнемъ

 

году,

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

въ

 

началѣ

 

и

 

въ

 

сре-

динѣ

 

мѣсяца,

 

выпусками

 

въ

 

3

 

и

 

болѣе

 

листовъ

 

въ

 

боль-

шую

 

8-ую

 

долю

 

и

 

въ

 

два

 

столбца

 

четкой,

 

убористой

 

печати.

Тѣ

 

же

 

изъ

 

подпищиковъ,

 

которыхъ

 

содержаніе

 

самаго

журнала

 

не

 

удовлетворяетъ,

 

могутъ

 

получать

 

еще:

I.

 

ОСОБОЕ

 

ПРИЛОЖЕНІЕ

 

ПОДЪ

 

ЗАГЛАВІЕМЪ:

НАТУРАЛИСТЪ,

сборникъ

 

статей

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

ботаникѣ,

зоологіи*

 

химги,

 

физикѣ,

 

геогнозги.

 

астронотіи,

 

мете-

орологіп

 

и

 

проч,

II.

   

ОСОБОЕ

   

ПРИЛОЖЕНІЕ

   

ПОДЪ

   

ЗАГЛАВІЕМЪ:

ЧТЕНІЕ

    

ДЛЯ

    

ЮНОШЕСТВА,

сборникъ

 

хтатей

 

историческихз

 

(очерки,

 

біографіи,

 

раз-

сказы),

 

географических^,

 

этнографических^

 

(путеше-

ствія),

 

естествоописательныхо,

 

и

 

проч.

Каждое

 

приложеніе

 

въ

 

концѣ

 

года

 

составитъ

 

томъ

въ

 

24 — 30

 

листовъ

 

одинаковаго

 

съ

 

журналомъ

 

Формата.

По

 

мѣрѣ

 

надобности

 

къ

 

тексту

 

будутъ

 

прилагаться

чертежи,

 

рисунки

 

и

 

проч.



—

 

212

 

—

Подписная

 

цѣна

 

журналу

 

«Учитель»

 

безъ

 

приложе-

ній

 

остается

 

прежняя,

 

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Желающіе

 

же

 

получать

 

н

 

особыя

 

прнложенія

 

при-

плачнваютъ:

 

за

 

одно

 

изъ

 

нпхъ

 

2

 

рубля,

 

за

 

оба

 

вмѣстѣ

 

3

рубля

 

сверхъ

 

подписной

 

цѣны.

Подписка

 

на

 

одни

 

приложенія,

 

безъ

 

журнала,

 

не

принимается.

 

Лица,

 

затрудняющіяся

 

въ

 

высылкѣ

 

разомъ

всей

 

подписной

 

суммы,

 

могутъ

 

присылать

 

ее

 

въ

 

2

 

срока:

къ

 

1-му

 

января

 

и

 

къ

 

1-му

 

іюня

 

въ

 

редакцію

 

Журнала

« Учитель » .

Покорнѣйше

 

иросимъ

 

гг.

 

подписчиковъ

 

не

 

медлить

подпискою,

 

дабы

 

мы

 

хотя

 

приблизительно

 

могли

 

расчитать,

какое

 

число,

 

экзем пляровъ

 

печатать.

Журнала

 

«Учитель»

 

за

 

1861

 

годъ

 

(2-го

 

нзданія)

осталось

 

около

 

100

 

экз.,

 

за

 

1862

 

годъ— около

 

500,

 

а

 

за

нынѣшній

 

болѣе

 

100.

 

Цѣна

 

каждому

 

году

 

одинаковая

 

—

4

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Вышла

 

новая

 

книга

 

Истопя

 

Польши.

 

Соч.

 

И.

 

Кул-

жинскаго.

 

Цѣна

  

1

  

р.

 

съ

 

перес.

Одобрено

 

цензурою.

 

Чернпговъ,

 

12

 

Октября

 

18S3

 

г.

ВЪ

   

ТППОГРАФШ

   

ЧЕРННГОВСКАГО

   

ПЛЬИНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.



ЧЕРНИГОВСКІЯ

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

ПРИБАВЛЕНЫ.

15

  

ОКТЯБРЯ

                                                         

1863.

Содержаше:

  

I.

   

Библіогравія

 

(продолженіе). —II.

  

Черниговскій

 

уѣздъ

 

(про-

должение). —III.

 

Русскіе

 

святые

 

(1

 

л.).
fa .

  

Т

  

"

     

!

   

I

                                         

"

                                                                                                                                                                           

II

I.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Обзоре

 

русской

 

духовной

 

литературы

 

862—

 

1 720

г.

 

второе

 

изданіе,

 

Харьковъ

 

1859

 

г.

Обзоре

 

русской

 

дух.

 

литературы

 

1720— 1862

 

г.

(умершихъ

 

писателей),

 

Чернгіговъ

 

1863

 

г.

(Продолжепіе.)

.

 

§

 

70.

 

Св.

 

Алексій

 

м.

«Саодобленъ

 

быхъ,

 

говорить,

 

святительству,

 

рекше

епископству...

 

Тѣмъ

 

же,

 

дѣти,

 

воспоминаю

 

вы

 

Спасово

слово».

 

По

 

этимъ

 

словамъ

 

заключаютъ,

 

что

 

посланіе

 

пи-

сано

 

владимірскимъ

 

епископомъ

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

уЦрав-

леніе

 

паствою .

 

въ

 

1351

 

г.

 

Но

 

въ

 

сборннкѣ

 

Царскаго

ХІУ

 

в.

 

№

 

361

 

оно

 

съ

 

такою

 

надписью:

 

«поученіе

 

Алек-

сія

 

митрополита

 

всея

 

Руси,

 

душеполезно,

 

написано

 

дѣ-

темъ

 

моимъ,

 

княземъ

 

и

 

бояромъ,

 

всѣмъ

 

правовѣрнымъ

христіяномѵ

 

.

 

Гдѣ

 

историческая

 

истина?



—

 

642

 

—

Посланге

 

къ

 

нижегородской

 

паствѣ,

 

писано

 

по

 

слу-

чаю

 

княжескихъ

 

раздоровъ;

 

здѣсь

 

осуждается

 

пьянство:

«еще,

 

дѣти,

 

пишу

 

вамъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

вы

 

отсѣкли

 

у

 

себя

корень

 

зла,

 

поднимающій

 

всякія

 

беззаконія, — пьянство.

Оно

 

губить

 

душу,

 

помрачаетъ

 

зрѣпіе,

 

обезсиливаетъ

 

тѣло,

сокращаетъ

 

жизнь,

 

потушаетъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

страхъ

 

Божій,

удаляетъ

 

его

 

отъ

 

Бога

 

И

 

доводитъ

 

до

 

нищеты

 

душевной

н

 

тѣлесной».

 

(Изд.

 

въ

 

душепол.

 

чтеніи

 

1861

 

г.

 

1,

 

449

-460).

Грамата

 

св.

 

Алексія

 

на

 

Хоперъ...

 

Подъ

 

нею

 

свя-

титель

 

подписался

 

по

 

гречески.

Присылавшіяся

   

къ

   

святителю

   

патріаршія

   

греческія

ГрЭМаТЫ

   

О

  

МИТрОПОЛІИ

   

(act.

 

patr.

  

const.

    

№

    

151.

    

156.

   

158.

183.

 

185.

 

264—269.

 

318-320.

 

322.

 

323.

 

328)

 

ко-

нечно

 

были

 

переводимы

 

имъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

въ

 

руко-

водство

 

по

 

церковному

 

управленію.

§

 

71.

 

въ

 

концѣ.

Другая

 

грамата

 

патріарха,

 

къ

 

новгородцамъ,

 

о

 

томъ

же

 

предметѣ,

 

извѣстна

 

по

 

греческому

 

тексту.

 

(Acta

 

patr.

comtant.

 

11,

 

31 — 34).

 

Сл.

 

новгор.

 

1

 

л.

 

подъ

 

6890

 

г.

 

и

Никон,

 

л.

 

IV",

 

130.

Во

 

второй

 

половинѣ

 

XIV

 

стол,

 

русскій

 

архипастырь

составилъ

 

для

 

домашняго

 

чтенія

 

книгу

 

•измарагдъ .

 

Спи-

сокъ

 

книги

 

въ

 

музеѣ

 

Румянцева

 

XIV*

 

стол.,

 

не

 

полный

(№

 

186). — Соловецкій

 

измарагдъ

 

XV

 

в.,

 

и

 

списокъ

 

Тол-

стаго

 

1509

 

г.

 

(1

 

№

 

108)

 

мало

 

нзвѣстны

 

по

 

содержанію.

За

 

то

 

измарагдъ

 

Толстаго

 

XV

 

в.

 

безъ

 

начала

 

(I

 

№

 

214),

синодальный

 

(№

 

230)

 

1518

 

г.

 

и

 

Царскаго

 

XVI

 

в.

 

№

142

 

по

 

содержанію

 

и

 

по

 

порядку

 

статей

 

сходны

 

между

собою,

 

за

 

исключеніемъ

 

не

 

многихъ

   

случаевъ.

   

Въ

   

сино-



—

 

643

 

—

дальномъ

 

спискѣ

 

164

 

статьи.

 

Въ

 

измарагдѣ

 

іюльской

 

ми-

неи

 

Макарія

 

159

 

главъ. —Всѣ

 

эти

 

списки

 

по

 

главной

 

мы-

сли

 

остались

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же,—

 

книгою

 

для

 

домашняго

чтенія,

 

гдѣ

 

первое

 

и

 

послѣднее

 

слово— наставленіе

 

о

 

томъ,

какъ

 

съ

 

пользою

 

читать

 

книги.

 

Въ,

 

спискѣ

 

Царскаго

 

№

691.

 

послѣ

 

слова

 

о

 

чтущихъ

 

книги

 

сказано:

 

«доздѣ

 

со-

вершися

 

книга

 

измарагдъ».

 

(Опис.

 

стр.

 

738).

Въ

 

синод,

 

спискѣ

 

около

 

70

 

словъ

 

съ

 

именемъ

 

Зла-

тоустаго,

 

но

 

въ

 

нихъ

 

только

 

нѣкоторыя

 

мысли

 

взяты

 

изъ

Златоустаго.

 

Около

 

40

 

статей

 

съ

 

назваиіемъ:

 

слово

 

св.

отецъ

 

или

 

слово

 

о

 

томъ-то;

 

здѣсь

 

наставникъ

 

говоритъ

прямо

 

отъ

 

себя.

 

За

 

тѣмъ

 

весьма

 

не

 

многія

 

остаются

 

та-

кія,

 

которыя

 

действительно

 

принадлежатъ

 

тому,

 

чьимъ

именемъ

 

украшены,

 

какъ

 

оказывается

 

изъ

 

сличенія

 

словъ

измарагда

 

съ

 

греческими

 

писаніями.

 

Собиратель

 

былъ

 

рус-

скій:

 

въ

 

насгавленіяхъ

 

часто

 

встречаются

 

указанія

 

на

 

рус-

скіе

 

обычаи,

 

суецѣрія,

 

пороки;

 

иѣкоторыя

 

слова

 

тѣже

 

са-

мыя,

 

что

 

въ

 

златой

 

чепи;

 

иныя

 

принадлежатъ

 

Кириллу

туровскому

 

н

 

Серапіону

 

владимірскому;

 

но

 

нѣтъ

 

здѣсь

 

ни

одного

 

пастаяленія

 

ни

 

изъ

 

словъ

 

Григорія

 

Цамблака,

 

ни

изъ

 

поученій

 

м.

 

Фотія,

 

что

 

всего

 

яснѣе

 

указываетъ

 

на

время

 

составлеиія

 

измарагда.

Самыя

 

замѣчательныя

 

поученія

 

въ

 

синод,

 

спискѣ,

сличаемомъ

 

съ

 

другими

 

списками:

а)

   

Слово

 

(8,

 

Румянц.

 

9,

 

Царскаго

 

№

 

142.

 

л.

 

125)

о

 

величаньи

 

и

 

гордыни.

 

«Садъ

 

не

 

отребляемъ

 

отъ

 

хврас-

тія

 

не

 

можетъ

 

расти».

б)

   

Слово

 

(9,

 

Царскаго

 

№

 

142

 

л.

 

126)

 

о

 

кленущих-

ся

 

во

 

лжу.

 

«Нынѣ

 

же

 

чрезъ

 

повелѣніе

 

Божіе

 

крестомб

ся

 

кленете.

 

Того

 

ради

   

Богъ

   

казни

   

посылаетъ

   

на

   

ны



—

 

644

 

—

многи...

 

зане

 

ротятся

 

человѣцы

 

и

 

другъ

 

друга

 

догонятъ

клятвы,

 

а

 

святую

 

церковь

 

ротою

 

сквернятбъ.

 

Другое

слово

 

«о

 

ротѣ

 

и

 

клятвѣ»,

 

съ

 

обличеніемъ

 

и

 

суевѣрій,

изд.

 

по

 

Паисіеву

 

сборн.

 

1400

 

г.

 

въ

 

изв.

 

акад.

 

X,

 

703.

704.

в)

  

Слово

 

ПО

 

(Царскаго

 

№

 

142

 

л.

 

128.

 

№

 

691.

л.

 

31)

 

о

 

лѣчачихъ

 

волхвовангемб

 

наузы...

 

«А

 

мы

 

мало

поболимъ,

 

зеленики

 

и

 

волхвы

 

приводимъ

 

въ

 

домы

 

свои».

Съ

 

поновленіями

 

слога

 

нап.

 

въ

 

Златоустѣ,

 

подъ

 

№

 

17,

Почаев.

  

1795

 

г.

-

 

О

 

томъ

 

же

 

слово

 

121

 

(Царек.

 

142

 

л.

 

242)

 

и

 

147

(Толст.

 

214

 

л.

 

250). — Въ

 

словѣ

 

121

 

«немощь

 

волшбою

лѣчатъ

 

и

 

наузы

 

и

 

чарами;

 

бѣсомъ

 

требы

 

приносить;

 

отъ

бѣса,

 

глаголемаго

 

трясцю,

 

творятъ,

 

отгоняюще;..

 

еленска

(еллинскія)

 

пишутъ

 

на

 

яблоцѣ

 

слова

 

и

 

кладутъ

 

на

 

пре-

столѣ

 

в

 

годъ

 

службы.

 

Се

 

проклято

 

есть.

 

Того

 

дѣля

 

мно-

гыи

 

казни

 

отъ

 

Бога

 

за

 

неправды

 

наша.

 

Рече

 

Господь

 

лѣ-

ковати

 

не

 

чарами,

 

ни

 

наузы;

 

ни

 

въ

 

стрѣчю,

 

ни

 

въ

 

по-

лазъ,

 

ни

 

в

 

чехъ

 

вѣроватн. — и

 

то

 

поганское

 

есть

 

дѣло...

и

 

во

 

племени

 

понятье

 

поганскы

 

есть».

 

Это

 

слово

 

напеч.

въ

 

Златоустѣ

 

подъ

 

№

 

18.

 

Почаев.

 

1795.

 

Басню

 

попа

 

Іе-

реміи

 

о

 

лихорадкахъ

 

осуждалъ

 

м.

 

Кипріянъ

 

(§

 

75).

г)

  

Слово

 

(12,

 

Царскаго

 

№

 

691.

 

л.

 

44.

 

№

 

142

 

л.

130

 

Толстаго

 

214

 

л.

 

2)

 

о

 

играхъ

 

и

 

о

 

плесаньи

 

нач.

«земная

 

вся

 

отвергше

 

злая

 

смышленія,

 

пріиднте»...

 

Далѣе:

«еже

 

всѣхъ

 

играніе

 

проклятѣе

 

есть

 

многовертѣлое

 

пля-

санье^

 

отлучаетъ

 

человѣки

 

отъ

 

Бога».

 

О

 

томъ

 

же

 

слово

130

 

(Толстаго

 

214

 

л.

  

198.

 

Царек.

  

142

 

л.

 

260).

д)

    

Слово

 

(13, 'Царек.

 

№

 

142.

 

л.

 

131

 

№

 

691

 

л.

35.

 

Толстаго

 

214.

 

л.

 

3.)

 

о

 

ѣьянствѣ.

 

«Иже

 

бы

 

не

 

пи-



—

 

645

 

—

ти

 

отнюдь

 

то

 

възбраняетъ

 

велми,

 

святіи

 

отцы

 

не

 

възбра-

ниша

 

намъ».

 

Складъ

 

слова

 

русскій.

 

О

 

томъ

 

же

 

слово

 

67.

(Толст.

 

214.

 

л.

 

81.

 

Цар.

 

142.

 

л.

 

193).

Въ

 

Румянц.

 

измарагдѣ

 

поуч.

 

26

 

о

 

лихоимствѣ

 

и

пьянствѣ.

е)

  

Слово

 

(19,

 

Царек.

 

142.

 

л.

 

137),

 

синод.

 

№321

л.

 

157.)

 

о

 

судѣ.

 

«Помыслите,

 

братье,

 

донелѣже

 

есмы,

како

 

страхъ

 

имамы

 

пріяти

 

на

 

ономъ

 

свѣтѣ».

ж)

   

Слово

 

(21,

 

Румянц.

 

19,

 

Царек.

 

143

 

л.

 

139)

 

къ

крестьяномъ,

 

кто

 

оставляешь

 

жену

 

и

 

дѣтей

 

и

 

отходить

 

въ

монастырь.

 

Изд.

 

по

 

солов.

 

измар.

 

въ

 

прав,

 

собес.

 

1858

г.

 

3,

 

612.

 

513.

 

Поученіе

 

замѣчательное

 

по

 

живости

 

из-

ложенія

 

и

 

по

 

главной

 

мысли;

 

нѣкоторыя

 

строки

 

взяты

 

у

Козмы,

 

но

 

въ

 

цѣломъ— сочнненіе

 

русское.

 

Таже

 

мысль

въ

 

словѣ

 

о

 

милостыни

 

(44.

 

Толст.

 

214

 

и

 

36

 

Царек.

142

 

л.

  

164).

з)

  

Слово

 

(22 7

 

Румян.

 

14

 

Толстаго

 

214.

 

л.

 

35.)

 

о

разсмотрѣніи

 

спасенія.

 

«Суть

 

инии

 

человѣцы,

 

иже

 

птицы

на

 

руки

 

взимаютъ,

 

точію

 

да

 

ся

 

ими

 

глумятъ

 

и

 

о

 

тѣхже

многа

 

имутъ

 

строенья,

 

а

 

о

 

души

 

ни

 

мало

 

радяще.

 

Дру-

зии

 

о

 

псѣхб

 

печалятъ

 

и

 

до

 

сыта

 

имъ

 

ѣсти

 

не

 

даютъ,

дабы

 

на

 

заець

 

быстри

 

были.

 

Точію

 

убо

 

скотъ

 

строятъ,

 

а

о

 

душѣ

 

своей

 

ни

 

мало

 

радяще.

 

Псп

 

жъ

 

толь

 

хитри,

 

изу-

ченнии

 

голодомъ,

 

въ

 

устахъ

 

держа

 

заяць,

 

не

 

ясть. — О!

братье!

 

постыдимся

 

сами

 

себе.

 

И

 

скотъ

 

и

 

птицы

 

наказаете:

а

 

сами

 

почто

 

не

 

наказаетеся

 

на

 

разумъ

 

Боягий?

 

Не

 

за-

зрите

 

ми,

 

братье,

 

яко

 

о

 

тѣхъ

 

притчю

 

вы

 

сказахъ».

 

Умное

и

 

смѣлое

 

поученіе

 

князь'ямъ

 

и

 

боярамъ!

и)

 

Слово

 

(24.

 

Толст.

 

214

 

л.

 

7.

 

Царек.

 

142

 

л.

142.)

 

о

 

славѣ

 

міра

 

сего.

 

Нач.

 

«подобися

 

слава

 

міра

 

сего



—

   

646

   

—

     

у

пламени

 

огненному».

 

Приводитъ

 

изрѣченіе

 

Кирилла

 

фило-

софэ:

 

«человѣка

 

межы

 

дву

 

животъ

 

создалъ

 

Богъ,

 

межы

ангели

 

и

 

скота».

 

Есть

 

и

 

въ

 

синод,

 

ркп.

 

№

 

321

 

л.

 

155.

і)

 

Слово

 

£31

 

Толст.

 

214

 

л.

 

17.

 

Царек.

 

142

 

л.

 

150

№

 

691

 

л.

 

60),

 

како

 

встаяти

 

вз

 

нощь

 

молитися.

 

Изд.

по

 

солов.

 

измар.

 

въ

 

прав,

 

собес.

  

1858

 

г.

   

2,

 

605 — 607.

к)

 

Слово

 

(41.

 

Толст.

 

214.

 

л.

 

32.

 

Царек.

 

142.

 

л.

161),

 

яко

 

неподобаеть

 

престати

 

учаще.

 

«Молю

 

вы,

 

при-

дите

 

и

 

слишите

 

нынѣ,

 

възлюбленнии.

 

Се

 

вамъ

 

духовный

отдаю

 

долгъ».

 

Въ

 

концѣ:

 

«а

 

мы

 

священници

 

дома

 

всегда

пребывающе,

 

отъ

 

священства

 

пищу

 

и

 

одежду

 

приемлемъ,

а

 

небреженьемъ

 

ни

 

книгъ

 

не

 

имѣемъ,

 

ни

 

готовыхъ

 

почи-

таемъ,

 

точмо

 

порты

 

различный

 

збираемъ.

 

Како

 

се

 

не

зло

 

есть?

 

Учащихъ

 

ненавидимъ,

 

а

 

отз

 

священства

 

кор-

млю

 

приемлемз».

 

Другое

 

наставленіе

 

учителямъ,

 

съ

началомъ:

 

зри,

 

учитель

 

Христова

 

стада,

 

сице

 

подобаетъ

учителемъ

 

учити

 

заповѣдемъ

 

Божіимъ» —въ

 

синод,

 

ркп.

№

 

321

 

л.

  

163.

л)

 

Слово

 

(52

 

Толст.

 

214

 

л.

 

48.

 

Царек.

 

142.

 

л.

172)

 

о

 

злыхъ

 

женахъ.

 

Нач.

 

«есть

 

луче

 

в

 

пустыни

 

со

звѣрми

 

жити,

 

неже

 

со

 

злою

 

женою».

 

Далѣе:

 

«луче

 

тряс-

цею

 

болѣть,

 

неже

 

злою

 

женою

 

обладану

 

быти.

 

Трясца

 

бо

трясти

 

пустить;

 

а

 

жена

 

зла

 

до

 

смерти

 

сушить».

 

Это

 

изъ

слова

 

Даніила

 

заточеннаго.

 

Здѣсь

 

же

 

приводится

 

въ

 

при-

мѣръ

 

Евдокія,

 

гнавшая

 

Златоуста.

 

Сходно

 

съ

 

тѣмъ,

 

ко-

торое

 

предположительно

   

усвояется

   

Даніилу

   

заточенному

(§

 

38).
м)

 

Слово

 

(53

 

Толст.

 

214

 

л.

 

51.

 

Царек.

 

142

 

л.

174)

 

о

 

наказаніи

 

къ

 

родителемъ.— «Аще

 

ли

 

не

 

слушаютъ

тебе

 

дѣти:

 

хо

 

не

 

пощади

 

и

 

яко

 

же

 

мудрость

 

глаголеть,

 

7
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ранъ

 

или

 

12

 

сыну

 

или

 

дщери:

 

аще

 

ли

 

вина

 

зла,

 

то

 

20

ранъ

 

плетью

 

» .

н)

 

Слово

 

(54

 

Толст.

 

214

 

л.

 

53

 

Царек.

 

142

 

л.

 

157),

како

 

имѣти

 

челядь.

 

Нач.

 

«аще

 

кто

 

отъ

 

васъ,

 

братье,

 

ра-

бы

 

имать

 

и

 

рабыни,

 

да

 

учитъ...

 

Аще

 

ли

 

рабъ

 

не

 

послу-

шаетъ,

 

то

 

казни

 

его

 

плетью

 

и

 

то

 

не

 

чрезъ

 

силу,

 

но

 

яко

Божія

 

мудрость

 

глаголетъ,

 

до

 

шти

 

ранъ

 

или

 

до

 

10;

 

аще

ли

 

вина

 

зла,

 

то

 

20

 

ранъ,

 

а

 

лишше

 

не

 

велитъ».

о)

 

Слово

 

(56

 

Толст.

 

214

 

л.

 

54

 

Царек.

 

142.

 

л.

177)

 

како

 

чтити

 

прозвитеры.

 

«Увидите

 

вси,

 

колика

 

іерей-

ска

 

власть

 

н

 

честь...

 

Кресты

 

нося,

 

въ

 

домѣхз

 

молби

о

 

всѣхъ

 

творятз».

п)

 

Слово

 

(57

 

Толст,

 

л.

 

57.

 

Царек,

 

л.

 

177)

 

о

 

же-

нитвѣ

 

и

 

любодѣяніи.

 

Нач.

 

«чувствия

 

разумна

 

и

 

умныя

слухи

 

отверзше,

 

придите».

 

Въ

 

концѣ:

 

«се

 

же

 

княземъ

 

и

властелемъ

 

не

 

отытати

 

у

 

мужей

 

(женъ),

 

ни

 

прилѣ-

плятися

 

имъ».

р)

 

Слово

 

(58

 

Толст.

 

59

 

Царек.

 

179.):

 

не

 

много

плачемся

 

о

 

умершихъ.

 

«Присно

 

имѣите

 

въ

 

памяти

 

день

смертный.

 

Мнози

 

бо

 

вчера

 

съ

 

вами

 

быша

 

человѣки».

 

Въ

Румянц.

 

сбор.

 

XV*

 

в.

 

л.

 

513.

  

другое

 

слово

 

о

 

умершихъ.

с)

 

Слово

 

(59

 

Толст.

 

64

 

Царек.

 

142

 

л.

 

184

 

№

 

691

л.

 

115)

 

о

 

крестьянствѣ.

 

«Слышите

 

убо:

 

мнози

 

суть

 

слуть-

емъ

 

хрестьяне,

 

а

 

обычаемъ

 

и

 

дѣлы

 

яко

 

невѣрнии,

 

навы-

коша

 

еллинскы

 

дѣятн».

 

Изд.

 

въ

 

ж.

 

м.

 

пр.

 

1854

 

г.

 

декаб.

въ

 

4

 

т.

 

лѣт.

 

рус.

 

лит.

 

а

 

еще

 

прежде

 

въ

 

Златоустѣ,

 

подъ

№

 

38.

 

Почаев.

  

1795

 

г.

т)

 

Слово

 

(71

 

Румян,

 

л.

 

101.

 

Толст,

 

л.

 

86.

 

Цар-

скаго

 

142

 

л.

 

197.

 

№

 

691.

 

л.

 

78)

 

о

 

не

 

встающихъ

 

на

утренюю.

  

«Аще

   

въ

 

лѣности

   

въ

   

житін

 

семъ

 

пребываеть,
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той

 

не

 

спасется».

 

Складъ

 

рѣчи

 

русскій.

 

Напеч.

 

въ

 

Зла-
тоустѣ,

 

Почаев.

 

1795

 

г.

у)

 

Слово

 

(76

 

Толст.

 

214

 

л.

 

94

 

Царек.

 

142

 

л.

 

202)

о

 

льсти

 

мира

 

сего.

 

Нач.

 

«аще

 

кто

 

отъ

 

человѣкъ

 

славы

желаетъ

 

временныя,

 

той

 

не

 

можетъ

 

славы

 

Бояшя

 

разу-

мѣти.

ф)

 

Слово

 

(79

 

Толст,

 

л.

 

98.

 

Царек,

 

л-

 

205)

 

о

 

на;

казаньи.

 

Нач.

 

«аще

 

скота

 

не

 

презримъ,

 

в

 

калу

 

грязяща,

но

 

вей

 

простираемъ

 

руцѣ».

х)

 

Слово

 

(91

 

Толст.

 

120.

 

Цар.

 

142

 

л.

 

216.

 

№

691

 

л.

 

87)

 

о

 

казняхъ.

 

«Вашихъ

 

дѣля

 

злобъ

 

мразы

 

на

 

вы

и

 

студенья

 

послахъ

 

и

 

различный

 

язя

 

на

 

дѣтехъ

 

вашихъ

 

и

на

 

рабѣхъ

 

и

 

на

 

скотѣхъ

 

казнь

 

свою

 

показахъ.

 

И

 

поган-

скихз

 

языкъ

 

пустихъ

 

на

 

вы,

 

быша

 

чада

 

ваша

 

въ

 

расхи-

щеньи

 

и

 

во

 

полону,

 

а

 

иная

 

побьени

 

немилостиво».

 

Оно

напеч.

 

въ

 

Златоустѣ.

 

подъ

 

№

 

109,

 

Почаев.

 

1795

 

г.

 

толь-

ко

 

съ

 

перемѣнами

 

въ

 

началѣ

 

и

 

въ

 

концѣ.

ц)

 

Слово

 

(109

 

Румянц.

 

л.

 

96

 

Толст,

 

л.

 

154.

 

Цар.

142

 

л.

 

234.

 

№

 

691

 

л.

 

104)

 

о

 

немилостивыхъ

 

богатыхъ.

«Се

 

убо

 

не

 

глаголю

 

на

 

богатихъ,

 

иже

 

податливи

 

и

 

добрѣ

живуть.

 

Вжеглъ

 

еси

 

о

 

богатствѣ

 

свѣщы

 

свои

 

в

 

церкви

на

 

свѣтилѣхз,

 

но

 

(отъ

 

обиды

 

бѣдныхъ)

 

твоя

 

погаснетз

свѣща».

 

Напеч.

 

съ

 

прибавленіемъ

 

99

 

слова

 

въ

 

Златоус-

тѣ,

 

подъ

 

№

 

98,

 

Почаев.

 

1795

 

г.

ч)

 

Слово

 

(111.

 

Румян.

 

28

 

Цар.

 

л.

 

236)

 

о

 

пока-

янь'и.

 

«Подобаетъ

 

намъ,

 

братие

 

и

 

отцы,

 

блюсти

 

себе

 

хи-

три,

 

да

 

не

 

погибнемъ».

 

Наставленіе

 

русскаго

 

архипастыря

священникамъ.

 

Часть

 

поученія

 

изъ

 

сборника

 

1350

 

г.

 

изд.

Срезневскимъ

 

въ

 

допол.

 

къ

 

обозр.

 

памят.

 

языка.

 

Оно

 

же

напеч.

 

въ

 

Златоустѣ,

 

подъ

  

№

 

99,

   

Почаев.

   

1795

 

г.

   

О
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покаяніи

 

еще

 

слово

 

свят,

 

отецъ

 

77

 

(Толст.

 

214

 

л.

 

95.

Цар.

 

-142

 

л.

 

203).

ш)

 

Слово

 

(122

 

Толст,

 

л.

 

169.

 

Цар.

 

л.

 

251)

 

о

 

стра-

хѣ

 

Божий

 

и

 

о

 

покаяньи.

 

Нач.

 

«любимии,

 

Паула

 

сладкаго

ученья

 

послушающе,

 

распространите

 

сердца

 

и

 

умы...

 

Го-

венья

 

же

 

три,

 

съ

 

чистотою

 

пребывати

 

речено

 

Господомъ

и

 

взаконено

 

апостолы

 

и

 

св.

 

отцы:

 

говѣнье

 

Христово

 

одно,

а

 

два

 

апостольска,

 

Петрово,

 

Фнлиппово».

 

Слово

 

древняго

учителя.

 

Другое

 

слово

 

о

 

страхѣ

 

Божіемъ

 

съ

 

началомъ:

«иже

 

кто

 

имать

 

страхъ

 

Божій»,

 

также

 

русское

 

по

 

складу,

—въ

 

синод,

 

ркп.

 

№

 

321

 

л.

  

165.

щ)

 

Слово

 

(123

 

Румян.

 

18.

 

Толст,

 

л.

 

172),

 

како

духовно

 

праздовати.

 

«Иже

 

вѣренъ

 

и

 

благочестивъ,

 

лѣпо

ны

 

божественныя

 

праздники

 

имѣти

 

въ

 

чистотѣ

 

духовнѣй».

Простое

 

и

 

назидательное

 

слово

 

русскаго

 

пастыря

 

увѣще-

ваетъ

 

проводить

 

праздники

 

по

 

примѣру

 

святыхъ,

 

не

 

при-

сутствовать

 

на

 

русальяхъ—скоморошныхъ

 

играхъ,

 

въ

 

об-

ществѣ

 

пьяницъ,

 

на

 

идольскихъ

 

зрѣлищахъ.

ъ)

 

Слово

 

(124

 

Толст,

 

л.

 

173)

 

о

 

велицемъ

 

постѣ

 

и

 

о

апостольскихъ.

 

«Человѣцы

 

вѣрніи,

 

о

 

постѣ

 

сказание

 

слы-

шите».

 

Здѣсь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

122

 

словѣ,

 

говорится

 

только

 

о

трехъ

 

постахъ.

ы)

 

Слово

 

(133

 

Толст,

 

л.

 

203

 

Цар.

 

л.

 

261)

 

о

 

вре-

менномъ

 

семъ

 

житіи.

 

«Еже

 

подобаетъ

 

намъ,

 

братье,

 

въ

краткомъ

 

семъ

 

жытьи

 

творити,

 

слышите».

ь)

 

Слово

 

(139

 

Толст,

 

л.

 

226.

 

Цар.

 

л.

 

279)

 

о

 

не-

дѣли:

 

«Господь

 

Богъ

 

почи

 

отъ

 

дѣлъ

 

своихъ

 

въ

 

7

 

день».

Наставленіе

 

о

 

значеніи

 

седмаго

 

дня

 

и

 

какъ

 

проводить

 

его.

Изд.

 

по

 

солов.

 

измар.

 

въ

 

прав,

 

собес.

 

1859

 

г.

 

1,

 

465

—471.
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ѣ)

 

Слово

 

(150

 

Толст.

 

214

 

л.

 

257.

 

Царек.

 

142

 

л.

296)

 

душеполезно.

 

«Еще

 

вамъ

 

се

 

извѣщу,

 

любиміи,

 

по-

неже

 

вижу

 

вы

 

приходяща

 

къ

 

церкви».

 

Увѣщаніе

 

ходить

въ

 

церковь

 

и

 

вести

 

себя

 

по

 

хриетіаискп.

-

 

ю)

 

Слово

 

(151)

 

о

 

Филипповѣ

 

говѣніи...

 

И

 

мене

 

гре-

шкаго

 

отца

 

вашего

 

молящася

 

за

 

васъ

 

услышите,

 

аще

поживете

 

послушаньемъ.

 

Аще

 

ли

 

молюся

 

за

 

вы

 

азъ,

 

а

вы

 

творите

 

злая:

 

кии

 

молитвѣ

 

поспѣхъ?...

 

Се

 

поспѣхъ

молбы

 

есть,

 

аще

 

и

 

вы

 

на

 

Господа

 

благая

 

спѣете,

 

моля-

щеся

 

Богу.

 

Вы

 

моя

 

слава,

 

Христово

 

стадо,

 

аще

 

в

 

пове-

лѣньи

 

Господни

 

поживете

 

и

 

мене

 

убогаго

 

спасете.

 

Аще

ли

 

азъ

 

учу

 

вы

 

всегда,

 

а

 

вы

 

не

 

дѣете

 

того,

 

то

 

осудитеся

злѣ».

 

Прекрасное

 

пастырское

 

слово!

 

Изд.

 

въ

 

прав,

 

собес.

1859

 

г.

 

3,

 

453— 455.

 

по

 

солов.

 

измарагду.

ф)

 

Поученіе

 

(152

 

Толст,

 

л.

 

259.

 

Цар.

 

298)

 

о

 

же-

нахъ.

 

«Устрояите,

 

любнмии,

 

спасенье

 

душамъ

 

своимъ».

Совѣтуется

 

отцу

 

семейства

 

заяшво

 

раздѣлять

 

имѣніе

 

дѣ-

тямъ,

 

предъ

 

семью

 

надежными

 

свидѣтелями,

 

а

 

не

 

пору-

чать

 

женѣ,

 

хотябы

 

она

 

и

 

обѣщалась

 

не

 

выходить

 

за

 

дру-

гаго.

 

«Азъ

 

бо

 

видокз

 

мноіимз

 

женамз:

 

предо

 

мною

обѣтз

 

положиша

 

пострищися

 

и

 

ти

 

мужи

 

яша

 

вѣру

женамъ,

 

не

 

явиша

 

имѣнья

 

дѣтямъ

 

предъ

 

послухи;

 

тако

жены

 

тѣ

 

не

 

постригошася,

 

но

 

замужъ

 

идоша

 

и

 

дѣтемъ

ничтоже

 

даша».

 

Это

 

замѣчательное

 

поученіе

 

о

 

благоустрой-

ствѣ

 

семейной

 

жизни

 

изд.

 

по

 

солов.

 

пзмараг.

 

въ

 

прав,

собес.

  

1858

 

г.

 

3,

 

509—511.

Эти

 

42

 

поученія

 

могутъ

 

быть

 

признаны

 

за

 

несом-

нѣнныя

 

русскія

 

сочиненія

 

ХІУ

 

в.

 

если

 

только

 

иныя

 

изъ

нихъ

 

не

 

были

 

написаны

 

прежде

 

того.

 

Онѣ

 

вполнѣ

 

стоютъ

того,

 

чтобы

 

были

 

изданы

 

добросовѣстио,

 

по

 

лучшимъ

 

спис-
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камъ.

 

Онѣ

 

дышатъ

 

древнимъ

 

русскимъ

 

благочестіемъ

 

и

открываютъ

 

намъ

 

древнюю

 

русскую

 

жизнь

 

съ

 

ея

 

добрыми

свойствами,

 

и

 

съ

 

ея

 

слабостями.

 

Для

 

примѣра

 

предста-

вимъ

 

здѣсь

 

на

 

нынѣшнемъ

 

языкѣ

 

два

 

изъ

 

этихъ

 

словъ.

«Слово

 

къ

 

хрнстіанамъ.

 

(синод.

 

59).

 

Послушайте.

 

Есть

много

 

между

 

христіанами

 

такихъ,

 

которые

 

только

 

слывутъ

христіанами,

 

а

 

по

 

правнламъ

 

и

 

дѣламъ—точно

 

невѣрующіе

язычники,

 

яіивутъ

 

по

 

язычески.

 

Надъ

 

нами

 

исполнилось

пророческое

 

слово:

 

вѣрные

 

навыкли

 

языческому

 

кощун-

ству,

 

баснямъ

 

жидовскимъ,

 

уродливьшъ

 

словамъ,

 

смѣху

на

 

улицѣ

 

и

 

въ

 

бесѣдѣ,

 

чарамъ,

 

волхвованіямз . —Что

 

вы

за

 

христіане,

 

если

 

дѣлаете

 

это?

 

Какъ

 

смѣете

 

приступать

къ

 

св.

 

тайнамъ?

 

Вы

 

хуже

 

язычниковъ, — привыкли

 

къ

 

пля-

саныо,

 

битью

 

въ

 

ладоши,

 

сатаниискимъ

 

пѣснямъ,

 

пьян-

ству,

 

блуднѣ,

 

гнѣву,

 

зависти

 

и

 

къ

 

инымъ

 

дѣламъ,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

нельзя

 

здѣсь

 

и

 

говорить.

 

Поступая

 

такъ,

 

христі-

ане

 

ли

 

вы?

 

Или

 

не

 

хуже

 

ли

 

невѣрныхъ?

 

О!

 

братія!

 

если

вы

 

вѣрующіе:

 

не

 

сообщайтесь

 

съ

 

поступающими

 

такъ....

Многіе

 

называютъ

 

себя

 

вѣрными,

 

а

 

не

 

знаютъ

 

что

 

такое

христіанство.

 

Вижу

 

не

 

молодыхъ

 

только

 

поступающихъ

неиство

 

и

 

безумно,

 

но

 

и

 

старыхъ.

 

Скорбъ

 

снѣдаетъ

 

меня,

когда

 

человѣка

 

съ

 

почтенною

 

сѣдиною

 

вижу

 

въ

 

бесѣдѣ

 

и

на

 

улицѣ

 

болтающаго

 

худое

 

и

 

не

 

должное,

 

или

 

когда

 

ве-

детъ

 

онъ

 

съ

 

собою

 

на*

 

позорище

 

или

 

,

 

на

 

пиръ

 

дѣтей

 

сво-

ихъ.

 

О!

 

вѣрные,

 

какъ

 

вы

 

сами

 

себѣ

 

строите

 

погибель!...

Если

 

спросятъ

 

этихъ

 

старцевъ,

 

какъ

 

жили

 

пророки

 

и

 

апо-

столы,

 

сколько

 

пророковъ

 

и

 

апостоловъ:

 

ничего

 

не

 

зна-

ютъ,

 

ни

 

слова

 

не

 

скажутъ.

 

А

 

если

 

спросить

 

о

 

коняхъ,

 

о

птицахъ

 

или

 

о

 

другомъ

 

подобномъ:

 

они

 

настоящіе

 

фило-

софы.

 

Еще

 

же

 

говорятъ:

 

въ

 

смѣхѣ

 

нѣтъ

 

грѣха.

 

О!

 

чело-
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вѣкъ!

 

Богъ

 

далъ

 

тебѣ

 

время,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ты

 

угож-

далъ

 

Ему,

 

творилъ

 

волю

 

Его

 

и

 

правду

 

совершалъ.

 

А

 

ты

предался

 

пьянству,

 

блуднѣ

 

и

 

всему

 

худому,

 

что

 

ненавистно

Богу»...

Слово

 

(121),

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

жить

 

христіанамъ?

 

«Бра-

тія

 

и

 

сестры!

 

послушайте

 

св.

 

ученія.

 

Есть

 

между

 

христі-

анами,

 

которые

 

носятъ

 

на

 

себѣ

  

христіанское

   

имя

   

только

на

 

осужденіе

 

себѣ;

 

живутъ

 

язычески,

 

въ

 

пьянствѣ,

 

блу-

дѣ—въ

 

клятвахъ,

 

обидахъ...

   

Какъ

 

бы

 

за

 

ложъ

 

принима-

ютъ

 

муки

 

готовый

 

для

   

грѣшниковъ,

   

тѣ

   

муки,

   

которыхъ

трепещетъ

 

самъ

 

сатана.

 

Всѣмъ

 

таковымъ

   

возвѣщаемъ

 

за-

прещеніе,

 

да

 

устрашась

 

Бога

   

и

 

грядущаго

 

суда,

 

раскаят-

ся

 

въ

 

злыхъ

 

дѣдахъ

   

и

   

проклятомъ

   

блудѣ,

   

за

   

который

Содомъ

 

и

 

Гоморра

   

съ

 

окрестными

   

городами

   

были

   

сож-

жены...

 

Что

 

Сказать

 

о

 

безразсудныхъ

   

бловахъ,

   

недоумѣ-

ваемъ. —Тѣ,

 

которые

 

клянутся

  

Богомъ,

 

цѣлуютъ

 

крестъ,

ходятъ

 

съ

 

ротою

 

до

 

церкви

   

и

  

алтаря,—тѣ

   

на

 

погибель

себѣ

 

призываютъ

 

Бога.

 

За

 

то

 

и

 

казни

 

посылаетъ

 

на

 

насъ

Богъ,

 

иногда

 

засухою,

 

иногда

 

пожаромъ

 

и

 

другими

 

бѣда-

ми,

 

что

 

люди

 

клянутся

 

Богомъ

 

и

 

святыми

 

Его,

 

стараются

превзойти

 

одинъ

   

другаго

   

клятвами,

   

оскверняютъ

   

ротою

церковь

 

Божію...

 

Подобна

   

этой

   

и

 

другая

   

вина:

   

лѣчатъ

болѣзни

 

волхвованіемз,

   

и

   

узлами,

   

чарами,

   

приносятъ

дары

   

бѣсамъ;

   

бѣса,

   

называемаго

   

трясавицею,

   

думаютъ

прогонять

 

тѣмъ,

 

что

 

пишутъ

 

языческія

 

слова

 

на

 

яблокѣ

 

и

кладутъ

 

его

  

на

 

престолъ

   

во

   

время

   

службы.

   

Это—дѣло

проклятое!

 

Потому

   

и

 

многія

 

казни

 

на

 

иасъ

 

отъ

 

Бога,

 

за

наши

 

грѣхи.

 

Господь

 

не

 

повелѣлъ

 

лѣчиться

 

чараші

 

и

 

уз-

лами

 

и

 

вѣрить

 

во

 

встрѣчю,

   

въ

 

полазъ

   

и

 

чехъ;

 

это

 

дѣло

языческое. —Если

 

кто

 

изъ

 

христіанъ

 

поступаетъ

 

такъ:

 

онъ



—

 

653

 

—

осужденъ

 

будетъ

 

тягчае,

 

чѣмъ

 

язычникъ,

 

если

 

не

 

покает-

ся-.

 

Если

 

священники

 

не

 

учатъ

 

такихъ,

 

не

 

исправляютъ,

не

 

поражаютъ

 

запрещеніемъ,

 

по

 

ревности

 

къ

 

славѣ

 

Бо-

жіей:

 

горе

 

будетъ

 

такимъ

 

учителямъ!

 

Горе

 

тому,

 

кто

 

но-

сить

 

священство

 

только

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

кормиться,

 

а

не

 

заботится

 

о

 

духовномъ,

 

чтобы

 

получить

 

награду

 

въ

вѣчности,— не

 

преподаетъ

 

праваго

 

ученія

 

ко

 

спасенію,

 

а

потакаетъ

 

и

 

льститъ,

 

прощаетъ

 

для

 

подарка,

 

безъ

 

епити-

міи,

 

все

 

дѣлаетъ

 

и

 

говоритъ

 

для

 

чрева,

 

чтобы

 

не

 

лишить-

ся

 

временной

 

выгоды...

 

Пусть

 

иные

 

дѣлая

 

зло

 

не

 

слуша-

ютъ

 

духовнаго

 

ученія

 

и

 

остаются

 

безъ

 

раскаянія:

 

они

 

при-

мутъ

 

должную

 

муку

 

за

 

дѣла

 

свои.

 

Мы

 

повелѣваемз

 

граж-

данскимъ

 

властямъ

 

не

 

щадить

 

такихъ

 

творящихъ

 

злое

 

предъ

Богомъ,

 

а

 

наказывать

 

обманщиковъ,

 

хульниковъ,

 

ротни-

ковъ,

 

мужеложцевъ,

 

воровъ,

 

чародѣевъ,

 

насилующаго

 

дѣвъ,

блудящихъ

 

съ

 

женами.— Такихъ

 

велимз

 

казнить

 

по

 

граж-

данскому

 

закону,

 

и

 

не

 

щадить,

 

дабы

 

вразумились

 

и

 

пере-

стали

 

дѣлать

 

злое...

 

Начальствующее!

 

не

 

щадите

 

творя-

щихъ

 

зло, —наказывайте

 

ихъ,

 

не

 

прощайте

 

за

 

деньги,

 

да-

бы

 

и

 

вамъ,

 

какъ

 

помощникамъ

 

беззаконію,

 

не

 

подвер-

гнуться

 

тяжкому

 

суду

 

предъ

 

Богомъ».

Слово

 

назидательное

 

для

 

современниковъ

 

святителя!

Не

 

безполезиое

 

и

 

для

 

нынѣшнихъ

 

людей,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

и

 

для

 

тѣхъ

 

священниковъ,

 

которые

 

желаютъ

 

только

 

кор-

миться

 

отъ

 

прихода!

Слова:

 

велимз,

 

велимз,—строгое

 

слово

 

къ

 

мірскимъ

начальннкамъ— показываютъ,

 

что

 

это

 

слово— слово

 

митро-

полита

 

всей

 

Россіи.

                                                             

t

§

 

72.

 

Павелз

 

высокій,

 

старецъ

 

нижегородскаго

 

пе-

черскаго

   

монастыря,

   

-{-'1382

 

г.

   

по

 

лѣтописи,

   

книженъ



—

 

654

 

—

бысть

 

вельми...

 

къ

 

епископомъ

 

посылаше»

 

(Никон,

 

л.

ІУ,

 

141).

 

Сочиненія

 

его:

 

—

 

а)

 

поученіе

 

избранно

 

отъ

книгъ,

 

како

 

жити

 

крестьяномъ.

 

«Первое

 

имѣйте

 

страхъ

Божий

 

въ

 

сердци

 

своемъ...

 

Къ

 

церкви

 

будьте

 

не

 

лѣнивы,

та

 

бо

 

есть

 

очищение

 

грѣхъ

 

нашихъ

 

князю

 

своему

 

при-

яйте

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

и

 

мечемъ

 

своимъ

 

и

 

главою

 

своею...

На

 

поимъ

 

кунъ

 

не

 

дай

 

отъонудь:

 

святый

 

бо

 

Павелъ

 

ли-

хоимца

 

въ

 

блудники

 

вмѣняеть.

 

По

 

6

 

рѣзань

 

на

 

гривну

емлите,

 

да

 

не

 

будете

 

осуждени.

 

Душегубство

 

есть,

 

еже

не

 

повинѣ

 

челядь

 

казнити

 

и

 

не

 

по

 

силѣ

 

дѣломъ

 

или

 

наго-

тою

 

и

 

голодомъ

 

или

 

должника

 

насиловати

 

рѣзы»...

 

Сочи-

нитель

 

инокъ:

 

«прости

 

мя,

 

брате,

 

говоритъ

 

онъ

 

въ

заключеніи,

 

оже

 

ти

 

словца

 

сия

 

написахъ».

 

Это

 

наставле-

ніе

 

есть

 

у

 

Румянц.

 

въ

 

ркп.

 

ХУ

 

в.

 

№

 

435.

 

и

 

№

 

181

у

 

Толстаго

 

въ

 

ркп.

 

ХУ

 

в.

 

№

 

214

 

въ

 

синод.

 

№

 

230

(разбитое

 

на

 

два

 

слова

 

и

 

съ

 

легкими

 

перемѣнами).

 

Изд.

въ

 

ж.

 

м.

 

проев.

 

1854

 

декаб.

 

оно

 

же,

 

но

 

съ

 

перемѣнамн,

въ

 

Златоустѣ

 

подъ

 

№

 

34

 

и

 

186

 

печ.

 

въ

 

Почаевѣ

 

1795

г.

 

Это

 

превосходное

 

посланіе

 

стоить

 

того,

 

чтобы

 

издано

было

 

со

 

всѣмъ

 

вниманіемъ

 

и

 

въ

 

точномъ

 

его

 

видѣ.

 

Под-

линный

 

видъ

 

его

 

въ

 

Румянцевой

 

рукописи;

 

въ

 

другихъ

оно

 

довольно

 

измѣнецо

 

при

 

переложеніи

 

изъ

 

посланія

 

въ

поученіе.

 

б)

 

Посланіе

 

отца

 

къ

 

сыну

 

духовному.

 

«Желаю,

.

 

любимнче,

 

спасепія

 

твоего».

 

Толст,

 

сбор.

 

ХУ

 

'в.

 

214

 

л.

255.

 

Царскаго

 

142

 

л.

 

,295.

 

в)

 

Поученіе

 

нѣкоего

 

«хри-

столюбца

 

къ

 

духовныма

 

братома^,

 

притчами.

 

«Великій

апост.

 

Петръ

 

рече,

 

яко

 

книжное

 

слово

 

и

 

пророчество

 

не

бысть

 

волею

 

человѣческою».

 

Ссылается

 

на

 

Златоустаго

 

и

на

 

«охтоихъ».

 

Обличаетъ

 

страстно

 

желающихъ

 

обогатиться

и

 

мечтателей.—Во

 

второй

 

половинѣ,

   

которая

   

по

   

рукой.



—

 

655

 

—

иногда

 

отделяется

 

въ

 

особое

 

поученіе,

 

говоритъ

 

словами

книги

 

притчей,

 

а

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

притчами

 

народными

напр.

 

«съ

 

мудрымъ

 

думцемъ

 

князь

 

думавъ

 

висока

 

стола

добудетъ:

 

а

 

съ

 

безумнымъ

 

думая

 

и

 

мала

 

стола

 

избудетъ».

Или

 

«малоумиый

 

ненавидитъ

 

умнаго

 

учаща

 

его

 

и

 

въ

 

жи-

довство

 

впадеть».

 

г)

 

Поученіе

 

нѣкоего

 

духовнаго

 

отца

 

къ

сыну,

 

како

 

подобаетъ

 

милостыню

 

творити.

 

«Аще

 

кто

 

ми-

лостыню

 

творитъ

 

отъ

 

своего

 

труда:

 

то

 

Богови

 

пріятно.

Видѣсте

 

ли,

 

коль

 

малъ

 

паукъ,

 

пропиная

 

паучину,

 

ловитъ

мухи

 

и

 

многажды

 

воробей

 

и

 

иныя

 

птицы

 

прилѣтаютъ

 

и

кормъ

 

емлютъ

 

отъ

 

худаго

 

того

 

ловитвы.

 

Тако

 

и

 

мы

 

отъ

немощныхъ

 

и

 

безродныхъ

 

и

 

худыхъ

 

и

 

убогихъ

 

обилие

 

Бо-

жие

 

нриемлемъ».

 

Простое

 

и

 

умное

 

поученіе!

 

Оба

 

поуче-

нія

 

въ

 

Румянц.

 

№

 

182.

 

Царскаго

  

№

   

179

   

л.

   

46.

   

56.

Синод."

 

№

 

231

 

л.

 

64.

 

80.

   

д)

   

Поученіе

   

христіаномъ ___

«Горе

 

человѣку

 

тому,

 

иже

 

всяко

 

злотвореніе

 

приложить

къ

 

Богу.

 

Богъ

 

ничтоже

 

зла

 

пъзда».

 

(Румянц.

 

№

 

181.

182.

 

Царек.

 

179

 

и

 

363

 

№

 

369

 

и

 

137).

 

Не

 

настаиваемъ

на

 

то,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

поученія

 

писаны

 

учителыіымъ

 

старцемъ

Павломъ:

 

но

 

считаемъ

 

ихъ

 

приличными

 

ему

 

и

 

по

 

тону

 

и

по

 

содержанію

 

ихъ;—онѣ—поученія

 

старца.

§

 

73.

 

Св.

 

Стефанз

 

просвѣтитель

 

и

 

епископъ

 

перм-

скій ___

Начертаиіе

 

и

 

назваиіе

 

зырянскихъ

 

буквъ

 

по

 

древнимъ

спискамъ

 

издано

 

въ

 

зырянской

 

граматикѣ

 

Савваитова,

Спб.

 

1850

 

г.

По

 

извѣстію

 

ЕпиФанія,

 

св.

 

СтеФанъ

 

писалъ

 

посла-

Hie

 

къ

 

в.

 

к.

 

Димитрію

 

объ

 

уменыпенін

 

налоговъ

 

на

 

перм-

скій

 

народъ

 

и

 

другое

 

посланіе

 

къ

 

митрополиту

 

(Кипрі-

яну)

 

о

 

новокрещенныхъ

 

перискихъ,

 

съ

 

прибавленіемъ

 

из-



—

 

656

 

—

вѣстія

 

о

 

странахъ

 

пермскихъ.

 

Нынѣ

 

то

 

и

 

другое

 

посланіе

не

 

извѣстно.

 

Но

 

вѣроятно,

 

извѣстіе

 

свое

 

о

 

пермской

странѣ

 

Ешіфэній

 

заимствовалъ

 

изъ

 

СтеФанова

 

посланія

 

къ

митрополиту.

Въ

 

синодальной

 

рукописи

 

(№

 

268)

 

«списаніе»

 

или

посланіе

 

противъ

 

стригольниковъ,

 

изданное

 

въ

 

1

 

т.

 

ист.

акт.

 

№

 

6

 

съ

 

именемъ

 

п.

 

Антонія,

 

надписано

 

такъ:

 

«далъ

владыцѣ

 

новгороцкому

 

Алексѣю

 

(1359—1387)

 

СтеФанъ

владыка

 

пермскій, —на

 

стригольники».

 

О

 

томъ,

 

что

 

посла-

Hie

 

писано

 

кѣмъ-то

 

изъ

 

русскихъ,

 

а

 

не

 

п.

 

Антоніемъ,

ясно

 

говоритъ

 

приводимое

 

извѣстіе

 

изъ

 

печерскаго

 

пате-

рика

 

и

 

еще

 

сознаніе:

 

«а

 

его

 

же

 

митрополита

 

освятить

нам5

 

патріархъ,

 

пріемлемъ».

 

По

 

этимъ

 

двумъ

 

отличіямъ

казалось

 

вѣроятнымъ,

 

что-посланіе

 

писано

 

отъ

 

имени

 

па-

тріарха

 

преп.

 

Аѳанасіемъ

 

жившимъ

 

въ

 

Дарьградѣ.

 

Но

оставалось

 

нерѣшеннымъ

 

недоумѣніе,

 

какъ

 

могъ

 

п.

 

Анто-

ши

 

(1387— 1396

 

г.)

 

посылать

 

архіеп.

 

Діонисія

 

во

 

Псковъ,

когда

 

тотъ

 

скончался

 

въ

 

1385

 

г.

 

?

 

Текстъ

 

посланія

 

по

синодальной

 

рукописи

 

ни

 

слова

 

не

 

говоритъ

 

ни

 

о

 

п.

 

Ан-

тоніѣ,

 

ни

 

о

 

Діонисіѣ;

 

въ

 

немъ

 

начало

 

посланія —другое

и

 

вовсе

 

не

 

представляетъ

 

той

 

безсвязности

 

и

 

запутанно-

сти,

 

какія

 

видны

 

въ

 

текстѣ

 

актовъ.

 

Потому

 

остается

 

при-

знать

 

за

 

вѣрное,

 

что

 

текстъ

 

посланія

 

актовъ

 

новрежденъ

не

 

искусною

 

рукою,

 

желавшею

 

придать

 

важность

 

посла:

нію

 

именемъ

 

патріарха

 

и

 

испортившею

 

текстъ

 

и

 

прекрас-

ное

 

посланіе

 

надобно

 

считать

 

за

 

сочиненіе

 

пермскаго

 

про-

светителя

 

св.

 

Стефана.
(Продолжепіе

 

будетъ) .



II.

ЧЕРНИГОВСКІЙ

 

годъ

и.

ПАКУЛЬ

 

И

 

НАВОЗЪ.

(Продолжение.)

Пакуль

 

при

 

рѣчкѣ

 

Пакулѣ,

 

невдали

 

отъ

 

Днѣпра,

 

въ

35

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова;

 

Навозъ

 

на

 

берегу

 

Днѣпра,

 

въ

47

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова

 

и

 

въ

 

15

 

отъ

 

Пакуля.

По

 

преданію,

 

Навозъ

 

и

 

Пакуль

 

съ

 

нѣсколькими

 

дру-

гими

 

мѣстаыи

 

принадлежалъ

 

св.

 

кн.

 

Николаю

 

Святошѣ

(-J-

 

1147

 

г.),

 

сыну

 

черниговскаго

 

князя

 

Давида

 

и

 

бла-

женнымъ

 

кпяземъ

 

отданы

 

были

 

печерскому

 

монастырю.

Хотя

 

грозный

 

царь

 

несправедливо

 

называлъ

 

кн.

 

Николая

Святошу

 

всликимъ

 

княземъ

 

черниговскимъ

 

",— такимъ

былъ

 

отецъ

 

его

 

добрый

 

князь

 

Давидъ

 

Святославичь:

 

но

царь

 

конечно

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

акты

 

на

 

то,

 

что

 

кн.

 

Нико-

лаю

 

принадлежали

 

земли

 

въ

 

черниговскомъ

 

княжествѣ,

каковы

 

земли

 

Навоза

 

съ

 

его

 

окрестностями.— Этому

 

и

естественно

 

было

 

быть

 

особенно

   

съ

 

1097

 

г.

   

когда

 

князь

и .

 

Царь

 

грозный

 

писалъ:

 

«какожъ

 

и

 

великій

 

князь

 

Святоша,

 

прежъ

державпдъ

 

великое

 

княженіе

 

кіевское,

 

пострижеся

 

въ

 

печерстѣмъ

 

монастыри»

и

 

пр.

 

(акт.

 

ист.

 

I,

 

381).

2



—

 

658

 

—

вынужденъ

 

былъ

 

удалиться

 

изъ

 

Луцка,

 

которымъ

 

владѣлъ

онъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

до

 

1107

 

г.

 

когда

 

поступилъ

 

онъ

въ

 

обитель,

 

надобно

 

же

 

ему

 

было

 

какими

 

нибудь

 

сред-

ствами

 

покоить

 

семью

 

свою—жену

 

и

 

дѣтей.

 

И

 

добрый

отецъ

 

его

 

кн.

 

Давидъ

 

Святославичь

 

конечно

 

поспѣшилъ

успокоить

 

его,

 

предоставилъ

 

ему

 

во

 

владѣніе

 

Навозъ

 

съ

окрестными

 

имѣніями. — Подтвержденіемъ

 

тому

 

служитъ

 

и

то,

 

что

 

въ

 

географическомъ

 

отрывкѣ

 

XV

 

в.

 

Навозъ

 

по-

ставляется

 

въ

 

числѣ

 

древнихъ

 

городовъ

 

юга,

 

каковы

 

Чер-

ниговъ

 

и

 

Любечь

 

";

 

Мало

 

того— самая

 

мѣстность

 

гово-

ритъ

 

о

 

томъ

 

же.

 

Близъ

 

Навоза

 

есть

 

городище—возвы-

шенная

 

площадь

 

со

 

рвомъ,

 

при

 

озерѣ

 

Домаухѣ,

 

изъ

 

кото-

раго

 

ровъ

 

наполняется

 

водою.

 

До

 

нынѣ

 

говорятъ,

 

что

здѣсь

 

былъ

 

домъ

 

св.

 

кн.

 

Николая.

 

Озеро

 

нынѣ

 

уменьши-

лось

 

отъ

 

наноснаго

 

песка,

 

но

 

за

 

60

 

лѣгъ

 

ловили

 

въ

 

немъ

много

 

рыбы.

 

Особенность

 

городища:

 

тогда,

 

какъ

 

вся

 

окрест-

ность

 

его

 

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

мѣста,

 

занимаемый

 

нынѣшними

жителями

 

с.

 

Навоза, — песокъ

 

и

 

песокъ,

 

на

 

городищѣ

 

и

нынѣ

 

болѣе,

 

чемъ

 

на

 

двухъ

 

аршинахъ

 

глубины,

 

оказы-

вается

 

черноземъ.

 

Эта

 

особенность,

 

присвоивая

 

городищу

названіе

 

Навоза,

 

вовсе

 

неприличное

 

нынѣшнему

 

мѣсту

 

на-

селенія,

 

подтверждаетъ

 

справедливость

 

преданія

 

о

 

древ-

немъ

 

городкѣ

 

Навозѣ,

 

какъ

 

собственности

 

кн.

 

Николая

Святоши

 

или

 

Святослава.

По

 

переписи

 

1593

 

г.

 

въ

 

числѣ

 

имѣній

 

лавры

 

«село

Навозъ,

 

другое

 

село

 

Навозъ»

 

5G .

 

Подъ

 

другимъ

 

Навозомъ

» 5 .

 

Собр.

 

д.

 

VII,

 

240.

".

 

Арх.

 

юго-зап.

 

Рос

 

I,

 

386.

 

Граматою

 

1712

 

г.

 

утверждены

 

за

лаврою

 

«села

 

Навозъ

 

съ

 

перевозоиъ,

 

Мпевъ,

 

JIaay.it,

 

съ

 

руднпмп,

 

мельницею

и

 

папирнею.

 

Выдѣлъки

 

Корховка

 

и

 

дер.

 

Ковпито».

 

Опис.

 

лавры

 

269.

 

279.



—

 

659

 

—

разумѣется

 

половина

 

навозскаго

 

прихода,

 

бывшая

 

на

 

дру-

гомъ

 

берегу

 

Днѣпра,

 

на

 

что

 

указывается

 

въ

 

универсалѣ

1683

 

г.

По

 

исторіи

 

елецкаго

 

монастыря,

 

въ

 

1611

 

г.

 

польскій

полководецъ

 

Горностай,

 

«въ

 

Пакулѣ

 

селѣ^

 

з

 

польскимъ

войскомъ

 

зостаючи»,

 

воспользовавшись

 

оплошностію

 

горо-

довой

 

стражи,

 

обманомъ

 

взялъ

 

Черниговъ;

 

отселѣ

 

оче-

видно,

 

что

 

Пакуль,

 

какъ

 

и

 

другія

 

приднѣпровскія

 

посе-

ленія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Любечемъ

 

и

 

Кіевомъ

 

находились

 

тогда

подъ

 

польскою

 

властію

 

ат .

Храмъ

 

Навоза

   

съ

 

древнихъ

  

временъ

   

посвященъ

 

св.

Николаю.

 

На

 

колокольнѣ

 

навозскэй

 

два

 

колокола

 

съ

 

изо-

 

'
браженіемъ

 

св.

 

Николая

 

и

 

на

 

одномъ

 

съ

 

тіоказаніемъ

 

1647

г.

 

а

 

на

 

другомъ

 

1648

 

г.

Троицкій

 

храмъ

 

Пакуля

 

весьма

 

замѣчателенъ

 

и

 

по

давности

 

своей

 

и

 

по

 

своему

 

виду.

 

Онъ

 

очень

 

высокъ

 

и

обширенъ,

 

былъ

 

съ

 

оболонью

 

или

 

опасанью.

 

Съ

 

опасанью

былъ

 

и

 

храмъ

 

Корховки,

 

замѣненный

 

каменнымъ.

По

 

оболони

 

совершался

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

ненастье;

нынѣ

 

уже

 

нѣтъ

 

этой'

 

оболоньи.

Изумительна

 

при

 

высотѣ

 

храма

 

плотничная

 

поетройка

его

 

и

 

особенно

 

вѣнцевъ

 

въ

 

трехъ

 

куполахъ.

 

Брусья

 

по-

ложены

 

такъ

 

вѣрно,

 

что

 

и

 

спустя

 

150

 

лѣтъ

 

незамѣтно

уклоненія

 

стѣнокъ

 

отъ

 

перпендикуляра.

Надпись

 

надъ

 

входомъ

 

храма

 

вязью:

 

«року

 

Божого

1710

 

мар.

 

29

 

основася

 

церковь

 

сія

 

святыя

 

Троицы

 

въ

Пакулѣ

 

за

 

благословеніемъ

 

превелебнѣйшаго

 

отца

 

Модеста

намѣстника

 

печерскаго,

 

и

 

стараніемъ

   

о.

   

Діонисія

   

Куба-

'-.

 

Скарбница

 

Голятовсяго

 

стр.

 

6.

 

7.

 

Гранатою

 

17.



—

 

660

 

—

чевскаго,

 

городничаго

 

пакульскаго » .

 

Иконостасъ— высокійі,

въ

 

нѣсколько

 

ярусовъ.

 

Чаша

 

сереб.

 

съ

 

надписью:

 

«року

1713

 

сент.

 

8

 

сооружи

 

сей

 

келихъ

 

до

 

храму

 

св.

 

Троицы

въ

 

Пакулѣ

 

іером.

 

Манассія

 

Потребинскій,

 

городничій

 

па-

кульскій».

 

На

 

дарохранительницѣ

 

и

 

кипарисномъ

 

крестѣ

показанъ

 

годъ

 

ихъ— 1762

 

г.

 

Воздухи

 

шитые

 

серебромъ

 

и

золотомъ —давней

 

работы.

На

 

указѣ

 

императрицы

 

Фев.

 

4.

 

1729

 

г..

 

объ

 

осво-

божденіи

 

Малороссіи

 

на

 

3

 

года

 

отъ

 

податей,

 

по

 

случаю

истребленія

 

хлѣба

 

и

 

травъ

 

саранчею,

 

написано:

 

«съ

 

копі-

ею

 

сводилъ

 

кіевопечерскихъ

 

набережныхъ

 

вотчинъ

 

свя-

щенническій

 

намѣстникъ

 

пакульскій

 

іерей

 

Васнлій

 

Грабов-

скій » .

Грабовскіе

 

до

 

нынѣ

 

священствуютъ

 

въ

 

Накулѣ.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

«надано

 

отъ

 

кіевопечерской

 

лав-

ры

 

священиикамъ

 

Пакуля

 

усадебное

 

мѣсто,

 

пахать

 

на

 

80

чвертокъ,

 

примѣрно

 

длиною

 

4800

 

сажень,

 

шириною

 

3200

саженъ,

 

сѣнокосъ

 

на

 

80

 

возовъ».

   

28 .

По

 

вѣдомости

 

1806

 

г.

 

церковного

 

пакульскою

 

зем-

лею

 

владѣетъ

 

губер.

 

секретарь

 

Павелъ

 

Грабовскій.

О

 

земляхъ

 

навозскаго

 

причта

 

прилагаемъ

 

уцѣлѣвшіе

акты

 

замѣчателные

 

не

 

для

 

одного

 

Навоза.

«Иннокентій

 

Гизіель

 

милостію

 

Божіею

 

архимандритъ

святыя

 

лавры

 

кіевопечерскія

 

вамъ

 

мѣшкапцамъ

 

села

 

Наво-

за,

 

села

 

Мнева,

 

села

 

Сѣвковщины

 

29 ,

 

подданиымъ

 

нашимъ

3 ".

 

По

 

тойже

 

переписи

 

дано

 

лавцою

 

мневскому

 

священнику

 

пахать

 

на

8

 

чвертокъ,

 

длиною

 

720

 

саж.

 

шир.

 

240

 

и

 

сѣнокосъ

 

на

 

40

 

возовъ,

 

Корхов-

скому

 

усадебная

 

земля,

 

пахать

 

въ

 

посѣвѣ

 

на

 

20

 

четвертей

 

и

 

сѣнокосъ

 

на

10

 

возовъ.

".

 

Въвѣдомости

 

1782

 

г.

 

Сивки

 

ьдеревня».

 

Опис.

 

лавры

 

279.-

і



—

 

661

 

—

монастырскимъ,

 

парохіанамъ

 

церкви

 

навозской

 

благослове-

ніе

 

Божіе

 

и

 

наше

 

засилаемъ,

 

добраго

 

здравья

 

и

 

щастли-

ваго

 

помешканья

 

зычачи

 

на

 

долгія

 

лѣта.

Билъ

 

намъ

 

чоломъ

 

богомолецъ

 

нашъ

 

навозской

 

цер-

кви

 

парохіальный

 

священникъ

 

Григорій

 

о

 

томъ,

 

што

 

за

отшестемъ

 

отъ

 

державы

 

нашей

 

архимандричей

 

и

 

монастыр-

ской

 

маетностей,

 

на

 

семъ

 

боку

 

Днѣпра

 

будучихъ,

 

его

парохія

 

значне

 

уменыиилася

 

и

 

грунты

 

церковные,

 

съ

 

ко-

торыхъ

 

священникъ

 

мѣвалъ

 

свое

 

выжевленье,

 

тамже

 

въ

чужія

 

руки

 

ся

 

достали,

 

а

 

онъ

 

теперь

 

не

 

маетъ

 

належи-

того

 

свого

 

выживленья.

 

Що

 

мы

 

уваживши,

 

абы

 

чрезъ

 

тое

не

 

була

 

уйма

 

хвалы

 

Божой

 

въ

 

церкви,

 

з

 

стороны

 

нашой

на

 

подпарте

 

убозства

 

его

 

даемъ

 

ему

 

заживане

 

островъ

Мозолчу

 

съ

 

прилегшими

 

сѣножатьми;

 

а

 

васъ

 

упоминаемъ

и

 

приказуемъ

 

всѣмъ

 

въ

 

общѣ

 

и

 

каждому

 

зособно

 

до

 

его

парохіи

 

належачому

 

христіанину,

 

абы

 

сте

 

вѣрность

 

ваша,

маючи

 

взглядъ

 

на

 

оскуденье

 

отца

 

свого

 

духовного,

 

оному

що

 

року

 

по

 

четверику

 

жита

 

зсыпали,— богомольца

 

своего,

канідый

 

ведлугъ

 

доможенья

 

свого

 

онаго

 

богомольца

 

своего

спомагаючи,

 

для

 

ласки

 

и

 

благословенья

 

Божого.

 

Писалъ

въ

 

монастырѣ

 

печерскомъ

 

кіевскомъ

 

1683

 

г.

 

генв.

 

28

 

д.

Вамъ

 

доброгорливый

 

богомолецъ

 

Иниокентій

 

Гизіель

 

ар-

химандритъ

 

печерскій».

 

Ниже

 

написано:

 

«тое

 

жъ

 

все

 

под-

тверждаю

 

Варлаамъ

 

Ясинскій

 

архимандритъ

 

иечерскій

 

и

над

 

то

 

придаю

 

при

 

островѣ

 

Мозальчѣ

 

деревья

 

бортнаго

десятокъ » .

Архимандритъ

 

Зосима

 

отъ

 

27

 

іюня

 

1764

 

г.

 

предпи-

сывалъ:

 

«отъ

 

сего

 

времени

 

на

 

священниковъ

 

навозскихъ

здавна

 

принадлежащихъ

 

грунтовъ

 

половинную

 

часть,

 

та-

кожъ

 

з

 

роковщины

 

и

 

прочіихъ

 

всѣхъ

 

парохіальныхъ

 

дохо-



—

 

662

 

—

довъ,

 

кромѣ

 

исповѣдныхъ

 

и

 

крестильныхъ,

 

давать

 

(вдовой

попадьѣ

 

ЕвФросиньн

 

съ

 

дѣтьми),

 

а

 

исповѣдные

 

и

 

крестиль-

ные

 

священнику

 

Кириллу

 

отбирать

 

на

 

себе,

 

свѣчей

 

о/се

 

и

просфоре

 

продажу

 

содержать

 

по

 

поламз

 

и

 

на

 

служеніе

просФоры

 

выдавать

 

по

 

поламъ,

 

оплатку

 

надлежащую

 

за

парохію

 

и

 

прочіе

 

домашніе

 

чинить

 

она

 

попадья

 

должда

безспорно,

 

до

 

того

 

времени,

 

пока

 

старшій

 

сынъ

 

Данило

священства

 

получить

 

удостоится».

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

навозскому

 

причту

 

издавна

 

на-

значены

 

лаврою

 

пахать

 

на

 

16

 

чвертокъ

 

въ

 

длину

 

1440

саж/и

 

въ

 

ширину

 

480

 

саженъ,

 

сѣнокосъ

 

на

 

20

 

возовъ.

По

 

предписаніямъ

 

лавры

 

отъ

 

3

 

нояб.

 

1778

 

г.

 

отданъ

 

свя-

щенникамъ

 

въ

 

замѣнъ

 

безплодныхъ

 

костюковскаго

 

и

 

бу-

лановскаго

 

грунтовъ

 

грунтъ

 

боровиковскій.

По

 

вѣдомости

 

1806

 

г.

 

священникъ,

 

кромѣ

 

земли,

получаетъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

15

 

четвертей

 

хлѣба.

Число

 

прихожанъ:

Пакульской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

 

870

 

м.

 

765

 

ж.,

 

въ

 

1790

г.

 

1026

 

м.

 

982

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

1488

 

м.

 

1309

 

ж.,

 

въ

1830

 

г.

 

1718

 

м.

 

1695

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

1910

 

м.

 

2006

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

1965

 

м.

 

2037

 

ж.

 

Навозской

 

ц.

 

въ

 

1770

г.

 

472

 

м.

 

409

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

534

 

м.

 

546

 

ж.,

 

въ

 

1810

г.

 

657

 

м.

 

731

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

894

 

м.

 

873

 

ж.,

 

въ

 

1850

г.

 

1157

 

м.

 

1208

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

1265

 

м.

 

1275

 

ж.

НЕДАНЧИЧИ

Село

 

въ

 

54

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова

 

и

 

въ

 

20

 

отъ

 

Любе-

ча,

 

съ

 

юга

 

и

 

востока

 

ограждено

 

лѣсами,

 

а

 

съ

 

запада—

озерами

 

и

 

лугами,

 

расположенными

 

по

 

Днѣпру.



—

 

663-

Кор.

 

Сигизмундъ

 

Августъ

 

въ

 

граматѣ

 

отъ

 

13

 

мар.

1571

 

г.

 

говоритъ:

«Приходили

 

до

 

насъ

 

земляне

 

наши

 

замку

 

нашего

любецкого,

 

на

 

имя

 

Назаръ

 

Тарасовичъ,

 

который

 

держитъ

землю

 

названную

 

селчанскую

 

30 ,

 

Милко

 

Вывалвкевичь^

который

 

держитъ

 

землю

 

кувѣчицкую

 

и

 

островъ

 

Смолѣ-

говъ

 

и

 

Сереховъ

 

31 ,

 

Демидъ

 

Карповичъ,

 

который

 

дер-

житъ

 

землю

 

селчанскую

 

и

 

Воротецъ

 

и

 

Семеничь

 

Борокъ

 

3 %

Даиило

 

Глѣбовичь

 

Пероцкій

 

который

 

держитъ

 

землю

пероцкую

 

жъ

 

и

 

островъ

 

Турычій

 

и

 

дубровы

 

Черничина

Лѣска,

 

Кодратъ

 

и

 

Демко

 

Даничи^

 

которые

 

держатъ

 

зем-

лю

 

.

 

пероцкую

 

жъ

 

и

 

островъ

 

твориговскій

 

и

 

Кривищы,

Богушз

 

Жугла,

 

которій

 

держитъ

 

землю

 

уриловщину

 

и

роспашни

 

свои

 

дубровы

 

сереховское

 

и

 

быялтовщизы

 

и

Стержемъ

 

за

 

Пещею

 

и

 

селище

 

Галчовв

 

33 ,

 

Василь

 

Се-

меновичь

 

Неданчицкій,

 

который

 

держитъ

 

землю

 

пене-

зевщизну,

 

Остапъ

 

ІОшкевичъ^

 

который

 

держитъ

 

землю

голенищевскую,

 

Богданъ

 

и

 

Лашко

 

Рѣпчичи,

 

которые

держатъ

 

землю

 

пероцкую

 

и

 

дуброву

 

власного

 

тертежа

ихъ

 

противъ

 

Кривищъ,

 

Скугаръ

 

Логвиноеичь,

 

который

держитъ

 

землю

 

обимицкую,

 

Федко

 

Антоновичъ,

 

который

держитъ

 

землю

 

погорѣлыцевскую

 

и

 

алексѣевскую

 

34 ,

 

кото-

рыхъ

 

земель

 

вышеписанныхъ

 

каждый

 

з

 

ныхъ

 

къ

 

своей

 

слу-

жбѣ

 

нашей

 

военной

   

коня

 

ставитъ;

   

а

  

ижъ

 

листы

   

и

 

при-

,0 .

 

Дер.

 

Тарасовичи

 

въ

 

приходѣ

 

борисоглѣбскомъ.

31 .

 

Дер.

 

Смодичовка

 

вблизи

 

Любеча,

 

въ

 

5

 

вер.

 

отъ

 

Тарасовичей.

за .

 

Дер.

 

Воротецъ

 

въ

 

2

 

вер.

 

отъ

 

Мнева;

 

а

 

дер.

 

Борки

 

въ

 

5

 

вер.

 

от*

отъ

 

Шехова.

33 .

 

Дер.

 

Галкова

 

въ

 

3

 

вер.

 

отъ

 

Смоличовки.

3 *.

 

Дер.

 

Антоновичи

 

въ

 

4

 

вер.

 

отъ

 

Плехова.

 

Дер.

 

Скугары

 

въ

 

2

 

вер.

отъ

 

Антоновичей.



—

 

664

 

—

вилія,

 

которые

 

на

 

тыя

 

земли

 

свои

 

отчизные

 

мѣли,

 

отъ

пргятеля

 

нашего

 

московскаго

 

з

 

маетностями

 

ихъ

забраны^

 

а

 

иншіе

 

за

 

погорѣніемъ

 

отъ

 

огня

 

въ

 

ныхъ

 

зо-

статы

 

не

 

могли.

 

И

 

били

 

иамъ

 

челомъ, — абисмо

 

имъ

 

тые

земли

 

ихъ

 

отчизные

 

моцью

 

нашего

 

господарскою

 

подтвер-

дили».

 

И

 

король

 

исполнилъ

 

просьбу.

Еще

 

актъ:

 

«выпись

 

съ

 

книгъ

 

замку

 

господарского

Любецкого;

 

лѣта

 

Божого

 

нароженія

 

1571

 

м.

 

ноября

21

 

д.

«Павелъ

 

Ивановичь

 

Сапѣіа^

 

каштелянъ

 

кіевскій,

староста

 

любецкій

 

и

 

перевалскій,

 

смотрелъ

 

есми

 

того

 

дѣла:

стояли

 

предо

 

мною

 

очевисто,

 

жаловалъ

 

мнѣ

 

попъ

 

ѣятниц-

«»й,

 

протопопъ

 

любецкій,

 

Иванъ

 

Ревячичъ

 

весполъ

 

и

 

съ

сыномъ

 

своимъ

 

Евхимомъ

 

на

 

боярина

 

государского

 

лю-

бецкого

 

Басил

 

я

 

Семеновича

 

Кривопишу,

 

ижъ

 

де

 

онъ

отчину

 

и

 

дѣдовщину

 

ихъ

 

держитъ

 

и

 

вживаетъ

 

въ

 

селѣ

Неданчичахъ,

 

на

 

имя

 

пенезевщину,

 

невѣдано

 

для

 

кото-

рой

 

причины;

 

а

 

то

 

есть

 

земля

 

отца

 

моего;

 

очь

 

колвекъ

самъ

 

есмы

 

попомъ,

 

але

 

сына

 

м'амъ

 

въ

 

себе,

 

котрый

 

къ

службѣ

 

его

 

королевской

 

милости

 

есть

 

готовъ. — Василь

Кривопиша

 

отказъ

 

чинячи

 

повѣдалъ,

 

ижъ

 

я

 

есмъ

 

отчицомъ

тое

 

земли,

 

бо

 

есмы

 

у

 

батка

 

твоего

 

Михала

 

Ревяки

купилв,

 

гдѣ

 

на

 

то

 

и

 

листъ

 

з

 

вѣдома

 

пана

 

старосты

 

бывшаго

служки

 

въ

 

себѣ

 

мамъ,

 

а

 

другую

 

половину

 

маю

 

отъ

 

пана

 

Ва-

силя

 

Разсудовскаго,

 

которую

 

небожчикъ

 

Алексѣй

 

Піунъ

 

Ва-

силю

 

Разсудовскому

 

продалъ

 

былъ,

 

яко

 

жъ

 

и

 

листы

 

еще

 

тіе

што

 

небожчикъ,

 

Михаилъ

 

Ревяка

 

Алексѣю

 

на

 

тую

 

половину

земли

 

далъ,

 

мамъ,

 

и

 

тотъ

 

листъ,

 

што

 

АлексѣЙ

 

Піунъ

 

Ва-

силю

 

Разсудовскому

 

продажній,

 

мамъ».

 

Изъ

 

представлен-

ныхъ

 

актовъ

 

одинъ

 

отъ

 

23

 

Февр.

 

1559

 

г.

 

передаетъ

 

вла-
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дѣніе

 

половиною

 

пенезевщины

 

отъ

 

Михаила

 

Ревяки

 

Васи-

лію

 

Семеновичу

 

Кривопишѣ;

 

въ

 

другомъ

 

1549

 

г.

 

Миха-

ихъ

 

Ревяка

 

говорилъ:

 

«упустилъ

 

есми

 

къ

 

себѣ

 

сребра,

на

 

имя

 

Алексѣя

 

Хомича

 

сына

 

какъ

 

ему,

 

такъ

 

и

 

дѣтямъ

его

 

у

 

во

 

всякихъ

 

рѣчахъ

 

половину,

 

якъ

 

у

 

бортномъ

 

де-

ревѣ,

 

въ

 

сѣиожатяхъ

 

и

 

въ

 

озерахъ

 

и

 

въ

 

жерлахъ»

 

и

 

пр.

Рѣшено

 

по

 

статуту:

 

такъ

 

какъ

 

священникъ

 

Иванъ

 

Ревя-

чичь

 

пропустилъ

 

десятилѣтнюю

 

давность,

 

не

 

отыскивая

правъ

 

своихъ

 

на

 

пензевщину:

 

то

 

владѣть

 

ею

 

покупщику

Кривопишѣ.

По

 

этимъ

 

актамъ

 

«село

 

Неданчичи»

 

существовало

еще

 

прежде,

 

чемъ

 

Кривопиши— Неданчичи

 

пріобрѣли

 

съ

1559

 

г.

 

право

 

на

 

земли

 

въ

 

Неданчичахъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

Неданчичи

 

оказываются

 

однимъ

 

изъ

 

поселеній

 

до

татарскихъ.

Въ

 

3

 

верстахъ

 

отъ

 

храма,

 

на

 

юговостокѣ,

 

въ

 

уро-

чищѣ

 

Вершинахъ,

 

на

 

топкомъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

густомъ

 

лѣсу

находится

 

городокз —круглый

 

возвышенный

 

насыпъ

 

земли;

по

 

насыпу

 

въ

 

окружности

 

325

 

шаговъ.

 

Вблизи

 

этого

городка

 

когда-то

 

брала

 

свой

 

истокъ

 

рѣчка

 

Выдра

 

и

 

про-

бѣжавъ

 

6

 

верстъ

 

впадала'

 

въ

 

Днѣпръ,

 

около

 

Мнева.

 

80

лѣтній

 

старикъ— козакъ

 

расказывалъ

 

о

 

городкѣ

 

и

 

Выдрѣ:

«се

 

тутъ

 

колись

 

була

 

таможня;

 

тамъ

 

у

 

Вершинахъ

 

була

велика

 

рѣчка,—ее

 

звали

 

Выдра;

 

по

 

ніуй

 

кались

 

хадили

судна

 

з

 

разнымъ

 

таваромъ,— было

 

идутъ

 

з

 

низу

 

да

 

тутъ

у

 

гарадку

 

и

 

вигружаютъ

 

тавари,

 

а

 

отсюль

 

уже

 

сухимъ

руномъ

 

адвазили

 

до

 

Любеча;

 

Любечь,

 

бачь,

 

бувъ

 

кались

великій

 

городъ». — Расказъ

 

о

 

Выдрѣ

 

и

 

таможнѣ

 

оправды-

вается

 

^тѣмъ,

 

что

 

въ

 

недавніе

 

годы

 

жители

 

с.

 

Мнева

 

и

Неданчичей

   

вытаскивали

 

изъ

   

Выдры

 

доски

   

плавныхъ

 

су-
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денъ.

 

Нынѣ

 

Выдра— болото,

 

на

 

немъ

 

косятъ

 

траву,

 

хо-

дитъ

 

скотъ.

 

Таково

 

послѣдствіе

 

опустошенія

 

лѣсовъ!

Въ

 

сѣнокосныхъ

 

днѣпровскихъ

 

дачахъ

 

видны

 

три

 

«го-

родка»:

 

1

 

выше

 

с.

 

Неданчичь,

 

въ

 

3

 

верстахъ

 

къ

 

сѣверо-

западу,

 

въ

 

урощищѣ

 

«Уборокъ»;

 

2

 

на

 

западѣ,

 

въ

 

2

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

церкви,

 

въ

 

урочищѣ

 

«Темнолугъ»;

 

3

 

на

 

юго-

западѣ,

 

ниже

 

села,

 

въ

 

k

 

верстахъ

 

отъ

 

храма,

 

на

 

«Высо-

кой

 

Грядѣ».'

 

Здѣсь

 

стояли

 

кордонные

 

дома,

 

окруженные

глубокими

 

рвами,

 

изъ

 

которыхъ

 

казаки

 

высматривали

 

за-

днѣпровскихъ

 

выходцевъ.

 

«На

 

кордонахъ,

 

говорятъ

 

ста-

рики,

 

казаки

 

калантырили,

 

щобъ

 

хто

 

не

 

зашовъ

 

зъ

 

Поль-

ши;

 

було,

 

якъ

 

тульки

 

хто

 

зайде

 

на

 

сей

 

букъ,

 

дакъ

 

уже

и

 

нашъ,— его

 

упишуть

 

хать

 

у

 

панскіе,

 

хать

 

у

 

казаки

 

на

прислугу

 

(въ

 

подсусѣдки).

 

Казакамъ

 

було

 

тутъ

 

кались

привулЛе

 

на

 

все,— конемъ

 

травы,

 

сѣна—ко

 

уши;

 

кажный

казакъ

 

мѣлъ

 

свого

 

коня

 

верхового;

 

кажный

 

зъ

 

списомъ

(копьемъ)

 

и

 

сѣкирою.

 

Ихъ

 

не

 

брали

 

у

 

маскали

 

(солдаты);

вони

 

дома

 

учились

 

москувскуй

 

муштри.

 

Ходили

 

почередно

лепартопать

 

у

 

Мазепину

 

гору

 

(замокъ

 

любечской)

 

у

 

Лю-

бечь.

 

Було

 

прибѣжитъ

 

Полуботокъ

 

(черниговскій

 

полков-

никъ

 

съ

 

1708

 

г.)

 

да

 

й

 

пытае:

 

чи

 

все

 

благополучно,

 

ре-

бята?

 

Чи

 

не

 

паймали

 

якого

 

панка

 

чи

 

заднѣпрца»?

Эти

 

расказы

 

рисуютъ

 

мѣстную

 

жизнь,

 

какою

 

была

она

 

по

 

памяти

 

нынѣшнихъ

 

стариковъ,—

 

жизнь

 

гетманской

казатчины.—Но

 

мѣстность

 

благопріятствовала

 

населенію

 

и

въ

 

дотатарское

 

время.

 

Круглый,

 

а

 

не

 

квадратный,

 

видъ

Выдровскаго

 

городка

 

даетъ

 

право

 

видѣть

 

въ

 

этомъ-

 

городкѣ

городокъ

 

дотатарскій,

 

которымъ

 

пользовались

 

и

 

въ

 

новое

время.

 

Днѣпровскіе

 

горокди

 

были

 

охраною

 

жителей

 

под-

нѣпровскихъ.
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О

 

жизни

 

временъ

 

не

 

совсѣмъ

 

давнихъ

 

и

 

еще

 

памят-

ники:

 

а)

 

къ

 

сѣверо-востоку

 

отъ

 

храма

 

была

 

«архіерейская

гута»,

 

купленная

 

каѳедрою

 

у

 

Григорія

 

Ефимовича

 

Криво-

пиши

 

и

 

утвержденная

 

за

 

каѳедрою

 

универсаломъ

 

1701

 

г.

здѣсь

 

выдѣлывалось

 

стекло,

 

б)

 

На

 

сѣверѣ

 

въ

 

2

 

вер.

 

отъ

церкви

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Кривой

 

рѣчки

 

была

 

«желѣзница»

—желѣзный

 

заводъ

 

ильинскаго

 

монастыря.

 

«Тутъ

 

було

колись

 

багато

 

нѣмцевъ— каланистовъ,

 

говорятъ

 

старики.

 

.

Вони

 

добре

 

(богато)

 

жили,

 

зелѣза

 

у

 

ихъ

 

було

 

до

 

безве-

сти.

 

На

 

ихъ

 

напали

 

гайдамаки,

 

дакъ

 

воны

 

зъ

 

ляку

 

кинули

тутъ

 

усю

 

свою

 

знодобу

 

и

 

грошей

 

ажъ

 

три

 

лехи

 

(погреба)

да

 

и

 

поразбѣгались,

 

Бугъ

 

ихъ

 

знае,

 

куда.

 

За

 

нашу

 

вже

память

 

приходило

 

три

 

старые

 

человѣки

 

зъ

 

зелѣзными

 

спи-

сами

 

да

 

и

 

зъ

 

бумагою;

 

шукали

 

воны

 

тутъ

 

тыхъ

 

лехувъ,

да

 

вже

 

не

 

найшли;

 

казали

 

зъ

 

бумаги

 

и

 

примѣту,

 

дакъ

уже

 

видно,

 

що

 

лехи

 

тые

 

у

 

Кривуй

 

рѣчи».—Мѣстность,

гдѣ

 

указываютъ

 

желѣзницу,

 

нынѣ

 

усыпана

 

глыбами

 

жузе-

лицы—(остатками

 

отъ

 

передѣли

 

желѣза)

 

и

 

рыболовы

 

въ

берегахъ

 

Кривой

 

рѣчки

 

видятъ

 

огромныя

 

цегляныя

 

печи

въ

 

развалииахъ.

Въ

 

неданчичскомъ

 

приходѣ

 

было

 

жителей

 

въ

 

1750

 

г.

409

 

м.

 

390

 

ж.,

 

1770

 

г.

 

438

 

м.

 

420

 

ж.,

 

1790

 

г.

 

470

 

м.

466

 

ж.,

 

1810

 

г.

 

503

 

м.

 

492

 

ж.,

 

1830

 

г.

   

532

 

и.

   

520
ж.,

 

1850

 

г.

 

570

 

и.

   

565

 

ж.,

   

1860

 

г.

 

592

  

м.

   

588

   

ж..

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

казаковъ

 

117

 

м.

Нынѣшній

  

неданчичскій

   

храмъ

  

покрова

   

Богородицы

построенъ

 

въ

 

1740

 

г.

 

Такъ

 

показываетъ

 

донесеніе

 

1748

 

г.

РАДЬКОВКА

Въ

 

46

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова,

 

при

 

р.

 

Ворзнѣ,

 

въ

 

4

 

в.

впадающей

 

въ

 

Днѣпръ.

   

Близъ

 

Радьковки,

   

на

 

краю

 

лѣса
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Любомина,

 

надъ

 

Ворзною,

 

остается

 

земляное

 

круглое

укрѣпленге^

 

съ

 

одними

 

воротами;

 

самой

 

видъ

 

его

 

пока-

зываетъ,

 

что

 

оно

 

принадлежцгь

 

дотатарской

 

древности:

земляные

 

замки

 

пановъ,

 

кромѣ

 

того

 

что

 

называются

 

они

замками,

 

всегда

 

угловатые,

 

а

 

не

 

круглые.

 

Въ

 

лугѣ

 

рад-

ковскомъ — « святое

 

озеро»,

 

длиною

 

на

 

версту

 

и

 

шириною

на

 

40

 

саж.,

 

соединяющееся

 

чрезъ

 

озеро

 

Рѣчище

 

съ

 

Днѣ-

промъ,—другой

 

памятникъ

 

древности

 

христіанской.

По

 

граматѣ

 

кор.

 

Владислава

 

1633

 

г.

 

видно,

 

что

 

еще

прежде

 

кор.

 

Сигизмунда

 

Августа

 

(1548—1570

 

г.)

 

при-

надлежало

 

Богушамв

 

и

 

Юшкевичами

 

имѣніе

 

Голенищи,

вблизи

 

Радьковки,

 

какъ

 

древняя

 

отчина

 

ихъ,

 

и

 

кор.

 

Сигиз-

мундомъ

 

дана

 

была

 

еще

 

Красная

 

гряда

 

35 .

По

 

граматѣ

 

1438

 

г.

 

извѣстенъ

 

«панъ

 

Тимофѳй

 

Авер-

кіевичь

 

Богушв,

 

человѣкъ

 

рыцерскій,

 

роду

 

знаменитого,

великого,

 

изъ

 

сѣверской

 

земли,

 

изъ

 

Новгорода»

 

36 . — По-

35 .

   

Нынѣ

 

Вогуши

 

владѣютъ

 

землями

 

въ

 

Радьковкѣ

 

и

 

дер.

 

Антонови-

чахъ

 

(см.

 

о

 

Неданчичахъ).

 

Въ

 

королевской

 

граматѣ

 

1619

 

г.

 

чптаемъ:

 

«Крас-

ная

 

града

 

(утверждаемая

 

за

 

Богушами)

 

такіе

 

границы

 

въ

 

себѣ

 

маетъ:

 

по-

чавши

 

отъ

 

Осняковъ,

 

шляхомъ

 

черниговскимъ

 

гирманцомъ

 

(на

 

протяженіи

 

3

верстъ)

 

въ

 

р.

 

Козелъ,

 

внизъ

 

Козломъ

 

(на

 

протяженіи

 

17

 

верстъ)

 

у

 

р.

 

Вере-

петъ,

 

у

 

верхъ

 

Верепута

 

(на

 

протяженіи

 

7

 

верстъ)

 

селище

 

Журавиное

 

(гдѣ

ростетъ

 

журавини — клюква),

 

отъ

 

селища

 

Журавинаго

 

чрезъ

 

Усохъ

 

у

 

Жи-

ведъ

 

(на

 

полверстѣ),

 

зъ

 

Живеди

 

стругою

 

(чрезъ

 

2'/г

 

вер.)

 

валъ

 

олшаницкгй

(Олшанее),

 

валомъ

 

олшаницкимъ

 

(на

 

протяженіи

 

8

 

вер.)

 

у

 

Купелю,

 

отъ

Купели

 

(въ

 

верстѣ)

 

у

 

Хмельничокъ,

 

отъ

 

Хыѣльничокъ

 

у

 

Кудаковъ

 

(въ

верстѣ),

 

отъ

 

Кулакова

 

у

 

Ведилъцы

 

(въ

 

I 1 /»

 

вер.),

 

зъ

 

Ведидецъ

 

въ

 

шляхъ

черниговскій

 

въ

 

Осняки»

 

(на

 

протяженіи

 

3

 

верстъ).

36 .

   

Акт.

 

зап.

 

Рос.

 

I,

 

49.

 

У

 

кн.

 

Долгорукова

 

Боіуши

 

пропущены

 

ме-

жду

 

боярами

 

черниговскаго

 

княжества

 

(родосл.

 

кн.

 

I,

 

22.

 

2,

 

315),

 

а

 

Дани-

ловы

 

напрасно

 

поставлены

 

въ

 

числѣ

 

ихъ,— они — бояры

 

смоленскіе

 

(родосл.

кн.

 

109.

 

во

 

временникѣ

 

X).

 

Къ

 

боярамъ

 

черниговскаго

 

княжества

 

принад-

лежать,

 

кром*

 

Богушей

 

и

 

Юшкевичей,

 

дворяне:

 

Зюзины,

 

Садыкови

 

(угасшіе)

и.

 

Шетневы — потомкп

 

св.

 

муч.

 

боярина

 

Ѳеодора

 

(родосл.

 

кн.

 

117.

 

118.

 

истор.

сборн.

 

Y,

 

6.

 

33 —35.),

 

Игнатьевы,

 

Жеребцовы

 

и

 

Плещеевы — потомки

 

Ѳеодора
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послѣднему

 

несомнѣнно,

 

что

 

Богуши—древнѣйшая

 

Фамилія

бояръ

 

чернигово-сѣверскихъ;

 

а

 

соединяя

 

это

 

съ

 

радьковскою

отчиною

 

ихъ

 

Голенищемъ

 

и

 

съ

 

радковскимъ

 

укрѣпленіемъ,

приходимъ

 

къ

 

тому

 

убѣжденію,

 

что

 

эта

 

отчина

 

ихъ

 

насе-

лена

 

была

 

до

 

татаръ.

По

 

расказамъ

 

стариковъ,

 

въ

 

Радьковѣ

 

были

 

двѣ

церкви,

 

покрова

 

Богоматери

 

и

 

св.

 

Николая,

 

стоявшія

одна

 

подлѣ

 

другой,

 

не

 

на

 

мѣстѣ

 

нынѣшняго

 

покровскаго

храма,

 

а

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

Ворзны

 

въ

 

100

 

саженяхъ

отъ

 

городка.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

храмѣ

 

октоихъ

 

львов,

 

п.

1686

 

г.

 

съ

 

замѣткою:

 

«я

 

іерей

 

Андрей

 

продалемъ

 

окто-

ихъ

 

до

 

церкви

 

покрова

 

Богор.

 

радковской

 

руднянской,

цѣною

 

рублевъ

 

за

 

три

 

и

 

38

 

к.

 

1736

 

г.»

 

Служебникъ

к.

 

п.

 

1735

 

г.

 

съ

 

подписью:

 

«купилемъ

 

книгу

 

сію

 

іеро-

моиахъ

 

МитроФанъ

 

въ

 

радьковскую

 

церковь

 

за

 

2

 

р.

 

року

"1736,

 

въ

 

служеніе

 

св.

 

Николаю».

 

Послѣдняя

 

надпись

принадлежнтъ

 

іеромонаху

 

каѳедральнаго

 

монастыря,

 

кото-

раго

 

рудня

 

находилась

 

между

 

Радковкою

 

и

 

Неданчичами.

Бяконта,

 

родителя

 

св.

 

Алексія

 

митр,

 

(родосл.

 

кн.

 

98),

 

Бурдюковы,

 

Бѣле-

утовы,

 

Бикентьевы

 

Елизаровы,

 

Зайцевы,

 

Клушины,

 

Сорокоумовы

 

(т),

 

Хаба-

ровы

 

(і) — потомки,

 

по

 

дочери,

 

кн.

 

Мстислава

 

Владимировича

 

(родослов.

 

кн.

97.

 

101.

 

166.

 

Долгорукаго

 

1,

 

21.

 

2,

 

313).

 

Князья

 

черниговскаго

 

герба

 

(чер-

ный

 

орелъ

 

съ

 

распростертыми

 

крыльями,

 

съ

 

золотою

 

на

 

голонѣ

 

короною,

 

съ

крестомъ

 

въ

 

лѣвой

 

лапѣ):

 

Борятинскіе,

 

Болконскіе,

 

Горчаковы,

 

Долюрукге

Кольцовы —Мосалъскге.

 

Оболенскіе,

 

Одоевекіе,

 

Репнины,

 

Телепневы,

 

Тюфяки-

пы,

 

Щербатовы, — потомки

 

св.

 

кн.

 

Михаила

 

(Долгорукаго

 

родосл.

 

1,

 

106 —

119.

 

345.

 

Лакьера

 

геральдика

 

373 — 376);

 

дворяне

 

черниговскаго

 

герба

 

и

 

про-

исхожденія:

 

Бибитскіе,

 

Ваеильчиковы,

 

Глѣбовы

 

и

 

Глѣбовичи,

 

Горчаковы,

Дурновы,

 

Кайсаровы,

 

Кобяковы,

 

Лихаревы,

 

Молчановы,

 

Оіинскіе,

 

Пещуровы,

Муравьевы,

 

Полуехтовы,

 

Лузины,

 

Пушкины,

 

Пущины,

 

Рожновы,

 

Рубцы,

Савичи,

 

Сатины,

 

Телепневы,

 

Толстые,

 

Цыюровы,

 

Щербинины.

 

(Лакьера

геральдика

 

293.

 

373.

 

433.

 

484.

 

485.

 

489.

 

509.

 

542.

 

545.

 

547.

 

родосл.

 

кн,

 

72,

124.

 

Долгорук.

 

1,

 

20.

 

49.

 

2,

 

311—315).
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Нынѣшній

 

радковскій

 

храмъ,

 

довольно

 

обширный,

 

съ

хорами,

 

построенъ

 

въ

 

1806

 

г.

 

помѣщикомъ

 

Лашкевичемъ;

главный

 

престолъ

 

въ

 

честь

 

Покрова,

 

а

 

южный

 

придѣлъ

въ

 

честь

 

св.

 

Николая.

-

 

По

 

вѣдомости

 

1806

 

г.

 

священникъ

 

владѣетъ

 

землею,

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

смѣнахъ

 

на

 

9

 

четвертей

 

посѣва,

 

и

 

сѣно-

косбмъ

 

на

 

300

 

копенъ;

 

дьячокъ

 

получаетъ

 

по

 

3

 

коп.

 

со

двора.

Число

 

прихожанъ:

въ

 

1770

 

г.

 

663

 

м.

 

648

 

ж.

 

въ

 

1790

 

г.

 

698

 

м.

 

690

 

ж.

1810

 

г.

 

713

 

м.

 

710

 

ж.

 

въ

 

1830

 

г.

 

742

 

м.

 

741

 

ж.

1850

 

г.

 

785

 

м.

 

788

 

ж.

 

въ

 

1860

 

г.

 

806

 

м.

 

828

 

ж.

Радьковцы

 

добываютъ

 

себѣ

 

содержаніе

 

особенно

 

вы-

гонкою

 

дегтя,

 

который

 

въ

 

дальнихъ

 

мѣстахъ

 

мѣняютъ

 

ча-

стію

 

на

 

деньги,

 

частію

 

на

 

хлѣбъ;

 

обработываніе

 

земли

мало

 

даетъ

 

дохода.

Прилагаемъ

 

здѣсь

 

въ

 

переводѣ

 

замѣчательную

 

грама-

ту

 

кор.

 

Владислава.

«Влад'иславъ

 

IV

 

Божіею

 

милостію

 

король

 

польскій,

князь

 

литовскій,

 

русскій — сѣверскій,

 

черниговскій

 

и

 

пр.

объявляемъ

 

симъ

 

листомъ

 

всѣмъ

 

вообще

 

и

 

каждому

 

по-

рознь,

 

кому

 

знать

 

о

 

томъ

 

надлежитъ.

 

Представляли

 

намъ

«земляне»

 

наши

 

любецкіе,

 

шляхетные— Даиіилъ

 

и

 

Парѳе-

ній

 

Юшкевичи— красковскіе,

 

Емельянъ

 

и

 

Яковъ

 

(Яцко)

Яогушм— права

 

наданныя

 

на

 

нѣкоторыя

 

имущества,

 

значу-

щіяся

 

въ

 

трактѣ

 

любецкомъ.

 

Первое

 

право—ііа

 

островъ

отрубный,

 

называемый

 

Красная

 

Гряда,

 

данный

 

въ

 

при-

бавленіе

 

къ

 

отчинѣ

 

ихъ

 

голенищевской

 

дѣдомъ

 

нашимъ

кор.

   

Сигизмундомз

   

Августомз

   

и

 

описанный

   

по

 

древ-
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пимъ

 

границамъ

 

согласно

 

съ

 

документомъ.

 

Другое

 

право,

отдѣльное,

 

представляли

 

намъ

 

шляхетные

 

Григорій

 

и

 

Да-

ніилъ

 

Юшкевичи—красковскіе

 

и

 

ЕмельянЪ

 

Богушъ

 

съ

прочими

 

братьями

 

своими—на

 

острове

 

красковскій»

 

",

пріобрѣтенный

 

по

 

праву

 

купли

 

въ

 

вѣчное

 

владѣніе.

 

Шля-

хетные

 

Григорій,

 

Даніилъ

 

и

 

Иваиъ

 

Юшкевичи— красков-

скіе

 

съ

 

братьями

 

предъявляли

 

еще

 

право

 

на

 

землю

 

и

 

ку-

старники

 

корольческге

 

38 ,

 

пріобрѣтенные

 

въ

 

вѣчное

 

вла-

дѣніе

 

отдѣльно

 

отъ

 

другихъ

 

помянутыхъ

 

братьевъ.

 

Они

покорнѣйше

 

просили

 

насъ,

 

дабы

 

королевскимъ

 

повелѣ-

ніемъ

 

иашимъ

 

утвердили

 

и

 

укрѣпили

 

мы»...

 

Слѣдуетъ

королевское

 

подтвержденіе

 

правъ,

 

при

 

чемъ

 

сказано:

 

«на

тѣхъ

 

правахъ,

 

по

 

которымъ

 

доселѣ

 

владѣли,

 

оставляемъ

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

обязаны

 

исполнять

 

военную

 

службу

намъ

 

и

 

рѣчи

 

посполитой,

 

какъ

 

и

 

предки

 

ихъ

 

исполняли,

наравнѣ

 

съ

 

прочими

 

землянами,

 

безъ

 

всякихъ

 

другихъ

повинностей,

 

права

 

же

 

наши

 

и

 

рѣчй

 

посполитой

 

и

 

като-

лической

 

церкви

 

должны

 

сохранять

 

ненарушимо...

 

Данъ

въ

 

Краковѣ

 

15

 

марта

 

1633

 

г.»

МОХНАТИНЪ

 

И

 

довжикъ.

Мохнатинъ

 

въ

 

29

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова,

 

на

 

западъ,

 

въ

сосѣдствѣ

 

съ

 

Жукотками,

 

Рудкою

 

и

 

Довжикомъ.

 

Когда-

то

 

онъ

 

расположенъ

 

былъ

 

на

 

горѣ

 

на

 

правой

 

сторонѣ

ручья

 

Бычалки,

 

иначе

 

Струги,

 

въ

 

верстѣ

 

къ

 

западу

 

отъ

нынѣшняго

 

поселенія;

 

берега

   

ручья

   

топкіе

   

и

   

покрытые

37 .

 

Красковское,

 

въ

 

прошлоиъ

 

столѣтіи

 

село,

 

нынѣ

 

деревня,

 

между

 

ма-

лымъ

 

Лиственомъ

 

и

 

Петрушамп

 

въ

 

городн.

 

у.

а ".

 

Корольчнчи

 

хуторъ

 

борисоглѣб.

 

прихода

 

въ

 

13

 

в.

 

отъ

 

красковскаго.
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мохомъ,

 

давшіе

 

имя

 

поселенію,

 

и

 

возвышенность

 

горы

 

до-

ставляли

 

Мюхнатину

 

безопасность

 

почти

 

недоступную.

 

Гора

понынѣ

 

называется

 

старымъ

 

Мохнатинымъ;

 

на

 

ней

 

находятъ

серебренный

 

польскія

 

монеты.

 

Послѣднія

 

показываютъ

 

со-

бою,

 

что

 

поселеніе

 

Мохнатина

 

на

 

новомъ,

 

открытомъ

 

и

удолистомъ,

 

мѣстѣ

 

послѣдовало

 

уже

 

послѣ

 

польскаго

 

вла-

дычества.

По

 

лѣтописи

 

въ

 

1148

 

г.

 

в.

 

к.

 

Изяславъ,

 

стоя

 

съ

союзниками

 

на

 

Ольговѣ

 

полѣ,

 

у

 

Бѣлоуса,

 

говорилъ:

 

«пой-

демъ

 

къ

 

Любчю,

 

идѣжё

 

ихъ

 

(черниговскихъ

 

князей)

 

есть

вся

 

жизнь»,

 

т.

 

е.

 

лучшія

 

села

 

и

 

имѣнія.

 

Далѣе

 

въ

 

лѣ-

тописи

 

черниговскіе

 

князья

 

говорятъ:

 

Изяславъ — сталъ

 

на

Олговѣ

 

поли,

 

«ту

 

села

 

наша

 

пожгли,

 

оли

 

до

 

Любича

 

и

всю

 

жизнь

 

нашу

 

повоевали»

 

39 .

Какія

 

же

 

это

 

богатыя

 

села

 

на

 

дорогѣ

 

отъ

 

Бѣлоуса

до

 

Любеча?

 

Нынѣ

 

здѣсь

 

Рудка,

 

чрезъ

 

которую

 

и

 

понынѣ

идетъ

 

транспортная

 

дорога

 

на

 

Любечь

 

и

 

Минскъ,

 

за

 

Руд-

кою

 

Мохнатинъ,

 

Довжикъ

 

и

 

нѣсколько

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

Рудки

 

Жукотки.

Въ

 

граматѣ

 

1625

 

г.

 

видимъ

 

на

 

рѣчкѣ

 

Рудкѣ

 

сели-

ще

 

Жукотки

 

*°, — памятникъ

 

дотатарскаго

 

села.

39 .

   

Собр.

 

л.

 

2,

 

37.

 

38.

40 .

   

Черниг.

 

вѣд.

 

1852

 

г.

 

стр.

 

97.

 

98.

 

531.

 

Лѣневича

 

опис.

 

Чернигова,

Черн.

 

1847

 

г.

(ПРОДОЛЖЕНІЕ

   

ВУДЕТЪ).

-------vwi/WUW^/wv -------

Одобрено

 

цензурою.

 

Черниговъ.

 

12

 

Октября

 

1863

 

г.

ВЪ

   

ТИПОГРАФЩ

   

ЧЕРНИГОВСКАГО

   

ИЛЬИНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.




