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ЧЁРНИГ0ВСК1Я

ІШШі

 

ІШІШ
Выходят*

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяц*:

 

1

 

и

 

15,
числа.

 

Годовая

 

ала
та

 

за

 

24

 

номера

 

сь

« Прибавленіями » —

4

 

р.

 

60

 

к.

 

без*

 

Пе-

рес,

 

и

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

сь

пересылкою.

т

 

і.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1ВВ9.
(ГФДЧЬ

 

ДКИИТМЙ).

Подсока

 

прини-

мается

 

въ

 

редакціи
«Чернигове.

 

Епар-
хіальныхъ

 

Изк'Кг-
тій»,

 

въ

 

зданіи

 

Ду-
ховной

 

Оемннаріи,
В'ь

 

Чернигов!».

1

 

Января.

Содеічканіе:

 

1

 

Рьспоряженія

 

Высшею

 

Правительства.

 

—

 

II.

 

Распоряженія

Еітрхіальиаіо

 

Начальства.— III.

 

Дѣйствія

 

и

 

расноряженія

 

Епар-

хіальнаго

 

Попечительства.—

 

IV*.

 

Дѣйствія

 

приходскихъ

 

попечи-

тельегвъ.—

 

V.

 

Пзвѣ.стія

 

и

 

объявления.

Распоряжения

 

Высшаго

 

Правительства.

Учреждена

 

новыхъ

 

викаріатствъ

 

въ

 

кишиневской

 

и

 

там-

бовской

    

ЕПАРХІЯХЪ.

По

 

Высочайше

 

утвержденному,

 

въ

 

10

 

день

 

сего

 

де-

кабря,

 

докладу

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

учреждены

 

викаріат-

етва

 

въ

 

кишиневской

 

и

 

тамбовской

 

епархіяхъ

 

на

 

сгЬдую-

шихъ

 

основаніяхъ:.

 

I

 

Въ

 

кишиневской

 

епархіи:

 

1)

 

вп-

карію

 

сей

 

епархіи

 

именоваться

 

егшскопомъ

 

аккермацскимъ,

а

 

мѣсгаіребываяіе

 

имьть

 

ому

 

въ

 

г.

 

Кишиневѣ,

 

въ

 

одномъ

изъ

 

зданій

 

архіерейскаго

 

дома;

   

2)

 

въ

 

управление

   

викарія



-

 

2

 

—

поручить

 

курковскій

 

рождество-Богородицкій

 

монастырь

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

викарный

 

преосвященный

 

пользовался

 

отъ

 

это"

го

 

монастыря

 

прислугою

 

и

 

экипажемъ;

 

3)

 

на

 

усилеиіе

средствъ

 

содержаніа

 

викаріа

 

назначить

 

отъ

 

монастырей:

Свято-Николаевскаго

 

добрушскаго

 

тысячу

 

рублей,

 

курков-

скаго

 

рождество-Богородицпаго

 

триста

 

рублей,

 

съ

 

отнесе-

ніемъ

 

на

 

этотъ

 

монастырь

 

расхода

 

по

 

мсправленію

 

зданій

для

 

иомѣщенія

 

викарія,

 

отъ

 

шабскаго

 

Вознесснскаго

 

двѣ-

стн

 

рублей

 

и

 

отъ

 

Формушикскаго

 

Усиенскаго

 

сто

 

рублей;

4)

 

архіерейскою

 

ризницею

 

и

 

прочили

 

принадлежностями

архіерейскаго

 

служенія

 

предоставить

 

преосвященному

 

ки-

шиневскому

 

снабдить

 

викарія

 

отъ

 

кншипевскихъ

 

каѳедраль-

наго

 

собора

 

и

 

архіерейскаго

 

дома.

 

II.

 

Въ

 

тамбовской

епархги:

 

1)

 

викарію

 

сей

 

еііархіп

 

именоваться

 

епископомъ

козловскимъ,

 

а

 

мѣстопребываніе

 

имѣть

 

ему

 

въ

 

г.

 

Тамбовѣ,

въ

 

иодворьяхъ

 

и

 

зданіяхъ,

 

принадлежащих

 

ь

 

монастырямъ

Козловскому,

 

трегуляеву

 

и

 

саровской

 

пустыни;

 

2)

 

въ

 

ун-

равленіе

 

викарія

 

назначить

 

козловскій

 

Троицкій

 

монастырь,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

преосвященный

 

викарный

 

пользовался

 

отъ

этого

 

монастыря

 

настоятельскими

 

жалованьемъ

 

и

 

частію

братскихъ

 

доходовъ,

 

а

 

также

 

прислугою

 

и

 

экпнажемъ;

 

3)

ризницею

 

и

 

прочими

 

принадлежностями

 

архісрейскаго

 

слу-

жеиія

 

предоставить

 

викарію

 

пользоваться

 

отъ

 

тамбовскаго

архіерейскаго

 

дома.

Назначешя

 

и

 

ііеремѣны

 

въ

 

іерархш

  

и

 

въ

 

духовно-

   

■

УЧЕБНОМЪ

   

ВѢДОМСТВТі.

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Святейшему

 

Синоду,

въ

 

10

 

день

 

декабря

 

1868

 

года,'

 

за

 

собственноручнымъ

 

Его



,

  

-

 

3

 

—

Императорскаго

 

Величества

 

иодписаніѳмъ,

 

повелѣно

 

быть

архіепископу

 

харьковскому

 

Макарію

 

архіепископомъ

 

лнтов-

скимъ

 

и

 

вйленскимъ,

 

Свято-Духова

 

вилонскаго

 

монастыря

священно-архимандритомъ.

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Императорскимъ

 

Ве-

личествомъ,

 

въ

 

10

 

день

 

того

 

же

 

декабря

 

докладомъ

 

Св.

Синода

 

повел Ьио

 

быть

 

епископомъ

 

аккерманскимъ,

 

вика-

ріемъ

 

кишиневской

 

епархін,

 

настоятелю

 

посольской

 

церкви

нашей

 

въ

 

Аѳ:інахъ,

 

архимандриту

 

Петру;

 

епископомъ

 

коз-

ловскимъ,

 

викаріемъ

 

тамбовской

 

епархіи,

 

инспектору

 

там-

бовской

 

семинаріи,

 

протоіерею

 

тамбовскаго

 

каѳедральнаго

собора,

 

Іоанну

 

Москвину,

 

по

 

предварителыюмъ

 

иостриже-

ніи

 

его

 

въ

 

монашество;

 

епископомъ

 

селенгинскимъ,

 

вика-

ріемъ

 

иркутской

 

еиархіи,

 

настоятелю

 

иркутскаго

 

Воз-

несенскаго

 

первокласенаго

 

монастыря,

 

архимандриту

 

Мар-

тиніану.

Опредѣленіемъ

 

Свят.

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

(25)

 

октября

1868

 

года,

 

постановлено:

 

на

 

вакаигіи

 

ректоровъ

 

семина-

ріи

 

полоцкой

 

онредѣлить

 

инспектора

 

воронежской -семи-

паріи,

 

магистра,

 

игумена

 

Арсенія,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

архимандрита;

 

волынской— инспектора

 

тверской

 

семинаріи,

магистра,

 

соборнаго

 

іеромонаха

 

Авраамія

 

съ

 

возведеніемъ

въ

 

санъ

 

архимандрита,

 

и

 

херсонской— магистра,

 

священ-

ника

 

Мартирія

 

Чемсну,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

прото-

іероя.

$



О

   

НЕДОЗВОЛЕННА

   

БЕЗЪ

   

РАЗРѢШЕНІЯ

   

СВ.

   

СИНОДА,

   

УПОТРЕБЛЯТЬ

ІПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ПОПЕЧЙТЕЛЬСКІЯ

   

СУММЫ

     

НА

   

ДРУПЕ

    

ПРЕДМЕТЫ.

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сюнодъ.

 

усматривая

изъ

 

бывшихъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

на

 

разсмотрѣніи

 

его

дѣлъ,

 

что

 

некоторые

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ

 

разрѣ-

шаютъ

 

займы

 

денегъ

 

изъ

 

попечительствъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

духов-

наго

 

званія,

 

на

 

предметы

 

не

 

относящіеся

 

къ

 

призрѣнію

 

пли

вспомоществовашю

 

сихъ

 

бѣдпыхъ.

 

вслѣдствіе

 

чего

 

суммы

понечительствъ

 

отвлекаются

 

отъ

 

прямаго

 

своею

 

иазначенія

и

 

употребляются

 

несообразно

 

съ

 

цѣлію,

 

указанною

 

для

 

ниХъ

попечительствомъ,

 

Приказали:

 

предписать

 

исѣмъ

 

enap-

хіальнымъ

 

архіереямъ

 

циркулярными

 

указами,

 

чтобы

 

ими

отнюдъ

 

не

 

было

 

разрѣшаемо

 

производить

 

изъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

попечительствъ

 

займы

 

денегъ

 

на

 

предметы,

 

къ

 

дѣй-

ствію

 

сихъ

 

попечительствъ

 

не

 

относящіеся;

 

если

 

же

 

.пред-

стояла

 

бы

 

необходимая

 

въ

 

томъ

 

надобность

 

для

 

временна-

го

 

восиособленія

 

какому

 

либо

 

другому

 

учрежденію,

 

и

 

если

чрезъ

 

это

 

не

 

можетъ

 

произойти

 

никакого

 

огранйченія

 

въ

дѣйствіяхъ

 

попечительствъ

 

на

 

восиособленіе

 

бѣднымъ

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

къ

 

таковымъ

 

займамь

 

приступали

 

бы

 

не

иначе,

 

какъ

 

по

 

полученія

 

на

 

то

 

разртлпенія

 

Святѣйшаго

Синода,

 

которому

 

въ

 

ходатайствахъ

 

свонхъ

 

представляли

бы

 

всякій

 

разъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

ноложеніи

 

иопечитсльскаго

 

ка-

питала

 

и

 

о

 

предполагаемой,

 

по

 

прим.ѣрамъ

 

предшествую-

щихъ

 

лѣтъ,

 

суммъ'

 

предстоящихъ

 

изъ

 

онаго

 

расходовъ.

Ноября

 

23

 

дня

 

1868

 

года.



<Й№-

    

ft

     

гЭ"Ч*»

ИЗВЛЕЧЕНО?

изъ

 

журналовъ

  

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

святѣйшемъ

 

Сѵ-

нодѣ

 

съ

 

отзывами

 

объ

 

учебыикахъ

   

и

 

учебиыхъ

 

пособі-

яхъ,

 

признаваемыхъ

 

полезными

 

къ

 

употреблению

  

въ

 

ду*

ховиыхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ.

(Продолженге)

3.

   

По

 

Литцріикѣ.

Научную

 

задачу

 

Литургикн

 

составлясгъ

 

раскрытіе

 

сущ-

ности

 

христіанскаго

 

Богослуженія

 

вообще

 

и

 

объясненіе

составныхъ

 

частей

 

его

 

въ

 

частности.

 

Отсюда

 

Литургика

слагается

 

изъ

 

двухъ

 

частей:

 

общей

 

и

 

частной.

 

Въ

 

первой

излагается

 

нопятіе

 

о

 

Богослуженіи

 

вообще,

 

огношсіНе

 

Бо-

гослуженія

 

къ

 

религій

 

христіанской,

 

черты

 

Богослужевія,

учрежденнаго

 

Іисусомъ

 

Хрисломъ

 

н

 

Апостолами,

 

развитіе

его

 

въ

 

послѣдующихъ

 

вѣкахъ

 

и

 

указаніе

 

отличительпаго

характера

 

Богослуженіа

 

-Православнаго

 

отъ

 

Богоелужеаія

Римеко-католнческаго

 

и

 

протестантского.

 

Загѣмъ

 

уже,

 

на

основаніи

 

историческихъ

 

даиныхь,

 

Литу'р'гШа

 

раскрывает*

всеобщія

 

начала

 

Православнаго

 

Богослуженія:

 

его

 

цѣль,

Формы,

 

принадлежности

 

и

 

составные

 

части.

 

Во

 

второй

 

час-

ти

 

Литургикн

 

излагается

 

Богослужепіе

 

во

 

псѣхъ

 

чаетныхъ

его

 

видахъ

 

съ

 

необходимыми

 

ноясненіями.

 

Очевидно,

 

что

эта

 

часть

 

Литургикн

 

должна

 

опираться

 

на

 

первой,

 

общей

части.

 

Безь

 

надлежащаго

 

раскрыгіа

 

общи.ѵь

 

основъ,

свойствъ

 

и

 

историческаго

 

развитія

 

хписгіанскаго

 

Боюслу-



женія

 

довольно

 

трудпо

 

-съ

 

основательности

 

опредѣлить

его

 

истинный

 

сиыслъ

 

н

 

значеніе

 

и

 

въ

 

тояъ

 

видѣ,

 

въ

 

ка-

комъ

 

оно

 

совершается

 

Православною

 

церковію

 

въ

 

насто-

ящее

 

время.

 

По

 

этому

 

отъ

 

учебника

 

по

 

Литургикѣ

 

для

духовныхъ

 

семинарій

 

необходимо

 

требуется

 

обстоятельное

изложеніе

 

ея

 

общей

 

части.

 

Если

 

и

 

каждому

 

христіанину

необходимо

 

разумное

 

и

 

ясное

 

пониманіе

 

духа

 

и

 

значеиія

церковиаго

 

Богослуженія,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

оно

 

необходимо

для

 

готовящихся

 

быть

 

его

 

совершителями.

Къ

 

сожалѣнію

 

должно

 

сказать,

 

что

 

изъ

 

множества

учебниковъ,

 

изданныхъ

 

по

 

Литургикѣ,

 

нѣтъ

 

почти

 

ни

 

од-

ного,

 

въ

 

которомъ

 

обстоятельно

 

была'

 

бы

 

раскрыта

 

общая

часть

 

ея.

 

Это

 

происходитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

они

 

почти

 

всѣ

составлены

 

для

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

преиодаваніе

 

теоретической

 

части

 

Литургикн

 

мало

соответствовало

 

бы

 

и

 

юному

 

возрасту

 

учащихся,

 

и

 

неболь-

шому

 

числу

 

уроковъ,

 

определенному

 

для

 

ученія

 

о

 

Бого-

служеніи.

 

Она

 

не

 

раскрыта

 

также

 

и

 

въ

 

книгѣ

 

профессора

Кіевской

 

духовной

 

семинарін,

 

протоіерея

 

Даніила

 

Смоло-

вича,

 

которая,

 

какъ

 

можно

 

думать,

 

предназначалась

 

преи-

мущественно

 

въ

 

учебное

 

руководство

 

для

 

воспитанниковъ

духовныхъ

 

свминарій. — Книга

 

эта

 

имѣетъ

 

следующее

 

заг-

лавіе:

 

Литургйка

 

или

 

наука

 

о

 

Богослуженги

 

Пра-

вославной

 

Восточной

 

Каѳолической

 

церкви.

 

Кіевп.

Изданіе

 

/-е,

 

1860

 

года.—

 

Правда,

 

она

 

дѣлится

 

на

 

Ли-

тургику

 

общую

 

и

 

частную,

 

и

 

въ

 

первой

 

помещены

 

параг-

рафы

 

о

 

началѣ,

 

сущности,

 

свойствахъ

 

и

 

виутреннемъ

 

сос-

таве

 

христіанскаго

 

Богослуженія,

 

по

 

въ

 

нихъ

 

обо

 

всемъ

этомъ

 

сообщаются

 

слишкомь

 

краткія

 

и

 

общія

 

свѣдѣнія,

а

 

иеториче-жаго

 

рэзватія

 

христіанскаго

 

Богослуженія

 

пос-



лѣ

 

Іисуеа

 

Христа

 

іі

 

Апостоловъ

 

it

 

вовсе

 

не

 

предстайлеііо-

Опредѣляя

 

понятіе

 

о

 

Богослуженіи,

 

пр.

 

Смолодовичъ

 

так-

же

 

ничего

 

не

 

уиомпнаетъ

 

объ

 

его

 

цѣли,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

и

сообщенное

 

имъ

 

понятіе

 

о

 

Богослуженіи

 

не

 

имѣетъ

 

надле-

жащей

 

полноты

 

и

 

определенности.

 

Подобное

 

опущеніе

 

дало

себя

 

почувствовать

 

автор"у,

 

когда

 

ему

 

понадобилось

 

изъ

понятія

 

о

 

богослуженіи

 

выводить

 

его

 

составныя

 

часѵи.

 

Out»

выводятся

 

у

 

него

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

«Поелику

 

Бого-

служеніе

 

есть

 

пыражепіе

 

хрнстіанской

 

рёлигіи

 

въ

 

священ -

нодѣйствіяхъ,

 

а

 

религія

 

есть

 

сошзъ

 

Бога

 

съ

 

человъкомъ:

то

 

отсюда

 

выходятъ

 

двѣ

 

главный

 

составныя

 

части

 

христі-

анскаго

 

Богослуженія:

 

1)

 

молитва;

 

2)

 

таинства».

 

-Такимъ

образомъ

 

неполное

 

раскрытіе

 

понятіа

 

о

 

Богослуженіи

 

пос-

тановило

 

автора

 

въ

 

необходимость

 

исключить

 

изъ

 

числа

составныхъ

 

частей

 

Богослуженія:

 

чтеніе

 

св.

 

писанІя,

 

про-

повъдь

 

и

 

всѣ

 

обряды.

 

Чтобы

 

поправить

 

такую

 

явную

 

ошиб-

ку

 

и

 

ввести

 

въ

 

составъ

 

Богослуженія

 

чтеніе

 

св.

 

писанія,

авторъ

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

следующей

 

натяжкѣ:

 

«три

 

вида

церковныхъ

 

молитвъ—-словословіе,

 

благодарепіе

 

и

 

проше-

ніе», —такъ

 

говоритъ

 

пр.

 

Смолодовичъ

 

(на

 

стр,

 

9)

 

«или

порознь,

 

или

 

въ

 

совокупности

 

выражаются

 

иерковію

 

но-

средствомъ

 

чтенія

 

и

 

пѣснопвнія.

 

То

 

и

 

другое

 

заимствует-

ся

 

частію

 

изъ

 

Св.

 

писанія,

 

а

 

частію

 

изъ

 

нпсаній

 

Св.

 

от-

цевъ,

 

составившпхъ

 

извѣстныя

 

молитвы

 

п

 

пѣснонѣнія

 

при-

способительно

 

ко,

 

времени

 

и

 

предмету

 

совершаемого

 

сва-

щеннослуженія.

 

Чгеиіе

 

совершается

 

или

 

обмкноііеннымъ

образомъ

 

или

 

па

 

распѣвъ,

 

то

 

есть

 

такъ,

 

какъ

 

читается

Апоетолъ,

 

евангеліе,

 

молитвы,

 

возносится

 

эктенія

 

и

 

тво-

рятся

 

возгласы

 

и.

 

Слѣдовательно,

 

чтенія

 

Св.

 

пиоанія.

 

по

мнѣнію

 

нр,

   

Смолодовича ?

   

допускаются,

   

въ

 

Богодлуженіи



•только

 

какъ

 

выражение

 

молитвы.

 

Непраиедливость

 

этого

"мнѣиія

 

такъ

 

очевидна,

 

что

 

не

 

требуеіъ

 

и

 

опроверженія'

За

 

симь

 

оставалось

 

автору

 

какъ

 

пибуді»

 

ввести

 

въ

 

сВй-

тавъ

 

Богослуженіа

 

проповѣдь

 

и

 

онмволическія

 

дѣйствія.

О

 

проповѣди

 

онъ

 

совсѣмъ

 

умолчалъ,

 

а

 

символически

 

Бо-

гослужебный

 

дѣйствія

 

отвесь

 

къ

 

числу

 

принадлежностей

Богослуженія,

 

наравне

 

съ

 

священными

 

лиц.і.чн,

 

св.

 

цве-

тами

 

и

 

Богослужебными

 

книгами.

Если

 

бы

 

пр.

 

Смолодовичь

 

даль

 

себѣ

 

трудъ

 

точнѣе

опредѣлить

 

цѣль

 

Богослуженія,

 

то

 

опъ

 

наИ.рное

 

допус-

тилъ

 

бы,

 

что

 

она

 

заключается

 

не

 

только

 

Ш

 

выраженіи

религіозной

 

жизни

 

перкви

 

вообще

 

и

 

ея

 

члеповъ

 

въ

 

част-

ности,

 

а

 

именно,— въ

 

выраженіи

 

чузствъ

 

вѣры,

 

надежды

и

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

Спасителю

 

нашему

 

Іисусу

 

Христу, —

сознанія

 

пашей

 

грѣховнрсти

 

и

 

нужды

 

въ

 

помощи

 

свыше,

заботливости

 

о

 

благѣ

 

нашпхъ

 

блнжнихъ,— сознанія

 

что

всѣ

 

мы — вѢрующіе — чада

 

единаго

 

небесиаго

 

Оіна,

 

члены

единой

 

церкви,

 

связанные

 

единою

 

вѣрою

 

и

 

единымъ

 

ду-

хомъ

 

упованія

 

и,

 

накопецъ,— не

 

только

 

въ

 

достойномъ

выраженіи

 

духа

 

православной

 

вѣры

 

и

 

жизин

 

посредствомъ

молитвъ,

 

пѣснопѣній,

 

символическихъ

 

дѣйствій,

 

ностовъ,

ираздниковъ

 

и

 

всего

 

Богослужебиаго

 

строя:

 

но

 

заключа-

ется

 

также

 

и

 

въ

 

насажденіи,

 

воспитаніи

 

и

 

проведеніи

христіанской

 

вѣры,

 

надежды

 

и

 

любви,

 

въ

 

жизнь

 

членовъ

церкви,

 

а

 

следовательно

 

въ

 

назиданіи,

 

согласно

 

съ

 

запо-

вѣдію

 

Апостола,

 

иовелѣвающаго

 

вселять

 

въ

 

себя

 

слово

Христово,

 

а

 

во

 

всякой

 

премудрости

 

.учаще

 

и

 

вразум-

ляюще

 

себе

 

самихт,

 

во

 

псалмѣхп,

 

и

 

пгьніихя.

 

и

 

пѣс-

нехз

 

духовныхи*

 

(Колос.

 

III.

 

16).

 

Какъ

 

же

 

скоро

 

пр.

Смолодовичь

 

допустнлъ

 

бы ?

 

что

 

цѣль

 

Богослуженія

 

заклю-



*Ц

 

і9- —

   

. .

 

•

'чается,

 

между

 

прочит,

 

и

 

въ

 

назидание

 

то

 

ему

 

не

 

пред-

ставилось

 

бы

 

никакого

 

затруднонія

 

отнести

 

къ

 

числу

 

сое-

тавныхъ

 

частей

 

Богослуженія

 

и

 

чтеніе

 

св.

 

шісаніа,

 

и

 

по-

ученія,

 

и

 

еимволнческіа

 

священнодѣйствія.

 

КромЬ

 

того,

отсюда

 

само

 

собою

 

определилось

 

бы

 

значеніе

 

и

 

необходи-

мость

 

въ

 

церкви

 

нкояъ,

 

ираздниковъ

 

и

 

всей

 

обрядовой

стороны

 

Богослуженіи.

Вирочемъ,

 

неудовлетворительность

 

теоретической

 

час-

ти

 

Литургйки

 

не

 

дѣлаетъ

 

книги

 

пр.

 

Смолодовича

 

хуже

другихъ

 

сочиненій

 

по

 

этому

 

предмету,

 

потому

 

что

 

и

 

въ

сихъ

 

послѣднихъ,

 

эта

 

часть

 

или

 

совсѣмъ

 

опущена,

 

или

изложена

 

очень

 

кратко.

 

Изложеніе

 

же

 

и

 

изъясненіе

 

пр.

Смо.юдовичемъ

 

общихъ

 

принадлежностей

 

и

 

различныхъ

видовъ

 

цо[іковнато

 

Борослуженія

 

вообще

 

удовлетворитель-

но.

 

Трактатъ

 

о

 

содержаніи

 

Богослужебныхъ

 

книгъ

 

у

 

не-

го

 

гораздо

 

обстоятельнее

 

чѣмъ

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

учебии-

кахъ

 

по

 

Литургикѣ,

 

и

 

это

 

дѣлаетъ

 

его

 

книгу

 

болѣе

 

при-

годною

 

для

 

семинарій,

 

въ

 

которыхъ

 

«Обозрѣніе

 

Богоелу-

жебныхъ

 

книгъ»

 

доселѣ

 

стояло

 

особымъ

 

предметомъ

 

въ

[іяду

 

наукъ

 

семиларскаго

 

курса,

 

а

 

по

 

новому

 

уставу

 

от-

несено

 

къ

 

Литургнкѣ.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

книге

 

пр.

 

Смоло-

довича

 

изложены

 

чинъ

 

освященія

 

храмовъ,

 

обрядъ

 

постри-

женія

 

въ

 

монашество

 

и

 

различные

 

чипы

 

погребенія

 

умер-

шихъ,

 

большею

 

частію

 

опускаемые

 

въ

 

другихъ

 

учебникахъ,

но

 

знаніе

 

которыхъ

 

не

 

излишне

 

для

 

воспитанниковъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій.

 

Не

 

могутъ

 

быть

 

для

 

нихъ

 

также

 

без-

полезны

 

и

 

тѣ

 

удачно

 

выбрапныа

 

краткія

 

изреченія

 

изъ

писапій

 

отеческихъ

 

и

 

онредѣлеиій

 

соборныхъ,

 

которыми

пр.

 

Смолодовнчь

 

подтверждаетъ

 

свои

 

слова

 

о

 

древности

и

 

нроисхожденіи

 

различныхъ

   

Богослужебныхъ

 

обрядовъ

 

и
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церковныхъ

 

службъ.

 

Касательно

 

йредлагаемаго

 

въ

 

его

кннгѣ

 

нзъяененія

 

Богослуженія

 

можно

 

сделать

 

только

 

од-

но

 

замѣчаніе.

 

Говоря

 

объ

 

эктеніяхъ,

 

отпускахъ,

 

псалмахъ

изобразительныхъ,

 

антиФОііахъ

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

церков-

пыхъ

 

пѣсняхъ.

 

онъ

 

ограничивается

 

только

 

упомнианіемъ

о

 

нихъ

 

или

 

приведеніемъ

 

ихъ

 

начальныхъ

 

словъ,

 

но

 

не

излагаетъ

 

ихъ

 

въ

 

полномъ

 

видѣ,

 

предполагая

 

ихъ

 

извѣст-

ными;

 

между

 

тѣмъ,

 

съ

 

педагогической

 

точки

 

зрѣнія,

 

было

бы

 

лучше

   

предполагать

 

ихъ

   

иензвѣстными

 

для

 

учащихся.

Изъ

 

другихъ

 

учебниковъ

 

по

 

Литургикѣ

 

наиболее

употребляющихся

 

въ

 

свѣтскнхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

извѣстны:

1)

 

Краткое

 

учете

 

о

 

Богослуженіи

 

православ

ной

 

церкви^

 

# сост.

 

протоіереемъ

 

Александром^

 

Руда

ковымз.

 

Съ

 

17

 

рисунками.

 

Изд.

 

5.

 

1867.

Книга

 

эта

 

хотя

 

и

 

употребляется

 

въ

 

видѣ

 

учебнаго

руководства

 

въ

 

нВсколькихъ

 

семинаріяхъ

 

и,

 

но

 

отзы-

вамъ

 

нѣкоторыхъ

 

семинарскихъ

 

наставннковъ,

 

помѣ-

щеннымъ

 

въ

 

представленныхъ

 

въ

 

Учебный

 

Комитетъ

программахъ,

 

имѣетъ

 

преимущество

 

предъ

 

учебникомъ

протоіерея

 

Смолодовича,

 

какъ

 

чуждая

 

растянутости

 

и

 

мно-

гословностн

 

и

 

по

 

чистоте

 

языка,

 

и

 

действительно

 

лучше

его

 

по

 

плану

 

и

 

въ

 

изъясненіи

 

Литургіи

 

и

 

всенощнаго

 

бдѣ-

нія,

 

но

 

уступаетъ

 

ему

 

въ

 

обстоятельности

 

изложенія

 

про-

чихъ

 

отдѣловъ

 

Литургики,

 

и

 

по

 

своей

 

краткости,

 

едва

 

ли

достаточна

 

для

 

семннарій,

 

въ

 

которыхъ

 

на

 

нреподаваніе

Литургики

 

назначается

 

три

 

урока.

 

Къ

 

тому

 

же

 

на

 

обоз-

рѣніе

 

Богослужебныхъ

 

книгъ

 

въ

 

ней

 

посвящается

 

только

четыре

 

страницы,

 

между

 

тіімъ

 

какъ

 

въ

 

книгѣ

 

протоіерея

Смолодовича

 

оно

 

заннмаетъ

 

28

 

страницъ,



-

 

Щ

 

-

2)

 

О

 

Воіослуженіи

 

православной

 

цёргіви,

 

соч.

протоіерея

 

Красноцвѣтова.

 

Изд.

 

3.

 

1862.

Книга

 

эта

 

отличается

 

обиліемъ

 

содержанія.

 

Избранная

сочинителемъ

 

Форма

 

изложенія

 

въ

 

вопросахъ

 

и

 

отвѣтахъ

позволяла

 

ему

 

входить

 

въ

 

объяснепіе

 

малѣйшихъ

 

частнос-

тей

 

своего

 

предмета;

 

ответы

 

его

 

всегда

 

ясны

 

кратки

 

и

отчетливы;

 

но

 

эта

 

же

 

Форма

 

дѣлаегь

 

его

 

книгу

 

неодина-

ково

 

удобною

 

для

 

унотребленія

 

во

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заве-

деніяхъ:

 

каждый

 

отдЬлъ

 

науки

 

о

 

Богослуженіи

 

раздроб-

ляется

 

вопросами

 

на

 

множество

 

частей,

 

которыя

 

учащему-

ся

 

довольно

 

трудно

 

связать

 

мыслію

 

въ

 

одно

 

цѣлое.

 

Эта

невыгода

 

бываетъ

 

наиболее

 

ощутительною

 

тогда,

 

когда

онъ

 

предлагая

 

многіе

 

вопросы

 

касательно

 

священныхъ

дѣйствій

 

того

 

или

 

другаго

 

вида

 

Богослуженія,

 

пе

 

пред-

носылаетъ

 

надлежаща™

 

изложепія

 

порядка

 

частей

 

его

составляющнхъ.

 

Возьмемь

 

для

 

иримѣра

 

его

 

объясненіе

 

вто-

рой

 

части

 

Лнтургіи:

Вопросз.

 

Изъ

 

чего

 

состоитъ

 

вторая

 

часть

  

Литуртіп?

Отвптз.

 

Изъ

 

молитвъ,

 

пѣснопѣній,

 

чтеній

 

книгъ

апостольскихъ

 

и

 

евангельскихъ.

Вопросз.

 

Какъ

 

называются

 

молитвы,

 

совершаемыя

 

въ

сей

 

части

 

Литургіи?

Отвѣтз.

 

Екіеніямн.

Вопросз.

 

Какія

 

эктеиіи

 

читаются'

 

на

 

Лигургіи

 

огла-

шенныхъ?

Отвѣтз.

 

Три;

 

великая,

 

малая

 

и

 

сугубая.

Вопросз.

 

Какія

 

пѣснопѣнія

 

совершаются

 

на

 

литургіи

оглашеппыхъ.

Отвѣтз.

 

Слѣдующія:

 

1)

 

Антифоны,

 

между

 

великой

и

 

малой

   

ектеніями,

   

2)

   

«Единородный

   

Сыне*,

   

предъ



""■

 

3,2

 

^-:

мальімі»

 

бходомъ.

 

3)

 

іЛріидите

 

моклонимсмуі,

 

ііа

 

ма*

ломъ

 

входе,

 

4)

 

аСвятый

 

Боэюе»^

 

ліоелѣ

 

малаго

 

входа,

5)

 

ирокименъ

 

предъ

 

аностоломъ

 

и

 

другія.

Засимъ

 

слѣдуютъ

 

вопросы:

«Что

 

содержитъ

 

пѣснь:

 

Единородный

 

Сыне?

«Какое

 

содержапіе

 

песни:

  

Пріидите

  

поклонимся?

«Какое

 

происхожденіе

 

ТристятоЙ

 

пінни?

«Какое

 

особенно

 

важное

 

священнодѣйствіѳ

 

бываегъ

на

 

Литургін

 

оглашениыхъ»?

На

 

послѣдній

 

вопросъ

 

предлагается:

« Отвѣтз.

 

Малый

 

входъ

 

съ

 

евангеліемъ

 

н

 

свьтнль-

никомъ

 

и

 

чтеніе

 

Апостола

 

и

 

евангелія.

                            

.

«Вопросз.

 

Какъ

 

совершается

 

малый

 

входъ?

«Отвѣтз.

 

По

 

окончаніи

 

второй

 

ектеиіи,

 

отверзают-

ся

 

царскія

 

врата,

 

клиръ

 

поетъ

 

или

 

читаетъ

 

называемыя

въ

 

уставѣ

 

церковномъ

 

я

 

Блаженны»

 

и

 

т.

 

д.

Изъ

 

приведеннаго

 

ряда

 

вопросовъ

 

и

 

отвѣтовъ

 

можно

ли-

 

видѣть,

 

где

 

въ

 

лптургіи

 

оглашениыхъ

 

имѣгатъ

 

свое

мѣсто

 

эктеніи

 

и

 

малый

 

входъ?

 

Уже

 

по

 

одной

 

Форме

 

из-

ложена,

 

не

 

говоря

 

о

 

другихъ

 

недостаткахъ,

 

эта

 

книга

 

не-

удобна

 

для

 

того,

 

чтобы

 

служить

 

учебнымъ

 

руководствомь

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

 

Для

 

надл'жащаго

 

пониманія

Богослуженія

 

нeдocfaтoчнo

 

только

 

разуметь

 

значеніе

 

част-

ныхъ

 

дѣйствій

 

Богослужеиія,

 

но

 

нужно

 

знать

 

и

 

последо-

вательный

 

ихъ

 

порядокъ.

Внимательное

 

разсмотреніе

 

существующихъ

 

нынѣ

 

учеб-

ииковъ

 

но

 

Литургикѣ,

 

приводить

 

къ

 

заключение,

 

что

 

Ли-

туріика,-

 

составленная

 

протоіереемъ

 

Смолодовичемъ,

 

не

смотря

 

на

 

указанные

 

въ

 

ней

 

недостатки,

 

боліе

 

другихъ

удовлетвориетъ

   

требованіямъ

   

объема

   

и

 

характера

 

npeim-
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дайангя

 

этой

 

науки

 

въ

 

семянаріяхъ.

 

Справедливость

 

озпа-

ченнаГо

 

зяключенія

 

подтверждается,

 

между

 

ирочимъ.

 

и

тѣмъ,

 

что

 

изъ

 

сорока

 

'

 

представленныхъ

 

въ

 

Учебный

 

Ео-

митетъ

 

семинарскихъ

 

нрограммъ

 

по

 

Литургикѣ

 

въ

 

25
увотреблающнмся

 

учебнымъ

 

руководствомъ

 

показана

 

кни-

га

 

протоіерея

 

Смолодовича.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

облага-

ется

 

допустить

 

Литурпіку,

 

составленную

 

прогоіереемъ

Смилодовичечъ,

 

къ

 

учебному

 

уиотребленію

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ.

 

Что

 

касается

 

до

 

указаниыхъ

 

въ

 

нсй.недое-

/гатковъ,

 

то

 

автѳръ

 

ври

 

олѣдующемъ

 

издапін

 

своей

 

книги,

конечно,

 

не

 

откажется

 

устранить

 

ихъ

 

и

 

обратить

 

поболѣе

вниманія

 

на

 

разработку

 

теоретической

 

части

 

Литургики.
Пособіемъ

 

для

 

преподавателей

 

Литургики

 

моіутъ

 

слу-

жить

 

слѣдующія

 

іочпненія,

 

издаііыя

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ:

1)

   

Новая

 

скрижаль

 

или

 

пополнительное

 

обвяс-

неніе

 

о

 

Церкви.,

 

Литургіи^

 

всѣхв

 

службахв

 

и

 

утва-

ряхв

 

церковныхв^

 

сост.

 

Нижегородскимъ

 

архіепископомъ

Веніамішомв.

 

Спб.

 

1859.

2)

   

Памятники

 

древней

 

христианской

 

церкви^

или

 

христганскихв

 

древностей^

 

ев

 

опиеаніемв

 

Бого-

служенія^

 

хра.пово.

 

праздниковв.

 

постоев^

 

іерархіи.

разньххв

 

соборныхв

 

постановлены,

 

вспіхв

 

обрядовв

и

 

обычаевз.,

 

бывгиихв

 

вз

 

древней

 

христіансхой

 

церк-

ви^

 

соч.

 

Иродгона

 

Вѣтринскаго.

 

5

 

т.

 

Спб.

 

1845.

3)

   

Историческое ,

 

догматическое

 

и

 

таинствен-

ное

 

извясненіе

 

на

 

Jumypwo,

 

собранное

 

изв

 

Св.

 

Ли-

саніп^

 

правило

 

и

 

діьянгй

 

вселенскихв

 

и

 

помѣстныхв

соборов-,

 

изв

 

ппсаній

 

древнихв

 

со.

 

отцевв

 

и

 

друпіхп

достовѣриыхв

 

повѣствователей

 

ев

 

внесеніемз

 

ихв

свидѣтельствв

 

точными

 

словами

   

и

 

съ

  

приложеніемъ
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« тайне твеннаго

 

толкования

 

на

 

Литургію»

 

Симеона,

епископа

 

Солупскаго,

 

сост.

 

Иваному

 

Дмитревскимз.

Москва

 

1856.

 

Изд.

 

4.

                    

\
4)

   

О

 

слуэюеніи

 

и

 

чиноположенгяхз

 

православной

греко-россійѵкой

 

церкви,

 

соч.

 

митрополита

 

Гавргила.

5)

   

Подробное

 

систематическое

 

указаніе

 

состава

литургики

 

или

 

науки

 

о

 

боюслуженіи

 

православной

церкви,

 

соч.

 

профессора

 

харьковской

 

духовной

 

семинаріи

Александра

  

Черняева.

 

Харьковъ.

 

1859.

6)

   

Историческій

 

обзорз

 

пѣснопѣвцевз

 

и

 

пѣсно-

ѣѣній

 

греческой

 

церкви,

 

соч.

 

Филарета,

 

архіеиискоиа

черниговскаго.

 

Спб.

 

1860.

7)

   

Исторгя

 

боюслужебныхз

 

пѣснопѣній

 

право-

славной

 

восточной

 

церкви,

 

соч.

 

Флоринскаго.

 

М.

 

1860.

>

 

8)

 

Обозрѣніе

 

богослуоюебныхз

 

книгз

 

православ-

ной

 

российской

 

церкви,

 

по

 

отногиеигіо

 

ихз

 

кз

 

цер-

ковному

 

уставу,

 

соч.

 

свящ.

 

Константина

 

Ликоль-

екаго.

 

Спб.

 

1858.

9)

  

Лособіе

 

кз

 

изученью

 

устава

 

боюслужепіа

православной

 

церкви,

 

соч.

 

его

 

же.

 

Спб.

 

1862.

10)

  

Дни

 

богослуженья

 

православной

 

каѳоличес-

кой

 

церкви,

 

соч.

 

протоіерея

 

Григорія

 

Дебольскаю.

 

2

кн.

 

Изд.

 

5.

 

Спб.

 

1858,

11)

  

Бесѣды

 

обз

 

отношеніи

 

,

 

церкви

 

кз

 

христга-

намз,

 

соч.

 

Амфитеатрова.

 

Изд.

 

2.

 

Спб.

 

1853.

12)

   

Письма

 

о

 

богослуженіи

 

восточной

 

церкви,

соч.

 

А.

 

Мг/равьева.

 

Изд.

 

8.

 

Спб.

 

1862.

13)

   

О

 

церковномз

 

богослуженгц,

 

письма

 

къ

 

пра-

вославному,

 

свящ.

 

I.

 

Бѣлюстина.

 

2

 

ч.

 

Спб.

 

1862.
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14)

   

Обзясненіе

 

богослуженья

 

св.

 

православной

церкви.

 

Поучепія

 

св;,щ.

 

В.

 

Владиславлева

 

къ

 

прихо-

жанамъ.

 

Тверь.

 

Изд.

 

2.

 

2

 

ч.

 

1864.

15)

   

О

 

богослуженіи

 

западной

 

церкви,

 

соч.

 

свящ.

Тарасія

 

Серединскаго.

 

Спб.

 

1849.

16)

   

О

 

происхождении

 

и

 

составѣ

 

римско-като-

лической

 

литургіи

 

и^отличги

 

ея

 

отз

 

нашей,

 

соч.

Бобровницкаго.

 

Изд.

 

3.

 

Кіевъ.

 

1857.

И

 

сочиненія,

 

относяшіяся

 

къ

 

изъясненію

 

православнаго

богослуженія,

 

помѣщениыя

 

въ

 

«христіанскомз

 

чтепіиѵ.

Изъ

 

ипострапныхъ

 

сочиненій,

 

относящихся

 

къ

 

литур-

гики,

 

пособіями

 

для

 

преподавателей

 

могутъ

 

служить.

I.

 

Какз

 

сборники

 

матеріаловз ,

 

необходим ыхъ

 

для

науки

 

о

 

богослуженін:

1)

  

Martene.

 

I)e

 

antiquis

 

ecelesiae

 

ritibua.

 

libri

 

IV.

 

Antw.

 

1736 — J738.

2)

  

Ioseph

 

Bingam:

 

Origines

 

seu

 

antiquitates

 

ecclesiasticae,

 

ex

 

migl.

latin,

 

redditae

 

a

 

Grischow.

 

II

 

vol.

 

Hal.

 

ed.

 

2.

 

1751—1781.

3)

  

Daniel,

 

Codex

 

liturgicus

 

ecclesiae

 

universae

 

in

 

epitomen

 

redactus.

4

 

vol.

 

Lips.

 

1847-54.

4)

  

Henr.

 

Denziger.

 

Ritus

 

Orientalium,

 

Coptorum,

 

Syrorum

 

et

 

Ar
raenorura

 

in

 

administrandis

 

sacramentia

 

(ex

 

Assemanis,

 

Renaudotio,

 

Trera

dellio

 

aliisque

 

fontibus

 

authenticis

 

collectos...)

 

Wirceburgi.

 

2

 

vol.

 

1864.

П.

 

Какз

 

пособія

 

no

 

общей

 

церковной

 

археологіи:
1)

  

Augusti,

 

die

 

christlichen

 

Alterthiimer,

 

ein

 

Lelirbuch

 

fur

 

akade-

mische

 

Vorlesungen.

 

Lpz.

 

1819.

2)

  

Binterira,

 

die

 

vorziigliclisten

 

Denkwiirdigkeiten

 

der

 

ehrictl.

 

kathol.

Kirche

 

aus

 

den

 

ersten,

 

mittlern

 

und

 

letzten

 

Zeiten.

 

7

 

Bde.

 

in

 

17.

 

Ablh-

Mainz.

 

1825

 

2

  

Anfl.

 

1830-40.

'

   

3)

 

Guerike,

 

Lehrbueli

 

der

 

christl.

   

kirchlichen

   

Archuologie.

   

Berlin.

1847.

  

2

 

Aufl.

 

1859.

4)

 

Dictionnaire

 

des

 

antiquites

 

chretiennes,

 

contenant

 

le

 

resume

 

de

 

tout

ce

 

qu'il

 

est

 

essenl;ol

 

de

 

eonnaitre

 

sur

 

lea

 

origines

 

chretiennes

 

jusqu'au

 

moyen

age

 

exclusivcniiit.

 

Ouvrage

 

accompagne

 

de

 

270

 

gravures

 

par

 

M.

 

ГаЬЬб

 

Mar

igny.

 

Paris.

 

1865.

•>
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III.

 

Какз

 

пособья

 

для

 

общей

 

теоретической

 

час-

ти

 

литургики.

1)

  

Schmid,

 

Liturgik

 

der

 

chfistl.

 

katholischen

 

Religion.

 

3

 

Atteg.

 

9

Bde.

 

Passaii.

 

1840—41.

2)

  

L ti

 

ft,

 

ktithol.

 

Liturgik.

 

Mainz,

 

2

 

Bde.

 

1844.

3)

  

Fluk,

 

kulhol.

 

Liturgik.

 

Rege'nsburg.

 

2

 

Bde.

 

1853.

4)

  

Ehren

 

feuchter,

 

Theorie

 

des

 

christl.

 

Cultus.

 

Hamb.

 

1840.

5)

   

Staudenmuyers,

 

Geist

 

des

 

Ghrietenthums,

 

dargestellt

 

in

 

den

 

heil

Zfiten,

 

in

 

den

 

heil.

 

Handlungen

 

und

 

in

 

der

 

heil.

 

Kunst.

 

Mainz.

 

2

 

Bde.

 

1835

Хотя

 

авторы

 

всѣхъ

 

указанныхъ

 

изъ

 

иностранной

 

бо-

гословской

 

литературы-

 

еочиненШ,

 

при

 

объясненіи

 

христі-

анскихъ

 

памятниковъ,

 

и

 

произносятъ

 

о

 

нихъ

 

сужденія,

каждый

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

своей

 

церкви,

 

но

 

преподаватели

литургики

 

въ

 

духовныхъ

 

ееминаріяхъ,

 

конечно,

 

обратягъ

свое

 

вниманіе

 

не

 

столько

 

на

 

эти

 

сугкденія

 

авторовъ,

 

сколь-

ко

 

на

 

предсіавляемые

 

ими

 

Факты,

 

способные

 

говорить

 

сами

за

 

себя

 

независимо

 

отъ'

 

всякихъ

 

объясненій.

-

   

(Продолженіе

 

будетъ).

-----—

 

■•uwWV'UVWVv^ -------

Распоряженія

 

Епархіальн.

 

Начальства.

Об'Ь

   

УЧРЕЖДЕН!!!

   

БЛАГОЧЙННИЧЕСКИХЪ

    

СОВЪТОІіЪ

   

ВЪ

   

ЧЕР-

НИГОВСКОЙ

   

ЕПАРХІИ.

Черниговская

 

духовная

 

консисторія

 

опредвлеіііемъ

 

-сво-

имъ,

 

декабря

 

т75

 

состоявшимся,

 

постановила:

 

десятилѣтнііі

опытъ

 

и

 

внимательное

 

наблюденіе

   

по

 

дѣлопроизводству

 

въ



—

      

17':—

консисторіи

 

показали,

 

что

 

а)

 

со

 

времени

   

упраздненія

   

въ

черниговской

 

енархіи

 

духовныхъ

 

правленій,

 

при

 

многочис-

ленности

 

въ

 

ней

 

духовенства,

 

и

 

б)

 

съ

 

постепеннымъ

 

умно-

жеиіемъ

 

предметОвъ

 

епархіальнаго

 

уиравленія,

 

по

 

распо-

ряжен

 

іямъ

 

правительства,

 

дѣлопроизводетво

 

въ

 

консисторіи

время

 

отъ

 

времени

 

накопляется

 

по

 

такимъ

 

предметамъ,

которые

 

прежде

 

были

 

разбираемы

 

духовными

 

правлеиіями,

-и

 

спорящія

 

стороны

 

могли

 

получать

 

неукоснительное

 

удов-

летворение

 

на

 

мѣстѣ

 

безъ

 

обремененія

 

епархіальнаго

 

началь-

ства

 

излишними

 

Жалобами

 

въ

 

дѣлахъ

 

меньшой

 

важности,

къ

 

какочвымъ

 

можно

 

отнееть

 

а)

 

жалобы

 

приносимый'

 

бла-

гочинному

 

на

 

линь

 

духовпаго

 

званія

 

съ

 

тѣмъ

 

намѣреніемъ,

чтобы

 

неправильно

 

поступившая,

 

если

 

только

 

постунокЪ

его

 

нееоединенъ

 

съ

 

явпымъ

 

вредомъ

 

и

 

соблазномъ

 

против-

нымъ

 

ДОСтоинстйу

 

духовнаго

 

сана,

 

исправить

 

назиданіемъ

безъ

 

ФОрмаЛьйаго

 

делопроизводства;

 

б)

 

споры

 

возникаю-

щее

 

между

 

священно

 

и

 

церковно-служителями

 

на

 

удержа-

ніе

 

кѣмъ

 

либо

 

иЗъ

 

членбвъ

 

причта

 

слѣдующихъ

 

ему

 

цер-

ковііыхѣ

 

ДОходовъ

 

или

 

штатнаго

 

жалованья,

 

на

 

неправиль-

ное

 

зйИятіе

 

кѣмъ

 

либо

 

йзъ

 

нихъ

 

участка

 

церковной

 

зем-

ли,

 

или;,

 

церковнато

 

дома,

 

или

 

прнсвоеніе

 

кѣмъ

 

либо

 

от-

сыпнаго

 

хлѣба,

 

или

 

такъ

 

называемой

 

роковщины,

 

іій

 

ко-

торые

 

й'стецъ

 

нмѣетъ"

 

право,

 

или

 

вообще

 

на

 

расйоряженіе

церйойною

 

Движимою

 

или

 

недвижимою

 

собствепностііо,

 

для

содержания

 

причта

 

опредѣлейною,

 

безъ

 

обшаго

 

согЛасія,

или

 

съ

 

ущербомъ

 

дла

 

истца;

 

в)

 

споры

 

между

 

причтами

 

за

вмѣша^ельство

 

въ

 

требоиёправленія

 

чужйго

 

прихода

 

въ

 

на-

|>ушенйг;

 

братской

 

любви

 

и

 

добраго

 

согласія,

 

если

 

таковое

нсправЛеніе

 

требы

 

въ

 

другихъ

 

отпошепіяхъ

 

непроіивно

 

ус-

тавами-

 

церкви

 

и

 

законам!»

 

гражданскимъ;

 

г)

 

удовлетпоре-

2
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ніе

 

по

 

иеудовольствіямъ

 

нѣкоторыхъ

 

прихожанъ

 

на

 

свя-

щенника

 

или

 

прочихъ

 

членовъ

 

причта

 

въ

 

неисправности

по

 

совершенію

 

богослуженія

 

и

 

требъ^

 

и

 

не

 

въ

 

миролюбіи,

если

 

сіи

 

недостатки

 

обнаруживаются

 

въ

 

непродолжительное

время

 

и

 

могутъ

 

быть

 

исправлены

 

домашнимъ

 

образомъ,

 

и

побужденіе

 

духовныхъ

 

лицъ

 

къ

 

уплатѣ

 

долговъ

 

и

 

къ

 

ис-

полненію

 

обязательствъ

 

и

 

договоровъ,

 

если

 

они

 

непротив-

ны

 

законному

 

порядку

 

и

 

не

 

возникавтъ

 

спора—по

 

доку-

ментамъ

 

подлея«ащаго

 

разбирательству

 

гражданскихъ

 

при-

сутствениыхъ

 

мѣстъ,

 

и

 

д)

 

ссоры

 

и

 

распри,

 

возникающее

между

 

семействами

 

причтовъ

 

и

 

жалобы

 

священниковъ

 

па

причетииковъ

 

и

 

діаконовъ

 

за

 

небрежность

 

ихъ

 

по

 

долж-

ности,

 

самовольныя

 

отлучки

 

отъ

 

прихода,

 

неприличіе

 

въ

одеждѣ

 

и

 

обращеніи,

 

за

 

ослушность

 

по

 

должности

 

и

 

за

грубость,

 

и

 

обратно—жалобы

 

причетииковъ

 

на

 

священни-

ковъ

 

за

 

притѣсненіе

 

ихъ

 

неправильными

 

и

 

не

 

относящи-

мися

 

къ

 

служебнымъ

 

исполненіямъ

 

требованіями.

 

Для

 

раз-

берательства

 

таковыхъ

 

дѣлъ,

 

Какъ

 

известно

 

консисторіи,

образованы

 

въ

 

сосѣдственныхъ

 

епархіяхъ

 

кіевской

 

и

 

ор-

ловской— благочинническіе

 

совѣты,

 

а

 

въ

 

минской

 

такъ

 

на-

зываемые

 

соборики

 

или

 

съѣзды.

 

Признавая

 

эти

 

учрежде-

нія

 

весьма

 

полезными,

 

какъ

 

для

 

примиріпельнаго

 

разби-

рательства

 

спорящихъ

 

сторонъ

 

съ

 

большею

 

удобностію

 

и

неукоснителыюстію

 

на

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

личномъ

 

присут-

ствіи

 

спорящихъ

 

или

 

имѣющихъ

 

неудовольствіе,

 

нежели

посредствомъ

 

п«реписки,

 

усложняемой

 

по

 

большей

 

части

посторонними

 

со

 

стороны

 

спорящихъ

 

предметами

 

и

 

обви-

непіями,

 

такъ

 

и

 

для

 

облегченія

 

делопроизводства

 

въ

 

еііар-

хіальномъ

 

судѣ,

 

консисторія

 

полагала

 

бы

 

возможнымъ

 

об-

разовать

 

и

 

въ

 

черниговской

 

епархіи

   

иодобное

 

учрежденіе,
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применительно

 

къ

 

правиламъ

 

составленнымъ

 

для

 

благочин-

ническихъ

 

совѣтовъ

 

въ

 

кіевской

 

епархіп,

 

напечатаинымъ

въ

 

№

 

4

 

кіевскихъ

 

епархіальныхъ

 

ведомостей

 

сего

 

1868

г.

 

и

 

отчасти

 

къ

 

правиламъ

 

суда

 

третейскаго

 

добровольна-

го,

 

изложеннымъ

 

въ

 

главе

 

третей

 

X

 

т.

 

свод.

 

зак.

 

граж.

части

 

II

 

изд.

 

1857,

 

и

 

если

 

последуетъ

 

на

 

это

 

архипас-

тырское

 

соизволеиіе

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

то

 

объ-

явить

 

духовенству

 

чрезъ

 

благочннныхъ,

 

и

 

когда

 

большин-

ство

 

духовенства

 

пожелаетъ

 

на

 

образованіе

 

таковаго

 

уч-

реждения

 

въ

 

черниговской

 

епархіи,

 

то

 

консисторія

 

соста-

витъ

 

особыя

 

правила.

 

Каковое

 

определеніе

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

19

 

сего

 

декабря

 

изволилъ

 

утвердить.

 

Де-

кабря

 

21

 

дня

 

1868

 

года.

.

  

лй»9ао<$ито

   

иіыітівь&ш&л.

                        

uu*tv

Относительно

 

отдачи

 

въ

 

арендное

 

содержаніе

 

церковныхъ

оброчныхъ

 

статей.
•шт.

    

:,

     

яг*

 

і-іЫ'0

   

иотаиытщ

                               

наши

жши

 

По

 

определенію

 

консисторіи

 

ноября

 

-||

 

1868

 

г.

 

со-

стоявшемуся

 

и

 

Его

 

Высокоиреосвященствомъ

 

4

 

сего

 

де-

кабря

 

утвержденному,

 

постановлено:

 

1)

 

чтобы

 

при

 

отдаче

въ

 

оброчное

 

или

 

арендное

 

содержаніе

 

недвижимыхъ

 

имѣ-

ній

 

и

 

друѴихъ

 

оброчныхъ

 

статей,

 

принадлежащихъ

 

монас-

тырямъ

 

и

 

церквамъ,

 

публикація

 

о

 

вызове

 

желающихъ

 

взять

 

ѵ

оныя

 

въ

 

оброчное

 

содержаніе

 

производилась

 

непременно

узаконеннымъ

 

порядкомъ,

 

не

 

поистеченіи

 

срока

 

заключен-

нымъ

 

контрактамъ,

 

а

 

прежде

 

истеченія

 

онаго

 

по

 

крайней

мЬре

 

За

 

три

 

месяца;

 

2)

 

чтобы

 

торги

 

производились

 

съ

ведома

 

и

 

разрЬшемія

 

енархіалі.паго

 

начальства

 

непременно

при

 

благочинномъ;

 

3)

 

чтобы

 

при

 

нрсдставленіи

 

въ

 

коней -

сторію

 

торговыхъ

  

лнетовъ

   

и

 

новыхъ

 

условій,

 

представля-
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емы

 

были

 

копіи

 

съ

 

прежнихъ

 

контрактовъ

 

и

 

никакая

 

от-

дача

 

въ

 

оброчное

 

или

 

арендное

 

содержание

 

монадоырскихъ

и

 

церковныхъ

 

имуществъ

 

безъ

 

разрешения

 

и

 

утвержденія

епархіальнаго

 

начальства

 

небыла

 

совершаема.

 

Декабря

 

9

дня

 

1868

 

г.

Предложена

 

духовенству

 

Чернигов,

 

енархш

 

выписывать

книгу

 

г-жи

 

Шарко.

Содержательница

 

нѣжинскаго

 

женскаго

 

иансіона,

 

на

правахъ

 

гимназіи,

 

Фридерика

 

Шарко,

 

нроситъ

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященство

 

сделать

 

распоряжение

 

о

 

выписке

 

ея

перевода:

 

«откровеніе

 

въ

 

своемъ

 

историческомъ

 

разеитіи»

три

 

чтенія:

 

1)

 

исторія

 

ветхозаветнаго

 

откровенія,

 

2)

 

ис-

торія

 

Іисута

 

Христа

 

и

 

3)

 

исторія

 

апостолшской,

 

цердои,

 

и

разсылке

 

онаго

 

по

 

1

 

экземпляру

 

въ

 

каждую

 

церковь,

 

чер-

ниговской

 

епархіи,

 

по

 

уменьшенной

 

цѣие,

 

именно?

 

каж-

дый

 

экземплярЪ

 

45

 

коп.

 

Почему

 

черниговская

 

духовная

консисторія

 

предлагаетъ

 

духовенству,

 

черниговской

 

епар-

хіи,

 

не

 

найдетъ

 

ли

 

оно

 

нужнытъ

 

выписать

 

вышеозначен-

ное

 

изданіе

 

г-жи

 

Шарко

 

по

 

экземпляру

 

для

 

каждой

 

цер-

кви.

 

23

 

декабря

 

1868

 

г.

Распоряженіе

 

семинарскаго

 

правлены

 

ОТНОСИТЕЛЬНА;

 

УЧБ-

НЙЧЕСКИХЪ

   

КВАРТИРЪ.

Въ

 

педагогическомъ

 

собраніи

 

семинарскаго,

 

црэвлешя

отъ

 

30

 

минувшаго

 

ноября,

 

докладывана

 

была

 

записка

 

ин-

спектора

 

семннаріи

 

Льва

 

Бблоусовича

 

о

 

томь, ;

 

что

 

суще-

ствующій

 

между

 

воспитанниками

 

семинаріи

   

обычай— квар-
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тировать

 

въ

 

одной

 

квартире,

 

а

 

иметь

 

столъ

 

въ

 

другой—
онъ

 

приёнаетъ

 

исудобнымъ

 

въ

 

деле

 

надзора

 

за

 

ними,

 

осо-

бенно

 

при

 

отлучкяхъ

 

изъ

 

квартиръ:

 

почему

 

и

 

просилъ

 

за-

висящагѳ,

 

со

 

стороны

 

правлёнія,

 

распоряженія

 

для

 

унич-

тоженія

 

сего

 

обычая;

 

при

 

чемъ

 

приложенъ

 

списокъ

 

уче-

никовъ,

 

квартирующихъ

 

въ

 

одномъ

 

месте,

 

а

 

имеющихъ

столъ

 

въ

 

другом!..

Педагогическое

 

собраоіе

 

определило

 

и

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

утвердилъ

 

следующее:

 

объявить

 

чрезъ

епархіальныя

 

извт.стія

 

родителямъ

 

и

 

родствеиникамъ

 

уче-

никовъ,

 

воспитывающихся

 

въ

 

семнпаріи,

 

чтобы

 

они

 

на

 

бу-

дущее

 

время

 

избирали

 

для

 

своихъ

 

детей

 

такія

 

квартиры,

где

 

бы

 

они

 

вместе

 

съ

 

жильемъ

 

могли

 

и

 

иметь

 

и

 

столъ.

Опредѣлены:
■

ПомоЩникъ

 

секретаря

 

черниговской

 

консисторіи,

 

кол-

лежскій

 

ассесоръ,

 

Алексей

 

Митькевичъ

 

секретаремъ

 

въ

черннговскомъ

 

духовномъ

 

попечительстве

 

и

 

въ

 

комитете

но

 

училищу

 

дбвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

23

 

ноября

 

сего

 

года.

Сыпъ

 

священника

 

Милій

 

Пригоровскій,

 

30

 

ноября

 

сего

года,

 

канцелярскимъ

 

служителемъ

 

въ

 

черниговскую

 

конси-

сторію.

 

БезмЬстный

 

священникъ

 

Даніилъ

 

Григоренко

 

въ

село

 

Студенокъ

 

къ

 

рождество

 

Богородичной

 

церкви

 

на

священническое

 

же

 

место.

 

Сынъ

 

заштатиаго

 

пономаря

 

Се-

менъ

 

Андріевскій

 

въ

 

нежинскій

 

благовещенскій

 

монастыръ

для

 

изучеиія

 

причетническихъ

 

предметовъ.

 

Сынъ

 

умершаго

діакона

 

Андрей

 

Имшенецкій

 

въ

 

рыхловскііі

 

пиколаевскій

имуастырь

 

для

 

того

 

же.

 

Сынъ

 

дьячка

 

Иванъ

 

Шакула

 

и

сынъ

 

пономаря

 

Илія

 

Барзиловичъ

 

для

 

изучёиія

 

:въ

 

рыхлой-
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скіЙ

 

ннколаевскій

 

монастырь.

 

Сыновья

 

умершаго

 

дьячка

Семенъ

 

и

 

Давидъ

 

Гонтаревы

 

въ

 

новгородсеверскій

 

монас-

тырь.

 

Дьячковскій

 

сынъ

 

Захарій

 

Бенедиктовичъ

 

въ

 

дом

ницкій

 

роягдество

 

Богородицкій

 

монастыръ.

 

Сынъ

 

поно-

маря

 

Лука

 

Костенецкій

 

въ

 

нежинскій

 

блпговѣшепскій

 

мо-

настырь.

 

Заштатный

 

священникъ

 

Ѳедоръ

 

Тронкій

 

въ

 

число

братства

 

думницкаго

 

р.

 

Богородицкаго

 

моиаічыри.

Утверждены

 

вз

 

должности

 

церковных

 

о

 

старость.

Въ

 

селе

 

Маломъ

 

Листвене

 

при

 

успеипа

 

іі

 

церкви

 

ко-

закъ

 

Акимъ

 

Прискока.

 

Въ

 

селе

 

КарииловкІ;

 

остерскаго

уЬзда

 

при

 

покровской

 

церкви

 

казенный

 

кресіьянинъ

 

Та-

расъ

 

Музыка.

 

Въ

 

селе

 

Деитовке

 

конотопскаго

 

уѣзда

 

при

р.

 

Богородичной

 

церкви

 

дворянинъ

 

Петръ

 

Яременко.

 

Въ

мЬстечке

 

Ични

 

борзенскаго

 

уезда

 

при

 

Преображенской

церкви

 

солдатъ

 

Яковъ

 

Вакуленко.

 

Въ

 

г.

 

Борзне

 

при

 

Вос-

кресенской

 

церкви

 

козакъ

 

Іеремія

 

Самко.

 

Въ

 

с.

 

Роищахъ

черниговскаго

 

уезда

 

при

 

Михайловской

 

церкви

 

козакъ

 

Гри-

горій

 

Иианъ

 

Сердюкъ.

Рукополооюены:

Іеродіаконъ

 

глуховскаго

 

Петропавловска™

 

монастыря

Іоанникій

 

во

 

іеромонаха

 

и

 

монахъ

 

того

 

же

 

монастыря

 

Іо-

акимъ

 

во

 

іеродіакона.

 

Дьячекь

 

нежинской

 

Іоанно-бого-

словской

 

церкви

 

Ѳедоръ

 

Карнпнскій

 

во

 

діакопа

 

на

 

дьяч-

ковской

 

должности

 

при

 

той

 

же

 

церкви.

Посвящет

 

въ

 

стихарь

 

дьячекъ

 

села

 

Рыловичъ,

новлзыбковскаго

 

уезда,

 

Харлампій

 

Ярошевскій,

 

въ

 

след-

стріе

 

его

 

прошенія,

 

27

 

минувшаго

 

октября.
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Ув

 

о

 

леи

 

ы:

и. , ..

Дьячекъ

 

села

 

Топчіевки

   

козелецкаго

   

уезда

   

Василій

Ночевскій

 

за

 

штатъ.

Священникъ,

 

села

 

Старыхъ

 

Бобовичъ

 

новозыбковска-

го

 

уезда,

 

Ѳедоръ

 

Троцкій

 

за

 

штатъ.

.

    

Сынъ

 

священника

 

Григорій

   

Алексаидровичъ

   

изъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

въ

 

светское.

Сыновья

 

свящепниковъ:

 

МитроФанъ

 

Лавровъ

 

и

 

Ѳедоръ

Тзрасенко

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

светское.

Дьячковскій

 

сынъ

 

Ѳедоръ

 

Моисеевъ

 

изъ

 

духовнаго

звамія

 

въ

 

светское.

Послушникъ

 

думницкаго

 

р.

 

Богородицкаго

 

монастыря

Димитрій

 

Вакуловскій

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

светское.

Просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ:

Жена

 

новгородсеверскаго

 

мБщанииа

 

еврея

 

Гиршы

Козакевича

 

Соси-Геня

 

14

 

сентября

 

сего

 

года,

 

съ

 

нарече-

ніемъ

 

имени

  

Надежда.

Мещанинъ

 

г.

 

ГІрилукъ

 

еврей

 

Лейба-Ханмъ

 

Мапдру-

совъ

 

16

 

іюня

 

сего

 

года

 

въ

 

селе

 

Максимовне

 

борзенскаго

уезда,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Николай.

Мвщанииъ

 

г.

 

Могилева

 

еврей

 

Моисей

 

Княжескій

 

св.

крещеніемъ,

 

съ

 

наречепіемъ

 

имени

 

Павелъ.

Присоединены

 

кз

 

православно— тъ

 

раскола

 

клип-

цэвскій

 

мьщаііипъ

 

Аѳша-ій

 

Ко

 

ісгапт.іпозъ

 

Глиикинъ

 

и

мещанки:

 

посада

 

Мптьковки

 

Ольга

 

Чеботарева

 

и

 

слободы

Еліонки

 

Марія

 

Андріанова.

               

;

 

.а.ншнз

            

in)

 

,мяЬ



-.
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Изъ

 

католицизма

 

ниострэнецъ

 

лимберскій

 

подданный

Бастіанъ

 

Кадиксъ

 

Горбахъ.

Яѵителька

 

суражскаго

 

уезда

 

деревни

 

Колыбели,

 

жена

отставнаго

 

солдата

 

Екатерина

 

Румянцева

 

изъ

 

лютеранскаго

исповеданія

 

къ

 

православному.

Дозволено

 

перестроить

 

обветшалую

 

церковь

 

съ

неренесеніемъ

 

на

 

новое

 

место

 

въ

 

селе

 

Старыхь

 

Бобови-

чахь,

 

новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

по

 

определенно

 

консисторіи

12

 

ноября

 

1868

 

года.

Утверждет

 

вз

 

должности

 

эконома

 

при

 

черни-

говской

 

семинаріи

 

избранный,

 

педагогическимъ

 

советомъ

семинаріи,

 

іеромонахъ

 

думницкаго

 

рОждество-Богородицкаго

монастыря

 

Навелъ,

 

16

 

октября

 

1868

 

года.
гинеям

Открыты

  

приходскія

 

попечительства.

При

 

церквахъ

 

Борзенскаго

 

уѣзда

 

свято-духойской,

м.

 

Ивангорода,

 

и

 

Рождество-Богородичной,

 

с.

 

Прнпутань.

При

 

Рождество -Богородичной

 

церкви'

 

села

 

Дептовки,

Копотопскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

которое

 

избраны:

 

председателемъ

козакъ

 

Леоитій

 

Сайногъ

 

и

 

попечителями

 

козакн:

 

Андрей

Назаренко,

 

Антонъ

 

Братарь,

 

Инанъ

 

Козаренко

 

и

 

Иванъ

Сайногъ.

При

 

Симеоновской,

 

села

 

Оленовки,

 

Борзенскаго

 

уез-

да,

 

въ

 

которое

 

избраны:

 

председателемъ

 

козакъ

 

Галактіонъ

Безлюдный,

 

членами:

 

казакъ

 

Леонтій

 

Безлюдный,

 

Иванъ

 

Без-

людный,

 

СтеФанъ

 

Кривецъ,

 

Акакій

 

Сидоренко

 

и

 

Симонъ

 

Си-

доренко.

 

При

 

Михайловской,— села

 

Ядутъ;

 

председатель

коего

 

козакъ

 

Ѳеодосій

 

Марченко,

 

члены

 

козаки:

 

КириллъГор-

бачь,

 

СнмеонъСапонъ,

 

СгеФанъСврикъ,

 

Даніилъ

 

Дмитренко



—
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'

Евменій

 

Илыоша,

 

НикііФоръ

 

Уласеико

 

н

 

крестьянинъ

 

соб-

ственникъ

 

ЕвстаФІй

 

Малишенко.

При

 

Благовещенской

 

села

 

Прачей,

 

председатель

 

ко-

его

 

казенный

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Дорошенко,

 

члены—

козаки:

 

СтеФанъ,

 

Михаплъ

 

и

 

Пантелеимонъ

 

Дмитренки,

Леонтій

 

и

 

Діонисій

 

Лвсовые,

 

Евсевій

 

Хоменко,

 

Игиатій

Обушный

 

и

 

казенные

 

крестьяне:

 

Ѳеодотъ,

 

Савва

 

и

 

Павелъ

Дорошенки.

При

 

Михайловской,

 

села

 

Кунашевкн,

 

подтверждено

открытое

 

въ

 

1865

 

году

 

приходское

 

попечительство,

 

пред-

седатель

 

коего

 

Капитанъ

 

Гвардін

 

Петръ

 

Аркадіевичъ

 

Ко-

чубой,

 

члены:

 

Коллежскін

 

Секретарь

 

Михаплъ

 

БЬлавокій,

мчыаиинъ

 

Петръ

 

Саенко,

 

отставной

 

рядовой

 

Максимъ

Грнгоровичь,

 

козаки:

 

Петръ

 

Кобзарь

 

и

 

Гёоргій

 

Довгаль

и

 

крестьяне

 

собственники:

 

Михаилъ

 

Петренко

 

и

 

НикиФоръ

Гербащенко.

Въ

 

селе

 

Козляннчахъ

 

Сосницкаго

 

уезда,

 

на

 

место

умершаго

 

председателя

 

нриходскаго

 

попечительства,

 

из-

бранъ

 

председателемъ

 

онаго

 

приходскій

 

священникъ

 

Лав-

реіпій

 

НЬжинцовъ.

При

 

Вознесенской

 

церкви,

 

мбстека

 

Макіевкн,

 

Нгь-

оюинскаго

 

уѣзда^

 

учреждено

 

приходское

 

Попечительство

вкоторомъ

 

утверждены

 

натри

 

года

 

председателемъ

 

Его

Превосходительство

 

Григорій

 

Павловичъ

 

Г.

 

Галаганъ

 

и

членами:

 

старшина

 

Макіевскаго

 

волостнаго

 

правленія

 

Ва-

силій

 

Беземертныіі,

 

и

 

Старшина

 

Веприцкаго

 

волостнаго

правленія

 

Антоиъ

 

Николаець,

 

крестьяне

 

собственники:

Исидоръ

 

Саливокъ,

 

Климъ

 

ПосЬтпикъ,

 

Иванъ

 

Павлусь,

Емельянъ

 

ЕііФименко,

 

мьщанииъ

 

Илья

 

Дорогинскій,

 

Ва-

силій

 

Запорожецъ,

 

Савва

 

Павлусь,

   

Кузьма

 

Гуднма,

 

Анд-
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рей

 

Мирошникъ,

 

Оавва

 

Коваль,

 

Грнгорій

 

Маядпчь,

 

Мой-
сей

 

Коваль,

 

Андрей

 

ЗЬнченко,

 

Михаилъ

 

Динникъ,

 

Петръ

Волковскій

 

и

 

Иорфентій

 

Кужель.

111.

Дѣйствія

 

и

 

распоряженія

 

Епархіальна-
го

   

Попечительства.лы

Назначены

 

постоянныя

  

пособія:

Вдове

 

дьячька

 

Елисаветб

 

Матусевичевой

 

съ

 

четырь-

мя

 

детьми

 

12

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

заштатному

 

дьячку

 

Ѳеодору

Иатруеву

 

6

 

руб.,

 

вдове

 

діакона

 

Параскевіи

 

ПашинскоЙ

 

8

руб.,

 

вдовЬ

 

священника

 

Ирине

 

Колесниковой

 

съ

 

детьми

30

 

руб.,

 

снротамъ

 

дьячка

 

Малечинымъ

 

16

 

руб.,

 

священ-

нической

 

дочери

 

Екатерине

 

Петрушевской

 

10

 

руб.,

 

заш-

татному

 

діакону

 

Мартину

 

Смычкову

 

съ

 

женою— 10

 

руб.,

вдове

 

дьячка

 

Наталіи

 

Набоковой

 

6

 

руб.,

 

сироте

 

діакона

Маріи

 

Омельяненко

 

8

 

руб.,

 

заштатному

 

священнику

 

Афа-

насію

 

Базпнскому

 

съ

 

женою

 

15

 

руб.,

 

вдове

 

дьячка

 

Евдо-

кіи

 

Дончевской

 

6

 

руб.,

 

вдовб

 

пономаря

 

Пульхеріи

Орловой

 

6

 

руб.

 

Все

 

сіи

 

пособія

 

производятся

 

съ

 

1

 

го

Іюля

 

1868

 

года.
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ІІОЖЁРТВОВАШЯ

     

ВЪ

     

ПОЛЬЗУ

     

УЧИЛИЩА

     

ДѢВИЦЪ

     

ДУХОВНАГО

ЗВАНІЯ.

,н

Благочинный

 

священніікъ

 

Павелъ

 

Падалка

 

предста-

внлъ,

 

при

 

ранортѣ

 

отъ

 

29

 

Октября

 

1868

 

года

 

эа

 

№

 

290,
60

 

руб.,

 

ножертвованпыя.

 

духовенством»

 

2-го

 

округа

 

ос-

терскаго

 

уѣзда.

 

Свящепникъ

 

мѣстечка

 

Батурина

 

Симеонъ

Бѣглевскій

 

3

 

руб.

 

послучаю

 

награжденія

 

его

 

скуФьею.

Свящепникъ

 

села

 

Жаровки

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

Іоанъ

 

Левицкій

 

3

 

руб.

 

послучаю

 

паграждспія

 

его

 

набед-

решшкомъ. .

 

Свящепникъ

 

николаевской

 

церкви

 

г.

 

Кролевца

Андрей

 

Ивашутичь

 

5

 

руб.,

 

послучаю

 

награждоиія

 

его

'

 

скуФьею.

При

 

резсмоірѣніи

 

составленной

 

въ

 

Комитетѣ

 

по

 

учи-

лищу

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

вѣдомости

 

о

 

пожертво-

ваніяхз

 

поступившихъ

 

во

 

пользу

 

училища

 

дѣвицз

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

но

 

прпгласителышмъ

 

листамъ

 

и

 

за

 

позвои-

иое

 

ва

 

1865,

 

1866

 

и

 

1867

 

годы,

 

Комитетъ

 

находитъ,

что

 

таковыхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

училища

 

въ

 

1867

году,

 

сравнительно

 

съ

 

цифрою

 

1866

 

года,

 

поступило

 

въ

большемъ

 

количествѣ

 

отъ

 

нрнчтовъ

 

ведомства

 

благочин-

ныхъ:

 

протоіерея

 

Ѳедораг

 

Исаенко,

 

Даніила

 

Сочавы,

 

свя-

щенника

 

Георгія

 

Мироненко,

 

ГІорФИрія

 

Краеовскаго,

 

Іоан-

на

 

Барановича,

 

Андрея

 

Муравскаго,

 

Александра

 

Корио-

ухова,

 

протоіерея

 

СтеФана

 

Ивашугича,

 

Александра

 

Мить*

кевича,

 

священника

 

Ѳедора

 

Гаврильнова,

 

ПрокоФІя

 

Гор-

батовскаго,

 

Елисея

 

Щемелинова,

 

Іоанна

 

Симонтовскаго,

Ѳедора

 

Ладухина,

 

Василія

 

Вихрова,

 

СтеФана

 

Григоровича

нротоіерея

   

Іоашіа

   

Чернявскаго,

 

священника

 

Петра

 

Ско-
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рипы,

 

Ѳедора

 

Кушакевича,

 

Иліи

 

Зосимовича,

 

Павла

 

І1а-
далки,

 

Иларіона

 

Лашиюкова,

 

Дшіитрія

 

Рклицкаг'о,

 

Нико-

лая

 

Бѣляцкаго,

 

Петра

 

Левицкаго,

 

Ѳедора

 

Ланчинскаго

 

и

Петра

 

Сахновскаго,

 

а

 

уменьшили

 

сборы

 

причты

 

но

 

ведом-

ству

 

Благочиниыхъ:

 

СтеФана

 

Матвѣенкова,

 

Василія

 

Кома-

ровскаго,

 

Самуила

 

Имшенецкаго,

 

Петра

 

Нечаева

 

и

 

Сте-

Фана

 

Демьяновича.

 

Такъ

 

какъ

 

средства

 

для

 

училища

 

весь-

ма

 

незначительны

 

и

 

въ

 

1869

 

году

 

предполагается

 

откры-

тіе

 

третьяго

 

класса;

 

то

 

училищный

 

комитегь,

 

съ

 

утверж

денія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

постановляете

 

1)

 

по-

именоваипымъ

 

выше

 

благочипиымъ

 

и

 

подвѣдолымъ

 

имъ

причтамъ,

 

которые

 

сборомъ

 

увиличили

 

средства

 

для

 

учи-

лища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

звалія

 

Черниговской

 

Епархіи,

объявить

 

оіъ

 

лица

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

признатель-

ность.

 

2)

 

Просить

 

духовенство

 

Черниг.овской

 

Епархіи

 

об-

ратить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

увеличеніе

 

пожертвованій

къ

 

содержаиію

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

сущес-

твование

 

котораго,

 

какъ

 

извѣстно

 

духовенству,

 

зависиіъ

единственно

 

отъ

 

мѣстішхъ

 

средствъ.

По

 

рассмотрѣніи

 

составленной

 

въ

 

д.

 

нопечительствѣ

вѣдотости

 

о

 

пожертвовингяхз

 

вз

 

пользу

 

бѣдпыхз

духовнаго

 

званія

 

Черниговской

 

Еиархіи,

 

поступившихъ

въ

 

кружки

 

и

 

по

 

пригласительнымъ

 

листамъ

 

за

 

1866

 

и

1867

 

годы,

 

Попечительство

 

находитъ,

 

что

 

въ

 

1867

 

году

сравнительно

 

съ

 

1866

 

годомъ,

 

поступило

 

таковыхъ

 

сбо-

ровъ

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

большемъ

количестве

 

отъ

 

причтовъ

 

вѣдомства

 

благочиниыхъ:

 

прото-

іерея

 

Ѳедора

 

Исаенко,

 

священника

 

Василія

 

Комаровскаго,

протоіерея

 

СтеФана

 

Ивашутича,

 

священника

 

Іоапна

 

Злат-

вовскаго,

   

Василія

   

Стефановича,

   

протоіерея

   

Александра
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МитКевича,

 

священника

 

Ѳеодора

 

Гаврильцова,

 

протоіерея

Михаила

 

Лявданскаго,

 

протоіерея

 

Петра

 

Хандажипскаго,

 

свя-

щенника

 

Василія

 

Выхрова,

 

священника

 

Петра

 

Скорины,

 

свя-

щенника

 

Ѳеодора

 

Кушакевнча,

 

священника

 

Николая

 

Тарнов-

скаго,

 

священника

 

Димитрія

 

Рклицкаго

 

и

 

священника

 

Петра

Сахновскаго

 

и

 

что

 

таковыхъ

 

же

 

сборовъ

 

въ

 

1867

 

году

 

срав-

нительно

 

съ

 

1866

 

г.

 

поступило

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духов

наго

 

званія

 

въ

 

меньшемъ

 

количестве

 

отъ

 

причтовъ

 

ведом-

ства

 

благочиниыхъ:

 

священника

 

СтеФана

 

Матвѣенкова,

священника

 

Самуила

 

Имшенецкаго,

 

священника

 

Петра

Мозалевскаго,

 

священника

 

Іоанна

 

Барановпча

 

священника

александра

 

Корноухова,

 

священника

 

Елисея

 

Исамелинова^

священника

 

Яеодора

 

Ладухнпа,

 

протоіерея

 

Гоанна

 

Коче-

новскаго

 

священника

 

Василія

 

Сербиновича

 

и

 

священника

КоноФонта

 

коможиаго.

 

Почему

 

Д.

 

попечительство,,

 

имея

въ

 

виду

 

весьма

 

ограничешіыя

 

средства,

 

которыми

 

распо^

лагаетъ

 

попечительство,

 

и

 

ежегодно

 

возрастающее

 

число

лицъ,

 

требующпхъ

 

пособія,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

полагаетъ:

 

1)

 

поручить

 

мѣстнымъ

 

бла-

гочиннымъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

въ

 

1867

 

г.

 

поступило

 

въ

 

мень-

шемъ

 

количестве

 

поименованныхъ

 

сборовъ,

 

объявить

 

ве-

домства

 

ихъ

 

священно

 

и

 

церковно-служителемъ,

 

чтобы

они

 

озаботились

 

увеличеніемъ

 

сборовъ

 

для

 

призрѣпія

 

бЪд-

ныхъ

 

духовнаго

 

зваиія,

 

2)

 

поиленованньщъ

 

выше

 

благо,

чинпымъ

 

и

 

подвЬдомымъ

 

иль

 

причталъ,

 

которые

 

сборами

увеличили

 

средства

 

для

 

призрѣніа

 

бЬдпыхъ

 

духовнаго

 

зва-

нія,

 

Черниговской

 

Епархіи,

 

объявить

 

отъ

 

лица

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства

 

признательность.
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піиШ
■V.

Дѣйствія

 

приходскихъ

 

Попечительствъ.

ДѣЙСТВШ

   

ПРИХОДСКАГО

   

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

   

ПРИ

   

ильинскоіі

ЦЕРКВИ,

   

СОСНИЦКАГО

   

УѢЗДА.

вио;

 

Попечительство

 

при

 

нашей

 

церкви

 

утверждено

 

архі-

епископомъ

 

Филаретомъ

 

въ

 

конце

 

1865

 

года.

 

1866

 

года

Февраля

 

20

 

числа,

 

председателемъ

 

попечительства

 

приход-

скимъ

 

священникомъ

 

Михаиломъ

 

Ѳеодоровичемъ,

 

предло-

жено

 

было

 

членамъ

 

попечительства

 

обратить

 

вниманіе

 

на

два

 

главные

 

недостатка

 

въ

 

церкви

 

и

 

приходе:

1)

   

Въ

 

церкви

 

была

 

только

 

одна

 

чаша

 

и

 

притомъ

очень

 

малая,

 

особенно

 

въ

 

дни

 

говЬпія,

 

при

 

немалолъ

 

числе

нрихожанъ.

2)

   

Въ

 

приходе*

 

не

 

было

 

зданія

 

для

 

школы,

 

а

 

мальчи-

ки

 

помещались

 

во

 

время

 

ученія

 

то

 

въ

 

домахъ

 

священника

и

 

дьячка,

 

то

 

въ

 

отведенныхъ

 

прихожанами

 

избахъ,

 

кото-

рые

 

были

 

совершенно

   

неудобны

 

для

 

училища.

Собраніе

 

единогласно

 

изъявило

 

свое

 

согласіе

 

пожер-

твовать

 

на

 

иостройку

 

школы

 

назначенной

 

къ

 

отпуску

 

иль

въ

 

іомъ

 

1866

 

году

 

изъ

 

казениыхъ

 

дачь

 

(въ

 

числѣ

 

15

 

де-

ревъ)

 

л1хъ,

 

и

 

пригласить

 

всбхъ

 

нрихожанъ

 

къ

 

пожертво-

ванію

 

суммы

 

на

 

покупку

 

чаши.

 

О

 

чемъ

 

тогда

 

же

 

Февраля

20

 

числа

 

составленъ

 

журналъ

 

за

 

подписолъ

 

членовъ

 

попе-

чительства

 

и

 

почетнейшихъ

 

ирихожапъ.

После

 

сего

 

въ

 

томъ

 

же

 

1866

 

году

 

вывезепъ

 

быль

лѣсъ

 

и

 

расниленъ;

 

но

 

какг

 

по

 

расчету

 

на

 

устройство

 

шко-



,

   

-

   

31

   

-

лы

 

еще

 

не

 

доставало

 

матеріала,

 

то

 

и

 

пріостановились

 

съ

постройкою

 

школы

 

до

 

зимы

 

1867

 

года.

 

А

 

между

 

темъ

прихожане

 

съ

 

усердіемъ

 

жертвовали,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

бѣдность,

 

на

 

покупку

 

чаши,

 

каковыхъ

 

денегъ

 

было

 

соб-

рано

 

сто

 

тридцать

 

девять

 

рублей

 

серебромъ.

Въ

 

октябре

 

мѣсяцѣ

 

1866

 

года,

 

по

 

порученію

 

прихо-

жаііъ,

 

председатель

 

попечительства

 

съ

 

членомъ

 

онаго

 

же

попечительства

 

Иваномъ

 

Колпакомъ

 

отправился

 

въ

 

г.

 

Кро-

левецъ

 

и

 

танъ

 

въ

 

магазине

 

Щеглова

 

купилъ

 

серебрянную

вызолоченную

 

чашу

 

съ

 

таковыми

 

же

 

дискосолъ,

 

звездою

и

 

лжицею

 

84

 

пробы,

 

вЬсомъ

 

всего

 

2

 

ф.

 

и

 

77|

 

зол.

 

(фун.

по

 

43

 

руб.),

 

всего

 

занлочено

 

сто

 

двадцать

 

рублей

 

и

 

со-

рокъ

 

пять

 

копьекъ

 

серебромъ;

 

тамъ

 

же

 

въ

 

Кролевце

купленъ

 

светпльиикъ

 

мѣдпый,

 

высеребряиный

   

за

 

18

 

руб.

Въ

 

1867

 

году

 

зимою

 

прнготовлеиъ

 

недостающій

 

ма-

теріалъ

 

для

 

школы,

 

которая

 

лбтомъ

 

и

 

окончена

 

построй-

кою.

 

Деньги

 

на

 

устройство

 

школы

 

45

 

руб.

 

пожертвованы

прихожанами.

 

Школа

 

состоитъ

 

изъ

 

одной

 

комнаты

 

въ

 

7

арш.

 

ширины

 

и

 

длины,

 

съ

 

четырьмя

 

окошками

 

п

 

печкою,

и

 

при

 

ней

 

сени

 

или

 

же

 

корридоръ.

Председатель

 

поиечительства

 

приходскій

 

свящепникъ

Михаиле

 

Ѳеодоровичз,

 

члены

 

попечительства:

 

уптеръ

 

офп-

церъ

 

Ивапз

 

Федоренко,

 

а

 

за

 

его

 

неграматнаго

 

и

 

за

 

себя

подписался

 

казенный

 

крестьянинъ

 

Иванз

 

Колпакз.

  

тца

.

 

ші

-

.
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Извѣстія

 

и

 

объявленія.
ovj

 

оіі

Вакантныя

 

наставнически

   

мѣста

 

при

 

черниговской

семинарш.

1.

   

Каѳедра

 

нравственнаго

 

богословія

 

съ

 

соединен-

нымъ

 

съ

 

ннмъ

 

каноническимъ

 

нравомъ

 

и

 

пастырскимъ

 

бо-

гословіемъ.

2.

   

Каѳедра

 

педагогики.

3.

   

Каѳедра

 

логики

 

и

 

психологіи

 

съ

 

соединенными

 

съ

ними

 

предметами.

Правленіе

 

неимѣетъ

 

въ

 

виду

 

кандидатовъ

 

и

 

ожидаетъ

рекомендаціи

 

отъ

 

конФеренцій

 

духовныхъ

 

академій.

•СѲБРАНІЕ

   

СЛОВЪ

   

БЫВШАГО

     

ПРОФЕССОРА

   

ЯРОСЛАВСКОЙ

    

СЕМИНА-

РШ

   

ВАСИЛІЯ

   

ГРИГОРЬЕВИЧА

   

ОРЛОВА.

Въ

 

Москве

 

печатается

 

и

 

въ

 

непродолжительномъ

 

вре-

мени

 

поступитъ

 

въ

 

продажу

 

вторылъ,

 

иснравленпымъ

 

и

дополненнымъ

 

изданіемъ.

 

Съ

 

требовапіями

 

mojkho

 

обра-

щаться

 

заблаговременно:

 

въ

 

Вятку

 

въ

 

книжный

 

магазинъ

Красовскаго,

 

Цвна

 

книги

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

20

 

коп.,

 

за

 

10

 

экземпляровъ

 

10

 

р.

 

съ

 

пересылкою;

 

по-

купающимъ

 

25

 

экз.

 

и

 

более

 

уступки

 

20|,

 

-

 

за

 

пересылку

же

 

особо,

 

съ

 

общаго

 

весу,

 

во

 

что

 

обойдется

 

магазину.

Но

 

выходѣ,'

 

книга

 

будетъ

 

продаваться:

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

книжныхъ

 

магазииахъ

 

Ѳ,

 

И.

 

Салаева,

 

Ал,

 

Щл.

 

Глазунова
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и

 

Русская

 

Грамота;

 

въ

 

Петербурге— у

 

Ив.

 

Ил.

 

Глазунова
и

 

Я.

 

А.

 

Исакова,

 

и

 

въ

 

Вятке

 

у

 

издателя

 

Александра

Александровича

 

Красовскаго.

Вызов

 

Ь

    

НАСЛъДНИКОВЪ.

Командиръ

 

тамбовскаго

 

пѣхотнаго

 

полка,

 

при

 

отноше-

ніи

 

отъ

 

31

 

октября

 

1868

 

г.,

 

представилъ

 

въ

 

консисторію

деньги

 

19

 

руб.

 

60

 

кон.

 

для

 

порученія

 

родственникамъ

умершаго

 

священника

 

Матвея

 

Громаковскаго,

 

состоявшего

прежде

 

на

 

службе

 

въ

 

вверенномъ

 

ему

 

полку.

 

Какъ

 

же

консисторіи

 

не

 

известны

 

родственники

 

Громаковскаго,

 

то

поэтому

 

вызываются

 

за

 

полученіемъ

 

означенныхъ

 

денегъ

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

черниговскихъ

 

епархіальныхъ

 

извѣ-

стіяхъ.

 

Декабря

 

10

 

дня

 

1868

 

г.

Объ

   

УВОРОВАННОЙ

   

ГРАМОТЪ.

У

 

священника

 

села

 

Сиволожи,

 

борзенскаго

 

уезда,

31

 

августа

 

сего

 

года

 

уворована

 

грамата

 

о

 

рукоиоложеиіи

его

 

во

 

священника.

 

Черниговская

 

духовная

 

копсисторія

объявляетъ

 

о

 

семъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

буде

 

отыщется

 

гдѣ

 

та-

ковая,

 

представлена

 

была

 

бы

 

въ

 

консисторію.

 

Декабря

 

14

дня

 

1868

 

года.

О

   

ПРОДОЛЖЕИІИ

   

ИЗДАНІЯ

ЛИТОВШЪ

 

ШРХШЫІЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ
въ

  

1869

 

году.

Литовскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

имѣють

 

издаваться

я

 

въ

 

і869-мъ

 

году;

 

въ

 

нихъ,

 

соответственно

 

утвержденной

Св.

 

Сѵнодомъ

 

программе,

 

бѵдѵтъ

 

сообщаемы:

3
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1.

   

Распоряженія

 

правительственныя

 

— высйтія

 

И

 

мѣстныя^

относящіяся

 

ко

 

всей

 

Литовской

 

Епархіи

 

или

 

къ

 

знаічитёль 1-

ной

 

ея

 

части;

2.

   

Извѣстія

 

о

 

новыхъ»

 

учреждѳніяхъ

 

въ

 

Православной

Церкви,

 

о

 

перемѣнѣ

 

высшиХъ

 

Иравігтельственныхъ

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

ведомства,

 

о

 

наградахъ

 

и

 

благодарности—Высо-

чайшихъ,

 

отъ

 

Святейшаго

 

Сѵнода

 

и

 

Еиархіальнаго

 

Началь-

ства

 

по

 

Литовской

 

Епархіи;
3.

   

Уведомдонія

 

о

 

назначеніи

 

и

 

увольненіи

 

должност-

ныхъ

 

лицъ

 

по

 

епархіальному

 

и

 

духовно-учебному

 

вѣдом-

ствамъ

 

Литовской

 

Епархіи,

 

о

 

праздныхъ

 

священно

 

и

 

церков-

но-служитольскихъ

 

мѣстахъ,

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

прйходовь

или

 

упраздненіи

 

сущестйующихъ;

4.

   

Сведѣнія

 

объ

 

особенио-замѣчательнйхъ

 

сббыТійхъ

 

іъ

Литовской

 

Епархіи, — а

 

также

 

въ

 

другихъ

 

Епархіяхъ^

 

если

эти

 

событія

 

могутъ

 

быть

 

полезны

 

или

 

для

 

соображенія,

 

или

какъ

 

прииѣръ

 

по

 

Литовской

 

Епархіи;

5.

  

Извлеченія

 

изъ

 

годовыхъ

 

экономическихъ

 

и

 

сЧГатис-

тическихъ

 

отчетовъ

 

по

 

разнымъ.

 

мѣстамъ

 

духовно-училищна-

го

 

и

 

Епархіальнаго

 

ведомствъ;

6.

   

Слова

 

и

 

рѣчи,

 

произнесенныя

 

духовными

 

особами

 

по

особымъ

    

сдучаямъ;

 

лучшія

   

изъ

 

поученій

 

священно-служите-

'

 

лей

 

местной

 

Епархіи

 

и

 

воспитанниковъ

 

местной

 

семинаріи;

7.

   

Описаніе

 

по

 

частямъ

 

всего,

 

что

 

въ

 

Ёпархіи

 

есть

особенно

 

замѣчательнаго

 

касательно

 

историческихъ

 

лицъ,

 

со-

бытій

 

и

 

церковныхъ

 

древностей;

8.

   

Граматы,

 

акты

 

и

 

другіе

 

замечательные

 

документы

 

на

русскомъ

 

языке

 

или

 

въ

 

переводе

 

на

 

оный,

 

относящіѳся

къ

 

монастырямъ.

 

церквамЪ,

 

Духовенству

 

и

 

пр.

 

Литовской

Епархіи;

9.

   

Очерки

 

народныхъ

 

нравовъ

 

и

 

обычаевъ,

 

относящихся

къ

 

религіозной

 

стороне,

 

и

 

народныхъ

 

суевѣрій,

 

препягству-

ющихъ

 

успехамъ

 

веры

 

и

 

народнаго

 

благочостія.



-*-*
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іО.

 

^раткія

 

бйбліограФичвскія

 

свѣдѣнія

 

о

 

кйитъ

 

й

изданіяхъ,

 

относящихся

 

къ

 

Церкви,

 

вновь

 

выходящихъ

 

и

прежде

 

вышедшихъ

 

на

 

русскомъ

 

или

 

инозеиномъ

 

языке,

имѣющнхъ

 

особенный

 

рнтересъ

 

для

 

края

 

во

 

мѣстнымъ

 

об-

стоятельствамъ,

 

и

 

извлечения

 

изъ

 

этихъ

 

книгъ,

Литовскія

 

Епархіальныя

 

ведомости

 

будутъ

 

издаваться

отдѣльными

 

нумерами— по

 

два

 

нумера

 

въ

 

месяцъ;

 

объемъ

каждаго

 

нумера—до

 

двухъ

 

листовъ,

 

а

 

въ

 

случае

 

надобно-

сти— и

 

более;

 

Форматъ — въ

 

8

 

долю

 

листа.

Цена

 

годовому

 

нздаиію

 

пять

 

рублей

 

съ

 

пересылкой

 

во

всѣ

 

мѣста

 

Российской

 

Имперіи.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

Литовски хъ

 

Епархі-

альныхъ

 

ведомостей

 

при

 

Литовской

 

Духовной

 

Семинаріи — въ

Вилыіѣ,

 

куда

 

могутъ

 

посылрть

 

срои

 

требовація

 

и

 

Гг.

 

ино-

городныѳ

 

подписчики,

 

ясно

 

обозначая

 

свое

 

званіе,

 

имя,

 

Фа-

милию

 

и

 

место

 

жительства:

ОБЪ

 

ИЗДАНШ

ТУЛЬСКИХЪ

 

ВПАРХІАЛЬН.

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

въ

   

1869

   

году.

Тудьскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

въ

 

1869

 

году

 

будутъ

выходить,

 

по

 

прежнему,

 

два

 

раза

 

въ

 

месяцъ

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ,

отъ

 

4

 

до

 

4'/а

 

листовъ.

Цена

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

20

 

коп.,

а

 

съ

 

пересылкою

 

пять

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Т.

 

Е-

 

Ведомостей.

Иногородныѳ

 

подписчики

 

адресуются:

 

въ

 

редакцію

 

Тульскихъ

Епархіадьныхъ

 

Ведомостей

 

при

 

тульской

 

семинаріи,

 

въ

 

Тулу.
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Тул.

 

Епарх.

 

Ведомости

 

за

 

1862,

 

186В,

 

1864,

 

1865

 

и

1866

 

годы

 

продаются

 

по

 

три

 

руб.

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

каждый

годъ.

Отдельные

 

нумера

 

Тул.

 

Епарх.

 

Ведомостей

 

за

 

теже

 

го-

ды

 

можно

 

выписывать

 

по

 

20

 

коп.

 

за

 

калідый

 

Ш

Редакторы:

 

А.

 

Иванове.

В.

 

Шумовз.

ОБЪ

   

ИЗДАІІІИ

НОДОЛЬШІХЪ

 

ЕПАРХІАЛЫІЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

Подольскія

 

епархіальныя

 

ведомости

 

будутъ

 

издаваться

и

 

въ

 

следующемъ

 

1869

 

году,

 

по

 

той

 

же

 

программе,

 

по

 

ко-

торой

 

оне

 

издавались

 

въ

 

прѳжніѳ

 

годы,

 

и

 

будутъ

 

выходить

также,

 

какъ

 

и

 

прежде

 

два

 

раза

 

въ

 

месяцъ.

Редакція

 

ведомостей

 

и

 

въ

 

1869

 

году

 

имеетъ

 

быть

 

при

Подольской

 

духовной

 

семинаріи.

Цѣна

 

Пѳдольскихъ

 

епархіальныхъ

 

ведомостей,

 

на

 

буду-

щій

 

1869

 

годъ,

 

назначается

 

преяшяя

 

т.

 

е.

 

4

 

рубля

 

съ

 

пе-

ресылкою,

 

безъ

 

пересылки

 

же

 

3

 

р.

 

50

 

к.

Желающіе

 

выписывать,

 

въ

 

будущемъ

 

году,

 

Подольскія

епархіальныя

 

вЬдохости

 

благоволять

   

извещать

 

о

 

своемъ

 

же-.

ланіи

 

Редакцію,

 

и

 

присылать,

 

при

 

своемъ

 

извещеніи,

 

день-

ги,

 

въ

 

текущемъ

 

ate

 

1868

 

году,

 

не

 

позже

 

10

 

Декабря,

 

точ-

но

 

обозначая,

 

на

 

чье

 

имя

 

и

 

по

 

какой

 

почте

 

должны

 

быть

высылаемы

 

ведомости,

 

и

 

надписывая

 

на

 

пакетахь:

 

въ

 

Рѳдак-

цію

 

Подольскихъ

 

епархіальныхъ

 

ведомостей

 

при

 

Подольской

духовной

 

седіинаріи.

 

Духовенство

 

Подольской

 

опархіи

 

можетъ

выписывать

 

ведомости

 

чрезъ

 

оо.

 

благочиниыхъ,

 

которые

 

и

благоволятъ

   

принимать

   

отъ

   

вверѳинаго

   

имъ

   

духовенства-
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деньгн,

 

и

 

препровождать

 

ихъ

 

по

 

означенному

 

адресу

 

съ

 

при,

совокупленіемъ

   

списка

   

ліщъ,

   

вынпсывающихъ

   

чрезг

 

нихъ

ВЕДОМОСТИ.

„ВѢСТНИКЪ

 

ЗАПАДНОЙ

 

РОССІИ".
въ

 

1869

 

(седьмомъ)

 

году.

Шестидѣтнее

 

существованіѳ

 

Ввстника

 

Западной

 

Россіи

настолько

 

уяснило

 

характеръ

 

его

 

и

 

направленіе,

 

что

 

мы

 

мо-

жемъ

 

избавить

 

себя

 

отъ

 

всякихъ

 

на

 

эту

 

тему

 

объясненій

 

съ

читающею

 

публикой.

 

ШестилЬтнее

 

сущѳствованіе

 

изданія

 

спе-

ціальнаго,

 

провинціальнаго,

 

съ

 

трудомъ

 

пробывавшагося

 

сквозь

сплошную

 

массу

 

препятствій

 

внѣшиихъ

 

и

 

виутреннихъ,

 

и

 

не-

уклонившагося

 

ни

 

на

 

шагъ

 

отъ

 

принятаго

 

однажды

 

напрай-

ленія,

 

служитъ

 

наглядною

 

порукой

 

и

 

прочности

 

изданія,

 

и

его

 

цѣлеособразности,

 

и

 

вниманія

 

къ

 

нему

 

патріотической

части

 

русской

 

интеллигенции

 

края

 

и

 

отечества.

 

Усилившаяся

въ

 

теченіи

 

послѣдняго

 

года

 

и

 

достигавшія

 

не

 

рѣдко

 

крайня-

го

 

безобразія

 

нападки

 

на

 

«Ввстникъ»

 

и

 

ого

 

деятелей

 

со

 

сто-

роны

 

нѣкоторыхъ

 

газетъ

 

не

 

сомивнно

 

доказывают ь,

 

что

 

это

изданіе

 

сильно

 

перечитъ

 

ихъ

 

теоріямъ,

 

симпатіямъ

 

и

 

намѣ-

реніяиъ

 

и

 

бодро

 

стоитъ

 

на

 

стражѣ

 

началъ

 

охранптельныхъ,

патріотичоскихъ.

Такіе

 

признаки

 

жизненности

 

нашего

 

изданія

 

и

 

продол-

жающегося

 

на

 

него

 

запроса

 

побуждаютъ

 

насъ,

 

съ

 

вѣрою

 

въ

помощь

 

Божію

 

и

 

надеждою

 

на

 

нравственую

 

и

 

матеріаль-

ную

 

поддержку

 

со

 

стороны

 

людей

 

истинно-русскихъ,

 

присту-

пить

 

къ

 

продолженію

 

нашего

 

дѣла

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1869-мъ

году.

«Вѣстникъ

 

Западной

 

Россіи»

 

будетъ

 

издаваться

 

но

 

преж-



.

     

-

   

38

 

-

ней

 

своей

 

программ! 4

   

книжками

  

on

 

13-- -15

 

лйстбвѣ

 

обык-

новенной

 

печати.

Подписка

 

принимается:

 

ВЪ

 

ВИЛЬНѢ— -въ

 

редакціи

журнала

 

и

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

А.

 

Г.

 

Сыркина

 

(б.

 

Сень-

ковскаго).

 

ВЪ

 

С.-ПЕТЕРБУРГѢ— у

 

коммисіонера

 

«Вѣстни-

ка»,

 

книгопродавца

 

А,

 

Ф.

 

Базунова,

 

На

 

Невскомъ

 

проспек-

те,

 

у

 

Казанскаго

 

моста,

 

въ

 

дом

 

в

 

Ольхиной.

 

ВЪ

 

МОСКВѢ

—

 

у

 

такогожъ

 

коммиссіонера,

 

кникопродавца

 

А.

 

И.

 

Ѳора-

понтова,

 

на

 

Никольской

 

улицѣ,

 

во

 

Флигелѣ

 

Занконоспаскнго

монастыря

 

ВЪ

 

ВАРШАВЪ— у

 

книгопродавца

 

г.

 

Кожанчи-

кова.

 

ВЪ

 

КОВНЪ— въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Косогорова

 

и

 

у

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ

 

Имиеріи.

 

Цѣна

 

«Вѣстни-

ка»

 

за

 

годъ:

 

для

 

жителей

 

ВИЛЬНЫ,

 

безъ

 

доставки

 

6

 

p.,

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

7

 

руб.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

го-

рода

 

Имперіи

 

8

 

руб.,

 

Гг.

 

иногородные

 

благоволятъ

 

относить-

ся

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

 

въ

 

редакцію

журнала:

 

Ввстникъ

 

Западной

 

Россіи,

 

ВЪ

 

ВИЛЬНУ.

 

Посыл-

ки

 

и

 

письма

 

слѣдуетъ

 

адресовать:

 

Редактору-издателю

 

«Вѣс-

тника»

 

КсеноФонту

 

Антоновичу

 

ГОВОРСКОМУ

 

въ

 

Вильну.

Редакторъ-издатедь

 

К.

 

Говорскъй.

Редакторъ

 

сотрудникъ

 

И.

 

Эремичв.

деятельность
ГАЗЕТА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ,

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ

 

И

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Выходитъ

 

пять

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

на

 

листѣ

 

большего

 

Формата.

Пріібавленія

   

въ

   

газетѣ

   

составляютъ

 

-

 

въ

 

мѣсяцъ

 

особо

 

ЧЕ-

ТЫРЕ

  

ЛИСТА.

Подписная

   

цѣна

 

съ

   

доставкою

  

въ

 

Петербургѣ

 

и

 

пере-

сылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

   

Имперіи:

   

на

   

годъ

  

8

 

руб.

 

50

 

к,,

 

на



—

 

39

 

—

полгода

   

5

 

р.,

 

на

 

3

   

мѣсяца

   

2

   

p.

  

50

 

К.,

   

на

   

мѣсяцъ

  

1

 

p.

10

 

кон.

Безъ

 

доставки:

 

въ

 

Петербурге,

 

съ

 

йолученіемъ

 

изъ

 

ре-

дакціи

 

или

 

изъ

 

главпой

 

Конторы

 

ея

 

при

 

книжномъ

 

магази-

нѣ

 

Кораблева

 

и

 

Сѣрякова:

 

на

 

годъ

 

7

 

р..

 

на

 

полгода

 

4

 

р.,

на

 

мѣсяцъ

 

80

 

к.,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

съ

 

полученіемъ

 

изъ

 

книж-

наго

 

магазина

 

Олениной

 

(на

 

Тверской),

 

или

 

изъ

 

библиотеки

Ушаісовыхъ

 

(на

 

Волхоикѣ)

 

на

 

годъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

полгода

4

 

р..,

 

на

 

мѣсяцъ

 

1

 

р.

 

Для

 

облигченія

 

недостаточныхъ

 

под-

нисчнковъ

 

допускается

 

разсрочка,

 

взносомъ

 

по

 

2

 

р;

 

предъ

началомъ

 

каждыхъ

 

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

пока

 

составится

 

полная

годичная

 

или

 

полугодичная

 

плата.

 

*

Приміьчанге.

 

Во

 

избѣжаніе

 

пересылки

 

звонкой

 

монеты,

гг.

 

подписчики

 

могутъ

 

прикладывать

 

почтовыя

 

марки.

Редакторъ-издатель

 

В.

 

Долипскій.

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА,

  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

 

Й

 

ЛИТЕ-

РАТУРНАЯ,

   

НА

  

1869

 

Г.

Безъ

 

дост.

 

Съ

 

дост.

 

Съ

 

перес.

Подписная

 

цѣна:

 

На

 

годъ.

    

.

    

5

 

р.

 

к.

    

6

 

р.

  

к.

    

7

 

р.

»

 

полгода

 

.

    

3 ------ 3

 

—

 

50

    

4

 

—

»

 

3

 

мѣсяца

 

1

 

— 50

 

1

 

—

 

75

 

2

 

—

«Вечерняа

 

газета»

 

выходитъ

 

ежедневно,

 

за

 

исключені-

емъ

 

понедѣльниковъ

 

и

 

дней,

 

непосредственно

 

слѣдующихъ

за

 

табелями.

 

Прісмъ

 

объявленій,

 

казенныхъ

 

и

 

частны'хъ,

 

для

помѣщенія

 

въ

 

газетѣ.

 

Цодписка

 

принимается

 

въ

 

С. -Петер-

бургѣ,

 

въ

 

конторѣ

   

«Вечерней

   

Газеты»

    

(по

   

Гороховой;

 

на



—

 

40

 

—

углу

 

Малой

 

Морской,

 

домъ

 

Татищевой,

 

подъѣздъ

 

съ

 

Горо-

ховой),

 

въ

 

газетныхъ

 

экспедиціяхъ

 

с.-петербургскаго

 

и

 

мос-

ковскаго

 

почтамтовъ

 

и

 

вовсѣхъ

 

почтовыхъ

 

конторахъ

 

Имперіи.

ПОПРАВКИ.

Въ

 

№

 

24-мъ

 

Черниговскихъ

 

Епархіальиыхъ

 

Извѣстій

1863

 

г.

 

въ

 

офиціальной

 

части

 

на

 

стр.

 

398

 

напечатано:

 

въ

первый

 

по

 

полученіп

 

указа

 

день,

 

а

 

надобно:

 

въ

 

первый

по

 

полученіи

 

указа

 

воскресный

 

день

Въ

 

Офіщіальной

 

части

 

Черниговскхъ

 

Енарихіальныхъ

извѣстій

 

за

 

1868

 

годъ

 

въ

 

№

 

21.

 

по

 

табели

 

срочнымъ

 

свѣ-

дѣніяма

 

ипредставленіямъ

 

на

 

стр.

 

849

 

напечатано:

 

№

 

21

 

о

собираемыхъ

 

по

 

церквамъ

 

въ

 

кружки

 

на

 

разоренныхъ

 

отъ

разныхъ

 

случаевъ;

 

но

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

17

іюля

 

1867годадня

 

за№27таковыя

 

кружки

 

уничтожены

 

почему

духовная

 

коисисторія

 

проситъ

 

редакцію

 

Епархіальныхъ

 

из-

вѣетій

 

напечатать

 

объ

 

этомъ

 

для

 

свѣдѣнія

 

въ

 

Епархіалыіыхъ

извѣстіяхъ.

                                                           

.

------ 'vwwVWWVwv -------

Редакторъ

 

Арх.

 

Еяігсиііі.

Одобрено

  

цензурою.

 

Черниговъ.

   

28

 

Декабря

  

1868

 

г.

   

Въ

 

Ильинской

 

Типо"

графіи,

 

арендуемой

 

Губернскою

 

Земскою

 

Управою.
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Содержаще:

   

1.

 

Молитва. — П.

   

О

 

законѣ

   

нравственном*,— 11J.

   

Кролевецкій
уѣздъ. — IV.

 

Т|ш

 

письма

   

гр.

 

Сперанскаго. — V.

   

Письмо

   

гр.

   

В
Кочубей.

I.

МОЛИТВА.

Въ

 

часъ

 

утра

 

яснаго,

 

когда

 

весь

 

міръ

 

ликуя,

Ветрѣчаетъ

 

Божій

 

день,

 

поетъ

 

ему

 

привѣтъ,

Въ

 

уед-иненіи

 

молитву

 

возношу

 

и

Къ

 

разсѣявшеыу

 

мракъ,

 

пославшему

 

намъ

 

свѣтъ:

—«Благодарю

 

Тебя,

 

Творецъ

 

всего

 

созданья,

За

 

утро

 

тнхое

 

счастливыхъ

 

дней

 

моихъ,

З.а

 

незабвенную

 

годину

 

процвѣтанья

Завѣтныхъ

 

радостей,

 

стремленій

 

дорогпхъ!

О,

 

Боже!

 

ниспошли

 

Ты

 

утро

 

мнѣ

 

другое.

Когда,

 

переселясь

 

навѣки

 

въ

 

міръ

 

иной

И

 

иозабывъ

 

вполнѣ

 

страдаиіе

 

земное,

Съ

 

небесной

 

радостью

 

предстану

 

предъ

 

Тобой».

Леонидъ

 

Глѣбовъ,



IB.

О

 

ЗАКОНЪ

 

НРАВСТВЕННОМ».

,

 

То,

 

что

 

руководствуетъ

 

насъ

 

къ

 

доетиженію

 

царства

Божія,

 

какъ

 

пзъявлевіе

 

воли

 

Божіей

 

и

 

правило

 

дѣятель-

ностн

 

для

 

нашей

 

воли,

 

называется

 

нравственнымъ

 

или

 

ду-

ховпымъ

 

закОномъ

 

Божіимъ.

 

Въ

 

нрав,

 

законѣ

 

главнѣйшпмъ

свойствомъ

 

его

 

почитается

 

то,

 

что

 

онъ

 

есть

 

откровепіе

 

во-

ли

 

Божіей

 

благой,

 

угодной

 

и

 

совершенной

 

(Рим.

 

12,

2),

 

которая

 

какъ

 

сама

 

въ

 

себѣ

 

заключаетъ

 

средоточіе

 

всѣхъ

нравственныхъ

 

совершеиствъ— святость,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

насъ

желаетъ

 

святости

 

же:

 

сгя

 

бо

 

есть

 

воля

 

Божія

 

говоритъ

Аи.

 

Павелъ,

 

святость

 

ваша

 

(1

 

Сол.

 

4,

 

3).

 

Для

 

такой

 

единой

цѣли,

 

единый

 

самъ

 

въ

 

себѣ

 

законъ

 

представляется

 

въ

 

раз-

личныхъ

 

видахъ,

 

въ

 

нравилахъ

 

положителыіыхъ,

 

и

 

отри-

цательныхъ,

 

въ

 

зановѣдяхъ,

 

велѣніяхъ

 

и

 

зйіірещеніяхъ;

 

и

повелѣнія

 

(иоложительиыя)

 

Бога

 

одни

 

направлены

 

противъ

безчестности,

 

запрещенія — противъ

 

тройственной

 

мірской-

похоти

 

(1

 

Сол.

 

2,

 

16).

 

Такимъ

 

образомъ

 

чрезъ

 

законъ

получается

 

раздѣльнѣйшее

 

понятіе

 

о

 

здѣ.

 

Грѣха

 

не

 

знахв,

говоритъ

 

Апостолъ,

 

точію

 

закономв:

 

похоти

 

о/се

 

не

 

вѣ-

дахз,

 

аще

 

небы

 

законе

 

глаіолалъ:

 

непохощеши

 

(Рим.

7,

 

7).

 

И

 

добро

 

распознается

 

по

 

закону

 

на

 

томъ

 

Оспопа-

ніи,

 

что

 

онъ

 

есть

 

выраженіе

 

святѣйшей

 

воли

 

Божіей,

 

ко-



-

 

3

 

—

торая

 

есть

 

самое

 

верховное

 

благо.

 

Напротивъ,

 

опустивъ

изъ

 

виду

 

волю

 

Божію,

 

какъ

 

можно

 

представить

 

и

 

опре-

делить

 

добро?

 

Что

 

оно

 

такое?

 

То,

 

что

 

должно

 

быть.

 

Но

что

 

именно

 

должно

 

быть?

 

Искомое

 

достожелаемое

 

для

 

на-

шей

 

воли.

 

А

 

это

 

что

 

такое?

 

И

 

такъ

 

далѣе

 

мы

 

все

 

будемъ

идти,

 

не

 

доходя

 

до

 

рѣшенія

 

дѣла,

 

и

 

обращаясь

 

безвыходно

въ

 

кругу

 

отвлеченпыхъ

 

представленій.

 

Но

 

дѣло

 

просто

 

рѣ-

шается,

 

когда

 

скажемъ,

 

что

 

добро

 

есть

 

то,

 

что

 

угодно

Богу,

 

который

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

ясно

 

и

 

вѣрно

 

знали

благоугодное

 

Ему,

 

открылъ

 

намъ

 

спасительную

 

волю

 

свою.

Премудрый

 

говоритъ:

 

волю

 

же

 

твою

 

кто

 

позна,

 

аще

бы

 

не

 

Ты

 

далэ

 

ecu

 

премудрость,

 

и

 

ѣослалв

 

ecu

 

Духа

Св.

 

твоего

 

отъ

 

высоты.

 

И

 

тако

 

яісправишася

 

стези

сугцихз

 

на

 

земли,

 

и

 

яже

 

тебѣ

 

угодна

 

научишася

человѣцы

 

и

 

премудростгю

 

спасошася

 

(Прем.

 

Сол,

 

9,

17.

 

18).

Нравственный

 

порядокъ

 

царства

 

Божія

 

такъ

 

же

 

зави-.

ситъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

здѣсь

 

владычествуетъ

 

воля

 

Божія,

 

го-

сподствуем

 

Богозаконге

 

(дгочециа)

 

а

 

не

 

какое

 

нибудь

самозаконіе

 

(аоточорш),

 

только

 

воля

 

Божія

 

всесовершен-

ная

 

и

 

безиредѣльная,

 

ни

 

отъ

 

кого

 

независимая,

 

сама

 

себѣ

есть

 

законъ,

 

и

 

для

 

веего

 

существуюіцаго

 

законъ,

 

а

 

никто

другой...

 

Законъ

 

всегда

 

предполагаетъ

 

волю

 

высшую

 

той,

которая

 

ей

 

подчиняется.

 

Таковъ

 

нравственный

 

законъ

 

для

иашей

 

воли;

 

онъ

 

выше

 

ея,

 

выше

 

собственныхъ

 

соображб-

ній

 

нашего

 

разума.

 

Какой

 

умъ,

 

ограниченный

 

кругомъ

 

твар-

наго

 

бытія,

 

пюсобенъ

 

измыслить

 

правило,

 

определяющее

нравственный

 

ходъ

 

міра

 

и

 

въ

 

цѣломъ,

 

и

 

въ

 

частяхъ

 

его,

во

 

времени

 

и

 

вѣчности?

 

для

 

этого

 

слѣдовало

 

бы

 

возвы-

ситься

 

падъ

 

міромъ

 

и

 

временемъ.



_

 

4

 

—

Но

 

отъ

 

того,

 

что

 

законъ

 

нравственный

 

есть

 

отраже-

ніе

 

высочайшей

 

воли

 

Божіей,-

 

происходи

 

ѵъ

 

его

 

священная

важность

 

и

 

обязательная

 

сила

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

и

 

каж-

даго.

Воля

 

Божія,

 

опредѣляя

 

собою

 

нашу

 

волю

 

къ

 

испол-

ненію

 

чего

 

нибудь,

 

составляетъ

 

для

 

насъ

 

нравственное

 

обя-

зательство.

 

Возмемъ

 

какую

 

нибудь

 

добродѣтель.

 

По

 

вни-

мательномъ

 

разсмотрѣніи,

 

окажется

 

множество

 

нравствен-

иыхъ

 

къ

 

ней

 

побужденій;

 

но

 

всѣ

 

они

 

сосредоточиваются

въ

 

одной

 

главной

 

мысли

 

и

 

признаніи:

 

mam

 

угодно

 

Богу,

или:

 

па

 

то

 

есть

 

воля

 

Божгя;

 

безъ

 

этаго

 

они

 

теряютъ

свою

 

чистоту

 

или

 

святость.

 

Обязательство

 

къ

 

чему

 

нибудь

въ

 

Св.

 

Пнсаніи

 

называется

 

опредѣленіемз

 

души

 

въ

 

кругѣ

извѣстнаго

 

дѣйствія.

 

Человѣке,

 

«иже

 

аще

 

обѣщаетъ

обѣтъ

 

Господу

 

или

 

закленется

 

клятвою,

 

или

 

опре-

дѣлитз

 

предѣломз

 

о

 

душп

 

своей,

 

не

 

осквер-

навитз

 

словесе

 

своего:

 

вся

 

елика

 

изыдутз

 

изз

 

устз

Его,

 

да

 

сотворить.

 

Далѣе

 

говорится,

 

что

 

въ

 

случав,

если

 

обѣтъ,

 

данный

 

чьею

 

нибудь

 

женою

 

или

 

дщерію

 

небу-

детъ

 

возбраненъ

 

мужемъ

 

или

 

отцемъ,

 

да

 

состоятся

 

вся

обѣты

 

ея,

 

и

 

вся

 

опредѣленія

 

ея^,

 

яже

 

опре-

дели

 

на

 

душу

 

свою».

 

(Чис.

 

30,

 

3—12).

 

Въ

 

смыс-

ле

 

нравственнаго

 

обязательства,

 

св.

 

Кипріанъ

 

волю

 

Божію

называетъ

 

опредгьленгемз

 

опредѣленій

 

(deiimtio

 

defmitiomim)

для

 

нашей

 

свободы.

 

Рядъ

 

причинъ,

 

располагающихъ

 

ііасъ

къ

 

совершенно

 

добраго

 

дѣйствія

 

и

 

къ

 

удаленію

 

отъ

 

худа-

го,

 

составляетъ

 

цѣпь,

 

чрезъ

 

которую

 

передается

 

намъ

 

воля

Божія

 

путемъ

 

разумныхъ

 

нредставленій,

 

па

 

основаніи

 

kq-

торыхъ

 

что

 

нибудь

 

избирается,

 

нутемъ

 

ощущеній

 

совѣсти

и

 

потрясеній

 

сердца

 

и

 

воли;

 

главное

 

же

 

и

 

первоначальное



Л

    

tm»

движеніе

 

всѣхъ

 

сихъ

 

нравствеішыхъ

  

пружинъ

  

въ

 

нашемъ

существѣ

 

производится

 

Божественныхъ

 

словомъ:

 

да

 

будетз!

Слово

 

сіе

 

первоначально

 

создало

 

весь

 

міръ

 

видимый

и

 

невидимый, —оно

 

же

 

творитъ

 

или

 

претворяетъ

 

новый

міръ

 

нравственный.

 

Того

 

бо

 

семь

 

твореніе,

 

созданы

 

во

Христѣ

 

Іисусѣ

 

на

 

дѣла

 

благая,

 

яже

 

прежде

 

уготова

Богз,

 

да

 

взнихзходимз,

 

гов.

 

Ап.

 

Павелъ

 

(Еч>ес.

 

2,

 

10).

Употребительное

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

слово

 

о

 

законѣ,

 

со-

общающее

 

ему

 

обязательную

 

силу

 

свыше — таково:

 

Азз

Господь...

 

(Леи.

 

19,

 

2);

 

Господь

 

Богз

 

вашз

 

завѣща

вамз

 

завѣтз

 

вг,

 

Хоривѣ

 

(Втор.

 

5,

 

1).

 

Слыши

 

небо

 

и

внуши

 

земли,

 

я

 

ко

 

Господь

 

возглагола

 

(Ис

 

1,

 

2).

 

И

аще

 

хощете,

 

и

 

послушаете

 

Мене,

 

благая

 

земли

 

сып-

ете:

 

аще

 

же

 

не

 

хощете,

 

ниже

 

послушаете

 

Мене^

мель

 

вы

 

поястз:

 

уста

 

бо

 

Господня

 

глаголаша

 

сія

(Не.

 

1,

 

19,

 

20);

 

вотъ

 

здѣсь

 

уиоминается

 

о

 

паградѣ

 

за

повиновеніе

 

закону

 

Божію:

 

благая

 

земли

 

сыпете,

 

и

 

о

наказаніи

 

за

 

преелушаніе:

 

жечь

 

вы

 

поястз;

 

но

 

то

 

и

 

дру_

гое

 

и

 

все

 

вообще

 

возводится

 

Щ

 

одному

 

высшему

 

знаме-

нателю — къ

 

определенно

 

воли

 

Господней:

 

.уста

 

бо

 

Гос

поды

 

я

 

глаголаша

 

сія.

 

И

 

въ

 

Новояъ

 

Завѣіѣ:

 

Азз

 

же

 

іла.

юлю,

 

говорилъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

изъясняя

 

духъ

закона

 

и

 

пророкоьъ

 

(Мат.

 

5,

 

28.

 

32.

 

34.

 

7,

 

2).

 

И

 

для

насъ

 

вѣрующихъ

 

нѣтъ

 

выше

 

и

 

трогательнѣе

 

побужденія

 

къ

благочестивымъ

 

подвигамъ,

 

какъ

 

то,

 

что

 

сіе

 

добро

 

и

 

при-

ятно

 

предз

 

Спасителемз

 

нашимз

 

Богомз,

 

иже

 

всѣмз

человѣкомз

 

хощетз

 

спастжя,

 

и

 

вз

 

разумз

 

истины

пріити

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

3.

 

4).

Воля

      

Божія

    

для

    

насъ

     

обязательна

    

священ-

на,

    

какъ

   

святъ

     

Богъ,—

 

хотя

    

бы

     

мы

    

и

    

неумѣли
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изслѣдовзть

 

впутреинихъ

 

свойствъ,

 

дѣйствія

 

И

 

OTI10-

шепій

 

его

 

къ

 

другимъ

 

дѣйствіямъ

 

и

 

кг

 

пашей

 

судьбѣ

 

вре-

менной

 

и

 

вѣчной.

 

Такъ

 

обязательны

 

самые

 

таинственные

законы

 

Божіи.

 

Напротивъ,

 

если

 

бы

 

кто,

 

минуя

 

волю

 

Бо-

жію,

 

избралъ

 

для

 

себя

 

какое

 

нибудь

 

дѣЙствіе

 

но

 

другимъ

какимъ

 

нибудь

 

представленіямъ

 

и

 

соображеніямъ,

 

то

 

какъ

бы

 

сін

 

щ

 

были

 

благовидны,

 

дѣйствіе

 

не

 

имѣло

 

бы

 

освяще-

пія;

 

ибо

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

человѣкъ

 

опредѣлялъ

 

бы

 

себя

собетвеннымъ

 

своимъ

 

разумомъ,

 

а

 

не

 

высочайшею-

 

властію

(Божественною).

 

Нельзя

 

быть

 

добрымг

 

и

 

свитымъ,

 

не

 

угож-

дая

 

Богу,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

отъ

 

Авраама,

 

отца

 

Ѵѣрующпхъ,

Господь

 

трсбовалъ

 

единаго

 

па

 

потребу:

 

благоугождай

предо

 

Мною,

 

и

 

буди

 

непороченз

 

(Быт.

 

17,

 

1).

 

И

 

нель-

зя

 

угодить

 

Богу

 

безе

 

вѣры:

 

вѣровати

 

оюе

 

подобаете

приходящему,

 

кз

 

Богу,

 

лко

 

есть

 

и

 

взыскающимз

 

Его

мздовоздаятель

 

бываете

 

-{Евр.

 

11,

 

6),

 

за

 

послушаніе

Его

 

святой

 

водѣ.

 

Всяко

 

оюе

 

езісе

 

не

 

отз

 

вѣры—

 

не

 

отъ

благочестиваго

 

убѣжденін

 

совѣсти

 

или

 

не

 

отъ

 

признапія

божественной

 

ъолі\,грѣхз

 

есть,

 

по

 

Апостолу

 

(Рим.

 

14,

 

23).

Таковъ

 

характеръ

 

нравственного

 

обязательства

 

свыше,

которое

 

разлагается

 

на

 

частпѣйшія

 

иравственпыя

 

побуж-

деиія

 

къ

 

исполнение

 

закона,

 

оказывающіяся

 

въ

 

иасъ

 

то

нобуждепіемъ

 

сыновней

 

любви

 

и-

 

благоговѣнія

 

къ

 

Богу

законодателю,

 

то

 

побужденіемъ

 

состоящинъ

 

вз

 

надежд

 

гь

награды

 

отъ

 

верховнаго

 

мздовоздаятеля

 

за

 

повиновеиіе

 

за-

кону,

 

то

 

побужденіемъ,

 

происходящішъ

 

отъ

 

страха

 

на-

казания

 

за

 

иаруніепіе

 

или

 

опущеніе

 

закона.

 

Первое

 

изъ

сихъ

 

часпіѣйшнхъ

 

иобуждеиій,

 

но

 

разуму

 

св.

 

отцевъ,

 

по-

казываегъ

 

въ

 

нась

 

устроенге

 

сыновнее,

 

второе

 

побужде-

иіе

 

показываетъ

 

устроенге

 

наемническое^

   

и

  

третье

 

по-



казываетъ

 

устроеме

 

рабское.

 

Впрочемъ

 

и

 

послѣднія

 

по-

бужденія

 

пренроііождаютъ

 

постепенно

 

къ

 

одной

 

главной

цѣли

 

нашей

 

воли,

 

которая

 

должна

 

быть

 

одна

 

съ

 

цѣлію

 

во-

ли

 

Божіей;

 

и

 

кто

 

въ

 

удовлетворении

 

или

 

въ

 

достиженіи

 

сей

цѣли

 

полагаетъ

 

высшее

 

свое

 

счастіе,

 

высшую

 

для

 

себя

награду

 

поставляетъ

 

въ

 

общеніп

 

съ

 

Богомъ,

 

а

 

тягчайшимъ

наказаніемъ

 

для

 

себя

 

почитаетъ

 

разлученіе

 

съ

 

Богомъ:

 

у

того

 

два

 

послѣднія

 

побуждепія

 

возвышаются

 

на

 

степень

перваго

 

чисіѣйшаго

 

побужденія.

 

Такъ

 

псалмопѣвецъ

 

гово-

ритъ:

 

что

 

ли

 

есть

 

па

 

небеси?

 

и

 

отз

 

Тебе

 

что

 

вое

хотѣхз

 

на

 

земли?

 

Исчезе

 

сердце

 

мое

 

и

 

плоть

 

моя,

Боже,

 

сердца

 

моего,

 

и

 

часть

 

моя,

 

Боже,

 

во

 

вѣкз.

Яко

 

се

 

удаляющіи

 

себе

 

отз

 

Тебе,

 

погибнутз...

 

Шип,

оюе

 

прилѣплятися

 

Богови

 

благо

 

есть,

 

полагати

 

ми

на

 

Господа

 

упованіе

 

мое

 

(Не.

 

72,

 

25 — 28).

То,

 

къ

 

чему

 

мы

 

обязываемся

 

закоиомъ,

 

называется

нравственнымз

 

долгомз

 

(offitmm).

 

Что

 

для

 

истины

 

до-

казательство,

 

то

 

для

 

дѣйствія

 

"обязательство,

 

какъ

 

сово-

купность

 

нравствеиныхъ

 

побужденій.

 

Доказательство

 

убѣж-

даегь

 

умъ,

 

обязательство

 

побуждаетъ

 

волю.

 

Долгъ

 

можно

сравнить

 

съ

 

сужденіемъ

 

{аѣодиктическимз),

 

которое

 

вы-

ражастъ

 

необходимость;

 

и

 

въ

 

долгѣ

 

признается

 

нравствен-

ная

 

необходимость

 

чего

 

либо,

 

а

 

противное

 

Ему

 

запрещает-

ся,

 

какъ

 

худое

 

и

 

безнравственное:

 

таковъ

 

долгъ

 

правды,

цѣломудрія:

 

не

 

лоюеевидгьтельствуй,

 

не

 

прелюбы

 

сот-

вори.

 

Долгъ

 

какъ

 

бы

 

ограждается

 

отъ

 

всего

 

нротивнаго

себѣ

 

крѣпкою

 

стѣпою

 

или

 

оборонительною

 

цѣпыо,

 

и

 

пре-

лазпть

 

инуды

 

считается

 

преступленіемъ

 

(тсарофсцѵсо

 

trans-

gressio).

 

Полооюи,

 

Господи,

 

храненіе

 

устомз

 

моимъ

 

и

дверь

 

огражденія

 

о

 

устахз

   

моихз,

 

"говор,

   

псалмопѣ-

і
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вецъ

 

(Пс.

 

140,

 

3),

 

n

 

въ

 

другом*

 

мѣстѣ

 

говорить:

 

пре-

ступающая

 

непщевахз

 

вся

 

грѣшпын

 

земли:

 

разориша

(какъ

 

оплотъ

 

противъ

 

зла)

 

законз

 

твой

 

(Пеал.

 

118.

119—126).

Законъ

 

сз

 

отрицательной

 

стороны,

 

щ

 

е.

 

со

 

сто-

роны

 

запрещаема™

 

зла,

 

является

 

строго

 

обязателышмъ

иодъ

 

страхомъ

 

наказанія

 

въ

 

противномъ

 

случае.

 

Заковѣдв,

выраженныя

 

отрицательно,

 

какъ

 

то:

 

не

 

убій,

 

не

 

укради,

и

 

пр.,

 

составляютъ

 

такіе

 

иредѣлы

 

нравственности,

 

ниже

которыхъ

 

нельзя

 

опуститься,,

 

несдѣлавшись

 

преступникомъ,

измѣнникомъ

 

царству

 

Божію:

 

потому

 

то

 

и

 

нужно

 

было

обезпасить

 

сіи

 

предѣлы

 

стражею

 

угрозы

 

Гѳеаодией.,

 

какъ

то:

 

смертью

 

да

 

умретз

 

к

 

т.

 

п.

Во

 

мы

 

обязаны

 

не

 

только

 

убѣгать

 

зла,

 

но

 

и

 

сотворить

благое:

 

уклонися

 

отз

 

зла,

 

и

 

сотвори

 

благо

 

(Пс.

 

33,

15).

 

Область

 

добра

 

простирается

 

до

 

такой

 

высоты

 

небес-

ной

 

и

 

пренебесной,

 

гдѣ

 

предѣлы

 

теряются

 

для

 

насъ

 

изъ

виду:

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

псалмопѣвецъ

 

сказалъ:

 

гиирока

заповѣдь

 

твоя

 

зѣло

 

(Пс.

 

118,

 

36).

 

Какая

 

заиовѣдь?

 

Бу-

дите

 

святи,

 

акооюе

 

Азз

 

святзеемь,

 

глаголетъ

 

Господь.

Спрашивается:

 

какова

 

обязательность

 

закона

 

сз

 

по-

ложительной

 

стороны

 

его,

 

т.

 

е.

 

но

 

отношенію

 

къ

 

дѣ-

лаиію

 

добра?

Такъ

 

какъ

 

законъ

 

къ

 

невозможному

 

не

 

обязываетъ,

а

 

никто

 

не

 

можетъ

 

начинать

 

не

 

съ

 

начала,

 

не

 

съ

 

нервыхъ

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

доступиыхъ

 

степеней

 

духовной

 

лѣствицы,

ведущей

 

къ

 

небу:

 

то,

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

начатки

 

добра

 

со-

ставляютъ

 

такую

 

нравственную

 

необходимость,

 

отъ

 

которой

никто

 

изъятъ

 

быть

 

не

 

можетъ. 'А

 

далѣе?

 

Застой

 

нетериимъ

р

 

пути

 

добра,

 

я

 

не

 

идти

 

впередъ,

 

какъ

 

говорятъ ?

 

значите

\
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отступать

 

назадъ,

 

а

 

потому

 

и

 

преепѣяпіе

 

въ

 

добрѣ

 

вмѣ-

няется

 

намъ

 

въ

 

обязанность

 

на

 

пути

 

къ

 

царсіпію

 

Божію,

 

„

какъ

 

сказано:

 

тако

 

тецытё

 

(а

 

не

 

стойте

 

на

 

одномъ

 

мѣ-

стѣ),

 

да

 

постигнете...

 

Только

 

судя

 

цо

 

неонредѣленному

множеству

 

степеней

 

иравственнаго

 

совершенства,

 

судя

 

по-

тому,

 

скорѣе

 

или

 

медленнѣе

 

онѣ

 

ыогутъ

 

быть

 

проходимы,

съ

 

большею

 

или

 

меньшею

 

горячносіію, — законъ

 

добра,

 

съ

положительной

 

своей

 

стороны,

 

многое

 

представляетъ

 

на-

шему

 

благому

 

произволенію

 

и

 

усердію.

 

Здѣ^ь

 

онъ

 

изъ

строгой

 

обязательности

 

восходитъ

 

даже

 

на

 

высоту,

 

такъ

называемыхъ

 

совѣтовз

 

евангельскихз,

 

какъ

 

то:

 

о

 

про-

извольной

 

нищетѣ,

 

о

 

дѣвствѣ:

 

аще

 

хощеши.

 

говори, ъ

Законодатель

 

одному

 

извѣстному

 

юношѣ,

 

аще

 

хощеши

совергиенз

 

быти,

 

иди

 

продаждь

 

имѣніе

 

твое

 

и

 

даоісдь

нищи.т:

 

и

 

имѣти

 

имаши

 

сокровище

 

на

 

неб

 

ecu:

 

хь

гряди

 

вз

 

слѣдз

 

Мене

 

(Мат.

 

19,

 

31).

 

Вотъ

 

евангельскій

совѣтъ

 

о

 

добровольной

 

нищетѣ,

 

которая

 

богатѣетъ

 

въ

 

Бога

сокровищемъ

 

небеснымъ.

 

Совѣтъ

 

о

 

дѣвствѣ,

 

явно

 

отлича-

емый

 

апостоломъ

 

отъ

 

заповѣди

 

или

 

новелѣнія

 

Господа,

высказанъ

 

въ

 

такомъ

 

тонѣ,

 

который

 

показываетъ,

 

что

 

1)

сей

 

совѣтъ

 

представляется

 

свободной

 

рѣшимости

 

хрисііан-

ской,

 

тогда

 

какъ

 

обязанность

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

 

постав-

ляется

 

намъ

 

въ

 

необходимость;

 

2)

 

что

 

послѣдующій

 

сему

совѣту

 

поступаетъ

 

лучше

 

и

 

заслуживаетъ

 

высшую

 

награду

съ

 

небеси,

 

но

 

не

 

осуждается

 

и

 

тотъ,

 

кто

 

ему

 

не

 

послѣ-

дуетъ,

 

вступая

 

въ

 

законный

 

бракъ

 

о

 

Господѣ:

 

между

 

тѣмъ

обязанность,

 

какъ

 

обязанность,

 

или

 

заповѣдь

 

въ

 

строгомъ

-

 

смыслѣ

 

изрекается

 

такъ,

 

-

 

что

 

противное

 

оной

 

рѣшительно

запрещается,

 

осуждается

 

и

 

подлежитъ

 

наказанію.

 

О

 

діь-

ваяз

 

повелпнія

 

Господин

 

не

 

имамп,

  

говор,

 

апостолу
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—

совіьтз

 

оюе

 

даю,

 

яко

 

помилованз

 

отз

 

Господа

 

вѣренз

быти.

 

Аще

 

ѣосягнетз

 

дѣва,

 

несогрѣшила

 

есть.,

 

бла-

оюеннѣйша

 

оюе

 

есть,

 

аще

 

тако

 

пребудетз,

 

по

 

моему

совѣту

 

(1

 

Кор.

 

7,

 

25.

 

26.

 

40).

Евангельскіе

 

совѣты,

 

вызывающіе

 

къ

 

высшимъ,

 

такъ

сказать,

 

героическимъ

 

подвигамъ

 

святости

 

и

 

благочестія,

приличествуютъ

 

друзъямз

 

Бооюгимз,

 

которые

 

получаютъ

отъ

 

исполиснія

 

ихъ

 

высшія,

 

песказзниыя

 

утѣшепія

 

обще-

нія

 

съ

 

Господомъ.

 

Но

 

отличная

 

отъ

 

нихъ— заповѣдь,

 

обя-

занность

 

или

 

долгъ

 

лежитъ

 

на

 

насъ,

 

какъ

 

иѣкоторая

 

слу-

жебная

 

повинность.

 

Такз

 

и

 

вы,

 

говоритъ

 

Господь,

 

егда

сотворите

 

вся

 

повелѣнная

 

вамз,

 

глаголите,

 

яко

 

рабы

неключимы

 

есмы:

 

яко

 

еже

 

долоюны

 

бѣхомз

 

сотво-

рити,

 

сотворихомв

 

(Лук.

 

17,

 

10).

Впрочемъ

 

и

 

внушаемое

 

совѣтомъ

 

евангельскимъ,

 

въ

слѣдствіе

 

обѣта,

 

становится

 

обязательпымъ

 

для

 

того,

 

кто

такъ,

 

по

 

слову

 

писанія,

 

опредѣлитз

 

предѣломз

 

о

 

души

 

сво-

ей:

 

вся

 

елика

 

изыдутз

 

изз

 

устз

 

его,

 

да

 

сотворитз

 

(Чпс

30,

 

3);

 

впротивномъ

 

случаѣ.

 

Господь

 

поступил,

 

съ

 

иимъ,

какъ

 

съ

 

иарушителемъ

 

обѣта.

 

Такъ,

 

и

 

обѣтъ—долгъ

 

предъ

Богомъ.

 

По

 

сему

 

можно

 

судить,

 

каково

   

у

 

католическихъ

боГОСЛОВОВЪ

 

МНѢііІЮ

 

О

 

дгЬЛаХЗ

 

СвврХЗ

 

доЛОЮНЫХЗ

 

(

 

opera

superrogatiua),

   

О

   

СіілѢ

   

ПЭПСКИХЪ

   

ИНДуЛЬГвНЦІЙ.

Съ

 

понятіемъ

 

долга

 

связано

 

понятіе

 

права

 

(jus,

 

Ьі-ші-

[ха).

 

Такъ

 

названо

 

царское

 

право

 

въ

 

священпомъ

 

сказапіи

 

о

Саулѣ,

 

1

 

Цар.

 

8,

 

11:

 

тато

 

scat

 

Stxatwjm

 

те

 

ftuaikeax;,

 

сге

будетз

 

оправданіе

 

царево.

Долгъ

 

выражаетъ

 

нравственную

 

необходимость,

 

пра-

во

 

означастъ

 

известную

 

власть

 

свободы,

 

или

 

законное

уполномоченіе

 

ея

 

на

 

что

 

нибудь.

 

Еда

 

неимамы

   

власти



-

 

a

 

_

ясти

 

и

 

пиши,

 

говор.

 

Апостолъ

 

(1

 

Кор.

 

9,

 

4),

 

разсуж-

дая

 

о

 

правахъ

 

своихъ

 

въ

 

отношепін

 

къ

 

коринѳскимъ

 

хрп-

стіанамъ.

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

законность

 

права?

 

Право

 

зависитъ

не

 

отъ

 

силы

 

воли,

 

но

 

отъ

 

правды,

 

правда

 

отъ

 

закона,

законъ

 

отъ

 

власти,

 

низшая

 

власть

 

отъ

 

высшей,

 

сія

 

отъ

высочайшей,

 

и

 

нѣсть

 

власть,

 

аще

 

не

 

отз

 

Бога:

 

ни-

ктооюе

 

самз

 

себѣ

 

пріемлетз

 

честь,

 

но

 

званный

 

отз

Бога,

 

якооюе

 

и

 

Ааронз

 

(Евр.

 

5,

 

4).

 

Нодъ

 

именёмъ

права,

 

извѣстная

 

власть

 

(potestas)

 

проистекаетъ

 

не

 

отъ

 

соб-

ственной

 

воли

 

какого

 

нибудь

 

лица

 

(иначе

 

ока

 

была

 

бы

не

 

права,

 

самоуправство,

 

своеволіе,

 

и

 

самозванство);

 

по

отъ

 

воли

 

высшей,

 

которой

 

принадлежитъ

 

власть

 

высшая

и

 

обширнѣйшая.

 

Сія

 

высшая

 

воля

 

есть

 

или

 

Божеская

 

(не-

посредственно),

 

или

 

человѣчсская

 

отъ

 

Бога

 

уполномочен-

ная—

 

правительство:

 

отсюда

 

и

 

право

 

бываетъ

 

или

 

боже-

ственное

 

или

 

человѣческое,

 

утверждающееся

 

на

 

божсст-

венномъ.

Право

 

принадлежащее

 

самому

 

Богу,

 

по

 

безпредѣль-

ности

 

Его

 

воли,

 

есть

 

право

 

безусловное

 

и

 

неограниченное.

Соответственно

 

тому г

 

разумныя

 

твари

 

всѣ

 

обязаны

 

безу

словнымъ

 

повиновеніемъ

 

Ему

 

безъ

 

всякаго

 

на

Него

 

права:

 

ибо

 

кто

 

даде

 

Ему,

 

и

 

воздастся

 

Ему?

(Рим.

 

11,

 

35).

 

Во

 

взаимпомъ

 

же

 

союзѣ

 

людей

 

другъ

 

съ

другомъ,

 

по

 

одинаковой

 

для

 

всѣхъ

 

ихъ

 

цѣли

 

общеиія

 

съ

Господомъ,

 

они

 

имѣютъ

 

между

 

собою

 

разностепениыя

 

пра-

ва

 

и

 

обятанности,

 

отиосительныя

 

и

 

подчиненныя

 

высочай-

шему

 

праву

 

Божескому.

 

Такъ

 

Апостолы

 

Петръ

 

и

 

Іоаннъ

 

въ

Іудейскомъ

   

Синедріонѣ

   

сказали:

   

аще

   

праведно

   

есть
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npeds

   

Вогомз

 

васз

   

послушати

 

паче,

 

нежели

 

Бога,
судите

 

(Дѣян.

 

4,

 

19).

Правомѣрное

 

отношеніе

 

нравствепныхъ

 

существъ

есть

 

взаимное

 

согласіе

 

воли

 

каждаго

 

со

 

всѣми

 

другими

 

въ

подчиненіи

 

одной

 

высочайшей

 

волѣ

 

Божіей.

 

Такъ

 

во

 

гра-

дѣ

 

небесномъ

 

у

 

всѣхъ

 

одна

 

воля,

 

по

 

слову

 

одного

 

святаго

(Арсенія

 

В.),

 

и

 

одна

 

потому,

 

что

 

у

 

всякаго

 

тамъ

 

согласіе

съ

 

волею

 

Божіею.

 

Дабы

 

некоторое

 

подобіе

 

райской

 

жиз-

ни

 

отразилось

 

въ

 

земныхъ

 

обществахъ,

 

мы

 

молимся

 

къ

Огцу

 

небесному:

 

да

 

пріидетз

 

царствге

 

Твое,

 

да

 

бу-

детз

 

воля

 

Твоя,

 

яко

 

на

 

небеси

 

и

 

на

 

земли

 

(Мат*

6,

 

10),

 

и

 

при

 

томъ

 

должно

 

слѣдовать

 

евангельскому

 

пра-

вилу:

 

вся

 

елика

 

аще

 

хощете,

 

да

 

творятз

 

вамз

 

че-

ловѣцы,

 

тако

 

и

 

вы

 

творите

 

имз:

 

се

 

бо

 

есть

 

законз

и

 

пророцы

 

(Мат.

 

7, 12).

 

Что

 

но

 

самому

 

существу

 

нашихъ

общественныхъ

 

отношеній,

 

какъ

 

союзовъ

 

нравственныхъ,

вытекающихъ

 

изъ

 

союза

 

нашего

 

съ

 

Богомъ,

 

нужно

 

имѣть

одной

 

сторонѣ,

 

того

 

другая

 

сторона,

 

доколѣ

 

будетъ

руководиться

 

правдою

 

или

 

вѣрностію

 

нравственному

 

сою-

зу,

 

не

 

можетъ

 

не

 

признать

 

за

 

нею,

 

не

 

можетъ

 

нехотѣть

ее,

 

не

 

можетъ

 

не

 

дѣлать

 

для

 

нея,

 

равно

 

какъ

 

и

 

сама

 

для

себя.

 

И

 

всякой

 

дожеиъ

 

уважать

 

ея

 

волю.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

воля

 

одного

 

лица,

 

какъ

 

воля

 

согласная

 

съ

 

требова-

ніями

 

правды,

 

есть

 

вмѣстѣ

 

воля

 

другаго

 

лица,

 

которое,

принадлежа

 

къ

 

тому

 

же

 

нравственному

 

союзу,

 

признаетъ

тѣ

 

же

 

начала

 

правды,

 

и

 

первая

 

имѣетъ

 

силу

 

или

 

власть

опредѣлять

 

другую;

 

такая

 

власть,

 

основанная

 

на

 

правдѣ,

и

 

называется

 

правомъ;

 

отношеніе

 

же

 

другаго

 

лица

 

къ

тому,

 

которое

 

имѣетъ

 

такую

 

власть

 

надъ

 

нимъ,

 

называет-

ся

   

обязащюотіК).

   

Воля,

   

опредѣляющая

   

другую,

   

имѣеті
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-

право;

 

воля

 

опредѣляемая

 

другою,

 

илѣетъ

 

долгъ,

 

и

 

когда

однсму

 

лицу

 

принадлежитъ

 

право:

 

то

 

на

 

другомъ

 

лежитъ

обязанность

 

къ

 

первому.

 

Нѣтъ

 

ни

 

права

 

безъ

 

обязанно-

сти,

 

ни

 

обязаннности

 

безъ

 

права.

 

И

 

каково

 

право,

 

тако-

ва

 

и

 

обязанность.

 

Ему

 

оюе

 

много

 

дано

 

правъ,

 

много

 

и

взыщется

 

отз

 

него

 

обязанностей.

 

Болій

 

по

 

правамъ,

да

 

Оудетз

 

всѣмз

 

слуга

 

по

 

долгу

 

любви,

 

о

 

которой

 

Ап.

говорить:

 

ни

 

единому

 

оюе

 

ничимоюе

 

долдюни

 

бывай-

те,

 

точію

 

еже

 

любити

 

другз

 

друга:

 

любяй

 

бо

 

дру-

га

 

Законз

 

исполни

 

(Рим.

 

13,

 

8),

 

Неисполиеніе

 

долга

лишаетъ

 

и

 

права.

 

Если

 

бы

 

строже

 

вникали

 

въ

 

это

 

равно-

вѣсіе

 

правъ

 

и

 

должностей;

 

то

 

не

 

выказывали

 

бы

 

столько

притязаній

 

на

 

права,

 

сколько

 

водится

 

въ

 

мірѣ,

 

а

 

водит-

ся

 

потому,

 

что

 

представляютъ

 

себѣ

 

одну

 

блестящую

 

сто-

рону

 

правъ,

 

забывая

 

о

 

неразлучныхъ

 

и

 

соразмѣриыхъ

 

съ

ними

 

повиниостяхъ

 

общеотвеннаго

 

служенія,

 

которыхъ

 

тя-

жесть

 

ужасала

 

иногда

 

и

 

самыхъ

 

великихъ

 

людей.

Позволительно

 

ля

 

пользоваться

 

правами?

 

Конечно.

Позволительное

 

или

 

невозбранное

 

и

 

относится

 

къ

 

области

права,

 

поколику

 

сіе

 

можно

 

выдерживать

 

и

 

уступать

 

дру-

гому,

 

какъ

 

кому

 

угодно,

 

или

 

лучше

 

какъ

 

требуетъ

 

благо-

разу

 

міе

 

житейское

 

и

 

мудрость

 

духовная.

 

Или

 

иѣсть

 

ми

лѣть

 

(не

 

позволительно

 

ли

 

мнѣ,

 

не

 

имѣю

 

ли

 

я

 

нрава)

сотворити,

 

еже

 

хощу,

 

во

 

своихз

 

ми?

 

сказано

 

въ

 

од-

ной

 

притчѣ

 

евангельской

 

о

 

дѣлателяхъ

 

винограда

 

(Мат.

20,

 

15).

 

Закѳпъ

 

отводил,

 

каждому

 

свой

 

кругъ

 

жизни,

свой

 

участокъ

 

благъ,— и

 

въ

 

этихъ

 

границахъ

 

всякой

 

мо-

жетъ

 

располагать

 

собою

 

и

 

своимъ

 

добромъ,

 

какъ

 

ему

 

угод-

но,

 

только

 

бы

 

не

 

страдало

 

право

 

другаго,

 

которое

 

онъ

обязаиъ

 

уважать

 

и

 

блюсти

 

(Филип.

 

12,

 

14.-19).

 

Но

 

для



—
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большаго

 

блага,

 

нежели

 

наше

 

личное,

 

для

 

высшихъ

 

нрав-

ственпыхъ

 

и

 

духовпыхъ

 

цѣлей

 

нужно

 

бываетъ

 

порой

 

жер-

твовать

 

своими

 

правами

 

въ

 

пользу

 

другихъ.

 

Такова

 

жерт-

ва

 

патріотизма,

 

и

 

въ

 

особенности

 

патріотизма

 

духовнаго

въ

 

пользу

 

св.

 

православной

 

церкви.

 

Апостолъ

 

писалъ

 

къ

Коринѳянамъ,

 

что

 

хотя

 

онъ,

 

за

 

духовные

 

свои

 

подвиги

среди

 

ихъ

 

н

 

ко

 

спасеиію

 

ихъ,

 

могъ

 

бы

 

и

 

имѣлъ

 

бы

 

власть

получать

 

отъ

 

нихъ

 

жизненныя

 

средства,

 

но

 

не

 

хотѣлъ

воспользоваться

 

такими

 

правами,

 

чтобы

 

не

 

положить

 

пре-

нагствія

 

усаѣху

 

евангельской

 

проповѣди.

 

Еда

 

не

 

имамы

власти

 

ясти

 

и

 

пиши __

 

Аще

 

мы

 

духовная

 

сѣяхомз

вамз,

 

велико

 

ли,

 

аще

 

мы

 

ваша

 

тѣлесная

 

пооюнемъ?

аще

 

иніи

 

власти

 

вагиея

 

причаіцаются,

 

не

 

паче

 

ли

мы?

 

Но

 

не

 

сѵтворихомз

 

по

 

области

 

сей

 

(по

 

праву

сему),

 

но

 

вся

 

терпимз,

 

да

 

не

 

прекращеніе

 

кое

 

дамы

благовѣствованію

 

Христову

 

(1

 

Кор.

 

9,

 

4— 12).

 

Но

 

въ

другомъ

 

случаѣ

 

тотъ

 

же

 

Ап.

 

и

 

для

 

той

 

же

 

цѣли

 

евангель-

ской

 

вступился

 

и

 

за

 

свое

 

право;

 

напрнм.

 

въ

 

Филиппахъ

благоискусно

 

воспользовался

 

правомъ

 

римскаго

 

гражданина

(Дѣяи.

 

16,

 

37)

 

и

 

противъ

 

клеветавшихъ

 

на

 

него

 

лжеучи-

телей

   

ЗаЩІІЩаЛЪ

   

СВОЮ

   

аПОСТОЛЬСКуЮ

   

ВаЖИОСТЬ

   

(avetoritas.)

   

2

Кор.

 

XI.

 

XII),

 

Въ

 

иотребиыхъ

 

случаяхъ

 

права

 

его,

 

какъ

посланника

 

Божія,

 

были

 

права

 

Божескія,

 

и

 

честь

 

его

 

была

честь

 

цѣлаго

 

христіапства.

 

Вообще

 

можно

 

заметить,

 

что

св.

 

великіе

 

мужи

 

защищали

 

право

 

наипаче

 

божеское,

нрава

 

свяхой

 

вѣры

 

и

 

добродѣтели,

 

жертвуя

 

всѣмъ

 

прочнмъ.

Такъ

 

св.

 

Василій

 

Вел.

 

на

 

угрозы

 

епарха

 

Модеста

 

аріани-

иа

 

безстрашно

 

и

 

богомудро

 

отвѣчалъ:

 

«мы

 

въ

 

прочіихъ

 

(во

всемъ

 

другомъ)

 

-смиреніе

 

и

 

кротость

 

являемъ,

 

обаче

 

егда

кто

 

намъ

 

Бога

 

и

 

правду

 

его

 

отъяти

   

хощетъ,

 

не

 

брежемъ
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—

ни

 

о

 

комъ-же»

 

(чет.

 

м.

 

Генв.

 

1).

 

Это

 

вовсе

 

не

 

тѣ

 

эго-

истическіе

 

и

 

демагогическіе

 

клики

 

и

 

возгласы

 

о

 

правахъ,

какіе

 

не

 

разъ

 

разражались

 

на

 

западѣ

 

бурными

 

тревогами

и

 

насильственными

 

переворотами.

 

Да,

 

толкуютъ

 

о

 

правахъ,

забывая

 

о

 

своихъ

 

обязанностяхъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

нравствен-

номъ

 

духѣ

 

самое

 

право

 

обстаивается

 

столько,

 

сколько

 

не-

обходимо

 

для

 

исполненія

 

обязанности.

 

Если

 

и

 

дѣйствитель-

но

 

терпитъ

 

чье

 

нибудь

 

право,

 

то

 

вспомнимъ

 

и

 

подумаемъ:

не

 

парушаемъ

 

ли

 

мы

 

сами

 

правъ

 

божескихъ

 

и

 

человѣче-

скихъ?

 

и

 

потому

 

не

 

должны

 

ли

 

мы

 

оставлять

 

долги

 

наши,

да

 

оставятст

 

и

 

намъ

 

несравненно

 

большіе

 

долги

 

прегрѣ-

шеній

 

нашихъ?

 

Послѣ

 

утраченныхъ

 

правъ

 

райской

 

жизни,

теперь,

 

въ

 

духѣ

 

иокаяпномъ,

 

терпѣпгя

 

имамы

 

потребу

(Евр.'

 

10,

 

86)

 

при

 

потерѣ

 

и

 

лишепіи

 

правъ

 

земныхъ,

даобрящемъ

 

пѣкогда

 

снова

 

право

 

града

 

небеспаго

 

тамъ,

гдѣ

 

обытаетъ

 

одна

 

правда

 

(2

 

Петр

   

3,

 

13).

Въ

 

отношепіп

 

къ

 

правамъ

 

и

 

обязаниостямъ

 

законъ

является

 

опредѣлительпытз

 

и

 

охранительнымз.

 

За-

конъ,

 

опредіьливз

 

права

 

и

 

обязанности

 

(выше

 

нами

 

раз-

смотрѣиныя),

 

изыскпваегь,

 

и

 

устанавливаетъ

 

мѣры

 

охра-

нения

 

ихъ

 

отъ

 

нарушснія,

 

т.

 

е.

 

мѣры

 

для

 

огражденія

своего

 

дѣйствія

 

отъ

 

противодѣйствій.

 

Нарушеиіо

 

закона

предупреждается,

 

доколѣ

 

оно

 

еще

 

не

 

сдѣлано,

 

прес/ь-

кается,

 

когда

 

оно

 

начато,

 

и

 

накопецъ,

 

когда

 

оно

 

уже

совершилось,

   

законъ

   

возстановляетъ

 

права

 

свои

   

носред-'
СГВОМЪ

   

вМѢНеиІЯ

 

(imputatio)

  

ВИНОВНИКу.

Влѣненіе

 

впрочемъ

 

относится

 

и

 

къ

 

доброму

 

деятелю

и

 

къ

 

худому,

 

какъ

  

сказано:

   

дѣла

 

ходятз

 

вслѣдз

 

ихз.

ВмѢіІЯеТСЯ

 

ЧТО

   

ННбуДЬ

   

вЗ

 

ПОСтуПОКЗ

 

(imputatio

 

facti),

 

ПО

 

МѢрѢ

унотребленія

 

разума,

 

свободы,

 

силы

 

и

 

слюсобовъ

 

дѣйству-



•*

 

іе

 

-

ющаго

 

лица.

   

Вмѣняется

   

что

  

нибудь

   

вз

 

заслугу

 

или

 

вз

вину

 

(imputatio

 

meriti

 

vel

 

culpae),

  

СМОТрЯ

   

ПОТОМу,

 

СООбраЗвНЪ

 

ЛИ

поступокъ

 

съ

 

закономъ,

 

опредѣляюінимъ

 

права

 

и

 

обязан-

ности,

 

или

 

не

 

сообразенъ.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

рѣшеніе

 

про-

изводится

 

въ

 

видѣ

 

силлогизма,

 

гдѣ

 

большая

 

посылка—

законз,

 

меньшая

 

посылка

 

поступокз,

 

подходящій

 

подъ

законъ,

 

а

 

заключение —

 

судз

 

о

 

нравственномъ

 

достоин-

стве

 

или

 

недостоинствѣ

 

поступка,

 

судя

 

по

 

согласію

 

или

противорѣчію

 

его

 

съ

 

законЪмъ.

 

Заслуга

 

-вѣрность

 

закону,

удостоиваемая

 

награды;

 

вина—невѣрность

 

закону,

 

угро-

жаемая

 

и

 

преследуемая

 

наказаніемъ.

 

Самое

 

же

 

исполненіе

обвииителыіаго

 

или

 

оправдательнаго

 

и

 

одобрительнаго

 

при-

говора

 

о

 

дѣйствующемъ

 

лицѣ

 

есть

 

воздаяніе

 

(retribute).

Воздаяніе,

 

состоя

 

въ

 

наградахъ

 

и

 

наказаніяхъ

 

или

 

въ

счастіи

 

или

 

въ

 

иесчастіи,

 

послѣдующемъ

 

за

 

нашими

 

дѣла-

ми,

 

имѣетъ

 

цѣль

 

поддержать

 

и

 

возвысить

 

нравственный

порядокъ

 

царства

 

Божія:

 

для

 

сего

 

самое

 

царство

 

природы

премудростію

 

Создателя

 

приспособлено

 

къ

 

устройству

 

міра

ііравственнаго,

 

и

 

сей

 

послѣдній

 

какъ

 

въ

 

зеркалѣ

 

отра-

жается

 

въ

 

первомъ

 

царствѣ

 

природы

 

(Римл.

 

8.

 

19—27.

3.

 

13).

 

Награда

 

ноощряетъ

 

къ

 

охотному

 

и

 

радостному

иснолиеиію

 

закона-.

 

Наказаніемъ

 

зло

 

обуздываете^

 

и

 

грѣш-

никъ

 

ириводится

 

къ

 

раскаянію

 

и

 

исправленію,

 

и

 

отъ

 

эта-

го

 

горькаго

 

корня

 

произрастаетъ

 

со

 

времепемъ

 

мирный

плодъ

 

правды:

 

всяко

 

наказанье

 

вз

 

настоящее

 

время

не

 

мнится

 

радость

 

быти,

 

но

 

печаль:

 

послѣди

 

же

гілодз

 

миренз

 

научённымз

 

тѣмз

 

воздаетз

 

правды,

говоритъ

 

Аностолъ,

 

открывая

 

источникъ

 

утѣшенія^

 

въ

 

са-

момъ

 

наказаніи

 

отъ

 

Бога,

 

такъ

 

какъ

 

Оиъ

 

не

 

только

 

на-

граждаем

 

насъ,

 

но

 

и

 

наказываетъ

 

по

 

отеческой

 

любви

своей,

 

да

 

причастимся

   

святыни

 

Его

   

(Евр.

  

12.

 

5—
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11).

 

Въ

 

настоящей

 

жизни

 

промыслъ

 

посылаетъ

 

цаказанія
исправительныя,

 

рѣнштельными

 

же

 

наказаиіями

 

угрожаетъ

впереди—въ

 

вѣчноети,

 

гдѣ

 

также

 

послѣдуетъ

 

и

 

рѣшитель-

ная

 

награда

 

праведиикамъ.

 

Но

 

когда

 

человѣкъ

 

непользует-

са

 

такими

 

мѣрами

 

отеческой

 

любви

 

къ

 

своему

 

исправле-

нію,

 

тогда

 

правда

 

Божія

 

торжествуем

 

надъ

 

самою

 

неправ-

дою

 

человѣческою;

 

и

 

законъ

 

получаетъ

 

свое

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

будетъ

 

ли

 

онъ

 

исполпяемъ,

 

или

 

нарушенъ.

 

Такъ

разсуждаетъ

 

блаж.

 

Августинъ:

 

«никто,

 

никто

 

нестанетъ

выше

 

законовъ

 

Всемогущаго

 

творца:

 

душа

 

не

 

властна

 

не

воздать

 

Богу

 

должнаго.

 

Ибо

 

или

 

воздаетъ

 

Богу

 

чрезъ

благоупотребленіе

 

того,

 

что

 

отъ

 

него

 

получила,

 

или

 

от-

даетъ

 

Ему

 

(какъ

 

бы

 

возвращаетъ

 

назадъ

 

и

 

слѣдовательно

терпитъ)

 

чрезъ

 

отъятіе

 

у

 

ней

 

того,

 

чѣмъ

 

нехотѣла

 

хорошо

пользоваться.

 

Итакъ,

 

если

 

она

 

не

 

воздаетъ

 

Богу

 

должнаго

исполненіемъ

 

правды,

 

воздаетъ

 

понесепіемъ

 

наказанія

 

за

неправду

 

*.
Воздаяніе

 

бываетъ

 

1)

 

естественное,

 

основанное

 

на

существѣ

 

дѣла

 

и

 

дѣйствующаго

 

лица,

 

(такова

 

болѣзш,—

плодъ

 

невоздержап'ш)

 

сѣлй

 

вз

 

плоть

 

свою,

 

отз

 

плоти

пооюнетз

 

истлѣнгв.

 

2)

 

Положительное— отъ

 

внѣ,

 

при-

входящее

 

по

 

волѣ

 

власти

 

земной

 

и

 

небесной;

 

таково

 

на-

казаніе

 

Содома

 

(Быт.

 

гл.

 

19).

 

Но

 

какъ

 

всякая

 

власть

 

отъ

Бога:

 

то

 

Онъ

 

единъ.

 

какз

 

вз

 

опредѣленіи

 

прайъ

 

и

 

обя-

занностей,

 

есть

 

верховный

 

Законодатель,

 

такъ

 

и

 

вз

 

охра-

ненги

 

правъ

 

мѣрами

 

воздаянія,

 

есть

 

верховный

 

Судія

 

и

Мздовоздаятель.

 

Единз

 

есть

 

Законоположникз

 

и

 

Су~

дія,

 

моггй

 

спасти

 

и

 

погубити

 

(Іак.

 

4,

 

12).

 

Въ

 

сихъ

немногихъ

 

словахъ

 

заключается

 

сущность

 

всего

 

сказанного

нами,

 

о

 

нравствеиномъ

 

закоиѣ

 

вообще.

*

 

De

 

lib.

 

arbitr.

 

1.

 

3,

 

с.

 

15.

              

'

                

.

-------лмолМАЛ/Ѵѵиѵѵ ------.
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III.

НРОЛЁВЁЦНІЙ

 

УЪЗДЪ.

(Продолженіе).

II

 

ОКРУГЪ.

КОРОПЪ

заштатный

 

городъ,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Десны,

 

въ

 

вер-

стѣ

 

отъ

 

ея

 

русла,

 

въ

 

24

 

верстахъ

 

отъ

 

Кролевца

 

и

 

въ

120

 

отъ

 

Чернигова,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Карыльскомъ.

Коропъ,

 

иначе

 

карпъ,

 

названіе

 

рыбы

 

вкусной

 

и

 

рос-

та

 

значительнаго,

 

изъ

 

породы

 

лещей.

 

На

 

волгѣ

 

иазываютъ

ее

 

сазаномъ.

 

Черниговскій

 

игуменъ

 

Даніилъ,

 

говоря

 

о

рыбахъ

 

палестинскаго

 

тиверіадскаго

 

озера,

 

замѣчэетъ:

«и

 

есть

 

же. рыба

 

едина,

 

дивна

 

вельми

 

и

 

чудна,

 

образомъ

яко

 

коропз,

 

ту

 

же

 

рыбу

 

любилъ

 

въ

 

снѣдь

 

самъ

 

Хрис-

тосъ

 

!.

 

Такъ

 

какъ

 

названіе

 

рыбы

 

коропа

 

не

 

принадлёжитъ

сѣверу

 

или

 

Москвѣ

 

и

 

на

 

югѣ

 

оно

 

извѣстно

 

было

 

еще

 

въ

XI

 

в.;

 

то

 

и

 

основаніе

 

города

 

получившаго

 

свое

 

названіе

по

 

рыбѣ,

   

извѣстной

   

понынѣ

 

въ

  

озерахъ

    

и

 

въ

 

Деснѣ

 

и

1

 

Путешествіе

 

игумена

 

Даніила

 

цо

 

св.

 

землѣ,

 

Спб.

 

1864

 

г.

 

спр.

 

169,

#араыз.

  

2.

 

пр.

 

255,
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вошедшей

 

въ

 

гербъ

 

г.

 

Коропа,

 

не

 

должно

 

быть

 

отнесено

къ

 

московскому

 

періоду,

 

а

 

къ

 

дотатарскому.

 

На

 

такую

древность

 

г.

 

Коропа,

 

хотя

 

и

 

не

 

упоминаемаго

 

въ

 

древнихъ

лѣтописяхъ

 

%

 

указываютъ

 

и

 

нѣкоторые

 

памятники,

 

пись-

менные

 

3

 

и

 

вещественные.— Съ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

округѣ

коропскаго

 

прихода

 

состоитъ

 

царскій

 

шляхз

 

и

 

деревня

царовка,

 

памятникъ

 

татарщины.— Съ

 

другой

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

городскаго

 

укрѣпленія

 

есть

 

возвышенность,

 

господствующая

надъ

 

окресностію

 

и

 

на

 

ней

 

курганъ.

 

Здѣсь

 

найдены

 

были

монеты

   

Сигизмунда

   

и

 

копѣйки

    

Петра

 

I.

 

Здѣсь

   

стояла

3

 

Г.

 

Надеждинъ

 

(въ

 

изслѣдов.

 

Погодина

 

IV,

 

249

 

и

 

243).

 

принималъ

лѣтописныи

 

Хороборъ

 

(1153

 

г.)

 

за

 

Коропъ,

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

отъ

Переяславля

 

къ

 

Гомелю

 

прямая

 

дорога,

 

какъ

 

говорилъ

 

онъ

 

пересѣкаетъ

Десну

 

у

 

Коропа.

 

Но

 

а-)

 

дорога

 

отъ

 

Переяславля

 

къ

 

Гомелю

 

черезъ

 

Короаъ

вовсе

 

не

 

прямая.

 

Прямая

 

дорога

 

шла

 

изъ

 

Переславля

 

къ

 

Гомелю

 

на

 

Остер-

скій

 

городокъ

 

въ

 

Глѣбово,

 

отсюда

 

въ

 

Хороборъ

 

и

 

Ропскъ.

 

См.

 

объ

 

этомъ

 

въ

статьи

 

Глѣбовѣ.

 

б)

 

Напрасно

 

Хороборъ

 

искали

 

у

 

Десны:

 

извѣстіе

 

о

 

событі-

яхъ

 

1234

 

г.

 

прямо

 

отличаетъ

 

подесенскіе

 

города

 

отъ

 

Седнева

 

и

 

Хоробора.

в)

 

Хороборъ, — съ

 

имёнемъ

 

Хоробричей,

 

по

 

нынѣ

 

извѣстенъ

 

въ

 

городниц.

комъ

 

у.

 

Въ

 

защиту

 

мнѣнія

 

Надеждина

 

указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

по

 

ррдослов-

ной

 

въ

 

1399

 

г.

 

вожаки

 

Глинскаго

 

вывели

 

Витовта,

 

разбитаго

 

на

 

Ворсклѣ

 

и

заблудившегося

 

въ

 

степи,

 

«къ

 

городу

 

Хароблю

 

да

 

къ

 

волостемъ:

 

къ

 

Мако-

тину

 

да

 

къ

 

Сохочеву

 

да

 

къ

 

Верху

 

(читай:

 

Вербѣ)

 

да

 

къ

 

Оболонью»-

 

(Вре-

мен.

 

X,

 

195).

 

Новъ

 

положевіи

 

Витовта

 

главное

 

дѣло

 

было

 

добраться

 

до

 

перваго

литовскаго

 

города

 

и

 

его

 

довели

 

до

 

Хоробора,

 

нынѣшнихъ

 

Хоробричей.

 

За-

тѣмъ

 

избранъ

 

былъ

 

водяной

 

путь,

 

поплыли

 

вверхъ

 

Десною

 

на

 

Макошинъ

Сохочи

 

и

 

Оболонье,

 

Вербу.

 

Тогда

 

дѣло

 

было

 

не

 

до

 

прямаго

 

пути

 

отъ

 

р.

Ворскла

 

къ

 

Вильнѣ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

родословная

 

выставляетъ

 

волости,

 

какъ

владѣніе

 

Глинскаго,

 

а

 

на

 

собственно

 

дорожникъ

 

Вытовта. — Потому

 

напрас-

но

 

г.

 

Домонтовичъ

 

(Черн..губернія

 

стр.

 

615

 

Спб.

 

1865

 

г.^

 

увлекся

 

неудач-

ною

 

догадкою

 

г.

 

Надеждина.

3

 

Священникъ

 

сосѣдняго

 

Карыльска

 

извѣстенъ

 

въ

 

1606

 

г.

 

(см.

 

о

 

Мит-

ченсахъ

 

конотоп.

 

у.)

 

Извѣстна

 

крѣпость,

 

выданная

 

короііскшгь

 

магистра-

томъ

 

1668

 

г.

 

о

 

продажѣ

 

лѣса

 

и

 

сѣнокоса

 

обывателемъ

 

села

 

Карильска

священнику

 

.корѣльской

 

Преображенской

 

церкви.

  

(Ркп.).
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—

пушка

 

старожевая.

 

Первымъ

 

выстрѣломъ

 

изъ

 

нее

 

давали

знать

 

о

 

появленіи

 

непріятеля;

 

по

 

второму

 

защитники

 

дол-

жны

 

были

 

стать

 

на

 

валу

 

города,

 

и

 

если

 

слѣдовалъ

 

третій

выстрѣлъ,

 

то

 

значило,

 

что

 

непріятель

 

очень

 

силенъ

 

и

 

жн-

теллщъ

 

оставалось

 

бросаться

 

въ

 

близкій

 

глухой

 

лѣсъ

 

*.

Такъ

 

было,

 

когда

 

стали

 

извѣстны

 

пушки;

 

а

 

до

 

того

 

вре-

 

*

мени

 

съ

 

кургана

 

давались

 

знаки

 

вѣхами.

 

При

 

гетманщ-инѣѵ

Коропъ

 

былъ

 

мѣстомъ

 

сотеннаго

 

управленія

 

s ,

 

и

 

управле-

нія

 

артиллерійскаго,

 

съ

 

особыми

 

преимущестнами

 

и

 

вмѣс-

тѣ

 

съ

 

округомъ

 

содержалъ

 

генеральную

 

артиллерію

 

6 ;

 

въ

1781

 

г.

 

назваггъ

 

былъ

 

уѣзднымъ

 

городомъ,

 

но

 

такнмъ

осуавалсямъ

 

не

 

долго,

 

до

 

1797

 

г.

 

*.

*

  

По

 

описи

 

1782

 

г.

 

артиллерийскому

 

коропскому

 

ведомству

 

принад'

лежитъ

 

«въ

 

урочищи

 

на

 

лисой

 

горѣ

 

боровое

 

пустое

 

мѣсто,

 

окружностію

саженей

 

1200».

 

здѣсь

 

же

 

вблизи

 

«огородъ

 

съ

 

выстроенною

 

избою,

 

коморою

и

 

конюшнею».

5

  

По

 

купчей

 

1671

 

г.

 

куплена

 

мельница

 

«при

 

панахъ

 

урядовыхъ

 

Ко-

ропскихъ,

 

П.

 

Сеыенѣ

 

Иванович*,

 

сотник*,

 

Оаелянѣ

 

Жвановичѣ

 

атаманѣ».

Другая

 

запись

 

1688

 

г.

 

«на

 

урядѣ

 

Коронскоаъ»

 

за

 

подписью

 

«Тихона

 

Довгеля

сотника

 

короповскаго»,

 

съ

 

печатью

 

Коропа:

 

на

 

верху

 

корона,

 

а

 

подт.

 

нею

рыба

 

Коропъ.

 

Чер.

 

губ.

 

вѣд.

 

1862

 

г.

 

№

 

16

 

17.

6

  

Собран.

 

зак.

 

IX

 

№

 

6619.

 

Гетмавъ

 

Апостолъ

 

выпросилъ,

чтобы

 

Коропъ

 

былъ

 

собственностію

 

генеральной

 

артидлеріи,

 

какъ

 

было

 

при

прежнихъ

 

гетманахъ;

 

предъ

 

тѣиъ

 

бралъ

 

его

 

себѣ

 

Меныциков

 

ъ.

 

Судіенки

Матер,

 

ист.

 

1,

 

3,

 

61,

 

69,

 

84

 

85.

 

Маркевичъ

 

3,

 

353

 

394.

 

По

 

дѣду

 

1782

 

г.

мѣщане

 

Коропа,

 

по

 

учиненному

 

въ

 

канцеляріи

 

генеральной

 

артиллеріи

 

769

аекабря

 

4

 

обложены

 

чиншовымъ

 

окладомъ

 

и

 

платятъ

 

въ

 

казну

 

по

 

тьісячи

рублей

 

въ

 

годъ» —Изъ

 

суммы

 

генеральной

 

артиллеріи

 

выдавалась

 

каждый

годъ

 

тысача

 

руб.

 

и

 

купленная

 

на

 

эту

 

сумму

 

горѣлка

 

продавалась

 

по

 

шин-

дяиъ

 

Коропа

 

и

 

нринадлежащихъ

 

къ

 

нему

 

артиллерійскихъ

 

селъ,

 

съ

 

платою

въ

 

кассу

 

по

 

25

 

к.

 

за

 

вёдро

 

и

 

съ

 

возвращеніемъ

 

выданной

 

тысячи

 

рублей —

Къ

 

артидлерійской

 

коропской

 

сотнѣ

 

принадлежали,

 

кромѣ

 

Коропа,

 

Рожде-

ственское,

 

Карыльскъ,

 

«

 

Ратородъ.

*

   

Собр.

 

зак.

 

XXI

 

№

 

15227.

 

15232.

 

XXIV.

 

№

 

18117.
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-

Деревянный

 

храмъ

 

св.

 

Троицы,

 

очень

 

высокій

 

и

обширный,

 

построенный

 

около

 

1716

 

г.

 

былъ

 

соборнымъ

храмошъ

 

Коропа

 

7 .

 

Здѣсь

 

замѣчательны:

 

дароносица,

 

еван-

геліе

 

львов,

 

п.

 

1670

 

г.

 

другое

 

м.

 

1735

 

г.

 

двѣ

 

большія

старинныя

 

иконы,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

каждой

 

три

 

Апостола,

остатокъ

 

прежняго

 

иконостаса.

Каменный

 

храмъ

 

вознесенія

 

Господня

 

освящеиъ

 

въ

1764

 

г.

 

Строителемъ

 

его

 

былъ

 

атаманъ

 

генеральной

 

артил-

 

-

леріи

 

Пеіръ

 

Юркевичъ.

 

Здѣсь

 

стоатъ

 

вниманія:

 

мѣстныя

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Богоматери,

 

древнія,

 

искусно

 

написан-

ныя;

 

напрестольный

 

крестъ—даръ

 

преосв.

 

Тихона

 

Якубов-

скаго,

 

епископа

 

Суздальскаго;

 

Евапгеліе

 

льв.

 

п.

 

1670

 

г.

Требникъ

 

к.

 

п.

 

1646

 

г.

 

цвѣтная

 

тріодь

 

к.

 

1702

 

г.

 

дру-

гая

 

м.

 

1747

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«дана

 

въ

 

церковь

 

коропскую

вознесенскую

 

ръ

 

молитвенное

 

воспоминаніе

 

недостойнаго

еішскопа

 

Тихона

 

1765

 

г.

 

Февр.

 

8.

 

д,

 

«Октоихъ

 

к.

 

п.

1739

 

г.

 

съ

 

замѣткою:

 

«1765

 

г.

 

куплепъ

 

и

 

отданъ

 

въ

храмъ

 

вознесенія,

 

что

 

въ

 

градѣ

 

Коропѣ

 

Т(ихоноиъ)

 

Е(ние-

копомъ)

 

С(уздальскнмъ)».

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

храмѣ

 

школа

 

и

 

шпиталь,

 

три

лавки

 

и

 

дворъ

 

на

 

базарной

 

площади,

 

купленный

 

по

 

слѣду-

ющей

 

записи:

 

«Року

 

1746

 

я

 

нижеподписавшаяся

 

чиню

вѣдомо,

 

ижъ

 

продала

 

на

 

церковь

 

вознесенскую

 

коропов-

скую

 

собственный

 

свой

 

дворъ

 

въ

 

хоромнымъ

 

строеиьемъ,

з

 

свѣтлицею,

 

коморою

 

и

 

станею,

 

стоящій

 

помежъ

 

двора

з

 

едной

 

стороны

   

войсковой

   

енеральной

 

артиллеріи

    

кан-

7

 

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

«въ

 

городѣ

 

внутри

 

3

 

церкви,

 

соборная

 

во

 

ммя

«в.

 

Троицы,

 

Преображенія

 

Господня

 

и

 

Усвенская»;

 

Троицкому

 

собору

 

при-

надлежатъ

 

7

 

лавокъ.



in—

    

&£l

    

*~**™

цериста

 

Морюцкаго,

 

за

 

цѣну

 

доброй

 

монеты,

 

за

 

20

 

руб.».
Подписалась

 

«попадья

 

Анастасія

 

Гавриловна»,

 

дочь

 

умер-

шаго> вознесенскаго

 

священника

 

Гавріпла.

О

 

служителѣ

 

вознесенскаго

 

храма

 

протоіереѣ

 

Евменіѣ

Якубовскомъ

 

понынѣ

 

помнятъ

 

съ

 

любовію

 

въ

 

Коропѣ.

 

О.
Евменій

 

былъ

 

сынъ

 

сапожника

 

коропскаго,

 

но

 

кончилъ

образованіе

 

свое

 

въ

 

кіевской

 

академіи.

 

Отсюда,

 

по

 

желанію
брата

 

своего,

 

суздальскаго

 

епископа

 

Тихона,

 

вытребованъ

онъ

 

былъ

 

въ

 

наставника

 

ростовской

 

семииаріи. —Въ

 

1764

 

<

посвященъ

 

въ

 

священника

 

коропской

 

Вознесенской

 

церкви.

Оставшись

 

вдовцемъ

 

съ

 

двумя

 

дѣтьми,

 

онъ

 

ироводилъ

жизнь

 

уединенную

 

и

 

иосвящалъ

 

время

 

свое

 

то

 

чтенію
книгъ,

 

то

 

служенію

 

по

 

храму

 

и

 

приходу.

 

Иногда

 

говорилъ

проповѣди,

 

всего

 

же

 

болѣе

 

назидала

 

прихожанъ

 

благочес-

тивая

 

жизнь

 

его.

 

Смиренный

 

и

 

кроткій,

 

онъ

 

помогалъ

бѣднымъ

 

и

 

нуждающимся

 

чѣмъ

 

могъ,

 

и

 

съ

 

ласковою

 

лю-

бовно

 

вразумлялъ

 

грѣшниковъ.

 

Богослуженіе

 

совершалъ

съ

 

живою

 

ревностію:

 

уже

 

70

 

лѣтъ

 

старецъ,

 

опираясь

на

 

посохъ,

 

едва

 

двигаясь

 

ногами,

 

онъ

 

почти

 

каждый

 

день

совершалъ

 

лйтургію.

 

Въ

 

короткую

 

предсмертную

 

болѣзнь,

сидя

 

на

 

одрѣ,

 

преподавалъ

 

онъ

 

совѣты,

 

какъ

 

надобно

жить

 

и

 

готовиться

 

къ

 

другой

 

жизни;

 

тихо

 

скончался

 

77

лѣтъ,

 

въ

 

1814

 

г.

Каменный

 

храмъ

 

преображенгя

 

Господня

 

построеиъ

въ

 

1790

 

г.

 

Давняго

 

храма

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1657

 

г.

 

съ

надписью:

 

«куплено

 

и

 

сребромъ

 

оправлено

 

и

 

надано

 

до

храму

 

преображеиія

 

за

 

стараніемъ

 

ктиторовъ

 

Семена

 

Ко-
пасенка

 

и

 

Василя

 

Бѣденца

 

въ

 

м.

 

Коронѣ

 

за

 

церковные

гроши,

 

р.

 

1662».

 

На

 

другомъ

 

евангеліи

 

м.

 

1745

 

г.

 

за-

мѣчено:

 

«1746

 

г.

   

втяжано

   

въ

 

храмъ

 

ирйдѣльный

   

рожд,
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,

Богородицы

 

при

 

церкви

 

Преображенской

 

коропской,

 

тща-

ніемъ

 

священииковъ

 

Захаріи

 

Максимовича

 

и

 

Іоанна

 

Кон-

стантиновича».

Святительская . грамата

 

1743.

«Всѣмъ

 

христоименитымъ

 

восточныя

 

церкве

 

сынамъ,

—Божія

 

благословенія

 

при

 

молитвахъ

 

нашихъ

 

архіерей-

скихъ

 

желающе,

 

чрезъ

 

сіе

 

объявилемъ:

 

настоящего

 

1743

г.

 

доношеніемъ

 

палъ,

 

пастыреви,

 

всечестный

 

протопопъ

 

бор_

зенскій

 

Ѳеодоръ

 

Величковскій

 

объявилъ,

 

что

 

іереи

 

церкви

иреображенія

 

Господня

 

г.

 

Коропа

 

Захзрій

 

Максимовичъ

 

и

Иванъ

 

Констаптниовичъ

 

съ

 

ктиторами

 

того

 

же

 

прихода

 

и

прихожанами

 

желаютъ

 

церковь

 

преображенія,

 

которая

 

въ

крайней

 

обветшалости

 

состоитъ,

 

починить,

 

сторчовые

 

палѣ

кругомъ

 

подставить,

 

подвалипы

 

новыя

 

подложить,

 

сверху

снявъ

 

по

 

заломи,

 

гнилое

 

дерево

 

выкинувши,

 

по

 

прежнему

накрыть,

 

снять

 

три

 

глави

 

и

 

на

 

мѣсто

 

ихъ

 

щиты

 

для

 

лег-

кости

 

устроить,

 

да

 

басань

 

рестоврпровать,

 

полы

 

вновь

 

сдѣ-

лать

 

и

 

иконостасъ

 

понизить;

 

точію

 

за

 

скудостью

 

-церков-

ныхъ

 

денегъ

 

починить

 

не

 

могутъ. — Мы,

 

Пастырь,

 

въ

 

полку

нѣжинскомъ

 

милостины

 

испрашивать

 

благословили,

 

и

 

для

саморучной

 

записи

 

нодаянія

 

зашнурную

 

книгу

 

изъ

 

конси-

сторіи

 

нашей

 

выдать

 

приказали».

Подъ

 

просьбою

 

о

 

построеніи

 

храма

 

въ

 

1744

 

г.

 

под-

писались,

 

кромѣ

 

священииковъ,

 

ктитори

 

«Григорій

 

Прибудь-

ко

 

и

 

Тихонъ

 

Соломка»,

 

изъ

 

ирихожанъ

 

«хорупжій

 

сотен-

ній

 

короповскій

 

СтеФанъ

 

Соломка».

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

храмѣ

 

«школа,

 

шппталь

 

и

шинковый

 

дворъ».

Каменный

 

храмъ

 

арх.

 

Михаила

 

построеиъ

 

въ

 

1831

Г,

 

на

 

мѣсто

 

сгорѣвшаго.

 

Евангеліе

 

м.

 

п.

 

1712

 

г.

 

съ

 

над-
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нись:

 

«сооружи—Леоптій

 

Зублииа,

 

монахъпустынно-рыхлов-

скій

 

до

 

храму

 

арх.

 

Михаила

 

во

 

градѣ

 

Коропѣ,— за

 

пре-

свитерство

 

іерея

 

Іоанна

 

ЕсиФовича,

 

за

 

ктитора

 

Климентія

Григорьевича

 

и

 

ключара

 

Михаила

 

Овсѣенка

 

и

 

прочихъ

братчиковз » .

 

Священникъ

 

ц.

 

арх.

 

Михаила

 

Іоаинъ

 

Осипо-

вичъ,

 

извѣстный

 

по

 

дѣлу

 

1732

 

г.,

 

по

 

которому

 

видны

 

еще

корОпскіе

 

священники:

 

св.

 

Троицы

 

Іоаннъ

 

Корнильевичъ

Гловачевскій

 

и

 

Іоаннъ

 

Яковлевъ,

 

возиесенскій

 

Тимоѳей

Ивановъ

 

8 .

На

 

правой

 

сторонѣ

 

храма

 

въ

 

кіотѣ

 

икона

 

св.

 

Нико-

ла?!,— памятникъ

 

благодарности

 

къ

 

святителю.

 

Во

 

время

холеры

 

1848

 

г.

 

некоторые

 

изъ

 

жителей

 

Коропа

 

по

 

усер-

дію

 

приносили

 

изъ

 

Рыхловъ

 

чудотворную

 

икону

 

святителя;

встрѣченная

 

за

 

городомъ

 

всѣми

 

жителями,

 

св.

 

икона

 

вне-

сена

 

была

 

въ

 

Михайловскій

 

храмъ,

 

а

 

на

 

другой

 

былъ

 

съ

нею

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

города.

 

Холера

 

тогдаже

 

пре-

кратилась.

 

Въ

 

благодарность

 

къ

 

благодѣянію,

 

по

 

просьбѣ

прихожанъ,

 

написана

 

была

 

въ

 

рыхловской

 

пустыни

 

точная

копія

 

съ

 

чудотворнаго

 

образа

 

и

 

освященная

 

въ

 

пустыни,

поставлена

 

была

 

въ

 

коропскомъ

 

хрэмѣ

 

св.

 

Михаила;

 

съ

того

 

времени

 

каждый

 

четвертокъ

 

читается

 

акаеистъ

 

свя-

тителю.

Изъ

 

событій,

 

вносившихся

 

въ

 

Коропъ

 

бурями

 

време-

ни,

 

извѣстны:

8

 

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

Михайловской

 

церкви

 

принадлежать:

 

а)

 

нивы

въ

 

двохъ

 

рукахъ,

 

въ

 

первой

 

нива

 

на

 

4

 

упруга

 

под

 

деревню

 

Царовку

 

надъ

шлпхомъ

 

цпровскимъ,

 

в

 

другой

 

рукѣ

 

нива

 

на

 

3

 

дни

 

в

 

урочищѣ

 

на

 

Столяро.

вой

 

дорожкѣ.

 

Оные

 

обѣ'

 

нивы

 

кѣмъ

 

и

 

когда

 

на

 

церковь

 

наданы,

 

за

 

давностію

дѣтъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

показать;

 

б)

 

на

 

базарѣ

 

дворъ».



1.

 

Воззваніе

 

Остряпицы

 

къ

 

козакамъ

 

Коропа

 

1638

г.

 

возстать

 

противъ

 

притѣсиепій

 

ляшскихъ

 

9 ;

 

2.

 

опустоше-

ніе

 

Коропа

 

въ

 

1659

 

г.

 

за

 

его

 

ириверженпость

 

къ

 

Выгов-

скому

 

,0 ;

 

3.

 

въ

 

1664

 

г.

 

Коропъ

 

взятъ

 

былъ

 

польскими

и

 

татарскими

 

войсками,

 

но

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

кн.

 

Ромода-

новскій

 

«послѣ

 

немалаго

 

боя»

 

отнялъ

 

его

 

у

 

татаръ

 

1! .

 

4*

Мазепа

 

въ

 

1708

 

г.

 

велъ

 

шведовъ

 

чрезъ

 

Коропъ.

'

 

Жители

 

Коропа

 

въ

 

нынѣшнее

 

время

 

достаютъ

 

себѣ

содержаніе

 

частію

 

торговлею,

 

частію

 

ремеслами— кузнеч-

иымъ

 

и

 

сапожнымъ.

 

Ярмарки

 

бываютъ:

 

за

 

недѣлю

 

до

 

мас-

ляной,

 

въ

 

троицынъ

 

день

 

и

 

20

 

сентября.

 

Двѣ

 

послѣднія

извѣстиы

 

были

 

еще

 

въ

 

1665

 

г.

 

12 .

 

На.

 

всеѣднесской

 

яр-

марке

 

продается

 

товаровъ

 

на

 

7000

 

р.

 

на

 

евстаѳіевсксй

 

па

5000

 

р.

 

Троицкая

 

почти

 

такая

 

же.

Число

 

прихожанъ:

1770 1790 1810 1830 1850 1860

 

.

Троицкой

 

церкви.. 176

 

200 184

 

223
|

1

   

1
209

 

246

 

192
1

229 193 230]

 

2°5 232

Вознесен,

 

(успен.) 656

 

683 717 770

 

733

 

832

 

667

1

  

!
719

 

684 772

 

724 829

Преображенской 298

 

310 317 340

 

348

 

369

 

328 343

 

311 347 322 3G6

358 365 360 40і'

 

403

 

425

 

466 502

 

445 560

 

479 538

Покров,

 

и

 

(воздв.) 435 '448 469 504 498 580.

 

611 707 624 694 583 672

1923
■ 2257 2313

9

 

См.

 

объ

 

Острѣ.

,0

 

Б.

 

Каменскаго

 

ист.

 

II,

 

39.

 

203.

"

 

Лѣт.

 

самовидца

 

стр.

 

43.

 

Гигельманъ

 

II,

 

73,

11

 

Соловьева

 

ист,

 

XI

 

прибав.

 

7
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РАЙ

 

ГОРОДОКЪ

въ

 

20

 

вер.

 

отъ

 

Кролевца

 

и

 

въ

 

12

 

отъ

 

Коропа,

 

на

 

берегу

Десны.

Местность

 

его— очаровательная,

 

не

 

даромъ

 

носитъ

названіе

 

рая.

По

 

началу

 

поселеніе

 

дотатарское.

 

Въ

 

этомъ

 

увѣря-

ютъ

 

и

 

городокъ

 

и

 

положеніе

 

при

 

Деснѣ

 

и

 

то,

 

что

 

Рай-

городокъ

 

видимъ

 

до

 

татаръ

 

и

 

на

 

Волынѣ

 

,3

 

и

 

вблизи

Кіева

 

,4 .

На

 

сѣверѣ

 

отъ

 

храма,

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

него,

 

находит-

•

 

ся

 

городокз^ —укрѣпленіе

 

весьма

 

древнее.

 

Площадь

 

съ

трехъ

 

сторонъ,—сѣверной,

 

западное

 

и

 

южной,

 

обнесена

глубокимъ

 

рвомъ

 

и

 

огромпымъ

 

валомъ, — а

 

съ

 

восточной

стороны

 

защищена

 

озеромъ;

 

восточный

 

и

 

южный

 

валъ

 

еще

цѣлы,

 

но

 

сѣверный

 

почти

 

совсѣмъ

 

размытъ

 

полою

 

водою

Десны.

 

Ровъ

 

во

 

кругъ

 

крѣпости

 

такъ

 

великъ,

 

что

 

въ

 

иемъ

свободно

 

можно

 

проѣхать

 

одною

 

и

 

даже

 

двумя

 

повозками.

Ворота

 

въ

 

крѣпость

 

одни—съ

 

запада.

Преданіе

 

говоритъ,

 

что

 

здѣсь

 

защищалась

 

отъ

 

вра-

говъ

 

своихъ

 

какая

 

то

 

княгиня,

 

которая

 

тайно

 

удалилась

черезъ

 

Десну

 

на

 

Дѣвичь-гору,

 

что

 

въ

 

Бужанкѣ;

 

непріа-

тель,

 

долго

 

стоялъ

 

цодъ

 

крѣпостію,

 

но

 

утекъ,

 

не

 

взявъ

крѣпости.

 

Въ

 

память

 

этого

 

избавленіл

 

княгиня

 

и

 

назвала

крѣпость

 

Рай-городокъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

понятно,

 

что

 

въ

этой

 

крѣпости

 

искали

 

себѣ

 

защиты

 

и

 

во

 

время

 

перваго

нашествія

 

татаръ

 

и

 

во

 

время

 

иашествія

 

Карла

 

XII,

 

какъ

 

о

"

 

Карамзииъ

 

IV,

  

пр.

 

102.

 

175.

» 4

 

Карай.

 

II,

 

167.
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томъ

 

и

 

другомъ

 

и

 

говоритъ

 

нреданіе;

 

«царовскШ

 

шляхъ»

 

1в ,

проходящій

 

въ

 

4

 

верстахъ

 

отъ

 

Райгородка,

 

самымъ

 

име-

немъ

 

указываетъ

 

на

 

путь

 

Батыевыхъ

 

полчищъ

 

изъ

 

Чер-

нигова

 

къ

 

Глухову.

 

Въ

 

разрушенной

 

Десною

 

сѣверной

части

 

вала

 

жители

 

находили

 

серебренные

 

крестики,

 

метал

 

-

лическіе

 

остатки

 

конской

 

сбруи

 

и

 

мѣдиые

 

подковы.

 

За

четверть

 

версты

 

отъ

 

Городка

 

батарея,

 

обращенная

 

насту-

пающею

 

стороною

 

къ

 

городку.

 

Она

 

уже

 

почти

 

разрушена

весеннею

 

водою;

 

въ

 

ней

 

находил'и

 

остатки

 

костей

 

человѣ-

ческихъ,

 

куски

 

блюдъ

 

Фэрфоровыхъ

 

и

 

Фаянсовыхъ"

 

и

 

куски

етрѣлъ.

 

Видно,

 

и

 

здѣсь

 

остались

 

памятники

 

разныхъ

 

вре-

менъ.

Въ

 

1801

 

г.

 

на

 

мѣсто

 

обветшавшаго

 

преображенскаго

храма

 

построенъ

 

былъ

 

новый;

 

священникъ

 

Сильвестръ

 

Пп-

саревичъ,

 

усердно

 

заботипшійся

 

о

 

построеніи

 

и

 

украшенін

его,

 

употреблялъ

 

на

 

то

 

и

 

свою

 

собственность:

 

но

 

дере-

вянный

 

храмъ

 

сгорѣлъ

 

отъ

 

молніи

 

въ

 

1819

 

г.

 

Нынвшній

каменный

 

храмъ

 

заложенъ

 

былъ

 

въ

 

1825

 

г.

 

и

 

освященъ

въ

 

1840

 

г.

 

Священникъ

 

Тимоѳей

 

Рахиискій

 

первый

 

по-

жертвовалъ

 

для

 

него

 

500

 

р.

 

ас.

Остатки

 

древности:

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1663

 

г.

 

16

 

<ъ

надписью:

 

«року

 

1668

 

Семенъ

 

Михайловичъ

 

и

 

съ

 

жоною

своею

 

Ориною

 

Богдановкою

 

надалъ

   

до

 

храма

 

преображе-

15

  

См.

 

прим.

 

8.

 

Слова

 

мѣетнаго

 

жителя:

 

«чувъ

 

я

 

отъ

 

батька

 

и

 

отъ

старихъ

 

людій,

 

що

 

PaS -городокъ

 

называется

 

потому,

 

що

 

въ

 

городку

 

якась

царица

 

дѣвка

 

еховалась

 

отъ

 

ворога

 

и

 

сказала

 

на

 

городокъ:

 

будь

 

же

 

ты

 

PaS -

городокъ.

 

Йще

 

мнѣ

 

казавъ

 

вишенскій

 

казакъ

 

Колесникъ,

 

96

 

годъ

 

живъ,

 

що

вона

 

хотѣла

 

сховатця

 

на

 

Дивичь

 

горѣ,

 

коли

 

туточки

 

не

 

сховалась;

 

а

 

на

 

го.

родку

 

и

 

тамочки

 

жила».

16

  

У

 

Каратаева

 

нѣтъ,



28

 

—

.

 

нія

 

Господня

 

въ

 

Райгородку

 

на

 

тотчасъ

 

священнику

 

Петру
Матвѣевичу».

 

Апостолъ

 

к.

 

п.

 

1695

 

г.

 

Тріодь

 

постная

 

и

цвѣтная

 

львов,

 

п.

 

1699

 

г.

 

Октоихъ

 

к.

 

п.

 

1699

 

г.

 

Анво-

логіонъ

 

к.

 

п.

 

1734

 

г.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

«при

 

церкви

 

имѣется

 

сѣнокосъ

вЪ

 

урочпщѣ

 

Поповъ

 

кутъ,

 

на

 

8

 

косарей;

 

сѣнокосъ

 

ири-

надлежитъ

 

церкви

 

издревлѣ,

 

безъ

 

крѣпости».

 

Здѣсь

 

же

актъ:

 

«1721

 

г.

 

я

 

раба

 

Божія

 

Параскевія

 

Божиха

 

отписую

нивъ

 

двѣ

 

своихъ

 

о.

 

Іоакиму

 

Рахинскому,

 

священнику

 

рай-

городскому,

 

на

 

поминовеніе

 

души

 

своей,

 

въ

 

вѣчное

 

вла-

дѣіііе».

    

,

По

 

исповѣднымъ

 

записямъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

498

 

м.

 

484

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

538

 

м.

 

530

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

615

 

м.

 

620

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

665

 

м.

 

680

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

703

 

м.

 

734

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

737

 

ж.

 

771

 

м.

Двѣ

 

части

 

жителей— козаки.

 

Занимаются

 

хлѣбопаше-

ствомъ

  

и

 

извозомъ.

РЫБОТИНЪ

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Сохачами

 

и

 

Коропомъ,

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

Десны,

 

и

 

по

 

положенію

 

па

 

берегу

 

Десны,

 

вѣроятно

 

видѣло

еще

 

и

 

татаръ.

 

Названіе

 

его

 

показываетъ,

 

что

 

у

 

сѣверскихъ

князей

 

въ

 

здѣшнихъ

 

придесеискихъ

 

озерахъ

 

были

 

бога-

тая

 

рыбныя

 

ловли,

 

также

 

какъ

 

названіе

 

Сохачей

 

указы-

ветъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

лѣсахъ

 

водились

 

Сохатые

 

,г .

 

Послѣд-

нему

   

даетъ

   

вѣроятіе

   

и

 

то,

 

что

 

въ

 

Змѣтневѣ

   

даже

 

при

<г

 

Универсалъ

 

Золотаренка

 

отъ

 

27

 

Сент.

 

1660

 

г.

 

«даемъ

 

имъ

 

(моко-

шинскимъ

 

инокамъ)

 

озера

 

Рыботненскія,

 

Сохачевскія

 

и

 

Змѣтн'евскія»

 

уни.

версаломъ

 

отъ

 

15

 

Янв.

 

1704

 

г.

 

запрещено

 

жителямъ

 

селъ:

 

Спасскаго,

 

Куп"

чичь,

 

Змѣтнева,

 

Сахачева,

 

Рыботииа

 

ловить

 

рыбу

 

въ

 

озерахъ

 

мокошин.

 

мои"
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гетмаиахъ

 

были

 

бобровники

 

18 .

 

Относительно,

 

рыбной

 

лов-

ли

 

довольно

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

рыба

 

коронъ

 

писалась

 

въ

гербѣ

 

даже

 

мѣстечка

 

Коропа

 

1Э .

 

О

 

Сохачевѣ

 

несомнѣнно

 

из-

вестно,

 

что

 

оно

 

существовало

 

въ

 

1399

 

г.

 

80 .

Въ

 

Николаевскомъ

 

храмѣ

 

Рыботина

 

иконостасъ

 

въ

три

 

яруса;

 

мѣстныя

 

иконы

 

подъ

 

серебренными

 

ризами;

тріодь

 

постная

 

к.

 

п.

 

1648

 

г.

 

тріодь

 

цаѣтная

 

к.

 

п.

 

1666

г.

 

евангеліе

 

к.

 

п.

 

1697

 

г.

 

апостолъ

 

к.

 

п.

 

1711

 

г.

 

ми-

неи

 

служебныя

 

м.

 

п.

 

1724

 

г.

 

по

 

актамъ

 

рыхловской

 

оби-

тели

 

видимъ

 

въ

 

1703—1714

 

г.

 

«Ѳому

 

Цытовича

 

священ-

ника

 

Рьіботинскаго»;

 

въ

 

1732

 

г.

 

извѣстенъ

 

Парѳеиій

 

.Ти-

хоновичу

 

а

 

въ

 

1733

 

г.

 

посвященъ

 

Іоаниъ

 

Парѳеновичь.

На

 

кладбищѣ

 

каменный

 

храмъ

 

арх.

 

Гавріила

 

иост-

роенъ

 

въ

 

1856

 

г.

 

Семеномъ

 

Гавриловичемъ

 

Ероѳеевымъ,

надъ

 

ирахомъ

 

родителей

 

его.

 

Храмъ

 

красивый

 

и

 

снабжен-

ный

 

приличною

 

утварью;

 

иконы— писаны

 

художниками.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

676

 

м.

 

680

 

ж.,

 

1790

г.

 

708

 

м.

 

728

 

ж.,

 

1810

 

г.

 

732

 

м.

 

776

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

728

 

м.

 

830

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

739

 

м.

 

764

 

ж.,

 

въ

 

1860.

 

г.

750

 

м.

 

804

 

ж.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

въ

 

35

 

в.

 

отъ

 

Кролевца,

 

въ

 

14

 

отъ

 

Коропа

 

и

 

отъ

 

Бату-

рина.

                                                        

»

До

 

1737

   

г.

 

имѣніе

   

гетманской

   

булавы

   

21

 

и

 

мѣсто

,8

 

См.

 

о

 

Змѣтневѣ.

40

 

Си.

 

о

  

Коропѣ

 

прим.

 

5.

20

  

Въ

 

1399

 

г.

 

Витовтъ

 

отдалъ

 

Макощииъ,

 

Сохачеву,

 

Оболонье

 

Ивану

Глинскому.

 

Временникъ

 

X,

 

196.

21

  

Чтен.

 

общ

   

ист.

 

1859

 

г.

 

1,

 

284

 

Судіенки

 

Матер.

 

1.19.



-

 

30

 

-

Сотепнаго

 

управленія,

 

J2

 

иыпѣ

 

состоитъ

   

преимущественно

изъ

 

бывшихъ

 

владѣльческнхъ

 

поселянъ-

По

 

самому

 

названію

 

Рождественское

 

вовсе

 

не

 

посе-

леніе

 

гетманщины,

 

не

 

знавшей

 

ни

 

рождественскихъ,

 

ни

успенскихъ,

 

а

 

поселеніе

 

московскаго

 

правительства,

 

если

только

 

не

 

до

 

татарское.

Въ

 

синодикѣ

 

мѣстной

 

церкви,

 

составлениомъ

 

до

 

1657

г.

 

написано:

 

«А

 

се

 

поминанье

 

рабы

 

Божой

 

Зофи,

 

бывшей

рожделтвенской

 

попадьи,

 

и

 

сына

 

ея

 

Тимофея

 

Тхоревскаго,

поповича

 

бывшаго

 

рождественского».

 

Уже

 

въ

 

то

 

время,

 

въ

родѣ

 

вдовы

 

рождественскаго

 

священника

 

Тхоревскаго

 

бы-

.

 

ло

 

восемъ

 

священниковъ,

 

священствовавшихъ

 

въ

 

с.

 

Рож-

дественскомъ.

 

Въ

 

синодикѣ

 

еще

 

читаемъ:

 

«А

 

се

 

упис-

словетиой

 

памяти

 

его

 

милости

 

П.

 

Богдана

 

Зиновія

 

Хмгьль-

нщкаго,

 

гетмана

 

войска

 

запорожскаго,

 

которій

 

войну

 

въ

року

 

1648

 

г.

 

зачалъ,

 

а

 

воевавши

 

през

 

скилько

 

лѣтъ

 

ро-

ку

 

1657

 

своею

 

смертію

 

умеръ.

 

Помяни

 

Господи

 

гетмана

Зѣновія

 

Iocufia».

 

Въ

 

храмѣ

 

евангеліе

 

львов,

 

u.

 

1644

 

г.

подаренное

 

обывателемъ

 

Рождественскаго

 

Денисомъ

 

въ

1652

 

г..

 

другое

 

м.

 

и.

 

1717

 

г.

 

Наконецъ

 

по'

 

рыхловскому

акту

 

1655

 

г.

 

извѣстенъ

 

«сотникъ

   

рожественскій».

Нынѣшиій

 

каменный

 

храмъ

 

рождества

 

Богородицы

иостроенъ

 

1796

 

г.

 

преимущественно

 

иждивеніемъ

 

владѣль-

ца

 

Петра

 

Мартиновича

 

Юркевича

 

23 .

3 '

 

«Степанъ

 

Нестеренко

 

рожественскій»

 

сотникъ

 

1669

 

г.

 

у

 

Велички

И.

 

186,

 

Ригельмана

 

11,

 

113;

 

въ

 

1672

 

г.

 

рожественскій

 

(сотникъ)

 

Юрій

 

Ни-

кифоровъо

 

у

 

велички

 

11.

 

313.

23

 

Юркевичи

 

нобилитованы

 

польскою

 

короною

 

въ

 

1685

 

г.

 

другіе

 

ко-

за'ки

 

нобилитованные

 

короною:

 

Романенко

 

въ

 

1659

 

г.

 

Дмитрашекъ

 

въ

 

1673.

г.

 

Нѣсецкаго

 

Herbarz

 

X,

 

121;

 

205

 

375.
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Жители

 

Рожественскаго,

 

совремеии

 

уніи

 

и

 

до

 

1650

г.,

 

при

 

сосѣдствѣ

 

города

 

Баторіева

 

и

 

Ксензовки,

 

гдѣ

 

хозяй-

ничали,

 

почтенные

 

езуиты

 

24 ,

 

много

 

терпѣли

 

бѣдъ

 

и

 

насилій

совѣсти;

 

иные

 

заплатили

 

и

 

жизнію

 

завѣрность

 

православію.

Въ

 

шведскую

 

войну

 

Рожественское

 

пострадало

 

и

 

отъ

Шведовъ

 

и

 

еше

 

более

 

отъ

 

Меньшикова,

 

бывшаго

 

столько

немилостивымъ

 

для

 

Батурина.

По

 

переписи

 

1736

 

г.

 

въ

 

Рожественскомъ

 

60

 

дворовъ

пахатиыхъ

 

и

 

37

 

бобилей,

 

по

 

другой

 

переписи

 

36

 

коза-

ковъ

 

и

 

68

 

посполитыхъ.

По

 

вѣдомости

 

1748

 

г.

 

68

 

семей

 

козачьихъ.

По

 

церковнымъ

 

записямъ

 

число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

г.

 

846

 

м.,

 

828

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

880

 

м.,

 

870

 

ж.,

 

въ

1810

 

г.

 

1168

 

м.,

 

1196

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

1205

 

м.

 

1285

ж.,

 

въ

 

1350

 

г.

 

1315

 

м.,

 

1386

 

ж.

 

въ

 

1860

 

г.

 

1340

 

м.,

1431

 

ж.

(Продолженіс

 

будетъ).

"

 

Въ

 

храмѣ

 

Ксензовки

   

Тріодь

 

постная

 

и.

 

п.

 

1627

 

г.

 

Друіихъ

 

остат*

ковъ

 

древности

 

нѣтъ,



V.

ТРИ

 

ПИСЬМА

ГРАФА

 

МИХАИЛА

 

МИХАЙЛОВИЧА

 

ШРАПШГО

 

(f

 

1Ш

 

Г.)

КЪ

  

Ж.

 

Г.

 

МИДОРАДОИИЧДО.

1.,

 

13

 

августа

 

1824

 

г.

Сейчасъ

 

получплъ

 

я,

 

любезный

 

Александръ

 

Григорь-

евичъ,

 

письмо

 

отъ

 

Елисаветы

 

*

 

съ

 

печальными

 

вѣстьми.

Батюшка

 

в-ашъ

 

имѣлъ

 

иесчастіе

 

еще

 

испытать

 

ударъ.

 

По-

лагаютъ,

 

что

 

трудно

 

будетъ

 

ему

 

оправиться.

 

Елисавета

 

ду-

маетъ,

 

что

 

присутствіе

 

ваше

 

тамъ

 

необходимо,

 

и

 

проситъ

меня

 

о

 

томъ

 

васъ

 

увѣдомить.

 

Письмо

 

мое

 

изъ

 

Полтавы

отъ

 

2

 

августа,

 

а

 

ваши

 

въ

 

Черниговѣ.

 

Больше

 

нѣтъ

 

лика-

кихъ

 

подробностей.

 

Я

 

самъ

 

хотѣлъ

 

къ

 

вамъ

 

побывать,

 

но

неуспѣлъ.,

 

за

 

комитетомъ.

 

Совѣтую

 

вамъ

 

тотчасъ

 

просить-

ся

 

въ

 

отиускъ.

До

 

субботы

 

есть

 

еще

 

возможность

 

доложить

 

государю,

если

 

князь

 

Д.

 

И.

 

**

 

напишетъ.

 

Отправлюсь

 

въ

 

Пнроговъ

до

 

попедѣльника.

Вашъ

    

вѣрн-ый

   

слуга

М.

   

СПЕРАЛСКІЙ.

*

 

Елисавета'

 

Михайловна,

 

замужемъ

 

за

 

А.

 

А.

   

Фроловымъ-Багрѣевымъ.

**

 

Лобановъ-Ростовскій.
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2.,

   

С.-Петербурге

 

11

 

ноября

 

1824

 

г.

Изъ

 

прилагаемаго

 

при

 

семъ

 

письма

 

усмотрите

 

вы,

 

лю-

безный

 

Александре

 

Григорьевичу

 

какое

 

употребление

 

сдѣ-

лано

 

изъ

 

бумагъ

 

вашихъ

 

и

 

удостовѣритесь,

 

сколь

 

искренно

я

 

желаю,

 

чтобы

 

добрыя

 

ваши

 

Намѣрешя

 

о

 

братцѣ

 

вашемъ

совершились.

 

Ужаспыя

 

произшествія

 

наводпенія,

 

запявъ

здѣсь

 

всѣ

 

умы,

 

пріостановили

 

на

 

иѣсколько

 

времени

 

и

окончапіе

 

вашего

 

дѣла

 

въ

 

комитет!»;

 

по

 

я -непрестаю

 

на-

дѣяться,

 

что

 

на

 

сихъ

 

дняхъ

 

оно

 

окончится,

 

и

 

вы

 

получите

шести

 

мѣсячный

 

отпускъ,

 

нетеряа

 

ничего

 

сущеегвенпаго

по

 

службѣ.

Всіѵтѣ,

 

кои

 

зпаютъ

 

дрездепскія

 

врачебныя

 

заведеиіи,

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

Репаиъ,

 

совершенно

 

одобряютъ

 

ваше

 

пред-

положение.

 

Имепемъ

 

родства

 

и

 

человечества

 

совершите

что

 

начали.

Алексѣй

 

Григорьевичъ

 

*

 

продолжаетъ

 

быть

 

больнымъ.

Сырыя

 

комнаты

 

иаводнеііісмЪ

 

еще

 

болѣе

 

отсырѣпшія,

 

мо-

гу

 

тъ

 

быть

 

для

 

него

 

пагубны.

 

Мы

 

рѣглили

 

и

 

успѣли

 

уго-

ворить

 

его

 

перейти

 

въ

 

домъ

 

граФини

 

Анны

 

Ивановны

 

**

и

 

съ

 

начала

 

поместили

 

его

 

въ

 

вашихъ

 

комнатахъ,

 

а

 

по-

томъ— перебраться

 

въ

 

другія,

 

въ

 

томъ

 

же

 

домѣ

 

для

 

него

назначаемый.

 

Ренанъ

 

берется

 

его

 

пользовать

 

и

 

хотя

 

онг

имѣетъ

 

признаки

 

чахотки,

 

но

 

вероятно

 

не

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени.

 

Ради

 

Бога

 

пришлите

 

ему

 

на

 

лѣченіе

 

и

 

на

 

необхо-

димыя

 

по

 

болѣзни

 

его

 

издержки

 

двѣ

 

тысячи

 

рублей

 

-

 

не

въ

 

счетъ

 

его

 

оклада.

 

Я

 

возлагаю

 

сіс

 

па

 

совѣсть

 

и

 

брат-

нюю

 

любовь

 

вашу.

 

Здѣсь

 

все

 

крайне

 

вздорожало.

 

Деньги

.

   

*

 

Милорадовичъ

 

t

 

1825.

**

 

Гр.

 

Везбородпо,

 

р.

 

Ширай,

 

вдова

 

дѣііст.

 

тіійн.

 

совт.т.

 

граоа

 

Ильи

Андреевича

 

Везбородко

 

г

 

1816.

3
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можете

 

прислать

 

на

 

мое

 

имя,

 

или

 

къ

 

нему—въ

 

домъ

 

гр.

Безбородка.

 

Прощайте,

 

душевно

 

васъ

 

обнимаю;

 

батюшкѣ,

яахушкѣ

 

и

 

сестрицамъ

 

усерднѣйшее

 

мое

 

почитаніе.

3.

 

С- Петербурге

 

13

 

февраля

  

1825

 

г.

Поспѣшаю

 

извѣстить

 

васъ,

 

любезный

 

Александръ

 

Гри-

горьевича,

 

что

 

вы

 

уволены

 

за

 

границу.

 

Дмитрій

 

Ивано-

вичъ,

 

*

 

съ

 

свойственною

 

ему

 

благосклонностію,

 

третьяго

дни

 

меня

 

о

 

семъ

 

извѣстилъ.

 

Указъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

объ-

явленъ

 

сенату.

 

Какъ

 

скоро

 

указъ

 

сей

 

въ

 

сенатскихъ

 

вѣ-

домостяхъ

 

явится,

 

вы

 

возьмете

 

паспортъу

 

К.

 

Н.

 

Григорь-

ича

 

**

 

и

 

отправитесь.

 

Такъ

 

мы

 

здѣсь

 

полагаемъ.

Здоровье

 

Алексѣя

 

Григорьевича

 

все

 

почти

 

въ

 

томъ

же

  

ноложеиіи.

Утѣшителыю

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

то,

 

что

 

нестановится

хуже.

 

Третьяго

 

днионъ

 

изъявлялъ

 

мнѣ

 

онасеиіе,

 

чтобъ

незачли

 

вы

 

ему

 

въ

 

годовый

 

окладъ

 

тѣхъ

 

2000

 

руб.,

 

кои

въ

 

видѣ

 

чрезвычайнаго

 

пособія

 

были

 

отъ

 

васъ

 

ему

 

прис-

ланы.

 

Бога

 

ради,

 

незадержите

 

положеннаго

 

ему

 

жалованья,

и

 

распорядитесь,

 

чтобы

 

оно

 

поступило

 

къ

 

нему

 

въ

 

свои

 

сро-

ки.

 

Безъ

 

сего

 

онъ

 

найдется

 

въ

 

крайней

 

нуждѣ

 

и

 

слѣдо-

вательно

 

болѣзнь

 

его

 

усилится

 

отъ

 

унынія.

Батюшкѣ,

 

матушкѣ

 

и

 

сестрицѣ

 

низкій

 

ноклонъ.

 

Же-

лаю

 

вамъ

 

счастливаго

 

лути

 

и

 

уснѣха

 

въ

 

добромъ

 

вашемъ

оредпріятіи.

Вашъ

 

вѣрный

 

и

 

покорнѣйшій

 

слуга

М.

 

Сперанскій.
*

 

Кн.

 

Лобановъ-Ростовскій,

 

бывшій

 

въ

 

то

 

время

 

министроыъ

 

юстиціи.

**

 

Репыинъ,

 

тогдашній

 

малороссійскій

 

генералъ

 

губернаторъ.



*

V.

ПИСЬМО

ГРАФА

 

ВИКТОРА

 

ПАВЛОВИЧА

 

КОЧУБЕЙ

 

*•
(1768

  

+

 

1834).

Алексѣй

 

Даниловичъ

 

сообщилъ

 

мнѣ,

 

любезный

 

Алек-

сандръ

 

Григорьевичъ,

 

письмо

 

ваше.

 

Я

 

отнюдъ

 

нераздѣляю

тѣхъ

 

мыслей,

 

ни

 

чтобъ

 

вамъ

 

переселиться

 

на

 

жительство

дома,

 

ни

 

на

 

перемѣну

 

мѣста

 

и

 

переходъ

 

въ

 

Москву.

 

Кар-

рьера

 

ваша

 

открыта

 

и

 

здѣсь

 

служить

 

должно.

 

Я

 

о

 

семъ

пишу

 

сегодня

 

весьма

 

обстоятельно

 

къ

 

сестрицѣ,

 

которая

вѣрно

 

сообщитъ

 

вамъ

 

письмо

 

мое.

 

На

 

него

 

ссылаюсь.

 

От-

пускомъ

 

продолжительнымъ

 

воспользоваться

 

вы

 

неможете,

ибо

 

воля

 

государева

 

есть:

 

чтобъ

 

никому

 

небыли

 

они

 

да-

ваемы

 

болѣе

 

четырехъ

 

мысяцевъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

просрочки

вы

 

непремѣнио

 

лишитесь

 

службы.

 

Прощайте,

 

наступаю-

щимъ

 

новымъ

 

годомъ

 

васъ

 

сердечно

 

поздравляю.

Гр.

 

В.

 

Кочубей.
Декабря

 

28

1828

 

года.

*

 

Впослѣдствіи

 

князь,

 

государтвеввый

 

канцлеръ

   

и

 

предсѣдатель

    

госу-

дарственваго

 

совѣта.

Редакторъ

 

Арх.

 

Епгеній.

Одоврвно

  

цензурою.

 

Черниговъ.

   

28

 

Декабря

  

1868

 

г.

   

Въ

 

Ильинской

 

Типо-

графа,

 

арендуемой

 

Губернскою

 

Земскою

 

Управою.




