
чірниговскш

ЕПДРХШЬНЫЯ

 

ІШШІЯ.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ

15

 

марта

              

№

 

6.

                    

1866.

Содіряанік.

 

I.

 

Высочайшіа

 

повелѣпія

 

и

 

распоряженія

 

Св.

 

Синода.— II.

 

Распо

рятенія

 

•пархіальнаго

 

начальства. — III.

 

Объявления.

I-

высочайшія

 

повелѣнія

 

и

 

распоряженія

 

святѣйшаго

Сѵнода .

О

 

предоставленіи

 

Епархіальнымб

 

Преосвященными
по

 

церковнымб

 

и

 

другимб

 

епархіальнаго

 

вѣдомства

постройкамб^

 

производимымб

 

на

 

счетз

 

казны,

 

если

сумма

 

на

 

таковыя

 

постройки

 

ассигнована

 

по

 

сміь-

tfi /ь,

 

самимб

 

утверзюдать

 

контракты

 

до

 

10000

 

руб.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

въ

 

23

 

день

 

ноября,

 

примѣнительно

къ

 

ст.

 

1883

 

т.

 

X.

 

части

 

1-й,

 

согласно

 

съ

 

опредѣленіемъ

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

пре-

доставить

 

Епархіалышмъ

 

Преосвященнымъ,

 

по

 

церковнымъ

и

 

другпмъ

 

епархіальпаго

 

вѣдомства

 

постройкамъ,

 

произво-
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димымъ

 

на

 

счетъ

 

казны,

 

если

 

сумма

 

на

 

таковыя

 

построй-

ки

 

ассигнована

 

по

 

смѣтѣ,

 

утверждать

 

контракты

 

до

 

10000

рублей;

 

объ

 

утвержденіи

 

же

 

контрактов'!»

 

выше

 

сей

 

суммы

предоставлять

 

Святѣйшему

 

Сѵноду.

II.

Расиоряженіе

 

епархіалыіаго

 

начальства.

Благочинный

 

2

 

округа

 

остерскаго

 

уѣзда

 

Навелъ

 

Па-

далка

 

рапортомъ

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

отъ

 

19

января

 

за

 

№

 

29

 

между

 

нрочимъ

 

доносить,

 

что

 

духовен-

ство

 

вмѣнило

 

себѣ

 

въ

 

долгъ— трудиться

 

надъ

 

образовані-

емъ

 

духовныхъ

 

чадъ

 

своихъ

 

и

 

действительно

 

трудится

весьма

 

усердно.

 

Вотъ

 

Факты- въ

 

с.

 

Святомъ

 

дѣти

 

пере-

стали

 

ходить

 

въ

 

школу;

 

отцы

 

ихъ

 

объявили,

 

что

 

у

 

дѣтей

нілъ

 

обуви;

 

священникъ

 

вмѣннлъ

 

въ

 

обязанность

 

причег-

никамъ

 

поочередно

 

ходить

 

въ

 

дома

 

учащихся

 

и

 

тамъ

 

зани-

маться

 

съ

 

ними,

 

а

 

въ

 

воскресные

 

дин

 

собнраетъ

 

нальчи-

ковъ

 

къ

 

себѣ

 

и,

 

повѣривъ

 

занятія

 

причетнпковъ,

 

выучен-

ное

 

нмп

 

объясняете

Вновь

 

учреждены

 

при

 

церквахъ

 

Черниговской

 

епар-

хін

 

прпходскія

 

попечительства:

 

въ

 

м.

 

Новомъ

 

Ропскѣ

 

при

Николаевской

 

и

 

Борисоглѣбовской

 

церквахъ,

 

въ

 

селахъ

 

—

Хотѣевкѣ,

 

въ

 

Рубанкѣ

 

и

 

Дептовкѣ

 

Конотон.

 

у.,

 

въ

 

Бѣ-

лоусовкѣ

 

новгородсѣв.

 

у.,

 

Безугловкѣ

 

Нѣжинск.

 

у.,

 

въ

Ноаоселкахъ,

 

Тарасовкѣ,

 

Сваромѣ,

 

Осетчинѣ,

 

Волчкѣ,

Лѣткахъ,

 

Зазнмьѣ

 

и

 

Бобру йкахъ

 

Остер,

 

у.,

 

въ

 

мѣстечкѣ

Гремячѣ

 

Новгородсѣв.

 

у,,

 

въ

 

Ссвостіанахъ,

   

Посудичахъ,
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Гриневѣ,

 

Йижнемъ,

 

Мишковкѣ

 

и

 

ЛевенкІ

 

Стародуб.

 

у.,

въ

 

Велнкомъ

 

Самбурѣ

 

Конотопск.

 

у.,

 

въ

 

Юдиновкѣ,

 

Бе-

резовке,

 

Евдокольѣ,.

 

Вытемлѣ,

 

Городищѣ,

 

Суворовѣ

 

и

Чаусѣ

 

Стародуб.

 

у.,

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

г.

 

Борз-

ііы

 

и

 

при

 

Николаевской

 

села

 

Щербиничь

 

Новозыбск.

 

у.,

въ

 

Щастновкѣ,

 

Ярославкѣ

 

и

 

М.

 

Новой

 

Басаин

 

Козел,

 

у.,

въ

 

Есманн,

 

Ховзовкѣ,

 

Марчихиной

 

Будѣ,

 

Княжичахъ,

Пустогородѣ

 

и

 

Ястребщпнѣ

 

Глуховск.

 

у.,

 

при

 

Преобра-

женской

 

церкви

 

м.

 

Иваигорода,

 

въ

 

м.

 

Синевкѣ,

 

Осма-

кахъ,

 

Козляиичахъ,

 

Холмахъ,

 

н.

 

Охромѣевнчахъ,

 

м.

 

Пе-

рслюбѣ,

 

Тихоновичахъ,

 

Бобахъ,

 

Киселевкѣ,

 

м.

 

Мѣнахъ,

Феськовкѣ,

 

Лавахъ,

 

Волылкахъ,

 

Олынаномъ,

 

Александ-

ровкѣ

 

и

 

Величковкѣ

 

Сосницк.

 

у.,

 

при

 

Преображенской

церкви

 

г.

 

Глухова,

 

при

 

Покровской

 

м.

 

Воронежа

 

и

 

Ми-

хайловской

 

с.

 

Жоравки

 

Глухов.

 

у.,

 

при

 

Покровской

 

ц.

г.

 

Сосннцы.

Священникъ

 

с.

 

Шаповаловки

 

Борзенск.

 

у.

 

Василій

Чудновскій

 

и

 

с.

 

Бурковки

 

Павелъ

 

Русановичь

 

28

 

генваря

награждены

 

набедренниками.

По

 

опредѣленію

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

"/so

 

дека-

бря

 

1865

 

г.

 

расторгнутъ

 

бракъ

 

отставнаго

 

солдата

 

города

Глухова

 

Емельяна

 

Труханова

 

съ

 

женою

 

его

 

Матроною

Исаевою

 

за

 

безвѣстною

 

отлучкою

 

ея

 

болѣе

 

пяти

 

лѣтъ,

 

съ

дозволеніемъ

 

Труханову

 

вступить

 

въ

 

новое

 

супружество.
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III.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

дворянинъ

 

Волынской

губерній

 

Францъ

 

Вештортъ,

 

съ

 

иареченіемъ

 

имени

 

Алек-

сандръ,

 

— изъ

 

рнмскаго;

 

мѣщанка

 

г.

 

Минска

 

Зася

 

Шліо-

мова

 

Боки— изъ

 

іудейскаго.

 

съ

 

именемъ

 

Екатерины

 

и

 

мѣ-

щанка

 

м.

 

Чернобеля

 

Кіевской

 

г.,

 

Лея

 

Янкелева

 

Меже-

руцкая,

 

съ

 

именемъ

 

Екатерины

 

—-обѣ

 

изъ

 

іудескаго;

 

слу-

шаний

 

въ

 

Черниговскомъ

 

дворянскомъ

 

собраніи

 

кол.

 

per.

Павелъ

 

Драчевскій— изъ

 

римскаго;

 

временно

 

обязанная

крестьянка

 

с.

 

Хильчичь

 

Новгородсѣв.

 

у.

 

Анна

 

Антоніева

Трубачева— изъ

 

лютеранъ.

Съ

 

повозки

 

священника

 

с.

 

Даневки,

 

Козелецкаго

 

у.,

Евфимія

 

Корсакевича,

 

въ

 

г.

 

Козельцѣ

 

на

 

рынкѣ

 

уворова-

на

 

расходная

 

церковная

 

книга.

Виленскій

 

вгьстникб,

 

іазета

 

оффицгальная,

 

полити-

ческая

 

и

 

литературная,

 

вб

 

1866

 

tody.

Соглисно

 

предначертаніямъ

 

г.

 

главнаго

 

начальника

 

сѣ-

веро-западнаго

 

края,

 

въ

 

наступающемъ

 

1866-мъ

 

году

 

«Ви-

ленскій

 

Вѣстникъ»

 

будетъ

 

издаваться

 

повою

 

редакціею,

 

а

главная

 

задача

 

его

 

должна

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

сде-

латься

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

серьезнымъ

 

органомъ

 

мѣстной

 

жиз-

ни

 

и

 

мѣстныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

потребностей

 

шести

 

сѣверо-запад-

ныхъ

 

губерній.

Программа

 

газеты

 

остается

 

прежняя,

 

а

 

именно:

I.

 

Оффищальный

 

Отдѣлъ.

 

Высочайшіе

 

повелѣнія

 

и

ѵказы;

 

указы

 

иравительствующаго

 

сената;

 

расиоряженія

 

я
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предписаиія

 

мннистерствъ

 

и

 

начальниковъ

 

отдѣльныхъ

 

вѣ-

домствъ;

 

Высочайшія

 

награды,

 

опредѣленія

 

и

 

назначе-

нія;

 

вообще

 

административный

 

распоряженія

 

но

 

всѣмъ

 

от-

раслямъ

 

государственнаго

 

управленія.

II.

   

Мѣстный

 

оффиціальный

 

Отдьлъ.

 

Распоряженія

 

и

предписанія

 

главнаго

 

начальника

 

края

 

uo

 

управленію;

 

ра-

споряженія,

 

журналы

 

засѣданій,

 

отчеты

 

начальствующихъ

дицъ

 

и

 

правительствующихъ

 

учрежденій

 

въ

 

шести

 

сѣверо-

западныхъ

 

губерніяхъ;

 

награды

 

и

 

движеніе

 

по

 

службѣ

 

чи-

новниковъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ;

 

свѣдѣнія

 

о

 

порядкѣ

 

домовъ

 

и

имѣній.

III.

   

Часть

 

Неоффищальная.

 

Современная

 

лѣтопнсь:

 

со-

бытія

 

и

 

происшествія

 

въ

 

Россіи

 

и

 

преимущественно

 

въ

сѣверо-западныхъ

 

губерніяхъ;

 

общія

 

обозрѣнія

 

современ-

ныхъ

 

событій

 

и

 

разъясненіе

 

разныхъ

 

общественныхъ

 

во-

просовъ

 

здБшняго

 

края;

 

свѣдѣнія

 

о

 

ходѣ

 

крестьянскаго

дѣла;

 

засѣданія

 

и

 

отчеты

 

ученыхъ

 

обществъ;

 

учебныя

 

за-

веденія

 

и

 

народныя

 

школы;

 

корреспонденціи,

 

а

 

также

 

из-

влеченія

 

изъ

 

разиыхъ

 

органовъ

 

о

 

событіяхъ

 

въ

 

здѣшнемъ

краѣ.

IV.

   

Политическія

 

Извѣстія.

 

Общія

 

обозрѣнія,

 

ино-

странный

 

извѣстія,

 

телеграФическія»

 

депеши.

V.

  

Учено-литературный

 

Отдѣлъ.

 

Кроиѣ

 

статей

 

по

 

ча-

сти

 

статистики

 

и

 

этнограФІи,

 

здѣсь

 

будетъ

 

обращено

 

осо-

бенное

 

вниманіе

 

на

 

исторію

 

здѣшияго

 

края,

 

на

 

разъясне-

иіе

 

разныхъ

 

историческихъ

 

вопросовъ,

 

имѣющихъ

 

непо-

средственное

 

еоотношеніе

 

съ

 

древне-русскою

 

православною

стариною;

 

однимъ

 

словомъ,

 

на

 

все

 

то,

 

что

 

можетъ

 

изо-

бражать

 

вѣрную

 

картину

 

прошлпхъ

 

судебъ

 

и

 

настоящего.

нодоженія

 

зоѣшияго

 

края.



-92-

IV.

 

Казенный

 

и

 

частный

 

объявлена.

«Виленскій

 

Вѣстннкъ»

 

будетъ

 

выходить,

 

йо

 

прежне-

му,

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

дней

 

праздничпыхъ

 

и

 

воскресиыхъ,

въ

 

размѣрахъ:

 

цѣлаго

 

листа

 

— по

 

вторникамъ,

 

четвергамъ

и

 

субботамъ,

 

и

 

полу-листа—въ

 

дни

 

остальные.

 

Послѣдніе,

то

 

есть

 

полу-листы,

 

будутъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ,

 

по

 

примѣ-

ру

 

прошлаго

 

года,

 

преимущественно

 

извѣстія

 

городскія,

торговый,

 

полицейскія

 

и

 

другія.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

издаиіе

 

съ

 

пер.

 

12

 

р.,

 

за

 

полугода

■— 6

 

р.

 

за

 

три

 

мѣсяца— 3

 

р.

 

50

 

к.

Адресъ:

 

въ

 

Вильно,

 

въ

 

контору

 

редакціи

 

газеты,

 

въ

домъ

 

гимпазін,

 

иапротивъ

 

дворца,

 

а

 

также

 

въ

 

газетную

экспедицію.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

книга

 

подъ

 

пазваніемъ:

 

святый

 

бла-

говѣрный

 

великій

 

князь

 

Михаилъ

 

Ярославичъ

 

тверскій

 

съ

хромолитограФііческимъ

 

образомъ

 

св.

 

кпязя

 

и

 

матери

 

его

ксеиіи

 

и

 

4-мя

 

литографированными

 

рисунками.

 

Продается

у

 

издателя,

 

священника

 

тверскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

Александра

 

Соколова,

 

и

 

въ

 

самомъ

 

соборѣ.

 

Цѣна

 

1

 

p.

съ

 

пересылкою.

Вб

 

честь

 

и

 

славу

 

святителя

 

Тихона,

 

новоявленною

всея

 

Россіи

 

чудотворца.

Благодатное

 

явленіе

 

нетлѣнныхъ

 

мощой

 

св.

 

Тихона

оживотворило

 

православныхъ

 

высокою

 

вѣрою

 

къ

 

сему

 

угод-

нику

 

Божію,

 

которая,

 

проявившись

 

торжествениымъ

 

обра-

зомъ

 

при

 

открытіи

 

мощей

 

и

 

донынѣ

 

неоскудѣваетъ

 

ни

 

во

внутренней

 

своей

 

силѣ,

 

ни

 

въ

 

массѣ

 

народной.

 

Отвѣтомъ

и

 

одобрѣніемъ

 

сей

 

вѣры

 

свыше,

 

отъ

 

Бога,

 

былъ

 

рядъ

 

чу-

дотвореній,

 

которыя

 

совершившись

  

во

 

множеств*

 

при

 

от-
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крытіи

 

св.

 

мощей,

 

и

 

доселѣ,

 

по

 

вѣрѣ

 

нравославныхъ

 

и

 

по

молитвамъ

 

св.

 

Тихона,

 

не

 

прекращаются

 

по

 

разнымъ,

 

са-

мымъ

 

отдаленнымъ

 

мѣстамъ

 

россійской

 

церкви.

Столь

 

дивному

 

событію

 

надлежало

 

увѣковѣчиться

 

оео-

быиъ

 

памятпикомъ.

 

Благочестивѣйшій

 

Государь

 

Импера-

торъ,

 

согласно

 

опредѣленію

 

св.

 

Сѵнода,

 

Высочайше

 

пове-

лѣть

 

соизволилъ:

 

на

 

мѣстѣ

 

рожденія

 

и

 

отроческой

 

жизни

св.

 

Тихона,

 

въ

 

селѣ

 

Короцкомъ,

 

гдѣ

 

покоятся

 

Его

 

роди-

тели

 

и

 

предки,

 

учредить

 

женскую

 

общину

 

на

 

правилахъ

апостольскаго

 

и

 

иноческаго

 

общежитія.

 

Свѣдавъ

 

о

 

семъ

православные

 

всѣхъ

 

сословій,

 

отъ

 

всѣхъ

 

предѣловъ

 

Россіи

присылали

 

поенльныя

 

лепты

 

на

 

учреждеиіе

 

короцкой

 

оби-

тели

 

святителя

 

Тихона,

 

съ

 

училищемъ

 

при

 

ней

 

и

 

лечеб-

ницею

 

для

 

прпходящихъ.

 

Достойно

 

,з,а-мѣчанія,

 

что

 

жер-

твованія

 

приносились

 

не

 

только

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ,

 

но

 

и

отъ

 

цѣлыхъ

 

обществъ:

 

духовныхъ,

 

чиновннковъ,

 

военныхъ,

крестьянъ,

 

и

 

что

 

многія

 

іірііношепія

 

сдѣланы

 

или

 

вслѣд-

ствіе

 

благодатпыхъ

 

знаменій

 

отъ

 

св.

 

Тихона,

 

или

 

для

 

ис-

ирошенія

 

помощи

 

отъ

 

Него

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

жизни.

Въ

 

самое

 

короткое

 

время

 

на

 

эти

 

лепты,

 

истинно

 

при

помощи

 

свыше,

 

сооружена

 

обширная

 

обитель;

 

въ

 

ней

 

во-

дворены

 

сестры

 

—

 

общежителышцы,

 

началась

 

иноческая

жизнь,

 

совершается

 

неусыпное

 

деннонощное

 

моленіе

 

о

здравін

 

и

 

за

 

упокой

 

жертвователей

 

но

 

имепамъ

 

и

 

иотомъ

всѣхъ

 

православныхъ.

 

Въ

 

средѣ

 

вѣрующнхъ

 

открылось

 

и

особое

 

уссрдіе

 

къ

 

обители,

 

стоящей

 

подъ

 

кровомъ

 

св.

Тихона.

 

Многіе

 

ирибынаютъ

 

въ

 

нее

 

помолиться

 

новоявлен-

ному

 

угоднику

 

Божію

 

на

 

мвстѣ

 

его

 

родины

 

въ

 

единодушін

съ

 

общежнгелыіицамн.

 

Съ

 

ііастѵнленіеиъ

 

весны

 

число

 

мо-

лнтвенниковъ,

 

конечно,

 

увеличится.
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Между

 

тѣмъ

 

обитель

 

еще

 

не

 

приведена

 

въ

 

полное

устройство.

 

Нужно

 

отдѣлать

 

храмъ

 

обители

 

во

 

всѣхъ

 

час-

тяхъ,

 

совершить

 

внутреинія

 

работы

 

въ

 

главномъ

 

зданіи,
окончить

 

деревяниыя

 

строенія,

 

обнести

 

обитель

 

оградою

 

и

поставить

 

на

 

мѣста

 

уже

 

пріобрѣтенные,

 

два

 

готовые

 

стран-

нопрінмныхъ

 

дома

 

для

 

мужчинъ

 

и

 

жепщинъ.

 

Для

 

всего

этого

 

существуютъ

 

планы,

 

заготовлено

 

не

 

мало

 

матеріа-
ловъ,

 

но

 

деиежныя

 

средства

 

обители

 

оскудѣли.

Въ

 

столь

 

тѣсныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

настоятельница

съ

 

сестрами

 

обители,

 

сохраняя

 

вѣру

 

въ

 

помощь

 

св.

 

Тихона,
и

 

ни

 

мало

 

не

 

теряя

 

надежды

 

на

 

усердіе

 

православныхъ

къ

 

угоднику

 

Божію,

 

нокорнѣйше

 

просятъ

 

всѣхъ

 

и

 

каж-

даго:

 

принести

 

малую

 

лепту

 

отъ

 

трудовъ

 

своихъ

 

въ

 

честь

и

 

прославлеиіе

 

его,

 

для

 

окончательная

 

устройства

 

оби-
тели.

 

Обитель

 

навсегда

 

сохранитъ

 

намять

 

объ

 

усердіи

 

сво-

ихъ

 

вдателей

 

и

 

никогда

 

не

 

перестанетъ

 

молиться

 

о

 

иихъ

по

 

заведенному

 

въа^щй

 

чину,

 

святитель

 

Тихоиъ,

 

коему

благоугодно

 

дѣло

 

сіе,

 

будетъ

 

имъ,

 

какъ

 

и

 

обители,

 

по-

кровителемъ

 

и

 

молитвенникомъ

 

у

 

Всевышняго.

 

И

 

самъ

Господь

 

Богь,

 

прославнвшій

 

угодника

 

Своего,

 

призритъ

на

 

приношенія

 

ихъ,

 

хотя

 

и

 

малый,

 

какъ

 

на

 

двѣ

 

лепты

благочестивой

 

вдовицы.

Приношепія

 

адресуются

 

председателю

 

строительнаго

комитета:

 

Иверскаго

 

монастыря

 

архимандриту

 

Лаврептію,
въ

 

городъ

 

Валдай,

 

Новгородской

 

губерніи.

 

На

 

устройство
обители.

По

 

окончаніи

 

построекъ

 

будетъ

 

объявленъ

 

подробный
отчетъ

 

въ

 

нриходѣ

 

и

 

расходѣ

 

жертвованій.

Одобрено

 

цепяурого.

   

Черннговъ,

 

10

 

Марта

 

18бв

 

г.

ВЪ

  

ТИПОГГАФІИ

  

ЧЕРІШГОВСКАГО

  

іілыіисакго

  

монастыря.



ЧКРВШГОВСКШ
.

   

. . .

 

■

    

ІТЯ

ЕИАРХШЬНЫЯ

 

ИЗВБСТІЯ.
srastuqu

ІІРИБАВЛЕН1Е.

           

i

 

tfuorp

 

л*>\

15

   

МАРТА

                           

>

  

НИ;

                       

1866.

Содершанів.

   

I.

 

Стародубскій

 

уѣздъ.— II.

 

Библіогровія,— III.

 

Святые

 

юяшыхъ

'

    

славянъ

 

(1

 

д.).

■

       

.

■СТАРОДУБСШЙ

 

УѢЗДЪ,

(Продолікевів).

Николай

 

Даниловичь

 

за

 

службу

 

свою

 

и

 

предковъ

 

сво-

ихъ

 

получилъ

 

не

 

очень

 

много

 

земелц

 

напр.

 

въ

 

Городищѣ

пожалованы

 

были

 

ему

 

только

 

два

 

двора.

 

Но

 

умный. и

 

энер-

гическій

 

хозяннъ

 

своими

 

трудами

 

пріобрѣлъ

 

очень

 

многое.

Не

 

важно

 

н

 

это.

 

Въ

 

то

 

время

 

иачальствующіе

 

Украины

лелю

 

пріобрѣталн

 

себѣ

 

многое,

 

но

 

не

 

всегда

 

безъ. обиды

нравдѣ.

 

Николай

 

Даниловичь,

 

искренній

 

христіанинъ,

 

былъ

образцомъ

 

гражданской

 

чесности.

 

Земли,,

 

какія

 

пріобрѣ-

талъ

 

опъ

 

отъ

 

другихъ,

 

всегда

 

пріобрѣталъ

 

за

 

деньги

 

и

 

не

дозволялъ

 

себѣ

 

пользоваться

 

чужимъ.

 

На

 

это

 

есть

 

доку-

менты.

 

Кобержицкій,

 

долго

 

управлявши

 

имъніями

 

его,

 

въ

награду

 

получилъ

 

отъ

 

него

 

значительный

 

участокъ

 

земли.

Когда

 

вводили

 

его.

 

во

 

владѣніе:

 

сосѣди

 

козаки.предъявили
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претснзію

 

на

 

кое-что

 

въ

 

участкѣ.

 

Николай

 

Данпловичь

пишетъ

 

остановить

 

дѣло,— онъ

 

пріѣдетъ

 

самъ

 

н

 

если

 

есть

чужое,

 

за

 

все

 

заплачено

 

будетъ,

 

и

 

выполнилъ

 

слово.

 

Въ

дневникѣ

 

его

 

читаеиъ:

 

«1743

 

е.

 

іюшг

 

3

 

писалъ

 

къ

 

ново-

прииятому

 

старостѣ

 

Лаврѣну

 

Козачковскому

 

съ

 

увѣщані-

емъ,

 

чтобъ

 

не

 

пьянствовалъ

 

и

 

съ

 

людьми

 

не

 

дрался».

1745

 

г.

 

генв.

 

3

 

староста

 

Павелъ

 

Гузовскій

 

наказанъ

 

за

пьянство,

 

а

 

по

 

наказаиіи

 

обѣщалъ

 

онъ

 

уже

 

ничого

 

пьяно-

го

 

не

 

заживати,

 

поки

 

у

 

насъ

 

въ

 

службѣ

 

будетъ».

 

Владѣ-

лецъ

 

усердно

 

защищалъ

 

подданныхъ

 

своихъ

 

и

 

отъ

 

обидъ

и

 

отъ

 

нуждъ.

 

Напр.

 

1745

 

генв.

 

6

 

«локотовцамъ

 

нѣкоимъ

дано

 

въ

 

возику

 

жита

 

осмачокъ

 

7'/«

 

н

 

чрезъ

 

нигь

 

писано

къ

 

Ивану

 

Дащеику,

 

пнсару

 

сотенному

 

новомлинскому,

 

о

изслѣдованіи

 

о

 

пхъ

 

обндахъ,

 

до

 

Василя

 

Березовского

 

о

учиненін

 

сатисФакцін

 

за

 

побой

 

войта

 

нашего

 

старостою

его

 

медвѣдовскимъ».

Г

 

Р

 

И

 

Н

 

Е

 

В

 

О

мѣстечко,

 

въ

 

20

 

пер.

 

отъ

 

Погаря

 

и

 

въ

 

25

 

отъ

 

Старо-

дуба.

«Село

 

Гринево»:,

 

перешедшее

 

отъ

 

полковника

 

Микла-

шевскаго

 

съ

 

рукою

 

дочери

 

его

 

къ

 

Степану

 

Спирндоновичу

Ширяю,

 

утверждено

 

было

 

за

 

послѣдиииъ

 

царскою

 

грама-

тою

 

1705

 

года.

 

Какъ

 

расположенное

 

на

 

дорогѣ

 

мея:ду

Погаремъ

 

и

 

Стародубомъ,

 

оно

 

вѣроятно

 

знало

 

еще

 

та-

тарщину'.

Нынѣшиій

 

каменный

 

храмъ,

 

обширный

 

н

 

красивый,

посвященный

 

св.

 

Троицѣ,

 

какъ

 

и

 

прежпій,

 

построенъ

графомъ

 

Идьею

 

Безбородко

 

въ

 

1802

 

г.

 

Живопись

 

нконо-



-

 

І63

 

—

стаса— кисти

 

знаменитаго

 

академика

 

Кипренскаго.

 

На

 

еван-

геліи

 

м.

 

п.

 

1736

 

г.

 

написано:

 

«1742

 

г.

 

до

 

храму

 

св.

Троицы

 

въ

 

село

 

Гринево

 

дано

 

отъ

 

бунчуковаго

 

товарища

Ѳеодора

 

ІЛирая».

 

Священникомъ

 

былъ

 

тогда

 

вдовецъ

 

Іовъ

Ѳоминъ

 

получавшій

 

разрѣшеніе

 

на

 

временное

 

служеніе.

Есть

 

еще

 

здѣсь

 

рукописное

 

евангеліе,

 

писанное

 

заботли-

вою

 

рукою

 

и

 

чистымъ

 

ппсьмомъ,

 

какъ

 

видно,

 

по

 

обѣща-

нію

 

набожности;

 

по

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

писано,

 

не

 

извѣстно.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

1420

 

м.

 

1410

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

1200

 

м.

 

1186

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

496

 

м.

 

484

 

ж.;

въ

 

1830

 

г.

 

570

 

м.

 

530

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

652

 

м.

 

695

 

ж.;

въ

 

1860

 

г.

 

687

 

м.

 

730

 

ж.;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

козаковъ

 

70

 

м.

Владѣлица

 

пмѣнія

 

княгиня

 

Наталья

 

Степановна

 

Голи-

цына,

 

посещенная

 

горькою

 

потерею

 

племянника,

 

обраща-

ешь

 

заботливость

 

свою

 

на

 

бѣдныхъ

 

и

 

больныхъ.

 

Для

 

ихъ

содержаиія

 

устроена

 

ею

 

богадѣльня,

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Сергія.

Б

 

А

 

Л

 

Ы

 

К

 

И

 

Н

 

О

въ

 

16

 

верстахъ

 

отъ

 

Погаря

 

и

 

въ

 

25

 

отъ

 

Стародуба.

Въ

 

нынѣшнемъ

 

деревяниомъ

 

храмѣ

 

св.

 

Николая,

 

по-

строенномъ

 

въ

 

1802

 

г.,

 

прежде

 

всего

 

обращаетъ

 

на

 

себя

внпманіе

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

называемая

 

балыкинскою,

благоговѣнно

 

чтимая

 

въ

 

краѣ.

 

Она

 

стовтъ

 

въ

 

олтарѣ,

 

за

престоломъ,

 

въ

 

прнличномъ

 

кіотѣ.

 

Ликъ

 

Богоматери

 

напи-

санъ

 

иа

 

холстѣ,

 

а

 

холстъ

 

наклеенъ

 

на

 

доскѣ.

 

Икона

 

въ

вышину

 

5

 

четвертей

 

и

 

въ

 

ширину

 

15

 

вершковъ.

 

На

 

се-

ребренной,

 

вызолоченной,

 

ризѣ

 

иконы

 

надпись:

 

«1811

 

г.

іюия

 

2і

 

д.

 

кошгомъ

 

граФинн

   

Аішы

  

Ивановны

 

Безбород-



киноЙ

 

пёредѣлана

 

и

 

вызлащена».

 

Прежняя

  

риза

 

устроена

'была

 

въ

 

1770

 

г.

 

Василісмъ

 

Юркевичемъ.

Старинное

 

рукописное

 

нзвѣстіе

 

вотъ

 

что

 

говоритЪ

 

о

сей

 

иконѣ:

 

«была

 

икона

 

та

 

святая

 

въ

 

градѣ

 

Стародубѣ

 

въ

дому

 

благородна™

 

пана

 

Тимоѳея

 

Дульскаго,

 

значнаго

 

то-

варища

 

полку

 

стародубскаго

 

и

 

жителя

 

тамошняго,

 

кото-

рый-то

 

Дульскій,

 

дозналъ

 

явленіе

 

па

 

икопѣ

 

той

 

таковое:

того

 

року,

 

когда

 

шведъ

 

въ

 

нашихъ

 

краяхъ

 

былъ,

 

когда

шелъ

 

съ

 

войскомъ

 

мимо

 

Стародуба,

 

икона

 

та,

 

будучи

 

еще

въ

 

дому

 

его,

 

плакала

 

и

 

онъ

 

тотъ

 

плачь

 

пресв.

 

Богородицы

увидѣвшй,

 

таковое

 

обѣщаніе

 

себѣ

 

нмѣлъ,

 

гдѣ

 

узнаетъ

 

но-

восоздаиный

 

храмъ,

 

отдать

 

св.

 

образъ

 

въ

 

новосозданную

церковь.

 

По

 

маломъ

 

времени

 

панъ

 

Тимоѳей,

 

узпалъ

 

о

иовосозданномъ

 

храмѣ

 

балыкиискомъ

 

и

 

увидавъ

 

своими

глазами

 

бѣдность

 

его,

 

обѣщался

 

отдать

 

образъ

 

въ

 

новую

балыкиискую

 

церковь

 

на

 

престолъ,— но

 

нѣсколыщ

 

замед-

лилъ.

 

Ему

 

явилась

 

Пресвятая

 

во

 

снѣ,

 

приказывая

 

отдать

икону

 

въ

 

балыкиискую

 

церковь.

 

Онъ

 

и

 

иослѣ

 

того

 

мед-

лилъ.

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

явилась

 

Пресвятая

 

и

 

съ

 

угрозою

приказывала

 

отдать

 

икону

 

по

 

обѣщанію.

 

Разсказавъ

 

о

 

томъ

вмдѣлін,

 

паиъ

 

Тнмоѳей

 

Дульскій

 

принесъ

 

св.

 

икону

 

въ

"балыкиискую

 

церковь

 

св.

 

Николая

 

и

 

поставилъ

 

по

 

обѣща-

лію

 

на

 

престолѣ

 

навсегда,

 

року

 

1711

 

авг.

 

4

 

д.».

 

Затѣмъ

записано

 

исцѣленіе

 

слепой

 

дѣвушки:

 

«року

 

1712

 

дѣпнца

Іуліапія,

 

дщерь-

 

пана

 

Ѳеодора

 

Случановскаго,

 

значнаго

 

то-

варища

 

войсковаго

 

полку

 

стародубовскаго,

 

болѣла

 

очами;

въ

 

болвзни

 

два

 

рока

 

не

 

видала

 

свѣта.

 

Родитель

 

ея

 

панъ

Случановскій

 

прибылъ

 

съ

 

тою

 

дщерію

 

невидящею

 

въ

 

Ба-

лыкннъ,

 

и

 

за

 

разъ

 

Преблагословенная

 

даде

 

дѣвнцѣ

 

про-

зрите

 

очей,

 

чъмъ

 

прославляется

 

имя

 

Матери

 

Божіей».
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Къ

 

сей

 

икойѢ

 

приходатъ

 

ua

 

покмненіе

 

не

 

толіко

изъ

 

стародубскаго

 

ѵѣзда,

 

но

 

и

 

изъ

 

еосіднихъ

 

губерній.

Въ

 

храмѣ

 

хранятся:

 

евангеліе

 

м.

 

1703

 

г.,

 

апостолъ

м.

 

п.

 

1709

 

г.,

 

служебникъ

 

и.

 

1705

 

г.,

 

октонхъ

 

м.

 

17.06

г.

 

На

 

листахъ

 

евапгелія

 

написано:

 

«року

 

1715

 

еіе

 

св.

ева.нгеліе

 

купихъ

 

азъ

 

недостойный

 

іерей

 

Петръ

 

Алексан-

дровичь

 

балыкинскій

 

въ

 

пользу

 

души

 

своей,

 

во

 

славу

 

Бо-

н>ію

 

и

 

пр.

 

Богородицы,

 

чудотворной

 

балыкииской,

 

за

 

гро-

ши

 

добріе,

 

за

 

200

 

золотыхъ

 

(15

 

р.),

 

изъ

 

своего

 

трудо-

любія;

 

сіе

 

бысть

 

помощію

 

Божіею».

Цѣнныя

 

вещи:

 

напрестольный

 

крестъ

 

превосходной

работы,

 

сосуды

 

и

 

евангеліе.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

храмѣ

 

школа,

 

гдѣ

 

живутл»

дьячокъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

на

 

церковной

 

землѣ.

Число

 

прихожапъ:

 

въ

 

1790

 

г.

 

347

 

м.

 

316

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

374

 

м.

 

370

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

410

 

м.

 

417

 

ж.;

 

въ

1850

 

г.

 

437

 

м.

 

444

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

442

 

и.

 

455

 

ж.;

 

въ

томъ

 

числѣ

 

козаковъ

 

140

 

м.

 

Въ

 

составѣ

 

прихода

 

деревин

Прирубки

 

и

 

Хижки.

СЕБАСТЬЯНОВИЧИ

въ

 

30

   

верстахъ

   

отъ

 

Стародуба,

   

на

 

Сѣверовостокѣ-,

   

въ

сосѣдствѣ

 

съ

 

Юдиновымъ,

 

Березовкою

 

м

 

и

 

Валуйцемъ

 

%

4 ^

 

«Село

 

Юдиновоѵ

 

царскою

 

гранатою

 

1696

 

г.

 

утверждено

 

за

 

Андрвежъ

Гаиадесю.
По

 

переписи

 

1715

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Бе}>ешк)ь

 

80

 

дворовъ

 

пашенныхъ,

 

16

хатъ

 

бобыльсиихъ,

 

въ

 

дер.

 

КазиловвЪ

 

44

 

двора

 

пашенныхъ

 

и

 

7

 

хітъ

 

бо-

быльекііхъ,

 

въ

 

дер.

 

Мпхновкѣ

 

44

 

двора

 

пашенныхъ

 

и

 

7

 

хатъ

 

бобыльскихъ.

Чер.

 

вѣд.

 

1867

 

г.

 

стр.

 

328.

44

 

Валуецъ

 

по

 

акту

 

1665

 

г.

 

называется

 

«слободою

 

Валуііки»;

 

слѣд.

 

по-

седѣніе

 

гетмяпское.

 

Универеалъ

   

отъ

 

5

 

мая

 

1690

 

г.;

   

презентовадъ

   

наиъ

 

п,
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«Маючи

 

взглядъ

 

на

 

пановъ

 

Мартина

 

и

 

Ѳедора

 

Воро-
нове

 

шляхту,— подалисмо

 

онымъ

 

въ

 

посессію

 

села

 

по

 

от-

цу

 

и

 

стрыю

 

Тимоѳею

 

и

 

Бенедѣяти

 

Воронихз,

 

въ

 

повѣтѣ

стародубовскомъ

 

лежачые,

 

то

 

есть

 

село

 

Савастяновичи

зъ

 

селищами

 

Бучкою

 

и

 

зо

 

всѣми

 

до

 

ныхъ

 

здавна

 

належт-

ностями»,

 

такъ

 

писалъ

 

хмѣльницкій

 

5

 

сентября

 

1656

 

г. 45 .

Въ

 

1665

 

г.

 

одна

 

купчая

 

засвидетельствована

 

подписомъ

Авдія

 

Рославца

 

«державца

 

Савастьяновскаго».

 

Царскою

граматою

 

1675

 

г.

 

«село

 

Котляково

 

да

 

село

 

Савостьлно-

вичи»

 

утверждены

 

были

 

за

 

погарскимъ

 

сотникомъ

 

Авдіемъ

Рословцемъ,

 

братомъ

 

полковника

 

Петра

 

Рословца,

 

тогда

какъ

 

«село

 

Юдиново»

 

универсаломъ

 

Самуиловича

 

1670

г.

 

предоставлено

 

было

 

полковнику

 

Рославцу,

 

по

 

прежне-

му

 

пану

 

Ходкевичу,

 

получившему

 

Фамилію

 

Рославца

 

по

переселение

 

изъ

 

Рославля

 

*".

По

 

этимъ

 

актамъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

1656

 

г.

 

въ

 

Савастья-

иовичахъ

 

былъ

 

уже

 

православный

 

храмъ

 

и

 

что

 

раньше

того

 

былъ

 

храмъ

 

и

 

въ

 

Бучкѣ.

Въ

 

нынѣшнемъ

 

Савастьяновскомъ

 

храмѣ

 

св.

 

Троицы

постная

 

тріодь

 

кіев.

 

п.

 

1648

 

г.,

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1668

 

г.,

апостолъ

 

м.

 

1684

 

г.,

 

октоихъ

 

к.

 

и.

 

1686

 

г.

 

минеи

 

служ.

и.. п.

 

1692—1693

 

г.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

пахатная

 

земля

 

дана

 

при

 

соору-

Терентій

 

Ширай

 

сотникъ

 

Вакданскій,

 

унпверсалъ

 

антецессора

 

нашего

 

гет-

мана

 

Самойловича

 

напр.

 

давніе

 

всчистые —отчина

 

его

 

якъ

 

за

 

р.

 

Судостыо,

такъ

 

и

 

8а

 

слободою

 

Валуйкамгі» .

 

Въ

 

приходъ

 

Валуйцевъ

 

и

 

нынѣ

 

дер.

 

Шп-

ряевка, — отчина

 

Шнряевъ.

 

Гербъ

 

Ширяевъ— пеликанъ— у

 

Ликьера

 

стр.

 

451.

"

 

Акт.

 

юж.

 

Р.

 

III,

 

545.

 

Конечно

 

и.

 

Ворот

 

оставилъ

 

свое

 

имя

 

за

Воронкомъ,

 

нынѣ

 

раскольничьпмъ

 

поседеніемъ. —Впрочемъ

 

у

 

ляховъ

 

извісг.

вы

 

дворяне

 

не

 

Вороны,

 

а

 

Вороиичи.

 

Nieseckiego

 

Herban.

 

IX,

 

427—429,

"

 

Дѣіо

 

черн.

 

дворян,

 

собрянія

 

о

 

Рославцяхъ,



«***•

 

j

 

67

женіи

 

храма

 

первому

  

священнику

  

Василію

 

Волшанскому
доброхотнымъ

 

подаяніемъ

 

четырехъ

 

домовъ.

Число

 

прнхожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

389

 

м.

 

378

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

421

 

м.

 

412

 

ж

 

;

 

въ

 

1810

 

г.

 

460

 

м.

 

458

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

503

 

м.

 

510

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

546

 

м.*570ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

606

 

м.

 

630

 

ж.

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

козаковъ

 

210

 

м.

III.

СУХОДОЛЫ

въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

Стародуба,

 

въ

 

сосѣдствѣ

  

съ

 

Дохно-

вичами

 

и

 

Дѣдовомъ.

По

 

мѣстному

 

преданію

 

късуходольскому

 

храму

 

въ

 

незапа-

мятныя

 

времена

 

принадлежали

 

приходомъ

 

и

 

Дохновичи

 

и

 

Де-

дово,

 

тогда

 

какъ

 

Дѣдово

 

называется

 

селомъ

 

въ

 

актѣ

 

1670

г?

 

'

 

а

 

въ

 

Дохновичахъ

 

видимъ

 

храмъ

 

въ

 

актѣ

  

1665

 

г.

 

г .

'

 

«Року

 

1670

 

апр.

 

28

 

Юрько

 

Лгобишенокъ,

 

обиватель

 

села

 

Дѣдова

 

до-

ходалъ

 

нпви

 

на

 

Сергею

 

Михайловичу;

 

которую

 

ниву

 

посполъ

 

зъ

 

ннмъ

 

Свр-

гіемъ

 

держать

 

врндъ,

 

не

 

нарушаючи

 

прежнлю

 

декрету,

 

всказялъ:

 

якъ

 

осу-

шено

 

за

 

войтовство

 

nana

 

Отрофнма

 

Куньковича, —такъ

 

и

 

теперь

 

не

 

паютъ

въ

 

той

 

иивѣ

 

поновляти— и

 

пи

 

якого

 

посвару

 

и

 

бою

 

и

 

примовокъ

 

тал.

 

помс-

ненніе

 

Юрько

 

съ

 

Сергіемъ,

 

якъ

 

и

 

жоны

 

ихъ

 

в

 

весѣдѣ,

 

въ

 

боюмолью,

 

іуляню—

не

 

наютъ

 

чинити».

 

Книги

 

дѣдовскаго

 

храма

 

св.

 

Васпліл:

 

служебиинъ

 

бе«ъ

начальнаго

 

листа,

 

но

 

съ

 

слѣд.

 

отпускомъ:

 

«Хрпстосъ

 

воскресый

 

нзъ

 

мерт-

выхъ

 

смертію

 

смерть

 

наступи

 

и

 

сущимъ

 

во

 

гроб*

 

животъ

 

дарова»

 

и

 

слѣд.

печатанный

 

до

 

п.

 

Никона

 

и

 

евангеліе

 

и.

 

п.

 

1694

 

г.

 

съ

 

надписью

 

въ

 

яачплѣ:

ex

 

libris

 

Iacobi

 

Zowadowscy,

 

и

 

въ

 

концѣ:

 

ex

 

numero

 

librornm

 

Iacobi

 

Zawa-

.dowecy.

 

Часословъ

 

к.

 

п.

 

1713

 

г.

 

Храмъ

 

съ

 

1829

 

г.

 

приппсанъ

 

къ

 

дохиов*

скому.

*

 

«Року

 

1665

 

пар.

 

1

 

д.

 

Петрокъ

 

Леоновнчь

 

з

 

села

 

Дохновичь

 

продолъ

полъ

 

пляца

 

своего — и

 

в

 

полю

 

пашню — честному

 

господину

 

отцу

 

Іоаяну

 

Іо-

сп«овичу

 

ропскону».

 

(Книга

 

старод.

 

войсковаго

 

суда

 

въ

 

музеи

 

Румянцева

Ц

 

76),

 

Уяаверсолоц-ь

 

1678

 

г,

 

полковника

 

Якова

 

гвтиаиич»

 

«с«^о

 

Дохновтия



к—

   

16b

   

■="'

Посему

 

видно,

 

чтд

 

Суходольс

 

принадлежитъ

 

къ

 

поселѣні-

ямъ

 

глубокой

 

древности,

 

ёдвалн

 

недотатарской

 

и

 

храмъ

пр.

 

Иліи

 

основался

 

здѣсь

 

съ

 

незап&мятпыхъ

 

врсменъ.

 

Къ

тому

 

же

 

кромѣ

 

самаго

 

имени

 

поселѣиія

 

на

 

тоже

 

указыва-

ютъ

 

книги

 

храма

 

и

 

церковная

 

земля.

 

Книги

 

храма:

 

слу-

ЖебниКъ

 

к.

 

п.

 

1653

 

г.,

 

евапгеліе

 

львов,

 

п.

 

1670

 

г.,

анѳологій

 

Чернигов,

 

п.

 

1678

 

г.,

 

цвѣтная

 

тріодь

 

чер.

 

п.

1685

 

г.,

 

часословъ

 

к.

 

и.

 

1713

 

г.

 

акаѳпстъ

 

св.

 

Варварѣ

съ

 

ея

 

житіемъ

 

к.

 

п.

 

1737

 

г.

 

По

 

вѣдомости

 

1767

 

г.

 

у

священника

 

усадебная

 

земля

 

съ

 

коноилянникомъ

 

на

 

2 1 [ а

 

чет-

верти

 

посѣва,

 

пахатное

 

поле

 

на

 

17

 

четвертей

 

посѣва,

сѣнокосъ

 

въ

 

суходольскихъ

 

грунтахъ

 

на

 

27

 

возовъ,

 

дру-

гой — въ

 

грунтахъ

 

мишковскихъ

 

у

 

р.

 

Ждановки

 

на

 

40

 

во-

зовъ;

 

ольховая

 

роща

 

у

 

р.

 

Ждановки

 

въ

 

длину

 

на

 

48

 

и

въ

 

шир.

 

на

 

10

 

саж.

 

другая

 

роща

 

подъ

 

Хмелевкою

 

въ

длину

 

на

 

144

 

саж.,

 

и

 

въ

 

ширину

 

на

 

54

 

сажени.

 

Все

это,

 

говорить

 

ведомость,

 

нздревлѣ

 

принадлежитъ

 

суходоль-

скому

 

священнику.

 

Но

 

у

 

нынѣшияго

 

причта

 

нѣтъ

 

ни

 

па-

хати,

 

ни

 

сѣнокоса,

 

ни

 

лѣса.

 

«Отецъ

 

Мартинъ

 

Іоаниовичь

СуходольскШ»

 

въ

 

протокулѣ

 

1690

 

г.

 

(стр.

 

161).

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1730

 

г.

 

388

 

м.

 

370

 

ж.;

 

въ

1750

 

г.

 

414

 

м.

 

394

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

435

 

м.

 

415

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

470

 

м.

 

448

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

510

 

м.

 

488

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

560

 

м.

 

566

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

602

 

м.

 

618

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

6І5

 

м.

 

655

 

ж.

 

(казаковъ

 

186

 

м.).

отдано

 

и.

 

Якову

 

Завидовскому.

 

Каменный

 

храмъ

 

ностроенъ

 

грааомъ

 

Зава-

довскинъ

 

въ

 

1791

 

году.

 

Въ

 

архивѣ

 

церковномъ

 

есть

 

бумаги

 

съ

 

1715

 

г.

 

слу-

жебникъ

 

к.

 

п.

 

1653

 

г.

 

анѳологій

 

чер.

 

п.

 

1678

 

г.

 

требникъ

 

Могилы

 

въ

 

4

 

д

(м.

 

п.

 

1681

 

г.),

 

октоихъ

 

к.

 

п.

 

1699

 

г.

 

крестъ

 

изъ

 

дубовой

 

наросли,

 

осиико„

нечный,

 

съ

 

словами:

 

Іс.

 

Хс.

 

Ни.

 

Ка,

 

но

 

въ

 

обратномъ

 

положенін;

 

крестъ

цвйденъ

 

лЪгь

 

За.

 

100

 

въ

 

отрубѣ

 

дубоваго

 

дерева.
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Въ

 

составѣ

 

прихода-

 

деревни

 

Хмѣлевка,

 

Хомутовка

 

и

Случка.

МИШКОВКА

въ

 

18

 

верстахъ

 

отъ

 

Стародуба,

 

на

 

большой

 

дорогѣ

 

изъ

Новгорода

 

къ

 

Сгародубу,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Тарасовкою

 

3 .

По

 

самому

 

названію,

 

одно

 

изъ

 

древнихъ,

 

дотатар-

скихъ

 

поселеній

 

*.

По

 

преданію

 

нынѣшній

 

храмъ

 

покрова

 

Богородицы

иостроенъ

 

въ

 

1 689

 

г.

 

при

 

священникѣ

 

Лаврентіѣ

 

Шунке-

вичѣ,

 

прапрадѣдѣ

 

заштатнаго

 

о.

 

Исидора

 

Шункевича

 

5 .

Но

 

Мишковка

 

называется

 

селомъ

 

еще

 

въ

 

актахъ

 

1666

 

и

1670

 

г.

 

в

 

и

 

слѣд.

 

въ

 

ней

 

былъ

 

храмъ

 

прежде

 

построен-

ная

 

о.

 

Лаврентіемъ.

Въ

 

храмѣ

 

предметъ

 

особеннаго

 

благоговѣнія

 

народ-

наго— икона

 

Богоматери.

 

Предвѣчный

 

младепецъ

 

на

 

пра-

вой

 

рукѣ

 

Богоматери.

 

По

 

предаиію

 

икона

 

сперва

 

находи-

лась

 

въ

 

домѣ

 

гг.

 

Тришатныхъ,

 

но

 

по

 

совѣту

 

св.

 

Димит-
____________________

9

 

Въ

 

Тарасовскоиъ

 

Вознесепскомъ

 

хранѣ

 

евангеліе

 

и.

 

п.

 

1712

 

г.,

другое

 

львов,

 

п.

 

1690

 

г.,

 

третье

 

к.

 

п.

 

1712

 

г.

 

Минеи

 

служебный

 

к.

 

п.

 

1705

г.,

 

часословъ

 

м.

 

п.

 

1708

 

г.

*

  

По

 

стародуб.

 

протокулу

 

1690

 

г.

 

село

 

Мишковецъ

 

стр.

 

156;

 

въ

 

акте

1666

 

г.

 

то

 

Михновка,

 

то

 

Мишковка.

 

Первое— среднихъ

 

временъ,

 

прслѣднеа

древнее.

6

 

Въ

 

дѣлѣ

 

1724

 

г.

 

Мишковскій

 

священнпкъ

 

Лаврентій.

*

  

оРоку

 

1670

 

мая

 

22

 

Клншко

 

Холохунь,

 

житель

 

села

 

Митовки

 

дохо-

дилъ

 

на

 

Гришку

 

Колѣненьку,

 

дядьку

 

своемъ,

 

жителю

 

тогожъ

 

села

 

Мишков-

ки....

 

Судъ— всказалъ:

 

маетъ

 

Гришко

 

Колѣненько

 

Клишку

 

Холохону,

 

се-

стреньцу

 

своему,

 

въ

 

грунтахъ

 

всѣхъ

 

з

 

засѣвомъ

 

и

 

в

 

сѣножатяхъ,

 

также

 

во

всѣхъ

 

угодяхъ,

 

якъ

 

ся

 

ѣ

 

себѣ

 

иаютъ

 

и

 

граничатъ,

 

половину

 

иусьтитн

 

и

 

от-

дати;

 

а

 

въ

 

отчини

 

заеь,

 

т.

 

е.

 

въ

 

деревѣ

 

борьтнонъ

 

третю

 

тидыго

 

часть

Гришко

 

Колѣненко

 

Клишку

 

Холухону,

 

сестреньцю

 

своему,

 

маетъ

 

датия.

Книга

 

старод.

 

войта.
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рія,

 

тогда

 

архимандрита

 

Сѣверскаго,

 

внесена

 

въпрйтворъ

храма.

 

На

 

ней

 

серебр.

 

риза

 

въ

 

14

 

ф.

 

съ

 

надписью:

 

«сдѣ-

лано

 

сѣвскаго

 

пѣхотнаго

 

полку

 

премьеръ-маіоромъ

 

Яко-

вомъ

 

Васильевичемъ

 

Завадовскимъ

 

и

 

женою

 

его

 

Елисаве-

тою

 

Павловною

 

1776

 

г.»

Утварь

 

довольно

 

пе

 

бѣдная:

 

два

 

серебрен,

 

папре-

столыіыхъ

 

креста,

 

два

 

сереб.

 

потира,

 

сереб.

 

кадило.

Изъ

 

4

 

евангелій

 

одно

 

м.

 

п.

 

1694

 

г.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

храмѣ

 

школа

 

и

 

два

 

священ-

ника.

 

У

 

одного

 

усадебная

 

земля

 

съ

 

коноплянникомъ,

 

из-

древле

 

данная

 

отъ

 

парохіанъ,

 

пахатная

 

земля

 

въ

 

трехъ

смѣнахъ

 

въ

 

посѣвѣ

 

ржи

 

на

 

7

 

четвертей,

 

сѣнокосъ

 

на

 

20

возовъ,

 

лѣсъ

 

въ

 

урочищѣ

 

Крывенскомъ

 

па

 

101

 

сажень

длины

 

и

 

на

 

50

 

ширины.

 

У

 

другаго

 

священника

 

(ТроФима

Лаврентьева)

 

дворъ

 

на

 

землѣ

 

«издревлѣ

 

данной

 

парохіа-

пами»,

 

пахать

 

на

 

2

 

четверти

 

съ

 

четвернкомъ

 

ржи,

 

сѣно-

косомъ

 

на

 

63

 

воза,

 

лѣсъ

 

въ

 

урочищѣ

 

Крывенскомъ,

 

въ

длину

 

на

 

101

 

саж.,

 

а

 

ширину

 

на

 

50

 

саж.

 

Въ

 

той

 

же

переписи

 

читается

 

слѣдующій

 

актъ:

 

«року

 

1710

 

я

 

Ѳедоръ

житель

 

села

 

Хомутовки

 

(пынѣ

 

деревня),

 

а

 

по

 

прозвиску

Редка,

 

.видя

 

старость

 

свою

 

глубокую

 

и

 

мизерность

 

житія,

будучи

 

безчаденъ,

 

леговалемъ

 

грунтъ

 

свой

 

власный

 

на

церковь

 

Божу

 

покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

въ

 

грунтѣ

полца

 

подъ

 

собою

 

маючи,

 

щобъ

 

жаденъ

 

мой

 

родичь

 

з

кривнихъ

 

и

 

блнзкихъ

 

и

 

далиихъ,

 

не

 

мѣлъ

 

потреби...

 

дѣя-

лося

 

въ

 

дому

 

Симеона

 

Ивановича

 

при

 

людехъ

 

зацнихъ

 

и

вири

 

годнихъ».

 

Въ

 

этой

 

землѣ

 

па

 

3

 

четверти

 

ржи

 

въ

носѣвѣ.

Число

 

нрнхожаиъ:

 

въ

 

1770

 

г,

 

466

 

м.

 

448

 

ж.;

 

въ

}790

 

г.

 

492

 

м.

 

485

 

щ

 

въ

 

1810

 

г.

 

520

 

м,

 

508

 

щ

 

въ
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1830

 

г.

 

546

 

м.

 

546

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

578

 

и.

 

594

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

599

 

м.

 

620

 

ж.

 

(козаковъ

 

403

 

м.).

Земли

 

въ

 

Мишковкѣ

 

4502

 

дес.

Любопытенъ

 

судебный

 

процессъ

 

1666

 

г.

 

по

 

суевѣр-

нымъ

 

толкамъ

 

Мишковцевъ,

 

который

 

дѣлаетъ

 

честь

 

здра-

вомыслію

 

стародубскаго

 

суда

 

того

 

времени.

«Року

 

1666

 

генваря

 

25

 

предъ

 

нами

 

урядомъ

 

мѣскимъ

старод.

 

и

 

предъ

 

паномъ

 

Тимохомъ

 

Олексѣевичомъ,

 

ата-

мапомъ

 

городовымъ,

 

будучимъ

 

на

 

мѣсцѣ

 

его

 

мл.

 

пана

 

Ле-

оптія

 

Острянина,

 

пана

 

полковника

 

старод.,

 

перекладалъ

скаргу

 

Андрей,

 

обиватель

 

Михповскій,

 

на

 

Василя

 

Мпки-

товпча,

 

мельника

 

Михповскаго.

 

Василій

 

на

 

его

 

жопу

 

Ан-

дрееву

 

Орину-

 

повѣдалъ,

 

якобы

 

мѣла

 

з

 

своего

 

знахарства

оюгіто

 

заламовати,

 

которую

 

вѣдъмою

 

называлъ

 

и

 

хо-

тѣлъ

 

того

 

доказать

 

през

 

людей,

 

на

 

которыхъ

 

ся

 

и

 

зда-

валъ,

 

а

 

меновите

 

на

 

Павла

 

Ивановича,

 

обывателя

 

Миш-

ковскаго.

 

Павло

 

Ивановичь

 

былъ

 

припозванъ

 

на

 

свѣдов-

ство,

 

яко

 

бы

 

то

 

онъ

 

Павло

 

видѣлъ

 

заломано

 

жито

 

на

 

ку-

пала

 

отъ

 

ее

 

Орини

 

Андреевой

 

и

 

ее

 

Ориню

 

яко

 

бы

 

самую

зосталъ.

 

Але

 

Павло

 

Ивановичь

 

того

 

не

 

призналъ:

 

того,

мовитъ,

 

я

 

не

 

видѣлъ

 

н

 

оной

 

жопы

 

не

 

засталъ

 

над

 

жи-

томъ.

 

Мы

 

то

 

урядъ

 

чуючи, —казалисмо

 

записать.

 

— Повто-

'ре

 

пред

 

тымже

 

урядомъ

 

Хведко

 

Ляевъ,

 

обыватель

 

Миш-

ковскій,

 

зезнавалъ

 

на

 

туюжъ

 

жону

 

Андрееву

 

Орину:

 

я,

мовитъ,

 

по

 

ней

 

нѣчого

 

ue

 

знаю;

 

тылко

 

чулемъ,

 

же

 

и

 

предъ

Гапономъ

 

Омеляновичомъ,

 

атамапомъ

 

Мншковскимъ,

 

то

было

 

оповѣдаио,

 

якобы

 

она

 

мѣла

 

жито

 

заломовать

 

н

 

зо-

сталъ

 

ее

 

Павло

 

Пацукъ;

 

але

 

то

 

де

 

отъ

 

людей

 

розиыхъ

чулемъ,

 

а

 

не

 

з

 

устъ

 

Павла

 

Папука,

 

гдЬ

 

и

 

Гапонъ

 

Оме-

ляновичъ,

 

атаманъ

 

Мишковскій^

 

зозналъ

 

въ

 

ты

 

слова;

 

при-
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шовши,

 

мовитъ,

 

Андрей

 

обыватель

 

Мишковскій,

 

опрвідалѣ

мнѣ,

 

же

 

на

 

его

 

жону

 

Орину

 

людѳ

 

новѣдаютъ,

 

яко

 

бы

 

она

жито

 

заламывала,

 

але

 

того

 

не

 

доведено

 

и

 

не

 

доказано,

тылко

 

то

 

все

 

отъ

 

людей

 

поголоскою

 

было.

 

На

 

тую

 

Ж

 

справу

всѣмъ

 

селомъ

 

мужеве

 

Мишковскіе

 

зознавалн,

 

же

 

по

 

той

невѣстѣ,

 

жонѣ

 

Андреевой

 

Оринѣ,

 

нѣчогосмо

 

не

 

видѣли,

жадныхъ

 

злыхъ

 

учинковъ

 

и

 

не

 

чулисмо

 

не

 

отъ

 

кого,

 

же

бы

 

она

 

мѣла

 

жито

 

заламовати,

 

албо

 

што

 

иные

 

иные

 

злые

учинки

 

починать.— Василь

 

Микитнчь

 

зо.зкалъ

 

доброволне,

въ

 

тые

 

слова:

 

я

 

то,

 

мовитъ,

 

по

 

сердцу

 

мовилъ

 

объ

 

оное

вѣдемство

 

и

 

задамованье

 

жита,

 

из

 

людской

 

то

 

мовы

 

оные

слова

 

мовилемъ.

 

Февраля

 

26

 

Орипа

 

з

 

Андреемъ

 

малжон-

комъ

 

своимъ

 

стала,

 

готова

 

будучи

 

праву

 

довтоять.

 

Казали

стать

 

Васцлю

 

Микитовичу,

 

мельнику

 

Мишковскому,

 

абы—

доводилъ...»

 

Судъ

 

посадилъ

 

Басила

 

въ

 

тюрьму

 

з,а

 

клеве-

ту.

 

Потомъ

 

ВасилЩ

 

«просилъ

 

Орину,

 

абы

 

его

 

простила.

И

 

она

 

за

 

унрошенемъ

 

людскимъ,

 

будучи

 

милосердемъ

 

зня-

та

 

простила

 

его

 

Васидя

 

во

 

всемъ».

КИСТЕРЪ

въ

 

30

 

вер.

 

отъ

 

Стародуба

 

на

 

р.

 

Варѣ

 

и

 

Кистрѣ.

Первымъ

 

поселенцемъ

 

на

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ

 

былъ

Сенько,

 

устроившій

 

на

 

рѣкѣ

 

Вирѣ

 

плотину;

 

эта

 

часть

Кистра

 

до.селѣ

 

носитъ

 

названіе

 

Сеньковки;

 

новые

 

посе-

ленцы

 

очищали

 

для

 

поселепія

 

густый

 

лѣсъ,

 

докрывавшій

тогда

 

мѣсто

 

Кистера;

 

костеръ

 

или

 

по

 

польски

 

кнсіеръ,

Въ

 

который

 

сваливали

 

срубленный

 

лѣсъ,

 

остапилъ

 

свое

имя

 

поселенію.

 

Когда

 

это

 

было?

 

Вероятно,

 

чго

 

въ

 

эпоху

литовскаго

 

владѣнія

 

краемъ

 

(1320—1490

 

г.).
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По

 

актамъ

 

видимъ

 

кистерскаго

 

священника

 

и

 

безъ

сомнѣнія

 

храма

 

св.

 

Троицы

 

въ

 

1665

 

г.

 

7 .

 

Мѣстное

 

Пре-

даиіе

 

иазываетъ

 

строитеЛемъ

 

древняго

 

храма

 

священника

Алексѣя

 

Боярскаго:

 

но

 

по

 

времени

 

послѣдняго

 

9fo

 

былъ

не

 

первый

 

мѣстный

 

храмъ.

 

Храмоздатель

 

Боярскій

 

въ

1708

 

г.

 

умерщвленъ

 

бы-лъ

 

партіею

 

шведовъ,

 

которую

 

не

успѣлъ

 

предупредить

 

генералъ

 

Гольцъ,

 

получившій

 

пору-

ченіе

 

защищать

 

Костеръ.

Книги

 

храма:

 

тріодь

 

постная

 

к.

 

п.

 

1618

 

г.

 

Тріодь

цііѣтная

 

черн.

 

п.

 

1685

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«сія

 

книга

 

куплена

превелебнымъ

 

отцемъ

 

Климснтомъ

 

Алексѣевичемъ

 

Бояр-

скнмъ

 

нротопопою— до

 

храму

 

живонач.

 

Троицы

 

въ

 

Кист-

рв

 

въ

 

годъ

 

1724».

 

Требпикъ

 

м.

 

Петра

 

Могилы

 

въ

 

4

 

д.

(львов.

 

1668

 

г.).

 

Есангеліе

 

м.

 

1722

 

г.

 

другое

 

въ

 

сереб.

оправѣ

 

м.

 

п.

 

1753

 

г.

 

служебникъ

 

черн.

 

1747

 

г.

 

литур-

гіонъ

 

к.

 

1750

 

г.

 

о.

 

Климентъ

 

имѣлъ

 

страсть— пользо-

ваться

 

легко

 

добытыми

  

вѣщами,

 

принималъ

 

у

 

воровъ

 

кра-

7

 

Року

 

1665

 

дня

 

2

 

«евр.

 

передъ

 

урядомъ

 

и

 

судомъ

 

мѣскимъ

 

старод.

КупрѣЁ

 

Осиповичь,

 

обыватель

 

кистсрскій

 

и

 

а

 

швагронъ

 

своинъ

 

Сидоромъ

Мосеевичомъ

 

скаргу

 

перекладали

 

на

 

Корнея

 

Динтровича

 

о

 

забойство

 

жоны

его

 

Купрея

 

Маріи;

 

Карнѣй

 

з

 

ручницѣ

 

Купрѣеву

 

жопу

 

забилъ.

 

На

 

томъ

 

ш«

'

 

урпдѣ,

 

не

 

инстигуючи

 

иа

 

горло

 

Корнея,

 

сами

 

доброволне

 

уволнили

 

при

 

свя-

щеннику

 

кистерскомъ,

 

ихъ

 

духовномъ».

 

Наивно!

 

Другая

 

эапись

 

воКта

 

старод.

«року

 

1665

 

декемрія

 

12

 

д.

 

Никипоръ

 

Дешковичь,

 

бывшій

 

апшманъ

 

кистир-

скій

 

и

 

обыватель

 

стародубовскій — продал«мъ

 

пляцъ

 

свой,

 

лежачій

 

за

 

валомъ,

— противъ

 

улицы

 

пробитой— славетноиу

 

Левку

 

Остренину

 

за

 

копъ

 

яетнад-

цать

 

личбы

 

литовской;— вольно

 

тотъ

 

плнцъ

 

пану

 

полкооникови

 

стародубов-

сѵому,

 

кому

 

хотѣти,

 

дать,

 

продать.— Даю

 

сей

 

листъ

 

при

 

пану

 

Ивану

 

Плот-

нику,

 

паву

 

Гаврілѣ

 

Бреиѣенку

 

сотнику

 

поіарскому,

 

при

 

пану

 

ОЬдѣю

 

Рос-

лавцу

 

сотнику

 

почепскому,

 

пану

 

Гавржлѣ

 

Дащенку

 

обозному

 

полку

 

стард-

дубскому»,



-

 

174

 

-

денное,

 

и

 

за

 

то

 

дорого

 

платился

 

\

 

Въ

 

1741

 

г.

 

онъ,

 

ос-

таваясь

 

только

 

священникомъ,

 

а

 

не

 

протопопомъ,

 

просилъ

посвятить

 

сына

 

его

 

Іоаина

 

въ

 

священника

 

на

 

половину

прихода.

Другой

 

храмъ

 

въ

 

Киетрѣ

 

въ

 

честь

 

велик.

 

Георгія
построенъ

 

послѣ

 

1720

 

г.

 

это

 

увидимъ

 

изъ

 

универсала

Скоропадскаго

 

о

 

ярмаркѣ.

 

Первый

 

храмъ,

 

перенесенный

изъ

 

Картушина,

 

сгорѣлъ

 

въ

 

1797

 

г.

 

но

 

неосторожности

причетника;

 

нынѣшній

 

освященъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Георгія

 

въ

1798

 

г.

На

 

площади

 

вблизи

 

сего

 

храма

 

бываютъ

 

ярмарки:

 

въ

четвертокъ

 

страстной

 

недѣли

 

и

 

въ

 

дни

 

св.

 

Георгія

 

23

апр.

 

и

 

26

 

ноябр.

 

храмъ

 

получаетъ

 

отъ

 

того

 

небольшой

доходъ.

 

Вотъ

 

универсалъ

 

о

 

Кистерской

 

ярмаркѣ

 

гетмана

Скоропадскаго!

 

—

 

«Ознаймуемъ

 

симъ

 

универсаломъ,

 

ижъ

подавали

 

намъ

 

суплѣку

 

вен

 

вобще,

 

такъ

 

товариство,

 

якъ

и

 

посполство

 

маетности

 

нашей

 

села

 

Кистра,

 

что

 

предъ

симъ

 

за

 

антецессора

 

нашего

 

и

 

покойнаго

 

гетмана

 

Самоіі-

ловича

 

установлены

 

были

 

у

 

ихъ

 

торги

 

и

 

два

 

ярмарки^

чрезъ

 

що

 

селу

 

ихъ

 

и

 

окиличнымъ

 

селаиъ

 

була

 

всякая

выгода,

 

а

 

за

 

бывшой

 

власти

 

антецессора

 

пашого

 

гетм.

Мазепы

 

тіе

 

торги

 

и

 

ярмарки,

 

невѣдомо

 

для

 

чого,

 

опуще-

ны,

 

чрезъ

 

що

 

они

 

кистряпе,

 

узнаючп

 

неменьшую

 

труд-

ность,

 

просили

 

нашого

 

респекту,

 

жебысмо

 

имъ

 

знову

 

по-

волили

 

мѣтн

 

торги

 

и

 

единъ

 

ярмарокъ

 

на

 

день

 

евпто-

Троицкой,

 

а

 

торги

 

же

 

недѣли

 

въ

 

четвертокъ

 

день».

Гетмэнъ

 

исполняетъ

 

просьбу

 

универсаломъ, отъ

 

3

 

Февраля

1720

 

г.

*

 

Дт>ло

 

консист.

 

1724

 

г.
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Въ

 

приходѣ

 

Георгіевской

 

церкви

 

нынѣ

 

состоитъ

 

Суѵ

хосѣевка

 

съ

 

храмомъ

 

покрова

 

Богородицы.

 

Сухосѣевка

называется

 

селомъ

 

въ

 

старод.

 

протокулѣ

 

1690

 

г.

 

9 .

 

Кни-

ги

 

Покровскаго

 

храма

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1697

 

г.

 

минея

служеб.

 

за

 

декабрь

 

и

 

генварь

 

м.

 

п.

 

1720

 

г.

 

,0 .

Число

 

прихожанъ:

 

Троицкой

 

ц.

 

въ

 

1750

 

г.

 

480

 

м.

470

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

529

 

м.

 

501

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

599

 

м.

549

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

660

 

м.

 

622

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

600

 

м.

612

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

705

 

м.

 

779

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

702

 

м.

717

 

ж.

 

Георгіевской

 

ц.

 

въ

 

1750

 

г.

 

465

 

м.

 

460

 

ж.;

 

въ

1770

 

г.

 

509

 

м.

 

496

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

545

 

м.

 

536

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

580

 

ж.

 

575

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

611

 

м.

 

615

 

ж.;

 

въ

1850

 

г.

 

612

 

м.

 

724

 

ж.;

   

въ

 

1860

 

г.

   

628

   

м.

   

711

   

ж.

Въ

 

1805

 

г.

 

житель

 

с.

 

Кистра

 

Иванъ

 

Бугаевъ

 

въ

иросьбѣ

 

къ

 

преосвященному

 

писалъ:

 

ясъ

 

начала

 

рожде-

п ія

 

моего

 

до

 

пятнадцати

 

лѣтняго

 

возраста

 

находился

 

я

благополучнымъ

 

и

 

жилъ

 

какъ

 

и

 

живу,

 

при

 

отцѣ

 

иоемъ

въ

 

селѣ

 

Кнстрѣ

 

холостымъ.

 

Незнаю,

 

съ

 

какой

 

причииы

послѣдовало

 

мнѣ

 

сомнѣнье,

 

но

 

видно

 

отъ

 

діавола:

 

когда

приду

 

въ

 

церковь

 

Божію,

 

то

 

мнѣ

 

показывается

 

стоять

очень

 

страшно

 

и

 

сумннтельно

 

и

 

якобы

 

я

 

стою

 

не

 

въ

 

хра-

мѣ

 

Божіемъ,

 

но

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

неспособномъ

 

мѣстѣ;

 

ко-

гда

 

же

 

во

 

время

 

узаконенное

 

но

 

христіанскому

 

обряду

подхожу

 

къ

 

священнику

 

для

 

причастья

 

св.

 

таннъ,

 

то

 

вдругъ

•

 

Протокулъ

 

1690

 

г.

 

стр.

 

39

 

чер.

 

1852

 

г.

 

По

 

акту

 

1670

 

г.

 

Хома

 

Ко-

лѣсниковъ,

 

житель

 

сухооьевскіи

 

завладѣлъ

 

было

 

пожнею»

 

чужою

 

(см.

 

ниже

прим.

 

15).

 

По

 

Фамиліи

 

Колѣсннковъ

 

— изъ

 

великой

 

Россіп.

'•

 

См.

 

Каратаева

 

J*

 

1435

 

г.



-

 

17.6

 

-

находитъ

 

на

 

меня

 

ужасъ

 

л

 

мнится,

 

что

 

будто

 

напрасно

таковыя

 

принимаю

 

тайны.

 

Въ

 

чемъ

 

я

 

сознавался

 

на

 

испо-

вѣди,

 

какъ

 

своему

 

приходскому

 

кнстерскому

 

священнику

Димитрію

 

Головачевскому,

 

такъ

 

и

 

другимъ

 

и

 

просилъ

 

дать

въ

 

моемъ.

 

бѣдствіи

 

вспомоществованіе;

 

хотя

 

они

 

не

 

•мало

старались

 

о

 

моей

 

пользѣ,

 

но

 

ни

 

чѣмъ

 

помочь

 

не

 

могли.

Чрезъ

 

что

 

мнѣ

 

и

 

другія

 

отъ

 

діавола

 

дѣлаются

 

противныя

христіанскому

 

закону

 

мсчтанія, — чему

 

уже

 

идетъ

 

ныпѣ

■девять

 

годовъ.

 

Прннужденнымъ

 

нашелъ

 

себя

 

донести

 

о

тоиъ

 

вашему

 

высокопреосвященству

 

и

 

всенижайше

 

прошу

объявить,

 

гдѣ

 

я

 

могу

 

самыя

 

нужныя

 

обстоятельства

 

пояс-

нить

 

вашему

 

высокопреосвященству

 

и

 

для

 

исправленія

 

мо-

его

 

прошу

 

опредѣлнть

 

меня

 

въ

 

какой-либо

 

монастырь».

Архипастырь

 

Михаилъ

 

написалъ:

 

«чрезъ

 

благочиннаго

 

объ-

явить

 

просителю,

 

чтобы

 

онъ,

 

какъ

 

для

 

явки

 

къ

 

намъ,

такъ,

 

и

 

для

 

нѣкотораго

 

пребыванія

 

въ

 

монастырѣ

 

испро-

силъ

 

позволеніе

 

и

 

пашпортъ

 

у

 

своего

 

начальства,

 

а

 

тре-

бовать

 

его

 

неудобно;

 

когда

 

же

 

получитъ

 

уволыіеніе,

 

то

свободно

 

можетъ

 

явиться».

 

По

 

дѣлу

 

консисторіи

 

невидно

послѣдующпхъ

 

событій.

(Продолженіе

 

будетъ).

--------л/\ААЛЛЛЛЛЛЛЯ.л —--------

і.

 

:



II.

ВИВЛЮГРАФШ.

Обзоре

 

русской

 

духов,

 

литературы,

 

часть

 

вторая.

Черниговъ

 

1863

 

г.

(Продолэюеніе).

§

 

121

 

Моисей

 

Антиповв

 

Платонове

 

воспитаниикъ

Сергіевой

 

семинаріи

 

и

 

петерб.

 

академіи,

 

ректоръ

 

кіевской

академіи,

 

съ

 

1824

 

г.

 

епископъ

 

старорусскій,

 

съ

 

1827

 

г.

вологодскій,

 

съ

 

1832

 

г.

 

экзархъ

 

Грузіи,

 

-J-

 

1834

 

г.

а)

  

Три

 

слова

 

его

 

въ

 

христ.

 

чт.

 

1826

 

г.

 

Рѣчь

 

при

открытіи

 

кіевской

 

академіи

 

въ

 

собр.

 

образц.

 

соч.

 

1821

г.

 

и

 

у

 

Аскоченскаго

 

въ

 

нет.

 

акад.

 

1863

 

г.

 

Рѣчь

 

по

 

слу-

чаю

 

благодарнаго

 

молебствія

 

за

 

прекращеніе

 

холеры

 

Спб.

1831

 

г.

б)

  

Уроки

 

по

 

классу

 

чтенія

 

св.

 

нисанія

 

доставили

 

ему

степень

 

доктора

 

богословія,

  

но

 

остались

 

не

 

изданными.

Николай

 

Петровгічь

 

Друговг

 

воспитаниикъ

 

москов.

акад.

 

и

 

протоіерей.

 

Частію

 

переводы,

 

частію

 

оригинальные

сочнненія

 

его:

 

нравственнее

 

изъясненіе

 

евангельскихъ

блажеиствъ

 

М.

 

1818

 

г.,

 

вѣрный

 

путь

 

ко

 

спасенію

 

въ

 

3

ч.

 

М.

 

1816

 

и

 

1822

 

г.

 

Христіанннъ

 

иоучающійся

 

истинѣ

и

 

добгюдѣтелн

 

М.

  

1820

 

г.

   

Духъ

 

утешитель

   

на

   

каждый



-

 

178-

день

 

М.

 

1824

 

г.

 

Наставлеиіе

 

о

 

сипренін

 

М.

 

1825

 

г.

 

О

христіанскоѵъ

 

воспитаніп

 

дѣтей,

 

М.

 

1827

 

г.

 

Чтеніе

 

па

пользу

 

скорбящимъ,

 

М.

 

1829

 

г.

 

Хрнстіанское

 

нравоуче-

ніе,

 

М.

 

1831

 

г.

Даніило

 

Груздеве. . .

Стр.

 

225.

О.

 

Іакова

 

краткое

 

нзвѣстіе

 

о

 

церкви

 

воскресенія

 

Хри-

стова,

 

что

 

на

 

литейной,

 

изд.

 

въ

 

сынѣ

 

огет.

 

1817

 

г.

 

ч.

39.

  

11-19.

 

36.

Стр.

 

227.

Вѣрныя

 

и

 

добросовѣстііыя

 

свѣдѣпія

 

о

 

духоборцахъ

 

и

ихъ

 

ученіи

 

заключаются

 

въ

 

дѣлѣ

 

1792

 

г-,

 

о

 

екатерішо-

славскихъ

 

духоборцахъ

 

и

 

въ

 

двухъ

 

секрстныхъ

 

ппсыіахъ

губернатора

 

Каховского.

 

Извлсчеиія

 

нап.

 

въ

 

рус.

 

архнвѣ

18G5

 

г.

 

стр.

 

527-535.

О

 

псковской

 

нсторін

 

ученый

 

Аделунгъ

 

говорить:

 

«въ

ней

 

иало

 

найдете

 

полезного».

 

(Древн.

 

путешсс.

  

1,

 

272).

Стр.

 

228.

Въ

 

библіогр.

 

зап.

 

1859

 

г.

 

№

 

3.

 

письма

 

Евгепія

 

къ

Селивановскоку,

 

полезныя

 

пе

 

столько

 

для

 

псторіи

 

лите-

ратуры,

 

сколько

 

для

 

нсторіп

 

самаго

 

Евгенія.

О

 

славяиорусскпхъ

 

лирикахъ— въ

 

иосквнт.

 

1852

 

г..

тамъ

 

я;е

 

отвѣтъ

 

о

 

русс,

 

иросодін.

Евгеніа

 

о

 

древностяхъ

 

паііденпыхъ

 

въ

 

Кіевѣ — въ

труд.

 

общ.

 

ист.

 

УН.

 

о

 

старшінихъ

 

лѣстахъ

 

и

 

лнцахъ

гражданекаго

 

управления

 

— въ

 

иовомъ

 

палат,

 

зак.

 

Спб.

1828

 

г.

Стр.

 

229.

 

О

 

разныхъ

 

родахъ

 

присяги

 

у

 

слаг.янъ— въ

вѣсТ.

 

евр.

 

18! 3

 

г.

 

таль

 

же

 

о

 

древностяхъ

 

вологодскихъ

и

 

зыряпскихъ,

 

статья,

  

ветрѣтившал

 

талъ

 

;ке

 

критику.

 

Ла-



-

 

179'-

тин.

 

азбука

 

съ

 

разговорами,

   

М.

    

1788

 

г.

   

О

 

надобности

греческаго

 

языка

 

для

 

богословія,

 

М.

  

1793

 

Ворон.

 

1800

 

г.

§

  

125.

 

Поликаргіо __

Въ

 

своей

 

допиатикѣ

 

о.

 

Поликарпъ

 

по

 

мѣстамъ

 

изла-

гаетъ

 

исторію

 

догмата.

 

Въ

 

его

 

время

 

уже

 

много

 

писали

и

 

шумѣли

 

на

 

западѣ

 

объ

 

историческомъ

 

методѣ

 

толкова-

нія

 

писапія,

 

пущенпомъ

 

въ

 

ходъ

 

Кеилемъ

 

въ

 

1790

 

г.

Прилагая

 

этотъ

 

методъ

 

къ

 

догматнкѣ,

 

иные

 

уже

 

начали

превращать

 

ученіе

 

о

 

непреложныхъ

 

истинахъ

 

вѣры

 

въ

 

из-

логкеніе

 

мпѣній

 

человѣческихъ

 

о

 

вѣрѣ.

 

О.

 

Поликарпъ

 

да-

лекъ

 

быдъ

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

увлекаться

 

модными

 

толками

лжи.

 

Во

 

мпогихъ

 

случаяхъ

 

онъ

 

пользовался

 

догматикою

Добмайера.

Стр.

 

332.

  

Фотій...

Къ

 

исторіи

 

мистицизма

 

и

 

борьбы

 

съ

 

нимъ

 

относится

отрывокъ

 

нзъ

 

письма

 

Фотія— въ

 

домашней

 

бесѣдѣ

 

1863

 

г.

Стр.

 

233.

 

Иереводъ

 

Лабзина

 

съ

 

немѣц.

 

«путь

 

ко

Христу >:,

 

Спб.

 

1815

 

г.;

 

это

 

сборникъ

 

нЬсколькмхъ

 

сочи-

неній

 

Бема,

 

составленый

 

въ

 

Германіи;

 

(впереди

 

сборника),

иредисловіе

 

съ

 

изложеніемъ

 

жизни

 

Бема

 

и

 

съ

 

хронологк-

ческимъ

 

псречнемъ

 

сочинепій

 

его,

 

сочипеніе

 

Лабзина,

 

под-

шіеавшагося

 

буквами:

 

У.

 

М.

 

т.

 

е.

 

ученикъ

 

масонства:

(библіогр.

 

зап.

 

1859

 

г.

 

стр.

 

136):

 

такъ

 

обозначалъ

 

оиъ

себя

 

и

 

на

 

другихъ

 

книгахъ

 

(у

 

Смирднна

 

№

 

611.

 

694.

948.

 

950.

 

951.

 

957-959.

 

962.

 

965.

 

ЗШ).

 

По

 

отзыву

Фотія,

 

книга

 

«бѣсовская».

Стр.

 

236

Мистики

 

отвергали

 

все

 

внѣшнее

 

богоелужеиіе

 

(2,

239].

 

Установленное

 

Спасителемъ

 

духовное

 

правительство



-

 

180

 

-

считали

 

ничтожнынъ

 

и

 

отзывались

 

о

 

немъ

 

съ

 

злостію

 

энци-

клоиедистовъ

 

(побѣдная

 

повѣсть

 

стр.

 

177—180.

 

208.

209).

 

Отвергали

 

вѣчность

 

мукъ

 

(объ

 

истребл.

 

вещей

 

153.

161).

 

Назначали

 

годъ

 

разрушснію

 

міра,

 

то

 

1811,

 

то

 

1836

г.

 

Жизнь

 

мистиковъ

 

состояла

 

большею

 

часіію

 

изъ

 

бреда

воображепія

 

н

 

быстрой

 

смѣны

 

чувствъ:

 

то

 

вндятъ

 

они

 

от-

кровеиія

 

внутреннія,

 

то

 

осѣняются

 

таинственными

 

снами,

въ

 

сущности

 

самыми

 

простыми,

 

но

 

которымъ

 

они

 

даютъ

слое

 

значсніе

 

(см.

 

записки

 

Лохвицкого

 

въ

 

труд.

 

к.

 

ак.

1863

 

г.

 

стр.

 

111.

 

175.

 

184—197).

 

Поелику

 

же

 

секта

мистиковъ

 

прикрывалась

 

стремленіемъ

 

къ

 

благочестію:

 

то

при

 

такомъ

 

красивомъ

 

нарядѣ

 

вредныя

 

дѣйствія

 

ея

 

лжи

были

 

весьма

 

сильны,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

члены

 

ея,

 

занимая

высокія

 

мѣста

 

управленія,

 

напр.

 

Лопухинъ,

 

Голицынъ,

покровительствовали

 

и

 

сходнымъ

 

съ

 

нею

 

ерссямъ

 

духобор-

цевъ,

 

молоканъ,

 

скопцевъ.

 

Три

 

эти

 

секты

 

быстро

 

распро-

странялись

 

въ

 

народѣ

 

собственно

 

отъ

 

того,

 

что

 

аристо-

кратизмъ

 

масоноьъ

 

саиъ

 

по

 

себѣ

 

служилъ

 

иоощреніемъ

для

 

нихъ,

 

а

 

соединяясь

 

съ

 

властію

 

онъ

 

не

 

только

 

пе

 

уио-

треблялъ

 

мѣръ,

 

указапныхъ

 

закопомъ

 

иротивъ

 

вредпыхъ

ересей,

 

папротнвъ

 

усиленно

 

противодѣйствовалъ

 

духовнымъ

пастырямъ

 

въ

 

пхъ

 

нопыткахъ

 

ревности

 

протпвъ

 

антнхри-

стіанства.

 

Простой

 

народъ

 

вѣрио

 

называлъ

 

духоборцевъ

Фрапкъ-масонами

 

или

 

Фармазонами.

 

Если

 

сами

 

масоны

 

не

включали

 

себя

 

въ

 

число

 

духоборцевъ

 

и

 

не

 

соединялись

прямо

 

пи

 

съ

 

духоборцами,

 

ни

 

съ

 

молоканами:

 

то

 

причи-

ною

 

тому

 

была

 

не

 

столько

 

разность

 

основпыхъ

 

мыслей,

сколько

 

аристократическая

 

гордость

 

Лабзнныхъ

 

и

 

другихъ.

—

 

ІТоэтъ

 

Вссйковъ

 

объ

 

нздателѣ

 

«друга

 

юношества

 

(1807

—819

 

г.)

 

и

 

другѣ

 

Лабзина

 

писалъ;
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«Я

 

взгляпулъ:

 

Максимъ

 

Невзоровъ

Углемъ

 

пншетъ

 

на

 

стѣяѣ:

Еслибъ

 

такъ,

 

какъ

 

па

 

Волтера,

Былъ

 

на

 

мой

 

журиалъ

 

расходъ:

Пострадала

 

бъ

 

горько

 

вѣра,

Я

 

вреди Ьй,

 

чѣмъ

 

Дидеротъ».

 

(Желтый

 

домъ).

Въ

 

1816

 

г.

 

переведена

 

и

 

напечатана

 

была

 

книга

 

Блю-

менека:

 

«в.ііяпіе

 

свободиаго

 

каменьщиства

 

на

 

всеобщее

благо

 

государствъ».

 

Это

 

была

 

апологія

 

масонству.

 

Три

предмета

 

заиятій

 

масоновъ,

 

говоритъ

 

Блюменекъ:

 

первый

 

—

достигать

 

мудрости,

 

искуства

 

и

 

добродѣтели;

 

вторый— уго-

ждать

 

Богу;

 

третій — служить

 

ближнему.

 

Что

 

же

 

это

 

за

добродѣтель

 

масоновъ?

 

«По

 

лѣсннцѣ

 

тварей

 

восходить

къ

 

Создателю

 

міра».

 

О

 

Христѣ

 

и

 

благодати

 

Его

 

—

 

ни

слова.

 

Что

 

за

 

мудрость

 

масоновъ?

 

«Мы

 

(масоны)

 

вовсе

не

 

полагаемъ

 

злитодѣлапіа

 

главнымъ

 

предметомъ

 

на-

шимъ,

 

но

 

взираемъ

 

на

 

него

 

токмо

 

какъ

 

на

 

слѣдствіе

блпжайшаго

 

познанія

 

природы,

 

которое

 

бывает*

 

удѣломъ

немногихъ

 

счастливцевъ».

 

Золото — великая

 

врачебная

 

си-

ла,

 

коренное

 

лѣкарство

 

противъ

 

всѣхъ

 

болѣзней,

 

говоритъ

Блюменекъ. — Итакъ

 

и

 

здѣсь

 

алхимія.

 

С.

 

Гамалѣя

 

(-J-

1822

 

г.)

 

въ

 

письмахъ

 

своихъ,

 

которыя

 

долго

 

Ходили

 

по

рукамъ

 

въ

 

спискахъ

 

и

 

потомъ

 

были

 

напечатаны

 

(первое

издапіе

 

въ

 

2

 

ч.

 

Спб.

 

1832 — 36

 

г.

 

второе— въ

 

3

 

ч.

 

Сиб.

1836—839

 

г,),

 

совѣтуетъ

 

читать

 

сочииепія

 

Бема:

 

«о

 

трой-

ственной

 

жизни»

 

и

 

«великое

 

таинство».

 

Тоже

 

и

 

Лохвиц-

«ftf,

 

который

 

прибавляетъ

 

еще

 

алхимическую

 

книгу

 

Исаа-

ка

 

Голланда.

 

Итакъ

 

алхимія

 

и

 

теперь

 

была

 

любимою

ФилосоФІею

 

масоновъ,

 

какъ

 

и

 

при

 

Екэтерипѣ

 

.(§

 

95). —г-

Невзоровъ— не

 

то,

 

что

 

Гам-адѣя,

 

или

 

Лохвицкій;

 

онъ

 

сер
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дится

 

па

 

Блюменека

 

за

 

алхимію.

 

(Письма

 

его

 

въбнбліогр.
зап.

 

1858

 

г.

 

№

 

21).

 

Но

 

дѣло

 

отъ

 

того

 

едва

 

ли

 

перемѣ-

няется.

 

Блюменекъ

 

всего

 

болѣе

 

хотѣлъ

 

отклонить

 

отъ

 

ма-

соновъ

 

обвиненіе

 

въ

 

мысляхъ

 

вредныхъ

 

для

 

гражданскаго

быта.

 

Напрасное

 

усиліе!

 

Система

 

мистицизма

 

такова,

 

что

она

 

не

 

можетъ

 

благопріятствовать

 

гражданской

 

іерархіи,

какъ

 

не

 

терпитъ

 

церковной.

 

И

 

бумагами

 

и

 

поступками

 

и

признапіемъ

 

нольскихъ

 

масоновъ

 

дознано,

 

что

 

пныя

 

изъ

масонскихъ

 

ложъ

 

главною

 

цѣлію

 

своею

 

считали

 

ниспровер-

женіе

 

всякой

 

власти

 

и

 

водвореніе

 

демократическаго

 

ра-

венства

 

(Смита

 

ист.

 

польскаго

 

возстанія

 

1,

 

44.

 

48.

 

51.

54).

 

Потому-то

 

нояб.

 

6

 

1821

 

г.

 

повелѣно

 

было

 

закрыть

всѣ

 

тайиыя

 

общества

 

въ

 

Полынѣ,

 

а

 

въ

 

1822

 

г.

 

тоже

 

за5
прещеніе

 

объявлено

 

въ

 

Россіи.

Что

 

касается

 

до

 

Гіоновыхъ

 

толкованій

 

св.

 

писаиія:

то

 

самое

 

худшее

 

въ

 

нихъ

 

то,

 

что

 

почти

 

ни

 

за

 

однпмъ

догматическим*

 

мѣстомъ

 

св.

 

писанія

 

не

 

оставлено

 

въ

 

нихъ

принадлежащаго

 

ему

 

догматнческаго

 

смысла.— Вообще

 

это

вовсе — не

 

толкованіе

 

писанія,

 

а

 

мечты

 

воображенія,

 

воз-

бужденнаго

 

чувствомъ

 

благочестпвымъ,

 

но

 

которое

 

не

управляется

 

трезвою

 

мыслію.

 

Натянутымъ

 

аллегорнческинъ

тблкованіемъ

 

писанія

 

возбуждаются

 

въ

 

чнтателѣ

 

то

 

досада

.

 

на

 

искаженіе

 

смысла,

 

то

 

улыбка

 

надъ

 

дѣтскою

 

болтовнёю.

Надобно

 

отказаться

 

отъ

 

правъ

 

здраваго

 

смысла,

 

чтобы

имѣть

 

довѣріе

 

къ

 

такому

 

толкованію.

Прибавлять

 

ли

 

замѣчаніе

 

о

 

свободѣ

 

прессы,

 

гулявшей

до

 

1824

 

г.?

 

Покровители

 

польской

 

революціи

 

громко

 

тре-

бовали

 

свободы

 

прессы,

 

изливали

 

желчиую

 

брань

 

на

 

ея

стѣсненіе.

 

Но — ііотомъ

 

сами

 

писали:

 

«безъ

 

судебнаго

 

из-

сдѣдованія,

  

безъ

 

всякихъ

 

доказательствъ

 

называютъ

 

чест-
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пыхѣ

 

людей

 

измЪпшками...

 

Здѣсь

 

жеііа

 

плачет*

 

обг
оскорбленіи

 

своего

 

мужа;

 

танъ

 

сестра

 

жалуется

 

на

 

не-

справедливость,

 

претернѣваемую

 

ея

 

братомъ;

 

таиъ

 

сынъ

готовит*

 

мщеніе

 

за

 

свою

 

обиженную

 

мать...

 

Эгоистическія

страсти,

 

подобно

 

вѣтрамъ.

 

сталкивающимся

 

съ

 

четырехъ

странъ

 

свѣта,

 

создают*

 

грозные

 

кумиры

 

не

 

насытнаго

 

че-

столюбія;— каждый

 

считает*

 

себя

 

созданным*

 

для

 

того,

чтобы

 

владѣть

 

высшими

 

должностями

 

н

 

властью

 

падъ

 

бли-

жними».

 

(Н/ьмцсвичь

 

у

 

Смита

 

о

 

польском*

 

возстаніи

1,

 

221.

 

222). — Чистое,

 

святое,

 

христіаиство,

 

надобно

 

и

это

 

прибавить,

 

льетъ

 

горькія

 

слезы,

 

незаслуженно

 

безсла-

вимое

 

и

 

оскорбляемое

 

людьми

 

грязной

 

совѣсти.

 

—

 

При

 

та-

комъ

 

положеніи

 

дѣлъ

 

настойчиво

 

требовали

 

закона

 

нро-

тивъ

 

клеветы

 

печати.

 

Но

 

чго

 

вышло?

 

Редактора

 

«новой

Польши»

 

позвали

 

въ

 

судъ.

 

Но

 

извѣстно,

 

говоритъ

 

исто-

рнкъ,

 

какой

 

результатъ

 

влекут*

 

за

 

собою

 

жалобы

 

противъ

свободы

 

печати.

 

Какъ

 

могли

 

присяжные

 

или

 

судьи

 

ре-

шиться

 

произнесть

 

приговоръ

 

противъ

 

редактора,

 

если

 

они

знали,

 

что

 

на

 

слѣдующій

 

же

 

день

 

могли

 

быть

 

совершенно

опозорены

 

посредством*

 

печати?

 

Жуковскій,

 

какъ

 

н

 

слѣдо-

вало

 

ожидать,

 

былъ

 

оправдай*

 

и

 

продолжал*

 

оскорблять

н

 

чернить

 

уважаемых*

 

людей»

 

(там*

 

же

 

1,

 

280).

 

«Все

таки,

 

говорят*,

 

неумно

 

и

 

несправедливо

 

подавлять

 

обще-

ственное

 

мнѣніе».

 

Но

 

непонятно,

 

по

 

какому

 

праву

 

личный

миѣнія,

 

не

 

нужпыя

 

пли

 

и

 

вредныя

 

для

 

общества

 

выдают*

за

 

отзывы

 

общества?

 

Общество

 

с*

 

крѣпкнмъ

 

умомъ

 

долж-

но

 

преслѣдовать

 

этнхъ

 

самозванцевъ,

 

особенно

 

когда

 

ту-

пымъ

 

смыслом*

 

и

 

бсзсовѣстностію

 

поступков*

 

они

 

мара-

ют*

 

честь

 

его.

 

Потом*

 

что

 

такое

 

мнѣпіе

 

общественное?

Бѣдь

   

и

 

о

 

Христѣ

 

толпы

 

кричали:

 

распни

   

Его!

   

Другое
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дѣло—

 

требоваиія

 

закона

 

вѣчнаго:

 

внѣ

 

неприкосновенны

ни

 

для

 

кого;

 

съ

 

ними

 

всѣ

 

должны

 

сообразовать

 

жизнь

свою.

 

«За

 

чѣмъ

 

тѣснить

 

желаніе

 

служить

 

обществу?»

 

Но

стѣсненіе

 

ли

 

святому

 

желапію,

 

когда

 

указываютъ

 

ему

 

на

нормы

 

полезной

 

деятельности?

 

«Эгоизмъ

 

бѣсится,

 

когда

налагают*

 

на

 

него

 

узду».

 

Вот*

 

это— правда.—Но

 

вѣдь

эгоизмъ

 

и

 

польза

 

общественная— вещи

 

разныя

 

между

 

со-

бою

 

и

 

примиряются

 

только

 

подъ

 

условіемъ

 

подчиненія

 

эго-

изма

 

благу

 

многихъ.

 

Пора

 

научиться

 

и

 

изъ

 

опытовъ,

 

что

безграничной

 

свободы

 

прессы

 

точно

 

требуютъ

 

лишь

 

необу-

зданный

 

страсти

 

эгоизма

 

и

 

что

 

эта

 

свобода

 

слишкомъ

 

много

зла

 

надѣлала

 

людямъ.

Стр.

 

237.

Библіогр.

 

листики

 

1859

 

стр.

  

118—122.

Стр.

 

238.

Замѣчанія

 

неизвѣстиаго

 

на

 

введеніе

 

чтенія

 

библіи

 

въ

Россіи

 

изд.

 

въ

 

чт.

 

общ.

 

ист.

 

1862

 

г.

 

тамъ

 

же

 

1861

 

г.

кн.

 

1.

 

письмо

 

(Магницкаго)

 

къ

 

митрополиту

 

Серафиму

объ

 

ошибках*

 

въ

 

персидскомъ

 

переводѣ

 

н.

 

завѣта.

 

По

автобіографіи

 

Фотія

 

особенными

 

помощниками

 

ему

 

въ

 

борь-

бѣ

 

съ

 

масонствомъ

 

и

 

частію

 

съ

 

библейск.

 

обществомъ

 

бы-

ли

 

изъ

 

духовныхъ

 

м.

 

СераФимъ,

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

Ѳ.

 

Ува-

ров*^

 

Аракчеев*,

 

Шишков*,

 

Шнхматовъ

 

и

 

гр.

 

А.

 

А.

Орлова.

                                               

.

 

-

 

.

Стр.

 

238.

Стефат

 

Смирнова

 

переводчик*

 

московской

 

меди-

цинской

 

академін.

О.

 

Фотій

 

въ

 

своей

 

автобіографіи

 

весыіа

 

хвалитъ

 

его

за

 

ревность

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

о

 

себѣ

 

говоритъ,

 

что

 

въ

 

Москвѣ

(1823

 

г.)

   

читйдт»

 

его

  

сочиненія,

   

«СтеФанъ

   

Смирнов*,



—

 

т83

 

—"•

пишет*

 

онъ,

 

толь

 

неутомим*

 

был*

 

въ

 

напйсанія

 

кшігь

 

и

опровержеиіи

 

противъ

 

сектъ

 

и

 

кпигъ

 

безбожныхъ

 

и

 

ере-

тическихъ,

 

что

 

у

 

него

 

великія

 

и

 

многія

 

книги

 

написаны

собственноручно».

 

О.

 

Фотій

 

прибавляет*

 

и

 

такое

 

извѣстіе

о

 

немъ:

 

«сей

 

ревнитель

 

и

 

поборникъ

 

церкви

 

терпѣлъ

 

го-

ненія

 

миогія;

 

слышно

 

было,

 

что

 

не

 

имѣетъ

 

даже

 

мѣста

нигдѣ,

 

ему

 

приличнаго;

 

для

 

службы

 

онъ

 

съ

 

семействомъ

питается

 

милостынею

 

православныхъ

 

вельможъ

 

и

 

прочихъ

христолюбивых'*».

 

Къ

 

сожалѣнію

 

о.

 

Фотій,

 

указывая

 

на

духъ

 

сочиненій

 

Смириова,

 

не

 

выставляетъ

 

точныхъ

 

загла-

вій

 

сочиненіямъ

 

Смириова.

 

Въ

 

чтен.

 

общ.

 

ист.

 

1858

 

г.

ч.

 

3.

 

напечатано

 

письмо

 

Смирнова

 

(отъ

 

16

 

августа

 

1816

г.)

 

къ

 

государю,

 

которымъ

 

просилъ

 

дозволить

 

напечатать

сочиненное

 

имъ

 

опровержеиіе

 

«побѣдной

 

повѣсти»

 

Штил-

лиига;

 

здѣсь

 

показывает*

 

онъ

 

грубыя

 

ошибки

 

противъ

 

св.

вѣры

 

въ

 

напеч.

 

книгахъ,

 

каковы:

 

«наука

 

числъ

 

эккарть-

гаузена,

 

угрозъ

 

свѣтовостоковъ

 

Штиллина,

 

о

 

созженіи

всѣхъ' вещей,

 

Агаѳоклесъ». — Онроверженіе

 

побвдной

 

по-

вѣсти

 

осталось

 

въ

 

,ркп.

 

какъ

 

и

 

другія

 

писанія

 

его.

 

«Жер-

тва

 

благоговѣнія»

 

въ

 

стихахъ.

 

М.

 

1819

 

г.

Переводъ

 

его:

 

«іудейскія

 

письма

 

къ

 

Вольтеру»

 

съ

посвященіемъ

 

имп.

 

Александру

 

и

 

съ

 

предисловіемъ

 

г.

 

1

 

—

6.

 

М.

 

1808

 

г.

 

второе

 

изданіе.

 

М.

 

1816

 

г.

 

Такъ

 

какъ

письма

 

писаны

 

весьма

 

умно,

 

спокойно,

 

отчетливо,

 

съ

 

об-

ширными

 

свѣдѣніями,

 

нападки

 

Волтера

 

па

 

ветхій

 

завѣтъ

опрокинуты

 

ловко

 

и

 

его

 

безсовѣстныя

 

клеветы

 

выведены

па

 

свѣжую

 

воду,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

высшнхъ

 

слояхъ

 

рус-

скаго

 

общества

 

тогда

 

довольно

 

было

 

неразсудительных*

Почитателей

 

Волтера:

 

то

 

«письма

 

къ

 

Волтеру»

 

въ

 

рус-

ском*

 

переводѣ

 

были

 

весьиа

 

полезны.
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Стр.

 

239.
§

 

127.

 

Іаковз

 

Дмитргевичп

 

Нто.пскій

 

съ

 

1788

г.

 

учитель

 

Сергіевой

 

семинарін,

 

съ

 

1795

 

г.

 

московскій

священішкъ,

 

съ

 

1813

 

г.

 

нротоіерей

 

архангельскаго

 

собо-

ра,

 

съ

 

1816

 

г. —успенскаго

 

собора

 

и

 

членъ

 

синодальной

конторы,

 

-J-

 

1839

 

г.

Ироповѣди

 

его,

 

которыя

 

говорилъ

 

онъ

 

часто,

 

оста-

лись

 

неизданными.

Особенно

 

отличался

 

онъ

 

превосходнымъ

 

знаніемъ

 

гре-

ческаго

 

языка.

 

М.

 

Платонъ

 

поручалъ

 

ему

 

сочинять

 

гре-

ческія

 

письма

 

къ

 

восточнымъ

 

патріархамъ.

 

Имъ

 

изданы

«начальный

 

правила

 

греческаго

 

языка».

 

М.

 

1815

 

г.

 

Пе-

реводы

 

его:

 

«добротолюбіе»,

 

М.

 

1793

 

г.

 

6-е

 

изданіе

 

М.

1857

 

г.

 

Ѳеотоки

 

толкованіе

 

воскресныхъ

 

апостоловъ»,

 

въ

2

 

ч.

 

М.

  

1820

 

и

 

1839

 

г.

Стр.

 

241.

Крптикъ

 

Бѣлинскій

 

пнсалъ:

 

-«правила

 

высшаго

 

кра-

снорѣчія

 

(Сперанскаго)

 

важны

 

какъ

 

доказательство,

 

что

сильный

 

умъ

 

сохраняетъ

 

свою

 

самостоятельность,

 

даже

 

и

слѣдуя

 

по

 

избитой

 

дорогѣ

 

и

 

умѣетъ

 

сказать

 

что

 

нибудь

дѣлыюе

 

даже

 

и

 

о

 

предметѣ

 

всѣми

 

ложно

 

поннмаемомъ

въ

 

его

 

время».

 

Хотя

 

немного

 

чести

 

для

 

си.іыіаго

 

ума,

когда

 

воздаетъ

 

ее

 

не

 

сильный

 

умъ:

 

но

 

искренность

 

при-

дала

 

бы

 

цѣну

 

не

 

малую

 

и

 

малому.

 

Къ

 

чему

 

же

 

этот*

жесткій

 

нриговор*

 

всѣмъ

 

прежняго

 

времени?

 

Для

 

того,

чтобы

 

рельеФнѣе

 

выставились

 

мы

 

новаго

 

времени?

 

А

 

что,

если

 

эти

 

мы

 

окажемся

 

отъ

 

того

 

еще

 

не

 

прнгожѣе?

 

Крп-

тикъ

 

при

 

другом*

 

случаѣ

 

говоритъ:

 

«когда

 

въ

 

какой

 

ни-

будь

 

республик*

 

переводились

 

на

 

время

 

великіе

 

люди

 

(ора-

торы):

 

тогда

 

пародомъ

 

управляли

 

крикуны

 

и

 

краснобаи^
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кое

 

что

 

заучившіе

 

по

 

кнпжкѣ....

 

Но

 

за

 

чѣл*

 

нужна

 

ре-

торнка

 

въ

 

новом*

 

мірѣ»?

 

Бѣда

 

съ

 

заносчивым*

 

саиолю-

біемъ

 

нашим*.

 

Оно,

 

того

 

и

 

гляди,

 

внесет*

 

нас*

 

въ

 

число

крикунов*

 

и

 

краснобаевъ.

 

Какъ

 

есть

 

правила

 

для

 

мышле-

нія,

 

предлагаемыя

 

логикою:

 

такъ

 

есть

 

правила

 

для

 

слова

излагаемый

 

наукою

 

словесности.

 

И

 

какъ

 

съ

 

одною

 

логи-

кою,

 

безъ

 

природнаго

 

ума,

 

нельзя

 

быть

 

великнмъ

 

мысли-

телемъ:

 

такъ

 

съ

 

наукою

 

словесности,

 

безъ

 

Божьяго

 

дара

слова,

 

нельзя

 

быть

 

ни

 

ораторомъ,

 

ни

 

поэтом*,

 

хотя

 

наука

там*

 

и

 

здѣсь

 

оказывает*

 

пользу

 

дарованіямъ.

 

Это

 

такія

 

про-

стыл

 

истины,

 

противъ

 

которыхъ

 

могутъ

 

говорить

 

только

крикуны

 

и

 

краснобаи.

 

Еще

 

особенность.

 

Кто

 

въ

 

рус-

ской

 

лнтературѣ

 

были

 

запѣвалами

 

въ

 

крикахъ

 

противъ

науки

 

словесности?

 

Одинъ,

 

котораго

 

пивоварня

 

не

 

допу-

стила

 

ни

 

до

 

какой

 

школы;

 

другой,

 

котораго

 

юношескія

слабости

 

выгнали

 

изъ

 

университета.

 

Странно!

 

Казалось

бы,

 

за

 

чѣмъ

 

имъ

 

и

 

касаться

 

мало

 

извѣстнаго

 

имъ

 

пред-

мета?

 

Благодарили

 

бы

 

Бога

 

за

 

данный

 

имъ

 

даръ

 

и

 

охоту,

съ

 

какою

 

они

 

кое

 

какъ

 

усовершили

 

даръ

 

но

 

реторикѣ

Кошанскаго

 

и

 

имъ

 

отдавали

 

бы

 

честь

 

за

 

даръ.

 

Нѣтъ,

 

са-

молюб'^,

 

уязвляемое

 

сознапіемъ

 

недостатковъ,

 

рѣшалось

добиваться

 

безоблачной

 

славы.

 

Бѣдное

 

самолюбіе!

 

Не

 

ска-

зали

 

бы

 

мы

 

ни

 

слова

 

объ

 

этнхъ

 

людяхъ,

 

если

 

бы

 

они

 

не

надѣлалн

 

много

 

зла

 

молодымъ

 

людямъ,

 

если

 

бы

 

не

 

напло-

дили

 

этой

 

растрепанной

 

и

 

грязной

 

литературы

 

кашлатыхъ,

дли

 

которыхъ

 

не

 

писанъ

 

законъ.

Стр.

 

242.

Въ

 

москвитянинЬ

 

письмо

 

Спераискаго

 

къ

 

Словцову

отъ

 

6

 

августа

 

1813

 

г.

 

съ

 

изложеніемъ

 

христіанскнхъ

 

пра-

вилъ

 

жизни,

 

образцовое

 

по

 

силѣ

 

мысли

 

и

 

чувства

  

(1845
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г.

 

Хз

 

3.

 

Библіогр.

 

зап.

 

1861

 

г.

 

Лгв*17);

 

къ

 

нему

 

же

три

 

письма

 

1808

 

и

 

1809

 

г.

 

четвертое

 

1820

 

и

 

пятое

 

1829

г.

 

(1844

 

г.);

 

къ

 

губернатору

 

отъ

 

23

 

ноября

 

1817

 

г.

(1843

 

г.):

 

семь

 

писемъ

 

къ

 

дочери

 

1816

 

и

 

1819

 

г.

 

(1842

и

 

1847

 

г.);

 

письмо

 

къ

 

Каразнну

 

1799

 

г.

 

о

 

смерти

 

своей

супруги,

 

съ

 

скорбію

 

о

 

ея

 

потерѣ, — въ

 

"москвит.

   

1842

 

г.

Къ

 

§

 

129.

 

Филарета

 

игуменъ

 

глинской

 

пустыни,

сгарецъ

 

жпзнн

 

духовной,

 

f

 

1841

 

г.

Составилъ

 

четыре

 

общежительпыхъ

 

устава,

 

примѣпен-

ные

 

къ

 

правиламъ

 

Аѳонской

 

горы

 

и

 

одобренные

 

св.

 

сн-

нодомъ:

 

одинъ

 

для

 

глинской

 

пустыни

 

и

 

три

 

для-

 

женскихъ

обителей.

 

Извлечете

 

«о

 

должности

 

духовника»

 

нап.

 

въ

описаніи

 

жизни

 

его,

 

Спб.

 

1856

 

г.

Матвей

 

Гумилевскій

 

протоіерен

 

рыбинскій.

 

Его

поученіе

 

при

 

погребеніи

 

Кожича,

 

М.

 

1816

 

г.

 

Описаніе

гор.

 

Рыбинска,

 

Спб.

 

1837

 

г.

 

При

 

описаніи

 

сочинитель

пользовался

 

писцовою

 

книгою

 

рыбинской

 

слободы.

Стр.

 

244.

 

Аѳанасій....

а)

 

Два

 

слова

 

его — въ

 

хр.

 

чтен.

 

1829

 

г.

 

другія

 

двѣ

въ

 

ообр.

Стр.

 

249.

Въ

 

корнесловѣ

 

сравнены

 

слова

 

19

 

нарѣчій

 

славян-

скихъ

 

и

 

35

 

языковъ

 

европейскпхъ

 

и

 

азійскихъ, — Въ

 

вѣст-

никѣ

 

Европы

 

1830

 

г.

 

помѣщеиы

 

подъ

 

именемъ

 

Ѳеодора

Косицы

 

«взглядъ

 

на

 

россійскія

 

лѣтописи

 

въ

 

Филологиче-

скомъ

 

отношеніи»

 

и

 

отвѣтъ

 

на

 

литературный

 

привязки. ~

«0

 

нросвѣщеніи

 

древнихъ

 

евреевъ»,

 

съ

 

богатыми

 

истори-

ческими

 

свѣдѣніями,

 

сокращенно

 

напечатано

 

въ

 

ж.

 

мин.

проев,

|

 

132,

 

Авксентій

 

(АѳанасШ

   

Галннскій)

 

воспитан-
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никъ

 

и

 

наставникъ

 

кіевскій,

 

съ

 

1817

 

г.

 

инспекторъ

 

и

 

по-

томъ

 

ректоръ

 

воронежскП,

 

съ

 

1826

 

г.

 

памѣстннкъ

 

въ

 

кі-

евской

 

лаврѣ,

 

съ

 

183і

 

г.

 

настоятель

 

Никольскаго

 

мона-

стыря,

 

f

 

184 і

 

г.

Его

 

начальный

 

упражненія

 

въ

 

проповѣданіи

 

слова

 

Бо-

жія,

 

Спб.

 

1837

 

г.

 

Слово

 

въ

 

день

 

архангела

 

Михаила

Спб.

 

1837

 

г.

Даніѵлз

 

Сивилловъ

 

архимапдритъ,

 

долго

 

жпвшій

 

пъ

ГІекннѣ,

 

настоятель

 

златоустовскаго

 

мои.,

 

проФессоръ

 

ки-

тайской

 

словесности

 

въ

 

казанскомъ

 

уииверситетѣ,

 

соста-

.внлъ

 

китайскую

 

христоматію

 

н

 

китайскій

 

лекснконъ,

 

пере-

водплъ

 

съ

 

кнтайскаго

 

Копфуціеву

 

философію

 

и

 

исторію

Китая,

 

написанную

 

Джанъ-Челао:

 

по

 

всѣ

 

эти

 

труды

 

оста-

лись

 

въ

 

ркп.

 

(ж.

 

м.

 

проев.

 

1844

 

г.

 

№

 

5).

 

Напечатано

только

 

« драгоценное

 

зеркало

 

для

 

просвѣщепія

 

ума»

 

въ

зац.

 

казан,

 

университета.

Собраніе

 

словъ

 

Свячеикова,

 

Одесса

 

1835

 

г.

Серий

 

Владимирскій __

§

 

133.

 

Аверігій

 

Пушиова

 

иагистръ

 

и

 

проФессоръ

кіевской

 

академіи,

 

протоіерей,

 

-{-

 

1845

 

г.

Его

 

слова

 

на

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

К.

1834

 

г.

§

 

134.

 

Антоній

 

(Аврамій

 

Смириицкій)

 

воспитан-

ннкъ

 

кіевскій,

 

съ

 

1797

 

г.

 

ісромопахъ

 

и

 

библіотекарь

 

лав-

ры,

 

съ

 

1814

 

г.

 

намѣстникъ

 

ея,

 

съ

 

1825

 

г.

 

епнскопъ

 

и

потомъ

 

архіепископъ

 

воронежскій,

 

-j-

  

1846

 

г.

Пять

 

словъ

 

его

 

— въ

 

хрнст.

 

чтеи.

 

1837

 

и

 

1847

 

г.

Письмо

 

о

 

пребываніп

 

имп.

 

Александра

 

въ

 

лаврѣ— въ

 

чт.

общ.

 

ист.

 

1862

 

г.

 

другія

 

между

 

письмами

 

затворника

Георгія.
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—

Михаиле

 

(Андрей

 

Монаетыревъ)

 

баккалавръ

 

кіев-

ской

 

академіи,

 

іеромопахъ,

 

ф

 

1846

 

г.

Даровитый

 

и

 

горячо

 

любшшій

 

христіанское

 

просвѣ-

щеніе

 

въ

 

недолгую

 

жизнь

 

свою

 

успѣлъ

 

оставить

 

надолго

память

 

о

 

себѣ

 

'въ

 

академіи.

'

 

а)

 

«Толкованіе

 

на

 

послаиіе

 

колоесянамъ»

 

представ-

лено

 

было

 

въ

 

числѣ

 

курсовыхъ

 

и

 

м.

 

Филареть,

 

прочи-

тавъ

 

его,

 

поставнлъ

 

сочинителя

 

первымъ

 

магистромъ,

 

то-

гда

 

какъ

 

по

 

списку

 

академіи

 

онъ

 

былъ

 

третій.

б)

  

Въ

 

воскр.

 

чт.

 

напечатаны

 

статьи

 

его:

 

разиышле-

ніе

 

на

 

третій

 

день

 

пасхи;

 

ираздникъ

 

воскресенія

 

Христо-

ва

 

въ

 

пустынѣ;

 

утѣшителыіыя

 

минуты

 

жизни

 

человечес-

кой;

 

обязанности

 

родителей

 

приводить

 

дѣтей

 

въ

 

храмъ;

слово

 

въ

 

нед.

 

ваій,

 

(Воскр.

 

чт.

 

VIII,

 

3.

 

52.

 

477.

 

505.

IX,

 

268.

 

272).

 

Въ

 

письмѣ

 

къ

 

одному

 

другу

 

(1843

 

г.)

пнсалъ

 

онъ:

 

«ты

 

не

 

упомянул ь

 

въ

 

письмѣ

 

твосмъ

 

о

 

чте-

ніи

 

біібліи,

 

особливо

 

Спасптелсва

 

евангелія....

 

Брать,

другь!

 

на

 

колѣпа

 

готовь

 

стать

 

и

 

просить

 

тебя:

 

читай,

 

чи-

тай,

 

читай....

 

О

 

чтеніи

 

журпаловъ

 

поговорю

 

послѣ.

 

Ска-

жу

 

только

 

здѣсь,

 

что

 

отечеств,

 

записки

 

и

 

библиотеку

чтепія

 

признаю

 

вредными

 

—

 

по

 

направлснію.

 

•

 

По

 

наыѣренію

и

 

направленно

 

лучшій

 

журналъ— маякъ». — Если

 

его

 

бра-

нятъ:

 

не

 

вѣрь.

 

Гонатъ

 

за

 

горькую

 

истину.

 

Издатель

 

ма-

яка

 

такъ

 

любитъ

 

Россію,

 

такъ

 

набоженъ,

 

добръ,

 

что

 

я

съ

 

своей

 

стороны

 

рьшилса

 

всячески

 

помогать

 

ему

 

и

 

съ

половины

 

1842

 

г.

 

я

 

его

 

сотрудпикъ.

 

«Письма

 

изъ

 

Кіевал

—

 

ной;

 

много

 

и

 

другихъ

 

статей».

в)

   

Въ

 

18 іб

 

г.

 

представлено

 

имъ

 

въ

 

коііФеренцію

«руководство

 

къ

 

изученію

 

исторіи

 

церкви

 

и,

 

но

 

осталось

не

 

изданнымъ.



-

 

191-

§

 

136.

 

0.

 

Вепіамипъ

 

перевелъ

 

новый

 

завѣтъ

 

на

 

са-

моѣдскій

 

языкъ,

 

но

 

переводъ-въ

 

ркн.

 

грамматика

 

само-

ѣдскаго

 

языка

 

также

 

въ

 

ркп.

 

подробная

 

псторія

 

сійскаго

монастыря— въ

 

ркп.

 

сійскаго

 

монастыря.

 

(Ж.

 

м.

 

проев.

1848

 

г.

 

Хя

 

II).

Стр.

 

256.

 

Я.

 

Амфитеатрова...

Отрывки

 

нзъ

 

лекцій

 

о

 

словесности—

 

въ

 

статьѣ

 

Аско-

чепскаго:

 

Я.

 

К.

 

АнФіітеатровъ,

 

К.

  

1857

 

г.

Въ

 

воскр.

 

чт.

 

(указъ

 

чт.)

 

болѣе

 

70

 

статей

 

Амфите-

атрова.

 

Оригинальна

 

статья:

 

«лидія»;

 

увлекательна

 

«бесѣда

священника

 

съ

 

прнхожаииномъ,

 

у

 

котораго

 

сынъ

 

распут-

ный»;

 

бесѣда

 

о

 

сиротстве,

 

бесѣда

 

съ

 

бедною

 

вдовою.

 

Въ

маякѣ

 

ему

 

принадлежав:

 

«простоволосые»;

 

Батысва

 

доро-

га;

 

надающія

 

звѣзды;

 

повьсть:

 

Лева

 

Долина,

 

изумившая

совремепниковъ

 

панвностію

 

чувства

 

и

 

картиііііостію

 

обра-

зовъ

 

при

 

умныхъ

 

мысляхъ.

Стр.257.

Наѳаиаило

 

Павловскій

 

съ

 

1817

 

г.

 

баккалавръ

 

и

инспесюръ

 

петерб.

 

акад.,

 

съ

 

1821

 

г,

 

ректоръ

 

яроглав-

скій,

 

съ

 

1830

 

г.

 

сипскопъ

 

и

 

потомъ

 

архісписконъ

 

псков-

скій,

 

-[-

 

18і9

 

г.

 

пзвѣстны

 

его:

 

воззвапіс

 

о

 

помощи

 

-къ

страждущимъ

 

отъ

 

голода

 

и

 

три

 

слова— въ

 

христ.

 

чт.

 

1 83

 

4

и

  

1850

 

г.

Гавршла

 

(Васплій

 

Воскресенскій),

 

баккалавръ

 

моек.

акад.

 

инспекторъ

 

петербургской,

 

ректоръ

 

разныхъ

 

семи-

нарій,

 

съ

 

1835

 

проФессоръ

 

богословія

 

и

 

фіілософііі

 

въ

казан,

 

универсптетѣ,

 

скончался

 

на

 

пути

 

къ

 

Байкалу,

 

въ

званіп

 

миссіонера

 

-J:

  

1849

 

г.

а)

 

Его

 

исторія

 

фіілософііі,

 

ч.

 

1 — 6

 

каз.

 

1839

 

—

 

840.

Замечательна

 

уже

 

и

 

потому,

 

что

   

осматрпваетъ

 

фнлософію



—

 

192

 

—

и

 

новаго

 

времени,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

русскую.

 

Полевой

 

въ

свое

 

время

 

восхищался

 

этимъ

 

опытомъ

 

русскаго

 

философ-

скаго

 

ума

 

и

 

только

 

замечалъ

 

неисправность

 

въ

 

слогѣ,

 

ко-

торую

 

объяснялъ

 

поспешносгію

 

работы.

 

(Сынъ

 

отеч.

 

1839

г.

 

ч.

 

XI).

 

Надобно

 

прибавить,

 

что

 

и

 

въ

 

мысляхъ

 

о.

 

Гав-

ріила

 

не

 

вездѣ

 

выдержана

 

последовательность— и

 

отчетли-

вость.

 

«Философія

 

правды»

 

Каз.

 

1843

 

г.

 

онисаніе

 

опыт-

ной

 

психологіи,

 

каз.

  

1858

 

г.

б)

   

Понятіе

 

о

 

церковномъ

 

нравѣ

 

и

 

его

 

исторія,

 

Каз.

1844

 

г.

в)

  

Слова,

 

каз.

 

1850

 

г.

 

не

 

мастерской

 

руки

 

ни

 

по

слогу,

 

ни

 

по

 

мыслямъ.

г)

  

Ошісаніе

 

Зилаитова

 

ион.

 

Каз.

 

1840

 

г.

 

стоить

 

Bun-

Mania

 

только

 

по

 

граматамъ,

 

помещеннымъ

 

въ

 

немъ.

Василій

 

Богданова....

Стр.

 

258.

Священный

 

песни

 

Сіона,

 

переложенный

 

Карнеевымъ

въ

 

стихахъ,

 

Спб.

   

1846

  

г.

§

 

140

 

Макаргй —

 

О

 

той

 

же

 

пуждѣ

 

въ

 

переводе

писанія

 

представленіе

 

его

 

св.

 

синоду,

 

съ

 

объясненіями

 

о

своемъ

 

переводе

 

и

 

съ

 

скорбію

 

о

 

прекращенномъ

 

изданіп

русскаго

 

и.

 

завета,

 

изд.

 

въ

 

чт.

 

общ.

 

исг.

   

1862

 

кн.

 

3.

Стр.

 

263.

О.

 

МитроФаиа

 

наставлепія

 

христіанскія

 

для

 

руковод-

ства

 

въ

 

религіозно

 

нравственной

 

жизни,

 

М.

   

1 8

 

49

 

г.

(ІІродолженіе

 

будепп) .

^Одовѵвно

 

цензурою.

   

Чернигопъ,

 

10

 

Марта

 

1866

 

г.

ВЪ

  

ТИПОГРАФІИ

   

ЧЕРНИГОВСКАГО

   

НЛЬІИІСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.


