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I.

ВЬІСОЧЛІІПІІЯ

 

ПОВЕ.ІФШЛ

 

II

 

РАСПО-

РЯЖЕНИЯ

 

СВЯТФКШЛГО

 

СѴНОДА.

По

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

назначены:

 

Иннокентій

архіепископъ

 

камчатскій

 

членомъ

 

св.,

 

Сѵнода;

 

законоучи-

тель

 

Ихъ

 

ИмпЕРАТ^РСкръ

 

Высочествъ,

 

протоіерей

 

Рожде-

|етвенскій

 

присутствующимъ

 

въ

 

Сѵнодѣ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

   

Величества,

   

Святѣй-

|шій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

вѣдѣніе*

 

Прави-

тельствующаго

 

Сената,

 

полученное

 

29

 

Марта

 

сего

 

года,

съ

 

изъясненіемъ

 

мнѣнія

 

Государственная

 

Совѣта,

 

Высо-

іайше

 

утвержденнаго

 

21

 

Февраля

 

1865

 

года,

 

слѣдующаго

'одержапія:

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

въ

 

Департаментѣ

Законовъ

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

опредѣле-



__

 

J

 

j§

 

__.

 

-

ніе

 

Общаго

 

Србранія

 

первыхъ

 

трсхъ

 

Департаментовъ

 

ц

Департамента

 

Герольдіи

 

.

 

Правительствующаго

 

Сената

 

по

вопросу:

 

могутъ

 

ли

 

монашествующіе,

 

кромѣ

 

властей,

 

быть

свидѣтелями

 

при

 

завѣщаніяхь,

 

согласно

 

съ

 

заключеиіезп,

Сената,

 

принятымъ

 

и

 

Главноунравлявшимъ

 

Вторымъ

 

Отдѣ-

леніеиъ

 

Собственной

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

Канцеляріи,

 

мнѣидемъ

 

доложилъ:

 

статью

 

1054

 

Законом

Граждапскихъ

 

(Свода

 

Законовъ

 

1857

 

года,

 

Тома

 

X

 

части

1-й)

 

дополнить

 

слѣдуюішкиъ

 

примѣчаиіемъ:

 

« мдн^атцествдк)

щіе

 

иизшнхъ

 

степеней,

 

хотя

 

и

 

не

 

могутъ

 

по

 

закону

 

(ст.

267

 

Т.

 

IX

 

Зак.

 

о

 

Состоян.)

 

сами

 

дѣлать

 

завѣщаній,

 

по

этымъ

 

не

 

устраняются

 

отъ

 

свндѣтельства

 

таковыхъ,

 

соотав-

ляемыхъ

 

другими

 

лицами».

 

На

 

этомъ

 

мнѣиіи

 

написано:

Его

 

Императорское

 

Величество

 

.воспослѣдовавшее

 

мнѣніе

въ

 

Общемъ

 

Собраніи

 

Государствепнаго

 

Совѣта

 

о

 

дозволе-

ніи

 

монашествующимъ

 

иизшнхъ

 

степеней

 

быть

 

свідѣтелямн

духовпыхт.

 

завѣщаній,

 

Высочайше

 

утвердить

 

ерцз^рдилъ

 

и

повелѣлъ

 

исполнить.

 

И

 

но

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

0

 

вы-

шеизлржеиномъ

 

Высочайше

 

утверждешюмъ

 

21

 

Феврали

1865

 

года

 

миѣнін

 

Государствепнаго

 

Совѣта.

 

о

 

дозволеніи

Монашествующимъ

 

низпдіхъ

 

степеней

 

быть

 

свидетелями

 

ду-

ховныхъ

 

завѣщаній,

 

дать

 

знать

 

циркулярными

 

указами

 

по

всему

 

Духовному

 

вѣдомстцу,

 

длц

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства.

Апрѣла,

 

28

 

дня

  

1865

 

года.

По

 

указу

 

Его

 

Императогскаго

 

Величества,

 

Святѣіі-

шШ

 

ІІравительствующін

 

Сѵцодъ

 

слушали

 

пред.іоженіе

 

Го-

сподина

 

Сѵнодальнего

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

-і

 

мипувшаго

Марта

 

за

 

№

 

2.329,

 

о

 

воспосдтдоцавшемъ,

 

по

 

всеподдан-

нейшему

 

докладу

 

Г.

 

Министра

 

Статсъ-Секретаря

 

Царства

Иольскаго,

 

Всемилостивѣйшемъ

 

соизволеніи

   

ГОСУДАРЯ
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ИМПЕРАТОРА

 

на

 

сборъ,

 

вътёченіи

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

добро-

хотпыхъ

 

пожертвовапій

 

по

 

Имперіи

 

на

 

построеніё

 

Право-

славной

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Плоцкѣ,

 

въ

 

Царствѣ

 

Польскомъ.

 

й

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

Давъ

 

знать

 

о

 

ВееМлостивѣЙ-

шемъ

 

соизволепіи

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

на

 

сборъ

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

доброхотныхъ

 

пожертвованій

 

по

Имперіи

 

на

 

построеніе

 

Православной

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Плоц-

кѣ,

 

въ

 

Царстнѣ

 

Польскомъ,

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящен-

нымъ

 

печатными

 

указами,

 

поручить

 

имъ,

 

чтобы

 

они

 

сде-

лали

 

распоряженіе

 

о

 

приглашеніи

 

доброхотнодателей

 

къ

пожертвованіяггь

 

на

 

упомянутую

 

церковь,

 

чрезъ

 

напечата-

ніе

 

о

 

томъ

 

во

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ

и

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

издаются-,

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

пожертвованія

 

сіи,

 

по

 

мѣрѣ

 

гіхъ

 

поступленія,

препровождаемы

 

были

 

въ

 

учрежденный

 

въ

 

г.

 

Плоцкѣ

 

Ко-

митетъ

 

по

 

гіостройкѣ

 

Православной

 

церкви.

ВВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

ЕП.4РЖІА.ІІ.НАГО

Къ

 

Епархіальному

 

Начальству

 

нерѣдко

 

поступаютъ

ходатайства

 

объ

 

образовали

 

новыхъ

 

приходовъ,

 

средства

же

 

къ

 

содержание

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

предоставляются,

самыя

 

ничтожныя.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

объявляется

 

ко

 

всеоб-

щему

 

свѣдѣнію,

 

что,

 

согласно

 

съ

 

Высочайшею

 

волею,

причты,

 

кромѣ

 

земли,

 

должны

 

пользоваться

 

жалованьемъ,

а

 

потому

 

никакой

 

новый

 

приходъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

откры-
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ваемъ,

 

если

 

желающіе

 

образовать

 

новый

 

приходъ

 

не

 

обез-

печиваютъ

 

содержанія

 

причта,

 

сверхъ

 

земли

 

или

 

отсыпна-

го

 

хлѣба,

 

ежегодными

 

процентами,

 

равными

 

определенно-

му

 

жалованью.

Священнику

 

Стародубской

 

Захаріе

 

-

 

Елисаветинской

церкви

 

Николаю

 

Пикулевичу

 

дозволено

 

носить

 

черную

скуфью.

Ваше

 

Высокопреосвященство

Милостивый

   

Архипастырь!

Съ

 

Высочайшаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

соизволенія,

 

послѣдовавшаго

 

въ

 

5

 

день

 

Февраля

 

1865

 

г.,

Архангельскій

 

Статистическій

 

Комитетъ,

 

въ

 

виду

 

имѣю-

щаго

 

совершиться,

 

4

 

Апрѣля

 

сего

 

года,

 

столѣтія

 

со

 

дня

кончины

 

знаменитаго

 

Холмогорскаго

 

уроженца

 

Михаила

Васильевича

 

Ломоносова,

 

открываетъ

 

подписку

 

на

 

устрой-

ство

 

въ

 

Куростромскомъ

 

селеніи

 

Холмогорскаго

 

уѣзда,

мѣстѣ

 

родины

 

Ломоносова,

 

Памятника

 

и

 

на

 

учрежденіе

при

 

Архангельской

 

гимпазіи

 

Ломоносовской

 

стипендіи

 

для

образовапія

 

одного

 

изъ

 

крестьянъ

 

Архангельской

 

губер-

ніи.

Доводя

 

до

 

свѣдѣнія

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

о

таковомъ

 

предположеніи

 

Архангельскаго

 

Статистическаго

Комитета,

 

увѣковѣчить,

 

на

 

мѣстѣ

 

родины,

 

память

 

знаме-

нитаго

 

Русскагб

 

дѣятеля,

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

Васъ,

 

не

 

отказать

 

Комитету

 

въ

 

благосклонномъ

 

Вашемъ

содѣйствіи,

 

приглашеніемъ

 

Православнаго

 

Духовенства

 

и

учащихся

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

   

духовнаго

   

вѣдомства,
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ввѣренной

 

Вамъ

  

Епархіи,

   

къ

 

посильнымъ

   

приношеиіямъ

на

 

осуществленіе

 

этого

 

предпріятія.

Съ

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

и

 

совершенною

 

преданно-

стью

 

имѣю

 

честь

 

быть

Вашего

 

Высокопреосвященства

покорнѣйшимъ

 

слугою

Н.

 

Гартнгв.

На

 

этомъ

 

отношеніи

 

Его

 

Высокопреосвяпденствомъ

положена

 

резолюція

 

такая:

 

напечатать

 

въ

 

извѣстіяхъ,

 

съ

прибавленіемъ,

 

что

 

редакція

 

готова

 

отсылать

 

пожертвова-

нія

 

по

 

принадлежности.

Присоединены

 

къ

 

православію

 

изъ

 

римско-католиче-

скаго

 

вѣроисповѣдаиія

 

дворянка

 

Франциска

 

Иванова

 

Тол-

мачевская,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Маріи,

 

изъ

 

іудейскаго

 

—

Б

 

райка

 

Цимерманъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

Ольгою.



Вгьдомостъ

 

о

 

людяхз

 

православного

 

исповѣданія,

 

бывшихз

 

и

 

не

 

бывшшхз

 

у

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

по.

 

Черниговской

 

еѣархги

 

вз

 

1864

 

году.

Духоввыхъ .

Исповѣдавших-

ся

 

и

 

причастив-

шихся.

Исповедавших
ся

 

но

 

неприча-

стившихся.

Не

 

"бывшихъ

 

у

 

исповѣди.

По

 

малолѣт-

ству.

По
отлучке.

По
опущенію.

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

75574 6482 2 1 1437 1400 15 21 3

Военныхъ

  

.

    

.'

   

. 27308 38132 5 10 8662 8667 128 62 43 54

Статскихъ

 

. 8661 10484 1. 5 161:3 1722 150 94 23 19

Купцовъ,

   

мѣщанъ

и

 

прочихъ

 

обывате-
268758 287327

■

16 20

  

67280 67117 824 267. 563 51S

Не

 

бывшихъ

 

у

 

исповеди.

Исповѣдавших- Исповедавших-

- ся

 

и

 

причастив-ся

 

но

 

неприча- По

 

малолвт- По По

Дворовыхъ.

шихся. стивашхся. ству. отлучке. опущенио.

муж.

 

!

  

жен. муж.

  

і

 

жен. муж. жен. муж. жен. муж. і

 

жен.

3093 3375 __ 35 605 557 17 20 —■
—

Крестьяпъ

 

. 237767

 

250771 24 17 57372 57126 663 509 196 152

Въ

    

томъ

    

числе
единовѣрцевъ: '-

Духовныхъ. 39 41 — — 20 7 1

    

1 2 — —

Военныхъ

   

. 32 63 — — 17 16 25 — 20 32

Купцовъ,

   

мьщанъ

и

 

прочихъ

 

обывате-
1458 1507 1 1 449 461 146

1

79 449 472;



Исповедавших-
Пе

 

бывшихъ

 

у

 

исповеди.
Исповедавших- |
ся

 

и

 

причастив- ся

 

по

 

пеприча- По

 

малолет- По По

Крестьянъ

 

.

шихся. стнвшихся. ству. отлучке. опущепію.

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

 

муж.

 

жен.

105 125 — — 32 34 2 3 26 28

Сверхъ

 

того

 

грече-

ски

 

хъ:

•

Духовныхъ .

    

.

    

. 3 4 — — 3 —■ — — —• —

Купцовъ,

   

мещанъ

и

 

прочихъ

 

обывате-
лей

    

..... 115 160 — — 22 26 — — — —
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III.

ОБЫІМЁІІШ.

Журналъ

 

Воскресное

 

чтеніе,

 

издаваемый

 

при

 

Кіев-

ской

 

Духовной

 

Академіи,

 

будетъ

 

продолжаться

 

и

 

въ

 

сде-

дующемъ

 

своемъ

 

(XXIX)

 

году,

 

который

 

начинается

 

днемз

Св.

 

Пасхи.

Журналъ

 

цо

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

съ

 

праздника

ев-

 

Пасхи,

 

ежегодно,

 

нумерами,

 

отъ

 

1

 

до

 

2

 

листовъ,

 

каж-

дый.

 

Цена

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

р.

Подпиека

 

на

 

полученіе

 

Воскресцага

 

чтенщ

 

принимает-

ся:

 

въ

 

редакцін

 

его

 

при

 

Кіевской

 

Д\ховнрй

 

Академіи,

 

и

въ

 

С, -Петербурге

 

у

 

книгопродавца

 

Н.

 

И.

 

Кораблева.

Въ

 

.редакціи

 

Воскреснаго

 

чтенія

 

можно

 

получать

 

пол-

ные

 

экземпляры

 

этого

 

журнала,

 

и

 

за

 

прежніе

 

годы,

 

налл-

ная

 

съ

 

1837

 

и

 

но

 

1865

 

г.

Цена

 

за

 

экземпдяръ

 

каждаго"

 

года

 

(кроме

 

посдедняго

XXVIII),

 

съ

 

пересылкою

 

три

 

рубля

 

серебромъ.

 

Выписы-

вающіе

 

указатель

 

отдельно

 

платятъ

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересыл-

кою.

 

Въ

 

той

 

же

 

редакцпі

 

можно

 

получать

 

Труды

 

Кіев-

ской

 

Духовной

 

Академіи

 

за

 

1860,

 

1861,

 

1862,

 

1863,

J8Q4,

 

и

 

1865

 

тощ.

 

Цеид

 

за

 

первый

 

4

 

рубля,

 

за

 

второй,

третій,

 

четвертый,

 

пятый

 

и

 

шестой

 

по

 

6

 

руб.

 

съ

 

пере-

сылкою.

Вышли

 

въ

 

светь:

 

бесѣдь\

 

сельскаго

 

священника

 

кз

прихожанамз .

   

Новое

   

изданіе

   

дополнедное.

   

Цена

  

съ
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пересылкою

 

1

 

руб.

 

сереб.

 

При

 

выписке

 

въ

 

значителыюмъ

количестве

 

будетъ

 

уступка,

 

соразмерная

 

съ

 

количествомъ

выписки.

ИЗЪ

 

РЕДАКЦІИ

 

ЧЕРНИГОВСКИХЪ

 

ИЗВѢСТІЙ

МОГУТЪ

 

БЫТЬ

 

ПОЛУЧАЕМЫ

 

КНИГИ:

1)

  

Православное

 

Догматическое

 

Богословіе

 

въ

 

2-хъ

частяхъ.

 

Сочинепіе

 

Филарета,

 

Архіепископа

 

Черни-

говекаго.

 

Черниговъ

 

1864

 

г.

 

Цепа

 

обЬимъ

 

частямъ:

въ

 

корешкв,

 

съ

 

портретомъ

 

автора

 

3

 

р.

 

40

 

к.

 

безъ

пересылки;

 

въ

 

бумажке,

 

безъ

 

портрета

 

2

 

р.

 

70

 

к.

тоже

 

безъ

 

пересылки.

2)

  

Исторія

 

Русской

 

Церкви.

 

Періоды:

 

I,

 

II,

 

III,

IV

 

и

 

V.

 

Изд.

 

4-е.

 

Черниговъ,

 

1862

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

р.

сер.

 

за

 

пересылку

 

прилагается

 

за

 

3

 

Фун.

 

Отдельно

1

  

пёріодъ

 

1

  

р.

 

съ

 

пересыл.

3)

   

Слова

 

и

 

Бесѣды^

 

въ

 

4

 

частяхъ.

 

Черниговъ

 

1863

г.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

с,

 

и

 

за

    

пересыл.

 

за

 

2

 

Фун.

4)

  

Лугз

 

Духовный.

 

Блаженнаго

 

ІоаннаМосха.

 

М.

 

1853

г.

 

Ц.

  

1

  

р.

 

50

 

к.

 

с,

 

за

 

пересыл.

 

за

 

2

 

Фун.

5)

  

Бесіъды

 

о

 

Страдангяхз

 

Спасителя.

 

Въ

 

2-x1'fi

 

ч.

М.

  

1857

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

  

съ

 

перес.

6)

  

Гласз

 

Боо/сій

 

кз

 

Грѣшнику.

 

Черниговъ

 

1860

 

г.

Ц.

 

40

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

7)

   

Описаніе

 

Харьковской

 

Епархіи,

 

въ

 

5

 

отделені-

яхъ.

 

М.

 

1857

 

г.,

 

за

 

каждое

 

отделеніе

 

75

 

коп.

 

съ

пересылкою.
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8)

   

Обзорз

 

русской

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

1

Харьковъ,

  

1859

 

г.

  

1

  

р.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

   

за

 

2

 

Фун.

9)

   

Обзоре

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

2.

 

изд.

 

2

умноженное.

 

Черниговъ,

 

1863

 

г.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

за

 

2

 

Фун.

.10)

 

Русскге

 

Святые:

 

за

 

Генварь,

 

Февраль,

 

Мартъ,

Апрѣль,

 

Май,

 

Іюнь,

 

Іюль

 

и

 

Августъ

 

мѣсяцы

 

по

50

 

кон.

 

за

 

мѣсяцъ,

 

безъ

 

пересыл.

11)

   

Черниговъ.

 

Ч.

  

1863

 

г.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

с.

12)

   

Опытз

 

обзясненгя

 

на

 

посланге

 

Апостола

 

Павла

кз

 

Галатамз.

 

Черниговъ

 

1862

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

13)

  

Историческое

 

ученіе

 

обз

 

отцахз

 

церкви.

 

Въ

 

со-

кращении

 

Черниг.

  

186-4

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Хі)

 

Историческій

 

обзорз

 

пѣснопѣвцевз

 

и

 

пѣснопѣнія

Греческой

 

Церкви.

 

Изданіе

 

второе,

 

дополненное.

Черниговъ

 

1864

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

пересылку

за

 

2

 

Фунта.

Всѣ

 

вышеозначенный

 

книги

 

Можно

 

получать

 

въ

 

канце-

ляріи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Филарета,

 

Архіепископа

Черниговскаго,

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ

 

у

 

киигопродавцевъ:

Ваганова

 

и

 

Холмушина,

 

въ

 

Москвѣ

 

у

 

Владимірскаго,

Горбунова

 

и

 

Леденева.

Одові-Ено

 

цвйзурою.

 

Черниговъ,

 

26

 

Мая

 

1865

 

г.

ВЪ

   

ТИІІОГРАФІИ

    

ЧЕРНИГОВСКАГО

    

ИЛЫШСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.



ЧЕРНИГОВСКІЯ

ЕПАРШЛЬПЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ.

ПРІІБАВЛЁНІЕ.

1

 

тюня

                                      

1865.

Содержаніе:

 

1.

 

Объпсненіе

 

на

 

евангеліе

 

Іоанна. — II.

 

Русская

 

духовная

 

жур-

налистика. — III.

 

Мглинскій

 

уѣздъ. — IV*.

 

Закрытые

 

монастыри. —

V.

 

Русскіе

 

святые

 

(1

 

л.).

I.

БВАНГЕЛІБ

 

СВ.

  

ІОАННА.

(Продолоісеніе) .

БРАКЪ

   

ВЪ

   

КАНЪ,

    

2,

    

1 ---- 11.

Ст.

 

1.

 

2.

 

Вз

 

трети

 

день

 

бракз

 

бысть

 

en

 

Кангъ

гаяилейстіъй^

 

и

 

бѣ

 

маши

 

Іисусова

 

ту^

 

званз

 

dice

бысть

 

Іисусз

 

и

 

ученицы

 

Его

 

на

 

бракз.

Третій

 

день^

 

въ

 

который

 

бы.гь

 

бракъ,

 

должно

 

счи-

тать

 

со

 

дня

 

призваііія

 

Наѳ.шаила:

 

ибо

 

такъ,

 

съ

 

послѣд

ннго

 

промсшеетвія,

 

считаетъ

 

евангелисгь

 

дни

 

1,

 

29.

 

За.

43.

 

Капа

 

гдѣ

 

былъ

 

бракъ,

 

называется

 

галилейскою,

 

въ

отличіе

 

отъ

 

заіорданской,

 

находившейся

 

вблизи

 

Виѳсаиды

заіордапскоп,

 

тогда

 

какъ

 

галилейская

 

была

 

не

 

вдали

 

отъ

Капернаума

   

loan.

 

4,

 

48;

 

Inc.

  

Han.

   

19,

 

28.

    

Матерь

 

Іи-
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суса

 

Христа

 

присутствовала

 

на

 

бракѣ

 

въ

 

видѣ

 

распоряди-

тельницы

 

брачнаго

 

торжества:

 

ибо

 

заботилась

 

о

 

недостат-

кѣ

 

потребностей

 

для

 

пира.

 

Между

 

званными

 

были

 

Іисусъ

и

 

ученики

 

Его,

 

тѣ,

 

о

 

которыхъ

 

сказано

 

прежде.

 

Небес-

ный

 

Утѣшитель

 

почтилъ

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

и

 

земныя

утѣхи

 

странниковъ

 

земныхъ.

 

Бракъ

 

дѣло

 

благословенное

еще

 

въ

 

раю.

 

Благословляетъ

 

его

 

и

 

явившійся

 

возвратить

людямъ

 

потерянный

 

ими

 

рай.

Ст.

 

3.

 

И

 

недоставшу

 

вину^

 

глагола

 

мати

 

Іису-

сова

 

кз

 

Нему:

 

вина

 

не

 

имутз.

Недостатокъ

 

вина

 

побуждаетъ

 

Матерь

 

Іисусову

 

ожи-

дать

 

помощи

 

отъ

 

Сына.

 

Изъ

 

скромности

 

и

 

уваженія

 

Она

только

 

напомннаетъ

 

Ему

 

о

 

нуждѣ:

 

вина

 

не

 

имутз.

Отвѣтъ

 

Іисуса

 

былъ

 

такой:

 

что

 

мнѣ

 

и

 

тебѣ

 

эісе-

но?

 

Не

 

у

 

пріиде

 

мой

 

часз.

 

Еврейская

 

поговорка:

 

что

мнѣ

 

и

 

тебгь?

 

по

 

различію

 

расположепія

 

того,

 

кто

 

про-

износить

 

ее,

 

принимает!!

 

различныя

 

значены.

 

Въ

 

устахъ

ІеФѳая,

 

желающаго

 

мира

 

съ

 

аммонитянами

 

Суд.

 

II,

 

22.

Давида

 

терпѣливаго

 

при

 

обидахъ

 

Семея

 

2

 

Цар.

 

16,

 

10

она

 

выражаетъ

 

ласку.

 

Но

 

другое

 

значить

 

она

 

въ

 

устахъ

Елисея

 

4

 

Цар.

 

3,

 

13,

 

когда

 

онъ

 

укоряетъ

 

нечестиваго

Іорама

 

или

 

въ

 

устахъ

 

соманитянки,

 

жалующейся

 

на

 

по-

терю

 

сына

 

3

 

Цар.

 

17,

 

16.

 

Воззваніе

 

-(ova;— жена,

 

до-

вольно

 

не

 

ласковое

 

на

 

нашемъ

 

языкѣ,

 

на

 

іреческомъ

 

со-

ставляем

 

почтительное

 

воззваніе

 

къ

 

женамъ

 

благород-

нызіъ — н

 

выражаетъ

 

не

 

чувство

 

непріязни,

 

а

 

любовь

 

Іоан.

19,

 

26,

 

20,

 

15.

 

у

 

Діона

 

51

 

р.

 

305.

 

Августъ

 

говоритъ

Клеопатрѣ:

 

Oapast,

 

со

 

yova:,

 

zai

 

Qujaov

 

гуг

 

ayaftov.

 

ibid.

 

55

p.

 

638.

 

Xenoph.

 

Oyrop.

 

7,

 

3.

 

4.

 

У

 

Софоклл

 

въ

 

370

 

ст.

уоѵосс,

   

а

 

въ

 

374

 

поставлено:

   

oea-oiva.

   

Іітакъ

   

Спаситель
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говоритъ:

 

«оставь

 

пока

 

меня,

 

любимая

 

мною!»

 

Такой

 

духъ

любви

 

выражаютъ

 

и

 

послѣдующія

 

слова:

 

не

 

у

 

пргиде

 

часз

мой.

 

Спаситель

 

обѣщаетъ

 

въ

 

свое

 

время

 

позаботиться

 

о

нужд

 

в

 

согласно

 

съ

 

желапіемъ

 

Матери,

 

но

 

теперь

 

еще

 

не

время

 

тому.

 

Онъ

 

откладываетъ

 

помощь

 

свою,

 

чтобы

 

пз-

вѣстнѣе

 

сталъ

 

недостатокъ

 

вина

 

и

 

не

 

явилось

 

бы

 

въ

 

по-

слѣдствіи

 

подозрѣиія,

 

будто

 

вода

 

смѣшапа

 

съ

 

оставшимся

виномъ.

Ст.

 

5.

 

Глагола

 

мати

 

его

 

слугамз:

 

еже

 

аще

 

гла-

голетз

 

вамз^

 

сотворите.

 

Матерь

 

не

 

сомнѣвается,

 

что

желапіе

 

Ея

 

будетъ

 

исполнено:

 

такъ

 

поняла

 

Она

 

слова

 

Сы-

на.

 

Она

 

приказываетъ

 

слугамъ

 

быть

 

готовыми

 

на

 

выпол-

неніе

 

всего,

 

что

 

ни

 

сказано

 

будетъ

 

великимъ

 

Гостемъ.

Ея

 

несомнѣнное

 

ожиданіе

 

чудесной

 

помощи

 

показываетъ,

что

 

Она

 

увѣрена

 

была

 

въ

 

чудодейственной

 

сплѣ

 

Сына,

опытами.

 

Златоустъ

 

думаетъ,

 

что

 

до

 

чудодѣйствія

 

въ

 

Канѣ

галилейской

 

Хрнстосъ

 

не

 

творилъ

 

чудесъ

 

ни

 

въ

 

Іерусали-

мѣ,

 

ни

 

въ

 

Галплеѣ

 

Бес.

 

21

 

§

 

2.

 

По

 

евангеліямъ

 

чудо

Каны

 

первое

 

только

 

между

 

галилейскими.

 

Самъ

 

Златоустъ

не

 

сомнѣвается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

еваигеліяхъ

 

не

 

всѣ

 

запи-

саны

 

слова

 

и

 

дѣла

 

Спасителя

 

Бес.

 

17

 

§

 

3.

 

Повторяемъ,

что

 

увѣреппость

 

Матери

 

Іисусовой

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Сыпь

 

со-

врршитъ

 

чудо,

 

показываетъ,

 

что

 

Ей

 

уже

 

извѣстпы

 

были

опыты

 

чудодейственной

 

силы

 

Его.

 

Вѣроятпо

 

и

 

само

 

по

себѣ,

 

что

 

недостатки

 

бѣднаго

 

плотника

 

іоснфэ

 

восполняе-

мы

 

были

 

по

 

желанію

 

сострадательнаго

 

ко

 

всѣмъ

 

бѣдиымъ

Христа

 

Іпсуса.

Ст.

 

6.

 

Бѣху

 

же

 

ту

 

водоносы.

 

Чтобы

 

показать

великость

 

чуда

 

канскаго,

 

епангелистъ

 

подробно

 

описываетъ

сосуды,

 

въ

 

которыхъ

 

вода

 

стала

 

виномъ.

 

По

 

вещесіву

 

они



-

 

326

 

—

были

 

каменные,

 

по

 

употребление

 

назначались

 

для

 

воды,

нужной

 

по

 

обычаю

 

«очнщенія

 

іудейскаго»:

 

нзъ

 

нихъ

 

вода

разливалась

 

въ

 

малые

 

сосуды

 

для

 

омовенія

 

рукъ

 

нредъ

обѣдомъ

 

Мат.

 

15,-2

 

и

 

разной

 

посуды

 

Лук.

 

II,

 

39.

 

Слѣд.

по

 

такому

 

употребленію

 

они

 

ничѣмъ

 

другимъ

 

не

 

могли

быть

 

наполнены,

 

какъ

 

водою.

 

Они

 

вмѣщали

 

два

 

или

 

три

метрета;

 

Флавій

 

Древн.

 

8,

 

2

 

равняетъ

 

метреть

 

еврейско-

му

 

бату

 

2

 

Пар.

 

4,

 

5.

 

Иса.

 

7,

 

22;

 

а

 

батъ

 

и

 

метретъ—

не

 

многимъ

 

больше

 

иашихъ

 

двухъ

 

ведръ.

 

Слѣд.

 

каждая

канская

 

кадь

 

вмѣщала

 

въ

 

себѣ

 

отъ

 

4

 

до

 

6

 

ведръ

 

иашихъ;

а

 

ихъ

 

было

 

шесть, — для

 

брачпаго

 

пира.

 

По

 

такой

 

вели-

чинѣ

 

и

 

при

 

такомъ

 

числѣ.

 

кадей

 

нельзя

 

и

 

думать

 

о

 

томъ,

чтобы

 

подливши

 

нисколько

 

вина

 

можно

 

было

 

вкусъ

 

и

 

цвѣтъ

воды

 

приблизить

 

къ

 

вину.

Ст.

 

7.

 

Іисусъ

 

повелѣваетъ

 

наполнить

 

иустыя

 

кади

водою,

 

иовелѣваетъ

 

не

 

ученнкамъ

 

свонмъ,

 

а

 

слугамъ

 

и

кади

 

наполняются

 

до

 

краевъ;

 

слѣд.

 

всего

 

воды

 

налито

 

до

35

 

иашихъ

 

ведръ.

 

Такой

 

избытокъ

 

воды

 

увеличиваетъ

величіе

 

чуда.

Ст.

 

8 — 10.

 

«Почерпнте

 

и

 

несите

 

къ

 

архптриклииу».

Архитриклпнъ

 

(аруо-

 

трг/.Цѵя)

 

началышкъ.

 

распорядитель

пира,

 

у

 

Поллукса

 

тра-гСо-ою-

 

«распорядитель

 

стола,

 

тотъ,

который

 

хлопочетъ

 

о

 

всемъ

 

касающемся

 

до

 

стола».

 

Этому-

то

 

человеку,

 

который

 

по

 

званію

 

своему

 

до.іжеиъ

 

былъ

знать

 

цѣну

 

потребностей

 

стола

 

и

 

занятый

 

хлопотами

 

о

 

по-

рядки

 

пира

 

оставался

 

«трезвъ

 

и

 

не

 

пилъ

 

ничего»

 

(Злато-

устъ),

 

прнказываетъ

 

Спаситель

 

предложить

 

па

 

судъ

 

свое

новое

 

вино.

 

Архитриклпнъ

 

изумился,

 

откуда

 

взялось

 

такое

прекрасное

 

вино

 

и

 

какъ

 

сохранилось

 

оно

 

къ

 

концу

 

тра-

пезы.

    

Такъ

 

зпающій

 

цѣпу

 

вину

 

вполнѣ

   

одобрилъ

   

новое
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вино.— Слуги

 

хорошо

 

знали,

 

что

 

наливали

 

воду.

 

Теперь

же

 

не

 

только

 

слуги

 

и

 

не

 

только

 

архитриклпнъ,

 

но

 

всѣ

бывшіе

 

на

 

ппрѣ

 

узнали,

 

что

 

вода

 

стала

 

прекраснымъ

виномъ,

Ст.

 

11.

 

Се

 

сотвори

 

начатокз

 

знаменгемз

 

Іисусз

вз

 

Канѣ

 

галилейстѣй

 

и

 

ней

 

славу

 

свою

 

и.

 

вѣроваша

вз

 

Него

 

ученицы

 

Его.

 

Слова:

 

се

 

сотвори

 

начатокз

знаменгемз,

 

не

 

означаютъ

 

того,

 

что

 

чудодейственная

 

си-

ла

 

Іисуса

 

прежде

 

не

 

обнаруживалась;

 

чудо

 

въ

 

Канѣ.

 

было

первызіъ

 

изъ

 

еовершенныхъ

 

въ

 

Галилеѣ.

 

Оправданіемъ

 

та-

кому

 

объяснеііію

 

служатъ

 

слова

 

самаго

 

евангелиста:

 

сіе

паки

 

второе

 

знаменге

 

сотвори

 

Іисусз

 

прииіедз

 

отз

Іудеи

 

вз

 

Галилею

 

4,

 

54.

 

Знаменіе

 

cnj^siov

 

здѣсь

 

тоже

что

 

чудо;

 

такъ

 

оно

 

употребляется

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

Исаіи

 

38,

 

4.

 

(ел.

 

2

 

ІІар.

 

32,24);

 

Ис.

 

7,3.

 

(ел.

 

11,

 

9).

Яви

 

славу

 

свою,

 

т.

 

е.

 

свойственную

 

Сыну

 

Божію,

 

какъ

это

 

объяснений

 

выше

 

1,14.

 

Вѣроваша

 

ученицы— утвер-

дились

 

въ

 

вѣрѣ,

 

вѣровавъ

 

и

 

прежде

 

1,

 

42.

 

46.

 

50.

 

Такъ

евапгелистъ

 

очевидѣцъ

 

и

 

апостолы

 

очевидцы

 

признали

 

въ

событіи

 

канскомъ

 

истинное

 

чудо.

 

Нужно

 

ли

 

было,

 

гово-

рятъ,

 

творить

 

здѣсь

 

чудо?

 

Состраданіе

 

могло

 

помочь

 

ну-

ждѣ

 

и

 

безъ

 

чуда.

 

Но

 

на

 

бѣду

 

неологовъ

 

евапгелистъ

показываетъ,

 

что

 

Іисусъ

 

не

 

для

 

того

 

только

 

помогъ

 

въ

нуждѣ,

 

чтобы

 

обнаружить

 

свою

 

гуманность,

 

а

 

собственно

для

 

того,

 

чтобы

 

возбудить

 

вѣру

 

въ

 

тѣхъ,

 

которые

 

ея

 

не

имѣли

 

н

 

укрѣпнть

 

въ

 

тѣхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

она

 

была

 

еще

слаба.— Хрнстосъ

 

Іпсусъ — провозвѣстникъ

 

воли

 

Отца

 

не-

беснаго

 

о

 

спасеніи

 

людей,

 

а

 

не

 

проповѣдникъ

 

одного

 

гу-

манизма.
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I

СОБЫТІЯ

 

СЪ

 

ПЕРВОЙ

 

ПАСХИ

 

ДО

 

ВТОРОЙ.

а)

   

ИЗГНАНІЕ

   

ТОРЖНИКОВЪ

   

ИЗЪ

   

ХРАМА.

Ст.

 

12 — 14.

 

Послѣ

 

кратковременная

 

пребыванія

 

въ

Капернаумѣ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

является

 

къ

 

пасхѣ

 

въ

 

Іеру-

салпмъ.

Близз

 

бѣ

 

пасха

 

іудейская.

 

Это

 

первая

 

пасха

 

изъ

упомипаемыхъ

 

въ

 

евангеліи

 

Іоанна

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

изго-

няете

 

Господь

 

торговцев!,

 

изъ

 

храма.

 

Точность,

 

съ

 

какою

Іоаннъ

 

указываете

 

па

 

время,

 

когда

 

происходило

 

описыва-

емое

 

имъ

 

изгнаніе

 

торговцевъ,

 

песомнѣнно

 

убѣждаетъ

 

in.

томъ,

 

что

 

напрасно

 

смѣшивали

 

(Зигабенъ

 

и

 

другіе)

 

это

изгнаніе

 

съ

 

тѣмъ,

 

о

 

которомъ

 

расказывають

 

еваиг.

 

Мат-

вей

 

21,

 

12.

 

Лука

 

19,

 

45

 

и

 

Маркъ

 

II,

 

15,

 

показывая

его

 

предъ

 

исторіею

 

страданій

 

Спасителя.

 

Описываемое

іоанномъ

 

пзгнаніе

 

сопровождалось

 

особенною

 

строгостію

обличенія

 

и

 

возраженіемъ

 

Фарнсеевъ,

 

чего

 

не

 

было

 

при

изгнаніи

 

предъ

 

страданіемъ.

И

 

обрѣте

 

вз

 

церкви

 

(tspw)

 

продающгя

 

и

 

купую-

щъя.

 

Ігроѵ

 

священное

 

мѣсто

 

храма

 

іерусалнмскаго

 

состав-

ляло

 

самую

 

переднюю

 

часть

 

храма,

 

въ

 

500

 

локтей

 

длины

 

и

ширины,

 

съ

 

5

 

воротами;

 

здѣсь

 

молились

 

язычники;

 

здѣсь

были

 

сокровищница

 

и

 

домы

 

гіризрѣнія;

 

здѣсь

 

продавались

голуби,

 

агнцы,

 

волы

 

и

 

другія

 

потребности

 

жертвоприно-

шенія;

 

здѣсь

 

же

 

сидѣли

 

мѣнялы,

 

обмѣнивавшіе

 

за

 

процен-

ты

 

крупную

 

монету

 

на

 

мѣлкую

 

— и

 

иностранную

 

на

 

еврей-

скую.

 

Хотя

 

во

 

время

 

Спасителя

 

подать

 

храму

 

принималась

во

 

всякомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

она

 

же

 

вносилась

  

въ

 

мѣсяцѣ

 

адарѣ,
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а

 

не

 

въ

 

нисанѣ

 

пасхальномъ,

 

и

 

потому

 

предъ

 

пасхою

 

не

было

 

нужды

 

во

 

дворѣ

 

язычииковъ

 

вымѣнивать

 

еврейскія

сикли

 

для

 

уплаты

 

подати

 

храму:

 

но

 

расчеты

 

корысти

 

и

теперь

 

обмѣнивали

 

монету

 

въ

 

священномъ

 

мѣстѣ,

 

подъ

разными

 

предлогами.

 

Шумъ

 

продавцевъ

 

и

 

покупщиковъ

 

не

только

 

оглушалъ

 

благочестивыхъ

 

прозелитовъ:

 

но

 

онъ

 

слы-

шался

 

и

 

въ

 

храмѣ;

 

а

 

обманы,

 

ссоры,

 

драки

 

совсѣмъ

 

оск-

верняли

   

СВЯТЫНЮ.

   

БлаЖ.

   

ІерОНИМЪ

     

Comm.

 

ad

 

Matth.

   

21,

    

12

писалъ,

 

что

 

торговлею

 

и

 

обмѣномъ

 

денегъ

 

на

 

дворѣ

 

хра-

ма

 

занимались

 

священники.

 

Хотя

 

другіе

 

памятники

 

не

 

го-

ворить

 

того

 

прямо

 

объ

 

іудейскнхъ

 

священникахъ:

 

но

 

труд-

но

 

вѣрить

 

и

 

тому,

 

чтобы

 

страстное

 

до

 

денегъ

 

священство

іудейское

 

не

 

имѣло

 

сдѣлокъ

 

денежныхъ

 

съ

 

купцами

 

тор-

говавшими

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

состояло

 

въ

 

полномъ

завѣдываніи

 

священниковъ.

Ст.

 

15.

 

16.

 

И

 

сотворивз

 

бичь

 

отз

 

вервій

 

вся

изгна.

Спаситель

 

съ

 

бичемъ

 

въ

 

рукѣ

 

выгналъ

 

изъ

 

священ-

наго

 

мѣста

 

всѣхъ,

 

какъ

 

стадо

 

скотовъ.

 

Нѣкоторые

 

дума-

ютъ,

 

что

 

Господь

 

не

 

употребиль

 

при

 

этомъ

 

никакаго

 

вида

насилія, — а

 

дѣйствовалъ

 

только

 

убѣжденіемъ.

 

Но

 

слова

евангелиста

 

говорятъ

 

совсѣзіъ

 

другое.

 

ЕхЗа/А£іѵ

 

зпачитъ

изгонять

 

насиліемъ

 

Мат.

 

22,

 

13.

 

Лук.

 

4,

 

29.

 

loan.

 

9,

34.

 

cppayysXXetov— латипскЫ

 

fiageiius

 

бичь.

 

Разломанные

 

сто-

лы,

 

разсынапные

 

деньги

 

говорятъ

 

также

 

о

 

строгой

 

силѣ.

Kat

 

тоѵ

 

xoMo|3c<:u>v

 

г;?^££

 

то

 

x£pp.a.

 

Kohlofiuzai

 

техническое

имя

 

мѣнялъ.

 

КоХЦЗо;

 

означалъ

 

родъ

 

мѣлкой

 

монеты,

 

рав-

ной

   

ОВОЛу

   

(Scholiast,

 

ad

 

Aristoph.

 

Рас.

 

1199);

     

у

   

раВВИНОВЪ

     

kolbon

монета,

 

которую

 

брали

 

мѣнялы

 

за

 

промѣнъ

 

монетъ

 

на

 

си-

КЛИ

  

И

  

КОТОраЯ

  

Составляла

   

48

 

ДОЛЮ

  

СИКЛЯ

    

Bvuctort.

   

ad

  

h.

  

▼.
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Lichtfoot.

 

ad

 

Matth.

 

21,

 

12.

    

KepjJKX

   

М'БЛКЭЯ

   

МОНвТа,

   

КОТОруЮ

   

ВЫ»

мѣнивали

 

на

 

крупную,

 

иногда

 

вообще

 

монета

 

Aristoph.

 

piut.

379.

 

Итакъ

 

Спаситель

 

«разсыпалъ

 

деиьги

 

мѣнялъ

 

п

 

сто-

лы

 

ихъ

 

опрокинулъ».

 

«Мнѣ

 

кажется,

 

пишетъ

 

бл.

 

Іеро-

инмъ,

 

изъ

 

всѣхъ

 

знаменій,

 

соверщенпыхъ

 

Іисусомъ,

 

это

есть

 

самое

 

изумительное.

 

Человѣкъ

 

того

 

времени,

 

человѣкъ

малый

 

и

 

препебрегаемый,

 

ударами

 

бича

 

гонитъ,

 

не

 

смотря

на

 

гнѣвъ

 

Фарисеевъ,

 

такое

 

множество

 

людей,

 

опрокиды-

ваете

 

столы,

 

разсыпаетъ

 

деньги,

 

одинъ

 

дѣлаетъ

 

столько

вещей,

 

что

 

и

 

целой

 

толпе

 

едва

 

ли

 

было

 

бы

 

подъ

 

силу.

Пламень

 

горѣлъ

 

въ

 

очахъ

 

Его

 

и

 

величіе

 

Божества

   

сіяло

На

  

ЛИЦѢ

   

Его»

   

Com.

 

in

 

Matth.

 

21,

 

15.

}7.

 

Помянута

 

же

 

ученицы

 

Его,

 

яко

 

писано

есть:

 

жалость

 

дому

 

твоего

 

снѣде

 

мя.

 

Ученики

 

были

внимательны

 

къ

 

дѣйствіямъ

 

небеснаго

 

Учителя.

 

Они

 

по-

няли,

 

что

 

поступокъ

 

Его

 

съ

 

торговцами

 

храма

 

есть

 

дѣло

святой

 

ревности,

 

о

 

которой

 

говорится

 

въ

 

псалмѣ

 

68.

 

По-

нимали

 

ли

 

они

 

теперь,

 

что

 

этотъ

 

псаломъ

 

есте

 

пѣспь

 

о

страждущемъ

 

Мессіи,

 

какъ

 

это

 

объяснено

 

въ

 

новомъ

 

от-

кровеніи?

 

loan.

 

15,

 

25;

 

19,

 

28;

 

Рим.

 

II,

 

9.

 

10;

 

15,3;

Дѣян.

 

І,

 

20.

 

Нетъ

 

теперь

 

еще

 

не

 

простирался

 

духовный

взоръ

 

ихъ

 

такъ

 

далеко.

 

Они

 

смотрѣли

 

на

 

поступокъ

въ

 

храмѣ,

 

какъ

 

на

 

дѣло

 

высокой

 

ревности:

 

но

 

еще

 

не

видѣлн,

 

что

 

эта

 

ревносте

 

къ

 

славѣ

 

Божіей

 

поведетъ

Учителя

 

на

 

кресте.

(ПРОДОЛЖЕНІЕ

 

ВУДЕТЪ.)



IH.

РУССКАЯ

  

ДУХОВНАЯ

  

ЖУРНАЛИСТИКА

 

ВЪ

 

1864

 

ГОДУ.

(Продолженіе) .

«О

 

вліяніи

 

монастырей

 

на

 

разселеніе

 

народное

 

въ

казанскомъ

 

краѣ».

 

Утвержденіе

 

и

 

умноженіе

 

монастырей

въ

 

казанскомъ

 

краѣ

 

въ

 

XVI

 

стол,

 

имѣло

 

особенное

 

зиа-

ченіе,— это

 

дѣло

 

было

 

государственно-церковное.

 

Мона-

стыри

 

эти

 

заводились

 

въ

 

казанской

 

области,

 

послѣ

 

поко-

ренія

 

ея

 

царемъ

 

Іоанномъ

 

Васнльевичемъ

 

грознымъ:

 

и

 

въ

утвержденіи

 

и

 

устройствѣ

 

монастырей— вездѣ

 

видно

 

лич-

ное

 

вліяніе

 

и

 

участіе

 

царя.

 

Почему

 

это?

 

Походъ

 

царя

 

Іоаниа

Васильевича

 

на

 

казанское

 

царство,

 

гдѣ

 

преимущественно

обытали

 

татары,

 

имѣлъ,

 

по

 

взгляду

 

самаго

 

царя,

 

духовенст-

ва

 

и

 

народа,

 

характеръ

 

чисто-религіозный,

 

какъ

 

это

 

вид-

но

 

изъ

 

рѣчей

 

царя

 

и

 

духовенства

 

по

 

этому

 

дѣлу.

 

«При

такомъ

 

осповпомъ

 

взглядѣ

 

па

 

казапскій

 

походъ

 

самихъ

 

со-

временниковъ,

 

какъ

 

на

 

дѣло

 

религіозное,

 

можно

 

уже

 

уга-

дывать,

 

какъ

 

и

 

действительно

 

случилось,

 

какимъ

 

образомъ

отнесутся

 

къ

 

новопокоренной

 

страиѣ

 

русскій

 

народъ,

 

го-

сударство

 

и

 

духовенство.

 

Одержавъ

 

побѣду

 

Физическую,

нужно

 

было

 

еще

 

одержать

 

побѣду

 

моральную;

 

нужно

 

было

выдвинуть

 

нравственный

 

силы

 

русскаго

  

народа,

 

иначе

 

фи-
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зическая

 

нобѣда

 

могла

 

повести

 

за

 

собою

 

нравственное

 

по-

раженіе....

 

нужно

 

было

 

твердо

 

поставить

 

вѣру,

 

утвердить

незыблемо

 

въ

 

новопріобрѣтепной

 

странѣ

 

христіанство.

 

Для

этого

 

нужны

 

были

 

церкви

 

и

 

монастыри.

 

Нужны

 

были

 

и

средства

 

для

 

ихъ

 

содержанія.

 

Царь

 

очень

 

хорошо

 

пони-

малъ

 

это,

 

и

 

потому

 

первымъ

 

его

 

дѣломъ

 

было

 

устройство

церквей

 

и

 

монастырей,

 

а

 

на

 

ихъ

 

содержаніе — раздача

 

зе

мель

 

и

 

угодій»...

 

Около

 

этихъ

 

монастырскнхъ

 

земель

 

и

угодій,

 

какъ

 

около

 

своего

 

центра,

 

группировались

 

снача-

ла

 

владѣнія

 

и

 

другихъ

 

поселенцевъ.— Взглядъ

 

Іоанна

 

гроз-

наго

 

и

 

современнаго

 

ему

 

общества

 

и

 

духовенства,

 

по

 

ко-

торому

 

монастыри

 

должны

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

центръ

 

и

средоточіе

 

православія,

 

какъ

 

необходпзіѣйшаго

 

блага

 

для

государства

 

и

 

парода,— есть

 

истинный

 

взглядъ.

 

Такое

 

зиа-

ченіе

 

монастырей

 

должно

 

быть

 

и

 

вездѣ

 

и

 

всегда.

Статьи:

 

«соборъ,

 

бывшін

 

въ

 

Москвѣ

 

при

 

патріархѣ

Филаретѣ

 

въ

 

1620

 

г.

 

и

 

его

 

опредѣленіяк

 

и

 

«опредѣленія

московскаго

 

собора»

 

довольно

 

интересны

 

въ

 

исторпко-

канопическомъ

 

отиошеиіи,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

содержаніе

 

ихъ

касается

 

практики

 

и

 

правилъ

 

церковныхъ,

 

то

 

объ

 

нихъ

скажемъ

 

послѣ,

 

при

 

обозрѣніи

 

сочииеній

 

каионическаго

содержаиія.

«Законодательство

 

Петра

 

великаго

 

относительно

 

чи-

стоты

 

вѣры

 

и

 

благочипія

 

церковнаго».

 

У

 

насъ

 

подъ

 

ру-

ками

 

теперь

 

только

 

первая

 

часть

 

сочиненія,

 

имѣющая

 

пред-

метомъ

 

своимъ

 

постановлеиія

 

Петра

 

1

 

протнвъ

 

раскола.

«Главная

 

задача

 

правительства

 

заключалась

 

теперь

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

раскольнпковъ

 

полезными

 

членами

государства.

 

Прежде

 

всего

 

нужно

 

было

 

прекратить

 

ихъ

укрывательство,

 

таинственность,

 

и

 

сдѣлать

 

ихъ

 

явными....
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«Въ

 

слѣдствіе

 

этого

 

поло'жено

 

было

 

произвести

 

перепись

 

ра-

расколышковъ

 

и

 

обложить

 

ихъ

 

податью».

 

Петръ

 

1

 

отмѣ-

шілъ

 

всякія

 

притѣсненія

 

расколышковъ

 

въ

 

разсуждеііін

только

 

религіозныхъ

 

дѣлъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

онъ

 

былъ

жестокъ

 

къ

 

нимъ,

 

если

 

только

 

они,

 

въ

 

слѣдствіе

 

своихъ

религіозныхъ

 

убѣжденій,

 

чѣмъ

 

нибудь

 

не

 

соотвѣтствовали

нолитическимъ

 

его

 

замысламъ

 

(напр.

 

относительно

 

покроя

платья

 

и

 

бритья

 

бородъ).

 

На

 

сколько

 

мѣры

 

Петра

 

в.

 

от-

носительно

 

расколышковъ

 

справедливы

 

и

 

гуманны,

 

пусть

судятъ

 

сами

 

читатели.

Небезъинтереспо

 

и

 

сочиненіе

 

«о

 

вліяпіи

 

югозапад-

ныхъ

 

церковныхъ

 

братствъ

 

на

 

церковное

 

пѣиіе

 

въ

 

Россіи».

Здѣсь

 

обстоятельно

 

раскрывается,

 

что

 

церковпыя

 

братства

въ

 

юго-западной

 

Россіп,

 

какъ-то:

 

львовское,

 

луцкое

 

мо-

гилевское

 

и

 

др.,

 

были

 

съ

 

XV

 

вѣка

 

цеитральнымъ

 

мѣ-

стомъ,

 

гдѣ

 

научпымъ,

 

спстематическнмъ

 

образомъ

 

обуча-

лись

 

церковному

 

пѣнію;

 

здѣсь

 

были

 

училища

 

для

 

этаго

предмета,

 

откуда

 

въ

 

послѣдствіп

 

развилось

 

по

 

всей

 

Россіи

истинно-эстетическое,

 

музыкальное

 

церковное

 

пѣніе.

«Гермогенъ,

 

патріархъ

 

всероссійскій»

 

Авторъ

 

гово-

рить

 

такъ:

 

«знать

 

Гермогена,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

для

 

иасъ,

русскнхъ,

 

едва

 

ли

 

не

 

полезпѣе

 

и

 

необходимѣе,

 

чѣиъ

 

знать

цѣлую

 

исторію

 

какого

 

ннбудь

 

народа

 

иноплезіеннаго...

 

Не

однѣ

 

заслуги

 

Гермогена

 

для

 

церкви

 

и

 

отечества

 

останав-

лпваютъ

 

наше

 

винманіе

 

на

 

этомъ

 

святителѣ:

 

стоптъ

 

также

глубокаго

 

изученія

 

и

 

личный

 

его

 

характеръ.

 

Столпъ

 

цер-

кви

 

и

 

отечества,

 

непоколебимый

 

тогда,

 

когда

 

колебалась

почти

 

вся

 

Россія,

 

твердостію

 

своею

 

удивлявшая

 

народы,—

своимъ

 

характеромъ

 

невольно

 

привлекаетъ

 

вннманіе

 

каж-

даго.

    

Притомъ,

 

изучая

 

Гермогена,

   

можно

   

изучить

 

рус-



—

 

Ж

 

—

скихъ

 

въ

 

эпоху

 

самую

 

знаменательную

  

для

 

нашего

 

отече-

ства,

 

можно

 

изучить

 

и

 

русскаго

 

человѣка

 

вообще,

 

потому

что

 

здѣсь-то,

 

по

 

преимуществу,

   

онъ

  

становится

   

вокругъ

своего

 

святителя,

 

какъ

 

бы

   

на

 

духовный

   

судъ,

   

со

 

всѣмц

прекрасными

 

своими

 

качествами

 

и

 

недостатками».

 

Все

 

со-

держаніе

 

этого

 

сочиненія

   

представляется

   

въ

 

слѣдующихъ

чертахъ:

   

I)

 

сначала

 

разсматривается

   

характеръ

   

времени,

въ

 

которое

 

Гермогенъ

 

первосвятительствовалъ

   

въ

 

церкви

русской.

    

Здѣсь

 

живо,

 

мастерски

   

и

 

краснорѣчиво

   

пред-

ставлена

 

мрачная

   

картина

 

нравствеинаго

   

и

 

политнческаго

состоянія

 

въ

 

то

 

время

 

русскаго

 

народа;

 

«время

 

святитель-

ства

   

Гермогена

 

было

   

временемъ

   

безпримѣрпыхъ

   

смутъ

государственныхъ,

 

какъ

 

внутреппихъ,

 

такъ

  

и

 

внѣшнихъ»:

съ

 

одной

   

стороны

   

отягощали

   

и

 

губили

   

русскій

   

народъ

многочисленное

 

появленіе

  

еамозванцевъ,

   

п

 

происходившіе

въ

 

слѣдствіе

 

этого

 

крамолы

 

и

 

раздоры

 

внѵтрениіе.

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны

   

не

 

дремали

   

и

 

внѣшніе

   

враги,

   

старавшіеся

воспользоваться

   

внутренними

   

безпорядками

   

Россіи,— это

шведы

   

и

 

болѣе

   

ляхи — поляки;

   

а

 

въ

   

добавокъ

   

рнмскій

дворъ

 

сильно

 

домогался

 

въ

 

это

 

время

 

подчинить

 

себѣ

 

цер-

ковь

 

русскую.

 

2)

 

За

 

снмъ

 

разсматривается

 

жизнь

 

Гермо-

гена

 

до

 

патріаршества,

   

какъ

   

приготовленіе

   

къ

 

высокому

служенію.

   

3)

 

Потомъ

 

самое

 

служепіе,— дѣла

   

и

 

подвиги,

совершенные

 

имъ

 

па

 

каѳедрѣ

 

патріаршей

 

для

 

спасепія

 

оте-

чества

   

и

 

церкви.

  

«На

 

краю

 

погибели,

   

говорить

   

авторъ,

русскіе

 

внемлютъ

 

голосу

 

первосвятителя

 

своего,

 

оживаютъ

для

 

добродѣтелн

 

и

 

силыіымъ

 

единодушнымъ

 

порывомъ

 

унп-

чтожаютъ

 

вѣроломные

 

замыслы

 

свонхъ

 

враговъ.

   

Иатріархъ

Гермогенъ,

 

адамантъ

 

твердый,

   

непоколебимый

  

столбъ

 

го-

сударства

 

и

 

крѣпкій

 

поборннкъ

  

по

 

православной

 

истинной
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христіанской

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

называли

 

его

 

современники,— ис-

повѣдникъ

 

и

 

мучеиикъ

 

истины,

 

какъ

 

должно

 

назвать

 

его

потомство,— былъ

 

для

 

своего

 

отечества

 

тѣмъ

 

именно

 

му-

жемъ

 

благопотребпымъ,

 

котораго

 

воздвпгастъ

 

Господь

 

на

землв

 

во

 

время

 

свое»,

 

і)

 

Наконецъ

 

говорится

 

о

 

важно-

сти

 

подвиговъ

 

п.

 

Гермогена

 

и

 

дается

 

общее

 

суждепіе

 

о

его

 

заслугахъ.

Довольно

 

интересная

 

статья:

 

«общество

 

и

 

духовенст-

во».

 

Здѣсь

 

со

 

всѣмъ

 

иеторическимъ

 

тактомъ

 

и

 

вѣрносіію

раскрывается

 

исторія

 

бѣлаго

 

и

 

чернаго

 

духовенства

 

на

Руси

 

и

 

отпошенія

 

къ

 

нему

 

общества,

 

земства.

 

Не

 

входя

пъ

 

подробности

 

этого

 

сочппенія,

 

сведемъ

 

все

 

сказанное

здѣсь

 

къ

 

общему

 

итогу.

 

«Земство,

 

желавшее

 

близкихъ

отношеній

 

общества

 

и

 

духовенства,

 

вмѣсто

 

установленія

этихъ

 

отиошеній,

 

унизило

 

духовное

 

сословіе,

 

до

 

какой

только

 

степени

 

возможно

 

было

 

довести

 

это

 

уннженіе».

Униженіе

 

это

 

простерлось

 

до

 

того,

 

что

 

бѣлое

 

духовенство

сдѣлалось,

 

по

 

выраженію

 

зпаменитаго

 

Посошкова,

 

«ничѣмъ*

неотміиінымъ

 

отъ

 

крестьянства».

 

Тоже

 

хотѣло

 

сдѣлать

земство

 

и

 

съ

 

моиашествомъ;

 

такъ—

 

монастыри

 

мало

 

по

малу

 

начали

 

наполняться

 

тунеядцами

 

и

 

бродягами

 

изъ

 

про-

стаго

 

люда.

 

«Но

 

монашество

 

высшее

 

до

 

конца

 

сохранило

вліяніе

 

свое

 

на

 

общество.

 

Быть

 

перваго

 

Петръ

 

вел.

 

хо-

тѣлъ

 

улучшить,

 

вліяніе

 

послѣдияго— ослабить.

 

Онъ

 

выр-

палъ

 

изъ

 

земства

 

первое

 

и

 

подчинилъ

 

свопмъ

 

видамъ

 

по-

слѣднее.

 

Но

 

въ

 

томъ

 

п

 

другомъ

 

отпошен'ш

 

онъ

 

былъ

 

же-

стокъ

 

и

 

суровъ

 

и,

 

вмѣсто

 

земства,

 

паложнлъ

 

самъ

 

свою

руку

 

на

 

духовенство».

 

И

 

такимъ

 

образомъ

 

духовенство,

вмѣсто

 

земства,

 

подчинилось

 

правительству___ '

 

«въ

 

суро-

вой

 

действительности

 

и

 

меньшее

 

зло

 

вещь

 

важная...

 

Под-
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чиненіе.

 

же

 

духовенства

 

правительству

 

неоспоримо

 

лучше

подчинения

 

земству.

 

Последнее

 

ничего

 

не

 

могло

 

дать,

 

кро-

мѣ

 

упиженія

 

духовенству;

 

а

 

первое,

 

поставивши

 

его

 

въ

разрядъ

 

привиллегированныхъ

 

сословій,

 

создало

 

для

 

него

хоть

 

какое

 

нибудь

 

юридическое

 

положепіе

 

въ

 

обществѣ.

Это

 

задача

 

послѣдующаго

 

р"усскаго

 

правительства,

 

это

 

за-

датокъ

 

тѣхъ

 

свободныхъ

 

отношеній

 

духовенства

 

къ

 

нынѣ-

шпему

 

земству,

 

о

 

которыхъ

 

хлопочемъ

 

мы

 

теперь».

 

Какъ

видите

 

статья

 

эта

 

не

 

можетъ

 

не

 

заинтересовать

 

каждаго

лица,

 

задумывающегося

 

надъ

 

своимъ

 

духовпымъ

 

сословіемъ!

Объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

и

 

почти

 

съ

 

такихъ

 

точекъ

 

зрѣ-

I

 

ія

 

трактуется

 

въ

 

статьѣ

 

руководства

 

для

 

селъскихъ

 

па-

сырей

 

«объ

 

общественномъ

 

положеніи

 

бѣлаго

 

духовенст-

ва».

 

Статья;

 

«причины

 

нерасположенія

 

нашего

 

бѣлаго

 

ду-

ховенства

 

къ

 

школѣ

 

н

 

паукѣ

 

въ

 

продолженіе

 

XVIII

 

стол,

служить

 

какъ

 

бы

 

продолженіемъ

 

и

 

приложепіемъ

 

къ

 

сочн-

ненію

 

объ

 

«общественномъ

 

положеніи

 

бѣлаго

 

духовенства».

«Чтеніе

 

для

 

народа

 

по

 

псторіи

 

церкви

 

русской»

 

весьма

интересное

 

и

 

занимательное

 

сочиненіе:

 

тутъ

 

говорится

 

I)

 

о

язычествѣ

 

русскихъ

 

славяиь,

 

2)

 

семейиомъ

 

и

 

обществен-

номъ

 

быгѣрусскихъ

 

славянь,

 

до

 

прпнятія

 

ими

 

христіапства,

3)

 

о

 

христіанствѣ

 

въ

 

Россіп

 

до

 

св.

 

кн.

 

Владиміра.

 

Но

 

какъ

говорится?

 

Авторъ

 

въ

 

совершепствѣ

 

выполпяетъ

 

свою

 

задачу

и

 

цЬль.

 

Чтенія

 

его

 

совершенно

 

народны.

 

Здѣсь

 

необык-

новенная

 

ясность

 

и

 

общепонятность.

 

Для

 

всѣхъ

 

и

 

каікдаго

можетъ

 

быть

 

все

 

здѣсь

 

попятиымь.

 

Это

 

не

 

означаетъ

 

впро-

чемъ

 

того,

 

что

 

эти

 

чтенія

 

только

 

пригодны

 

для

 

простаго

люду,

 

чуждаго

 

науки;

 

нѣтъ.

 

При

 

всей

 

простотѣ

 

разсказа,

здѣсь

 

видно

 

неоспоримо

 

глубокое — научное

 

нзслѣдованіе

самимъ

 

авторомъ

 

многпхъ

 

предметовь

 

но

 

русской

 

церков-
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ной

 

исторіи.

 

Это

 

■сочинеціе

 

можетъ

 

быть

 

весьма

 

интерес-

нымъ

 

и

 

важнымъ

 

и

 

для

 

занимающихся

 

и

 

изучающихъ

 

рус-

скую

 

церковную

 

исторію,

 

а

 

не

 

для

 

однихъ

 

только

 

пепо-

священныхъ

 

въ

 

таинства

 

этой

 

пауки.

 

Въ

 

разсказѣ

 

впдѣнъ

нѣкоторый

 

художественный

 

такть:

 

все

 

здѣсь

 

просто,

 

ис-

кренно,

 

задушевно

 

и

 

даже

 

поэтично.

 

Кромѣ

 

нсторіи,

здѣсь

 

выставляется

 

еще

 

нспхологическій

 

взглядъ

 

автора

 

на

всѣ

 

пснхическія

 

проявленія

 

древняго

 

русскаго

 

язычника,—

и

 

все

 

языческое,

 

всѣ

 

повѣрія

 

и

 

суевѣрія,

 

семейный

 

и

 

об-

щественный

 

быть

 

древнихъ

 

русскихъ

 

язычннковъ— ставят-

ся

 

авторомъ

 

на

 

судъ

 

к

 

предъ

 

лнцемъ

 

хрнстіанства

 

и

 

еван-

гелія,

 

просвѣтившпхъ

 

въ

 

послѣдствіи

 

грубое

 

древнее

 

языче-

ство.

 

Побольше

 

бы

 

такихъ

 

сочиненій.

 

Есть

 

надежда,

 

что

это

 

дорогое

 

сочнпеніе

 

будетъ

 

продолжаться

 

со

 

временемъ.

Въ

 

статьѣ:

 

«о

 

святомъ

 

Владимірѣ

 

равноапостолыюмъ»

заключается

 

подробное

 

описаніе

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

св.

великаго

 

князя

 

кіевскаго.

 

Чтобы

 

охарактеризовать

 

и

 

опре-

дѣлить

 

содержаніе

 

этого

 

сочиненіи,

 

приведемъ

 

только

первоиачальныя

 

слова

 

самаго

 

автора:

 

«жизнь

 

св.

 

Влади»

міра,

 

великаго

 

князя

 

кіевскаго,

 

представляетъ

 

поучитель-

ный

 

примѣръ

 

того,

 

какъ

 

благодать

 

св.

 

крещенія

 

благодѣ-

тельно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу

 

человѣка,

 

сподобнвшагося

 

по-

лучить

 

ее,

 

какъ

 

измѣняетъ

 

его

 

характеръ

 

и

 

иерераждаетъ

въ

 

новаго

 

человѣка,

 

жпвущаго

 

для

 

Бога».

 

Эту

 

жизнь

 

и

именно

 

съ

 

указапныхъ

 

точекъ

 

зрѣнія

 

и

 

пзображаетъ

авторъ.

Въ

 

сочиненіи:

 

«о

 

м.

 

СтеФанѣ

 

Яворскомъ»,

 

кромѣ

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

личности,

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

этого

 

мужа

 

на

пользу

 

церкви,

   

заключается

   

хорошая

   

характеристика

   

и
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в

 

юбіце

 

состояпія

 

русской

 

церкви

 

при

 

Петрѣ

 

1

 

въ

 

разсу-

жцчііи

 

администрація

 

церковной.

Въ

 

статьѣ:

 

«объ

 

Іоаниѣ

 

Васильевичѣ

 

грозиомъ

 

и

 

іе-

зунтѣ

 

Поссевииѣ

 

содержится

 

довольно

 

любопытный

 

разсказъ

о

 

томъ,

 

какъ

 

іезуитъ

 

Пассевинъ,

 

бывъ

 

уполномоченъ

 

отъ

п:іп:.і

 

Григорія

 

XIII,

 

прилагалъ

 

всѣ

 

мѣры

 

и

 

происки,

чтобы

 

русскаго

 

царя

 

и

 

пародъ

 

подчинить

 

римской

 

куріи

и

 

олатинить

 

въ

 

дѣлѣ

 

релнгіи,

 

и

 

какъ

 

царь

 

Іоаннъ

 

гроз-

ный

 

былъ

 

при

 

этомъ

 

мудръ

 

и

 

твердъ

 

въ

 

своемъ

 

греко-

россійскомъ

 

православіи.

(ПРОДОЛЖЕШБ

   

БУДЕТЪ.)



на.

НЛВСМ

 

ШДЪ.

(Цродолженіе) .

НИВНОЕ

Въ

 

25

 

вер.

 

отъ

 

Мглина,

 

съ

 

деревяннымъ

 

храмомъ

 

рожд.

Богородицы,

 

въсосѣдствѣ

 

съ

 

Кромовымъ 32

 

и

 

Дегтяровкою 33 .

Вполнѣ

 

стоятъ

 

вниманія

 

акты

 

объ

 

основаніи

 

храма

въ

 

Нивномъ.

 

Вотъ

 

они:

«Року

 

1729

 

мар.

 

25

 

д.

 

мы

 

селяне

 

вси

 

единостайне,

козаки,

 

стрѣлъцы,

 

бобровники

 

и

 

посполитыё

 

люде,

умыслили

 

в

 

селѣ

 

своемъ

 

Нивномъ,

 

по

 

благословенію

 

архі-

ерейскому,

 

построити

 

церковь

 

Божю

 

и

 

въ

 

нее

 

принять

Матѳея

 

Васильевича

 

Гутниченка

 

за

 

священника

 

и

 

учинили

постановку,

 

отъ

 

чего

 

по

 

чемъ

 

брать:

 

въ

 

осенѣ

 

по

 

иол-

чвертки

 

жита,

 

за

 

вѣнецъ

 

з

 

своей

 

парохіи

 

по

 

золотому,

 

з

чужой

 

парохіи

 

по

 

рублю,

 

за

 

крещеніе

 

шагъ,

 

за

 

похоронъ

за

 

KpoMORo

 

населено

 

Есимонтовскпаи

  

по

 

универсалу

 

Мазепы.

33

 

Въ

 

Петропавловскомъ

 

храмѣ

 

Дегтяровкп

 

постная

 

тріодь

 

к.

 

п.

 

1715

г.

 

Цвѣтная

 

чер.

 

п

 

1685

 

г.

 

По

 

дт>лу

 

17І8

 

г.

 

извѣстенъ

 

священникъ

 

дегтяров-

скій

 

Петръ.

 

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

у

 

причта

 

пахати

 

на

 

9

 

четвертей,

 

сѣна

 

на

40

 

возовъ,

 

жилые

 

дворы

 

съ

 

огородами.

2
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старого

 

ползолотого,

 

за

 

остатній

 

столъ

 

золотій,

 

за

 

похо-

ронъ

 

младенческій

 

пять

 

копеекъ,

 

за

 

остатній

 

пять

 

копе-

екъ,

 

за

 

посвященіе

 

дому

 

ползолотого,

 

за

 

сорокоустъ

 

копи

три,

 

полчвертки

 

пшеницы,

 

вина

 

кварту,

 

воску

 

фунтъ;

 

за

молитву

 

копейку,

 

за

 

молебенъ

 

пять

 

копеекъ,

 

за

 

отправу

свѣчи

 

ползолотого.

 

Поля

 

дади

 

двѣ

 

чвертки

 

со

 

всими

 

при-

надлежностями

 

и

 

пляцъ

 

селитбы.

 

Такою

 

установок)

 

маетъ

онъ

 

Гутничеико

 

контентоватись,

 

излишнего

 

ничого

 

не

 

вы-

могать.

 

На

 

тимъ

 

сію

 

уставу

 

ему

 

Матвію

 

Васильевичу

 

дали

за

 

подписанемъ

 

рукъ

 

уряду

 

мглннского».

«Року

 

1731

 

ноеврія

 

14

 

дня

 

мы

 

нижеи

 

подписавшиеся

объявляемъ

 

симъ

 

нашимъ

 

доброволннмъ

 

вечистимъ

 

писа-

немъ,

 

теперь

 

и

 

въ

 

помные

 

часы,

 

ижъ

 

по

 

согласно

 

всихъ

жителей

 

нивнянскихъ

 

сего

 

года

 

іюля

 

среднихъ

 

чиселъ

 

на

прошеніе

 

наше

 

подалъ

 

ясне

 

в

 

Богу

 

преосвященнѣйшій

 

ве-

дшей

 

господіщъ

 

кцръ

 

Иродіонъ

 

Жураковскій

 

епископъ

черпѣговскій

 

на

 

основаніе

 

церкви

 

во

 

имя

 

рож.

 

Богородицы

въ

 

селѣ

 

Нивномъ

 

благословеніе...

 

мѣемъ

 

своимъ

 

коштомъ

церковь. стропти,

 

такожъ

 

внутрь

 

иколостасъ,

 

книги,

 

со-

суды,

 

од^яніе

 

и

 

прочіе

 

потребы.

 

Священника

 

же,

 

его

 

же,

Богъ

 

благословеніемъ

 

чрезъ

 

рукоположеніе

 

архіерея

 

Бо-

жого

 

намъ

 

удостоить,

 

я

 

нижей

 

писаиній

 

хорунжій

 

(Мар-

тинъ

 

Лишень)

 

отъ

 

себе

 

особенно

 

даю

 

чвертку

 

поля

 

пахот-

ного

 

з

 

сѣиокосами,

 

з

 

селипою,

 

огородомъ

 

и

 

прочимъ

 

уго-

демъ,

 

нрозиваемую

 

Ивановскую

 

сѣнокосовскую,

 

а

 

особенно

на

 

строеие

 

двора

 

священнику

 

близко

 

церкви

 

з

 

огородомъ

мѣемъ

 

съ

 

Гутпикомъ

 

мѣсце

 

датн,

 

причту

 

належную

 

школу

построити.

 

Роковщппа

 

же

 

якъ

 

и

 

въ

 

прочінхъ

 

селахъ

 

и

 

въ

селѣ

 

Дроковѣ

 

дается,

 

—

 

именно

 

по

 

чвертнші,

 

такъ

 

и

 

въ

насъ

 

безъ

  

умаленя

   

обще

   

всими

    

парохіянами,

   

жительми



нивнянскими,

 

поступлена;

 

такожъ

 

и

 

всякіе

 

доходы

 

по

 

ус-

танови

 

отъ

 

парохіянъ

 

отдаватись

 

будутъ.

 

На

 

то

 

сію

 

крѣ-

ііость

 

вѣроятія

 

ради

 

подъ

 

христіянскою

 

совѣстью

 

и

 

обовя-

зательствомъ

 

иеблагословеня

 

Божого

 

и

 

архіерейскаго,

 

в

дворецъ

 

его

 

преосвященства

 

стародубовскій

 

пречестному

отцу

 

іеромонаху

 

Іезекіилю

 

намѣстнику

 

подаемъ

 

й

 

своручно

подписуемся».

Въ

 

переписи

 

7G7

 

г.

 

сказано,

 

что

 

у

 

священника

 

коно-

плянникъ

 

на

 

3

 

четверика,

 

а

 

двумя

 

чверткаыи

 

пахоти,

 

ко-

торыя

 

даны

 

прихожанами

 

въ

 

1729

 

году

 

и

 

чверткою

 

дан-

ною

 

въ

 

1731

 

г.

 

хорунжимъ

 

Мартипомъ

 

Лишнемъ,

 

завла-

дѣлъ

 

бунчуковый

 

товарищъ

 

Андрей

 

Лишенъ.

Ружной

 

земли

 

и

 

по

 

нынѣ

 

нѣтъ;

 

прихожане

 

даютъ

скудное

 

пособіе

 

хлѣбомъ.

Въ

 

храмѣ

 

нѣтъ

 

замѣчательнаго

 

34 .

Число

 

п|)ихожанъ:

 

въ

 

1750

 

г.

 

504-

 

м.

 

448

 

ж.;

 

въ

1770

 

г.

 

4-21

 

м.

 

416

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

581

 

м.

 

542

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

65!

 

м.

 

512

 

ж*

 

въ

 

1830

 

г.

 

716

 

и.

 

750

 

ж.:

 

въ

1850

 

г.

 

749

 

м.

 

824

 

ж.;

 

въ

  

I860

 

г.

 

872

 

и.

 

909

 

ж.

II.

I
осколково

Въ

 

10

 

верстахъ

 

отъ

 

Мглииа,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Велжичами,

нынѣ

 

деремскаго

 

прихода

 

*.

34

 

По

 

вѣдомости

 

1777

 

г.

 

показаны

 

здѣсь:

 

мпнея

 

общая

 

съ

 

праздниками

и.

 

п.

 

1618

 

г.

 

Тріоди

 

цвѣтная

 

и

 

постная

 

м.

 

п.

 

1G18

 

г.

 

Евангеліе

 

и.

 

п

 

1730

г.

 

Псалтырь

 

к.

  

н.

 

1732

 

г.,

 

но

 

нынѣ

  

нѣтъ

 

ихъ.

*

 

По

 

дѣлу

 

1774

 

г.

 

въ

 

Богословском ь

 

храяѣ

 

с.

 

Велжичь

 

уставъ

 

л.

 

п.

1700

 

г

   

Тріодь

 

цвѣтная

 

черн.

 

1685

 

г,

 

Аиистолъ

 

Ml

 

1719

 

г.

 

Октоихъ

 

и.

  

1727

 

г.



—

 

342

 

—

«Село

 

Осколково»

 

извѣстно

 

по

 

королевской

 

граматѣ

1632

 

",

 

а

 

по

 

межевому

 

акту

 

1627

 

г.

 

извѣстно

 

еще

 

ос-

колковское

 

городище

 

зв .

 

Послѣдиее

 

показываетъ

 

собою,

 

что

въ

 

дотатарское

 

время

 

былъ

 

здѣсь

 

н

 

«городъ» — укрѣпленіе.

Въ

 

храмѣ

 

с.

 

Романовки

 

есть

 

рукописная

 

тріодь.

 

На

концѣ

 

ея

 

написано:

 

«сія

 

книга

 

писаемая

 

тріодь

 

отъ

 

раба

Божого

 

Іоанна

 

поповича

 

рукою

 

власною

 

при

 

отцу

 

своемъ

отцу

 

Климентію

 

священнику

 

року

 

Божого

 

1633».

 

Но

 

ли-

стамъ

 

ея

 

двѣ

 

приписки.

 

Одна

 

говоритъ:

 

«тріодь

 

постная

раба

 

Божія

 

іерея

 

Тимоѳея

 

Малахіевича

 

Есимонтовскаго,

его

 

власная,

 

куплена

 

золотыхъ

 

за

 

петнадцать

 

доброй

 

мо-

неты».

 

Другая

 

приписка:

 

«куплена

 

мною

 

Алексіемъ

 

Еси-

монтовскимъ

 

у

 

отца

 

Тимоѳея

 

Малахіевича

 

свято-михайлов-

скаго

 

осколковского».

 

Итакъ

 

эта

 

тріодь

 

служитъ

 

не

 

только

подтвержденіемъ

 

тому,

 

что

 

въ

 

1627

 

г.

 

былъ

 

храмъ

 

въ

Осколковѣ,

 

но

 

показываетъ

 

священника

 

его

 

о.

 

Климента

бывшаго

 

въ

 

1633

 

г.

 

и

 

преемника

 

его

 

о.

 

Тимоѳея

 

изъ

 

Фа-

миліи

 

Есимонтовскихъ.—

 

Въ

 

дѣлѣ

 

1728

 

г.

 

читаемъ:

 

«къ

сей

 

повинной

 

вмѣсто

 

Ѳеодосія

 

священника

 

осколковского

болизнующого

 

я

 

Ѳеодоръ

 

дьячокъ

 

осколковскій

 

руку

 

при-

ложилъ».

 

Нынѣ

 

въ

 

осколковскомъ

 

храмѣ

 

тріодь

 

цвѣтная

1685

 

г.

 

Постная

 

к.

 

п.

 

1715

 

г.

 

Евангеліе

 

1716

 

г.

 

Апостолъ

м.

 

п.

 

1719

 

г.

 

Минеи

 

служебныя

 

м.

 

п.

  

1724

 

г.

Древняя

 

собственность

 

осколковскаго

 

причта

 

по

 

пере-

писи

 

767

 

г.:

 

«пахатнаго

 

поля

 

една

 

дуброва,

 

наданая

 

отъ

парохіянъ

 

на

 

священниковъ,

 

лежачая

 

надъ

 

рѣчкою

 

Войлов-

кою,

 

въ

 

едной

 

змѣнѣ

 

посѣвомъ

 

ржи

 

на

 

5

 

четвертей,

 

рас-

чищенной

 

пахатной,

   

а

 

не

 

расчищенной

   

третя

   

часть

  

дуб-

Си.

 

о

 

мглинскомъ

 

воскресенскомъ

 

храмѣ.

Черниг.

 

губ.

 

вѣдои.

 

1853

 

г.

 

стр.

 

446.



—

 

343-

ровы,

 

на

 

которой

 

березовое

 

и

 

дубовое

 

дерево

 

и

 

лоза»;

огородъ

 

засѣваемый

 

6

 

четвериками

 

конопли.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1730

 

г.

 

482

 

м.

 

450

 

ж.;

 

въ

1750

 

г.

 

510

 

м.

 

486

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

532

 

м.

 

530

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

558

 

м.

 

560

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

589

 

м.

 

600

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

615

 

и,

 

618

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

638

 

и.

 

637

 

Щ

 

въ

1860

 

г.

 

658

 

т

 

660

 

ж.

Въ

 

2

 

верстахъ

 

отъ

 

Осколкова

 

къ

 

востоку

 

по

 

обоимъ

сторонамъ

 

рѣчки

 

Войловки

 

есть

 

нѣсколько

 

кургановъ,

 

изъ

которыхъ

 

иные

 

имѣютъ

 

до

 

10

 

саженей

 

въ

 

окружности

 

и

до

 

l'/j

 

саж.

 

вышины.

 

Нынѣ

 

ихъ

 

6.

 

Но

 

старожилы

 

пом-

нятъ,

 

что

 

ихъ

 

было

 

до

 

50; — изчезнувшіе

 

раскопаны

 

и

 

об-

ращены

 

въ

 

нивы.

 

Въ

 

недавнее

 

время

 

въ

 

бывшихъ

 

курга-

нахъ

 

выкапывались

 

кости

 

человѣческія.

 

Народъ

 

говорить,

что

 

это

 

кости

 

шведовъ,

 

павшихъ

 

здѣсь

 

въ

 

битвѣ.

 

Но

 

вѣ-

роятно,

 

что

 

курганы — памятники

 

и

 

другихъ

 

времеиъ,

 

древ-

ности

 

глубокой.

  

.

РАЗРЫТОЕ

При

 

рѣкѣ

 

Воронусѣ,

 

въ

 

15

 

вер.

 

отъ

 

Мглина,

 

въ

 

10

 

отъ

Бѣлогощи

   

и

 

Павловки

  

37 ,

   

какъ

   

и

 

отъ

 

Соколовки

   

38

 

и

31

 

По

 

универсалу

 

окт.

 

4

 

1679

 

г.

 

«слободка

 

новооселая,

 

по

 

прозвнсну

Павлувка»,

 

сосѣдняя

 

съ

 

жителями

 

бѣлогощскими.

 

Матер,

 

южн.

 

Рос.

 

стр.

 

11.

38.

 

39.

 

Черниг.

 

1858

 

г.

 

«Року

 

1708

 

о.

 

Іоанну

 

Тпмоѳеевичу

 

Свидерекому

 

свя-

щеннику

 

бѣдогощинскому»

 

продана

 

земля.

38

 

Соколовка

 

населена

 

при

 

Скоропадскомъ

 

сотникомъ

 

Антипомъ

 

Соко-

ловскиыъ,

 

который

 

въ

 

1712

 

г.

 

протестовалъ

 

предъ

 

судомъ:

 

«будучи

 

ннп,

Антипу

 

Соколовскому,

 

за

 

певнимъ

 

интересомъ

 

у

 

двора

 

рейментарскомъ

 

ба-

кланскомъ,

 

за

 

староство

 

Соболевского,

 

первая

 

мене

 

споткала

 

укоризна

 

отъ

Соболевского:

 

що

 

ты

 

таке

 

и

 

одкуль

 

узявся,

 

що

 

для

 

тебе

 

панъ

 

гетманъ

 

Гу-

довича,

 

знацного

 

человпка

 

и

 

заслужоного,

 

зъ

 

сотництва

 

вдаливъ

 

и

 

чести

 

ену

на

 

вѣки

 

спразднивъ

 

для

 

тебе

 

самого?

   

А

   

ти

 

бъ

 

знавъ,

   

що

   

ти

   

кушнерскій



-344:

 

—

Сѣмковъ

 

зэ ,

 

съ

 

храмомъ

 

архангела

 

Михаила.

Поселеніе— много

 

потерпѣвшее

 

бѣдъ

 

отъ

 

политиче-

скихъ

 

превратностей,

 

какъ

 

показываетъ

 

имя

 

его

 

и

 

конеч-

но

 

видѣвшее

 

татаръ.

 

Оно

 

и

 

нынѣ

 

окружено

 

лѣсами;

 

въ

2

 

вер.

 

отъ

 

него

 

возвышенная

 

мѣсность

 

курганье — съ

 

при-

знаками

 

насыпей

 

или

 

укрѣпленія.

Въ

 

приходѣ

 

Разрытаго

 

нынѣ

 

дер.

 

Попелевка;

 

здѣсь

въ

 

давнее

 

время

 

также

 

былъ

 

храмъ.

 

По

 

универсалу

 

ста-

родубскаго

 

полковника

 

Якова

 

Ивановича

 

Гетманича

 

отъ

 

9

окт.

  

1686

 

г.

 

Попелевка— «село»,

 

слѣд.

 

съ

 

храмомъ.

Въ

 

Разрытомъ

 

каменный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

архистрат.

Михаила

 

построенъ

 

въ

 

1834

 

г.

 

граФомъ

 

Василіемъ

 

Гудо-

вичемъ;

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

былъ

 

деревянный

 

храмъ

 

того

же

 

святаго.

 

Памятники

 

стариннаго

 

храма:

 

анѳологіонъ

 

печ.

въ

 

Новгородѣсѣвер.

 

Симеономъ

 

Ялинскимъ

 

1678

 

г.

 

Апос-

толъ

 

к.

 

п.

   

1695

 

изд.

 

стараніемъ

 

арх.

 

Мелетія

 

Вуяхевича.

Въ

 

пасху

 

прихожане

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

принимаютъ

въ

 

воротахъ

 

двора

 

св.

 

иконы

 

воскресенія

 

Христова,

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

и

 

арх.

 

Михаила.

 

Пасхальное

 

молебствіе

 

со-

вершается

 

по

 

всему

 

селу<

 

Крестный

 

ходъ

 

съ

 

водосвятіемъ

бываетъ

 

три

 

раза,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

въ

 

день

 

Флора

 

и

 

Лавра.

сынъ.

 

Да

 

хиба

 

для

 

того

 

що

 

въ

 

чернцовъ

 

служивъ?

 

А

 

въ

 

виску

 

дакъ

 

нигде

не

 

бувъ;

 

такъ

 

соби

 

у

 

гетмана

 

лопатою

 

сотництво

 

заробивъ,

 

що

 

бувало

 

копи

подгрибуемъ».

 

Кулиша,

 

заппс.

 

2,

 

342.

 

Въ

 

1727

 

г.,

 

во

 

время

 

полновдастія

Меньшикова,

 

«іюня

 

14

 

Антипа

 

Соколовскаго,

 

сотника

 

бакланскаго,

 

бито

 

кну-

томъ

 

63

 

раза

 

за

 

безчестіе,

 

отъ

 

него

 

якобы

 

свѣтлѣйшему

 

князю

 

нанесенное».

Я.

 

Марцевича

 

зап.

 

1,

 

230.

  

Объяснение

 

въ

 

ст.

 

о

 

Прчепѣ

 

и

 

Баклани.

39

 

По

 

акту

 

1665

 

г.

 

«урочище

 

Семковщина»

 

съ

 

бортями

 

и

 

сѣнокосамн

продано

 

Андрею

 

Лазаревичу.

 

По

 

дѣлу

 

1728

 

г.

 

въ

 

с.

 

Семкахъ

 

два

 

священ-

ника;

 

въ

 

1745

 

г.

 

священники

 

с.

 

Семковъ

 

Михаилъ

 

Ѳедоровъ

 

и

 

Василій

 

прог

сиди

 

определить

 

къ

 

нимъ

 

викарнаго

 

священника.



-

 

345

 

-

Число

   

прихожаиъ:

   

въ

 

1770

 

г.

 

480

 

м.

 

476

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

508

 

м.

 

498

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

520

 

щ

 

525

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

570

 

м.

 

583

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

498

 

н.

 

520

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

515

 

м.

 

539

 

ж.

■

ЛОПАЗНЯ

На

 

рѣчкѣ

 

Лопазенкѣ,

 

въ

 

15

 

вер.

 

отъ

 

Мглина,

 

въ

 

16

 

отъ

Суража,

 

въ

 

3

 

пер.

 

отъ

 

великой

 

Дубровы

 

*°,

 

съ

 

храмомъ

арханг.

 

Михаила.

Поселеніе

 

едва

 

ли

 

несовременное

 

Мглину:

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

нзвѣстно,

 

что

 

Лопазня

 

въ

 

старинное

 

время

 

при-

надлежала

 

Мглпну

 

41 .

Два

 

акта

 

о

 

храмѣ

 

Лопазни:

«Року

 

1708

 

на

 

врядѣ

 

мглинскомъ

 

я

 

Иванъ

 

Федоро-

вичь

 

съ

 

братьями

 

продали

 

огородъ

 

съ

 

гумномъ

 

честному

о.

 

Іоанну

 

Андреевичу,

 

презвитеру

 

лопазенскому».

«Его

 

цар.

 

вел.

 

войска

 

запорозского

 

полковникъ-ста-

родубовскій

 

Лукьянъ

 

Журавко

 

пану

 

сотникови

 

мглинСкому

—ознаймуемъ.

 

Честный

 

о.

 

Іоапнъ

 

Андреевичь

 

священникъ

лопазненскій,

 

усмотрнвнги

 

собѣ

 

мѣсце

 

па

 

заняте

 

гребли

на

 

рѣчцѣ

 

Дебрццѣ,

 

у

 

лѣсѣ

 

межи

 

грунтами

 

лялнцкпмп

 

и

лопазницкими,

 

ностроенемъ

 

млинка

 

вешняка

 

и

 

при

 

томъ

футора

 

ку

 

успартю

 

дому

 

своего,

 

просилъ

 

нашого

 

пол-

ковничого

 

позволеня».

 

Полковиикъ

 

даетъ

 

позволенье

 

унн-

версаломъ

 

отъ

 

7

 

іюля

  

1715

 

г.

___________________________

                                                                                                     

\

40

  

Великая

 

Дуброва

 

«село»

 

съ

 

священникомъ—

 

по

 

стародубскому

 

про-

токулу

 

1683

 

г.

 

стр.

 

23.

 

Въ

 

1739

 

г.

 

священникъ

 

Константинъ

 

вдовой

 

нолу-

чилъ

 

разрѣшеніе

 

продолжать

 

служеніе

 

одинъ

 

годъ.

41

  

См.

 

о

 

Мглинѣ.



—

 

346-
•

Въ

 

1739

 

г.

 

священникъ

 

Лопазни

 

Матвей

 

Рознотов-

скій

 

искалъ

 

удовлетворенія

 

за

 

обиду

 

на

 

бунчуковомъ

 

Ни-

колаѣ

 

Борознѣ.

По

 

дѣлу

 

1774

 

г.

 

въ

 

Михайловскомъ

 

храмѣ

 

Лопазны

тріодь

 

постная

 

новгородсѣв.

 

1678

 

г.

 

Часословъ

 

к.

 

1729

 

г.

Прихожане

 

храма —дворяне,

 

козаки,

 

казенные

 

кресть-

яне

 

и

 

временно-обязанные.

 

Число

 

ихъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

528

м.

 

518

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

5,56

 

м.

 

560

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

580

м.

 

595

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

615

 

м.

 

638

 

ж.;

 

въ

 

1 85

 

j

 

г.

 

648

м.

 

680

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

673

 

м.

 

708

 

ж.

Средства

 

къ

 

жизни

 

доставляетъ

 

хлѣбопашество;

 

бѣд-

ные

 

ходятъ

 

на

 

работы

 

въ

 

разныя

 

губерніи.

 

Болѣе

 

всего

занимаются

 

посѣвомъ

 

конопли

 

на

 

огородникахъ,

 

нарочно

удобряемыхъ.

 

На

 

десятинѣ

 

высѣвается

 

9

 

и

 

10

 

пудовъ

 

зер-

на

 

и

 

набирается

 

до

 

30

 

копъ;

 

каждая

 

копна

 

даетъ

 

до

 

2'ji

и

 

до

 

3

 

пудовъ

 

зерна

 

н

 

отъ

 

30

 

до

 

40

 

ф.

 

пеньки

 

сырца;

слѣд.

 

десятина

 

даетъ

 

до

 

30

 

пудовъ

 

зерна

 

и

 

до

 

7'|а

 

пудовъ

пеньки.

 

Такъ

 

какъ

 

4

 

п.

 

20

 

ф.

 

зерна

 

коноплянаго

 

даютъ

 

2

 

п.

и

 

3

 

ф.

 

масла,

 

а

 

масло

 

продается

 

за

 

пудъ

 

3

 

р.:

 

то

 

деся-

тина

 

даетъ

 

за

 

проданное

 

масло

 

до

 

21

 

р.

 

А

 

5

 

пудовъ

 

пень-

ки

 

(по

 

50

 

ф.)

 

дадутъ

 

до

 

6

 

р.

 

50

 

к.

(Продолженіе

  

будетъ.)

----------

   

ч

 

иОЗ ОООЭоап гг.

   

.

    

—

\



IV.

ЗАКРЫТЫЕ

 

МОНАСТЫРИ

 

ВЪ

 

ЧЕРНИГОВСКОЙ

 

ЕІІАРШ.

РУВИМСКАЯ

 

СОСНИЦКАЯ

 

ПУСТЫНЬ.

(продолшеніе).

Вотъ,

 

и

 

та

 

просьба,

 

на

 

которую

 

указываетъ

 

гетманъ

въ

 

универсалѣ,

 

и

 

которая

 

составляетъ

 

родъ

 

завѣщанія

преосвящ.

 

Рувима

 

о

 

обители.

«Я

 

нижеподписанный

 

смиренный

 

Рувимъ,

 

недостойный

епископъ

 

нишскій,

 

дерзаемъ

 

сею

 

моею

 

нужною

 

и

 

проси-

тельною

 

суплѣкою

 

припасти

 

предъ

 

орнаментомъ

 

вашей

панской

 

ясневельможности,

 

доносячи

 

о

 

томъ.

 

что

 

хотя

 

я

естемъ

 

иноземецъ,

 

а

 

именно

 

изъ

 

сербскаго

 

народу,

 

одна-

коже

 

въ

 

прошлихъ

 

уже

 

двадцать

 

лѣтъ

 

прпбулъ

 

я

 

в

 

сие

монаршество

 

и

 

взялъ

 

намиреніе

 

жити

 

здѣсь

 

и

 

желаніе

всему

 

государству,

 

же

 

бы

 

була

 

кончина

 

моей

 

плачливой

и

 

маловременной

 

жизни

 

на

 

вторую

 

вѣчную,

 

и

 

за

 

позволе-

немъ

 

вашей

 

вельможности

 

купилъ

 

у

 

вашей

 

державѣ

 

полку

чернѣговского

 

сотнѣ

 

сосницкой

 

плецъ

 

на

 

устроеніе

 

себѣ

монастирца,

 

яко

 

то

 

и

 

почалося

 

строити

 

пред

 

самимъ

 

мѣс-

течкомъ

 

Сосницею

 

на

 

горѣ

 

надъ

 

р.

 

Убедью.

 

И

 

тамо

 

в

сотнѣ

 

сосницкой

 

еще

   

за

 

власние

 

мои

 

гроши

   

до

 

того

 

же
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мопастира

 

зовемаго

 

преображенія

 

Господня

 

купилъ

 

два

млина,

 

еденъ

 

на

 

Убедѣ

 

р.,

 

а

 

другій

 

на

 

Песнѣ

 

рѣчкѣ,

 

и

футоръ

 

прозиваемый

 

Яремовщина

 

з

 

озеромъ

 

Берестови-

цею

 

и

 

около

 

того

 

хутора

 

и

 

озера

 

сѣножати

 

и

 

всякія

угодья

 

въ

 

той

 

же

 

сотнѣ,

 

лѣси,

 

гаи,

 

дубрави

 

и

 

дворецъ

в

 

с.

 

Макошинѣ,

 

которое

 

село

 

имѣетъ

 

з

 

ласки

 

вашей

 

вель-

можности

 

з

 

двома

 

сѣножатьми

 

и

 

на

 

горѣ

 

близко

 

монастира

семь

 

человѣкъ

 

подданнихъ

   

и

 

з

 

ласки

 

вашей

 

ясневельмож*-
I

ности

 

въ

 

сотнѣ

 

волинской

 

купленный

 

нивы

 

за

 

селомъ

 

за

Волинкою

 

и

 

прочее

 

здѣ

 

что

 

мое

 

есть

 

и

 

называемый

 

име-

немъ

 

моимъ

 

в

 

тихъ

 

двоихъ

 

сотняхъ,

 

купленное

 

моими

грошми

 

и

 

подаренное

 

сельце

 

з

 

ласки

 

вашей

 

вельможно-

сти,

 

такожде

 

в

 

Сосницѣ

 

дворецъ

 

стрижаковской

 

и

 

два

плеца,

 

единъ

 

подаренный

 

паномъ

 

Яковомъ

 

Лизогубомъ,

 

а

другій

 

Паливодою

 

и

 

тое

 

все

 

звишеимепованное

 

куплено

и

 

набито

 

власными

 

моими

 

грошми

 

и

 

моими

 

трудами.

 

А

 

то

я

 

чинилъ

 

не

 

иного

 

ради,

 

тилько

 

видячи,

 

что

 

у

 

здешнихъ

чернцовъ

 

и

 

священниковъ

 

есть

 

иншій

 

нравъ

 

и

 

иначее

обыкновенье

 

и

 

обхожденье

 

и

 

небезпечность

 

и

 

двома

 

род-

нима

 

братома

 

вкупѣ

 

жити,

 

чтобы

 

мнѣ

 

под

 

часъ

 

великой

старости

 

моглъ

 

в

 

покою

 

пребывати,------- самъ

 

своею

 

пер-

соною

 

и

 

своими

 

старческими

 

руками

 

дневно

 

и

 

ночно

 

около

заведенного

 

монастирца

 

и

 

хутора

 

работаемъ

 

и

 

трудимся.

А

 

нынѣ

 

видячи

 

себе

 

близко

 

къ

 

смерти,

 

нежели

 

къ

 

жи-

воту

 

и

 

боячися,

 

чтобы

 

по

 

смерти

 

моей

 

толикой

 

мой

 

трудъ

не

 

булъ

 

разоренъ

 

и

 

кимъ

 

не

 

расхватанъ

 

въ

 

оборону

 

и

 

въ

протекцію

 

много

 

размишлялъ. — Сколько

 

могу

 

разумѣти

 

з

древнихъ

 

писаніяхъ,

 

якъ

 

въ

 

Грецін,

 

такъ

 

в

 

Сервіи

 

во

всей

 

Иллирикіи,

 

также

 

и

 

въ

 

сихъ

 

страиахъ

 

вижду,

 

что

 

вси

монастыри

 

оставлени

 

суть

 

отъ

 

своихъ

 

Фундаторовъ

 

въ

 

про-
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текціи

 

царемъ,

 

великимъ

 

князямъ

 

и

 

прочимъ

 

вельможамъ.

— Видится

 

и

 

здѣсь

 

о

 

Кіеву

 

въ

 

житію

 

преподоб.

 

Ѳеодо-

сія,

 

что

 

когда

 

созда

 

св.

 

печерскій

 

монастырь

 

и

 

прииде

 

къ

нему

 

поклонитися

 

Святославъ,

 

благочестивый

 

великій

 

князь,

— вручи

 

ему

 

въ

 

протекцію

 

печерскій

 

монастырь,

 

подъ

 

ко-

торою

 

протекціею

 

и

 

донынѣ

 

найдуется.

 

Тако

 

и

 

я

 

хотя

 

и

не

 

равенъ

 

преп.

 

Ѳеодосію

 

и

 

мой

 

монастырецъ

 

есть

 

малое

дѣло:

 

однакоже

 

моимъ

 

архіерейскимъ

 

смиреніемъ

 

прошу

ваше

 

ясневельможность,

 

абисте

 

оный

 

мой

 

монастирецъ

 

съ

именованными

 

угодьями

 

взяли

 

под

 

оборону

 

и

 

под

 

протек-

цію

 

по

 

смерти

 

моей,

 

чтобъ

 

до

 

оного

 

монастира

 

ни-

кто

 

изъ

 

ни

 

якого

 

чину

 

не

 

имѣлъ

 

дѣла,

 

ни

 

интересу,

 

ни

митрополитъ

 

кіевскій,

 

ни

 

архіепископъ

 

черниговскій,

 

ни

прочіе

 

архіереи,

 

а

 

тилко

 

самое

 

высокоповажное

 

имя

 

и

лице

 

гетманское

 

вашей

 

ясневельможности

 

и

 

то

 

таковымъ

образцомъ,

 

якъ

 

я,

 

такъ

 

и

 

наслѣдники

 

и

 

сукцессоры,

 

ко-

торые

 

въ

 

монастиру

 

будутъ,

 

чтобъ

 

никогда

 

не

 

требовали

что

 

од

 

вашей

 

ясневельможности

 

ни

 

якового

 

датку,

 

ни

 

по-

дарка,

 

якъ

 

в

 

грошахъ,

 

такъ

 

н

 

в

 

платияхъ,

 

в

 

пропитанію

и

 

ни

 

в

 

чемъ

 

и

 

ни

 

в

 

яковихъ

 

и

 

инихъ

 

вещахъ,

 

инако

абисмо

 

накривалися

 

именемъ

 

вашей

 

ясневельможности.

 

А

кто

 

тамо

 

будетъ

 

стояти,

 

архіерей

 

или

 

архимандритъ

 

или

игумеиъ

 

з

 

братьею

 

из

 

сербского

 

ли

 

народу,

 

здѣшние

 

ли

кто,

 

повпнпи

 

будутъ

 

кормптися

 

и

 

коитентоватися

 

вышеме-

ііованиымн

 

грунтами

 

и

 

милостынею,

 

а

 

всегда

 

Господа

 

Бога

просити

 

за

 

всякую

 

просперитацію

 

вашей

 

вельможности,

 

а

послѣ

 

за

 

душевное

 

спасенье

 

вашей

 

вельможности.— Когда

бъ

 

я

 

или

 

кто

 

по

 

миѣ

 

будетъ,

 

имѣли

 

упоминатися

 

пред

высокоповажнымъ,

 

именемъ

 

вашимъ

 

о

 

яковихъ

 

подаркахъ,

надапю:

 

то

 

мопастиръ

 

новнненъ

 

потеряти

 

ласку

   

и

 

оборо-
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ну.

 

На

 

сей

 

образецъ

 

просимъ

 

оборонного

 

и

 

свидетельст-

вованного

 

универсалу

 

хочь

 

на

 

семъ

 

листу

 

противъ

 

сей

суплѣки,

 

хочь

 

особливий.

 

О

 

чемъ

 

повторив

 

и

 

подесято-

кротне

 

я

 

смиренный

 

еиископъ

 

Рувпмъ

 

з

 

братіею

 

вашу

панскую

 

вельможность

 

просимъ.

 

За

 

что

 

Господа

 

Бога

за

 

васъ

 

повипни

 

есмо

 

и

 

иовинни

 

будутъ

 

до

 

конца

 

вѣку

просити.

 

Старецъ

 

Рувимъ— недостойный

 

архіерей

  

1718.

Универсаломъ

 

отъ

 

20

 

Февр.

 

1720

 

г.

 

гетманъ

 

утвер-

дилъ

 

за

 

соспицкою

 

пустынею

 

и

 

ея

 

архимандритомъ

 

пред-

ставленныя

 

купчія

 

и

 

дарственный

 

записи

 

на

 

землю

 

\

Но

 

Когда

 

ІоасаФЪ

 

явился

 

въ

 

коллегію

 

ииостранныхъ

дѣлъ,

 

чтобы

 

получить

 

утвержденіе

 

правамъ

 

на

 

земли,

 

ча-

стію

 

подаренныя,

 

частію

 

купленный

 

для

 

Рувимской

 

пусты-

ни:

 

то

 

началось

 

тревожное

 

дѣло,

 

продолжавшееся

 

нѣ-

сколько

 

лѣтъ.

 

Въ

 

указѣ

 

царя

 

къ

 

преосвященному

 

Анто-

нію

 

(отъ

 

4

 

мая

 

1720

 

г.)

 

читаемъ

 

о

 

ІоасаФѣ:

 

«въ

 

колле-

гіи

 

ииостранныхъ

 

дѣлъ

 

приговорили

 

послать

 

къ

 

гетману

Скоропадскому,

 

дабы

 

онъ

 

прислалъ

 

подлинное

 

извѣстіе:—

умершій

 

сербскій

 

еиископъ

 

Рувимъ

 

когда

 

и

 

въ

 

которомъ

году

 

въ

 

малороссійскіе

 

города

 

прибылъ?

 

И

 

въ

 

сосниц-

комъ

 

монастырѣ

 

какнмъ

 

указомъ

 

жить

 

опредѣленъ?

 

Здѣсь

извѣстія

 

не

 

имѣется,

 

отъ

 

котораго

 

изъ

 

россійскихъ

 

архі-

ереевъ

 

тотъ

 

епископъ

 

благословеніе

 

на

 

священнослуженіе

въ

 

малой

 

Россіи

 

и

 

на

 

посвященіе

 

воспріялъ.

 

Того

 

ради

поставленному

 

нмъ

 

архимандриту

 

ІоасаФу

 

Зотовнчу

 

архи-

мандритомъ

 

не

 

быть

 

и

 

не

 

писаться,

 

а

 

быть

 

ему

 

впредь

до

 

нашего

 

указа

 

въ

 

соснпцкомъ

 

моиастырѣ

 

и

 

въ

 

управле-

ніи

 

монастыря

 

именоваться

 

строителемъ,

 

подъ

 

благослове-

ніемъ

 

твопмъ

 

богомольца

   

нашего.— Но

 

нашему

   

царскаго

'

 

Универсалъ

 

нап.

 

въ

 

черн.

 

губ.

 

вѣдом.

 

1856

 

г.

   

№

 

51.
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величества

 

указу

 

въ

 

малороссійскіе

 

монастыри

 

въ

 

архи-

мандриты

 

опредѣляются

 

чрезъ

 

доношеніе

 

нашего

 

гетмана

и

 

архіереевъ

 

кіевскаго

 

и

 

черниговскаго

 

имяннымъ

 

на-

шимь

 

указомъ.

 

А

 

прибывшему

 

изъ

 

чужихъ

 

страиъ

 

епи-

скопу

 

того

 

дѣлать

 

отнюдь

 

не

 

надлежало».

 

Послѣ

 

того

гетманъ

 

писалъ

 

къ

 

преосв.

 

Антонію

 

(отъ

 

26

 

іюня

 

1720

г.):

 

«поставленный

 

покойнымъ

 

преосвящепнымъ

 

о.

 

Руви-

момъ

 

епископомъ

 

нишевскимъ

 

въ

 

архимандрита

 

о.

 

іоэсзфъ

Зотовичь

 

добился

 

того,

 

что

 

подчииенъ

 

опъ

 

съ

 

монасты-

ремъ

 

управленію

 

вашего

 

преосвященства

 

и

 

притомъ

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

не

 

назывался

 

архимамдритомъ.

 

Но

 

указомъ

коллегіи

 

требуется

 

еще

 

свѣдѣніе,

 

какимъ

 

архіереемъ

 

по-

ставленъ

 

онъ

 

во

 

іерел?»

 

Потому

 

просилъ

 

доставить

 

ему

 

ожи-

даемыя

 

свѣдѣнія

 

5 .

 

Преосвященный

 

Антоній

 

сообщнлъ

 

та-

кой

 

отзывъ:

 

епископъ

 

Рувимъ

 

сперва

 

жилъ

 

въ

 

лубеискомъ

монастырѣ^

 

въ

 

1705

 

г.

 

прибывъ

 

въ

 

макошинскій

 

мона-

стырь

 

у просилъ

 

м.

 

Никодима

 

дозволить

 

ему

 

жить

 

въ

 

кел-

ліи

 

на

 

островѣ

 

берстовицкаго

 

озера;

 

но

 

здѣсь

 

пробылъ

онъ

 

не

 

долго

 

и

 

куппвъ

 

мѣстечко

 

на

 

горѣ

 

подъ

 

Сосницею

устроилъ

 

себѣ

 

здѣсь,

 

келліп;

 

онъ

 

упросилъ

 

покойнаго

архіепископа

 

Іоанна

 

для

 

слабости

 

дозволить

 

устроить

 

до-

мовый

 

храмъ;

 

но

 

на

 

построеніе

 

монастыря

 

не

 

было

 

испра-

шиваемо

 

дозволенія,

 

также

 

какъ

 

безъ

 

спошенія

 

съ

 

мѣст-

пымъ

 

архипастиремъ

 

посвящены

 

были

 

нмъ

 

иные

 

въ

 

іеро-

діакЬны,

 

другіе — въ

 

іеромонахп.— Такія

 

дѣйствія,

 

какъ

несогласныя

 

съ

 

каноническими'

 

правилами

 

конечно

 

не

 

мо-

гли

 

быть

 

одобрены

 

свят,

 

сииодомъ;— существовапіе

 

оби-

тели,

 

согласно

   

съ

 

желапіемъ

 

гетмана

   

не

 

подвергнуто

 

за-

*.

 

Отношеніе

 

гетмана

 

къ

 

преосвященному

 

нап.

   

въ

 

черн.

   

вѣдом.

 

1856

г.

 

Л5

 

52.
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прещеміго;

 

но

 

дано

 

знать,

 

чтобы

 

впередъ

 

были

 

осмотри-

тельны

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

заграничнымъ

 

духовиымъ

 

ли-

ца

 

мъ

   

6 .

По

 

дѣламъ

 

видно,

 

что

 

послѣ

 

о.

 

ІоасаФа

 

пастоятелемъ

Рувнмовой

 

пустыни

 

былъ

 

игум.

 

Исаія

 

Заславскій,

 

и

иііенно

 

въ

 

1725

 

г.

 

Потомъ

 

въ

 

1738

 

г.

 

видимъ

 

строителя

Константина

 

а

 

въ

 

1743

 

и

 

1744

 

г.

 

строителя

 

Іова

Малѣевскаго.

 

При

 

о.

 

Іовѣ

 

Рувимова

 

пустынь

 

волею

ичператрицы

 

Елгісаветы

 

была

 

приписана

 

къ

 

рыхловской

пустяни.

 

Въ

 

таковомъ

 

видѣ

 

пустынь

 

оставалась

 

до

 

1786

г.

  

нодъ

 

непосредственнымъ

 

управленіемъ

 

намѣстниковъ.

По

 

ведомости

 

1786

 

г.

 

Рувимовой

 

пустынѣ

 

принадле-

,и:

 

вблизи

 

пустыни

 

пахатной

 

земли

 

на

 

36

 

четвертей,

і

 

ікоса

 

на

 

20

 

копенъ.

 

винокурня,

 

мельница,

 

огороды

 

съ

садшгь;

 

въ

 

Маломъ

 

Уетьѣ

 

— 3

 

сада,

 

19

 

огородовъ,

 

сѣно-

кіі

 

ъ

 

на

 

185

 

копенъ;

 

въ

 

с.

 

Чернотичв— пахатной

 

земли

I

 

четвер.

 

посѣва.

 

сѣпокоса

 

на

 

50

 

коп.

 

и

 

лѣсъ:

 

въ

 

ху-

тѳр&

 

Е|>емовскомъ

 

сѣнокосъ

 

на

 

400

 

копенъ.

 

Всѣхъ

 

по-

ее.і

 

нъ

 

на

 

монастырской

 

землѣ

 

было

 

75

 

д.

 

м.

БРЕЧИЦК1Й

 

АНДРОІІИКОВЪ

 

МОНАСТЫРЬ.

Въ

 

70

 

верстахъ

 

отъ

 

Чернигова,

   

въ

 

30 — отъ

 

Сосни-

цы,

 

на

 

возвышенпомъ

  

мѣстѣ,

    

па

 

берегу

 

рѣчки

   

Бречицы

9 .

 

О.

 

движнмомъ

 

имѣніи

 

епископа

 

Рувима

 

въ

 

мар.

 

1728

 

г.

 

гетманъ

Апостолъ

 

во

 

время

 

пребыванія

 

своего

 

въ

 

Москвѣ

 

послалъ

 

донесеніе

 

въ

 

кол-

дегію

 

иностранныхъ

 

дѣлъ,

 

чтобы

 

согласно

 

съ

 

просбою

 

Ирклѣевскаго

 

сотника

Слондци — Требынскаго

 

выдать

 

его

 

сотнику

 

иодъросписку

 

дли

 

отправленія,

пожеланіяиъ

 

покойнаго

 

епископа,

 

въ

 

Сербію

 

на

 

монастыри.

 

Матер.

 

Судіен-

jcu

 

1,

 

21.
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расположенъ

 

былъ

 

Бречицкгй

 

монастырь,

 

по

 

основателю

своему

 

старцу

 

Андронику

 

называвшійся

 

Андрониковыми

 

\

Основаиіе

 

его

 

началось

 

скиткомъ,

 

гдѣ

 

сперва

 

жилъ

одинъ

 

о.

 

Андроникз

 

Василевичь.

 

Потомъ

 

на

 

пожертво-

ванія

 

боголюбивой

 

Агэфьи

 

Семеновны,,

 

урожденной

 

Зе-

ленской,

 

а

 

по

 

супружеству

 

Носовой,

 

начался

 

устройвать-

ся

 

монастырь.

Року

 

1684

 

Февр.

 

25

 

АгаФья

 

Семеновна

 

Зеленская

объявила

 

въ

 

закопномъ

 

актѣ:

 

«имѣючи

 

побожную

 

иіітен-

цію

 

и

 

замыслъ,

 

отъ

 

Бога

 

мнѣ

 

на

 

сердце

 

поданный,

доброхотне

 

збудоватн

 

церковь

 

трапезу

 

въ

 

честь

 

св.

 

вм.

Георгія

 

въ

 

скитку

 

велебного

 

отца

 

Андроника

 

Васплевича

на

 

островѣ,

 

въ

 

грунтахъ

 

Турейскихъ,

 

надъ

 

рѣкою

 

Бречи-

цею,

 

тамъ

 

же

 

па

 

той

 

же

 

рѣчцѣ,

 

поблизу

 

монастыра,

з

 

подъѣзду

 

наумовского

 

сооружила

 

млипъ

 

на

 

три

 

каменя,

два

 

каменѣ,

 

третій

 

ступникъ,

 

своимъ

 

власнимъ

 

коштомъ,

стараніемъ

 

и

 

працею,

 

•

 

не

 

вкладаючи

 

въ

 

той

 

млинъ

 

жад-

ного

 

гроша

 

малжопка

 

своего,

 

подъ

 

свѣдомомъ

 

зацпнхъ

людій,

 

пана

 

сотника

  

березииского

 

и

 

иишихъ

 

мѣщанъ,

 

по-

важпнхъ

 

березинскихъ___

 

Той

 

млипъ,

 

никому

   

ни

 

в

 

чомъ

не

 

пенный,

 

до

 

того

 

самого

 

монастирка,

 

мною

 

самою

 

со-

оруженный,

 

легую

 

и

 

отдаю

 

въ

 

поссесію

 

монастирцеви

 

въ

пломпіе

 

часи»

 

2 .

*

 

«Законники

 

монастыра

 

Брецкого»,

 

говоритъ

 

универсалъ

 

іюля

 

19

1691

 

г.

'

 

Первую

 

легоцію

 

а>евр.

 

25

 

1684

 

г.

 

подписали

 

свидѣтели:

 

«умыслнс

 

до

по^ппсу

 

прошоные,

 

на

 

той

 

справѣ

 

будучи,

 

Лаврентій

 

Крщоновичь,

 

игуменъ

монастпра

 

свято-троицкого

 

Илѣнского

 

черниговского;

 

іеромонахъ

 

Миронъ

строитель

 

скита

 

св.

 

Іоанна

 

богослова').



—

 

354

 

—

Но

 

записи

 

той

 

же

 

АгаФьи

 

Семеновны

 

1685

 

г.

 

вид-

но,

 

что

 

въ

 

1685

 

г.

 

въ

 

скиту

 

о.

 

Андроника

 

кромѣ

 

тра-

пезиаго

 

храма

 

св.

 

Георпя

 

былъ

 

уже

 

и

 

главный

 

храмъ

Блаіовѣщеніп

 

Богоматери,

 

а

 

самъ

 

о.

 

Андроникъ

 

былъ

уже

 

игуменомъ

 

3 .

3

 

Вторая

 

легація:

 

ядоброволный

 

записъ

 

од

 

мене

 

Агафьи

 

Семеновны

Ефимовой,

 

мѣщанки

 

и

 

обивательки

 

березинской,

 

данный

 

превелебному

 

о.

іеромонаху

 

Андронику

 

Василевичу,

 

игумену

 

при

 

обители

 

и

 

храму

 

Блаювѣ-

щенія

 

пресв.

 

Богородицы

 

и

 

св.

 

вм.

 

Георгіп:

 

небошчикъ

 

мужъ

 

мой

 

славной

памяти

 

Евхимъ

 

Носовый

 

половину

 

млина

 

оверовалъ

 

на

 

обитель

 

святую;

 

а

другую

 

половину

 

дѣтемъ

 

свонмъ»,

 

она

 

и

 

вторую

 

половину

 

отдаетъ

 

мона-

стырю,

 

какъ

 

долгъ

 

за

 

поминовеніе

 

супруга

 

своего.

 

Эта

 

легація —отъ

 

7

 

окт.

1685

 

г.

(Продолженіе

 

будетъ.)

--------~VW\A/UVWVV

Одобрено

 

цензурою.

 

Чернпговъ,

 

26

 

Мая

 

1865

 

г.

ВЪ

   

ТИПОГРАФШ

     

'ГЕІЧШГОВОКАГО

    

ИЛЫШСНДГО

   

МОНАСТЫРЯ.


