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РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕНАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

На

 

представленіи

 

семинарскаго

 

правленія

 

о

 

замѣнѣ

обветшавшаго

 

тамбура

 

при

 

классическомъ

 

корпусѣ

 

новымъ

съ

 

продленіемъ

 

его

 

по

 

всей

 

линіи

 

корпуса,

 

резолюція

 

Его

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

такова:

 

«приводить

 

въ

исполненіе.

 

Поелику

 

замѣна

 

безобразнаго

 

тамбура

 

прод-

леніемъ

 

линіи

 

его

 

открываетъ

 

возможность

 

устроить

 

нѣс-

колько

 

квартиръ

 

для

 

г.

 

наставниковъ:

 

то

 

для

 

восполненія

сей

 

благой

 

цѣли

 

прислано

 

будетъ

 

отъ

 

меня

 

400

 

р.

 

сер.»

Благочинный

 

Новозыб.

 

у.

 

Стеоанъ

 

Григоровичъ

 

до-

несъ,

 

что,

 

при

 

произведенномъ

 

имъ

 

испытаніи

 

въ

 

сель-

скихъ

 

школахъ,

 

ученики,

 

«кромѣ

 

великотопольской

 

шко-

лы»

 

въ

 

продолжеиіе

 

октябрской

 

трети,

 

мало

 

оказали

 

ус-

пѣховъ,

 

какъ

 

отъ

 

непостояннаго

 

хожденія

 

ихъ

 

въ

 

школы,

такъ

 

и

 

отъ

 

обучеиія

 

ихъ

 

причетниками

 

ноігедѣльно,

 

меж-

ду

 

которыми

 

пономари

 

его

 

вѣдомства

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

при-

ходахъ

 

малолѣтные

   

и

   

неспособны

   

къ

   

преподаванію

   

уро-
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ковъ,

 

и

 

что,

 

слѣдовательно,

 

обязанность

 

учить

 

дѣтей

 

слѣ-

дуетъ

 

возлагать

 

на

 

причетниковъ

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

бо-

лѣе

 

способныхъ

 

къ

 

преподаванію.

 

Иначе

 

отъ

 

обученія

 

по-

селянскихъ

 

дѣтей

 

неопытными

 

причетниками

 

всегда

 

будетъ

выходить

 

малоуспѣшность

 

учениковъ,

 

и

 

никогда

 

нельзя

ожидать,

 

чтобы

 

граматность

 

скоро

 

распространилась

 

между

поселянами.

 

На

 

этомъ

 

рапортѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопре-

освященства

 

послѣдовала

 

такова:

 

«предписывается

 

свящеи-

никамъ,

 

чтобы

 

они

 

были

 

болѣе

 

внимательны

 

къ

 

своему

долгу

 

и

 

поручали

 

только

 

способнымъ

 

изъ

 

причетниковъ

обучать

 

дѣтей».

Награждены

 

набедренниками

 

священники:

 

Сѵмеонъ

Снаровскій

 

за

 

долголѣтнюю

 

безпорочную

 

службу,

 

и

 

мно-

гіе

 

труды

 

при

 

возобновленін

 

церкви,

 

Матѳей

 

Мартировъ

— за

 

обученіе

 

дѣтей;

 

священнику

 

Гавріилу

 

Александровичу

дозволено

 

носить

 

черную

 

скуФью;

 

священнику

 

Антону

 

Не-

щеретову

 

и

 

дьячку

 

Петру

 

Нагорскому

 

за

 

успѣшное

 

обу-

ченіе

 

дѣтей

 

церковному

 

пѣнію

 

объявлена

 

отъ

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

благодарность,

 

а

 

ученикамъ

 

дѣтямъ

 

благо-

словеніе

 

Божіе.

Окончивши!

 

курсъ

 

семинаріи

 

Андрей

 

Элланскій

 

руко-

положенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

покровской

 

церкви

 

мѣстечка

Александровки.

Рукоположены

 

во

 

діакона:

 

ученикъ

 

семинаріи

 

іосифъ

Кожичъ— въ

 

Старую

 

Басань,

 

дьячокъ

 

Владиміръ

 

Троща-

новскій

 

къ

 

троицкой

 

церкви

 

села

 

Костянскаго.

Суражскаго

 

у.

 

деревни

 

Косичь

 

козакъ

 

Михаилъ

 

Тав-

пѣка

 

пожертвовалъ

 

для

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Козаричахъ

 

избу,

за

 

что

 

и

 

объявлено

 

ему

 

отъ

 

имени

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

благословеніе

 

Божіе,
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Въ

 

с.

 

Плоскомъ

 

разрѣшено

 

ошелевать

 

кладьбищную

церковь

 

и

 

покрасить

 

на

 

ней

 

кровлю,

 

на

 

пожертвованія

прихожанъ,

 

съ

 

употребленіемъ

 

и

 

кошельковыхъ

 

21

 

руб.

65

 

коп.;

 

въ

 

с.

 

Заудайкѣ —разрѣшено

 

устроить

 

при

 

цер-

кви

 

новыя

 

крыльца

 

съ

 

колоннами,

 

на

 

кошельковую

 

сумму;

въ

 

с.

 

Печахъ — возобновить

 

балдахинъ

 

позолотою

 

и

 

пере-

краскою,

 

съ

 

употребленіемъ

 

на

 

это

 

100

 

р.

 

кошельковой

суммы;

 

въ

 

с.

 

Новгородской

 

Знобѣ

 

дозволено

 

передѣлать

въ

 

церквѣ

 

полъ,

 

сдѣлать

 

новые

 

жертвенники,

 

два

 

клироса

и

 

новые

 

рамы

 

и

 

покрасить

 

кровлю

 

на

 

церкви

 

и

 

колоколь-

нѣ

 

масляного

 

краскою

 

на

 

140

 

руб.

 

кошельковыхъ.

Дѣйствіл

 

черниговскаго

 

комитета

  

о

 

правахв

 

и

 

объ

улучшент

 

духовенства.

Въ

 

28

 

день

 

іюня

 

1 862

 

года

 

Всеавгустѣйшій

 

Монархъ

нашъ,

 

Государь

 

Императоръ

 

Александръ

 

Николаевичь,

 

во

вниманіи

 

къ

 

настоятельной

 

потребности

 

обезпеченія

 

мате-

ріальныхъ

 

нуждъ

 

православнаго

 

духовенства,

 

Высочайше

благоизволилъ

 

повелѣть:

 

составить

 

особое

 

присутствіе

 

изъ

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ

 

для

 

изысканія

 

способовъ

 

I)

къ

 

разширенію

 

средствъ

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

при-

ходскаго

 

духовенства;

 

II)

 

къ

 

увеличенію

 

личныхъ

 

его

гражданскихъ

 

правъ

 

и

 

преимуществъ;

 

III)

 

къ

 

открытію

дѣтямъ

 

священно-и-церковнослужителей

 

путей

 

для

 

обезпе-

ченія

 

своего

 

существованія

 

на

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

граждан-

ской

 

дѣятельности

 

и

 

IV)

 

къ

 

открытію

 

духовенству

 

спосо-

бовъ

 

ближайшаго

 

участія

 

въ

 

приходскихъ

 

и

 

сельскихъ

школахъ;

 

а

 

Высочайше

 

учрежденное

 

присутствіе

 

по

 

дѣ-

ламъ

    

православнаго

    

духовенства — признало

   

полезнымъ
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учредить

 

во

 

всѣхъ

 

епархіальиыхъ

 

городахъ

 

временные

епархіальные

 

комитеты, »

 

для

 

обсужденія

 

предложенныхъ

имъ

 

вопросовъ

 

объ

 

улучшены

 

быта

 

духовенства.— У

 

насъ,

въ

 

Черниговѣ,

 

комитетъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

открытъ

 

25

іюля

 

1863

 

года. — Въ

 

составъ

 

комитета,

 

по

 

Архипастыр-

ской

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшаго

 

Филарета

 

Архіепископа

 

Черниговскаго

 

и

Нѣжинскаго

 

и

 

Кавалера

 

были

 

назначены

 

членами:

 

ректоръ

семниарін,

 

архимандритъ

 

Евгеній,

 

каѳедральный

 

протоіе-

рей

 

Евфіімій

 

Пучковскій,

 

священники:

 

Александръ

 

Юш-

ковъ,

 

Павелъ

 

Зарчинскій

 

и

 

Миханлъ

 

Копьевъ. —Но

 

еще,

за

 

четыре

 

мѣсяца,

 

до

 

учрежденія

 

епархіальнаго

 

комитета

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

предложено

 

было

 

Копсисто-

ріи

 

и

 

нѣкоторымъ

 

градскнмъ

 

благочиннымъ

 

разсудить

 

о

вопросахъ

 

II

 

и

 

III

 

пунктовъ

 

программы

 

Высочайше

 

учреж-

деннаго

 

присутствія

 

и

 

представить

 

своп

 

мнѣнія,

 

а

 

про-

граммы

 

I

 

н

 

IV

 

отдѣла

 

вопросовъ

 

разослать

 

къ

 

благочин-

нымъ

 

для

 

раздачи

 

священникамъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

по

общему

 

совѣщанію

 

составили

 

одно

 

донесеніе

 

за

 

подписью

всѣхъ

 

совѣщавшихся. — Когда

 

послѣ

 

этого

 

каждый

 

изъ

членовъ

 

Консисторіи

 

и

 

благочинные

 

протоіереи

 

Даніилъ

Сочава

 

и

 

Павелъ

 

Смѣльскій

 

и

 

священнпкъ

 

Николай

 

Иль-

ичъ— Шишацкій

 

доставили

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

свои

соображенія

 

по

 

вопросамъ

 

II

 

и

 

III

 

пунктовъ

 

программы,

а

 

прочими

 

благочинными

 

предоставлены

 

отвѣты

 

духовенст-

ва

 

Черниговской

 

епархіи

 

на

 

вопросы

 

I

 

и

 

IV

 

пунктовъ,—

комитету

 

вмѣнено

 

было

 

въ

 

обязанность

 

а)

 

составить

 

из-

влеченіе

 

изъ

 

мпѣпій

 

о

 

правахъ

 

духовенства

 

съ

 

дополне-

ніемъ

 

своего

 

мнѣнія,

 

и

 

б)

 

извлеченія

 

изъ

 

мнѣній

 

священ-

шіковъ

 

о

 

улучшеніи

 

быта

 

и

 

доставить

 

Его

 

Высокопреосвя-
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щенству

 

общее

 

мнѣніе.— Съ

 

этого

 

времени

 

начались

 

заня-

тія

 

членовъ

 

Комитета

 

у

 

себя

 

на

 

дому

 

н

 

засѣдаиія

 

въ

 

послѣ-

обѣденное

 

время

 

въ

 

семинарскомъ

 

домѣ,

 

въ

 

квартирѣ

отца

 

ректора.

 

Въ

 

совѣщаніяхъ

 

комитета

 

постоянное

 

уча-

стіе

 

принимали:

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

каѳедральный

 

прото-

іерей

 

и

 

священиикъ

 

Юшковъ;

 

священники—Копьевъ

 

по

сентябрь

 

мѣсяцъ

 

не

 

участвовалъ

 

по

 

причинѣ

 

отпуска

 

на

родину

 

въ

 

Орловскую

 

енархію,

 

а

 

Зарчннскій

 

могъ

 

быть

только

 

въ

 

свободное

 

.время

 

отъ

 

служенія

 

по

 

собору

 

и

 

отъ

законоучительныхъ

 

занятій

 

по

 

гимназіи; — сверхъ

 

того,

 

для

участія

 

въ

 

совѣщаніяхъ

 

комитета,

 

по

 

резолюции

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

присоединенъ

 

съ

 

25

 

октября

 

съ

 

званіемъ

члена

 

протоіерей

 

Андрей

 

Страдомскій,

 

какъ

 

сннскавшій

долгою

 

службою

 

знакомство

 

съ

 

правилами

 

святой

 

церкви.

Въ

 

комитетѣ

 

дѣла

 

велись

 

такимъ

 

образомъ:

 

читаны

были

 

сперва

 

отдѣльныя

 

мнѣнія

 

членовъ

 

Консисторіи

 

и

благочинныхъ,

 

относящіяся

 

къ

 

вопросамъ

 

II

 

и

 

III

 

пунк-

товъ

 

программы

 

и

 

потомъ

 

сводъ

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

нзвлеченіяхъ

и

 

обсуждаемы

 

существующія

 

по

 

этнмъ

 

мнѣніямъ

 

узаконе-

нія. —Руководствомъ

 

при

 

этомъ

 

служили

 

правила

 

святыхъ

апостолъ,

 

святыхъ

 

соборовъ

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

и

 

святыхъ

 

отцевъ,

 

духовный

 

регламеитъ,

 

уставъ

 

духов-

ной

 

Консисторіи

 

н

 

приличествующіе

 

дѣлу

 

томы

 

свода

 

за-

коновъ

 

съ

 

ихъ

 

продолженГями.— Мнѣнія,

 

получавшія

 

боль-

шинство

 

голосовъ,

 

записывались

 

кратко

 

на

 

бумагѣ,

 

для

составленія

 

общаго

 

протокола,

 

редакЦію

 

котораго

 

принялъ

на

 

себя

 

пр.

 

Страдомскін. — Въ

 

послѣднихъ

 

засѣданіяхъ

комитета,

 

26—29

 

октября,

 

протоколъ

 

объ

 

общественно-

гражданскомъ

 

положенін

 

духовенства

 

и

 

дѣтей

 

ихъ

 

на

 

по-

прищахъ

    

гражданской

   

деятельности,

   

подвергнутъ

   

былъ
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тщательнѣйшему

 

пересмотру

 

и

 

обсужденію;

 

послѣ

 

чего

подписанъ

 

членами

 

комитета

 

и

 

отъ

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

представленъ

 

30

 

октября

 

предсѣдателю

 

Высочай-

ше

 

учрежденнаго

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духо-

венства,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Исидору

 

Митрополиту

Новгородскому

 

и

 

Санктпетербургскому.—Представленный

же

 

благочинными

 

отвѣты

 

подвѣдомственнаго

 

имъ

 

духовен-

ства

 

и

 

отдѣльныя

 

мнѣнія

 

нѣкоторыхъ

 

причтовъ

 

объ

 

улуч-

шены

 

матеріальнаго

 

быта

 

духовенства

 

и

 

мѣрѣ

 

участія

 

его

въ

 

школахъ,

 

съ

 

отзывами

 

нѣкоторыхъ

 

приходскихъ

 

об-

ществъ

 

по

 

сему

 

последнему

 

предмету,

 

раздѣлены

 

были

 

по

уѣздамъ

 

между

 

членами

 

комитета

 

для

 

составленія

 

изъ

 

нихъ

извлеченій. — Извлечеиія

 

эти,

 

по

 

прочтеніи

 

и

 

обсужденіи

ихъ

 

въ

 

общемъ

 

засѣданіи

 

у

 

Преосвященнаго,

 

были

 

пору-

чены

 

протоіерею

 

Страдомскому,

 

для

 

составленія

 

общаго

вывода

 

и

 

дальнѣйшихъ

 

соображеній,

 

а

 

подлинные

 

бтвѣты,

при

 

отношеніи

  

Его

  

Высокопреосвященства

   

отъ

 

9

 

ноября

1863

  

года

 

за

 

№

 

291,

 

представлены

 

въ

 

Высочайше

 

учре-

жденное

 

присутствіе

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенст-

ва,

 

часть

 

же

 

извлеченій

 

напечатана

 

въ

 

1

 

и

 

2-мъ

 

номерахъ

Черниговскихъ

   

Епархіальныхъ

    

Извѣстій

    

за

   

настоящій

1864

  

годъ. — Въ

 

работахъ

 

по

 

сему

 

последнему

 

предмету

комитетъ

 

часто

 

встрѣчалъ

 

въ

 

отвѣтахъ

 

духовенства

 

такія

разнообразныя

 

особенности

 

и

 

неполноту

 

изложенныхъ

 

въ

нихъ

 

свѣдѣній,

 

который

 

по

 

самой

 

необходимости

 

замедляли

дѣйствія

 

комитета

 

и

 

заставляли

 

его

 

обращаться

 

Для

 

спра-

вокъ

 

и

 

расчисленія

 

доходовъ

 

съ

 

церковныхъ

 

земель»

 

въ

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

за

 

другими

 

дополнительными

 

свѣ-

дѣніями

 

въ

 

подлежащія

 

гражданскія

 

учрежденія.

 

Затѣмъ

составленный

 

протоіереемъ

   

Страдомскимъ

   

общій

  

сводъ

 

о
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денежныхъ

 

средствахъ

 

содержанія

 

духовенства,

 

имѣющихъ

Фундушевое

 

свойство,

 

заслушанъ

 

всѣми

 

членами

 

комитета

и,

 

по

 

подписаны,

 

подвергнутъ

 

обсужденію

 

Черниговскаго

губернскаго

 

присутствія,

 

которое,

 

утвердивъ

 

предположе-

нія

 

комитета,

 

предоставило

 

Его

 

Высокопреосвященству

передать

 

оныя

 

въ

 

Высочайше

 

учрежденное

 

присутствіе. —

Теперь

 

комитетъ

 

занимается

 

разсмотрѣніемъ

 

веществен-

ныхъ

 

способовъ

 

содержанія.

Отчете

 

строительнаго

 

комитета

 

при

 

Черниговской

Семинарги.

Съ

 

давняго

 

времени

 

существовавши!

 

въ

 

Семинары

деревянный

 

двухъэтажный

 

корпусъ,

 

въ

 

продолженіе

 

очень

многихъ

 

лѣтъ,

 

давалъ

 

пріютъ

 

сиротамъ,

 

воспитывающимся

въ

 

Черниговской

 

Семинары.

 

Сироты

 

находили

 

въ

 

немъ,

кромѣ

 

пріюта,

 

пищу

 

и

 

пользовались

 

одеждою.

 

Содержаніе

ихъ

 

не

 

отличалось

 

вообще

 

полнымъ

 

довольствомъ, —по

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

было

 

безбѣдно.

 

Но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

кор-

пусъ

 

ветшалъ;

 

средствъ

 

къ

 

поддержанію

 

его

 

не

 

было,

 

и

обветшалъ

 

наконецъ

 

до

 

того,

 

что

 

не

 

оставалось

 

возмож-

ности

 

жить

 

въ

 

немъ

 

безопасно.

 

Въ

 

1853

 

году

 

казенно-

коштные

 

воспитанники

 

выведены

 

были

 

на

 

вольныя

 

квар-

тиры,

 

а

 

корпусъ

 

въ

  

1862

 

г.

 

сломанъ.

Если

 

не

 

привлекательна

 

была

 

жизнь

 

сиротъ

 

въ

 

ка-

зенномъ

 

домѣ

 

по

 

скудости

 

средствъ

 

къ

 

содержанію,

 

то

несравненно

 

бѣдственнѣе

 

сдѣлалось

 

положеніе

 

ихъ

 

на

 

квар-

тирахъ.

 

Семинарія

 

не

 

могла

 

дать

 

имъ

 

средствъ

 

къ

 

содер-

жали)

 

на

 

квартирахъ

 

болѣе

 

того,

 

сколько

 

ежегодно

 

отпу-

скалось

 

на

 

это

 

высшимъ

  

начальствомъ.

   

34

 

руб.

   

28

 

коп.



—

 

100

 

—

самый

 

высшій

 

годовый

 

окладъ,

 

ассигнуемый

 

начальствомъ

 

на

содержаніе

 

казенно-коштнаго

 

воспитанника

 

Семниаріи.

 

Нѣ-

которые

 

получаютъ

 

половину

 

и

 

даже

 

меиѣе.

 

Всякому

 

из-

вѣстно,

 

что

 

сумма

 

эта

 

совершенно

 

недостаточна

 

для

 

сама-

го

 

бѣднаго

 

содержанія

 

на

 

квартпрѣ.

 

Потому

 

круглые

 

си-

роты,

 

не

 

получающіе

 

отъ

 

родственниковъ

 

ни

 

какого

 

посо-

бія

 

въ

 

содержаніи,

 

принуждены

 

бываютъ

 

оставлять

 

ученіе

и

 

поступать

 

на

 

причетническія

 

должности;

 

другіе

 

же

 

ищутъ

помѣщенія

 

въ

 

дальнѣйшихъ

 

частяхъ

 

города

 

на

 

самыхъ

 

бѣд-

ныхъ

 

квартпрахъ.

 

Неговоря

 

о

 

скудномъ

 

содержаніи,

 

по-

лучаемомъ

 

за

 

ничтожную

 

плату,

 

о

 

крайне

 

стѣсненномъ

 

и

самомъ

 

не

 

привлекательномъ

 

помѣщеніи

 

въ

 

нодобныхъ

 

квар-

тирахъ,

 

—

 

сколько

 

вреда

 

испытываютъ

 

они

 

въ

 

нравствен-

номъ

 

отношеніи,

 

часто

 

по

 

необходимости

 

вступая

 

въ

 

об-

щеніе

 

съ

 

людьми

 

самаго

 

нпзшаго

 

необразованнаго

 

класса,

сомнительнаго

 

поведеиія

 

и

 

нетрезвой

 

жизни!

 

Самое

 

вни-

мательное

 

паблюденіе

 

начальства

 

за

 

жизнію

 

и

 

поведеніемъ

учениковъ

 

въ

 

квартпрахъ,

 

разбросанныхъ

 

на

 

значитель-

номъ

 

пространстве,

 

не

 

можетъ

 

сохранить

 

ихъ

 

отъ

 

соблаз-

на

 

въ

 

той

 

средѣ,

 

Въ

 

которой

 

они

 

принуждены

 

жить.

 

По-

мѣщеніе

 

воспптанниковъ

 

въ

 

зданіи,

 

находящемся

 

подъ

 

бли-

жайжимъ

 

надзоромъ

 

начальства,

 

при

 

возможно

 

достаточ-

номъ

 

содержаніи

 

пищею

 

и

 

одеждой,

 

будетъ

 

величайшимъ

благодѣяніемъ

 

для

 

епархіи

 

Чёрниічыской

 

вообще

 

и

 

для

духовенства

 

бѣдпаго

 

въ

 

особенности.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Филарітъ,

 

Архіепископъ

Черниговскій

 

съ

 

пріѣзда

 

своего

 

въ

 

здѣшнюю

 

епархію

 

обра-

тить

 

внимаиіе

 

на

 

бѣдственное

 

состояніе

 

сиротъ,

 

обучаю-

щихся

 

въ

 

Семинаріи.

 

Долго

 

изыскивалъ

 

и

 

испытывалъ

 

онъ

средства

 

улучшить

 

ихъ

 

состояніе

   

и

 

накоиецъ

  

остановился



на

 

одномъ,

 

которое

 

оказалось

 

самымъ

 

благонадежными
Его

 

Высокопреосвященство

 

обратился

 

къ

 

духовенству,

предложивъ

 

ему

 

удѣлить

 

въ

 

пользу

 

Семинары

 

часть

 

изъ

тѣхъ

 

суммъ,

 

которыя

 

безъ

 

существеннаго

 

противорѣчія

первоначальному

 

ихъ

 

назначенію,

 

могутъ

 

быть

 

обращены

на

 

это.

 

дѣло,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

остающихся

 

въ

 

избыткѣ

 

церков-

ныхъ,

 

собираемыхъ

 

въ

 

кошелекъ

 

суммъ,

 

равно

 

по

 

мѣрѣ

возможности

 

и

 

изъ

 

частиыхъ

 

своихъ

 

средствъ.

 

Приглаше-

ніе

 

благопопечительнаго

 

Архипастыря

 

встрѣтило

 

сочувствіе

духовенства:

 

къ

 

Августу

 

мѣсяцу

 

1862

 

года

 

поступило

 

по-

жертвованій

 

на

 

12752

 

р.

 

73

 

к.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

состав-

ленъ

 

былъ

 

планъ

 

на

 

постройку

 

каменнаго

 

двухъэтажнаго

дома

 

для

 

помѣщенія

 

снротъ

 

и

 

смѣта,

 

по

 

которой

 

исчис-

лено

 

было

 

расходовъ

 

около

 

29

 

т.

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенство

 

немедленно

 

донесъ

 

Св.

 

Синоду

 

о

 

пожертвованіи

и,

 

препроводивъ

 

при

 

донесены

 

планъ

 

и

 

смѣту,

 

нспраши-

валъ

 

разрѣшенія

 

на

 

постройку,

 

присовокупляя,

 

что,

 

для

восполненія

 

недостающей

 

суммы,

 

имѣются

 

въ

 

виду

 

еще

непоступавшія

 

пожертвованія

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

причтовъ

 

и

частиыхъ

 

лицъ.

 

Но

 

дѣло

 

нѣсколько

 

затянулось.

 

Въ

 

Де-

партаменте

 

нскусственныхъ

 

дѣлъ

 

главнаго

 

управленія

 

пу-

тей

 

сообщенія

 

и

 

публичныхъ

 

зданій

 

представленный

 

планъ

былъ

 

измѣненъ,

 

и,

 

по

 

вновь

 

составленной

 

смѣтѣ,

 

исчис-

лено

 

расходовъ

 

на

 

всю

 

постройку

 

слишкомъ

 

на

 

58

 

т.

 

8

октября

 

1863

 

года

 

получено

 

было

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенствомъ

 

увѣдомленіе

 

отъ

 

Статсъ-Секретаря

 

князя

 

Сер-

гѣя

 

Николаевича

 

Урусова

 

о

 

томъ,

 

что

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

опре-

дѣленіемъ

 

^

 

сентября

 

1863

 

года,

 

разрѣшилъ

 

произвести

хозяйственнымъ

 

способомъ

 

постройку

 

каменнаго

 

двухъэтаж-

наго

 

корпуса

 

для

  

помѣщенія

   

казеннокоштныхъ

 

учениковъ



—

 

102-

семинаріи

 

и

 

училища,

   

на

 

поступившая

   

и

 

имѣющія

   

посту-

пить

 

иожертвованія,

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

плану.

Въ

 

одной

 

надеждѣ

 

на

 

Господа,

 

покровителя

 

сиротъ,

немедленно

 

приступлено

 

было

 

къ

 

исполненію

 

предположен-

наго

 

дѣла.

 

16

 

октября

 

1863

 

года

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ствоиъ

 

учрежденъ

 

строительный

 

комитетъ

 

при

 

семинаріи,

членами

 

котораго

 

назначены:

 

Ректоръ

 

семинаріи

 

архиман-

дритъ

 

Евгеній,

 

инспекторъ

 

іеромонахъ

 

Веніаминъ,

 

каѳе-

дральный

 

протоіерей

 

Евфимій

 

Пучковскій,

 

экономъ

 

семи-

наріи

 

іеромонахъ

 

Георгій,

 

священники:— СтеФанъ

 

Шуга-

евскій

 

и

 

Павелъ

 

Соколовъ

 

и

 

архитекторъ

 

коллежскій

 

ас-

сесоръ

 

Левъ

 

Садовскій;

 

секретаремъ

 

комитета

 

опредѣленъ

секретарь

 

правленія

 

Левъ

 

Бѣлоусовичъ.

 

Изъ

 

поименован-

ныхъ

 

лицъ

 

архитектору

 

и

 

члену

 

комитета,

 

іеромонаху

 

Те-

орию,

 

принявшему

 

на

 

себя

 

должность

 

казначея,

 

положено

производить

 

жалованье

 

изъ

 

суммъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

вѣдѣніи

комитета,

 

первому

 

21

 

руб.

 

45

 

коп.,

 

а

 

второму

 

10

 

руб.

сереб.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Прочіе

 

члены

 

и

 

секретарь

 

комитета

изъявили

 

согласіе

 

трудиться

 

безмездно.

Организованный

 

такимъ

 

образомъ

 

комитетъ

 

началъ

свои

 

дѣйствія

 

съ

 

25

 

октября

 

прошлаго

 

1863

 

года,

 

поста-

вивъ

 

себѣ

 

задачею

 

употребить

 

наступавшее

 

время

 

осени

и

 

зиму

 

на

 

заготовленіе

 

потребнаго

 

для

 

постройки

 

матері-

ала,

 

руководствуясь

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ

 

высланною

 

изъ

духовно-учебнаго

 

управленія

 

инструкціею

 

и,

 

сверхъ

 

того,

испросивъ

 

разрѣшеніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

время

отъ

 

времени

 

приглашать

 

оо.

 

благочинныхъ

 

къ

 

наблюденію

за

 

ходомъ

 

и

 

состояніемъ

 

дѣла,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

о

 

послѣдстві-

яхъ

 

ихъ

 

наблюденій

 

было

 

сообщаемо

 

въ

 

правленіе

 

семинаріи



—
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—

и

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

   

духовенству

   

чрезъ

   

епархіальныя

извѣстія.

29

 

марта

 

1864

 

года

 

Его

 

Высокопреосвященстромъ

совершена

 

соборне

 

божественная

 

литургія

 

въ

 

семинарскомъ

храмѣ

 

и,

 

по

 

освященіи

 

мѣста,

 

назначеннаго

 

для

 

постройки,

положенъ

 

основный

 

камень

 

вновь

 

созидаемому

 

зданію.

Комитетъ

 

находить

 

благовремеинымъ

 

нынѣ

 

изложить

 

крат-

кій

 

отчетъ

 

о

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ

 

въ

 

промежутокъ

 

времени

съ

 

25

 

октября

 

1863

 

года

 

по

 

29

 

марта

 

1864

 

года

 

и

 

пред-

ставить

 

свѣдѣнія

 

о

 

поступившихъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

его

 

суммахъ,

о

 

расходованіи

 

ихъ

 

и

 

количествѣ

 

заготовленнаго

 

матеріала.

А.

 

Поступило

 

въ

 

вѣдѣніе

  

комитета

 

суммы:

1)

    

Пожертвованной

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

1000

 

руб.

 

сереб.

2)

  

Церковной

 

кошельковой

 

22978

 

p.

 

48 1 /»

 

к.

3)

  

Пожертвованной

 

духовенствомъ

 

3888

 

р.

 

28

 

к.

4)

  

Пожертвованной

 

разными

 

благотворительными

 

ли-

цами

 

свѣтскаго

 

званія

 

90

 

p.

5)

  

Процентной

 

на

 

6768

 

р.

 

церковной

 

л

 

благотвори-

тельной

 

суммы,

 

за

 

все

 

время

 

пребыванія

 

ея

 

въ

 

конторѣ

кіевскаго

 

государственнаго

 

банка

 

359

 

р.

 

91

  

к.

6)

  

Представленной

 

подрядчиками

 

въ

 

залогъ

 

315

 

р.

Итого ------- 28631

 

р.

 

67

 

•/•

 

к.

Б.

 

Израсходовано:

а)

  

на

 

отсылку

 

6768

 

руб.

 

въ

 

контору

 

кіевскаго

 

госу-

дарственнаго

 

банка

 

уцотреблено

 

страховыхъ

 

33

 

р.

 

20

 

коп.

б)

  

архитектору

 

за

 

составленіе

 

плана

 

и

 

смѣты

 

60

 

р.



—

 

104.

 

—

Употреблено

  

напокупку:

в)

  

672800

 

киртича

 

3885

 

р.

 

40

 

к.

г)

  

454

 

дубовыхъ

 

бревенъ

 

разнаго

 

размѣра

 

735

 

р.

д)

   

І062сосновыхъбревеиъразнагоразмѣра

 

1495р. 55 к.

—

 

за

 

перевозку

 

дерева

 

119

 

р.

 

55

 

к.

е)

   

1599

 

досокъ

 

666

 

р.

 

53

 

к.

ж)

  

1000

 

пудовъ

 

алебастра

 

300

 

р.

з)

  

30

 

пудовъ

 

35

 

фѵнтовъ

  

коноплянаго

 

масла

 

100

 

р.

и)

 

162 1 / 2

 

пудовъ

 

смолы

 

и

 

пику

 

119

 

р.

 

51

 

к.

і)

   

150

 

саженей

 

веревки

 

9

 

руб.

к)

 

выдано

 

смотрителю

   

на

 

мелочные

 

расходы

   

300

 

р.

л)

 

Употреблено

 

на

 

производство

   

жалованья

 

архитек-

тору

 

и

 

казначею

 

105

 

р.

 

80

 

к.

Итого

 

—

 

—

 

7929

 

руб.

 

54

 

коп.

В.

 

Осталось

 

въ

 

наличности

 

къ

 

29

 

марта

 

вмѣстѣ

 

съ

залогами

 

20702

 

р.

  

13Ѵ 2 .

Г.

 

Заключены

 

условія:

1)

 

Съ

 

коллежскимъ

 

ассесоромъ

 

Николаемъ

 

Плато-

новичемъ

 

Доброницкимъ

 

на

 

поставку,

 

ежемесячно,

 

начи-

ная

 

съ

 

мая,

 

не

 

мѣнѣе

 

100

 

т.

 

кирпича

 

до

 

окончанія

 

ра-

бота

 

по

 

6

 

р.

 

сер.

 

отъ

 

тысячи

 

съ

 

доставкою.

2)

 

Съ

 

Баварскимъ

  

подданнымъ

   

Егоромъ

   

Фогелемъ



—

 

105

 

—

на

 

постройку

 

изъ

 

его

 

сосноваго

 

лѣса

 

оконныхъ

   

рамъ

   

по

4

 

р.

 

с.

  

за

 

пару.

 

Рамы

 

по

 

плану

 

въ

 

З'/г

 

арш.

 

высоты.

3)

   

Съ

 

мѣщаниномъ

 

посада

 

Клинцовъ

 

Кирилломъ

 

Ру-

мянцевымъ

 

на

 

производство

 

всей

 

каменной

 

работы

 

по

 

дому

по

 

2

 

р.

 

с.

 

отъ

 

тысячи.

4)

   

Съ

 

временно-обязаннымъ

 

крестьяииномъ

 

калужской

губерніи

 

Никитою

 

Колядинымъ

 

на

 

производство

 

всей

 

плот-

нической

 

работы

 

по

 

дому

 

за

  

1400

 

руб.

 

сереб.

5)

   

Съ

 

мѣщаниномъ

 

г.

 

Новгородсѣверска

 

евреемъ

Френкелемъ

 

на

 

поставку

 

не

 

менѣе

 

10000

 

пудовъ

 

негашеной

извести,

 

по

 

16

 

к.

 

сер."

 

зимней

 

доставки

 

и

 

но

 

ІЗѴа

 

коп.

лѣтней

 

за

 

пудъ.

6)

   

Съ

 

мѣщаниномъ

 

г.

 

Нѣжииа

 

Гавріиломъ

 

Степано-

вымъ

 

на

 

производство

 

кровельной

 

работы

 

съ

 

окраскою

 

по

35

 

коп.

 

сереб.

 

отъ

 

пуда

 

желѣза.

 

Желѣзо

 

и

 

красильные

матеріалы

 

должны

 

быть

 

доставлены

 

комптетомъ.

IB.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Правленіе

 

Черниговской

 

Семинаріи

 

покорнѣйше

 

про-

ситъ

 

Редакцію

 

Черннговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

напечатать

 

въ

 

оныхъ

 

нзвѣстіяхъ

 

слѣдующее:

 

многіе

 

изъ

родителей,

 

дѣти

 

которыхъ

 

воспитываются

 

въ

 

Семииаріи,

выражали

 

предъ

 

семинарскішъ

  

начальствомъ

   

сожалѣніе

 

о



—
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—

томъ,

 

что

 

они

 

мало

 

имѣютъ

 

достовѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

объ

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

своихъ

 

дѣгей,

 

а

 

потому

 

не

 

имѣютъ

возможности

 

своевременно

 

принимать

 

мѣры

 

къ

 

исправле-

нію

 

ихъ.

 

Начальство

 

Семинаріи

 

симъ

 

приглашаетъ

 

роди-

телей

 

и

 

родственниковъ

 

за

 

нужными

 

для

 

нихъ

 

свѣдѣніями

обращаться

 

непосредственно

 

къ

 

о.

 

инспектору

 

Семинаріи

или

 

въ

 

канцелярію

 

правленія,

 

прилагая

 

при

 

своемъ

 

письмѣ

почтовую

 

марку

 

и

 

прописывая

 

адресъ.

 

Начальство

 

Семи-

наріи

 

охотно

 

возметъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

наблюдать

 

за

 

надле-

жащимъ

 

употребленіемъ

 

денегъ

 

присылаемыхъ

 

ученикамъ

для

 

расплаты

 

съ

 

хозяевами

 

и

 

подоб.

 

если

 

только

 

будетъ

извѣщеніе

 

во

 

время.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

унтеръ-ОФицерша

 

Кон-

станція

 

Фесенко—изъ

 

римскаго,

 

солдатка

 

Дарія

 

Брезку-

на—тоже

 

изъ

 

римскаго,

 

мѣщанинъ

 

еврей

 

Іосиль

 

Гершко

Іовель.

На

 

починку

 

зданій

 

Семинаріи

 

представлено

 

благо-

чинными

 

пожертвованный

 

духовенствомъ

 

и

 

отчисленный

 

изъ

церковныхъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ:

 

Петромъ

 

Доброволь-

скимъ— 314

 

р.

 

90

 

к.;

 

Антоніемъ

 

Левицкимъ—242

 

р.

 

57

к.;

 

Іоанномъ

 

Качановскимъ— 8

 

р.

 

Правленіе

 

Семинаріи

объявляетъ

 

благодарность,

 

за

 

пожертвованіе

 

какъ

 

означен-

нымъ

 

благочиннымъ,

 

такъ

 

и

 

слѣдующимъ:

 

свящ.

 

Исааку

Богдановскому,

 

протоіерею

 

Сѵмеону

 

Дорошенко

 

и

 

свя-

щенникамъ— Николаю

 

Тарловскому,

 

и

 

Ѳеодору

 

Гаврйль-

цову.

Съ

 

1864

 

г.

 

будутъ

 

издаваться

 

нижегородскія

 

епархі-

альныя

 

ведомости.

 

Цѣна

 

съ

 

пер.

 

5

 

р.
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ИЗЪ

 

РЕДАКЦІИ

 

ЧЕР.

 

ИЗВѢСТІЙ

 

МОГУТЪ

 

БЫТЬ

ПОЛУЧАЕМЫ

 

КНИГИ:

1)

  

исторжя

 

русской

 

церкви.

 

Періоды:

 

I,

 

II,

 

III,

IV,

 

и

 

У.

 

Изд.

 

4-е.

 

Черниговъ,

 

1862

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

р.

сер.

 

за

 

пересылку

 

прилагается

 

за

 

3

 

Фун.

 

Отдѣльно

1

 

періодъ

 

1

 

р.

 

съ

 

пересыл.

2)

  

слова,

 

и

 

бес-бды,

 

въ

 

4

 

частяхъ.

 

Ч.

 

-1863

 

г.

 

Ц.

3

 

р.

 

с,

 

съ

 

перес.

 

за

 

2

 

Фун.

3)

   

лугть

 

духовный.

 

Блаженнаго

 

Іоанна

 

Мосха.

 

М.

1853

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

 

с,

 

съ

 

перес.

 

за

 

2

 

Фун.

4)

   

БЕСБДЫ

 

О

 

СТРАДАНІЯХЪ

 

СПАСИТЕЛЯ.

    

Въ

   

2-ХЪ

ч.

 

М.

  

1857

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

5)

   

гласъ

 

бояіій

 

къ

 

грбшнику.

  

Черниговъ

   

1860

г.

 

Ц

 

40

 

к.

  

съ

 

пересылкою.

6)

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ

 

УЧЕИІЕ

 

ОБЪ

 

ОѴЦ4\Ъ

 

ЦЕРКВИ.

Ч.

  

1 —3.

 

Спб.

  

1859

 

г.

 

Ц.

 

4

 

р.

 

безъ

 

пересылки.

7)

   

ОПИСАПІЕ

 

ХАРЬКОВСКОЙ

   

ЕНАРХІИ.

   

Въ

   

5

 

ОТДѣ-

леніяхъ.

 

М.

  

1857

 

г.,

   

за

 

каждое

 

отдѣленіе

 

75

 

к.

 

съ

пересылкою.

8)

  

обзоръ

 

русской

 

дух.

 

литературы.

 

Отд.

 

1

Харьковъ,

  

1859

 

г.

   

I

 

р.-

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

за

 

2

 

Фун.

9)

  

обзоръ

 

дух.

 

литературы.

 

Отд.

 

2.

 

Изд.

 

2

 

ум-

ноженное.

 

Черниговъ,

 

1863

 

г.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

за

 

2

 

Фун.
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10)

   

ИСТОРИЧЕСКІЙ

    

ОБЗОРЪ

     

ПБСНОПБВЦЕВЪ

    

И

пъснопбнія

 

греческой

 

церкви.

 

Спб.

 

1860

 

г.
I

I

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересыл.

11)

  

русскіе

 

святые-,

 

за

 

Генварь,

   

Февраль,

   

Мартъ,

Апрѣль,

 

Май

 

и

 

Іюнь

 

мѣсяцы.

 

3

 

р.

 

безъ

 

пересыл.

12)

   

черниговъ.

 

Ч.

  

1863

 

г.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

13)

   

ОИЫТЪ

 

ОБЪЯСНЕНІЯ

 

ИА

 

ПОСЛАНІЕ

 

АПОСТОЛА

ПАВЛА

 

къ

 

галатамъ.

 

Черниговъ,

 

1862

 

г.

  

Цѣна

75

 

коп.

Одобрено

 

цензурою.

 

Черниговъ,

 

16

 

Апрѣля

 

1864

 

г.

ВЪ

   

ТИПОГРАФШ

    

ЧЕРНПГОВСКАГО

    

ИЛЬИНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ,



иопъэъле-нѵуя

    

от

 

ІЗэпо^л^

    

now плетей ы

іс

 

jv6

  

ocpn^i

 

част,

ЧЕРНИГОВСКШ

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

НЗВЪСТІЯ.

ПРИБАВЛЕНЫ?

і
1

   

мл»

                                                        

18®4.

Содержаніе:

   

I.

   

Замѣтки

   

о

 

св.

 

писаніи. — П.

   

Письма

 

Лазаря

  

Барановича. —

III.

 

Черниговскій

 

уѣздъ. —IV.

 

Русскіе

 

святые

 

(1

 

л.).

I.

ЗАМѢТКП

 

О

 

СВ.

 

пшнш.
(Продолжение.)

29.

 

Огп5

 

дней

 

же

 

Іоанна

 

крестителя

 

дрселѣ

царствге

 

небесное

 

нудится

 

и

 

нуоюдницы

 

восхища-

ioms

 

е

 

(Мат.

 

II,

  

12).

Что

 

значатъ

 

слова:

 

царствге

 

небесное

 

нудится?

Берется

 

съ

 

усиліемъ?

 

Но

 

этоже

 

говорить

 

второе

 

полу-

стишіе;

 

а

 

объ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

за

 

чѣмъ

 

говорить

 

два

раза?

 

Евангелистъ

 

Лука

 

такъ

 

передаетъ

 

мысль

 

Спасителя:

оттолѣ

 

(отъ

 

Іоанна)

 

царствге

 

Боэ/сге

 

благовѣствует-

ся

 

и

 

вся/с 5

 

въ

 

не

 

сг

 

нужде/о

 

входитз

 

(Лук.

 

16,

 

16).

Итакъ

 

слова:

 

царствге

 

небесное

 

нудится^

 

отвѣчаютъ

словамъ:

 

царствге

 

Боэ/сге

 

благовѣствуется.

 

Но

 

не

напрасно

 

'

 

еваи.

 

Матѳей

 

употребилъ

 

«слово:

 

нудится.

Что

 

жъ

 

оно

 

значить

 

при

   

благовѣстіи

   

царства?

   

То,

   

что



•••

небесное

 

царство

 

проповѣдуется

   

открыто,

   

не

  

взирая

   

на

препятствія, —вторгается

 

въ

 

міръ

   

неудержимо,

 

обнаружи-

вается

 

съ

 

силою,

 

которая

   

и

 

влечетъ

   

и

 

отталкиваеть.

 

По

дорогамъ

  

и

 

изгородамъ

   

бѣдные

   

уговариваются

   

идти

   

въ

него

 

(Лук.

 

14,

 

23),

   

сомнѣвающіеся

   

вызываются

  

на

   

во-

просы,

 

противоборствующее

 

вынуждаются

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

озабочиваться;

 

царство

 

пебесное

   

дѣйствуетъ

   

съ

 

силою.—

И

 

нуждницы

 

восхища/отъ

   

е.

   

Тѣ,

   

которые

   

дѣлаютъ

себѣ

 

принужденіе,

 

берутъ

  

его,

   

входятъ

 

въ

 

него.— Какое

изумительное

 

отношеніе

 

евангелія

 

къ

 

сердцамъ

 

человѣчес-

кимъ!

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

оно

 

сильно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

нихъ.

Съ

 

другой

 

только

   

тѣ,

   

которые

   

дѣлаютъ

   

себѣ

   

насиліе,

пользуются

 

имъ.

 

Отъ

 

чего

 

то

 

и

 

другое?

 

Первое

 

отъ

 

того,

что

 

евангеліе

 

слишкомъ

   

близко

   

къ

 

лучшимъ

   

потребнос-

тямъ

 

души

 

нашей;

 

кто

 

бы

 

ни

 

были

 

и

 

каковы

 

бы

 

ни

 

были

люди,

 

при

 

первой

 

вѣсти

 

о

 

небесномъ

 

ученіи

 

душа

   

трепе-

щетъ

 

и

 

ощущаетъ,

 

что

 

это

 

нужная

 

для

 

нее

 

вѣсть,

 

родная

ей

 

вѣсть.

 

Отъ

 

чего

 

же

 

не

 

иначе

   

можно

   

вполнѣ

   

усвоить

себѣ

 

небесное

 

учепіе,

 

какъ

 

дѣлая

 

себѣ

 

насиліе?

 

Отъ

 

того,

что

 

въ

 

душѣ

 

нашей

 

много

   

худыхъ

   

расположеній,

   

много

самолюбія,

 

много

 

желаній

 

жизни

   

животной,

   

чувственной.

Эти-то

 

расположенія

   

возстаютъ

   

въ

 

насъ

 

противъ

   

жизни

евангельской.

   

Съ

 

этими-то

   

стремленіями

   

надобно

   

вести

борьбу,

 

ихъ

 

надобно

 

погашать

  

въ

 

себѣ,

 

чтобы

 

любовь

 

къ

небесному

 

возобладала

 

иаконецъ

 

душею

 

нашею.

 

Спаситель

выражалъ

 

это

 

иначе

 

такъ:

 

«кто

   

хочетъ

   

идти

   

за

   

Мною:

пусть

 

отречется

 

отъ

 

себя

 

и

 

возметъ

 

крестъ

   

свой».

   

Такъ

надобно

 

принуждать

 

себя

 

выполнять

   

волю

 

Божію,

 

откры-

тую

 

намъ

 

въ

 

св.

   

писаніи.— Хотя

 

бы

   

и

 

не

 

хотѣлось

 

намъ

дѣлать

 

добро,

 

а

 

намъ

 

точно

   

не

 

хочется;

   

хотя

   

бы

   

и

   

не
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выгодно

 

было

 

доброе

 

по

 

земнымъ

 

расчетамъ,

 

а

 

это

 

также

бываетъ

 

на

 

землѣ:

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

что,

 

мы

 

должны

 

не

жалѣть

 

себя

 

для

 

Господа.

 

Безъ

 

самопрннужденія,

 

безъ

самопожертвованія

 

нельзя

 

намъ

 

спастись.

 

Если

 

положимъ

мы

 

дѣлать

 

доброе

 

тогда,

 

когда

 

придетъ

 

охота

 

къ

 

тому:

 

то

мы

 

этой

 

охоты

 

не

 

дождемся

 

въ

 

себѣ;

 

да

 

и

 

если

 

бы

 

яви-

лась

 

она,

 

дѣло

 

временнаго,

 

случайнаго,

 

расположенія

 

къ

добру— не

 

дѣло

 

совершенства

 

духовнаго.

 

Чтобы

 

идти

 

впе-

редъ

 

и

 

впередъ

 

на

 

пути

 

къ

 

совершенству,

 

надобно

 

непре-

станно

 

понуждать

 

себя

 

къ

 

добру.

 

Таковъ

 

путь

 

спасенія!

30.

 

Устрой

 

о

 

дому

 

твоемв:

 

умиравши

 

бо

 

ты

 

и

не

 

будеши

 

э/сивз

 

(Иса.

 

38,

 

1).

 

Щастіе

 

ли

 

было

 

для

Езекіи,

 

что

 

пророкъ

 

возвѣстилъ

 

ему

 

близость

 

смерти?

 

Ко-

нечно—щастіе,

 

когда

 

самъ

 

Господь

 

нашелъ

 

это

 

нужнымъ

для

 

Езекіи.

 

Щастіе

 

ли

 

для

 

человѣка,

 

когда

 

неожиданно

схватятъ

 

его,

 

и

 

въ

 

чѣмъ

 

случится,

 

представятъ

 

Царю?

Страшно,

 

страшно

 

грѣшнику,

 

вовсе

 

не

 

готовившемуся

 

къ

переходу

 

въ

 

тотъ

 

свѣтъ,

 

взяту

 

быть

 

изъ

 

среды

 

живыхъ!

Одежда

 

жизни

 

испачкана

 

грѣхами,

 

въ

 

сердцѣ

 

кишатъ

страсти,

 

какъ

 

гадины,—и

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

явиться

 

на

 

судъ

Всесвятаго!

 

Потому-то

 

велика

 

молость

 

Божія,

 

когда

 

предъ

смертію

 

посылается

 

человѣку

 

болѣзнь.

 

Въ

 

болѣзни

 

неволь-

но

 

соберется

 

онъ

 

съ

 

мыслями,

 

пересмотритъ

 

жизнь

 

свою,

почувствуетъ,

 

что

 

во

 

многомъ

 

грѣшенъ

 

онъ,

 

о

 

многомъ

надобно

 

плакать,

 

во

 

многомъ

 

надобно

 

просить

 

прощенія

 

у

Господа.

 

А

 

искреннее

 

раскаяніе

 

низведетъ

 

въ

 

душу

 

его

благодать

 

Божію,

 

съ

 

которою

 

не

 

страшно

 

являться

 

на

судъ

 

Божій.

 

Бываетъ,

 

что

 

больной

 

предъ

 

смертію

 

то

 

въ

слѣдствіе

 

болѣзни,

 

то

 

отъ

 

мыслей

 

о

 

множествѣ

 

грѣховъ,

то

 

по

 

дѣйствію

 

врага

 

душегубителя

   

сильно

   

томится

   

тос-
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кою.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

полезіір

 

ему

 

чаще

 

и

 

чаще

 

призы-

вать

 

сладчайшее

 

имя

 

Господа

 

Іисуса,

 

читать

 

или

 

слушать

молитвы

 

на

 

исходъ

 

души

 

и

 

акаѳистныя

 

пѣнія.

 

Страданіе

это

 

не

 

во

 

вредъ

 

душѣ:

 

оно

 

очищаетъ

 

ее

 

отъ

 

виновныхъ

угнѣтепій

 

и

 

сл.ужитъ

 

залогомъ

 

радости

 

загробной.

31.

 

Не

 

преселится

 

къ

 

Тебіь

 

лукавнуяй^

 

ниже

пребудутъ

 

беззаконпицы

 

предъ

 

очима

 

Твоими

 

(Пса.

5,

 

5.

 

6).

 

Люди

 

думаютъ

 

устроять

 

щастіе

 

свое

 

но

 

своимъ

планамъ,

 

помимо

 

путей

 

Божінхъ.

 

Напрасный

 

затѣи.

 

Пока

грѣхи

 

не

 

удалены

 

отъ

 

души:

 

ни

 

мира,

 

ни

 

радости,

 

ни

щастія

 

нѣтъ

 

для

 

человѣка.

 

Пророкъ

 

Божій

 

говорить

 

намъ,

что

 

лукавства

 

сердца

 

нашего,

 

беззаконный

 

шатанія

 

души

отдаляютъ

 

насъ

 

отъ

 

Бога,

 

источника

 

всѣхъ

 

благъ.

 

Съ

ними

 

нельзя

 

быть

 

вблизи

 

Бога.

 

Теплота

 

и

 

холодъ,

 

свѣтъ

і!

 

тма

 

нсключаютъ

 

одно

 

другое.

 

Такъ

 

Богъ

 

и

 

грѣхи

 

наши

(2

 

Кор.

 

6,

 

14).

 

Присмотритесь

 

къ

 

стремленіямъ

 

души

своей:

 

гдѣ

 

онѣ

 

странствуютъ?

 

Если

 

онѣ

 

всею

 

полнотою

своею

 

въ

 

житейскихъ

 

заботахъ,

 

въ

 

хлопотахъ

 

о

 

домѣ,

 

о

Фабрикѣ,

 

о

 

дѣтяхъ,

 

о

 

почестяхъ:

 

очевидно,

 

что

 

онѣ

 

не

съ

 

Богомъ;

 

очевидно

 

онѣ

 

со

 

грѣхомъ.

 

Какъ

 

же

 

быть

Богу

 

съ

 

такою

 

душею,

 

которая

 

не

 

хочетъ

 

знать

 

Его?

Если

 

же

 

мы

 

тутъ

 

безъ

 

Бога:

 

то

 

и

 

тамъ

 

останемся

 

безъ

Него.

 

Мы

 

сами

 

удалили

 

себя

 

отъ

 

щастія.

 

Не

 

только

 

из-

лишняя

 

суетливость

 

о

 

земпомъ

 

не

 

даетъ

 

мѣста

 

въ

 

сердцѣ

нашемъ

 

Богу,

 

но

 

Господь

 

пе

 

любить

 

въ

 

насъ

 

и

 

гордости,

хотя

 

бы

 

дѣлали

 

мы

 

кое-что

 

доброе.

 

Онъ

 

смиреннымъ

 

да-

етъ

 

благодать

 

свою.

 

Мерзость

 

Господеви

 

всяко

 

помысле

неправедный

 

(Прит.

 

15,

 

26).

 

Отъ

 

чего

 

это?

 

Отъ

 

того,

что

 

Богъ

 

святъ.

 

Что

 

такое

 

святость

 

Божія?

 

Высшая

 

лю-

бовь

 

ко

 

всему

 

святому

 

и

 

отвращеніе

 

отъ

 

грѣ.ча

 

и

 

неправды.
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Прекрасно,

 

и

 

философски

 

и

 

пастырски,

 

говорнлъ

 

ГеоргіЙ
Конисскій

 

въ

 

проповѣди

 

своей

 

1788

 

г.

 

«О

 

какъ

 

трудно

и

 

не

 

возможно

 

взойти

 

на

 

небо

 

тѣмъ,

 

кои

 

милость

 

Божію

какъ

 

будто

 

знаютъ,

 

а

 

о

 

правдѣ

 

Его

 

услышавъ

 

затыкаютъ

уши!

 

Говорятъ

 

весьма

 

часто:

 

милостивъ

 

Богъ,

 

милостивъ

Богъ!

 

А

 

того

 

развѣ

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

большая

 

часть

 

людей

по

 

селамъ

 

и

 

деревнямъ,

 

лишенные

 

и

 

грубой

 

пищи,

 

по

 

прн-

чинѣ

 

вседневныхъ

 

ппровъ

 

владѣльцевъ

 

ихъ,

 

померзающіе

безъ

 

одежды

 

и

 

обувенія,

 

по

 

причинѣ

 

дорогихъ

 

виссоновъ,

вседневно

 

господами

 

ихъ

 

перемѣняемыхъ;'

 

что

 

всѣ

 

сіи

 

стра-

дальцы,

 

день

 

и

 

нощь,

 

и

 

въ

 

жизни

 

своей

 

бедственной

 

и

по

 

смерти,

 

какъ

 

видимъ

 

изъ

 

откровенія

 

Іоаннова,

 

ужас-

ными

 

гласы

 

вопіютъ

 

о

 

мщенін:

 

Владыко

 

святый

 

и

 

пра-

ведный!

 

доколѣ

 

не

 

судиши

 

и

 

не

 

мстиши

 

крове

 

на-

шел

 

отъ

 

живущихъ

 

на

 

земли?

 

(Апок.

 

6,

  

10).

32.

   

Бѣса

 

иматъ.

 

Такъ

 

говорили

 

о

 

Христѣ

 

Господѣ

Фарисеи.

 

О!

 

Боже

 

мой!

 

Тотъ,

 

Кто

 

столько

 

благодѣяній

творилъ

 

людямъ,

 

кто

 

столько

 

забывалъ

 

себя

 

для

 

другнхъ

бѣса

 

имать ,

 

одержимъ

 

духомъ

 

злобы?

 

До

 

такаго

 

проти-

ворѣчія

 

здравому

 

смыслу

 

могутъ

 

доходить

 

люди!

 

Чего

 

же

ожидать

 

людямъ

 

слабымъ.

 

которые

 

при

 

всемъ

 

желаніи

 

дѣ-

лать

 

людямъ

 

добро,

 

не

 

могутъ,

 

по

 

совѣсти,

 

сказать

 

о

 

се-

бѣ,

 

что

 

они

 

не

 

ищутъ

 

при

 

томъ

 

и

 

чего

 

нибудь

 

пріятнаго

сапіолюбію?

33.

   

Аще

 

и

 

Мнѣ

 

не

 

вѣруете:

 

д/ьломъ

 

моимъ

 

вѣ-

руйте

 

(loan.

 

10,

 

38).

 

Строгая

 

исторія

 

требуетъ,

 

чтобы

событія

 

выдаваемый

 

за

 

историческія,

 

ограждены

 

были

 

всѣ-

ми :

 

принадлежностями

 

нсторическаго

 

событіл,

 

чтобы

 

онѣ

были

 

засвидѣтельствованы

 

очевидцами

 

событія

 

и

 

при

 

томъ

людьми,

   

для

 

которыхъ

   

правда

   

дороже

  

всего.

   

Философъ



—

 

262

 

—

исторіи,

 

когда

 

видитъ

 

предъ

 

собою

 

событіе — несомнѣнно

вѣриое,

 

защищенное

 

всѣми

 

свойствами

 

дѣйствительнаго

 

со-

бытія,

 

не

 

дозволяетъ

 

себѣ

 

болѣе

 

тревожить

 

этого

 

событія

сомнѣніями.

 

Такъ

 

несомнѣнно

 

было,

 

говорить

 

онъ,— ина-

че

 

безсмысліе — смыслъ.

 

Философъ

 

исторіи,

 

имѣя

 

въ

 

виду

исторически—вѣрное

 

событіе,

 

по

 

праву

 

званія

 

спраши-

ваетъ:

 

почему

 

это

 

такъ

 

было?

 

За

 

этотъ

 

вопросъ

 

никто

не

 

имѣетъ

 

права

 

упрекнуть

 

его.

 

Онъ

 

на

 

то

 

п

 

философъ,

чтобы

 

отыскивать

 

причины

 

событій.

 

Итакъ

 

пусть

 

ищетъ

онъ

 

причины

 

событій.

 

Вотъ

 

предъ

 

его

 

глазами

 

воскре-

шенъ

 

мертвецъ!

 

онъ

 

несомнѣнно

 

былъ

 

мертвецъ,—разла-

гающійся

 

организмъ

 

уже

 

смердѣлъ,

 

издавалъ

 

отвратитель-

нѣй

 

запахъ

 

тлѣнія.

 

И

 

однако

 

этотъ

 

самый

 

организмъ,

услышавъ

 

слова:

 

Лазаре!

 

гряди

 

вот,

 

встаетъ

 

и

 

дѣйст-

вуетъ,

 

какъ

 

живой.

 

Отъ

 

чего

 

это

 

такъ?

 

Отыщите

 

въ

 

Физи-

ческой

 

природѣ

 

эти

 

мощныя

 

силы,

 

который

 

возвратили

смердящему

 

организму

 

жизнь!

 

Природа

 

отказывается

 

ока-

зать

 

вамъ

 

эту

 

услугу.

 

Она,

 

снаряженная

 

всѣми

 

пособіями

и

 

исторіи

 

и

 

изученія

 

силъ

 

Физическихъ,

 

говорить

 

вамъ:

не

 

трудитесь

 

надо

 

миою,— я

 

тутъ

 

ни

 

въ

 

чѣмъ

 

не

 

вино-

вата.—Хотите

 

узнать

 

причину

 

событія?

 

Ищите

 

ее

 

не

 

во

мнѣ,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

что

 

или

 

кто

 

выше

 

меня.

 

Возможно

 

ли,

чтобы

 

въ

 

природѣ

 

дѣйствовалъ

 

Творецъ

 

природы?

 

Тотъ,

кто

 

не

 

отказывается

 

отъ

 

здраваго

 

размышленія,

 

не

 

мо-

жетъ

 

говорить:

 

нѣтъ!

 

Ренанъ

 

модный

 

Французъ,

 

пишетъ:

«что

 

касается

 

до

 

содержанія

 

еваигелій:

 

то

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

предлагаемый

 

имъ

 

данный

 

могутъ

 

имѣть

 

мѣсто

 

въ

 

исторіи,

основанной

 

на

 

разумныхъ

 

началахъ?

 

Что

 

евангелія

 

отча-

сти

 

должны

 

быть

 

легендарный,

 

это

 

очевидно

 

потому,

 

что

они

 

наполнены

 

чудесами

   

и

 

расказами

   

о

 

сверхъестествен-
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номъ».

 

Здѣсь

 

это—потому

 

что— какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

от-

бывается

 

звукомъ

 

дома

 

желтаго.

 

Разумный

 

начала

 

или

начала

 

здраваго

 

смысла

 

ни

 

какъ

 

не

 

дозволяють

 

называть

историчское

 

событіе

 

баснею.

 

Даже

 

язычиикъ

 

Цельсъ,

открытый

 

врагъ

 

христіанства,

 

не

 

отнималъ

 

историческаго

значенія

 

у

 

евангельскихъ

 

чудесъ;

 

даже

 

синедріонъ

 

іудей-

скій,

 

такъ

 

зорко

 

смотрѣвшій

 

за

 

Іисусомъ

 

признавалъ

 

дѣй-

ствительность

 

великихъ

 

дѣлъ

 

Іисуса.

 

Вы

 

не

 

видите

 

при-

чины

 

тото

 

или

 

другаго

 

событія?

 

Поищите.

 

Если

 

вы

 

Ре-

нанъ,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

перебрать

 

силы

 

Физической

 

приро-

ды

 

и

 

дойти

 

до

 

убѣжденія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

не

 

она,

 

а

 

нѣчто

высшее,

 

вызвали

 

извѣстное

 

событіе:

 

то

 

оставалось

 

вамъ

сказать

 

просто:

 

я

 

человѣкъ

 

смысла

 

не

 

дальняго,

 

какъ

и

 

учености

 

ограниченной.— Если

 

же

 

вы,

 

не

 

принимая

 

на

себя

 

дѣло

 

размышляющего

 

и

 

добросовѣстнаго

 

человѣка,

кричите:

 

басня;

 

то

 

—

 

извините,

 

—

 

васъ

 

надобно

 

по

 

про-

сить

 

въ

 

желтый

 

домъ.

 

Г.

 

Ренаиъ

 

говорить,

 

что

 

«не

смотритъ

 

онъ

 

на

 

чудо,

 

какъ

 

надѣло

 

не

 

возможное».

 

Ну,

чѣмъ

 

дальше,

 

тѣмъ

 

хуже.

 

Если

 

чудо

 

возможно:

 

за

 

чѣмъ

отвергать

 

событіе

 

за

 

его

 

чудесный

 

характеръ?

 

Вы,

 

г.

 

Ре-

наиъ,

 

такой

 

же

 

плохой

 

философъ,

 

какъ

 

и

 

плохой

 

исто-

рикъ:

 

себѣ

 

самому

 

явно

 

противорѣчите;

 

допускаете

 

воз-

можность

 

чуда

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

говорите:

 

такое-то

 

собы-

тіе

 

должно

 

быть

 

отнесено

 

къ

 

числу

 

басней,

 

потому

 

что

оно

 

чудесно.

(Продолженіе

  

будетг) .



И.

ПИСЬМА

 

ЛАЗАРЯ

 

БАРАНОВИЧА.

113.

 

Кб

 

о.

 

Ясинскому,

 

1673

 

г.

Добровольное

 

оставленіе

 

тобою

 

своей

 

должности

 

за-

ставило

 

перо

 

мое

 

не

 

писать

 

уже

 

тебя

 

ректоромъ;

 

но

 

кто

умѣетъ

 

управлять

 

собою

 

такъ,

 

какъ

 

ты,

 

тотъ

 

никогда

 

не

оставляетъ

 

ректорства.— Но

 

cedo

 

(оставляю,

 

отказываюсь)

ударилъ

 

однажды

 

громъ,

 

разбилъ

 

С,

 

осталось

 

edo

 

(ѣмъ). —

Наказывающая

 

тебя

 

десница

 

Господня,

 

любя

 

тебя,

 

и

 

по-

слѣ

 

отказа

 

твоего,

 

оставляетъ

 

при

 

тебѣ

 

edo

 

(твое

 

содер-

жаще);—Тотъ,

 

кто

 

назвалъ

 

Себя

 

хлѣбомъ

 

не

 

оставитъ

указать

 

тебѣ

 

хлѣбъ,

 

— указать

 

и

 

пищу.—

 

Господь

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе

 

приближаетъ

 

тебя

 

къ

 

Себѣ,

 

чѣмъ

 

чаще

 

наказываетъ;

ибо

 

ко

 

Господу

 

внегда

 

скорбѣти,

 

когда

 

тревога,—такъ

тогда

 

до

 

Бога;

 

а

 

что

 

Господь

 

въ

 

тѣснотѣ

 

дастъ

 

тебѣ

пространство,

 

о

 

томъ

 

послушай,

 

Давидову

 

арФу:

 

съ

 

нимъ

Я

 

въ

 

скорби,

 

избавлю

 

его.— Перестань

 

же

 

говорить,

 

что

тебя

 

заставили

 

отказаться;

 

ибо

 

ты

 

самъ

 

подалъ

 

объ

 

этомъ

голосъ

 

и

 

на

 

словахъ,

 

и

 

на

 

бумагѣ,

 

а

 

я,

 

какъ

 

первосвя-

титель,

 

не

 

хотѣлъ

 

дѣлать

 

вопреки

 

твоей

 

доброй

 

воли,

 

а

потому

 

поручаю

 

тебя

 

десницѣ

 

Господней,

 

содержащей

 

у

себя

 

седмь

 

звѣздъ;

 

подъ

 

этою

 

рукою

 

будетъ

 

тебѣ

 

спод-

ручнѣе,

 

а

 

при

 

этихъ

 

звѣзДахъ,

   

можетъ

 

быть,

   

въ

 

Виѳле-
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емѣ

 

твоемъ,

 

и

 

плодъ

 

какой

 

будетъ,

 

чего

 

желаю

 

благосло-

веніе

 

мое

 

посылаю.

114..

 

О.

 

ректору

 

кіевскому

 

Головчичу

 

х .

Помилуй

 

Богъ,

 

какъ

 

жалко,

 

что

 

гойскій

 

монастырь

сталъ

 

пищею

 

ненасытнаго

 

огня!

 

Лучше

 

бы

 

этотъ

 

огонь

сжегъ

 

татарскія

 

стрѣлы

 

и

 

турецкія

 

чалмы. — Но

 

такъ

 

какъ

всеблагій

 

Богъ

 

не

 

иначе

 

допускаетъ

 

бѣды,

 

какъ

 

для

 

того,

чтобы

 

чрезъ

 

нихъ

 

явить

 

свое

 

благоволеніе

 

и

 

милость:

 

то

и

 

изъ

 

этого

 

пепла

 

возродится

 

Фениксъ. —Если

 

Господь

 

не

созидаетъ

 

дома:

 

напрасно

 

трудятся

 

зиждущіе.

 

Не

 

замед-

литъ

 

Богъ:

 

Онъ

 

скоръ

 

съ

 

дѣлами,

 

скажетъ

 

и

 

устроитъ;

Онъ

 

вседѣтель, — брата

 

Антонія,

 

давняго

 

служителя

 

брат-

скаго,

 

рекомендую

 

вашей

 

пречестности,

 

—

 

онъ

 

— старый

пономарь

 

и

 

заслужилъ

 

ѣсть

 

взваръ

 

J ,

 

пока

 

дойдетъ

 

до

маръ

 

3 ;

 

милостію

 

вашею

 

онъ

 

хвалится;

 

у

 

игумена

 

прошу

содержанія

 

его

 

въ

 

ней

 

и

 

впередъ.

115.

 

Кв

 

игумену

 

Михайловскому.

Христосъ

 

Господь

 

просилъ

 

у

 

самарянской

 

жены

 

во-

ды;

 

но

 

не

 

получилъ.

 

Я

 

и

 

не.

 

просилъ

   

вина,

   

но

 

пречест-

*.

 

Сильвестръ

 

Головчичь

 

былъ

 

настоятелемъ

 

гойскаго

 

монастыря,

 

по-

слѣ

 

Ианокентія

 

Гизеля;

 

въ

 

1673

 

г.

 

онъ

 

посвященъ

 

въ

 

игумена

 

братскато

 

и

опредѣленг

 

ректоромъ

 

въ

 

Кіевѣ,

 

но

 

здѣсь

 

пробыдъ

 

онъ

 

не

 

долго.

 

Въ

 

концѣ

1673

 

г.

 

переведенъ

 

онъ

 

въ

 

Михайловскій

 

монастырь

 

и

 

здѣсь

 

скончался.

 

Изъ

«амидіи

 

Головчичей

 

былп

 

священники

 

въ

 

с.

 

Роговѣ

 

мгл.

 

у.

 

до

 

вонца

 

18

 

стол.

J .

 

Взваръ — сушеные

 

плоды,

 

груши,

 

яблоки,

 

изюмъ,

 

сваренные

 

въ

 

вод*

и.

 

подслащенные

 

медомъ.

 

Взваръ

 

обыкновенно

 

готовится

 

на

 

канунѣ

 

рождества

Христова

 

и

 

на

 

канунѣ

 

Богоавленія.

3 .

 

Мары — погребальные

 

носилки.
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ность

 

твоя

 

изъ

 

учтивости

 

изволилъ

 

поднесть

 

мнѣ

 

чашу:

счастье

 

мое

 

благопріятствуетъ

 

мнѣ

 

болѣе,

 

нежели

 

Хрис-

ту.— Если

 

же

 

и

 

за

 

холодную

 

воду

 

обѣщана

 

награда,

 

то

не

 

наградитъ

 

ли

 

за

 

вино

 

Тотъ,

 

кто

 

Самъ

 

есть

 

лоза.—

И

 

такъ

 

принявши

 

его

 

съ

 

особенною

 

благодарностью,

 

пью

за

 

твое

 

здоровье,

 

съ

 

старымъ

 

припѣвомъ:

Carmina

 

prouemunt

 

animo

 

deducta

 

sereno

Est

 

et

 

in

 

hoc

 

potu

 

veva

 

salute

 

solus.

(Поэтическое

 

вдохновеніе

 

раждается

 

подъ

 

веселый

 

часъ,

а

 

напитокъ

 

этотъ

 

имѣетъ

 

свойство

 

придавать

 

къ

 

оживле-

нію

 

вѣрное

 

средство).

 

Желаю

 

пречестности

 

твоей

 

такого

домашнему

 

винограду

 

твоему

 

урожая,

 

чтобы

 

изъ

 

него

 

по-

лучилъ

 

ты

 

преизливающіяся

 

мѣры,

 

и

 

чтобы

 

та

 

(за

 

днѣп-

ровская)

 

сторона,

 

на

 

томъ

 

турецкомъ

 

конѣ,

 

на

 

которомъ

она

 

скачетъ,

 

скакала

 

бы

 

такъ,

 

какъ

 

ей

 

заиграетъ

 

воин-

ская

 

труба

 

благополучно

 

царствующаго,

 

его

 

величества

царя

 

православному

 

народу

 

съ

 

монархами

 

христіанскими

и

 

войсками

 

запорожскими.

 

—

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

кумиръ

этотъ

 

палъ

 

къ

 

ногамъ

 

и

 

подъ

 

крѣпкую

 

руку

 

его

 

величе-

ства

 

царя,

 

предъ

 

крестомъ

 

Господнимъ,

 

съ

 

которымъ

 

ше-

ствуетъ

 

монархъ

 

нашъ.—Объ

 

этомъ

 

потребно

 

намъ

 

крѣп-

ко

 

преклонять

 

небеса,

 

ибо

 

приближается

 

великое

 

истреб-

леніе. —Но

 

какъ

 

Богъ

 

съ

 

нашимъ

 

Алексіемъ,

 

человѣкомъ

Божіимъ,

 

то

 

кто

 

противъ

 

насъ?—Разобьютъ

 

этаго

 

дерз-

каго

 

и

 

омоютъ

 

ноги

 

свои

 

въ

 

крови

 

нечестиваго

 

(Псал.

lvii,

 

11).

 

Симъ

 

молитвеннымъ

 

желаніемъ

 

заключая,

 

бла-

гословеніе

 

мое

 

твоей

 

пречестности

 

и

 

всему

 

клиру

 

по-

сылаю,
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116.

 

Высокопревелебный

 

ez

 

Вот,

 

omeuz

 

архиман-

дрите

 

новгородскій.

О

 

святомъ

 

Духѣ

 

мнѣ

 

сынъ

 

и

 

братъ!

На

 

настоящій

 

1674

 

годъ

 

отъ

 

воплощенія

 

Господня,

желаю

 

вамъ

 

на

 

все

 

благословенія

 

Господня.—Еще

 

предъ

рождествомъ

 

Господнимъ

 

я

 

получилъ

 

послѣдніе

 

(печатные)

листы

 

трубъ,

 

съ

 

требованіемъ

 

забрать

 

ихъ

 

изъ

 

типогра-

фіи,

 

и

 

что

 

остановка

 

въ

 

ней

 

только

 

за

 

картинками

 

(не

 

от-

печатанными).—Такъ-то

 

это

 

["]

 

'

 

Г.Семенъ

 

устроилъ

 

ее;—

онъ

 

только

 

упорство

 

дѣлалъ

 

2 ;

 

и

 

Дамаскина,

 

согласно

волѣ

 

моей,

 

вы

 

не

 

прислали;

 

онъ

 

бы

 

у

 

меня

 

рѣзалъ,

 

а

самъ

 

я

 

досмотрѣлъ

 

бы

 

его

 

рѣзьбы. —Еще

 

при

 

мнѣ

 

было

заготовлено

 

4-0

 

досточекъ,

 

какъ

 

и

 

сами

 

вы

 

говорили

 

мнѣ;

объ

 

нихъ

 

я

 

не

 

престанно

 

докучалъ

 

ему,

 

но

 

все

 

это

 

было

—горохъ

 

объ

 

стѣну. —Если

 

что

 

у

 

васъ

 

заготовлено,

то

 

присылайте

 

немедленно;

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

пе-

чатать

 

тѣмъ,

 

что

 

есть,

 

а

 

осталышя

 

пустыя

 

мѣста

 

задѣла-

етъ

 

такими

 

образками,

 

какія

 

есть

 

въ

 

печерскомъ;

 

зна-

чить,

 

издержки

 

и

 

труды

 

наши

 

ни

 

вочто

 

пойдутъ;

 

—такъ-

то

 

мнѣ

 

услужилъ

 

г.

 

Семенъ:

 

онъ

 

несчастною

 

типографіею

своею

 

непремѣнно

 

въ

 

гробь

 

меня

 

въгонитъ.— Я

 

прика-

залъ

 

отцу

 

Симашкѣ

 

вызвать

 

въ

 

Новгородокъ

 

для

 

рѣзьбы

священника

 

Константина,

 

пусть

 

онъ

 

за

 

должные

 

10

 

копъ

 

3

*.

 

Знакъ

 

вѣсилицы.

*.

 

Uporto

 

sprawil,

 

есть

 

синонимъ,

 

аначущій

 

упорствовадъ,

 

и

 

заслужил*

быть

 

на

 

(этихъ)

 

воротахъ.

3 .

 

Таблица

 

древнихъ

 

малороссійскихъ

 

денежныхъ

 

счетовъ

 

съ

 

показа-

ніемъ

 

цѣнности

 

ихъ

 

на

 

мвдныя

 

русскія

 

деньги,

 

допреложенія

 

ихъ

 

на

 

сереб-

ро:

 

таляръ^:60

 

коп.;

 

копа=50

 

к.;

 

золотыйЬ=20

 

к.;

 

шагъ— 2

 

коп.;

 

осьмакъг;

V*

 

коп.

 

или

 

полушка;

 

шелягъ='/ а

 

полушки.
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и

 

рѣжетъ,

 

а

 

что

 

вырѣжетъ

 

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

недѣль, —

то

 

заразъ

 

и

 

присылайте.— За

 

симъ

 

архіерейское

 

благосло-

веніе

 

со

 

всею

 

братіею

 

посылаю.

 

—Изъ

 

каѳедры,

 

выше-

означенна™

 

года.

Вашего

 

высокопреподобія

 

доброжелательный

 

пас-

тырь

 

Лазарь

 

Барановичь,

 

архіепископъ

 

черни-

говскій

 

и

 

новгородскій.

Семену

 

со

 

всѣми

 

его

 

домашними

 

передайте

 

мое

 

ар-

хіерейское

 

благословеніе. — Пусть

 

онъ,

 

какъ

 

можно,

 

обра-

дуетъ

 

меня

 

этими

 

дощечками,

 

а

 

послѣ

 

онѣ

 

вовсе

 

не

 

нуж-

ны

 

будутъ

 

для

 

моихъ

 

киигъ,

 

развѣ

 

пригодятся

 

ему

 

вмѣсто

 

,

иконъ;

 

ибо

 

книги

 

уже

 

вышли. — Прошу

 

васъ

 

приказать

Семену,

 

чтобы

 

онъ

 

указалъ

 

всѣ

 

дощечки,

 

сколько

 

ихъ

остается

 

вырѣзанныхъ.

ІІ7.

 

Кг

 

отцу

 

игумену

 

выдубицкому

 

увѣщателъное.

Сводилъ

 

я

 

васъ

 

на

 

святый

 

миръ

 

съ

 

отцемъ

 

архиман-

дритомъ

 

печерскимъ,

 

думая,

 

что

 

вы

 

смиритесь

 

предъ

 

нимъ,

какъ

 

предъ

 

старшимъ

 

и

 

заслуженнѣйшнмъ

 

въ

 

церкви

 

Бо-

жіей;

 

и

 

хотя

 

вы

 

отчасти

 

смирились

 

было;

 

но

 

теперь

 

изъ

этаго

 

вина

 

такой

 

вышелъ

 

крѣпкій

 

уксусъ,

 

что

 

если

 

вы

 

и

испіете

 

его

 

вдоволь

 

для

 

отца"

 

архимандрита

 

';

 

то

 

онъ,

 

не

хотя

 

пить

 

его,

 

разсудилъ

 

писать

   

ко

 

мнѣ,

   

омочивши

 

перо

'.

 

Въ

 

Малороссіи

 

существовалъ

 

обычай

 

въ

 

недавнее

 

еще

 

время,

 

-

 

что

хозяинъ

 

угощая

 

своего

 

пріятеля,

 

сперва

 

самъ

 

пилъ

 

за

 

его

 

здоровье.

 

Обычай

этотъ

 

съ>

 

приговоркою:

 

do

 

was-pana,

 

заимствованъ

 

изъ

 

Польши

 

и

 

теперь

уже

 

выводится.
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въ

 

слезы,

 

что

 

славу

 

его,

 

достойно

 

имъ

 

снисканную

 

своею

ученостію,

 

благочестіемъ

 

и

 

заслугами

 

въ

 

святой

 

церкви,

вы

 

предъ

 

знатными

 

лицами

 

рубите

 

на

 

клочки. — Безъ

 

со-

жалѣнія

 

я

 

не

 

могъ

 

читать

 

столь

 

жалостнаго

 

письма;

 

да

кто

 

бы

 

изъ

 

насъ

 

православныхъ

 

не

 

почтилъ

 

такую

знаменитую

 

и

 

высокую

 

въ

 

церкви

 

Божіей

 

особу?

 

—

Исторгните

 

плевелъ,

 

который

 

врагъ

 

всѣялъ

 

въ

 

ваше

сердце,

 

и

 

явите

 

себя

 

полнымъ

 

пшеничнымъ

 

колосомъ,

который

 

при

 

дозрѣваніи

 

наклоняется.

 

—

 

Но

 

что

 

и

вы,

 

милостію

 

Божіею

 

по

 

заслугамъ

 

своимъ,

 

достигли

 

мѣс-

та

 

игуменскаго,

 

то

 

не

 

будетъ

 

вамъ

 

въ

 

стыдъ,

 

если

 

вы

смиритесь

 

предъ

 

сѣдалищемъ

 

высшимъ.

 

Предчувствіе

 

мое

вѣщаетъ

 

мнѣ,

 

что

 

Духъ

 

святый

 

смягчнтъ

 

ваше

 

сердце:

сердце

 

сокрушенно

 

и

 

смиренно

 

Богъ

 

не

 

уничижить;

 

а

отецъ

 

архимандритъ,

 

какъ

 

богочтецъ,

 

видя

 

ваше

 

сокру-

шеніе

 

и

 

раскаяніе

 

о

 

такомъ

 

не

 

справедливомъ

 

безславіи,

.покроетъ

 

то

 

отеческою

 

своею

 

мнлостію

 

и

 

преклонится.

Радуется

 

небо,

 

гдѣ

 

царствуетъ

 

смиреніе;

 

а

 

гордость,

 

тлѣ-

ющая

 

въ

 

адѣ,

 

да

 

изчезнетъ

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

 

порождені-

емъ.

 

Ради

 

Господа

 

Бога,

 

ради

 

Спасителя

 

нашего

 

Христа

и

 

рождшей

 

Его

 

Матери,

 

рад'и

 

архангела

 

Михаила,

 

покры-

вающего

 

васъ

 

своими

 

крылами,

 

пастырски

 

и

 

отечески

 

убѣ-

ждаю

 

васъ,

 

отложите

 

отъ

 

сердца

 

вашего

 

надменные

 

по-

мыслы,

 

пресѣкши

 

ихъ

 

мечемъ

 

Михаиловымъ,

 

и,

 

принявъ

на

 

себя

 

смиреніе

 

пресвятой

 

Дѣвы,

 

умилостивте

 

какъ

 

на-

искорѣе

 

прогнѣванную

 

(вами)

 

сію

 

знаменитую

 

особу.—

Самъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

да

 

станетъ

 

посреди

 

васъ

и

 

дѣйствіемъ

 

своимъ

 

да

 

скажстъ:

 

миръ

 

вамъ

 

'.

 

Симъ

 

же-

'.

 

Преосв.

 

Лазарь

 

поннмалъ

 

о.

 

Ѳеодосія;

 

уважалъ

   

въ

 

немъ

 

постниче-

ство,

 

уважалъ

 

ревность

 

о

 

собственности

 

монастырской:

   

но

 

ожидалъ

 

больша-
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ланіемъ

 

заключаю,

 

надѣясь,

 

что

 

вы

 

не

 

воспротивитесь

 

Бо-

жіему,

 

помазанника

 

Его

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

данному

 

мнѣ

 

суду

моему. —Благословеніе

 

мое

 

препосылая,— болѣе

 

отъ

 

жа-

лости,

 

о

 

великой

 

для

 

отца

 

архимандрита

 

печерскаго

 

оби-

дѣ,

 

писать

 

немогу. — Октября

 

2

 

1674

 

г.

го, — смиреннаго

 

благоразумія.

 

Въ

 

другомъ

 

письмѣ

 

писалъ

 

онъ

 

къ

 

нему:

«принадлежащее

 

(по

 

завѣщанію)

 

печерской

 

обители

 

вы

 

забираете

 

себѣ.

 

Не

знаю,

 

угоденъ

 

ли

 

будетъ

 

при

 

этомъ

 

постъ

 

вашъ?...

 

Защищать

 

собственность

вашего

 

монастыря

 

вы

 

можете

 

нѳ

 

возбранно,

 

но

 

не

 

обижая

 

никого".

 

Съ

 

ка-

кимъ

 

смиреніемъ

 

прйнялъ

 

пастырское

 

запрещеніе

 

преп.

 

Ѳеодосій, — о

 

томъ

говорить

 

самъ

 

преосв.

 

Лазарь

 

въ

 

письмѣ

 

117.



Ill:

тониговшй

 

шдъ.

(Окончаніе.)

КОВЧИН

 

ъ

въ

 

30

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова

 

и

 

въ

 

7

 

отъ

 

думницкаго

 

мона-

стыря,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Десны,

 

съ

 

каменнымъ

 

храмомъ

вм.

 

Георгія.

 

Во

 

время

 

разлива

 

Десны

 

звуки

 

колоколовъ

думницкаго

 

монастыря,

 

то

 

сильные,

 

то

 

тихіе

 

переходятъ

по

 

водѣ

 

до

 

Ковчина

 

и

 

монастырь

 

видѣнъ

 

изъ

 

Ковчина

какъ

 

бы

 

плавающимъ

 

въ

 

водѣ.

 

Картина—рѣдкая!

Болѣе

 

чѣмъ

 

вѣроятно,

 

что

 

здѣсь

 

было

 

поселеніе

 

до

татаръ.

 

Универсаломъ

 

гетмана

 

1667

 

г.

 

свободный

 

земли

«села

 

Ковчина»

 

утверждены

 

были

 

за

 

черниговскою

 

каѳед-

рою

 

';

 

а

 

при

 

гетманщинѣ

 

отдавались

 

монастырямъ

 

земли

тѣ,

 

который

 

признавались

 

древнею

 

собственности»,

 

цер-

ковного.

Въ

 

1 739

 

г.

 

выдана

 

была

 

ставленная

 

грамата

 

■

 

свя-

щеннику

 

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Ковчина

 

Павлу

 

Градовскому

«на

 

третью

 

часть».

 

По

 

переписи

 

1767

 

г.

 

при

 

храмѣ

школа

 

и

 

шпиталь.

'.

 

Книга

 

акт.

 

каѳедры

 

стр.

 

20,



/
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По

 

гражд.

 

вѣдомости

 

1736

 

г.

 

въ

 

Ковчинѣ

 

козаковъ

82

 

и

 

посполитыхъ

 

15;

 

въ

 

1748

 

г.

 

показали

 

147

 

выбор-

ныхъ

 

козаковъ.

По

 

исповѣднымъ

 

записямъ

 

число

 

прихожаиъ:

 

въ

1770

 

г.

 

830

 

м.

 

818

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

877

 

м.

 

865

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

938

 

м.

 

942

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

999

 

м.

 

1008

 

ж.;

въ

 

1850

 

г.

 

*1074

 

м.

 

1077

 

ж.;

 

въ

 

I860

 

г.

 

1114

 

м.

1127

 

ж.

Между

 

нынѣшними

 

прихожанами

 

отличается

 

набожно-

стію

 

и

 

благотвореніями

 

храму

 

козакъ

 

Павелъ

 

Туранъ,

 

70

лѣтъ:

 

на

 

починку

 

храма

 

дано

 

имъ

 

200

 

р.,

 

на

 

колоколъ

400

 

р.,

 

на

 

бархатную

 

ризу

 

5

 

р.,

 

кромѣ

 

того

 

каждый

годъ

 

жертвуетъ

 

отъ

 

10

 

до

 

30

 

р.

Ж

 

У

 

К

 

О

 

В

 

К

 

А

па

 

дорогѣ

 

изъ

 

Чернигова

 

въ

 

Нѣжинъ,

 

въ

 

37

 

вер.

отъ

 

того

 

и

 

другаго.

По

 

гражданской

 

вѣдомости

 

1748

 

г.

 

въ

 

Жуковкѣ

 

100

семей

 

козачьихъ.

 

По

 

церковнымъ

 

записямъ:

 

въ

 

1770

 

г.

630

 

м.

 

623

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

668

 

м.

 

664

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

690

 

м.

 

708

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

680

 

м.

 

710

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

700

 

м.

 

712

 

ж.

Какъ

 

положеніе

 

Жуковки

 

на

 

дорогѣ

 

изъ

 

Чернигова

въ

 

Нѣжинъ,

 

такъ

 

земля

 

жуковскаго

 

николаевскаго

 

храма

увѣряютъ

 

въ

 

глубокой

 

древности

 

населенія

 

Жуковки.

 

По

переписи

 

767

 

г.

 

здѣсь

 

усадебная

 

земля

 

съ

 

домомъ,

 

похат-

ная

 

земля

 

на

 

6

 

недѣль

 

и

 

сѣнокосъ

 

на

 

6

 

возовъ.

 

По

 

из-

мѣренію

 

новому

 

оказалось

 

всей

 

земли

 

185

 

десятинъ.

 

Та-

кое

 

количество

 

церковной

 

земли

 

оказывается

 

обыкновенно
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у

 

церквей

 

основавшихся

 

въ

 

дотатарское

 

время.

 

Къ

 

тому

же

 

въ

 

составѣ

 

этой

 

церковной

 

земли

 

считается

 

«нива

 

вг

церковной

 

долинѣ,

 

нива— курганъ,

 

нивы

 

«въ

 

Зѣнченко-

вой

 

долинѣ»:

 

первое

 

назваиіе

 

говорить

 

о

 

древней

 

церков-

ной

 

собственности,

 

второе

 

указываетъ

 

на

 

время

 

половцевъ;

третье

 

напоминаетъ

 

о

 

Зѣньченкахъ,

 

черниговскихъ

 

кня-

зей

 

*.

На

 

мѣстѣ

 

стараго

 

Николаевскаго

 

храма

 

найдена

 

была

оловянная

 

дощечка

 

съ

 

словами:

 

«1728

 

г.

 

въ

 

царство

 

госу-

даря

 

Петра

 

Алексѣевича

 

благословеніемъ

 

архіепископа

кіевскаго

 

Варлаама

 

Ванатовича

 

создася

 

сія

 

церковь

Николая».

Въ

 

архивѣ

 

храма

 

книга

 

съ

 

списками

 

указовъ

 

1721

 

г.

съ

 

надписью:

 

«отцу

 

Жуковскому».

Нынѣшній

 

каменный

 

храмъ

 

свят.

 

Николая

 

съ

 

придѣ-

ломъ

 

въ

 

честь

 

успенія

 

Богоматери

 

строился

 

съ

 

1825

 

г.

и

 

освященъ

 

въ

 

1842

 

г.

 

стараніемъ

 

мѣстнаго

 

священника

Василія

 

Власьевича

 

Митькевича

 

и

 

старосты

 

козака

 

Ивана

Герасимовича

 

Спутаго.

 

Когда

 

приступили

 

къ

 

постройкѣ

храма:

 

то

 

всей

 

суммы

 

было

 

1242

 

р.

 

асе.

 

а

 

на

 

всю

 

по-

стройку

 

употреблено

 

до

 

30,

 

000

 

р.

 

тогда

 

какъ

 

кирпичь

обжигали

 

сами

 

строители.

 

О.

 

Василій,

 

окоичившій

 

ученіе

въ

 

1806

 

г.,

 

священствовалъ

 

43

 

года

 

и

 

какъ

 

при

 

построе-

ніи

 

храма,

 

такъ

 

въ

 

продолженін

 

всего

 

служенія

 

своего

былъ

 

йскрениимъ

 

слугою

 

Божіимъ.

 

Не

 

напрасно

 

онъ

говорилъ

 

въ

 

словѣ

 

при

 

освященіи

 

храма:

 

«созданіе

 

и

 

укра-

шеніе

 

храма

 

есть

 

самый

 

прочный

 

памятпнкъ.

 

Мы

 

умремъ,

*.

 

См.

 

о

 

Новозыбковѣ.

2
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умрутъ

 

и

 

всѣ

 

знающіе

 

насъ:

 

но

 

пройдутъ

 

годы,

 

пройдутъ

десятки

 

годовъ,

 

пройдутъ

 

и

 

вѣка,

 

а

 

храмъ

 

будетъ

 

суще-

ствовать,

 

если

 

Богъ

 

благоволить;

 

а

 

съ

 

храмомъ

 

будетъ

продолжаться

 

и

 

память

 

строителей.

 

Люди

 

забудутъ

 

наши

имена,

 

но

 

св.

 

церковь

 

не

 

забудетъ

 

ихъ».

 

Староста

 

Спу-

той,

 

служивший

 

храму

 

17

 

лѣтъ,

 

до

 

того

 

былъ

 

усерд^нъ

къ

 

долгу

 

своему

 

при

 

построеніи

 

храма,

 

что

 

по

 

цѣлымъ

днямъ

 

забывалъ

 

о

 

пищѣ;— предоставивъ

 

хозяйство

 

семьѣ,

онъ

 

постоянно

 

находился

 

при

 

церковной

 

работѣ, — и

 

на

все

 

испрашивалъ

 

благословенія

 

у

 

настоятеля

 

церкви;

 

когда

требовалась

 

услуга

 

прихожанъ,

 

не

 

отставалъ

 

отъ

 

нихъ

склоняя

 

просьбами,

 

а

 

иногда

 

и

 

слезами,

 

послужить

 

храму

Божію.

 

Онъ

 

скончался

 

72

 

лѣтъ.

Въ

 

храмѣ

 

достойны

 

вниманія:

 

казанская

 

икона

 

Божі-

ей

 

Матери,

 

очень

 

старинная.

 

Народъ

 

чтитъ

 

ее

 

благого-

вѣйно.

 

Она

 

прежде

 

стояла

 

въ

 

трехъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Жу-

ковки,

 

на

 

дорогѣ

 

въ

 

Вересочи,

 

при

 

дубѣ,

 

въ

 

часовнѣ;

это

 

мѣсто

 

понынѣ

 

называется:

 

«образки».

 

Въ

 

поминаль-

ной

 

книжицѣ

 

1764

 

г.

 

священиикомъ

 

Наумомъ

 

СтеФанови-

чемъ

 

написано:

 

«всякъ

 

сіе

 

да

 

вѣсть,

 

яко

 

благодѣтелямъ

своимъ

 

долженъ

 

благодарствовати.

 

Ея

 

вельможность

 

Ека-

терина

 

Яковлевна

 

Дунина— Борковская,

 

имѣя

 

усердіе

 

къ

пречистой

 

Богоматери

 

въ

 

храмѣ

 

чудотворца

 

Николая

 

въ

чудотворной

 

иконѣ

 

обитающей,

 

одолжила

 

свое

 

господское

подаяніе:

 

ризы

 

грезетныя

 

съ

 

камьею

 

золотомъ

 

гаптован-

ною,

 

епитрахиль,

 

воздухи

 

нашитые

 

золотымъ

 

позумен-

томъ,— дискосъ

 

съ

 

звѣздою,

 

на

 

шату

 

иконную

 

пресв.

Богородицы

 

шесть

 

рублей,

 

на

 

позолоту

 

евангелія

 

пять

 

руб-

лей...

 

Молю

 

васъ,

 

братіе,

  

по

 

моей

  

жизни

 

кто

 

удостоенъ
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будетъ

 

у

 

престола

 

Божія

 

приносити

 

безкровную

 

жертву,

не

 

оставляти

 

книжицы

 

сея».

 

Евангеліе

 

м.

 

п.

 

1744

 

г.

 

въ

серебренномъ

 

окладѣ.

 

Крестъ

 

кипарисный

 

въ

 

сереб.

 

опра-

вѣ

 

съ

 

надписью

 

на

 

рукояти:

 

«далъ

 

въ

 

церковь

 

жуковскую

іеромонахъ

 

Никодимъ,

 

бывшій

 

тамошній

 

священникъ».

 

Это

о.

 

.Наумъ

 

СтеФановнчь,

 

бывшій

 

жуковскимъ

 

священникомъ

съ

 

Артеміемъ

 

Васильевымъ

 

1759 — 1775

 

г.

 

такъ

 

видно

 

по

метрикамъ.

ПЕТРОВЪ

 

КОРЕНЬ

 

-ЯКОВЛЕВИЧИ

 

—ЯНОВКА

въ

 

12

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова,

 

при

 

шоссейной

 

кіевской

дорогѣ

 

и

 

при

 

озерѣ

 

Вздвижи,

 

соединяющемся

 

съ

 

Дес-

ною.

Петрове

 

корень

 

названіе

 

поселенія

 

самаго

 

древняго,

дотатарскаго;

 

оно

 

смѣнилось

 

въ

 

русское

 

владѣніе

 

(1490—

1600

 

г.)

 

именемъ

 

Яковлевичей;

 

а

 

въ

 

польское

 

владѣніе

панъ

 

Янъ

 

Граховскій

 

оставилъ

 

поселенію

 

имя

 

Яновки. —

Такъ

 

показываютъ

 

документы,

 

которые

 

увидимъ.

 

Безъ

 

со-

мнѣнія,

 

Петре

 

оставившій

 

мѣстности

 

имя

 

Петрова

 

Ко-

реня,

 

подобно

 

Онисиму.,

 

владѣльцу

 

Онисовки,

 

былъ

 

чер-

ниговскимъ

 

бояриномъ

 

и

 

владѣльцемъ

 

земель

 

Петрова

кореня.

 

Земли

 

Петрова

 

Кореня,

 

тѣже— что

 

Яковлевичей

и

 

Яновки;

 

онѣ

 

простирались

 

на

 

20

 

верстъ

 

въ

 

длину

 

и

 

на

10

 

въ

 

ширину;

 

помѣстье — значительное

 

и

 

конечно

 

дано

было

 

начально

 

лицу

 

значительному

 

'.

'.

 

Въ

 

1784

 

г.

 

Кириллъ

 

Медушевскій

 

такъ

 

описывалъ

 

Яковлевичи:

 

«уро-

чище

 

и

 

грунтъ

 

издревле

   

названіе

   

Яковлевическіе — въ

 

уѣздѣ

 

черниговсконъ
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Прочтемъ

 

древніе

 

акты

 

о

 

Яковлевичахъ— Петровомъ

Корени.

Кор.

 

Владиславъ

 

граматою

 

отъ

 

16

 

іюня

 

(червеца)

1635

 

г.

 

дозволяетъ

 

шляхетной

 

паниѣ

 

Варварѣ

 

Ласковской,

 

,

супругѣ

 

Яна

 

Граховскаго,

 

«передать

 

"права

 

свои

 

на

 

земли

Яковлевичей,

 

что

 

надъ

 

рѣкою

 

Десною,

 

въ

 

иовѣтѣ

 

черни-

говскомъ,

 

шляхетному

 

Варѳоломею

 

Медушевскому,

 

съ

тѣмъ

 

что

 

воленъ

 

онъ

 

пользоваться

 

помянутымъ

 

урочищемъ

и

 

грунтомъ

 

со

 

всѣми

 

принадлежностями

 

его,

 

лѣсами,

 

бо-

рами,

 

бортными

 

деревьями,

 

озерами,

 

рѣками,

 

поддан-

ными

 

и

 

ихъ

 

повинностями».

 

Грамата— на

 

польскомъ

языкѣ.

«Актъ

 

въ

 

Зембровѣ

 

при

 

королевскомъ

 

дворѣ — 1635.

Варвара

 

Ласковская,

 

по

 

первому

 

браку

 

супруга

 

Мартина

Замбрицкаго,

 

по

 

второму— жена

 

благороднаго

 

Яна

 

Гра-

ховскаго,

 

явясь

 

предъ

 

судомъ,

 

въ

 

присутствіи

 

капитановъ

замка

 

Зембровскаго, — сознала,

 

что

 

она

 

передаетъ

 

на

 

всегда

права

 

свои

 

на

 

имѣніе

 

Яковлевичи,

 

называемое

 

Петрове

Корень,

 

лежащее

 

въ

 

черниговскомъ

 

округѣ

 

благородному

къ

 

р.

 

Деснѣ

 

прилегліе,

 

гдѣ

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

память

 

Яковлѣчевского

 

пропменованія

большой

 

з

 

реки

 

Десни

 

уступъ

 

называется

 

озеро

 

Яковель,

 

з

 

коего

 

рѣчки

Золотника

 

и

 

Гнилици,

 

то

 

есть

 

Яковлевичи

 

съ

 

прочими

 

къ

 

нимъ

 

спличенни-

ми — чрезъ

 

всѣ

 

тѣ

 

Яковлевическіе

 

луга,

 

начавъ

 

отъ

 

острова

 

Еоренювскою

 

до

острова

 

Ладинскоіо

 

да

 

и

 

по

 

затѣмъ

 

островомъ

 

рѣчками

 

Гнплицами

 

жъ

 

чрезъ

луга,

 

а

 

з

 

горы

 

в

 

весь

 

Яковлевическій

 

розробленній

 

и

 

зароошій

 

грунтъ

 

болот-

ній

 

отъ

 

сторони

 

уѣздовъ

 

березинского,

 

козелецкаго

 

и

 

остерскаго

 

грунтовъ

до

 

рѣки

 

Десны

 

ограничаемый

 

безпрерывное

 

теченіе

 

имѣетъ,

 

на

 

коемъ

 

грунтѣ

суть

 

разные

 

села

 

и

 

деревнѣ

 

прадѣду

 

Варѳоломею

 

Медушовекоыу

 

отъ

 

1635

году

 

утверждены».

 

Дѣдо

 

дворян,

 

собр.

 

о

 

Ыедушевскихъ.
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Варѳоломею

 

Медушевскому,

 

земскому

 

коморнику

 

Зембров-

скому».

 

Актъ

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ.

«Реляція

 

вознаго

 

шляхетнаго

 

Страцевича:

 

року

 

Бо-

жого

 

1635

 

марта

 

1

 

д.

 

На

 

врядѣ

 

гродскомъ

 

черниговскомъ

предо

 

мною

 

ІозеФѳмъ

 

Дрежковскимъ,

 

иамѣстникомъ

 

под-

воеводства

 

черннговскаго,

 

постановившися

 

очевисте

 

возный

енералъ

 

воеводства

 

черниговскаго

 

шляхетный

 

Янъ

 

Стра-

цевичь

 

ку

 

записаню

 

до

 

книгъ

 

нынѣшнихъ

 

гродскихъ

 

чер-

ниговскихъ

 

созналъ

 

тымы

 

словы:

 

в

 

року

 

теперешнемъ

1635

 

марта

 

1

 

д.

 

За

 

приданнемъ

 

уряду

 

гродскаго

 

черниг.

маючи

 

я

 

возный

 

при

 

себѣ

 

шляхетныхъ

 

людей

 

добрыхъ

пана

 

Яна

 

Завадскаго

 

и

 

пана

 

Якуба

 

Ольшевского,

 

былемъ

на

 

справѣ

 

и

 

потребѣ .

 

урожоиого

 

его

 

мл.

 

пана

 

Бартоло-

мея

 

Медушевского,

 

коморинка

 

земского

 

замбровского,

 

въ

селѣ

 

названномъ

 

Яковлевичах^— и

 

хлоповв,

 

которыхъ

тамъ

 

заставили,

 

въ

 

моць,

 

въ

 

посесію,

 

держание

 

и

 

покой-

ное

 

его

 

мл.

 

пану

 

Медушевскому

 

подалемъ

 

и

 

поступилемъ

зъ...

 

урочищами,

 

седлищами,

 

островами

 

и

 

зо

 

всими

 

по-

житками,

 

якъ

 

о

 

томъ

 

въ

 

привилеи

 

св.

 

памяти

 

короля

 

его

мл.

 

Жикгмунта

 

третего

 

и

 

корФирмацій

 

теперешняго

 

ко-

роля

 

Владислава

 

четвертого

 

и

 

цессія

 

отъ

 

ея

 

мл.

 

панеи

Варвары

 

Ласковской

 

сознано

 

въ

 

гродѣ

 

замбровскомъ

 

на

тотъ

 

грунтъ

 

данные

 

въ

 

собѣ

 

обмовляютъ»

 

и

 

пр.

 

\

-------1------------------------

                                                                  

()'і

  

іи

'.

 

Всѣ

 

помянутые

 

акты

 

выданы

 

были

 

въ

 

1765

 

г.

 

іюля

 

1

 

д.

 

войсковому

канцеляристу

 

Медушевскому

 

изъ

 

книгъ

 

каѳедры

 

черниговской,

 

за

 

подписью

членовъ

 

конспсторіи. —Нынѣ

 

Медушевскимъ

 

принадлежишь

 

въ

 

Яновкѣ

 

только

до

 

150

 

десятинъ

 

земли.

 

Дрежковскіе —дворяне

 

гродненскіе.

 

Niesieckiego

korona

 

2,

 

79.

t
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Мы

 

сказали,

 

что

 

озеро,

 

при

 

которомъ

 

расположено

нынѣшнее

 

поселеніе,

 

называется

 

Вздвиэісею.

 

Это

 

названіс

даетъ

 

право

 

полагать,

 

что

 

древнѣйшій

 

мѣстный

 

храмъ

 

по-

священъ

 

былъ

 

воздвиженію

 

креста

 

Господня.

Нынѣшній

 

храмъ—въ

 

честь

 

покрова

 

Богоматери.

 

Съ

такимъ

 

именемъ

 

онъ

 

извѣстенъ

 

уже

 

съ

 

1721

 

г.

 

Въ

 

архи-

ве

 

храма

 

указъ

 

1721

 

г.

 

съ

 

такою

 

надписью:

 

«въ

 

церковь

покрова

 

пресв.

 

Богородицы

 

яновскому

 

попу».

 

Въ

 

испо-

вѣдныхъ

 

росписяхъ

 

1741

 

г. —яновскій

 

священникъ

 

Алек-

сей

 

Сущковскій;

 

а—въ

 

синодикѣ

 

тогоже

 

года

 

записанъ

«родъ

 

іерея

 

Демяиа

 

Згурского,

 

третинного

 

яновского». —

За

 

тѣмъ

 

былъ

 

Самуилъ

 

Сущковскій,

 

сынъ

 

Алексѣя.

Въ

 

храмѣ

 

сереб.

   

потиръ

   

съ

 

вырѣзанными

   

словами:

Hoc

 

opus

 

comparatum

 

largiter

 

per

 

parentes

 

Andreas

 

Babonio

 

filio

 

suo

 

anno

Domini

 

1605

 

die

   

7

   

mens,

   

iunii.— БвЗЪ

     

СОМИѣнІЯ

     

ЭТО

 

—

 

СОбсТВвН-

ность

 

Ласковскихъ,

 

владѣльцевъ

 

Яковлевичей

 

при

 

Сиги-

змундѣ— и

 

какъ

 

кажется

 

это,

 

по

 

первоначальному

 

на-

значена,

 

не

 

принадлежность

 

храма,

 

а

 

дома.

Евангеліе

 

м.

 

п.

 

1697

 

г.

 

съ

 

замѣткою

 

на

 

первомъ

листѣ:

 

«року

 

1729

 

іюня

 

29

 

д.

 

реэстръ

 

для

 

памяти

 

запи-

санный,

 

якъ

 

много

 

позабирано

 

зъ

 

образовъ

 

въ

 

селѣ

 

Янов-

кѣ

 

сребра».

 

Этою

 

замѣткою

 

подтверждается

 

сказанное

 

о

потирѣ.

Замѣчетеленъ

 

евхологіонъ

 

почаевской

 

печати

 

1786

 

г.

Въ

 

немъ

 

уніятскія

 

толкованія

   

о

 

непогрѣшимости

   

папы

   

и
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объ

 

исхожденіи

 

св.

 

Духа.

 

Онъ

 

пріобрѣтенъ

 

конечно

 

какъ

полезный

 

по

 

другимъ

 

частямъ

 

содержанія

 

своего.

Сѣнокосы,

 

нынѣ

 

принадлежащіе

 

Скварскому,

 

доселѣ

удерживаютъ

 

названія:

 

Поѣиха,

 

Дьячиха,

 

Пономарка.

Эти

 

назваиія

 

сами

 

собою

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

сѣнокосы

принадлежали

 

причту

 

храма.

 

Но

 

письиенныхъ

 

актовъ

 

на

эти

 

земли

 

церковныя

 

не

  

сохранилось.

   

И

 

нынѣ

   

у

 

причта

нѣтъ

 

ни

 

клочка

 

земли.

і

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

389

 

м.

 

378

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

406

 

м.

 

399

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

427

 

м.

 

420

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

433

 

м.

 

434

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

449

 

м.

 

474

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

461

 

м.

 

464

 

ж.

Выпишемъ

 

свѣдѣнія

 

Кирилла

 

Медушевскаго

 

о

 

службѣ

потомковъ

 

Варѳоломея

 

Медушевскаго,

 

какъ

 

относящіяся

не

 

до

 

нихъ

 

однихъ.

«Александръ

 

Варѳоломей

 

сынъ

 

Медушевскій,

 

по

 

смер-

ти

 

отца

 

своего,

 

полскаго

 

шлахтича,

 

за

 

возвращеніемъ

 

з

иностранныхъ

 

училищъ,

 

обучавшись

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

Парижу,

прибылъ

 

въ

 

Малую

 

Россію

 

еще

 

з

 

1664

 

г.

 

препоруча

 

свои

маетности

 

и

 

имѣнія

 

(въ

 

мазовецкомъ

 

воеводствѣ)

 

род-

ственникамъ

 

и

 

оніе

 

оставя

 

заединую

 

православную

 

вѣру,

не

 

пожелавъ

 

тамъ

 

быть

 

чрезъ

 

тогдашнее

 

въ

 

Полшѣ

 

бла-

гочестія

 

на

 

унію

 

превращеніе,

 

по

 

зазиву

 

оттуда

 

доводив-

шимся

 

по

 

матери

 

дядею

 

преосвященньшъ

 

архіепископомъ

черниговскимъ

 

Аазаремъ

 

Барановичеме,

 

по

 

виконаніи

присяги

  

на

 

вѣрность

   

россійскому

   

престолу

   

служилъ

   

въ
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непоколебимой

 

вѣрности

 

'

 

и

 

первые

 

нѣсколько

 

годовъ

обрѣтался

 

въ

 

Москвѣ

 

у

 

перевода

 

иностраиыыхъ

 

дѣлъ,

 

а

послѣ

 

прибывъ

 

въ

 

гор.

 

Черниговъ

 

на

 

отеческой

 

осѣдло-

сти

 

близъ

 

замку

 

черниговского,

 

съ

 

пріобрѣтеніемъ

 

другихъ

дворовъ,

 

жительствовалъ,

 

отбувая

 

въ

 

чину

 

войсковыхъ

 

то-

варищей

 

разніе

 

военніе

   

походи, ------- былъ

   

въ

   

разныхъ

баталіяхъ

 

яко — то

 

въ

 

Азовгь,

 

Казикирменѣ

 

и

 

подъ

 

Па-

ланкою. —Ѳеодоръ,

 

Александровъ

 

сынъ,

 

Медушевскій,

родившійся

 

безъ

 

отца

 

своего

 

въ

 

гор.

 

Черниговѣ,

 

вставит-

ся

 

по

 

смерти

 

родителей

 

1706

 

г.

 

малолѣтнимъ

 

двѣнадцати

лѣтъ,

 

въ

 

сиротствѣ

 

и

 

отъ

 

времени

 

случившагося

 

1711

 

г.

въ

 

Черниговѣ

 

сильнаго

 

мороваго

 

повѣтрія

 

въ

 

разорѣніи, —

за

 

порученіемъ

 

матерію

 

его

 

ЕвФііміею

 

Николаевною

 

Фи-

лоновичевною

 

при

 

смерти

 

бывшему

 

въ

 

троицкомъ

 

черни-

говскомъ

 

монастырѣ

 

сестренцу

 

ея

 

іеромонаху

 

Дороэею,

находился

 

тамо

 

въ

 

обученіи

 

грамоти

 

и

 

латинскаго

 

діалек-

та,— потомъ

 

отлучился

 

въ

 

дальніе

 

мѣста

 

за

 

наукою

 

и

 

по-

шелъ

 

въ

 

охотную

 

службу

 

въ

 

набираемый

 

тогда

 

волосскій

корпусъ,

 

былъ

 

во

 

время

 

шведской

 

компаніи

 

на

 

флотѢ

 

мор-

скомъ

 

подъ

 

прутомъ,

 

гдѣ

 

раны

 

и

 

пролитіе

 

крови

 

претер-

пѣвалъ

 

и

 

продолжалъ

 

охотную

 

военную

 

службу

 

болѣе

двадцати

 

годовъ,

 

вѣрно

 

и

 

безпорочно;

 

возвратясь

 

въ

 

Чер-

'.

 

По

 

договору

 

1667

 

г.

 

Россія

 

обязалась

 

заплатить

 

Польшѣ

 

200,000

 

р.

для

 

удовлетворения

 

«бѣднымъ

 

шляхтичамъ,

 

потерявшпмъ

 

земли

 

въ

 

Украйнѣ».

(Соловьева

 

ист.

 

XI,

 

253 —256).

 

Барановичъ,

 

убѣдивъ

 

Медушевскаго

 

возвра-

титься

 

въ

 

Украину,

 

дѣйствовалъ

 

сколько

 

для

 

пользы

 

родственника,

 

столько

и

 

для

 

пользы

 

правительства.
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ниговъ

 

и

 

получивъ

 

отъ

 

брата

 

нѣкоторую

 

часть

 

тестамен-

томъ

 

отца

 

опредѣленныхъ

 

имѣній,

 

по

 

женитбѣ

 

своей

 

на

Наталіѣ

 

Васильевой

 

Сморжевковнѣ,

 

паки

 

служилъ

 

въ

 

чи-

слѣ

 

первѣйшихъ

 

полку

 

черниговскаго

 

городовыхъ

 

коза-

ковъ,

 

считаясь

 

между

 

значковыми

 

товарищами,—былъ

 

въ

1736

 

г.

 

въ

 

крымскомъ

 

походѣ,

 

1737

 

въ

 

очаковскомъ,

1738

 

г.

 

подъ

 

Днѣстромъ,

 

а

 

1739

 

г.

 

хотынскомъ

 

и

 

крым-

скомъ

 

походахъ,

 

о

 

якихъ

 

его

 

службахъ

 

отъ

 

тогдашнихъ

командеровъ—аттестата

 

имѣлись.

 

Братъ

 

его

 

Василій

 

Ме-

душевскій

 

въ

 

чинахъ

 

сотничества,

 

хорунжества

 

и

 

атаман-

ства

 

полковаго

 

черниговскаго

 

—

 

служилъ

 

безпорочно

 

з

1696

 

г.,

 

какъ

 

въ

 

данномъ

 

ему

 

на

 

хорунжество

 

полковое

черниговское

 

отъ

 

гетмана

 

Даніила

 

Апостола

 

1732

 

г.

 

уни-

версалѣ

 

значится»

 

!.

КРАСНОЕ

на

 

старой

 

дорогѣ

 

изъ

 

Чернигова

 

въ

 

Кіевъ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

съ

 

Лукашовкою

 

2 ,

 

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

 

города,

 

съ

 

хра-

момъ

 

св.

 

Параскевы.

'.

 

Дѣдо

 

дворян,

 

собр.

 

о

 

Медушевскихъ.

г .

 

Село

 

Лукашовка

 

съ

 

седоиъ

 

Слободкою

 

дано

 

п.

 

Ивану

 

Тризнѣ,

 

ела-

бинскому

 

сотнику,

 

универсаломъ

 

1699

 

г.

 

нынѣ

 

въ

 

приходѣ

 

Лукашовки

 

дер.

«Напоровка»:

 

но

 

у

 

едецкаго

 

монастыря

 

съ

 

1699

 

г.

 

быдъ

 

здѣсь

 

храмъ.

 

(Ка>

ѳедральные

 

монастыри

 

стр.

 

10).
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О

 

ружной

 

землѣ

 

храма

 

извѣстно,

 

что

 

она

 

утверждена

за

 

служителями

 

храма

 

въ

 

польское

 

правительство

 

!

 

и

 

слѣд.

тогда

 

уже

 

былъ

 

здѣсь

 

храмъ— св.

 

Параскевы.

Въ

 

архивѣ

 

указы

 

съ

 

1722

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«въ

 

цер-

ковь

 

Параскевскую

 

с.

 

Краснаго».

 

Надъ

 

царскими

 

вратами

ІіаПНСаНО:

   

hoc

   

templum

   

comparatum.

   

est

   

an.

    

1791

   

Г.

Храмъ

 

Краснаго

 

два

 

раза

 

посѣщенъ

 

былъ

 

покойнымъ

имп.

 

Александромъ

 

Павловичемъ

 

и

 

въ

 

оба

 

раза

 

благо-

словенный

 

показалъ

 

себя

 

особеннымъ

 

человѣкомъ.

Въ

 

1820

 

г.,

 

возвращаясь

 

изъ

 

южныхъ

 

губерній

 

въ

столицу,

 

государь

 

проѣзжалъ

 

чрезъ

 

Красное

 

несколькими

днями

 

позже

 

назначенііаго

 

числа.

 

За

 

версту

 

отъ

 

Краснаго

вышелъ

 

онъ

 

изъ

 

экипажа

 

и

 

шелъ

 

впереди.

 

Это

 

было

 

въ

полдень.

 

Благочинный,

 

ожидавшій

 

встрѣтить

 

государя,

 

по-

шелъ

 

пообѣдать,

 

причетники— также.

 

Остался

 

одинъ

 

мѣ-

стный

 

священникъ

 

Кириллъ

 

Глиискій

 

и

 

сидѣлъ,

 

накло-

нясь,

 

въ

 

задумчивости.

 

Государь,

 

подойдя,

 

тронулъ

 

свя-

щенника

 

за

 

руку

 

и

 

сказалъ:

 

«батюшка!

 

потрудитесь

 

про-

весть

 

меня

 

въ

 

церковь

 

помолиться».

 

Свяшенникъ

 

всталъ

и,

 

при

 

молодости

 

незная

 

государя

 

лично,

 

принялъ

 

его,

 

по

'.

 

По

 

донесение,

 

земскаго

 

суда

 

1792

 

г.

 

«сѣкокосъ

 

при

 

Деснѣ

 

и

 

озер.

Баграчѣ

 

въ

 

дачахъ

 

с.

 

Краснаго 1 »

 

на

 

1508

 

возовъ,

 

по

 

доставленнымъ

 

доку-

ментамъ,

 

наданъ

 

храму

 

«отъ

 

нѣякогось

 

бывшаго

 

владѣтеля

 

Грязнаго».

 

О

Грязныхъ

 

см.

 

въ

 

ст.

 

Ушнѣ

 

сосницкой.

 

Разливы

 

Десны

 

до

 

того

 

размыли

 

цер-

ковный

 

сѣнокосъ,

 

что

 

нынѣ

 

накашивается

 

на

 

немъ

 

только

 

до

 

100

 

возовъ.
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скромной

 

одеждѣ,

 

за

 

простаго

 

путешественника.

 

Впро-

чемъ,

 

какъ

 

самъ

 

въ

 

послѣдствіи

 

говорилъ,

 

по

 

какому-то

внутреннему

 

побужденію

 

иемедлѣнно

 

отворилъ

 

дверь

 

церкви

и

 

повелъ

 

гостя

 

въ

 

храмъ;

 

государь

 

приклонилъ

 

колѣна

предъ

 

образомъ

 

Спасителя,

 

долго

 

молился,

 

приложился

къ

 

мѣстнымъ

 

иконамъ

 

и

 

подойдя

 

къ

 

священнику,

 

стояв-

шему

 

около

 

крылоса,

 

просилъ

 

благословенія

 

на

 

путь.

Священникъ

 

спросилъ

 

при

 

этомъ

 

не

 

знаете

 

ли

 

вы,

 

какъ

скоро

 

будетъ

 

проѣзжать

 

императоръ?

 

Мы

 

уже

 

несколько

дней

 

ожидаемъ

 

его.

 

Государь

 

улыбнулся

 

и

 

сказалъ:

 

«не

ждите,

 

онъ

 

не

 

будетъ».

 

Потомъ

 

подумавъ

 

спросилъ:

 

«вы

желаете,

 

отецъ,

 

видѣть

 

государя»?

 

Искренно

 

желаю,

 

от-

вѣчалъ

 

священникъ.

 

«Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

смотрите,

 

я —

 

,

царь».

 

Священникъ

 

оробѣлъ,

 

растерялся.

 

Государь,

 

успо-

коивая

 

—

 

его,

 

вторично

 

попросилъ

 

благословенія.

 

Сму-

щенный

 

священникъ

 

сказалъ:

 

царя

 

готовъ

 

благословлять

благочинный.

 

Императоръ

 

сказалъ:

 

«благословеніе

 

надобно

принимать

 

безъ

 

различія

 

степеней»

 

и

 

принявъ

 

благосло-

веніе

 

вышелъ

 

изъ

 

храма

 

въ

 

сопровожденіи

 

священника.

Въ

 

другой

 

разъ,

 

это

 

уже

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

жизни

императора,

 

проѣздъ

 

его

 

былъ

 

въ

 

праздникъ.

 

Народа

 

было

множество.

 

Едва

 

государь,

 

въ

 

сопровождены

 

священства,

вступилъ

 

въ

 

храмъ,

 

какъ

 

спѣшили

 

подойти

 

къ

 

нему

 

про-

сители.

 

Замѣтя

 

это,

 

государь

 

подходилъ

 

къ

 

каждому

 

м

принималъ

 

бумаги.— Потомъ

 

подошелъ

 

къ

 

образу

 

Спаси-

теля,

 

преклонилъ

 

колѣно

   

и

 

молился

   

съ

 

такимъ

 

живымъ
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благоговѣиіемъ,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

присутствовавшихъ

 

неволь-

но

 

стали

 

на

 

колѣна

 

и

 

молились

 

вмѣстѣ

 

съ

 

государемъ

отцемъ.

 

Вставъ

 

императоръ,

 

положа

 

руку

 

на

 

грудь,

 

про-

изнесъ

 

въ

 

слухъ:

 

Боже^

 

суде

 

твой

 

цареви

 

даждъ.

 

По

требовалъ

 

аналогій

 

и

 

чернильницу,

 

сталъ

 

читать

 

просьбы

и

 

писалъ

 

рѣшенія;

 

тѣхъ,

 

которые

 

просили

 

мѣстъ,

 

распра-

шивалъ

 

о

 

ихъ

 

службѣ

 

и

 

состояніи

 

и

 

потомъ

 

давалъ

 

свой

отвѣтъ.

Й

 

поздніе

 

потомки

 

не

 

забудутъ

 

въ

 

Красномъ

 

этого

посѣщенія

 

царскаго.

По

 

гражд.

 

вѣдомости

 

1736

 

г.

 

«с.

 

Красне»

 

съ

 

67

семьями

 

козаковъ.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

907

 

м.

 

878

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

935

 

м.

 

922

 

ж.;

 

въ

 

1800

 

г.

 

841

 

м.

 

755

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

591

 

м.

 

578

 

ж.:,

 

въ

 

1830

 

г.

 

595

 

м.

 

647

 

ж.;

 

въ

1850

 

г.

 

519

 

и.

 

571

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

513

 

м.

 

574

 

ж.



Число

 

прихожанъ

 

другихъ

 

селъ

 

ч.

 

у.

Андреовки ......
Боброш-щы ......
Корховки

 

......

Рудки

   

........

Ковпиты

    

......

Ведилоцъ ......
Борисоглѣбовки

 

....

Пінбирішовки.

 

....

Мнева

 

.

 

. ч

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Масановъ

 

.

    

.

    

.

    

.

Полуботокъ

   

.....

Брусилова ......
^Солявина

 

.....

    

..

Петрушица .....

Березанки

 

......

Бѣгача .......

Клочкова

  

......

Бакланов.

 

Муравейки

   

.

    

.

Буды ........

Ладинки ......

Количевки ......
Вершины

 

Муравейки

 

.

 

.

Лукашовки .....

1770. 1790. 1810. 1830. 1850. 1860.

948 937 998 993 1040 1050 1078 1114 1144 1127 1255 1497

450 438 487 460 510 480 599 620 612 650 642 623

341

563 551 589 570 620 606 622 657 629 609 629 633

309

473 470 498 496 538 540 595 628 909 981 928 1026

956 910 978 932 695 667 838 804 742 794 760 806

516 516 535 537 568 572 689 721 795 798 805 807

433
176

164

389 451 404 523 526 602 6°9 585 590 563 608

432 411 375 380 403 417 438 481 510 585 558 611

832 818 875 864 924 912 971 1039 886 960 957 980

880 856 922 880 968 918 930 908 837 842 860 972

365 327 428 418 445 436 445 469 469 549 517 529

401 395 426 420 458 451 453 478 420 440 424 464

431 395 350 380 438 489 455 522 459 520 479 4і>9

364 358 310 301 331 321 352 354 374 390 386 418

243 239 278 268 313 305 345 335 420 451 490 470

242 237 267 251 273 261 241 251 350 326 362 358

278 260 285 275 296 290 303 301 319 314 325 326

325 315 296 258 282 287 288 272 264 280 253 275

219 203 240 217 262 235 231 246 250 265 268 283

to
GO



ведомость
полку

 

черниговского

 

полковымъ

 

старшинамъ,

  

сотникамъ,

   

значковымъ

 

товарищаиъ,

 

сотен-

нымъ

 

старшинамъ

 

и

 

выборнымъ

 

козакамъ

 

сколько

  

въ

 

полку

 

числится

 

и

 

по

 

того

 

числа

сколько

 

и

 

гдѣ

 

именно

 

въ

 

откамандированіи,

 

сколько

 

налицо

 

состоитъ.

 

Сочинена
1777

 

г.

 

іюля

 

3

 

дня.

Чиньь

Старшины

 

(

 

обозный

 

.

 

.

полковые

   

і

       

J
1

 

хорунжихъ .

сотниковъ

   

.

Значковыхъ

  

товарищей

 

.

Сотенные

   

{

 

аса Уловъ

 

•

 

•
(

 

хорунжихъ .

Выборныхъ

   

козаковъ

 

.

 

.

-

    

к

н
и
о

О
а

і»
и
ч
о
в

ІЯ
М

Изъ

 

того

 

числа

 

въ

 

отпускахъ.
Налицо

 

при

полку.

<•

>.
в
в
ее
о

1?
и

s
о
t.
о

о

о.

s
о
а
а
се

ХО
о
«і

о

о
[-1
0)
о

га

Въ

 

содержан.

 

«op- пост,

 

по

 

гр.

 

ПОЛЬ. (отъЛоев.до

 

Меж.) Въ

 

резерв,
 

коман- дах,

 

натойже
 

поль- ской
 

границѣ. На
 

Форпостахъвъ могилевской
   

гу- берніи. Въ
   

детансаментѣ г.
 

генералъ
  

маіо- ра
 

Гудовича. На
 

смѣну
 

по
   

ор- деру
 

Гудовича. На
 

польск.
 

каден- ціи въ погранич.
и
Я
CQ

о
а,
э
к

со

И
Я
л
Ч
о

га

І

.

 

2
16
39
13
16

1528

1

5
1
2

221

3
5

2
348

2

2
4

180

1
1
1

100

1

2

100

1

16

1
1

13

2
Г"

і

22
7
5

529

2
5
1

21

11
3

и

1
2
2

16
50
16
16

1539

Итого

 

всѣхъ

 

.

 

. 1617 230 358 188 103 103 17 15 574 29 25 1642
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«Показанные

 

въ

 

содержаніи

 

Форпостныхъ

 

и

 

резерв-

ныхъ

 

командъ

 

старшины

 

состоятъ:

 

обозный

 

полковый

 

чер-

ниговскій

 

съ

 

1

 

августа

 

1776

 

г.

 

коему

 

полугодовый

 

срокъ

кончился

 

марта

 

1

 

ч.

 

Сотника

 

три

 

съ

 

1

 

мая;

 

срокъ

 

кон-

чился

 

1

 

сентября.

 

Значковые

 

товарищи

 

10,

 

сотенные

 

стар-

шины

 

5,

 

рядовые

 

казаки

 

569

 

человѣкъ

 

съ

 

26

 

октября

1768

 

г.

 

безъ

 

перемѣны.

Въ

 

могилевской

 

губерніи

 

на

 

Форпостахъ

 

сотники

 

2,

сотенные

 

старшины

 

6,

 

рядовые

 

180

 

съ

 

24

 

августа

 

1776

г.

 

а

 

смѣняются

 

по

 

годно.

Въ

 

детансаментѣ

 

г.

 

Гудовича,

 

въ

 

Чигиринѣ

 

Дубровѣ,

сотиикъ

 

1,

 

значковый

 

товарищъ

 

1,

 

сотенный

 

старшина

 

1,

козаковъ

 

100

 

человѣкъ.

 

Ижъ

 

на

 

смѣну

 

по

 

ордеру

 

его

 

же

Гудовича

 

посланы

 

мая

 

25

 

ч.

 

сотникъ

 

1,

 

сотенныхъ

 

стар-

шинъ

 

2,

 

рядовыхъ

 

козаковъ

 

100.

Въ

 

учрежденной

 

съ

 

польскимъ

 

кіевскимъ

 

воеводствомъ

пограничной

 

коммисіи

 

въ

 

с.

 

Мотовиловкѣ

 

на

 

іюльской

 

ка-

денціи

 

значковый

 

товарищъ

 

1,

 

козаковъ

 

16

 

съ

 

26

 

іюня;

срокъ

 

возвращенія

 

чрезъ

 

мѣсяцъ.

Въ

 

содержаніи

 

карауловъ

 

при

 

суммѣ

 

и

 

въ

 

полковомъ

домѣ,

 

при

 

знаменахъ

 

и

 

клейнотахъ

 

полка

 

сотенные

 

стар-

шины

 

2,

 

рядовые

 

козаки

 

13;

 

смѣияются

 

по

 

мѣсячно.

Изъ

 

ноказанныхъ

 

налицо

 

здоровыхъ

 

командируется

въ

 

разъѣзды

 

и

 

для

 

поимки

 

разбойниковъ

 

и

 

сумнительныхъ

людей— 135

 

человѣкъ.
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Командировано

 

для

 

поимки

 

появившихся

 

въ

 

полку

черниговскомъ

 

въ

 

сотняхъ

 

слабинской

 

и

 

любецкой

 

разбой-

никовъ

 

при

 

четырехъ

 

сотникахъ

 

значковыхъ

 

товарищей

 

3

и

 

сотенныхъ

 

старшинахъ

 

4,

 

выборныхъ

 

козаковъ

 

250

 

че-

ловѣкъ.,

За

 

тѣмъ

 

на

 

лицо

 

состоитъ

 

138

 

человѣкъ.

Судья

   

полковый

 

Яковъ

 

Бакуринскій.

Хорунжій

 

полковый

 

Иванъ

 

Ладонка».

1 1

 

п>

 

Q

 

і

 

і\

 

1 1"

Одобрено

 

цензурою.

 

Чсрниговъ,

 

16

 

Апрѣля

 

1864

 

г.

ВЪ

   

ТИПОГРАФІИ

    

ЧЕРНИГОВСКАГО

    

ПЛЬИИСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ,




