
ЕПЫШЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ

ФЕВРАЛЯ

  

15

 

28

                     

Л^

 

4. 1882

 

ГОДА.

-Й#&-$г -&■■$- -&**)§#•
А

Выходятъ

 

два

 

раза

 

пъ

 

гіѣ-
сяцъ

 

15

 

и

 

30

 

чнселъ.

 

Под-
писка

 

принимается

 

въ

 

ре

дакціи

 

Еиарх.

 

Вѣдомостѳй
при

 

духовной

 

семииаріи

 

въ

Бѣлгородѣ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

въ-

домостей

  

съ

 

пересылкою

 

и

доставкою

 

пять

 

рублей

 

се-

ребромѵ

-й-Ц-

ОТДЬЛЪ

    

ОФФИЦІЛЛЬНЫИ.
И~&6$Э~-Сі

А.,

   

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

   

РАОНОРЯЖЕНІЯ:

4.

  

Указъ

  

Святѣйшему

  

Правительствующему

  

Синоду.

Архіепископу

 

херсонскому

 

Платону

 

Всемилостивѣйше

повелѣваемъ

 

быть

 

митрополитомъ

 

кіевскимъ

 

и

 

галиіікимъ,

Усненскія

 

Кіево-Печерскія

 

лавры

 

священно

 

архимандри-

томъ

 

и

 

членомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

На

 

подлинном!»

 

Собственною

 

Его

 

Ияператорскаго

 

Величества

 

рукою

написано:

                                                          

«АЛЕКСАНДРЪ».

Въ

 

Гатчинѣ,
4-го

 

февраля

 

1882

 

года.

Церк.

  

вѣст.

 

Mi

 

7.
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Высочайшгй

 

рескрйптъ.

Преосвященный

 

митрополитъ

 

Исидоръ!

Изъ

 

представленнаго

 

Мнѣ

 

отчета

 

Императорскаго

Человѣколюбиваго

 

Общества

 

за

 

1878

 

и

 

1879

 

годы,

 

Я

 

ус-

мотрѣлъ

 

съ

 

удовольствіемь,

 

что

 

это

 

благотворительное

 

уч-

реждение,

 

принадлежащее

 

къ

 

числу

 

старѣйшихъ

 

и

 

обшир

нѣйшихъ

 

въ

 

Россіи,

 

продолжаетъ

 

прсуспѣвать

 

въ

 

своемъ

постоянно

 

возргістающемъ

 

развитіи.

 

Въ

 

отчотныіі

 

періодь

времени

 

открыто

 

имъ,

 

на

 

пользу

 

нуждающихся,

 

нѣсколько

заведеній,

 

виолнѣ

 

отввчающихъ

 

современнымъ

 

требовапі-

ямъ

 

благотворительности,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

упрочено

 

бла-

гоустройство

 

прежде

 

существовавших-!,

 

въ

 

общестпв

 

уч-

режденій

 

и

 

умножены

 

магеріалькып

 

его

 

средства

 

путем

 

ь

доброхотныхъ

 

приношеній

 

и

 

пожертвованій,

 

служащихъ

несомнѣннымь

 

доказательствомъ

 

тому,

 

что

 

сочувствіе

 

и

довѣріе

 

къ

 

Человѣколюбивому

 

Обществу

 

возростаетъ

 

съ

каждымъ

 

годомъ.

 

Въ

 

справедливомъ

 

вниманіи

 

къ

 

столь

плодотворной

 

дѣятельности

 

Императораторскаго

 

Человѣко-

любиваго

 

Общества,

 

Мнѣ

 

пріятно

 

изъявить

 

вамъ,

 

какъ

главному

 

попечителю

 

Общества,

 

а

 

равно

 

членамъ

 

совѣта

и

 

всѣмъ

 

участвующимъ

 

въ

 

трудахъ

 

благотворенія,

 

Маю

искреннюю

  

благодарность.

Поручая

  

Себя

    

архипастырскимъ

 

вашимъ

 

молитвамъ,

пребываю

  

къ

 

вама

  

навсегда

  

благосклонный.

На

 

подлинноиь

 

написано

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величе-

ства

 

рукою:

                                            

Искренно

 

уважающій

 

васъ

«АЛЕКСАЫДРЪ».
Гатчина,

4-го

 

февраля

 

1882

 

г.

Церк.

  

вѣот.

 

Кі

 

7.
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3.

  

Высочайшгя

 

повелѣтя

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

23-й

 

день

 

января

 

1882

 

г.,

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всеподдапнѣйіпій

 

докладъ

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

перемѣщеніи

 

епископа

 

псковскаго

Павла

 

на

 

олонецкую

 

епархіальную

 

архіерейскую

 

каѳедру.

—

 

Государь

 

Императоръ,

 

во

 

2-Й

 

день

 

января

 

сего

1882

 

г.,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

на

 

награжденіе

 

ор-

дзномъ

 

Св,

 

Владиміра

 

3

 

степ,

 

почетнлго

 

блюстителя

 

по

хозяйственной

 

части

 

при

 

нижегородскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищ/в,

 

потомственнаго

 

иочетнаго

 

гражданина,

 

нижегород

скаго

 

1

 

г.

 

купца

 

Андрея

 

Бочкарева,

 

за

 

особое

 

его

 

усер-

діе

 

на

 

пользу

 

сего

 

заведенія

 

и

 

за

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

благоустроеніи

 

и

 

благосоетояніи

 

онаго.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

30-й

 

день

 

января

 

1882

 

г.,

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

награжденіе

 

настоятеля

 

Благо-

вѣщенской

 

церкви,

 

что

 

на

 

Васнльевекомъ

 

островѣ,

 

Іоанна

Исполатова,

 

ко

 

дню

 

пятидесятилѣтія

 

его

 

служенія

 

въ

 

свя-

щснномъ

 

санѣ,

 

золотымъ

 

наперснымъ

 

крестомъ

 

съ

 

драго-

цѣнными

 

украшеніями

 

изъ

 

кабинета

 

Его

 

Императорскаго

Величества.

Церк.

  

вѣст.

 

№

 

6

 

и

 

7.

4.

 

Ѳщіедѣлеіші

 

Святѣіішаго

 

Синода:

/.

   

Отъ

 

8 — 49

 

января

 

4888

 

г.

   

за

 

№

 

45

   

по

 

вопросу

 

о

 

правѣ

лицъ

 

духовного

 

происхожденгя,

 

зачисленныхъ

 

въ

 

запасъ

 

арміи.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

щій

 

Синодъ

 

слушали:

 

вѣдѣніе

 

Правительствующего

 

Сена'

та

 

по

 

1-му

 

департаменту,

 

отъ

 

22

 

декабря

 

1881

 

года

 

за

Ms

 

43436,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

По

 

возникшему

 

вопросу

о

 

правѣ

 

лицъ

 

духовнаго

 

происхождения,

 

прослужившихъ

въ

 

войскахъ,

   

въ

 

исполненіе

   

воинской

 

повинности,

    

уста-

*
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новленные

 

сроки

  

и

 

зачислепныхъ

 

въ

 

запасъ

 

арміи,

  

посту-

пать

   

па

 

должности

    

псаломщиковъ,

     

военнымъ

 

министер-

ством^

 

было

 

сообщено

  

Оберъ-Ирокурору

   

Святѣйшаго

 

Си-

нода,

  

что

  

упомяну гыя

  

лица,

  

согласно

 

28

 

ст.

  

уст.

   

о

 

воин,

повин

 

,

   

Высочайше

  

утверж-денннго

   

1

  

января

   

1874

 

г

 

,

  

мо

гутъ

  

поступать

    

на

 

означенный

 

должности,

    

если

  

они,

   

но

полученному

   

въ

 

духовно-учебиыхъ

 

заведеніяхъ

   

образова-

на,

  

имѣютъ

 

на

  

то

  

право.

    

Но

   

гакъ

 

какъ

  

по

  

ст

    

23

 

того

же

  

устава,

   

чины

   

запаса

  

призываются

   

на

 

службу,

   

въ

  

слу

чаѣ

 

необходимости

  

привести

  

войска

 

въ

 

полный

  

составъ,

  

и

отъ

 

таковаго

 

призыва

   

освобождаются

   

лишь

 

лица,

  

поиме-

нованный

  

въ

 

особомъ

  

списке,

    

Вькочайше

 

утвержденномъ

въ

  

18

 

день

 

апрѣля

  

1877

  

года,

    

а

   

между

 

тѣмъ

    

въ

 

списке

этомъ

  

псаломщики

  

не

 

поименованы,

  

то,

  

согласно

 

ходатай-

ству

 

Оберъ-Прокурсра

 

Святѣйшаі о

 

Синода,

 

военное

 

мини-

стерство

    

входило

 

сь

  

представленюмъ

   

въ

  

комитетъ

 

мини-

стровъ,

   

чтобы

  

поступившихъ

  

изь

 

запаса

  

на

 

мѣста

 

право-

елавныхъ

 

псаломщиковъ

 

или

 

исиолняющихъ

 

ихъ

 

должности

освободить

 

отъ

  

призыва

    

въ

  

армію

  

и

 

въ

 

дѣйствующія

  

ко

манды

 

Флота,

  

а

 

равно

 

и.

 

отъ

 

службы

 

въ

  

государственномъ

ополченін,

  

пока

  

они

  

будутъ

 

состоять

  

на

 

уиомянутыхъ

 

дол-

жностяхъ.

   

Воспослѣдовавшее

  

по

 

сему

  

представленію

 

воеп-

наго

 

министерства

 

положеиіе

  

комитета

 

министров!)

  

Высо-

чайше

  

утверждено

 

въ

 

23

 

й

 

день

 

октября

  

1881

  

г.

    

О

  

чемъ

управляющей

 

военнымъ

 

министерстиомъ

  

представнлъ

  

Пра-

вительствующему

  

Сенату,

    

для

  

зпвисящаго

  

распоряжеиія,

къ

 

обиародованію.

    

Справка;

    

Въ

  

1879

 

г.

  

28

 

іюня

  

за.

№

 

2958

 

"

 

синодальный

   

Оберъ-Прокуроръ

   

предлагал ь

 

Свя-

тѣйшему

 

Синоду,

  

что

  

по

 

поводу

 

обраіценія

 

одного

 

причет-

ника,

   

псковской

  

епирхін,

  

отбывшнго

 

воинскую

  

повинность

и

 

зачислепнаго

  

въ

  

запасъ

 

чрміи,

  

въ

 

военное

 

министерство

съ

 

просьбою

 

о

  

разъяснены:

  

может'ь

 

ли

 

онъ

  

быть

 

принятъ

вновь

    

на

 

должность

    

псаломщика,

    

такъ

    

какъ

  

всдѣд<

 

твіе

просьбы

 

его

    

по

 

сему

  

предмету,

    

подаіыіой

 

епархіальному

преосвященному,

 

ему

 

было

 

отказано

 

въ

 

ходатапствѣ

 

о

 

прі-
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емѣ

 

на

 

означенную

 

должность

 

по

 

неимѣнію

 

на

 

то

 

положи-

тельнаго

 

закона,

 

иоенлый

 

министръ,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

на

 

основаніи

 

27

 

от.

 

уст.

 

о

 

воин,

 

повпн.

 

1

 

января

 

1874

 

г.

нпжніе

 

чины,

 

состоящіе

 

въ

 

запасѣ,

 

подлежатъ

 

дѣйствію

общихъ

 

законовъ

 

и

 

пользуются

 

на

 

общемъ

 

основаніи

 

пра:

вами,

 

какъ

 

принндле?кащими

 

имъ

 

но

 

состоянію,

 

такъ

 

и

тѣми,

 

кои

 

пріобрѣтены

 

ими

 

на

 

службѣ;

 

а

 

по

 

статьѣ

 

28

того

 

же

 

устава

 

чинамъ

 

запаса

 

предоставляется

 

поступать

на

 

государственную

 

гражданскую

 

или

 

общественную

 

служ-

бу

 

и

 

избирать

 

инаго

 

рода

 

дѣя

 

гельность,

 

съ

 

соблюденіемъ

установленныхъ

 

общими

 

законами

 

правилъ,

 

находилъ,

 

что,

по

 

точному

 

смыслу

 

приведенныхъ

 

постановленій,

 

лица

 

ду-

ховнаго

 

знанія,

 

отбывппя

 

воинскую

 

повинность

 

и

 

зачи

сленныя

 

въ

 

запасъ

 

арміи,

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

на

должности

 

псаломщиковъ

 

и

 

священно

 

служителей,

 

если

они,

 

по

 

полученному

 

ими

 

образованно

 

имѣють

 

на

 

то

 

пра

во.

 

Сообщая

 

о

 

семъ

 

и

 

принимая

 

во

 

иниманіе,

 

что

 

духов-

ное

 

начальство

 

отказывает ь

 

въ

 

ходатайствахъ

 

о

 

прісмѣ

на

 

дожности

 

псаломщиковъ

 

лицамъ,

 

имѣющимъ

 

на

 

то

 

пра-

во

 

и

 

потому

 

именно,

 

чту

 

таковыя

 

лица

 

числятся

 

въ

 

запа-

сѣ

 

арміи,

 

генералъ-адъютаптъ

 

гра<ръ

 

Милютинъ

 

просилъ:

не

 

признано

 

ли

 

будетъ

 

возможнымъ

 

разъяснить

 

епархіаль-

нымъ

 

преосвященнымъ

 

нстрѣчаемыя

 

ими

 

недоразумѣнія

 

по

этому

 

предмету

 

и

 

о

 

ікіслі.дующемъ

 

увѣдомить

 

Святѣй-

іпій

 

Синодъ,

 

разсмотрѣнь

 

изл<

 

женное

 

предложеніе,

 

на-

шелъ,

 

что

 

на

 

общемъ

 

основании,

 

согласно

 

ст

 

23

 

п.

 

24

уст.

 

о

 

воин,

 

пов.,

 

чипы

 

запаса

 

призываются

 

на

 

дѣйстви-

тельную

 

службу,

 

въ

 

е.іучнѣ

 

необходимости

 

привести

 

вой

ска

 

въ

 

полный

 

составъ,»

 

к

 

отъ

 

таковаго

 

призыва

 

освобож-

даются

 

лишь

 

лица,

 

означенный

 

въ

 

особомъ

 

спискѣ.

 

Но

какъ

 

въ

 

спискѣ

 

этомъ,

 

Высочайше

 

утверясденномъ

 

въ

 

18

день

 

апрѣля

 

1877

 

г.

 

(собр.

 

\зак.

 

и'расп.

 

прав.

 

1877

 

г.

№

 

46

 

ст.

 

572),

 

не

 

поименованы

 

ни

 

священнослужители,

ни

 

псаломщики,

 

то

 

дюжеть

 

возникнуть

 

сомнѣніе:

 

приня-

тый

    

на

 

должность

  

священнослужителей

    

и

   

псаломщиков ь



—

   

166

   

—

изъ

 

состоящихъ

 

въ

 

запасѣ

 

лица

 

духовнаго

 

происхожденія

освобождаются

 

ли

 

затѣмъ,

 

по

 

ст.

 

24

 

уст.

 

о

 

воин,

 

повин.

отъ

 

призыва

 

на

 

службу

 

наравнѣ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

другими

лицами,

 

занимающими

 

должности

 

по

 

государственной,

гражданской

 

и

 

общественной

 

службѣ?

 

Сомнѣніе

 

это

 

отно-

сительно

 

священнослужителей,

 

по

 

мнѣнію

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода,

 

устраняется

 

Высочайшими

 

повелѣніемъ,

 

послѣдовав-

шимъ

 

въ

 

5

 

день

 

апрѣля

 

1877

 

года

 

по

 

всеподданнѣйшему

докладу

 

военнаго

 

министра:

 

1)

 

объ

 

исключены

 

изъ

 

запа-

са

 

арміи

 

студента

 

волынской

 

духовной

 

семинаріи

 

Медело-

вича,

 

если

 

онъ

 

будетъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника,

 

и

 

2)

о

 

принлтіи

 

этого

 

примѣра

 

къ

 

руководству

 

въ

 

подобныхъ

случаяхъ

 

на

 

будущее

 

время

 

*)

 

Относительно

 

же

 

псалом-

щиковъ

 

и

 

чспцаваяющихъ

 

ихъ

 

должность,

 

поступившихъ

въ

 

это

 

званіе

 

изъ

 

лицъ,

 

зачисленныхъ

 

въ

 

запасъ,

 

подоб-

наго

 

распоряженія

 

не

 

имѣется,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

причины,

послуживгаія

 

основаніемъ

 

къ

 

освобожденію

 

псаломщиковъ,

по

 

ст.

 

62

 

п.

 

2

 

уст.

 

воин,

 

повин.,

 

доколѣ

 

они

 

состоятъ

 

въ

этой

 

должности,

 

отъ

 

воинской

 

повинности,

 

вызываютъ

 

не-

обходимость

 

къ

 

освобожденію

 

ихъ

 

на

 

то

 

же

 

время

 

и

 

отъ

призыва

 

на

 

службу-изъ

 

запаса.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

Святѣй-

шій

 

Синодъ

 

по

 

опредѣленію

 

10

 

октября

 

— 31

 

декабря

 

1879

года

 

предоставилъ

 

г.

 

синодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

1)

сообщить

 

военному

 

министру,

 

что

 

при

 

исполнены

 

требо-

ванія

 

генералъ-адъютанта

 

граФа

 

Милютина

 

относительно

объявленія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

правъ

 

лицъ

 

духовнаго

происхожденія,

 

зачисленныхъ

 

въ

 

запасъ

 

арм'ы,

 

поступать

на

 

мѣста

 

священнослужителей

 

и

 

псаломщиковъ,

 

Святѣй-

шій

 

-Синодъ

 

признаетъ

 

необходимьімъ

 

присовокупить:

 

что

лица

 

сіи,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

рукополоагеніемъ

 

въ

 

священный

 

санъ,

исключаются

 

согласно

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

5

 

апрѣля

1877

 

г.,

 

изъ

 

запаса

 

арміи,

 

а

 

поступившія

 

на

 

мѣста

 

пса-

ломщиковъ

    

или

  

исправляющія

 

ихъ

 

должности,

    

изъ

 

окон-

*)

 

Это

 

Высочайшее

 

повслѣпіе

 

объявлено

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

въ

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣстнпкъ»

 

за

 

1877

 

г.

 

№

 

27.
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чивгаихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

 

и

 

семинаріяхъ

 

или

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

освобождаются,

  

пока

   

остаются

на

 

сказанныхъ

 

мѣстахъ,

 

отъ

 

призыва

 

изъ

 

запаса

 

въ

 

армію

и

 

въ

 

дѣйствующія

 

команды

 

Флота

  

и

 

отъ

 

службы

  

въ

 

госу-

дарственномъ

 

ополченіи.

  

И

 

2)

  

просить

 

военнаго

 

министра

о

 

дополненіи

   

согласно

 

вышеизложенному

 

списка

 

должнос-

тямъ,

 

освобождающимъ

    

отъ

 

призыва

   

изъ

 

запаса

    

и

 

отъ

службы

 

въ

 

ополченіи,

 

о

 

каковомь

   

спискѣ

   

упоминается

 

въ

ст.

 

24

 

уст.

  

о

 

воин

    

пов

 

,

 

о

 

по^лѣдующемъ

 

же

 

не

 

оставить

увѣдомленіемъ.

  

Приказали:

 

о

 

содержании

 

вышеизложеннаго

свѣдѣнія

  

Правительстнующаго

 

Сената

   

за

 

№

 

43436

 

и

 

объ

оказавшемся

 

по

 

справкѣ

 

объявить,

    

для

 

надлежащего

    

въ

потребныхъ

   

ел\чаяхъ

 

руководства,

    

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Церковномъ

  

Вѣстникѣ,

  

для

 

че-

го

 

и

 

передать

 

установленнымъ

 

порядкомъ

 

въ

 

редакцію

 

се-

го

 

журнала

 

выписку

 

изъ

 

настоящаго

 

опредѣаенія.

П.

   

Отъ

 

18-го

 

декабря

 

1881

 

?. —

 

49

 

ю

 

января

 

4882

 

г.

    

за

 

.X»

2759,

 

о

 

недопущении

 

условныхъ

 

заявленіьі

 

воспитании ковъ

   

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведенги

 

относительно

 

способа

 

отбывшая

 

воин-

ской

 

повинности.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующіп

 

Синодъ

 

слушали:

 

докладъ

 

сино-

дальной

 

канцеляріи

 

по

 

отношенію

 

канцо.ляріи

 

синодальна-

го

 

Оберъ

 

Прокурора,

 

отъ

 

22-го

 

декабря

 

1881

 

года

 

за

 

Мг

6295,

 

о

 

подтвержден^

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

распоря-

женія

 

относительно

 

недопущенія

 

воспитанниками

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

условныхъ

 

заявленій

 

о

 

порядкѣ

 

отбы-

вала

 

ими

 

воинской

 

повинности,

 

согласно

 

сдѣланному

 

со

стороны

 

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

распоряжение

54

 

и

 

J23

 

гт

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности

 

въ

 

циркуляр-

номъ

 

отзывѣ

 

къ

 

губернаторам^

 

отъ

 

25

 

го

 

октября

 

1876
г

 

за

 

№

 

2770.

 

И

 

по

 

справкѣ

 

приказали:

 

принявь

 

въ

 

со-

ображспіе,

     

что

   

о

 

сдѣланномъ

    

со

 

стороны

   

министерства
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внутреннихъ

 

дѣлъ

 

разъясненіи

 

54

 

и

 

123

 

ст

 

устава

 

о

 

во-

инской

 

повинности

 

въ

 

циркулярномъ

 

отзывѣ

 

къ

 

губерна-

торам^

 

отъ

 

25-го

 

октября

 

1876

 

года,

 

за

 

■№

 

2770,

 

на

 

ос-

новами

 

синодальнаго

 

опредѣленія

 

8-го — 15

 

го

 

іюня

 

1877

 

г.

№

 

879,

 

объявлено

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

въ

 

«Церкоии.

Вѣстн.»

 

за

 

1877

 

г.

 

№26,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

подтвердить

 

но

 

духовному

 

вѣдомству

 

чрезъ

 

нааечатаніе

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ»

 

о

 

недопущеніи,

 

согласно

 

54

 

и

123

 

ст.

 

уст.

 

о

 

воин,

 

пов.,

 

на

 

будущее

 

время

 

воспитанни-

ками

 

духоино-учебныхъ

 

заведеній

 

условныхъ

 

заявленій

 

от-

носительно

 

способа

 

отбыванія

 

ими

 

воинской

 

повинности,

такъ

 

какъ

 

уставомъ

 

о

 

воинской

 

повинности

 

никакихъ

 

ус-

ловныхъ

 

эаявленій

 

не

 

допускается

 

и

 

таковыя,

 

по

 

увѣдом-

ленію

 

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

не

 

могутъ

 

быть

принимаемы

 

въ

 

уваженіе,

 

а

 

посему

 

означенные

 

воспитан-

ники

 

и

 

должны

 

категорически

 

заявлять

 

нрисутствію

 

по

воинской

 

повинности,

 

желаютъ

 

ли

 

отбыть

 

эту

 

повинность

по

 

жребію

 

или

 

на

 

правмхъ

 

волыіоопредѣіяющихся.

 

Для

исполненія

 

сего

 

сообщить

 

въ

 

редакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣст-

ника»

 

выписку

 

изъ

 

настоящаго

 

опредѣленія

 

по

 

принятому

порядку.

///.

   

Отъ

  

18

 

декабря

 

4881

 

и

 

— 49

 

января

 

4882

 

г.

 

за

 

№2764,

о

  

правахч

   

по

 

воинской

 

повинности

 

воспиташиковъ

 

училища

при

 

Александре- Марінпскомъ

 

домѣ

  

призрѣнія.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

преддоженіе

 

г.

еинодальваго

 

Оберъ-Ирокурора,

 

отъ

 

17

 

декабря

 

1881

 

года

за

 

№

 

6193,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

 

что

 

государственный

 

сек-

ретарь

 

препроводилъ

 

къ

 

нему,

 

г.

 

Оберъ-Прокурору,

 

вы-

писку

 

изъ

 

журналовъ

 

департамента

 

законовъ

 

24

 

октября

и

 

общаго

 

собрані я

 

16

 

ноября

 

1881

 

г,

 

въ

 

коей

 

изложено,

что

 

государственный

 

совѣтъ,

 

въ

 

департаментѣ

 

законовъ

 

и

въ

 

общемъ

 

собран іи,

   

разсмотрѣвъ

    

представлен іѳ

   

Оберъ-
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Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

правахъ

 

по

 

воинской

 

по-

винности

 

воспитанниковъ

 

училища

 

при

 

Алекснндро-Марі-

инскомъ

 

домѣ

 

призрѣнія,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

въ

 

дополне-

ніе

 

приложенія

 

кь

 

примѣчанію

 

4

 

при

 

статьѣ

 

53

 

устава

о

 

воинской

 

повинности

 

(свод.

 

зак.

 

т.

 

IV.

 

кн.

 

1,

 

по

 

прод.

1879

 

г.)

 

постановить:

 

«училище

 

при

 

учрежденномъ

 

Свя-

то-Троицкою

 

Сергіевскою

 

лаврою

 

Александро-Маріинскомъ

домѣ

 

призрѣиія

 

причисляется,

 

для

 

окончившихъ

 

въ

 

немъ

полный

 

курсъ

 

ученія,

 

къ

 

третьему

 

разряду

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

по

 

отбыпанію

 

воинской

 

повинности.

 

Воспитанни-

кам!.,

 

выбывшимъ

 

изъ

 

сего

 

училища

 

прежде

 

окончапія

полнаго

 

курса,

 

предоставляются

 

права

 

окончившихъ

 

курсъ

въ

 

заведеніяхъ

 

четвертаго

 

разряда,

 

при

 

условіи

 

пробыть

въ

 

училищѣ

 

два

 

года

 

и

 

получить

 

отъ

 

него

 

свидѣтельство

о

 

знаніи

 

курса

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ».

 

Его

 

Им-

ператорское

 

Величество

 

означенное

 

мнѣміе

 

государствен-

наго

 

совѣта

 

въ

 

1

 

й

 

день

 

декабря

 

1881

 

года

 

Высочайше

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

 

Приказали:

объ

 

изъяснепномъ

 

Высочайше

 

утверждннномъ

 

мнѣніи

 

го-

сударственнаго

 

совѣта

 

дать

 

знать

 

преосвященному

 

митро-

политу

 

московскому

 

указомъ

 

для

 

зависящихъ

 

раепоряжё-

ній,

 

а

 

для

 

обьявленія

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

сообщить

 

Пра-

вительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ

 

и

 

напечатать

 

вь

 

Ц<'р-

ковномъ

 

и

 

Правительственномъ

 

Вѣстникахъ.

Церк.

   

Вѣст.

  

N°

 

7.

IV.

   

Отъ

  

43

    

26

 

января

 

4882

 

года

 

за

 

№

 

42,

 

о

 

Высочайиіемъ

соизволент

   

на

 

наіражденіе

   

священнослужителей

   

за

 

50-ти-

лѣтнее

 

служете

 

ихъ

 

въ

 

священномъ

 

санѣ.

По

  

указу

    

Его

 

Императорскаго

  

Величества,

    

Святѣй

шій

  

Правительству ющій

 

Синодъ

 

слушали:

    

предложена

 

г.

синодальиаго

    

Оберъ

 

Прокурора,

    

отъ

  

7-го

  

сего

  

января

  

за

№.

 

67,

 

о

  

воспослѣдовавшемь,

  

во

 

2

 

Гі

 

день

 

сего

 

же

  

мѣсяца,

Высочаіішемъ

 

сонзволеши

    

на

  

награжденіе

  

протоіерея

  

ни-
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жегородской

 

епархіи

 

Гавріила

 

Василькова

 

и

 

священниковъ

епархій:

 

новгородской — Варлаама

 

Измайлова,

 

с.-петербург-

ской— Іоанна

 

Тихомирова,

 

нижегородской

 

— Іпаина

 

Рожде-

ственскаго,

 

владимірской

 

—

 

Михаила

 

Алявдина

 

и

 

Андрея

Соловьева,

 

минской

 

— Михаила

 

Борзаковскаго,

 

Даніила

 

Пи-

гудевскаго

 

и

 

Петра

 

Филинповскаго,

 

курской — Іоанна

 

Его-

рова,

 

таврической—

 

Павла

 

Лисневскаго

 

и

 

гурійской — Іоан-

иа

 

Хсладзе,

 

по

 

случаю

 

совершившагося

 

50-ти-лѣтія

 

слу-

женія

 

ихъ

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

орденомъ

 

св.

 

Нладиміра

4

 

й

 

ст.

 

Приказали:

 

объ

 

изъяснепномъ

 

Высочайшемъ

 

соиз-

воленіи,

 

для

 

должныхъ

 

къ

 

исполненію

 

распоряжеігй,

 

дать

знать

 

еиархіальпымъ

 

преосвященнымъ

 

нижегородскому,

новгородскому

 

и

 

с, -петербургскому,

 

пладимірскому,

 

мин-

скому,

 

курскому,

 

таврическому

 

и

 

экзарху

 

Грузіи,

 

по

 

при-

надлежности,

 

черезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковный

Вѣстникъ».

F,

 

Отъ

 

13—23

 

января

 

1882

 

года

 

за

 

X"

 

7/,

 

о

 

Высочайшемъ

соизволеніи

 

на

 

награжденге

 

122

 

лицъ

 

свѣтскаю

 

звапія

 

за

 

служ-

бу

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ

   

и

 

за

 

пожертвовангя.

По

 

указу

 

Его

 

Импернторскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

синодальнаго

 

Оберъ

 

Прокурора,

 

отъ

 

31-го

 

декабря

 

1881

 

г.

за

 

№

 

6453,

 

съ

 

объявленіемъ

 

Сватѣйшему

 

Синоду,

 

для

 

за-

висящихъ

 

распоряженій,

 

о

 

воепослѣдовавшемъ,

 

въ

 

25-й

день

 

декабря

 

1881

 

г

 

,

 

согласно

 

положенію

 

комитета

 

миии-

стровъ,

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

на

 

награжденіе

 

122

 

лицъ

свѣтскаго

 

званія,

 

за

 

службу

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

«таростъ

 

и

 

за

 

пожертвованія,

 

предназначенными

 

въ

 

опре-

дѣленіи

 

Свптѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

го

 

сентября

 

—

 

4-го

 

ок-

тября

 

1881

 

г.,

 

знаками

 

отличія.

 

Приказали:

 

объ

 

изъяснен

ной

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

для

 

должныхъ

 

къ

 

исполвенію

 

рас-!

поряженій,

 

дать

 

знать

 

ходатайствовавшим - !*

 

о

 

нихъ

 

духов-

нымъ

   

начальствамъ

   

чрезъ

   

напечатаніе

   

въ

  

«Церковиомъ
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Вѣстникѣ»

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

списка

 

лицъ

 

свѣт-

скаго

 

званія,

 

удостоенныхъ

 

награжденія

 

знаками

 

отличія,

за

 

заслуги

 

и

 

иожертвованія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

изъ-

яснивъ

 

при

 

семь,

 

что

 

о

 

доставленіи

 

означеннымъ

 

лицамъ

Всемилостивѣйше

 

пожалованныхъ

 

имъ

 

знаковъ

 

отличій,

 

г.

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

надлежащее

 

распоряже-

ніе

 

сдѣлано.

Саисокъ

   

лицъ

   

свѣтскаго

    

званія,

    

Всемилостивѣйше

пожалованныхъ

    

въ

 

25

 

день

 

декабря

 

1881

 

г.

   

знаками

 

от-

личія

 

за

 

заслуги

 

и

 

пожертвованія

  

по

 

духовному

 

ведомству:

По

 

Курской

 

епархіп:

1)

   

Орденомъ

 

св.

  

Станислава

 

2

 

й

 

степени:

   

отставной

штабсь

 

капитанъ

 

Михаилъ

  

Масловъ,

2)

   

Золотою

 

медалію

   

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Аннин-

ской

 

лентѣ:

  

купеческій

 

сынъ

 

Николай

 

Рыловниковъ.

3.

  

Серебряною

 

медалью

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

 

Ста-

ниславской

 

лентѣ:

  

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Космепко

Изъ

 

Церк

   

вѣст

   

№

 

6.

5.

 

Распоряженге

 

Курскаго

 

Епархіалыіаго

 

начальства

 

о

 

мѣрахъ

къ

 

предотвращенію

  

неисправностей

   

по

 

ведетю

 

духовенствомъ

допументовъ

 

и

 

вообще

 

по

 

службѣ^

Курская

 

духовноя

 

консисторія,

 

по

 

выслушаніи

 

пред-

ложенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

коимъ,

 

между

 

прочимъ,

 

Его

Преосвященство

 

предложилъ

 

консисторіи

 

принять

 

самыя

строгія

 

мѣры

 

къ

 

предотвращенію,

 

на

 

будуіцее

 

время,

 

не-

исправностей

 

по

 

веденію

 

духовенствомъ

 

епархіи

 

церков-

ныхъ

 

документовъ,

 

опредѣленіемъ

 

своимъ,

 

утвержденнымъ

14

 

сего

 

генпаря

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

между

 

прочимъ

постановило:

 

вновь

 

чрезь

 

епархіальныя

 

ведомости

 

строго

подтвердить

 

священнослу?кителямъ

 

Курской

 

епархіи,

 

что-

бы

 

они

 

а)

 

по

 

совершеніи

 

актовъ

 

крещенія,

 

брака

 

и

 

по-

гребен

 

ія

 

дѣлали

 

записи

    

въ

 

метрическія

  

книги

   

тотъ

 

часъ
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по

 

совершеніи

 

актовъ,

 

а

 

не

 

ограничивались

 

только

 

за-

писью

 

въ

 

черновыя

 

тетради,

 

пли

 

на

 

клочкахъ

 

бумаги,

какъ

 

дѣлаютъ

 

нѣвоторые,

 

и

 

при

 

записи

 

строго

 

придержи-

вались

 

правиль

 

изложенных^

 

въ

 

приложенной

 

выпискѣ

 

съ

узаксненій,

 

и

 

по

 

записи

 

тотъ

 

часъ

 

подписывали

 

бы

 

статьи

актовъ

 

всѣ

 

члены

 

причта,

 

участвовавши

 

въ

 

совершен іи

актовъ,

 

а

 

самыя

 

статьи

 

предлагали

 

повѣрять.

 

роднтелямъ

или

 

родственникам!)

 

лицъ,

 

надъ

 

которыми

 

совершено

 

кре-

щеніе,

 

бракъ

 

или

 

погребеніе.

 

б)

 

Производили

 

записи

 

въ

приходорасходныя

 

церковныя

 

книги

 

тоже

 

по

 

времени

 

по-

ступленія

 

су.ммъ

 

церковныхъ

 

на

 

приходъ

 

и

 

по

 

производсвѣ

оныхъ

 

въ

 

расходъ,

 

а

 

не

 

по

 

окончаніи

 

мѣсяца,

 

какь

 

дѣла-

ютъ

 

некоторые,

 

по

 

поступлепіи

 

-же

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

по

повѣркѣ

 

статей

 

прихода

 

и

 

расхода,

 

подписывали

 

таконыя

совмѣстно

 

съ

 

церковпымъ

 

старостою

 

и

 

в)

 

благочиннымъ

епархіи

 

вменить

 

въ

 

ненремѣнную

 

обязанность

 

при

 

полу-

годичномъ

 

обозрѣнш

 

церквей

 

съ

 

полпымъ

 

внимапіемъ

 

про-

сматривать

 

церковные

 

документы

 

и

 

дѣлать

 

на

 

оныхъ

 

за

свидѣтельетвованія,

 

а

 

если

 

усмотрят ь

 

неисправности

 

и

отступленія

 

отъ

 

установленныхъ

 

закономъ

 

правллъ

 

каса

тельно

 

веденія

 

церковныхъ

 

документовъ,

 

то

 

дѣлали

 

бы

настоянія

 

надъ

 

приведеиіемъ

 

въ

 

порядояъ

 

замѣченныхъ

 

не

исправностей,

 

а

 

о

 

лицахъ

 

допустившихъ

 

значительный

 

не-

исправности

 

по

 

водепію

 

церковныхъ

 

документов!)

 

доносили

консисторіи.

 

При

 

этомъ

 

объявить

 

духовенству

 

епархіи,

 

что

виновные

 

въ

 

неисполненіи

 

опредѣленія

 

сего

 

будуть

 

под-

вергаться

 

взыоканінмъ

 

по

 

закону

 

пезъ

 

всякаго

 

списхожде-

нія

 

2,

 

діаконамъ

 

и

 

псаломшигсамъ

 

вмѣннть

 

въ

 

непремѣнную

обязанность

 

изучать

 

предметы

 

до

 

должности

 

относящееся

и

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

читать,

 

указанныя

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

книги:

 

«Дни

 

Богоелуженія

 

православной

 

каѳоличес-

кой

 

восточной

 

церкви»,

 

«Новую

 

скрыжаіь»,

 

«Пособіе

 

къ

изученію

 

устава

 

Богослуженія

 

православной

 

церкви

 

свя

щеннѵка

 

Константина

 

Ніікольскаго»,

 

«Четь

 

минеи »,

 

а

 

свя-

щенникамъ

 

рекомендовать,

   

чтобы

 

они

 

слѣдили

 

за

 

исполне-
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піемъ

 

сего

 

подвѣдомствениыми

 

имъ

 

лицами

 

и

 

чтобы

 

въ

случаяхъ

 

не

 

понпманія

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

прочитаннаго

охотно

 

и

 

съ

 

любовію

 

разъясняли

 

не

 

понятое

 

и

 

вообще

 

все-

ми

 

мѣрами

 

старались

 

развивать

 

между

 

членами

 

причта

любовь

 

къ

 

чте/іію

 

книгъ

 

дух.овно — религіознаго

 

содержанія

и

 

3,

 

предписать

 

благочиньшъ

 

епархіи

 

при

 

обозрѣніи

 

церк-

вей,

 

свидетельствовать

 

церковныя

 

библіотеки

 

и

 

если

 

при

какой

 

либо

 

церкви

 

неокажется

 

указаныхъ

 

Его

 

Преосвя-

іценствомъ

 

книгъ,

 

побуждать

 

настоятелей,

 

чтобы

 

таковыя

были

  

ими

 

пріобрѣтены.

Обща

 

го

 

устава

 

счетнаго,

 

изд.

 

1857

 

г.

 

статьи:

37.

 

Казначеи

 

и

 

всѣ,

 

кому

 

поручено

 

веденіе

 

книгъ,

оканчиваюсь

 

книги

 

впесеніемъ

 

подлежащих!»

 

статей

 

и

 

под-

неденіемъ,

 

гдѣ

 

слѣдуетъ,

 

вѣрныхъ

 

игоговъ

 

и

 

транспортовъ,

ото

 

дня

 

ко

 

дню,

 

и

 

изъ

 

мѣсяца

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

такъ,

 

чтобъ

настоящее

 

положепіе

 

прихода,

 

расх<

 

да

 

и

 

остатка,

 

не

 

толь-

ко

 

къ

 

концу

 

года,

 

но

 

и

 

во

 

всякое

 

время,

 

когда

 

бы

 

то

 

ни

потребовалось,

   

видѣтъ

  

было

  

можно.

38

 

Лица,

 

начальствующія

 

въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

ведутся

книги,

 

должны

 

сколь

 

возможно

 

чаще

 

самыя

 

книги

 

осмат-

ривать

 

и

 

вообще

 

наблюдать

 

за

 

ихъ

 

исправностію

 

и

 

веде-

ніемъ

   

по

  

закону.

39.

   

Каждый

 

приходъ

 

или

 

расходъ

 

вносится

 

въ

 

надле-

жащую

 

книгу

 

кассовую

 

порознь

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время,

въ

 

которое

 

онъ

 

послѣдовалъ,

 

не

 

откладывая

 

не

 

только

 

отъ

одного

 

дня

 

къ

 

другому,

 

но

 

не

 

промедляя

 

ни

 

однимъ

 

ча-

сомъ,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

прпнадлежитъ

 

ли

 

принятая

 

сум-

ма

 

тому

 

мѣсту,

 

куда

 

поступила,

 

или

 

же

 

должна

 

быть

 

пе-

редана

 

или

 

отослана

 

въ

 

другое

 

мѣсто.

40.

   

Каждый

 

приходъ

 

и

 

расходъ

 

записывается

 

въ

 

кни-

гу

 

особою

 

статьею

 

и

 

подъ

 

особымъ

 

для

 

каждой

 

статьи

 

ну-

меромъ;

 

нумеры

 

же

 

статей,

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

года,

ставятся

 

одинъ

 

за

 

другимъ,

 

по

 

порядку,

 

при

 

всякой

 

но-

вой

 

статье.
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Тома

 

IX

 

свод.

 

зак.

 

изд.

 

1876

 

года

 

статьи:

1038

 

Родившіеся,

 

бракосочетавшіеся

 

и

 

умершіе

 

за

писываются

 

въ

 

книги

 

не

 

напамять

 

или

 

съ

 

показанія

 

се-

мействъ,

 

но

 

немедленно

 

по

 

исправленіи

 

каждой

 

требы,

какъ

 

то:

 

молитвъ

 

при

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

младенца,

вѣнчанія

 

и

 

погребеніи;

 

прихожане

 

же

 

объ

 

умершихъ

 

въ

семействахъ

 

ихъ

 

немедленно

 

должны

 

изнѣщать

 

приход-

скихъ

 

своихъ

  

священниковъ.

1и39.

  

Всѣ

 

вступающіе

 

въ

 

бракъ

 

сь

 

неравнаго

 

состо-

янія

 

лицами

 

не

 

только

 

не

 

когутъ

 

препятствовать

 

внесенію

брака

 

ихъ

 

въ

 

метрическія

 

книги,

    

но

 

обязаны

 

еще

 

съ

 

та

новой

 

записки

  

брать

 

копіи,

   

за

 

подписаніемъ

 

ві-ѣхъ

 

состо

ящихъ

 

при

 

церкви

    

священнослужителей

 

и

 

причетниковъ,

росписываясь

 

въ

 

получении

 

оныхъ

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

книгахъ,

1040.

   

Записка

 

производится

 

самимъ

 

священникомъ,

или

 

чрезъ

 

діаконовъ

 

и

 

причетниковъ

 

со

 

всевозможною

 

вѣр-

ностію

 

и

 

исправностію.

 

Всякія

 

подчистки

 

въ

 

метрическихъ

документахъ

 

строго

 

запрещаются;

 

и

 

если

 

бы

 

случилась

погрѣшность

 

писца,

 

то

 

погрѣшительно

 

написанное

 

подле-

житъ

 

оградить

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

чертами

 

и

 

потомъ

 

про-

должать

 

писать

 

что

 

должно,

1041.

   

Когда

 

приходскаго

 

священника

 

по

 

какимъ

 

либо

обстоятельствамъ

 

не

 

будетъ

 

на

 

лицо,

 

то

 

случающееся

 

въ

сіе

 

время

 

браки,

 

рожденіе

 

и

 

крещеніе

 

младенцевъ

 

и

 

по

гребеніе

 

умершихъ

 

записываются

 

въ

 

кииги

 

на

 

томъ

 

же

основаніи

 

мѣстнымъ

 

или

 

стороннимъ

 

священникомъ,

 

ис-

правлявшимъ

 

требу,

 

или

 

также

 

діакономъ

 

и

 

причетника-

ми,

 

но

 

съ

 

точнымъ

 

означеніемъ

 

священника,

 

совершавша-

го

 

требу.

Примѣчаніе.

 

Священникъ,

 

который

 

совершалъ

крещеніе

 

младенца

 

другого

 

прихода,

 

обязанъ

 

дать

 

о

томъ

 

письменное

 

свидетельство,

 

съ

 

означеніемъ,

 

подъ

какимъ

 

именно

 

числомъ

 

мѣсяца

 

и

 

нумеромъ

 

записано

священнодѣйствіе

 

въ

 

церковныхъ

 

книгахъ.

 

Сей

 

доку-
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ментъ

 

доставляется

  

прихожанами

   

приходскому

 

прич-

ту,

  

для

 

храненія

 

при

 

церковныхъ

 

актахъ.

1042.

 

Метрическія

 

книги

 

должны

 

быть

 

каждомѣсячно

свидѣтельствуемы

 

мѣстнымъ

 

причтомъ

 

и

 

подписываемы,

подобно

 

какъ

 

ежемѣсячно

 

подписываются

 

книги

 

экономи-

ческія,

 

съ

 

означеніемъ

 

числа

 

родившихся,

 

умершихъ

 

и

браковъ

 

въ

 

теченіи

 

мѣсяца,

 

сперва

 

складомъ,

 

а

 

потомъ

цифрами.

 

При

 

наступленіи

 

перваго

 

мѣсяца

 

послѣдующаго

года,

 

священнослужители

 

и

 

причетники

 

веденныя

 

ими

 

мет-

рическія

 

книги

 

отсылаютъ

 

за

 

общимь

 

подписаніемъ

 

въ

консисторію

 

непосредственно,

 

или

 

чрезъ

 

духовныя

 

прав-

ленія,

 

удостонѣряя

 

въ

 

вонцѣ

 

самыхъ

 

книгъ,

 

что

 

списки

 

съ

нихъ,

 

за

 

общпмъ

 

же

 

подписаніемь,

 

оставлены

 

при

 

церк

вахъ

 

для

 

храненія

 

въ

 

ризницахъ,

 

если

 

же

 

книга

 

не

 

всѣми

подписана,

 

то

 

отмѣчается,

 

за

 

чѣмъ

 

именно

 

кто

 

не

 

подпи-

сался,

 

за

 

отлучкою

  

ли,

   

или

  

по

 

другимъ

  

причинамъ.

1044.

     

Вѣрное

 

и

 

исправное

 

содержаніе

 

приходскихъ

книгъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

своевременная

 

отсылка

 

оныхъ

 

въ

консисторію

 

или

 

духовныя

 

правленія

 

возлагаются

 

на

 

об-

щую

 

и

 

нераздельную

 

отвѣтственность

 

не

 

только

 

священ-

никовъ,

 

но

 

и

 

діаконовъ

 

и

 

причетниковъ;

 

почему

 

и

 

обязы-

ваются

 

они.

 

въ

 

точномь

 

исполненіи

 

всѣхъ

 

выщеизложен-

ныхъ

  

правнлъ

  

подписками.

1045.

     

Благочинные

 

при

 

полугодовыхъ

 

обозрѣніяхъ

церквей,

 

обязаны

 

строго

 

разсматривать

 

всѣ

 

статьи

 

метри-

ческихъ

 

книгъ

 

за

 

каждую

 

половину

 

года,

 

и

 

въ

 

вѣрности

и

 

исправности

 

ихъ

 

свидѣтельствовать

 

собственнымь

 

иод-

писомъ.

1046.

   

Всякій

 

нрихожанинъ,

 

о

 

которомъ

 

лично,

 

или

 

же

о

 

членѣ

 

его

 

семейства,,

 

записано

 

какое

 

либо

 

событіе

 

въ

метрическую

 

книгу,

 

имѣеть

 

право,

 

по

 

окончании

 

богослу-

женія,

 

просить

 

священника

 

показать

 

ему,

 

какъ

 

именно

 

то

событіе

 

записано;

 

и

 

если

 

бы

 

оказались

 

ошибки,

 

просить

объ

 

исправленіи,

   

и

   

о

 

вѣрности

 

показания

 

свидетельство-
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вать

 

письменно

 

въ

 

особой

 

граФѣ

 

Священнослужители

 

и

причетники,

 

въ

 

отсращеніе

 

ошибокъ,

 

совершивъ

 

какую

либо

 

требу

 

и

 

записмнъ

 

ее

 

въ

 

метрики,

 

тогда

 

же

 

пригла-

шают

 

ь

 

участвовавшихъ

 

и

 

присутствовавших!)

 

обозрѣть

вѣрность

 

показанія

 

и

 

засвидетельствовать

 

о

 

томъ

 

на

 

са-

мыхъ

  

метрикахъ.

Улож.

  

о

 

наказ,

   

угол,

   

и

 

неправ,

 

нзд

   

1866

 

г.

  

статьи:

1441.

   

За

 

всякіи

 

какого

 

либо

 

рода

 

подлогъ

 

въ

 

актахъ

о

 

рожденіи,

 

бракосочетаніи

 

или

 

смерти,

 

какъ

 

подлинныхъ,

такь

 

и

 

въ

 

выдаваемыхъ

 

засвпдѣтельствованныхъ

 

копіяхъ

сихъ

  

актовъ,

  

виновные

  

подвергаются:

наказаніямъ,

 

опредѣленнымъ

 

въ

 

статьѣ

 

294

 

сего

 

уло-

женія

  

за

  

подлоги

  

въ

 

ОФФИціальныхъ

  

бумагахъ

Когдажъ

 

такой

 

подлогъ

 

учинепъ

 

тѣмн

 

лицами,

 

на

 

ко-

ихъ

 

по

 

закону

 

возложено

 

составленіе

 

актовъ

 

состоянія,

или

 

храненіе

 

или

 

выдача

 

оныхъ,

 

то

 

виновные

 

въ

 

семь

преступленіи

  

подвергаются:

наказанію

 

опредѣленному

 

въ

 

статяЪ

 

362

 

сего

 

жъ

 

уло-

женія

 

за

 

подлоги

   

по

 

службѣ.

1442.

     

За

 

означеніе

 

родившихся,

 

сочетавшихся

 

бра-

комъ

 

и

 

умершихъ

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ

 

не

 

непосред-

ственно

 

послѣ

 

исправленія

 

относящихся

 

къ

 

каждому

 

слу-

чаю

 

духовныхъ

 

требъ,

 

какъ

 

сіе

 

предписано

 

въ

 

законахъ

о

 

состояніяхъ

 

(кн.

 

11,

 

разд.

 

1,

 

гл.

 

1),

 

а

 

по

 

протеченіи

 

вре-

мени,

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

продолжительнаго,

 

на

 

память,

 

или

по

 

показаніямъ

 

семействъ,

 

или

 

по

 

какимъ

 

либо

 

отдѣль-

иымъ

 

запискамъ,

 

и

 

вообще

 

за

 

неисправное

 

веденіе

 

метри-

ческихъ

 

книгъ,

 

исповѣдныхъ

 

росписей

 

и

 

обыскныхъ

 

книгъ,

а

 

равно

 

и

 

за

 

храненіе

 

оныхъ

 

не

 

въ

 

самой

 

церкви,

 

и

 

не

зн

 

отсылку

 

ихъ

 

куда

 

слѣдуетъ

 

въ

 

свое

 

время,

 

виновные

и

 

священно

 

и

 

церковнослужители

 

православпаго

 

исповѣда-

нія

 

подвергаются,

 

смотря

 

по

 

важности

 

упущенія

 

и

 

пото-

му,

 

въ

 

первый

 

или

 

уже

 

не

 

въ

 

первый

 

разъ

 

тѣ

 

лица

 

въ

нихъ

 

изоблечены:
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наказаніямъ

 

или

 

взысканіямъ,

 

онредѣленнымъ

 

за

 

сіе

въ

 

уставѣ

 

духовныхъ

  

консисторій

  

27

  

марта

  

1841

  

года;

а

 

духовные

  

другихъ

 

исповѣіаній:

или

  

строгимъ

 

выговорамъ,

или

 

денежному

 

взысканію

  

не

 

свыше

 

двадцати

 

рублей,

или

  

удаленію

  

отъ

  

должности

Устава

 

дух.

  

консисторій

  

статья:

203.

 

Неисправное

 

веденіе

 

прнходорасходныхъ

 

книгъ

священно

 

и

 

церковнослужителями

 

наказывается

 

выговоромъ

или

  

денежною

  

пенею,

  

смотря

  

по

 

степени

   

неисправности.

204-

 

Тому

 

же,

 

наказанію

 

подвергаются

 

священно

 

и

церковнослужители

 

за

 

неисправное

 

веденіе

 

метрическихъ

книгъ,

 

исповѣдныхъ

 

росписей

 

и

 

обыскныхъ

 

книгъ,

 

Впро-

чемъ

 

неоднократно

 

замеченная

 

въ

 

семъ

 

неисправность,

 

со-

единенная

 

съ

 

явнымт»

 

нерадѣніемъ

 

или

 

неблагонамеренно

стію,

 

подворгаетъ

 

виновныхъ

 

священниковъ

 

отреченію

 

отъ

мѣста

 

и

 

опредѣленію

  

на

  

мѣста

  

причетнпческія

б)

 

ОФФиціальныя

 

Извѣстія

 

и

 

Замѣтки.

4.

  

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

 

ассигнованныхъ

 

изъ

 

казны

 

на

 

штат-

ное

 

содержаше

 

по

 

Курской

 

епархіи

 

на

  

4883

 

годъ.

1
к
о
х

 

_:
сЗ

  

Н
Рі

 

Ёі
Наименованіе

   

расходовъ.

Назначе-
но

 

на

 

1882
годъ.

Сроки
вы-

S

 

°
Я* сумма. дача

р. к.

1

По

 

Курской

 

епархіи.

§

   

3.

Содержаніе

 

духовной

 

консисторіи. 11020

анье
 

но

 

лрошест- всяца,

   

а

 

остальн. \ъ
  

за

 

мѣсяцъ

 

(ст.582

 

III

 

т.).

Итуго

  

по

 

§

 

8

 

му. 11020,- d.aes
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Содержание

 

архіерейскаго

 

дома

 

и

каѳердальнаго

   

собора,

    

ві.

 

томъ b
числѣ: ь5

1 Содержаніе

   

епархіальнаго

 

Пре- 1

освященнаго

        

- 1500 "•■

Собора,

 

архіерейскаго

 

штата

  

и
р

зданій

 

архіерейскаго

 

дома

 

- 6351 -■

А

3 Взамѣнъ

 

слѣдующихъ

 

изъ

 

каз-
Р

ны

 

угодій

              

.

                   

- 857 13
53

Й-№
Итого

 

uo

 

§

  

4-му 8708 13

§

   

і). Я

р

2 Содержаніе

 

мужскихъ

 

монастырей: й
Бѣлоградскаго

 

Троицкаго 1249 7 5ч

Обоянскаго

 

Знаменскаго

 

- 668 58 О

ІІутивльскаго

 

Молчанскаго

 

Пе- Я<:

черскаго

      

- 711 42
Рыльскаго

 

Николаевскаго 711 42
Я

3 Женскихъ

  

монастырей:
Бѣлоградскаго

 

Рождество-Бого-
и

родициаго

   

----- 338 И
о

Курскаго

 

Троицкаго 380 95
а

4 Взамѣнъ

 

слѣдующих гь

 

но

 

поло-
Я

женію

 

отъ

 

казны

 

угодій — — X

Монастырю

 

Глинскому'

 

Рожде- ЕЗ
ство'Богородицкому

 

мужскому

   

- 300 —

Итого

 

но

 

§

 

5

 

му 435!> 55
HJ

§

  

6. о

1 Содержаніе

 

городскаго

   

и

   

сель-
р

скаго

 

духовенства

       

- 128;; 50

Итого

 

по

 

§

 

6-му 1285 50
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2
§

 

7-
Постройки

  

и

 

ПОЧИНКИ

500

—

1

3

Итого

 

по

 

§

 

7-му

§

 

9.
Пособіе

   

новорукоиоложеннымъ

и

 

перемѣщеннымъ

 

священникамъ

Прогоны

 

и

 

нутевыя

 

издержки

 

-

Итого

 

по

 

§

 

9-му 500

А

  

ВСЕГО 25873 LS

2.

 

Вѣдомошъ

 

о

 

суммахъ^

 

назначенныхъ

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

каз-

ны

 

въ

 

4882

 

юду,

 

на

 

содержанге

 

причтамъ

 

городскихъ

 

и

 

сель-

скихъ

 

церквей

 

Курской

 

епархги.

' Содер-

жаніе

 

въ

годъ.

Изъ

 

нихъ

вычета

 

но

2

 

коп.

   

съ

рубля.

Затѣмъ

слѣдустъ

къ

   

произ-

водству.

Въ

 

г.

 

Курскѣ

 

Воскресенска-1
го

 

собора

  

на

 

жалованье

         

-|
На

 

церковные

   

потребы

   

съ/
прибавочными

 

по

 

особому

 

при!
штатахъ

 

1764

 

года

 

реэстру

 

-[

Р. к. р. К р - к.

60

9

6

96

1 21

21

21

29

58

9

85

96

Въ

 

г.

 

Путивлѣ,

  

Преображен-
скаго

 

собора

 

тоже

Церквей — по

 

уѣздамъ:
Льговскому.

Николаевской

 

въ

 

с.

 

Рѣчицахъ

70

70

114

2

2

27

1

1

2

(58

68

111

81

81

98
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Преображенской

    

Льговской
подгородней

 

слободки

    

- 85

 

,71 1 72 88 99
Троицкой

    

села

   

Успенскаго
или

 

Красной

 

слободы

    

- 85 71 1 72 83 99

Бѣлгородскому.
Христорождественской

   

села

Соломина

       

- S5 71 1 72 83 99
Покровской

 

села

 

Черной

 

По-
ляны

      

-

        

-.

       

-

г^

 

ТЛ

 

№

 

Т»

 

О

 

К

 

Гі

 

М

 

Т7

85 71 1 72 83 99

X

   

ЫЛ

 

ЬКЛхО'Ы

 

ѵ

 

.

Николаевской

 

села

 

Голубовки 85 71 1 72 83 99

Суджансному.
Троицкой

 

села,

 

Воробжи, Kb 71 1 72

!

83 99

Путивльскому.
Успенской

 

с.

 

Антыковъ 85 71 1 72 83 99

Корочанскому.
Архангельской

 

села

 

Караич-
наго

        

- 85 71 1 72 S3 99

Дмитріевскому.,
Покровской

 

с.

 

Жидѣевки

    

т 85 71 1 72 83 99

Фатежскому.
Единовѣрческой

 

въ

 

дер.

 

Дер-
ЛОВОЙ

        

т 285 71 5 72

91<

279 99

Итого 1311' 41 25 1285 50

** ?***-#-ipffv

 

**ш

 

я
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5.

  

Опредѣленіе

 

на

 

мѣста^

    

вакансм,

   

награды

   

по

 

Курскому

епархіальному

 

вѣдомству,

Резѳлюціею

 

Кго

 

Преосвященства,

 

26

 

генваря

 

чослѣ-

довавшею

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Покровской

 

церкви^

села

 

Прияѣпъ,

 

Дмитріевскаго

 

уѣзда,

 

предоставлено

 

окон-

чившему

 

курсь

 

Орловской

 

д

    

семинаріи

 

Петру

 

Булгакову.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

26

 

геиваря

 

послѣ-

довавшею,

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Покровской

 

церкви,

''еда

 

Алисова,

 

Фатежскаго

 

уѣзда,

 

предоставлено

 

діакону

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ушакова,

 

Бвлоградскаго

 

уѣзда

Василію

 

Спѣсивцеву.

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

села

Орлянки,

 

Тнмскаго

 

уѣзда,

 

за

 

смертію

 

священника

 

Михаила

Курдюмова

 

остается

 

не

 

занятымъ.

 

Въ

 

нрпходѣ

 

Покровской

церкви,

 

села

 

Орлянки,

 

прихожанъ:

 

муж.

 

пола

 

1'159

 

душ.

женск.

 

1223

 

душ.

 

земли

 

при

 

сей

 

церкви

 

усадебной

 

5

 

деся

тинъ;

 

пашеной

 

49

 

десятинъ.

 

Священническое

 

мѣсто

 

при

Успенской

 

церкви,

 

села

 

Романова,

 

Дмитріевскаго

 

уѣзда,

за

 

смиртію

 

священника

 

Іакпва

 

Одрова,

 

остается

 

не

 

зння-

тымъ,

 

Въ

 

П|іиходѣ

 

Успенской

 

церкви,

 

села

 

Романова,

 

при-

хожаиъ:

 

муж,

 

пол.

 

828

 

душ.

 

жен

 

пол.

 

838

 

душъ.

 

Земли

при

 

сей

 

церкви

 

усадебной

 

З'/а

 

десят.

   

пашеной

 

40

 

деоятйнъ.

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Татіановской

 

церкви,

 

сло-

боды

 

Бобровы,

 

Грайворон;каго

 

увзда,

 

за

 

смертію

 

священ-

ника

 

Василія

 

Недригайлова,

 

остается

 

не

 

занятымъ.

 

Въ

приходѣ

 

церкви

 

села

 

Бобровы,

 

прихожанъ:

 

муж.

 

пол.

 

1010

душъ

 

жен.

 

пол.

 

1028

 

душъ.

 

Земли

 

при

 

сей

 

цертсии

 

уса-

дебной

 

нѣтъ

 

пашеной

 

33

 

десятины.

Резолющею

 

Его

 

Преосвященства,

 

4

 

Февраля

 

послѣ-

довавшею,

 

въ

 

должности

 

законоучителей

 

народныхъ

 

учи-

лищъ

 

утверждены:

 

села

 

Пачепнаго,

 

Дмнтріевскнго

 

уѣзда,

свящепникъ

 

Паьелъ

 

Говоровъ:

 

и

 

мѣстечка

 

Коренной

 

Куре-

каго

 

уѣзда,

 

окончипшій

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Курской

 

д.

 

семп-

наріи

   

Василій

  

Ключархівъ

    

въ

 

мѣстныхъ

  

школахъ;

    

а

 

свя-
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щенникъ

 

законоучитель

 

Рагозецкчго

 

народнаго

 

училища

Ѳеодоръ

 

Мальцевъ,

 

согласно

 

его

 

ирошенію

 

отъ

 

этой

 

долж-

ности

 

уволенъ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

4

 

Февраля

 

послѣ-

довавшею

 

священническое

 

мѣста

 

при

 

Георгіевской

 

церкви,

села

 

Новооскочнаго,

 

Корочанскаго

 

уѣзда,

 

предоставлено

окончившему

 

куреъ

 

семинарін,

 

Колт?ксному

 

Регистратору,

Василію

  

Платонову.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

іО

 

Февраля

 

послѣ-

довавтею,

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Фиоровской

 

церкви,

села

 

Асотскаго

 

Дмитріевскаго

 

уѣзда,

 

предоставлено

 

Драко-

ну

 

Сергіевской

 

церкви,

 

села

 

Коробкина,

 

Дмитріевскаго

уѣзда,

   

Павлу

 

Бѣляеву.
Резолюціею

  

Его

   

Преосвященства,

    

10

 

Февраля

  

послѣ-

довавшею,

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Бѣлоградской

 

Клад-

бищной

 

церкви

 

предоставлено

 

эконому

 

Курской

 

духовной

семинаріи,

  

священнику

 

Іоанну

  

Недригайлову.

Резолюціею

 

Его

 

Преосввщенства.

 

10

 

Февраля

 

послѣ-

доваищею,

 

свишенникь

 

Бѣлоградской

 

Кладбищной

 

церкви,

Василій

 

Солодовниковъ,

 

за

 

безмѣздное

 

впродолженіс

 

трехъ

лѣтъ

 

отправленіе

 

Богослуженія

 

въ

 

церкви

 

Бѣлоградскаго

духовнаго

  

училища

  

награжденъ

  

пабедренникомъ.

4.

 

Хозяйственного

 

Управления

 

при

 

св.

 

Сиподѣ

 

извѣщете

 

прав-

летямъ

 

духовныхъ

 

семинаргй

   

о

 

книгахъ

   

священника

 

Потор-

жинскаго .

Хозяйственное

 

Управлепіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

правлонія

духовныхъ

 

семинарій.

 

что

 

составлечныя

 

священникомъ

 

По-

торжвнекимъ

 

книги:

 

«Историческая

 

христоматія

 

для

 

изу-

ченія

 

исторіи

 

русской

 

церковной

 

проповѣди»

 

и

 

«Святооте-

ческая

 

христоматія»

 

могутъ

 

быть

 

выписываемы

 

семинар

скими

 

правленіямн,

 

установленнымъ

 

порядкомъ,

 

изъ

 

Хо-

зяйственна™

 

Упрнвленія,

 

первая

 

но

 

2

 

р.

 

10

 

к.

 

и

 

вторая

по

  

1

  

р.

 

15

 

к.

  

за

 

экземпляръ.

(Цер.

   

Вѣот.

  

№

 

6

 

й).
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5

   

Объявление

 

отъ

 

правлеагя

   

Курской

 

духовной

  

семинары,

   

о

вакантной

 

должносгпи

 

эконома

 

при

 

семинарги.

При

 

Курской

 

духонной

 

семинаріи

 

открылась

 

вакансія

эконома

 

семчнаріи.

 

По

 

§

 

76

 

устава

 

семинарій,

 

экономъ

избирается

 

(закрытою

 

баллотировкою)

 

изъ

 

лицъ

 

какъ

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства,

 

такь

 

и

 

гражданскаго

 

По

 

разъясненію

къ

 

(значенному

 

параграфу

 

устава,

 

экономъ

 

не

 

можетъ

 

за-

нимать

 

никакой

 

другой

 

должности

 

ни

 

по

 

семинаріи,

 

ни

 

внѣ

оной.

 

По

 

Высочайше

 

утвержденному

 

штату

 

духовныхъ

 

се

минарій,

 

эконому

 

семинаріи

 

полагается

 

жалованья

 

450

 

р.

въ

 

годъ,

 

при

 

казенной

 

квартирѣ.

 

По

 

Высочайше

 

утверж-

денному

 

положенію

 

о

 

правахъ

 

и

 

преимуществахъ

 

лицъ,

служащйх'ъ

 

при

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

должность

эконома

 

отнесена

 

къ

 

X

 

классу,

 

а

 

по

 

пенсіи

 

къ

 

ѴІЦ

 

раз-

ряду.

Лица,

 

имѣющія

 

право

 

и

 

яселающія

 

занять

 

означенную

должность,

 

имѣютъ

 

подавать

 

лично

 

или

 

присылать

 

по

 

поч-

тѣ

 

прошенія

 

въ

 

Правленіе

 

семинаріи

 

въ

 

г.

 

Вѣлгорчдъ,

 

съ

приложеніемь

 

надлежащихъ

 

докуменговъ.

 

Нослѣдній

 

срокъ

подачи

  

прошеній

 

назначается

  

10-е

 

апрѣля

 

сего

 

года.
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И.
ОТДѢЛЪ

      

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

въ

   

недѣлю

   

сыропустную.

Пріидите

 

постящеся

 

лринесемъ

 

сле-

зы,

 

умиленіе

 

н

 

мшюстиню

 

(Троп.

 

кан.

въ

 

нед.

 

сыроп.).

Чѣмъ

 

ближе

 

приближаемся

 

мы,

 

братіе,

 

ко

 

вре-

мени

 

подвиговъ

 

поста

 

и

 

покаянія,

 

тѣмъ

 

съ

 

большею

заботливостію

 

и

 

настойчивостію

 

св.

 

церковь

 

спѣ-

шитъ

 

на

 

помощь

 

намъ.

 

Сегодня

 

-

 

въ

 

иредверіи

 

уже

самаго

 

поста,

 

на

 

поприще

 

котораго

 

мы

 

готовимся

вступить, —она

 

не

 

оставляетъ

 

иасъ

 

въ

 

своихъ

 

забо-

тахъ;

 

въ

 

молитвахъ

 

и

 

пѣснопѣніяхъ

 

своихъ

 

она

 

вос-

номинаетъ

 

грѣхопаденіе

 

нашихъ

 

прародителей

 

Ада-

ма

 

и

 

Евы,

 

раскрываетъ,

 

что

 

оно

 

произошло

 

отъ

иевоздержанія

 

и

 

чрезъ

 

это

 

желаетъ

 

убѣдить

 

насъ,

какъ

 

гибельно

 

невоздер?каніе

 

и

 

какъ

 

спасителенъ

постъ,

 

установленный

 

и

 

освященный

 

для

 

нпсъ

 

са-

мимъ

 

Богомъ.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

доставить

 

вѣр-

нымъ

 

чадамъ

 

своимъ

 

возможность

 

постигнуть

 

истин-

ные

 

плоды

 

поста,

 

—

 

стяжать

 

сокровище

 

поста,

 

— она

позаботилась

 

предписать

 

и

 

самый

 

правила,-

 

въ

 

чемъ

долженъ

 

состоять

 

истинный

  

постъ.

Диесь

 

брашепъ

 

отрекшеся,

 

воздержангемъ

 

тіъло

 

смиритц

ecu

 

потщимся,

 

божественное

 

преходяще

 

поприще

 

непорочного

поста

   

(сгих.

  

на

 

Гос.

 

возв.

    

въ

 

нед.

  

сыр

 

),—

 

такъ

  

въ
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чувствѣ

 

материнской

 

заботливости

 

взываетъ

 

къ

 

намъ

св.

 

церковь!

 

Такимъ

 

образомъ,

 

братіе,

 

постъ

 

состо-

итъ

   

прежде

 

всего

 

въ

 

воздержаніи

   

отъ

 

пищи

  

и

 

пи-

тія.

   

Всѣ

 

мы

 

это

 

знаемъ,

 

знаемъ,

   

что

 

не

 

прилично

и

 

грѣшно

 

часто

   

и

   

по

 

многу

 

употреблять

  

въ

 

постъ

пищу,

   

а

 

еще

 

грѣшнѣй

    

пищу

 

сластную,

   

не

 

говоря

уже

   

о

 

пищи

 

мясной

    

скоромной,

   

которая

 

вовсе

 

за-

прещена

   

церковію.

   

Такое

 

установленіе

   

св.

 

церкви

нашей

 

весьма

 

спасительно

 

для

 

насъ,

 

братіе,

 

ииспол-

неніе

 

этого

 

правила

 

ея

  

есть

   

и

   

должно

 

быть

 

одною

изъ

 

главныхъ

   

и

   

необходимыхъ

   

нашихъ

   

обязанно-

стей.

 

Всѣ

 

мы

 

воины

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

   

(2

 

Тим

   

2,

 

3);

у

 

кажцаго

 

изъ

 

насъ

 

есть

 

опасные

 

враги,

 

съ

 

которы-

ми

 

мы

 

должны

   

непрестанно

 

бороться-

    

Главнѣйшіе

изъ

 

этихъ ..враговъ:

 

плоть

 

наша

 

(Гал.

 

5,

 

17),

  

міръ

 

во

злѣ

 

мвлащшг

 

(1

 

Іоан.

 

5,

 

19)

 

и

  

исконный

 

врагъ

 

нашъ

діаволъ

 

(Іоан.

  

S,

 

44).

   

Много

 

потребно

  

съ

 

нашей

 

сто-

роны

 

бдительности,

  

усилія,

 

осторожности

 

и

 

благора-

зумія,

 

чтобы

 

устоять

   

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

этими

 

врагами.

Въ

 

виду

  

всего

 

этого

 

и

 

поэтому

 

св.

 

церковь

 

и

 

пред-

лагаетъ

  

намъ

 

св.

 

постъ,

  

или

 

воздержаніе

 

отъ

 

пищи

и

 

питія,

 

какъ

 

самое

 

надежное

 

и

 

дѣйствительное

 

сред

ство

   

для

 

борьбы

 

со

  

врагами,

   

съ

  

помощію

 

котораго

мы

 

не

 

только

   

можемъ

 

противостоять,

  

нашимъ

 

вра-

гамъ,

  

но

 

легко

 

и

 

иобѣдить.

 

И

 

стоитъ

 

только,

 

брапе,

пожелать

 

и

 

постараться

 

воспользоваться

 

эгимъ

 

сред-

ствомъ,

    

чтобы

 

постигнуть

   

дѣйствительную

 

пользу

его.

  

Воздержаніе

 

отъ

 

пищи

 

и

 

питія

 

полезно

 

прежде

всего

 

для

 

тѣла

 

нашего.

   

«Постящійся

 

подъ

 

вліяніемъ

тѣлеснаго

 

воздержанія

 

становится,

 

говоритъ

 

Учитель

церкви,

 

живѣе,

 

бодрѣе

 

идѣятельнѣе.

 

менѣе

 

нуждает-

ся

 

въ

 

покоѣ

 

и

 

снѣ,

   

весь

 

организмъ

 

его

 

становится

здоровѣе

 

и

 

сильнѣе,

 

а

 

это

 

служитъ

 

порукою

 

за

 

бла-
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годенствіе

 

и

 

долгоденствіе> ,

 

тогда

 

какъ

 

отъ

 

много-

яденія

 

и

 

особенно

 

многояденія

 

сластнаго

 

человѣкъ

дѣлается

 

вялымъ,

 

лѣнивымъ,

 

неспособнымъ

 

къ

 

тру-

ду,

 

а

 

особенно

 

къ

 

труду

 

молитвенному;

 

самое

 

тѣло

его

 

тучнѣетъ,

 

здоровье

 

разслабляется

 

и

 

появляются

различный

 

болѣзни.—Тѣмъ

 

болѣе

 

вазкно

 

и

 

спаси-

тельно

 

воздержаніе

 

для

 

души

 

нашей.

 

При

 

воздержа-

ніи

 

умъ,

 

память

 

и

 

чувства

 

бываютъ

 

воспріимчивѣе,

свѣтлѣе,

 

способнѣе

 

къ

 

молитвѣ,

 

а

 

потому

 

и

 

гото-

вѣе

 

отраженію

 

нападеній

 

духовныхъ

 

враговъ

 

нашихъ;

тогда

 

какъ

 

многояденіе

 

усыділяетъ

 

эти

 

способности

наши,

 

влечетъ

 

насъ

 

къ

 

у

 

(.овлетворенію

 

нашимъ

страстямъ

 

и

 

располагаетъ

 

къ

 

другимъ

 

низкимъ

 

по-

рокамъ,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

содѣлываетъ

 

насъ

 

нечистыми

предъ

 

лицемъ

 

Бога

 

и

 

подвергаетъ

 

наказанію.

 

Такъ
важно

 

и

 

спасительно,

 

братіе,

 

воздержаніе

 

и

 

іакъ

вредно

 

и

 

опасно

 

многояденіе.

Но

 

тѣлесный

 

постъ,

 

или

 

воздержаніе

 

отъ

 

пищи

и

 

питія

 

не

 

есть

 

еще,

 

братіе,

 

собственно

 

постъ,

 

а

только

 

приготовленіе

 

къ

 

другому

 

высшему

 

посту

Постящеся,

 

братіе,

 

тгьлеспѣ,

 

гютимся

 

и

 

духовпѣ

 

(стих,

 

на

Госп.

 

возв,

 

въ

 

сред.

 

L

 

нед.) — взываетъ

 

св.

 

церковь

наша,

 

давая

 

этимъ

 

знать,

 

что

 

кромѣ

 

тѣлесиаго

 

по-

ста

 

есть

 

еще

 

постъ

 

духовный

 

и

 

что

 

эготъ

 

духовный

постъ

 

гораздо

 

важііѣе

 

и

 

спасительнѣе

 

для

 

насъ

 

по-

ста,

 

тѣлеспаго;

 

отъ

 

брашеиъ

 

постящеся,

 

дг/ше

 

моя.

 

и

 

страс-

тей

 

не

 

очистившися^

 

всуе

 

радуегиися

 

неядѣюемъ

 

('стих,

 

на

стих,

 

въ

 

сред,

 

сырн.),

 

учитъ

 

ев

 

церковь. — Въ

 

чемъ

же,

 

но

 

ученію

 

св.

 

церкви,

 

состоять

 

истинный

 

постъ?

Истинный

 

постъ^

 

учитъ

 

св.

 

церковь,

 

есть:

 

злыхъ

 

отчуж-

деше,

 

воздержаны

 

языка,

 

ярости

 

отложены,

 

похотей

 

отлу-

ченге,

 

оиаюлапш,

 

лжи

 

и

 

клятвопреступленія:

   

силъ

 

оскудѣнге
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постъ

 

истинный

 

есть

 

и

 

благопріятный

 

(стих

 

на

 

стих,

 

въ

понед.

 

1

 

нед.)-

 

Сице

 

намъ

 

поститися

 

подобаетъ^

 

продол-

жаешь

 

она.

 

не

 

во

 

враждѣ

 

и

 

брани,

 

не

 

въ

 

зависти

 

и

 

рве-

ніи,

 

не

 

въ

 

тщрславіи

 

и

 

мести

 

сокровенной,

 

но

 

якоже

 

Хрис-

тосъ

 

въ

 

смиренномудры

 

(трои.

 

кан.

 

во

 

втор,

 

сыр.),

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

по

 

ученію

 

св.

 

церкви,

 

истинный

постъ

 

состоитъ

 

въ

 

воздержан іи

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

без-

законій.

Горько,

 

братіе,

 

становится,

 

когда

 

подумаешь,

какъ

 

мы

 

хотя

 

не

 

всѣ

 

строги

 

относительно

 

тѣлеспа-

го

 

поста,

 

и

 

какъ

 

мало,

 

или

 

даже

 

вовсе

 

не

 

знаемъ

 

и

не

 

соблюдаемъ

 

поста

 

духовнаго,

 

который

 

есть

 

ис-

тинный

 

постъ

 

Мы

 

болыпимъ

 

грѣхомъ

 

считаемъ

 

ча-

сто

 

и

 

по

 

многу

 

вкушать

 

пищу

 

постомъ;

 

а

 

между

тѣмъ

 

и

 

за

 

грѣхъ

 

не

 

считаемъ

 

снѣдать

 

нашихъ

 

ближ

нихъ

 

завистію,

 

ненавистію,

 

бранью,

 

клеветою,

 

осуж-

деніемъ,

 

осмѣяніемъ.

 

гнѣвомъ,

 

обманомъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Мы
посѣщаемъ

 

храмъ

 

Божій,

 

молимся

 

здѣсь

 

съ

 

совер-

гаеніемъ

 

земныхъ

 

поклоновъ;

 

а

 

о

 

томъ,

 

что

 

есть

 

у

насъ

 

не

 

мало

 

нами

 

обиженпыхъ,

 

или

 

на

 

насъ

 

гнѣ-

вающихся

 

мы

 

забываемъ

 

и

 

не

 

подумаемъ

 

пройтись

къ

 

нимъ,

 

поклониться

 

имъ

 

и

 

испросить

 

у

 

нихъ

 

про-

щенія,

 

а

 

при

 

невозможности

 

сдѣлагь

 

это

 

-хоть

 

въ

душѣ

 

примириться

 

съ

 

ними,

 

дабы

 

молеиіе

 

наше

 

въ

храмѣ

 

было

 

спасительно

 

для

 

насъ.

 

Считаемъ

 

грѣ

хомъ

 

усладить

 

въ

 

постъ

 

яства

 

наша

 

напр.

 

масломъ;

а

 

между

 

тѣмъ

 

молитвъ

 

нашихъ

 

къ

 

Вогу

 

не

 

думаемъ

и

 

не

 

стараемся

 

растворять

 

смиренномудріемъ

 

и

 

кро-

тостію,

 

слезами

 

и

 

воздыханіемъ.

 

Такимъ

 

образомъ

оказывается,

 

что,

 

соблюдая

 

по

 

своему

 

иоіншанію

постъ,

 

мы

 

въ

 

сущности

 

нарушасмъ

 

и

 

унижаемъ

 

его.

Ты

 

постишься?

 

Вырази

 

же

 

это

 

самыми

 

дѣлами

 

тво~
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ими,

 

говоритъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ.

 

Если

 

увидишь

бѣднаго,

 

окажи,

 

ему

 

милость,

 

если

 

увидишь

 

врага,

помирись

 

съ

 

нимъ,

 

если

 

увидишь

 

друга,

 

совершаю-

щего

 

похвальный

 

дѣла,

 

не

 

завидуй

 

ему.

 

Не

 

одни

 

ус-

та

 

должны

 

поститься.;

 

нѣтъ,

 

пусть

 

постится

 

и

 

око,

и

 

слухъ,

 

и

 

ноги,

 

и

 

руки,

 

и

 

всѣ

 

члены

 

нашего

 

тѣ-

ла»

 

(слов.

 

Злат.

 

том.

 

2),-

 

И

 

такъ,

 

братіе,

 

истин-

ный

 

и

 

спасительный

 

будетъ

 

постъ

 

нашъ,

 

когда

 

мы,

воздерживаясь

 

отъ

 

нищи

 

и

 

питія,

 

будемъ

 

особенно
воздерживаться

 

отъ

 

грѣховъ

 

нашихъ;

 

когда,

 

оста-

вивъ

 

срамныя

 

слова,

 

постыдный

 

дѣла

 

и

 

преступ-

ный

 

намѣренія*

 

наши,

 

нринесемъ

 

слезы,

 

умиленіе

 

и

милостыню»

Но

 

оставить

 

злыя

 

наши

 

склонности

 

и

 

привыч-

ки

 

и

 

на

 

всегда

 

уклониться

 

отъ

 

грѣха

 

мы,

 

братіе,

сами

 

но

 

себѣ

 

не

 

можемъ

 

сколько

 

бы

 

не

 

желали

 

и

 

.

не

 

усиливались

 

сдѣлать

 

это;

 

только

 

всемощная

 

бла-

годать

 

Божія

 

можетъ

 

помочь

 

намъ

 

въ

 

этомъ.

 

Сни-

скать

 

же

 

эту

 

благодать

 

-

 

эту

 

силу

 

Божію — возможно

только

 

сердечною

 

молитвою.

 

Такимъ

 

обравошъ

 

въ

составъ

 

духовнаго

 

поста

 

входитъ

 

и

 

молитва;

 

блто

молитва

 

съ

 

постомъ

 

(Тов.

 

12,

 

8),

 

учитъ

 

слово

 

Божіе!
Н

 

дѣйствительно,

 

сколько

 

можно

 

найти

 

иримѣровъ

и

 

въ

 

исторіи

 

церкви,

 

и

 

въ

 

исторіи

 

нашего

 

отечест-

ва,

 

докязывающихъ

 

сі.асительное

 

дѣйствіе

 

молитвы,

соединенной

 

съ

 

постомъ.

 

Всѣ

 

видимые

 

враги

 

церк-

ви

 

и

 

отечества

 

легко

 

побѣждались

 

этимъ

 

оружіемъ.

Трудно

 

также

 

исчислить

 

силу

 

и

 

дѣйствіе

 

этого

 

ору

жія

 

и

 

противъ

 

враговъ

 

неяидимыхъ.

 

Спаситель

 

всѣмъ

и

 

каждому

 

заиовѣдалъ:

 

сей

 

родъ

 

не

 

исходить

 

токмо

 

мо-

литвою

 

и

 

постомъ

 

(Матѳ.

 

17,

 

21),

 

т.

 

е

 

духовные

 

враги

наши

 

никакимъ

 

другимъ

 

оружіемъ

 

не

 

могутъ

 

быть

побѣждены,

 

кромѣ

 

ев

   

поста

 

и

 

молитвы.



--

    

189

   

—

Но

 

опять,

 

братіе,

 

сколько

 

бы

 

мы

 

не

 

молились

 

и

не

 

постились,

 

сколько

 

бы

 

не

 

клали

 

земныхъ

 

покло-

новъ,

 

молитва

 

наша

 

не

 

будетъ

 

угодна

 

Богу,

 

не

 

бу-

детъ

 

принята

 

и

 

значитъ

 

безполезна

 

будетъ

 

для

 

насъ,

если

 

мы,

 

вознося

 

се,

 

имѣемъ

 

нѣчто

 

противъ

 

ближ-

нихъ

 

нашихъ,

 

т.

 

е.

 

если

 

находимся

 

въ

 

несогласіи,

во

 

враждѣ

 

съ

 

ними.

 

Грѣхъ

 

этотъ

 

такъ

 

великъ

 

и

ненавистенъ

 

Богу,

 

что

 

сама

 

церковь

 

носпѣшила

 

пре-

дупредить

 

насъ

 

объ

 

этомъ,

 

оглашая

 

слухъ

 

нашъ

чтеніемъ

 

сегодняшняго

 

Евангеяія:

 

аще

 

бо

 

отпущаете

человѣкомъ

 

согрѣшенія

 

ихъ,

 

отпустить

 

и

 

вамъ

 

Отецъ

 

вашъ

небесный

 

(Матѳ.

 

6,

  

14).
И

 

такъ,

 

братіе— сыны

 

ев

 

церкв.і,

 

зная

 

въ

 

чемъ

состоитъ

 

истинный

 

постъ;

 

зная,

 

какъ

 

полезенъ

 

и

спасителенъ

 

онъ

 

для

 

насъ

 

и

 

какъ

 

съ

 

другой

 

сторо-

ны

 

опасно

 

и

 

гибельно

 

несоблюденіе

 

его, —возлюбимъ

постъ— эту

 

мать

 

добродѣтелей — и

 

съ

 

распростерты-

ми

 

объятіями

 

встрѣтимъ

 

его.

 

Вудемъ

 

поститься

 

не

тѣломъ

 

только,

 

но

 

болѣе

 

духомъ,

 

воздерживаясь

 

не

отъ

 

цищи

 

и

 

иитія

 

только,

 

но

 

особенно

 

отъ

 

грѣховъ

и

 

беззаконій

 

нашихъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

отъ

 

грѣховъ

 

про-

тивъ

 

ближнихъ

 

нашихъ

 

и

 

по

 

голосу

 

церкви

 

молит-

вами

 

и

 

слезами

 

Господа

 

спасающаю

 

насъ

 

взыѵ^емъ

 

(стих,

 

на

Госп.

 

возв.

 

въ

 

нед.

 

сыр.).

 

Аминь.

Слоб.

 

Михапловки,

 

Богословской

 

церкви,

 

свящ.

 

ІІаве.іъ

 

Лебедевъ.
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tans
ВЪ

 

ПЕРВУЮ

 

НЕДѢЛЮ

 

ВЕЛИКАГО

 

ПОСТА.

Обрѣте

 

Филин

 

и ъ

 

Наѳанаила,

 

и

 

глаго-

ла

 

ему:

 

его

 

же

 

писа

 

Моѵсей

 

въ

 

законѣ

 

и

Иророцы,

 

обрѣтохомъ

 

Іисуеа

 

сына

 

Іосифо-
ва,

 

иже

 

отъ

 

Назарета.

 

И

 

глагола

 

ему

 

На-

ѳанаилъ:

 

отъ

 

Назарета

 

можетъ

 

ли

 

что

 

доб-
ро

 

бытн;

 

глагола

 

ему

 

Фгшпіпъ:

 

пріиди

 

и

виждь

 

(Іоан.

 

1,

 

45—46).

На

 

четвертый

 

день

 

по

 

возвращеніи

 

изъ

 

пусты-

ни,

 

куда

 

Спаситель

 

нашъ

 

удалялся

 

для

 

приготовле-

нія

 

Себя

 

къ

 

великому

 

подвигу

 

искупленін

 

рода

 

чело-

вѣческаго

 

if

 

для

 

бесѣды

 

съ

 

своимъ

 

Огцомъ,

 

Онъ

«восхотѣлъ

 

идти

 

въ

 

Галилею»

 

и

 

во

 

время

 

путеше-

ствія

 

встрѣтился

 

съ

 

молодымъ

 

рыболовомъ

 

Филип-

помъ

 

изъ

 

Виѳсаиды.

 

Одного

 

слова

 

Господа:

 

«иди

 

за

Мною»

 

(іоан.

 

1,

 

43),

 

достаточно

 

было

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

благородный,

 

простосердечный

 

рыболовъ

 

сдѣлал-

ся

 

вѣрнымъ

 

ученикомъ

 

Іисуса

 

до

 

конца

 

своей

 

жиз-

ни,

 

потому

 

что

 

онъ

 

нашелъ

 

въ

 

Немъ

 

давнымъ-дав-

но

 

обѣщаннаго

 

истрастно

 

ожидаемаго

 

Мессію.

 

Но

Филишгь

 

не

 

могъ

 

скрыть

 

радости

 

своего

 

сердца:

онъ

 

отыскадъ

 

своего

 

друга

 

Наѳанаила

 

или

 

Варѳоло-

мея

 

и

 

возвѣстилъ

 

ему

 

съ

 

великимъ

 

восторгомъ:

 

«мы

нашли

 

Того,

 

о

 

которомъ

 

писали

 

Моисей

 

въ

 

законѣ

и

 

пророки»,

 

т.

 

е.

 

предреченнаго

 

Моисеемъ

 

и

 

проро-

ками

 

и

 

обѣгованнаго

 

праотцамъ

 

и

 

отцамъ

 

нашимъ

ведикаго

 

пророка

 

и

 

Спасителя— Мессію,

 

—

 

«Іисуса,
сына

 

ІосиФова

 

изъ

 

Назарета»-

 

Но

 

«изъ

 

Назарета
можетъ

 

ли

 

быть

 

что

 

доброе?»

 

возразилъ

 

Наѳанаилъ.

Возможное

 

ли

 

дѣло,

 

чтобы

 

Мессія

 

такъ

 

давно

 

всѣ-

ми

 

чаемый

 

и

 

желанный,

   

эта

 

надежда

   

и

 

утѣха

 

Hs-
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рамля,

 

произошелъ

 

изъ

 

Назарета,

 

этого

 

неболыпа-

го,

 

бѣднаго

 

Галилейскаго

 

городка,

 

жители

 

котораго

были

 

презираемы

 

всѣми,

 

какъ

 

люди

 

тупые

 

и

 

огра-

ниченные

 

въ

 

умсгвенномъ

 

отношеніи?

 

Такъ

 

Наѳана-

илъ

 

не

 

вѣритъ

 

Филиппу,

 

потому

 

что

 

изъ

 

Назарета
ничего

 

хорошаго

 

нельзя

 

ожидать,

 

потому.,

 

что

 

досто-

инство

 

Мессіи

 

требуетъ

 

нроисхожденія

 

изъ

 

важнаго

и

 

знаменитаго

 

города.

 

Но

 

благородный,

 

простосер

дечный

 

рыболовъ

 

не

 

вступаетъ

 

съ

 

своимъ

 

другомъ

въ

 

пренія

 

о

 

томъ,

 

можетъ

 

или

 

не

 

моніетъ

 

чго

 

доб-
рое

 

выйти

 

изъ

 

Назарета,

 

а

 

совѣтуетъ

 

ему,

 

огложивъ

всякіе

 

предразсудки,

 

пойти

 

самому

 

къ

 

Іисусу,

 

видѣть

Его,

 

говорить

 

съ

 

Нимь,

 

послушать

 

Его

 

ученія,

 

по

личному

 

впечаглѣпію

 

составить

 

свое

 

собственное

мнѣніе

 

и

 

рвшлгь — правду

 

ли

 

говорить

 

ему

 

онъ,

 

Фи-
липпъ,

 

что

 

сей

 

Іисусъ

 

изъ

 

Назарета

 

есть

 

Христосъ,

Мессія:

 

«пойди

 

и

 

посмотри»

 

— вогъ

 

огвѣтъ

 

Ф.илиппа

Наѳанаилу.

«Изъ

 

Назарета

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

что

 

доброе?»
этотъ

 

вопросъ

 

сталь,

 

бл.

 

слуш.,

 

какъ

 

будто

 

посло-

вицей,

 

до

 

сего

 

времени

 

повторяется

 

иерѣдко

 

между

людьми,

 

и

 

чаіце

 

всего

 

повторяютъ

 

его

 

люди

 

нерѣ-

шителыіые,

 

полувѣрующіе,

 

сомнѣвающіеся.

 

Наше
время

 

сградаетъ

 

глубокою

 

болѣзнію,

 

именно

 

болѣз-

нію

 

сомнѣнія,

 

которое

 

болѣе

 

всего

 

и

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

направляется

 

на

 

религіозныя

 

истины.

 

Что
же

 

скажемъ

 

мы,

 

когда

 

сомнѣніе

 

спросить

 

насъ,

 

какъ

спросилъ

 

нѣкогда

 

Наѳанаилъ:

 

«изъ

 

Назарета

 

можетъ

ли

 

быть

 

что

 

доброе?»

Когда

 

Спаситель

 

нашъ

 

жилъ

 

еще

 

между

 

людь-

ми,

 

когда

 

Его

 

можно

 

было

 

еще

 

видѣть

 

и

 

слышать,

отвѣтъ

 

Филиппа:

 

«пойди

 

и

 

посмотри» $ — значилъ

 

тог-
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да:

 

пойди

 

и

 

посмотри

 

на

 

Того,

 

о

 

Комъ

 

Іоаннъ

 

сви-

дѣтельетвовалъ

 

какъ

 

о

 

Мессіи;

 

за

 

Кѣмъ

 

народъ

 

съ

радостью

 

признаетъ

 

право

 

на

 

царство

 

Кто

 

однимъ

словомъ

 

изцѣляетъ

 

всѣ

 

болѣзни

 

и

 

воекрешаетъ

 

мерт-

выхъ;

 

чье

 

одно

 

слово

 

заставляетъ

 

бросать

 

все

 

и

 

слѣ-

довать

 

за

 

Нимь;

 

чей

 

одинъ

 

взоръ

 

доводитъ

 

сердце

до

 

раскаянія;

 

въ

 

чьемъ

 

присугствіи

 

одержимые

 

злымъ

духомъ

 

трепещутъ

 

отъ

 

страха

 

и

 

успокоиваются;

предъ

 

Кѣмъ

 

молчать

 

самые

 

заклятые

 

враги

 

Его!

Пойди

 

и

 

посмотри

 

на

 

Того,

 

Кто

 

говоритъ,

 

какъ

 

не

говорилъ

 

еще

 

никто

 

до

 

сего

 

времен п;

 

Кто,

 

будучи

только

 

сыномъ

 

плотника

 

изъ

 

Назарета,

 

уловляетъ

души

 

всѣхъ

 

приближающихся

 

къ

 

Нему,

 

съ

 

перваго

взгляда

 

открываетъ

 

глубокія,

 

задушевный

 

тайны,

чувствомъ

 

горячей

 

любви

 

привлекав

 

гъ

 

къ

 

себѣ

 

за-

коренѣлыхъ

 

грѣшниковъ;

 

отъ

 

Кого

 

вѣетъ

 

непреодо-

лимое

 

очарованіе

 

безгрѣшной

 

чистоты

 

и

 

недосгуп-

наго

 

величія

 

божественной

 

жизни!

 

Но

 

теперь,

 

слуш.,

когда

 

живой

 

образъ

 

Богочеловѣка

 

скрылся

 

отъ

 

взо-

ровъ

 

нашихъ,

 

когда

 

мы

 

Его

 

не

 

можемъ

 

чувственно

ни

 

видѣть,

 

ни

 

слышать,— что

 

мы

 

скажемъ

 

сомнѣва-

ющемуся,

 

куда

 

поведемъ

 

и

 

на

 

что

 

заставимъ

 

посмот-

рѣть?

 

Можемъ

 

ли

 

и

 

мы,

 

подобно

 

ап.

 

Филиппу,

 

ска-

зать

 

ему:

 

«пойди

 

и

 

посмотри».

 

Да,

 

можемъ

 

и

 

даже

должны

 

^сказать

 

ему:

 

«пойди

 

и

 

посмотри»,

 

—

 

но

 

на

что?

 

На

 

это

 

отвѣчаетъ

 

исторія:

 

пойди

 

и

 

посмотри

на*древній

 

міръ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

предъ

 

явленіемъ

Христа,

 

и

 

на

 

христіанство,

 

что

 

оно

 

сдѣлало

 

изъ

 

это-

го

 

міра.
Посмотримъ

 

же

 

на

 

древній

 

міръ:

 

прежде

 

всего

со

 

стороны

 

его

 

богопочтенія.

 

Здѣсь

 

вездѣ

 

господ-

ствовало,

  

в'еюду

  

поражало

  

взоры,

   

наполнило

 

вооб-
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раженіе,

    

составляло

 

постоянную

 

основу

   

жизни

 

отъ

колыбели

 

до

 

могилы

 

— идолослуженіе

   

съ

 

обожаніемъ

страстей

 

и

 

иногда

 

самыхъ

 

грубыхъ

 

животныхъ

 

ин-

стинктовъ.

 

Это

 

богоночтеніе

 

не

 

имѣя

 

само

 

въ

 

себѣ
правильныхъ

 

понятій

 

о

 

природѣ

 

и

 

свойствахъ

 

Божі-

ихъ,

 

не

 

требовало

 

ни

 

повиновенія

 

нравственному

 

за-

кону,

 

ни

 

сердечной

 

чистоты,

 

ни

 

святости

 

яіизни,

 

ни

раскаянія

 

въ

 

содѣянныхъ

 

пресгупленіяхъ,

 

ни

 

заботы

объ

 

исиравленіи

 

поведенія

 

на

 

будущее.

 

-Посмотримъ
ли

 

на

 

древній

 

міръ

 

со

 

стороны

 

его

 

семейной

 

жизни,

—

 

увидимъ,

 

что

 

у

 

язычниковъ

   

даже

 

образованныхъ

женщина

 

не

 

считалась

 

равноправною

 

мужчинѣ,

 

жи-

ла

 

въ

 

состояніи

 

рабства,

 

и

 

угнетенія

    

Дѣти,

 

только

что

 

ридившіяся,

 

ежедневно

 

были

 

покидаемы

   

на

 

по-

гибель

 

отъ

 

голода

 

и

 

холода;

 

ихъ

 

бросали

 

при

 

доро

гахъ

 

на

 

съѣденіе

 

дикимъ

 

звѣрямъ,

 

— Посмотримъ

 

ли

на

 

общественную

   

жизнь

   

и

   

строй

   

древняго

 

міра

 

—

здѣсь

 

раздавался

 

вопль

 

угнетенныхъ,

 

задавленныхъ

рабовъ.

 

Съ

 

рабами

 

обращались

 

не

 

какъ

 

съ

 

людьми,

а

 

какъ

 

съ

 

какою— либо

 

вещью,

 

которою

 

можно

 

бы-

ло

 

располагать

 

по

 

произволу.

  

Не

 

было

 

жестокости,

которая

 

бы

 

не

 

позволялась

 

надъ

 

ними;

 

въ

 

старости

или

 

тяжкой

 

болѣзни

   

ихъ

   

или

 

изгоняли,

   

или

 

даже

убивали.

   

Между

 

учрежденіями

 

не

  

видно

 

ни

 

одного,

которое

 

было

 

бы

 

основано

   

съ

 

цѣлію

 

вспомощество-

вала

 

больнымъ,

  

немощнымъ,

 

несчастнымъ,

 

лишен-

нымъ

 

всего.

 

Не

 

будемъ

 

смотрѣть

 

на

 

другія

 

стороны

древняго

 

міра

   

языческаго,

   

потому

 

что

 

и

 

здѣсь

 

мы

встрѣтимъ

   

туже

 

страшную

 

картину

   

развращенія

 

и

постоянно

 

возрастающая

 

разложенія

 

и

 

особенно

 

въ

томъ

 

состояпіи,

   

до

 

котораго

 

онъ

 

дошелъ

 

во

 

време-

на

 

Римской

 

имперіи.

   

Словомъ,

 

это

 

былъ

 

міръ

 

раз-

3
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валившійся,

 

трупъ

 

без гь

 

жизни,

 

домъ

 

смерти;

 

это

былъ

 

міръ,

 

въ

 

которомъ

 

храмъ

 

божества

 

былъ

 

вер-

теномъ

 

порока,

 

жестокость

 

была

 

правомъ,

 

мщеніе
священною

 

обязанностью,

 

— въ

 

которомъ

 

лилась

 

кровь

цѣлыхъ

 

тысячъ

 

людей

 

для

 

удовольствія

 

звѣрской

толпы;

 

это

 

былъ

 

міръ,

 

въ

 

которомъ

 

сильные

 

пове-

лѣвали

 

безъ

 

закона,

 

подчиненные

 

повиновались

 

безъ

совѣсти,

 

страсть

 

не

 

знала

 

границъ,

 

отчаяніе

 

не

 

на-

ходило

 

себѣ

 

никакой

 

отрады.

Но

 

вотъ

 

является

 

христіанство

 

во

 

время

 

тако-

го

 

религіозно-нравотвеннаго

 

упадка

 

міра,

 

глубоко

овладѣло

 

человѣчествомъ

 

и

 

возродило

 

его

 

въ

 

то

 

вре-

мя,

 

когда

 

человѣчество,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

отчаяв-

шись

 

въ

 

самомъ

 

себѣ,

 

предалось

 

ужаснѣйшимъ

 

порокамъ

(Ефѳс.

 

4,

 

17

 

—

 

19).

 

Своими

 

плодотворными

 

истинами

о

 

единомъ

 

Богѣ

 

въ

 

трехъ

 

лицахъ.

 

Его

 

святости,

благости,

 

правдѣ

 

и

 

безконечномъ

 

царствѣ

 

и

 

влады-

чествѣ,

 

о

 

духовности

 

и

 

безсмертіи

 

души

 

человѣчес-

кой

 

и

 

ея

 

предназначен^

 

къ

 

безконечному

 

усовер-

шенствованію,

 

о

 

взаимномъ

 

братствѣ

 

людей

 

всѣхъ

между

 

собою,

 

о

 

высокомъ

 

достоинствѣ

 

природы

 

чело-

вѣческой,

 

о

 

взаимной

 

любви

 

и

 

благотворительности,

этими

 

своими

 

истинами,

 

христіанство

 

возбудило

 

въ

одряхлѣвшемъ

 

мірѣ

 

сознаніе

 

и

 

чувство

 

всѣхъ

 

обязан-

ностей,

 

оплодотворило

 

его

 

всякими

 

добродѣтелями,

всецѣло

 

преобразовало

 

и

 

сдѣдало

 

его

 

міромъ

 

но-

вымъ,

 

который

 

непрестанно

 

иротивоборствуетъ

 

всѣмъ

старымъ

 

силамъ,

 

разлагавшимъ

 

и

 

разрушавшимъ

его,

 

и

 

бодро

 

стремится

 

но

 

указанному

 

ему

 

пути

 

про-

свѣщенія

 

и

 

усовершенствовала.

 

Гнусные

 

храмы

 

все-

общего

 

растлѣнія

 

уничтожены

 

и

 

замѣнены

 

святей-

шими

 

храмами-

   

Идолопоклонники

    

преобразовались
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въ

 

св.

 

мужей.

    

Тяготѣвшіе

 

на

 

женщинѣ

 

оковы

   

ра-

зорваны;

   

ніенщина

 

стала

   

радостью

   

и

 

украшеніемъ

своего

 

мужа,

 

вѣрною

 

матерью

 

его

 

дѣтей

 

и

 

сокрови-

щемъ

 

всего

 

дома,

   

является

   

въ

 

должномъ

   

достоин-

ствѣ

 

и

 

какъ

 

дѣвица,

   

и

 

какъ

 

супруіа,

 

и

 

какъ

 

мать.

Дѣги

 

являются

 

какъ

 

люди

 

Божіи

   

и

 

какъ

 

граждане

неба,

  

и

 

прежде

 

даже

 

другихъ

   

имъ

 

принадлежитъ

 

цар-

ство

 

небесное

 

(Матѳ-

  

19,

  

14).

    

Основы

 

рабства

   

разру-

шены,

 

рабы —братья

  

во

 

Христѣ.

  

Всѣ

 

мы — чада

 

од-

ного

 

Бога,

   

члены

 

одного

 

тѣла,

   

наслѣдники

 

одного

и

 

того

 

же

 

небеснаго

 

царствія.

 

Нѣтъ

 

болѣе

 

различія,
преграды

 

между

 

богатымъ

 

и

 

бѣднымъ,

   

высокимъ

 

и

низкимъ,

 

знатнымъ

 

и

 

ничтожнымъ,

  

потому

 

что

 

«шь

мы

 

одно

 

во

 

Христѣ»

 

(Тал.

   

3,

 

28).

    

Посмотрите

 

также

на

 

дѣла

 

милосердія

 

и

 

самоотверженной

 

любви,

 

кото-

рую

 

Спаситель

 

вложилъ

    

въ

 

сердца

 

милліоновъ

 

лю-

дей

 

и

 

которая

 

составляетъ

   

лучшее

 

и

 

драгоцѣннѣй-

нѣйшее

 

украшеніе

 

основаннаго

 

Имъ

 

общества

 

церк-

ви.

   

На

 

тѣхъ

   

мѣстахъ,

    

гдѣ

   

нѣкогда

   

проливалась

кровь

 

человѣческая,

 

эіа

 

любовь

 

воздвигла

 

богадѣль-

ни

 

и

 

больницы,

   

домы

    

призрѣнія

 

сиротъ,

   

вдовъ

 

и

стран никовъ.

 

Заповѣдь

 

Господа

 

любить

 

другъ

 

друга

служила

   

и

   

теперь

 

служить

   

неизсякающимъ

 

источ-

никомъ

   

разнообразной

   

и

 

широкой,

    

совсѣмъ

 

неиз-

вѣстной

 

древнему

 

міру,

 

благотворительности.

Но

 

возможно

 

ли

 

перечислить

 

всѣ

 

тѣ

 

благослове-

нія,

 

всѣ

 

тѣ

 

блага,

 

которыя

 

христіанство

 

принесло

 

и

даровало

 

міру

 

и

 

роду

 

человѣческому.

 

Послушаемъ,

бр.,

 

что

 

говоритъ

 

объ

 

этихъ

 

благахъ

 

св.

 

Іустинъ

мученикъ.

 

«Послѣ

 

того,

 

какъ

 

мы

 

увѣровали

 

въ

 

Сло-

во»

 

,

 

свидѣтельствуетъ

 

св.

 

мученикъ,

 

«наша

 

жизнь

приняла

 

совершенно

 

иной

 

видъ.

 

Прежде

 

мы

 

находи-
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Ли

 

удовольствіе

 

въ

 

невоздержаніи;

 

нынѣ

 

же

 

не

 

ищемъ

ничего,

 

кромѣ

 

цѣломудрія.

 

Прежде

 

мы

 

искали

 

боль

ше

 

всего

 

денегъ

 

и

 

богатства;

 

нынѣ

 

и

 

тѣмъ,

 

что

составляегъ

 

нашу

 

собственность,

 

мы

 

пользуемая

 

со-

обща

 

и

 

раздѣляемь

 

съ

 

нуждающимися.

 

Прежде

 

мы

проникались

 

ненавистью

 

и

 

враждовали

 

другъ

 

пр<*-

тивъ

 

друга;

 

нынѣ

 

и

 

съ

 

чужимъ

 

человѣкомъ

 

обра-

щаемся

 

какъ

 

съ

 

своймъ

 

близкимъ,

 

и

 

молимся

 

за

своихъ

 

враговъ»

   

(Аиол

   

1,

  

;51).

Кто

 

же

 

произвелъ

 

этотъ

 

необыкновенный

 

пере-

воротъ,

 

это

 

чрезвычайное

 

чудо

 

перетворенія

 

міра?
Кто

 

оживилъ

 

родъ

 

человѣческій,

 

томившійся

 

въ

смертныхъ

 

мукахъ?

 

Кто

 

основалъ

 

христіанство,

 

ко-

торое

 

оказало

 

и

 

теперь

 

оказываетъмогущественнѣй-

шія

 

и

 

благотворнѣйшія

 

вліянія

 

во

 

всѣхъ

 

областяхъ

жизни?

 

«Тотъ,

 

о

 

которомъ

 

писали

 

Моисей

 

и

 

пророки,

 

Іи-

сусъ

 

сынъ

 

Іосифовъ,

 

изъ

 

Назарета» .

 

Можетъ

 

ли

 

теперь

сомнѣвающійся,

 

въ

 

виду

 

необъятнаго

 

и

 

огромнаго

значенія

 

христіанства

 

для

 

всесторонняго

 

развитія
міра

 

и

 

рода

 

чедовѣческаго,

 

говорить

 

съ

 

Наѳанаи-
ломъ:

 

«изъ

 

Назарета

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

что

 

доброе»?

 

Нашъ
долгъ,

 

наша

 

священнѣйшая

 

обязанность,

 

въ

 

виду

иредставленнаго

 

нами

 

величайшаго,

 

могуществен-

нѣйшаго

 

событія,

 

дать

 

ему

 

лучшій

 

отвѣть

 

съ

 

ев,

ап.

 

Филиппомъ:

 

«пойди

 

и

 

посмотри* ,

 

Да,

 

пойди

 

и

 

по-

смотри,

 

что

 

Тисусъ

 

изъ

 

Назарета

 

сдѣлалъ

 

съ

 

мі-

ромъ.

 

какъ

 

умирающій

 

міръ

 

воскресъ,

 

растлѣвшій

возродился,

 

одряхлѣвшій

 

обновился!

 

Пойди

 

и

 

посмот-

ри

 

на

 

все

 

то

 

благословеніе,

 

какое

 

«Сынъ'плотника»

(Матѳ.

 

13,

 

55)

 

даровалъ

 

нашимъ

 

семействамъ

 

и

 

го-

сударствамъ,

 

великимъ

 

и

 

малымъ,

 

богатымъ

 

и

 

бѣд-

нымъ,

   

мужчинамъ

   

и

   

жеищинамъ,

   

всѣмъ

 

намъ

   

и
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всѣмъ

 

народамъ!

 

Пойди

 

и

 

посмотри,

 

что

 

духъ

 

хри-

стіанетва

 

своею

 

плодотворностью

 

произвелъ

 

изъ

 

раз-

валинъ

 

разрушившагося

 

міра,

 

какъ

 

тѣмъ

 

же

 

духомъ

міръ

 

преобразовался

 

и

 

д,

 

стигъ

 

той

 

степени

 

разви-

та,

 

на

 

которой

 

онъ

 

теперь

 

стоитъ

 

и

 

на

 

которой

 

мы

видимъ

 

его

 

еще

 

стремящимся

 

къ

 

дальнѣйшему

 

со-

вершенству; — тогда

 

ты

 

услышишь

 

голосъ

 

нашего

Спасителя )

 

который

 

огыекиваетъ

 

тебя

 

съ

 

словами

любви

 

и

 

состраданія, — и

 

ты

 

воскликнешь

 

съ

 

св.

 

ап.

Яаѳанаиломъ:

 

«Равен!

 

Ты

 

Сынъ

 

Божій,

 

Ты

 

Царь

 

Израи-

левъ!і

 

(Іоан.

 

I,

 

49).

 

По

 

истинѣ

 

только

 

сія

 

есть

 

побѣда,

победившая

 

міръ,

 

вѣра

 

наша;

 

всякъ

 

вѣруящ

 

яко

 

Іисусъ

 

есть

Христосъ,

 

отъ

 

Бога

 

рожденъ

 

есть

 

(L

 

Іоан.

 

5,

 

1,

 

5],

 

го-

воритъ

 

Іоаннъ

 

Богословъ.

 

Между

 

тѣгіъ

 

сомнѣніе

 

со-

вершенно

 

неспособно

 

что. нибудь

 

создать,

 

наиротивъ

сильно

 

только

 

въ

 

разрушеніи,

 

потому

 

что

 

таково

свойство

 

его.

 

И

 

какъ

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

печальна

 

и

потому

 

какъ

 

поучительна

 

судьба

 

сомнѣвающагося!
При

 

отсутствіи

 

всякой

 

вѣры

 

и

 

всякой

 

надежды,

 

при

невѣденіи

 

о

 

Богѣ,

 

нроисхожденіи

 

и

 

назначеніи

 

че-

ловѣка,

 

сомнѣпіе

 

въ

 

религіозныхъ

 

и

 

нравственныхъ

истинахъ

 

ослаблнеть

 

всѣ

 

силы

 

духа

 

и

 

разьѣдаетъ

всю

 

жизнь,

 

потому

 

что

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есгь

 

внут-

реннее

 

глубокое

 

убѣжденіе,

 

можетъ

 

быть

 

одушевле-

ніе

 

и

 

сила

 

къ

 

каждому

 

великому

 

двлу,

 

къ

 

каждой

жертвѣ,

 

какъ

 

бы

 

пи

 

была

 

тяжела

 

она.

 

Правда,

 

ос-

тавивши

 

безъ

 

внимагельиаго

 

разсмотрѣнія

 

великіе

 

и

трудные

 

вопросы

 

жизни:

 

о

 

Вогѣ,

 

душѣ

 

и

 

безсмер-

тіи,

 

сомнѣвающійся

 

думаегъ

 

найти

 

въ

 

жизни

 

счастіе,

но

 

безъ

 

твердой

 

опоры

 

и

 

крѣпкаго

 

основанія,

 

кото-

рое

 

можеть

 

дать

 

только

 

одна

 

вѣра,

 

скоро

 

чувство

довольства

 

жизни

 

исчезаетъ,

   

и

 

ничего

 

не

 

остается,
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кромѣ

 

горькаго

 

и

 

мрачнаго

 

настроенія,

 

когда

 

и

 

отъ

удовольствій

 

чувствуется

 

утомленіе,

 

когда

 

и

 

самая

жизнь

 

наскучиваетъ

 

человѣку,

 

становится

 

для

 

него

тяжелымъ

 

бременемъ;

 

и

 

въ

 

концѣ

 

— концовъ

 

такое

безотрадное

 

состояние,

 

которое

 

необходимо

 

обнару-

живается

 

у

 

сомнѣвающагося

 

главнымъ

 

образомъ

 

тог-

да,

 

когда

 

его

 

жизни

 

начинаетъ

 

угрожать

 

опасность;

когда

 

являются

 

предвѣстники

 

смерти —болѣзни, —

такое

 

состояніе

 

ведетъ

 

къ

 

духовной

 

емерти,

 

которая

нерѣдко

 

сопровождается

 

и

 

тѣлесною;

 

иотому

 

что

благодать

 

Божія

 

оставила

 

его;

 

иотому

 

что

 

<кто

 

по-

колеблется,

 

не

 

благоволить

 

къ

 

тому

 

Богъ»,

 

между

 

тѣмъ

«праведный

 

вѣрою

 

оісивъ

 

будетъ-»

 

(Евр.

   

10,

  

И8).

Нѣтъ,

 

бр.,

 

<не

 

будемъ

 

мы

 

изъ

 

колеблющихся

на

 

погибель,

 

но

 

будемъ

 

стоять

 

въ

 

вѣрѣ

 

ко

 

спасенію

души»

 

(Евр,

 

1'і,

 

39

 

!

 

Пусть

 

каждый

 

изъ

 

насъ,

 

ког-

да

 

спросятъ,

 

какъ

 

спрашивалъ

 

Наѳанаилъ:

 

«изъ

Назарета

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

что

 

доброе?»

 

пусть

 

каж-

дый

 

изъ

 

насъ,

 

почувствовавъ,

 

что

 

Христосъ

 

есть

Источникъ

 

всякой

 

истины,

 

всякаго

 

свѣта

 

и

 

силы,

что

 

отъ

 

Него

 

забвеніе

 

грѣховъ, — будетъ

 

снособенъ

воззрѣть

 

на

 

небо

 

и

 

воскликнуть

 

изъ

 

глубины

 

ввру-

ющаго

 

и

 

обожающаго

 

сердца:

 

Господь

 

мой

 

и

 

Богъ

 

мой\

Будемъ

 

молиться

 

съ

 

постоянно

 

увеличивающеюся

ревностью

 

изъ

 

глубины

 

сердецъ

 

нашихъ,

 

чтобы

 

бла-

годать

 

нашего

 

Спасителя

 

пришла

 

къ

 

намъ

 

во

 

всей

своей

 

сил.ѣ

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

сердцѣ

 

водворила

 

глубокій

миръ,

 

который

 

не

 

могло

 

бы

 

нарушить

 

никакое

 

со-

мнѣніе

 

— это

 

белѣзненное

 

состояиіе

 

нашего

 

времени!

Аминь

.

   

Священ.

 

М.

  

Трухмановъ.
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МАТЕРІШ

 

Щ

 

ИСТОРІИ

 

КУРСКОЙ

 

ЕПАРІ,

Историко-статистическое

 

описаніе

 

Обоянскаго

 

Бого-

родицко-Знаменскаго

 

монастыря.

Начало

 

Обоянскаго

 

монастыря

 

со

 

всею

 

точно-

стію

 

опредѣлить

 

нельзя,

 

по

 

неимѣнію

 

ясныхъ

 

и

 

точ-

ныхъ

 

документальные ъ

 

указаній

 

и

 

свидѣтельствъ.

Мы

 

даже

 

не

 

можемъ

 

напередъ

 

сказать

 

опредѣленно,

съ

 

полною

 

увѣренностію,

 

что

 

прежде:

 

монастырь

 

ли

Обоянскій

 

или

 

городъ

 

Обоянь?

 

Принимая

 

во

 

впи-

мапіе

 

исторію

 

происхожденія

 

другихъ

 

нашихъ

 

же

Украинскихъ

 

монастырей,

 

можно

 

было

 

бы

 

сказать,

что

 

происхожденіе

 

и

 

Обоянскаго

 

монастыря — совре-

менно

 

появленію

 

города

 

Обояни

 

').

 

Но

 

можетъ

 

слу-

читься

 

при

 

изслѣдованіи,

 

что

 

и

 

самое

 

имя

 

города

Обояни

 

не

 

можетъ

 

быть

 

объяснено,

 

безъ

 

связи

 

его

съ

 

именемъ

 

монастыря

 

Обоянскаго:

 

является

 

по

этому,

 

очевидная

 

необходимость,

 

для

 

опредѣленія

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

болѣе

 

приблизительнаго

 

времени

 

но-

явленія

 

монастыря

 

Обоянскаго,

 

опредѣлить

 

еще

 

не

опредѣленное

 

2 )

 

исторіею,

 

время

 

происхожденія

 

са-

маго

 

города

 

Обояни,

Подходящими

 

и

 

пригодными

 

для

 

рѣшенія

 

этого

вопроса

 

изъ

 

многихъ

 

данныхъ

 

будутъ

 

слѣдующія:

і)

 

Показаніе

 

Карамзина,

 

нашего

 

отечественнаго

исторіограФа,

 

который

 

встрѣтившись

 

въ

 

лѣтописяхъ

1)

  

Ист.

 

росс,

 

іерар.

 

ч.

 

2

 

стр.

 

XI,

 

по

 

изд.

 

1810

 

г.

2)

  

Городск.

 

Посел.

 

(т.

 

Ш,

 

стр.

 

35,

 

въ

 

прим

 

),

 

говорятъ:

 

«иолагаютъ,

что.

 

.

 

.»

  

и —только!

 

—
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съ

 

мѣстностію,

 

носившею

 

названіе

 

Въяхань

 

или

 

Бѣ-

яхаиь,

 

предполагалъ,

 

что

 

такое

 

названіе

 

имѣлъ

 

нѣ-

когда

 

нынѣшній

 

городъ

 

Обоянь

 

3 ).

 

Но

 

позднѣйшіе

историки

 

и

 

изслѣдователи

 

отечественной

 

старины

стали

 

теперь

 

показывать

 

Вьяхань

 

и

 

Бѣяхань

 

въ

 

дру-

гихъ

 

мѣстахъ

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

близко

 

отъ

 

нашей

 

Обо-
яни,

 

именно

 

въ

 

губерніяхъ

 

—

 

Полтавской,

 

Чернигов-

ской

 

и

 

Харьковской

 

4 ),

 

такъ

 

что

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

относительно

 

Бѣяхани

 

Карамзина

 

признано

 

уже

установившимся

 

то

 

мнѣніе,

 

что

 

предположеніе

 

зна-

менитаго

 

нашего

 

исторіограФа,

 

какъ

 

основанное

 

толь-

ко

 

на

 

нѣкоторомъ

 

созвучіи

 

именъ

 

Бѣяхани

 

и

 

Обоя-
ни

 

и,

 

при

 

томъ

 

менѣе

 

другихъ

 

имѣющее

 

за

 

собою

доказательству

 

должно

 

быть

 

оставлено

 

и

 

забыто

 

5 )„

И

 

такъ

 

городъ

 

Обоянь

 

не

 

можетъ

 

похвалиться

 

лѣ-

тописною

 

древностію

 

своего

 

происхожденія,

 

каковую

думалъ

 

приписать

 

ему

 

ученый

 

землякъ

 

его.

 

Другія

показаиія

 

исторіи

 

говорятъ

 

намъ

 

нѣчто

 

иное

 

о

 

немъ,

только

 

не

 

о

 

древности

 

его.

2)

   

До

 

1643

 

года,

 

т.

 

е.

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

Русское

 

Правительство

 

начало

 

устраивать

 

въ

 

«ди-

комъ

 

полѣ>

 

сторожевые

 

пункты

 

или

 

городки,

 

для

обезопашенія

 

южныхъ

 

границъ

 

отъ

 

набѣговъ

 

татар-

скихъ,— мы

 

еще

 

не

 

видимъ

 

на

 

мѣстѣ

 

нынѣншей

Обояни

 

сторожеваго

 

пункта,

 

хотя

 

въ

 

то

 

же

 

время,

въ

 

росписи

 

существовавшихъ

 

yate

 

сторожевыхъ

 

пунк-

товъ

 

показывается

 

17-я

 

сторожа

 

на

 

Пслѣ;

 

усть

 

ста-

раго

 

Гатища,

 

отъ

 

города

 

отъ

 

Курска

 

верстъ

 

съ

 

80,

3)

  

Ист.

 

рос

   

Госуд.

 

Карамз.

 

II,

 

стр.

 

140,

 

прим.

 

310

 

и

 

318.

4)

  

Арцыбкпп.

 

повѣстп.

 

о

 

Россіи

 

кн.

 

2,

 

прим.

 

728;— Погодина

 

нзслѣд.
о

 

древи.

 

городахъ

 

въ

 

Ж.

 

М.

 

В.

 

Д.

 

1848

 

г.

 

ХХІП,

 

446;

 

Историко-стат.

опис.

 

Харьк.

 

Епар,

 

архіен.

 

Филарета

 

отд.

 

Ш,

 

стр.

 

409.

б)

 

Городск.

 

Посел.

 

Ш,

 

стр.

 

35,

 

изд,

 

1863

 

года.
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на

 

Бѣлгородской

 

дорогѣ

 

6 ).

 

Ото

 

показаніе

 

уже

 

даетъ

намъ

 

знать,

 

что

 

Обояни,

 

даже

 

въ

 

качествѣ

 

сторо-

жеваго

 

городка,

 

въ

  

показанное

 

время

 

еще

 

не

 

было.

3)

  

Не

 

много

 

позже

 

1643

 

года

 

упоминается

 

уже

и

 

городъ

 

Обоянской.

 

Въ

 

межевой

 

выпискѣ

 

на

 

землю

города

 

Сумъ,

 

относящейся

 

къ

 

16.47

 

году,

 

между

 

гра-

ницами,

 

простиравшимися

 

вверхъ

 

и

 

внизъ

 

по

 

рѣкѣ

Пслу

 

и

 

по

 

сторонамъ

 

его

 

по

 

десяти

 

верстъ,

 

указы-

вается

 

линія

 

«чрезъ

 

Алешенку

 

степью

 

къ

 

Синякову
шляху

 

на

 

Вываренный

 

курганъ,

 

— а

 

тѣмъ

 

галяхомъ

ѣздятъ

 

въ

 

Рылескъ

 

и

 

Курескъ

 

и

 

во

 

Обоянской

 

7)».

4)

  

Въ

 

грамотѣ

 

Царя

 

Алексѣя

 

Михайлович-,

 

по-

сланной

 

Курскому

 

воеводѣ,

 

Семену

 

Алексѣевичу

 

Хи-

трово

 

въ

 

7167

 

(т.

 

е.

 

1659

 

году),

 

но

 

челобитью

 

Кур-

скаго

 

Вогородичнаго

 

монастыря

 

Игумена

 

Моисея

 

8 ),
касательно

 

освобожденія

 

сего

 

монастыря

 

отъ

 

плате-

жа

 

за

 

убылыхъ

 

людей

 

(соеланныхъ,

 

казненныхъ,

бѣглыхъ

 

и

 

умершихъ), — упоминается

 

и

 

0(Уоянь

 

и

 

Обо

янское.

 

Упомянутый

 

воевода

 

Хитрово,

 

въ

 

отпискѣ

своей

 

Царю,

 

подтверждая

 

справедливость

 

показанія
челобитной

 

Игумена

 

Моисея,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

по-

казывалъ,

 

что

 

«Курскаго

 

Богородицкаго

 

монастыря

Троицкой

 

закурней

 

слободы

 

бобыли

 

сосланы

 

въ

 

Вал-

ки

 

6

 

человѣкъ,

 

сошли

 

на

 

Донъ

 

и

 

въ

 

Кариэво

 

и

 

въ

Обояіское

 

и

 

въ

 

иные

 

городы

 

15

 

человѣкъ

 

да

 

одинъ

человѣкъ

 

постригся,

 

одинъ

 

человѣкъ

 

повѣшенъ,

одинъ

 

человѣкъ

 

запытанъ,

   

13

  

человѣкъ

 

умершихъ,

6)

   

Бѣляев.

 

о

 

сторож,

 

службѣ,

 

1846

 

г.

 

стр.

 

39

 

и

 

прим.

 

76

 

на

 

стр.

 

72;

также

 

стр.

 

45

 

и

 

дал.

7)

  

Истор.

 

оішс.

 

Харьк.

 

Епарх.

 

архіеи.

 

Филарета

 

Ш,

 

336.

8)

  

Игуменъ

 

Моисей,

 

управляли,

 

монаст.

 

съ

 

1652

 

года

 

до

 

смерти

 

сво-

ей,

 

нослѣдов.

 

25

 

декабря

 

1667

 

года

 

Истор.

 

онис.

 

Курскаго

 

Знам.

 

монаст.,

изд.

 

1857

 

года

 

стр.

 

53,

 

Устроена

 

въ

 

«Синскахъ

 

іерарх.

 

на

 

стр.

 

637;

 

Мои-

сей

 

игуменстпов.

 

съ

 

1651

 

г.

 

ум.

 

25

 

дек.

 

1667

 

года.
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а

 

всего

 

35

 

человѣкъ;

 

а

 

въ

 

12

 

дворѣхъ

 

ихъ

 

живутъ

иосадскихъ

 

12

 

человѣкъ,

 

да

 

въ

 

трехъ

 

дворѣхъ

 

жи-

вутъ

 

ихъ

 

жены

 

и

 

дѣти,

 

да

 

20

 

дноровъ

 

пустыхъ,

 

Бо-

жедомскія

 

слободы

 

сосланы

 

въ

 

Валки,

 

два

 

человѣка

сошли

 

въ

 

Одоянь

 

и

 

въ

 

Кариово

 

и

 

въ

 

иные

 

городы»...

и

 

проч.

   

9 )-

5)

  

Въ

 

1663

 

году

 

Обоянь

 

показывается

 

уже

 

сторо-

жевымъ

 

городкомъ,

 

имѣгощимъ

 

своего

 

воеводу

 

и

 

ста-

ничниковъ,

 

приносящихъ

 

ему

 

вѣсти

 

о

 

татарскомъ

нашествіи,

 

Воевода

 

Бѣлгородскій,

 

Князь

 

Ромоданов-

скій

 

писалъ

 

Чугуевскому

 

воеводѣ:

 

«въ

 

нынѣшнемъ

171

 

году

 

(т.

 

е.

 

1663)

 

году,

 

августа

 

20

 

писалъ

 

къ

намъ

 

язъ

 

Обоянскаго

 

Тихонъ

 

Львовъ,

 

что

 

августа

 

17

прибѣжалъ

 

къ

 

нему

 

изъ

 

'.'умъ

 

Обоянинъ

 

Тимооей
Аѳанасьевъ,

 

а

 

въ

 

раснросѣ

 

ему

 

сказалъ,

 

что

 

тага-

рове

 

стоятъ

 

отъ

 

Сумъ

 

въ

 

10

 

верстахъ

 

на

 

Озеркахъ
и

 

по

 

Рыльской

 

дорогѣ

 

многихъ

 

торговыхъ

 

людей

 

въ

полонъ

 

поймали

  

|0 )».

6)

   

По

 

одному

 

дарственному

 

акту,

 

относящемуся

къ

 

173

 

(1665)

 

году,

 

городъ

 

Обоянь

 

показывается

 

уже

съ

 

принадлежащимъ

 

къ

 

нему

 

уіьздомъ.

 

Такъ

 

по

 

описи

документовъ

 

Курскаго

 

Знаменскаго

 

монастыря

 

1727
года

 

подъ

 

.N»

 

261,

 

значилась

 

ноетуиная

 

запись

 

отъ

Обоянца

 

173

 

(К) 65)

 

году,

 

декабря

 

въ

 

18

 

день,

 

Ііа-

менскаго

 

стану,

 

села

 

Никольскаго,

 

Бушмнна

 

тожъ,

Стеиана

 

Ѳирсова

 

сына

 

Болотова,

 

Курскаго

 

Богоро-

дицкаго

 

Знаменскаго

 

монастыря

 

архимандриту

 

Ни-

Фонту

 

о

 

поступной

 

въ

 

оной

 

монастырь,

 

по

 

обѣща-

нію

 

своему,

    

Государева

   

жалованья

   

достальное

   

по-

9")

 

По

 

описи

 

документовъ

 

Курск.

 

Знам.

 

монастыря

 

1747

 

года

 

подъ

jYs

 

43,

  

копія

 

съ

 

граматы.

10)

 

Исторпко-стат.

 

оиис.

 

Харьк.

 

Ей.

 

архіеп.

 

Филарета

 

отд.

 

Ш,

 

стр.

314

 

и

 

315.
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мѣстье,

 

что

 

осталось

 

за

 

нимъ

 

для

 

поминовенія

 

души

своей,

 

вмѣсто

 

вкладу,

 

въ

 

Обоянскомъ

 

уѣздѣ,

 

хкун-

ленной

 

ихъ

 

монастырской

 

мельницѣ,

 

что

 

построена

въ

  

Обоянскомъ

 

уѣздѣ,

 

на

 

рѣчкѣ

 

Стригосли» .

7)

 

Въ

 

настольной

 

граматѣ

 

восточныхъ

 

патріар-
ховъ

 

-

 

Наисія

 

и

 

Макарія,

 

данной

 

бывшему

 

Сербско-
му

 

митрополиту

 

Ѳеодосію,

 

онредѣленному

 

въ

 

1667
году

 

на

 

новоткрытую

 

тогда

 

епархію

 

Бѣлгородскую,
і>ъ

 

числѣ

 

городоиъ,

 

дол?кенствивавшихъ

 

войти

 

въ

составъ

 

этой

 

Епархіи

 

поименованъ

 

и

 

городъ

 

Обо-
янь:

 

«отдѣлися,

 

сказано

 

въ

 

граматѣ,

 

Бѣлгородъ.съ

прочими

 

окрестными

 

грады

 

и

 

весьми,

 

ихъ

 

же

 

имена

суть:

    

Бѣлгородъ,

    

Курскъ,

  

Осколъ

 

старый,

   

Обоянь,

Болховой,

   

Карповъ,

 

Хотмыжскъ

 

> ..... и

 

т.

 

д

    

'').
И

 

хотя

 

въ

 

этой

 

граматѣ

 

городъ

 

Обоянь

 

поставленъ

на

 

четвертомъ

 

мѣстѣ,

 

однако

 

оный

 

уже

 

при

 

возве-

деніи

 

упомянутаго

 

митрополита

 

Ѳеодосія

 

на

 

каѳедру,

или

 

какъ

 

тогда

 

выражались,

 

на

 

престолъ,

 

былъ

включенъ

 

въ

 

титулъ

 

Бѣлгородскаго

 

архіерея'

 

ибо

«натріархъ

 

Макарій,

 

читая

 

надъ

 

главою

 

Митрополи-
та,

 

во

 

услышаніе

 

всѣмъ,

 

молитву

 

языкомъ

 

гречес-

кимъ,

 

нарекъ

 

его

 

Бѣлоградскимъ

 

митрополитомъ

 

и

Обояискимъ,

 

а

 

пѣвчіе

 

на

 

правомъ

 

крылосѣ

 

пѣли:

Преосвященному

 

Ѳеодосію,

 

митрополиту

 

Бѣлоград-

скому

 

и

 

Обоянскому

  

исиолла

 

эти

 

деспота!»

   

,3 )„

По

 

всѣмъ

 

этимъ

 

даннымъ

 

исторіи.

 

каковыя

 

мож-

но

 

бы

 

и

 

еще

 

пріумножить,

 

не

 

трудно

 

кажется,

 

оп-

редѣлить,

 

по

 

крайнѣй

 

мѣрѣ

 

приблизительно,

 

время

появленія

 

города

 

Обояни.

 

Изъ

 

этихъ

 

данпыхъ

 

от-

крывается,

 

что

 

мѣстность,

 

занятая

 

теперь

 

городомъ

11)

  

Курск.

 

Епарх.

 

вѣд.

 

1873

 

г.

 

№

 

3

 

стр.

 

88,

 

прим.

 

6.

12)

  

Курск.

 

Епарх.

 

вѣд,

 

1872

 

г.

 

№

 

19

 

стр.

 

1147

 

и

 

1148
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Обояныо,

 

а

 

нѣкогда

 

лежавшая

 

«въ

 

дикомъ

 

полѣ> ,

по

 

всей

 

вѣроятности

 

оставалась

 

такою

 

до

 

половины

ХТІІ

 

столѣтія,

 

именно

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

Пра-

вительство

 

наше

 

стало

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

заботиться

объ

 

увеличеніи

 

числа

 

сторожевыхъ

 

городковъ

 

въ

этой

 

сторонѣ.

 

А

 

потому,

 

и

 

принимая

 

въ

 

соображ^-

ніе

 

изложенный

 

наши

 

показанія

 

засвидѣтельствован •

ныхъ

 

исторіею

 

Фактовъ,

 

нельзя

 

несогласиться

 

и

 

съ

тѣмъ

 

показаніемъ,

 

по

 

которому

 

начало

 

города

 

Обо-
яни

 

относится

 

хотя

 

и

 

предположительно,

 

къ

 

цар-

ствованію

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

именно

 

къ

 

1650
году

  

13 ).

О

 

строителяхъ

 

этого

 

города

 

свѣдѣній

 

у

 

насъ

 

не

имѣется,

 

но

 

относительно

 

устройства

 

повыхъ

 

город-

ковъ,

 

острожковъ

 

и

 

засѣкъ

 

вообще

 

извѣстно,

 

что

оное

 

производилось

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

подъ

 

надзоромъ

или

 

особыхъ

 

начальниковъ

 

изъ

 

Москвы

 

присылав-

шихся

 

или

 

же

 

украинскихъ

 

воеводъ.

 

Работы

 

эти

производились

 

стрѣльцами,

 

казаками,

 

солдатами

 

и

людьми

 

даточными

 

14 ).

 

О

 

томъ,

 

что

 

городъ

 

Обоянь

первоначально

 

былъ

 

сторожевымъ

 

пунктомъ

 

и

 

но

этому,

 

должень

 

былъ

 

гсѣ

 

тягости

 

воинской

 

службы

раздѣлять

 

съ

 

другими

 

сосѣдпими

 

городами,

 

мы

 

уже

видѣли

 

свидѣтельство

 

1*і63

 

года

 

J

 

)•

 

но

 

о

 

томъ

 

же

свидѣтельствуютъ

 

и

 

понынѣ

 

существующая

 

приго-

роднія

 

слободы

 

Обоянскія:

 

Казацкая,

 

Стрѣлецкая

 

и

Пушкарская.
Конечно,

 

для

 

насъ

 

интересны

 

были

 

бы

 

и

 

эти

свѣдѣнія

 

о

 

строителяхъ

 

города

 

Обояни,

 

каковыхъ

мы

 

къ

 

сожалѣнію,

   

не

 

имѣемъ;

    

но

 

несравненно

 

ин-

13)

  

Городск,

 

Посол.

 

HI,

 

стр.

 

35.
14)

  

Бѣляев.

 

о

 

сторож,

 

службѣ

 

стр.

 

44

 

но

 

и.ід.

 

1846

 

г.

15)

  

См.

 

стр.

 

4,

 

нрии.

 

10,
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тереснѣе

 

было

 

бы

 

имѣть

 

свѣдѣиія,

 

которыя

 

прямѣе

вели

 

бы

 

насъ

 

къ

 

рѣшенію

 

занимающего

 

насъ

 

во-

проса,

 

именно,— о

 

времени

 

ироисхожденія

 

Знамен-
скаго

 

монастыря

 

Обоянскаго,

 

его

 

основателяхъ

 

и

перноначальныхъ

 

строителяхъ;

 

но

 

положительно

 

—

ясныхъ

 

свѣдѣній

 

и

 

о

 

семъ,

 

какъ

 

они

 

ни

 

дороги,

 

не

уберегла

 

для

 

насъ

 

Обитель

 

Обоннская;

 

говорятъ,

что

 

всѣ

 

бумаги

 

архивный

 

истреблены

 

пожаромъ

1700

 

года

 

16 ).

 

Остается

 

по

 

этому

 

довольствоваться

одними

 

предположеніями,

 

которыя,

 

впрочемъ,

 

имѣ-

ютъ

 

на

 

своей

 

сторонѣ

 

довольно

 

нризнаковъ

 

вѣроят-

нооти,

 

а

 

въ

 

совокупности

 

съ

 

мѣстнымъ

 

народнымъ

преданіемъ,

 

взаимно

 

другъ

 

друга

 

объясняютъ

 

и

 

иод-

крѣиляютъ.

Соображенія

 

же,

 

ведущія

 

насъ

 

къ

 

такой

 

вѣро-

ятности

 

и

 

позволяющія

 

намъ

 

оенованныя

 

на

 

нихъ

предположепія

 

считать

 

правдоподобными,

 

-

 

слѣдую-

щія.

 

-

 

Но

 

здѣсь

 

мы

 

должны

 

прежде

 

всего

 

обратиться

къ

 

самому

 

назван ію

 

города

 

Обояни.

 

Ибо

 

нельзя

 

забы

вать,

 

или

 

же

 

проходить

 

молчапіемъ

 

и

 

это,

 

полезное

въ

 

нашей

 

работѣ,

 

соображеніе, — касательно

 

назва-

ній,

 

присвоенныхъ

 

нашимъ

 

городамъ

 

и

 

селамъ,

 

такъ

какъ

 

и

 

сіи

 

сообразкенія,

 

при

 

очевидномъ

 

своемъ

нравдоподобіи,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

исключены

 

изъ

 

чис-

ла

 

источниковъ

 

исторіи,

 

особенно

 

же,

 

при

 

недостат-

кѣ

 

ноложительныхъ

 

источниковъ.

 

Вѣрность

 

такого

взгляда

 

подтверждается

 

существующими

 

среди

 

насъ

народными

 

воспоминаніями

 

и

 

преіаніями,

 

въ

 

особен-

ности

 

тамъ,

 

гдѣ

 

колонизація

 

еще

 

не

 

очень

 

устарѣ-

ла

 

иокрайей

 

мѣрѣ,

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

стать

 

совер-

шенно

 

забытою.

 

Мы

 

еще

 

и

 

теперь

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

16)

 

Ист.

 

росс,

 

іерарх.

 

ч.

 

V,

 

стр.

 

358

 

и

 

359

 

но

 

пзд.

 

1813

 

г.
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встрѣчаемъ

 

названія

 

не

 

только

 

селъ,

 

но

 

и

 

городовъ

по

 

именамъ

 

человѣческимъ

 

и

 

съ

 

этими

 

названіями

соединяются

 

иногда

 

довольно

 

живыя

 

преданія

 

о

 

пер-

вомъ

 

иоселеніи

 

человѣка,

 

давшаго

 

свое

 

имя

 

жилой

мѣстности

 

и)

 

Но

 

кто

 

же

 

памъ

 

скажетъ,

 

-

 

откуда

заимствовано

 

для

 

города

 

Обояни

 

такое

 

названіе

 

1S )?
Самый

 

прямой

 

и,

 

кажется,

 

естественный,

 

т.

 

е.

близкій

 

и

 

подручный

 

отвѣтъ

 

на

 

сей

 

вопросъ

 

состо-

ялъ

 

бы

 

въ

 

указаніи

 

намъ

 

на

 

рѣчку

 

Обоянку,

 

проте-

кающую

 

едва

 

не

 

чрезъ

 

самую

 

Обоянь.

 

И

 

точно,

 

рѣч-

ка

 

эта,

 

протекая

 

по

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

города

 

Обоя-
ни

 

не

 

широкимъ

 

русломъ

 

по

 

глубокому

 

яру

 

съ

 

сѣ-

веровостока

 

на

 

югозападь

 

южнѣе

 

слободы

 

Казацкой,
первая,

 

— послѣ

 

неприглядныхъ

 

избушекъ

 

одной

 

изъ

улицъ

 

слободы

 

Казацкой,

 

двумя

 

радами

 

усѣявшейся

на

 

нлоскорьи

 

съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ, — обращаетъ

 

сво-

имъ

 

журчаньемъ

 

и

 

илистымъ

 

наносомъ

 

вниманіе

встуиающихъ

 

въ

 

городъ

 

Обоянь

 

по

 

перекинутому

чрезъ

 

нее

 

деревянному

 

мосту;

 

къ

 

этому

 

еще

 

можно

прибавить,

 

что

 

и

 

верховье

 

этой

 

рѣчки

 

находится

всего

 

въ

 

десятиверстномъ

 

раз^тояніи

 

отъ

 

города

 

Обо-
яни,

 

и

 

именно,

 

близъ

 

деревни

 

Кулиги;

 

устье

 

же

 

ея

— на

 

западной

 

сторонѣ

 

Обояни,

 

не

 

въ

 

дальнемъ

 

раз-

стояніи,

 

именно

 

у

 

южной

 

стороны

 

села

 

Трубежа

 

|Э ).

Однако

 

же,

 

мы

 

съ

 

этимъ

 

указаніемъ

 

не

 

можемъ

 

со-

гласиться,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

утверждать,

 

что

 

названіе
для

 

города

 

Обояни

 

заимствовано

   

отъ

 

рѣчки

 

Обояни,

17)

  

Костомарова

 

«

 

Преданія

 

нервонач.

   

русск.

 

лѣтописи

   

въ

 

Вѣстн

Евр.

 

1873

 

года

 

январь».

18)

  

Древ,

 

и

 

Нов.

 

Россія

 

т.

 

2,

 

№

 

8,

 

стр.

 

343—361

 

ст.

 

своею:

 

«опитъ

объясненія

 

назваиій

 

руссішхъ

 

городовъ

 

н

 

селенін»,— не

 

оказала

 

намъ

 

по-

собія:

 

о

 

городѣ

 

Обояни,

 

какъ

 

будто

 

нарочно

 

для

 

насъ

 

умолчано.

19)

  

Географич.

 

словарь

 

Семенова

 

1867

 

г.

 

т.

 

Ш,

 

стр,

 

580.
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и

 

это

 

вотъ

 

почему.

 

Близъ

 

города

 

Обояни,

 

по

 

южной

сторонѣ

 

съ

 

юговостоки

 

на

 

западъ,

 

протекаетъ

 

рѣка

Пселъ

 

20 ),

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

уже

 

пользовавшаяся

 

из

вѣстностію

 

на

 

Украйнѣ,

 

такъ

 

по

 

этому,

 

скорѣе

 

слѣ-

довало

 

бы

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

отдать

 

предпочтеніе

 

ГГслу,
а

 

не

 

Обоянкѣ

 

21 ),

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

эта

 

Обоянка

 

ста-

ла

 

извѣстною

 

подъ

 

этимъ

 

именемъ

 

не

 

такъ

 

рано,

какъ

 

рѣка

 

Пселъ

 

и

 

даже

 

рѣчка

 

Пселецъ.

 

Въ

 

книгѣ

«Большой

 

Чертежъ» ,

 

писанной

 

еще

 

въ

 

1($27

 

году

для

 

чертежа,

 

составленная

 

«давно

 

ири

 

прежнихъ

государяхъ»,

 

въ

 

которой

 

переписаны

 

всѣ

 

рѣчки

 

и

рѣки

 

даже

 

съ

 

ихъ

 

притоками, — о

 

рѣчкѣ

 

Обоянкѣ

 

и

помину

 

нѣтъ,

 

тогда

 

какъ

 

Пселецъ

 

былъ

 

уже

 

извѣс-

тенъ

 

составителямъ

 

этого

 

Чертежа;

 

ибо

 

въ

 

немъ

сказано

 

о

 

Псельцѣ

 

слѣдующее:

 

«а

 

сверху

 

отъ

 

Му-
равскія

 

дороги

 

20

 

верстъ

 

въ

 

рѣку

 

Пселъ

 

пала

 

рѣч-

ка

 

Пселецъ,

 

ниже

 

Бѣлгородскія

 

дороги,

 

что

 

лежитъ

въ

 

Бѣлгородъ

 

изъ

 

Курска

 

22 ).

 

Если

 

наконецъ

 

при-

совокупимъ

 

къ

 

сему

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

городъ

 

Обоянь,
какъ

 

выше

 

показано

 

23 ),

 

до

 

1643

 

года

 

не

 

упоминает-

ся

 

въ

 

числѣ

 

сторожевыхъ

 

городковъ,

 

хотя

 

и

 

несом-

ненно

 

что

 

первоначальное

 

его

 

значеніе

 

было

 

имен-

но

 

такое;

 

то

 

необходимо

 

приходимъ

 

къ

 

той

 

догадкѣ

20]

 

Въ

 

книгѣ

 

«Большой

 

Чертежъ»

 

Спасскаго

 

изд,

 

1846

 

г.

 

пишется:

«а

 

вытекла

 

рѣчка

 

Пселъ

 

пзъ

 

подъ

 

Муравской

 

дороги,

 

изъ

 

подъ

 

Думчаго

Кургана»

 

(стр.

 

95),— А

 

Дуячей

 

Курганъ

 

на

 

Муравской

 

дорогѣ,

 

отъ

 

Донца

отъ

 

Сѣверскаго

 

верстъ

 

съ

 

полъ

 

30»

 

(стр,

 

13).

21)

  

Приаѣчаніе

 

«Древн.

 

и

 

Нов,

 

Россіи»

 

(т.

 

2

 

на

 

стр.

 

344

 

въ

 

№

 

8)

о

 

тоиъ,

 

что

 

города

 

наши

 

получили

 

п

 

удерживаютъ

 

свои

 

прозвища

 

обык-

новенно,

 

не

 

по

 

главной

 

рѣкѣ,

 

а

 

по

 

какожу

 

либо

 

изъ

 

ея

 

притоковъ,— къ

нашей

 

Обояни,

 

какъ

 

увидимъ

 

нѣсколько

 

ниже

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

югѣть

 

при-

ложеніе

 

хотя

 

это

 

и

 

названо

 

«правиломъ

 

неизмѣннымъ».

22)

  

Спасскаго

 

Большой

 

Чертежъ;

 

стр.

 

96

 

по

 

изд.

 

1846

 

г.

23)

  

См.

 

выше

 

пршгѣч.

 

6.
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и

 

предположенію,

 

что

 

нынѣшняя

 

рѣчка

 

Обоянка,

 

не-

имѣвшая

 

прежде

 

названія,

 

сдѣлалась

 

извѣстною

 

подъ

этимъ

 

именемъ

 

едва

 

ли

 

не

 

поимени

 

иервыхъ

 

осно-

вателей

 

обители

 

Обоянской,

 

коей

 

въ

 

свою

 

очередь,

присвоено,

 

какъ

 

и

 

рѣчкѣ,

 

названіе

 

отъ

 

имени

 

тѣхъ

же

 

основателей,

 

которыхъ

 

на

 

первый

 

разъ

 

было

 

не

много,

 

а

 

только

 

двое.

 

Но

 

кто

 

же

 

эти

 

Оба — два

 

бы-

ли

 

основателями

 

обители

 

Обоянской?
Преданіе

 

народное,

 

слышанное

 

нами

 

отъ

 

старо-

жиловъ

 

города

 

Обояни

 

въ

 

концѣ

 

первой

 

половины

текущаго

 

столѣтія,

 

говоритъ

 

объ

 

этихъ

 

поселен-

цахъ,

 

бывшихъ

 

основателями

 

обители

 

Обоянской,
слѣдующее:

 

когда

 

то,

 

въ

 

незапамятныя

 

времена,

 

по

ту

 

и

 

другую

 

сторону

 

рѣчки,

 

соименной

 

теперь

 

мо-

настырю

 

и

 

городу,

 

жили

 

въ

 

непроходимомъ

 

тогда

лѣсу

 

два

 

старца — отшельника,

 

которые

 

по

 

име-

ни

 

своему

 

были

 

Оба—Яны^

 

очевидно,

 

выходцы

 

изъ

 

—

за

 

Дпѣпра— Польской

 

стороны

 

»«),

 

бѣжавшіе.

 

подоб-
но

 

многимъ

 

другимъ,

 

отъ

 

свирѣпствовавшей

 

тамъ

Уніи

 

25 ).

 

Здѣсь

 

на

 

новомъ

 

пустынномъ,

 

безлюдномъ

и

 

совершенно

 

дикомъ

 

мѣстѣ,

 

крайняя

 

скудость

 

и

тяжесть

 

отшельнической,

 

разобщенной

 

жизни —съ

одной

 

стороны,

 

и

 

совершенная

 

безномощность

 

при

нуждахъ

 

тѣлесныхъ

 

и

 

душевныхъ

 

съ

 

другой —заста-

вили

 

ихъ

 

искать

 

сближенія

 

между

 

собою;

 

и

 

вотъ

 

они

24)

  

По

 

этому-то,

 

мы

 

и

 

находимъ

 

не

 

возможнымъ

 

допустить

 

предно-

ложепіе,

 

по

 

которому

 

названіе

 

для

 

города

 

Обояни

 

искаюсь

 

бы

 

въ

 

имопахъ

его

 

основателей,

 

(т.

 

е.

 

русскихъ),

 

а

 

не

 

въ

 

исторіи

 

проименованія

 

рѣчки
Обоянки.

 

Эта

 

Обоянка

 

снова

 

представила

 

бы

 

намъ

 

свое

 

возраженіе,

 

кото-

раго

 

безъ

 

помощи

 

извѣстпаго

 

намъ

 

преданія

 

рѣшить

 

не

 

возможно.

25)

  

Объ

 

этихъ

 

переселеніяхъ

 

правосіавиыхъ

 

изъ— за

 

Дігѣпра

 

любо-
нытствуюідіе

 

могутъ

 

получить

 

краткія,

 

но

 

достаточный

 

свѣдѣнія

 

въ

 

опис.

Харьков.

 

Еп.

 

Преосв.

 

архіеп,

 

Филарета

 

на

 

стр.

 

4—7,

 

отд.

 

1,

 

а

 

также

 

и

стр.

 

191

 

въ

 

томъ

 

же

 

отд.

 

въ

 

ст.

 

о

 

Тронцкомъ

 

Ахтырскомъ

 

монастырь.
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—

начали

 

сперва

 

другъ

 

друга

 

перезывать

 

къ

 

себѣ

 

на

житье,

 

а

 

потомъ,

 

мало

 

но

 

малу,

 

стали

 

принимать

 

въ

сожители

 

къ

 

себѣ

 

и

 

другихъ

 

христолюбцевъ,

 

изъ

которыхъ

 

постепенно

 

образовалась

 

цѣлая

 

обитель

 

-

общежитіе

 

иноковъ.

 

кои

 

въ

 

последующее

 

время,

 

по

уваженію

 

къ

 

памити

 

первыхъ

 

основателей

 

и

 

своихъ

духовныхъ

 

руководителей. — известный

 

ручей,

 

слу-

и«ившій

 

имъ

 

въ

 

нуждахъ

 

тѣлесныхъ,

 

окрестили

 

име-

немь

 

Обоянки^

 

а

 

обитель

 

свою

 

—

 

Обояискою.

 

Чрезъ

 

не-

сколько

 

времени,

 

явился

 

около

 

сей

 

обители

 

сторо-

жевой

 

городокъ,

 

которому

 

имя

 

приготовлено

 

уже

было

 

первыми

 

насельниками

 

этой

 

местности,

 

а

 

за

тѣмъ

 

явился

 

и

 

посадъ

 

пригородній

 

— населеніе

 

мір-

ское,

 

торговое,

 

которое

 

по

 

показанію

 

разиыхъ

 

по-

вѣствованій,

 

въ

 

теченіи

 

долгаго

 

времени

 

извѣстно

было

 

подъ

 

именемъ

 

Обояищины

 

*б).

 

Вероятность

 

это-

го

 

предапія,

 

псзаключающаго

 

кажется,

 

въ

 

сьоемъ

содержаніи

 

ничего

 

страннаго,

 

поддерживается

 

и

 

уси-

ливается

 

аналогическими

 

соображеніями.

 

Отоитъ

талько

 

припомнить

 

нѣкоторые

 

случаи,

 

при

 

которыхъ,

подобно

 

Обоянской,

 

образовались

 

и

 

другія

 

обители

нашей

 

украйны.

 

Извѣстно,

 

что

 

также,

 

какъ

 

и

 

Оба-

яны,

 

устроили

 

Бѣлогорскую

 

(или

 

Миронольскую)
пустынь

 

Дивногорцы

 

а?),

 

так?ке

 

точно

 

образовалась

было

 

и

 

пустынь

 

Огурцова,

 

на

 

бсрегахъ

 

Старицы

 

и

Донца,

 

двумя

 

старцами

 

-

 

Павломъ

 

да

 

Васьяномъ,—

присоединенная

 

впослѣдствін

   

по

 

ихъ

  

же

 

просьбѣ

 

и

26)

  

Эта

 

Обоянщина

 

во

 

времена

 

оны

 

служила

 

перепутною

 

станціею

для

 

поповъ,

 

благоч,естія

 

ради

 

и

 

по

 

утѣсненіямь

 

отъ

 

ыоводогматетвоваяія,

по

 

миогимъ

 

странамъ

 

скитавшихся

 

О

 

снхъ

 

похождсиіяхъ

 

1;

 

въЖурн.

 

Ис-

тина

 

1875

 

г.

 

мартъ

 

и

 

апрѣль

 

книжку

 

39;

 

также

 

2;

 

въ

 

исторіи

 

о

 

бѣгствую-

щемъ

 

священствѣ— и

 

%

 

IV

 

т.

 

Л.ѣтоиисей

 

Русск.

 

Литер.,

 

смѣсь

 

стр.

 

55,

 

56

и

 

59.

27)

  

Истор.

 

росс,

 

іерарх.

 

ч.

 

У,

 

стр.

 

72—78

4
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Желанію,

 

съ

 

Дарскою

 

ихъ

 

милостынею,

 

къ

 

мона-

стырю

 

Николаевскому

 

Белоградскому

 

2в );

 

также

 

об-

разовались

 

и

 

другія

 

некоторый

 

существовавшія,

 

а

ныне

 

закрытыя

 

и

 

забытыя

 

пустыни — Льниновская,

Льговская,

 

Словенская,

 

Амонская

 

и

 

др.

 

И

 

вообще,

извѣстно,

 

что

 

берега

 

Десны,

 

Сейма,

 

Пела,

 

Донца

 

и

другихъ

 

рекъ

 

съ

 

ихъ

 

притоками,

 

усѣяны

 

были

 

пу-

стынниками

 

выходцами

 

изъ --за

 

Днепра,

 

спасавши-

ми

 

свою

 

жизнь

 

и

 

веру

 

отъ

 

гоненій

 

и

 

притесненій

уніи.

 

Эти

 

страдальцы,

 

ласково

 

и

 

радушно

 

принима-

емые

 

нашими

 

Московскими

 

Царями —Михаиломъ

 

Фе-

одоровичемъ,

 

въ

 

особенности

 

же

 

—

 

Алексіемъ

 

Миха-
иловичемъ

 

и

 

даже

 

Петромъ

 

Алексеевичемъ,

 

сели-

лись

 

на

 

облюблен ныхъ

 

мѣстахъ;

 

затѣмъ

 

отправля-

лись

 

и

 

большею

 

частію

 

лично

 

въ

 

Москву,

 

съ

 

чело

битьемъ

 

къ

 

Царю,

 

что-бы

 

онъ

 

смиловался,

 

пожало-

валъ

 

и

 

велѣлъ

 

дать

 

имъ,

 

для

 

царскаго

 

богомолья

свою

 

грамату

 

на

 

прайо

 

безиошлинчаго

 

владѣнія

 

па-

шенною

 

землею,

 

сенными

 

покосы,

 

лесными

 

угодьи,

рыбными

 

ловлями,

 

бобровыми

 

гонами

 

и

 

бортными

ухожіи;

 

и

 

псе

 

это

 

они

 

въ

 

то

 

время

 

согласно

 

своему

челобитью,

  

получали

 

безъ

 

отказу.

Однако

 

нужно

 

сказать,

 

первоначальное

 

основаніе
сей

 

обители

 

можетъ

 

принадлежать

 

Обаяпамъ

 

iS )

 

не

 

въ

смысле

 

нынешняго,

 

правильно

 

организованнаго

 

и

юридически

 

иризнаннаго

 

монастыря,

 

ибо

 

въ

 

такомъ

видѣ

 

и

 

значеніи

 

онъ

 

могъ

 

явиться

 

не

 

раньше

 

постро-

ена

 

города,

 

въ

 

центр -n

 

котораго,

 

обыкновенно,

 

стро-

или

 

соборную

 

церковь,

 

а

 

на

 

посаде

  

монастырь,

 

для

28)

   

Свѣдѣнія

 

о

 

сей

 

пустыни

 

вь

 

Курск.

 

Еііарх.

 

нѣдомостяхь,

 

183Э

 

г.

№

 

8,

 

стр.

 

433—436.

29)

  

Оировержея : е

 

сего

 

принято

 

будеть7с,ь

 

благодаряостію



—
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—

скорѣйшаго

 

привлеченія

 

жителей

 

30),

 

въ

 

те

 

времена

и

 

въ

 

такихъ

 

городахъ

 

селившихся,

 

обыкновенно,

около

 

монастырей

 

и

 

заводившихъ

 

тамъ

 

торговлю

 

съ

полною

 

надеждою,

 

что

 

въ

 

случае

 

татарскаго

 

наше-

ствія,

 

они

 

найдутъ

 

убежище

 

и

 

защиту

 

въ

 

самомъ

городе

 

или

 

крѣііостцѣ.

 

Въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

са-

мые

 

даже

 

монастыри

 

принимаемы

 

были

 

подъ

 

защиту

города,

 

въ

 

которомъ,

 

обыкновенно,

 

на

 

случай

 

осад-

наго

 

времени,

 

давались,

 

какъ

 

показываютъ

 

дошедшіе

до

 

насъ

 

документы

 

:"),

 

подворья

 

для

 

ихъ

 

убежища.

Въ

 

какое

 

же

 

именно

 

время

 

Обоянскій

 

монастырь

явился

 

съ

 

такимъ

 

значеніемъ, -въ

 

настоящее

 

время,

по

 

недостатку

 

у

 

насъ

 

положительныхъ

 

сведеній,

сказать

 

оиредѣленно

 

невозможно.

 

Впрочемъ

 

по

 

од-

ному

 

известному

 

намъ

 

документу

 

мо?кемъ

 

сказать

только,

 

что

 

въ

 

1662

 

году

 

Обоянскаго

 

монастыря,

какъ

 

такого,

 

еще

 

не

 

существовало.

 

Вотъ

 

этотъ

 

до-

кументъ.

 

Въ

 

7170

 

(1662)

 

году

 

ноября

 

20

 

дня

 

при-

слана

 

была

 

па

 

имя

 

Игумена

 

Знаменскаго

 

Курскаго
монастыря

 

Моисея

 

грамота

 

Царя

 

Алексея

 

Михаило-
вича,

 

въ

 

которой

 

велено

 

было

 

ему

 

съ

 

брат,

 

и

 

всѣмъ

православнымъ

 

христіанамъ

 

всякаго

 

чина

 

и

 

возра-

ста

 

въ

 

наступившей

 

тогда

 

Филипповъ

 

постъ

 

постить-

ся

 

и

 

«жить

 

по

 

заповедямъ

 

Господннмъ»

 

и

 

по

 

пра-

виламъ

 

св.

 

восточный

 

церкви,

 

иередъ

 

литургіею

 

и

после

 

литургін

 

петь

 

по

 

уставу

 

молебны:

 

въ

 

ноне-

дельникъ

 

-

 

о

 

соединеніе

 

церквей,

 

въ

 

среду

 

канонъ

Богоматери

 

«Воду

 

прошедъ»,

 

въ

 

иятокъ— о

 

иобедѣ

на

 

супостаты;

 

кроме

 

того,

 

велено

 

ему

 

Игумену

 

Мо-

ѵсею

 

послать

   

отъ

 

себя

    

о

 

томъ

 

же

 

наказныя

 

памя-

30)

  

Истор.

 

росс,

 

іерарх.

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

XI

 

и

 

XII

 

по

 

изд.

 

1810

 

г.

31)

  

Труды

 

Курск.

 

Сглт..Комит.

 

Выи.

 

1,

 

стр.

 

379,

 

18.

*
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ти

 

32 )

 

въ

 

города:

   

Вѣлгородъ,

   

Яблоновъ,

  

Новый

 

Ос
колъ,

   

Старый-Осколъ,

  

Верхососеискъ,

 

Ольшанскъ,
Валуйки

 

и

 

Урывъ,

   

велѣть

   

тамошнимъ

 

архимандри-

тамъ,'

 

игуменамъ

 

и

 

ирочимъ

 

монастырскимъ

 

настоя

телямъ

 

съ

 

брат.,

 

также

 

протопопамъ,

   

и

 

священни-

камѣ

 

съ

 

причтомъ

 

и

 

всемъ

  

православнымъ

 

христі-

анамъ,

   

всякаго

 

чина

 

и

 

возраста,

   

вышеупомянутый

постъ

   

«иметь

   

и

 

молебны

   

показанные

 

отправлять».

—

 

Перечисленные

 

здесь

   

съ

 

такою

 

подробностію

 

го-

рода

 

Украинскіе

 

съ

 

настоятелями

 

монастырей

 

и

 

цер-

квей,— состоявшихъ,

 

вероятно,

  

въ

 

ближайшемъ

 

вѣ-

деніи

 

Украинскаго

 

Игумена,

 

непосредственно

 

подчи-

ненная

 

ведомству

 

Патріарха

 

Московскаго,

 

-

 

съ

 

умол

чаніемъ

 

о

 

городе

   

Обояни.

  

даютъ

  

намъ

 

основаніе

 

за-

ключить,

 

что

 

въ

 

существовавшей^

 

тогда

 

Обоянскомъ
острожкѣ

 

не

  

было

 

еще

   

ни

 

монастыря

  

съ

 

настояте-

лемъ,

    

ни

   

церквей

   

съ

 

протопопами

   

и

 

священника

ми

 

33 ).

    

И

   

по

   

другому

   

документу,

   

послѣдовавшему

чрезъ

 

мѣсяцъ

 

къ

 

тому

  

же

  

Игумену

 

Моисею,

 

потому

же

 

самому

 

предмету

 

и

 

съ

 

тѣми

 

же

  

предписаніями

 

о

постѣ

 

и

 

молебствіяхъ,

 

съ

 

предварительнымъ

 

объяв

леніемъ

 

о

 

предстоящемъ

 

походе

 

на

 

Казиміра,

 

усмат-

риваемъ

   

перечисленіе

    

тѣхъ

 

же

    

(вышеписанныхъ)

городовъ,

   

съ

   

присовокупленіемъ

   

къ

   

нимъ

   

еще

   

и

Волхова

 

(г.

 

е.

  

Болховца),

 

но

 

не

 

видно

  

Обоипи

 

за).

  

Но

и

 

прение

 

сихъ

   

документовъ,

   

мы

   

уже

 

видѣли,

   

что

въ

 

1663

 

году

 

городъ

  

Обопиь

 

показывался

 

только

 

сто

рожевымъ

 

городкомъ.

   

а

 

съ

 

принадлежащимъ

 

къ

 

не-

32)

  

Очевидно,

 

Игуменъ

 

Моѵсей

 

въ

 

этой

 

части

 

патріаршен

 

тогда

 

об-
ласти

 

состоялъ

 

б.іагочиинымъ;

 

Бѣлгородекон

 

Еиархіи

 

еще

 

не

 

было:

 

оная

открыта

 

1667

 

г.,

 

слѣдовательно,

  

спустя

  

5

 

лѣть

 

послѣ

 

сего

 

событія.

33)

  

Труды

 

Курск.

 

Отатпст.

 

Компт.

 

Вып.

 

1,

 

стр.

 

379—380,

 

между

актами

 

Оско.іьекаго

 

края,

 

20.

34)

  

Тамъ-же.
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-

му

 

уѣздомъ

 

показанъ

 

уже

 

въ

 

16(55

 

году

 

35 );

 

къ

 

сему

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

по

 

«Сиискамъ

 

іерарховъ

и

 

настоятелей

 

монастырей»

 

г.

 

Строева

 

зе),

 

первымъ

Игуменомъ

 

строителемъ

 

показанъ

 

Игнатій,

 

опреде-

ленный

 

ьъ

 

1664

 

году,

 

хотя,

 

неотрицая

 

сего

 

показа-

нія,

 

не

 

можемъ

 

оиаго

 

и

 

утверждать,

 

такъ

 

какъ

 

съ

этимъ

 

же

 

именемъ

 

былъ

 

и

 

другой

 

строитель,

 

пока-

занный

 

и

 

у

 

Строева

 

подъ

 

1685

 

годомъ

 

и

 

намъ

 

извѣ-

стный

 

но

 

дарованнымъ

 

ему

 

царскимъ

 

грамотамъ,--

нужно

 

полагать,

 

что

 

построеніе

 

Обоянскаго

 

монасты-

ря

 

послѣдовало

 

въ

 

1668

 

и

 

4

 

годахъ,

 

когда

 

и

 

самый

городъ

 

изъ

 

сторожеваго

 

иреобразованъ

 

былъ

 

въ

уѣздный.

Гдѣ

 

же,

 

на

 

каномъ

 

мѣстѣ

 

города

 

Обояни

 

по-

строенъ

 

былъ

 

Знаменскій

 

монаетыръ?

 

По

 

выписи

изъ

 

межевыхъ

 

книгъ

 

писца

 

Абрама

 

Мантурова

 

1691

--1696

 

годовъ,

 

выданной

 

1752

 

года

 

по

 

челобитью

Обоянскаго

 

монастыря

 

наместника

 

іеремонаха

 

Ав-

густина,

 

местность

 

Обоянскаго

 

Знаменскаго

 

мона-

стыря

 

очерчена

 

съ

 

возможно-достаточною

 

нодробно-

стію.

 

«По

 

сиравкѣ

 

въ

 

обоянской

 

воеводской

 

канце-

ляріи

 

съ

 

писцовою

 

книгою

 

писца

 

Абрама

 

Богданова

 

-

сына

 

Мантурона

 

да

 

подъячаго

 

Григорія

 

Жеребцова

 

..

написано:

 

вобоянскомъ

 

городе,

 

на

 

посаде,

 

ностроенъ

монастырь

 

во

 

имя

 

Знаменія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

а

въ

 

приделѣ-свв.

 

преподобныхъ

 

отецъ

 

Сосимы

 

и

Оаватія

 

Саловецкихъ,

 

къ

 

рекѣ

 

во

 

Пслу,

 

свышнею

сторону

 

Обоянскаго

 

города,

 

за

 

большимъ

 

врагомъ,

что

 

слескомъ

 

на

 

стари нномъ

 

городищѣ,

 

дано

 

къ

 

мо-

настырю

 

подъ

 

монастырской

 

дворъ

  

и

 

подъ

 

дворы

 

и

35")

 

См.

   

выше,

 

стр.

 

4

 

и

 

5.

36)

 

Строева

   

«Списки

  

іерарх

    

и

   

настоят,

 

монаст.

   

Изд.

 

археограф,
комитет.

 

1877

 

г.

 

С.-П.-А.

 

стр.

 

641.
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подъ

 

огороды

 

всякихъ

 

монастырекихъ

 

слугъ

 

и

 

слу-

жебниковъ

 

земли

 

восемъ

 

десятинъ;

 

меяіа

 

къ

 

тому

монастырскому

 

двору

 

и

 

огороду

 

и

 

всякимъ

 

моиастыр-

скимъ

 

церковниковымъ

 

и

 

ел ужобниковымъ

 

дворо-

вымъ

 

и

 

огородиимъ

 

мѣстамъ

 

отъ

 

большого

 

крутого

врага,

 

что

 

слесомъ

 

рекою

 

Псломь

 

вверхъ

 

до

 

третв-

яго

 

вражка

 

что

 

промежъ

 

монастыря

 

и

 

стрелецкой

слободы

 

??і).

 

На

 

леве

 

— Знаменской

 

Богородицкой

монастырь,

 

а

 

направѣ

 

рѣка

 

Пселъ,

 

а

 

отъ

 

рѣки

 

Пела
вражскомъ

 

вверхъ

 

до

 

вершины,

 

а

 

съ

 

вершины

 

того

врага

 

прямо

 

на

 

дорогу,

 

что

 

ѣздятъ

 

стрельцы

 

вобо-

янской

 

городъ;

 

у

 

дороги

 

съ

 

правой

 

стороны

 

иостав-

ленъ

 

столбъ,

 

па

 

немъ

 

две

 

грани,

 

а

 

отъ

 

того

 

столба

и

 

отъ

 

граней

 

налево

 

къ

 

большому

 

врагу

 

чгослес-

комъ,

 

на

 

подълѣсьи

 

стоитъ

 

дубъ

 

на

 

немъ

 

две

 

гра-

ни,

 

а

 

отъ

 

того

 

дуба — на

 

лево

 

во

 

врагъ^

 

а

 

врагомь —

до

 

реки

 

до

 

Пела:

 

на,

 

лѣве

 

земля

 

Богородицкнго

 

Зна-
менскаго

 

монастыря

 

усадебныхъ

 

мѣстъ.

 

а

 

на

 

правѣ

—

 

земля

 

обоянцевъ,

 

всякихъ

 

чиновъ

 

жителей

 

уса-

денныя

 

места

 

.

 

.

 

.

 

38 )»

 

и

 

проч.

 

Но

 

сему

 

онисяніго,

мѣстность

 

Обоянскаго

 

Знаменскаго

 

монастыря,

 

еще

и

 

въ

 

старину

 

его,

 

какъ

 

видно,

 

была

 

таже

 

самая,

какую

 

онъ

 

занимаетъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время;

 

при

знаки-

 

ясны

 

и

 

межи

 

-

 

очевидны,

 

исключая

 

западной

стороны,

 

гдѣ

 

прежде

 

иротекавшаи

 

рѣка

 

Пселъ,

 

а

теперь

 

значительно

 

уклонившаяся,

 

или

 

лучше

 

отод-

винутая

 

илистою

 

речкою

 

Обоянкою

 

зя ),

 

скрыла

 

и

настоящую

 

межу

 

монастырскую,

 

каковою

 

признает-

37)

  

Вотг,

 

гдѣ

 

прзжде

 

жили

 

стрѣлг.цы

 

Обоянскіе,

 

именно:

 

на

 

ІОгѣ
отъ

 

монастыри:

 

а

 

тсперг>

 

эта

 

слобода

 

на

 

Оѣиоропостокѣ

 

отъ

 

города

 

Обояни.
38)

  

Полную

 

копііо

 

ст.

 

этоіі

 

пг.іипсн

 

см.

 

па

 

концѣ

 

въ^іігТііложевдг

 

WT.
39)

  

Такъ

 

но

 

Выписи

 

1774

 

г.

 

съ

 

данной

 

Обояидімгі

 

въ

 

1748

 

г

 

а]і-

хнм.

 

Іоісафу

 

Томарову

 

яанігси

 

на

 

лѣсныя

 

угоді.н.

 

Коиію

 

сь

 

сон

 

вышісн

см.

 

на

 

концѣ

  

въ

 

прнлозс.

 

Ла

 

2.
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ся

 

теперь

 

уже

 

край

 

горы

 

монастырской.

 

Особенно
замечательно

 

въ

 

этомъ

 

документе

 

то

 

показдніе,

 

по

которому

 

монастырь

 

Обоянскій

 

представляется

 

по-

строеннымъ

 

первоначально

 

на

 

старинномъ

 

городи-

ще;

 

следовательно,

 

настоящая

 

обитель

 

Обоянская
отнюдь

 

не

 

позже

 

нынешняго

 

города

 

Обояни,

 

кото-

рый,

 

бросивъ

 

свое

 

званіе

 

острожка,

 

сторожи,

 

и

 

ус-

тупивъ

 

свое

 

старое

 

мѣсто

 

монастырю

 

съ

 

посадомъ,

самъ

 

занялъ

 

северо-восточную

 

более

 

ровную

 

и

 

бо-

лее

 

обширную

 

площадь,

Въ

 

прежнее

 

хотя

 

и

 

не

 

столь

 

давнее

 

время,

 

ок-

рестности

 

ceil

 

обители

 

были

 

несравненно

 

живонис-

нѣе,

 

когда

 

она

 

едва

 

ли

 

не

 

совсѣхъ

 

сторонъ

 

окруже-

на

 

была

 

лѣсомъ,

 

ей

 

же

 

цринадлая^авшимъ.

 

По

 

пред-

ставленной

 

нами

 

выписи

 

изъ

 

межевыхъ

 

книгъ,

 

по-

казано

 

данной

 

къ

 

сему

 

монастырю

 

земли

 

всего

 

во-

семь

 

десятинъ,

 

а

 

на

 

планѣ

 

городскомъ

 

и

 

монастыр-

скомъ,

 

составленьомъ

 

въ

 

1782

 

году

 

и

 

Высочайше
конФирмованномъ,

 

значилось

 

всей

 

земли

 

подъ

 

мо*

пастырем

 

ь

 

шесть

 

десятинъ

 

и

 

642

 

квадр.

 

сажени

 

4о)„

(Продолжены

   

будешь).

40)

 

Мы

 

вндѣлп

 

этотъ

 

илайъ

 

хранящейся

 

въ

 

архниѣ

 

Обоянскаго

 

мо-

настыря

 

и

 

сняли

 

съ

 

онаго

 

иадиись

 

и

 

подпись;

 

въ

 

надинси

 

заключается

слѣдующее:

 

jio

 

геометрическому

 

еиеціаіьному

 

плану

 

гор.

 

Обояни

 

Знамен-

скаго

 

моиастыря,

 

иладѣиія

 

того

 

монастыря

 

строителя

 

съ

 

братіею,

 

зіежева-

нія

 

учпнеппаго

 

въ

 

1782

 

г.

 

мая

 

28

 

д.

 

а

 

утііержденнаго

 

въ

 

1789

 

г.

 

ноября
17

 

д.

 

впутрн

 

того

 

владѣнія,

 

обмежеваянаго

 

отъ

 

всѣхъ

 

смежныхъ

 

владѣль-

довъ

 

одною

 

окружною

 

межею,

 

по

 

ныпѣшнеи

 

зіѣрѣ,

 

земли

 

состоитъ:

 

сѣн-

наго

 

покосу

 

одна

 

десятина

 

и

 

600

 

саж.,

 

лѣсу

 

сгроеваго

 

и

 

дроиянаго

 

4

 

де-

сятины

 

517

 

сажеяъ

 

ноді.

 

строеніемъ

 

и

 

оградою

 

монастыря

 

1925

 

сажень,

а

 

всего

 

во

 

всей

 

окружной"

 

межѣ

 

шесть

 

десятинъ

 

и

 

642

 

квадр.

 

сажени.

 

При

семь

 

межеиаяін

 

были.

 

.

 

.

 

Къ

 

сему

 

плану

 

города

 

Обояян

 

Унамеяск.

 

мона-

стыря

 

Игуменъ

 

Авраамъ

 

руку

 

нрнложилъ.

 

Съ

 

сѣііерной

 

и

 

южяои

 

стороны

сего

 

плана

 

монастыре

 

каго

 

показаны

 

и

 

названные

 

въ

 

извѣстной

 

намъ

 

вы-

писи

 

изъ

 

межевыхъ

 

книгъ

 

1691

 

г.

 

оврагами,

 

одниь

 

съ

 

лѣскомъ

 

а

 

другой

не

 

болынимъ,

 

но

 

здѣсь

 

наименованы

 

«отвертками

 

безъименными».
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЕЖЕМѢСЯЧЕІЬШ

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАШШЕЪ"
издаваемый

 

(_

 

съ

 

октября

 

1880

 

гі

 

)

 

повою

 

реднкціею

 

и

 

по

новой

 

прогрнммѣ.

 

Подписная

 

плата

 

за

 

полное

 

годовое

 

из-

даше

 

1882

 

года

 

сь

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи

 

шесть

 

рублей.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

«Стрмннпкь» .

 

въ

 

С.-

Петербурге

 

(Невскій

 

просп.,

  

д.

   

105,

  

«а

    

1).

Съ

 

мартовской

  

книги

     

въ

   

«

 

Странникѣ

 

»

    

между

  

про-

чимъ,

    

печатается

  

рядъ

  

статей

    

сельскаго

 

священника

    

по

вопросамъ

  

пастырскаго

  

призванін

  

въ

 

связи

  

сь

  

наличнымъ

положеніемъ

  

русскаго

 

духовенства
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