
ЧШМГОВШЯ

ШРШЛЬНЫЯ

 

НЗВФСТІЯ.
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЫІАЯ

1

 

Декабря

                   

№

 

23.

                      

1 868

 

года.

Содержаніе.

 

I.

    

Распоряжения

    

Высшаго

    

Правительства. — II.

   

Жзвѣстія

   

и

объявленія.

I.

Распоряжения

 

Высшаго

 

Правительства.

Обзявленіе

 

Св.

 

Сѵнода

 

благодарности

 

Высокопрео-

священнѣйшему

 

Макарію,

 

Архгепископу

 

харьковско-

му

 

и

 

ахтырскому,

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

пользу

 

ду-

ховно-учебныхг

 

заведеній

 

составленного

 

иліз

 

Руко-

водства

 

« Православного

 

Догматического

 

Богословгя » .

Указъ

 

ЕГО

 

ИИПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТ-

ВА,

 

САМОДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

изъ

 

Свя-

тьйшаго

 

Правительству ющаго

 

Сѵнода,

 

Преосвященному

 

Мака-

рііо,

 

Архіенископу

 

харьковскому

 

и

 

ахтырекому.

 

По

 

ука-

зу

 

ЕГО

 

ИИПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тейший

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

дело

 

о

 

сос-

тавленной

 

Вашимъ

 

Нреосвященствомъ

 

Рукописи:

 

«Руко-

водство

 

къ

 

изучеиію

 

христіацскаго

   

православно-догматиче



•

   

—

 

900

 

—

скаго

 

богословія»:

 

Приказали:

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

за

пожертвовапіе

 

на

 

пользу

 

духовно-учебиыхъ

 

заведепій

 

со-

ставленная

 

вами

 

«Руководства

 

къ

 

изучепію

 

православнаго

догматическаго

 

богословія»

 

объявить

 

особую

 

отъ

 

1'вятѣй-

шаго

 

Сѵнода

 

благодарность;

 

о

 

чемъ

 

и

 

послать

 

Вашему

 

Пре-

освященству

 

указъ,

 

съ

 

изъяспеніемъ,

 

что,

 

согласит

 

зяяв-

ленному

 

со

 

стороны

 

Вашей

 

желапію,

 

Взмъ,

 

при

 

кпждомъ

изданіи

 

этого

 

руководства

 

для

 

семинарій,

 

будетъ

 

достав ■

ляемо

 

по

 

20

 

ти

 

экземпляровъ

 

опаго

 

на

 

лучшей

 

бумаге.

Октября

 

9

 

дня,

 

1868

 

года.

 

№

 

3059.

If.

Извѣстія

 

и

 

объявления.

*

     

ОТЧЕТЪ

совѣта

 

церковного

 

братства

 

во

 

имя

 

святителя

 

Ни-

колая

 

и

 

преподобной

 

Евфросиніщ

 

княоюны

 

полоцкой,

es

 

г.

 

Полоцкѣ

 

за

 

первый

   

года

 

сугцествованія

 

брат-

ства

 

ев

 

11

 

іюня

 

1867

 

по

 

26

 

мая

 

1868

 

года.

Приступая

 

къ

 

обзору

 

годичной

 

деятельности,

 

Созвтъ

Церковнаго

 

Братства

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая

 

и

 

препо-

добной

 

ЕвФроснпіи,

 

кияжпы

 

полоцкой,

 

считаетъ

 

своимъ

долгомъ

 

предуведомить

 

почтенныхъ

 

членов ь

 

братстпа.,

 

что

многое

 

изъ

 

предлагаемаго

 

обзора

 

нЬкоторымъ

 

изъ

 

иихъ

уже

 

известно

 

по

 

темъ

 

свѣдеиіяих,

 

какія

 

слышали

 

они

 

лич-



-

 

901

 

-

     

•

но

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

Совета

 

13

 

декабря

 

1867

 

г.

 

и

 

25

 

ян-

варя

 

іекущаго

 

года,

 

или

 

читали

 

въ

 

нумерахъ--3-мъ

 

Вилен-

скаго

 

Вестника,

 

въ

 

10

 

и

 

11

 

мъ

 

Духовной

 

Беседы

 

за

 

иы-

нІйіПІй'

 

годъ,— по

 

сведеніямъ,

 

который

 

Советъ

 

призпалъ

необходимымъ

 

обнародовать

 

ранее

 

настоящей

 

годовщины

для

 

разсеянія

 

не

 

совсЬмъ

 

основателыіыхъ

 

слуховъ

 

о

 

сред-

ствах'ь

 

Братства

 

и

 

для

 

ознакомленія

 

братчиковъ

 

съ

 

истин-

нымъ

 

положеиіемъ

 

братскаго

 

дела,

 

но

 

которыя,

 

по

 

неза-

висегшимъ

 

отъ

 

Совета

 

обстоятельствамъ,

 

не

 

могли

 

быть

обнародованы

 

въ

 

такой

 

степени,

 

чтобы

 

сделались

 

извест-

ными

 

всемъ

 

и

 

каждому,

 

и

 

потому

 

въ

 

настоящее

 

время

предлагаются

 

общему

 

внимапію

   

вторично— въ

 

сокрагденіи.

Следствіемъ

 

предварительныхъ

 

расиоряженій,

 

которыя

сдЬлалъ

 

Соввтъ

 

въ

 

первое

 

время'

 

своего

 

существованія

 

съ

целью

 

привлечь

 

дѣятелей

 

въ

 

Братство,

 

были

 

заявленія

 

доб-

раго

 

сочувствія

 

къ

 

братскому

 

делу

 

многихъ

 

изъ

 

пригла-

шенныхъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

составъ

 

братства

представляется

 

въ

 

слЬдующемъ

 

видѣ:

;і)

 

Почетный

 

Попечитель

 

Братства ..... 1

б)

  

Братчиковъ—учредителей....... 14

в)

  

Почетныхъ

 

членовъ ........ 73

г)

  

Братчиковъ .......... Иб

Итого.

    

.

    

.

 

204

Ночетнымъ

 

Попечителемъ

 

Братства

 

состоитъ

 

Его

 

Пре-

освященство,

 

ИреосвященнЬйшій

 

Савва,

 

епископъ

 

полоцкій

и

 

витебскій.

Озъ

 

Братчиковъ— учредителей

 

избраны,

 

по

 

снлѣ

 

§

 

19

устава,

 

12

 

членовъ

 

Совета:

 

но

 

въ

 

настоящее

   

время

   

ихъ



—

 

902

 

-

только

 

8,

 

остальные

 

4

 

(Игуменъ

 

Тихонъ,

 

И.

 

И.

 

Васильевъ,

В.

 

Ф.

 

Барсовъ

 

и

 

Л.

 

И.

 

Черкасовъ)

 

выбыли

 

изъ

 

г.

 

По-

лоцка;

 

выбыли

 

изъ

 

Полоцка

 

и

 

прочіе

 

двое

 

изъ

 

учредите-

лей

 

(священиикъ

 

Іаковъ

 

Богдановичъ

 

и

 

ротмистрѵ

 

Влад.

Ѳедор.

 

Червиискій).

 

Такимъ

 

образомъ

 

настоящему

 

собра-

нію

 

предлежитъ

 

избрать

 

изъ

 

числа

 

членовъ,

 

проживаю-

щихъ

 

въ^Полоцке,

 

четырехъ

 

членонъ

 

въ

 

Советъ.

Изъ

 

числа

 

73

 

Почетныхъ

 

членовъ

 

36

 

духовныхъ,

 

въ

числЬ

 

коихъ

 

съ

 

благодарностію

 

обязаны

 

поименовать

 

20

архипастырей:

 

Высокопреосвященнейшихъ

 

Митрополитовъ:

Арсенія

 

кіевскаго

 

и

 

Иннокентія

 

московскаго,

 

Архіеписко-

повъ:

 

Антонія

 

владимірскаго,

 

Антонія

 

казанскаго,

 

Антонія

кишиневскаго,

 

Варлаама

 

черниговскаго,

 

Макарія

 

харьков-

скаго,

 

Алексія

 

рязанскаго

 

и

 

Платона

 

донскаго;

 

Еписко-

повъ:

 

Григоріа

 

выборгскаго,

 

Серафима

 

старорусекаго,

 

Алек-

сандра

 

ковенскаго,

 

Наѳанаила

 

архангельскаго,

 

Іоанникія

саратовскаго,

 

Григорія

 

калужскаго,

 

Леонтія

 

каменецъ

 

по-

дольскаго,

 

Игнатія

 

можайскаго,

 

Филарета

 

уФимскаго,

 

Ѳе-

огноста

 

балтскаго

 

и

 

МитроФапа

 

оренбургскаго;

 

двухъ

 

чле-

новъ

 

Св.

 

Сѵнода—Протопресвитера

 

В.

 

Б.

 

Баженова

 

и

Протоіерея

 

I.

 

В.

 

Рождественскаго.

Изъ

 

116

 

братчиковъ

 

34

 

духовнаго

 

званія,

 

въ

 

томъ

числе

 

1

 

архимандритъ,

 

3

 

протоіерея

 

и

 

19

 

священниковъ—

полоцкой

 

епархіи.

Изъ

 

числа

 

Учредителей

 

8,

 

изъ

 

Почетныхъ

 

членовъ

 

6

и

 

изъ

 

Братчиковъ

 

46,

 

след.

 

бОчелов.,

 

живутъ

 

въ

 

Полоц-

ке;

 

20

 

принадлежатъ

 

къ

 

составу

 

военной

 

гимназіи.

 

Одни

изъ

 

живущихъ

 

въ

 

г.

 

Полоцке

 

участвуютъ

 

въ

 

братскомъ

деле

 

пожертвованіями

 

и

 

личными

 

трудами

 

(Члены— учре-

дители,

 

составляющіе

 

Советъ;

 

Братчики,

 

нринимающіе

 

уча-



Ctle

 

вѣ

 

крестьянской

 

школѣ

 

для

 

приготовленія

 

иародныхѣ

учителей,

 

3;

 

Председатель

 

совета

 

школы)

 

другіе

 

личнымъ

трудомъ

 

(Братчики

 

6)

 

принимая

 

участіе

 

въ

 

крестьянской

школе

 

для

 

приготовленія

 

народпыхъ

 

учителей

 

и

 

въ

 

жен-

ской

 

безплатной

 

(1),

 

иные

 

накопецъ

 

денежными

 

пожер-

твованіями.

Къ

 

сожаленію

 

двое

 

изъ

 

членовъ,

 

Анна

 

Ивановна

 

Ме-

зенцева,

 

Почетный

 

членъ,

 

и

 

Николай

 

Михайловичъ

 

Вериго,

Братчикъ,

 

уже

 

перешли

 

изъ

 

временной

 

жизни

 

въ

 

вечную.

Со

 

времени

 

учреждепія

 

братства

 

по

 

26

 

мая

 

текущаго

года

 

поступило

 

въ

 

братскую

 

кассу

 

деньгами

 

2880

 

р.

 

15

 

к.

Въ

 

томъ

 

числе:

 

1.

 

отъ

 

учредителей

 

братства

 

188

 

р.

 

—

 

к.

2.

   

На

 

подлержаніе

 

благолЬоія

 

храмовъ

въ

 

белорусскомъ

 

крае— а)

 

пожертвовано

разными

 

лицами

 

и

 

препровождено

 

Влад.

 

Н.

Веревкинымъ .......... 221

 

р.

 

48

 

к-

б)

 

Поступило

 

отъ

 

Капитона

 

Ивано-

вича

 

Невоструева

    

.

    

.

    

.

   

■..... 25

 

р.

 

—

 

к.

3.

   

Отъ

 

И.

 

И.

 

Четверикова

 

по

 

завѣ-

щанію

 

купца

 

И.

 

И.

 

Куманина

  

на

 

учрежде-

ніе

 

и

 

поддержаніе

 

школъ

 

въЗападпомъ

 

краЬ,

 

100

 

р.

 

—

 

к.

4.

   

Пожертвовано

 

неизвестнымъ

 

въ

 

по-

собіе

 

пострадавшимъ

 

отъ

 

мятежа

   

въ

 

запад-

номъ

 

крае

 

и

 

переслано

 

А.

 

Д.

 

Крыловымъ.

 

100

 

р.

 

—

 

к.

5.

   

Изъ

 

редакціи

 

газ.

  

«Москва»

     

.

    

.

 

100

 

р.

 

—

 

к.

6.

   

Отъ

 

полковника

 

П.

 

Д.

 

Сомова.

    

.

 

100

 

р.

 

—

 

к.

7.

  

Отъ

 

почетныхъ:

 

попечителя

 

и

 

членовъ.

 

944

 

р.

 

—

 

к.

8.

   

Внесено

 

братчинами

   

.

 

,

  

.

    

.

    

.

    

.

 

501

 

р.

 

10

 

к.

9.

  

Пожертвовано

 

непринадЛежащими

 

къ

братству

 

лицами ......

    

,

    

.

    

.

 

124

 

р.

 

Щ

 

к.



-

 

904

 

-

10.

   

Высыпано

 

изъ

 

братской

 

кружки

 

въ

течепіе

 

года ...... -

 

....

    

48

 

р.

 

22|

 

к.

11.

   

По

 

сборнымъ

 

кпижкамъ

     

.

    

.

    

.

 

262

 

р.

 

65

 

к.

12.

   

Получено

 

отъ

 

волостей

 

полонкаго

уезда

 

на

 

содержаніе

 

обучающихся

 

въ

 

кресть-

янской

 

школе

 

при

 

гймназіи ..... 45

 

р.

 

—

 

к.

13.

   

Процентов!»

 

съ

 

2

 

бплетовъ

 

5§

 

внут-

ренняго

 

займа

 

и

 

14

 

серій...... 40

 

—

 

24

 

к.

14.

   

Внесено

 

па

 

будущій

 

братскій

 

годъ.

    

60

 

р.

 

—

 

к.

15. —неизвѣстпьшъ

 

на

 

уснлепіе

 

оспов-

наго

 

капитала.......... 20

 

р.

 

—

 

к.

Изъ

 

вышеозначеппыхъ

 

2880

 

р.

 

15

 

к.

 

(за

 

исключе-

ніемъ

 

45

 

руб.

 

отъ

 

волостей)

 

по

 

силе

 

§

 

14

 

и

 

15

 

устава

подлежать

 

отчнсленію:

 

а)

 

въ

 

основной

 

капигалъ

 

188

 

руб.

внесенных!*

 

учредителями,

 

20

 

р. — неизвестным!»

 

на

 

уси-

ление

 

сего

 

капитала,

 

10

 

р.

 

процеитовъ

 

съ

 

2

 

билетовъ

 

и

Щ

 

изъ

 

2617

 

р.

 

15

 

к.

 

т.

 

е.

 

261

 

р.

 

Щ

 

к.,

 

всего

 

479

р.

 

71 1

 

к.;

 

б)

 

на

 

дѣло

 

нарѳднаго

 

образовала

 

(_60§) — 1570

p.

 

29

 

к.;

 

в)

 

на

 

гірочФя

 

надобности

 

(30§) — 785

 

р.

 

14-J-

 

к.;

а

 

именно:

 

г)

 

392

 

р.

 

57|

 

к.

 

на

 

благотворительность

 

и

 

д)

g92

 

р.

 

571

 

к.

 

на

 

благолепіе

 

церквей

 

и

 

на

 

остальные

 

рас-

ходы

 

по

 

братству.

Кроме

 

того,

 

прислано

 

въ

 

распоряжение

 

Братства

 

книгъ,

журналовъ,

 

брошюръ

 

различнаго

 

содержанія — свящепныхъ,

богослужебных';.,

 

нрапственно-релпгіозиыхъ,

 

учебпыхъ

 

и

иолезпыхъ,

 

также

 

картннъ

 

и

 

прописей,

 

различными

 

лица-

ми,

 

принадлежащим!!

 

но

 

преимуществу

 

къ

 

составу

 

Брат-

ства,

 

и

 

учреждениями,

 

какЪ

 

витебская

 

дирекиіа

 

народпыхъ

училищъ,

 

более

 

190

 

нумеровъ— до

 

1950

 

экз.,

 

въ

 

числе
коиъх

 

есть

 

и

 

многотомный,

 

какъ

  

месячная

 

мш.ея

   

въ

   

12



-

 

905

 

-

Кіпігахъ,

 

избранный

 

житія

 

святыхъ

 

(въ

 

12

 

кн.),

 

поученііі
о

 

м;.-авослаіі[іой

 

вѣрѣ

 

ІЗысокопреоевящешіѣйшаго

 

Евсевія,

Архіеиискона

 

могнлсвскаго,— (въ

 

3

 

кіі.)

 

и

 

очень

 

краткія,

какъ

 

брошюра

 

«трудъ

 

человека

 

кормитъ,

 

а

 

лѣнь

 

портить»;

один— въ

 

одномъ

 

экзсмнлярѣ,

 

другчя — въ

 

50,

 

100,

 

250,

даже

 

493

 

экз.,

 

какъ

 

брошюра

 

«путь

 

ко

 

спасенію»

 

изх

могилевскаго

 

Братства:

 

наименования

 

книгъ

 

и

 

лица

 

пожер-

твпвлвшія

 

видны

 

изъ

 

прилзгаемаго

 

къ

 

отчету

 

каталога

(пріпож.

 

№

 

2).

Наконецъ

 

получено

 

въ

 

Братство— а)

 

отъ

 

Протопрес-

витера

 

В.

 

Б.

 

Бажаиова

 

двѣ

 

иконы:

 

нерукотвореинаго

 

об-

раза

 

Спасителя

 

и

 

Тихона

 

Задонскаго

 

въ'

 

сребро -позлащен-

ныхъ

 

окладахъ,

 

б)

 

отъ

 

А.

 

I.

 

йшимовой

 

S2

 

иконъ

 

свят-

цевъ

 

п

 

священническое

 

облачепіе

 

(дл,і

 

Бедрицкой

 

церкви

ленельскаго

 

уѣзда)

 

и

 

в)

 

нзъ

 

капцеляріи

 

по

 

обезпеченію

сельскаго

 

духовенства

 

22

 

иконы

 

разпаго

 

рода

 

и

 

достоин-

ства

 

и

 

54

 

вещи

 

язъ

 

относящихся

 

і;ъ

 

церковному

 

облаченію.

Итакъ

 

2880

 

p.

 

15

 

к.,

 

до

 

1950

 

книгъ

 

й

 

брошюръ,

36

 

иконъ

 

и

 

54

 

вещи

 

взъ

 

церковпыхъ

 

облачеиій — вотъ

средства,

 

коими

 

въ

 

первый

 

годъ

 

могъ

 

располагать

 

Совѣтъ

Братства!

 

Необходимо

 

однако

 

замѣтпть,

 

что

 

означепныя

средства

 

образовались

 

не

 

вдругъ,

 

по

 

постепенно

 

и,

 

можно

сказать,

 

въ

 

течепіе

 

цѣлаго

 

года,

 

ймѣа

 

это

 

въ

 

виду

 

и

 

при-

нимая

 

во

 

вішманіе,

 

что

 

въ

 

первое

 

время

 

нужно

 

было

 

оз-

накомиться

 

съ

 

сашшъ

 

попрпщемъ

 

деятельности,

 

каждый

поймегь,

 

что

 

СозЪтъ

 

съ

 

вышеозначенными

 

средствами

 

дол-

женъ

 

быль

 

обращаться

 

Серсжпо

 

и

 

немогъ

 

расточать

 

ихъ

безъ

 

разсуждепія.

 

СовЬтъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

старался

 

дей-

ствовать

 

со

 

всею

 

осмотрптельностію.

 

Собираясь

 

въ

 

засѣ-

дапія,

 

кэгорыхъ

 

было

 

18

   

и

 

изъ

 

копхъ

   

некоторый

   

были



я-;

 

906

 

—

въ

 

присутствіи

 

Почетныхъ

 

члеиовъ,

 

Начальника

 

губерніи
II.

 

П.

 

Глотова

 

и

 

А.

 

Д,

 

Вериеръ

 

и

 

не

 

многихъ

 

изь

 

Брат-

чиковъ

 

Полоцка,—оііъ,

 

какъ

 

недостаточно

 

еще

 

знакомый

съ

 

мѣстпыми

 

нуждами

 

и

 

потребностями,

 

руководился

 

§

 

4

своего

 

устава,

 

началъ

 

свою

 

дѣятельность

 

съ

 

г.

 

Полоцка

и

 

его

 

уѣзда

 

и

 

на

 

первый

 

годъ

 

ограничился

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

этими

 

предѣлами.

 

Деятельность

 

его

 

состояла:

 

1)

въ

 

спабженіи

 

бѣднѣйшихъ

 

церквей

 

самыми

 

необходимыми

церковными

 

книгами

 

и

 

вещами,

 

2)

 

въ

 

оказаніи

 

помощи

нуждающимся,

 

3)

 

вь

 

разсылкѣ

 

нравственно-религіозныхъ

книгъ

 

по

 

церквамъ

 

и

 

школамъ,

 

4)

 

въ

 

содѣйствіи

 

сущест-

вующимъ

 

школамъ

 

и

 

5)

 

въ

 

открытіи

 

приготовительиаго

курса

 

школы

 

изъ

 

крестьяискихъ

 

дѣтей

 

для

 

образоваиія

народныхъ

 

учителей.

1.,

 

Изъприсланиыхъвъ

 

распоряженіе

 

Братства

 

иконъ,

Совѣтъ

 

оставилъ

 

двѣ

 

въ

 

братской

 

церкви,

 

какъ

 

нрислан-

ныя

 

въ

 

благословеиіе

 

братству

 

Протопресвитеромъ

 

^В.

 

Б.

Бажаповымъ;

 

двѣ

 

(икону

 

нерукотвореинаго

 

образа

 

Спаси-

теля

 

и

 

Николая

 

чудотворца)

 

передалъ

 

въ

 

устроенную

 

при

гнмназіи

 

школу

 

изъ

 

крестьяискихъ

 

дѣтей,

 

а

 

прочія

 

разо-

слалъ

 

въ

 

тѣ

 

церкви

 

полоцкаго

 

уѣзда,

 

которыя

 

слишкомъ

бѣдны

 

и

 

обращались

 

къ

 

Братству

 

за

 

помощью.

 

Тоже

 

са-

мое

 

сдѣлано

 

съ

 

церковными

 

книгами

 

и

 

съ

 

различными

вещами.

 

Такъ

 

въ

 

Россону— а)

 

отправленъ

 

кругъ

 

церков

ио-богослужебиыхъ

 

книгъ,

 

несколько

 

ризничныхъ

 

вещей

и

 

иконъ,

 

цотому

 

что

 

въ

 

1866

 

году

 

здѣсь

 

сгорѣла

 

цер-

ковь,

 

и

 

временно

 

устроенная

 

деревянная

 

не

 

имѣла

 

ни

 

бого-

служебпыхъ

 

книгъ,

 

ни

 

иконъ,

 

ни

 

ризницы,

 

и

 

не

 

могла

ихъ

 

скоро

 

имѣть

 

по

 

неимѣнію

 

средствъ,

 

также

 

отправлено

нѣсколько

 

ризничныхъ

 

вещей,

  

иконъ

  

и

 

книгъ

   

въ

 

Шати-
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ловскуіо

 

Церковь,

 

потому

 

что

 

она,

 

бывъ

 

устроена

 

въ

 

1867
году

 

изъ

 

костела,

 

ничего

 

не

 

имѣла.

 

(Списокъ

 

пожертво-

ванныхъ

 

вещей:

 

прилож.

 

№

 

3)

 

Если

 

же

 

изъ

 

эта-

го

 

списка

 

видно,

 

что

 

12

 

иконъ

 

(святцы)

 

и

 

священ-

ническое

 

облачеиіе

 

отправлены

 

въ

 

Бедрицкую

 

церковь

(лепельскаго

 

уѣзда),

 

то

 

это

 

сдѣлано

 

согласно

 

назна-

ченію

 

жертвовательницы

 

А.

 

I.

 

Ишимовой.

 

Впрочемъ

справедливость

 

требуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

поименованный

 

вещи

больше

 

старыя,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

отправлены

 

по

 

пред-

варительномъ

 

исправленіи

 

и

 

могли

 

слишкомъ

 

мало

 

удов-

летворить

 

нуждамъ

 

церквей.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

нужно

сказать,

 

что

 

Совѣіъ

 

не

 

предпринималъ

 

ничего

 

въ

 

этомъ

отпошеніи

 

съ

 

соизволенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Почетнаго

своего

 

Попечителя,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

пожертвованія

 

ризнич-

ными

 

вещами,

 

сдѣлааныя

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

полоцкой

 

епар-

хіи

 

Москвою.

 

Одно

 

при

 

этомъ

 

озабочивало

 

Совѣтъ — именно

желаніе

 

ознакомить

 

церкви

 

и

 

народъ,

 

покрайией

 

мѣрѣ

 

съ

мѣстиою

 

святынею— съ

 

иконой

 

препод.

 

Евфросиніи,

 

княж-

ны

 

полоцкой.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

вошелъ

 

въ

 

соглашеніе

съ

 

полоцкой

 

художницей

 

Надеждой

 

Козловицкой,

 

поручивъ

ей

 

написать

 

маслеными

 

красками

 

на

 

аналогій

 

икону

 

преп.

ЕвФросиніи

 

для

 

церквей

 

полоцкаго

 

уѣзда;

 

Козловицкая

приготовила

 

3

 

такихъ

 

иконы

 

по

 

образцу

 

иконы,

 

данной

преосвященнѣйшимъ

 

Соввою

 

И.

 

И.

 

Васильеву,

 

для

 

Покров-

ской,

 

Шатиловской

 

и

 

Екиманской

 

церквей.

 

Здѣсь

 

кстати

упомянуть,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

Совѣтъ

 

заботился

 

объ

удовлетвореніи

 

неотложныхъ

 

нуждъ

 

другихъ

 

церквей,

 

яви-

лись

 

лица,

 

которыя

 

поревновали

 

о

 

благолѣпіи

 

братской

иконы.

Занимающейся

 

въ

 

ремесленномъ

   

классѣ

 

гимпазіи

  

П.
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В.

 

Ковтуновичъ

 

вызвался

 

устроить

 

кіотъ

 

для

 

братской

и

 

прислапныхъ

 

въ

 

даръ

 

Протопресвитеромъ

 

В.

 

Б.

 

Багка-

иовымъ

 

иконъ,

 

а

 

одна

 

изъ

 

особъ,

 

живущихъ

 

въ

 

г.

 

Полоц-

кѣ,

 

изъявила

 

желаніе

 

принять

 

на

 

свой

 

счетъ

 

издержки

 

за

матеріалы,

 

нужные

 

для

 

кіота:

 

работа

 

окончена

 

къ

 

25

 

мар-

та,

 

кіотъ

 

освящепъ,

 

при

 

чемъ

 

совершено

 

молебствіе

 

Гос-

поду

 

Спасителю,

 

Николаю

 

чудотворцу,

 

преподобной

 

ЕвФро

 

•

снніи

 

и

 

Тихону

 

Задонскому

 

о

 

здравіи

 

всѣхъ

 

Братчнковъ,

а

 

жертвовательница

 

избрана

 

въ

 

Почетные

 

члены

 

Братства.

Не

 

удобно

 

было

 

бы

 

вставленную

 

въ

 

кіотъ

 

братскую

 

икону

вынимать

 

для

 

годичныхъ

 

торжествъ;

 

по

 

этому

 

Совьтъ

 

рас

 

■

порядился

 

написать

 

меньшую

 

братскую

 

икону

 

для

 

аналогія,

заказавъ

 

ее

 

за

 

10

 

руб.

 

одному

 

изъ

 

братчиковъ,

 

проживаю*

щихъ

 

въ

 

г.

 

Полоцкѣ.

2.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

благотворительности

 

Совѣіъ

 

долженъ

 

былъ,

прежде

 

всего,

 

точно

 

определить,

 

кому

 

именно

 

оказывать

•пособіе

 

и

 

чѣмъ,

 

и

 

накъ

 

узнать

 

истинную

 

бѣдпость

 

и

 

нуж-

ду.

 

Рѣшэя

 

эти

 

вопросы,

 

Совѣтъ

 

(13

 

декабря)

 

постановнлъ,

а)

 

братскую

 

помощь

 

оказывать

 

только

 

истинно-нуждаю-

щимся,

 

находящимся

 

въ

 

крайне

 

затрудннтелыіыхъ

 

обстоя-

тельствахъ,

 

больпымъ,

 

увѣчпымъ,

 

престарѣлымъ,

 

не

 

могу-

щимъ

 

снискивать

 

средства

 

къ

 

существованію

 

собственными

силами;

 

б)

 

эта

 

помощь

 

должна

 

состоять

 

въ

 

денежныхъ

 

по-

жертвованіяхъ,

 

въ

 

опредѣлепіи

 

престарѣлыхъ

 

и

 

увѣчныхъ

въ

 

городскую

 

богадѣльпю,

 

если

 

представится

 

возможность

и

 

въ

 

подобпыхъ

 

тому

 

посооіяхъ;

 

в)

 

заявленія

 

о

 

бѣдности,

принимать

 

отъ

 

каждаго

 

Братчика,

 

но

 

удовлетворять

 

нуж-

дамъ

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

удостоверившись

 

въ

 

важности

оныхъ:

 

удостоверять

 

въ

 

этомъ

 

можетъ

 

каждый

 

членъ

 

Со-

вЬта,

   

знакомый

 

съ

 

положеніемъ

   

бѣдпаго;

   

въ

 

случаѣ

 

же
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иеизвѣетности

 

нуждающегося

 

поручай

 

разслѣдоваіііе

 

его

нуждъ

 

тремъ

 

членанъ

 

Совѣта,

 

имѣющимъ

 

составить

 

изъ

себя

 

особую

 

коммнсію

 

(протоіерею

 

A.

 

ftl.

 

Юркевнчу,

 

А.

С.

 

Елодшщкому

 

и

 

М.

 

П.

 

Філы.чпко,

 

іььъ

 

блі

 

же

стоящимъ

 

къ

 

разпымъ

 

классамъ

 

общества

 

и

 

слѣд.

 

съ

 

боль-

шимъ

 

удобствомь

 

могущимъ

 

разузнавать

 

дѣйствителыіыя

нужды).

 

Руководствуясь

 

такимъ

 

правиломъ

 

и

 

еще

 

недо-

статочно

 

ознакомившись

 

съ

 

истинно-бедными,

 

Совѣтъ

 

Брат-

ства

 

не

 

вдрутъ

 

приетупилъ

 

къ

 

благотворительности

 

и,

 

на,

чавъ

 

оную,

 

старался

 

наблюдать

 

всю

 

осторожность,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

приливъ

 

бѣдныхъ,

 

которые

 

въ

 

значптельпомъ

 

коли-

честве

 

стали

 

появляться

 

къ

 

члепамъ

 

Совѣта

 

съ

 

заявления-

ми

 

своихъ

 

иуждь.

 

По

 

силѣ

 

прннятаго

 

п|)авпла,

 

не

 

иначе,

какъ

 

по

 

удоетовѣреніи,

 

выдавалось

 

то

 

или

 

другое

 

пособіе.

Размѣры

 

этнхъ

 

пособій,

 

за

 

исключеніемъ

 

трехъ-четырехъ

ел

 

у

 

ч'аевъ

 

крайне

 

затруднительная

 

семейнаго

 

положеніл,

назначались

 

весьма

 

ограниченный —-отъ

 

5

 

до

 

1

 

руб.

 

Такія

іюсобія

 

давались

 

по

 

преимуществу

 

бѣдпымъ

 

вдовамъ,

 

боль

нымъ

 

и

 

трудолюбявымъ,

 

по

 

неимѣвшнмъ

 

способовъ

 

къ

 

про-

иитапію

 

мьщанамъ,

 

но

 

отсутствію

 

какихъ

 

либо

 

заработковъ

въ

 

зимнее

 

время;

 

давались

 

нравославнымъ,

 

обращенным ь

изъ

 

латинства

 

и

 

изъ

 

евреевъ.

 

Въ

 

первое

 

время

 

эти

 

посо-

бія

 

были

 

исключительно

 

денежный,

 

а

 

съ

 

открытіемъ

 

вре-

меинаго

 

попечителміаго

 

Комитета^

 

о

 

бѣдныхъ

 

г.

 

Полоцка

Совѣгь

 

съ

 

25

 

марта,

 

намѣтпвъ

 

для

 

себя

 

иѣкоторыхъ

 

осо-

бенно

 

бѣдпыхъ,

 

покупалъ

 

для

 

пнхъ

 

билеты

 

у

 

Комитета

 

для

полученія

 

безплатныхъ

 

хлѣбныхъ

 

порцій

 

съ

 

горячею

 

пищею

и

 

имѣетъ

 

продолжать

 

это

 

до

 

окончаніа

 

дѣйствій

 

означсн-

наго

 

Комитета,

 

т.

 

е.

 

до

 

25

 

іюия.

 

Всего

 

оказано

 

пособій —

деньгами

 

226

 

руб.

 

10

 

коп,

 

и

 

«орцілмн

 

па

 

77

 

руб.

 

23

 

к.
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Что

 

касйется

 

того,

 

кому

 

оказаны

 

денежный

 

пособія,

 

то

 

6

семъ

 

прилагается

 

къ

 

отчету

 

особый

 

списокъ

 

(прилояген.

№

 

4);

 

списки

 

же

 

безплатно

 

получающихъ

 

хлѣбныя

 

порціи

ведутся

 

во

 

временномъ

 

Попечительномъ

 

Комитетѣ.

3.

   

Отнссительно

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

нравствеино-рели-

гіознаго

 

содержанія

 

и

 

полезныхъ

 

для

 

народа,

 

въ

 

значи-

тельномъ

 

количествѣ

 

собравшихся

 

у

 

Братства,

 

Совѣтъ

 

раз-

судклъ— одни

 

изъ

 

нихъ

 

положить

 

въ

 

основаніе

 

библіотеки,

учреждаемой

 

яри

 

школѣ

 

изъ

 

крестьяискихъ

 

мальчиковъ

для

 

приготовленія

 

народныхъ

 

учителей,

 

другія,

 

согласно

принятому

 

правилу,

 

отправить

 

въ

 

школы

 

и

 

церкви

 

Иолоц-

каго

 

уѣзда,

 

болѣе

 

другихъ

 

въ

 

томъ

 

нуждающіяся;

 

иныя

отослать

 

въ

 

церкви

 

и

 

школы

 

ближайшаго

 

Лепельскаго

 

уѣз-

да,

 

откуда

 

обращались

 

и

 

съ

 

просьбами

 

о

 

высылкѣ

 

такихъ

книгъ;

 

иныя

 

наконецъ,— которыхъ

 

оказывалось

 

значитель-

ное

 

количество

 

экземпляровъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

школы

 

другихъ

городовъ

 

и

 

уѣздовъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

видахъ

 

содѣй-

ствія

 

школамъ

 

и

 

возвышепія

 

народной

 

нравственности,

 

пре-

провождены

 

книги

 

въ

 

женскую

 

безплатную

 

школу

 

въ

 

г.

Полоцкѣ,

 

въ

 

училище

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

при

 

Спас-

•

 

скомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

Невельское

 

женское

 

учи-

лище,

 

въ

 

церкви

 

Полоцкаго

 

и

 

Лепельскаго

 

уѣздовъ,

 

въ

церкви

 

городовъ—Динабурга,

 

Себежа,

 

Рѣжицы,

 

Люцина,

Невеля,

 

Суража,

 

Велижа,

 

Дриссы,

 

Городка

 

и

 

друг.

 

До

настоящего

 

времени

 

разослано,

 

согласно

 

сделанному

 

рас-

предѣленію

 

до

 

1600

 

экз.

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

(какъ

 

можно

видѣть

 

изъ

 

приложенной

 

къ

 

каталогу

 

вѣдомости

 

№

 

5).

4.

   

Впрочемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

книжномъ

 

Совѣтъ

 

неограничил-

ся

 

только

 

присланными

 

ему

 

книгами.

 

Стараясь

 

сколько

 

ни-

будь

 

содействовать

 

возвышенію

 

народной

 

нравственности

 

и
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успѣхамъ

 

народныхъ

 

школъ,

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

нѣсколькобро:

шюръ

 

и

 

книжекъ

 

и

 

на

 

средства

 

Братства.

 

Такъ

 

куплено-

а)

 

200

 

экз.

 

брошюры

 

«Утѣшеніе

 

въ

 

минуты

 

унынія

 

духа»

и

 

100

 

изъ

 

нихъ

 

передано

 

М.

 

П.

 

Филипченко

 

для

 

без-

мездной

 

раздачи

 

обучающимся

 

въ

 

школахъ

 

и

 

грамотнымъ

въ

 

народѣ;

 

б)

 

пріобрѣтено

 

покупкою

 

50

 

экземил.

 

полез-

ной

 

для

 

учителей

 

народныхъ

 

брошюры

 

«Черты

 

изъ

 

жизни

Іоанна

 

Оберлина»;

 

в)

 

100

 

экземп.

 

«Начатковъ

 

Христіанска-

го

 

ученія»

 

послѣдняго,

 

исправленнаго

 

блаженной

 

памяти

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Филаретомъ

 

Московскимъ,

 

из-

данія

 

(на

 

9

 

руб.),

 

изъ

 

коихъ

 

30

 

экземп.

 

отправлено

 

въ

женское

 

при

 

Спасскомъ

 

монастырѣ

 

училище,

 

20

 

экземпл.

въ

 

Полоцкую

 

безплатную

 

школу,

 

15

 

отдано

 

въ

 

крестьян-

скую

 

школу

 

для

 

нриготовленія

 

народныхъ

 

учителей

 

и

 

ос-

тальныя

 

35

 

экземп.

 

разосланы

 

въ

 

училища

 

Полоцкаго

 

и

Лепельскаго

 

уѣздовъ;

 

г)

 

7

 

экз.

 

2

 

й

 

части

 

«роднаго

 

слова»,

Ушинскаго,

 

пріобрѣтено

 

для

 

Полоцкой

 

женской

 

безплатиой

школы.

 

За тѣмъсовѣтъзаботился помочь тѣмълицамъ, который

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

трудятся

 

въ

 

дѣлѣ

 

нравственно-

религіознаго

 

образованія

 

народа

 

безмездно

 

или

 

съ

 

пособі-

емъ

 

слишкомъ

 

пичтожпымъ,

 

и

 

начальнымъ

 

школамъ.

 

Прав-

да,

 

и

 

здѣсь

 

помощь

 

оказана

 

на

 

первый

 

разъ

 

очень

 

незна-

чительная,— дано

 

денежиаго

 

пособія

 

обучающимъ

 

въ

 

Тро-

девичскомъ

 

и

 

Межевскомъ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

и

 

въ

 

без-

платиой

 

Полоцкой

 

школѣ

 

60

 

руб.,

 

приглашенъ

 

преподава-

тель

 

русскаго

 

языка

 

за

 

75

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

въ

 

безплатную

школу

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

братчиковъ

 

согласился

 

дать

 

также

 

иѣ

сколько

 

уроковъ

 

по

 

ариѳметикѣ;

 

по

 

это — опять

 

повто-

римъ —начало,

 

естественное

 

въ

 

первой

 

деятельности

 

Со-

вѣта.
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5.

 

По

 

силѣ

 

§

 

3

 

Устава

 

«Братство,

 

при

 

первой

 

воз-

можности,

 

основываетъ

 

собственную

 

школу,

 

еъ

 

которой,

при

 

участии

 

Братчиковъ,

 

приготовляетъ

 

для

 

церковно

 

при-

ходскнхъ

 

школъ

 

народныхъ

 

учителей

 

изъ

 

среды

 

самаго

народа,

 

давая

 

иль

 

соответственное

 

образовапіе

 

въ

 

стро-

гомъ

 

духѣ

 

церкви

 

православной».

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

этотъ

 

§,

Совѣтъ

 

братства

 

полагалъ

 

въ

 

числѣ

 

первыхъ

 

и

 

важнѣй-

шихъ

 

своихъ

 

задачъ

 

основапіе

 

такой

 

школы,

 

и,

 

благода-

реніе

 

Богу,

 

начало

 

осуществление

 

этой

 

задачи

 

положено

при

 

содѣйствіи

 

военной

 

гимиазіи

 

и

 

членовъ

 

Братства!

 

Глав-

ный

 

начальпикъ

 

военно-учебиыхъ

 

заведеиій,

 

генералъ

 

адъ-

ютантъ

 

Н.

 

В.

 

йсаковъ,

 

посѣщая

 

въ

 

иачалѣ

 

сентября

 

про-

шедшего

 

1867

 

года

 

Полоцкую

 

военную

 

гимпазію 1

 

съ

 

боль-

шимъ

 

вннманіемъ

 

вошелъ.

 

въ

 

начатое

 

дѣло

 

Братства

 

и,

 

ос-

тановившись

 

съ

 

особымъ

 

оочувствіемъ

 

па

 

нредположеніи

Братства— завести

 

школу

 

для

 

приготовлепія

 

народныхъ

 

учи-

телей,

 

совѣтовалъ

 

приступить

 

къ

 

исполпеиію

 

этагр

 

предпо-

ложеиія

 

съ

 

тѣмв

 

средствами,

 

какія

 

имѣлись

 

въ

 

Братствѣ,

дозволивъ

 

при

 

томъ

 

гимназіи

 

оказать

 

школ!»

 

всевозможное

содѣйствіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

преподавапія,

 

помѣщепія,

 

отонленія

 

и

т.

 

п.

 

и

 

присовокупивъ

 

обѣщаніе

 

содействовать

 

Братству

съ

 

своей

 

стороны

 

зависящими

 

отъ

 

него

 

средствами.

 

Такое

высокое

 

вниманіе

 

главиаго

 

начальника

 

къ

 

дѣлу

 

Братства

вызвало

 

къ

 

живому

 

участію

 

православиыхъ

 

лицъ,

 

служа -

щихъ

 

въ

 

Полоцкой

 

пшиазіи,

 

особенно

 

г.

 

директора

 

оной,

П.

 

П.

 

Глотова,

 

состоявшего

 

уже

 

почетпымъ

 

членомъ

 

Брат-

ства,

 

и —ободрило

 

Совѣтъ

 

Братства

 

въ

 

его

 

деятельности.

По

 

выслушапіи

 

въ

 

слѣдующемъ

 

же

 

засѣдапіи

 

Согѣта

 

заяв-

левія

 

отъ

 

П.

 

II.

 

Глотова,

 

что

 

со

 

стороны

 

гимиазіи

 

ока-

зано

 

будетъ

   

въ

 

дѣлѣ

 

устроепія

 

и

 

ведепіа

   

школы

 

всевоз-
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можнос

 

содѣйствіе,

 

а

 

отъ

 

члена

 

совѣта,

 

М.

 

И.

 

Филипчен-

ко,

 

увѣрепія,

 

что

 

способпыхъ

 

для

 

приготовлепія

 

къ

 

дѣлу

учительства

 

можно

 

будетъ

 

пайпі

 

частію

 

между

 

обучающи-

миса

 

нрн

 

полицейской

 

городской

 

больницѣ

 

оспопрививаиію

па

 

счетъ

 

обществъ,

 

впосившихъ

 

за

 

каждаго

 

мальчика

 

по

5

 

руб.

 

ежемѣсячно,

 

частію

 

по

 

волостямъ

 

въ

 

сельскихъ,

ныне

 

существующихъ,

 

школахъ,

 

что

 

общества

 

согласятся

дать

 

Братству

 

и

 

денежное

 

пособіе

 

въ

 

содержаніе

 

учащих-

ся,

 

какое

 

давали

 

они

 

обучавшимся

 

оспопрішшанію,

 

и

 

по-

слѣ

 

выраженія

 

имъ

 

готовности

 

представить

 

Совѣту

 

нуж-

ныхъ

 

для

 

школы

 

мальчпковъ, —Совѣтъ

 

просилъ

 

М.

 

П.

 

Фи-

липчепко

 

объѣхать

 

въ

 

возможно-скорѣйшій

 

срокъ

 

несколь-

ко

 

прнходовъ

 

Полоцкаао

 

уѣзда

 

и,

 

нзбравъ

 

благонаделптыхъдла

предполагаемой

 

школы,

 

вмѣсте

 

съ

 

обучавшимися

 

оспопривива-

нію

 

представить

 

Совѣту

 

Братства

 

для

 

испытапія, — присовоку-

пивъпри

 

этомъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

будущій

 

воспптаиникъ

 

школы

имѣлъ

 

надлежащее

 

здоровье,

 

былъпе

 

моложеіб —

 

20л

 

ѣт^уІіІР

лъ

 

читать

 

по

 

русски

 

и

 

по

 

славянски,

 

писать,

 

зналъ

 

молитвы

 

и

начатки

 

христіапскаго

 

ученія

 

и

 

4

 

началыіыя

 

дѣйствія

 

ариѳ-

метнкп,

 

былъ

 

съ

 

голосомъ

 

способпымъ

 

къ

 

пѣпію,

 

добраго

поведенія

 

и

 

съ

 

охотой

 

продолжать

 

ученіе,

 

получилъ

 

благо-

словепіе

 

родителей

 

и

 

не

 

встрѣтилъ

 

препятствія

 

со

 

стороны

общества.

 

Чрезъ

 

2—3

 

недѣли

 

послѣ

 

этого

 

явились

 

на

 

ис-

пытаніе

 

не

 

только

 

обучавшіеся

 

при

 

больнпцѣ

 

оепопривпва-

нію,

 

но

 

и

 

ученики

 

сельскихъ

 

школъ.

Болѣе

 

способными

 

къ

 

исступленно

 

въ

 

школу

 

оказа-

лись

 

5

 

мальчиковъ

 

изъ

 

обучавшихся

 

оспопрививанію

 

(Ка-

чановъ,

 

Кузьмичевъ,

 

Василенко,

 

Бородулинъ,

 

Сорокинъ)

и

 

10

 

изъ

 

сельскихъ

 

школъ

 

(Авласенковъ,

 

Емелыіиовъ,

Лапотпевъ,

 

Дубнповъ,

 

Зуевъ,

 

Февралевъ,

 

Бердошкевичъ,
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Перепечкинъ,

 

Галымовъ

 

и

 

Кополевъ),

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

изъ

Артейковской

 

волости

 

4,

 

изъ

 

Соколищенской

 

2,

 

изъ

 

Ло-

вожской

 

2,

 

изъ

 

Михзйловщинской

 

2

 

и

 

по

 

одному

 

изъ

Домницкой,

 

Альбрехтовской,

 

Гомельской,

 

Туровлянской

 

и

Замшанской

 

Всѣ

 

они

 

приняты

 

въ

 

учреждаемую

 

школу,

и — обучавшіеся

 

оспопрививанію

 

съ

 

содержаніемъ,

 

кекое

получали

 

отъ

 

обществъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

5

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

а

изъ

 

остельныхъ

 

по

 

1

 

руб.

 

отъ

 

каждой

 

волости

 

съ

 

надеж-

дою

 

на

 

пособіе

 

въ

 

содержаніи

 

отъ

 

сельскихъ

 

обществъ

прочіе

 

на

 

средства

 

Братства.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

онредѣленъ

въ

 

школу

 

надзирателемъ

 

крестьянскій

 

сынъ

 

Лепельскаго

уѣзда

 

Стрижевской

 

волости

 

25

 

л.

 

Иванъ

 

Амброжевичъ,

въ

 

теченіи

 

2

 

лѣтъ

 

завѣдывавшій

 

сельскою

 

школою,— о-

предѣленъ

 

съ

 

правомъ

 

доучиваться

 

здѣсь

 

и

 

съ

 

пособіемъ

отъ

 

братства

 

для

 

престарѣлыхъ

 

родителей

 

его,

 

бывшихъ

до

 

того

 

времени

 

на

 

его

 

содержаніи, —до

 

20-ти

 

рублей

въ

 

годъ.

По

 

испрошеиіи

 

дозволепія

 

отъ

 

Начальника

 

края,

 

По-

печителя

 

учебнаго

 

округа

 

и

 

Начальника

 

губерніи

 

чрезъ

 

II.

П.

 

Глотова,

 

11

 

ноября

 

1867

 

года,

 

послѣ

 

молебствія

 

Гос-

поду

 

Спасителю,

 

приготовительный

 

курсъ

 

школы

 

открытъ

на

 

15

 

мальчиковъ.

Помѣщеніе

 

имѣютъ

 

они

 

при

 

гимназіи

 

въ

 

свѣтлой,

 

теп-

лой

 

и

 

просторной

 

комнатѣ

 

съ

 

освѣщеніемъ,

 

отопленіемъ,

спальными

 

приборами

 

и

 

классными

 

принадлежностями;

 

на

счетъ

 

благотворителей

 

изъ

 

того

 

же

 

Братства

 

устроены

 

для

нихъ

 

въ

 

самомъ

 

нечалѣ

 

на

 

сумму

 

160

 

руб.,

 

обувь

 

и

 

одеж-

tfa

 

(состоящая

   

изъ

 

поддевки,

   

панталонъ

 

и

 

пальто

 

сѣраго
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сукна);

 

столъ

 

получаютъ

 

простой,

 

состояний

 

изъ

 

2

 

блюдъ,

но

 

здоровый,

 

соотвѣтсвенпый

 

сельскому

 

быту

 

обучающихся

и

 

сообразный

 

съ

 

уставомъ

 

церкви

 

православной,

 

съ

 

пла-

тою

 

за

 

оный

 

по

 

4

 

руб.

 

въ

 

мѣсацъ

 

за

 

ученика,

 

каковые

до

 

настоящего

 

времени

 

уплачивались

 

преимущественно

 

изъ

средсгвъ

 

братства,

 

такъ

 

какь

 

отъ

 

сельскихъ

 

обществъ

 

по-

собій

 

братству

 

поступило

 

пока

 

только

 

45

 

руб.

 

Въ

 

осталь-

номъ

 

школа

 

содержится

 

на

 

счетъ

 

братства.

Всѣмъ,

 

относящимся

 

къ

 

дѣлу

 

школы,

 

завѣдуетъ

 

Со-

вгыпз

 

школы,

 

состоящій

 

иодъ

 

предсѣдательствомъ

 

почетнаго

члена

 

братства,

 

И.

 

П.

 

Глотова,

 

изъ

 

всѣхъ

 

преподающихъ

въ

 

шішѣ,

 

изъ

 

завѣдующаго

 

хозяйствен,

 

частію

 

школы

полковника

 

П.

 

И.

 

ІІостольскаго

 

и

 

изъ

 

3

 

членовъ

 

совѣта

(мредсѣдателя,

 

члена,

 

непосредственно

 

завѣдующаго

 

нрав-

ствено-учебною

 

часіію

 

школы

 

и

 

называема™

 

иопечителемъ

школы,

 

Г.

 

В.

 

Смирнова,

 

и

 

казначея).

 

Онъ

 

дѣйотвуетъ

 

въ

духѣ

 

и

 

направленіи

 

братства,

 

рѣшаетъ

 

дѣла,

 

какъ

 

Совѣтъ

братства,

 

большинствомъ

 

голосовъ,

 

имѣеіь

 

обязанностію

выработать

 

уставъ

 

школы,

 

и

 

передаетъ

 

отчетъ

 

въ

 

своихъ

дійствіяхъ

 

Совѣту

 

братсіва

 

для

 

доклада

 

общему

 

собранію

братства

 

по

 

истеченіи

 

года.

Чтобы

 

будущіе

 

учители

 

народа

 

могли

 

получить

 

надле-

жащее

 

развитіе,

 

курсъ

 

школы

 

иредположенъ

 

не

 

менѣе

трехъ

 

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

 

конца

 

мину'вшаго

 

года:

 

первые

 

два

года

 

на

 

развитіе

 

и

 

образованіе

 

учащихся

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

по-

слѣдній

 

преимущественно

 

на

 

практическое

 

ихъ

 

ознакомле"

ніе

 

съ

 

дѣломъ

 

будущаго

 

учительства

 

въ

 

начальпыхъ

 

шко-

лахъ.

 

Предметы

 

обученія— (до

 

составленія

 

устава

 

школы)

поставлены

 

подобные

 

тѣмъ,

 

какіе

 

преподаются

 

въ

 

молодеч-

ненской

 

семинаріи

   

или

 

указываются

 

въ

 

Высочайше

 

утвер-

2
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жденномъ

 

положеніи

 

о

 

сельскихъ

 

школахъ

 

воспитагелыіаго

дома.

 

Доселѣ

 

полагалось

 

по

 

3

 

утреннихъ

 

урока

 

въ

 

день;

уроки

 

продолжались

 

1

 

часъ.

 

Предметы

 

и

 

уроки

 

распредѣ-

лялиеь

 

такъ:

 

а)

 

по

 

закону

 

Божію

 

для

 

усовершенствованіа

въ

 

чтенін

 

по

 

славянски

 

и

 

для

 

изученія

 

свящ.

 

исторіи

 

вет-

хаго

 

завѣта

 

3

 

урока

 

въ

 

недѣлю,

 

б)

 

по

 

русскому

 

языку

 

6

уроковъ,

 

в)

 

по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

начальной

 

геометріи

 

4

 

уро-

ка;

 

г)

 

по

 

чистописанію

 

3

 

урока;

 

д)

 

по

 

географіи

 

съ

 

есте-

ствовѣдѣніемъ

 

2

 

урока.

Въ

 

«ромежутокъ

 

между

 

уроками

 

воспитанники

 

зани-

мались

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

мастерствомъ

 

въ

 

мастерской

гимназіи,

 

а

 

иослѣ

 

обѣда

 

съ

 

4

 

часовъ

 

церковнымъ

 

пѣніемъ

съ

 

голоса,

 

продолжавшимся

 

1 —ѴІі

 

ч.

 

ежедневно,

 

кромѣ

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней.

Дѣломъ

 

преподаванія

 

занимались

 

до

 

настоящего

 

вре-

мени

 

безмездно:

 

а)

 

по

 

закону

 

Божію

 

законоучитель

 

гим-

назіи

 

съ

 

помощникомъ

 

своимъ— діакономъ

 

И.

 

Ѳ.

 

Устюж-

скимъ,

 

б)

 

по

 

русскому

 

языку

 

инспекторъ

 

классовъ

 

А.

 

И.

Хотяиицовъ,

 

П.

 

К.

 

Любимовъ

 

и

 

А.

 

П.

 

Режепа,

 

в)

 

по

начальной

 

геометріи

 

Н.

 

К.

 

Кузичевъ,

 

по

 

ариѳметикѣ

 

Пл.

В.

 

Яковлевъ,

 

г)

 

по

 

чистописанію

 

II.

 

Е.

 

Жуковъ,

 

д)

 

по

геограФІи

 

и

 

естествовБдѣнію

 

В.

 

Ф.

 

Рвзвовъ;

 

е)

 

мастерст-

вамъ

 

обучались

 

,

 

съ

 

иомощію

 

П.

 

В.

 

Ковтуновича,

 

ж)

 

иѣ-

нію

 

церковному

 

съ

 

голоса

 

обучали

 

діаконы:

 

И.

 

Ѳ.

 

Устюж-

скій

 

и

 

Софійскэго

 

собора

 

А.

 

Лавровскій.

Съ

 

11

 

Ноября

 

по

 

насюящее

 

время

 

преподано

 

слѣду-

щее:

 

по

 

закону

 

Божію, — прочитаны

 

по

 

славянски

 

съ

поясненіемъ

 

непонятныхъ

 

словъ,

 

псалмы,

 

входящіе

 

въ

 

со-

ставъ

 

воскреснаго

 

утренняго

 

богослуженія

 

и

 

часовъ,

 

и

для

 

уясненія

 

того,

 

какъ

 

приготовляемъ

 

былъ

 

родъ

 

человѣ-
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ческій

 

къ

 

принятію

 

Спасителя,

 

пройдена

 

св.

 

исторія

 

вет-

хаго

 

завѣта;

 

б)

 

по

 

русскому

 

языку

 

изъ

 

1

 

части

 

дѣтска-

го

 

міра

 

и

 

изъ

 

2

 

части

 

роднаго

 

слова

 

Ушинскаго

 

методомъ,

принягымъ

 

въ

 

младшихъ

 

классахъ

 

гимпазіи,

 

разучено

 

съ

надлежащимъ

 

разборомъ

 

болѣе

 

35 4 статей,

 

при

 

чемъ

 

въ

особенности

 

по

 

грамматик!—ознакомлены

 

съ

 

членами

 

пред-

ложена,

 

съ

 

(имѣняемыми)

 

частями

 

рѣчи

 

и

 

ихъ

 

главными

измѣненіями;

 

в)

 

по

 

начальной

 

геометріи —сообщены

 

по

нятія

 

о

 

тѣлахъ,

 

о

 

циркулѣ,

 

о

 

черчепій

 

принятыхъ

 

линій,

объ

 

углахъ,

 

о

 

сложеніи

 

и

 

вычитаніи

 

угловъ,

 

о

 

дѣленіи

 

ок-

ружности

 

на

 

градусы

 

и

 

минуты,

 

о

 

транопортирѣ,

 

объ

 

аст-

ролябіи,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

рѣшено

 

14

 

задачъ

 

геометриче-

скихъ

 

посредствомъ

 

чертежныхъ

 

инструментовъ;

 

г)

 

по

ариѳметикѣ^

 

послѣ

 

повторенія

 

о

 

единицѣ,

 

цѣломъ

 

и

дробномъ

 

числахъ

 

и

 

о

 

4

 

простыхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

пройдено

пропедевтически

 

одробяхъ

 

вообще,

 

о

 

сложеніи,

 

вычитаніи

и

 

уміюженіи

 

дробей,

 

о

 

русскихъ

 

мѣрахъ,

 

и

 

рѣшено

 

не-

сколько

 

задачь,

 

относящихся

 

къ

 

простому

 

тройному

 

пра-

вилу,

 

по

 

способу

 

приведенія

 

къ

 

едипицѣ;

 

д)

 

по

 

геогра-

фіи

 

и

 

естествовѣі)іьнія — общія

 

попятія

 

о

 

тѣлахъ

 

и

 

ихъ

свойсівахъ,

 

(подробно)

 

о

 

водѣ,

 

о

 

вседневныхъ

 

явленіяхъ,

проясходящихъ

 

отъ

 

тяжести

 

и

 

теплоты;

 

почва,

 

подпочва,

просачиваніе,

 

всасываніе,

 

образоваиіе

 

водъ

 

на

 

сушѣ;

 

рѣка

запад.

 

Двина,

 

притокъ

 

Полота,

 

[островъ,

 

заливъ,

 

море,

океанъ;

 

указаніе

 

на

 

глобусѣ

 

океана

 

и

 

частей

 

свѣта;

 

гра-

ницы

 

Россіи

 

и

 

европейскія

 

государства,

 

моря

 

и

 

главныя

рѣки

 

Россіи;

 

наглядное

 

объясненіе.по

 

планетарію

 

суточ-

ныхъ

 

перемѣнъ;

 

е)

 

по

 

чистописангю

 

занимались

 

выправ-

кою

 

почерка

 

съ

 

указаніемъ

 

принятыхъ

 

нравилъ,

 

которыми

обучающіеся

 

д.

 

будутъ

 

руководствоваться

 

съ

 

теченіемъ

 

вре

 

-

мени

 

въ

 

щколахъ,
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Учащіеся

 

въ

 

школѣ

 

занимаются

 

усердно;

 

исиолняютъ

общую

 

молитву

 

утромъ

 

и

 

вечеромь;

 

послѣ

 

утренней

 

моли-

твы

 

читаютъ

 

по

 

очереди

 

главу

 

изъ

 

евангелія;

 

а

 

но

 

вое-

креснымъ

 

днямъ

 

дневное

 

изъ

 

него

 

чтеніе

 

съ

 

объяспеиіемъ

отъ

 

законоучителя.

 

Къ

 

богослужение

 

ходятъ

 

въ

 

гимнази-

ческую

 

церковь,

 

гдѣ

 

становятся

 

на

 

лѣвый

 

клнросъ

 

и

 

ири-

нимаютъ

 

участіе

 

въ

 

чтепіп

 

и

 

пѣніи.

 

Чистоту

 

и

 

порядокъ

въ

 

помѣщеніи

 

и

 

сколо

 

опаго

 

наблюдаютъ

 

сами

 

по

 

очере-

ди.

 

Братство

 

не

 

пазначаеіъ

 

ішъ

 

служителя,

 

имбя

 

вь

 

виду

не

 

выводить

 

ихъ

 

изъ

 

той

 

среды,

 

въ

 

которой

 

они

 

жали

 

до

селѣ.

 

На

 

праздники

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Пасхи

 

отправ-

лялись

 

въ

 

отпускъ

 

къ

 

своимъ

 

родителямъ

 

и

 

родегаепни-

камъ;

 

крвстіанскій

 

долгъ

 

исиовѣди

 

и

 

св.

 

причаетія

 

испол-

няли

 

на

 

1

 

иедѣлв

 

В.

 

Поста

 

вмѣств

 

съ

 

воспитанниками

гимпазіи

 

стапшпго

 

возраста.

Въ

 

заключепіе

 

рѣчи

 

о

 

школѣ

 

совѣтъ

 

считаетъ

 

долгомъ

присовокупить,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

принятыхъ

 

мальчнковъ

 

но

состояпію

 

своего

 

здоровья

 

оказался

 

не

 

благонадежньшъ

 

къ

продолжепію

 

ученія.

 

и

 

потому

 

Совѣтоаъ

 

уволен ь

 

изъ

школы.

Чтобы

 

отчетъ

 

ииѣлъ

 

надлежащую

 

законченность,

 

созѣтъ

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ,

 

представить

 

состояніе

 

своихъ

средствъ

 

въ

 

настоящее

 

время;

 

прилагая

 

у

 

сего

 

;вѣдомость

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

братскнхъ

 

суммъ,

 

(прилож.

 

М

 

7).

Опъ

 

имѣетъ

 

чесгь

 

объяснить,

 

что

 

изъ

 

общей

 

суммы

 

(2880

руб.

 

15

 

коп.)

 

по

 

еіе

 

время

 

израсходовано:

 

1)

 

на

 

дѣло

образоваиія

 

563

 

p.

 

38

 

к.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

на

 

братскую

школу

 

445

 

р.

 

3

 

коп.,

 

на

 

покупку

 

книгъ

 

для

 

начальныхъ

школъ

 

и

 

учителей

 

27

 

р.

 

10

 

к.

 

и

 

на

 

возиагражденіе

 

учи-

телямъ

 

народиыхъ

 

школъ

 

91

 

р.

 

25

 

к.)

 

2)

 

па

 

благотвори-



тельнббть

 

303

 

руб.

 

33

 

кои.

 

(въ

 

томъ

 

чйслѣ

 

депежнаго

пособія

 

бѣднымъ

 

226

 

р.

 

10

 

к.,

 

и

 

куплено

 

у

 

времениаго

попечительная

 

Комитета

 

о

 

бѣдпыхъ

 

г.

 

Полоцка

 

бплетовъ

Для

 

полученія

 

хлѣбныхъ

 

порцій

 

на

 

77

 

руб.

 

23

 

кон.);

 

3)

на

 

Гиаголѣпіе

 

церквей

 

и

 

прочіе

 

по

 

братству

 

расходы

 

107

р.

 

21

 

к.;

 

а

 

всего

 

израсходовано

 

973

 

руб.

 

92

 

к.

 

И

 

такъ

обстается

 

къслѣдующему

 

братскому

 

году

 

1906

 

руб.

 

23

 

кон.

Если

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

выдѣлпть,

 

кзкъ

 

не

 

прикосновенные

479

 

руб.

 

71Ѵг

 

коп.

 

отчислениыхъ

 

изъ

 

общей

 

суммы

 

въ

основной

 

капнталъ,

 

то

 

остатокъ,

 

подлежащій

 

распоряже-

ние

 

Братства

 

на

 

будущій

 

годъ,

 

равняется

 

1426

 

p.

 

51'|s

 

к.;

слѣд.

 

имѣется

 

у

 

Братства:

 

для

 

усилепія

 

осиовнаго

 

капи-

тала

 

142

 

р.

 

65

 

коп.,

 

па

 

дѣло

 

пародпаго

 

образованія

 

855

руб.

 

91

 

коп.

 

и

 

па

 

благотворительность

 

и

 

благолѣпіе

 

цер-

ѵ

 

квей

 

427

 

руб.

 

95 '[г

 

коп,

  

между

 

тѣмъ

   

начииаютъ

    

посту-

пать

 

уже

 

новыя

 

жертвы

 

отъ

 

добрыхъ

 

люден.

Передавая

 

на

 

судъ

 

почтенпаго

 

Братства

 

свои

 

дѣйствія,

Совѣтъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

заявить,

 

что

 

если

 

въ

 

мппувшій

 

годъ

не

 

сдѣлано

 

имъ

 

многаго,

 

то

 

потому,

 

что

 

еще

 

самъ

 

только

знакомился

 

съ

 

почвою,

 

на

 

которой

 

необходимо

 

дѣйствовать

Братству;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

не

 

можетъ

 

также,

 

съ

 

благо-

дарности

 

къ

 

Совершителю

 

всякаго

 

добра,

 

не

 

сказать,

 

что

дѣло

 

Братства

 

начато,

 

особенная

 

задача

 

его —дѣло

 

нрав-

ственно

 

религіознаго

 

образования— выяснилась

 

самымъ

 

дѣ-

ломъ,

 

средства

 

для

 

осуществлена

 

задачи

 

имѣются,

 

хоть-

и

 

не

 

болыпія,

 

и

 

вновь

 

ожидаются:

 

есть

 

возможность

   

рев-

-

   

нителнмъ

   

вѣры

 

и

 

любителямъ

 

добра

 

трудиться

 

въ

 

святомъ

Дѣлѣ!
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А

 

К .

 

T

 

Ъ

празднованія

 

годовщины

 

церковнаго

 

братства

 

во

 

имя

святителя

 

Николая

 

и

 

препод.

 

Евфросиніи,

 

княжны

Полоцкой^

 

въ

 

г.

  

Полоцкѣ

 

во

 

26

 

день

 

мая

 

1868

 

года.

На

 

канунѣ

 

праздника

 

годовщины,

 

послѣ

 

малой

 

вечер-

ни,

 

совершена,

 

въ

 

Николаевской

 

военпо

 

-

 

гимназической

церкви

 

панихида

 

о

 

усопшихъ

 

членахъ

 

Братства

 

и

 

всѣхъ,

записанпыхъ

 

въ

 

снподнкъ

 

братскій;

 

во

 

время

 

всенощиаго

бдѣнія,

 

случившаяся

 

па

 

день

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

какъ

 

въ

прошломъ

 

году

 

въ

 

день

 

открытія

 

Братства,

 

и

 

совершавша-

яся

 

въ

 

присутствіи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Сазвы,

 

en.

 

Полопкого

 

и

 

Витебская,

 

почетная

 

по-

пнчителя

 

братства,

 

на

 

«Богъ

 

Господь»

 

пропѣты

 

между

прочимъ

 

тропари

 

св.

 

Николаю

 

чудотворцу

 

и

 

препод.

 

Евф-

росиніи

 

Полоцкой,

 

а

 

па

 

«хвалите»

 

—

 

величаніе

 

тѣмъ

 

же

святымъ

 

предъ

 

(малою)

 

братскою

 

иконою.

 

Въ

 

самый

 

день

годовщины

 

по

 

сугубой

 

ектепіи

 

на

 

божественной

 

литургіи,

которую

 

совершалъ

 

Его

 

Преосвященство

 

въ

 

сослужеиіи

архимандрита

 

Грпгорія,

 

протоіерея

 

А.

 

Юркевича,

 

благо-

чиннаго

 

священника

 

I.

 

Слупскагс,

 

свящ.

 

А.

 

Добрадина,

іеромоиаха

 

Варнавы

 

и

 

свящ.

 

В.

 

Пясковскаго,

 

произнесена

ектепія

 

о

 

упокоеніи

 

умершихъ

 

членовъ

 

Братства;

 

послѣ

литургіи

 

предъ

 

(малою)

 

братскою

 

иконою

 

совершено

 

мо-

лебствіе

 

святителю

 

Николаю

 

и

 

препод.

 

ЕвФросиніи

 

съ

 

воз-

глашеніемъ

 

па

 

последней

 

ектеніи

 

именъ

 

всѣхъ

 

членовЪ

братства

 

и

 

потомъ—миоголѣтія

 

а)

 

Государю

 

Императору

 

и

всему

 

царствующему

 

Дому,

 

б)

 

Святѣйшему

 

Сѵиоду

 

и

 

Его

Преосвященству

 

и

 

в)

 

нравославиымъ

 

христіанамъ,

 

ревну-

ющимъ

 

сблагѣ

 

вѣры

 

и

 

св.

 

церкви.
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йзъ

 

церкви

 

йо

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

Его

 

Прео-
священство

 

въ

 

предшествіи

 

сослужащихъ

 

Ему,

 

изъ

 

коихъ

прот.

 

Юркевичъ

 

несъ

 

(малую)

 

братскую

 

икону,

 

и

 

въ

 

со-

провожденіи

 

наличныхъ

 

пленовъ

 

Братства

 

(числомъ

 

болѣе

40),

 

отправился

 

въ

 

квартиру

 

г.

 

Директора

 

гимназіи,

 

гдѣ

и

 

начато

 

торжество

 

годовщины

 

пѣніемъ

 

«днесь

 

благодать

св.

 

Духа

 

насъ

 

собра»

 

и

 

тропарей

 

небеснымъ

 

покровите-

лямъ

 

Братства.

Послѣ

 

краткая

 

отдыха,

 

предсѣдателсмъ

 

совѣта

 

про-

читапъ

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Братства

 

за

 

первый

 

.годъ

 

его

существовала

 

и,

 

за

 

тѣмъ,

 

на

 

основапіи

 

§

 

19

 

устава

 

об-

щемъ

 

собрапіемъ

 

произведены

 

выборы

 

членовъ

 

Совѣта

 

изъ

братчиковъ,

 

живущихъ

 

въ

 

г.

 

Полоцкѣ,

 

въ

 

пополненіо

 

че-

тырехъ

 

недостававшихъ.

Большинствомъ

 

голосовъ

 

избраны

 

въ

 

Совѣтѣ

 

настоя-

тель

 

Богоявленская

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Полоцкѣ

 

архиманд-

ритъ

 

Григорій,

 

почетный

 

членъ

 

братства,

 

и

 

трое

 

изъ

 

брат-

чиковъ:

 

В.

 

В.

 

Севаскевичь,

 

П.

 

П.

 

Сѣменниковъ

 

и

 

М.

 

П.

Тарбѣевъ.

По

 

окончаніи

 

выборовъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

съ

 

со-

гласія

 

всѣхъ

 

присутствовавших^

 

пзъявилъ

 

трудившимся

въ

 

первый

 

годъ

 

членамъ

 

Совѣта

 

благодарность

 

Братства;

а

 

почетный

 

членъ,

 

П.

 

П.

 

Глотовъ,

 

директоръ

 

полоцкой

военной

 

гимназіи,

 

за

 

день

 

до

 

торжества

 

возвратившійся

изъ

 

г.

 

Вильны,

 

заявплъ

 

собранію,

 

что

 

какъ

 

главный

 

на-

чальникъ

 

сѣверо-зап.

 

края,

 

такъ

 

п

 

попечитель

 

внленскаго

учебнаго

 

округа,

 

вполнѣ

 

сочувствуютъ

 

добрымъ

 

цѣлямъ

Братства,

 

особеипо

 

касающимся

 

дѣла

 

народная

 

образова-

ла,

 

что

 

первый

 

изъ

 

нихъ

 

готозъ

 

ходатайствовать

 

предъ

Высшимъ

 

Правительствомъ

 

о

 

обезпечеиіи

 

заведенной

   

при



гНмназіи

 

крестьянской

 

школы,

 

когда

 

представлецъ

 

будетѣ

проэктъ

 

устава 'этой

 

школы,

 

а

 

послѣдній— съ

 

живѣйшимъ

участіемъ

 

готовъ

 

не

 

только

 

ходатайствовать,

 

но

 

и

 

содѣй-

ствовать

 

развитію^і

 

усилепію

 

средствъ

 

школы

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

путемъ

 

частной

 

благотворительности.

 

Выслу-

шавъ

 

такое

 

заявлепіе,

 

общее

 

собраиіе

 

постановило:

 

чрезъ

совѣтъ

 

просить

 

г.

 

попечителя

 

вплеискаго

 

учебнаго

 

округа^

П.

 

Н.

 

Батюшкова,

 

какъ

 

иочетиаго

 

члена

 

Братства,

 

содей-

ствовать

 

упроченію

 

и

 

расширенно

 

открытой

 

при

 

гимназіи

Школы

 

усиленіемъ

 

средствъ

 

ея

 

посредствомъ

 

частной

 

благо-

творительности.

О

    

ПОДПИСКѢ

НА

„ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

ВѢСТНЙКЪ".

По

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

съ

 

1869

 

года,

 

при

 

глав-

номъ

 

управлепін

 

по

 

дѣламъ

 

печати,

 

будетъ

 

издаваться,

 

об-

щая

 

для

 

всѣхъ

 

министерствъ

 

и

 

управлепій,

 

ОФнціальпая

газета

 

ШШШ&ШШШШ

 

ШШШШ.
Въ

 

программу

 

оВРЛЕШЛШВЕВНАГО

 

ВШКИКА»

входятъ:

1.

   

Акты,

 

исходящіе

 

отъ

 

верховной

 

власти,

 

Высочай-

шіе

 

приказы,

 

киипстптерскія

 

расноряженія,

 

дииломатиче-

скіе

 

документы,

 

и

 

т.

  

п.

2.

   

Правительственпыя

 

заявленія

 

п

 

объясненія

 

по

 

внут-

реннимъ

 

и

 

впѣшнимъ

 

дѣламъ.

3.

   

Правительственпыя

 

предположена,

4.

   

Придворныя

 

пзвѣсіія.
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5.

   

Отчеты

 

о

 

важнУшихъ

 

судебпыхЪ

 

процессахъ.

6.

   

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

земскихъ

 

и

 

сословпыхъ

учрежденій.

7.

   

Факты

 

экономическіе,

 

Факты

 

общественной

 

и

 

ум-

ственной

 

жизни,

 

въ

 

ея

 

существующихъ

 

проявленіяхъ.

8.

   

Политическія

 

извѣстія.

9.

   

Казенныя

 

и

 

частпыя

 

объявленія.

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

ВШНИКЪ»

 

будетъ

 

выходить

ежедневно,

 

кромѣ

 

дней,

 

слѣдующихъ

 

за

 

воскресными

 

и

праздничными.

Подписная

    

ц

 

ѣ

 

и

 

а:

1

                               

лее

ита»

 

рсьссіи

Съ

 

пересылкою

 

во

 

вес

 

города

 

п

 

съ

 

доставкою

 

на

домъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

па

 

годъ

 

12

 

р.,

 

на

 

полгода

 

7

 

р.,

на

 

три

 

мѣсяца

 

4

 

р.,

 

на

 

одпнъ

 

мѣсяцъ

 

1

 

р.

 

50

 

к.

На

 

основапіи

 

Высочайшая

 

повелѣпія

 

объ

 

изданіи

 

въ

слѣдующемъ

 

году

 

офиціяльной

 

газеты

 

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-

НЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ»,

 

изданіе

 

газеты

 

министерства

 

внутрен-

шіхъ

 

дѣлъ

 

«С/ШРІШІ

 

ПОЧТА»

 

прекратится

 

1

 

го

 

будуще-

го

 

января,

 

а

 

потому

 

редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

гг.

 

под-

писавшихся

 

на

 

эту

 

газету

 

сообщить,

 

пе

 

желаютъ

 

ли

 

они,

чтобы

 

высланный

 

ими

 

деньги

 

были

 

переданы

 

въ

 

редакцію

«ПРАВИТЕЛЬСШИИАГѲ

 

ВШНІША»

 

для

 

доставленія

 

имъ

этой

 

послѣдней

 

газеты.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

означенныд

Деньги

 

будутъ

 

имъ

 

возвращены.



—

 

924

 

—

О

 

ПОДПИСКѢ

НА

ЖУРНАЛЪ

МИНИСТЕРСТВА

   

НАРОДНАГО

 

ПРОСВЪЩЕШЯ

на

 

1869

 

годъ.

Журнале

 

Министерства

 

Народного

 

Просвѣще-

нія

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1869

 

году

 

по

 

той

 

же

 

програм-

мѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

оба

 

.предшествовавшіе

 

года,

 

то-есть,

 

будетъ

заключать

 

въ

 

себѣ

 

отдѣлы

 

наукъ

 

и

 

педагогіи,

 

съ

 

относя-

щимися

 

къ

 

нимъ

 

критическими

 

и

 

библіограФическими

 

замѣт-

ками,

 

и

 

Современную

 

Лѣтопись

 

воспитательно-учебная

дѣла

 

у

 

насъ

 

и

 

заграницей.

Цѣна

 

собственно

 

изданію

 

остается

 

прежняя,

 

то-есть,

по

 

12

 

руб.

 

за

 

экземпляръ

 

безъ

 

доставки

 

и

 

по

 

13

 

руб.

50

 

коп.

 

са

 

доставкою

 

только

 

ев

 

С.

 

Петербургѣ;

 

для

инояродныхъ

 

же

 

подписчиковъ

 

цѣна

 

возвышается

 

вслѣд-

ствіе

 

недавнихъ

 

распоряженій

 

почтовая

 

департамента,

 

ко-

ими

 

постановлено

 

взимать

 

20°|0

 

съ

 

цѣны

 

каждая

 

экземп-

ляра

 

журнала

 

за

 

пересылку

 

его

 

по

 

почтѣ,

 

и

 

5°|0

 

за

 

ком-

миссію

 

по

 

пріему

 

подписки

 

въ

 

мвстныхъ

 

почтовыхъ

 

кон-

торахъ,

 

такъ

 

что

 

цѣна

 

Журналу

 

Министерства

 

На-

родного

 

Нросвѣщенія

 

для

 

инояродныхъ

 

подписчиковъ,

начиная

 

съ

 

1869

 

года,

 

будетъ

 

составлять

 

пятнадцать

 

руб.

(12

 

руб.

 

собственно

 

за

 

журиалъ,

 

20°/0

 

за

 

пересылку

 

по

иочтѣ

   

или

 

2

 

р.

 

40

 

к. ?

 

и

 

5°/д

 

за

 

коммиссіею,

 

или

 

60

 

к.).'



-

 

925

 

-

Доводи

 

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

иногородныхъ

 

ПОДПИСЧИ-

ковъ,

 

редакція

 

имѣетъ

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

ихъ

принять

 

въ

 

нелремѣнное

 

руководство

 

слѣдующія

 

правила

о

 

подпискѣ,

 

начиная

 

съ

 

1869

 

года:

1)

  

Съ

 

требованіемъ

 

о

 

выписке

 

журнала

 

слѣдуетъ

обращаться

 

исключительно

 

въ

 

мѣстныя

 

почтовыя

 

конторы

(московскимъ

 

же

 

подиисчикамъ

 

въ

 

Московскую

 

газетную

экспедицію),

 

немедленно

 

уплачивая

 

имъ

 

полную

 

подпис_

ную

 

цѣну,

 

то-есть,

 

по

 

пятнадцати

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

за

 

полный

экземпляръ

 

журнала

 

(12

 

киижекъ

 

въ

 

годъ);

 

въ

 

получепіи

этихъ

 

денегъ

 

будетъ

 

имъ

 

выдаваема

 

Надлежащая

 

квнтаиція.

Примѣчаніе.

 

Начальства

 

отдѣльныхъ

 

управленій

и

 

учебныхъ

 

заведепій

 

ведомства

 

министерства

 

народ-

наго

 

просвѣщенія

 

благоволятъ

 

заявить

 

требованія

 

свои

о

 

выпискѣ

 

для

 

нихъ

 

журнала

 

мѣстнымъ

 

почтовымъ

конторамъ

 

немедленно

 

по

 

полученіи

 

настоящего

 

объ-

явлепія

 

и

 

уплатить

 

имъ

 

подписную

 

цѣну

 

въ

 

означен-

номъ

 

выше

 

размѣрѣ,

 

а

 

редакціи

 

сообщить

 

о

 

томъ

 

для

свѣдѣпія,

 

безъ

 

чего

 

произойдетъ

 

замедлеиіе

 

въ

 

дос-

тавлеиіи

 

первой

 

книжки

 

журнала

 

па

 

1869

 

годъ.

2)

   

Съ

 

первою

   

книжкой

  

журнала

 

на

 

1869

 

годъ

 

бу-

дутъ

 

разосланы

 

всѣмъ

 

нодписчикамъ

 

билеты,

 

которые

 

дол-

жны

 

быть

   

сохраняемы

 

въ

 

теченіе

   

всего

 

года,

 

такъ

 

какъ

на

 

нихъ

 

будутъ

 

зачеркиваемы

   

нумера

   

при

   

раздачѣ

 

кни-

жекъ

 

отъ

 

почтоваго

  

вѣдомства.

3)

  

Съ

 

жалобами

 

на

 

недоставленіе

 

какой-либо

 

книж-

ки

 

журнала

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

не

 

въ

 

редакцію,

 

а

 

ис- %

Нлючителъно

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

газетную

 

экспедицію
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4)

 

Tfc

 

иногородние

 

подписчики,

 

кои

 

До

 

настоящая

объявленія

 

выслали

 

уже

 

въ

 

редакцію

 

подписные

 

деньги

 

въ

прежнемь

 

размѣрѣ,

 

то-есть,

 

по

 

13

 

р.

 

50

 

к.,

 

имѣютъ

 

дос-

тавить

 

въ

 

редакцгю

 

остальные

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

по

 

получепіи

коихъ

 

будетъ

 

имъ

 

выслана

 

квитанція

 

на

 

15

 

руб.

Городскіе

 

же

 

подписчики

 

обращаются

 

съ

 

своими

 

тре-

бованіями

 

исключительно

 

въ

 

редакцію

 

(на

 

Николаев-

ской

 

улицѣ,

 

домъ

 

№

 

13),

 

уплачивая,

 

какъ

 

сказано,

 

по

12

 

руб.

 

безъ

 

доставки

 

и

 

по

 

13

 

руб.

 

50

 

коп.

 

ев

 

дос-

тавкою

 

на

 

домъ.

Редакторе

 

А

  

Георггевскій.

Журналы

 

и

 

Газеты

 

въ

 

1869

 

году.

*

Архивъ

 

Русскій.

 

Ежемѣсячн.

  

журналъ,

 

посвящ,

 

ис-

торіи

 

и

 

литературѣ.

 

Ц

   

5

 

р.,

   

съ

 

пер.

 

6,р.

—

   

Судебной

   

медицины

   

и

 

общественной

   

гигіены

   

4
книги

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

5

   

р.

Бесѣда^

 

Домашняя.

 

Выходитъ

   

ежеиедѣлыю.

 

Ц.

   

съ

пер.

 

5

 

р.

—

  

Духовная.

   

Еженедѣльпый

   

журналъ,

   

издаваемый

Спб.

 

Духовною

 

Семннаріею.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

4

 

р.

—

   

Солдатская,

 

издаваемая

 

Дерикеромъ.

 

12

 

книжекъ

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пер.

 

2

 

р.

 

20

 

к.

Вечерняя

 

газета.

 

Выходить

 

ежедневно.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

и

 

дост.

 

7

 

р.

Воскресный

 

досугъ.

 

Иллюстрированный

 

журналъ.

 

50

ном.

 

въ

 

голъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

3

 

р. ■'-,'■



-•

 

927

 

-

Всемірная

 

иллюстрація.

 

Большой

 

иллюстиро-

ванный

 

журналъ.

 

Выходитъ

 

еженедѣльно

 

въ

 

Формэтѣ

большаго

 

двойиаго

 

лисіа.

 

Каждый

 

иомеръ

 

заключаетъ

 

въ

<ебѣ

 

16

 

страницъ,

 

изъ

 

коихъ

 

половина

 

наполнена

 

рисун

нами.

 

Цьиа

 

безъ

 

дост.

 

12

 

р.,

 

съ

 

дост.

 

13

 

p.

 

50

 

коп.

съ

 

пер.

 

15

 

р.

Всемирный

 

путешественнике.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

Ю
р.,

 

еъ

 

пер.

 

13

 

р.

Всемирный

 

трудъ.

 

Учено-литературный

 

журналъ.

 

12

книгъ.

 

Ц.

 

14

 

р

 

,

 

съ

 

пер.

 

15

 

р.

Высочайшіе

 

приказы

  

по

 

воен.

 

ьѣд.

 

Ц.

 

9

 

р.

—

  

о

 

Гражданск(4хъ

 

чипахъ

 

военнаго

 

вѣдомства.

 

Ц.

5

 

р.

 

59

 

к.

В/ьдомости

 

Биржевый.

 

Выходятъ

 

ежедневно.

 

Съ

12

 

книж.

 

литерат.

 

прибавленія.

 

Ц.

 

съ

 

дост.

 

16

 

р.^

 

съ

пер.

  

18

 

р.

—

   

Московскія.

 

Газета

 

политическая

 

и

 

литературная.

Ц.

 

съ

 

пер.

 

15

   

р.

—

  

Сеиатскія,

 

съ

 

собраніемъ

 

указовъ.

 

Ц.

 

съ

 

перес

8

 

р.

 

50

 

к.

—

  

С.-ГІетербургскія.

 

Выходягъ

 

ежедневно.

 

Ц.

 

съ

прибавлепіями

 

съ

 

дост.

 

17

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

18

 

р.

 

Безъ

 

при-

бавленій

 

съ

 

дост.

 

15

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

16

 

р.

—

  

Спб.

 

Городской

  

Полиціи.

 

Ц.

  

6

 

р-

Вѣстникъ

 

Европы.

 

Спеціалыіый

 

журналъ

 

историко-

политическихъ

 

нчукъ.

 

12

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц,

 

безъ

 

дост,

14

 

р.,

 

съ

 

дост.

 

15

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

16

 

р.



-»

 

928

 

—

Вгьстникз

 

Вяленскій.

 

ОФФиціальная

 

газета.

 

Выходитъ

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

12

 

р.

—

  

Кронштадскій.

 

Выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Ц.

съ

 

пер.

 

5

 

р.

—

  

Медицинскій.

 

Еженед.

 

газета.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

7

 

р

—

   

Россійскаго

 

общества

 

садоводства.

 

12

 

№

 

въ

 

годъ.

Ц.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

—

  

Россійскаго

 

общества

 

покровительства

 

животнымъ.

Ц.

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

3

 

р.

—

  

Русскій.

 

Журналъ

 

литературный

 

и

 

политически,

издаваемый

 

Катковымъ.

 

12

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

13

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

   

15

 

р.

—

  

Судебный.

 

Газета

 

Министерства

 

Юстиціи.

 

104

 

нум.

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

и

 

дост.

   

13

 

р.

В/ьсть.

 

Газета

 

политическая

 

и

 

литературная.

 

Ц.

 

съ

пер.

 

10

 

р.

Газета

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

и

 

пароходства.

 

Ц.

 

5

 

р.

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

7

 

р.

—

   

Зомледѣльч.

 

52

 

номера

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

3

 

р.

—

  

Московская

 

Медицинская.

 

Выходитъ

 

ежедѣльно.

Ц.

 

съ

 

пер.

 

7

 

р.

Голосе.

 

Газета

 

ежедневная,

 

политическая

 

и

 

литера-

турная.

 

Ц.

 

съ

 

дост.

 

15

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

16

 

р.

Грамотѣй.

 

Народный

 

журналъ.

 

Выходитъ

 

6

 

разъ

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

2

 

р.

Домашній

 

враче.

 

Популярная

 

медицинская

 

газета.

Выходитъ

 

2

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

4

 

р

 

,

 

съ

 

дос.

и

 

пер.

 

5

 

р.

Досуге

 

и

 

дѣло.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

4

 

р.



—

 

929

 

*

Друга

 

здравія.

 

Народно-врачебная

 

газета.

 

Выходитъ

еженедельно.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

4

 

р.

Друге

 

народа.

 

Выходитъ

 

2

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Ц.

 

съ

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

со

 

сборникомъ

 

2

 

р-

Дѣло.

 

Журналъ

 

ученый

 

и

 

литературный.

 

12

 

книгъ

въ

 

годъ.

 

Ц.

  

13

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

15

 

р.

Дѣтскгй

 

саде.

 

Педагогическій

 

журналъ

 

для

 

воспи-

тателей.

 

12

 

номеровъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

4

 

р.

 

25

 

к.

Журнале.

 

Артиллерійскій.

 

6

 

ном.

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

6

р.,

 

съ

 

пер.

 

8

 

р.

—

   

Военно-медиципскій.

 

12

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

пер.

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

Съ

 

прибавлепіемъ

 

къ

 

нему

 

съ

 

пер.

 

12

р.

 

50

 

к.

—

  

Министерства

 

Путей

 

Сообщеиія

 

и

 

Публичиыхъ

Зданій.

 

6

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

6

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

6

р.

 

50

 

к.

—

  

Горный.

 

12

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц,

 

съ

 

пер.

  

10

 

р.

Журналъ

 

Инженерный.

 

6

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

   

Ц.

   

безъ

дост.

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

5

 

р.

—

   

Коннозаводства

 

и

 

охоты.

 

12

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

безъ

 

дост.

 

4

 

р.

 

50

 

к

 

,

 

съ

 

пер.

 

6

 

р.

—

  

Министерства

 

Народнаго

 

Иросвѣщенія.

 

12

 

книгъ

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

12

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

13

 

р.

 

50

 

к.

—

  

Мануфактуръ

 

и

 

Торговли.

 

Ред.

 

Андреевъ.

 

12

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

10

 

р.

Записки

 

Ветеринарной

 

Медицины.

 

6

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

Ц.

 

съ

 

пер.

   

4

 

р.

 

50

 

к.

—

  

Для

 

Чтенія.

 

Ц.

 

7

 

р.



-

 

930

 

-

—

   

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ.

 

Ц.

 

3

 

р.,

 

сѵ

пер.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

—

   

Отечественный.

 

Журналъ

 

учено-литературный.

 

12

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

15

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

16

 

р.

 

50.

 

к.

—

  

Русскаго

 

Техническ.

 

Общества.

 

Ц.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

—

  

ймператорскаго

 

ГеограФическаго

 

Оощества.

 

4

 

кни-

ги

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

6

 

р.

 

50

 

к.

Заря.

 

Учено-литератур.

 

и

 

политический

 

журналъ

 

12

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

15

 

руб.,

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

16

 

р.

 

50

 

к.

Извѣстгя

 

Спб.

 

Городской

 

Думы.

 

Ц.

 

3

 

р.

Иллюстрированная

 

библіотека

 

замѣчательпыхъ

 

уго-

ловныхъ

 

процессовъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

6

 

р.

 

50

 

к.

Искра.

 

Сатирическій

 

журналъ,

 

съ

 

каррикатурами.

Выходитъ

 

еженедѣлыю.

 

Ц.

 

съ

 

дост.

 

7

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

7

 

р.

50

 

к.

Шевлянине.

 

Выходитъ

 

150

 

номеровъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

съ

 

пер.

 

8

 

р.

Мірскій

 

В/ъстнике.

 

Ц.

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

8

 

р.

Музыкальный

 

Свѣтъ.

 

Русскій

 

и

 

Франц.

 

текстъ.

 

12

ном.

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

12

 

р

   

съ

 

пер.

 

14

 

р.

 

50

 

к.

Вмѣстѣ

 

съ

 

иллюстированнымъ

 

журн.

 

для

 

дамъ,

 

«Мод-

ный

 

свѣте»:

 

съ

 

1-мъ

 

изд.

 

безъ

 

доставки

 

вмѣсто

 

16

 

р.

14

 

р.,

 

(со

 

2-мъ

 

изд.

 

15)

 

р.),

 

|съ

 

пер.

 

вмѣсто

 

20

 

р.

 

50

к.

 

18

 

р.

 

50

 

к.

 

(со

 

2-мъ

 

изд.

 

19

 

р.

 

50

 

к.).

Иедѣля.

 

Политическая

 

и

 

литературная

 

газета.

 

52

нумера

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

5

 

р.

Новое

 

время.

 

Еженедѣльная

 

газета.

 

Ц.

 

съ

 

дост.

 

и

пер.

 

12

 

р.

Нувелисте.

 

Музыкальный

   

журналъ,

 

съ

 

музыкально-



—
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-

литературнымъ

   

прибавленіемъ.

 

12

 

книгъ

 

~въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

пер.

 

11

 

p.

 

50

 

к.

Паровозе.

 

Литературная

 

и

 

политическая

 

газета.

 

Вы-

ходитъ

 

три

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

6

 

р.

Педагогическгй

 

Сборника.

 

12

 

нумеровъ

 

въ

 

годъ.

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

4

 

р.,

 

сь

 

дост.

 

и

 

пер.

 

5

 

р.

Переводы.

   

отдЬлыіыхъ

   

инострашшхъ

 

ромаиовъ.

  

Ц.

  

,

безъ

 

дост.

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

8

 

р.

Петербургская

 

газета.

 

4

 

раза

 

въ

 

педѣлю.

 

Ц.

 

съ

дост.

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

ищу.

 

7

 

р.

Петербургскгй

 

листокъ.

 

4

 

раза

 

въ

 

нсдѣлю.

 

Ц.

безъ

 

дост.

 

6

 

р.,

 

съ

 

дост.

 

7

 

р.,

 

съ

 

вер.

 

8

 

р.

Православное

 

обозрѣніе.

 

12

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

пер.

 

7

 

р.

Руководство

 

для

 

сельскііхъ

 

пастырей.

 

Выходитъ

ежедѣльно.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

5

 

р.

Сборнике

 

Военный.

 

Выходитъ

 

ежемѣсячно.

 

Ц.

 

безъ

дост.

 

6

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

6

 

р.

 

50

 

кі
—•

 

Морской.

 

Изд.

 

Морск'имъ

 

Ученьшъ

 

Комитетомъ.

12

 

кит ъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

5

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

7

 

р.

—

  

переводовъ

 

для

 

легкаго

 

чтенія.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

6

р.

 

50

 

к.,

 

съ

   

пер .

 

8

 

р.

Семейные

 

Вечера,

 

Журналъ

 

для

 

дѣтей.

 

Ц.

 

безъ

дост.

 

10

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

12

 

р.

—

  

Отдельно

 

для

 

младшаго

 

возраста.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

4

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

6

 

р.

 

Для

 

старшаго

 

возр.

 

Ц.

 

6

 

р.,

 

съ

пер.

 

8р.

Собесгьдникъ

   

Православный.

   

Изд.

   

при

   

Казанской

духовной

 

Акадеиіи.

 

12

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

7

 

р.

Сѳгіраніе

 

иностранньіхъ

   

рпМановъ,

   

въ

 

перёводѣ

   

па

3



—
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—

русскій

 

языкъ.

 

12

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

8

 

р.

 

50

к.,

 

съ

 

пер.

 

10

 

р.

Со

 

сборникомъ

 

для

 

легкаго

 

чтеиія,

 

безъ

 

дост.

 

13

 

р.,

съ

 

пер.

 

16

  

р.

—

  

Узаконеній.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

5

 

р.

Современная

 

Медицина.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

8

 

р.

Современный

 

Листоке

   

политическихъ,

   

обществен-

ныхъ

 

и

 

литерагуриыхъ

 

пзвѣстій.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

4

 

р.

Страннике.

 

Духовпо-учено-литературный

 

журн.

 

12

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

4

 

р.,

 

со

 

Современнымъ

 

лист-

комъ

 

7

 

р.

Сыне

 

Отечества.

 

Выходитъ

 

ежедневно.

 

Ц.

 

съ

 

дост-

7

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

8

 

р.

Торговый

 

Сборнике.

 

Изд.

 

подъ

 

ред.

 

Красильиикова.

Выходить

 

2

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Ц.

 

безъ

 

дост.

 

10

 

р.,

 

съ

дост.

 

11

 

р.,

 

въ

 

пер.

 

12

 

р.

Труды

 

ймператорскаго

 

Волыіаго

 

Экопомеческаго

 

Об-

щества.

 

12

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

съ

 

52

 

нумерами

 

газеты:

 

Эко-

номическія

 

Записки.

  

Ц.

 

съ

 

пер.

 

3

 

р.

Учитель.

 

Журналъ

 

для

 

наставниковъ,

 

-родителей

 

и

всѣхъ

 

желающнхъ

 

заниматься

 

воспитаніемъ

 

и

 

обученіемъ

дѣтей.

  

Выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

4

 

р.

Чтенге

 

Воскресное,

 

изд.

 

Кіевскою

 

Духовною

 

Акаде-

міею.

 

Выходитъ

 

е?кенедѣльно,

 

начиная

 

съ

 

Свѣтлой

 

недѣли.

Ц.

 

съ

 

пер.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

■—

 

Христіанское,

 

изд.

 

отъ

 

С.

 

Петербургской

 

Духов-

ной

 

Акадеиіи.

 

12

 

кпигъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

пер.

 

7

 

р.

—

   

Душеполезное.

 

12

 

нумеровъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

съ

 

дост.

и

 

не

 

р.

 

3

 

р,

 

75

 

к.



-
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-

Чтенія

 

въ

 

обществв

 

исторіи

 

и

 

древностей.

 

4

 

книги

 

въ

годъ.

  

Ц.

 

съ

 

нор.

 

6

 

р.

—

 

для

 

солдатъ.

 

6

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

10

 

к.

НОВЫ

 

Я

   

КНИГИ:

„НАЧАЛО

 

ХРИСТІАНСТВА

 

ВЪ

 

ИРКУТСКА

 

И

 

СВЯТЫЙ

 

ИННОКЕН-

ТІЙ

 

1-й

 

ЕПИСКОПЪ

 

ИРКУТСКІЙ".

Съ

 

приложеніемъ

 

литограФированнаго,

 

раскрашепнаго

изображепія

 

Святителя

 

и

 

снимковъ

 

съ

 

почерковъ

 

руки

 

его

и

 

нѣкоторыхъ

 

современныхъ

 

ему

 

лицъ.

Содержапіе

 

книги:

Начало

 

Иркутска

 

и

 

христіанское

 

въ

 

р.мъ

 

пяселеніе.

Зависимость

 

сего

 

населенія

 

отъ

 

архіереевъ

 

Тобольскихъ

(7).

 

Иркутское

 

викаріатство.

 

Архимандритъ

 

Антопій

 

Плат-

ковскій.

 

Назначеніе

 

въ

 

Китай

 

епископа

 

Иннокептія

 

Куль-

чицкаго.

 

Чрезвычайный

 

посолъ

 

Савва

 

Владиславичъ.

 

Наз-

начеиіе

 

въ

 

Китай

 

архимандрита

 

Платковскаго.

 

Оставлепіе

епископа

 

Иннокентія

 

въ

 

Иркутскѣ

 

для

 

открытія

 

здѣоь

 

енар-

хіи.

 

Его

 

номѣшеиіе

 

и

 

содержаніе.

 

Непріятпости

 

отъ

 

Плат-

ковскаго.

 

Отъѣздъ

 

Платковскаго

 

въ

 

Китай,

 

а

 

посла

 

Вла-

диславича

 

въ

 

Россію.

 

Управлепіе

 

Святителя

 

Иинокентія

новооткрытою

 

епархіею.

 

Школы.

 

Крещеніс

 

Бурятъ.

 

Огио-

лпенія

 

къ

 

Святитителю

 

Инпокентію

 

граждапскихъ

 

властей

я

 

Тобольска™

 

Митрополита.

 

Недуги

 

и

 

кончина- Святителя.

Разграбленіе

 

его

 

и

 

монастырскаго

 

имущества

 

вице-губер-

наторомъ

 

Жолобовьшъ.

 

Жолкая

 

участь

 

Жалобова

 

и

 

Плат-



—
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—

ковскаго.

 

Чудеса

 

отъ

 

мощей

 

Святителя

 

Ипоііеіітія.

 

Осви-

дѣтельствованіе

 

мощей.

 

Открытіе

 

мощей

 

Святителя

 

Инно-

кенія.

 

Чествованіе

 

прославленнаго

 

Святителя.

 

Позднѣйшія

чудеса

 

и

 

заключеніе.

Цѣна

 

книги

 

въ

 

Иркутскѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣ-

ста

 

Россіи

 

ТРИ

 

РУБ.

 

СЕР.

 

Адресоваться

 

въ

 

Иркутскъ

къ

 

автору

 

Каѳедральному

 

Протоіерею

 

Прокопію

 

Гро-

мову.

Отъ

 

него

 

же

 

можно

 

получать:

 

Историке -статистиче-

ское

 

описаніе

 

Камчатскихъ

 

церквей,

 

по

 

50

 

коп.

 

экз.

 

съ

пересылкою.

«ДО

 

Б

 

ЛЕСТНАЯ

 

ЖЕНА

  

II

 

О

 

Ш

 

О

 

II 0

 

lib,

печатавшаяся

 

въ

 

душеполезномъ

 

чтеніи

 

1866— 1867

 

г.,

съ

 

значительными

 

дополпепіями.

 

Содержание

 

книги— обя-

занности

 

женщины;

 

объемъ

 

18|

 

листовъ

 

убористой

 

печа-

ти.

 

Оглавленіе:

 

вступленіе,

 

гдѣ

 

излагается

 

взглядъ

 

на

женскій

 

вопросъ.

 

Гл.

 

I.

 

Жену

 

доблю

 

кто

 

обрящетъ.

II.

 

Хозяйство.

 

III.

 

Сонъ.

 

IV.

 

Отиошеніе

 

къ

 

прислугѣ.

V.

 

Рукодѣлья.

 

VI.

 

Внѣшняя

 

хозяйственная

 

деятельность. ѵ

VII.

 

Иродолженіе.

 

"VIII.

 

Нравственное

 

вліяніе

 

сельско-

хозяйственной

 

дѣятелыюстп

 

на

 

женщину.

 

IX.

 

Роскошь

 

иг

изящная

 

внѣшность.

 

X,

 

Благотворительность.

 

XI.

 

Про-

должепіе.

 

XII.

 

Мать.

 

XIII. -

 

Нравственная

 

сила.

 

XIV.

Продолжепіе.

 

XV*.

 

Нѣчто

 

о

 

прекрасиомъ

 

вообще.

 

XVI.

Грація.

 

XVII.

 

Мудрое

 

уиотребленіе

 

слова.

 

XVIII.

 

Ум-

ственное

 

образовапіе.

 

XIX.

 

Общественное

 

зиаченіе

 

семьи

и

 

заключеніе.



—
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—

Цѣна

 

книги

 

1

 

p.

 

20

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылною

 

1

 

p.

 

50

к.

 

Можно

 

получать

 

въ.

 

Москвѣ

 

у

 

автора,

 

Димитрій

 

Адрі-

апова

 

Державина,

 

діакона

 

Воскресенской

 

за

 

Даниловымъ

монастыремъ,

 

церкви,

 

и

 

у

 

книгопродавцевъ:

 

Соловьева,

Глазунова,

 

Черенина,

 

Ферапонтова

 

и

 

Улитина,

 

и

 

въ

 

Пе-

тербург

 

у

 

Глазунова.

Одоврено

  

цензурою.

 

Черниговъ.

   

22

 

Ноябрт

  

1868

 

г.

   

Въ

 

Ильинской

    

Типо-
графии,

 

арендуемой

 

Губернскою

 

'Земскою

 

Управою.



-

 

936

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

въ

 

1869

 

году.

Черниговскія

 

Епархіальныя

 

Извѣстіябудутъ

 

издавать-

ся

 

въ

 

1869

 

году

 

на

 

прежнемъ

 

оспованіи

 

и

 

по

 

прежней

программѣ.

Цѣна годовому

 

изданіюбезъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

и

 

5

 

р.

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою,

 

йноепархіальные

 

и

 

не

 

принадлежа-

щіе

 

къ

 

вѣдомству

 

Черниговскаго

 

Еиархіальнаго

 

Начальства

могутъ

 

выписывать

 

одну

 

неоФіщіальную

 

часть

 

за

 

3

 

руб.

Подписчики

 

благоволятъ

 

обращаться

 

съ

 

своими

 

требо-

ваніями:

Вз

 

Редакцію

 

Епархіальныхз

 

Извѣстій^

 

при

 

Се-

минары.

 

Вз

  

Чернтовѣ.

Редакція

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

покорнѣйше

 

проситъ

всѣхъ

 

образованныхъ

 

лицъ,

 

въ

 

особенности

 

духовенство

 

Чер-

ниговской

 

епархіи,

 

содѣйствовать

 

ей

 

своим

 

и

 

трудами.

Обмѣнъ

 

съ

 

редакціями

 

другихъ

 

изданій

 

будетъ

 

про-

должаемъ

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.



ІІРИБАВЛШЁ

къ

ЧЕРНИГОВШШЪ

 

"ЕОАРІІАЛЬИЫМЪ

 

ЯШТІЯІЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1

 

Декабря

                  

Й

   

23.

                

1 868

 

года.

Соде ржаніе: I.

 

0

 

посланіяхъ

 

св .

 

Ап. Петр a.— II. Проекты

 

уничтожения

 

рус-

ской

 

вѣры въ

 

Псльшѣ.- -III. Скопецъ

   

Андрей Селивановъ

   

и

основныя

 

положенія ученія

 

его —IV. Некрологъ — V.

 

Кролевец-

кій

 

уѣвдъ.

I.

О

   

ПОСЛАШЯХЪ

СВЯТ1ГО

 

ШИ

 

Т(Ш

 

МЕТРА.

Сймонъ,

 

сынъ

 

Іонинъ,

 

рыбарь

 

изъ

 

города

 

Виѳсаиды,

при

 

Геписаретскомъ

 

озерѣ,

 

вѣроятно

 

ученикъ

 

Іоаина

 

Кре-

стителя.

 

Вскорѣ

 

нослѣ

 

крещенія

 

Христа

 

Спасителя,

 

вслѣдъ

за

 

братомь

 

своимъ

 

Аидреемъ,

 

Симоиъ

 

прежде

 

другихъ

 

уз-

налъ

 

и

 

призналъ

 

въ

 

Немъ

 

обѣтовапнаго

 

Мессію.

 

И

 

Спа-

ситель

 

при

 

первомъ

 

свидапіи

 

съ

 

нимъ,

 

взглянувъ

 

на

 

него,

сказалъ:

 

ты

 

ecu

 

ЩтШЩ

 

сыт

 

Іопит;

 

ты

 

нарече-

шися

 

Шифщ

 

еоюе

 

сказается

 

Петре

 

(Іоан.

 

1,

 

35 —■

42).

 

Вскорѣ

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

Аидреемъ

 

и

 

сынами

 

Зе-

ведея,

  

Петръ

 

иризванъ

 

былъ

   

къ

 

апостольству

   

(Матѳ.

 

4,



—

 

1006

 

—

18 —22.

 

Лук.

 

5,

 

1—11),

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

избранъ

 

въ

 

число

двѣнадцати

 

(Лук.

 

6,

 

13

 

—

 

16.

 

Марк.

 

3,

 

13 — 19).

 

По

 

осо-

бенной

 

живости

 

и

 

искренности

 

своего

 

характера,

 

.Апос-

толъ

 

Петръ

 

является

 

въ

 

исторіи

 

евангельской

 

болѣе

 

про-

чихъ

 

апосто.ювъ

 

дѣйствующимъ

 

и

 

говорящимъ.

 

Его

 

слова

и

 

дѣйствія,

 

большею

 

частію,

 

выражали

 

его

 

пламенную

 

лю-

бовь

 

къ

 

Інсусу

 

Христу

 

и

 

вѣру

 

въ

 

Него,

 

какъ

 

обѣтован-

наго

 

пророками

 

Мессію

 

(loan.

 

6,

 

60— 69.

 

Матѳ.

 

16,

 

15

— 19)

 

Но

 

часто,

 

невозрождеппый

 

еще

 

святымъ

 

Духомъ,

Апоетолъ

 

Петръ

 

мыслила

 

и

 

высказывалъ

 

не

 

яэюе

 

суть

Божгя,

 

но

 

человѣческая

 

(Матѳ.

 

16,

 

21—23).

 

Потому

онъ

 

часто

 

сподоблялся

 

преимущественной

 

предъ

 

прочими

Апостолами

 

отъ

 

Господа

 

похвалы,

 

а

 

также

 

нерѣдко

 

полу-

чалъ

 

и

 

строгія

 

замѣчапія.

 

Самымъ

 

тяжкимъ

 

паденіемъ

Апостола

 

Петра

 

было

 

троекратное

 

отреченіе

 

отъ

 

Господа

(Іоан.

 

18,

 

16—18.

 

Марк.

 

14,

 

54.

 

66—68.

 

Матѳ.

 

26,

69—75).

 

Но

 

искреннее

 

покаяніе

 

омыло

 

сей

 

грѣхъ.

 

Іи-

сусъ

 

Христосъ,

 

явившись

 

ему

 

по

 

воскресепіи

 

своемъ

 

при

озерѣ

 

Тнсеріадскомъ,

 

троекратпымъ

 

поручеиіемъ

 

пасти

агнцы

 

стада

 

Божія,

 

возстановилъ

 

его

 

въ

 

звапіи

 

Апостола

(Іоан.

 

21,

 

1 — 19).

 

По

 

вознесеніи

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

небо

и

 

по

 

сошествін

 

св.

 

Духа4,

 

Апоетолъ

 

Петръ

 

является

 

п?р-

вымъ

 

проповѣдникомъ

 

христіанства,

 

какъ

 

между

 

іудо-ями

(Дѣян.

 

2,

 

14),

 

такъ

 

и

 

между

 

самаряпами

 

(Дѣян.

 

8,

 

14

—25)

 

и

 

язычниками

 

(Дѣян.

 

10

 

гл.),

 

обитавшими

 

въ

 

ііре-

дѣлахъ

 

земли

 

обѣтоваипой.

 

Далыіѣйшая

 

исторія

 

Апостола

Петра

 

мало

 

нзвѣстна.

 

Изъ

 

многихъ

 

иреданій

 

о

 

его

 

подви-

гахъ

 

иесомиѣііно

 

то,

 

что

 

онъ

 

путеществовалъ

 

въ

 

Малой

Азіи

 

и

 

былъ

 

въ

 

Римѣ

 

пемепѣе

 

двухъ

 

разъ.

 

Во

 

время

 

нер-

ваго

 

пребыііапія

 

въ

 

Римѣ

 

онъ

 

иаппсалъ

   

первое

   

свое

 

по-



-

 

1007

 

-

елапіе

 

(около

 

63

 

ида

 

64

 

года),

 

во

 

время

 

втораго—вто-

рое,

 

и

 

прииялъ

 

5

 

учепичеекій

 

вѣпецъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Апосто-

ломъ

 

Павломъ

 

щ

 

67

 

голу

 

по

 

Р.

 

Хр.

€>

 

ПЕРВОІГЪ

 

ЙО^ЛАИІН

 

АШ©€Т©Л&

ПЕТРА.

Первое

 

послапіе

 

свое

 

Апоетолъ

 

Петръ

 

надписываетъ

такъ:

 

пришелъцемз

 

разсѣяаіл

 

вз

 

Понтѣ^

 

Галатіи^

Каітадокіи,

 

Асіи

 

и

 

Виѳиніи

 

(Петр.

 

1,

 

1),

 

т.

 

е.

 

хри-

стіапамъ

 

изъ

 

іудеевъ,

 

разсѣяинымъ

 

по

 

сѣвернымъ

 

облас-

тямъ

 

малой

 

Азіи.

 

Изъ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстъ

 

посланія

 

(4,

 

2

 

—

11)

 

видно,

 

впрочемъ,

 

что

 

Апоетолъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

вооб-

ще

 

хрнстіанъ, — какъ

 

изъ

 

іудевъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

язычниковъ.

Христіаие

 

малоазійскіе

 

еще

 

прежде

 

гоненія

 

Неронова

 

(64)

прегернВвали

 

сильныя

 

бѣдствія

 

отъ

 

окружавшихъ

 

язычни-

ковъ.

 

Апоетолъ

 

Петръ,

 

зная,

 

что

 

сіи

 

бѣдствія

 

суть

 

только

начало

 

тѣхъ,

 

кои

 

вскорѣ

 

имѣли

 

постигнуть

 

всѣхъ

 

христі-

анъ,

 

пишетъ

 

настоящее

 

посланіе

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

утѣшить

и

 

ободрить

 

малоазіпскихъ

 

вѣрующихъ

 

въ

 

пастоящ.ихъ

 

бѣд-

ствіяхъ,

 

предуготовить

 

къ

 

благодушному

 

перенесенію

 

бу-

д;щихъ.

Въ

 

послапіи

 

своемъ

 

Апоетолъ

 

Петръ

 

ѣервѣе

всею

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

должно

 

служить

 

для

 

христі-

анъ

 

гл.івпѣйшимъ

 

утѣшепіемъ

 

и

 

ободреіііемъ

 

среди

 

бѣд-

ствій

 

(1,

 

2.

 

1 — 10);

 

во

 

вторыхз^

 

предлагаеіъ

 

средства,

которыя

 

могутъ

 

пли

 

совершенно

 

отклонить

 

гоненія,

 

или

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

сделать

 

ихъ

 

благоплодпыми

 

(2,

 

10—25.

3,

 

1 — 16);

 

вз

 

третшхз ,

 

уяспяетъ

 

необходимость

 

стра-

даній

 

л

 

ія

 

христіапъ,

 

по

 

самому

 

существу

 

христіанства

 

(3,

17 —22.

 

4

 

гл.).

  

Наконецъ,

 

обращаясь

   

къ

 

клиру

   

и

   

пас-



-

 

1008

 

-

тырямъ

 

церкви,

 

преподаетЪ

 

имъ

 

наставлений— годныя

 

всег-

да,

 

необходимый

 

во

 

время

 

гонепій

 

(5,

 

1—11).

I.

 

Христианское

 

утѣшеніе

 

среди

 

бѣдствій

 

(1

  

и

 

2,

1

 

—

 

10).

Самое

 

главное

 

и

 

действительное

 

утѣшеніе

 

среДи

 

го-

неній

 

и

 

бѣдствій

 

Апоетолъ

 

указываетъ:

1.

   

въ

 

самой

 

вѣрѣ

 

христіанской,

 

въ

 

высотѣ

 

призвагіія

и

 

упованіа

 

христіанскаго.

 

Возрожденные

 

смертію

 

и

 

вос-

кресеніемъ

 

іисусъ

 

Христовымъ

 

въ

 

наслѣдіе

 

нетлѣнно

 

и

нескверно

 

и

 

не

 

увядаемо,

 

соблюденно

 

на

 

небесіьхЬ

(1,

 

4),

 

вѣрующіе

 

должны

 

смотрѣть

 

на

 

настоящія

 

бѣдотвіяі,

какъ

 

совершенно

 

ничтожиыя

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

будущими

благами,

 

и

 

радоваться

 

тому,

 

что

 

сіи

 

искушенія,

 

хотя

 

те-

перь

 

немного

 

и

 

прискорбны,

 

но

 

даютъ

 

возможность

 

ихъ

вѣрѣ

 

оказаться

 

драгоцѣпнѣе

 

тлѣнпаго,

 

хотя

 

и

 

огнемъ

 

\\ъ-

пытанаго,

 

золота,

 

къ

 

похвалѣ

 

и

 

чести

 

и

 

славѣ

 

въ

 

явлеиіе

второе

 

Інсуса

 

Христа

 

(1,

 

3 — 7).

 

Вѣрующіе

 

малоазійскіе

не

 

видѣли

 

въ

 

плоти

 

Іисуса

 

Христа,

 

но

 

не

 

видѣвъ

 

полюбили

и

 

увѣровали,

 

и

 

эта

 

ьѣра

 

не

 

можетъ

 

не

 

сопровождаться

радостію

 

иеизрѣчеипой

 

и

 

преславпой,

 

не

 

можетъ

 

не

 

при-

нести

 

плода-— спасенія

 

душъ

 

(8.

 

9), — того

 

спасенія,

 

къ

 

ко-

торому

 

относились

 

изысканія

 

и

 

изслѣдованіа

 

пророковъ,

 

о

которомъ

 

св.

 

Духъ

 

возвѣщалъ

 

предсказательно

 

ихъ

 

уста-

ми,

 

и

 

которое

 

составляетъ

 

для

 

самихъ

 

ангеловъ

 

предметъ

изученія

  

(10—12).

2.

   

Чѣмъ

 

живѣе

 

и

 

дѣятельнѣе

 

стремленіе

 

соотвѣтс^

вовать

 

сему

 

призваиію,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

проникается

 

христіа-

нинъ

 

духомъ

 

евапгельскаго

 

ученія,

 

тѣмъ

   

болѣе

 

онъ

 

ѳкіѴ-



s»

 

1009

 

—

щаеп

 

въ

 

себѣ

 

бодрости,

 

твердости

 

и

 

отрады

 

среди

 

бѣд-

ствій

 

жизни

 

(13 — 14).

 

Жизнь

 

же

 

христианина

 

въ

 

краткихъ

чертахъ

 

такова:

а)

  

въ

 

отношепіи

 

къ

 

самимъ

 

себѣ,

 

вѣрующіе

 

должны

стремиться

 

къ

 

совершенной

 

святости,

 

для

 

которой

 

они

 

соз-

даны

 

и

 

особенно

 

возсозданы

 

честною

 

кровію

 

яко

 

агнца

непорочна

 

и

 

пречиста

 

Христа.

 

Воскросеиіе

 

Его

 

и

 

слава

данная

 

Ему

 

Богомъ

 

составляютъ

 

осиовапіе

 

уповапія

 

нашего

на

 

Бога

 

(13,

 

21).

б)

  

въ

 

отношеніи

 

къ

 

другимъ,

 

жизнь

 

сія

 

должна

 

про-

являться

 

братолюбіемъ

 

нелицемѣрнымъ,

 

какъ

 

необходимьшъ

слѣдствіемъ

 

возрожденія

 

нашего

 

отъ

 

петлѣппаго,

 

живаго

и

 

иребывающаго

 

во

 

вѣки

 

слова

 

Божія

 

(22—25).

в)

  

вообще,

 

отложивъ

 

всякую

 

злобу

 

и

 

всякій

 

обмапъ

и

 

лицемѣріе

 

и

 

зависть

 

и

 

злорѣчіе,

 

должно

 

болѣе

 

и

 

болѣе

углубляться

 

въ

 

истины

 

евапгельскія

 

и

 

усвонвать

 

ихъ

 

себѣ,

чтобы

 

возрасти

 

во

 

спасепіе

 

(2,

 

1 —3).

 

Должны

 

содѣлы-

ваться

 

живыми

 

камнями,

 

духовнаго

 

храма,

 

церкви,

 

основа-

Hie

 

которой

 

Іисусъ

 

Христосъ,— камень

 

отверженный

 

иевѣ-

рующими

 

и

 

послужпвшій

 

для

 

пихъ

 

камиемъ

 

претыкапія

 

и

соблазна,

 

но

 

вѣрующіе

 

въ

 

Него

 

не

 

постыдятся:

 

они

 

родъ

 

из-

браиъ,

 

царственное

 

священство,

 

народъ

 

святъ,

 

люди

 

взятые

въ

 

удѣлъ,

 

дабы

 

возвѣщать

 

совершенство

 

Призвавшаго

 

ихъ

изъ

 

тьмы

 

въ

 

чудный

 

свой

 

свѣтъ

 

(9.

  

10).

II.

 

Средство

 

обращать

 

гоненія

 

и

 

бѣдствія

 

во

 

благо

(2,

  

11—25.

  

3,

  

1

 

—

 

1

Желая

 

какъ

 

бы

 

научить

 

христіапъ

 

предотвращать

 

іг

ненія,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

обращать

   

ихъ

 

для

 

себя

 

въ



—

 

1010

 

—

пользу,

 

Апоетолъ

 

излагаетъ

 

довольно

 

подробный

 

йастаплв*

нія

 

о

 

тонъ,

 

какъ

 

христіанамъ

 

вести

 

себя

 

среди

 

язычви-

ковъ.

 

Главная

 

мысль:

 

для

 

избѣжанія

 

гоненій

 

должно

 

жить

среди

 

язычннковъ

 

такъ,

 

чтобы

 

они,

 

видя

 

добрыя

 

дѣ.іа

 

хри-

стіапъ,

 

прославляли

 

нстипнаго

 

Бога.

 

Если

 

же

 

гонепія

 

не,

избѣжны,

 

то

 

лучше

 

страдать

 

за

 

добро,

 

нежели

 

за

 

зло

 

(2

11—12)=

 

Поэтому:

а)

   

въ

 

общественной

 

жизни,

 

должно

 

уважать

 

гражд.ш-

скіяпостановлеиія

 

вообще,

 

въ

 

частности— повиноватся

 

вллс-

тямъ,

 

какъ

 

учрежденпымъ

 

въ

 

отмщеніе

 

злодѣямъ,

 

въ

 

пох-

валу

 

же

 

благотворцамъ,

 

и

 

не

 

употреблять

 

христіанской

свободы

 

для

 

прикрытія

 

порока

 

(2,

 

13—16).

 

'Всіъхз

 

по-

читайте^

 

заиовѣдуетъ

 

Апоетолъ,

 

братство

 

возлюбите^

Бога

 

бойтеся,

 

царя

 

чтите.

 

Рабы

 

должны

 

повиновать-

ся

 

господамъ

 

не

 

только

 

добрымъ

 

и

 

кроткимъ,

 

но

 

и

 

суро-

вымъ.

 

Аще

 

бо

 

добро

 

творяще

 

и

 

страждуще

 

терпи-

те^

 

сіе

 

угодно

 

предз

 

Богомз.

 

На

 

сіе

 

бо

 

и

 

звани

бысте:

 

зане

 

и

 

Христосз

 

пострада

 

по

 

насз^

 

намз

оставль

 

образе

 

(2,

 

17 — 25).

б)

  

Въ

 

жизни

 

семейной,

 

мужъ

 

и

 

жена,

 

яко

 

со

 

нас-

ледницы

 

благодатный

 

о/сизни,

 

долоюны

 

оказывать

другъ

 

другу

 

взаимное

 

уважепіе

 

и

 

благоразумное

 

списхож-

деніе,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

постоянно

 

одну

 

общую

 

и

 

глав-

ную

 

цѣль— снасеніе

 

другъ

 

чрезъ

 

друга.

 

Въ

 

женщинѣ

драгоцѣішы

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми

 

не

 

украшеиія

 

внѣш-

нія,

 

но

 

потаенный

 

сердца

 

человпкъ,

 

въ

 

нотлѣнпой

 

кра-

сотѣкроткаго

 

имолчаливагодуха.

 

Мужъ— христіанинъ

 

обра-

щается

 

съ

 

своею

 

женою

 

благоразумно,

 

какъ

 

съ

 

пемощнымъ

 

со-

судомъ,

 

оказывая

 

ей

 

честь,

 

какъсопаслѣдинцв

  

благодатной



йшніі,

 

й

 

заботясь

 

о

 

едином ысліи

 

съ

 

нею

 

предъ

 

Богомъ
въ

 

молитвахъ

 

(3,

 

1—7).

и)

 

Во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

между

 

собою,

 

отличи-

тельными

 

качествами

 

христіапъ

 

должны

 

быть:

 

единомыс-

ліе,

 

братолюбіе,

 

самопожертвоианіе.

 

И

 

кто

 

озлобите

васз,

 

говорить

 

Апостолъ,

 

аще

 

благому

 

подобиицы

 

бу-

дете?

 

Но

 

аще

 

и

 

страждете

 

правды

 

ради,

 

блажени

есте

 

(3,

 

13.

 

14).

г)

 

Каждый,

 

по

 

отпошепію

 

къ

 

самому

 

собѣ,

 

должепъ

заб

 

литься

 

главпымъ

 

образомъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

его

 

серд-

цѣ

 

святился

 

Господь,

 

и

 

чтобы

 

совѣсть

 

его

 

была

 

блага.

Тогда

 

и

 

тѣ,

 

говорить

 

Апостолъ,

 

которые

 

злословите

васз,

 

яко

 

злодіьевз,

 

постыждени

 

будутз

 

вашимз

 

доб-

рыми

 

житіемз

 

(3,

 

15.

 

16).

III.

 

Скорби —необходимая

 

принадлежность

 

христіанъ

 

по

самому

 

существу

 

христианства

   

(3,

  

17 — 21

 

и

 

гл.

 

4)

Блаженство

 

и

 

слава,

 

къ

 

которымъ

 

прозываются

 

хри-

стіаие,

 

достигаются,

 

неиначе,

 

какъ

 

иутемъ

 

скорбей

 

и

 

стра-

даній

 

за

 

добро.

 

И

 

Хрнстосъ,

 

чтобы

 

привести

 

ііасъ

 

къ

Богу,

 

будучи

 

праведпикоыъ,

 

пострадалъ

 

и

 

умеръ

 

плотію,

и

 

чрезъ

 

эти

 

страдаиіа

 

и

 

смерть

 

даль

 

возможность

 

спас-

тись

 

умершпмъ

 

прежде

 

насъ

 

и

 

намъ

 

сам

 

и

 

яг.

 

Ему

 

же,

какъ

 

(въ

 

слѣдствіе

 

страдаиій)

 

воскресшему,

 

вошедшему

на

 

небо

 

и

 

пребывающему

 

одесную

 

Бога,

 

покорились

 

ан-

гелы,

 

власти

 

и

 

силы

 

(3,

 

17 —22).

 

Христу

 

убо

 

постра-

давшу

 

за

 

ны

 

плотію,

 

и

 

вы

 

вз

 

туаісв

 

мысль

 

воору-

оюитеся,

 

увѣщеваетъ

 

Апостолъ.

 

Путь

 

страданііі

 

есть

 

един-

ственное

 

условіе

   

возможности

   

избавиться

   

отъ

   

грѣха.

  

и



—

 

І012

 

—

жить

 

не

 

по

 

грѣховнымъ

 

человѣческимъ

 

похотямъ,

 

а

 

по

волѣ

 

Божіей

 

(4,

 

1.

 

2).

 

Язычески

 

непотребства

 

не

 

мо?

гутъ

 

быть

 

оставлены

 

безъ

 

скорби

 

плоти;

 

но

 

страдагшіе

плотію

 

но

 

человѣку,

 

будутъ

 

жить

 

по

 

Богу

 

духомъ

 

(4,

3—6).

 

Жизнь

 

же

 

по

 

духу

 

выражается,

 

при

 

впиманіи

 

къ

себѣ,

 

въ

 

трезвенной

 

молитвѣ

 

(4,

 

7),

 

во

 

взаимной

 

любви

другъ

 

къ

 

другу,

 

покрывающей

 

множество

 

грѣховъ

 

(4,

 

8),

въ

 

радушиомъ

 

страннопріимствѣ

 

(4,

 

9),

 

вообще—въ

 

уцо-

требленіи

 

во

 

благо

 

ближнихъ

 

и

 

во

 

славу

 

Божію

 

тѣхъ

 

да-

ровъ,

 

какими

 

кто

 

одаренъ

 

отъ

 

Бога

 

(4,

 

10.

 

11).

«Возлюбленные,

 

увѣщеваетъ

 

Апостолъ,

 

огненнаго

 

ис-

кушенія

 

(т.

 

е.

 

скорбей),

 

для

 

испытания

 

вамъ

 

посылаемаго,

нечуждайтесь

 

какъ

 

приключенія

 

для

 

васъ

 

страниаго.

 

Но

какъ

 

вы

 

(чрезъ

 

сіи

 

скорби)

 

участвуете

 

въ

 

Христовыхъ

страданіяхъ,

 

радуйтесь,

 

да

 

и

 

въ

 

явлепіи

 

Его

 

возрадуетесь

и

 

восторжествуете.

 

Если

 

злословятъ

 

васъ

 

за

 

имя

 

Христо-

во,

 

то

 

вы

 

блаженны;

 

ибо

 

Духъ

 

славы,

 

Духъ

 

Божій

 

почи-

ваетъ

 

въ

 

васъ

 

(4,

 

12 —14).

 

Опасаться

 

только

 

нужно,

 

что-

бы

 

ие

 

страдать

 

за

 

зло

 

(4,

 

15 — 18)...

 

Итакъ,

 

страждущіе

по

 

волѣ

 

Божіей,

 

Ему,

 

какъ

 

вѣрному

 

Создателю,

 

да

 

пре-

дадутъ

 

души

 

своя,

 

дѣлая

 

добро»

 

(4,

 

19).

IV.

 

Наставлееія

 

паетырямъ

 

церкви

 

и

 

клиру

 

(5,

 

1

 

—

 

И).

Апостолъ

 

Петръ

 

увѣщеваетъ

 

пастырей

 

(старцевъ— >

ярЦЗитхрвс),

 

какъ

 

сопастырь

 

(oo^-psapu-spoc),

 

какъ

 

сви-

дѣтель

 

Христовыхъ

 

страстей

 

и

 

соучастникъ

 

въ

 

славѣ,

 

ко-

торая

 

должна

 

открыться,

 

пасти

 

свое

 

стадо

 

съ

 

искреннимъ

усердіемъ,

 

безкорыстпо,

 

кротко,

 

являть

 

въ

 

себѣ

 

образецъ

добродѣтелей

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

служить

 

примѣромъ

 

для



і(Ш-

своей

 

паствы

 

(5,

 

1 — 4).

 

Клирз

 

(юніи —vswtepot),

 

по

 

за-

повѣди

 

Апостола,

 

долженъ

 

повиноваться

 

пресвитерамъ.

Смиренномудріе,

 

взаимное

 

повиновепіо,

 

преданность

 

волѣ

Божіей,

 

по

 

Апостолу,

 

должны

 

составлять

 

отличительный

свойства

 

пастырей

 

и

 

клира

 

(5,

 

5 —7).

 

Имъ

 

же

 

заповѣ-

дуетъ

 

Апостолъ

 

особенную

 

бдительность

 

и

 

твердость

 

въ

вѣрѣ,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

противостоять

 

кознямъ

 

діавола,

аки

 

левъ

 

рыкающаго

 

и

 

ищущаго

 

кого

 

поглотити,

 

и

 

так.

образомъ

 

могли

 

быть

 

примѣромъ

 

для

 

братіи,

 

страдающей

въ

 

мірѣ

 

(5,

 

8—9).

 

Заключаетъ

 

наставленіе

 

Апостолъ

 

мо-

литвенпымъ

 

обращеніемъ

 

къ

 

Богу,

 

призвавшему

 

вѣрую-

щихъ

 

въ

 

вѣчную

 

славу

 

и

 

ведущему

 

къ

 

ней

 

путями

 

испы-

таній:

 

да

 

совершите,

 

да

 

утвердитз,

 

да

 

укрѣпитз,

да

 

оснуетз

 

(содѣлаетъ

 

непоколебимыми)

 

призванныхз

своихз

 

(5,

 

10.

 

11).

Оканчивая

 

посланіе

 

извѣщаетъ,

 

что

 

оно

 

писано

 

чрезъ

Силуана

 

(5,

 

12),

 

передаетъ

 

привѣтствіе

 

отъ

 

соизбран-

ныхз,

 

яоюе

 

вз

 

Вавилонѣ

 

и

 

отз

 

Марка,

 

котораго

 

на-

зываетъ

 

своимъ

 

сыпомъ

 

(5,

 

13),

 

заповѣдуетъ

 

цѣловатъ

другз

 

друга

 

лобзангемз

 

любве,

 

наконецъ— ^даетъ

 

всѣмъ

цѣлованіе

 

мира:

 

мирз

 

вамз

 

всѣмз

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

Аминь.

А.

 

Е—гй.



II.

ПРОЭКТЫ

 

УНИЧТОЖЕНІЯ

 

РУССКОЙ

  

ВЪРЫ

 

(nPABOGJIABIH)

 

въ

ПОЛЫІІЪ

 

Ь

Въ

 

исторіи

 

отиошеиій

 

русскаго

 

и

 

польскаго

 

племенъ,

какъ

 

известно,

 

самая

 

значительная

 

роль

 

принадлежим

 

вѣ-

роисповѣдному

 

вопросу.

 

Имъ

 

только

 

объясняется

 

неудач-

ный

 

нсходъ

 

политическая

 

соедннепія

 

этихъ

 

двухъ

 

вели-

кихъ

 

славянскихъ

 

племенъ

 

въ

 

бывшей

 

польской

 

рѣчи

 

пос-

политой,

 

особенно

 

же

 

непримиримая

 

ненависть,

 

возник-

шая

 

между

 

ними.

 

Въ

 

самоиъ

 

дѣлѣ,

 

можно

 

ли

 

найти

 

иныя

достаточный

 

причины

 

этихъ

 

явленій?

 

Политическое

 

господ-

ство

 

Польши

 

надъ

 

западиою

 

частно

 

русскаго

 

парода

 

не

могло

 

бы

 

ихъ

 

вызвать.

 

У

 

русскихъ

 

были

 

иные

 

поработи-

тели

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

гораздо

 

болѣе

 

вредные

(Татары),

 

но

 

ненависти

 

къ

 

иимъ

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

не

существуетъ.

   

При

 

племенной

 

близости

   

русскаго

   

и

  

поль-

*

 

Подъ

 

этіімъ

 

заглавіемъ

 

предполагается

 

напечатать

 

рядъ

 

статей,

 

имѣ-

ющихъ

 

цѣлію

 

разъяснить

 

постепенное

 

развитіе

 

религіозно-національной

политики

 

польской

 

націи

 

по

 

отношенію

 

къ

 

русскому

 

народу,

 

подпавшему

власти

 

польскаго

 

государства

 

или

 

короны.

 

Главниии

 

событіями,

 

около

 

кото-

рыхъ

 

групируются

 

всѣ

 

частности,

 

служатъ

 

здѣсь

 

три

 

проэкта

 

уничтоженія

русской

 

вѣры,

 

взъ

 

конхъ

 

читающей

 

публикѣ

 

извѣстенъ

 

былъ

 

только

 

одинъ

средній — 1717

 

года.

 

Древнѣйшій

 

и

 

самый

 

важный

 

необращалъ

 

на

 

себя

 

внима-

нія,

 

поелику

 

его

 

считали

 

направлен ныиъ

 

исключительно

 

противъ

 

протестац.

ства,

 

позднъйшій

   

былъ

 

вовсе

 

нсизвѣстеиъ,
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скаго

 

народовъ

 

политическое

 

соединеніе

 

должно

 

было

 

выз-

вать

 

не

 

ненависть,

 

а

 

скорѣе

 

национальное

 

сліяпіе

 

ихъ.

Даже

 

ихъ

 

исторія

 

представляетъ

 

поразительный

 

случаи

этаго

 

рода.

 

Жили

 

же

 

когда

 

то

 

ляшскія

 

племена

 

но

 

pp.

Сожи

 

и

 

Окѣ

 

(Радимичи

 

и

 

Вятичи),

 

но

 

онѣ

 

войдя

 

въ

 

ио-

латическій

 

строй

 

Россііі,

 

вопли

 

вмѣстѣ

 

сътѣмъ,

 

вполне

 

и

всецБло,

 

въ

 

составъ

 

русскаго

 

народа.

 

Почему

 

тоже

 

самое

не

 

могло

 

случиться

 

съ

 

русскими

 

областями,

 

вошедшими

 

въ

составъ

 

Польскаго

 

государства?

 

Даже

 

при

 

ожесточенной

ненависти

 

русскаго

 

народа

 

къ

 

полякамъ

 

вліяпіе

 

на

 

пего

польской

 

національности

 

было

 

очень

 

сильно;

 

оно

 

вызвало

повсемѣстное

 

употреблепіе

 

польскаго

 

языка

 

всеми

 

свобод-

ными

 

и

 

образованными

 

классами

 

населенія

 

въ

 

бывшихъ

польско-русскихъ

 

областяхъ,

 

начинающее

 

ослабѣвать

 

толь-

ко

 

въ

 

послѣдпее

 

время.

 

Притомъ

 

власть

 

Польши

 

надъ

западнорусскими

 

областями

 

долгое

 

время

 

не

 

была

 

насиль-

ственною,

 

завоевательною.

 

Западпорусскій

 

пародъ

 

почти

безъ

 

сопротивлепія

 

подчинился

 

польской

 

коронв

 

и

 

столь-

же

 

горячо

 

отстаивалъ

 

ее

 

противъ

 

завоевателыіыхъ

 

пла-

новъ

 

близко

 

родствеппаго

 

ему

 

московскаго

 

государства,

какъ

 

и

 

самые

 

поляки:

 

политически

 

строи

 

Польши

 

пред-

ставлялъ

 

Mtrnro

 

обще—древлеславянскихъ

 

чертъ

 

и

 

былъ

даже

 

ближе

 

и

 

милѣе

 

западнорусскому

 

боярству,

 

чѣмъ

 

по-

литически

 

укладъ

 

Великороссе.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

зем-

скомъ

 

самоуправлении,

 

сохраненномъ

 

Польшей

 

и

 

утрачен-

номъ

 

Великороссіен,

 

взаимное

 

отношеміе

 

классовъ

 

населе-

нія

 

съ

 

самаго

 

начала

 

исторіи

 

было

 

иное

 

въ

 

сѣзерной

 

Рос-

сии,

 

а

 

иное

 

въ

 

юго-западной,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

вполпѣ

 

похо-

дившей

 

на

 

Польшу.

 

Въ

 

двухъ

 

послѣднихъстраиахъ

 

издавна

 

пре-

обладало

 

родовое

 

землевладѣльческое

 

боярсгво,

 

а

 

въ

 

первой
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населеніе

 

городских*

 

общинъ.

 

Позднѣйшая

 

польская

 

шлях

 

■

та

 

и

 

малорусская

 

козачщина— прямые

 

наслѣдники

 

правъ

 

и

эначенія

 

древнѣйшихъ

 

землевладѣльцевъ.

   

Даже

 

для

 

горо-

жанъ

 

западнорусскихъ

 

областей

 

магдебургскія

 

права,

 

столь

распространенныя

   

въ

 

Польшѣ,

   

представляли

   

на

   

первое

время

 

болѣе

 

выгодъ,

 

чѣмъ

 

полновластіе

 

русскихъ

 

воеводъ

и

 

бюрократіи.

 

Не

 

могло

 

имѣть

 

указацныхъ

   

послѣдствій

 

и

стремленіе

 

польской

 

націи

 

къ

 

поглощенію

 

русскаго

 

народа.

Національиые

 

вопросы

 

(т.

 

е.

 

стремленіе

 

съ

 

одной

 

стороны

къ

   

поглощенію

    

политичееки-подчиненныхъ

   

племенъ,

   

съ

другой—къ

 

сохранепію

 

своей

 

самобытности)

 

пріобрѣли

 

си-

лу

 

и

 

жгучесть

 

только

   

въ

 

нослѣднее

 

время,

   

въ

 

слѣдствіе

стремленія

 

болынихъ

 

племепныхъ

 

группъ

 

окончательно

 

об-

межевать

 

свои

 

границы.

 

Въ

 

прежнее

 

же,

 

даже

   

въ

 

очень

недавнее

 

время,

 

разноплеменность

 

государства

 

не

 

особенно

безпокоила

   

правителей,

   

въ

   

свою

   

очередь

    

подчиненные

племена

   

довольно

   

легко

 

отказывались

   

отъ

 

своей

 

народ-

ности,

   

лишь

 

бы

 

только

   

имъ

 

хорошо

 

жилось;

 

примѣромъ

тому

 

служатъ

 

западные

 

славяне

  

и

 

западиорусскій

 

народъ.

Пригомъ

 

русскій

 

и

 

польскій

 

народы

 

были

 

слишкомъ

 

близ-

ки

 

другъ

 

къ

 

другу

 

по

 

всѣмъ

 

важпѣйшимъ

 

прпзнакамъ

 

на-

ціональиости— языку,

 

нравамъ,

  

обычаямъ

   

и

 

убЪжденіямъ,

(насколько

 

разумеется

 

послѣднія

 

неопредѣлялись

 

религіей),

чтобы

 

потеря

 

націоиальной

 

особенности

   

могла

 

раздражать

русскихъ.

Нѣтъ,

 

борьба

 

между

 

ними

 

и

 

проистекшая

 

изъ

 

нея

 

вза-

имная

 

ненависть

 

вызваны

 

единственно

 

религіозной

 

рознью.

Съ

 

этимъ

 

согласны

 

большая

 

часть

 

новѣйшихъ

 

историковъ

Польши,

 

свободиыхъ

 

отъ

 

увлеченія

 

іезуитизмомъ,

 

даже

 

лю-

ди

 

наиболѣе

 

враждебные

 

Россіи,
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Дѣйствителыіо,

 

при

 

завоевательныхъ

 

стремлеиіяхъ

 

ка-

толичества,

 

религіознаго

 

мира

 

между

 

Русскими

 

и

 

поля'

ками

 

немогло

 

быть;

 

русскій

 

же

 

иародъ

 

имѣлъ

 

причипы

считать

 

свою

 

вѣру

 

выше

 

польской,

 

потому

 

и

 

негодовалъ

На

 

попытки

 

отнять

 

у

 

него

 

это

 

сокровище.

 

Главная

 

же

бѣда

 

соединеиныхъ

 

народовъ

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

глава

національнаго

 

исповѣданія

 

Иоляковъ — папа

 

былъ

 

чуждъ

интересамъ

 

иольскаго

 

государства.

 

Духовный

 

глава

 

мно-

гихъ

 

государствъ,

 

онъ

 

естественно

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

иреж-

де

 

всего

 

утвержденіе

 

и

 

распространеніе

 

своей

 

власти,

употребляя

 

иаціи

 

и

 

государства,

 

какъ

 

орудіе

 

для

 

своей

 

цѣли.

Чужестранецъ

 

по

 

отиошенію

 

къ

 

Иольшѣ,

 

преелѣдовав-

шій

 

высшія

 

цѣли

 

сравнительно

 

съ

 

государственными

 

ея

интересами,

 

онъ

 

немогъ

 

и

 

нехотѣлъ

 

уступать

 

тамъ,

 

гдѣ

послѣдніе

 

не

 

были

 

согласны

 

съ

 

его

 

видами,

 

какъ

 

это

 

мог-

ла

 

и

 

должна

 

была

 

сдѣлать

 

въ

 

важныхъ

 

случаяхъ

 

наиіональ-

пая

 

духовная

 

власть.

 

Его

 

вліяиіе

 

было

 

однакогкъ

 

такъ

сильно,

 

что

 

ни

 

одинъ

 

закопъ

 

религіозйаго

 

характера

 

безъ

его

 

согласія

 

немогъ

 

получить

 

полной

 

юридической

 

силы;

протеста

 

его

 

нунція

 

или

 

представителя,

 

по

 

мнѣнію

 

мно-

гихъ

 

ревнителей

 

вѣры,

 

было

 

достаточно,

 

чтобы

 

обратить

ни

 

вочто

 

рѣшепіе

 

большинства

 

представителей

 

страны,

 

чтобы

законъ

 

былъ

 

не

 

въ

 

законъ.

 

Вліяніе

 

папы

 

недозволяло

 

въ

Польше

 

установиться

 

ни

 

какому

 

прочному,

 

неоспоривае-

мому

 

согласію

 

католиковъ

 

съ

 

иновѣрцами,

 

поелику

 

всякая

иопыгка

 

нрнмиренія

 

съ

 

ними,

 

какъ

 

бы

 

она

 

ни

 

была

 

не-

обходима

 

для

 

счастія

 

и

 

даже

 

сохранепія

 

бытія

 

Польши,

встрѣчала

 

veto

 

паны

 

и

 

его

 

слугъ

 

въ

 

Полынь.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

борьба

 

между

   

католиками

 

и

 

ииовѣрцами

 

дѣлалась
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пормальнымъ,

 

вѣковымъ

 

явленіемъ,

 

должеиствовавшимъ

окончиться

 

только

 

полною

 

гибелью

 

одной

 

стороны.

 

Впро-

чемъ

 

ни

 

того

 

пи

 

другаго

 

песлучплось,

 

но

 

Польша,

 

допус-

тившая

 

эту

 

вѣковую

 

борьбу

 

въ

 

свонхъ

 

пѣдрахъ,

 

иала.

Религіозной

 

же

 

розни

 

обязано

 

своимъ

 

происхождені-

емъ

 

и

 

все

 

то,

 

что

 

было

 

непавистнаго

 

русскому

 

народу

 

въ

его

 

политическихъ

 

и

 

національныхъ

 

отпошеніяхъ

 

къ

 

поля-

камъ.

 

Католичество

 

по

 

сознапію

 

самихъ

 

поляковъ

 

(напр.

Лелевеля)

 

двинуло

 

Польшу

 

па

 

Русь

 

и

 

вооружило

 

ея

 

руку

для

 

порабощенія

 

и

 

униженія

 

родстаеппаго

 

племени.

 

Госу-

дарственные

 

интересы

 

Полыни

 

удовлетворялись

 

подчине-

ніемъ

 

русскихъ

 

областей

 

польской

 

коронѣ,

 

съ

 

полнымъ

сохраиеніемъ

 

ихъ

 

политическихъ

 

правъ;

 

но

 

миссіонерская

цѣль,

 

которой

 

увлеклись

 

поляки,

 

требовала

 

для

 

своего

успѣха

 

полпаго

 

порабощенія

 

ихъ.

 

Католичество

 

провело

 

рѣз-

кую

 

грань

 

между

 

двумя

 

родственными

 

племенами

 

въ

 

убвж

деніяхъ,

 

правахъ

 

и

 

обычаяхъ

 

и

 

стало

 

истиинымъ

 

знаме-

немъ

 

польской

 

націоналыюсти,

 

какъ

 

православіе

 

было

 

сии-

воломъ

 

русской

 

народности;

 

по

 

этому

 

стремленіе

 

католи-

чества

 

къ

 

поглошепію

 

православія

 

были

 

равпозначителыю

стремленію

 

къ

 

уничтоженію

 

русскаго

 

парода.

 

Католичетво

сдѣлало

 

сліяпіе

 

Руси

 

и

 

Польши

 

дѣломъ

 

труднымъ,

 

почти

не

 

сбыточнымъ,

 

но

 

его

 

завоевательные

 

виды

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

побудили

 

польское

 

правительство

 

къ

 

этой

 

не

 

сбыточной

цѣли

 

направить

 

всю

 

свою

 

дѣятельность.

 

Релнгіозная

 

борь-

ба

 

стала

 

борьбой

 

національной,

 

въ

 

самомъ

 

обширномъ

значеиіи,

 

борьбой

 

столько

 

не

 

примиримой

 

и

 

долговѣчиой,

Сколь

 

неумолима

 

и

 

намяглива

 

была

 

католичекая

 

іерархія-

Когда

 

твердость

 

нравославныхъ

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

пеуступапшая

убЬждепіямъ

 

и

   

обольщеніямъ

 

вызвала

 

со

 

стороны

 

католи-
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ковъ

 

насилія

 

и

 

гоиеиія,

 

онѣ

 

пали

 

столько

 

же

 

на

 

націо-

нальныя

 

права

 

Русскаго

 

народа,

 

сколько

 

на

 

свободу

 

со-

вести

 

его.

 

Преслѣдовапіе

 

православія

 

приняло

 

характеръ

политическаго,

 

общественнаго

 

и

 

національнаго

 

упиженія

Руси;

 

русскій

 

народъ

 

былъ

 

постепенно

 

лишепъ

 

участія

въ

 

выгодахъ

 

польскаго

 

государствепнаго

 

строя

 

и

 

обречепъ

па

 

погибель.

 

Въ

 

копцѣ

 

концовъ

 

вышло

 

то,

 

что

 

часть

 

его,

дорожившая

 

указанными

 

выгодами

 

(шляхетство),

 

пожертво-

вала

 

ради

 

ихъ

 

и

 

православіемъ,

 

и

 

народностію

 

и

 

навсег-

да

 

примкнула

 

къ

 

польскому

 

пароду;

 

большая

 

же

 

часть,

которой

 

польской

 

строй

 

не

 

прнносилъ

 

выгодъ

 

и

 

которая

кромѣ

 

вѣры

 

пеимвла,

 

что

 

терять,

 

именно:

 

умышленно

 

до-

веденное

 

до

 

иищества

 

мѣщанство

 

и

 

обращенные

 

въ

 

раб-

ство

 

крестьяне,

 

упорно

 

сохраняя

 

свою

 

вѣру,

 

отплатили

полакамъ

 

страшною

 

ненавпсгію,

 

погубившею

 

Польшу.

Да,

 

Польша

 

пала

 

главиымъ

 

образомъ

 

благодаря

 

чрезъ

чуръ

 

враждебному

 

столкповенію

 

въ

 

ней

 

католичества

 

съ

православіемъ.

 

Всѣ

 

другія

 

причины

 

падепія

 

Польши,

 

какъ

то:

 

своеволіе

 

шляхты

 

и

 

слабость

 

королевской

 

власти,

 

от-

сутствіе

 

богатаго

 

и

 

вліятельнаго

 

мещанства,

 

порабощепіе

крестьяиъ,

 

безнорядки

 

общественной

 

жизни

 

и

 

пр.

 

имѣли

лишь

 

второстепенное

 

значепіе

 

и

 

сами

 

при

 

томъ

 

обязаны

своимъ

 

страшнымъ

 

развит іемъ

 

ввроисповѣдному

 

вопросу.

Но

 

этому

 

кто

 

объясияетъ

 

судьбу

 

Польши

 

внѣ

 

послѣдняго,

тотъ

 

плохо

   

попимаетъ

 

исторію

 

ея.

Судьба

 

православія

 

въПолынѣ

 

имѣетъ

 

важное

 

зиаченіе

п

 

для

 

Россіи

 

п

 

для

 

всего

 

славяпскаго

 

міра.

 

Интересы

 

Россіи

 

ко-

нечно

 

были

 

разнообразнее,

 

чѣмъ

 

интересы

 

Польши, въ

 

послѣд-

ній

 

вѣкъ

 

исключительно

 

ограшічивавшіеея

 

отпошеніемъ

 

къ

 

рус-

скому

 

народу:

 

по

 

этому

 

означенный

 

вопросъ

 

не

 

могъ

 

имѣть

 

рѣ-
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шающаго

 

значенія

 

для

 

ея

 

судьбы,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

онъ

 

при-

готовилъ

 

Россіи

 

торжество

 

надъ

 

Польшей,

 

хотя

 

доставше-

еся

 

дорогою

 

цѣною

 

и

 

далеко

 

еще

 

не

 

полное,

 

и

 

поставилъ

ее

 

во

 

главѣ

 

славянскихъ

 

народовъ.

 

Славянскій

 

міръ

 

благо-

даря

 

этой

 

борьбѣ

 

лишился

 

обширныхъ

 

и

 

богатыхъ

 

облас-

тей

 

балтійскаго

 

побережья

 

между

 

Нѣманомъ

 

и

 

Эльбою,

поелику

 

занятые

 

ею

 

поляки

 

не

 

съ

 

умѣли

 

защитить

 

отъ

наплыва

 

нѣмцевъ

 

древнія

 

свои

 

жилища.

Высказавъ

 

общій

 

взглядъ

 

на

 

значеніе

 

и

 

характеръ

борьбы

 

православія

 

и

 

католичества

 

въ

 

Польше,

 

приступимъ

къ

 

изложенію

 

тѣхъ

 

мѣръ,

 

которыми

 

поляки

 

думали

 

дос-

тигнуть

 

своихъ

 

миссіоиерскихъ

 

цѣлей,

 

на

 

сколько

 

впро-

чемъ

 

онѣ

 

изложены

 

были

 

въ

 

проэктахъ

 

офиціальнаго

свойства.

Въ

 

IX

 

вѣкѣ,

 

два

 

близко

 

родственный

 

и

 

собствен-

ный

 

славянскія

 

племена— руское

 

и

 

ляшское

 

почти

 

одновре-

менно,

 

хотя

 

и

 

по

 

различнымъ

 

побужденіямъ,

 

положили

у

 

себя

 

начало

 

государственному

 

порядку.

 

Образовавшіяся

государства

 

были

 

чрезвычайно

 

похожи

 

другъ

 

па

 

друга

по

 

политическому

 

и

 

общественному

 

строю,

 

даже

 

по

 

поня-

тіямъ,

 

нравамъ

 

и

 

обычаямъ

 

населявшихъ

 

ихъ

 

племенъ.

Вскорв

 

послѣ

 

своего

 

происхожденія,

 

онѣ

 

приняли

 

хрис-

тианскую

 

вѣру

 

изъ

 

двухъ

 

различныхъ

 

источииковъ,

 

что

въ

 

послѣдствіи

 

приготовило

 

не

 

нрпмиримую

 

борьбу

 

между

ними

 

и

 

имѣло

 

роковое

 

значепіе

 

для

 

ихъ

 

судьбы.

 

Одна-

кожъ

 

долго

 

и

 

послѣ

 

того

 

отпошенія

 

ихъ

 

сохраняли

 

дру-

жественный

 

характеръ;

 

если

 

и

 

были

 

враждебный

 

дѣйствія,

они

 

были

 

скорѣе

 

междоусобными

 

войнами,чѣмъ

 

борьбой

 

двухъ

націй.

 

Русь

 

и

 

Польша

 

отличались

 

болѣе

 

всего

 

твмъ,

 

чтоонѣ



-да-

составляли'

 

Ьтчины

 

разпыхъ

 

Фамилій — рюрикокичей

   

и

 

ііяс

тсиУь.

 

Не' было

 

ни

 

народной,

 

ни

 

религіозной

 

ненависти,

ревности1 '

 

гіъ

 

преобладанію

 

Руси

 

или

 

Польши,

   

носившему

гіріитблъ1,

 

характеръ

    

личнаго

 

главенства

 

того

   

или

 

другаго

к'нязя'.

 

МалЬлѣтпіе

 

сыновья

 

Романа

 

Галицко— -Волынскаго—

Даніилъ 1,

 

и'; Василько

 

состояли

 

въ

 

опекѣ

 

одного

   

изъ

 

поль-

ек'ихъ1

 

кіѴязей—Лѣшка

 

Бѣлаго,

   

въ

 

свою

 

очередь

 

Даиіилъ

Роіііановйчъ'

 

подъ

 

старость

 

является

 

главою

 

князей

 

восточ-

ней

 

ПолШ'и'.

 

Когда

 

папа

 

предла'галъ

 

ДанІилу

 

королевскую'

кокону,'

 

кМорая'должт1а;;

 

бьіла

 

дать

 

ему

 

полный

 

политичес-

кий'

 

переест.

 

надъ

 

польскими

 

князьями,

 

послѣдніе

 

не

 

толь-

ко"

 

не!

   

пр/УТивились

   

короноваиію

   

Даиіила,

 

но

 

даже

 

сами

усердно

 

совѣтсШлй'

 

ему

 

согласиіьея

 

на

 

предложеніе

 

папы.

Только

 

польсніе

   

католическіе

 

епископы,

   

особенно

 

Иран-

дота

 

еішскѵ

 

ЕракОвскій,

 

интриговали

 

противъ

  

коропованія

Датііила^

   

стараясь

 

убѣдить

 

папу,

 

что

  

ѳнъ

 

гораздо

 

вѣрнѣе

до'стигиетъ 1

 

подчинения

   

Руси

 

своему

 

престолу

 

чрезъ

   

пора

бощепіёея 'Польшей,

 

чѣмъ

 

политпческимъ

 

усиленіенъ

 

Руси.

Въ'этихъ

 

то

 

внушеніяхътіап

 

ѣ

 

со

 

стороны

 

польскихъ

 

еяископовъ

въ 1 оерпі>ій

 

разъ

 

высказалась

 

политика

 

Польши

 

по

 

отношеиію

къь Росіій;

 

: по

 

изъ

 

этой

 

же

 

исторіи

 

мы

 

видпмъ,

 

что

 

сввт-

скУё

    

представители

 

Польши

 

въ

 

ту

 

нору

 

еще

 

не

 

понимали

ее

 

и

 

посочувствовали

 

ей ;.

 

Ее

 

создало

 

латино-польское

 

ду-

ховенство

   

въ

 

иптересахъ

   

папы

   

и

 

своихъ

   

собствеипыхъ.

Оно

 

хорошо

   

знало

   

о

 

вѣрноети

 

православно

 

русскаго

 

на-

рода,

   

зн'ало

 

и

 

то,

   

что

 

національиая

   

русская

   

власть

   

пи

когда

 

не

 

будетъ

   

орудіемъ

 

папы

 

въ

 

дѣлѣ

 

духовпаго

 

пора-

бощенія

 

русскаго

 

народа,

 

поэтому

 

для

 

утвержденія

 

па

 

Руси

влгісти

 

Рима

 

оно

 

считало

 

необходимымъ

 

подчинеиіе

 

ея

 

инозем-

ной

 

власти,

 

и(Ч

 

католическаго

 

государства

 

и

 

парода,

 

именно

2
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Польши,

 

какъ

 

ближайшей

 

католической

 

сосѣдкѣ

 

Руси.

И

 

въ

 

послѣдствін

 

долгое

 

время

 

эта

 

политика

 

поддержива-

лась

 

иочти

 

что

 

исключительно

 

польскими

 

епископами.

Завоевепіе

 

Галича

 

Казимиромъ

 

Великимъ

 

вызвано

 

было

политическими

 

расчетами;

 

политика

 

даже

 

заставила

 

его

обезпечить

 

Галичанамъ

 

сохраненіе

 

русскаго

 

языка

 

и

 

вѣры.

Однакожъ

 

главнымъ

 

помощникомъ

 

его

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

всо

таки

 

было

 

латино-польское

 

духовенство,

 

основательно

 

раз-

читывавшее,

 

что

 

по

 

утвержденіи

 

польскаго

 

владычества

 

въ

въ

 

Галичѣ,

 

ему,

 

съ

 

его

 

вліяніемъ

 

на

 

государственный

 

дѣла,

легко

 

будетъ

 

обратить

 

ни

 

вочто

 

всѣ

 

обѣщанныя

 

русскимъ

религіозныя

 

права.

 

По

 

смерти

 

Казиміра

 

польское

 

прави-

тельство,

 

во

 

главѣ

 

коего

 

стояли

 

въ

 

ту

 

пору

 

епископы,

предлагало

 

польскую

 

корону

 

и

 

руку

 

дочери

 

Казиміра

 

од-

ному

 

изъ

 

Кор.іатовичей

 

подольскихъ,

 

нодъ

 

условіемъ

 

при-

нятія

 

съ

 

своими

 

подданными

 

католической

 

вѣры.

 

Поляки

разчитывали,

 

обольстивъ

 

честолюбіе

 

князя,

 

сдѣлать

 

его

иодданныхъ

 

жертвою

 

своихъ

 

властолюбивыхъ

 

притязаний,

овладѣть

 

богатой

 

Подоліей

 

для

 

польскихъ

 

вельможъ

и

 

католической

 

іерархіи.

 

Расчетъ

 

неудался,

 

благодаря

иатріотизму

 

и

 

твердости

 

въ

 

вѣрѣ

 

литовско-русскаго

 

князя.

На

 

какія

 

условія

 

не

 

согласился

 

Иодольскій

 

князь,

 

тѣ

 

лег-

ко

 

принялъ

 

веиикій

 

князь

 

собственной

 

Литвы— Ягелло.

 

Въ

соединеніи

 

Литвы

 

и

 

Польши

 

при

 

Ягелло

 

латино-польское

духовенство,

 

если

 

не

 

исключительно

 

орудовало

 

дѣломъ,

 

то

оно

 

рѣшило

 

его,

 

склонивъ

 

Ядвигу

 

пожертвовать

 

прпвя-

заннностями

 

сердца

 

великой

 

роли

 

апостола

 

католической

вѣры

 

въ

 

Литвѣ

 

и

 

Руси.

 

Ягелло

 

дѣйствителыю

 

обязался

подчинить

 

папѣ

 

кзкъ

 

язычествующую

 

Литву,

 

такъ

 

и

 

пра-

вославную

 

Русь.

 

Обязательство

 

однакожъ

 

было

 

не

 

по

 

си-
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ламъ

 

его;

 

потому

 

послѣ

 

нѣкоторыхъ

 

иасилій

 

надъ

 

правос-

лавными,

 

жертвою

 

коихъ

 

были

 

два

 

боярина

 

мученики,

Ягелло

 

былъ

 

вынуждснъ

 

оставить

 

ихъ

 

въ

 

покоѣ,

не

 

смотря

 

на

 

настоянія

 

латино

 

-

 

польской

 

іерархіи.

Единственной

 

серьезной

 

его

 

мѣрой

 

къ

 

подавленію

православія

 

были

 

акты

 

Городельской

 

упіи

 

1413

 

года.

Въ

 

силу

 

ихъ

 

православные

 

бояре

 

были

 

лишены

 

участія

 

въ

гербахъ

 

и

 

правахъ

 

польской

 

шляхты,

 

дарованныхъ

 

литов-

ско-като.лическимъ

 

ианамъ;

 

они

 

такженедолжпы

 

были

 

занимать

каронныхъ

 

и

 

обшествениыхъ

 

должностей

 

въ

 

великокняже-

скомъ

 

удѣлѣ

 

или

 

въ

 

собственной

 

Литвѣ,

 

получившей

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

польское

 

устройство,

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

на

воеводства

 

и

 

иовѣты,

 

съ

 

польскими

 

каштелянствами

 

и

 

ста-

роствами.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

смѣшанныхъ

 

бракахъ

 

католи-

ковъ

 

съ

 

православными,

 

православная

 

сторона,

 

будь

 

то

женихъ

 

или

 

невѣста,

 

должна

 

была

 

принимать

 

католичест-

во.

 

Но

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

судьбахъ

 

Руси

 

большее

 

зпаченіе

имѣло

 

другое

 

дѣло

 

Ягеллы— крещеніе

 

язычествующей

 

Ли-

твы

 

въ

 

католическую

 

вѣру.

 

Оно

 

лишило

 

православіе

 

гос-

подствующего

 

положенія

 

въ

 

литовскомъ

 

велико-княжепіи,

на

 

мѣсто

 

его

 

водрузило

 

господство

 

католичества

 

съ

 

его

пригязаніями,

 

иеизбѣжно

 

вызывавшими

 

религіозную

 

враж-

ду

 

и

 

междоусобную

 

борьбу

 

въ

 

населеніи

 

княжества;

 

но

при

 

томъ

 

не

 

дало

 

ему

 

силы,

 

соотвѣтствующей

 

этимъ

 

при-

тязаніямъ.

 

Вслѣдствіе

 

того

 

католическая

 

Литва,

 

не

 

надѣ-

ясь

 

собственными

 

силами

 

одолѣть

 

православное

 

поселеиіе,

вынуждена

 

была

 

опереться

 

на

 

силы

 

едииовѣрной

 

Поиьши.

Унія

 

Польши

 

и

 

Литвы,

 

имѣвшая

 

сначала

 

личный

 

характеръ,

сдѣлалась

 

чрезъ

 

то

 

народпымъ

 

дѣломъ,

 

вѣковымъ

 

явлені-

емъ;

 

латино-нольское

   

вліяпіе

   

на

 

соединенную

 

съ

 

Литвою



Русь

 

приняло

 

характеръ

 

роковой

 

необходимости^

 

столько.

же

 

опасной

 

и

 

страшной

 

для

 

русскихъ,

 

сколько

 

не;

 

№зб&і

жной.

 

Не

 

избѣжной

 

стала

 

и

 

національпая

 

борьба

 

русскагр,

и

 

польскаго

  

племенъ.

Православно-русское

 

населеніе,

 

конечно,,

 

не

 

было

 

да

вольно

 

подобпымъ

 

соединеніемъ

 

литов.скаго

 

государства

 

сф,

польской

 

короной

 

и

 

всѣмп

 

силами

    

старалось

   

уничтожить

его;

 

но

 

не

 

имѣло

  

къ

 

тому

 

силъ.

   

Честолюбіе

   

литоаакаге

 

і

героя

     

Вптовта,

     

едва

   

было

     

не

    

исполнило

    

задушевг

ныхъ

 

желаній, русскихъ

 

но

 

польскіе

 

епископы

 

и

 

вельможи: пере"

хватили

 

шедшую

 

отъ

 

римскаго

 

императора

 

Сигизмунда,!

 

ко:

ролу,

 

долженствовавшую

 

украсить

 

маститое

 

чело

 

Виговта 6

и

   

утвердить

   

на

   

всегда

 

политическую

   

самостоятельность,-.

литовско-русскаго

 

государства.

   

По

 

смерти

 

Вито.вта

 

упьщ

русскихъ

 

доставить

 

велико-княжескій

  

престолъ

   

Свпдрпгай;,

лу,

 

всегда

  

изъявлявшему

   

любовь

   

и

 

расположенность

   

къг

иравославію.

 

были

 

подавлены

 

соединенными

   

силами

   

катор

лической

 

Литвы

 

и

 

Полыни.

   

При

 

Казимірѣ

   

Ягелл.оновпчт)

русекпмъ

 

удалось,

 

соедяпнвъ

 

дѣло

 

православія

 

съ .

 

поллтил

ческою

 

пезавпспмостію

 

и

 

цѣлостію

 

литовскаго

 

государства,,

хищнически

 

обкрадываемаго

  

поляками,

 

захватившими

   

По,:

доль

 

и

 

изъявлявшими

 

притязаніа

 

на

 

Подляшье

   

и.

 

Волынь,,

привлечь

 

па

 

свою

 

сторону

   

и

  

литовско-католическихъ

   

па7 і

новъ.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

этаго

 

союза

 

соединепіе

 

Литвы

 

и

 

Поль-,

шп

 

едва

 

не

 

было

 

разорвано,

 

но

 

не

 

допустила

 

тому ;

 

испол-

ниться

 

польская

 

политика.

 

Представителями

   

ее

 

опять

   

яв-

ляются

 

латино-польскіе

    

пископы,

 

между

 

коими

   

особенно^

пзвѣстепъ

  

Олесиицкій,

 

еписк.

   

Краковскій;

   

главцымъ

 

же;

орудіемъ

 

политики

 

была,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

личность-

 

ли^ов-р

ско

 

русскаго

 

вел.

 

князя;

 

удовлетворяли

 

его

 

честолдобію-съ/.
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4#аг&,

 

-чт^ы

 

они

 

'съ

 

своей

 

стороны

 

дернчалъ

 

свои

 

наслѣд-

ствеиныя

 

земли

 

.въ

 

подчинении

 

польской

 

коропѣ.

 

При

сыновьшь

 

Жазиміра — Александр!;

 

и

 

Сипшіуидѣ

 

католичест-

ве

 

бшю

 

уже /гакъ

 

прочно

 

утверждено

 

въ

 

Литвѣ,

 

что

 

счи-

тало

 

'возможною

 

насилъственпую

 

пропаганду

 

въ

 

средѣ

 

пра-

в#сла.вны1\ъ,

 

кончившуюся

 

впрочемъ,

 

благодаря

 

вмешатель-

ству

 

московскаго

 

князя,

 

очень

 

неудачно,— потерей

 

миогихъ

областей.

 

За

 

то

 

польскій

 

государственный

 

строй

 

(воевод-

ств»

 

'И

 

повѣты,

 

привилегии

 

шляхты

 

и

 

магдебургскія

 

права

сор.иканъ)

 

распространился

 

на

 

всю

 

Русь

 

и

 

пріобрѣталъ

 

въ

ней

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

сочувствія.

 

За

 

пего,

 

конечно,

 

бо-

ролись

 

съ

 

Москвою

 

такіе

 

русскіе

 

люди,

 

какъ.

 

Коиртан-

тинъ

 

Острожскій,

 

побѣдитель

 

при

 

г.

 

Оршѣ

 

и

 

др.

 

При-

манка

 

политическихъ

 

и

 

обществепиыхъ

 

вольностей,-

 

кото-

рыми

 

поляки

 

обольщали

 

русское

 

дворянство,

 

отчасти

 

и

мѣщанство,

 

стала

 

въ

 

рукахъ

 

ихъ

 

новымъ

 

орудіемъ

 

подчи'-

пенія

 

Руси

 

Полынѣ

 

и

 

католичеству.

 

Прежде

 

всего

 

ради

 

них-ъ

 

рус

кое

 

дворянство

 

пожертвовало

 

политическою

 

самобытное ію

Литовско-Русскаго

 

государства

 

и

 

па

 

Люблнискомъ

 

сеймѣ-

1569

 

года

 

ввело

 

своп

 

области

 

въ

 

тѣспѣГшее

 

соединение

(сліяпіе)

 

съ

 

иольской

 

короной.

 

Давиія

 

политнческія

 

стре-

мленія

 

поляковъ

 

сбылись;

 

южная

 

Русь

 

уже

 

провннція,

 

не

отъемлемая

 

часть

 

Польши;

 

въ

 

нисколько

 

меньшей

 

связи

съ

 

нею

 

и

 

бвлая

 

Русь.

 

За

 

политпческимъ

 

сліяпіемъ

 

съ

Польшею

 

естественно

 

было

 

слѣдовать

 

націоиальному

 

и

релпгіозному

 

сліянію

 

(хотя

 

повидпмому

 

п[>ава

 

русской

народности

 

и

 

церкви

 

и

 

были

 

ограждены

 

отъ

 

вра.

ждебныхъ

 

покушепій).

 

Едииствеппымъ

 

кзвипеиіемь

 

не

 

даль-

новидности

 

русскаго

 

дворянства

 

можетъ

 

служить

 

разг.ѣ

 

то

обстоятельство,

    

что

     

католичество

     

въ

   

Польшѣ,

     

въ
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ту

 

пору

 

казалось,

 

было

 

совершенно

 

потрясено

 

и

 

свобода

 

совѣ-

сти

 

утверждена

 

на

 

прочныхъ

 

основаніяхъ.

Дѣйствителыю

 

у

 

католиковъ

 

ца

 

первыхъ

 

норахъ

 

руки

были

 

связаны.

 

Соединившемуся

 

русскому

 

пароду

 

самымъ

актомъ

 

соединенія

 

дарована

 

была

 

полнота

 

общественныхъ

нравъ,

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

поляками,

 

съ

 

спеціальнымъ

 

обезпече-

ніемъ

 

неприкосновенности

 

русскаго

 

языка

 

и

 

вѣры.

 

Въ

скоромъ

 

времени

 

актомъ

 

конФедераціи

 

1573

 

года

 

непри-

косновенность

 

православной

 

вѣры

 

и

 

полноправіе

 

исповѣ-

дующихъ

 

ее

 

были

 

вновъ

 

подтверждены,

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

права

ми

 

всѣхъ

 

не

 

католиковъ

 

въ

 

Полынѣ;

 

самый

 

же

 

акгъ

 

кон-

федерации

 

утвержденъ

 

потомъ

 

присягой

 

короля.

 

Были

 

и

 

въ

ту

 

пору

 

завзятые

 

католики,

 

которые

 

непризиавали

 

за-

конной

 

силы

 

этаго

 

акта

 

на

 

томъ

 

якобы

 

резоиномъ

 

основа-

ми,

 

что

 

его

 

не

 

подписали—католические

 

епископы

 

и

 

не

большее

 

число—Фаиатическихъ

 

мазуровъ,

 

то-есть,

 

та

 

сто-

рона,

 

противъ

 

которой

 

онъ

 

былъ

 

направленъ,

 

и

 

которая,

конечно,

 

не

 

была

 

такъ

 

глупа,

 

чтобы

 

поднять

 

руки

 

на

 

саму

себя.

 

Они,

 

руководимые

 

латино-польской

 

іерархіей,

 

нару-

шеніе

 

акта

 

конФедераціи

 

и

 

преслѣдованіе

 

не

 

католиковъ

 

счи-

тали

 

не

 

только

 

не

 

беззакоиньшъ,

 

но

 

чуть — чуть

 

не

 

свя-

тымъ

 

дѣломъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

практикѣ

 

они

 

должны

были

 

признать

 

его

 

обязательность

 

(а

 

слѣдовательно

 

и

 

ува-

жать

 

права

 

иновѣрцевъ),

 

иоелику

 

его

 

поддерживало

 

боль-

шинство

 

шляхты,

 

располаіавшей

 

законодательствомъ

 

и

 

су-

домъ.

 

Религіозныя

 

преслѣдованія

 

не

 

пользовались

 

обще-

ственнымъ

 

сочувствіемъ,

 

составляя

 

въ

 

глазахъ

 

большей

части

 

шляхтства

 

вопіющее

 

парушеніе

 

закона

 

и

 

тягчайшее

преступленіе.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣлъ

 

православные,

на

 

равнѣ

 

съ

 

другими

 

не

 

католиками,

 

были

   

внѣ

 

серьезной
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бйасиости.

 

йхъ

 

нельзя

 

было

 

принуждать

 

кь

 

прйилтію

 

Шб»

личесіва,

 

подвергать

 

суду

 

за

 

твердость

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ,

лишать

 

жизни

 

или

 

имущества,

 

и

 

изгонять

 

изъ

 

страны;

католики

 

даже

 

не

 

могли

 

за

 

вѣру

 

лишить

 

ихъ

 

должностей

и

 

сановъ,

 

ни

 

запретить

 

имъ

 

пользоваться

 

политическимъ

 

и

общественнымъ

 

полноправіемъ,

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

правами,

присвоенными

 

по

 

сословію,

 

къ

 

коему

 

они

 

принадлежали.

Но

 

не

 

притязанія

 

католической

 

іерархіи

 

могли

 

отсту-

пить

 

предъ

 

огражденіемъ

 

закона,

 

противпаго

 

ея

 

иптере-

самъ.

 

Католическая

 

совѣсть

 

никогда

 

незадумывалась

 

на-

рушать

 

законы,

 

ограничивающіе

 

насильственную

 

прогапду

католичества,

 

а

 

католическая

 

интрига

 

всегда

 

считала

 

себя

въ

 

силахъ

 

низпровергнуть

 

силытѣйшія

 

преграды,

 

противо-

поставляемый

 

папскому

 

властолюбію.

 

И

 

въ

 

настоящемъ

случаѣ

 

латино-польская

 

іерархія

 

не

 

думала

 

отказаться

 

оть

притязаній

 

на

 

подчиненіе

 

себѣ

 

русскаго

 

народа,

 

какъ

 

и

всѣхъ

 

не

 

католиковъ,

 

и

 

не

 

только

 

отъ

 

притязаній,

 

по

 

и

отъ

 

обычныхъ,

 

насильственныхъ

 

пріемовъ

 

пропаганды.

 

Об.

ращеніе

 

русскихъ

 

въ

 

католичество,

 

близкое

 

или

 

отдален-

ное,

 

правдой

 

или

 

неправдой,

 

было

 

для

 

нея

 

дѣломъ

 

рѣ-

шеннымъ.

 

Она

 

позаботилась

 

только

 

принаровиться

 

къ

 

не-

благопріятнымъ

 

для

 

ея

 

обычной

 

системы

 

обстоятельствамъ

времени

 

и

 

прикрыть

 

свои

 

дѣйствія

 

благовидными

 

предло-

гами.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

и

 

въ

 

такомъ

 

именно

 

духѣ

 

и

 

былъ

составленъ

 

первый

 

проэктъ

 

истребленія

 

всѣхъ

 

не

 

католи-

ковъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

православныхъ.

Означенный

 

проэктъ

 

явился

 

во'

 

время

 

между— царствія

Но

 

смерти

 

Сигизмунда

 

Августа

 

и

 

обязаиъ

 

былъ

 

своимъ

происхожденіемъ

 

панскому

 

нунцію

 

Комендопи.

 

Содержаніе

его

 

приблизительно

 

слѣдующее.

 

При

 

дворѣ

 

польскаго

   

ко-



-

 

4028

 

-

роля— -католика

 

необходимъ

 

ловкій

 

иуицій,

 

который

 

бы

 

ст.

умѣлъ

 

иріобрѣсти

 

безусловное

 

довѣріе

 

его.

 

Нунцій

 

дол-

женъ

 

иостояино

 

внушать

 

королю,

 

что

 

по.виновеніе

 

Риму

тѣсно

 

соединено

 

съ

 

благомъ

 

и

 

спокойствіемъ

 

р:ьч,и

 

носпо-

литой.

 

Для

 

устрапенія

 

вліянід

 

иновЕрц^въ

 

па

 

короля,

 

онъ

постарается

 

окружать

 

короля

 

одними

 

католиками,

 

тщатель-

но

 

удаляя

 

отъ

 

двора

 

иновЬрцевъ.

 

За

 

тѣмъ,

 

оиираясь

 

на

благорасиоложеніе

 

короля,

 

онъ

 

позаботится

 

предоставить

духовную

 

и

 

свѣтскую

 

власть

 

въ

 

государствѣ

 

лицамъ,

 

вп

 

)л-

нѣ

 

преданнымъ

 

католичеству

 

и

 

готовымъ

 

безусловно

 

под-

держивать

 

притязанія

 

католической

 

церкви.

 

Онъ

 

пробудить

въ

 

католическомъ

 

клнрѣ

 

уснувшую

 

релпгіозную

 

.ревность^

съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

обратитъ

 

особенное

 

внпѵіаніе

 

.на

 

эрщ?

хіальныя

 

семпиаріи,

 

гдѣ

 

воспитываются

 

будущіе

 

епископы

и

 

ксендзы,

 

заохочивая

 

молодыхъ

 

клнрнковъ

 

къ

 

посьщенію

Рима

 

для

 

довершенія

 

воспитанія

 

въ

 

католическомъ

 

духѣ,

и

 

приметъ

 

пужиыя

 

мѣры

 

для

 

того,

 

чтобы

 

на

 

епископскія

каѳедры

 

были

 

возвышаемы

 

иабожнѣйшіе

 

и

 

ревностнейшее

изъ

 

клириковъ.

 

Равпымъ

 

образомъ

 

оиъ

 

.будетъ

 

хлопотать

при

 

дворѣ

 

и

 

въ

 

обществѣ,

 

чтобы

 

въ

 

свѣтскія

 

должности

и

 

саііы

 

назначались

 

только

 

католики,

 

которые

 

бы

 

могл,и

въ

 

судахъ

 

и

 

трибуналахъ

 

покровительствовать

 

католикамъ

противъ

 

нновѣрцевъ.

 

«Чтобы

 

всѣми

 

способами,

 

какія

 

мо,-

гутъ

 

быть

 

придуманы,

 

уменьшить

 

число

 

невѣрныхъ

 

и

 

при-

вести

 

изъ

 

въ

 

такую

 

слабость,

 

чтобы

 

они

 

не

 

были

 

въ

 

со-

стояніи

 

защищаться,

 

когда

 

доведется

 

карать

 

ихъ».

 

НунціЙ

будетъ

 

оказывать

 

всевозможное

 

покровительство

 

іезуитамъ,

не

 

давно

 

введениымъ

 

въ

 

Польшу,

 

«въ

 

которыхъ

 

панскэд

столица

 

будетъ

 

имѣть

 

не

 

малую

 

помощь

 

себѣ.

 

Они

 

повсю-

ду

 

ревностно

   

поучаютъ,

   

а

 

воспитывая

   

шляхетскую

 

молот



s

 

ш

 

-

де.?къ

 

д

 

внушая, ей

 

иовдновеніе

 

датолидеской

 

деркди,

 

предр-

храняюдъ

 

,отъ

 

заразы

 

и

 

.даже

 

заражонцьіхъ

 

дечатъ.

 

,И( зв;в.-

стдая

 

ихъ

 

способность

 

.втираться

 

,въ

 

дворы

 

крррде^

н

 

первѣйшихъ

 

въ

 

краю

 

вельмржъ

 

позволяетъ

 

надѣят.ь"

ся,

 

-что

 

ихъ

 

колдегіи

 

явятся

 

во

 

м|іо,жестві)

 

по

 

всему

 

краір^

въ

 

изобидіи,

 

снзбжониыя

 

вс;ѣмь

 

нужпымъ»

 

'.

Разбирая

 

этотъ

 

проэктъ,

 

мъі

 

должны

 

обратить

 

вдима,-

ніе

 

прежде

 

всего

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

чтр

 

авторомъ

 

ет.р

былъ

 

дапскій

 

цунній,

 

дн

 

остра

 

не

 

цъ.

 

Между

 

латиногдоль-

скдми

 

епископами,

 

не

 

смотря

 

да

 

фанатизмъ

 

н^кох^рых^,

не

 

было

 

еще

 

лицъ,

 

способны

 

(ъ

 

по

 

своему

 

нравственному

уровню

 

составить

 

такую

 

хитросплетенную

 

,сѣть

 

интриги

 

и

коварства;

 

ни

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

могъ

 

и

 

завѣдывать

 

вы-

полненіемъ

 

проэкта:

 

роль

 

дтнтригапа

 

при

 

,особѣ

 

короля

предоставляется

 

папскому

 

нунцію.

 

Двторъ

 

проэкта

 

видимо

игдоволАпъ

 

латцно-польскимъ

 

духовенств.омъ,

 

которое,

 

пр

(ег.о

 

мпѣиію,

 

высказанному

 

въ

 

другихъ

 

случадхъ,

 

заботи-

лось

 

болі)е

 

о

 

сохранедіи

 

,сври,хъ

 

нривиллегій

 

и

 

доходовъ,

чѣмъ

 

о

 

распростран.еніи

 

власти

 

апостольской

 

столицьі.

 

Онъ

рр

 

видимому,

 

не

 

ожидалъ

 

съ

 

егр

 

стороны

 

даже

 

деятель-

ной

 

поддержки

 

.своему

 

плану;

 

по

 

этому

 

одновременно

 

съ

проэктами

 

уничтоженія

 

диссидеитовъ,

 

онъ

 

нашелся

 

выну-

жденнымъ

 

изыскпвпть

 

средства

 

къ

 

возбужденно

 

Фанатизма

 

вЪ

среді)

 

его.

 

Щц

 

знаемь

 

,въ

 

ту

 

пору

 

довольно

 

случаевъ,

 

ко-

-Щ.ОТСИ

   

КВИЭЛ

                 

SOSItOHOH

   

ЕДІОЙ

   

.<ПШН8ЭШ{Т0Н

   

н

   

<П£ н

-on

  

.опѵонои

 

f ifioif.

 

он

 

н — го;

              

п

 

эй

 

,Fii]rqfi<|9i

 

ввнээѵ

*

 

Я

 

неиогу

 

привести

 

подлинный

 

теі«стъ

 

проэкта;

 

ц'о,елвку

 

вя>

 

настоящую

по

 

ру,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

имѣю

 

подъ

 

руками

 

польскихъ

 

источниковъ,

 

изъ

 

ко

ихъ

 

я

 

заииствовалъ

 

этотъ

 

проэктъ

 

и

 

почерпнулъ

 

ыногія

 

иныя

 

свѣдѣаія,

 

от-

носящіяся

 

къ

 

предмету

 

настоящего

 

сочиненія.

 

По

 

тойже

 

прининѣ

 

я

 

рѣдкд

бтавидъ

 

цитаты.

 

Но

 

за

 

вѣрность

 

сообщаеааго

 

я

 

ручаюсь.



~-

 

load

 

*-

гда

 

папская

 

власть

 

и

 

господствующая

 

роль

 

католичества

въ

 

Польшѣ

 

спасаемы

 

были

 

единственно

 

усиліями

 

папскихъ

нунціевъ.

 

Такъ

 

около

 

1555

 

года

 

интриги

 

папскаго

 

нунція

предупредили

 

созваніе

 

національнаго

 

польскаго

 

собора,

котораго

 

требовало

 

большинство

 

шляты,

 

на

 

который

 

были

согласны

 

даже

 

латино-польскіе

 

еписконы,

 

особенно

 

же

примасъ

 

Уханскій,

 

надѣявшійся

 

сдѣлаться

 

главою

 

польской

церкви.

 

По

 

смерти

 

Сигизмунда

 

Августа

 

интриги

 

же

 

нун-

ція,

 

умѣвшаго

 

разъединить

 

двѣ

 

главны»

 

протестантскія

 

nap-

Tin—Фирлеевъ

 

и

 

Зборовскихъ,

 

воспрепятствовали

 

проте-

стантамъ

 

избрать

 

короля — не

 

католика.

 

Напрасно

 

впрочемъ

Комендони

 

укорялъ

 

все

 

латино-польское

 

духовенство;

 

име-

на

 

Гозія,

 

еп.

 

Вармійскаго,

 

Станислава

 

Карнковскаго,

 

еп.

Куявскаго

 

и

 

Соликовскаго,

 

архіепискоиа

 

львовскаго

 

слу-

жатъ

 

достаточнымъ

 

опроверженіемъ

 

его

 

упрековъ.

 

Но

 

они

действовали

 

по

 

славянски— откровенно,

 

или

 

писаніями,

 

или

прямыми

 

насиліями,

 

не

 

умѣя

 

еще

 

прикрываться

 

разными

благовидными

 

предлогами;

 

но

 

этому

 

и

 

успѣхи

 

ихъ

 

не

 

мо-

гли

 

быть

 

велики.

 

Отсюда

 

мы

 

видимъ,

 

какое

 

важное

 

значе-

ніе

 

для

 

судьбы

 

Польши

 

(а

 

слѣдователыю

 

и

 

соединенной

 

съ

нею

 

Руси)

 

въ

 

эту

 

критическую

 

пору,

 

когда

 

рѣшался

 

во-

просъ—быть

 

или

 

не

 

быть

 

Польшѣ

 

католической,

 

имѣло

 

то

обстоятельство,

 

что

 

глава

 

господствующей

 

вѣры

 

въ

 

Поль-

ше

 

былъ

 

внѣ

 

ея

 

и

 

не

 

былъ

 

доступенъ

 

мѣстнымъ

 

вліяні-

ямъ

 

и

 

потрясеніямъ.

 

Когда

 

поколебалась

 

польская

 

католи-

ческая

 

іерархія,

 

не

 

поколебался— и

 

не

 

могъ,

 

конечно,

 

по-

колебаться—папа

 

и

 

вотъ...

 

интриги

 

его

 

представителей

 

рѣ-

шили

 

дѣло

 

въ

 

пользу

 

католичества.

 

Оелабленіе

 

католичест-

ва

 

въ

 

Иольшѣ,

 

по

 

поводу

 

котораго

 

диссиденты

 

уже

 

тор-

жествовали

 

победу,

 

было

 

лишь

 

мѣстныиъ

 

пораженіемъ,

 

ко-



-

 

Ші

 

-

торое

 

легко

 

прошло

 

при

 

большей

 

энергій

  

всего

 

организ-

ма

 

и

 

его

 

главы,

    

-пжг

 

«гао;шг.о-ТБЯ

 

зіі

 

ot.onv

 

вяло

Не

 

менѣе

 

интересно

 

вліяніе

 

представителей

 

папы

 

на

деморализацію

 

латино-польской

 

іерархіи.

 

Неумелая,

 

добро-

душная

 

во

 

время

 

составлена

 

поэкта,

 

она

 

впослвдствіи,

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

православіемъ,

 

показываетъ

 

замѣчательнуго

 

опыт-

ность

 

въ

 

интригахъ

 

и

 

нолнѣйшую

 

беззастѣнчивость

 

въ

 

вы-

борѣ

 

средствъ

 

для

 

достиженія

 

своихъ

 

цѣлей;

 

ими

 

то

 

и

была

 

опасна

 

православію

 

католическая

 

пропаганда;

 

отъ

нихъ

 

подчасъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

страдаютъ

 

представители

православія

 

при

 

столкновеніяхъ

 

съ

 

латино-польской

 

іерар-

хіей.

 

Но

 

откуда

 

и

 

оіъ

 

кого

 

она

 

могла

 

пріобрѣсть

 

яти

свойства?

 

Она

 

училась

 

на

 

практнкѣ

 

проэкта;

 

учителями

же

 

ея

 

были

 

иностранцы,

 

особенно

 

же

 

итальянцы,

 

присы-

лаемые

 

въ

 

Польшу

 

папой

 

въ

 

качествѣ

 

его

 

представителей.

Ирипомнимъ,

 

что

 

Комендони

 

былъ

 

почти

 

современникомъ

Макіавелли,

 

съ

 

именемъ

 

коего

 

въ

 

нашемъ

 

умѣ

 

связывает-

ся

 

представленіе

 

всего

 

хитраго

 

и

 

коварнаго

 

въ

 

государст-

венной

 

политике.

                                           

лг\п

   

ШаэАЬЭі

Цѣль

 

проэкта

 

и

 

средства

 

имъ

 

избранный,

 

довольно

умѣренпы,

 

судя

 

по

 

обычнымъ

 

притязапіямъ

 

и

 

иріемамъ

католической

 

пропаганды.

 

Проэктъ

 

имѣлъ

 

пока

 

въ

 

виду

искусственное

 

уменьшеиіе

 

еретиковъ

 

разными

 

способами

 

внѣ

прямыхъ

 

религіозныхъ

 

преслѣдовашй.

 

Конечно,

 

избранный

имъ

 

путь

 

пропаганды,

 

не

 

былъ

 

путь

 

апостольскііЦ

 

дѣйст-

вующій

 

словами

 

убѣжденія,

 

духомъ

 

мира

 

и

 

любви;

 

оиъ

предполагалъ

 

довольно

 

внѣшнихъ,

 

грубыхъ,

 

насильственныхъ

дѣйствій;

 

но

 

сравнительно

 

съ

 

обрашеніемъ

 

альбигойцевъ,

Варѳоломеевекой

 

ночью

 

и

 

драгоннадами

 

Людовика

 

XIV

 

это

была

 

наиболѣе

 

кроткая

 

и

 

мирная

 

пропаганда.

 

Кара

 

ерети-



—

 

±032

 

—

ццщъ-" Яострьь,

 

алахи

 

«два

 

віідцѣются

 

»вдали.,

 

>в*ъ

 

^лубинѣ

сцены,

 

когда

 

число

 

не

 

католиковъ

 

уменьшится

 

на -столько,

ро

 

даікры-тое

 

црѳслѣдозаніе

 

іихъ

 

>не

 

ібудетъ

 

уже

 

«опасно

МЯ

 

<като.дцко;ВЪ,Н

 

.nixqcqoi

 

Яоиэ,иі.оп-ошпкг.

 

ojiun

Шъясненіе

 

&той

 

умѣренности

 

находится

 

въ

 

саШгъ

.цро,экт$;

 

вынуждала

 

къ

 

ней

 

склонность

 

польско-литовскаго

дидах-етства

 

;К!ь

 

іааразѣ

 

пли

 

къ

 

.реямтознѳй

 

реФ,ормѣ.

 

'Сѳчув-

ртвір

 

къ

 

реФо.рмаціи

 

кшимяло

 

у

 

католичества

 

-и

 

«или,

 

и

.средства,

 

и

 

даже

 

ааерпио.

 

Даже

 

католическое

 

польско-Л'И-

ігрвсков

 

общество

 

не

 

било

 

еще

 

настолько

 

заражено

 

Фэдга-

хизмомъ,

 

чтобы

 

допустить

 

религіозныя

 

преслѣдоваиія.

 

;При

іСигизмундѣ

 

Августѣ

 

попытки

 

католическяхъ

 

епископовъ

Привлечь

 

шляхту

 

къ

 

своему

 

суду

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры

 

и

 

со-

вести

 

всегда

 

встрѣчали

 

общее

 

ѵсопротивленіе

 

шляхты,

 

ди-

САадеитовъ

 

и

 

католиковъ.

 

Но

 

отношенію

 

къ

 

русскому

 

на-

роду

 

даже

 

яри

 

Сигизмундѣ

 

Ш

 

раздавались

 

вліятелыіыя

голоса,

 

осуждавшіе

 

насильственное

 

распространеиіе

 

като-

личества

 

и

 

уніи,

 

рекоиендовавшіе

 

съ

 

своей

 

стороны

 

еван-

гельскій

 

путь

 

словесной

 

проповѣди

 

и

 

убѣждеиія,

 

напр.

Девъ

 

Сапѣ,га

 

по,рицалъ

 

образъ

 

дѣйствій

 

пресловутаго

 

Іоса*

Фат ;аі

 

Куццевича;

 

какой-то

 

шляхтичь

 

нзъ

 

галицкой

 

земли

Аротестювалъ

 

противъ

 

появившихся

 

тогда

 

въ

 

яѳльскомъ

фбщссівѣ

 

желанШ,

 

чтобы

 

въ

 

Руси

 

не

 

было

 

Руси.

йтпщЬт

  

jnn'QRo'tl
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А.
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:i<yj

 

йоніэЛяиі

 

л-й-иаіищ

•ш.шофі

 

ытЪ

III.
roes

 

«ІШ.0Я

СІОДШЦЪ

 

АНДРЕЙ

 

і

 

СЕЛИВАНОВА
-]

 

ві.д

 

i'l'uaoqoA

Иі

 

основныя

 

подоженія

 

ученія

 

eroj

Андрей

 

Селиванов

 

ио

 

нроизхождеішо — крестьянянъ:

села

 

Столбова

 

Орловской

 

губерши

 

.*.

 

До

 

иізобр;ѣтенія<

 

имъ..

своей

 

навой- в/вры,

 

онъ

 

Піринадлежалъ.къ.сектѣ;Хлыстовской.

По. преданіямъ

   

и

 

сказаніямъ.

 

скопцевъ^

   

Селиванова, 1 ,

очень.,

 

рано

 

оставилъ

   

свое

 

отечество

   

w

 

скршалея;

   

въ

 

за?

надныхъ

 

государ.ствахъ

   

евр.о-пейскихъ: :

  

но,

 

ташь;

 

говорила^,

очевидно,

 

злонамѣрениая

 

выдумка

 

ісамаго

 

Селиванова

 

ишер^

выіхъ

 

послѣдователей

 

его.

 

Въ , сущности

 

щц

 

.

 

онъ і

 

рано

 

ос--

тавивъ

 

свою

 

родину,

 

былЪі, ,

 

вѣроятно, ,

 

въ

 

Бессарабіи ;

 

и.<въ

 

і

губерніи

 

Херсонской,

 

жилъ

 

долго

 

на

 

Дону,-

 

и_изъ-.эт.их.ъ_

то,

 

краевъ.

 

вынесъ,

 

какъ

 

болгарскіл!

 

басит

 

попа

 

Іереміи,

такъ

 

и

 

всѣ

 

нелѣпые

 

политическіе

 

толки

 

того

 

времени.

   

У

раскольпиковъ,

 

какъ

 

это

 

и

 

естественно, .за. частую,

 

вотрѣ--

чаются і пытливые

 

люди,

 

которыеі

 

приглядываются <къ

 

вѣро-

ваніямъ

 

разиыхъ

 

сектъ,

 

и,

 

нашедши

 

несообразности

 

и

 

не-

лепости

 

въ

 

той

 

или

 

другой. сектѣ,

   

или

 

оставляютъ

 

ихъ.и.

иереходятъ

 

къ^другимъ^

 

или

 

производят^

 

пополнения 1

 

итіе-1

*

 

Селиванову

 

какъ

 

умдимъ

 

-нижеу

 

сказывался

 

подт.

 

разнвпгйіимеиайиу-

а

 

-иногда

 

даше

 

сов«Фмъ

 

6ejji>

 

имени. 1



—

 

1034

 

—

ремѣны

 

въ

 

извѣстной

 

сектѣ,

 

или

 

же

 

наконецъ

 

составля-

ют

 

совсѣмъ

 

новый

 

толкъ

 

*.

 

Всѣ

 

же

 

раскольники,

 

осо-

бенно

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

любили

 

потолковать,

 

и

 

часто

 

по

своему,

 

о

 

дѣлахъ

 

политическихъ.

 

Лица

 

царственныя,

 

мно-

гія

 

лица

 

правительственный

 

и

 

миогія

 

иравительственныя

ряспоряженія

 

становились

 

къ

 

нимъ

 

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

и

 

не-

вольно

 

заставляли

 

задумываться

 

и

 

разно

 

толковать

 

о

 

ли-

цахъ

 

и

 

распоряженіяхъ

 

политическихъ.

 

При

 

Петрѣ

 

Ѳео-

доровичѣ

 

для

 

раскольниковъ

 

иасталъ

 

такой

 

отлегъ,

 

какого

они

 

никогда

 

не

 

могли

 

забыть,

 

и,

 

вслѣдствіе

 

сего,

 

самое

 

ли-

це

 

этого

 

государя

 

должно

 

было

 

явиться

 

имъ

 

въ

 

особомъ

чарующемъ

 

видѣ.

 

Таинственная

 

судьба

 

этого

 

государя

 

еще

болѣе

 

увеличила

 

и

 

безъ

 

того

 

величавый

 

въ

 

глазахъ

 

рас-

кольниковъ

 

образъ

 

его.

 

Особенно

 

много

 

и

 

разно

 

толкова-

ли

 

о

 

странной

 

судьбѣ

 

его

 

на

 

отдаленномъ

 

отъ

столицы

 

вольномъ

 

Дону.

 

Козаки

 

и

 

бѣглые

 

солдаты,

 

черн-

цы

 

и

 

бѣльцы

 

раскольничьи

 

расказывали

 

всевозможиыя

 

не-

былицы

 

и

 

невольно

 

кружили

 

головы

 

людей

 

мечтателыіыхъ

и

 

предпріимчивыхъ,

 

отъ

 

нихъ

 

же

 

первый— Селивановъ

 

**.

Необыкновенно

 

хитрый

 

и

 

скромный,

  

какъ

 

истый

 

расколь-

*

 

Смотри

 

весьма

 

любопытную

 

статью

 

въ

 

Отеч.

 

Запискахъ

 

за

 

1865

 

г.

«Раскольническій

 

лжеархіерей

 

Русановъ».

**

 

За

 

Селивановыиъ

 

первѣе

 

всего

 

на

 

Дону

 

сказался

 

подъ

 

именемъ

Петра

 

Ш-го

 

самозванецъ

 

Вмельянъ

 

Пугачевъ,

 

произведшей

 

громадное

 

вол-

неніе

 

въ

 

простомъ

 

народѣ.

 

За

 

пугачевымъ

 

на

 

Дону

 

же

 

явился

 

подъ

 

тѣмъ

же

 

именемъ

 

Петра

 

Ш-го

 

козакъ

 

Димитрій

 

Поповичъ.

 

Димитрій

 

Поповичъ

явился

 

подъ

 

именемъ

 

Петра

 

Ш-го

 

въ

 

1776

 

году

 

чрезъ

 

годъ

 

послѣ

 

казни

Пугачева.

 

Пойманный

 

въ

 

томъ

 

же

 

1776

 

году,

 

онъ

 

былъ

 

наказанъ

 

плетьми

и

 

сосланъ

 

въ

 

Таганрогъ.

 

Освободясь

 

оттуда,

 

вслѣдствіе

 

милостиваго

 

мани-

феста

 

7

 

августа

 

1782

 

г.,

 

онъ

 

снова

 

ювторилъ

 

ту

 

же

 

дерзость,

 

и

 

на

 

этотъ

разъ

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

довольно

 

миогихъ

 

сообщниковъ

 

между

 

казаками,

 

кото-

рые

 

цѣловали

   

ему

 

крестъ

 

и

 

руки.

   

Оплошность

 

улравителя

   

елободы

 

Алек-



-

 

1035

 

-

никъ,

 

болѣзпенпо

 

мечтательный

 

и

 

Фанатически

 

решитель-

ный

 

по

 

самой

 

природѣ,

 

Селивановъ

 

жадно

 

прислушивался

ко

 

всѣмъ

 

баснословнымъ

 

толкамъ

 

о

 

любимомъ

 

раскольни-

ками

 

царѣ

 

Петрѣ

 

III

 

мъ,

 

долго

 

свѣшивалъ

 

и

 

смѣривалъ

обезображенную

 

воображеніемъ

 

раскол ьниковъ

 

и

 

разнаго

сброда

 

донскаго

 

судьбу

 

любимаго

 

царя

 

съ

 

своею

 

бездом-

ною

 

и

 

безродною

 

и,

 

наконецъ,

 

сдѣлавъ

 

первый

 

щагъ

 

къ

умопомѣшательству,

 

вообразилъ

 

себя

 

самого

 

за

 

царя

 

Пет-

ра

 

Ѳеодоровича.

 

И

 

вообразилось

 

больной

 

головѣ

 

его,

 

что

Елисавета

 

Петровна,

 

действительно,

 

не

 

царствовала,

 

какъ

повѣсгвовали

 

раскольники

 

и

 

сбродный

 

народъ

 

Дона,

 

что,

оставивши

 

престолъ

 

и

 

славу

 

міра

 

сего,

 

скрывалась

 

она

 

въ

Орловской

 

губерніи

 

подъ

 

именемъ

 

Акулипы

 

Ивановны,

 

и

что

 

онъ

 

Селивановъ

 

есть

 

сыиъ

 

оной

 

х\кулины

 

Ивановны

или

 

Блисаветы

 

Петровны

 

*,

 

пребывавшей,

 

по

 

тѣмъ

 

же

сказкамъ,

 

въ

 

Орловской

 

губерніи.

 

И

 

пачалъ

 

онъ

 

Сели-

вановъ

   

еще

 

на

 

Дону

 

тайно

 

и

 

тихо

 

изъ

 

подъ

 

руки

 

наибо-

сѣевки,

 

отставнаго

 

поручика

 

Игнатія

 

Сахновскаго,

 

дала

 

ему

 

способъ

 

уси-

литься.

 

Впрочемъ

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

онъ

 

скоро

 

былъ

 

пойианъ

 

въ

 

селѣ

 

Арте-

мовкѣ,

 

и,

 

наказанный

 

сто

 

ударами

 

кнутоиъ

 

,

 

сосланъ

 

въ

 

сибирь.

 

Сообщники

же

 

его

 

приговорены

 

—

 

мущины

 

къ

 

40

 

ударамъ,

 

а

 

женщины

 

къ

 

20

 

ударанъ

кнутомъ

 

и

 

отправлены

 

на

 

поселеніе

 

въ

 

Моздокскую

 

губернію.

 

За

 

этимъ

самозванцемъ

 

на

 

Дону

 

же

 

явился

 

и

 

еще

 

самозванецъ

 

подъ

 

именемъ

 

бывмаго

еще

 

наслѣдникомъ

 

Павла

 

Петровича,

 

нѣкто

 

солдатъ

 

Николай

 

Шляпниковъ-

Около

 

1782

 

года

 

онъ

 

пятый

 

разъ

 

бѣжалъ

 

изъ

 

Потемкинской

 

станицы,

 

съ

находившеюся

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

беззаконномъ

 

сожитіи

 

вдовою

 

есаулынею

 

Ириною

Трофимовою,

 

называясь

 

великимъ

 

княземъ

 

Павдомъ

 

Петровичемъ.

 

Пойман-

ный

 

онъ

 

ириговоренъ

 

былъ

 

военнымъ

 

судомъ

 

къ

 

смерти,

 

но

 

былъ

 

только

высѣченъ

 

кнутомъ

 

и

 

отнравленъ

 

въ

 

каторжную

 

работу

 

въ

 

Нерчинскъ.

 

Оба

эти

 

дѣла

 

были

 

рѣіпены

 

ордерами

 

Потемкина

 

на

 

имя

 

атамана

 

Иловайскаго,

 

о

Шляпниковѣ

 

отъ

 

18

 

января

 

1783

 

г.,

 

а

 

о

 

Поповичѣ

 

отъ

 

20

 

декабря

 

того

 

же

года.

 

Рукопись

 

о

 

скопческой

 

вѣрѣ.

*

 

По

 

баснословно

 

нѣкоторыхъ

 

скопцевъ

 

Евнсавета

 

Петровна

 

со

 

всѣмъ

не

 

царствола,

   

а

   

оставивши

   

престолъ

   

во

 

всемъ

   

(какъ

   

въ

 

чертахъ

    

лица



лѣѴ

 

вврующ'имт/

 

повѣ гетвовать ;

 

о

 

томъ,

 

во

 

что

 

самъ,

 

мож'етъ'

быть 1,

   

т'акъ1

 

глубоко-

 

вѣрилъу

  

o' J

 

томъ',

 

что:

 

онъ

 

е;сть

 

сьіпъ

оной:

 

Акулііньі'

 

Ивановны,

 

царь

 

Иетръ

 

Оеодоров'ичъ.

   

Что 1

Селиванове

 

еще 1

 

на 1

 

Дону

 

началъ

 

сказываться

 

подъ

 

именемъ

царіг

 

Петра

 

Ѳёодоровича,.

 

на' эта

 

намёкаетъ

   

и

 

одна

   

изъ

пѣЬн'ей;

 

сіШчёскйхъ:

 

I
<ги

 

лвщ

   

Suaqen
Взбранпой

 

воевода,

 

нашъ

 

государь

 

батюшка^

Взбранной

 

воевода,

 

нашъ-

 

царь'

 

небесный.

Радуйся

 

Сладимъ

 

рѣка

 

изъ

 

рая

 

течетъ

.отр

 

(.вно'Д

 

ыщпн-Мтіщй')'

 

н

 

•шипш.озюес)'

 

нмшоат;

5ПО

 

«ІОБГ.Гэ5ИЦ'Иа

 

*f 01S3

 

sqiK.

 

роьэ

 

п

 

«л

 

i.sToeqD

 

•ншчшав'

Плыветъ

 

по

 

Сладимъ

 

рѣкѣ

 

да

 

царскій

 

корабль

Вокругъ

 

царскаго

 

корабля

 

легкія

 

лодочки,

Плывутъ

 

легкія

 

лодочки,

 

всѣ

 

Фрегатушки!

Возлюбленные,

 

вѣрные

 

иарскіе

 

дѣтушки,

Матрасы

 

бѣльцы,

 

стрѣльцы

 

донскіе

 

козаки

Воины

 

заграничные,

 

слуги

 

вѣрные!

Восплываетъ

 

батюшка

 

сударь

 

сыиъ

 

Божій, .

Поправляетъ

 

•

 

батюшка

 

сударе

 

ДухъОвяшй;

 

>

Пй

 

сййём'у;

 

по

 

мбріо 1

 

поилавываютъ,

И

 

белыми' парусами

 

размахиваютъ

И

 

въгусли'

 

Давидовы

 

выигрь^ваютъ,'

'"ДІ

   

Глаголы

 

Господин

 

вычитываютъ

 

*.'
■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

■

                                                                                                                          

■

............

так'^'я

 

по'свШЗствамъ' душй)'

 

іпбхойеІЧр^ейлия 1 *.,"

 

сама!' удалилась

 

яъ

 

'Орлов*
ск^ю

 

ту'бёрЧШб'и

 

скрылась

 

'таыъ

 

! у

 

'одного

 

скойца

 

прёсть'янйиЙ

 

тіоді

 

иіШёмъ' '

АйулййыЧІвайовиы^а

 

"по"

 

другйзіъ' ''ойа'

 

царствовала"

 

только'два

 

года

 

и

 

'оста-'

вила

 

его,

 

удалившись

 

въ

 

Орловскую

 

губерніюугдѣ

 

кйіві

 

ііодъ

 

ймёнёйъ

 

Аку\ігины' "
ИвйЙвньі^РукЪпЙсъ-о

 

'скоііцахъ.'

*

 

ШкШЙіе :

 

ско'пца: 1

 

'Рукопись'.'
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Но

 

бодѣзненно-мечтательнаго

 

Селиванова

 

прельща-

ла

 

не

 

слава

 

міра

 

сего,

 

но

 

слава

 

иная,

 

слава

 

преобразо-

вала

 

вѣры.

 

Побродивши

 

по

 

свѣгу,

 

какъ

 

пытливый

 

рас-

кольникъ,

 

Селивановъ

 

приглядѣлся

 

ко

 

всѣмъ

 

толкамъ

 

и

ко

 

всѣмъ

 

кораблямъ

 

и

 

всѣ

 

ихъ

 

нашелъ

 

неудовлетвори-

тельными.

 

Особенно

 

не

 

понравилось

 

ему

 

развратное

 

житіе,

господствовавшее

 

во

 

всѣхъ

 

скитахъ

 

раскольничьихъ,

 

и

 

пре-

имущественно— въ

 

корабляхъ

 

хлыстовекихъ.

 

«Я

 

всѣ

 

ко-

рабли

 

обошелъ,

 

говорилъ

 

впослѣдствіи

 

Селивановъ,

 

и

 

по-

гдядѣлъ;

 

но

 

всѣ

 

корабли

 

лѣпостью

 

перевязаны;

 

всѣ

 

братья

дѣпасть

 

и

 

сестры

 

занялись,

 

то

 

и

 

иаровятъ,

 

братъ

 

съ

 

сест-

рой

 

и

 

иаровятъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

сидѣть».

 

Этотъ

 

порокъ

дѣйетвиіелыю

 

резко

 

бросается,

 

особенно

 

въ

 

секте

 

хлы-

стовской;

 

но

 

Селиванову

 

онъ

 

представился

 

въ

 

такихъ

 

ужа-

сающихъ

 

размѣрахъ,

 

что,

 

казалось

 

ему,

 

весь

 

міръ

 

лежитъ

въ

 

семъ

 

зле,

 

что

 

главное

 

зло

 

міра

 

-есть

 

именно

 

это

 

поло-

вое

 

отношеиіе,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

говорили

 

и

 

люди

 

зпающіе

 

и

древція

 

преданія,

 

особенно

 

болгарскіе

 

басни,

 

доселе

 

еще

шивыа

 

въ

 

памяти

 

народной,

 

что,

 

следовательно,

 

главная

задача

 

искупленія

 

должна

 

состоять

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

иномь,

 

какъ

въ

 

пересеченіи

 

этаго

 

зла

 

половаго

 

отношенія,

 

и

 

что

 

толь-

ко

 

принявшей

 

на

 

себя

 

эту

 

задачу

 

и

 

есть

 

искупитель

 

рода

человѣадскаго,

 

доселе

 

пребывающаго

 

въ

 

язычестве.

 

Сели-

вановъ,

 

какъ

 

выродокъ

 

хлыстовщины

 

по

 

происхожденію,

откуда

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

самыя

 

живыя

 

попятія

 

о

 

воплощені-'

яхъ

 

Бога

 

и

 

Христа

 

въ

 

образахъ

 

Данилы

 

Филипнча

 

и

 

Ива-

на

 

Тимофеевича,

 

Прокоиія

 

Лупкииа

 

и

 

Андрея

 

Петрова

 

и

о

 

воплощеніяхъ

 

Богородицы

 

въ

 

виде

 

Агэфіи

 

Карповой

 

и

Акулины

 

Ивановны,

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

по

 

самой

 

своей

 

мечтатель-

ной

 

натуре,

 

склонный

 

верить

 

во

 

все

 

чудесное,

   

не

 

замед-

3



—

 

1038

 

-

лилъ

 

принять

 

на

 

себя

 

образъ

 

Христа

 

и

 

совершить

 

перево-

ротъ

 

въ

 

роде

 

человеческомъ.

 

Этотъ

 

родъ

 

помешательства

достался

 

ему

 

по

 

наследству.

 

Только

 

въ

 

средстве

 

для

 

ис-

купленія

 

онъ

 

пошелъ

 

противъ

 

прежнихъ

 

своихъ

 

единомы-

шленниковъ,

 

противъ

 

хлыстовъ.

 

И

 

вотъ

 

Селивановъ

 

яв-

ляется

 

не

 

только

 

царемъ

 

Петромъ

 

Ѳеодоровичемъ,

 

но

 

и

искупителемъ

 

Христомъ,

 

рожденнымь

 

отъ

 

Елисаветы

 

Пет-

ровны

 

или,

 

что

 

тоже,

 

отъ

 

Акулины

 

Ивановны,

 

которая

 

и

до

 

рождества

 

была

 

дѣвою

 

и

 

въ

 

рождестве

 

и

 

после

 

опаго

пребыла

 

девою,

 

какъ

 

повествовали

 

раскольники

 

и

 

некоторые

изъ

 

народа

 

*.

 

Въ

 

этомъ

 

званіи

 

искуиителя,

 

какъ

 

и

 

царя,

Селивановъ

 

объявился

 

многимъ

 

еще

 

на

 

Дону,

 

на

 

что

 

пря-

мо

 

указываетъ

 

одинъ

 

стихъ

 

изъ

 

скопческихъ

 

-песней:

Ой

 

у

 

насъ-то

 

на

 

Дону

Самъ

 

Спаситель

 

во

 

дому

 

и

 

проч.

Здесь

 

ли

 

на

 

Дону

 

положилъ

 

на

 

себя,

 

въ

 

нрииг.ръ

всемъ

 

язычникамъ,

 

первую

 

печать

 

оскопленія

 

**

 

или

 

после,

положительно

 

неизвестно;

 

только

 

онъ

 

хорошо

 

понялъ,

 

что

безъ

 

высшей

 

санкцій

 

ему

 

еще

 

нельзя

 

проноведывать

 

ни

о

 

своемъ

 

званіи

 

царя-бога

 

(мнимаго),

 

ни

 

о

 

способе,

 

ко-

торымъ

 

всякій

 

приходящій

 

къ

 

Селиванову

 

можетъ

 

спастись,

т.

 

е.

 

о

 

оскопленіи.

 

И

 

пошелъ

 

Селивановъ

 

за

 

этою

 

выс-

шею

 

санкціею

 

съ

 

Дона

 

къ

 

знаменитой

 

Акулине

 

Ивановне,

проповедуя

 

тайно,

 

где

 

было

 

можно,

 

тайну

 

своего

 

высшаго

посольства.

 

И

 

началъ

 

онъ

 

дорогою

 

сеять

 

плевели

 

своего

ученія,

 

изъясняя

 

оное,

 

по

 

примеру

 

Спасителя,

 

въ

 

прит-

чахъ

 

и

 

аллегоріяхъ,

 

что

 

особенно

 

любитъ

 

древнее

 

бла-

гочестге.

*

 

Рукопись

 

о

 

скопцахъ.

**

 

Оекопленія

 

не

 

полнаго,

   

Потому

 

что

 

есть

 

еще

 

скопленіс

 

полное,

   

о

которомъ

 

видно

 

будетъ

 

ниже.
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Въ

 

этой

 

курьезной

 

личности

 

весьма

 

занимательно

 

для

психолога

 

то

 

явленіе,

 

что,

 

помешавшись

 

на

 

ѳеоманіи

 

и

царскомъ

 

званіи,

 

Селивановъ

 

сохранилъ

 

одпакожъ

 

полное

созпаніе

 

во

 

всемъ

 

остальномъ

 

мірѣ

 

представленій

 

и.

 

обде-

лывалъ

 

дело

 

свое

 

даже

 

весьма

 

замысловато.

 

Онъ

 

весьма

хорошо

 

понялъ,

 

что

 

безъ

 

высшаго

 

признапія

 

его

 

посоль-

ства

 

ему

 

не

 

удастся

 

дело

 

его,

 

не

 

склеится

 

задуманное

 

имъ

служеніе

 

роду

 

человеческому.

 

Выходя

 

па

 

проповеданіе

своего

 

мрачнаго

 

ученія,

 

онъ

 

счелъ

 

необходимымъ

 

первее

всего

 

явиться

 

къ

 

своей

 

мнимой

 

матушке,

 

богородице

 

Аку-

линѣ

 

йвановновне,

 

получить

 

отъ

 

нея

 

санкцію

 

въ

 

своемъ

божественномъ

 

отъ

 

нея

 

происхожденіи

 

и

 

тогда

 

уже

 

проно-

сить

 

свое

 

мнимо-божеское

 

достоинство

 

и

 

свое

 

варварское

уче.ніе.

Съ

 

неменее

 

вериымъ

 

расчетомъ

 

Фанатически

 

уиорно

скрывалъ

 

онъ

 

какъ

 

свое

 

имя

 

н

 

происхожденіе,

 

такъ

 

и

 

всю

прежнюю

 

жизнь

 

до

 

выхода

 

на

 

проповедь

 

не

 

только

 

отъ

властей

 

светской

 

и

 

духовной,

 

но

 

даже

 

отъ

 

своихъ

 

дету-

шек

 

ь

 

закутывался

 

въ

 

таинственный

 

мракъ

 

тамъ,

 

где

находилъ

 

это

 

необходимымъ

 

для

 

тайны

 

своего

 

мнимаго

 

по-

сольства.

 

Онъ

 

делалъ

 

это

 

съ

 

целію

 

понятною:

 

детушки

 

же

его,

 

кроме

 

слЬпой

 

веры

 

въ

 

бредни

 

свего

 

учителя,

 

ничего

и

 

зпать

 

не

 

хотели,— отъ

 

чего

 

и

 

вышло,

 

что

 

родъ

 

сего

мнимаго

 

іерея,

 

по

 

чину

 

мельхиседекову,

 

какъ

 

разгла-

гольствуютъ

 

скопцы,

 

кто

 

исповесть.

 

Далее,

 

по

 

самымъ

пріемамъ

 

своимъ,

 

новый

 

искупитель

 

старался

 

примериться

и

 

примениться

 

къ

 

пріемамъ

 

историческаго

 

Искупителя.

Ѳ.

 

Дтитревскгй.

(Продолженіе

 

будетъ).



--

 

G8<H

іг9

IV.

ШКРОІОГЪ.

1868

 

года

 

октября

 

21

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

скончался

после

 

продолжительной

 

болезни,

 

маститый

 

старецъ,

 

сва-

щенникъ

 

нЬжинскаго

 

уЬзда

 

села

 

Хотеновки

 

Іоакимв

 

Гор^

діевъ

 

Петрушевскій)

 

на

 

76

 

году

 

своей

 

жизни.

 

Родился

кролевецкаго

 

уѣзда

 

въ

 

местечкѣ

 

Понорнице

 

1793

 

года

въ

 

генварѣ

 

месяце

 

отъ

 

родителей

 

сввтскаго

 

званія.

 

Вла-

дея

 

звучнымъ

 

и

 

пріятнымъ

 

голосомъ

 

баса,

 

поступилъ

 

въ

черниговскій

 

ивЕческш

 

архіерейскій

 

хоръ

 

и

 

въ

 

свите

 

пр^-

освящешгБйшаго

 

Михаила

 

черниговскаго

 

прибылъ

 

въ

 

С-

Петербургъ,

 

гдѣ

 

находился

 

до

 

времени

 

возведенія

 

сего

іерарха

 

въ

 

саиъ

 

митрополита

 

с.-петербургскаго;

 

пользо-

вался

 

отъ

 

сего

 

архипастыря

 

особеннымъ

 

доверіемъ

 

за

 

чест-

ность

 

и

 

исправность

 

свою,

 

а

 

при

 

отправленіи

 

въ

 

Чернй-

говъ

 

получнлъ

 

отъ

 

него

 

благословеніе

 

на

 

благополучную

жизнь

 

и

 

печатный

 

его

 

портретъ,

 

хранящійся

 

до

 

сего

 

вре<-

мени,

 

какъ

 

незабвенный

 

памятпикъ

 

благосклонности

 

зна-

менитаго

 

іерарха.

 

1821

 

года

 

августа

 

15

 

дня

 

рукополо-

женъ

 

во

 

священника

 

нреосвящеииымъ

 

Лаврентіемъ,

 

архь

епискономъ

 

черниговскимъ,

 

въ

 

село

 

Хотеиовку

 

и

 

съ

 

того

времени

 

до

 

26

 

апреля

 

1868

 

г.

 

безукоризненно

 

стоялъ

 

на

своемъ

 

местЬ,

 

съ

 

набожнымъ

 

благорасположеніемъ

 

испод-



"*"

 

iu 1»*

 

""*

Йяя

 

обязанности,

 

соеданешшя

 

съ

 

священііымъ

 

еаііомъ,

 

за

■что

 

пріѲбрѣлъ

 

любовь,

 

уваженіе

 

и

 

преданность

 

прихожанъ

сіволхъ,

 

: видѣвшихъ

 

въ

 

его

 

лицѣ

 

попечительная

 

отца,

 

доб-

родушного

 

и

 

благочестиваго

 

наставника.

 

О.

 

Іоаквмъ

 

Пет-

рушевскій,

 

считая

 

свое

 

опредѣленіе

 

въ

 

с.

 

Хотѣновку

 

дѣ-

ломъ

 

пряиыела,

 

не

 

допускалъ

 

и

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

ос-

тавить

 

свое

 

мѣсто,

 

вз

 

немз

 

же

 

постави

 

его

 

Духе

 

свя-

тый

 

пасти

 

стадо

 

Христово.

 

47

 

лѣгъ

 

съ

 

честію

 

про-

жнлъ

 

онъ

 

въ

 

селѣ

 

Хотѣновкѣ,

 

имѣя

 

на

 

себѣ

 

благослове-

піе

 

Божіе,

 

обнаружившееся

 

долговременного

 

и

 

безупреч-

ною

 

жнзнію,

 

добрыми

 

дѣшіи;

 

отъ

 

начальства

 

за

 

безпороч-

ную

 

службу

 

удостоенъ

 

бронзоваго

 

наперстпаго

 

креста

 

въ

память

 

войны

 

1853—1856

 

годовъ.

Пользуясь

 

крѣпкимъ

 

тѣлосложеніемъ

 

и

 

съ

 

благора-

зуміемъ

 

располагая

 

часами-

 

своей

 

жизни,

 

сей

 

добродушный

іерейсохранилъ

 

до

 

старости

 

зрѣніе

 

пеповреждениымъ,

 

идо

 

кон-

ца

 

жизни

 

не

 

употреблялъ

 

очковъ.

 

Въ

 

совершеніи

 

богослу-

женія

 

имѣлъ

 

свои

 

особенности,

 

отличавшія

 

его

 

отъ

 

про-

чихъ

 

священнослужителей,

 

такъ

 

что

 

оригинальность

 

въ

дѣйствіяхъ

 

его

 

голоса

 

и

 

благоговѣпіе,

 

съ

 

коішъ

 

онъ

 

со-

вершалъ

 

всегда

 

священподѣйствіе,

 

привлекали

 

къ

 

нему

многихъ

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

впдѣли

 

въ

 

немъ

 

усердІе

 

къ

молитвѣ

 

н

 

резвость

 

къ

 

богослужепію.

 

Въ

 

храмовой

 

празд-

никъ

 

14

 

сентября

 

въ

 

Хотѣновкѣ

 

бывало

 

такое

 

стечепіе

'

 

народа

 

съ

 

разныхъ

 

мЬстъ,

 

что

 

не

 

только

 

тѣспо

 

было

 

въ

церкви,

 

но

 

даже

 

на

 

погостѣ

 

и

 

за

 

церковного

 

оградою.

 

О.

Іоакимъ

 

не

 

имѣлъ

 

никогда,

 

ни

 

съ

 

кѣмъ

 

дѣлъ

 

по

 

судамъ,

а

 

также

 

не

 

былъ

 

судймъ

  

и

 

штраФовапъ.

Промыслу

 

Болшо

 

угодно

 

было

 

наложить

 

на

 

него

 

грозное

испытаніе

 

пожаромъ

 

28

 

апрѣля

 

1867

 

г.,

 

отъ

 

коего

 

онъ

 

лишился
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не

 

только

 

собственная

 

благоустроенная

 

пріюта,

 

но

 

и

 

всего

движимая

 

имущества.

 

Это

 

несчастіе

 

нѣсколько

 

потрясло

его

 

здоровье,

 

въ

 

особенности

 

потому,

 

что

 

при

 

преклон-

ности

 

лѣтъ,

 

имѣя

 

въ

 

семействѣ

 

жену

 

и

 

взрослыхъ

 

доче-

рей,

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

возможности

 

обзавестись

 

повымъ

 

соб

ственнымъ

 

домомъ

 

и

 

прочими

 

хозяйственными

 

постройками.

При

 

этомъ

 

тяжкомъ

 

испытаніи

 

онъ

 

не

 

унывалъ

 

духомъ

и

 

безропотно

 

покорялся

 

всеблагому

 

промыслу

 

Божію.

 

Сре-

ди

 

сихъ

 

тажкихъ

 

обстоятельствъ

 

имѣлъ

 

онъ

 

нѣкоторыя

утѣшенія,

 

и

 

вопервыхъ

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

ко-

торое

 

оказало

 

ему

 

денежное

 

вспомоществование

 

и

 

приняло

одного

 

сына

 

его,

 

ученика

 

семииаріи,

 

на

 

казенное

 

со-

держаніе;

 

за

 

тѣмъ

 

одна

 

изъ

 

дочерей

 

вышла

 

въ

 

замужес-

тво

 

за

 

окончившая

 

курсъ

 

семинаріи

 

Матвея

 

Марченко,

который

 

поступилъ

 

священникомъ

 

па

 

его

 

мѣсто;

 

паконецъ

за

 

долговременную

 

и

 

безпорочиую

 

службу

 

удостоился

 

пред-

ставленія

 

къ

 

пансіону.

Много

 

пролито

 

слезъ

 

окружавшими

 

гробъ

 

покойная,

а

 

особенно

 

женою,

 

дѣтьми

 

и

 

внуками;

 

не

 

мало

 

плакали

и

 

прихожане,

 

приговаривая:

 

«уже

 

не

 

буде

 

у

 

насъ

 

такого

добраго

 

священника».

 

Достоуважаемый

 

духовникъ

 

о.

 

Іа-

ковъ

 

Чернявскій,

 

въ

 

краткой

 

рѣчи

 

при

 

погребеніи,

 

выра-

зилъ

 

общее

 

мнѣніе

 

о

 

покойпомъ,

 

называя

 

его

 

«пречест-

нѣйшимъ

 

іереемъ,

 

исполненнымъ

 

благочесгія

 

и

 

добродѣ-

тели

 

въ

 

жизни.»

Да

 

будетъ

 

ему

 

вѣчная

 

память.

Свящ.

  

Трифонз

 

Стефановскій.



V.

КРОЛЁВЕЦКІІІ

  

У

 

Ѣ

 

3

 

Д

 

Ъ.

(Продолженіе).

С

 

О

 

Б

 

Ы

 

Ч

 

И.

Въ

 

40

 

вер.

 

отъ

 

Кролевца,

 

въ

 

15

 

отъ

 

Новгорода-Сѣвер-

скаго

 

и

 

въ

 

15

 

отъ

 

с.

 

Клишекъ

 

28 ,

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

Десны,

 

съ

 

храмомъ

 

архангела

 

Михаила.

По

 

царской

 

грамотѣ

 

1552

 

г.

 

«деревня

 

Сопичь»

 

въ

числѣ

 

имѣній

 

сѣверская

 

монастыря;

 

слѣд.

 

тогда

 

не

 

было

здѣсь

 

храма,

 

но

 

не

 

было

 

ли

 

прежде,

 

грамота

 

не

 

говоритъ.

Въ

 

универсалѣ

 

1673

 

г.

 

видимъ

 

«село

 

Усобычи»^

 

слѣдов.

уже

 

съ

 

храмомъ

 

2Э .

 

Названіе

 

же

 

Усобычи,

 

не

 

разъ

 

повто-

ряющееся

 

въ

 

актахъ

 

напоминаетъ

 

о

 

какой-то

 

усобицѣ

 

Сѣ-

верскаго

 

князя

 

съ

 

черниговскимъ,

 

такъ

 

какъ

 

современи

татарщины

 

уже

 

не

 

было

 

мѣста

 

княжескимъ

 

усобицамъ

 

въ

здѣшнемъ

 

краѣ. — Въ

 

бурныя

 

времена

 

многіе

 

мѣста

 

изъ

селъ

 

становились

 

деревнями,

 

пока

 

потомъ

 

оправившись

 

ста-

28

 

«Село

 

Клишки»

 

принадлежало

 

Обозному

 

Забѣлѣ

 

съ

 

1656

 

г. — см.

 

о

Лучникяхъ.

 

Нынѣшній

 

каменный

 

храмъ

 

Покрова

 

Богородицы

 

построенъ

 

на

мѣсто

 

сгорѣвшаго

 

въ

 

1820

 

г.

м

 

См.

 

о

 

Сѣверскомъ

 

мдн.



104*

йоййлись

 

селами,

 

т.

 

е.

 

съ

 

храмами.

 

Такъ

 

было

 

съ

 

Яс<

маныо

 

so .

 

Такъ

 

было

 

съ

 

Собычами;
Въ

 

нынѣшнемъ

 

храмѣ

 

Архистратига

 

октоихъ

 

кіев.

 

печ.

1690

 

31

 

и

 

съ

 

слѣдующею

 

припискою;

 

«року

 

1707

 

сію

книгу

 

отмѣнили

 

войтъ

 

съ

 

громадою

 

за

 

церковные

 

гроши

до

 

храму

 

св.

 

арх.

 

Михаила,

 

за- стараніемъ

 

честная

 

отца

Іоанна

 

презвитера

 

тоя

 

церкви»,

 

на

 

евангеліп

 

к.

 

п.

 

1697

г.

 

написано:

 

«року

 

1707

 

сію

 

книгу

 

купилисмо

 

у

 

отца

 

Діо-

нисія

 

за

 

церковные

 

гроши,

 

за

 

копъ

 

восемъ».

 

Здѣсь

 

же

тріодь

 

постная

 

к.

 

п.

 

1648

 

г.

 

тріодь

 

цвѣтная

 

черииг.

 

печ.

1685

 

г.

На

 

храмовой

 

иконѣ

 

арх.

 

Михаила

 

написано:

 

«Миха-

илъ

 

и

 

ангели

 

его

 

брань

 

сотвориша

 

на

 

змія

 

и

 

змій

 

брася

И

 

ангели

 

его

 

не

 

возмогоша

 

и

 

мѣсто

 

ихъ

 

не

 

обрѣтеся

 

ліа

небеси

 

и

 

сверженъ

 

бысть

 

змій

 

великій,

 

древній,

 

нарицае-

мый

 

діаволъ

 

и

 

сатана.

 

Апок.

 

гл.

 

12.

Сей

 

икопостась

 

сооруженъ

 

есть

 

1734

 

г.

 

апр.

 

14

 

д.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

665

 

м.

 

646

 

ж.,

 

въ

1690

 

г.

 

717

 

м.

 

693

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

770

 

м.

 

761

 

ж.,

 

въ

1830

 

г.

 

834

 

м.

 

818

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

916

 

м.

 

958

 

ж.,

 

въ

1860

 

г.

 

935

 

м.

 

946

 

ж.

Поселенцы

 

Собыча

 

подъ

 

вѣденіемъ

 

монастыря

 

жили

мирно,

 

были

 

обезпечепы

 

въ

 

нуждахъ

 

свопхъ

 

со

 

стороны

обители.

 

Только

 

зависть

 

по

 

временамъ

 

тѣснила

 

ихъ

 

не-

правдами:

 

но

 

обитель

 

защищала

 

ихъ

   

и

 

отъ

 

иападксвъ

 

чй.

30

  

У

 

Марковича

 

въ

 

зап.

 

2,

 

117.

 

По

 

мирному

 

договору,

 

1628

 

г.

 

когда

«село

 

Ясмань.),

 

принадлежавшее

 

дотолѣ

 

путивдьскому

 

молчанекому

 

монастырю

осталось

 

въ

 

польскомъ

 

владѣніи;

 

въ

 

замѣнъ

 

его

 

даны

 

монастырю

 

угодья

 

по

р.

 

Клевенѣ

 

но

 

пристань

 

Бѣлокопытовскуго.

 

Такъ

 

говорила

 

царская

 

грамота

1685

 

г.

 

между

 

тѣмъ

 

по

 

другимъ

 

актамъ

 

Ясмань

  

въ

 

1652

 

г.

 

деревня.

31

  

Въ

 

росписи

 

Коротаева

 

не

 

показанъ,



SS

 

1045

 

-

     

'

новиичества.

 

Въ

 

1729

 

г.

 

(февр.

 

24)

 

архймайдритъ

 

жало-

вался

 

гетману,

 

что

 

село

 

Собычь

 

издавііа

 

отягощается

 

во-

ронежскимъ

 

урядомъ:

 

урядники

 

употребляютъ

 

поселенцевъ

то

 

на

 

частныя

 

работы,

 

то

 

па

 

возку

 

дровъ

 

въ

 

ратушу

 

или

на

 

гетманскій

 

дворъ.

 

Гетманъ

 

запретилъ

 

своевольность.

 

Но

урядъ

 

послѣ

 

того

 

иепріязвеннѣе

 

сталъ

 

къ

 

Собычу.

 

Въ

1738

 

г.

 

архим.

 

Созонтъ

 

писалъ

 

въ

 

Украинскую

 

каиЦеля-

рію,

 

что

 

воронежскій

 

урядъ

 

очень

 

непріязнень

 

къ

 

мона-

стырю,

 

хватаетъ

 

обывателей

 

Собыча

 

на

 

торгахъ

 

и

 

сажаетъ

въ

 

тюрьмы,

 

потому

 

тіросилъ

 

изключить

 

Собычь

 

изъ

 

вороне-

жской

 

сотни

 

и

 

причислить

 

къ

 

новгородской.— Просьба

 

тЗьі-

ла

 

удовлетворена.

....

   

.

      

(|'І

   

oil

О

 

Б

 

Т

 

О

 

В

 

Ъ.

       

,4'хытн«,оиэ.оп

 

ііук

Въ

 

9

 

вер.

 

отъ

 

Кролевца,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Реутинцами.

Царскою

 

грамотою

 

1656

 

г.

 

«маетность

 

пана

 

Виш-

лева

 

село

 

Обтовъ»

 

отдано

 

было

 

борзенскому

 

сотнику,

 

въ

послѣдствіи

 

генеральному

 

обозному,

 

Петру

 

Михаиловичу

Забѣлѣ

 

32 .

__________ !_______________ :-

                    

■

                   

.

                       

I.J7.

33

 

Царская

 

грамота

 

1661

 

г.

 

въ

 

дѣлѣ

 

двор.

 

собр.

 

о

 

Забѣлахъ.

 

Завѣща.

ніе

 

Петра

 

Михаиловича

 

167 і

 

г.

 

генв.

 

21

 

д.

 

оучливой

 

малъжонци

 

моей

 

Ага

фіи,

 

для

 

ея

 

противно

 

мене

 

милости

 

и

 

услугованя,

 

не

 

раздѣдьне

 

з

 

сыномъ

 

мо-

имъ

 

Иваномъ

 

и

 

цоркою

 

Ѳедорою,

 

що

 

смо

 

на

 

были

 

працею

 

нашею,

 

то-есть

готовые

 

гроши,

 

сребро,

 

цѣнь,

 

мѣдь,

 

охендозтво

 

бѣлоголовске,

 

што

 

ест-

шати,

 

и

 

вшелякое

 

ношенье,

 

то

 

все

 

при

 

маджонцѣ

 

моей,

 

подлугь

 

тестаменту

отъ

 

мене

 

ей

 

да

 

иного

 

мѣстъ

 

зоставати;

 

(кгдижъ

 

бо

 

вѣмъ,

 

по

 

Знесеню

 

Бру-

ховецкого

 

(1668

 

г.),

 

вѣ

 

з

 

чимъ

 

зоставшися,

 

вишовши

 

з

 

Борзни,— тое

 

все

працею

 

нашею

 

з

 

маджонкою

 

моею

 

на

 

быедисмо),

 

до

 

того

 

село

 

Обтовъ

 

з

 

двор-

цемъ....

 

другое

 

село

 

Клишки».

 

и

 

проч.

 

Царскою

 

грамотою

 

сент.

 

20.

 

1689

 

г

село

 

Обтовъ

 

и

 

сельцо

 

Погорѣловка

 

«утверждены

 

были

 

за

 

знатнымъ

 

войско-

вымъ

 

товарищемъ

 

Иваномъ

 

Забѣдого,

 

по

 

вниманію

 

къ

 

тому,

 

что

 

онъ

 

былъ,

въ

 

обоихъ

 

крымскихъ

 

походахъ

 

1687

 

и

 

1689

 

т.

 

и

 

служилъ

 

противъ

 

непріа-

тедсй

 

креста

 

Христова».
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Въ

 

1781

 

г.

 

обтовскій

 

священиикъ

 

нашелъ

 

подъ

 

пре-

столомъ

 

храма

 

въ

 

ящикѣ

 

антимиисъ,

 

освященный

 

митроп.

Петромъ

 

Могилою,

 

но

 

безъ

 

означенія

 

года.

 

Такъ

 

какъ

 

м.

Иетръ

 

Могила

 

скончался

 

въ

 

1646

 

г.,- то

 

очевидно,

 

что

храмъ

 

Рождества

 

Богородицы

 

существовалъ

 

въ

 

Обтовѣ

 

пре-

жде

 

1646

 

г., —даже

 

тогда,

 

какъ

 

владѣльцемъ

 

Обтова

 

былъ

ляхъ

 

и

 

папистъ

 

Францискъ

 

Вишлевъ

 

33 .

Храмъ

 

очень

 

достаточно

 

снабженъ

 

утварію:

 

въ

 

иемъ

три

 

потира,

 

гробница

 

и

 

крестъ

 

сер.

Помѣщица

 

Харитина

 

Иваненкова

 

внесла

 

въ

 

банкъ

1000

 

р.

 

с.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

10

 

р.

 

процентные

 

поступали

въ

 

пользу

 

храма,

 

а

 

остальные

 

въ

 

пользу

 

причта.

По

 

гражд.

 

вѣдомости

 

1736

 

г.

 

въ

 

с.

 

Обтовѣ

 

168

 

се-

мей

 

посполитыхъ.

Число

 

ирихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

846

 

м.

 

850

 

ж.,

 

въ

1790

 

г.

 

1005

 

м.

 

1020

 

ж

 

,

 

въ

 

1810

 

г.

 

1086

 

м.

 

1096

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

1146

 

м.

 

1146

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

1190

 

м.

1192

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

1204

 

м.

 

1210

 

ж.

Прихожане,

 

при

 

добротѣ

 

паннянъ

 

Иваненковъ,

 

уро-

ждеиныхъ

 

Забѣлъ— 34 ,

 

нескудны

 

но

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

Забѣлъ

сосѣди— козаки

 

жаловались,

 

что

 

они

 

отнимали

 

у

 

козаковъ

наслѣдственныя

 

земли

 

ихъ

 

3 °.

 

Отселѣ

 

не

 

удивительно,

 

что

33

 

О

 

Каштелянѣ

 

Вишдевѣ

 

са.

 

въ

 

ст.

 

о

 

Борзнѣ.

3 *

 

Хозяйство

 

Обтовскаго

 

пана

 

Забѣлы

 

1727

 

г.

 

въ

 

Чернигов,

 

вѣдом*

№

 

7-Й.

 

1860

 

г.

35

 

Въ

 

реэстрѣ

 

входящпхъ

 

бумагъ

 

нѣжинской

 

полковой

 

канцеляріи

1755

 

г.

 

записаны

 

подъ

 

3

 

февр.

 

а)

 

доношеніе

 

козака

 

и

 

жителя

 

с.

 

Ревутинецъ

Омельки

 

Пададки

 

по

 

дѣлу

 

о

 

завладѣніи

 

умершимъ

 

бунчуковымъ

 

товарищемъ

Даниломъ

 

Забѣдою,

 

а

 

по

 

немъ

 

сынами

 

его

 

бунчуковыми

 

товарищи

 

Петромъ

и

 

Васидіемъ

 

да

 

войсковымъ

 

канцеляристомъ

 

Семеномъ

 

Забѣлами

 

дѣдичными

и

 

отчизнами

 

его

 

Пададки

 

двомя

 

борами,

 

а

 

племянпика

 

его

 

Ивана

 

Пададки

даидимъ

 

дворомъ

 

ѵь

 

пахатными

 

и

 

сѣнокосними

   

грунтами

  

и

 

о

 

протчемъ (

   

vfy



-

 

1047

 

-

когда

 

въ

 

1740

 

г.

 

приглашали

 

на

 

поселеніе

 

въ

 

новозаве-

денный

 

на

 

башкирской

 

степи

 

городъ

 

Оренбургъ,

 

канитанъ

«многихъ— изъ

 

глуховской

 

степи

 

(какъ

 

и

 

изъ

 

другихъ)

попринималъ,

 

особенно

 

изъ

 

селъ

 

Славуты,

 

Некрасова

 

и

Обложекъ,

 

не

 

только

 

посполитыхъ,

 

но

 

и

 

козаковъ,

 

кото-

рые

 

туда

 

итти

 

своею

 

доброю

 

волею

 

записались»

 

36 .

По

 

послѣднему

 

межеваньго

 

въ

 

Обтовѣ

 

земли

 

6573

 

д.

СПАССКОЕ,

 

ЖОЛДАКИ

 

и

 

БОЖОКЪ.

Спасское,

 

какъ

 

и

 

Божокъ,

 

въ

 

10

 

вер.

 

отъ

 

Кролевца,

 

Бо-

жокъ

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Сейма

 

и

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Му-

тинымъ

 

37

 

и

 

Локнею

 

38,

 

тогда

 

какъ

 

Жолдаки

 

на

 

лѣвомъ

берегу.

Спасское,

 

по

 

началу

 

своему,

 

поселеніе

 

до

 

татарское.

Здѣсь

 

Замокз

 

и

 

Городокз,

 

нынѣ

 

уже

 

почти

   

не

 

видные,

прошеніемъ

 

чтобъ

 

за

 

не

 

прибытьемъ

 

Забѣлъ

 

на

 

положенные

 

въ

 

подковой

канцелярии

 

трикратные

 

сроки

 

для

 

выслушанія

 

но

 

тому

 

дѣлу

 

рѣшенія

 

учинено

было

 

въ

 

силу

 

правъ

 

малороссійскихъ».

 

б)

 

Доношеніе

 

«козака

 

и

 

жителя

 

с.

Реутинецъ

 

Петра

 

Мартиненка

 

по

 

дѣлу

 

о

 

завладѣніи

 

наслѣднихъ

 

его

 

коза-

чихъ

 

грунтовъ

 

показанними

 

Забѣлами,

 

такожъ

 

о

 

учиненномъ

 

ему

 

Мартиненку

и

 

женѣ

 

его

 

бою

 

и

 

о

 

прочемъ».

 

в)

 

Доношеніе

 

«козака

 

и

 

жителя

 

тоюжъ

 

с.

Ревутинецъ

 

Клима

 

Закоморного

 

по

 

дѣлу

 

о

 

завладѣніи

 

оними

 

жъ

 

Забѣлами

насдеднихъ

 

его

 

козачихъ

 

грунтовъ

 

и

 

о

 

протчемъ,

 

съ

 

прошеиіемъ,

 

чтобъ

 

за

неявку

 

Забѣлъ

 

для

 

выслушанія

 

рѣшенія

 

учинено

 

въ

 

силу

 

правъ

 

малороссій-

скихъ».— Чѣмъ

 

рѣшены

 

жалобы,

 

неизвѣстно. —Владѣльцы

 

Ревутиица— по-

томки

 

Василія

 

Забѣлы.

  

(См,

 

о

 

Лучникахъ.)

36

  

Я.

 

Марковича

 

зап.

 

2,

 

111.

37

  

Мутинъ

 

извѣстенъ

 

по

 

мутинекому

 

монастырю

 

Скоропадскаго:

 

но

сего

 

гораздо

 

старше

 

монастыря.

 

Въ

 

храмѣ

 

мутинскомъ

 

еванг.

 

льв.

 

п.

 

1644

 

г.

другое

 

к.

 

п.

 

1712

 

г.

 

тріодь

 

цвѣтная

 

львов,

 

п.

 

1631

  

г.

 

требникъ

 

к.

 

п.

 

1705

 

г.

38

  

Въ

 

Димитріевскомъ

 

храмѣ

 

Локни

 

апостолъ

 

к.

 

п.

 

1630

 

г.

 

евангедіе

м.

 

п.

 

1685

 

г.

 

тріодь

 

постная

 

посвященная.

 

Тризнѣ

 

к.

 

п.

 

1648

 

г.

 

ставленная

грамата

 

священнику

 

ц.

 

св.

 

Дииитрія

 

с.

 

Локни

 

1727

 

г.
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а.

 

йъ

 

верстѣ

 

on

 

Спасская

 

Лобанова

 

гори,

 

йснуствойѣ

обращенная

 

въ

 

укрѣпленіе.

 

Замокъ— дѣло

 

польская

 

пана^

Городокъ — памятникъ

 

до

 

татарскій;

 

третье

 

укрѣпденіе—

защита

 

црогіівъ

 

хищных^

  

крьщцевъ.

Жолдаки,

 

къ

 

приходу

 

которыхъ

 

ныиѣ

 

относится

 

с.

Старое-— поселеніе

 

древнихъ

 

временъ,

 

39

 

указывает!,

 

па

особенную

 

службу

 

поселенцевъ

 

Спасскаго

 

и

 

Жолдаковъ.

Изъ

 

этихъ

 

двухъ

 

посел-иій

 

составлялась

 

пѣхотная

 

рота

жолдацтя

 

им

 

еолдатская;

 

Жолдаки

 

съ

 

своттмъ

 

хорун-

жимъ

 

носили

 

темносиній

 

козацкій

 

кафтанъ

 

съ

 

красными

отворотами

 

и

 

красное

 

полукафтанье;

 

они

 

содержали

 

кара-

улъ

 

при

 

гетманѣ

 

и

 

войсковой

 

канцеляріи

 

і0 ,

 

Имъ-то

 

при-

надлежало

 

одно

 

изъ

 

укрѣпленій

 

Спасскаго.

Древній

 

храмъ

 

преображеніи

 

Господня

 

с.

 

Спасскаго,

называвшаяся

 

спассклмъ

 

нолемъ,

 

былъ

  

въ

 

2

 

вер.

 

отъ

 

с.

Спасскаго,

  

въ

 

густыхъ

   

лозахъ,

   

окруженныхъ

   

болотами

такъ

 

что

 

надлежало

 

проходить

 

къ

 

нему

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

бревнамъ

Вотъ

 

любопытный

 

свѣідѣнія

 

1717

 

г.

 

о

 

древнемъ

 

хра-

мѣ

 

и

 

его

 

прихожанахъ:

Села

 

Спасскаго

 

козаки

 

Семенъ

 

Щербакъ

 

и

 

Юско

Кравченко

 

показали:

 

«за

 

дидовъ

 

и

 

отцовъ

 

ихъ

 

знайдепъ

на

 

тОмъ

 

лисцѣ:

 

(на

 

мѣстѣ

 

древняя

 

храма)

 

образъ

 

св.

Спаса

 

и

 

в

 

тое

 

время

 

отчина

 

пчолипая

 

велика

 

була

 

в

 

тихъ

лугахъ;

 

посовптовавшпсь

 

отчичи

 

церковь

 

поставили

 

и

 

дер-

жали

 

священника...

 

До

 

войнн

 

Хмѣльницкая

 

спалена

 

була

39

  

Село

 

Старое— «въ

 

айтѣ

 

1695

 

г.

 

чер.

 

губ.

 

вѣд.

 

1862

 

г.

 

№

 

22.

 

По

переписи

 

767

 

при

 

Покровской

 

с.

 

Старагоч

 

школа

 

и

 

шпиталь

 

стоять

 

издревлп

на

 

церковцомъ

 

ыѣстѣ».

40

  

ШаФонскаго

 

намѣстничество

 

стр.

 

69.



—

 

1Ѳ49

 

—

церковь

 

до

 

килка

 

разъ

 

и

 

строена

 

мірскими

 

людьми

 

пара-

Фонами;

 

а

 

въ

 

войну

 

старій

 

заковникь

 

Герасимъ,

 

упро-

спвшись

 

у

 

священника,

 

при

 

той

 

церкви

 

мешкалъ

 

вмѣсто

пустынника

 

и

 

в

 

войну

 

под

 

часъ

 

конотопщины

 

(1664

 

г.)

зайшолъ

 

безвѣстно,

 

и

 

тая

 

церковь

 

спалена».

 

Иоказаніе

стариковъ

 

заболотья:

 

«озера

 

на

 

тую

 

церковь

 

здавпа

 

ста-

раніемъ

 

отчичовъ

 

прозиваемихъ

 

Тупли,

 

Мурава

 

и

 

Мохонка

надаип

 

три»,

 

«Посторонніе

 

села

 

Озаричъ

 

Андрей

 

Юрчеіь

ко

 

и

 

Пилипъ

 

Пархоменко,

 

з

 

которыхъ

 

единому

 

литъ

 

сто,

а

 

другому

 

менше,

 

показали:

 

церковь

 

св.

 

Спаса— поставили

отчичи

 

въ

 

тотъ

 

часъ,

 

якъ

 

у

 

Спасскомъ

 

еще

 

церкви,

 

не

було;

 

прихожане

 

же

 

були

 

къ

 

ней

 

села

 

Спасскаго,

 

Забо^

лотова,

 

Любитова,

 

Озаричь,

 

Мутина^

 

Литвитшввчъ,

 

Подо-

лова

 

и

 

Добротова»

 

41 .

 

Прибавимъ

 

къ

 

сему

 

еще

 

одна

 

пре-

дапіе.

 

Разъ

 

ляхи,

 

не

 

найдя

 

въ

 

Спасскомъ

 

селѣ

 

жителей

его,

 

допытались

 

у

 

одного

 

изъ

 

спаеовиевъ,

 

изменившая

еднновѣрцамъ,

 

гдѣ

 

спасовцы.

 

Это

 

было

 

въ

 

великій

 

иостъ

и

 

спасовцы

 

были

 

въ

 

своемъ

 

храмѣ.

 

Ляхп

 

съ

 

проводникомъ

измѣнникомъ

 

добрались

 

до

 

храма,

 

столько

 

защищенная

мѣстностію,

 

и

 

умертвили

 

въ

 

немъ

 

всѣхъ

 

молит венниковъ

и

 

храмъ

 

сожгли.

Нынѣ

 

въ

 

Спасскомъ

 

два

 

храма:

 

храмъ

 

преображе-

иія

 

Господня,

 

перенесенный

 

на

 

нынѣшпее

 

мѣсто

 

въ

 

1790

41

 

Слѣдствіе

 

произведенное

 

еотникомъ,

 

глуховскимъ

 

писаремъ

 

Ѳедо-

ромъ

 

Омельяновичемъ,

 

и

 

прописанное

 

въ

 

декретѣ

 

гетмана

 

к.

 

Разумовсйаго

1752

 

г.

 

Въ

 

каменномъ

 

Богородичномъ

 

храмѣ

 

Добротова

 

евангеліе

 

львов,

 

п.

1670

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«куплено

 

таляривъ

 

за

 

10

 

за

 

стараніемъ

 

недостойнаго

Григорія

 

Григоріевича,

 

на

 

тотъ

 

часъ

 

священника

 

Добротовскато,

 

— ротгу

 

1682».

Анѳолоііонъ

 

львов,

 

п.

 

1643

 

г.

 

На

 

построеніе

 

каменнаго

 

Богиродччнаю

 

хра-

ма

 

курскій

 

архим.

 

Гедеонъ

 

Антонскій

 

Булахъ

 

къ

 

1764

 

г.

 

ирислалъ

 

3000

 

р.

и

 

еще

 

послѣ — 400

 

р.

 

къ

 

сожалѣнію,

 

братъ

 

его

 

двор.

 

Аѳанасій

 

Булахъ

 

не

все

 

употребилъ

 

по

 

назначение.
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г.

 

храмъ

 

успенія

 

Богоматери.

 

Послѣдній

 

перестроенъ

былъ

 

въ

 

1776

 

г.

 

Здѣсь

 

евангеліе

 

львов,

 

п.

 

1636

 

г.

 

Въ

спасскомъ

 

храмѣ

 

требникъ

 

съ

 

надписью:

 

«сія

 

книга

 

треб-

пикъ

 

Мойсся

 

Епимахова,

 

священника

 

таская

 

церкви

 

пре-

ображеиія

 

Господня

 

Луговой».

 

Другой

 

требникъ,

 

съ

 

за-

мѣткою:

 

«сія

 

книга

 

дана— священнику

 

Петру

 

Лаврентьеву

Епимаху

 

до

 

храму

 

преображенія

 

Господня

 

луговой

 

сиас-

ской».

 

Священникъ

 

Петръ

 

Лаврептьевъ

 

жилъ

 

103

 

года.

По

 

синодику

 

1765

 

г.

 

писанному

 

имъ,

 

видно,

 

что

 

при

спасской

 

церкви

 

священствовали:

 

отецъ

 

его

 

Лаврептій,

дѣдъ

 

Моисей,

 

прадѣдъ

 

Епимахъ

 

и

 

прапрадѣдъ

 

Михаилъ—

Ефимовичъ.

Гетманъ

 

Богданъ

 

Хмѣльницкій

 

въ

 

универсалѣ

 

іюня

17

 

1656

 

г.

 

писалъ:

 

«дойшло

 

намъ

 

вѣдать

 

своеволю

 

и

 

не-

послушенство

 

отъ

 

товариства

 

и

 

кривди

 

великіе,

 

чинячіеся

велебнымъ

 

отцамъ

 

в

 

Сѣаскомз

 

полѣ

 

и

 

зъ

 

грунтахъ

 

на-

лежнихъ

 

издавна

 

к

 

монастыру

 

св.

 

Спаса.

 

Велебный

 

отецъ

(игумснъ

 

Исихій)

 

показовалъ

 

намъ

 

листъ

 

па

 

село

 

Спас-

ское

 

отъ

 

пана

 

Песочинскаго

 

на

 

тіе

 

грунта

 

издавна

 

на-

лежачіе

 

и

 

наданніе

 

тому

 

святому

 

мѣсту.

 

Пре

 

то

 

и

 

мы

владзою

 

старшинства

 

повторив

 

ствержаемъ

 

и

 

подкрѣпляемъ

велѣбиымъ

 

отцамъ

 

батуринскимъ

 

для

 

хвалы

 

Божой

 

и

 

для

отпущенія

 

грѣховъ

 

нашихъ,

 

якъ

 

и

 

всего

 

войска

 

запороз-

скаго,

 

спасское

 

поле,

 

Божокз,

 

Любитовъ,

 

Заболотовъ,

Озаричи

 

з

 

отчиною,

 

з

 

сѣножатми,

 

полями

 

и

 

зо

 

всѣми

пожитками,

 

належачими

 

тому

 

здавна».

Итакъ

 

Божокз,

 

какъ

 

и

 

Спасское,— поселеніе

 

древ-

нее,

 

потому

 

что

 

то

 

и

 

другое—собственность

 

древняя

 

кру-

пицкаго

 

монастыря.

 

Мало

 

того,

 

Божокъ

 

и

 

мѣсностію

 

и

названіемъ— указываетъ

 

на

 

языческую

  

древность.

 

Нынѣш-



-

 

1051-

няя

 

местность

 

Божка,—

 

глубокій

 

оврагъ,

 

приглашала

 

къ

себѣ

 

на

 

житье

 

въ

 

самые

 

нес'покойныя

 

времена.

 

По

 

описи

имѣній

 

крупицкаго

 

монастыря

 

1744

 

г.

 

видимъ

 

въ

 

числѣ

земель

 

с.

 

Божка

 

городище.

 

Итакъ

 

вблизи

 

нынѣшняго

 

по-

селенія

 

былъ

 

коіда-то

 

городъ,

 

съ

 

своимъ

 

языческимъ

 

бож-

комъ,

 

передавшимъ

 

свое

 

имя

 

поселенію.

 

Сербская

 

коляд-

ка

 

понынѣ

 

еще

 

поетъ

 

«стараго

 

бадпяка»

 

и

 

«младого

 

бо-

житя»

 

42

 

т.

 

е.

 

Сварога

 

Даждь-бога,

 

иначе

 

огонь

 

и

 

солн-

це.

 

Итакъ

 

въ

 

городкѣ

 

славянское

 

язычество

 

чтило

 

Даждь-

бога.

Въ

 

нынѣшнемъ

 

храмѣ

 

Божка,

 

построенпомъ

 

по

 

над-

писи

 

въ

 

1743

 

г.,

 

рукописный

 

требникъ

 

съ

 

слѣдующею

припискою:

 

«сіе

 

писавъ

 

рабъ

 

Божой

 

Кондратъ

 

попъ

 

Бож-

ковскій,

 

року

 

того,

 

якъ

 

солнце

 

измѣнилось

 

въ

 

десятую

пятницу,

 

року

 

1666».

 

Тріоди,

 

постная

 

и

 

цвѣтная,

 

писаны

въ

 

1671

 

г.

 

тѣмъ

 

же

 

трудолюбивымъ

 

отцемъ

 

Кондратомъ

Матвѣевичемъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

приписки

 

43 .

Въ

 

троицкомъ

 

храмѣ

 

Жолдаковъ — рѣдкое

 

евангеліе.

Въ

 

послѣсловіи

 

его

 

читается:

 

«при

 

державѣ

 

государя

 

на-

шего

 

наяснѣйшаго

 

Жигимонта

  

третяго— при

   

нареченномъ

епископѣ

 

Ипатіѣ

   

митрополитѣ

 

кіевскомъ --------за

 

позво-

леніемъ

 

яснекельможнаго

 

п.

 

Льва

 

Сапѣги, -------стараніемъ

41

 

Значеніе

 

нѣноторыхъ

 

обрядовъ,

 

въ

 

чтен.

 

м

 

общ.

 

ист.

 

1865

 

кн.

2.

 

стр.

 

15—18.

43

 

Въ

 

1753

 

г.

 

священники

 

Богородичной

 

церкви

 

церкви

 

с.

 

Божка

 

до-

носили,

 

что

 

въ

 

ихъ

 

храмѣ

 

имѣются:

 

апостолъ

 

могидевской

 

печати

 

1666

 

г-

(неизвбстный

 

Каратаеву),

 

евангеліе

 

к.

 

п.

 

1712

 

г.

    

Требникъ

   

к.

 

п.

   

1728

   

г.

Часословъ

 

к.

 

п.

 

1729

 

г.

 

Октоихъ

 

ы.

 

п.

 

1727

 

г.

 

Всѣхъ

 

этихъ

 

книгъ

 

нынѣ

уже

 

нѣтъ

 

въ

 

храиѣ,— Въ

 

просьбѣ

 

1744 ■

 

г.

 

о

 

освященіи

 

храма

 

не

 

поимено-

ваны

 

книги,

 

но

 

упомянуто,

   

что

 

имѣютея

   

«сосуды

   

сребрѣніе,

   

одежды

   

ев

 

я-

щенника

 

шолковіе»,

 

а

 

на

 

престолъ,

 

жертвенникъ

 

икатанетазму

 

яз

 

хорошей

вибоекъ,

 

книги

 

ііерковнія —всѣ,

 

въ

 

приходѣ

 

338

 

м.

 

372

 

ж.

 

д.».
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tt

 

накладомъ

 

пана

 

Л^каша

 

Мамонича^

 

скарбного

 

вел.

княжества

 

литовскаго

 

и

 

пана

 

Козмы

 

Мамон

 

ича,—

 

— въ

л.

 

1600

 

іюля

 

17

 

д.»

 

На

 

немъ

 

нервая

 

надпись

 

такая:

 

л.

7112

 

(1604)

 

Фев.

 

2

 

положйлъ

 

евангеліе

 

тетръ

 

сынъ

 

бо-

ярскій

 

СтеФанъ,

 

а

 

прозвище

 

воинъ

 

Затыкинъ,

 

на

 

прес-

тодъ

 

арх.

 

Михаила

 

въ

 

зубцевскомъ

 

у.

 

въ

 

николаевской

волости,

 

при

 

благов.

 

царѣ

 

и

 

в.

 

к.

 

Борисѣ

 

Ѳедоровичѣ,

при

 

натр.

 

Іовѣ

 

и

 

при

 

архіепископѣ

 

тверскомъ

 

Ѳеоктистѣ».

Другая

 

надшсь:

 

«купилъ

 

р.

 

Б.

 

Михаилъ

 

Редька

 

до

 

храму

св.

 

Троицы

 

въ

 

село

 

Жолдаки

 

у

 

іерея

 

Сергія,

 

жителя

Самбора

 

малаго,

 

за

 

стараніемъ

 

іерея

 

Тихона

 

Андреевича

року

 

1730».

 

Итакъ

 

это

 

евангеліе — памятникъ

 

похода

 

ко-

заковъ

 

съ

 

Сагайдачнымъ

 

въ

 

московское

 

царство.

 

Апостолъ

м.

 

п.

 

1726

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«отмѣнилъ

 

рабъ

 

Божой

 

Ѳе-

одоръ

 

до

 

храму

 

св.

 

Троицы

 

с.

 

Жолдаковъ

 

року

 

1730

 

за

іерея

 

Тихона.

Въ

 

1736

 

г.

 

въ

 

Спасскомъ

   

137

 

козаковъ

   

и

 

34

 

по-

сполитыхъ,

 

въ

 

Божкѣ

 

70

 

козаковъ

 

и

 

30

 

посполитыхъ.

Число

 

прихожанъ:

1770. 1790 1810 1830 1850 1860

Преображенской...

   

460

Успенской ...........

   

915

Божковской .........

   

430

Жолдакской .........

   

254

445 495 485 530 518 563 543 689 754 813 901

890 942 941 980 1076 1227 1337 1062,1247 11781281
і

420 448 444 472 506 504 547 513

 

576 573 620

250 280 295 197 195 140 160 178 203

1
225 248

(ІГродолженіе

 

будетъ.)

.лЛЛЛЛЛЛллл/ѵ^ -------

Одобрено

  

цензурою.

 

Чернигов*.

   

22

 

Ноября

  

1868

 

г.

   

Въ

 

Ильинской

    

Типо
графіи,

 

арендуемой

 

Губернскою

 

Земскою

 

Управою.


