
ЕПАРХШЪНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

I

              

№

 

3.

1-го

 

Февраля

 

1862

 

года.

ОДЕССА.

ВЪ

   

ТИПОГРАФШ

   

П.

   

ФРАНЦОВА.



3-го

 

Ж

 

Херсопскнхъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостсй.

Стр.

1.

  

Высочайшія

 

поведѣнія

 

и

 

распоряженіи

 

Свнтѣйшаго

 

Сѵнода

  

.

      

31
2.

  

Распоряженін

 

Епархіальнаго

 

Начальства .......

      

33
3.

   

Объявлѳніе ................

      

35

Щшбавленія

 

къ

 

Херсоискнмъ

 

Еііархіалыіьшъ

 

Вѣдомостямъ.

1.

  

Крымскіе

 

христіане

 

(Греки)

   

на

 

сѣверньгхъ

   

берегахъ

  

Азов-

скаго

 

моря.

 

Прот.

 

С.

 

Серафимова ........

    

145
2.

  

ГраФішя

 

Р,

 

С.

 

Эдлингъ ............

     

178
3.

   

Разсказъ

 

обѣ

 

обращеніи

 

въ

 

христіанство

 

владѣтельныхъ

 

кня-

зей

 

Ливанскихъ,

 

эмировъ

 

Шагабъ ,

 

именптыхъ

 

потомковъ

Магомета ................

     

193

4.

   

Нужные

 

вопросы ..............

    

205

5.

   

Некрологъ .................

    

208

6.

  

Разныя

 

извѣстія...............

    

215

»

Пвчатать

 

позволяется.

 

Одесса,

 

Января

 

15-го

 

дня,

 

1862

 

года.

Цвнэоръ

  

Протоіерей

 

М.

  

П

 

A

 

bjobck

 

ій.



I.

ВЫСОЧАЙШІЯ

  

ПОВЕЛЪНІЯ

 

И

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ

ШГБЙШАГО

 

СѴНОДА.

Государь

 

Императоръ

 

въ

 

27

 

день

 

Ноября

 

1861

 

года

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ

 

,

 

для

 

воспособленія

 

при-

бывшимъ

 

въ

 

1861

 

году

 

изъ-за

 

границы

 

и

 

водвореннымъ

въ

 

таврической

 

губерніи

 

Славянамъ

 

разныхъ

 

наименованій

въ

 

постройкѣ

 

церквей

 

или

 

молитвенныхъ

 

домовъ

 

,

 

открыть

общую

 

по

 

Имперіи

 

подписку.

 

Во

 

исполненіе

 

сего

 

Высо-

чайшаго

 

повелѣнія,

 

святѣйшій

 

правительствующій

 

сѵнодъ

предпнсалъ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ ,

 

чтобы

 

они ,

непосредственно

 

отъ

 

себя

 

и

 

чрезъ

 

ввѣренное

 

имъ

 

духо-

венство,

 

пригласили

 

извѣстныхъ

 

имъ

 

ревнителей

 

благолѣпія

храмовъ

 

Божіихъ

 

къ

 

посильнымъ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

по-

строеніе

 

православныхъ

 

церквей,

 

для

 

прибывшихъ,

 

въ

 

ис-

текшемъ

 

1861

 

годѣ,

 

изъ-за

 

границы

 

и

 

водворенныхъ

 

въ

таврической

 

губерпіи

 

Славянъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

приношенія,

какія

 

на

 

сей

 

предиетъ

 

будутъ

 

собраны,

 

доставлены

 

были,

чрезъ

 

епархіальныя

 

начальства ,

 

въ

 

хозяйственное

 

управ-

леніе

 

при

 

свягвйшемъ

 

сѵнодѣ ,

 

для

 

передачи

 

въ

 

вѣдѣніе

Щ

 

министра

 

государственныхъ

 

имуществъ.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

оберъ-прокурора

 

святѣйшаго

 

сѵнода,

 

во

 

2

 

день

 

Декабря

Высочайше

 

соизволилъ

  

утвердить

  

опредѣленіе

 

святѣйшаго
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сѵнода

 

о

 

дозволеніи

 

архимандриту

 

Аѳонскаго

 

Ксенофон-

товскаго

 

монастыря ,

 

Матвею ,

 

съ

 

находящимся

 

при

 

немъ

іеромонахомъ

 

Мельхиседекомъ,

 

продолжать

 

въ

 

Россіи

 

сборъ

подаяній,

 

въ

 

пользу

 

означеннаго

 

монастыря,

 

еще

 

въ

 

теченіи

одного

 

года,

 

на

 

прежнемъ

 

основаніи.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

оберъ-прокурора

 

святѣйшаго

 

сѵнода ,

 

въ

 

9

 

день

 

Декабря

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

опредѣленіе

 

святѣйшаго

сѵнода

 

о

 

дозволеніи

 

находящемуся

 

здѣсь

 

монаху

 

русскаго

скита

 

святаго

 

пророка

 

Иліи

 

,

 

на

 

Аѳонской

 

горѣ ,

 

Игнатію

продолжать,

 

въ

 

пользу

 

сего

 

скита,

 

сборъ

 

въ

 

Россіи

 

пода-

яній

 

еще

 

въ

 

продолженіи

 

одного

 

года ,

 

на

 

прежнем^

основаніи.

Святѣйшій

 

правительствующій

 

сѵнодъ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

хо-

датайства

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

объ

 

оказаніи

 

единовре-

меннаго

 

денежнаго

 

пособія

 

потерпѣвшему

 

раззореніе

 

отъ

пожара

 

священнику

 

Николаевской,

 

херсонскаго

 

тюремиаго

замка,

 

церкви

 

Николаю

 

Кузнецкому,

 

назначилъ

 

ему

 

въ

 

по-

собіе

 

изъ

 

духовно

 

-учебныхъ

 

капиталовъ

 

шестьдесягь

рублей

 

серебромъ.

Государь

 

Императоръ,

 

во

 

Всемилостивѣйшемъ

 

благово-

леніи

 

къ

 

священнику

 

ялтинской

 

Іоанно-Златоустинской

 

цер-

кви,

 

благочинному

 

Василію

 

Сердюкову,

 

соизволилъ

 

пожало-

вать

 

ему

 

золотой

 

наперсный

 

крестъ

 

изъ

 

кабинета

 

Его

Величества.

Опредѣленіемъ

 

святѣйшаго

 

сѵнода

 

4

 

Декабря

 

1861

 

г.

положено

 

:

 

для

 

исправленія

 

въ

 

1862

 

году

 

чреды

 

священ-

нослуженія

 

и

 

проповѣди

 

слова

 

Божія

 

въ

 

С.

 

Петербурге,

 

на-

значить

 

ректоровъ

 

семинарій

 

:

 

рязанской

 

—

 

настоятеля

рязанскаго

 

Спасскаго

 

второкласснаго

 

монастыря,

 

архиман-

дрита

 

Ювеналія,

 

и

 

кишиневской

 

—

  

настоятеля

 

заштатнаго
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курковскаго

 

Рождество-Богородичнаго

 

монастыря,

 

имѣю-

щаго

 

лично

 

степень

 

настоятеля

 

первокласснаго

 

монастыря,

архимандрита

 

МитроФана.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕНАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Тираспольскаго

 

уѣзда,

 

селенія

 

Осиповки,

 

іосифовской

церкви ,

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Каминскій

 

переведенъ

 

одес-

скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніе

 

Куртовку,

 

ко

 

вновь

 

устроенному

тамъ

 

храму

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

Тираспольскаго

 

уѣзда,

 

селенія

 

Григоріевки,

 

Николаев-

ской

 

церкви,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

РождественскШ

 

переве-

денъ

 

того

 

же

 

уѣзда

 

,

 

въ

 

селеніе

 

Осиповку ,

 

къ

 

іосифов-

ской

 

церкви.

Херсонскаго

 

уѣзда,

 

селенія

 

Ульяновки,

 

Успенской

 

цер-

кви,

 

священникъ

 

Василій

 

Діонисьевъ

 

переведенъ

 

тирасполь-

скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Григоріевку,

 

къ

 

Николаевской

 

церкви.

Студентъ

 

херсонской

 

семинаріи,

 

Ѳеодоръ

 

Чемена,

 

про-

изведенъ

 

во

 

священника

 

,

 

херсонскаго

 

уѣзда

 

,

 

въ

 

селеніе

Ульяновку,

 

къ

 

Успенской

 

церкви.

Воспитанникъ

 

херсонской

 

семинаріи,

 

Іаковъ

 

Доброволь-

ский,

 

произведенъ

 

во

 

священника,

 

бобринецкаго

 

уѣзда,

 

въ

селеніе

 

Петриновку,

 

къ

 

Космо-Даміановской

 

церкви.

Священникъ

 

Александръ

 

Яцкевичь

 

опредѣленъ

 

ананьев-

скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніе

 

Ннколаевку,

 

къ

 

Николаевской

 

ц.

Состоявшій

   

на

 

вакансіи

   

дьячка

   

въ

   

г.

 

Бобринцѣ

   

при
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Николаевскомъ

 

соборѣ,

 

діаконъ

 

Владиміръ

 

Грабенко,

 

пере-

веденъ

 

херсонскаго

 

поселенія,

 

въ

 

селеніе

 

Щербани,

 

къ

Гавріиловской

 

церкви

 

сверхштатнымъ.

Города

 

Дубоссаръ,

 

Успенскаго

 

собора,

 

діаконъ

 

Нико-

лай

 

Діонисьевъ

 

переведенъ

 

въ

 

г.

 

Бобринецъ

 

,

 

къ

 

Нико-

лаевскому

 

собору,

 

на

 

вакансію

 

дьячка.

Одесскаго

 

каѳедралыіаго

 

собора

 

ѵподіаконъ

 

Кодратъ

Крупскій

 

произведенъ

 

во

 

діакона

 

,

 

ананьевскаго

 

уѣзда,

 

въ

селеніе

 

Троицкое,

 

къ

 

Троицкой

 

церкви.

Священникъ

 

дубоссарскаго

 

Успенскаго

 

собора ,

 

Але-

ксандръ

 

Петренко,

 

назначенъ

 

преподавателемъ

 

Закона

 

Бо-

жія

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

дубоссарской

 

этапной

 

команды.

Херсонскій

 

мѣщанинъ

 

Гавріилъ

 

Заровный

 

избранъ

 

и

утвержденъ

 

церковнымъ

 

старостою

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе

при

 

херсонской

 

Свято-Духовской

 

церкви.

Временно-обязанный

 

крестьянинъ

 

Андрей

 

Нижниченко

избранъ

 

и

 

утвержденъ

 

церковнымъ

 

старостою

 

на

 

первое

трехлѣтіе

 

къ

 

Царе-Константиновской

 

церкви,

 

бобринецкаго

уѣзда,

 

селенія

 

Копанокъ.

Бобринецкаго

 

уѣзда

 

деревня

 

Любогригоріевка

 

отчи-

слена

 

отъ

 

прихода

 

селенія

 

Николаевки,

 

и

 

причислена

 

къ

приходу

 

Николаевской

 

церкви,

 

селенія

 

Витязовки,

 

по

 

про-

шенію

 

поселянъ.

Херсонскаго

 

поселенія,

 

селенія

 

Большой

 

Выски,

 

Пре-

ображенской

 

церкви,

 

протоіерей

 

Кодратъ

 

Маляржевскій,

 

и

тираспольскаго

 

уѣзда,

 

се.іенія

 

Бузиновой,

 

Архангело-Ми-

хайловской

 

церкви,

 

заштатный

 

священникъ

 

Василій

 

Коше-

вичь,

 

за

 

смертію,

 

исключены

 

изъ

 

списковъ.
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III.

ОБЪЯВ

 

ЛЕНІЕ

О

 

ВАКАНТНЫХЪ

 

МѢСТАХЪ.

Праздны

 

мѣста :

Священническія

 

:

Въ

 

городѣ

 

Одессѣ,

 

при

 

греческой

 

Троицкой

 

ц.

 

\

 

але-

Ісрндрійскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

 

Березовкѣ,

 

при

 

іосифов-

ской

 

ц. ;

 

въ

 

селеніи

 

Овнянкѣ,

 

при

 

Покровской

 

ц. ;

 

бобри-

нецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

 

Степановкѣ,

 

при

 

Св.-Духов.

 

ц.

Діаконскія

 

:

Въ

 

городѣ

 

Дубоссарахъ ,

 

при

 

Успенскомъ

 

соборѣ ;

ананьевскаго

 

увзда ,

 

въ

 

селеніи

 

Байталахъ ,

 

при

 

Богоро-

дичной

 

ц. ;

 

херсонскаго

 

поселенія

 

,

 

въ

 

селеніи

 

Ровномъ ,

Іри

 

единоверческой

 

Богородичной

 

ц.

Дьячковскія

 

:

Въ

 

городѣ

 

Одессѣ,

 

при

 

Воскресенской

 

кладбищенской

ц. ;

 

въ

 

г.

 

Николаевѣ,

 

при

 

единовѣрческой

 

Богородичной

 

ц. ;

Ьдесскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

 

Ташиной,

 

при

 

Адріано-Ната-

аіевской

 

ц. ;

 

бобринецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

 

Семикосовкѣ,

■ри

 

Троицкой

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Живановкѣ,

 

при

 

Михайловской

 

ц.;

въ

 

с.

 

Хмелевомъ,

 

при

 

Николаевской

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Шпаковой,

шри

 

Одигитріевской

 

ц. ;

 

александрійскаго

 

уѣзда ,

 

въ

 

сел.

Ірвнянкѣ,

 

при

 

Покровской

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Байдаковкѣ,

 

при

 

Ни-

колаевской

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Ульяновкѣ,

 

при

 

Богородичной

 

ц.
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Пономарскія

 

:

Въ

 

г.

 

Одессѣ,

 

при

 

греческой

 

Троицкой

 

ц. ;

 

при

 

боль-

ничной

 

Рождественской

 

ц. ;

 

при

 

Успенской

 

единовѣрческой

ц. ;

 

въ

 

г.

 

Херсонѣ ,

 

при

 

единовѣрческой

 

Покровской

 

ц. ;

при

 

единовѣрческой

 

Богородичной

 

ц. ;

 

въ

 

г.

 

Николаевѣ,

при

 

единовѣрческой

 

Богородичной

 

ц.

 

;

 

въ

 

г.

 

Тирасполѣ,

при

 

Николаевскомъ

 

соборѣ;

 

херсонскаго

 

носеленія,

 

въ

 

с.

Петровомъ,

 

при

 

Вознесенской

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Голтѣ ,

 

при

 

Ни-

колаевской

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Николаевкѣ,

 

при

 

Николаевской

 

ц. ;

въ

 

с.

 

Протопоповкѣ,

 

при

 

Троицкой

 

ц

 

;

 

ананьевскаго

 

уѣзда,

въ

 

с.

 

Дмитріевкѣ,

 

при

 

Михайловской

 

ц.;

 

одесскаго

 

уѣзда,

въ

 

с.

 

Ново-Покровскѣ,

 

при

 

Покровской

 

ц.;

 

бобринецкаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Китросановкѣ

 

,

 

при

 

Троицкой

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Пе-

триновкѣ ,

 

при

 

Космо-Даміановской

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Николаевкѣ,

при

 

Богословской

 

ц.;

 

въ

 

с.

 

Иокровкѣ,

 

при

 

Покровской

 

ц.;

херсонскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Бѣлозеркѣ,

 

при

 

Предтечинской

 

ц.;

александрійскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Михайловкѣ,

 

при

 

Николаев-

ской

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Краснополѣ

 

,

 

при

 

Дмитріевской

 

ц.

 

;

 

въ

 

с.

Звенигородкѣ,

 

при

 

Вознесенской

 

ц.;

 

въ

 

с.

 

Мойсеевкѣ,

 

при

Преображенской

 

ц.;

 

въ

 

с

 

Лисаневодушенькевичевой

 

,

 

при

Варваринской

 

ц.;

 

въ

 

с.

 

Ясиноваткѣ,

 

при

 

Успенской

 

ц.;

 

ѵь\

с.

 

Браиловкѣ ,

 

при

 

Свято-Духовской

 

ц. ;

 

въ

 

с.

 

Макарихѣ,

при

 

Предтечинской

 

ц.;

 

въ

 

с.

 

Березовкѣ,

 

при

 

іосифовскоі!

ц.;

 

въ

 

с.

 

Таловой

 

Балкѣ,

 

при

 

Преображенской

 

ц.

-Ь*Х>§§&&0



КРЫМСКІЕ

 

ХРИСТІАНЕ

 

(Греки)

на

 

сѣверныхъ

  

берегахъ

 

Азовскаго

 

моря.

Ты

 

искусгілъ

 

пасъ

 

Боже,

 

Ты

 

пе-

реплавила

 

насг ,

 

какъ

 

переплавляютд

серебро...

 

Ты

 

отЪалъ

 

пасъ

 

nods

 

ярмо

человѣку

 

,•

 

мы

 

вошли

 

въ

 

огонь

 

и

 

воду ;

по

 

Ты

 

вывелъ

 

пасъ

 

на

 

прохладу.

(Псад

   

65,

 

10;.

То,

 

что

 

царственный

 

пророкъ

 

сказалъ

 

о

 

своихъ

 

сооте-

чественникахъ,

 

можно

 

отчасти

 

приложить

 

и

 

къ

 

другимъ

 

на-

родамъ,

 

имѣвшимъ

 

равную

 

съ

 

ними

 

судьбу.

 

Долго

 

народъ

Божій

 

томился

 

подъ

 

игомъ

 

Фараоновъ;

 

долго

 

былъ

 

пере-

плавляемъ,

 

какъ

 

серебро

 

въ

 

горнилѣ.

 

Лишенные,

 

скорбящіе

и

 

озлобленные,

 

въ

 

теченіе

 

цѣлыхъ

 

столѣтій,

 

потомки

 

Авра-

ама

 

прошли

 

сквозь

 

огонь

 

и

 

воду.

 

Но

 

когда

 

мѣра

 

испытанія

ихъ

 

исполнилась

 

:

 

они

 

были

 

освобождены

 

рукою

 

крѣпкою.

Подобнымъ

 

образомъ,

 

и

 

крымскіе

 

христіане

 

около

 

6-ти

столѣтій

 

претерпѣвали

 

всѣ

 

ужасы

 

мусульманскаго

 

Фана-

тизма

 

').

 

Наконецъ

 

Господь,

 

виявъ

 

воплямъ

 

вѣрныхъ

 

испо-

')

 

Татары

 

вошли

 

въ

 

европейскою

 

Россію

 

въ

 

началѣ

 

XIII

 

столѣтія,

покоривъ

 

весь

 

сѣверъ

 

до

 

самыхъ

 

отдаленныхъ

 

предѣловъ

 

Московіи.

Батый,

 

племянникъ

 

Чингизхана,

 

готовъ

 

былъ

 

перенести

 

театръ

 

войны

за

 

Дунай,

 

надѣясь

 

овладеть

 

остальною

 

частію

 

Европы...

 

Но

 

Татары,

нашли

 

въ

 

Германіи

 

неожиданное

 

соирошвленіе

 

и

 

снова

 

должны

 

были

обратиться

 

къ

  

Черному

  

морю.

  

Во

 

время

 

отступленія

  

они

 

напали

 

на

10
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вѣдниковъ

 

св.

 

имени

 

Своего,

 

вывелъ

 

ихъ,

 

по

 

выраженію

пророка-,

 

на

 

прохладу,

 

могущественною

 

рукою

 

Екате-

рины

 

II.

 

Это

 

событіе,

 

составляющее

 

одну

 

изъ

 

поучитель-

нѣіішихъ

 

страницъ

 

жизни

 

Тавриды,

 

мало

 

еще

 

разслѣдовано

историками

 

ея ,

 

хотя

 

въ

 

такомъ

 

изслѣдованіи

 

заключается

живой

 

интересъ.

 

Археологи

 

,

 

описавъ

 

развалины

 

древнихъ

греческихъ

 

церквей

 

въ

 

Крыму,

 

говорятъ

 

:

 

«нельзя

 

не

 

со-

жалѣть,

 

что

 

Греки,

 

не

 

оставнвшіе

 

намъ

 

въ

 

Тавріи

 

пи

 

од-

ного

 

письменнаго

 

новѣствованія,

 

даже

 

и

 

гробницами

 

своими

не

 

умѣли

 

упрочить

 

свою

 

память

 

:

 

умирая,

 

они

 

для

 

челове-

чества

 

умирали

 

на

 

веки»

 

а).

 

Действительно,

 

нельзя

 

не

 

со-

жалеть,

 

что

 

мы

 

не

 

имеемъ

 

ни

 

одного

 

подробнаго

 

источника,

на

 

основаніи

 

котораго

 

наблюдатель

 

путей

 

Промысла

 

въ

жизни

 

народовъ,

 

могъ

 

бы

 

разрешить

 

:

 

когда

 

именно

 

и

 

от-

куда

 

пришли

 

Еллины

 

на

 

таврическій

 

полуостровъ

 

3)

 

?

 

какъ

Хазарб,

 

и

 

вошедшн

 

въ

 

Таврію,

 

опустошили

 

ее...

 

А

 

Турки

 

вошли

 

въ

нее

 

въ

 

1475

 

году.

 

Магометъ

 

II ,

 

возвратившись

 

съ

 

похода

 

противъ

Персовъ,

 

хотѣлъ

 

двинуть

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

назадъ...

 

какъ

 

вдругъ

 

полу-

чаетъ

 

приглашкніе

 

Татарина

 

Эмішена

 

завладѣть

 

Крымомъ.

 

Предлоя;еніе

это

 

было

 

слишкомъ

 

обольстительно

 

для

 

Магомета.

 

Пока

 

Татары

 

будутъ

независимый

 

народъ ,

 

думалъ

 

онъ ,

 

Константинополь

 

не

 

можетъ

 

быть

увѣренъ

 

ни

 

въ

 

изобпліи

 

продовольствін ,

 

ни

 

въ

 

своей

 

безопасности.

Сѣвернын

 

границы

 

Оттоманской

 

имперіи

 

были

 

всегда

 

открыты

 

втор-

женію

 

непріяте.іей,

 

весьма

 

б.шзкихъ

 

къ

 

столицѣ

 

и

 

всегда

 

опасныхъ

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

они

 

соедииялііся

 

для

 

своихъ

 

выгодъ

 

на

 

погибель

Турокъ...

 

Но

 

этой

 

причинѣ

 

турецкій

 

Су.ітанъ

 

устремился

 

въ

 

Таврію

и

 

ов.іадьлъ

 

КаФОЮ ,

  

уничтожилъ

  

владычество

 

надъ

 

нею

 

Генуэзцевъ

 

и

покорплъ

 

Татаръ......

   

(См.

 

Историч.

  

картину

  

Генуэз.

   

поселеиія

  

въ

КэфѢ

 

—

 

статья

 

Сумарокова,

 

перевод,

 

съ

 

Франц.'

 

сочиненія:

 

Histoire

philosophique

 

et

 

politique

 

da

 

commerce,

 

de

 

la

 

navigation

 

et

 

cle

colonies

 

des

 

amiens

 

dans

 

la

 

mer

 

Noire.

 

A

 

venise

 

1789

 

par.

 

Phor-

шаіеопі.

 

(Одес.

 

Вьет.

 

1835,

 

jW№

 

27,

 

28

 

и

 

30).

в)

 

Крым.

 

Сборпикъ

 

Кеппена,

 

стр.

 

27.

3)

 

Сколько

 

извѣстно,

 

они

 

были

 

выходцы

 

изъ

 

Иракліи

 

Поптійской.
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велико

 

было

 

число

 

городовъ,

 

мѣстечекъ,

 

селеній,

 

ими

 

оби-

таемыхъ

 

?

 

какъ

 

велико

 

было

 

число

 

церквей,

 

по

 

принятіи

ими

 

христіанства

 

?

 

какія.

 

были

 

у

 

нихъ

 

учрежденія

 

и

 

обы-

чаи

 

въ

 

религіозномъ,

 

административномъ

 

и

 

коммерческомъ

отношеніяхъ

 

?

 

какой

 

у

 

нихъ

 

былъ

 

господствующе

 

діалектъ

еллинскій

 

?

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

все

 

это

 

мы

 

имѣемъ

 

лишь

нѣсколько

 

отрывочныхъ

 

сказаній

 

у

 

разныхъ

 

писателей;

 

да

какая-либо

 

надпись

 

на

 

плитѣ

 

изъ

 

развалинъ

 

разрушеннаго

храма

 

сохранила

 

имя

 

благочестиваго

 

основателя

 

его.

И

 

однако

 

же

 

потомки

 

сихъ

 

Еллиновъ

 

сущеетвуютъ

доселѣ

 

подъ

 

отеческимъ

 

кровомъ

 

Богохранимой

 

Россіи.

 

И

живутъ

 

они

 

своею

 

жизнью,

 

держась

 

старыхъ

 

обычаевъ.

Краснорѣчивый

 

историкъ,

 

описавшій

 

покореніе

 

Крыма

Турками,

 

говоритъ

 

:

 

«Когда

 

Магометъ

 

II

 

взялъ

 

КаФу,

 

то

жители,

 

принужденные

 

выкупать

 

себя

 

у

 

мусульманъ

 

за

 

боль-

шую

 

плату,

 

доведены

 

были

 

до

 

крайности,

 

и

 

къ

 

большему

еще

 

безславію»,

 

видѢліі

 

дѣтей

 

своихъ

 

заклейменныхъ

печатью

 

рабства

 

,

 

отторгнутыхъ

 

отъ

 

груди

 

отцевъ

 

сво-

ихъ

 

и

 

изъ

 

лона

 

религіи,

 

чтобы

 

увеличить

 

въ

 

послѣдствіи

силу

 

и

 

роскошь

 

утѣснителей.

 

Паденіе

 

Кэфы

 

повлекло

 

за

собою

 

разрушеніе

 

и

 

другихъ

 

поселеній.

 

Солдая

 

и

 

Мангут

отдались

 

побѣдителю

 

безъ

 

всякаго

 

сопротивленія»

 

4).

 

Не

имѣемъ

 

никакихъ

 

причинъ

 

предполагать,

 

что

 

Фанатизмъ

 

по-

корителей

 

полуострова,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

умѣрялся...

Мы

 

знаемъ,

 

каково

 

было

 

состояніе

 

христіанскихъ

 

областей

въ

 

Турціи

 

въ

 

XVI

 

столѣтіи

 

;

 

въ

 

Египтѣ

 

напр.

 

воздвигнуто

было

 

мусульманами

  

столь

 

жестокое

 

гоненіе

 

противъ

 

хри-

Кепп.

 

229.

 

Но

 

всѣ

 

ли

 

они

 

вышли

 

отсюда

 

?

 

Если

 

всѣ :

 

то

 

отчего

 

между

ними

 

такое

 

рѣзкое

 

различіе

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ?

4)

 

Phormaleoni.

 

См.

  

выше

 

Истор.

 

карт.

 

Генуэз.

 

поселеиііі.

  

Ст.
Сумарокова

 

въ

 

Од.

 

В.

 

1835

 

г.
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стіанъ^

 

что

 

книги

 

ихъ

 

велѣно

 

было

 

предавать

 

огню,

 

а

 

языкъ

греческій

 

истребить.

 

Патріархъ

 

александрійскій

 

Мелетій

Пигасъ,

 

запоминая

 

объ

 

этихъ

 

скорбяхъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

пи-

семъ

 

своихъ

 

къ

 

Русскимъ,

 

говоритъ

 

:

 

«старожилы

 

и

 

те-

перь

 

помнятъ,

 

какъ

 

въ

 

одинъ

 

день

 

отрѣзаны

 

были

 

языки

 

тремъ

тысячамъ

 

христіанъ».

 

При

 

Султанѣ

 

Селимѣ

 

было

 

такое

 

же

гоиепіе

 

на

 

христіанъ

 

анатолійскихъ

 

5).

 

Съ

 

достовѣрностію

заключаемъ

 

отсюда,

 

что

 

и

 

жизнь

 

христіанъ

 

крымскихъ

 

была

такъ

 

же

 

плачевна

 

;

 

ибо

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

столѣтія

 

многія

тысячи

 

христіаиъ

 

не

 

говорили

 

на

 

языкѣ

 

родномъ.

 

Истреб-

ляя

 

языкъ

 

Грековъ,

 

мусульмане

 

стремились

 

къ

 

истребленію

вѣры

 

ихъ.

 

Въ

 

КэфѢ

 

(нынѣ

 

Ѳеодосія)

 

въ

 

1730

 

году

 

іеро-

мопахъ

 

НикиФоръ,

 

оклеветанный

 

нѣкіимъ

 

Армяниномъ,

 

былъ

понуждаемъ

 

Татарами

 

отречься

 

отъ

 

вѣры ;

 

не

 

покорившись

ихъ

 

волѣ,

 

онъ,

 

послѣ

 

различныхъ

 

жестокихъ

 

мукъ,

 

повѣ-

шенъ

 

былъ

 

на

 

деревѣ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

пріялъ

 

вѣнецъ

мучеиическій

 

12

 

Марта.

 

«Также

 

въ

 

Бахчисараѣ,

 

столицѣ

страшнаго

 

Хана,

 

говоритъ

 

писатель,

 

изобразивши

 

муче-

ничество

 

іеромонаха

 

НикиФора,

 

когда

 

митрополитъ

 

готѳій-

скій

 

и

 

каѳайскій

 

Гедеонъ,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

и

 

другіе

 

христіане,

несправедливо

 

обвиненные

 

въ

 

предательствѣ,

 

приговорены

быть

 

повѣшенными

 

на

 

деревѣ,

 

іеромонахъ

 

Даніилъ,

 

по

 

любви

ко

 

Христу,

 

принялъ

 

на

 

себя

 

ихъ

 

обвинеиіе

 

и

 

былъ

 

повѣ-

шенъ

 

за

 

нихъ

 

въ

 

1725

 

г.,

 

положивъ ,

 

по

 

писанію

 

,

 

душу

свою

 

за

 

други

 

своя».

 

А

 

въ

 

1759

 

и

 

въ

 

1770

 

годахъ

 

по-

страдали

 

отъ

 

Татаръ

 

за

 

вѣру

 

отрокъ

 

Евстаѳій

 

и

 

экономъ

митрополита

 

готѳійскаго

 

Давидъ

 

6).

л)

 

См.

 

статью

 

мою:

 

«Писатели

 

греч.

 

Церкви

 

по

 

паденіи

 

Кѳнстан-

тшюполп»,

 

въ

 

Христ.

 

Чт.

 

за

 

1851

 

г.

°)

 

Мученичества

 

сіи

 

описаны

 

въ

 

Службѣ

 

преподобнымд

 

отцамз

Варнавѣ

   

Софронію

 

и

 

Христофору,

 

основателями

 

Сумелгііскоіі

 

оби-
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Владычество

 

Султана

 

надъ

 

Тавріею

 

продолжалось

 

до

Кючукъ-Кайнарджійскаго

 

мира

 

(1774),

 

коимъ

 

была

 

объ-

явлена

 

независимость

 

Крыма.

 

Но

 

эта

 

независимость

 

Хана

нисколько

 

не

 

послужила

 

къ

 

облегченію

 

судьбы

 

христіанъ.

Кромѣ

 

непомѣрныхъ

 

налоговъ ,

 

которыми

 

послѣдній

 

Ханъ

обложилъ

 

христіанъ,

 

онъ

 

еще

 

усердно

 

старался

 

о

 

распро-

страненіи

 

исламизма

 

между

 

ними.

 

Вотъ

 

что

 

разсказываетъ

одинъ

 

изъ

 

ночтеннѣйшихъ

 

старожиловъ

 

города

 

Маріуполя,

имѣвшій

 

полную

 

возможность

 

знать

 

состояніе

 

своихъ

 

соо-

течественниковъ

 

предъ

 

выходомъ

 

ихъ

 

изъ

 

Крыма.

 

«Обло-

живъ

 

отцевъ

 

нашихъ

 

ужасными

 

налогами,

 

Ханъ

 

хотѣлъ

 

за-

ставить

 

иХъ

 

отречься

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

принять

 

исламизмъ ,

 

но

видя

 

непоколебимость

 

ихъ,

 

жестокій

 

властитель,

 

наущаемый

главою

 

своего

 

духовенства,

 

издалъ

 

слѣдующее

 

безчело-

вѣчное

 

повелѣніе

 

:

 

іереямъ

 

и

 

учителямъ

 

греческой

 

религіи,

въ

 

числѣ

 

70

 

душъ,

 

отрѣзать

 

живымъ

 

языки,— каковое

 

вар-

варство

 

въ

 

глазахъ

 

отцевъ

 

сихъ

 

христіанъ

 

и

 

исполнено

было.

 

Языки

 

эти

 

снизанные

 

на

 

сворку,

 

отосланы

 

были

 

ту-

рецкому

 

Султану,

 

а

 

страдальцы

 

за

 

вѣру

 

—

 

иные

 

въ

 

ско-

рости

 

,

 

а

 

другіе

 

послѣ

 

долгихъ

 

мученій— кончили

 

жизнь

свою

 

7).

тели,

 

что

 

подлѣ

 

Траиезунда.

 

Книга

 

издана

 

въ

 

Лейпцигѣ

 

въ

 

1775

 

г.

См.

 

въ

 

Херсон.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

статью :

 

Крымскіе

 

мученики,

 

М

 

2-й,

1860

 

г.

7_)

 

Заимствуемъ

 

изъ

 

*Свѣдѣнія

 

о

 

городіъ

 

Маріуполѣ

 

съ

 

его

 

оиру-

гомб ,

 

составленного

 

благочиннымъ

 

протоіереемъ

 

и

 

настоятелемв

маріупол.

 

собора

 

Григоріемз

 

Чернявскими.

 

Отецъ

 

почтениаго

 

автора

этой

 

записки

 

былъ

 

казначеемъ

 

преосв.

 

митрополита

 

Игнатія,

 

освобо-

дителя

 

крым.

 

христіанъ.

 

Слѣдовательно

 

о.

 

Григорій

 

передаетъ

 

—

 

что

слышалъ

 

изъ

 

устъ

 

живаго

 

свидѣтеля

 

и

 

участника

 

достопамятнаго

 

со-

бытія.

 

ІІриносимъ

 

достоуважаемому

 

старцу

 

искреннюю

 

признательность

за

 

сохраненіе

 

драгоцѣнныхъ

 

преданій.
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При

 

такихъ

 

бѣдственныхъ

 

обстоятельствахъ ,

 

чтб

 

бѣд-

нымъ

 

христіанамъ

 

оставалось

 

дѣлать ,

 

какъ

 

не

 

прибегнуть

къ

 

защитѣ

 

и

 

покровительству

 

могущественной,

 

единовѣрной

Россіи

 

?

 

И

 

вотъ,

 

вѣчныя

 

и

 

блаженныя

 

памяти

 

достойный

архипастырь

 

угнѣтенныхъ

 

христіанъ ,

 

митрополитъ

 

готѳій-

скій

 

и

 

каѳайскій

 

s)

 

Игнатій,

 

сталъ

 

помышлять

 

объ

 

этомъ

 

съ

особенною

 

дѣятельностію.

 

Къ

 

счастію

 

и

 

политическія

 

отно-

шенія

 

Россіи

 

къ

 

Крыму

 

вполнѣ

 

благопріятствовали

 

заду-

манному

 

святителемъ

 

дѣлу.

 

Послѣ

 

Кючукъ-Кайнарджійскаго

мира

 

(1774)

 

однимъ

 

изъ

 

условій

 

военной

 

политики

 

Румян-

цева-Задунайскаго

 

для

 

достиженія

 

цѣли

 

—

 

присоединенія

Крыма

 

къ

 

Россіи

 

былъ

 

выводъ

 

христіанъ.

Христіаие,

 

какъ

 

народъ

 

трудолюбивый

 

и

 

промышленный,

составляли

 

важнѣйшій

 

источникъ

 

доходовъ

 

ханскихъ,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

русское

 

правительство

 

старалось

 

поставить

 

Хана

О

 

налогахъ

 

ханскихъ

 

ученый

 

Кеппенъ

 

говоритъ

 

слѣд. :

 

«Ханъ

отдалъ

 

на

 

откупъ

 

взыскиваемую

 

въ

 

его

 

пользу

 

8

 

долю

 

всѣхъ

 

хлѣб-

ныхъ

 

посѣиивъ,

 

древесныхъ

 

плодовъ,

 

овощей,

 

пчельниковъ

 

и

 

льняныхъ

посѣвовъ,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

взималъ

 

денежную

 

плату,

 

какъ-то:

 

по

 

двѣ

пары

 

за

 

каждую

 

овцзг

 

и

 

по

 

6

 

паръ

 

отъ

 

каждой

 

рогатой

 

скотины,

 

при-

надлежавшей

 

иновѣрнымъ

 

(т.

 

е.

 

немагометанамъ),

 

равно

 

какъ

 

по

 

340

акчй

 

(каковыхъ

 

80

 

составляютъ

 

турец.

 

піастеръ)

 

отъ

 

каждаго

 

поля,

которое

 

можно

 

было

 

обработать

 

въ

 

одинъ

 

день»

 

и

 

проч.

 

См.

 

Крым.

Сборникъ,

 

стр.

 

75.

8)

 

Готѳійская

 

епархія

 

въ

 

Крылу

 

простиралась

 

вдоль

 

южнаго

 

бе-

рега

 

морскаго

 

отъ

 

Балаклавы

 

до

 

Судака

 

или

 

Сурожа.

 

Первымъ

 

епи-

скопомъ

 

Готѳіи

 

былъ,

 

по

 

Кеппену,

 

Ѳеофилз,

 

подписавши

 

постановле-

на

 

перваго

 

Никейскаго

 

собора,

 

а

 

послѣднимъ

 

Игнатгй.

 

(Кеппенъ

 

въ

Крым

 

Сбор.,

 

стр.

 

65).

 

Впрочемъ

 

списокъ

 

іерарховъ

 

готѳійскихъ,

 

пе-

редаваемый

 

Кеппеномъ,

 

не

 

полонъ,

 

—

 

въ

 

немъ

 

пропущенъ

 

Гедеонъ

митрополитъ

 

(см.

 

выше

 

замѣч.

 

о

 

крымскихъ

 

мученикахъ) ,

 

и

 

не

 

со-

всѣмъ

 

в-вренъ

 

:

 

ѲеоФилъ

 

былъ

 

епископъ

 

Готѳіи

 

за-Дунайской,

 

sive

Getarum.
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въ

 

необходимость

 

пользоваться

 

русскимъ

 

жалованьемъ ,

 

и

следовательно

 

быть

 

за

 

это

 

благодарнымъ.

 

На

 

этомъ

 

осно-

вами

 

Румяпцевъ

 

и

 

вздумалъ

 

вывести

 

христіанъ

 

изъ

 

Крыма.

Онъ

 

предложилъ

 

князю

 

Прозоровскому

 

переговорить

 

объ

этомъ

 

съ

 

греческимъ

 

митрополитомъ

 

Игнатіемъ

 

,

 

и

 

митро-

политъ,

 

когда

 

русское

 

правительство

 

согласилось

 

на

 

усло-

вія,

 

имъ

 

предложенныя ,

 

началъ

 

проповѣдывать

 

избавлеиіе

отъ

 

та

 

Татарз.

 

Здѣсь

 

была

 

выгода

 

для

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

:

христіанамъ,

 

униженнымъ

 

подъ

 

игомъ

 

рабства

 

до

 

послѣдней

крайности,

 

предлагалась

 

свобода

 

\

 

а

 

русское

 

правительство

пролагало

 

себѣ

 

путь

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

прекраснаго

 

края.

Выводъ

 

христіанъ

 

былъ

 

рѣшеиъ

 

9).

Началось

 

тѣмъ ,

 

что

 

выборные

 

изъ

 

жителей

 

разныхъ

мѣстъ

 

отправили

 

16

 

Іюня

 

1778

 

г.

 

изъ

 

Бахчисарая

 

просьбу

на

 

Высочайшее

 

имя,

 

въ

 

которой,

 

изъявляя

 

готовность

 

свою

вступить

 

на

 

вѣчныя

 

времена

 

въ

 

подданство

 

Россіи,

 

просили

объ

 

отводѣ

 

имъ

 

мѣста

 

и

 

достаточныхъ

 

угодій

 

подъ

 

засе-

леніе.

 

Рѣшеніе

 

незамедлило

 

послѣдовать

 

и

 

изумило

 

проси-

телей

 

великодушіемъ,

 

съ

 

какимъ

 

мудрая

 

Монархиня

 

соизво-

лила

 

принять

 

подъ

 

покровъ

 

свой

 

ищущихъ

 

убѣжища

 

и

 

за-

шиты

 

въ

 

обширныхъ

 

ея

 

владѣніяхъ:

 

въ

 

21

 

день

 

Мая

 

1779

 

г.

последовала

 

па

 

имя

 

преосв.

 

Игнатія

 

,

 

митрополита

 

гот-

ѳійскаго

 

и

 

каФайскаго,и

 

всего

 

общества

 

крымскихъ

 

христіанъ

греческаго

 

закона

 

жалованная

 

грамота,

 

которою

 

дарованы

переселенцамъ

 

многоразіичныя

 

милости

 

:о).

9)

 

См.

 

объ

 

этомъ

 

довольно

 

хорошую

 

статью

 

въ

 

Иллюстрадіи

 

за

1861

 

годъ

 

подъ

 

заглавіемъ :

 

Игнатій,

 

митрополитъ

 

готѳійскій

 

и

 

каѳай-

скій,

 

М

 

171.

,0)

 

Протоіерей

 

Чернявскій

 

присовокупляетъ,

 

что

 

преосвящ.

 

Игна-

тій

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

самъ

 

былъ

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

и

 

лично

 

изъ

 

рукъ

-Монархини

 

удостоился

 

принять

 

Высочайше

 

дарованную

 

грамоту.
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«Соизволяемъ,— сказано

 

въ

 

грамотѣ,— не

 

только

 

принять

всѣхъ

 

васъ

 

подъ

 

Всемилостивѣйшій

 

нашъ

 

покровъ,

 

но

 

и

какъ

 

любезнѣйшнхъ

 

чадъ

 

успокоивъ

 

подъ

 

онымъ,

 

доставить

вамъ

 

жизнь

 

столь

 

благоденственную,

 

сколь

 

желаніе

 

смерт-

ныхъ

 

и

 

безпрестанное

 

Наше

 

о

 

томъ

 

попеченіе

 

простираться

могутъ.

 

А

 

для

 

удобнѣйшаго

 

поселенія

 

вашего

 

отвесть

 

въ

азовской

 

губерніи

 

достаточную

 

часть

 

земли»

 

и

 

проч.

Грамота

 

сія

 

утверждена

 

собственноручной)

 

подписью

Ея

 

Императорскаго

 

ВеличЕствА.

 

Въ

 

послѣдствіи

 

такимъ

 

же

подписомъ

 

утвердилъ

 

ее

 

Государь

 

Императоръ

 

Пэвелъ

 

1-й ;

а

 

Императоръ

 

Александръ

 

1-й

 

пожаловалъ

 

обществу

 

дру-

гую

 

грамоту ,

 

одинакаго

 

съ

 

первою

 

содержанія,

 

только

сокращеннѣе

 

написанную.

 

Оба

 

драгоценные

 

документа

хранятся

 

въ

 

маріупольскомъ

 

греческомъ

 

судѣ

 

п ).

Переселеніе

 

началось

 

въ

 

1778

 

году,

 

а

 

въ

 

1779

 

г.

было

 

уже

 

совершенно

 

окончено.

 

Всѣхъ

 

Грековъ

 

изъ

 

Крыма

вышло

 

неменее

 

20,000

 

12).

 

Къ

 

сожаленію,

 

обстоятельства

не

 

совсѣмъ

 

благопріятствовали

 

эмиграціи.

 

Между

 

пересе-

ляющимися

 

открылись

 

разные

 

недуги,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

по-

явилась

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

новороссійской

 

и

 

азовской

 

губерніяхъ

повальная

 

болѣзнь,

 

отъ

 

которой

 

многіе

 

изъ

 

переселенцевъ

въ

 

дорогѣ

 

и

 

умерли.

Несмотря

 

однако

 

на

 

значительную

 

убыль

 

эмигрировав-

шпхъ,

 

вышедшіе

 

изъ

 

Крыма

 

Греки

 

основали

 

и

 

обселили

20

 

селеній

 

и

 

1

 

городъ

 

—

 

Маріуполь.

u)

 

Грам.

 

напечат.

 

въ

 

Поли.

 

Собраніи

 

Законовъ;

 

а

 

главнѣйшіе

пункты

 

ея

 

помѣщ.

 

въ

 

Зап.

 

Одес.

 

Общ.

 

Истор.

 

и

 

Древн.

 

Томъ

 

I,

 

въ

статьѣ

 

преосв.

 

Гавріпла :

 

«О

 

переселенін

 

крымскимъ

 

Грековъ».

|2)

 

Такъ

 

поназываетъ

 

преосв.

 

Гавріилъ,

 

а

 

у

 

протоіерея

 

Чернявскаго

сказано

 

:

 

40,000;

 

въ

 

упомянутой

 

статьѣ

 

Илшстраціи

 

еще

 

иначе:

30,000.
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Вотъ

 

эти

 

селенія :

1)

  

Керменчикъ

 

;

 

въ

 

немъ

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы

и

 

св.

 

великомученика

 

Ѳеодора

 

Тирона,

 

праздновапіе

 

кото-

рому

 

совершаютъ

 

прихожане

 

въ

 

Субботу

 

1-й

 

недѣ.іи

 

Ве-

ликан)

 

поста.

2)

  

Салгиръ-Ени-Сала;

 

церковь

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Го-

сподня

 

и

 

св.

 

великомученика

 

Георгія.

3)

  

Багатырь;

 

церковь

 

во

 

имя

 

Преображенія

 

Господня

и

 

Рождества

 

Христова.

4)

  

Константинополь

 

или

 

Демирджи;

 

церковь

 

во

 

имя

великомученика

 

Ѳеодора

 

Стратилата.

5)

   

Камара;

 

церковь

 

во

 

имя

 

великомуч.

 

Марины.

6)

   

Жиндрень,

 

иначе

 

Улакли;

 

церковь

 

во

 

имя

 

Успенія

Пресв.

 

Богородицы.

 

•

--7)

 

Чирмалыхъ;

  

церковь

  

во

  

имя

  

св.

 

прор.

 

Иліи.

8)

  

Карани;

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Константина

 

и

 

Елены.

9)

  

Игнатіевка;

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Петра

 

и

 

Павла.

10)

  

Бешсвъ

 

;

   

церковь

   

во

   

имя

   

св.

 

Безсребрениковъ

Козьмы

 

и

 

Даміана.

11)

  

Ласпи;

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

великомуч.

 

Георгія.

12

 

Хара-Хоба,

 

иначе

  

Аргинь;

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

ве-

ликомучен.

 

Димитрія.

13)

 

Сартана;

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

великом.

 

Георгія.

.

 

14)

 

Чердахлы:

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Константина

 

и

 

Елены.

_

 

15)

 

Малая-Ени-Сала ;

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

великомучен.

Ѳеодора

 

Стратилата.

16)

 

Ески-Крымъ;

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

прор.

 

Иліи.

.

   

17)

 

Мангушъ

 

;

   

церковь

   

во

    

имя

   

св.

   

великомученика

Ѳеодора

 

Стратилата.

18)

  

Стила;

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

мученицы

 

Киріакіи.

19)

  

Ялта;

 

церковь

 

во

 

имяРожд.

 

Предтечи

 

Христова

 

Іоанна.
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20)

 

Урзуфъ,

 

или

 

иначе

  

Хизиль-Ташъ...

Все

 

эти

 

селенія

 

поныне

 

существуютъ.Къ

 

нимъ

 

въ

 

по-

слѣдствіи

   

присоединились

   

три

   

новыя ,

   

отдѣлившіяся

   

отъ

первыхъ

 

:

1)

  

Новый

 

Керменчикъ,

 

иначе

 

Дордъ-Оба ;

 

церковь

 

во

имя

 

св.

 

Архистр.

 

Михаила.

2)

  

Новая

 

Хара-Хоба,

 

или

 

иначе

 

Анчериха;

 

церковь

во

 

имя

 

св.

 

Николая.

3)

  

Волноваха,

 

или

 

Багасу;

 

церковь

 

во

 

имя

 

Рождества

Богородицы

 

13 ).

Расположены

 

эти

 

селенія,

 

большею

 

частію,

 

по

 

рѣчкамъ :

Кальміусу,

 

Нальчику,

 

Калке,

 

Волчей

 

и

 

Яламъ

 

и).

Городъ

 

Маріуполь

 

основанъ

 

на

 

берегу

 

Азовскаго

 

моря,

(въ

 

екатериносл.

 

губерніи),

 

при

 

впаденіи

 

въ

 

него

 

р.

 

Каль-

13)

 

Читатель

 

видитъ,

 

что

 

церкви

 

нѣкоторыхъ

 

селеній

 

имѣготъ

 

по

два

 

престолышхъ

 

праздника.

 

Это

 

отъ

 

того,

 

что

 

нѣсколько

 

селъ

 

крым-

скихъ,

 

имѣвшихъ

 

свои

 

церкви,

 

по

 

переселены,

 

составили

 

одно.

 

Такъ

селеніе

 

Керменчикъ

 

составилось

 

изъ

 

селъ

 

.•

 

Біа-сала*и

 

Шуру,

 

и

 

т.

 

д.

'*)

 

Границы

 

поселенія

 

такъ

 

обозначаетъ

 

протоіерей

 

Чернявскій:

«Игнатій...

 

вышелъ

 

съ

 

жителями

 

семи

 

городовъ

 

и

 

поселился

 

въ

 

го-

родѣ

 

Маріуполѣ,

 

расположенномъ

 

на

 

покатомъ

 

берегу

 

Азовскаго

 

моря,

отъ

 

востока

 

—

 

при

 

устьѣ

 

рѣчки

 

Кальміуса,

 

а,

 

отъ

 

сѣвера

 

—

 

при

 

рѣчкѣ

Калчикѣ,

 

нзвѣстной

 

въ

 

Исторіи

 

Россійской

 

подъ

 

именемъ

 

Калки,

 

при

которой

 

была

 

знаменитая

 

битва.

 

А

 

изъ

 

50

 

селеній

 

крымскаго

 

полу-

острова

 

вышедшіе

 

Греки

 

поселены

 

въ

 

'

 

окрестностнхъ

 

Маріуполя,

между

 

рьками,

 

съ

 

востока

 

—

 

Кальміусомъ,

 

съ

 

сѣвера

 

—

 

Береснѣго-

ватою,

 

Осиковою

 

и

 

ІЗолчею ,

 

съ

 

запада

 

—

 

Ялами,

 

Кобыльнею

 

и

 

Ка-

ратышемъ,

 

съ

 

юга

 

—

 

Азовскимъ

 

моремъ.

 

Въ

 

пространствѣ

 

мѣстъ

 

сихъ,

'по

 

Высочайше

 

конфирмованному

 

плану,

 

должно

 

было

 

заключаться

1,237,471

 

десятина

 

земли,

 

каковой

 

въ

 

натурѣ,

 

при

 

генеральномъ

 

меже--

ваніи ,

 

оказалось

 

730,055

 

десят....

 

Изъ

 

этой

 

земли,

 

въ

 

послѣдствіи

времени,

 

по

 

распоряженію

 

правительства ,

 

оставлено

 

Грекамъ

 

только

на

 

число

 

душъ

 

по

 

7

 

ревизіи ,

 

по

 

30

 

десятинъ

 

на

 

каждую

 

ревизскую

душу;

 

излишняя

 

же

 

затѣмъ

 

земля

 

поступила

 

въ

 

казенное

 

вѣдомство».
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міуса,

 

по

 

правую

 

его

 

сторону

 

устья,

 

на

 

возвышенности

съ

 

востока

 

и

 

сѣвера

 

покатистой.

 

Построеніе

 

города 16)

началось

    

возведеніемъ

   

въ

   

немъ

   

храмовъ

   

Господнихъ

 

:

1 )

    

соборнаго

   

во

   

имя

    

священномученика

   

Харалампія

 

;

2)

  

во

 

имя

 

св.

 

равноапост.

 

Маріи

 

Магдалины;

 

3)

 

Рождества

Богородицы

 

и

 

св.

 

Безсребр.

 

Козьмы

 

и

 

Даміана ;

 

4)

 

Успен-

скаго

 

или

 

Маріинскаго.

Соборная

 

церковь,

 

каменная,

 

съ

 

деревяннымъ

 

куполомъ,

замѣчательна

 

была

 

находящимся

 

въ

 

ней

 

большимъ

 

числомъ

старинной

 

,

 

по

 

греческому

 

образцу,

 

серебрянной

 

утвари,

вывезенной

 

изъ

 

Крыма

 

преосв.

 

митрополитомъ

 

Игнатіемъ

 

16)

Церковь

 

св.

 

Маріи

 

Магдалины,

 

каменная,

 

съ

 

деревян-

нымъ

 

верхомъ ,

 

построена

 

на

 

счетъ

 

казны ,

 

по

 

словамъ

жителей,

 

въ

 

память

 

Государыни

 

Императрицы

 

Марш

 

Ѳео-

доровны

 

,

 

бывшей

 

тогда

 

Вел.

 

Княгинею.

 

—

 

Успенская

 

,

иначе

 

Маріинская

 

достопримѣчательна

 

чудотворною

 

иконою

Пресв.

 

Богородицы,

 

писанной

 

не

 

на

 

доскѣ,

 

но

 

на

 

мастикѣ.

Ежегодно

 

въ

 

Августѣ

 

(15

 

ч.)

 

стекается

 

къ

 

ней

 

великое

число

 

поклонниковъ.

 

Риза

 

на

 

иконѣ

 

серебренная— вызоло-

ченная

 

и

 

осыпанная

  

драгоценными

  

камнями.

 

Она

 

устроена

|й)

 

По

 

свидѣтельству

 

протоіерея

 

Чернявскаго,

 

«по

 

прибытін

 

въ

1780

 

г.

 

въ

 

предназначенный

 

городъ

 

Маріуполь,

 

нашелъ

 

тамъ

 

оста-

вленный

 

Запорожцами

 

Свято

 

Николаевскій,

 

камышемь

 

крытый,

 

молит-

венный

 

домъ

 

да

 

до

 

7

 

запорожскихъ

 

куреней,

 

одинъ

 

отъ

 

другаго

 

на

немаломъ

 

пространствѣ

 

устроенныхъ».

|6 )

 

Иынѣ

 

эта

 

церковь ,

 

по

 

ветхости ,

 

разобрана ;

 

а

 

на

 

мѣсто

 

ея

сооружена

 

прихожанами,

 

по

 

особому'

 

старанію

 

архіеп.

 

екатеринослав-

скаго

 

Гавріила,

 

новая

 

каменная,

 

освящ.

 

въ

 

1845

 

г.

 

Эготъ

 

архипастырь,

первый

 

составилъ

 

описаніе

 

маріупольскаго

 

округа ;

 

изъ

 

его-то

 

записки

мы

 

заимствуемъ

 

помѣщенныя

 

здѣсь

 

свѣдѣнія

 

о

 

церквахъ

 

гор.

 

Марі-

уполя.

 

См.

 

Одес.

 

Общ.

 

Ист.

 

и

 

Древ!

 

Записки,

 

томъ

 

I,

 

стр.

 

202. — Въ
соборѣ,

 

по

 

словамъ

 

прот.

 

Чернявскаго

 

и

 

доселѣ

 

хранятся

 

омоФоръ

 

и

кресло

 

преосв.

 

Игнатія.
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и

 

пожертвована

 

супругою

 

генералъ-лейтенанта

 

войска

Донскаго

 

Евдокіею

 

Мартыновою.

 

Прежняя

 

риза,

 

сдѣланная

еще

 

въ

 

Крыму

 

и

 

оттуда

 

вмѣсте

 

съ

 

иконою

 

вывезен-

ная,

 

хранится

 

при

 

церкви

 

и

 

имѣетъ

 

греческую

 

надпись

 

:

Лщсіщ

 

паѵтшѵ

 

xwv,

 

eveefiuJv,

 

хціатшѵшѵ

 

did

 

ovvdqofifjg

 

xai,

imotaolag

 

гыѵ

 

iv

 

tfj

 

x°'Q u

 

MctQiev

 

жаъоіхоѵѵгоуѵ

 

хціотлаѵбіѵ

1774

 

'AnQiliov

 

20.

 

(Т.

 

е.

 

приношеніе

 

всѣхъ

 

благочестивыхъ

христіанъ

 

(сделанное)

 

содействіемъ

 

и

 

ревностію

 

жителей

города

 

Маріенъ

 

17 ).

Вся

 

эта

 

паства

 

поручена

 

была

 

по

 

смерть

 

преосв.

 

Игнатію,

митрополиту,

 

основателю

 

маріупольскаго

 

округа.

 

Высочай-

шимъ

 

именнымъ

 

указомъ,

 

даниымъ

 

св.

 

сѵноду

 

въ

 

14-й

 

день

Марта

 

1779г.,

 

повелѣно:

 

Игнатію,

 

митрополиту

 

готѳійскому

и

 

каФайскому,

 

подвигомъ

 

усердія

 

вышедшему

 

изъ

 

Крыма

въ

 

вѣчное

 

подданство

 

Росс'ш

 

и

 

находящемуся

 

съ

 

знатпымъ

числомъ

 

обоего

 

пола

 

паствы

 

своей

 

въ

 

азовской

 

губерніи

на

 

назначенныхъ

 

для

 

поселенія

 

мѣстахъ:

 

1)

 

быть

 

архіе-

реемъ

 

тѣхъ

 

поселенцевъ

 

и

 

состоять

 

по

 

смерть

 

безпосред-

ственно

 

подъ

 

синодомъ ;

 

священникамъ

 

же,

 

вышедшимъ

 

съ

нимъ,

 

оставаясь

 

каждому

 

при

 

своемъ

 

приходѣ,

 

зависеть

 

отъ

него,

 

коихъ

 

оиъ

 

и

 

впредь,

 

по

 

разсмотрѣнію

 

своему

 

и

 

по

мерѣ

 

надобности

 

въ

 

паствѣ

 

своей,

 

рукополагать

 

имѣетъ

 

;

2)

 

именоваться

 

ему

 

по

 

смерть

 

митрополитомъ

 

готѳійскимъ

и

 

каФайскимъ,

 

и

 

имѣть

 

мѣсто

 

подъ

 

архіепископомъ

 

херсон-

скимъ

 

и

 

славянскимъ;

 

3)

 

на

 

содержаніе

 

его

 

со

 

всемъ

 

до-

,7 )

 

Изъ

 

этой

 

надписи

 

видно,

 

что

 

названіе

 

нынѣшняго

 

Маріуполя

позднее ;

 

а

 

въ

 

Крыму

 

городъ,

 

который

 

былъ

 

обитаемъ

 

Греками

 

марі-

упольскнми

 

(или

 

точнѣе

 

:

 

предместье

 

Бахчисарая)

 

назывался

 

Миріенб,

а

 

по

 

Кеппену,

 

Маріапополемъ.

 

Да

 

и

 

нынѣ

 

Греки

 

называютъ,

 

большею

частію,

 

свой

 

городъ

 

:

 

Маріамполь.

 

(См.

 

Крым.

 

Сб.

 

Кеппена,

 

стр.

 

100).
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момъ

  

коллегіи

  

экономіи

  

производить

  

ему

 

по

 

три

 

тысячи

рублей

 

18).

Но

 

кто

 

этотъ

 

замѣчательный

 

иужъ,

 

этотъ,

 

по

 

словамъ

преосв.

 

Гавріила

 

,

 

Моѵсей

 

порабощенныхъ

 

христіанъ,

 

на

голосъ

 

котораго

 

отозвалось

 

сочувствіе

 

во

 

всѣхъ

 

концахъ

Крыма ,

 

отвсюду

 

поднялись

 

тысячи

 

и

 

потекли

 

за

 

своимъ

архипастыремъ,

 

оставляя

 

безъ

 

сожалѣнія

 

домы

 

и

 

земли— гдѣ

родились

 

и

 

жили,

 

—

 

оставляя

 

священные

 

гробы

 

отцевъ

 

и

предковъ

 

своихъ,

 

—

 

оставляя

 

храмы

 

и

 

молитвенные

 

домы,

 

>

ими

 

и

 

предками

 

ихъ

 

сооруженные

 

?

 

Къ

 

сожалѣнію ,

 

зная

общественную

 

жизнь

 

преосв.

 

Игнатія,

 

мы

 

мало

 

знаемъ

 

его

частную

 

жизнь.

 

Мы

 

не

 

знаемъ

 

его

 

дѣтства ,

 

не

 

знаемъ ,

 

гдѣ

онъ

 

воспитывался ,

 

гдѣ

 

въ

 

молодости

 

проходилъ

 

степени

духовныхъ

 

должностей,

 

не

 

знаемъ

 

и

 

родителей

 

его.

 

По

 

бу-

магамъ

 

племянника

 

его

 

Александра

 

видно,

 

что

 

родъ

 

митро-

полита

 

жилъ

 

на

 

островѣ

 

Кеферміо

 

въ

 

городѣ

 

Дсія\

 

что

родители

 

его

 

были

 

Греки

 

родомъ ;

 

что

 

у

 

него

 

былъ

 

родной

братъ

 

Антонъ.

 

Изъ

 

свидѣтельства

 

же,

 

данпаго

 

Антону

 

на

внесеніе

 

его

 

въ

 

родословную

 

книгу

 

екатеринославскаго

намѣстничества

 

видно,

 

что

 

отца

 

его,

 

благороднаго

 

Грека,

звали

 

Константииомъ

 

Хазадішомз.

 

Судя

 

по

 

свѣжимъ

 

пре-

даніямъ,

 

тщательно

 

собраннымъ

 

преосв.

 

Гавріиломъ,

 

можно

полагать,

 

что

 

онъ

 

родился

 

между

 

1710

 

и

 

1715

 

годомъ

 

і9).

Всю

 

свою

 

скромную

 

жизнь

 

достопамятный

 

архипастырь

посвятилъ

 

благу

 

ввѣренной

 

ему

 

паствы,

 

для

 

которой

 

онъ

не

 

щадилъ

 

ни

 

силъ,

 

ни

 

покоя

 

своего.

 

Къ

 

прискорбію,

 

об-

щество,

 

которымъ

 

руководилъ

 

онъ,

 

не

 

уиѣло

 

попять

 

своего

18)

   

Истор.

 

Рос- Іерарх.,

 

т.

 

I,

 

ч.

 

I,

 

стр.

 

41.

19)

   

Показаніе

   

автора

   

статьи

 

Иллюстраціи

  

о

 

преосвящ.

   

Игнатіи,

будто

 

бы

 

ынтрополитъ

 

родился

 

между

 

1741

 

и

 

1745

 

г.

  

—

 

ошибочно.
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благодѣтеля-освободителя.

 

Невѣжество

 

и

 

упрямство

 

причи-

няли

 

святителю,

 

недумавшему

 

о

 

своихъ

 

выгодахъ,

 

много

огорченій !

 

«Чтобы

 

представить

 

вѣрную

 

оцѣнку

 

заслугъ

этого

 

полезнаго

 

человѣка, — говоритъ

 

одинъ

 

изъ

 

его

 

жизне-

описателей,

 

нужно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

слѣдующія

 

обсто-

ятельства:

 

уяснить

 

(современное

 

митрополиту)

 

состояніе

христіанства

 

въ

 

Крыму,

 

общественный

 

и

 

частный

 

бытъ

 

его,

его

 

нынѣшнее

 

состояніе

 

на

 

берегахъ

 

Азовскаго

 

моря,

 

и

^состояніе

 

той

 

части

 

христіанства

 

,

 

которая

 

,

 

оставаясь

 

въ

Крыму,

 

утратила

 

свой

 

языке,

 

религію

 

и

 

національ-

ность

 

20)...

 

Мы

 

отдаемъ

 

полную

 

справедливость

 

митропо-

литу

 

Игнатію

 

за

 

то,

 

что

 

изъ

 

любви

 

къ

 

своему

 

обществу,

движимый

 

патріотическимъ

 

чувствомъ ,

 

сдѣлалъ

 

для

 

него,

что

 

могъ...

 

Игнатій

 

стоитъ

 

выше

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

которые

предводили

 

переселенцами

 

при

 

переход*

 

въ

 

новороссійскій

край.

 

Эти

 

предводители

 

шли

 

за

 

убѣжденіями

 

народа;

 

община

сознавала

 

свое

 

невыгодное

 

положеніе

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

государствѣ...

 

Этимъ

 

предводителямъ

 

принадлежитъ

 

только

честь

 

за

 

ихъ

 

труды

 

по

 

устройству

 

общины

 

на

 

новой

 

землѣ.

Примѣромъ

 

могутъ

 

служить

 

Контеніусъ,

 

Хорватъ,

 

Инзовъ

и

 

др.

 

При

 

жизни

 

они

 

наслаждаются

 

почестію

 

и

 

уваженіемъ,

по

 

смерти

 

воздвигаютъ

 

имъ

 

памятники.

 

Не

 

то

 

видимъ

 

въ

усиліяхъ

 

Игнатія

 

и

 

въ

 

убѣжденіяхъ

 

крымскихъ

 

христіанъ.

Не

 

говоря

 

объ

 

усиліяхъ

 

архипастыря

 

побудить

 

христіанъ

къ

 

выходу,

 

не

 

говоря

 

о

 

воззрѣніи

 

толпы

 

на

 

это

 

дѣло,

 

мы

должны

 

сказать,

 

что

 

эмиграція

 

крымскихъ

 

христіанъ,

 

состо-

Su )

 

Протоіерей

 

Чернявскій

 

пишетъ ,

 

что

 

«

 

жители

 

нѣкоторыхъ

крымскихъ

 

селеній

 

греческихъ,

 

не

 

имѣя

 

никакихъ

 

средствъ

 

спастись

и

 

снести

 

наложенную

 

дань

 

и

 

нестерпимый

 

страданія

 

отъ

 

Татаръ,

 

со-

гласились

 

принять

 

магометанскій

 

законъ ,

 

изъ

 

каковыхъ

 

одно

 

селеніе

называется

 

Боюкъ-Озенъ-Башъ».

•



—

    

159

    

—

явшаяся

 

его

 

стараніемъ,

 

имѣетъ

 

гораздо

 

болѣе

 

значенія,

нежели

 

всѣ

 

новороссійскія.

 

Польза

 

переселившихся,

 

въ

 

этомъ

случаѣ,

 

была

 

на

 

второмъ

 

планѣ;

 

главную

 

роль

 

играла

 

польза

русскаго

 

правительства ,

 

избравшего

 

выходъ

 

христіанъ

какъ

 

средство

 

присоединить

 

Крымъ

 

къ

 

Россіи

 

и

 

населить

огромное

 

пространство

 

пустаго

 

мѣста

 

въ

 

новороссійскомъ

краѣ.

 

Слѣдователыю,

 

митрополитъ

 

Игнатій

 

не

 

только

 

устро-

итель

 

своего

 

общества,

 

но

 

и

 

личность

 

историческая,

 

имѣ-

ющая

 

свое

 

мѣсто

 

въ

 

исторіи

 

присоединена

 

Крыма.

 

Такова

общественная

 

дѣятельность

 

и

 

заслуга

 

Игпатія»

 

21 ).

По

 

прибытіи

 

христіапъ

 

на

 

берега

 

Азовскаго

 

моря,

 

во

время

 

ностроенія

 

Маріуполя,

 

основатель

 

его,

 

заботясь

 

объ

устроеніи

 

пристанища

 

для

 

своей

 

паствы,

 

самъ

 

долго

 

не

имѣлъ

 

гдѣ

 

главу

 

приклонить.

 

Преосвященный

 

Игнатій

 

жилъ

наравне

 

съ

 

бѣднѣйшими

 

изъ

 

своихъ

 

единоплеменниковъ

 

въ

убогой,

 

мрачной,

 

сырой

 

землянкѣ.

 

Сверхъ

 

того,

 

его

 

посѣ-

тило

 

тутъ

 

несчастіе:

 

возникшій

 

пожаръ

 

превратилъ

 

въ

пепелъ

 

все

 

его

 

имущество;

 

послѣ

 

сего,

 

хотя

 

и

 

построенъ

былъ

 

для

 

него

 

удобный

 

домъ,

 

но

 

святитель

 

не

 

находилъ

 

въ

немъ

 

совершеннаго

 

спокойствія,

 

будучи

 

тревожимъ

 

частыми

огорченіями

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

иеспокойныхъ

 

своихъ

 

сооте-

чественниковъ.

 

Посему

 

онъ

 

избралъ

 

для

 

духовнаго

 

отдо-

хновенія

 

особое,

 

уединенное

 

мѣсто,

 

въ

 

6-ти

 

верстахъ

 

отъ

города,

 

вверхъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Кальміусу

 

м),

 

гдѣ

 

развелъ

 

хорошій

фруктовый

 

садъ,

 

выстроивъ

 

въ

 

немъ

 

каменную

 

келлію

 

для

молитвословія.

 

По

 

близости

 

оттуда

 

сооруженъ

 

былъ

 

также

каменный

 

домикъ.

 

Здѣсь

 

предполагалъ

 

преосвященный

 

ус-

троить

 

монастырь

  

во

 

имя

 

св.

 

великомучен.

 

Георгія

 

Побѣ-

S1)

 

См.

 

выше

 

ст.

 

Иллостраціи.

22)

 

Это

 

мѣсто

 

доселѣ

 

носитъ

 

названіе :

 

митрополитскаго.
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доносца,

 

но

 

со

 

смертію— пресѣклись

 

всѣ

 

благородный

 

его

предначертанія.

Преосв.

 

митрополитъ

 

Игнатій

 

скончался

 

въ

 

Маріуполѣ

 

16

Февраля

 

1786

 

года,

 

имѣя

 

болѣе

 

70

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Онъ

погребенъ

 

въ

 

устроенномъ

 

имъ

 

Харлампіевскомъ

 

соборѣ,

какъ

 

увѣряютъ,

 

сидящимъ

 

въ

 

гробѣ,

 

по

 

обычаю

 

Грековъ.

На

 

стѣнѣ,

 

надъ

 

прахомъ

 

покойпаго

 

святителя,

 

стояла

 

икона

4

 

св.

 

великомучен.

 

Георгія ,

 

подъ

 

серебреннымъ

 

окладомъ

 

:

это

 

самый

 

лучшій

 

памятникъ,

 

говоритъ

 

преосвященный

Гавріилъ,

 

той

 

священной

 

особѣ,

 

которой

 

обязаны

 

бытіемъ

своимъ

 

и

 

Маріупо.іь,

   

и

   

Харлампіевская

 

церковь

 

**).

 

Ми-

23)

 

Прошло

 

болѣе

 

80

 

лѣтъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

маріупольскіе

 

по-

селенцы

 

благоденствуютъ

 

на

 

берегахъ

 

Азовскаго

 

моря.

 

Они

 

благого-

вение

 

предъ

 

могилою

 

своего

 

освободителя

 

и

 

вполнѣ

 

оцѣнили

 

заслуги

его,

 

хотятъ

 

воздвигнуть

 

ему

 

памятникъ,

 

который

 

бы

 

напоминалъ

 

имъ

доблести

 

замѣчательнаго

 

іерарха

 

и

 

минувшую

 

ихъ

 

жизнь.

 

Только

 

нельзя

не

 

сожалѣть,

 

скажемъ

 

и

 

мы

 

словами

 

Ѳ.

 

X— и

 

(автора

 

упомянутой

 

статьи

Иллюстраціи) ,

 

что

 

осз'ідествленію

 

этой

 

мысли

 

много

 

мѣшаетъ

 

отсут-

ствие

 

общественнаго

 

единодушія.

 

Дело

 

остается

 

за

 

средствами.

 

Намъ

кажется,

 

что

 

устранить

 

последнее

 

неудобство

 

нѣтъ

 

никакой

 

трудности:

для

 

24

 

сслъ

 

и

 

одного

 

города

 

подобное

 

нриношеніе

 

—

 

лепта

 

незначи-

тельная.

 

Толпу

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

обвинять

 

не

 

слѣдуетъ ,

 

потому

 

что

она

 

отъ

 

пожертвованія

 

не

 

откажется.

 

Это

 

лежитъ

 

на

 

совѣсти

 

значи-

тельныхъ

 

членовъ

 

общества,

 

пользующихся

 

уваженіемъ

 

и

 

слзчкащихъ

примѣромъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ.

 

Пора

 

наконецъ

 

устранить

 

упреки

сосѣдей

 

въ

 

равнодушін

 

къ

 

праху

 

Моѵсея

 

маріупольскихъ

 

Грековъ.

Эти

 

упреки

 

отчасти

 

имѣютъ

 

место,

 

когда

 

вспомнимъ ,

 

что

 

генералу

Инзову

 

поставили

 

памятникъ

 

такіе

 

люди

 

,

 

которые

 

если

 

и

 

дошли

 

до

степени

 

благосостоянія

 

маріупольцевъ ,

 

то

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

стоятъ

 

выше

 

ихъ.

 

Будемъ

 

надеяться ,

 

что

 

приближающееся

 

столѣтіе

псреселенія

 

крымскихъ

 

христіанъ

 

увпдитъ

 

на

 

одной

 

изъ

 

площадей

 

Ма-

ріуполя

 

памятникъ

 

подвнгамъ

 

безкорыстнаго

 

архипастыря.

 

Этого

 

тре-

буете

 

до.ігъ

 

благодарности,

 

честь

 

и

 

доброе

 

имя

 

маріупольцевъ.

 

Могила

замечательна

 

го

 

человѣка

 

не

 

должна

 

быть

 

незаметною.

 

Желательно

 

еще,

чтобы

  

Маріупольцы

 

,

   

преобразовавъ

  

имеющееся

  

у

  

нихъ

  

училище

 

,
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трополитъ

 

Игнатій

 

былъ

 

роста

 

средняго

 

и

 

довольно

 

до-

роденъ

 

24).

Съ

 

кончиною

 

достопамятнаго

 

архипастыря

 

прекратилось

и

 

существование

 

въ

 

Россіи

 

епархш

 

готѳійской

 

и

 

каФай-

ской,

 

съ

 

нимъ

 

же

 

возникшей

 

и

 

продолжавшейся

 

безъ

 

малаго

семь

 

лѣтъ.

 

Церкви,

 

къ

 

ней

 

принадлежавшія,

 

перешли

 

въ

вѣдомство

 

епархіи

 

славенской,

 

впослѣдствіи

 

переименован-

ной

 

въ

 

екатеринославскую,

 

отъ

 

которой

 

онѣ

 

изависятъ

 

ныпѣ.

Во

 

всѣхъ

 

сихъ

 

церквахъ

 

богослуженіе

 

совершается

 

на

древне-еллинскомъ

 

языкѣ.

 

Но

 

—

 

увы!

 

одни

 

изъ

 

прихожанъ

вовсе

 

не

 

понимаютъ

 

языка

 

церкви,

 

по

 

совершенному

 

не-

знанію

 

его ;

 

а

 

другіе,

 

хотя

 

и

 

говорятъ

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ,

но

 

весьма

 

испорченномъ,

 

а

 

потому

 

разумѣютъ

 

очень

 

мало.

Вотъ

 

приходы,

 

въ

 

которыхъ

 

христіане

 

совершенно

 

не

говорятъ

 

по

 

гречески,

 

а

 

употребляютъ

 

въ

 

разговорѣ

 

языкъ

крымско-татарскій :

1)

  

Маріуполь

 

,

2)

  

Мангугаъ,

^З)

 

Ески-Крымъ

 

,

4)

  

Игнатіевка,

5)

  

Бешевъ ,

6)

  

Карани,

7)

  

Ласпи,

-р,8)

 

Старый

 

Керменчикъ,

возведеніемъ

 

его

 

по

 

крайней

 

мерѣ

 

на

 

степень

 

угьзднаго ,

 

украсили

его

 

именем

 

митрополита

 

Игнатія.

 

Это

 

былъ

 

бы

 

превосходный

памятникъ

 

толу ,

 

кто

 

извелъ

 

паству

 

свою

 

изъ

 

страны

 

варварства ,

ревнуя

 

о

 

сохранены

 

веры

 

и

 

языка

 

ея.

а *)

 

Въ

 

зале

 

херсонск.

 

архіерейскаго

 

дома

 

можно

 

видеть

 

портрете

достопамятнаго

 

святителя ,

 

отысканный

 

стараніеме

 

покойнаго

 

преосв.

Иннокентія.
и
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9)

 

Новый

 

Керменчикъ,

flO)

 

Богатырь ,

I

 

+ 11)

 

Камара,

12)

 

Улакли.

А

 

въ

 

селеніяхъ

 

:

у

 

1)

 

Сартанѣ,

 

—

2)

  

Чирмалыкѣ ,

 

—

3)

  

Чердакли,

4)

  

Большой

 

Ени-Сала,

5)

  

Малой,

 

или

 

Харахла-Ени-Сала,

6)

  

Константинополѣ ,

'

 

7)

 

Стилѣ,

8)

  

Буга-Су,

9)

  

Большой

 

Хара-Хобѣ,

10)

 

Новой

 

Хара-Хобѣ.

/11)

 

Ялтѣ

   

и

12)

 

УрзуФѣ

 

—

 

жители

 

говорятъ

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ.

Поселенцы

 

первыхъ

 

селъ

 

называютъ

 

жителей

 

послѣднихъ

непонятнымъ

 

словомъ:

 

татз;

 

а

 

эти

 

послѣдніе

 

крымско-

татарскій

 

языкъ

 

первыхъ

 

называютъ

 

базаріотскимз

 

т.

 

е.

городскимъ,

 

или

 

маріупольскимъ

 

(базаръ

 

по

 

турец.

 

значитъ

торговое

 

мѣсто).

Такъ

 

какъ

 

рѣчь

 

еллинизирующихъ

 

маріупольцевъ

 

отли-

чается

 

необыкновенною

 

грубостіюиотверзстымъ

 

выговоромъ

буквы

 

а:

 

то

 

справедливо

 

можно

 

заключить,

 

что

 

предки

 

ихъ

принадлежали

 

къ

 

дорическимъ,

 

или

 

эоло-дорическимъ

 

пле-

менамъ

 

древней

 

Эллады.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

между

 

языкомъ

ихъ

 

и

 

нынѣшнимъ— извѣстнымъ

 

въ

 

образованномъ

 

мірѣ,

 

такъ

называемымъ

 

—

 

новогреческими

 

діалектомз

 

(«отЦ),

 

нроис-

ходящчмъ

 

отъ

 

аттическаго

 

нарѣчія,

 

весьма

 

рѣзкое

 

различіе.
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Напр.

 

въ

 

аттическомъ

 

языкѣ

 

(равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

новогре-

ческомъ)

 

na%r\q— отецъ,

 

а

 

у

 

маріупольскихъ грековъ:

 

т.ата;

въ

 

новогреческомъ

 

аѵтбд —

 

онъ,

 

а

 

у

 

маріуп. :

 

атод;

 

въ

новогреч.

 

ijXS-e —

 

пришелъ,

 

у

 

маріуп.

 

7]о#';

 

въ

 

новогреч.

щуаіѵе

 

—

 

поди,

 

а

 

маріупольцы

 

говорятъ:

 

ovqs

 

(что

 

соб-

ственно

 

значитъ

 

влеки,

 

тащи);

 

въ

 

новогреч.

 

ѵщуе—

 

пошелъ,

а

 

маріупольцы

 

вмѣсто

 

этого

 

говорятъ

 

д«/3тр,

 

и

 

т.

 

д.

 

А

 

выго-

воръ

 

маріупольцевъ

 

до

 

того

 

испорченъ,

 

что

 

и

 

хорошему

знатоку

 

греческаго

 

языка

 

весьма

 

трудно

 

понимать

 

ихъ.

Такъ,

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

еллинскомъ

 

алФавитѣ

 

нѣтъ

 

буквы

ш\

 

но

 

маріупольцы

 

греч.

 

букву

 

%

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

выговариваютъ

 

какъ

 

русское

 

ш;

 

наприм.

 

древнее

 

аи

 

e^et—

не

 

имѣетъ,

 

они

 

произносятъ :

 

к

 

ешь;

 

вмѣсто

 

ow%v%oivu

 

—

разговариваетъ,

 

они

 

произносятъ:

 

шиндишенз.

Можно

 

послѣ

 

сего

 

представить,

 

на

 

сколько

 

эти

 

бѣдные,

униженные

 

подъ

 

гнетомъ

 

многовѣковаго

 

рабства

 

до

 

невы-

разимаго

 

извращенія

 

своего

 

роднаго

 

слова ,

 

потомки

 

древ-

нихъ

 

Еллиновъ

 

могутъ

 

понимать

 

языкъ

 

св.

 

Евангелія,

 

языкъ

св.

 

Златоуста

 

въ

 

божественной

 

литургіи.

 

Впрочемъ

 

замѣ-

чательно,

 

что

 

и

 

въ

 

этомъ

 

глубокоповрежденномъ

 

нарѣчіи

внимательный

 

наблюдатель

 

можетъ

 

слышать

 

такіе

 

древніе

еллинизмы ,

 

какихъ

 

не

 

найдемъ

 

и

 

въ

 

облагороженномъ,

 

раз-

говорномъ

 

греческомъ

 

языкѣ;

 

напр.

 

вышеприведенное

 

слово:

<У«(3?)

 

явно

 

есть

 

тоже,

 

что

 

древнее

 

діё$г\

 

—

 

перешелъ,

прошелъ;

 

вмѣсто

 

новогреческаго

 

:

 

%\

 

шш

 

—

 

что

 

такое?

маріупольцы

 

говорятъ

 

:

 

ті

 

еѴ,— и

 

это

 

ближе

 

къ

 

древнему:

ы

 

ёѵі^

 

употребляемому

 

вмѣсто

 

ёагг,

 

слово

 

іпьхщщаа

 

въ

разговорномъ

 

новогреческомъ

 

языкѣ

 

почти

 

не

 

употребляется,

а

 

маріупольцы

 

употребляютъ,

 

хотя

 

въ

 

весьма

 

исковеркан-

номъ

 

видѣ

 

:

 

nuiv\QOa

 

—

 

.я

 

началъ,

 

я

 

предпринялъ ;

 

частица

отрицательная

 

оѵл

 

также

  

сохранилась

 

у

 

нихъ ,

 

тогда

 

какъ
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въ

 

новогреческомъ

 

языкѣ

 

вмѣсто

 

ея

 

употребляется

 

непра-

вильная

 

частица

 

:

 

деѵ.

Но,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

эти

 

маріупольцы,

 

сколько

 

нибудь

сохранившіе

 

свой

 

родной

 

языкъ,

 

счастливѣе

 

своихъ

 

сооте-

чественниковъ,

 

совершенно

 

утратившихъ

 

его.

 

Первые

 

хоть

десятое

 

слово

 

поймутъ

 

въ

 

церкви ;

 

а

 

братія

 

ихъ,

 

говоря-

щая

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ,

 

совершенно

 

почти

 

ничего.

 

Хотя

грамотные

 

изъ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

знаютъ

 

главнѣйшія

 

молитвы:

Патер

 

^риі^Ѳеотохе

 

паод-еѵе;

 

Піогіѵы

 

elg

 

еѵаѲебѵ...

 

и

 

проч.,

но

 

ничего

 

въ

 

нихъ

 

не

 

разумѣютъ.

 

Имъ

 

понятенъ

 

только

смыслъ

 

тѣхъ

 

выраженій,

 

которыми

 

обозначаются

 

отдѣльныя

понятія

 

о

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

предметѣ

 

вѣры.

 

Напр.

 

Боже-

ственнаго

 

Спасителя

 

они

 

именуютъ:

 

Хошгбд

 

ёсріѵті;

 

Пресв.

Богородицу

 

:

 

Паѵауіа;

 

церковь

 

:

 

exxfojae;

 

причастіе

 

св.

таинъ

 

:

 

умѵыѵш

 

;

 

училище :

 

сгхоХш

 

(испорч.

 

акоХеІоѵ)

 

и

 

т.

 

д.

Отсюда

 

явствуетъ,

 

что

 

въ

 

церквахъ

 

маріупольскаго

 

по-

селенія

 

живая

 

проповѣдь

 

слова

 

Божія

 

не

 

можетъ

 

устано-

виться,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

 

благопріятнѣйшихъ

 

для

 

народа

обстоятельствъ.

 

Будетъ

 

ли

 

говорить

 

священникъ

 

на

 

обще-

употребительномъ

 

въ

 

образованномъ

 

мірѣ

 

греческомъ

 

на-

рѣчіи?

 

—

 

его

 

не

 

поймутъ.

 

Попробуетъ

 

ли

 

читать

 

имъ

 

по-

ученія,

 

переведенныя

 

пастырями

 

малоазійскихъ

 

енархій

 

Щ

на

 

турецко-арабскій

 

языкъ?— тоже

 

народъ

 

не

 

пойметъ;

 

ибо

крымско-татарскій

  

языкъ

  

къ

  

турецкому

   

относится

   

такъ,

а5)

 

Известно,

 

что

 

въ

 

Анатоліи

 

(Малоазійской

 

области)

 

тоже

 

много

прпходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

говорятъ

 

христіане

 

на

 

своемъ

 

природномъ

языке

 

греческомъ.

 

Для

 

нихъ-то

 

ревностные

 

пастыри

 

перевели

 

неко-

торый

 

богослужебный

 

книги

 

на

 

турецкій

 

языкъ,

 

напр.

 

Евангеліе,

 

Псал-

тирь

 

;

 

также

 

поученія

 

НнкиФора

 

Ѳеотоки,

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

языкъ

 

этихъ

 

книгъ

 

маловразумителенъ

 

для

 

маріупольцевъ ,

 

хотя

 

они

съ

 

жаждою

 

слушаютъ

 

поученія,

 

читаемый

 

изъ

 

нихъ.
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какъ-бы

 

напр.

 

бѣлорусскій

 

къ

 

московскому ,

 

великорус-

скому

 

нарѣчію.

 

А

 

чтобы

 

говорить

 

о

 

возвышенныхъ

 

пред-

метахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской

 

такз,

 

какз

говоритъ

 

народъ,

 

для

 

сего

 

священникамъ

 

нужно

 

имѣть

 

боль-

шой

 

навыкъ

 

и

 

побѣдить

 

всѣ

 

предубѣжденія ,

 

по

 

примѣру

почтеннаго

 

протоіерея

 

Гречулевича

 

(подольской

 

губерніи,

въ

 

мѣстечкѣ

 

Аннополѣ),

 

давно

 

поучающаго

 

паству

 

свою

 

на

ея

 

языкѣ.

Не

 

смотря

 

однако

 

на

 

этотъ

 

гладъ

 

живаго

 

поученія

 

о

вѣрѣ,

 

гладъ,

 

который

 

маріупольцы

 

терпятъ

 

столько

 

вѣковъ,

они

 

отличаются

 

глубокою

 

набожностію,

 

преданы

 

вѣрѣ

 

от-

цевъ

 

съ

 

искреннею

 

дѣтскою

 

теплотою

 

и

 

простосердечіемъ.

Спрашивается

 

:

 

какъ

 

сохранились

 

у

 

нихъ

 

эти

 

св.

 

чувства,

при

 

столькихъ

 

неблагопріятныхъ

 

обстоятельствахъ

 

ихъ

 

исто-

рической

 

жизни

 

?

 

Тутъ-то

 

особенно

 

видишь

 

и

 

сознаешь

всю

 

благотворность

 

спасительной

 

исповѣди :

 

предъ

 

аиалоемъ

сего

 

таинственнаго

 

судилища,

 

пастырь,

 

безъ

 

всякаго

 

стѣ-

сненія,

 

посредствомъ

 

краткихъ,

 

простыхъ,

 

но

 

задушевныхъ

наставленій

 

на

 

живомъ

 

языкѣ

 

утверждаетъ

 

чадъ

 

своихъ

 

въ

началахъ

 

вѣры

 

и

 

дѣятельности

 

христіанской.

 

Другимъ

 

не-

сокрушимымъ

 

оплотомъ

 

и

 

огражденіемъ

 

благочестія ,

 

при

недостаткѣ

 

постояннаго

 

проповѣданія

 

въ

 

церквахъ

 

христіанъ,

томившихся

 

подъ

 

гнетомъ

 

столь

 

продолжительнаго

 

рабства,

служило

 

наглядное

 

изображеніе

 

истинъ

 

св.

 

вѣры,

 

иначе

 

:

поученіе,

 

слышимое,

 

такъ

 

сказать,

 

ухомз

 

простаго

 

сердца

въ

 

обрядахъ

 

православной

 

Церкви.

 

Подлинно,

 

это

 

внятный,

краснорѣчивѣйшій

 

языкъ

 

и

 

для

 

книжныхъ,

 

а

 

наипаче

 

для

некнижныхъ

 

и

 

даже

 

нѣмотствующихъ

 

братій

 

нашихъ.

 

Бла-

годареніе

 

матери

 

Церкви ,

 

изобрѣтаіей

 

столь

 

мудрый

 

спо-

собъ

 

собесѣдованія

 

со

 

всѣми

 

своими

 

дѣтьми

 

—

 

съ

 

Скиѳомъ

и

 

варваромъ,

 

Еллиномъ

 

и

 

Іудеемъ !
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Въ

 

подтверждение

 

сказаннаго

 

нами

 

о

 

набожности

 

марі-

упольскихъ

 

поселенцевъ,

 

приводимъ

 

здѣсь

 

нѣкоторые

 

при-

мѣчателыіѣйшіе

 

обычаи

 

ихъ.

1)

  

Съ

 

недѣли

 

Ваій,

 

совершаются

 

съ

 

вечера,

 

именно

 

съ

8

 

часовъ,

 

всенощныя

 

бдѣнія

 

,

 

называемый

 

индѣ

 

въ

 

Греціи

elg

 

%оѵ

 

ѵѵ[лсроіоѵ,

 

потому

 

что

 

тогда

 

поется

 

пѣснь

 

:

 

Се

 

Же-

нихз

 

грядетз

 

вз

 

полунощи.

 

Стечеиіе

 

молящихся

 

бываетъ

многочисленное.

2)

  

Въ

 

великую

 

Субботу,

 

погребальный

 

пѣсни

 

:

 

Жизнь

во

 

іробгь

 

положился

 

ecu

 

и

 

проч.

 

поются

 

всѣмз

 

причтомз,

и

 

всѣ

 

стихи.

 

Это

 

точно

 

благосердый

 

плачь

 

іосифэ

 

и

 

св.

мѵроносицъ.

3)

  

Въ

 

Пятки

 

великаго

 

поста,

 

послѣ

 

повечерія,

 

поется

благовѣщенскій

 

акаѳистъ

 

Богоматери ,

 

по

 

частямъ ;

 

а

 

въ

Субботу

 

5-й

 

недѣли

 

поется

 

уже ,

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи,

весь

 

акаѳистъ.

4)

   

При

 

крещеніи

 

воспріемниками

 

новорожденному

 

из-

бираются,

 

большею

 

частію,

 

тв

 

лица,

 

который,

 

при

 

бракосо-

четаніи

 

родителей

 

младенца,

 

держали

 

вѣнцы

 

ихъ ;

 

въ

 

случаѣ

же

 

ихъ

 

смерти,

 

приглашаются

 

дѣти

 

или

 

родственники

 

ихъ.

И

 

къ

 

воспріемнымъ

 

отцамъ

 

и

 

матерямъ

 

Греки

 

питаютъ

глубочайшее

 

уваженіе.

5)

  

По

 

облаченіи

 

новорожденная

 

въ

 

ризки,

 

называемый

хвхвХюу,

 

священникъ

 

обвязываетъ

 

его

 

крестообразно

 

шел-

ками.

6)

  

Священникъ,

 

призванный

 

въ

 

домъ

 

для

 

причащенія

больнаго,

 

идетъ

 

къ

 

нему

 

съ

 

божественнымъ

 

врачевствомъ

въ

 

епитрахили

 

и

 

съ

 

открытою

 

главою

 

(въ

 

хорошую

 

по-

году).

 

Ему

 

предшествуем

 

причетникъ,

 

который, при

 

встрѣчѣ

съ

 

кѣмъ

 

либо

 

нзъ

 

проходящихъ,

 

звонкомъ

 

даетъ

 

зналъ

 

—

 

кто
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за

 

нимъ

 

слѣдуетъ.

 

Проходящій

 

останавливается,

 

снимаетъ

головной

 

покровъ

 

и

 

молится.

1)

 

Въ

 

великій

 

постъ,

 

дѣтей

 

всѣхъ

 

причащаютъ

 

въ

 

одинъ

день,

 

именно

 

въ

 

чистый

 

Четвертокъ.

8)

 

Храмовый

 

праздникъ,

 

называемый

 

у

 

Грековъ

 

паѵц-

yvqiq,

 

чествуется

 

съ

 

особенною

 

торжественностію.

 

Жители

окрестныхъ

 

селеній

 

съ

 

живѣйшимъ

 

усердіемъ

 

текутъ

 

при-

ложиться

 

къ

 

храмовому

 

образу ;

 

многіе

 

даютъ

 

обѣты,

 

идутъ

пѣшкомъ

 

,

 

говѣютъ

 

у

 

праздника

 

и

 

дѣлаютъ

 

разныя

 

пожер-

твованія.

 

Особенно

 

умилительно

 

видѣть,

 

какъ

 

толпы

 

бого-

мольцевъ

 

пѣшихъ

 

изо

 

всѣхъ

 

селеній

 

идутъ

 

къ

 

15

 

Августа

въ

 

Маріуполь

 

поклониться,

 

въ

 

Маріинской

 

церкви,

 

чудотвор-

ному

 

лику

 

Царицы

 

небесной

 

26).

 

Съ

 

какою

 

вѣрою

 

совер-

шаютъ

 

они

 

сіе

 

путешествіе !

 

И

 

премилосердая

 

Матерь

 

Господа

не

 

отпущаетъ

 

съ

 

любовію

 

чтущихъ

 

Ее

 

тщи,

 

но

 

является,

по

 

истинѣ ,

 

утѣшительницею

 

скорбящихъ

 

и

 

всемощною

цѣлительницею

 

недугующихъ.

Съ

 

такимъ

 

же

 

усердіемъ

 

добрые

 

христіане

 

маріуполь-

скаго

 

округа

 

посѣщаютъ

 

6

 

Августа

 

храмъ

 

Преображенія

Господня

 

въ

 

селѣ

 

Богатырѣ,

 

въ

 

которомъ

 

(храмѣ)

 

хра-

нится

 

чудотворный

 

кресте

 

Христовъ.

 

Когда

 

и

 

какимъ

образомъ,

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

прославилась

 

сія

 

святыня?

 

— не

можемъ

 

опредѣлить,

 

по

 

недостатку

 

историческихъ

 

данныхъ.

Тотъ

 

изъ

 

прихожанъ

 

храма,

 

у

 

котораго

 

имѣетъ

 

быть

приготовлена

 

праздничная

 

трапеза,

 

обязанъ,

 

наканунѣ,

 

при-

нести

 

въ

 

церковь

 

хлѣбы

 

для

 

благословенія ,

 

называемые

пёѵт

 

ccqto.

 

На

 

другой

 

день ,

 

по

 

окончаніи

 

братолюбивой

трапезы,

 

къ

 

которой

 

приглашаются

 

рѣшительно

 

всѣ

 

прихо-

26)

 

Свѣдѣнія

 

объ

 

этой

 

нконѣ

 

можно

 

читать

 

въ

 

Описанги

 

Успеа-
скаго

 

бахчисарайспаго

 

скита ,

 

составленномъ

 

преосв.

 

Иннокентіемъ
въ

 

1852

 

г.

 

Одесса.
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жане

 

и

 

поклонники

 

изъ

 

другихъ

 

селъ,

 

совершается,

 

съ

 

нѣ-

которыми

 

обрядами ,

 

передача

 

обязанности

 

угостителя

 

на

будущій

 

годъ ;

 

именно

 

:

 

поются

 

тропарь

 

и

 

кондакъ ;

 

послѣ

этого,

 

священникъ,

 

прочитавъ

 

отпустъ,

 

беретъ

 

одинъ

 

изъ

благословенных^

 

хлѣбовв

 

и

 

даетъ

 

его

 

тому

 

изъ

 

прихо-

жанъ,

 

кто

 

вызвется

 

принять

 

на

 

себя

 

въ

 

будущемъ

 

году

все

 

попеченіе

 

объ

 

учрежденіи

 

праздничномъ.

 

Это

 

почи-

чается

 

знакомъ

 

особеннаго

 

усердія

 

къ

 

престольному

 

празд-

нику.

9)

  

Въ

 

навечеріе

 

праздника

 

Крещенія

 

Господня ,

 

обы-

кновенно,

 

по

 

уставу,

 

полагается

 

постъ

 

до

 

освященія

 

воды.

Крымскіе

 

христіане

 

наши

 

соблюдаютъ

 

это

 

правило

 

строго

и

 

притомъ

 

съ

 

слѣдующею

 

особенности

 

:

 

къ

 

трапезѣ

 

этого

дня

 

приготовляется

 

ими

 

хлѣбъ,

 

имѣющій

 

видъ

 

креста

 

:

 

«К

Священникъ,

 

окропивъ

 

домъ

 

своего

 

прихожанина

 

и

 

благо-

словивъ

 

столъ

 

его,

 

самъ

 

разрѣзываетъ

 

этотъ

 

хлѣбъ

 

и

 

по-

ловину

 

вручаетъ

 

хозяину,

 

съ

 

пастырскими

 

благожеланіями.

Тотъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

пріемлетъ

 

изъ

 

рукъ

 

духовника

своего

 

окропленный

 

св.

 

водою

 

хлѣбъ

 

и,

 

по

 

удаленіи

 

его,

со

 

всѣмъ

 

семействомъ

 

обѣдаетъ.

10)

  

Именинникъ,

 

наканунѣ

 

дня

 

своего

 

Ангела,

 

прино-

сить

 

къ

 

вечернѣ

 

хлѣбы

 

для

 

благословенія.

 

На

 

литіи

 

свя-

щенникъ,

 

совершивъ

 

блаюсловеніе,

 

верхній

 

хлѣбъ

 

вручаетъ

самому

 

имениннику,

 

съ

 

желаніемъ

 

ему

 

всего

 

добраго;

 

про-

чіе

 

же

 

хлѣбы ,

 

раздробленные

 

на

 

куски ,

 

раздаются ,

 

по

окончаніи

 

вечерни,

 

присутствовавшимъ

 

при

 

богослуженіи.

Это

 

однако

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

селеніяхъ.

 

На

 

другой

 

день

 

въ

домѣ

 

именинника

 

священникъ

 

молебствуетъ

 

и

 

святитъ

 

воду.

Особенно

 

замѣчательно

 

то,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

селеніяхъ

именинника

 

поздравляютъ

 

родственники

 

и

 

знакомые

 

съ

 

заж-

женою

   

восковою

   

свѣчею

   

въ

 

рукахъ.

   

Именинникъ ,

 

при-
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нявъ

 

свѣчу

  

изъ

 

рукъ

  

поздравителя ,

   

ставитъ

   

ее

  

предъ

иконою.

11)

  

Весною,

 

именно

 

въ

 

Маѣ,

 

у

 

Грековъ

 

совершаются

крестные

 

ходы

 

на

 

засѣянньтя

 

поля,

 

и

 

большею

 

частію

 

—

 

въ

день

 

Преполовенія

 

или

 

въ

 

день

 

св.

 

равноапостольныхъ

царей

 

Константина

 

и

 

Елены.

 

Во

 

время

 

процессіи ,

 

индѣ

весь

 

народъ ,

 

даже

 

женщины ,

 

поютъ

 

:

 

Kvqie

 

ilirjaov !

 

На

встрѣчающихся

 

по

 

пути

 

источникахъ

 

совершаютъ

 

водосвятіе.

12)

  

Въ

 

день

 

Воздвиженія

 

креста

 

и

 

въ

 

недѣлю

 

Кресто-

поклонную

 

на

 

проскомидію

 

подаютъ ,

 

вмѣсто

 

просФоръ ,

хлѣбы

 

крестовидные

 

«К

13)

  

Въ

 

Понедѣльникъ ,

 

Вторникъ

 

и

 

Среду,

 

Страстной

седмицы,

 

для

 

слушанія

 

четвероевангелія,

 

приводятъ

 

въ

 

цер-

ковь

 

не

 

трудно-больныхъ.

 

Пишущій

 

сіи

 

строки

 

видѣлъ

 

въ

селеніи

 

Сартанѣ,

 

какъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

однажды

 

принесли

 

хри-

стіане

 

больнаго

 

на

 

одрѣ

 

и

 

положили

 

его

 

подлѣ

 

священника,

читавшего

 

св.

 

Евангеліе.

14)

  

Видѣли

 

мы

 

также,

 

что

 

къ

 

священнику

 

приводили

больнаго,

 

имѣюшаго

 

опухоль

 

на

 

лицѣ,

 

и

 

священникъ

 

перомъ

начерталъ

 

на

 

больномъ

 

мѣстѣ

 

изображеніе

 

креста,

 

что

 

боль-

ной

 

принималъ

 

какъ

 

врачевство

 

противъ

 

своего

 

недуга,

Плащаницу

 

въ

 

Пятокъ

 

великій

 

обносятъ

 

вокругъ

 

цер-

кви

 

три

 

раза

 

;

 

за

 

третьимъ

 

разомъ

 

священники

 

останавли-

ваются

 

у

 

западныхъ

 

дверей

 

и

 

держатъ

 

св.

 

изображеніе

такъ,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

молящихся

 

прошелъ

 

подъ

 

нимъ

 

въ

храмъ.

 

Не

 

есть

 

ли

 

это

 

желаніе,

 

дабы

 

хотя

 

тѣнь

 

Божест-

веннаго

 

Страдальца,

 

въ

 

св.

 

образѣ

 

пречистаго

 

тѣла

 

Его,

осѣнила

 

притекающихъ

 

къ

 

Нему

 

съ

 

вѣрою

 

?
15)

   

Отправляющихся

 

въ

 

Іерусалимъ

 

на

 

поклоненіе

добрые

 

христіане

 

сіи

 

провожаютъ

 

съ

 

благочестивою

 

тор-

жественностію.

  

По

 

совершеніи

 

въ

 

церкви

  

напутственнаго
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молебствія,

 

будущихъ

 

поклонниковъ

 

Голгоѳы

 

провожаютъ

 

—

духовенство,

 

родственники

 

и

 

знакомые

 

далеко

 

за

 

селеніе.

16)

 

Въ

 

навечеріе

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Новаго

 

года,

и

 

у

 

маріупольцевъ ,

 

какъ

 

въ

 

Малороссіи,

 

мальчики

 

ходятъ

подъ

 

окна

 

пѣть

 

поздравительные

 

стихи.

 

Греки

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

поютъ

 

слѣдующее

 

:

 

Хуіптдд

 

yew^S-rj,

 

%aqa

 

о

 

гоѵ

коа/лоѵ ,

 

%ацщ

 

zoatj

 

хаі

 

тіакіѵ

 

хоог\

 

27)...

 

А

 

подъ

 

Новый

годъ

 

поютъ

 

пѣснь,

 

въ

 

которой

 

только

 

начало

 

относится

 

къ

празднику,

 

а

 

все

 

прочее

 

примѣнено

 

къ

 

празднуемому

 

1-го

Января

 

вселенскому

 

учителю

 

Василію

 

Великому,

 

какъ

 

по-

кровителю

 

ученія

 

и

 

науки ;

 

вотъ

 

это

 

наивное

 

привѣтствіе

новолѣтію

 

;

 

ccQxrj

 

[Arjvid

 

xal

 

ctyxri

 

xQovia,

 

ayiog

 

Bao'ikrig

eQxezcu,

 

£$>х е%аь

 

xal

 

(Завта

 

xaQtl

 

xal

 

xaXafidqi

 

2S)

 

И

 

проч.

А

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

селеніяхъ

 

не

 

мальчики

 

ходятъ

 

по

 

домамъ

съ

 

поздравленіемъ,

 

но

 

взрослые

 

ребята.

 

Вошедши

 

въ

 

ком-

нату,

 

они

 

привѣтствуютъ

 

хозяевъ

 

дома

 

словами

 

:

 

какб,

 

x<*Q<x

х

 

vyda\

 

Затѣмъ

 

начинаютъ

 

пѣснь

 

:

 

Xqioxoq

 

уеѵѵатаі,

 

xa9^
а

  

ъоѵ

 

уібацоѵ

 

29)

 

и

 

проч.

а7)

 

Т.

 

е.

 

Христосв

 

родился :

 

радость

 

міру

 

и

 

радость

 

великая

(жаль

 

что

 

всей

 

пѣени

 

не

 

припомнимъ).

as)

 

Т.

 

е.

 

начало

 

міьсяца

 

и

 

начало

 

года

 

Сяыяѣ) :

 

св.

 

Василій

идетв

 

и

 

несетв

 

ев

 

собою

 

бумагу

 

и

 

весь

 

приборв

 

для

 

писанія;

(xakafiaqi

 

знач.

 

собств.

 

чернилицу,

 

отъ

 

xaXafiog

 

—

 

перо ,

 

какъ

 

бы

влагалище

 

для

 

перьевъ).

 

Разумеется ,

 

не

 

искусно

 

все

 

это ;

 

но

 

чего

лучше

 

и

 

естественнее

 

пожелать

 

малюткѣ

 

въ

 

день

 

Новаго

 

года ,

 

какъ

не

 

любви

 

къ

 

учепію,

 

къ

 

ученію

 

христіанскому ,

 

подъ

 

руководствомъ

такого

 

учителя,

 

каковъ

 

былъ

 

св.

 

Васплій

 

Великій— свѣтильникъ

 

Церкви?

29)

 

Т.

 

е.

 

радости ,

 

здоровья

 

и

 

блага

 

всякаго

 

желаема.

 

Хри-

стосв

 

раждается

 

—

 

радость

 

міру ...

 

Въ

 

нѣноторыхъ

 

селеніяхъ,

напр.

 

въ

 

Сартанѣ,

 

поздравители,

 

предъ

 

началомъ

 

поздравленія,

 

кладутъ

на

 

столъ

 

хозяину

 

дома

 

модель

 

плуга.

 

Здѣсь

 

мысль

 

та,

 

что

 

они

 

же-

лаютъ

 

хозяину

 

изобилія

 

плодовъ

 

земныхъ.

 

Замѣчательно,

 

что

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

селеніяхъ

 

Новый

 

годъ

 

называютъ

 

жакаѵга

 

(Calendi).

 

Еще

 

:

въ

 

этотъ

 

день

 

крестники

 

съ

 

своими

 

родителями

 

посѣщаютъ

 

крестныхъ
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17)

  

Въ

 

навечеріе

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

хозяинъ

 

или

 

хозяйка

 

всякаго

 

дома

 

священнымъ

 

долгомъ

почитаютъ

 

возжечь

 

свѣчи

 

предъ

 

иконами

 

и

 

обкадить

 

жи-

лище

 

свое

 

ѳиміамомъ.

18)

  

Колокольный

 

звонъ

 

по

 

усопшемъ

 

продолжается

 

до

самаго

 

погребенія

 

покойника.

19)

  

Псалтирь

 

надъ

 

покойникомъ

 

читается

 

за

 

нѣсколько

часрвъ

 

до

 

преданія

 

его

 

землѣ,

 

и

 

всѣмя

 

причтомъ

 

въ

 

одно

и

 

тоже

 

время,

 

что

 

принимаетъ

 

видъ

 

молитвеннаго

 

плача

 

;

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

предстоящіе

 

очень

 

мало

 

назидаются

 

отъ

этого,

 

по

 

незнанію

 

языка

 

Псалтири.

 

Равнымъ

 

образомъ,

при

 

отпѣваніи

 

усопшаго,

 

канонъ

 

погребальный

 

поется

 

весь

и

 

всѣмъ

 

причтомъ.

20)

  

На

 

канунѣ

 

поминовенія

 

въ

 

9

 

день,

 

родственники

покойника

 

приносятъ

 

въ

 

церковь,

 

кромѣ

 

колива,

 

и

 

другія

яства,

 

изъ

 

которыхъ

 

составляется

 

вечерняя

 

трапеза

 

для

бывшихъ

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

оградѣ

 

церковной,

 

и

 

это

 

называ-

ется

 

xazovva ,

 

или

 

кагѵа

 

(слова

 

непонятныя).

 

Не

 

явно

 

ли,

что

 

это

 

древняя

 

вечеря

 

любви

 

—

 

ауащі

 

30).

21)

  

Поминовеніе

 

на

 

могилахъ

 

у

 

маріупольцевъ

 

быва-

етъ

 

въ

 

день

 

Воздвиженія

 

и

 

въ

 

Понедѣльникъ

 

Ѳоминъ

 

31).

отцевъ

 

своихъ

 

и

 

угощаютъ

 

ихъ

 

своимъ

 

обѣдомъ

 

и

 

ужииомъ,

 

который

приносятъ

 

съ

 

собою.

 

При

 

угощеиіи ,

 

отвѣтомъ

 

на

 

обычныя

 

благоже-

ланія

 

служитъ

 

библейское

  

слово :

 

аминь.

   

Не

 

знаменательно

 

ли

 

это

 

?

30)

 

Вообще

 

общительность,

 

или

 

лучше,

 

общеніе

 

трапезы

 

въ

 

ве-

ликомъ

 

уваженіи

 

у

 

маріупольцевъ ;

 

такъ

 

напр.

 

родильницу

 

посѣщаютъ

родные

 

и

 

знакомые

 

не

 

просто ,

 

но

 

принося

 

съ

 

собою

 

цѣлый

 

обѣдъ,

которымъ

 

угощаютъ

 

семейство

 

родильницы.

 

Еще :

 

когда

 

хозяйка

 

дома

испечетъ

 

хлѣбъ,

 

то,

 

въ

 

знакъ

 

уваженія

 

къ

 

сосѣдяиъ

 

и

 

близкимъ

 

зпа-

комымъ,

 

посылаетъ

 

имъ

 

по

 

свѣжеиспеченному

 

хлѣбу.

3| )

 

Бывали

 

поминовенія

 

па

 

могилахъ

 

и

 

въ

 

дни

 

Успенія

 

Пресв.

Богородицы

 

и

 

св.

 

ап.

 

Петра

 

и

 

Павла;

 

но

 

этотъ

 

обычай

 

остнвленъ.
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22)

  

При

 

погребеніи

 

священника,

 

въ

 

могилѣ,

 

въ

 

приго-

товленный

 

нарочито

 

нишъ,

 

вставляютъ

 

лампаду

 

съ

 

елеемъ.

Это

 

мы

 

видѣли

 

своими

 

глазами

 

въ

 

селеніи

 

Керменчикѣ.

23)

  

На

 

канунѣ

 

вѣнчанія

 

брачущихся,

 

родственники

 

и

знакомые

 

жениха

 

и

 

самъ

 

женихъ

 

около

 

полуночи

 

приходятъ

въ

 

домъ

 

невѣсты

 

на

 

предварительный

 

пиръ.

 

Хотя

 

обычая

этого

 

нельзя

 

одобрить,

 

—

 

лучше

 

бы

 

столь

 

важный

 

для

новобрачныхъ

 

вечеръ

 

какъ

 

имъ

 

самимъ,

 

такъ

 

и

 

родствен-
*

никамъ

 

ихъ

 

проводить

 

въ

 

молитвенномъ

 

бодрствованіи,

 

—

но

 

не

 

видѣнъ

 

ли

 

здѣсь

 

колоритъ

 

жизни

 

Востока;

 

не

 

напоми-

наетъ

 

ли

 

намъ

 

это

 

картины

 

притчи

 

Спасителя

 

о

 

10

 

дѣвахъ?

Впрочемъ,

 

это

 

не

 

вездѣ.

24)

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

селеніяхъ

 

невѣста

 

несмѣетъ

 

говорить

около

 

года

 

съ

 

отцемъ

 

своего

 

мужа.

 

Это

 

опять

 

напомина-

етъ

 

патріархальные

 

обряды

 

семейной

 

жизни

 

на

 

Востокѣ.

Заключимъ

 

это

 

краткое

 

обозрѣніе

 

обычаевъ

 

маріуполь-

скихъ

 

Грековъ

 

еще

 

однимъ

 

замѣчаніемъ :

 

въ

 

нѣкоторыхъ

селеніяхъ

 

простодушные

 

христіане,

 

большею

 

частію,

 

свя-

щенника

 

называютъ

 

учителем?!— даахаЩ

 

(вм.

 

дідаохаке 32).

Были

 

ли

 

у

 

маріупольцевъ

 

какія

 

либо

 

училища

 

до

 

пе-

реселенія

 

ихъ

 

изъ

 

Крыма?

 

Изъ

 

записки

 

о.

 

протоіерея

Чернявскаго

 

видно ,

 

что

 

у

 

нихъ

 

были

 

тогда

 

учители

 

,

которые

  

наравнѣ

   

съ

  

священниками

   

терпѣли

 

гоненія

 

отъ

за)

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

описанныхъ

 

нами

 

обычаевъ,

 

по

 

неизбѣжному

закону

 

времени

 

и

 

волѣдствіе

 

понятій,

 

навѣваемыхъ

 

духомъ

 

вѣка,

 

не-

увижительнаго

 

къ

 

добрымъ

 

преданіямъ

 

отцевъ,

 

изгладились

 

и

 

изглажи-

ваются,

 

къ

 

прискорбію ;

 

но

 

не

 

малая

 

часть

 

ихъ

 

еще

 

сохранилась,

 

усер-

діемъ

 

простыхъ,

 

но

 

кріьпко

 

вѣрующихв,

 

сердецв.

Не

 

лишнимъ

 

считаю

 

присовокупить

 

здѣсь ,

 

что

 

когда

 

я

 

однажды

разсказалъ

 

эти

 

обычин

 

преосв.

 

Иннокентію :

 

то

 

архипастырь

 

сказалъ

 

:

«спасибо

 

вамъ;

 

вы

 

утѣшили

 

насъ

 

симъ

 

сказаніемъ».
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изувѣрства

 

Татаръ.

 

Но

 

эти

 

учители,

 

какъ

 

съ

 

достовѣрно-

стію

 

можно

 

заключить

 

по

 

нѣкоторымъ

 

даннымъ ,

 

кромѣ

грамоты,

 

ничему

 

болѣе

 

не

 

учили.

 

Мы

 

знали

 

священниковъ,

вышедшихъ

 

изъ

 

Крыма,

 

которые

 

только

 

умѣли

 

читать

 

и

кое-какъ

 

писать.

 

Но

 

должно

 

отдать

 

справедливость

 

добро-

му

 

народу:

 

при

 

всѣхъ

 

злополучныхъ

 

переворотахъ

 

его

жизни,

 

грозившихъ

 

всецѣлымъ

 

истребленіемъ

 

его

 

націо-

нальности ,

 

онъ

 

не

 

утратилъ

 

любви

 

къ

 

образованію,

 

этой

отличительной

 

черты

 

греческихъ

 

племенъ.

 

Если

 

же

 

доселѣ

мало

 

результатовъ

 

этого

 

благороднаго

 

стремленія :

 

то

 

при-

чиною

 

сему

 

отсутствіе

 

единодушія

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

недоста-

токъ

 

благонамѣренныхъ

 

и

 

безкорыстныхъ

 

руководителей

 

—

двигателей

 

мыслей

 

и

 

направленій

 

чувствъ

 

народа.

 

Какъ

 

бы

то

 

ни

 

было,

 

едва

 

освободились

 

отъ

 

тяжкаго

 

ига

 

переселив-

шеся

 

крымцы,

 

какъ

 

стали

 

ужъ

 

помышлять

 

о

 

заведеніи

 

у

себя

 

школъ.

 

Преосвященный

 

Игнатій

 

задумывалъ

 

открыть

училище

 

при

 

своемъ

 

домѣ.

 

Вообще

 

духовенство,

 

какъ

 

пе-

редовое

 

сословіе,

 

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

стало

 

забо-

титься

 

о

 

дарованіи

 

своему

 

юношеству

 

необходимаго

образованія,

 

и

 

приготовленіи

 

его

 

такимъ

 

образомъ

 

къ

 

слу-

женію

 

олтарю

 

Господню.

 

При

 

недостаткѣ

 

учителей

 

изъ

среды

 

своихъ

 

соотечественниковъ,

 

оно

 

до

 

20-хъ

 

годовъ

поручало

 

воспитаніе

 

своихъ

 

дѣтей

 

заграничнымъ

 

свѣдущимъ

Грекамъ

 

33 ),

 

которые

 

обучали

 

ихъ

 

языку

 

греческому

(впрочемъ

 

только

 

практически),

 

чтенію

 

церковныхъ

 

книгъ

и

 

церковному

 

нотному

 

пѣнію.

 

Но

 

ревностнѣйшіе

 

изъ

 

свя-

щеннослужителей

 

чувствовали

 

недостаточность

 

такого

 

об-

разовали,

 

сознавали

 

потребность

 

науки, — и

 

вотъ,

 

въ

 

управ-

33)

 

Мы

 

помнимъ,

 

что

 

въ

 

с.

 

Ялтѣ

 

училъ

 

духовныхъ

  

дѣтей

 

нѣкто

Пкатшѵ

 

и

 

воспиталъ

 

отличныхъ

 

причетниковъ.
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леніе

 

екатеринославскою

 

епархіею

 

преосвященнаго

 

Іова,
протоіерей

 

маріупольскаго

 

собора

 

Константине

 

Мурафз
просилъ

 

-архіепископа,

 

отъ

 

лица

 

всего

 

духовенства

 

маріу-

польскаго

 

округа,

 

объ

 

исходатайствованіи

 

благословенія

 

св.

сѵнода

 

на

 

учрежденіе

 

въ

 

городѣ

 

Маріуполѣ

 

духовнаго

училища,

 

по

 

образцу

 

русскихъ

 

заведеній

 

подобнаго

 

рода.

Разрѣшеніе

 

незамедлило

 

послѣдовать ,

 

и

 

о.

 

протоіерей

 

(онъ

же

 

и

 

1-й

 

смотритель

 

училища),

 

впредь

 

до

 

построенія

 

учи-

лищпаго

 

зданія

 

въ

 

городѣ

 

Маріуполѣ

 

иждивеніемъ

 

духо-

венства,

 

уступилъ

 

заведенію

 

собственный

 

свой

 

домъ,

находившійся

 

въ

 

сел.

 

Сартанѣ.

 

15

 

Сентября

 

1825

 

года,

въ

 

день

 

коронаціи

 

Августѣйгааго

 

Покровителя

 

отечественнаго

просвѣщенія,

 

Александра

 

1-го,

 

архимандритъ

 

НикиФоръ,

 

въ

присутствіи

 

всѣхъ

 

родителей ,

 

открылъ

 

давно

 

желанный

разсадника

 

молебствіемъ

 

и

 

окропленіемъ

 

воспитанниковъ

св.

 

водою.

 

Въ

 

продолженіе

 

6-ти

 

лѣтъ

 

образовались

 

всѣ

четыре

 

класса

 

училища,

 

и

 

въ

 

1831

 

г.

 

питомцы

 

его

 

посту-

пили

 

въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

екатеринославской

 

семинаріи.

Не

 

можемъ

 

здѣсь

 

умолчать

 

о

 

томъ

 

истинно

 

отеческомъ

вниманіи,

 

какое

 

обратилъ

 

на

 

маріупольское

 

училище

 

архі-

епископъ

 

екатеринославскій

 

Гавріилъ,

 

впослѣдствіи

 

херсон-

скій

 

и

 

таврическій,

 

заставшій

 

его

 

въ

 

самомъ

 

первомъ

 

пе-

ріодѣ

 

существованія.

 

Едва

 

архипастырь

 

сей

 

поступилъ

 

на

екатеринославскую

 

каѳедру

 

(въ

 

1828

 

г.),

 

какъ

 

чрезъ

 

мѣ-

сяцъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

архимандр.

 

Іаковомъ,

прибылъ,

 

проѣздомъ

 

по

 

епархіи,

 

въ

 

сел.

 

Сартану

 

и

 

про-

извелъ

 

испытаніе

 

всѣмъ

 

классамъ

 

юнаго

 

училища

 

34).

 

Какъ

34)

 

Преосвященный,

 

оставшись

 

вообще

 

доволенъ

 

успѣхами

 

уче-

никовъ ,

 

перевелъ

 

троихъ

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

екатеринославское

 

духовное

училище

 

и

 

назначилъ

 

ииъ

 

жить

 

въ

 

архіерейскомъ

 

домѣ ,

 

опредѣливъ

къ

 

иимъ

 

и

 

надзирателя

 

изъ

 

Грековъ.

 

Любя

 

объясняться

 

на

 

греческомъ
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цѣль

 

училища

 

была

 

—

 

образованіе

 

дѣтей

 

греческаго

 

ду-

ховенства:

 

то

 

архіепископъ

 

естественно,

 

между

 

прочимъ,

заботился

 

объ

 

усиленіи

 

въ

 

немъ

 

знанія

 

языка

 

греческаго.

Для

 

этого

 

онъ

 

рекомендовалъ

 

училищному

 

начальству

назначать

 

смострителей

 

училищу

 

изъ

 

природныхъ

 

знатоковъ

языка,

 

или

 

же

 

русскихъ,

 

но

 

свѣдущихъ

 

въ

 

этомъ,

 

чтй

 

и

было

 

исполняемо

 

до

 

1835

 

года;

 

но

 

послѣ,

 

съ

 

назначеніемъ

на

 

должность

 

смотрителей

 

и

 

наставниковъ

 

лицъ,

 

необла-

давшихъ

 

языкознаніемъ,

 

успѣхъ

 

въ

 

этомъ

 

предметѣ

 

сталъ

приходить

 

въ

 

упадокъ

 

35).

 

И

 

теперь

 

мальчики

 

изъ

 

Грековъ

слабо

 

говорятъ

 

по

 

гречески;

 

съ

 

поступленіемъ

 

же

 

въ

 

се-

минаре,

 

въ

 

которой

 

они

 

остаются

 

не

 

менѣе

 

6-ти

 

лѣтъ,

забываютъ

 

говорить

 

на

 

томъ

 

языкѣ,

 

сохраненіе

 

котораго

въ

 

народѣ

 

должно

 

составлять

 

предметъ

 

ихъ

 

будущей

 

пастыр-

ской

 

заботливости.

 

Не

 

странно

 

ли

 

это?

Для

 

свѣтскаго

 

юношества

 

существует!,

 

одно

 

приходское

училище

 

въ

 

городѣ

 

Маріуполѣ

 

для

 

дѣтей

 

горожанъ,

 

осно-

ванное

 

еще

 

до

 

20-хъ

 

годовъ,

 

равно

 

и

 

въ

 

селеніяхъ,

 

хотя

не

 

всѣхъ;

 

съ

 

этого

 

же

 

времени

 

заведены

 

были

 

обществеи-

ныя

 

школы

 

грамотности ,

 

въ

 

которыхъ

 

преподаютъ

 

индѣ

духовный

 

лица,

 

а

 

большею

 

частію

 

какой

 

либо

 

заграничный

Грекъ-практикъ.

 

Въ

 

нихъ

 

преподается

 

слѣдующее:

 

1)

 

гре-

ческій

 

букварь

 

и

 

молитвы

 

,

 

2)

 

Октоихъ

 

,

 

3)

 

Псалтирь

 

,

Краткій

 

Катихизисъ

 

и

 

чистописаніе.

 

Явно,

 

что

  

обычай

 

ру-

языкѣ ,

 

архипастырь

 

собралъ

 

это

 

маленькое

 

общество

 

Грековъ

 

для

практичесиихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

ними.

 

Въ

 

1830

 

году,

 

при

 

переводѣ

 

училища

въ

 

Маріуполь,

 

владыка

 

опять

 

посѣтилъ

 

его

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

ректоромъ.

35)

 

Разсказывали

 

наиъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

учителей,

 

преподававшій

греческій

 

языкъ,

 

даже

 

наказывалъ

 

учениковъ

 

за

 

то ,

 

что

 

они

 

выгова-

ривали

 

букву

 

#

 

такъ,

 

какъ

 

выговариваютъ

 

ее

 

природные

 

Греки,

 

до-

казывая,

 

что

 

должно

 

произносить :

 

ші)%а ! !
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ководить

 

дѣтей

  

по

 

симъ

 

книгамъ

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

—

 

давать

дѣтямъ

 

религіозно-нравственное

 

направленіе.

 

Цѣль

  

истинно

христіанская!

 

Жаль

  

только,

 

что

  

преподаватели

  

нисколько

не

 

заботятся

   

о

   

развитіи

   

душевныхъ

 

способностей

   

дѣтей

чрезъ

 

объясненіе

 

того,

 

что

 

они

 

читаютъ.

 

Желательно,чтобы

священники,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіе

 

обладаютъ

 

теперь

 

доста-

точнымъ

 

образованіемъ,

 

обращали

 

на

 

это

 

вниманіе,

 

стараясь

раскрывать

   

дѣшіъ

   

смыслъ

   

молитвъ

 

и

   

10-ти

   

Заповѣдей

Божіихъ

 

3S).

   

Весьма

   

похвально

   

то ,

   

что

   

въ

   

греческихъ

церквахъ

   

маріупольскаго

   

округа

   

издавна

   

существуетъ

обыкновеніе

 

заставлять

 

учениковъ

 

читать

 

при

 

богослуженіи

среди

 

церкви

 

сѵмволъ

 

вѣры,

 

молитву

 

Господню

 

и

 

канонархать.

Такова

 

минувшая

 

и

 

отчасти

 

настоящая

 

судьба

 

того

 

на-

рода,

 

который, въ

 

продолженіе

 

многихъ

 

вѣковъ,

 

мужественно

отстаивалъ

 

христіанскій

 

элементъ

 

въ

 

Тавріи !

 

Тяжело

 

было

ему,

 

накоиецъ,

 

оставивъ

 

благословенный

 

край,

 

орошенный

потомъ,

  

слезами

 

и

 

кровію

  

мучениковъ

   

своихъ ,

  

идти

 

въ

землю

 

чуждую.

 

Но

 

Всевышній

 

Правитель

 

царствъ

 

и

 

наро-

довъ

 

не

  

попустилъ

  

невѣрнымъ

  

утвердить

   

навсегда

 

свое

владычество

 

надъ

 

землею,

 

освященною

 

святыми

 

подвигами

Климентовъ,

 

Евгеніевъ,

 

Капитоновъ...

 

Не

 

прошло

 

четырехъ

лѣтъ

 

по

 

переселеніи

 

маріуполъцевъ,

 

какъ

 

страна,

 

издревле

христіанская,

 

переходитъ

 

въ

 

достояніе

 

православной

 

Россіи

(1783),— эпоха

 

великая

 

въ

 

исторіи

 

Тавриды ;

 

ибо

 

съ

 

этого

времени

   

магометанство

   

здѣсь

   

постепенно

   

приходитъ

 

въ

упадокъ,

 

слабѣетъ

 

и

 

наконецъ,

 

во

 

дни

 

наши^

 

почти

 

уми-

раетъ.

   

Такимъ

   

образомъ

 

,

 

исполнилось

   

пророчественное

86)

 

Ралзнымъ

 

образомъ ,

 

прямая

  

обязанность

 

священниковъ

 

убѣж-

•

    

дать

 

родителей

 

отдавать

 

въ

 

школу

 

дѣвицъ,

 

которыя

 

во

 

всемъ

 

округ*

маріупольскоаъ

 

коснѣють

 

въ

 

совершенномъ

 

невѣжествѣ.
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благожеланіе

 

одного

 

изъ

 

небесныхъ

 

покровителей

 

возлю-

бленнаго

 

отечества

 

нашего:

 

«я

 

хочу

 

здѣсь

 

—

 

въ

 

Крыму

утвердить

 

Россію»

 

37).

 

Честь,

 

похвала

 

и

 

искренняя

 

при-

знательность

 

правос.іавнымъ

 

обладателямъ

 

Крыма

 

за

 

то,

 

что

они,

 

съ

 

просвѣщенною

 

любовію,

 

разыскиваюгь,

 

открываютъ

и

 

возобновляютъ

 

храмы,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣкогда

 

молились

христолюбивые

 

переселенцы.

Прот.

 

С.

 

СераФпмовъ.
14

 

Декабря

 

1861

 

г.

37)

 

Въ

 

царствованіе

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

отправлено

 

было

 

изъ

Москвы

 

въ

 

Крымъ

 

посольство

 

дли

 

заключенія

 

съ

 

Ханомъ

 

договора

 

о

нѣкоторыхъ

 

дѣлахъ...

 

Въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

священныхъ

 

древностей,

 

послы

наши

 

посѣтили

 

древнюю

 

церковь ,

 

находившуюся

 

въ

 

скалѣ

 

Инкерман-

ской.

 

Здѣсь

 

они

 

нашли

 

почивающими

 

св.

 

мощи

 

одного

 

угодника

 

Божія

п

 

рѣшились

 

выпросить

 

ихъ

 

у

 

Грековъ,

 

дабы

 

перевезти

 

съ

 

собою

 

тайно

въ

 

Москву...

 

Но

 

угодникъ

 

Божій

 

явился

 

ночью

 

во

 

снѣ

 

одному

 

изъ

пословъ

 

нашихъ

 

и

 

сказалъ

 

такъ :

 

«Други

 

мои,

 

вы

 

желаете

 

взять

 

от-

сюда

 

мощи

 

мои

 

въ

 

Москву ,

 

а

 

мое

 

налѣреніе

 

совершенно

 

другое :

 

я

хочу

 

здѣсь

 

—

 

въ

 

Крыму

 

утвердить

 

Россію ;

 

посему

 

оставьте

 

меня

здѣсь» !

 

(См.

 

Слова

 

преосв.

 

Иннок.

 

по

 

случаю

 

нашеств.

 

непріятельскаго.

Томъ

 

I,

 

стр.

 

І48).

10



ГРАФИНЯ

 

Р.

 

С.

 

эдлингь.

Въ

 

Одессѣ,

 

въ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

Дома

 

призрѣнія

сиротъ ,

 

вѣдѣнія

 

одесскаго

 

женскаго

 

благотворительнаго

общества,

 

ежегодно,

 

16

 

Января,

 

совершается

 

божествен-

ная

 

литургія

 

съ

 

панихидою

 

объ

 

упокоеніи

 

души

 

усопшей

рабы

 

Божіей

 

Роксандры,

 

Довольно

 

прошло

 

времени

 

послѣ

кончины

 

ея,

 

и

 

не

 

одно

 

уже

 

молодое

 

поколѣніе

 

вышло

 

изъ

«сиротскаго

 

заведенія»,какъ

 

одесситяне

 

называютъ

 

Домъ,—

а

 

память

 

«

 

графини »

 

тамъ

 

жива

 

и

 

доселѣ

 

:

 

ея

 

портретъ

украшаетъ

 

классную

 

комнату

 

сиротъ,

 

и

 

благотворительные

подвиги

 

ея

 

припоминаются

 

легко,

 

при

 

каждомъ

 

удобномъ

случаѣ.

 

И

 

не

 

мудрено

 

:

 

эти

 

подвиги

 

были

 

искрении.

 

О
нихъ,

 

въ

 

праздникъ

 

25-ти-лѣтняго

 

юбилея

 

Дома,

 

такъ

 

за-

свидѣтельствовала

 

предсѣдательница

 

общества,

 

ея

 

свѣтлость,

княгиня

 

Е.

 

К.

 

Воронцова

 

:

«Послѣ

 

бѣдственнаго

 

неурожая,

 

посѣтившаго

 

весь

 

но-

вороссійскій

 

край

 

нашъ

 

въ

 

1833—1834

 

году,

 

мы,

 

вмѣстѣ

съ

 

граФинею

 

Роксандрою

 

Скарлатовною

 

Эдлингъ,

 

при

 

со-

дѣйствіи

 

генералъ-губернатора,

 

собрали

 

дѣтей,

 

оставшихся

въ

 

кругломъ

 

сиротствѣ,

 

и

 

устроили

 

для

 

нихъ ,

 

на

 

первый

разъ,

 

самое

 

бѣдное

 

убѣжище

 

въ

 

домикѣ,

 

уступленномъ

 

для

этого

 

покойнымъ

 

г.

 

Маразли.

 

Всѣхъ

 

дѣтей

 

было

 

тогда

 

29.

Затѣмъ

 

благотворительное

 

общество

 

приступило

 

къ

 

пост-

ройкѣ

 

того

 

Дома,

 

въ

 

которомъ

 

нынѣ

 

помѣщается

 

отдѣленіе
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старицъ,

 

увѣчныхъ

 

и

 

младенцевъ.

 

Домъ

 

этотъ,

 

заложенный

25

 

Марта

 

1834

 

года ,

 

построенъ

 

былъ

 

на

 

30,000

 

руб.

ассигн.,

 

сбереженныхъ

 

правленіемъ

 

изъ

 

суммъ,

 

собирае-

мыхъ

 

для

 

призрѣнія

 

бѣдныхъ

 

вообще.

 

Тогда-то,

 

во

 

всей

силѣ

 

и

 

блескѣ,

 

проявились

 

та

 

дѣятельность

 

и ,

 

можно

 

ска-

зать

 

,

 

тотъ

 

геній

 

добра

 

,

 

коими ,

 

въ

 

такой

 

мѣрѣ ,

 

обладала

покойная

 

граФиня

 

Р.

 

С.

 

Эдлингъ.

 

Ея

 

милосердіе

 

и

 

сердо-

боліе,

 

ея

 

привѣтливость

 

въ

 

обращепіи

 

со

 

всѣми,

 

умѣли

 

со-

зидать

 

средства

 

тамъ,

 

гдѣ

 

другіе

 

не

 

могли

 

создать

 

ничего,

а

 

способности

 

ея

 

распорядительныя

 

положили

 

твердыя

 

ос-

новы

 

дѣлу,

 

предпринятому

 

на-скоро,

 

въ

 

виду

 

бѣдствій

 

,

внезапно

 

постигшихъ

 

весь

 

нашъ

 

край.

 

Я

 

имѣла

 

счастіе

учиться

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ

 

подъ

 

руководствомъ

 

этой ,

 

во

всѣхъ

 

отношеніяхъ,

 

достойной

 

женщины,

 

столько-жъ

 

замѣ-

чательной

 

возвышеннымъ

 

умомъ

 

своимъ,

 

сколько

 

и

 

неизчи-

сленными

 

сокровищами

 

своего

 

сердца.

 

Съ

 

нею-то,

 

при

 

по-

мощи

 

всего

 

благотворительнаго

 

общества

 

и

 

правленія

 

на-

шего,

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

незабвеннаго

 

друга

 

человечества,

покойнаго

 

А.

 

С.

 

Стурдзы,

 

доброе

 

дѣло

 

наше

 

съ

 

году

 

на

годъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

крѣпло

 

и

 

разширилось

 

до

 

того ,

 

что,

предъ

 

кончиною

 

ея,

 

въ

 

заведеніи

 

нашемъ

 

призиралось

 

уже

до

 

80

 

сиротъ

 

обоего

 

пола,

 

и

 

устроена

 

была

 

при

 

домѣ

 

ихъ

церковь.

 

Участокъ

 

на

 

Старомъ

 

Базарѣ,

 

на

 

которомъ

 

по-

строены

 

въ

 

1837

 

году

 

3

 

каменныя

 

лавки,

 

былъ

 

подаренъ

обществу,

 

попечительнымъ

 

ходатайствомъ

 

г.

 

новороссійскаго

и

 

бессарабскаго

 

генералъ-губернатора.

 

Доходы

 

съ

 

этихъ

лавокъ

 

составляютъ

 

по

 

сіе

 

время

 

самое

 

вѣрное

 

достояніе

наше.

 

Съ

 

горестной

 

кончины

 

граФини

 

Эдлингъ,

 

последовав-

шей

 

въ

 

началѣ

 

1844

 

года,

 

прекратились

 

творческіе

 

труды

нашего

 

общества»

 

*).

*)

 

Слова

  

княгини

  

Е.

 

К.

 

Воронцовой

   

взяты

 

нами

 

изъ

 

«Краткой
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Знакомство

 

съ

 

такою

 

прекрасною

 

личностію ,

 

конечно,

придется

 

по

 

душѣ

 

нашимъ

 

читателямъ.

 

Познакомитъ

 

же

 

ихъ

съ

 

нею

 

братъ

 

ея,

 

А.

 

С.

 

Стурдза

 

*)

 

:

«Роксандра

 

Скарлатовна

 

Стурдза,

 

въ

 

замужествѣ

 

гра-

финя

 

Эдлингъ,

 

—

 

пишетъ

 

онъ,

 

родилась

 

въ

 

Константино-

поле

 

въ

 

1786

 

году,

 

Октября

 

12

 

дня.

 

Пять

 

лѣтъ

 

спустя

послѣ

 

ея

 

рожденія,

 

наши

 

родители

 

переселились

 

изъ

 

Мол-

давіи

 

въ

 

Россію,

 

тотчасъ

 

по

 

заключеніи

 

Ясскаго

 

мирнаго

договора

 

между

 

Россіею

 

и

 

Портою».

 

—

 

Рано

 

сказалось

любящее

 

сердце

 

Роксандры.

 

«Насъ

 

было

 

два

 

брата

 

и

 

три

сестры,

 

—

 

продолжаетъ

 

Александръ

 

Скарлатовичъ.

 

Будучи

третьего

 

по

 

лѣтамъ,

 

Роксандра

 

была

 

всегда

 

первою

 

по

 

неж-

ной

 

заботливости

 

о

 

всехъ

 

насъ ,

 

доходившей

 

до

 

постоян-

наго

 

самозабвенья.

 

Проступки,

 

болезни,

 

смущенья

 

каждаго

изъ

 

насъ

 

она

 

несла

 

какъ

 

крестъ

 

любви,

 

облегчая

 

и

 

покрывая

Заппски,

 

читанной

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

одесскаго

 

женскаго

 

благотво-

рительнаго

 

общества,

 

по

 

случаю

 

исполнившегося

 

25-ти-лѣтія

 

суще-

ствованія

 

его,

 

25

 

Марта

 

І859

 

года».

*-)

 

Александръ

 

Скарлатовичъ

 

составилъ

 

книжку

 

подъ

 

заглавіемъ :

«Дань

 

памяти

 

графини

 

Роксандры

 

Скарлатовны

 

Эдлингъ,

 

урожденной

Стурдзы».

 

Напечатанная

 

въ

 

1848

 

году,

 

эта

 

любопытная

 

книжка

 

была

раздаваема

 

только

 

родными,

 

друзьям

 

и

 

знакомыми

 

составителя,

 

а

въ

 

продажу

 

не

 

посыпала.

 

Изъ

 

нея-то

 

заимствуются

 

свѣдѣнія

 

о

 

гра-

фшіѢ,

 

подлинными

 

словами

 

ея

 

любимаго

 

брата.

 

А

 

съ

 

какимд

 

чувствомъ

и

 

по

 

какимъ

 

побужденіямъ

 

зтотъ

 

братъ

 

составилъ

 

«Дань» ,

 

читатели

могутъ

 

судить

 

по

 

слѣдующему

 

началу

 

первой

 

статьи

 

«Дани»

 

—

 

«Ни-

сколько

 

словъ

 

къ

 

друзьямъ»

 

:

«На

 

стезѣ

 

временной

 

жизни,

 

ведущей

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную,

 

встрѣ-'

чаются

 

и

 

такіе

 

цпѣты,

 

которые

 

—

 

отторгнувшись

 

отъ

 

почвы

 

земной

 

—

долго,

 

очень

 

долго

 

сохраішютъ

 

въ

 

себъ

 

благоуханіе

 

небесное.

 

Оно

есть

 

даръ

 

Того,

 

Который

 

Самъ ,

 

—

 

подъ

 

десницею

 

предвѣчнаго

 

Дѣ-

лателя

 

—

 

Отца

 

Своего,

 

—

 

восхотѣлъ

 

быть

 

для

 

насъ

 

лозою

 

истин-

ною.

 

Изъ

 

нѣдръ

 

земли

 

полевой

 

цвѣтъ

 

получаетъ

 

одни

 

грубые

 

расти-
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все

 

изливавшеюся

 

изъ

 

сердца

 

ея

 

любовію.

 

Заботы

 

ея

 

о

 

брать-

яхъ

 

и

 

сестрахъ

 

естественнымъ

 

образомъ

 

росли

 

иумножались,

 

по

мере

 

нашегоумственнагоиФизическаго

 

развитія.

 

Чего

 

нельзя

было

 

отвратить

 

светлостію

 

ума,

 

то

 

самое

 

Роксандра

 

услаж-

дала

 

и

 

врачевала

 

теплотою

 

души

 

несказанно-любящей»...

«Когда

 

въ

 

1803

 

году

 

начала

 

изливаться

 

на

 

насъ

 

чаша

скорбей

 

и

 

постигала

 

насъ

 

утрата

 

за

 

утратой

 

:

 

безвремен-

ная

 

смерть

 

старшей

 

сестры

 

Смарагды,

 

-—

 

горькая,

 

одино-

кая

 

смерть

 

брата

 

Константина

 

въ

 

чужой

 

земле,

 

—

 

недуги

и

 

лишенія

 

всякаго

 

рода,

 

—

 

тогда,

 

въ

 

доме

 

плача,

 

Роксандра

Скарлатовна

 

сделалась

 

всіъмв

 

для

 

всѣхъ

 

—

 

подкрепляла

безутешную

 

мать

 

нашу,

 

воздвигала

 

нежнаго

 

отца,

 

пеклась

о

 

мне,

 

о

 

младшей

 

сестре,

 

—

 

была

 

таинницею

 

всехъ

 

за-

душевныхъ

 

скорбей,

 

и

 

чуднымъ

 

образомъ,

 

по

 

дару

 

ниспо-

сланному

 

ей

 

свыше,

 

исцеляла

 

собственную

 

печаль

 

деятель-

нымъ

 

соболезнованіемъ.

 

Міръ,

 

который

 

не

 

видптъ

 

сердца,

дивился

 

только

 

светлому

 

уму

 

сестры

 

моей ;

 

ее

 

заметили

и

 

полюбили

 

въ

 

болыномъ

 

свете,

 

вызвали

 

ко

 

Двору

 

и

 

окру-

жили

 

всеми

 

приманками

 

самолюбія

 

и

 

тщеславія.

 

Она

 

нахо-

тельные

 

соки;

 

а

 

лучи

 

солнца

 

и

 

роса

 

небесъ

 

и

 

тихое

 

вѣяніе

 

воздуха

претворяготъ

 

земные

 

соки

 

сіи

 

въ

 

чистѣйшее

 

благовоніе.

 

Такъ

 

и

 

чело-

вѣкъ-христіанинъ .-

 

сынъ

 

персти

 

псе

 

пріемлетъ

 

свыше,

 

только

 

бы

 

же-

лалъ

 

—

 

съ

 

покорностію

 

принимать

 

ниспосылаемое

 

ему.

 

Нѣтъ

 

хвалы

собственно

 

для

 

христіанина

 

въ

 

тѣхъ

 

благи

 

хъ

 

чувствованіяхъ

 

и

 

дѣлахъ,

которыхъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

жизни

 

пріемникомъ

 

и

 

орудіемъ ;

 

а

 

тѣмъ

 

менѣе

позволительно

 

намъ

 

—

 

хвалиться

 

родовыми

 

сокровищами.

 

Говоря

 

о

сестрѣ

 

моей

 

родной,

 

бывшей

 

мнѣ

 

второю

 

матерью,

 

я

 

чувствую

 

долгъ

скромной

 

застѣнчивости.

 

Молчаніе

 

о

 

ней

 

было

 

бы

 

безопаснѣе

 

самаго

правдпваго

 

сказанія.

 

Но

 

это

 

молчаніе

 

уліе

 

прервано

 

ея

 

духовнымъ

 

от-

цомъ,

 

нѣжными

 

друзьями

 

и

 

почитателями

 

усопшей.

 

Осмѣливаюсь

 

только

дополнить

 

и

 

разъяснить

 

собранные

 

здѣсь

 

отголоски

 

сѣтующей

 

любви

ихъ

 

самылъ

 

краткимъ

 

ипростымъ

 

очеркомъ

 

этой

 

любвеобильной

 

жизни».
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дилась

 

при

 

особе

 

Императрицы

 

Елисаветы

 

Алексѣевны

 

и

жила

 

постоянно,

 

несколько

 

летъ,

 

въ

 

кругу

 

самомъ

 

блиста-

тельномъ,

 

где

 

наблюдательный

 

умъ

 

ея

 

находилъ

 

до

 

времени

некоторую

 

пищу

 

для

 

себя,

 

—

 

но

 

не

 

всегда

 

безопасное

развлеченіе.

 

Что

 

было

 

съ

 

нею

 

въ

 

семейномъ

 

быту,

 

то

 

по-

вторялось

 

и

 

въ

 

бо.іыпомъ

 

свете

 

:

 

все,

 

отъ

 

мала

 

до

 

велика,

непринужденно

 

открывали

 

ей

 

сердечныя

 

свои

 

тайны ;

 

стран-

нымъ

 

и

 

необыкновеннымъ

 

образомъ

 

обладала

 

покойница

ключемъ

 

къ

 

сердцу

 

каждаго

 

—

 

безъ

 

всякихъ

 

усилій

 

воз-

буждала

 

доверіе,

 

свято

 

ею

 

хранимое,

 

но

 

при

 

всемъ

 

томъ

почти

 

невероятное».

«Насталъ

 

вечно-памятный

 

1812

 

годъ,

 

—

 

и,

 

по

 

выра-

женію

 

Пушкина,

Стальной

 

щетиною

 

сверкая,

Возстала

 

русская

 

земля».

Судьбы

 

Божіи

 

совершались

 

во

 

мраке

 

;

 

сердца

 

христіанъ

бились

 

сильнее ;

 

въ

 

самыхъ

 

чертогахъ

 

царскихъ

 

разверты-

валась

 

драма

 

грозная,

 

раждающая

 

вдохновеніе

 

и

 

восторгъ,

обставленная

 

картинами

 

христіанскаго

 

величія

 

и

 

ратныхъ

ужасовъ.

 

Сестра

 

моя

 

была

 

мыслящею

 

свидетельницею

 

всехъ

действій

 

небеснаго

 

Промысла ;

 

сердце

 

ея

 

попеременно

 

обу-

ревалось

 

заботою

 

объ

 

отечестве

 

и

 

заботою

 

о

 

родныхъ.

Ибо

 

меня

 

отправили

 

тогда

 

по

 

службе

 

къ

 

берегамъ

 

Дуная;

отецъ

 

нашъ

 

последовалъ

 

за

 

мною

 

туда

 

же,

 

а

 

матушка

 

наша

съ

 

младшею

 

сестрою,

 

выехавъ

 

изъ

 

столицы

 

въ

 

деревню,

чуть

 

было

 

не

 

попала

 

въ

 

пленъ

 

ко

 

врагамъ

 

Россіи.

 

Тогда-

шняя

 

переписка

 

покойницы

 

живо

 

изображаетъ

 

тугу

 

души

ея,

 

горячность

 

къ

 

славе

 

Россіи,

 

надежду

 

отмщенія

 

за

 

по-

пранное

 

человечество.

 

Вседневно

 

окружали

 

ее

 

во

 

Дворце

знаменитые

 

изгланники ,

 

враги

 

Наполеона

 

—

 

дипломаты ,

военачальники :

 

баронъ

 

Штейнъ,

 

граФЪ

 

Местръ,

 

лордъ

 

Валь-
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поль,

 

генералъ

 

Дерёнбергъ

 

и

 

баронесса

 

Сталь,

 

особенно

 

—

князь

 

А.

 

Н.

 

Голицынъ

 

и

 

граФъ

 

В.

 

П.

 

Кочубей,— почетныя

дамы ,

 

—

 

словомъ

 

:

 

все

 

участники

 

во

 

всемирной

 

борьбе,

которые

 

сосредоточивались

 

отвсюду

 

около

 

державнаго

 

лица

Александра

 

I.

 

Онъ

 

самъ

 

изволилъ

 

нередко

 

беседовать

 

съ

моею

 

сестрою

 

о

 

вседневныхъ

 

событіяхъ,

 

какъ

 

громъ

 

за

громомъ

 

оглашавшихъ

 

тогда

 

всю

 

поднебесную.

 

Было

 

въ

самомъ

 

деле

 

тогда

 

довольно

 

вліяній

 

свыше,

 

чтобы

 

созреть

уму

 

и

 

окрепнуть

 

душе

 

покойницы».

«Непосредственно

 

после

 

шумнаго

 

отлива

 

приразившейся

къ

 

Россіи

 

волны

 

европейскихъ

 

народовъ,

 

то

 

есть

 

въ

 

1813

году

 

Императрица

 

Елисавета

 

отправилась

 

въ

 

Германію

 

для

свиданія

 

съ

 

родными,

 

и

 

Ея

 

Величество

 

сопровождала

 

сестра,

въ

 

числе

 

прочихъ

 

спутниковъ

 

и

 

спутннцъ

 

царскихъ»...

Тамъ,

 

«въ

 

прелестныхъ

 

долинахъ

 

Швабіи,

 

она

 

познакоми-

лась

 

со

 

многими

 

знаменитыми

 

подвижниками

 

безпримерной

эпохи»...

 

А

 

«въ

 

продолженіи

 

венскаго

 

конгресса

 

постоянно

находилась

 

при

 

Императрицѣ

 

:

 

снова

 

должна

 

была

 

жить

 

и

действовать

 

въ

 

большомъ

 

свете— и

 

неизчезать,

 

не

 

теряться

въ

 

немъ.

 

Наконецъ

 

всеобщее

 

треволненіе

 

утихло.

 

Сестра

моя,

 

возвратись

 

въ

 

Россію,

 

решилась

 

вступить

 

въ

 

заму-

жество

 

съ

 

граФОМъ

 

Эдлингомъ

 

—

 

главнымъ

 

тогда

 

лицомъ

при

 

Дворе

 

Великаго

 

Герцога

 

Веймарскаго

 

и

 

Великой

 

Кня-

гини

 

Марш

 

Павловны.

 

Тамъ

 

она

 

прожила

 

несколько

 

летъ

въ

 

скромныхъ

 

занятіяхъ ,

 

но

 

не

 

утешенная

 

попеченіями

материнской

 

любви.

 

Светскій

 

бытъ

 

часъ

 

отъ

 

часу

 

бледнелъ

и

 

терялъ

 

всякую

 

прелесть

 

въ

 

глазахъ

 

ея :

 

она

 

затосковала [
по

 

святой

 

Руси

 

и

 

по

 

насъ...

 

Она

 

склонила

 

супруга

 

пе-

реселиться

 

съ

 

нею

 

въ

 

Россію,

 

посетила

 

насъ

 

въ

 

белорус-

ской

 

глуши,

 

поклонилась

 

съ

 

нами

 

колыбели

 

нашего

 

детства

и

 

наконецъ

 

переехала

 

съ

 

нами

 

на

 

жительство

 

въ

 

Одессу».
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«Здесь

 

съ

 

1824

 

года

 

открылось

 

новое

 

поприще

 

христи-

анской

 

деятельности

 

душе

 

ея.

 

При

 

Всемилостивейшей

раздаче

 

незаселенныхъ

 

земель

 

въ

 

юго-восточной

 

части

Бессарабіи,

 

Императоръ

 

Александръ

 

1-й

 

пожаловалъ

 

бывшей

фрейлине

 

и

 

спутнице

 

Елисаветы

 

10,000

 

десятинъ

 

въ

 

стране,

где

 

недавно

 

еще

 

кочевали

 

буджакскіе

 

Татары.

 

Сестра

 

моя,

при

 

содействіи

 

своего

 

мужа,

 

едва

 

начала

 

садить

 

виноградъ.,

разводить

 

тонкорунныхъ

 

овецъ

 

и

 

строить

 

первыя

 

хижины

въ

 

долине

 

межъ

 

курганами,

 

на

 

которыхъ

 

витали

 

одни

 

орлы,

на

 

почве

 

дотоле

 

безлюдной

 

и

 

безводной,—

 

едва

 

располо-

жилась

 

она,— говорю,

 

—

 

позабыть

 

суетный

 

міръ

 

и- послу-

жить

 

вмалѣ

 

бедному

 

человечеству,

 

—

 

какъ

 

уже

 

долетелъ

въ

 

пустыню

 

до

 

слуха

 

ея

 

нечаянный

 

громовой

 

ударъ

 

изъ

Таганрога.

 

Покойница

 

только

 

что

 

оживала

 

после

 

тяжкой

болезни;

 

однако,

 

не

 

смотря

 

на

 

телесное

 

изнеможете

 

и

 

на

суровость

 

зимы,

 

она

 

тотчасъ

 

поспешила

 

въ

 

Таганрогъ

 

съ

жаждою

 

помолиться

 

при

 

гробе

 

Александра

 

Благословенного

и

 

поплакать

 

у

 

ногъ

 

августейшей

 

Его

 

Вдовы.

 

Такъ,

 

во

 

всю

жизнь

 

рабы

 

Божіей

 

Роксандры,

 

крепость

 

и

 

чувствительность

ея

 

души

 

побеждала

 

всякую

 

телесную

 

немощь.

 

Чувство

 

і

долга

 

было

 

постоянно

 

для

 

ней

 

—

 

молніею,

 

отъ

 

которой

возгорался

 

чистый

 

огонь

 

любви.

 

Сестрица

 

въ

 

эту

 

минуту'

конечно

 

вспомнила,

 

что

 

съ

 

самаго

 

детства

 

Господь

 

Богъ

обрекъ

 

ея

 

душу

 

деятельному

 

состраданім,

 

и

 

въ

 

семейномъ

быту

 

научилъ

 

ее

 

всему

 

спасительному

 

и

 

благопотребному

не

 

въ

 

учебной

 

храминв,

 

а

 

у

 

постели

 

милыхъ

 

сердцу

 

ея

больныхъ».

«Подлинно,

 

житейскія

 

превратности

 

проникаютъ

 

и

 

въ

глубину

 

пустынь ;

 

нетъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

здесь

 

долу

места

 

покоища

 

для

 

сыновъ

 

персти ;

 

нетъ

 

совершенная

безмятежія,

   

ни

   

мягкаго

 

возглавія,

 

о

 

которомъ

   

мечтаютъ
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иногда

 

отрепшвшіеся

 

отъ

 

міра

 

христіане.

 

Съ

 

роковой

 

ми-,

нуты

 

возстанія

 

Греціи

 

до

 

самаго

 

окончанія

 

ужасной

 

борьбы,

сердце

 

покойницы

 

было

 

занято

 

судьбою

 

братій

 

нашихъ

 

по

вере

 

и

 

крови.

 

Чего

 

не

 

предпринимала

 

она

 

въ

 

своемъ

 

|

кругу,

 

въ

 

облегченіе

 

участи

 

спасавшихся

 

въ

 

Россію,

 

отъ^

душегубства,

 

бездомныхъ

 

греческихъ

 

семействъ

 

?

 

Она

 

уде-

ляла

 

ішъ

 

отъ

 

избытка

 

и

 

лишенія

 

собственная,

 

ходатайство-

вала

 

за

 

нихъ,

 

переписывалась

 

непрестано

 

съ

 

княземъ

 

А.

Н.

 

Голицынымъ,

 

и,

 

при

 

помощи

 

его,

 

удостоилась

 

осуще-

ствить

 

святую

 

мысль

 

о

 

сборе

 

по

 

всей

 

Россіи

 

нособій

 

для

единоверцевъ,

 

а

 

также

 

о

 

второмъ

 

богатомъ

 

сборе

 

на

 

вы-

купъ

 

изъ

 

турецкаго

 

плена

 

многихъ

 

тысячъ

 

злосчастныхъ

хіосцевъ

 

и

 

критянъ.

 

Прилежно

 

трудясь

 

надъ

 

безлюдною

землею

 

въ

 

Буджаке,

 

раба

 

Божія

 

Роксандра

 

постоянно

устремляла

 

помыслы

 

души

 

въ

 

полуденную

 

даль,

 

туда,

 

где

подвизались

 

и

 

страдали

 

народы-мученики

 

Востока,

 

сердцу

ея

 

столь

 

близкіе»...

«Между

 

темъ

 

новая

 

усадьба

 

и

 

селеніе

 

Манзырь

 

мало

по

 

малу

 

произникали

 

изъ

 

опустелой

 

земли :

 

сестрица,

 

при

содействіи

 

мужа

 

своего,

 

учредила

 

хозяйство

 

въ

 

обшириомъ

размере,

 

исключительно

 

основанное

 

на

 

вольномъ

 

трудѣ,

обнимавшее

 

три

 

главный

 

отрасли

 

промышленности

 

степной

 

—

овцеводство,

 

земледеліе

 

и

 

виноделіе.

 

Воды

 

изъ

 

недръ

 

земли

выведены

 

на

 

ея

 

поверхность ;

 

долина

 

отенилась ;

 

одинокіе

Дубы

 

спасены

 

отъ

 

истребленія

 

и

 

пожара.

 

А

 

что

 

всего

важнее,

 

покойница

 

выстроила

 

каменную

 

церковь,

 

приличный

домъ,

 

небольшое

 

училище

 

и

 

небольшую

 

больницу.

 

Бывали

но

 

временамъ

 

тяжкія

 

искушенія

 

и

 

напасти:

 

чума

 

1829

 

и

1830

 

годовъ

 

застала

 

труженницу

 

въ

 

ея

 

усадьбе, —

 

и

 

она,

смирившись

 

подъ

 

крепкую

 

руку

 

Божію,

 

не

 

уклонилась

 

отъ

язвы,

 

но

 

выдержала

 

испытаніе

 

зимою

 

—

 

въ

 

глуши

 

—

 

среди
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домочадцевъ

 

своихъ.

 

Съ

 

темъ

 

же

 

великодушіемъ

 

встретила

она

 

въ

 

последствіи

 

нашедшую

 

на

 

Манзырь

 

холеру,

 

многихъ

видела

 

окрестъ

 

себя

 

умирающихъ,

 

—

 

однако

 

не

 

упала

 

ду-

хомъ

 

—

 

вытерпела

 

все

 

на

 

страже,

 

ей

 

вверенной».

«Во

 

всемъ

 

околотке ,

 

въ

 

цѣломъ

 

краю ,

 

имя

 

граФини

Эдлингъ

 

произносимо

 

было

 

устами

 

простаго

 

народа

 

съ

какимъ-то

 

особеннымъ

 

выраженіемъ

 

доверія

 

и

 

любви.

 

Но

 

и

она

 

воздавала

 

за

 

любовь

 

любовію

 

и

 

непритворнымъ

 

уча-

стіемъ

 

въ

 

судьбе

 

народа ,

 

или

 

точнее

 

—

 

сліянія

 

племенъ ,

стекшихся

 

отвсюду

 

въ

 

Буджакскую

 

степь.

 

Коренные

 

жи-

тели

 

Молдоване,

 

Русскіе,

 

Болгары,

 

Немцы

 

и

 

Греки

 

нахо-

дили

 

въ

 

новой

 

усадьбе

 

пристанище

 

мирное

 

и

 

выгодныя

занятія.

 

Основательница

 

Манзыря,

 

въ

 

своихъ

 

распоряженіяхъ,

искала

 

постоянно

 

сочетанія

 

полезнаго

 

съ

 

пріятнымъ,

 

спо-

койствія

 

съ

 

трудолюбіемъ,

 

удовлетворенія

 

житейскихъ

 

нуждъ

съ

 

высшими

 

потребностями

 

человека

 

и

 

христианина.

 

Никто

лучше

 

ея

 

не

 

понялъ

 

евангельской

 

истины:

 

не

 

о

 

хлѣбѣ

единомз

 

живз

 

будете

 

человгъкв»

 

(Матѳ.

 

111,4)*).

«После

 

кончины

 

нашей

 

матери,

 

за

 

коей

 

последовала

вскоре

 

смерть

 

графа

 

Эдлинга,

 

сестрица

 

еще

 

нежнее

 

и

крепче

 

прилепилась

 

сердцемъ

 

къ

 

своей

 

племяннице,единствен-

ной

 

дочери

 

моей.

 

Дія

 

нея

 

и

 

внуковъ

 

моихъ

 

она

 

радовалась

успеху

 

долголетнихъ

 

и

 

благотворныхъ

 

трудовъ

 

своихъ.

Сознавая

 

въ

 

себе

 

безвременное

 

изчезновеніе

 

силъ,

 

омра-

ченіе

 

зренія

 

и

 

упадокъ

 

здоровья,

 

которое

 

она

 

такъ

 

мало

берегла,

 

сестрица

  

возжелала

  

взглянуть

  

еще

 

разъ

 

на

 

за-

*)

 

«ГраФиня

 

въ

 

пнсьмѣ

 

къ

 

протоіерею

 

Н.

 

Заушкевичу

 

(отъ

 

19-го

Февраля

 

1836

 

г.)

 

сама

 

заявила

 

свое

 

главное

 

желаніе,

 

«чтобы

 

сіе

 

се-

леніе

 

содѣлалось

 

богоугоднымъ

 

жилпщемъ

 

истшшыхъ

 

христіанъ

 

и

 

по-

лезнымъ

 

примѣромъ

 

для

 

окрестныхъ

 

деревень»,

 

—

 

и

 

достигла

 

того,

чего

 

желала».
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падную

 

Европу,

 

гдѣ

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

ожидали

 

ее

 

старые

друзья

 

и

 

безкорыстные

 

почитатели...

 

Послѣ

 

кратковремен-

ная

 

отдыха

 

за

 

границею,

 

сестра

 

моя

 

возвратилась

 

въ

 

свою

любимую

 

пустынь

 

съ

 

новымъ

 

запасомъ

 

мыслей

 

и

 

свѣдѣній,

но

 

безъ

 

сожалѣнія,

 

безъ

 

пристрастія

 

къ

 

тому ,

 

что

 

лучше,

нежели

 

у

 

насъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

разстройство

 

здоровья

 

увеличи-

валось

 

:

 

больная

 

возчувствовала

 

сильное

 

желаніе

 

—

 

посѣ-

тить

 

колыбель

 

свою

 

Константинополь

 

и

 

отыскать

 

на

 

бере-

гахъ

 

Воспора

 

залитые

 

кровью

 

слѣды

 

прошедшаго,

 

воскре-

сить

 

въ

 

себѣ

 

впечатлѣніЯ;

 

уцѣлѣвшія

 

въ

 

памяти

 

отъ

 

раз-

сказовъ

 

матери

 

нашей.

 

Но

 

горестная

 

существенность

 

по-

разила

 

душу

 

ея.

 

Нравственное

 

состояніе

 

гнѣтущихъ

 

и

 

гнѣ-

томыхъ,

 

груды

 

развалинъ,

 

печальное

 

вретище

 

святой

 

Цер-

кви,

 

—

 

все

 

это

 

опечалило

 

ее

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

живо-

писный

 

Воспоръ,

 

опоясанный

 

холмами

 

двухъ

 

частей

 

свѣта,

подернутъ

 

былъ

 

въ

 

глазахъ

 

ея

 

чернымъ

 

покрываломъ.

 

Она

возвратилась

 

къ

 

намъ

 

больнѣе

 

тѣломъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

внутренно

созрѣвшею

 

для

 

вѣчной

 

жизни.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

сестра

 

моя

болѣе

 

жила

 

душою,

 

нежели

 

тѣломъ ;

 

терпѣла

 

по

 

временамъ

жестокія

 

боли,

 

но

 

всячески

 

старалась

 

скрывать

 

ихъ

 

отъ

насъ,

 

и

 

взирала

 

духомъ

 

на

 

постепенное

 

разрушеніе

 

земной

храмины

 

своей

 

съ

 

кроткимъ

 

и

 

безмятежнымъ

 

самопреда-

ніемъ

 

волѣ

 

Господней.

 

Мы

 

видѣли ,

 

но

 

не

 

разумѣли ,

 

все

еще

 

утѣшая

 

себя

 

надеждами

 

на

 

крѣпкое

 

ея

 

сложеніе.

 

На-

ступала

 

святая

 

Пасха

 

1843

 

года ;

 

раба

 

Христова

 

Рок-

сандра

 

желала

 

провести

 

праздникъ

 

въ

 

любимомъ

 

Манзырѣ

еще

 

разъ

 

съ

 

нами.

 

Помню

 

одно

 

выражение

 

письма

 

ея,

 

ко-

торымъ

 

она

 

приглашала

 

насъ

 

изъ

 

Одессы

 

въ

 

Манзырь

 

:

•если

 

бы

 

дерзала

 

я,

 

то

 

сказала

 

бы

 

вамъ,

 

мои

 

милые,

 

сло-

вами

 

нашего

 

Спасителя

 

:

 

желаніемг

 

возжелѣхз

 

сію

пасху

   

лети

 

ж

 

вами,

 

прежде

 

даже

 

не

 

пріиму

 

мука»
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(Лук.

 

XXII,

 

15).

 

Это

 

желаніе

 

исполнилось,

 

и

 

эта

 

Пасха

была

 

послѣднею

 

для

 

нея

 

на

 

землѣ.

 

Въ

 

Августѣ

 

мѣсяцѣ

того

 

же

 

года

 

сестрица

 

отпраздновала

 

день

 

рожденія

 

моей

дочери

 

съ

 

изумительнымъ

 

радушіемъ

 

и

 

веселіемъ

 

духа ,

роскошно

 

угостила

 

всѣхъ

 

жителей

 

Манзыря

 

,

 

любовалась

вечеромъ

 

потѣшными

 

огнями,

 

зажженными

 

въ

 

саду,

 

съ

 

ко-

торымъ

 

она

 

разставалась,

 

—

 

и

 

безъ

 

особеннаго

 

предзрѣнія

близкой

 

кончины,

 

готовилась

 

однакожъ

 

къ

 

ней

 

съ

 

непостижи-

мымъ

 

спокойствіемъ.

 

Однажды,

 

—

 

послѣ

 

припадка,

 

усилив-

шего

 

недугъ

 

ея,

 

—

 

покойница

 

писала

 

ко

 

мнѣ

 

знаменатель-

ныя

 

слова

 

:

 

«

 

если

 

теперь

 

не

 

перенесу

 

страданій

 

по

 

хри-

стіански,

 

—

 

то,

 

не

 

докажу

 

ли

 

тѣмъ ,

 

что

 

все .

 

въ

 

продол-

женіе

 

жизни

 

сказанное

 

или

 

написанное

 

мною

 

о

 

вѣрѣ

 

нашей,

было

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

долгое

 

и

 

бесплодное

 

пустосло-

віе — гт

 

long

 

el

 

sterile

 

barardage.

 

Около

 

половины

 

Октября

того

 

же

 

года

 

сестра

 

моя

 

прибыла

 

въ

 

Одессу.

 

Послѣдняя

чаша

 

переполнилась ;

 

однако

 

сестрица

 

по

 

цѣлымъ

 

днямъ

оставляла

 

постель

 

свою,

 

принимала

 

друзей,

 

укрѣпляла

 

себя

бесѣдами

 

съ

 

духовнымъ

 

отцомъ,

 

возжелала

 

святаго

 

еле-

освященія,

 

воскресившего

 

на

 

время

 

ея

 

силы

 

и

 

утолившаго

боли

 

ея

 

;

 

приступила

 

къ

 

общенію

 

св.

 

таинъ ,

 

слушала

 

мо-

литвы

 

:

 

но

 

рѣшнте.іыю

 

отказалась

 

отъ

 

слушанія

 

чтенія

 

ино-

странныхъ

 

журна.ювъ,

 

и

 

въ

 

часы

 

безсонницы

 

по

 

много-

труднымъ

 

ночамъ ,

 

наипаче

 

въ

 

навечеріе

 

Рождества

 

Хри-

стова ,

 

находила

 

отраду

 

въ

 

звонѣ

 

колоколовъ,

 

которыми

призывались

 

здравые

 

на

 

молитву.

 

16

 

Января

 

1844

 

года,

въ

 

день

 

воскресный,

 

сестрица

 

провела

 

утро,

 

вставши

 

съ

постели,

 

въ

 

обычныхъ

 

занятіяхъ ;

 

привѣтствовала

 

насъ,

 

за-

шедшихъ

 

къ

 

ней

 

изъ

 

церкви,

 

приказала

 

намъ

 

обѣдать

 

у

нее,

 

—

 

но

 

не

 

насталъ

 

еще

 

часъ

 

трапезы,

 

—

 

а

 

мы

 

уже

осиротѣли

 

навсегда»...
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Смерть

 

графини

 

отозвалась

 

въ

 

цѣломъ

 

городѣ,

 

какъ

можно

 

судить

 

по

 

этимъ

 

строкамъ

 

изъ

 

статьи

 

А.

 

Г.

 

Трой-

ницкаго,

 

напечатанной

 

въ

 

М

 

12-мъ

 

Одесскаго

 

Вѣстника

1844

 

года:

«Свѣтлый

 

и

 

образованный

 

умъ,

 

душа

 

благородная,;

открытая

 

всему

 

доброму

 

и

 

полезному,

 

сердце

 

согрѣтое

теплою,

 

христіанскою

 

любовью

 

къ

 

ближнему,

 

пріобрѣли

 

ей

неизмѣнное

 

уваженіе

 

и

 

привязанность

 

всѣхъ

 

сословій

 

на-

шего

 

города.

 

Радушный

 

пріемъ

 

и

 

увлекательная

 

ея

 

бесѣда

дѣлали

 

гостинную

 

ея

 

пріютомъ

 

всего

 

образованнаго

 

об-

щества

 

Одессы

 

и

 

всѣхъ

 

замѣчательныхъ

 

лицъ,

 

временно

посѣщавшихъ

 

нашъ

 

городъ.

 

Разговоръ

 

ея,

 

оживленный

множествомъ

 

воспоминаний

 

и

 

многостороннею

 

начитанностію,

отличавшійся

 

вѣрностію

 

взгляда

 

на

 

предметы,

 

удаленный

всякой

 

тѣни

 

злословія,

 

былъ

 

изящнымъ

 

выраженіемъ

 

свѣтлой

ея

 

души

 

и

 

высокаго

 

ума,

 

сохранившаго

 

свѣжесть

 

свою

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

ея

 

жизни.

 

Въ

 

бесѣдѣ

 

графини

 

Эдлингъ

можно

 

было

 

находить

 

не

 

только

 

истинное

 

наслажденіе,

 

но

часто

 

и

 

успокоительный

 

бальзамъ

 

для

 

души,

 

какъ

 

послѣ

шумныхъ

 

свѣтскихъ

 

удовольствій,

 

такъ

 

и

 

въ

 

минуту

 

уны-

нія

 

и

 

скорби.

 

Никто

 

изъ

 

пользовавшихся

 

близкимъ

 

ея

знакомствомъ

 

не

 

забудетъ

 

тѣхъ

 

часовъ,

 

которые

 

можно

было

 

проводить

 

въ

 

тихомъ

 

кругу

 

ея,

 

въ

 

размѣнѣ

 

мыслей

занимательныхъ

 

для

 

каждаго

 

образованнаго

 

человѣка,

 

кото-

рыя

 

она

 

умѣла

 

вызвать

 

и

 

которыя

 

она

 

всегда

 

умѣла

 

направить

къ

 

свѣтлымъ

 

сторонамъ

 

человѣчества».

«Но

 

не

  

одно

  

образованное

  

общество

  

нашего

   

города

*

 

лишилось

   

многаго

   

въ

   

граФинѣ

   

Эдлингъ.

 

Другое ,

   

болѣе

многочисленное

 

,

 

сословіе

 

потеряло

 

въ

 

ней

 

свою

 

опору

 

и

благотворительницу:

 

бѣдные

 

и

 

сироты.

 

Необинуясь

 

можно

сказать ,

 

что

 

не

 

многимъ

 

частнымъ

 

людямъ

  

дано

  

было

  

въ
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удѣлъ,

 

однимъ

 

личнымъ

 

своимъ

 

вліяніемъ

 

сдѣлать

 

такъ

 

много

добра,

 

и

 

добра

 

не

 

гибнущаго ,

 

какъ

 

покойной

 

графинѣ.

Благотворительность

 

была

 

однимъ

 

изъ

 

господствующихъ

чувствъ

 

души

 

ея :

 

она

 

была

 

для

 

нея

 

какъ-бы

 

нравственною

необходимостью.

 

И

 

графиня

 

Эдлингъ

 

была

 

благотворительна

не

 

только

 

по

 

сердцу,

 

но

 

и

 

по

 

разуму.

 

Мы

 

не

 

знаемъ

 

и

не

 

можеиъ

 

знать,

 

какъ

 

много

 

она

 

удѣляла

 

неимущимъ

 

изъ

своего

 

достоянія

 

—

 

это

 

тайна

 

Сердцевѣдца

 

:

 

но

 

мы

 

видѣли,

какъ

 

всякое

 

доброе

 

дѣло,

 

всякое

 

благое

 

начинаніе

 

находило

въ

 

ней

 

существенную

 

и

 

дѣятелькую

 

опору;

 

какъ

 

умѣла

она

 

побудить

 

каждаго

 

къ

 

пожертвованіямъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею,

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ;

 

какъ

 

умѣла

 

она

 

сосредоточить

 

и

 

на-

править

 

всё

 

эти

 

пожертвованія

 

къ

 

цѣли

 

прочной

 

и

 

истинно-

полезной.

 

Съ

 

самаго

 

учрежденія

 

въ

 

Одессѣ

 

женскаго

 

бла-

готворительнаго

 

общесва,

 

граФиня

 

Эдлингъ

 

была

 

постоянною

его

 

вицепредсѣдательницею,

 

и

 

принимала

 

самое

 

живое,

 

ни-

когда

 

не

 

охладѣвшее,

 

участіе

 

во

 

всѣхъ

 

дѣйствіяхъ

 

сего

общества,

 

и

 

особенно

 

въ

 

основаніи

 

и

 

развитіи

 

здѣсь

 

Дома

призрѣнія-слрщъ.

 

Это

 

благодѣтельное

 

заведеніе,

 

возникшее

здѣсь

 

почти

 

изъ

 

ничего,

 

въ

 

годину

 

общаго

 

народнаго

 

бѣд-

ствія,

 

устроилось,

 

расширилось

 

и

 

укрѣпилось,

 

одними

 

до-

бровольными

 

пожертвованиями,

 

большею

 

частію

 

по

 

мыслямъ

и

 

по

 

направленію

 

графини

 

Эдлингъ.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

она

приняла

 

не

 

менѣе

 

искреннее

 

участіе

 

въ

 

основаніи

 

здѣсь

 

и

другаго

 

благотворительная

 

заведенія

 

—

 

Дѣвичьяго

 

воспи-

тательная

 

монастыря

 

для

 

дочерей

 

и

 

сиротъ

 

православнаго

духовенства.

 

Она

 

не

 

дожила

 

до

 

открытія

 

сего

 

монастыря,

но

 

она

 

много

 

содействовала

 

къ

 

предварительному

 

его

устройству,

 

и

 

чрезъ

 

ея

 

руки

 

вступили,

 

въ

 

пользу

 

его,

весьма

 

значительные

 

вклады».

И

  

еще

  

нѣсколько

  

словъ

  

кстати

  

здѣсь

  

привести

   

изъ
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«публичнаго

 

выраженія

 

общей

 

признательности

 

къ

 

граФинѣ

Эдлингъ»,

 

высказанная

 

въ

 

засѣданіи

 

Императорская

 

обще-

ства

 

сельскаго

 

хозяйства

 

южной

 

Россіи,

 

31

 

Января

 

того

же

 

года,

 

членомъ

 

общества

 

г.

 

Демолемъ

 

*)

 

:

« ГраФиня

 

Эдлингъ

 

создала

 

въ

 

Бессарабіи

 

обширное

земледѣльческое

 

заведеніе,

 

первое

 

изъ

 

существовавшихъ

когда-либо

 

въ

 

этой

 

области,

 

и

 

донынѣ

 

самое

 

полное.

 

Ничто

не

 

могло

 

охладить

 

рвенія

 

ея,

 

ни

 

поколебать

 

творческой

 

ея

воли;

 

два

 

раза

 

страшные

 

бичи,

 

чума

 

и

 

холера,

 

окружали

ее

 

въ

 

ея

 

помѣстьѣ

 

\

 

два

 

раза

 

она

 

подавала

 

собою

 

примѣръ

того

 

спокойная

 

безстрашія,

 

которое

 

одно

 

умѣетъ

 

пред-

писывать

 

всѣ

 

необходимый

 

для

 

предуирежденія

 

бѣдствія

мѣры

 

и

 

вливать

 

бодрость

 

въ

 

низшіе

 

классы

 

народа,

 

для

одолѣнія

 

страха,

 

часто

 

столько

 

же

 

гибельнаго,

 

какъ

 

и

 

са-

мое

 

бѣдствіе».

«Не

 

буду

 

говорить

 

о

 

безчисленныхъ

 

препятствіяхъ,

 

ко-

торый

 

должно

 

было

 

преодолѣть

 

въ

 

заведеніи

 

,

 

подобномъ

Манзырю,

 

—

 

препятствіяхъ,

 

побѣжденныхъ

 

съ

 

такимъ

 

по-

стоянствомъ

 

и

 

успѣхомъ

 

;

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

затрудненія

 

и

неудачи,

 

неизбѣжныя

 

въ

 

предпріятіи

 

подобнаго

 

рода,

 

все

шло

 

безостановочно

 

въ

 

обширномъ

 

этомъ

 

заведеніи,

 

и

 

пред-

положенная

 

цѣль

 

была

 

достигнута».

« ...

 

Помѣстье

 

Манзырь

 

отнюдь

 

не

 

было

 

для

 

граФИни

Эдлингъ

 

средствомъ

 

къ

 

извлеченію

 

однихъ

 

только

 

выгодъ :

это

 

было

 

заведеніе,

 

важностію

 

своею

 

разливавшее

 

вокругъ

дѣятельную

 

жизнь

 

на

 

большое

 

пространство.

 

ГраФиня

 

Эд-

лингъ

 

никогда

 

не

 

думала,

 

чтобы

 

земледѣльческое

 

заведеніе

служило

 

къ

 

тому

 

только,

 

чтобы

 

изъ

 

него

 

можно

 

было

 

из-

влекать

 

единственно

 

бблыніе

 

или

 

меньшіе

 

доходы ;

 

она

 

же-

*)

 

См.

 

JS&

  

16

 

того

 

же

 

Одесскаго

 

Вѣстника.
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лала

 

номѣстьемъ

 

своимъ

 

сообщить

 

движеніе

 

многочислен-

ному

 

народонаселенію,

 

придать

 

цѣну

 

обширнымъ

 

простран-

ствамъ

 

земли,

 

остававшимся

 

дотолѣ

 

невоздѣланными,

 

и

 

по-

казать

 

помѣщикамъ,

 

чего

 

можно

 

отъ

 

нихъ

 

ожидать.

 

Не

буду

 

говорить

 

объ

 

обширныхъ

 

плантаціяхъ,

 

объ

 

овчарняхъ,

о

 

хлѣбопашествѣ

 

въ

 

огромномъ

 

размѣрѣ,

 

о

 

вновь

 

создан-

иыхъ

 

рынкахъ

 

—

 

предметахъ

 

,

 

поражающихъ

 

взоры

 

каж-

дая.

 

Ей

 

недостаточно

 

было

 

одного

 

вещественная

 

благо-

состоянія

 

:

 

она

 

хотѣла

 

болѣе.

 

Ея

 

попеченіемъ

 

основаны

 

и!
содержимы

 

были

 

на

 

ея

 

счетъ

 

общественная

 

школа,

 

церковь,]

больница ;

 

и

 

всѣ

 

тѣ,

 

которымъ,

 

подобно

 

мнѣ,

 

извѣстны

 

были

планы

 

ея

 

на

 

будущее

 

время,

 

знаютъ,

 

что

 

цѣлью

 

ихъ

 

было

общее

 

благо

 

и

 

пламенное

 

желаніе

 

разлить

 

счастіе

 

и

 

спо-

койствіе

 

вокругъ

 

нея».

И

 

заключилъ

 

г.

 

Демоль

 

собственными

 

словами

 

графини,

которыя

 

она

 

часто

 

повторяла

 

ему,

 

и

 

которыя,

 

по

 

его

 

мнѣ-

нію,

 

«одной

 

чертою

 

изображаютъ

 

характеръ

 

этой

 

женщины,

столь

 

замѣчателыюй

 

ясностью

 

своихъ

 

идей».

«Будемъ

 

дѣлать

 

сколько

 

можно

 

добра

 

въ

 

той

 

сФерѣ,

въ

 

которой

 

мы

 

поставлены

 

Провидѣніемъ ;

 

этимъ

 

поистинѣ

мы

 

принесемъ

 

гораздо

 

больше

 

пользы,

 

гораздо

 

больше

 

бу-

демъ

 

споспѣшествовать

 

общему

 

благу,

 

чѣмъ

 

тѣми

 

обшир-

ными

 

планами,

 

которые

 

весьма

 

часто

 

суть

 

только

 

несбы-

точныя

 

мечты».



РАЗСКАЗЪ

объ

 

обращеніи

 

въ

 

христіанство

 

владѣтельныхъ

 

князей

 

Лнван-

скихъ,

 

эмировъ

 

Шагабъ ,

 

нменитыхъ

 

потомовъ

 

Магомета

 

*).

•

 

Начало

 

величія

 

эмира

 

Бѳшира.

 

—

 

Обращеніѳ

 

Шагабовъ

 

въ

 

хри-

стіанство.

 

—

 

Мнѣніе

 

Европы

 

объ

 

эмирѣ».

Солиманъ

 

наша,

 

который

 

завладѣлъ

 

Аккскимъ

 

пашалы-

комъ

 

и

 

всею

 

побережного

 

Сиріею

 

послѣ

 

чудовищнаго

 

Джез-

зара

 

(1804

 

г.),

 

постоянно

 

жаловалъ

 

эмиръ-Бешира ,

 

ока-

зывалъ

 

ему

 

много

  

почестей

 

и

 

присоединилъ

 

къ

 

его

 

кня-

*)

 

Въ

 

20

 

Ж

 

Хере.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

мы

 

сообщили

 

о

 

новой

книгѣ,

 

издаваемой

 

въ

 

Одессѣ

 

К.

 

М.

 

Базили

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Сирія

и

 

Палестина

 

подъ

 

турецкимъ

 

правительствомъ

 

въ

 

историческомъ

 

и

 

по-

литическомъ

 

отношеніяхъ » .

 

Еще

 

въ

 

Декабрѣ

 

книга

 

эта

 

должна

 

была

выйдти

 

изъ

 

печати,

 

но

 

не

 

вышла

 

доселѣ

 

по

 

причинамъ,

 

отъ

 

автора

 

не

зависѣвшимъ,

 

а

 

первая

 

часть

 

хотя

 

давно

 

уже

 

отпечатана,

 

но

 

не

 

можетъ

и

 

не

 

должна

 

явиться

 

въ

 

свѣтъ

 

безъ

 

второй.

 

Эта

 

вторая,

 

печатаю-

щаяся,

 

часть

 

книги

 

г.

 

Базили,

 

въ

 

особенности

 

богата

 

свѣдѣніямн,

 

со-

вершенно

 

новыми

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

интересными

 

—

 

собственно

по

 

отношенію

 

къ

 

Восточной

 

Церкви.

 

Въ

 

ней

 

изложены

 

тѣ

 

грустные

фанты

 

іерусалимскихъ

 

тяжбъ

 

между

 

христіанскимн

 

исповѣданіями,

 

ко-

торыхъ

 

тревожный

 

отголосокъ

 

такъ

 

часто

 

отзывается

 

во

 

всемъ

 

хри-

стіанскомъ

 

мірѣ.

 

Трудолюбивый

 

авторъ

 

съ

 

любовію

 

занялся

 

также

 

ста-

тистическими

 

нзслѣдованіями

 

о

 

нынѣшнихъ

 

остаткахъ

 

древнихъ

 

ере-

сей

 

—

 

о

 

Церкви

 

Несторіанской,

 

о

 

Халдеяхъ

 

и

 

Яковитахъ,

 

о

 

разныхъ

католическихъ

 

сектахъ

 

Спріи,

 

равно

 

о

 

Друзахъ

 

и

 

другихъ

 

полуязы-

ческихъ

 

племенахъ,

 

содержащихъ

 

свои

 

вірованія

 

въ

 

глубокой

 

тайнѣ.

13
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жеству

 

плодородную

 

долину

 

Кили-Сирійскую,

 

именуемую

теперь

 

Бекаа,

 

откуда

 

снабжается

 

хлѣбомъ

 

Ливанъ.

 

Это

пріобрѣтеніе

 

послужило

 

къ

 

возвеличенію

 

эмира

 

и

 

его

 

се-

мейства,

 

сдѣлавшись

 

источникомъ

 

его

 

обогащенія.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

двѣнадцатилѣтній

 

сирота

 

Беширъ

ходилъ

 

искать

 

службы

 

у

 

своего

 

дяди,

 

владѣтельнаго

 

эмира

ЮсеФа,

 

все

 

его

 

добро

 

состояло

 

въ

 

одномъ

 

вороиомъ

 

же-

ребцѣ,

 

которая

 

порода

 

доселѣ

 

тщательно

 

сохраняется

 

въ

заводѣ

 

у

 

эмира,

 

въ

 

одной

 

саблѣ

 

и

 

въ

 

одномъ

 

въюкѣ

 

до-

машнихъ

 

ножитковъ.

 

Онъ

 

поселился

 

въ

 

скромномъ

 

домикѣ

въ

 

деревушкѣ

 

Бетеддинѣ

 

*"'),

 

по

 

близости

 

Деръ-эль-Камара.

Теперь,

 

сделавшись

 

властелиномъ

 

горъ,

 

поправши

 

своихъ

соперниковъ

 

и

 

усиливши

 

свое

 

вліяніе

 

болѣе

 

всѣхъ

 

пред-

шественниковъ,

 

онъ

 

обратилъ

 

скромный

 

пріютъ

 

своей

 

юно-

Вообще

 

книга

 

представлиетъ

 

весьма

 

много

 

драгоцѣнныхь

 

матеріаловъ

для

 

основателыіаго

 

изслѣдованія

 

колыбели

 

св.

 

нашей

 

вѣры.

Хотя

 

ноявленіе

 

въ

 

свѣтъ

 

этой

 

замечательной

 

книги

 

ожидается

въ

 

непродолжительномъ

 

времени,

 

по,

 

чтобы

 

скорве

 

познакомить

 

чита-

телей

 

Херсон.

 

Епарх.

 

Ведомостей

 

съ

 

второю

 

частію

 

ея,

 

многоуважае-

мый

 

авторъ

 

позволилъ

 

намъ

 

гюмѣстигь

 

въ

 

нихъ

 

такой

 

отрывокъ

 

изъ

^этой

 

части,

 

какой

 

мы

 

сами

 

нзберемъ.

 

Съ

 

глубокою

 

благодариостію

 

къ

автору

 

за

 

благосклонное

 

вииманіе

 

къ

 

иашимъ

 

Вѣдомостямъ,

 

помѣщаемъ

разсказъ

 

объ

 

обращепіи

 

въ

 

христіанетво ,

 

за

 

полъ-вѣка

 

предъ

 

симъ

совершившемся,

 

владѣтелышхъ

 

князей

 

лпванскнхъ,

 

эмировъ

 

Шагабъ,

тѣхъ

 

имеіштыхъ

 

потомковъ

 

Магомета,

 

которые

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

играютъ

 

не

 

маловажную

 

политическую

 

роль

 

въ

 

своей

 

странѣ,

 

какъ

 

это

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

по

 

случаю

 

преобразованія

лпванскаго

 

управленія,

 

Порта,

 

по

 

согласно

 

съ

 

европейскими

 

державами,

ввѣрпла

 

одннъ

 

изъ

 

христіанскихъ

 

округовъ

 

эмиру

 

Меджиду ,

 

внуку

зшшенитаго

 

эмира-Беишра

  

Шагаба,

 

низложеннаго

 

зъ

 

1840

 

году.

Ред.

*)

 

Бетеддпнъ,

 

или

 

Нтеддшгь,

 

но

 

мнѣнііо

 

однпхъ,

 

зиачитъ

 

«между

двумя

 

пригорками»,

 

и

 

это

 

согласно

 

съ

 

живоппснымъ

 

мѣстоположеніемъ

иынѣшняго

 

дворца;

 

по

 

другому

 

словопроизводству

 

значить*домъ

 

вѣры».
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сти

 

въ

 

великолѣпный

 

дворецъ,

 

съ

 

мраморными

 

Фонтанами,

съ

 

легкими

 

колоннадами,

 

со

 

всѣми

 

прелестями

 

и

 

со

 

всѣми

причудами

 

арабскаго

 

зодчества.

 

Съ

 

двадцати

 

верстъ

 

раз-

стоянія

 

онъ

 

провелъ

 

туда

 

горные

 

потоки.

 

Вода,,

 

которая

въ

 

здѣшнихъ

 

климатахъ

 

проливаетъ

 

жизнь

 

и

 

прозябеніе

 

и

въ

 

песокъ,

 

и

 

въ

 

скалу,

 

покрыла

 

садами

 

и

 

плантаціями

 

ок-

рестные

 

пригорки.

 

Сотня

 

арабскихъ

 

кобылицъ

 

благород-

нѣйшихъ

 

породъ

 

Сирійской

 

пустыни

 

и

 

Хеджаса,

 

наполняли

его

 

конюшни,

 

и

 

болѣе

 

тысячи

 

отборныхъ

 

всадииковъ,

 

тѣло-

хранителей

 

эмира ,

 

составляли

 

гарнизонъ

 

дворца ,

 

и

 

были

готовы

 

по

 

первому

 

слову

 

скакать

 

по

 

всѣмъ

 

направленіямъ

для

 

исполненія

 

приказовъ

 

центральной

 

власти,

 

которая

 

за-

меняла

 

мало

 

по

 

малу,

 

при

 

этомъ

 

даровитомъ

 

князѣ,

 

Феодаль-

 

»

ныя

 

самоуправства

 

вассаловъ,

 

и

 

облегчала

 

участь

 

поселянъ.

Она

 

основывалась

 

не

 

на

 

буйномъ

 

содѣйствіи

 

шейховъ,

 

но

на

 

признательности

 

народной.

 

Возрастающее

 

благоденствіе

на

 

Ливанѣ

 

и

 

правосудіе

 

Солиманъ-паши,

 

который

 

замѣнилъ

умѣреннымъ,

 

постояннымъ

 

налогомъ

 

грабительства

 

Джезза-

ровы,

 

позволяли

 

эмиру,

 

не

 

притѣсняя

 

народа,

 

собирать

значительные

 

суммы ,

 

которыми

 

поддерживался

 

блескъ

 

его

дворца

 

и

 

водворялась

 

кругомъ

 

его

 

роскошь ,

 

эта

 

могучая

пружина

 

политическая

 

вліянія

 

во

 

всемъ

 

азіятскомъ

 

мірѣ.

Съ

 

другой

 

стороны

 

эмиръ

 

отнималъ

 

удѣлы

 

у

 

провинив-

шихся

 

вассаловъ

 

и

 

жаловалъ

 

ими

 

своихъ

 

сыновей.

Къ

 

этой

 

цвѣтущей

 

эпохѣ

 

должно

 

отнести

 

обращеніе

владетельная

 

дома

 

Шагабовъ

 

въ

 

христіанство.

 

Было-ли

 

это

обращеніе

 

слѣдствіемъ

 

убѣжденія

 

или

 

расчетомъ

 

полити-

ческимъ

 

—

 

на

 

это

 

трудно

 

отвѣчать

 

утвердительно.

 

Въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ ,

 

мусульмански!

 

княжескій

 

домъ ,

 

заброшенный

среди

 

христіанъ

 

и

 

Друзовъ

 

лнванскихъ,

 

принужденный

часто

  

бороться

  

противу

 

пашей,

 

и

 

не

 

обрѣтающій

  

опоры
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среди

 

вѣковой

 

анархіи ,

 

кромѣ

 

мѣстныхъ

 

элементовъ ,

 

не

могъ

 

долго

 

пребывать

 

вѣрнымъ

 

своей

 

отцовской

 

вѣрѣ.

 

Фа-

мильныя

 

преданія

 

о

 

родствѣ

 

съ

 

аравійскимъ

 

пророкомъ

 

не

были

 

достаточнымъ

 

залогомъ

 

преданности

 

далекаго

 

потом-

ства

 

магометанскому

 

закону.

 

Ливанъ

 

былъ

 

населенъ

 

одними

Друзами

 

и

 

христіанама ;

 

одно

 

изъ

 

этихъ

 

племенъ

 

должен-

ствовало,

 

рано-ли

 

поздно-ли,

 

принять

 

въ

 

свои

 

нѣдра

 

владе-

тельный

 

домъ,

 

отчужденный

 

отъ

 

мечети

 

и

 

отъ

 

мусульман-

скихъ

 

законоучителей.

 

Друзы

 

приходятъ

 

постепенно

 

въ

упадокъ

 

со

 

временъ

 

Фахръ-эддиновыхъ ;

 

сама

 

ихъ

 

религія,

причудливая

 

смѣсь

 

разноязычныхъ

 

догматовъ,

 

порожденная

безуміемъ

 

египетскаго

 

халиФа,

 

религія

 

безъ

 

основной

 

мысли,

безъ

 

чувства,

 

равно

 

чуждая

 

и

 

свѣтлыхъ

 

эмблеммъ

 

языче-

ства

 

,

 

и

 

благоявѣйныхъ

 

преданій

 

и

 

упованій

 

іудейства ,

 

и

чнстыхъ

 

восторговъ

 

христіанскихъ,

 

и

 

могучихъ

 

порывовъ

ислама,

 

осуждена

 

только

 

влачить

 

безсильную

 

борьбу

 

про-

тивъ

 

успѣховъ

 

разума,

 

а

 

недоступная

 

тайна,

 

которою

 

она

себя

 

окружила,

 

не

 

защитить

 

ее

 

отъ

 

неминуемая

 

закона,

подъ

 

коимъ

 

склонилась

 

и

 

мудрая

 

Изида.

 

Между

 

ливанскими

христіанамн

 

Марониты

 

были

 

и

 

древнѣе

 

и

 

многочисленнее.

Имѣя

 

Феодальное

 

дворянство

 

своего

 

исповѣданія

 

въ

 

Кес-

руанѣ,

 

они

 

представляли

 

значительные

 

элементы

 

политичес-

кая

 

развптія.

 

Притомъ

 

дѣятелыюе

 

и

 

способное

 

духовенство

Рима

 

давно

 

уже

 

поселилось

 

между

 

ними,

 

обучало

 

юноше-

ство

 

,

 

и

 

руководило

 

умами

 

народными ,

 

вкореняя

 

въ

 

этой

сторонѣ

 

развившееся

 

на

 

Западѣ

 

вліяніе

 

духовной

 

власти.

Внутреннее

 

устройство

 

племени

 

этого

 

искони

 

было

 

осно-

вано

 

на

 

совоьупномъ

 

элементѣ

 

теократіи

 

и

 

Феодализма.

 

Мы

уже

 

видѣли ,

 

что

 

при

 

эмирѣ

 

ЮсеФѣ

 

все

 

управленіе

 

нахо-

дилось

 

въ

 

рукахъ

 

Маронитовъ

 

Саадъ-эль-Хурія

 

и

 

сына

 

его

Гандура

 

;

 

то

 

же

 

вліяніе

 

возъимѣ ли

 

впослѣдствіи

 

братья

 

Безы,
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Марониты.

 

Впрочемъ

 

обращеніе

 

князей

 

ливанскихъ

 

въ

 

хри-

стіанство

 

не

 

могло

 

быть

 

ни

 

торжественнымъ,

 

ни

 

повсе-

мѣстнымъ.

 

Будучи

 

основано

 

на

 

вѣротерпимости,

 

коренной

привиллегіи

 

горскаго

 

племени,

 

и

 

на

 

охлажденіи

 

Шагабовъ

къ

 

отцовской

 

вѣрѣ,

 

оно

 

не

 

менѣе

 

того

 

было

 

обязано

 

окру-

жать

 

себя

 

тайною

 

въ

 

государствѣ,

 

гдѣ

 

отступленіе

 

отъ

господствующей

 

вѣры

 

наказывается

 

смертію

 

*).

Сказываютъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

Шагабовъ,

 

эмиръ

 

Али,

 

при

эмирѣ

 

ЮсеФѣ,

 

первый

 

принялъ

 

тайно

 

христіанство.

 

Маро-

нитское

 

духовенство

 

объясняетъ

 

это

 

подобно

 

сказанію

 

на-

шихъ

 

лѣтописей

 

объ

 

обращеніи

 

св.

 

Владиміра,

 

послѣ

 

бого-

словскихъ

 

толкованій

 

съ

 

евреями,

 

мусульманами

 

и

 

христі-

анами.

 

Но

 

сами

 

внуки

 

эмиръ-Алія

 

сказывали

 

мнѣ,

 

что

 

обра-

щеніе

 

ихъ

 

дѣла

 

было

 

дѣломъ

 

жены

 

его

 

изъ

 

племени

 

Друзовъ,

которая,

 

любя

 

страстно

 

своего

 

мужа,

 

и

 

ревнуя

 

и

 

боясь,

чтобы

 

онъ,

 

по

 

праву

 

мусульманина,

 

наскучивши

 

ею,

 

не

взялъ

 

еще

 

другихъ

 

женъ,

 

сама

 

по

 

чувству

 

обратилась

 

въ

вѣру ,

 

обезпечивающую

 

святыя

 

права

 

супружескія',

 

и,

 

при

помощи

 

даровитаго

  

патріарха

   

маронитскаго,

 

успѣла

   

впо-

*)

 

Законъ

 

этогь

 

простирался

 

и

 

на

 

муртадовъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

христіанъ,

обращенныхъ

 

въ

 

магометанство,

 

а

 

впослѣдствін

 

желающихъ

 

возвра-

титься

 

въ

 

Церковь.

 

Въ

 

1844

 

году,

 

по

 

ходатайству

 

представителей

великихъ

 

державъ

 

въ

 

Константинополѣ ,

 

онъ

 

былъ

 

смягченъ ;

 

Порта

обѣщалась

 

не

 

казнить

 

смертію

 

муртадовъ,

 

не

 

обязываясь

 

впрочемъ

дозволить

 

безпрекословно

 

это

 

возвращеніе

 

къ

 

христіанству.

 

Свобода

совѣсти,

 

въ

 

прямомъ

 

значеніи

 

этого

 

слова,— не

 

въ

 

томъ

 

значеніи,

 

какъ

ее

 

понпмаютъ,

 

по

 

несчастію,

 

западные

 

миссіонеры

 

въ

 

Турціи,

 

—

 

пер-

вое

 

условіе

 

искренней

 

привязанности

 

къ

 

своей

 

вѣрѣ.

 

Однакожъ

 

въ

Турціи

 

врядъ

 

ли

 

это

 

смягченіе

 

закона

 

обратится

 

современемъ

 

въ

 

пользу

христіанства.

 

Въ

 

этой

 

странѣ,

 

гдѣ

 

вѣроотступничество

 

сопряжено

 

съ

великими

 

преимуществами,

 

примѣры

 

безнаказанныхъ

 

возвращеиій

 

могутъ

послужить

 

къ

 

ослабленію

 

въ

 

массахъ

 

чувства

 

религіознаго.
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слѣдствіи

 

обратить

 

и

 

мужа

 

своего.

 

Это

 

сказаніе

 

тімъ

правдоподобнѣе,

 

что

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

Шагабовъ

 

не

 

загляды-

валъ

 

во

 

всемірную

 

исторію ,

 

чтобы

 

изъ

 

нея

 

почерпнуть

мысль,

 

основанную

 

на

 

великихъ

 

законахъ,

 

коими

 

управ-

ляются

 

человѣческія

 

общества,

 

и

 

въ

 

силу

 

коихъ,

 

во

 

всѣхъ

странахъ

 

и

 

во

 

всѣ

 

вѣки,

 

святой

 

подвигъ

 

обращенія

 

госу-

дарей

 

и

 

народовъ

 

въ

 

христіанство

 

и

 

искупленіе

 

древняго

грѣхопаденія

 

женщины

 

было

 

Провидѣніеиъ

 

предоставлено

женскому

 

полу,

 

обрѣтающему

 

въ

 

сей

 

религіи

 

тѣ

 

высокія

преимущества,

 

безъ

 

которыхъ

 

и

 

въ

 

просвѣшенной

 

Греціи,

и

 

въ

 

благоустроенномъ

 

Римѣ,

 

и

 

въ

 

идеальной

 

республикѣ

Платона,

 

права

 

половины

 

человѣческаго

 

рода

 

мало

 

отлича-

лись

 

отъ

 

грубаго

 

уничиженія,

 

въ

 

коемъ

 

понынѣ

 

попи-

раются

 

они

 

на

 

Востокѣ.

Эмиръ-Беширъ

 

первый

 

изъ

 

владѣтельныхъ

 

князей

 

Ли-

вана

 

принялъ

 

внутренно

 

христіанскую

 

вѣру.

 

Его

 

примѣру

послѣдовали

 

почти

 

всѣ

 

его

 

родственники

 

на

 

Ливанѣ.

 

Впро-

чемъ,

 

до

 

самаго

 

своего

 

паденія,

 

онъ

 

скрывалъ

 

свою

 

рели-

гію,

 

и

 

даже

 

въ

 

эпоху

 

египетскаго

 

правленія,

 

отличавшагося

умною

 

вѣротерпимостію

 

въ

 

Сиріи,

 

онъ

 

тщательно

 

соблю-

далъ

 

наружные

 

обряды

 

ислама ,

 

творилъ

 

намазы

 

въ

мечетяхъ,

 

когда

 

ему

 

случалось

 

гостить

 

у

 

пашей,

 

клялся

Мухаммедомъ

 

предъ

 

мусульманами

 

,

 

и

 

даже

 

во

 

дворцѣ

своемъ

 

въ

 

Бетеддинѣ ,

 

окруженный

 

христіанами ,

 

строго

содержалъ

 

постъ

 

Рамазана,

 

отказывался

 

и

 

отъ

 

стакана

 

воды

въ

 

лѣтній

 

жаръ,

 

и

 

отъ

 

трубки,

 

которая

 

въ

 

остальное

 

время

почти

 

постоянно

 

дымилась

 

въ

 

его

 

устахъ.

 

Въ

 

его

 

дворцѣ

была

 

красивая

 

часовня,

 

гдѣ

 

ежедневно

 

католически

 

священ-

никъ

 

служилъ

 

обѣдню;

 

но

 

это

 

было

 

подъ

 

благовиднымъ

предлогомъ,

 

—

 

жена

 

его

 

была

 

черкешенка,

 

обращенная

 

въ

христіанство.

 

Г.Ламартинъ,

 

посѣтившій

 

эмира

 

въ

 

1832

 

году,
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называетъ

 

религію

 

его

 

загадкою,

 

и

 

увѣряетъ,

 

что

 

онъ

 

не

имѣлъ

 

никакого

 

внутренняго

 

убѣжденія,

 

будучи

 

Друзомъ

съ

 

Друзами,

 

христіаниномъ

 

съ

 

христіанами,

 

мусульманиномъ

съ

 

мусульманами.

 

Въ

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

миогомъ,

 

ошибся

г.

 

Ламартипъ,

 

не

 

вникнувъ

 

въ

 

положеніе

 

эмира,

 

и

 

упу-

стивъ

 

изъ

 

виду

 

тѣ

 

политическія

 

обстоятельства

 

^ Г| которыя

предписывали

 

эмиру

 

скрывать

 

свою

 

религію.

 

Христіаниномъ

онъ

 

былъ

 

по

 

убѣжденію,

 

и

 

доказалъ

 

это

 

тѣмъ,

 

что,

 

въ

 

про-

долженіе

 

15-ти

 

лѣтпей

 

болѣзни

 

первой

 

своей

 

жены,

 

онъ

воздержался

 

и

 

отъ

 

втораго

 

брака,

 

и

 

отъ

 

невольницъ,

 

кото-

рыхъ

 

у

 

себя

 

воспитывалъ

 

въ

 

христіанскомъ

 

законѣ,

 

готовя

ихъ

 

въ

 

невѣсты

 

своимъ

 

сыповьямъ

 

и

 

внукамъ.

 

По

 

смерти

же

 

жены

 

своей,

 

опъ

 

самъ

 

обвѣнчался

 

съ

 

одною

 

изъ

 

этихъ

невольницъ.

 

Внѣншіе

 

обряды

 

ислама

 

онъ

 

соблюдалъ

 

по

 

не-

обходимости

 

;

 

но

 

никогда

 

ни

 

опъ,

 

ни

 

предшественники

 

его

не

 

выдавали

 

себя

 

за

 

Друзовъ,

 

какъ

 

полагаетъ

 

г.

 

Ламар-

типъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

казней,

 

измѣнъ

 

и

 

жестокостей,

которыми

 

онъ

 

утвердилъ

 

свою

 

власть

 

и

 

которыя

 

не

 

совсѣмъ

соглашаются

 

съ

 

духомъ

 

христіанства,

 

то

 

известно,

 

до

 

ка-

кой

 

степени

 

католическое

 

духовенство

 

снисходительно

 

въ

этомъ

 

отношеніи,

 

особенно

 

когда

 

дѣло

 

идетъ

 

о

 

мѣрахъ

 

по-

лптическнхъ,

 

и

 

какъ

 

легко

 

покупать

 

отпущеніе

 

всякихъ

грѣховъ

 

и

 

выписывать

 

индульгенціи

 

изЪ

 

Рима.

 

Такимъ

 

об-

разомъ,

 

и

 

согласно

 

съ

 

здѣшпими

 

поиятіями

 

о

 

вѣрѣ,

 

эмиръ

могъ

 

быть

 

иекреннимъ

 

и

 

усерднымъ

 

католикомъ,

 

и

 

въ

 

то

же

 

время

 

пребывать

 

вѣрнымъ

 

кровавой

 

стезѣ,

 

по

 

которой

съ

  

остервененіемъ

  

шелъ

 

родъ

 

его

 

искони

 

""').

  

Впрочемъ,

*)

 

Въ

 

двухъ

 

номерахъ

 

парижскаго

 

журнала

 

Revue

 

d'Orient,

Ноябрь

 

и

 

Декабрь

 

1845

 

г.,

 

заключается

 

біографія

 

эмиръ-Бешира,

 

на-

чертанная

 

перомъ

 

сентиментально-Фанатическимъ.

 

Смѣшны

 

усилія

 

ав-

тора,

 

чтобы

 

омыть

 

своего

 

героя

 

отъ

 

упрека

 

въ

 

религіозномъ

 

двуличіи.
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если

 

крещеніе

 

дѣтей

 

Шагабова

 

дома

 

могло

 

быть

 

покрыто

тайною,

 

то

 

обряды

 

погребенія

 

представляли

 

большія

 

не-

удобства.

 

Обыкновенно

 

призывали

 

сперва

 

въ

 

домъ

 

католи-

ческое

 

духовенство

 

для

 

совершенія

 

всѣхъ

 

христіанскихъ

обрядовъ

 

надъ

 

умершими,

 

а

 

потомъ

 

являлись

 

имамы

 

для

магометанскихъ

 

омовеній,

 

и

 

они-то

 

выносили

 

тѣло

 

на

 

клад-

бище.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

во

 

избѣжаніе

 

толковъ

 

въ

 

на-

родѣ

 

относительно

 

вѣроисповѣданія

 

членовъ

 

его

 

семейства,

было

 

всѣмъ

 

имъ

 

строжайше

 

запрещено

 

отъ

 

эмира

 

показы-

ваться

 

въ

 

городахъ,

 

подвѣдомыхъ

 

пашамъ.

 

Этими

 

мѣрами

предусмотрительный

 

эмиръ

 

отклонялъ

 

грозу,

 

которая

 

ви-

сѣла

 

надъ

 

головою

 

потомка

 

Мухаммедова,

 

измѣнившаго

 

ис-

ламу.

 

Увидимъ

 

впослѣдствіи ,

 

какъ

 

гроза

 

эта

 

разразилась

надъ

 

его

 

преемникомъ

 

за

 

открытое

 

сознаніе

 

въ

 

христіанствѣ.

Вслѣдъ

 

за

 

Шагабами,

 

эмиры

 

Друзы

 

Булема^

 

бывшіе

въ

 

родственныхъ

 

связяхъ

 

съ

 

ними,

 

владѣтели

 

богатаго

 

окру-

га

 

Метена,

 

прилегающего

 

къ

 

маронитскому

 

Кесруану

 

и

населеннаго

 

по

 

большей

 

части

 

христіанами,

 

приняли

 

также

христіанскую

 

вѣру,по

 

маронитскому

 

исповѣданію.

 

Впрочемъ

всѣ

 

эти

 

эмиры

 

Шагабы

 

и

 

Булема,

 

рожденные

 

въ

 

христі-

анствѣ,

 

или

 

принявшіе

 

крёщеніе

 

за

 

20

 

или

 

за

 

40

 

лѣтъ,

 

со-

храняютъ

 

и

 

доселѣ

 

многое

 

отъ

 

своихъ

 

прежнихъ

 

религій.

При

 

крещеніи

 

дается

 

имъ

 

христіанское

 

имяЮсеФъ(ІосиФъ),

Когда

 

всѣ

 

помнятъ

 

въ

 

Сиріи

 

жизнь

 

и

 

дѣ.іа

 

знаменитаго

 

эмира,

 

авторъ

увѣряетъ,

 

будто

 

случайно

 

какъ-то

 

однажды

 

эмиръ

 

нашелся

 

принуж-

деннымъ

 

последовать

 

за

 

Солиманъ

 

пашею

 

въ

 

мечеть,

 

а

 

тамъ

 

охранялъ

себя

 

отъ

 

искуса

 

заклннаніями

 

и

 

христіанскими

 

молитвами.

 

Что

 

же

касается

 

до

 

дѣяній

 

нехристіанскихъ,

 

каковы — убійство

 

дяди

 

и

 

благо-

детеля

 

,

 

ослѣпленіе

 

братьевъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

все

 

это

 

или

 

умолчено ,

 

или

приписывается

 

Друзамъ,

 

будто

 

здѣшніе

 

христіане

 

уже

 

не

 

способны

 

къ

такимъ

 

злодѣйствамъ,

 

будто

 

эмиръ-Беширъ,

 

основатель

 

самовластія

 

на

Ливанѣ,

 

могъ

 

быть

 

игрушкою

 

окружавшихъ

 

его

 

шейховъ.
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Сулейманъ

 

(Соломонъ)

 

и

 

проч.,

 

но

 

этихъ

 

именъ

 

они

 

не

употребляютъ,

 

а

 

посятъ

 

имена

 

вовсе

 

не

 

христіанскія,

 

ка-

ковы

 

Мухаммедъ,

 

Ахметъ,

 

Мурадъ,

 

Али,

 

Хайдаръ

 

и

 

т.

 

п.

Притомъ

 

они,

 

не

 

испрашивая

 

разрѣшенія

 

папы,

 

какъ

 

въ

томъ

 

обязаны

 

другіе

 

католики,

 

женятся

 

по

 

своему

 

произволу,

какъ

 

и

 

въ

 

прежнихъ

 

религіяхъ ,

 

на

 

ближайшихъ

 

своихъ

родственницахъ, кромѣ

 

двухъ

 

первыхъ

 

степеней;

 

а

 

это

 

по-

тому,

 

что, по

 

понятіямъ

 

своимъ

 

о

 

дворянствѣ,

 

они

 

не

 

могутъ

искать

 

невѣсты

 

внѣ

 

своего

 

рода,

 

развѣ

 

между

 

покупныхъ

невольницъ

 

*).

 

Римская

 

Церковь,

 

торжествуя

 

драгоцѣннымъ

пріобрѣтеніемъ,

 

и

 

ласкаясь

 

выгодами

 

въ

 

будущемъ

 

ради

политическихъ

 

и

 

прозелитическихъ

 

своихъ

 

видовъ

 

на

 

эту

сторону

 

Востока,

 

расчетливо

 

допускаетъ

 

всѣ

 

эти

 

вольности,

и

 

довольствуется

 

тѣмъ,

 

что

 

новообращенные

 

эмиры

 

отказа-

лись

 

отъ

 

многоясенства

 

и

 

отъ

 

свободы

 

развода.

 

Сказываютъ,

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

эмировъ

 

изъявили

 

желаніе

 

принять

 

хри-

стіанство

 

православное;

 

но

 

строгость

 

правн.іъ

 

греческой

Церкви

 

и

 

неизмѣнное

 

соблюдете

 

соборныхъ

 

установленій

о

 

бракахъ

 

были

 

единственною

 

тому

 

препоною.

*)

 

Мы

 

уже

 

имѣли

 

случай

 

замѣтить,

 

какъ

 

строго

 

сохраняетъ

 

ли-

ванское

 

дворянство

 

свою

 

породу

 

(по

 

выраженію

 

и

 

по

 

понятіямъ

 

Ара-
бовъ),

 

чуждаясь

 

родства

 

съ

 

людьми

 

низшего

 

званія.

 

Даже

 

имена

 

раз-

делены

 

между

 

дворянствомъ

 

и

 

низшимъ

 

классомъ.

 

Никогда

 

эмиръ

 

или

шейхъ

 

не

 

дастъ

 

своему

 

сыну

 

именъ

 

Георгія,

 

Ивана,Хабиба

 

(Любима)
Бутроса

 

(Петра)

 

и

 

т.

 

п.,употребляемыхъ

 

въ

 

народе.

 

Дворянству

 

при-

своены

 

имена

 

Халиль,

 

Мансуръ,

 

Беширъ,

 

ЮсеФъ,

 

Юнесъ

 

(Іона),

 

Кейсъ,
Хайдаръ,

 

Мельхемъ

 

и

 

проч.,

 

который

 

впрочемъ

 

встречаются

 

и

 

въ

 

на-

роде.

 

Кстати

 

объ

 

именахъ;

 

заметимъ

 

здесь,

 

что

 

въ

 

Сиріи

 

христіане

всѣхъ

 

исповеданій

 

носятъ

 

имена,

 

которыя

 

мы

 

привыкли

 

почитать

 

ма-

гометанскими,

 

и

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

въ

 

календаряхъ,

 

каковы- Абдаллахъ

(рабъ

 

Божій) ,

 

Селимъ

 

(по

 

гречески

 

Харитонъ),

 

Эссадъ

 

(Левъ),

 

Эминъ
(верный)

 

и

 

проч.
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Обращеніе

 

эмировъ

 

въ

 

христіанство

 

имѣло

 

для

 

Сиріи
важныя

 

политическія

 

послѣдствія,которыхъ

 

предѣлы

 

трудно

еще

 

определить.

 

Племя

 

Маронитовъ,

 

бывшее

 

дотолѣ

 

въ

совершенпомъ

 

уничиженіи,

 

не

 

только

 

получило

 

при

 

новой

своей

 

аристократін

 

политнческій

 

перевѣсъ

 

надъ

 

всѣми

 

дру-

гими

 

племенами

 

Сиріи,

 

кромѣ

 

мусульманъ,

 

но

 

еще

 

привлекло

къ

 

себѣ

 

безпокойное

 

участіе

 

Запада,

 

и

 

сочувствіями

 

своими

сблизилось

 

съ

 

Европою.

 

Общественное

 

мнѣніе

 

Запада

 

уже

прочитъ

 

Маронитамъ

 

какую-то

 

самостоятельность,

 

слишкомъ

загадочную

 

для

 

всякаго

 

безпристрастнаго

 

наблюдателя

 

пле-

менъ

 

восточныхъ.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

обращеніе

 

эмировъ

открыло

 

новую

 

эру

 

политической

 

жизни

 

для

 

Маронитовъ.

По

 

мѣрѣ

 

того ,

 

какъ

 

обращались

 

эмиры

 

въ

 

христіанство,

кругъ

 

дѣйствія

 

католическаго

 

духовенства

 

на

 

Ливанѣ

 

зна-

чительно

 

распространялся ,

 

и

 

средства

 

его

 

дѣятельности

умножались

 

и

 

усиливались.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

политическомъ

переворотѣ,

 

стали

 

проглядывать

 

признаки

 

той

 

борьбы,

 

ко-

торая

 

въ

 

наши

 

дни

 

двоекратно

 

облила

 

Ливанъ

 

пламенемъ

и

 

кровію ,

 

уже

 

не

 

подъ

 

знаменами

 

двухъ

 

враждебныхъ

партій

 

аристократическихъ,

 

но

 

борьбы

 

собственно

 

народной,

между

 

племенами

 

разныхъ

 

вѣроисповѣданій.

Въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

 

обращеніе

 

эмировъ

 

еще

 

не

прочно,

 

не

 

смотря

 

па

 

усердіе

 

новоосвященныхъ

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

ихъ

 

женъ

 

и

 

дѣтей ,

 

на

 

ихъ

 

ханжество,

 

можно

сказать.

 

По

 

низложеніи

 

эмиръ-Бешира

 

и

 

по

 

удаленіи

 

его

семейства

 

въ

 

Константинополь

 

и

 

въ

 

Малую

 

Азію,

 

почти

всѣ

 

его

 

дѣти

 

и

 

внуки,

 

даже

 

тѣ,

 

которые

 

родились

 

въ

 

хри-

стіанствѣ,

 

сдѣлались

 

опять

 

магометанами

 

въ

 

1845

 

и

 

1846

годахъ.

Антиливанскіе

 

Шагабы,

 

не

 

смотря

 

на

 

отпаденіе

 

отъ

мусульманства

  

ливанской

  

отрасли

  

ихъ

  

дома ,

   

продолжали
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прежнія

 

свои

 

сношенія

 

съ

 

нею ,

 

признавали

 

надъ

 

собою

вліяніе

 

и,

 

можно

 

сказать,

 

даже

 

покровительство

 

ливанскаго

князя,

 

и,

 

вѣрные

 

своииъ

 

семейнымъ

 

преданіямъ,

 

не

 

пере-

ставали

 

среди

 

домашнихъ

 

козней

 

обагрять

 

руки

 

то

 

братскою,

то

 

отцовскою

 

кровію.

 

На

 

самомъ

 

Ливанѣ

 

одинъ

 

изъ

 

ново-

крещенныхъ

 

Шагабовъ,

 

эмиръ

 

Гассанъ,

 

умертвилъ

 

своего

отца

 

и

 

дядю,

 

и

 

самъ

 

эмиръ-Беширъ

 

выкололъ

 

глаза

 

еще

кое-какимъ

 

родственникамъ.

Въ

 

продолженіе

 

пятнадцати

 

лѣтъ

 

правленія

 

Солиманъ-

паши,

 

эмиръ

 

упрочилъ

 

свою

 

власть

 

на

 

Ливанѣ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

доставилъ

 

миръ

 

и

 

благоустройство

 

горскимъ

 

племе-

намъ.

 

Народъ,

 

приписывающій

 

обыкновенно

 

и

 

бѣды

 

свои

 

и

благоденствіе

 

ближайшимъ

 

ихъ

 

виновникамъ,

 

привыкъ

 

ви-

деть

 

въ

 

эмирѣ

 

своего

 

избавителя

 

отъ

 

долгихъ

 

страданій

прежней

 

эпохи;

 

а

 

вліяніе

 

эмира,

 

и

 

почести,

 

коими

 

окружалъ

его

 

паша,

 

и

 

богатства,

 

накопленный

 

имъ

 

въ

 

столь

 

необы-

кновенно

 

продолжительный

 

періодъ

 

мира,тѣ

 

страшпыя

 

опалы,

которымъ

 

подвергались,

 

по

 

его

 

слову,

 

цѣлыя

 

семейства

могущественныхъ

 

его

 

вассаловъ,

 

его

 

строгій

 

безстрастный

вйдъ

 

и

 

быстрая

 

его

 

проницательность

 

—

 

все

 

это

 

внушило

народу

 

самое

 

высокое

 

понятіе

 

о

 

геніѣ

 

эмиръ-Бешнра.

Живое

 

воспоминаніе

 

этихъ

 

впечатлѣній

 

породило

 

въ

 

наше

время

 

убѣжденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

безъ

 

стараго

 

эмиръ-Бешира

невозможно

 

упрочить

 

правленіе

 

на

 

Ливанѣ.

 

Убѣжденіе

 

это

нашло

 

сильныхъ

 

поборниковъ

 

въ

 

самой

 

Европѣ.

 

Панегиристы

эмира

 

упустили

 

изъ

 

виду

 

одно

 

обстоятельство :

 

не

 

оспа-

ривая

 

правительственныхъ

 

его

 

способностей,

 

замѣтимъ,

 

что

два

 

періода

 

мирнаго

 

его

 

правленія

 

—

 

съ

 

1804

 

по

 

1819
и

 

съ

 

1832

 

по

 

1840

 

годы,

 

соотвѣтствуютъ

 

эпохѣ

 

Соли-

манъ-паши

 

Аккскаго

 

и

 

владычеству

 

египетскому.

 

Мы

 

ви-

дѣли

   

уже,

 

какими

   

волненіями

   

ознаменовано

   

на

   

Ливанѣ
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правленіе

 

эмиръ-Бешира

 

подъ

 

Джеззаромъ;

 

то

 

же

 

повторится

подъ

 

преемникомъ

 

Солиманъ-пашя.

 

Слѣдственно

 

мы

 

впра-

вѣ

 

почитать

 

пашей

 

болѣе

 

чѣмъ

 

эмира

 

виновниками

 

добра

 

и

зла,

 

которыя,

 

чрезъ

 

руки

 

ливанскаго

 

князя,

 

навѣстили

 

горы

въ

 

разные

 

періоды

 

пятидесяти.іѣтпяго

 

его

 

правленія.



НУЖНЫЕ

 

ВОПРОСЫ.

Въ

 

№

 

2-мъ

 

Херсонскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

напечатана

 

«Вѣдомость

 

о

 

школахъ ,

 

заведенныхъ

 

при

 

цер-

квахъ

 

херсонской

 

епархіи,

 

для

 

обученія

 

дѣтей

 

прихожанъ»,—

ведомость

 

длинная

 

и

 

довольно

 

утѣшительная...

 

Не

 

повторяя

свѣдѣній,

 

тамъ

 

заявленныхъ,

 

мы

 

считаемъ

 

долгомъ

 

предло-

жить

 

наставникамъ

 

этихъ

 

школъ

 

нѣсколько

 

вопросовъ,

 

на

которые

 

отвѣчать

 

просимъ

 

ихъ

 

просто

 

и

 

прямо

 

въ

 

Редакцію.

Мы

 

вполнѣ

 

увѣрены ,

 

что

 

наставники

 

не

 

только

 

«готовы

трудиться»,

 

но

 

уже

 

и

 

трудятся,

 

—

 

и

 

что

 

«святое

 

дѣло

распространенія

 

грамотности

 

между

 

простымъ

 

народомъ,

судя

 

по

 

новости

 

этого

 

дъла

 

и

 

по

 

указаннымъ

 

опытамъ,

принимается

 

хорошо».

 

Мы

 

сердечно

 

желаемъ,

 

чтобы

 

хоро-

шо-начатое

 

дѣло

 

и

 

продолжаюсь

 

хорошо,

 

и

 

увѣнчалось

хорошимъ

 

концомъ,

 

—

 

.а

 

«это

 

требуетъ

 

искренняго

 

и

дружнаго

 

участія»

 

какъ

 

гг.

 

помѣщиковъ

 

и

 

сельскихъ

 

вла-

стей,

 

такъ

 

и

 

самихъ

 

наставниковъ.

 

Если

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

станетъ

 

трудиться

 

въ

 

своей

 

школѣ

 

съ

 

полнымъ

 

усердіемъ,

но

 

своему

 

крайнему

 

разумѣнію,

 

но

 

безъ

 

всякаго

 

сноше-'

нія

 

друъ

 

съ

 

другомъ,

 

—

 

то,

 

очевидно,

 

ихъ

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

грамотности

 

не

 

будетъ

 

дружное;

 

самое

 

ихъ

 

усердіе,

 

не

поддерживаемое

 

взаимнымъ

 

соревпованіемъ

 

и

 

содѣйствіемъ,

начнетъ

 

незаметно

 

ослабѣвать,

 

а

 

отсюда,

 

по

 

необходимости,

оскудѣютъ

 

и

 

самые

   

плоды

   

ихъ

   

дѣланія...

   

Во

   

избѣжаніе
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такихъ

 

послѣдствій,

 

и

 

предлагаемъ

 

мы

 

наставникамъ

 

наши

вопросы.

 

Отвѣтами

 

на

 

нихъ

 

они

 

могутъ

 

положить

 

начало

своимъ

 

взаимнымъ

 

сношеніямъ

 

въ

 

общемъ

 

и

 

важномъ

 

дѣлѣ

народнаго

 

воспитанія.

Прежде

 

всего

 

мы

 

просимъ

 

каждаго

 

изъ

 

наставниковъ

сообщить

 

намъ:

 

сколько

 

было

 

грамотиыхъ

 

людей

 

въ

 

селеніи

или

 

приходѣ,

 

при

 

открытіи

 

школы?

 

Какъ

 

эти

 

грамотные

относились

 

къ

 

числу

 

неграмотныхъ ,

 

и

 

чѣмъ

 

въ

 

глазахъ

послѣднихъ

 

заявляли

 

свою

 

грамотность?

Далѣе:

 

при

 

открытіи

 

школы,

 

поступили

 

въ

 

нее

 

одни

дѣти,

 

или

 

и

 

взрослые?

 

Если

 

и

 

тѣ

 

и

 

другіе,

 

—

 

то

 

сколько

именно

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ?

 

Потомъ:

 

съ

 

открытіемъ

 

школы,

какіе

 

предметы

 

преподаются

 

въ

 

ней?

 

въ

 

какое

 

время,

 

въ

какомъ

 

порядкѣ

 

преподаются?

 

кѣмъ

 

и

 

какъ?

 

Напр.

 

чтенію

учащіеся

 

учатся

 

ли

 

всѣ

 

вмѣстѣ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

одного

наставника,

 

или

 

раздѣляются

 

на

 

нѣсколько

 

отдѣльныхъ

 

кру-

жковъ,

 

подъ

 

надзоромъ

 

отдѣльныхъ

 

укащиковъ?

 

Законъ

Божій

 

изучаютъ

 

ли

 

они

 

наизустъ,

 

или

 

усвояютъ

 

со

 

словъ

итолкованій

 

законоучителя?

 

Прежде

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія,

испытываются

 

ли

 

они

 

въ

 

знаніи

 

Символа

 

Вѣры

 

и

 

молитвъ,

и,

 

если

 

оказываются

 

не

 

знающими ,

 

узнаютъ

 

ли

 

молитвы

съ

 

разумѣніемъ

 

смысла

 

ихъ?

 

Къ

 

писанію

 

пріучаются

 

ли

сперва

 

на

 

пескѣ— палочкою

 

или

 

на

 

дощечкахъ— мѣломъ,или

прямо

 

берутся

 

за

 

перо

 

и

 

бумагу?

 

Уроки

 

и

 

задачи

 

ариѳ-

метики

 

приспособляются

 

ли

 

къ

 

житейскимъ

 

потребностямъ

ихъ,

 

къ

 

знанію

 

дѣленія

 

времени,

 

мѣръ,

 

вѣсовъ,

 

счета

 

и

разсчета

 

денегъ

 

и

 

т.

 

п.?

 

При

 

знакомствѣ

 

съ

 

географіей,

употребляются

 

ли

 

карты?

Наконецъ ,

 

вообще ,

 

при

 

ученіи ,

 

ведутся

 

ли

 

списки

учащимся?

 

Чѣмъ

 

возбуждаются

 

ихъ

 

успѣхи?

 

Какія

 

употре-

бляются

 

наказанія

 

для

 

провинившихся

 

въ

 

неуспѣшности

 

или
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въ

 

проступкѣ?

 

Также,

 

обращаютъ

 

ли

 

наставники

 

вниманіе

на

 

способности

 

учащихся,

 

на

 

нравственный

 

ихъ

 

характеръ?

Стараются

 

ли

 

не

 

только

 

учить

 

ихъ

 

грамотѣ

 

и

 

письму,

 

но

воспитывать

 

ихъ

 

вз

 

мгъру

 

возраста

 

Христова?

На

 

эти

 

вопросы

 

ждемъ

 

отвѣтовъ

 

теперь ,

 

отвѣтовъ ,

повторяемъ,

 

простыхъ,

 

но

 

точныхъ.

 

Ихъ

 

станемъ

 

печатать

немедленно

   

по

 

полученіи...

»'



НЕКРОЛОГЪ.

Утромъ

 

29

 

Декабря

 

минувшаго

 

года

 

скончался

 

въ

 

Аѳи-

нахъ

 

тамошній

 

митрополитъ

 

и

 

предсѣдатель

 

священнаго

 

сѵ-

нода

 

элладскаго

 

Неофите

 

Метакса.

Въ

 

Бозѣ

 

почившій

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

архі-

ереевъ

 

не

 

только

 

элладской,

 

но

 

и

 

всей

 

православной

 

Церкви.

Святительскую

 

каѳедру

 

онъ

 

занималъ

 

болѣе

 

60

 

лѣтъ,

 

долго

бывши

 

сначала

 

епископомъ

 

талантійсшмз

 

(древней

 

Ата-

ланты),

 

а

 

потомъ

 

аттическимв,

 

и

 

съ

 

1850

 

года

 

(19

Сент.)

 

митрополитомъ

 

аѳинскимъ

 

и

 

безсмѣннымъ

 

предсѣ-

дателемъ

 

сѵнода.

 

Всѣхъ

 

лѣтъ

 

жизни

 

усопшаго

 

іерарха

 

было

близъ

 

100.

 

Общая

 

молва

 

возвышаетъ

 

возрастъ

 

его

 

за

 

сто-

лѣтіе,

 

но

 

три

 

года

 

назадъ

 

тому

 

онъ

 

самъ

 

говорилъ,

 

что

ему

 

96

 

лѣтъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

свою

 

глубокую

 

старость,

 

онъ

держался

 

хорошо ,

 

чему

 

много

 

содѣйствовали

 

его

 

крѣпкое

тѣлосложеніе ,

 

простота

 

воспитанія

 

и

 

примѣрно

 

воздержная

жизнь.

 

Лѣтъ

 

пять

 

однако

 

есть

 

уже,

 

какъ

 

онъ

 

почти

 

со-

всѣмъ

 

не

 

выходилъ

 

изъ

 

своего

 

дома,

 

и

 

жаловался

 

на

 

отя-

желѣніе

 

ногъ.

 

Не

 

засѣдалъ

 

давно

 

уже

 

и

 

въ

 

сѵнодѣ ,

 

хотя

постоянно

 

выслушивалъ,

 

обсуживалъ

 

и

 

подписывалъ

 

всѣ

бумаги.

 

Давно

 

также

 

и

 

не

 

служилъ

 

ни

 

въ

 

соборѣ

 

,

 

ни

 

въ

сосѣдней

 

съ

 

домомъ

 

его

 

церкви,

 

куда

 

обыкновенно

 

ходилъ

на

 

литургію.

 

Утреню

 

и

 

вечерню

 

однако

 

же

 

неизмѣнно

 

слу-

шалъ

 

каждый

 

день

 

въ

 

своемъ

 

кабинетѣ ,

  

при

 

чемъ

 

всегда
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что

 

нибудь

 

читалъ

 

и

 

даже

 

пѣлъ.

 

Не

 

однократно

 

заболѣвалъ,

но

 

вылѣчивался

 

обыкновенно

 

помощію

 

діэты.

 

Молва

 

въ

 

по-

добныхъ

 

случаяхъ

 

спѣшила

 

объявить

 

положеніе

 

его

 

безна-

дежнымъ

 

и

 

разглашала

 

имена

 

кандидатовъ

 

на

 

его

 

мѣсто

 

*"").

На

 

что

 

онъ,

 

съ

 

ему

 

только

 

одному

 

свойственнымъ

 

ирони-

ческимъ

 

спокойствіемъ,

 

отвѣчалъ,

 

пересчитывая ,

 

сколькихъ

онъ

 

похоронилъ

 

архіереевъ,

 

думавшихъ

 

быть

 

на

 

его

 

мѣстѣ.

Къ

 

мѣсту

 

своему

 

онъ

 

былъ,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

ревнивъ.

 

Зная

 

хорошо,

 

что

 

его

 

многолѣтняя

 

заключенность

въ

 

домѣ

 

подаетъ

 

поводъ

 

къ

 

безпорядкамъ

 

въ

 

приходскихъ

церквахъ

 

столицы,

 

онъ

 

однако

 

же

 

оставался

 

какъ

 

бы

 

глу-

химъ

 

къ

 

общественному

 

мнѣнію,

 

дѣлавшему

 

ему

 

разные

намеки

 

на

 

его

 

удаленіе

 

на

 

покой ,

 

и

 

даже

 

не

 

соглашался

имѣть

 

при

 

себѣ

 

кого

 

иибудь

 

помощникомъ

 

по

 

епархіаль-

ному

 

управленію.

 

Кромѣ

 

занятія

 

текущими

 

дѣлами

 

и

 

уроч-

ного

 

молитвою,

 

почившій

 

посвящалъ

 

свободные

 

часы

 

дня

 

и

ночи

 

чтенію

 

твореній

 

отеческихъ,

 

которыя

 

онъ

 

любилъ

 

и

зналъ

 

отлично

 

хорошо.

 

Въ

 

убогомъ

 

кабинетѣ

 

его

 

видѣлось

значительное

 

собраніе

 

книгъ

 

въ

 

старыхъ

 

переплетахъ,

 

со-

временныхъ

 

его

 

юности,

 

и

 

много

 

«юліантовъ,

 

изъ

 

коихъ

какой

 

нибудь

 

почти

 

всегда

 

лежалъ

 

на

 

его

 

старомъ

 

диванѣ,

гдѣ

 

онъ,

 

у

 

окна

 

сидя,

 

проводилъ

 

большую

 

часть

 

времени,

и

 

принималъ

 

посѣтителей.

 

Когда

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

силахъ,

 

онъ

любилъ

 

проповѣдывать

 

при

 

богослуженіи ,

 

говорилъ

 

при

этомъ

 

всегда

 

просто

 

и

 

даже

 

рѣзко,

 

употребляя

 

выраженія

изъ

 

простаго

 

языка,

 

и

 

не

 

прибѣгая

 

никогда

 

къ

 

риторикѣ."

Почти

 

всегда

 

примѣшивалъ

 

къ

 

бесѣдѣ

 

своей

 

любимую

 

тему

*)

 

Разсказываютъ,

 

что

 

однажды,

 

при

 

усилепіл

 

подобныхъ

 

слуховъ,

онъ

 

прямо

 

отправился

 

во

 

дворецъ

 

съ

 

зкалобою

 

на

 

нпхъ ,

 

и

 

получнлъ

успокоительное

 

увѣреніе,

 

что

 

пока

 

онъ

 

живъ,

 

никто

 

другой

 

не

 

будетъ

аѳинскимъ

 

митрополптомъ.

и
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о

 

постѣ,

 

въ

 

развитіи

 

коей

 

былъ

 

такъ

 

ясенъ,

 

что

 

не

 

оста-

влялъ

 

ничего

 

желать

 

болѣе.

 

Плодомъ

 

его

 

ученыхъ

 

запятій

осталась

 

книга

 

:

 

'Іеуоуускршбѵ

 

ипаѵд-шца^

 

—

 

выборъ

 

мѣстъ

св.

 

Писанія

 

и

 

отеческихъ

 

писаній

 

на

 

разныя

 

нравственныя

темы,

 

расположенныя

 

по

 

алфавиту.

 

Издана

 

въ

 

1846

 

г.

 

Не

отличаясь

  

особенною

  

стойкостію

  

въ

 

предметахъ

   

высшаго

церковнаго

  

управленія,

  

усопшій

  

былъ

  

стоекъ

 

до

 

непре-

клонности

 

въ

 

дѣлахъ

 

меньшей

 

важности,

 

не

 

любилъ

 

возра-

женій,

 

и

 

горячился

 

съ

 

юношескимъ

 

жаромъ ,

 

когда

 

встрѣ-

чался

 

съ

  

чьимъ

  

бы

 

то

 

ни

 

было

 

сопротивленіемъ.

   

Будучи

самъ

 

урожеицемъ

 

аѳинскимъ,

 

онъ

 

оказывалъ

 

замѣтпое

 

пред-

почтеніе

 

землякамъ

 

свопмъ.

  

Въ

 

отпошеиіи

 

же

 

всбхъ

 

дру-

гихъ

 

племепныхъ,

 

помѣстныхъ

 

и

 

политическихъ

 

партій

 

былъ

совершенно

 

безразлнченъ.

   

Подобно

   

всѣмъ

 

«агонистамъ»,

любилъ

   

послушать

 

и

 

иоразсказать

   

о

   

временахъ

  

былыхъ.

Когда

   

служилъ

   

бывало ,

 

охотно

  

одѣлялъ

 

бѣдныхъ

 

малою

милостынею,

 

но

 

никогда

 

не

 

отказывался

 

ни

 

отъ

 

какихъ

 

за-

конныхъ,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

приношсній

 

и

 

установленныхъ

 

по-

боровъ

 

съ

  

подчинепнаго

  

ему

 

духовенства,

 

равно

 

какъ

 

и

отъ

 

извѣстной

 

доли

 

изъ

 

платы,

 

даемой

 

за

 

службу

 

и

 

требы

проживающимъ

 

въ

 

Аѳинахъ

 

архіереямъ,

 

съ

 

его

 

позволенія

совершающимъ

 

то

 

или

 

другое

 

священнодѣйствіе.

 

Даже

 

со-

бнралъ

  

постоянно

  

свѣчи,

 

который

  

обычай

 

есть

 

приносить

въ

 

даръ

 

приглашаемымъ

 

на

 

служеніе

 

архіереямъ,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

по

 

смерти

  

его

 

не

  

нужно

  

было

  

покупать

   

ихъ

 

для

'

 

раздачи

 

народу,

 

при

 

его

 

погребеніи.

 

Вообще

 

же

 

онъ

 

былъ

строгій

 

и

 

бережливый

 

хозяинъ.

  

Домомъ

 

его

 

въ

 

экономи-

ческомъ

 

отпошеніи

 

завѣдывала

 

его

 

невѣстка,

 

также

 

глубо-

кая

 

старица,

 

наследница

 

имущества

 

его,

 

которое ,

 

какъ

 

и

всегда

 

бываетъ ,

 

молва

 

увеличиваетъ

 

до

 

цѣнности

 

невѣро-

ятной.
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Смотря

 

на

 

шумное

 

и

 

блестящее

 

погребеніе

 

въ

 

Бозѣ

почившаго

 

пастыреначальника

 

—

 

всѣмъ

 

городомъ,

 

или

 

лучше

всѣмъ

 

народомъ

 

греческимъ,

 

мы

 

осмѣлились

 

подумать,

 

что

между

 

многочисленными

 

тысячами

 

зрителей

 

сего

 

«торжества»

едва

 

ли

 

былъ

 

хотя

 

одинъ,

 

кто

 

бы

 

пожалѣлъ

 

о

 

его

 

успеніи

(исключая

 

развѣ

 

нѣсколькихъ

 

ветхихъ

 

сверстниковъ

 

его,

иризываемыхъ

 

симъ

 

случаемъ

 

невольно

 

къ

 

мысли

 

о

 

своемъ

исходѣ),

 

хотя

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

всѣ

 

единодушно,

 

отъ

 

до-

браго

 

и

 

полнаго

 

сердца,

 

пожелали

 

ему

 

вѣчнаго

 

покоя.

Наше

 

собственное

 

скудное

 

сообщеніе

 

о

 

событіи,

 

за-

нявшемъ

 

на

 

нѣсколько

 

дней

 

любопытливыя

 

и

 

люборѣчивыя

Аѳины,

 

мы

 

дополняемъ

 

горестными

 

извѣстіями

 

о

 

томъ

 

же.

Вотъ

 

какъ

 

описываетъ

 

погребеніе

 

усопшаго

 

митрополита

одна

 

газета

 

:

«Похороны

 

преосвященнѣйшаго

 

митрополита

 

аѳинскаго

г.

 

Неофита

 

Шётакса

 

*),

 

предсѣдателя

 

св.

 

сѵнода

 

Церкви

элладской,

 

почившаго

 

въ

 

Господѣ

 

утромъ

 

29-го

 

Декабря,

были

 

на

 

слѣдующій

 

день,

 

въ

 

Субботу,

 

въ

 

11

 

часовъ

 

утра,

по

 

изданной

 

наканунѣ .

 

министерствомъ

 

церковныхъ

 

дѣлъ

программе.

 

Вотъ

 

каковъ

 

былъ

 

порядокъ

 

выноса.

«Впереди

 

всего

 

шла

 

военная

 

музыка,

 

За

 

нею

 

шли

 

въ

полной

 

парадной

 

одеждѣ

 

:

 

архитриклинъ

 

и

 

прислуга

 

Двора.

За

 

тѣмъ

 

честный

 

крестъ

 

съ

 

Фонарями.

 

Потомъ

 

весь

 

клиръ

города

 

Аѳинъ,

 

облеченный

 

въ

 

ризы.

 

Церковные

 

пѣвчіе.

Члены

 

священнаго

 

сѵнода

 

Церкви

 

элладской,

 

и

 

всѣ

 

нахо-

дящиеся

 

въ

 

столицѣ

 

архіереи,

 

облеченные

 

въ

 

архіерейскія

одежды,

 

равно

 

какъ

 

и

 

архимандритъ

 

здѣшней

 

русской

 

цер-

*)

 

Не

 

изъ

 

извѣстлой

 

іонійской

 

фзмиліи

 

граФОвъ

 

—

 

Метакса.

 

Почив-

шій,

 

какъ

 

говорятъ,

 

былъ

 

Албанецъ

 

родомъ;

 

кто

 

ннбудь

 

изъ

 

предковъ

его

 

вѣроятно

 

занимался

 

шелководствомъ,

 

откуда

 

и

 

назвался

 

:

 

Мет.а-

£ад,

 

отъ

 

fj,evdi;t

 

—

 

шелкъ.
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4

 

офицера,

 

несшіе

 

ордена

 

усопшаго.

 

Тѣло

 

его,

 

несо-

мое

 

священниками,

 

одѣтыми

 

въ

 

ризы.

 

Плацъ-маіоръ

 

Аѳинскій

съ

 

лѣвой

 

стороны,

 

номархъ

 

Аттики

 

и

 

Віотіи

 

съ

 

правой

стороны,

 

а

 

за

 

ними

 

непосредственно

 

—

 

родственники

 

по-

чившаго.

 

За

 

тѣмъ

 

авлархъ

 

(гоФмаршалъ)

 

,

 

конюшій

 

,

 

гене-

ралъ-и

 

Флигель-адъютанты

 

Его

 

Величества.

 

Изъ

 

посланни-

ковъ

 

иностраиныхъ

 

державъ

 

—

 

русскій,

 

баварскій,

 

турецкій,

италіянскій,

 

австрійскій

 

съ

 

своими

 

чиновниками.

 

Предсѣда-

тель

 

совѣта

 

министровъ

 

и

 

прочіе

 

министры.

 

Предсѣдатели

палатъ

 

народныхъ

 

представителей

 

и

 

сената

 

съ

 

представи-

телями

 

и

 

сенаторами.

 

Кавалеры

 

1

 

степени

 

ордена

 

Спаси-

теля,

 

генералъ,

 

генералъ-лейтенанты,

 

вице-адмиралъ,

 

гене-

ралъ-маіоры

 

и

 

контръ-адмиралы.

 

Генеральные

 

секретари,

управляющій

 

канцеляріи

 

народной

 

экономіи,

 

директоръ

 

ге-

неральная

 

контроля,

 

начальники

 

отдѣленШ

 

и

 

другіе,

 

равные

имъ

 

чиномъ,чиновиикиминистерствъ.

 

Предсѣдатель,

 

помощникъ

его,

 

прокуроръ

 

и

 

судіи

 

ареопага.

 

Предсѣдатель

 

контрольнаго

собранія,

 

помощникъ

 

его,

 

главный

 

государственный

 

блюсти-

тель,

 

члены

 

его

 

и

 

засѣдатели.

 

Ректоръ

 

университета

 

съ

 

де-

канами

 

четырехъ

 

Факультетовъ

 

и

 

профессорами.

 

Комендантъ

аѳинскій

 

со

 

всѣми

 

находящимися

 

въ

 

городѣ

 

офицерами

 

сухо-

путными

 

и

 

морскими

 

и

 

другими

 

равностепенными

 

чиновниками

арміи

 

и

 

Флота.

 

Предсѣдатель,

 

прокуроръ

 

и

 

судіи

 

апелляціоннаго

суда.

 

Полицмейстеръ

 

Аѳинъ

 

и

 

Пирея.

 

Королевскій

 

блюсти-

тель

 

при

 

народномъ

 

банкѣ.

 

Эфоръ

 

публичной

 

и

 

универси-

тетской

 

библіотеки.

 

Предсѣдатели

 

и

 

члены

 

врачебной

 

упра-

вы.

 

Главный

 

почтъ-директоръ

 

и

 

помощникъ

 

его.

 

Централь-

ный

 

казначей.

 

Директоръ

 

института.

 

Директоръ

 

политехни-

ческой

 

школы.

 

Директоръ

 

монетнаго

 

двора

 

и

 

королевской

тшюграфіи.

 

Директоръ

 

обсерватории.

 

Предсѣдатель,

 

проку-

роръ

 

и

 

судіи

 

нерваго

 

суда.

 

Гимнасіархъ

 

аѳинскій

 

со

 

всѣми
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наставниками,

 

начальниками

 

училищъ

 

и

 

учителями.

 

Главный

ЭФоръ

 

древностей.

 

Эфоръ

 

ботаническаго

 

сада.

 

Вмѣсто-пред-

сѣдатель

 

торговаго

 

попечительства

 

Аѳинъ.

 

Голова

 

(дймархъ)

аѳинскій

 

съ

 

думными

 

засѣдателями

 

и

 

думнымъ

 

совѣтомъ.

Всѣ

 

находящіеся

 

въ

 

столице

 

гражданскіе

 

и

 

военные

 

чинов-

ники.

 

Процессія

 

эта

 

тянулась

 

посреди

 

длиннаго

 

паралле-

лограмма,

 

образуемаго

 

однимъ

 

отрядомъ

 

жандармской

 

кон-

ницы,

 

двумя

 

ротами

 

саперовъ

 

и

 

двумя

 

баталіонами

 

пѣхоты

со

 

знаменами

 

и

 

музыкою.

 

Въ

 

концѣ

 

всего

 

шла

 

артиллерія

съ

 

орудіями.

«Выносъ

 

былъ

 

изъ

 

дома,

 

гдѣ

 

жилъ

 

усопшій,

 

находяще-

гося

 

на

 

улицѣ

 

Благовѣщенской,

 

въ

 

приходѣ

 

Рдмви.

 

От-

сюда

 

вынесли

 

тѣло

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Ирины ,

 

изъ

 

коей ,

 

по

олшнчаніи

 

отпѣванія,

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ

 

провожали

 

тѣло

до

 

могилы.

 

Множество

 

народа

 

толпилось

 

около

 

церкви,

 

по

главной

 

улицѣ

 

и

 

на

 

Конституціонной

 

площади.

 

Балконы

были

 

набиты

 

зрителями.

 

Зрѣлище

 

по

 

истинѣ

 

рѣдкое

 

и

 

пре-

красное

 

!

 

Надобно

 

знать ,

 

что

 

отъ

 

самаго

 

того

 

времени,

какъ

 

издана

 

была

 

программа ,

 

каждый

 

часъ

 

производимъ

былъ

 

пушечный

 

выстрѣлъ

 

въ

 

знакъ

 

скорби.

«Произнесены

 

были

 

три

 

надгробныхъ

 

слова,

 

одно

 

въ

храмѣ

 

преосв.

 

архіепископомъ

 

Мисаиломъ,

 

и

 

два

 

на

 

клад-

бищѣ

 

—

 

священио-проповѣдникомъ

 

Даніиломъ

 

Петруліа

 

и

проФессоромъ

 

Богословія

 

въ

 

университетѣ

 

г.

 

Вимбомъ.

« Но

 

похороны

 

митрополита

 

Неофита

 

представили

 

и

нѣчто

 

чрезвычайное,

 

по

 

истинѣ

 

достойное

 

замѣчанія.

 

Е.

 

В.

Король,

 

въ

 

сопровожден^

 

адъютантовъ

 

Мяули

 

и

 

Карайска,

прибылъ

 

въ

 

церковь

 

одѣтый

 

въ

 

военный

 

мундиръ

 

и

 

съ

лентою

 

Спасителя,

 

помолился

 

передъ

 

алтаремъ,

 

взялъ

 

под-

несенную

 

ему

 

свѣчу

 

и

 

стоялъ

 

до

 

конца

 

отпѣванія.

 

Когда
же

 

пѣвчіе

 

запѣли :

 

пріидите,

 

послѣднее

 

цѣлованіе...,

 

пер-
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вый

 

онъ,

 

подошедши,

 

поцѣловалъ

 

благословляющую

 

руку

митрополита.

 

Это

 

дѣйствіе

 

Его

 

Величества,

 

по

 

истинѣ

 

цар-

ское,

 

произвело

 

на

 

всѣхъ

 

глубочайшее

 

впечатлѣніе,

 

и

 

оста-

вить

 

по

 

себѣ

 

память

 

драгоцѣнную».

Другая

 

газета

 

описываетъ

 

послѣднее

 

обстоятельство

слѣдуюшимъ

 

образомъ.

«Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

происходило

 

отпѣваніе,

 

вдругъ,

сверхъ

 

всякаго

 

чаянія,

 

показалась

 

направляющаяся

 

къ

 

цер-

кви

 

коляска ,

 

разсѣкающая

 

толпы

 

народа ,

 

—

 

простая

 

ко-

ляска,

 

которая

 

и

 

остановилась

 

передъ

 

церковію.

 

Вдругъ

показался

 

выходящій

 

изъ

 

нея

 

человѣкъ,

 

самымъ

 

простымъ

образомъ

 

одѣтый

 

*),

 

появленіе

 

коего

 

вдругъ,

 

какъ

 

бы

 

ма-

гически

 

раздвинуло

 

народъ,

 

и

 

одинъ

 

общій

 

раздался

 

голосъ

изумленія

 

:

 

«Король»!

 

Изумленіе

 

сдѣлалось

 

еще

 

большее

въ

 

самомъ

 

храмѣ ,

 

когда

 

увидѣли

 

Короля

 

идущимъ

 

,

 

какъ

частный

 

человѣкъ,

 

и

 

подступающимъ

 

для

 

лобзанія

 

руки,

которая

 

вѣнчала

 

(?)

 

его,

 

какъ

 

Короля

 

Греціи»

 

и

 

проч.

<ХХ>§§СХХ>

*)

 

Странное

 

протнворѣчіе

 

между

 

газетами.



РАЗНЫЯ

 

ИЗВБСТІЯ.
Пожсртвовпнія.

 

—

 

Навѣстіл

 

о

 

крестышскомъ

 

дѣдѣ.

 

—

 

Пзвлечсніо

  

пзъ

 

отчета

общества

 

попечптедьпаго

 

о

 

тюрмахъ»за

 

1860

 

годъ.

 

—

 

Объявденія.

Редакція

 

получила

 

слѣдующія

 

пожертвованія :

1)

  

Отъ

 

священника

 

Михаила

 

Левицкаго

 

для

 

отправленія

въ

 

Іерусалимъ

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе,

 

во

 

храмѣ

 

Воскре-

сенія

 

Господня,

 

усопшихъ

 

рабовъ

 

Божіихъ:

 

Василія

 

и

Маріи ,

 

іерея

 

Антонія

 

и

 

Елены,

 

Пантелеймона

 

и

 

Іоанна ,

Логгина

 

и

 

Анны

 

со

 

сродники

 

ихъ,

 

24

 

руб.

 

сер.

2)

  

Въ

 

пользу

 

сирійскихъ

 

христіапъ,

 

чрезъ

 

протоіерея

Максима

 

Перепелицына,

 

отъ

 

доктора

 

Клязьмогорскаго

 

5

 

р.

3)

  

Отъ

 

того

 

же

 

въ

 

пользу

 

Алтайской

 

миссіи

 

5

 

руб.,

что

 

съ

 

прежними

 

составитъ

 

46

 

руб.

 

9

 

коп.

 

сер.

—

 

Въ

 

М

 

9-й

 

«

 

Сѣверной

 

Почты

 

»,

 

газеты

 

министер-

ства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ ,

 

помѣщены

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія

 

о

крестьянскомъ

 

дѣлѣ,

 

нолученныя

 

изъ

 

губерній:

1)

 

Исполпеніе

 

повинностей.

 

Исиолненіе

 

повинностей

производилось

 

не

 

вездѣ

 

съ

 

одинаковымъ

 

успѣхомъ:

 

въ

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

замѣчена

 

небрежность

 

въ

 

отправленіи

крестьянами

 

господскихъ

 

работъ;

 

случаевъ

 

прямаго

 

укло-

ненія

 

отъ

 

работъ

 

или

 

уплаты

 

оброка

 

было

 

весьма

 

не

 

много,

 

и

всѣ

 

они

 

ограничивались

 

однимъ

 

или

 

иѣсколькими

 

отдѣльными

имѣніями.

 

Въ

 

смоленской,

 

губерніи,

 

дорогобужскаго

 

уѣзда,

въ

  

имѣніи

  

помѣщицы

  

Кононовой,

 

крестьяне

  

отказывались
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отъ

 

уплаты

 

оброка

 

;мѣрами

 

убѣжденія

 

иедоразумѣнія

 

разъяс-

нились

 

,

 

и

 

оброкъ

 

крестьянами

 

уплаченъ

 

по

 

1-е

 

января

1862

 

года.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

обществахъ

 

рязанской

 

губер-

ніи,

 

гдѣ

 

вообще

 

повинности

 

исполнялись

 

довольно

 

удовле-

творительно

 

,

 

замѣчено

 

неохотное

 

исполненіе

 

оныхъ

 

за

сельскихъ

 

старостъ.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

безпорядки

 

между

крестьянами

 

обнаружились

 

въ

 

ковенской

 

губерніи,

 

въ

 

нѣс-

колышхъ

 

имѣніяхъ

 

вилькомцрскаго

 

и

 

новоалександровскаго

уѣздовъ:

 

крестьяне

 

отказались

 

отъ

 

взноса

 

добавочныхъ

 

ин-

вентарныхъ

 

сборовъ,

 

подлежащихъ

 

въ

 

литовскихъ

 

губер-

ніяхъ

 

отмѣнѣ

 

не

 

прежде

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

уставныхъ

грамотъ,

 

какъ

 

денежныхъ,

 

такъ

 

и

 

натуральныхъ ;

 

въ

 

5-мъ

мировомъ

 

участкѣ

 

поневѣжскаго

 

уѣзда

 

крестьяне

 

нѣсколь-

кихъ

 

селеній

 

обнаружили

 

уклоненіе

 

не

 

только

 

отъ

 

испол-

ненія

 

повинностей

 

въ

 

пользу

 

помѣщиковъ,

 

но

 

и

 

отъ

 

уплаты

государственныхъ

 

податей

 

и

 

мірскихъ

 

сборовъ ,

 

при

 

чемъ

дозволяли

 

себѣ

 

иногда

 

самоуправныя

 

распоряженія

 

съ

 

дол-

жностными

 

лицами.

 

Къ

 

возстановленію

 

порядка

 

приняты

 

на-

длежащія

 

мѣры;

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

ожидается

 

увѣдомленіе.

Во

 

владитірской

 

губерніи,

 

временно

 

обязанные

 

крестьяне

помѣщика

 

Митькова

 

жаловались

 

на

 

неправильную

 

будто

 

бы

продажу

 

владѣльцемъ

 

лѣса.

 

Жалоба

 

эта

 

признана

 

неосно-

вательною

 

,

 

о

 

чемъ

 

было

 

объявлено

 

крестьянамъ ;

 

но

 

не

смотря

 

на

 

то ,

 

они

 

выгнали

 

изъ

 

лѣса

 

рубщиковъ

 

и

 

оста-

новили

 

въ

 

полѣ

 

дрова.

 

Для

 

возстановленія

 

порядка,

 

въ

 

имѣ-

ніе

 

введена

 

военная

 

команда».

«2)

 

Общественное

 

крестьянское

 

управленіе

 

—

 

обра-

зовано

 

повсемѣстно

 

•,

 

не

 

было

 

окончательныхъ

 

свѣдѣній

только

 

о

 

нѣсколькихъ

 

волостныхъ

 

правленіяхъ

 

волынской

губерніи,

 

но

 

по

 

соображеніи

 

времени

 

и

 

они

 

должны

 

быть

открыты ,

 

такъ

 

что

  

дѣло

  

это

 

можно

   

считать

  

повсемѣстно



—

    

217

    

-

оконченнымъ

 

къ

 

назначенному

 

Положеніями

 

9-мѣсячному

сроку.

 

Отзывы

 

губернаторовъ

 

о

 

дѣятельности

 

этого

 

управ-

ленія

 

и

 

о

 

вліяніи

 

его

 

на

 

общій

 

ходъ

 

крестьянскаго

 

дѣла

вообще

 

удовлетворительны.

 

Изъ

 

нѣкоторыхъ

 

губерній

 

имѣ-

ются

 

удостовѣренія

 

о

 

благопріятномъ

 

впечатлѣніи,

 

произ-

водимомъ

 

на

 

крестьянъ

 

волостными

 

судами,

 

приговоры

 

коихъ

постановляются

 

съ

 

замѣчательною

 

ясностію

 

взгляда

 

на

 

дѣло

и

 

справедливости;

 

въ

 

засѣданіи

 

судовъ

 

присутствуют

иногда

 

посторонніе,

 

не

 

имѣющіе

 

прикосновенія

 

по

 

дѣлу,

крестьяне;

 

участіе

 

это

 

имѣетъ

 

вліяніе

 

на

 

справедливость

рѣшеній».

«Безпорядки,

 

возникавшіе

 

въ

 

пскосвкой

 

губерніи,

 

въ

имѣніи

 

Фонъ-деръ-Беллена,

 

и

 

въ

 

подольской

 

губерніи,

 

въ

сельцѣ

 

Канавѣ,

 

по

 

поводу

 

смѣны

 

и

 

назначенія

 

иовыхъ

 

сель-

скихъ

 

должностныхъ

 

лицъ

 

(о

 

чемъ

 

было

 

упомянуто

 

въ

 

га-

зетахъ),

 

прекращены.

 

По

 

оренбургской

 

губерніи

 

замѣчено,

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

сельскихъ

 

обществахъ

 

были

 

примѣры,

вопреки

 

установленныхъ

 

правилу

 

произвольной

 

смѣны

 

вы-

бранныхъ

 

обществами

 

должностныхъ

 

лицъ ,

 

о

 

чемъ

 

сами

крестьяне

 

немедленно

 

доводили

 

до

 

свѣдѣнія

 

земской

 

полиціи».

«3)

 

Уставная

 

грамота.

 

Со

 

времени

 

послѣднихъ

 

из-

вѣстій ,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

газетахъ

 

,

 

получены

 

свѣдѣиія

 

о

составленіи

 

1,172

 

уставныхъ

 

грамотъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

,

въ

 

настоящее

 

время,

 

представлено

 

въ

 

38

 

губерніяхъ

 

около

2,800

 

грамотъ;

 

изъ

 

нихъ

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе

 

2,403. Изъ

числа

 

введенныхъ

 

въ

 

дѣйствіе,

 

подписаны

 

крестьянами

 

1,463,

не

 

подписаны

 

881 ,

 

неизвѣстно

 

59.

 

Въ

 

числѣ

 

составлен-

ныхъ

 

грамотъ

 

заключаются

 

322,

 

опредѣляющія

 

прекращеніе

всѣхъ

 

обязательныхъ

 

отношеній,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

кресть-

янамъ

 

земли

 

въ

 

собственность:

 

съ

 

содѣйствіемъ

 

прави-

тельства

 

275,

 

безъ

 

содѣйствія

 

47».
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« Изъ

 

этихъ

 

выкупныхъ

 

сдѣлокъ

 

28

 

уже

 

поступили

 

въ

главное

 

выкупное

 

учрежденіе,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

13

 

изъ

тверской

 

губерніи,

 

5

 

изъ

 

владимірской,

 

по

 

3

 

изъ

 

пен-

зенской

 

и

 

рязанской

 

и

 

по

 

1

 

изъ

 

московской ,

 

нижего-

родской,

 

самарской

 

и

 

харьковской

 

губерній.

 

Общее

 

чи-

сло

 

приступившихъ

 

къ

 

этимъ

 

сдѣлкамъ

 

крестьянъ

 

2,782

души.

 

Количество

 

выкупаемой

 

ими

 

земли

 

11,541

 

десят.

340

 

кв.

 

саж.

 

Подъ

 

эту

 

землю

 

испрашивается

 

выкупной

ссуды

 

335,508

 

р.

 

73

 

коп.

 

сер.

 

Изъ

 

числа

 

сихъ

 

сдѣлокъ

10

 

уже

 

утверждены.

 

Сверхъ

 

того ,

 

по

 

76

 

мелкопомѣст-

нымъ

 

имѣніямъ

 

полтавской

 

губерніи

 

(константиноградскаго

 

и

нереяславскаго

 

уѣздовъ)

 

составлены,

 

замѣняющія

 

уставный

грамоты ,

 

описи,

 

на

 

основаніи

 

которыхъ :

 

по

 

47

 

имѣиіямъ,

крестьяне,

 

какъ

 

не

 

надѣленные

 

ни

 

полевою,

 

ни

 

усадебного

землею,

 

оставлены

 

до

 

19

 

Февраля

 

1863

 

года

 

въ

 

обяза-

тельныхъ

 

отношеиіяхъ

 

къ

 

владѣльцамъ,

 

наравнѣ

 

съ

 

дворо-

выми,

 

а

 

по

 

остальнымъ

 

29

 

имѣніямъ

 

за

 

крестьянами

 

утвер-

ждены

 

состоящіе

 

въ

 

пользованіи

 

ихъ

 

усадебные

 

надѣлы,

съ

 

установленіемъ

 

денежной

 

повинности».

«Кромѣ

 

того,

 

имѣются

 

свѣдѣнія

 

о

 

продаже

 

22

 

мелко-

помѣстныхъ

 

нмѣній

 

въ

 

казну

 

(6

 

имѣній

 

въ

 

смоленской

 

гу-

берніи ,

 

5

 

въ

 

рязанской ,

 

3

 

въ

 

владимірской,

 

2

 

въ

 

казан-

ской

 

и

 

по

 

1

 

въ

 

воронежской,

 

калужской,

 

пензенской,

 

пол-

тавской,

 

черниговской

 

и

 

ярославской);

 

въ

 

имѣніяхъ

 

этихъ

поселено

 

236

 

душъ

 

крестьянъ.

 

Вознагражденіе

 

изъ

 

казны

всѣмъ

 

владѣльцамъ

 

составляетъ

 

34,058

 

р.

 

90

 

к.

 

сер.

 

О
выдачѣ

 

возиагражденія

 

12

 

изъ

 

означенныхъ

 

владѣльцевъ

сдѣлано

 

мшшстромъФинансовъ

 

окончательное

 

распоряженіе».

«Успѣшному

 

составленію

 

и

 

введенію

 

въ

 

дѣйствіе

 

устав-

ныхъ

 

грамотъ

 

препятствуютъ

 

не

 

прекратившіяся

 

между

крестьянами

 

ложныя

 

ожиданія

 

новыхъ

 

льготъ,вслѣдствіе

 

чего
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они

 

уклоняются

 

отъ

 

добровольныхъ

 

соглашеній

 

съ

 

помѣщи-

ками,

 

не

 

смотря

 

на

 

очевидный

 

иногда

 

выгоды

 

дѣлаемыхъ

имъ

 

предложеній;

 

помѣщики

 

съ

 

своей

 

стороны

 

выжидаютъ

болѣе

 

благопріятныхъ

 

отношеній

 

къ

 

крестьянамъ

 

для

 

со-

ставленія

 

грамотъ ;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

замѣчено

 

впро-

чемъ

 

уклоненіе

 

самихъ

 

владѣльцевъ

 

отъ

 

составленія

 

устав-

ныхъ

 

грамотъ ,

 

частію

 

изъ

 

опасенія

 

уменыпенія

 

рабочихъ

силъ ,

 

частію

 

вслѣдствіе

 

недостаточнаго

 

ознакомленія

 

съ

положеніями

 

или

 

по

 

безпечности.

 

Въ

 

числѣ

 

причинъ,

 

заме-

дляющихъ

 

составленіе

 

грамотъ ,

 

указываютъ

 

также

 

на

невозможность

 

повѣрки

 

въ

 

настоящее

 

время

 

угодій

 

въ

 

на-

тур*,

 

и

 

неимѣніе

 

нѣкоторыми

 

владельцами

 

плановъ ,

 

а

 

въ

западныхъ

 

губерніяхъ

 

инвентарей.

 

Нѣкоторые

 

губернаторы

выражаютъ

 

надежду,

 

что

 

прекращенію

 

ложныхъ

 

ожиданій

крестьянъ

 

будетъ

 

много

 

способствовать

 

циркуляръ

 

мини-

стерства,

 

напечатанный

 

въ

 

газетахъ

 

(8

 

декабря

 

1861

 

г.),

въ

 

коемъ

 

изъяснены

 

слова,

 

сказанный

 

Государемъ

 

Имііе-

раторомъ

 

временно-обязаннымъ

 

крестьянамъ,

 

имѣвшимъ

 

сча-

стіе

 

представляться

 

Его

 

Величеству,

 

во

 

время

 

путешествія

въ

 

Крымъ.

 

Повѣрка

 

и

 

введеніе

 

въ

 

дѣйствіе

 

уставныхъ

 

гра-

мотъ

 

были

 

причиною

 

недоразумѣній

 

и

 

безпорядковъ

 

въ

 

гу-

берніяхъ

 

оренбургской

 

(въ

 

имѣніи

 

Дашковыхъ,

 

и

 

въ

 

пѣ-

которыхъ

 

другихъ,

 

въ

 

оренбургскомъ

 

и

 

стерлитамакскомъ

уѣздѣ,

 

не

 

поименованныхъ

 

въ

 

донесеніи) ,

 

самарской

 

(въ

имѣніяхъ

 

Пыхачева,

 

Обухова,

 

Смирнова,

 

Аксакова

 

и

 

Быч-

кова),

 

казанской

 

(въ

 

имѣніяхъ

 

маркизы

 

де-Траверсе,

 

Гренъ

и

 

Молоствовыхъ),

 

черниговской

 

(въ

 

имѣніяхъ

 

помѣщиковъ

Искрицкихъ ,

 

Раковичъ ,

 

кн.

 

Баротовой

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

другихъ

 

суражскаго

 

уѣзда,

 

не

 

поименованныхъ

 

въ

 

донесе-

ніи),

 

рязанской

 

(въ

 

имѣніи

 

Яковлевой),

 

и

 

харьковской

(въ

 

имѣніи

 

гр.

 

Гендриковыхъ) ;

 

характеръ

 

этихъ

 

безпоряд-



-

    

220

    

-

ковъ

 

почти

 

вездѣ

 

одинаковый ;

 

при

 

повѣркѣ

 

уставныхъ

 

гра-

мотъ,

 

крестьяне

 

отказываются

 

иногда

 

отъ

 

выбора

 

уполномо-

чепныхъ;

 

выбранные

 

же

 

уполномоченные ,

 

а

 

иногда

 

и

 

добро-

совестные

 

свидѣтели

 

не

 

подписываютъ

 

актовъ

 

о

 

повѣркѣ ;

крестьяне

 

не

 

принимаютъ

 

копій

 

съ

 

уставныхъ

 

грамотъ ,

выражая

 

притомъ

 

иногда

 

опасенія ,

 

что

 

согласіе

 

ихъ

 

на

принятіе

 

грамоты

 

не

 

только

 

можетъ

 

ихъ

 

лишить

 

новыхъ

ожидаемыхъ

 

ими ,

 

милостей ,

 

но

 

и

 

подвергнуть

 

наказанію ;

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

причиною

 

отказа

 

крестьяне

 

выстав-

ляютъ

 

стеснительность

 

опредѣляемыхъ

 

грамотами

 

поземель-

ныхъ

 

отношеній

 

ихъ

 

къ

 

помѣщикамъ,

 

или

 

вслѣдствіе

 

умень-

шения

 

надѣла

 

,

 

или

 

же

 

\

 

при

 

желаніи

 

ихъ

 

сохранить

 

на

 

5

летъ

 

весь

 

прежній

 

надѣлъ,

 

по

 

несоразмѣрному

 

съ

 

цѣнностію

земли

 

увеличенію

 

повинностей.

 

Вслѣдствіе

 

принятыхъ

 

мѣръ,

въ

 

числе

 

которыхъ,

 

въ

 

иѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

 

были

 

введе-

те

 

военной

 

команды

 

и

 

полицейское

 

наказаніе

 

болѣе

 

упор-

ствовавшихъ,

 

крестьяне,

 

по

 

большей

 

части,

 

уже

 

исполнили

предъявленныя

 

имъ

 

требованіе.

4)

 

Общія

 

послѣдствія

 

освобожденія

 

крестьяне.

 

На-

чальникъ

 

оренбургской

 

губерніи

 

увѣдомляетъ ,

 

что

 

кре-

стьяне,

 

ознакомившись

 

съ

 

дарованными

 

имъ

 

правами,

 

весьма

хорошо

 

и

 

тотчасъ

 

обстаиваютъ

 

ихъ,

 

какъ

 

скоро

 

по

 

чему

либо

 

они

 

нарушаются.

 

По

 

заключенію

 

губернатора,

 

завод-

ское

 

населеніе

 

преимущественно

 

желаетъ

 

остаться

 

при

 

од-

ной

 

усадебной

 

землѣ,

 

а

 

бывшіе

 

вотчинные

 

земледѣльческіе

крестьяне

 

при

 

высшемъ

 

надѣле.

 

Начальникъ

 

тамбовской

губерніи

 

свидетельствуетъ

 

о

 

видимой

 

охотѣ ,

 

съ

 

какою

крестьяне

 

производятъ

 

пожертвованія

 

на

 

свои

 

новыя

 

учреж-

денія,

 

и

 

приступаютъ

 

къ

 

устройству

 

для

 

нихъ

 

помѣщеній.

Въ

 

рязанской

 

губерніи ,

 

съ

 

открытіемъ

 

общественнаго

управленія,

 

открыто

 

значительное

 

число

 

приходскихъ

 

учи-
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лищъ.

 

Какъ

 

изъ

 

этой,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

губерній,

 

гдѣ

открывались

 

подобный

 

училища,

 

министерствомъ

 

требуются

свѣдѣнія

 

о

 

настоящемъ

 

ихъ

 

положеніи.

 

По

 

прежнему,

 

про-

должаютъ

 

поступать

 

свѣдѣнія

 

о

 

выраженіи

 

крестьянами

чувствъ

 

признательности

 

къ

 

Государю

 

Императору

 

за

 

даро-

ванный

 

имъ

 

права,

 

объ

 

отправленіи

 

по

 

этому

 

случаю

 

мо-

лебствій

 

о

 

здравіи

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Августейшаго

Дома,

 

объ

 

установленіи

 

праздниковъ,

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

иконъ

святыхъ

 

для

 

церквей.

 

Подобныя

 

свѣдѣнія

 

получены

 

въ

 

пос-

леднее

 

время

 

изъ

 

губерній

 

екатеринославскощ

 

кіевской,

волынской

 

и

 

тамбовской ».

—

 

Въ

 

ММ

 

7

 

и

 

8

 

той

 

же

 

«

 

Сѣверной

 

Почты »

 

напе-

чатано

 

«Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

общества

 

попечительнаго

 

о

тюрмахъ

 

за

 

1860

 

годъ».

 

Вотъ

 

оттуда

 

нѣсколько

 

данныхъ.

Общество

 

это

 

на

 

42

 

году

 

своего

 

учрежденія

 

состояло

къ

 

1861

 

г.

 

изъ

 

64

 

мужскихъ

 

комитетовъ

 

въ

 

столицахъ,

губернскихъ,

 

областныхъ

 

и

 

портовыхъ

 

городахъ,

 

2

 

жен-

скихъ

 

комитетовъ

 

въ

 

столицахъ ,

 

24

 

женскихъ

 

отдѣленій

въ

 

губернскихъ

 

городахъ,

 

и

 

418

 

мужскихъ

 

отдѣленій

 

въ

уѣздныхъ

 

городахъ.

Капиталовъ

 

у

 

общества

 

оставалось

 

отъ

 

1859

 

года

 

,

1,412,957

 

руб.

 

72 '/4

 

к.

 

Въ

 

приходѣ

 

было

 

въ

 

1860

 

году

1,783,693

 

руб.

 

237*

 

к.,

 

итого

 

3,196,650

 

р.

 

96

 

к.

 

Въ
расходе

 

1,562,460

 

р.

 

60 У«

 

к.

 

Къ

 

1-му

 

января

 

1861

 

г.

осталось

 

1,634,190

 

р.

 

35'/г

 

к.

 

Арестаитовъ ,

 

содержав-

шихся

 

въ

 

тюрьмахъ

 

губернскихъ,

 

областныхъ,

 

портовыхъ

и

 

уѣздныхъ

 

городовъ,

 

гдѣ

 

существуютъ

 

комитеты

 

и

 

отдѣ-

ленія,

 

отъ

 

1859

 

г.

 

оставалось

 

28,592

 

чел.

 

Въ

 

1860

 

г.

поступило

 

302,701

 

чел.;

 

всѣхъ

 

331,293

 

чел.

 

Изъ

 

нихъ

выбыло

 

въ

 

теченіе

 

года

 

291,350

 

чел.

 

Къ

 

1861

 

г.

 

осталось

39,943

 

чел.
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О

 

духовномз

 

назиданіи

 

арестантов^

 

въ

 

«Извлече-

ние

 

сказано

 

слѣдующее :

«Въ

 

1861

 

году

 

вновь

 

устроены

 

и

 

освящены

 

церкви

въ

 

уездныхъ

 

городахъ :

 

Ардатовѣ,

 

попеченіемъ

 

и

 

усердіемъ

директоровъ;

 

въ

 

Ржевѣ,

 

содѣйствіемъ

 

мѣстнаго

 

городскаго

головы;

 

въ

 

Романо-Борисоглебске,

 

иждевеніемъ

 

тамошняго

городпичаго;

 

въ

 

Калязинѣ,

 

иждивеніемъ

 

директора

 

устро-

ена

 

молитвенная

 

комната

 

со

 

всѣми

 

принадлежностями».

«Но

 

завѣщанію

 

купца

 

Глазунова,

 

пожертвовано

 

въ

 

пе-

тербургски!

 

тюремный

 

комитетъ

 

2857

 

р. ,

 

на

 

постройку

церкви

 

въ

 

городской

 

тюрьмѣ».

«Во

 

всехъ

 

тюремныхъ

 

замкахъ,

 

гдѣ

 

имеются

 

церкви,

богослуженіе

 

отправляется

 

постоянно

 

въ

 

назначенные

 

дни,

а

 

тамъ,

 

где

 

таковыхъ

 

еще

 

не

 

устроено,

 

отведены

 

для

 

сего

особыя

 

«омнаты,

 

со

 

всѣми

 

церковными

 

принадлежностями.

Арестанты

 

же

 

другихъ

 

малопомѣстительныхъ

 

тюремъ

 

были

отправляемы,

 

за

 

надлежащимъ

 

присмотромъ,

 

въ

 

городскія

церкви».

«Въ

 

1860

 

году

 

всехъ

 

арестантовъ

 

говело

 

22,437

 

чел.;

но

  

изъ

  

нихъ

  

не

 

удостоились

  

св.

 

причастія

 

1,352

 

чел.».

«Стараніемъ

 

и

 

заботливостію

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

при-

соединено

 

къ

 

православной

 

Церкви

 

72

 

чел.,

 

въ

 

томъ

 

числе

39

 

расколышковъ,

 

14

 

магометанъ,

 

9

 

католиковъ,

 

6

 

евре-

евъ,

 

3

 

лютеранина

 

и

 

1

 

язычникъ».

«Директоры

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

постоянно

 

и

 

во

 

всѣхъ

тюрьмахъ

 

беседуютъ

 

съ

 

арестантами,

 

и

 

стараются

 

возбу-

дить

 

въ

 

нихъ

 

чувство

 

раскаянія,

 

что

 

особенно

 

было

 

замѣтно

въ

 

С.

 

Петербурге

 

и

 

Вильно».

«Кромѣ

 

прнсутствія

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

при

 

богослуженіи

 

и

 

молитвословіяхъ ,

 

арестанты

  

въ

 

буд-
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ничные

 

дни

 

занимаемы

 

были

 

чтеніемъ

 

духовно-правствен-

ныхъ

 

книгъ».

«При

 

нѣкоторыхъ

 

губернскихъ

 

тюрьмахъ

 

съ

 

каждымъ

годомъ

 

распространяется

 

устройство

 

небольшихъ

 

библіотекъ

и

 

выписка

 

журналовъ

 

и

 

книгъ

 

духовно-нравственнаго

 

со-

держанія.

 

Заботливость

 

въ

 

этомъ

 

преимущественно

 

выка-

зали

 

тюремные

 

комитеты

 

въ

 

Вятке,

 

Нижнемъ-Новгородѣ,

Красноярск*,

 

Рязани,

 

Вильно,

 

Тобольск*,

 

Иркутске,

 

Яро-

слав

 

лѣ

 

и

 

Тулѣ».

Вотъ

 

еще

 

несколько

 

строкъ

 

о

 

несовершеннолѣтнихв

арестантахз

 

и

 

дѣтяхъ^

 

находящихся

 

ев

 

тюрьмахз

при

 

родителях^.

«Несовершеннолѣтніе

 

арестанты

 

и

 

д*ти ,

 

находящееся

при

 

родителяхъ,

 

не

 

могли

 

быть

 

повсюду

 

отдѣлены

 

отъ

 

взро-

слыхъ

 

арестантовъ;

 

но

 

гдѣ

 

только

 

тѣснота

 

тюремнаго

 

замка

этому

 

не

 

препятствовала

 

,

 

изъятіе

 

малолетнихъ

 

изъ

 

обще-

ства

 

взрослыхъ

 

арестантовъ

 

было

 

непремѣнною

 

заботливо-

стію

 

тюремныхъ

 

комитетовъ

 

и

 

отдѣленій.

«Несовершеннолѣтніе

 

арестанты

 

занимаемы

 

были

 

лег-

кими

 

работами ,

 

обучались ,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

грамотѣ,

 

письму,

 

Закону

 

Божію,

 

церковному

 

пѣнію

 

и,

 

гдѣ

возможно,

 

нѣкоторымъ

 

ремесламъ».

«Школы

 

въ

 

настоящее

 

время

 

заведены

 

при

 

20

 

губерн-

скихъ

 

тюремныхъ

 

замкахъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздныхъ.

«Более

 

усердное

 

стараніе

 

въ

 

этомъ

 

дѣле

 

оказали

 

ко-

митеты

 

:

 

въ

 

С.

 

Петербург*,

 

Москвѣ ,

 

Одессѣ ,

 

Нижнемъ-

Новгородѣ,

 

Кіевѣ,

 

Томскѣ,

 

Новгороде,

 

Тулѣ,

 

Симбирскѣ,

Тамбовѣ ,

 

Новочеркаске ,

 

Самаре ,

 

Ковно ,

 

Архангельск*

 

,

Митавѣ,

 

Вологде,

 

Ярославлѣ,

 

УфѢ,

 

Могилевѣ,

 

Чернигове;

въ

 

другихъ

 

же

 

тюрьмахъ,

 

гдѣ

 

не

 

представляется

 

возмож-

ности

 

назначить

 

особо

  

для

  

обученія

 

арестантовъ

 

камеру,
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тамъ

 

священники,

 

діаконы

 

или

 

другіе

 

учители

 

занимаются

преподаваніемъ

 

грамоты

 

въ

 

самыхъ

 

арестантскихъ

 

ка-

мерахъ».

«Число

 

обучавшихся

 

грамотѣ

 

и

 

Закону

 

Божію

 

несо-

вершенполѣтнихъ

 

арестантовъ

 

въ

 

1860

 

году

 

простиралось

до

 

1,226

 

чел.

 

обоего

 

пола,

 

а

 

съ

 

взрослыми

 

до

 

1,343

 

чел.».

ОБЪЯВЛЕНІЕ

объ

 

пздапіп

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ИЗВМТІЙ
въ

 

1862

 

году.

Черішговскія

 

Епархіальныя

 

Извѣстія,

 

издающіяся

 

съ

 

1

 

Іюля
1861

 

года,

 

будутъ

 

пздаваться

 

и

 

въ

 

1862

 

году

 

по

 

следующей
программе :

Часть

 

оффиціальная.

1)

   

Высочайшіе

 

Манифесты

 

и

 

повелѣнія

 

по

 

духовному

 

ведомству,

указы

 

и

 

распоряженія

 

святѣйшаго

 

сгиода

 

—

 

общіе,

 

узаконительные

и

 

относящіеся

 

собственно

 

къ

 

Черниговской

 

епархіи ;

 

распоряженія
епархіалыіаго

 

начальства,

 

касающіяся

 

всей

 

епархіи,

 

пли

 

значитель-

ной

 

части

 

оной.

2)

   

Извѣстія

 

о

 

новыхъ'

 

духовныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

о

 

перемѣнѣ

высшихъ

 

правптельствеиныхъ

 

лпцъ-

 

духовнаго

 

ведомства,

 

о

 

Высочай-
шнхъ

 

ііаградахъ

 

п

 

изъявленіп

 

благословенія

 

и

 

благодарности

 

отъ

 

лица

святѣйшаго

 

сѵнода

 

и

 

епархіалыгаго

 

начальства

 

за

 

особенныя

 

заслуги.

3)

  

ІГазпаченіе

 

и

 

увольненіе

 

должпостныхъ

 

лпцъ

 

по

 

мѣстной

копспсторіп,

 

семішаріп,

 

учплнщамъ,

 

попечительству

 

и

 

свящепнослужи-

тельсішмъ

 

местамъ

 

епархіальнаго

 

ведомства.

 

Распоряженія

 

началь-

ства

 

объ

 

открытіп

 

новыхъ

 

прпходовъ,

 

или

 

упраздненшсуществующихъ,

по

 

особениымъ

 

мѣстнымъ

 

уваженіямъ,

 

объ

 

увелпченіи

 

плп

 

сокращеніп
прпходовъ

 

н

 

измѣпеиіц

 

ръ

 

штатахъ

 

оныхъ.

4)

  

Вызовъ

 

просителей

 

и

 

лпцъ

 

духовнаго

 

звапія

 

къ

 

явкѣ

 

въ

коііспсторію ,

 

въ

 

попечительство

 

о

 

бедиыхъ

  

духовнаго

  

званія,

 

въ
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семинарское

 

нравленіе

 

и

 

проч.,

 

на

 

основаніи

 

существующихъ

 

на

 

сей

предметъ

 

узаконеній.

5)

   

Объявленіе

 

о

 

праздныхъ

 

священно

 

и

 

церковно-служительскихъ

мѣстахъ

 

при

 

церквахъ,

 

о

 

постройкахъ

 

и

 

подрядахъ

 

по

 

епархіальному

ведомству,

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

монастырей,

 

церквей

 

и

 

проч.

6)

   

Сведенія

 

о

 

постройке

 

и

 

освященіи

 

церквей,

 

объ

 

улучшепіи

благосостоянія

 

духовенства,

 

объ

 

оеобенныхъ

 

замечательныхъ

 

про-

псшествіяхъ

 

въ

 

епархіи,

 

о

 

крещеніи

 

иноверцевъ,

 

присоединеніи

 

къ

православно ,

 

успѣхахъ

 

православія

 

въ

 

мЬстахъ ,

 

населяемыхъ

раскольниками.

7)

   

Сведенія

 

объ

 

открытіи

 

сельскихъ

 

приходскихъ

 

школъ,

 

о

содѣйствіп

 

духовенства

 

народному

 

образованно,

 

объ

 

уыгбхахъ

 

рас-

пространена

 

грамотности

 

въ

 

народѣ.

8)

   

Извлечения

 

изъ

 

годовыхъ

   

отчетовъ

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

епархіальнаго

 

управленія,

 

какъ-то:

   

по

 

консисторіп,

 

семинаріи,

 

попе-

чительству

 

о

 

бедныхъ

 

духовнаго

   

званія,

 

духовнымъ

 

училищамъ,

богадельнямъ

 

и

 

проч.

ІГрибавленія

 

къ

 

Епархіальнымъ

 

Извѣстіямъ.

1)

   

Краткія

 

выписки

 

изъ

 

твореній

 

святыхъ

 

отцовъ

 

и

 

писателей

духовныхъ,

 

имеющія

 

отношенія

 

къ

 

духовнымъ

 

нуждамъ

 

паствы

 

и

къ

 

руководству

 

пастырей

 

по

 

местнымъ

 

обстоятельствамъ.

2)

   

Указаніе

 

для

 

священнослужителей

 

предметовъ,

 

о

 

коихъ

 

пужнѣе

предлагать

 

ученіе

 

народу,

 

смотря

 

по

 

его

 

мѣстнымъ

 

недугамъ

 

нравствен-

нымъ,

 

а

 

также

 

наставленіе,

 

какимъ

 

образимъ

 

благоуспешнее

 

излагать

и

 

преподавать

 

такія

 

поученія.

3)

   

Описаніе

 

по

 

частямъ

 

всего,

 

что

 

въ

 

епархіи

 

есть

 

особенно
примѣчательнаго

 

касательно

 

историческихъ

 

событій

 

и

 

древностей

церковныхъ,

 

церквей,

 

св.

 

иконъ,

 

утварей,

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

свя-

Щенныхъ

 

урочищъ

 

и

 

проч.

і)

 

Пастырскія

 

наставленія

 

паствѣ,

 

лучшія

 

изъ

 

поученій

 

и

 

бесѣдъ,

особенно

 

образцы

 

простыхъ

 

наставленій,

 

при

 

разныхъ

 

случаяхъ,

Для

 

поселянъ.

5)

   

Духовные

 

для

 

нравственной

 

жизни

 

совѣты

 

,

 

особенно

 

поу-

чительные

 

опыты

 

и

 

наставленія

 

въ

 

прохожденіп

 

пастырскаго

 

служенія.

6)

   

Житія

 

святыхъ,

 

или

 

въ

 

полномъ

 

виде,

 

или

 

въ

 

частяхъ,

 

какъ

примеры

 

благочестія,

 

и

 

назыдательныя

 

размышленія.
15
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7)

   

Известія

 

о

 

замѣчательныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

Церкви

 

Христовой.

8)

   

Приглашенія

 

къ

 

участію

 

въ

 

благочестивыхъ

 

предпріятіяхъ
на

 

помощь

 

страждущимъ.

9)

   

Указаніе

 

назидательныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

для

 

благочестія

 

книгъ,

съ

 

краткимъ

 

показаніемъ

 

ихъ

 

содержанія.

Дѣль

 

изданія

 

въ

 

такомъ

 

составе

 

Извѣстій

 

двоякая:

 

а)

 

содей-
ствовать

 

сокращенію

 

многосложной

 

переписки

 

по

 

епархіальному

управленію,

 

и

 

ознакомить

 

местное

 

духовенство

 

съ

 

ходомъ

 

епархіаль-
ныхъ

 

дѣлъ;

 

б)

 

преподать

 

духовенству

 

епархіп,

 

особенно

 

сельскому,

необходимый

 

для

 

ихъ

 

служенія

 

свѣдѣнія,

 

и

 

вообще

 

для

 

всей

 

паствы

полезное

 

и

 

назидательное

 

въ

 

церковно-религіозномъ

 

отношеніи

 

чтеніе.

На

 

сколько

 

въ

 

вышедшихъ

 

доселе

 

ноыерахъ

 

Пзвестій

 

выпол-

нена

 

программа

 

ихъ,

 

объ

 

этомъ

 

не

 

редакціп

 

судить.

 

Она

 

счіітаетъ
своимъ

 

долгомъ

 

только

 

заявить,

 

что

 

въ

 

вышедшихъ

 

24

 

номерахъ

ОФФіщіальной

 

части

 

напечатано,

 

кроме

 

разныхъ

 

извѣстій

 

п

 

объяв-

лений

 

,

 

однихъ

 

циркулярныхъ

 

предппсаній

 

около

 

ста.

 

Каждый

 

изъ

этихъ

 

циркуляровъ,

 

по

 

числу

 

настоятелей

 

монастырей

 

и

 

благочин-

ныхъ

 

въ

 

епархіи, потребовалъ

 

бы

 

75

 

рукописныхъ

 

указовъ, а

 

100

 

—

7,500!

 

ЦііФра

 

для

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

очень

 

значительная,

 

и

 

при

настоящемъ

 

составе

 

консисторской

 

канцеляріи

 

очевидно

 

обремени-

тельная.

 

При

 

томъ

 

же

 

какъ

 

эти

 

7,500

 

бумагъ,

 

по

 

закону,

 

должны

быть

 

списаны

 

причтами

 

церквей

 

для

 

церковнаго

 

архива,

 

то

 

можно

представить,

 

отъ

 

какой

 

огромной

 

массы

 

ОФФиціальныхъ

 

бумагъ

 

пз-

бавляютъ

 

епархію

 

эти

 

100

 

циркуляровъ

 

,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

24

номерахъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій,

 

и

 

какъ

 

очевидна

 

отсюда

 

польза

и

 

для

 

самаго

 

делопроизводства

 

іш

 

епархіальному

 

управленію,

 

и

 

для

причтовъ.

Для

 

блнжайшаго

 

знакомства

 

съ

 

содержаніемъ

 

Извѣстій

 

полугодія,

предлагается

 

показаніе

 

замечательнейшихъ

 

статей

 

:

Письма

 

преосвященнаго

 

Лазаря

 

Барановича

 

1

 

—

 

51

 

(послѣду-

ющія

 

будутъ

 

издаваться

 

въ

 

1862

 

году).

 

Неизданный

 

сочиненія

 

м.

Стефана

 

Яворскаго.

 

Преосвященнѣйшаго

 

архіепископа

 

Чернпговскаго

Филарета:

 

Русскіе

 

святые

 

январи

 

месяца

 

(изданіе

 

последующихъ

мѣсяцевъ

 

буделъ

 

впереди).

 

Пять

 

словъ

 

о

 

прншествіи

 

Ыессіп.

 

3

 

речи

и

 

1

 

слово.

 

Статьи:

 

Когда

 

должно

 

начинаться

 

воспнтаніе.

 

человека

въ

 

вере?

 

Что

 

стопте

 

весь

 

день

 

праздны?

 

Явленіе

 

Господа

 

Савлу.

Объ

 

употребленіи

 

дара

 

слова.

 

Новое

 

вино

 

въ

 

ветхихъ

 

мехахъ.

 

Святыя
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иконы

 

первыхъ

 

6

 

вѣковъ.

 

Авгарь

 

князь

 

Эдесскій

 

и

 

Нерукотворенный
Образъ

 

Спасителя.

 

Правила

 

для

 

монашествующихъ.

 

Правила

 

для

свящѳнниковъ

 

(тѣ

 

и

 

другія

 

извлечены

 

изъ

 

соборпыхъ

 

правилъ

 

и

законовъ

 

имперіи).

 

Два

 

неодинаковые

 

сына.

 

Описаніе

 

монастырей

Новгородсѣверскаго

 

и

 

Нѣжинскаго.

 

Обзоры

 

новыхъ

 

духовныхъ

 

кнпгъ,

и

 

проч.

 

Слово

 

въ

 

депь

 

коронаціп

 

Государя

 

Императора

 

,

 

архиман-

дрита

 

Евгенія.

Въ

 

оФФиціальной

 

части

 

помѣщены

 

между

 

прочимъ :

 

а)

 

распоря-

женія

 

по

 

особешшмъ

 

нуждамъ

 

епархіи ;

 

б)

 

отчетъ

 

попечительства

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

Заключая

 

первое

 

полугодіе

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Из-

вѣстій

 

и

 

желая

 

подвести

 

ихъ

 

пзданіе

 

подъ

 

общепринятый

 

порядокъ

періодическихъ

 

изданій,

 

редакція

 

объявляетъ

 

подписку

 

на

 

нихъ

 

съ

начала

 

1862

 

года.

Черпиговскія

 

Епархіадьныя

 

Пзвѣстія

 

будутъ

 

выходить

 

отдель-

ными

 

нумерами,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа ,

 

оффиціальная

 

часть

 

каждую

недѣлю,

 

а

 

прибавлеиія

 

чрезъ

 

двѣ

 

недѣли.

 

Объемъ

 

каждаго

 

нумера

ОФФііціальной

 

части

 

'—

 

въ

 

лпстъ

 

и

 

болѣе,

 

а

 

прпбавленій

 

—

 

до

 

трехъ

и

 

болѣе

 

листовъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

остается

 

прежняя

 

:

 

четыре

 

руб.

 

безъ

пересылки

 

и

 

пять

 

руб.

 

сер.

 

съ

 

пересылкою.

Подписавшимся

 

на

 

Извѣстія

 

въ

 

іюдѣ

 

текущего

 

года

 

редакція
предлагаетъ

 

внести

 

добавочные

 

2

 

р.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

р.

 

50

 

к.

съ

 

пересылкою,

 

чтобы

 

получать

 

Извѣстія

 

не

 

до

 

іюля,

 

а

 

до

 

конца

1862

 

года.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

желающимъ

 

подписаться

 

па

 

нихъ

съ

 

начала

 

изданія

 

ихъ

 

предлагаетъ

 

внести

 

6

 

руб.

 

безъ

 

пересылки

н

 

7

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкою,

 

т.

 

е.

 

за

 

1'/«

 

года.

 

Желающіе

же

 

полупть

 

Извѣстія

 

за

 

одну

 

только

 

половину

 

текущаго

 

года

 

вно-

сятъ

 

2

 

р.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

р.

  

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій ,

учрежденной

 

при

 

Черниговской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

и

 

у

 

мѣстныхъ

благочинпыхъ

 

Черниговской

 

епархіи.

Шюгородпые

 

подписчики

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

редакцію

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

,

 

означая

 

званіе

 

,

 

имя

 

,

 

фэмилію

 

и

 

мѣсто

жительства.

Редакція

 

Епархіальныхъ

 

Пзвѣстій

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

всѣхъ

образованныхъ

 

лицъ

 

содѣйствовать

 

ей

 

своими

 

трудами.

 

Въ

 

особен-
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ности

 

она

 

ириглашаетъ

 

всѣхъ

 

священниковъ

 

Черниговской

 

еиархіи
присылать

 

свои

 

статьи

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

неоффиціальной

 

части.

Кромѣ

 

того

 

редакціею

 

отдѣльно

 

изданъ :

 

Общій

 

обзоръ

 

Черни-
говской

 

епархіи:

 

1)

 

Начало

 

христіанства

 

въ

 

краю.

 

Паства

 

и

 

ар-

хипастыри

 

церкви

 

Черниговской.

 

2)

 

Каѳедральные

 

монастыри :

 

Ильин-
скій,

 

Елецкій

 

и

 

Борисоглѣбскій.

 

Цѣна

 

этому

 

изданію

 

1

 

p.

 

50

 

коп.

p

      

ri

        

(

 

Семинаріи

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Евіеній.

(

 

Каѳедралышй

 

Протоіерей

 

Іоант

 

Рклщкій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ

 

Сѵнодальныхъ

 

книжныхъ

 

лавкахъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

Мос-

квѣ

 

продается

 

МОШТВОСЛОВЪ

 

полный,

 

въ

 

12

 

д.

 

листа,

 

цер.

 

лит.

на

 

910

 

стр.,

 

напечатанный

 

въ

 

С.-Петербургской

 

Сѵнодалыюй

 

ти-

пографіи,

 

на

 

бѣлой

 

бумагѣ

 

съ

 

литографированными :

 

заілавнымз

 

ли-

стом

 

и

 

15

 

священными

 

изображеніяж,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

по

 

1

 

р.

40

 

коп.,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

по

 

2

 

руб.

 

сер.

Иногородные

 

покупатели

 

нрибавляютъ

 

вѣсовыя

 

деньги

 

по

 

поч-

товой

 

таксѣ

 

на

 

каждый

 

экземпляръ

 

въ

 

переплетахъ:

 

въ

 

бумажномъ

за

 

2

 

Фунта,

 

въ

 

кожаномъ

 

за

 

3

 

Фунта.




