
ПОЛТАВСКШ
ШРХІАЛЬНЫЯ

 

ведомости
чаз?іь

 

сшффвдоашъа&а*

Ш

 

Ш

 

І

 

6.

 

Ш

 

s

СЛОВО
въ

 

день

 

рождевія

 

Благовѣрпаго

 

Госудяря,

 

Цесареви-

ча,

 

Велпкаго

 

Князя

 

Александра

 

Александроиича.

ѣъ

 

блаіословеніи

 

правыхг

 

воз-

высится

 

градь,

 

усты

 

же

 

ие-

честивыхъ

 

раскопается

 

(Притч.

И,

 

И).

Нынѣ

 

у

 

наеъ,

 

бр.,

 

Церковно-гражданскій

 

праздникъ,

день

 

рожденія

 

Наслѣдника

 

Русскаго

 

Престола,

 

нынѣ

 

о

Нем*

 

молитва

 

къ

 

Создателю

 

міра

 

всего

 

Царства

 

Рус-

скаго,

 

какъ

 

высшее

 

выраженіе

 

вѣрноподданнической

 

люб-

ви

 

и

  

непредожнаго

  

долга.

   

О

  

чемъ

 

же

  

нынѣ

  

молится
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Россія?

 

Она

 

благодарить

 

Господа

 

за

 

сохраненіе

 

драго-

ценной

 

жизни

 

Высокаго

 

Виновника

 

настоящаго

 

торже-

ства,

 

она

 

проситъ

 

Царя

 

Царей —Бога,

 

да

 

хранитъ

 

и

продлитъ

 

на

 

долго

 

дни

 

Благовѣрнаго

 

Цесаревича,

 

Алек-

сандра

 

Александровича,

 

да

 

дастъ

 

ему

 

Правитель

 

міра

даръ

 

премудрости

 

и

 

разума,

 

даръ

 

совѣта

 

и

 

крѣпости,

даръ

 

благочестія

 

и

 

страха

 

Божія.

 

Такова,

 

конечно,

 

мо-

литва

 

о

 

самомъ

 

себѣ

 

и

 

Наслѣдника

 

Русскаго

 

Престола,

теплая

 

Его

 

молитва

 

а

 

о

 

народѣ

 

Русскомъ,

 

о

 

его

 

счастіи

и

 

благоденствін.

Что

 

же

 

необходимо

 

со

 

стороны

 

самаго

 

народа

 

для

 

его

благоденствія?

 

Много

 

можно

 

указать

 

требованій,

 

но

 

есть

одно

 

основное.

 

Это-вѣра

 

и

 

благочестіе

 

народа.

 

На

 

это

тре^ованіе

 

указываешь

 

и

 

одинъ

 

пзъ

 

древнихъ

 

и

 

славныхъ

царей

 

народа

 

Еврейскаго,

 

премудрый

 

Соломонъ.

 

< Въ

 

бла-

гословеніи

 

правыхъ,

 

говорите

 

онъ,

 

возвысится

 

градъ,

усты

 

же

 

нечистивыхъ

 

расконается»,т.

 

е.,

 

если

 

мы

 

видимъ

домъ,

 

или

 

весь,

 

или

 

градъ,

 

или

 

цѣлое

 

царство

 

процвѣ-

тающими,

 

то

 

это

 

значитъ,

 

что

 

тутъ

 

невидимо

 

хранится

святое

 

сѣмя

 

благочестія,

 

и

 

наоборотъ,

 

раэличнын

 

невзго-

ды

 

и

 

несчастія

 

заставляютъ

 

думать,

 

что

 

чье

 

нибудь

 

не-

честіе

 

колеблетъ

 

основанія

 

дома,

 

или

 

общества.

 

Подтверж-

деніе

 

своей

 

мысли

 

онъ

 

видѣлъ

 

во

 

всей

 

исторіи

 

своего

народа.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

вспомните,

 

что

 

было

 

на

 

аемлѣ

прекраснѣе

 

Эдема,

 

гдѣ

 

СаМъ

 

Богъ

 

насадилъ

 

Рай

 

и

 

что

могло

 

быть

 

прочнѣе

 

такой

 

обители?

 

Но

 

и

 

Рай

 

заглохъ

 

и

мѣсто

 

его

 

изгладилось

 

пбтому,

 

что

 

обитатели

 

сдѣлались

преступниками

 

воли

 

Божіей.

 

Затѣмъ,

 

доколѣ

 

свѣтъ

 

вѣры

еще

 

не

 

совсѣмъ

 

угасъ,

 

доколѣ

 

не

 

вся

 

еще

 

земля

 

покры-

лась

 

мракомъ

 

нечестія,

 

которое

 

вначалѣ

 

проявлялось

 

въ

невынныхъ,

 

по

 

видимому,

 

ванятіяхъ, — въ

 

украшеніе

 

ку-

ще

 

3,

 

въ

 

изобрѣтеніи

 

цѣвницы

 

и

 

гуслей,

 

въ

 

обработкѣ

Меяалловъ

 

и

 

въ

 

игасваніи

 

другихъ

 

удобству

 

жизни,

 

до-
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ъь

колѣ

 

множеству

 

нечестивыхъ

 

противупоставлялось

 

хотя

нѣкоторое

 

число

 

избранвыхъ

 

Божіихъ,

 

дотолѣ

 

міръ

 

сто-

ялъ;

 

но

 

накъ

 

скоро

 

избранные

 

оскудѣли,

 

и

 

на

 

всей-вемт

лѣ

 

остался

 

уже

 

одинъ

 

праведникъ,

 

тогда

 

родъ,

 

челове-

чески

 

истребленъ

 

потопомъ.

 

Послѣ

 

столь

 

страпшаго/на-?

казанія,

 

когда

 

вопіющій

 

развратъ

 

открылся

 

опять

 

въ

 

Qor

домѣ

 

и

 

Гоморрѣ,

 

сѣрный

 

дождь

 

истребилъ

 

землю

 

и

 

ея

обителей

 

и

 

таыъ,

 

гдѣ

 

были

 

цвѣтущіе

 

города,

 

образовалось

Мертвое

 

море.

 

Не

 

погибли

 

бы

 

эти

 

нечестивые

 

города,

если

 

бы,

 

по

 

увѣренію

 

Самаго

 

Бога,

 

въ

 

нихъ

 

нашлось,

хотя

 

десять

 

праведниковъ.

 

Такъ

 

потрясается

 

самое

 

осно-

ваніѳ

 

міра,

 

коль

 

скоро

 

между

 

людьми

 

нѣтъ

 

благочестія;

падаютъ

 

царства,

 

когда

 

люди

 

теряютъ

 

вѣру

 

и

 

нравствен-

ность.

 

Подвергаются

 

гнѣву

 

Божію

 

и

 

частныя

 

общества

иногда,

 

за

 

неправду

 

одного

 

порочнаго

 

человѣка.

 

Напр.,

послѣ

 

того,

 

какъ

 

народъ

 

Еврейскій,

 

подъ

 

предводитель-;

ствомъ

 

Іисуса

 

Навива,

 

безъ

 

труда

 

овладѣлъ

 

однимъ

 

изъ

самыхъ

 

укрѣпленныхъ

 

Хананейскихъ

 

городовъ,

 

Іерихо-

номъ,

 

къ

 

общему

 

ужасу

 

встрѣтилъ

 

онъ

 

неожиданное

 

со-

противленіе

 

отъ

 

малочисленныхъ

 

жителей

 

Гая,

 

такъ

 

что

долженъ

 

быть

 

отступать

 

съ

 

потерею

 

трехъ

 

тысячъ

 

отбо^э-

ныхъ

 

воиновъ.

 

Отъ

 

огорченія

 

воевачальникъ

 

разстерзалъ

ризы

 

свои

 

и

 

въ

 

молитвѣ

 

просилъ

 

Господа

 

открыть

 

ему,

отчего

 

городъ,

 

обреченный

 

Имъ

 

Самьшъ

 

на

 

плѣневіе,

остался

 

неодолимымъ,

 

Оказалось,

 

что

 

вопреки

 

клятвен-

ному

 

обязательству

 

ничего

 

не

 

брать

 

изъ

 

военной

 

добычи,

одинъ

 

воинъ,

 

по

 

имени

 

Ахаръ,

 

при

 

взятіи

 

Іерихона,

 

по-

хитилъ

 

дорогую

 

одежду,

 

двѣсти

 

сиклей

 

серебра

 

и

 

кусокъ

золота

 

въ

 

пятьдесятъ

 

сиклей.

 

Когда

 

преступникъ

 

былъ

открытъ

 

и

 

наказанъ,

 

тогда

 

гнѣвъ

 

Божій

 

миновалъ

 

и

 

го-

родъ

 

вздтъ

 

былъ

 

безъ

 

усилія.

 

Готовые

 

пререкать

 

священ-

нымъ

 

повѣствованіямъ,

  

быть

 

можетъ,

   

скажутъ,

   

что

  

въ
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одного

 

должно

 

было

 

пострадать

 

все

 

ополченіе.

 

Но

 

вѣдь

и

 

ваблагочеетіе

 

одного,

 

мжлосердіе

 

Божіе

 

проливается

 

на

тысячи,

 

и

 

мы

 

не

 

говоримъ,

 

что

 

это

 

излишняя

 

милость.

Вспомним»

 

исторію

 

Іосифа.

 

Едва

 

юноша

 

вступилъ

 

въ

услуженіе

 

въ

 

царедворцу,

 

какъ

 

тотъ

 

вскорѣ

 

же

 

замѣтилъ,

что

 

«благословилъ

 

Господь

 

доыъ

 

его,

 

Іосифа

 

ради,

 

и

бнсть

 

благословеніе

 

Господне

 

на

 

всемъ

 

имѣніи

 

его,'

 

въ

дому

 

и

 

въ

 

селѣхъ

 

его>.

 

Мало

 

того,

 

благочестіе

 

Іосифа

доставило

 

спасепіе

 

цѣлой

 

странѣ.

Видите

 

ли,

 

бр.,

 

если

 

вы

 

принимаете

 

въ

 

свой

 

домъ

 

слу-

гу,

 

и

 

тут»

 

необходимо

 

быть

 

внимательнымъ

 

къ

 

тому,

благословеніе,

 

или

 

клятву

 

нѳсетъ,

 

этотъ,

 

аовидимому,

 

не-

вначителвный

 

членъ

 

дома.

 

Сколь

 

бы

 

малыиъ

 

довѣріем»

ни

 

был»

 

облечен»

 

человѣкъ

 

порочный,

 

онъ

 

всегда

 

вре-

денъ,

 

ибо

 

прекрасныя

 

деревья

 

часто

 

сохнутъ

 

отъ

 

червей.

Послѣ

 

ѳтого

 

судите

 

сами

 

о

 

томъ

 

вліяніи,

 

какое

 

на

 

до-

машнее

 

благополучіѳ,

 

или

 

на

 

счастіе

 

должны

 

имѣть

 

кров-

ные

 

члены

 

семейства.

 

За

 

тѣмъ,

 

судите

 

сами

 

о

 

томъ

 

вді-

яніи,

 

какое

 

на

 

общественный

 

бытъ

 

имѣетъ

 

народная

йравственность,

 

если

 

и

 

порочная

 

жизнь

 

одного

 

подверга-

етъ

 

гнѣву

 

небесному

 

многихъ,

 

а

 

равно

 

судите

 

сами

 

о

томъ,

 

какая

 

великая

 

отвѣтственность

 

на

 

тѣхъ

 

государ-

ственных*

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятеляхъ,

 

которымъ

 

ввѣ-

ряется

 

строй

 

народной

 

жизни,

 

вабота

 

о

 

его

 

воспита-

ніи

 

и

 

обраэованіи.

 

Первосвященник»

 

и

 

судія

 

Илій,

 

на

 

то,

что

 

легко

 

относился

 

къ

 

порочному

 

поведенію

 

своихъ

 

дѣ-

тей,

 

былъ

 

на»аванъ

 

мгновенного

 

смертію,

 

а

 

дѣти

 

служив-

шіе

 

пагубнымъ

 

примѣром»

 

для

 

народа,

 

погибли

 

на

 

подѣ

сраженія.

 

Равно

 

и

 

самъ

 

народъ

 

во

 

времена

 

Судей

 

и

 

Царей
весьма

 

часто

 

подвергался

 

несчастіямъ

 

sa

 

нечестіе,

 

кото-

рое,

 

наконец»,

 

лишило

 

его

 

и

 

гражданской

 

самостоятель-

ности.

В»

 

чем»

 

ветховавѣтный

 

царь

 

видѣл»

 

причину

 

благо*
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денствія,

 

или

 

несчастія

 

своего

 

народа,

 

в»

 

том»

 

слѣдует»

находить

 

его

 

и

 

нынѣ,

 

и

 

отнести

 

ко

 

всѣмъ

 

народам»,

 

об-

ществам»

 

и

 

отдѣльнымъ

 

лицамъ.

 

Видѣдъ

 

ли

 

кто,

  

чтобы

порочный

 

человѣкъ

 

благоденствовалъ?

 

Если

 

же

 

и

  

гово-

рятъ,

 

судя

 

по

 

внѣшней

 

обстановкѣ,

 

что

   

онъ

 

счастлив»,

то

 

не

 

есть

 

ли

 

это

 

злая

 

насмѣшка

   

над»

 

самым»

  

поняті-

емъ

 

о

 

ечастіи.

 

Что

 

почести

 

и

 

богатство,

  

коль

 

скоро

 

по-

теряно

 

доброе

 

имя.

 

Что

 

ва

 

жизнь,

 

когда

   

душа

   

испыты-

ваете

 

однѣ

 

пытки

 

и

 

страданія,

 

а

 

вонецъ

 

жизни,— -смерть

въ

 

мученіяхъ,

 

ибо

 

смерть

 

грѣшника

 

люта,

 

а

 

послѣ

 

смер-

ти

 

ожидаютъ

 

вѣчныя

 

муки

 

ада,

 

ибо,

 

по

 

приговору

 

Божѳ-

ствепнаго

 

Судіи,

 

грѣшники

 

идутъ

   

въ

 

муку

 

*ѣчную.

 

Ви-

дѣлъ

 

ли

 

кто,

 

чтобы

 

общество,

 

созданное

 

на

 

ложныхъ

 

на-

чалах»

 

порочной

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

забывшее

 

Бога

 

и

 

Его

святое

 

Евангеліе,

 

устояло

  

и

 

блаженствовало?

  

Не

 

разру-

шается

 

ли

 

оно,

 

как»

 

разрушается

 

труп»

 

отъ

 

прикоснове-

ния

 

воздуха?

 

Не

 

такая

 

ли

 

участь

   

и

   

цѣлыхъ

   

народов»,

жизнь

 

которых»

 

не

 

основана

 

на

 

твердом»

 

камнѣ

 

вѣры

 

и

благочестія.

 

Безпристрасный

 

свидѣтель,

  

исторія,

 

убѣдитъ

нас»

 

въ

 

этом»

 

неизбѣжномъ

 

явленіи.

   

Кому

  

неизвѣстно,

къ

 

чему

 

привело

 

вольнодумство

 

мнимыхъ

 

мудрецов»

 

фран-

ціи

 

во

 

ХѴНІ

 

в.?

 

Люди

 

дошли

 

до

 

отрицанія

 

вѣры

 

откро-

венной,

   

а

 

ва

 

тѣмъ

 

ниспровергли

   

всякій

   

религіозныи

 

и

гражданскій

 

порядок».

  

Что

 

же

 

поелѣ

 

этого

 

значатъ

 

воз-

гласы

 

тѣх»

 

ложныхъ

 

жрецовъ

 

науки,

   

которые

 

проповѣ-

дуютъ,

 

что

 

вѣра

 

въ

 

Откровеніѳ

 

стѣсвяетъ

 

развитіе

 

наро-

дов»,

 

их»

 

государственную,

   

гражданскую,

  

семейную

   

в

личную

 

жизнь,

 

и

 

желали

 

бы

 

авторитет»

   

вѣры

 

эамѣнить

авторитетом»

 

человѣческаго

 

разума?

 

Пусть

 

обратятся

 

они

къ

 

исторіи,

 

и

 

она

 

скажете

 

имъ,

 

что

 

вездѣ,

   

гдѣ

 

ни

 

вод-

ворялось

 

Христіанство,

 

невѣжество

 

уступало

 

права

 

свои

просвѣщенію.

 

Жизнь

 

семейная,

 

общественная

 

и

 

граждан-

ская

 

представляла

 

самыя

 

отрадния

 

явленія

   

вездѣ,

   

гдѣ
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рукѳводительным»

 

началом»

 

служила

 

вѣра

 

въ

 

Евангеліе.

Пусть

 

они

 

послушают»,

 

что

 

говорит»

 

одинъ

 

изъ

 

образо-

ваннѣйшихъ

 

мужей

 

своего

 

времени,

 

св.

 

Климентъ

 

Рим-

скій,.

 

который

 

прекрасно

 

выразил»

 

состояніе

 

духа

 

чело-

вѣческаго,

 

имущаго

 

просвѣщенія

 

одними

 

собственными

усиліями.

 

«Отъ

 

равней

 

юности,

 

говорит»

 

онъ,

 

прпходилъ

я

 

въ

 

нѳдоумѣніе:

 

буду

 

ли

 

я

 

чѣмъ

 

либо

 

по

 

емерти?

 

Неу-

жели

 

тогда

 

ничто

 

уже

 

не

 

напомнит»

 

обо

 

мнѣ,

 

и

 

безко-

нечное

 

время

 

все

 

приведет»

 

къ

 

забвенію?

 

Когда

 

сотворен»

этот»

 

міръ?

 

Что

 

будете

 

по

 

окончаніи

 

міра?

 

Мертвая

 

ли

тишина,

 

или

 

будетъ

 

нѣчто,

 

о

 

чем»

 

теперь

 

невозможно

 

и

помыслить?

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

такія

 

и

 

подобныя

 

мысли

 

я

 

ни-

чего

 

не

 

знал»,

 

хотя

 

постоянно

 

об»

 

этом»

 

думалъ.

 

Я

 

об-

ратился

 

къ

 

школамъ

 

философскимъ,

 

чтобы

 

найти

 

въ

 

нихъ

надежное

 

познаніе,

 

но

 

не

 

нашел»

 

тамъ

 

ничего,

 

кромѣ

построенія

 

и

 

ниспроверженія

 

ученій

 

различныхъ

 

мысли-

телей,

 

не

 

обрѣлъ

 

ничего

 

бодѣе

 

для

 

себя,

 

кромѣ

 

голово-

іеруженія,

 

и

 

вздохнул»

 

из»

 

глубины

 

души.

 

Я

 

не

 

нашел»

ничего

 

вѣрнаго,

 

я

 

не

 

имѣлъ

 

даже

 

твѳрдаго

 

нонятія

 

о

томъ,

 

что

 

такое

 

добро

 

и

 

богоночтеніе,

 

я

 

не

 

зналъ,

 

смер-

тен»;

 

ли- мой

 

духъ

 

или

 

безсмертенъ,

 

я

 

нѳ

 

зналъ,

 

гдѣ

 

най-

ти

 

твердое

 

ученіе,

 

на

 

какой

 

мысли

 

успокоиться.

 

И

 

успо-г

коился

 

и

 

нашелъ

 

разрѣшеніе

 

всѣмъ

 

своимъ

 

сомнѣніямъ

только

 

<

 

тргда,

 

коида

 

увѣровалъ

 

во

 

Христа

 

Спасителя

 

и

въ

 

Его

 

Святое

 

Откровеніе.»

 

Гдѣ

 

же,

 

спросимъ,

 

и

 

въ

 

чем»

Откровеніе,

 

стѣсняетъ

 

разум»?!

я

 

Мореплаватель,

 

заботясь

 

о

 

счастливомъ

 

плаваніи,

 

по-

стоянно

 

смотрите

 

на

 

компасъ.

 

Пусть

 

же

 

и

 

народ»

 

рус-

ски,

 

есди

 

желаете

 

себѣ

 

добра,

 

постоянно

 

обращаете

взррц

 

на

 

Святое

 

Евангедіе

 

и,

 

при

 

Божественномъ

 

Его

свф^ѣ,

 

совершаете

 

свой

 

жизненный

 

путь,

 

Будемъ

 

об»

этом»

 

молиться

 

и,

 

как»

 

члены

 

великой

 

семьи

 

народа

Русскатю,

  

озаботимся,

 

чтобы

  

дѣятельность

 

каждаго

   

из»
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насъ

 

вполнѣ

 

отвѣчала

 

требованіям»

 

Евангельской

 

прай-

ды,

 

а

 

не

 

разрушительным»

 

началам»

 

'Ложны!

 

учёній.

Чтобы

 

раскопать

 

какой

 

угодно

 

град»,

 

для

 

этого

 

Не

 

нуж-

ны

 

«рѣпкія

 

руки

 

и

 

желѣзныя

 

орудія, -^довольно-

 

языка,

провѣщающаго

 

нечестіе

 

сердца.

 

Будем»

 

это

 

помнить,

чтобы

 

не

 

оскудѣвали

 

в»

 

насъ

 

вѣра

 

и

 

благочестіѳ.

 

Сѣмя

свято

 

— стояніе

 

царствъ

 

и

 

народовъ.

 

Иной

 

опоры

 

къ

 

со-

храненію

 

благоденствія

 

нѣтъ.—Аминь.

Священник»

 

Петръ

 

Мазановъ.

■

                                                                                        

.

                                                                            

■

і

II.

ІІииходъ

 

села

 

Циглеровки

 

Константиноградекаго

уѣзда,

Столѣтіе

 

безъ

 

малаго,

 

вакъ

 

великомощный

 

князь

Тавриды

 

открылъ

 

русскому

 

двухглавому

 

орлу

 

полную

 

воз-

можность

 

и

 

просторъ

 

парить

 

над»

 

степями,

 

далеко

 

во-

круг»

 

широко

 

лежащими,

 

it»

 

морю

 

чорному

 

понадвинув-

шимися...

 

На

 

безлюдных»

 

гладях»,

 

служивших»

 

до

 

того

театром»

 

кровавых»

 

стычек»

 

с»

 

захирѣвавшими

 

остатка-

ми

 

ордынцовъ,

 

быстро

 

возвысились

 

крѣпости,

 

обоснованы

города,

 

возникли

 

села,

 

ставились

 

престолы

 

Господу

 

Сил»

и

 

Богу

 

разумов»:

 

секуляризація

 

татарщины

 

и

 

культур-

ная

 

колонизація

 

шли

 

под»

 

стягом»

 

православія.

Южная

 

окраина

 

нашей

 

губерніи — степной

 

Констан-

тиноградскій

 

уѣздъ

 

стал»

 

твердо

 

населенным»

 

пунктом»
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с»

 

врикрѣпленіем»

 

края,

   

пОслѣ

 

названнаго

  

новороссій-

скимъ,

 

побѣднымъ

   

оружіемъ

   

к»

   

россійской

   

державѣ.

Приходы

 

уѣзда,

 

расположенные

 

по

 

зарѣчью,

 

за

 

бывшим»

украинскимъ

 

обсерваціоннымъ

 

рубежом»

 

*)

 

въ

 

большин-

ствѣ

 

не

 

дожили

 

до

 

столѣтія

  

своего

  

существованік.

   

Къ

числу

 

такихъ

 

молодыхъ

 

приходов»

 

относится

   

и

  

Цигле-

ровскій,

 

съ

 

приходскимъ

 

храмоыъ

   

въ

 

селѣ

 

Циглеровкѣ.

Не

 

русскимъ

 

складомъ

 

отдаетъ

  

сочетаніе

  

звуковъ,

 

слы-

шащихся

 

въ

 

проименованіи

 

села.

   

Не

 

давно

 

скончавшій-

ся

 

маститый

 

труженникъ

 

исторической

 

мысли,

 

М.

 

11.

 

По-

годит,

 

обработывая

 

свое

 

послѣднее

  

изслѣдованіе

   

«Сем-

надцать

 

первыхъ

 

лѣтъ

   

въ

   

жизни

 

Петра

 

Великаго>

    

и

подготовляясь

 

къ

 

его

 

продолженію,

 

освѣдомлялся

 

въ

 

1873

году

 

у

 

пишущаго

 

эти

 

строки,

 

не

 

отъ.

 

имени

 

ли

 

Циклера,

извѣстнаго

    

Стрѣлецкаго

   

полковника,

   

служившаго

   

въ

Азовѣ,

 

инсуректировавшаго

 

стрѣльцовъ

 

и

 

покушавшагося

на

 

жизнь

 

Петра,

  

происходите

  

названіе

  

Циглеровки,

   

и

не

 

осталось

 

ли

 

въ

 

ней

 

какихъ

   

либо

   

преданій,

   

пріуро-

ченныхъ

 

къ

 

имени

 

крамольника?

 

Отвѣчаіь

 

можно

   

было

только

 

въ

 

отрицательномъ

 

.смыслѣ:

 

на

 

мѣстѣ

 

перѳдаютъ,

что

 

Циглеровка

 

обязана

 

своимъ

   

существованіемъ

   

нѣко-

ему

 

военному

 

человѣку

 

отъ

 

нѣмчинъ— Циглеру.

 

Имѣется

возможность

 

принять

 

это

 

безъ

 

натяжки.

 

Еще

 

въ

 

тридца-

тыхъ

 

годахъ

 

текущаго

 

вѣка,

 

въ

 

предѣлахъ

 

прихода

 

имѣ-

ла

  

жительство

  

фамилія

  

дворянъ

   

Циглеровъ,

   

которымъ

принадлежала

 

деревня

 

малая

 

Циглеровна,

 

иначе—

 

Pasco-

ховатая.

Ни

 

годъ

 

основанія,

 

ни

 

первоначальный

  

способъ

 

васе-

*)

 

Украинская

 

линія

 

формально

 

потеряла

 

свое

 

оборо-
нительное

 

значеніе

 

въ

 

февралѣ

 

1 784

 

года,

 

когда,

 

по

 

пред-

ложенію

 

Потемкина,

 

расположенныя

 

на

 

ней

 

крѣпости

были

 

замѣнены

 

другими,

 

сообразно

 

перемѣнѣ

 

государст-

венной

 

границы.
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ленія

 

Циглеровки

 

не

 

извѣстны.

 

Можете

 

статься,

 

что

 

гдѣ

либо

 

и

 

существуютъ

 

об»

 

этомъ

 

дбстаточныя

 

свѣдѣнія,

въ

 

изданіи,

 

или,

 

скорѣе,

 

въ

 

архивѣ

 

какомъ,

 

но

 

они

остаются

 

безвѣстными

 

приходскому

 

хроникеру.

 

Первый

по

 

времени

 

йзвѣстный

 

намъ

 

документа,

 

упоминающій

 

о

Циглеровкѣ,

 

есть

 

план»

 

на

 

ружнуго

 

землю,

 

прирѣзавную

къ

 

новоустроявшейся

 

Циглеровской

 

церкви

 

въ

 

размѣрѣ

120

 

десятинъ,

 

регламентированном»

 

для

 

приходовъ

 

быв-

шей

 

славенской

 

епархіи.

 

Дата

 

этого

 

документа

 

1783

 

годъ.

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

что

 

указанный

 

годъ

 

не

 

можете

совпадать

 

съ

 

началомъ

 

возникновенія

 

села.

 

Циглеровка

должна

 

была

 

дорости

 

до

 

того,

 

чтобы

 

стать

 

селомъ,

 

что

бы

 

въ

 

ней

 

сказалась

 

надобность

 

въ

 

самостоятельной

 

при-

ходской

 

церкви,

 

при

 

существованіи

 

въ

 

четырехверстномъ

разстояніи

 

приходовъ

 

села

 

Метровки

 

и

 

Березовки,

 

кото-

рые

 

сформировались

 

раньше

 

поддежащаго

 

нашему

 

изслѣ-

дованію.

 

2 )

 

Послѣдняя

 

подробность

 

имѣетъ

 

значеніе

 

въ

виду

 

той

 

медлительности,

 

зависимости

 

открытія

 

новыхъ

приходовъ

 

отъ

 

пространственнаго

 

отношенія

 

къ

 

прежде

учрежденнымъ

 

и

 

вообще

 

избытки

 

формальностей,

 

которы-

ми

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

было

 

обставлено

  

въ

 

славенскомъ

2 )

 

Березовскій

 

приходъ

 

образовался

 

съ

 

перенесеніемъ
въ

 

село

 

церкви

 

изъ

 

Орловской

 

крѣпости,

 

гдѣ

 

она

 

пост-

роена

 

была

 

въ

 

1740

 

году

 

по

 

благословительной

 

грамотѣ

архіепископа

 

бѣлогородского

 

и

 

обоянскаго

 

Петра

 

Ѵмѣ-

лича.

 

Подлинная

 

грамота

 

находится

 

у

 

священника

 

дер.

Шляховой

 

Як.

 

Гр.

 

Роювенка.

 

Березовскій

 

приходъ

 

со-

стоялъ

 

изъ

 

помѣщичьихъ

 

крестьявъ.

 

Что

 

касается

 

пет-

ровскаго

 

прихода

 

съ

 

жителями

 

въ

 

селѣ

 

изстари

 

свобод-
ными

 

(государствен ые

 

поселяне),

 

достаточно

 

зажиточными,

выразителями

 

нѣсколько

 

своеобычнаго

 

уклада

 

жизни,

 

то

подробяыхъ

 

свѣдѣній,

 

которыхъ

 

заслуживаетъ

 

этотъ

 

при-

ходъ,

 

занимающій

 

по

 

числепности

 

прихожанъ

 

20

 

мѣсто

въ

 

епархіи,

 

въ

 

яравѣ

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

о. о.

 

іереевъ
петровскихъ.



«•

 

216

 

—

церковном»

 

управленіи

 

движепіо

 

дѣлъ

 

но

 

образованію

юных»

 

приходовъ.

 

3)—Не

 

имѣя

 

точныхъ

 

данныхъ,

 

труд-

но

 

определить

 

безошибочно

 

способъ

 

заселенія

 

Циглеров-

ки.

 

Съ

 

половины

 

прошлаго

 

столѣтія

 

высказался

 

опредѣ-

лительно

 

перелив»

 

русскаго

 

населенія

 

съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ.

Быть

 

можетъ,

 

и

 

при

 

заселеніи

 

Циглеровки

 

первыми

 

на-

сельниками

 

ея

 

орудовалъ

 

инстинктъ

 

отыскиванія

 

новыхъ

мѣстъ

 

прибыльныхъ,

 

привольныхъ,

 

тяготѣніе

 

къ

 

сгдѣ-^

лучше».

 

Туземное

 

преданіе

 

какъ-то

 

глухо

 

говорит», — точ-

но

 

ни

 

вѣсть

 

сколько

 

времени

 

уже

 

живет»

 

Циглеровка, —

что

 

въ

 

ней

 

сначала

 

селились

 

<сіромахи>,

 

представители

горемычнаго

 

пролетаріата

 

и

 

въ

 

частности

 

утеклсцы—

крепаки

 

и

 

посполитые

 

подсосѣдки

 

4), — сброд»,

 

привлекав-

шійся

 

изъ

 

далекихъ

 

даже

 

мѣстъ

 

обилісмъ

 

и

 

доброкачест-

венностью

 

пахатной

 

нови,

 

которой

 

отъ

 

мірозданья

 

не

 

бо-

роздилъ

 

плугъ,

 

отсутствіемъ

 

каких»

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

обя-

зательныхъ

 

отношеній

 

къ

 

землевладельцу

 

и

 

его

 

широкою

тароватостью.

 

Та

 

черта

 

преданія,

 

что

 

указывает»

 

на

 

за-

имку

 

Циглеровки

 

пришлецами

 

из»

 

дальних»

 

мѣст»,

 

нахо-

дит»

 

подтвержденіе

 

въ

 

теперешнем»

 

названіи

 

одной

 

изъ

циглеровскихъ

 

улиц»,

 

которая

 

именуется

 

Литовскою.

Выходцы

 

изъ

 

Литвы

 

заняли

 

на

 

ней

 

усадьбы,

 

по

 

говору

народному.

 

Болѣѳ

 

ясныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

Циглероввѣ

 

имеют-

ся

 

съ

 

того

 

времени,

 

когда

 

она

 

перешла

 

во

 

владѣніе

 

ге-

нералъ-маіора

 

Алексѣя

 

Ллексѣевича

 

Алымова,

   

жившаго

8)

 

Херсонскія

 

Епарх.

 

Зѣдомости,

 

издан.

 

1875

 

года;

Записки

 

Одесскаю

 

общества

 

исторіи

 

и

 

древностей,
издан.

 

1875

 

года,

 

томъ

 

IX.
*)

 

О

 

положеніи

 

въ

 

прошлом»

 

столѣтіи

 

малорусскаго

крестьянства,

 

вызывавшем»

 

въ

 

немъ

 

стремленіе

 

къ

 

пере-

движкамъ

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто — въ

 

изслѣдованіи

 

і.

 

Лазарев-
скаго

 

«Малороссійскіе

 

посполитые

 

крестьяне»

 

(Записки
Чернйювскаю

 

іубернскаіо

 

статист,

 

комитета,

 

издан.

1866

 

года,

 

книга

 

I,

 

152).



въ

 

другомъ

 

своемъ

 

имѣніи,

 

смежномъ

 

еъ

 

циглеровскимъ

въ

 

селѣ

 

Березовкѣ,

 

Алымовка

 

тожъ.

 

У

 

здѣшняго

 

кресть-

янства

 

существуетъ

 

легенда,

 

будто

 

Циглеровка

 

была

 

по-

ставлена

 

Циглеромъ

 

на

 

карту

 

въ

 

задорѣ

 

бурныхъ

 

ощу-

щеній

 

ееленнаго

 

поля

 

и

 

хизнула-для

 

ея

 

владѣльца

 

без-

поворотно.

 

Степень

 

вѣроятія

 

этого

 

разсказа

 

очень

 

зыбка.

Одна

 

изъ

 

деревущекъ,

 

принадлежащая

 

къ

 

приходу,

 

Еар-

дашовка,

 

Антоновна

 

тожъ,

 

она

 

же

 

и

 

Шестерка,

 

дѣй-

ствительно

 

была

 

проиграна

 

ея

 

мелкокалибернымъ

 

поссе-

соромъ

 

на

 

шестерку

 

какой

 

то

 

масти.

 

Эту

 

быль

 

картежа

прихотливая

 

крестьянская

 

аналогія

 

могла

 

прикрѣпить

 

и

къ

 

Циглеровкѣ.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

извѣстно

 

только,

что

 

переходъ

 

Циглеровки

 

отъ

 

Циглера

 

къ

 

Алымову

 

со-

стоялся

 

къ

 

восьмидесятымъ

 

прошлостодѣтяимъ

 

годамъ.

Генералъ

 

Алымовъ

 

принадлежал*

 

къ

 

кондовымъ

 

дворян-

скимъ

 

врликорусскимъ

 

коржямъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

предковъ

 

его,

Артемій

 

Алымовъ,

 

получилъ

 

отъ

 

царя

 

Михаила

 

Ѳедорр-

вича

 

грамоту

 

на

 

вотчины

 

въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшней

 

Ор-

ловской

 

губерніи,

 

пожаюванныя

 

за

 

«Московское

 

сидѣньеі

въ

 

пору

 

ляхолѣтья

 

1612

 

года.

 

й)

 

Думать

 

нужно,

 

что

 

ко

времени

 

поступленія

 

Березовки

 

во

 

владѣніе

 

А.

 

А.

 

Алы-

мова

 

и

 

пріобрѣтенія

 

имъ

 

Циглеровки

 

Орловскія

 

помѣстья

не

 

составляли

 

его

 

собственное!'!,

 

такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

ни

 

ка-

кихъ

 

признаковъ,

 

что

 

бы

 

въ

 

Березовку

 

или

 

Циглеровку

были

 

переселяемы

 

великорусскіе

 

крестьяне,

 

что

 

необхо-

димо

 

должно

 

бы

 

состояться

 

при

 

отсутствия

 

на

 

мѣстѣ

 

до-

статочна™

 

количества

 

готоваго

 

обязательнаго

 

работнаго

матерьяла

 

для

 

землепашества.

 

Пріобрѣвъ

 

Циглеровку,

генералъ

 

Алымовъ

 

передалъ

 

ее

 

въ

 

завѣдыяаньѳ

 

сыну,

премьеръ-маіору

 

Николаю

 

Алексѣевичу

 

Алымову

 

6)

 

Самъ

5)

  

Грамота

 

въ

 

подобнѣ

 

прошлаго

 

вѣка

   

находится

   

въ

редакціонномъ

 

портфедѣ

 

Русской

  

Старины.
6)

  

Другой

 

сынъ

 

Алымова,

 

маіоръ

 

Иванъ

 

Алвксѣевичъ,



же

 

онъ

 

остался

 

на

 

жительствѣ

 

въ

 

Бѳревовкѣ

 

въ

 

усадьбѣ,

находящейся

 

па

 

берегу

 

рѣчки

 

Берестовой.

 

Домъ,

 

въ

 

ко-

тором*

 

жилъ

 

Алымовъ,

 

остающійся

 

въ

 

годномъ

 

видѣ

 

и

теперь,

 

устроенъ

 

на

 

спартанскій

 

складъ:

 

относительно

малообъемистый,

 

неприглядный,

 

съ

 

соломенною

 

кровлею.

Въ

 

Березовкѣ

 

существуютъ

 

разсказы

 

о

 

томъ,

 

чте

 

гене-

ралъ

 

отличался

 

религіозностью,

 

имѣлъ

 

обыкновеніе

 

час-

то

 

посѣщать

 

церковь

 

и

 

самолично

 

принимапъ

 

участіе

 

въ

клиросномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи.— Премьеръ-маіоръ

 

Алымовъ

озаботился

 

въ

 

1784

 

году

 

соорудить

 

въ

 

Циглеровкѣ

 

цер-

ковь

 

по

 

укаванію

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

отца.

 

Послѣдній

 

въ

клировыхъ

 

вѣдоыостяхъ

 

этой

 

церкви

 

писался

 

ея

 

строитѳ-

лемъ.

 

Она

 

была

 

посвящена

 

преподобному,

 

имя

 

котораго

онъ

 

носилъ

 

--

 

Алексѣю,

 

челоьѣку

 

Божію.

 

Выстроенная

Алымовымъ

 

церковь

 

при

 

подчинкахъ,

 

производившихся

разновременно,

 

простояла

 

до

 

1869

 

года,

 

когда

 

была

 

пе-

ренесена

 

въ

 

деревню

 

Шляховую

 

Константиноградскаго

уѣвда.

 

7)

 

Первые

 

священники

 

Циглеровской

 

церкви

 

быст-

ро

 

смѣнялись,

 

переходя

 

сюда,

 

между

 

прочимъ,

 

изъ

 

Мол-

давіи

 

(при

 

Архіепископѣ

 

Екатеринославскомъ

 

и

 

Херсон-

ско-Таврическомъ

 

и

 

мѣстоблюстителемъ

 

экзархіи

 

молда-

влахійской

 

Амросіи

 

Сребренниковѣ)

 

и

 

выбывая

 

то

 

въ

 

ар-

мейское

 

духовенство,

 

то

 

въ

 

другія

 

губерніи.

 

Отъ

 

этихъ

священниковъ

 

никакого

 

не

 

осталось

 

слѣда

 

въ

 

ввѣряв-

шемся

 

имъ

 

приходѣ,

  

ва

 

искіюченіемъ

  

формуляров*,

  

да

получилъ

 

отъ

 

отца

 

имѣніе

 

деревню

 

Чернолозку

 

(въ

 

при-

ходе

 

села,

 

съ

 

характерным*

 

навваніемъ

 

Даръ-надежды
Константиноградскаго

 

уѣзда).

 

Ив.

 

Ал.

 

Алымовъ

 

внима-

тельно

 

слѣдилъ

 

ва

 

современною

 

ему

 

русскою

 

литерату-

рою,

 

о

 

чем*

 

свидѣтельствуютъ

 

остатки

 

его

 

обширной
библіотеки,

 

нѣкоторое

 

время

 

находившіеся

 

въ

 

Циглеровкѣ.

Умеръ

 

он*

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

Чернолозкѣ.

7)

 

Подробности

 

этого

 

дѣла — въ

   

ІІолтавсктг

  

Етрх.
Вѣіомостяхъ,

 

издан.

 

1876

 

года,

 

вып,

 

VI.



—
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—

и

 

то

 

въ

 

обрывках*.

 

Нѣтъ

 

надобности

 

дѣлать

 

выдержки

изъ

 

еихъ

 

обрывковъ

 

~ Не

 

имѣемъ

 

возможности

 

выяснить

причины,

 

способствовавшія

 

тому,

 

что

 

на

 

первых*

 

порах*

священники

 

не

 

удерживались

 

долго

 

в*

 

приходѣ,

 

который

являлся

 

для

 

них*

 

подобіемъ

 

постоялаго

 

двора.

 

Это

 

тѣмъ

болѣе

 

странно,

 

что

 

Алымовъ,

 

по

 

отзывам*

 

современни-

ков*

 

и

 

въ

 

частности

 

принадлежавшихъ

 

ему

 

крестьянъ,

былъ

 

человѣкъ

 

уживчивый,

 

добродушный,

 

беззатѣйливый,

вапросто

 

обращавшійся

 

съ

 

сѣрымъ

 

людомъ,

 

входившій

 

в*

матеріальныя

 

нужды

 

какъ

 

его,

 

так*

 

и

 

приходскаго

 

духо-

венства.

 

Въ

 

отношеніи

 

послѣдняго

 

предупредительность

Алымова

 

простиралась

 

до

 

того,

 

что

 

помѣщик*,

 

вдадѣй-

шіі

 

таким*

 

количеством*

 

земли,

 

что

 

она

 

въ

 

полномъ

 

со-

ставѣ

 

не

 

была

 

вспахана

 

ни

 

разу

 

въ

 

теченіѳ

 

всей

 

его

долголѣтней

 

жизни,

 

находилъ

 

потребным*

 

еще

 

кортомитъ

у

 

причта

 

принадлежавший

 

ему

 

ружный

 

участовъ

 

за

 

со-

лидную

 

плату.

 

Не

 

удивительно,

 

что

 

привлекательный

качества

 

Алымова

 

мног*

 

содѣйствовали

 

тому,

 

что

 

при

нем*

 

населеніе

 

Циглеровки

 

вамѣтно

 

увеличилось.

 

Даль-

нѣйшѳму

 

приливу

 

сюда

 

поселенцовъ,

 

по

 

мѣстнымъ

 

уетнымъ

свѣдѣніямъ,

 

помѣшало

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Алымовъ

формально

 

закрѣпостилъ

 

за

 

собой

 

пришлый

 

набродъ,

 

за-

нявшей

 

осѣдлость

 

на

 

его

 

вемлѣ.

 

Въ

 

исповѣдныхъ

 

рос-

писях*

 

церкви

 

туземное

 

крестьянство

 

въ

 

промежутокъ

 

съ

1803 — 1812

 

г.

 

(раньше

 

актовыхъ

 

книг*

 

не

 

имѣется)

 

на-

вивается

 

то

 

«поселянами-—

 

крестьянами *,

 

то

 

«подданными

цигхеровсвими»;

 

съ

 

1812

 

по

 

1814

 

г.

 

—

 

«малороесійскими

крестьянами»

 

а

 

еъ

 

1814

 

года,

 

и

 

далѣе —уже

 

определен-

но --крестьянами

 

Алымова.

 

Эти

 

варьяціи

 

въ

 

названіи

крѣпостныхъ

 

употреблялись

 

adlibitum,

 

безъ

 

какой

 

нибудь

основательной

 

подкладки,

 

по

 

усмотрѣнію

 

составителя

 

рос-

писей. —Въ

 

Циглеровкѣ

 

находится

 

в*

 

живых*

 

нѣсколь-

ко

 

стариков*

 

крестьян*,

 

современников*

 

Алымова.

 

Они



—
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—

восторжонно

 

отзываются

 

о

 

времени

 

«стараго

 

Алыма».

 

Въ

ихъ

 

воспоминаніяхъ

 

пора

 

не

 

посредственнаго

 

Алымов-

скаго

 

управленія

 

имѣніем* — одна

 

иіъ

 

радужных*.

 

Самъ

держалъ

 

все,

 

не

 

терпѣлъ

 

управителей,

 

отвываются

 

крестья-

не.

 

Основываясь

 

на

 

мнѣніи

 

крестьянъ,

 

можно

 

полагать,

что

 

благодушіѳ

 

Алымова

 

дѣлало

 

для

 

нихъ

 

крѣпостныя

пути

 

вовсе

 

не

 

чувствительными...

 

Крестьяне

 

не

 

были

отягощаемы

 

не

 

помѣрными

 

трудами;

 

легкость

 

барщины

простиралась

 

до

 

того,

 

что

 

въ

 

людныхъ

 

семьяхъ

 

проис-

ходили

 

споры

 

изъ

 

за

 

желанія

 

идти

 

на

 

панщину

 

не

 

въ

очередь.

 

Запашка

 

полей

 

для

 

собственных*

 

нотребъ

 

кресть-

янъ

 

производилась

 

скотомъ

 

изъ

 

помѣщичьяго

 

вагона,

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

крестьянъ

 

водились

 

и.

собственные

 

волы.

 

Помѣщикъ

 

сквозь

 

пальцы

 

глядѣлъ

 

на

то,

 

что

 

его

 

«подданные»

 

изрядно

 

таскали

 

съ

 

окономичес-

кихъ

 

токовъ

 

и

 

степей

 

хлѣбъ

 

и

 

сѣно.

 

Онъ

 

руководился

въ

 

виду

 

этой

 

эавычки

 

присловьемъ

 

«будетъ

 

у

 

нихъ,

 

бу-

'.

 

детъ

 

и

 

у

 

меня>.— Съ

 

первыхъ

 

годовъ

 

текущаго

 

схолѣтія

въ

 

Циглеровкѣ

 

не

 

находилось

 

штатнаго

 

священника;

 

въ

замѣнъ

 

его

 

состоялъ

 

наблюдающій,

 

отставной

 

священникъ

Березовской

 

церкви

 

ІІавелъ

 

Ѳедоровичъ

 

Роговенко,

 

глубо-

ки

 

старикъ.

 

Въ

 

1807

 

году

 

Роговенко

 

совершилъ

 

брако-

еочетаніе

 

дочери

 

Алымова,

 

двадцатилѣтней

 

вдовы

 

гене-

рала

 

Бревернг

 

съ

 

графом*

 

Яковомъ

 

Осиповичемъ

 

Жам-

бертомг.

 

Этотъ

 

церковный

 

актъ,

 

внесенный

 

въ

 

метрику

дряхлой

 

старческой

 

рукой,

 

блѣдными

 

чернилами,

 

связалъ

Циглеровку

 

съ

 

историческою

 

фамиліей.

 

родственника

Алымова.

Графъ

 

Ламберт*

 

принадлежалъ

 

къ

 

францувскимъ

 

эми-

грантам*,

 

Революціонный

 

терроръ

 

вынудил*

 

его'

 

оста-

вить

 

отечество.

 

Отец*

 

его,

 

тоже

 

эмигрировавшіи,

 

в*

 

цар-

ствованіе

  

императора

 

Павла

 

состоялъ,

  

между

  

прочим*,



—

 

231

 

,—

полковым*

 

командиромъ

 

елецкаго

 

мушкатерсиаго

 

полка.

Во

 

Франціи

 

графъ

 

Я.

 

О.

 

Ламбертъ

 

служилъ

 

морякомъ

 

и

находился

 

въ

 

экепедиціи,

 

снаряженной

 

за

 

поисками

 

Ла-

перуза.

 

Въ

 

1795

 

году

 

онъ

 

принятъ

 

въ

 

русскую

 

службу

секундъ-маіоромъ.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

состоялась

 

из-

вѣстная

 

затѣя

 

послѣдняго

 

временщика

 

эпохи

 

Екатерины-—

персидсвій

 

походъ;

 

послѣ

 

персидской

 

компаніи,

 

Ламбертъ

перешолъ

 

на

 

службу

 

в*

 

крллегію

 

иностранных*

 

дѣлъ,

получив*

 

назначеніе

 

при

 

миссіи

 

в*

 

Мадридѣ.

 

От*

 

годов*

дииломатической

 

службы

 

Ламберта

 

въ

 

Испаніи

 

остава-

лась

 

в*

 

Циглеровкѣ

 

вначительная

 

коллекція

 

Мадридских*

ивданій

 

прошлаго

 

и

 

начала

 

нынѣшняго

 

столѣтія,

 

отно-

сившихся

 

к*

 

исторіи,

 

этнографіи

 

и

 

экономическому

 

по-

ложенно

 

иберійскаго

 

полуострова.

 

Затѣмъ

 

Ламбертъ

 

со-*

стоялъ

 

секретаремъ

 

при

 

посольствѣ

 

графа

 

Ю.

 

А.

 

Голов-

кина

 

въ

 

Китай,

 

не

 

достигшемъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

своего

назначенія.

 

Отъ

 

этого

 

времени

 

жизни

 

Ламберта

 

находит-

ся

 

нѣснолько

 

отрывчатыхъ

 

и

 

одностороннихъ

 

свѣдѣній

въ

 

мемуарахъ

 

Вигеля,

 

одного

 

изъ

 

статистов»

 

не

 

удав-

шагося

 

посольства.

 

Мемуары

 

эти — продукта

 

озлобленной

жолчности;

 

очень

 

не

 

многіе

 

ивъ

 

современников*

 

Вигеля,

которых*

 

ему

 

приходилось

 

наблюдать,

 

избѣжали

 

шпиго-

ваній

 

язвительнаго

 

его

 

пера.

 

Графъ

 

Ламбертъ —передаетъ

между

 

прочим*

 

Вигелв — был*

 

довольно

 

вѣжлив*,

 

но

 

хо-

лоден*,

 

осторожен*,

 

скуп*

 

на

 

слова

 

и

 

до

 

того

 

спѣсив*,

что

 

никому

 

почти

 

не

 

кланялся,

 

а

 

только

 

легким*,

 

едва

вамѣтнымъ,

 

наклоненіемъ

 

головы

 

давалъ

 

внать,

 

что

 

отвѣ-

чаетъ

 

на

 

поклонъ

 

8).

 

Изъ

 

другихъ,

 

болѣе

 

непосредетвен-

ныхъ

 

свидѣтельствъ,

 

относящихся

 

къ

 

послѣдующимъ

 

го-

дам*

 

жезни

 

Ламберта,

 

увнаемъ,

 

что

 

достоинства

 

его

 

не

ограничивались

 

форменною

   

вѣжливостью.

    

Перейдя

   

въ

8)

 

Воспоминанія

 

Ф.

 

Ф.

 

Втеля,

 

том*

  

первый,

   

часть

И,

 

106,



—,

 

322

 

«~

в*

 

1813

 

году

 

на

 

службу

 

въ

 

Министерство

 

Финансов*,

Ламберт*

 

занимал*

 

мѣсто

 

управляющая

 

коммисіей

 

пога-

шенія

 

государственных*

 

долгов*

 

и

 

директора

 

департа-

мента

 

внѣшней

 

торговли

 

до

 

отставки

 

въ

 

чинѣ

 

тайнаго

совѣтника,

 

послѣдовавшей

 

въ

 

1828

 

году.

 

Какъ

 

финан-

систа,

 

Ламберт*

 

отличался

 

выдающимся

 

трудолюбіемъ,

усидчиво

 

разрабатывая

 

экономическіе

 

вопросы.

 

8)

 

Поми-

мо

 

служебной

 

деятельности,

 

Ламберт*

 

находил*

 

возмож-

ным*

 

быть

 

полезным*

 

своими

 

свѣдѣніями

 

для

 

лиц*

 

сво-

его

 

круга,

 

что

 

дѣлаетъ

 

не

 

достовѣрнымъ

 

отзыв*

 

Вигеля

о

 

его

 

бевучастномъ

 

отношеніи

 

къ

 

окружающей

 

средѣ.

По

 

выходѣ

 

въ

 

отставку,

 

графъ

 

Ламбертъ

 

постоянно

жил*

 

въ

 

Циглеровкѣ

 

до

 

смерти

 

въ

 

1855

 

году,

 

являясь

по

 

своему

 

общественному

 

иоложенію

 

первым*

 

лицом*

уѣзда.

 

В*

 

Циглероввѣ

 

графъ

 

вскорѣ

 

похоронилъ

 

жену

и

 

ребенка.

 

Въ

 

полное

 

управленіе

 

имѣніем*

 

Ламбертъ

вступил*

 

въ

 

1832

 

году,

 

по

 

смерти

 

тестя

 

своего

 

Алымо-

ва.

 

Въ

 

домѣ

 

послѣдняго,

 

поступившая

 

къ

 

новому

 

вла-

дѣльцу,

 

была

 

устроена

 

католическая

 

капелла,

 

богослу-

женіе

 

въ

 

которой

 

отправлялось

 

полтавским*

 

патеремъ,

пріѣзжавшимъ

 

по

 

временам*

 

для

 

этого

 

въ

 

Циглеровку.

 

10)

Граф*

 

не

 

имѣл*

 

возможности,

 

подобно

 

Алымову,

 

непо-

средственно

 

эксплоатировать

 

доходность

 

своего

 

имѣнія

 

и

поручал*

 

это

 

особым*

 

довѣренным*

 

лицам*,

 

так*

 

назы-

ваемым*

 

управляющим*.

 

Управляющее,

 

происходившіе

большею

 

частью

 

изъ

 

шляхтичей,— при

 

достаточном*

 

за-

пасѣ

 

иравтическаго

 

знанія

 

для

 

своего

 

дѣла,

 

чуждые

 

вся-

ких*

 

гуманно-нравственных*

 

соображеній,

 

легли

 

тяже-

лым*

 

бременем*

 

на

 

крестьян*.

 

Владѣлецъ

 

съ

 

своей

 

сто-

в)

 

Одно

 

изъ

 

финансовых*

 

иіслѣдованій

 

Ламберта

 

на-

ходится

 

въ

 

рукописи,

 

въ

 

библіотекѣ

 

издателя

 

«Русской
Старины

 

>,

 

М.

 

И.

  

Семевскахо.
і0)

 

Нывѣшній

 

полтавскій

 

костёл*

 

построен*

 

Ламбертомъ.



—
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—

роны,

 

всегда

 

видѣдъ

 

въ

 

нихъ

 

людей,

 

а

 

не

 

быдлъ

 

безсло-

весныхъ

 

и

 

того

 

же

 

требовал*

 

отъ

 

управляющихъ;

 

но

сказанное

 

требованіе

 

не

 

всегда

 

выполнялось,

 

особенно

во

 

время

 

полевыхъ

 

работ*.,.

 

Лично

 

о

 

графѣ

 

Ламбертѣ

существуютъ

 

только

 

бдагодарныя

 

воспоминанія.

 

Нѣкото-

рыя

 

из*

 

улучшеніі,

 

сдѣланныя

 

въ

 

имѣніи

 

по

 

не

 

посред-

ственному

 

указанію

 

Ламберта

 

и

 

теперь

 

уже

 

не

 

дѣйству-

ющія,

 

были

 

бы

 

желательны

 

къ

 

возобновленію.

 

Такъ,

 

вско-

рѣ

 

по

 

переходѣ

 

имѣнія

 

къ

 

Ламберту,

 

здѣсь

 

была

 

устро-

ена

 

образцовая

 

лечебница

 

съ

 

превосходными

 

санитарны-

ми

 

приспособленіями.

 

Смерть

 

графа

 

Ламберта

 

имѣла

 

нѣ-

которое

 

отвошеніе

 

къ

 

приходской

 

церкви

 

тѣмъ,

 

что

 

циф-

ра

 

доходовъ

 

въ

 

ней

 

подверглась

 

пониженно,

 

съ

 

прекра-

щеніемъ

 

посѣщенія

 

храма

 

бывшими

 

знакомыми

 

графа,

который

 

жилъ

 

открыто,

 

имѣя

 

широкій

 

пріемъ.

Съ

 

1811

 

по

 

1857

 

включительно

 

при

 

Цигдеровской

церкви

 

священствовал*

 

сначала

 

въ

 

санѣ

 

іерея,

 

а

 

за

 

тѣмъ

п

 

протоіерея,

 

U,

 

В.

 

V.

 

Личность

 

протоіерея

 

С.

 

была

 

въ

свою

 

пору

 

довольно

 

видною

 

въ

 

уѣздѣ;

 

онъ

 

пользовался

на

 

мѣстѣ

 

вѣскимъ

 

вліяніемъ,

 

обусловливавшимся

 

вни-

маніемъ

 

къ

 

нему

 

какъ

 

владѣльца

 

имѣнія,

 

такъ-нѣкото-

рое

 

время — и

 

епархіальнаго

 

представительства.

 

По

 

свѣ-

дѣніямъ,

 

находящимся

 

въ

 

формулярѣ

 

С.

 

онъ

 

«слушалъ

въ

 

Переяславской

 

семинаріи

 

чрезъ

 

одинъ

 

годъ

 

фило-

софію».

 

Не

 

дослушавъ

 

фидософскаго

 

курса,

 

С.

 

былъ

 

ру~

коположенъ

 

прямо

 

священникомъ

 

въ

 

Циглеровку.

 

Не

 

доу-

ченность

 

его

 

не

 

помѣшала

 

ему

 

всесторонне

 

постигнуть

философію

 

житейской

 

практики:

 

поступивъ

 

на

 

приходъ,

онъ

 

съумѣлъ

 

поставить

 

себя

 

въ

 

хорошія

 

отяошенія

 

къ

владѣльцу

 

имѣнія

 

и

 

поддерживалъ

 

ихъ

 

неуклонно

 

и

 

не-

измѣнно

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

своей

 

службы.

 

Это

 

дало

возможность

 

ему

 

не

 

только

  

самому

  

сдѣлаться

   

владѣль-
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цом*

 

имѣнія,

 

но

 

и

 

относится

 

къ

 

уѣвдному

 

человѣчѳству

и

 

властямъ

 

«гонористо»,

 

какъ

 

выражаются

 

старики

іереи.

В*

 

1819

 

году

 

онъ

 

был*

 

сдѣланъ

 

благочинным*

 

мѣст-

вой

 

церкви

 

и)

 

«въ

 

уваженіе

 

понесенных*

 

въ

 

семинар-

ском*

 

ученіи

 

трудов*

 

и

 

отличному

 

поведенію».

 

Въ

 

1830

году

 

С.

 

сдѣлан*

 

участковым*

 

благочинным*

 

по

 

третьей

части

 

уѣзда.

 

Нзвѣстны

 

традиціи,

 

на

 

которых*

 

выростали

благочинные

 

«добраго

 

стараго

 

времени»,

 

Штудируя

 

благо-

чинническій

 

архив*

 

ва

 

время

 

1830—1834

 

г.

 

до

 

вынуди-

тельнаго

 

отказа

 

С.

 

от*

 

должности,

 

можно

 

было

 

убѣдить-

ся,

 

что

 

въ

 

помѣченный

 

промежутокъ

 

ни

 

одинъ

 

причтъ

из*

 

подвѣдомственныхъ

 

С.

 

12

 

церквей

 

не

 

избѣжалъ

суда

 

или

 

въ

 

полном*

 

своем*

 

составѣ

 

разновременно,

или

 

же

 

въ

 

лицѣ

 

одного

 

своего

 

какого

 

либо

 

сочлена.

Постоянный

 

дознанія,

 

слѣдствія,

 

не

 

прерывающіеся

 

вы-

зовы,

 

то

 

для

 

дачи

 

показанія,

 

то

 

для

 

подписи

 

экстрак-

та

 

о

 

дѣлѣ,

 

то

 

для

 

выслушанія

 

рѣшенія,

 

то

 

для

 

про-

хожденія

 

©питемійнаго

 

курса,— вызовы

 

къ

 

благочин-

ному,

 

в*

 

духовное

 

правленіе,

 

консисторію,

 

в*

 

архі-

ерейскій

 

дом*,

 

въ

 

монастыри,..

 

В*

 

благочинническомъ

архивѣ

 

часто

 

попадаются

 

указы

 

о

 

том*,

 

что

 

священник*

или

 

причетник*

 

NN

 

по

 

доношенію

 

вашему,

 

благочиннаго,

частовременно

 

занимается

 

пьянством*

 

и,

 

при

 

всѣхъ

 

ва-

ших*

 

побужденіяхъ,

 

въ

 

должности

 

своей

 

вовсе

 

не

 

ра-

дит*

 

и

 

нѣкоторыя

 

славословія

 

въ

 

церкви

 

отправляетъ

 

въ

нетрезвом*

 

видѣ,

 

почему

 

приказали..,

 

Встрѣчается

 

не

мало

 

черновых*

 

отпусков*

   

съ

   

рапортов*

 

благочиннаго,

и)

 

Навначеніе

 

С.

 

благочинным*

 

къ

 

одной

 

только

приходской

 

церкви

 

показывает*,

 

что

 

распоряженіе

 

Св.
Синода

 

от*

 

7

 

мая

 

1797

 

года,

 

воспрещавшее

 

шнобныя
производства^

 

оставалось

 

листом*

 

исписанной

 

бумаги —

не

 

больше.»*

                                                                 

'



225

 

-

содержаніе

 

которых*

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

что

 

такой

 

това-

нимается

 

уцотребленіемъ

 

хмѣльныхъ

 

напитковъ,

 

другой

постоянно

 

обращается

 

въ

 

напиломъ

 

видѣ,

 

третій

 

часто-

временно

 

и

 

многократно

 

упражняется

 

въ

 

пьянствѣ,

 

чет-

вертый

 

одержимъ

 

пьянственною

 

страстью...

 

Словно

ватага

 

бурлацкая,..

 

Въ

 

продолжевіи

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

изъ

благочинія

 

С.

 

четыре

 

священника

 

имѣли

 

неечастіѳ

лишиться

 

сана

 

и

 

изъ

 

этого

 

числа:—три

 

ва

 

сверхмѣр-

ное

 

будто

 

бы

 

потребленіе

 

крѣпкихъ

 

нитей. —Дѣлая

 

пред-

ставленія

 

о

 

расшатанности

 

порядка

 

въ

 

средѣ

 

духовенст-

ва,

 

адресуя

 

ему

 

по

 

этому

 

поводу

 

слащаво— канцелярскія

эпистолы,

 

О,

 

какъ

 

старѣйшина

 

бдагочинія,

 

самъ

 

не

руководился

 

в*

 

своей

 

дѣятедьности

 

безупречно —устой-

чивыми

 

правилами.

 

Между

 

прочим*,

 

онъ

 

требовалъ

отъ

 

священников*,

 

при

 

сдачѣ

 

годичной

 

церковной

 

денеж-

ной

 

отчетности,

 

чтобы

 

они

 

представляли

 

приходо-расход-

ныя

 

книги

 

не

 

законченными,

 

без*

 

итогов*.

 

Если

 

это

 

тре-

бованіе

 

не

 

выполнялось

 

и

 

не

 

сопровождалось

 

гонораромъ,

долженствовавшимъ

 

поступать

 

къ

 

благочинному

 

за

 

его

труды,

 

он*

 

производил*

 

въ

 

книгахъ

 

подчистки,

 

помарки,

поправки.

 

По

 

одному

 

игъ

 

такихъ

 

случаев*,

 

один,*

 

изъ

подвѣдомыхъ

 

С.

 

священников*

 

передал*

 

одну

 

претен-

вію

 

его

 

на

 

посужденіе

 

епархіадьной

 

администраціи,

комментировав*

 

ее

 

и

 

достодолжного

 

выразительностью,

Свѣдавъ

 

про

 

то,

 

благочинный

 

возвел*

 

въ

 

свою

 

очередь

на

 

протестатора— священника

 

цѣлый

 

рядъ

 

обвиненій

 

са-

мой

 

криминальной

 

окраски.

 

Глухой

 

петлей

 

завязалось

судбище.

 

При

 

слѣдствіяхъ,

 

между

 

прочимъ,

 

открылось,

что

 

С,

 

ревизуя

 

одну

 

церковь,

 

позволилъ

 

себѣ

 

въ

 

хра-

мѣ

 

бросить

 

тяжелую

 

угрозу

 

священнику

 

(бывшему

прежде

 

тоже

 

благочинным*),

 

который

 

раньше

 

па-

влекъ

 

на

 

себя

 

его

 

неудовольствіе

 

отсутствіемъ

 

безмолв-

наго

 

отношенія

  

к*

 

благочинническимъ

  

распоряженіямъ,
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*-

выступавшим*

 

ва

 

межи

 

инструкціи.

 

«Я

 

доведу,

 

что

 

тебя

лишат*

 

сана,

 

а

 

на

 

сына

 

твоего

 

надѣнутъ

 

красную

 

шап-

ку»,

 

наставительно

 

и

 

внушительно

 

иврекъ

 

благочинный.

Вынаружилось

 

также,

 

что

 

он*

 

смотрѣлъ

 

на

 

причетниковъ,

какъ

 

на

 

батраковъ,

 

употреблялъ

 

на

 

работы

 

в*

 

сво-

ем*

 

дворѣ

 

и

 

на

 

полѣ

 

допускал*

 

непосредственную

 

рас-

праву

 

съ

 

ними.,

 

is)

 

Благочинный

 

объяснил*

 

это

 

тѣмъ,

что

 

нѣкоторые

 

причетники

 

поручались

 

ему

 

родителями

под*

 

отеческое

 

попеченіѳ

 

и

 

потому

 

онъ

 

имѣлъ

 

основаніе

поступать

 

с*

 

ними

 

по

 

отечески.

 

Что

 

жъ

 

до

 

экспоатаціи

причетников*,

 

какъ

 

рабочих*,

 

то

 

он*

 

дѣйствительно

 

ва-

ставлял*

 

их*

 

косить,

 

возить

 

съ

 

поля

 

сѣно,

 

рубить

 

дрова

и

 

под.,

 

но

 

не

 

по

 

стяжательное™,

 

а

 

въ

 

благихъ

 

видах*.

Ежели

 

какой

 

священникъ

 

рапортовалъ

 

ему,

 

что

 

извест-

ный

 

причетникъ

 

пьянствует*,

 

то

 

онъ

 

требовалъ

 

оговари-

ваемая

 

к*

 

себѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

опытно

 

провѣрить

 

дѣй-

свительность

 

предетавленія,

 

не

 

есть

 

ли

 

оно-де

 

«звѣтъ

бездоказательный.

 

Испытываемый,

 

дабы

 

не

 

был*

 

празден*

и

 

не

 

скучал*,

 

ванимался

 

поручаемыми

 

ему

 

работами.

 

13)

С.

 

дано

 

было

 

под*

 

рукой

 

знать,

 

чтобы

 

онъ

 

просил*

увольненія

 

от*

 

благочиннической

 

должности.

 

Остав-

шись

 

рядовым* г

 

священником*,

 

онъ

 

сберег*

 

притя-

зательность

 

въ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

сотоварищам*,

 

не

 

опус-

кая

 

поводов*

 

выставлять

 

свое

 

преимущество,

 

указывать

и

 

при

 

встрѣчахъ

 

личных*

 

и

 

на

 

бумагѣ

  

на

 

дѣйствитель-

12-)

 

Тѣлесноѳ

 

наказаніе,

 

какъ

 

исправительная

 

мѣра,

 

и

прежде

 

прилагалось

 

къ

 

провинившимся

 

низшимъ

 

членамъ

клира,

 

не

 

смотря

 

на

 

льготность

 

духовенства

 

отъ

него.

 

Благочинный

 

Сѣкуновъ,

 

при

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

по-

сѣщеній

 

Циглеровской

 

церкви,

 

наказал*

 

розгами

 

дьячка

за

 

пьянство.

 

Отмѣтка

 

об*

 

этом*

 

штрафѣ

 

вносилась

 

въ

дьячеекій

 

формуляръ.
13)

 

Армивъ

 

Циглеровской

 

церкви,

 

благочинническія

 

дѣла

w

 

18Ві

 

іоді.
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ныя

 

или

 

цнивдя

 

промахи

 

іереевъ

  

въ

 

пастырской

 

прав-*

ркѣ...

 

и)

Послѣ

 

смерти

 

графа

 

Я.

 

О.

 

Ламберта,

 

Циглеровка

 

пе-

решла

 

во

 

владѣніѳ

 

племянника

 

его,

 

генералъ-адьютанта;

графа

 

Іосифа

 

Карловича

 

Ламберта.

 

Это

 

обстоятельство

не

 

было

 

простой

 

замѣной

 

одного

 

помѣщика

 

другимъ.

 

Но-

вый

 

хозяинъ

 

имѣнія

 

не

 

отличался

 

тѣми

 

ввѣреподобными

навыками,

 

которые

 

пользовались

 

ивлюбленностью

 

его

предшественниковъ —управляющихъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

новый

 

вдадѣлецъ

 

жплъ

 

въ

 

столицѣ,

 

не

 

имѣлъ

 

не

 

посред-

ственнаго

 

отношенія

 

къ

 

крестьянам»

 

и

 

управляющій

 

могъ

бы

 

злоупотреблять

 

своею

 

властью,

 

бытъ

 

крестьяпъ

 

улуч-

шился.

 

Между

 

прочиыъ,

 

была

 

уничтожена

 

экономическая

тюрьма,

 

въ

 

которой

 

подвергались

 

ваключенію

 

крѣпост-

ные.— Теперь

 

они

 

стояли

 

на

 

канунѣ

 

великой

 

еры

 

осво-

божденія.

Примѣненіе

 

крестьянской

 

реформы

 

въ

 

Циглеровкѣ

прошло

 

безъ

 

тѣхъ

 

печадьныхъ

 

треволненій,

 

какими

 

со-

провождалось

 

оно

 

по

 

мѣстамъ,

 

Въ

 

этомъ

 

разѣ

 

принялъ

свою

 

долю

 

участія

 

приходскій

 

священникъ

 

Петрг

 

Янов-

скій,

 

вамѣнившій

 

въ

 

приходѣ

 

протоіерея

 

0.

 

и

 

до

 

того

состоявшій

 

по

 

духовно-армейскому

 

вѣдомству.

 

Послѣ

освобожденія

 

крестьянъ,

 

въ

 

Циглеровкѣ

 

открыты

 

сель-

ское

 

училище

 

и

 

волостное

 

правленіе. — Съ

 

прибыті-

емъ

 

въ

 

имѣніе

 

въ

 

концѣ

 

шетьдесятыхъ

 

годовъ

 

жены

владѣльца,

 

графини

 

Елизаветы

 

Егоровны

 

Ламбертъ,

здѣсь

 

учреждено

 

приходскоо

 

попечительство

 

подъ

 

предсѣ-

Щ

 

Два

  

пререкательныхъ

  

письма

 

С.

   

изъ

  

за

 

метри-

ческихъ

    

свидѣтельствъ

   

сообщены

   

нами

   

въ

   

Нолтав.
.Епарх.

    

Вѣдомостяхь,

   

издан.

    

1874

  

года,

  

вып.

  

VII,
245-247.
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дательствомъ

 

графини.

 

18)

 

Предсѣдательница

 

попечитеіь-

ства

 

обрашла

 

внимапіе

 

на

 

состояніе

 

приходской

 

цер-

кви

 

и

 

остановилась

 

на

 

мысли

 

замѣнить

 

существовавшее

деревянное

 

зданіе

 

церкви

 

камевнымъ.

 

Мысль

 

эта

 

пришла

въ

 

исполпеніе

 

къ

 

веснѣ

 

1870

 

года,

 

Вт.

 

апрѣлѣ

 

была

совершена

 

закладка

 

новаго

 

храма

 

на

 

мѣстѣ

 

прежняго.

До 'возведенія

 

и

 

полнаго

 

окончанія

 

начатаго

 

постройкой

храма

 

богослуженіе

 

совершалось

 

въ

 

временной

 

церкви,

которая

 

была

 

помѣщена

 

въ

 

домѣ

 

владѣльца

 

имѣніемъ,

лѣтомъ

 

того

 

же

 

года

 

послѣднее

 

чрезъ

 

покупку

 

поступи-

ло

 

въ

 

собственность

 

великаго

 

князя,

 

намѣстника

 

кав-

казскаго.

 

Въ

 

1875

 

году

 

новый

 

храмъ,

 

постройка

 

кото-

раго

 

обошлась

 

гр.

 

Ламбертъ

 

до

 

тридцати

 

тысячъ,

 

освя-

щопъ.

 

Посвящонъ

 

онъ

 

имени

 

Софіи

 

Премудрости

 

Ѣожі-

%'$!

 

Архитектура

 

Циглеровскаго

 

Софійскаго

 

храма

 

являет-

ся

 

заурядною,

 

при

 

всей

 

изящности

 

очертаній

 

и

 

легко-

сти

 

формѣ.

 

Церковь

 

возведена

 

въ

 

формѣ' греческа го

 

кре-

ста

 

съ

 

византійскимъ

 

куполомъ.

 

Лучшимъ

   

въ

 

художест-
і

        

II

     

:,'ТГ

        

'Ч,

       

Ur

   

nil. 1

 

■:

  

|

                                                    

.„

венпомъ

 

смыслѣ

 

изъ

 

внутреннихъ

 

украшеній

 

храма

 

нуж-

но

 

признать

 

вамѣстные

 

образа

 

въ

 

иконостасѣ.

 

Они

 

выш-

ли

 

изъ

 

иодъ

 

толковой

 

кисти,

 

отвѣчаютъ

 

запросамъ

 

ар-

хеологія,

 

выражают*

 

естественность

 

въ

 

положвніи

 

фнгуръ,

тіе

 

лишены

 

жизни

 

и

 

смысла

 

вх

 

экспрессы

 

лицъ— Хра-

мовая

 

икопа,

 

помѣщенная

 

на

 

горнемъмѣстѣ,

 

паоборотѣ,

написана

 

неправильно

 

и

 

запечатлѣна

  

Сувдальщиной.

'

 

tto 'стѣнамъ

 

Циглеровской

 

церкви

 

расположен*

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ

 

старый

 

иконостасъ,

 

цѣнный

 

по

 

коли-

честву

 

серебрянныхъ

 

|эизъ,

 

которыми

 

обложены

 

иконы.

Серебра

 

въ

 

ризахъ

 

въ

 

сложности

 

свыше

 

пуда.

 

Однѣ

 

изъ

15)

 

Приговоръ

 

объ

 

открытіи

 

попечительства. —Въ

 

Пол-
тавскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостях,ъ

 

издан.

 

1869

 

года,

 

вып.

X;

 

журналы

 

двухъ

 

засѣданій

 

попечительства— Вѣдомости,

издан.

  

1870

 

года,

 

вып.

 

V

 

и

 

ХШ.
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сихъ

 

ризъ

 

пріобрѣтенны

 

на

 

сборвыя

 

средства

 

врестъян-

скаго

 

общества

 

села,

 

другія

 

составляют*

 

личное

 

пожер*

твгваніе

 

бывшихъ

 

крѣпостныхъ,

 

а

 

также

 

и

 

протоіерея

С.

 

какъ

 

утверждаете

 

надпись. —Библіотека

 

церкви— въ

своемъ

 

болыпинствѣ

 

даръ

 

храмоздательницы —состо-

ит*

 

изъ

 

религіозно

 

— нравственных*

 

и

 

другихъ

 

книг*

и

 

нѣсколькихъ

 

повременныхъ

 

духовных*

 

изданій

 

прош-

лыхъ

 

лѣтъ,

 

Книгохранилище

 

содержите

 

въ

 

себѣ

 

др

сотни

 

названій.

 

Архив*

 

церкви,

 

къ

 

сбережению

 

вото-

раго

 

была

 

приложена

 

нѣкоторая

 

забота,

 

заключает*

въ

 

себѣ

 

въ

 

порядкѣ

 

старые

 

циркуляры,,

 

метрики

 

съ

 

на-

чала

 

столѣтія,

 

исповѣдныя

 

книги,

 

описи

 

церковнаго

 

иму-

щества

 

и

 

проч.— На

 

церковномъ

 

погоетѣ

 

sa

 

алтаремъ

находится

 

фамильная

 

усыпальница

 

гр.

 

Ламбертъ,

 

Она

устроена

 

въ

 

формѣ

 

часовни,

 

на

 

восточной

 

стѣнѣ

 

которой

расположенъ

 

рядъ

 

иконъ

 

святыхъ,

 

имена

 

которыхъ

 

носи-

ли

 

при

 

жизни

 

похороненные

 

здѣсь

 

покойники.

 

Подъ

 

ико-

нами— четыре

 

мѣдныхъ

 

доски

 

съ

 

вырѣзавными

 

надпися-

ми,

 

определяющими

 

званія,

 

имена,

 

время

 

рожденія

 

и

смерти

 

погребевныхъ,

 

которыхъ

 

четыре:

 

графъ

 

Я.

 

О.

Ламбертъ

 

съ

 

женой

 

и

 

маіоръ

 

Алымовъ,

 

гоже

 

съ

 

женой

За

 

этой

 

усыпальницей

 

помѣщается

 

другая,

 

не

 

болыпихъ

размѣровъ,

 

въ

 

которой

 

покоится

 

прахъ

 

графа

 

К.

 

О.

 

Лам-

берта.

 

Расположенная

 

вокругъ

 

усыпальницъ

 

купа

 

рас-

тительности

 

составляете

 

лѣтомъ

 

не

 

дурной

 

ландшафт*.—

Вмѣстѣ

 

с*

 

сооруженіемъ

 

церкви

 

на

 

средства

 

предсѣда-

тельницы

 

попечительства,

 

построена

 

на

 

приходскомъ

кладбищѣ

 

каменная

 

часовенька.

 

При

 

всей

 

скромной

простотѣ

 

своей,

 

она

 

приносите

 

облегченія

 

въ

 

случаяхъ

похоронъ

 

какъ

 

роднымъ

 

покойниковъ,

 

тавъ

 

и

 

причту,

котерый

 

не

 

имѣетъ

 

уже

 

поводов*— -дѣлать

 

послабленія

 

не

отступнымъ

 

просьбам*,

 

направленным*

 

къ

 

тому,

 

чтобы

оставлять! без*

 

выполнения

 

извѣетноѳ

 

узавоненіе

 

о

 

еровѣ



'ф

 

230

 

»

для

 

погребенія

 

мертвецовъ.

 

Теперь

 

исвючена

 

возможность

жаловаться

 

на

 

то,

 

что

 

покойника

 

негдѣ

 

держать

 

въ

хатѣ.

Къ

 

началу

 

постройки

 

церкви

 

священник*

 

Яновскій

 

въ

1869

 

году

 

был*

 

пѳревѳденъ

 

для

 

пользы

 

службы

 

в»

 

с.

Диканьку

 

Полтавскаго

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

Яновекаго

 

въ

Циг.іерОвку

 

был*

 

назначенъ,

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлью

 

священ-

ник*

 

Илія

 

ІІавловскій

 

изъ

 

сосѣдняго

 

с.

 

Березовка.

 

Такъ

какъ

 

и

 

этотъ

 

священникъ

 

уже

 

не

 

находится

 

на

 

преж-

немъ

 

мѣстѣ,

 

то

 

кстати

 

здѣсь

 

сказать,

 

что

 

Циглеровскому

приходу

 

съ

 

самаго

 

основанія

 

его

 

еще

 

ни

 

разу

 

не

 

прихо-

дилось

 

сиротствовать

 

за

 

смертію

 

священника:

 

всѣ

 

безъ

исключенія

 

служившіе

 

вдѣсь

 

іереи

 

или

 

были

 

увольняемы

или

 

переводимы

 

отсюда.- —До

 

образованія

 

при

 

церкви

 

по-

печительства,

 

священникъ

 

и

 

дьяконъ

 

пом

 

і

 

щались

 

въ

 

эко-

номическихъ

 

домахъ.

 

Въ

 

одном*

 

изъ

 

попечительских*

 

за-

сѣданій

 

состоялась

 

передача

 

предсѣдательниЦею

 

какъ

этихъ

 

домовъ,

 

такъ

 

и

 

усадьб*

 

нодъ

 

ними

 

въ

 

собствен-

ность

 

церкви.

 

Сверхъ

 

того,

 

предсѣтельница

 

сдѣлала

 

де-

нежное

 

и

 

вещевое

 

пожертвованіе

 

,на

 

переправку

 

этихъ

домов*

 

в*

 

размѣрѣ

 

до

 

пяти

 

сот*

 

рублей.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

предсѣдатѳльница

 

взнесла

 

въ

 

кредитное

 

учрежденіе

 

на

вѣчныя

 

времена

 

сумму

 

въ

 

620

 

рублей,

 

проценты

 

с*

 

ко-

торой

 

назначены

 

въ

 

пользу

 

причта

 

sa

 

трудъ

 

поминовенія

как*

 

родных*

 

жертвовательницы,

 

такъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

іерарховъ

 

и

 

исторических*

 

лиц* -не

 

давняго

 

прошлаго.

Приходская

 

школа

 

заведена

 

в*

 

селѣ

 

1862

 

гвду

 

свя-

щенником*

 

Яновским*,

 

который

 

был*

 

и

 

первым*

 

врешь

давателем*

 

въ

 

ней.

 

Такъ

 

глчеитъ

 

коротенькое

 

извѣстіе

о

 

школѣ,

 

въ

 

свою

 

пору

 

помѣщенное

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомо-

стяхъ

 

(вып.

 

I,

 

издан,

 

1863

 

года).

 

Оффиціаяьную

 

жизнь

циглеровское

 

начальное

 

училище

 

начало

  

въ

 

1866

  

году,



—

 

Ы

 

—

когда

 

общество

 

села,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

не

 

определенность

и

 

не

 

обезпеченность

 

существованія

 

училища,

 

своимъ

 

при-

говоромъ

 

опредѣлило.

 

а)

 

отвести

 

помѣщеніе

 

для

 

училища

въ

 

общественномъ

 

домѣ

 

при

 

волостномъ

 

правленіи;

 

по-

мѣшеніе

 

это

 

содержать,

 

починять

 

и

 

отапливать

 

общест-

венными

 

средствами;

 

б)

 

поставлять

 

сторожа;

 

в)

 

въ

 

воз-

награжденіе

 

учителю

 

выдавать

 

въ

 

год*

 

62

 

рубли

 

и

 

26

четвертей

 

хлѣба;

 

г)

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

классныхъ

 

пособій

взимать

 

съ

 

каждой

 

ревизской

 

души

 

села

 

по

 

три

 

копей-

ки

 

и

 

по

 

два

 

гарнца

 

хлѣба

 

в*

 

годъ.

 

Этим*

 

же

 

самымъ

приговоромъ

 

въ

 

попечители

 

училища

 

приглашонъ

 

бывшій

тогда

 

управляющій

 

Циглеровскимъ

 

имѣніемъ,

 

вѣкій

 

Дерръ.

Преподавателем'*,

 

училища

 

назначенъ

 

мѣстный

 

дьяконъ,

Иванъ

 

Демьяновскііі,

 

который

 

в*

 

письменномъ

 

выраженіи

своего

 

желанія

 

быть

 

учителем*

 

заявлял*:

 

«для

 

блага:

 

об-

щества

 

Циглеровскаго

 

я

 

всегда

 

намѣренъ

 

трудиться

 

и

съ

 

полною

 

охотою

 

желаю

 

быть

 

наставникомъ

 

над*

 

дѣть-

ми

 

въ

 

училищѣ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

только,

 

чтобы

 

веѣ

 

пункты,

выставленные

 

въ

 

общественномъ

 

приговорѣ,

 

были

 

не

 

у-

клонно

 

исполнены».

 

Въ

 

училище

 

собралось

 

до

 

20

 

маль-

чиков*

 

исключительно

 

крестьянских*.

 

Дѣти

 

съ

 

перваго

же

 

мѣсяца

 

начали

 

не

 

всегда

 

исправно

 

посѣщать

 

учили-

ще,

 

такъ

 

что

 

учитель

 

вынужден*

 

был*

 

обращаться

 

и

 

к*

содѣйствію

 

сельской

 

полицейской

 

власти

 

и

 

к*

 

помощи

попечителя, — своими

 

отзывами

 

просил*

 

их*

 

побудить

крестьян*

 

посылать

 

исправно

 

ребят*

 

в*

 

училище.

 

И

 

по-

лицейская

 

власть

 

и

 

попечитель

 

оказывали

 

плохое

 

содѣй-

ствіе

 

нросьбѣ

 

наставника:

 

школяры

 

попрежнеиу

 

не

 

за-

глядывали

 

в*

 

училище

 

по

 

цѣ'лым*

 

мѣсяцам*. — ІІрепода-

ваніе

 

на

 

первых*

 

порах*

 

ограничивалось

 

обученіемъ

 

чте-

нію

 

по

 

букварю

 

Ушакова,

 

вѣрному

 

блюстителю

 

иреданій

старозавѣтной

 

методики.

 

Усвоивъ

 

съ

 

великою

 

натужкою

механизм*

 

чтенія>

 

приступили

 

къ

 

начаткам*,

   

от*

   

вето-
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рыхъ

 

перешли

 

къ

 

палвамъ,

 

вовычвамъ

 

и

 

наконец*,

 

въ

пцеанію

 

по

 

двум*

 

линейкам*.

 

И а тав*

 

со

 

дня

 

на

 

день:

вяло,

 

безжизнено

 

монотонно.

 

Славянское

 

чтеніе

 

проходи

лось

 

по

 

Псалтири.

 

>

 

Начатки

 

безсознательно

 

заучивались:

ученик*

 

мог*

 

пробарабанить

 

извѣстную

 

статейку

 

изъ

них*

 

буква

 

в*

 

букву

 

и

 

не

 

умѣлъ

 

передать,

 

о

 

чем*

 

идет*

рѣчь.

 

Это

 

былъ

 

тахітит:

 

проподаваніе

 

дальше

 

не

 

двига-

лось. — Въ

 

1869

 

году

 

предсѣдательвица

 

приходскаго

 

по-

печительства,

 

графиня

 

Ламбертъ,

 

сочла

 

необходимым*

сдѣлать

 

ивъ

 

своей

 

кассы

 

прибавву

 

жалованья

 

учителю

до

 

50

 

рублей.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

съ

 

платою

 

25

 

рублей

 

въ

год*

 

былъ

 

оггредѣлен*

 

въ

 

качествѣ

 

помощника

 

учителю

приходскій

 

дьячокъ.

 

Увеличеніе

 

жалованья

 

учителю

 

и

 

наз-

наченіе

 

къ

 

нему

 

помощника

 

не

 

поспособствовали

 

въ

 

у-

лучшенію

 

положенія

 

учебнаго

 

дѣла.

 

Училище

 

по

 

преж-

нему

 

находилось

 

в*

 

прозябательномъ

 

состояніц.

 

Въ

 

1870

году

 

преподаватель

 

получил*

 

другое

 

назяаченіе,

 

и

 

учи-

лище

 

осталось

 

при

 

одномъ

 

помощнивѣ.

 

Отъ

 

послѣдняго

нечего

 

было

 

и

 

ожидать

 

чего

 

либо

 

дѣльнаго:

 

самая

 

сте-

пень

 

его

 

развитія,

 

обравованіе,

 

завершившееся

 

Псалтирью

въ

 

отцовской

 

хатѣ,

 

разобщеніе

 

въ

 

буквальном*

 

смыслѣ

съ

 

печатнымъ

 

міромъ,

 

круглое

 

невнакомство

 

съ

 

другимъ

способом*

 

обученія,

 

кромѣ

 

прошловѣковаго

 

букваря,—

все

 

это

 

дѣхало

 

из*

 

дьячка — учителя

 

труженнива,

 

зани-

мавшагося

 

въ

 

школѣ

 

водотолченіемъ..

 

В*

 

началѣ'

 

1871

года

 

по

 

представленію

 

бывшаго

 

настоятеля

 

церкви,

 

свя-

щенника

 

Павловскаго,

 

главное

 

управленіе

 

имѣніемъ

 

ве-

ликаго

 

князя—

 

вамѣстника

 

обратило

 

вниманіе

 

на

 

неудов-

летворительное

 

положеніе

 

'училища,

 

Отношеніемъ

 

своимъ,

адресованным*

 

на

 

имя

 

священника,

 

управленіе

 

дало

 

знать

объ

 

опредѣленіи

 

иэъ

 

экономических*

 

сумм*

 

каждогодно

на

 

жалованье

 

учителю

 

двух*

 

сот*

 

рублей

 

и

 

пайка

 

про-

визіи

 

еъ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

преподаватель

 

был*

  

воепитаннивъ
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семинаріи

 

духовной,

 

овончившій'

 

курсъ'.

 

Въ

 

подспорье

къ

 

этому

 

сельское

 

общество

 

приговором*

 

постановило

ежегодно

 

ассигновать

 

на

 

жалованье

 

законоучителю

 

50

рублей

 

и

 

подтвердило

 

свое

 

прежнее

 

опредѣленіе

 

о

 

пос-

тавив

 

сторожа.

 

Училище

 

переведено

 

изъ

 

общественнаго

дома

 

в*

 

церковный

 

назначенный

 

прежде

 

подъ

 

дьяконов*,

а

 

потомъ

 

опредѣленный

 

для

 

квартированья

 

псаломщиков*.

Мѣсто

 

учителя

 

съ

 

должностью

 

псаломщика

 

занял*

 

Ал.

Hemp

 

Чубовъ.

 

Съ

 

поступленіем*

 

его,

 

училище

 

как*

 

бы

оживилось.

 

Перемѣнился

 

самый

 

состав*

 

учеников*.

 

Вмѣ-

стѣ

 

с*

 

крестьянскими

 

мальчиками

 

малороссами

 

въ

 

учи-

лищѣ

 

появились

 

великороссы,

 

нѣмцы

 

и

 

евреи,

 

дѣти

 

свя-

щенников*,

 

колонистов*,

 

мѣщан*,

 

торговцев»

 

и

 

шинка-

рей.

 

Но,

 

как*

 

оказалось

 

впослѣдствіи,

 

оживденіе

 

это

 

было

временное.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

новый

 

учитель

 

ввел*

необходимыя

 

улучшенія

 

въ

 

преподаваніи,

 

оно

 

въ

 

резуль-

татах*

 

своихъ

 

мало

 

отличалось

 

от*

 

прежняго.

 

Вся

 

при-

чина

 

этого

 

явленія

 

вводилась

 

к*

 

отсутствію

 

регулярности

въ

 

пріемѣ

 

школяровъ

 

в*

 

училище

 

и

 

крайне

 

не

 

исправ-

ному

 

посещенію

 

ими

 

класса

 

хроническій

 

недостаток*,

характеризующей

 

русекую

 

народную

 

школу

 

вообще.

 

Къ

этому

 

необходимо

 

прибавить

 

тупо —

 

равнодушное

 

отноше-

ніе

 

крестьянских*

 

властей

 

къ

 

училищу,

 

которому

 

не

 

равъ

приходилось

 

оставаться

 

без*

 

топлива

 

в*

 

жгучіе

 

морозы,

въ

 

дѣтніе

 

жары

 

бее*

 

воды

 

и

 

очень

 

часто

 

без*

 

служителя.

В*

 

училищѣ

 

также

 

нодмѣчался

 

недостаток*

 

классной

 

ме-

бели,

 

тѣснота

 

въ

 

помѣщеніи,

 

неряшливость

 

содержанія

его,

 

запущенность

 

ремонтировки

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

В*

 

ат-

мосферѣ,

 

одуряющей

 

сиѣжаго

 

чѳловѣва,

 

учителю

 

прихо-

дилось

 

отбывать

 

свой

 

труд*

 

ежедневно

 

по

 

шести

 

и

 

болѣе

часов*.

 

Сказанные

 

недостатки

 

училища

 

сопровояідали

 

и

иослѣдугоіцах*

 

учителей,

 

скоро

 

замѣнившихъ

 

Чубова,

 

съ

тѣмъ 'только

 

равдичіемъ,

   

что

   

по

 

временам*

   

уяилищныя
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.невзгоды

 

увеличивались

 

въ

 

значительной

 

степени,

 

как*

сталось,

 

когда

 

училище,

 

переведенное

 

изъ

 

церковнаго

обратно

 

въ

 

общественное

 

помѣщеніе,

 

было

 

выведено

 

от-

сюда

 

въ

 

экономическую

 

избу

 

приземистую,

 

сырую,

 

мрач-

ную,

 

тесную.

 

Училище

 

вскоре

 

трѳтично

 

перевочѳвало

 

въ

волостной

 

дом*,

 

а

 

в*

 

слѣд*

 

ва

 

тѣм*

 

опять

 

перешло

 

в*

вкономичесвую

 

квартиру,

 

на

 

этот*

 

раз*

 

уже

 

отвѣчающую

санитарным*

 

требованіямъ.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

помещеніи

училища

 

цифра

 

школяровъ

 

дощла

 

до

 

пяти

 

десятков*,

чего

 

прежде

 

не

 

было.

 

Быстрая

 

смѣна

 

учителей

 

(всѣхъ

их*

 

за

 

десятилѣтіе

 

училища

 

находилось

 

до

 

семи),

 

служ<-

ба

 

которыхъ

 

ограничивалась

 

иногда

 

пѣсколькими

 

мѣея-

цами,

 

не

 

могла

 

приносить

 

пользы

 

училишу.

 

Не

 

говоря

 

о

другом*

 

уже

 

чомъ,

 

изъ

 

училища

 

ва

 

десятилѣтіе

 

его

 

не

вышло

 

ни

 

одного

 

даже

 

сноснаго

 

писарьва

 

сельскаго

 

—

вритерій,

 

которымъ

 

крестьянство,

 

да

 

и

 

не

 

оно

 

одно,

 

кон-

статируете

 

достоинство

 

школы...

 

Необходимость

 

вызыва-

ете

 

указывать

 

на

 

первоначальную

 

истину,

 

что

 

для

 

успѣ-

ха

 

школьнаго

 

дѣда

 

прежде

 

всего

 

подобаете

 

стать

 

на

стражѣ

 

его

 

матеріальныхъ

 

потребностей.

 

Ежели

 

хотятъ

видѣть,

 

чтобы

 

школа

 

не

 

валила

 

черевъ

 

пень-колоду,

пусть

 

дадутъ

 

ей

 

прежде

 

всего

 

собственное,

 

епеціально

приспособленное

 

для

 

нея,

 

помещеніе,

 

содержать

 

его

 

въ

сухе,

 

теплѣ

 

и

 

опрятности,

 

пуеть

 

онредѣлятъ

 

достаточ-

ный

 

овладъ

 

для

 

педагога,

 

сформируютъ

 

при

 

школе

 

тол-

ковую

 

библіотеку

 

и

 

необходимый

 

вапасъ

 

учебныхъ

 

по-

собій; — пусть

 

за

 

тѣмъ

 

вакажут*

 

путь

 

въ

 

шволу

 

лично

 

•

стямъ,

 

не

 

владѣющимъ

 

даже

 

элементарнымъ

 

фундамен-

тальным*

 

обравованіемъ,

 

что

 

дѣлалось

 

вопреки

 

постанов-

ленію

 

главнаго

 

управленія

 

именіемъ,

 

опредѣлившаго

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

матеріальным*

 

содержащем*

 

учителю

 

и

 

степень

его

 

образованія — пусть, напоследок*,

 

раз*

 

на

 

всегда

 

вы-

ведут*

 

учителя

 

изъ

 

необходимости

   

всегда

   

начинать

   

и
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никогда

 

не

 

кончать,

 

разбивать

 

свои

 

занятія

 

по

 

числу

школяров*,

 

каждодневно

 

твердить

 

съ

 

ними,

 

какъ

 

фонъ-

визинскимъ

 

Митрофаномъ,

 

зады,

 

что

 

может*

 

быть

 

унич-

тожено

 

только

 

при

 

непремѣнно

 

обязательном*

 

и

 

не

 

уры-

вочном*

 

посъщеніи

 

школы

 

известными,

 

возрастами,

 

въ

 

от-

менной

 

той

 

отчей

 

юрисдикціи,

 

в*

 

силу

 

которой

 

каждый

крестьянин*

 

властенъ

 

разъ

 

пустить

 

ребенка

 

въ

 

школу,

а

 

дней

 

шес8ь— десять,

 

въ

 

другой,

 

держать

 

дома, —пусть

сделаютъ

 

все

 

это

 

и

 

тогда

 

съ

 

полнымъ

 

правомъ

 

могутъ

требовать

 

отъ

 

школы

 

видимаго

 

прѳуспѣянія,

 

осазательно

полезныхъ

 

ревультатовъ.

Внѣшноеть

 

Циглеровки,

 

пріютившейся

 

на

 

проселкѣ

 

въ

15

 

верстахъ

 

от*

 

Константинограда,

 

состав*

 

прихода,

степень

 

его

 

населенности

 

и

 

религі08но-нравственнный

характер*

 

его

 

весьма

 

мало

 

потерпѣли

 

измѣненій

 

съ

 

на-

чала

 

настоящаго

 

столѣтія.

 

По

 

виду

 

Циглеровва

 

представ-

ляете

 

обыкновенную

 

малорусскую

 

деревню.

 

Нивкія

 

хатен-

ки,

 

узкія

 

улицы,

 

кривые

 

переулки,

 

отсутствіе

 

проточной

воды

 

(рѣчва

 

Берестовая

 

въ

 

разетояніи

 

свыше

 

двухъ

верстъ),

 

отсутствіе

 

растительности

 

за

 

выключеніемъ

 

вербы,

низкая

 

пологость,

 

на

 

которой

 

раекинуто

 

село— вотъ

 

на-

ружная

 

еторона

 

Циглеровто.

 

Численность

 

населенія,

 

на-

ходящаяся

 

въ

 

Циглеровке,.

 

простирается

 

до

 

1700

 

чѳло-

вѣкъ,

 

При

 

сравненіи

 

съ

 

данными,

 

что

 

содержатся

 

въ

 

ис-

поведныхъ

 

росписяхъ,

 

тажѳ

 

почти

 

норма

 

наседенія

 

была

и

 

въ

 

прежнее

 

время.

 

Въ

 

1799

 

году

 

(раньше

 

сведѣній

нѣтъ)

 

вдесь

 

насчитывалось

 

755

 

мушинъ

 

и

 

704

 

женщи-

ны;

 

въ

 

1809

 

году— 817

 

м,

 

811

 

ж.;

 

въ

 

1819

 

году— 893

м.

 

928

 

женщанъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Увеличенію

 

населенія

 

много

мешалъ

 

переводъ

 

десятковъ

 

семей

 

наГ

 

жительство

 

въ

 

дерев-

ню

 

Шляхову

 

ю

 

(другое

 

бывшее

 

именіе

 

графа

 

.

 

Ламберта)

и

 

холернаа

 

эцидемія

 

1849

 

года,

 

взявшая,

  

до

 

двухъ

 

сотъ



человѣкъ,

 

— Хутора

 

пранадлежащіѳ

 

приходу,

 

расположены

от»

 

села

 

в*

 

десяти

 

верстах*

 

по

 

примѣрному

 

опредѣленію

разстоянія.

 

Прежде

 

хуторов*

 

етихъ

 

было

 

пять,

 

но

 

один*

ив*

 

них* — Крутояровка — перечислен*

 

къ

 

приходу

 

села

Петровки

 

по

 

поводу

 

проявленій

 

сварливости,

 

которыми

обмѣнялись

 

въ

 

сорововыхъ

 

годахъ

 

протоіерей

 

С.

 

и

 

быв-

щій

 

вдадѣлецъ

 

Крутояровки.

Изъ

 

хуторовъ

 

напболѣе

 

люденъ

 

Циглеровъ,

 

иначе

 

Рав-

соховатая.

 

Деревня

 

эта

 

послѣ

 

Циглера

 

не

 

однократно

 

пе-

реходила

 

ивъ

 

рук*

 

в*

 

руки

 

и

 

теперь

 

принадлежит*

 

по-

ручику

 

въ

 

отставкѣ

 

Бутовичу.

 

Въ

 

деревнѣ

 

погребены

генерадъ-маіоръ

 

Андрей

 

Алексеевич*

 

Бутович*,

 

получив-

шій

 

отставку

 

послѣ

 

крымской

 

компаніи,

 

и

 

брат*

 

его,

 

пол-

ковник*

 

Василій

 

Алексѣевичъ.

 

Настоящій

 

владѣлецъ

 

де-

ревни

 

в*

 

1874

 

году

 

приступил*

 

к»

 

постройке

 

въ

 

ней

деревянной

 

церкви,

 

которая

 

будет*

 

имѣть

 

значеніе

 

при-

писной,

 

когда

 

окончится.

 

На

 

сооруженіѳ

 

этой

 

церкви

протоіерей

 

С.

 

сделал*

 

предсмертное

 

пожертвованіе

 

в*

тысячу

 

рублей.

Занятіе

 

населенія

 

как*

 

Циглеровки,

 

такъ

 

и

 

деревень,

входящих*

 

въ

 

составъ

 

прихода- -исключительно

 

обработ-

ка

 

вемлй.

    

Полевой

 

надѣл*

   

Цигдеровскихъ

   

крестьян'*

ЮЛА
простирается

 

до

 

1300

 

десятин*.

Вовзрѣнія

 

прихожаиъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

слагается

 

внут-

ревній

 

человѣвъ

 

въ

 

его

 

добрыми

 

и

 

дурными

 

сторонами,

представляютъ

 

аггрегат*

 

мало

 

удовлетворительных*

 

тен-

денцій,

 

часто

 

заглушающих*

 

природный

 

свѣтлыя

 

стороны

простолюдина.

 

Осюда

 

въ

 

религіозномъ

 

сознаніи

 

его

 

какой

то

 

хаосъ

 

и

 

какое

 

то

 

брожѳніе

 

не

 

установившихся

 

рели-

гіовныхъ

 

понятій,

 

въ

 

силу

 

которыхъ

 

религіозный

 

разумъ

его

 

повоитея

 

на

 

вовглавіи

 

обрядности,

 

не

 

больше;

 

отсю-

да— невыношевность

 

въ

 

врестьянинѣ

 

чувства

 

законности,

отсутствіе

 

годнаго

 

пониманія

 

и

 

на

 

гуманных*

  

началахъ

сгх^ад

 

°"А

  

Авгаавва

 

.

             

81

 

яшэднпе



237

 

-

основаннаго

 

примѣненія

 

семейныхъ

 

правъ

 

и

 

обязанностей,

нвдостатовъ

 

правильности

 

во

 

взаимоотношеніяхъ

 

кресть-

янской

 

среды;

 

отсюда

 

многое

 

множество

 

суевѣрій,

 

иовѣ-

рі8,

 

примѣтъ

 

и

 

прочаго

 

мусора,

 

ноторый

 

охраняется

 

и

распространяется

 

въ

 

молодыхъ

 

поволѣніяхъ

 

радѣніемъ

жрицъ

 

суевѣрія, — старухъ

 

деревенских*,

 

ввросшихъ

 

въ

пущей

 

тьмѣ,

 

чѣмъ

 

мужской

 

контингентъ.

 

Суммировать

эти

 

суѳвѣрнныя

 

понятіа

 

и

 

дѣйствія

 

ue

 

представля&тся

надобнымъ

 

потому,

 

что

 

в гь

 

нихъ

 

не

 

замѣчѳно

 

ничего

 

сво-

еличнаго,

 

что

 

было

 

бы

 

выробатано

 

или

 

ивмѣнено

 

на

 

м^с-

тѣ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

вавихъ

 

либо

 

цоводовъ

 

къ

 

своеобрав-

ной

 

окраскѣ

 

их*.

                          

н/зіѵі'яияо(іп

   

ojosusj

Ив.

  

иавловскій

і

 

tom - --------- 1— .

              

aqira

 

ф&ойивЭ

i

 

-Фээ5

П

                                      

•

                                    

УН

   

JTH91

III.

Извѣстія

 

и

 

Замѣтки,
■■

                                                                                                            

.

Пастырская

 

замѣтка.

— „Московск.

 

Епарх.

 

Вѣдомости",

 

разсуждая

 

о

 

нрав-

ственной

 

обязанности

 

приходскаго

 

священника—распро-

странять

 

религіозвоѳ

 

вѣдѣніе

 

среди

 

народа

 

и

 

признавая

въ

 

тоже

 

время,

 

что

 

дѣятельность

 

священника

 

въ

 

ашомъ

отнощеніи

 

поставлена

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

неблаго-

пріятныя

 

внѣшнія

 

условія,

 

считаютъ

 

возможнымъ

 

пред-

ложить

 

вѣкоторьіл

 

средства,

 

при

 

которыхъ

 

священникъ

можетъ

 

сдѣлать

 

нѣчто

 

для

 

религіознаго

 

проевѣщенія

своего

 

прихода

 

при

 

данныхъ

 

условіяхъ,— Цроповѣданіе

съ

 

церковной

 

кафедры,

 

,раз,судедаетъ

 

ншдндай

 

органъ,
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совершаемое

 

отрывочно,

 

какъ

 

это

 

обыкновенно

 

бывает*,^—

даже

 

и

 

въ

 

томъ

   

случаѣ,

 

если

 

оно

 

не

 

составляет*

 

цере-

моніи

 

праздничной

 

службы,

 

а

 

слѣдитъ

 

за

 

жизнію

 

народа*

и

 

удовлетворяем

 

его

 

живымъ

 

потребностямъ,

 

не

 

можетъ

удовлетворить

 

всѣмъ

 

духовнымъ

 

потребностямъ

 

народа,

 

а

потому

 

и

  

неможетъ

 

считаться

   

единственною,

   

обязатель-

ною

 

для

 

священника

 

формою

 

его

 

„ благовременной"

 

про-

повѣди.

   

Другой

   

способъ

 

пастырской

   

проповѣди,

   

это—

систематическое

 

проповѣданіе

 

съ

 

той

 

же

  

церковной

   

ва-

ѳедры.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

далево

 

не

 

всѣ

 

бываютъ

   

неоиусти-

тельно

 

при

   

свѣхъ

 

богослуженіяхъ,

 

то

 

нельзя

 

ожидать

 

и

отъ

 

такого

   

проповѣданія

 

больших*

 

результатовъ.

 

Кромѣ

того,

 

если

 

стремиться

 

достигнуть

 

опредѣленныхъ

 

резуль-

татовъ,

 

то

 

недостаточно

 

только

 

читать

 

и

 

объяснять,

 

напр.,

Символъ

 

вѣры

 

или

 

молитву

 

Господню,

 

не

 

обходимо

  

при

этомъ

 

и

  

провѣрять,

 

усвоена

 

ли

 

и

 

насколько

 

пастырская

бесѣда

    

слушателями.

 

А

 

для

 

такихъ

 

школьпыхъ

 

занятій

никакой

 

моментъ

 

ни

 

въ

 

вавомъ

 

богослуженіи

 

рѣшитель-

но

 

не

 

удобенъ.

  

Поэтому

  

нѣкоторые

 

священники,

   

возло-

жившіе

 

на

   

себя

 

трудъ

   

религіозныхъ

   

собесѣдованій

   

съ

пасомыми

 

систематически,

 

совершаютъ

 

это

 

дѣло

 

или

 

меж-

ду

 

утреней

 

и

 

литургіѳю —въ

 

храмѣ,

 

или

 

въ

 

зданіи

  

при-

ходской

   

шволы,

 

если

 

таковая

   

имѣется,

   

или

   

же

   

послѣ

литургіи.

 

Такого

 

способа

 

пастырсваго

 

собесѣдованія

 

нель-

зя

 

не

 

одобрить

    

Но

 

и

 

этотъ

 

способъ

 

имѣетъ

 

мноігія

 

не-

удобства.

 

Не

 

говоря

 

уже

  

о

   

томъ,

   

что

   

нельзя

  

ожидать,

чтобы

 

всѣ

 

прихожане

 

являлись

 

всегда

 

въ

 

богослуженію,

когда

 

священникъ

 

намѣренъ

 

вести

 

свои

 

собесѣдованіи

 

съ

ними^— въ

 

обычаяхъ

 

нашего

 

народа

 

еств

 

препятствіе

 

къ

неувлонному

 

исполненіго

 

священнивомъ

 

означеннаго

 

тру-

да.

 

Народъ

 

нашъ

   

любитъ

 

всявія

 

требы

   

откладывать

   

до

праздника,

 

такъ

 

что

 

у

 

священника

 

очень

 

мало,

 

а

 

иногда

и

 

совсѣмъ

 

не

 

можетъ

  

оставаться

  

времени

  

для

  

пастыр-
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свих*

 

собесѣдованій

 

съ

 

прихожанами.

 

По

 

этому

 

названный

нами

 

органъ

 

рекомендуетъ,

 

кромѣ

 

праздничныхъ

 

собесѣ-

дованій,

 

собесѣдованія

 

въ

 

будничное,

 

свободное

 

время,

 

и

ужъ

 

конечно

 

не

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору.

 

По

 

уборкѣ

 

врестьянъ

 

і

съ

 

полевыми

 

работами,

 

священники

 

могли

 

бы

 

завести

обычай

 

ѣздить

 

въ

 

своимъ

 

пасомымъ

 

въ

 

деревни,

 

собирать

ихъ

 

въ

 

вакомъ-либо

 

болѣе

 

просторнолъ

 

домѣ

 

и

 

беседо-

вать

 

съ

 

ними

 

тавъ,

 

кавъ

 

это

 

для

 

других*

 

удобно

 

дѣлать

въ

 

храмѣ

 

или

 

въ

 

приходсвой

 

шкоаѣ

 

между

 

службами

или

 

послѣ

 

нихъ.

 

Эютъ

 

способъ

 

проповѣданія

 

нмѣлъ

 

бы

и

 

нравственно-воспитательное

 

значеніе

 

для

 

народа,

 

прі-

учая

 

его

 

съ

 

духовною

 

пользою

 

употреблять

 

свободное

 

отъ

тѣлесныхъ

 

ванятій

 

время.

(Тавричсскія

 

Епархіалщыя

 

Вѣдомости).

Восточный

 

вопросъ

 

въ

 

воззрѣтяхъ

 

и

 

понятіяхъ

 

русскаго

народа.

Черныя

 

свинцовыя

 

тучи

 

повисли

 

над*

 

политичесвимь

горизонтом*.

 

Въ

 

этой

 

удушливой

 

атмосферѣ

 

тяжело

 

ды-

шется,

 

сжимается

 

сердце.

 

Все

 

въ

 

напряженном*,

 

томитель-

ном*

 

ожиданіи,— всѣ

 

чего-то

 

ждутъ— ожидаютъ,

 

прислу-

шиваются;

 

но

 

изъ

 

этой

 

мглы

 

только

 

доносятся

 

жалобные

стоны

 

несчастныхъ

 

славянъ

 

и

 

слышны

 

вопли

 

болгар-

скихъ

 

вдовъ,

 

лишенных*

 

мужей,

 

и

 

сирот* ,

 

лишившихся

отцов*.

 

Грянетъ

 

ля

 

громъ

 

и

 

огненные

 

зигзаги

 

прорвут*

нависшія

 

тучи, —вѣдаетъ

 

один*

 

Бог*.

 

А

 

между

 

тѣмъ

время

 

идетъ

 

и

 

по

 

послѣднему

 

письму

 

Сербскаго

 

митро-

полита

 

Михаила

 

болѣе

 

100

 

тысячъ

 

болгарь

 

и

 

сербов*

изъ

 

Зайчарсваго

 

и

 

Княжевацкаго

 

округовъ

 

лишены

 

кро-

ва

 

и

 

пищи.

 

А

 

сколько

 

ихъ

 

въ

 

Герцеговинѣ?

 

А

 

сколько

в*

 

Болгаріи?

 

Сколько

 

в*

 

Черногоріи?

 

В*

 

нослѣдней

 

съ

отктабра

 

уже

 

прошлаго

 

года

 

голодъ.

                 

•
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И

 

вот*

 

всѣми

 

способами

 

хотят*

 

отдалить

 

событія.

Является

 

проэвтъ

 

графа

 

Андраши—

 

Берлинскій

 

меморан-

думъ.

 

Наконец*,

 

со

 

всѣхъ

 

концов*

 

Европы

 

съѣзжаются

государственные

 

люди,

 

судят*— рядатъ,

 

думают*,

 

при-

глашают*

 

высокую

 

Порту

 

принять

 

предложенія,

 

кавъ

единодушное

 

желаніе

 

всей

 

Европы— -Порта

 

ничего

 

знать

не

 

хочетъ.

 

[Ее

 

упрашиваютъ,

 

доводятъ

 

требованія

 

до

минимума.

 

Порта

 

ломается

 

и

 

смѣется

 

въ

 

глаза

 

всей

Европѣ.

 

Такъ

 

и

 

уѣхали

 

и

 

ничего

 

не

 

сдѣлали.

 

Но

 

вѣдь

дѣло

 

идетъ

 

о

 

Ствянахъ.

 

Запрети

 

Китайское

 

правитель-

ство

 

ввозъ

 

опіума

 

въ

 

свои

 

владѣнія,

 

чтобы

 

не

 

отравля-

лись

 

китайцы

 

этимъ

 

благородным*

 

продунтомъ,

 

который

дастъ

 

Англійскому

 

казначейству

 

нѣсволько

 

милліоновъ, —

тогда

 

дѣдо

 

обощлось-бы

 

безъ

 

воиференціи.

 

Выстрѣли

 

ча-

совой

 

по

 

долгу

 

службы

 

и

 

присяги

 

съ

 

Бѣлградской

 

крѣ-

пости

 

въ

 

Лвстрійскіе

 

мониторы,

 

опять

 

не

 

нужна

 

конфе-
ренция.

 

Къ

 

чему

 

совѣщанія,

 

когда

 

мониторы

 

отлично

 

во-

оружены

 

и

 

могутъ

 

превратить

 

въ

 

развалины

 

въ

 

два

 

часа

всю

 

Бѣлградскую

 

крѣпость?

 

Но

 

тутъ

 

славяне.

 

Европа
умышленно

 

закрываем

 

глаза,

 

чтобы

 

не

 

видѣть

 

рѣкъ

 

сла-

вянской

 

крови,- затываетъ

 

уши,

 

чтобы

 

не

 

слышать

 

тѣхъ

стоновъ

 

и

 

воплей,

 

отъ

 

во/горыхъ

 

содрогнулись

 

бы

 

горы

 

и

холмы.— Потерпите

 

еще

 

немного,

 

несчастные

 

швянскіе

братья!..

 

Бог*

 

милостивъ,

 

Онъ

 

видитъ

 

ваши ;

 

страданія,
Царь

 

нашъ,

 

Батюшва,

 

Государь

 

православный

 

въ

 

перво-

престольной

 

древней

 

столицѣ

 

свазалъ

 

свое

 

мощное

 

Цар-
ское

 

слово.

 

Потоки

 

крови

 

остановились...

 

Слышал*

 

рус-

свій

 

простой

 

темный

 

народ*,

 

что

 

гдѣ

 

то

 

далево

 

за

 

го-

рами

 

за

 

морями

 

живут*

 

наши.

 

Мнрго

 

они

 

терпят*

 

отъ,

безбожных*

 

туров*.

 

Порой

 

мимоходом*

 

странница

 

из*

Іерусалима

 

расважет,*

 

собравшимся

 

старикам*

 

и

 

стару-

хам*,

 

кавъ-

 

терпят*

 

наши

 

фновѣрцы.

 

Или

 

сѣдой,

 

кавъ,

лунь,

 

весь

 

т

 

крестах*

 

и

 

медалях*

 

.слущцвщщ

 

б^ывді^
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Ш

подъ

 

Силистріей

 

и

 

Шумлой,

 

или

 

подъ

 

Карсомъ

 

и

 

въ

 

Се-

вастополѣ

  

тряхнетъ

 

стариной,

   

раскажетъ

   

про

  

походы,

какъ

 

онъ

   

воевалъ

 

съ

 

Турчаномъ,

 

потому

   

что

   

Турчанъ

больно

 

забижаетъ

   

нашихъ

 

и

 

потому

 

наш*

  

Царь

   

засту-

пился

 

за

 

них*.

 

Долетѣли

 

вопли

 

чрез*

 

моря

 

и

 

горы —воп-

ли

 

слявянсвіе

 

и

 

встрепенулся

 

руссвій

 

народ*.

 

Въ

 

храмѣ

Божіемъ

 

чрез*

 

своих*

 

пастырей— отцов*

 

духовных*

 

узнал*

руссвій

 

народ*,

 

что

 

есть

 

далево,

 

далеко

 

славяне — одного

с*

 

нами

 

роду

 

и

  

вѣры.

 

Ихъ

 

мучатъ, — нужно

 

помочь.

   

И

вотъ

 

потянулись

 

добровольцы

 

разныхъ

 

вваній

 

и

 

состояній

проливать

 

свою

  

кровь

 

за

 

братьевъ,

 

за

 

святое

  

дѣло,

 

за

вѣру

 

православную.

   

Потянулись

   

подвижные

  

лазареты,

довтора,

 

сестры

 

милосердія,

 

носильщики.

 

Посыпались

 

въ

кружви

 

руссвія

 

пятави

  

и

  

копѣйви,

   

добытый

  

потомъ

 

и

завяванныя

 

бережно

 

въ

 

трехъ

 

тряпицахъ.

 

Возмите

  

лю-

бой

 

Щ

 

„Епар.

   

Ведомостей", — прочитайте

 

пожертвованія

в*,поль,8у

 

славянъ

 

и

 

вы

 

увидите,

 

чего

 

тольво

 

тутъ

 

нѣтѵ

Получишь

 

съ

 

почты

 

газеты,

 

неуспѣешь

 

развернуть,

 

как*

явится

 

писарь

 

по

 

просьбѣ

 

врестьянъ

 

или

 

грамотный

 

при-

хржацинъ

 

и

 

просить

 

дать

 

почитать

 

газетку.

 

Вынесъ.рнъ

газету,

 

а

 

ужъ

   

кругомъ

 

толпа

 

человѣкъ

 

40

 

—

 

50

 

мужики

и

 

бабы

 

слушаютъ

   

и

 

вздыхаютъ,

 

изрѣдка

   

вставляя

   

свои

коментаріи,

 

и

 

эти

 

коментаріи

 

иногда

 

очень

 

удачны.

 

Рус-

свій

 

народъ

 

понялъ

 

и

 

уяснилъ,

 

хоть

 

не

 

совсѣмъ

   

опре-

дѣленно,

 

восточно-славянскгй

 

вопросъ.

 

Г.

 

Максимовъ,

 

кор-

респондента

 

„Бирживыхъ

 

Вѣдомостей"

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Сер-

бію

 

съ

 

предвзятою

 

цѣлью.

 

Къ

 

чему

 

это

 

поднялось

   

Сер-

бія?

 

Не

 

соразмерила

 

свои

 

силы

 

и

 

воевать?

 

Ради

 

какой

идеи

 

ѣдутъ

 

сражаться

 

русскіе

 

добровольцы?

 

Глупо.

 

На

пути

 

къ

 

Бѣлграду,

 

на

   

одной

 

станціи

 

онъ

   

спрашивает*

Діух*:, добровольцев*,

 

кто

 

они?

 

Одинъ— отставной

 

солдатъ,

другой—лѣщанинъ

 

изъ

 

Тулы.і

 

Вы,

 

ѣдете

  

сражаться

  

за

идщ?,

 

зшетд

  

вопррсъ,

 

Максимов* ,

 

добровѳльцамъ.

   

Да,



*4W

    

jCtcjS

    

***^

отвѣчаютъ

 

ему.

 

Ну

 

ради

 

какой

 

идеи ,

 

скажите

 

пожалу-

ста? —Мѣщанинъ

 

и

 

солдатъ

 

удивленно

 

смотрят*

 

на

 

него.—

Кавое

 

вамъ

 

дѣло

 

до

 

Сербов*?— Как*

 

вавое

 

дѣло?

 

На-

ших*

 

мучаютъ,

 

бьютъ

 

и—кавое

 

дѣло?— Был*

 

отвѣтъ.

 

Вот*

вамъ

 

и

 

идея.

 

Она

 

ясна,

 

какъ

 

день,

 

и

 

проста,

 

кавъ

 

рус-

свая

 

натура.

 

Руесвій

 

народъ

 

помогалъ

 

по

 

скудости

 

сво-

ихъ

 

средствъ.

 

Славянсвій

 

вомитетъ

 

хочет*

 

обратиться

 

ва

помощью

 

къ

 

Европѣ.

 

Доведемъ

 

свою

 

миссгю

 

до

 

ковца

 

и

не

 

перестанемъ

 

жертвовать.

 

Долг*

 

лежитъ

 

на

 

пастыряхъ

церкви.

(Сараш.

 

Еп.

 

Вѣдом.).

„Совѣсть

 

человѣва,

 

по

 

самой

 

природѣ

 

своей

 

христиан-

ская,

 

можетъ

 

быть

 

лишь

 

временно

 

подавляема;

 

но

 

не

можетъ

 

совершенно

 

заглохнуть*,

 

сказалъ

 

профессор*

Годэ.

 

Не

 

можетъ

 

быть

 

ваглушенъ

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

и

голос*

 

вѣры.

 

Вот*

 

этому

 

примѣръ.

Въ

 

Пештѣ

 

недавно

 

застрѣлился

 

учитель

 

Грюнгутъ,

высокообразованный

 

и

 

вообще

 

уважаемый

 

человѣвъ.

Ближайшим*

 

поводомъ

 

къ

 

самоубійству

 

было

 

то,

 

что

банв*,

 

в*

 

воторый

 

он*

 

вложил*

 

свое

 

состояніе,

 

неожи-

данно

 

обанкротился.

 

В*

 

своем*

 

послѣднемъ

 

письмѣ

 

в*

полицейской

 

дирекціи

 

он*

 

писал*:

 

„Говорят*,

 

что

 

каж-

дый

 

самоубійца

 

помѣшанъ,

 

умственно

 

разстроенъ

 

Я

ощупываю

 

пульс*, — он*

 

ударяет*

 

правильно;

 

я

 

мог*

 

бы

въ

 

момент*

 

рѣшить

 

найсложнѣйшее

 

уравненіе,

 

мог*

 

бы

без*

 

ошибки

 

прослѣдить

 

последовательный

 

ряд*

 

разви-

тія

 

идей

 

отъ

 

Платона

 

до

 

Канта.

 

Значить

 

я

 

не

 

страдаю

умственным*

 

разстройствомъ.

 

Причиной

 

самоубійства

скорѣе

 

можетъ

 

быть

 

недостаток*

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

чѣмъ

сумашесгвіе.

 

Чрев*

 

полчаса

 

я

 

буду

 

имѣтъ

 

больше

 

мета-
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физическаго

 

знанія,

 

ч$м*

 

рсѣ

 

нѣмецкіе

 

профессора'?

 

Въ

этомъ

 

послѣднем*

 

иоложеніи

 

несчастнаго

 

невѣра

 

слышит-

ся

 

еще

 

остатокъ

 

вѣры,

 

потому

 

что

 

иначе

 

кавъ

 

бы

 

онъ

могъ

 

говорить

 

о

 

продолжающемся

 

существованіи

 

души

 

(о

зяаніи),

 

если

 

бы

 

онъ

 

не

 

признавалъ

 

нивакого

 

господст-

вующаго

 

надъ

 

предѣлами

 

нашего

 

времени

 

Бога?

 

Но

 

что

онъ

 

при

 

такомъ

 

отрицаніи

 

всегс

 

высшаго

 

въ

 

жизни

 

под-

вергает*

 

себя

 

самоубійству —это

 

только

 

простая

 

после-

довательность.

 

Бог*

 

есть

 

настолько

 

необходимое,

 

есте-

ственное

 

средоточіе

 

нашего

 

бытія,

 

мышленія,

 

чувства

 

и

жизни,

 

что

 

без*

 

Него

 

не

 

въ

 

состояніи

 

никто

 

вынести

страданій

 

жизни.

 

Отсюда

 

столько

 

самоубійствъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время, — потому

 

что

 

мало

 

вѣры

 

въ

 

сердцах*.

Только

 

живая

 

вѣра

 

въ

 

вездѣприсущаго

 

Б#га

 

я

 

постоян-

ное

 

„хожденіе"

 

пред*

 

Ним*

 

дают*

 

необходимую

 

нрав-

ственную

 

опору

 

для

 

жизни

 

(„Ц.

 

В.").

О

 

праздновать

 

дня

 

Влаговѣщтія

 

Пресвятыя
Богородицы

 

въ

 

семъ

 

1877

 

tody.

Въ

 

семь

 

1877

 

г.

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

будетъ
въ

 

ведший

 

пятокъ.

 

Въ

 

1855-мъ

 

и

 

1866

 

г.

 

Влаговѣ-

щевіе

 

было

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

и

 

почивгаимъ

 

въ

 

Бо-
зѣ

 

митрополитомъ

 

Филаретомъ

 

сдѣланы

 

были

 

тогда

по

 

Московской

 

епархіи

 

слѣдующія

 

расворяжевія:
1)

 

Чтеніе

 

12

 

евангелій

 

и

 

утреня

 

праздника

 

долж-

ны

 

быть

 

совершены,

 

какъ

 

определено

 

въ

 

уставѣ,

безъ

 

измѣненія.

 

2)

 

Часы

 

также

 

должны

 

быть

 

со-

вершены

 

по

 

уставу

 

не

 

въ

 

9

 

часовъ,

 

а

 

въ

 

8

 

часовъ

утра

 

для

 

удобнѣйшаго

 

расположенія

 

временъ

 

бо-
гослуженія

 

3)

 

Ранней

 

литургіи,

 

по

 

важности

 

ве-

ликаго

 

постнаго

 

дня,

 

не

 

должно

 

быть

 

совсѣмъ.

 

4)
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Вечетрйѣ

 

великаго

 

пЯ'Гка

 

положено

 

Начинаться

 

въ

'2!: ч^¥.

 

Но

 

какъ

 

ради

 

праздника

 

Благовѣщенія

вмѣстѣ

 

съ

 

вечернею

 

въ

 

уставѣ

 

положена

 

литургія
ев,

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

то

 

бкаговѣстъ

 

къ

 

вечернѣ

 

и

литургіи

 

вмѣстѣ

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

12

 

часовъ.

 

5)

 

Когда
въ

 

велшгій

 

пятокъ

 

бываетъ

 

одна

 

вечерня:

 

тогда

 

пере-

несен!

 

е

 

св.

 

плащаницы

 

совершается

 

нослѣ

 

стихиръ

на

 

стиховнѣ,

 

во

 

время

 

аѣнія

 

тропаря:

 

Благообраз-

ный

 

Іосгіфъ,..

 

Дабы

 

примѣнить

 

сей

 

чинъ

 

къвечер-

нѣ,

 

соединенной

 

съ

 

литургіею,

 

надлежитъ

 

(по

 

по-

добно

 

навечерія

 

Богоявленія

 

Господня)

 

по

 

заам-

бонной

 

молитвѣ

 

иѣть

 

стихиры

 

на

 

стиховнѣ

 

вели-

каго

 

пятка,

 

и

 

потомъ

 

во

 

время

 

пѣнія

 

тропаря:

Благообразный

 

Іосифъ

 

должно

 

послѣдовать

 

пере-

несете

 

плащаницы,

 

поклоненіе

 

и

 

цѣлованіѳ

 

и

 

от-

пускъ

 

литургіи.

 

6)

 

Малое

 

повечеріе

 

съ

 

канономъ

должно

 

быть

 

совершено

 

отдѣльно

 

въ

 

половинѣ

 

5-го
часа

 

вечера.

(Москов.

 

Епарх.

 

Вѣдом.)

■■■■•

-Off

   

ГЯ

    

і

   

•

                       

IV

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Въ

 

Московской

 

(Іѵнодальной

 

кппжпой

 

лавкѣ

 

(на

 

Ни-
кольской

 

улицѣ)

 

имѣются

 

въ

 

продажѣ,

 

между

 

пно-

чимн,

 

слѣдующія

 

книги:

§ч

 

Церковной

 

печати:

'^Акаѳисты:

1.

 

Пресвятѣй

 

и

 

Животворящей

 

Троицѣ,

 

въ

 

16

 

д.,

 

с*

вин.;

 

цѣна

 

за

 

»кз,

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
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2.

  

Живоносному

 

Гробу

 

и

 

Восвресенію

 

Господню,

 

в*

 

4

д ,

 

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

75

 

в.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф ),

3.

   

Св.

 

Архангелу

 

Михаилу,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кин;,

 

цѣна

 

75

в.

 

(перее.

 

за

 

1

 

ф).

4.

   

Успенію

 

П^есвятыя

 

Богородицы,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

вин.,

цѣна

 

12

 

в.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

5.

  

Святителю

 

Николаю,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

вин.;

 

цвна

 

12

 

в.

(перес.

 

8а

 

1

 

ф.).

6.

  

Великомученицѣ

 

Варварѣ,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

вин.;

 

цѣна

12

 

в.

 

(перес.

 

ва

 

1

 

ф.).

7.

   

Преподобному

 

Сергію

 

Радонежсвому,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

кин.;

 

цѣна

 

12

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф).

8.

   

Св.

 

Варсонофію,

 

Казанскому

 

чудотворцу,

 

въ

 

4

 

д.,

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф).

9.

   

Св.

 

Гурію,

 

Казанскому

 

чудотворцу,

 

въ

 

4

 

д.,

 

еъ

 

вин.,

цѣна

 

20

 

в.

 

(перес,

 

за

 

1

 

ф.).

Св.

 

Евангеліе:

10.

  

а)

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

вин.)

 

съ

 

волотымъ

 

по

 

фону

 

увра-

шеніемъ,

 

на

 

картинной

 

бумагѣ;

 

безъ

 

перепл.

 

28

 

р.

 

85

 

в.

(перес.

 

ва

 

20

 

ф ).

11.

  

б)

 

въ

 

листъ,

 

съвин.,

 

съчерн.

 

увраш.

 

набѣл.

 

бум.;

въ

 

пер.

 

въ

 

доек.,

 

съ

 

вол.

 

обр.

 

8

 

р.

 

20

 

в.

 

(перес.

 

за

 

18

ф);

 

беіъ

 

перепл.

 

7

 

р.

 

(оерес.

 

ва

 

15

 

ф.).

Евангелгя,

 

чтомыя

 

во

 

Св.

 

великій

 

Четвертокъ

 

на

 

Жи-

тургіи,

 

на

 

умовеніи

 

и

 

по

 

умовенги

 

ногг,

 

и

 

во

 

Св.

 

и

 

ее-

ликій

 

Пятокъ,

 

на

 

утрени

 

и

 

вечерни.

J

 

2.

 

а)

 

въ

 

листъ,

 

цѣна

 

45

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

13.

   

б)

 

въ

 

16

 

д.,

 

на

 

вел.

 

бум.;

 

цѣна

 

въ

 

коленк.

 

пер.

75

 

в.,

 

бум.

 

30

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

14.

   

в)

 

въ

 

16

 

д.,

 

на

 

простой

 

бум.;

 

цѣна

 

8

 

коп,

 

(перес.

ва

 

1

 

ф).

15.

   

Ирмологъ

 

простой,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кип.;

 

цѣна

 

въ

 

пер.

вож.

 

1

 

р.

 

55

 

к.,

 

бум.

 

І

 

р.

 

15

 

к.

 

'(перес,

 

ва"й

 

ф.).
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16.

   

Канонъ

 

великій,

 

Ывореиіе

 

св.

 

Андрея

 

Еритскаю,

расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

Ве-

ликаго

 

поста,

 

въ.

 

16

 

д.;

 

цѣна

 

в*

 

пер.

 

кож.

 

45

 

е.,

 

корешк.

35

 

к.,

 

бум.

 

20

 

к.

 

(перео.

 

ва

 

1

 

ф.).

17.

   

Канонъ

 

великій,

 

творенге

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго,

расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

пятой

 

недѣлѣ

 

Вел.

поста,

 

въ

 

16

 

д.;

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп.,

 

кореши.

 

35.

коп.,

 

бум.

 

20

 

к.

 

(перес.

 

ва

 

1

 

ф.).

18.

   

ІІосАѣдованіе

 

молебных*

 

пѣній,

 

въ

 

8

 

д.,

 

безъ

 

кин.;

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

70

 

в.,

 

корешк.

 

65

 

в.

 

(перес,

 

ва

 

2

 

ф.)

ди

 

бум,

 

20

 

к.

 

(перес.

  

1

 

ф.)і

  

oihqq

19.

   

Нослѣдованіе

 

(краткое)

 

во

 

святую

 

и

 

великую

 

не-

дѣлю

 

Ласхи

 

и

 

во

 

всю

 

Свѣтлую

 

седмицу,

 

въ

 

12

 

д.,

 

съ

кин.;

 

цЬиа

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

40

 

к.,

 

корешк.

 

30

 

к,

 

(перес.

 

за

.2

 

ф.)

 

и

 

бум.

 

25

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

20.

   

Послѣдованге

 

ко

 

Св.

 

причащенгю

 

и

 

по

 

Св.

 

прича-

щены,

 

въ

 

12

 

д.;

 

цѣна

 

5

 

к.

 

(перес.

 

ва

 

1*.ф.),

 

вЗ

21.

   

Правила

 

(книга

 

правил*)

 

Св.

 

Апостол*,

 

Св.

 

собо-

ров*,

 

вселенских*

 

и

 

помѣстныхъ,

 

и

 

св.

 

Отцов*,

 

с*

 

алфа-

витом*,

 

въ

 

12

 

д.,

 

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

80

 

к,

 

ко-

решк.

 

70

 

коп,

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф) ,

 

в»

 

бум.

 

60

 

коп.

 

(перес.

за

 

4

 

ф).

22.

   

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

Вели-

каго

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кинов.

 

въ

 

2

 

кн.;

 

цѣна

 

въ

 

пер.

кож.

 

4

 

р.

 

20

 

к ,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

эа

 

7

 

ф.),

23.

   

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

Страстныя

 

седмицы

Вел.

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

вин.,

 

въ

 

2

 

кн.,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

Кож.

 

3

 

р.

 

60

 

в.,

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.).

"24.

 

Тргодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіот,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

листъ;

 

цѣна

 

въ

 

перепл.

 

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

ваЮф.).

безъ

 

пер.

 

4

 

р.

 

60

 

к.

 

(перес.

 

за

 

8

 

ф.).

25,

 

Тргодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіон*,

 

в*

 

4

 

д.,

 

безъ

 

кин.;

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

рѴ

 

70

 

к,

 

(перее.

 

ва

 

7

 

ф ),

 

кор.

 

2

 

р.
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50

 

е.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф),

 

бум.

 

2

 

р.

 

35

 

к.

 

(перес.

 

8а

 

5

 

ф.),

26.

   

Тріодъ

 

постная,

 

или

 

Тргодіонъ,

 

въ

 

8

 

д.,

 

съ

 

кин.;

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

87

 

в.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф.),

 

кор.

 

1

 

р.

67

 

к

 

(перес

 

за

 

7

 

ф ),

 

въ

 

бум.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

(перес.

 

ва

 

5

 

ф.),

27.

   

Чинъ

 

исповѣданія

 

отрокомъ,

 

въ

 

8

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

ц.

10

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф).

28.

   

Чинъ

 

на

 

умовенге

 

ногъ

 

и

 

во

 

св.

 

великій

 

четвертою,

въ

 

4

 

д.;

 

ц.

 

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Гражданской

 

печати:

29.

   

Библгя

 

или

 

книги

 

Св.

 

писангя

 

ветхаго

 

и

 

новаго

завѣта,

 

въ

 

русскомъ

 

перев.,

 

въ

 

16

 

д.;

 

ц.

 

2

 

р.

 

50

 

в.

 

(пе-

рес.

 

за

 

5

 

ф.).

30.

   

Богослужебные

 

каноны,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

прб-

фессора

 

Ловягина;

 

цѣна

 

за

 

экэ.

 

въ

 

бум.

 

пер.

 

45

 

к.

 

(на

перес.

 

за

 

1

 

ф.).

31.

  

Богослужебные

 

каноны,

 

на

 

греческомъ,

 

славянскомъ

и

 

русскомъ

 

языкахъ,

 

профессора

 

Ловягина;

 

цѣна

 

1

 

р.

 

65

в.

 

(перес.

 

ва

 

2

 

ф.),

32.

   

Списки

 

Архіереевъ

 

и

 

Архіерейскихъ

 

каѳедръ,

 

со

времени

 

учреждена

 

Свят.

 

Правительствующаго

 

Сгнода

(1721-1871

 

г.),

 

въ8

 

д.,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес,

ва

 

2

 

ф.).

33.

   

Собрате

 

(полное)

 

постановлений

   

и

  

рас.юряженій

по

 

вѣдомству

 

Православна™

 

исповѣдавія

 

Россійсвой

 

Им-

періи,

 

въ

 

8

 

д.,

 

томъ

 

II,

 

на

 

вел.

 

бум ;

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

2

 

р

40

 

в.

 

(перес.

 

за

 

6

 

ф),

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

неренл.

 

бум.

   

2

P-

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.).

34.

   

Описаніе

 

Славянских*

 

рукописей

 

Синодальной

 

би-

бліотеви

 

въ

 

Мосввѣ,

 

ц.

 

и

 

гр.

 

печ,

 

въ

 

8

 

д.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

въ

 

У

 

частяхъ;

 

ц.

 

за

 

всѣ

 

пять

 

частей,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

10

 

у'

75

 

в,

 

корешв.

  

10

 

р.

 

5

 

в.

   

(перес.

 

за

 

23

 

ф.),

   

бум.

 

9

 

р

40

 

в.

 

(перес.

 

sa

 

18

 

ф.).
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Отъ

 

редакціи

 

ЦЕРПОВІІЛГО

 

ШШМШ

Продолжается

 

подписка

 

на

 

«Церковный

 

Вѣстникъ>

 

и

«Христіанское

 

Чтенів»

 

на

181 :

 

годъ.

Выписывагощіе

 

получатъ

  

всѣ

 

номера

 

журнала

 

и

 

при-

бавленій,

 

начиная

 

съ

 

1-го.

•(•$

             

'Щ
.

 

Цѣна

 

эа

 

51

 

номеръ

 

«Церковнаго

 

Вѣстника>

 

съ

 

при-

бавлении

 

«Христіанекаго

 

Чтенія»

 

(всего— больше

 

250

печатныхъ

 

листовъ) — семь

 

рублей

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

до-

ставкою.

Отдѣльно:

 

Еженедельное

 

иаданіе,

 

съ

 

пересылкою

 

и

доставкою

 

-

 

пять

 

рублей;

 

«Христіансвое

 

Чтеніе»,

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

и

 

доставвою —тоже

 

пять

 

рублей.

Можно

 

получить

 

полные

 

экземпляры

 

«Церковнаго

 

Вѣ-

стника*

 

и

 

«Христіанскаго

 

Чтенія»

 

за

 

1875

 

и

 

1876

 

го-

ды—по

 

ПЯТИ

 

рублей

 

за

 

оба

 

годовыхъ

 

изданія

 

вмѣстѣ,

и

 

по

 

ТРИ

 

за

 

каждое

 

годовое

 

отдѣльно.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

Церковнаго

 

Вѣстника

 

при

с.-петербургской

 

духовной

 

академіи.
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Со держаніе

 

Январской

 

книги

 

Чтеній

 

въ

 

обществѣ

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія.

Отдѣлъ

 

I.

I.

 

О

 

первоначальном*

 

христіанствѣ

 

въ

 

связи

 

съ

 

во-

просомъ

 

о

 

происхожденіи

 

новозавѣтнаго

 

ванона—

противъ

 

Баура.

 

Покойнаго

 

ректора

 

Московск.

 

дух.

академги,

 

протоіер.

 

А.

 

В.

 

Горскаго.

П.

 

Необходимый

 

предположенія

 

о

 

лицѣ,

 

ученіи

 

и

 

дѣ-

лахъ

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

виду

 

двухъ

 

безспорныхъ

фавтовъ

 

евангельской

 

исторіи.

Ш.

 

Смуты

 

въ

 

іерархіи

 

и

 

общее

 

ея

 

состояніе.

 

Очервъ

внутренней

 

исторіи

 

восточной

 

церкви

 

IX,

 

X

 

и

 

XI

 

в.

А.

 

Лебедева.

IV.

 

О

 

вліяніи

 

хрпстіанства

 

на

 

греко-римсвое

 

законода-

тельство.

 

В.

 

Соколова.

V.

 

Древній

 

Египетъ

 

и

 

исходъ

 

Евреевъ.

 

А.

 

С.—ва.

VI.

 

Йзъ

 

современной

 

иеторіи

 

протестантства

 

въ

 

Герма-

НІи.

 

Ц.

     

.БДОІ

   

ТТ8Г

   

ВІНг

Отдѣдъ

 

И.

VII.

 

Библіографія

 

Учебное

 

руководство

 

по

 

предмету

 

Св.

ІІисанія,

 

составленное

 

для

 

учениковъ

 

III

 

класса

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій.

 

Книга

 

учительныя

 

Св.

 

Писанія

В.

 

3.

 

Выпускъ

 

I.

 

Д.

 

Аѳанасьева.

 

Тифлисъ.

 

1876.

Руководство

 

въ

 

последовательному

 

чтенію

 

учитель-

ныхъ

 

книгъ

 

В.

 

;

 

3.

 

X.

 

Орды.

 

Изд.

 

2.

 

Кіевъ

 

1873.

Д.-ва.
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ѴШ.

 

Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

Современное

 

севтантское

 

дви-

жете

 

въ

 

Россіи,

 

Его

 

причины

 

а

 

мѣры

 

противъ

 

не-

го.

 

Д.—ва.
шэщзюоцп

 

оівнаохуд

 

нѳкэтлоша

Отдыъ

 

III.

•

    

.1
IX.

 

Матеріалы

 

для

 

исторі

 

?

 

русской

 

церкви.

 

Письма

 

ми-

трополита

 

Филарета

  

въ

 

преосвященному

  

Евлампію

Пятницкому.

Въ

 

приложвнш:

Правила

 

свята го

 

всеяенсваго

 

шеста

 

го

 

собора

 

Еон-
стантинопольсваго

 

(прав.

 

73—85)

 

съ

 

толвованіями.

ЗамЪчанія

 

на

 

древлеславянскій

 

переводъ

 

Псалтири

XIII —XIV

 

вв.

 

съ

 

греческимъ

 

текстомъ

 

толковой

Ѳеодоритовой

 

пеадтири

 

по

 

древнимъ

 

памятниканъ.

Архимандрита

 

Амфилохія.

в

 

О

   

YI

3

 

ікохби

                 

I

 

йішщ^

 

.V

Содержаніе

 

Февральской

   

книги

   

Православна™

Обозрѣнія

 

1877

 

года.

    

Д

 

\щщ

I. —Слово

 

на

 

12

 

января

 

1877

 

г.

 

ІІрот.

 

11

  

А.

 

Сергі-

евскаю.

П.—

 

Бесѣда

 

въ

 

недѣлю

 

мясопустную

 

Высовопреосвящ,

Димитрія,

 

Архіеп.

 

Волынскаго

 

и

 

Житомірскаго.

Ш.~~0

 

недоумѣніяхъ

 

вызываемыхъ

   

Русскимъ

   

перево-

домъ

 

св.

 

вн

Платонова.

домъ

 

св.

 

внигъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

//.

   

И

 

Горскаю-
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IV.—Неизданное

 

письмо

 

А.

 

Герцена

 

о

 

свободѣ

 

воли.

U.

 

Ж Хѵд

V.— Великосвѣтсвій

 

расволъ.

 

Гренвиль

 

вальдигревъ

лордъ-редстовъ:

 

его

 

жизнь,

 

ученіе

 

и

 

проповѣдь.

(Окончите)

 

Н.

 

А.

 

Лѣскова.

VI

 

—

 

Британскій

 

переводъ

 

св.

 

Ниеаніа

 

Ветхаго

 

Завѣта

на

 

Руссвій

 

язывъ.

 

Ж.

ѴП.—Рѣчи,

 

произнесенныя

 

Высовоиреосв,

 

Димитріемъ,

Архіеп.

 

Волынсвимъ

 

и

 

Житомірскинъ,

 

въ

 

воинамъ

Курскаго

 

и

 

Рыльсваго

 

полвовъ

 

при

 

выступленіи

ихъ

 

въ

 

походъ.

ѴШ.—Наше

 

духовенство

 

по

 

произведеніямъ

 

беллетристи-

ки:

 

Изо

 

дня

 

въ

 

день.

 

Записки

 

сельсваго

 

священ-

нива,

 

(Окончаніе).

 

N.

 

N.

IX.—Современное

 

обозрѣніе:

 

Славянскій

 

вопросъ,

 

Свящ.

М.

 

М.

 

ВоздвижснскагаЪ

 

II

 

,(

            

іО)

 

.XIX— XI

X. —Извѣстія

 

и

 

замѣтви:

 

Мусульманофильство

 

и

 

науч-

ная

 

недобросовѣстность

 

журнала

 

«Знаніе». —Мо-

литвы

 

Берсье. —Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

о

 

состояніи

Москов.

 

епархіальнаго

 

Филаретовскаго

 

женскаго

училища

 

по

 

учебной

 

части

 

за

 

истевшій

 

1875 —76

годъ.— Болгарское

 

духовенство

 

и

 

Митхатъ-паша.—

Православіе

 

въ

 

Чехіи.

 

Итальянсвій

 

проф.

 

Вера

 

о

редигіоаномъ

 

состояніи

 

Германіи — Объявленія.

ХІ.-~ВъприложЕнш

 

«исторія.

 

Длевсандрійсвой

 

церкви»

Ниля,

 

гд.

 

XI— III.

!

     

■'



(іэпаэ'1

 

.А

 

"

            

!')япвь8П9Н __ .VI

Содержаніе

 

февральской

 

книжки

 

духовнаго

 

жур-

нала

 

„СТРАННИКЪ"

 

1877

 

г.

.ЛДігЯОІІОф!

    

Н

     

aili'JP'(

     

.іШКПЖ

I.

   

Изъ

 

памятной

 

внижеи

 

православного

 

русскаго

 

путе-

шественннва

 

по

 

Австро-Венгріи,

 

Свящ.

 

С.

 

В.

 

Протопопова.

II.

   

Свазаніе

 

о

 

Чешсвомъ

 

святомъ

 

Іоаннѣ

 

Непомувѣ.

(Овончаніе).

 

Щ.

  

С.

 

Анненкова.

Щ.

 

Славянофилы

 

и

 

ихъ

 

уіеніе.

 

въ

 

отношеніи

 

,

 

въ

 

бо-

гословсвой

 

наувѣ.

 

Свящ.

 

Е.

 

К.

 

Смирнова.

IV.

 

Евангельская

 

причта

 

о

 

званныхъ

 

на

 

вечерю.

 

Хри-

санфа,

 

епископа

 

астраханскаго

Д^,

 

Владычный

 

судъ.

 

(Быль

 

изъ,

 

воспой,

 

прошдаго)

IX—XIX.

 

(Овончаніе).

 

Н.

 

С.

 

Жѣскова

 

(Стебницваго).

VI.

 

Объ

 

употребленіи

 

евреями

 

христіанской

 

крови

 

для

религіозныхъ

 

цѣлей.

 

(Разбору

 

книги

 

И.

 

Лютостанева-

го)— нова,

VII.

 

Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе.

 

(Современное

 

за-

тишье

 

и

 

внутреній

 

его

 

смыслъ. — Неврологи

 

руссвихъ

преосвященныхъ

 

8»

 

истекшій

 

годъ.

 

Общая

 

характеристи-

ва

 

дѣятельнрсти

 

почившихъ ;

 

и

 

отношеній

 

въ

 

нимъ

 

рус-

ской

 

православной

 

паствы. — Преосвященный»

 

Леонидъ,

вавъ

 

наиболѣе

 

харавтерный

 

вьіраэитель

 

ближайшаго

 

про-

шлаго

 

нашей

 

церковной

 

жизни.—

 

Пятидесяти лѣтній

 

юби-
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лей

 

о.

 

Подо8ерсваго

 

и

 

выдающаяся

 

черты

 

пастырской

его

 

дѣятельности. —Михаилъ,

 

сербсвій

 

митрополитъ,

 

и

типичесвія

 

особенности

 

его

 

общественнаго

 

служенія. —

Вопросъ).

 

А.

 

В—ва.

VIII.

   

Иностранное

 

цервовное

 

обозрѣніе.

 

(Новыя

 

обя-

занности

 

статсъ- секретаря

 

римскаго

 

престола.

 

-

 

Заботли-

вость

 

по

 

этому

 

поводу

 

дипломатіи

 

и

 

успокоительный

 

от-

вѣтъ

 

Симеони.— Ватиканское

 

преданіе.

 

—Смерть

 

кардина-

ла

 

Патрици. —Вопросъ

 

объ

 

отмѣнѣ

 

избирательной

 

кон-

клавы.

 

— Назначеніе

 

папъ

 

папами

 

не

 

противорѣчитъ

 

но-

вѣйшей

 

римской

 

догматикѣ.— Итальянское

 

правительство

и

 

новые

 

церковно-политическіе

 

законы. —Испанія

 

и

 

воп-

росъ

 

о

 

религіозной

 

терпимости. — Современные

 

клерикалы

Испаніи

 

ушли

 

не

 

далеко

 

отъ

 

временъ

 

инквизиціи.~-<7.

С.

 

Е.

IX.

  

Текущая

 

Хроника.

 

(Основаніе

 

для

 

проекта

 

устава

общества

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

 

студентамъ

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи. —Новый

 

свѣдѣнія

 

о

новокрещенныхъ

 

инородцахъ

 

енисейской

 

епархіи.

 

(Письмо

въ

 

редакпію).

 

ІІрот.

 

Александра

 

Сулоцкаго.- —С.

 

О.

 

Бу-

рачекъ,

 

(Некрологъ).

X.

  

Замѣтви:

 

Два

 

письма

 

покойнаго

 

митрополита

 

мрс-

ковскаго

 

Филарета

 

въ

 

графу

 

М.

 

Н.

 

Муравьеву

 

и

 

его

супругѣ

 

графинѣ

 

11

  

В,

 

Муравьевой.
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XI.

 

Объявленія.

n

Редакторъ-ивдатель

 

свящ.

 

С.

 

В.

 

Протопопов*.

Подписка

 

продолжается.

 

Цѣна

 

журнала

 

пять

 

руб.

съ

 

пересылкою

 

(безъ

 

пересылки

 

4

 

р )

 

Адресоваться:

 

въ

Редакцгю

 

дух.

 

журнала

 

<Странникъ>,

 

въ

 

С-ІІетербуріѣ.

[Я

 

dT{|9M\J —

 

9ІШЗ Г'..

 

I

                                

В

—бжчакгг<*»<л?^-

! SHtf;

                           

!

                     

,

             

a

 

iii

СОДЕРЖАНІЕ:

 

I.

 

Въ

 

день

 

рожденія

 

Благовѣрна-

го

 

Государя,

 

Цесаревича,

 

Веливаго

 

Князя

 

Александра

Александровича.

 

П.

 

Приходъ

 

села

 

Циглеровви

 

Констан-

тиноградскаго

 

уѣвда.

 

III.

 

Извѣстія

 

и

 

вамѣтви.

 

IV.

 

Объяв-

лѳнія.

РвдАвторъ,

 

иеиравл.

 

должн.

 

Инспевтора

 

Семинаріи г ...

 

.X

т/г

      

Г

 

Г

     

ТУГ

  

,

 

«

                                          

Л-

   

ОѴАОвЪ..11

   

.М

                                     

шф

 

ота

 

'

По»адно

 

е»

 

дмміні*

 

Цеивурн.

   

15

 

Марта

 

1877

 

f.

 

Прйт.

 

И.

 

Гаврилковъ.

Полтава,

 

печ.

 

въ

 

Тнпографіи

 

Щ.

 

Пигурвнко.


