
15

 

ікля

ХЪ

   

Г.

Св.

 

Лгнк

 

Жюяйл

 

и

 

нм.'рна

 

-Ѳ-еілорг

 

черта!

1900

 

года.

#

Быходятъ
два

 

раза

 

въ

мѣсяцх.

Годовая
цѣна

 

4

 

руб.
50

 

коп.,

   

съ

пересылкою

*.

14"й
Подписка

принимается

въ

 

Редакціи
„Чернигов.

^Епарх.Изв.", —

Сѣверянская

ул.,

 

д.

 

№

 

24.

с*>

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержаніе:

 

Письмо

 

Предсѣдателя

 

Нѣжиискаго

 

Историко-Филолоиіческаго

 

Общества
па

 

имя

 

Его

 

Преосвященства. — Епархіальныя

 

извѣстія.—Вакантпыя

 

мѣ-

ста. — Отъ

 

правленія

 

Черниговской

 

духовной

 

семинар'п. — Актъ

 

реви-

зіонной

 

коммиссіи

 

по

 

эмеритальной

 

кассѣ. — Объявление. — Раскладоч-
пыя

 

вѣдомоеш.

Письмо

 

предсѣдателя

 

Нѣжинзкага

 

Историно-филологическаго

Общества

 

при

 

институтѣ

 

кн.

 

Безбородко

 

г.

 

Добіаша

 

на

 

имя

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епископа

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго.

Баше

  

Преосвященство,

Милостивый

 

Архuna стырь !

На

 

Историко-филологическое

 

Общество

 

при

 

иаститутѣ

 

князя

Безбородко

 

въ

 

Нѣжинѣ

 

возложена

 

задача

 

обслѣдовать

 

въ

 

архео-

логическомъ

 

отношеніи

 

Черниговскую

 

губернію

 

для

 

предстояща-го

въ

 

г.

 

Харьковѣ

 

XII

 

археологическаго

 

сѣьзда.

 

Особая

 

комиссія,

избранная

 

Обществомъ

 

для

 

подятонительныхъ

 

работъ

 

но

 

указан-

ной

 

задачѣ,

 

въ

 

засѣдаяія

   

13

 

іюня,

 

сдѣлала

 

рядъ

   

постановлен^,
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утверждснныхъ

 

затѣмъ

 

14

 

іюня

 

самимъ

 

Общестномъ.

 

Согласно

одному

 

изъ

 

сихъ

 

постановлен^,

 

позволяю

 

себѣ

 

отъ

 

имени

 

какъ

коммиссіи,

 

такъ

 

и

 

г.сего

 

Общества

 

почтительнѣйше

 

просить

 

Вашего

Архипастырская

 

блаяслоненія

 

на

 

предпринятое

 

Обществомъ

 

дѣло

и

 

возможнаго

 

содѣйствія,

 

которое,

 

если

 

то

 

Ваше

 

Преосвященство

признаете

 

возможнымъ,

 

могло

 

бы

 

быть

 

выражено

 

прежде

 

всего

 

въ

нижослѣдующемъ:

1.

   

Въ

 

распоряженіи

 

Вашего

 

Преосвященства

 

о

 

безмездномъ

надочатаніи

 

въ

 

одномь

 

или

 

нѣсколькихъ

 

подрядъ

 

номерахъ

 

Чер-

ниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдом*

 

стей

 

приложенной

 

при

 

сеиъ

публикации.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Общество,

 

при

 

исполнсніи

 

сноѳй

задачи,

 

очень

 

разсчитываетъ

 

на

 

помощь

 

снященниковъ

 

Черни-

говской

 

епархіи,

 

Ваше

 

Преосвященство

 

оказали

 

бы

 

великую

 

под-

держку

 

Обществу,

 

если

 

бы

 

разсылка

 

того

 

номера,

 

гцѣ

 

напечатана

будотъ

 

публикація,.

 

сопутствуема

 

была

 

Вагаилъ

 

личнымъ

 

совѣтомъ,

обращеннымъ

 

къ

 

духовенству,

 

не

 

отказывать

 

Общостну

 

въ

 

достав-

леніи

 

свѣдѣній,

 

въ

 

частности

 

жо

 

свѣдѣній

 

о

 

церквахъ

 

соотвѣт-

стьепно

 

2-й

 

программѣ

 

публикации.

2.

   

Въ

 

открытіи

 

доступа

 

въ

 

нѣкоторыя

 

церкви

 

Черниговской

епархіи

 

тѣмъ

 

членаиъ

 

Общества,

 

которые

 

нашли

 

бы

 

нужнымъ

изучить

 

на

 

мѣстѣ

 

древности

 

той

 

или

 

иной

 

изъ

 

нихъ.

 

Въ

 

случаѣ

благоприятной

 

резолюціи

 

Вашего

 

Преосвященства

 

но

 

данному

пункту

 

моей

 

почтительнѣйптой

 

просьбы

 

и

 

соотвѣтственнаго

 

ой

распоряжения

 

по

 

епархіи,

 

я

 

выдавалъ

 

бы

 

всякій

 

разъ

 

лицу,

 

кото-

рое

 

пожелало

 

бы

 

обслѣдовать

 

древности

 

какой

 

нибудь

 

изъ

 

церк-

вей,

 

удостовѣреніе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

состоитъ

 

членомъ

 

Общества

каковое

 

удостовѣреніе

 

и

 

могло

 

бы

 

быть

 

предъявляемо

 

настоятелю

церкви

 

по

 

принадлежности.

Испрашивая

 

себѣ

 

Вашихъ

 

святительскихъ

 

молитвъ

 

и

 

Вашего

Архипастырскаго

 

благословенія,

 

честь

 

имѣю

 

быть

Вашего

 

Преосвященства

покорнѣйшій

 

слуга

Предсѣдатель

 

Общества

 

А.

 

Добіашь.
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На

 

сѳмъ

 

письмѣ

 

г.

 

Добіаша

 

резолюдія

 

Его

 

Преосвященствомъ

7

 

іюдя

 

сего

 

года

 

положена

 

такая:

 

„Предлагаю

 

духовенству

 

ввѣ-

ренной

 

мкѣ

 

епархіи

 

способствовать

 

Нѣжинскому

 

Историко-фило-

чогическому

 

обществу

 

въ

 

его

 

подготовительныхъ

 

работахъ

 

для

пре.істоящаго

 

въ

 

г.

 

Харьковѣ

 

XII

 

Археологическаго

 

Съѣзда.

 

Въ

особенности

 

свѣдѣнія

 

о

 

церквахъ,

 

такъ

 

или

 

яначе

 

полезныя

 

для

означеннаго

 

Съѣзда,

 

священники

 

Черниговской

 

епархіи

 

могутъ

представлять

 

Нѣжинскому

 

Историко-филологическому

 

Обществу.

Ради

 

ознакомленія

 

съ

 

программою

 

по

 

этому

 

предмету,

 

дозволяется

приложенную

 

при

 

семъ

 

публикацію

 

напечатать

 

для

 

свѣдѣнія

 

свя-

щенниковъ

 

въ

 

Черниговекихъ

 

Епарзіальныхъ

 

Извѣстіяхъ".

Епархіальныя

 

извѣстія.

Во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Преосвященнѣйіпаго

 

Антонія,

 

Епи-

скопа

 

Черпиговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

14-го

 

прошлаго

 

іюня

 

послѣ-

довавшей,

 

объявляется,

 

что

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Шу-

милове,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

могутъ

 

подавать

 

Его

 

Преосвящен-

ству

 

прошенія

 

и

 

о.о.

 

діаконы,

 

съ

 

достаточнымъ

 

образованіемъ,

одобряемые

 

во

 

всѣхъ

 

отношрніяхъ

 

со

 

стороны

 

повелееія

 

и

 

искренно

расположенные

 

ко

 

св.

 

церкви

 

православной.

 

Въ

 

приходѣ

 

семъ

числится

 

дворовъ

 

178,

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

1337,

 

ружной

 

земли

п

 

дома

 

нѣтъ,

 

жалованья

 

положено

 

отъ

 

казны

 

117

 

руб.

 

60

 

коп.

въ

 

годъ.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

благочиннаго

 

2

 

округа,

 

Козелец-

каго

 

у.,

 

священникъ

 

Николай

 

Рознатовскій,

 

согласно

 

его

 

про-

ліенію,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

благочиннымъ

 

сего

 

округа

 

назначенъ

 

свя-

щоаникъ

 

села

 

Козаръ

   

Максимъ

   

Журавлевъ.

Перемѣщены:

 

священникъ

 

села

 

Верхличъ,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

Ѳѳоктистъ

 

Смѣльницкій

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Горска,

Городнянскаго

 

уѣзда,— 26

 

іюня;

 

на

 

праздное

 

священническое

мѣсто

 

при

 

Св.

 

Духовской

   

церкви

 

с.

 

Шаповаловки,

   

Ворзенскаго
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уѣзда,

 

свящѳнникъ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Шаповаловки,

 

Борзев-

скаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Сотниковъ, — 3

 

іюля;

 

на

 

праздное

 

свящев-

ническоѳ

 

мѣсто

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Великой- Загоровки,

 

Бор-

зенскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николаовсвой

 

ц.

 

с.

 

Чепелева,

 

Сос-

ницкаго

 

уѣзда,

 

Іосифь

 

Базилѳвичъ, — 4

 

іюля;

 

на

 

праздное

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

при

 

Ильинской

 

ц.

 

м.

 

Почопа,

 

Мгдинскаго

 

у.

священникъ

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Доремны,

 

того-жѳ

 

у.,

 

ГеоргіО

Ливааовъ, — 5

 

іюля.

Умерли:

 

священникъ

 

Димитріевской

 

ц.

 

с.

 

Коптей,

 

Козелец-

каго

 

у.,

 

Петръ

 

Острицкій, — 9

 

іюня;

 

заштатный

 

священникъ

 

с.

Мнева,

 

Черниговскаго

 

у.,

 

Іаковъ

 

Фіалковскій, — 13

 

іюня.

Назначено

 

постоянное

 

пособіе

 

отъ

 

Черниговскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Попечительства

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

сиротѣ

 

псалом-

щика

 

Евгенію

 

Кричевскому

 

10

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

дѣтямъ

 

бывшаго

псаломщика

 

Ивана

 

Смѣловскаго

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вдовѣ

 

священ-

ника

 

Маринѣ

 

Андріевской

 

15

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вдовѣ

 

псаломщика

Надеждѣ

 

Якимовой

 

съ

 

дочерью

 

10

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

заштатному

псаломщику

 

Стефану

 

Облакевичу

 

съ

 

женою

 

его

 

Маріею

 

15

 

руб.

въ

 

годъ,

 

заштатному

 

псаломщику

 

Александру

 

Богданову

 

съ

 

же-

ною

 

его

 

Маріею

 

15

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

вдовѣ

 

священника

 

Аннѣ

 

Ра-

чинской

 

съ

 

дочеріею

 

ея

 

Наталіою

 

15

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

увеличено

яособіе

 

заштатному

 

діакону

 

Константину

 

Гордіевскому

 

до

 

15

 

р.

въ

 

годъ,

 

каковое

 

выдавать

 

всѣмъ

 

съ

 

1

 

іюля

 

сего

   

года.

Списокъ

 

вакантные

 

мѣстъ.

Священническихъ:

 

въ

 

с.

 

Лотакахъ,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

при

Рождество-Богородичной

 

церкви,

 

2-е

 

мѣсто,

 

съ

 

16

 

іюля

 

1897

 

г.;

въ

 

С.

 

Перелюбѣ,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

ири

 

Николае-Александро-

Невской

 

ц.,

 

2

 

мѣсто,

 

съ

 

5

 

августа

 

1898

 

года;

 

въ

 

селѣ

Шумиловкѣ,

 

Новозыбковскаго

 

узда,

 

при

 

Парііскевіевской

 

церкви

съ

 

10-го

 

іюня

 

1899

 

г.;

 

въ

 

с.

 

Севастіанахъ,

 

Сгародубсого

 

у.,
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при

 

Троицкой

 

церкви

 

съ

 

5

 

іюля

 

1899

 

г.;

 

въ

 

с.

 

Ивойтенкахъ,
Мглинскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

съ

 

29

 

іюля

1899

 

года;

 

въ

 

М.

 

Седневѣ,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Воскре-

сенской

 

церкви

 

съ

 

20

 

сентября

 

1899

 

г.;

 

въ

 

С.

 

Демьяновѣ,

Мглинскаго .

  

уѣзда,

   

при

    

Михайловской

    

церкви

   

съ

   

6

 

октября

1899

  

г.;

 

въ

 

с.

 

Шираевкѣ,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покровской

церкви

 

съ

 

7

 

октября

 

1899

 

г.;

 

въ

 

С.

 

Осколковѣ,

 

Стародуб-

скаго

 

у.,

 

при

 

Стефаніевской

 

церкви

 

съ

 

30

 

октября

 

1899

 

года;

въ

 

с.

 

Курчичахъ,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Кресто-Воздвиженской

церкви

 

съ

 

24

 

ноября

 

1899

 

года;

 

въ

 

С.

 

Шумаровой-Поповкѣ,

Мглинскаго

 

у.,

 

при

 

Георгіевской

 

ц.

 

съ

 

16

 

декабря

 

1899

 

года;

С.

 

Любечанахъ,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

съ

27

 

января

 

1900

 

года;

 

въ

 

С.

 

Михальчиной-слободѣ,

 

Новгород-

сѣверскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

съ

 

14

 

января

 

сего

 

года;

въ

 

селѣ

 

Норинѣ,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

съ

15

 

февраля

 

сого

 

года.,

 

въ

 

С.

 

Великомъ-Борѣ,

 

Суражскаго

 

у.,

при

 

Василіевской

 

ц.

 

съ

 

17

 

февраля

 

сего

 

года;

 

въ

 

С.

 

Выползовѣ,

Остерскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Кресто-Воздвиженской

 

цер.

 

съ

 

10

 

марта

сего

 

года;

 

въ

 

С.

 

Парафіевкѣ,

 

Борзенскаго

 

у.,

 

при

 

Николаевской

ц.,

 

2-е

 

мѣсто,

 

съ

 

10

 

марта

 

1900

 

г.;

 

въ

 

посадѣ

 

Еліонкѣ,

 

Стародубскаго

у.,

 

при

   

Іоанно-Предтечипской

 

единовѣрческой

 

цер.

 

съ

  

17

 

марта

1900

   

года;

 

въ

 

М.

 

Ловини,

 

Городнянскаго

 

у.,

 

при

 

Троицкой

 

цер.

съ

 

17

 

марта

 

1900

 

года;

 

въ

 

С

 

Петратинкѣ,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

при

 

Михайловской

 

ц.

 

съ

 

22

 

марта

 

1900

 

года;

 

въ

 

с.

 

Березовкѣ,

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Кресто-Віздвиженской

 

церкви

 

съ

 

17

апрѣля

 

сего

 

года;

 

въ

 

селѣ

 

Неданчичахъ,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

при

 

Р. -Богородичной

 

церкви

 

съ

 

23

 

мая

 

сего

 

года;

 

въ

 

селѣ

 

Ада-

М08кѣ,

 

Козелецкаго

 

у.,

 

при

 

Михайловской

 

церкви

 

съ

 

27

 

мая

1900

 

года;

 

въ

 

С.

 

Мефедовкѣ,

 

Новгородсѣворскаго

 

у.,

 

при

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

съ

 

30

 

мая

 

сего

 

года;

 

въ

 

С.

 

Каташинѣ

 

Ново-

зыбковскаго

 

у.,

 

при

 

Св.-Духовской

 

церкви

 

съ

 

1

 

іюня

 

сего

 

года;

в'ь

 

С

 

Великой-Веси,

 

Городнянскаго

 

у.,

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

съ

2

 

іюня

   

сего

    

года;

   

въ

   

С.

   

Верхличахъ,

    

Суражскаго

    

у.,

 

при
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Христо-Рождественской

 

церкви

 

съ

 

9

 

іюня

 

1900

 

г.;

 

въ

 

с.

 

Шапо-

валове,

 

Борзенскаго

 

у.,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

съ

 

3

 

іюля

1900

 

года;

 

въ

 

С.

 

Чепелевкѣ,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаев-

ской

 

ц.

 

съ

 

4

 

іюля

 

сего

 

года;

 

въ

 

с.

 

Деремнѣ,

 

Мглинскаго

 

уѣз.

при

 

Николаевской

 

церкви

 

съ

 

5

 

сего

 

іюля;

 

въ

 

с.

 

Борщовъ,
Стародубскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

съ

 

7

 

іюля;

при

 

церкви

 

хутора

 

Воздвиженскаго,

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

сего

 

іюля

 

и

 

въ

 

С.

 

Коптяхъ,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

при

 

Димитріов-

скоіі

 

ц.

 

съ

 

9

 

іюня

 

сего

 

года.

Списокъ

 

діаконснихъ

 

вакантныхъ

 

мѣстъ

 

остается

 

прежніі

Псаломщическихъ:

 

Суражскаго

 

у.

 

въ

 

п.

 

Ардонѣ

 

при

 

Р. -Бого-

родичной

 

единовѣрческой

 

ц.

 

съ

 

15

 

января

 

1899

 

года;

 

Новозыбков-

скаго

 

у.

 

въ

 

П.

 

Злынкѣ

 

при

 

Никитской

 

церкви

 

съ

 

18

 

августа

1899

 

года;

 

Черниговскаго

 

у.

 

въ

 

зашт.

 

Г.

 

БервЗНОМЪ

 

при

 

Петро-

павловской

 

ц.

 

съ

 

17

 

мая

 

1900

 

года;

 

Мглинскаго

 

у.,

 

въ

 

С.

 

Врянцѣ

при

 

Николаевской

 

церкви

 

съ

 

4-го

 

іюия

 

сего

 

года;

 

Суражскаго

 

у.,

въ

 

С

 

Лотакахъ

 

при

 

Р. -Богородичной

 

церкви

 

2-е

 

мѣсто

 

съ

 

26

іюня

 

и

 

въ

 

г.

 

Новгородсѣверскѣ

 

при

 

Соборно-Успенской

 

ц.

съ

 

25

 

іюня.

Отъ

 

Правленія

 

Черниговской

 

Духовной

 

Семинарік.

1)

  

Имѣющіѳ

 

держать

 

пріемныя

 

испытанія

 

въ

 

1

 

классъ

 

семи-

нарии

 

должны

 

явиться

 

не

 

ранѣе

 

15

 

и

 

не

 

позднѣе

 

16

 

августа.

2)

   

Переэкзаменовки

 

и

 

экзамены

 

для

 

восаитанниковъ

 

семинарін

и

 

вновь

 

поступающихъ

 

во

 

2-й

 

и

 

слѣдующіе

 

классы

 

будутъ

 

произ-

ведены

 

съ

 

24

 

августа;

 

рапѣе

 

этого

 

срока

 

воспитанники,

 

кото-

рымъ

 

назначены

 

переэкзаменовки

 

и

 

экзамены,

 

не

 

должны

 

являться

въ

 

семинарію.

3)

  

Удостоенные

 

перевода

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы

 

семипаріи

 

и

оставленные

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

должны

 

явиться

 

къ

 

началу

учебныхъ

 

занятій

 

29

 

или

 

30

 

августа

 

(ве

 

ранѣе).
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А

 

К

 

Т

 

Ъ

ревизіонной

 

коммиссіи

 

по

 

эмеритальной

 

кассѣ,

1900

 

года

 

февраля

 

9

 

дня.

    

Рѳвияонная

   

коммиссія

 

по

  

эмери-

тальной

 

кассѣ

 

духовенства

 

Чораиговсчой

 

епархіи,

 

ирибывъ

  

въ

 

г.

Черниг.івъ

 

4

 

февраля

  

1900

 

года

 

и

 

испросивъ

 

благословеніе

   

Его

Преосвященства

 

на

 

производство

  

ревизіи

 

7

 

февраля,

 

производила

провѣрку

 

капиталовъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

и

 

нашла

   

ихъ

   

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

количествѣ:

                                                       

Руб.

    

К.

Билетъ

 

государственной

 

ренты

 

на

 

5000

 

руб.

  

.

   

.

     

5000

    

—

Билетъ

 

государственной

 

ренты

 

на

  

9000

  

руб.

  

.

   

.

      

9000

    

—

Билетъ

 

государственной

 

ренты

 

на

 

200

 

руб.

 

.

   

.

   

.

        

200

    

—

Билетъ

 

государственной

 

ренты

 

на

 

100

 

руб.

 

...

        

100

    

—

Билетъ

 

государственной

 

ренты

 

въ

  

1000

 

руб.

 

.

   

.

      

1000

    

—

Девять

 

билѳтовъ

 

государственной

 

по

 

1000

 

руб.

 

.

      

9000

    

—

4 x/20/o

 

удостовѣрепіе

 

именной

 

записи

 

на

 

сто

 

пять-

десят

 

одну

 

тысячу

 

пять

 

сотъ

 

руб........ 151500

    

—

Свидѣтельство

 

бвзпроцентное

 

епархіальпаго

 

свеч-

ного

 

завода

 

на

 

23000

 

руб........... 23000

Росписка

 

именной

 

записи

 

на

 

храненіе

 

въ

 

Черни-

говскоиъ

 

отдѣленіи

 

государственного

 

бшка

 

4°/о

 

го-

сударственной

 

ренты

 

за

 

Лг

 

1747

 

на

 

70000

 

руб.

 

.

   

.

    

70000

    

—

Росниска

 

на

 

храненіе

 

4°/о

 

ренты

 

въ

 

Чорнигов-

скомъ

 

отдѣленіи

  

государственного

 

банка

 

на

 

77900

 

р.

за

 

Л»

 

1048 ................. 77900

    

—

Росписка

 

на

 

храненіе

 

въ

 

Черниговскомъ

 

отдѣле-

ніи

  

государственного

   

банка

   

4°/о

   

государственной

ренты

 

на

 

136600

 

руб.

 

№

 

815/275 ........ 136600

    

—

Билеты

 

Кіевскаго

 

банка

 

на

 

300

 

руб.,

 

состоящіе

на

 

хравепіи

 

въ

   

отдѣлоніи

   

государствеааого

   

банка

по

 

роспискѣ

 

за

 

J&

 

990 ...... t .....

        

300

    

—

Росписка

 

на

 

храненіе

 

свидѣіельствъ

 

крестьянскаго

поземельна™

 

банка

 

4%

 

на

 

102000 'р.

 

за

 

J6

 

9S6

 

.

 

102000

    

—



—

 

340

 

—

Росписка

 

на

 

храненіе

 

свидѣтельствъ

 

крестьпнскаго

       

Руб.

   

К.

поземельного

 

банка

 

за

 

Л°

 

1692

 

на

 

5000

 

р.

 

•

    

...

     

5000

   

—

Росписка

 

на

 

хранепіе

 

выйгрышнаго

   

билета

   

дво-

рянскаго

 

банка

 

сер.

 

3525

 

—

 

39 .........

        

100

   

—

Росписка

 

на

 

храненіо

 

выйгрышнаго

 

билета

 

1

 

займа
сер.

  

16556—45 ...............

        

100

   

-

Росаиска

 

на

 

храненіо

 

билета

 

2

   

займа

 

выйгрыш-
наго

 

серія

   

12485—12 ...........

        

100

   

—

На

 

токущемъ

 

счету

 

въ

 

Черниговскомъ

   

отдѣленіи

государственного

 

банка

 

по

 

книжкѣ

 

Л»

 

22 .....

            

9

   

30
По

 

книжкѣ

 

сберегат.

 

кассы

 

за

 

Л»

 

2893 — 1533-мъ

    

1959

   

97
Наличными

 

деньгами

 

у

 

казначея

 

сорокъ

 

руб.

 

.

   

.

          

40

   

—

Всего

 

пять

 

сотъ

 

девяносто

двѣ

 

тысячи

 

девять

 

сотъ

 

де-

вять

 

руб.

 

27

   

коп...... 592909

   

27

Весь

 

показанный

 

кавиталъ

 

принадлежите

 

эмеритальной

 

и

 

пог-

ребальной

 

кассамъ

 

и

 

хранится

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

24300
руб.

 

4°/о

 

государственной

 

ренты,

 

безпроцентяое

 

свидѣтельство

епархіальнаго

 

свѣчвого

 

завода

 

на

 

23000

 

руб.

 

и

 

удостовѣреніе

именной

 

записи

 

на

 

151500

 

руб.

 

облигацій

 

жолѣзнодорожнаго

займа,

 

съ

 

кунономъ

 

съ

 

1

 

ноября

 

по

 

1

 

мая

 

1900

 

года,

 

хранятся,

въ

 

ящикѣ

 

при

 

Чорнигсвекомъ

 

казначействѣ,

 

за

 

замками

 

и

 

пе-

чатями

   

предсѣдателя

   

и

 

комитета

 

эмеритальной

 

кассы.

На

 

392100

 

руб.

 

проценгныхъ

 

бумагъ

 

хранится

 

въ

 

Черниговскомъ
отдѣленіи

 

государственного

 

бапка.

2009

 

руб.

 

27

 

коп.

 

хранятся

 

у

 

казначея

 

эмеритальной

 

кассы

наличными

 

деньгами

 

и

 

по

 

банковымъ

   

книжкамъ.

Храненіе

 

капиталовъ

 

эмеритальной

 

и

 

погребальной

 

кассъ

 

ре-

визіонная

 

коммиссія

 

признаетъ

 

удовлетворительнымъ,

 

но

 

она,

 

съ

своей

 

стороны,

 

считаотъ

 

неотложной

 

потребностью,

 

чтобы

 

духо-

венство

 

епархіи

 

чрезъ

 

своихъ

 

уполномочонныхъ

 

на

 

епархіальномъ
съѣздѣ

 

выразило

 

свое

 

мнѣніе

 

о

 

достаточности

 

или

 

недостаточ-

ности

 

настоящей

 

гарантіи

 

храненія

 

капиталовъ,

 

такъ

 

какъ

 

ка-

питалъ

 

достигъ

 

болыпихъ

 

ранмѣровъ

 

и

 

на

 

него

 

съ

 

надеждой
смотрятъ

 

всѣ

 

заштатные

 

священнослужители,

 

а

 

равно

 

всѣ

 

вдовы
и

 

сироты

 

духовнаго

 

званія.

 

Выборъ

 

между

 

(настоящимъ

 

способоиъ
храненія

 

капитала

 

и

 

вложеніемъ

 

капитала

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

для
духовенства

 

Черниговской

 

епархіи

 

имѣется,

 

а

 

потому

 

отъ

 

его
воли

 

зависвтъ

 

оставить

 

настоящій

 

способъ

 

хравенія

 

или

 

же

 

вло-

жить

 

капиталъ

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ.
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Регизіовная

 

комиссія,

 

провѣривъ

 

наличный

 

капиталъ

 

эмери-

тальной

 

и

 

погребальной

 

кассъ,

 

по

 

независящимъ

 

отъ

 

вея

 

обстоя-
тельстрамъ,

 

ге

 

имѣла

 

возможности

 

провѣрить

 

записи

 

капитала

 

по

квигамъ

 

и

 

документамъ

 

и

 

отложила

 

эту

 

работу

 

до

 

болѣе

 

удѳб-

наго

 

времени,

 

а

 

потому

 

она,

 

свидѣтельствуя

 

о

 

размѣрахъ

 

капитала,

не

 

мсжеіъ

 

свидѣтельствовать

 

о

 

соотвѣтствіи

 

наличія

 

капитала

съ

 

квигами

 

и

  

документами

  

эмеритальной

 

и

 

погребальной

  

кассъ.

Соразмѣ[яя

 

провѣренвый

 

9

 

февраля

 

ровизіонной

 

комиссіей

 

на-

личный

 

капиталъ

 

эмеритальной

 

и

 

иогребальной

 

кассъ

 

592909

 

р.

27

 

кон.

 

съ

 

остаткомъ

 

капитала

 

эмеритальной

 

кассы

 

къ

 

1900

 

г.

571520

 

pj6.

 

24

 

коп.,

 

ревизіонная

 

комиссія

 

долагаетъ

 

до

 

свѣдѣ-

нія

 

духовенства,

 

что

 

очъ

 

1

 

января

 

1900

 

г.

 

до

 

9

 

февраля

 

1900

 

г.

капиталъ

 

по

 

двумъ

 

кассамъ

 

увеличился

 

на

 

21389

 

руб.

 

3

 

коп.

Для

 

свѣдѣвія

 

духовенства

 

Черниговской

 

епархіи

 

ревизіонная
псыжисс'я

 

і:есть

 

имѣеіъ

 

доложить,

 

что

 

погребальная

 

касса

 

уже

начала

 

свои

 

дѣйствія

 

и

 

первую

 

выдачу

 

пособія

 

въ

 

60

 

руб.

 

полу-

чила

 

вдоЕа

 

священника

 

Анва

 

Рачинская.

Настоящій

 

акіъ

 

ревизіовная

 

коммиссія

 

честь

 

вмѣоіъ

 

благопо-
чтиіельвѣвше

 

представить

 

на

 

Архипастырское

 

усмотрѣніо

 

Его

 

Прео-
свішеЕства

 

съ

 

покорнѣйшей

 

просьбой

 

актъ

 

повелѣть

 

напечатать

въ

 

„Червиговсвнхъ

 

Енархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ"

 

для

 

свѣдѣнія

духовенства

 

епархіи.

Предсѣд.

 

ревизионной

 

комиссіи,

 

свящ.

 

В.

 

Техановскій.

„

       

#

   

)

   

Священникъ

 

Евѳимій

 

Фелицынъ.

)

   

Священ.

 

Доримедонтъ

   

Шермеревичъ.

ОБЪЯВхЯЕНІЕ.

При

 

второклассной

 

школѣ

 

м.

 

Носовки,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

и мѣется

 

вакансія

 

учителя

 

старшаго

 

класса

 

съ

 

жалованьемъ

 

360

 

р.

въ

 

годъ

 

и

 

съ

 

квартирой

 

при

 

школѣ.

 

Праж)способныхъ

 

и

 

жела-

ющихъ

 

завять

 

это

 

мѣсто

 

просятъ

 

подать

 

прошеніе

 

въ

 

Нѣжинскоѳ

Уѣздное

 

Отдѣленіе

 

Черниговскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта

 

съ

 

приложеніемъ

 

наз,лежащихъ

 

документовъ

 

къ

 

1

 

августа

«его

 

года.
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РАСКЛАДОЧНЫЯ
По

 

благочинію

 

2-го округа

Наименованіе

   

церквей.

Г.

   

Еонотопа

   

Соборной

  

Р.-Богородичной .

М.

  

Батурина

  

Воскресенской......

С.

 

Выровки

  

Покровской ........

„

 

Гирявки

 

Покровской ........

„

 

Карабутова

  

Николаевской ......

Ст.

  

Конотопъ

 

Александре-Невской

 

.

   

.

   

.

С.

 

Еохановки

   

Вознесенской ......

я

 

Кошаръ

 

Воскресенской .......

„

 

Куриловки

  

Р.-Богородичной

 

.....

„

 

Михайло-Анновки

  

Троицкой .

   

.

   

.

   

.

   

,

„

 

Подлипнаго

  

Николаевской......

„

 

Поповки

  

Преображенской ......

„

 

Поповки

 

Троипкой , ........

„

 

Семяяовки

   

Троицкой ...... ,

   

.

„

 

Сосновки

   

Успенской.........

„

 

Шаповаловки

  

Покровской ......

„

 

Шпотовки

 

Казанской........

Итого

«8

О

Руб.

 

|К,

150

85

57

35

50

15

90

45

5

135

90

120

95

95

40

45

87

1152 87

—
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ведомости.

Конотопскаіо

 

уѣзда.

~~і

 

b
s

 

ь
Й

 

d

ST

 

я
I—I

 

о
H

  

KS

.

 

>"•

в;

 

t-

 

S
о

 

св.

 

a

OB

 

ч
Й

 

в
s3

 

я

 

S
td

 

S

 

%■

Яа
 

устройство
 

кры- льевъ
 

при
 

немъ. На
 

содержаніе
 

опар хіальнаго
 

женскаго училища. На
 

сгцержаніе
 

Чер- ниговской
 

духовной соминаріи.
о

о

1}Щ .1

 

Руб.|К.ІРуб.|Е. Руб.|К. Руб.|К.| Руб.|Е. Руб.

 

| К.

115- .

  

30
1

27

 

— 15 — и 15 — 366

85-.

  

28 — 25- 14 — 13 — 15 — 265 —

60- 25 — 20 — 13 — 11 — 10 — 196 87

45--

  

18 — 13 — 13 — 8 — 10 — 142 —

50- -

  

22 — 15 — 13 — 9 — 10 — 169 —

20

 

<5

  

19 6 __ 12 — 6 14 5 — 83 20

80- -

  

30 — 25 — 15 — 14 — 12 — 266 —

50 1 --

  

23 — 20 — 14 — 9 — 10 — 171 —

8 1 - 2 — 3 85 12 74 6 — 5 — 42 59

100--

  

30 — 25 — 15 — 13 — 14 — 332 —

85

 

- 29 — 23 — 14 - 12 — 13 — 266 —

90--

  

30 — 25 — 15 — 14 — 15 — 309 —

82--

  

28 — 23 — 14 — 13 — 13 — 268 —

85--

  

30 — 23 — 15і- 13 — 13 — 274 —

30- 5 — 18 141— 10 — 10 — 127 —

50--

  

23 — 18 —1

 

14;—

1

11 — 10 — 171 —

1035 6

 

372 — 309 85 ,

 

222І74
1

  
!

176 14 180 3448 66
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По

 

благочинію

 

2-го округа

С

 

е

 

л

 

ъ.

Гордѣевки

 

Рождества-Богородичная
Струговской

 

Буды

 

Николаевской

 

.

Глиннаго

 

Троицкой

   

......

Шираевки

 

Покровской .....

Антоновки

 

Михайловской

 

....

Заборья

 

Николаевской .....
Модвѣдей

 

Покровской .....

Лотаковъ

 

Рождества-Богородичной
Николаевки

 

Николаевской

   

.

   

.

   

.

Перелаза

 

Васильевской .....
Летяховъ

 

Успенской

 

......

Поповой -Горы

 

Троицкой

  

....

Широкъ

 

Вознесенской

  

.....

Унашева

 

Васильевской .....

Великаго

 

Бора

  

Вознесенской

    

.

   

.

Жовнецъ

 

Успенской ......

Творишина

 

Іоанно-Вогословской

 

.

Козаричъ

 

Николаевской

 

....

Коснчъ

 

Рождества-Богородичной

 

.

Итого

Суражскаго

 

упада.

—
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По

 

благочцнію

 

1-го округа

Наименованіе

   

церквей.

Г.

    

Козельца:

Отъ

 

соборной

 

Рождество -Богородичной

„

    

Преображенской

Вознесенской

Каменно-Николаевской

„

    

Предградской

 

Николаевской

Итого.

—

 

347

 

—

Еозелетаю

 

уѣзда.
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—

По

 

благочгшію

 

1-го

 

округа

 

Еѣжинскаго

 

уѣзда.

1

Наименов.

 

церквей.

со
°І

     

•
•Р5

   

ев
S3

    

К
«в

  

о

ео

  

0

ев

   

И.
Си
о

   

о
\о

   

*—
іэ

    

ев
о

    

S3
>—

 

ег
О

        

т

СО

  

1э
см

  

«

На

 

содержаніе

 

ду- ховной

 

с.минаріи. На

  

содерж.

  

опар-хіальнаго

 

женскаго училища. На

   

содерж.

   

муж скаго

 

духов,
   

учи- лища. На
 

пристр.
 

крыль- евъ.
о

и

0

ь

S

РуІГРуб.|К. Руб.

 

|

 

К. Руб.|К.|Руб.|К.

 

Руб.|К.

Соб.-Николаевская.

Вознесенская

 

.

   

,.

   

.

К.-Воздвиженская

 

.

Преображенская.

 

.

Богоявленская

   

.

   

.

Покровская

   

.

   

.

 

•

Васильевская

 

.

  

.

   

.

Успенская

 

....

Троицкая

   

....

Греческая

   

Михай-
ловская

 

......

Іоан. -Богословская.

Кладбищ.

   

Іоанна-
Милостиваго

 

....

Кладбищ.

 

Св.

 

женъ

Мирон-осицъ

  

....

Кладбищн.

   

Свято-
Митрофановская

    

.

   

.

541

120

100

160

238

104

ПО

100

104

210

60

24

22

6

41

64

~5

101

24

23

29

40

26

28

22

23

38

13

367

9

"9

145

34

34

88

48

34

37

34

34

54

18

26

66

40

496

ПО

108

135

190

116

120

105

108

180

56 56

56

175

45

43

50

60

43

47

3S

38

58

21

1І8

72

12

84

1459

333

308

4Н

578

323

342

299

307

548

169

24

22

6

5121Итого

   

.

   

. 1900 510 1724

Редакгоръ

 

И.

 

Лебедевъ.

Печ.

   

дозв.:

 

,

 

14

   

іюля

 

1900

   

г.

   

Цензоръ,

   

инспекторъ

 

классовъ

 

и

 

законоучитель
епархіальнаго

 

женскаго

  

училища

 

свящепникъ

   

Аѳанасій

 

Тупатиловг.

 

Черниговъ.
Типографія

 

Губерпскаго

 

Правленія.



в

 

ПРИБАВЛЕНІЕ

 

—
К'Ь

ЧЕРНИГОВСЕИЖЪ

 

ЕПАРІІМЫШІЪ

 

ИЗВЪСТІЯМЪ.
(ГОДЪ

   

XL).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

15

 

іюля

     

-9—9

 

къ

 

N

 

14'*7

 

зйЙйи

 

1900

 

года.

Оодержаніе:

 

Напутственное

 

слово

 

воспитанницанъ,

 

окончившинъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

Черниговскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училпщѣ.— Объ

 

учреждении

въ

 

Черниговской

 

епархіи

 

епархіальнаго

 

Древлехранилища. —Открытіе
въ

 

Черннговѣ

 

краткосрочныхъ

 

педагогическо-пѣвческихъ

 

курсовъ

 

для

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ. — Отъ

 

исторпко-

филологическаго

 

общества

 

при

 

институтѣ

 

кн.

 

Везбородко

 

въ

 

г.

 

Нѣ-

жинѣ. —Мѣстныя

 

извѣстія.

Напутственное

 

слово

 

воспитаннщамъ,

 

окончившимъ

 

нурсъ

ученія

 

въ

 

Черниговскомъ

   

епархіальномъ

   

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

(1900

 

года

 

15

 

іюня).

Се

 

Азз

 

посылаю

 

eacs

 

яко

 

овцы

 

посредѣ

 

Вол-

кове:

 

будите

 

убо

 

мудри

 

яко

 

змія,

 

и

 

цѣли

 

яко

голубіе

  

(Мѳ.

 

X,

  

16).

Такое

 

наставленіо

 

далъ

 

между

 

многими

 

другими

 

наставленіями

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Хриетосъ

 

Своимъ

 

Апостоламъ,

 

когда

 

посы-

шъ

 

ихъ

 

въ

 

міръ

 

проиовѣдывать

 

Евангеліе

 

царствія

 

Божія.

Эгпми

 

евангельскими

 

словами

 

нахожу

 

и

 

я

 

умѣстныыъ

 

и

 

благовре-

менныиъ

 

начать

 

въ

 

настоящія

 

многознаменательный

 

для

 

васъ

 

ми-

нуты

 

прощальное,

 

напутственное

 

слово

 

къ

 

вамъ,

 

дорогія

 

наши

ііитояицы.

Будите

 

убо

 

мудри

 

яко

 

змія.

 

Много

 

скорбен,

 

бѣдъ,

 

опасностей,

лишеній

 

и

 

искушеній

 

предстояло

   

Аностоламъ

 

въ

 

ихъ

  

многотруд-
2
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номъ

 

дѣлѣ

 

проповѣдыванія

 

Евангелія

 

какъ

 

отъ

   

злобствовавши

противъ

 

Христа

 

и

 

Его

 

послѣдователей

 

іудеовъ,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

гру-

быхъ,

    

жестокихъ

    

язычниковъ.

    

Господь

 

по

 

своему

   

веевѣдѣвію

зналъ

 

все

 

это,

 

и

 

потому

    

совѣтуетъ

    

Апостоламъ

 

въ

    

подобный

случаяхъ

 

подражать

 

мудрости

 

змѣсвъ,

 

которыхъ

 

еще

 

бытописатель

Моисей

 

наяываетъ

 

мудрѣйшими

 

изъ

 

всѣхъ

 

звѣрей

 

полевыхъ

 

(Быт.

III,

 

1).

 

Святые

 

отцы

 

церкви

 

находятъ

 

мудрость

 

змѣовъ,

 

во

 

пер-

выхъ,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

змѣи

    

больше

    

всего

   

берегутъ

 

и

 

укрываюп

отъ

 

опасности

 

свою

   

голову,

    

инстинктивно

 

чувствуя,

 

что

 

въ

 

ней

главнымъ

 

образомъ

 

заключается

 

жизнь

 

ихъ;

 

во

 

вторыхъ,

 

мудрость

змѣевъ

    

указываютъ

 

въ

 

томъ,

 

что

  

весною,

 

когда

 

змѣи

   

мѣняютъ

свою

 

кожу

 

и

 

въ

 

это

   

время

    

болѣютъ,

 

они

 

стараются

    

пролазить

сквозь

 

колючіе,

 

иглистые

 

кустарники,

 

чтобы

 

скорѣе

 

сбросить

 

свою

старую,

 

причиняющую

 

имъ

 

боль

 

кожу.

 

По

 

отношенію

 

къ

 

Апосто-

лаиъ

 

слова

 

Спасителя

 

„будите

 

мудри

 

яко

 

змія"

 

такой

 

имѣли

 

смыслъ:

нужно

 

хранить

 

свою

 

жизнь,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говорилъ

 

божественный

Учитель

 

Своимъ

 

избран нымъ

 

ученикаиъ,

 

не

 

подвергать

 

ее

 

напрас-

нымъ

 

опасностямъ,

    

избѣгать

 

разныхъ

 

бѣдъ

 

и

  

искушеній;

 

но

 

въ

тоже

 

время

 

не

 

забывать,

 

что

 

у

 

человѣка

   

главная

    

составная

 

его

часть —душа,

 

о

 

которой

 

онъ

 

и

 

долженъ

 

больше

 

всего

 

заботиться:

„но

 

бойтесь

 

убивающихъ

   

тѣло,

    

души

 

же

 

не

  

могущихъ

 

убить",

говорилъ

 

Іисусъ

 

Хриетосъ,

 

продолжая

 

давать

 

наставленія

 

отправ-

ляемымъ

    

на

    

проповѣдь

    

Апостоламъ;

   

а

   

бойтесь

    

болѣѳ

   

того,

кто

 

можетъ

 

и

    

душу

 

и

 

тѣло

 

погубить

    

въ

  

геѳнѣ

   

(Мѳ

 

X,

 

28).

Наставленіе

 

Спасителя

 

Апостоламъ

 

вполнѣ

 

примѣнимо

 

и

 

къ

 

вамъ

въ-

 

данное

    

время,

    

бывшія

 

наши

   

воспитанницы.

    

Вы

   

окончили

курсъ

 

учѳнія

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

нашомъ

 

училищѣ,

 

гдѣ

 

начальница,

воспитательницы,

 

преподаватели

 

и

 

преподавательницы

 

вашисиотрѣли

за

 

каждымъ

 

вашимъ

 

шагомъ,

 

старались

 

предупредить

 

малѣйшую

ошибку

 

въ

 

вашей

 

жизни,

 

наставляли

 

васъ

 

на

 

доброе

 

и

 

оберегали

отъ

 

худого.

    

Нынѣ

 

вы

 

на

 

порогѣ

 

новой,

    

болѣе

 

самостоятельной

-

   

жизни.

 

Несомнѣнно,

 

для

 

многихъ

 

изъ

   

васъ,

 

если

 

не

  

для

 

всѣхъ,

жизнь

 

эта

 

представлялась,

 

да

 

и

   

теперь,

 

можетъ

 

быть,

  

представ-
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ляется,

 

исполненною

 

радости

 

и

 

удовольствій.

 

Но

 

я,

 

какъ

 

вашъ

бывшій

 

законоучитель,

 

считаю

 

свпимъ

 

спященныиъ

 

долгомъ

 

ра-

зочаровать

 

васъ

 

въ

 

вапіпхъ

 

мечтахъ:

 

предстоящая

 

вамъ

 

жизнь,

какъ

 

и

 

жизнь

 

всякаго

 

человѣка,

 

будетъ

 

состоять

 

ве

 

изъ

 

одяихъ

радостей

 

и

 

удовольствій,

 

но

 

и

 

изъ

 

цѣлаго

 

ряда

 

разныхъ

 

невз-

годъ,

 

лишеній,

 

огорченій

 

и

 

искушеній,

 

ксторыя

 

особенно

 

опасны,

часто

 

пагубны

 

бываютъ

 

для

 

вашего

 

пола

 

и

 

возраста.

 

Берегитесь

же

 

этихъ

 

невзгодъ

 

и

 

искушеній,

 

будьте

 

мудры

 

какъ

 

зиѣи!

 

Хра-

ните

 

свою

 

жизнь

 

и

 

тѣло,

 

но

 

паче

 

всего

 

свою

 

душу.

 

Знайте,

 

что

въ

 

жизни,

 

вамъ

 

предстоящей,

 

вы

 

немало

 

можете

 

встрѣтить

 

вол-

ковъ

 

въ

 

одеждѣ

 

овчей,

 

которые

 

всѣми

 

силами

 

будутъ

 

стараться

погубить

 

не

 

только

 

тѣло

 

ваше,

 

но

 

и

 

душу...

 

По

 

дѣламъ

 

ихъ

узнавайте:

 

разъ

 

вы

 

заыѣтнте,

 

что

 

оии

 

учатъ

 

и

 

живутъ

 

не

 

со-

гласно

 

съ

 

евангеліемъ

 

и

 

ученіемъ

 

св.

 

Матери

 

нашей

 

церкви,

 

не

такъ,

 

какъ

 

мы

 

старались

 

учвть

 

васъ

 

здѣсь,

 

бѣгайте

 

такихъ

учителей,

 

знайте,

 

что

 

они

 

ве

 

отъ

 

овецъ

 

стада

 

Христова,

 

что

 

они

волки

 

въ

 

одеждѣ

 

овечьей,

 

что

 

они

 

желаютъ

 

уловить

 

васъ

 

еъ

 

свое

ложное

 

учоніо

 

и

 

чрезъ

 

то

 

погубить

 

вашу

 

душу,

Въ

 

продолженіе

 

всего

 

нребыванія

 

вашего

 

въ

 

училищѣ

 

выбыли

послушными

 

ученицами

 

и

 

ревностными

 

чадами

 

православной

 

церкви.

Оставайтесь

 

же

 

такими

 

и

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

училища

 

во

 

всѣхъ

родахъ

 

и

 

видахъ

 

дѣятельвости,

 

какую

 

кому

 

изъ

 

васъ

 

Господь

назначитъ

 

въ

 

жизни,

 

свято

 

выполняйте

 

то

 

дѣло,

 

общественное

 

ли

оно

 

будетъ

 

или

 

семейное,

 

къ

 

какому

 

будете

 

призваны

 

Провидѣ-

ніемъ:

 

ходите,

 

по

 

словамъ

 

Апостола,

 

достойно

 

званія,

 

въ

 

неже

звани

 

бысте

 

(Еф.

 

IV,

 

1);

 

усердно

 

посѣщайте

 

храмъ

 

Божій

 

и

строго

 

исполняйте

 

всѣ

 

установленія

 

церкви,

 

какъ

 

это

 

вы

 

дѣлали

донынѣ,

 

и

 

тогда

 

всѣ

 

будутъ

 

видѣть,

 

что

 

вы

 

православныя

 

хри-

сгіанки

 

не

 

по

 

названію

 

только

 

и

 

виду,

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ — по

жизни

 

и

 

дѣламъ.

„Н

 

цѣли

 

(будите)

 

яко

 

голубіе" — вотъ

 

кому,

 

по

 

ученію

 

Господа,

 

и

вотъ

   

въ

   

какомъ

 

отношеніи

 

должны

 

были,

 

во

 

вторыхъ,

 

подражать



—

 

394

 

—

Апостолы

 

во

 

время

 

своей

 

проповѣди

 

и

 

вообще

 

въ

 

жизни.

 

Голубь

во

 

всѣ

 

времена

 

служилъ

 

и

 

служитъ

 

символомъ

 

чистоты,

 

невин-

ности,

 

кротости

 

и

 

смиренія, — качѳствъ,

 

которыми

 

по

 

преимуще-

ству

 

отличались

 

Апостолы.

 

Качества

 

эти

 

столь

 

достолюбезцы

 

и

важны,

 

что

 

составляютъ

 

отличительную

 

черту

 

всякаго

 

истиннаго

христіанина,

 

и

 

потому

 

отъ

 

реей

 

души

 

я

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

и

 

вы

во

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

отличались

 

ими,

 

помня

 

высокіе

 

образы

 

Апо-

столовъ,

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи

 

и

 

всего

 

сонма

 

святыхъ,

 

угодив-

шихъ

 

Богу

 

и

 

получивгаихъ

 

наслѣдіе

 

вѣчное.

 

Эти

 

качества—

добродѣтели

 

особенно

 

васъ

 

должны

 

отличать

 

и

 

украшать,

 

какъ

воспитанницъ

 

духовной

 

школы.

 

Будите

 

же

 

цѣлн

 

яко

 

голубіе,

храните

 

въ

 

чистотѣ

 

душу

 

и

 

тѣло

 

свое,

 

избегайте

 

всего

 

того,

 

что

можетъ

 

осквернить

 

васъ,

 

и

 

вы

 

будете

 

достойными

 

питомицами

воспитавшаго

 

васъ

 

заведевія,

 

поддержите

 

честь

 

и

 

славу

 

его

 

и

вполнѣ

 

отблагодарите

 

этимъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

много

 

трудовъ

 

и

 

за-

ботъ

 

положили

 

на

 

ваше

 

воспитаніе

 

и

 

обученіе.

 

Запомните,

 

до-

рогія

 

наши

 

питомицы,

 

эти

 

мои

 

послѣднія

 

вамъ

 

наставлснія,

которыя

 

я

 

предложилъ

 

вамъ

 

на

 

основаніи

 

словъ

 

Самого

 

Господа,

Спасителя

 

нашего,

 

запомните

 

и

 

постарайтесь

 

въ

 

жизни

 

своей

исполнять

 

ихъ,

 

будьте

 

не

 

слушательницами

 

только,

 

но

 

и

 

испол-

нительницами

 

елышапнаго:

 

„не

 

слыніателіе

 

бо

 

закона

 

праведни

 

продъ

Богомъ,

 

но

 

творцы

 

закона

 

сіи

 

оправдятся"

 

(Римл.

  

II,

 

13).

Въ

 

заключеніе

 

примите

 

отъ

 

всѣхъ

 

насъ,

 

трудившихся

 

надъ

вашимъ

 

воспитаніемъ

 

и

 

обученіемъ

 

здѣсь,

 

самые

 

искрепнія

 

благо-

пожеланія,

 

да

 

хранитъ

 

Самъ

 

Господь

 

всѣхъ

 

васъ

 

въ

 

новой

 

вашей

жизни

 

отъ

 

всѣхъ

 

золъ

 

и

 

бѣдъ,

 

да

 

направляетъ

 

Онъ

 

стопы

 

ваши

на

 

все

 

доброе

 

и

 

полезное

 

и

 

да

 

сподобитъ

 

васъ

 

быть

 

участницами

и

 

Своего

 

царствія

 

въ

 

будущей

 

жизни.

   

Аминь.

Священникъ

 

Аѳанасій

 

Тупатиловг.

Объ

 

учрежденіи

 

въ

   

Черниговской

   

епархіи

 

епархіальнаго

древлехранилища.

Опредѣленіемъ

 

Черниговской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

утвержден-

нымъ

 

19

 

іюня

 

сего

 

года

 

Его

 

Проосвященствонъ,

 

Преосвященнѣй-
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лшлъ

 

Антоніемъ,

 

Епископомъ

 

Черииговскимъ

 

и

 

Нѣжинскимъ,

постановлено

 

учредить

 

въ

 

Черниговской

 

епархіи

 

ѣпархіальиое

Древлехр

 

анилище.

Поводомъ

 

къ

 

открытію

 

этого

 

въ

 

высшей

 

степени

 

симпатичнаго

и

 

важнаго

 

учрежденія

 

послужило

 

то,

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

означен-

нолъ

 

опредѣленіи

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

что

 

въ

 

церквахъ

 

и

ионастыряхъ

 

Черниговской

 

епархіи,

 

имѣющей

 

за

 

собою

 

великое

историческое

 

прошлое,

 

сохраняется

 

не

 

мало

 

древнихъ

 

священныхъ

предметовъ,

 

имѣющихъ

 

немаловажное

 

значеніѳ

 

для

 

науки.

 

Между

тѣмъ,

 

бывали

 

случаи,

 

что

 

иные

 

свящонные

 

предметы,

 

по

 

ветхости

негодные

 

къ

 

у

 

потреблен]

 

ю,

 

уничтожались

 

причтами

 

и

 

ста-

ростами

 

(въ

 

бодьшинствѣ

 

случаевъ

 

сожигались),

 

или-же

 

обмѣ-

нивались

 

на

 

новые,

 

или

 

же,

 

наконецъ,

 

продавались

 

за

 

безцѣнокъ.

Въ

 

нродотвращеніе

 

на

 

будущее

 

время

 

случаевъ

 

утраты

 

и

 

уничто-

женія

 

старинныхъ

 

церковныхъ

 

вещей,

 

епархіальное

 

начальство

 

и

рѣшило

 

учредить

 

Епархіалшое

 

Древлехратілище,

 

какъ

 

цен-

тральный

 

епархіальный

 

историческій

 

музей,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

помѣ-

стить

 

и

 

хранить

 

въ

 

немъ

 

всѣ

 

старинныя

 

церковныя

 

вещи,

 

имѣю-

щія

 

цѣнность

 

въ

 

археологическомъ

 

и

 

историческомъ

 

отношеніи,

собравъ

 

эти

 

вещи

 

изъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

епархіи.

 

Для

 

при-

веденія

 

въ

 

извѣстность,

 

въ

 

какихъ

 

именно

 

церквахъ

 

и

 

ионасты-

ряхъ

 

епархіи

 

и

 

какія

 

именно

 

имѣются

 

старинныя

 

церковныя

 

вещи,

Консисторіею

 

разосланъ

 

всѣмъ

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

и

 

монастырскимъ

начальствамъ

 

циркуляръ,

 

коимъ

 

вмѣняется

 

имъ

 

въ

 

обязанность

тщательно

 

лѳресмотрѣть

 

всѣ

 

существующія

 

въ

 

церковныхъ

 

и

 

мона-

стырскихъ

 

ризницахъ

 

священные

 

предметы,

 

а

 

также

 

и

 

вещи,

 

пред-

назначенный

 

по

 

ветхости

 

къ

 

исключение

 

изъ

 

описей

 

и

 

уничто-

женію,

 

и

 

отобрать

 

изъ

 

вихъ

 

всѣ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

замѣчательныя,

какъ

 

напр.:

 

иконы

 

стариннаго

 

письма,

 

кресты

 

оловянные,

 

ееребрян-

ныо

 

и

 

деревянные,

 

богослужебные

 

сосуды,

 

Дароносицы,

 

дровнія

шщенныя

 

облачонія,

 

хоругви,

 

плащаницы,

 

преимущественно

 

мѣст-

ной

 

работы,

 

дрѳвніе

 

антиминсы,

 

остатки

 

старинныхъ

 

иконостасовъ,

преимущественно

   

съ

 

рѣзными

 

фигурами,

 

рѣзные

 

деревянные

 

под-
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евѣчники

   

и

   

лампады,

 

старинныя

 

книги

 

пѳчатныя

 

и

 

рукописньтя

въ

 

особенности

 

рукописный

 

книги

 

священнаго

 

Писанія — Евангелія

псалтыри

 

и

 

пр.,

 

печатныя

 

богослужсбныя

 

книги

 

XVII

 

вѣка,

 

руво-

писные

 

нотники,

 

еборники

 

поученій

 

и

 

проч.;

 

древности,

 

неприна-

длежащія

 

къ

 

богослуженію,

 

какъ

 

то:

 

разнаго

 

рода

 

оружіе,

 

воин-

ские

   

доспѣхи,

   

знамена,

   

дрѳвнія

 

монеты,

 

дукаты,

 

сосуды:

 

кубки

ковши

   

и

   

кружки

   

и

   

утварь,

   

употреблявшуюся

 

къ

 

общежитіи

 

и

пожертвованную

 

въ

 

даръ

 

цѳрквамъ

 

и

 

ионаетырямъ,

 

а

 

также

 

кар-

тины,

 

портреты,

 

древнюю

 

мебель,

 

старые

 

чертежи

 

и

 

планы,

 

цар-

скія

   

и

 

архіврейскія

 

грамоты,

 

разные

 

акты

 

и

 

документы:

 

универ-

салы

 

и

 

крѣпости

 

малороссійскихъ

 

гетмаиовъ,

 

полковниковъ

 

и

 

вла-

дѣтедьныхъ

   

пановъ — въ

   

подлинникахъ

 

и

 

копіяхъ,

 

разные

 

сбор-

ники

   

рукописей

   

и

   

проч.

   

Всѣмъ

   

такимъ

 

вещамъ

 

имѣютъ

 

быть

составлены

 

особые

 

по

 

каждой

 

церкви

   

и

 

монастырю

 

списки,

 

кото-

рые

 

поступятъ

 

въ

 

Консисторію

   

на

 

разсиотрѣніе;

 

одновременно

 

съ

этимъ

 

вмѣсгѣ

 

будетъ

 

рѣшенъ

 

вопросъ

 

и

 

о

 

помѣщеніи

 

для

 

Древле-

хранилища,

Итакъ,

 

въ

 

недалекомъ

 

будущеиъ

 

въ

 

Черниговской

 

епархіи

будетъ

 

свое

 

Древлехранилище,

 

или

 

что

 

то

 

же,

 

свой

 

центральный

церковный

 

музей.

 

Нельзя

 

не

 

порадоваться

 

отъ

 

души

 

появленію

этого

 

новаго

 

въ

 

высшей

 

степени,

 

интероснаго

 

и

 

важнаго

 

учрежденія.

Оно

 

будетъ

 

сохранять

 

въ

 

цѣловти

 

все,

 

имѣющееся

 

въ

 

церквахъ

и

 

монастыряхъ

 

Черниговской

 

епархіи,

 

интересное

 

въ

 

архоологиче-

скомъ

 

и

 

историческомъ

 

отногаеніяхъ;

 

будетъ

 

знакомить

 

любителей

старины

 

съ

 

памятниками

 

оя

 

и

 

дастъ

 

возможность

 

людямъ

 

науки

изучать

 

ихъ,

 

не

 

странствуя

 

изъ

 

села

 

въ

 

село

 

по

 

церквамъ

 

и

монастыряиъ.

 

Сколько

 

извѣстно,

 

древлехранилища

 

существуютъ

пока

 

только

 

въ

 

вемногихъ

 

епархіяхъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

нужда

 

въ

нихъ

 

давно

 

сознана.

Остается

 

пожелать,

 

чтобы

 

духовенство

 

опархіи

 

и

 

пъ

 

особенности

.со.

 

благочинные

 

й

 

монастырскія

 

начальства

 

отнеслись

 

къ

 

учреж-

дению

   

Древлехранилища

 

съ

 

полнымъ

 

сочувствіѳмъ

   

и

 

внинаніенъ.
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Тогда

  

и

   

народившееся

   

учрежденіе

 

быстро

 

обогатится,

 

и

 

въ

 

цер-

ковныхъ

   

ризницахъ

   

не

   

будетъ

 

той

 

тѣсноты,

 

на

 

которую

 

теперь

яногіе

 

жалуются.
Петръ

 

Доброволъскій.

Открытіе

 

въ

 

Черниговѣ

 

краткосрочныхъ

 

педагогическо-пѣв-

ческихъ

 

курсовъ

 

для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ.

Согласно

 

постановленію

 

Черниговскаго

 

епархіальнаго

 

училищ-

наго

 

совѣта,

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

на

 

курсы

вызвано

 

36

 

учителей

 

и

 

13

 

учительницъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

изъ

уѣздовъ:

 

Городвянскаго,

 

Глуховскаго,

 

Конотопскаго,

 

Кролевец-

каго

 

и

 

Сосницкаго.

 

Сверхъ

 

того,

 

по

 

собственному

 

желанію

 

при-

было

 

3

 

учителя

 

и

 

2

 

учительницы.

 

Черниговская

 

духовная

 

кон-

систорія,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ,

вызвала

 

еще

 

15

 

псаломтиковъ,

 

преимущественно

 

для

 

обученія

яхъ

 

церковному

 

пѣнію.

 

Курсисты

 

иоаѣщены

 

въ

 

общежитіи

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

въ

 

Елецкомъ

 

монастырѣ,

 

а

 

курсистки

 

въ

 

собор-

ной

 

двухклассной

 

женской

 

церковно-прихо;гской

 

школѣ.

 

2

 

іюля,

въ

 

воскресеніе,

 

о.

 

епархіальнымъ

 

наблюдателемъ

 

отслуженъ

 

былъ

ыолебенъ

 

у

 

мощей

 

Святителя

 

Ѳеодосія,

 

а

 

3

 

іюля

 

таковой

 

совер-

шенъ

 

былъ

 

въ

 

Елецкомъ

 

монастырѣ,

 

на

 

которомъ

 

присутствовали

какъ

 

курсисты,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

ихъ

 

руководители.

 

Помолившись

 

Го-

споду

 

Богу

 

и

 

выслушавъ

 

привѣтственнную

 

рѣчь

 

о.

 

инспектора

курсовъ,

 

курсисты

 

немедленно

 

приступили

 

къ

 

своему

   

дѣлу.

Инспекторомъ

 

Черниговскихъ

 

курсовъ

 

назначонъ

 

епархіальпый

наблюдатель,

 

протоіерей

 

Ѳеодоръ

   

Васютинскій.

Обязанности

 

руководителей

 

приняли

 

на

 

себя:

 

по

 

закону

 

Божію

—законоучитель

 

Черниговской

 

мужеской

 

гимназіи,

 

кандидатъ

богословія,

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Величковскій.

 

По

 

церковно-сла-

вянскому

 

языку,

 

преподаватель

 

духовной

 

семинаріи,

 

кандидатъ

<>огословія,

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Лопорскій.

 

По

 

русскому

 

языку—
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преподаватель

 

дидактики

 

въ

 

Черниговскомъ

   

епархіальномъ

 

жон-

скомъ

 

училищѣ,

 

кандидатъ

 

богослбвія,

 

Иванъ

   

Николаевичъ

  

Лё-

бедевъ.

 

По

    

счисленію — учитель

   

Черниговскаго

    

духовнаго

 

учи-

лища,

 

кандидатъ

 

богословія,

   

Василій

 

Яковлевичъ

   

Лосицкій.

  

По-

церковному

    

пѣнію

    

Сергѣй

    

Ивановичъ

  

Булгаковъ,

    

кандидатъ

Кіевской

 

академіи,

 

состоящій

   

ыреиодавателемъ

   

2

 

КІевской

   

гим-

назіи

 

и

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

   

и

 

учитель

   

пѣнія

 

Чер-

ниговскаго

 

дѣтскаго

 

пріюта

 

вѣдомства

   

учрежденій

   

Императрицы.

Маріи

 

Петръ

  

Михайловичъ

    

Добровольскій.

   

По

 

чистописавію—

Алоксандръ

 

Ивановичъ

 

Лепорскій.

   

Учитель

   

гимназіи

   

г.

 

Пусенъ

знакомитъ

 

курсистовъ

 

съ

 

шелководствомъ,

  

для

   

чего

 

имъ

 

открыта

при

 

курсахъ

 

же

 

червоводня,

 

а

 

о.

 

уѣздный

  

Городвянскій

   

наблю-

датель,

 

свящѳнникъ

    

Іоанвъ

 

Бѣльскій

   

предполагаетъ

    

дать

 

имъ

нѣсколько

 

объяснительныхъ

 

бесѣдъ

 

по

 

пчеловодству.

Курсы

 

имѣютъ

   

продолжаться

 

съ

 

1

 

іюля

  

по

 

4

 

августа

  

п

 

бу-

дутъ

 

закончены

 

торжественнымъ

 

актоиъ.

Р

 

ъ

 

ч

 

ь,
сказанная

 

о.

 

инспекторомъ

 

курсовъ

 

при

 

открытіи

 

ихъ.

Привѣтствую

   

васъ,

  

г.г.,

   

съ

  

началомъ

 

добраго

 

дѣла,

 

къ

 

кото-

рому

   

вы

   

немедленно

   

приступите,

   

послѣ

   

совершенной

   

молитвы.

Желаю

 

вамъ

 

полнаго

 

въ

 

немъ

 

успѣха,

 

который,

 

конечно,

 

можетъ

быть

 

достигнуть

 

вами

 

только

 

тогда,

 

когда

 

вы

 

вполнѣ

 

искренно

 

и

съ

   

любовію

   

отнесетесь

   

ко

   

всему

   

тому,

 

что

 

будетъ

 

предложено

вамѣна

 

курсахъ.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

цѣль

 

вашего

 

пріѣзда

 

сюда

 

ваяъ

хорошо

 

извѣстна.

 

Она

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

вы,

 

подъ

 

вліяніемъ

опытныхъ

 

руководителей,

 

усвоили

 

себѣ

 

во

 

время

 

курсовъ

 

возможно

лучшіе

   

способы

   

преподаванія

 

тѣхъ

 

предиетовъ,

 

которые

 

указаны

въ

 

црограямѣ

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Сюда

 

относятся,

 

какъ

вы

   

сами

   

хорошо

   

знаете:

 

Законъ

 

Божій,

 

славянсьій

 

языкъ,

 

цер-

ковное

   

пѣніе;

   

русскій

   

языкъ

 

и

 

ечиеленіе.

 

Понятно,

 

что

 

нѣ^ото-

рый

   

опытъ

   

въ

   

преподаваніи

   

поимонованныхъ

   

предметовъ

   

вы,
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ресомнѣнно,

 

инѣотѳ

 

и

 

съ

 

цср

 

ко

 

вно -школьны

 

я

 

ъ

 

дѣломъ

 

такъ

 

или

ИВачо

 

знакомы.

 

Но

 

это

 

обстоятельство

 

ничуть

 

не

 

освобождастъ

васъ

 

отъ

 

дальнѣйшаго

 

усовершенствованія

 

въ

 

томъ

 

важномъ

 

дѣлѣ

чарпднаго

 

образованія,

 

которому

 

служить

 

всѣ

 

мы

 

призваны.

 

Гово-

рить:

 

умъ

 

хорошо,

 

а

 

два

 

лучше.

 

Чего

 

самъ

 

не

 

знаешь,

 

научатъ

другіе,

 

бодѣо

 

опытные

 

и

 

цскустпые

 

въ

 

преиодаваніи

 

предметовъ

церковно-школьнаго

 

курса.

 

Многимъ

 

изъ

 

васъ,

 

конечно,

 

во

 

время

курсовъ

 

придется

 

давать

 

практическіе

 

уроки

 

въ

 

школѣ,

 

которая

сформирована

 

нами

 

на

 

все

 

время

 

курсовъ.

 

Дѣло

 

это,

 

несомнѣнно,

трудное

 

и

 

стѣснитольное

 

какъ

 

по

 

новости

 

обстановки,

 

по

 

незна-

комству

 

съ

 

дѣтьми,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

за

 

вагаимъ

 

практическимъ

урокомъ

 

будутъ

 

слѣдить

 

и

 

г.г.

 

руководители

 

и

 

товарищи

 

ваши,

 

и

другія,

 

призванныя

 

на

 

то

 

лица.

 

Но

 

не

 

смущайтесь

 

этимъ,

 

ибо

задача

 

нашихъ

 

курсовъ

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобы,

 

Боже

 

сохрани,

унижать

 

достоинство

 

того

 

или

 

иного

 

учителя

 

по

 

поводу

 

даннаго

имъ

 

практическая

 

урока,

 

а,

 

наоборотъ,

 

разбирая

 

его

 

урокъ

сообща,

 

публично,

 

найти

 

въ

 

немъ

 

всѣ

 

хорошія

 

методическія

 

ка-

чества

 

и

 

затѣмъ

 

приложить

 

ихъ

 

на

 

практикѣ

 

къ

 

дѣлу,

 

какъ

цѣлосообразныя

 

и

 

полезвыя

 

для

 

запятій

 

въ

 

школѣ.

Воспитательная

 

сторона

 

нашего

 

дѣла

 

должна

 

имѣть

 

для

 

васъ,

г. г.,

 

также

 

большое

 

значеніо.

 

Ей

 

особенно

 

будетъ

 

помогать

 

уси-

ленное

 

занятіе

 

на

 

курсахъ

 

церковвымъ

 

пѣніемъ,

 

посѣщеніе

 

цер-

ковнаго

 

богослуженія

 

и

 

чтеніе

 

на

 

клиросѣ.

 

Правда,

 

мвогіе

 

изъ

васъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

также

 

не

 

новички,

 

особенно

 

г.г.

 

псалом-

щики.

 

Но

 

согласитесь

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

заниматься

 

святымъ

 

дѣломъ, —

дѣломъ

 

церковнымъ, — пѣть

 

Господу

 

разумно

 

и

 

чит.іть

 

на

 

кли-

росѣ

 

правильно

 

и

 

умѣло

 

никому

 

п

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

излишне

учиться,

 

какъ

 

по

 

самому

 

имени

 

православнаго

 

христіанина,

 

такъ

равно

 

и

 

по

 

должности

 

учителя

 

и

 

псаломщика

 

церковнаго.

 

Будутъ

вамъ

 

предложены

 

нами

 

и

 

нѣкоторыя

 

иныя

 

правила,

 

касательно

воспитательной

 

стороны

 

курсовъ.

 

Прошу

 

васъ,

 

г.г.,

 

подчиниться

имъ

 

съ

 

любовію,

 

сознательно

 

и

 

за

 

предѣлы

 

ихъ

 

но

 

выходить,

 

если

желаете

 

удержать

 

за

 

собою

 

честь

 

добраго

 

имени,

 

какое

 

вы

 

носите
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по

 

вашей

 

должности — учителя

 

и

 

псаломщика.

 

Питайте

 

полное

довѣріе

 

къ

 

вашиыъ

 

г.г.

 

руководителяиъ,

 

какъ

 

людямъ

 

знающимъ

свое

 

дѣло,

 

желающнмъ

 

вамъ

 

добра

 

и

 

полваго

 

успѣха

 

пъ

 

вашихъ

занятіяхъ.

 

Передаю

 

вамъ

 

Архипастырское

 

благословевіе

 

Его

 

Прео-

священства

 

на

 

ваши

 

завятія

 

и

 

его

 

желаніе

 

полнаго

 

вамъ

 

успѣха.

Молю

 

Господа

 

Бога,

 

да

 

ниспошлетъ

 

Онъ

 

Свой

 

божественный

 

евѣтъ

на

 

наше

 

святое

 

дѣло.

 

Приступайте

 

же,

 

г.г.,

 

къ

 

своимъ

 

занятіяиъ

охотно

 

и

 

съ

 

любовію.

Инспекторъ

 

курсовъ,

 

епарх.

 

наблюд.,

 

прот.

 

Ѳ.

 

Васютшскій.

Отъ

 

историко-филологическаго

 

общества

 

при

  

инсти-

туте

 

князя

 

Безбородко

 

въ

 

г.

  

Нѣжинѣ.

Императорское

 

Московское

 

археологическое

 

общество

 

устраи-

ваетъ

 

въ

 

августѣ

 

1902

 

года

 

въ

 

г.

 

Харьковѣ

 

XII

 

археологиче-

скій

 

съѣздъ,

 

а

 

также

 

выставки

 

по

 

предметамъ

 

съѣзда,

 

для

 

чего

имѣютъ

 

быть

 

собраны

 

матеріалы

 

въ

 

губерніяхъ:

 

Харьковской,

Воронежской,

 

Черниговской,

 

Курской,

 

Полтавской,

 

Екатериво-

славской,

 

Донской

 

области,

 

Кубанской

 

области

 

и

 

въ

 

сѣверныхъ

уѣздахъ

 

Таврической

 

губерніи.

По

 

Черниговской

 

губерніи

 

собираніе

 

всякаго

 

рода

 

архео-

логическихъ

 

и

 

этнографически

 

къ

 

свѣдѣній

 

и

 

предметовъ

 

поручено

институту

 

князя

 

Безбородко

 

и

 

непосредственно

 

историко-филоло-

гическому

 

обществу

 

при

 

Институтѣ.

Состоящій

 

при

 

Императорскомъ

 

Московскомъ

 

археологиче-

скомъ

 

обществѣ,

 

нодъ

 

Августѣйгаимъ

 

прелсѣдательстномъ

 

Его

Императорскаго

 

Высочества,

 

Великаго

 

Князя

 

Сергія

 

Александро-

вича,

 

предварительный

 

комитетъ

 

по

 

устройству

 

Харьковскиго

архѳологическаго

 

съѣзда,

 

возлагая

 

на

 

историко-филологическое

общество

 

цри

 

институтѣ

 

князя

 

Безбородко

 

вышеозначенную

 

за-

дачу,

 

предоставляетъ

 

Обществу

 

право

 

обращаться

 

къ

 

учрежденіямъ

и

 

лицамъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

оно

 

ожидаетъ

 

полезнаго

 

содѣйствія,

 

при
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-

чемъ

 

по

 

болѣо

 

важнымъ

 

вопросамъ

 

Общество

 

имѣотъ

 

сноситься

съ

 

предварительнымъ

 

комитетвмъ

 

съѣзда,

 

въ

 

частности

 

же

 

съ

Харьковскимъ

 

его

 

отдѣленіѳмъ.

Порученное

 

Нѣжинскому

 

историко-филологическому

 

обществу

,^л0__ весьма

 

сложно,

 

требуетъ

 

продолжительныхъ

 

занятій,

 

и

 

при-

ступить

 

къ

 

исполненію

 

его

 

необходимо

 

немедленно.

 

Безъ

 

энергич-

ной

 

помощи

 

другихъ,

 

Обществу,

 

конечно,

 

будѳтъ

 

не

 

подъ

 

силу

и

 

вообще,

 

будетъ

 

немыслимо

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удовлетворительное

выполненіе

 

ого

 

задачи;

 

въ

 

деревняхъ

 

и

 

селахъ

 

Черниговской

 

губер-

ніи

 

оно

 

разсчитываетъ

 

на

 

проевѣщенноѳ

 

содѣйствіе

 

прежде

 

всего

цомѣщиковъ,

 

земскихъ

 

начальниковъ,

 

священниковъ

 

и

 

народныхъ

учителей,

 

а

 

въ

 

городахъ,

 

кромѣ

 

обозначенныхъ

 

лицъ,

 

еще

 

на

помощь

 

и

 

другихъ

 

просвѣщенныхъ

 

дѣятелей,

 

а

 

также

 

учрежденій.

излагая

 

ниже

 

программы,

 

по

 

которымъ

 

имѣютъ

 

быть

 

собираемы

свѣдѣнія

 

и

 

предметы

 

для

 

съѣзда,

 

историко-филологическое

 

обще-

ство

 

при

 

институтѣ

 

князя

 

Безбородко

 

покорнѣйша

 

проситъ

 

всѣхъ,

желающихъ

 

идти

 

на

 

встрѣчу

 

дѣла

 

Съѣзда

 

о

 

слѣдующемъ:

1)

  

Кромѣ

 

сообщѳній

 

о

 

всѣхъ

 

указываѳмыхъ

 

въ

 

программахъ

лредметахъ,

 

собиратели

 

свѣдѣній

 

благоволятъ

 

присылать,

 

по

 

возмож-

ности,

 

и

 

самые

 

предметы

 

въ

 

г.

 

Нѣжанъ,

 

историко-филологическому

обществу;

 

эти

 

предметы

 

будутъ

 

изслѣдованы,

 

сфотографированы

 

и

впосдѣдствіи,

 

съ

 

согласія

 

владѣльцевъ

 

ихъ,

 

поступать

 

на

 

археологи-

ческую

 

выставку,

 

устраиваемую

 

при

 

Харьковскомъ

 

археологическомъ

съѣвдѣ.

2)

  

Если

 

въ

 

чьемъ

 

нибудь

 

распоряжѳніи

 

имѣѳтся

 

цѣлая

 

коллек-

ція

 

раэличныхъ

 

прѳдметовъ,

 

то

 

предварительно

 

присылки

 

желательно

получить

 

ихъ

 

краткую

 

опись.

3)

  

Если

 

присылка

 

предметовъ

 

окажется

 

почему

 

либо

 

невозмож-

ною,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

желательно

 

получить

 

подробное

 

описаніѳ

ихъ

 

и

 

фотографіи,

 

или,

 

по

 

возможности,

 

точные

 

риеунки

 

съ

 

нихъ.

4)

  

Просятъ

 

не

 

стѣсняться

 

присылкою

 

и

 

единичныхъ

 

экземпля-

ровъ

 

предметовъ

 

древности,

 

но

 

только

 

сопровождать

 

ихъ

 

объясненіямн

о

 

мѣстѣ

 

и

 

обстоятельствахъ

 

ихъ

 

находки;

 

самый

   

незначительный

    

съ
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виду

  

предметъ

 

имѣетъ

 

научную

 

цѣнность,

   

если

    

извѣстны

    

мѣсто

   

ц

обстоятельства

 

находки.

5)

   

Обществу

 

могутъ

 

быть

 

дѣлаемы

 

предложенія

   

и

 

о

 

покулкахъ

отдѣльныхъ

  

предметовъ

 

и

 

коллекцій;

 

о

 

такихъ

 

предложеніяхъ

 

Общество

будетъ

   

извѣщать

   

Харьковское

 

отдѣлѳвіе

 

предварительнаго

 

комитета

которое

 

и

  

будетъ

 

сноситься

 

съ

 

владѣльцами

 

или

  

непосредственно,

 

или

черезъ

 

посредство

 

Общества.

6)

   

Обслѣдованіѳ

 

болѣе

 

сложныхъ

 

предметовъ,

 

заслуживающих!

изученія,

 

можетъ

 

происходить

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

нахожденія,

 

для

 

како-

вой

 

цѣли

 

могутъ

 

быть

 

командируемы

 

спеціалисты

 

или

 

Обществомъ,

или,

 

чрезъ

 

посредство

 

Общества,

 

Харьковскимъ

 

отдѣленіемъ

 

предвари-

тельнаго

 

комитета;

 

желательно

 

только

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

болѣе

 

по-

дробное

 

сообщеніѳ

  

объ

  

этихъ

 

предметахъ.

Слѣдуютъ

 

вышеупомянутый

 

программы.

I.

Программа

 

для

 

собиранія

 

этнографических^

предметов^

 

К'ъ

 

выставкѣ

 

на

 

съѣздѣ.

Предварительный

 

замѣчанія.

Цѣль

 

этнографической

 

выставки:

 

1)

 

сохранить

 

для

 

науки

тѣ

 

предметы

 

народнаго

 

быта,

 

которые

 

выходятъ

 

изъ

 

употреблонія

подъ

 

давлевіемъ

 

современной

 

цивилизаціи,

 

2)

 

опредѣлить

 

различ-

ныя

 

бытовыя

 

переживанія

 

и

 

культурно-историческіо

 

остатки

 

ста- ѵ

ринныхъ

 

бытовыхъ

 

формъ,

 

3)

 

выяснить

 

пункты

 

взаимодѣйствія

различныхъ

 

культурныхъ

 

и

 

національвыхъ

 

вліяній

 

и

 

4)

 

выяснить

отраженіе

 

мѣстной

 

природы

 

въ

 

обстановкѣ

 

быта.

Собирателямъ

 

предоставляется

 

полная

 

свобода

 

въ

 

выборѣ

 

пред-

метовъ,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

личныхъ

 

наклонностей

 

и

 

мѣстаыхъ

 

условій.

Программа

 

преднамѣренно

 

дана

 

краткая.

 

Въ

 

случаѣ

 

надобности

могутъ

 

быть

 

предложены

 

болѣе

 

подробнкя

 

указанія,

 

въ

 

зависи-

мости

 

отъ

 

избранныхъ

 

сторонъ.

 

Благоусмотрѣвію

 

собирателей

предоставляются

 

отдѣльпые

 

вопросы.

 

Въ

 

кругъ

 

наблюденій,

 

изу-

ченій

 

и

 

собираній

 

мбжетъ

 

быть

 

вносимо

 

и

 

не

 

отмѣчѳнноо

 

въ

 

пред-
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лагаеяой

 

программѣ.

 

Для

 

выставки

 

нужны

 

прежде

 

всего

 

и

 

болѣе

всего

 

предметы,

 

модели,

 

рисунки,

 

фотографіи

 

и

 

пр.

 

т.

 

п.

 

Опи-

сала

 

нужны

 

лишь

 

какъ

 

комментарій,

 

или

 

поясненіе.

Предполагается

 

превратить

 

этнографическую

 

выставку,

 

если

таковая

 

будетъ

 

устроена,

 

въ

 

постоянное

 

мѣстноо

 

учрежденіѳ —

этнографическій

 

музей,

 

въ

 

родѣ

 

тѣхъ,

 

которые

 

существуютъ

 

во

многихъ

 

западно-европейскихъ

 

городахъ,

 

гдѣ

 

они

 

высоко

 

цѣнятся,

какъ

 

научпыя

 

образовательныя

 

учрежденія.

При

 

собираніи

 

предметовъ

 

особенное

 

вниманіѳ

 

нужно

 

обра-

щать

 

на

 

то,

 

что

 

сохранило

 

еще

 

черты

 

архаическаго

 

быта

 

(напр.,

на

 

кзменныя

 

и

 

деревянныя

 

орудія

 

при

 

желѣзныхъ)

 

и

 

на

 

то,

 

что

отмѣчается

 

художественнымъ

 

достоинствомъ

 

(напр.,

 

вышивки,

писанки,

 

рѣзьба

 

по

 

дереву,

 

гончарныя

 

издѣлія

 

и

 

пр.

 

т.

 

п.).

 

Всѣ

эти

 

предметы

 

желательно

 

пріобрѣсти

 

въ

 

натуральномъ

 

видѣ.

Въ

 

интересахъ

 

наглядности,

 

весьма

 

желательно

 

получить

рисунки

 

или

 

фотографіи

 

съ

 

разныхъ

 

предметовъ,

 

характерныхъ

лицъ,

 

бытовыхъ

 

сцевъ

 

и

 

пр.

 

Въ

 

рисункѣ

 

но

 

требуется

 

художе-

ственности,

 

что

 

доступно

 

лишь

 

немногимъ,

 

а

 

нужно

 

лишь

 

забо-

титься

 

о

 

точной

 

передачѣ.

 

При

 

этомъ

 

необходимо

 

отмѣчать

мѣстность,

 

названіе

 

предмета

 

и

 

давать

 

его

 

описаніе

 

и

 

размѣры.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

среди

 

мѣстнаго

 

и,

 

въ

 

общемъ,

довольно

 

однообразнаго

 

населенія

 

обнаруживаются

 

загадочные

оазисы —седа

 

съ

 

населеніемъ

 

болѣе

 

рослымъ,

 

болѣѳ

 

красивымъ,

иногда

 

мовѣе

 

рослымъ,

 

менѣе

 

красивымъ,

 

съ

 

особыми

 

привычками,

съ

 

своеобразными

 

чертами

 

въ

 

одеждѣ.

 

Эти

 

оазисы

 

заслуживаютъ

спеціальныхъ

 

изученій.

 

Нужно

 

ихъ

 

разъяснить,

 

намѣтить,

 

описать

и,

 

если

 

не

 

окажутся

 

на

 

мѣстѣ

 

соотвѣтствующіе

 

сотрудники,

 

изу-

чить

 

при

 

посредствѣ

 

командировки

 

спеціалистовъ.

Предметная

 

программа.

Собраніѳ

 

мѣстныхъ

 

этнографическихъ

 

изслѣдованій

 

и

 

статей

(въ

 

порядкѣ

 

хронологическомъ

 

и

 

топографическомъ).
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Портреты

 

мѣстныхъ

 

дѣятелей

 

по

 

изученію

 

древностой

 

и

народностей.

Карты

 

географическія,

 

этнографическія,

 

проиысловыя,

 

школь-

ный

 

и

 

др.

 

въ

 

районѣ

 

Черниговской

 

губерніи.

Общее

 

положеніѳ

 

посѳленія.

 

Его

 

отношѳніе

 

къ

 

рѣкѣ,

 

пруду

и

 

пр.

 

Плавы

 

поселенія.

 

Типичная

 

группировка

 

хозяйственныхъ

построекъ.

 

Виды

 

и

 

планы

 

отдѣльныхъ

 

дворовъ

 

и

 

мѣстныхъ

 

по-

строекъ —хатъ,

 

амбаровъ,

 

амшанниковъ,

 

куреней,

 

съ

 

объясни-

тельными

 

указаніями

 

матеріала

 

а

 

способа

 

постройки.

 

Крыша.

Поль.

 

Оква.

 

Названія

 

всѣхъ

 

частей

 

хаты.

Рисунки

 

рѣзьбы

 

на

 

деревѣ

 

(снаружи

 

и

 

внутри

 

хаты)

 

на

сволокѣ,

 

дверяхъ,

 

мысникѣ,

 

ставвяхъ,

 

на

 

воротахъ,

 

дугахъ,

 

.пал-

кахъ

 

(бирки,

 

палки

 

для

 

счета

 

и

 

др.),

 

чеднахъ!

 

Надписи

 

на

сволокѣ

 

въ

 

хатахъ.

Мебель

 

и

 

посуда — въ

 

оригивалѣ,

 

въ

 

моделяхъ,

 

рисункахъ

 

и

фотографіяхъ.

 

Скрыни.

 

Повозки.

 

Сани.

 

Челноки.

 

Сѣти.

 

Промысло-

вые

 

инструменты

 

(прялки,

 

гребни

 

и

 

др.).

 

Музыкальные

 

инструменты

(дудки,

 

сопилки,

 

бандуры,

 

лиры

 

и

 

др.).

   

Мѣстныѳ

 

мѣры

 

и

 

вѣсъ.

ТРисуаки

 

и

 

описанія

 

всѣхъ

 

каменпыхъ

 

или

 

деревянцыхъ

предметовъ,

 

употребляемыхъ

 

вмѣсто

 

желѣзныхъ

 

или

 

наряду

 

съ

желѣзными.

Современная

 

народная

 

механика:

 

тереза,

 

журавель,

 

безменъ,

колещата,

 

коловоротъ

 

для

 

взвѣшиванія,

 

вытягиванія

 

ведеръ

 

изъ

колодца

 

и

 

пр.

Веѣ

 

пріемы

 

и

 

предметы

 

для

 

добыванія

 

огня

 

(кресало,

 

губка

и

 

кремень,

 

каганецъ,

 

щипцы

 

для

 

сальпыхъ

 

свѣчой

 

стараго

 

вре-

мени,

 

треноги,

 

кабица).

Всѣ

 

предметы

 

я

 

пріемы

 

охоты

 

и

 

рыболовства.

 

Мѣстныя

 

на-

званія

 

птицъ,

 

рыбъ,

 

снастей

 

и

 

пр.

 

Повѣрья

 

и

 

обычаи

 

охотняковъ

и

 

рыбаковъ.

Пріемы

 

мѣстнаго

 

скотоводства

 

и

 

овцеводства.

 

Обстановка

табунщика

 

и

 

чабана.

 

Какъ

 

пользуются

 

молокомъ,

   

шерстью

 

и

 

пр.
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Цовѣрья

 

и

 

обряды,

 

связанные

  

со

 

скотоводствомъ.

 

Народная

 

вете-

рииарія.

 

Лѣчебння

 

средства.

Народная

 

медицина.

 

Лики

 

(лѣкарства

 

домашняго

 

пригото-

вления).

 

Талисманы,

 

амулеты,

 

ладанки,

 

старинные

 

грудные

 

крестики

и

 

иконки.

 

Случаи

 

вырѣзыванія

 

знаковъ

 

на

 

тѣлѣ

 

(татуировка),

вакіе,

 

чѣмъ

 

и

 

когда

   

знаки

 

вырѣзываются.

Зѳмледѣліе.

 

Названіе

 

хлѣбныхъ

 

растеній.

 

Время

 

и

 

способы

вспашки

 

поля.

 

Земледѣльческія

 

орудія.

 

Жатвенные

 

обряды

 

и

иѣсви.

 

Вѣнки.

 

Спасова

 

борода.

 

Способы

 

вымолота

 

зерна.

 

Повѣрья,

связанный

 

съ

 

хдѣбомъ

 

и

 

хлѣбопашествомъ.

 

Фотографіи

 

землодѣль-

ческихъ

 

работъ

 

въ

 

послѣдовательныхъ

 

фазахъ.

Пчеловодство.

 

Какіѳ

 

улья

 

употребляются.

 

Уходъ

 

за

 

пчелами.

Повѣрья.

 

Заговоры.

 

Употребленіе

 

меда

 

и

 

воска.

 

Восковыя

 

свѣчи

домашняго

 

приготовлевія.

 

Фотографіи

 

типичныхъ

 

пасѣкъ

 

иуликовъ.

Мирошничество.

 

Ручныя

 

мельницы.

 

Рисунки

 

водяныхъ,

вѣтряныхъ

 

и

 

др.

 

мельницъ.

 

Сукновальни.

 

Мѣстныя

 

назвааія

 

всѣхъ

составныхъ

 

частой.

 

На

 

какихъ

 

условіяхъ

 

производился

 

прежде

и

 

производится

 

нынѣ

 

помолъ

 

зерна.

 

Опыты

 

улучшенія.

 

Жизнь

мирошника.

Гончарное

 

производство.

 

Какъ

 

добываютъ

 

глину,

 

выжигаютъ

и

 

наводятъ

 

полуду.

 

Описаніе

 

производства.

 

Рисунки

 

гончарнаго

станка

 

и

 

печи.

 

Мѣстное

 

употрѳблевіе

 

кирпича.

 

Коллекція

 

мѣст-

ныхъ

 

гончарныхъ

 

издѣлій

 

(по

 

одному

 

экземпляру

 

съ

 

объяснені-

ями).

 

Изразцы.

 

Черепица.

 

Сбыть

 

товаровъ.

Описаніе

 

народныхъ

 

промысловъ — бондарства,

 

коцарства,

 

шев-

ства,

 

выпаливанія

 

угольевъ,

 

ковальства

 

(кузнечнаго

 

ремесла),

 

лымар-

ства

 

(изготовленія

 

сѣделъ

 

и

 

т.

 

п.),

 

изготовлѳнія

 

дугъ

 

и

 

пр.,

 

съ

 

ука-

заніемъ

 

хода

 

работъ,

 

инструментовъ

 

и

 

способовъ

 

сбыта.

 

Коллекціи

мѣствыхъ

 

красокъ.

 

Излюбленные

 

цвѣта.

 

Кушанья

 

и

 

напитки,

употребляемые

 

нынѣ

 

въ

 

будни

 

и

 

въ

 

праздники.

Остатки

 

старины

 

въ

 

ѣдѣ.

 

Выходящія

 

изъ

 

употребленія

кушанья

 

(журъ,

 

бублики,

 

сластены,

 

старинныя

 

настойки

 

и

 

пр.)*

Мѣстноѳ

 

употребленіе

 

прянностей

 

(шафрану,

 

имбирю,

 

перца

 

и

 

пр.).
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Всѣ

 

части

 

одежды

 

мужской

 

и

 

женской,

 

праздничной

 

и

 

буд-

ничной.

 

Головные

 

уборы.

 

Ожерелья.

 

Запястья.

 

Кольца.

 

Пояса.

Обувь.

 

Вышивка

 

и

 

мережки.

 

Плахты.

 

Крцы.

 

Килимы

 

(характео-

ныо

 

для

 

данной

 

мѣстности

 

по

 

одному

 

или

 

нѣсколько

 

экземпляровъ).

Всѣ

 

предметы

 

праздничные,

 

въ

 

особенности

 

съ

 

украшеніями

— пасхальныя

 

писанки,

 

свадебные

 

короваи

 

и

 

калачи

 

(фотографе),

троицкіе

 

и

 

свадебные

 

вѣнки,

 

свадебные

 

вильце.

 

Фотографіи

 

раз-

ныхъ

 

моментовъ

 

свадьбы,

 

ярмарокъ

 

и

 

пр.

Планы,

 

рисунки

 

и

 

фотографіи

 

старинныхъ

 

помѣщичьихъ

 

и

мѣщанскихъ

 

домовъ,

 

мебели,

 

оружія.

 

Старинные

 

портреты

 

и

рисунки.

И.

Программа

 

для

 

собиранія

 

свѣдѣній

 

по

 

цер-

ковными

 

древностями.

I.

 

Общгъ

 

вопросы:

 

1)

 

Какъ

 

называется

 

городъ,

 

село,

 

въ

которомъ

 

находится

 

приходская

 

церковь?

2)

  

Не

 

было

 

ли

 

село

 

переименовано

 

когда

 

нибудь?

 

Какъ

 

на-

зывалось

 

оно

 

прежде?

 

Почему

 

и

 

когда

 

перемѣнено

 

названіе?

 

Не

«уществуетъ

 

ли

 

старое

 

названіе

 

села

 

одновременно

 

съ

 

настоящими

3)

  

Одна

 

ли

 

въ

 

приходѣ

 

церковь

 

или

 

имѣются

 

еще

 

и

 

другія

въ

 

селѣ

 

и

 

по

 

деревнямъ?

 

Когда

 

празднуется

 

престольный

 

празд-

никъ

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

и

 

въ

 

приписных!.?

 

Какъ

 

онъ

 

празд-

нуется?

 

Не

 

замѣчается

 

ли

 

въ

 

немъ

 

остатковъ

 

прошлой

 

жизни?

Не

 

служить

 

ли

 

церковь

 

или

 

кладбище

 

(погостъ)

 

мѣстомъ,

 

на

которомъ

 

совершаются

 

какіе

 

нибудь

 

акты

 

общественной

 

жизни?

4)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

приходѣ

 

монастырей?

 

Но

 

обращены

 

ли

 

они

въ

 

церкви?

5)

  

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

сооружена

 

церковь

 

или

 

монастырь?

6)

  

Кому

 

принадлежало

 

право

 

завѣдыванія

 

церковью

 

или

монастыремъ:

 

громадѣ

 

или

 

владѣльцу

 

села?

7)

   

Не

 

сохранились

 

ли

 

преданія

 

о

 

существовавшихъ

 

при

церквахъ

 

братствахъ,

 

школахъ

 

и

 

богадѣльняхъ

 

(шпиталяхъ)?
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8)

 

Не

 

было

 

ли

 

на

 

мѣстѣ

 

нынѣшнихъ

 

церквей

 

болѣе

 

древ-

н0хъ^

 

Если

 

были,

 

то

 

что

 

извѣстно

 

о

 

времени

 

и

 

обстоятѳльствахъ

Ѵхъ

 

построенія

 

и

 

разрушонія?

 

Не

 

было

 

ли

 

въ

 

селѣ

 

или

 

дерев-

няхъ

 

другихъ

 

церквей,

 

кромѣ

 

нынѣ

 

существующихъ,

 

и

 

что

^вѣстно

 

о

 

времени

 

и

 

обстоятельствахъ

 

ихъ

 

разрушенія?

\

 

9)

 

Не

 

сохранились

 

ли

 

гдѣ

 

нибудь

 

развалины

 

или

 

слѣды

дрѳвнихъ

 

церквей

 

и

 

въ

 

какомъ

 

видѣ?

 

Не

 

существуетъ

 

ли

 

въ

народѣ

 

предавій

 

и

 

легендъ

 

о

 

древнихъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

и

 

о

 

ихъ

 

исчезновеніи?

10)

  

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

старыхъ

 

кладбищахъ

 

надгробныхъ

 

камней

■съ

 

надписями

 

и

 

какія

 

о

 

нихъ

  

существуютъ

 

преданія?

11)

  

Кто

 

былъ

 

погребенъ

 

въ

 

сіслепахъ

 

церквей

 

или

 

мона-

стырей,

 

и

 

пе

 

сохранились

 

ли

 

тѣла

 

погребенныхъ

 

въ

 

высохшемъ

видѣ?

II.

 

Архитектура

 

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

зданій.

Ісюрическія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

извѣстномъ

 

монастырѣ

 

или

 

храмѣ.

Церкви

 

въ

 

скалахъ,

 

мѣловыхъ

 

горахъ

 

и

 

пещерахъ;

 

пещеры

 

ре-

лигіознаго

 

характера;

 

устройство

 

ихъ;

 

рольефяыя

 

или

 

другія

 

изо-

браженія

 

въ

 

нахъ

 

и

 

надписи. —Церкви

 

изъ

 

тесаннаго

 

камня

 

и

кирпича;

 

величина

 

и

 

форма

 

кириичей

 

и

 

слоя

 

цемента;

 

планъ

 

и

фасадъ

 

церкви;

 

наружный

 

украшонія

 

стѣнъ,

 

карнизы,

 

теремки,

кровли,

 

фонарь,

 

главы,

 

кресты,

 

окна,

 

двери,

 

входы,

 

паперти. —

Деревянныя

 

церкви,

 

ихъ

 

планы,

 

фасады

 

и

 

фотографичоскіе

 

виды. —

Звовицы,

 

колокольни;

 

била

 

или

 

клепала;

 

колокола,

 

особенно

 

съ

изображеніями

 

и

 

надписями,

 

и

 

старинныя

 

названія

 

колоколовъ. —

Ограда,

 

ворота

 

въ

 

ней

 

и

 

надстройки

 

надъ

 

воротами.

 

Часовни,

видь

 

ихъ,

 

кладбища. —Внутреннія

 

части

 

церковныхъ

 

и

 

монастыр-

скихъ

 

зданій;

 

своды,

 

столбы,

 

стѣны,

 

аркасоли,

 

голосники

 

въ

 

сво-

дахъ

 

или

 

стѣнахъ,

 

полъ

 

(напр.

 

изъ

 

разноцвѣтныхъ

 

плитокъ);

алтарь,

 

престолъ,

 

горнее

 

мѣсто,

 

лавки,

 

жертвенникъ;

 

иконрстасъ,

шея,

 

амвонъ,

 

клиросы;

 

царское

 

мѣсто;

 

святительское

 

и

 

настоя-

тельское

 

мѣста,

 

каѳодра;

 

хоры;

 

склепы,

 

надгробные,

 

каменные

гробы,

 

раки,

 

изразцовыя

 

печи;

 

часы.
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III.

  

Иконописаніе.

 

Стѣнноѳ

 

церковное

 

письмо:

 

по

 

сырой

грунту

 

(альфреско),

 

или

 

на

 

маслѣ.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

времеви

 

роспи-

санія

 

церкви

 

и

 

мастерахъ.

 

Содержаніе

 

(сюжеты)

 

стѣнописи.

 

Древ-

нія

 

иконы,

 

особенно

 

чудотворный

 

и

 

мѣстно

 

чтимыя,

 

сказанія

 

а

нихъ;

 

время

 

происхожденія

 

иконъ

 

и

 

маторіалъ,

 

изъ

 

котораго

 

сдѣ-

ланы

 

онѣ.

 

Нѣтъ

 

ли

 

дрѳввихъ

 

православныхъ

 

иконъ

 

въ

 

католі-

ческихъ

 

костелахъ?

 

По

 

какому

 

полю

 

писаны

 

изображѳнія:

 

по

 

зо-

лотому,

 

бѣлому,

 

зеленому,

 

красному

 

или

 

орѣховому?

 

Гладкая

 

ли

дека

 

или

 

въ

 

видѣ

 

кіота?

 

Надписи

 

на

 

иконахъ

 

и

 

имена

 

иконо-

писцевъ;

 

виды

 

городовъ,

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

и

 

вообще

 

посто-

роннія

 

взображенія

 

на

 

иконахъ.

IV.

  

Металлическгя

 

издѣлія

 

священнаго

 

характера.

 

Образа

на

 

металлическихъ

 

доскахъ

 

и

 

гравировальныя

 

доски;

 

литые

образа,

 

кресты

 

и

 

крестики,

 

простые

 

и

 

складные.

 

Оклады

 

на

 

обра-

захъ,

 

крестахъ,

 

еванголіяхъ

 

и

 

другихъ

 

книгахъ,

 

писанія

 

и

 

эяа-

левыя

 

изображенія

 

на

 

нихъ;

 

вѣнцы

 

на

 

образахъ,

 

гривны

 

и

 

цаты,

привѣски;

 

сосуды

 

служебные,

 

кресты,

 

ковчеги,

 

кадила

 

и

 

кацеп,

ладонницы,

 

подсвѣчники,

 

лампады,

 

паникадила,

 

ковши

 

для

 

те-

плоты;

 

блюда,

 

чаши,

 

вѣнцы

 

брачные,

 

риииды;

 

церковныя

 

и

 

мо-

настырски

 

печати;

 

вислыя,

 

свинцовыя

 

и

 

восковыя

 

печати,

 

ковши,

стопы

 

и

 

кружки,

 

чарки

 

и

 

кубки:

 

митры

 

и

 

шапки;

 

панагія;

 

ве-

риги.— Особенное

 

вниманіе

 

должно

 

быть

 

обращено

 

на

 

бронзовые

 

и

мѣдныѳ

 

предметы,

 

покрытые

 

зеленоватымъ

 

валетомъ

 

(патиною).

Надписи

 

на

  

перечисленныхъ

 

предметахъ.

V.

  

Шитая

 

церковная

 

утварь.

 

Облаченія;

 

храмовая

 

шитая

утварь

 

(воздухи,

 

вышитые

 

образа,

 

убрусы,

 

пелены,

 

хоругви;

 

пла-

щаницы,

 

надгробные

 

покровы).

 

Иконостасы

 

полотняные;

 

воинсвія
знамена.

 

Надписи.

VI.

  

Ваяніе

 

и

 

рѣзьба.

 

Рѣзьба

 

на

 

камняхъ,

 

вставленных^

въ

 

стѣвы

 

церковныхъ

 

зданій,

 

съ

 

надписями,

 

гербами

 

и

 

т.

 

я.;

рѣзьба

 

на

 

каменныхъ

 

гробахъ;

 

выпуклыя

 

изваянія.

 

Рвзьба

 

на

благородныхъ

   

камняхъ,

  

выпуклая

 

или

 

же

   

сдѣланная

  

въ

 

глубь.
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Рѣзьба

 

на

 

деревѣ

 

крестовъ

 

и

 

иконъ;

 

дерѳвянныя

 

гравировальныя

доски

 

и

 

просфорныя

 

печати.

 

Рѣзьба

 

священныхъ

 

изображѳній

 

на

кости.

 

Статуи

 

каменныя,

 

гипсовыя

 

и

 

деревянныя.

III.

 

Богослужебных

 

книги,

 

рукописи.

 

Вообще

 

относительно

древнихъ

 

книгъ

 

и

 

рукописей,

 

имѣющихся

 

какъ

 

въ

 

цѳрквахъ,

 

такъ

и

 

въ

 

нонастыряхъ

 

и

 

у

 

частныхъ

 

лицъ,

 

желательно

 

получить

 

ниже-

слѣдующія

 

свѣдѣнія:

 

нѣтъ

 

ли

 

старопечатныхъ

 

славянскихъ

 

изданій,

преимущественно

 

южно-русскихъ

 

мѣстныхъ

 

и

 

заграничвыхътипо-

графій?

 

Кѣмъ,

 

гдѣ

 

и

 

когда

 

книги

 

изданы?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

этихъ

-взданіяхъ

 

гравюръ

 

на

 

мѣди

 

или

 

деревѣ

 

съ

 

монограммами

или

 

иниціалами

 

граверовъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

историческихъ

 

записей

въ

 

книгахъ

 

и

 

надписей

 

на

 

нихъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

постравичныхъ

надписей

 

въ

 

книгахъ

 

съ

 

именами

 

жертвователей

 

или

 

владѣльцѳвъ

шгъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

рукописныхъ

 

евангелій

 

и

 

другихъ

 

богослужоб-

ныхъ

 

квигъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

какихъ

 

либо

 

грамотъ,

 

актовъ,

 

рукописей,

монастырскихъ

 

церковныхъ

 

лѣтописей

 

на

 

кожѣ

 

(пергаментѣ)

 

или

бумагѣ,

 

особенно

 

нисанныхъ

 

въ

 

два

 

столбца

 

па

 

страницѣ?

 

Нѣтъ

ли

 

вкладныхъ

 

и

 

дарственныхъ

 

записей

 

въ

 

рукописяхъ?

 

Нѣтъ

ля

 

водяныхъ

 

знаковъ

 

на

 

бумагѣ

 

(т.

 

ѳ.

 

раз.тичшхъ

 

фигуръ,

 

ви-

димыхъ

 

на

 

свѣтъ)?

 

Нѣтъ

 

ли

 

синодиковъ,

 

помянниковъ

 

и

 

не

 

впи-

саны

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

княжоскіе,

 

извѣстные

 

дворянскіе

 

или

 

казацкіѳ

роды?

 

Нѣтъ

 

ли

 

лицевыхъ

 

рукописей,

 

т.

 

е.

 

рукописей

 

съ

 

миніа-

тюрными

 

изображеніями,

 

объясняющими

 

текстъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

иконо-

писныхъ

 

подлинниковъ,

 

служившихъ

 

руководствомъ

 

для

 

иконо-

писцевъ

 

при

 

изображоніи

 

святыхъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

древнихъ

 

рукопис-

ныхъ

 

или

 

печатныхъ

 

нотъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

какихъ

 

либо

 

древнихъ

 

пла-

новъ

 

и

 

географическихъ

 

картъ?

Каковъ

 

переплетъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ

 

или

 

древнихъ

 

ру-

кописей?

 

Бакія

 

изображонія,

 

орнаменты

 

или

 

слова

 

вытиснены

 

на

неп?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

пореплетныхъ

 

доскахъ

 

или

 

на

 

нихъ

 

болѣѳ

древнихъ

 

отрывковъ

   

изъ

 

актовъ

 

и

 

рукописей,

   

или

   

старинныхъ

гравюръ?
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III.

Программа

 

для

 

собиранія

 

свѣдѣній

 

по

 

древ

ностямъ

  

историческими.

Нѣтъ

 

ли

 

записей,

 

свѣдѣній

 

или

 

проданій

 

о

 

времени

 

зад-

ленія

 

даннаго

 

селенія?

 

Не

 

имѣло

 

ли

 

оно

 

прежде

 

иного

 

и

 

ивнд

названій

 

и

 

почему

 

произошло

 

его

 

переимонованіе?

Кто

 

были

 

первые

 

поселенцы

 

(великороссы,

 

малороссы,

 

нѣмцн-

колонисты

 

и

 

т.

 

п.),

 

откуда

 

они

 

пришли

 

въ

 

данную

 

мѣстность

 

\

селеніе

 

и

 

какія

 

причины

 

побудили

 

ихъ

 

къ

 

пересѳленію

 

сюда?

 

Нѣп

ли

 

теперь

 

въ

 

селоніи

 

какихъ

 

нибудь

 

прѳдмотовъ,

 

принесенный

первыми

 

переселенцами

 

изъ

 

первоначальнаго

 

мѣста

 

ихъ

 

жител-

ства

 

(церковной

 

утвари,

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

колоколом

 

і

т.

 

д.)?

 

Нѣтъ

 

ли

 

свѣдѣній

 

и

 

прѳданій

 

о

 

прежнихъ

 

владѣльцахі

селенія

 

и

 

ихъ

 

отнощѳніяхъ

 

къ

 

жителямъ?

 

Нельзя

 

ли

 

получив

свѣдѣній

 

о

 

замѣчательныхъ

 

уроженцахъ

 

и

 

дѣятеляхъ

 

данной

 

мѣеі-

ности?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

солѣ

 

или

 

около

 

села

 

особенныхъ

 

урочищі,

названія

 

о

 

бывшихъ

 

въ

 

данной

 

мѣстности

 

битнахъ

 

и

 

вообще

 

исто-

рическихъ

 

лицахъ

 

и

 

событіяхъ

 

(татарахъ,

 

гайдамакахъ,

 

запори-

цахъ,

 

шведахъ)?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

данной

 

мѣстности

 

развалянъ

 

крѣ-

постей

 

и

 

замковъ,

 

старыхъ

 

кладбищъ,

 

опустѣвшихъ

 

селъ

 

(ее-

лищъ),

 

мѣстечекъ

 

или

 

городовъ.

 

Нѣтъ

 

ли

 

озоръ,

 

колодезей,

 

род-

никовъ,

 

фигуръ

 

(врестовъ),

 

каплицъ,

 

о

 

которыхъ

 

сохраняются

 

а

народѣ

 

преданія?

 

Нѣтъ

 

ли

 

пещеръ,

 

подземныхъ

 

ходовъ,

 

тайни-

ковъ;

 

какъ

 

они

 

устроены

 

и

 

въ

 

какомъ

 

видѣ

 

сохранились?

 

Какой

видъ

 

имѣютъ

 

развалины

 

укрѣпленій

 

зомляпыхъ

 

валовъ

 

и

 

рвові

городскихъ

 

стѣнъ?

 

Изъ

 

чего

 

(фундамента

 

или

 

стѣнъ)

 

состоять

развалины?

 

Не

 

сохранилось

 

ли

 

въ

 

памяти

 

народной

 

названій

 

ста-

ринныхъ

 

дорогъ

 

(шляховъ^)

 

и

 

нельзя

 

ли

 

отиѣтить

 

ихъ

 

напра-

влѳнія?

 

Кагсія

 

преданія

 

существуютъ

 

о

 

нихъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

старни

кладбищахъ

 

или

 

отдѣльяо

 

надгробныхъ

 

камней

 

съ

 

надписями

 

в

какія

 

о

 

нихъ

 

существуютъ

 

преданія?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

мѣстѣ

 

битвь

крестовъ

 

или

 

большихъ

 

камней?

 

Не

 

находили

 

ли

 

тамъ

 

оружія

 

я
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оепньіхъ

 

доснѣховъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

старыхъ

 

зданій

 

ХѴПІ

 

вѣка?

 

не

эхранились

 

ли

 

въ

 

старинныхъ

 

частныхъ

 

домахъ

 

кафольныя

 

печи

ь

 

риеуниами

 

(и

 

съ

 

какими

 

именно)

 

и

 

нѣтъ

 

ли

 

отдѣльныхъ

зразцовъ?

 

Нѣтъ-ли

 

старыхъ

 

надписей

 

на

 

потолкахъ

 

и

 

сволокахъ

ваорилѣръ

 

о

 

времени

 

постройки

 

жилища)?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

данной

Четности

 

у

 

кого

 

старинныхъ

 

музыкальныхъ

 

инструментовъ —ду-

овыхъ,

 

струнныхъ

 

и

 

ударныхъ

 

и

 

какъ

 

они

 

называются?

 

Не

істрѣчаются

 

ли

 

у

 

отдѣльпыхъ

 

лицъ

 

древнее

 

оружіе,

 

одежда

 

и

омашняя

 

утварь?

 

Не

 

были

 

ли

 

находимы

 

древнія

 

монеты,

 

гдѣ

 

и

акія

 

именно,

 

отдѣльно

 

или

 

въ

 

видѣ

 

клада?

 

Нѣтъ-ли

 

у

 

кого

 

ни-

іудь

 

изъ

 

помѣщиковъ,

 

землевладѣльцевъ,

 

свящённиковъ

 

и

 

вообще

іѣстныхъ

 

жителей

 

коллекцій,

 

т.

 

е.

 

собраній

 

древнихъ

 

монетъ

 

и

іредметовъ

 

или

 

отдѣльныхъ

 

старинныхъ

 

денегъ

 

и

 

вещей?

 

Если

шѣются,

 

то

 

крайне

 

желательно

 

получить

 

свѣдѣнія

 

о

 

нихъ

 

съ

очиымъ

 

указаніеиъ

 

имени,

 

отчества,

 

фамиліи

 

и

 

мѣстожительетва

іхъ

 

владѣльца'.

 

Но

 

встрѣчается

 

ли

 

гдѣ

 

употреблеяіе

 

древнихъ

іѣръ,

 

времени,

 

вѣса,

 

пространства

 

(земли),

 

емкости?

 

Нѣтъ

 

ли

 

гдѣ

іибудь

 

и

 

у

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

архивовъ

 

или

 

отдѣль-

іыхъ

 

документовъ

 

и

 

вообще

 

старинныхъ

 

рукописей,

 

сборниковъ

ійшаннаго

 

содержанія,

 

хозяйственныхъ

 

книгъ

 

въ

 

экономіяхъ,

 

ве-

[.енныхъ

 

при

 

крѣпостномъ

 

правѣ,

 

актовъ

 

и

 

грамотъ

 

на

 

владѣніѳ

ішою,

 

копій

 

съ

 

царскихъ

 

грамотъ

 

и

 

грамотъ,

 

выданныхъ

 

быв-

ппмн

 

полковниками

 

на

 

земли

 

и

 

угодья

 

разнаго

 

рода,

 

въ

 

томъ

чвслѣ

 

и

 

старозаимочвыя,

 

сябренныя,

 

въѣзжіе

 

лѣса,

 

вольницы

 

и

т.

 

п.?

 

Нѣтъ

 

ли

 

у

 

кого

 

неизданныхъ

 

литѳратурныхъ

 

произведе.чій,

въ

 

нрозѣ

 

и

 

стихахъ,

 

па

 

русскоиъ

 

и

 

малорусскомъ

 

языкѣ,

 

писемъ

стараго

 

времени,

 

воспоминаній,

 

записокъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

у

 

частныхъ

лицъ

 

стііропечатныхъ

 

славянскихъ

 

изданій,

 

преимущественно

 

южно-

русскихъ

 

твпографій

 

(Кіевской,

 

Виленской,

 

Черниговской

 

и

 

т.

 

д.),

а

 

также

 

заграпичныхъ

 

(Львовской)?

 

Кѣмъ,

 

гдѣ

 

и

 

когда

 

эти

 

книги

изданы?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

этихъ

 

изданідхъ

 

гравюръ

 

на

 

мѣди

 

или

 

де-

ровѣ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

историчоскихъ

 

записей

 

въ

 

книгахъ

 

и

 

надписей

 

на

нихъ?

   

Нѣтъ

 

ли

 

имени

    

владѣльцевъ

 

или

 

жертвователей

   

книгъ?
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Каковъ

 

переялетъ

 

старопечатяыхь

 

книгъ

 

или

 

древнихъ

 

рукописей

Какія

 

изображевія,

 

орнаменты

 

или

 

слова

 

вытиснены

 

ва

 

нет]

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

пероплетныхъ

 

доскахъ

 

или

 

на

 

нихъ

 

болѣе

 

древнихъ

отрывковъ

 

изъ

 

актовъ

 

и

 

рукописей

 

или

 

старинныхъ

 

гравюръі

Нѣтъ

 

ли

 

у

 

частныхъ

 

лицъ,

 

а

 

равно

 

въ

 

учебныхъ

 

заведен

 

іяхъ

 

рт.

кописныхъ

 

евангелій

 

или

 

другихъ

 

богослужебпыхъ

 

книгъ,

 

иона-

стырскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

лѣтописей,

 

вкладныхъ

 

и

 

дарственный

записей,

 

древнихъ

 

нотъ,

 

плановъ

 

и

 

географическихъ

 

картъ,

 

ли-

цевыхъ

 

рукописей,

 

т.

 

е.

 

рукописей

 

съ

 

ниньятюрными

 

изобрази-

ніями,

 

объясняющими

 

текетъ,

 

синодиковъ,

 

т.

 

е.

 

помянниковъ,

 

ві

которые

 

вписаны

 

древніо

 

княжескіе,

 

дворянскіе

 

и

 

казацкіе

 

роды!

Нѣтъ

 

ли

 

иконописныхъ

 

подлиннпковъ,

 

служившахъ

 

руководство»!

для

 

иконописцевъ

 

нри

 

изображеніи

 

святыхъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

у

 

кого

древнихъ

 

портретовъ

 

историческихъ

 

дѣятелей

 

и

 

фамильпыхг

ХѴП,

 

ХУНТ

 

и

 

1-й

 

половины

 

XIX

 

вѣка?

 

Кто

 

на

 

нихъ

 

изображен,

и

 

кому

 

они

 

теперь

 

нринадлежатъ

 

(имя,

 

отчество,

 

фамилія

 

и

 

точ-

ный

 

адресъ

 

владѣльца).

 

(Особенно

 

интересны

 

портреты

 

малорос-

сійскихъ

 

гетмановъ,

 

полкового

 

старшины,

 

полковниковъ

 

слобод-

скихъ

 

полковъ

 

и

 

т.

 

д.).

 

Иѣтъ

 

ли

 

на"

 

этихъ

 

портрѳтахъ

 

кншъ

либо

 

надписей?

 

Нѣтъ

 

ли

 

старинныхъ

 

картинъ,

 

видовъ

 

мѣстно-

стей,

 

изображеній

 

сценъ

 

и

 

лицъ,

 

масляными

 

красками,

 

акварелью,

карандашомъ,

 

перомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

въ

 

родѣ

 

извѣстнаго

 

казака

 

Маиая.

IT

Программа

 

для

 

собиранія

 

свѣдѣній

 

по

 

перво-

бытными

   

древностями.

1)

 

Не

 

были

 

ли

 

находимы

 

гдѣ

 

либо

 

на

 

пашняхъ

 

или

 

въ

другихъ

 

мѣстахъ

 

каменные

 

молотки

 

и

 

кремневыя

 

(громовыя)

стрѣлки,

 

и

 

если

 

да,

 

то

 

гдѣ

 

именно,

 

и

 

много

 

ли

 

и

 

веиз-

вѣстно

 

ли

 

о

 

нихъ

 

чего

 

либо

 

старикамъ?

 

Не

 

были

 

ли

 

они

 

нахо-

димы

 

отдѣльно

 

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

огромными

 

костями

 

несуществую-

щихъ

 

нынѣ

 

животныхъ

 

(мамонта

 

и

 

др.)?
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2)

  

Не

 

были

 

ли

 

гдѣ

 

либо

 

находимы

 

на

 

поляхъ

 

или

 

въ

ругихъ

 

мѣстахъ

 

мѣдные

 

и

 

бронзовые

 

топорки,

 

кольца

 

и

 

стрѣлки?

3)

  

Нѣтъ

 

ли

 

песчаныхъ

 

бугровъ,

 

такъ

 

называемыхъ

 

кучѳ-

уръ

 

на

 

которыхъ

 

вѣтромъ

 

обнажаются

 

каменныя

 

и

 

металлическія

трѣлки,

 

черепки

 

посуды

 

и

 

т.

 

п.

 

предметы? — указать

 

точно

 

ихъ

іѣстонахожденія.

4)

  

Но

 

находили

 

ли

 

гдѣ

 

кладовъ,

 

старинныхъ

 

денегъ

 

(серѳ-

іряныхъ

 

или

 

мѣдныхъ)

 

и

 

гдѣ

 

именно

 

(у

 

какихъ

 

рѣкъ,

 

деревень

j

 

т.

 

Д.) 1?
5)

  

Не

 

находили

 

ли

 

гдѣ

   

на

 

пашняхъ

 

или

   

въ

 

другихъ

 

мѣ

стахъ

 

стариннаго

    

оружія,

    

мечей,

   

копій,

 

шишаковъ,

    

кольчугъ,

ружей

 

и

 

пр.?
6)

  

Не

 

находили

 

ли

 

гдѣ

 

въ

 

полѣ,

 

на

 

пашнѣ

 

или

 

въ

 

дру-

гомъ

 

мѣстѣ

 

человѣческихъ

 

костей

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мѣдными

 

или

 

же-

лѣзными

 

старинными

 

вещами

 

или

 

глиняной

 

иосудой

 

(хотя

 

бы

 

въ

черепкахъ)?

7)

  

Нѣтъ

 

ли

 

гдѣ

 

въ

 

волости

 

пещеръ

 

или

 

ходовъ

 

въ

 

горахъ

или

 

землѣ

 

и

 

если

 

есть,

 

то

 

гдѣ

 

именно,

 

какъ

 

велики

 

и

 

не

 

было

ли

 

въ

 

нихъ

 

когда

 

что

 

находимо?

8)

  

Ииѣются

 

ли

 

въ

 

мѣстности

 

древнія

 

земляныя

 

насыпи

 

или

окопы,

 

которые

 

называются

 

городищами

 

или

 

городками,

 

и

 

если

таковые

 

имѣются,

 

то

 

гдѣ

 

именно, — у

 

какихъ

 

городовъ,

 

хуторовъ,

рѣкъ

 

и

 

другихъ

 

урочищъ,

 

въ

 

какомъ

 

отъ

 

нихъ

 

направленіи

 

и

разетояніи,

 

а

 

если

 

на

 

берегу

 

рѣки,

 

то

 

на

 

которомъ — нравомъ

 

или

лѣвомъ?

 

Какъ

 

велика

 

площадь

 

городка

 

или

 

городища?

 

Какова

форма

 

городка

 

или

 

городища? — круглая,

 

четыреугольная,

 

тре-

угольная,

 

подковою

 

или

 

какая

 

другая?

 

На

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

нахо-

дится

 

городище

 

или

 

городокъ? —въ

 

лѣсу,

 

на

 

полѣ,

 

на

 

горѣ,

 

на

берегу

 

рѣки,

 

между

 

двухъ

 

овраговъ

 

или

 

какъ

 

иначе?

 

Съ

 

какихъ

сторонъ

 

городище

 

окружено

 

оврагами,

 

спусками,

 

выкопанными

рвали

 

и

 

насыпными

 

валами?

 

Есть

 

ли

 

входъ

 

или

 

въѣздъ

 

и

 

если

есть,

 

то

 

съ

 

какой

 

стороны?

    

Какая

 

длина,

 

ширина

 

рвовъ

    

и

 

ва-
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ловъ,

 

если

 

они

 

сохранились?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

народѣ

 

какихъ

 

либо

преданій

 

о.бъ

 

этихъ

 

городищахъ,

 

о

 

томъ,

 

когда,

 

кѣмъ

 

и

 

зачѣяі

они

 

были

 

сооружены,

 

а

 

если

 

они

 

сохранились

 

не

 

вполнѣ

 

или

 

pas-

рушены,

 

то

 

отчего

 

они

 

разрушились,

 

нѳ

 

было

 

ли

 

сдѣлано

 

какихъ

находокъ

 

въ

 

этихъ

 

городищахъ

 

или

 

по

 

близости

 

ихъ

 

и

 

селя

были,

 

то

 

какія? — кости

 

(звѣриныя

 

или

 

человѣческія),

 

или

 

вещи

 

(ко-

стяныя,

 

мѣдныя)

 

и

 

т.

 

д.?

9)

   

Имѣются

 

ли

 

въ

 

волости

 

курганы

 

и

 

если

 

имѣются,

 

тогді

именно — у

 

какнхъ

 

городовъ,

 

солъ,

 

деревень,

 

рѣкъ

 

или

 

другим

урочищъ,

 

какой

 

величины

 

и

 

сколько

 

ихъ?

 

Особенно

 

важно

 

знать,

нѣтъ

 

ли

 

цѣлыхъ

 

груапъ

 

кургановъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

нѣсколькпхъ

десятковъ

 

или

 

даже

 

сотенъ

 

ихъ,

 

расположенныхъ

 

въ

 

одной

мѣстѣ?

 

Не

 

находятся

 

ли

 

курганы

 

возлѣ

 

городища?

 

Не

 

были

 

ля

раскапываемы

 

курганы;

 

и

 

если

 

да,

 

то

 

когда,

 

кѣмъ

 

и

 

съ

 

ваког

цѣлью?

 

Не

 

было

 

ли

 

случайно

 

находимо

 

въ

 

курганахъ,

 

при

 

ихъ

расііахиваніи,

 

угольѳвъ,

 

золы,

 

костей,

 

черепковъ,

 

мѣдныхъ

 

ил

иныхъ

 

древнихъ

 

продмотовъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

народѣ

 

преданш

 

объ

этихъ

 

курганахъ

 

и

 

кѣмъ

 

они

 

были

 

насыпаны?

 

Не

 

имѣютъ

 

ли

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

особыхъ

 

названій

 

(Гостра

 

могила,

   

и

 

т.

 

п.)1

10)

   

Не

 

встрѣчаегся

 

ли

 

гдѣ

 

на

 

курганахъ

 

или

 

въ

 

другихъ

мѣстахъ

 

камонвыхъ

 

столбовъ,

 

обтесанныхъ

 

на

 

нодобіо

 

человѣка

или

 

бабы,

 

которыхъ

 

называютъ

 

камоннызіи

 

бабами?

 

Если

 

встре-

чаются,

 

то

 

гдѣ

 

именно,

 

на

 

какихъ

 

курганахъ,

 

у

 

какого

 

села,

рѣки

 

и

 

т.

 

д.,

 

какой

 

величины

 

и

 

что

 

взображаютъ?

 

Давно

 

ла

стоятъ

 

на

 

евоихъ

 

мѣстахъ

 

или

 

перенесены

 

съ

 

другихъ?

 

Какоі

величины

 

тотъ

 

кургавъ,

 

на

 

которомъ

 

они

 

стоатъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

ближайшей

 

окрестности

 

по

 

сосѣдству

 

съ

 

ними

 

другихъ

 

кургановъ

или

 

цѣлыхъ

 

группъ?

11)

   

Не

 

встрѣчается

 

ли

 

гдѣ

 

скалъ

 

или

 

камней

 

съ

 

изсѣ-

ченными

 

или

 

написанными

 

на

 

нихъ

 

древними

 

знаками,

 

напри-

мѣръ,

 

изображеніемъ

 

креста,

 

людей,

 

звѣрей

 

или

 

какими

 

либо
другими

 

знаками,

 

и

 

если

 

встрѣчаются,

 

то

 

гдѣ

 

именно,

 

какой

 

ве-

личины

 

камни

 

и

  

что

 

на

 

нихъ

 

можно

 

разобрать?
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У.

Программа

 

для

 

собиранія

 

свѣдѣній

 

о

 

кобза-

■рккъ

 

и

 

лирникахъ.

Въ

 

тяжелые

 

годы

 

ХУІ

 

и

 

ХУД

 

столѣтій,

 

когда

 

малорос-

сійскій

 

народъ

 

терпвлъ

 

угнетенія

 

отъ

 

татаръ

 

и

 

поляковъ,

 

кобза,

или

 

бандура

 

играла

 

важную

 

роль.

 

Она

 

была

 

вѣрной

 

подругой

 

слѣ-

пого

 

пѣвца-нищаго,

 

безстрашнаго

 

наѣздника

 

казака,

 

всего

 

народа

безъ

 

различія

 

старшины

 

отъ

 

поспольства.

 

Мелодическіѳ

 

звуки

 

бан-

дуры,

 

сопровождаемые

 

мужественными

 

словами

 

героической

 

пѣсни,

оживляли

 

угнетенный

 

духъ

 

народа

 

и

 

подымали

 

его

 

на

 

новые

 

под-

виги

 

терпѣнія

 

и

 

борьбы.

 

Дума

 

со

 

всей

 

своей

 

поэтическо'й

 

и

 

музы-

кальной

 

обстановкой

 

для

 

крестьянства

 

и

 

вышедшаго

 

изъ

 

него

 

ка-

зачества

 

была

 

хорошей

 

воспитательной

 

школой,

 

освѣщавшей

 

дорогу

,ва

 

русскій

 

борегъ".

Съ

 

перемѣной

 

условій

 

народнбй

 

жизяи

 

мало

 

по

 

малу

 

отошли

въ

 

область

 

исторіи

 

и

 

кобзари,

 

почти

 

совсѣяъ

 

смолкли

 

ихъ

 

герои-

ческія

 

думы

 

и

 

выдохлись

 

ихъ

 

бытовыя

 

пѣсни.

 

Въ

 

концѣ

 

сороко-

выхъ

 

годовъ

 

П.

 

А.

 

Кулишъ

 

предпринялъ

 

путешоствіѳ

 

по

 

право-и

лѣвобѳрежной

 

Малороссіи,

 

преимущественно

 

но

 

Шевской

 

а

 

Пол-

тавской

 

губерніямъ,

 

съ

 

цѣлью

 

ознакомиться

 

съ

 

народными

 

пѣснями,

преданіяни

 

и

 

повѣрьями.

 

На

 

правой

 

сторонѣ

 

Днѣпра

 

опънеоты-

сшъ

 

баядуристовъ;

 

на

 

лѣзой

 

сторонв

 

Дпѣпра

 

онъ

 

познакомился

лишь

 

съ

 

весьма

 

немногими,

 

и

 

какъ

 

на

 

выдающихся

 

хранителей

 

и

выразителей

 

народнаго

 

поэтичегкаго

 

творчества

 

указалъ

 

на

 

Авдрія

Шута

 

и

 

Остапа

 

Бересая.

 

Лѣтъ

 

черозъ

 

двадцать

 

послѣ

 

выхода

 

въ

свѣтъ

 

Занвсокъ

 

о

 

Южной

 

Руси

 

г.

 

Кулиша,

 

г.

 

Русовъ

 

сообщилъ

въ

 

1873

 

году,

 

что

 

Андрій

 

Шутъ

 

скончался,

 

и

 

Остапъ

 

Вересай,

такимъ

 

образомъ,

 

остается

 

почти

 

единственнымъ

 

бандуристомъ,

 

знаю-

щииъ

 

старинныя

 

думы.

 

Вѳрес;:я

 

возили

 

въ

 

Кіевъ

 

и

 

Петербургу

гдѣ

 

онъ

 

пѣлъ

 

думы

 

иередъ

 

многочисленными

 

слушателями.

 

Въ

Штербургѣ

 

его

 

не

 

смущало

 

присутствіе

 

вліятельныхъ

 

и

 

чиноввыхъ

особъ.

 

Онъ

 

исполнялъ

 

свои

 

пѣснп

 

такъ

 

же

 

свободно

    

и

    

прочув-



-

 

416

 

—

ствовано,

 

какъ

 

бы

 

пѣлъ

 

ихъ

 

въ

 

своемъ

 

родномъ

 

украинскомъсезі'

на

 

грустныхъ

 

мѣстахъ

 

плакалъ,

 

на

 

веселыхъ

 

притопывалъ

 

ногой

Въ

 

Кіевѣ

 

Вересая

 

слушалъ

 

извѣстный

 

французскій

 

npofa.

соръ

 

Рамбо.

 

Въ

 

весьма

 

распространенномъ

 

французскомъ

 

журнал!

„Revue

 

des

 

deux

 

Mondes"

 

онъ

 

напечаталъ

 

пространную

 

статьи

о

 

Вересаѣ

 

и

 

его

 

пѣсняхъ,

 

изъ

 

которой

 

видно,

 

что

 

этотъ

 

моіикаві

малороссійскаго

 

народнаго

 

богатырскаго

 

поэтичежаго

 

творчеств}

ва

 

французскаго

 

учеяаго

 

произвелъ

 

большое

 

впечатлѣніе,

 

и

 

щ.

додія

 

малороссійской

 

пѣсни

 

ему

 

очень

 

понравилась.

 

Кромѣ

 

статьи

Рамбо,

 

о

 

Вѳресаѣ

 

есть

 

еще

 

двѣ

 

обширныя

 

статьи:

 

одна

 

привад-

лежитъ

 

г.

 

Русову,

 

другая

 

г.

 

Лисенку.

 

Иііащонко

 

въ

 

1874

 

г. сооб-

шилъ

 

юго-западному

 

отдѣлу

 

географическаго

 

общества,

 

что

 

въ

 

Ht-

жинскомъ

 

уѣздѣ

 

Черниговской

 

губерніи

 

проживаетъ

 

два

 

кобзаря

Павло

 

Братыця

 

и

 

Прокипъ

 

Дубъ.

 

Подъ

 

звуки

 

бандуры

 

овиспіл

Иващенку

 

обыкновеннымъ

 

эпическимъ

 

речитативомъ

 

думу

 

яро

 

3,

Б.

 

Хмѣльницкаго

 

и

 

Барабаша,

 

думу

 

о

 

нобѣгѣ

 

трехъбратьевъизі

Азова,

 

думу

 

про

 

козака

 

Голоту

 

и

 

нѣсколько

 

духовныхъ

 

стяховъ

и

 

юмористическихъ

 

пѣсенъ.

Не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію,

 

что

 

въ

 

районѣ

 

лѣвобережнойМало-

россіи,

 

въ

 

особенности

 

среди

 

крестьянъ

 

Харьковской

 

губервіи,

 

на-

ходится

 

еще

 

значительное

 

число

 

кобзарей.

 

Лѣтъ

 

5 0

 

назадъ

 

Косто-

маровъ,

 

Метлинскій

 

и

 

Нѣговскій

 

записали

 

отъ

 

Харьковскихъ

 

коб-

зарей

 

весьма

 

цѣнныя

 

поэтическія

 

произведенія.

 

Такъ

 

весьмацѣль-

ный

 

и

 

художественный

 

варіантъ

 

думы

 

о

 

бѣгствѣ

 

трохъ

 

братьевъ

изъ

 

Азова

 

записанъ

 

Нѣговскимъ

 

отъ

 

кобзаря

 

Кулибабы

 

изъ

 

Олыпанн

въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

Харькова.

 

Лучшій

 

варіантъ

 

думы

 

о

 

вдовѣи

трехъ

 

ея

 

сыновьяхъ

 

записанъ

 

Костомаровымъ

 

въ

 

Харьковской

 

гу-

берніи.

 

Лучшій

 

варіантъ

 

думы

 

о

 

Марусѣ

 

Богуславкѣ

 

записанъ

Кулишомъ

 

въ

 

Красномъ

 

Кутѣ

 

Богодуховскаго

 

уѣзда

 

Харьковской

губ.

 

Во

 

2

 

томѣ

 

Записокъ

 

Юго-Западнаго

 

отдѣла

 

Географическаго

Общества

 

находится

 

любопытное

 

сообщеніе,

 

что

 

въ

 

Лебединской

уѣздѣ

 

Харьковской

 

губерніи

 

были

 

кобзари-мастера

 

своего

 

дѣла,

ученики

 

которыхъ

 

расходились

 

по

 

Черниговской

 

губернія.

 

Въ

 

по-
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слѣдніе

 

годы

 

на

 

сіраницахъ

 

„Кіевской

 

старины"

 

и

 

„Этнографи-

ческого

 

Обозрѣпія"

 

отмѣчено

 

еще

 

нѣсколько

 

кобзарей

 

въ

 

лѣвобе-

режвой

 

Малороссии,

 

напр.,

 

Иванъ

 

Крюковскій,

 

Прокопъ

 

Чубъ,

Иванъ

 

Радовенко.

 

Въ

 

частности

 

есть

 

записи

 

и

 

въ

 

Харьковской

губ.— А.

 

Д.

 

Твердохлѣбова

 

въ

 

Ахтырскомъ

 

уѣздѣ,

 

П.

 

В.

 

Ива-

аова

 

въ

 

Купявскомъ,

 

записи

 

г.

 

Лесевича

 

и

 

г.

 

Малинки

 

изъ

 

Чер-

ниговской

 

губ.

 

и

 

др.

 

Время

 

не

 

ждетъ.

 

Послѣдніе

 

кобзари

 

вы-

иираютъ.

 

Нужно

 

собрать,

 

что

 

еще

 

уцѣлѣло,

 

и

 

въ

 

какомъ-бы

 

то

ни

 

было

 

видѣ,

 

въ

 

видѣ

 

думъ,

 

пѣсенъ,

 

псальмъ,

 

полузабытомъ

прозаическомъ

 

пересказѣ.

Слѣпые-пѣвцы-нищіе —не

 

вымогатели

 

милостыви,

 

но

 

лице-

мѣрные

 

обманщики,

 

прикрывающіе

 

лохмотьями

 

падшую

 

нравствен-

ность

 

и

 

огрубѣлую

 

въ

 

порокахъ

 

душу.

 

Въ

 

селахъ

 

нищаго

каждый

 

знаетъ

 

и

 

здѣсь

 

невозможно

 

обмануть

 

кого-либо

 

мнимой

бѣдаостыо.

 

Будучи

 

послѣдними

 

въ

 

народѣ

 

по

 

своему

 

убожеству

и

 

неспособности

 

къ

 

земледѣльческимъ

 

и

 

другимъ

 

работамъ,

 

мало-

русскіо

 

бандуристы

 

занимаютъ

 

первое

 

мѣсто

 

по

 

развитію

 

поэти-

ческихъ

 

способностей.

 

Живя

 

среди

 

^непробудной

 

ночи,

 

не

 

видя

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

и

 

многихъ

 

лѣтъ

 

вокругъ

 

себя

 

ни

 

одного

человѣческаго

 

лица,

 

они

 

всей

 

мыслью,

 

какая

 

только

 

можетъ

 

быть

при

 

такомъ

 

состояніи,

 

уходятъ

 

внутрь

 

себя.

Въ

 

прежнее

 

время

 

существовали

 

кобзарскія

 

школы:

 

слава

бандуриста

 

распространялась

 

по

 

селамъ;

 

къ

 

нему

 

сходились

 

уче-

ники,

 

такіе

 

же

 

обиженные

 

природой

 

горемыки-слѣпцы,

 

какъ

 

и

знаменитость

 

ихъ

 

привлекшая;

 

года

 

три —четыре

 

странствовали

они

 

съ

 

своииъ,

 

большею

 

частью,

 

угрюмымъ

 

наставникомъ

 

по

селамъ,

 

тщательно

 

прислушиваясь

 

къ

 

его

 

пѣснямъ

 

и

 

игрѣ

 

на

бандурѣ.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

провикнуть

 

въ

 

тайну

 

народнаго

 

музы-

кальнаго

 

искусства

 

и

 

ознакомиться

 

съ

 

его

 

технической

 

стороной,

имъ

 

нужно

 

было

 

пройти

 

тяжелую

 

кобзарскую

 

школу,

 

неразрывно

связанную

 

съ

 

жизнью

 

впроголодь.

 

Неизвѣстно,

 

существуютъ

 

ли

въ

 

настоящее

 

время

 

кобзари,

 

какъ

 

представители

 

самостоятельно,

ва

 

почвѣ

 

общонародныхъ

 

воззрѣвій,

   

выработанной

 

школы

 

словес-
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наго

 

искусства,

 

и

 

если

 

существуютъ,

 

какое

 

между

 

ними

 

замѣчаетса

различіе

 

по

 

количеству

 

и

 

качеству

 

пѣсепъ,

 

по

 

моральными

эконом.ическимъ

 

связямъ

 

съ

 

учениками,

 

по

 

положенію

 

въ

 

кресть-

янской

 

сродѣ.

 

Эти

 

и

 

рядъ

 

подобиыхъ

 

вопросовъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обсто-

■ятольнаго

 

ознакомленія

 

со

 

всѣми

 

существенными

 

чертами

 

духовно-

нравствѳанаго

 

и

 

экономическая

 

облика

 

крестьянства

 

не

 

лишена

значенія,

 

и

 

удовлетворительный

 

на

 

нихъ

 

отвѣтъ

 

можетъ

 

иовестя

къ

 

раскрытію

 

любопытныхъ

 

сторонъ

 

народной

 

жизни.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

скудные

 

остатки

 

кобзарства

 

исчезают!

съ

 

каждымъ

 

днемъ,

 

желательно

 

привѳденіе

 

ихъ

 

въ

 

извѣстноиь

и

 

обслѣдованіе

 

въ

 

подробностяхъ.

 

Для

 

генеалогіи

 

южноруесиоі

кобзы

 

и

 

ознакомлонія

 

съ

 

историческимъ

 

типомъ

 

южнорусевд

бандуриста

 

необходимо

 

опредѣлить:

 

1)

 

число

 

кобзарей

 

въ

 

извест-

ной

 

мѣстности;

 

2)

 

села,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

имѣютъ

 

осѣдлость;

3)

 

села,

 

посѣщаемыя

 

ими

 

временно;

 

4)

 

главнѣйшія

 

біографичесш

черты,

 

какъ

 

то:

 

когда

 

ослѣпъ,

 

бывалъ

 

ли

 

въ

 

городѣ,

 

у

 

кого

учился

 

кобзарскому

 

искусству

 

и

 

на

 

какихъ

 

условіяхъ

 

и

 

проч. т.п.;

5)

 

существенный

 

ивтересъ

 

иредставляетъ

 

обстоятельиое

 

разъяс-

неніе

 

современнаго

 

отношенія

 

крестьянъ

 

къ

 

кобзарю,

 

ого

 

мате-

ріалонаго

 

житья-бытья

 

и

 

свойства

 

и

 

степени

 

его

 

вліяпія

 

на

 

окру-

жающихъ;

 

6)

 

само

 

собой

 

разуыѣетсн,

 

что

 

необходимо

 

привести

въ

 

извѣстность

 

поэтическое

 

достояніе

 

кобзарей,

 

думы,

 

духовные

стихи,

 

пѣсни

 

юмористичгскія

 

и

 

проч., — съ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

особенностей,

 

выговора,

 

всѣхъ

 

темныхъ

 

словъ

 

и

 

всѣхъ

 

пояснѳяш

и

 

замѣчаній

 

пѣвца;

 

7)

 

какая

 

разница

 

между

 

кобзарями

 

и

 

лир-

никами

 

въ

 

содержаніи

 

пѣсѳнъ,

 

въ

 

отношоніи

 

къ

 

нцмъ

 

народа,

 

въ

заработкѣ;

 

8)

 

бываетъ

 

ли

 

совмѣстное

 

пѣніе

 

кобзарей

 

и

 

лирни-

еовъ;

 

9)

 

какія

 

пѣсни

 

кобзари

 

передаютъ

 

нынѣ

 

учениеамъ

 

и

какія

 

ими

 

забыты;

 

10)

 

знаютъ

 

ли

 

еще

 

кобзари

 

думы

 

илл

 

бога-

тырскія

 

нѣсци

 

про

 

побѣгъ

 

братьевъ

 

изъ

 

Азова,

 

Алексѣя

 

Попо-

вича

 

и

 

бурю

 

на

 

Черномъ

 

морѣ,

 

Самому

 

Кишку,

 

Марусю

 

Богу-

славку,

 

Хмѣльцицкаго,

 

Ганжу

 

Андыбера,

 

Ивана

 

Коновчснка,

 

Ко-
валенка,

 

про

 

вдову

 

и

 

трехъ

 

ея

 

сыновей,

 

про

 

брата

 

и

 

сестру,

 

про
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казака

 

Голоту,

 

пана

 

Потоцкаго,

 

Бондаривну,

 

Нѳчая;

 

11)

 

каків

шовные

 

стихи

 

теперь

 

въ

 

ходу

 

(Сонъ

 

Богородицы,

 

Вгорій,

 

св.

Пятница,

 

Исусе

 

мій

 

прелюбезный,

 

сердю

 

радосте,

 

грѣшная

 

душа,

адскія

 

муки

 

грѣшниковъ

 

и

 

др.);

 

12)

 

какія

 

пѣсни

 

сітирическія

и

 

шуточныя

 

нынѣ

 

исполняются

 

кобзарями

 

и

 

лирниками

 

(про

поиадыо,

 

про

 

тещу,

 

про

 

иѣщанку,

 

свадьба

 

птицъ

 

и

 

др.);

 

13)

 

не

поютъ

 

ли

 

они

 

стиховъ

 

Г.

 

С.

 

Сковороды

 

„Всякому

 

городу

 

нравъ

права"

 

и

 

др.? — желательна

 

ихъ,

 

точная

 

запись;

 

14)

 

инте-

ресно

 

было

 

бы

 

ииѣть

 

портреты

 

кобзарей

 

и

 

лирниковъ.

Желательно

 

получить

 

адресы

 

кобзарей

 

и

 

лирниковъ,

 

въ

тоиъ

 

предположен^,

 

что

 

если

 

на

 

мѣстѣ

 

.не

 

найдется

 

лицъ

 

для

опроса

 

и

 

составлѳнія

 

записи,

 

то

 

о

 

командировали

 

таковыхълицъ

иожетъ

 

позаботиться

 

историко-филологическое

 

общество

 

при

 

инсти-

туте

 

князя

 

Бозбородко.
VI.

Программа

 

для

 

собиранія

 

писанокъ

 

и

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

нихъ.

Въ

 

заиадной

 

Европѣ,

 

даже

 

въ

 

такихъ

 

глухихъ

 

ея

 

мѣстахъ,

накъ

 

Галиція,

 

находятся

 

этнографическіе

 

музеи,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

большей

 

или

 

меньшей

 

тщательностью

 

собраны

 

разные

 

предметы

аароднаго

 

быта — модели,

 

рисунки

 

домашнихъ

 

построекъ

 

и

 

утвари,

музыкальные

 

инструменты,

 

мѣстяый

 

крестьянскій

 

костюмъ,

 

дѣт-

скія

 

игрушки

 

и

 

пр.

 

Въ

 

этихъ

 

музеяхъ

 

сберегаются,

 

между

 

про-

чий»,

 

такіо

 

предметы,

 

которые

 

вышли

 

или

 

выходятъ

 

изъ

 

народ-

наго

 

житейскаго

 

обихода,

 

несмотря

 

на

 

значительное

 

прежнее

распространовіе

 

и

 

историческую

 

ихъ

 

давность,

 

несмотря

 

даже

иа

 

художественное

 

ихъ

 

изящество, — выходятъ

 

потому,

 

что

 

не

 

удо-

влетворяют^

 

уже

 

практическимъ

 

запросамъ

 

текущаго

 

дня.

 

Въ

отографическихъ

 

музояхъ

 

люди

 

пауки

 

а

 

художники

 

находятъ

пищу

 

для

 

удовлетворенія

 

своей

 

любознательности.

 

Музеи

 

эти

служатъ

 

важнымъ

 

пособіемъ

 

для

 

широкаго

 

и

 

разносторонняго

изученія

 

мѣстной

 

народной

 

жизви.
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У

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

этнографическіе

 

музеи

 

чрезвычайно

 

рѣ« М(

явлен

 

іе,

 

и

 

составление

 

ихъ

 

сопряжено

 

съ

 

большими

 

затрудвдіад

Весьма

 

неиногіѳ

 

интересуются

 

у

 

насъ

 

иѣстной

 

народной

 

жизнмг

особенно

 

мало

 

людей

 

съ

 

сравнительно-этнографическими

 

позва-

ніями.

 

Приходится

 

потому

 

ограничиваться

 

самыми

 

скромными

 

за-

просами

 

и

 

по

 

крупицаиъ

 

собирать

 

этнографическій

 

иатѳріа.н

почти

 

исключительно

 

при

 

содѣйствіи

 

малочисленной

 

сельскоі

интелдигенціи,

 

точнѣе,

 

тѣхъ

 

немногихъ

 

ея

 

представителей,

 

ко-

торые,

 

заброшенные

 

въ

 

сельскую

 

глушь,

 

нѳ

 

ушли

 

всѳцѣло

 

ві

заботы

 

о

 

пропитавіи,

 

но

 

сохранили

 

еще

 

въ

 

душѣ

 

иптересъ

 

еі

успѣхамъ

 

просвѣщонія.

 

Вниманію

 

такихъ

 

сальскихъ

 

жителей

 

по-

свящается

 

настоящая

 

программа,

 

цѣль

 

которой

 

состоять

 

въоіш-

дѣленіи

 

одной

 

лишь

 

крупицы

 

мѣстной

 

народной

 

жизни.

Ежегодно

 

на

 

Свѣтлый

 

Праздникъ

 

во

 

всѣхъ

 

дояахъ

 

появ-

ляется

 

пасхальное

 

яйцо,

 

какъ

 

символъ

 

Христова

 

Воекресеніі,

средство

 

взаимнаго

 

поздравления

 

и

 

предмета

 

праздничнаго

 

во-

сетія.

 

Обычай

 

раскрашивать

 

на

 

Пасху

 

яйца

 

встречается

 

it

Греціи,

 

въ

 

Румыпіи

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

славянскихъ

 

странахъ,

 

среда

православныхъ

 

и

 

католаковъ.

 

Этнографическая

 

наука

 

указал,

что

 

крашанки

 

представляютъ

 

бытовое

 

явленіе,

 

любопытное

 

и

художественному

 

этнографиче^комъ

 

и

 

археологичоскомъ

 

отвою-

ніяхъ.

 

Пасхальный

 

яйца

 

отличаются

 

разнообразной

 

окраской.

 

Сі

ихъ

 

приготовленіемъ

 

и

 

употребленіемъ

 

связаны

 

своеобразные

обряды

 

и

 

повѣрья.

 

Въ

 

польскихъ

 

этнографичоскихъ

 

музеям,

напримѣръ,

 

въ

 

музеѣ

 

Краковской

 

академіи

 

наукъ,

 

находяш

коллекціи

 

пасхальныхъ

 

яицъ

 

разнообразного

 

рисунка

 

и

 

разныхъ

названій.

 

На

 

этнографической

 

выетавкѣ

 

въ

 

Ёоломіѣ

 

была

 

ш-

лекція

 

изъ

 

800

 

яицъ,

 

собранныхъ

 

въ

 

галицко-руссішхъ

 

селам.

Коллекціи

 

галицкихъ

 

крашанокъ

 

были

 

на

 

Вѣпской

 

и

 

Парижші
Есемірпыхъ

 

выставкахъ

 

и

 

обратили

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

людей

 

науки,

Писанки

 

заслуживаютъ

 

вниманія,

 

болѣе

 

того,

 

изучепія,

 

во-пер-

выхъ— по

 

ф)рмамъ

 

рисунка,

 

опредѣляющимъ

 

художествоині

вкусъ

 

и

 

эстетическое

 

чувство

   

народа,

    

во-вторыхъ — во

 

содержа-
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нію

 

рисунка,

 

указывающему

 

на

 

древнее

 

русское

 

искусство

 

и

 

от-

части

 

даже

 

на

 

древнее

 

христіанекоѳ

 

искусство

 

(такъ,

 

на

 

нѣко-

торнхъ

 

галицгсо-русскихъ

    

крашанкахъ

    

попадается

    

изображеніе
ы б Ы__древвѣйшій

 

символъ

 

Христа,

 

встрѣчающійся

 

еще

    

въ

 

ка-

такомбахъ),

 

и

 

наконецъ,

 

въ

 

третьихъ— по

 

связаннымъ

 

съ

 

ними

велигіозно-вравственнымъ

 

повѣрьямъ

 

и

 

сказаніямъ.

 

Такъ

 

какъ

 

у

насъ

 

въ

 

Росми,

 

въ

 

частности

 

въ

 

Малорзссіи,

 

писанки

 

мало

 

изу-

чены,

 

то

 

желательно

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

и

 

указянія

 

по

 

слѣдую-

щимъ

 

вопросамъ:

 

1)

 

когда

 

вачинаютъ

 

красить

 

яйца?

 

2)

 

кто

занимается

 

этимъ

 

дѣломъ:

 

маляры

 

по

 

найму,

 

домохозяинъ,

 

домо-

хозяйка

 

или

 

старѣйшая

 

женщина

 

въ

 

долѣ?

 

3)

 

какъ

 

произво-

дится

 

раскраска,

 

какими

 

инструментами,

 

какими

 

краеками

 

и

откуда

 

онѣ

 

получаются?

 

4)

 

повѣрья,

 

сказанія,

 

обряды

 

и

 

пого-

лорки,

 

связанный

 

съ

 

писанками;

 

5)

 

какіе

 

выводятся

 

рисунки?
6)

 

какъ

 

называются

 

пасхальныя

 

яйца

 

(кресты,

 

цвѣты,

 

звѣзды

 

и

лр)_П о

 

рисункаяъ

 

или

 

по

 

другимъ

 

признакамъ?

 

7)

 

Какъ

 

долго

хранятся

 

крашанки

 

или

 

скорлупа?

 

и

 

8)

 

на

 

что

 

употребляются
крашанки

 

въ

 

общежитіи

 

и

 

домашнемъ

 

хозяйствѣ?— желательно

получить

 

при

 

этомъ

 

и

 

самыя

 

писанки,

 

съ

 

объясненіемъ,

 

гдѣ

 

и

кто

 

рисовалъ

 

ихъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

какъ

 

онѣ

 

назы-

ваются.

Примѣчаніе.

 

Въ

 

случаѣ

 

недоумѣнія,

 

по

 

какому

 

нибудь

 

вопросу,

 

того

иіи

 

иного

 

взъ

 

г.г.

 

собирателей

 

свѣдѣвій

 

прислтъ

 

обращаться

 

въ

 

историко-

филологическое

 

Общество

 

въ

 

г.

 

Нѣжинѣ.

Мѣстныя

 

извѣстія.

Съ

 

благословенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Антонія,

 

Еиископа

 

Чернигоскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

при

 

Чорнигов-
скомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

на

 

раннихъ

 

литургіяхъ,

 

для

 

нази-

данія

 

богомольцевъ,

 

преимущественно

 

изъ

 

простаго

 

народа,

 

открытъ

рядъ

 

краткихъ

 

поученій

 

по

 

предметамъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

христианской.

Въ

 

селѣ

 

Разрытомъ,

 

Мглинскаго

 

уѣзла,

 

княгиня

 

Голицина
устраиваетъ,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

Черниг.

 

Губ.

 

Вѣдом.,

 

женскую

 

общину.
На

 

устройство

 

ея

 

княгиня

 

пожертвовала

 

1000

 

досятинъ

 

разнаго

рода

 

зомли,

 

а

 

въ

 

обезпеченіе

 

причта

 

церкви

 

внесла

 

50000

 

руб.
Штатъ

 

Общины

 

сначала

 

будетъ

 

установленъ

 

на

 

25 — 30

 

человѣкъ,

а

 

потомъ

 

увеличится

 

до

 

300

 

человѣкъ.

 

4-го

 

іюля

 

состоялась

 

за-

гадка

  

домовой

 

церкви

 

при

 

устраиваемой

 

Общины.
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10

 

іюля,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,Епв-
скопа

 

Чернйговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

во

 

всѣхъ

 

Церквахъ

 

г.

 

Черни-

гова

 

совершены

 

были

 

литургін

 

и

 

молебны

 

Небесному

 

Покрови-
телю

 

Владыки,

 

преподобному

 

Антонію

 

Печѳрскому.

 

Самъ

 

Владыка
совершилъ

 

литургію

 

и

 

молебенъ

 

преподобному

 

Антовію

 

въ

 

собор-

номъ

 

храмѣ

 

Троицкаго

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

въ

 

сослужою'и

 

о.

ректора

 

семанаріи,

 

нротоіорёя

 

К.

 

В.

 

Ефремова,

 

каѳедральнаго

протоіерея

 

о.

 

А.

 

П.

 

Шесторикова,

 

ключаря

 

собора,

 

протоіерояі.

Молчанова,

 

смотрителя

 

Полоцігаго

 

духовнаго

 

училища,

 

священ-

ника

 

о.

 

I.

 

Г.

 

Соколова,

 

о.

 

инспектора

 

классовъ

 

Чернйговскаго
епархіальнаго

 

училища

 

А.

 

Ѳ.

 

Тупатилова

 

и

 

одного

 

іеромонаха.
По

 

окопчаніи

 

богослуженія

 

въ

 

покояхъ

 

Его

 

Преосвященства

 

при-

носили

 

Владыкѣ

 

поздравлѳнія

 

корпораціи

 

духовпо-учебныхъ

 

заве-

депій,

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

городское

 

духовенство,

 

представи-

тели

 

отъ

 

учителей

 

и

 

учитель

 

>ицъ

 

церковвыхъ

 

школъ,

 

занимаю-

щихся

 

на

 

лѣтйихъ

 

подагогическихъ

 

курсахъ.

 

Въ

 

это

 

же

 

вреиа

посѣтили

 

Владыку

 

начальникъ

 

губерніи

 

Е.

 

К.

 

Андреевскіи

 

съ

супругою,

 

управляющій

 

акцизными

 

сборами

 

Г.

 

Адамовичъ,

 

управ-

ляющей

 

контрольною

 

платою

 

г.

 

Заволжскій,

 

жандармскій

 

полкоч-

никъ

 

Рудовъ,

 

Глуховскііі

 

уѣздпый

 

предводитель

 

дворянства

 

г.

Кочубей,

 

генералъ-лейтенантъ

 

Ключаровъ

 

и

 

мнопя

 

другія

 

свѣгскія

лица.

 

Всѣмъ,

 

поздравлявшимъ

 

Владыку,

 

была

 

предложена

 

Его
Преосвященствомъ

 

трапеза.

7-го

 

іюня

 

прибылъ

 

въ

 

Черниговъ

 

старшій

 

ноиощтикъ

 

Pjcciu-
скаго

 

наблюдателя

 

церковиыхъ

 

школъ,

 

дѣйствительпый

 

статаій
совѣтникъ

 

П.

 

I.

 

Игнатовичъ.

 

Его

 

Превосходительство

 

присутствовала

на

 

утреннихъ

 

и

 

врчернихъ

 

закятіяхъ

 

кур^истовъ

 

и

 

знакомился

съ

 

положѳніемъ

 

цорковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

Черниговской

 

епар-

хіи

 

по

 

матеріаламъ,

 

пмѣющимся

 

въ

 

канцелярии

 

епархіальнаго

 

учи-

лищнаго

 

совѣтм.

 

9

 

го

 

іюля,

 

съ

 

вечервимъ

 

поѣздомъ

 

желѣзной

 

до-

роги,

 

Его

 

Превосходительство

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Чернигова

 

въ

 

Кіевъ.

Родакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

Печ.

    

дозв.:

 

14

 

іюля

   

1900

   

г.

   

Цензоръ,

 

инсиекторъ

   

классовъ

 

и

 

законоучитель
епархіальнаго

 

женскаго

  

училища

 

евяшешшкъ

 

Аѳанасій

  

7 упатиловъ.

 

Черниговъ.
Типографія

 

Губернскаго

 

Правденія.


