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Содерясаніе:

 

Раиюряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.— Докладъ

 

уірав.іенія

 

епархіаль-
иаго

 

евѣчнаго

 

завода

 

Его

 

Преосвященству,— Епархіалышя

 

извѣстія. —

Ііакантныя

 

мѣста.

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
1899

 

года

 

января

 

15

 

дня,

 

по

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-

чества,

 

Черниговская

 

Духовная

 

Конснсторія

 

слушали

 

отношс-

ніе

 

Хозяйствепнаго

 

5'правленіл

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

отъ

 

31

 

декабря

1898

 

года,

 

за

 

А:

 

26877,

 

въ

 

коемъ

 

оное

 

Управление,

 

сообщая,

 

что

по

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодоыъ

 

смѣтѣ,

 

по

 

учебно-церковной

 

части,

на

 

1899

 

годъ

 

предположено

 

къ

 

поступление

 

по

 

Черниговской

еиархіи

 

процептнаго

 

сбора

 

съ

 

доходовъ

 

коужечиаго.

 

кошельконаго

и

 

свѣчнаго

 

42650

 

руб.,

 

проснтъ

 

гдѣліть

 

распоряженіе.

 

чтобы:

а)

 

означенный

 

доходъ.

 

въ

 

количествѣ

 

42650

 

руб.,

 

былъ

 

отосланъ

въ

 

правлеме

 

Черниговской

 

духовной

 

сеиинаріи

 

и

 

б)

 

о

 

количестг/в

отпущенной

 

суммы

 

и

 

времени

 

отпуска

 

опой

 

было

 

сообщено

 

ему,

Уиравленію.

 

Приказали:

 

Назначенную

 

по

 

утвержденной

 

Свят.



—..82,

 

-

Синодомъ

 

смѣтѣ

 

сумму

 

42650

 

руб.,

 

по

 

мѣрѣ

 

поступленія

 

въ

 

Кон-

систорію,

 

отсылать

 

каждый

 

разъ

 

въ

 

правленіе

 

Черниговской

 

духов-

ной

 

ссминаріи

 

и

 

о

 

количествѣ

 

отосланной

 

суммы

 

и

 

о

 

времени

отсылки

 

увѣдомить

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

а

 

благочиннымъ

 

епархіи

 

предписать,

 

чтобы

 

они

 

представили

 

въ

Консисторію

 

сей

 

сборъ

 

отъ

 

подвѣдомыхъ

 

имъ

 

церквей

 

полностію

въ

 

установленный

 

срокъ

 

при

 

рапортахъ,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

нумера-

ціи

 

представляемыхъ

 

ими

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

и

 

для

 

исполненіа

«его

 

коиію

 

настоящаго

 

опрѳдѣлеаія

 

напечатать

 

въ

 

ближайшемъ

 

А»

Епархіальныхъ

 

йзвѣстій.

 

Подлинный

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

22

 

сего

 

января

 

за

 

А»

 

641

 

послѣдовала

Архипастырская

 

резолюція

 

слѣдующая:

 

„Исполнить*.

Докладъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Антонію,

Епископу

 

Черниговскому

 

и

 

Нѣжинсному,

 

Управленія

 

Чернигов-

скаго

 

Епархіальнаго

 

Свѣчнаго

 

Завода.

Управленіе

 

завода

 

честь

 

имѣстъ

 

благопокорнѣйше

 

представить

на

 

Архипастырское

 

Вашего

 

Преосвященства

 

благоусмотрѣніе

 

вѣдо-

мость

 

о

 

суммахъ

 

и

 

операціяхъ

 

Черниговскаго

 

Епархіальнаго

свѣчнаго

 

завода

 

за

 

декабрь

 

мѣсяцъ

 

истекшаго

 

1898

 

г.,

 

призтомъ

Управление

 

завода

 

имѣетъ

 

честь

 

донести

 

Вашему

 

Преосвященству,

что

 

въ

 

1S98

 

г.

 

выдано

 

изъ

 

сузімъ

 

завода

 

да

 

нужды

 

епархіи

42189

 

р.

 

71

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

въ

 

Духовную

 

Семинарію

 

на

разныя

 

нужды

 

1315

 

руб.,

 

въ

 

духовную

 

Еонсисторію:

 

на

 

содѳржаніе

служащилъ— 2000

 

руб.

 

и

 

на

 

публикацію

 

объ

 

открытіи

 

долліности

епархіальваго

 

архитектора

 

22

 

руб.

 

46

 

к.,

 

въ

 

женское

 

духовное

училище

 

16270

 

р.,

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства

 

св.

 

Михаила

 

1200

 

р.,

въ

 

Стародубское

 

Духовное

 

училище

 

на

 

окончаніе

 

постройки

 

зда-

нія

 

для

 

училища

 

14659

 

р.

 

90

 

коп.,

 

въ

 

Эмеритальную

 

кассу

6000

 

р.,

 

въ

 

Еиархіальное

 

Попечительство

 

1°/°съ

 

чистой

 

прибыли

завода

 

524

 

р.

 

12

 

коп.,

 

процентовъ

   

на

  

строительный

  

капиталь



--

 

83

 

—

61

 

p.

 

13

 

кои.

 

и

 

коммиссіи

   

по

   

раскладкѣ

   

налоговъ

   

на

 

церкви

епархіи

 

для

 

содержанія

 

духовно-учебпыхъ

 

заведеній

 

137

 

p.

 

10

 

к.

Вашего

 

Преосвящентва

Милостивѣйшаго

 

Архипастыря

 

и

 

Отца

нижайшіс

 

послушники:

Завѣдующій

 

Управленіемъ

 

завода

 

свящ.

 

В.

 

Мыславскій.

Казначеи

 

завода

 

священникъ

 

Д.

 

Ѳедоровъ.

Смотритель

 

завода,

 

свящевникъ

 

Стефапъ

 

Віиопольшй.

На

 

ссмъ

 

докладѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

1899

 

года

января

 

29

 

положена

 

такая:

 

„Радуюсь,

 

что

 

съ

 

Божісю

 

помощію

въ

 

истекшемъ

 

1898-мъ

 

году

 

Уиравленіе

 

Епарх.

 

Свѣчнаго

 

завода

выдало

 

на

 

Епархіальныя

 

нужды

 

значительную

 

сумму— 42189

 

р.

Особенно

 

мнѣ

 

отрадно,

 

что

 

Старод.

 

дух.

 

училище

 

получило

 

на

достройку

 

свопхъ

 

зданій

 

14659

 

рдб,

 

Далъ

 

бы

 

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

въ

будущемъ

 

дѣ.іо

 

по

 

Епарх.

 

свѣчному

 

заводу

 

шло

 

также

 

усиѣшно,..

Докладъ

 

сей

 

съ

 

моею

 

ре:;олюціею

 

на

 

ономъ

 

дозволяется

 

напеча-

тать

 

въ

 

Черниг.

 

Епарх.

 

Извѣстіяхъ.

  

Антоній

 

Ев.

 

Черниговскій".

Епархіальныя

 

извѣстія.

Ука:,омъ

 

Свят.

 

Синода

 

отъ

 

16

 

января

 

сего

 

1899

 

г.,

 

за

 

А:

152,

 

дано

 

знать

 

о

 

назиаченіи

 

причту

 

Благовѣщснской

 

церкви

 

с.

Прачсй,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

добавочпаго

 

содоржазія

 

съ

 

текущаго

года,— священнику

 

до

 

300

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

до

 

100

 

руб..

 

для

чего

 

прибавлено

 

первому,

 

іюлучающему

 

106

 

руб. — 194

 

руб.

 

и

второму,

 

получающему

 

53

 

руб.— 47

 

руб..

 

съ

 

отнесеніемъ

 

потреб-

наго

 

расхода

 

всего

 

въ

 

суммѣ

 

241

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

текущаго

 

года

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуемаго

 

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1-й

 

финансовой

слѣты

 

Свят.

 

Синода.

Благочинный

 

5-го

 

округа,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Михаилъ

 

Лубевцовъ

 

раиортомъ,

 

оіъ

 

IS

 

января

 

сего

 

года,

за

 

А:

 

34,

 

донесъ

  

Преосвященнѣйшему

 

Антопію,

  

Епископу

 

Чер-



—

 

S4

 

-

ниговскому

 

и

 

Нѣжпнскому,

 

что

 

стараніемъ

 

председателя

 

церков-

но-приходскаго

 

попечительства

 

Усиенской

 

церкви

 

с.

 

Очкипа,

 

дво-

рянина

 

Евгенія

 

Александровича

 

Судіенко,

 

въ

 

1S98

 

году,

 

ремон-

тирована

 

снаружи

 

приходская

 

церковь,

 

на

 

что

 

г.

 

Судіенкомъ

употреблено

 

собетвенныхъ

 

средствъ

 

208

 

руб.

 

10

 

коп.

 

На

 

семъ

рапортѣ

 

21

 

января

 

еего

 

года

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

состоялась

 

слѣдующая:

 

„Дворянину

 

Евгенію

 

Александровичу

 

Су-

діенко

 

за

 

его

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

приходской

 

церкви

 

и

 

за

нопеченія

 

о

 

благоукрашеніи

 

ея

 

преподается

 

Архипастырское

 

бла-

гословеніе."

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

и

 

выражается

 

благодарность

 

Его

 

Превосходитель-

ству

 

генера.тъ-лойтенанту

 

Алексѣю

 

Львовичу

 

Соболевскому,

 

за

пожертвованіо

 

300

 

руб.

 

въ

 

Продградско-Николаевскую

 

церковь

г.

 

Козельца

 

на

 

благоустройство

 

ея.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

дворянкѣ

 

Аннѣ

Даніиловнѣ

 

Разградской

 

за

 

ея

 

пожертвованіе

 

120

 

руб.

 

въ

 

при-

ходскую

 

Соборно-Троицкую

 

церковь

 

гор.

 

Рлухова;

 

прихожанамъ

Архистратиго-Михайловской

 

церкви

 

села

 

Ладинки,

 

Черниговскаго

уѣзда,

 

дворянину

 

Андрею

 

Иванову

 

Дебагорій-Мокріевичу

 

и

 

ко-

зачкѣ

 

Іустиніп

 

Ткаченковой

 

за

 

пожертвованіо

 

въ

 

приходскую

церковь

 

священнпчсскаго

 

полнаго

 

парчеваго

 

облаченія,

 

стоимостію

74

 

руб.,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

Дебагорій-Мокріевичемъ— металлической

кадки

 

вмѣстимостію

 

въ

 

десять

 

ведеръ,

 

для

 

освященія

 

воды,

стоимостію

 

10

 

руб.;

 

вдовѣ

 

священника

 

Анвѣ

 

Васильовнѣ

 

Тара-

совой,

 

вдовѣ

 

надворнаго

 

совѣтника

 

Аннѣ

 

Діомидовнѣ

 

Олейниковой

и

 

мѣщанину

 

Ѳеодору

 

Андреевичу

 

Овчинникову,— за

 

пожертвованія

на

 

сооруженіе

 

новаго

 

иконостаса

 

въ

 

Пятпицкой

 

церкви

 

г.

 

Чер-

нигова

 

первыми

 

двумя

 

по

 

100

 

руб.

 

и

 

послѣднимъ

 

40

 

руб.

Рукоположенъ

 

вь

 

санъ

 

священника

 

окончивший

 

курсъ

 

Чер-

ниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

Яковъ

 

Виноградскій

 

къ

 

Покров-

ской

 

ц.

 

с.

 

Фаевки,

 

Новгородсѣворскаго

 

уѣзда,

 

24

 

января.



—

 

85

 

—

Утверждены

 

въ

 

должности

 

членовъ

 

благочинкическаго

совѣта

 

2-го

 

благочннничеекаго

 

округа,

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенники— Р.-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Воргла

 

Самсонъ

 

Андріев-

скій

 

и

 

Р.-Богородпчной

 

церкви

 

с.

 

Дунайна

 

Петръ

 

Тропцкій

 

и

кандидатами

 

по

 

нимъ— священники

 

— Преображенской

 

церкви

 

села

Туляголовъ

 

Прокопій

 

Ивашутичъ

 

и

 

Покровской

 

церкви

 

е.

 

Воло-

китина

 

Іоаннъ

 

Евреиновъ,— 2S

 

январи.

Перемѣщены:

 

штатный

 

діаконъ

 

Михайловской

 

церкви

 

села

Холонковъ,

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

Васалій

 

Борзаковскій

 

на

 

штатное

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Рожд.-Богородичной

 

церкви

 

м.

 

Серединой-

Буды,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда. — 20

 

января;

 

на

 

праздное

 

пса-

ломщическое

 

мѣсто,

 

при

 

Ильинской

 

церкви

 

с.

 

Мѣзина,

 

Еролевец-

каго

 

уѣзда,—лсаломщпкъ

 

Р.-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Форосто-

вичъ

 

Антипъ

 

Ѳоминскій,

 

-

 

27

 

января;

 

на

 

праздное

 

псаломщиче-

ское

 

мѣсто

 

при

 

Р.-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Сѣтолова,

 

Мглинскаго

у.,

 

псалокщпкъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Еистра.

 

Стародуискаго

 

у.,

Викторъ

 

Бабасевъ,—

 

28

 

января.

Опредѣленъ

 

псалощикоіиъ

 

къ

 

Іоанпо-Богословсгеой

 

церкви

с.

 

Прокоповки,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

второй

 

исаломщикъ

Успенской

 

церкви

 

с:

 

Щатрищъ,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Коваль-

ковскій, — 2S

 

января.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

исаломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

села

 

Полуботокъ,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

Ивааъ

 

Духовской

 

вслѣд-

ствіе

 

поступлевія

 

въ

 

военную

 

службу, — 1

 

ноября.

Просзѣщена

 

св.

 

крещеніемъ

 

свщеннпкомъ

 

Р.-Богородичной

д.

 

с.

 

Слабина,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

Нпколаеііъ

 

Соловьевым^

24

 

января

 

сего

 

1899

 

года

 

еврейка,

 

дѣвица

 

Сарра

 

Моисеева

Коганъ,

 

23-хъ

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

„Марія".

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

священнпкомъ

 

Троицкой

 

ц.

с

 

Машова.

 

Новгородсѣвсрскаго

 

уѣзда,

 

Василіемъ

 

Левицкичъ,

IS

 

генваря

 

сего

  

года,

   

пзъ

   

Лютеранства,

   

Прусскій

 

Подданный



—

 

86

 

—

Александръ

 

Германовъ

 

Гелле,

 

21

 

года,

 

съ

 

нареченіемъ

 

esij

 

имени

„Алоксандръ";

 

благочиннымъ

 

8-го

 

округа,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

свящеиникомъ

 

м.

 

Новой-Басани,

 

Еозелецкаго

 

уѣзда,

 

Даніиломъ

Полонскимъ,

 

IS

 

января

 

1898

 

г.—мѣщанинъ

 

посада

 

Лужковъ,

Стародубскаго

 

уѣзда.

 

житель

 

м.

 

Новой-Басани,

 

бѣглопоиовской

секты,

 

Евфпмій

 

Артемовъ

 

Сенчснковъ— 45

 

лѣтъ

 

и

 

4

 

апрѣля

того-же

 

года,— сыновья

 

его,

 

Сенченкова— Ѳеофилактъ,

 

15

 

лѣтъ

 

и

Григорій— 9

 

лѣтъ;

 

священннкомъ

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

с.

 

Кухми-

стерской-Слободки,

 

Остсрскаго

 

уѣзда,

 

Ъковомъ

 

Лудановымъ,

3

 

мая

 

1898

 

год;і,

 

изъ

 

Римско-Еатолическаго

 

вѣроисповѣданія,

бракоразведенная

 

жена

 

отставнаго

 

унтеръ-офицера

 

Ивана

 

Леонтіева

Аксіоцичь,

 

Теофила

 

Гасиерова

 

Аксіоцичь-— урожденная

 

Козлов-

ская,

 

42

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ем

 

имени

 

„Антонина";

 

священни-

комъ

 

Михайловской

 

ц.

 

с.

 

Голубовки,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

Арсеніемъ

 

Бондаревшімъ,

 

25

 

декабря

 

1898

 

года,

 

изъ

 

Римско-

Еатолическаго

 

вѣроисновѣданія,

 

Прусская

 

подданная

 

Умма-Элиза

Ѳеодорова

 

Гартманъ,

 

дѣвица,

 

родившаяся

 

19

 

іювя

 

1S75

 

года,

 

съ

вареченіемъ

 

ей

 

имени

 

„Елисавета";

 

благочиннымъ

 

1-го

 

округа,

Еонотопскаго

 

уѣзда,

 

священникомъ

 

Петромъ

 

Ерачковскимъ8марта

1898

 

года

 

окрещенъ

 

по

 

обряду

 

Православной

 

ц.

 

родивгаійся

того-же

 

числа

 

сынъ

 

Австрійскаго

 

иодданнаго

 

Франца

 

Вячеславова

Ганкинъ

 

и

 

законной

 

жены

 

его

 

Анны

 

Іоанновой— обоихъ

 

Римско-

Еатолическаго

 

вѣроисповѣдапія— съ

 

нарсченіемъ

 

ему

 

имени

 

Вла-

диміръ

 

и

 

13

 

декабря,

 

того-же

 

года,

 

присоединенъ

 

къ

 

православію

изъ

 

Римско-Еатолическаго

 

вѣроисповѣданія

 

запасный

 

рядовой

Іоаннъ

 

Францевъ

 

Моцкисъ— 41

 

года,

 

съ

 

оставлопіемъ

 

прежпяго

 

имени.

Сішсокъ

 

вакантных!

 

мѣстъ,

Священническихъ:

 

При

 

Вознесенской

 

единовѣрческой

 

церкви

fk

 

Злынки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

мая

 

1S97

 

г.;

 

при

 

Р. -Бо-

городичной

 

церкви

 

С.

 

Лотаковъ,

 

Суражскаю

 

у.,

 

2-е

 

мѣсто,

съ

 

1С

 

іюля

 

1897

 

г.;

  

при

 

Ересто-Воздвиженской

 

ц.

 

Ересто-Во-



—

 

87

 

—

здвиженскаго

 

Трудоваго

 

Братства

 

хут.

 

Воздвиженска,

   

Глухов-

скаго

 

у.,

 

съ

 

2

 

марта

 

1S9S

 

г.;

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Бѣлаго- Ко-

лодезя,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

іюня

 

1898

 

г.;

 

при

 

Воздвижен-

ской

 

ц.

 

с.

 

Нурчичъ,

   

Мглинскаго

 

у.,

 

съ

 

4

 

мая

 

1S98

 

года;

 

при

Воскресенской

 

церкви

  

с.

  

Велико-Удебнаго,

 

Суражскаго

  

у.,

 

съ

2

 

ію.ія

 

189S

 

года;

 

при

 

Хр.-Рол;дественской

 

цер.

 

села

 

Дымова,

Мглинскаго

   

уѣзда,

 

съ

  

2

   

іюля

 

1898

 

года;

  

при

   

Воздвиженской

цер.

  

с.

 

Артюшкова.

   

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

1

  

іюля

 

1898

 

года;

при

  

Алсксандро-Невской

  

церкви

 

2-ое

 

мѣсто,

 

села

   

Перелюба,

Соснвцкаго

 

у.,

 

съ

 

5

 

августа

 

1898

 

г.;

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

С

Сохачей,

 

Еролевецкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

сентября

 

1898

 

года;

  

при

Покровской

 

церкви

 

С.

 

Хрѣновки,

 

Городнянскаго

 

у.,

 

съ

 

7

 

октя-

бря

 

1898

 

года;

 

при

 

Николаевской

 

цер.

 

2-е

 

мѣсто,

  

С.

 

Заборья,

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

октября

 

1898

 

года;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

Бряковыхъ-Кустичъ.

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

23

 

октября

 

1898

 

г.;

при

 

Еазанской

 

цер.

  

с.

 

Пѣсокъ,

 

Борзенскаго

   

у.,

 

съ

   

2

   

ноября

1S98

 

г.;

   

при

 

Покровской

  

ц.

 

С.

  

Яіоравки,

   

Новгородсѣверскаго

уѣзда,

 

съ

 

31

   

октября

 

1S98

 

года;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

п.

 

Злын-

ки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

ноября

 

1898

 

г.;

 

при

 

Покровской

церкви

 

с

 

Алексѣевска,

 

Мглинскаго

 

у.,

 

съ

 

18

 

ноября

 

1898

 

г.;

нри

 

Іоавно-Богословской

 

цер.

 

С.

 

Чопова,

 

Мглинскаго

 

у.,

  

съ

 

18

ноября

 

1898

 

г.;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

   

Клочкова,

   

Черяпгов-

скаго

 

у.,

   

съ

 

18

 

ноября

   

1898

 

года;

 

при

 

Михайловской

   

церкви

С

 

Каменки,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

   

съ

 

4

 

декабря

   

189S

 

года;

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

ПротопопОЗКИ

   

Новгородсѣверскаго

 

v.,

 

съ

27

 

октября

 

1S98

 

г.;

 

при

 

Іоанпо-Богосдовской

 

церкви

 

села

 

Коса-

чевки,

 

Остерскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

декабря

 

1898

 

года;

 

при

 

Георгіевской

ц.-С

 

Турца,

 

Сосницкаго

 

у.,

 

съ

 

28

 

ноября

 

1898

 

г.;

 

при

 

Р.-Бо-

городичной

   

цер.

 

С.

   

Крисокъ,

 

Ероловецкаго

   

у.,

 

съ

   

22

 

декабря

1898

 

г.;

  

при

 

Преображенской

 

цер.

   

С

 

Гарцева,

   

Стародубскаго

у.,

 

съ

 

21

 

января

 

1899

 

года;

 

нри

 

Соборно-Троицкой

 

ц.

 

г.

 

Глухова,

настоятельское

 

мѣсто,

   

съ

 

11

 

января

 

1899

 

года;

  

при

 

Михайлов-

ской

 

церкви

 

села

 

Куликовки,

   

Черішговскаго

  

у.,

   

съ

 

15

 

января



—
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-

1899

 

года;

 

при

 

Троицкой

 

ц.

   

с.

 

Поповой-Горы,

 

Суражскаго

 

у.,

2-е

 

мѣсто

 

съ

 

1

 

февраля

 

1899

 

года.

Діаконскія

 

мѣста

 

остаются

 

тѣ

 

же,

 

какъ

 

пропечатано

 

въ

 

J6

 

3

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій.

Псаломщическихъ:

 

при

 

Р.-Богородичной

 

единов.

 

церкви

 

1-е

иѣсто,

 

П.

 

Митьковни,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

марта

 

1898

 

г.;

при

 

Николаевской

 

цер.

 

С.

 

Щербиничъ,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

еъ

10

 

декабря

 

1898

 

г.,

 

нри

 

Михайловской

 

ц.

 

С.

 

Каменки,

 

Ново-

зыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

4

 

декабря

 

1S98

 

г.;

 

при

 

Покровской

 

цер.

 

С.

Протопоповки,

 

Новгородсѣверскаго

 

у.,

 

съ

 

27

 

октября

 

1898

 

г.;

при

 

Николаевской

 

ц.

 

села

 

Кіянки,

 

Черниговскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

янва-

ря

 

1899

 

г.;

 

при

 

Р.-Богородичной

 

единоверческой

 

ц.

 

п.

 

Ардони,

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

января

 

1S99

 

г.;

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

С

 

Малой-

Кошелевки,

 

Нѣжпнскаго

 

у.,

 

съ

 

5

 

января

 

1899

 

г.;

 

при

 

Покров-

ской

 

ц.

 

С.

 

Выхвостова,

 

Городнянскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

января

 

1899

 

года;

при

 

Николаевской

 

церкви

 

С.

 

Полуботокъ,

 

Черниговскаго

 

у.,

 

съ

1-го

 

ноября

 

1899

 

г.;

 

при

 

Гооргіевской

 

ц.

 

с

 

Кистра,

 

Стародуб-

скаго

 

у.,

 

съ

 

2S

 

января

 

1899

 

г.;

 

при

 

Р.-Богороаичной

 

церкви

 

с.

Форостовичъ,

 

Новгородсѣворскаго

 

у.,

 

съ

 

27

 

января

 

1S99

 

года.

Реіакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

Печ.

   

дѳзв.:

 

15

 

февраля

 

1899

 

г.

  

Цензоръ

   

инспекторъ

  

классовъ

  

и

  

законоучитель

епархіальваго

 

женскаго

 

училища

   

свяпщиикъ

   

Аоанасій

   

Тупатилоеъ.

   

Черниговъ.
Типографія

 

Губернскаго

 

Правленія.



Ж

 

ПРИБАВЛЕНІЕ—
къ

ЧЕРНЙГОВСКИМЪ

 

ВПАРХІАЛЬВЫМЪ

 

ШСПИЬ.
(ГОДЪ

   

XXXIX).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

15

 

февраля

 

-^къ

 

№

 

4 ву -^

 

1899

 

года.

Оодержаніе:

 

Поучеиів

 

пятое

 

о

 

мпссіонерскомъ

 

дѣлѣ.— Памятники

 

времепъ

 

Святителя
Ѳеодоеія

 

Углицкаго

 

въ

 

Черниговском.

 

Елецконъ

 

Усненскомъ

 

мона-

стырь. — О

 

седмицам

 

сплошной

 

и

 

масляной. — Картішкп

 

изъ

 

прошлаго

Черниговской

 

духовной

 

семннаріи. — Условія

 

законности

 

сельскихъ,

волостныхъ

 

и

 

прнходскихъ

 

ириговоровъ

 

ойъ

 

устройств*

 

и

 

содержаніи
цорковно-прпходскихъ

 

школъ. — Освященіе

 

храма

 

въ

 

п.

 

Злыпкѣ

 

Новозыб-
ковскаго

 

уѣзда.-—Объявленія.

Поученіе

 

пятое

 

о

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ.

Обріьтохо.т

 

Іисуса.

 

(Іоанна

 

I,

 

45).

Съ

 

какииъ

 

восторгомъ

 

первые

 

ученики

 

Господа

 

Іисуса

 

дели-

лись

 

съ

 

своими

 

близкими

 

радостною

 

вѣстію,

 

что

 

пришелъ,

 

нако-

вецъ,

 

обѣтованный

 

Спаситель

 

міра!

 

Вотъ

 

Андреи

 

Первозванный

ветрѣчаетъ

 

своего

 

брата

 

Симона

 

радостнымъ

 

иривѣтомъ:

 

обрѣг

тохомъ

 

Ыессію— желаннаго

 

Христа!

 

И

 

водетъ

 

брата

 

къ

 

Іисусу

Христу.

 

Вотъ

 

Филиппъ

 

находнтъ

 

Наѳанаила

 

и

 

съ

 

евятымъ

 

вое-

торгомъ

 

возвѣщаѳтъ

 

ему:

 

Его-же

 

писа

 

Могсей

 

ва

 

законѣ

 

и

пророцы,

 

обрѣупохо.т

 

Іисуса,

 

сына

 

Іосифова,

 

иже

 

отъ

 

На-

зарета!

 

(loan.

 

1,

 

41.

 

45).

 

Ты

 

не

 

вѣришь

 

мнѣ?

 

Пріиди

 

и

шждъ.

 

Сазгъ

 

посмотри

 

и

 

убѣдпсь.

 

Такъ

 

радовались

 

первые

 

уче-

ники

 

Господа,

 

познавъ

 

въ

 

Немъ

 

давно

 

жданнаго

 

Христа

 

Спа-

сителя.



—

 

IBS

 

—

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

было

 

челу

 

радоваться:

 

что

 

за

 

темная,

непроглядная

 

ночь

 

идолопоклонства

 

облегала

 

всѣ

 

народы

 

земли,

крозіѣ

 

народа

 

Богомъ

 

избраннаго,

 

до

 

пришествія

 

въ

 

міръ

 

Спаси-

теля!

 

Прекрасно

 

изображает!

 

эту

 

ночь

 

Богодухновенный

 

пророкъ

Исаія,

 

когда

 

говоритъ

 

о

 

бѣдственномъ

 

положоніи

 

потомковъ

 

Исава:

„кричать

 

мнѣ

 

съ

 

Сегіра:

 

сторожъ,

 

сколько

 

ночи?

 

Сторожг.

сколько

 

ночи 1]

 

Сторожъ

 

(самъ

 

Пророю,)

 

отвіьчаетъ:

 

прибли-

жается

 

утро,

 

но

 

еще

 

ночь"....

 

(21,

 

11 — 12).

 

Не

 

слышится

 

ли

въ

 

зтомъ

 

нетерпѣливомъ

 

вопросѣ

 

обитателей

 

горы

 

Сеира

 

томи-

тельное

 

желаніе

 

всего

 

рода

 

человѣческаго.

 

всѣхъ.

 

сіьдяищхъ

 

во

юьмѣ

 

и

 

сѵ,ни

 

смертнпй

 

(Матѳ.

 

4.

 

16)

 

скорѣе

 

узрѣть

 

Солнце

правды— Христа,

 

скорѣе

 

видѣть

 

обѣтованпаго

 

Примирителя,

 

вож-

делѣнноо

 

Чаяніе

 

всѣхъ

 

народовъ

 

зомныхъ?

 

(Быт.

 

49,

 

10).

Братіе!

 

Для

 

насъ

 

это

 

Солнце

 

незаходимоо

 

возсіяло

 

раньше,

чѣмъ

 

мы

 

явились

 

на

 

свѣтъ

 

Божій.

 

Счастливы,

 

сугубо

 

счастливы

мы,

 

что

 

родились

 

огь

 

нравославныхъ

 

родителей,

 

что

 

насъ

 

отъ

рожденія

 

воспріяла

 

въ

 

свои

 

благодатным

 

объятіл

 

святая

 

матерь

наша— Церковь

 

Православная,

 

что

 

отъ

 

самой

 

колыбели

 

мы

 

научи-

лись

 

произносить

 

прсвожделѣнпое

 

имя

 

Небсснаго

 

Бога

 

и

 

Отца....

Но

 

сколько

 

еще

 

милліоновъ

 

людей

 

томится

 

во

 

мракѣ

 

идолопоклон-

ства,

 

сколько

 

еще

 

милліоновъ

 

блуждаетъ

 

во

 

тьаѣ

 

и

 

сѣни

 

смерт-

ной,

 

почитаетъ

 

Будду,

 

вѣритъ

 

Магомету,

 

покланяется

 

бурханамъ,

кѳреметя

 

и

 

другимъ

 

пдоламъ,

 

обожаетъ

 

огонь

 

и

 

даже

 

самаго

 

злаго

духа— діавола!....

 

И

 

милліоны

 

этихъ

 

людей

 

живутъ

 

не

 

только

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

Китаѣ,

 

Индіи,

 

Лпоніи

 

или

 

въ

 

отдаленнѣйшпхъ

отъ

 

насъ

 

страиахъ

 

Америки,

 

Африки

 

и

 

Австраліи,

 

во

 

и

 

въ

нашемъ

 

отечествѣ,

 

въ

 

вашей

 

Сибири

 

и

 

Туркестанѣ,

 

и

 

даже

ближе— въ

 

нашихъ

 

восточвыхъ

 

губерніяхъ:

 

Пермской,

 

Оренбург-

ской,

 

Уфимской,

 

Казанской,

 

Астраханской

 

и

 

другихъ.

 

По

 

истинѣ:

еще

 

не

 

прошла

 

для

 

нихъ

 

темная

 

ночь

 

языческихъ

 

заблужденій,

не

 

возсіялъ

 

для

 

нихъ

 

благодатный

 

свѣтъ

 

Христова

 

Евавгелія!...

Что

 

же'1

 

Когда

 

мы

 

размышляемъ

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

духѣ

 

любви

христианской,

 

но

 

слышится

   

ли

 

и

 

намъ

  

въ

  

нашей

   

совѣста,

  

въ



-
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чувствѣ

 

нашего

 

христіансваго

 

сердца,

 

не

 

слышится

 

ли

 

со

 

стороны

этихъ,

 

пребываюпшхъ

 

въ

 

глубокомъ

 

мракѣ

 

язычества,

 

напіихъ

соотечественниковъ-ивородцевъ,

 

тотъ

 

же

 

жалобный

 

вопросъ,

 

какой

слышалъ

 

Пророкъ

 

Исаія:

 

сторожъ,

 

сколько

 

ночи1?

 

сторожъ,

 

сколько

ночи?

 

Долго

 

ли

 

намъ

 

бродить

 

въ

 

этой

 

непроглядной

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

смертной?

 

Скоро

 

ли

 

возсіяетъ

 

для

 

насъ

 

свѣтлый

 

день

 

христіан-

ской

 

жизни?...

 

Чтожъ?

 

Улсели

 

и

 

мы

 

отвѣтимъ

 

нмъ,

 

что

 

еще

 

не

настало

 

для

 

нихъ

 

утро— радостное

 

утро

 

просвѣщѳнія

 

ихъ

 

свѣтомъ

вѣры

 

Христовой?

 

Да

 

не

 

будетъ!

 

Мы

 

можемъ,

 

мы

 

всѣ

 

должны

 

и

обязаны

 

распространять

 

этотъ

 

благодатный

 

свѣтъ

 

по

 

всей

 

землѣ

и

 

нросвѣщать

 

его

 

животворящими

 

лучами

 

всѣхъ

 

людей.,.

 

„Я

 

было

ночью

 

видѣніе

 

Павлу",

 

такъ

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

книгѣ

 

Дѣявій

Аіюстольскихъ.

 

„предстало

 

нѣкгй

 

мужъ

 

Жакедоняжнъ,

 

прося

ело

 

а

 

говоря:

 

пріиди

 

въ

 

Македонгю,

 

помоги

 

намъ"

 

(16,

 

9).

Такъ

 

Анге.іъ

 

страны

 

Македонской

 

призывалъ

 

великаго

 

Апостола

языковъ

 

на

 

проповѣдь

 

въ

 

Македонию.

 

Значить,

 

были

 

алчущіе

и

 

лсаждущіе

 

слова

 

сиасенія

 

въ

 

этой

 

странѣ;

 

были

 

люди,

 

которые

хотя

 

смутно

 

понимали

 

пли

 

чувствовали,

 

въ

 

какомъ

 

духовно-бѣд-

ствѳнвомъ

 

іостояніи

 

они

 

находятся.

 

И

 

вотъ,

 

Промыслъ

 

Божій

таннственнымъ

 

видѣніомъ

 

зоветъ

 

къ

 

симъ

 

несчастнымъ

 

Апостола,

и

 

Апостолъ

 

спѣшитъ

 

въ

 

Македопію,

 

обильно

 

сѣстъ

 

здѣсь

 

святое

сѣмя

 

проповѣди

 

Евангельской

 

и

 

собираотъ

 

тамъ

 

обильную

 

жатву.

Есть,

 

братіо,

 

есть 'И

 

теперь

 

эта

 

великая

 

жажда

 

слышанія

 

слова

Божія

 

и

 

въ

 

современныхъ

 

намъ

 

язычникахъ.

 

Послушайте,

 

почи-

тайте,

 

съ

 

какою,

 

напримѣръ,

 

великою

 

жаждой

 

слушаютъ

 

пропо-

вѣдь

 

Еванголія

 

Христова

 

язычники —японцы/

 

Б'акъ

 

они

 

просятъ

нрислать

 

къ

 

нимъ

 

проповѣдниковъ

 

вѣры

 

Христовой!

 

Подумайте

только,

 

что

 

вѣдь

 

всѣ

 

эти,

 

теперь

 

намъ

 

совсѣмъ

 

чужіе

 

люди,

 

если

 

они

содѣлаются

 

чадами

 

святой

 

Православной

 

Церкви,

 

то

 

будутъ

нашими

 

братьями

 

о

 

Христѣ,

 

нашими

 

лучшими

 

друзьями;

 

а

 

всѣ

эти

 

полуди кіе

 

кочевники

 

нашихъ

 

сибирскихъ

 

тундръ

 

и

 

степей,

всѣ

 

эти

 

калмыки,

 

башкиры,

 

тунгусы,

 

якуты,

 

буряты,

 

камчадалы

и

 

множество

   

другихъ

   

племенъ— развѣ

 

они

 

не

 

могутъ,

 

принявъ
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вѣру

 

православную,

 

и

 

сами

 

переродиться

 

въ

 

православпыхъ

 

рус-

ских!

 

людей,

 

какъ

 

переродились

 

и

 

совершенно

 

слились

 

съ

 

рус-

скимъ

 

народомъ

 

дрсвнія

 

племена— Чудь,

 

Меря,

 

Вятичи

 

и

 

другія?

Кто

 

из!

 

васъ,

 

братіе,

 

не

 

возрадовался

 

бы

 

такому

 

великому

 

я

вожделѣппому

 

торжеству

 

нашей

 

святой

 

православной

 

вѣры?

 

И

что.

 

В!

 

самом!

 

дѣлѣ,

 

мѣшасі!

 

каждому

 

изъ

 

насъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

и

 

средств!,

 

содѣйствовать

 

успѣху

 

проповѣди

 

Евангельской

 

между

язычниками-инородцами

 

Госсіи?

 

Было

 

время,

 

братіе,

 

когда

 

многіе-

мвогіе

 

пзъ

 

насъ

 

могли

 

сказать:

 

„и

 

радь

 

бы

 

помочь,

 

да

 

но

 

знаю

какъ

 

и

 

чѣм!

 

помогу",

 

Слава

 

Богу,

 

шорь

 

этого

 

сказать

 

нельзя.

Есть

 

люди,

 

которые

 

бо::завѣтво

 

посвятили

 

себя

 

великому

 

подвигу

проповѣди

 

Евангельской;

 

они

 

живут

 

тамъ,

 

среди

 

всѣхъ

 

этихъ

полудпкихъ

 

инородцеьъ,

 

учатъ

 

ихъ

 

вѣрѣ

 

Христовой,

 

крестятъ

ихъ,

 

путешествуя

 

для

 

сего

 

пзъ

 

края

 

въ

 

край

 

по

 

обширной

 

нашей

Сибири,

 

перенося

 

всякія

 

скорби

 

и

 

лишенія,

 

теряя

 

силы

 

и

 

здоровье

ВЪ

 

ЭТОМ!

    

ВОИСТИНУ

     

аПОСТОЛЬСКОМ!

    

ПОДВВіѢ....

 

Одинъ

 

пзъ

 

сихъ

великих!

 

тружеников!,

 

ставь

 

вігоглѣдствіп

 

сиятлтелемъ

 

Москов-

ским!,

 

глубоко

 

принялъ

 

къ

 

сердцу

 

всѣ

 

вуж^ы

 

и

 

скорби

 

прояо-

вѣдннков!

 

Ёвангелія

 

въ

 

далевпхъ

 

краяхъ

 

Сибирских!

 

и

 

пригла-

сил!

 

добрых!

 

людей

 

соединиться

 

в!

 

особое

 

общество

 

для

 

помощи

этим!

 

смиренным!

 

дѣатсляяъ

 

нивы

 

Господней.

 

Такъ

 

возникло

 

въ

Москвѣ

 

Православное

 

МнссЬнерское

 

Общество;

 

сама

 

Благочести-

вѣйшая

 

Государыня

 

Императрица

 

соизволила

 

принять

 

его

 

подъ

Свое

 

Высокое

 

покровительство,

 

многіе

 

члены

 

Царской

 

Семьи,

почти

 

всѣ

 

наши

 

архипастыри

 

стали

 

его

 

членами,

 

а

 

Московски!

первосвятитель—

 

его

 

постоянными

 

главнымъ

 

руководителемъ.

 

И

вотъ

 

уже

 

почти

 

тридцать

 

лѣтъ

 

неустанно

 

трудится

 

это

 

Общество.

Оно

 

собирает!

 

пожертвовавія

 

на

 

святое

 

дѣло

 

распространепія

 

вѣры

православной,

 

взбираетъ

 

способныхъ

 

людей

 

и

 

отправляетъ

 

ихъ

въ

 

отдаленную

 

Сибирь

 

и

 

Яповію

 

для

 

Евангельской

 

проповѣди,

помогает!

 

им!

 

всѣм!,

 

чѣмъ

 

можетъ:

 

строить

 

тамъ

 

церкви,

 

школы,

больницы,

 

посылаетъ

 

туда

 

святыя

 

иконы,

 

книги,

 

церковную

 

утварь

и

 

даже

 

одежду

 

для

 

повокрощенных!

 

бѣдняковъ-инородцовъ.

 

Дѣло



—

 

141

 

-

воистину

 

святое,

 

великое,

 

во

 

и

 

многотрудное!

 

И

 

как!

 

отрадно

быть

 

участником!

 

въ

 

этом!

 

святом!

 

дѣлѣ!....

 

Сегодня,

 

в!

 

первое

воскресенье

 

великаго

 

поста,

 

когда

 

воспоминается

 

торжество

 

святой

вѣры

 

православной

 

над!

 

всѣии

 

древними

 

и

 

новыми

 

ересями

 

и

в

 

лжоученіями,

 

всѣ

 

православные

 

на

 

всем!

 

пространств'!,

 

земли

Русской

 

нарочито

 

приглашаются

 

принести

 

свои

 

лепты

 

на

 

распро-

странено

 

Православія

 

между

 

язычниками,

 

обитающими

 

в!

 

нашем!

обширном!

 

отечествѣ.

Возлюблевные

 

о

 

Христѣ

 

братіе!

 

Самъ

 

Апостол!

 

Павел!

 

не

стыдился

 

собирать

 

пожертвованія

 

на

 

такое

 

с

 

ятое

 

дѣло.

 

он!

 

но

раз!

 

с!

 

благодарностью

 

говорит!

 

об!

 

этих!

 

пожертвоваиіях!

 

в!

своих!

 

посланіях!

 

(Рим.

 

15,

 

26—27;

 

1

 

Кор.

 

16.

 

1—3;

 

2

Кор.

 

9,

 

1 — 7;

 

Филип.

 

4,

 

10—15

 

и

 

под.),

 

и

 

видить

 

в!

 

них!

живое

 

доказательство

 

истинной

 

христіанской

 

любви

 

(2

 

Кор.

 

8,

24).

 

Ужели

 

лее

 

мы

 

не

 

пожелаем!

 

быть

 

участниками

 

в!

 

этих!

пожертиованіях!?

 

Принесем!

 

каждый

 

свою

 

лепту,

 

пожертвуем!

каждый^

 

кому

 

сколько

 

Богъ

 

па

 

сердце

 

положить:

 

доброхотна

бо

 

дателя

 

лыбиыъ

 

Богъ,

 

говорить

 

Апостол!

 

срлтый.

 

Не

 

имѣсшь

многаго— подай

 

сколько

 

можешь;

 

только

 

нодай.

 

не

 

уиускай

 

слу-

чая

 

помочь

 

инородцу

 

обрѣсти

 

Христа

 

Спасителя...

 

И

 

пойдутъ

всѣ

 

эти

 

наши,

 

даже

 

самыя

 

малыя

 

прияошенія.

 

во

 

славу

 

Боагію.

и

 

благословят!

 

своих!

 

невѣдомых!

 

благодѣтелей

 

пропог.ѣднпки,

труженики,

 

благословят!

 

ихъ

 

и

 

новокрещенныо

 

братья

 

наши

 

о

Христъ...

 

И

 

тѣм!

 

и

 

другпм!

 

будет!

 

дорога

 

ваша

 

братская

 

любовь,

ваше

 

усердіо

 

въ

 

дѣлу

 

их!

 

спасенія.

 

Апостол!

 

Іаков!

 

говорит!:

обративый

 

грѣшника

 

отъ

 

заблуждения

 

щши

 

его,

 

спасетъ

душу

 

отъ

 

смерти

 

и

 

поісрыетъ

 

множество

 

грѣховъ

 

(5,

 

20).

 

А

вы

 

своею

 

жертвою

 

поможете

 

обращенію

 

грѣшника-идолопоклонника

ко

 

Христу

 

Спасителю.

 

Вспомпите.

 

что,

 

ио

 

слову

 

Самого

 

Господа,

велика

 

бывает!

 

радость

 

на

 

небесах!

 

и

 

ради

 

одного

 

покаявшегося

грѣшнпка,

 

а

 

вы

 

своими

 

приношѳніями

 

поможете

 

спасенію,

 

ножеть

быть,

 

не

 

одного

 

язычника...

 

Нельзя

 

не

 

прииомнить

 

здѣсь

 

слѣду-

ющій

 

трогательный

 

случай:

 

одна

 

киргизка— хрйстіанка,

  

не

 

имѣя
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что

 

пожертвовать

 

новокрещенным!,

 

сняла

 

съ

 

головы

 

свой

 

платок!,

а

 

с!

 

своего

 

груднаго

 

младенца

 

рубашечку

 

и

 

отдала

 

их!

 

новокре-

щенвым!

 

киргизам!-бѣднякам!.

 

Вотъ

 

по-истинѣ

 

жертва

 

Еван-

гельской

 

вдовицы,

 

достойная

 

подражанія!

 

Не

 

поскупимся

 

же,

возлюбленные,

 

памятуя

 

слова

 

Апостола

 

Павла:

 

стьяй

 

скудотіію,

скудостгю

 

и

 

тжнетъ,

 

а

 

сѣяіі

 

о

 

благослов^ніи,

 

о

 

блаюсловеніи

и

 

пожнетъ!

 

(2

 

Кор.

 

9,

 

6).

                                                     

,

Памятники

 

временъ

 

Святителя

 

Ѳеодосія

Углицкаго

 

въ

 

Черниговскомъ

 

Елецкомъ
Успенскомъ

 

монастырѣ.

{Продолжение).

Письма

 

къ

 

Святителю

 

Ѳеодосію

 

Кіевскаго

 

полковника

 

Кон-

стантія

 

Солонины

 

о

 

подаанныхъ

 

Елецкаго

 

монастыря

 

въ

селахъ

 

Серединкѣ,

 

Надиковкѣ,

  

Копачезѣ

 

и

 

Сѣножатскомъ.

Переписка

 

съ

 

Кіевскимъ

 

полковникомъ

 

Солониною

 

у

 

Святителя

Ѳеодосіа

 

возникла

 

по

 

слѣдующему

 

поноду.

 

При

 

произведенной

въ

 

первый-же

 

годъ

 

настоятельства

 

Св;

 

Ѳеодосія

 

въ

 

Елецкомъ

монастырѣ

 

провѣркѣ

 

всѣх!

 

мовастырских!

 

поддавных!,

 

прожи-

вавших!

 

в!

 

поселках!— Серсдинкѣ

 

1 ),

 

Надиновкѣ

 

2),

 

Копачевѣ

и

 

Сѣножатском!

 

'"),

 

оказалось,

 

что

 

по

 

спискам!

 

их!

 

числилось

очень

 

много,

 

а

 

на

 

самом!

 

дѣлѣ

 

было

 

очень

 

мало.

 

Такъ,

 

напри-

мѣръ,

 

въ

 

селѣ

 

Сѳрединкѣ

 

по

 

списку

 

числилось

 

300

 

человѣкъ

подданныхъ,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

было

 

и

 

10-ти;

 

остальные

 

же

или

 

объявили

 

себя

   

казаками,

   

или

  

перешли

   

въ

  

подданстно

   

къ

'}

 

С.

 

Серединка— въ

   

Козелецвомъ

   

уѣздѣ,

   

въ

 

25-ти

   

верстахъ

 

отъ

Чернигова.

2 )

  

С.

 

Надиновка — въ

   

Остерскомъ

   

уѣздѣ,

 

въ

 

30

 

в.

 

отъ

   

Чернигова,

лри

 

р.

 

Деснѣ.

3 )

  

Ііопачевъ

 

и

 

Сѣвожатекое— деревни

 

вблизи

 

Серединки

 

и

 

Надиновкк
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Еіовсвому

 

полковнику

 

Солонинѣ.

 

Когда

 

Св.

 

Ѳеодосій

 

ваиисалъ

объ

 

этомъ

 

Солонинѣ,

 

дослѣдній

 

поручилъ

 

сотнику

 

Еозелецкому

іроизвести

 

соотвѣтствующую

 

ревизію,

 

послѣ

 

чего

 

писалъ

 

і;ъ

 

Свя-

тителю:

„Высоце

 

в'

 

Бог.у

 

превелебній

 

мосцѣ

 

ойче

 

архимандрито

 

Елец"

кй

 

Чсрнѣговскій

 

велце

 

ннѣ

 

мосцѣ

 

ойче

 

и

 

ласкавій

 

здавна

 

добро-

дѣо;

 

На

 

килка

 

кротніѣ

 

превелебности

 

вашой

 

афектація,

 

а

 

особливе

на

 

сей

 

до

 

мене

 

от'

 

превелебности

 

вашой

 

листъ

 

писаній,

 

в'

 

кото-

рогь

 

превелебность

 

ваша

 

змѣниовати

 

рачилъ,

 

же

 

в'

 

Середивце

тріста

 

под'

 

имя

 

остает',

 

а

 

вне

 

казаки,

 

а

 

другіе

 

подданвіе

 

ноѣ.

а

 

ионастирскихъ

 

и

 

десятка

 

неиашъ

 

подданнихъ.

 

зсплалеиъ

 

для

резѣзиѣ

 

такъ

 

казаковъ,

 

иещанъ

 

и

 

подсусѣдковъ

 

сотника

 

моего

Еозедецкого

 

до

 

Серединки,

 

Надиновки,

 

Коиачовки

 

и

 

Сеножацкого:

едаакъ

 

не

 

такъ

 

наншлосл,

 

якъ

 

превелебностъ

 

ваша

 

писалъ,

 

що

 

и

десятка

 

подданних'

 

немагаъ:

 

бо

 

в'

 

Серединцѣ

 

найшлося

 

поддан-

них'

 

сорокъ

 

безъ

 

едного,

 

в'

 

Надиновцѣ

 

болшъ

 

десятка,

 

в'

 

Копа-

чевѣ

 

сѣмъ

 

человѣка,

 

в'

 

Сѣножацкомъ

 

пятнадцятъ,

 

которіе

 

пови-

нуются

 

монастиреви,

 

тихъ

 

я,

 

якъ

 

превелебвостъ

 

ваша

 

ііишетъ.

 

з'

поданство

 

себѣ

 

не

 

иривлащялемъ.

 

а

 

нѣ

 

покажется

 

тое,

 

абы

 

миѣ

якое

 

послушенство,

 

албо

 

работизву

 

робыли,

 

такъ

 

и

 

теперъ

 

ихъ

не

 

зн«воллю,

 

але

 

под'владѣніе

 

ихъ

 

самих'

 

и

 

подсусѣдки.

 

кото-

рыхъ

 

і

 

реестръ,

 

якъ

 

много

 

в"

 

яконъ

 

селѣ

 

остаегь.

 

посилаю,

 

иро-

велебности

 

вашой

 

подаю,

 

якъ

 

самъ

 

превелебностъ

 

ваша

 

изволишъ,

такъ

 

и

 

мы;

 

владѣи

 

тилко

 

за

 

товариствомъ

 

войсковимъ;

 

превелеб-

ности

 

пашой

 

прошу,

 

нерачъ

 

превелебностъ

 

ваша,

 

до

 

них'

 

интѳре-

соватися

 

н

 

собѣ

 

в'

 

подданство

 

примушати:

 

бо

 

либо

 

не

 

кажевъ

противъ

 

себе

 

былъ

 

у

 

войску,

 

еднакъ

 

едного

 

былъ

 

отсцъ,

 

другого

братъ

 

и

 

поглуга

 

войсковая

 

з'

 

них'

 

отбувалася,

 

и

 

трудно

 

ихъ

 

маю

з'

 

реестру

 

войскового

 

виписовати

 

и

 

в'

 

повинностъ

 

мѣскую

 

отдавати

и

 

было

 

бы

 

то

 

надправа

 

и

 

давніе

 

козацкіе

 

водности,

 

которих'

 

и

Их'

 

Царскоо

 

Пресвѣтлое

 

Величество

 

нѣ

 

в'

 

чомъ

 

не

 

нарушастъ,

а

 

тако

 

мѣщане

 

в'

 

своей

 

повинности,

 

а

 

козаки

 

в'

 

своей

 

козацкой

водности

 

здавна

 

зоставали,

 

такъ

 

и

 

тепер'

 

нехай

 

ЬИаюУ

 

и

 

я

 

якъ
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з'

 

преиелобностю

 

вашою

 

заводу

 

немѣлемъ,

 

и

 

тенор'

 

но

 

хочу

 

и

 

не

зичу,

 

аде

 

давному

 

неотиѣнному

 

добродѣйству

 

и

 

молитвамъ

 

евятинъ,

полсцаюся

 

зостаючи

 

превелебности

 

Вашой

 

ЭД:

 

Ы: ')

 

Пана

 

и

 

добро-

дѣя

 

во

 

всемъ

 

зичливій

 

в'

 

Духу

 

Святомъ

 

сииъ

 

и

 

слуга

  

В'

   

под-

 

/

лѢвііомъ

 

подпись:

„Еонстантій

 

Солонина

 

полковнпкъ

 

войска

 

Его

 

Царского

 

Пре-

евѣтлого

 

Величества

 

Заиорозкого

 

Еіевскій".

С

 

Козелца

 

Ноеврія

 

кв

 

/дрн

 

року".

 

2 )

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

произведенное

 

Кіевскимъ

 

иолковнииомъ

 

pas-

граничеяіе

 

мопастырскихъ

 

подданныхъ,

 

всо

 

такп

 

и

 

послѣ

 

тогр

происходили

 

разнаго

 

рода

 

недоразумѣнія

 

и

 

безиорядки

 

изъ-зі

владѣнія

 

этими

 

подданными.

 

Атаманы

 

Серединскій

 

и

 

Надинов-

скій

 

по

 

прежнему

 

продолжали

 

привлекать

 

ихъ

 

къ

 

себѣ,

 

вслѣд-

етвіе

 

чего

 

между

 

монастырскими

 

крестьянами

 

и

 

козакамп

 

происхо-

дили

 

ожесточенные

 

ссоры

 

и

 

раздоры,

 

причеаъ

 

однажды

 

ссорящіесі

собирались

 

даже

 

бить

 

старика

 

городничого

 

и

 

слугу

 

(послушника)

цовастырскаго,

 

вздумавшпхъ

 

водворить

 

порядокъ.

 

По

 

этому

 

поводу

Св.

 

Ѳеодосій

 

снова

 

обратился

 

къ

 

Кіевскому

 

полковнику

 

Солониаѣ

съ

 

жалобой

 

на

 

такіе

 

безиорядки.

 

Солонина,

 

сдѣлавъ

 

съ

 

еврей

сторолы

 

соответствующее

 

расноряжеаіе,

 

иисалъ

 

къ

 

Св.

 

Ѳеодосію:

„Высоце

 

в'

 

Богу

 

превелсбній

 

мосцѣ

 

отче

 

архимапдрито

 

Емікій

Чернѣговскій,

 

мой

 

волце

 

мосцѣ

 

отче

 

и

 

ласкавій

 

благодѣтелю;

„Листовпон

 

вашой

 

превелебности

 

М:

 

М:

 

отца

 

и

 

благодѣтеля

аффектацѣи,

 

через'

 

велебпого

 

в'

 

Богу

 

отца.

 

Сіомлгика

 

к»

 

мнѣ

пренесеной,

 

чинячы

 

до

 

сих',

 

я

 

ко

 

в'

 

тойаге

 

ресстръ,

 

которимъ

 

у

владѣніе

 

нодсусѣдковъ

 

именно

 

далемъ

 

обители

 

святой,

 

каяалемъ

приписат'

 

яких'

 

належало

 

и

 

подсусѣдков'

 

середияекпх'.

 

Такъ

 

и

нисалемъ

 

да

 

атамана

 

середпнекого

 

и

 

вадиновского,

 

абы

 

оны

 

до

тих'

 

южо

 

подсусѣдковъ

 

вашой

 

превелебности

 

рсестровне

 

данихь

не

 

мѣли

 

дѣла

 

и

 

жадного

 

паъ

 

не

 

чинили

 

загадованя;

 

также

 

жебы

')

 

М:

 

М: —Иоего

 

Милостяваго.

г )

 

Конія

 

въ

 

сборн.

 

рукописей

 

Елецк.

 

мои.

   

книга

 

2-я,

 

листъ

 

60-й.
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атамапъ

 

середиііскій

 

слушиую

 

з'

 

тих'

 

козакоиъ

 

учивилъ

 

управу

 

и

каран'е,

 

которіи

 

якобы

 

старушка

 

городпичого

 

середииского

 

и

 

слугу

монастирского

 

важилися

 

битн,

 

приказалисмо

 

сурово:

 

и

 

жобы

 

обидна

тіе

 

атамани

 

серединскій

 

и

 

надиновскій

 

впередъ

 

иостерсгали

 

того

пилно,

 

жебы

 

тимъ

 

жадніи

 

не

 

дѣядиея

 

зброднѣ,

 

в'

 

чомъ

 

бы

 

вашой

превелебности

 

и

 

намъ

 

не

 

напосн.іася

 

турбація

 

напрасная,

 

алежебы

 

все

мѣрковали

 

промежду

 

собою;

 

если

 

будеть

 

козакъ

 

винеаъ

 

в'

 

якомъ

 

дѣлѣ

иовинснъ

 

боа'

 

жадной

 

отволоки.

 

Атаманъ

 

чинити

 

справедливостъ,

а

 

если

 

мужикъ

 

випенъ

 

будетъ'

 

отецъ

 

городничій

 

визвомимъ

 

будет'

своего

 

мужика

 

не

 

повиненъ

 

от'

 

справедливости;

 

на

 

що

 

поволнѣйша

в'

 

часу

 

и

 

отворное

 

то

 

наше

 

писмо

 

до

 

тих'

 

селъ

 

обѣцуемъ

 

видати,

а

 

теперъ

 

будучи

 

велце

 

жадавинмъ,

 

неотмѣнной

 

назавше

 

полѣцашся

вашой

 

превелебности

 

М.

 

М.

 

отца

 

приязнѣ

 

ласце

 

и

 

молитвамъ

 

свя-

ти

 

мъ

 

кручаюся.

В'

 

подлѣнномъ

 

погписъ:

Вашой

 

превелебности

 

М.

 

М.

 

отца

 

и

 

добродѣя

 

зичливій

 

всѣх'

добръ

 

и

 

слуга

 

поволній

 

Еонстантій

 

Солонина,

 

полковникъ

 

Его

Царского

 

Пресвѣтлого

 

Величества

 

Запорозкого

 

Еіевскій.

3'

 

Еозелца

 

декабря

 

сі

 

д.

року

 

Божого

 

^дри.

  

г)

(Нродолженіе

 

слѣдуетъ).

О

 

седмщахъ

 

сплошной

 

и

 

масляной.

Седмица,

 

слѣдующая

 

за

 

недѣдею

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея,

 

носитъ

иазвапіе

 

сплошной

 

или

 

всеядной.

 

Такое

 

названіе

 

она

 

получила,

благодаря

 

разрѣшепію

 

со

 

стороны

 

церкви

 

православнымъ

 

во

 

всѣ

дни

 

этой

 

седмицы,

 

„сплошь",

 

ѣсть

 

сиоромную

 

пищу

 

(сплошная),

или

 

отъ

 

разрѣшенія

 

ѣсть

 

все

 

въ

 

эту

 

седмицу,

 

и

 

постное,

 

и

 

скором-

ное

 

(всеядная).

 

То

 

обстоятельство,

 

что

 

эта

 

седмица

   

есть

  

иервая

')

 

Копія

 

въ

 

сборипкѣ

 

рукописей

 

Едецкаго

 

эмпаетыра.

 

книга

 

2-я,

лнстъ

 

60

 

па

 

оооротѣ

 

и

 

61.
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приготовительная

 

къ

 

Великому

 

посту,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

церковь

 

въ

течевіи

 

ея

 

дозволяетъ

 

во

 

всѣ

 

дпи

 

ѣсть

 

скоромную

 

пищу,

 

что

запрещается

 

дѣлать

 

въ

 

другія

 

седмицы,

 

естествеано

 

вызывало

 

во

мпогихъ

 

православныхъ

 

вопросъ:

 

почему

 

это

 

такъ'?

 

Попытку

 

отвѣ-

тить

 

на

 

него

 

представляетъ

 

собою

 

ходячее

 

мнѣніе,

 

что

 

церковь,

 

начиная

приготовлять

 

вѣрующихъ

 

къ

 

посту,

 

желаетъ

 

будто

 

бы

 

соблюсти

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

последовательность:

 

сначала

 

предоставляетъ

 

имъ

полную

 

свободу

 

отъ

 

поста,

 

потолъ

 

начинаетъ

 

постепенно

 

ограни-

чивать

 

ихъ

 

въ

 

пищѣ,

 

заставляя

 

соблюдать

 

постъ

 

въ

 

среду

 

и

пятокъ.

 

потомъ

 

заирещаетъ

 

вкушать

 

мясную

 

пищу

 

и

 

наконецъ

доводитъ

 

ихъ

 

до

 

полнаго

 

воздержанія

 

въ

 

дни

 

Великаго

 

поста.

Вѣроятно,

 

оеноваиіемъ

 

для

 

такого

 

миѣнія

 

послужили

 

выраженія

синаксаря

 

этой

 

недѣли.

 

что

 

приготовительный

 

недѣли

 

къ

 

великому

посту

 

„яко

 

нѣкое

 

предобученіе

 

и

 

поущиніе

 

святыми

 

отцы

 

умнс-

лися.

 

Якоже

 

предустроитися

 

и

 

готовымъ

 

намъ

 

быти

 

къ

 

духовнымъ

подвигомъ

 

постовъ".

 

(Тріодь

 

постн..

 

л.

 

4).

 

Но

 

это

 

мнѣніе.

 

оче-

видно,

 

не

 

выдерживаетъ

 

критики:

 

церковь

 

не

 

могла

 

допустить

такого

 

педагогическаго

 

пріема.

 

Для

 

объяененія

 

этого

 

ностановле-

иія

 

церкви

 

обратимся

 

къ

 

церковному

 

уставу

 

и

 

исторіи.

 

Въ

 

цер-

ковномъ

 

уставѣ

 

относительно

 

этой

 

седмицы

 

говорится

 

слѣдующсе:

Подобаешь

 

вѣдати,

 

яко

 

въ

 

сей

 

седм/щѣ

 

постятся

 

треклятт

арметі,

 

мерзкій

 

ихъ

 

постъ,

 

глаголемый

 

аргщвуріевъ.

 

Мы

 

owe

монасгс

 

на

 

кійокдо

 

день,

 

се

 

оке

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ.

 

впушаемъ

сыръ

 

и

 

яйца,

 

въ

 

9-й

 

часъ.

 

Міряне

 

оке

 

ядятъ

 

мясо,

 

развращающе

онѣхъвелѣніятоликія ереси.

 

(Типиконъ,

 

л.

 

297).

 

Изъ

 

привѳденныхъ

еловъ

 

типикона

 

видно,

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

церковь,

 

разрѣшая

 

ѣсть

 

ско-

ромную

 

пищу

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

этой

 

седмицы,

 

была

 

далека

 

отъ

мысли

 

предоставить

 

вѣрующимъ

 

полную

 

свободу

 

отъ

 

поста:

 

она

разрѣшаетъ

 

ѣсть

 

эту

 

пищу

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

въ

 

9-й

 

часъ.

т.

 

е.,

 

по

 

нашему

 

счисленію,

 

въ

 

4»й

 

часъ

 

пополудни,

 

значить,

 

до

этого

 

времени

 

православные

 

должны

 

воздерживаться

 

отъ

 

принятіяея;

во

 

2-хъ,

 

видно,

 

что

 

побужденія

 

къ

 

разрѣшенію

 

ѣсть

 

скоромную

пищу

 

въ

 

упомянутые

 

дни

 

были

 

полемическаго

  

характера,

 

за

 

что
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говорить

 

не

 

только

 

содержаніе,

 

по

 

и

 

тонъ

 

рѣчи

 

типикона.

 

Именно,

такъ

 

какъ

 

въ

 

эту

 

седмицу

 

держали

 

постъ

 

„треклятіп

 

армени",

поэтому

 

было

 

дозволено

 

иравославнычъ

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

этой

седмицы

 

ѣсть

 

скоромную

 

иищу

 

ради

 

„развращенія

 

онѣхъ

 

велѣнія

толнкія

 

ересп."

 

Историческія

 

данныя

 

разъясняютъ

 

намъ

 

слова

устава

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

У

 

Армлнъ,

 

державшихся

 

монофи-

зитскихъ

 

взглядовъ,

 

въ

 

третью

 

седмицу

 

предъчетыредесятницею

 

былъ

установленъ

 

постъ,

 

не

 

имѣвшій,

 

впрочемъ,

 

никакого

 

отношенія

 

къ

ней.

 

Еѣмъ

 

и

 

ио

 

какому

 

поводу

 

былъ

 

установлонъ

 

этотъ

 

постъ,

точно

 

сказать

 

нельзя.

 

По

 

мнѣнію

 

однихъ,

 

этотъ

 

постъ

 

былъ

 

уста-

новленъ

 

ихъ

 

иросвѣтителемъ

 

Грнгоріемъ,

 

котораго

 

царь

 

Тирдатъ

бросилъ

 

въ

 

ровъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

находился

 

въ

 

продолженіи

 

миогихъ

лѣтъ.

 

Извлеченный,

 

ио

 

поволѣнію

 

Божію,

 

изъ

 

рва

 

царскими

 

вель-

можами,

 

онъ

 

ваставлялъ

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

иредложилъ

 

имъ

 

пяти-

дневное

 

воздержаніе

 

отъ

 

иищи.

 

Слѣдуя

 

завѣту

 

своего

 

учителя,

армяне

 

ежегодно

 

и

 

постились

 

въ

 

это

 

время.

 

По

 

мнѣнію

 

другихъ,

этотъ

 

иостъ

 

былъ

 

установлевъ

 

по

 

случаю

 

избавленія

 

въ

 

692-мъ

 

г.

жителей

 

области

 

Beth

 

Carui

 

отъ

 

моровой

 

язвы

 

иослѣ

 

всенарод-

наго

 

поста

 

и

 

литіи.

 

вслѣдствіе

 

чего

 

было

 

постановлено

 

въ

 

память

этого

 

событія

 

ежегодно

 

совершать

 

въ

 

это

 

время

 

молебствіед

 

дер-

жать

 

строгій

 

иостъ.

 

Этотъ

 

постъ

 

назывался

 

неневитскимъ,

 

т.

 

е.

установленнымъ

 

въ

 

подраженіе

 

Неневптянамъ.

 

Но

 

названіо

 

„нене-

витскій

 

постъ",

 

вѣроятно,

 

было

 

церковныаъ

 

названіемъ,

 

а

 

болѣе

 

упо-

требитольнымъ

 

было

 

другое,

 

народное

 

назвавіе

 

его

 

„арачаворкъ"

(первый),

 

т.

 

е.

 

иервый

 

иостъ

 

въ

 

году,

 

названіе,

 

иеродѣлавное

потолъ

 

въ

 

другое— ;,Арцивуріевъ

 

постъ."

 

Называется

 

онъ

 

въ

пашемъ

 

типакопв

 

„мерзкимъ"

 

ностомъ.

 

Поясиеніемъ

 

этого

эпитета,

 

приписываема

 

го

 

посту,

 

можетъ

 

служить

 

следующее.

 

Для

объяспенія

 

происхожденія

 

у

 

армянъ

 

этого

 

поста

 

допускалось,

между

 

ирочимъ,

 

такое

 

сказгніе,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

появившееся

во

 

время

 

ожесточенныхъ

 

споровъ

 

православныхъ

 

съ

 

ними,

именно:

 

будто-бы

 

у

 

армянскаго

 

учителя

 

нѣкоего

 

Сергія

 

была

любимая

 

собака,

 

которую

 

звали

 

Арцивуромъ;

 

она

 

соирождала

 

его
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во

 

всѣхъ

 

путешестш'лхъ.

 

Еогда

 

эта

 

собака

 

была

 

растерзана

 

вол-

ками,

 

то

 

Сергііі

 

сильпо

 

опечалился

 

и

 

наложплъ

 

на

 

армянъ

 

по

этому

 

поводу

 

постъ.

 

Несомнѣнно,

 

это

 

сказаніе

 

появилось

 

съ

 

цѣлію

унизить

 

армяпскій

 

постъ

 

въ

 

глазахъ

 

народа;

 

оно,

 

вѣроятно,

 

и

послужило

 

основаніемъ

 

для

 

названія

 

этого

 

поста

 

„мерзкимъ."

Несоблюдсніе

 

поста

 

въ

 

эту

 

седмицу

 

въ

 

свое

 

время

 

имѣло

 

большое

зааченіе,

 

такъ

 

какъ

 

служило

 

яішыиъ

 

нрпзнакомъ

 

того,

 

что

 

несо-

блюдающіе

 

его

 

ничего

 

не

 

имѣютъ

 

общаго

 

съ

 

армянами,

 

подпав-

шими

 

влілніюмонофіштоігъ,

 

непрннявтпмп

 

постановлена!

 

Халкпдон-

скаго

 

собора

 

и

 

потому

 

совершенно

 

порвавшими

 

едипеніесъ

 

православ-

ною

 

церковію.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

когда,

 

споры

 

утихли,

 

разрѣ-

шеніе

 

ѣсть

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

скоромную

 

пищу

 

сдѣлалогь

 

для

 

боль-

шинства

 

пепонятнымъ

 

и

 

стало|

 

вызывать

 

ихъ

 

на

 

попытки

 

такъ

 

или

иначе

 

объяснить

 

смыслъ

 

этого

 

разрѣшенія.

 

Гдѣ

 

именно

 

и

 

когда

впервые

 

появилось

 

указанное

 

разрѣшеяіе

 

на.

 

скоромную

 

пищу,

точно

 

нензвѣстно.

 

Можно

 

только

 

предполагать,

 

что

 

сначала

 

оно

появилось

 

въ

 

Малоіі-Азіи

 

и

 

Палестипѣ,

 

населенных!.

 

Армянами.

вошло

 

въ

 

практику

 

Іерусалнмскаго

 

устава,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

перешло

 

и

 

къ

 

намъ

 

на

 

Русь

 

и

 

создало

 

у

 

насъ

 

такъ

 

называемую

сплошную

 

или

 

всеядную

 

седмицу.

•Послѣдняя

 

седмица

 

предъ

 

Ведикимъ

 

постомъ

 

называется

 

сыр-

ного

 

седмицею

 

пли

 

масляного.

 

Это

 

послѣдняя

 

приготовительная

седмица

 

къ

 

Великому

 

посту.

 

Взгляды

 

на

 

нее

 

церкви

 

п

 

общества

совершенно

 

противоположны.

 

Общество

 

смотрптъ

 

на

 

эту

 

седмицу,

какъ

 

время

 

пресыщенія,

 

веселья,

 

разгула,

 

поэтому

 

называстъ

 

ое

„широкой

 

масляницей",

 

врсмеиемъ,

 

когда

 

широкой

 

натурѣ

 

чело-

вѣка

 

можно

 

развернуться,

 

какъ

 

говорится,

 

во

 

всю

 

ея

 

чувственную

сласть.

 

Этотъ

 

народный

 

взглядъ

 

на

 

масляницу

 

повліялъ

 

и

 

на

 

за-

конъ:

 

послѣдній

 

освобождаетъ

 

учащихся

 

и

 

служащихъ

 

отъ

 

запя-

той

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

этой

 

седмицы.

Совершенно

 

иначе

 

смотритъ

 

на

 

нее

 

св.

 

церковь.

 

Въ

 

ионедѣль*

яикъ

 

сырной

 

седмицы

 

на

 

утрени

 

она

 

приглашаетъ

 

вѣрующихъ

 

къ

подвигамъ

 

поста:

   

Отверзогиася

 

божсственнаго

 

покаянія

 

пред-
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дверія, — говоритъ

 

от.— приступит

 

(же)

 

усердно,

 

очистивше

тѣлеса,

 

брашинъ

 

и

 

страстей

 

ощШШбнт

 

творяще,

 

яко

 

послуш-

ницы

 

Христа..

 

(Сѣдал.

 

каѳ.).

 

Это

 

время— свѣтлая

 

предпразд-

нества

 

возоержанія,

 

свѣтлая

 

предпупия

 

поста...

 

виемя

 

покая-

нья...

 

Поэтому

 

поставь

 

входы

 

и

 

пріддверія,

 

ecu

 

да

 

не

 

осквер-

нишь

 

з.іѣ

 

И(

 

воздерокаиіемъ

 

и

 

пъянствомь...

 

Мясъ

 

и

 

прочихь

брашепъ

 

тоже

 

удалеиіе

 

сотсорихомъ,

 

тако

 

и

 

всякія

 

враокды

 

къ

блиоюнимъ

 

вкцпп,

 

блуда

 

оке

 

и

 

лоіси.

 

и

 

всякія

 

злобы

 

убѣжимъ...

Введеся

 

время

 

душе

 

покаянья,

 

не

 

небрсзи...

 

(Еанонъ

 

утр.

 

понед.

сырн.

 

седм.).

 

Взглядъ

 

церкви

 

на

 

эту

 

седмицу

 

отражается

 

и

 

на

характерѣ

 

богослужепія.

 

и

 

на

 

иищѣ.

 

которую

 

она

 

дозволяетъ

 

вѣрую-

щимъ

 

вкушать

 

въ

 

эту

 

седмицу.

Желая

 

подготовить

 

вѣршщпхъ

 

къ

 

строгому

 

посту

 

въ

 

дни

Четыредрсятнпцы,

 

она

 

запрещаете

 

имъ

 

употребленіе

 

мясной

 

пищи,

а

 

дозволяетъ

 

ѣсть

 

только

 

молочную

 

и

 

лица.

 

Еромѣ

 

того,

 

въ

 

нѣ-

которые

 

дни

 

этой

 

седмицы

 

она

 

предписываетъ

 

ограничение

 

въ

употребленіи

 

и

 

этой

 

пищи.

 

Віьдомо

 

оке

 

буди. — говорить'

 

уставь

церковный,

 

як<>

 

въ

 

Ііонеёѣлъникъ

 

сырныя

 

седмицы,

 

ядимъ

 

дважды

днемъ,

 

сырь

 

и

 

ягща

 

(Типик.,

 

л.

 

300),

 

а

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

дозволяется

 

вкушал»

 

пищу

 

только

 

разъ

 

въ

 

день

 

и

 

то

 

послѣ

 

вечерни:

по

 

вечерни

 

оке

 

въ

 

сихъ

 

двухъ

 

днехъ

 

(среды

 

и

 

пятка),

 

ядимъ

сырь

 

и

 

ягща.

 

единою

 

днемъ.

 

(Типик.,

 

л.

 

303).

 

Смотря

 

на

 

эту

седмицу,

 

какъ

 

время

 

іюкаянія,

 

церковь

 

не

 

дозволяетъ

 

совершать

въ

 

продолженіп

 

ея

 

бравовъ,

 

обыкновенно

 

сопровождающихся

 

иир-

шествами;

 

въ

 

Среду

 

и

 

Пятокъ

 

этой

 

седмпцы

 

не

 

совершаетъ

 

литур-

гіи,

 

этого

 

торжественная

 

богослужепія,

 

которое

 

въ

 

древности

соединялось

 

обыкновенно

 

съ

 

вечерями

 

любви,

 

а

 

вмѣсто

 

нея

 

совер-

шаетъ

 

великопостные

 

часы,

 

на

 

которыхъ

 

произносится

 

молитва

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

„Господи,

 

Владыко

 

живота

 

моего"...

 

съ

 

обыч-

ными

 

поклонами,

 

изобразительный

 

и

 

вечерпю.

 

Въ

 

пѣснопѣніяхъ

этой

 

седмицы

 

восхваляется

 

постъ

 

и

 

изображаются

 

спасительные

плоды

 

его.

 

Еромѣ

 

того,

 

въ

 

канонѣ

 

среды

 

этой

 

седмицы

 

церковь

восхваляетъ

  

вотхозавѣтныхъ

 

святыхъ,

   

пребывавшпхъ

 

въ

 

подви-
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гахъ

 

поста,

 

желая

 

примѣромъ

 

ихъ

 

возбудить

 

и

 

насъ

 

къ

 

этимъ

подвигамъ;

 

въ

 

сырную

 

пятницу

 

вспоминаетъ

 

крестныя

 

етраданія

нашего

 

Госиода,

 

а

 

въ

 

субботу

 

прославляетъ

 

новозавѣтныхъ

 

препо-

добішхъ

 

и

 

богоноеныхъ

 

мужей

 

и

 

жѳвъ,

 

подвизавшихся

 

въ

 

постѣ

и

 

молитвѣ:

 

Вси

 

въ

 

пѣсмехъ

 

духовныхъ,

 

въ

 

подвизпаъ

 

просіяв-

шія,

 

боокественныя

 

отцы

 

наша

 

воспогімъ

 

согласно,— взываетъона,

яже

 

изнесе

 

Еіипеть,

 

Ѳиваида,

 

и

 

Ливіа,

 

всякое

 

мѣсто,

 

и

 

градъ,

и

 

страна

 

(Ирм.

 

1

 

п.

 

кан.

 

сыр.

 

суб.).

 

Радуйся

 

монаховъ

первонаставниче,

 

Антоше

 

преславж,

 

Аммуне

 

Богоносне,

Нитрійская

 

славо,

 

державо

 

безмолвія

 

и

 

Аммоне

 

дг/хоносне.

(Троп.

 

1-й

 

иѣс.)

 

Красуйся

 

вогюпину

 

сосуде

 

Божьи,

 

Агафоне

свнщеннодумне:

 

Ахилла

 

и

 

Аммонъ

 

цвѣты

 

пушынніи:

 

Ануве

и

 

А.іоніе,

 

Аммонаѳа

 

и

 

Анѳиме,

 

добродѣтелей

 

свгьт.ііи

 

бисери

(2-й

 

троп.

 

1-й

 

пѣсни).

 

Въ

 

слѣдующихъ

 

за

 

этими

 

тропаряхъ

восхваляются

 

ею

 

ирочіе

 

иодвижники.

 

Дѣлаоть

 

это

 

св.

 

церковь

 

съ

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

ихъ

 

примѣромъ

 

укрѣпить

 

насъ

 

на

 

иостничсскіе

подвиги,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

воеводы

 

передъ

 

битвой,

 

желая

 

вооду-

шевить

 

своихъ

 

воииовъ,

 

напоминаютъ

 

имъ

 

подвиги

 

лицъ,

 

отличив-

шихся

 

мужеетвомъ

 

и

 

храбростію.

Въ

 

Сыропустную

 

недѣлю

 

церковь

 

вспоминаеть

 

изгнаніе

 

нашихъ

прародителей

 

изъ

 

рая

 

за

 

невоздержаніе

 

и

 

неносдушаніе,

 

желая

этимъ

 

побудить

 

насъ

 

къ

 

подвигамъ

 

поста,

 

а

 

въ

 

утратѣ

 

райскаго

блаженства

 

указать

 

иредметъ,

 

достойный

 

иокаянія

 

и

 

слезъ

 

въ

 

дни

св.

 

Чотыредесятницы.

 

Въ

 

апостольскомъ

 

чтеніи

 

этой

 

недѣли

 

вѣрую-

щіе

 

иризываются

 

пробудиться

 

отъ

 

духовнаго

 

сна,

 

отвергнуть

 

дѣла

темныя,

 

вести

 

себя

 

благочинно,

 

не

 

предаваясь

 

ни

 

пированіямъ

 

и

пьянству,

 

ни

 

сладострастно

 

и

 

распутству,

 

ни

 

ссорамъ

 

и

 

зависти,

но

 

облечься

 

въ

 

Господа

 

вашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Въ

 

евангельсвомъ

чтеніи

 

церковь,

 

сдѣлавъ

 

ваставленіе,

 

какъ

 

нужно

 

поститься,

 

вну-

шаетъ

 

прощать

 

обиды

 

другимъ

 

для

 

полученія

 

прощепія

 

своихъ

прегрѣшеній

 

отъ

 

Господа.

 

Это

 

евангельское

 

чтеніе

 

послужило

основаніеаіъ

 

для

 

обычая

 

испрашивать

 

въ

 

этотъ

 

день

 

прощеніе

другъ

 

у

 

друга,

  

отчего

  

и

 

самое

 

Воскресенье

  

называется

 

прощен-
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нынъ

 

или

 

прощальнымъ

    

Воскросеньемъ.

    

Обычай

   

этотъ

  

ведетъ

свое

 

начало

 

съ

 

глубокой

 

древности.

 

Въ

 

житіи

 

Маріи

 

Египетской,

приписываемомъ

  

патріарху

 

Софронію,

  

говорится,

 

что

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

монастыряхъ

 

въ

 

то

 

время

 

соблюдался

 

въ

 

прощенное

 

Воскре-

сенье

 

такой

 

обычай:

 

послѣ

 

литургіи,

 

на

 

которой

 

всѣ

 

пріобщались

св.

 

Таинъ,

 

братія

 

приступала

 

къ

 

траиезѣ.

   

По

 

окончаніи

 

ея

 

всѣ

собирались

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ.

 

послѣ

  

продолжительной,

 

съ

 

колѣно-

преклоненіями,

 

молитвы,

 

старцы

    

цѣловали

    

настоятеля,

 

'прося

 

у

него

 

нрощенія

 

и

 

молитвъ

   

на

   

нредлежащій

   

подвигъ

   

и

  

потомъ

лобызали

 

другъ

 

друга

 

съ

 

такою

 

же

 

просьбою.

   

Послѣ

   

этого

 

всѣ

монашествующіе,

 

за

 

исключеніемъ

 

дряхлыхъ

 

и

 

больныхъ,

  

да

  

нѣ-

сколькихъ

 

лицъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

ухода

 

за

 

віми,

 

выходили

 

изъ

монастыря,

 

при

   

пѣніи

 

псалма

 

„Господь

 

просвѣщеніе

 

мое

 

и

 

Спа-

ситель

 

мой,

 

кого

 

убоюся"

 

и

 

расходились

  

въ

 

разныя

 

стороны

 

для

подвиговъ

 

поста

 

и

   

молитвы

    

во

    

дни

   

свят.

    

Четыредесятницы.

Подобный

 

обрядъ

 

соблюдается

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Въ

 

собор-

ный

 

храмъ

    

вечеромъ

 

пріѣзжаетъ

 

енископъ

 

и

 

городское

 

духовен-

ство.

 

По

 

окончаніи

    

повечеріл

 

съѣхавшіеся

 

испрашпваютъ

 

другъ

у

 

друга

   

ирощеніе.

 

Во

 

многихъ

    

мѣстахъ

 

и

 

міряне

    

посѣщаютъ

другъ

 

друга

 

съ

 

этою

 

же

 

цѣлію,

 

особенно

 

если

 

была

 

между

 

кѣмъ

либо

 

изъ

 

нихъ

 

вражда.

    

Простивъ

   

другъ

    

друга,

 

они

 

съ

 

болѣе

спокойною

 

совѣстію

    

могутъ

    

взывать

 

къ

 

Отцу

  

небесному:

 

Отче

нагиъ...

   

Остави

 

намъ

   

долги

 

наша,

 

якоже

 

гі

 

мы

 

оставляемо

должнигсомъ

 

нагигімь.

Смотря

 

на

 

сырную

 

седмицу,

 

какъ

 

на

 

преддверіе

 

поста,

 

время

покаянія,

 

св.

 

церковь,

 

между

 

тѣмъ,

 

разрѣшаетъ

 

православнымъ

въ

 

сроду

 

и

 

Пятокъ

 

этой

 

седмицы

 

ѣсть

 

скоромную

 

пищу,

 

что

она

 

дѣлаетъ

 

почти

 

исключительно

 

только

 

въ

 

недѣли

 

празднич-

ныя.

 

Чѣмъ

 

объяснить

 

такое

 

разрѣшеніе?

 

Отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

во-

просъ

 

находится

 

въ

 

Типиконѣ,

 

гдѣ

 

прямо

 

сказано,

 

что

 

„по

 

ве-

черни

 

сихъ

 

двухь

 

днехъ

 

(среды

 

и

 

пятка

 

сырн.

 

седм.)

 

ядимъ

сырь

 

и

 

яйца,

 

единого

 

днемъ,

 

разрнлиаюгце

 

правгаа

 

тетради-

товъ

 

и

 

ягювигповъ.

 

(Типик.,

 

л.

 

303).
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Такимъ

 

образсмъ

 

изъ

 

нриводенвыхъ

 

словъ

 

видно,

 

чтовъосновѣ

этого

 

разрѣшенія

 

лежалъ

 

мотивъ

 

полемическіи.

 

Дозволяя

 

вѣрую-

щичъ

 

ѣст:.

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

сырной

 

седмицы

 

скоромную

пищу,

 

церковь

 

хотѣла

 

яснѣе

 

оттѣнить,

 

что

 

между

 

ними

 

и

 

тетра-

дитамп,

 

а

 

также

 

и

 

яковитами,

 

нѣтъ

 

ничего

 

общаго.

Тетрадиты

 

постились

 

во

 

всѣ

 

середы

 

безъ

 

исключенія,

 

даже

 

пас-

хальную,

 

слѣдовательно,

 

постились

 

и

 

въ

 

среду

 

сырную,

 

а

 

яковиты,

 

дер-

жавшееся

 

монофизитскои

 

ереси,

 

постились

 

всю

 

сырную

 

седмицу

иолучивъ

 

этотъ

 

обычай

 

отъ

 

своихъ

 

нравослаішыхъ

 

предковъ.

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

продолжительность

 

Великаго

 

поста

 

въ

 

первые

вѣка

 

не

 

вездѣ

 

была

 

одинакова.

 

Христіане

 

западные

 

доржали

 

постъ

 

6

недѣль,

 

постясь

 

всѣ

 

дни,

 

кромѣ

 

воевресвыхъ;

 

а

 

христіане

 

восточ-

ные

 

постились

 

семь

 

недѣль,

 

исключая

 

дои

 

воскресные

 

и

 

субботы,

крочѣ

 

Великой,

 

хотя

 

число

 

дней

 

поста

 

у

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

было

одинаково:

 

6x6—36;

 

5x7=35 +Велпкая

 

суббота=36

 

дней;

 

въ

чемъ

 

церковные

 

писатели

 

видѣли

 

десятину,

 

приносимую

 

Богу

 

отъ

цѣлаго

 

года.

 

Но

 

предъ

 

взорами

 

христианина

 

предносился

 

сороко-

дневный

 

иостъ

 

Христа,

 

какъ

 

идеалъ,

 

къ

 

которому

 

они

 

хотѣли

приблизиться.

 

Поэтому

 

къ

 

семи

 

недѣлямъ

 

поста

 

стали

 

прибавлять

восьмую:

 

5хЗ=40+Ве.ш;ая

 

суббота=41

 

день.

 

Указаніе

 

на

 

увели-

ченіе

 

дней

 

поста

 

можно

 

впдѣть

 

въ

 

первомъ

 

словѣ

 

о

 

постѣ

 

св.

 

Василія

Велика!

 

о,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

упоминаетъ

 

о

 

слышанныхъ

 

уже

 

чтоніяхъ

 

о

постѣ

 

изъ

 

книги

 

ирор.

 

Исаіи

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

на

 

улицѣ

продолжались

 

разгулъ

 

и

 

шумъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

этихъ

словъ

 

св.

 

отца

 

можно

 

видѣть,

 

что,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

хоть

 

канунъ

поста

 

былъ

 

уже

 

приготовленіемъ

 

къ

 

нему.

 

Объ

 

обычаѣ

 

предва-

рять

 

настуц.теніо

 

Четыредесятницы

 

постомъ

 

упоминаетъ

 

и

 

папа

Григорій

 

Великш.

 

Обычай

 

поститься

 

восьмую

 

недѣлю

 

впервые

былъ

 

принятъ

 

въ

 

Сиріи

 

и

 

Палестинѣ

 

и

 

удержавъ

 

потомъ

 

въ

 

монофи-

зитскихъ

 

кружкахъ,

 

объединенныхъ

 

ІаиовомъБарадѣемъ

 

и

 

потому

 

по-

лучившихъ

 

названіеЯковитскихъ

 

или

 

яковптовъ.Это

 

обстоятельство

 

п

побудило

 

церковь,

 

въпротивовѣсъяковптамъитетрадитамъ,дозволить

нравославнымъѣстьвъ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

сырной

 

седмпцыекоромяуюпищу.
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Такимъ

 

образонъ,

 

церковный

 

характеръ

 

этой

 

седмицы

 

опредѣ-

лился

 

подъ

 

двумя

 

вліяніями:

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

эта

 

седмица

 

при-

готовительная

 

къ

 

великому

 

посту,

 

преддверіе

 

его,

 

время

 

покзя-

аія,— отсюда

 

великопостный

 

ея

 

оттѣиокъ,

 

съ

 

другой

 

стороны—

она

 

средство

 

противодѣйствія

 

еретикамъ,

 

протестъ

 

иротивъ

 

нихъ,

отсюда

 

разрѣшеніе

 

на

 

скоромную

 

пищу

 

въ

 

Среду

 

и

 

Пятокъ

 

этой

седмицы.

 

На

 

вопросъ:

 

когда

 

именно

 

она

 

получила

 

такой

 

харак-

теръ,

 

можно

 

только

 

сказать,

 

что

 

не

 

ранѣе

 

VI

 

вѣка.

Въ

 

синаксарѣ

 

субботы

 

сырной

 

высказывается

 

мнѣніе,

 

чго

 

сыр-

ная

 

седмица

 

была

 

нѣкогда

 

мясоястною.

 

но

 

Имисраторъ

 

Ираклій

во

 

время

 

войны

 

съ

 

Хозроемъ,

 

царемъ

 

Персидскимъ,

 

далъ

 

обѣтъ,

въ

 

случаѣ

 

побѣды

 

надъ

 

Персами,

 

сдѣлать

 

ее

 

постною,

 

что

 

онъ

и

 

исаолпилъ.

 

Подобное

 

же

 

сказаніе

 

приводить

 

и

 

Евтихій

 

Алс-

ксандрійекій,

 

именно:

 

онъ

 

говорить,

 

что

 

жители

 

Ісруенлима

 

просили

Императора

 

Ираклія

 

казнить

 

Іерусалимскихъ

 

евреевъ

 

за

 

то,

 

что

они

 

держали

 

сторону

 

Псрсовъ.

 

Императора

 

колебался,

 

боясь

 

этого

кроваваго

 

дѣла;

 

тогда

 

просители

 

отъ

 

имени

 

Палестинскихъ

 

хря-

«тіапъ

 

заявили,

 

что

 

они

 

нравственную

 

отвѣтствснность

 

за

 

это

дѣло

 

берутъ

 

на

 

себя

 

и,

 

для

 

умилостнвлснія

 

Бога,

 

будутъ

 

всегда

поститься

 

цѣлую

 

недѣлю

 

предъ

 

Чстыреде«ятаицею.

 

Когда-же

Ираклій

 

умеръ,

 

они

 

нарушили

 

обѣтъ.

 

какъ

 

недѣйствительный.

потому

 

что

 

данъ

 

былъ

 

Императору,

 

принадлежавшему

 

къ

 

сектѣ

Маронитовъ.

 

и

 

возвратились

 

къ

 

прежнему

 

обычаю.

 

Но

 

йзъ

 

этихъ

сказаній

 

можно

 

сдѣлать

 

только

 

тотъ

 

выводъ,

 

что

 

православные

жители

 

Сиріи

 

и

 

Палестины

 

во

 

времена

 

Императора

 

Ираклія

 

толь-

ко

 

временно

 

слились

 

съ

 

монсфизитами

 

въ

 

обичѣ

 

держать

 

полный

 

постъ

въ

 

сырную

 

седмицу,

 

со

 

смертію-же

 

его

 

это

 

единеніе

 

прекратилось.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ.)

Картинки

 

изъ

 

прошлаго

 

Черниговской
духовной

 

семинаріи.
(Продолженіе).

Въ

 

1803

 

году

 

семинарскій

 

курсъ

 

обогатился

 

новымъ

 

нредяе-

томъ— медициной.-

 

Вопросъ

 

о

 

преподаваніи

  

медицины

 

въ

 

семи-
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наріи

 

возникъ

 

еще

 

въ

 

предыдущемъ— 1S02

 

году.

 

Въ

 

самомъ

началѣ

 

текущаго

 

столѣтія

 

нъ

 

высшихъ

 

сферахъ

 

заговорили

 

о

 

тоагь,

что

 

хорошо

 

было

 

бы

 

распространить

 

здравыя

 

медицинскія

 

позва-

нія

 

среди

 

простаго

 

народа.

 

Вслѣдствіе

 

этоію

 

въ

 

1802

 

году

 

Св.

Синоду

 

было

 

поручено

 

распорядиться

 

о

 

тоаъ,

 

чтобы

 

1)

 

„къ

 

числу

50

 

человѣкъ,

 

ежегодно

 

отправляемыхъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ

въ

 

медицинскій

 

института,

 

высылать

 

разомъ

 

и

 

другихъ,

 

изъявив-

шихъ

 

свое

 

желаніе,

 

кои

 

бы,

 

по

 

возвращеніи

 

въ

 

духовное

 

зваяіе,

 

могли

быть

 

разомъ— священниками

 

и

 

раціональными

 

лекарями"

 

и

2)

 

„разослать

 

въ

 

довольномъ

 

количествѣ

 

по

 

духовнымъ

 

учнлищаиъ

и

 

церкваиъ

 

для

 

надлежащаго

 

употребленія

 

популярныя

 

книжки

 

о

леченіи

 

простонародныхъ

 

болѣзней."

 

х )

 

Вскорѣ

 

же,

 

послѣ

 

этого,

 

св.

Синоду

 

было

 

поручено

 

составить

 

всѳнодлапнѣйшій

 

докладъ

 

„о

 

спосо-

бахъободренія

 

священослужителей

 

къ

 

этому

 

дѣлу,

 

о

 

суммахъ

 

на

 

пре-

подавало

 

медицины

 

я

 

на

 

инструменты."

 

Въ

 

силу

 

этого

 

предложе-

нія,

 

св.

 

Сиводъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

1802

 

году

 

предписалъ

 

всѣмъ

 

епар-

 

'

хіальнымъ

 

архіереямъ

 

позаботиться— а)

 

о

 

высылкѣ

 

болѣе

 

спо-

собныхъ

 

воспитанниковъ

 

семинарій

 

въ

 

медицинскій

 

институтъ;

 

б)

объ

 

обученіи

 

всѣхъ

 

семинаристовъ

 

„пернымъ

 

медицинскимъ

 

начат-

камъ"'

 

и

 

в)

 

„объ

 

успѣхахъ

 

этого

 

дѣла

 

ежегодно

 

доносить

 

въ

св.

 

Синодъ".— Одновременно

 

съ

 

этпмъ

 

Госуд.

 

Медиц.

 

Коллегія

предписала

 

всѣмъ

 

врачебнымъ

 

управамъ,

 

чтобы

 

послѣднія,

 

въ

случаѣ

 

требованій

 

епархізльныхъ

 

архіереевъ,

 

„немедленно

 

высы-

лали

 

опытнѣйшихъ

 

изъ

 

своихъ

 

члеяовъ.

 

или

 

изъ

 

находящихся

по

 

другимъ

 

городамъ

 

медицинскихъ

 

членовъ

 

въ

 

духовпыя

 

учи-

лища

 

для

 

преподаванія

 

псрвыхъ

 

началъ

 

медицинской

 

науки

 

до

времени

 

образованія

 

и

 

появлонія

 

при

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

сво-

ихъ

 

учителей,

 

а

 

также

 

и

 

всегда

 

посильно

 

помогать."— Упомяну-

тымъ

 

синодальныиъ

 

указомъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

указомъ

 

Госуд.

Медиц.

 

Еоллегіи

   

врачебнымъ

   

управамъ,

 

съ

 

другой,

 

была

 

дана

')

 

Книги

 

эти

 

должна

 

была

 

составить

 

Государственная

 

Медицинская

Коллегія.
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богатая

 

тема

 

для

 

переписки

 

между

 

Черниговскимъ

 

семинарекимъ

и

 

Черниговскимъ

 

же

 

врачебнымъ

 

начальствами.

 

Первою

 

отъ

 

раз-

говоровъ

 

къ

 

дѣлу

 

перешла

 

врачебная

 

управа.

 

Въ

 

февралѣ

1803

 

года

 

врачебная

 

управа

 

сообщила

 

въ

 

Дикастсрію,

 

во

 

пер-

выхъ,

 

о

 

томъ.

 

что

 

преподавать

 

медицину

 

въ

 

семинаріи

 

изъявилъ

свое

 

согласіе

 

инспекторъ

 

управы,

 

избравъ

 

для

 

своихъ

 

уроковъ

время

 

между

 

8

 

и

 

10

 

часами

 

утра

 

по

 

понедѣльвикамъ

 

и

 

четвер-

гамъ

 

каждой

 

недѣли

 

и

 

во

 

вторыхъ,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

отсутствія

инспектора,

 

его

 

будетъ

 

замѣнять

 

ва

 

уровахъ

 

оиераторъ

 

той

 

же

управы.

 

Дикастерія,

 

съ

 

аопробаціи

 

Преосвященнаго

 

Виктора

Садковскаго,

 

постановила:

 

„оиредѣлить

 

къ

 

слушанію

 

начатковъ

медицины

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

богословіи

 

и

 

философіи.

 

изъ

 

риторовъ

же

 

лучшихъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

20

 

чсловѣкъ,

 

списокъ

 

коихъ

представить

 

въ

 

управу,

 

а

 

такъ

 

кавъ

 

указанные

 

часы

 

иадаютъ

яа

 

классы

 

нѣмецкаго

 

и

 

французскаго

 

языковъ.

 

то

 

для

 

нихъ

семинарское

 

правленіе

 

изберетъ

 

другіе

 

часы."

 

Данное

 

опредѣленіе

Дикастеріп.

 

какъ

 

обязательное

 

въ

 

то

 

время

 

для

 

семинарскаго

начальства,

 

въ

 

мартѣ

 

того

 

же

 

года

 

вызвало

 

со

 

стороны

 

послѣд-

няго

 

донесеніе

 

во

 

врачебную

 

\ираву

 

о

 

томъ,

 

что

 

„классы

 

для

началъ

 

медицины

 

опредѣлены

 

и

 

ученики

 

избраны

 

и

 

предупреж-

дены."

 

Черезъ

 

три

 

дня

 

врачебная

 

\

 

права

 

отвѣтила

 

на

 

то

 

сооб-

щеніе

 

прикаяаніомъ — 1)

 

„назначить

 

одинъ

 

аудиторіумъ

 

или

покой,

 

гдѣ

 

бы

 

всѣ

 

ученики

 

слушатели

 

должны

 

были

 

иомѣститься*

и

 

2)

 

„13-го

 

дня

 

(анрѣля)

 

}ченпки

 

должны

 

прибыть

 

туда,

 

куда

и

 

инспокторъ

 

прибудетъ".

 

Такъ

 

началось

 

преподавание

 

медицины

въ

 

черниговской

 

семинаріи.— Судя,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

по

 

новости

предмета

 

и

 

его

 

жизненности,

 

а,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

принимая

 

во

вниманіе

 

то,

 

что

 

медичина

 

изучалась

 

воспитанниками

 

почти

 

трѳхъ

класовъ,

 

можно

 

было-бы

 

ожидать,

 

что

 

яедицинскій

 

„аудиторіумъ"

будетъ

 

достаточно

 

заполненъ

 

слушателями.

 

Однако

 

на

 

дѣлѣ

видимъ

 

не

 

то:

 

въ

 

1S03

 

году

 

преподававшій

 

медицину

 

инспек-

торъ

 

врачебной

 

управы

 

Лавге

 

горько

 

жалуется

 

Преосвященному

Михаилу

   

Десницкому

 

на

 

то,

 

что

 

семинаристы,

 

и

 

особенно

 

бого-
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словы,

 

но

 

ходятъ

 

къ

 

нему

 

на

 

локцііг.

 

Хотя

 

Преосвященный
Михаилъ

 

и

 

предписалъ

 

семинарскому

 

правленію

 

едѣлать

 

строжай-
шій

 

выговорь

 

всѣмъ,

 

неходящимъ

 

на

 

медицинскія

 

лекціи,

 

твмъ

не

 

менѣе,

 

мѣра

 

эта

 

не

 

достигла

 

желасмыхъ

 

результатовъ,

 

и

 

въ

1809

 

году

 

семинарское

 

нравленіе

 

сочло

 

за

 

лучшее

 

совсѣмъ

 

оста-

вить

 

нренодаваніе

 

медицины....

Въ

 

1810

 

году

 

къ

 

домашней

 

и

 

сельской

 

экономіи

 

была

 

присое-

динена

 

естественная

 

исторія,

 

которая

 

изучалась

 

до

 

конца

третьяго

 

періода

 

всѣми

 

философами

 

и

 

„любителлчи"

 

изъ

 

риторовъ.

Съ

 

20

 

сентября

 

1811

 

года

 

желающіе,

 

начиная

 

съ

 

синтаксиса,

могли

 

слушать

 

чистую

 

математику.

Обращаясь

 

теперь

 

отъ

 

экстраординарныхъ

 

классовъ

 

къ

 

внутрен-

ней

 

жизни

 

ордннарныхъ,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

слѣдующаго...

 

Прежде
всего,

 

въ

 

промежутокъ

 

между

 

1786

 

и

 

1817

 

г.г.

 

кругъ

 

обязатель-
ныхъ

 

предметовъ

 

ординарныхъ

 

классовъ

 

мало

 

по

 

малу

 

расши-

ряется—

 

ариѳметикой,

 

географіей,

 

исторіей,

 

греческимъ

 

языкомъ,

сельской

 

и

 

домашней

 

экономіей,

 

естественной

 

исторіей

 

и,

 

на

 

нѣко-

торое

 

время,

 

медициной.

 

Помимо

 

этого,

 

въ

 

1806

 

году

 

къ

 

бук-
вальному,

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

способу

 

изу чоаія

 

„богословш"
Иринея

 

присоединилось

 

„изъясненіе

 

всѣхъ

 

положены

 

доказа-
тельствами

 

изъ

 

св.

 

ЩШШя

 

и

 

рѣшеніе

 

(возмооюныхъ)

 

возра^

женій."

 

Въ

 

1807

 

году

 

въ

 

томъ

 

жо

 

богоеловскомъ

 

классѣ

 

„книга

о

 

должности

 

священнической"

 

стала

 

читаться

 

„съ

 

поясненіемъ" .

Съ

 

1809

 

года

 

въ

 

классѣ

 

низшей

 

грамматики

 

начннаютъ

 

выя-

снишь

 

„началъныя

 

правила

 

сочипвнія

 

лапшнекаго";

 

въ

 

томъ

 

же

1809

 

году

 

физика,

 

въ

 

объемѣ

 

тѣхъ

 

свѣдѣній,

 

какія

 

даются

Баумейстеромъ,

 

была

 

признана

 

слишкомъ

 

элементарной,

 

почему

Баумейстера

 

стали

 

дополнять

 

Мутеноропомъ

 

и

 

Эбенгардомъ.
Спустя

 

немного

 

времени,

 

въ

 

качествѣ

 

учебныхъ

 

нособій

 

и

 

руко-

водствъ

 

по

 

филоссфіи,

 

помимо

 

Баумейстера,

 

становятся

 

извѣст-

ными

 

въ

 

нашей

 

семинаріи

 

системы— Винклера,

 

Пурхоиія

 

и

Петра

 

Равени.

 

Въ

 

1810

 

году

 

въверхне-грамматпчесшіъ

 

классѣ

анонимныя

 

подражанія

 

Знзанію

 

и

 

Омотрицкому,

 

имъ-же

 

имя

 

легіонъ,
смѣнились

 

„россійской

 

ірамматикой"

 

Ѳомы

 

Розанова,

 

а

 

въ

нижнемъ

 

рпторическомъ

 

классѣ,

 

разомъ

 

съ

 

исторіой

 

вссмірной,
стали

 

кое-что

 

сообщать

 

и

 

изъ

 

исторіи

 

россійской.

 

Въ

 

1812

 

г.

въ

 

богоеловскомъ

 

классѣ

 

упомииаются

 

новые

 

обязательные

 

пред-

меты—

 

герменевтика

 

и

 

Церковная

 

Исторія.

 

Спустя

 

два

 

года

въ

 

риторикѣ

 

начинаютъ

 

преподавать

 

логику,

 

а

 

въ

 

богословіи
становятся

 

извѣстными

 

Compendium

 

Flieologiae

 

Dogmaticae...

 

чте-
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те

 

св.

 

Писанія

 

при

 

пособіи

 

руковадства

 

къ

 

чтенгю,"

 

Dispositiones
Sacrarum

 

Concionum

 

ab

 

Anastasio

 

Archiepiscopo,

 

Compendium
liermeneuticae

 

sacrae

 

usibus

 

juventutis

 

accomondatum

 

и

 

др.

Какъ

 

для

 

ординарныхъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

экстраординарныхъ

 

клас-

совъ

 

были

 

назначены

 

опредѣленные

 

часы.— Сообразно

 

съ

 

важно-

сти

 

того

 

или

 

другого

 

предмета,

 

занятное

 

время

 

было

 

расиредѣлено

свѣдующимъ

 

образомъ.

 

Орциварнымъ

 

классамъ,

 

разумѣется,

 

какъ

главнымъ

 

и

 

необходимымъ,

 

до

 

1806

 

года

 

было

 

удѣлѳно

 

по

 

12
часовъ

 

въ

 

недѣлю,

 

а

 

съ

 

12

 

сентября

 

сего

 

года

 

семинарскияъ

начальствомъ

 

было

 

признано

 

необходимымъ

 

прибавить

 

еще

 

по

 

6
часовъ

 

въ

 

недѣлю.

 

Для

 

греческаго,

 

нѣмецкаго

 

и

 

французскаго—

языковъ,

 

а

 

также

 

и

 

для

 

нотнаго

 

нѣнія

 

было

 

назначено

 

по

 

6
часовъ

 

въ

 

недѣлю,

 

для

 

еврейскаго

 

яз.

 

3

 

часа,

 

для

 

сельской

 

и

домашней

 

экономіи

 

и

 

риеовальнаго

 

искусства

 

сначала

 

3,

 

а

 

съ

1806

 

г.

 

4

 

часа,

 

для

 

врачебной

 

науки

 

такъ

 

же

 

4

 

часа

 

въ

 

недѣлю.

Не

 

лишнимъ

 

считаомъ

 

помѣстить

 

здѣсь

 

образчикъ

 

росписанія
учебныхъ

 

часовъ,

 

схема

 

котораго,

 

за

 

незначительными

 

измѣвеніяхи,

царила

 

во

 

весь

 

разсматриваемый

 

періодъ.

Росписаніе,

 

каковымъ

 

порядкомъ

 

въ

 

прошломъ

 

1800

 

году
преподавалось

 

ученіе

 

въ 'Черниговской

 

духовной

 

семинаріи.

Но

 

утру.

                 

ІІо

 

полудни.

По

 

ион.,

 

сред.

и

 

пятницамъ.

П.

     

.

1

8

 

и

 

9

 

ч.

 

нѣм.

 

яз.

10

 

и

 

11

 

ординар-

ные

 

классы.

1

2

 

и

 

3

 

греч.

 

яз.

4

   

еврѳйск.

 

яз.

5

  

сельск.

 

и

 

дом.

 

;

экономія.

1

Повтор.,четв.
;

 

и

 

субботамъ.

!

8

 

и

 

9

 

франц.

 

яз.

10

 

и

 

11

 

ординар-

ные

 

классы.

2

 

и

 

3

 

ариѳм.

 

I

 

п

II

 

ч.

4

 

и

 

5

   

истор.

   

и

 

і
Географія.

Въ

 

субботу

 

2,

 

3
4

 

ч.

   

нотн.

 

церков.

пѣніе.

Однако

 

мы

 

жестоко

 

ошибемся,

 

если

 

изъ

 

всего

  

только

 

что

 

ска-

заннаго

 

сдѣлаелъ

 

тотъ

 

выводъ,

 

что

 

разсматриваемый

 

нами

 

иеріодъ
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былъ

 

періодомъ

 

процвѣтанія

 

науки

 

въ

 

нашей

 

семинаріи.

 

Неоспо-

римый

 

историческія

 

данныя

 

со

 

всею

 

очевидностію

 

ириводятъ

 

насъ

скорѣе

 

къ

 

обратному

 

заключенію...— Царствовавшій

 

въ

 

это

 

время

схалоспшческій

 

методъ

 

обученія,

 

съ

 

единственнымъего

 

тяготѣніемъ

къ

 

формальному

 

только

 

развитію.

 

убивалъ

 

всякую

 

иытливость

 

въ

молодыхъ

 

умахъ.

 

Списки

 

учениковъ

 

такъ

 

называсмыхъ

 

экстра-

ординарныхъ

 

классовъ

 

поражаютъ

 

своею

 

краткостію

 

всякаго,

сіичающаго

 

ихъ

 

съ

 

общими

 

списками.

 

Такъ

 

напр.

 

въ

 

1S13

 

году,

когда

 

общее

 

число

 

учѳниковъ

 

превышало

 

500

 

человѣкъ,

 

въ

экстраордипарныхъ

 

классахъ

 

насчитывалось

 

всего

 

на

 

всего

 

156

воспитанвиковъ;

 

именно— 41

 

въ

 

экстраординарномъ

 

французскомъ

классѣ,

 

52

 

въ

 

нѣмецкомъ,

 

15въ

 

математичсскомъ,

 

8

 

въ

 

еврейскомъ,

40

 

въ

 

классѣ

 

греческаго

 

языка.

 

Странность

 

такой

 

иропорціи.

какъ

 

156:

 

500,

 

еще

 

болѣо

 

бросится

 

намъ

 

въ

 

глаза,

 

если

 

мы

 

про-

слѣдимъ

 

за

 

именами

 

этихъ

 

156

 

воспитанпиковъ;

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

количество

 

156

 

сокращается

 

до

 

53,

 

такъ

 

какъ

 

нѣкотсрые

воспитанники

 

состояли

 

слушателями

 

въ

 

двухъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

трехъ

 

экетраординарныхъ

 

классахъ

 

разомъ.

 

О

 

томъ,

 

какое

 

увле-

чете

 

обнаружили

 

семинаристы

 

при

 

изученіи

 

чуждыхъ

 

схоластикѣ

геометріи

 

и

 

медицины,— мы

 

уже

 

знаемъ.— Халатно

 

относились

семинаристы

 

не

 

къ

 

однимъ

 

только

 

экстраординарпымъ

 

классамъ.

Въ

 

экзаменаціовныхъ,

 

напр..

 

вѣдомостяхъ

 

за

 

1798

 

годъ

 

подав-

ляющее

 

большинство

 

учениковъ

 

отмѣчено

 

веявившимися

 

вовсе

 

къ

иепытанію.

 

О

 

томъ

 

же

 

говоритъ

 

намъ

 

и

 

извѣстпый

 

экзаменъ,

произведенный

 

преосвяшеннымъ

 

Михаиломъ

 

Десвицкпмъ

 

лично,

когда

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

была

 

обнаружена

 

масса

 

„мало

 

успів-

шихъ."

 

Наконецъ,

 

о

 

томъ

 

же

 

говорятъ

 

намъ

 

и

 

отзывы

 

лицъ,

 

не

причастныхъ

 

къ

 

семинаріи

 

и,

 

по

 

этому,

 

думаемъ,

 

бозпристрастныхъ.

Такими

 

лицами

 

являются

 

учителя

 

гимназіи

 

(„главной

 

школы"),

экзаменовавшіе

 

между

 

1798

 

и

 

1817

 

г.г.

 

семинаристовъ,

 

отирав-

ляемыхъ

 

въ

 

свѣтскія

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія.

 

Укажемъ

 

хотя

 

бы

только

 

на

 

слѣдующіе

 

случаи.

 

Въ

 

1814

 

году

 

въ

 

гимназіи

 

были

проэкзаменованы

 

4

 

воспитанвикасеминаріи,

 

предшшаченвые

 

своимъ
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начальствомъ

 

къ

 

отправвѣ

 

въ

 

медико-хирургическую

 

Академію,

и

 

на

 

экзаменѣ

 

оказались

 

совершенно

 

неподготовленными

 

къ

поступление

 

въ

 

высшее

 

учебное

 

заводеніе.

 

На

 

просьбу

 

жо

 

Дирек-

тора

 

гимназіи

 

прислать

 

для

 

испытанія

 

другихъ,

 

лучшихъ

 

воспи-

ташшковъ

 

семинарское

 

правленіе

 

было

 

вынуждено

 

отвѣтить

отказомъ...

 

И

 

это

 

тѣмъ

 

нечальаѣо,

 

что

 

подобные

 

отзывы

 

были

далеко

 

не

 

исключеніемъ....

( Продолженье

 

слѣдуетъ).

Условія

 

законности

 

сельскихъ,

  

волостныхъ

 

и

 

приходскихъ

приговоровъ

 

объ

 

устройстве

 

и

 

содержаніи

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ.

Въ

 

отчетѣ

 

Рязанскаго

 

Ёпархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

о

состояніи

 

цорковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

Рязан-

ской

 

епархіи

 

за

 

1895

 

—

 

6

 

учебный

 

годъ

 

читаемъ:

 

„Совѣтъ

 

давалъ

разрѣшеніе

 

па

 

открытіе

 

той

 

или

 

другой

 

школы

 

(разумѣются

 

школы

церковно-приходскія)

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

вполнѣ

выяснялись

 

мѣстныя

 

средства,

 

достаточный

 

на

 

постройку

 

школь -

каго

 

зданія,

 

на

 

дальнѣйшее

 

его

 

содержаніе

 

(отоиленіе,

 

освѣще-

ніе,

 

страхованіе,

 

наемъ

 

сторожа

 

и

 

ремонтъ),

 

а

 

также

 

на

 

возна-

гражденіе

 

учителя

 

(стр.

 

4)".

 

Эти

 

мѣстныя

 

средства

 

въ

 

нашей

енархіи

 

очень

 

часто

 

даются

 

самими

 

же

 

крестьянами,

 

которые

 

по

приговору

 

жертвуютъ

 

потребную

 

сумму

 

на

 

устройство

 

школьнаго

зданія

 

и

 

обязываются

 

ежегодно

 

собирать

 

по

 

мірскоп

 

раскладкѣ

оиредѣленную

 

сумму

 

и

 

выдавать

 

на

 

дальнѣйшее

 

поддержаніе

школы.

 

Вслѣдствіе

 

неопытности

 

сельскихъ

 

властей,

 

эти

 

приго-

воры

 

весьма

 

часто

 

составляются

 

безъ

 

соблюдепія

 

самыхъ

 

главныхъ

законныхъ

 

формальностей,

 

почему

 

учрежденіямъ,

 

вѣдающимъ

 

цер-

ковно-школьное

 

дѣло,

 

прежде

 

чѣмъ

 

представлять

 

подобные

 

при-

говоры

 

на

 

утвержденіе

 

земскимъ

 

начальникам^

 

приходится

 

вести

немалую

 

переписку

 

о

 

дополненіи

  

ихъ

 

нужными

  

формальностями
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а

 

иногда— даже

 

о

 

составлепіи

 

новыхъ

 

приговоровъ,

 

въ

 

виду

 

явной

незаконности

 

составленныхъ.

 

И

 

что

 

всего

 

ирисиорбнѣе,

 

такъ

 

это

то,

 

что

 

переписка

 

иногда

 

оказывается

 

бсзплодною:

 

случается,

что

 

по

 

мѣстиымъ

 

причинамъ

 

(напримѣръ,

 

если

 

есть

 

отхожіе

 

про-

мыслы)

 

составить

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

новый

 

нриговоръ

 

бываетъ

даже

 

и

 

не

 

возможно,

 

и

 

начатое

 

доброе

 

дѣло

 

рушится

 

изъ-за

несоблюденія

 

простыхъ

 

формальностей.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

думается

намъ,

 

устроителямъ

 

и

 

завѣдующпмъ

 

церковно-приходскими

 

шко-

лами

 

не

 

безынтересно

 

будетъ

 

узнать

 

условія,

 

при

 

соблюденіи

которыхъ

 

крестьянскіе

 

приговоры

 

признаются

 

законными.

Въ

 

нашемъ

 

законодательств'];

 

различаются

 

три

 

рода

 

крестьян-

скихъ

 

приговоровъ:

 

сельскаго

 

схода,

 

волеаттго

 

схода

 

и

 

приход-

скаіо

 

схода,

 

или,

 

точнѣе,

 

собранія.

1)

 

Селъсші

 

сходъ

 

образуется

 

изъ

 

крестьянъ-домохозяевъ,

 

прп-

надлежащихъ

 

къ

 

составу

 

извѣстнаго

 

есльскаю

 

общества

 

1 )

 

и

 

изъ

всѣхъ

 

назначенныхъ

 

но

 

выбору

 

сельскихъ

 

должностныхъ

 

лицъ

(„Общ.

 

полож.

 

о

 

крест."

 

ст.

 

47).

 

Составленный

 

на

 

сельскомъ

сходѣ

 

нриговоръ

 

признается

 

законнымъ.

 

если

 

на

 

сходѣ

 

участво-

валъ

 

сельскій

 

староста

 

или

 

заступающій

 

его

 

мѣсто

 

и

 

не

 

менѣе

половины

 

всѣхъ

 

крестьяпъ

 

и

 

креетьлнокъ,

 

пмѣющпхъ

 

право

голоса.

 

Но

 

это

 

въ

 

томъ

 

только

 

сд\чаѣ,

 

когда

 

при говоръ

 

касается

менѣе

 

важныхъ

 

предметовъ

 

вѣдомства

 

сельского

 

схода,

 

изложен-

ныхъ

 

въ

 

ст.

 

51

 

„Общ.

 

полож.

 

о

 

крест.":

 

если

 

же

 

оиъ

 

касается

болѣе

 

важныхъ

 

предметовъ,

 

къ

 

которымъ

 

причисляется

 

и

 

„уста-

новленіе

 

мірскихъ

 

добровольныхъ

 

складокъ"

 

на

 

устройство

 

и

содержаніе

 

училищъ

 

и

 

учителей

 

(тамъ

 

же

 

ст.

 

178

 

и

 

п.

 

4

 

ст.

 

54);

то

 

для

 

законности

 

нодобнаго

 

приговора

 

необходимо,

 

чтобы

 

на

сходѣ

 

участвовало

   

не

 

менѣе

 

'2/а

 

ксѣхъ

   

крестьянъ-домохозяевъ

')

 

Сельское

 

общество

 

не

 

должно

 

быть

 

отождествляемо

 

съ

 

селешм,

потому

 

что

 

въ

 

селеніи

 

шожетъ

 

быть

 

два

 

и

 

болѣе

 

сельскихъ

 

обществъ

и

 

наоборотъ;

 

два

 

сосѣднихъ

 

селенія

 

могутъ

 

составлять

 

одно

 

сельское

общество.
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сельскаго

 

общества

 

').

 

Кромѣ

 

того,

 

но

 

силѣ

 

ст.

 

57

 

того

 

же

„положенія",

 

такой

 

нриговоръ

 

обязательно

 

записывается

 

въ

 

особо-

заведенную

 

въ

 

каждомъ

 

сельскомъ

 

обществе

  

кпигу

  

приговоровъ.

Особой

 

формы

 

для

 

письмепныхъ

 

сельскихъ

 

приговоровъ

 

зако-

номъ

 

не

 

установлено

 

(тамъ

 

же

 

ст.

 

57),

 

по

 

соотвѣтствепно

 

требо-

ваніямъ,

 

при

 

которыхъ

 

нриговоръ

 

признается

 

законнынъ,

 

въ

 

иомъ

должно

 

быть

 

указано:

 

а)

 

время

 

ого

 

составленія;

 

б)

 

участіе

 

на

сходѣ

 

сельскаго

 

старосты

 

или

 

заетупающаго

 

его

 

мѣсто;

 

в)

 

общее

число

 

крестьянъ-домохозяевъ

 

даннаго

 

сельскаго

 

общества

 

и

 

число

присутствовтвшихъ

 

па

 

сходѣ;

 

г)

 

подпись

 

подъ

 

текстомъ

 

приго-

вора

 

крестьянъ,

 

участвовавшихъ

 

на

 

сходѣ,

 

и

 

сельскаго

 

старосты

(или

 

заступающаго

 

его

 

мѣсто)

 

съ

 

ириложеніомъ

 

его

 

должностной

иочати

 

и

 

д)

 

вадложащимъ

 

образомъ

 

засвидетельствованная

 

сель-

скимъ

 

старостою

 

надпись

 

на

 

приговорѣ

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

внесснъ

въ

 

книгу.

 

Ни

 

утвержденія,

 

ни

 

засвидѣтсльствованія

 

сельскихъ

приговоровъ

 

со

 

стороны

 

мѣстнаго

 

волостнаго

 

правленія

 

не

 

требуется

(Рѣш.Прав.

 

Сея.

 

13

 

янв.

 

1S84

 

г.

 

,]\:

 

185).

 

Если

 

въ

 

устройствѣ

 

и

содержапіп

 

школы

 

участвуютъ

 

нѣсколько

 

сольскихъ

 

обществъ,

 

то

приговоры

 

ихъ

 

должны

 

быть

 

написаны

 

на

 

отдѣльныхъ

 

листахъ,

съ

 

соблюденіомъ

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

нихъ

 

всѣхъ

 

указанныхъ

 

фор-

мальностей.

2)

 

Волостной

 

сходъ

 

составляется

 

изъ

 

сельскихъ

 

и

 

волостныхъ

должпостныхъ

 

ляцъ

 

и

 

изъ

 

крестьянъ,

 

избираемых1],

 

отъ

 

каждаго

соленія

 

.или

 

поселка,

 

къ

 

волости

 

принадлежащая,

 

по

 

одному

 

отъ

иждыхъ

 

дясяти

 

двіровъ

 

(„Общ.

 

полож.

 

о

 

крест."

 

сті

 

71).

 

Въ

ряду

 

предметовъ

 

вѣдомства

 

волостнаго

 

схода

 

значится

 

и

 

„учреж-

доніе

 

волостныхъ

 

училпщъ

 

-)

 

(тамъ

 

же

 

пупктъ

 

3

 

ст'

 

78).

 

Воло-

сгноіі

 

нриговоръ

 

считается

 

закопныиъ,

 

когда

 

на

 

волостномъ

 

сходѣ

')

 

Точно

 

такія

 

же

 

требованін,

 

по

 

сгілѣ

 

ст.

 

1"8

 

і

 

п.

 

4

 

ст.

 

54,

предъявляются

 

и

 

къ

 

ирпговпраиъ

 

нот.

 

устйпбвлеаіи

 

ыірскнхъ

 

оборот,

ча

 

устройство

 

и

 

поддержапіе

 

церквей.

")

 

Водостныя

 

школы

 

еущеетиуіотъ

 

въ

 

Сибири

 

и

 

юлспыхі.

 

губерніяхъ.
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присутствовали:

 

волрствен

 

старшина,

 

пли

 

заступающій

 

его

 

мѣсто,

и

 

не

 

менѣе

 

3/з

 

крестьянъ.

 

имѣющихъ

 

право

 

голоса

 

на

 

этомъ

сходѣ.

 

Наиболѣе

 

важные

 

в<шстныс

 

upn

 

говоры,

 

а

 

также

 

тѣ,

 

„кото-

рые

 

должны

 

дѣйствонать

 

на

 

долгое

 

время"

 

(къ

 

ннмъ.

 

песомиѣііно,

должны

 

быть

 

отнесены

 

и

 

приговоры

 

объ

 

учреждсніи

 

волостныхъ

училищъ)

 

записываются

 

въ

 

книгу

 

(тамъ

 

ate

 

ст.

 

79)

 

и

 

съ

 

формаль-

ной

 

стороны

 

составляются

 

подобно

 

„сельскимъ"

 

приговорамъ.

Приговоры

 

сельскаго

 

и

 

волостнаго

 

сходовъ

 

„разсматриваются"

мѣстнымъ

 

земскимъ

 

начальником'^

 

(„полож.

 

о

 

зем.

 

уч.

 

нач."

 

ст.

30),

 

и

 

если

 

они

 

составлены

 

согласно

 

съ

 

существующими

 

законо-

положеніями

 

и

 

не

 

нарушают'!,

 

ничьихъ

 

правъ,

 

то

 

земскій

 

началь-

никъ

 

даѳтъ

 

разрѣшеніе

 

на

 

приведете

 

ихъ

 

въ

 

мсйолнёніе.

 

Если

же

 

топ.

 

или

 

другой

 

нриговоръ,

 

но

 

мцѣнію

 

зеяскаго

 

начальника

„иостановленъ

 

не

 

согласно

 

съ

 

законами,

 

либо

 

клонится

 

къ

 

явному

ущербу

 

сельскаго

 

общества,

 

либо

 

парушаетъ

 

законпыя

 

права

отдѣльныхъ

 

его

 

членовъ

 

і)

 

или

 

прииисанннхъ

 

къ

 

волости

 

лицъ,

то

 

онъ,

 

остановив!,

 

исиолненіе

 

приговора,

 

представляетъ

 

его,

вмѣстѣ

 

съ

 

свопмъ

 

заключонісмъ,

 

на

 

разсмотрѣиіе

 

уѣзднаго

 

съѣзда"

(тамъ

 

же

 

ст.

 

31).

 

Уѣздный

 

сьѣздъ,

 

въ

 

случаѣ

 

согласія

 

съ

 

заклю-

ченіемъ

 

зсмскаго

 

начальника,

 

уничтожастъ

 

приговоръ;

 

въ

 

против-

іюмъ

 

же

 

случаѣ— дѣлаетъ

 

постановленіе

 

о

 

приведеніи

 

приговора

вь

 

иеполненіе.

 

Съѣздъ

 

уѣздный

 

естыюслѣдвял

 

истаяція,

 

кудамогутъ

восходить

 

приговоры

 

волостныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

сходовъ

 

о

 

доброволь-

ныхъ

 

мірскихъ

 

складкахъ

 

на

 

устройство

 

и

 

содержаніе

 

училпщъ.

3)

 

Нриходскш

 

сходъ,

 

или

 

собрапіе,

 

созывается

 

иредсѣдатодсмъ

приходскаго

   

попечительства

 

-).

 

а

 

г.ъ

 

отсутствіе

   

его,— снящепіш-

')

 

Т.

 

е.,

 

если,

 

папрп.чѣръ.

 

нриговоръ

 

кѣап.-либо

 

изъ

 

членовъ

 

обще-

ства

 

будетъ

 

обжалован?..

Т)

 

Кѣмъ

 

созывается

 

ягрвое

 

собрате

 

прпхожапъ,

 

избирающее

 

П]>ед-

сѣдателя

 

и

 

членовъ

 

приходскаго

 

попечительства

 

(Высоя,

 

утв.

 

иол.

 

о

ирнх.

 

попеч.

 

ст.

 

2

 

и

 

3),—

 

прязшхъ

 

указаній

 

пѣтъ;

 

но

 

несозіпѣкно

 

то,

что

 

устройство

 

попечительства

 

предоставлено

 

раепорянсеиіго

 

Епархі-

алыіаго

 

Преосвящевнаго

 

(тамъ

 

жѳ

 

ЗІнѣи.

   

Госуд.

 

Совѣтя

 

п.

  

1)

 

и

 

что
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колъ

 

—

 

ластоятелегь

 

церкви,

 

съ

 

согласія

 

попечительства,

 

и

 

., состав-

ляется

 

изъ

 

всѣхъ

 

дошохозяевъ

 

прихода

 

и

 

изъ

 

прихожанъ,

 

домами

въ

 

приход!;

 

не

 

владѣющихъ,

 

но

 

имѣгощнѵь.

 

по

 

за'к'ояу,

 

право

участвовать

 

въ

 

еобраніяхъ

 

мѣстнаго

 

городскаго

 

и

 

сельскаіо

 

обще-

сва\.

 

а

 

та'иво

 

и

 

нзъ

 

ирочпхъ

 

лрнхожанъ,

 

„і;оихъ

 

прпходскос

попечительство

 

нризнаетъ

 

иолезнымъ

 

пригласить

 

къ

 

участію"

 

въ

собраніи,

 

безъ

 

раЗлйчія

 

ихъ

 

сослойія

 

(Высочайше

 

утв.

 

2

 

авгугса

1804

 

г.

 

полож.

 

о

 

прих.

 

попеч.

 

ст.

 

9

 

и

 

11).

 

На

 

приходскояъ

собрапіи

 

могутъ

 

быть

 

подвергаемы

 

обсуждение

 

всѣ

 

предметы

ведомства

 

нриходсиаго

 

попечительства

 

(тамъ

 

же

 

ст.

 

9),

 

къ

 

кото-

рый

 

относится

 

также

 

изысканіе

 

средствъ

 

^для

 

\чреддонія

 

въ

нрих^дѣ

 

іпк'\лы в

 

(тамъ

 

же

 

я.

 

і

 

ст.

 

5).

 

Если

 

для

 

устройства

школы

 

пли

 

другнхъ

 

ирнходекпхъ

 

нуждъ

 

добровольных*

 

иожертво-

ваній

 

оказывается

 

недостаточно,

 

то,

 

по

 

предложен]»)

 

попечитель-

ства,

 

приходское

 

бобрйніе

 

можетъ

 

составит!,

 

приговоръ

 

объ

 

уета-

повленіи

 

сдиноиременнаго

 

или

 

иостояпнаго

 

сбора

 

съ

 

ирихожачъ

деньгами

 

или

 

натуроіі

 

(тамъ

 

же

 

ст.

 

6)1

 

Приговоръ

 

этотъ

 

можетъ

имѣіь

 

силу,

 

если

 

на

 

собраніи

 

участвовало

 

даже

 

и

 

иенѣе

 

десятой

части

 

всѣхъ

 

лицг.

 

пмѣющихъ

 

право

 

участіл

 

на

 

незгь

 

(спнеокъ

таковых*,

 

лицъ

 

должеігь

 

Сыть

 

составленъ

 

каждынъ

 

цриходскимъ

іюнечительствомъ).

 

Но

 

приходсииі

 

приговоръ

 

существенно

 

отли-

чается

 

отъ

 

ирпгопоровъ

 

сёльсШхі

 

а

 

волошныгл

 

сходовъ:

 

тѣ

обязательны

 

дли

 

всего

 

сельскаго

 

общества,

 

пли

 

волости,

 

а

 

нрпхо,!.-

скііі

 

приговоръ— только

 

для

 

тѣхъ

 

нрихожанъ.

 

которые

 

изъявили

свое

 

согласіе

 

на

 

установлепіе

 

сбора

 

(тамъ

 

же

 

ст.

 

6

 

и

 

12).—-Въ

ряду

 

приговоровъ,

 

нодлежащихъ

 

разсмотрѣнію

 

мѣстнаго

 

«емскаго

начальника,

 

прпходскііі

 

приговоръ

 

не

 

упоминается

 

(нолеж.

 

объ

у

 

част,

 

зем.

 

нач.

 

ст.

 

30).

                           

(Рязан.

 

Ей.

 

Вѣд.).

Л.

 

Запомскііі.

ua

 

мѣотпаѵо

 

священника

 

возлагаются

 

нѣкоторыя

 

подготовительный

работы

 

по

 

Устройству

 

попечительства

 

(Высоч.

 

утв.

 

полол;,

 

о

 

прнх.

попеч.

 

ст.

   

ІО).



-

 

164

 

-

Освященіе

 

храма

 

въ

 

п,

 

Злынкѣ,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда.

5-го

 

іюля

 

1898

 

года

 

съ

 

особенной

 

торжественное™

 

было

 

совер-

шено

 

въ

 

п.

 

Злынкѣ

 

оевященіо

 

цоваго

 

камепнаго

 

храма-

 

во

 

имя

св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

устроеннаго

 

на

 

собственныя

 

средства

купцомъ

 

фабрикантомъ

 

Ѳ.

 

И.

 

Осиповымъ

 

въ

 

ьамять

 

бракосочета-

нія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ,

 

нынѣ

 

благополучно

 

здрав-

ствующихъ.

 

Наканунѣ

 

освященія,

 

совершено

 

было

 

всенощное

бдѣніе

 

о.

 

игуменомъ

 

Елимовск.

 

Покровск.

 

монастыря,

 

при

 

участіп

мѣстнаго

 

о.

 

благочиннаго,

 

9

 

свящонниковъ

 

и

 

2-хъ

 

діаконовъ;

пѣли

 

монахини

 

Малпноостровскаго

 

монастыря;

 

масса

 

народа

 

напол-

няла

 

храмъ

 

и

 

церковный

 

погостъ.

 

б-го

 

іюля,

 

въ

 

6

 

часовъ

 

утра,

торжественно

 

совершено

 

было

 

освящоніс

 

воды

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

нача-

лось

 

освященіе

 

престола.

Прп

 

богослуженіи

 

присутствовало

 

не

 

мало

 

п

 

старообрядцевъ.

Многіе

 

изъ

 

нихъ,

 

п

 

дажо

 

уставщики

 

ихъ

 

ыоленныхъ,

 

принимали

усердное

 

участіе

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

за

 

божественной

 

литургіеіі

 

и

мо.тебномъ.

По

 

оиончаніи

 

освященія

 

храма

 

и

 

торжественно

 

совершенной

божественной

 

литургіи,

 

былъ

 

отслуженъ

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтій

 

Государю

 

Императору,

 

Госуда-

рынямъ

 

Императрицамъ,

 

Наследнику

 

Цесаревичу

 

и

 

всему

 

Царств; ю-

щому

 

Дому,

 

Свят.

 

Синоду

 

и

 

Преосвященному

 

Епископу

 

Антонію,

а

 

также

 

и

 

благоустроителямъ

 

храма.

 

По

 

заамвонной

 

молитвѣ

 

свя-

щенникомъ

 

Григоріемъ

 

Григоровскимъ

 

было

 

сказано

 

приличное

событію

 

слово.

Новоустроенный

 

и

 

освященный

 

храмъ

 

сей

 

по

 

величинѣ

 

не

 

боль-

шой,

 

но

 

вмѣстителенъ,

 

такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

въ

 

немъ

 

ни

 

колоннъ,

 

ни

шшеречныхъ

 

сводовъ,

 

которыо

 

нерѣдко

 

въ

 

нашихъ

 

храмахъ

 

зани-

маютъ

 

не

 

мало

 

мѣста,

 

а

 

представляетъ

 

сплошную

 

свѣтлую

 

залу,

раздѣленную

 

мало

 

замѣтной

 

аркой

 

па

 

восточную

 

и

 

западную

 

части.

Иконостасъ

 

и

 

заклиросные

 

кіоты,

 

прекрасной

 

рѣзной

 

работы,

 

чуть

не

 

сплошь

 

залитые

  

золотомъ

 

и

  

чудной,

 

въ

  

старинномъ

 

стилѣ,
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московской

 

работы

 

образа

 

иропзводятъ

 

весьма

 

иріятноо

 

впечатлѣ-

ніе.

 

А

 

подобранная

 

довольно

 

со

 

вкусозгь

 

утварь,

 

какъто:

 

роскош-

ное,

 

позлащенное

 

паникадило,

 

нозлащенныя

 

рѣзной

 

работы

 

мстал-

лпчсскія

 

хоругви,

 

серебрянный,

 

позлащенный,

 

изящной

 

работы,

ковчегъ,

 

серебрянныо,

 

позлащенные

 

массивные

 

сос/ды,

 

такіе

 

же

напрестольные

 

кресты

 

и

 

евангеліе

 

ясно

 

свидѣтельствуютъ.

 

что

строитель

 

храма

 

не

 

жалѣлъ

 

на

 

это

 

крупныхъ

 

дснежныхъ

 

затратъ

и

 

лишь

 

заботился

 

о

 

возможпо

 

большемъ

 

благолѣпіи

 

и

 

благоукра-

шеніи

 

храма,

 

чего

 

вполнѣ

 

онъ,

 

съ

 

помощіею

 

Божіею,

 

и

 

достнгь.

Ибо,

 

дѣйствнтельпо,

 

сон

 

новоустроенный

 

храмъ

 

по

 

своему

 

благолѣ-

uiio

 

и

 

дорогой

 

роскошной

 

утвари,

 

несомнѣнно,

 

долженъ

 

быть

 

нри-

числонъ

 

къ

 

разряду

 

наилучшихъ

 

мѣстныхъ

 

нашихъ

 

храмовъ.

Свящеиникъ

 

Гршорій

 

Г-рйгоровскШ.

Редакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

УСІОВІЯ

 

ПОДПИСКИ

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

„РУССКІЙ

  

в-встникъ"
для

 

лицъ

 

еельекаго

 

духовенства:

Годовое

 

издаиіе

 

Русскаго

 

Вѣстника,

 

состоящее

 

изъ

 

12

 

книгъ,

отъ

 

27

 

до

 

30

 

печатпыхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой

 

книгѣ,

 

лицамъ

 

еель-

екаго

 

духовенства

 

будстъ

 

высылаться

 

за

 

десять

 

рублей

 

(вмѣсто

обычныхъ

 

17

 

рублей).

Допускается

 

рассрочка:

 

можно

 

высылать

 

по

 

одному

 

рублю

 

въ

мѣсяцъ

 

въ

 

теченіе

 

десяти

 

мѣсяцевъ

 

года

 

съ

 

января

 

но

 

октябрь.

Адресъ

 

журнала

 

„Русскій

 

Вѣстникъ":

 

Москва,

 

Малая

 

Дми-

тровка,

 

довъ

 

JS

 

29.

Редакторъ-Издатель

 

М.

 

М.

 

Катковъ.
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КЪ

 

СВЪДЪНІЮ

 

ДУХОВЕНСТВА

 

И

 

ЦЕРКВЕЙ,
ВЪ

 

ЕНИЖНОМЪ

 

ОЕІАДѢ

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВАСЙЛІЯ,

 

ЕПИСКОПА

 

РЯЗАНСКАГО,
ПРОДАЮТСЯ:

Димитрій.

 

Архіепископъ

 

Херсонскій

 

и

 

Одесскій.

 

Слова,

бесѣды

 

и

 

рѣчи,

 

въ

 

пяти

 

томахъ/Изданіе

 

3-е.

 

Москва.

1898

 

г.

 

Цѣна

  

5

 

р.

 

40

 

к.

Т.

 

1-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

праздники

 

Госнодскіс.

 

Дѣна

1

 

p.

 

20

 

коп.

Т.

 

2-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

дпп

 

богородичные

 

н

 

святыхъ.

Цѣва

 

1

 

p.

Т.

 

3-й.

 

Слова

 

и

 

бе-"ѣды

 

на

 

дни

 

поскросные

 

отъ

 

водѣ.ін

 

Ѳоми-

ной

 

до

 

недѣли

 

о

  

Мытарѣ

   

и

 

Фарисеѣ

   

и

 

на

 

тексты.

 

Цѣпа

 

1

 

р.

Т.

 

3-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

па

 

дни

 

воскресные

 

отъ

 

недѣди

 

Мытаря

Фарисея

 

до

 

Пасхи

 

и

 

на

 

Велшпн

 

Постъ.

 

1

 

р.

Т.

 

5-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣдн

 

на

 

дн;г

 

высокоторжественные,

 

на

освященіе

 

храмовт,

 

въ

 

учобныхъ

 

заведепіяхъ,

 

при

 

посѣщеніи

паствы,

 

на

 

разные

 

случаи

 

и

 

іюгребенін,

 

рѣчп

 

и

 

воззванія.

 

Цѣна

1

 

p.

 

20

 

кон.

Выписывающіе

 

изъ

 

книжнаго

  

склада

 

братства

 

св.

 

Басилія

Рязакскаго,

 

г.

 

Рязань,

 

уплачмваютъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пересылкою

и

 

упаковкою

 

вместо

 

5

 

р.

 

40

 

к.— 5

 

рублей.

Требоваиія

   

и

  

деньги

   

адресовать

 

въ

 

Еішжнын

   

Снладъ

Братства

 

св.

 

Васн.ііи

 

Рязанашго.

 

во

 

і.

 

Рязань.

Тамъ

 

же

 

можно

 

пріобрѣтать:

1.

   

Ноаполптанскііі

 

А.,

 

свящ.

 

Церковный

 

уставъ

 

въ

 

таблицахъ

показывающій

 

весь

 

порядокт.

 

церковных - !,

 

глужбъ,

 

въ

 

3-хъ

частяхъ.

 

Допуіцонъ

 

Учебнымъ

 

Комитетом,

 

въ

 

церковпыя

 

бнбліо-

теки.

 

Цѣиа

  

1

 

р.

 

50

 

коп.

2.

   

Хойвацкій

 

А.,

 

протоіер.

 

Практическое

 

руководство

 

для

священнослужителей

 

при

 

совершевіи

 

святыхъ

 

таннствъ.

 

Цѣна

 

3

 

р.
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ЦЕРКОВНЫЙ

 

иконы

СВЯТИТЕЛЯ

 

ѲЕ0Д0С1Я

 

УГЛИЦКАГО,
НОВОПРОСЛАВЛЕННАГО

 

ЧЕРНЙГОВСКАГО

 

ЧУДОТВОРЦА,

имѣются

 

для

 

продажи

 

въ

 

г,

 

Черннговѣ.

 

въ

 

ішвоіъ

 

іагазііѣ

московскаго

 

фабриканта

 

К.

 

А.

 

Збукъ.

ИКОНАМЪ

 

СВ.

 

ѲЕОДООІЯ:

Па

 

кипарисных?,

   

доскахъ

 

съ

   

^

   

Пи

 

простых»

 

доскахъ

   

худо-
чеканной

 

по

 

чсрвопому

 

золоту

художественно

 

й

   

живо

 

п

 

йен.

Размѣрх

 

въ

 

вышину:

    

ЦМІА.

Въ

  

2

 

аршина

,

   

1 3А

   

„

 

■

.

   

IV?

   

>

»

   

IV*

   

„

,,

 

1

    

.

„

 

12

 

верш

 

к.

.

 

Ю

      

„

9
8
7

125
100
85
75
55
30
25
20
17
15

жествснпои

 

живописи.

Разыѣръ

 

бъ

 

вышину:

      

ЦЪІІА.

Въ

  

2

 

ар ш.

 

10

 

вер.

 

100

 

р.

35

2
17*,
17*

 

„

IV* ,,

1

    

.

12

 

верши

10

      

„

7

      

.

75

 

„

55

 

,

45

 

„

Ю ,

25

 

„

18 „

12

 

,

8; я

Размѣръ

 

въ

 

ширину

 

пропорціонально.

Иконы

 

вышеозначепиыхъ

 

размѣровъ

 

всегда

 

есть

 

въ

 

готовности

и

 

но

 

первому

 

требованію

 

высылаются

 

во

 

иск

 

городу

 

и

 

седевія

Poccificu»!

 

ииперіи,

 

но

 

желанію

 

съ

 

наложепымъ

 

платежом*,

 

прп

иолущіи

 

задатка

 

\(z

 

стоимости.

Всѣ

 

отсылаемый

 

иконы

 

передъ

 

упаковкой

 

отсылаются

 

въ

 

каѳед-

раль'нвй

 

соборъ,

 

гдѣ

 

освящаются

 

по

 

чипу

 

иоложепія

 

у

 

гробницы

 

Св>

Ѳеодосія

 

и

 

возлагаются

 

на

 

Св.

 

мощи

 

Его.

Магазин,?)

 

иринимастъ

 

иконы,

 

присылаемый

 

взъ

 

развыхъ

 

аѣстъ,

по

 

желапію,

 

для

 

оравденДя,

 

т.

 

о.

   

относить

   

въ

 

соборъ

 

для

 

освя-
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щенія,

 

беря

 

за

 

распаковку,

 

упаковку

 

вновь

 

и

   

отсылку

 

на

 

ст.

 

ж.

д.

 

за

 

каждую

 

икону

 

і

 

руб.

 

сер.

Лсѣ

   

трсбованія

   

исполняются

 

споро,

   

аккуратно

  

и

 

добро-

совѣсіпно.

Съ

 

почтеніемъ

 

ЗБУКЪ.
Лдресъ

 

для

 

писемъ:

 

Черпиговъ,

  

Шоссейная

ул.,

 

д.

 

Маркельса,

 

икон,

 

торговля

 

К.

 

А.

 

ЗБУКЪ.

Адросъ

 

для

 

тслеграммъ:

 

Чернигов- !.

 

ЗБУКЪ.

Продолжается

 

подписка

 

на

 

1899

 

г.

(І\-й

 

г.

 

изд.)

на

 

иллюстрирован,

 

журнала

 

для

 

дѣтей

школьнаго

 

вовраста

„ВСХОДЫ".
25

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

Вышелъ

 

15

 

января

 

JV:

 

2.

Содерэісаніе:

 

Руламанъ.

 

Разсказъ

 

изъ

 

жизни

 

исрвобытпаго

человѣча.

Д.

 

Всйнланда.

 

Перев.

 

съ

 

нѣмецк.

 

А.

 

Монтвида.

 

Часть

 

1-ая.

1

 

февраля

 

вышелъ

 

Жг

 

3.

Содсржате:

 

I.

 

„Юдикъ".

 

К.

 

Носилова.— II.

 

„Запорожская

старина.

 

Палііі

 

и

 

Паліиха".

 

В.

 

Раднча.— III.

 

„Изъ

 

нѣдръ

 

зом-

ныхъ".

 

А.

 

Нечаева.— IV.

 

„На

 

нолосокъ

 

отъ

 

смерти".

 

Д.

 

Кенана.

Перев.

 

съ

 

англ.

 

3.

 

Журавской.— V.

 

„Тайна

 

заклиианія

 

змѣіі*.—

VI.

 

„По

 

чужимъ

 

краямъ":

 

1)

 

„Джое,

 

ученая

 

обезьяна"'.

 

2)

 

„Пламя

на

 

льду".

 

3)

 

„Гиганты-термометры".

 

—

 

VIII.

 

„Для

 

младшихъ

 

бра-

тьевъ

 

и

 

сестеръ".

 

Журка

 

К.

 

Лукапіевичъ.-— VII.

 

„Критически!

указатель

 

дѣтской

 

литературы".

Адріп:

 

Спб.,

 

Малая

 

Итальянская

 

ул.,

 

Л»

 

22.

Издатель

 

>9.

 

Монтёндк

Редакторъ

 

7/.

 

Голяховвкій.
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Классный

 

худозкникъ

 

I

 

степени

 

С.-Петербургской
Императорской

 

Академін

 

художествъ,

Николай

 

Зеньковичъ,
принимаетъ

 

исполненіе

 

ішошсовъ,

 

кіотовъ,

 

оОразовъ

 

і

роспись

 

съ

 

внутренне!

 

отдѣлкой

 

церквей.

Въ

 

виду

 

разспространенныхъ

 

ложныхъ

слуховъ,

 

что

 

художпики

 

вообще

 

Оерутъ

дорого,

 

заявляю,

 

что

 

я

 

исполняю

 

всѣ

 

выше-

упомянутая

 

работы

 

на

 

10°| 0

 

дороже

 

под-

рядчиковъ

 

и

 

икононпсцевъ,

 

представляя

полную

 

гарантію

 

и

 

рекомендацію

 

художе-

ственности

 

и

 

добросовѣстности

 

исполнен-

ныхъ

 

и

 

исполняемыхъ

 

мною

 

работъ.

Образа

 

Св.

 

Ѳеодосія— точныя

 

копіи

 

съ

подлинника,

 

хранящагося

 

въ

 

м.

 

Седневѣ,

исполняю

 

по

 

цѣнамъ

 

иконныхъ

 

магазиновъ

г.

 

Чернигова,

 

съ

 

удостовѣреніемъ

 

настоя-

теля

 

церкви,

 

гдѣ

 

хранится

 

подлинникъ,

 

за

церковной

 

печатью

 

па

 

каждомъ

 

образѣ.

Прошу

 

обращаться

 

за

 

справками

 

и

 

зака-

зами:

 

г.

 

Чернигову

 

Богуславская

 

улица,

домъ

 

г.

 

Селюкъ.
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Отъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта,

Согласно

 

предложенію

 

Училищнаго

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Совѣта,

 

при

Казанскомъ

 

Енархіальвомъ

 

Училищномъ

 

Совѣтѣ

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

ого

Отдѣленіяхъ,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

органи-

зуются

 

комитеты

 

для

 

пособія

 

учащимъ

 

и

 

учащийся

 

въ

 

цѳрковно-

приходскихъ

 

інколахъ

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

пострадавгаихъ

 

отъ

 

неуро-

жая

 

хлѣба.

У

 

г.

 

Начальника

 

губерніи

 

испрошено

 

разрѣгаоніе

 

на

 

сборъ

пожортвовавій

 

въ

 

пользу

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

церковно-прп-

ходскихъ

 

школахъ

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ.

 

Пожертвованія

 

Morjn

быть

 

направляемы

 

въ

 

канцелярію

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

ко

всѣмъ

 

члонамъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

его

 

Огдѣ-

леній,

 

оо.

 

благочинныяъ,

 

и

 

въ

 

Гедакціго

 

„Извѣстій

 

по

 

Казанскоі

епархіи".

 

Свѣдѣнія

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

и

 

расходъ

 

суммъ

 

будут!

печататься

 

въ

 

„Инвѣстіяхъ

 

по

 

Казанской

 

епархіи".

Печ.

 

дозв.:

 

15

 

февраля

 

1899

 

г.

  

Цензоръ,

 

инспекторъ

  

классов!

   

и

 

законоучвтел
епархіальнаго

 

жеискаго

 

училища

  

свящонникь

 

Аѳанасій

 

Тупатилоег.

 

Черкиго»
Типографія

 

Губернекаго

 

Прав.шіія.


