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Содержание:

 

Распоряжевія

 

Епархіальнаго

 

Начальства —Епархіальныя

 

извѣстія,—

Вакантныя

 

иѣста.— Списокъ

 

учениковъ

 

Стародубскаго

 

училища

 

и

 

ро-

списаніе

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ. — Отчетъ

 

Комитета

 

но

 

сооруженію

 

пра-

вославного

 

храма

 

у

 

подножія

 

Балканъ.— Объявленія.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
Однимъ

 

изъ

 

священниісовъ

 

епархіи

 

возбуждеяъ

 

вопросъ

 

о

 

предо-

стшеніи

 

права

 

леченія

 

просфиръ

 

для

 

сольскихъ

 

церквей,

 

въ

видахъ

 

вспомоществованія

 

вдоваиъ

 

и

 

сиротанъ

 

духовнаго

 

званія. —

інішая

 

во

 

вниманіе,

 

что:

 

1)

 

Высочайше

 

утвержденыиъ

 

16

апрѣля

 

1869

 

года

 

журналомъ

    

Главнаго

 

Присутствія

 

по

 

дѣламъ

шославнаго

 

духовенства,

 

право

 

заготовленія

 

просфоръ

 

предо-

ставлено

 

распоряженію

 

мѣстнаго

 

священника

 

и

 

2)

 

что

 

попечи-

шьста

 

о

 

вдовахъ

 

и

 

сиротахъ

 

духовнаго

 

звпнія

 

естественно

 

дол-

ин

 

побуждать

 

духовевство

 

Чераиговскон

  

епархіи

 

предоставлять

заилтіе

 

прежде

 

всего

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

своего

 

зваяія,

мархіальное

   

Начальство,

   

согласно

 

оиредѣлонію

   

своему

 

отъ

 

11
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—

іюня

 

— 9

 

іюля

 

сего

 

года,

 

симъ

 

рекомендуете

 

духовенству

 

Черни-

говской

 

епархіи

 

предоставлять

 

поченіе

 

просфоръ

 

преимущественно

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

если

 

онѣ

 

къ

 

тому

 

способна

Черниговская

 

Духовная

 

Консисторія

 

поставляете

 

въ

 

извѣст-

ность

 

духовенство

 

Черниговской

 

епархіи,

 

что

 

вачальникомъ

 

Пол-

тавскаго

 

Почтово-Телеграфнаго

 

Округа

 

сдѣлаво

 

рашряженіо

 

о

безпрепятственномъ

 

пріемѣ

 

Почтово-Телеграфными

 

учрѳжденіями

безъ

 

взиманія

 

вѣсоваго

 

сбора,

 

казенныхъ

 

писѳмъ

 

священноелщ-

тодей

 

въ

 

духовныя

 

консисторіи

 

и

 

правленія,

 

благочиинымъ

 

и

 

вь

прочія

 

мѣста

 

по

 

дѣламъ

 

службы

 

и

 

по

 

исполненію

 

возла гаемыхъ

на

 

нихъ

  

порученій.

Черниговская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

согласно

 

опоедѣлееію

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

8/і5

 

іюля

 

1899

 

года

 

объявляетъ

причтамъ

 

церквей,

 

настоятелямъ

 

и

 

настоятелъницамъ

 

монастыре!

епархіи,

 

что

 

для

 

ведепія

 

на

 

будущее

 

время

 

исковыхъ

 

граждан-

скихъ

 

дѣлъ

 

Епархіальнаго

 

вѣдомства,

 

Епархіальвымъ

 

Началь-

ствомъ

 

приглашс.нъ

 

присяжный

 

повѣренный

 

Округа

 

Кіевскои

 

Судеб-

ной

 

Палаты

 

Николай

 

Арсеньевичъ

 

Клевусъ

 

на

 

слѣдующихъ

 

уело-

віяхъ:

 

1)

 

за

 

дѣла,

 

выигранныя

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

монастырей,

не

 

получая

 

отъ

 

нихъ

 

никакого

 

вознагражденія,

 

онъ

 

будетъ

 

доволь-

ствоваться

 

вознагражденіями

 

судѳбныхъ

 

издержекъ,

 

присужденный

судомъ

 

съ

 

противной

 

стороны,

 

при

 

чемъ,

 

когда

 

судебныя

 

издержки,

присужденный

 

судомъ

 

съ

 

противной

 

стороны,

 

въ

 

случаѣ

 

несостоя-

тельности

 

отвѣтчика,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

вовсе

 

взысканы

 

или

 

взысканы

въ

 

меныпемъ

 

количествѣ,

 

будетъ

 

получать

 

вознагражденіе

 

on

церквей

 

въ

 

количествѣ

 

присужденныхъ

 

издержекъ,

 

но

 

во

 

всякой

случаѣ

 

въ

 

размѣрѣ,

 

не

 

болыпемъ

 

стоимости

 

присуждевнаго

 

въ

пользу

 

Консисторіи

 

иска;

 

2)

 

за

 

дѣла

 

проигранная,

 

не

 

получая

никакого

 

вознаграждонія,

 

будетъ

 

пользоваться

 

только

 

деньгам,

необходимыми

  

на

 

расходы

 

по

 

веденію

 

дѣла;

 

3)

 

при

 

вндачѣ

 

ему,
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ювѣренному,

 

уполномочія

 

на

 

предъявлено

 

того

 

или

 

другого

 

иска,

путь

 

выдаваться

 

25

 

рублей

 

на

 

расходы

 

но

 

кеденію

 

дѣла.

Черниговская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

усматривая

 

изъ

 

своего

 

про-

изводства,

 

что

 

нѣкоторыя

 

церковноприходскія

 

попечительства

чархіи

 

не

 

смотря

 

на

 

распоряженіо

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

объявленное

 

циркулярными

 

указами

 

консисторіи,

 

отъ

 

18

 

марта

1896

 

г.

 

за

 

Je

 

3217,

 

коимъ

 

взіѣнено

 

въ

 

обязанность

 

попечитель-

иваяъ

 

вносить

 

свои

 

суммы

 

въ

 

сберегательныя

 

кассы,

 

продолжаютъ

ранить

 

свои

 

суммы

 

въ

 

церкви,

 

на

 

ѳснованіи

 

опредѣленія

 

Епар-

шьваго

 

начальства,

 

отъ17іюня— 8

 

іюля

 

1899

 

года,

 

подтверж-

дай

 

всѣмъ

 

благочиинымъ

 

епархіи

 

о

 

точноаъ

 

и

 

непреиѣнномъ

ішненіи

 

вышеозначеннаго

 

распоряженіяЕпархіальнаго

 

Начальства.

Черниговская

 

Духовная

 

Еонсисторія

 

слушали

 

доклады

 

въ

Іерниговскихъ

 

Губѳрнскихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

части

 

неофиціальной,

го

 

12

 

мая

 

1899

 

года

 

$1821,

 

пропечатаны

 

слѣдующія

 

правила

производствѣ

 

дѣлъ

 

по

 

возобновленію

 

межевыхъ

 

знаковъ,

 

утвер-

іденныя

 

Мвнистромъ

 

Юстиціи

 

Статсъ-Секретаремъ

 

Н.

 

В.

 

Муравь-

выуъ

 

15

 

января

 

сего

 

года:

1)

  

Бри

 

заявленіи

 

Губернскому

 

Правлепію,

 

на

 

основаніи

 

471

 

ст.

еж.

 

зав.,

 

ходатайства

 

о

 

возобновленіи

 

межъ,

 

владѣльцы

 

должны

редставить

 

выданныя

 

имъ

 

отъ

 

межевыхъ

 

правительствъ

 

копіи

твержденныхъ

 

межевыхъ

 

плановъ

 

и

 

точно

 

въ

 

прогаеніи

 

указать—

d

 

какиаъ

 

линіямъ

 

плана

 

они

 

требуютъ

 

возобновленія

 

межевыхъ

наковъ.

2)

  

Если

 

планъ

 

составленъ

 

не

 

на

 

имя

 

ходатайствующаго

 

о

озобновлѳніи

 

межи,

 

то

 

проситель

 

обязанъ

 

представить

 

крѣпост-

№

 

актъ

 

или

 

иное

 

удостовѣрѳніе,

 

что

 

показанная

 

на

 

планѣ

 

земля

рннадлежитъ

 

ему.

ѵ

 

додатайствующій

 

о

 

возобновленіи

 

межи

 

долженъ

 

указать

Щ

 

отчества

 

и

 

фааиліи

 

и

 

мѣсто

 

постояннаго

 

жительства

 

тѣхъ
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смежныхъ

 

владѣльцевъ,

 

по

   

границамъ

 

земель

 

которыхъ

 

онъ

 

про.

ситъ

 

о

 

возобвовленіи

 

межевыхъ

 

знаковъ.

4)

   

Просителю,

 

приславшему

 

по

 

почтѣ

 

прошеніе,

 

не

 

удовлетво-

ряющее

 

требованіямъ,

 

указанвымъ

 

въ

 

предыдущихъ

 

статьяхъ

 

ві

семидневный

 

срокъ

 

со

 

дня

 

получеяія

 

ирошеііія,

 

Губернскій

 

Зще-

мѣръ

 

обязанъ

 

послать

 

чрезъ

 

мѣстную

 

полицію,

 

со

 

взысканіомъ

 

гербо-

ваго

 

сбора,

 

объявлѳніе

 

о

 

недостаткахъ

 

его

 

прошенія.

 

Лично

 

подающей

такого

 

рода

 

прошенія

 

Губернски

 

земломѣръ

 

даетъ

 

словосныя

 

уі;а-

завія

 

и

 

дѣлаетъ,

 

въ

 

присутствіи

 

просителя,

 

объ

 

этомъ

 

надпись

на

 

прошеніи.

5)

   

Если

 

изъ

 

прошенія

 

о

 

возобновленіи

 

межевыхъ

 

зваковъ

будеіъ

 

видно,

 

что

 

по

 

спору

 

о

 

данной

 

гра

 

в

 

и

 

цѣ

 

ужо

 

заведено

 

дѣло

въ

 

судебныхъ

 

установлевіяхъ, — то

 

такое

 

прошеніе,

 

на

 

основам

52

 

ст.

 

меж.

 

зак.,

 

признается

 

не

 

подлежащимъ

 

дальнѣйшему

производству

 

по

 

губернской

 

чертежной,— о

 

чемъ

 

и

 

объявляет

просителю.

g)

 

Прошенія,

 

ноданныя

 

въ

 

надлежащемъ

 

порядкѣ

 

и

 

подлев-

щія

 

да.чьнѣйшему

 

производству,— по

 

резолюціи

 

Губорнскаго

 

Земле-

мѣра

 

соображаются

 

въ

 

чертежной

 

съ

 

имѣющияися

 

въ

 

ея

 

архпвѣ

данными,

 

которыя,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

дополняются,

 

по

 

сно-

шенію

 

Губернскаго

 

Зеаломѣра

 

съ

 

межевой

 

канцелярій,

 

снѣдѣніяи

изъ

 

архива

 

этой

 

послѣдней.

7)

   

При

 

сомнѣніи

 

въ

 

правильности

 

или

 

точности

 

сдѣланвнп

просителемъ

 

указаній

 

на

 

смежныхъ

 

владѣльцевъ,

 

Губорнскіи

 

Зеыле-
мѣръ,

 

не

 

останавливая

 

производства

 

по

 

прошенію,

 

сносится

 

но

этому

 

поводу

 

съ

 

мѣстными

 

административными,

 

земскими

 

или

 

поли-

цейскими

 

властями.

8)

   

По

 

утворжденіи

 

росписанія

 

полевыхъ

 

работъ

 

на

 

предстоя-

щее

 

лѣто

 

(208-211

 

ст.

 

меж.

 

зак.),

 

Губерпскій

 

Зешиѣрі»

включенныхъ

 

въ

 

росписаиіе

 

дѣлахъ

 

по

 

возобновленію

 

межъ.

 

нря-
мѣняясь

 

къ

 

293

 

ст.

 

меж.

 

зак.,

 

одновременно

 

съ

 

шедкамй
распоряженіемъ

 

о

 

лрипочатаніи

   

объ

 

этомъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣяіе
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sb

 

иѣстныхъ

 

губернскихъ

 

вѣдомостяхъ,

 

посылаетъ

 

чрезъ

 

полицію

объявления

 

кавъ

 

просившему

 

о

 

возобновлсніи

 

межъ,

 

такъ

 

и

 

смеж-

ннмъ

 

владѣльцамъ,

 

съ

 

указаніемъ— въ

 

какое

 

приблизительно

время

 

и

 

какимъ

 

именно

 

изъ

 

землемѣровъ

 

будутъ

 

произведены

лейШа

 

работы.

9)

  

Въ

 

то-же

    

время

 

и

 

такого-жо

   

содоржанія

   

извѣщонія,

 

въ

ф.ірмѣ

 

отаоіпеній,

 

губернскій

   

землемѣръ

   

посылаетъ:

 

а)

 

мѣстнымъ

начальникамъ

 

(примѣч.

 

къ

 

271

 

ст.

 

меж.

 

зав.)

 

и

 

б)

  

тѣмъ

 

казен-

ныиъ

 

учрсжденілмъ,

 

отъ

 

которнхъ

    

въ

   

подлежащихъ

    

случаяхъ

   

.

требуется

 

ирисутствіе

 

депутатовъ.

10)

  

Земскій

 

Начальникъ

 

и

 

представители

 

заинторесованныхъ

вѣдояетвъ

 

о

 

днѣ

 

качала

 

работъ

 

извѣщаются,

 

въ

 

той-жо

 

форяѣ,

зилекѣромъ

 

заблаговременно,

 

тотчасъ

 

какъ

 

этотъ

 

иослѣдній,

 

по

ходу

 

предшествующей

 

работы,

 

будетъ

 

въ

 

состояніп

 

опредѣлить

день

 

своего

 

прибытія

 

на

 

мѣсто.

11)

  

По

 

прибытіи

 

на

 

мѣсто,

 

землемѣръ

 

посылаетъ,

 

чрозъ

 

мѣст-

ную

 

сельскую

 

полицію,

 

просившему

 

о

 

возобновлении

 

ыежъ

 

повѣстку

о

 

днѣ

 

и

 

часѣ

 

начала

 

работъ,

 

о

 

числѣ

 

необходимыхъ

 

рабочихъ,

подводъ

 

и

 

каличествѣ

 

матеріаловъ

 

для

 

наложенія

 

межевыхъ

 

зна-

ковъ.

 

Въ

 

то-жо

 

время

 

о

 

днѣ

 

и

 

часѣ

 

начала

 

работъ

 

землемѣръ

взвѣщаетъ

 

повѣстками

 

сосѣдпихъ

 

владѣльцевъ.

12)

  

Если

 

предъ

 

вачаломъ

 

работъ

 

по

 

возобновленіи

 

межъ

 

(или

во

 

время

 

работъ)

 

обнаружится

 

(или

 

вообще

 

дойдетъ

 

до

 

свѣдѣнія

зшемѣра),

 

что

 

работы

 

должвы

 

будутъ

 

идти

 

по

 

границамъ

 

земель

ташъ

 

владѣльцовъ,

 

которые

 

ранѣо

 

по

 

дѣлуне

 

были

 

извѣстны

 

п

мшу

 

не

 

пзвѣщались, — то

 

немедленно

 

и

 

этимъ

 

послѣднимъ

зомлемѣръ

 

обязанъ

 

послать

 

повѣстки,

 

извѣщающія

 

какъ

 

о

 

причипѣ,

вызвавшей

 

дапныя

 

межевыя

 

работы,

 

такъ

 

и

 

о

 

времени

 

ихъ

производства.

13)

  

Въ

 

назначенное

 

въ

 

повѣсткахъ

 

время,

 

убѣдившись,

 

что

повѣстки

 

ого

 

вручены

 

но

 

принадлежности

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

на

 

имя

чоторыхъ

 

были

 

написаны,

 

или

 

ихъ

 

доаашнимъ,

 

или

 

повѣроннымъ,
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уиравляюшимъ

 

или

 

завѣдывающимъ

 

ихъ

 

имѣпіями,

 

зем.іемѣпъ

приступаетъ

 

къ

 

работать

 

въ

 

присутствіи

 

явившихся,— не

 

вызывая

къ

 

производству

 

этихъ

 

техническихъ

 

работъ

 

стороннихъ

 

понятыхъ

людей.

14)

   

Все

 

производство

 

упомянутыхъ

 

дѣйствій

 

вносится

 

земле-

мѣромъ

 

ежедневно

 

въ

 

полевой

 

журналъ,

 

въ

 

одной

 

части

 

котораго

записываются

 

едѣланныя

 

измѣрепія

 

линій

 

и

 

уг.ювъ,

 

а

 

въ

 

другой

имена,

 

отчества

 

и

 

фамиліи

 

присутствовавшйхъ

 

при

 

возобновлен^

межъ

 

владѣльцевъ

 

и

 

всѣ

 

ихъ

 

заявленія

 

ко

 

дѣлу.

15)

   

Въ

 

случаяхъ

 

надобности,

 

на

 

пройденный

 

возобвовленіенъ

и

 

разысканіемъ

 

межовыхъ

 

знаковъ

 

линіи

 

составляется

 

чертожъ.

16)

   

Самое

 

возобновловіо

 

межъ,

 

начинаясь

 

съ

 

пункта,

 

на

 

кото-

ромъ

 

сохранились

 

несомнѣнныо

 

слѣды

 

межовыхъ

 

знаковъ,

 

должно

состоять

 

прежде

 

всего

 

въ

 

опредѣленіи

 

по

 

плану

 

мѣстъ

 

наложенія

межевыхъ

 

знаковъ

 

при

  

межеваніи.

17)

   

Если

 

опредѣлснныя

 

по

 

плану

 

урочища

 

и

 

грпничныя

 

линів

совпадаютъ

 

съ

 

существующими

 

въ

 

натурѣ

 

урочищами

 

и

 

с.іѣдамп

межовыхъ

 

зваковъ,

 

то

 

межа

   

возобновляется

 

на

  

прежнемъ

 

мѣсті

18)

   

Земломѣръ

 

возобновляетъ

 

лежу,

 

хотя

 

планъ

 

и

 

окажется

нссогласнымъ

 

съ

 

натурою,

 

но

 

разыщутся

 

граничныя

 

живыя

 

уро-

чища,

 

не

 

измѣнившія

 

своего

 

положенія

 

со

 

времени

 

первоначаль-

на

 

го

 

межеканія,

 

или

 

несомпѣнные

 

слѣды

 

межовыхъ

 

признаковъ.

19)

   

Межа

 

возобновляется

 

зомлемѣромъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

когда

 

граничныя

 

живыя

 

урочища

 

или

 

слѣды

 

межевыхъ

 

призна-

ковъ

 

но

 

будутъ

 

розысканы,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

мевѣе

 

мѣста

 

первоначаль-

наго

 

наложеніл

 

межевыхъ

 

знаковъ

 

точно

 

опредѣляются

 

по

 

плану.

20)

   

Если

 

на

 

мѣстности

 

не

 

окажется

 

граяичныхъ

 

живыхъ

 

уро-

чищъ

 

или

 

слѣдовъ

 

межевыхъ

 

признаковъ,

 

а

 

планы,

 

но

 

ихъ

невѣрнопи,

 

не

 

представать

 

твердыхъ

 

данныхъ

 

для

 

опродѣленш

по

 

нимъ

 

мѣстъ

 

на.юженія

 

упомянутыхъ

 

зваковъ,— граница

 

уста-

навливается

 

съ

 

наложеніемъ

 

межеі;ыхъ

 

знаковъ

 

по

 

существующий

владѣніямъ

 

на

 

основаніи

 

согласнаго

 

покпзанія

 

смежными

 

вла-

дѣльцами.
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21)

  

При

 

отсутствия

 

полюбовнаго

 

соглас; я

 

межевыхъ

 

владѣль-

ПСВъ

 

на

 

проведеніе

 

границы

 

по

 

20

 

статьѣ

 

эгихъ

 

правилъ,

 

а

тайе

 

въ

 

случаѣ

 

спора

 

о

 

вліідѢніи

 

землей

 

при

 

возобновлоніи

леи

 

по

 

19

 

статі/в,— землемѣръ

 

прекращаетъ

 

дальнѣйшія

 

свои

іѣнствія

 

и

 

объявляетъ

 

владѣльцамъ,

 

что

 

возникшіо

 

между

 

ними

fHOiia

 

подлежать

 

разрѣшенію

  

суда..

22)

  

ДѢліі,

 

ио

 

окончаніи

 

работъ,

 

представленный

 

исполните-

лями

 

Губорпшигь

 

Землемѣрамъ,

 

иодлежатъ

 

дальпѣйшому

 

произ-

водству

 

въ

 

Губорнскихъ

 

Правлоніяхъ

 

на

 

основавіи

 

циркулярнаго

распоряжен

 

я

 

отъ

 

22

 

декабря

 

189S

 

года

 

за

 

№

 

47-мъ.

 

Приказали

л

 

Его

 

Преосвященство

 

S

 

сего

 

ноля

 

утвердилъ:

 

пропечатанный

 

въ

К

 

1821

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостей,

 

отъ

 

12

 

мая

 

сего

 

года,

 

правила

опроизводствѣ

 

дѣлъ

 

по

 

вчзобновленію

 

межовыхъ

 

знаковъ

 

при-

нять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

къ

 

надлежащему

руководству,

 

а

 

также

 

объявить

 

чрезъ

 

напечатало

 

въ

 

Епархіаль-

ішхъ

 

Извѣстіяхъ

 

причтамъ

 

церквей

 

и

 

вастоятелямъ

 

и

 

настоя-

тельницамъ

 

монастырей

 

епархіи,

 

съ

 

предппсаніемъ

 

имъ

 

при

 

воз-

бужденіи

 

ходатайствъ

 

о

 

возобновлен^

 

межевыхъ

 

знаковъ

 

церков-

ныхъ

 

и

 

монастыре

 

кихъ

 

земель

 

въ

 

точности

 

выполнять

 

требованія

1-3

 

статей

 

пастоящихъ

 

правилъ.

Епархіальныя

 

извѣстія.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

12-й

 

день

 

іюня

 

1899

 

года,

 

Высочайше

«волилъ

 

па

 

укрѣиленіе

 

за

 

Черниговскимъ

 

каѳедральнымъ

 

собо-

рояъ

 

двороваго

 

съ

 

садомъ

 

мѣста,

 

мѣрою

 

835

 

кв.

 

саж.,

 

или

сколько

 

окажется

 

въ

 

дѣйствительноети,

 

съ

 

двухъ-этажнымъ

 

домомъ,

деровямымъ

 

флнгелсмъ

 

и

 

каменными

 

холодными

 

службами,

 

состоя-

щим

 

въ

 

городѣ

 

Черниговѣ,

 

1

 

части,

 

по

 

улицамъ

 

Николаевской

1

 

Елецкой,

  

и

  

покупаема

 

го

   

для

   

помѣщенія

   

соборной

 

цорковно-

Iприходской

 

школы

 

съ

 

заломъ

 

для

 

народныхъ

 

религіозно

 

нрав-

ственным,

 

чтеній

 

п

 

для

 

странно-пріимницы,

 

за

 

22000

 

руб.,

 

у

 

жены

коллежскаго

 

секретаря

 

Александры

 

Двужильной.
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Во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Преосвящовнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епископа

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

9

 

сего

 

іюля

 

поелѣдовашпеи,

 

cm

объявляется,

 

что

 

за

 

отчисленіемъ

 

отъ

 

окончившаго

 

курсъ

 

Черни-

говской

 

духовной

 

соминаріи

 

Тимоѳея

 

Половецкаго

 

свящешзд-

скаго

 

мѣста

 

при

 

Р.-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Топалевки,

 

Сосниц-

каго

 

уѣзда,

 

таковое

 

объявляется

 

вакантнымъ,

 

на

 

которое

 

иогутъ

подавать

 

Его

 

Преосвящевству

 

прошенія

 

и

 

о.о.

 

діавоны,

 

съдоста-

точвымъ

 

образованіемъ,

 

во

 

всѣхъ

 

отвошеніяхъ

 

одобряемые

 

со

 

сто-

роны

 

поведевія

 

и

 

искренно

 

расположенные

 

ко

 

св.

 

православной

церкви.

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника:

 

окончивши

 

курсъ

 

Чер-

ниговской

 

духовной

 

семииаріи

 

Стсфанъ

 

Эллавскій

 

къ

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

села

 

Рожовки,

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

4

 

іюля;

 

студет

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

А.

 

Пятяицвій

 

въ

 

Іоанно-Бого-

словской

 

церкви

 

села

 

Творишинп,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

11

 

іюля.

Утверждены

   

въ

   

должности

   

членовъ

   

Слагочинническаго

совѣта:

 

4

 

го

 

благочинническаго

 

округа,

 

Новгородсѣвсрскаго

 

уѣяда,

священники— с.

 

Воробьевки

 

Павслъ

 

Кузьминскій

 

и

 

с.

 

Смячи

 

Іоанні

Зебницкій

 

и

 

кандидатами

 

по

 

нимъ

 

священники:

 

с.

 

Іѣсконогі

Григорій

 

Еалиновскій

 

и

 

с.

 

Бучекъ

 

Митрофанъ

 

Якушовъ.

 

12і.ш

Опредѣленъ

 

на

 

должность

 

законоучителя

 

въ

 

Крапивявсш

народное

 

училище

 

священникъ

 

Варваринской

 

церкви

 

села

 

Ера-

пивны,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда.

 

С.

 

Барзи.ювичъ,

 

14

 

іюля.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

духовника

 

въ

 

4-мъ

 

благочин-

ішч

 

скомъ

 

округѣ,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

іела

Каминокоіі -Слободы

   

Канитонъ

 

Росеинскій,

 

12

 

іюля.

Перемѣщены:

 

на

 

праздное

 

священнпичоское

 

мѣсто

 

при

 

^нев-
ской

 

церкви

 

с.

 

Вишенекъ,

 

Кролевецкаю

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Мнхав-
ловевой

 

церкви

 

села

 

Яду

 

п.,

 

Богзенскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

w

ченко,

 

6

 

іюля;

 

псаломщикъ

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Бѣлаго-Колодезя,
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Новозыбковскаго

 

упздя,

 

Николай

 

Корейша— къ

 

Покровской

 

цер-

кви

 

с.

 

Медвѣдсй,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

16

 

іюля.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

и.

 

д.

 

псаломщика

Цараскевіевской

 

церкви

 

с.

 

Малаго-Устья,

 

Сосвицкаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаилъ

 

Бази.іевичъ.

  

16

 

іюля.

ОпредѢленъ

 

на

 

псаломщическоѳ

 

мѣ

 

то

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

с

 

Горчавовъ,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

псаломщическій

 

сынъ

 

Митро-

фанъ

 

Лукашевичъ,

 

16

 

іюля.

Умерли:

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Савастіанъ,

 

Старо-

дубскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Тарасѣвичъ,

 

5

 

іюля;

 

псаломщикъ

 

Свято-

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Яловки,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Онисимъ

 

Петровъ

Крещановсвій,

 

19

 

іюня

 

сего

 

года.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

благочиинымъ

 

2-го

 

округа

Сосвицкаго

 

уѣзда,

 

священвивомъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Кисе-

лева

 

Митрофаномъ

 

Струковымъ,

 

изъ

 

евангѳлическаго

 

аугсбурскаго

ввроисповѣданія,

 

жена

 

козака

 

села

 

Киселовки,

 

означевнаго

 

уѣзда,

Акакія

 

Гавріилова

 

Орѣшко — Амалія

 

Готлибова,

 

38

 

лѣтъ,

 

съ

варечоніомъ

 

ёй

 

имени

 

„Марія",

 

9

 

мая;

 

священникомъ

 

Успенской

деркви

 

с.

 

БѣлагоКолодезя,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

Іоанномъ

Бузиною,

 

изъ

 

раскола

 

бѣлокриницкаго

 

гогласія,

 

мѣщанка

 

посада

Еліояки,

 

Стародубскаго

 

уѣзда.

 

Параскева

 

Василіева

 

Купцова,

2d

 

лѣтъ,

 

23

 

іюня;

 

священникомъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с

 

Бобро-

вацы,

 

Черяиговскаго

 

уѣзда,

 

Николаемъ

 

Ыыславскимъ— дворянка

Розалія

 

Антонова

 

Яцкевичъ,

 

римсво-католическаго

 

вѣрочсповѣ-

Данія,

 

30

 

лѣтъ,

 

съ

 

пареченіемъ ч ей

 

имени

 

Ксенія,

 

7

 

февраля.

Просзѣщены

 

св.

 

крещеніемъ:

 

священникомъ

 

Успенской

 

цер-

кви

 

м.

 

Ични,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

Захаріемъ

 

Киселевичемъ

 

еврей

Инка

 

Янкелевъ

 

Тантлевскій,

 

16-ти

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіомъ

 

ему

вяоки

 

„Ѳеодоръ",

 

7

 

іюня;

 

свящеавикомъ

 

Николаевской

 

церкви

 

м.

■твтокъ,

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

Іаковомъ

 

Александровскимъ

 

еврей

 

Ора

Нохиноаъ

 

Притыкинъ,

 

15-ти

 

лѣтъ,

 

съ

 

нароченіемъ

 

ему

 

имени

.Пиръ',

 

4

 

іюля.
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Списокъ

 

вакантных!

 

мѣстъ,

Священническихъ:

 

При

 

Вознесенской

 

единонѣрческой

 

щт

П.

 

Злынки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

мая

 

1897

 

г.;

 

при

 

Р-Во-

городичной

 

церкви

 

С,

 

Лотановъ,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

2-е

 

мѣсто

съ

 

16

 

іюля

 

1897

 

года;

 

при

 

Хр.-Рождественской

 

ц.

 

с.

 

Дыіисва

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

іюля

 

1898

 

года;

 

при

 

Кресто-Воздвпавн-

ской

 

церкви

 

С.

 

Артюшкова,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

і«ш

1898

 

года;

 

при

 

Николае-Алекеандро-Невской

 

ц.

 

с.

 

Перелюба

Сосницкаго

 

уѣ:да,

 

2-ое

 

мѣсто,

 

съ

 

5

 

августа

 

1S98

 

годи;

 

при

Преображенской

 

ц.

 

С.

 

Гарцева,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

2 1

 

декабря

1898

  

года;

 

при

 

Соборно-Троицкой

 

ц.

 

г.

 

Глухова,

 

настоятельское

мѣсто,

 

съ

 

11

 

января

 

1899

 

года;

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Под-

бѣлова,

 

Мглинскаго

 

у.,

 

съ

 

17

 

февраля

 

1899

 

г.;

 

ори

 

Димптріев-

ской

 

ц.

 

с.

 

Стараго-Задубенья,

 

Мглинскаго

  

у.,

 

съ

  

22

 

феврали

1899

   

г.;

 

при

 

Варваринской

 

ц.

 

С.

 

Туросны,

 

Н о возыбковскаго у.,

съ

 

26

 

февраля

 

1899

 

г.;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Высокаго,

 

Старо-

дубскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

марта

 

1899

 

г.;

 

при

 

Михайловской

 

цер.

 

С.

Демьянова,

 

Мглинскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

марта

 

1S99

 

г.;

 

при

 

Воздви-

женской

 

ц.

 

С.

 

Павловки,

 

Мглинскаго

 

у.,

 

съ

 

23

 

марта

 

1899

 

года;

при

 

Петро-Павловской

 

ц.

 

С.

 

Вершинной

 

Муравейкй,

 

Чернигов-

скаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

апрѣля

 

1899

 

г.;

 

при

 

Васильевской

 

ц.

 

С.

 

Выш-

КОВа,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

Л

 

мая

 

1S99

 

г.;

 

ори

 

Троицкой

ц.

 

с.

 

Новаго-Бѣлоуса,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

мая

 

1899

 

г.;

при

 

Васильевской

 

цер.

 

С.

 

Великой-Дубравы,

 

Мглинскаго

 

у.,

 

сі

12

 

мая

 

1899

 

г.;

 

при

 

Введенской

 

цер.

 

села

 

Городечни,

 

Сураж-

скаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

мая

 

1899

 

г.;

 

при

 

Р. -Богородичной

 

церкви

 

села

Стечны,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

3

 

мая

 

1899

 

г.;

 

при

 

Васильевской

цер.

 

м.

 

Душатина,

 

Суражскаго

 

у.,

 

2-е

 

мѣсто,

 

съ

 

26

 

мая

 

1899
года;

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

С.

 

Хлопяниковъ,

 

Сосницкаго

 

у.,

 

и

2

 

іюня

 

1899

 

г.;

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

села

 

Третьякову

 

Мглин-
скаго

 

у. 3

 

съ

 

2

 

іюня

 

1899

 

г.;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Мохо-
НОВКИ,

   

Стародубскаго

 

у.,

   

съ

 

28

 

мая

  

1899

 

г.;

 

ори

   

Пеіро-Пав-
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ювской

 

ц.

 

С.

 

Рябухъ,

 

Конотопскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

іюня

 

1899-

 

г.;

 

при

Николаевской

 

ц.

 

м.

 

Красваго-Колядина,

 

Конотопскаго

 

у.,

 

съ

15

 

ію.вя

 

1399

 

года;

 

при

 

Св.-Духовской

 

ц.

 

С,

 

Петрушъ.

 

Город-

нявскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

іюня

 

1899

 

года;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

села

Погорѣловки,

 

Еролевецкаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

іюня

 

1899

 

г.;

 

при

 

Пара-

скевіовсіюй

 

ц.

 

С.

 

Шумиловки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

іюпя

1899

 

г.;

 

при

 

Михайловской

 

церкви

 

С.

 

Ядутъ,

 

Ворзенскаго

 

у.,

 

съ

б

 

іюля

 

1899

 

г.;

 

при

 

Васильевской

 

ц.

 

С.

 

Посоховки,

 

Городнян-

скаго

 

у.,

 

съ

 

6

 

іюля

 

1899

 

г.;

 

при

 

Михайловской

 

церкви

 

города

Нѣжина,

 

съ

 

28

 

іюля

 

1899

 

года;

 

при

 

Р.-Вогородичной

 

цер.

 

С.

Топалевки,

 

Сосницкаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

іюля

 

1899

 

г.;

 

при

 

Троицкой

дер.

 

С.

 

Севастіанъ,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

5

 

іюля

 

1899

 

г.;

 

при

Покровской

 

церкви

 

С.

 

КОВПИТЫ,

 

Черпиговскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

ішя

1899

 

года.

Діаконскія

 

мѣста

 

остаются

 

тѣ

 

же,

 

какъ

 

пропечатано

 

въ

 

№14

Черпиговекихъ

 

Еоархіальныхъ

 

Извѣстій

 

за

 

исключеніемъ

 

діакон-

шіго

 

мѣста

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

С.

 

Подлипнаго,

 

Конотоп-

скаго

 

уѣзда,

 

на

 

каковое

 

17

 

іюля

 

1899

 

года

 

опредѣленъ

 

псалом-

щикъ

 

Петръ

 

Кибальчичъ.

Псалойіщическихъ:

 

при

 

Р.-Богородичной

 

единоверческой

 

цер.

л.

 

Ардони,

 

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

января

 

1899

 

г.;

 

при

 

Возне-

сенской

 

единовѣрческой

 

ц.

 

П.

 

Злынки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

2

 

анрѣ.ія

 

1899

 

г.;

 

при

 

Александро-Невской

 

ц.

 

с

 

Мартіановки,

Суражскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20

 

мая

 

1899

 

года;

 

при

 

Казанской

 

ц.

 

с.

Нраснаго,

 

Конотопскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

1899

 

г.;

 

при

 

Соборной-

Ноію-Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Стародуба,

 

съ

 

23

 

іюня

 

1899

 

г.;

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с

 

Городища,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

іюля

1899

 

года;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Яновки,

 

Суражскаго

 

у.,

 

съ

19

 

іювя

 

1899

 

г.;

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

С.

 

Бѣлаго

 

Колодезя,

 

Ново-

зыбковскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

іюля

 

1899

 

г.;

 

при

 

Параскевіевской*

 

ц.

С

 

Богдановки,

 

Остерскаго

 

у.,

 

съ

 

21

 

іюля

 

1899

 

г.;

 

при

 

Троиц-

so»

 

Ц.

 

С

 

Жокдаковъ,

 

Конотопскаго

 

у.,

 

съ

 

21

 

іюля

 

1899

 

года;



—

 

398

 

-

при

 

Р.-Вогородичной

 

ц.

 

С.

 

Рудни,

 

Остерскаго

 

у.,

 

у.,

 

съ

 

23ікщ

1899

 

г.;

 

при

 

Соборной

 

Троицкой

 

цер.

 

г.

 

Глухова,

 

съ

 

9

 

ію.и

1899

 

года.

                                       

•

РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ

учениковъ

 

Стародубскаго

 

духовнаго

 

училища.

Приготовительный

 

классчь.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

1-й.

■

   

Трисвятскій

 

Николай

 

— награждается

 

книгою.

Горскій

 

Борисъ,

 

Тепловъ

 

Евгеній,

 

Діаковскій

 

Потръ,

 

Под-

войскій

 

Иванъ,

 

Введенскііі

 

Алексѣй,

 

Куриленко

 

Аркадій,

 

Бол-

харевскій

 

Ѳеодоръ,

 

Грищенко

 

Василій,

 

Козминскій

 

Сергій,

Бутырскій

 

Василій

 

и

 

Юдинъ

 

Гордій.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

2-й.

Томашевскій

 

Александръ,

 

Хмѣльницкій

 

Петръ,

 

Бурковскіі

Михаилъ,

 

Шаблинскій

 

Ѳеодоръ,

 

Кедровъ

 

Евгеній,

 

Якубоввть

Георгій

 

и

 

Левицкій

 

Василій—пореводятся

 

въ

 

1

 

классъ.

Цитовичъ

 

Иванъ— назначается

 

переэкзаменовка

 

но

 

русскому

языку

 

п

 

ісьменно.

Подорнановъ

 

Алексапдръ

 

и

 

Доброгаевъ

 

Георгій—

 

назначается

переэкзаменовка

 

по

 

ариѳметикѣ.

Кучеровскій

 

Никола

 

и

 

Нико.іьскій

 

Валентинъ— назначается

переэкзаменовка

 

по

 

русскому

 

языку

 

письменно.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

3-й.

Рыжковскій

 

Андрей—назначается

 

переэкзаменовка

 

по

 

арпѳме-

тикѣ

 

и

 

русскому

 

языку

 

письменно.

Рублевскій

 

Иванъ— оставляется

 

па

 

повторительный

 

курсъ

 

ш>

томъ

 

же

 

самомъ

 

классѣ.

Байдалинъ

 

Борисъ,

 

Золото

 

въ

 

Владиміръ

 

и

 

Лукашевичъ

 

Bus-
торъ— какъ

 

но

 

державшимъ

 

экзаменовъ

 

по

 

болѣзни

 

предоставляется

право

 

держать

 

послѣ

 

каникулъ.
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Первый

 

классъ

Р

 

аз

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

1-й.

Щурановъ

 

Андрей,

 

Гораивъ

 

Иванъ,

 

Пучковскій

 

Ивапъ

 

и

Кліоятовъ

   

Василій— награждаются

 

книгами.

Зеленоцкій

 

Басилій,

 

Позиничъ

 

Михаилъ,

 

Пикулевъ

 

Андрей,

Хавдажинскій

 

Иванъ

 

и

 

Крыловскій

 

Димитрій.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

2-й.

Еешысунъ

 

Александръ,

 

Никольскій

 

Николай,

 

Литвяновъ

Міішілъ,

 

Кедровъ

 

Николай,

 

Лаврусевичъ

 

Александръ,

 

Золотовъ

Николай,

 

Калиновскій

 

Николай,

 

Дорогунцовъ

 

Гавріилъ,

 

Троща-

новскій

 

Иванъ,

 

Сиротенко

 

Иванъ,

 

Огнивцѳвъ

 

Сергѣй,

 

Пырлинъ

Дидарій,

 

Томашевскій

 

Иванъ,

 

Животовскій

 

Григорій.

 

Рябухинъ

Порфирій

 

и

 

Маджугинскій

 

Петръ- переводится

 

во

 

2-й

 

классъ.

Томашевскій

 

Сергѣй— назнач.

    

переэкзаменовка

 

по

  

церковному

lit™.

Шкрсдковскій

 

Николай— назначается

 

переэкзаменовка

 

по

 

ариѳ-

іетивѣ.

Шшкевачъ

 

Григорій

 

— назначается

 

переэкзаменовка

 

по

 

ариѳ-

іетиііѣ

 

и

 

русскому

 

языку

 

устно

 

и

 

письменно.

Ра

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

3-й.

Гаѣвушевъ

 

Ловъ— оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

тонъ

 

же

 

классѣ.

Пучшскій

 

Петръ

 

и

 

Золотовъ

 

Димитрій —

 

какъ

 

не

 

держав-

ши

 

згаменовъ

 

по

 

болѣзни

 

представляется

 

право

 

держать

 

тако-

вые

 

послѣ

 

каникулъ.

Второй

 

класса.

Разрядъ

   

1-й.

Якубовичъ

 

Николай,

 

Преображенскій

 

Матвей,

 

Якимовичъ

Евгеній,

 

Покровскій

 

Викторъ

 

и

 

Животовскій

 

Алексѣй.
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Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

2-й.

Солунскій

 

Владиміръ,

 

Животовскій

 

Ѳеодоръ,

 

Андреевой

 

Ев-

лампій,

 

Марковъ

 

Николай,

 

Пиновичъ

 

Яковъ.

 

Головачева»

Петръ,

 

Мансуровъ

 

Іустинъ,

 

Калиновскій

 

Иванъ

 

2

 

й,

 

Яцевио-

Хмѣлевскій

 

Георгій,

 

Семеновъ

 

Михаилъ,

 

Апдреевскіі

 

Ищ

Калиновскій

 

Иванъ

 

1-й,

 

Крыжановскій

 

Никаноръ,

 

Вутырскій

Димитрій

 

и

 

Болхаревскій

 

Иванъ— переводятся

 

въ

 

3

 

й

 

классі.

Подорвановъ

 

Михаилъ— назначается

 

переэкзаменовка

 

по

 

г*

ческому

 

языку.

ВТаблинскій

 

Серіѣй— назначается

 

переэкзаменовка

 

но

 

ариѳмеші

Зеленецкій

 

Николай

 

и

 

Богдановскій

 

Евгоній — назначается

переэкзаменовка

 

по

 

русскому

 

языку

 

письменно.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

3-й.

Андреевскій

 

Алсксандръ

 

1-й—назначается

 

переэкяаменовка

 

по

русскому

 

яз.

 

устно

 

и

 

по

 

латинскому

 

яз.

Зеленецкій

 

Григорій — назначается

 

переэкзаменовка

 

по

 

гречес-

кому

 

яз.

 

и

 

по

 

русскому

 

яз.

 

письменно.

Кибальчичъ

 

Василій

 

и

 

Тарісевичъ

 

Иванъ— назначается

 

пере-

экзаменовка

 

по

 

русскому

 

яз.

 

устно

 

и

 

по

 

греческому

 

яз.

Тарасевичъ

 

Кириллъ,

 

Андреевскій

 

Александръ

 

2-й

 

и

 

Андреев-

скій

 

Михаилъ—оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

той

же

 

влассѣ.

Солунскій

 

Александръ— какъ

 

не

 

державшему

 

экзаменов!

 

по

болѣзни

 

предоставляется

 

право

 

держать

 

послѣ

 

каникулъ.

Третій

 

классъ.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

1-й.

Солунскій

 

Димитрій,

 

Горскій

 

Александръ

 

и

 

Бернацкій

 

Михаилъ-

награж.

 

книгами.

Преображенскій

 

Иванъ,

 

Пиневичъ

 

Петръ,

 

Хандажинскій

 

Соменъ,
Кучеровскій

 

Григорій,

 

Рождественскій

 

Василій

 

и

 

Ѳеодоровскіг

Димитрій.
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Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

2-й.

Бѣлявскій

 

Григорій,

 

Коровкевичъ

 

Алексѣй,

 

Барзиловичъ

 

Ба-

сили

 

Смѣльвицкій

 

Валонтинъ,

 

Юдинъ

 

Кииріанъ,

 

Ярошевскій

Сеяенъ

 

и

 

Красновскій

 

Димитрій—

 

переводятся

 

въ

 

IV

 

классъ.

Кочановскій

 

Иванъ— иазначается

 

переэкзаменовка

 

по

 

греческому

языку.

Никольскій

 

Михаилъ— назначается

 

переэкзаменовка

 

по

 

русскому

шку

 

устно.

Патруевъ

 

Петръ—назначается

 

переэкзаменовка

 

по

 

русскому

лз.

 

письменно.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

3-й.

Маджугинскій

 

Павелъ

 

и

 

Кошлановъ

 

Василій— назначается

 

пере-

экзаменовка

 

по

 

греческому

 

яз.

 

и

 

по

 

географіи.

Кучеровскій

 

Михаилъ— оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

въ

 

шъ-же

 

классѣ.

Богдановскій

 

Александръ,

 

Гораинъ

 

Леонидъ,

 

Королевъ

 

Сергѣй

и

 

Мармазинскій

 

Александръ— какъ

 

не

 

державшимъ

 

экзаменовъ

по

 

болѣзни

 

предоставляется

 

право

 

держать

 

послѣ

 

каникулъ.

Ярошевскій

 

Петръ

 

и

 

Барзиловичъ

 

Михаилъ— увольняются

 

изъ

училища

 

по

 

малоуспѣшности

 

и

 

велпковозрастію.

Четвертый

 

класса.

Разрядъ

   

1-й.

Шурановъ

 

Михаилъ—паграж.

 

книгою.

Рублевскій

 

Григорій,

   

Куриленко

 

Семенъ,

 

Джунковскій

 

Иванъ,

Тошевскій

 

Иванъ

 

и

 

Оглоблинскій

 

Владиміръ.

Разрядъ

   

2-й.

Давидовичъ

 

Павелъ,

 

Тросницкій

 

Сергѣй,

 

Литвяковъ

 

Николай,

Барнгаевскій

 

Иванъ,

 

Желтоножскій

 

Иванъ,

 

Кибальчичъ

 

Ѳеодоръ,

Ильияскій

 

Петръ,

 

Доброленскій

 

Георгій

 

и

 

Бакуревичъ

 

Але-

ксаядръ—удостаиваются

 

перевода

 

въ

 

1

 

классъ

 

семинаріи.
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Козловъ

 

Василій

 

и

 

Подвойскій

 

Александръ— выпускаются

 

и,

правомъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

училища.

Пашкевичъ

 

Павелъ

 

и

 

Пучковскій

 

Иванъ— назначается

 

пере-

экзаменовка

 

по

 

русскому

 

яз.

 

письменно.

Красновскій

 

Архипъ

 

и

 

Крещановскій

 

Павелъ— какъ

 

не

 

дер.

жавшиѵъ

 

экзамеиовъ

 

по

 

болѣзни

 

нредоставляется

 

право

 

держать

 

помі

каникулъ.

РОСПИСАНІЖ

времени

 

и

   

предметовъ

   

пріемныхъ

   

испытаній

 

и

 

переэкза-

меновокъ

 

въ

 

Стародубскомъ

 

дух.

 

училищѣ

 

въ

 

1899

 

году,

16

   

августа.

 

(Понедѣльникъ).

 

Явка

 

новопостуаающихъ

 

и

 

учени-

козъ,

 

коимъ

 

назначены

 

переэкзаменовки.

17

   

августа.

 

(Вторникъ).

 

Прівмчый

 

экзаменъ

 

для

 

поступающий

въ

 

приготовительный

 

классъ.

 

Письм.

 

упраж.

 

по

 

русскому

 

яз.

 

дли

поступают,,

 

въ

 

1

 

классъ

 

и

 

переэкзаменовки

 

для

 

ученаковъ

 

ирп-

готовительнаго

 

класса.

 

Письм.

 

упраж.

 

по

 

латинскому

 

языку

 

для

поступ.

 

въ

 

III

 

классъ

 

и

 

по

 

греческому

 

яз.

 

для

 

поступают,,

 

и

ГѴ

 

классъ.

18

   

августа.

 

(Среда).

 

Пріеиный

 

эішмепъ

 

для

 

поступающих!

въ

 

1

 

кл.

 

и

 

устныя

 

переэкзаменовки

 

для

 

учевиковъ

 

приговнт.

 

класса.

Письм.

 

упраж.

 

по

 

русскому

 

яз.

 

для

 

поступающ.

 

во

 

II

 

классъ

 

в

переэкзаменовки

 

для

 

учониковъ

 

I

 

класса.

 

Письм.

 

унраж.

 

по

 

гре-

ческому

 

яз.

 

для

 

поступающ.

 

въ

 

III

 

классъ

 

и

 

по

 

латинскому

 

яз.

для

 

поступающихъ

 

въ

 

IV

 

классъ.

19

   

августа.

 

(Четвергъ).

 

Пріемный

 

экзаменъ

 

для

 

поступающий

во

 

II

 

классъ

 

и

 

устныя

 

пореэкзаяенов.

 

для

 

учениковъ

 

I

 

класса.

Письм.

 

упраж.

 

по

 

русскому

 

яз.

 

для

 

поступающ.

 

въ

 

III

 

классъ

 

и

переэкзаменовка

 

для

 

учениковъ

 

II

 

класса.

 

Письм.

 

упраж.

 

по

 

рус-

скому

 

яз.

 

для

 

поступающ.

 

въ

 

IV

 

классъ

 

и

 

переэкзаменовки

 

ДМ

учениковъ

 

III

 

и

 

IV

 

классовъ.
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20

  

августа.

 

(Пятница).

 

Пріемвый

 

экзаменъ

 

для

 

поступающ.

въ

 

III

 

и

 

IV

 

классъ

 

и

 

устныя

 

переэкзаменовки

 

для

 

учениковъ

II

 

III

 

и

 

IV

 

классовъ.

21

  

августа.

 

(Суббота).

 

Медицинское

 

свидѣтельствованіе

 

ново-

поступающихъ.

23

  

августа.

 

(Понедѣльникъ).

 

Собраніе

 

правленія

 

для

 

обсужде-

нія

 

результатовъ

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

и

 

переэкзакеновокъ.

24

  

августа.

 

(Вторникъ).

 

Молебенъ.

 

(Продажа

 

учебныхъ

 

книгъ

своекогатнымъ

 

)ченикамъ

 

и

 

выдача

 

таковыхъ

 

церковиокоштнымъ

ученикамъ).

25

  

августа.

 

(Среда).

 

Начало

 

ученія.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
Комитета

 

по

 

сооруженію

  

православнаго

 

храма

 

у

 

подножія

Балканъ,

 

въ

 

южной

   

Болгаріи,

  

для

   

вѣчнаго

   

поминовенія

воиновъ,

 

павшихъ

 

въ

 

войну

 

1877-/8

 

годовъ.

До

 

31

 

декабря

 

1898

 

г.

Еъ

 

1

 

Января

 

1898

 

г.

 

въ

 

капитал ахъ

 

Комитета

состояло:

а)

 

Процентяыхъ

 

бумагъ

 

по

 

нарицательной

 

ихъ

       

Руб.

    

Коп.

цѣнѣ:

4%

 

спид.

 

Государственнй

 

ренты

 

на ..... 403500

    

—

4°/°

 

обл.

 

золотого

 

займа

 

5

 

вып.

 

на ..... 111S75

    

—

4'/2%

 

СВ0 Д-

 

Государ.

 

Кростьянскаго

 

Поземель-

наго

 

банка

 

на .............. 62400

    

—

4%

 

свид.

 

того

 

же

 

Банка

 

на .......

     

3800

    

—

4'/2%

   

обл.

   

Внутрен.

    

Консолидир.

   

Займа

2

 

вып.

 

на ................ 18000

   

—

4'/2%

 

обл.

 

Вяутренняго

 

займа

 

1893

 

г.

 

на

 

.

   

.

   

15S00

   

—

*/о

 

закл.

 

лист.

 

Государ.

 

Дворянскаго

 

Зѳмѳль-

наго

 

Банка

 

на .............. 31800

    

—



—
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-

Руб.

    

Коп.

4%

 

обл.

 

Юго-Западныхъ

 

жел.

 

дорогъ

 

на

 

.

   

.

   

31300

    

—

5%

 

С.-Петербургскаго

 

Город.

 

Кредитнаго

 

Обще-

ства

 

на .................

      

700

    

__

679175

   

-

и

 

б)

 

наличныхъ

 

девегъ

 

на

 

сумму ...... 16236

   

49*Д

Итого

 

....

 

695411

   

49'/2

Къ

 

нимъ

 

поступило

 

съ

 

1-го

 

января

 

по

 

31-е

декабря

 

1898

 

года:

Пожертвованій

 

наличными

 

деньгами,

 

чрезъ

 

хо-

зяйственное

 

Управленіѳ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

....

        

69

   

72

Процентовъ,

 

за

 

вычетомъ

 

5%

 

налога:

а)

  

по

 

процентнымъ

 

бумагамъ,

 

состоящимъ

 

въ

капиталахъ

 

Комитета ........... 27134

   

65

б)

  

по

    

текущему

    

счету

  

въ

 

Государствонномъ

Банкѣ,

 

за

 

1898

 

годъ ...........

       

129

   

01

27263

   

66

5°/о

 

купоннаго

  

налога,

    

обратно

   

полученнаго

за

 

1898

 

годъ

 

• ..............

      

756

   

53

Каяитальныхъ

 

по

 

вышодшимъ

 

въ

 

тиражъ

 

пога-

шена

 

4%

 

закл.

 

лист.

 

Государ.

 

Дворянскаго

Земельнаго

 

Банка

 

на

 

600

 

руб.

 

нариц......

      

600

   

—

4%

 

свид.

 

Государственной

 

ренты,

 

полученныхъ

взамѣнъ

 

конвертированныхъ

 

4%

 

облигацій

 

Юго-

Западныхъ

 

жел.

 

дорогъ,

 

на ......... 31300

   

—

Возвращенныхъ

 

изъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

остатковъ

 

отъ

 

содержанія

 

въ

 

1897

 

г.

 

воспитан-

никовъ

 

изъ

 

болгарскихъ

 

уроженцевъ .....

     

1613

   

32
Вырученныхъ

 

отъ

 

продалси

 

4°/о

 

свид.

 

Государ-

ственной

 

ренты

 

на

 

95700

 

руб.

 

нар.

 

и

 

472%

 

св-



—

 

405

 

—

Руб.

   

Коп.
Государ.

 

Крестьянскаго

   

Поземельнаго

 

Банка

 

на

ЮООО

 

руб.

 

нар.............. 107285

   

59

Итого

 

поступило

 

въ

 

1898

 

году

 

.

  

.

  

.

 

168888

   

82

А

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1897

 

г.,

 

января

 

1898

 

г.

всего

 

въ

 

приходѣ ............. 864300

   

31*/2

Съ

 

1-го

 

января

 

по

 

31-е

 

декабря

 

1898

 

г.

израсходовано:

Переведено

 

векселями

 

и

 

переслано

 

почтою

 

въ

Филиппопольскоѳ

 

Отдѣлоніе

 

Комитета,

 

на

 

расходы

по

 

постройкамъ,

 

218000

 

франк,

 

и

 

27000

 

руб.,

составляющее

 

съ

 

издержками

 

по

 

переводамъ

 

и

пересылкамъ ............... 109108

    

21

Уплочено

 

Строителю

 

храма,

 

профессору

 

архи-

тектуры

 

г.

 

Померанцеву,

 

въ

 

возратъ

 

израсходо-

ванныхъ

 

имъ

 

на

 

дѣло

 

строительства

 

Комитета

собшенныхъ

 

денегъ ............ 19693

    

12

Уплочено

 

ему

 

же

 

въ

 

счетъ

 

вознагражденія

 

отъ

Комитета

 

за

 

завѣдываніе

 

строительными

 

работами.

      

5600

   

—

Ему

 

же

 

на

 

выправку

 

заграничныхъ

 

паспортовъ

для

 

русскихъ

 

рабочихъ,

 

отправку

 

ихъ

 

въ

 

Шипку

и

 

уплату

 

имъ

 

въ

 

счетъ

 

жалованья ......

     

3850

    

—

Переведено

 

въ

 

Императорскую

 

Россійскую

 

Мис-

сію

 

въ

 

Цетиньѣ— пенсіи

 

потерявшему

 

зрѣніе

 

на

службѣ

 

Комитета

 

черногорцу

 

Николаю

 

Пырлѣ,

за

 

время

 

съ

 

1-го

 

декабря

 

1897

 

г.

 

по

 

1-е

 

дека-

бря

 

1898

 

г.

 

12

 

фунт,

 

стрл.,

 

составлявшіе

 

по

курсу,

 

съ

 

расходами

 

по

 

переводу .......

       

114

   

04

Выдано

 

счетоводу

 

г.

 

Иванову

 

за

 

помощь

 

при

реаизіи

 

отчетности

 

и

 

делопроизводства

 

Комитета.

       

150

   

—



—

 

406

 

—

Уплочено

 

Государственному

 

Банку

 

часть

 

ироцен-

       

руб.

   

Еоп

товъ

 

срока

 

1-го

    

Апрѣлл

 

по

 

конвертированнымъ

4%

 

об.і.

 

Юго-Западныхъ

 

жел.

 

дорогъ .....

       

255

   

88

Ему

 

же

 

за

 

храненіѳ

 

°/0

 

бумагъ

 

и

 

за

 

гербовый

сборъ

 

по

 

вкладамъ

 

Комитета ........

       

198

   

90

Отпущено

 

Хозяйственному

 

Управление

 

при

 

Св.

Синодѣ,

 

въ

 

силу

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

19

іюня

 

1S91

 

г.

 

постановленія

 

Комитета,

 

на

 

содер-

жаніе

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

воспитан-

никовъ

 

изъ

 

болгарскихъ

 

уроженцевъ ......

     

7169

   

11

Издержано

 

на

 

дѣлопроизводство,

 

помѣщеніе

 

Кан-

целяріи

 

Комитета,

 

канцолярскіе

 

принадлежности,

печатаніо

 

отчотовъ

 

и

 

бланковъ,

 

телеграфные

 

и

почтовые

 

расходы,

 

храненіе

 

пожертвованной

 

цер-

ковной

 

утвари

 

и

 

т.

 

п............

     

1633

   

74

Конвертировано

 

4°/о

 

обл.

 

Юго-Западной

 

жел.

дорогъ

 

на

 

4%

 

свиД-

 

Государственной

 

ренты

 

на

 

.

   

31300

   

—

Вышли

 

въ

 

тирпжъ

 

погашенія

 

4°/о

 

закл.

 

листы

Государ.

 

Дворянекаго

 

Земельнаго

 

Банка

 

на .

 

.

   

.

 

■

     

600

   

—

Продано

 

4°/о

 

свид.

 

Государственной

 

ренты

 

и

4'/2°/0

 

св.

 

Государ.

 

Крѳстьянскаго

 

Поземельнаго

Банка,

 

всего

 

на .............. 105700

   

—

Всего

 

въ

  

1898

 

году

 

вт

 

расходѣ

 

.

   

.

   

.

 

285373

   

—

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

января

 

1899

 

г.

 

въ

 

остаткѣ:

а)

 

Процентными

    

бумагами

   

по

 

нарицательной

ихъ

 

цѣнѣ:

4%

 

свид.

 

Государственной

 

ренты

 

на

 

...

 

.

 

339100

 

—

4%

 

обл.

 

Золотого

 

займа

 

5

 

вып.

 

на

 

....

 

111875

 

—

4у2°/о

 

свид.

 

Государ.

 

Крестьянскаго

 

Поземель-

иаго

 

Банка

 

на .............. 52400

   

—

4°/о

 

свид.

 

того

 

же

 

Банка ........ «

     

3800

   

—



—

 

407

 

—

Руб.

   

Коп.
4»/

 

закл.

 

лист.

 

Государ.

   

Дворянсваго

 

Земел-

наго

 

Банка

 

на ..............

    

31200

     

—

472%

 

°^л -

 

Внушения

 

го

 

Копсолидиров.

 

займа

2

 

выпуска

 

на .......... ,

  

.

   

.

   

.

   

.

    

18000

    

—

4 1 /20/о

 

°^л *

 

Внутренняя

 

займа

 

1893

 

г.

 

на

 

.

   

.

    

15800

    

—

5°/0

 

обл.

 

С- Петербургская

 

Городскаго

 

Кредит-

наго

 

Общества

 

на .............

        

700

     

—

572875

    

—

и

 

б)

 

наличпыми

 

деньгами .........

     

6052

    

ЗР/а

Итого

 

въ

 

наличности

 

.

   

.

   

.

 

578927

    

31

 

7

 

2

Балансъ

 

...

 

864300

    

31 7»

Изъ

 

числа

 

наличныхъ

 

денегъ

 

состоитъ

 

на

 

текущемъ

 

счетѣ

 

въ

Государственном!

 

Банігѣ

 

5690

 

руб.

 

54.,

 

въ

 

кассѣ

 

Комитета

 

24

 

р

88'/г

 

к.

 

и

 

въ

 

касгѣ

 

Хозяйственная

 

Управленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

336

 

p.

 

S9

 

к.

 

Сверхъ

 

того

 

осталось

 

къ

 

1899

 

году

 

въ

 

кассахъ

Фшшшольскаго

 

Отдѣленія

 

Комитета

 

и

 

Строителя

 

храма

 

78408

 

фр.

43

 

савт.

 

и

 

14501

 

р.

 

01

 

к.

Изъ

 

общей

 

суммы

    

проц'нтныхъ

    

бумагъ

  

и

 

наличныхъ

 

денегъ

578927

 

р.

 

ЗЬ/з

 

к.

 

состоитъ:

1)

 

Въ

 

расходномъ

 

капитала,,

 

предназначенномъ

 

на

 

постройку

церкви

 

и

 

тскѵщіе

 

по

  

Комитету

 

расходы:

Руб.

   

Коп.

4°/о

 

СВВД-

 

Государственной

 

ренты

 

на

  

...

   

.

 

128900

    

—

4%

 

обл.

 

Золотого

 

займа

 

5

 

вып.

 

на ..... 108625

    

—

472%

 

«вид.

 

Государ.

 

Крестьянская

 

Поземель-

ная

 

Банка

 

на .............. 43900

    

—

47г%

 

облигацііі

 

Внутреннего

 

Консолидиро-

вавваго

 

займа

 

2

 

вып.

 

на ..........

    

18000

    

—

4%

 

закладн.

 

листовъ

 

Государственная

 

Дво-

рянскаго

 

Земельнаго

 

Банка

 

на ........

     

9500

   

—



—

 

408

 

—

Р У Г>-

  

Коп.
572%

 

0(>л.

 

Внутренняя

 

займа

 

1893

 

г.

 

на

 

.

   

.

   

15000

   

—

Наличныхъ

 

денегъ

 

въ

 

передоржкѣ ..... 4616

   

83

"323925~Г~
2)

  

Въ

 

запасномъ

 

капиталѣ,

 

для

 

обезнеченія

 

содержанія

 

будтщаго

причта

 

и

 

ремонта

 

церкви:

Руб.

    

Кош
4%

 

СВИ Д-

 

Государственной

 

ренты

 

на

   

...

   

.

 

149600

    

—

472%

 

СВИ Д-

   

Государственная

    

Крестьянская
Поземельная

 

Банка

 

на

 

... ........ 8000

   

—

4°/°

 

обл.

 

Золотого

 

займа

 

5

 

вып.

 

на ..... 3250

    

—

4%

 

закл.

 

лист.

 

Госѵдар.

 

Дворянская

 

Земель-

ная

 

Банка

 

на .............. 20800

   

-

4%

 

закл.

 

листовъ

 

того

 

же

 

банка

 

на

  

...

   

.

     

3500

    

—

472%

 

Внутренняя

 

займа

  

1S93

 

г.

 

на

 

...

   

.

       

700

   

—

Наличныхъ

 

денегъ ............

     

8795

   

84'/а

239645

   

847а

3)

   

Въ

 

спеціальномъ

 

капыталѣ,

   

на

 

устройство

  

и

   

содержаніе

духовная

 

училища

 

при

 

предполагаемой

 

къ

 

построіпсѣ

 

церкви:

Руб.

    

Коя.

4%

 

свид.

 

Государственной

 

ренты

 

на

   

...

   

.

     

14700

    

—

472%

 

СВИ1--

 

Государ.

 

Крестьянская

 

Поземель
наго

 

Банка

 

на ..............

         

500

    

—

4%

 

свид.

 

того

 

же

 

банка

  

на .......

         

200

    

—

4%

 

закл.

  

лист.

 

Государ.

 

Дворянская

 

Земель-

ная

 

Банка

 

на ..............

        

800

   

—

Наличныхъ

 

денегъ ............

      

158'

    

38'/2

17781

 

~837^
4)

   

Въ

 

спсціалъныхъ

 

суммахъ,

 

имѣющихъ,

 

по

  

волѣ

 

жертвова-

телей,

 

особыя

 

назначенія:
Руб.

   

Кои.

4%

 

свид.

 

Государственной

 

ренты

 

на

   

...

   

.

       

900

   

—



—

 

409

 

-

5«/

    

облигацій

   

С.-Петербургская

    

Городск,

         

Руб.

    

Коп.

Кредитная

 

общества

 

па ...........

        

700

    

—

472°/о

 

облигацій

 

внутренпяго

 

аайма

 

1893

 

г.

 

на

 

.

         

100

     

—

4%

 

закладн.

 

листовъ

 

Государственная

 

Земель-

ваго

 

банка

 

на ..............

        

100

    

—

472% св -

 

Государ.

 

Крестьянская

 

Поземельная

Банка

 

на ................

         

100

    

—

Наличныхъ

 

денегъ ...........

        

291

     

9Р/2

2191

    

9іу2

Съ

 

открытіемъ

   

дѣйствій

    

Комитета,

 

т.

 

е.

 

съ

 

мая

 

1880

 

г.

 

по

31

 

декабря

 

189S

 

г.

 

поступило:

Руб.

    

К'П.

Пожертвованій .............

 

435538

    

80\/2

Въ

 

тоиъ

 

числѣ:

                                  

Руб.

    

Коп.

Наличными

 

деньгами

  

....

 

434S88

    

707г

и

 

ироцентными

 

бумагами

 

.

   

.

   

.

       

650

    

—

Въ

 

течевіе

 

того

 

же

 

времени

 

нолучено

 

процен-

товъ,

 

какъ

 

по

 

%

 

бумагамъ,

 

въ

 

которые

 

пожертво-

ванія

 

эти

 

на

 

текущемъ

 

счетѣ

 

были

 

обращены,

такъ

 

и

 

по

 

валичныяъ

 

деньгамъ,

 

находившимся

 

въ

Государственномъ

 

Банкѣ

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

возра-

щенный

 

5°/0

 

купонный

 

налогъ ........ 463945

    

10

Израсходовано

 

съ

 

мая

 

1880

 

г.

 

по

 

31

 

декабря

1S98

 

г.:

 

ни

 

заготовку

 

строительныхъ

 

матеріаловъ

и

 

принадлежностей;

 

на

 

работы

 

но

 

-постройкамъ

 

и

сооружоніяиъ;

 

на

 

содержаніе

 

и

 

вознагражденіе

строительная

 

персонала;

 

на

 

командировки

 

и

 

разъ-

ѣзды;

 

на

 

изготовление

 

смѣтъ,

 

плановъ

 

и

 

чертежей;

на

 

составіеніе

 

архитектурныхъ

 

лроэктовъ

 

по

 

кон-

курс);

 

на

 

канцелярію

 

Комитета

 

и

 

дѣлопроизводство;

на

 

охрану

 

имущества

 

Комитета

 

пошлины,

 

на

иевоію

 

потерявшему

   

зрѣніе

 

на

 

службѣ

 

Комитета



—

 

410

 

—

Руб
черногорцу

 

Николаю

   

Пырлѣ;

 

на

   

стипсндіи

 

бол-

гарскимъ

 

воспитаннвкамъ

 

и

  

русскихъ

 

духовныхъ

учебныхъ

 

завсденіяхъ

 

и

 

проч.,

 

всего

  

.....

 

359422

Поступившія

 

пожертвованія

 

раснредѣляются

 

по

источникамъ

 

поступленія

 

слѣдуюшимъ

 

образомъ:

Всемилостивѣйше

 

пожаловано

 

въ

 

Бозіі

 

иочив-

шимъ

 

государемъ

 

ймператоромъ

 

александромъ

Николаевичемъ ..............

     

1000

Пожертвовано

 

нокойнымъ

 

княземъ

 

Александромъ

Баттонбергскимъ ........

       

.....

       

400

Пожертвовано

 

начальниками,

 

офицерами,

 

ниж-

ними

 

чинами

 

и

 

вообще

 

служащими

 

отдѣльныхъ

воинскихъ

 

частей,

 

сухопутныхъ

 

и

 

морскихъ

 

.

 

.

   

.

   

30037

Поступило

 

отъ

 

духовная

 

вѣдомства.

 

пожортво-

ванвыхъ

 

и

 

собранныхъ

 

епархіальныии

 

архіореями,

монастырями,

 

благочинными,

 

приходскими

 

священ-

никами,

 

причетниками

 

и

 

консисторскими

 

чинов-

никами

  

........

   

.........

 

167814

КВ.

 

Въ

 

томъ

 

чиелѣ

 

пожертвовамныхъ

 

Аѳонскимп

монастырями

 

8112

 

руб.

Пожертвовано

 

начальниками,

 

преподавателями

 

и

учащимися

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

мужскихъ

 

и

 

жеп-

скихъ,

 

разныхъ

 

исповѣданій

 

и

 

вѣдомствъ

    

.

   

.

   

.

     

5918

Пожертвовано

 

служащими

 

въ

 

разныхъ

 

прави-

тельственныхъ

 

учрежденіяхъ

 

гражданская

 

вѣдом-

ства .................. 20964

Поступило

 

отъ

 

дворянства

 

какъ

 

колектинно,

такъ

 

и

 

собранныхъ

 

по

 

подииснымъ

 

листамъ

 

и

пожертвованныхъ

 

предводителями

 

дворянства

   

.

   

.

     

7634



—

 

411

 

—

Руб.

    

Коп.
Пожертвовано

   

городскими

    

думами,

   

а

   

также

пожертвовано

 

и

 

собрано

 

по

 

подпискѣ

  

городскими

іѵловами,

 

членами

 

городскихъ

 

управъ

 

и

 

служащими

въ

 

нихъ ................. 55475

    

32

NB.

 

Въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

пожертвовано

 

Московскою

Городскою

 

Дум"Ю

 

ѵъ

 

память

 

двадцатипятилѣтія

царствованія

 

въ

 

Бозѣ

 

почившая

 

Государя

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

Николаевича

 

50000

 

руб.

Собрано

 

и

 

пожертвовано

 

членами

 

земскихъ

 

управъ

и

 

мировыхъ

  

учрежденій

 

и

 

служащими

 

въ

 

нихъ.

     

71S9

    

707з

Собрано

 

и

 

пожертвовано

 

начальниками

 

губеряій

и

 

полицейскими

 

чивами ........... 7S601

    

51

Отъ

 

мѣстныхъ

 

комйтстовъ

 

и

 

управлёйій

 

Россій-

екаго

 

Общества

 

Красная

 

Креста .......

     

4488

    

83

Отъ

 

русскихъ

 

посольстьъ,

 

миссій

 

и

 

консульствъ

за

 

границею ...............

     

6559

    

05уг

Отъ

 

ярморочныхъ

 

комитетовъ .......

       

991

    

91

Отъ

 

частныхъ

 

банковъ,

 

обществъ

 

и

 

учрежденій

 

.

     

2222

    

40

Отъ

 

жслѣанодорожныхъ

 

и

 

пароходныхъ

 

обществъ

и

 

управленій

 

и

 

отъ

 

страховыхъ

 

обществъ

   

.

   

.

   

.

    

17160

     

77

Отъ

 

содержателей

 

фабрикъ

  

и

 

заводовъ

   

.

   

.

   

.

      

8605

     

02

Отъ

 

купцовъ

 

и

 

торявыхъ

 

обществъ

 

и

 

компаній

 

.

      

5763

    

07

Отъ

 

мѣщанъ,

 

ремесленниковъ

 

и

 

рабочихъ

 

артелей.

         

974

     

22

Непосредственно

 

отъ

 

крестьянъ .......

      

7509

     

25

Отъ

 

клубовъ

 

и

 

общественныхъ

 

собранін

 

.

   

.

   

.

        

430

     

50

Отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

чрезъ

 

редакціи

 

газетъ

 

и

отдѣльно .................

     

4613

    

46

Отъ

 

содержателей

 

гостиннпцъ

 

и

 

трактирныхъ

заведеній ................

        

720

    

47

Отъ

 

биржевыхъ

 

маклеровъ

 

и

 

нотаріусовъ

 

.

   

.

   

.

       

462

    

50

435538

    

8072



--
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—

Кромѣ

 

денежныхъ

 

иожертвованій

 

въ

 

Комитетъ

 

поступили

 

on

нижепоименованныхъ

 

лицъ

 

слѣдующія

 

приношенія

 

иконами,

 

цеп.

ковною

 

утварью

 

и

 

другими

 

предметами:

Въ

 

1880

 

г.:

 

отъ

 

А.

 

О.

 

Л

 

утуши

 

ной—

 

образъ

 

Св.

 

Апостоловъ

Петра

 

и

 

Павла

 

въ

 

серебряна

 

й

   

ризѣ.

Отъ

 

Настоятеля

 

и

 

Братіи

 

Блаявѣщенской

 

Никандровской

Пустыни,

 

Псковской

 

епархіи --икона

 

преподобная

 

Ннкандра

Псковская,

 

на

 

кипарисѣ,

 

два

 

экземпляра

 

службы

 

и

 

житія

 

угод-

ника,

 

серебряный

 

вызолоченый

 

крестъ

 

и

 

Св.

 

Евангеліе

 

въ

 

бархатѣ

съ

 

серебряными

 

украшеніями.

Въ

 

1881

 

г.:

 

отъ

 

Мануфактуръ-Совѣтника

 

Н.

 

И.

 

Оловяшап-

кова — церковная

 

-

 

утварь,

 

именно:

 

9

 

подсвѣчниковъ,

 

2

 

лампады,

2

 

кадила,

 

4

 

блюда,

 

2

 

кропила,

 

2

 

креста,

 

ковчегъ,

 

Евангелів,

пасхальная

 

свѣча,

 

панихидница,

 

мѵропомазаница,

 

ковшикъ

 

ет

тарелочкою,

 

чайникъ,

 

тазъ,

 

умывальникъ,

 

купель,

 

чаша,— лѣднн,

посеребренные,

 

и

 

5

 

колоколовъ

 

въ

 

25

 

пудовъ

 

вѣса.

Отъ

 

священника

 

Николаевская

 

прихода,

 

слободы

 

Никольской,

Старобѣльская

 

уѣзда,

 

Харьковской

 

епархіи,

 

Самуила

 

Федорова-

два

 

шелковыхъ

 

платка

 

для

 

престола.

Въ

 

1882г

 

г.:

 

отъ

 

купеческой

 

дочери

 

Е.

 

А.

 

О чкиной— церков-

ная

 

утварь,

 

доставленная

 

свяшенникомъ

 

Николаевской

 

церкви

 

ві

г.

 

Пензѣ,

 

Григоріемъ

 

Соколовымъ,

 

состоящая

 

изъ

 

дпскоса,

 

погяра,

звѣздицы,

 

лжицы,

 

копія,

 

ковшика

 

и

 

двухъ

 

блюдъ.

73

 

аршина

 

повины

 

(холста);

 

доставленной

 

Ярославскимъ

 

губер-

наторомъ

 

(приношеніѳ

 

мѣстныхъ

 

крестьянъ).

Въ

 

1S83

 

г.:

 

отъ

 

крестьянъ

 

Глѣбовскоі^вологти,

 

Рыбивскаго

 

уѣзда,

Ярославской

 

губерніи, —ящикъ

 

съ

 

серебряными

 

позолоченными

церковными

 

сосудами,

 

состоящими

 

изъ

 

чаши,

 

потира,

 

дискоса

 

съ

принадлежностями,

 

пожертвованными

 

въ

 

память

 

25-лѣтія

 

царство-

ванія

 

въ

 

Бозѣ

 

почившая

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Нико-

лаевича.



—

 

413

 

—

On

 

благочинная

 

Боровская

 

собора

 

священника

 

Василія

 

Казан-

даго-2б

 

аршипъ

 

холста.

Въ

 

1885

 

г.:

 

отъ

 

бывшая

 

священника

 

л.-гв.

 

Егерская

 

полка

Пвогоіерся

 

Павла

 

Ѳаворская— образъ

 

Рождества

 

Христова,

 

въ

севебрянноиъ,

 

позолоченномъ,

 

окладѣ,

 

украшенпомъ

 

драяцѣнными

камнями

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почив-

шаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича.

Отъ

 

В.

 

И.

 

Иконникова— кіотъ

 

красная

 

дерева,

 

рѣзной,

 

съ

образомъ

 

Нерукотворениая

 

Спаса,

 

древняя

 

письма,

 

въ

 

серебря-

ном

 

окладѣ

 

и

 

въ

 

позолоченой

 

рамѣ.

Зъ

 

1893

 

г.:

 

отъ

 

чистопольскихъ

 

мѣщанъ

 

гг.

 

Карнѣевыхъ—

0бра зъ

 

свлтыхъ

 

Маріи

 

Магдалины

 

и

 

Іоанна

 

Богослова,

 

въ

 

сереб-

ряной

 

окладѣ

 

и

 

позолоченой

 

рамѣ.

Въ

 

1893

 

г.:

 

отъ

 

Е.

 

П.

 

Васильчиковой— образъ

 

Воскресенія

Христова,

 

на

 

деревѣ

 

отъ

 

купола

 

надъ

 

Св.

 

Гробомъ

 

Господнемъ

и

 

образъ

 

Св.

 

Іоанна

 

Рыльская,

 

на

 

деревѣ.

Разновременно

 

отъ

 

неизвѣстныхъ— святцы

 

мвсячные,

 

печатанные

олеографіей

 

на

 

холстѣ,

 

и

 

двѣ

 

брошюры

 

подъ

 

заглавіями:

 

„Св.

Рдаоапостальные

 

Просвѣтители

 

славянъ

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій"

 

и

яСлово

 

въ

 

день

 

Св.

 

Равноапостальныхъ

 

славянскихъ

 

Просвѣтитѳлей

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

произнесенное

 

11-я

 

Мая

 

1882

 

яда

 

въ

Псаакіевскомъ

 

Ооборѣ

 

Протоіереемъ

  

Іоанномъ

 

Полисадовымъ".

Но

 

°/о

 

расходная

 

капитала

 

Комитета

 

воспитывалось

 

въ

 

189S

году

 

41

 

болгаринъ,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

академіяхъ:

 

Петербургской

 

8,

Еіевской

 

7,

 

Казанской

 

S;

 

въ

 

семинаріяхъ:

 

Московской

 

1,

 

Петер-

бургской

 

2,

 

Кіевской

 

8,

 

Одесской

 

3,

 

Полтавской

 

1;

 

въ

 

учили-

щам:

 

Кіево-Софійскомъ

 

1,

 

Кіево

 

Подольскомъ

 

1

 

и

 

Одесскомъ

 

1.

Продолжавшаяся

 

въ

 

1898

 

году

 

строительная

 

дѣятельность

аомитета

 

выразилась

 

въ

 

слѣіующемъ:

 

Возведенъ

 

подвальный

*ВДь

 

храма

 

высотою

  

въ

   

472

   

аршина;

   

поставленъ

  

гранитный



—
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—

цоколь

 

высотою

 

1,4

 

a

 

pin.;

 

стѣны

 

храма

 

и

 

галерей

 

в/зводод

 

ни

высоту

 

10

 

арш.

 

отъ

 

поверхности

 

земли

 

(считая

 

отъ

 

подошвы

заложенія

 

фундаментовъ,

 

зданіе

 

выведено

 

на

 

высоту

 

19

 

аршиііг)

Выбучены

 

фундаменты

 

подъ

 

зданіе

 

соминаріи,

 

установлена

 

чип

цоколя

 

и

 

выведены

 

частью

 

стѣиы

 

нерва

 

го

 

этажа

 

съ

 

южной

 

стороны

Произведено

 

земляныхъ

 

работъ

 

но

 

выемкѣ

 

сыромъ

 

и

 

рвами

 

поді

зданіе

 

семипаріи,

 

по

 

засыпкѣ

 

овраговъ

 

и

 

урегулированию

 

нлоща-

докъ

 

храма

 

и

 

семинаріи

 

для

 

огражденія

 

оныхъ

 

отъ

 

размыва

 

гор-

ными

 

потоками

 

дождевыхъ

 

и

 

восеннныѵь

 

водъ— 1070

 

руб.

 

саі,

Произведены

 

временный

 

постройки:

 

амбаръ

 

для

 

храненіл

 

строитель-

ныхъ

 

матеріаловъ,

 

водоороводъ

 

отъ

 

рѣчки

 

до

 

мѣста

 

построит

храма,

 

сарай

 

для

 

смѣшивая

 

цемента-,

 

баня

 

для

 

рабочихъ,

 

кузница,

навѣсы

 

для

 

черчен'я

 

шаблоновъ

 

и

 

для

 

камнѳтесовъ,

 

и

 

проч.

Апрѣль

 

1899

 

г.

Редакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

ОБЪЯВЛЕШЯ.

Отъ

 

Хозяйственнаго

 

Управления

 

при

 

Святѣйішіъ

Сѵнодѣ.

I.

 

Министръ

 

финасовъ

 

отношеніемъ,

 

отъ

 

13

 

января

 

сего

 

года

за

 

№

 

23,

 

сообщилъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокурору

 

Овятѣйшаго

 

Сѵнода

слѣдующее:

 

„Высочайше

 

утвержденнымъ

 

29

 

апрѣля

 

1S96

 

года

мнѣніемъ

 

Государственная

 

Совѣта,

 

межіу

 

прочимъ,

 

постановлѳзо:

Окончательнымъ

 

срокомъ

 

для

 

обмѣпа

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

2а

 

р.,

10

 

р.

 

и

 

5

 

р.

 

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

г,

 

назначить

 

31

 

декабря
1899

 

г.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

по

 

истеченіи

 

этого

 

срока,

 

кредитные

билеты

 

указанныхъ

 

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

г.,

 

не

 

принимались

въ

 

казенные

 

платежи

 

и

 

но

 

были

 

обязательны

 

къ

 

обращенію

 

между

частными

 

лицами".



—

 

415

 

—

Въ

 

виду

 

таковая

 

Высочайшая

 

повелѣнія,

 

озабочиваясь

 

при-

«аніемъ

 

сколь

 

возможно

 

большей

 

гласности

 

постановленію

 

объ

окончательномъ

 

срокѣ,

 

назначенномъ

 

для

 

обмѣна

 

Государственныхъ

кредитныхъ

 

билетовъ

 

упомянутыхъ

 

достоинствъ

 

и

 

образца,

 

дѣй-

ствительный

 

тайный

 

совѣтникъ

 

Витте

 

проситъ

 

сдѣлать

 

распоряжение

о

 

томъ,

 

чтобы

 

объявленіе

 

о

 

вышеозначенномъ

 

срокѣ

 

было

 

печатаемо

ежеаіѣсячпо

 

вредь

 

до

 

истѳчѳнія

 

срока,

 

какъ

 

въ

 

„Церковныхъ

Вѣдомсстяхъ^такъивъмѣстныхъ

 

"Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ я ,

и

 

чтобы

 

приходскимъ

 

священникамъ,

 

въ

 

особенности

 

же

 

сельскимъ.

было

 

поручено

 

разъяснять

 

прихожанамъ,

 

при

 

удобныхъ

 

случаяхъ,

путсиъ

 

частныхъ

 

собесѣдованій,

 

необходимость

 

скорѣйшая

 

обмѣна

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

р.

 

10

 

р.,

 

и

 

5

 

р.

 

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

г.

При

 

означенномъ

 

отногаеніни

 

Минпстромъ

 

Финансовъ

 

препро-

вождено

 

для

 

ежемѣсячнаго

 

иапечатанія

 

въ

 

Церковныхъ

 

и

 

Еііар-

хіальныхъ

 

Вѣдоаостяхъ

 

нижеслѣдующее

 

объявленіѳ:

 

.

Отъ

 

Министерства

 

Финансовъ.

На

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденная

 

29-го

 

апрѣля

 

1S96

 

г.

янѣвія

 

Государственная

 

Совѣта,

 

окончательнымъ

 

срокомъ

 

для

обмѣна

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

р.,

 

10

 

р.

 

и

 

5

 

р.

 

досто-

инствъ

 

образца

 

1887

 

г.,

 

выпущенныхъ

 

на

 

основаніи

 

Высочай-

шаго

 

указа

 

25

 

мая

 

1888

 

года,

 

назначено:

31-е

 

декабря

 

1899

 

года,

По

 

истеченіи

 

этого

 

срока,

 

кредитные

 

билеты

 

указанныхъ

достоинствъ

 

образца

 

18S7

 

года

 

не

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

казенные

 

платежи

 

и

 

не

 

обязательны

 

къ

 

обращенію

 

между

частными

 

лицами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

5

 

руб.,

 

10

 

р.

 

и

 

25

 

р.

 

досто-

инствъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

коихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

1899

 

года:

"исунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

инею

 

краскою

 

по

 

свѣтло-коричневому'

 

фону.



—

 

416

 

—

Годъ

 

выпуска

 

обозначенъ

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ— въ

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(не

 

позже

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

 

въ

 

10

 

руб.

 

(не

 

позже

1S92

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

   

билетахъ

  

(всѣ

 

1887

 

г.)

   

посродивѣ

 

билета

Оборотная

  

сторона

   

билета

   

содержать

 

поперечный

 

рису-

НОКЪ

 

съ

 

государственнымъ

 

гербомъ

 

посрединѣ,

   

крупною

  

цифрою

влѣво

 

и

 

язвлеченіемъ

 

изъ

 

Манифеста—вправо

 

и

 

отпечатана.

5

 

руб.

 

бил. — синею

 

краскою.

Ю

 

„

      

„

  

—красною

 

краскою.

25

  

„

      

„

 

— лиловою

       

„

О

 

таковомъ

 

сообщеніи

 

Министра

 

Фннансовъ

 

Хозяйственное

Управленіе,

 

по

 

распоряженію

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

имѣотъ

 

честь

 

объявить

 

но

 

духовоому

 

вѣдомству,

 

для

 

зависящихъ

распоряженій.

Отъ

   

Городнянскаго

   

Отдѣленія

   

Епархіальнаго

  

Училищ-
наго

 

Совѣта.

Въ

 

Городнянскомъ

 

уѣздѣ

 

при

 

слѣдующихъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

шЕОлахъ

 

вакантны

 

учительскія

 

мѣста:

 

въ

 

селѣ

 

йвашковкѣ,

съ

 

окладомъ

 

жалованья

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

казны

 

сто

 

десять

 

(110

 

р.)

рублей

 

и

 

мѣстныхъ

 

сродствъ

 

семдесятъ

 

пять

 

(75

 

р.)

 

рублей;

 

въ

селѣ

 

Турьѣ,

 

съ

 

окладомъ

 

отъ

 

казны

 

сто

 

пятнадцать

 

(115

 

р.)

рублей

 

и

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

восемдесятъ

 

(80

 

р.)

 

рублей;

 

въ

селѣ

 

Карповкѣ — сто

 

двадцать

 

(120

 

р.)

 

рублей

 

отъ

 

казны,

 

съ

дополненіомъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ.

Лица,

 

желающія

 

занять

 

упоиянутыя

 

учительскія

 

мѣста

 

и

 

имѣю-

щія

 

на

 

то

 

право,

 

должны

 

подать

 

прошенія,

 

съ

 

необходимыми

 

до-

кументами,

 

въ

 

Городнянское

 

Отдѣленіе

 

Совѣта

 

до

 

25

 

августа

текущаго

 

года.

Пѳч.

   

доев.:

 

29

  

іюля

   

1899

 

г.

  

Цензоръ,

 

инспекторъ

   

классовъ

   

и

 

законоучитель
епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

  

священникь

 

Аѳанасій

 

Іупатиловъ.

 

Чернигов!..
Типографія

 

Губернскаго

 

Правленія.



Ш

 

ПРИБАВЛЕНІЕ

 

'Ш.
къ

^РНЙГОВСКИІЪ

 

ЕПАРІІАЛЬВЫІЪ

 

ИЗВЪСТІЯШЪ.
(ГОДЪ

   

XXXIX).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

1

 

августа

   

-Ш§?

 

къ

 

№

 

15"иу

 

fts

 

~

 

1899

 

года.

Содерканіе:

 

ІІоученіе

 

въ

 

день

 

Преподобнаго

 

Антонія

 

Кіевопечерскаго. — Отзывъ

 

фран-
цузской

 

газеты

 

Journal

 

des

 

Debate,

 

посвященный

 

памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившаго

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

князя

 

Георгія

 

Алексан-
дровича. —Обряды

 

и

 

обычаи,

 

соблюдавшіеея

 

проповѣдниками

 

въ

 

первые

четыре

 

вѣка

 

христіанства. —Мѣстныя

 

извѣстія. — Наииенованіе

 

лицъ

 

и

событій

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

раскола. —Объявленія.

Поученіе

 

въ

 

день

 

Преподобнаго

 

Антонія

 

Кіево-печерснаго,

Празднуя

 

ежегодно

 

10

 

іюля — день

 

кончины

 

Преподобнаго

 

и

Боговоснаго

 

отца

 

нашего

 

Антонія,

 

первоначальника

 

монаховъ

 

въ

Россіи,

 

св.

 

церковь

 

предлагаетъ

 

благоговѣйному

 

вниманію

 

право-

славных!

 

чадъ

 

своихъ

 

образъ

 

ангелоподобной

 

жизни

 

этого

 

угод-

аика

 

Вожія

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

убѣждаетъ

 

насъ

 

въ

 

правотѣ

 

и

внсошъ

 

достоинствѣ

 

хрпстіанскаго

 

подвижничества

 

и

 

обязатель-

ности

 

Христоводражательной

 

жизни

 

не

 

только

 

для

 

монашествую-

щвхъ,

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

христіанъ.

Преподобный

 

Антоній

 

родился

 

въ

 

953-мъ

 

году,

 

въ

 

городѣ

Іюбочѣ,

 

нашей

 

родной

 

Черниговской

 

губерніи,

 

и

 

названъ

 

въ

 

мірѣ

Ангиною.

 

Съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

возлюбилъ

 

всею

 

душою

 

Господа

 

и

возъавѣлъ

 

непреодолимое

 

желаніе

 

и

 

жить

 

во

 

Хрвстѣ

 

и

 

умереть

to

 

Христомъ,— и

  

это

 

было

   

еще

 

на

 

зарѣ

 

христіанства

 

въ

 

Россіи,
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когда

 

только

 

что

 

коснулся

 

свѣтъ

 

божествепнаго

 

просвѣщенія

земли

 

русской.

 

Благодать

 

Божія,

 

озарившая

 

его

 

свѣтомъ

 

Божествен-

наго

 

просвѣщенія,

 

указываетъ

 

ему,

 

каковъ

 

предложить

 

путь

 

ьъ

царствіо

 

Божіе.

 

Два

 

раза

 

странствуетъ

 

Преподобный

 

Антоній

 

но

внушенію

 

Божію,

 

на

 

отдаленный

 

Аѳонъ,

 

чтобы

 

тамъ

 

подъ

 

руко-

водством'!,

 

ревнителей

 

ангелоподобной

 

жизни

 

обучиться

 

христиан-

скому

 

благочестію

 

и

 

наконецъ,

 

по

 

особенному

 

указанщ

 

Еожію

утиерждаетъ

 

свое

 

мѣстоприбы»аніѳ

 

въ

 

К

 

евѣ,

 

на

 

одной

 

изъ

 

горъ

его,

 

горосшей

 

густымъ

 

лѣсомъ.

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

нзбираетъ

 

для

себя

 

особенный

 

видъ

 

подвижничестиа— копаніе

 

пещеръ.

 

Что

 

значить

что

 

Преподобный

 

Антоній

 

возлюбилъ

 

жить

 

въ

 

пещерѣ,-сап

копаетъ

 

пещеры

 

и

 

братіи

 

своей

 

внушаетъ

 

дѣлать

 

тоже?

 

На

 

этотъ

вопросъ

 

весьма

 

мудро

 

отвѣчаютъ

 

провозвѣстники

 

его

 

подвигов.

„Воины,

 

гоиорятъ

 

они,

 

приступая

 

къ

 

укрѣшіенному

 

граду,

 

и

 

желая

взять

 

оный,

 

обыкновенно

 

быотъ

 

въ

 

его

 

врата

 

изъ

 

воинскихъ

орудій;

 

если

 

же

 

такимъ

 

обраиомъ

 

на

 

успѣютъ

 

одолѣть

 

его,

 

тогда

дѣлаютъ

 

подкопъ

 

и

 

берутъ

 

градъ:

 

какой

 

же

 

градъ

 

крѣпче

 

и

непреоборимѣе

 

града

 

небеснаго?

 

Преподобный

 

отецъ

 

нашъ

 

Антовіі,

зная

 

хорошо,

 

что

 

царствіе

 

Божіе

 

нудится

 

и

 

что

 

только

 

нужіввцн

восхищаютъ

 

оное,

 

т.

 

е.

 

берется

 

силою,

 

посредствомъ

 

борьбы

 

и

великихъ

 

трудовъ,

 

старался

 

взять

 

градъ

 

небесный

 

сей

 

посредством

подкопа,— копалъ

 

пещеры

 

и

 

не

 

вотще

 

трудился:

 

ибо

 

избраннно

Божіи

 

не

 

имутъ

 

вотще

 

трудитися".

 

(Патер.

 

Печерск.

 

стр.

 

19, 20).

Такимъ

 

образомъ,

 

самый

 

внѣшній

 

видъ

 

избранного

 

Преподоб-

нымъ

 

Антоніемъ

 

подвижничества— самыя

 

пещеры,

 

ископанныя

 

пмъ

и

 

его

 

учениками,

 

выражаютъ

 

то,

 

что

 

узкими

 

вратами

 

и

 

тѣснымъ

путемъ

 

подобаетъ

 

внити

 

въ

 

царствіе

 

Божіе.

Съ

 

подвижничествомъ,

 

вромѣ

 

самопроизвольныхъ

 

трудовъ,

 

часто

соединяется

 

множество

 

лишеній

 

и

 

скорбей,

 

который

 

приходятъ

 

то

отъ

 

міра,

 

то

 

отъ

 

плоти,

 

то

 

отъ

 

діавола.

 

И

 

сколько

 

напастей,

 

озлоо-

леній,

 

угрозъ

 

и

 

гоненій

 

протерпѣлъ

 

Преподобный

 

Антоній

 

и

 

отъ

бояръ,

 

и

 

отъ

 

князя.

 

Бояринъ

 

Іоаннъ

 

сильно

 

гнѣвается

 

на

 

ярепо-
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іобнаго

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

принялъ

 

въ

 

свою

 

пещеру

 

сына

 

его— пре-

подобнаго

 

Варлаама.

 

Князь

 

йзяславъ,

 

узнавъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

его

любицевъ

  

принялъ

   

постриженіе

   

въ

   

нещерѣ

   

Антонія,

  

грозитъ

послать

 

его

 

въ

 

заточеаіе

 

со

 

всею

 

братіою

 

и

 

самую

 

пещеру

 

раско-

пать.

 

Прселѣдуелый

   

князомъ,

   

Преподобный

   

Аятоній

  

рѣшается

оставить

 

свое

 

любимое

 

мѣсто

 

и

 

отходитъ

 

въ

 

другую

 

страну.

 

Чрезъ

три

 

дня

 

однакожъ

 

возвращается

 

въ

 

свою

 

пещеру

 

по

 

просьбѣ

 

тогоже

Изклава,

 

вразумлсннаго

 

женою

 

своею

 

въ

 

несправедливости

 

поступка

по

 

отношевію

 

къ

 

„рабамъ

 

Божіилъ".

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

предъ

 

тѣмъ

se

 

шземъ

  

Преподобпаго

   

оклеветали,

   

будто

   

бы

 

по

 

совѣту

 

его

кіовляне

 

произвели

 

нозяущеніе

   

противъ

 

князя.

   

Йзяславъ

 

бѣжалъ

въ

 

ляхскую

 

землю,

 

но

 

по

   

возвращеніи

 

своемъ

 

преслѣдовалъ

 

Пре-

подобнаго

 

Аптонія

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

па

 

пѣкотороо

 

время

 

должеиъ

былъ

  

удалиться

  

въ

   

Черниговъ.

   

Такимъ

   

образомъ,

 

вѣрно

 

слово

Божіе,

  

что

  

оси

 

хотяшіи

 

бшгочестмо

 

окити

 

гонима

 

будутъ.

Но

 

велшіій

  

подвижникъ

   

Христовъ

   

Антоаій

   

но

  

изнемогъ

   

подъ

ударами

 

злобы

  

и

 

ненависти

 

людской.

   

Труждаясь

 

въ

 

пощерѣ

 

без-

выходно

 

день

 

и

 

нощь,

 

и

 

восходя

   

„отъ

 

силы

 

въ

 

силу",

 

онъ

 

велъ

постоянную

 

борьбу

 

съ

 

„міродержптелемъ

 

тмы

 

вѣка

 

сего",

 

и

 

моли-

твою,

 

постомъ,

 

бдѣніемъ,

 

стояніемъ,

 

колѣнопреклонеиіемъ

 

побѣдилъ

до

 

конца,

   

какъ

  

замѣчаотъ

   

составитель

   

жизнеописапія

   

его,

   

не

крѣпкую

 

діаволю

   

силу".

   

А

   

сколько

   

совогшилъ

   

онъ

 

подвиговъ

вѣра

 

и

 

благочестія

 

втайнѣ,

 

которымъ

 

сгидѣтель

 

былъ

 

только

 

одинъ

Богъі!

 

За

 

такую-то

 

Христонодражательаую,

 

ангелоподобную

 

жизнь

н

 

нрославилъ

 

Господь

 

Богъ

   

вѣрнаго

 

раба

 

Своего

 

многими

 

чудо-

твореніязш,

 

такъ

 

что,

 

отходя

 

въ

 

селеніе

 

праведныхъ,

 

онъ

 

могъ

 

съ

дерзновоаісмъ

 

говорить

 

окружавшей

 

его

 

братіи:

   

„и

 

по

 

отшествіи

шмъ

 

ве

 

оставлю

 

мѣста

 

сего

   

святого,

 

на

 

которомъ

 

я

 

подвизался,

»о

 

буду

 

назирагь

 

и

 

посѣщать,

    

заботясь

 

о

 

немъ

 

и

 

помогая

 

живу-

щим

 

въ

 

немъ

 

и

 

притекающимъ

 

къ

 

нему

 

съ

 

вѣрою.

  

(См.

 

Печер.

Иадр.).

 

Изъ

 

этаго

 

краткаго

 

очерка

 

жизни

 

Преподобнаго

 

Антонія

видно,

 

что

 

подвижничество

   

и

   

исполнимо

  

со

  

стороны

 

человѣка»

свободно

 

принимающего

 

на

 

себя,

 

по

 

любви

 

къ

 

Спасителю,

 

особен-
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ные

 

подвиги

 

благочестія,

 

и

 

угодно

 

Богу.

 

Господь

 

благоволит,

прославить

 

въ

 

церкви

 

Своей

 

святой

 

подвижника

 

Своего

 

ещи

 

прежде

общаго

 

іірославлеиія

 

всѣхъ

 

праведниковъ,

 

и

 

тѣлъ

 

ясно

 

засвиді

тельствовалъ,

 

что

 

подвиги

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

совершаемые

 

ві

монашескомъ

 

житіи,

 

и

 

законны

 

въ

 

мірѣ

 

христіансколъ

 

и

 

имѣютъ

великое

 

значеніѳ

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ.

 

Но

 

сивопросники

 

вѣка

 

сего

говорятъ:

 

для

 

чего

 

нужпо

 

христіанину

 

уедпненіе?

 

Для

 

чего

 

уда-

ляться,

 

бѣгать

 

людей,

 

когда

 

чпловѣкъ

 

созданъ

 

для

 

общества?

 

Д,ц

чего

 

искать

 

уединенія,

 

.когда

 

сама

 

природа

 

наша

 

побуждаешь

 

над

къ

 

общительности?

Тавъ,— если

 

бы

 

всѣ

 

люди

 

единодушно

 

стремились

 

къ

 

ьбу,

если

 

бы

 

въ

 

мірѣ

 

не

 

было

 

соблазновъ

 

и

 

пскушеній

 

на

 

каждою,

можно

 

сказать,

 

шагу,

 

если

 

бы

 

о

 

каждомъ

 

кружкѣ

 

людей

 

мои

было

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

собранъ

 

для

 

добрыхъ

 

цѣлей,

 

во

 

имя

 

Божіе,-

тогда

 

не

 

ища

 

парочно

 

уидиненія,

 

легко

 

было

 

бы

 

пріобрѣсти

 

наклон-

ность

 

къ

 

благочестіго

 

и

 

сплетись.

 

Но

 

духъ

 

міра

 

противоположен!

духу

 

Христову;

 

потому

 

и

 

заповѣдуетъ

 

Евангелистъ:

 

не

 

люкк

міра,

 

пи

 

яже

 

во

 

мірѣ;

 

аще

 

кто

 

любить

 

міръ,

 

нѣсть

 

лкщ

Отчи

 

во

 

немъ

 

(1

 

Іоан.

 

2,

 

15).

 

Не

 

говоритъ

 

онъ:

 

не

 

любите

людей,

 

бѣгайте

 

всѣхъ

 

людей,

 

а

 

говорптъ,—

 

не

 

любите

 

міра,

 

т.е.

не

 

увлекайтесь

 

духомъ

 

не

 

христіанскимъ,

 

удаляйтесь

 

отъ

 

сооб-

щества

 

съ

 

людьми

 

норочнымн,

 

удаляйтесь

 

обычасвъ

 

и

 

правялъ

развращающпхъ

 

душу,

 

бѣгайте

 

грѣха

 

и

 

поводовъ

 

ко

 

грѣху.

 

і

какъ

 

избѣгнуть

 

ихъ?

 

Какъ

 

уберечься

 

отъ

 

многоразличных!

 

соблаз-

новъ

 

міра,

 

не

 

удаляясь

 

отъ

 

яихъ?

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

том!,

 

?»

мы

 

крайне

 

слабы

 

и

 

немощны,

 

когда

 

настоитъ

 

нужда

 

ііротиводѣп-

ствовать

 

увлеченію

 

грѣховными

 

примѣрами.— внѣшнія

 

чувства

наши— слухъ,

 

зрѣніе, —невольно

 

порождають

 

въ

 

душѣ

 

нашел

порочныя

 

мысли

 

и

 

чувствованія.

 

когда

 

мы

 

но

 

уклоняемся

 

огь слу-

шания

 

не

 

добрыхъ

 

рѣчей

 

или

 

отъ

 

разсматриванія

 

предметов!,

 

раз-

дражающихъ

 

страсти.

 

Не

 

часто

 

ли

 

бы ваетъ,

 

что

 

одно

 

какое

 

нибудь
слово,

 

одинъ

 

неосторожный

 

взглядъ

 

мгновенно

 

измѣняютъ

 

ft

человѣкѣ

   

доброе

   

расположено

   

и

   

дѣлаютъ

   

его

  

преступи!»
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завова?

  

А

 

бесѣды

 

злы

 

вообще,

 

какъ

 

говоритъ

 

Апостолъ,

 

тлят

обычаи

 

блаш.

   

Сколько

 

есть

 

весчастныхъ,

   

которые

 

страдаютъ

 

и

тѣлоиъ

 

и

   

душою

 

отъ

   

того,

 

что

   

увлеклись

 

дурными

 

примѣрами,

не

 

остереглись

 

во

 

время

 

отъ

 

сообщества

  

съ

 

людьми,

 

преданными

страстяяъ.

 

потерявшими

 

нравственный

 

стыдъ,

 

забывшими

 

достоин-

ство

 

чести

 

п

 

совѣсти,

 

отъ

 

того,

 

что

 

не

 

хотѣли

 

въ

 

уединеніи

 

сами

собою

 

обдумать

 

своего

 

положенія,

   

размыслить

 

о

 

своемъ

 

состояніи!

Конечно,

 

уедияеніе

 

вовсе

 

но

 

исключаотъ

 

общенія

 

съ

 

людьми

 

благо -

вамѣронными

 

и

 

благочестивыми;

 

такое

 

общеніе

 

весьма

  

много

 

спо-

собствуетъ

 

развитію

 

въ

 

пасъ

 

добрыхъ

 

навыковъ,

  

облагораживаетъ

и

 

возвышаетъ

 

чоловѣка;

 

оно

 

одобряется

 

и

 

словомъ

 

Божіииъ,

 

какъ

полезное

 

и

 

необходимое

    

для

 

блага

    

людей.

 

Се

  

что

   

добро

 

или

что

 

красно

 

еже

 

оюити

 

братіи

 

вкупѣ,

 

т.

   

е.

 

совокупно,

 

едино-

душно,

 

общими

 

силами

 

заботиться

 

объ

 

усовершепств.овавш

 

себя

 

въ

доброй

 

и

 

нравственной

 

жизни.

  

Вотъ

 

почему

 

съ

 

иервыхъ

 

временъ

христианства

 

люди,

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

возлюбившіе

 

Бога,

 

уходили

 

въ

пустыни,

 

копали

 

пещеры,

 

жили

 

отшельниками

 

въ

 

уединеніи,

 

вотъ

почему

 

образовались

 

многочисленный

 

монастырскія

 

общежите.тьныя

обители

 

въ

 

разкыхъ

   

странахъ

   

свѣта

  

и

 

въ

 

нашемъ

    

отечествѣ.

Уедпненіе

 

имѣетъ

 

весьма

    

благотворное

 

вліяніе

   

на

 

успѣхъ

 

само-

испытанія,

 

а

 

главное— уединеніе

    

весьма

    

благотворно

   

для

 

бого-

мыслія

  

и

   

молитвы.

   

Люди,

   

занимающіеся

  

учеными

  

трудами,

 

по

опыту

 

знаютъ,

 

что

   

но

 

иначе

 

можно

 

обдумать

 

основательно

 

какую

либо

 

важную

 

истину,

 

какъ

 

устранивъ

   

отъ

   

себя

 

всѣ

 

препятствія,

развлекающія

   

внпманіе.

   

Но

   

что

   

можетъ

  

быть

 

выше

 

бесѣды

 

съ

Богомъ,

 

т.

 

е.

 

молитвы?

  

Здѣсь

 

нужно

 

совершенно

 

отрѣшитьея

 

отъ

земли,

 

устремиться

 

всѣми

 

силами

 

души

 

горѣ,

 

забыть

 

все

 

для

 

Бога,

чтобы

 

Онъ

 

внялъ

 

молитвѣ

 

нашей

 

и

 

не

 

оскорбился

 

нашею

 

разсѣян-

ностію,

  

иначе

  

сказать,

   

здѣсь

   

особенно

  

нужно

  

уедпненіе,

  

и

 

оно

нисколько

    

не

    

ослабляетъ

   

важности

   

общественной— церковной

шптвы,

 

ибо

 

и

 

при

 

церковной

  

молитвѣ

 

непремѣнно

 

должна

 

быть

и

 

частная

 

молитва,

  

уединенная.

   

Господь

 

нашъ

 

Іпсусъ

 

Хрпстосъ,

утвердпвш

 

и

 

Овопмъ

 

примѣромъ

 

необходимость

 

обществе?ной

 

моли-
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твы,

 

посѣщая

 

храмъ

 

Іерусалимсгсій,

 

Самъ

 

же

 

подалъ

 

намъ

 

вря-

мѣръ

 

и

 

уединенной

 

молитвы.

 

Онъ

 

далъ

 

и

 

заповѣдь:

 

ты

 

же

 

eik

молигиися,

 

вниди

 

съ

 

клѣтъ

 

твою,

 

и

 

затворивъ

 

двери

 

твоя

помплися

 

Отцу

 

твоему,

 

иже

 

въ

 

тайнѣ:

 

и

 

Отецг

 

твой,

 

видіш

въ

 

тайнѣ,

 

воздастъ

 

тебѣ

 

явѣ

 

(Матѳ.

 

б,

 

6).

 

Уединеяіо

 

укрѣішетъ

благочестивый

 

характеръ;

 

даже

 

и

 

въ

 

житейскомъ

 

быту

 

люди

любящіе

 

уодиненіе,

 

бываютъ

 

тверды

 

волею

 

и

 

разсудительвы.

 

потому

что

 

имѣютъ

 

время

 

укрѣпить

 

себя

 

въ

 

характерѣ.

 

А

 

что

 

жъ

 

ска-

зать

 

о

 

жизни

 

духовной,

 

которая

 

представляетъ

 

намъ

 

столько

 

труд-

ностей,

 

столько

 

борьбы

 

и

 

съ

 

самими

 

собою

 

и

 

внѣшними

 

препят-

ствіями 1?

 

Какъ

 

много

 

надобно

 

здѣсь

 

осторожности,

 

обдуманности,

твердости

 

воли!

 

А

 

эти

 

качества

 

лріобрѣтаются

 

при

 

усиленных!,

молитвенныхъ

 

уединенныхъ

 

подвигахъ;

 

отсюда— та

 

удивительная

благочестивая

 

твердость

 

воли

 

вразднусмаго

 

нынѣ

 

нами

 

Преподоб-

наго

 

Антонія

 

Печерскаго

 

и

 

весьма

 

многихъ

 

другихъ

 

Святых!

Божіихъ.

Итакъ,

 

православные

 

христіане,

 

подвизаться

 

во

 

благочестін

необходимо

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

христианину,

 

заботящемуся

 

о

 

своем!

вѣчпомъ

 

сиасеніи,

 

и

 

подвиги

 

и

 

обѣты

 

нонашесісіе,

 

въ

 

которых!

выражается

 

высокая

 

любовь

 

ко

 

Христу— Богу,

 

не

 

представляют!

ничего

 

излишня

 

го

 

въ

 

мірѣ

 

христіанскомъ,

 

въ

 

церкви

 

Божіей,

воинствующей

 

на

 

зсмлѣ;

 

нанротивъ,

 

они,

 

будучи

 

согласны

 

с!

евангельскимъ

 

ученіемъ,

 

богоугодны

 

и

 

душеспасительны

 

для

 

тѣхъ,

которые

 

съ

 

радостію

 

принимают!,

 

и

 

съ

 

усердіемъ

 

несутъ

 

иго

 

Хри-

стово

 

благое

 

и

 

бремя

 

Его

 

легкое.

 

Благоговѣя

 

же

 

предъ

 

высокими

подвигами

 

Святыхъ

 

Божіихъ,

 

мы

 

должны

 

благодарить

 

Господа

Бога

 

за

 

явленіе

 

подвижниковъ

 

Его,

 

сохраняющих*

 

своими

 

молнт-

вами

 

міръ

 

отъ

 

гнѣва

 

небеснаго

 

и

 

служащнхъ

 

намъ

 

образцами

 

для

подражанія

 

имъ

 

въ

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

и

 

въ

 

самоотверженіи.

 

„Иди
же

 

къ

 

пещорамъ,

 

о

 

православно,

 

иди,

 

глаголю,

 

восхождение

сердечнымъ,

 

грядый

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу

 

и

 

возревнуй,

 

видѣвъ

 

пути

угодившихъ

 

тамъ

 

Господеви

 

преподобныхъ

 

отецъ:

 

ваісо

 

жостоаія

добродѣтелей

 

степени

 

пропдоша1?

   

въ

 

какихъ

 

трудахъ

 

обрѣтахуся,
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коликами

 

подвигами

 

облегаху

 

себе?

 

Иди

 

къ

 

иещерамъ,

 

о

 

право-

славие,

 

и

 

возревнуй,

 

видѣвъ

 

пути

 

тѣхъ,

 

иже

 

въ

 

ископанной

 

землѣ

не

 

брашпо

 

гибнущее

 

со

 

мравіяии,

 

но

 

пребывающее

 

въ

 

животъ

вѣчный,

 

еже

 

есть

 

твореніе

 

воли

 

Божіей,

 

собираху

 

во

 

время

 

лѣт-

все

 

житія

 

сего

 

на

 

зиму

 

страшнаго

 

суда,

 

егда

 

отъ

 

лица

 

мраза

 

его

кто

 

постоитъ.

 

Иди

 

ко

 

пещерамъ,

 

о

 

православие,

 

и

 

возревнуй,

видѣвъ

 

пути

 

первоначальниковъ

 

таковыхъ.

 

имъ

 

же

 

ревнуя

 

и

вослѣдуя,

 

никтоже

 

заблуди".

 

(Похв.

 

препод.

 

Антонію

 

въ

 

Печер.

Патерикѣ).

Блажены

 

любящіе

 

Господа!

 

Кто

 

можетъ

 

быть

 

счастливѣе

 

ихъ?

Великія

 

блага

 

уготованы

 

имъ

 

Богояъ,

 

и

 

блага

 

сіп

 

никогда

 

пѳ

оскудѣютъ,

 

опи

 

перейдутъ

 

съ

 

нимп

 

и

 

въ

 

будущую

 

жизнь.

 

Вла-

дѣющіе

 

богатсвомъ

 

міра

 

сего

 

находятся

 

всегда

 

въ

 

опасности

лишиться

 

нхъ,

 

ибо

 

преходитъ

 

образъ

 

міра

 

сего,

 

любящіо

 

же

Господа

 

не

 

знаютъ

 

такой

 

опасности:

 

онп

 

будутъ

 

наслаждаться

благами

 

вѣчно.

 

Самъ

 

Богъ— ихъ

 

счастье

 

и

 

блаженство.

 

Господь

иозналъ

 

Своихъ

 

вѣрныхъ

 

слугъ,

 

возлюбилъ

 

ихъ

 

и

 

отъ

 

вѣчности

притотовилъ

 

такія

 

блага

 

люблщимъ

 

Его,

 

которыхъ

 

не

 

видѣлъ

глазъ,

 

не

 

слышало

 

ухо

 

и

 

пе

 

приходило

 

то

 

на

 

сердце

 

человѣку.

Воистину

 

счастливы

 

и

 

блаженны

 

любящіе

 

Госиода!

Помолимся

 

же

 

Преподобному

 

Антонію

 

Почерскому,

 

да

 

пояожетъ

онъ

 

памъ

 

своимъ

 

ходатайствомъ

 

предъ

 

Всевышнинъ

 

всегда

 

пре-

бывать

 

въ

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ходить

 

достойно

 

званію

 

христіанъ,

въ

 

неже

 

призваны

 

есмы.

 

Нынѣ

 

молитвенно

 

воспоминаемый

 

нами

Преподобный

 

Антоній

 

Печерскій

 

есть

 

небесный

 

покровитель

 

Благо-

стнѣйшаго

 

Архипастыря

 

нашего.

 

Православная

 

церковь

 

наша

каждому

 

христианину

 

даетъ

 

имя

 

какого

 

либо

 

свята

 

го

 

я

 

этимъ

самымъ

 

ввѣряетъ

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

особому

 

храненію

 

того

 

свя-

того

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аніеломъ

 

Хравителемъ.

 

Нося

 

имя

 

святаго,

 

мы

вѣруемъ

 

и

 

уповаемъ,

 

что

 

находимся

 

подъ

 

его

 

храненісмъ

 

и

 

покро-

виельствомъ,

 

день

 

праздника

 

евлтаго

 

становится

 

днемъ

 

нашего

собственного

  

праздника.

   

Христіанпнъ

 

чувствуетъ

 

какую

 

то

 

какъ
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бы

 

родственную

 

духовную

 

связь

 

со

 

своимъ

 

тезоимепитымъ

 

свя-

тылъ,

 

основанную

 

не

 

на

 

одномъ

 

только

 

тождествѣ

 

имени,

 

но

 

на

дѣйствительномъ

 

вручепіи

 

св.

 

церковію

 

каждаго

 

христіанина

 

поие-

ченію

 

того

 

или

 

друга

 

го

 

святаго,

 

на

 

преимущественной

 

близости

и

 

какъ

 

бы

 

всегдашней

 

заботливости

 

святаго

 

о

 

спасеаіи

 

ввѣрен-

наго

 

ему

 

христіанина.

 

Эта

 

духовнородственная

 

связь

 

со

 

вторшгь

Ангеломъ

 

Хранителемъ

 

поддерживается

 

исключительно

 

усердною

молитвою

 

къ

 

нему.

 

Присоединимъ

 

же,

 

возлюбленные

 

соыолатвен-

ники,

 

къ

 

молитвамъ

 

Благостнѣйгааго

 

Владыки

 

нашего

 

наши

 

моли-

твы

 

къ

 

Преподобному

 

Аптонію

 

Печорскому,

 

да

 

ходатайствует!

онъ

 

прѳдъ

 

Всевышнимъ

 

о

 

сохраненіи

 

дорогой

 

жизни

 

нашего

 

Вла-

дыки

 

на

 

спасеніе

 

и

 

благоустрооніе

 

Богомъ

 

ввѣрепвой

 

ему

 

паствы

на

 

многіе

 

и

 

долгіе

 

годы.

 

Аминь.

Священішкъ

 

В.

 

Мыславскій.

Отзывъ

    

французской

    

газеты

   

„Journal

 

des

 

Debats",

 

посвя-

щенный

 

памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

и

 

Великаго

 

Князя

  

Георгія

 

Александровича.

Западно-европейская

 

печать

 

съ

 

глубокнмъ

 

сочувствіемъ

 

отнес-

лась

 

къ

 

горю,

 

постигшему

 

Россію

 

въ

 

безвременной

 

кончинѣ

 

На-

слѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Георгія

 

Александровича.

Всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

заграничныя

 

газеты

 

съ

 

горячею

 

похвалою

отзываются

 

о

 

высокихъ

 

качествахъ

 

усопшаго

 

Великаго

 

Князя,

производившаго

 

на

 

всѣхъ,

 

имѣвшихъ

 

счастье

 

говорить

 

съ

 

Пиаг,

самое

 

пріятяоо

 

впочатлѣніе,

 

все

 

возраставшее

 

по

 

мѣрѣ

 

болѣе

близкаго

 

знакомства

 

съ

 

незабвенпымъ

 

Цесаревичеиъ.

 

Особенною

теплотою

 

и

 

участіемъ

 

къ

 

горю,

 

постигшему

 

Царскую

 

Семью.
дышатъ

 

строки,

 

посвященныя

 

французскою

 

газетою

 

„Joiiru.

 

des
Debats",

 

которая

 

въ

 

пространной

 

статьѣ,

 

посвященной

 

памяти

 

и

Бозѣ

 

почившаго

 

Цесаревича,

 

говорить

 

о

 

немъ

 

такъ:

„Юный

 

Великій

 

Князь,

 

котораго

 

лишилась

 

Россія,

 

былъ,
безъ

    

проувеличенія

    

можно

   

сказать,

  

очарователенъ,

   

Стройный)
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изящный,

 

крѣпкій

 

и

 

скромный.

 

Онъ

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

произво-

дить

 

внечатлѣніе

 

холоднаго

 

и

  

равнодушнаго.

 

Но

 

стоило

 

проник-

нуть

 

черезъ

 

этотъ

 

наружный

 

ледяной

 

яокровъ,

 

какъ

 

перодъ

 

вами

оказывался

    

человѣкъ

    

добрый,

    

милый,

   

ласковый

 

и

 

сердечпый;

веселый

 

тонъ

 

его

 

рѣчи,

   

сопровождавшейся

 

ласковою

 

откровенною

улыбкою,

 

вробуждалъ

 

въ

 

каждомъ

 

чувство

 

непреодолимой

 

симпатіи.

Очень

   

образованный

 

и

 

въ

 

тоже

    

время

   

безъ

 

всякихъ

 

претензій,

Онъ

   

любнлъ

    

говорить

 

о

 

наукѣ,

   

искусствѣ,

 

о

 

путешествіяхъ

 

и

Франціи.

 

Онъ

    

страстно

   

лкбилъ

 

Россіго

 

и

 

флотъ.

 

Прежде

 

всего

Онъ

 

былъ

   

русскій

   

морякъ.

    

Когда

    

четыре

 

года

 

тому

    

вазадъ

Наслѣднпкъ

  

Цесарсвичъ

    

пріѣхалъ

 

въ

 

Тюрбо-сюръ-Мэръ,

 

чтобы

провести

   

зиму

 

на

 

берегу

    

Средиземкаго

  

моря,

 

здоровье

 

его

 

уже

было

 

сильно

 

разеч роено.

 

Тѣмъ

 

но

 

мепѣе,

 

чудный

 

морской

 

воздухъ,

солнечный

 

жаръ,

 

смягченный

   

громами,

 

идеальный

 

климатъ

 

Ривь-

еры

 

должны

 

были

    

оказать

 

па

 

его

 

здоровье

 

благотворное

 

вліяніе.

Къ

 

сожалѣнію,

 

требованіл

 

неумолимаго

 

этикета

 

принудили

 

только-

что

 

начавшаго

   

оправляться

  

Высокаго

 

больного

 

подвергнуть

 

себя

утомительной

 

процедурѣ

 

оффиціальныхъ

  

представленій.

На

 

болыпомъ

    

протяжепіи

   

пути

 

до

 

Ниццы,

 

куда

 

Цесаревпчъ

отправился

 

иосѣтпть

 

Президента,

 

Онъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

кланяться

толпѣ,

   

восторженно

    

привѣтповавшеп

    

юнаго

 

Великаго

  

Князя.

Затѣаъ

 

Онъ

 

счелъ

 

нужнымъ

 

почтить

   

своими

   

посѣщоніями

 

фран-

цузскую

 

эскадру,

 

стоявшую

 

въ

 

Вяллафрапкѣ.

 

Случилось

 

то,

 

чего

п

 

нужно

 

было

 

ожидать.

 

Затихнувшая

   

было

 

болѣзнь

 

снова

 

пробу-

дилась,

 

п

 

въ

 

срединѣ

 

апрѣля

   

мѣсяца

  

страшный

 

прииадокъ

 

едва

не

 

унесъ

 

Его

 

въ

 

могилу.

    

Но,

   

благодаря

    

крѣпкому

    

сложепію,

благодаря

 

неусыпнымъ

 

заботамъ

 

Его

 

дивной

 

Ыатерп,

 

Императрицы

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

Велякій

    

Князь

 

справился

 

съ

 

ударомъ,

 

нане-

соппымъ

 

Его

 

здоровью

    

пеумолпмою

   

политикою,

 

поглотившею

 

не

мало

 

жертвъ

 

между

    

Высочайшими

    

Особами,

 

слишкомъ

 

добросо-

вѣстными,

    

слишкомъ

    

преданными

   

величію

 

своей

 

страны,

 

чтобы

предаваться

   

заботамъ

 

о

  

своемъ

    

здоровьѣ.

    

Этотъ

   

благородный
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человѣкъ

 

не

 

умѣлъ

 

и

 

не

 

могъ

 

быть

    

эгоистоиъ

 

и

 

своимъ

 

самоот-

реченіемъ

 

довелъ

 

свое

 

здоровье

 

до

 

вполнѣ

 

безнадожнаго

 

состояиія

Оправившись

 

отъ

 

этого

 

приступа

 

болѣзни,

 

Великій

 

Князь

могъ

 

мало-по-малу

 

начать

 

весьма

 

спокойный

 

п

 

пріятяый

 

для

 

него

образъ

 

жизни.

 

Одинъ

 

или

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

Ояъ

 

совершалъ

про гулс0

 

въ

 

экипажѣ,

 

все

 

остальное

 

время

 

проводи.іъ

 

среди

своей

 

семьи,

 

съ

 

младшимъ

 

братомъ

 

и

 

сестрами.

 

Илпсратрпца

занималась

 

музыкою

 

или

 

живописью

 

по

 

фарфору,

 

заботилась

 

о

томъ,

 

чтобы

 

Великій

 

Князь

 

могъ

 

пріятно

 

проводить

 

прет

 

не

утомляя

 

Себя.

 

Пріезіы

 

были

 

безусловно

 

запрещены.

 

Кромѣ

 

членовъ

Семьи,

 

врачей

 

и

 

и

 

наставника

 

младшихъ

 

Царственныхъ

 

Дѣтеіі,

никому

 

не

 

было

 

доступа

 

къ

 

Великому

 

Князю.

 

Дакей

 

Цесаревича

умѣвшаго

 

внушать

 

чувства

 

глубочайшей

 

преданности

 

въ

 

людяхі

окружившихъ

 

Его,

 

ухаживалъ

 

за

 

ннмъ

 

какъ

 

га

 

бсзконечно

 

люби-

мымъ

 

ребенкомъ.

Въ

 

виллѣ,

 

занимаемой

 

Царственною

 

Семьею

 

въ

 

(Turbea

 

sur

 

Мег),

ничто

 

не

 

напоминало

 

Царскій

 

Дворъ

 

въ

 

Потербургѣ,

 

Гатчинѣ

или

 

Москвѣ.

 

Если

 

бы

 

нѳ

 

французская

 

иолиція,

 

охранявшая

 

входы

виллы,

 

трудно

 

было

 

бы

 

повѣрить,

 

что

 

входишь

 

въ

 

помѣщеиіо

Высокой

 

Семьп.

 

Великій

 

Князь

 

занпмалъ

 

обширную

 

комнату

безъ

 

драиировокъ,

 

безъ

 

картппъ,

 

безъ

 

ковровъ,

 

всю

 

обстановку

которой

 

составляли:

 

столъ,

 

комодъ

 

и

 

четыре

 

стула;

 

сналъ

 

онъ

 

га

желѣзной

 

походной

 

кровати

 

съ

 

жестісимъ

 

матрацолъ,

 

рядомъ

 

со

спальней

 

находился

 

рабочій

 

кабинетъ

 

съ

 

письменнымъ

 

столозіъ

 

і

тремя

 

креслами,

 

обитыми

 

зеленою

 

кожею.

 

Комната

 

Императрицы

и

 

Ея

 

рабочій

 

кабинетъ

 

также

 

не

 

блистали

 

роскошью.

 

Всѣ

 

столы

были

 

завалены

 

французскими,

 

нѣмецкимп

 

и

 

анг.іійскпми

 

газетам.

Туалеты

 

Государыни

 

также

 

отличались

 

простотою.

 

Все

 

Ея

 

укра-

шение

 

составляла

 

чудная

 

брошь

 

съ

 

эмалевого

 

живописью,

 

изобра-

жавшею

 

Великаго

 

Государя,

 

котораго

 

ни

 

Госсія,

 

ни

 

Франція
никогда

 

не

 

забудутъ.

 

Привѣтливая,

 

безъ

 

банальности,

 

благодар-

ная

 

за

 

малѣйгаее

    

вниманіе,

    

оказываемое

 

Ей

 

или

 

Сыну

 

высоко-
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образованная

 

Императрица

 

умѣла

 

каждаго

 

выслушать.

 

Она

 

любила

францію,

 

знала

 

всѣхъ

 

ея

 

великихъ

 

людей

 

и

 

не

 

разъ

 

называла

Пнстера

 

величайшииъ

 

благодѣтелемъ

 

нашего

 

вѣка.

Эта

 

преданная

 

Мать,

    

одаренная

    

глубокимъ

    

умомъ,

   

тотчасъ

поняла,

 

что

 

жизнь

    

Ея

 

возлюбленнаго

    

Сына

    

могла

 

продлиться

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

Онъ

 

откажется

 

отъ

 

пышности

 

Цар-

скаго

 

Двора

 

и

 

будетъ

 

вести

 

спокойную

 

уединенною

 

жизнь.

 

Прежде

чѣмъ

 

ипкинуть

 

Гивьеру,

 

Великій

 

Квязъ

 

по

 

совѣту

 

пользовавшихъ

Его

 

Высочество

    

врачей

    

пріобрѣлъ

 

превосходную

 

яхту.

 

13

 

мая

онъ

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Виллафранкп

 

въ

  

заливъ

    

Кастелламаре.

 

Госу-

дарыня

 

проводила

 

Августѣйшаго

   

Сына

 

и

 

отправилась

 

на

 

корона-

ціонныя

 

торжества

 

въ

 

Москву.

 

-Великій

 

Князь

   

чуветвовалъ

 

Себя

превосходно

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

состояніи

   

здоровья

 

ирпбылъ

 

въ

 

Кас-

телламаре.

 

Несмотря

 

на

 

сильную

 

выдержанную

 

вовремя

 

переѣзда

бурю,

   

Цесаревичъ

 

ни

 

минуты

  

не

 

страдалъ

    

морскою

    

болѣзнью,

тогда

 

какъ

 

вся

 

его

 

свита

    

жестоко

    

поплатилась

 

за

 

удовольствіе

морской

 

прогулки.

 

Яхта

   

Цесаревича

    

представляла

 

превосходное

судво,

 

съ

 

большими

 

просторными

   

залами,

 

рі

 

скошною

  

столового

 

и

стекляннымъ

    

салономъ

 

на

   

палубѣ,

 

откуда

 

можно

 

было

    

видѣть

весь

 

горизонта.

 

Въ

 

заливѣ

 

Кастиллаааре

 

Велиігій

 

Князь

 

наслаж-

дался

 

созерцанісмъ

    

Везувія

 

съ

 

вершиною,

   

увѣнчанною

 

какъ

 

бы

сулганомъ

 

бѣлаго

 

дыма,

   

прпкямавшиыъ

 

розовые,

   

лпловые

 

и

 

фіо-

летовые

    

оттѣнки,

    

когда

 

заходящее

 

солпце

   

касалось

 

его

 

своими

лучами,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

темная

    

масса

 

густой

  

зелени

 

казалось

негмѣтнымъ

 

шелковистымъ

    

ковромъ,

 

отражавшимъ

 

послѣдній

 

от-

б.іесиъ

 

неба.

 

У

 

подножія

   

горы,

 

на

 

окраинѣ

 

плодородной

 

долины

снопъ

 

краснаго

 

свѣта,

 

бросаемый

 

заходящпмъ

 

солнцемъ,

 

освѣщалъ

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

обширной

 

кгменоломни,

 

груду

 

сѣрыхъ

 

раздроблен-

иыхъ

 

камней.

 

Когда-то

 

это

 

была

   

Помпея,

  

жертва

 

до

 

сихъ

 

поръ

дымящагосл

 

чудовища.

Великій

 

Князь

 

былъ

 

очарованъ

 

дровнимъ

 

городомъ

 

и

 

ему

Доставляло

 

величайшее

 

наслаждоніе

 

любоваться

 

этими

 

развалинами,

чоторыя

 

представлялись

 

ему

 

полнымъ

 

жизни.

  

Съ

 

большимъ

 

инте-
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ресоиъ

 

выслушивалъ

 

Цесаровичъ

 

объяснепія,

 

раскрывавшія

 

іторедъ

намъ

 

картину

 

жизни

 

и

 

нравовъ

 

этого

 

жизнерадостная

 

города

римлянъ.

 

Оітъ

 

не

 

могъ

 

достаточно

 

налюбоваться

 

послѣдней

 

откры-

той

 

виллой,

 

изящно

 

реставрированной

 

подъ

 

умѣлымъ

 

руковод-

ствомъ

 

ученаго

 

министра

 

Баччели.

 

Какъ

 

Онъ

 

былъ

 

счастлпвъ

возращаясь

 

на

 

Свою

 

яхту

 

мимо

 

низкихъ

 

домиковъ

 

съ

 

плоскими

кровлями,

 

напоминающими

 

родину

 

арабовъ.

 

Встрѣчавшіеся

 

на

пути

 

крестьяне

 

пѣли

 

мелодичныя

 

пѣсни,

 

своими

 

дрожащими

 

но-

тами

 

іюхожія

 

на

 

пѣсни

 

таинствеинаго

 

востока.

 

Малонькія

 

лошадки,

покрытия

 

блестящими

 

мѣдными

 

украшепіями,

 

походили

 

на

 

разу-

браппыхъ

 

коней

 

древнихъ

 

мавровъ.

 

Впноградныя

 

лозы,

 

отягчон-

ныя

 

сочными

 

кистями,

 

цеплялись

 

за

 

деревья.

 

Эта

 

жизнерадостная

картина

 

веселила

 

поэтическую

 

душу

 

Великаго

 

Князя

 

и

 

Онъ,

счастливый,

 

отбылъ

 

въ

 

свою

 

резнденцію

 

Абасъ-Туманъ.

 

Грустна

была

 

минута

 

Его

 

отъѣзда

 

для

 

всѣхъ,

 

кому

 

уже

 

не

 

пришлось

бояѣе

 

видѣть

 

этого

 

добраго,

 

привѣтливаго,

 

великодушнаго

 

Вели-

каго

 

Князя,

 

оставившая

 

по

 

себѣ

 

неизгладимую

 

память

 

въ

 

серд-

цахъ

 

тѣхъ,

 

кого

 

Онъ

 

почтилъ

 

Своею

 

прочною

 

дружбою.

 

Безжа-

лостная

 

судьба

 

похитила

 

Его

 

у

 

чудной

 

Матери,

 

несчастнѣпшеіі

нзъ

 

матерей.

 

Да

 

позволить

 

Она

 

Фрачціи,

 

которую

 

Ояъ

 

люби.ть,

присоединить

 

свои

 

слезы

 

къ

 

слезамъ

 

Госсіп,

 

которую

 

Онъ

 

обожалъ".

„Правит.

 

ВѣстнЛ

Внѣшняя

 

сторона

 

церковно-проповѣдническаго

 

дѣла

въ

 

первые

 

четыре

 

вѣка

 

христіанства.

(Окопчаніе).

IV.

Обряды

 

и

 

обычаи,

 

соблюдавшіеся

 

проповѣдникаіки

 

и

 

ихъ

слушателями.

По

 

принятому

   

нами

 

порядку,

   

мы

 

теперь

  

переходимъ

 

къ

 

раз-

смотрѣнію

 

вопросовъ,

 

во

 

1-хъ— о

 

томъ,

 

какъ

 

вообще

 

держали

 

себя
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ща

 

проновѣдывавшія

 

и

 

какіе

 

обряды

 

соблюдались

 

ими,

 

во

 

2-хъ—

о

 

томъ,

 

какъ

 

держали

 

себя

 

слушатели.

а.

Съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

временъ

 

своего

 

существовапія

 

занявъ

 

мѣсто

въ

 

богослуженіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Св.

 

Писанія,

 

проповѣдь

 

однако

слѣдовала

 

не

 

непосредственно

 

послѣ

 

этого

 

чтенія,

 

но

 

предварялась

соблюденіемъ

 

нѣкоторыхъ

 

обычаевъ,

 

и,

 

врі-жде

 

всего,

 

спеціальной

молитвой,

 

которая

 

обыкновенно

 

предпосылалась

 

всякому

 

дѣлу,

 

а

тѣиъ

 

болѣе

 

такому

 

важному,

 

какъ

 

проповѣдь.

 

Молитва

 

эта

 

не

ймѣла

 

опредѣленной

 

формулы,

 

и

 

каждый

 

проповѣдникъ

 

могъ

произносить

 

ее

 

посвоему.

 

Она

 

иногда

 

произносилась

 

вслухъ

 

народа

съ

 

приглагаеніемъ

 

и

 

его

 

помолиться

 

о

 

проповѣдникѣ.

 

Краткія

молптшныя

 

воззванія

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

въ

 

III

 

вѣкѣ

 

въ

 

бесѣдахъ

Орнгена

 

на

 

і;п.

 

Бытія,

 

Исходъ,

 

Левитъ,

 

Чпслъ,

 

Царствъ,

 

Іереміп,

Ісзекіиля

 

и

 

па

 

ев.

 

отъ

 

Луки

 

').

 

Но,

 

какъ

 

полагаотъ

 

проф.

 

Пѣв-

пицкііі

 

2),

 

предварительная

 

молитва

 

произносилась

 

и

 

тайно.

 

Что

предварительная

 

молитва

 

обычпо

 

практиковалась

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ,

на

 

это

 

есть

 

пссоннѣнныя

 

свидѣтельства.

 

Сюда

 

прежде

 

всего

 

нужно

отнести

 

свидѣтельство

 

„Христіанской

 

Науки"

 

Бл.

 

Августина,

 

которая

предстмвляетъ

 

собою

 

въ

 

хрпстіанской

 

богословской

 

литературѣ

первое

 

систематическое

 

изложеніе

 

гомелетическихъ

 

нравялъ.

 

Здѣсь

говорится

 

о

 

цропонѣдникѣ:

 

„въ

 

ту

 

самую

 

минуту,

 

когда

 

выходить

на

 

каѳедру,

 

прежде

 

пежелп

 

отверзаотъ

 

уста

 

свои,

 

пусть

 

онъ

 

воз-

несетъ

 

жаждущую

 

душу

 

свою

 

къ

 

Богу,

 

да

 

по

 

благости

 

Его

 

отрыг-

иетъ

 

то,

 

чѣмъ

 

самъ

 

папоенъ,

 

и

 

да

 

изліетъ

 

отъ

 

полноты

 

своей"

 

3).

Самъ

 

жо

 

Авгугтинъ

 

и

 

практически

 

исполпялъ

 

этотъ

 

обычай

 

4).

На

 

востокѣ

 

св.

 

Злвтоустъ

 

говоритъ:

 

„ирежде

 

молитва,

 

а

 

потомъ

бесѣда;

   

такъ

 

и

 

апостолъ

 

говоритъ:

   

мы

 

же

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

слу-

')

 

Множество

 

точныхъ

 

цит.

 

см.

 

Тр.

 

К.

 

Д.

 

А.

 

1886,

 

№

 

1,

 

стр.

 

30.

')

 

Jbidem.

')

 

Хр.

 

Наука,

 

кн.

 

IV,

 

гл.

 

32,

 

стр.

 

289—290.

  

1835.

 

Кіевъ.

)

 

Нот.

 

XLI,

 

de

 

tempore,

 

у

 

Bingh.

 

ibid.,

 

pag.

 

150.
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океніи

 

слова

 

пребудемъ

 

(Д.

 

VI,

 

4).

 

Такъ

 

и

 

Павелъ

 

поступает!,

въ

 

началахъ

 

послапій

 

совершая

 

молитву,

 

чтобы

 

снѣтъ

 

молитвы

нредгаествовалъ

 

ученію,

 

какъ

 

свѣтъ

 

свѣтильвика"

 

*).— Съ

 

вопро-

сомъ

 

о

 

молитвѣ

 

самъ

 

собою

 

напрашивается

 

вопросъ,— осѣнялъ-ля

проповѣднпкъ

 

себя

 

крсстнымъ

 

знаменіемъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлаотся

теперь

 

при

 

предварительномъ:

 

„во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Дуй»?

Категорически

 

нельзя

 

утверждать

 

этого

 

за

 

нсимѣвіемъ

 

точныхъ

иоложительныхъ

 

данныхъ.

 

Но,

 

на

 

основаніи

 

свидетельства

 

Тер-

тулліава

 

о

 

распространенности

 

обычая

 

осѣнять

 

себя

 

крестным

знамоніемъ,

 

можно

 

думать',

 

что

 

этотъ

 

обычай

 

практиковался

 

и

нроповѣдаиками

 

иредъ

 

началолъ

 

проповѣди.

 

Тертулліанъ

 

говорить.

„хрпстіано

 

первенствующей

 

церкви

 

обыкновенно

 

осѣняли

 

знаменіснъ

креста

 

чело

 

свое

 

при

 

пачалѣ

 

всякаго

 

дѣла,

 

при

 

всякомъ

 

входѣ

 

и

в.ыходѣ,

 

предъ

 

возлолсеніемъ

 

на

 

себя

 

одежды

 

и

 

обуви,

 

предъ

 

омо-

веніемъ,

 

идя

 

къ

 

столу,

 

возжигая

 

свѣчу,

 

намѣреваясь

 

лечь

 

въ

постель

 

или

 

.

 

сѣсть

 

въ

 

сѣдалнща,

 

вообще

 

приступая

 

ко

 

всякому

запятію"

 

2),

 

Кирйлдъ

 

Іерусалямекій

 

говоритъ:

 

„этимъ

 

знамоніечъ

(креста)

 

осѣпяй

 

себя,

 

когда

 

ѣшь,

 

пьешь,

 

когда

 

садишься

 

и

 

ло-

жишься,

 

когда

 

встанешь

 

съ

 

постели,

 

когда

 

говоришь,

 

когда

 

пдсгоь

куда-либо,

 

однимъ

 

словомъ,

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ,

 

при

 

всякомъ

 

заня-

тіи"

 

3).

 

Если

 

такъ,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

проповѣдникъ

 

долженъ

 

былъ

осѣнять

 

себя

 

крсстнымъ

 

зпаііеніемъ

 

предъ

 

такимъ

 

важнымъ

 

дѣ-

ломъ,

 

какъ

 

проповѣдь

 

4),

 

хотя

 

утверждать

 

этого

 

категорически

мы

 

не

 

можемъ

 

за

 

неимѣніемъ

 

нрямыхъ,

 

точныхъ

 

данныхъ.

Во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

проповѣдпикъ

 

предварялъ

 

свое

 

слово

 

припѣт-

ствіемъ.

 

Въ

 

Аиост.

 

Пост,

 

говорится:

 

„по

 

прочтеніи

 

закона

 

и

 

ііро-

*)

  

Сл.

 

прот.

 

Аном.,

  

о

 

непостяж.

 

сущ.

  

Божіемъ

 

3.

   

Слова

 

и

 

бесѣдн

на

 

разн.

 

случаи,

 

т.

 

1-й,

  

СПБ.

   

1864,

 

стр.

 

407.

-)

 

De

 

cor.

 

militis,

 

с.

 

3.

3)

  

IY

 

et

 

VIII

 

Cathecbes.

4)

  

Такъ

 

думаетъ

 

проф.

 

Пішпицкііі.

 

Тр.

 

К.

 

Д.

 

Ак.

 

№

 

1-й

 

за

 

1886

 

годъ,

стр.

  

32,

  

33.
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воковъ,

 

также

 

нашихъ

 

посланій,

 

Дѣяній

 

и

 

Евангелій

 

рукоположен-

ный

 

описвопъ

 

пусть

 

привѣтсгвуетъ

 

церковь,

 

говоря:

 

благодать

Господа

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа,

 

любы

 

Бога

 

и

 

Отца

 

и

 

причастіе

Вв.

 

Духа

 

со

 

всѣми

 

вами,

 

и

 

всѣ

 

пусть

 

отвѣчаютъ:

 

и

 

со

 

духомъ

твопчъ;

 

а

 

послѣ

 

привѣтствія

 

пусть

 

онъ

 

проговоритъ

 

къ

 

народу

слово

 

назиданія"

 

(VIII,

 

5).

 

Въ

 

IV

 

вѣкѣ

 

мы

 

уже

 

не

 

встрѣчаемъ

такой

 

длинной

 

формулы. — она

 

замѣнилась

 

болѣе

 

краткою:

 

„миръ

вамъ,

 

ыиръ

 

всѣмъ",

 

на

 

что

 

народъ

 

откѣчаетъ:

 

„и

 

со

 

духомъ

тв«имъ\

 

Св.

 

Златоустъ

 

говоритъ:

 

„когда

 

входитъ

 

предстоятель

церкви,

 

онъ

 

тотчасъ

 

говоритъ:

 

миръ

 

всѣмъ!

 

когда

 

начинаетъ

 

про-

повѣдывать,

 

тоже

 

говоритъ:

 

миръ

 

всѣмъ!

 

а

 

народъ

 

на

 

это

 

отвѣ-

чаетъ:

 

и

 

со

 

духомъ

 

твоимъ"

 

1).

 

Древніе

 

проповѣдники

 

илѣли

обыкновоніе

 

заканчивать

 

свои

 

поученія

 

славословіемъ

 

Господа

Іисуса

 

Христа,

 

а

 

большею

 

частію — славословіемъ-

 

Св.

 

Троицы.

Гаіігаъ

 

славословіемъ

 

заканчивали

 

свои

 

слова

 

свв.

 

Василій

 

В.,

Грпгорін

 

Нисскій,

 

Григорій

 

Богословъ,

 

Августпнъ

 

и

 

почти

 

всегда

Златоустъ

 

2).

 

Послѣ

 

ереси

 

Аріевой

 

это

 

славословіе

 

пріобрѣло

 

особен-

ное

 

значеніе

 

и

 

интересъ.

 

Но

 

оно

 

употреблялось

 

и

 

до

 

Арія,

 

а

именно

 

у

 

Оригона

 

и

 

Діоннсія

 

Александрійскаго.

 

Когда

 

Василію

Великому

 

пришлось

 

защищать

 

этотъ

 

обычай

 

противъ

 

яазывавшихъ

его

 

нояовведеніемъ,

 

то

 

древность

 

его

 

онъ

 

именно

 

доказывалъ

ссылкою

 

на

 

Діонисія

 

Алсксандрійскаго

 

3).

Наконецъ,

 

намъ

 

остается

 

разсмотрѣть

 

вопросы

 

о

 

внѣшнемъ

 

поло-

женіи

 

тѣла

 

и

 

о

 

внѣшнемъ

 

поведеНіи — проповѣдника

 

и

 

слушателей

во

 

время

 

самой

 

проновѣди.

 

Прежде

 

всего:

 

стоялъ

 

или

 

сидѣіъ

вроповѣдникъ,

 

когда

 

говорплъ

 

поучевіе?

 

Господствующимъ

 

обы-

чаемъ

 

было,

 

говорить

 

проповѣди

 

сидя.

 

Этотъ

 

обычай

 

былъ

 

освя-

щевъ

 

примѣромъ

 

Іисуса

   

Христа

 

(Іук.

 

2,

 

46;

 

і,

 

20).

   

По

 

Апо-

')

 

На

 

поел.

 

Колос,

 

бес.

  

3,

 

ср.

 

Твор.

   

св.

 

Отд.

 

въ

 

р.

 

п.

  

т.

   

II,

 

стр.

228,

 

ел.

 

&.

 

Гр.

 

б.

 

23;

 

ел.

 

Злат.

 

прот.

 

іуд.

 

3,

 

въ

 

р.

 

п.

 

т.

 

III,

 

стр.

 

215.

')

 

С.

 

Піьвшцкій,

 

Тр.

 

К.

 

Д.

 

Ак.

   

1886

 

г.

 

Д°

  

1,

   

стр.

  

33.

')

 

Bas.

 

De

 

Spirit,

 

sanct.

 

с.

 

XXIX

 

у

 

Biugham'a

 

ibid.

 

pag.

 

178.
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520

 

—

логіи

 

Іустппа

 

] )

 

всѣ,

 

прпсутствующіе

 

на

 

собраніи,

 

представляются

во

 

гремя

 

пропевѣди

 

сидящими.

 

По

 

Апоіт.

 

Пост,

 

должно

 

вставать

только

 

во

 

время

 

чтенія

 

Евангелія,

 

а

 

въ

 

остальное

 

время

 

богослу-

женія

 

и

 

во

 

время

 

птоповѣди

 

слѣдовало

 

сидѣть

 

(II,

 

57,

 

ср.

 

58>

Но

 

въ

 

этихъ

 

двухъ

 

свидѣтельствахъ

 

ничего

 

но

 

говорится

 

отдѣль-

во

 

о

 

пропоьѣлннкѣ.

 

Отъ

 

Ш-го

 

же

 

и

 

IV

 

вѣка

 

мы

 

имѣемъ

 

гоч-

выя

 

сі

 

идѣтельства.

 

У

 

Оригена

 

2)

 

и

 

Григорія

 

Нисскаго

 

3)

 

ьстрі

чаются

 

фра:ы:

 

„возстаьъ,

 

помолимся".

 

Златоустъ

 

также

 

имѣлъ

обыкновеніе

 

говорить

 

прсповѣди

 

сидя

 

4).

   

Такой

 

же

 

быль

 

обычай

и

 

па

 

западѣ.

 

Блаж.

 

Августипъ

 

говоритъ:

 

„я

 

не

 

буду

 

долго

 

удср.

живать

 

васъ,

 

въ

   

особенности

 

потому,

   

что

 

я

   

сидя

 

говорю,

  

а

 

вн

стоя

 

трудитесь

 

5).

На

 

вопрссъ

 

о

 

томъ,

   

допускалась-ли

 

нрояовѣдвикамі

 

жестику-

ляція,

 

достаточно

 

проливаютъ

 

свѣта

 

отцы

 

Антіохійскаго

 

собора

(272

 

г.),

 

которые

 

порицали

 

Павла

 

Самосатскаго

 

между

 

прочий

и

 

за

 

то.

   

что

 

онъ,

 

когда

   

проповѣдывалъ,

   

„ударялъ

 

себя

 

рукою

по

 

бедру

 

и

 

топалъ

 

ногами

 

на

 

каѳедрѣ"

 

6).

 

Отсюда

 

вндимъ,

 

что

рѣзкіе

 

и

 

чере^чуръ

   

выразительные

   

жесты

 

иризнавались

 

неуиѣст-

выми

 

на

 

церковнной

 

каѳѳдрѣ,

 

и

 

если

 

допускались

 

жесты,

 

то

 

«мыс

необходимые

   

и

 

скромныо,

 

не

   

шокировавшіе

 

чувства

 

благоговѣвія

въ

 

слушателяхъ.

б.

Вопросъ

 

о

 

томъ,

 

сидя

 

или

 

стоя

 

хрпстіаве

 

древней

 

церкви

 

слу-

шали

 

проповѣдь,

   

не

 

страдаетъ

 

недостаткомъ

   

свидѣтольствъ

 

какъ

*)

 

Ап.

 

гл.

  

67.

2)

  

Нот.

 

Ill

 

in

 

Jsaiam;

 

XXXVI

 

in

 

Lucam.

3)

   

5— бес.

 

о

 

мол.,

 

твор.

 

свв.

 

отц.

 

въ

 

р.

 

п.

 

т.

 

XXXVII,

 

стр,

 

469.

4)

   

Церк.

 

пет.

  

Созож.

 

VIII,

  

5,

 

стр.

 

559.

5)

  

Serai,

 

de

 

diversis,

 

СС^,

 

Aug.

 

op.

 

t.

 

V,

 

col.

 

1569.

 

У

 

Bingham'a
въ

 

названномъ

 

его

 

соч.

 

во

 

всемъ

 

XXIV

 

§

 

можно

 

найти

 

массу

 

евп-

дѣтельствъ

 

въ

 

польэу

 

сидѣнія.

 

Здѣсь-же,

 

pag.

 

181,

 

182,

 

указаны

 

и

немногія

 

иеключенія,

 

когда

 

проповѣдн.

   

стоялъ.

°)

 

Цер.

 

ист.

 

Евс.

 

ѴП.

 

30,

 

стр.

 

411.



—
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—

п

 

пользу

 

того,

   

такъ

 

и

   

другаго

 

внѣшняго

  

положенія

 

пхъ

 

тѣла.

\и

 

вышеуказанныхъ

 

мѣстахъ

 

1-й

 

Апологіи

   

св.

 

Іустина

 

и

 

Апост.

Пост,

 

слушатели

 

представляются

   

сидящими

 

во

  

время

 

проповѣди.

Ъ

 

же

  

и

 

у

 

Оригена

   

въ

 

вышецитованномъ

  

мѣстѣ.

   

На

  

основаніи

эт\хъ

 

свидѣтельствъ

   

можно

   

сказать,

   

что

   

во

 

II

   

и

 

III

   

вѣкахъ

госюдствувшіимъ

   

былъ

   

тотъ

   

обычай,

 

что

  

слушатели

 

сидѣли

 

во

время

 

проповѣди.

 

Что

 

касается

 

IV

 

вѣка,

 

то

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

одпихъ

мѣстахъ

 

стояли,

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

сидѣли.

 

Въ

 

Констаятинополѣ

 

стоя

 

слу-

шали

 

нршовѣдь.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

прошальнаго

 

слова

 

Св.

 

Григорія

 

Бого-

слова,

 

гдѣонъ

 

изображаетъ

 

слушателей

 

тѣснящимся

 

къ

 

рѣшеткѣ

 

алта-

ря

 

').

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣтотъ-же

 

св.

 

отецъ

 

говоритъ:

 

„мнѣ

 

представи-

лось,

 

что

 

сижу

 

я

 

на

 

высокомъ

 

престолѣ".

 

Далѣе

 

говоритъ

 

о

 

слушате-

ляхъ:

 

„одни,

 

какъ

 

пчелы,

   

жались

 

къ

 

рѣшеткѣ,

 

другіе

 

тісвились

въ

 

священпыхъ

 

предверіяхъ,

 

равно

 

поспѣшая

 

и

 

слухомъ

 

и

 

ногами,

а

 

иныхъ

 

препровождали

 

къ

   

слушанію

 

словъ

 

моихъ

 

пострыя

 

тор-

жища

 

и

 

зкучащіл

 

подъ

 

ногами

 

улицы*

 

2).

 

Созоменъ

 

о.слушателяхъ

Златоуста

 

говоритъ,

 

что

 

они

 

тѣснились

 

къ

 

проповѣднику

 

и

 

напи-

рали

 

другъ

 

на

 

друга

 

s).

 

Въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

были

 

такіе

  

знамени-

тые

 

нроповѣдпикй,

   

и

 

невозможно

   

было

 

сидѣть

   

во

 

время

  

пропо-

вѣдп,

 

потому

 

что

 

каждый

 

старался

 

стать

 

ближе

 

къ

 

проповѣднику,

вслѣдствіе

 

чего

 

по

 

храму

 

должно

 

было

 

происходить

 

сильное

 

дви-

женіе.

 

Въ

 

Галльеквхъ

 

церквахъ

 

слушатели

 

стояли.

 

Сидоній

 

Апо-

ливарій

 

говоритъ

   

о

 

Фавстѣ

 

Рейнскомъ:

   

„когда

 

ты

   

собираешься

проповѣдывать,

 

усердная

 

толпа

 

обступаетъ

 

тебя

 

кругомъ"

 

4).

 

Въ

Афрнкѣ

  

также

  

слушали

 

проновѣдь

 

стоя.

   

Это

  

видно

   

изъ

 

словъ

Августина:

 

„я

 

сидя

 

говорю,

   

а

 

вы

 

стоя

 

трудитесь"

 

5).

   

Но

 

тотъ-

же

 

Августинъ

 

свидѣтельствуетъ,

   

что

 

въ

 

другихъ

 

церквахъ

 

суще-

')

 

Твор.

 

свв.

 

отц.

 

въ

 

р.

 

п.

 

т.

 

IV.

 

Сл.

 

Гр.

 

Бои

 

42,

 

стр.

 

49—50.

2)

  

Хранъ

 

Анастасіи

 

ibid.,

 

стр.

  

329

 

—

 

330.

3 )

  

Ц.

 

ист.

 

VIII,

  

5,

 

стр.

  

558.

')

 

Carm.

 

XVI

 

ad

 

Faust,

 

у

 

Binghama,

 

ibid,

  

183

 

pag.

")

 

Цит.

 

выше.



__

   

г^99

   

__

ствовалъ

 

обычай

 

слушать

 

проповѣди

 

сидя.

 

„Безъ

 

сомнѣнія,

 

гово-

ритъ

 

онъ,

 

было

 

бы

 

лучше,

 

чтобы

 

(народъ)

 

сидя

 

слушалъ

 

П р оцо.

вѣди,

 

гдѣ

 

можно

 

сдѣлать

 

это

 

съ

 

приличіемъ:

 

гораздо

 

благоразумна
въ

 

пѣкоторыхъ

 

странахъ,

 

лежащихъ

 

но

 

ту

 

сторону

 

моря,

 

не

 

топь-

ко

 

предстоятели

 

сидя

 

говорятъ

 

къ

 

народу,

 

но

 

и

 

для

 

салаго

 

народа

существуютъ

 

сѣдалиіца"

 

\).

 

По

 

Bingham'y

 

-)

 

здѣсь

 

разумѣися

Италійскія

 

церкви.

 

У

 

Григорія

 

Нисскаго

 

въ

 

концѣ

 

дропогвдеи

есть

 

приглашенія

 

къ

 

слушателямъ

 

встать

 

и

 

помолиться

 

3);л'вдо-

вательно

 

его

 

слушатели

 

сидѣли.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій

 

юворитъ

свопмъ

 

слушателямъ:

 

„подумай,

 

сколько

 

васъ,

 

спдящпгь

 

здѣсь

сколько

 

здѣсь

 

нашихъ

 

душъ

 

4).

 

При

 

наличности

 

рамошьнихъ

свидѣтельствъ

 

какъ

 

въ

 

пользу

 

стоянія,

 

такъ

 

и

 

сидѣніл

 

слушателей,

мы

 

должны

 

придти

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

въ

 

той

 

или

 

иной

цоркви

 

проновѣдь

 

слушалась

 

стоя

 

или

 

сидя,

 

смотря

 

по

 

мѣстном/

обычаю.

Въ

 

древней

 

церкви

 

хрпстіаве

 

имѣли

 

обыквовеніс

 

внѣішшъ

образонъ

 

выражать

 

свое

 

согласіе

 

съ

 

проповѣдникодъ,

 

или

 

одобро-

ніе

 

ему,

 

или

 

восторгъ

 

но

 

поводу

 

его

 

ироповѣди.

 

Конечно,

 

этотъ

обычай

 

имѣлъ

 

мѣсто

 

въ

 

тѣхъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

были

 

нрононѣдники,

славившіеся

 

своимъ

 

краснорѣчіемъ.

 

Это

 

выраженіе

 

одобренія

 

у

грековъ

 

называлось

 

„-/сото;",

 

что

 

озвачаетъ

 

какъ

 

одобреніе

 

кликами,

такъ

 

и

 

тѣлодвиженіями

 

5).

 

Первое

 

историческое

 

извѣстіо

 

о

 

выра-

женіи

 

одобренія

 

проповѣднпку

 

относится

 

къ

 

СО-мъ

 

годамъ

 

ІІІ-го

стол.,

 

при

 

рѣчи

 

о

 

Павлѣ

 

Самосатскомъ.

 

Послѣдній

 

бранплъ

 

тѣхъ,

„которые

 

во

 

хвалили

 

его,

 

не

 

махали

 

платками,

 

какъ

 

на

 

зрѣлп-

щахъ,

 

не

 

вскрикивали

 

и

 

не

 

вскакивали....,

 

но

 

слушали

 

благопри-

лично

   

и

 

скромно,

   

какъ

 

надлежитъ

   

въ

 

домѣ

  

Божіемъ"

 

6).

 

Отъ

')

  

De

 

catheches.

 

rudibus,

 

с.

 

XIII,

 

Aug.

 

op.

 

t.

 

VI,

 

col.

 

325.

2)

  

Jbid.

   

184

 

pag.

3)

 

'Цит.

 

выше.

4)

  

XVI

 

Catheches.

 

у

 

Bingham,a,

 

ibid,

  

184

 

pag.

5)

   

Bingliami,

 

ibid,

 

pag

  

1S8,

 

приш.

 

(е)м

  

189.

*)

 

Ц.

 

Ист.

 

Евссвіл

 

VII,

 

30,

 

стр.

 

411—412.



—

 

523

 

—

IV

 

вѣка

 

мы

 

имѣемъ

 

много

 

свидѣтельстлъ

 

о

 

рукоплесканіяхъ

 

Злато-

га"

 

который

 

слышалъ

 

ихъ

 

и

 

въ

 

Антіохіи,

 

и

 

въ

 

Константинополѣ

 

1).

Біографъ

 

св.

 

Златоуста

 

(Георгій

 

Ал.,

 

Uita

 

Chrisostomi)

 

говоритъ:

рукоплескали

 

ему,

 

иные

 

поднимали

 

вверхъ

 

одежды,

 

другіе

 

нару-

кавники,

 

а

 

иные

 

наконецъ

 

повязки

 

и

 

носовые

 

платкп

 

и

 

кричали:

поистинѣ

   

ты

   

тринадцатый

 

изъ

 

аностоловъ,

 

достоинъ

 

этого

 

свя-

щенства"

 

").

 

Св.

 

Григорій

  

Богословъ

 

о

 

своихъ

 

Константинополь-

ских*

  

слушателяхъ

   

говоритъ:

   

„одни

 

приходили

   

въ

 

восторгъ

 

и

хвалили,

 

друг.в

 

стояли

 

въ

 

бсзмолвномъ

 

удквленіи,

 

иные

 

издавали

еще

 

какіе-то

 

гласи"

 

й).

 

Что

 

этотъ

 

обычай

 

имѣлъ

 

мѣсто

 

и

 

во

 

мно-

гахъ

 

мѣстахъ

   

на

 

западѣ,

   

объ

 

этомъ

 

можно

 

привести

 

много

 

сви-

дѣтельствъ

 

4).

 

У

 

Вп^Ьат'ацитуются

 

Suicer

  

и

 

Casaubon

 

5),

 

про-

изводящее

 

этотъ

 

обычай

 

отъ

   

театральныхъ

  

зрѣлищъ,

 

откуда

 

онъ

перегаелъ

 

въ

 

сенатъ,

 

а

 

потомъ

 

на

 

соборы

 

и

 

отсюда

 

уже

 

въ

 

храмъ.

Рукоплесканіями

  

и

   

в<

 

згласани

   

иногда

  

встрѣчали

 

проповѣдника,

иалѣрсвающагося

 

говорить

 

проповѣдь.

 

Блаж.

 

Августинъ

 

въ

 

бесѣдѣ

п

 

147-й

 

пс.

 

говоритъ:

 

„чѣмъ

 

вы

 

всѣ

 

восторгаетесь?

 

Я

 

еще

 

ничего

не

 

говори.тъ,

 

ничего

 

не

 

йзлаталъ,

 

я

 

только

 

произкесъ

 

стихъ

 

(текстъ),

а

 

вы

 

уже

 

стали

 

восклицать"

 

с ).

   

Выражали

 

слушатели

   

свое

 

одо-

броніо

 

и

 

во

 

время

 

самой

 

проповѣди

 

и

 

ио

 

нѣсколько

 

разъ

 

7).

 

Поре-

иссеннып

 

изъ

  

языческой

 

жизнп

   

этотъ

 

обычай

   

встрѣчалъ

  

иногда

')

 

Бес.

 

30

 

на

 

Д.

 

Ап.,

  

5

 

и

   

17

 

на

 

Ев.

 

Ыѳ.,

 

на

 

Быт.

   

1,

 

4,

   

6,

 

27,

64,

 

б.

 

2

 

на

 

Лаз.;

 

3

 

на

 

Ев.

 

to.;

 

3

 

и

 

5

 

о

 

непост,

 

сущ.

 

Божіемъ

 

и

 

др.

')

 

У

 

Bingli.

 

pag.

  

188.

3 )

  

Сонъ

 

о

 

Храмѣ

   

Анастасіи,

 

твор.

 

свв.

 

отц.

 

въ

 

р.

 

п.

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

330.

4 )

  

Сокр.

 

Ц.

 

И.

 

VII,

 

13;

 

Augus.

 

serm.

 

V

 

de

 

verb.

 

Domini

 

in

 

ev.

 

Matt.,

serai.

 

XIX,

 

XXVIII

 

de

 

verb.

 

Apost.

 

твор.

 

бл.

 

Iep.

 

въ

 

p.

 

п.

 

т.

 

11,

 

стр.

167,

 

57-е

 

письмо

 

къ

 

Вигжлянцію;

 

см.

 

Тр.

 

К.

 

Д.

 

Ак.

  

18S6,

 

№

 

5.

")

 

Jbid,

 

pag.

 

187.

G )

 

Взято

 

у

 

Пгьвниц.

 

Порядки

 

я

 

обыч.

 

при

 

прот.

 

Тр.

 

Іі.

 

Д.

 

Ак.

 

1886,

^

 

5,

 

стр.

 

24.

')

 

Бес.

 

Злат.

 

I

 

на

 

Быт.,

 

пер.

 

съ

 

греч.,

 

ч.

 

I,

 

стр.

 

46

 

и

 

Slygne,

 

patr.

«•

 

t,

 

LX,

 

col.

 

226-8.



—

 

524

 

—

порицанія

 

отъ

 

свв.

 

отцевъ,

 

которые

 

кликамъ

 

предпочитали

 

слезы

покаяпія

 

и

 

лучшею

 

наградой

 

себѣ

 

не

 

шумныя

 

проявлепія

 

одобре-

ния,

 

а

 

обращеніе

 

отъ

 

нороковъ

 

къ

 

добродѣтоли

 

').

 

Златоустъ

 

наиѣ-

ренъ

 

былъ

 

серьезно

 

бороться

 

съ

 

этииъ

 

обычаемъ,

 

но

 

это

 

оказалось

цреждеврсменнымъ

 

2).

 

Хотя

 

онъ

 

былъ

 

чуждъ

 

духу

 

христіанской

церкви,

 

но

 

пока

 

твердо

 

дсржалея

 

въ

 

ней,

 

и

 

ждалъ

 

своего

 

приго-

вора

 

отъ

 

послѣдующихъ

 

вѣковъ.

Отъ

 

III

 

и

 

IY

 

вѣгсопъ

 

остались

 

извѣстія

 

объ

 

обычаѣ

 

записывать

проповѣди

 

въ

 

церкви,

 

во

 

время

 

самаго

 

ихъ

 

ирои.інесенія.

 

Такая

запись

 

стала

 

возможна

 

лишь

 

съ

 

того

 

времени,

 

когда

 

проповѣдь

приняла

 

монологическую

 

форму

 

и

 

стала

 

плодомъ

 

напряженно!

работы

 

мысли

 

и-

 

ораторскаго

 

искусства.

 

При

 

отсутствіи

 

печатнаго

слова

 

и

 

при

 

авторской

 

скромности

 

свв.

 

отцевъ,

 

часто

 

не

 

записывав-

шихъ

 

свои

 

нроповѣди

 

и

 

не

 

заботившихся

 

о

 

ихъ

 

распространен^,

всякій,

 

желавшій

 

не

 

только

 

выслушать,

 

но

 

и

 

имѣть

 

у

 

себя

 

про-

повѣдь,

 

долженъ

 

былъ

 

прибѣгать

 

къ

 

записываиію.

 

Первое

 

истори-

ческое

 

сшідѣтельство

 

о

 

записи

 

проповѣдей

 

относится

 

къ

 

Оригену.

Оригенъ,

 

имѣвшій

 

ужо

 

болѣо

 

60-ти

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

и

 

пріобрѣв-

шій

 

громадный

 

навыкъ

 

въ

 

проповѣдническомъ

 

дѣлѣ,

 

„иозволвл

скорописцамъ

 

переводить

 

на

 

бумагу

 

произносимыя

 

имъ

 

па

 

собра-

ніи

 

бесѣды,

 

чего

 

прежде

 

никогда

 

не

 

позволялъ"

 

3).

 

Въ

 

IT

 

вѣкѣ

за

 

знаменитыми

 

проповѣднпками

 

записывали

 

почти

 

вездѣ.

 

О

 

Зла-

тоустѣ

 

извѣстно,

 

что

 

между

 

его

 

слушателями

 

были

 

скорописца,

тщательно

   

записывавшіе

 

все,

   

что

 

онъ

 

говорилъ,

 

и

 

что

 

пмъ-то

 

я

*)

 

Jn

 

Act.

 

Ар.

 

hon.

 

XXX,

 

Chrisost.

 

patr.

 

с. с.

 

t.

 

LX,

 

с.

 

225-6;

Бл.

 

Август,

 

христ.

 

наука

 

кн.

 

IV,

 

гл.

 

53,

 

стр.

 

334 — 5,

 

З.іат.

 

на

 

Быт.

54;

 

о

 

неп.

 

сущ.

 

Вож.

  

3

 

др.

2)

   

«Часто

 

думалъ

 

я

 

постановить

 

законъ,

 

запрещ.

 

рукоплескании

убѣд.

 

васъ,

 

ч.

 

б.

 

въ

 

молчаиіи

 

и

 

съ

 

прилич.

 

скромностію

 

слушали»

 

и

проч.;

 

но

 

снова

 

раздались

 

рукоплескапія.

 

S.

 

Jo.

 

Chr.

 

in.

 

Act.

 

Ар.

 

а°ш
XXX.

 

patr

 

c.c.

 

t.

 

LX.

 

col.

 

226.

 

ср.

 

Тр.

 

К.Д.Ак.

 

1886,

 

№

 

5,

 

стр. 35-36.

3)

   

Ц.

 

Ист.

 

Еве.

 

VI,

 

36,

 

стр.

 

340.



—

 

525

 

—

обязана

 

своимъ

 

появленіемъ

 

въ

 

свѣтъ

 

большая

 

часть

 

ею

 

бесѣдъ

 

%

Въ

 

своемъ

 

прощальномъ

 

словѣ,

   

скізанномъ

  

въ

 

Константинополѣ,

Григорій

  

Богословъ

   

говорить:

    

„простите,

 

любители

   

моихъ

п ...... и

 

эти

 

трости,

 

пишущія

 

и

 

явно

 

и

 

скрытно"

 

'2).

 

О

 

Блаж.

Двгустпнѣ

 

Поссидій

 

говорить:

 

„каждый,

 

кто

 

хотѣлъ

 

и

 

могъ,

нанималъ

 

еще

 

ниецовъ,

 

чтобы

 

ови

 

записывали

 

то,

 

что

 

говорилось"

 

3).

Изъ

 

мовъ

 

св.

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Поссидія

 

можно

 

сдѣлать

слѣдующіе

 

выводы.

 

Записчики

 

были

 

явные

 

и

 

тайные.

 

Явные—

 

это,

вѣроятно,

 

профессіональныо

 

писцы

 

(тахиграфьт,

 

нотарін),

 

извѣстные

своимъ

 

искусствомъ

 

въ

 

скороииси.

 

Они

 

не

 

только

 

могли

 

записы-

вать

 

для

 

себя,

 

но

 

и

 

по

 

найму,

 

для

 

другихъ.

 

Тайные

 

писцы— это

обыкновенные

 

слушатели,

 

записнвавшіе

 

для

 

себя,

 

какъ

 

умѣли

 

и

сколько

 

усиѣваДи.

 

Тогда

 

какъ

 

профеесіональные

 

писцы

 

старались

стать

 

ближе

 

къ

 

вроповѣднику

 

а

 

занимали

 

видныя.

 

и

 

удобныя

гіста,— обыкновенные

 

слушатели

 

скромно

 

оставались

 

на

 

своихъ

гісшъ

 

и

 

писали,

 

мало

 

кѣмъ

 

замѣчаелые.

Перечисленные

 

и

 

разсмотрѣнпые

 

обряды

 

и

 

обычаи

 

въ

 

достаточной

степени

 

исчерпываютъ

 

главнѣіішіе

 

моменты

 

внѣшней

 

стороны

 

цбр-

ковно-проиовѣдническаго

 

дѣла

 

вь

 

древней

 

христіаяской

 

церкви.

Сопоставляя

 

ее

 

сь

 

внѣшнею

 

стороною

 

современной

 

проповѣди,

 

мы

видимъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

что

 

иослѣдняя

 

въ

 

рпзныхъ

 

своихъ

воментахъ

 

имѣетъ

 

свои

 

основанія

 

и

 

прецеденты

 

въ

 

самой

 

сѣдой

шринѣ

 

христіанства,

 

а

 

съ

 

другой,— что

 

нѣкоторыя

 

стороны

 

древ-

няго

 

дерковно-общественнаго

 

пропг,вѣдничества

 

остались

 

характер-

ными

 

лишь

 

для

 

разснстрѣнкой

 

эиохи

 

и

 

до

 

нашего

 

времени

 

сохра-

нились

 

только

 

въ

 

историко-литературныхъ

 

памятникахъ,

 

благодаря

которымъ

 

въ

 

нашемъ

 

воображеніи

 

мы

 

можемъ

 

воскрешать

 

ту

 

впѣш-

нюю

 

обстановку,

 

въ

 

какой

 

проновѣдывали

 

первые

 

піонеры

 

моноло-

гической

 

проповѣди,

  

проповѣдники

  

временъ

 

Постановленій

 

Апо-

М

 

Сократа.

 

Церковная

 

Ист.

 

VI,

 

4.

")

 

Цитовано

 

выше.

3 )

 

У

 

Лшицтю,

 

Тр.

 

К.

 

Д.

 

А.

 

1886,

 

Х°

 

3,

 

стр.

 

413.
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стольскихъ

 

и,

 

наконецъ,

 

такіе

 

великіе

 

витіи—

 

богословы

 

золотого

 

вы

христіанской

 

проповѣди,

 

какъ

 

свв.

 

Іоапнъ

 

Златоумъ,

 

Васщіг

Великій,

 

Григорій

 

Богословъ,

 

Блаженные

 

Августинъ

 

и

 

Іеронпмт,

Иванъ

 

ОстрощскШ,

Мѣстныя

 

извѣстія -

10

 

іюня

 

въ

 

селѣ

 

Юрьевкѣ,

 

Черниговснаго

 

уѣзда,

 

происходил

торжественная

 

встрѣча'

 

иконы

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

сооруженвой

 

на

 

сред-

ства

 

нѣстнаго

 

священника

 

и

 

прихожанъ.

 

Икона

 

эта

 

написана

 

ві

Черниговѣ

 

на

 

кипарисной

 

доскѣ

 

и

 

украшена

 

серебрянною

 

шаток

изготовленною

 

въ

 

Москвѣ.

 

Она

 

освящена

 

была

 

при

 

мощахъ

 

Свя-

тителя

 

Преосвящевнымъ

 

Михаиломъ,

 

Епискономъ

 

Бовгородйвер-

скимъ.

 

Въ

 

торжественной

 

встрѣчѣ

 

ея

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

аослѣ

 

литургіи,

 

принимали

 

участіе

 

нѣсколько

 

священпиковъ,

 

прн-

бывшихъ

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

селъ.

 

Массы

 

народа

 

сопровождали

 

крест-

ный

 

ходъ.

 

Когда

 

встрѣча

 

иконы

 

совершилась,

 

всѣ

 

присутствую-

щіе

 

иреклонили

 

колѣна

 

и

 

съ

 

благоговѣніеиъ

 

выслушали

 

молитву

св.

 

Ѳеодосію,

 

прочитанную

 

настоятелемъ

 

Юрьевской

 

церкви.

 

По

возвращоніи

 

ироцессіи

 

въ

 

храмъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

молсбепъ

 

Свяги-

телю

 

съ

 

ировозлагаеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

императору

 

и

Царствующему

 

дому,

 

св.

 

Суноду,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

архппа-

стырямъ

 

Антонію

 

и

 

Михаилу,

 

настоятелю

 

и

 

прихожанамъ

 

Юрь-

евской

 

церкви.

14

 

іюля,

 

въ

 

день

 

погребенія

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Высочества,

Государя

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

князя

 

Георгія

Александровича

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

послѣ

 

литургіи,

 

бша

совершена

 

панихида

 

по

 

усопшемъ

 

Цесаревичѣ

 

ПреосвященнымгМи-

хаиломъ,

 

Епископомъ

 

Новгородсѣверскимъ,

 

при

 

участіи

 

собориагои

городскаго

 

духовенства.

20

 

іюля

 

на

 

городской

 

Александровской

 

площади

 

состоялась

 

заклал-

ка

 

каменнаго

 

двухъэтажнаго

 

зданія

 

„дома

 

трудолюбія,"

 

сооружаема
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—

на

 

сродства,

 

ассигнованный

 

частію

 

Государыней

 

Императрицей

 

Але-

ксандрой

 

Ѳеодоровной,

 

частію

 

пожертвованная

 

Н.

 

А.

 

Терещенко,

частію

 

отпущенный

 

Губернскимъ

 

Комитетомъ

 

Попечительства

 

о

мводаой

 

трезвости.

 

Священнодѣйствіе

 

совершалъ

 

Преосвященный

Цпхаилъ,

 

Епиекоиъ

 

Новгородсѣверскій.

22

 

імя,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳ

 

одоровны

 

въ

 

каѳедральномъ

соборѣ

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

совершены

 

были

 

Преосвящонаѣйшими—

Автоніеяъ,

 

Енискономъ

 

Черниговшімъ

 

и

 

Нѣжинскимъ,

 

и

 

Михаи-

ломъ

 

Впископомъ

 

Новгородсѣверскииъ,

 

въ

 

сослужеиіи

 

соборнаго

в

 

городского

 

духовенства.

24.

 

іюля,

 

въ

 

день

 

памяти

 

свв.

 

страстптерпцевъ

 

Бориса

 

и

Глѣба,

 

въ

 

каѳедра.тьномъ

 

Борисо-Г.тѣбскомъ

 

соборѣ

 

богослуженіѳ

совершено

 

было

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Антшіеиъ,

 

Еітископомъ

Червиговскимъ

 

и

 

Нѣжинскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духовенства.

Въ

 

ночь

 

на

 

26

 

іюля

 

надъ

 

Черниговомъ

 

разразилась

 

страшная

гроза,

 

сопровождавшаяся

 

ливнемъ.

 

Небо

 

непрерывно

 

озарялось

 

мол-

віей.

 

Сильные

 

удары

 

грома,

 

наіюминавшіо

 

взрывы

 

пороховыхъ

шадовъ,

 

слѣдовали

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

и

 

потрясали

 

не

 

только

стекла

 

въ

 

домахъ,

 

но

 

и

 

самые

 

дома.

 

Жители

 

Чернигова,

 

разбу-

женные

 

грозой,

 

бодрствовали.

 

Во

 

всѣхъ

 

квартирахъ

 

были

 

зажжены

свѣчп

 

или

 

лампадки.

 

Невольное

 

чувство

 

страха

 

испытывали

 

люди

в

 

веболигіеся

 

грозы.

 

Всѣ

 

ожидали

 

несчастія,

 

и

 

дѣло

 

не

 

обошлось

іъ

 

него:

 

молнія

 

ударила

 

въ

 

куполъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

и

зажгла

 

его.

 

Сначала

 

куполъ

 

горѣлъ

 

внутри

 

и

 

пламени

 

было

не

 

видно,

 

поэтому

 

иожаръ

 

былъзамѣченъцсрковнымъсторожемъ

 

не

скоро.

 

Но

 

вотъ

 

послышалигь

 

набатные

 

удары

 

церковнаго

 

колокола.

Явилась

 

пожарная

 

команда

 

и

 

направила

 

потоки

 

воды

 

на

 

куполъ;

такъ

 

какъ

 

огонь

 

былъ

 

внутри

 

купола,

 

то

 

дѣйствія

 

пожарпыхъ

 

были

мзуспѣпмы.

 

Большую

 

помощь

 

послѣднимъ

 

оказали

 

находившіеся

на

 

пожарѣ

 

братья

 

Алексѣй

 

и

 

Григорій

 

Погудины,

 

по

 

ремеслу

 

кровель-

Щпга.

 

Они,

 

при

 

помощи

 

полсарнаго

 

служителя

 

Соио.іа,

 

съ

 

опасностію
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—

для

 

собственной

 

жизни,

 

поднялись

 

къ

 

куполу,

 

разрубили

и

 

ввели

 

внутрь

 

пожарную

 

кишку.

 

Огонь

 

скоро

 

былъ

 

потушент,

но

 

подъ

 

вліяніемъ

 

воды

 

обвалилась

 

въ

 

церквп

 

щекотурка

 

па

 

потом

Въ

 

ту

 

же

 

ночь

 

ударомъ

 

молніп

 

была

 

слегка

 

повреждена

 

вару*

ная

 

часть

 

соборной

 

колокольни,

 

отъ

 

которой

 

было

нѣсколько

 

кирпичей.

Хронологически

 

даты

 

по

 

предмету

 

исторіи

 

русснаго

раскола.

Наименованіе

   

лицъ

   

и

 

событій

 

изъ

      

Вр^я,

 

которому

 

отно-
сится

  

то

 

или

 

другое
иоторш

 

русскаго

 

раскола.

                        

событіе.

1.

   

Слѣды

    

обрядового

 

иаправленія

    

еъ

дрсвнѣйшей

 

исторги

 

русской

 

церкви:

a)

   

Вопросы

 

Кирика

 

къ

 

еп.

 

Нифонту

 

.

 

XII

 

вѣка

b)

   

Опоры

 

о

 

постѣ

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

.

 

XII

 

вѣка

c)

  

Споры

 

объ

 

аллилуіа:

аа)

 

Грамота

 

м.

 

Фотія

 

во

 

Псковъ

 

.

   

.

 

1419

 

г.

Ы))

 

Время

 

написанія

 

житія

 

преп.

 

Евфро-

сина

 

во

 

2-й

 

ред......... 1-547

 

г.

с!)

 

Возни

 

кновеніе

 

споровъ

 

опосолонномъ

хождепіа ........... 1479

 

г.

е)

 

Стоглавый

 

соборъ ....... 1551

 

г.

2.

   

Свидѣтелъство

 

о

 

скудости

   

образо-

вали

 

въ

 

древней

 

Руси:

a)

 

Свидѣтельство

 

Геннядія,

 

арх.

 

Новго-

родская

 

............ 1500

 

г.

b)

   

Свидѣтельство

 

игумена

 

Памфила

 

.

 

1505

 

г.

3.

   

Попытки

 

исправить

 

богослуоюебныя

книги:

a)

  

Прибытіевъ

 

Госсію

 

Максима

 

Грека.

 

1518

 

г.

b)

   

Первый

 

судъ

 

надъ

 

Максимомъ

 

.

   

.

 

1525

 

г.
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-

ЛШГЬ

 

и

   

ообытій

 

ивъ

      

Врѳня.котороиуотно-
^

                                      

сится

 

то

 

или

   

другое

исторіи

 

русокаго

 

раскола.

                           

событіе.

c)

  

Второй

 

судъ

 

падъ

 

яимъ

   

....

  

15В1

 

г.

d)

  

Смерть

 

Максима .......

   

1556

 

г.

e)

  

Возбуждсніо

 

вопроса

 

о

 

тииографіп

 

.

  

1553

 

г.

f)

  

Открытіе

 

типографіи ......

  

1563

 

г.

g)

  

Первый

 

печатный

 

апостолъ

 

.

 

.

 

.

  

1564

 

г.

и)

 

Первый

 

печатный

 

служебникъ

 

.

 

.

  

1602

 

г.

і)

 

Уставь ...........

   

1610

 

г.

і

 

Еіправ.іенк

 

первопечатныхъ

 

бого-

слуоюебныхг

 

книгъ

 

препод.

 

Діонисіемъ

Троицкимь:

a)

  

Грамота

 

царя

 

въ

   

Тропцкій

 

мона-

стырь

 

объ

 

исправленіи

 

книгъ

   

.

  

.

   

.

 

1616

 

г.

 

8

 

ноября

b)

  

Соборъ,

 

осудившій

 

исправителей

   

.

 

1618

 

г.

c)

  

Соборъ,

 

оправдавшій

 

исправителей

 

.

 

1619

 

г.

5.

 

Пенптныя

 

книги,

 

уважаемыя

 

рас-

кольниками

 

съ

 

обозначеніемй

 

времени

ихъ

 

напечатанія:

a)

  

Большой

 

катихизиеъ

 

......

 

1627

 

г.

b)

  

Кириллова

 

книга ....... 1641

 

г.

c)

  

Книга

 

о

 

вѣрѣ ........ 164S

 

г.

d)

  

Малый

 

Катпхизисъ ...... 1649

 

г.

e)

  

Псалтирь

 

съ

 

возслѣдованіемъ

   

.

   

.

 

1648

 

г.

і

 

Прибытіе

   

въ

 

Москву

    

восточныхъ

іерарховъ:

a)

  

Паисія,

 

Іерусалимскаго

 

патріарха

 

.

 

1649

 

г.

b)

  

Гавріила,

 

митропол.

 

Назаретскаго

 

.

 

1651

 

г.

c)

  

Аѳаиасія,

 

Констаятинонольскаго

 

па-

тРІарха ............ 1653

 

г.

'•

 

Посольство

   

Арсенія

 

Суханова

   

на

Востокъ .' ........... 1649

 

и



—

 

530

 

—

Наименованіе

   

лицъ

  

и

 

событій

  

изъ

      

Время, которому отно-
ситси

  

ТО

    

ІІЧП

 

п.,

исторш

 

русскаго

 

раскола.

                           

"

     

д

 

д№°е
1

      

rj

                 

г

                                                 

событіе.

8.

   

Первое

 

распоряэюенге

   

пр.

    

Лгікона

„Память"- ...........

 

1653

 

г.

9.

   

Судо

 

надъ

 

протопопами

 

Лотномъ

 

и

Иваномъ

 

Нероновымъ ...... 1653

 

г.

10.

   

Возвращеніе

    

Арсенін

 

Суханова

 

съ

Востока

 

гі

 

Лроскипитарій

    

.

   

.

   

.

 

1652

 

г.

11.

   

Соборы

 

по

 

поводу

 

исправленія

 

Бого-

служебных*

 

книгъ:

a)

   

1-й

 

соборъ,

 

постановивши!

 

исправ-

лять

 

книги ...........

 

1654

 

г.

b)

   

2-й

   

соборъ,

 

испраішвшіп

 

с.іужеб-

никъ ............. 1655

 

г.

c)

   

3-й

 

соборъ,

 

сдѣлавшіи

 

постановлепіе

о

 

троеперстіи .......... 1656

 

г.

12.

   

Московский

    

соборъ,

 

имѣвгиій

   

глав-

нымъ

 

разсуждепіемъ

   

судъ

 

надъ

 

рас-

колоучгітелями ......... 1666

 

г.

13.

   

Большой

 

Московскій

 

соборъ

 

....

 

1667

 

г.

14.

   

Написаніе

 

первой

   

болѣе

 

замѣтной

полемической

 

книги

 

противъ

 

раскола

„Жезла" — Симеона

 

Полоцкаго

    

.

   

.

 

1666

 

г.

15.

   

Соловецкій

 

бутпъ:

a)

   

Обнаруженіе

 

въ

 

Соловецкомъ

 

мона-

стырѣ

 

перваго

 

противленія

 

новоисправ-

леннымъ

 

книгаиъ ........ 1657

 

г.

b)

   

Первая

 

Соловецкая

 

челобытная

 

.

   

.

 

1666

 

г.

c)

   

Пятая

 

соловецкая

 

челобытная,

 

со-

ставленная

 

казначеемъ

 

Геронтіемъ

 

.

   

.

 

166S

 

г.

d)

  

Начало

 

осады

 

Соловецкаго

 

м.

 

Воло-

ховымъ

   

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

 

1668

 

Т.



Яиит,ше

 

шчг

 

-

 

сбыта

 

т

 

?гі"'Гг у;™;
исторіи

 

русскаго

 

раскола.

                      

событіе.

e)

  

Продолжеліе

 

осады

 

Іовлевыаъ

 

.

   

.

 

1672

 

г

f)

  

Окончаніе

 

осады

 

Мощериновымъ

   

.

 

1673—1676

 

г.

f)

 

Взятіе

 

монастыря

 

22

 

января

 

1676

 

г.
О/

іі

 

Стрѣлецш

 

бунтъ ........ 1682

 

г.

Цаписаніе

 

и

 

изданіе

 

„

 

Увита

 

духов-

наіо" ............. 1682

 

г.

18.

  

ІЫанге

 

12-ти

 

статей

 

Софьи

 

.

   

.

   

.

 

1684

 

г.

19,

  

1олк~°

 

Помор

 

скг

 

«:

а)

 

Основатели:

 

Данило

 

Викулычъ

 

Ан-

дрей

 

Донисовъ

 

......... род.

 

1674

 

г.

 

ум.

 

1730

 

г.

Сояенъ

 

Девисовъ— изъ

 

сабытій

 

его

жизни

 

замѣчательны:

аа)

 

Заключеніе

 

его

 

въ

 

Новгородѣ

 

.

  

.

 

1715

 

г.

Щ

 

Пріѣздъ

 

на

 

Выгъ

 

коамиссіи

 

Сама-

рина

  

............. 1737-39

 

г.

1))

 

Оінованіе

 

Выгорецкаго

 

общежитія

 

.

 

1695

 

г.

с)

 

Основаніе

 

женской

 

Дексинской

 

оби-

тели

  

............. 1706

 

г.

Іолкъ

 

ѳедосѣевскій.

a)

  

Ѳеодосій

 

Васильевъ

 

присутствуете

на

 

Новгородскомь

 

соборѣ

 

по

 

поводу

отпаденія

 

Ивана

 

Коломенскаго

 

.

   

.

   

.

 

1694

 

г.

b)

  

Основапіе

 

Ѳеодосіомъ

 

за

 

польской

границей

 

двухъ

 

общежитій — мужскаго

вженскаго ...........

 

1696

 

г.

c)

  

Смерть

 

Ѳеодосія

 

Васильева

 

.

  

.

  

.1711

 

г.

d)

 

Изяѣненіе

 

ученія

 

Ѳеодосія

 

послѣ

 

его

иерти ............

 

ок.

 

1716

 

г.

e)

 

Польскія

 

статьи ........ 1852

 

г.



—

 

532

 

—

Наименованіе

   

лицъ

 

и

  

событии

  

изъ

      

ВР е,яя, которому оти
СИТСЯ

   

ТО

  

ИЛЯ

   

JDVM,

исторш

 

русскаго

 

раскола.

                           

,

 

"

 

'«Г01

f)

   

Учрежденіо

 

Преображонскаго

 

клад-

бища

 

............. 1771

 

г.

—

 

Изъ

 

исторіи

 

Прсобралгенскаго

 

клад-

бища:

аа)

 

Измѣноніе

 

положенія

 

кладбища

 

въ

царствованіи

 

Павла

   

.

       

..... 1796

 

г.

dd)

 

Вступлеаіе

 

на

 

престолъ

 

Алек-

сандра

 

1-го .......... 1801

 

г.

ее)

 

Смерть

 

Ильи

 

Ковылина

  

....

 

1S09

 

г.

dd)

 

Значеніе

 

для

 

кладбища

 

нагаествія

Наполеона ........... 1S3

 

2

 

г.

ее)

 

Распря

 

Грачева

 

и

 

Осипова

 

.

   

.

   

,

 

1

 

о

 

1 6

 

г.

jj)

 

Отношеніе

 

къ

 

кладбищу

 

губернатора

Галицыва ........... 1820

 

г.

gg-)

 

Вступленіе

 

на

 

престолъ

 

Николая

1

 

и

 

Измѣненіеотношенііі

 

къ

 

кладбищу.

 

1825

 

г.

пп)

 

Значеніе

 

для

   

кладбища

 

моровой

язвы ............. 1831

 

г.

іі)

 

Указъ

 

объ

 

отобраніи

 

отъ

 

кладбища

незаконнорожденныхъ

   

дѣтей

 

....

 

1835

 

г.

ff)

 

Подчипеніе

 

кладбища

 

Попечитель-

ному

 

Совѣту .......... 1S47

 

г.

kk)

 

Упраздненіе

 

званія

 

попечителей

кладбища ........... 1854

 

г.

g)

  

Ѳодосѣевскій

 

соборъ

 

на

 

Преобра-

женскомъ

 

кладбищѣ ....... 1883

 

г.

21.

 

Толкъ

   

фи липовскі

 

й.

а)

 

Основапіо

 

филиповскаго

 

толка

 

по

поводу

 

пріѣзда

 

въ

 

ПоморскШ

 

край

Самарина

 

приблизительно ..... 1739— 40

 

г.



—

 

533

 

—

Наименованіе

 

лицъ

   

и

 

событій

   

изъ

     

Время,

 

которому

 

отно-
дсшш

         

,

                                                    

сится

 

то

 

или

   

другое
исторш

 

руоскаго

 

раскола.

                          

событіе.

оо.Толкъ

 

По

 

в

 

о

 

мен

 

о

 

в

 

ъ.

а)ОснованіеегоИваномъАлексѣевымъ.

 

1757

 

г.

OS.

 

Выступленіе

 

въ

 

качествѣ

 

загцитника

брака

 

Василія

 

Емельянова

 

....

 

около

 

1765

 

г.

2І.

 

Бабу ш кино

   

согласье.

а)

 

Основапіе

 

его

 

относится

 

къ

   

концу

 

XVIII

 

в.

25.

  

То&къ

  

странниковъ.

a)

  

Основаніе

 

его

 

относится

 

къ

 

80

 

г.

 

XVIII

 

в.

b)

 

Странническій

 

соборъ

 

въ

 

Сопѣлкахъ.

 

17S4

 

г.

c)

  

Смерть

 

основателя

 

секты

 

Ефима

 

.

 

1792

 

г.

26.

  

Еѣтовщина.

а)

 

Оснсваніе

 

ея

 

относится

 

къ

 

первой

половинѣ ...........

 

XVIII

 

в.

27

 

Аристове

  

согласье.

а)

 

Петербургски

  

ѳедосѣвскіи

 

соборъ

по

 

поводу

 

„польскихъ

 

статей

 

....

 

1809

 

г.

Къ

 

этому

 

же

 

году

 

нужно

 

нріурочить

и

 

основааіе

 

Аристова

 

согласія

28,

  

Аарон

 

о

 

во

  

согласіе.

а)

 

Изсѣстяо

 

только,

 

что

 

возникло

 

въ

 

XVIII

 

в.

29.

  

Р

 

ябиновщина.

а)—возникла

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

.

   

.

 

XVIII

 

в.

SO.

 

То

 

лиг

 

бѣі

 

лопопоощинскг

 

й.

іі)

 

Бѣшпошщы-перемазанцы:

аа)

 

Бѣгство

 

попа

 

Кузьмы

 

изъ

 

Москвы

въ

 

Стародубье ......... 1669—70

 

г.

bb)

 

Переселеніе

 

поповъ

 

Кузьми

 

и

 

Сте-

фана

 

изъ

 

Стародубья

 

на

 

Вѣтку

 

.

   

.

  

.

 

1685

 

г.



—

 

534

 

—

Наиженованіе

   

лицъ

 

и

 

событш

   

изъ

      

Время,

 

ьотороиуотно-
сится

 

то

 

ИЛЦ

   

т ш „

исторіи

 

русскаго

 

раскола.

                         

собь

 

.

 

АНТОе

ее)

 

Служсніе

 

попа

 

Ѳоодосія

 

въ

 

Калуж-

ской

 

пустой

   

церкви

  

обѣдяп

 

и

 

nepe-

селеніе

 

его

 

на

 

Вѣтку ....... 1695

 

г.

dd)

 

Освященіе

 

Вѣтиовсвой

 

церкви

 

во

имя

 

Покрова

 

Б.......... 1695

 

г.

ее)

 

Введоніо

 

способа

 

чинопринятія

 

бѣг-

лыхъ

 

поповъ

 

чрезъ

 

проклятіе

 

ересей

вмѣсто

 

прежняго

 

мѵрономазапія

 

около

 

.

 

1706

 

г.

ff)

 

Первая

 

выгонка

 

вѣтковцевъ

 

.

   

.

   

.

 

1735

 

г.

gg)

   

Указы

    

Елизаветы

    

Петровны,

  

3

 

указа:

Петра

 

III

 

и

 

Екатерины

 

II

 

о

 

возвра-

  

П760

 

г.

щеніи

    

вѣтковскихъ

    

Оѣглецовъ

    

на

 

<1762

 

г.

родину

   

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

 

(і763

 

г.

hh)

 

Вторая

 

и

 

окончательная

 

выгонка

съ

 

Вѣтки ........... 1764

 

г.

іі)

 

Усилепіе

 

Стародубья,

 

какъ

 

центра

бѣглоиоповщииы

     

........ во

 

2

 

половивѣ

jj)

 

Возвышевіе

 

Иргпза

 

вмѣстѣ

 

съ

 

посе-

.лепіемъ

    

здѣсь

    

инока

    

Сергія

    

въ

70

 

годахъ ........... XVIII

 

в.

kk)

 

Открытіе

 

въ

 

Успенскоиъ

 

Иргиз-

.

 

скомъ

 

скиту

 

церкви ....... 1780

 

г.

11)

 

Основапіе

 

Рогожскаго

 

кладбища

 

.

 

1771

 

г.

mm)

 

Мѵровареніе

 

на

 

Рогожскомъ

 

клад-

бищѣ ............

   

.

 

1777

 

г.

пп)

 

Переназанскій

 

соборъ ..... 1779—80

 

г.

оо)

 

Введеніе

 

особаго

 

чинопріятія

 

бѣг-

лыхъ

 

поповъ

 

на

 

Иргизѣ ...... 1805

 

г.

рр)

 

Указъ

 

о

 

дозволеніи

 

расколі.никамъ

имѣть

 

бѣглыхъ

 

поповъ ..... 1822

 

г.



—

 

535

 

—

Наименованіе

 

лицъ

   

и

 

событій

  

изъ

     

Время,

 

которому

 

ото-
даитвииси"

         

-,

                                       

сится

 

то

   

или

  

другое

исторш

 

русскаго

 

раскола.

                             

событіе.

qq)

 

Отііѣнепіе

 

этого

 

указа

    

....

 

1832

 

г.

b)

  

Дыконово

 

согласи.

а:;)

 

Волненія

 

на

 

Керженцѣ

 

по

 

поводу

присылки

 

сюда

 

доглатичеекихъ

 

пи-

сеиъ

 

Аввакума

 

въ

 

70

 

годахъ

 

.

 

.

 

.

 

XVII

 

в.

bb)

 

Осуждепіе

 

Аввакумовыхъ

 

писеиъ.

 

1699

 

г.

се)

 

„Мирный

 

списокъ",

 

подписанный

Корженцам,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

отре-

кались

 

отъ

 

Аввакумовыхъ

 

писеиъ

 

.

   

.

 

1717

 

г.

N3)

 

При

 

этихъ

 

спорахъ

 

и

 

волненіяхъ

по

 

поводу

 

Аввакумовыхъ

 

писсмъ

 

и

обнаружились

 

начала

 

діаконова

 

согла-

сія.

 

Впервые

 

діаконъ

 

Александру

 

осно-

ватель

 

діакоковщины.

 

разошелся

 

съ

керженцами

 

по

 

вопросу

 

о

 

способѣ

 

каж-

денія,

 

что

 

произошло ....... 1706

 

г.

c)

  

Основаніе

   

Луоісковскаго

  

согласія

около ............. 1822

 

г.

Й,

 

Толка

 

пргемлющихъ

 

Австрійсісое

 

или

Бѣлокриниwoe

 

священство.

a)

  

Порвыя

 

неудачныя

 

попытки

 

попов-

цевъ

 

пріобрѣсти

 

своего

 

архіерея

 

въ

лидѣ

 

вѣтковскаго

 

инока

 

Павла

 

и

 

попа

Варлаама ........... въ

 

30

 

хъ

 

г.

 

XVII

 

в.

b)

     

Раскольничьи

 

лжеархіереи

 

до

Амвросія:

 

Епифаній,

 

его

 

поставлоніе

въ

 

архіереи

 

Ясскимъ

 

митрополитомъ

 

.

 

1724

 

г.

c)

  

Бѣгство

 

Енифанія

 

изъ

 

заключения

 

.

 

1731

 

г.

d)

  

Прппятіе

 

его

 

въ

 

расколъ

 

....

 

1734

 

г.



—

 

536

 

—

Наименованіе

   

лицъ

 

и

 

событій

 

изъ

       

в Р емя>которонуоц0 .

СИТСЯ

   

ТО

    

ИЛИ

   

im™.

исторіи

 

русскаго

 

раскола.

                              

.

   

.

 

АрУгое

e)

   

Лжеархіерой

 

Аѳиногенъ;

 

его

 

при-

бытие

 

въ

 

слободу

 

Зыбкую

   

въ

 

Старо-

дубье ............. 1749

 

г.

f)

  

Лжеархіерей

 

Атимъ;

 

ого

 

заочное

постановлено

 

въархіереи

 

Аѳиногеномъ.

 

1753

 

г.

 

11

 

аорѣл

g)

   

Паволъ

 

Вѣлокрыницкій

 

(въ

 

мірѣ

Петръ

 

Велико

 

дворскій)

 

я

 

инокъ

Геронтій

 

отправляются

 

па

 

Востокъ

 

на

поиски

 

архіерея ......... 1836

 

г.

h)

 

Вторичное

 

отнравленіе

 

ихъ

 

ка

 

Вос-

токъ

 

чрсзъ

 

Австрію

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлію

и

 

ихъ

 

остановка

 

въ

 

Бѣлокрыницкомъ

монастырѣ ........... 1839—40

 

г.

і)

 

Договоръ,

 

заключенный

 

Павломъ

съ

 

согласившимся

 

бѣжать

 

въ

 

расколъ

митроп.

    

Амвросіемъ ....... 15

 

апр.

 

1846

 

г.

j)

 

Припятіе

   

Алвросія

 

въ

  

расколъ

 

п

основаніо

 

Бѣлокрыницкой

 

іорархіа

 

.

   

.

 

2S

 

окт.

 

1846

 

г.

к)

 

Доставление

 

Амвросіелъ

 

лжеархіе-

рея

  

Кирилла .......... 1847

 

г.

1)

 

Доставлоніе

 

илъ

 

же

 

Аркадія

 

Слав-

скаго

 

въ

   

архіорен

    

для

    

турецкихъ

некрасовцевъ .......... 1847

 

г.

ш)

 

Ссылка

 

Амвросія

 

въ

 

Цилль

 

.

   

.

   

.

 

1S48

 

г.

п)

 

Поставлено

   

Кирилломъ

   

архіерея

Сафронія

 

для

 

русскихъ

 

старообрядцевъ.

 

1S49

 

г.

о)

 

Возведете

 

Кирилла

 

въ

 

митрополиты.

 

1S49

 

г.

р)

 

Смерть

 

Амвросія ....... 1863

 

г.

q)

 

Поставленіе

 

архіерея

 

Антонія

 

(Шут-

кова)

 

для

 

русскихъ

 

старообрядцевъ

 

.

 

1853

 

г.



-

 

537

 

-

Наименованіе

   

ЛИЦЪ

 

ж

  

событій

   

ИЗЪ

       

Время,

 

которому

 

отво-
даишвди^и'И'"

        

",

                                           

сится

   

то

 

ила

 

другое

исторіи

 

русскаго

 

раскола.

                        

событіе.

ѵ)

 

Изданіе

 

окружяаго

 

посланія

 

...

 

24

 

февр.

 

1862

 

г.

s)

 

Первое

    

уничтожение

    

Окружнаго

посланія

 

митроп.

 

Кирилломъ

 

.

  

.

   

.

   

.24

 

февр.

  

1863

 

г.

t)

 

Рукоположеніе

    

„погаго"

 

Антопія

для

 

Московскихъ

 

старообрядцевъ

  

.

   

.

 

1864

 

г.

и)

 

Соборы

 

раскольпическіе

 

по

 

юиоду

  

j 1865»

 

г.

окружнаго

 

посланія

 

(3

 

собора)

 

.

   

.

   

.

 

)

 

1867

 

г.

1868

 

г.

Всероссійскіе

 

патріархи.

1.

  

іовъ .............. 1589—1605

 

г.

2.

  

Игнатій— при

 

Лжодимитріи

 

1-лъ

 

іюнь

 

.

 

1605 — май

 

1606

 

г.

3.

  

Гермогепъ ...........

 

1606

 

—

 

1612

 

г.

4.

  

Междупатріаршество

 

1-е ...... 1612--1619

 

г.

5.

  

Филаретъ

 

Никитичъ

   

.......

 

1619

 

—

 

1633

 

г.

6.

  

Іоаеафъ

 

1-й .......... 1634—1640

 

г.

7.

  

Между

 

шітріаршество

 

2-е ...... 1640

 

—

 

1642

 

г.

8.

  

Іосифъ ............ 1642-1652

 

г.

9.

  

Неконъ ............ 1652-5S

 

(1667)

 

г.

10.

  

Іоасафъ

 

11-й .......... 1667-1672

 

г.

11.

  

Питирилъ

 

съ

 

іюля ........ 1672

 

г.

 

по

 

апр.

12.

  

Годичный

 

проможутокъ

   

• ..... 1673

 

г.

13.

  

Іоакииъ ............ 1674—1690

 

г.

14.

  

Адріанъ ............ 1690—1700

 

г.

Дим.

 

Скворгі/Овг.
1S91

 

годъ.

декабря

 

20

 

дня.

Релакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.



-

  

538

 

—

ОБЪЯВЛЕНШ.

ИЗВѢЩВНІВ.

ВЫШЛИ

  

НОВЫЕ

  

ИЗД&НІЯ

ПРЕОСВЯЩЕІШАГО

 

НИКЛНОРЛ

 

ЕПИСКОПА

 

OP.

Объяснение

 

посланія

 

къ

 

Галатамъ,

 

дѣна

 

50

 

коп.

12

 

церковныхъ

 

чтеній,

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Выписывающииъ

 

эти

   

книги

   

изъ

 

канцелярии

 

Преосвя-

щеинаго— пересылаются

    

безплатно;

   

а

   

выписыва-

ющииъ

 

на

 

25

 

руб.

 

и

 

болѣе

 

дѣлается

 

уступка

 

10

 

и

 

12°/о.

АГАЗ

Д.

 

Л.

 

ЛИП|КОВСКАГ0
въ

 

Чернтовѣ,

 

д.

 

Двужиль

 

Ц

 

ной,

 

Шоссейная

 

улица,

симъ

 

имѣетъ

  

честь

 

объявить,

   

что

 

по

 

случаю

   

перемѣщеяія

 

мага-

зина

 

вазначены

 

цѣпы

 

на

 

товары

 

самыя

 

низиія.

Имѣется

 

ГРОМАДНЫЙ

 

ВЫБОРЪ

 

всевозможный

 

ЧАСОЗЪ,
золотыхъ

 

и

 

сереб.

 

вещей,

 

а

 

также

 

оптическіе

 

и

 

электри-

ческ'ья

 

товары.

Починка

 

часовъ

 

производится

 

точно

 

и

 

аккуратно,

 

съ

 

руча-

тельствомъ

 

за

 

вѣрность

 

хода.

 

Требованія

 

иногородныхъ,

 

какъ

 

пра-

сыласмыя

 

починки,

 

такъ

 

и

 

выписываемые

 

новые

 

товары

 

высылаются

немедленно

 

и

 

добросовѣстно

 

налож.

 

платежемъ.

Д.

 

Липковскій.

Печ.

   

дозв.:

   

29

 

ноля

    

1899

   

г.

 

Цензоръ

    

испекторъ

   

классовъ

 

и

 

законоучитель
епархіальнаго

 

жеаскаго

  

училища

 

свящеиннкъ

 

Лванасій

 

Jynaviu/.oti.

 

Черигові.
Тццографія

 

Губернскаго

 

Правленія.




