
15_ояшря

ш
Выходятъ

два

 

раза

 

въ

НІСЯЦЪ.

Годовая
цЖна

 

4

 

руб.
50

 

коп.,

   

съ

пересылкою

рШШЩ 1901

 

года.

О.
Ш

Т
Подписка

принимается

въ

 

Редакціи
„Чернигов.

^Епарх.Изв.", —

<

 

Сѣверянсрая

;

 

ул.,

 

д.

 

№

 

24.

СР
СО

О*

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАДЬНАЯ.

Оодервсаніе:

 

Епирхіальныя

 

извѣстія. — Вакантный

 

мѣста. — Отъ

 

Черниговской

 

духов-

ной

 

Консисторіи.—

 

Объявленія.

Епархіальныя

 

извѣстія.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

14

 

день

 

іюля

 

мѣсяца

 

1901

 

года,

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

Воскресенского

 

цер-

ковію

 

м.

 

Седнева,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

усадебнаго

 

мѣста

 

мѣ-

рою

 

1200

 

кв.

 

саж.,

 

или

 

сколько

 

въ

 

натурѣ

 

окажется,

 

съ

 

нахо-

дящимися

 

на

 

ономъ

 

постройками,

 

состоящаго

 

въ

 

упомянутом,

иѣстечкѣ

 

и

 

пріобрѣтаемаго

 

церковно-приходскимъ

 

понечитель-

с твомъ

 

названной

 

церкви

 

для

 

помѣщенія

 

приходскаго

 

священ-

ника

 

у

 

жены

 

коллежскаго

 

ассесора

 

Антонины

 

Николаевны

 

Дра-

'евской

 

за

 

1200

 

рублей.

Во

 

исполненіе

 

резолюцій

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епископа

^рниговскаго

 

и

    

Нѣжинскаго,

   

21

    

и

 

29

 

сентября

   

послѣдо-
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вавшихъ,

 

объявляется

 

что

 

на

 

вакантныя

 

священническія

 

мѣста

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Рудки,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

и

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Курова,

 

Стародубскаго

 

уѣдз,

могутъ

 

подавать

 

прошенія

 

Его

 

Преосвященству

 

и

 

о.о.

 

діаконн

съ

 

достаточнымъ

 

образованіемъ,

 

искренно

 

расположенные

 

ко

святой

 

церкви

 

православной

 

и

 

одобряемые

 

во

 

всѣхъ

 

отноше-

ніяхъ

 

со

 

стороны

 

поведения.

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника:

 

діаконъ

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Заборья,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Смоленске
въ

 

Христо-Рождественской

 

церкви

 

села

 

Пушкарей

 

Городнянскаго

уѣзда,— 23

 

сентября.
Посвященъ

 

въ

 

стихарь

 

псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

села

Новаго,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

Порфирій

   

Гузей, — 21

 

сентября.
Назначекъ

 

исправляющие

 

должность

 

благочиннаго

 

во

2-й

 

округъ

 

Еонотопскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

села

 

Семяновки

 

Аркадій

 

Левитскій, — 21

 

сентября.
Утверждены

 

въ

 

должности

 

членовъ

 

благочинническихъ

СОВѣтовъ:

 

2-го

 

округа

 

Сосницкаго

 

уѣзда

 

священники— села

 

Дай

Николай

 

Барановичъ

 

и

 

села

 

Олыпанаго

 

Василій

 

Морочевскійн

кандидатами

 

по

 

нимъ

 

священники — села

 

Чеплеева

 

Димитрш

Дубровскій

 

и

 

м.

 

Александрова

 

Александръ

 

Рзсановичъ,-— 1»
сентября;

 

4-го

 

округа

 

Мглинскаго

 

уѣзда

 

священники— Срѣтея-

ской

 

церкви

 

м.

 

Почепа

 

Михаилъ

 

Лапчинскій

 

и

 

Воздви-

женской

 

церкви

 

села

 

Пьяного-Рога

 

Петръ

 

Барзиловичъ

 

и

 

кан-

дидатами

 

по

 

нимъ

 

священники — Николаевской

 

церкви

 

сел»

Стараго-Почепа

 

Тимоѳей

 

Дмитровскій

 

и

 

Успенской

 

церкви

 

села

Краснаго-Рога

 

Іоаннъ

 

Крыжановскій, — 23

 

сентября;

 

3-го

 

благо-
чинническаго

 

округа

 

Стародубскаго

 

уѣзда

 

священники — Р.-Бого-
родичнои

 

церкви

 

м.

 

Понуровки

 

Стефанъ

 

Левитскій

 

и

 

Покров
ской

 

церкви

 

села

 

Мишковки

 

Никита

  

Демьяновскій

 

и

 

кандиД 3'
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таии

 

по

 

нимъ

 

священники— Ильинской

 

церкви

 

с.

 

Суходолья

Сергій

 

Коаминскій

 

и

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Кистра

 

Нико-

лай

 

Девицгсій,

 

—

 

25

 

сентября;

 

6-го

 

округа

 

Нопгородсѣверскаго

уѣзда

 

священники — села

 

Лориновки

 

Петръ

 

Ситниковъ

 

и

 

села

 

Пече-

ногъ

 

Алеіссѣй

 

Трощанопскій,

 

а

 

кандидатами

 

по

 

нимъ

 

священ-

ники— м.

 

Орловки

 

Михаилъ

 

Громаковскій

 

и

 

села

 

Поповки

 

Петръ

Гапоновъ;

 

5-го

 

благочинническаго

 

округа,

 

Стародубскаго

 

уѣзда

священники:

 

Покровской

 

церкви

 

с

 

Нижняго

 

Іоаннъ

 

Рублевскій

н

 

Аннинской

 

церкви

 

села

 

Чубковичъ

 

Павелъ

 

Туткевивичъ

 

и

кандидатами

 

по

 

нимъ

 

священники:

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Балыкина

 

Ипполитъ

 

Тарасевичъ

 

и

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Гор-

чаковъ

 

Іоаннъ

 

Балдовскій.

Утверждены

 

^ъ

 

должности

   

депутатовъ

  

по

  

училищнымъ

дѣлаіиъ:

 

по

 

Борзенскому

 

уѣзду— благочинный

 

священникъ

 

села

Шаіюваловки,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Левитскій

 

и

 

благо-

чинный—

 

священникъ

 

села

 

Еочановки

 

Іоаннъ

 

Крыжановскій;

кондидатами

 

по

 

нимъ

 

священники:

 

Воскресенской

 

церкви

 

гор.

Борзны

 

Александръ

 

Нѣжинцевъ

 

и

 

Николаевской

 

церкви

 

того-же

города

 

Василій

 

Доброленскій, — 28

 

сентября.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

законоучителей

 

народныхъ

училищъ:

 

Новомѣстскаго,

 

Новозыбковсааго

 

уѣзда.

 

священникъ

Р.-Вогородичной

 

церкви

 

зашт.

 

гор.

 

Новаго

 

Мѣста

 

Петръ

 

Бул-

гаков!,;

 

Роговскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Рогова

Іоаннъ

 

Архангельске

 

и

 

Староположскаго,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

села

 

Великаго-Бора,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Галабуцкій;

 

Еліонскаго,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

Головы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Діонисій

 

Левицкій, — 28

 

сентября;

Найтоповичскаго

 

народеаго

 

училища,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Найтоповичъ

 

Николай

 

Тихомировъ — 29

 

сентября;

■Іарцовскаго

 

народнаго

 

училгіца,

   

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

священ-
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никъ

 

села

 

Гарцева

 

Іоаннъ

 

Бакулинъ;

 

Дохновичскаго

 

народнаго

училища,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Суходолья,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Сергій

 

Еозминскій, — 2

 

октября.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

духовника

 

5

 

го

 

благочиннвчесвд

округа,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

села

 

Меленска,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Козминскій, — 28

 

сен-

тября.

Опредѣлекъ

 

слѣдователемъ

 

по

 

суднымъ

 

дѣламъ

 

въ

 

5

округъ

 

Стародубскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Покровской

 

церш

села

 

Нижняго

 

Іоаннъ

 

Рублевскій, —

 

3

 

октября.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Черняховкн'

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

Маркъ

 

Базилевичъ,

 

административна

 

по-

рядкомъ,

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Лопатнеи,

Городнянскаго

 

уѣзда, — 19

 

сентября;

 

псаломщики— Преображен-

ской

 

церкви

 

с.

 

Будища,

 

Ророднянскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Сло-

ницкій

 

и

 

Константино-Еленинской

 

церкви

 

села

 

Синяковъ,

 

Ей-

жинскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеофилъ

 

Діесперовъ,

 

согласно

 

ихъ

 

прогаеніюі

перемѣщены

 

одпнъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

 

— 19

 

сентября;

 

псалоі-

щики — Успенской

 

церкви

 

села

 

Сваричевки,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Крыжановскій

 

и

 

Св.

 

Духовской

 

церкви

 

села

 

Старого-

Бѣлоуса,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Рожалинъ,

 

согласно

 

ий

прошевш.

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

   

другого, — 20

 

сентября.

Опредѣлены

 

псаломщиками:

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Черн-
ховки,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

Черниговски

 

дух*

ной

 

семинаріи

 

Евѳимій

 

Павловскій;

 

на

 

второе

 

псаломничесвм

иѣсто

 

при

 

Соборной

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

г.

 

BLoho-
топа—учитель

 

второкласной

 

церковно-приходской

 

школы

 

с.

 

В«"
ровки,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

 

Сергій

 

Бражниковъ;

 

къ

 

Николаевск»

церкви

 

села

 

Гутъ,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

 

исправ.

 

должность

 

псалоі'

щика

    

сынъ

   

священника

   

Николай

   

Зеленецкій,

 

— 27

 

сентябре
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къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Казиловки,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

окон-

чившей

 

курсъ

 

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

Иванъ

 

Щер'акъ;

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

села

 

Добродѣевки,

 

Новозыбковскаго

уѣзда,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Моисей

 

Пипевичъ;

 

къ

 

Успенской

 

церкви

«ела

 

Степановки,

 

Борзенскаго

 

тѣзда,

 

крестьянинъ

 

Захарій

 

Брей-

чукъ,-—29

 

сентября;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Новаго,

 

Старо-

дубскаго

 

уѣзда

 

козакъ

 

Михаилъ

 

Сытый, — 8

 

октября.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

исправ.

 

должн.

псаломщика

 

Казанской

 

церкви

 

при

 

Черниговской

 

Губернской

земской

 

больницѣ

 

Иванъ

 

Дашкевичъ — 8

 

октября.

Списонъ

 

вакантные

 

мѣстъ.

Священническія:

 

въ

 

с.

 

Лотакахъ

 

Суражскаго

 

у.,

 

при

 

Р.-

Богородичной

 

ц.

 

(2-е

 

мѣсто)

 

съ

 

16

 

іюля

 

1897

 

г.;

 

въ

 

С.

 

Пере-

любѣ,

 

Сосницкаго

 

у.,

 

при

 

Николае- Александровской

 

ц.

 

(2-емѣсто),

съ

 

о

 

августа

 

1898

 

года:

 

въ

 

П0С

 

Еліонкѣ,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

при

 

Іоанво-Предтечинской

 

едино

 

в.

 

цоркяи

 

съ

 

17

 

марта

 

1900

 

г.;

въ

 

С.

 

Ковалевѣ,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

при

 

Михайловской

 

цер.

 

съ

30

 

августа

 

1900

 

г.;

 

въ

 

С.

 

Демьянкахъ,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

при

Воскресенской

 

церкви

 

съ

 

іюля

 

1900

 

г.;

 

въ

 

селѣ

 

Пантусовѣ,

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

съ

 

15

 

февраля

1901

 

года;

 

въ

 

с.

 

Переходовкѣ,

 

Вѣжинскаго

 

у.,

 

при

 

Алек-

«андро-Невской

 

ц.

 

съ

 

20

 

апрѣля

 

1901

 

г.;

 

въселѣ

 

Великой-Дуб-

ровѣ,

 

Мглинскаго

 

у.,

 

при

 

Василіевской

 

церкви

 

съ

 

15

 

мая

1901

 

г.;

 

въ

 

с.

 

Лобкахъ,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

при

 

Покровской

 

ц.

«ъ

 

16

 

мая

 

1901

 

г.;

 

въ

 

С

 

Шумаровсй-Поповкѣ,

 

Мглинскаго

У-»

 

при

 

Георгіевской

 

ц.

 

съ

 

16

 

мая

 

1901

 

года;

 

въ

 

с

 

Иваньковѣ,

Кролевецваго

 

у.,

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

съ

 

18

 

мая

 

1901

 

г.;

 

въ

 

С.

Ломаковкѣ,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

съ

 

31

 

пая

1901

 

г.;

 

въ

 

с.

 

Будищѣ,

 

Кроловецчаго

 

у.,

 

при

 

Гооргіевской

 

ц.

°ъ

 

11

 

іюня

 

1901

 

г.;*

 

въ

 

С.

   

Гучинѣ,

   

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

при
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Троицкой

 

церкви

 

съ

 

21

 

іюня

 

1901

 

года;

 

въ

 

С.

 

Стечнѣ,

 

Старо-

дубскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Р.-Богородичной

 

церкви

 

съ

 

18

 

іюяя

 

1901г.;

въ

 

С.

 

КамеііСКОМЪ

 

Хуторѣ,

 

Новозыбковскаго

 

уѣздя,

 

при

 

Ильин-

ской

 

церкви

 

со

 

2

 

августа

 

1901

 

года;

 

въ

 

С.

 

Михайловскѣ,

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Михайловской

 

цер.

 

съ

 

8

 

августа

 

1901

 

г.;

въ

 

селѣ

 

Алефинѣ,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Димитріевской

церкви

 

съ

 

14

 

августа

 

1901

 

года;

 

въ

 

С

 

Синьковѣ

 

Мглинсваго

у.,

 

при

 

Николаевской

 

цер.

 

съ

 

7

 

августа

 

1901

 

г.;

 

въ

 

С

 

Горо-

дищѣ,

 

Кролевецкаго

 

у.,

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

съ

 

17

 

августа

1901

 

г.,

 

въ

 

С.

 

Погребкахъ,

 

Кролевецкаго

 

у.,

 

при

 

Покровской

церкви

 

съ

 

22

 

августа

 

1901

 

года;

 

въ

 

с.

 

Колесникахъ,

 

Нѣжин-

скаго

 

у.,

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

съ

 

25

 

августа

 

1901

 

г.,

въ

 

селѣ

 

Новыхъ

 

Млинахъ,

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Успен-

ской

 

церкви

 

съ

 

30

 

августа

 

1901

 

года;

 

въ

 

слободѣ

 

Радулѣ,

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покровской

 

цер.

 

съ

 

10

 

сентября

1901

 

года;

 

въ

 

С.

 

Костѣ,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Троицкой

 

ц.

съ

 

13

 

сентября

 

1901

 

года;

 

въ

 

селѣ

 

Высокомъ

 

Стародубскаго

уѣзда,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

12

 

сентября

 

1901

 

г.;

 

въ

 

селѣ

Ишовѣ,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

съ

 

9

 

ян-

варя

 

1901

 

года;

 

въ

 

С.

 

Галицѣ,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Воскре-

сенской

 

цоркви

 

съ

 

10

 

сентяаря

 

1901

 

года;

 

въ

 

гор.

 

Черниговѣ )

при

 

Параскевіевской

 

церкви

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

1901

 

года;

 

въ

С.

 

і

 

лишкахъ,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покровской

 

пер.

 

(2-е
мѣста)

 

съ

 

3

 

октября

 

1901

 

г.;

 

въ

 

с.

 

Шептакахъ,

 

Новгороде*-

ворскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Христо-Рождественской

 

церкви

 

съ

 

3

 

октября.
Изъ

 

числа

 

вакантаыхъ

 

діаконскихъ

 

мѣстъ

 

исключаются

мѣста

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

Г.

 

Остра,

 

Вознесенской

 

церкви

г.

 

Нѣжина

 

и

 

Успенской

 

цер.

 

г.

 

Конотопа,

 

а

 

открываются

 

мѣста

при

 

Николаевской

 

церкви

 

С.

 

Великаго-Самбора,

 

Конотопскаго

уѣзда,

 

и

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

г.

 

Конотопа.

Псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Вознесенской

 

едиаовѣрческой

 

цер.

пос.

 

Клинцовъ,

 

(2

 

мѣсто).
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Отъ

 

Черниговсной

 

Духовной

 

Консисторіи.

Въ

 

Консисторіи

 

получены

 

деньги

 

за

 

книги

 

„октоихъ

 

нотнаго

пѣнія"

 

отъ

 

настоятеля

 

Климовскаго

 

единовѣрческаго

 

монастыря

игумена

 

Іеронима

 

76

 

коп.,

 

директора

 

Новозыбковскаго

 

Реальнаго
училища

 

75

 

кон.,

 

за

 

книги

 

„

 

праздники

 

нотнаго

 

пѣнія"

 

отъ

{ілагочиныхъ:

 

протоіерея

 

Александра

 

Тупатилова

 

12

 

руб.

 

16

коп.,

 

священника

 

Всеволода

 

Корицкаго

 

14

 

руб.

 

63

 

коп.,

 

за

книги

 

„Праздники

 

и

 

Октоихъ

 

нотнаго

 

пѣнія"

 

отъ

 

директора

Новгородсѣверской

 

гимназіи

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Совѣтъ

 

ИМЕРАТОРСКАГО

 

Православнаго

 

Иа-
лестинскаго

 

Общества

 

считаетъ

 

долгомъ

 

довести

 

до

свѣдѣнія

 

желающихъ

 

отправиться

 

на

 

богомолье

 

въ

Іерусалимъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

съ

 

наступле-

ніемъ

 

въ

 

Палестинѣ

 

періода

 

дождей,

 

недостатокъ

воды

 

прекратился

 

и

 

потому

 

препятствій

 

къ

пребыванію

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

не

 

встрѣчается.

29

 

Сентября

 

1901

 

»..

----------------

                  

г-

Вакантны

 

учительскія

 

мѣста

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

селъ— Булахова

 

и

 

Пархимова

 

Остерского

 

уѣзда,

 

жалованья

отъ

 

казны—

 

въ

 

Булаховсюй

 

школѣ — 100

 

руб.,

 

въ

 

Пархиіновской

 

—

140

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

квартиры

 

при

 

школахъ

 

для

 

учителей

 

есть;

«ѣетныхъ

 

средстнъ

 

на

 

содержаніѳ

 

этихъ

 

гаколъ

 

нѣтъ;

 

въ

 

церковно-

приходской

 

школѣ

 

с.

 

Талалаевки,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

вакантно

иѣсто

 

учительвицы

 

съ

 

окладомъ

 

жалованья

 

ьъ

 

200

 

рублей

 

въ

годъ,

 

при

 

готовой

 

удобной

 

кнартирѣ

 

съ

 

отопленіемъ,

 

освѣщеніѳмъ

и

 

прислугой.

 

Лица,

 

желаюшія

 

занять

 

послѣдяее

 

мѣсто

 

лолжны

подавить

 

прошенія

 

въ

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

съ

 

при-

ложен

 

іемъ

 

всобходимыхъ

 

документовъ.

Редакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

Н еч -

  

доав.:

   

15

 

октября

 

1901

 

г.

 

Цензоръ,

   

ияспѳкторъ

 

классовъ

 

и

 

законоучител.
""рііальнаго

 

женскаго

 

училища

   

протоіерей

   

Аѳанасій

   

Іупатиловъ.

 

Черниговъ
Типографія

 

Губернскаго

 

Правленіа.





*т

 

ПРИБАВЛЕНІЕ

 

Ш
къ

f

 

ЖОВСКИНЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЬШЪ ІЗВШШІЬ
(ГОДЪ

 

XLI).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

15

 

окттября

 

-====

 

къ

 

№

 

20'*7 ss^

 

1901

 

года.

Содержаніэ:

 

Слово

 

на

 

20-ѳ

 

сентября — Спасеніе

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни

 

по

 

молитвамъ

къ

 

Святителю

 

Ѳеодосію,

 

Чудотворцу

 

Черниговскому.

 

—Высокопреосвя-

щенный

 

Лаврентій,

 

Архіѳпископъ

 

Черниговски

 

и

 

Нѣжинскій.— О

 

про-

сфорахъ

 

и

 

просфорняхъ.— Мѣстныя

 

извѣстія —Объявленія.

Слово

 

на

 

20-е

 

сентября.

Волыни

 

сея

 

не

 

имама

 

радости,

 

да

 

слышу

 

моя

чада

 

во

 

истинѣ

 

ходяща

 

(3

 

Іоан.

 

4

 

ст.).

Тзеъ

 

говорить

 

Боговдохновеянни

 

апостолъ

 

любви-Іоаннъ

 

Бого-

«овъ

 

въ

 

одяомъ

 

изъ

 

своихъ

 

поеланій,

 

выражая

 

этими

 

словами

аеланіе

 

своего

 

сердца,

 

чтобы

 

стоявшіе

 

ппдъ

 

непосредствѳанымъ

«го

 

руководствомъ,

 

а

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

находившіося

 

подъ

руководствомъ

 

прочихъ

 

Апостоловъ

 

я

 

ихъ

 

преемниковъ

 

христіанѳ

сохраняли

 

въ

 

цѣлоста

 

и

 

неповрежденноети

 

принесенную

 

Господомъ

Іисусомъ

 

Христомъ

 

и

 

распространенную

 

Бого-проповѣдниками-

апостолами

 

даже

 

до

 

послѣднихъ

 

земли

 

(Дѣян.

 

I,

 

8)

 

совокупность

высочайшихъ

 

Божественныхъ

 

истивъ.

 

Эту

 

совокупность

 

открытыхъ

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

истинъ

 

апостолъ

 

Павелъ

 

называешь

премудростью

 

Божіею

 

въ

 

тайнѣ

 

сокровенною

 

(I

 

Кор.

 

2,

 

7)

отъ

 

вѣкъ

 

и

 

отъ

 

родовъ

 

(Колос.

 

I,

 

?6).

 

Божѳственнымъ

 

цѳнтромъ

8

 

сущностью

 

сей

 

тайны

 

является

 

Оамъ

 

Госнодь

 

Іисусъ

 

Христосъ,
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упованіе

 

славы

 

(Колос.

 

I,

 

27),

 

въ

 

немъ

 

же

 

суть

 

вся

 

сокровища

премудрости

 

и

 

разума

 

сокровенна

 

(Колос.

 

2,

 

3).

 

Воспринятая

и

 

усвоенная

 

человѣкомъ

 

эта

 

премудрость

 

Божія

 

производить

 

въ

немъ

 

внутреннее

 

духовное

 

возрожденіе,

 

сообщающее

 

вѣрующѳму

возрожденному

 

человѣку

 

особый

 

духовный

 

невидимый

 

обликъ

 

и

характеръ

 

или,

 

по

 

Боговдохяовонному

 

выраженію

 

апостола,

 

печать

(2

 

Тим.

 

2,

 

19)

 

неразрывная

 

духовнаго

 

общенія

 

съ

 

Богомъ

 

и

постоянной

 

преданости

 

Ему.

 

По

 

словачъ

 

нашего

 

отшельника

 

свя-

тителя,

 

„еслябъ

 

у

 

кого

 

изъ

 

стороннихъ

 

открылись

 

очи

 

и

 

овъ

узрѣлъ

 

бы

 

внутренній

 

ликъ

 

вѣрующаго

 

симъ

 

образомъ,

 

то

 

онъ

не

 

могъ

 

бы

 

удержаться,

 

чтобъ

 

не

 

воскликнуть:

 

этотъ

 

человѣкъ

Божій

 

есть.

 

Такъ

 

ярко

 

блеститъ

 

Божія

 

на

 

немъ

 

печать".

 

Эта

печать

 

неизбѣжно

 

кладетъ

 

свой

 

оттѣнокъ

 

и

 

на

 

міровозрѣніе

 

чѳ-

ловѣка,

 

такъ

 

что

 

человѣкъ

 

созерцаетъ

 

все

 

тѣлесноѳ

 

и

 

духовное,

по

 

своему

 

началу,

 

продолжѳнію

 

и

 

концу

 

бытія

 

с

 

жѳршающимся

въ

 

Богѣ

 

и

 

чрезъ

 

Бога:

 

яко

 

изъ

 

Того,

 

и

 

Тѣмъ

 

и

 

въ

 

Немъ

 

всячв'

екая

 

(Римл.

 

II,

 

Й'6)|

 

Мыслить

 

все

 

произшѳдшимъ

 

отъ

 

Бога

 

в

чрезъ

 

Бога;

 

созерцать

 

все

 

сущимъ

 

въ

 

Богѣ

 

и

 

непрестанно

 

зави-

сящимъ

 

отъ

 

Его

 

всесвятой

 

воли

 

и

 

соогвѣтствеано

 

сочу

 

устроять

свою

 

жизнь

 

и

 

значвтъ

 

ходить

 

во

 

истинѣ,

 

быть

 

христіаниномъ

 

и

имѣть

 

христіанское

 

міровоззрѣніе.

 

Это

 

христіанскоѳ

 

міровоз-

зрѣніе

 

одинъ

 

изъ

 

мыслителей

 

выражаетъ

 

такъ:

 

„чоловѣкъ,

позаающій

 

все

 

во

 

свѣтѣ

 

Божіонъ,

 

признаетъ

 

весь

 

міръ

 

(природу

и

 

исторію)

 

твореніемъ

 

Божіимъ,

 

слѣдовательно

 

проявленіемъ

 

Бо-

жоствѳнныхъ

 

творческихъ

 

мыслей,

 

произведеніемъ

 

Божественной

творческой

 

мудрости,

 

проявленіямъ

 

Божественной

 

воли,

 

которая

открывается

 

въ

 

природѣ —въ

 

формѣ

 

дѣйствующаго

 

съ

 

необходимо-

стью

 

сстѳственнаго

 

закона,

 

а

 

въ

 

исторіи — въ

 

формѣ

 

руководства

и

 

управлеаія

 

отдѣльвыми

 

личными

 

существами".

 

Имѣть

 

такой
взглядъ

 

на

 

весь

 

міръ

 

въ

 

его

 

совокупности,

 

разематривать

 

все

 

въ

иірѣ

 

и

 

совершать

 

все

 

въ

 

жизни

 

при

 

свѣтѣ

 

и

 

подъ

 

руководствомъ

откровенія

 

Христова

 

и

 

значитъ

 

имѣть

 

и

 

обнаруживать

 

то,

 

что

еъ

 

радостію

 

желаетъ

 

видѣть

 

апостолъ

 

отъ

 

всякаго

 

чада

 

во

 

истинѣ
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ходяща.

   

При

 

этомъ

 

выраженіе:

  

ходяща

 

означаетъ

 

усиліе,

 

стой-

кость

 

и

 

постоянство

 

въ

 

пріобрѣтеніи,

 

проведеніи

 

въ

 

жизнь,

 

сохра*

неніи

 

и

 

охраненіи

   

этого

 

духовнаго

   

сокровища.

 

Еъ

 

величайшему

яссчастію

   

для

 

людей,

 

именно

 

этихъ-то

  

качествъ

 

характера

 

чаще

всего

 

и

 

пе

 

достаетъ

 

тѣмъ,

 

кои

 

иринвмаютъ

 

участіе

 

въ

 

совершеніи

и

 

устроеаіи

 

какого-либо

  

добраго

 

дѣла

 

и

 

въ

 

достиженіи

 

высшихъ

духовно-нравственныхъ

    

цѣлей

   

и

   

идеаловъ.

   

По

   

справедливому

мѣчавію

 

одного

 

изъ

 

писателей,

 

„всегда

 

доброе

 

дѣло

 

лишь

 

очень

вемпогихъ

   

подвигаетъ

 

въ

 

особой

   

предпріимчивости,

  

между

 

тѣмъ

ка'къ

   

сторонники

   

зла

 

всегда

   

проявляютъ

 

необычайную

   

ревность

къ

 

достиженію

 

всѣхъ

 

своихъ

 

злыхъ

 

цѣлей.

 

Злой

 

духъ

 

обыквовенно

получаетъ

   

отъ

 

своихъ

   

слугъ

  

чрезвычайно

   

ревностное

   

служсніе,

котораго

   

часто

 

не

 

достаетъ

 

служителямъ

 

Христа.

 

Люди,

 

имѣвшіе

несчастіе

   

сдѣлаться

 

приверженцами

   

и

 

рабами

   

пороковъ,

 

обыкно-

венно

   

скачутъ

    

къ

 

достижеаію

   

своихъ

 

цѣлей,

   

какъ

 

кони

   

подъ

ударами

   

хлыста,

 

между

   

тѣмъ

 

качъ

 

при

   

трубноиъ

 

гласѣ

   

долга

они

 

ползутъ

 

подобно

 

черелахѣ".

 

Къ

 

несчастію,

 

въ

 

послѣдпее

 

время

особенно

   

иного

 

стало

   

обнаруживаться

   

людей,

 

наэіѣтившахъ

 

себѣ

достижоніѳ

   

цѣлей

  

не

 

только

   

весьма

  

сомнительного

   

качества,

   

но

прямо

 

противоположяыхъ

 

христіавскому

 

міровоззрѣнію.

 

Еще

 

болѣе

печально

 

то,

 

что

 

такіе

 

люди

 

нашли

 

и

 

находятъ

 

для

 

себя

 

иріютъ

я

 

пристанище

 

въ

 

чистыхъ

 

и

 

ьысокихъ

 

святилищахъ

 

науки.

 

При-

крываясь

 

со

 

внѣ

 

плащемъ

 

науки,

 

они

 

весьма

 

часто

 

кажутся

 

совсѣмъ

не

 

такими,

   

каковы

 

они

 

въ

 

дѣйствительяости.

   

Преслѣдуя

 

по

 

ви-

димости

 

высокія

 

цѣли

 

и

 

являясь

 

часто

 

даже

 

до

 

самопожертвовааія

радѣтелями

  

и

 

приверженцами

   

мнимой

 

правды

   

и

 

справедливости,

они

 

совсѣмъ

 

забываютъ,

 

что

 

мѣра

 

и

 

благоразуміе

 

при

 

опредѣленіи

и

 

достиженіи

  

дѣлъ

 

правды

 

и

 

справедливости

 

такъ

 

же

 

необходи-

мы,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

   

другихъ

 

случаяхъ.

   

Вслѣдствіе

 

этого

 

они,

какъ

 

и

 

всѣ

   

ихъ

 

послѣдовлтѳли,

   

являются

  

нарушителями

   

Бого-

откровеннаго

 

указанія

 

и

 

руковод'-твеннаго

 

наставлѳнія

 

ветхозавѣт-

наго

   

мудреца:

 

не

 

буди

 

правдивъ

 

вельми,

 

ни

 

мудрися

 

излишне;

«шь

 

праведный

 

похибаяй

 

во

 

своей

 

правдѣ, — говорить

 

премудрый
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Екклесіастъ

 

(7. 17

 

и

 

16).

 

Эта

 

погибель

 

отъ

 

излишней

 

правды

 

ча-

ще

 

всего

 

бываетъ

 

возмездіемъ

 

за

 

то,

 

что

 

люди

 

берутся

 

рѣшать

такіе

 

вопросы

 

и

 

измѣнять

 

и

 

невидимому

 

улучшать

 

такія

 

формы

 

и

проявленія

 

жизни,

 

рѣшѳніе,

 

измѣненіе

 

и

 

улучшеніо

 

которыхъ

 

воз-

ложено

 

Проіиысломъ

 

на

 

другихъ

 

дѣятелей,

 

болѣе

 

къ

 

сему

 

подго-

товленныхъ

 

и

 

способныхъ.

 

Но

 

чаще

 

всего

 

у

 

непризванныхъ

 

ра-

дѣтелей

 

правды

 

громкими

 

фразами

 

о

 

добрыхъ

 

цѣляхъ

 

я

высокихъ

 

идеалахъ

 

и

 

слезливыми

 

вечалованіями

 

о

 

различный

человѣческихъ

 

бѣдствіяхъ

 

и

 

ненравдахъ

 

прикрываются

 

личныя

и

 

очень

 

визменныя

 

цѣли,

 

достижѳніо

 

которыхъ

 

сопровождается

безсердечнымъ

 

принесевіемъ

 

въ

 

жертву

 

цѣлыхъ

 

сотенъ

 

и

 

ты-

сячъ

 

чоловѣческихъ

 

жизней,

 

имѣвшихъ

 

несчастіе

 

увлечься

 

внѣш-

нею

 

кажущеюся

 

истинвостію

 

и

 

иравдивостію

 

въ

 

дѣйствительности

необдуманна™

 

и

 

даже

 

прямо

 

неправаго

 

дѣла.

 

Поэтому,

 

по

долгу

 

вашего

 

начальника

 

и

 

воспитателя,

 

предупреждаю,

 

прошу

и

 

молю

 

васъ

 

словами

 

апостола:

 

не

 

бывайте

 

сопричастницы

симъ

 

(Ефес.

 

5,

 

7),

 

блюдите,

 

како

 

опасно

 

ходите

 

не

 

якоже

не

 

мудри,

 

но

 

яко

 

же

 

премудры,

 

искущюще

 

время,

 

яка

дніе

 

лукави

 

суть

 

(Ерес.

 

5,

 

15

 

— 16).

 

В

 

іуиайтесь

 

поглубже

 

въ

 

зна-

мѳвія

 

времени

 

и

 

потверже

 

постарайтесь

 

запомнить

 

предупреди-

тельный

 

слова

 

благовѣстяика

 

и

 

неизмѣянаго

 

даже

 

до

 

смерти

нослѣдователя

 

Богооткровенпой

 

истины

 

апостола

 

Павла:

 

ревнуютъ

по

 

васъ

 

недобрѣ,

 

но

 

отлучити

 

васъ

 

хотятъ,

 

да

 

ихъ

 

ревнуете

(Гал.

 

4,

 

17).

 

Тѣмже,

 

братіе

 

моя

 

возлюбленная,

 

тверди

 

бы-
вайте

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

58),

 

избѣгайте

 

злыхъ

 

бесѣдъ

 

человѣковъ,

лишенныхъ

 

истины

 

(1

 

Тим.

 

6,

 

5);

 

употребите

 

всѣ

 

усилія

 

вашей
юношеской

 

энергіи

 

сохранить

 

и

 

охранить

 

целостность

 

и

 

незави-

симость

 

усвояемыхъ

 

вами

 

въ

 

семинаріи

 

здравыхъ

 

христіанскихъ

взглядовъ

 

и

 

убѣжденій.

 

Правда,

 

крайне

 

трудно,

 

а

 

для

 

слабыхъ

характеромъ

 

даже

 

почти

 

совсѣмъ

 

невозможно,

 

выдѣлиться

 

изъ

мыслящей

 

массы

 

и

 

освободить

 

себя

 

отъ

 

общахъ

 

вліяній

 

и

 

течспій
воими

 

въ

 

извѣстноѳ

 

время

 

проникаются

 

многіѳ

 

умы

 

окружающих^

пасъ

 

людей.

 

Но

 

именно

 

вслѣдствіе

  

этого-то

 

я

 

болѣе

 

всего

 

жела-
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міновндѣть

 

въ

 

васъ

 

непоколебимыхъ

 

сторонниковъ

 

везависимнхъ

хрвстіанекихь

 

убѣжданій,

 

вкоренить

 

которыя

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

стараются

всѣ

 

лица

 

присутствующей

 

здѣсь

 

съ

 

вами

 

корпораціи.

 

Отъ

 

большой

ии

 

меньшей

 

стойкости

 

въ

 

отстаиваніи

 

согласвыхъ

 

съ

 

высочай-

ший

 

христіавскими

 

идеалами

 

убѣжденій

 

будетъ

 

зависѣть

 

и

 

со-

ивѣтственная

 

сему

 

степенность,

 

добропорядочность

 

и

 

полезность

вашей

 

жизни,

 

а

 

следовательно

 

и

 

стенень

 

вашего

 

благотворного

вліянія

 

на

 

окружающую

 

среду

 

и

 

степень

 

.уваженія

 

къ

 

вамъ

 

этой

среды.

 

Запомните

 

хорошенько

 

слѣдугощуто

 

мысль:

 

всякая

 

энерги-

ческая

 

убѣжденность,

 

даже

 

при

 

случаѣ

 

по

 

своему

 

содержанію

 

я

ложная,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

истинная,

 

имѣетъ

 

свойство

 

и

 

способность

инонно

 

своею

 

эноргичностію

 

и

 

стойкостію

 

парализовать

 

убѣжденіе,

ей

 

противоположное,

 

не

 

смотря

 

даже

 

иногда

 

на

 

полную

 

оаова-

теіьность

 

и

 

истинность

 

послѣдняго,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

мученіе

совѣсти

 

и

 

презрѣніе

 

людское

 

быпаетъ

 

возмездіемъ

 

для

 

тѣхъ,

 

кото-

рые

 

по

 

слабости

 

характера,

 

или

 

по

 

побужденіямъ

 

ложнаго

 

стыда

вредъ

 

окружающими,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

и

 

товарищами,

 

не

 

способны

бнваютъ

 

отстоять

 

своего

 

духовнаго

 

религіозно-нравсгвеннаго

 

свя-

тилища.

 

Савсѣмъ

 

не

 

такими

 

хотѣлось

 

бы

 

сѳминаріи

 

видѣть

 

васъ:

шѣлось

 

бы,

 

что

 

бы

 

вы

 

въ

 

буквальпомъ

 

смыслѣ

 

постоянно

 

съ

непоколебимою

 

убѣжденностію

 

и

 

съ

 

ноослабѣвающою

 

эаергіею
ходили

 

во

 

истипѣ,

 

будучи

 

окружены

 

ею

 

какъ

 

живительною

атмосферою,

 

бозъ

 

которой

 

невозможно

 

правильное

 

отправленіе

жизни

 

духа.

 

Хотѣлось

 

бы,

 

чюбы

 

вашему

 

сознанію

 

съ

 

веодолимою

мою

 

и

 

неизмѣняою

 

ясностію

 

постоянно

 

предносилося

 

бытіо

 

Бога

и

 

живо

 

ощущалось

 

душею

 

соприсутствіе

 

Его,

 

какъ

 

верховной

созидающей

 

и

 

управляющей

 

всѣмъ

 

сущимъ

 

высшей

 

личной

 

Перво-

причины.

 

Хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

вы

 

не

 

только

 

здѣсь

 

во

 

время

обученія

 

и

 

воспитанія,

 

но

 

и

 

но

 

выходѣ

 

изъ

 

заведенія,

 

при

 

всѣхъ

своихъ

 

жизневныхъ

 

положопіяхъ

 

и

 

обстоятельствахъ,

 

т.

 

е.,

 

будетъ
ли

 

кто

 

изъ

 

васъ

 

заниматься

 

науками

 

или

 

искусствама,

 

будетъ

ли

 

кто

 

общественнымъ

 

и

 

государствевнымъ

 

дѣятелемъ,

 

будетъ

 

ли

кто

 

скромнымъ

 

учителемъ

 

народным

 

ъ,

 

(удпъ

 

ів

   

і'і<

   

<•



—

 

694

 

—

церкви

 

и

 

алт-чря,—сохраняли

 

неразрывную

 

связь

 

съ

 

вонлощеяіемъ

вѣчвой

 

истины— Іисусомъ

 

Христомъ

 

(Гоан.

 

14,

 

6)

 

и

 

Его

 

тѣломъ

церковію,

 

а

 

равнымъ

 

образгмъ

 

съ

 

сословіемъ,

 

въ

 

которолъ

 

вы

рождены

 

и

 

воспитаны,— въ

 

неразрывной

 

духовной

 

связи

 

и

 

еди-

неніи

 

съ

 

воспитавшивъ

 

васъ

 

заведеніемъ

 

и

 

его

 

корпораціею.

 

Хо-

телось

 

бы

 

слышать

 

о

 

васъ,

 

что

 

вы

 

неизмѣнно

 

честны

 

въ

 

своихъ

стремленіяхъ

 

и

 

убѣждѳніихъ.

 

трудолюбивы

 

въ

 

деятельности,

 

благо-

воспитанны

 

въ

 

обходительности

 

съ

 

другими,

 

возможно

 

чисты

 

и

цѣломудрѳнны

 

въ

 

своихъ

 

помыелахъ

 

и

 

возможно

 

строги

 

въ

 

отяо-

шоніи

 

къ

 

еебѣ; — чтобы

 

всякій,

 

враждебно

 

расположенный

 

къ

 

цер-

кви,

 

служателямъ

 

ея,

 

къ

 

духовному

 

сословію

 

и

 

даже

 

къ

 

духов-

ному

 

вѣдомству

 

съ

 

его

 

учрржденіями

 

(а

 

таковыхъ

 

особенно

 

иного

стало

 

обнаруживаться

 

въ

 

послѣдпее

 

время),

 

былъ

 

посрзмлеаъ,

 

нич-

тожѳ,

 

какъ

 

говорить

 

апостолъ,

 

имѣя

 

глаіолати

 

о

 

насъ

 

упорно

(Тим.

 

2,

 

8).

 

Хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

тѣ,

 

которьшъ

 

по

 

изво.іенію

Божію

 

представится

 

возможность

 

занять

 

какое-либо

 

положеніе

 

въ

зианіи

 

не

 

духовномъ,

 

смотрѣли

 

все

 

же

 

на

 

это

 

устройство

 

своей

жи-ши,

 

какъ

 

на

 

допущенаоѳ

 

Промысломъ

 

удаленіо

 

отъ

 

настоящей

вашей

 

родины-духовнаго

 

сословія

 

и

 

зваяія,

 

сочувсгвіе

 

и

 

предан-

ность

 

къ

 

которому

 

отъ

 

этого

 

удалѣнія

 

не

 

только

 

не

 

должно

 

осла-

бевать,

 

а,

 

наоборотъ,

 

должно

 

тѣмъ

 

живѣе

 

чувствоваться.

 

Короче

говоря,

 

хотѣлось

 

бы,

 

какъ

 

учитъ

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

видѣть

 

васъ

мудрыми

 

на

 

все

 

благое,

 

простыми

 

же

 

на

 

все

 

злое.

 

Напро-

тивъ,

 

было

 

бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

прискорбно

 

слышать

 

о

 

вашей

неустойчивости,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

объ

 

измѣнѣ

 

кого-либо

 

изъ

 

васъ

усвоенной

 

вами

 

христіанско

 

истинѣ.

 

Тогда

 

веѣ

 

ваши

 

труды

должны

 

считаться

 

больше

 

чѣмъ

 

безплодныни

 

и

 

неразумными

 

я

это

 

потону,

 

что

 

хотя

 

весьма

 

важно

 

и

 

дѣлать

 

начало

 

благое,

 

во

несравненно

 

важнѣѳ

 

наилучшимъ

 

образомъ

 

кончить

 

начатое;

 

начя'

нать

 

хорошо

 

свойственно

 

очень

 

многимъ,

 

но

 

кончать

 

хорошо

 

свои

етвенно

 

далеко

 

не

 

всѣмъ

 

и

 

этимъ-то

 

послѣднимъ

 

принадлежать

честь,

 

хвала

 

и

 

награда

 

(Матѳ.

 

10,

 

22).

 

Въ

 

числѣ

 

этихъ-то

посіѣднихъ

 

желательно

 

было

 

бы

 

видѣть

   

и

 

васъ

 

всѣхъ.

  

Бойтесь
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подпасть

 

карающей

 

даже

 

и

 

здѣсь

 

ва

 

землѣ

 

добровольное

 

блуж-

даніе

 

в

 

удаленіе

 

отъ

 

истины

 

руцѣ

 

Божіей;

 

ответственность

 

осо-

бенно

 

тяжка

 

бывает

 

ъ

 

волею

 

согрѣшающимъ

 

по

 

пріятги

 

разума

истины

 

(Евр.

 

10,

 

26).

 

Вотъ

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ,

 

имѣвшихъ

весчаетіе

 

подвергнуться

 

таковому

 

блужданію,

 

говоритъ

 

о

 

состояніи

своего

 

духл:

 

„некоторое

 

время

 

я

 

былъ

 

будто

 

счастливъ

 

въ

 

своемъ

заблужденіи.

 

Я

 

довѣрялъ

 

мысли

 

о

 

возможности

 

быть

 

добродѣтель-

внмъ,

 

не

 

принадлежа

 

къ

 

церкви

 

и

 

вѣрѣ.

 

Но

 

скоро

 

эта

 

иллюзія

исчезла,

 

и

 

я

 

почувствовалъ

 

себя

 

жалкимъ.

 

Лишенный

 

всякой

вѣры

 

въ

 

міръ

 

нематеріальный,

 

я

 

видѣлъ

 

себя

 

одинокимъ,

 

предо-

ставленнымъ

 

самому

 

себѣ,

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

человѣчествомъ

 

безцѣльно

заброшеннымъ

 

въ

 

міръ.

 

Моя

 

душа

 

переполнялась

 

противорѣчіями

и

 

неуверенными

 

представленіямв;

 

никакого

 

дыханія

 

жизни

 

не

являлось

 

согреть

 

холодъ

 

моего

 

сердца,

 

и

 

смерть,

 

какъ

 

злой

 

геній,

владѣля

 

всемъ

 

моимъ

 

сущѳствомъ.

 

Никакое

 

разсужденіе

 

не

 

могло

доставить

 

мне

 

мира;

 

мои

 

чувства

 

возставали

 

противъ

 

убежденій

моего

 

разума".

 

Но

 

приведи

 

Господь

 

Богъ

 

никому

 

изъ

 

васъ,

 

слы-

шавшимъ

 

слово

 

истины

 

(Ефес.

 

1,

 

13),

 

оказаться

 

въ

 

такомъили

подобпомъ

 

положеніи.

 

Во

 

избѣжаніе

 

того,

 

чтобы

 

кого-либо

 

изъ

васъ

 

не

 

постигла

 

печальная

 

участь —перенести

 

только

 

что

 

опи-

санную

 

тугу

 

душевную,

 

просимъ,

 

убѣждаемъ

 

и

 

умоляемъ

 

васъ

ходити

 

достойно

 

Богу,

 

призвавшему

 

вы.

 

во

 

свое

 

царство

 

и

слаеу

 

(1

 

Солун.

 

2,

 

12),

 

разумѣвающе,

 

что

 

есть

 

воля

 

Божія
(Ефес.

 

5,

 

17);

 

станите

 

препоясани

 

чресла

 

ваша

 

истиною

(Ефес.

 

6,

 

14).

 

Тогда

 

миръ

 

Божій

 

водворится

 

въ

 

сердцахъ

 

вашихъ

(Колос.

 

3, 15)

 

ъБохъ

 

любое

 

и

 

мира

 

будетъ

 

всегда

 

съ

 

вами

 

(2

 

Кор.

13,11),

 

а

 

все

 

мы,— здесь

 

стоящіе

 

ваши

 

восиитагеля,

 

наставники,

говоря

 

словами

 

Евангелиста,

 

возрадуемся

 

о

 

васъ

 

радостію

 

велію

(Матѳ.

 

2,

 

10),

 

потому

 

что

 

для

 

воспитателей

 

и

 

наставниковъ,

 

яко

слово

 

воздати

 

хотящихъ

 

о

 

душахъ

 

вашихъ

 

(Евр.

 

13,

 

17),

 

нетъ

и

 

не

 

можеть

 

быть

 

радости

 

больше

 

какъ

 

видеть

 

и

 

слышать

 

о

 

сво-

ихъ

 

питомцахъ,

  

что

 

они

 

неизменно

 

ходятъ

 

во

 

истинѣ.

Ревторъ

 

сѳминаріи,

 

протоіерей

 

К.

 

Ефремовъ.

»
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Спасеніе

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни

 

по

 

молитвамъ

 

къ

 

Святи-
телю

 

Ѳеодосію,

 

чудотворцу

 

Черниговскому.

Крестьянка

 

с.

 

Няжняго

 

Ландеха

 

Іуліанія

 

Петрова

 

Сидорова

до

 

1S94

 

года

 

была

 

вполне

 

здорова;

 

но

 

съ

 

этого

 

года

 

она

 

стала

чувствовать

 

боль

 

ютовы,

 

въ

 

особенности

 

съ

 

правой

 

ея

 

стороны.

Три

 

года

 

продолжавшаяся

 

болезнь

 

понудила

 

больную

 

въ

 

1896—

98

 

годахъ

 

искать

 

помощи

 

у

 

врачей, — сначала

 

она

 

побывала

 

въ

Нижнемъ-Новгороде

 

у

 

врача

 

Успонскаго,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

февралѣ

отправилась

 

въ

 

Москву,

 

где

 

освидетельствована

 

была

 

врачами—

Ерофеевымъ

 

и

 

Нольчинымъ.

 

Принимая

 

рекомендованяыя

 

сими

врачами

 

лекарства,

 

месяца

 

три

 

или

 

четыре

 

Сидорова

 

сначала

чувствовала

 

себя

 

здоровою.

 

Но

 

въ

 

мае

 

месяце

 

болезнь

 

ослож-

нилась:

 

появилась

 

боль

 

въ

 

правой

 

стороне

 

живота,

 

открылось

головокружеяіе

 

и

 

почувствовалась

 

большая

 

слабость

 

всего

 

тѣла.

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

іюля

 

1897

 

года

 

Сидорова

 

отправилась

 

въ

Казань

 

къ

 

профессору

 

Феноменову,

 

который,

 

оскидвтельствовавъ

больную,

 

направилъ

 

ее

 

къ

 

доктору

 

медицины

 

Львову;

 

послѣдвій

произвелъ

 

надъ

 

больной

 

операцію

 

и

 

нродоржалъ

 

ее

 

въ

 

лечебномъ

ваведевіи

 

до

 

8

 

іюля.

 

Чрезъ

 

5 — 6

 

месяцевъ

 

болезнь

 

повторилась

въ

 

сильнейшей

 

степени.

 

Снова

 

начался

 

рядъ

 

врачебныхъ

 

пои-

скоеъ,— больная

 

обращалась

 

въ

 

Нвжнемъ

 

Новгороде

 

къ

 

доктору

Кунцевичу

 

и

 

мествому

 

врачу

 

3-го

 

санитарнаго

 

участка,

 

Гороховоц-

ка^о

 

уезда,

   

Кагану,

 

но

 

викакой

 

пользы

 

отъ

 

нихъ

 

не

 

получила.

Въ

 

1900

 

году

 

местный

 

врачъ

 

В.

 

Осиповъ

 

посоветовалъ

 

боль-

ной

 

отправиться

 

въ

 

Москву.

 

Въ

 

это

 

время

 

боли

 

въ

 

животе

 

яе

давали

 

больной

 

покоя

 

ни

 

днемъ,

 

ни

 

ночью;

 

болезненная

 

ощу

щеаія

 

равнялись

 

мукакъ

 

рождевія.

 

Прибывъ

 

въ

 

Москву,

 

Садооов
являлась

 

въ

 

клинику

 

университета,

 

въ

 

общество

 

воевныхъ

 

врачей

и

 

въ

 

институтъ

 

врачей,

 

въ

 

последнемъ

 

освидетельствована

 

были
профѳссоромъ

 

Сяегиревымъ

 

и

 

докторомъ

 

Зонкевичемъ,

 

которые»

за

 

неимепіемъ

 

свободного

 

мѣста,

 

предложили

 

бальной

 

пріѣхать

въ

 

Москву

 

въ

 

конце

 

апрѣля

 

для

 

совершенія

 

оаераціа.

'і
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Возвратившись

 

изъ

 

Москвы

 

21

 

марта

 

1900

 

года,

 

чрезъ

 

три

дня

 

Сидорова

 

слегла

 

въ

 

постель,

 

и

 

къ

 

назначенному

 

времени

ъхать

 

въ

 

Москву

 

уже

 

не

 

могла;

 

болезнь

 

такъ

 

приковала

 

больную

къ

 

постели,

 

что

 

она

 

не

 

могла

 

даже' двигаться

 

съ

 

места, — опухшій

жавотъ,

 

имевшій

 

овалъ

 

яйца,

 

сильный

 

отекъ

 

ногъ

 

и

 

полное

пстощеніе

 

силъ

 

не

 

давали

 

надежды

 

на

 

выздоровленіе.

Больная

 

Сидорова

  

теперь

 

ясно

 

сознав

 

іла,

 

что

 

для

 

ея

 

спасенія

человеческой

   

помощи

   

недостаточно.

   

Поэтому

   

она

   

съ

 

глубокою

вѣрою

   

обратилась

   

къ

 

молитвенному

   

ходатайству

   

новоявленнаго

Угодника

 

Божія,

 

Святителя

  

Ѳеодосія,

 

Чѳрниговскаго

 

Чудотворца,

и

 

дивный

 

Господь

 

во

 

святыхъ

 

Своихъ

 

не

 

замодлилъ

 

явить

 

чрезъ

Угодвика

 

Своего

 

многолетней

 

страдалице

 

Свою

 

богатую

 

милогть.

25

 

іюня

 

1900

   

года

 

изъ

 

дома

 

проживающая

 

въ

 

селе

   

Нижнемъ

Іандехе

 

Гороховецкаго

 

мещанина

 

Михаила

 

Купріянова

 

принесена

была

 

въ

 

домъ

 

больной

 

небольшая

 

икона

 

Святителя

 

Ѳеодосія,

 

туда

же

 

ириглашенъ

 

бллъ

 

свящопннкъ,

 

который

 

совершвлъ

 

Всенощное

бдѣаіе

 

и

 

молебеяъ

 

Святителю

 

Ѳеодосію.

 

Больная

 

тутъ

 

же

 

заявила,

что

 

ей

 

каждый

 

разъ,

 

после

 

напутствованія

 

Св.

 

Тайнами,

 

станови-

лось

 

легче,

 

а

 

теперь

   

перемену

 

къ

 

лучшему

   

она

 

чувствуетъ

 

еще

болѣе.

 

Къ

 

больной

   

возвратилось

   

душевное

   

спокойствіе,

   

которое

въ

 

скоромъ

 

времени

 

самыиъ

 

благодетельнымъ

 

образомъ

 

отразилось

ш

 

состояніи

 

ея

 

здоровья.

 

Тутъ

 

же,

 

въ

 

доме

 

больной,

 

Сидоровою

было

   

решено,

 

съ

 

согласія

   

ея

 

мужа,

   

написать

   

икону

 

Святителя

Ѳеодосія

   

въ

 

болыпемъ

   

размере,

   

сделг.ть

   

кіоту,

   

позолотить

   

и

поставить

 

въ

 

церкви

 

села

 

Нижняго

 

Ландеха.

 

Недели

 

чрезъ

 

двѣ

иосле

   

совершонія

 

Всенощнаго

   

бденія

 

и

 

молебнаго

   

пенія,

 

когда

получено

 

было

   

известіѳ

 

отъ

 

иконописца

 

о

 

томъ,

 

что

 

икона

 

Свя-

тителя

   

скоро

 

будетъ

   

написана,

 

и

 

когда

   

больная

 

Сидорова

   

отъ

радости

 

о

 

томъ,

   

что

   

она

   

въ

 

скоромъ

   

времени

   

увидитъ

   

икону

Святителя,

   

много

   

плакала, — произошло

   

обильное

   

мочеистеченіе,

и

 

вместе

   

съ

 

темъ

   

замечено

   

было,

 

какъ

   

опухоль

 

па

 

ногахъ

 

и

животѣ

   

пропадала,

 

животъ

   

сталъ

 

быстро

   

уменьшаться

 

и

 

болвз-

невныхъ

 

припадковъ

 

въ

 

животе

 

не

 

стало.

 

1-го

 

августа

 

1900

 

г«



—

 

698

 

—

евящѳнно-церковно-елужптоли

 

села

 

Нижняго

 

Ландеха

 

видѣли

Іуліанію

 

Петрову

 

Сидорову

 

здоровою,

 

на

 

своихъ

 

ногахъ,

 

и

 

по

настоящее

 

время

 

бывшая

 

больная

 

не

 

чувсгвуетъ

 

никакой

 

болѣззи.

Исполняя

 

обѣщаніе,

 

Сидорова

 

4-го

 

іюлл

 

с.

 

г.

 

въ

 

сопровождена

свсей

 

матери

 

отправилась

 

нынѣ

 

въ

 

г.

 

Чѳрниговъ

 

на

 

поклоненіе

Св.

 

мощамъ

 

Святителя

 

Ѳѳодосія — новоявленнаго

 

Чудотворца.

(Владим.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1901

 

г.

 

J6

 

18).

Высокопреосвященный

 

Лаврентій,

 

Архіепископъ
Черниговскій

 

и

 

Нѣжинскіі.
(Прододжѳніе).

Но

 

вотъ

 

настѵпилъ

 

достопамятный

 

1812

 

годъ.

 

Кто

 

не

 

знаетъ

сколько

 

бѣдствій

 

въ

 

втомъ

 

году

 

испытало

 

любѳаное

 

отечество

наше!

 

Врагъ

 

гордый

 

и

 

грозный

 

съ

 

полмилліонаымъ

 

войскомъ

прошелъ

 

но

 

городамъ

 

и

 

весямъ

 

Россіи,

 

ознаменовывая

 

свое

 

шѳствіе

пожарами,

 

грабежами

 

и

 

олустошоніями.

 

Особевно

 

были

 

тяжки

раны,

 

нанесенныя

 

первопрестольной

 

столицѣ

 

нашей

 

Москвѣ.

 

Завое-

ватель

 

плѣиилъ

 

ее,

 

расхитилъ

 

ея

 

достоянія,

 

до

 

половины

 

истре-

билъ

 

ее

 

огиемъ,

 

подвергъ

 

поруганію

 

и

 

оскворнилъ

 

ея

 

храмы,

 

изъ

которыхъ

 

иные

 

обращены

 

были

 

имъ

 

въ

 

конюшни

 

и

 

склалы

 

для

воинскихъ

 

вещей.

 

Въ

 

эту

 

тяжкую

 

для

 

Россіи

 

годину

 

архиман-

дритъ

 

Даврентій

 

оказалъ

 

много

 

важныхъ

 

услугъ

 

церкви

 

и

 

оте-

честву.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

благодѣтель

 

его

 

и

 

наставникъ

 

юности,

высокопреосвященный

 

митрополитъ

 

Платой

 

уже

 

оканчивалъ

 

зен-

ноѳ

 

свое

 

теченіе,

 

мирно

 

жилъ

 

въ

 

своей

 

Виѳанія

 

и,

 

хотя

 

считался

яитрополитомъ

 

Московскимъ

 

и

 

Коломенскимъ,

 

но

 

уже

 

почти

 

не

занимался

 

дѣлами

 

епархіальными.

 

Управленіѳ

 

Московскою

 

епар-

хіею

 

возложено

 

было

 

на

 

Августина,

 

Епископа

 

Дмитровскаго,

 

ко-

торый

 

потому

 

и

 

назывался

 

управляющимъ

 

Московскою

 

митрополіею.

Когда

 

венріятелемъ

 

взятъ

 

былъ

 

Смоленскъ,

 

генералъ

 

губерва-

торъ

 

Московскій,

 

графъ

 

Растопчинъ

 

отнесся

 

къ

 

Преосвященному

Августину

 

съ

 

предложеніемъ,

    

чт^бы

 

онъ

 

озаботился

   

заблаговре*



-

 

699

 

-

иенно

 

вывезеніемъ

 

изъ

 

Москвы

 

веѣхъ

 

ц<рковныхъ

 

имущеетвъ

 

и

драгоцѣаностей,

 

принадлежащихъ

 

соборамъ

 

и

 

монастырями,

 

изъ

оласонія

 

могущаго

 

воспослѣдовать

 

вторженія

 

непріятоля

 

въ

 

сто-

лицу.

 

Епискоиъ

 

Августинъ

 

поручилъ

 

заняться

 

этимъ

 

дѣломъ

Златоустовскому

 

архимандриту

 

Іаврептію.

 

Трудное

 

и

 

многослож-

ное

 

дѣло

 

возложено

 

было

 

на

 

архимандрита

 

Лаврентія.

 

Мало

 

ли

цорковкыхъ

 

имущі-стьъ

 

было

 

въ

 

Москпѣ?

 

мало

 

ли

 

находится

 

драго-

цѣнностей

 

въ

 

однихъ

 

кремлевскихъ

 

соборахъ

 

и

 

патріаршеи

 

риз-

ницѣ?

 

и

 

все

 

это

 

нужно

 

было

 

собрать,

 

тщательно

 

запаковать,

уложить

 

въ

 

во:га

 

и

 

отправить

 

въ

 

безопзсныя

 

мѣста.

 

Архинаи-

дритъ

 

Лаврснтій

 

тотчасъ

 

же

 

принялся

 

за

 

порученное

 

ему

 

дѣло.

Да

 

п

 

медлить

 

было

 

не

 

возможно.

 

Тогда

 

дороги

 

были

 

не

 

дни,

 

а

часы

 

и

 

минуты,

 

съ

 

кажднмъ

 

днемъ

 

въ

 

Москву

 

приходили

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

тревожныя

 

вѣсти

 

изъ

 

арміи.

 

Собраніе

 

цорковныхъ

и

 

монаетырскихъ

 

имуществъ

 

архимандритъ

 

Лаврентій

 

произнодилъ

«ъ

 

позісщію

 

другвхъ,

 

а

 

самую

 

трудную

 

часть

 

дѣла — сортировку,

упаковку,

 

раскладку

 

по

 

возамъ

 

драгоцѣаностей

 

кремлевскихъ

 

ео-

боровъ

 

и

 

патріаршой

 

ризницы

 

дѣламъ

 

одинъ

 

своими

 

руками.

Впооѣдствіи

 

онъ

 

самъ

 

рачсказывялъ,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

сбѣ

 

рукн

его

 

взрѣзаны

 

были

 

отъ

 

свиманія

 

драгоцѣнеыхъ

 

ризъ

 

и

 

окладовъ

со

 

св.

 

иконъ,

 

что

 

онъ

 

задыхался

 

отъ

 

пыли

 

и

 

отъ

 

тяж^лаго

 

воз-

духа,

 

собирая

 

и

 

укладывая

 

въ

 

воза

 

дречнія

 

книги

 

и

 

рукописи

патріаршей

 

ризницы,

 

что

 

онъ

 

не

 

зналъ

 

нокоя

 

ни

 

днемъ,

 

ни

ночью,

 

записывалъ

 

всякую

 

вещь,

 

сличая

 

ее

 

съ

 

описями,

 

и

 

бѣгая

изъ

 

соборовъ

 

въ

 

ризницу,

 

изъ

 

ризницы

 

въ

 

соборы,

 

наконецъ

 

не*

усыпвыо

 

труды

 

и

 

вѳликія

 

старанія

 

архимандрита

 

Лаврентія

 

увѣн-

чалвсь

 

подвымъ

 

успѣхомъ.

 

За

 

два

 

дня

 

до

 

вст)плеоія

 

неиріятеля

собраны

 

были

 

всѣ

 

драгоценности

 

и

 

имущества

 

Мосбовсбиіъ

 

со-

боровъ,

 

монастырей

 

и

 

церквей —древнія

 

чудотворныя

 

иконы,

драгоцѣнные

 

сосуды,

 

евавгелія,

 

кресты,

 

митры,

 

павагіи,

 

богатыя

облаченія,

 

ризы

 

и

 

оклады

 

со

 

иконъ,

 

дрѳвнія

 

рукописи

 

и

 

перга-

иенты

 

и

 

31

 

августа

 

на

 

600

 

подводахъ

 

отправлены

 

по

 

Троицко-

Сѳргіевскому

 

тракту

 

подъ

 

наблюдоніемъ

    

архимандрита,

 

віюслѣд-



—

 

700

  

-

ствіи

 

архіепископа

 

Владимірскаго

 

и

 

Суздальскаго

 

Парѳэнія,

 

вон-

воируемыя

 

казаками

 

и

 

воинскими

 

командами.

 

Оставались

 

въ

 

Москвѣ

еще

 

даѣ

 

важнѣйшія

 

драгоцѣнвости,

 

которыя

 

нужво

 

было

 

спасти

отъ

 

вепріятеля:

 

чудотворная

 

икона

 

Владииі рекой

 

Божіей

 

Матери

въ

 

Успеяскомъ

 

соборѣ

 

и

 

чудотворная

 

икона

 

Иверской

 

Божіей

Матери

 

въ

 

Иверской

 

часовнѣ;

 

но

 

ихъ

 

никакъ

 

нельзя

 

было

 

взять

заблаговременно

 

и

 

оправить

 

съ

 

об"30мъ.

 

Предъ

 

ними

 

день

 

и

ночь

 

стояла

 

многочисленная

 

стража —народъ,

 

колѣнопреоонный^

съ

 

рыданіемъ

 

и

 

слезами

 

нолящій

 

Царицу

 

Небесную

 

о

 

сохрапеш'и

царствующаго

 

града.

 

Только

 

за

 

вѣсколько

 

часовъ

 

до

 

вторженія

враговъ

 

архимандритъ

 

Лаврентій

 

моіъ

 

взять

 

сіи

 

святыни

 

съ

своихъ

 

мѣстъ

 

и

 

сохранить

 

отъ

 

непріятеля,

 

сказавъ

 

пароду,

 

что

беретъ

 

ихъ

 

для

 

молебновъ

 

въ

 

госпиталяхъ

 

раненыхъ.

2

 

сентября,

 

въ

 

роковой

 

часъ,

 

когда

 

въ

 

Москвѣ

 

забили

 

тревогу,

и

 

поднялся

 

по

 

улицамъ

 

страшный

 

вопль

 

и

 

крикъ,

 

возвѣщавшій

вступленіе

 

непріятельскихъ

 

нолчищъ,

 

архимандритъ

 

Лаврентій,

взявъ

 

чудотворныя

 

иконы — Владииірсвую

 

и

 

Иверскую,

 

бросился

съ

 

ними

 

въ

 

дорожную

 

карету

 

Преосвященнаго

 

Августина,

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

полетѣли

 

вскачъ

 

къ

 

Крестовской

 

заставѣ,

 

думая

ьастачь

 

обозъ

 

съ

 

церковнымъ

 

имуществомъ,

 

но

 

у

 

Сухаревзй

башни

 

были

 

остановлены

 

врагами,

 

предупредившими

 

ихъ

 

и

 

награ-

дившими

 

выѣадъ

 

изъ

 

столицы.

 

Чтобы

 

но

 

остаться

 

въ

 

плѣну,

надо

 

было

 

повернуть

 

лошадей

 

назадъ

 

и

 

искать

 

другаговыѣзда,—

гдѣ

 

былъ

 

этотъ

 

безопасный

 

выѣздъ?

 

Преосвященный

 

Августипъ

и

 

архимандритъ

 

Лаврентій

 

сначала

 

думали

 

било

 

пробраться

 

къ

Калужской

 

заставѣ,

 

въ

 

которую

 

проходили

 

русскія

 

войска,

 

но,

повернувъ

 

за

 

Яузу

 

и

 

узнавъ,

 

что

 

Рогожская

 

застава

 

не

 

занята

 

ни

 

на-

шими

 

войсками,

 

ни

 

вепріятеяьскими,

 

бросились

 

къ

 

этойзаставѣ.

 

Дей-

ствительно

 

Рогожская

 

застава

 

была

 

свободна

 

отъ

 

войскъ,

 

но

 

здѣсь

была

 

страшная

 

давка

 

отъ

 

множества

 

экипажрй

 

и

 

народа,

 

спѣшив-

шаго,

 

подобно

 

имъ,

 

выѣхать

 

изъ

 

Москвы.

 

Послѣ

 

трехчасовыхъ

почти

 

нечеловѣческихъ '

 

усилій,

 

они

 

едва

 

могли

 

пробраться

 

за

заставу

 

и

 

помчались

 

по

   

Владимірскому

 

тракту;

 

но

 

скоро

 

должвн



—

 

701

 

—

были

 

остановиться:

 

въ

 

суматохѣ

 

и

 

давкѣ

 

у

 

заставы

 

они

 

не

 

замѣ-

іили,

 

какъ

 

спало

 

у

 

нихъ

 

колесо

 

съ

 

кареты

 

и

 

порвалась

 

упряжь

яіі

 

лоягідяхъ.

 

Иснравивъ

 

у

 

звѣринца

 

кое-какъ

 

повреждепія,

 

пу-

стились

 

они

 

въ

 

дальвѣйшій

 

и\ть.

 

Вскорѣ

 

путешествіе

 

Епископа

Августина

 

и

 

архимандрита

 

Лаврентія

 

сдѣлалось

 

весьма

 

трогатель-

0нмъ.

 

Едва

 

пронеслась

 

по

 

окрестностямъ

 

молва,

 

что

 

везутъ

 

чудо-

творный

 

иконы

 

Владимирской

 

и

 

Иверской

 

Вожіей

 

Матери,

 

какъ

предъ

 

каждымъ

 

селеніемъ

 

стали

 

встрѣчать

 

ихъ

 

карету

 

толпы

народа;

 

толпы

 

эти

 

становились

 

на

 

колѣна,

 

со

 

слезами

 

взывая:

^Матушка,

 

Царица

 

небесная!

 

защити

 

Русь

 

православную!

 

Влады-

чица!

 

не

 

покинь

 

насъ

 

несчаетныхъ

 

на

 

жертву

 

врагамъ,

 

помоги

вашему

 

воинству!"

 

Въ

 

иныхъ

 

сѳленіяхъ

 

народъ

 

выпрягалъ

 

лоша-

дей

 

и

 

везъ

 

карету

 

на

 

себѣ,

 

въ

 

иныхъ

 

просили

 

служить

 

молебны,

приложиться

 

къ

 

сз.

 

иконамъ.

 

При

 

такихъ

 

остаповкахъ

 

путешествіе

Преосвященнаго

 

Августина

 

и

 

архимандрита

 

Лавронтія

 

соворша-

шалось

 

медленно.

 

Въ

 

дер.

 

Буньковѣ

 

и

 

въ

 

гор.

 

Покровѣ

 

они

ииѣли

 

ночлеги.

 

Проѣзжая

 

чрезъ

 

дер.

 

Липню,

 

во

 

время

 

отдыха

Преосвященнаго

 

Августива

 

на

 

почтовой

 

станціи,

 

архимандритъ

Лаврентій

 

яе

 

забылъ

 

посѣтить

 

село

 

Аббакумово,

 

гдѣ

 

жила

 

сестра

его.

 

„Примите

 

бѣглаго

 

архимандрита," — шутливо

 

сказалъ

 

онъ,

входя

 

въ

 

доиъ

 

сестры.

 

Съ

 

смущеніоиъ

 

и

 

горестію

 

встрѣтила

сестра

 

архимандрита

 

Лаврентія;

 

она,

 

устрашившись

 

близости

 

нѳ-

пріятеля,

 

собралась

 

было

 

также

 

бѣжать

 

еъ

 

своимъ

 

мужемъ,

 

но

архимандритъ

 

Лавревтій

 

отсовѣтовалъ

 

имъ

 

это,

 

ободрилъ

 

и

 

утѣ-

пшлъ

 

родныхъ

 

своихъ:

 

„для

 

чего, — говорилъ

 

онъ

 

ямъ, — собрались

№

 

бѣжать

 

изъ

 

своего

 

дома?

 

Если

 

оставите

 

доиъ,

 

то

 

у

 

васъ

и

 

безъ

 

непріятеля

 

все

 

будетъ

 

расхищено

 

и

 

выжжено." — „Что

 

же

вамъ

 

дѣлать"? —спросили

 

родные.

 

„Сидѣть

 

дома

 

и — молиться/

могу

 

васъ

 

увѣрить.

 

что

 

Наполеонъ

 

сюда

 

не

 

пѳйдетъ,

 

не

 

тѣ

 

у

 

него

планы

 

и

 

замыслы,

 

развѣ

 

только

 

не

 

заглянули

 

бы

 

къ

 

вамъ

 

разъ-

ѣздвыя

 

команды

 

фрапцузскія,

 

которыя,

 

вѣроятно,

 

будутъ

 

разсы-

мться

 

изъ

 

Москвы

 

за

 

хлѣбомъ".

 

Когда

 

родные,

 

между

 

прочимъ'

иожалѣли

 

объ

 

участи

 

Москвы,

    

архвмаадритъ

   

Лавревтій,

 

вздох-
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нувъ,

 

свазалъ:

 

„да,

 

жаль

 

Москвы,

 

но

 

Москву

 

Господь

 

наказн-

ваетъ

 

праві-дно.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

появилось

 

въ

 

пей

 

крайнее

вольнодумстг.о

 

и

 

безбожіо,

 

такъ

 

что

 

порядочному

 

человѣку

 

нельзя

было

 

даже

 

перекреститься

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

назвали

 

его

 

хан-

жею.

 

Впрочемъ,

 

если

 

бы

 

только

 

уцѣлѣлъ

 

нашъ

 

обозъ

 

(съ

 

церков-

нымъ

 

имуществомъ),

 

Москву

 

можьо

 

бы

 

выстроить

 

новую,

 

лучше

прежней."

 

Ободренные

 

словами

 

архимандрита

 

Лавреятія,

 

родствен-

ники

 

'

 

остались

 

при

 

своихъ

 

домахъ

 

и

 

не

 

потерпѣли

 

никакого

лишенія

 

во

 

время

 

войны.

5

 

сентября

 

Епископъ

 

Августинъ

 

и

 

архимандритъ

 

Лаврентій

прибыли

 

во

 

Владиміръ

 

на

 

Клязьмѣ.

 

Здѣсь

 

чудотворный

 

св.

 

иконы

поставлены

 

были

 

въ

 

каѳедральный

 

Успенскій

 

соборъ,

 

а

 

сами

 

они

нашли

 

пріютъ

 

у

 

Преосвященнаго

 

Владимірскаго

 

Ксенофонта,

Епископъ

 

Ксенофоитъ,

 

желая

 

увѣковѣчить

 

такое

 

радостное

 

для

гор.

 

Владиміра

 

событіе,

 

каково

 

посѣщеніе

 

его

 

чудотворными

иконами

 

Владимірской

 

и

 

Иверской

 

Божіей

 

Матери,

 

приказалъ

енять

 

вѣрный

 

списокъ

 

съ

 

лика

 

Иверской

 

Божіей

 

Матери

 

(сни-

сокъ

 

съ

 

Владимі і-ской

 

Божіей

 

Матери

 

отъ

 

лѣтъ

 

древнихъ

 

имѣется

во

 

Владимірскомъ

 

соборѣ)

 

и

 

поставилъ

 

его

 

въ

 

Христорождествен-

ской

 

церкви

 

своего

 

архіѳройскаго

 

дома,

 

опредѣливъ

 

по

 

субботаіъ

совершать

 

акаѳистъ

 

Божіой

 

Матери

 

предъ

 

сею

 

иконою,

 

что

 

про-

должается

 

и

 

до

 

нынѣ.

Во

 

Владимірѣ

 

архимандритъ

 

Лаврзнтій

 

разстался

 

съ

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Августиномъ.

 

Послѣдній

 

съ

 

св.

 

иконами — Владимірской

и

 

Иверской

 

вскорѣ

 

отправился

 

въ

 

г.

 

Муромъ

 

и

 

тамъ

 

жилъ

 

въ

Блмговѣщонскомъ

 

монаетырѣ

 

до

 

самаго

 

выхода

 

франпузовъ

 

ыъ

Москвы

 

1 ),

 

а

 

первый

 

на

 

другой

 

день,

 

по

 

прибытіи

 

во

 

Владиміръ,

і)

 

И

 

въ

 

Муромѣ

 

осталась

 

память

 

благодатнаго

 

посѣщенія

 

чудотвор-

ныхъ

 

иконъ

 

Москов'скихъ,

 

и

 

тамъ

 

снятъ

 

списокъ

 

съ

 

лика

 

Иверской
Божіѳё

 

Матери

 

и

 

читается

 

въ

 

Влаговѣщѳнскомъ

 

мояастырѣ

 

акафистъ
по

 

субботамъ

 

предъ

 

симъ

 

спискомъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

тотъ

 

день

 

(10

 

сен-

тября,

 

въ

 

который

 

нѣкогда

 

вступила

 

св.

 

иконы

 

въ

 

Муромъ,

 

до

 

енхъ
поръ

 

празднуется

 

крестнымъ

 

хододіъ

 

вокругъ

 

города

 

И8Ъ

 

всѣхъ

 

цер-
квей

 

г.

 

Мурома.
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выѣхалъ

    

догонять

 

обовъ

   

чрезъ

    

Суздаль,

 

Юрьевъ,

 

Переславль-

Залѣсекій,

 

гдѣ

 

также

 

утѣшилъ

 

своимъ

 

посѣщеніемъ

 

другую

 

сестру

свою

 

и

 

догналъ

 

его

 

въ

 

Ярославлѣ.

 

Здѣсь,

 

съ

 

содрогавіемъ

 

сердца

архимандритъ

    

Лаврентій

    

узналъ,

 

что

   

предметъ

 

его

 

трудовъ

 

и

стараній — обозъ

 

едва

 

не

 

сдѣлал?я

    

добычею

 

непріятелей,

 

которые

только

   

десяти

   

верстъ

   

не

 

доскакали

 

до

  

обоза.

   

Возблагодаривъ

Бога

 

за

 

чудесное

   

спасеніе

   

драгоцѣнностей

 

Московской

 

святыни»

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

обозомъ

    

отправился

   

въ

 

г.

 

Вологду,

 

и

 

здѣсь

 

ему

вѳлѣно

 

было

   

остановиться

 

съ

 

обозомъ

 

до

   

дальнѣйшихъ

 

распоря_

жевій.

 

Два

 

мѣсяца

    

архимандритъ

 

Лаврентій

   

жилъ

 

въ

 

Вологдѣ.

Первая

 

вѣсть,

 

которую

   

получилъ

   

овъ

 

здѣсь,

 

была

 

радостная

 

-о

бвгствѣ

    

французовъ

 

изъ

 

Москвы,

   

а

 

вторая — горестная,

   

что

 

11

ноября

   

скончался

 

въ

 

своій

 

Виѳавіи

    

благодѣтель

 

и

 

покровитель

его,

 

Высокопреосвященный

 

Платонъ,

 

митрополитъ

 

Московскій.

 

Вь

началѣ

   

декабря

 

1812

 

года

 

онъ

  

получилъ

    

указъ

   

сопровождать

обозъ

   

обратно

 

до

 

Москвы

 

и

   

вслѣдствіе

   

сего

   

указа

  

8

 

декабря

выѣхалъ

 

изъ

 

Вологды

 

и

 

въ

 

,ковцѣ

 

того

 

же

 

мѣсяца

    

прибылъ

 

въ

Москву.

Но,

   

Боже

    

Милосердый,

 

въ

 

какомъ

 

плачевномъ

 

соетояніи

 

на-

шелъ

 

овъ

 

древнюю

 

столицу!

 

Все

 

въ

 

ней

 

было

 

выжжено,

 

вес

 

обезо-

бражено,

 

все

 

ограблено;

 

многіе

 

дома,

 

бывшіе

 

прежде

 

украгаеніемъ

столицы,

 

представляли

 

бѳзобразныя

 

груды

 

камней;

 

многія

 

црркви

иимо

 

которыхъ

 

пришлось

 

ому

 

проѣзжать,

 

стояли

 

въ

 

развалинахъ.

Нельзя

 

было

 

узнать

 

Москву

 

Златоглавую.

 

Златоустовъ

 

его

   

мона-

стырь

 

хотя

 

и

 

не

   

пострадалъ

 

отъ

 

пожаровъ,

 

зато

 

весь

 

былъ

 

раз-

грабленъ

 

и

 

расхищенъ,

 

на

 

мѣстѣ

   

святѣ— въ

 

церквахъ

 

монастыря

стояла

 

мерзость

   

запустѣнія;

 

св.

 

иковы

 

вынуты

 

изъ

  

иконоетасовъ

и

 

валялись

 

на

 

полу,

 

самые

    

иконостасы

 

изрублены;

 

на

 

полу

 

цер-

ковномъ

 

разбросаны

 

были —сѣно,

 

хворостъ,

 

разныя

 

тряпки— слѣды

вочлеговъ

 

вражескихъ

 

воиновъ.

 

Другой

 

его

 

монастырь — Перервин-

скіи

 

хотя

 

былъ

   

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

Москвы,

 

но

   

пострадалъ

 

еще

больше

 

Златоустова;

 

онъ

 

былъ

 

не

 

только

 

ограбленъ,

 

во

 

и

 

еожжевъ,

Деркви,

 

корпуса— настоятельскій,

 

братскій,

 

семинарскій

  

представ-
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ляли

 

однѣ

 

обгорѣлыя

 

стѣны.

 

Въ

 

Златоустовѣ

 

мопастырѣ

 

остава-

лось

 

нѣсколько

 

старцевъ — монаховъ

 

и

 

штатныхъ

 

служителей.—

Будто

 

жителей

 

другого

 

міра

 

встрѣтилъ

 

ихъ

 

архимандритъ

 

Лав-

рентій;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

предстали

 

предъ

 

нимъ

 

взувѣчоняые,

со

 

слѣдами

 

п

 

боеьъ

 

и

 

съ

   

ранами,

 

полученными

 

оть

 

непріятелей.

Съ

 

грустными,

 

скорбными

 

чувствами

 

окончилъ

 

онъ

 

этотъ

 

бѣд-

ственный

 

1812

 

годъ.

Наступи

 

іъ

    

новый

 

1813

 

годъ.

 

Но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

году

 

ему

 

было

не

 

мевыпе

 

хлопотъ

 

и

 

безпокойствъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

предыдущему

 

Едва

онъ

 

кое

 

какъ

 

основалъ

 

жительство

   

въ

 

Московскомъ

 

Златоустовѣ

монастырѣ,

   

какъ

   

въ

   

январѣ

    

1813

   

года

   

получилъ

    

указъ

 

Св.

Синода — циркулярный

 

для

 

всѣхъ

 

настоятелей

  

Московскихъ

 

мона-

стырей,

 

кош;ъ

 

предписывалось

 

сдѣлать

 

опись

 

и

 

подать

 

вѣдомости,

что

 

въ

 

каждомъ

    

монастырѣ

    

разрушено,

 

что

 

сгорѣло,

 

что

 

похи-

щеао,

 

и

 

что

 

осталось.

 

„Тѣ

 

были

 

счастливы", —писалъ

    

архвман-

дритъ

 

Лавронтій

 

своему

 

младшему

 

зятю,

  

почтеннѣйшему

 

евящен-

нику

 

г.

 

Перѳславль-Залѣсскаго

    

Григорію

   

Марковичу,

 

котораго

всегда

 

любилъ

 

и

 

уважалъ

   

Преосв.

 

Лаврентій, — которые

 

рапорто-

вали

 

коротко,

   

что

 

въ

 

ихъ

 

монастыряхъ

 

нѣтъ

  

ничего

 

спасоннаго

н

  

сохраненная,

 

что

 

все

   

отвяли

    

французы;

 

а

 

я

 

долженъ

    

былъ

безпокоиться,

 

разбирать,

    

описывать,

   

сличать,

 

потому

 

что

 

многое

увозилъ

 

съ

 

собою,

 

и

 

чрѳзъ

 

что

 

многое

   

сохранилъ

   

въ

 

цѣлости".

Послѣ

 

подачи

   

вѣдомостей,

   

всѣмъ

    

настоятелямъ

    

выданы

 

были

деньги

   

для

   

возобаовленія

   

ихъ

 

монастырей.

    

Выданы

  

онѣ

 

были
и

   

архимандриту

    

Лаврентію,

   

для

   

возобновленія

    

монастырей—

Златоустовскаго

 

и

 

Перервинскаго.

    

Лаврентій

    

принялся

 

сначала

за

 

Иерориинскій,

 

какъ

 

болѣе

 

разрушенный

 

и

 

болѣе

 

необходимый,
и

 

столь

 

дѣятольно

   

старался

 

о

 

немъ,

 

что

 

къ

   

концу

 

января

 

могъ

уже

 

переселиться

 

на

 

Перерву,

 

и

 

писалъ

   

своему

   

младшему

 

зятю:

„теперь

 

я

 

живу

 

почти

 

по

 

старому:

 

что

   

было

 

на

 

Перервѣ

 

испор-

чѳанаго

    

въ

 

корпусахъ —настоятольскомъ,

    

братскомъ

   

и

 

семинар*

скомъ

 

все

 

исправилъ,

 

накупилъ

   

хлѣба

 

в

 

собралъ

 

болѣе

 

ста

 

уче-

никовъ,

 

бьютъ

 

звонки,

 

ученики

 

ходятъ

 

въ

 

классы;

 

только

 

церкви
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/разрушенный

 

болѣе

 

всего)

 

еще

 

остаются

 

ве

 

отдѣланными,— впро-

чемъ

 

теплую

 

уже

 

освятилъ".

 

Въ

 

февралѣ

 

архимандритъ

 

Лаврен-

тій

 

занялся

 

возобновленіемъ

 

и

 

другаго

 

своего

 

монастыря— Злато-

устовскаго.

 

Но

 

здѣсь

 

не

 

успѣлъ

 

онъ

 

еще

 

окончить

 

всѣхъ

 

почи-

нокъ

 

и

 

поправокъ,

 

какъ

 

2

 

апрѣля

 

1813

 

года

 

изъ

 

Златоустов-

с каго

 

монастыря

 

перѳведепъ

 

былъ

 

настоятѳлемъ

 

въ

 

Московскій

 

же

Богоявленскій

 

монастырь.

Второклассный

 

Богоявлѳнсчій

 

монастырь,

 

куда

 

поступилъ

 

на-

стоятелемъ

 

архимандритъ

 

Лаврентій,

 

пострадалъ

 

болѣе

 

всѣхъ

другихъ

 

Московскихъ

 

монастырей,

 

потому

 

что

 

стоялъ

 

въ

 

цонтрѣ

города

 

(на

 

Никольской

 

улицѣ

 

близь

 

Кремля),

 

на

 

самомъ

 

видномъ

нѣстѣ.

 

Онъ

 

былъ

 

совершенно

 

ограбленъ

 

и

 

сожженъ

 

до

 

тла,

 

такъ

что

 

въ

 

вачалѣ

 

ве

 

было

 

даже

 

и

 

мѣста

 

для

 

жительства

 

и

 

отправ-

ленія

 

богослужоній.

 

Едва

 

архимандритъ

 

Лаврентій

 

вступилъ

 

въ

управленіо

 

этимъ

 

мовастыремъ,

 

какъ

 

Св.

 

Синодъ

 

потребовалъ

 

отъ

него

 

смѣты,

 

сколько

 

потребно

 

денегъ

 

на

 

возобвовленіе

 

монастыря.

Смѣта

 

была

 

составлена

 

и

 

подана.

 

По

 

смѣтѣ

 

ему

 

выданы

 

были

изъ

 

казны

 

деньги

 

съ

 

тѣиъ,

 

чтобы

 

онъ

 

построилъ

 

и

 

возобновилъ

монастырь;

 

Кромѣ

 

сего

 

поручѳнія

 

на

 

архимандрита

 

Лаврѳнтія

вскорѣ

 

возложена

 

была

 

еще

 

одна

 

обязанность:

 

онъ

 

назвачевъ

былъ

 

члепомъ

 

и

 

казначеемъ

 

комитета,

 

Высочайше

 

составленная

Для

 

золоченія

 

главъ

 

на

 

кремлевскихъ

 

соборахъ.

 

Трудва

 

и

 

безпо-

койна

 

была

 

въ

 

это

 

время

 

ого

 

жизвь.

 

Съ

 

ранняго

 

утра

 

до

 

позд-

ней

 

ночи

 

не

 

имѣлъ

 

онъ

 

покоя,

 

и,

 

какъ

 

самъ

 

писалъ

 

къ

 

своииъ

роднымъ,

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

до

 

поздней

 

ночи

 

не

 

скидалъ

 

ни

 

кло-

бука,

 

ни

 

рясы:

 

каждый

 

день

 

долженъ

 

былъ

 

являться

 

въ

 

коии-

тетъ

 

для

 

раздачи

 

денегъ

 

подрядчикамъ,

 

для

 

развѣски

 

золота

 

и

выдачи

 

рабочимъ;

 

каждый

 

день

 

у

 

него

 

было

 

множество

 

хлопотъ

по

 

Богоявленскому

 

монастырю;

 

каждый

 

день

 

надлежало

 

ему

 

ѣздить

на

 

Перерву,

 

гдѣ

 

работы

 

тоже

 

не

 

были

 

вполнѣ

 

окончены.

 

Однако

 

же»

но

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

эти

 

труды,

 

архимандритъ

 

Лавронтій

 

носпѣвалъ

всюду,

 

и

 

подъ

 

дѣятельнымъ

 

и

 

опытнымъ

 

его

 

нзблюденіеиъ

 

ра-

боты

   

випѣли.

 

6

 

апрѣля

 

1813

 

года,

 

въ

 

нсдѣлю

 

Ваій,

 

онъ

 

окон-
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-чилъ

 

и

 

освятилъ

 

въ

 

Перервинскомъ

 

монастырѣ

 

церковь

 

Толгскія

Божіей

 

Матери

 

надъ

 

св.

 

вратами,

 

ко

 

дню

 

св.

 

Николая— 9

 

мая

у

 

него

 

поспѣла

 

послѣдняя

 

постройка

 

на

 

Перорвѣ — холодный

храмъ

 

монастыря.

 

Въ

 

ноябрѣ

 

онъ

 

окончилъ

 

всѣ

 

постройки

 

по

Богоявленскому

 

монастырю,

 

употребивъ

 

казенныхъ

 

денегъ

 

39,700

 

р.

ассигн.

Нельзя,

   

конечно,

 

и

 

предполагать,

    

чтобы

 

такая

 

примѣрная

 

и

многоплодная

    

дѣятельность

    

осталась

 

бсзъ

  

должнаго

 

вознаграж.

денія.

 

Труды

 

и

 

подвиги,

 

совершенвыя

 

архимандритомъ

 

Даврѳнтіемъ

въ

 

1812

 

и

 

1813

 

годахъ,

 

привлекли

  

къ

 

нему

 

особенное

 

благоио-

леніѳ

 

главваго

 

и

 

непосредственнаго

 

его

 

начальника,

 

Преосвящен-

наго

 

Августина,

 

управлявшаго

 

Московскою

 

митрополіею.

 

Преосвя-

щенный

 

Августинъ

 

сдѣлался

    

покровителемъ

 

архимавдрита

 

Лав-

рентія,

    

доброжелателемъ

 

и

 

другояъ

   

его

 

на

 

всю

 

жнзнь.

    

Можно

также

 

еказать,

    

что

 

именно

    

эти-то

 

труды

 

и

 

подвиги

 

и

 

открыли

архимандриту

 

Лаврентію

 

путь

 

къ

 

тѣмъ

 

ваградамъ

 

п

 

повышеніямъ,

которыя

 

онъ

 

получалъ

 

впослѣдствіи.

 

Впрочемъ,

 

тотчасъ

 

по

 

оков-

чаніи

 

трудовъ

   

и

 

подвиговъ

    

архимандритъ

   

Лаврентій

 

не

 

полу-

чилъ

 

почти

    

ничего.

 

1

 

декабря

    

1813

 

года

 

сдѣлали

  

его

 

только

присутствующимъ

 

въ

 

Московской

    

духовной

   

консисторіи.

 

Между

тѣмъ

 

ноисповѣдимому

 

въ

 

судьбахъ

   

Своихъ

 

Господу

 

Богу

 

угодво

было

  

въ

   

это

   

время

    

поразить

   

душу

 

его

   

тяжкою

   

скорбіш.

 

Въ
концѣ

 

1813

 

года

 

архимавдрвтъ

   

Лаврентій

  

получилъ

 

съ

 

родины

вѣсть

 

о

 

кончинѣ

 

своей

 

матери.

 

Хотя

 

мать

 

его

 

сходила

 

въ

 

могилу

въ

 

лѣтахъ

   

уже

   

преклонныхъ,

   

и

 

хотя

 

давно

 

прошло

 

то

 

время,

когда

 

онъ

 

жилъ

 

въ

 

домѣ

 

родительекомъ,

 

однако

 

же

 

вѣсть

 

объ

 

ея

кончинѣ

 

была

 

для

 

него

 

тяжкимъ

    

ударомъ.

 

Овъ

 

долго

 

грустилъ

и

 

плакалъ;

 

„чувствую",

 

писалъ

 

онъ

 

роднымъ, — будто

 

что-то

 

отор-

валось

 

у

 

меня

 

отъ

 

сердца."

 

Къ

 

поясвенію

   

такой

 

скорби

   

архи-

мандрита

 

Лавронтія

 

о

 

матери

   

надобно

 

сказать,

 

что

 

овъ

 

ни

 

кого

такъ

    

нвого

   

не

   

любилъ,

    

ни

   

къ

   

кому

   

такъ

   

сильно

 

не

 

былъ

 

'

привязанъ

 

въ

 

жизни,

   

какъ

 

къ

 

своей

 

матери.

 

Она

 

была

 

ангеломъ

хранителемъ

   

его

 

въ

   

юности

 

и

 

самымъ

   

искреннинъ

   

другоиъ

 

во
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всю

 

жизнь,

 

предъ

 

нею

 

онъ

 

раскрывалъ

 

всю

 

свою

 

душу,

 

и

 

она,

не

 

смотра

 

на

 

простое

 

свое

 

образованіе,

 

понимала

 

его

 

и

 

сочув-

ствовала

 

ему.

 

Любящее

 

сердце

 

архимандрвта

 

Лаврѳнтія

 

еще

 

до

полученія

 

извѣетія

 

о

 

кончинѣ

 

матери

 

предугадало,

 

что

 

ужо

 

нѣтъ

 

ея

на

 

свѣтѣ.

 

Вотъ

 

что

 

писалъ

 

онъ

 

по

 

сему

 

случаю

 

младшей

 

своей

сестрѣ:

 

„Еще

 

до

 

полученія

 

письма

 

ваше

 

о

 

я

 

имѣлъ

 

увѣревіе,

что

 

моей

 

матери

 

нѣтъ

 

узке

 

въ

 

живыхъ.

 

Два

 

сна,

 

видѣнные

 

мною

ііредъ

 

этимъ,

 

сказали

 

мнѣ,

 

кого

 

я

 

лишился.

 

Пусть

 

другіе

 

спови-

дѣюя

 

называютъ

 

дѣйствіемъ

 

неправильваго

 

воображовія, — но

 

я

вѣрую,

 

что

 

были

 

Даніилы

 

и

 

Іосифы,

 

которые

 

заставили

 

но

 

пренебре-

гать

 

и

 

сновидѣніями.

 

Первый

 

сонъ

 

мой

 

былъ,

 

что

 

будто

 

у

 

меня

изо

 

рта

 

выпалъ

 

корневый

 

зубъ

 

съ

 

великимъ

 

кроіютеченіемъ.

 

Желая

осязать

 

то

 

мѣсто,

 

откуда

 

зубъ

 

выпалъ,

 

я

 

вложялъ

 

будт>

 

бы

 

въ

въ

 

ротъ

 

палецъ,

 

и

 

отъ

 

этого

 

прикосновенія

 

мнѣ

 

стало

 

такъ

 

больно,

что

 

въ

 

ту

 

же

 

минуту

 

я

 

проснулся

 

и

 

не

 

могъ

 

заснуть

 

до

 

разсвѣта.

Видѣннаго

 

въ

 

слѣдующую

 

вочь

 

втораго

 

сна

 

пересказать

 

я

 

не

могу,

 

одно

 

могу

 

помнить,

 

что

 

мать

 

моя

 

въ

 

видѣ

 

принадлежащемъ

какъ

 

будто

 

не

 

здѣшнэму

 

міру,

 

взявъ

 

меня

 

зі

 

руку,

 

говорила

что-то

 

относящееся

 

до

 

ея

 

состоянія

 

за

 

гробжъ,

 

приказывала

что-то

 

и

 

просила

 

о

 

чемъ-то,

 

указывая

 

на

 

изображено

 

креста,

 

и

я

 

увѣрялъ

 

ее

 

и

 

клялся

 

все

 

то

 

исполнить.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

весьма

 

темно

 

и

 

слабо

 

могъ

 

вспомнить

 

разговоръ

 

мой

 

съ

 

нею,

 

а

пересказать

 

этого

 

разговора

 

вамъ

 

не

 

могу.

 

Послѣ

 

сихъ

 

сновидѣній

я

 

столь

 

крѣпко

 

увѣрился

 

въ

 

коичинѣ

 

моей

 

матери,

 

что

 

положилъ

твердое

 

намѣреніѳ

 

по

 

слѣдующой

 

же

 

почтѣ

 

писать

 

вамъ

 

тачими

словами:

 

или

 

вы

 

отъ

 

меня

 

скрываете,

 

что

 

моей

 

матери

 

нѣтъ

 

въ

живыхъ

 

или

 

мнѣ

 

должно

 

увѣриться,

 

что

 

сновидѣнія

 

-

 

только

мечта.

 

Но

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

получаю

 

отъ

 

васъ

 

письмо,

 

что

 

8

іюля

 

моя

 

дорогая

 

родительница

 

скончалась.

 

Я

 

нѣсколько

 

времени

былъ

 

вѳликодушенъ,

 

утѣшалъ

 

себя — пеобходимостію

 

потери,

 

что

пришли

 

годы,

 

въ

 

кои

 

неминуемо

 

всѣ

 

повинуются

 

волѣ

 

Создателя,

что

 

жить

 

въ

 

старости — не

 

значитъ

 

наслаждаться

 

жизпію,

 

что

 

мать

воя

  

за

 

свою

   

многотрудною

   

и

 

святую

   

жизнь

   

должиа

   

получить
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праведную

 

отъ

 

милосерднаго

 

Творца

 

награду.

 

Такъ

 

утѣшалъ

 

а

самъ

 

себя,

 

и

 

былъ

 

твордъ,

 

но

 

но

 

надолго.

 

Едва

 

уепвлъ

 

я

 

вспои-

нить

 

любовь

 

и

 

нѣжную

 

привязанность

 

ко

 

мнѣ

 

покойной,

 

какъ

изъ

 

философа

 

сдѣлался

 

ребенкомъ....

 

Нынѣ

 

я

 

нѣсколько

 

уже

 

успо-

коился,

 

и

 

ітѣшаюсь

 

выполнекі емъ

 

долга

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

моей

матери.

 

Въ

 

обоихъ

 

моихъ

 

монастыряхъ

 

я

 

внесъ

 

обыкновенную

плату

 

за

 

поминовевіе

 

новопреставленной

 

чрезъ

 

весь

 

годь.

 

Въ

 

9-8

день

 

занялъ

 

меня

 

чомиссіями

 

Преосвященный,

 

и

 

я

 

не

 

иогъ

 

слу-

жить

 

лит.ургіи,

 

вмѣсто

 

того

 

завтра

 

положилъ

 

вамѣреніо

 

отслужить

на

 

Перервѣ,

 

также

 

въ

 

20-й

 

и

 

въ

 

40-й

 

дни.

 

Весьма

 

также

 

утѣ-

шило

 

меня

 

и

 

то,

 

что

 

вы,

 

вмѣсто

 

меня,

 

приняли

 

обязанность

 

тѣло

покойной

 

предать

 

землѣ

 

съ

 

честію.

 

Я

 

заплачу

 

вамъ

 

за

 

всѣ

 

при

погребиніи

 

издержки.

 

О,

 

дорогая,

 

милая

 

моя

 

мать!

 

Чего

 

бы

 

я

не

 

далъ

 

за

 

то,

 

если

 

бы

 

хотя

 

бездыханную

 

тебя

 

увидѣть

 

и

 

об-

лобызать

 

твою

 

руку:

 

но

 

не

 

такъ

 

еудиіъ

 

Богъ!

 

Буди

 

Е.'о

 

ияя

благословенно

 

во

 

вѣки!

 

Цодъ

 

этимъ

 

вліяніемъ

 

архиаандритъ

 

Лав-

рентій

 

не

 

весело

 

встретилъ

 

1814

 

годъ.

(Продолжите

 

слѣдушъ).

О

 

просфорахъ

 

и

 

просфорняхъ.

Для

 

сонергаенія

 

таинства

 

Евхаристіи

 

необходимъ,

 

между

 

про-

чимъ,

 

хлѣбъ,

 

или

 

такъ

 

называемыя

 

просфоры,

 

который,

 

по

 

Уставу
Православной

 

Церкви,

 

должны

 

отличаться

 

особыми

 

качествами.

 

По

указанію

 

„Учитольнаго

 

Извѣстія",

 

„вещь

 

тайны

 

тѣла

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

есть

 

хлѣбъ

 

отъ

 

чистыя

 

пшеничный

 

муки,

водою

 

простою

 

естественною

 

смѣшанный

 

и

 

добрѣ.

 

испечевый,

 

ква-

сный,

 

непресоленный,

 

свѣжій

 

и

 

«истый;

 

вкусъ,

 

«есть

 

смакъ,

 

свой-

ственный

 

имѣяй

 

и

 

къ

 

ядснію

 

благопріятный

 

и

 

способный.

 

Пр*"
сный

 

бо

 

хлѣбъ,

 

ащѳ

 

и

 

пшеничный

 

будетъ,

 

въ

 

Церкви

 

святой
восточнѣй

 

православно-кафолической

 

матеріею,

 

сіесть

 

самою

 

веппи
тѣла

 

Христова,

   

никакожв

   

быти

 

можетъ:

    

тѣмже

 

нивтожѳ

 

надъ
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таковымъ

 

да

 

служитъ.

 

Иный

 

же

 

хлѣбъ,

 

кромѣ

 

самыя

 

пшеницы,

квасный,

 

изъ

 

всяваго

 

жита

 

сѣмѳнъ,

 

вещію

 

тѣла

 

Христова

 

быти

вв

 

можетъ:

 

дерзнувый

 

же

 

іерей

 

надъ

 

каковымъ

 

хлѣбомъ

 

изъ

 

иныхъ

сЬменъ

 

служити,

 

или

 

и

 

изъ

 

пшеничныя

 

муки

 

и

 

естественны.'!

 

воды

и

 

квасный,

 

но

 

млекомъ

 

или

 

масломъ

 

или

 

яицы

 

помазанный,

 

зацвѣ-

лый

 

же,

 

еплѣснѣлый,

 

или

 

изгорчалъ,

 

или

 

чорствъ,

 

или

 

расглѣнъ

зѣло

 

тяжко

 

согрѣшиіъ

 

и

 

изверженію

 

подпадаетъ,

 

яко

 

таинство

на

 

таковыхъ

 

видахъ

 

не

 

совершится".

Отличаясь

 

указанными

 

достоинствами,

 

евхаристическій

 

хлѣбъ

и

 

вообще

 

всѣ

 

просфоры,

 

употребляемня

 

при

 

совершеніа

 

Евхаристіи

(5),

 

должны

 

имѣть

 

и

 

особую

 

форму,

 

а

 

именно:

 

онѣ

 

должны

 

быть

кругловидны

 

и

 

двухсоставны.

Круглая

 

форма

 

евхаристическаго

 

хлѣба

 

есть

 

форма,

 

завѣщанная

намъ

 

глубокой

 

христіанской

 

древностью.

 

Уже

 

св.

 

Епифапій

 

Кирп-

<жій

 

(f

 

403

 

г.)

 

утверждаетъ,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

хлѣбы,

 

употреб-

лявшіеся

 

для

 

Евхаристіи,

 

имѣли

 

круглую

 

форму.

 

Северъ

 

Алексан-

дрійскій

 

называетъ

 

ихъ

 

кругообразными.

 

Авторъ

 

діадоговъ,

 

подъ

именемъ

 

Цезарія,

 

говоритъ,

 

что

 

тѣло

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

небѣ

ямѣотъ

 

свои

 

органы

 

и

 

члены,

 

но

 

па

 

жертвенникѣ

 

оно

 

кругло

 

г).

Такъ

 

какъ

 

одна

 

изъ

   

просфоръ

    

назначается

 

для

 

изъятія

 

нзъ

нея

 

Агнца,

    

отчего

 

и

   

называется

    

агничною,

 

или

 

по

 

старинному

„дорною",

 

то

 

посему

 

просфоры

 

должны

 

быть

 

двухсоставныя,

 

изоб-

 

,

ражающія

 

соединеніо

 

двухъ

 

естествъ

 

въ

 

лицѣ

 

Спасителя

 

2 ).

Накоаецъ,

 

необходимою

 

принадлежностью

 

просфоръ

 

является

такъ

 

называемая

 

печать,

 

звамя,

 

старинное — „притискъ".

Таковы

 

основныя

 

положенія,

 

касающіяся

 

качегтвъ

 

и

 

ввѣшняго

вида

 

просфоръ,

 

употребляемыхъ

 

Православной

 

Церковію

 

при

 

о>вер-

шепіп

 

Евхаристіи.

 

Но

 

если

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

исторіи

 

христіанскаго

богослуженія,

 

то

 

увидимъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

постансвленія

 

не

 

всегда

строго

 

соблюдались

 

и

 

что

 

было

 

не

   

мало

 

и

 

притомъ

 

весьма

 

любо-

')

 

Гавріилъ.

 

Литургика,

 

стр.

 

517

 

—

 

518.

'")

 

Новая

 

Скрижаль,

 

ч.

   

1,

 

гл.

  

1,

 

§

 

4.
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пытвыхъ

 

уклоноиій

 

отъ

 

древне

 

церковныхъ

 

традицій.

 

Не

 

касаясь

Здѣсь

 

имѣющнго

 

довольно

 

обширную

 

литературу

 

вопроса

 

о

 

коли-

чествѣ

 

прогфоръ

 

для

 

литургіи,

 

остановинъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

каче-

ствѣ

 

ихъ.

 

Какъ

 

мы

 

видѣли,

 

„Учительное

 

Извѣстіо"

 

трѳбуетъ,

чтобы

 

просфоры

 

были

 

изъ

 

чистой

 

пшеничной

 

муки,

 

безъ

 

всякой

примЬси.

 

*

 

Насколько

 

это

 

тробованіе

 

выполнялось

 

въ

 

сѣверной

Руси,

 

мы

 

не

 

зваемъ,

 

но

 

имѣомъ

 

достовѣрныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

что

 

на

 

югѣ

 

Ропсіи

 

оно

 

было

 

только

 

требованіемъ,

 

не

 

всегда

осуществлявшимся.

 

Злосчастный

 

іеромонахъ

 

Невскаго

 

монастыря

Макарій

 

(въ

 

первой

 

половинѣ

 

XTIIL

 

в.)

 

въ

 

своечъ

 

перечислена

разнос: ей

 

малороссійской

 

Церкви

 

«тъ

 

великороссійской

 

говорит.,

между

 

прочимъ,

 

чтовъ

 

Малороссіи

 

въ

 

воскресенье

 

попы,

 

раздавая

антидоръ,

 

приказываютъ

 

прихожанамъ

 

приносить

 

попадьямъ

 

муки

по

 

блюду

 

на

 

просфоры,

 

„какую

 

себѣ

 

мелете

 

на

 

пироги".

 

Затѣмъ

берутъ

 

изъ

 

квашни

 

кислаго

 

ржаного

 

тѣста,

 

къ

 

нему

 

прямѣши-

ваютъ

 

равную

 

часть

 

пшеничной

 

муки,

 

а

 

когда

 

закиснетъ,

 

то

прибавляютъ

 

еще

 

такую

 

же

 

ча-ть

 

пшеничной

 

муки,

 

такъ

 

что

 

въ

тѣстѣ,

 

изъ

 

котораго

 

дѣлаютъ

 

просфоры,

 

содержится

 

одна

 

третья

часть

 

муки

 

ржанок,

 

или

 

житней,

 

и

 

двѣ— пшеничной.

 

Такииъ

образомъ

 

въ

 

составъ

 

пр^сфорнаго

 

тѣста

 

входятъ

 

дрожжи,

 

въ

которыхъ

 

содержится

 

хмѣль,

 

и

 

весь

 

соръ,

 

что

 

бываетъ

 

въ

 

дрож-

жахъ

 

пивныхъ

 

(„но

 

вельми

 

бо

 

чисто

 

вокругъ

 

пива

 

ходятъ"),

входитъ

 

въ

 

просфорное

 

тѣсто

 

х).

Когда

 

началось

 

указанное

 

злоупотребленіе

 

и

 

какъ

 

долго

 

оно

существовало

 

въ

 

Кіевской

 

Руси,

 

неизвѣстно.

 

Можно

 

только

 

пред-

полагать,

 

что

 

вскорѣ

 

послѣ

 

сообщенія

 

о

 

немъ

 

Макаріомъ

 

оно

было

 

прекращено,

 

такъ

 

какъ

 

Свягѣйшій

 

Стнодъ

 

послалъ,

 

кону

слѣдовало,

 

указы,

 

дабы

 

викакихъ

 

несогласіи

 

съ

 

проданіемъ

 

св.

Аиостолъ

 

и

 

богоносныхъ

 

отецъ

 

не

 

было

 

въ

 

Малороссіи

 

допу-

скаемо.

Затѣмъ,

    

просфоры

    

для

 

литургіи

 

должны

    

быть

 

свѣжія.

 

Эго

')

 

Христ.

 

Чтен.

  

1882

 

г.,

 

№11

 

—

 

12,

 

стр.

 

674-675.
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тробованіе

 

по

 

причинамъ,

 

о

 

которыхъ

 

будетъ

 

сказано

 

ниже,

весьма

 

часто

 

нарушалось

 

какъ

 

на

 

югѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

еѣверѣ

 

Россіи.

Тотъ

 

же

 

Макарій

 

говоритъ,

 

что

 

въ

 

Кіевѣ

 

служили

 

на

 

просфо-

рахъ

 

„оцѣпенѣлыхъ,

 

седмидневныхъ

 

и

 

пятнадцати

 

дневвыхъ"

 

х).

Подобное

 

же

 

случалось

 

и

 

въ

 

сѣверной

 

Руси,

 

что

 

ясно

 

видно

 

изъ

вопроса

 

Кирика

 

и

 

отвѣта

 

на

 

него

 

Нифонта:

 

„въ

 

великій

 

постъ,

аже

 

се

 

емлеть

 

доры

 

на

 

5

 

поствыхъ

 

дновъ,

 

даже

 

не

 

пригодиться

елико

 

дновъ

 

служити?

 

А

 

остнви,

 

рече,

 

на

 

другую

 

недѣлю,

 

аче

и

 

до

 

третьее,

 

нѣтуть

 

бѣды,

 

Такоже

 

и

 

неосвященная

 

просфура

достоить,

 

рече,

 

проскурмисати

 

за

 

двѣ

 

недѣли"

 

2 ).

На

 

просфорахъ,

 

какъ

 

извѣгтно,

 

должна

 

быть

 

печать.

 

По

 

при-

нятому

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обычаю,

 

печать

 

эта

 

должна

 

быть

квадратная

 

и

 

на

 

ней

 

должно

 

быть

 

изображеніе

 

четвероконечнаго

креста

 

со

 

словами

 

1С.

 

ХС.

 

HI.

 

КА.,

 

т.

 

е.

 

„Іисусъ

 

Христбсъ

побѣждаетъ".

 

Но

 

но

 

такъ

 

было

 

у

 

яасъ

 

раньше —до

 

большаго

Московскаго

 

собора

 

1667

 

года.

 

Въ

 

XVI

 

и

 

ХТІІ

 

в.

 

в.

 

на

 

про-

сфорахъ

 

печатали

 

не

 

четвероконечный,

 

а

 

осьмиконечный

 

крестъ

 

и

притомъ

 

съ

 

тростью

 

и

 

копіемъ,

 

Голгофою

 

головою

 

Адама

 

и

 

надпи-

сями:

 

Ц.

 

С,

 

1С.

 

ХС.

 

НИ.

 

КА.

 

К.

 

Т.

 

М.

 

Д.

 

Р.

 

Б.

 

Г.

 

Г.

 

Г.

 

А.

 

3) ;

вокругъ

 

печати

 

шла

 

надпись:

 

„се

 

Агнецъ

 

Божій,

 

вземляй

 

грѣхи

всего

 

міра".

 

Отцы

 

собора

 

1667

 

года

 

постановили,

 

чтобы

 

на

 

про-

сфорахъ

 

не

 

печатались

 

всѣ

 

вышеуказанныя

 

изображенія

 

и

 

надписи

за

 

иеключеніемъ

 

креста

 

и

 

словъ:

 

1С.

 

ХС.

 

НИ.

 

КА.

 

Относительно-

ке

 

самой

 

формы

 

креста

 

отцы

 

собора

 

рѣшительно

 

не

 

высказались:

они

 

одобрили

 

печатаніе

 

и

 

осмиконечнаго

 

креста,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

замѣтили:

 

„приказати

 

всѣмъ

 

прогфорницамъ,

 

чтобы

 

просфоры

печатали

 

и

 

печатію

 

креста

 

четвероковечнаго*

 

*).

')

 

Христ.

 

Чтен.

 

1882

 

г.

 

№

 

11

 

—

 

12,

 

стр.

 

675.

*)

 

Р.

 

Ист.

 

Биб.,

 

т.

 

VI,

 

кол.

 

51,

 

100.

*)

 

Царь

 

елавы

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

побѣждаетъ.

 

Копіе.

 

Трость.

 

Мѣсто

лобное

 

рай

 

бысть.

 

Гво8діе,

 

Голгофа,

 

Глава

 

Адама.

*)

 

Никольский.

 

Пособіѳ

 

къ

 

изуу.

 

Устава,

 

стр.

 

377,

 

примѣчаніе.

 

Ивд.

1894

 

г.



—

 

712

 

—

Кромѣ

 

просфоръ

 

съ

 

однимъ

 

крестомъ,

 

встарину

 

на

 

Руси

 

уц»-

треблялись

 

еще

 

просфлры

 

многокрестныя,

 

или

 

какъ

 

назывались

онѣ

 

въ

 

старзнныхъ

 

служебникахъ,

 

крестовыя.

 

Отличіе

 

ихъ

 

отъ

нынѣшнихъ

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

нихъ

 

изображался

 

но

 

оданъ

крестъ,

 

а

 

нѣсколько,

 

и

 

каждая

 

часть

 

просфоры

 

съ

 

крестомъ

 

при-

нималась

 

за

 

цѣлую

 

просфіру.

 

О

 

подобныхъ

 

просфорахъ

 

паходинъ

(довольно

 

неясное,

 

впрочемъ)

 

указаніо

 

въ

 

уставѣ

 

митрополита

Георгія

 

(XT

 

в.):

 

я ащѳ

 

будетъ

 

нроскура

 

разсѣлася

 

или

 

будетъ

два

 

креста

 

цѣла,

 

иное

 

пе

 

будетъ

 

проскуры,

 

то

 

да

 

сотворить

 

тѣмъ

крестомъ

 

другую

 

проскуру

 

и

 

тако

 

да

 

литургисаетъ;

 

аще

 

ли

 

ивыхъ

будетъ

 

много,

 

то

 

оставити

 

и".

 

Несколько

 

ясзѣе

 

читается

 

то

 

же

правило

 

въ

 

Схоластиков )й

 

Кормчей:

 

„аще

 

будетъ

 

пр

 

хкура

 

раз-

сѣдалаея

 

и

 

будетъ

 

на

 

ней

 

два

 

креста

 

цѣлы,

 

а

 

иноя

 

не

 

будетъ

проскуры,

 

то

 

да

 

сотворить

 

едянѣмъ

 

крестомъ

 

дору,

 

и

 

такъ

 

да

литургисаетъ;

 

ащо

 

ли

 

инѣхъ

 

досыти

 

будетъ,

 

то

 

да

 

но

 

проскур-

мисаетъ

 

ея"

 

*).

 

Смыслъ

 

этого

 

правила

 

такой:

 

если

 

просфора

 

„раз-

илась",

 

слѣдоватольно

 

повреждена,

 

и

 

замѣнить

 

ее

 

нѣтъ

 

возмож-

ности,

 

но

 

если

 

на

 

ней

 

два

 

креста

 

сохранились

 

въ

 

цѣлости,

 

то

 

на

такой

 

просфорѣ

 

счужить

 

можно.

 

Агнецъ

 

въ

 

такоиъ

 

случаѣ

 

изъ-

емлется

 

изъ

 

одвой

 

какой-либо

 

неповрежденной

 

части,

 

имѣющеи

на

 

себѣ

 

изображеніе

 

креста

 

(„да

 

сотворить

 

едиаѣмъ

 

крестомъ

дору").

Обычай

 

употреблять

 

крестовыя

 

просфоры,

 

не

 

существующій

 

въ

настоящее

 

время

 

въ

 

Русской

 

Церкви,

 

у

 

грековъ

 

еще

 

сохраняется >

У

 

нихъ

 

просфоры

 

„имѣютъ

 

видь

 

обыкновѳнныхъ

 

круглыхъ

 

хлѣ-

бовъ

 

въ

 

два

 

и

 

три

 

фунта

 

вѣсомъ,

 

съ

 

круглою

 

печатью,

 

изобра-

жающею

 

крестъ

 

изъ

 

пяти

 

квадратовъ,

 

съ

 

надписью

 

въ

 

каждолгь

1С.

 

ХС.

 

НИ.

 

КА.;

 

срѳдній

 

вынимается

 

для

 

Агнца,

 

изъ

 

прочихъ

берутся

 

части

 

по

 

чиноіюложенію,

 

не

 

раздѣляя

 

самаго

 

хлѣба

 

'

 

4).

*)

 

Голѵбинскій,

 

Истор.

 

Р.

 

Ц.

 

Првлож.

 

къ

 

1

 

пол.

 

1

 

т.,

 

стр.

 

524

 

я

прямѣч.

 

8-е

 

(стр.

 

524—525).

*)

 

Собран,

 

мнѣній

 

и

 

отз.

 

Филарета,

 

т.

 

IV,

 

стр.

    

429,

 

примѣч.

 

1-е-



—

 

713

 

—

Такимъ

 

образошъ,

 

у

 

грековъ

 

употребляется

 

одна

 

пятикрестная

просфора,

 

каждая

 

печать

 

которой

 

замѣняетъ

 

собою

 

отдѣльную

просфору,

 

что

 

и

 

напоминаетъ

 

намъ

 

древній

 

обычай

 

совершать

проскомидію

 

на

 

просфорѣ

 

крестовой

 

х).

Въ

 

настоящее

 

время,

 

не

 

смотря

 

на

 

общее

 

правило,

 

чтобы

 

всѣ

просфоры

 

для

 

проскомидіи

 

имѣди

 

одно

 

„знамя",

 

именно — четверо-

копечный

 

крестъ

 

съ

 

извѣстаой

 

надписью,

 

у

 

насъ

 

входитъ

 

въ

обычай

 

(по

 

мѣстаиъ— въ

 

лаврахъ

 

и

 

моиастыряхъ)

 

приготовлять

просфоры

 

съ

 

изображвніенъ

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

угодниковъ

 

и

даже

 

праздниковъ.

 

Чаще

 

всего

 

съ

 

иниціалами

 

имени

 

Б>жіей

Иатери,

 

а

 

иногда

 

и

 

съ

 

изображоніѳмъ

 

Ея,

 

приготовляется

 

такъ

называемая

 

Богородичная

 

просфора.

Наконецъ,

 

что

 

касается

   

внѣшняго

 

вида

   

просфоръ,

 

то

 

еще

 

въ

недавнее

 

время

 

кое-гдѣ

 

существовалъ

 

у

 

насъ

 

обычай

 

приготовлять

ихъ

 

„столбиками"

 

г),

 

но

 

въ

   

настоящее

 

время

  

ничего

 

подобнаго

кажется,

 

уже

 

нѣтъ.

На

 

востокѣ

 

у

 

православныхъ

 

просфоры

 

въ

 

болыпинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

имѣютъ

 

видъ

 

обыкнокеяныхъ

 

круглыхъ

 

хлѣбовъ

 

3 ),

 

у

неправославныхъ

 

же

 

христіанъ

   

востока

 

(но

 

не

 

католиковъ)

 

дѣло

і)

 

йвъ

 

греческаго

 

Служебника

 

ясно

 

не

 

видно,

 

сколько

 

просфоръ

употребляется

 

у

 

грековъ

 

на

 

проскомидіи,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

сПослѣдованіи

бож.

 

литургіи»

 

(см,

 

'

 

реч.

 

«Служебнвкъ

 

большой»

 

1851.

 

г.

 

.)

 

гово-

рится

 

не

 

о

 

просфорахъ,

 

а

 

о

 

асррспчоа— хъ

 

т.

 

е.

 

пѳччтяхъ,

 

которыя

ногутъ

 

бьпь

 

и

 

на

 

одной

 

просфорѣ.

 

Въ

 

сРуководствѣ

 

Литургвки>
Мѳсолора,

 

издалломъ

 

въ

 

Афинахъ

 

въ

 

1895

 

г.

 

на

 

новогречѳскомъ

'зыкѣ,

 

на

 

стр.

 

119,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

о

 

проскомидіи,

 

сказано,

 

что

 

священ-

никъ,

 

послѣ

 

ивъятія

 

Агнца

 

«ивъ

 

той

 

же

 

просфоры

 

или

 

изъ

 

другой
вынимаѳтъ

 

одну

 

частицу,

 

которую

 

полагаетъ

 

отъ

 

десвыя

 

стравы

Агнца,

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

Преблагословевной>

 

и

 

т.

 

д.

 

Значитъ,

 

у

грековъ

 

на

 

проскомидіи

 

можетъ

 

быть

 

употребляема

 

одна

 

просфора,
во

 

можетъ

 

быть

 

ихъ

 

и

 

нѣсколько.

 

Если

 

употребляется

 

одна,

 

то,

очевидно,

 

крестовая.

)

 

Будгаковъ,

 

Настольная

 

Кяйга,

 

стр.

 

559.

)

 

См.

 

вышѳпреведѳнныя

 

слова

 

митр.

 

Филарета.



—

 

7H

 

—

обстоитъ

 

иначе.

 

У

 

іаковитовъ,

 

напр..

 

просфора,

 

по

 

своему

 

виду,

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

круглая

 

лепешечка,

 

въ

 

діаметрѣ

 

немного

больше

 

вершка,

 

и

 

тонкая,

 

какъ

 

обыкновенный

 

пряпикъ.

 

„Поверхъ

просфоры

 

формою

 

вдавливается

 

и

 

образуется

 

крестъ,

 

подъ

 

прямыми

углами

 

по

 

всей

 

длинѣ

 

пѳресѣкающихся

 

линій,

 

отчего

 

и

 

раздѣля-

ется

 

просфора

 

на

 

четыре

 

прямоугольныхъ

 

треуголника,

 

изъ

 

коихъ

на

 

важдомъ

 

нппечатлѣваѳтся

 

по

 

три

 

неболыпихъ

 

выпуклыхъ

 

крѳ-

етика,

 

а

 

каждая

 

частица

 

подъ

 

крестиками

 

отдѣлева

 

одна

 

отъ

другой

 

неглубокими,

 

какъ

 

и

 

самый

 

крестъ,

 

впадинами,

 

такъ

 

что

гея

 

поверхность

 

просфоры

 

представляется

 

состоящею

 

изъ

 

двѣнад-

цати

 

частицъ

 

подъ

 

двѣяадцатью

 

крестиками,

 

обведенныхъ

 

вогну-

тняъ

 

ободочкомъ*

 

*),

Съ

 

вопросомъ

 

о

 

прсфорахъ

 

связанъ

 

вопросъ

 

о

 

лицахъ,

 

приготов-

ляющихъ

 

просфоры,

 

нынѣшнихъ

 

просфорняхъ.

 

Само

 

собою

 

понятно,

что

 

относительно

 

того

 

періода

 

времени,

 

когда

 

для

 

Евхаристіи

хлѣбъ

 

приносили

 

всѣ

 

вѣрующіе,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи

 

о

 

какихъ-

либо

 

особнхъ

 

лицахъ,

 

спеціально

 

нанимавшихся

 

ааготов.іеніемъ

хлѣба

 

для

 

совершевія

 

таинства

 

Причащѳнія.

 

Тогда

 

всякая

 

хозяйка

могла

 

приготовлять

 

этоіъ

 

хлѣбъ

 

и

 

приносить

 

въ

 

храмъ.

 

И

 

это

тѣмъ

 

болѣе

 

было

 

удобно,

 

что

 

отъ

 

евхаристяческаго

 

хлѣба

 

требо-

валось

 

лишь,

 

чтобы

 

онъ

 

бнлъ

 

чистый,

 

пшеничный,

 

квасный,

 

т.

 

ѳ.

такой,

 

какой

 

употреблялся

 

и

 

въ

 

домашнемъ

 

обиходѣ.

 

Но

 

съ

 

те-

ченіемъ

 

времени

 

и

 

съ

   

прекращеніемъ

  

древняго

 

обычая

 

приноше-

')

 

Агнецъ

 

В8ъ

 

такой

 

просфоры

 

не

 

вынимается.

 

Для

 

првчашепія
раздробляется

 

вся

 

просфора,

 

во

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

на

 

двѣнадцать

 

частей—
по

 

числу

 

двѣпядпатн

 

частицъ

 

въ

 

ней,

 

нмѣющнхъ

 

ва

 

себѣ

 

изображение
креста.

 

Есдк

 

нрнчастннковъ

 

много,

 

то

 

и

 

просфоръ

 

употребляется
столько,

 

сколько

 

нужно

 

по

 

числу

 

причащающихся.

 

Въ

 

послѣднѳиь

случаѣ

 

тайнодѣйствіе

 

совершается

 

надъ

 

всѣмн

 

пр<

 

сферами

 

такъ

 

же,
какъ

 

совершается

 

у

 

насъ

 

осващеніе

 

Агвца

 

для

 

литургіи

 

Преждеосвя-
щенныхъ

 

даровъ.

 

Бытъ

 

іаковктовъ

 

я

 

нееторіанъ,

 

Преосв.

 

Софоні».
1876

 

г„

 

стр.

 

53— 55.

 

Рисунокъ

 

печати

 

ва

 

просфярѣ

 

восточныхъ

 

хр»'
етіанъ.

 

См.

 

Eitus

 

orientalium,

 

Henric.

 

Denzinger

 

1.,

 

,p.

 

81—82
Wirceburg

 

1863

 

*n.



—

 

715

 

—

яія

 

вѣрующими

 

необходимыхъ

 

для

 

Евхаристіи

 

веществъ,

 

забота

о

 

заготовленіи

 

этихъ

 

веществъ

 

возложена

 

была

 

на

 

клириковъ,

точаѣе — на

 

причтъ

 

каждой

 

церкви.

 

Такой

 

порядокъ

 

удержанъ

 

и

во

 

настоящее

 

время

 

на

 

востокѣ

 

и

 

у

 

насъ.

 

Однако,

 

,

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

сущоствуетъ

 

разница

 

между

 

Церковью

 

Греческой

 

и

русской.

 

Въ

 

Греціи

 

никогда

 

не

 

было

 

и

 

теперь

 

яѣтъ

 

нашихъ

 

про-

сфораицъ.

 

Просфоры

 

у

 

грековъ

 

пекут

 

ь

 

въ

 

народныхъ

 

фурняхъ

(печахъ)

 

обыкновенные

 

булочники

 

и

 

хлѣбники,

 

у

 

которыхъ

 

онѣ

и

 

покупаются.

 

Покупаютъ

 

ихъ

 

также

 

и

 

у

 

разносчиковъ-булочни-

ковъ,

 

которые

 

носятъ

 

ихъ

 

по

 

городу

 

въ

 

корзинкахъ,

 

выкрикивая:

„хаХа

 

тсроасрорахса",

 

т.

 

е.

 

хорошія

 

просфирки!

 

Впрочемъ,

 

частныя

лица,

 

желающія

 

помянуть

 

на

 

просфорахъ

 

живыхъ

 

или

 

умергаихъ,

пекутъ

 

ихъ

 

иногда

 

у

 

себя

 

дома

 

а).

 

Таковъ

 

порядокъ

 

вещей

 

у

лравославныхъ

 

грековъ.

 

Далеко

 

но

 

такъ

 

у

 

восточныхъ

 

христіанъ

неправославныхъ,

 

каковы

 

іаковиты,

 

несторіане.

 

У

 

іаковитовъ

 

про-

сфоры

 

пекутся

 

священниками

 

и

 

діаконами.

 

Для

 

этого

 

у

 

каждаго

священника

 

имѣется

 

особая

 

желѣзная

 

форма,

 

и

 

съ

 

вечера

 

онъ

самъ

 

или

 

его

 

діаконъ

 

•

 

напекаѳтъ

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

 

на

 

угольяхъ

столько

 

просфоръ

 

изъ

 

чистаго

 

пшеничнаго

 

кваснаго

 

тѣста,

 

сколько

требуется

 

для

 

предстоящего

 

служонія.

 

А

 

чтобы

 

просфора

 

пе

 

подго-

рѣла

 

и

 

удобнѣе

 

выходила

 

изъ

 

формы,

 

послѣдняя

 

натирается

 

дере-

вяшшмъ

 

масломъ

 

а).

Но

 

особеннаго

 

внимапія

 

заслуживаетъ

 

обычай

 

печенія

 

просфоръ

у

 

нѳсторіавъ.

 

Они,

 

какъ

 

и

 

вся

 

Православная

 

Церковь,

 

употрѳ-

бляютъ

 

для

 

Евхаристіи

 

хлѣбъ

 

квасный,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

утверждаютъ,

 

что

 

ихъ

 

евхаристичоскій

 

хлѣбъ

 

водетъ

 

своо

 

начал»

отъ

 

того

 

хлѣба,

 

который

 

былъ

 

преломлѳнъ

 

и

 

преподанъ

 

Спаси-

телемъ

 

на

  

Тайной

   

вечери.

 

Спаситель, — говорятъ

 

вссторіане, — на

')

    

Соб.

    

мнѣній

    

и

 

отв.

    

Филарета,

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

429

   

примѣч.

  

1-й

Сравн.

 

Хррст.

  

Чтен.,

  

1882,

 

стр.

 

686.

)

 

Софовіи

 

Быть

 

іаковитовъ

 

и

 

несторіанъ,

 

стр.

  

53.
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Тайной

 

вечери

 

прѳломилъ

 

хлѣбъ

 

на

 

тринадцать

 

частей;

 

изъ

 

нихъ

двѣнадцать

   

преподаны

 

были

    

Апостоламъ,

 

а

    

тринадцатая

 

особо

вручена

 

была

 

Ап.

 

Іоанну

 

Богослову

 

съ

 

наставленіемъ

 

хранить

 

е»

до

 

времени.

 

Когда

 

затѣмъ

 

св.

 

Іоанвъ

 

стоялъ

 

при

 

крвстѣ

 

Господа

и

 

увидѣлъ

    

потоки

   

крови,

 

истекшей

    

изъ

    

прободеннаго

   

ребра

Спасителя,

 

то

 

захотѣлъ

 

собрать

 

для

 

себя

 

нѣсколько

 

капель

 

этой

безцѣнной

 

крови.

 

Не

 

имѣя

 

во

 

что

 

собрать

 

эту

 

кровь

 

и

 

вспомнивъ,

что

 

часть

 

хлѣба,

 

полученная

 

на

 

вечери,

 

находится

 

съ

 

нимъ,

 

онъ

напоилъ

 

ее

 

животворящей

 

кровью

 

Сіаситѳля.

 

Это

 

стало

 

извѣетяо-

и'

 

прочимъ

 

Апостоламъ.

   

Поэтому,

 

когда

 

они

 

въ

   

первый

 

раяъ

 

по

воскресеніи

 

Господа

 

учредили

 

св.

 

вечерю,

 

то,

 

по

 

внушенію

 

свыше,

растворили

   

часть,

    

хранившуюся

 

у

 

Ап.

   

Іоанна,

 

и

    

смѣшали

 

съ

тѣстомъ,

 

изъ

 

котораго

 

приготовленъ

 

былъ

 

ѳвхаристическій

 

хлѣбъ

для

 

вечери.

 

Такимъ

    

образомъ,

    

богосвященяая

   

часть,

 

сообщивъ

новому

 

хлѣбу

    

закваску,

 

сообщила

 

ему

   

и

 

ту

 

степень

   

освящепія,

которую

 

ииѣла

 

сама.

 

Затѣнъ

    

Апостолы,

    

преломляя

   

св.

 

хлѣбъ,

первую

 

часть

 

его

    

отложили,

 

какъ

   

Христову,

 

и

    

положили

 

при

возглавіи

 

того

 

мѣста,

 

которое

 

въ

 

средѣ

 

ихъ

 

занималъ

 

обыкновенно

Господь.

 

Эта

 

часть

 

въ

 

свою

 

очередь

   

послужила

 

квасомъ

 

и

 

освя-

щеніемъ

 

для

 

хлѣба

 

новой

 

вечери

 

и

 

также

 

зааѣнена

 

новою

 

частью.

Такое

 

уготовленіе

   

евхаристійиаго

   

хлѣба

   

продолжалось

 

въ

 

средѣ

учовиковъ

 

Хрпстовыхъ

   

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

всѣ

 

они,

 

совершивъ

святую

 

вечерю

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

полномъ

 

собраніи,

 

не

 

вышли

изъ

 

Іерусалима

 

на

 

всемірную

 

проповѣдь.

 

Но

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

града

Божія,

 

Апостолы

   

выдѣленную

 

на

 

послѣдней

   

вечери

 

часть

 

Хри-

стову

 

раздѣлили

   

между

   

собою.

   

Апостолъ

   

Ѳадей

 

съ

   

путникомъ

евоимъ

 

Маріеаъ,

    

просвѣтивъ

    

сирохалдеевъ

   

вѣрою

   

Христовою,

передалъ

 

имъ

 

чинъ

  

лктургіи

 

апостольской,

 

а

 

съ

 

нею

 

и

 

ту

 

час-

тицу

 

оіъ

 

части

 

Христовой,

 

которую

 

онъ

 

принесъ,

 

въ

 

поясневіемъ

ея

 

значенія

 

и

 

съ

 

ваставленіемъ,

 

какъ

   

приготовлять

 

для

 

Евхари-

стіи

 

хлѣбь

 

на

 

всѣ

 

времена

 

существованія

 

на

 

землѣ

 

Церкви

 

Хри-

стовой.

 

Такъ

   

сложилось

 

въ

   

Церкви

 

несторіанской

   

преданіе

 

объ

евхаристійноаъ

 

хлѣбѣ.
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Въ

 

видахъ

 

сохраненія

 

заповѣди

 

Апостола-просвѣтителя

 

о

 

при-

готовлоніи

 

этого

 

хлѣба,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

для

 

поддоржанія

 

въ

 

несто-

ріанахъ

 

вѣрованія,

 

что

 

въ

 

хлѣбѣ,

 

употробляемомъ

 

ими

 

на

 

литур-

гіи,

 

яко-бы

 

доселѣ

 

сохраняется

 

начальное

 

біагословеніе

 

и

 

освя-

щеніе,

 

носторіанская

 

Церковь

 

узаконила

 

ежегоді'0

 

обновлять

 

и

какъ

 

бы

 

восполнять

 

силу

 

этого

 

освященія

 

чрезъ

 

совершѳніе

 

осо-

баго

 

обряда.

 

Этотъ

 

обрядъ,

 

совершаемый

 

по

 

особому

 

чину,

 

изло-

женному

 

въ

 

одной

 

изъ

 

несторіанскихъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

(кьтава

 

дкудагаъ

 

хмира),

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

утромъ

 

въ

 

вели-

кій

 

чоівертокъ

 

абуна

 

(епископъ),

 

въ

 

сослужсніи

 

многихъ

 

священ-

никовъ,

 

или

 

же

 

первѳпствующій

 

священникъ

 

(если

 

обрядъ

 

совер-

шается

 

не

 

при

 

описк.

 

каѳсдрѣ)

 

сог.ершаетъ

 

среди

 

храма

 

молебнс-ѳ

пѣвіе,

 

во

 

время

 

котораго

 

приготовляотъ

 

на

 

особомъ

 

столѣ

 

тѣсто

и

 

освящаотъ

 

его.

 

Тѣсто

 

мѣсится

 

изъ

 

чистой

 

пшеничной

 

муки

воды

 

и

 

соли

 

съ

 

прибавкой

 

малой

 

части

 

оливковаго

 

масла,

 

а

чтобы

 

оквасить

 

это

 

смѣшеаіе,

 

оно

 

посыпается

 

крупицами

 

отъ

хлѣба,

 

освященнаго

 

на

 

литургіи

 

предыдущей.

 

Это

 

лосыпаніе

 

со-

провождается

 

извѣстными

 

словами

 

благословѳнія

 

и

 

составляетъ

 

то

обновлоніе

 

кваса,

 

или

 

кваснаго

 

хлѣба,

 

которое

 

зовется

 

освящоніемъ.

Затѣмъ

 

два

 

священника

 

вносятъ

 

столъ

 

съ

 

уготованнымъ

 

тѣстомъ

въ

 

алтарь

 

и

 

тамъ

 

на

 

двухъ

 

мангалахъ

 

(особыя

 

жаровни)

 

напе-

каютъ

 

столько

 

хлѣбовъ,

 

сколько

 

ихъ

 

нужно

 

для

 

одной

 

дитургіи,

по

 

числу

 

храмовъ,

 

коихъ

 

священники

 

присутствуют

 

при

 

совер-

шепіи

 

обряда.

 

Съ

 

окончаніемъ

 

печенія

 

оканчивается

 

и

 

молебенъ.

Временный

 

соборъ

 

іереевъ

 

расходится,

 

и

 

каждый

 

священникъ

уноситъ

 

съ

 

собой

 

просфоры

 

новаго

 

кваса

 

и

 

хранить

 

иіъ

 

до

субботы;

 

съ

 

этого

 

же

 

д*ня

 

на

 

литургіи

 

употребляются

 

уже

 

прос-

форы

 

новаго

 

кваса

 

*).

 

Онѣ,

 

затѣмъ,

 

служатъ

 

закваской

 

для

 

про-

сфоръ

  

послѣдующей

   

литурги,

 

а

 

эти

   

опять

 

для

   

послѣдующой

 

и

і)

 

Нужно

 

вамѣтить,

 

что

 

велякій

 

четвергъ

 

несторіане

 

называютъ

днемъ

 

Пасхи

 

іудейской,

 

или

 

ветховавѣтной,

 

а

 

потому

 

литургію

 

въ

втотъ

 

день

 

служатъ

 

на

 

квасіь

 

ветсѣ

 

(1

 

Кор.

 

5,

 

8).

 

т.

 

е.

 

на

 

хлѣбѣ.

-съ

 

закваской

 

прошлогодней.
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т.

 

Д.

 

въ

 

продолжоніе

   

цѣлаго

 

года,

 

до

 

вѳликаго

   

четверга,

 

т.

 

е.

до

 

нов.іго.

 

освпщенія

 

кваса

 

J ).

(Окончанге

 

слѣбуетъ).

Мѣстныя

 

извѣстія.

1-го

 

октября,

 

въ

 

день

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

въ

Черниговскоиъ

 

Еиархіальномъ

 

Женсиомъ

 

училищѣ

 

происходи лъ

актъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

домовой

 

училищной

 

церкви

 

литургію

 

и

нолебенъ

 

еовершилъ

 

Преосвященнѣішій

 

Антоній,

 

Епископъ

 

Черни-

говскій

 

и

 

Нѣжинскій,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

Ректора

 

Семинаріи,

Протоіерея

 

К.

 

В.

 

Ефремова,

 

каѳедральнаго

 

нротоіерея

 

А.

П.

 

Шестерикева,

 

о.

 

Епархіальнаго

 

наблюдателя,

 

протоіерея

Ѳ.

 

I.

 

Васютипскаго,

 

о.

 

Иаспектора

 

классовъ,

 

щотоіерея

 

А.

Ѳ.

 

Тупатидова,

 

ключари

 

собора,

 

протоіерся

 

I.

 

Молчанова

 

и

 

члова —

казначея

 

Совѣта,

 

священника

 

о.

 

Ѳ.

 

Самоііловича.

 

По

 

оковчавіи

богослуженія

 

Владыка

 

въ

 

одиомъ

 

изъ

 

классовъ,

 

обращенномъ

 

въ

гостиную,

 

изволилъ

 

нить

 

чай,

 

а

 

оттуда

 

прослѣдовалъ

 

на

 

актъ

въ

 

залъ,

 

гдѣ

 

собраны

 

были

 

всѣ

 

воспитанницы.

 

Начался

 

актъ

пѣніемъ

 

хора

 

восоитанницъ

 

„Днесь

 

благовѣрніи

 

людіе...",

 

послѣ

чего

 

тѣмъ

 

же

 

хоромъ

 

пронѣтъ

 

былъ

 

догматикъ

 

1-го

 

гласа — зна-

моннаго

 

распѣва.

 

По

 

окончаніи

 

пвнія

 

о.

 

инспекторъ

 

классовъ

прочелъ

 

записку

 

о

 

состоявши

 

училища

 

въ

 

учебно-воспитательношъ

отношеніи

 

за

 

1900/оі

 

учебный

 

годъ.

 

Затѣмъ

 

хоръ

 

дѣвчихъ

 

про-

пѣлъ

 

„Актовую

 

пѣснь"

 

и

 

молитву

 

за

 

царя,

 

послѣчого

 

розданы

 

былк

лучшимъ

 

по

 

ученію

 

и

 

новеденію

 

воснитанницаиъ

 

наградныякниги

 

и

*)

 

Софонія.

 

Бытъ

 

іаковитовъ

 

и

 

несторіанъ,

 

стр.

 

313

 

—

 

317.

 

Мы
позволили

 

себѣ

 

нѣсколько

 

подробно

 

описать

 

обрядъ

 

обоивленія

 

кваса

потому,

 

что

 

онъ

 

интересѳнъ

 

самъ

 

по

 

сѳбѣ,

 

а

 

также

 

и

 

потому

 

еще,

что

 

въ

 

ооапвѣ

 

его,

 

какъ

 

очевидно,

 

лежитъ,

 

хотя

 

и

 

въ

 

искажѳнномъ

вндѣ,

 

то

 

преданіе,

 

которое

 

сохраняется

 

и

 

Православной

 

Церковію

 

и

которое

 

дало

 

начало

 

чину

 

воэношенія

 

Панагіи.



—
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похвальные

 

листы.

 

По

 

окончаніи

 

раздачи

 

наградъ

 

хоромъ

 

воспитан-

яицъ

 

была

 

аропвта

 

легенда:

 

„Былъ

 

у

 

Христа — младенца

 

садъ"...

 

а

затѣчъ

 

иснолненъ

 

народный

 

гиинъ.

 

Закончился

 

актъ

 

пѣніѳмъ

 

задо-

стойняка

 

Рождеству

 

Богородицы.

 

Кромв

 

Владыки

 

почтили

 

актъ

 

сво-

имъ

 

присутствіемъ — супруга

 

Начальника

 

губерніи

 

А.

 

А.

 

Андреев-

ская,

 

прокуроръ

 

окружааго

 

суда

 

г.

 

Звѣревъ

 

съ

 

супругою,

 

управляю-

щій

 

акцизными

 

сборами

 

г.

 

Адаиовачъ

 

съ

 

супругою,

 

ректоръ

 

сѳии-

наріи,

 

протоіерей

 

К.

   

В.

 

Ефремовъ,

 

директоръ

 

гимяазіи

 

г.

 

Зѳло-

вецгсій

 

съ

 

супругою,

 

изспскторъ

 

гимназіи

 

Г.

 

Крюковекій

 

съ

 

супругою,

ииспекторъ

 

семииаріи

 

Я.

 

И.

   

Чредивъ

 

съ

 

супругою,

 

Начальника

жандармскаго

 

управленія,

   

полковникъ

 

Рудовъ,

   

городской

 

голова

г,

 

Рудинъ,

 

смотритель

   

духоннаго

  

училища

   

М.

 

А.

   

Доброгаевъ'

номощникъ

 

его

 

В.

 

Ѳ.

 

Экзенплярсі;ій,

   

супруги

   

преподавателей

 

и

иѣксторыя

 

Другія

 

лица.

 

По

    

окончааіи

 

акта

 

гостямъ

 

былъ

 

прѳд-

ложевъ

   

ьъ

 

квартирѣ

    

начальпицы

 

училища

 

А.

 

А.

    

Поспѣлозой

завтракъ,

 

во

 

время

 

коі\,раго

   

была

 

получена

 

на

 

имя

 

Начальницы

училища

 

привѣтственная

 

телеграмма

 

отъ

 

Г.

 

Начальника

 

губерніи

Е.

 

К.

 

Авдреевскаго,

 

который,

 

къ

   

общему

 

сожалѣнію

   

училищной

корнораціи,

   

не

 

могъ

   

присутствовать

 

на

  

училищноиъ

   

праздникѣ

вслѣд

 

твіѳ

 

своей

 

поѣздки

 

въ

 

м.

 

Мрияъ

 

ііѣжинскаго

 

уѣзда.

 

Училищ-

ный

 

залъ,

 

въ

 

которомъ

 

происходилъ

 

актъ,

 

по

 

обьиновѳаію,

 

очень

мило

 

былъ

 

убранъ

 

зеленью

 

и

 

цветами.

7-го

 

октября

 

совершено

 

было

 

освящѳвіѳ

 

вновь

 

устроеннаго

 

здянія

открытой

 

въ

 

прощломъ

 

году

 

школы

 

Черниговскаго

 

отдѣла

 

попечи-

тельства

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

о

 

глухо-

нѣяыхъ.

 

Священводѣйствіе

 

совершалъ

 

каѳедральный

 

протоіерѳй

 

А.
П.

 

Шесториковъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ключаря

 

собора,

 

протоіерея

 

I.

 

Мол-

чанова

 

и

 

священника

 

с.

 

Старого

 

Бѣлоуса

 

о.

 

В.

 

Рожалина.

На

 

вакантную

 

должность

 

преподавателя

 

церковной

 

исторіи

 

при

Чорниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

назначѳнъ

 

превдаватель

 

Але-
ксандровской

 

Миссіонерской

 

семиваріи,

 

находящейся

 

на

 

Кавказѣ,

г.

 

Покровскій.



—

 

720

 

-

9

 

октября

 

началъ

 

свою

 

дѣятѳльность

 

Епархіальный

 

съѣздъ

деаутатовъ

 

духовеветва,

 

подъ

 

преде вдательствомъ

 

священника

Алоксавдро-Невской

 

г.

 

Кон

 

>топа

 

церкви

 

о.

 

Аполлона

 

Левитскаго,

утвѳржденнаго

 

въ

 

этой

 

должности

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Антоніемъ,

Епископомъ

 

Черни говскимъ

 

и

 

Нѣжинскимъ.

Въ

 

ночь

 

на

 

23-ѳ

 

истекшаго

 

сентября,

 

въ

 

селѣ

 

Руднѣ,

 

Олер-

скаго

 

уѣзда,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

Черниг.

 

Губ.

 

Вѣдомости,

 

вѳизвѣст-

ные

 

злоумышленники,

 

разбивъ

 

стекло

 

въ

 

окнѣ

 

алтаря

 

церкви,

 

про-

никли

 

чрѳзъ

 

желѣзную

 

рѣшетку

 

въ

 

алтарь,

 

гдѣ,

 

взломавъ

 

сунду-

чекъ,

 

похитили

 

изъ

 

него

 

і

 

рубля

 

девегь

 

и

 

забрпли

 

съ

 

престола

два

 

серебряныхъ,

 

позолоченныхъ

 

и

 

одинъ

 

мѣдный

 

крестъ,

 

еван-

гѳліе

 

малаго

 

размѣра,

 

въ

 

яѣдномъ

 

вызолоченночъ

 

пѳреплотѣ,

 

съ

жертвенника

 

взяли

 

серебряную,

 

вызолоченную

 

чашу,

 

вѣсомъ

 

въ

1

 

ф.

 

15

 

зол.,

 

серебряную

 

вызолоченую

 

звѣздицу,

 

вѣсомъ

 

16

 

зол.

и

 

серібряную

 

вызолоченную

 

лжицу,

 

вѣеомъ

 

въ

 

8*/2

 

зол.,

 

а'

 

въ

самой

 

црркви,

 

съ

 

клироса,

 

похитили

 

замкнутый

 

малонькій

 

сунду-

чекъ

 

съ

 

10

 

рублями

 

свѣчнаго

 

сбора.

 

Оундучекъ

 

этотъ,

 

по

 

о'ша-

руженіи

 

кражи,

 

найденъ

 

утромъ,

 

23

 

сентября,

 

вздомапнымъ

 

на

погостѣ

 

церкви,

 

танъ

 

же

 

оказалась

 

похищенная

 

лжица,

 

согнутая

пополамъ.

 

Всего

 

съ

 

деньгами

 

похищено

 

на

 

сумму

 

около

130

 

р.

 

При

 

дознавіи

 

церковный

 

сторожъ

 

объяснилъ,

 

что

 

онъ,

 

въ

 

ночь

па

 

23-е

 

сентября,

 

съ

 

8

 

Д'}

 

11

 

часовъ

 

вечера,

 

былъ

 

на

 

стражѣ,

а

 

въ

 

11

 

часовъ

 

улегся

 

спать

 

въ

 

церковвомъ

 

придѣлѣ;

 

затѣкъ

въ

 

12

 

часовъ

 

ночи,

 

проснувшись,

 

вновь

 

ходилъ

 

вокругъ

 

церкви

до

 

2

 

часовъ,

 

а

 

потомъ

 

ушелъ

 

домой.

 

Ночной

 

обходъ

 

проходилъ

мимо

 

церкви,

 

но

 

никого

 

не

 

замѣтилъ.

 

Еѣмъ

 

совершено

 

святотат

ство,

 

неизвѣстно

 

и

 

подозрѣнія

 

ни

 

на

 

кого

 

не

 

заявлено.

Редакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.
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ОБЪЯВЛЕШЯ.

ОТПЕЧАТАНО

 

7-мъ

 

ИЗДАНІЕМЪ

ПРАКТИЧЕСКОЕ

 

РУКОВОДСТВО
для

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ,

или

 

систематическое

 

изложевіе

 

полнаго

 

круга

 

ихъ

 

обязан-

ностей

 

и

 

правъ.

 

Сочин.

 

П.

 

Нечаева

 

(Спб.,

 

1895

 

г.).

Краткое

 

содержаніе

 

ннигъ.

 

Введоніе

 

въ

 

книгу

 

съ

 

изложе-

віеіъ

 

главеыхъ

 

основаній

 

устройства

 

и

 

упразненія

 

церкви

 

вселен-

ской

 

и

 

русской.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

всоленскихъ

 

в

 

повѣстныхъ

 

соборахъ
и

 

объ

 

источникахъ

 

дѣйствующаго

 

церковваго

 

права;

 

о

 

Св.

 

Оанодѣ;

о

 

синодальныхъ

 

конторахъ

 

и

 

центра іьныхъ

 

духовпыхъ

 

учрежде-

ніяхъ

 

(Хоззйственномъ

 

Управлеиіи,

 

Учебномъ

 

Комитетѣ

 

и

 

т.

 

д);
власть

 

оберъ

 

прокурора;

 

протопресвитеры— придворный

 

и

 

военный;
еиархіальное

 

управлеше.

 

О

 

пастырскомъ

 

служеніи:

 

качества,

требуемыя

 

отъ

 

кандидата

 

священства;

 

учительская

 

дѣятельность

пастыря;

 

частная

 

жизнь

 

его.

 

<і

 

священнодѣйствіяхъ

 

и

 

обря-
Дахъ:

 

о

 

совершении

 

всѣхъ

 

семи

 

таинствъ.

 

съ

 

особливо

 

подроб-
нымъ

 

изложевіѳиъ

 

узуконеній

 

о

 

бракѣ,

 

погребснів

 

и

 

поминовѳніо

усопшихъ;

 

присяга.

 

О

 

церковномъ

 

хозяйствѣ:

 

церковное

 

ииу-

Щество,

 

церковныя

 

постройки

 

и

 

земли;

 

церковная

 

отчетность;

обязанности

 

и

 

права

 

церковныхъ

 

староста;

 

церковное

 

письи

 

вод-

ство;

 

выдача

 

разныхъ

 

церковвыхъ

 

документовъ;

 

гербовой

 

сборъ.
Служебный

 

отношенія

 

священника —

 

къ

 

епископу,

 

причту

 

и

прихожапамъ.

 

Матеріальное

 

обззпеченіе

 

духовенства:

 

пенсіи,
единовременный

 

пособія,

 

эмеритура;

 

прогоны.

 

Служебный

 

права

священника:

 

служба

 

по

 

выборамъ;

 

награды

 

и

 

отличія:

 

разныя

привеллегіи

 

духовенства

 

и

 

его

 

дѣтѳй.

 

О

 

церновн

 

ОМЪ

 

судѣ:

производство

 

слѣдствій;

 

подача

 

жалобъ;

 

мѣры

 

взысканія

 

по

 

суду;

подсудность

  

духовпыхъ

 

лицъ

 

суду

 

свѣтскому.

Въ

 

приложеніи

 

къ

 

книгѣ

 

помѣщено23

 

статьи,

 

въ

 

тояъ

 

чиелѣ:

изложеніе

 

и

 

изъясненіе

 

85-ти

 

апостольскихъ

 

правилъ;

 

объ

 

ус.- "й-
етвѣ

 

противораскольническихъ

   

миссій;

 

объ

  

уоравленіи

   

военгттиъ
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и

 

морскимъ

 

духовенствонъ;

 

инетрукція

 

церковнымъ

 

старогтанъ;

положенія:

 

о

 

приходскихъ

 

попѳчительствахъ,

 

церковныхъ

 

брат-
ствахъ,

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

школахъ

 

грамоты,,

правила

 

о

 

мѣстныхъ

 

срѳдствахъ

 

содѳржанія

 

духов

 

нста

 

и

 

о

 

раздѣлкѣ

доходовъ;

 

о

 

духовныхъ

 

завѣщаніяхъ;

 

образцы

 

разныхъ

 

цервов-

ныхъ

 

докумонтовъ;

 

вопросы

 

при

 

исповѣди

 

мірянъ;

 

насгавленіе.
какъ

 

беречься

 

отъ

 

холеры

 

и

 

т.

 

под.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

помѣщѳнъ

Алфавитный

 

указатель

 

содержащихся

 

въ

 

вей

 

предяетовъ.

Въ

 

книгѣ

 

заключаются

 

595

 

страницъ

 

или

 

37

 

печатныхъ

 

лиетовъ

убористаго

 

и

 

четка

 

го

 

шрифта.

Щ>НА

 

княгѣ

 

2

 

рубля

 

бвзъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

рукля

 

34

 

коп.

 

с.

пересылкой;

 

выписывающеі

 

не

 

менѣе

 

Д-іуХЪ

 

экзѳипляровъ

 

прямо
ОТЪ

 

автора

 

за

 

пересылку

 

вичего

 

но

 

платятъ;

 

иравославныя

боатства,

 

епархіальные

 

книжные

 

склады

 

а

 

духовныя

 

консисторіи,
при

 

требованіи

 

отъ

 

автора

 

не

 

менѣѳ

 

25

 

экз.

 

платять

 

по

 

1

 

руб.
65

 

коп.

 

за

 

экз.

 

съ

 

пересылкою

 

(кроиѣ

 

Сибири

 

и

 

Кавказа).

Адресъ

 

автора:

 

Петербургу

 

Кабинетская,

 

17,

 

члену

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Петру

 

Ивановичу

 

Нечаеву

У

 

того

 

же

 

автора

 

можно

 

пріобрѣтать

 

слѣдующія

 

изданія.

1)

   

Какъ

 

надо

 

говѣть

 

и

 

исповѣдаться

 

предъ

 

духовнпкоиъ.

Цѣна

 

7

 

коп.

 

съ

 

перес,

 

а

 

при

 

требованіи

 

не

 

монѣе

 

20

 

экз.

5

 

кон.

 

съ

 

перес.

2)

 

Учебникъ

 

по

 

„Практическому

 

Руководству

 

для

 

пастырей",

 

вип*
1-

 

й(курсъ

 

У

 

кл.)

 

50

 

к.

 

и

 

вып.

 

2-й

 

(курсъ

 

УІ

 

кл.)

 

70

 

к.

 

съ

 

пересылкой
Выписывшщіе

 

отъ

 

автора

 

Учебникъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

„Руководсгвомъ

 

для
священнослужителей"

 

платять

 

за

 

оба

 

изданія

 

3

 

р.

 

съ

 

пересылкой.
.

 

3)

 

ПІЭТИЭМЪ

 

и

 

его

   

историческое

 

значеяіе,

  

соч.

   

П.

 

Нечаева.
Цѣна

 

1

 

рубъ.

 

съ

 

пересылкой.

4)

 

Психологій

 

Гербарта.

 

Пвреводъ

 

съ

 

нѣиецкаго,

 

съ

 

примѣ-

чаніями

 

и

 

алфачатнымъ

 

указателеиъ

 

А.

 

П.

 

Нечае

 

а

 

и

 

съ

 

предг-
словіемъ

 

проф.

 

Спб.

 

университета

 

А.

 

И.

 

Введенскаго

 

(Саб.

 

1895

 

г.).
Книга

 

эта

 

одобрена

 

Учѳянымъ

 

Комитетоиъ

 

Министерства

 

Народ-
наго

 

Просвѣщенін.

 

Цѣва

 

1

 

p.

 

p.

 

40

 

к.

 

съ

 

пересылкой.
и

 

5)

 

„Пиръ" —философская

 

поэма

 

любви.

 

(Опытъ

 

поэтическаг»
изложѳнія

 

Платона)

 

А.

 

Нечаева.

 

Изд.

 

2-е.

 

Опб.

 

1894

 

г.

 

Ц*аа
15

 

коп.

 

пересылкой.

Мелочь

 

можно

 

высылать

 

марками.
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Для

 

народныхъ

 

чтеяій

 

о

 

Святой

 

Землѣ

ІІПЕРАТОРСЕИМЪ

 

Православные

 

Палестинскймъ

 

Обще-
ствомъ

изданы

 

слѣдующія

 

брошюры:

I.

  

Чтенія

 

о

 

Святой

 

Зѳмлѣ.

По

 

Свящепной

 

гѳографіи

 

и

 

Священной

 

исторіи

 

па

 

Святой

 

Землѣ.

О

 

Русскомъ

 

яальмничествѣ

 

въ

 

Св.

 

Землю

 

и

 

о

 

современное

 

поло-

жепіи

 

Св.

 

Земли.

 

Всего

 

68

 

выиусковъ,

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

каждый
выпускъ, — 10

 

р.

 

20

 

к.

Ко

 

всѣмъ

 

этиінъ

 

чтсніяиъ

 

іпіьются

 

туяіаішыя

 

картины:

 

раскра-

шенпыя

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

иераскрашеішыя

 

по

 

75

 

коп.

II.

  

В:

 

сѣды

 

о

 

Святой

 

Землѣ.

О

 

прошломъ

 

Св.

 

Земли,

 

о

 

зпаченіи

 

Св.

 

Знмли

 

для

 

христіан-
скаго

 

міра

 

и

 

о

 

состоянии

 

Щавославія

 

въ

 

ней,

 

о

 

благочестивомъ
посѣщеніи

 

Св.

 

мѣстъ.

 

о

 

Русскомъ

 

пяломничествѣ

 

въ

 

Св.

 

Землю
и

 

о

 

цѣляхъ

 

и

 

дѣятеіьности

 

ЙМПЕРАТОРСКАГО

 

Прчвос.т

 

\впаго

Пместипскаго

 

Общества

 

на

 

Св.

 

Землѣ.

 

Всего

 

25

 

пушеровъ,

 

за

всѣ

 

82

 

к.

III.

  

Палее

 

іинскіе

 

листки.

Сказанія

 

о

 

двунадопітыхъ

 

праздникахъ

 

и

 

оаисаніе

 

Палестив-
сихъ

 

святынь.

 

Всего

 

29

 

листковъ,

 

1

 

коп.,— 29

 

кои.

Требующіе

 

брошюры

 

по

 

каждому

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ

Шностью — пользуются

 

безплатною

 

пересылкою,

 

а

 

выписы-

Шющіе

 

одновременно

 

всѣ

 

вышепоименованный

 

брошюры

 

поль-

зуются

 

кромѣ

 

того

 

уступкою,

 

уплачивая

 

вмѣсто

 

11

 

р.

Й

 

к.— Ю

 

р.

 

СЪ

 

пересылкою.

 

Книги

 

могутъ

 

быть

 

высланы

 

съ

Мложеннымъ

 

платежомъ.

Подробный

 

списокъ

 

вытепоименованныхъ

 

брошю;ъ,

 

а

 

также

каталоги

 

изданій

 

Общества

 

и

 

тунанныхъ

 

картин ь

 

къ

 

чтеніянъ
}

 

Св.

 

Землѣ

 

высылаются,

   

по

 

требовапію,

 

безилатно.

Тробованія

 

на

 

книги

 

слѣдуѳтъ

 

адресовать

 

на

 

имя

 

Кчнц<>ляріи
ЙМПЕРАТОРСКАГО

 

Прявославнаго

 

Палестинская

 

Общества:
"••Петербуріъ,

 

Вознесенскій

 

просп.,

 

д.

 

JS

 

36.
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ВЪ

  

МАГАЗИНЪ

SFe

 

ВОДЖЖВЫЖЪэ
БЛИЗЪ

    

КАѲЕДРАЛЬНАГО

    

СОБОРА

въ

 

гор.

  

Чернигове

  

Шоссейная

 

улица.

Получена

 

въ

 

болыпомъ

 

выборѣ

 

Церковная

 

утварь,

 

ПАРЧА

 

на

 

свя-

щенническая

 

облаченія;

 

принимаются,

 

заказы

 

на

 

шитье

 

ризъ

 

для

ховныхъ

 

лицъ

 

и

 

иыѣются

 

въ

 

готовности

 

по

 

самыиъ

 

умѣреннымъ

намъ.

 

Громадпый

 

выборъ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

УТВАРИ:

 

Паникадилъ.,

 

Плаща
ницъ,

 

металическихъ

 

хоругвей

 

(цѣною

 

отъ

 

45

 

руб.

 

за

 

пару);

 

запре-

стольные

 

металическіе

 

кресты

 

и

 

иконы,

 

семясвѣчники,

 

водсвѣчнш

(етавники),

 

хоругвіи

 

на

 

сукнѣ

 

и

 

полотнѣ,

 

Евангѳліи

 

сереб.

 

84°/о,

 

Да

рохранительницы,

 

Напрестольные

 

кресты,

 

Кадильницы,

 

Лампады,

 

О
суды

 

съ

 

приборомъ.

 

Броняопояолоченыя

 

лампады

 

въ

 

7,

 

5,

 

3

 

и

 

въ

стаканъ,

 

цѣвою

 

оть

 

40

 

кои.

 

до

 

35

 

руб.

 

Каранаціон.

 

священ,

 

крѳсть

утверж.

 

образца

 

84°/о

 

цѣпою

 

отъ

 

13

 

руб.

 

до

 

24

 

руб.;

 

Вовдухи

 

оті

2

 

руб.

 

50

 

к.

 

и

 

дороже,

 

Покровы:

 

для

 

престоловъ,

 

жертвенником

пелены

 

для

 

аналоевъ,

 

Купели,

 

крестильныя

 

ящики,

 

имѣются

 

въ

 

готов

вости

 

церковные

 

кіоты

 

(въ

 

видѣ

 

церковаыхъ

 

иконостасовъ)

 

Иконы

 

цер

ковныя

 

съ

 

ивображеніемъ

 

Св.

 

Ѳеодооія,

 

Черн.

 

Чудот.

 

разныхъ

мѣровъ

 

(прейскуранты

 

на

 

иконы

 

высылаются

 

по

 

требованію

 

бевплатво)
золотые

 

крестики,

 

обручальный

 

волот.

 

кольца

 

и

 

иконы

 

для

 

благоеяо

вѳаія

 

въ

 

серебряныхъ

 

зол.

  

ризахъ.

Цѣны

 

на

 

всѣ

 

предметы

 

самыя

 

умѣренныя

Принимаешь

 

заказы

 

на

 

мѣстныя

 

церковный

 

иконы

 

всевовможеыхі
размѣровъ,

 

а

 

также

 

накладку

 

какъ

 

серебра

 

84°/о

 

риэъ,

 

такъ

 

и

 

апля
ковыхъ

 

(бронзо-позалоченыхъ).

 

Требованія

 

иеполняемъ

 

екоро,

 

акку
ратно

 

и

 

добросовѣстяо

 

по

 

полученіи

 

'/s

 

стоимости

 

или-же

 

къ

 

тр

ванію

 

должна

 

быть

 

приложена

 

печать

 

церковная

 

и

 

подпись

 

причта
По

 

желанію

 

г.г.

 

покупателей

 

на

 

оставшуюся

 

сумму

 

можемъ

 

ііаложві
платежа

 

не

 

дѣлать,

 

а

 

по

 

полученіи

 

и

 

обозрѣвіи

 

вещей

 

высылают"
елѣдуемыя

 

деньги

 

чревъ

 

почтовую

 

контору,

 

по

 

соглашенію

 

дѣлаѳтс

раэсрочка

 

на

 

всѣ

 

упомянутыя

 

вещи.

                                               

,

Имѣвшихъ

 

дѣло

 

съ

 

отдѣленіемъ

 

въ

 

г.

 

Черниговѣ

 

МОСКОВСКЯГО

 

*W
рнканта

 

КссноФОігта

 

Збукъ,

 

и

 

жѳлающихъ

 

обращатся

 

съ

 

какияи-бь
то

 

нибыло

 

требованіями

 

и

 

заказами

 

въ

 

г.

 

Черниговъ

 

къ

 

фирмѣ

 

Зоув
просимъ

 

адресоваться

 

на

 

имя

 

наше,

 

такъ

 

какъ

 

отдѣленіѳ

 

упомянут
перешло

 

въ

 

собственость

 

нашу.

АДРЕССЪ:

 

і.

 

Чернигове.

 

Складе

 

церковной

 

утвари

 

Бр.

 

БОДіЕВЫЛв
Съ

 

почтеніемъ

 

Б

 

р.

   

БОДАНЫ.
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Рекомендую

 

піанина

 

по

 

послѣдней

 

конструкціи,

 

укрѣпленныя.хо-

рошѳй

 

металлической

 

рамкой

 

съ

 

перекрестными

 

струнами,

 

хоро-

І

                   

ШИМЪ

   

ТОНОЫЪ,

   

СЪ

   

МЯГЕОЙ

   

ПрІЯТНОЙ

   

Игрой

   

СЪ

 

СурДИНСКОЙ

   

И

   

И8ЯЩ-

и

             

ной

 

отдѣлкой,

 

7-ма

   

актовъ,

    

вышина

  

1

 

ajin.

    

13

 

верш.

 

ЦѢНА

і.І

              

325

 

руб-

   

съ

 

упаковкой

    

■

 

доставкой

 

на

 

вокзалъ

 

или

 

пристань

w

             

г.

 

Чернигова,

   

гарантирую

   

въ

 

продолжении

   

пяти

   

лѣтъ,

 

считаю

ие

 

лишнимъ

   

добавить,

 

что,

 

благодаря

 

хорошему

 

качеству,

 

я

 

въ

короткій

 

срокъ

 

успѣлъ

 

выпустить

 

184

 

піанина.

ІРОКАТЪ,

 

ПОЧИНКА

 

И

 

НАСТРОЙКА
^Чкая

 

улица

  

д.

  

Головачевых^,

 

бывшій

  

Куща
зге.

 

ж.

 

.ясх«.у:іжі:еевохсі:й.



—

 

726

 

—

МОСКОВСКАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

Кіевъ,

 

Подолъ,

 

Александровская

 

улица

 

д.

№

 

85

 

кв.

 

17.

Пріем-ь

   

заказовъ.

Духовнаго

 

платья

 

и

 

церковных^

 

облаченій.

Облачевіе

 

священнику

 

я

 

діакону

  

отъ

    

....

 

20

 

p.—400

 

p.

Плащаницы ............... 25

 

„ — 100

 

,

.

   

Хоругви ................ 20

 

„— 600

 

$
Камилавки .......... - ..... 4

 

„—

 

12

 

,

Скуфьи ................ 2

 

,—

   

7

 

,

Кафтаны

 

церкоіш.

 

старость ......... 18

 

р.

 

в

  

дор.

Продажа

 

всей

 

церковной

 

утвари

 

по

 

цѣнамъ

ниже

 

фабричныхъ.
Принимаются

 

въ

 

чистку

 

и

 

передѣлку

всѣ

 

церковныя

 

вещи,

 

а

 

негодныя

 

къ

 

употре-

бление

 

обмѣниваются

 

или

 

покупаются,

 

а
также

 

принимаются

 

поломанные

 

ставники
и

 

битые

 

колокола.

 

Кромѣ

 

того

 

при

 

мастер-
ской

 

имѣется

 

въ

 

большомъ

 

выборѣ

 

для
заказовъ

 

парча

 

мишурная

 

отъ

 

25

 

коп.
и

 

дороже,

 

серебрянная

 

отъ

 

1

 

р.

 

80

 

к.

 

и
дороже

 

аршинъ.

Прейсъ-куранты

 

высылаются

 

по

 

требо-
ван

 

ію

 

без

 

платно

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи.

Пвч.до»».

   

15

 

октября

 

1901

   

г.

 

Цензоръ,

 

инспектор*

 

ківе«овъ

 

и

   

»ажовлучіі іе,ѵ
•ііярхіаіьяаго

 

ж»ае»аго

 

училища

 

протоіерея

   

Лванасіі

   

Іунатилосг.

 

Червяг**-
Типографія

 

Губарискаг»

 

Пряыанія.


