
жшжш

ЧАСТЬ

   

ОФФИЩАЛЬНАЯ.
деээааааэээээаээащ

|

   

Выходят'ъ

    

еагенс-щ

дѣльпо.

                                    

W»

   

Я

 

Л
Годовая

 

цѣна

 

Л.

 

р,

 

so

 

к.

 

:у

        

J

 

V-

   

ill
съ

 

пересылкою.

15-го

 

марта (ГОД

 

ШІ).

ц

    

Подпитки

 

принимается

 

[

півъ

   

редакціп

    

«Чернигов.
Щ

 

Епрхіпл.

    

ИзвѣетіІЬ,

   

въ(
Жзданіп

   

Черниговской

 

Ду-і
Цховной

 

Конспсторіи.

1878

 

года.

Содеі-жаше:

 

I.

 

Опредѣленіи

 

Св.

 

Синода. — И.

 

Наіюыинаніе

 

касательно

 

спора

денеіъ

 

на

 

постройку

 

зданія

 

Чер.духовпаго

 

училища. —Сішеокъ
убнтыхъ

 

и

 

уиершнхъ

 

отъ

 

ранъ

 

воиновъ,

 

происходящцхъ

 

изъ

Че;

 

ннговской

 

губерніи.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА:

Ons

 

1-го— 12-го

 

февраля

 

1878

 

года,

 

за

 

№

 

165,

 

о

 

кншахъ

Вмстпва

 

и

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

ихъ

 

для

 

церковныха

 

библіотекв .

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

мтельствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

замѣчанія

 

на

 

рукопись

 

дѣйст-

мтельнаго

 

статскаго

 

совѣтника

 

Властова,

 

подъ

 

заглавіемъ:

'Священная

 

лѣтопись —приыѣчанія

 

на

 

библейскія

 

книги

 

Числъ

иВторозаконіе».

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

Признавая

 

какъ

иастоящій

 

трудъ

 

г.

 

Властова

 

по

 

пзгясненію

 

св.

 

ппсапія,

 

такъ

но

 

и

 

прежнія

 

подобнаго

 

рода

 

уже

 

изданныя

 

его

 

сочиненія,

Щт>

 

заглавіями:

 

«Священная

 

лѣтопись

 

первыхъ

 

временъ

 

міра

человѣчества»

 

и

 

«Вторая

 

и

 

третья

 

книги

 

Моисеевы»

 

весьма
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полезными

 

не

 

только

 

для

 

преподавателей

 

духовныхъ

 

семинарій,

но

 

и

 

для

 

приходекихъ

 

свягденниковъ,

 

Святѣйпгій

 

Синодъ

 

опре-

дѣляетъ:

 

предписать

 

циркулярпо,

 

чрезъ

 

Церковный

 

Вѣстнш»,

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

предложить

 

приход-

скимъ

 

священникамъ

 

пріобрѣсти

 

означенныя

 

сочиненія

 

г.

 

Вла-

стова

 

для

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

на

 

счотъ

 

кружечно-кошель-

ковыхъ

 

суммъ,

 

гдѣ

 

таковыхъ

 

достаточно.

—

 

Отъ

 

20-го

 

января—12-го

 

февраля

 

1878

 

года,

 

за

 

№

 

8і,

объ

 

обязанности

 

священниками

 

являться

 

еь

 

камеры

 

судебных!

следователей

 

для

 

привода

 

кг

 

присяга.

 

По

 

указу

 

Его

 

Ими-

раторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Правптельствугсщій

 

Синодъ

слушали

 

предложеніе

 

господина

 

синодальнаго

 

Оберъ-Проку-

рора,

 

отъ

 

8-го

 

августа

 

1877

 

года,

 

за

 

№

 

272,

 

по

 

вопросу

 

о

томъ:

 

обязаны

 

ли

 

священники

 

являться

 

по

 

приглашенію

 

судеб-

ныхъ

 

слѣдователей

 

въ

 

ихъ

 

камеры

 

для

 

привода

 

свидѣтелей

 

и

присягѣ.

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

 

обстоятельства

 

дѣла,

 

выз-

вавшія

 

означенный

 

вопросъ,

 

и

 

сообразивъ

 

таковыя

 

съ

 

подле-

жащими

 

законами,

 

СвятѢйшій

 

Синодъ

 

паходитъ:

 

а)

 

что

 

хотя

въ

 

законѣ

 

и

 

пѣтъ

 

прямаго

 

указанія

 

на

 

то,

 

что

 

свпдѣтело,

при

 

предварительномъ

 

слѣдствіи,

 

приводятся

 

къ

 

присягѣ

 

»

камерѣ

 

судебнаго

 

слѣдователя,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

слѣдователп

 

ві

этомъ

 

случаѣ

 

обязаны,

 

согласно

 

444

 

ст.

 

Уст.

 

Угол.

 

Судопр.,

руководствоваться

 

711

 

ст.

 

того

 

же

 

Устава,

 

по

 

которой

 

на

 

судѣ

свидѣтели

 

приводятся

 

къ

 

присягѣ

 

въ

 

судебномъ

 

засѣданіи,

 

то

приглашеніе

 

священника

 

въ

 

камеру

 

слѣдователя

 

для

 

привода

къ

 

присягѣ

 

свидѣтелей

 

не

 

противорѣчптъ

 

закону;

 

б)

 

что

 

цир-

кулярнымъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

11-го

 

ноября
1866

 

года

 

было

 

предписано,

 

чтобы

 

духовенство

 

не

 

отказыва-

лось

 

исполнять

 

законныя

 

требованія

 

судебныхъ

 

установлен^
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в)

 

что

 

Святійшій

 

Синодъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

опредѣленія

 

его

отъ

 

19-го

 

октября

 

1873

 

года —4-го

 

октября

 

1874

 

года,

 

при-

зналъ

 

возможнымъ

 

допустить

 

приглашеніе

 

судебными

 

слѣдо-

вателями

 

священниковъ

 

въ

 

мѣстности

 

внѣ

 

ихъ

 

осѣдлости

 

и

назначилъ

 

размѣръ

 

прогоновъ

 

и

 

суточныхъ

 

денегъ,

 

отпускае-

шіхъ

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

священникамъ,

 

и

 

г)

 

что

 

по

 

устано-

вившейся

 

практикѣ

 

въ

 

городахъ

 

и

 

столицахъ

 

священники

являются

 

въ

 

камеру

 

судебныхъ

 

слѣдователей

 

для

 

привода

 

къ

присяги.

 

А

 

потому

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

Предпи-

сать

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

тѣхъ

 

губерній,

 

въ

коихъ

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе

 

Судебные

 

Уставы

 

20-го

 

ноября

1864

 

года,

 

чтобы,

 

для

 

устраненія

 

всякихъ

 

недоразумѣній,

 

по-

ставили

 

въ

 

извѣстность

 

мѣстное

 

духовенство,

 

что

 

священники

не

 

должны

 

уклоняться

 

отъ

 

явки

 

въ

 

камеры

 

слѣдователей

 

для

привода

 

свидѣтелей

 

къ

 

присягѣ;

 

о

 

чомъ

 

дать

 

знать

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ».

.-----юЭДсе-------

II.

 

Напоминаніе

 

касательно

 

сбора

 

денегъ

 

на

постройку

 

зданія

 

Чер.

 

духовнаго

 

училища.

Во

 

исполненіе

 

предложенія

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

2-го

ноября

 

1877

 

года,

 

предписано

 

благочиннымъ

 

циркулярными

указами

 

19-го

 

ноября

 

того

 

же

 

года,

 

о

 

доставленіи

 

ими

 

денегъ,

опредѣленныхъ

 

съѣздомъ

 

на

 

постройку

 

Черниговскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

изъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ

 

и

 

процентовъ

 

съ

 

аренд-

иыхъ

 

статей

 

и

 

капиталовъ

 

не

 

имѣющихъ

 

опредѣленнаго

 

на-

зваченія,

 

къ

 

15-му

 

генваря

 

1878

 

года,

 

а

 

благочинническимъ

совѣтамъ

 

предписано

 

пмѣть

 

наблюденіе

 

за

 

своевременнымъ

чолученіемъ

  

таковыхъ

   

сборовъ

   

благочинными

 

и

 

представле-
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ніемъ

 

въ

 

Консисторію;

 

но

 

благочинные:

 

Василій

 

Сербиновичъ,

Василій

 

Бялоновичъ,

 

Іоаннъ

 

Геращенко,

 

Михаилъ

 

Бугослав-

скій,

 

Григорій.Богословскій,

 

Никита

 

Богдановскій,

 

Капитонъ

Россинскій,

 

Василій

 

Митькевичъ,

 

Іоаннъ

 

Плленко,

 

Елисей

Щемелиновъ

 

и

 

неправ,

 

долж.

 

благочипнаго

 

Іоаннъ

 

Вербицвій

недоставили

 

денегъ

 

на

 

постройку

 

училища

 

даже

 

до

 

настоя-

щаго

 

времени;

 

а

 

потому

 

Черниговская

 

духовная

 

консисторін

подтверждаетъ

 

имъ

 

немедленно

 

представить

 

въ

 

консисторію

слѣдуемыя

 

деньги

 

на

 

постройку

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

цер-

квей

 

ихъ

 

благочпній,

 

а

 

благочинническимъ

 

совѣтамъ,

 

em

благочиній,

 

предписывается:

 

провѣрить

 

сколько

 

получено

 

бла-

гочинными

 

денегъ

 

на

 

постройку

 

училища,

 

когда

 

имевно

 

и

донести

 

консисторіи.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ

 

Московской

   

Синодальной

 

книжной

 

лавкѣ

 

(на

 

Никольской

улицѣ)

 

имѣются

 

въ

 

продажѣ,

 

между

 

прочими,

 

слѣдующія

 

книга

Церковной

 

печати.

Лкаѳисты:
г

1.

  

Пресвятѣй

 

и

 

Животворящей

 

Троицѣ,

 

въ

 

16

 

д.,

 

съ

 

кинов.,

цѣна

 

за

 

экзем,

 

въ

 

печ.

 

обол.

 

40

 

к.

 

(перес

 

за

 

1

 

ф.).

2.

  

Живоносному

 

Гробу

 

и

 

Воскресенію

 

Господню,

а)

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кинов.,

 

цѣна

 

75

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф).

3.

  

б)

 

въ

 

16

 

д.,

 

съ

   

кинов.,

   

цѣна

 

въ

 

печ.

 

об.

 

40

 

к-

 

(перес

за

 

1

 

ф.).
А

4.

  

Св.

 

Архангелу

 

Михаилу,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

75

 

коп,

(перес.

 

за

 

1

 

ф ).
-

    

■

                                                                                               

■

                                                                            

.

       

■
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5.

  

Успенію

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

въ

 

32

 

д.

 

съ

 

кин ,

 

цѣна

12

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

6.

  

Святителю

 

Николаю,

 

въ

 

32

 

д.

 

съ

 

кин,

 

цѣна

 

12

 

коп.

(перес.

 

за

 

1

 

ф).

7.

  

Великомученицѣ

 

Варварѣ,

 

въ

 

32

 

д-.,

 

съ

 

кин ,

 

цѣна

 

12

 

к.

(перес

 

за

 

1

 

ф ).

8.

  

Преподобному

 

Сергію

 

Гадонежскому,

 

въ

 

32

 

д.

 

съ

 

кин.,

цѣпа

 

12

 

коп.

 

(перес-

 

за

 

1

 

ф).

9.

  

Св

 

Варсонофію,

 

Казанскому

 

чудотворцу,

 

въ

 

4

 

д ,

 

съ

кин,

 

цѣна

 

20

 

к-

 

(перес

 

за

 

1

 

ф).

10.

  

Св.

 

Гурію,

 

Казанскому

 

чудотворцу,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кин.,

цѣна

 

20

 

к.

 

(перес

  

за

 

1

 

ф).

Св.

 

Евангелге:

11.

  

а)

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

кин-,

 

съ

 

золотымъ

 

по

 

фону

 

украшеніемъ,

на

 

картинной

 

бумагѣ;

 

безъ

 

пер-

 

28

 

р.

 

85

 

к.

 

(перес.

 

за

 

20

 

ф ).

12.

  

б)

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

кин.,

 

съ

 

черн.

 

украш.

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

перепл.

 

въ

 

доек,

 

съ

 

зодот-

 

обр.

 

8

 

р.

 

20

 

к-

 

(перес.

 

за

 

18

 

ф.),

безъ

 

перепл.

 

7

 

р.

 

(перес.

 

за

 

15

 

ф).

13.

  

в)

 

въ

 

8

 

д.,

 

съ

 

кин.

 

и

 

изображ.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

перепл.

въ

 

доек,

 

съ

 

золот.

 

обр.

 

1

 

р.

 

40

 

к.

 

(перес-

 

за

 

4

 

ф.),

 

въ

 

бум.

1

 

р-

 

5

 

к-

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф).

Евателгя,

 

чтомыя

 

во

 

ев-

 

великій

 

Четвертокъ

 

на

 

Литургіи,

на

 

умовеніи

 

и

 

по

 

умовеніи

 

ногъ,

 

и

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

Пятокъ,

на

 

утрепи

 

и

 

вечерни:

14.

  

а)

 

въ

 

листъ,

 

цѣна

 

45

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф).

15.

  

б)

 

въ

 

16

 

д.,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

цѣна

 

въ

 

коленк.

 

перепл.

 

75

 

к.,

бум.

 

30

 

к.

 

(перес

 

за

 

1

 

ф).

16.

  

в)

 

въ

 

16

 

д.,

 

на

 

простой

 

бум-,

 

цѣна

 

8

 

к

 

(перес

 

за

 

1

 

ф.).
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17.

  

г)

 

въ

 

12

 

д,

 

гражд.

 

печ,

 

въ

 

перепл.

 

бум.

 

15

 

в.

 

(перес,

за

 

1

 

ф).

18.

  

Ирмологь

 

простой,

 

въ

 

4

 

д-

 

съ

 

кин-,

 

цѣна

 

въ

 

пер

 

кож.

1

 

р.

 

55

 

к-

 

бум-

 

1

 

р-

 

15

 

к-

 

(перес

 

за

 

2

 

ф.).

19.

  

Еанонтть:

 

а^

 

въ

 

8

 

д,

 

съ

 

вин.,

 

ва

 

бѣл.

 

бум-,

 

цѣна

 

въ

пер-

 

кож-

 

80

 

к ,

 

бум.

 

65

 

к

  

(перес-

 

за

 

1

 

ф

 

)•

20.

  

б)

 

въ

 

32

 

д,

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

шагр.,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

40

 

в.,

 

въ

глад.

 

саф.

 

1

 

р.;

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф).

21.

  

Еанонь

 

ееликій,

 

творенье

 

Св.

 

Андрея

 

Критскаю,

 

распо-

ложенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

Великагѳ

 

по-

ста,

 

въ

 

16

 

д.,

 

цѣна

 

въ

 

пер-

 

кож.

 

45

 

в,

 

кор.

 

35

 

к.,

 

бум.

 

20 к.

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

22.

  

Катнь

 

великій,

 

творенье

 

Св.

 

Андрея

 

Критскаю,

 

распо-

ложенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

пятой

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

по-

ста,

 

въ

 

16

 

д-,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

к-,

 

вор.

 

35

 

в.,

 

бум.

20

 

в.

 

(перес,

 

за

 

1

 

ф).

23.

  

Минея-четья

 

въ

 

12

 

кн.,

 

въ

 

8

 

д.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

цѣна

 

въ

перепл.

 

вож.

 

18

 

р,

 

вор.

 

15

 

(перес.

 

27

 

ф.),

 

бум.

 

12

 

р.

 

65

 

к.

(перес.

 

за

 

23

 

ф.).

24.

  

О

 

клятва,

 

Московского

 

Собора

 

1G67-1668

 

г.,

 

въ

 

перепл.

буи.

 

15

 

в.

 

(перес-

 

за

 

1

 

ф.).

25.

  

Послгьдованге

 

молебныхъ

 

пѣній,

 

въ

 

8

 

д.

 

безъ

 

вин ,

 

цѣна

въ

 

пер.

 

вож.

 

70

 

в.,

 

вор.

 

65

 

в-

 

(перес-

 

за

 

2

 

ф.),

 

бум-

 

55

 

к.

(перес-

 

за

 

1

 

ф )-

26.

  

Посліьдованіе

 

(краткое)

 

во

 

святую

 

и

 

великую

 

недіълю

Пасхи

 

и

 

во

 

всю

 

Свѣтлую

 

седмицу,

 

въ

 

12

 

д-,

 

съ

 

винов,

 

цвна

въ

 

пер.

 

вож.

 

40

 

в.,

 

вор-

 

30

 

коп-

 

(перес

 

за

 

2

 

ф.).

 

и

 

буи.
25

 

в.

 

(перес

 

за

 

1

 

ф.).
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27.

  

Посліьдованіе

 

ко

 

Св.

 

причащемю

 

и

 

по

 

Св.

 

причащеніи,

 

въ

12

 

д ,

 

цѣна-

 

5

 

коп.

 

(перес

 

за

 

1

 

ф).

28.

  

Правила

 

(книга

 

правила)

 

св.

 

Апостоль,

 

св.

 

Соборовг,

 

все-

ленскихъ

 

и

 

помігстныхъ,

 

и

 

св.

 

Отцевъ,

 

съ

 

алфавитомъ,

 

въ

 

12

д.

 

съ

 

кинов,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

80

 

коп,

 

кор.

 

70

 

в.

 

(перес.

за

 

5

 

ф),

 

бум.

 

60

 

к.

 

(перес.

 

за

 

4

 

ф.).

29.

  

Прологъ

 

(собраніе

 

житій.

 

страдами

 

и

 

чудотвореній

 

Свя-

тыхъ)

 

въ

 

2-хъ

 

книгахъ

 

въ

 

листъ,

 

цѣна

 

въ

 

перепл.

 

кож.

 

7

 

р.

70

 

к.

 

(перес

 

за

 

17

 

ф.),

 

бум.

 

6

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

безъ

 

перепл.

 

6

 

р.

(перес.

 

за

 

15

 

ф.).

30.

  

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

Великою

 

по-

ста,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кип.,

 

въ

 

2

 

книгахъ,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

4

 

р.

20

 

к.,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(пер.

 

за

 

7

 

ф.).

31.

   

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

Страстныя

 

сед.тщы

 

Великою

поста,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кинов.,

 

въ

 

2

 

книгахъ,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

3

  

р.

 

60

 

к.,

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

(пер.

 

за

 

7

 

ф.).

32.

  

Тріодь

 

постная

 

или

 

Тріодгонъ,

 

съ

 

кинов.,

 

въ

 

листъ,

 

цѣна

въ

 

перепл.

   

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

10

 

ф.),

 

безъ

 

перепл.

4

  

р.

 

60

 

к.

 

(перес.

 

за

 

8

 

ф.).

33.

   

Тріодь

 

постная

 

или

 

Тргодіонз,

 

въ

 

4

 

д.,

 

безъ

 

кин.,

 

цѣна

въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

р.

 

70

 

к.,

 

кореш.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

(.перес

 

за7ф.),

бум.

 

2

 

р.

 

35

 

к.

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.).

34.

  

Тріодь

  

постная

 

или

   

Тргодіонъ,

 

въ

 

8'

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

87

 

в..

 

вореш.

 

1

 

р.

 

67

 

к.

 

(перес.

 

за

 

7ф)

бум.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

35.

  

Чинъ

 

исповіьданія

 

отрокомъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

съ

 

кипов.,

 

цѣна

Ю

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф

 

).

36.

   

Чинъ

 

на

 

умовеніе

 

ноіъ

 

во

 

св.

 

и

 

великгй

 

Четщтокъ,

 

въ

*Д.,

 

цѣна

 

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
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Гражданской

 

печати.

37.

   

Библія

 

или

 

книги

 

Св.

 

Ппсаиія

 

ветхою

 

и

 

нового

 

Завіьш

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

въ

 

16

 

д

 

,

 

въ

 

печ.

 

об.

 

цѣна

 

2

 

руб.

(перес.

 

за

 

5

 

ф.).

38.

   

Богослужебные

 

каноны,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

профес-

сора

 

Ловягина,

 

цѣна

 

въ

 

бум.

 

пер.

 

45

 

к.

   

(перес.

 

sa

 

1

 

ф.).

39.

   

Богослужебные

 

каноны

 

на

 

греческомъ,

 

славянском^

 

и

русскомъ

 

языкахъ,

 

профессора

 

Ловягина,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

65

 

к.

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

40.

   

Списки

 

Архіереевъ

 

и

 

Архгерейскихъ

 

каѳедръ,

 

со

 

времени

учрежденгя

 

Св.

 

Правительствуюгцаю

 

Сѵнода

 

(1721 — 1871

 

г.),

въ

 

8

 

д.,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф

Собраніе

 

(.полное)

 

постановленій

 

и

 

распоряженій

 

по

 

вѣдом-

ству

 

Православнаго

 

исповѣданія

 

Госсійской

 

Имперіи,

 

въ

 

8

 

д.

41.

  

а)

 

томъ

 

II,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

2

 

р.

 

40

 

к.

(перес.

 

за

 

6

 

ф

 

),

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

2

 

р.

 

(перес

за

 

5

 

ф.).

42.

   

б)

 

томъ

 

III,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

въ

 

перепл.

 

бум.

 

1

 

р.

 

(перес.

за

 

4

 

ф.),

 

па

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

перепл.

 

бум.

 

75

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.).

43.

  

в)

 

томъ

 

IY,

 

па

 

вел.

 

бум.,

 

въ

 

перепл.

 

бум.

 

1

 

р.

 

60

 

к.

(перес.

 

за

 

5

 

ф.),

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

(перес.

 

за

 

4ф.).
1

 

р.

 

20

 

к.

44.

   

Описанье

 

славянскихз

 

рукописей

 

Синодальной

 

библіотеки

въ

 

Мосввѣ,

 

церк.

 

и

 

гр.

 

печ.,

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бум-,

 

въ

 

Ѵча-

стяхъ,

 

цѣна

 

за

 

всѣ

 

пять

 

частей,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

10

 

р.

 

75

 

в-і

кореш.

 

10

 

р.

 

5

 

в.

 

(перес.

 

за

 

23

 

ф.),

 

бум.

 

9

 

р.

 

40

 

к.

 

(перес

за

 

18

 

ф

 

).
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Тихона

 

Епископа

 

Воронежского',

45.

  

а)

 

Наставленіе

 

о

 

собственныхъ

 

каждаго

 

христианина

доляшостяхъ,

 

цер.

 

печ.,

 

въ

 

12

 

д.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

кож-

40

 

к.,

 

кореш.

 

35

 

к

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.),

 

бум.

 

25

 

коп.

 

(перес.

за

 

2

 

<$.),

 

ббзъ

 

перепл.

  

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

46.

  

б)

 

граж.

 

печ.,

 

въ

 

12

 

д.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

вож.

55

 

коп

 

,

 

кореш.

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.),

 

печ.

 

обол.

 

30

 

коп.,

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

47.

  

Полное

 

собраніе

 

сочиненій,

 

въ

 

5-ти

 

кн.

 

гр.

 

печ.,

 

въ

8

 

д.,

 

въ

 

перепл.

 

кож

 

7

 

р.

 

90

 

к.,

 

кор.

 

6

 

р.

 

95

 

к.

 

(перес.

за

 

10

 

ф.).

 

бум.

 

6

 

р.

 

25

 

к.

 

(перес.

 

за

 

8

 

ф.).

Каталогъ

 

ішигамъ

 

Синодальныхъ

 

изданій,

 

желающимъ,

 

вы-

сылается

 

безплатно.

Именный

 

списокъ

 

нижнимъ

 

чинамъ,

 

урожден-

цамъ

 

Черниговской

 

губерніи,

 

убитымъ,

 

безъ

вѣсти

 

пропавшимъ

 

и

 

умершимъ

 

отъ

 

ранъ

 

въ

1877

 

году.

Петръ

 

Григорьевъ

 

Козннковъ,

 

г.

 

Стародуба,

 

Ефремъ

 

Рома-

повъ

 

Семененокъ,

 

с.

 

Соппча,

 

Зосимъ

 

Николаевъ

 

Борбашъ,

 

д.

Словенокъ,

 

Петръ

 

Симоновъ

 

Клищепво,

 

с.

 

Витемля.

 

Сураж-

скаго

 

уѣзда:

 

Григорій

 

Савельевъ

 

Зюзьва,

 

с.

 

Нарости,

 

Епифанъ

Сафоповъ

 

Синегрибовъ,

 

п-

 

Свяцкой,

 

Ефремъ

 

Леоновъ

 

Тема-

шенокъ,

 

с.

 

Великаго-Бора.

 

Конотопскаго

 

уѣзда.

 

Миронъ

 

Сте-

пановъ

 

Гончарка,

 

м.

 

Бахмача,

 

Антонъ

 

Ивановъ

 

Куриловъ,

 

с.

Гайворона,

 

Корнѣй

 

Ѳедоровъ

 

Прокопенво,

 

с.

 

Поповви,

 

Грп-

горій

  

Павловъ

  

Сердгокъ,

 

с.

 

Курени,

 

Карпъ

  

Пантелеймоновъ
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Дубовнкъ,

 

с.

 

Дептовки,

 

Илья

 

Тимофеевъ

 

Тарасепко,

 

с.

 

Кра-

пивны,

 

Маркъ

 

Яковлевъ

 

Кривошей,

 

с.

 

Малого-Самбора,

 

Ар-

темій

 

Лаврикъ,

 

с.

 

Коренсцкой,

 

Савва

 

Романовъ

 

Литовченко,

с.

 

Рубанки,

 

Иванъ

 

Федоровъ

 

Денисенко,

 

с

 

Дептовки

 

Ивапъ

Ѳедоровъ

 

Краспопоясовскій,

 

с-

 

Ж-олдавовъ,

 

Алевсѣй

 

Ермо-

лаевъ

 

Журавель,

 

г.

 

Конотопа,

 

Захарій

 

Ефимовъ

 

Бабичъ,

 

ЕвсеГі

Костюкъ,

 

с.

 

Голенки,

 

Ѳедоръ

 

Мойсеевъ

 

Федорко,

 

с

 

Малаго-

Самбора,

 

Романъ

 

Павловъ

 

Казинъ,

 

г.

 

Конотопа,

 

Леоптій

 

Ба-

сильевъ

 

Речникъ,

 

с.

 

Краснаго,

 

Трифонъ

 

Шолирій,

 

с.

 

Григо-

ровки,

 

Нванъ

 

Саввпнъ

 

Сайко,

 

с.

 

Веровки,

 

Николай

 

Лукьяновъ

Клименко,

 

с.

 

Шакова,

 

Аѳанасій

 

Акимовъ

 

Соколъ,

 

д.

 

Старой,

Семенъ

 

Каленивовъ

 

Ивашинъ,

 

с.

 

Сословии,

 

Кондратъ

 

Ивановъ

Бобриковъ,

 

г.

 

Конотопа,

 

Андрей

 

Штурманъ

 

с.

 

Гайворона,

Зиновій

 

Пошупка,

 

с.

 

Тиницы,

 

Максимъ

 

Андреевъ

 

Чуйко,

 

х.

Халимонова,

 

Фаддей

 

Евменовъ

 

Иващенко,

 

м.

 

Бахмача.

 

Сосниц-

кого

 

уѣзда:

 

Василій

 

Васильевъ

 

Савченко,

 

с.

 

Пекарева,

 

Сте-

панъ

 

Петровъ

 

Руденко,

 

м.

 

Мены,

 

Николай

 

Яковлевъ

 

Глу-

шенко,

 

д.

 

Буды.

(Продолженье

 

будетъ)..

«Извлечено

   

изъ

 

№

 

45

 

Особого

 

Прибавленья

 

къ

  

Черты.

 

Губ.

 

Вші

1877

 

г.».

і

.------,—;----------------,—,---------—

Редакторь

 

ВОЩИНИНЪ.

Печатать

   

дозволяется:

   

Чернпговъ.

   

14

 

.марта

    

1878

 

г.

    

Цензоръ,

Протоіерей

 

Е.

 

Пучковскій.

Губернская

   

Типографія.



ПРИБАВЛЕНІЕ
.

  

къ

ЧЕРНИГОВСКИМЪ

   

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

   

ИЗВ

 

ЬСТІЯМЪ.
ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

къ

 

Щ

 

11"ну
15-го

 

Марта

                  

(Годъ

 

XYIII).

                      

1878

 

года.

Содержаніе:

 

I.

   

Чудотворная

    

икона

   

Богоматери

   

Елецкая

   

Черниговская. —

И.

 

Огъ

 

редикціи. — HI.

 

Письмо. —IY.

 

Извѣетіе.

I.

Чудотворная

 

икона

  

Богоматери

 

Елецкая
Черниговская.

Въ

 

иконостасѣ

 

главнаго

 

Успенскаго

 

храма

 

Черниговскаго

Елецкаго

 

монастыря

 

находится

 

чудотворная

 

Елецкая

 

икона

Богоматери.

 

Елецкою

 

икона

 

эта

 

называется

 

потому,

 

что

 

древ-

няя

 

икона

 

Богоматери,

 

находящаяся

 

нынѣ

 

въ

 

Харьковскомъ

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

во

 

время

 

княженія

 

въ

 

Черниговѣ

 

Свято-

слава

 

Ярославича,

 

внука

 

св.

 

Владиміра,

 

обрѣтена

 

на

 

деревѣ

ели,

 

на

 

горахъ

 

Болдынскихъ,

 

близь

 

Чернигова

 

въ

 

1060

 

году

5

 

февраля,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

древней

 

надписи

 

на-

 

самой

 

ико-

нѣ

 

').

 

Іоанникій

 

Голятовскій,

 

бывшій

 

архимандритъ

 

Елец-

каго

 

монастыря,

 

шшіетъ:

 

«одъ

 

людей

 

идучихъ

 

образъ

 

Пре-

святыя

 

Богородицы

 

променями

 

(лучами)

 

свѣтлымн,

 

якъ

 

огнемъ

')

 

Опис.

 

Харьв.

  

еішрхіи.

 

II.

  

11—12.

 

Москва

 

1857

 

г.
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бточеный,

 

есть

 

видѣнный

 

и

 

знайденный

 

на

 

деревѣ

 

едовомъ».

Такое

 

извѣстіе,

 

говоритъ

 

онъ,

 

подтверждается

 

видомъ

 

Бого-

матери,

 

изображаемой

 

на

 

Елецкой

 

иконѣ:

 

«намаліовано

 

де-

рево

 

еловое

 

з

 

галузями

 

(вѣтвями)

 

зелеными;

 

межи

 

тыми

 

га-

лузями

 

зелеными

 

высоко

 

сидячая,

 

на

 

своихъ

 

колѣнахъ

 

ди-

тятко

 

Христа

 

сидячаго

 

подъ

 

пахи

 

лѣвою

 

держачая,

 

правок)

рукою

 

Христа

 

за

 

ноги

 

держитъ,

 

а

 

Христосъ

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

держитъ

 

хартію

 

звитую».

 

Далѣе

 

пишетъ,

 

что

 

посланнымъ

 

оіъ

него

 

въ

 

Москву

 

старцамъ

 

престарѣлый

 

князь

 

Никита

 

Ива-

новичъ

 

Одоевскій

 

объявилъ:

 

«Мы

 

слышали

 

отъ

 

дѣдовъ

 

и

 

пра-

дѣдовъ

 

нашихъ,

 

что

 

близъ

 

Чернигова

 

на

 

еловомъ

 

деревѣ

 

най-

денъ

 

образъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы»

 

').

Древняя

 

Елецкая

 

чудотворная

 

икона,

 

во

 

время

 

нашествія
Батыя,

 

когда

 

Елецкая

 

обитель

 

была

 

разорена,

 

сохранилась

во

 

внутренности

 

стѣны

 

церковной.

 

Въ

 

1470

 

г.

 

елецкійхрамъ

обновленъ

 

Кіевскимъ

 

княземъ

 

Симеономъ

 

Олельковичемъ

 

и

св.

 

икона

 

Елецкой

 

Богоматери

 

опять

 

поставлена

 

въ

 

храмѣ.

Въ

 

Баторіеву

 

войну,

 

Черниговъ

 

перешелъ

 

въ

 

руки

 

польскаго

короля

 

въ

 

1579

 

г.

 

Въ

 

это

 

время

 

древняя

 

икона

 

Елецкой

 

Бо-

гоматери

 

взята

 

была

 

въ

 

Москву

 

князьями

 

Барятинскими,

 

по-

томками

 

князя

 

Черниговскаго

 

Святослава,

 

и

 

оставалась

 

въ

домѣ

 

ихъ

 

въ

 

видѣ

 

наслѣдственнаго

 

достоянія.

 

На

 

возвратном!

пути

 

изъ

 

крымскаго

 

похода,

 

въ

 

1687

 

году,

 

князь

 

Даніилъ

Барятинскій

 

*)

 

заболѣлъ

 

въ

 

Харьковѣ.

 

Съ

 

нимъ

 

была

 

древ-

няя

 

Елецкая

  

св.

 

икона

  

Богоматери.

   

Находясь

   

при

 

смерти,

*)

 

Историко-статистич.

 

опис.

 

Черниг.

 

епарх.

 

Ill,

 

стр.

 

3—4.

 

Черниг.

 

1873

 

г.

)

 

Оні»

 

былъ

 

окольничиыъ

 

и

 

коиандиромъ

 

Новгородских*

 

полковъ.

 

Нахо-

дился

 

подъ

 

главныымъ

 

начальством*

 

князя

 

Василія

 

Голицина



-m-

енязь

 

отдалъ

 

эту

 

икону

 

въ

 

Харьковскій

 

Успенскій

 

соборъ,
гдѣ

 

она

 

теперь

 

и

 

находится

 

3 ).

Въ

 

древности,

 

люди

 

великаго

 

рода,

 

по

 

благочестію,

 

стре-

мились

 

къ

 

Елецкой

 

Богоматери

 

и

 

желали

 

того,

 

чтобы

 

тѣла

ихъ

 

были

 

погребены

 

въ

 

храмѣ

 

ея.

 

До

 

настоящаго

 

времени,

подъ

 

поломъ

 

главнаго

 

Успенскаго

 

храма

 

Елецкаго

 

монастыря

находятся

 

тѣла

 

князей

 

и

 

дворянъ

 

русскихъ.

 

Русскіе

 

князья

имѣли

 

такое

 

усердіе

 

къ

 

Елецкой

 

иконѣ

 

Богоматери

 

по'

 

ея

 

чу-

десамъ,

 

пишетъ

 

Голятовскій

 

*).

Икона

 

Богоматери,

 

находящаяся

 

нынѣ

 

въ

 

Елецкой

 

обители,

есть

 

списокъ

 

древней

 

Елецкой

 

иконы,

 

прославленный,

 

подобно

древней

 

иконѣ,

 

многими

 

истинными

 

чудесами.

 

Кѣмъ

 

и

 

когда

написана

 

она

 

неизвѣстно.

 

Длина

 

ея

 

по

 

прямой

 

линіи,

 

по

 

сре-

динѣ,

 

такъ

 

какъ

 

вверху

 

она

 

полукругла,

 

1

 

аршинъ

 

14

 

верш-

ковъ,

 

а

 

ширина

 

1

 

аршинъ

 

1

 

вершокъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

на

 

этой

иконѣ

 

изображена

 

ель,

 

а

 

на

 

ели

 

въ

 

вѣтвяхъ

 

находится

 

образъ

Богоматери

 

съ

 

Превѣчнымъ

 

младенцемъ,

 

то

 

длина

 

иконы,

 

на-

ходящейся

 

на

 

вѣтвяхъ

 

дерева

 

107*

 

вершковъ,

 

а

 

ширина

 

67»

вершковъ.

 

Вся

 

лицевая

 

сторона

 

ея

 

покрыта

 

серебряною

 

вы-

золоченною

 

ризою,

 

вѣнецъ

 

Богоматери

 

украшенъ

 

дорогими

каменьями.

Икона

 

эта

 

переносится

 

на

 

зимнее

 

время

 

изъ

 

Успенскаго

храма

 

въ

 

теплый —Петропавловске

 

и

 

занимаетъ

 

тамъ

 

особое

мѣсто,

 

въ

 

кіотѣ,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

за

 

клиросомъ.

 

Она

 

пе-

реносится

 

изъ

 

одной

 

церкви

 

въ

 

другую

 

торжественно,

 

т.

 

е.,

соборомъ

 

братіи

 

въ

 

священномъ

 

облаченіи

 

съ

 

пѣпіемъ

 

тро-

паря

 

Богоматери,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ.

3 /І

 

Описан.

 

Харьк,

 

епарх.

 

11.

 

10—12.

')

 

Скарбница

 

стр.

 

13.



—

 

172—

 

.

Еъ

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Богоматери

 

Елецкой

 

питаютъ

 

осо-

бенное

 

благоговѣніе

 

и

 

усердіе

 

не

 

одни

 

только

 

жители

 

города

Чернигова

 

и

 

окрестныхъ

 

селеній,

 

но

 

весьма

 

мпогіе

 

богомоль-

цы,

 

идущіе

 

изъ

 

далекихъ

 

странъ

 

въ

 

Кіевъ,

 

проходя

 

чрезъ

Черниговъ,

 

поставляютъ

 

священнымъ

 

долгомъ

 

-для

 

себя

 

по-

клониться

 

чудотворному

 

образу

 

Божіей

 

Матери,

 

прославлен-

ному

 

чудесами.

 

О

 

томъ,

 

что

 

этотъ

 

образъ

 

чтимъ

 

издавна

 

во

всей

 

Россіи

 

о.

 

Іоанникій

 

Голятовскій

 

пишетъ:

 

«Такій

 

образъ

Пресвятыя

 

Богородицы

 

з

 

великой

 

Россіи,

 

з

 

мѣста

 

Володимера,

Никита

 

Ѳедоровичъ

 

Козелъ

 

року

 

1676

 

м.

 

генваря

 

привезли

до

 

Чернигова

 

на

 

ярмарокъ,

 

который

 

образъ

 

у

 

нихъ

 

купивши,

Константинъ

 

к.

 

Мазопета

 

отдалъ

 

до

 

церкви

 

Богородицы

 

Елец-

кой.

 

Бо

 

такій

 

образъ

 

одъ

 

Московскихъ

 

обывателей

 

ея

 

назы-

ваете

 

Богородица

 

Елецкая,

 

же

 

въ

 

Черниговѣ

 

на

 

елинѣ

 

знай-

денный

 

есть

 

образъ,

 

а

 

тое

 

обывателѣ

 

Московскіи

 

вычитали

 

у

якого

 

лѣтописца

 

русскаго»

 

(Скарбница

 

стр.

 

2).

 

Великоеусер-

діе

 

народа

 

къ

 

прославленному

 

чудотворному

 

образу

 

Богома-

тери

 

открывается

 

особенно

 

въ

 

день

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Бо-
городицы

 

(храмовой

 

день)

 

и

 

6

 

февраля,

 

въ

 

день

 

празднова-

нія

 

Богоматери

 

Елецкой.

 

Но

 

календарю,

 

день

 

празднованія

иконы

 

Богоматери

 

Елецкой

 

значится

 

5

 

февраля;

 

но

 

такъ

 

какъ

5

 

февраля

 

есть

 

и

 

день

 

кончины

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Углидкаго,

нетлѣнно

 

почивающаго

 

въ

 

Черниговскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Со-
борѣ,

 

то

 

Преосвященный

 

всегда

 

совершаетъ

 

литургію

 

5

 

фев-
раля

 

въ

 

Соборѣ,

 

а

 

6

 

въ

 

Елецкомъ

 

монастырѣ.

 

Въ

 

эти

 

два

 

дня

набожные

 

богомольцы

 

радостно

 

стекаются

 

не

 

только

 

со

 

всего

города,

 

но

 

и

 

со

 

многихъ

 

отдалепныхъ

 

селеній,

 

поклониться

святителю

 

Ѳеодосію

 

и

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Пресвятой

 

Дѣвш

 

не

видимо,

 

но

 

ощутимо

 

изливающимъ

 

благодатную

 

силу.

   

Живая
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вѣра

 

въ

 

чудодѣйственное

 

покровительство

 

Богородицы

 

съ

 

дав-

няго

 

времени

 

сдѣлалась

 

потребностію

 

сердца

 

всѣхъ

 

жителей

города

 

Чернигова

 

и

 

окрестныхъ

 

мѣстъ.

 

Всякое

 

важное

 

пред-

пріятіе,

 

всякое

 

знаменательное

 

произшествіе

 

какъ

 

въ

 

семей-

ной,

 

такъ

 

и

 

въ

 

общественной

 

жизни

 

освящается

 

молитвою

 

къ

Богоматери.

 

Опасно

 

больные,

 

не

 

могши

 

сами

 

прпбѣгнуть

 

къ

пеизсякаемому

 

источнику

 

исцѣленій— чудотворному

 

образу

Богоматери

 

Елецкой,

 

просятъ

 

вносить

 

оный

 

въ

 

домы

 

свои,

гдѣ

 

благоговѣйно

 

предъ

 

нимъ

 

совершаютъ

 

молебны,

 

акаѳисты,

водоосвященія.

 

Въ

 

тяжкія

 

времена

 

эпидемическихъ

 

болѣзней,

по

 

просьбамъ

 

гражданъ

 

города

 

Чернигова,

 

носятъ

 

чудотвор-

ный

 

образъ

 

по

 

стогнамъ

 

города

 

и

 

на

 

различныхъ

 

мѣстахъ

совершаютъ'

 

предъ

 

нимъ

 

литіи

 

и

 

молебны.

 

Можно

 

видѣть,

какъ

 

тогда

 

караемыя

 

Божіимъ

 

правосудіемъ,

 

но

 

смиренно-по-

корныя

 

чада

 

церкви

 

теснятся

 

подъ

 

милостивый

 

покровъ

 

Бо-

гоматери-Заступницы

 

рода

 

христіанскаго

 

и

 

спѣшатъ

 

одинъ

предъ

 

другимъ,

 

осѣпяя

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

прикос-

нуться

 

къ

 

Ея

 

чудотворному

 

образу;

 

да

 

сохраннтъ

 

она

 

всѣхъ

своею

 

чудодѣйственною

 

силою

 

отъ

 

болѣзни,

 

губительства

 

и

внезаппыя

 

смерти.

Съ

 

давняго

 

времени,

 

въ

 

Черниговскомъ

 

Елецкомъ

 

монас-

тырь

 

каждую

 

среду,

 

предъ

 

лнтургіею,

 

совершается

 

въ

 

цер-

кви

 

молебпое

 

пѣпіе

 

п

 

читается

 

акаѳпстъ

 

Пресвятой

 

Богоро-

Діщѣ

 

предъ

 

Ея

 

чудотворнымъ

 

образомъ.

 

Къ

 

молебному

 

пѣнію

и

 

акаѳисту,

 

не

 

смотря

 

ни

 

па

 

какую

 

погоду,

 

ни

 

па

 

какія

 

жи-

тейскія

 

заботы,

 

собираются

 

усердные

 

богомольцы

 

почти

 

всегда

и>

 

зпачительпомъ

 

числѣ.

Архимандритъ

 

Елецкій

 

о.

 

Іоаннпкій

 

Голятовскій,

 

бывшііі

сшідѣтелсмъ

 

пѣсколькнхъ

 

чудеспыхъ

 

нсцѣленій

 

отъ

 

чудотвор-
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ной

 

иконы

 

Богоматери

 

Елецкой,

 

движимый

 

благоговейным*
усердіемъ

 

къ

 

Богоматери,

 

описалъ

 

чудеса,

 

бывшія

 

въ

 

древнее

и

 

тогдашнее

 

время,

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

«Скарбницѣ»,

 

которую

въ

 

1676

 

г.

 

посвятилъ

 

гетьману

 

Самуиловичу,

 

какъ

 

пишетъ:

«Для

 

того

 

тую

 

скарбницу

 

съ

 

чудесами

 

Ея

 

(Богородицы)

 

при-

ношу

 

вельможности,

 

бо

 

вельможность

 

твоя

 

въ

 

Черниговѣ

 

Пресв.

Богородицы

 

Елецкой

 

церковь

 

знаменитую

 

одъ

 

благочестиваго

князя

 

Черниговскаго

 

Святослава

 

Ярославича,

 

з

 

каменя

 

збудо-

ванную,

 

з

 

своей

 

скарбницы

 

симп

 

скарбами

 

раставруемь

 

и

фигуемь».

 

Приведемъ

 

изъ

 

этой

 

Скарбницы

 

описанія

 

нѣкото-

рыхъ

 

чудесныхъ

 

нсцѣленій,

 

совершенныхъ

 

предъ

 

чудотвор-

ною

 

иконою

 

Богоматери

 

въ

 

Елецкой

 

обители.

«Въ

 

маѣ

 

1672

 

г.

 

кузнецъ

 

черниговскій

 

изъ

 

новаіо

 

міьста

(форштата)

 

Ѳедоръ

 

Семеновичъ

 

Рогачъ

 

отъ

 

пьянства

 

сошелъ

съ

 

ума

 

и

 

захворалъ.

 

Его

 

доставили

 

въ

 

монастырь

 

пречистой

Богородицы

 

Елецкой;

 

здѣсь

 

въ

 

церкви

 

совершили

 

паракли-

сисъ

 

(молебный

 

канонъ)

 

Матери

 

Божіей

 

и

 

другія

 

молитвы

 

къ

Богу

 

и

 

онъ

 

сталъ

 

здоровымъ,

 

пришелъ

 

въ

 

себя

 

и

 

здоровый

пошелъ

 

въ

 

свой

 

домъ».

«Въ

 

томъ

 

же

 

1672

 

г.

 

Гликерія

 

Алексѣевна,

 

жена

 

Черни-

говскаго

 

жителя

 

Константина,

 

услышавъ,

 

что

 

не

 

имѣть

 

ей

дѣтей

 

отъ

 

втораго

 

мужа

 

своего

 

Константина,

 

обратилась

 

къ

Пресв.

 

Богородицѣ

 

Елецкой

 

и

 

молилась,

 

чтобы

 

утѣшила

 

ее.

Она

 

молилась

 

предъ

 

замкнутою

 

церковію

 

Богородицы

 

и

 

обѣ-

щалась

 

Богоматери

 

дать

 

на

 

нужды

 

монастыря

 

10

 

талеровъ,

Затѣмъ,

 

вскорѣ

 

родила

 

она

 

дочку,

 

а

 

обѣщаніе

 

свое

 

забыла.

Захворавъ

 

послѣ

 

того -и

 

находясь

 

въ

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

имѣла

она

 

такое

 

видѣніе,

 

не

 

во

 

от,

   

а

 

на

 

яву:

 

казалось,

 

ей,

 

что

 

она
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въ

 

елецкой

 

церкви

 

Богородицы,

 

здѣсь

 

явилась

 

ей

 

Пресвятая

Богородица

 

съ

 

горящею

 

свѣчею

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

съ

 

нею

какой-то

 

старецъ.

 

Послѣдній

 

говорить

 

ей

 

строго:

 

почему

 

ты

пренебрегла

 

обѣтомъ

 

своимъ,

 

который

 

дала

 

Пресвятой

 

Бого-

родицѣ?

 

Такое

 

видѣніе

 

она

 

имѣла

 

два

 

раза.

 

Въ

 

третій

 

каза-

лось

 

ей,

 

что

 

Пресв.

 

Богородица

 

пришла

 

въ

 

домъ,

 

также

 

съ

горящею

 

свѣчею

 

въ

 

рукѣ

 

и

 

тотъ

 

же

 

старецъ

 

съ

 

угрозою

 

го-

ворить

 

ей:

 

почему

 

ты

 

не

 

исполняешь

 

обѣта

 

своего?

 

Гликерія

въ

 

страхѣ

 

кланялась

 

и

 

говорила:

 

исполню,

 

пане,

 

исполню!

Когда

 

разсказала

 

она

 

о

 

томъ

 

своему

 

мужу,

 

онъ

 

устроилъ

 

въ

елецкой

 

церкви

 

дорогой

 

образъ

 

Спасителя

 

и

 

поставилъ

 

въ

рѣзной

 

рамѣ.

 

Послѣ

 

того

 

Гликерія

 

еще

 

разъ

 

видѣла:

 

каза-

лось

 

ей,

 

что

 

она

 

стояла

 

въ

 

елецкой

 

церкви

 

и

 

въ

 

отверстыя

царскія

 

двери

 

видѣла

 

Богородицу

 

сидящею

 

въ

 

алтарѣ,

 

около

ея

 

два

 

дьякона

 

и

 

два

 

отрока.

 

Матерь

 

Божія

 

говорить:

 

Гли-

керія!

 

иди

 

сюда.

 

Недостойна

 

я

 

того, —я

 

грѣшница,

 

отвѣчала

она.

 

Однако,

 

по

 

повелѣнію

 

Матери

 

Божіей,

 

подошла.

 

Бого-

матерь

 

дала

 

облобызать

 

Ея

 

руку

 

и

 

сказала:

 

иди

 

теперь

 

на

свое

 

мѣсто.

 

Въ

 

тоже

 

мгновеніе

 

видѣніе

 

кончилось».

«Петръ

 

Моисеевичъ,

 

черниговскій

 

казакъ

 

новаіо

 

міъста,

 

въ

1675

 

г.

 

такою

 

одержимъ

 

былъ

 

болѣзнію,

 

что

 

голова

 

у

 

него

кружилась

 

и

 

свѣтъ

 

предъ

 

нимъ

 

кружился, — онъ

 

бѣгалъ,

 

какъ

безумный,

 

въ

 

одной

 

бѣлой

 

рубашкѣ;

 

прибѣжавъ

 

въ

 

свой

 

дворъ

до

 

стойла,

 

схватилъ

 

веревку

 

и

 

хотѣлъ

 

повыситься;

 

жена

 

его

Пелагея,

 

прибѣжавъ,

 

вырвала

 

у

 

него

 

веревку.

 

Затѣмъ

 

4

 

мая

того

 

же

 

года

 

привели

 

его

 

въ

 

монастырь

 

Елецкой

 

Богоматери;

вдѣсь

 

стоялъ

 

онъ

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

богослуженія

 

и,

 

по

 

ми-

лости

 

Божіей

 

Матери,

 

пришелъ

 

опять' въ

 

свой

 

смыслъ, —ра-
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боталъ

   

въ

 

монастырѣ

   

все,

 

что

   

приказывали,

   

и

 

въ

 

полномъ

разумѣ

 

возвратился

 

въ

 

свой

 

домъ»

 

8 ).

Григорій

 

Трофамовичъ,

 

урожденецъ

 

Черниговскій,

 

обучаясь

въ

 

Кіевскомъ

 

коллегіумѣ,

 

былъ

 

сильно

 

боленъ,

   

и

 

въ

 

болѣзни

далъ

 

обѣщаніе

 

быть

 

инокомъ.

 

Возвратясь

 

въ

 

Черниговъ,

 

былъ

въ

 

монастырѣ

 

пророка

 

Иліи,

   

и

 

на

 

молптвѣ

 

положилъ

  

отг-

нить

 

свое

 

обѣщаніе,

 

какъ

 

внезапно,

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

скор-

чилась

 

рука

 

его,

 

такъ

 

что

 

не

 

могъ

 

онъ

 

ни

 

поднять,

  

ни

 

рас-

править

 

ее.

 

Тогда

 

онъ

 

обѣщалъ

   

быть

 

инокомъ

 

Елецкой

 

оби-

тели,

 

и

 

рука

 

его

 

опять

 

выпрямилась.

   

Онъ

 

тогда

 

же

  

разска-

залъ

 

о

 

томъ

 

архимандриту

 

и

 

въ

 

иночествѣ

 

названъ

 

Гедеономъ.

Елецкій

 

инокъ

 

Серапіопъ

   

былъ

 

тяжко

   

боленъ:

   

ему

 

явля-

лись

 

ночью

  

привидѣнія

   

и

 

слышались

 

голоса:

   

«убьемъ

 

его».

Нотомъ

 

видѣлъ

 

онъ

 

въ

 

храмѣ

 

великій

 

свѣтъ

 

и

 

слышалъ

 

голосъ:

«Христе

 

Сыне

  

и

 

Боже

 

мой,

 

умилостивись

   

надъ

 

нимъ».

   

Въ

страхѣ

 

и

 

трепетѣ

 

больной

 

инокъ

 

просилъ

  

іеромонаха

 

прича-

стить

 

его

 

св.

 

таинъ.

   

Когда

  

несена

   

была

 

чаша,

   

привидѣнія

поспѣшно

 

разступились,

 

а

 

когда

 

причастился

 

онъ,

 

то

 

страш-

ное

 

видѣніе

 

исчезло

 

и

 

инокъ

 

слышалъ

   

голосъ:

  

«Христосъ

 

и

Матерь

   

Христова

  

нсцѣляютъ

   

тебя».

   

Затѣмъ,

   

онъ

   

совсѣмъ

выздоровѣлъ.

Парѳеній,

 

инокъ

 

монастыря

 

Угорницкаго,

 

сошелъ

 

съума.

Онъ

 

пришелъ

 

въ

 

Черниговъ,

 

и

 

нагимъ

 

явился

 

въ

 

Елецкій

монастырь.

 

Архимандритъ

 

велѣлъ

 

одѣть

 

его

 

и

 

привести

 

въ

келлію.

 

Здѣсь

 

онъ

 

плакалъ

 

и

 

кричалъ.

 

Архимандритъ

 

велѣль

запереть

 

его

 

въ

 

комнату,

 

находящуюся

 

подъ

 

колокольнею.

 

Онъ

сбросилъ

 

одежду

 

и

 

сталъ

 

биться

 

головою

 

объ

 

дверь,

 

такъ

 

что

")

 

Скарбннцн,

 

ЧУД.

 

19—21.
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стукъ

 

слышенъ

 

былъ

 

за

 

монастыремъ.

 

Настоятель

 

велѣлъ

 

по-

смотрѣть,

 

что

 

съ

 

нимъ

 

дѣлается,

 

и

 

увидали,

 

что

 

онъ

 

страшно

разбилъ

 

себѣ

 

Голову.

 

Архимандрптъ

 

прпказалъ

 

связать

 

его

 

и

окутать

 

голову.

 

Онъ

 

кричалт»

 

самимъ

 

страшнымъ

 

образомъ

цѣ.шй

 

день.

 

Архимандрита

 

приказалъ

 

привесть

 

его

 

въ

 

цер-

ковь

 

и

 

отправить

 

за

 

него

 

молебенъ

 

Пресвятой

 

Богородицѣ.

Въ

 

концѣ

 

молебна

 

пересталъ

 

онъ

 

кричать;

 

а

 

послѣ

 

вечера

онъ

 

совершенііо

 

пришелъ

 

въ

 

себя,

 

и

 

затѣмъ

 

нѣсколько

 

дней

трудился

 

въ

 

монастырѣ, —выиолнялъ,

 

что

 

приказывали.

'

 

Въ

 

тоже

 

время

 

Чершіговскій

 

купецъ

 

Рогаль,

 

помѣшавшій-

ся

 

въ

 

умѣ

 

отъ

 

пьянства,

 

когда

 

отиѣли

 

за

 

него

 

молебенъ

 

Бо-

гоматери,

 

совсѣмъ

 

выздоровѣлъ.

Въ

 

аирѣлѣ

 

1676

 

года,

 

Черниговскій

 

житель

 

Андрей

Проконовичъ,

 

въ

 

сумашествіи,

 

хотѣлъ

 

зарѣзать

 

жену,

 

и

 

исцѣ-

лѣлъ

 

послѣ

 

молитвъ

 

надъ

 

нимъ

 

въ

 

Елецкой

 

обители.

Благоговѣйная

 

вѣра

 

и

 

пынѣ

 

получаетъ

 

помощь

 

по

 

молнтвѣ

предъ

 

иконою

 

Богоматери.

Скажемъ

 

наконецъ,

 

что

 

въ

 

югозападной

 

части

 

Успенской

церкви

 

Елецкаго

 

монастыря,

 

во

 

вновь

 

устроенной

 

часовнѣ,

па

 

стѣнѣ,

 

изображена

 

Богоматерь

 

съ

 

воздѣтыми

 

къ

 

небу

 

ру-.

каыи

 

и

 

на

 

ея

 

груди

 

Превѣчный

 

Младенецъ

 

благословлягощій.

У

 

о.

 

Іоанникія

 

образъ

 

именуется

 

Воплощеніемъ

 

Христовыми, —

образъ

 

весьма

 

сходный

 

съ

 

Новгородскимъ

 

знаменіемъ

 

Бого-

матери.

 

О.

 

Іоанникій

 

говоритъ:

 

«Образъ

 

написанъ

 

на

 

стѣнѣ

тѣми

 

же

 

красками,

 

какъ

 

и

 

вся

 

церковь».

 

Цредъ

 

нашествіемъ

Горностая,

 

одинъ

 

изъ

 

жителей

 

Чернигова

 

спряталъ

 

предъ

сею

 

иконою

 

въ

 

каменномъ

 

склеп икѣ

 

большія

 

суммы

 

денегъ.

Ляхи

 

отыскали

 

и

 

унесли

 

игр,

 

что

 

было

 

спрятано.

 

Спрятав-

ши

 

деньги,

 

не

 

найдя

 

нхъ,

 

въ

 

изступленш,

 

ударилъ

  

острымъ
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орудіемъ

 

въ

 

лицо

 

Богоматерь,

 

съ

 

словами:

 

«зачѣмъ

 

ты

 

не

уберегла

 

моего

 

сокровища?

 

Несчастный

 

тутъ.же

 

сошелъ

 

съ

ума

 

и

 

умеръ;

 

а

 

царапины

 

на

 

иконѣ

 

Богоматери,

 

сколько

 

ни

затирали,

 

не

 

могли

 

затереть.

 

О-

 

Іоанникій

 

прибавляетъ,

 

что

еще

 

живы

 

люди,

 

видѣвшіе

 

тотъ

 

склепикъ

 

«).

Въ

 

настоящее

 

время,

 

Успенская

 

церковь

 

Елецкаго

 

монас-

тыря

 

уже

 

не

 

имѣетъ

 

тѣхъ

 

живописныхъ

 

украшеній,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

говоритъ

 

Голятовскій.

 

Но

 

на

 

память

 

о

 

нихъ,

 

въ

 

пос-

лѣднее

 

время,

 

устроена

 

часовня

 

въ

 

югозападной

 

части

 

Успен-

скаго

 

храма

 

и

 

украшена

 

вся

 

иконописью

 

съ

 

лицевымъ

 

изо-

браженіемъ

 

разныхъ

 

обстоятельствъ

 

жизни

 

Богородицы,

 

напр.:

Благовѣщенія,

 

Успѣнія

 

и

 

другихъ.

—«>>««>• —

И.
Отъ

 

Редакціи.

Іеромонахъ,

 

находящейся

 

у

 

гроба

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Углиц-

каго,

 

для

 

отправленія

 

панихидъ,

 

по

 

просьбѣ

 

богомольцевъ,

7

 

ноября

 

1877

 

года,

 

донесъ

 

рапортомъ

 

Черниговскому

 

Прео-

священному,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

приходящихъ

 

поклонниковъ

 

спраши-

ваютъ

 

у

 

него:

 

нѣтъ

 

ли

 

для

 

продажи

 

книги

 

жизнеописанія

 

святи-

теля

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго

 

и

 

чудесъ

 

его?

 

При

 

этомъ

 

выражаютъ

желаніе

 

пріобрѣсти

 

себѣ

 

таковое

 

жизнеописаніе.

 

На

 

такое

заявленіе

 

спрашивающихъ

 

поклонниковъ

 

ему

 

приходится

 

от-

вѣчать

 

всегда

 

одно

 

и

 

тоже:

 

«прежде

 

было,

 

а

 

теперь

 

нѣтъ».

Дѣйствительно,

 

на

 

сколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

прежде

 

у

 

гроба
святителя

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго

 

продавался

 

историко-біографи-

ческій

 

очеркъ

 

его,

   

составленный

 

А.

 

И.

 

Ханенко.

 

Теперь

 

же

6 )

 

Общ.

 

обз.

 

Черниг.

 

епарх.

 

стр.

 

120— 121.

 

Черн.

 

1861

  

г.
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не

 

продается

 

этотъ

   

историко-біографическій

   

очеркъ

  

потому

что

 

всѣ

 

экземпляры

 

его

 

распроданы.

Первое

 

краткое

 

жизнеописание

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Углиц-

каго,

 

составленное

 

іеромонахомъ

 

Никодимомъ,

 

бывшимъ

 

препо-

давателемъ

 

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Черниговской

 

духовной

семинаріи,

 

напечатано

 

было

 

въ

 

Чернпговскихъ

 

Губернскихъ

Вѣдомостяхъ

 

въ

 

пятидесятыхъ

 

годахъ;

 

но

 

оно

 

не

 

получило

общеизвѣстностн,

 

такъ

 

какъ

 

отдѣльныхъ

 

оттисковъ

 

его

 

въ

 

про-

дажу

 

не

 

поступало.

Второе

 

жизнеописаніе

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

 

состав-

ленное

 

Преосвященнымъ

 

Филаретомъ,

 

бывшимъ

 

архіеписко-

помъ

 

Черниговскимъ,

 

помѣщено

 

въ

 

общемъ

 

обзорѣ

 

Чернигов-

ской

 

епархіи,

 

изданномъ

 

имъ

 

въ

 

1861

 

году,

 

на

 

страницахъ

44— 56.

 

Это

 

жизнеописаніе

 

святителя

 

полнѣе

 

перваго

 

и

 

на-

писано

 

по

 

вновь

 

открытымъ

 

источникамъ.

 

Но

 

и

 

оно

 

въ

 

от-

дѣльныхъ

 

оттискахъ

 

не

 

появлялось,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

не

 

из-

вестно

 

простому

 

грамотному

 

народу.

Третье

 

жизнеописание

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

 

состав-

ленное

 

А-

 

И.

 

Ханенко,

 

по

 

руководству

 

жизнеописанія

 

архі-

еппскопа

 

Филарета,

 

но

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

пополненіемъ

 

и

 

съ

прибавленіемъ

 

описанія

 

нѣкоторыхъ

 

чудесъ,

 

совершенныхъ

святителемъ

 

Ѳеодосіемъ,

 

помѣщено

 

было

 

въ

 

Черниговскихъ

Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

за

 

1868

 

годъ

 

на

 

страницахъ

516—534,

 

551 —577

 

части

 

неоффиціальной.

 

Были

 

ли

 

от-

дельные

 

оттиски

 

этого

 

изданія

 

и

 

поступали

 

лп

 

они

 

въ

 

про-

дажу

 

для

 

простого

 

народа,

 

намъ

 

неизвѣстно-

Четвертое

 

жизнеописаніе

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

 

со-

ставлено,

 

по

 

руководстгу

 

трсттіяго,

 

тѣмъ

 

же

 

А-

 

И.

 

Ханенко,
но

 

съ

  

новыми

   

замѣткамн,

    

основапными

  

па,

  

историческихъ
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еоображевіяхъ

 

и

 

съ

 

прибавленіемъ

 

писемъ

 

святителя

 

къ

 

нѣ-

которымъ

 

ліщамъ,

 

бывшимъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

родствѣ,

 

или

 

состояв-

шихъ

 

въ

 

служебныхъ

 

къ

 

нему

 

отношеніяхъ.

 

Отъ

 

чего

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

Святителѣ

 

пополнились,

 

и

 

жпзнеописаніе

 

его

 

вышло

 

въ

болѣе

 

удовлетворительному

 

по

 

полнотѣ,

 

видѣ.

 

Напечатано

 

оно,

какъ

 

п

 

третье,

 

въ

 

Чернпговскііхъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

187І

 

года,

 

въ

 

номерахъ:

 

1І,

 

12,

 

13

 

ц

 

14,

 

на

 

страницахъ

228—247,

 

251—270,

 

386—401

 

и

 

415—424

 

части

 

неоффиці-

альной.

 

Отдѣльные

 

оттиски

 

этого

 

изданія,

 

въ

 

64

 

страницы,

продавались

 

при

 

гробѣ

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

поклоннпкамъ

 

ц

богомольцамъ,

 

желавшимъ

 

имѣть

 

опое.

 

Объ

 

этомъ-то

 

сочиненіи

богомольцы,

 

прнходящіе

 

въ

 

Черниговъ,

 

п

 

спрашиваютъ

 

іеро-

монаха,

 

стоящаго

 

при

 

гробѣ

 

святителя:

 

нѣтъ

 

ли

 

его

 

жизне-

опнсанія

 

въ

 

продажѣ?

 

но

 

такъ

 

какъ

 

все

 

послѣдпее

 

изданіе

распродано,

 

то

 

и

 

приходится

 

гробовому

 

іеромопаху

 

отвѣчать

всѣмъ

 

одно

 

и

 

тоже:

 

прежде

 

было,

 

а

 

теперь

 

нѣтъ.

Почтенный

 

авторъ

 

жизнеопнсанія

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Углиц-

каго

 

А.

 

И-

 

Ханенко

 

выразилъ

 

желаніе

 

напечатать

 

это

 

жіізне-

описаніе

 

святителя

 

вновь

 

и

 

передалъ

 

въ

 

редакцію

 

Чернигов-

скихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Извѣстій

 

послѣдній,

 

оставшійся

 

у

 

него

экземпляръ

 

оттиска

 

1871

 

г.,

 

съ

 

прпбавленіемъ

 

нѣкоторыхъ

новыхъ

 

матеріаловъ

 

для

 

поясненія

 

жизнеописанія

 

святителя.

Кромѣ

 

этого

 

въ

 

самой

 

редакціи

 

имѣются

 

свѣдѣнія

 

о

 

чудесахъ

святителя,

 

пе

 

вошедшія

 

въ

 

прежнія

 

изданія

 

жизнеописанія

святителя,

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

этихъ

 

чудесъ,

 

по

 

распоряже-

пію

 

бывшаго

 

архіепископа

 

Павла,

 

обслѣдованы

 

на

 

мѣстѣ

 

и

объ

 

нихъ

 

было

 

допесеио

 

Святѣіішему

 

Сѵподу.

На

 

проппсаішомъ

 

рапортѣ

 

іеромопаха,

 

стоящаго

 

у

 

гроба

святителя

 

Ѳеодосія

   

Углицкаго,

 

Черниговскій

  

Преосвященный
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написалъ

 

слѣдующую

 

резолюцію:

 

«8

 

ноября

 

1877

 

года.

 

Пору-

чаю

 

редакціи

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

отпеча-

тать

 

въ

 

1878

 

году

 

описаніе

 

жизни

 

и

 

чудесъ

 

святителя

 

Ѳео-

досія

 

на

 

странницахъ

 

не

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

 

и

 

въ

 

особой

книжкѣ,

 

въ

 

три

 

набора:

 

первый—для

 

продажи

 

богомольцамъ,

второй —для

 

приходскихъ

 

попечительствъ

 

и

 

третій —для

 

раз-

дачи

 

благотворптелямъ

 

церквей,

 

при

 

обозрѣніимноюепархіп».

Во

 

исполненіе

 

этой

 

резолюціи

 

Преосвященнаго,

 

редакція

 

съ

ближайшаго

 

за

 

симъ

 

номера

 

начнетъ

 

помѣщать

 

на

 

странни-

цахъ

 

Извѣстій

 

жизнеоппсаніе

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго

по

 

историко-біографическому

 

очерку

 

А.

 

И.

 

Ханенко,

 

изъявив-

шему

 

на

 

это

 

свое

 

согласіе.

 

При

 

чемъ

 

долгомъ

 

своимъ

 

считаетъ

помѣстить

 

въ

 

концѣ

 

жизнеописанія

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

свѣдѣ-

пія

 

изъ

 

архива

 

Черниговской

 

духовной

 

консисторіи

 

и

 

нахо-

дящаяся

 

при

 

Черниговскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

о

 

чудесахъ

святителя

 

тѣ,

 

которыя

 

не

 

вошли

 

въ

 

прежнія

 

изданія.

III.

Письмо.

Настоятель

 

первокласнаго

 

(близь

 

посада

 

Климова)

 

По-

кровскаго

 

единовѣрческаго

 

монастыря,

 

архимандрита

 

Пафну-

гій

 

представилъ

 

Преосвященному

 

при

 

рапортѣ

 

письмо

 

быв-

шаго

 

чиновникомъ

 

особыхъ

 

порученій

 

при

 

Министрѣ

 

Бнут-

реннпхъ

 

Дѣлъ,

 

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совѣтннка

 

Василія

Александровича

 

Алябьева,

 

отъ

 

29

 

января

 

1849

 

года,

 

писан-

ное

 

къ

 

іеромонаху

   

помянутаго

   

единовѣрческаго

   

монастыря
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Іоакиму,

 

недавао

 

умершему

 

и,

 

послѣ

 

его

 

смерти,

 

найденное

между

 

бумагами,

 

принадлежавшими

 

ему.

 

Письмо

 

это,

 

по

 

со-

держанію

 

своему,

 

заслуживаетъ

 

вниманія

 

всѣхъ

 

благомысля-

щихъ

 

старообрядцевъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

Черниговской

 

епархіи

старообрядцевъ

 

значительное

 

количество,

 

то

 

редакція,

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

печатаетъ

 

это

 

письмо

 

для

 

свѣ-

дѣнія

 

ихъ

 

дословно.

Иноку

 

Якиму!

«По

 

словамъ

 

твоимъ,

 

бывь

 

причиною

 

твоего

 

обращеаія

 

къ

единовѣрію,

 

я

 

за

 

долгъ

 

почитаю

 

тебя

 

предостеречь.

 

Я

 

слы-

шалъ,

 

что

 

будто

 

ты

 

сближаешься

 

съ

 

городскими

 

раскольни-

ками

 

*),

 

это

 

худо,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

ты

 

попалъ

 

на

 

прямую

дорогу.

 

Иди

 

же

 

по

 

ней

 

и

 

не

 

сбивайся,

 

иначе

 

тебя

 

ожидаегь

горшее.

 

Думаешь

 

ли

 

ты,

 

особенно

 

бывъ

 

инокомъ,

 

что

 

прямая

дорога

 

разстелется

 

передъ

 

тобой

 

широкою

 

равниною.

 

Не
ослѣпляй

 

себя!

 

Самъ

 

Спаситель

 

изрѣкъ:

 

что

 

прямая

 

дорога

узка

 

и

 

исполнена

 

преградами,

 

и

 

потому

 

воображеніе

 

пред-

ставитъ

 

тебѣ

 

въ

 

прежнемъ

 

твоемъ

 

быту —прельстительную

свободу

 

неограниченно

 

исполнять

 

свою

 

волю,

 

корыстолюбивые

виды

 

иноческаго

 

прежняго

 

званія

 

зазвѣнятъ

 

въ

 

ушахъ

 

твоихъ

золотыми

 

подаяніями,

 

и

 

самое

 

нынѣшнее

 

твое

 

положеніе

 

безъ

вѣрнаго

 

пріюта

 

представится

 

тебѣ

 

горше

 

чаши

 

цикута.

 

Все
это

 

соблазнъ

 

и

 

вздоръ!

 

Уповай

 

на

 

Божій

 

промыслъ

 

и

 

эти

искушенія

 

изчезнутъ

 

какъ

 

дымъ,

 

ослѣпляющій

 

только

 

наши

глаза.

 

Ужели

 

па

 

человѣка

 

19

 

вѣка

 

могутъ

 

дѣйствовать

 

мер-

твыя

 

слова,

 

когда

 

все

 

вокругъ

 

насъ

 

требуетъ

 

убѣжденія

 

ра-

зума?

 

Чего

 

же

 

ты

 

ищешь

  

въ

 

прежнемъ

 

твоемъ

  

заблужденіи?

♦)

 

Вѣроятно

 

разумѣетъ

 

здѣсь

 

Новозыбковцевъ.

  

Ред.
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Истинной

 

вѣры!

 

развѣ

 

слово:

 

во

 

вѣки

 

вгькомъ

 

спасительнѣе

слова:

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ;

 

прочти

 

вселенскіе

 

соборы

 

и

 

убѣдись,

что

 

расколъ

 

по

 

поповщинѣ

 

таже

 

вѣра,

 

что

 

и

 

наша,

 

но

 

толь-

ко

 

этотъ

 

расколъ

 

согрѣшаетъ

 

даже

 

противъ

 

греческаго

 

тек-

ста

 

вселенскихъ

 

соборовъ

 

недописками

 

и

 

худымъ

 

переводомъ

 

-

онаго

 

на

 

славянскій

 

языкъ.

 

Не

 

ищешь

 

ли

 

въ

 

прежнемъ

 

за-

блужденіи

 

твоемъ

 

крѣпкой

 

надежды?

 

Какая

 

надежда

 

на

 

бѣг-

лаго

 

попа,

 

котораго

 

вы

 

соблазняете

 

къ

 

себѣ

 

за

 

деньги

 

отъ

ввѣреннаго

 

ему

 

прихода

 

и

 

который

 

клятвопреступного

 

рукою

даетъ

 

тебѣ

 

залогъ

 

спасенія

 

нашего —безумецъ!

 

Прочти

 

соборы

и

 

содрогнись!

 

Наконецъ

 

въ

 

прежнемъ

 

ли

 

заблужденіи

 

твоемъ

ты

 

найдешь

 

любовь,

 

по

 

словамъ

 

ап.

 

Павла,

 

источникъ

 

вѣчной

жизни,

 

и

 

ею

 

будешь

 

спасенъ?

 

Да

 

ты

 

гнушаешься

 

ближнимъ

твоимъ,

 

не

 

раздѣляешь

 

съ

 

нимъ

 

трапезы

 

и

 

даже

 

считаешь

 

за

грѣхъ

 

любить

 

его.

 

Прочти

 

Евангеліе

 

и

 

тебѣ

 

нѣтъ

 

оправданія.

Жиды

 

не

 

любятъ

 

никого

 

посторонняго,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

они

защищаются

 

глупымъ

 

своимъ

 

талмудомъ.

 

Ты

 

чѣмъ

 

защитишь

себя

 

въ

 

твоемъ

 

дѣтскомъ

 

расколѣ?

Я

 

все

 

сказалъ,

 

что

 

долгъ

 

мнѣ

 

повелѣвалъ

 

сказать,

 

и

 

если

правда,

 

что

 

ты

 

колеблешься,

 

если

 

ты

 

не

 

внемлешь

 

моему

 

со-

вѣту,

 

чистою

 

христіанскою

 

любовію

 

мнѣ

 

внушенному,

 

то

 

знай,

что

 

тамъ,

 

передъ

 

правосуднымъ

 

Судіею,

 

нашавстрѣча

 

будетъ

огненною.

 

Алябьевъ.

 

24

 

января

 

1849

 

г.

IV.
Извѣстіе.

Въ

 

ночь

 

съ

 

8

 

на

 

9

 

ноября

 

прошлаго

 

1877

 

г.

 

обворовааа
церковь

 

села

 

Лопатней

   

Суражскаго

 

уѣзда.

 

Воры

 

вошли

 

въ



-

 

184

 

-

церковь

 

чрезъ

 

правое

 

окно

 

алтаря,

 

отломавъ

 

желѣзный

 

болтъ,

оторвавъ

 

ставню

 

и

 

разбивъ

 

окно.

 

Похищены:

 

дарохранитель-

ница

 

съ

 

святыми

 

дарами,

 

дароносный

 

крестъ,

 

чаша,

 

дискосъ,

звѣздица,

 

лжица,

 

2

 

блюда,

 

ковшъ

 

для

 

теплоты —серебряные

вызолоченные

 

84

 

пробы,

 

стальное

 

копье

 

съ

 

деревянного

 

руко-

яткою,

 

оправленное

 

въ

 

варшавское

 

серебро,

 

14

 

утиральниковъ,

клѣтчатый

 

платокъ

 

и

 

денегъ

 

86

 

руб.

 

70

 

коп.

 

Сельскій

 

ста-

роста

 

села

 

Лопатней

 

заявилъ

 

объ

 

этомъ

 

Душатинскому

 

волост-

ному

 

правленію

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

12

 

ноября,

 

присовокуиивъ,

что

 

онъ

 

подозрѣваетъ

 

въ

 

воровствѣ

 

этомъ

 

государственныхъ

крестьянъ

 

деревни

 

Коспцкой

 

Рудни,

 

родныхъ

 

братьевъ

 

Ивана

и

 

Филимона

 

Моршалокъ.

 

Моршалки

 

находились

 

въ

 

это

 

время

въ

 

Душатинскомъ

 

волостномъ

 

правленіи.

 

Они

 

пришли

 

запас-

портами

 

и

 

паспорты

 

были

 

уже

 

приготовлены

 

имъ.

 

Но

 

когда

получено

 

заявленіе,

 

то

 

они

 

задержаны.

 

Приглашены

 

били

 

въ

волость

 

благочинный

 

и

 

становой

 

приставъ.

 

(Они

 

оба

 

нахо-

дятся

 

въ

 

селѣ

 

Душатинѣ).

 

Произвели

 

осмотръ

 

вещей,

 

имъ

 

при-

надлежащих^

 

и

 

въ

 

сумкахъ

 

отыскали

 

всѣ

 

уворованныя

 

цер-

ковныя

 

вещи

 

въ

 

цѣлости,

 

безъ

 

поврежденія.

 

Каждая

 

вещь

была

 

аккуратно

 

завернута

 

въ

 

утиральнпкъ

 

и

 

въ

 

дарохраиі-

тельницѣ

 

находились

 

св.

 

дары,

 

которые

 

взяты

 

благочинным!

въ

 

приходскую

 

церковь,

 

а

 

воры

 

съ

 

вещами

 

препровождены

къ

 

судебному

 

слѣдователю.

Ркдакторъ,

 

Свящ.

 

I.

 

КИБАЛЪЧИЧЪ.

Печатать

 

дозволяется:

   

Черниговъ.

   

12

   

марта

    

1878

 

г.

   

Цензора,
Протоіерей

 

Е.

 

Пучковспй.

Губернская

   

Тііпографія.


