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Содержавіе.

 

Распиряженіе

 

Виархі

 

ільн

 

го

 

Начальства.

 

-Еиархі

 

.льныи

 

пзиѣстія. —

Вакантный

 

мѣста.

 

—

 

Порядіѵл.

 

цррковяаго

 

торжества

 

по

 

случаю

тыеяче.іѣтія

 

г.

 

Чернигова

 

6

 

августа

 

190»

 

рода. — 0 іъ

 

Правлеіія
Черішгоиск-нй

 

Духовной

 

Оеиинаріи.

 

Отъ

 

Черниговской

 

непытатель-

пой

 

колииссіи

 

но

 

діаконс:

 

пит,

 

и

 

псаломщичесЕИмъ

 

преднеииь.

 

—

Объявленія.

Распоряэкеніе

 

Бпархіальнаго

 

Начальства.
Черниговская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

во

 

исполненіе

резолюціи

 

Преосвященнѣйшаго

 

Анхонія,

 

Епископа

 

Чср-

ниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

спмъ

 

даетъ

 

знать

 

причтамъ

города

 

Чернигова,

 

что'на

 

основанін

 

существуюшихъ

 

законо-

полоясеній

 

(ст.

 

721

 

и

 

прим.

 

къ

 

ней

 

Уст.

 

Меднц.

 

Полп-

ціи,

 

т.

 

XIII,

 

изд.

 

1905

 

года)

 

умершіе

 

должны

 

быть

 

пог-

ребаемы

 

на

 

отведенныхъ

 

для

 

того

 

кладбнщахъ

 

внѣ

 

го-

родовъ,

 

и

 

что

 

узаконеніе

 

о

 

непогребеніи

 

умершихъ

 

внутри

городовъ

 

не

 

примѣняется

 

лишь

 

къ

 

тѣмъ

 

пзъ

 

монастырей,

внутри

 

городовъ

 

находящихся,

 

въ

 

коихъ

   

погребеніе

 

мер-



—

 

о

твыхъ

 

издавна

 

продолжается

 

съ

 

вѣдома

 

самого

 

прави-

тельства

 

и

 

вошло

 

въ

 

обычай,

 

на

 

которомъ

 

основались

благочестивые

 

обѣты

 

и

 

завѣщанія

 

лицъ

 

и

 

семействъ,— къ

каковымъ

 

монастырямъ

 

въ

 

г.

 

Черниговѣ

 

относятся

 

Елец-

кій

 

и

 

Троицкій.
----------------

Епархіальныя

 

извѣстія.

Государь

 

Имиераторъ,

 

въ

 

21

 

день

 

марта

 

сего

 

года,

Высочайше

 

соизволить

 

на

 

принятіе:

 

1)

 

Рыхловокимъ

Николаевскимъ

 

монастыремъ

 

участка

 

земли,

 

состоящаго

въ

 

дачѣ

 

с.

 

Будища,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

мѣрою

 

3

 

дес.

180

 

кв.

 

саж.,

 

завѣщаннаго

 

крестьяниномъ

 

Николаемъ

Марченко

 

на

 

поминовеніе

 

его

 

души;

 

2)

 

Преображенскою

цер.

 

м.

 

Гоголева,

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

двухъ

 

участковъ

земли,

 

перваго

 

въ

 

количествѣ

 

580

 

кв.

 

саж.

 

съ

 

построй-

ками

 

и

 

второго

 

мѣрого

 

210

 

кв.

 

саж.,

 

ясертвуемыхъ

 

подъ

усадьбы

 

членовъ

 

причта

 

сей

 

церкви

 

казаками

 

Стефаномъ

Костянымъ

 

и

 

Емельяномъ

 

Киріемъ;

 

3)

 

Аѳанасіевскою

 

цер.

и

 

Ново- Николаевскимъ

 

Соборомъ

 

г.

 

Стародуба

 

недвижи-

маго

 

имущества,

 

завѣщаннаго

 

вдовою

 

надворнаго

 

совѣт-

ника

 

Акилиною

    

Григорьевною

 

Лейченко.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

6

 

іюня

 

сего

 

1908

года,

 

за

 

N°

 

6709,

 

закрыта

 

вакансія

 

втораго

 

псаломщика

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

нос.

 

Клинцовъ,

 

Суражскаго

уѣзда,

 

и

 

открыта

 

вакансія

 

штатнаго

 

діакона.

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Анто-

ніемъ,

 

Епископомъ

 

Черниговскимъ

 

и

 

Нѣяшнскимъ,

 

въ

санъ

 

протоіерея

 

возведены

 

въ

 

семь

 

1908

 

году

 

слѣдующіе

священники:

 

села

 

Осетчины

 

Остерскаго

 

уѣзда

 

Николай

Техановскій

 

— 25

 

мая;

 

села

 

Новоселокъ

 

Остерскаго

   

уѣзда



—

 

565

 

—

Герасимъ

 

Томашевскій — 15

 

іюня;

 

священникъ

 

села

 

Сере-

динки

 

Козелецкаго

 

уѣзда

 

Александръ

 

Корноуховъ—

29

 

іюня;

 

с.

 

Обраяіеевки

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

Базилевичъ— 5

 

іюля;

 

гор.

 

Глухова

 

Ѳеодоръ

 

Костенецкій —

10

 

іюля;

 

с.

 

Гавриловой-Слободы

 

Новгородсѣверскагоуѣзда

Александръ

 

Головачевскій — ІЗіюля;

 

Екатерининской

 

цер.

гор.

 

Чернигова

 

Макарій

 

Смѣльницкій, — 20

 

іюля;

 

настоя-

тель

 

Николаевскаго

 

Гыхловскаго

 

монастыря

 

Кролевецкаго

уѣзда,

 

игуменъ

 

Евгеній —въ

 

санъ

   

архимандрита— 2

 

іюня.
_____

Во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Преосвящелнѣйшаго

 

Анто-

нія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

21

 

іюля

сего

 

1908

 

года

 

послѣдовавшей,

 

объявляется,

 

что

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

при

 

Свято-Троицкой

 

цер.

 

села

 

Люби-

това,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

могутъ

 

подавать

 

прошенія

 

Его

Преосвященству

 

и

 

о. о.

 

діаконы

 

съ

 

неполнымъ

 

семинар-

скимъ

 

образованіемъ,

 

или

 

окончнвшіе

 

курсъ

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ,

 

искренно

 

расположенные

 

ко

 

святой

церкви

 

православной

 

и

 

одобряемые

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

со

 

стороны

 

поведенія.

Вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

по

 

указу

 

Свя-

тѣйшаго

 

Правителъствующаго

 

Синода,

 

отъ

 

4

 

іюля

 

сего

1908

 

года

 

за

 

№

 

8286,

 

открыта

 

штатная

 

псаломшическая

вакансія

 

при

 

Черниговской

 

Петро- Павловской

 

Кладби-

щенской

 

церкви.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

за

 

труды

и

 

пож,ертвованія

 

на

 

благоукрашеніе

 

Николаевской

 

цер.

с.

 

Луговца,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

прихожанамъ

 

сей

 

церкви:

Агрипинѣ

 

Семенеко,

 

Агафіи

 

Емельяненко,

 

Евлампіи

Шкрыгуновой,

    

Маріи

    

Литвиновой,

    

Іустиніи

    

Сигулѣ,



—

 

566

 

—

Ѳеодосіи

 

Воронаевой,

 

Матронѣ

 

Вриневой,

 

Параскевѣ

 

За-

хуркѣ,

 

Елисаветѣ

 

Недбай,

 

Соломонидѣ

 

Повтарь,

 

Ѳевроніи

Протченко,

 

церковному

 

старостѣ

 

Емельяну

 

Емельяненко,

дворянкѣ

 

Маріи

 

Петровнѣ

 

Вериго,

 

Леонтію

 

Григорьевичу

Костюченко,

 

Никифору

 

Архипенко

 

и

 

Іакову

 

Шкрыгунову.

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника:

 

діаконъ

 

Казан-

ской

 

цер.

 

с.

 

Войсковой

 

Слободы — Черкасы

 

тожъ,

 

Елецкаго

уѣзда,

 

Орловской

 

епархіи,

 

Михаилъ

 

Воскресенскій— къ

Троицкой

 

цер.

 

с.

 

Горчаковъ,

 

Стародубскаго

 

уѣзда.

 

—

 

6

 

іюля;

діаконъ

 

Іоанно-Предтеченской

 

цер.

 

с.

 

Алеханова,

 

Рязан-

ской

 

епархіи,

 

Іоаннъ

 

Смирновъ

 

—

 

къ

 

Николаевской

 

цер.

с.

 

Запольскихъ-Холѣевичъ,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

— 13

 

іюля.

Опредѣленъ

 

на

 

должность

 

законоучителя

 

въ

 

народное

училище

 

с.

 

Вороньковъ

 

Козелецкаго

 

уѣзда

 

священникъ

сего

 

же

 

села

 

Стефанъ

 

Базилевичъ,— 20

 

іюля.

Переіиѣщены:

 

священникъ

 

цер.

 

с.

 

Витовки,

 

Мглин-

скаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Генерозовъ— на

 

службу

 

въ

 

Орловскую

епархію

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Вздруяшаго,

 

Трубчевскаго

 

уѣзда,

 

—

 

съ

 

1

 

іюля;

священникъ

 

Николаевской

 

цер.

 

с.

 

Шаповаловки,

 

Борзен-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Корбелецкій

 

—

 

къ

 

Іоанно-Вого-

словской

 

церкви

 

села

 

Мартыновки,

 

того-же

 

уѣзда,—■

16

 

іюля;

 

священникъ

 

Захаріе-Елисаветинской

 

церкви

с.

 

Новой-Гуты,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Верто-

градовъ—къ

 

Георгіевской

 

цер.

 

с.

 

Великаго-Устья,

 

Сос-

ницкаго

 

уѣзда,— 17

 

іюля;

 

священникъ

 

Гоясдество-Бого-

родичной

 

цер.

 

с.

 

Загребелья,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Годіоновъ —къ

 

Троицкой

 

цер.

 

с.

 

Бондарей,

 

Остерскаго

уѣзда,— 18

 

іюля;

 

2-й

 

псаломщикъ

 

Казанской

 

цер.

 

с.

Авдѣевки,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Пупловскій —

на

 

первое

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Преображенской

цер.

 

с.

 

Алтыновки,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

— 18

 

іюля;

 

пса-

ломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Нетяговки,

 

Мглинскаго

 

ѵѣзда,

 

Семенъ

і



—

 

567

 

—

Ярошевскій

 

и

 

испр.

 

додж,

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

Высокаго,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Илія

 

Киселевичъ,

 

согласно

 

ихъ

прошенію,

 

перемѣщены

 

одиыъ

 

ыамѣсто

 

другаго, — 17

 

іюля;

псаломщикъ

 

Троицкой

 

цер.

 

с.

 

Сыраевъ,

 

Остерскаго

 

уѣзда,

Андрей

 

Улезко

 

перемѣщенъ

 

адыинистратнвнымъ

 

поряд-

комъ

 

къ

 

Троицкой

 

цер.

 

с.

 

Бречи,

 

Городнянаго

 

уѣзда,

а

 

псаломщикъ

 

сей

 

послѣдней

 

церкви

 

Мануилъ

 

Вознесен-

скій

 

перемѣщенъ

 

того

 

же

 

числа,

 

согласно

 

прошенію,

 

къ

Троицкой

 

цер.

 

с.

 

Сыраевъ,

  

Остерскаго

 

уѣзда.

Принять

 

на

 

службу

 

въ

 

Самарскую

 

епархію

 

заштат-

ный

 

священникъ

 

с.

 

Жоравки,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

Константинъ

 

Металловъ

 

и

 

опредѣленъ

 

на

 

вакансію

 

свя-

щенника

 

въ

 

село

 

Новоспасское,

 

Николаевскаго

 

уѣзда,—

о

 

шля.

Назначенъ

 

испр.

 

должн.

 

псаломщика

 

на

 

вновь

 

откры-

тое

 

штатное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Кладбищенской

Черниговской

 

Петро-Павловской

 

цер.

 

казакъ

 

Владиміръ

Сирица,

 

— 18

 

іюля.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

псаломщика:

 

испр.

 

долж.

псаломщика

 

при

 

Николаевской

 

цер.

 

с.

 

Буды,

 

Чернигов-

скаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Кирѣенко,

 

— 16

 

іюля;

 

испр.

 

доляг.

псаломщика

 

при

 

Покровской

 

цер.

 

с.

 

Мохнатина,

 

Черни-

говскаго

 

уѣзда,

 

РІванъ

 

Сѣчко,

 

— 8

 

іюля.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

настоятель

 

Соборной-Николаевской

церкви

 

гор.

 

Нѣжина,

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Корицкій, —

9

 

— 15

 

іюля.

Просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ:

 

священникомъ

 

Нико-

лаевской

 

цер.

 

с.

 

Глазова,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

Алексѣемъ

 

Симонтовскимъ

 

29

 

іюня

 

сего

 

1908

 

года

 

еврей

Мовша-Гирша

 

Израилевъ

 

Саксоновъ,

 

мѣщанинъ

 

с.

 

Гла-

зова,

 

18-ти

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

«Павелъ»;

священникомъ

 

Вознесенской

 

цер.

 

г.

 

Козельца,

 

Гафаиломъ

Иваницкимъ

   

13

 

іюля

   

сего

 

1908

 

года—еврей

 

мѣщанинъ



-.

 

568

 

—

г.

 

Остра

 

Пейсахъ-Лейба

 

Ласкавый,

 

25-ти

 

лѣтъ,

 

оъ

 

наре-

ченіемъ

 

ему

 

имени

 

«Леонидъ».

Присоединены

 

къ

 

православію:

   

настоятелемъ

   

Прео-

браженской

   

цер.

    

г.

 

Нѣжина,

    

протоіереемъ

    

Ѳеодоромъ

Сахновскимъ

 

въ

 

истекшемъ

  

1907

 

году:

   

1)

 

канониръ

 

2-й

батареи

   

42

 

артиллерійской

   

бригады

    

Петръ

    

Касьяновъ

Желтовъ,

 

22

 

лѣтъ,

 

изъ

 

старообрядцевъ

   

безпоповщинской

секты

 

и

 

2)

 

младшій

 

фейерверкеръ

  

той

 

же

 

батареи

 

Але-

ксѣй

 

Евфремовъ

    

Башкинъ,

   

23

 

лѣтъ,

    

изъ

   

австрійской

бѣлокриницкой

 

секты;

 

священникомъ

   

Гождество-Богоро-

дичной

 

единовѣрческой

 

цер.

 

нос.

 

Митьковки,

 

Новозыбков-

скаго

 

уѣзда,

 

Агафономъ

 

Бородиневскимъ

 

16

 

дек.

 

1907

 

г.

мѣщане

 

пос.

 

Митьковки,

 

Пименъ

 

Ивановъ

 

Сютпковъ

 

30

лѣтъ

 

и

 

жена

 

его

   

Ѳеодора

    

Семенова

 

28

 

лѣтъ,

    

старооб-

рядцы

 

бѣглопоповской

 

секты,

 

а

 

1

 

января

 

сего

 

1908

 

года

дѣти

 

ихъ

   

Надежда

 

4

 

лѣтъ

 

и

 

Параскева

    

1-го

   

года,

 

20

января

 

сего

  

1908

 

года

 

*

 

мѣщанка

 

того

 

же

 

посада

    

Анна

Иванова

 

Сютюкова

 

18

 

лѣтъ,

 

австрійской

 

секты;

 

священ-

никомъ

    

Михайловской

 

цер.

    

с.

   

Гремячки,

    

Глуховскаго

уѣзда,

 

Тимоѳеемъ

 

Лѣсуновымъ

 

1

 

марта

 

сего

 

1908

 

года—

изъ

 

римско-католическаго

   

вѣроисповѣдлнія

   

крестьянинъ

Ковенской

 

губерніи

 

Домникій

 

Ивановъ

 

Ставскій,

 

67

 

лѣтъ,

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

«Ѳеодоръ».

__________

Списокъ

 

вакантные

 

мѣстъ.

Священническія:

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

м.

 

Душатинь,
при

 

Васильевской

 

церкви

 

(1-е

 

мѣсто);

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

дворовъ1465,прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

10525

 

душъ,

 

ружной

земли

 

88

 

дес,

 

дома

 

нѣтъ,

 

жалованья

 

156

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

ва-

кантно

 

съ

 

4

 

октября

 

1906

 

года;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

въ

 

пос.

 

Воронкѣ,

 

при

 

Богоявленской

 

единовѣрческой

церкви,

 

въ

   

этомъ

 

приходѣдворовъ

 

45,

 

прихожанъ

 

обоего



—

 

569

 

—

пола

 

266

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

нѣтъ,

 

домъ

 

есть,

 

жалованья

400

 

руб.

 

въ

 

годъ,

   

вакантно

 

съ

  

20

 

октября

  

1906

  

года;

Суражскаго

   

уѣзда,

   

въ

   

с.

   

Лотакахъ,

    

при

   

Рождество-

Богородичной

 

церкви,

 

(1-е

 

священ,

 

мѣсто)

 

въ

 

этомъ

 

при-

ходѣ

  

дворовъ

 

790,

 

прихожанъ

  

обоего

 

пола

  

5140

 

душъ,

ружной

    

земли

    

72

   

десятины,

   

дома

    

нѣтъ,

   

жалованья

294

  

руб.

 

въ

 

годъ,

   

вакантно

 

съ

   

20

   

ноября

  

1906

 

года;

Мглинскагоуѣз.,

 

въс.

 

Высокомъ.при

 

Николаевской

 

церкви

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

125,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

950

душъ,

 

ружной

  

земли

  

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

есть,

 

жалованья

294

 

р.

 

въ

   

годъ;

 

вакантно

   

съ

   

12

 

февраля

   

1907

   

года;

Мглинскаго

    

уѣзда,

    

въ

 

селѣ

   

Демьяновѣ,

    

при

   

Михай-

ловской

 

церкви,

   

въ

 

приходѣ

   

этомъ

   

дворовъ

   

71,

 

прихо-

жанъ

 

обоего

 

пола

 

525

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

36

 

д.,

 

домъ

 

есть,

жалованья

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

7

 

мая

 

1907

 

года;

Черниговскаго

 

у.,

 

въ

 

с.

 

Горбовѣ,

 

при

 

Роясдество-Богородич-

ной

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

352,

 

нрихояшнъ

 

об.

пола

 

2475

 

душъ,

 

ружной

 

земли

  

36

 

десятинъ,

 

дома

  

нѣтъ,

жалованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

вакантно

 

съ

 

1

 

іюня

 

1907

 

г.;

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Скиткѣ,

 

при

 

Николаевской

 

цер-

кви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

58,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

754

 

души,

 

рз7жной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

есть,

 

жалованья

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

   

открыто

 

по

   

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

6

сентября

  

1907

 

года

 

за

 

№

   

1035 7;

 

Городнянскаго

   

уѣзда,

въ

 

с.

 

Грибовой-Руднѣ,

 

при

 

Вознесенской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

приходѣ

 

дворовъ

  

103,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

1190

 

душъ,

ружной

    

земли

   

5 3/4

   

десят.,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

до

 

отвода

 

причту

  

ружной

    

земли

    

прихожане

   

обязались

выдавать

 

причту

   

ежегодно

 

по

  

100

 

руб. ;

   

жалованья

 

отъ

казны

 

производится

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

открыто

 

по

 

указу

 

Св.

Синода

 

отъ

 

17

 

сентября

 

1907

 

года,

 

за

 

№

 

10770;

 

Новозыб-

ковскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Киваяхъ,

 

при

 

Михайловской

 

цер-

кви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

135,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола



—

 

570

 

—

1026

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

66

 

д.,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

жалов.

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

  

13

 

октября

 

1907

 

г.;

Суражскаго

     

уѣзда,

    

въ

    

селѣ

   

Жовнецѣ,

    

при

    

Успен-

ской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

421,

 

прихожанъ

обоего

 

пола

   

2911

 

душъ,

    

ружной

   

земли

 

36

 

дес,

    

домъ

есть,

 

жалованья

 

156

 

руб.

 

80

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

6

   

ноября

   

1907

   

года;

    

Новгородсѣверскаго

    

уѣзда,

    

въ

селѣ

    

Свиржѣ,

    

при

   

Николаевской

   

церкви,

   

въ

     

этомъ

приходѣ

 

дворовъ

 

140,

 

црихожанъ

 

обоего

 

пола

  

1117

 

душъ,

ружной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жа-

лованья

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

  

съ

 

20

 

ноября

 

1907

 

г.;

Городнянскаго

    

уѣзда,

    

въ

    

селѣ

    

Вербовкѣ,

   

при

   

Геор-

гіевской

    

церкви,

     

въ

    

этомъ

     

приходѣ

    

дворовъ

    

274,

прихожанъ

 

обоего

    

пола

    

1630

 

душъ,

   

ружной

 

земли

 

36

десятинъ,

   

домъ

 

для

    

священника

   

есть,

    

жалованья

 

отъ

казны

 

не

 

производится,

 

вакантно

 

съ

 

26

  

ноября

 

1907

 

г.;

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

слоб.

    

Радулѣ,

 

при

 

Покровской

единовѣрческой

 

церкви,

 

второе

 

священническое

  

мѣсто,

 

въ

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

996,

 

прихожанъ

 

об.

 

пола 4652

 

души,

ружной

 

земли

 

нѣтъ,

 

квартира

 

для

 

второго

 

священника

 

есть,

жалованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

4

 

декабря

 

1907

 

г.;

Стародубскаго

    

уѣзда,

    

въ

 

селѣ

   

Демьянкахъ,

    

при

 

Вос-

кресенской

    

церкви

    

въ

    

этомъ

   

приходѣ

   

дворовъ

   

109,

прихоясанъ

 

обоего

 

пола

 

672

 

души,

 

руяшой

   

земли

 

34

 

де-

сятины,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

я^алованья

 

294

 

руб.

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

3

 

января

 

1908

   

года;

 

Борзенскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Парафіевкѣ,

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

вто-

рое

 

священническое

 

мѣсто,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

549,

прихоясанъ

 

обоего

 

пола

 

4442

 

души,

 

ружной

 

земли

 

66

 

деся-

тинъ,

   

домъ

   

для

 

священника

 

есть,

   

жалованья

 

137

 

руб.

20

   

коп.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

   

съ

   

2

   

января

    

1908

   

года;



—

 

571

 

—

Городнянскаго

 

уѣз.,

 

въ

 

с.

 

Бутовкѣ,

 

при

 

Покровскоі^

 

ц.,въ

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

110,

 

прихоясанъ

 

об.

 

пола

 

770

 

душъ,

ружной

 

земли

 

49

 

десят.,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жало-

ванья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

21

 

января

 

1908

 

года;

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Андреевкѣ,

 

при

 

Рождество-

Богородичной

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

154,

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

1226

 

душъ,

 

ружной

 

земли

36

 

десят.,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

392

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

22

 

января

 

1908

 

г.;

 

Новгород-

сѣверскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Руднѣ.

 

при

 

Богоявленской

 

церкви,

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

202,

 

прихоясанъ

 

обоего

 

пола

 

1319

душъ,

 

ружной

 

земли

 

37

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

есть,

 

жалованья

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

30

 

января

1908

 

г.;

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Городечнѣ,

 

при

 

Вве-

денской

 

церкви,

 

,въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

210,

 

прихо-

жанъ

 

обоего

 

пола

 

1520

 

душъ,

 

рулевой

 

земли

 

87

 

десят.,

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

вакантно

 

съ

 

31

 

января

 

1908

 

года;

 

Новозыбковскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Каташинѣ,

 

при

 

Св.

 

Духовской

 

церкви,

 

въ

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

293,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

2439

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

священника

 

есть,

 

лсалованья

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

съ

 

31

 

января

 

1908

 

года;

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

Курозновѣ,

 

при

 

Воскресенской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

дворовъ

 

355,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

2480

 

душъ,

 

ружной

земли

 

34

 

десятины,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

лсало-

ванья

 

103

 

р.

 

88

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

31

 

января

1908

 

г.;

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Косичахъ,

 

при

 

Р. -Бо-

городичной

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

332,

 

при-

хожанъ

 

обоего

 

пола

 

2539

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

37

 

деся-

тинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

  

есть,

   

лсалованья

 

294

 

р.

 

въ



—

 

572

 

—

годъ г

 

вакантно

 

съ

 

1

 

февраля

 

1908

 

года;

 

Черниговскаго

 

уѣз-

да,

 

въ

 

с.

 

Гучинѣ,

 

при

 

Троицкой

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

дворовъ

 

348.

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

2174

 

души,

 

ружной

земли

 

22

 

дес,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

156

 

р.

 

80

 

к.

 

ьъ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

6

 

февраля

 

1908

 

года;

Городнянскаго

 

уѣз.,

 

въ

 

с.

 

Звѣничевѣ,

 

при

 

Петро-Павловской

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

174,

 

прихожанъ

 

обоего

пола

 

874

 

души,

 

ружной

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

для

 

священника

есть,

 

жалованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

7

 

февраля

1908

 

года;

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Рожовкѣ,

 

при

 

Ни-

колаевской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

83,

 

при-

хожанъ

 

обоего

 

пола

 

703

 

души,

 

ружной

 

земли

 

33

десятины,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

14

 

февраля

 

1908

 

года;

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Бряновыхъ-Кустичахъ,

 

при

Покровской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

243,

 

при-

хожанъ

 

обоего

 

пола

 

1777

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

33

 

десяти-

нн,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

294

 

руб.

въ

 

годъ, — вакантно

 

съ

 

13-го

 

февраля

 

1908

 

года;

 

Сураж-

скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Шираевкѣ,

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

въ

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

411,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

2980

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

43

 

десятины,

 

домъ

 

для

 

свя-

щенника

 

есть,

 

жалованья

 

156

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

въ

 

годъ,

вакантно

 

съ

 

29

 

февраля

 

1908

 

года;

 

Черниговскаго

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Сибережѣ,

 

при

 

Николаевской

 

цер-

кви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

247,

 

прихожанъ

обоего

 

пола

 

1717

 

душъ,

 

руленой

 

земли

 

34

 

десятины,

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

103

 

р.

 

88

 

к.

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

27

 

февраля

 

1908

 

года;

 

Стародубскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Ломаковкѣ,

 

при

 

Успенской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

нриходѣ

 

дворовъ

 

290,

 

прихожанъ

 

об.

 

пола

 

1937

 

душъ,

 

р}Ж-



—

 

573

 

—

ной

 

земли

 

54

 

десят.,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

ясало-

ванья

 

ЮЗ

 

р.

 

88

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

13

 

марта

 

1908

 

года;

Новозыбковскаго

 

уѣз.,

 

въ

 

с.

 

Петратинкѣ,

 

при

 

Михайловской

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

217,

 

прихожанъ

 

обоего

пола

 

1449

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

свя-

щенника

 

есть,

 

жалованья

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

съ

 

14

 

марта

 

1908

 

года;

 

Сураясскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

м.

 

Ущерпьѣ,

при

 

Николаевской

 

церкви,

 

второе

 

священническое

 

мѣ-

сто,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

669,

 

прихожанъ

обоего

 

пола

 

5445

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

86

 

десятинъ,

домъ

 

для

 

2-го

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

103

 

руб.

80

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

14

 

марта

 

1908

 

года;

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въс.

 

Лыщичахъ,

 

при

 

Рождество-Бого-

родичной

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

487,

 

прихо-

жанъ

 

обоего

 

пола

 

4005

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

63

 

деся-

тины,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

117

 

р.

 

60

 

к.

 

въ

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

18

 

марта

 

1908

 

года;

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

Котовѣ,

 

при

 

Михайловской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

дворовъ

 

136,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

1958

 

душъ,

 

ружной

земли

 

36

 

десятины,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жало-

ванья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

19

 

марта

 

1908

 

года;

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Куршановичахъ,

при

 

Благовѣщенской

 

церкви,

 

прихоясанъ

 

обоего

 

пола

1550

 

душъ,

 

земли

 

33

 

десятины,

 

домъ

 

для

 

священ-

ника

 

есть,

 

лсалованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

21

марта

 

1908

 

г.;

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Заболотовѣ,

 

при

Покровской

 

цер.,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

105,

 

прихо-

жанъ

 

обоего

 

пола

 

654

 

души,

 

ружной

 

земли

 

5

 

деся-

тинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

392

 

р.

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

12

 

марта

 

1908

 

года;

 

Глуховскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Собычевѣ,

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ



—

 

574

 

-

приходѣ

 

дворовъ

 

255,

 

прихожанъобоего

 

пола

 

2062

 

души,

ружной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

жалованья

 

103

 

р.

 

88

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

18

 

марта

1908

 

года;

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Николаевкѣ,

 

при

Николаевской

 

церкви

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

501,

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

3422

 

души,

 

ружной

 

земли

 

нѣтъ,

а

 

выдается

 

причту

 

прихожанами

 

300

 

пуд.

 

ржи,

 

жало-

ванья

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

29

 

марта

 

1908

 

г.;

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Селищѣ,

 

при

 

Троицкой

 

церкви

въ

 

этомъ

 

ириходѣ

 

дворовъ

 

166,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

1116

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

40

 

дес,

 

домъ

 

для

 

священ-

ника

 

есть,

 

ясалованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

2

 

апрѣля

1908

 

года;

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Веркіевкѣ,

 

при

 

Ни-

колаевской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

575,

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

4935

 

душъ,

 

ружной

 

земли

15

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

156

 

р.

 

80

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

1

 

апрѣля

 

1908

 

г.;

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с,

 

Любитовѣ,

 

при

 

Троицкой

 

цер.

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

152,

 

прихожанъ

 

обоего

пола

 

1170

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

нѣтъ,

 

а

 

выдается

 

при-

хожанами

 

300

 

пуд.

 

отсыпного

 

хлѣба,

 

домъ

 

для

 

священ-

ника

 

есть,

    

жалованья

    

392

 

руб.

 

въ

 

годъ,

    

вакантно

 

съ

4

  

апрѣля

 

1908

 

года;

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

въ

селѣ

 

Жоравкѣ,

 

при

 

Ильинской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

приходѣ

 

дворовъ

 

246,

 

прихоясанъ

 

обоего

 

иола

 

1614

душъ,

 

ружной

 

земли

 

33

 

десятины,

 

домъ

 

для

 

священ-

ника

 

есть,

 

жалованья

 

294

 

руб.

 

въ

  

годъ,

    

вакантно

   

съ

5

   

апрѣля

 

1908

 

года;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.Алефинѣ,

при

 

Димитріевской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

149,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

930

 

душъ,

 

ружной

 

земли

36

 

дес,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

294

 

руб.



i

—

 

575

 

—

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

5

 

апрѣля

 

1908

 

г.;

   

Городнянскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Куликовкѣ,

    

при

 

Воскресенской

   

церкви,

 

въ

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

190,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

1553

души,

 

ружной

 

земли

 

31

  

десятина,

 

домъ

 

для

 

священника

есть,

 

жалованья

   

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

   

вакантно

 

съ

 

17

 

ап-

рѣля

 

1908

 

г.;

 

Мглннскаго

   

уѣзда,

 

въ

 

с.

   

Разрытомъ,

 

яри

Троицкой

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

    

приходѣ

 

дворовъ

  

140,

 

при-

хожанъ

 

обоего

 

пола

 

1550

 

душъ,

   

руяшой

   

земли

  

36

 

дес,

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

  

156

 

руб.

 

80

 

коп.,

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

24

 

апрѣля

 

1908

 

года;

 

Кролевецкаго

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Погорѣловкѣ,

    

при

 

Николаевской

 

церкви,

въ

   

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

105,

   

прихожанъ

 

обоего

 

пола

815

 

душъ,

 

руленой

 

земли

 

30

 

дес,

 

домъ

 

для

 

священника

есть,

     

жалованья

     

294

 

руб.

     

въ

     

годъ,

    

вакантно

    

съ

25апрѣля

 

1908

 

года;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Мохаковкѣ,

при

 

Николаевской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

  

150,

прихожанъ

    

обоего

    

пола

 

1147

 

душъ,

 

ружной

  

земли

 

33

десятины,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

294

 

руб.

въ

 

годъ.

 

вакантно

 

съ

 

23

 

ноября

 

1908

 

года;

 

Стародубскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Стративѣ,

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

приходѣ

 

дворовъ

 

182,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

1777душъі

руленой

 

земли

  

34

 

дес,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть

 

старый,

жалованья

  

294

 

руб.

  

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

3

 

мая

  

1908

 

г.;

Стародубскаго

   

уѣзда,

    

въ

   

с.

   

Мериновкѣ,

    

при

    

Ильин-

ской

    

церкви,

    

въ

    

этомъ

    

приходѣ

    

дворовъ

 

114,

 

при-

холсанъ

 

обоего

    

иола

 

824

 

души,

 

руленой

 

земли

    

40

 

дес,

домъ

 

для

 

священника

 

строится,

 

жалованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

вакантно

   

съ

 

30

 

апрѣля

    

1908

 

года;

  

Новгородсѣверскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

  

Меѳедовкѣ,

    

при

 

Николаевской

   

церкви,

 

въ

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

296,

 

прихожанъ

 

обоего

   

пола

 

1884

души,

 

ружной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника



1

—

 

576

 

—

есть,

 

жалованья

 

156

 

руб.

 

80

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

7

 

мая

 

1908

 

года;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Суворовѣ,

при

 

Р. -Богородичной

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

347,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

1725

 

душъ,

 

ружной

 

земли

38

 

десят.

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

156

 

р.

80

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

7

 

мая

 

1908

 

года;

 

Стародуб-

скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Сгарыхъ-Холѣевичахъ,

 

при

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

въ

 

приходѣ

 

этомъ

 

дворовъ

 

160,

 

прихо-

жанъ

 

обоего

 

пола

 

1099

 

душъ,

 

рулшой

 

земли

 

76

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

яеалованья

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

29

 

апрѣля

 

1908

 

года;

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Хотѣевкъ,

 

при

 

Іоа-

кимо-Аннинской

 

церкви,

 

въ

 

приходѣ

 

этомъ

 

дворовъ

494,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

4025

 

душъ,

 

руле-

ной

 

земли

 

58

 

десят.,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жало-

ванья

 

156

 

р.

 

80

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

23

 

мая

 

1908

 

года;

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Мыльникахъ,

 

при

 

Николаев-

ской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

ириходѣ

 

дворовъ

 

165,

 

при-

хожанъ

 

обоего

 

пола

 

998

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

11

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

яеалованья

392

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

5

 

мая

 

1908

 

года;

Сураяескаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Мартіановкѣ,

 

при

 

Александро-

Невской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

202,

 

при-

хожанъ

 

обоего

 

пола

 

1622

 

души,

 

руленой

 

земли

 

32

 

де-

сятины,

 

домъ

 

есть,

 

яеалованья

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

ва-

кантно

 

съ

 

22

 

января

 

1908

 

года;

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

въ

 

с.

 

Костеничахъ,

 

при

 

Ильинской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

пряходѣ

 

дворовъ

 

253,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

1790

 

душъ,

руленой

 

земли

 

36

 

дес,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жа-

лованья

 

103

 

руб.

 

88

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

31

 

мая

1908

    

года;

    

Сураяескаго

    

уѣзда,

    

въ

    

селѣ

   

Графовкѣ-



—

 

577

 

-

Кобылянкѣ,

    

при

 

Успенской

    

церкви,

 

въ

  

этомъ

 

приходѣ

дворовъ

   

196,

 

прихожанъ

   

об.

    

пола

   

1463

   

души,

  

руж-

ной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

 

дома

 

для

 

священника

 

нѣтъ,

   

жа-

лованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

9

 

іюня

 

1908

 

года;

Новозыбковскаго

    

уѣзда,

    

въ

 

заш.

 

г.

 

Новомъ-Мѣстѣ,

 

при

Р. -Богородичной

 

церкви,

 

въ

  

этомъ

 

нриходѣ

 

дворовъ

 

264,

прихожанъ

 

обоего

 

пола

  

1982

 

души,

 

ружной

   

земли

   

10

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

   

294

 

р.

въ

 

годъ,

   

вакантно

   

съ

  

12

 

іюня

 

1908

 

года;

   

Глуховскаго

уѣзда,

 

въ

 

м.

  

Воронешѣ

   

при

   

Преображенской

 

церкви,

 

въ

этомъ

 

приходѣ

    

дворовъ

    

348,

    

прихожанъ

   

обоего

 

пола

2378

 

душъ,

   

ружной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

   

свя-

щенника

   

есть,

    

жалованья

 

156

 

р.

 

80

 

к.

 

въ

   

годъ,

   

ва-

кантно

 

съ

  

14

 

іюня

  

1908

 

года;

 

Козелецкаго

  

уѣзда,

 

въ

 

с.

Марковцахъ,

 

при

 

Успенской

   

церкви,

 

въ

 

этомъ

   

приходѣ

дворовъ

 

355,

   

прихожанъ

  

обоего

 

пола

   

1995

   

душъ,

 

руж-

ной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жало-

ванья

 

294

 

р.

 

въ

   

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

17

 

іюня

  

1908

 

года;

Козелецкаго

   

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

   

Лемешахъ,

 

при

 

Трехъ-Свя-

тительской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

  

приходѣ

 

дворовъ

 

389,

 

при-

хожанъ

 

обоего

 

пола

 

2329

 

душъ,

   

ружной

 

земли

 

36

 

десят.,

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

103

 

р.

 

88

 

к.

 

въ

 

годъ,

вакантно

 

съ

 

12

 

марта

 

1908

 

года;

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

Свидовцѣ,

 

при

 

Р.-Богородичной

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

при-

ходѣ

   

дворовъ

 

304,

 

прихожанъ

 

обоего

   

пола

 

2423

 

души,

ружной

  

земли

 

36

 

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

   

есть,

жалованья

  

156

 

р.

 

80

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

25

 

іюня

1908

 

года;

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

   

въ

 

м.

   

Салтыковой-ДѢ-

вицѣ,

 

при

 

Николаевской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

   

приходѣ

 

дво-

ровъ

 

253,

 

прихожанъ

   

обоего

   

пола

    

1638

 

душъ,

 

ружной

земли

 

47

 

десятинъ,

 

дома

 

для

 

священника

 

нѣтъ,

 

яіалованья



_,.

 

578

 

--

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

26

 

іюня

 

1908

 

года;

 

Ново-

зыбковскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

СпиридяновойБудѣ,

 

при

 

Троиц-

кой

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

815,

 

прихожанъ

обоего

 

пола

 

2400

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

ясалованья

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

вакантно

 

съ

 

26

 

іюня

 

1908

 

года;

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

Алтыновкѣ,

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

дворовъ

 

468,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

261 8

 

душъ,

 

руж-

ной

 

земли

 

33

 

десят.,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жало-

ванья

 

156

 

руб.

 

80

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

3

 

іюля

1908

 

года;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Галенскѣ,

 

при

Флоро-Лаврской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

прпходѣ

 

дворовъ

 

154,

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

1220

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

36

дес,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

294

 

руб.

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

25

 

іюня

 

1908

 

года:

 

Сосннцкаго

уѣзда,

 

въ

 

с

 

Кирѣевнѣ,

 

при

 

Преображенской

 

церкви,

 

въ

этомъ

 

прнходѣ

 

дворовъ

 

209,

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

1347

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

33

 

десятины,

 

домъ

 

для

 

свя-

щенника

 

есть,

 

жалованья

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

вакантно

 

съ

9

 

іюля

 

1908

 

года;

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Витовкѣ,

при

 

Покровской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

ириходѣ

 

прихожанъ

обоего

 

пола

 

1255

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

36

 

десятинъ,

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

жалованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

вакантно

 

съ

 

1

 

іюля

 

1908

 

года;

 

въ

 

г.

 

Кѣжинѣ,

 

при

 

Соборно-

Николаевской

 

церкви

 

первое

 

настоятельское

 

мѣсто,

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

149,

 

ирнхояшгь

 

обоего

пола

 

1234

 

души,

 

ружной

 

земли

 

нѣтъ,

 

дома

 

для

 

священ-

ника

 

нѣтъ,

 

а

 

выдается

 

квартирное

 

пособіе

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

не

 

произ-

водится,

   

вакантно

   

съ

 

15

 

іюля

 

1908'

   

года;

   

Борзенскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Шаповаловкѣ,

    

при

    

Николаевской

 

церкви,

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

    

445,

 

прихожанъ

 

обоего

 

иола



—

 

579

 

—

3477

 

душъ,

 

дома

 

нѣтъ,

 

земли

 

36

 

д.,

 

жалованья

 

103

 

р.

88

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

16

 

іеоля

 

190S

 

года;

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Новой

 

Гутѣ,

 

при

 

Захаріе-

Елисаветинской

 

церкви,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

1С 5,

прихоясанъ

 

обоего

 

пола

 

1394

 

души,

 

ружной

 

земли

 

19

десятинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

 

есть,

 

я^алованья

 

294

 

р.

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

17

 

поля

 

1908

 

года;

 

Сосницкаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Загребельѣ,

 

при

 

Р. -Богородичной

 

церкви,

въ

 

приходѣ

 

этомъ

 

дворовъ

 

214.

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола

1246

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

нѣтъ,

 

домъ

 

для

 

священника

есть,

 

жалованья

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

18

 

іюля

1908

 

года.

Въ

 

составѣ

 

діаконскихъ

 

мѣстъ

 

перемѣнъ

 

не

 

произошло.

Псаломщическія:

 

въ

 

г.

 

Новозыбковѣ,

 

при

 

Вонифа-

тіевской

 

единовѣрческой

 

церкви

 

первое

 

псаломщнческое

мѣсто,

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

7,

 

прихояганъ

 

обоего

пола

 

37

 

душъ,

 

ружной

 

земли

 

нѣтъ,

 

квартира

 

для

 

псалом-

щика

 

есть,

 

яіалованья

 

250

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вакантно

 

съ

 

7

іюня

 

1908

 

года.

ПОРЯДОКЪ

церкознаго

 

торжества

 

по

 

случаю

 

тысячелѣтія

 

г.

 

Чернигова
6

  

августа

   

1908

   

года,

  

утвержденный

   

Его

   

Преосвящен-

ствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Антоніемъ,

 

Епископомъ

 

Чер-
ниговскимъ

 

и

 

Нѣжинскимъ

 

25

 

іюля

 

1908

 

года.

5

 

августа

 

(Вторникъ)

Наканунѣ,

 

по

 

благовѣсту

 

въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

въ

 

Каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

горолскихъ

 

церквахъ

 

и

 

мо-

настыряхъ

 

г,

 

Чернигова,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

по

 

парастасу,

а

 

на

 

другой

    

день

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

монасты-



—
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—

ряхъ,

 

по

 

благовѣсту

 

въ

 

9

 

ч.

 

утра,

 

а

 

въ

 

приходскихъ

 

цер-

квахъ — въ

 

8*/2

 

и.

 

утра,

 

заупокойная

 

литургія

 

—

 

по

 

всѣмъ

въ

 

Бозѣ

 

почившимъ

 

православнымъ

 

князьямъ

 

Чернигов-

скимъ,

 

способствовавшимъ

 

ыасажденію

 

православной

 

вѣры

въ

 

краѣ,

 

по

 

всѣмъ

 

Черннговскимъ

 

іерархамъ,

 

прилагав-

шимъ

 

свои

 

заботы

 

о

 

благоустроеніи

 

Черниговской

 

паствы,

и

 

по

 

всѣмъ

 

ревнителямъ

 

православія,

 

имена

 

которыхъ

Господь

 

вѣстъ.

Щпшѣчаніе.

 

Въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія

 

со-

вершается

 

архіерейскимъ

 

служеніемъ.

Къ

 

концу

 

литургіи

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

сюда,

по

 

благовѣсту

 

во

 

время

 

занричастнаго,

 

доляшо

 

собраться

все

 

городское

 

духовенство,

 

оловѣщенное

 

заблаговременно

мѣстнымъ

 

о.

 

благочиннымъ,

 

для

 

участія

 

въ

 

служеніи

панихиды,

 

имѣющей

 

быть

 

здѣсь

 

непосредственно

 

послѣ

литургіи.

6

 

августа

  

(Среда)

Преобраягеніе

 

Господне

 

(храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

Спасо-

Преображенской

 

церкви

 

Черниговскаго

 

Каѳедральнаго

собора).

 

Наканунѣ

 

въ

 

4

 

ч.

 

пополудни

 

въ

 

Каѳедральномъ

соборѣ,

 

по

 

благовѣсту

 

въ

 

средній

 

колоколъ,

 

совершается

малая

 

вечерня.

Въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

храмахъ

 

г.

 

Чернигова

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

которое

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершается

 

архіерейскимъ

 

слу-

женіемъ,

 

при

 

участіи

 

обоихъ

 

Черниговскихъ

 

Архипастырей.

Пргшѣчаніе.

 

1)

 

Если

 

позволила

 

бы

 

погода

 

и

 

не

встрѣтилось

 

бы

 

другихъ

 

препятствій,

 

то,

 

въ

 

виду

 

боль-

шого

 

стеченія

 

въ

 

Черниговъ

 

на

 

юбилейное

 

торжество

народа,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

имѣющее

 

быть

 

въ

 

Спасо-Прео-

браженскомъ

 

соборѣ,

 

лучше

 

было

 

бы

 

совершить

 

на

 

откры-

томъ

 

воздухѣ,

 

на

 

нарочито

 

устроенной

 

на

 

соборной

 

пло-

щади

 

эстрадѣ.
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2)

 

Въ

 

соборѣ

 

во

 

время

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

на

 

9-й

пѣснѣ

 

дѣлается

 

яѣсколько

 

ударовъ

 

въ

 

большой

 

колоколъ.

На

 

другой

 

день

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

Борисо-

Глѣбской

 

церкви,

 

по

 

благовѣсту

 

въ

 

4

 

ч.

 

утра,

 

совершает-

ся

 

ранняя

 

литургія.

Благовѣстъ

 

къ

 

литургіи

 

въ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

и

монастыряхъ

 

въ

 

8 '/а

 

ч.

 

утра,

 

а

 

въ

 

Бобровицкой

 

въ

 

8

 

ч.

утра;

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

же

 

благовѣстъ

 

къ

 

позд-

ней

 

литургіи,

 

совершаемой

 

архіерёйскимъ

 

служеніемъ,

 

при

участіи

 

2-хъ

 

Черниговскихъ

 

Архипастырей,

 

— въ

 

9

 

ч.

утра,

 

при

 

чемъ

 

за

 

полчаса

 

до

 

благовѣста

 

или

 

съ

 

8Ѵз

 

п.

утра

 

производится

 

здѣсь

 

переборъ

 

въ

 

колокола,

 

бываемый

въ

 

Москвѣ

 

во

 

дни

 

крестныхъ

 

ходовъ.

Къ

 

концу

 

литургіи

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

при-

близительно

 

къ

 

11 '/г

 

часамъ

 

утра,

 

сюда

 

доляшы

 

прибыть

крестные

 

ходы

 

изъ

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

церквей

 

и

 

мона-

стырей.

 

';

Двиясеніе

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

происходить

 

такъ:

1)

  

Изъ

 

Бобровицкой

 

церкви—въ

 

10

 

ч.

 

утра.

 

Отъ

Вознесенской

 

церкви,

 

съ

 

ходомъ

 

которой

 

соединяется

Бобровицкій,

 

— въ

 

10 1/2

 

ч.

 

утра.

 

Къ

 

нпмъ

 

примыкаютъ

по

 

пути

 

у

 

Краснаго

 

моста— семинарскій,

 

у

 

Николаевской

церкви—Николаевскій

 

и

 

Женскаго

 

Духовнаго

 

училища,

у

 

гостиницы

 

«Югъ»

 

—

 

Пятницкій,

 

а

 

на

 

пересѣченіи

 

Шос-

сейной

 

улицы

 

съ

 

Воздвиженской—Воздвішсенскій.

Расчетъ

 

долженъ

 

быть

 

такой,

 

чтобы

 

эта

 

лента

 

стя-

нулась

 

къ

 

этому

 

пункту

 

къ

  

И 1/*

 

ч.

 

утра.

2)

   

Изъ

 

Троицкаго

 

монастыря

 

и

 

Ильинской

 

церкви

въ

 

10 х/2

 

ч.

 

утра,

 

которые,

 

соединившись

 

у

 

подошвы

Троицкой

 

горы,

 

слѣдуютъ

 

къ

 

Елецкому

 

монастырю,

 

от-

куда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Елецкимъ

 

и

 

примкнувшимъ

 

къ

 

нимъ

 

хо-

домъ

 

церкви

 

мужскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

подвигаются

на

 

соединеніе

 

близъ

    

Тюремнаго

    

замка

 

съ

   

ходомъ

 

этой
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церкви

 

и

 

имѣющей

 

прибыть

 

сюда

 

группой,

 

состоящей

изъ

 

ходовъ

 

церквей:

 

кладбищенской,

 

Богоугоднаго

 

заве-

денія,

 

Воскресенской

 

и

 

Казанской

 

единовѣрческой.

3)

 

Изъ

 

Иетро-Павловской

 

кладбищенской

 

и

 

Казан-

ской

 

Богоугоднаго

 

заведенія --•

 

въ

 

Ю'/з

 

tJ -

 

утра,

 

которые

направляются

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви,

 

гдѣ

 

они

 

соеди-

няются

 

съ

 

ходомъ

 

послѣдней,

 

и

 

эти

 

три

 

хода,

 

примк-

нувши

 

къ

 

нимъ

 

на

 

пути,

 

на

 

пересѣченіи

 

Магистратской

и

 

Ремесленной

 

улицъ,

 

ходомъ

 

Единовѣрческой

 

церкви, —

выходятъ

 

Ремесленной

 

улицей

 

къ

 

Тюремному

 

замку,

 

гдѣ

они

 

соединяются

 

съ

 

группой,

 

состоящей

 

изъ

 

ходовъ

 

Троиц-

каго

 

и

 

Елецкаго

 

монастыря

 

и

 

Ильинской,

 

Училищной

 

и

Тюремной

 

церквей.

 

Расчетъ

 

долясенъ

 

быть

 

такой,

 

чтобы

эти

 

группы

 

сошлись

 

на

 

пунктѣ

 

соединенія

 

къ

 

1 1

 

час.

утра.

 

Отсюда,

 

онѣ

 

соединившись

 

въ

 

одну

 

ленту,

 

направ-

ляются

 

къ

 

собору,

 

принявъ

 

на

 

пути

 

крестный

 

ходъ

 

цер-

кви

 

Слѣпыхъ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

пуиктѣ

 

пересѣченія

 

Воздви-

женской

 

улицы

 

съ

 

Шоссейной

 

происходить

 

соединеніе

ихъ

 

съ

 

другой

 

лентой

 

(см.

 

пунктъ

 

1-й).

 

—

 

Расчетъ

 

дол-

ясенъ

 

быть

 

такой,

 

чтобы

 

соединеніе

 

это

 

произошло

 

при-

близительно

 

около

 

или

 

въ

  

1 1

  

ч.

 

утра.

Соединившіяся

 

три

 

главный

 

группы,

 

направляясь

 

къ

собору,

 

принимаютъ

 

у

 

Александро-Невской

 

церкви

 

—

 

ходъ

этой

 

церкви,

 

а

 

у

 

Александровской

 

гостинницы

 

ходъ

 

Екате-

рининской

 

церкви,

 

и

 

общимъ

 

ходомъ

 

прибываютъ

 

къ

 

Со-

бору

 

къ

 

11 ]/2

 

час.

 

утра.

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

гимназической

 

церкви

 

прибы-

ваетъ

 

къ

 

собору

 

къ

 

тому

 

же

 

времени

   

самостоятельно.

 

■

Какъ

 

только

 

общій

 

крестный

 

ходъ

 

двинется

 

отъ

булочной

 

Лагутина

 

къ

 

Собору,

 

на

 

соборной

 

колокольнѣ

открывается

 

звонъ,

 

продолжающейся

 

до

 

прибытія

 

его

 

къ

Собору.

Иримѣчсшіе.

 

Соборнымъ

   

звономъ

   

сопровоясдается

 

и



—
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расходъ

 

общаго

 

крестнаго

 

хода

 

отъ

 

Собора;

 

равно

 

и

 

каж-

дый

 

частный

 

Крестный

 

ходъ

 

провожается

 

и

 

встрѣчается

колокольнымъ

 

звономъ

 

своей

 

церкви.

По

 

прибытіи

 

общаго

 

крестнаго

 

хода

 

къ

 

Собору

 

всѣ

святыни,

 

кромѣ

 

чудотворныхъ

 

иконъ

 

Елецкой

 

и

 

Троиц-

кой

 

Бояией

 

Матери,

 

остаются

 

на

 

погостѣ

 

похъ

 

наблю-

деніемъ

 

нсаломщпковъ,

 

а

 

означенныя

 

иконы

 

вносятся

въ

 

соборъ,

 

гдѣ

 

на

 

ирпготовленныхъ

 

для

 

нпхъ

 

мѣстахъ

остаются

 

до

 

выхода

 

изъ

 

Собора

 

свящепнослуяштелей

 

на

соборную

 

площадь

 

для

 

елуженія

 

благодарственнаго

 

мо-

лебна.—Прибывшіе

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

къ

 

Собору

 

свя-

щенники

 

и

 

діаконы

 

входятъ

 

въ

 

Соборъ,

 

гдѣ

 

въ

 

алтарѣ,

не

 

разоблачаясь,

 

въ

 

удобную

 

минуту

 

прпнимаютъ

 

отъ

Преосвященныхъ

 

благословеніе,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

выходяіъ

 

отсюда

 

съ

 

Преосвященными

 

и

 

соборнымъ

 

духо-

венствомъ

 

на

 

средину

 

храма

 

для

 

участія

 

въ

 

храмовомъ

молебнѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

на

 

«Вуди

 

имя

 

Господне»

 

на

 

Собор-

ной

 

колокольнв

 

начинается

 

благовѣстъ

 

въ

 

большой

 

коло-

колъ

 

къ

 

началу

 

этого

 

молебна,

 

а

 

люди

 

со

 

святынями

какъ

 

соборными,

 

такъ

 

и

 

принесенными

 

изъ

 

приходскихъ

церквей,

 

кромѣ

 

внесенныхъ

 

въ

 

Соборъ,

 

по

 

этому

 

благо-

вѣсту

 

доляіны

 

выстроиться

 

на

 

указанномъ

 

о.

 

благочин-

нымъ

 

городскихъ

 

церквей

 

мѣстѣ

 

и

 

въ

 

указанномъ

 

имъ

порядкѣ

 

и

 

оясидать

 

выхода

 

изъ

 

Спасо-Преображенскаго

Собора

 

священнослужителей.

По

 

окончаніи

 

храмового

 

молебна

 

безъ

 

обычнаго

 

въ

храмовые

 

дни

 

многолѣтія

 

при

 

пѣніи

 

тропаря:

 

«Преобра-

зился

 

еси»...

 

священнослужители,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Архипас-

тырями

 

и

 

предшествуемые

 

Елецкой

 

и

 

Троицкой

 

иконами

Божіей

 

Матери,

 

выходятъ

 

изъ

 

храма

 

и

 

церковная

 

про-

цессія,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

на

 

соборной

 

колокольнѣ,

слѣдуетъ

 

на

 

соборную

 

площадь,

 

гдѣ

 

взошедшимъ

 

на

эстраду

    

духовенствомъ

    

совершается

    

благодарственный
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Господу

 

Богу

 

молебенъ

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

имного-

лѣтіемъ,

 

въ

 

которомъ

 

дѣлаются

 

соотвѣтствующія

 

слу-

чаю

 

добавленія.

Городское

 

духовенство,

 

приложившись

 

къ

 

св.

 

кресту,

возвращается

 

съ

 

своими

 

святынями

 

въ

 

свои

 

монастыри

и

 

храмы

 

порядкомъ

 

шествія

 

въ

 

соборъ,

 

при

 

чемъ

 

крест-

ный

 

ходъ

 

каждой

 

церкви

 

и

 

монастыря

 

идетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

другими,

 

попутными,

 

только

 

до

 

своего

 

монастыря

 

или

церкви.

Возвращающійся

 

отъ

 

эстрады

 

крестный

 

ходъ,

 

для

безпрепятственности

 

шествія,

 

могущаго

 

встрѣтить

 

затруд-

неніе

 

со

 

стороны

 

расходящихся

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

съ

 

со-

борной

 

площади

 

войсковыхъ

 

частей

 

и

 

народа,

 

можетъ

направиться

 

въ

 

обратный

 

путь

 

или

 

черезъ

 

бульваръ

 

въ

ворота

 

у

 

братской

 

книжной

 

лавки,

 

или

 

продвинуться

 

къ

Спасопреображ,енскому

 

собору,

 

а

 

отсюда

 

по

 

асфальтовой

дорожкѣ

 

къ

 

Борисо-Глѣбскому

 

собору

 

выдти

 

въ

 

ближай-

шія

 

къ

 

этому

 

Собору

 

врата,

 

такъ

 

какъ

 

за

 

это

 

время

успѣетъ

 

схлынуть

 

съ

 

площади

 

скопившаяся

 

масса

 

и

 

ходъ

свободно

 

моясетъ

 

послѣ

 

того

 

прослѣдовать

 

окраиной

 

той

 

же

площади,

 

прилегающей

 

къ

 

бульвару, —или

 

чрезъ

 

собор-

ный

 

погостъ,

 

меяеду

 

_

 

Спасо-Преображенскимъ

 

и

 

Борисо-

Глѣоскимъ

 

соборами,

 

на

 

выходъ

 

восточными

 

вратами

 

къ

Пушкинскому

 

бульвару

 

или

 

Губернскому

 

Правленію,

чтобы

 

отсюда

 

мимо

 

Губернскаго

 

Правленія

 

выдти

 

на

бульварную

 

улицу

 

и

 

этой

 

улицей

 

къ

 

Александровской

гостинницѣ,

 

и

 

потомъ

 

слѣдовать

 

тѣмъ

 

путемъ,

 

какимъ

крестный

 

ходъ

 

прибылъ

 

къ

 

собору.

Крестный

 

ходъ

 

каяадой

 

церкви

 

составляютъ:

 

1 )

 

заж-

женный

 

фонарь,

 

2)

 

запрестольный

 

крестъ,

 

3)

 

хоругви,

4)

 

храмовая

 

и,

 

если

 

имѣется,

 

чудотворная

 

или

 

особо

чтимая

 

икона,

  

5)

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

и

 

6)

 

причтъ.

Такой

 

же

 

составь

 

и

 

такое

 

же

 

распредѣленіе

 

состав-
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ныхъ

 

частей

 

должны

 

имѣть

 

и

 

групповыя

 

соединенія

частныхъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

и

 

общей

 

ленты

 

крестнаго

хода

 

какъ

 

при

 

слѣдованіи

 

въ

 

соборъ,

 

такъ

 

и

 

при

 

обрат-

номъ

 

ихъ

 

шествіи,

 

т.

 

е.

 

фонари

 

къ

 

фонарямъ,

 

хоругви

 

къ

 

хо-

ругвямъ

 

и

 

т.

 

д..

 

при

 

чемъ

 

священнослужители

 

соблю-

даюсь

 

норядокъ

 

шествія

 

попарно,

  

младшіе

 

впереди.

Располояіеніе

 

фонарей,

 

запрестольныхъ

 

крестовъ,

иконъ

 

и

 

проч ,

 

особенно

 

въ

 

групповыхъ

 

соединеніяхъ

частныхъ

 

ходовъ

 

или

 

общемъ

 

лентовомъ

 

ихъ

 

слѣдованіи,

таюке

 

должно

 

быть

 

парное.

Что

 

касается

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

Собора

 

на

 

соборную

площадь,

 

то

 

порядокъ

 

его

 

слѣдующій:

1)

   

Лица

 

съ

 

фонарями

 

по

 

2

 

въ

 

рядъ.

2)

   

Лица

 

съ

 

запрестольными

 

крестами

 

попарно.

3)

   

Хоругвеносцы

 

попарно.

4)

   

Иконы

 

попарно.

5)

  

Пѣвчіе.

6)

  

Діаконъ

 

съ

 

кадиломъ.

7)

   

2

 

священника

 

съ

 

Реницкой

 

иконой

 

Бояііей

 

Матери.

8)

  

Діаконъ

 

съ

 

кадиломъ.

9)

  

2

 

іеромонаха

 

съ

 

Елецкой

 

иконой

 

Боясіей

 

Матери.

10J

 

Діаконъ

 

съ

 

кадиломъ.

11)

   

2

 

іеромонаха

 

съ

 

Троицкой

 

иконой

 

Божіей

 

Матери.

1 2)

   

Священники

 

и

 

протоіереи

 

попарно,

 

младшіе

 

впереди.

13)

   

2

 

протоіерея

 

или

    

священника

 

съ

 

храмовой

 

ико-

ной

 

и

 

Евангеліемъ.

14)

   

2

 

діакона

 

съ

 

кадилами,

15)

  

Ключарь

 

съ

 

крестомъ,

    

осѣняемымъ

 

двумя

 

репи-

дами,

 

который

 

держ;атъ

  

2

 

псаломщика

 

въ

 

стихаряхъ.

16)

   

2

 

Елецкихъ

 

иподіакона

 

съ

 

трикиріемъ

 

и

 

дикиріемъ.

17)

  

Преосвященный

 

Викарій.

1 8)

   

2

 

соборныхъ

 

иподіакона

 

съ

 

трикиріемъ

 

и

 

дикиріемъ.

и

 

19)

 

Преосвященный

  

Антоній,

 

за

 

которымъ

 

слѣдуютъ

лротодіаконъ

 

и

 

діаконъ

 

со

 

св.

 

водой.
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Всѣ

 

святыни

 

располагаются

 

у

 

эстрады

 

съ

 

восточной

ея

 

стороны,

 

кромѣ

 

Елецкой

 

и

 

Троицкой

 

Боясіей

 

Матери

и

 

соборной

 

храмовой

 

иконы

 

Преобраяюнія

 

Господня,

который

 

вносятся

 

на

 

эстраду

 

и

 

полагаются

 

на

 

приготов-

ленныхъ

 

мѣстахъ.

Примѣчаніе.

 

Священники

 

и

 

діаконы

 

доляшы

 

быть

въ

 

бѣлыхъ

 

облаченіяхъ,

 

а

 

псаломщики

 

въ

 

стихаряхъ.

Исключения

 

могутъ

 

быть

 

для

 

тѣхъ

 

причтовъ,

 

въ

 

храмахъ

которыхъ

 

нѣтъ

 

таковаго

 

облаченія,

 

но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

надобно

 

надѣвать

 

облаченіе

 

подходящее

 

по

 

цвѣту

 

къ

бѣлому.

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

Отъ

 

Правленія

 

Чернявской

 

духовной

 

Семзнаріи.
Правленіе

 

Черниговской

 

духовной

 

Семпнарін

 

счи-

таетъ

 

необходимымъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

духовенства

Черниговской

 

епархіи

 

слѣдующее:

 

Современный

 

тяжелыя

экономическія

 

условія

 

яшзни

 

не

 

могли

 

не

 

отразиться

 

на

хозяйственной

 

сторонѣ

 

семинарскаго

 

общежитія.

 

Содер-

жаніе

 

громадныхъ .

 

семиыарскихъ

 

зданій

 

и

 

живущихъ

 

въ

нихъ

 

воспитанниковъ

 

съ

 

каясдымъ

 

годомъ

 

становится

дороже

 

и

 

выходить

 

далеко

 

за

 

предѣлы

 

смѣтной

 

по

 

симъ

статьямъ

 

суммы.

 

Въ

 

частности

 

въ

 

текущемъ

 

1908

 

году

съ

 

одной

 

стороны

 

вслѣдствіе

 

значительная

 

вздорожанія

продуктовъ,

 

рабочихъ

 

рукъ,

 

матеріаловъ

 

для

 

пошитья

одежды,

 

съ

 

другой

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

семинаріи

 

не

 

жи-

ветъ

 

то

 

количество

 

воспитанниковъ,

 

на

 

которое

 

расчи-

таны

 

семинарсюія

 

зданія

 

(вмѣсто

 

350

 

человѣкъ

 

общеялі-

тіемъ

 

пользуются

 

въ

 

среднемъ

 

290

 

чеповѣкъ)

 

перерас-

ходъ

 

по

 

содеряіанію

 

воспитанниковъ

 

за

 

первое

 

полугодіе

достигъ

 

3000

 

руб.

 

Такое

 

ненормальное

 

явленіе

 

не

 

есть

однако,

 

исключительное

 

явленіе,

 

замѣчающееся

 

въ

 

яшз-

ни

 

только

 

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Какъ

 

видно
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изъ

 

распоряженій

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

27

 

августа

 

—

7

 

сентября

 

1907

 

года

 

за

 

№

 

5241

 

и

 

4 — 16

 

іюня

 

1908

 

года

за

 

№

 

111,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ

1907

 

года

 

№

 

38

 

и

 

1908

 

года

 

№

 

26,

 

то

 

же

 

самое

 

про-

исходить

 

и

 

въ

 

другихъ

 

семинаріяхъ.

 

Для

 

избѣясанія

 

на

будущее

 

время

 

перерасхода

 

по

 

содержанію

 

воспитании-

ковъ,

 

а

 

также

 

для

 

покрытія

 

образовавшаяся

 

дефицита,

Яравленіе

 

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи,

 

согласно

вышеупомянутымъ

 

распоряясеніямъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

журналу

 

расиоря-

дительнаго

 

Собранія

 

Правленія

 

Семннаріи

 

отъ

 

18

 

іюля

за

 

№

 

25,

 

съ

 

начала

 

1908

 

— ]

 

909

 

учебнаго

 

года

 

считаетъ

нужнымъ

 

ввести

 

слѣдующія

 

обязательный

 

правила:

1)

  

Обязать

 

всѣхъ

 

своекоштныхъ

 

воспитаиниковъ

Черниговской

 

духовной

 

Семпнаріп,

 

согласно

 

утвержден-

ному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

я^урнальному

 

постановленію

Педагогичеекаго

 

Собранія

 

ГІравленія

 

Семинарін

 

отъ

 

15

іюня

 

1904

 

года,

 

за

 

Ms

 

7,

 

жить

 

непремѣнно

 

въ

 

семинар-

скомъ

 

общежптіи,

 

обпіирныя

 

зданія

 

котораго

 

построены

съ

 

тою

 

цѣлью,

 

чтобы

 

вмѣстить

 

по

 

возможности

 

всѣхъ

учащихся

 

въ

 

семинаріи.

 

Отступленіе

 

отъ

 

этого

 

правила,

то

 

есть,

 

нроншваніе

 

внѣ

 

общеяштія

 

дозволить

 

только

 

у

родителей

 

и

 

самыхъ

 

близкихъ

 

родственннковъ

 

(родные

дядя

 

и

 

тетка,

 

братъ

 

и

 

сестра,

 

дѣдъ

 

и

 

бабка)

 

и

 

при

 

томъ

по

 

особо

 

уважительнымъ

 

причинамъ.

2)

  

Въ

 

силу

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

27

 

ав-

густа

 

-7

 

сентября

 

1907

 

года,

 

за

 

Ml

 

5241,

 

ввести

 

слѣ-

дующую

 

плату

 

съ

 

учениковъ

 

своекоштныхъ

 

пансіонеровъ,

которые

 

полселали

 

бы

 

пользоваться

 

правами

 

на

 

полученіе

одеяіды

 

и

 

обуви:

 

для

 

учениковъ

 

1.

 

3

 

и

 

5

 

классовъ—

170

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

для

 

учениковъ

 

2,

 

4

 

и

 

G

 

классовъ—

145

 

руб.

 

Первые

 

получаготъ

 

наравнѣ

 

съ

 

казеннокошт-

ными

 

теплое

 

пальто,

 

мундиръ

 

съ

 

брюками,

 

лѣтнюю

 

пару,
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двѣ

 

пары

 

обуви,

 

одну

 

пару

 

галошъ,

 

бѣлье

 

и

 

фуражку,

вторые

 

получаютъ

 

то

 

же

 

самое

 

кромѣ

 

мундира

 

и

 

пальто.

Кромѣ

 

того,

 

согласно

 

постановление

 

прошлаго

 

года,

 

утверяі-

денному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

27

 

мая

 

1907

 

года,

 

свое-

коштные

 

пансіонеры,

 

желающіе

 

воспользоваться

 

всѣми

постельными

 

принадлежностями,

 

уплачиваюсь

 

еяіегодно

10

 

руб.,

 

а

 

пользующееся

 

однимъ

 

матрапомъ— 1

 

руб.

3)

  

Въ

 

силу

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

4 — 16

іюня

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

111,

 

казеннокоштнымъ

 

воспитан-

никамъ

 

не

 

сиротамъ

 

выдавать

 

положенную

 

одежду,

 

обувь,

бѣлье

 

и

 

письменныя

 

принадлежности

 

только

 

при

 

условіи

взноса

 

50

 

руб.

 

учениками

 

1,

 

3

 

и

 

5

 

классовъ,

 

какъ

 

полу-

чающими

 

полную

 

форму,

 

и

 

25

 

руб.

 

учениками

 

2,

 

4

 

и

 

6

классовъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

невзноса

 

сихъ

 

денегъ

 

казенно-

коштные

 

воспитанники

 

не

 

сироты

 

могутъ

 

пользоваться

однимъ

 

лишь

 

пищевымъ

 

довольствіемъ —безъ

 

одежды,

обуви,

 

бѣлья

 

и

 

письменныхъ

 

принадлежностей.

4)

   

Обязать

 

всѣхъ

 

живущпхъ

 

въ

 

семинаріи

 

воспи-

таиниковъ,

 

не

 

исключая

 

и

 

сиротъ,

 

имѣть

 

свою

 

чайную

посуду

 

(стаканы

 

или

 

кружки,

 

блюдца,

 

чайныя

 

ложки

 

и

чайныя

 

полотенца).

5)

  

Стипендіатскія

 

суммы

 

распределять

 

только

 

между

учениками,

 

живущими

 

въ

 

общеяштіи

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

со-

блюденіемъ

 

условій,

 

изложенныхъ

 

въ

 

пунктѣ

 

2

 

настоя-

щихъ

 

постановлен]!!,

 

применительно

 

къ

 

своекоштнымъ

воспитанниками

 

Всѣ

 

означенныя

 

правила

 

вход*тъ

 

въ

силу

 

съ

 

начала

 

1908—1909

 

учебнаго

 

года.

Отъ

 

Черниговской

   

испытательной

   

коммиссіи

   

по

   

діакон-

скимъ

 

и

 

псаломщическимъ

 

предметами

По

    

распоряженію

    

Его

 

Преосвященства,

    

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Черниговскэго

 

и

 

Нѣяшн-
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скаго,

 

испытанія

 

на

 

званіе

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ

 

въ

августѣ

 

м.

 

с.

 

г.

 

производиться

 

не

 

будутъ.

ОБЪЯВЛЕШЯ.
^^^^.

Пріемныя

 

испытанія

 

для

 

поступленія

 

въ

 

1-е

 

и

 

2-еотдѣ-

леніе

 

второклассной

 

имени

 

Е.

 

Д.

 

Школяренко

 

учительской

школы

 

при

 

Св.

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Выровки,

 

Коно-

топскаго

 

уѣзда,

 

Чернигов,

 

губ.

 

начнутся

 

въ

 

текущемъ

1908

 

году-2

 

сентября

   

(вторникъ).

Прошенія

 

подаются

 

на

 

имя

 

Завѣдывающаго

 

школою

лично

 

или

 

черезъ

 

почту

 

(г.

 

Еонотопъ).

 

При

 

прошеніяхъ

представляются:

 

1)

 

метрическая

 

выпись

 

о

 

рожденіи,

 

2)

удостовѣреніе

 

Священника

 

о

 

благоповеденіи,

 

3)

 

свидетель-

ство

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

начальной

 

школы:

 

— церковной,

министерской

 

или

 

земской.

 

(Если

 

свидетельство

 

не

 

готово,

представить

 

удостовереніе

 

Священника

 

объ

 

усиешномъ

окончаніи

 

курса

 

начальной

 

школы).

Курсъ

 

ученія—

 

трехлетній.

Юноши

 

принимаются

 

въ

 

возрасте

 

отъ

 

13

 

до

 

17

 

летъ.

Въ

 

3-й

 

классъ

 

пріемъ

 

не

  

допускается.

Желающіе

 

яшть

 

въ

 

школьномъ

 

общежитіи

 

представ-

ляютъ

 

пищевые

 

продукты

 

натурою

 

и

 

белья

 

по

 

4

 

пере-

мены,

 

3

 

простыни

 

и

 

две

 

наволоки;

   

взносятъ

 

по

 

6

 

руб.

Окончившіе

 

успешно

 

курсъ

 

второклассной

 

школы,

при

 

отбытіи

 

воинской

 

повинности,

 

пользуются

 

правами

второго

 

разряда,

 

по

 

2

 

ст.

 

64

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повин-

ности,

 

согласно

 

п.

 

1

 

отд.

 

II

 

Высочайше

 

утвержденнаго

1

 

апр.

 

1902

 

года

 

мшЬнія

 

Государственная

 

Совета.

Заведывающій

 

школою

 

священ.

 

Сергій

 

Иваницкій.
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Отъ

 

Совъта

   

Старо-Басанской

  

второклас-

сной

 

школы.

Пріемные

 

экзамены

 

въ

 

первое

 

отдѣленіе

 

Ста-

ро-Басанской

 

второклассной

 

учительской

 

школы,

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

имѣютъ

 

быть

 

съ

 

25

 

по

 

28

 

авгу-

ста

 

с.

 

г.

 

Къ

 

экзаменамъ

 

могутъ

 

быть

 

допущены

дѣти

 

отъ

 

13

 

— 17

 

лѣтъ,

 

подавшія

 

къ

 

15

 

августа

 

на

имя

 

завѣдывающаго

 

школой

 

пропгеніе

 

съ

 

слѣдую-

щими

 

документами:

 

1)

 

метрическою

 

выписью

 

о

времени

 

рожденія

 

и

 

крещенія;

 

2)

 

свидѣтельствомъ

объ

 

окончаніи

 

начальной

 

школы

 

и

 

3)

 

удостовѣ-

реніемъ

 

приходскаго

 

священника

 

о

 

поведении.

Поступившіе

 

живутъ

 

въ

 

общежитіи

 

при

 

школѣ

и

 

пользуются,

 

при

 

своей

 

постели

 

и

 

одеждѣ,

 

сто-

ломъ,

 

за

 

что

 

уплачиваютъ

 

въ

 

теченіи

 

года

 

пять-

десятъ

 

(50)

 

рублей.

Бѣднтйшимъ

 

учениісамъ,

 

оказавшимъ

 

хорошіе

успѣхи

 

при

 

отличномъ

 

поведеніи,

 

можетъ

 

быть

выдаваемо

 

пособіе.

Совѣтъ

 

школы

 

покорнѣйше

 

просить

 

о. о.

 

на-

стоятелей

 

ознакомить

 

населеніе

 

съ

 

настоящимъ

объявленіемъ.

Адресъ:

 

ст.

 

Бобровица

 

М.

 

К.

 

ж.

 

д.

 

с.

 

Старая-

с

 

нь.

Завѣдывающій,

 

священникъ

 

В.

 

Марченко.

За

 

Редактора

 

Л.

 

Покровскій.

::

   

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

■

и

 

,

    

■

      

-'•

              

и

           

п

            

;

Печ.

 

дозв.

   

31

 

іюія

  

190S

  

г.

 

Цензорь

 

инспекторъ

 

классовъ

 

и

 

гакопоучитель

 

euap-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

протоіерей

 

Аѳанасій

 

Тупатилоіъ.

 

Черниговъ.

 

Типо-
графія

 

Губернскаго

 

Правленія.



ПРИБАВЯ
КЪ

                                                 

:

ЧВРНМГОВСКИЪ

 

ВПАРІІАІЬНЫІЪ

 

ШШШІ
(ГОДЪ

   

XLVIII).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1

 

августа

 

-ss^

 

«

 

Ks

 

15"яу

 

b#

 

1908

 

года.

Содержаяіе:

 

Слово

 

в%

 

день

 

Преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Аитопія

 

ІІечерскаго,

 

иже

въ

 

Кіевѣ,

 

бывшаго

 

начальника

 

веѣхъ

 

рпесійскихъ

 

монаховъ.— Возне-
сенская

 

единовѣрческая

 

церковь

 

въ

 

п.

 

Клинцахъ

 

Суражскаго

 

уѣзда.
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СЛОВО

.

въ

 

день

 

Преподобнаго

 

отца

 

нашего

   

Антонія

   

Печерскаго,
иже

 

въ

   

Кіевѣ

   

бывшаго

   

начальника

  

всѣхъ

   

Россійскихъ
монаховъ.

 

*)

Отъ

 

мірскаго

 

мятежа

 

изшедъ,

 

отвер-

женіемъ

 

же

 

міра

 

евангельски

 

Христу

 

по-

слѣдовалъ

 

ecu,

 

и

 

равноангельное

 

житіе

 

по-

живъ,

 

въ

 

тихое

 

пристанище

 

святыя

 

горы

Аѳона

 

достиглъ

 

ecu,

 

отонудуже

 

благосло-
веніемъ

 

отцевъ

 

въ

 

гору

 

Еіева

 

пришедъ,

 

и

тамъ

 

трудо.іюбно

 

жизнь

 

совершивъ,

 

оте-

чество

 

твое

 

просвѣтилъ

 

ecu,

 

и

 

множе-

ству

 

монашествующихъ

 

стезю,

 

ведущую
къ

 

небесному

 

царствію

 

показавъ,

 

Христу
сія

 

привелъ

 

ecu:

 

Его

 

же

 

моли,

 

Антоніе
преподобие,

 

да

 

спасетъ

 

души

 

наша. 11

 

(Тро-
парь

 

преподобному).

Въ

 

нынѣшній

 

сугубо

    

торжественный

   

для

   

насъ—

Черниговцевъ

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

Преподобнаго

 

Антонія

*)

 

Произнесено

 

въ

 

Св.

 

Троицкомъ

   

Чернитовскомъ

 

мона-

сгырѣ

 

при

 

Архіерейскомъ

 

служеніи.
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Печерскаго

 

сосредоточимъ

 

свое

 

благоговѣйное

 

вниманіе,

возлюбленные

 

братіе

 

и

 

сестры

 

во

 

Христѣ,

 

на

 

богоугодной

жизни

 

этого

 

великаго

 

праведника

 

земли

 

русской

 

и

 

въ

наше

 

духовное

 

назиданіе

 

скажемъ

 

о

 

значеніи

 

въ

 

церкви

Божіей

 

монашества

 

вообще.

Во

 

времена

 

Князя

 

Владиміра,

 

близъ

 

Кіева,

 

на

 

томъ

мѣсгѣ,

 

гдѣ

 

теперь

 

проходить

 

крѣпостной

 

валъ,

 

было

загородное

 

село,

 

по

 

названію

 

Берестовое.

 

У

 

князя

 

былъ

тутъ

 

свой

 

теремъ

 

и

 

дворъ.

 

Онъ

 

дюбилъ

 

это

 

мѣсто

 

и

 

часто

пріѣзжалъ

 

сюда.

 

Сдѣлавшись

 

христіаниномъ,

 

Владиміръ

построилъ

 

близъ

 

своего

 

двора

 

каменную

 

церковь

 

во

 

имя

Спаса

 

и

 

другую

 

во

 

имя

 

Святыхъ

 

Апостоловъ.

 

Старшимъ

пресвитеромъ

 

былъ

 

поставленъ

 

нѣкто

 

Илларіонъ,

 

чело-

вѣкъ

 

строгой

 

жизни,

 

благочестивый

 

и

 

книяшый.

 

За

селомъ

 

Берестовымъ

 

начинались

 

тогда

 

дремучіе

 

лѣса

 

и

тянулись

 

на

 

много

 

десятковъ

 

верстъ.

 

На

 

томъ

 

мѣстѣ,

гдѣ

 

теперь

 

красуются

 

большія

 

и

 

малыя

 

церкви

 

Кіево-

Печерской

 

Лавры,

 

въ

 

то

 

время

 

былъ

 

одинъ

 

сплошной

 

лѣсъ.

Пресвитеръ

 

Илларіонъ

 

имѣлъ

 

обычай

 

удаляться

 

въ

лѣсъ,

 

на

 

крутой

 

берегъ

 

Днѣпра,

 

и

 

тамъ

 

молиться

 

Богу

и

 

пѣть

 

псалмы.

 

Онъ

 

ископалъ

 

себѣ

 

въ

 

этомъ

 

лѣсу

 

ма-

лую

 

пещеру

 

въ

 

двѣ

 

сажени

 

длины

 

и

 

часто

 

удалялся

 

въ

нее

 

на

 

молитву.

 

Но

 

недолгое

 

время

 

оставался

 

Илларіонъ

въ

 

Берестовомъ.

 

Князь

 

Ярославъ,

 

сынъ

 

Владиміра

 

Св.

отозвалъ

 

его

 

въ

 

Кіевъ,

 

ко

 

храму

 

Святой

 

Софіи.

 

Въ

 

пе-

щерѣ

 

его

 

на

 

берегу

 

Днѣпра

 

поселился

 

новый

 

жилецъ

 

по

имени

 

Антоній,

 

память

 

котораго

 

и

 

празднуете

 

нынѣ

Россійская

 

православная

 

церковь.

Ангоній,

 

въ

 

мірѣ

 

Антипа,

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

Черни-

говской

 

земли,

 

города

 

Любеча.

 

Съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

возлю-

билъ

 

онъ

 

жизнь

 

монашескую.

 

Встрѣтившись

 

однажды

съ

 

монахами,

 

пришедшими

 

изъ

 

Греціи,

 

молодой

 

Антоній

заслушался

 

разсказовъ

 

о

 

Царѣградѣ,

   

о

 

горѣ

 

Аѳонской,

 

о
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строгости

 

иночеокаго

 

житія

 

и

 

пожелалъ

 

посѣтить

 

эти

мѣста.

 

Труденъ

 

и

 

далекъ

 

былъ

 

путь,

 

но

 

никакія

 

труд-

ности

 

не

 

могли

 

удержать

 

юношу.

 

Онъ

 

дошелъ

 

до

 

Кон-

стантинополя,

 

а

 

оттуда

 

цоплылъ

 

моремъ

 

къ

 

горѣ

 

Аѳон-

ской.

 

Здѣсь

 

нашелъ

 

они

 

жизнь

 

строгую,

 

благочестивую,

поистинѣ,

 

христіанскую,

 

остался

 

въ

 

одной

 

изъ

 

обителей

и

 

принялъ

 

отъ

 

игумена

 

постриженіе.

 

Прошло

 

нѣсколько

лѣтъ.

 

По

 

преданію,

 

самъ

 

игуменъ,

 

призвавъ

 

подвижника,

сказалъ

 

ему:

 

«Антоній,

 

иди

 

обратно

 

въ

 

.Россію

 

и

 

да

 

бу-

детъ

 

надъ

 

тобою

 

благословеніе

 

святой

 

горы

 

Аѳонской,

ибо

 

отъ

 

тебя

 

имѣютъ

 

произойти

 

многіе

 

черноризцы.»

Антоній

 

возвратился

 

въ

 

Кіевъ,

 

но

 

ему

 

послѣ

 

строгой

жизни

 

на

 

Аѳонѣ,

 

послѣ

 

безмолвія

 

и

 

тишины,

 

Кіевскіе

монастыри,

 

устроенные

 

людьми

 

мірскими,

 

были

 

не

 

по

душѣ;

 

въ

 

нихъ

 

не

 

находнлъ

 

онъ

 

ни

 

строгаго

 

устава,

 

ни

общежительнаго

 

порядка.

 

Тогда

 

інтоніп

 

началъ

 

ходить

по

 

горамъ

 

и

 

дебрямъ

 

Кіевскимъ,

 

и

 

вотъ— на

 

крутомъ

берегу

 

Днѣпра,

 

въ

 

лѣсу,

 

обрѣлъ

 

онъ

 

пещеру

 

Илларіонову.

Ему

 

полюбилось

 

это

 

мѣсто,

 

онъ

 

сотворилъ

 

молитву

 

и

поселился

 

тутъ.

 

С^хой

 

хлѣбъ,

 

и

 

то

 

чр'езъ

 

день,

 

былъ

пищею,

 

простая

 

вода,

 

и

 

та

 

въ

 

мѣру,

 

была

 

шітьемъ

 

для

Антонія;

 

молитва

 

и

 

труды

 

день

 

и

 

ночь

 

были

 

занятіемъ

его.

 

Но

 

скоро

 

слухъ

 

о

 

строгой

 

и

 

святой

 

жизни

Антонія

 

сталъ

 

разноситься

 

между

 

окрестными

 

жителями:

одни

 

приходили

 

къ

 

нему— просить

 

молитвъ

 

и

 

благосло-

венія,

 

другіе

 

приносили

 

ему

 

потребное

 

для

 

жизни,

 

иные

желали

 

остаться

 

съ

 

нимъ

 

навсегда.

 

Антоній

 

не

 

возбранялъ

приходяпншъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

прннималъ

 

въ

 

свою

 

пещеру.

Когда

 

около

 

Антонія

 

собралась

 

небольшая

 

братія,

 

иноки

выкопали

 

еще

 

пещеру,

 

въ

 

которой,

 

устроивъ

 

церковь,

стали

 

отправлять

 

богослуженіе.

 

Число

 

братіи,

 

собравшейся

около

 

Антонія,

 

возрасло

 

до

 

16

 

человѣкъ.

 

Всѣ

 

они

 

жили

въ

 

подземныхъ

    

келіяхъ,

    

ископанныхъ

    

близъ

    

пещеры
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Антонія.

 

Тутъ

 

же

 

подъ

 

землею

 

устроена

 

была

 

церковь

и

 

общая

 

пещера

 

для

 

братской

 

трапезы.

 

Жизнь

 

иноковъ

была

 

убога:

 

ѣли

 

они

 

сухой

 

хлѣбъ

 

и

 

пили

 

одну

 

воду,

разрѣшая

 

себѣ

 

сочиво

 

только

 

по

 

субботамъ,

 

воскреснымъ

и

 

праздничнымъ

 

днямъ;

 

на

 

одежду

 

свою

 

сами

 

пряли

шерсть;

 

когда

 

оставался

 

излишекъ,

 

то

 

они

 

продавали

пряжу

 

чі

 

покупали

 

жита,

 

дѣлили

 

между

 

собою

 

поровну,

и

 

каждый

 

долженъ

 

былъ

 

смолоть

 

свою

 

долю

 

ручнымъ

жерновомъ;

 

утромъ

 

до

 

обѣдни

 

иноки

 

работали

 

на

 

огородѣ

или

 

въ

 

саду;

 

отъ

 

труда

 

переходили

 

они

 

къ

 

молитвѣ,

 

отъ

молитвы

 

опять

 

къ

 

труду.

 

Такова

 

была

 

богоугодная

 

жизнь

печерскихъ

 

отшельниковъ

 

при

 

преподобномъ

 

Антоніи.

Однажды

 

Антоній

 

созвалъ

 

братію

 

и

 

сказалъ

 

нмъ:

«вотъ,

 

братія,

 

Богъ

 

собралъ

 

васъ

 

около

 

меня

 

и

 

стали

вы

 

иниками;

 

живите

 

теперь

 

безъ

 

меня.

 

Я

 

же

 

поставлю

вамъ

 

игумена,

 

а

 

самъ

 

удалюсь

 

и

 

буду

 

опять

 

жить

 

одішъ,

какъ

 

жилъ

 

прежде».

 

И

 

онъ

 

назначи.тъ

 

пмъ

 

нгз'меномъ

Варлаама,

 

а

 

самъ

 

удалился

 

отъ

 

братіи

 

и

 

затворился

 

въ

келію.

 

Потомъ

 

Антоній

 

ушелъ

 

на

 

другой

 

холмъ,

 

ископавъ

себѣ

 

новую

 

пещеру,

 

и

 

безмолствовалъ

 

въ

 

одиночествѣ.

Братія

 

между

 

тѣмъ

 

жили

 

со

 

свптіъ

 

игуменомъ

 

и,

 

когда

ихъ

 

стало

 

много,

 

они

 

задумали

 

поставить

 

монастырь

 

внѣ

пещеры.

 

Антоній

 

благословплъ

 

ихъ

 

и

 

послалъ

 

сказать

великому

 

Князю

 

Изяславу:

 

«Княже

 

мой,

 

вотъ

 

Богъ

умножаетъ

 

братію,

 

а

 

мѣсто

 

малое.

 

Далъ

 

бы

 

ты

 

намъ

 

ту

гору,

 

что

 

надъ

 

пещерою.»

 

Изяславъ

 

согласился,

 

йнокп

заложили

 

большую

 

деревянную

 

церковь,

 

обнесли

 

мѣсто

монастыря

 

тыномъ,

 

поставили

 

келін

 

и,

 

окоичивъ

 

церковь,

украсили

 

ее

 

иконами.

 

Такъ

 

зачался

 

печерскій

 

монастырь

въ

 

Кіевѣ.

 

Печерскимъ

 

назвался

 

онъ

 

потому,

 

что

 

братія

жили

 

въ

 

пещерахъ.

 

Въ

 

1068

 

году

 

мирное

 

уедішеніе

Ангонія

 

было

 

возмущено

 

житейскою

 

бурею:

 

великій

князь

 

Изяславъ,

 

изгнанный

 

изъ

 

Кіева

   

Всеславомъ,

 

воз-
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вратился

 

въ

 

Кіевъ

 

.и

 

началъ

   

гнѣваться

   

на

 

Антонія

 

«за

Всеслава»,

 

думая,

 

что

 

Антоній

    

благопріятствовалъ

   

Все-

славу.

 

Черниговскій

 

князь

   

Святославъ

    

прислалъ

 

ночью

за

 

Антоніемъ

 

и

 

взялъ

 

его

 

въ

 

Черниговъ.

 

Здѣсь

 

Болдина

гора

  

понравилась

    

любителю

    

уединенія

 

— Антонію;

   

онъ

выкопалъ

   

въ

 

горѣ

   

пещеру

 

и

 

поселился

 

въ

 

ней.

    

Этотъ

священный

 

памятникъ

 

пещерныхъ

 

подвиговъ

 

преподобнаго

Антонія

 

въ

 

Черниговѣ,

 

по

 

милости

 

Божіей,

   

въ

 

благолѣ-

піи

 

и

 

чистотѣ

 

сохраняется

 

и

 

доселѣ.

 

Въ

 

немъ

 

на

 

нашихъ

глазахъ

 

возобновленъ

   

и

 

освященъ

 

древній

    

престолъ,

 

на

которомъ

 

и

 

нынѣ

 

совершается

 

святая

 

и

 

безкровная

 

жер-

тва

 

за

 

весь

 

міръ

 

христіанскій

 

и

 

въ

 

частности

   

за

 

право-

славныхъ

 

Черниговцевъ,

    

пріютивпшхъ

    

нѣкогда

   

у

 

себя

великаго

 

угодника

 

Божія,

 

преподобнаго

   

Антонія

 

Печер-

скаго.

  

«Чиноначальникъ

 

монаховъ,»

  

великій

   

постникъ

 

и

чудотворецъ

 

Печерскій,

 

пр.

 

Антоній

 

скончался

 

въ

 

1073

 

г.,

благословивъ

 

и

 

указавъ

 

мѣсто

 

для

 

нынѣшней

    

Лаврской

церкви

 

Пресвятой

  

Богородицы.

    

Св.

 

мощи

 

преподобнаго,

по

 

соизволенію

 

Божію,

 

сокрыты

 

въ

 

землѣ.

И

 

такъ,

 

братіе,

 

близокъ

 

намъ

 

преподобный

 

Антоній

печерскій.

 

И

 

по

 

мѣсту

 

рождения

 

и

 

по

 

своей,

 

хотя

 

и

кратковременной,

 

жизни

 

въ

 

пещерѣ

 

горы

 

Болдиной

 

онъ

принадлежите

 

землѣ

 

Черниговской.

 

А

 

потому

 

съ

 

особымъ

религіознымъ

 

воодушевленіемъ

 

и

 

молитвеннымъ

 

настрое-

ніемъ

 

мы— черниговцы

 

проводимъ

 

нынѣшній

 

праздничный

день,

 

посвященный

 

церковію

 

небесному

 

молитвеннику

нашему,

 

преподобному

 

Антонію

 

печерскому.

Духовно

 

насладившись

 

воспоминаніемъ

 

богоугодныхъ

подвиговъ

 

преподобнаго

 

Антонія

 

Печерскаго,

 

какъ

 

осно-

вателя

 

монашества

 

въ

 

Россіи,

 

я

 

хочу

 

дальше

 

остановить

ваше

 

вниманіе

 

на

 

тѣхъ

 

высокихъ

 

и

 

важныхъ

 

заслугахъ

въ

 

христіанскомъ

 

мірѣ,

 

какія

 

принесло

 

для

    

церкви

 

Бо-
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жіей

 

монашество

 

вообще.

    

Беру

 

для

 

этого

 

вѣкъ

    

иконо-

борства.

Бри

 

Имиераторѣ

    

Константинѣ

 

Копронинѣ,

 

во

 

2-ой

половинѣ

 

8

 

вѣка,

 

когда

   

иконоборческая

    

ересь

 

достигла

своихъ

 

крайнихъ

    

предѣловъ,

 

когда

   

святыя

    

иконы

 

изъ

церквей

 

были

 

выброшены,

   

а

 

нѣкоторыя

 

изъ

   

нихъ

 

сож-

жены,

 

нсивопись

 

на

 

стѣнахъ

 

храмовъ

 

и

 

мозаическія

 

изо-

браженія

 

были

 

затерты

 

нзвестію;

 

когда

 

въ

 

великолѣпномъ

Влахернскомъ

   

храмѣ

    

въ

 

Константинополѣ,

    

какъ

 

и

 

въ

другихъ

 

православныхъ

 

храмахъ,

 

священныя

 

художествен-

ныя

 

изобраяіенія

 

замѣнены

 

были

 

изображеніями

    

птицъ,

ландшафтовъ

 

и

 

плодовыхъ

   

деревьевъ,

   

въ

 

это

 

печальное

для

 

Церкви

 

Бояііей

 

время

 

кто

 

первый

   

явился

 

смѣлымъ,

рѣшительнымъ

 

и

 

мужественнымъ

    

иротивникомъ

   

иконо-

борства?

 

Монахи.

   

Кто

 

въ

 

этотъ

 

тяжелый

 

моментъ

 

нече-

стиваго

 

иконоборства

   

оказывалъ

   

самое

 

сильное

    

вліяніе

на

 

умы

 

христіанскаго

 

общества

 

въ

 

пользу

 

святыхъ

 

иконъ?

монахи.

 

Кто

 

среди

 

общаго

 

потворства

 

иконоборцу

 

Копро-

нину

 

явился

 

нредъ

    

нимъ

 

неустрашимымъ

    

ревнителемъ

православія?

 

Одни

 

монахи.

    

Вообще

 

кто

   

былъ

 

главнымъ

противникомъ

    

иконоборческой

    

ереси

 

въ

 

Византійскомъ

Государетвѣ?

 

Все

 

тѣже

 

монахи.

 

Кому

 

разбивали

   

головы

на

 

святыхъ

    

иконахъ,

    

выкалывали *

 

глаза,

    

намазывали

бороды

 

горючими

   

веществами

   

и

 

зажигали

 

ихъ?

    

Опять

таки

 

тѣмъ

 

же

 

защитникамъ

 

святыхъ

    

иконъ— монахамъ.

У

 

монаховъ

 

отбирали

   

монастыри

 

и

 

земли,

    

уничтожали

церковные

 

священные

 

сосуды,

 

жгли

 

святоотеческія

 

книги,

а

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

монаховъ

    

водили

 

для

 

посрамленія

 

по

цирку

 

и

 

публично,

   

на

 

глазахъ

 

всѣхъ,

 

подвергали

   

опле-

ванію

 

и

 

иосмѣянію.

 

Такъ

 

было

 

при

 

иконоборцѣ

 

Констан-

тинѣ

 

Копронинѣ,

    

такъ

 

было

 

и

 

при

    

иконоборцѣ

    

Львѣ

Армянинѣ.

Ѳеодоръ

 

Студите

 

въ

 

своихъ

 

сочиненіяхъ

 

даетъ

 

самое
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живое

 

описаніе

 

несчастій.

 

какія

 

Церковь

 

и

 

въ

 

частности

монашествующіе

 

испытывали

 

въ

 

царствованіе

 

этого

 

же-

стокого

 

иконоборца.

 

Онъ

 

такъ

 

восклицаетъ:

 

О,

 

страшно

слышать!

 

Досточтимая

 

икона

 

Спасителя,

 

которой

 

и

 

бѣсы

страшатся,

 

подвергается

 

поношенію

 

и

 

униженію.

 

Не

 

только

въ

 

царству

 

ющемъ

 

городѣ,

 

но

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

го-

родахъ

 

жертвенники

 

'

 

истреблены,

 

святыни

 

осквернены.

Умолкли

 

всѣ

 

уста

 

благочестивый

 

огъ

 

страха

 

смерти,

открылся

 

противный

 

и

 

богохульный

 

языкъ.

 

Монахи

 

и

монахини

 

претерпѣвали

 

гоненія.

 

«Одни

 

изъ

 

нихъ

 

испы-

тывали

 

насмѣшки

 

и

 

бичеванія,

 

другіе

 

— узы

 

и

 

заключеніе

подъ

 

стражею;

 

иные

 

отправлены

 

въ

 

ссылку,

 

другіе

 

пре-

бываютъ

 

бъ

 

пустыняхъ,

 

горахъ,

 

вертепахъ

 

и

 

пропастяхъ

земныхъ,

 

а

 

нѣкоторые,

 

потерпѣвъ

 

бичеванія,

 

уже

 

муче-

нически

 

переселились

 

ко

 

Господу;

 

есть

 

и

 

такіе,

 

которые,

бывъ

 

посажены

 

въ

 

мѣшокъ,

 

брошены

 

ночью

 

въ

 

море.»

(Письмо

 

Ѳеодора

 

Студита,

 

т.

 

И,

 

стр.

 

42.

 

48).

Какъ

 

видите,

 

возлюбленные

 

братія

 

и

 

сестры

 

во

Христѣ,

 

монашествующіе

 

въ

 

Византійскомъ

 

государствѣ,

когда

 

настояла

 

крайняя

 

въ

 

томъ

 

нужда,

 

почти

 

одни

были

 

главными

 

и

 

сильными

 

защитниками

 

святыхъ

 

иконъ.

Въ

 

борьбѣ

 

за

 

эту

 

драгоцѣнную

 

христіанскую

 

святыню

 

и

вообще

 

за

 

вѣру

 

православную

 

они

 

не

 

щадили

 

своей

жизни,

 

ради

 

Христа

 

не

 

жалѣли

 

они

 

своей

 

крови.

 

И

 

ихъ

страдальческіе

 

подвиги

 

увѣнчались

 

полнымъ

 

успѣхомъ.

При

 

благодатной

 

помощи

 

Вожіей,

 

православная

 

вѣра

 

въ

Греціи

 

восторжествовала

 

и

 

догматъ

 

иконопочитанія

 

право-

славною

 

церковію

 

неизмѣнно,

 

на

 

вѣки

 

утвержденъ.

Это

 

ли

 

не

 

заслуга

 

монашествующихъ

 

предъ

 

Церко-

вью

 

Божіею?

 

Это

 

ли

 

не

 

назиданіе,

 

это

 

ли

 

не

 

поученіе,

 

это

ли

 

не

 

примѣръ

 

для

 

насъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

почитанія

 

и

 

благого-

вѣйнаго

 

чествованія

   

святыхъ

   

иконъ

 

Спасителя,

    

Божіей
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Матери,

 

святыхъ

 

угодниковъ

    

Божіихъ

 

и

 

святыхъ

   

небе-

сныхъ

 

силъ

 

безплотыыхъ— архангеловъ

 

и

 

ангеловъ.

А

 

многіе

 

ли

 

изъ

 

нынѣшнихъ

 

христіанъ

 

знаютъ

 

о

такихъ

 

тяжкихъ

 

страданіяхъ

 

за

 

Христа

 

лицъ

 

монашест-

вующихъ?

 

многіе

 

ли

 

изъ

 

насъ

 

интересуются

 

примѣрами

святыхъ

 

и

 

блаженныхъ

 

отцевъ,

 

положившихъ

 

души

 

свои

вообще

 

за

 

имя

 

Христово?

А

 

если

 

бы

 

желающіе

 

изъ

 

насъ

 

познакомились

 

сх

подвнжничествомъ

 

и

 

чуднымъ

 

образомъ

 

жизни

 

блажен-

ныхъ

 

и

 

святыхъ

 

отцевъ-монаховъ

 

и

 

отшельниковъ

 

пу-

стынныхъ

 

IV

 

и

 

V

 

вѣка,

 

то

 

они

 

духовнымъ

 

взоромъ

своимъ

 

увидѣли

 

бы

 

цѣлый

 

облакъ

 

великихъ

 

и

 

славныхъ

свѣтилъ

 

Египта

 

и

 

Палестины,

 

жизнь

 

которыхъ

 

въ

 

на-

чалѣ

 

была

 

проста

 

и

 

естественна,

 

но

 

потомъ

 

все

 

больше

и

 

больше

 

приближалась

 

къ

 

Богу

 

силою

 

вѣры,

 

святою

лгобовію

 

и

 

пламенною

 

ревностію

 

къ

 

благочестію.

И

 

какими

 

высокоблагоговѣйнымп

 

чувствами

 

проник-

нулись

 

бы

 

такіе

 

любители

 

сказаній

 

о

 

древнемъ

 

нодвнж-

ничествѣ,

 

когда

 

бы

 

они

 

познакомились

 

съ

 

богоугоднымъ

житіемъ

 

и

 

чудными

 

доблестями

 

Антонія

 

Великаго,

 

Арсе-

нія,

 

Агаѳона,

 

Внссаріона,

 

Макарія

 

р]гипетскаго,

 

Пимена,

Павла

 

Великаго,

 

Сисоя

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

древнихъ

пустынножителей,

 

потрудившихся

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

въ

наше

 

назиданіе.

Изъ

 

знакомства

 

съ

 

жизнію

 

и

 

подвигами

 

святыхъ

 

и

блаженныхъ

 

отцевъ

 

IY

 

и

 

У

 

в.

 

нынѣшніе

 

христіане

 

могли

бы

 

увидѣть,

 

что

 

великіе

 

свѣтнльники

 

пустынь

 

Егнпет-

скихъ

 

въ

 

началѣ

 

своего

 

подвижничества

 

были

 

такіе-же

люди,

 

какъ

 

и

 

мы

 

съ

 

вами,

 

возлюбленные

 

братіе

 

и

 

сестры

во

 

Христѣ,

 

но

 

въ

 

дальнѣйшпхъ

 

подяигахъ

 

своего

 

благо-

честия,

 

при

 

благодатной

 

помощи

 

Божіей,

 

они

 

побѣждали'

въ

 

себѣ

   

ічрѣховиыя

   

страсти,

    

соблюдали

    

божественный
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заповѣди

 

и,

 

восходя

 

отъ

 

славы

 

въ

 

славу,

   

всецѣло

 

жили

въ

 

Богѣ

 

и

 

для

 

Бога.

И

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Россіи,

 

лучшими

 

училищами

 

благо-

честія

 

всегда

 

были

 

монастыри

 

и

 

тѣ

 

монашествующіе,

которые

 

благочестно

 

подвизаются

 

въ

 

нихъ.

 

Въ

 

первомъ

неріодѣ

 

русской

 

церкви

 

мы

 

видимъ

 

три

 

вида

 

иночества:

жизнь

 

въ

 

затворѣ,

 

жизнь

 

общежительную

 

и

 

жизнь

 

на

столпѣ.

 

Первую

 

перенесъ

 

въ

 

Россію

 

съ

 

Аѳона.

 

какъ

 

я

сказалъ

 

уже

 

раньше,

 

прославляемый

 

сегодня

 

угодникъ

Божій,

 

Преподобный

 

Антоній

 

Печерскій.

 

Вторую—обще-

жительную

 

жизнь

 

ввелъ

 

Преподобный

 

Ѳеодосій

 

Печерскій,

избранный

 

въ

 

игумрна

 

Печерскаго

 

монастыря

 

въ

 

1062

 

г.

Печерская

 

обитель,

 

устроенная

 

Преподобнымъ

 

Ѳепдосіемъ,

была

 

образцемъ

 

для

 

другихъ

 

русскихъ

 

общежитій,

 

и

 

слава

ея

 

и

 

нынѣ

 

велика

 

отъ

 

того

 

духа

 

благочестія,

 

которымъ

возвысилъ

 

ее

 

Преподобный

 

Ѳеодосій

 

Печерскій.

 

Образъ

подвижничества

 

на

 

столпѣ,

 

какъ

 

необыкновенно

 

тяжкій,

немного

 

находилъ

 

себѣ

 

представителей

 

какъ

 

на

 

востокѣ,

въ

 

Греціи,

 

такъ

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

древней

 

русской

 

церкви.

Изъ

 

русскихъ

 

иодвижниковъ

 

на

 

столпѣ

 

болѣе

 

другихъ

извѣстенъ

 

Никита,

 

рожденный

 

и

 

воспитанный

 

въ

 

городѣ

Переяславлѣ

 

(Залѣсскомъ).

 

Поступивъ

 

въ

 

монастырь,

 

онъ

надѣ.іъ

 

на

 

себя

 

весьма

 

тяжелыя

 

вериги

 

и

 

затворился

 

въ

столнѣ.

 

Тамъ

 

молился

 

онъ

 

о

 

грѣхахъ

 

своихъ,

 

открытый

морозу

 

и

 

зною.

 

Ыѣсколько

 

лѣтъ

 

провелъ

 

Никита

 

въ

такомъ

 

подвигѣ,

 

и

 

душа

 

его

 

исполнилась

 

благодати

 

и

удостоена

 

была

 

дара

 

исцѣленій.

 

Князь

 

Михаилъ

 

Черни-

говскій,

 

тогда

 

еще

 

молодой,

 

а

 

въ

 

нослѣдствіи

 

мученикъ,

былъ

 

тяжко

 

боленъ

 

и

 

его

 

исцѣлилъ

 

преподобный

 

Никита.

Поставивъ

 

крестъ

 

на

 

мѣстѣ

 

исцѣленія,

 

блаженный

 

князь

записалъ

 

на

 

немъ

 

годъ

 

и

 

день

 

событія

 

— 16

 

мая

 

1186

 

г.

Не

 

погрѣшу,

 

если

 

скажу,

 

что,

 

по

 

милости

 

Божіей

 

и

 

по

молитвамъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божінхъ,

 

и

 

въ

 

наши

 

дни
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православныя

 

обители

 

Россійской

 

церкви

 

сіяютъ

 

благо-

честіемъ

 

и

 

привлекаютъ

 

къ

 

себѣ

 

многія

 

тысячи

 

боголю-

бивыхъ

 

паломниковъ,

 

ищущихъ

 

для

 

себя

 

отрады

 

и

 

утѣ-

шенія

 

въ

 

Богѣ

 

подъ

 

сѣнію

 

и

 

кровомъ

 

величественныхъ

монастырскихъ

 

храмовъ

 

Божіихъ.

Уяснивъ

 

себѣ

 

кратко

 

съ

 

этого

 

святаго

 

мѣста

 

величіе

и

 

святость

 

богоугодныхъ

 

подвиговъ

 

липъ

 

иноческаго

чина,

 

ради

 

послѣдованія

 

Господу

 

Іисусу

 

отрѣшившихся

отъ

 

общественной

 

жизни

 

и

 

всецѣло

 

посвятившихъ

 

себя

созерцанію,

 

молитвѣ

 

и

 

благочестію,

 

постараемся,

 

боголю-

бивые

 

христіане,

 

подражать

 

ихъ

 

вѣрѣ

 

и

 

добродѣтели,

будемъ

 

бдительно

 

охранять

 

себя

 

отъ

 

грѣховъ

 

и,

 

яшвя

на

 

землѣ,

 

будемъ

 

жить

 

для

 

неба,

 

исполняя

 

все

 

то,

 

чему

учить

 

насъ

 

Спаситель

 

и

 

въ

 

чемъ

 

наставляютъ

 

насъ

Его

 

Апостолы,

 

Святые

 

Отцы

 

и

 

учители

 

Церкви.

 

Вмѣстѣ

съ

 

этимъ

 

будемъ

 

помнить

 

ту

 

непреложную

 

истину,

 

что

только

 

съ

 

упадкомъ

 

въры

 

и

 

благочестія

 

христіанскаго

падаетъ

 

и

 

добрый

 

взглядъ

 

на

 

монашество,

 

какъ

 

на

 

силу

воспитательную

 

въ

 

Церкви

 

Божіей.

 

А

 

гдѣ

 

православная

вѣра

 

крѣпка,

 

тамъ

 

и

 

правильный

 

взглядъ

 

на

 

монашество

всегда

 

будетъ

 

стоять

 

на

 

должной

 

высотѣ.

Преподобный

 

отче

 

нашъ

 

Антоніе!

 

Отъ

 

глубины

 

сер-

децъ

 

нашихъ

 

просимъ

 

Тебя:

 

своими

 

богоугодными

 

молит-

вами

 

и

 

предстательствомъ

 

у

 

престола

 

Божія

 

помоги

 

намъ

имѣть

 

любовь

 

ко

 

всѣмъ

 

блияшимъ

 

нашимъ

 

и

 

съ

 

этою

любовію

 

войти

 

въ

 

царство

 

Отца

 

нашего

 

небеснаго.

 

Аминь.

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Васютинскій.
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Вознесенская

 

единовѣрчесная

 

церковь

 

въ

 

п.

 

Клинцахъ,

Суражскаго

 

уѣзда.

(Окончавіѳ).

Описаніе

 

святынь,

 

древней

 

утвари,

 

облаченій

 

и

 

библиотеки

храма.

Главную

 

святыню

 

храма

 

Вознесенія

 

Господня

 

состав-

ляютъ

 

древніе

 

св.

 

Антиминсы

 

періода

 

первыхъ

 

Москов-

скихъ

 

патріарховъ.

 

Какимъ

 

образомъ

 

и

 

при

 

какихъ

 

об-

стоятельствахъ

 

эти

 

памятники

 

до

 

—

 

петровской

 

церковной

старины

 

попали

 

сюда,

 

указанія

 

на

 

это

 

въ

 

письменныхъ

данныхъ

 

при

 

храмѣ

 

нѣтъ.

 

Надо

 

думать,

 

что

 

добыты

 

они

были

 

ревнителями

 

старины

 

изъ

 

древнихъ

 

русскихъ

 

хра-

мовъ,

 

или

 

изъ

 

ризницъ

 

старинныхъ

 

монастырей,

 

которые

не

 

жалѣли

 

при

 

этомъ

 

ни

 

труда,

 

ни

 

матеріальныхъ

 

средствъ.

Такихъ

 

древнихъ

 

патріаршпхъ

 

антиминсовъ

 

пять:

 

два

 

—

въ

 

холодномъ

 

Вознесенскомъ

 

храмѣ

 

и

 

три

 

въ

 

тепломъ

Архангельскомъ.

1)

  

На

 

простомъ

 

бѣломъ

 

хо.істѣ,

 

размѣромъ

 

5 — 4

верш.,

 

съ

 

написаннымъ

 

отъ

 

руки

 

восьмиконечнымъ

 

крес-

томъ

 

и

 

надписью:

 

<освятися

 

алтарь

 

Господа

 

и

 

Бога

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

въ

 

честь

 

преславнаго

 

Его

Вознесенія

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7159,

 

*)

 

индикта

7,

 

мѣсяца

 

октября

 

13-го,

 

на

 

память

 

св.

 

св.

 

мученикъ

Карпа

 

и

 

Напили

 

при

 

державѣ

 

благовѣрнаго

 

царя

 

и

 

Ве-

ликаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

всея

 

руси

 

и

 

при

архіепископѣ

 

Іонѣ

 

Тверскомъ

 

и

 

Кашинскомъ».

 

Въ

 

сре-

динѣ

 

верхней

 

части

 

вложена

 

частица

 

св.

 

мощей.

 

Холстъ

грубый,

 

толстый

 

и

 

отъ

 

времени

 

пожелтѣвшій.

2)

  

На

 

такомъ

 

же

 

холстѣ,

 

размѣръ

 

нѣсколько

 

уже,

съ

 

однородной

 

надписью,

 

но

 

освященъ

 

при

 

царѣ

 

Михаилѣ

*)

 

1651

 

г.
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Ѳеодоровичѣ

 

и

 

патріархѣ

 

Іосафѣ

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

міра

 

7147.

 

*)

 

марта

 

31

 

дня,

 

во

 

имя

 

Воскресенія

 

Хрис-

това.

3)

  

На

 

такомъ

 

же

 

холстѣ,

 

но

 

размѣръ

 

его

 

8— 10

вершковъ,

 

надпись

 

однородная

 

съ

 

прежними

 

двумя.

 

Осо-

бенность

 

этого

 

Антиминса

 

та,

 

что

 

частицы

 

св.

 

мощей

вшиты

 

по

 

всѣмъ

 

четыремъ

 

угламъ

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

верхней

части.

 

Освященъ

 

этотъ

 

Антиминсъ

 

при

 

царѣ

 

Михаилѣ

Ѳеодоровичѣ

 

и

 

при

 

отцѣ

 

его

 

Киръ

 

Филаретѣ

 

патріархѣ

Московскомъ,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7 1 38,

 

*)

 

ап-

рѣля

 

17

 

дня,

 

во

 

имя

 

Архистратига

 

Михаила.

4)

  

На

 

такомъ

 

же

 

холстѣ,

 

размѣръ

 

3

 

—

 

5

 

верш.,

освященъ

 

при

 

Іосифѣ,

 

патріархѣ

 

Московскомъ,

 

и

 

при

царѣ

 

Михаилѣ

 

Ѳеодоровичѣ,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

7152

 

**)

 

во

 

имя

 

преподобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

чудо-

творца

5)

  

На

 

такомъ

 

же

 

холстѣ,

 

размѣръ

 

4

 

—

 

5

 

верш.,

 

освя-

щенъ

 

при

 

царѣ

 

Алексѣѣ

 

Михайловичѣ

 

и

 

патріархѣ

 

Мос-

ковскомъ

 

Іосифѣ,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7154,

 

***)

въ

 

честь

 

Великомученика

 

Георгія

 

Побѣдоносца.

Кромѣ

 

означенныхъ

 

св.

 

Антиминсовъ

 

имѣются

 

еще

слѣдующія

 

святыни:

1)

   

Напрестольный

 

крестъ,

 

восьмиконечный,

 

весь

серебрянный

 

и

 

вызолоченъ;

 

въ

 

срединѣ

 

пустой

 

и

 

раздѣ-

ленъ

 

на

 

много

 

отдѣленій,

 

гдѣ

 

хранятся

 

частицы

 

св.

мощей

 

разныхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

Вѣсу

 

въ

 

этомъ

крестѣ

  

1

  

фунтъ

 

72

 

золотника.

2)

  

Крестъ

 

небольшой

 

четырехконечный,

 

наперсный,

серебряный,

 

размѣръ

  

I 1/ 2

 

верш

 

,

 

концы

 

съ

   

округленіемъ.

)

 

1639

 

г,

*)

 

1630

 

г.

**")

  

1644

 

г



/

—

 

551

 

—

На

 

лицевой

 

сторонѣ

 

распятіе,

 

причемъ

 

нзображеніе

 

дщи-

цы

 

не

 

въ

 

перекладинѣ,

 

а

 

укрѣплено

 

съ

 

верху.

 

Въ

 

сре-

динѣ

 

креста

 

частицы

 

св.

 

мощей.

3)

  

Крестъ

 

небольшой,

 

четырехконечный,

 

размѣръ

1 !/2

 

вершка,

 

кипарисный,

 

обложенъ

 

серебромъ,

 

верхнее

ушко

 

въ

 

видѣ

 

головки

 

съ

 

изображеніемъ

 

Нерукотворен-

наго

 

Образа

 

На

 

лицевой

 

сторонѣ

 

креста

 

рѣзныя

 

изобра-

женія

 

распятія,

 

Срѣтенія,

 

Богоявленія,

 

Преображенія,

Сошествія

 

ев

 

Духа

 

и

 

св.

 

Троицы.

 

На

 

обратной

 

сторонѣ

въ

 

центрѣ,

 

изображеніе

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

Николы,

 

пр.

 

Сергія

 

и

 

пр.

 

Никона.

4)

  

Крестъ

 

очень

 

древній

 

и

 

видимо

 

былъ

 

наперс-

нымъ.

 

Крестъ

 

этотъ

 

преяеде.

 

хранился

 

въ

 

другомъ

 

крестѣ

футлярѣ,

 

но

 

послѣдній

 

былъ

 

привѣшенъ

 

къ

 

мѣстночти-

мой

 

иконѣ

 

св.

 

Николы,

 

что

 

на

 

воротахъ,

 

и

 

означенный

крестъ

 

теперь

 

хранится

 

на

 

Вознесенскомъ

 

престолѣ

 

въ

ковчегѣ.

5)

  

Серебрянный

 

ковчея^ецъ

 

съ

 

крышкой,

 

размѣръ

4—3

 

вершка,

 

въ

 

коемъ

 

вложена:

 

часть

 

ризы

 

Господней

и

 

много

 

другихъ

 

частей

 

мощей

 

св.

 

угодниковъ.

 

Ковче-

жецъ

 

вдѣланъ

 

въ

 

икону,

 

на

 

которой

 

изображены

 

тѣ

угодники

 

Боягіи,

 

частицы

 

мощей

 

которыхъ

 

влож,ены

 

въ

ковчежецъ

 

10

 

іюля

 

этотъ

 

ковчеясецъ

 

выносится

 

для

поклоненія

 

на

 

средину

 

храма

 

на

 

цѣлый

 

день.

Обратимся

 

теперь

 

къ

 

другимъ

 

святынямъ

 

храма

 

св.

иконамъ.

Въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

храма,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

въ

 

алтарѣ,

 

помѣщено

 

очень

 

много

 

не

 

болынихъ

 

иконъ

 

ком-

натныхъ,

 

преимущественно

 

7,

 

8,

 

10,

 

вершковыхъ.

 

Одни

изъ

 

нихъ

 

на

 

кипарисѣ,

 

другія

 

на

 

липовыхъ

 

или

 

дубо-

выхъ

 

доскахъ,

 

въ

 

серебрянныхъ

 

и

 

вызолоченныхъ

 

ризахъ,

многія

 

въ

 

низанныхъ

 

жемчугомъ

 

съ

 

каменьями

 

или

 

стек-

лярусомъ

 

ризахъ

 

и

 

убрусахъ,

   

съ

 

подвѣсками,

 

а

 

иныя

 

въ



—

 

552

 

—

одвихъ

 

вѣнцахъ.

 

Лики

 

святыхъ,

 

на

 

нихъ

 

изобраясеяныхъ,

отъ

 

времени

 

сильно

 

потускнѣли,

 

нѣкоторые

 

даже

 

съ

трудомъ

 

можно

 

разобрать.

 

По

 

большей

 

части

 

это

 

были

домашніе

 

образа

 

прихояганъ,

 

переданные

 

въ

 

храмъ

 

послѣ

ихъ

 

смерти.

Подробно

 

останавливаться

 

на

 

каждомъ

 

изъ

 

нихъ

было

 

бы

 

дѣломъ

 

слишкомъ

 

долгимъ,

 

а

 

потому

 

укажемъ

здѣсь

 

на

 

болѣе

    

достопримѣчательные

   

и

 

мѣстючтимые.

1)

  

Образъ

 

Корсунскія

 

Божіей

 

Матери,

 

9

 

вершковъ,

риза

 

на

 

ономъ

 

низана

 

крупнымъ

 

жемчугомъ,

 

поля

 

и

 

вѣ-

нецъ

 

серебряные,

 

вызолоченные.

 

На

 

убрусѣ

 

и

 

плечѣ

 

Во-

жіей

 

Матери

 

по

 

звѣздѣ

 

изъ

 

каменьевъ,

 

среди

 

которыхъ

есть

 

алмазы

 

и

 

брилліанты.

 

Вѣнецъ

 

увѣшанъ

 

женскими

сергами

 

разнаго

 

достоинства,

 

но

 

преимущественно

 

жем-

чужными.

 

Къ

 

иконѣ

 

приложено

 

много

 

серебрянныхъ

привѣсокъ,

 

крестовъ

 

на

 

серебряныхъ

 

старинной

 

работы

цѣпяхъ

 

и

 

меяоду

 

прочпмъ

 

вершковый

 

четырех-конечный

крестъ

 

съ

 

мощами

 

свв.

 

угодниковъ.

Образъ

 

этотъ

 

пож.ертвованъ

 

въ

 

церковь

 

въ

 

1820

 

г.

стародубскимъ

 

купцомъ

 

Григоріемъ

 

Тепляковымъ,

 

у

 

ко-

тораго

 

онъ

 

былъ

 

родовымъ

 

и

 

вывезенъ

 

былъ

 

въ

 

«Старо-

дубье»

 

еще

 

въ

 

1650

 

годахъ

 

при

 

первомъ

 

появленіи

 

бѣг-

лецовъ

 

изъ

 

Москвы,

 

селившихся

 

въ

 

с

 

Демьянкахъ

 

бдизъ

Стародуба.

 

Ввиду

 

того,

 

что

 

отъ

 

образа

 

были

 

исцѣленія

 

и

нѣкоторыя

 

знаменія,

 

Тепляковы

 

не

 

нашли

 

возможнымъ

держать

 

его

 

дольше

 

у

 

себя,

 

и

 

передали

 

въ

 

Вознесенскую

церковь.

 

По

 

сохранившемуся

 

преданію,

 

образъ

 

на

 

рукахъ

изъ

 

Стародуба

 

съ

 

пѣснопѣніями

 

былъ

 

перенесешь

 

въ

Клинцы.

 

Раньше

 

онъ

 

стоялъ

 

въ

 

самой

 

церкви,

 

въ

 

спе-

циально

 

сдѣланномъ

 

для

 

него

 

кіотѣ-нишѣ,

 

а

 

теперь

 

онъ

находится

 

въ

 

часовнѣ

 

св.

  

Николы,

 

что

 

на

 

воротахъ.

2)

   

Образъ

 

Всемилостиваго

 

Спаса,

 

на

 

холстѣ,

 

въ

серебряной

 

вызолоченной

    

ризѣ,

    

размѣръ

 

1

 

арш.,

 

очень



-

 

553

 

—

древняго

 

письма.

 

Раньше

 

онъ

 

етоялъ

 

на

 

колокольнѣ,

 

но

былъ

 

похищенъ

 

и

 

много

 

лѣтъ

 

его

 

не

 

было.

 

Но

 

затѣмъ

неизвѣстный.

 

уворовавшій

 

его,

 

при

 

запискѣ

 

возвратилъ

незамѣтно

 

ночью,

 

съ

 

объясненіемъ,

 

что

 

образъ

 

не

 

давалъ

его

 

совѣсти

 

покоя

 

и

 

онъ

 

просить

 

прощенія

 

и

 

возвра-

щаетъ

 

святыню

 

обратно.

 

Отъ

 

образа

 

по

 

молитвамъ

 

были

случаи

 

исцѣленія.

 

Теперь

 

образъ

 

помѣщается

 

въ

 

рѣзномъ

кіотѣ,

 

въ

 

трапезной

 

части

 

храма,

 

на

 

колонѣ.

3)

  

Образъ

 

Нерукотвореннаго

 

Спаса,

 

размѣръ

 

1

 

арш.,

риза

 

высеребрянная,

 

вѣнецъ

 

массивный

 

серебряно-вызоло-

ченый,

 

древняго

 

письма,

 

находится

 

въ

 

трапезной

 

части

храма

 

на

 

колоннѣ

 

справа.

4)

   

Образъ

 

скорбящей

 

Божіей

 

Матери,

 

размѣръ

 

Ѵ/і

арш.,

 

риза

 

серебряно-вызолоченная,

 

съ

 

предстоящими

вокругъ

 

свв.

 

угодниками.

 

Вѣсу

 

въ

 

окладѣ

 

9

 

фунтовъ.

На

 

Божіей

 

Матери

 

риза

 

низана

 

ясемчугомъ,

 

со

 

многими

привѣсками.

 

Икона

 

писана

 

на

 

кипарисѣ,

 

древняго

 

письма,

находится

 

нынѣ

 

въ

 

трапезной

 

части

 

храма

 

съ

 

лѣвой

стороны.

5)

  

Образъ

 

Тихвинской

 

Божьей

 

Матери,

 

7

 

вершковъ;

вѣнецъ

 

и

 

поля

 

серебряно -вызолочены,

 

вѣсу

 

въ

 

нихъ

 

59

золоти.,

 

риза,

 

но

 

фольгѣ

 

низана

 

ясемчугомъ,

 

пожертвована

въ

 

церковь

 

въ

 

1805

 

г.

 

изъ

 

дома

 

Ѳеодора

 

Козьмича

 

Кар-

ташева.

 

Икона

 

эта

 

сохранилась

 

цѣлою

 

послѣ

 

пожара

 

дома

Карташева

 

и

 

отъ

 

нея

 

были

 

знаменія,

 

почему

 

она

 

и

 

по-

ставлена

 

въ

 

храмъ,

 

въ

 

алтарѣ,

 

за

 

св.

 

Престоломъ.

6)

  

Образъ

 

свят.

 

Николы,

 

размѣръ

 

l 1/*,

 

на

 

ономъ

вѣнецъ

 

вызо.точеный;

 

древняго

 

письма,

 

мѣстночтимый;

находится

 

въ

 

трапезной

 

части

 

храма

 

съ

 

правой

 

стороны.

7)

   

Царскія

 

врата

 

съ

 

полукруяиемъ

 

вверху;

 

на

 

одной

половинѣ

 

изоораженіе

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

на

 

другой

ев

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

въ

 

полный

 

ростъ,

 

главопрекло-

ненныхъ,

 

изображенныхъ

 

въ

 

фелоняхъ

 

съ

  

крестами.

 

Надъ



—

 

554

 

—

вратами

 

на

 

особой

 

доскѣ

 

символическое

 

изображеніе

Тайной

 

вечери.

 

Христосъ

 

Спаситель

 

и

 

Апостолы

 

изобра-

жены

 

стоящими

 

и

 

Спаситель

 

преподаетъ

 

имъ

 

хлѣбъ

 

и

вино.

 

Врата

 

эти

 

древни

 

и

 

стояли

 

въ

 

большой

 

часовнѣ,

еще

 

до

 

ея

 

освященія

 

въ

 

церковь

 

священникомъ

 

Іоанномъ

въ

 

1760

 

году,

 

въ

 

срединѣ

 

иконостаса

 

часовни,

 

замѣняя

какъ

 

бы

 

настоящая

 

Царскія

 

врата.

 

Въ

 

настоящее

 

время

онѣ

 

находятся

 

въ

 

притворѣ

 

теплой

 

Архангельской

 

церкви

надъ

 

входными

 

западными

 

дверями.

8)

  

Мѣстно

 

чтимый

 

чудотворный

 

образъ

 

свят.

 

Николы,

именуемый

 

«что

 

на

 

воротахъ»;

 

размѣръ

 

2

 

арш.,

 

въ

 

ме-

таллической

 

высеребрянной

 

ризѣ

 

и

 

золоченномъ

 

вѣнцѣ.

Образъ

 

писанъ

 

Иваномъ

 

Козмичемъ

 

Карташевымъ

 

для

 

св.

Воротъ

 

храма

 

и

 

поставленъ

 

былъ

 

надъ

 

ними

 

ликомъ

 

въ

церковную

 

ограду.

 

Написанъ

 

онъ

 

еще

 

до

 

постройки

 

Воз-

несенскаго

 

храма.

 

Отъ

 

образа

 

стали

 

получаться

 

исцѣле-

нія

 

и

 

при

 

немъ

 

была

 

установлена

 

неугасимая

 

лампада,

затѣмъ,

 

когда

 

число

 

притекающихъ

 

къ

 

молитвенной

 

по-

мощи

 

св.

 

Николы

 

увеличилось

 

и

 

многіе

 

яселали

 

благо-

говѣйно

 

прилояшться

 

къ

 

образу,

 

была

 

сдѣлана

 

къ

 

нему

лѣстница,

 

а

 

въ

 

1850

 

годахъ,

 

при

 

церковномъ

 

старость

Поповѣ,

 

пристроена

 

была

 

часовня,

 

въ

 

какомъ

 

видѣ

 

она

находится

 

и

 

до

 

нынѣ.

 

Образъ

 

благоговѣйно

 

чтится

 

всѣмъ

посадомъ

 

и

 

въ

 

дни

 

памяти

 

св.

 

Николы

 

къ

 

нему

 

стека-

ются

 

массы

 

окрестныхъ

 

жителей

 

посада.

9)

   

Образъ

 

Божіей

 

Матери

 

Ѳеодоровской;

 

размѣръ

 

3Д
аршина,

 

въ

 

серебряно-вызолоченномъ

 

окладѣ,

 

риза

 

и

убрусъ

 

низаны

 

по

 

фольгѣ

 

жемчугомъ

 

и

 

бусомъ.

 

Точная

копія

 

съ

 

подлинной

 

чудотворной

 

иконы,

 

находящейся

 

въ

Костромѣ.

 

Очень

 

древняго

 

нисьма.

 

Находится

 

въ

 

теп-

ломъ

 

Архангельскомъ

 

храмѣ

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ.

10)

   

Образъ

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

мѣрою

 

1 — 2
аршина,

 

древняго

 

письма.

   

Образъ

 

этотъ

   

изъ

 

Успенской



—

 

555

 

—

пустынской

 

часовни,

 

гдѣ

 

онъ

 

стоялъ

 

на

 

восточной

 

стѣнѣ

снаружи.

 

По

 

упраздненіи

 

Пустынской

 

часовни,

 

онъ

 

былъ

поставленъ

 

надъ

 

выкругомъ

 

Вознесенской

 

колокольни,

 

а

затѣмъ

 

перенесенъ

 

въ

 

теплый

 

Архангельскій

 

храмъ,

 

гдѣ

и

 

находится

 

на

 

простѣнкѣ

 

трапезной

 

части.,

 

Образъ

 

очень

уважаемый

 

населеніемъ,

 

какъ

 

памятникъ

 

Пустынской

часовни.

11)

   

Образъ

 

преподобнаго

 

Сергія

 

Радонезкскаго,

 

мѣ-

рою

 

3/і

 

аршина,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

и

 

вѣнцѣ.

 

При

 

немъ

въ

 

особомъ

 

небольшомъ

 

ковчежцѣ

 

подъ

 

стеклышкомъ

части

 

мощей

 

Преподобнаго.

 

Образъ

 

сей

 

изъ

 

первой

Сергіевской

 

церкви,

 

въ

 

коей

 

онъ

 

былъ

 

храмовымъ;

 

очень

древняго

 

письма

 

и

 

весьма

 

уважаемый.

 

Находится

 

онъ

 

на

правомъ

 

простѣнкѣ

 

теплаго

 

Архангелъскаго

 

храма.

12)

  

Створъ

 

тройной;

 

въ

 

срединѣ

 

образъ

 

Госиода

Вседержителя,

 

на

 

коемъ

 

окяадъ

 

серебряно- золоченный

съ

 

такимъ

 

же

 

вѣнцомъ;

 

на

 

боковыхъ

 

стиорахъ

 

изобра-

жен

 

ія

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

въ

 

вѣнцахъ.

 

Створы

древніе

 

и

 

по

 

характеру

 

письма

 

и

 

по

 

внѣшнему

 

своему

виду

 

напоминаютъ

 

Новгородское

 

письмо.

 

Находятся

 

они

надъ

 

царскими

 

вратами

 

Архангельскаго

 

храма

 

внутри

св.

 

Алтаря.

13)

  

Образъ

 

Нерукотвореннаго

 

Спаса,

 

размѣръ

 

7

 

вер.,

безъ

 

оклада,

 

въ

 

простой

 

крашеной

 

рамѣ-кіотѣ.

 

Очень

древняго

 

письма.

 

Поступившій

 

изъ

 

пустынскихъ

 

келій,

и

 

принесешь

 

былъ,

 

какъ

 

гласить

 

преданіе,

 

изъ

 

Рілимов-

скаго

 

Казанскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

послѣ

 

разоренія

онаго;

 

находится

 

въ

 

Никольской

    

часовнѣ

 

на

    

воротахъ.

14)

   

Образъ

 

Еорсунскія

 

Божіей

 

Матери,

 

размѣръ

6 — 7

 

верш.,

 

поля

 

и

 

вѣнеиъ

 

серебр.-золочен.,

 

риза

 

низа-

на

 

жемчугомъ;

 

на

 

иконѣ

 

много

 

привѣсокъ

 

и

 

крестовъ,

находится

 

въ

 

тепломъ

 

Архангельскомъ

 

храмѣ,

 

на

 

аналоѣ.

Изъ

 

другихъ

    

предметовъ,

   

заслуживающихъ

 

внима-



—

 

556

 

—

нія,

 

можемъ

 

указать

 

на

 

среднее

 

паникадило

 

Вознесен-

скаго

 

храма;

 

— трехъ-ярусное,

 

на

 

громадномъ

 

стержнѣ;

оно

 

не

 

затѣйливо

 

по

 

рисунку

 

и

 

работѣ,

 

но

 

простота

 

и

въ

 

тоже

 

время

 

грандіозность

 

его

 

вполнѣ

 

гармонируютъ

съ

 

общимъ

 

характеромъ

 

стариннаго

 

храма.

Праздничный

 

громадыыхъ

 

размѣровъ

 

подсвѣчникъ—

кругъ,

 

представляющій

 

изъ

 

себя

 

канделябръ

 

въ

 

10

 

свѣ-

чей,

 

поражаетъ

 

своеіо

 

массивностью

 

и

 

оригинальностью,

особенно

 

когда

 

онъ

 

зажженъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

горитъ

 

10

 

свѣ-

чей

 

вѣсомъ

 

въ

 

1

 

пудъ

 

воску.

 

Сооруженъ

 

онъ

 

въ

 

50

 

го-

дахъ

 

прошлаго

 

столѣтія.

Оригинально

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

родѣ

 

и

 

хрустальное

паникадило

 

теплаго

 

Архангелъскаго

 

храма.

Нельзя

 

обойти

 

молчаніемъ

 

три

 

выносныхъ

 

фонаря

для

 

крестныхъ

 

ходовъ.

 

Фонари

 

желѣзные,

 

вырѣзаны

 

и

раскрашены

 

въ

 

чисто

 

русскомъ

 

древиемъ

 

стилѣ.

 

Соору-

жены

 

они

 

въ

 

20

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія.

Ризница

 

Вознесенскаго

 

храма

 

древнею

 

утварью

 

не-

богата.

 

Сосуды

 

позднѣйшаго

 

нроисхожденія

 

— 40

 

и

 

50-хъ

годовъ.

 

По

 

старой

 

церковной

 

описи

 

]

 

820

 

г.

 

значились

два

 

старинныхъ

 

потира,

 

но

 

въ

 

позднѣйшей

 

описи

 

уже

сказано,

 

что

 

они

 

были

 

передѣланы

 

на

 

новые,

 

а

 

одинъ

пожертвованъ

 

въ

 

посадъ

 

Воронокъ.

Изъ

 

имѣющихся

   

ковчеговъ

   

укажемъ

 

лишь

 

на

 

два:

1)

 

Ковчегъ

 

мѣдный,

 

высеребряный,

 

въ

 

два

 

яруса,

на

 

колонкахъ.

 

По

 

угламъ

 

перваго

 

яруса

 

литыя

 

изобра-

женія

 

Евангелистовъ

 

вызолочены.

 

Въ

 

срединѣ

 

второго

яруса

 

на

 

гробничкѣ

 

литое

 

изображеніе

 

Христа

 

Спасителя

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукѣ,

 

вокругъ

 

сіяніе,

 

вѣнецъ

 

на

 

Спаси-

телѣ

 

изъ

 

разноцвѣтныхъ

 

камышковъ;

 

верхъ

 

заканчивается

крестомъ.

 

Высота

 

ковчега

 

1

 

lfa

 

аршина.

 

Пріобрѣтенъ

 

онъ

въ

 

1813

 

году

 

въ

 

Москвѣ

 

изъ

  

неизвѣстнаго

    

храма

 

куп-



—

 

557

 

—

цимъ

 

Василіемъ

 

Лихомовымъ,

 

обновленъ

 

и

 

пожертвованъ

въ

 

Вознесенскій

 

храмъ.

2)

 

Ковчегъ

 

бѣлаго

 

желѣза,

 

самой

 

простой

 

работы,

представляющій

 

изъ

 

себя

 

продолговатый

 

ящикъ

 

съ

 

крыш-

кой

 

въ

 

видѣ

 

четырехъ-граиной

 

призмы

 

и

 

такимъ

 

же

желѣзнымъ

 

крестомъ.

 

По

 

стѣнкамъ

 

ковчега

 

и

 

крышкѣ

самая

 

простая,

 

почти

 

грубая

 

чеканка.

 

Ковчегъ

 

этотъ

былъ

 

первымъ

 

еще

 

въ

 

Сергіевской

 

старой

 

церкви

 

съ

1760

 

года.

Мѣдное

 

кадило,

 

красной

 

мѣди,

 

очень

 

простой

 

формы,

тоже

 

изъ

 

старой

 

Сергіевской

 

церкви

 

съ

   

17G0

 

г.

Кадило

 

серебряное,

 

старинной

 

работы,

 

вѣсъ

 

І*/а

 

ф.,

вывезено

 

изъ

 

Москвы

 

въ

  

1813

 

году.

Евангелій

 

четыре:

 

1)

 

Евангеліе

 

напрестольное,

 

въ

листѣ,

 

печатанное

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

3-е

 

лѣто

 

патріардіеотва

Іосифа,

 

въ

 

дѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7152-е

 

(отъ

 

Г.

 

X.

1644

 

г.).

 

Переплетено

 

въ

 

дубовыя

 

доски

 

и

 

кругомъ

 

об-

ложено

 

серебряно-золоченнымъ

 

окладомъ.

 

На

 

лицевой

сторонѣ

 

вычеканено

 

Распятіе

 

съ

 

предстоящими

 

и

 

1 2

апостоловъ.

 

На

 

обратной

 

сторонѣ

 

крестъ

 

и

 

орудія

 

стра-

даній

 

Спасителя.

 

Корешокъ

 

и

 

застежки

 

такія

 

же

 

сереб-

ряно-позлащеныя.

 

Вѣсу

 

въ

 

этомъ

 

Евангеліи

 

20

 

фунтовъ

29

 

золотниковъ.
■

Напечатано

 

Евангеліе

 

на

 

плотной

 

бумагѣ;

 

изобраясенія

св.

 

Евангелистовъ

 

раскрашены

 

отъ

 

руки

 

съ

 

золотомъ.

 

На

послѣднемъ

 

листѣ

 

предисловія,

 

предъ

 

изображеніемъ

Евангелиста

 

Матвея,

 

находится

 

собственноручная

 

надпись

Епископа

 

Зосимы

 

*)

 

Черниговскаго,

 

о

 

поясертвованіи

этого

 

Евангелія

 

имъ

 

на

 

поминъ

 

души

 

родителей

 

въ

 

храмъ

Покрова

 

Божіей

 

Матери.

 

Вырѣзанная

 

же

 

надпись

 

на

окладѣ

 

Евангелія

    

свидѣтельствуетъ,

  

что

 

оно

   

пожертво-

*)

  

Предшественникъ

 

Святителя

 

Лаваря

 

Барановича.



—

 

558

 

—

вано

 

въ

 

храмъ

    

Вознесенскій

 

усердіемъ

   

жителей

 

города

Калуги.

 

Сохранилось

 

очень

 

хорошо.

2)

  

Евангеліе

 

напрестольное,

 

въ

 

листъ,

 

печатано

 

въ

томъ

 

же

 

1644

 

году

 

и

 

при

 

томъ

 

же

 

патріархѣ

 

Іосифѣ;

какъ

 

и

 

первая,

 

обложено

 

серебряновызолоченными

 

дос-

ками,

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

Распятія

 

съ

предстоящими

 

и

 

по

 

сторонамъ

 

Архангеловъ

 

Михаила

 

и

Гавріила.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

вычеканенъ

 

крестъ

 

и

украшенія

 

травами.

 

Б]вангеліе

 

эго — даръ

 

Вознесенской

церкви

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

калужанъ;

 

вѣсомъ

 

14

 

фунтовъ

 

39

золотниковъ.

3)

  

Евангеліе

 

напрестольное,

 

въ

 

листъ,

 

печатано

 

въ

10-е

 

лѣто

 

патріаршества

 

Филарета

 

патріарха

 

Моековскаго

въ

 

(1628

 

г.)

 

Евангеліе

 

это

 

обложено

 

серебряно-вызоло-

чеными

 

досками,

 

въ

 

древне-русскомъ

 

стилѣ,

 

усердіемъ

церковнаго

 

старосты

 

Д.

  

В.

 

Барышникова^

4)

  

Евангеліе

 

напрестольное,

 

въ

 

листъ,

 

печатано

 

при

Іосифѣ,

 

патріархѣ

 

Московскому

 

въ

 

3-е

 

лѣто

 

патріарше-

ства

 

(1644

 

году).

 

Переплетено

 

въ

 

дубовыя

 

доски

 

и

 

об-

ложено

 

краснымъ

 

бархатомъ

 

съ

 

золотымъ

 

шитьемъ.

 

На

лицевой

 

сторонѣ

 

въ

 

срединѣ

 

круглое

 

изображеніе

 

Распя-

тая

 

съ

 

предстоящими,

 

а

 

по

 

угламъ

 

изображенія

 

св.

 

Еван-

гелистовъ;

 

обратная

 

сторона

 

безъ

 

изображ.еній.

 

Листы

Евангелія

 

очень

 

ветхи.

Облаченій

 

священническихъ

 

имѣется

 

при

 

храмѣ

 

болѣе

20

 

переяѣнъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

изъ

 

дорогой

 

золотой

парчи,

 

весьма

 

цѣнные,

 

особенно

 

пожертвованный

 

Степу-

ниновыми,

 

Филатовыми,

 

Аксеновыми

 

изъ

 

Москвы

 

и

Рыльска.

 

Среди

 

же

 

всѣхъ

 

этихъ

 

цѣнныхъ

 

облаченій,

выдѣляется

 

по

 

оригинальности

 

риза,

 

вся

 

сплошь

 

съ

 

на-

шитыми

 

разноцвѣтными

 

каменьями

 

по

 

бѣлому

 

и

 

темному

шелковому

 

фону.

 

Какъ

 

говорить

 

преданіе,

 

риза

 

эта

 

пере-

дѣлана

 

изъ

 

какого-то

    

персидскаго

 

халата,

 

принесеннаго



—

 

559

 

—

Донскими

 

казаками,

 

всегда

 

пріѣзжавшими

 

говѣть

 

въ

Клинцы.

 

Хранятся

 

въ

 

ризницѣ

 

много

 

пеленъ

 

и

 

возду-

ховъ;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

исполнены

 

весьма

 

художест-

венно

 

золотомъ

 

и

 

шелкомъ;

 

есть

 

воздухи

 

съ

 

жемчугомъ

и

 

нашитыми

 

золотомъ

 

Апостолами,

 

Евангелистами

 

и

Святителями.

 

Въ

 

общемъ,

 

облаченія,

 

пелены,

 

воздухи

 

и

покровы

 

ев

 

в.

 

Престоловъ

 

въ

 

церковно-археологическомъ

отношении

 

могутъ

 

быть

 

лишь

 

показателями

 

характера

существовавшихъ

 

въ

 

ХѴНІ

 

и

 

XIX

 

столѣтіяхъ

 

парчевыхъ

и

 

шелковыхъ

 

матерій,

 

употреблявшихся

 

въ

 

церковномъ

обиходѣ

 

и

 

о

 

степени

 

усердія

 

предковъ

 

Клинчанъ,

 

любив-

інихъ

 

благолѣиіе

  

«дома

 

Господня».

Библиотека

 

Вознесенскаго

 

храма

 

заслуживаетъ

 

того,

чтобы

 

на

 

ней

 

остановиться

 

нѣсколько

 

подробнѣе.

Всѣхъ

 

занумерованныхъ

 

книгъ,

 

хранящихся

 

въ

 

биб-

лиотеки,

 

болѣе

 

100.

 

Книги

 

преимущественно

 

древнія,

печатанный

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

періодъ

 

1-хъ

 

пяти

 

патріар-

ховъ

 

Московскихъ.

 

Ыѣкоторыя

 

книги

 

рукописныя,

 

а

пѣвчія

 

крюковыя

 

всѣ

 

рукописныя.

 

Книги

 

въ

 

кожаныхъ

переплетахъ,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

сохранившіяся

хорошо,

 

за

 

исключеніемъ

 

книгъ

 

богослужебныхъ,

 

особен-

но

 

служебниковъ

 

и

 

требниковъ,

 

которые

 

отъ

 

повседнев-

наго

 

употребленія

 

стали

 

слишкомъ

 

ветхи.

 

Въ

 

послѣднее

время

 

тщаніемъ

 

церковнаго

 

старосты

 

Д.

 

В,

 

Барышникова

для

 

повседневнаго

 

обихода

 

при

 

богослуженіи,

 

выписаны

книги

 

единовѣрческой

 

типографіи,

 

а

 

всѣ

 

цѣнныя

 

древ-

ней

 

печати

 

собраны

 

въ

 

одно

 

книгохранилище,

 

зареги-

строваны,

 

подробно

 

описаны

 

и

 

хранятся

 

за

 

ключемъ.

Укажемъ

 

на

 

болѣе

 

цѣнныя:

1)

 

Евангеліе

 

рукописное,

 

въ

 

листъ,

 

обтянутое

 

чер-

ной

 

кожей

 

съ

 

тисненными

 

изображеніями,

 

повреяаден-

ными

 

временемъ,

 

которыя

 

трудно

 

разобрать.

 

Написано

оно

 

въ

 

XVI

 

столѣтіи,

 

за

 

что

 

говорить

 

характеръ

 

письма,



—

 

560

 

—

такъ

 

какъ

 

евангеліе

 

«юсовое».

 

По

 

листамъ

 

сдѣлана

 

над-

пись,

 

которая

 

гласить,

 

что

 

«сіе

 

евангеліе

 

было

 

куплено

-и

 

положено

 

до

 

храма

 

Покрова

 

Богородицы

 

въ

 

1646

 

году

9

 

мая

 

отъ

 

Герасима

 

Иванова,

 

его

 

яіены

 

и

 

дѣтѳй».

2)

  

Книга

 

собранія

 

словъ,

 

поученій,

 

житій

 

и

 

страда-

ній

 

святыхъ,

 

описанныхъ

 

Симеономъ

 

Метафрастомъ,

 

по-

чему

 

и

 

книга

 

именуется

 

«Метафрастъ>.

 

Писана

 

въ

 

листъ,

на

 

старинной

 

бумзгѣ,

 

юсовая,

 

въ

 

древнемъ

 

шшанномъ

переплетѣ,

 

обрѣзъ

 

былъ

 

золоченый

 

съ

 

чеканкой.

 

До

 

поло-

вины

 

книга

 

писана

 

однимъ

 

лицомъ,

 

въ

 

остальной

 

же

части

 

ея

 

видна

 

рука

 

другого

 

писца.

 

Рукопись

 

эта

 

не-

сомнѣныо

 

XVI

 

столѣтія.

3)

    

Рукописная

 

книга,

 

именуемая

 

„Царь-книга",

пѣвчая;

 

въ

 

оной

 

изложены

 

пѣснопѣнія

 

всенощнаго

 

бдѣ-

нія,

 

литургіи,

 

чинъ

 

встрѣчи

 

царя

 

и

 

патріарха,

 

пешное

дѣйство,

 

задостойники

 

и

 

херувимскія

 

лѣсни

 

нѣсколькихъ

напѣвовъ.

 

Въ

 

пѣснопѣніяхъ

 

встрѣчи

 

царя

 

и

 

патріарха

именуется

 

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

и

 

патріархъ

 

Іосаафъ.

Особенность

 

изображенія

 

крюковыхъ

 

знаковъ

 

этой

 

книги

та,

 

что

 

крюковые

 

знаки

 

располояеены

 

въ

 

4-ре

 

строки

безъ

 

кпноварныхъ

 

помѣтокъ.

 

Очень

 

жаль,

 

что

 

переплета

на

 

книгѣ

 

не

 

сохранился

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ,

 

а

 

сдѣланъ

новый

 

и

 

совершенно

 

неподходящій

 

къ

   

характеру

 

книги.

4)

  

Новый

 

Завѣтъ

 

1/ѵі

 

листа,

 

Виленской

 

мелкой

печати,

 

выхода

 

1600

 

года,

 

въ

 

кожіѣ.

 

Зачала

 

чтеній

 

Еван-

гельскихъ

 

и

 

Апостольскихъ

 

сдѣланы

 

красной

 

кпнварыо

отъ

 

руки.

5)

  

Книга

 

Апостолъ,

 

въ

 

листъ.

 

пеЧатанъ

 

при

 

патрі-

архѣ

 

Филаретѣ

 

Московскомъ

 

въ

  

1633

 

году.

6)

  

Уставъ

 

церковный,

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ,

 

печатанъ

при

 

патріархѣ

 

Іоасафѣ

 

въ

  

1640

  

году.

7)

  

Октоихъ

 

съ

 

1-го

 

по

 

5-й

 

гласъ,

 

печатанъ

 

при

первомъ

 

патріархѣ

 

Іовѣ

 

Московскомъ

 

въ

  

1591

  

году.



—

 

561

  

-

8)

  

Служебникъ,

 

въ

 

*/*

 

листа,

 

печатанъ

 

въ

 

Москвѣ

при

 

патріархѣ

 

Филаретѣ

 

въ

 

1627

 

году.

9)

   

Служебникъ

 

съ

 

дополненіемъ,

 

печатанъ

 

при

патріархѣ

 

Іоасафѣ

 

въ

   

1639

  

году.

10)

  

Потребникъ

 

въ

 

листъ,

 

печатанъ

 

при

 

патріархѣ

Іоасафѣ

 

въ

  

1639

 

году.

11)

   

Служебникъ

 

въ

 

7*

 

листа,

 

печатанъ

 

при

 

патрі-

архѣ

 

Іосифѣ

 

въ

  

1647

 

году.

12)

  

Служебникъ,

 

въ

 

1 /і

 

листа,

 

печатанъ

 

въ

 

Кіевѣ,

при

 

Архимандритѣ

 

Іосифѣ

 

Тризнѣ

 

въ

   

1653

 

году.

13)

  

Потребникъ

 

въ

 

листъ,

 

печатанъ

 

при

 

Филаретѣ

патріархѣ

 

въ

  

1625

 

году.

14)

   

Потребникъ

 

съ

 

Номоканономъ,

 

печатанъ

 

при

Іоасафѣ

 

патріархѣ

 

въ

 

1639

 

году.

15 — 29)

 

Пятнадцать

 

мѣсячныхъ

 

миней

 

въ

 

листъ,

печатаны

 

при

 

патріархахъ

 

Филаретѣ,

 

Іоасафѣ,

 

Іосифѣ,

 

въ

періодъ

 

отъ

  

1622

 

— 1646

 

годовъ.

30)

  

Минея

 

общая,

 

печатана

 

при

 

Іосифѣ

 

патріархѣ,

въ

 

1646

  

гщу.

31)

   

Минея

 

праздничная,

 

печатана

 

при

 

Іосифѣ

 

пат-

ріархѣ,

 

въ

  

1645

 

году.

32— 33)

 

Двѣ

 

книги

 

прологовъ

 

патріаршихъ,

 

свидѣ-

тельствованы

 

по

 

листамъ

 

Суражскимъ

 

Земскимъ

 

Судомъ

въ

 

1785

 

году,

 

разрѣшающимъ

 

перепечатку

 

съ

 

оныхъ

 

въ

Клинцовской

 

типографіи

 

Желѣзниковыхъ.

34)

 

Книга

 

«Демественникъ»

 

на

 

полномъ

 

Александ-

рійскомъ

 

листѣ,

 

въ

 

черной

 

коясѣ,

 

пѣвчая.

35

 

—

 

36)

 

Двѣ

 

книги

 

пѣвчихъ

 

«Праздники

 

двуна-

десятые»

  

въ

 

красной

 

кожѣ.

Нѣкоторыя

 

изъ

 

перечисленныхъ

 

нами

 

книгъ

 

имѣ-

ются

 

въ

 

двухъ

 

экземплярахъ.

 

Есть

 

много

 

книгъ,

 

печа-

танныхъ

 

въ

 

Клинцовской

 

типографіи,

 

почаевской

 

и

 

под-

польныхъ

 

типографіяхъ.

    

Вообще

    

библіотека

   

Вознесен-



J -

 

562

 

-

скаго

 

храма

 

по

 

количеству

 

книгъ

 

и

 

цѣнности

 

ихъ,

 

какъ

памятниковъ

 

древней

 

русской

 

церковной

 

письменности

 

и

печатанія,

 

является

 

интереснымъ

 

книгохранилищемъ

 

въ

посадѣ.

Вознесенскій

 

храмъ,

 

независимо

 

отъ

 

перечисленныхъ

святынь,

 

имѣетъ

 

еще

 

для

 

Клинцовъ

 

и

 

то

 

значеніе,

 

что

онъ

 

чуть

 

ли

 

не

 

съ

 

самаго

 

основанія

 

ихъ

 

сначала

 

подъ

именемъ

 

«Большой

 

часовни»,

 

а

 

затѣмъ

 

храма,

 

былъ

главнымъ

 

приходскимъ,

 

вокругъ

 

котораго

 

сосредоточи-

валась

 

религіозная

 

яшзнь

 

Клинчанъ.

 

Сооруженный

 

въ

такомъ

 

грандіозномъ

 

видѣ,

 

тщаніемъ

 

и

 

усердіемъ

 

всѣхъ

жителей,

 

единодушно

 

трудивщихся

 

надъ

 

его

 

созданіемъ,

онъ

 

являлся

 

ихъ

 

гордостью,

 

ихъ

 

дорогимъ

 

дѣтищемъ.

Къ

 

особенности

 

Вознесенскаго

 

прихода

 

нуяшо

 

от-

нести

 

и

 

то,

 

что

 

изстари

 

всѣ

 

прихожане

 

составляютъ

какъ

 

бы

 

одну

 

дружную

 

семью,

 

а

 

потому

 

всякое

 

явленіе

въ

 

приходской

 

жизни,

 

какъ

 

бы

 

оно

 

не

 

было

 

мелочно

 

на

первый

 

взглядъ,

 

составляло

 

и

 

составляетъ

 

предмета,

 

об-

сужденія

 

всего

 

прихода.

 

Прихожане

 

Вознесенскаго

 

храма,

какъ

 

видно

 

было

 

изъ

 

самаго

 

его

 

основанія,

 

были

 

по-

слѣдователями

 

«Вѣтковскаго»

 

упованія

 

и

 

принадлежали

къ

 

старообрядцамъ-поповцамъ,

 

пріемлющимъ

 

бѣгствующее

отъ

 

православной

 

церкви

 

священство,

 

каковымъ

 

они

 

и

окормлялись

 

до

 

1846

 

года.

 

*).

 

Но

 

съ

 

этою

 

же

 

1S46

 

года

въ

 

жизни

 

Вознесенскаго

 

прихода

 

происходить

 

событіе

величайшей

 

для

 

него

    

важности.

 

— Вознесенскій

   

приходъ

*)

 

Какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

древній

 

приходсків

 

синодикъ

 

до

 

этого

времени,

 

т.

 

ѳ.

 

1846

 

года,

 

при

 

Вознѳсенскомъ

 

приходѣ

 

были

 

слѣдую-

щіѳ

 

священники:

 

Давидъ,

 

Симеонъ,

 

Герасвмъ,

 

Іоаннъ,

 

Симеовъ

 

я

 

по-

слѣдній

 

Іоаннъ

 

Смирвовъ

 

и

 

два

 

иіакона

 

Ваталій

 

и

 

Матѳей.

 

Нѣкото-

рые

 

изъ

 

нихъ

 

предъ

 

смертію

 

приняли

 

иноіество

 

и

 

даже

 

схиму

 

и

 

по-

хоронены

 

близъ

 

церкви,

 

а

 

вѣкоторые

 

на

 

клинцовскомь

 

кладбищѣ.

 

По
принятіи

 

же

 

ѳдиновѣріа

 

первымь

 

священвикемъ

 

былъ

 

о.

 

Стефанъ

Кудрявцеву

 

вторымъ

 

о.

 

Ваеилій

 

Румянцевъ,

 

а

 

нынѣ

 

о.

 

Іоанвъ

 

Че-
редниковъ.



—

 

563

 

—

присоединяется

 

на

 

правахъ

 

единовѣрія

 

къ

 

православной

церкви

 

и

 

принимаетъ

 

отъ

 

нея

 

правильное

 

законное

 

свя-

щенство.

 

Интересно

 

отмѣтить

 

здѣсь

 

яѣкоторыя

 

обстоя-

тельства,

 

предшествующая

 

этому

 

присоединению

 

старо-

обрядцевъ.

Въ

 

1845

 

году

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

Пав-

ловичъ

 

проѣзжалъ

 

изъ

 

Кіева

 

черезъ

 

п.

 

Добрянку.

 

Когда

вѣсть

 

о

 

проѣздѣ

 

Государя

 

стала

 

добрянцамъ

 

извѣстна,

 

то

они

 

приготовились

 

къ

 

достойной

 

встрѣчѣ

 

своего

 

Царя.

Въ

 

день

 

проѣзда

 

Императора

 

депутація

 

изъ

 

самыхъ

 

поч-

тенныхъ

 

добрянскихъ

 

старообрядцевъ

 

поднесла

 

ему

 

хлѣбъ-

соль.

 

Но

 

Государь

 

хлѣба-соли

 

не

 

принялъ:

 

а

 

не

 

хочу

 

я

вашей

 

хлѣба-соли,

 

вы—-не

 

вѣрноподданные

 

мои!

 

Вы

 

не

ходите

 

въ

 

церковь

 

Богу

 

молиться.

 

Вотъ

 

я

 

выстрою

 

Вамъ

церковь

 

и

 

когда

 

вы

 

пойдете

 

въ

 

нее

 

и

 

будете

 

со

 

мною

Богу

 

молиться,

 

тогда

 

я

 

и

 

приму

 

отъ

 

васъ

 

хлѣбъ-соль>.

 

*)

Въ

 

дальнѣйшей

 

своей

 

рѣчи

 

Государь

 

далъ

 

понять,

 

какъ

его

 

царскому

 

сердцу

 

прискорбно

 

слушать

 

о

 

томъ,

 

что

 

у

нихъ

 

какіе

 

то

 

дезертиры—попы,

 

а

 

иногда

 

и

 

совершенно

простецы,

 

руководить

 

ихъ

 

совѣстыо

 

и

 

управляютъ

 

ихъ

душами.

 

Государь

 

рекомендовалъ

 

имъ

 

обдумать

 

свое

 

не-

законное

 

положеніе

 

и

 

высказалъ

 

увѣренность

 

встрѣтить

у

 

нихъ

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

уже

 

законныхъ

 

священниковъ.

Сильно

 

заволновались

 

старообрядцы.

 

Одни

 

болѣе

 

благо-

разумные

 

сознавали

 

свое

 

горькое

 

положеніе

 

съ

 

бѣглыми

попами

 

и

 

склонны

 

были

 

исполнить

 

волю

 

Государя,

 

другіе

 

же

были

 

противъ.

 

Но,

 

наконецъ,

 

благоразуміе

 

взяло

 

верхъ,

и

 

вотъ,

 

по

 

Высочайшей

 

волѣ

 

Государя

 

въ

 

какой

 

либо

мѣсяцъ

 

въ

 

посадѣ

 

Добрянкѣ

 

была

 

устроена

 

церковь.

Освящена

 

она

 

была

 

по

 

древнему

 

до

 

Никоновскому

 

чину;

Божественная

 

литургія

 

совершалась

 

согласно

 

древне-рус-

скому

 

слуокебнику.

 

Во

 

время

 

вторичнаго

   

своего

 

посѣще-

*)

 

Верховекій, — 8аписки

 

стр.

 

356.



—

 

564

 

—

нія

 

Добрянки

 

Государь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

представителями

 

чер-

ниговскихъ

 

слободъ,

 

присутствовалъ

 

за

 

божественной

литургіей

 

въ

 

этой

 

вновь

 

выстроенной

 

церкви.

 

По

 

окон-

чаніи

 

службы,

 

на

 

глазахъ,

 

всѣхъ

 

присутствующихъ,

 

при-

нялъ

 

отъ

 

священника

 

двуперстное

 

блаіословеніе,

 

и

 

обра-

щаясь

 

къ

 

народу,

 

спросилъ:

 

«Такъ

 

ли

 

теперь

 

служилъ

священникъ,

 

какъ

 

прежде

 

служили

 

вамъ?

—

   

Такъ

 

точно,

 

Государь!

—

   

«Такъ

 

вы

 

довольны

 

такой

 

службой?»,

 

продол-

жалъ

 

императоръ.

—

   

«Довольны,

 

Ваше

 

Величество!»

—

   

«Когда

 

такъ,

 

то

 

знайте

 

же,

 

что

 

такъ

 

и

 

всегда

она

 

будетъ

 

исполняться

 

у

 

васъ

 

безъ

 

перемѣны.

 

Я

 

обѣщаю

это

 

Вамъ

 

отъ

 

себя

 

и

 

отъ

 

своего

 

Наслѣдника»,

 

причемъ

Государь

 

указалъ

 

на

 

стоящаго

 

съ

 

нимъ

 

Наслѣдника;—

а

 

откуда

 

вы

 

желаете

 

себѣ

 

имѣть

 

священниковъ?»

 

спро-

силъ

 

Государь.

—

   

«Изъ

 

Калужской

 

пберніи,

 

Ваше

 

Величество!»

отвѣтили

 

старообрядцы.

Послѣ

 

всего

 

видѣннаго

 

и

 

слышаннаго

 

и

 

такого

 

Ми-

лостивѣйшаго

 

обѣщаяія,

 

умилились

 

загрубѣлыя

 

сердца

слобожанъ.

 

Сомнѣнію

 

и

 

недовѣрію

 

уже

 

не

 

было

 

мѣста.

 

и

всѣ

 

слободы

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

лучшихъ

 

представителей

дали

 

слово

 

исполнить

 

Дерягавную

 

волю

 

своего

 

монарха—

принять

 

законное

 

священство.

По

 

отъвздѣ

 

Государя

 

всѣ

 

представители

 

Чернигов-

скихъ

 

старообрядческихъ

 

слободъ

 

и

 

посадовъ

 

собрались

 

въ

Покровскомъ

 

старообрядческомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

послѣ

долгихъ

 

обсужденій

 

было

 

выработано

 

отъ

 

всѣхъ

 

посадовъ

прошеніе

 

на

 

имя

 

бывшаго

 

въ

 

то

 

время

 

Оберъ-Прокурора

Св.

 

Синода

 

графа

 

Протасова

 

*).

 

Въ

 

этомъ

 

прошеніи
старообрядцы

 

просили

 

дать

 

имъ

 

законное

 

священство

 

къ

*)

 

Въ

 

концѣ

 

сѳго

 

прилагается

 

полностію.



—

 

565

 

—

имѣющимся

 

у

 

нихъ

 

церквамъ.

 

Результатомъ

 

этого

 

хода-

тайства

 

было

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

удовлетворить

 

просьбу

слобожанъ.

Ввиду

 

же

 

нѣкотораго

 

замедленія

 

въ

 

исполненіи

Высочайшей

 

воли

 

прихожане

 

Вознесенской

 

церкви,

 

от-

дельно

 

отъ

 

другихъ

 

посадовъ

   

подали

 

въ

 

концѣ

 

того

 

же

1845

  

года

 

особое

 

прошеніе

 

на

 

имя

 

Черниговскаго

 

губер-

натора

 

Г-на

 

Гессе,

 

*)

 

въ

 

которомъ

 

просили

 

его

 

ускорить

дѣло

 

о

 

присылкѣ

 

имъ

 

въ

 

Клинцы

 

священниковъ.

 

Губер-

наторъ

 

Гессе

 

прошеніе

 

КлинЧанъ

 

направилъ

 

въ

 

Оинодъ.

Св.

 

Синодъ

 

указомъ

 

предппсалъ

 

Черниговскому

 

Преосвя-

щенному

 

Павлу

 

немедленно

 

опредѣлить

 

въ

 

Клинцы

 

свя-

щенниковъ

 

н

 

причетниковъ

 

по

 

собственному

 

избранію

самихъ,

 

просителей,

  

что

 

и

 

было

 

объявлено

 

имъ

 

2 1

  

января

1846

   

года.

 

А

 

губернаторъ

 

отъ

 

себя

 

командировалъ

 

въ

Клинцы

 

чиновника

 

Тютчева,

 

который

 

и

 

сообщилъ

 

имъ

объ

 

удовлетвореніи

 

ихъ

 

ходатайства

 

*).
7

 

апрѣля

 

1 846

 

года

 

Высочайше

 

командированный

въ

 

слободы

 

протоіерей

 

Петербургской

 

Никольской

 

едино-

вѣрческой

 

церкви

 

Отецъ

 

Тимоѳей

 

Верховскій

 

представилъ

Клинчанамъ

 

нѣсколько

 

священниковъ,

 

привезенныхъ

 

имъ

изъ

 

Калужской

 

епархіи,

 

изъ

 

числа

 

которыхъ

 

они

 

выбрали

себѣ

 

отца

 

Стефана

 

Кудрявцева.

Такимъ

 

образомъ,

 

Вознесенская

 

церковь

 

изъ

 

бѣгло-

цоповщинской

 

стала

 

единовѣрческой

 

и

 

прихожане

 

ея

вошли

 

въ

 

составъ

 

Православной

 

Греко-Россійской

 

церкви

при

 

сохраненіи

 

своихъ

 

древне-русскихъ

 

обычаевъ

 

и

 

обря-

довъ,

 

согласно

 

Высочайше

 

выраженной

 

Волѣ

 

Государя

Императора

 

Николая

 

Павловича

 

въ

 

п.

 

Добрянкѣ.

 

Къ

 

со-

жалѣнію

 

нужно

   

отмѣтить,

 

что

 

съ

 

появленіемъ,

 

въ

 

томъ

-

*)

 

Въ

 

концѣ

 

сего

 

прилагается

 

полностію.

*

 

Отношѳвіе

 

о

 

семъ

 

Г-на

 

губернатора

 

Гессе

 

прилагается

 

въ

ковцѣ

 

сего

 

полвостію.



—

 

586

 

—

же

 

1846

 

году,

 

австрійскаго

 

священства

 

нѣкоторая

 

часть

изъ

 

Вознесенскаго

 

прихода

 

увлеклась

 

новинкой,

 

начала

удаляться

 

отъ

 

церкви

 

во

 

вновь

 

образовавшіеся

 

Австрій-

скаго

 

священства

 

приходы

 

и

 

совершенно

 

порвала

 

съ

 

при-

нявшими

 

законное

 

священство

 

духовный

 

связи.

 

Главная

же

 

часть

 

передовыхъ

 

прихояіанъ,

 

какъ,

 

напримѣръ

 

Кар-

ташевы,

 

Филатовы,

 

Барышниковы,

 

Поляковы,

 

Долговы

 

и

друг,

 

остались

 

вѣрными

 

своему

 

родному

 

приходу

 

и

 

до

нынѣ.

 

*)

Колокольня.

Самымъ

 

главнымъ

 

украшеніемъ

 

Вознесенскаго

 

храма

и

 

гордостью

 

его

 

прихожанъ

 

служить

 

Колокольня.

 

Устроена

она

 

отдѣльно

 

отъ

 

храма

 

въ

 

западной

 

части

 

погоста.

Основаніе

 

ея

 

занимаетъ

 

площадь

 

въ

 

23X19

 

аршинъ;

высота

 

ея

 

съ

 

крестомъ

 

25

 

саженей

 

1

 

арш.

 

Съ

 

фунда-

мента

 

поднимается

 

она

 

двумя

 

продолговатыми

 

срубами,

соединенными

 

между

 

собою

 

аркой;

 

со

 

второго

 

же

 

яруса

она

 

идетъ

 

четырьмя

 

срубами,

 

скрѣпленными

 

одинъ

 

съ

другимъ

 

громадными

 

балками,

 

которые

 

и

 

кончаются

 

про-

летомъ,

 

гдѣ

 

висятъ

 

колокола;

 

отсюда

 

она

 

идетъ

 

уже

однимъ

 

срубомъ,

 

который

 

заканчивается

 

меныпимъ

 

сру-

бомъ

 

и

 

куполомъ.

 

Съ

 

основанія

 

своего

 

и

 

до

 

самаго

 

ку-

пола

 

колокольня

 

имѣетъ

 

форму

 

четырехъ-гранной

 

про-

долговатой

 

призмы,

 

постепенно

 

въ

 

четырехъ

 

мѣстахъ

 

съ-

уживающейся.

 

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

она

 

имѣетъ

 

четыре

двери,

 

а

 

выше

 

четыре

 

балкона,

 

то

 

же

 

съ

 

выходными

 

на

нихъ

 

дверями.

 

Архитектура

 

ея — смѣсь

 

малороссійскихъ

церковныхъ

 

построекъ

 

съ

 

русскими

 

сѣверными.

 

Можно

судить,

 

каковъ

 

долженъ

 

быть

 

фундаментъ

 

для

 

такого

массивнаго

 

строенія.

   

Говорятъ,

 

что

 

всѣ

   

жители

   

посада,

*)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

приходѣ

 

значится

 

150

 

дворовъ,

 

при-

хожанъ

 

муж.

  

пода

 

428,

 

жѳяскаго

 

498.



—

 

567

 

—

какъ

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

на

 

рукахъ

 

таскали

 

громаднѣйшіе

камни

 

для

 

фундамента

 

вырытаго

 

на

 

нѣсколько

 

саженей

въ

 

глубину.

На

 

колокольнѣ

 

имѣются

 

часы.

 

Устроены

 

они

 

въ

1813

 

году

 

инокомъ

 

Ефросиномъ

 

за

 

18

 

рублей.

 

Часы

устроены

 

такъ,

 

что

 

выбиваютъ

 

каждую

 

четверть

 

часа

 

и

по

 

истеченіи

 

цѣлаго

 

часа

 

бьютъ

 

въ

 

большой

 

колоколъ.

Заводь

 

часовъ

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю;

 

гири

 

замѣняютъ

громадные

 

камни,

 

которые

 

привѣшены

 

на

 

веревкахъ.

Всѣхъ

 

колоколовъ

 

шесть:

 

*)

 

1)

 

Большой

 

вѣсомъ

117

 

пудовъ

 

27

 

фунтовъ,

 

сооруженъ

 

усердіемъ

 

купца

Афанасія

 

Козмича

 

ЛихОхѴганова

 

и

 

отливался

 

въ

 

гор.

Сіародѵбѣ.

2)

  

Средній

 

поліелейный

 

вѣсомъ

 

58

 

пудовъ

 

15

 

фунтовъ.

3)

  

Меньшій,

 

будничный,

   

вѣсомъ

 

13

 

пудовъ

 

6

 

фун.

4)

   

Вѣсомъ

 

5

 

пудовъ

 

21

 

фунтъ.

5)

  

Вѣсомъ

 

2

 

пуда

  

19

 

фунтовъ.

6)

  

Вѣсомъ

  

1

  

пудъ

  

1 6

 

фунтовъ.

Колокольня

 

устроена

 

при

 

церковномъ

 

старость

 

Иванѣ

Козмичѣ

 

Карташевѣ.

 

Постройка

 

ея

 

начата

 

въ

 

1801

 

году,

 

а

окончена

 

въ

 

1804

 

году.

 

И

 

К.

 

Карташевъ

 

былъ

 

главный

строитель

 

и

 

архитекторъ

 

ея,

 

у

 

подножія

 

колокольни

 

по-

коится

 

его

 

прахъ.

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

1872

 

года

 

въ

 

колокольнѣ

 

случился

пожаръ,

 

но

 

Господь

 

не

 

допустилъ

 

погибнуть

 

этому

 

чуд-

ному

 

зданію;

 

пожаръ

 

былъ

 

замѣченъ

 

внукомъ

 

строителя

М.

 

Б.

 

Карташевымъ

 

и

 

потушенъ.

 

Колокольня

 

Вознесен-

скаго

 

храма,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

просуществовала

уже

 

сто

 

лѣтъ,

 

норажаетъ

 

каждаго,

 

своею

 

крѣ-

постію,

    

легкостіго

 

и

 

изяществомъ.

    

Содеряштся

    

она

 

въ

образцовомъ

 

порядкѣ,

 

для

 

чего

 

городъ

 

неоднократно

 

при-
____________________

                                      

,.

*)

 

Отъ

 

пола

 

коліжольни

 

до

 

колоколовъ

    

ведутъ

    

150

  

ступеней.



-

 

568

 

—

ходилъ

 

на

 

помощь

   

ассигнованіемъ

 

суммъ

 

для

 

ремонта

 

и

окраски

 

ея.

Въ

 

юговосточномъ

 

углу

 

ограды

 

устроены

 

св.

 

ворота,

постройка

 

которыхъ

 

относится

 

еще

 

ко

 

времени

 

существо-

ванія

 

первой

 

Сергіевской

 

церкви.

 

Устроены

 

они

 

аркой,

надъ

 

которой

 

помѣщается

 

куполъ

 

съ

 

крестомъ.

 

По

 

обѣ

стороны

 

купола

 

въ

 

углубленіяхъ

 

помѣщаются

 

иконы:

 

—

на

 

внѣшней

 

сторонѣ

 

съ

 

фасада

 

икона

 

Спасителя

 

съ

преклоненными

 

предъ

 

нимъ

 

пр.

 

Сергіемъ

 

и

 

Варлаамомъ,

на

 

внутренней

 

— св.

 

Николы

 

Чудотворц.

 

Въ

 

I860

 

годахъ

съ

 

внутренней

 

стороны

 

св.

 

Воротъ

 

пристроена

 

часовня

для

 

мѣстночтимаго

 

чудотворнаго

 

образа

 

св.

 

Николы

 

и

при

 

ней

 

помѣщеніе

 

для

 

сторояса

 

и

 

продажи

 

свѣчей.

Весь

 

погостъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

обнесенъ

 

не-

высокой

 

каменной

 

оградой,

 

чрезъ

 

которую

 

ведутъ

 

кромѣ

св.

 

Воротъ,

 

еще

 

три

 

входа.

 

Общая

 

внѣшняя

 

картина

дополняется

 

прекрасной

 

рощей

 

вокругъ

 

обоихъ

 

храмовъ

изъ

 

лішовыхъ

 

и

 

кленовыхъ

 

деревьевъ,

 

современныхъ

 

по

возрасту

 

Вознесенскому

 

храму,

 

и

 

двумя

 

каменными

 

зда-

ніями

 

церковныхъ

 

школъ

 

прихода,

 

одноклассноп

 

мужской

и

 

двухклассной

 

ж,енской.

Напротивъ

 

колокольни

 

.храма

 

имѣется

 

древнее

 

болѣе

ста

 

лѣтъ

 

упраздненное

 

приходское

 

кладбище,

 

обнесенное

каменной

 

оградой,

 

въ

 

сѣверовосточномъ

 

углу

 

котораго

и

 

располоягеяа

 

двухклассная

 

ліенская

 

школа

 

прихода.

Кладбище

 

это

 

глубоко

 

чтится

 

жителями

 

Клинцовъ,

какъ

 

самое

 

первое

 

по

 

времени

 

его

 

существованія

 

въ

въ

 

посадѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

тому,

 

что

 

на

 

немъ

 

погребены

родоначальники

 

основателей

 

Клинцовъ,

 

много

 

иноковъ,

инокинь,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторые

 

внаменитыхъ

 

фамилій,

какъ

 

напримѣръ

 

княжны

 

Гагариной,

 

прояшвавшей

 

близъ

Вознесенской

 

церкви,

 

въ

 

собственныхъ

 

келіяхъ,

 

назы-

вавшихся

  

((княяшыми».

 

Вѣковьш

 

деревья

 

кладбища

 

сви-



—

 

569

 

—

дѣтельствуютъ

 

о

 

его

 

глубокой

 

древности

 

и

 

сравнявшееся

съ

 

землею

 

надмогильные

 

холмики,

 

съ

 

глубоко

 

врѣзав-

шимися

 

въ

 

землю

 

могильными

 

камнями,

 

наглядно

 

и

краснорѣчиво

 

говорятъ

 

о

 

сѣдой

 

старинѣ

 

этого

 

памятника

Клинцовской

 

старины.

Единовѣрческій

 

священникъ

 

I.

   

Чередииковъ.

ІІрилооюеніе

 

М

 

1-й.

Его

 

Превосходительству

 

господину

 

состоящему

 

въ

должности

 

Черниговскаго

 

Губернатора

 

действительному

статскому

 

совѣтнику

 

кавалеру

 

Павлу

 

Ивановичу

 

Гессе.

Посада

 

Клинцовъ

 

жителей

 

купцовъ

 

и

 

мѣщанъ

 

всенижайше

прошеніе.

Во

 

исполненіе

 

воли

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

Государя

 

Императора,

 

объявленной

 

намъ

 

Вашимъ

 

Прево-

сходительствомъ,

 

о

 

принятіи

 

нами

 

правильнаго

 

священ-

ства,

 

мы

 

какъ

 

вѣрно-подданныя

 

чада

 

Его,

 

яіелая

 

испол-

нить

 

волю

 

нашего

 

Монарха,

 

пріемлемъ

 

таковое

 

священ-

ство

 

сообразно

 

правиламъ

 

Догматамъ

 

и

 

обрядамъ

 

древней

церкви

 

на

  

ниже

 

изъясненныхъ

 

правилахъ:

1-е.

 

Да

 

благословить

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

Синодъ

 

разрѣшить

 

прежде

 

положенныя

 

клятвы

 

на

 

зна-

менующихся

 

двумя

 

персты

 

и

 

содерясащія

 

прочія

 

древне-

церковныя

 

Чиноположенія

 

и

 

обряды

 

въ

 

старопечатныхъ

книгахъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

впредь

 

таковыхъ

 

клятвъ

 

со

временъ

 

принятія

 

правильнаго

 

священства

 

въ

 

печатныхъ

какихъ

 

либо

 

книгахъ

 

не

 

печатовать

 

и

 

словесно

 

не

 

про-

износить;

 

напечатанный

 

же

 

до

 

сего

 

времени

 

въ

 

книгахъ

таковыя

 

клятвы

 

предать

 

молчанію

 

и

 

милосердію

 

Божію,

дабы

 

водворился

 

миръ

 

и

 

тишина

 

къ

 

соединенію

 

церковному.

2-е.

 

Дозволить

 

намъ

 

имѣть

 

священниковъ

 

и

 

діако-

новъ

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

евященныхъ

 

правилъ,

    

кото-



—

 

570

 

—

рыхъ

 

предоставить

 

избрать

 

изъ

 

великороссійскихъ

 

губерній

по

 

собственному

 

желанію

 

и

 

согласно

 

прихожанъ.

3-е.

 

Дозволить

 

тѣмъ

 

священникамъ

 

и

 

діаконамъ

 

и

прочимъ

 

церковно-служителямъ

 

службу

 

Божію,

 

Таинства

и

 

требы

 

совершать

 

при

 

нашихъ

 

приходскихъ

 

церквахъ

по

 

старопечатнымъ

 

книгамъ,

 

безъ

 

всякаго

 

измѣненія,

какъ

 

совершалось

 

при

 

Патріархахъ:

 

Іовѣ,

 

Ермогенѣ,

Филаретѣ,

 

Іоасафѣ

 

и

 

Іосифѣ.

4-е.

 

Въ

 

церквахъ

 

нашихъ,

 

въ

 

коихъ

 

совершаемо

было

 

до

 

нынѣ

 

богослуженіе.

 

дозволить

 

совершать

 

въ

оныхъ

 

и

 

на

 

всегда

 

безъ

 

всякаго

 

прикосновения

 

и

 

еясели

мы

 

пожелаемъ

 

оные

 

перестроить

 

или

 

вновь

 

выстроить,

то

 

да

 

благословить

 

мѣстный

 

Еппскопъ

 

дозволить

 

освя-

тить

 

намъ

 

оные

 

по

 

древнему

 

чнноположенію,

 

на

 

древнемъ

Антиминсѣ

 

и

 

чрезъ

 

однихъ

 

старообрядческихъ

 

священно-

церковно-слуягителей.

5-е.

 

Священно-церковно-слуяштелей

 

нашихъ

 

къ

общему

 

молитвословію

 

въ

 

велнкороссійскую

 

церковь

 

не

требовать,

 

и

 

въ

 

церковь

 

старообрядческую

 

позволить

 

не

допускать

 

къ

 

общему

 

молитвословію

 

знаменующихся

тремя

 

персты

 

и

 

прочихъ

 

не

 

исполняющихъ

 

древннхъ

обрядовъ,

 

кромѣ

 

лицъ

 

Высочайшихъ

 

Особъ.

6-е.

 

Старообрядческимъ

 

священникамъ

 

и

 

старообряд-

цамъ

 

по

 

дѣламъ

 

духовнымъ

 

быть

 

подъ

 

С}тдомъ

 

Архіепи-

скона.

 

чго

 

чинитъ

 

чрезъ

 

старообрядческихъ

 

священниковъ

безъ

 

всякаго

 

участія

 

Консисторіи,

 

или

 

духоиныхъ

 

не

старообрядцевъ.

7-е.

 

Старообрядческимъ

 

священникамъ

 

быть

 

на

исповѣди

 

у

 

старообрядческихъ

 

же

 

священниковъ.

8-е.

 

При

 

благословеніи

 

старообрядческихъ

 

священ-

никовъ,

 

какъ

 

равно

 

и

 

прихожанъ

 

благословитъ

 

Еиископъ

исполнять

 

благословеніе

 

слагая

 

два

 

-перста,

 

по

 

преданію

Св.

 

Отецъ,

 

изображенные

   

въ

 

старопечатныхъ

   

книгахъ.

і



—

 

571

 

—

9-е.

 

Священнодѣйствія,

 

совершаемый

 

старообрядче-

скимъ

 

священствомъ,

 

какъ

 

то:

 

Молитвословіе,

 

Крещеніе,

Бракосочетаніе,

 

Монашество

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

требы

 

оста-

вить

   

въ

 

существенной

 

ихъ

   

силѣ

 

и

 

неприкосновенными.

10-е.

 

Ежели

 

священникъ

 

старообрядческій

 

учинптъ

нреступленіе

 

достойное

 

изверягенію,

 

то

 

такового

 

предста-

вить

 

Суду,

 

Ежели

 

же

 

Епитпміи,

 

то

 

это

 

наказаніе

 

дозво-

лить

 

исполнить

 

при

 

старообрядческихъ

 

монастыряхъ

 

и

церквахъ.

И -е.

 

Метрическія

 

книги

 

и

 

росписи

 

писать

 

старооб-

рядческимъ

 

священникамъ

 

и

 

для

 

могущей

 

быть

 

надоб-

ности

 

хранить

 

ихъ

 

при

 

церквахъ

 

нашихъ.

12-е.

 

Моленія

 

при

 

богослуженіяхъ

 

доляшы

 

приносить

о

 

здравіи

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

и

 

всея

 

Авгу-

стейшей

 

Фамиліи

 

сообразно

 

существующей

 

формѣ.

13-е.

 

При

 

церквахъ

 

старообрядческихъ

 

церковные

старосты

 

доляшы

 

быть

 

избраны

 

прихожанами

 

по

 

общему

довѣрію

  

ихъ

 

всѣ

 

отчетности

 

нмѣть

 

неприкосновенными.

14-е.

 

Въ

 

церковнослуясеніяхъ

 

при

 

церквахъ

 

старооб-

рядческихъ

 

должны

 

быть

 

допускаемы

 

прежніе

 

наши

причетники

 

и

 

уставщики.'

15-е.

 

Священно-церковно-служители

 

старообрядческіе

неминуемо

 

доляшы

 

придеряшваться

 

согласно

 

яселанію

прихоясанъ

 

въ

 

ношеніи

 

платья,

 

дабы

 

тѣмъ

 

не

 

подать

какого

 

либо

 

ропота

 

или

 

соблазна.

16-е.

 

Клятвы

 

ясе

 

и

 

распри

 

и

 

поношенія

 

происходя-

щая

 

за

 

обряды

 

меясду

 

великороссійскою

 

церковью

 

и

 

ста-

рообрядцами,

 

пріемлющими

 

сіе

 

правильное

 

священство,

съ

 

обоихъ

 

сторонъ

 

прекратить,

 

оставить

 

и

 

предать

 

суду

Божі

 

ю .

17-е.

 

Въ

 

заключеніе

 

осмѣливаемся

 

долояшть,

 

что

мы,

 

видя

 

въ

 

глазахъ

 

нашихъ

 

примѣръ

 

нѣкоторыхъ

 

въ

единовѣрческн.хъ

 

церквахъ.

 

преяеде

   

принявшихъ

 

священ-



—

 

572

 

—

ство,

 

почему

 

желая

 

сохранить

 

обряды

 

древніе,

 

нашими

предками

 

чтимыя,

 

всепокорнѣйше

 

просимъ,

 

чтобы

 

ника-

ких!

 

измѣненій

 

безъ

 

согласія

 

прихожанъ

 

дѣлаемо

 

не

было

 

и

 

не

 

дозволить

 

имѣть

 

сообщеніе

 

съ

 

таковыми

 

до-

пускающими

 

отступленія.

Въ

 

каковомъ

 

убѣжденіи

 

мы

 

обращаемся

 

къ

 

особѣ

Вашего

 

Превосходительства

 

съ

 

надеждою

 

на

 

благосклон-

ность

 

Вашу,

 

всепокорнѣйше

 

просимъ

 

излоягенные

 

наши

выше

 

поименованные

 

пункты

 

о

 

принятіи

 

въ

 

церквахъ

нашихъ

 

правильнаго

 

священства

 

удостоить

 

представить

на

 

собственное

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-

личества

 

и

 

просить

 

Всемилостивѣйшаго

 

вниманія

 

къ

Всенодданѣишей

 

просьбѣ

 

нашей,

 

о

 

послѣдующимъ

 

осча-

стливить

 

насъ

 

своимъ

 

увѣдомленіемъ.

Подлинное

 

подписано

 

обществомъ

 

купцовъ

 

и

 

мѣ-

щанъ

 

п.

 

Клинцовъ.

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

по

 

вниматель-

номъ

 

разсмотрѣніи

 

вышеозначенной

 

просьбы

 

жителей

посада

 

Клинцовъ,

 

изъявившихъ

 

желаніе

 

имѣть

 

правиль-

ное

 

священство,

 

предписалъ

 

указомъ

 

Преосвященному

Черниговскому

 

немедленно

 

опредѣлить

 

въ

 

п.

 

Клинцы

 

по

собственному

 

избранію

 

просителей

 

священниковъ

 

и

 

ири-

четниковъ

 

къ

 

находящимся

 

тамъ

 

Вознесенской

 

и

 

Троиц-

кой

 

ихъ

 

церквамъ

 

для

 

отправленія

 

въ

 

оныхъ

 

богослуже-

нія

 

и

 

требъ

 

по

 

старопечатнымъ

 

книгамъ,

 

на

 

точномъ

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

правилъ,

 

обнадеяшвъ

при

 

томъ

 

сихъ

 

просителей,

 

что

 

ихъ

 

церкви,

 

духовенство

и

 

прихожане

 

какъ

 

по

 

дѣламъ

 

духовнымъ

 

и

 

по

 

отношеніи

къ

 

церковному

 

хозяйству

 

будутъ

 

находиться

 

въ

 

вѣдѣніи

одного

 

Епархіальнаго

 

Архіерея,

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

въ

томъ

 

Консисторіи

 

и

 

другихъ

 

къ

 

обществу

 

не

 

принадле-

жащихъ

 

лицъ.

Что

 

сія

 

копія

 

съ

 

прошенія

   

общества

 

посада

   

Клин-



—
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—

цовъ

 

съ

 

таковымъ

 

подлиннымъ

 

вѣрна

 

и

 

на

 

оное

 

после-

довало

 

отъ

 

Правительствующаго

 

Синода

 

выше

 

означенное

разрѣшеніе,

 

въ

 

томъ

 

при

 

выдачѣ

 

оной

 

избраннымъ

 

отъ

общества

 

посада

 

Клинцовъ

 

согласно

 

ихъ

 

прошеніго

 

под-

писомъ

 

нашимъ

 

свидѣтельствуемъ.

 

Генваря

 

21

 

дня

 

1846

 

г.

На

 

подлинной

 

копіи

 

тако

 

Павелъ

 

Архіепископъ

Черниговскій

 

и

 

Нѣжинскій.

 

Состоящій

 

въ

 

должности

Черниговскаго

 

гражданскаго

 

губернатора

 

действительный

статскій

 

советникъ

 

П.

 

Гессе.

>■

Приложены

 

М

 

ІІ-й.

Его

 

Сіятельству

 

Господину

 

Оберъ-Прокурору

 

Свя-

тѣйнгаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества

 

генералъ-атъютанту

 

и

 

кавалеру

 

графу

Николаю

 

Александровичу

 

Протасову.

 

Черниговской

 

губер-

ніи

 

города

 

Новозыбкова

 

и

 

прочихъ

 

старообрядческихъ

слободъ

 

покорнейшее

 

ирошеніе.

Исполняя

 

священную

 

волю

 

Всемилостивейшаго

 

Го-

сударя

 

нашего,

 

мы

 

нижеподппсавшіеся

 

отъ

 

вышеупомя-

нутыхъ

 

города

 

и

 

посадовъ

 

ноданнымъ

 

прошеніемъ

 

на-

шимъ

 

въ

 

іюлѣ

 

и

 

августе

 

месяцахъ

 

сего

 

1845

 

года

 

съ

лицъ

 

первейпшхъ

 

жителей

 

посадовъ,

 

изъявили

 

готовность

на

 

принятіе

 

правильнаго

 

священства,

 

но

 

на

 

эти

 

просьбы

еще

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

не

 

получили

 

никакого

 

разреше-

нія,

 

Малое

 

промедленіе

 

о

 

ходе

 

таковаго

 

дела

 

моліетъ

принять

 

неблагоиріятный

 

оборотъ

 

и

 

доброе

 

начало

 

мо-

жетъ

 

получить

 

печальный

 

конецъ,

 

а

 

прнтомъ

 

посады

наши,

 

не

 

имея

 

много

 

годовъ

 

священства,

 

претерпеваютъ

крайнюю

 

нужду

 

и

 

лишеніе

 

во

 

исполненіи

 

богослуженія

и

 

христіанскихъ

 

требъ

 

и

 

какъ

 

по

 

симъ

 

весьма

 

еожалеемъ

причинамъ

 

такъ

 

н

 

для

 

единообразнаго

 

и

 

единодушнаго

дѣйствія

 

и

 

соглашенія

 

посады

 

и

 

потребности

 

для

 

старо-

обрядчества,

 

малороссійскаго

 

края

 

при

 

содействіи

 

беясимъ



—

 

574

 

-

добровольно

 

собравшихся

 

изъ

 

разныхъ

 

посадовъ

 

въ

 

По-

кровскій

 

мужскій

 

монастырь

 

избранные

 

обществомъ

 

все-

нижайше

 

осмеливаемся

 

Вашему

 

Графскому

 

Сіятельству

предоставить

 

нижеследующія

 

полоясенія

 

на

 

который

 

наи-

убедигельнейше

 

просимъ

 

исходатайствовать

 

отъ

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

Всемилостивейшее

 

утверждение

единожды

 

и

 

по

 

всегда

 

для

 

старообрядцевъ

 

законномъ.

1-е.

 

Согласно

 

воли

 

Его

 

Величества

 

лично

 

въ

 

п.

Добрянке

 

въ

 

29

 

день

 

августа

 

депутатамъ

 

посадовъ

 

объяв-

ленной,

 

что

 

вс/Ь

 

наши

 

старообрядческія,

 

древнія

 

предкамъ

нашимъ

 

по

 

древле-печатнымъ

 

книгамъ

 

и

 

уставамъ

 

при

Святейшихъ

 

Патріархахъ

 

Московскихъ

 

до

 

Никона

 

быв-

шихъ,

 

отпечатанныхъ,

 

совершаемое

 

богослуженіе,

 

Таин-

ства

 

и

 

требы

 

христіанскія

 

оставить

 

для

 

старообрядцевъ

неприкосновенными

 

и

 

ненарушимыми.

2-е.

 

Церкви

 

наши

 

и

 

часовни

 

въ

 

посадахъ

 

нашихъ

существующія

 

и

 

въ

 

монастыряхъ

 

оставить

 

въ

 

такомъ

 

же

самомъ

 

положеніи,

 

въ

 

какомъ

 

они

 

и

 

состояли

 

ныне

 

для

отправленія

 

богосхуженій,

 

таинствъ

 

и

 

требъ

 

съ

 

правиль-

ными

 

священниками

 

и

 

дозволить

 

оные

 

на

 

будущіе

 

время

возобновить

 

починить

 

и

 

содержать

 

ихъ

 

въ

 

исправности,

а

 

такожде

 

где

 

потребуетъ

 

время

 

и

 

обстоятельства

 

устрое-

ніи

 

церкви

 

вновь

 

то

 

по

 

утверждении

 

плановъи

 

фосадовъ

дозволить

 

строить

 

оные.

3-е.

 

Избраніе

 

священниковъ

 

согласно

 

Высочайшей

воли

 

где

 

и

 

кого

 

желаемъ

 

изъ

 

великороссійскихъ

 

губерній

къ

 

церквамъ

 

нашимъ

 

оставить

 

намъ

 

право

 

навсегда

избраннымъ

 

нами

 

такимъ

 

образомъ

 

если

 

они

 

уже

 

руко-

положены,

 

то

 

при

 

определении

 

ихъ

 

къ

 

известной

 

церкви

вменить

 

имъ

 

въ

 

неприменную

 

обязанность,

 

чтобы

 

они

нашего

 

не

 

нарушая

 

во

 

всей

 

полвоте

 

по

 

святости

 

испол-

няли

 

священнослуженія

 

и

 

Таинства

 

святой

 

церкви

 

и

требы

    

христіанскія

    

согласно

    

чинополоясенію

  

и

 

уставу



древле

 

печатныхъ

 

книгъ

 

нзданныхъ

 

при

 

Святѣйшихъ

Патріархахъ

 

и

 

съ

 

указныхъ

 

дозволеній

 

въ

 

разныхъ

 

типо-

графіяхъ

 

съ

 

оныхъ

 

перепечатанныхъ

 

до

 

Никона

 

бывшихъ.

Если

 

же

 

іюжелаемъ

 

избрать

 

изъ

 

между

 

себя

 

достойнаго

такового

 

сана,

 

то

 

по

 

назначенію

 

изъ

 

податного

 

состоянія

производить

 

таковыхъ

 

въ

 

священный

 

санъ

 

по

 

чино-поло-

женію

 

древле

 

печатныхъ

 

книгъ

 

и

 

съ

 

нредоянія

 

двухъ-

перстнаго

 

благословенія,

4-е.

 

Свящеишіковъ

 

нашихъ

 

и

 

діаконовъ

 

къ

 

собор-

ному

 

богослуженіто

 

Грекороссійской

 

церкви

 

и

 

преяшихъ

единовѣрдевъ

 

не

 

требовать

 

и

 

насъ

 

оставить

 

свободными

отъ

 

общенія

 

въ

 

богослуженіи

 

въ

 

церквахъ

 

нашихъ

 

совер-

шаемого

 

съ

 

знаменующими

 

трехъ

 

персты

 

и

 

брады

 

брею-

щііі

 

и

 

табакъ

 

потребляющими

 

и

 

не

 

согласующими

 

съ

нашими

 

обрядами

 

во

 

время

 

Ьогослуженія

 

кромѣ

 

Высо-

чайшей

 

фамнліп

 

лнцъ

 

входъ

 

въ

 

церкви

 

наши

 

воспретить.

5-е.

 

Къ

 

церквамъ

 

нашимъ

 

въ

 

должности

 

неркивныхъ

старость

 

избраніе

 

предоставить

 

обществамъ

 

всякой

 

цер-

кви

 

и

 

избраніе

 

утвердить

 

общественнымъ

 

приговоромъ:

Избранный

 

же

 

староста

 

приходо-расходныя

 

книги

 

дол-

женъ

 

имѣть

 

за

 

скрепою

 

священника

 

за

 

печатью

 

церкви

и

 

подппсомъ

 

двухъ

 

пли

 

трехъ

 

старшнхъ

 

гірйхожанъ

 

и

церковный

 

староста

 

обязанъ

 

ежегодно

 

отчетъ

 

отдавать

обществу

 

и

 

прибыльной

 

суммы

 

по

 

общему

 

положение

 

отъ

церквей

 

нашихъ

 

не

 

требовать,

 

а

 

предоставить

 

нхъ

 

въ

пользу

 

оныхъ.

6-е.

 

При

 

иосадахъ

 

нашихъ

 

имѣющіяся

 

монастыри

мужескія

 

и

 

женскія

 

оставить

 

ихъ

 

въ

 

пергобытномъ

 

но-

ложеніи

 

свободными

 

и

 

зависимыми

 

отъ

 

однихъ

 

посадовъ.

<-е.

 

Для

 

пропечатанія

 

вновь

 

Святѣйшихъ

 

Москов-

скихъ

 

Патріарховъ,

 

до

 

Никона

 

бывшихъ,

 

книгъ

 

для

употребленія

 

въ

 

церквахъ

 

нашихъ

 

и

 

наши

 

за

 

обветшаніемъ

з
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имѣющихся

    

устроить

   

типографіго,

    

гдѣ

 

время

    

и

 

мѣсто

укажетъ.

8

 

е.

 

И

 

наконецъ

 

для

 

прочнаго

 

основанія

 

и

 

единооб-

разнаго

 

въ

 

старообрядческихъ

 

церквахъ

 

нашихъ

 

по

 

нра-

виламъ

 

Богоносныхъ

 

Апостоловъ

 

и

 

Святыхъ

 

Отецъ

 

и

 

для

смотрѣнія

 

за

 

церквами

 

нашими

 

и

 

дѣйствіями

 

священни-

ковъ

 

и

 

причтовъ

 

и

 

за

 

ихъ

 

поведеніемъ

 

и

 

ок&занію

 

обра-

тить

 

отеческое

 

Ваше

 

попеченіе

 

и

 

вниманіе

 

Святлѣйшій

Графъ

 

на

 

избраніе

 

по

 

усмотрѣнію

 

Вашему

 

изъ

 

среды

старообрядческаго

 

духовенства

 

оберъ

 

священника,

 

дабы

мы

 

не

 

затруждали

 

никого

 

и

 

сами

 

не

 

затруждаясь

 

могли

временно

 

и

 

безвременно

 

съ

 

большимъ

 

удобствомъ

 

и

 

сво-

бодно

 

обращаться

 

къ

 

нему

 

съ

 

требованіями

 

нашими

 

й

нуждами

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

необходимости

 

по

 

духовнымъ

 

нред-

мѣтамъ

 

имѣть

 

гдѣ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

уполномоченная)

властію

 

законнаго

 

ходатая.

Пргілоэюеніе

 

№

 

ІІІ-й.

Министерство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

Начальника

 

Чер-

ниговской

 

губерніи

 

канцеляріи

 

JNs

 

551

 

ноября

 

27

 

дня

1845

 

года,

 

Черннговъ

 

о

 

опредѣленіи

 

въ

 

Клинцы

 

свя-

щенниковъ,

 

господину

 

помощнику

 

правителя

 

канцеляріи

Тютчеву.

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

по

 

разсмот-

рѣніи

 

нрошенія

 

жителей

 

посада

 

Клинцовъ,

 

изъявившихъ

желаніе

 

имѣть

 

правильное

 

священство

 

и

 

находя

 

оное

 

во

всемъ

 

согласнымъ

 

съ

 

Высочайшею

 

волею

 

Государя

 

Импе-

ратора,

 

предписавъ

 

Черниговскому

 

Преосвященному

 

не-

медленно

 

онредѣлитъ

 

въ

 

посадъ

 

Клинцы

 

по

 

собственному

избранію

 

просителей

 

священниковъ

 

и

 

причетниковъ,

 

къ

находящимся

 

тамъ

 

Вознесенской

 

и

 

Троицкой

 

ихъ

 

цер-

квамъ,

 

для

 

отправленія

 

въ

 

оныхъ

 

богослуженія

 

и

 

требъ

по

 

старопечатнымъ

 

книгамъ,

 

обнадеживъ

    

іоитомъ

 

сихъ



—

 

577

 

—

просителей,

 

что

 

ихъ

 

церкви,

 

духовенство

 

и

 

прихожане

какъ

 

по

 

дѣламъ

 

духовнымъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

церковному

 

хозяйству,

 

будутъ

 

находиться

 

въ

 

непосред-

ственномъ

 

вѣденіи

 

одного

 

Епархіальнаго

 

Архіерея

 

безъ

всякаго

 

участія

 

въ

 

томъ

 

Консисторіи

 

и

 

другихъ

 

къ

обществу

 

ихъ

 

непринадлежащихъ

 

лицъ,

 

о

 

назначеніи

 

же

содержанія

 

причтомъ

 

сихъ

 

церквей

 

войти

 

съ

 

особымъ

представленіемъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

въ

 

то

 

время

 

когда

послѣдуетъ

 

дѣйствительное

 

опредѣленіе

 

къ

 

онымъ

 

прич-

товъ.

 

Получивъ

 

объ

 

этомъ

 

предписаніе

 

Г.

 

Черниговскаго,

Полтавскаго

 

и

 

Харьковскаго

 

генералъ-губернатора

 

и

 

имѣя

въ

 

виду,

 

что

 

ваше

 

благородіе

 

отправляетесь

 

въ

 

Сураж-

скій

 

уѣздъ

 

по

 

другими

 

дѣламъ,

 

я

 

предписываю

 

Вамъ

объявить

 

о

 

выше

 

исписанномъ

 

обществу

 

посада

 

Клинцовъ

и

 

опослѣдующимъ

 

мнѣ

 

донести.

Дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

Правитель

 

канцеляріи

Учрежденіе

  

Черниговскаго

   

Епархіальнаго
Древлехранилища.

(Окончаніе).

і.

Съ

 

окончаніемъ

 

изданія

 

Ист.

 

ст.

 

опис.

 

Черн.

 

епархіи

разработка

 

мѣстной

 

церковной

 

старины

 

и

 

собираніе

 

па-

мятниковъ

 

пріостановились.

 

Были

 

попытки

 

продоляшть

дѣло,

 

начатое

 

Арх.

 

Филаретомъ,

 

но

 

за

 

другими

 

неотлож-

ными

 

нуждами

 

эти

 

попытки

 

или

 

выражались

 

частными

начинаніями

 

(устройство

 

келіи

 

св.

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

возобновите

 

пещеръ)

 

или

 

же

 

ограничивались

 

только

благими

 

намѣреніями

 

и

 

пожеланіями.



—
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--

Въ

 

1896

 

году

 

въ

 

Черниговѣ

 

была

 

учреждена

 

Уче-

ная

 

Архивная

 

Коммиссія,

 

при

 

Которой

 

вскорѣ

 

образовался

историческій

 

музей.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

одной

 

изъ

 

задачъ,

конечно,

 

было

 

поставлено

 

собраніе

 

и

 

церковныхъ

 

древ-

ностей,

 

изъ

 

которыхъ

 

и

 

было

 

собрано

 

довольно

 

много

цѣнныхъ

 

церковныхъ

 

памятниковъ

 

какъ

 

вещественныхъ

(напр.

 

деревянный

 

рѣзной

 

кіотъ

 

половины

 

ХУ

 

в.),

 

такъ

еще

 

болѣе

 

письменныхъ.

 

Благодаря

 

неутомимому

 

работнику,

какого

 

Чернигову

 

посчастливилось

 

найти

 

въ

 

лицѣ

 

П.

 

М.

Добровольскаго,

 

— многіе

 

церковные

 

памятники,

 

цѣнные

для

 

археолога,

 

—

 

спасены

 

отъ

 

сожягенія

 

или

 

зарытія

 

въ

землю

 

и

 

стали

 

достояніемъ

 

историческаго

 

музея,

 

откры-

таго

 

для

 

осмотра

 

и

 

изслѣдованій.-

 

Но

 

все

 

ясе

 

собраніе

церковной

 

старины

 

въ

 

историческомъ

 

музеѣ

 

является

одной

 

пзъ

 

задачъ,

 

а

 

церковная

 

старина

 

Черниговской

епархіи

 

такъ

 

богата

 

и

 

церковная

 

жизнь

 

таігь

 

сложна,

что

 

требуетъ

 

спеціальной

 

разработки,

 

спеціальнаго

 

учреж-

денія,

 

посвященнаго

 

исключительно

 

мѣстной

 

церковной

археологіи.

И

 

сама

 

жизнь

 

ярко

 

выдвинула

 

вопросъ

 

о

 

необходи-

мости

 

въ

 

Черниговѣ

 

церковнаго

 

музея.

Въ

 

введеніи

 

я

 

сказалъ,

 

что

 

охрана

 

помятниковъ

 

на

мѣстахъ

 

еще

 

и

 

теперь

 

является

 

недостияшмымъ

 

идеаломъ.

Настоящая

 

глава

 

и

 

будетъ

 

бытовой

 

иллюстраціей

 

этого

полоясенія.

Въ

 

1899

 

году

 

по

 

порученію

 

XI

 

Археологическаго

Съѣзда

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ

 

графиня

 

П.

 

С.

 

Уварова

 

осмотрѣла

одинъ

 

сельскій

 

храмъ,

 

построенный

 

А.

 

К.

 

Разумов-

скимъ

 

съ

 

цѣлыо

 

дать

 

заключеніе

 

касательно

 

мѣръ,

которыя

 

желательно

 

было

 

бы

 

принять

 

для

 

сохраненія

н

 

возстановленія

 

храма.

 

Сообщая

 

о

 

результатахъ

 

своего

осмотра

 

Преосвященному

 

Антонію,

 

Епископу

 

йернигов-

скому,

  

графиня

  

особенно

   

останавливается

 

¥.&

 

отношеніи



—

 

579

 

—

причта

 

къ

 

древностямъ

 

храма.

 

Ее

 

поразило

 

желаніе

 

за-

мѣнить

 

великолѣпный

 

иконостасъ— памятникъ

 

искус-

ства

 

ХУНТ

 

в. — зауряднымъ

 

золотымъ,

 

-о

 

чемъ

 

уже

шли

 

переговоры

 

съ

 

одною

 

кіевской

 

фирмой.

 

Было

обращено

 

вниманіе

 

и

 

на

 

то

 

небреженіе,

 

съ

 

ко-

торымъ

 

священникъ

 

относился

 

къ

 

древнимъ

 

пред-

метамъ

 

храма.

 

Такъ,

 

было

 

при

 

храмѣ

 

тяжелое

 

золотое

священническое

 

облаченіе,

 

подаренное

 

графомъ

 

Разумов-

скимъ,—

 

оно

 

продано

 

священникомъ,

 

имѣлись

 

при

 

иконо-

стасѣ

 

три

 

рѣзныхъ

 

деревяыныхъ

 

иодсвѣчника— одного

времени

 

и

 

стиля

 

съ

 

иконостасомъ

 

— они

 

вынесены

 

изъ

церкви

 

и

 

валяются

 

въ

 

сараѣ;

 

имѣется

 

нотная

 

рукописная

книга,

 

но

 

она

 

безъ

 

начала

 

и

 

служить

 

записью

 

для

 

свя-

щеннослужителей.

 

Осталась,

 

правда,

 

одна

 

риза,

 

такясе

пояіертвованная

 

гр.

 

Разумовскимъ,

 

но

 

и

 

ту

 

графннѣ

 

не

удалось

 

видѣть.

 

На

 

запросъ

 

о.

 

благочиннаго

 

о

 

проданной

рнзѣ

 

священникъ

 

отвѣтилъ,

 

что

 

при

 

постулленіп

 

на

 

при-

ходъ

 

онъ

 

нашелъ

 

только

 

одну

 

фелонь,

 

годную

 

къ

употребленію,

 

«а

 

остальныя

 

или

 

были

 

очень

 

ветхи

 

и

 

по-

сему

 

совершенно

 

негодны

 

къ

 

употребленію

 

при

 

богослу-

женіи,

 

или

 

представляли

 

изъ

 

себя

 

только

 

подобіе

 

ризъ

(лоскутья)

 

или

 

ихъ

 

части».

 

Къ

 

числу

 

послѣднихъ

 

при-

надлежали

 

и

 

двѣ

 

ризы,

 

о

 

которыхъ

 

идетъ

 

рѣчь.

 

Одна

изъ

 

ннхъ

 

имѣла

 

еще

 

«подобіе

 

ризы>

 

и

 

потому

 

была

сохранена

 

священникомъ,

 

другая

 

же

 

«представляла

 

изъ

себя

 

остатки

 

(лоскутья)

 

ризы»

 

и, — какъ

 

нпшетъ

 

свя-

щенникъ,

 

«по

 

своему

 

тогдашнему

 

виду

 

за

 

большой

 

вет-

хостью

 

утратила

 

свою

 

старннность»,

 

почему

 

и

 

«продана

была

 

старостой

 

какому-то

 

скупщику

 

старыхъ

 

вещей,

 

чему

я

 

по

 

своей

 

тогдашней

 

неопытности

 

не

 

воспрепятство-

валъ.»

 

Въ

 

донесеніи

 

о.

 

благочиннаго,

 

производившаго

 

по

указу

 

Духовной

 

Консисторіи

 

провѣрку

 

по

 

описямъ

 

озна-

ченной

 

церкви,

    

было

   

указано,

 

что

 

въ

   

описи

    

иротивъ



—

 

580

 

—

проданной

 

ризы

 

неизвѣстно

 

чьей

 

рукой

 

было

 

напи-

сано:

 

«въ

 

1891

 

году

 

по

 

неопитности

 

причта

 

и

 

ста-

росты

 

обмѣнена

 

на

 

новое

 

облаченіе.»

 

О

 

другихъ

 

вещахъ,

указанныхъ

 

въ

 

отношеніи

 

графини

 

Уваровой,

 

о.

 

благо-

чинный

 

сообщилъ,

 

что

 

три

 

рѣзныхъ

 

деревянныхъ

 

под-

свѣчника

 

хранятся

 

въ

 

церковной

 

кладовой,

 

при

 

чемъ

 

по

описи

 

не

 

значатся;

 

*)

 

рукописная

 

нотная

 

книга,

 

въ

 

1/і

листа

 

въ

 

кожаномъ

 

переплетѣ,

 

но

 

безъ

 

верхней

 

доски,

 

напи-

сана,

 

какъ

 

значится

 

на

 

заглавномъ

 

листе,

 

въ

 

1773

 

г.

нѣкіимъ

 

Гедеономъ

 

Богословскимъ.

 

не

 

записанная

 

по

описи,

 

хранится

 

въ

 

церковномъ

 

шкафѣ

 

съ

 

другими

 

цер-

ковными

 

книгами.

 

Установилъ

 

о.

 

благочинный

 

и

 

тотъ

фактъ,

 

что

 

въ

 

списокъ

 

вещей,

 

подлежащихъ

 

уничтоже-

нии)

 

по

 

ветхости,

 

занесена

 

дарохранительница,

 

которая,

хотя

 

по

 

матеріалу

 

и

 

не

 

представляетъ

 

никакой

 

цѣнности,

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

вполнѣ

 

исправна,

 

не

 

лишена

 

изяще-

ства,

 

болынихъ

 

размѣровъ,

 

мѣстами

 

позолочена

 

и

 

по

 

мнѣ-

нію

 

о.

 

благочиннаго

 

должна

 

быть

 

внесена

 

и

 

во

 

вновь

составленную

 

опись.

При

 

разсмотрѣніи

 

всего

 

хода

 

дѣла

 

Консисторія

послѣ

 

надлежащихь

 

распоряженій

 

сдѣлала

 

такое

 

прин-

ципіальное

 

постановленіе:

 

«Обращая

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что,

какъ

 

видно

 

изъ

 

настоящаго

 

дѣла

 

и

 

изъ

 

многихъ

 

другихъ

дѣлъ

 

подобнаго

 

рода,

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

Черни-

говской

 

епархіи,

 

имѣющей

 

за

 

собою

 

великое

 

историческое

прошлое,

 

сохраняется

 

не

 

мало

 

древнихъ

 

священныхъ

 

пред-

метовъ,

 

имѣющихъ

 

немаловажное

 

значеніе

 

для

 

науки;

многіе

 

изъ

 

этихъ

 

предметовъ,

 

по

 

ветхости

 

не

 

будучи

годны

 

къ

 

употребленію,

 

уничтояшотся

 

принтами

 

и

 

ста-

ростами,

 

или

 

же

 

обмѣниваются

 

на

 

новыя,

 

или

 

же,

 

на-

конецъ,

 

продаются

 

за

 

безцѣнокъ, — и

 

это

 

въ

 

особенности

относится

 

къ

 

данному

 

времени,

 

такъ

 

какъ

 

теперь

 

причты

*)

 

Курсивъ

 

напгъ.



-

 

581

 

—

церквей

 

епархіи

 

и

 

монастырскія

 

начальства

 

заняты

 

со-

ставленіемъ

 

вновь

 

описей

 

церковно-ризничнаго

 

имущества,

предварителвяымъ

 

актомъ

 

чего

 

является

 

исключеніе

 

изъ

описей

 

обветшавшихъ

 

вещей,

 

а

 

равно

 

и

 

вещей,

 

выбыв-

шихъ

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

изъ

 

наличности

 

церковнаго

имущества,

 

подъ

 

каковымъ

 

выбытіемъ

 

нерѣдко

 

и

 

оказы-

валось

 

самовольное

 

уничтояіеніе

 

причтами

 

и

 

монастыр-

скими

 

начальствами

 

старинныхъ

 

священныхъ

 

предметовъ,

несомнѣнно

 

нмѣющихъ

 

ваяшое

 

значеніе

 

для

 

науки,— по

справкѣ

 

приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердилъ:

 

въ

предотвращеніе

 

на

 

будущее

 

время

 

случаевъ

 

уничтоясенія

и

 

утраты

 

старинныхъ

 

церковныхъ

 

вещей

 

учредить

 

въ

Черниговской

 

епархіи

 

«Епархкільное

 

Древлехранилище»,

по

 

примѣру

 

того,

 

какъ

 

такія

 

Древлехранилища

 

учреягдены

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ.

 

напр.

 

въ

 

Тульской,

 

съ

 

тѣмъ.

 

чтобы

въ

 

этомъ

 

Древлехранилищѣ

 

были

 

собираемы

 

и

 

хранимы

старинныя

 

церковныя

 

вещи,

 

имѣющія

 

нѣнность

 

въ

 

архео-

логическомъ

 

и

 

историческомъ

 

отношении,

 

и

 

въ

 

виду

 

сего

теперь

 

же

 

привести

 

въ

 

нзвѣстность,

 

въ

 

какихъ

 

именно

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

епархіи

 

и

 

какія

 

именно

 

имѣются

старинныя

 

церковныя

 

вещи...

 

А

 

потому

 

предписать

 

цирку-

лярно

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

епархіи

 

и

 

всѣмъ

 

настоятелямъ

и

 

настоятельницамъ

 

монастырей

 

тщательно

 

пересмотрѣть

существующія

 

въ

 

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

ризницахъ

старинныя

 

вещи,

 

предназначенный

 

по

 

ветхости

 

къ

 

исклю-

чение

 

изъ

 

описей

 

и

 

уничтоженію

 

и

 

составить

 

такимъ

вещамъ

 

особые

 

по

 

каждой

 

церкви

 

и

 

монастырю

 

списки

съ

 

возмолшо

 

подробнымъ

 

и

 

точнымъ

 

описан

 

іемъ

 

вънихъ

самыхъ

 

вещей,

 

насколько

 

то

 

возмолшо

 

сдѣлать

 

по

 

имѣта-

щимся

 

при

 

церквахъ

 

письменнымъ

 

и

 

другимъ

 

какимъ

либо

 

указаніямъ;

 

и

 

списки

 

эти

 

представить

 

въ

 

Конси-

сторію.

 

Іюня

 

22

 

дня

  

1900

 

года.»

Одновременно

   

съ

 

этимъ

 

циркулярными-

    

распоряже

 

-



—

 

5S2

 

-•

ніемъ

 

Консисторія

 

въ

 

своемъ

 

журналѣ

 

обсудила

 

вопросъ

и

 

о

 

помѣщеніи

 

для

 

проэктируемаго

 

Древлехранилища,

 

но,

принимая

 

во

 

вниманіе

 

неизвѣстность

 

количества

 

древнихъ

памятниковъ,

 

могущихъ

 

оказаться

 

пригодными

 

для

 

Древле-

хранилища,—рѣшила

 

вопросъ

 

о

 

помѣщеніи

 

нока

 

оставить

открытымъ

 

до

 

полученія

 

отъ

 

о. о.

 

благочинныхъ,

 

настоя-

телей

 

и

 

настоятельницъ

 

монастырей

 

исполнительныхъ

донесеній

 

по

 

сему

 

дѣлу.

Такимъ

 

образомъ,

 

все

 

дѣло

 

сводилось

 

къ

 

отзывчи-

вости

 

духовенства

 

и

 

до

 

выясненія

 

количества

 

памятниковъ

дѣло

 

по

 

необходимости

 

остановилось.

Между

 

тѣмъ

 

жизнь

 

никогда

 

не

 

ждетъ,

 

и

 

другимъ

яркимъ

 

фактомъ

 

еще

 

разъ

 

подтвердила,

 

что

 

Чернигову

надо

 

спѣшить

 

и

 

спѣшить

 

созданіемъ

 

церковнаго

 

музея.

Въ

 

1901

 

году

 

т.

 

е.

 

ровно

 

черезъ

 

десять

 

лѣтъ

 

послѣ

исторіи

 

съ

 

неудачно

 

проданной

 

ризой

 

въ

 

весяхъ

 

Черни-

говской

 

епархін

 

((появился

 

какой-то

 

человѣкъ,

 

выдаю щій

себя

 

православнымъ

 

христіаниномъ

 

Василіемъ

 

Ивановымъ

Золотаревскимъ.

 

претендующимъ

 

на

 

близкое

 

знакомство

даясе

 

родство

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Епископомъ

 

Полтав-

скимъ,

 

коего

 

онъ

 

называетъ

 

своимъ

 

крестнымъ

 

отцемъ,

и

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Антоніемъ,

 

Епископомъ

 

Чер-

ниговскимъ

 

и

 

Нѣжинскимъ,

 

коего

 

онъ

 

называетъ

 

своимъ

дядей,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

разсказывающій,

 

что

 

раньше

онъ

 

былъ

 

въ

 

іудействѣ,

 

окончилъ

 

Виленское

 

раввинское

училище,

 

былъ

 

въ

 

Полтавѣ

 

гуоернскимъ

 

раввиномъ

 

и

принялъ

 

православіе

 

ради

 

спасекія

 

души.

 

Переходя

 

изъ

одного

 

села

 

въ

 

другое,

 

ссылаясь

 

на

 

рекомендаціи

 

(не
существующія)

 

Преосвященныхъ

 

и

 

на

 

многочисленные

рекомендательные

 

отзывы

 

приходскихъ

 

священниковъ,

г.

 

Золотаревскій

 

предлагаетъ

 

духовенству

 

отдавать

 

ему

въ

 

позолоту

 

и

 

серебреніе

 

всѣ

 

церковные

 

вещи

 

— сосуды

и

 

проч.

   

и,

 

благодаря

    

своимъ

    

уловкамъ,

   

успѣваетъ

 

въ



—

 

5S3

 

—

этомъ:

 

духовенство

 

относится

 

къ

 

нему

 

довѣрчиво—

 

и

священные

 

сосуды

 

попадаютъ

 

въ

 

руки

 

святотатца»

 

(Цир-

куляр,

 

ук.

 

Дух.

   

Консист.

  

1901

  

г.

    

7

 

ноябр.

 

№

 

17241).

Вотъ

 

фактъ,

 

зарегистрованный

 

сухимъ

 

канцеляр-

скимъ

 

языкомъ.

 

Конечна,

 

онъ

 

не

 

единственный;

 

было

много

 

господь

 

Золотаревскихъ,

 

весьма

 

выгодно

 

для

 

себя

и

 

крайне

 

убыточно

 

для

 

церкви

 

золотившихъ,

 

серебрив-

шихъ

 

и

 

скупавшихъ

 

старый

 

и

 

старинныя

 

церковныя

вещи,

 

но

 

важно

 

то.,

 

что

 

утотъ

 

случай

 

зарегистрованъ

 

и

въ

 

ряду

 

другихъ

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

характер-

ныхъ.

 

И

 

если

 

вдуматься

 

во

 

всѣ

 

сонутствующія

 

.

 

обсто-

ятельства,

 

дѣло

 

съ

 

Золотаревскимъ

 

еще

 

печальнѣе,

чѣмъ

 

исторія

 

съ

 

проданной

 

ризой.

 

Тамъ

 

могла

 

остро

сказаться

 

недостача

 

новой,

 

хотя

 

бы

 

и

 

дешевой,

 

^іізы

для

 

слуяіенія

 

и

 

поэтому

 

вполнѣ

 

понятно

 

довольство

 

свя-

щенника,

 

когда

 

онъ

 

могъ

 

совершать

 

богослуженіе

 

не

 

въ

оборванномъ

 

облаченіи,

 

а

 

въ

 

новомъ,

 

благолѣпномъ,

 

куп-

ленномъ

 

старостою

 

на

 

деньги,

 

вырученныя

 

отъ

 

продажи

древней

 

ризы;

 

наконецъ

 

на

 

молодого

 

батюшку,

 

священ-

ствовавшаго

 

всего

 

второй

 

годъ.

 

могъ

 

повліять

 

п

 

голосъ

старосты.

 

Здѣсь

 

ловкій

 

нроходимецъ,

 

какъ

 

оказалось,

 

вѣрно

разсчиталъ

 

на

 

сильную

 

вѣру

 

въ

 

авторитет*,

 

хотя

 

бы

 

и

 

безъ

всякой

 

провѣрки.

 

Племянникъ

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

крестникъ

 

Полтавскаго!

 

Ко

 

всему

 

этому

 

еще

 

и

 

похвальные

отзывы

 

сосѣднихъ

 

батюшекъ.

 

Какъ-то

 

даже

 

не

 

ловко

 

и

 

за-

подозрить

 

такое

 

лицо.

 

Правда,

 

при

 

іудейскомъ

 

происхожденіи

Золотаревскаго

 

трудно

 

вѣрить

 

его

 

родству

 

съ

 

духовными

особами;

 

трудно

 

также

 

допустить

 

и

 

то,

 

чтобы

 

родствен-

никъ

 

высоконоставленныхъ

 

лицъ

 

добывалъ

 

себѣ

 

хлѣбъ

такимъ

 

случайнымъ

 

заработкомъ.

 

Но

 

всякій-ли

 

рѣшится

провѣрить

 

росказни?!

 

Вѣдь

 

крѣпка

 

пословица—нѣтъ

 

дыму

безъ

 

огйя

 

и

 

если

 

у

 

батюшки

 

появится

 

мысль

 

справиться

въ

 

Консисторіп

 

о

 

родствѣ

 

г.

 

Золотаревскаго

   

съ

 

Еписко-



—

 

584

 

—

нами,

 

то

 

жизнь

 

и

 

окруясающая

 

обстановка

 

всегда

 

под-

скажутъ

 

болѣе

 

спокойный

 

исходъ:

 

пускай

 

себѣ

 

идетъ

дальше

 

этотъ

 

архіерейскій

 

родственникъ.

 

И

 

ловкій

 

еврей

свободно

 

ходилъ

 

по

 

селамъ,

 

золотилъ,

 

серебрилъ

 

церков-

ныя

 

вещи,

 

конечно,

 

не

 

въ

 

убытокъ

 

себѣ.

 

А

 

тому,

 

кто

знаеть,

 

какъ

 

серебрятся

 

по

 

селамъ

 

церковныя

 

вещи,

не

 

нужно

 

говорить,

 

что

 

послѣ

 

посѣщенія

 

подобнаго

 

ма-

стера

 

въ

 

церкви

 

не

 

оставалось

 

старинной

 

эиитрахили,

поручей

 

или

 

ветхой

 

ризы,

 

шитыхъ

 

серебромъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

выяшгался

 

матеріалъ

 

для

 

серебренія.

Но,

 

благодареніе

 

Богу,

 

донесеніе

 

одного

 

батюшки

въ

 

Консисторію

 

вскрыло

 

ловкій

 

обманъ

 

и

 

послѣ

 

цирку-

лярнаго

 

разъясненія

 

Консисторіи

 

авторитетъ

 

Золотарев-

скаго

 

палъ.

Частный

 

случай

 

исчерпанъ,

 

но

 

онъ

 

снова

 

поднимаетъ

общій

 

вопросъ

 

о

 

необходимости

 

охраны

 

церковныхъ

 

па-

мятниковъ,

 

которые

 

легко

 

могутъ

 

исчезать,

 

искаяіаться,

передѣлываться

 

благодаря

 

ловкимъ

 

прохоясимъ

 

перекуір

щикамъ.

 

И

 

въ

 

Консисторіи,

 

какъ

 

показываетъ

 

простое

 

со-

ноставленіе

 

датъ,

 

серьезно

 

учли

 

тѣсную

 

связь

 

иохояеденій

Золотаревскаго

 

съ

 

вопросомъ

 

объ

 

охранѣ

 

памятниковъ:

7-го

 

ноября

 

было

 

послано

 

циркулярное

 

разъясненіе

 

о

продѣлкахъ

 

Золотаревскаго,

 

а

 

20-го

 

ноября

 

Консисторія

снова

 

поднимаетъ

 

вопросъ

 

о

 

Древлехранилищѣ.

 

Какъ

видно

 

изъ

 

циркулярнаго

 

указа

 

по

 

этому

 

случаю,

 

достав-

леніе

 

списковъ

 

древнихъ

 

предметовъ,

 

начатое

 

нослѣ

исторіи

 

съ

 

ризой,

 

подвигалось

 

довольно

 

медленно:

 

со

 

вре-

мени

 

разсылки

 

указа

 

22

 

іюня

 

1900

 

г,

 

по

 

20

 

ноября

1901

 

г,

 

т.

 

е.

 

за

 

годъ

 

и

 

четыре

 

съ

 

лишнимъ

 

мѣсяца,—

исполнительныхъ

 

донесеній

 

поступило

 

всего

 

лишь

 

18,£'а

должно

 

быть

 

до

 

90.

 

Поэтому

 

Консисторія

 

постановила,

чтобы

 

недостающее

 

списки

 

были

 

представлены

 

не

 

позя;е?

какъ

 

къ

 

1-му

 

января

 

1902

 

года.
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Наконецъ,

 

списки

 

разновременно

 

были

 

представлены

и

 

составили

 

собой

 

солидное

 

дѣло,

 

требовавшее

 

специаль-

ной

 

разработки.

Конечно,

 

въ

 

доставленныхъ

 

свѣдѣншхъ

 

были

 

и

 

отры-

вочный

 

данный,

 

быть

 

можетъ,

 

въ

 

яихъ

 

и

 

не

 

вошли

 

нѣ-

которыя

 

вещи,

 

десятками

 

лѣтъ

 

забытый

 

на

 

колокольнѣ

или

 

въ

 

углу

 

сундука

 

въ

 

кладовой,

 

но

 

важенъ

 

уже

 

одинъ

фактъ,

 

что

 

вещи,

 

прежде

 

просто

 

сжигавшіяся,

 

потребо-

валось

 

записать,

 

з

 

слѣдовательно

 

и

 

хранить.

 

Эту

 

же

 

точку

зрѣнія

 

поддерживало

 

и

 

циркулярное

 

распоряженіе

 

Св.

Синода

 

отъ

 

14

 

февраля

 

1906

 

года,

 

представлявшее

 

Епар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

предложить

 

монастырямъ

 

и

церквамъ

 

доставить,

 

если

 

они

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

встрѣтятъ

 

къ

 

тому

 

нренятствій,

 

книги

 

и

 

рукописи,

 

инте-

ресный

 

для

 

археологовъ

 

и

 

ненужныя

 

для

 

церкви

 

въ

библіотеку

 

Св.

 

Синода

 

или

 

же

 

въ

 

мѣстныя

 

епархіальныя

древлехранилища.

Наконецъ

 

еще

 

въ

 

1905

 

году

 

на

 

послѣднемъ

 

Архео-

логическомъ

 

Съѣздѣ

 

въ

 

Харьковѣ

 

опредѣлено

 

было

 

из-

брать

 

мѣстомъ

 

слѣдующаго

 

очереднаго

 

Съѣзда

 

Черниговъ.

И

 

такъ

 

какъ

 

на

 

предыдущихъ

 

Съѣздахъ

 

церковный

 

от-

дѣлъ

 

занималъ

 

большую

 

часть

 

выставки

 

при

 

съѣздѣ,

 

то

вполнѣ

 

естественно

 

было

 

того

 

же

 

оясидать

 

и

 

желать

 

и

для

 

Чернигова.

 

Очевидно

 

нужно

 

было

 

слѣшно

 

позабо-

титься

 

о

 

собираніи

 

церковныхъ

 

памятниковъ

 

ко

 

времени

Съѣзда.

 

Правда

 

въ

 

Историческомъ

 

музеѣ

 

Черниговской

Ученой

 

Архивной

 

Коммиссіи

 

образовалась

 

уже

 

коллекція

церковныхъ

 

памятниковъ,

 

но

 

Архивная

 

Коммиссія

 

по

своему

 

прямому

 

назначенію, —изслѣдованія

 

архивовъ, —

не

 

могла

 

удѣлить

 

исключительнаго

 

вниманія

 

собиранію

церковныхъ

 

древностей;

 

между

 

тѣмъ

 

еще

 

со

 

времени

Арх.

 

Филарета

 

выяснилось,

 

что

 

Черниговская

 

епархія

 

въ

•Церквахъ

 

своихъ

 

многочисленныхъ

   

градовъ

 

и

 

весей

 

хра-
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нить

 

изрядное

 

количество

 

памятниковъ,

 

характерныхъ

для

 

религіознаго

 

уклада

 

лѣвобережной

 

Малороссіи.

 

Есте-

ственно

 

надо

 

было,

 

чтобы

 

о

 

подготовкѣ

 

матеріала

 

къ

предстоящему

 

Съѣзду

 

специально

 

позаботилось

 

особое

учрежденіе,

 

какимъ

 

и

 

могло

 

быть

 

Еяархіальное

 

Древле-

хранилище.

 

Словомъ,

 

вопросъ

 

о

 

церковномъ

 

музеѣ

 

созрѣлъ

окончательно

 

и

 

настоятельно

 

иотребовалъ

 

своего

 

разрѣ-

шенія.

 

Тогда

 

Консисторія

 

рѣшила

 

-перевести

 

вопросъ

 

о

Древлехранилищѣ

 

изъ

 

области

 

бумажнаго

 

дѣлопроизвод-

ства

 

къ

 

практическому

 

осуществленію.

4-го

 

мая

 

1906

 

г.

 

она

 

обратилась

 

рапортомъ

 

въ

Правленіе

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

гдѣ,

 

изложи

 

въ

 

предыду-

щій

 

ходъ

 

дѣла

 

и

 

указавъ

 

на

 

вышеприведенное

 

распо-

ряженіе

 

Св.

 

Синода,

 

увѣдомляла

 

Правленіе,

 

что

 

«въ

настоящее

 

время

 

Консисторія

 

признавала

 

бы

 

необходимымъ

приступить

 

уже

 

и

 

къ

 

устройству

 

самого

 

Древлехранилища,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

1908

 

году

 

въ

 

г.

 

Черниговѣ

 

имѣетъ

быть

 

Археологическій

 

Съѣздъ,

 

къ

 

каковому

 

времени

 

же-

лательно

 

было- бы

 

открыть

 

означенное

 

Древлехранилище.

Переходя

 

далѣе

 

къ

 

устройству

 

и

 

организаціи

 

управленія

Епархіальнаго

 

Древлехранилища,

 

Консисторія

 

находить,

что

 

оно

 

должно

 

состоять

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Дух.

 

Семинаріи,

 

какъ

учрежденія,

 

преслѣдующаго

 

отчасти

 

и

 

ученыя

 

цѣли,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

съ

 

устройством»

 

новаго

 

зданія

 

Семинарін

 

въ

немъ

 

моягетъ

 

найтись

 

и

 

подходящее

 

мѣсто

 

для

 

Древле-

хранилища.

 

Сообщая

 

объ

 

изложенномъ,

 

Черн.

 

Дух.

 

Кон-

систорія

 

согласно

 

опредѣленіго

 

своему

 

отъ

 

10

 

истекшаго

апрѣля,

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

27

 

того

 

же

апрѣля

 

имѣетъ

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

Правленіе

Черн.

 

Дух.

 

Семинаріи

 

увѣдомить

 

Консисторію,

 

не

 

сочтетъ-ли

возможным»

 

взять

 

на

 

себя

 

организацію

 

устройства

 

Древле-

хранилища

 

а

 

равно

 

и

 

завѣдываніе

 

имъ

 

и

 

указать

 

Кон-

систоріи

 

лицо,

 

на

 

которое

 

будетъ

   

возложена

 

организация



-

 

587

  

—

сего

 

дѣла

 

и

 

которому

 

будутъ

 

выданы

   

Консисторіей

   

всѣ

имѣющіяся

    

свѣдѣнія

   

о

 

хранящихся

 

въ

   

церквахъ

 

и

 

мо-

настырях»

 

епархіи

    

древнихъ

 

иредметахъ».

   

Правлевленіе

Семинаріи

 

отвѣтило,

 

что

 

организацію

 

устройства

 

и

 

завѣ-

дыванія

 

проэктируемымъ

 

Древлехранилищемъ

 

принялъ

 

на

себя

 

преподав,

 

словесности

 

В.

 

Дроздовъ.

 

Вскорѣ

 

денесенія

о

 

иредметахъ

 

старины

 

по

 

церквамъ

 

и

 

были

 

переданы

 

изъ

 

Кон-

систоріи

 

избранному

 

лицу.

   

Подробное

 

знакомство

 

съ

 

этими

описями,

 

гдѣ

 

среди

  

отрывочныхъ

 

свѣдѣній

 

встрѣчаются

 

и

обстоятельныя

 

описанія

 

памятниковъ,

 

привело

 

завѣдываю-

щаго

 

къ

 

выводу,

 

что

 

1)

 

въ

 

епархіи

 

сохранилось,

 

много

 

вещей,

собраніе

 

которыхъ

 

составило

 

бы

 

одно

 

изъ

 

хорошихъ

 

поо-

винціальиыхъ

    

древлехранилищъ,

  

2)

 

вслѣдствіе

 

отрывоч-

ности

 

и

 

неполноты

 

описанія

    

предметовъ

   

выясненіе

 

ихъ

сравнительной

 

цѣнности

    

возможно

    

только

 

путемъ

 

лич-

наго

 

осмотра

 

памятниковъ

 

на

  

мѣстахъ,

 

поэтому

 

для

 

окон-

чательнаго

 

выясненія

 

вопроса

 

о

 

Древлехранилищѣ

 

весьма

желательно

 

организовать

 

экскурсію

 

по

 

епархіи.

 

Въ

 

такомъ

смыслѣ

 

и

 

подан»

 

был»

    

докладъ

 

вмѣстѣ

   

съ

   

выработан-

нымъ

 

проэктомъ

 

устава

 

Черниг.

 

Епарх.

 

Древлехранилища

въ

 

Дух.

 

Консисторію,

    

которая

    

присоединивъ

   

отъ

   

себя

приблизительную

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

организаціи

 

Древле-

хранилища

 

200

 

руб.

 

и

 

ассигновки

 

на

 

поѣздку

   

150

 

руб.,

представила

     

дѣло

     

о

    

Древлехранилищѣ

     

на

     

разсмо-

трѣніе

    

очереднаго

     

Обще-епархіальнаго

    

Съѣзда

     

духо-

венства

   

1906

   

года.

   

Съѣздъ,

    

принципіально

    

высказав-

шись

    

за

    

желательность

     

учрежденія

     

Древлехранили-

ща

 

и

   

одобривъ

    

проэктъ

   

Устава,

    

вопросъ

 

объ

    

испра-

шиваемыхъ

 

суммах»

   

постановил»

    

передать

 

на

 

разсмот-

рѣніе

 

слѣд.

  

Съѣзда

    

1907

 

года.

 

Итак»

 

вопросъ

   

о

 

жела-

тельности

   

Древлехранилища

    

рѣшенъ

   

былъ

  

въ

 

положи-

тельном»

 

смыслѣ

 

и

 

по

 

утверяіденіи

 

Устава

 

г.

 

Чернигов-

ским»

    

Губернатором»

 

и

 

резолюціи

 

Его

   

Преосвященства
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въ

 

Черниговѣ

    

съ

 

14

   

окт.

    

1906

 

г.

  

стало

    

существо-

вать

 

Черниговское

 

Епархіальное

 

Древлехранилище.

Оставался

 

нерѣшемнымъ

 

вопросъ

 

о

 

поѣздкѣ.

 

А

 

время

ие

 

ждало,

 

приближался

 

Археологическій

 

Съѣздъ

 

и

 

надо

было

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

воспользоваться

 

остающим-

ся

 

свободнымъ

 

лѣтомъ

 

1 907

 

года,

 

чтобы

 

собрать

 

хотя

что

 

нибудь

 

къ

 

предстоящей

 

археологической

 

выставкѣ.

Поэтому

 

весной

 

1907

 

года

 

завѣдующимъ

 

была

 

подана

 

док-

ладная

 

записка

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

съ

 

просьбой

 

раз-

рѣшить

 

поѣздку

 

по

 

церквамъ

 

Черниг.

 

епархіи

 

совмѣстно

 

съ

свящ.

 

с.

 

Рудки

 

о.

 

Константиномъ

 

Карпинскимъ,

 

хорошо

 

зна-

комымъ

 

съ

 

исторіей

 

края

 

и

 

много

 

работавшимъ

 

по

 

отдѣлу

старинныхъ

 

рукописей

 

и

 

старопечатныхъ

 

книгъ.

 

Преосвя-

щенный

 

разрѣшилъ

 

ассигновку

 

въ

 

количествѣ

 

120

 

руб.

изъ

 

суммъ

 

свѣчнаго

 

завода,

 

—

 

и

 

экскурсія

 

была

 

обезпечена.

П.

1.

 

Цѣлыо

 

первой

 

экскурсіи

 

отъ

 

епархіальнаго

 

Древ-

лехранилища

 

было

 

поставлено

 

посильное

 

изслѣдованіе

церквей

 

и

 

монастырей

 

въ

 

мѣстахъ

 

менѣе

 

обслѣдованныхъ

археологами.

 

При

 

выработкѣ

 

схемы

 

маршрута

 

пришлось

руководствоваться

 

Ист.

 

ст.

 

опис.

 

Филарета,

 

донесеніями

о.о.

 

благочинныхъ,

 

отчасти

 

свѣдѣніями

 

о.

 

К.

 

Карпинскаго,

хорошо

 

знакомаго

 

съ

 

епархіей;

 

кромѣ

 

того

 

на

 

практикѣ

пришлось

 

дѣлать

 

частыя

 

уклоненія

 

въ

 

сторону

 

по

 

лич-

нымъ

 

указаніямъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

цер-

квей,

 

совѣтовавшихъ

 

не

 

миновать

 

знакомой

 

имъ

 

древней

церкви -

 

Въ

 

цѣляхъ

 

детальнаго

 

осмотра

 

намѣченнаго

 

рай-

она,

 

экономіи

 

денегъ

 

и

 

избѣжанія

 

излишней

 

траты

 

вре-

мени

 

на

 

ожиданіе

 

парохода,

 

поѣзда

 

или

 

наемной

 

подводы,

экскурсію

 

предположено

 

было

 

совершить

 

на

 

собственной

лошади

 

о.

 

К.

 

Карпинскаго

 

и,

 

какъ

 

показала

 

практика

избранный

 

способъ

 

передвиясенія

 

оказался

 

самымъ

 

ско-

рымъ

 

и

 

удобнымъ.

 

И

 

вотъ

 

небольшими

   

зигзагообразными
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переѣздами

 

отъ

 

села

 

къ

 

другому

 

съ

 

12

 

іюля

 

по

 

23

 

ав-

густа

 

экскурсантами

 

были

 

посѣщены

 

слѣд.

 

села

 

и

 

города:

Петрушиио,

 

Черниговской

 

губ.

 

Седневъ,

 

Макошино,

Дырчино,

 

Смычинъ,

 

Дубровное,

 

В.-Лиственъ,

 

Городня,

Н.

 

Воровичи.

 

Горскъ,

 

Мощенка,

 

Лемешовка,

 

Хрѣновка,

Хоромное,

 

Шумиловка,

 

Еаменскій

 

Успенскій

 

женскій

монастырь,

 

Бровничи,

 

П.

 

Ропскъ,

 

Ст.

 

Ропскъ,

 

Кли-

мове,

 

Покровскій

 

единое

 

ѣрческій

 

мужскШ

 

монас-

тырь,

 

г.

 

Новозыбковъ,

 

Малиноостровскій

 

женскпі

монастырь.

 

Ст.

 

Вобовичи,

 

Ы.

 

Вобовичи,

 

Ущерпье,

Рожны,

 

Тулуковщина,

 

Теремошки,

 

Клищы.

 

Кулаги,

 

г.

Суражъ,

 

Душатннъ,

 

Овчинецъ,

 

Н.

 

Дроково,

 

Ляличи,

 

г.

Мглинъ,

 

Романовка,

 

Разрытое,

 

Свято-Троіщкій

 

Покров-

скШ

 

женскій

 

монастырь

 

при

 

с.

 

Разрытомъ,

 

Чернецкое,

Лизогубовка,

 

м.

 

Почет,

 

Староночепье,

 

Васковичи,

 

Ви-

товка,

 

Пьяный

 

Рогъ,

 

Севастьяны,

 

Ковалеве,

 

Балыкино,

м.

 

Погаръ,

 

Гринево,

 

г.

 

Стародубъ,

 

Печеникіі,

 

Понуров-

ка,

 

Демьянки,

 

Костобобровъ,

 

Шептаки,

 

г.

 

Новгородъ-

Сѣверскъ

 

и

 

Спасопреобралсенскій

 

муэюской

 

монастырь,

Горбово,

 

Дегтяревка,

 

Игнатовка,

 

Мезинъ,

 

Рыхловскііі

Николаевскгй

 

мужской

 

монастырь,

 

Оболонье,

 

м.

 

Ко-

роль,

 

Сохачи,

 

Конятинъ,

 

Змѣтневъ,

 

Купчичи,

 

Спасское,

г.

 

Сосница,

 

м.

 

Мена,

 

м.

 

Синявка,

 

Городище,

 

Столь-

ное,

 

Верезное,

 

Домнгщкгй

 

Рождество-Богородичный

муэюской

 

монастырь.

Послѣ

 

небольшого

 

перерыва

 

экскурсія

 

съ

 

26

 

авгу-

ста

 

по

 

1-е

 

сентября

 

захватила

 

еще

 

слѣд.

 

мѣста:

 

Жукотки,

Карховку,

 

Пакули,

 

Колпиту,

 

Слабинъ,

 

Рудку,

 

Мохнатинъ,

Любечъ.

За

 

все

 

путешествіе

 

экскурсанты

 

посѣтили

 

88

 

мѣстъз

подробно

 

осмотрѣли

 

150

 

церквей,

 

были

 

въ

 

семи

 

мона-

стыряхъ,

 

проѣхали

 

1093

 

версты,

 

израсходовали

 

129

 

руб.

57

 

коп.



—
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2)

 

Поѣздка

 

наглядно

 

показала,

 

что

 

по

 

церквам»

 

и

монастырям»

 

еиархіи

 

есть

 

много

 

цѣнныхъ

 

въ

 

археологи-

ческом»

 

отношеніи

 

памятниковъ,

 

при

 

наличности

 

кото-

рых»

 

епархія

 

нравственно

 

обязана

 

предъ

 

наукой

 

имѣть

у

 

себя

 

общее

 

хранилище.

 

Правда,

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

экскур-

сантамъ

 

откровенно

 

заявляли,

 

что

 

с»

 

Древлехранилищем»

опоздали:

 

начнись

 

собираніе

 

памятниковъ

 

десятью,

 

даже

пятью

 

годами

 

раньше.— много

 

цѣннаго

 

уцѣлѣло

 

бы

 

отъ

ненужнаго

 

уничтожеиія

 

и

 

нашло

 

бы

 

себѣ

 

достойное

мѣсто

 

въ

 

Епарх.

 

Древлехранилищѣ.

 

Но

 

что

 

ясе

 

дѣлать?!

Лучше

 

поздно,

 

чѣмь

 

никогда,

 

да

 

думается

 

и

 

не

 

так»

уже

 

поздно:

 

и

 

при

 

наличном»

 

составѣ

 

памятниковъ

 

въ

енархіи

 

можно

 

собрать

 

одно

 

изъ

 

лучших»

 

въ

 

ряду

 

суще-

ствующихъ

 

Древлехранилищ».

 

Чтобы

 

не

 

быть

 

голослов-

ным»,

 

приведу

 

мнѣніе

 

компетентиаго

 

въ

 

археологіи

 

проф.

Кіевск.

 

Дух.

 

Акад,

 

Н.

 

И.

 

Петрова.

 

Вещественным'»

 

ре-

зультатом»

 

иоѣздкн

 

явилась

 

коллекція

 

собранных»

 

съ

согласія

 

причтовъ

 

вещей

 

(изъ

 

болѣе

 

удобоперевозимых»)

около

 

500

 

№№

 

Не

 

смотря

 

на

 

случайность

 

своего

 

состава,

коллекція

 

оказалась

 

разнообразной

 

и

 

содержательной.

 

Еще

до

 

поѣздки,

 

весной

 

въ

 

Кіевѣ

 

завѣдующій

 

лично

 

просил»

 

проф.

Н.

 

И.

 

Петрова

 

побывать

 

къ

 

осени

 

въ

 

Черниговѣ

 

для

осмотра

 

собраннаго,

 

если

 

ноѣздка

 

состоится.

 

Профессор»

согласился

 

и

 

настолько

 

заинтересовался

 

нарождавшимся

дѣломъ,

 

что

 

въ

 

сентябрѣ

 

самъ

 

напомнилъ

 

о

 

при-

глашеніи

 

и

 

12

 

числа

 

пріѣхалъ

 

для

 

осмотра

 

собранной

коллекціи.

 

Съ

 

9

 

час.

 

утра

 

и

 

до

 

4

 

ч.

 

вечера,

 

не

 

выходя

изъ

 

комнаты,

 

съ

 

неослабѣвающимъ

 

интересом»

 

осматри-

вал»

 

профессор»

 

собранные

 

памятники,

 

начиная

 

съ

 

иконы

и

 

кончая

 

виньеткой

 

рукописна™

 

нотника.

 

Свое

 

впечатлѣніе

отъ

 

осмотра

 

онъ

 

высказал»

 

въ

 

тот»

 

же

 

вечеръ

 

въ

 

засѣ-

даніи

 

Черниг.

 

Ученой

 

Архивной

 

Коммиссіи.

 

Привѣтствуя

нарожденіе

    

въ

   

Черниговѣ

    

новаго

    

музея

 

-церковнаго,



—
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-

профессор»

 

отмѣтил»,

 

что

 

уясе

 

и

 

въ

 

собранной

 

коллекціи

есть

 

вещи,

 

которыя

 

сдѣлали

 

бы

 

честь

 

любому

 

музею

 

и

которыя

 

кладутъ

 

прочное

 

и

 

хорошее

 

начало

 

Древлехрани-

лищу.

 

Въ

 

нрощальномъписьмѣна

 

имя

 

завѣдугощаго

 

профес-

соръ

 

писалъ:

 

«Сердечно

 

желаю

 

Вамъ

 

продоля^агь

 

соби-

раніе

 

и

 

устройство

 

музея

 

съ

 

таким»

 

же

 

успѣхомъ,

 

съ

каким»

 

Вы

 

начали

 

это

 

дѣло.

 

Я

 

при

 

учрежденіи

 

въ

1872

 

году

 

церковноархеологическаго

 

музея

 

при

 

нашей

Академіи

 

далеко

   

не

 

такъ

    

былъ

    

счастливь,

 

какъ

 

Вы».

3)

 

При

 

наличности

 

памятниковъ

 

старины

 

Древле-

хранилище

 

существенно

 

необходимо,

 

ибо

 

только

 

при

 

нем»

возмояшо

 

научное

 

изслѣдованіе

 

памятниковъ,

 

разбросан-

ных»

 

но

 

глухим»

 

углам»,

 

и

 

систематизація

 

их»

 

въ

 

пол-

ную

 

картину

 

прошлой

 

церковной

 

жизни

 

Черниговскаго

края.

 

Но

 

еще

 

болѣе

 

необходима

 

централизація

 

памят-

ников»

 

въ

 

практическомъ

 

отношеніи,

 

ибо

 

только

 

она

мбжетъ

 

охранить

 

памятники

 

старины

 

отъ

 

постепеннаго

уничтоженія

 

и

 

всевозмоягныхъ

 

нелселат^льныхъ

 

случай-

ностей.

Правда,

 

встрѣчались

 

нам»

 

весьма

 

отрадный

 

явленія

тщательной

 

заботливости

 

принтов»

 

о

 

предметах»

 

старины.

Видно,

 

что

 

теперь

 

взглядъ

 

на

 

старину

 

перемѣняется

 

къ

лучшему.

 

Но

 

какъ

 

недалеко

 

еще

 

то

 

печальное

 

прошлое,

когда

 

старина

 

не

 

цѣнилась

 

и

 

просто

 

уничтожалась,

 

какъ

никуда

 

не

 

годнелй

 

хлам»!

 

Почти

 

всюду

 

приходилось

 

слы-

шать

 

печальные

 

мартирологи

 

древнихъ

 

вещей:

 

тамъ

«старыя»

 

иконы

 

«попалили»

 

или

 

сторожъ

 

самовольно

 

на

дрова

 

изрубилъ,

 

тамъ

 

«старыя»

 

ризы

 

сожгли

 

и

 

серебра

«богато»

 

добыли,

 

тамъ

 

отвезли

 

нѣсколько

 

возовъ

 

«шмат-

тіі»

 

на

 

берегъ,

 

«попалили»

 

и

 

пепелъ

 

на

 

воду

 

пустили...

Архивъ

 

Суражскаго

 

Благо

 

вѣщенскаго

 

упраздненная

 

мо-

настыря

 

свезенъ

 

былъ

 

на

 

четырехъ

 

подводахъ

 

и

 

сваленъ

въ

 

колокольнѣ,

    

гнил»

    

тамъ

 

и

 

когда

 

колокольню

 

стали
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-

разбирать,

 

былъ

 

вывезенъ

 

и

 

зарыть

 

въ

 

землю.

 

Архив»

Стародубскаго

 

Духовнаго

 

Правленія

 

долгое

 

время

 

лежал»

въ

 

амбарѣ

 

одного

 

изъ

 

батЕошекъ,

 

понапрасну

 

занимая

мѣсто,

 

пока,

 

наконецъ,

 

матушка

 

не

 

догадалась

 

забирать

этот»

 

ненужный

 

хлам»

 

на

 

растопку

 

иечей.

 

Архива

 

Клю-

совскаго

 

монастыря

 

и

 

слѣдовъ

 

не

 

отыскали.

 

Въ

 

Новгородъ-

Сѣверскѣ

 

ни

 

архива

 

Духовнаго

 

Правленія,

 

ни

 

архива

Новгородсѣверской

 

еписконіи

 

нѣтъ:

 

говорятъ,

 

что

 

будто-бы

всѣ

 

бумаги

 

взяты

 

кѣмъ-то

 

въ

 

Глуховъ

 

и

 

лежать

 

тамъ

на

 

колокольнѣ

 

одной

 

изъ

 

церквей.

 

Въ

 

Коропѣ

 

архив»

Коропской

 

дѣвичьей

 

пустыни

 

погиб»

 

курьезнымъ

 

обра-

зом».

 

Лежал»

 

онъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

церквей

 

и

 

почему

 

то

мѣшалъ

 

одному

 

изъ

 

членовъ

 

причта.

 

Случился

 

пожар»,

загорѣлась

 

колокольня,

 

стоявшая

 

отдѣльно

 

отъ

 

церкви.

Не

 

любившій

 

архива

 

член»

 

причта

 

рѣшилъ

 

вос-

пользоваться

 

случаемъ

 

—

 

очистить

 

отъ

 

пыдьыаго

 

архи-

ва

 

мѣсто

 

въ

 

церкви

 

и

 

четыре

 

охапки

 

бумаг»

 

ввергъ

въ

 

огонь,

 

добавивъ

 

къ

 

ним»

 

и

 

нѣсколько

 

старых»

 

разби-

тых»

 

книг».

 

Впрочемъ,

 

сожжены

 

быть

 

может»,—

и

 

дѣйствительно

 

менѣе

 

цѣнные

 

остатки

 

архива,

 

так»

какъ

 

из»

 

коронскихъ

 

церквей,

 

какъ

 

говорили

 

старожилы,

многое

 

было

 

отобрано

 

препод.

 

Семинаріи

 

Докучаевым»,

отправившим»

 

цѣлый

 

вояъ

 

бумаг»

 

въ

 

Чернигов».

 

О
судьбѣ

 

этих»

 

бумаг»,

 

отданных»

 

в»

 

частный

 

руки,

 

пока

никаких»

 

свѣдѣній

 

нѣтъ.

 

И

 

только

 

въ

 

с.

 

Чернецкомъ

удалось

 

найти

 

часть

 

архива

 

Костянскаго

 

монастыря;

архив»

 

хранился

 

въ

 

церкви

 

и

 

теперь

 

передан»

 

Древле-

хранилищу.

 

Все

 

это

 

относится

 

къ

 

прошедшимъ

 

временам».

Да

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

сѣверныхъ

 

уѣздахъ

 

съ

 

ихъ

бѣдными

 

приходами

 

при

 

частыхъ

 

переходах'»

 

священни-

ковъ

 

въ

 

поискахъ

 

лучшаго

 

мѣста

 

.

 

изъ

 

одного

прихода

 

въ

 

другой,

 

— настоятель

 

церкви

 

иногда

 

пря-

мо

    

лишенъ

    

возможности

    

знать,

     

что

    

у

    

него

    

хра-
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нилось

 

или

 

хранится

 

въ

 

церкви.

 

Такъ,

 

въ

 

одном»

мѣстѣ

 

мы

 

не

 

нашли

 

рукописи

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

въ

 

другом»

 

двух»

 

цѣнныхъ

 

антиминсовъ,

 

хотя

 

эти

 

пред-

меты

 

и

 

помѣчены

 

были

 

въ

 

донесеніи

 

о.

 

благочиннаго,

какъ

 

могущіе

 

поступить

 

въ

 

Древлехранилище.

 

И

 

священ-

никъ

 

ничего

 

не

 

могъ

 

сказать

 

о

 

вещахъ,

 

ибо

 

ихъ

 

уже

 

до

поступленія

 

его

 

на

 

приход»

 

не

 

было.

 

Въ

 

одном»

 

мѣстѣ

экскурсанты

 

крайне

 

удивили

 

батюшку,

 

когда

 

сказали,

 

что

 

но

донесенію

 

о.

 

благочиннаго

 

при

 

церкви

 

имѣется

 

интересная

въ

 

историческом»

 

отношеніи

 

рукопись;

 

и

 

хотя

 

она

 

не

была

 

внесена

 

ни

 

въ

 

общую

 

церковную

 

опись,

 

ни

 

въ

опись

 

древнихъ

 

вещей,—рукопись

 

нашлась.

 

Былъ

 

и

 

такой

случай.

 

Священникъ

 

велѣлъ

 

отобрать

 

старыя

 

свящ.

 

изо-

браженія

 

на

 

холстѣ,

 

ризы,

 

кое-что

 

изъ

 

утвари

 

и

 

снести

на

 

колокольню,

 

но

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

уничтожать.

Приказаніе

 

было

 

исполнено

 

и

 

узел»

 

съ

 

облаченіемъ,

скомканные

 

холсты

 

долго

 

лежали

 

на

 

колокольнѣ

 

никому

невѣдомыя

 

и

 

не

 

нужныя.

 

Батюшка,

 

позаботившійся

 

объ

ихъ

 

сохраненіи

 

ушел»,

 

другой

 

не

 

интересовался

 

колоколь-

ней.

 

Вещи

 

положены

 

были

 

подъ

 

лѣстницей,

 

ведущей

 

въ

верхній

 

открытый

 

ярусъ

 

колокольни

 

и

 

потому

 

много

 

разъ

видѣли

 

зиму

 

съ

 

ея

 

снѣгами

 

и

 

осень

 

съ

 

дождями.

 

Узелъ

облаченій,

 

подмоченный

 

многочисленными

 

дождями

 

и

снѣгамй

 

буквально

 

пропрѣлъ

 

въ

 

срединѣ

 

большимъ

 

круг-

лымъ

 

пятном».

 

Здѣсь

 

же

 

лежали

 

и

 

восемь

 

больших»

изобраяіеній

 

на

 

холстѣ,

 

покрытых»

 

пылью

 

и

 

грязью.

Когда

 

экскурсанты

 

извлекли

 

изъ

 

этого

 

оригинальнаго

 

хра-

нилища

 

холсты

 

и

 

расправили

 

ихъ

 

на

 

травѣ

 

въ

 

оградѣ,

 

то,

 

не

смотря

 

на

 

сильно

 

осыпавшіяся

 

краски,

 

на

 

одномъ

 

изъ

больших»

 

холстов»

 

увидѣли

 

характерное

 

изображеніе

страшнаго

 

суда

 

во

 

многихъ

 

клеймах»,

 

охватывающихъ

всѣ

 

детали.

 

Картина,

 

какъ

 

рѣдко

 

встрѣчающійся

 

памят-

никъ

 

XVII

 

в.

    

была-бы

 

украшеніемъ

    

Древлехранилища,
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а

 

теперь

 

может»

 

только

   

служить

 

наглядным»

 

образцом»

того,

 

какъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

хранить

 

церковныхъ

 

вещей.

4)

 

Поѣздка

    

наглядно

 

показала,

 

что

 

только

    

путем»

личнаго

 

осмотра

 

каясдой

 

церкви,

 

погоста,

    

часовни,

  

над-

гробныхъ

    

памятниковъ

 

и

 

живого

    

разспроса

    

людей

 

на

мѣстѣ

 

мояшо

    

выяснить

   

дѣйствительную

    

наличность

 

и

сравнительную

 

цѣнность

   

памятниковъ,

    

хранящихся

 

при

церквахъ.

 

При

 

обозрѣніи

 

церквей

 

намъ

 

приходилось

 

поль-

зоваться

    

введенными

 

Св.

 

Синодомъ

    

описями

   

древних»

вещей.

 

За

 

отсутствіемъ

 

какого-либо

 

руководящая

 

начала

для

  

опредѣленія

 

древности

 

вещи

 

по

 

типологическому

 

ме-

тоду,— хотя

   

бы

 

въ

 

формѣ

 

подробная

    

опросная

 

бланка

съ

 

указаніемъ

    

самыхъ

 

общихъ

    

признаковъ

    

древности,

духовенство,

    

особенно

    

въ

 

селахъ

    

было

 

поставлено

   

въ

трудное

   

положеніе:

    

требовалось

   

почти

    

самостоятельно

опредѣлить,

   

что

 

есть

 

въ

 

церкви

    

цѣннаго

 

въ

 

археологи-

ческомъ

 

и

 

историческом»

    

отношеніи.

    

Уже

 

один»

 

вид»

оффиціальныхъ

     

прошнурованныхъ

    

книг»,

     

выданных»

для

    

записи

    

древних»

    

вещей,

     

наводил»

    

на

    

мысль,

что

    

въ

    

нихъ

    

можно

     

записывать

    

только

    

предметы,

древность

    

которых»

    

установлена

    

точно.

    

Поэтому

   

въ

«Описи

 

древних»

 

вещей»

 

обычно

 

и

 

заносились

 

только

 

дати-

рованный

 

Евангслія,

 

кресты,

 

потиры

 

и

 

болѣе

 

всего

 

бого-

служебный

    

книги.

     

Причем»

     

иногда

    

случалось,,

   

что

изъ

 

опасенія,

    

какъ- бы

    

ветхая,

    

но

 

иногда

   

еще

   

упот-

ребляющаяся

   

старинная

   

книга

    

совсѣмъ

    

не

 

изветшала

ко

 

времени,

    

когда

   

ее

    

могут»

    

вытребовать,

    

книга

 

не

заносилась

 

въ

 

опись;

 

не

   

заносили

 

иногда

 

и

   

просто

 

изъ

боязни,

 

что

 

книгу,

   

могут»

 

потребовать

    

(болып.

   

частью

требники

 

врем.

 

Петра

 

Могилы).

 

Поэтому

 

часто

 

и

 

бывает»

такъ,

 

что

 

богослужебный

 

книги

 

конца

 

ХУПІ

 

в.,

 

дѣйстви-

тельно

 

необходимый

 

при

 

церкви,

   

занесены

 

въ

 

опись

 

др.

в.,

 

а

 

древнѣйшія—ХУД

 

и

 

даже

 

ХУІ

    

вѣка

 

не

 

внесены,

хотя

 

и

 

находятся

 

въ

 

церкви

 

въ

 

наличности.



—

 

№

 

—

Но

 

письменные

 

памятники

 

обезпечены

 

датой,

 

кото-

рая

 

ясно

 

показываетъ

 

ихъ

 

сравнительную

 

археологическую

цѣнность.

 

Гораздо

 

хуже

 

обстоитъ

 

дѣло

 

съ

 

вещественными

памятниками

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

по

 

отдѣлу

 

иконо-

графіи.

 

Болѣе

 

древнія

 

(и

 

ветхія)

 

иконы

 

на

 

доскахъ,

изображенія

 

на

 

холстлхъ,

 

плащаницы

 

на

 

холстѣ

 

съ

 

ма-

лороссійскими

 

виршами

 

при

 

перестройкѣ

 

или

 

обновленіи

иконостаса

 

обычно

 

складываются

 

на

 

колокольнѣ

 

во

 

вто-

ромъ

 

ярусѣ,

 

въ

 

боковыхъ

 

кладовкахъ

 

и

 

забываются

 

всѣми.

Въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

нашли

 

на

 

колокольнѣ

 

много

 

хорошихъ

иконъ

 

и

 

этимъ

 

очень

 

удивили

 

священника,

 

который,

живя

 

около

 

20

 

лѣтъ

 

на

 

ириходѣ,

 

и

 

не

 

нодозрѣвалъ,

 

что

кроется

 

на

 

колокольнѣ.

 

Конечно,

 

при

 

составленін

 

описи

др.

 

в.

 

едва-ли

 

кому

 

иридетъ

 

въ

 

голову

 

мысль

 

заглянуть

въ

 

эти

 

пыльные

 

уголки.

 

Да

 

если

 

бы

 

священникъ

 

и

 

взялъ

на

 

себя

 

трудъ

 

переемотрѣть

 

иконы

 

и

 

остатки

 

стараго

иконостаса,

 

заставленные

 

въ

 

кладовыхъ

 

'разными

 

сунду-

ками,

 

ломанымъ

 

желѣзомъ.

 

то

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

оказался

 

бы

 

въ

 

затрудненіи.

 

ибо

 

за

 

отсутствіемъ

 

даты

 

и

возможности

 

еравненія

 

съ

 

другими

 

образцами

 

трудно

замѣтить

 

характерный

 

черты

 

въ

 

иконѣ,

 

которая

 

поэтому

и

 

кажется

 

«самой

 

обыкновенной.»

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

во

многихъ

 

мѣстахъ

 

встрѣчались

 

типичныя

 

иконы

 

ю.-рус-

скаго

 

письма

 

съ

 

различными

 

варіаціями

 

занаднаго

 

влія-

нія

 

и

 

символики.

 

Не

 

попадаетъ

 

большею

 

частіхо

 

въ

описи

 

древнихъ

 

вещей

 

и

 

отдѣлъ

 

ризницы,

 

гдѣ

 

есть

 

много

образцовъ

 

стариннаго

 

шитья

 

простымъ

 

и

 

крученымъ

серебромъ

 

по

 

бархату

 

и

 

атласу,

 

разнообразные

 

рисунки

старинной

 

выбойки,

 

парчи,

 

богатый

 

наборъ

 

малороссій-

скаго

 

литургическаго

 

шитья

 

на

 

подризникахъ

 

и

 

проч.

 

Я

не

 

говорю

 

уже

 

о

 

мелкихъ

 

предметахъ,

 

каковы — старин-

ные

 

образки-складни,

 

лубочные

 

брачные

 

вѣнцы,

 

кресты

и

 

иконки

 

тѣлъяики,

 

которые

 

обычно

   

остаются

 

внѣ

 

вся-
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кой

 

регистрации.

 

Къ

 

концу

 

путешествія

 

экскурсанты

пришли

 

къ

 

выводу,

 

что

 

для

 

опредѣленія

 

полной

 

налич-

ности

 

въ

 

церкви

 

предметовъ

 

старины

 

— описи

 

древн.

 

вещей

далеко

 

не

 

всегда

  

достаточны.

Тою

 

же

 

неполнотою,

 

какъ

 

и

 

«описи

 

древнихъ

 

ве-

щей»,

 

страдаютъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

и

 

асвѣдѣнія

 

о

 

предме-

тахъ

 

старины,

 

имѣющихъ

 

цѣнность

 

въ

 

археологическомъ

и

 

историческомъ

 

отношеніи.

 

а

 

также

 

предметовъ

 

по

 

вет-

хости

 

предназначенныхъ

 

къ

 

уничтоженію

 

и

 

могущихъ

быть

 

помѣщенными

 

въ

 

проэктируемомъ

 

Епархіальномъ

Древлехранилищѣ»,

 

собранныя

 

чрезъ

 

о. о.

 

благочинныхъ

въ

 

1901 —

 

2

 

г.г.

 

Здѣсь

 

къ

 

затрудненію

 

опредѣлить

 

безъ

руководящихъ

 

данныхъ

 

древность

 

какой-либо

 

вещи

 

при-

соединялась

 

еще

 

и

 

боязнь

 

лишиться

 

вещи

 

по

 

распоря-

женію

 

начальства,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

свѣдѣнія

 

собирались

съ

 

опредѣленной

 

цѣлью.

 

Ыѣкоторыми

 

даже

 

понималось,

что

 

свѣдѣяіями

 

требуются

 

именно

 

цѣнныя—золотыя

 

и

серебряныя

 

вещи,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

такихъ

 

вещей

 

отдавать

или

 

предназначать

 

къ

 

отдачѣ

 

церкви

 

никакого

 

разсчета

не

 

было,

 

то

 

и

 

писалось,

 

что

 

цѣнныхъ

 

въ

 

археологиче-

скомъ

 

или

 

историческомъ

 

отношеніи

 

вещей

 

при

 

церкви

не

 

имѣется.

 

Когда

 

же

 

при

 

личныхъ

 

разговорахъ

 

выясня-

лось,

 

что

 

лубочные

 

вѣнцы

 

XYII

 

в.

 

гораздо

 

цѣннѣе

 

се-

ребряной

 

дарохранительницы

 

XIX

 

в.

 

и

 

что

 

все

 

мате-

ріально

 

цѣнное

 

да

 

и

 

вообще

 

все,

 

хранящееся

 

въ

 

церкви,

никогда

 

по

 

закону

 

не

 

можетъ

 

быть

 

взято

 

безъ

 

согласія

владѣльца,

 

то

 

къ

 

обоюдному

 

удовольствію

 

оказывалось,

что

 

интересы

 

церкви

 

и

 

Древлехранилища

 

совпадаютъ:

чѣмъ

 

дорожить

 

церковь,

 

то

 

не

 

интересно

 

для

 

Древле-

хранилища

 

или

 

зарегистровывалось

 

экскурсантами

 

только

для

 

памяти,

 

а

 

желательное

 

къ

 

помѣщенію

 

въ

 

Древлехра-

нилище

 

большею

 

частію

 

оказывалось

 

тѣмъ

 

«хламомъ»,

отъ

 

котораго

 

церковь

 

всѣми

    

силами

 

желала

 

избавиться.
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Обычно

 

при

 

осмотрѣ

 

перкви

 

на

 

безпокойномъ

 

сна-

чала

 

лицѣ

 

старосты

 

можно

 

было

 

видѣть

 

опасеніе

 

какъ-

бы

 

не

 

спросили

 

денегъ,

 

и

 

его

 

рѣшимость:

 

если

 

спросить,

—

 

денегъ

 

не

 

давать.

 

Но

 

когда

 

онъ

 

убѣждался.

 

что

 

«гро-

шей»

 

не

 

спрашиваютъ,

 

дорогихъ

 

вещей

 

не

 

трогаютъ.

 

а

роются

 

себѣ

 

въ

 

пыли

 

старьтхъ

 

сундуковъ

 

и

 

восхищаются

лоскуточками,

 

которые

 

онъ

 

давно

 

хотѣлъ

 

полдень,

 

или

забираются

 

въ

 

кладовку

 

и

 

робко

 

спрашиваютъ

 

старую

картину

 

на

 

холстѣ,

 

чрезъ

 

которую

 

но

 

стѣнѣ

 

сторожъ

понабивалъ

 

полокъ

 

для

 

краски

 

и

 

лаку, —

 

староста

 

успо-

каивается

 

и

 

даже

 

самъ

 

начинаетъ

 

вспоминать,

 

что

 

у

него

 

и

 

въ

 

другомъ

 

сундукѣ

 

есть

 

бѣлын

 

подризникъ

«неначе

 

простая

 

рубаха

 

исъ

 

вышивкой»,

 

а

 

на

 

колокольнѣ

такая

 

же

 

икона

 

«якъ

 

вы

 

забрали».

 

И

 

многіе

 

изъ

 

прич-

товъ

 

высказывались

 

именно

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

если

цѣнное

 

изъ

 

«хлама»

 

повыбрать,

 

а

 

остальное

 

ненужное

сжечь, —причты

 

останутся

 

только

 

довольны,

 

что

 

ихъ

освободили

 

отъ

 

необходимости

 

хранить

 

совершенно

 

не-

нужные

 

предметы

 

для

 

церкви.

Въ

 

общемъ

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

экскурсіонный

 

спо-

собъ

 

изслѣдованія

 

является

 

единственно

 

вѣрнымъ

 

для

созданія

 

церковнаго

 

музея:

 

съ

 

одной

 

стороны

 

онъ

 

даетъ

возможность

 

путемъ

 

сравненія

 

выбирать

 

изъ

 

массы

 

одно-

родныхъ

 

предметовъ

 

только

 

типичные,

 

характерные

 

для

даннаго

 

района,

 

съ

 

другой— открываетъ

 

самый

 

близкій

луть

 

къ

 

передачѣ

 

выбранныхъ

 

памятниковъ

 

въ

 

Древле-

хранилище

 

не

 

на

 

основаніи

 

мертвыхъ

 

и

 

принудительныхъ

бумажныхъ

 

сношеній,

 

а

 

посредствомъ

 

личныхъ

 

перегово-

ровъ,

 

взаимныхъ

 

уступокъ

 

и

 

свободныхъ

 

соглашеній.

Практика

 

показала,

 

что

 

помимо

 

указанныхъ

 

выше

 

зат-

рудненій

 

для

 

опредѣленія

 

древности

 

вещи

 

на

 

многихъ

самая

 

необходимость

 

отвѣтить

 

на

 

бумагу

 

по

 

вопросу

 

о

Древлехранилищѣ

   

дѣйствуетъ

   

расхолаживающе,

   

что

 

не-
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выгодно

 

отзывается

 

на

 

отношеніи

 

и

 

къ

 

самому

 

Древле-

хранилищу;

 

когда

 

же

 

убѣждались,

 

что

 

все

 

дѣло

 

о

 

Древле-

хранилищѣ

 

лишено

 

какой-бы

 

то

 

ни

 

было

 

принудительно-

сти,

 

обязательности,

 

а

 

всецѣло

 

основано

 

на

 

личной

отзывчивости

 

цричтовъ,

 

церковныхъ

 

старость

 

и

 

при-

хожанъ,

 

отношеніе

 

къ

 

Древлехранилищу

 

совершенно

мѣнялось*

 

всѣ

 

выражали

 

искреннее

 

желаніе,

 

чтобы

 

и

 

отъ

ихъ

 

церкви

 

на

 

память

 

была

 

въ

 

Древлехранилищѣ

 

какая

нибудь

 

вещь.

Р[

 

Древлехранилище,

 

выражая

 

глубокую

 

благодар-

ность

 

за

 

радушную

 

отзывчивость

 

къ

 

новому

 

дѣлу

 

прпч-

товъ

 

всѣхъ

 

посѣщенныхъ

 

экскурсантами

 

мѣстъ,

 

а

 

также

и

 

тѣхъ,

 

съ

 

которыми

 

Древлехранилище

 

имѣло

 

сношенія,

счастливо— предъ

 

открытіемъ

 

Археологи ческаго

 

Съѣзда

заявить,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

короткій

 

промежутокъ

 

времени

и

 

только

 

одну

 

экскурсію,

 

Древлехранилищу

 

удалось

 

со-

брать

 

солидную

 

количественно

 

и

 

качественно

 

коллекціго

церковныхъ

 

памятниковъ,

 

которые

 

вмѣстѣ

 

съ

 

памятни-

ками

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстъ

 

составляютъ

 

50

 

процентовъ

 

уже

готовой

 

къ

 

открытію

 

Археологической

 

выставки.

В.

 

Дроздовъ.
«

Пѣвческо-педагогическіе

   

временные

   

курсы

 

для

   

учите-

лей

   

и

   

учительницу

   

церковныхъ

   

школъ

   

Черниговской

епархіи.

18

 

іюля

 

закончились

 

занятія

 

на

 

пѣвческо-педагоги-

ческихъ

 

временныхъ

 

курсахъ

 

для

 

учителей

 

и

 

учптель-

ницъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

Черниговской

 

епархіи.

 

19

 

былъ

произведенъ

 

экзаменъ

 

курсистамъ

 

по

 

церковному

 

пѣнію,

на

 

которомъ

 

присутствовали— Предсѣдатель

 

Чернигов-

скаго

 

Епархіальяаго

   

Училищнаго

 

Совѣта,

   

'яаѳедральный



—

 

599

 

—

дротоіерей

 

А.

 

П.

 

Шестериковъ,

 

члены

 

Совѣта

 

и

 

лекторы

курсовъ.

 

20

 

іюля

 

состоялся

 

актъ,

 

на

 

который

 

прибыли—

Председатель

 

Черниговскаго

 

Енархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта,

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

А.

 

П.

 

Шестериковъ,

начальница

 

енархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

Е.

 

А.

 

Гор-

бацевичъ,

 

члены

 

Черниговскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищ-

наго

 

Совѣта

 

— директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

П.

 

А.

 

Вой-

цеховскій,

 

протоіереи

 

— Ѳ.

 

I.

 

Васютинскій,

 

А.

 

Н.

 

Величков-

скій,

 

П.

 

С.

 

Флеровъ,

 

Епархіальный

 

наблюдатель

 

В.

 

А/

 

Лав-

ровъ,

 

И.

 

Н.

 

Лебедевъ,

 

Предсѣдатель

 

Черниговскаго

 

Отдѣле-

нія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

священники

 

М.

 

Н.

Храмцевъ.

 

М.

 

НЛІюбичъ

 

и

 

П.

 

М.

 

Добровольскій.

 

Послѣ

 

мо-

литвы

 

св.

 

Духу,

 

Еиархіальный

 

наблюдатель,

 

онъ

 

же

 

и

 

инспек-

торъ

 

курсовъ,

 

В.

 

А

 

Лавровъ

 

прочелъ

 

отчетъ

 

о

 

составѣ

курсовъ

 

и

 

ходѣ

 

занятій

 

на

 

нихъ,

 

изъ

 

котораго

 

видно,

что

 

всего

 

прибыло

 

на

 

курсы

 

42

 

учителя

 

и

 

18

 

учитель-

янцъ

 

изъ

 

уѣздовъ:

 

Городнянскаго,

 

Новозыбковскаго,

Мглинскаго,

 

Оуражскаго

 

и

 

Отародубскаго.

 

Кромѣ

 

того,

дозволено

 

было

 

посѣщеніе

 

курсовъ

 

нѣсколькимъ

 

вольно-

слушателямъ

 

изъ

 

другихъ

 

уѣздовъ,

 

такъ

 

что

 

всего

 

было

занимающихся

 

на

 

курсахъ

 

свыше

 

70

 

человѣкъ.

 

По

 

окон-

чаніи

 

чтенія

 

отчета

 

курсистами

 

было

 

проиѣто

 

«Богъ

Господь»

 

н

 

тропарь

 

4-го

 

гласа

 

сначала

 

унисонно,

 

но-

томъ

 

антифонно

 

и

 

накопецъ

 

сим({юнически.

 

Затѣмъ

 

г.

инспекторъ

 

курсовъ

 

обратился

 

къ

 

курсистамъ

 

и

 

курсист-

камъ

 

съ

 

слѣдующею

 

рѣчью:

«Итакъ,

 

г. г.

 

слушатели

 

и

 

слушательницы

 

курсовъ,

иы

 

кончили

 

свои

 

пятинедѣльные

 

уроки.

 

Привѣтствую

васъ

 

съ

 

окончаніемъ

 

вашнхъ

 

трудовъ.

 

При

 

трудностяхъ

ежедневныхъ

 

занятій

 

въ

 

такое

 

время,

 

когда

 

всѣ

 

учащіе

и

 

учащіеся

 

обычно

 

пользуются

 

отдыхомъ,

   

при

 

обязанно-
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сти

 

по

 

два

 

раза

 

каждый

 

день

 

изъ

 

общежитій

 

приходить

въ

 

аудиторію

 

и

 

заставлять

 

себя

 

сосредоточивать

 

мысль

на

 

разсужденіяхъ

 

о

 

не

 

всегда

 

легкихъ,

 

хотя

 

и

 

всѣмъ

намъ

 

близкихъ,

 

вопросахъ

 

школьнаго

 

дѣла,

 

при

 

нѣкото-

рыхъ

 

неизбѣжныхъ

 

неудобствахъ

 

жизни

 

въ

 

общежитіяхъ,

которыхъ

 

иногда

 

нельзя

 

было

 

не

 

испытывать

 

и

 

съ

 

кото-

рыми

 

по

 

необходимости

 

приходилось

 

мириться,

 

можетъ-

быть,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

васъ

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

пояалѣли

 

въ

душѣ,

 

что

 

имъ

 

пришлось

 

оставить

 

привычную

 

обстановку

домашней

 

жизни

 

и

 

принять

 

участіе

 

въ

 

трудѣ,

 

который

требовалъ

 

немалаго

 

напряженія

 

силъ.

 

Но

 

трудности

 

обы-

кновенно

 

сглаживаются

 

и

 

забываются

 

при

 

окончаніи

дѣла.

 

Въ

 

настоящія

 

минуты,

 

когда

 

всѣ

 

занятія

 

наши

кончились

 

и

 

когда

 

пришло

 

время

 

всѣмъ

 

намъ

 

разстаться,

я

 

думаю

 

и

 

почти

 

увѣренъ,

 

что

 

многимъ

 

изъ

 

васъ

 

стало

жаль

 

уже

 

другого, — того,

 

что

 

все

 

у

 

насъ

 

кончилось,

 

что

завтра

 

мы

 

уже

 

не

 

соберемся

 

въ

 

свою

 

аудиторію

 

и

 

не

будемъ

 

продолжать

 

своихъ

 

методическихъ

 

бесѣдъ

 

и

 

обыч-

ныхъ

 

упражненій,

 

наполнявпгахъ

 

наше

 

х время

 

въ

 

теченіе

курсовъ.

 

У

 

меня

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

невольно

 

являлось

 

такое

 

чувство,

 

и

 

я

 

вполнѣ

 

раздѣляю

это

 

естественное

 

движеніе

 

души

 

съ

 

тѣми

 

изъ

 

васъ.

 

кто

переживаетъ

 

его

 

въ

 

настоящую

 

минуту

 

вмѣстѣ

 

съ

 

чув-

ствомъ

 

радости

 

по

 

поводу

 

окончанія

 

трудовъ.

Предугадывая

 

такое

 

настроеніе

 

нѣкоторыхъ,

 

а

 

мо-

жетъ-быть,

 

и

 

многихъ

 

изъ

 

васъ,

 

я

 

хотѣлъ

 

бы,

 

г.г.,

 

ви-

дѣть

 

въ

 

немъ

 

ручательство

 

за

 

то,

 

что

 

вы

 

разъѣдетесь

по

 

своимъ

 

мѣстамъ,

 

унося

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

чувство

 

искрен-

ней,

 

сердечной

 

благодарности

 

къ

 

нашему

 

попечительному

начальству,

 

благодаря

 

заботамъ

 

котораго

 

на

 

вашу

 

долю

выпало

 

своего

 

рода

 

счастіе

    

участвовать

   

въ

 

настоящемъ
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полезномъ

 

предпріятіи,

 

нынѣ

 

нами

 

заканчиваемому

 

и

питаю

 

надежду,

 

что

 

вы

 

сохраните

 

добрыя

 

воспоминанія

о

 

нашихъ

 

занятіяхъ

 

на

 

курсахъ.

Какъ

 

бы

 

хотѣлось

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

могло

удовлетворить

 

всѣхъ

 

потрудившихся

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

курсовъ

 

и

 

руководительства

 

занятіями

 

на

 

нихъ,

 

если

 

бы,

разставаясь

 

съ

 

нами,

 

г.г.,

 

вы

 

увезли

 

съ

 

собою

 

и

 

ясное

сознаніе

 

пользы

 

понесенныхъ

 

вами

 

трудовъ

 

и

 

то

 

чувство

удовлетворенія,

 

которое

 

обыкновенно

 

испытывается

 

при

достиженіи

 

успѣха

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

дѣлѣ.

 

когда

чувствуешь,

 

что

 

не

 

напрасно

 

расходовалась

 

энергія,

 

не

безъ

 

результата

 

тратилось

 

время

 

и

 

что

 

сдѣланъ

 

хотя

нѣкоторый

 

шагъ

 

впередъ

 

въ

 

достиженіи

 

цѣли

 

своихъ

стремленій.

Я,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

участниковъ

 

въ

веденіи

 

занятій

 

на

 

курсахъ,

 

далеко

 

не

 

склоненъ

 

въ

 

ка-

кой-либо

 

мѣрѣ

 

преувеличивать

 

значеніе

 

всего

 

нами

 

сдѣ-

ланнаго.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

можетъ-быть,

 

мы

 

не

 

погрѣшимъ

иротивъ

 

истины,

 

если

 

скалсемъ,

 

что

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ

немало

 

сдѣлано

 

въ

 

теченіе

 

пятинедѣльныхъ

 

занятій.

Совершенства,

 

г.г.,

 

конечно,

 

и

 

нельзя

 

было

 

достигнуть

въ

 

столь

 

непродолжительное

 

время.

 

Не

 

даромъ

 

говорится,

что

 

вѣкъ

 

живи

 

— и

 

вѣкъ

 

учись.

 

А

 

дѣло

 

школьного

 

учи-

тельства

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

таково,

 

что

 

сколько

 

ни

 

старайся,

сколько

 

ни

 

дѣлай,

 

никогда

 

нельзя

 

бываетъ

 

сказать,

 

что

все

 

сдѣлано,

 

все

 

достигнуто

 

и

 

дальше

 

уже

 

нельзя

 

итти

впередъ,

 

и

 

больше

 

уже

 

нечего

 

желать.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

г.г.,

 

проведенные

 

курсы

 

не

могли

 

не

 

внести

 

въ

 

вашу

 

среду

 

значительнаго

 

духовнаго

олшвленія

 

и

 

не

 

могли

 

не

 

освѣжить

 

въ

 

значительной

мѣрѣ

 

вашихъ

 

педагогическихъ

 

познаній.

 

По

 

всѣмъ

 

пред-

метамъ

 

нашего

 

школьнаго

 

курса

 

руководителями

 

курсовъ

велись

 

на

 

урокахъ

 

подробный

 

методическія

 

бесѣды.

 

Вами
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самими

 

давались

 

практическіе

 

уроки,

 

для

 

успѣшнаго

исполненія

 

которыхъ'

 

подъ

 

руководствомъ

 

наставниковъ

вами

 

предварительно

 

разрабатывались

 

письменные

 

планы,

при

 

чемъ

 

каждый

 

практиканта

 

имѣлъ

 

возможность

 

въ

самыхъ

 

широкихъ

 

размѣрахъ

 

пользоваться

 

и

 

личными

совѣтами

 

своихъ

 

руководителей,

 

и

 

письменными

 

ихъ

 

ука-

заніями

 

на

 

самыхъ

 

планахъ.

 

При

 

общемъ

 

участіи

 

ауди-

торіи

 

производился,

 

затѣмъ,

 

обстоятельный,

 

всесторонній

разборъ

 

тѣхъ

 

же

 

уроковъ.

 

Словомъ,

 

всѣмъ

 

желающимъ

не

 

мало

 

представлялось

 

случаевъ

 

и

 

поводовъ

 

для

 

разно-

образнаго

 

обмѣна

 

мыслей

 

по

 

вопросами,

 

касающимся

школьнаго

 

дѣла, — какъ

 

при

 

участіи

 

руководителей,

 

такъ

и

 

отдѣльно

 

между

 

собою,

 

и

 

въ

 

классѣ,

 

и

 

дома,

 

во

 

внѣ-

урочное

 

время.

 

Позволительно

 

думать,

 

что

 

многими

 

вы-

слушано

 

и

 

пріобрѣтено

 

здѣсь

 

и

 

нѣчто

 

новое

 

по

 

школьной

методикѣ,

 

чего

 

не

 

удавалось

 

прочесть

 

или

 

слышать

 

гдѣ-

либо

 

раньше.

 

Не

 

могу

 

при

 

этомъ

 

вновь

 

не

 

пояснить,

что,

 

какъ

 

я

 

намекалъ

 

уже

 

и

 

въ

 

своемъ

 

вступительномъ

къ

 

вамъ

 

обращеніи,

 

степень

 

вліянія

 

этихъ

 

разнообразныхъ

условій,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

одинаковая,

 

должна

была

 

зависѣть

 

и

 

отъ

 

разнообразной

 

предварительной

 

под-

готовки

 

каждаго

 

изъ

 

васъ

 

къ

 

учительской

 

дѣятельности

и

 

отъ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

мѣры

 

собственной

 

вашей

самодѣятельности

 

при

 

занятіяхъ

 

на

 

курсахъ,

 

безъ

 

которой

немыслимъ

 

надлежащей

 

успѣхъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

учебномъ

дѣлѣ,

 

не

 

только

 

на

 

сравнительно

 

высшихъ

 

ступеняхъ

его,

 

но

 

и

 

при

 

самыхъ

 

первыхъ

 

шагахъ

 

обученія

 

и

 

тамъ,

какъ

 

тогда

 

же

 

мы

 

говорили,

 

за

 

ученика

 

учитель

 

ничего

 

не

можетъ

 

сдѣлать

 

безъ

 

его

 

собственнаго

 

участія,

 

вниманія
и

 

старанія.

Какъ

 

бы

 

ни

 

было,

 

однако,

 

я

 

не

 

могу

 

не

 

засвидѣ-

тельствовать

 

о

 

томъ

 

удовлетворен!!!,

 

которое

 

я

 

съ

 

своей

стороны

 

испытывалъ,

 

наблюдая

 

и

 

убѣждаясь

     

что

 

чѣмъ
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дальше

 

мы

 

подвигались

 

отъ

 

начала

 

нашихъ

 

курсовъ

 

къ

концу

 

ихъ,

 

тѣмъ

 

больше

 

замѣчалось

 

съ

 

вашей

 

стороны,

г.г.,

 

освоенности

 

съ

 

дѣломъ,

 

которымъ

 

мы

 

были

 

заняты,

больше

 

проявлялось

 

сознательнаго

 

отношенія

 

ко

 

всему,

что

 

исполнялось

 

на

 

курсахъ

 

лично

 

каждымъ

 

изъ

 

васъ

 

и

другими

 

въ

 

вашемъ

 

присутствіи,

 

и

 

больше

 

наблюдалось

увѣренности

 

и

 

уснѣха

 

въ

 

работахъ.

 

который

 

на

 

васъ

возлагались

 

Вообще,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

безъ

 

исключеній,

чувствовалась

 

большая

 

степень

 

энергіи,

 

бодрости

 

и

 

смѣ-

лости

 

въ

 

занятіяхъ.

Съ

 

этимъ

 

подъемомъ

 

духа,

 

г.г.,

 

желаю

 

вамъ

 

бодрѣе

взяться

 

за

 

свои

 

дѣла

 

и

 

на

 

мѣстахъ

 

по

 

школамъ

 

съ

 

на-

чаломъ

 

новаго

 

учебнаго

 

года.

 

Постарайтесь,

 

чтобы

 

учеб-

ная

 

сторона

 

въ

 

вашихъ

 

школахъ

 

дѣйствительно

 

получила

желаемое

 

улучшеніе.

 

Не

 

нужно

 

пренебрегать

 

никакими

предметами,

 

входящими

 

въ

 

составь

 

учебнаго

 

курса

 

на-

шихъ

 

школъ.

 

Всѣмъ

 

предметамъ

 

необходимо

 

удѣлять

должную

 

мѣру

 

вниманія,

 

не

 

только

 

тѣмъ,

 

на

 

изученіе

которыхъ,

 

по

 

ихъ

 

сравнительной

 

сложности

 

и

 

трудности,

обычно

 

посвящается

 

въ

 

школахъ

 

и

 

большее

 

количество

времени

 

и

 

большая

 

доля

 

старанія,

 

но

 

и

 

тѣмъ,

 

которые

иногда

 

у

 

насъ

 

но

 

школамъ

 

преподаются

 

какъ

 

бы

 

между

прочпмъ

 

и

 

съ

 

менышшъ

 

стараніемъ.

 

Каждому

 

предмету

должно

 

быть

 

отдано

 

все

 

время,

 

назначенное

 

правилами

и

 

действующими

 

программами.

 

Я

 

разумѣю

 

не

 

только

церковное

 

пѣніе,

 

которымъ

 

вы

 

здѣсь

 

не

 

мало

 

и

 

не

 

безъ

уепѣха

 

занимались

 

и

 

преподаваніе

 

котораго

 

у

 

насъ

 

по

школамъ

 

нуждается

 

въ

 

старательномъ

 

усовершенсівованіи,

и

 

въ

 

количественномъ,

 

и

 

въ

 

качественномъ

 

отношеніи,

но

 

и

 

церковно-славянскую

 

грамоту,

 

и

 

самое

 

чистописаніе.

О

 

тѣсной

 

связи

 

первыхъ

 

двухь

 

предметовъ

 

съ

 

Закономъ

Божіимъ,

 

этимъ

 

основнымъ

 

и

 

главнымъ

 

иредметомъ

 

обу-

ченія

 

въ

 

церковныхъ,

 

да

 

и

 

во

 

всякихъ

 

другихъ

 

школахъ,
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и

 

о

 

громадно-важномъ

 

ихъ

 

учебно-воспитательномъ

 

зна-

чены

 

мы

 

подробно

 

говорили

 

въ

 

своихъ

 

бесѣдахъ

 

по

 

ме-

тодике.

 

Но

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

относительно

 

обученія

въ

 

школахъ

 

искусству

 

письма

 

мы

 

также

 

видѣли,

 

какъ

много

 

оно

 

требуетъ

 

со

 

стороны

 

учителя

 

вниманія

 

и

 

не-

посредственнаго

 

со

 

стороны

 

его

 

участія

 

и

 

руководства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

выдвигается

 

вопросъ

 

о

 

всеоб-

щемъ

 

обученіи,

 

вырабатывается

 

нормальная

 

сѣть

 

школъ

для

 

каждой

 

данной

 

мѣстности

 

и

 

того

 

или

 

другого,

 

боль-

шаго

 

или

 

менынаго,

 

учебнаго

 

округа.

 

Каждый

 

изъ

 

васъ

долженъ

 

такъ

 

вести

 

и

 

поставить

 

свою

 

школу,

 

чтобы

 

она

безъ

 

какихъ-либо

 

возраженій

 

и

 

сомнѣній

 

съ

 

чьей

 

бы

 

то

ни

 

было

 

стороны

 

могла

 

быть

 

включена

 

въ

 

общую

 

состав-

ляемую

 

нормальную

 

сѣть

 

школъ.

Сверхъ

 

того,

 

г. г.,

 

во

 

все

 

время

 

нашихъ

 

занятій

 

по

разнымъ

 

поводамъ

 

предносилась

 

мнѣ

 

мысль

 

въ

 

заключе-

ніе

 

своего

 

настоящаго

 

къ

 

вамъ

 

обращенія

 

напомнить

вамъ

 

и

 

о

 

другой,

 

еще

 

болѣе

 

важной

 

сторонѣ

 

и

 

задачѣ

вашей

 

дѣятельности

 

въ

 

школахъ.

 

Я

 

разумѣю

 

задачу

воспитательную.

 

Великое

 

преимущество

 

церковной

 

школы

составляетъ

 

именно

 

та

 

ея

 

отличительная

 

особенность,

что

 

воспитательное

 

вліяніе

 

ея

 

на

 

учащихся

 

настолько

существенно

 

связано

 

со

 

всею

 

ея

 

организаціею

 

и

 

такъ

глубоко

 

входить

 

въ

 

ея

 

жизнь,

 

что,

 

не

 

переставая

 

быть

сама

 

собою,

 

т,

 

е,

 

не

 

отрѣшившись

 

отъ

 

началъ,

 

полоясен-

ныхъ

 

въ

 

ея

 

основу

 

и

 

составляющихъ

 

неотъемлемую

 

ея

сущность,

 

она

 

не

 

моя«етъ

 

оставаться

 

лишь

 

школою,

 

ко-

торая

 

только

 

научала

 

бы

 

своихъ

 

питомцевъ

 

грамотѣ

 

и

надѣляла

 

ихъ

 

элементарными

 

знаніями,

 

но

 

не

 

оказывала

бы

 

на

 

нихъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

своего

 

воспитательнаго

 

воздѣйствія.

О

 

церковной

 

школѣ

 

съ

 

большимъ

 

основаніемъ,

 

ненсели

 

о

всякой

 

другой,

 

молшо

 

и

 

должно

 

сказать,

 

что

 

она

 

не

только

 

учить,

 

но

 

и

 

воспитываетъ.

   

Но,

 

будучи

    

школою

і
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—

христіанскаго

 

воспитанія

 

по

 

идеѣ,

 

она

 

должна

 

являться

таковою

 

и

 

въ

 

дѣйствительности.

 

Цѣли

 

ея,

 

при

 

этомъ,

ясны

 

и

 

определенны.

 

Онѣ

 

начертаны

 

отчетливо

 

и

 

ярко

на

 

ея

 

высокомъ

 

знамени,

 

а

 

это

 

священное

 

знамя

 

есть

дѣйствованіе

 

подъ

 

кровомъ

 

и

 

руководствомъ

 

Св.

 

Право-

славной

 

церкви

 

и

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

ея

 

вѣры,

ея

 

святыхъ

 

уставовъ

 

и

 

обычаевъ.

 

Не

 

будемъ

 

перечислять

извѣстныхъ

 

всѣмъ

 

теоретическихъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

практи-

ческихъ

 

средствъ,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

она

 

осуществляетъ

указанный

 

высокія

 

задачи

 

воспитанія.

 

Не

 

можемъ

 

не

отмѣтить

 

лишь,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

этихъ

 

средствъ

 

необходи-

мымъ

 

условіемъ,

 

безъ

 

котораго

 

указанная

 

высокая

 

цѣль

не

 

можетъ

 

быть

 

достигнута,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

во

 

всей

желаемой

 

широтѣ

 

ея

 

яшзненнаго

 

значенія,

 

является

 

лич-

ный

 

примѣръ

 

учителя-—воспитателя.

 

Не

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

кто-нибудь

 

дозволилъ

 

себѣ

 

производить

 

соблазнъ

 

въ

 

средѣ

своихъ

 

юныхъ

 

питомцевъ

 

легкомысленнымъ

 

словомъ

 

или

такимъ

 

же

 

отношеніемъ

 

къ

 

чему-либо

 

изъ

 

того,

 

чему

учить

 

святая

 

наша

 

вѣра

 

и

 

что

 

заповѣдуетъ

 

намъ

 

Святая

церковь.

 

Знаемъ,

 

что

 

назначено

 

такимъ

 

воспитателям*:

 

—

Жерновъ

 

осельскій

 

на

 

выю.

 

Учитель

 

въ

 

христіанской

православной

 

школѣ

 

самъ

 

долженъ

 

быть

 

православнымъ

христіанлномъ.

 

Безъ

 

этого

 

условія

 

онъ

 

не

 

долженъ

 

браться

и

 

за

 

дѣло

 

и

 

долженъ

 

уступить

 

мѣсто

 

другимъ,

 

болѣе

достоин

 

ымъ.

Итакъ.

 

гг.,

 

дѣлая

 

свое

 

дѣло,

 

будемъ

 

крѣпко

 

дер-

жаться,

 

какъ

 

вѣрные

 

воины

 

на

 

полѣ

 

сраженія,

 

за

 

то

святое

 

знамя,

 

подъ

 

которымъ

 

призвана

 

осуществлять

ввѣренныя

 

ей

 

задачи

 

наша

 

церковная

 

школа.

 

Мы

 

должны

итти

 

впереди

 

всѣхъ

 

въ

 

воспитаніи

 

тонаго

 

поколѣнія

 

въ

духѣ

 

преданности

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви,

 

въ

 

любви

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

въ

 

истинно-христіачской

 

настроенности.

Это

 

само

 

по

 

себѣ

 

должно

 

сдѣлать

  

нашихъ

    

титомцевъ

 

и
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вѣрными

 

подданными

 

нашею

 

Государя

 

и

 

преданными

сынами

 

Отечества.

 

Бъ

 

искреннемъ

 

стремленіи

 

къ

 

этой

цѣли,

 

г. г.,-

 

и

 

наша

 

сила,

 

и

 

наша

 

неотъемлемая

 

заслуга.

И

 

если

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

мы

 

досгигнемъ

 

дѣйствительно

сколько

 

-нибудь

 

замѣтнаго

 

результата,

 

то

 

будемъ

 

въ

 

нравѣ

сказать,

 

что

 

мы

 

сдѣлали

 

и

 

дѣлаемъ

 

много.»

Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

на

 

каѳедру

 

выніелъ

 

курсистъ

 

А.

Кротеиковъ

 

и

 

обратился

 

съ

 

рѣчью

 

къ

 

курсистамъ

 

и

 

кур

систкамъ.

 

Указавъ

 

на

 

ту

 

любовь

 

и

 

отеческое

 

отношешѴ,

которое

 

они

 

видѣли

 

но

 

отношенію

 

къ

 

себѣ

 

со

 

стороны

руководителей

 

курсовъ,

 

говорилъ

 

о

 

нравственномъ

 

долгѣ

курсистовъ

 

отвѣтить

 

на

 

это

 

сердечнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

своимъ

 

учительскимъ

 

обязанностямъ,

 

напомнилъ

 

о

 

вы-

соте

 

призванія

 

учителя

 

просвѣщать

 

дѣтей

 

свѣтомъ

 

Хри-

стова

 

ученія

 

н

 

водворять

 

въ

 

сердцахъ

 

пхъ

 

царствіе

 

Бо-

жіе,

 

дѣйствуя

 

на

 

нихъ

 

и

 

словомъ,

 

и

 

личньтмъ

 

прймѣ-

ромъ,

 

вести

 

дѣло

 

ихъ

 

воспитанія

 

подъ

 

покровомъ

 

церкви,

которая

 

представляется

 

у

 

церковныхъ

 

писателей

 

подъ

образомъ

 

корабля,

 

плывущаго

 

по

 

бурному

 

житейскому

морю,

 

а

 

церковную

 

піколу

 

можно

 

сравнить

 

съ

 

лодочкой

при

 

этомъ

 

кораблѣ,--горе

 

той

 

лодкѣ,

 

которая

 

оторвется

отъ

 

своего

 

корабля, — погибнетъ

 

она

 

въ

 

морскихъ

 

вол-

нахъ.

 

горе

 

и

 

той

 

школѣ,

 

которая

 

удалится

 

отъ

 

своей

водительницы-матери

 

церкви.

По

 

окончаніи

 

этой

 

рѣчи

 

курсисты

 

пропѣли

 

«Нынѣ

отпущаеши»

 

композицін

 

Архангельского

 

и

 

«Достойно

 

есть.»

Закончился

 

актъ

 

троекратпымъ

 

пѣніемъ

 

Народнаго

 

гимна,

послѣ

 

■

 

чего

 

о.

 

протоіерей

 

Васютннскій

 

обратился

 

къ

курсистамъ

 

съ

 

краткой,

 

но

 

воодушевленной

 

рѣчью,

 

въ

которой

 

пожелалъ

 

имъ

 

хорошенько

 

проникнуться

 

тѣмъ

горячимъ

 

патріотическимъ

 

чувствомъ,

 

которымъ

 

дышать

слова

 

Народнаго

 

гимна,

 

при

 

этомъ

 

условіи

 

они

 

будутъ

вѣрными

 

сынами

   

св.

 

православной

 

церкви,

   

преданными
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слугами

 

своего

 

Государя

 

и

 

любящими

 

дѣтьми

 

своей

 

ро-

дины.

 

Согрѣтые

 

такимъ

 

чувствомъ,

 

они

 

не

 

только

 

оста-

нутся

 

глухи

 

къ

 

лицамъ

 

извѣстнаго

 

направленія,

 

которыя,

несомнѣнно.

 

сейчасъ

 

же

 

явятся

 

къ

 

нимъ

 

по

 

возвращеніи

на

 

мѣста

 

ихъ

 

жительства

 

съ

 

своими

 

рѣчами,

 

но

 

и

 

не

захотятъ

 

слушать

 

ихъ.

 

Въ

 

заключеніе

 

Предсѣдатель

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

поблагодарилъ

 

курси-

стовъ

 

отъ

 

имени

 

Совѣта

 

за

 

ихъ

 

занятія

 

и

 

доброе

 

пове-

дете,

 

не

 

давшее

 

никакихъ

 

поводовъ

 

для

 

нареканій.

_________

Изъ

 

впечатлѣній

 

IV

 

Всероссійскаго

 

миссіонер-
скаго

 

Кіевснаго

 

Съѣзда.

Отправляясь

 

на

 

IV

 

всероссійскій

 

миссіонерскій

 

Кіев-

скій

 

Съѣздъ,

 

о.

 

Еиархіальный

 

миссіонеръ

 

В,

 

Годіонцевъ

слышалъ

 

отъ

 

многихъ

 

лицъ

 

просьбу

 

ПОДЕЛИТЬСЯ

 

съ

 

ними

впечатлѣніями,

 

полученными

 

отъ

 

миссіонерскаго

 

Кіев-

скаго

 

Съѣзда

 

и

 

тѣми

 

интересными

 

новинками,

 

съ

 

какими

ему

 

придется

 

тамъ

 

ветрѣтиться.

 

Исполняя

 

ягеланіе

 

этихъ

лицъ,

 

онъ

 

прибѣгъ

 

къ

 

посредничеству

 

Епархіальнаго

 

ор-

гана,

 

приславъ

 

на

 

имя

 

Гедактора

 

его

 

открытое

 

письмо,

содержаніе

 

котораго

 

слѣдующее.

Я

 

не

 

стану

 

описывать

 

небывалый

 

составь

 

Съѣзда,

который

 

открылся

 

въ

 

присутствіи

 

трехъ

 

митрополитовъ

и

 

почти

 

40

 

епископовъ;

 

на

 

которомъ

 

присутствуютъ

 

по

несколько

 

представителей

 

отъ

 

каждой

 

епархіи.

 

Не

 

буду

передавать

 

содержанія

 

пламенныхъ

 

рѣчей,

 

какія

 

пришлось

выслушать,—онѣ

 

извѣстны

 

интеллигеитнымъ

 

лицамъ

 

изъ

газетъ,

 

не

 

коснусь

 

и

 

докладовъ

 

касательно

 

миссіонерскаго

дѣла,

 

которые

 

частью

 

уже

 

сдѣланы,

 

частію

 

подготовлены

къ

 

заслушанію.

 

Я

 

хочу

 

подѣлиться

 

тѣми

 

впечатлѣніями,

который

 

я

 

вынесъ

 

изъ

 

бесѣды

 

съ

 

извѣстнымъ

 

Михаиломъ
4
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Семеновымъ,

 

бывшимъ

 

архимандритомъ

 

Михаиломъ

 

и

профессоромъ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи,

 

не-

давно

 

уклонившимся

 

изъ

 

православія

 

въ

 

старообрядчество.

13

 

іюля,

 

въ

 

три

 

часа

 

дня,

 

онъ

 

явился

 

въ

 

Подоль-

ское

 

Кіевское

 

Духовное

 

училище.

 

Отцы

 

миссіонеры

 

пред-

ложили

 

мнѣ

 

побесѣдовать

 

съ

 

нимъ.

 

Я

 

согласился

 

и

 

от-

правился

 

въ

 

тотъ

 

классъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

Семеновъ.

 

Здѣсь

моему

 

взору

 

представился

 

человѣкъ

 

небольшого

 

роста,

еврейскаго

 

типа,

 

Онъ

 

былъ

 

окруженъ

 

священниками

разныхъ

 

епархій

 

и

 

оживленно

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

ними.

 

Гово-

рилъ

 

онъ

 

нервно,

 

съ

 

замѣтнымъ

 

трясеніемъ

 

рукъ

 

и

 

мус-

куловъ

 

лица.

 

Я

 

познакомился

 

съ

 

нимъ

 

и

 

скоро

 

между

нами

 

завязалась

 

бесѣда.

«Мнѣ

 

очень

 

интересно

 

съ

 

Вами

 

познакомиться,

 

о.

Михаилъ,—сказалъ

 

я,

 

и

 

вотъ

 

почему:

 

я — природный

старообрядецъ;

 

18

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

я

 

поколебался

 

въ

истинности

 

старообрядчества.

 

Я

 

увидѣдъ,

 

что

 

старообрядцы

не

 

вѣрятъ

 

божественному

 

обѣтованію,

 

не

 

имѣють

 

св.

мѵра,

 

да

 

погрѣшаютъ

 

во

 

многомъ

 

и

 

другомъ.

 

Убѣдив-

шнсь

 

въ

 

этомъ,

 

я

 

оставилъ

 

старообрядчество

 

и

 

принялъ

православіе;

 

принялъ

 

по

 

глубокому

 

убѣжденію

 

въ-

 

его

истинности,

 

имѣющему

 

въ

 

своемъ

 

основаніи

 

Слово

 

Божіе,

священные

 

каноны,

 

ученія

 

отцовъ

 

церкви

 

и

 

старопечат-

ный

 

книги.

 

А

 

Вы

 

— наоборотъ

 

— будучи

 

свѣтиломъ

 

науки,

оставили

 

православіе

 

и

 

перешли

 

въ

 

старообрядчество.

Вотъ

 

почему

 

мнѣ

 

желательно-бы

 

иобесѣдовать

 

съ

 

Вами, —

кто

 

изъ

 

насъ

 

ошибся:

 

я-ли,

 

принявшій

 

православіе

 

или

Вы,

 

перешедшій

 

изъ

    

православія

 

въ

   

старообрядчество».

Семеновъ.—

 

Я

 

не

 

отрицаю

 

истинности

 

Православной

церкви,

 

а

 

вотъ

 

только

 

золотыхъ

 

шапокъ,

 

находящихся

подъ

 

натоскомъ

 

Оберъ-Прокурора— мірянина,

 

не

 

признаю;

иначе

 

говоря:

 

церковь

 

православная

 

—священство

 

и

 

на-

родъ — это

 

Христова

 

церковь,

 

но

 

Оберъ-Прокуроръ

 

засло-

няетъ

 

путь

 

Христу

 

къ

 

своимъ

 

пастырямъ

 

и

 

народу».
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Миссіонеръ.

 

«Благодарю

 

Васъ,

 

о.

 

Михаилъ,

 

что

 

Вы

безбоязненно

 

признались,

 

что

 

мы— пастыри

 

и

 

народъ,

руководимый

 

нами,

 

люди

 

православные,

 

а

 

разъ

 

мы

таковые,

 

то

 

и

 

путь

 

намъ

 

ко

 

Христу

 

не

 

заслонять

 

ни-

какіе

 

Оберъ-Прокуроры.

 

Что

 

же

 

касается

 

Сановниковъ—

мірянъ,

 

отъ

 

Царя

 

поставленныхъ

 

на

 

помощь

 

церкви,

 

то

они

 

были

 

еще

 

при

 

царѣ

 

Константииѣ

 

Великомъ,

 

такіе

сановники

 

были

 

и

 

на

 

великихъ

 

соборахъ.

 

Но

 

меня

 

вотъ

что

 

удивляетъ:

 

почему

 

Вы

 

не

 

обратили

 

должнаго

 

вни-

манія

 

на

 

ту

 

церковь,

 

къ

 

которой

 

присоединились:

 

вѣдь

золотыя

 

шапки

 

есть

 

и

 

въ

 

ней,

 

и

 

при

 

томъ,—развѣ

 

ею

не

 

управляютъ

 

міряне?

 

Если

 

угодно

 

я

 

Вамъ

 

докажу,

 

что

управляютъ;

 

а

 

бѣглыми

 

священниками

 

кто

 

управляетъ,

какъ

 

не

 

купцы,

 

мѣщане

 

и

 

даже

 

женщины?

 

Корень

Вашего

 

священства— митрополитъ

 

Амвросій

 

кѣмъ

 

былъ

принять

 

въ

 

расколъ?

 

Также

 

всѣ

 

совѣщанія

 

по

 

этому

 

по-

воду

 

кѣмъ

 

были

 

преимущественно

 

ведены

 

—

 

не

 

мірянами-ли?

Поэтому

 

старообрядцамъ-ли

 

говорить

 

противъ

 

Оберъ-Про-

курора,какъ

 

мірянина,

 

поставленнаго

 

отъ

 

Царя

 

блюсти

внѣшній

 

порядокъ

 

церкви

 

для

 

блага

 

ея

 

и

 

государства?

 

—

Такія

 

рѣчи

 

мнѣ

 

кажутся

 

странными».

Семеновъ.

 

—

 

«Въ

 

чемъ

 

же

 

Вы

 

заподозрили

 

свое

 

старо-

обрядчество?

Миссіонсръ.

 

«Первое

 

сомнѣніе

 

въ

 

истинности

 

старо-

обрядчества

 

появилось

 

у

 

меня

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

бѣгло-

поповцы

 

въ

 

великій

 

четвергъ

 

простое

 

деревянное

 

масло

окуриваютъ

 

ладономъ

 

и

 

выдаютъ

 

его

 

за

 

яко-бы

 

древнее

св.

 

мѵро».

Семеновъ,

 

перебивая

 

миссіонера.— «Одна

 

капля

 

мѵра,

пущенная

 

въ

 

цѣлый

 

океанъ

 

масла,

 

превратить

 

его

 

въ

 

мѵро».

Миссіоперъ.

  

«А

 

гдѣ

 

объ

 

этомъ

 

писано?»

Семеновъ.

 

—

 

«У

 

Іоанна

 

Китрожскаго».

Миссіонеръ.

  

«Но

 

онъ

    

говорить

 

только

 

о

 

томъ,

 

что
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если

 

при

 

освященіи

 

храма

 

будетъ

 

мало

 

мѵра

 

для

 

пома-

занія

 

стѣнъ,

 

то

 

можно

 

примѣшать

 

къ

 

нему

 

елей,

 

что

 

же

касается

 

возможности

 

примѣшивать

 

въ

 

мѵро

 

елей

 

при

миропомазываніи

 

младенцевъ,

 

то

 

объ

 

этомъ

 

нигдѣ

 

не

говорится.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

Ваша

 

рѣчь

 

объ

 

«океанѣ

масла»

 

есть

 

плодъ

 

Вашего

 

личнаго

 

мнѣнія

 

и

 

ни

 

для

кого

 

неубѣдительна».

Семеновъ.

 

—

 

«Въ

 

чемъ

 

же

 

еще

 

Вы

 

заподозрили

 

истину

старообрядчества?

Миссіонеръ.

 

«А

 

вотъ

 

самое

 

главное:

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ

 

создалъ

 

свою

 

церковь

 

съ

 

полнымъ

священноначаліемъ

 

и

 

таинствами

 

и

 

далъ

 

обѣщаніе,

 

что

врата

 

ада

 

не

 

одолѣютъ

 

ея,

 

мы

 

вѣримъ,

 

что

 

такъ

 

и

 

будетъ

до

 

скончанія

 

вѣка,

 

а

 

изъ

 

ученія

 

сгарообрядцевъ

 

вытекаетъ

такая

 

мысль,

 

что

 

обѣщаніе

 

Христа

 

не

 

исполнилось:

истинную

 

церковь

 

одолѣлъ

 

патр.

 

Пиконъ

 

и

 

осталась

 

съ

одними

 

бѣглыми

 

попами,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

церковь

 

Нико-

ніанская — еретическая

 

обладаетъ

 

благодатію

 

священства,

полнотою

 

іерархіи

 

и

 

таинствъ,

 

отъ

 

которой

 

истинная

 

—

старообрядческая

 

церковь

 

стала

 

въ

 

зависимость

 

и

 

не

будь

 

этой

 

Никоніанской

 

церкви

 

не

 

было-бы

 

у

 

ней

 

и

священства.

 

—

 

Что

 

вы

 

скаясете,

 

о.

 

Михаплъ?»

Семеновъ.

 

—

 

«Говорить

 

объ

 

этомъ

 

я

 

сейчасъ

 

не

желаю».

—

 

Нѣтъ, — скажите!

 

скажите!

 

послышались

 

голоса

со

 

стороны

  

священниковъ.

Семеновъ

 

—

 

«Что

 

касается

 

мѵра,

 

то

 

я

 

не

 

придаю

этому

 

вопросу

 

важнаго

 

значенія;

 

іерархію

 

старообрядче-

скую

 

я

 

считаю

 

законною,

 

какъ

 

и

 

вашу—православную.

Что

 

же

 

касается

 

вообще

 

старообрядчества,

 

то

 

я

 

съ

 

нимъ

хорошо

 

еще

 

не

 

ознакомился».

Миссіонеръ.

 

Ваша

 

рѣчь

 

даетъ

 

мнѣ

 

основаніе

 

ска-

зать

 

Вамъ

 

словами

 

Христа:

   

«ты-ли

 

учитель

   

Израилевъ
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и

 

сихъ-ли

 

не

 

разумѣеши?

 

(loan.

 

3,

 

10)

 

Если

 

мы— люди

самообразованные,

 

т.

 

е.

 

нріобрѣтшіе

 

познанія

 

своимъ

уиомъ

 

и

 

трудомъ,

 

ясно

 

понимаемъ,

 

что

 

истинная

 

Хри-

стова

 

церковь

 

не

 

мояіетъ

 

дойти

 

до

 

такого

 

состоянія,

чтобы

 

остаться

 

съ

 

одними

 

бѣглыми

 

попами,

 

то

 

какъ

 

же

Вы,

 

прошедшій

 

высшую

 

богословскую

 

школу,

 

не

 

сознаете

нелѣпости

 

старообрядческаго

 

ученія

 

и

 

приклонили

 

свою

умную

 

голову

 

подъ

 

руку

 

незаконнаго

 

епископа,

 

чтобы

онъ

 

кощунственно

 

перемазалъ

 

Васъ

 

въ

 

расколъ?»

Семеновъ.— «О

 

мѵропомазаніи

 

мнѣ

 

ничего

 

не

 

было

сказано,

 

и

 

я

 

впервые

 

узналъ

 

о

 

немъ

 

во

 

время

 

чино-

пріема,

 

когда

 

Иннокентій

 

Усовъ

 

подняль

 

кисть

 

и

 

началъ

мазать

 

мое

 

чело.

 

Но,

 

впрочемь,

 

я

 

уже

 

сказалъ,

 

что

смотрю

   

на

 

мѵропомазаніе,

 

какъ

 

на

 

одну

 

внѣшнюю

 

форму»

Миссіонеръ.

 

«Слѣдовательно,

 

Васъ

 

обманули,— не

сказали,

 

что

 

будутъ

 

перемазывать?»

Семеновъ.— «Въ

 

этомъ

 

и

 

я

 

виноватъ:

 

выпустилъ

изъ

 

виду,

 

что

 

у

 

старообрядцевъ

 

принимаютъ

 

чрезъ

 

мѵро-

помазаніе».

Миссіонеръ.

 

«Достойное

 

соясалѣнія

 

совершилось

 

надъ

Вами.

 

о.

 

Михаилъ,

 

и

 

мы

 

молимъ

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

 

воз-

вратилъ

 

Васъ

 

на

 

путь

  

истины—въ

 

святое

   

православіе».

Бесѣду

 

съ

 

Михаиломъ

 

Семеновымъ

 

продолжали

другіе

 

миссіонеры.

 

Они

 

между

 

прочимъ.

 

спрашивали

 

его:

почему

 

онъ

 

носить

 

православную

 

рясу?— <Въ

 

этомъ

 

сде-

лано

 

мнѣ

 

снисхоягденіе», — отвѣтилъ

 

онъ.

 

На

 

вопросъ

служилъ-ли

 

онъ

 

въ

 

храмѣ

 

со

 

старообрядцами,— отвѣтилъ

отрицательно,

 

— не

 

служилъ

 

ни

 

одного

 

разу.

 

Въ

 

дальнѣй-

шей

 

откровенной

 

бесѣдѣ

 

съ

 

Владимірскимъ

 

миссіонеромъ

Семеновъ

 

сообщилъ,

 

что

 

старообрядческіе

 

владыки

 

Усовъ

и

 

Швецовъ

 

благословили

 

его

 

ѣхать

 

въ

 

далекую

 

Сибирь

и

 

устроить

 

тамъ

 

свободную

 

общину

 

съ

 

свободными

 

обря-

дами,

 

которымъ

    

онъ,

    

впрочемь,

 

не

 

придаетъ

   

никакого



—

 

612

 

—

значенія;

 

что

 

онъ

 

не

 

зналъ

 

о

 

ложномъ

 

ученіи

 

старооб-

рядцевъ

 

о

 

непричастности

 

грѣху

 

Приснодѣвы

 

Богородицы;

что

 

онъ

 

вообще

 

подозрительно

 

смотрптъ

 

на

 

старообряд-

цевъ

 

и

 

ему

 

ничего

 

не

 

стоить

 

оставить

 

ихъ.

РІзъ

 

всѣхъ

 

словь

 

Михаила

 

Семенова

 

миссіонеры

 

вы-

несли

 

такое

 

впечатлѣніе,

 

что

 

Михаиль

 

Семеновъ

 

перешелъ

въ

 

старообрядчество

 

не

 

по

 

убѣжденію,

 

а

 

изъ

 

самолюбія

и

 

властолюбія,

 

которое

 

ограничивали

 

высшія

 

духовныя

власти

 

и

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Синода,

 

что

 

онъ

 

не

 

только

не

 

вѣритъ

 

въ

 

истину

 

старообрядчества,

 

но

 

прямо

 

нена-

видитъ

 

его.

 

И

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

онъ

 

или

 

вер-

нется

 

въ

 

православіе,

 

или

 

впадетъ

 

въ

 

полный

 

атеизмъ.

или

 

оснуетъ

 

какую

 

либо

 

новую

 

церковную

 

общину.

Вотъ

 

какихъ

 

прозелитовъ

 

пріобрѣтаетъ

 

старообрядчество

на

 

посрамленіе

 

самому

 

себѣ.

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

Василій

 

Родіонцевъ.

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

Мѣстныя

 

извѣстія.

10

 

іюля,

 

въ

 

день

 

Тезоименитства

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

Преосвященнѣвшаго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Чернигов-

скаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

совершено

 

было

 

торжественное

богослуженіе

 

въ

 

Троицкомъ

 

Соборномъ

 

храмѣ,

 

при

 

пѣніи

двухъ

 

хоровъ

 

—

 

Архіерейскаго

 

и

 

хора,

 

состоящаго

 

изъ

 

слу-

шателей

 

и

 

слушательницъ

 

пѣвческо-педагогическихъ

 

кур-

совъ.

 

По

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

въ

 

покояхъ

 

Преосвя-

щеннаго.

 

приносили

 

Владыкѣ

 

поздравленія

 

— и.

 

д.

 

Началь-

ника

 

губерніи

 

вице-губернаторъ

 

Т.

 

Л.

 

Рафальскій,

 

на-

чальствующее

 

и

 

преподаватели

 

духовно-учебныхъ

 

заведе-

ній,

 

члены

 

и

 

секретарь

 

духовной

 

Консисторіи,

 

директоръ

народныхъ

 

училищъ

 

П.

 

А.

 

Войцеховскій,

 

Епархіальный

наблюдатель

 

В.

 

А.

 

Лавровъ,

 

полицеймейстеръ

 

г.

 

Фаллетъ,



—

 

613

 

—

городское

 

духовенство,

 

представители

 

отъ

 

курсистовъ

 

и

нѣкоторыя

 

другія

 

лица.

 

Всѣмъ

 

поздравлявшимъ

 

Владыку

былъ

 

предложенъ

 

завтракъ.

14

 

поля,

 

въ

 

8С'2

 

часовъ

 

утра,

 

на

 

пароходѣ

 

«Скорый»

црибылъ

 

въ

 

Черниговъ

 

для

 

иоклоненія

 

мощамъ

 

Святителя

Ѳеодосія

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода

 

П.

 

И.

 

Изволь-

скій

 

съ

 

супругою.

 

На

 

пристани

 

Его

 

Превосходительство

былъ

 

встрѣче.нъ

 

г.

 

и.

 

д.

 

начальника

 

губерніи

 

вице-гу-

бернаторомъ

 

Т.

 

Л.

 

Рафальскимъ

 

и

 

представителями

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства.

 

По

 

пріѣздѣ

 

въ

 

городъ

 

г.

 

Оберъ-Про-

куроръ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

супругой,

 

отправился

 

въ

 

Соборъ,

 

гдѣ

слушалъ

 

литургію,

 

послѣ

 

которой

 

былъ

 

отслуженъ

 

моле-

бенъ

 

Святителю

 

Ѳеодосію.

 

По

 

окончаніи

 

богослуженія

паломники

 

иосѣтили

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епи-

скопа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

и

 

и.

 

д.

 

начальника

губерніи

 

Т.

 

Л.

 

Рафальскаго.

 

которымъ

 

имъ

 

предложенъ

былъ

 

завтракъ.

 

Въ

 

три

 

часа

 

дня

 

Его

 

Превосходительство

прибыль

 

въ

 

Духовную

 

Консисторію.

 

Во

 

время

 

сво-

его

 

получасового

 

пребыванія

 

въ

 

присутствіи

 

Кон-

систоріи

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

каяедымъ

членомъ

 

и

 

секретаремъ

 

Конспсторіи

 

о

 

нѣкоторыхъ

Епархіальныхъ

 

дѣлахъ.

 

Отъѣзясая

 

г.

 

Оберъ-Проку-

роръ

 

выразилъ

 

свое

 

удовольствіе

 

всему

 

присутствію

Консисторіи

 

по

 

случаю

 

того

 

пріятнаго

 

впечатлѣнія,

которое

 

онъ

 

вынесъ

 

изъ

 

посѣшенія

 

имъ

 

Консисторіи.

Въ

 

7

 

часовъ

 

вечера

 

паломники

 

выѣхали

 

изъ

 

Черни-

гова

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ.

 

Проводить

 

ихъ

 

прибыли

 

на

вокзалъ:

 

Т.

 

Л.

 

Рафальскій

 

съ

 

супругою,

 

ректоръ

 

Семи-

наріи,

 

протоіерей

 

I.

 

Я.

 

Галаховъ,

 

каѳедральный

 

протоіе-

рей

 

А.

 

П.

 

Шестериковъ,

 

начальница

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

Е.

 

А.

 

Горбацевичъ,

 

директора

 

реальнаго

училища

 

и

 

мужской

 

гимназіи,

 

члены

 

и

 

секретарь

 

духов-

ной

 

Коисисторіи

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

лица.



—

 

614

 

—

27

 

іюля,

 

Черниговскій

 

каѳедральный

 

соборъ

 

посѣ-

тили

 

пріѣхавшіе

 

изъ

 

Клева

 

Преосвященный

 

Никонъ

епископь

 

Вологодскій

 

и

 

Тотемскій,

 

Преосвященный

Тихонъ,

 

епископъ

 

Николаевскій,

 

викарій

 

Саратовской

епархіи

 

и

 

до

 

50

 

человѣкъ

 

миссіонеровъ.

 

Оба

 

преосвя-

щенные,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Антоніемъ,

 

Епи-

скопомъ

 

Черниговскимъ

 

и

 

Нѣяшнскимъ,

 

и

 

до

 

30

 

чело-

вѣкъ

 

миссіонеровъ

 

выходили

 

на

 

молебенъ

 

Святителю

Ѳеодосію,

 

во

 

время

 

котораго

 

впервые

 

читался

 

акаѳистъ

угоднику

 

Божію

 

Святителю

 

Ѳеодосію

 

всѣми

 

Преосвящен-

ными

 

Архипастырями,

 

среди

 

которыхъ

 

былъ

 

самъ

 

соста-

витель

 

акаѳиста

 

Преосвященный

 

Епископъ

 

Никонъ.

25

 

мая

 

сего

 

года

 

въ

 

Клинцахъ

 

совершено

 

было

 

освяще-

ніе

 

Свято-Троицкаго

 

единовѣрческаго

 

храма,

 

построеннаго

въ

 

1

 

770-хъгодахъ,

 

послѣ

 

ремонта,

 

продолжавшагоея

 

цѣлыхъ

семь

 

лѣтъ.

 

Ремонтъ

 

быль

 

капитальный:

 

алтарныя

    

стѣны

перестроены,

 

трапезная

 

часть

 

надрублена,

 

обновлены

 

всѣ

части

 

храма,

 

пришедшія

    

въ

 

ветхость;

    

устроенъ

    

новый

иконостасъ

 

и

 

вызолоченъ,

   

почти

 

заново

    

реставрирована

стѣнная

 

живопись.

    

Всѣ

 

мѣстные

    

я^ители— единовѣрцы

принимали

 

живое

 

участіе

   

въ

 

обновленіи

 

храма:

    

бывшій

церковный

 

староста

 

А.

  

Е.

 

Поляковъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

лица

 

сдѣлали

 

крупныя

 

денежный

 

пожертвованія,

 

а

 

болѣе

бѣдные

 

или

 

вносили

 

свои

 

посильныя

 

лецты

 

на

 

это

 

дѣло

или

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

реставраціи

 

своимъ

   

личнымъ

трудомъ,

   

а

 

Клинцовское

    

Общественное

    

Управленіе

 

по-

могло

 

лѣснымъ

 

матеріаломъ

 

и

 

ассигнованіемъ

   

нѣкоторой

суммы

 

денегъ.

    

За

 

то

 

велика

   

была

 

и

 

радость

    

ихъ

 

при

освященіи

 

благолѣпнаго

    

храма,

 

которое

 

совершено

   

было

благочиннымъ

    

едияовѣрческихъ

 

церквей

    

о.

 

О.

 

Ѳомиче-

вымъ

   

въ

 

сослуженіи

 

нѣсколькихъ

 

единовѣрческихъ

  

свя-

щенниковъ,

 

причемъ

 

о.

  

благочиннымъ

 

и

 

мѣстнымъ

   

свя-

щеиникомъ

 

о.

 

I.

  

Чередниковымъ

 

были

 

сказаны

 

поученія:



—

 

615

 

—

первымъ

 

о

 

значеніи

 

храма

 

Божія,

 

особенно

 

въ

 

нынѣшнее

мятежное

 

время,

 

а

 

вторымъ— о

 

значеніи

 

благотворитель-

ности

 

на

 

благолѣпіе

 

храмовъ

 

Божіихъ.

1-го

 

минувшаго

 

іюня

 

въ

 

Сѳрединскомъ

 

приходскомъ

храмѣ

 

Козелепкаго

 

уѣзда

 

происходило

 

чествованіе

 

о.

 

Але-

ксандра

 

Корноухова

 

по

 

случаю

 

полученія

 

имъ

 

сана

 

про-

тоіерея.

 

Прихожане

 

с.

 

Серединки

 

въ

 

этотъ

 

деньвъконцѣ

литургіи

 

поднесли

 

ему

 

икону

 

Св.

 

кн.

 

Александра

 

Невскаго

 

съ

адресомъ;

 

а

 

уполномоченные

 

отъ

 

Михайловскаго

 

прихода

м.

 

Олишевки.

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

числѣ

 

8

 

человѣкъ,

гдѣ

 

о.

 

Александръ

 

Корноуховъ

 

до

 

поступленія

 

на

 

долж-

ность

 

приходскаго

 

священника

 

состоялъ

 

народнымъ

 

учи-

телемъ,

 

въ

 

знакъ

 

глубокаго

 

уваженія

 

и

 

любви

 

къ

 

нему

за

 

его

 

ирежніе

 

труды

 

по

 

школѣ

 

и

 

горячее

 

участіе

 

теперь

въ

 

приходскихъ

 

Олишевскихъ

 

дѣлахъ,

 

особенно

 

же

 

въ

дѣлѣ

 

постройки

 

новой

 

приходской

 

каменной

 

церкви,

 

под-

несли

 

хлѣбъ-соль

 

съ

 

адресомъ.

Описаніе

   

вещественныхъ

   

и

   

письменныхъ

   

памятниковъ

Черниговскаго

 

Епархіальнаго

 

Древлехранилища.

Отдѣлъ

 

П.

   

Св.

 

иконы

 

и

 

изображенія

 

на

холстѣ.

1.

  

Страждущій

 

Христосъ

 

въ

 

багряницѣ,

 

терновомъ

вѣнцѣ

 

съ

 

связанными

 

руками.

 

Внизу

 

подпись:

 

«Exivit

Pilatus

 

foras

 

et

 

dixit

 

ejs

 

Ecce

 

Ното

 

10

 

19.»

 

XYIIIb.

 

1

 

арш.

I 1

 

/2

 

B.X12

 

в.

 

Изъ

 

Вознесенской

 

ц.

 

г.

 

Мглина.

2.

  

Скорбящая

 

Богоматерь

 

съ

 

молитвенно

 

сложенными

руками

 

и

 

мечомъ,

 

устремленнымъ

 

въ

 

грудь.

 

Внизу

 

над-

пись:

 

«Ne

 

vocetis

 

me

 

Жое

 

mi,

 

sed

 

vocate

 

me...».

 

Rhut

 

I-Y

21.

 

арш.

 

2 l /aX12

 

в.

 

Оттуда

 

же.

3.

  

Взятіе

 

Христа

 

воинами

    

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ.



—

 

616

 

—

Три

 

римскихъ

 

воина

 

въ

 

доспѣхахъ

 

вяжутъ

 

руки

 

Христу;

сзади

 

фигура,

 

вѣроятно,

 

Іуды

 

съ

 

холоднымъ

 

любопыт-

ствомъ

 

емотрящаго

 

на

 

Христа;

 

слѣва— фигура

 

ап.

 

Петра.

XYI1I

 

в.

 

1

 

арш.

 

11

 

в. XI

 

ар.

 

З'/s

 

в.

 

Изъ

 

Николаевской

ц.

 

з.

 

г.

 

Погара,

 

Старод.

 

у.

4.

  

Распятіе

 

Христа

 

(окровавленное

 

тѣло,

 

три

 

гвоздя)

съ

 

четырьмя

 

боковыми

 

клеймами

 

символовъ

 

Евангели-

стовъ.

 

Вверху,

 

на

 

убрусѣ

 

надпись:

 

«Хс

 

возлюби

 

церковь

и

 

себе

 

предаде

 

за

 

нго»;

 

внизу:

 

«Смнрилъ

 

себѣ

 

даже

 

до

смерти,

 

смерти

 

ж;ё

 

крествыя>.

 

1

 

арш.

 

7

 

вХ15

 

в.

 

Изъ

Николаевской

 

ц.

 

м.

 

Почепа,

 

Мглинск.

 

у.

5.

   

Икона

 

вмч.

 

Пантелеймона,

 

грубой

 

работы.

 

Нач.

XIX

 

в.

 

8Ѵ4Х6 3/4

 

в.

 

Изъ

 

Аѳана"сіевской

 

ц.

 

з.

 

г.

 

Погара,

Стародубскаго

 

у.

6.

  

Мадонна

 

хорошаго

 

письма.

 

12 !/2Х

 

10

 

в.

 

Изъ

 

Троиц-

кой

 

ц

   

с.

 

Гучина,

 

Черн.

 

у.

7.

   

«Mater

 

dolorosa»

 

съ

 

однимъ

 

мечемъ

 

въ

 

груди.

 

Въ

деревянной

 

рамѣ.

 

Изъ

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Пакули,

   

Черв.

 

у.

8.

  

Снятіе

 

со

 

креста,

 

мѣстной

 

работы.

 

Рисунокъ

 

отъ

времени

 

слишкомъ

 

потемнѣлъ.

 

XYIII

 

в.

 

Изъ

 

Николаев-

ской

 

п.

 

с.

 

Жукотокъ,

 

Черн.

 

у.

9.

  

Іисусъ

 

Христосъ

 

на

 

судѣ

 

у

 

Первосвященника.

XYIII

 

в.

 

Мѣстной

 

работы,

 

въ

 

деревянной

 

рамѣ.

 

16

 

в.Х

13

 

в.

 

Оттуда-же.

10.

  

Хоругвь.

 

На

 

одной

 

сторонѣ:

 

Воскресшій

 

изъ

гроба

 

Христосъ

 

съ

 

знаменемъ

 

въ

 

рукахъ;

 

справа

 

три

жены

 

мироносицы,

 

слѣва— ангелъ

 

хранитель

 

ведетъ

 

отрока

въ

 

прозрачной

 

дѣтской

 

сорочкѣ.

 

Внизу

 

надпись:

 

«Спя

Еорогавъ

 

Села

 

Жукотокъ

 

Церкви

 

Стителя

 

Хрстова

 

Ни-

колая

 

Чудотворца

 

Сооруженая

 

Коштомъ

 

Рабовъ

 

Божіпхъ

Феодора

 

Иандрея

 

Грчгоріевихъ

 

Ромакенковъ;

 

Заиресвитера

Григорія

 

Андреева

 

Его

 

Стараыіемъ

 

1777

 

года

 

Августа

15

 

дня».

    

На

  

обратной

 

сгоронѣ— Богоматерь

    

въ

 

коронѣ



—

 

617

 

—

со

 

скипетромъ

 

и

 

Богомладенцемъ

   

на

 

рукахъ,

 

—

 

въ

 

ростъ,

на

 

полумѣсяцѣ.

  

ІбУзХИ 1 /2

 

в -

 

Оттуда-же.
11.

   

Сиятіе

 

со

 

креста.

 

Тѣло

 

Господа,

 

только

 

что

 

сня-

таго

 

со

 

креста,

 

лежптъ

 

изогнутое

 

съ

 

откинутой

 

назадъ

головой

 

на

 

бѣлой

 

плащаницѣ,

 

поддерживаемой

 

пр.

 

Іоси-

фомъ.

 

Ко

 

Христу

 

скорбно

 

простираетъ

 

руки

 

стоящая

возлѣ

 

Богоматерь,

 

окруженная

 

женами

 

мироносицами.

За

 

ними

 

виденъ

 

Іоаннъ

 

Богословъ.

 

У

 

подножія

 

креста

изображена

 

свѣча

 

на

 

подсвѣчникѣ,

 

у

 

ногъ

 

Христа

 

сосудъ

съ

 

благовоніями.

 

На

 

обратной

 

сторонѣ

 

надпись:

 

«Сія

картина

 

сооружена

 

жителями

 

села

 

Корхо

 

казеннамы

крестинами

 

Евдокіей

 

Миновой

 

Калитиной

 

и

 

сочадіями

ея

 

Тцховіемъ

 

и

 

Евтихіемъ

 

во

 

отпущеніе

 

греховъ.

 

1842

 

т.»

]

  

ар.Х12

 

в.

 

Изъ

 

I. -Богословской

 

ц.

 

с.

 

Карховки,

 

Черн

  

у.

12.

   

Печерская

 

икона

 

Боясіей

 

Матери.

 

Икона

 

грубой

мѣстной

 

работы,

 

повиднмому

 

одного

 

времени

 

съ

 

преды-

дущей.

   

1

  

ар.

  

7

 

в.

 

XI

  

ар.

 

Оттуда-же.

13.

  

Мадонна.

 

Образецъ

 

вольнаго

 

соедішенія

 

иконо-

писнаго

 

стиля

 

съ

 

бытовьшъ.

 

Даръ

 

н

 

работа

 

Василія

Васильковскаго-—Еончіелова,

 

настоятеля

 

Покровской

 

ц.

м.

 

Любеча,

 

Городнянск.

 

уѣзда.

14.

   

Святое

 

Семейство.

 

Богоматерь

 

съ

 

распущенными

власами

 

въ

 

зеленомъ

 

головиомъ

 

нокрывалѣ

 

и

 

красномъ

хитонѣ

 

держитъ

 

младенца— Христа

 

на

 

рукахъ.

 

Богомла-

денецъ

 

въ

 

тонкой

 

дѣтской

 

срачицѣ

 

правой

 

рукой

 

держитъ

рвущагося

 

вверхъ

 

голубя,

 

самъ

 

склонился

 

къ

 

отроку—

Предтечѣ;

 

послѣдній

 

стоить

 

возлѣ

 

на

 

колѣнахъ,

 

въ

 

правой

рукѣ

 

держитъ

 

обычный

 

крестъ— посохъ

 

съ

 

перевитымъ

лентіемъ

 

и

 

надписью

 

на

 

немъ:

 

«Се

 

агнецъ

 

Божій»,

 

въ

лѣвой

 

рукѣ

 

Предтечи

 

— агнецъ.

 

Внизу

 

ограда

 

съ

 

заклю-

ченными

 

вратами,

 

за

 

ней— вертоградъ

 

съ

 

фруктами

 

и

цвѣтами.

 

Подъ

 

изображеніемъ

 

подпись

 

и

 

вирши

 

(плохо

сохранились).

 

1

 

ар.

 

137з

 

в. XI

 

ар.

 

З 1/*

 

в.

 

Изъ

 

Нико-
лаевской

 

ц.

 

м.

 

Почепа,

 

Мглинск.

  

у.



—

 

618

 

—

15.

   

«Недреманое

 

око»

 

Младенецъ

 

Христосъ

 

лежитъ

въ

 

багряницѣ

 

на

 

крестѣ.

 

Глаза

 

открыты.

 

Выраженіе

лица

 

доброе

 

и

 

спокойное.

 

Подлѣ

 

креста

 

орудія

 

страданія.

Внизу

 

вирши:

Что

 

ти

 

Хрсте

 

здѣ

 

уснулъ,

 

я

 

сему

 

виною.

Ксему

 

я

 

понудилъ

 

тебя,

 

моею

 

злобою.

Даждъ

 

же

 

о

 

хрсте,

 

тебѣ

 

спящу,

 

мнѣ

 

бдѣти.

И

 

в

 

тебѣ

 

по

 

вся

 

часи,

 

и

 

с

 

тобою

 

жити.

Кто

 

тебѣ

 

хрсте

 

послалъ

 

лоя^е,

 

крстъ

 

сей

 

лютій.

Твой

 

грѣхъ,

 

да

 

и

 

здв

 

ты

 

мнѣ

 

не

 

даешъ

 

уснуты.

Не

 

дремлю,

 

да

 

явлю

 

ти

 

крстъ

 

мой,

 

бремя

 

Блго

Даждь

 

же

 

и

 

мнѣ,

 

сей

 

крстъ

 

твой

 

и

 

храни

 

отъ

злаго.

Странное

 

чюдо,

 

дивная

 

періна.

На

 

которой

 

спить

 

сей

 

Бгъ

 

дитіна.

Что

 

говорять

 

спить,

 

какъ

 

на

 

крстѣ

 

спати.

Здѣтска

 

бо

 

онъ

 

за

 

насъ,

 

учится

 

страдати:

«170

 

года>

 

1

 

ар.

 

5

 

в. XI

 

ар.

 

Въ

 

деревянной

 

рамѣ.

 

Изъ

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Пакули.

 

Черн.

 

у.

16.

   

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

Эммаусѣ.

 

Христосъ

 

сидитъ

за

 

столомъ

 

съ

 

двумя

 

учениками

 

и

 

преломляетъ

 

хлѣбъ;

взоръ

 

устремленъ

 

вверхъ.

 

Позы

 

Апостоловъ

 

выра-

жаютъ

 

удивленіе.

 

Характерно

 

смѣшеніе

 

въ

 

одеждахъ

библейскаго

 

съ

 

мѣстнымъ

 

южно-русскимъ.

 

Въ

 

массивной

рамѣ.

  

1

  

ар.

  

5 а/2Х1

  

ар.

 

Даръ

 

В.

 

Д.

17.

  

Страждущій

 

и

 

литургисающій

 

Христосъ.

 

Іисусъ

Христосъ

 

въ

 

терновомъ

 

вѣнцѣ,

 

багряномъ

 

саккосѣ,

 

по

рукавамъ

 

и

 

низу

 

обвитомъ

 

я^елѣзною

 

цѣиью,

 

бѣломъ

омофорѣ

 

съ

 

изобраясеніемъ

 

орудій

 

страданія,

 

палицей

 

съ

нерукотворнымъ

 

образомъ,

 

пригвоященъ

 

на

 

крестѣ,

 

надъ

которымъ

 

бѣлый

 

свитокъ

 

съ

 

полной

 

надписью

 

по-

еврейски,

 

гречески

 

и

 

римски:

 

«Іисусъ

 

Назарянинъ

 

Царь

Іудейскій.»

 

Въ

 

пригвожденныхъ

   

рукахъ

 

Христа

 

въ

 

пра-



—

 

619

 

—

вой— потиръ

 

съ

 

надписью

 

надъ

 

нимъ

 

на

 

лектѣ

 

«сія

 

есть

кровь

 

моя»,

 

въ

 

лѣвой

 

дискосъ

 

съ

 

агнцемъ

 

и

 

звѣздицей

надъ

 

нимъ ;

 

сверху

 

на

 

лентѣ

 

надпись:

 

«сіе

 

есть

 

тѣло

мое.»

 

Сочащуюся

 

изъ

 

ранъ

 

на

 

рукахъ

 

кровь

 

принимаютъ

въ

 

чаши

 

два

 

ангела.

 

Скорбный

 

взглядъ

 

устремленъ

 

вверхъ,

гдѣ

 

надъ

 

крестомъ

 

изображечіе

 

Бога-Отца

 

съ

 

распростер-

тыми

 

руками

 

и

 

взглядомъ,

 

устремленнымъ

 

на

 

Сына.

Вверху

 

по

 

бокамъ

 

слѣва

 

золотой

 

царскій

 

тронъ

 

на

 

пъеде-

сталѣ,

 

справа— сіяющее

 

сквозь

 

облака

 

солнце.

 

Слѣва

внизу

 

креста

 

ангелъ

 

съ

 

фонаремъ

 

и

 

мечемъ,

 

на

 

концѣ

котораго

 

видно

 

усѣченное

 

ухо

 

Малха;

 

справа

 

ангелъ

 

съ

блюдомъ

 

и

 

сосудомъ

 

для

 

омовенія.

 

Въ

 

деревянной

 

рамѣ

2 !/2

 

арш. XI

 

арш.

 

10

 

в.

 

Изъ

 

ризницы

 

Черниговскаго

Архіерейскаго

 

Дома.

17.

 

Вознесеніе

 

Боягіей

 

Матери.

 

Боягія

 

Матерь

 

въ

дорогомъ

 

одѣяніи,

 

поддеряшваемая

 

многочисленными

ангелами,

 

деряштъ

 

правую

 

руку

 

Христа,

 

помѣні.еняаго

нѣсколько

 

выше.

 

Лѣвая

 

рука

 

Христа

 

поднята

 

къ

 

коронѣ,

которую

 

сверху

 

Христа

 

несетъ

 

ангелъ.

 

Выше

 

Христа—

Богъ-Отецъ

 

съ

 

распростертыми

 

руками

 

поддерживаемый

ангелами.

 

Между

 

нимъ

 

и

 

Христомъ

 

Духъ

 

Святый

въ

 

видѣ

 

голубя.

 

Въ

 

правомъ

 

углу,

 

вверху

 

фигура

 

старца

въ

 

библейскомъ

 

одѣяніи

 

и

 

коронѣ,

 

и

 

мужа

 

въ

 

римскихъ

доспѣхахъ,

 

дальше

 

группа

 

пастуховъ

 

и

 

пастушекъ

 

съ

серпами

 

въ

 

европейскихъ

 

костюмахъ

 

и

 

шляпкахъ.

 

Ниже

группа

 

праотцевъ— патріарховъ.

 

Подъ

 

ней

 

третья — съ

Предтечей

 

и

 

Первосвященннкомъ

 

впереди,

 

старцемъ

 

въ

библейской

 

одеяідѣ,

 

царемъ

 

въ

 

коронѣ

 

съ

 

многими

 

жен-

щинами,

 

удивляющимися

 

чудному

 

вознесенію.

 

Еще

 

ниясе—

мужчина

 

въ

 

зеленомъ

 

гиматіонѣ

 

и

 

свѣтломъ

 

плащѣ,

 

съ

лавровымъ

 

вѣнкомъ

 

на

 

головѣ

 

и

 

вѣткою

 

лиліи

 

въ

 

рукѣ;

къ

 

его

 

правому

 

плечу

 

склонилась

 

женщина,

 

удивленно

поднявши

 

руки.

 

Съ

 

лѣвой

 

стороны

 

указаннымъ

 

группамъ



—

 

620

 

—

соотвѣтствуютъ

 

двѣ

 

обширныхъ

 

группы

 

ангельскаго

 

хора,

на

 

всевозмояшыхъ

 

инструментахъ

 

привѣтствующаго

 

воз-

несете

 

Божіей

 

Матери.

 

Внизу— группа

 

апостоловъ

 

и

народа,

 

горестно

 

поднимающнхъ

 

къ

 

небу

 

сложенный

руки.

 

Сзади

 

виднѣется

 

городъ.

 

2

 

ар.

 

5

 

в.Х'1

 

ар.

 

9

 

в.

Оттуда-же.

19.

   

Св.

 

Іосифъ

 

и

 

спящій

 

Богомладенецъ.

 

Праведный

старецъ

 

Іосифъ

 

склонился

 

къ

 

Богомладенцу,

 

поднявъ

покрывавшія

 

Его

 

пелены.

 

Младеиецъ

 

Христосъ

 

—

 

спить,

лицо

 

обращено

 

къ

 

зрителю.

 

XYIII

 

в.

 

Въ

 

дере-

вянной

 

рамѣ

   

Ѳттуда-жеі

20.

  

Постовая

 

икона

 

Бойчей

 

Матери.

 

Богоматерь

изобраясена

 

въ

 

ростъ

 

съ

 

тёіхо

 

екорбнымъ

 

взоромъ

 

скло-

ненной

 

направо

 

головой

 

и

 

слеженными

 

руками;

 

въ

 

грудь

Богоматери

 

устремленъ

 

мечъ.

 

Образецъ

 

иконъ,

 

обычно

рисуемыхъ

 

на

 

полотнѣ;

 

ими

 

на

 

югѣ

 

Россіи

 

заставляются

на

 

время

 

Великаго

 

поста

 

мѣстныя

 

иконы.

 

Въ

 

деревян-

ной

 

рамѣ.

 

2

 

ар.

 

1

 

в. XI

 

ар.

 

7

 

в.

 

Изъ

 

Троицкой

 

ц.

 

Ста-

рогородки,

  

Остерск.

 

уѣзда.

21.

   

Священное

 

пзображеніе

 

на

 

текстъ:

 

«Блаженно

чрево

 

носившее

 

тя

 

и

 

сосца

 

яже

 

еси

 

езлъ.

 

Лука

 

глава

40.»

 

Богоматерь

 

съ

 

распущенными

 

волосами,

 

украшен-

ными

 

жемчугомъ,

 

въ

 

темно-зеленомъ

 

покрывалѣ

 

и

 

кра-

сномъ

 

гиматіи

 

склонилась

 

главой

 

нъ

 

лежащему

 

на

 

ко-

лѣняхъ

 

спеленутому

 

Богомладенцу.

 

Правая

 

грудь

 

Бого-

матери

 

открыта.

 

Возлѣ

 

стоить

 

блюдо

 

съ

 

фруктами

 

и

виноградомъ.

 

Внизу

 

надпись

 

приведеннаго

 

текста.

 

Изо-

браяіеніе

 

довольно

 

хорошаго

 

письма

 

съ

 

ясно

 

выражен»

нымъ

 

въ

 

уборѣ

 

и

 

типѣ

 

лица

 

Богоматери

 

польскимъ

вліяніемъ.

 

Нач.

 

XYIII

 

в.

 

1

 

арш.

 

10

 

в. XI

 

арш.

 

2

 

в.

Изъ

 

Успенской

 

ц.

  

с.

 

Татаровщины,

 

Остерск.

 

у.

22.

   

Богъ

 

Отецъ— старецъ

 

въ

 

золотомъ

 

тройчатомъ

нимбѣ

 

съ

 

Духомъ

 

Святымъ

 

въ

 

видѣ

 

голубя

 

на

  

лонѣ,

 

въ



—

 

621

   

—

рукахъ

 

скииетръ

 

и

 

держава;

 

съ

 

боковъ

 

херувимы.

 

XYIII

в.

 

1

 

арш-Xll

 

в

 

Отъ

 

о.

 

Іоанна

 

Осипова,

 

настоятеля

Васильевской

 

ц.

 

г.

 

Городни.

23.

   

Изъ

 

исторіи

 

дѣтства

 

I.

 

Христа.

 

Отрокъ

 

Христосъ

съ

 

развернутой

 

на

 

колѣняхъ

 

книгой

 

полуобернулся

 

къ

сидящей

 

возлѣ

 

Матери

 

и

 

показываетъ

 

ей

 

мѣсто

 

въ

 

книгѣ.

Поза

 

и

 

лицо

 

Богоматери

 

выраясаютъ

 

удивленіе.

 

Направо

стоить

 

Пр.

 

Іосифъ

 

съ

 

взглядомъ,

 

устремленнымъ

 

вверхъ.

Христа

 

окружаютъ

 

серафимы.

 

Внизу

 

надпись

 

«Matrem

docet

 

urbi

 

verbum.

 

XYIII

 

в.

  

1

  

арш.Х127г

 

в.

 

Отъ

 

него-же.

24.

  

Усненіе

 

Божіей

 

Матери.

 

Апостолы

 

съ

 

горест-

нымъ

 

выраженіемъ

 

лицъ

 

окружаютъ

 

ложе

 

съ

 

тѣломъ

усопшей

 

Богоматери:

 

трое

 

изъ

 

нихъ

 

силятъ.

 

Вверху

слѣва

 

Богъ

 

Отецъ

 

проетираетъ

 

руки

 

къ

 

возносящейся

Богоматери,

 

окруженной

 

серафимами.

 

Вверху,

 

справа

группа

 

священнослуяштелей

 

у

 

портика

 

храма.

 

XYIII

 

в.

15X14

 

в.

   

Изъ

 

Воскресенской

 

ц.

 

г.

 

Чернигова.

25.

   

Успеніе

 

Боягіей

 

Матери.

 

Богоматерь

 

въ

 

неесте-

ственно

 

полусогнутомъ

 

положеніи

 

полулеяштъ

 

на

 

одрѣ;

за

 

одромъ — Христосъ

 

благословляющій

 

съ

 

душей

 

Бого-

родицы

 

(спеленутый

 

младенецъ)

 

на

 

рукахъ;

 

кругомъ

Апостолы.

 

Вверху

 

Богъ

 

Отецъ

 

съ

 

распростертыми

 

ру-

ками.

 

Характеренъ

 

покровъ

 

Богородицы,

 

расписанный

по

 

бѣлому

 

полю

 

зелеными

 

цвѣтами.

 

Внизу

 

надпись:

„О

 

дивное

 

чудо,

 

источникъ

 

яшзни

 

во

 

гробъ

 

полагается"..

и

 

дата:

 

„IS

 

10

 

года

 

сентября

 

20

 

дня

 

написана."

 

1

 

арш.

67г

 

в. XI

    

арш.

  

Оттуда-же.

26.

   

Изобраясеніе

 

на

 

текстъ:

 

„Агглскій

 

Соборъ

 

уди-

вися

 

зря

 

тебе

 

въ

 

мертвыхъ

 

вмѣнишася,

 

смертную

 

же

Спсе,

 

крепость

 

разоривше

 

и

 

съ

 

собою

 

Адама

 

воздвигша

и

 

отъ

 

ада

 

вся

 

свободша."

 

Христосъ

 

полагается

 

во

 

гробъ

соборомъ

 

анге.товъ;

 

у

 

главы

 

Христа

 

колѣнопреклоненная

Богоматерь,

    

возлѣ

    

гроба

    

спереди

   

чаша

    

и

 

раскрытая



—

 

622

 

—

книга,

 

въ

 

ногахъ

 

два

 

ангела

 

держать

 

другую

 

раскрытую

книгу.

 

Сверху — Богъ

 

Отецъ,

 

окруженный

 

ангелами,

 

и

Духъ

 

Святой.

 

Внизу

 

приведенный

 

текстъ

 

тропаря.

 

Нач.

XIX

   

в.

   

1

  

арш.

  

6*/а

 

в. XI

  

арш.

 

Оттуда-же.

27.

   

Мадонна

 

съ

 

скорбнымъ

 

взглядомъ,

 

устремлен-

нымъ

 

горѣ

 

и

 

скрещенными

 

на

 

груди

 

руками.

 

Въ

 

дерев,

рамѣ.

 

1

  

арш.

  

2

   

в.Х.14

   

в.

 

Оттуда-же.

28.

  

Марія

 

Магдалина.

 

Преподобная

 

изобраясена

 

си-

дящей

 

у

 

скалы

 

съ

 

распущенными

 

волосами,

 

ниспадаю-

щими

 

на

 

плечи

 

и

 

грудь — правой

 

рукой

 

опершись

 

на

скалу,

 

она

 

поддерживаетъ

 

голову,

 

лѣвую

 

положила

 

на

близлежащій

 

черепъ.

 

Отрѣшенный

 

отъ

 

всего

 

земного

тихій

 

взоръ

 

Маріи

 

устремленъ

 

вверхъ,

 

откуда

 

сле-

таютъ

 

къ

 

ней

 

два

 

ангела.

 

Въ

 

перспективѣ

 

виденъ

крестъ.

 

Образецъ

 

реальной

 

церковной

 

живописи,

 

при-

шедшей

 

къ

 

намъ

 

черезъ

 

Польшу

 

съ

 

запада.

 

Нач.

 

XIX

 

в.

2

 

арш.

  

7

  

в. XI

 

арш.

  

10

 

в.

 

Оттуда-же.

29.

   

Покровъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Богоматерь

красной

 

мантіей,

 

стягнутой

 

на

 

груди

 

аградомъ,

 

осѣняетъ

стоящихъ

 

внизу— соборъ

 

святителей,

 

XYIII

 

в.

 

1

 

арш.

97г

 

в.

 

хі

 

арш.

 

1

 

в.

 

Изъ

 

Николаевск,

 

ц.

 

м.

 

Почепа,

Мглинск.

  

у.

30.

   

Изображеніе

 

Новодворской

 

иконы

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

въ

 

лавровомъ

 

вѣнкѣ,

 

перевитомъ

 

лентами.

 

Вверху,

на

 

лентѣ

 

надпись:

 

«Радуйся

 

обрадованная

 

Гдь

 

съ

 

тобою.»

Внизу:

«Да

 

тя

 

вси

 

роди

 

блажатъ

<Здаровъ

 

Божихъ

 

Дво

 

Мріе

«вчудахъ

 

новодворскихъ. >

Конца

 

XYIII

 

в.

 

1

 

арш.

 

4

 

в.Х15

 

в.

 

Оттуда-же.

31.

   

Покровъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Богоматерь

въ

 

коронѣ,

 

голубомъ

 

гиматіи

 

осѣняетъ

 

краснымъ

 

хито-

номъ

 

соборъ

    

святителей,

    

среди

    

которыхъ

     

помѣщены



—

 

623

 

—

справа

 

оіъ

 

Богородицы:

 

«Ст.

 

Хтвъ

 

Николай»,

 

слѣва

«С.

 

преподная

 

Прскея»

 

съ

 

восьмиконечнымъ

 

кре-

стомъ

 

въ

 

рукѣ.

 

Богоматерь

 

съ

 

крыльями,

 

внизу

 

кото-

торыхъ

 

надпись:

 

«Дани

 

быгиа

 

женѣ

 

двѣ

 

крылѣ

 

оръля

великаго».

 

Сверху,

 

на

 

лентѣ

 

надпись:

 

«Покрыю

 

ихъ

 

яко

познаша

 

имя

 

мое'»

 

Въ

 

ногахъ

 

Богоматери

 

лежать

 

ски-

петръ

 

и

 

архіерейскій

 

жезлъ.

 

Нач.

 

XYIII

 

в.

 

l-f/а

 

арш.Х

1

 

арш.

 

Оттуда-я^е.

32.

   

Изображеніе

 

на

 

текстъ:

 

«Бысть

 

потъ

 

Его,

 

яко

капля

 

крове

 

каплющая

 

на

 

землю.

 

Луки.,

 

глава

 

стихъ.

Христосъ

 

въ

 

бѣлой

 

срачицѣ

 

и

 

голубомъ

 

хитонѣ

 

лежитъ

ницъ

 

на

 

землѣ.

 

Надъ

 

нимъ— ангелъ

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

дер-

житъ

 

чашу,

 

правая

 

поднята

 

горѣ;

 

возлѣ—два

 

серафима.

Грубой

 

мѣстной

 

работы,

 

начала

 

XIX

 

в.

 

1

 

арш.

 

15

 

в.Х

1

  

арш.

  

Изъ

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

  

Соныча,

 

Глуховск.

 

у.

33.

   

«Недреманное

 

око>.

 

На

 

широкомъ

 

четвероконеч-

номъ

 

крестѣ

 

леяштъ

 

на

 

багряницѣ

 

младенецъ

 

Христосъ.

Глаза

 

закрыты,

 

лѣвая

 

рука

 

на

 

персяхъ,

 

правая

 

поднята

къ

 

плечу.

 

Богомладенецъ

 

въ

 

длинной

 

прозрачной

 

дѣтской

срачицѣ

 

съ

 

красными

 

завязками

 

у

 

ворота.

 

Вокругъ

 

главы

Христа

 

золотой

 

нимбъ

 

и

 

сбоку

 

надп.

 

<Іис.

 

Хрс.»

 

Сверху

креста

 

свитокъ

 

съ

 

надп.

 

I.

 

Н.

 

Ц.

 

I.

 

Вокругъ

 

креста—

орудія

 

страданія.

 

Тутъ

 

же

 

сосудъ

 

для

 

омовенія

 

и

 

корзина

съ

 

цвѣтами.

 

Сверху

 

Богъ

 

Отецъ

 

въ

 

облакахъ

 

и

 

три

 

се-

рафима.

 

Въ

 

перспективѣ

 

направо

 

видна

 

Голгофа

 

и

 

на

ней

 

три

 

4

 

конечныхъ,

 

креста

 

къ

 

среднему

 

приставлена

лѣстница,

 

на

 

лѣво

 

два

 

дома.

 

Изображеніе

 

мѣстнаго

 

жи-

вописца

 

XYII1

 

в.:

 

было

 

болыиихъ

 

размѣровъ,

 

потомъ

урѣзано.

 

97гХ9у2

 

в.

 

Изъ

 

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Княяшчъ,

Глуховск.

 

у.

34.

   

Страшный

 

судъ.

 

Большое

 

полотно

 

мѣстной

 

ра-

боты

 

съ

 

внесеніемъ

 

южно-русскихъ

 

этнографическихъ

частныхъ

 

чертъ.

    

Дату

 

и

 

мѣсто

   

написанія

    

опредѣляетъ



—

 

624

 

—

подпись

 

внизу:

  

„(образъ)

 

страшнаго

    

Суда

 

Божія

 

Зачатъ

дѣ...

  

17(9?

 

8?)

 

7

 

года

 

стараніемъ

  

священника

    

Кирилла

Стаховича

    

кончился

 

въ

   

1803

 

году

   

суммою

    

церковного

стараніемъ

 

же

 

священника

 

Іоанна

   

Барзиловскаго

 

и

 

кти-

тора

 

Трыфона

    

Бигдая

   

и

 

вспомоществованіемъ

    

протчіи

христолюбивыхъ

    

прихояшнъ.

    

Написанная

    

на

   

границѣ

двухъ

 

столѣтій

 

картина

 

и

 

представляетъ

 

собой

 

соединеніе

деталей

 

стариннаго

   

типа

 

изобраясенія

   

съ

 

ново

 

прившед-

шимн

 

особенностями.

   

Описаніе

 

картины

   

такое:

 

въ

 

верх-

немъ

 

ноясѣ

    

въ

 

центрѣ— Ветхій

    

деньми

    

на

  

тронѣ

   

въ

огненномъ

 

молніеносномъ

    

сіяніи

 

и

 

глоріи,

   

въ

 

рукахъ

 

у

него

 

книга,

 

на

 

которую

 

опирается

    

стоящій

   

предъ

 

нимъ

агнецъ.

    

Съ

    

боку

    

Духъ

 

Св.

 

въ

 

видѣ

 

голубинѣ.

    

Сидя-

щему

 

на

 

тронѣ

 

предстоять

   

ангелы,

 

колѣнопреклоненные

ветхозавѣтные

 

цари

 

и

 

пророки.

 

Направо

 

— сонмъ

 

святыхъ,

налѣво

 

арх.

 

Михаилъ

 

въ

 

доспѣхахъ

   

нпзвергаетъ

 

съ

 

неба

денницу

 

и

 

аггеловъ

 

его.

   

Во

 

второмъ

 

цоясѣ

    

Христосъ

 

—

Судія

   

живыхъ

 

и

 

мертвыхъ

   

на

 

тронѣ,

    

поднояиемъ

 

слу-

жить

 

земной

 

шаръ.

 

Христу

 

предстоять

 

колѣнопреклонен-

ныя

    

Богоматерь

    

и

    

Предтеча,

    

ниже

 

—

 

иовергшіеся

 

въ

прахъ

 

Адамъ

 

и

 

Ева.

 

Справа

    

ветхозавѣтвые

   

праведники,

слѣва

 

группа

 

апостоловъ.

  

Отъ

 

Христа

   

въ

 

стороны

 

идутъ

надписи:

     

«Пріидите

    

благословеныін

   

Отца

    

моего»...

   

и

„Идите

 

отъ

 

мене

 

проклятіи»...

    

Первую

   

надпись

 

справа

отъ

 

Христа

 

пришлось

 

сдѣлать

 

буквами

 

наоборотѣ,

   

чтобы

она

    

шла

     

отъ

    

Христа.

     

У

    

ноднояия

     

Христа— пре-

столъ

 

съ

 

крестомъ

 

за

 

нимъ

   

и

 

раскрытымъ

    

Евангеліемъ

на

 

немъ;

 

нгоке

 

—

 

рука,

 

деряищая

 

вѣсы,

 

на

 

одной

   

чашкѣ

которыхъ

 

крестъ,

 

на

 

другую

 

повѣсилась

   

группа

   

бѣсовъ,

но

 

„самъ

    

діаволъ

   

совсею

    

державою

 

своею

    

превисыть

(креста)

 

не

 

моясетъ."

    

Тутъ-я;е

 

стоить

    

человѣкъ:

    

«Сия

душа

 

ояшдаетъ

 

смертнаго

 

протяж,енія

 

купно

 

и

 

человѣко-

лгобия».,

 

справа

   

отъ

 

престола

    

«ликъ

 

святыхъ»

    

дальше



—

 

625

 

—

„ликъ

 

всѣхъ

 

святыхъ".

 

«Праведницы

 

ндутъ

 

в

 

царство

небесное».

 

Подъ

 

райскими

 

вратами,

 

куда

 

входятъ

 

сонмъ

спасшихся,

 

«Авраамово

 

лоно»

 

въ

 

видѣ

 

замка

 

съ

 

закры-

тыми

 

вратами

 

на

 

неприступной

 

скалѣ

 

съ

 

стилизованными

райскими

 

рѣками

 

и

 

сидящими

 

в

 

«лонѣ

 

Авраамовѣ»:

 

Авраа-

момъ,

 

Іаковомъ

 

и

 

Лазаремъ,

 

Слѣва

 

отъ

 

престола

 

„Моисей

 

ука-

зуетъ

 

жидамъ

 

распятого,

 

здѣхъ

 

же

 

за

 

евреями

 

«литва,

арапи,

 

турки».

 

Ниже

 

— «Вода

 

и

 

рыбы

 

отдаютъ

 

тѣлеса

человѣческія»,

 

«звѣри

 

и

 

всякія

 

птицы

 

тѣлеса

 

человѣче-

скія

 

кости.

 

>

 

Внизу

 

престола

 

начинается

 

глава

 

древняго

змія,

 

увитаго

 

надписями

 

грѣховъ.

 

Въ

 

его

 

изгибахъ

 

«цар-

ство

 

перское,

 

перснцкое,

 

вавилонское,

 

македонское»

 

въ

видѣ

 

драконовъ,

 

крылатое

 

чудовище

 

съ

 

надписью:

 

«ангелъ

излилъ

 

фыялъ

 

на

 

звѣра

 

и

 

повредилъ

 

его

 

изблева

 

ядъ

свой.»

 

Архангелъ

 

Іегудіилъ

 

и

 

другіе

 

трубятъ

 

и

 

„мертвіи

встаютъ

 

изъ

 

гробовъ.»

 

Въ

 

другомъ

 

изгибѣ

 

бѣсы

 

крю-

ками

 

и

 

дубинкани

 

гонятъ

 

—

 

обезумѣвшихъ

 

грѣншиковъ

въ

 

адъ.

 

Здѣсь

 

же

 

обнаженный

 

человѣкъ

 

съ

 

связанными

назади

 

руками,

 

возлѣ

 

— ангелъ

 

и

 

свитокъ

 

съ

 

надписью:

<Ангелъ

 

рече

 

человѣку

 

сему,

 

что

 

стоя

 

вопиеши

 

оыже

отвѣща

 

ему

 

сплачемъ

 

понеже

 

бо

 

млтни

 

ради

 

избавленъ

вѣчныя

 

муки

 

а

 

блуда

 

ради

 

лишенъ

 

вѣчныя

 

жизни."

Ниже

 

грѣшники.

 

заключенные

 

въ

 

цѣпь,

 

конецъея

 

у

 

Лю-

цифера,

 

сидящаго

 

съ

 

Іудой

 

въ

 

пасти

 

ада; — грѣшники

идутъ

 

въ

 

адъ

 

группами

 

и

 

первая

 

изъ

 

ннхъ

 

—

 

„литва

 

без-

законна,

 

арапи,

 

турки,

 

жиды

 

и

 

др.»

 

Заключительная

группа

 

въ

 

цѣпи:

 

«Ткачи,

 

которые

 

за

 

работу

 

дорогою

цѣною

 

получали

 

и

 

иотканье

 

излишнее

 

забирали

 

обманомъ

своего

 

присеакю

 

и

 

клятвою».,.

 

Есть

 

группа:

 

„женскій

полъ

 

за

 

чары

 

и

 

за

 

безчинное

 

убеленіе

 

лицъ

 

и

 

за

 

преле-

сное

 

украшеніе

 

ризъ

 

и

 

за

 

протчне

 

злобы

 

и

 

соблазны

идутъ

 

въ

 

муку

 

вѣчную.»

 

Ниже

 

рядъ

 

различныхъ

 

видовъ

мученій,

 

гдѣ

 

наказывается

 

тотъ

 

органъ,

   

которымъ

 

чело-



—

 

626

 

—

вѣкъ

 

грѣшилъ

 

въ

 

жизни.

 

Изъ

   

Георгіевской

   

ц.

 

с.

 

Вели-

каго-Устья,

 

Сосницк.

 

у.

35.

   

Входъ

 

Господень

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Христосъ

 

на

осляти

 

въ

 

сопровождении

 

группы

 

апостоловъ

 

подтѣзжаетъ

къ

 

воротамъ

 

города;

 

его

 

встрѣчаетъ

 

группа

 

жителей

Іерусалима— женщины

 

съ

 

грудными

 

младенцами

 

на

 

ру-

кахъ,

 

младенцы

 

держатъ

 

пальмовыя

 

вѣтвы.

 

Взрослые

 

и

дѣти

 

разстилаютъ

 

одежды.

 

Изъ

 

воротъ

 

идетъ

 

на

 

встрѣчу

другая

 

группа

 

съ

 

первосвященникомъ

 

во

 

главѣ.

 

На

горѣ

 

дѣти,

 

взобравшись

 

на

 

пальмы,

 

рвутъ

 

ихъ

 

и

 

бросаютъ

внизъ,

 

гдѣ

 

другіе

 

подбираютъ.

 

Въ

 

перснективѣ

 

виденъ

многокупольный

 

храмъ

 

Іерусалимскій

 

и

 

городскіе

 

дома.

Внизу

 

соотвѣтствующая

 

надпись.

 

Перспектива

 

въ

 

срав-

неніи

 

съ

 

группой

 

занимаетъ

 

двѣ

 

трети

 

полотна

 

XVIII

 

в.

4

 

арш.

 

1

 

в. XI

 

арш.

 

10

 

в.

 

(Картина

 

въ

 

ширину— урѣ-

зана).

 

Изъ

 

Воскресенской

 

ц.

 

м.

 

Почепа,,

 

Мглинскаго

 

у.

36.

  

Воскресеніе

 

Лазаря.

 

Подобнаго

 

типа

 

и

 

раз-

мѣра

 

изображеніе.

 

Внизу

 

надпись

 

изъ

 

Евангелія

 

о

 

воскре-

шеніи

 

Лазаря.

 

Оттуда-же.

37.

      

Св.

 

Ап.

 

Андрей.

 

Погрудное

 

изображеніе

Апостола

 

съ

 

скорбнымъ

 

взглядомъ,

 

устремленнымъ

 

вверхъ.

На

 

Апостолѣ

 

южно-русское

 

одѣяніе

 

съ

 

разстегнутымъ

воротомъ.

 

Вверху

 

надпись:

 

«Об.

 

с.

 

ап.

 

Андрея».

 

ХѴПІ

 

в.

1

 

арш.

 

7 а/4Х1

 

арш

 

Ѵ/%

 

в.

 

Въ

 

крашеной

 

деревянной

рамѣ.

 

Изъ

 

Ильинской

 

ц.

 

г.

 

Чернигова.

Отдѣлъ

 

III.

  

Портреты

   

святителей

 

и

 

исто-
рическихъ

 

лицъ.

1.

 

Портретъ

 

— (копія)

 

Свят.

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

архіепископа

 

Черниговскаго,

 

масляными

 

красками

 

на

холстѣ.

 

Вверху

 

надпись:

 

«Ѳеодосии

 

Углицкии.»

 

Святи-

тель

 

изображенъ

 

въ

 

ростъ

 

въ

 

полномъ

 

архіерейскомъ

облаченіи

 

въ

 

лѣвой

   

рукѣ— посохъ,

   

правая

 

благословяю-



—

 

627

  

-

щая:

 

святитель

 

стоить

 

въ

 

полуоборотъ

 

къ

 

находящейся

справа

 

ракѣ,

 

въ

 

которой

 

лежитъ

 

святитель

 

съ

 

лицомъ

закрытымъ

 

воздухомъ.

 

Вверху,

 

въ

 

лѣвомъ

 

углу — гербъ

святителя.

 

ХѴІІІ

 

в.

 

14X10

 

в.

 

Изъ

 

Васильевской

 

цер.

гор.

 

Городни.

2.

 

Старинный

 

гравированный

 

портретъ

 

Варлаама

Ясинскаго

 

митрополита

 

Еіевскаго

 

и

 

Галицкаго

 

(1690

 

—

1707).

 

Святитель

 

'

 

изобраясенъ

 

въ

 

бюстъ

 

въ

 

полномъ

архіерейскомъ

 

облаченіи

 

съ

 

нимбомъ,

 

по

 

бордюру,

 

вокругъ

Портрета,

 

надпись:

 

«Вгомудрий

 

пастырь

 

Влжен:

 

нам:

Преосвщ:

 

Варлаамъ

 

Ясинскій:

 

иравосп:

 

архіеп:

 

и

 

митро-

полит

 

Кіевс:

 

Галиц:

 

и

 

всей

 

Россіи>;

 

на

 

завиткахъ

 

бор-

дюра

 

надпись:

 

«таковъ

 

намъ

 

подобаше

 

архіерей».

 

Вверху

въ

 

кругѣ,

 

составленномъ

 

изъ

 

принадлежностей

 

архіерей-

скаго

 

облаченія

 

и

 

поддерживаемаго

 

двумя

 

ангелами,

надпись:

 

«Премдрст

 

его

 

новѣдуютъ

 

языци

 

и

 

хвалу

 

его

исповѣст

 

црков..

 

Неотидет

 

памят

 

его,

 

и

 

имя

 

его

 

пояшвет

вродъ

 

и

 

род».

 

Внизу,

 

подъ

 

портретомъ

 

гербъ

 

святителя

 

—

клеймо,

 

поддерживаемое

 

двумя

 

ангелами

 

— со

 

стрѣлой,

двумя

 

звѣздамн

 

по

 

бокамъ

 

и

 

полумѣсяцемъ

 

внизу

 

и

 

бук-

вами,

 

Б.

 

I.

 

В.

 

М.

 

П.

 

А.

 

М.

 

К.

 

Г.

 

В.

 

Р.»

 

Еще

 

нияіе

въ

 

большомъ

 

клеймѣ

 

«Епитафіонъ»:

Отъ

 

созданіа

 

чоудна

 

видимаго

 

свѣта.

Седм

 

тисящ

 

двѣстѣ

 

в

 

пянадеся

 

ветха

 

лѣта

Августа

 

въ

 

днь

 

пятнічны

 

двадесяты

 

вторы

Егда

 

Мрія

 

поиде

 

на

 

небесны

 

горы

На

 

огнѣ

 

в

 

вечеръ

 

Плоть

 

Свою

 

оставивши

 

мртвену

Прейде

 

Дхомъ

 

въ

 

храмину

 

нерукотворенну.

Варлаамъ

 

зван

 

Ясінскі

 

яснилъ

 

въ

 

Словѣ

 

дѣлѣ

В

 

Правленіи

 

Прстола

 

Первый

 

но

 

Могілѣ

Сей

 

бо

 

изъ

 

младыхъ

 

Ногтей

 

Мудрих

 

бѣ

 

Любител

Кіевскои

 

Академіи

 

Ректор

 

и

 

Учитель

 

лѣт

 

7

Мнстра

 

Нікольска

 

Ггуменъ

 

Всечесный

 

лѣт

 

3.



—

 

628

 

-

Проповѣднікъ

 

Бжія

 

Слова

 

быст

 

нелестный

По

 

Томъ

 

Стыя

 

Лаури

 

онъ

 

архимандрита

 

лѣт

 

6

Седм

 

лѣт

 

семнадееять

 

же

 

бысть

 

Мітрополита

  

17

Еіевскі,

 

Седмостолну

 

црков

 

воздвигъ

 

ясно,

Софію,

 

в

 

ней

 

Предѣлы

 

Вооброзивъ

 

красно.

Многихъ

 

в

 

Архіереискі

 

Степень

Подвигов

 

Дховныхъ

 

Столпъ

 

Вѣры

 

образъ

 

яшзни

Ісправив

 

многн

 

книги

 

пісав

 

утрудися

В

 

Восмдесятолѣтнои

    

Старості

 

скончіся

В

 

Тисящ

 

Седмсотны

 

семы

 

Седми

 

Агглами

В

 

горняя

 

провожденъ

 

есть

 

Горними

 

Силами

Обо

 

Агглскімъ

 

Ликомъ

 

при

 

гласѣ

 

Всп

 

Люди

Варлааме

 

Вѣчная

 

память

 

тебѣ

 

буді

(То?)

 

написа

 

на

 

погребеніе

 

в

 

Ст

 

Лаврѣ

 

Печер.

 

Чстнаго

Тѣла

 

сего

 

въ

 

Дху

 

Стомъ

 

Отца

 

Своего

 

и

 

Архіпастира

 

нед

Онъ

 

и

 

Архідіаконъ

  

1707

 

октовріа

 

19

   

іляркон

   

Мікгуда.»

Внизу

 

подклеена

  

надпись

    

сдѣланная

    

рукой

 

графа

Г.

 

А.

 

Милорадовича:

     

«современный

 

гравированный

 

пор-

третъ

     

Митрополита

     

Кіевскаго

     

Варліама

     

Ясинскаго

1990

 

-{-

   

1707,

 

при

 

которомъ

    

чудотворная

   

икона

 

Любеч-

ская

 

обновлена

 

и

 

обратно

 

доставлена

 

въ

 

Лгобечъ

 

1701

 

г.,

подаренъ

 

Воскресенской

 

Любечской

 

церкви

 

графомъ

 

Мп-

лорадовичемъ

 

въ

  

1883

 

г.»

 

9 3/4Х5 3/4

 

в.

 

Изъ

 

Воскресенской

ц.

 

м.

 

Любеча

 

Городн.

 

уѣзда.

3.

   

Портретъ

 

Преосвященнаго

 

Филарета,

 

архіепископа

Черниговскаго

 

въ

 

юныхъ

 

лѣтахъ

 

(кажется,

 

студентомъ

Акадаміи).

 

Портретъ

 

масляными

 

красками

 

на

 

холстѣ,

работа

 

(по

 

разсказамъ)

 

художника

 

Димитріева.

 

ПѴгХЭв.

Отъ

 

М.

   

Н.

  

Дмитревской.

4.

   

Портретъ

 

въ

 

двухъ

 

медальонахъ

 

масляными

 

крас-

ками

 

на

 

жести

 

священника

 

Еонстантиновича

 

съ

 

супру-

гой.

 

Внизу

 

нодъ

 

изобраяіеніемъ

 

священника

 

надпись:

«Родися

     

17 10

 

года

   

сентября

 

23

 

дня

   

преставися

 

1761



—

 

629

 

—

февраля

 

3

 

дня

 

Іоаннъ

 

Еонстантіновичъ».

 

Супруга

 

его

изображена

 

въ

 

типичномъ

 

малорусскомъ

 

костюмѣ.

 

Внизу

надпись:

 

«Родися

 

1710

 

г.

 

іюля

 

11

 

дня

 

преставися

 

1740

 

года

генваря

 

13

 

дня

 

Ефимія

 

Петровна».

 

1272X13

 

в.

 

Изъ

 

Спасо-

Преображенской

  

ц.

   

зашт.

 

г.

 

Коропа

 

Еролевецкаго

 

уѣзда,

5.

   

Портретъ

 

масляными

 

красками

 

на

 

холстѣ

 

Рембо -

ловича

 

священника

 

с.

 

Ивашковки,

 

Городнянскаго

 

уѣзда

XVIII

 

в.

 

отъ

 

Екатерины

 

Федоровны

 

Сепѣтой.

6.

   

Фотографии,

 

портретъ

 

Преосвящ.

 

Наѳанаила

 

(Сав-

ченко),

 

Архіепископа

 

Черниговскаго.

 

Отъ

 

Л.

 

И.

 

Бервиц-

каго.

7.

   

Потретъ

 

Иреосв.

 

Іова

 

Потемкина,

 

Архіенископа

Екатеринославскаго

 

масляными

 

красками

 

на

 

холстѣ.

Изъ

 

Рыхловскаго

    

Николаевскаго

    

мужскаго

 

монастыря.

ОтдѣлъІѴ-й.

 

Гравировальный

 

доски,

 

клише,

печати

 

и

 

проч.

1.

 

Доска

 

мѣдная

 

согнутая,

 

м.

 

26ХІ5Ѵз

 

сантим.

На

 

одной

 

сторонѣ

 

изобрая«шъ

 

Соборъ

 

Архистратига

 

Миха-

ила,

 

вверху

 

Покровъ

 

Богородицы.

 

Архангелъ

 

изображенъ

со

 

щитомъ

 

въ

 

одной

 

рукѣ

 

съ

 

надшісью

 

«Ето

 

яко

 

Богъ»,

другой

 

поддерживаетъ

 

овальный

 

портретъ

 

Михаила

Дунинъ-Борковскаго;

 

подъ

 

портретомъ

 

фамильный

 

гербъ

Дунинъ-Борковскаго — лебедь

 

и

 

иниціалы:

 

М,

 

Б.

 

Ниже,

надпись

 

въ

 

девять

 

строкъ,

 

виршами.

Бодрое

 

Защнщеніе

 

Стаго

 

Михаила

Воеводи

 

хоров

 

Аггескихъ

Патрона

 

и

 

во

 

всемъ

 

тщательна

 

го

 

Хранителя,

Его

 

Милости

    

Пана

 

Михаила

   

Борковскаго

Цвѣтущой

 

отросли

 

Блаженнія

 

Памяти

 

Благороднаго

Пана

 

Василія

 

Борковскаго.

Обознаго

 

Енералнаго

  

изображенное

Милость

 

неописана

 

и

 

благость

 

премнога



—

 

630

 

—

Іисусъ

 

Христа

 

нашего

 

всещедраго

 

Бога.

Едина

 

даде

 

странна

 

человѣческой

 

твари,

 

да

 

не

падетъ

 

напрасно

 

на

 

смертни

 

мари.

Тебѣ

 

же

 

мнози

 

служатъ

 

Ангелскіе

 

лики,

 

Да

не

 

преткнеши

 

о

 

камен

 

ноги

 

во

 

вѣки.

Ниже

 

тя

 

гдѣ

 

варяетъ

 

тяжскихъ

 

скорбей

 

горе,

Покрываетъ

 

Марія

 

Благодати

 

море

всѣхъ

 

благъ

 

рачител

 

Никодим

 

Зубрицкій.

Ни

 

портретъ,

 

ни

 

граверъ

 

Никодимъ

 

Зубрицкій

 

не-

извѣстны

 

были

 

Д.

 

А.

 

Ровинскому

 

и

 

не

 

отмѣчены

 

въ

 

его

изданіи

 

«Подробный

 

словарь

 

русскихъ

 

гравированныхъ

портретовъ»

 

т.

 

I— IV

 

СПБ.

 

1889.

 

На

 

обратной

 

сторонѣ

доски

 

имѣется

 

второе

 

изображеніе,

 

принадлежащее,

 

по-

видимому,

 

другому

 

граверу:

 

„Богоматерь

 

стоить

 

въ

 

выходѣ

изъ

 

пещеры,

 

деряса

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

лавровый

 

вѣнокъ,

 

а

въ

 

лѣвой

 

вѣнецъ

 

(корону).

 

Надъ

 

пещерой

 

возвышенность,

(горы),

 

поросшая

 

различными

 

деревьями

 

съ

 

бьющимъ

фонтаномъ;

 

вверху—св.

 

Троица.

 

Здѣсь

 

можно

 

видѣть

указаніе

 

на

 

Волдины

 

горы

 

съ

 

пещерами

 

внизу

 

съ

 

са-

домъ

 

и

 

храмомъ

 

св.

 

Троицы

 

вверху.

2.

 

Доска

    

мѣдная

   

большого

    

формата

   

въ

 

листѣ

 

м.

30X20

   

сантим,

    

изображенъ

 

св.

 

Дамаскинъ

   

колѣнопре-

клоненный

 

с>

 

хартіей

 

въ

 

правой

 

рукѣ,

 

на

 

хартіи

 

надпись:

„Сый

 

одесную

 

силы,

 

иредстоящу

 

вину

Одесную

 

Царицу,

 

яко

 

Матерь

 

Сыну,

Оуслышавъ

    

молящую,

 

даждь

 

моей

 

десницѣ

Похвалная

 

писати

 

Мтри

  

Црицѣ".

Вверху

 

—

 

св.

 

Троица

   

н

 

приближающаяся

 

къ

 

ней

 

на

колѣняхъ

 

Богоматерь.

 

Это

 

—заимствованіе

   

съ

 

запада

 

сю-

жета

    

корочованія

    

Богородицы.

      

Внизу,

     

повидимому,

входъ

 

въ

 

пещеру

    

и

 

горы

    

(ІЗолдинскія)

 

и

 

зданіе.

    

Еще

ниже

 

дата

 

«1756

 

году»,

 

а

 

за

 

рамкой:

 

«№

 

1»

  

„Іліодоръ".

(подпись

 

гравера).

 

Вѣроятно

 

гравюра

   

приготовлена

 

была
для

 

Октоиха

 

или

 

Ирмолога

 

Черниговской

 

печати.



-

 

631

 

—

3.

   

Доска

 

мѣдная

 

м.

 

26X1 5'/з

 

сантим.

 

На

 

одной

сторонѣ

 

изображено

 

Явленіе

 

Бога

 

Аврааму

 

у

 

Дуба

 

Мам-

врійскаго

 

въ

 

видѣ

 

трехъ

 

странниковъ,

 

при

 

чемъ

 

нѣко-

торыя

 

подробности,

 

напримѣръ:

 

постройки,

 

иринадлеяс-

ности

 

стола

 

и

 

головной

 

уборъ

 

Сарры

 

модернированы.

Внизу,

 

за

 

рамкой,

 

помѣты

 

«1757s-

 

(годъ)

 

«I.

 

Гліодор»

„№

 

2".

 

Этотъ

 

Иліодоръ

 

неизвѣстенъ

 

былъ

 

собирателю

 

и

знатоку

 

русскихъ

 

гравюръ

 

Д.

 

А.

 

Ровинскому.

 

На

 

другой

сторонѣ

 

изобраяіена

 

Богородица,

 

стоящая

 

рядомъ

 

съ

 

дере-

вомъ

 

и

 

попирающая

 

ногами

 

смерть.

4.

  

Доска

 

мѣдная

 

м.

 

26X1 5

 

] /2

 

сантим.

 

На

 

одной

сторонѣ

 

изобраягена

 

Ерылатая

 

Богородица

 

на

 

облакахъ,

распростертыми

 

дланями

 

открывшая

 

въ

 

воскрылія

 

верх-

нюю

 

одежду

 

(иматисму)

 

свою;

 

рядомъ

 

дерево,

 

вверху

восходящее

 

солнце.

 

На

 

другой

 

сторонѣ

 

изобрансена

 

Бого-

родица,

 

стоящая

 

рядомъ

 

съ

 

деревомъ

 

и

 

попирающая

 

нога-

ми

 

діавола,

 

а

 

въ

 

рукахъ

 

держащая

 

символы

 

побѣды—

щитъ

 

и

 

лавровый

 

вѣнокъ.

5.

   

Доска

 

мѣдная,

 

м.

 

26X1572

 

сантим.

 

На

 

одной

сторонѣ

 

изображена

 

Богородица,

 

стоящая

 

на

 

лунѣ

 

и

облакахъ,

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

деряигтъ

 

вѣтвь,

 

въ

 

лѣвой

 

дер-

жаву

 

(Владычица

 

міра).

 

Рядомъ

 

дерево

 

(ель),

 

у

 

котораго

сидитъ,

 

облокотившись,

 

человѣкъ

 

съ

 

кадуцеемъ

 

(?).

 

на

головѣ.

 

Можетъ

 

быть

 

это

 

космосъ

 

(міръ)?

 

На

 

другой

сторонѣ

 

Богородица,

 

стоящая

 

на

 

облакахъ

 

съ

 

омофоромъ,

правою

 

рукой

 

возлагаетъ

 

корону

 

на

 

пальмовое

 

дерево,

а

 

въ

 

лѣвой

 

деряситъ

 

вѣтвь;

 

внизу

 

слѣва

 

заходящее

 

за

горы

 

солнце,

 

а

 

справа— путешествующіе

 

и

 

мореплавающіе

подъ

 

локровомъ

 

Богородицы.

6.

  

Доска

 

мѣдная,

 

м.

 

17X15

 

сантим.

 

Изобраяіена

 

св.

великомученица

 

Варвара

 

съ

 

чашей

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ,

крестомъ

 

и

 

вѣтвью

 

въ

 

правой;

 

подъ

 

ногами

 

мечъ;

 

справа—

храмъ.



—

 

632

 

—

7.

  

Доска

 

мѣдная,

 

м.

 

16X1472

 

сантим.

 

Изображенъ

св.

 

Евангелиста

 

Іоаннъ

 

Богословъ,

 

пишущій

 

гусинымъ

перомъ;

 

въ

 

клювѣ

 

орла

 

виситъ

 

чернильница.

 

Очевидно,

гравюра

 

приготовлена

 

для

 

Евангелія.

8.

   

Доска

 

мѣдная,

 

м.

 

17X13

 

сантим.

 

На

 

одной

 

сто-

ронѣ

 

изображена

 

Еоронованная

 

Богоматерь

 

(Ильинская)

въ

 

рамѣ

 

овальной

 

формы

 

и

 

густыхъ

 

цвѣтахъ.

 

Внизу

подпись

 

гравера;

 

«Іоаннъ

 

Зорицкій

 

1758

 

Года

 

w

 

20».

Граверъ

 

этотъ

 

неизвѣстенъ

 

былъ

 

Д.

 

А.

 

Равинскому.

 

На

другой

 

сторонѣ

 

изобраяишъ

 

«преп.

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ>,

сидящій

 

за

 

столомъ

 

и

 

пншущій;

 

въ

 

углу

 

комнаты

 

икона

Богоматери

 

(Ильинской?)

 

на

 

пеленѣ

 

подъ

 

образомъ

 

на-

писано:

 

«Руки

 

моя

 

исцѣленіе

 

приемъ

 

прочее

 

яшзни

 

моея

Бце

 

Дво,

 

въ

 

пѣснехъ

 

воспѣвак

 

тя.»

 

Любопытны

 

нѣкото-

рыя

 

бытовыя

 

черты:

 

кресло,

 

чернильница,

 

песочница

 

п

нояски

 

стола

 

въ

 

видѣ

 

птичьихъ

 

лапъ,

 

держащихъ

 

что-то

круглое

 

и,

 

наконецъ.

 

покровъ

 

стола

 

(скатерть

 

или

 

сукно)

съ

 

бархатомъ.

9.

  

Доска

 

мѣдная,

 

м.

 

17X12

 

сантпм.,

 

льзобраясенъ

Спаситель

 

на

 

облакахъ,

 

окруженный

 

сонмомъ

 

херувимовъ,

именословно

 

благословляющій

 

и

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

держа-

ний

 

разогнутое

 

Евангеліе

 

на

 

текстѣ:

 

«Пріидите

 

ко

 

мнъ>...

и

 

т.

 

д.

 

Подъ

 

рамкой

 

помѣта

 

гравера:

 

<М.

 

Ч.>

 

Такой

граверъ

 

не

 

извѣстенъ

 

былъ

 

Ровинскому.

10.

  

Доска

 

мѣдная,

 

м.

 

17X12

 

сантим.

 

Изображена

Богоматерь

 

съ

 

вѣтвью

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

съ

 

Богомладен-

цемъ

 

въ

 

лѣвой;

 

въ

 

рукахъ

 

Богомлэденца

 

— дерясава.

 

Бого-

матерь

 

стоить

 

на

 

облакахъ,

 

окруженная

 

сонмомъ

 

херу-

вимовъ.

 

Подъ

 

рамкой

 

помѣта

 

гравера:

 

«М.

 

Ч.»,

 

неизвѣст-

наго

 

по

 

Ровинскому.

11.

   

Обломокъ

 

мѣдной

 

гравированной

 

доски,

 

м.

 

8Х

8

 

сантим,

 

съ

 

изобраяіеніемъ

 

Троицы

 

на

 

облакахъ.

12.

  

Доска

 

мѣдная,

 

м.

 

20 X] 5

 

сантим.

 

Представляете



—

 

633

 

—

собой

 

рамку

 

(виньетку)

 

для

 

выходного

 

листа.

  

Въ

 

виньет-

ки

 

мелкія

 

изображенія

 

вверху

 

св.

 

Троица,

    

справа

 

св.

великомученица

 

Варвара,

 

слѣва

 

св.

 

пр.

 

Илія,

  

ниясе

 

преп.

Антоній

 

н

 

Ѳеодосій.

JNIuNs

 

1

 

— 12

 

изъ

 

ризницы

 

Чернигов.

 

Елец.

 

Успен-

скаго

 

монастыря.

13.

   

Ксилографическое

 

клише,

 

м.

 

2 ѵ/іУ.Ѵ/і

 

в.

 

Ео-

ронованіе

 

Божьей

 

Матери.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

вырѣ-

зано.

 

«Ивана

 

Санбурск».

 

Даръ

 

Николая

 

Ивановича

 

Лу-

данова,

 

с.

 

Сохачи,

 

Еролев.

 

уѣзда.

14.

  

Мѣдное

 

двухстороннее

 

клише

 

овальной

 

формы

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

распятія

 

на

 

4-хъ

конечномъ

 

крестѣ

 

въ

 

виноградныхъ

 

гвоздьяхъ

 

съ

 

пред-

стоящими.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

пророкъ

 

Давидъ.

 

Даръ

о.

 

Е.

 

П.

 

Еаршшскаго,

 

свящ.

 

с.

 

Рудки,

 

Черниг.

 

уѣзда.

15.

   

Есилографическое

 

клише,

 

м.

 

3 '/2X272

 

вершка,

Черниговской

 

типографіи,

 

иллюстрирующее

 

XII

 

гл.

 

Апо-

калипсиса

 

ст.

 

1—9.

 

Внизу

 

подпись

 

гравера:

 

«Нико-

дим».

 

Елише

 

представляетъ

 

пока

 

единственно

 

сохранив-

шійся

 

экземпляръ

 

многочисленньгхъ

 

деревянныхъ

 

гра-

вированныхъ

 

досокъ

 

Черниговской

 

тииографіи

 

(въ

 

но-

вомъ

 

Зав.

 

Черниг.

 

печ.

 

изд.

 

1717

 

г.,

 

около

 

20

гравюръ

 

въ

 

одномъ

 

Апокалипсисѣ,

 

гдѣ

 

на

 

477

 

стр.

находится

 

и

 

гравюра

 

съ

 

описаннаго

 

клише).

 

Даръ

 

Б.

 

В.

 

Стра-

домскаго.

 

На

 

оборотѣ

 

рукой

 

его

 

отца

 

написано:

 

«изъ

типографіи,

 

основанной

 

архіеп.

 

Лазаремъ

 

Барановичемъ

въ

 

Новгородсѣверскомъ

 

Спасскомъ

 

Преображенскомъ

 

мо-

настырѣ

 

въ

 

1674

 

г.,

 

потомъ

 

подаренной

 

и

 

переведенной

имъ

 

въ

 

Черниговскій

 

Троицко-Ильинскій

 

монастырь

 

въ

1679

 

году

 

и

 

наконецъ

 

закрытой

 

въ

 

первой

 

половинѣ

XIX

 

столѣтія.

і

 

6.

 

Печать

 

Черниговскаго

 

Епископа

 

Варлаама.

 

Изъ

Черкиг.

 

Дух.

  

Семинаріи.
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17.

   

Старообрядческая

 

мѣдная

 

печать

 

для

 

просфоръ

съ

 

изобраяіеніемъ

 

восьмиконечнаго

 

креста

 

съ

 

Голгофой,

коціемъ

 

и

 

тростью

 

и

 

надписью:

 

«Ц.

 

С.

 

I.

 

С.

 

X.

 

С.

 

HI.

ЕА.

 

Г. А.

 

а

 

вокругъ

 

—

 

«Се

 

агнецъ

 

Бягаі

 

вземляі

 

грехі

всего

 

мира>.

 

Оттуда-же.

18.

  

Печать

 

Черниговской

 

Духовной

 

Еонсисторіи.

Изъ

 

Черниговск.

 

Еаѳедральнаго

 

Собора.

19.

  

Печать

 

«Цер.

 

города

 

Черниг.

 

Михайлове.

 

Елад-

бищ.>

  

Оттуда-же.

20.

     

Печать

 

преосвящ.

 

Филарета

 

Гумилевскаго,

Архіепископа

 

Чернпговекаго.

 

Изъ

 

горнаго

 

хрусталя.

 

Отъ

М.

 

Н.

 

Дмитревской

21.

   

Деревянная

 

печать

 

для

 

просфоръ

 

съ

 

изображе-

ніемъ

 

на

 

одномъ

 

концѣ

 

IE

 

ХБ--НІ

 

ЕА

 

на

 

другой

 

—

 

ини-

циалы

 

Богоматери

 

съ

 

датой:

 

«1747».

 

Изъ

 

Воскрес,

 

ц.

 

с.

Еияжичъ,

 

Глухов.

 

у.

Отдѣлъ

 

"V.

 

Закладыыя

 

доски.
■

1 .

 

Мѣдная

 

закладная

 

доска

 

съ

 

гравированною

 

над-

писью:

 

а)

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

о

 

закладкѣ

 

и

 

освященіи

 

мѣ-

ста

 

«на

 

устроеніе

 

церквы

 

Рождества

 

престія

 

владчицы

нашея

 

Бцы

 

ипрно

 

дви

 

мріи

 

сполоясеніемъ

 

мощей

 

стыхъ

мчикъ

 

Сергія

 

и

 

вакха»

 

при

 

Оеофилѣ

 

Еписк.

 

Чернигов-

скомъ

 

<коштомъ

 

и

 

старательствомъ

 

сщенниковъ

 

маки-

шинсіиіхъ

 

Іоанна

 

кириллова

 

Еиселя

 

и

 

петра

 

алексѣева

Ероковскаго,

 

енрихояганами

 

и

 

доброхотными

 

подателями.

1773

 

года

 

мца

 

апріеля

 

30

 

дня>:

 

б)

 

на

 

другой — о

 

заклад-

кѣ

 

и

 

освященіи

 

мѣста

 

на

 

устроеніе

 

той

 

же

 

церкви

 

при

Михаилѣ

 

епископѣ

 

Черниговскомъ

 

<

 

коштомъ

 

и

 

старатель-

ствомъ

 

священниковъ

 

макишинскихъ

 

Іустина

 

Алексѣева

сына

 

Еиселя

 

и

 

ефрема

 

Степанова

 

спна

 

баранова

 

съ

 

прн-

хояіанами

 

и

 

доброхотными

 

подателями.

 

6f/sX4!/2

 

в.

 

Изъ

Р--Богородичной

 

ц.

 

с.

 

Макишина,

 

Городнян.

 

у.
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2.

   

Тонкая

    

ыѣдная

    

закладная

    

доска

  

съ

 

тисненой

надписью

 

объ

 

основаніи

    

Троицкой

 

церкви

   

«за

 

преосвя-

щеннаго

 

Кирилла

    

Ляшевецкаго

 

епкпа

   

Черниговскаго

 

и

новогорока

    

сѣверскаго.

     

1765

    

году

 

априля

    

23

    

дня>.

З'/аХЗ'/з

 

в.

 

Изъ

 

Троицкой

 

ц.

 

м.

 

Мены.

 

Сосницк.

 

у.

3.

   

Такая

 

же

 

мѣдная

 

закладная

 

доска

 

объ

 

основаніи

Троицкой

 

церкви

 

при

 

Петрѣ

 

Алексѣевичѣ

 

«за

 

Іоанна

Максимовича

 

Архіеиискона

 

Чернѣговскаго

 

івсего

 

сѣвера

Его

 

Царской

 

Прсвѣтло...

 

чества

 

войска

 

запорозког

 

Гетмана

Его

 

милт.

 

.

 

Іоанна

 

мазепп.

 

Также

 

Его

 

млсти

 

Пна

 

Іякова

Кондратовича

 

Лизогуба

 

Полконніка

 

Чернѣгоско

 

Затара

нпнъ

 

Ігната

 

Василиевича

 

сотника

 

менско..

 

равомъ

 

и

Бо—мца

 

мая

 

8

 

дня.

  

Оттуда

 

же.

4.

   

Мѣдная

 

закладная

 

доска

 

съ

 

гравированной

надписью:

 

Бо

 

имя

 

Оца

 

Гена

 

и

 

стго

 

Дха

 

осыовася

сія

 

церковь

 

Во

 

честь

 

и

 

память

 

ПреБлгословенния

 

Влдчи-

цы

 

ншея

 

Бцп

 

и

 

прсно

 

Двы

 

мрпя

 

чнаго

 

и

 

славна

 

го

 

ея

рады

 

покрова

 

Вадеравы

 

блгечестиваго

 

Гдра

 

цра

 

ивеликаго

князя

 

Петра

 

Алексѣевичу

 

всея

 

Росінъ

 

Самодержа.

 

Е

 

ти-

телствующу

 

тода

 

Преосвященному

 

Іоанну

 

Максимовичу

Архіепискому

 

Чернѣгивскому

 

и

 

всея

 

росиѣ.

 

Стараніемъ

йкоштом

 

Его

 

Млсти

 

Пана

 

Прокопія

 

Мандрики

 

Сотника

Синявскаго

 

натотъ

 

часъ

 

будучого.

 

1706

 

мца

 

октоврия

 

4.

Вверху

 

доски

 

выгравированъ

 

шестпконецный

 

крестъ

 

на

подножіи,

 

и

 

надпись:

 

1С

 

ХС.

 

HI

 

КА.

 

На

 

обратной

 

сто-

ронѣ

 

икона

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

272Х2У2В.

Изъ

 

Покровской

 

ц.

 

м.

  

Синявки,

 

Сосниц.

 

у.

5.

  

Мѣдная

 

закладная

 

доска

 

съ

 

надписью

 

а)

 

на

 

одной

сторонѣ

 

объ

 

основ аніи

 

церкви

 

«Вчесть

 

и

 

намят

 

Стыя

Ееликомчници

 

Варвари:,..

 

Пристителствже

 

великаго

 

Гпдна

Амвросія

 

Епскопа

 

Черниговскаго

 

и

 

нова

 

городка

 

сѣвер-

скаго

 

Влѣто

 

1749

 

мца

 

іеоля

 

остаго

 

дня

 

б)

 

на

 

другой

 

—

объ

 

основаніи

 

церкви

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

той

 

же

 

Святой
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<....Пристителствѣ

 

Великаго

 

Гдна

 

Псоевященнаго

 

Виктора

Садковскаго

 

Архіепископа

 

малороссійскаго

 

Черниговскаго

За

 

настоятеля

 

Тоя

 

Церкви

 

Свщеннонамѣстника

 

Саввы

Корсакевича

 

Коштомь

 

и

 

ияідивеніемъ

 

Тоя

 

Церкви

 

Бого-

любивыхъ

 

Прихожанъ.

 

1800

 

'

 

года

 

сентября

 

23

 

дня.

5Ѵ*Х3 3А

 

в.

   

Изъ

 

Вознесенской

 

ц.

 

г.

 

Чернигова.

За

 

Редактора

 

Л.

 

Покровскій.

ОБЪЯВЛЕНШ.
___

Отъ

 

Іосковекаго

 

Археологическаго

 

Инсти-
тута.

§

 

і.

 

Московскій

 

Археологическій

 

Институтъ

 

есть

 

высшее

учебное

 

заведете,

 

состоящее

 

въ

 

відомствѣ

 

Министерства

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

имѣющее

 

цѣлію

 

научную

 

разработку

археологіи.

 

археографіи

 

и

 

русской

 

исторш

 

съ

 

ея

 

вспомагатель-

ными

 

дисциплинами,

 

а

 

равно

 

и

 

подготовку

 

спеціалистовъ

 

для

должностей

 

въ

 

архивахъ,

 

музеяхъ

 

и

 

библіотекахъ

 

правительст-

венныхъ,

 

общественныхъ

 

и

 

частныхъ.

§

 

2.

 

Въ

 

действительные

 

слушатели

 

института

 

принимаются

лнца

 

обоего

 

пола,

 

окончившія

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

высшихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Лица

 

же,

 

не

 

получившія

 

высшаго

 

образова-

нія,

 

допускаются

 

въ

 

институтъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

его

 

Совіта,

лишь

 

въ

 

качестве

 

вольнослушателей.

§

 

3-

 

Действительные

 

слушатели,

 

окончівшіе

 

успѣшно

курсъ

 

въ

 

институте,

 

получаютъ

 

по

 

защитъ-

 

диссертаціи,

 

званіе

ученсѵго

 

археолога

 

или

 

ученаго

 

архивиста

 

и

 

зачисляются

 

въ

действительные

 

члены

 

института.

§

 

4-

 

Вольнослушатели,

 

прошедшіе

 

вольный

 

курсъ,

 

хорошо

выдержавщіе

 

устныя

 

испытанія

 

и

 

защитившіе

 

диссертащю,

 

по-

лучаютъ

 

званіе

 

окончившаго

 

курсъ

 

института,

 

съ

 

зачисленіемъ

его

 

въ

 

члены

 

сотрудники.

 

Если

   

оке

    

вольнослушатель

   

обнару
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оюитъ

 

отличныя

 

познангя

 

па

 

устныхъ

 

испытапіяхъ

 

въ

 

инсти-

тутѣ

 

и

 

успѣгино

 

защитить

 

диссертацию

 

совіътъ

 

института

.иооюетъ

 

присудить

 

ему

 

званіё

 

учению

 

археолога

 

или

 

ученаго

архивиста

 

и

 

зачислить

 

въ

 

действительные

 

члены,

 

институташ

§

 

5.

 

Курсъ

 

обученія

 

въ

 

институт!;

 

трехлъ-тнін,

 

нричемъ

третій

 

годъ

 

долженъ

 

быть

 

посвяшенъ

 

учащимися

 

практичес-

кимъ

 

занятіямъ

 

по

 

одному

 

изъ

 

преподаваемыхъ

 

въ

 

институте

предметовъ,

 

написанію

 

дессердтацш

 

и

 

защите

 

ея

 

предъ

 

еовѣтомъ,

§

 

6.

 

Плата

 

за

 

слушаніе

 

лекцій

 

въ

 

инотитутѣ

 

80

 

руб.

 

въ

 

годъ.

§

  

8.

 

Въ

 

институте

 

преподаются

 

cadyrjroinie

   

предметы:

ОВІДІК

 

обоимъ

 

отд,еленіямъ:

 

Всеобщая

 

нсторія

 

искусства-

исторія

 

русскаго

 

искусства,

 

Славянорусская

 

палеографія

 

п

 

исто

рія

 

русскаго

 

языка,

 

Русская

 

исторіи

 

и

 

юридическія

 

древности

Псторія

 

русской

 

литературы,

 

Историческая

 

географія,

 

Этногра-

фа,

 

Исторія

 

археологических'ь

 

открытш,

 

Греческая

 

палеогра-

фия

 

и

 

чтеше

 

рукописей.

На

 

архсологическомъ

 

отделеніи:

 

Первобытная

 

археологія,

Христіанская

 

археологія,

 

Бытовыя

 

древности,

 

Нсторія

 

русской

архитектуры,

 

Нумизматика,

 

Музеовѣдѣніе

   

и

   

Эпиграфика.

На

 

археографичоскомъ

 

отдѣленій;

 

Сфрагистика,

 

Архиво-

вѣденіе,

 

Библіртековѣдініе

 

и

 

Матрологія

 

съ

 

хронологіей

 

Дип-

ломатика

 

Геральдика

 

и

 

Генеалопя.

§

 

22.

 

Окончивщіе

 

курсъ

 

института,

 

его

 

члены—сотрудни-

ки,

 

дѣствительные

 

и

 

почтеные

 

члены

 

имеютъ

 

право

 

ношенія

особыхъ

 

нагрудныхъ

 

знаковъ.

Въ

 

истекшемъ

 

первомъ

 

учебномъ

 

году,

 

въ

 

институте

 

бы-

ло:

 

деііствительныхъ

 

слушателей,— 51,

 

изъ

 

ннхъ

 

лицъ

 

женскаго

пола

 

Зо.

Некоторые

 

слушатели

 

получили

 

на

 

лбто

 

места

 

по

 

разбор-

кѣ

 

частныхъ

 

архивовъ.

 

Предположенъ

 

рядъ

 

экскурсій,

 

иодъ

 

ру-

ководствомъ

 

профессоровъ,

 

и

 

самостоятельно,— для

 

производ-

ства

 

раскопокъ.

Въ

 

теченіи

 

года,

 

профессорами,

 

посторонними

 

лекторами

 

и

слушателями

 

Института

 

ирочтенъ

 

рядъ

 

рефсратовъ

 

по

 

вопро-

самъ

 

исторіи

  

и

 

археологіи.

Время

 

запятій

 

въ

 

институте,—отъ

  

у

 

ДО

  

Ю

 

часовъ

 

вечера;
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—такимъ

 

образомъ,

 

даже

 

лица,

 

состояния

 

на

 

службе,

 

или

 

име~

ющія

 

другія

 

занятія,

 

могутъ

 

посещать

 

лекціи.

Количество

 

вакансій

 

въ

 

будупіемъ

 

году,—неограничено.

 

Въ
1908

 

году

 

большинство

 

гг.

 

преподавателей

 

выпустили

 

печат-

ные

 

курсы

 

по

 

своимъ

 

предметамъ,

 

а

 

остальные

 

курсы

 

изданы

самими

   

слушателями.

Москва

 

Зубовскій

 

бульваръ,

 

д.

 

Дворцоваго

 

вѣдомства.

 

Дирек,

тору

 

Археологическаго

 

Института:

 

И.

 

А.

 

Успенскому.

■

 

______________________________

Отъ

 

Ссвѣта

 

1-го

 

Кіевскаго

 

зкенскаго

 

Училища
духовнаго

 

ведомства
Совѣтъ

 

1-го

 

Кіевскаго

 

женскаго

 

училища

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства

 

симъ

 

объявляетъ

 

къ

 

свѣдѣнію

окончившихъ

 

курсъ

 

Епархіальныхъ

 

женскихъ

училищъ,

 

что

 

существующій

 

съ

 

1900

 

г.

 

при

 

учи-

лищѣ

 

дополнительный

 

педагогическій

 

(7-й)

 

классъ

въ

 

наотоящемъ

 

году

 

будетъ

 

преобразованъ

 

изъ

одногодичнаго

 

въ

 

двухгодичный.

 

На

 

первый

 

курсъ

этого

 

класса

 

принимаются

 

безъ

 

экзамена:

 

1)

 

воспи-

танницы

 

епархіалъныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

а

 

так-

же

 

женскихъ

 

Училищъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

удовлетворительно

 

прошедшія

 

общій

 

училищный
курсъ,

 

непосредственно

 

по

 

окончаніи

 

сего

 

кѵрса

и

 

2)

 

воспитанницы

 

преджествующихъ

 

выпусковъ,

если

 

со

 

времени

 

окончанія

 

ими

 

училищнаго

 

курса

прошло

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

по

 

представленіи
одобрительныхъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

своемъ

 

поведеніи
за

 

это

 

время.

 

Окончившая

 

курсъ

 

болѣе

 

двухъ

 

лѣтъ

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

вы-

держанна

 

испытанія

 

повсѣмъ

 

обязательно

 

изучав-

шимся

 

ими

 

въ

 

училищѣ

 

предметамъ.

Прошенія

 

о

 

принятіи

 

на

 

этотъ

 

курсъ

 

прини-

маются

 

до

   

18-го

 

августа.



-

 

539

 

—

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

    

ВЫСЫЛАЮ

    

БЕЗІІЛАТНО.

о

        

ЦЕРКОВНОЕ

 

ВИНО-

        

jo
Я

 

I

     

Помещая

 

сіе

 

объявленіе

 

9-й

 

годъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Ведо-

     

<|М
Н

 

>

     

мостяхъ,

   

я

 

надеюсь

 

впредь

 

пользоваться

   

впиманіемъ,

 

а

    

^Н
<tj

 

I

     

также

 

основываясь

 

на

 

отзывахъ

 

священнослужителей

 

Чер-

     

l<j
н^

     

ниговской

 

епархіи,

 

рекомендую

  

всемъ

 

о. о.

  

настоятелямъ

      

н

І_І

       

церквей

 

натуральное

 

виноградное

 

вино

 

безъ

  

примѣси

 

алко-

      

L_j
£

     

голя.

  

Отличителышмъ

 

свойствомъ

 

отъ

 

других'ь

 

фирмъ

 

это

     

і
го (

     

церковное

 

вино

 

имеетъ

 

то,

  

что

 

оно

 

не

 

портится,

 

долгое

     

1 го
"К

                            

время

 

и

   

при

  

теплой

 

температуре.

                           

<^"
Й

                                                                                                                              

И
ЦЪНЫ:

Й

                                       

ЗА

   

БУТ.

 

Ш

                                            

ЗА

   

БУТ.

     

г

 

й
ЫІ

                                                

П

                                                 

'-/R l

    

№

 

1

   

Церковное

    

.

 

35

 

к.

 

11

 

№

 

39

 

Омирнинское

 

.

 

45

 

к.

    

J*^
^

      

№

 

2

      

«

      

«

       

.30

 

«

  

II

 

№

 

40

 

Беникарло

 

.

  

.

 

50

 

«

      

«
Я

      

№

 

3

      

«

      

«

       

.25

 

«

  

II

 

ЗА

 

41

 

Кагоръ

 

...

 

60

 

«

     

J

 

Я I
О

 

>

    

№

 

38

 

Шкошшское

 

.

 

45

 

«

  

II

 

№

 

45

 

Рагумъ

 

...

 

75

 

«

      

О

"

 

<

     

Всѣ

 

сорта

   

винъ

   

провозъ

   

по

 

желѣзной

 

дорогѣ

   

принимаю

 

за

     

>"

ffl f

                           

свой

 

счетъ,

 

кромѣ

 

№№

 

1,

 

2

 

и

  

3.

                          

jffli
л

 

\

     

При

 

требованіи

 

ящика

 

вина

 

укупорку

 

и

 

доставку

 

до

 

вокзала

     

і
принимаю

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

а

 

также

 

принимаю

 

обратно,

 

если

     

^t4
"

 

I

     

вино

 

окажется

 

испорченнымъ.

 

Пустыя

 

бутылки

 

моей

 

фирмы

     

J

 

Н
Я

 

5

     

принимаю

 

по

 

5

 

коп.

 

за

 

бутылку.

 

Имею

 

большой

 

выборъ

     

?Д
■^

 

I

     

разныхъ

 

сортовъ

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

заграничныхъ

 

напит-

     

I

 

<j
Рч

 

>

                                

ковъ.

 

Нвни

 

вне

 

коикуренцш.

                                 

^Рн
к"»

 

[

     

Обращено

   

особое

   

вниманіе

   

на

 

качество

 

вина

   

и

 

добро-

     

]^
j£j

 

>

     

совестное

 

выполненіе

 

заказовъ;

 

надеюсь

 

оправдать

 

доверіе

     

і

 

*д

і

 

f

                                            

покупателей.

                                            

\

  

і

g

      

гллиііолъсісое

 

тлело

      

g
Lj

                    

по

 

30

 

коп.

 

ва

 

Фунтть.

                     

2
g

     

Ладрнъ

 

1-го

 

coj).

 

dO

 

к.

 

|.

 

Спш

 

отъ

 

2-й

 

до

 

4

 

р.

 

за

 

ф.

      

н
ы

            

Г.

 

Черниговъ

 

Театральная

  

площадь

 

д.

 

Зубка.

           

|Й
Василій

 

Прокофьевичд

 

ЛИМАНЪ.



-

  

640

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

  

МАСТЕРСКАЯ

(Сугцествуетъ

 

съ

 

1870

 

года),

исполняетъ

 

заказы

ИКОНОСТАСОВЪ,

   

КІОТОВЪ

   

и

 

РОСПИСИ

   

ЦЕРКВЕЙ.

Живописи

 

ИЕОНЪ,

 

реставр.

древнихъ

 

РІКОНЪ

 

и

 

ПОЗО-
ЛОТЫ,

 

работы

 

исполняются

^ШІІі^ШІШ

 

акк УР атно

 

съ

 

ручательствомъ.
Допускается

 

разсрочка

 

пла-

тежа.

АДРЕСЪ:

 

Кіевъ.

 

Возне-
сенскій

 

си.,

 

М

 

35.

 

Возлѣ

новой

 

духовной

 

семинарги.

[Не

 

смѣшивать

   

съ

   

фамиліей
Маленко] .

" '

Л

Печ.

 

доя».

  

4

 

августа

 

190S

 

г.

 

Цекзорь

 

инспекторъ

 

классовъ

 

и

 

законоучитель

 

епар-
хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

протоіерей

 

Аѳапасій

 

Туштилоіъ.

 

Черниговъ.

 

Тиш>-
графіл

 

Губернскаго

 

ІІравленія


