
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВШІЯ.
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

                                                     

Подписка

    

принп-

■ѣояц-ы

 

1

 

и

 

15

 

числа.

 

Го-

                                                

мается

    

въ

    

редавціи
цовая

 

плата

 

за

 

24

 

нумера

                                                  

„

                           

„

тт

    

,

      

„

  

.

             

„

                                                     

«Черпиговскихъ

  

Jinap-
съ

 

«ІІрибавленіями» —

 

а

 

р.

                                                      

г

      

"

                      

±
во

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

(отчи-

              

Т\|5

     

Н.

                  

хіалыіыхъ

  

Извѣстій»,

слия

 

въ

 

укупорочный

 

ра-

                                                

въ

    

яданіп

    

Духовной
сходъ

 

а»

 

к.

  

и

 

пересылоч-

     

.

                

(

                               

Семинаріи,

   

въ

 

Черни-
ный

 

«а

   

к.)

   

4

 

p.

    

so

 

п.

                                                

говѣ

съ

 

укупорк.

 

и

 

перес.

(ГОДЪ

  

СЕМНАДЦАТЫЕ).
15-го

 

апрѣля

                                                      

1877

 

года.

Содержание:

 

I.

 

Вьісочайшій

 

ыанпфестъ.

 

—

 

II.

 

Распоряяіеігія

 

Высшаго

 

Прави-
тельства.

 

—

 

III.

 

Распоряікенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

—■

ѴІ.

 

Журналъ

 

Комитета

 

Черииговскзго

 

епархіальнаго

 

свѣчнагО

завода.— V.

 

Разныя

 

извъстія

 

по

 

епархіи.

I.

ВЫСОЧАЙШІЙ

  

ШНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТПО

МЫ/

 

АЛЕКСАНДРА

 

ВТОРЫІ
ІШ1РАТ0Р ГЬ

 

И

 

ОЛМОДЕРЖЕЦЪ

 

ВГОССЙСЩ
ЦАРЬ

 

ПОЛЬСЕШ,

 

ВЕЛЖКІЖ

 

КНЯЗЬ

 

ФЖНЛЯНДСКІЙ,
И

 

ПРОЧАЯ,

 

Ц

 

ПРОЧАЯ,

 

II

 

ПРОЧАЯ.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣриымъ

 

Нашимъ

   

нодданнымъ:

Въ

 

4-й

 

день

   

сего

    

мѣсяца,

 

по

   

волѣ

    

Бога

   

Всемогущаго

Сынъ

   

Его

    

Императорскаго

    

Высочества

    

Велпкаго

    

Князя



—

 

316

 

—

Владиміра

 

Александровича,

 

Любезнѣйшій

 

Внукъ

 

Нашъ

 

Великій

Князь

 

Александръ

 

Владиміровичъ,

 

послѣ

 

тяжкой

 

болѣзни,

скончался

 

на

 

второмъ

 

году

  

возраста.

Возвѣщая

 

о

 

такомъ

 

горестномъ

 

для

 

Насъ

 

и

 

для

 

всего

Императорскаго

 

Дома

 

Нашего

 

событіи,

 

Мы

 

вполнѣ

 

убѣждены,

что

 

всѣ

 

вѣрные

 

Наши

 

подданные

 

примутъ

 

искреннее

 

участіе

въ

 

Нашей

 

семейной

 

скорби

 

и

 

соединять

 

съ

 

Нашими

 

молит-

вами

 

свои

 

къ

 

Верховному

 

Подателю

 

благъ

 

объ

 

усопшемъ

Великомъ

 

Князѣ

 

и

 

о

 

ниспосланіи

 

Родителямъ

 

его

 

утѣшенія,

даруемаго

 

вѣрою

 

въ

 

святый,

   

неисповѣдимый

 

Промыслъ.

Данъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

4

 

день

 

марта,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рожде-

ства

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

семьдесятъ

 

седьмое,

 

цар-

ствованія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

двадцать

  

третіе.

На

    

иодлинномъ

    

собственною

    

Его

    

Императорскаго

    

Величества

    

рукою

подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ".

И.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА,

УКАЗЫ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА:

Отъ

 

26-ю

 

января —11-го

 

февраля

 

1877

 

года,

 

Л?

 

110-й,

объ

 

изданныхд

 

заведенгетъ

 

метахромотипіи

 

(Ракочій

 

и

 

К")

партинахъ.

 

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

господиномъ

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

20-го

января

 

1877

 

года,

   

журналъ

   

Учебнаго

   

Комитета

 

за

 

№

 

16,



317

съ

 

заключеніемъ,

 

что

 

изданный

 

заведеніеМЪ

 

МетахроМотипіи,

подъ

 

фирмою

 

Ракочій

 

и

 

К 0 ,

 

четвертый

 

выпускъ

 

картинъ

 

изъ

священной

 

исторія

 

Комптетъ

 

полагаетъ

 

возможнымъ

 

одобрить,

какъ

 

учебное

 

пособіе

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

приготови-

тельныхъ

 

классовъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

различныхъ

вѣдомствъ,

 

а

 

также

 

для

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

училищъ.

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

о

 

чомъ

и

 

объявить

 

установленнымъ

 

порядкомъ

 

правленіямъ

 

духов-

ныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

сообщивъ

 

для

 

сего

 

въ

 

редакцію
«Церковнаго

 

Вѣстника»,

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

офиціальной

части

 

онаго,

 

выписку

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

Комитета.

Журнале

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синода,

 

К- 16,

о

 

четвертом^

 

выпускѣ

 

«картинъ

 

изъ

 

св.

 

исторіи»,

 

издавае-

мыхъ

 

заведвтемъ

 

метахромотипіи,

 

подъ

 

фгірмою

 

Ракочій

 

и

 

К0 .

Учебный

 

Комитетъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

разсмотрѣвъ

изданныя

 

заведеніемъ

 

метахромотипіи

 

(Ракочій

 

и

 

К0 )

 

картины

изъ

 

св.

 

исторіи

 

и

 

рисунки

 

картинъ,

 

предназначенныхъ

 

симъ

заведеніемъ

 

къ

 

изданію,

 

призналъ

 

справедливымъ

 

одобрить

это

 

изданіе,

 

и

 

если

 

оно

 

будетъ

 

выполнено

 

согласно

 

съ

 

сдѣ-

ланными

 

Комитетомъ

 

замѣчаніями

 

и

 

представленными

 

образ-

цами,

 

рекомендовать

 

пріобрѣтеніе

 

его

 

въ

 

качествѣ

 

нагляд-

наго

 

пособія

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

младшихъ

 

классовъ

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

а

 

также

для

 

городскихъ

 

училищъ

 

и

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

школъ.

Таковое

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утверждено

 

опре-

дѣлеиіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

29-го

 

октября—20-го

 

ноября

1876

 

года.



—

 

318

 

—

Въ

 

настоящее

 

время

 

заведеніе

 

метахромотипіи

 

представило

на

 

разсмотрѣніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

четвертый

 

выпускъ

 

своего

изданія,

 

состоящій

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

10

 

картинъ:

 

1)

 

возвра-

щеніе

 

Товіи

 

домой;

 

2)

 

бракъ

 

въ

 

Канѣ;

 

3)

 

исцѣленіе

 

разслаб-

леннаго;

 

4)

 

бесѣда

 

(?)

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

горѣ;

 

о)

 

укрощеніе

бури;

 

6)

 

милосердный

 

самарянинъ;

 

7)

 

мытарь

 

и

 

фарисей;

8)

 

распутный

 

сынъ;

 

9)

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

благословляётъ

 

дѣтей

и

 

10)

 

несеніе

 

креста.

 

Всѣ

 

поименованния

 

картины

 

выполнены

согласно

 

представленнымъ

 

образцамъ

 

и

 

замѣчанія

 

Учебнаго

Комитета

 

приняты

 

издателями

 

во

 

вниманіе;

 

потому

 

четвертый

выпускъ

 

картинъ

 

заслуживаете

 

одобреиія

 

наравнѣ

 

съ

 

первымъ

выпускомъ.

Въ

 

виду

 

вышеизложеннаго,

 

Учебный

 

Комптетъ

 

полагалъ

бы

 

четвертый

 

выпускъ

 

«картинъ

 

изъ

 

священной

 

исторіи»

(изданіе

 

заведенія

 

метахромотипіи

 

Ракочій

 

и

 

К 0 )

 

одобрить,

какъ

 

учебное

 

пособіе

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

приготовп-

тельныхъ

 

классовъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

различны

 

хъ

вѣдомствъ,

 

а

 

также

 

для

   

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

училищъ.

>—

 

Оыь

 

9-го—26

 

февраля

 

1877

 

года,

 

№

 

14,

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

пособіяхъ

 

лицамъ,

 

ошавившимъ

 

въ

 

последнее

 

время

 

духовно-

учебную

 

службу.

 

По

 

указу

 

Его

 

Пмператорскаго

 

Величества,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложение

господина

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

Щ

 

584,

 

о

 

томъ,

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

29-й

 

день

 

января

 

сего

 

года,

Высочайше

 

соизволилъ

 

предоставить

 

Святѣйшему

 

Синоду

право

 

назначать,

 

по

 

его

 

усмотрѣнію,

 

пенсіи

 

и

 

пособія

 

въ

разыѣрѣ

 

новыхъ

 

пенсіонныхъ

 

окладовъ

 

лицамъ,

 

оставившимъ

духовно-учебную

 

службу

 

въ

 

послѣднее,

 

предъ

 

изданіемъ

 

поло-



—

 

319

женія

 

о

 

правахъ

 

п

 

преимуществахъ

 

лицъ,

 

служащихъ

 

при

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

время.

 

Приказали:

 

Изложенное

Высочайшее

 

повелѣніе

 

принять

 

къ

 

руководству

 

п

 

исполненію

въ

 

подлежащпхъ

 

случаяхъ,

 

напечатавъ

 

о

 

семъ

 

въ

 

«Церков-

номъ

 

Вѣстникѣ».

—

 

Преосвященному

 

Серапіону

 

Епископу

 

Черншовскому

 

и

Нѣжинскому.

 

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Спнодъ

 

слушали

 

предложеніе

господина

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

16

 

декабря

прошлаго.

 

года

 

за

 

№

 

5056

 

о

 

преподаніи

 

благословенія

 

Свя-

тѣіішаго

 

Синода

 

пачальницѣ

 

чершіговскаго

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

вдовѣ

 

надворнаго

 

совѣтника

 

ІОліи

 

Дейшъ.

Приказали:

 

въ

 

виду

 

засвидѣтельствованія

 

вашего

 

Преосвя-

щенства

 

и

 

члена

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

коллежскаго

 

совѣтника

 

Миронольскаго

 

о

 

полезной

 

служебной

дѣятельности

 

начальницы

 

черниговскаго

 

епархіалы-іаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

Юліи

 

Дейшъ

 

преподать

 

ей

 

благословеніе

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода

 

съ.

 

грамотою;

 

для

 

чего

 

и

 

послать

 

вашему

Преосвященству

 

указъ.

   

Февраля

 

3-го

 

дня

 

1877

 

года.

Циркулярное

 

извѣщеніе

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

о

 

цѣ-

нахъ

 

на

 

вѣнчики

 

и

 

лнсты

 

разрѣшительной

 

молитвы.

Вслѣдствіе

 

представленія

 

московской

 

синодальной

 

тішо-

графіи,

 

Святѣйшій

 

Сиподъ,

 

онредѣлсніемъ

 

1-го—31-го

 

декабря

1876

 

года,

 

постановилъ:

 

взамѣнъ

 

установлеиныхъ

 

синодомъ

въ

 

Мартѣ

   

1871

 

г.

 

цѣнъ

   

за

 

печатапіе

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ



—

 

320

 

—

разрѣнгательной

 

молитвы,

 

возлагаемыхъ

 

па

 

усопшихъ,

 

назна-

чить

 

съ

 

1-го

 

января

 

текущаго

 

года

 

цѣны

 

въ

 

слѣдующемъ

размѣрѣ,

 

а

 

именно:

 

а)

 

за

 

каждую

 

тысячу

 

вѣнчпковъ:

 

раскра-

шенныхъ,

 

низшаго

 

сорта

 

по

 

2

 

р.

 

раззолоченныхъ,

 

низшаго

сорта,

 

по

 

5

 

р.

 

и

 

высшаго

 

сорта

 

по

 

15

 

р.

 

противу

 

атласныхъ

по

 

50

 

р.,

 

и

 

атласныхъ

 

по

 

300

 

руб.;

 

и

 

б)

 

за

 

каждую

 

тысячу

листовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы:

 

на

 

голландской

 

бумагѣ

 

но

25

 

руб.;

 

и

 

на

  

простой

   

по

 

6

 

рублей.

О

 

таковомъ

 

постановленіи

 

Св.

 

Синода

 

хозяйственное

 

управ-

леніе

 

объявляетъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

для

 

исполненія

съ

 

1

 

января

 

текущаго

 

года.

0

 

тоиномъ

 

исполненіи

 

правилъ

 

относительно

 

храненія

церковныхъ

 

суммъ

 

начальствующими

 

монастырей.

Черниговская

 

духовная

 

консисторія

 

отпошеніемъ

 

своимъ

отъ

 

28

 

февраля

 

за

 

№

 

2015

 

просила

 

редакцію

 

извѣстій

припечатать

 

въ

 

своемъ

 

изданіи

 

циркулярное

 

распоряженіе

Святѣйшаго

 

Синода

 

къ

 

исполпепію

 

онаго

 

въ

 

точности

 

настоя-

телями

 

и

 

настоятельницами

 

монастерей

 

Черниговской

 

епархіи

слѣдующаго

 

содержанія.

 

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-

чества,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

дѣло

по

 

предложеннымъ

 

г.

 

сиподальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

15

 

января

 

и

 

24

 

февраля

 

1876

 

года

 

рапортамъ

 

секретаря

Московской

 

духовной

 

консисторіи

 

о

 

похищеніи

 

изъ

 

келіи

настоятеля

 

Московскаго

 

Срѣтенскаго

 

монастыря,

 

архиман-

дрита

 

Виктора

 

монастырскихъ

 

денегъ.

 

Справка:

 

циркулярнымъ

указомъ

 

Св.

 

Сгнода,

 

отъ

 

9

 

сентября

   

1873

 

года

   

предписано



—

 

321

 

—

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ:

 

1)

 

строжайше

 

под-

твердить

 

церковнымъ

 

причтамъ

 

и

 

старостамъ,

 

чтобы

 

они

согласно

 

Вюсочайшему

 

повелѣнію

 

объявленному

 

въ

 

цирку-

лярномъ

 

указѣ

 

Св.

 

Сгнода

 

29

 

октября

 

1865

 

года,

 

ни

 

подъ

какимъ

 

видомъ

 

не

 

оставляли

 

при

 

церквахъ

 

болѣе

 

100

 

рублей;

 

2)

на

 

внесенные

 

въ

 

кредитный

 

учрежденія

 

церковныя

 

суммы

 

были

пріобрѣтаемы

 

непремѣнно

 

именные

 

билеты

 

на

 

имя

 

церквей

и

 

3)

 

чтобы

 

могущія

 

оказаться

 

у

 

церквей

 

билеты

 

внутреннихъ

съ

 

выигрышами

 

займовъ

 

неотложно

 

были

 

передаваемы,

 

подъ

росписки

 

на

 

имя

 

церквей,

 

для

 

храненія

 

въ

 

государственный

банкъ

 

или

 

въ

 

мѣстныя

 

конторы

 

и

 

отдѣленія

 

онаго.

 

При

 

семъ

предварить

 

церковные

 

причты

 

и

 

старостъ

 

церковныхъ,

 

что

въ

 

случаѣ

 

неисполнения

 

сего

 

указа

 

виновные

 

будутъ

 

подверг-

нуты

 

отвѣтственности

 

по

 

всей

 

строгости

 

законовъ.

 

Приказали:

усматривая

 

изъ

 

предложенпыхъ

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Про-

куроромъ

 

рапортовъ

 

секретаря

 

Московской

 

духовной

 

кон-

систоріи,

 

что

 

похищеніе

 

значительной

 

суммы,

 

принадлежащей

Московскому

 

Срѣтенскому

 

монастырю,

 

произошло

 

отъ

 

неосмо-

трительности

 

настоятеля

 

того

 

монастыря,

 

Архимандрита

 

Вик-

тора,

 

дозволившаго

 

оставить

 

въ

 

своей

 

келіи

 

упомянутую

сумму,^

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

Предписать

 

чрезъ

припечатаніе

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникв»

 

всѣмъ

 

епархіаль-

нымъ

 

Преосвященнымъ

 

и

 

Ставропигіальнымъ

 

монастырямъ

 

о

томъ,

 

чтобы

 

установленныя

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Св.

 

Си-

нода,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1873

 

г.

 

для

 

причтовъ

 

приходскихъ

 

церк-

вей

 

правила

 

о

 

храненіи

 

церковныхъ

 

суммъ

 

были

 

исполняемы

въ

 

точности

 

и

 

начальствующими

 

монастырей.
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Вѣдомость

   

о

   

сумвгахъ

   

ассигнованныхъ

   

къ

отпуску

  

изъ

  

казны

 

на

 

штатное

  

содѳржаніо

до

 

Черниговской

 

епархіи

 

на

 

1877

 

годъ.

о
X

   

И
о

  

н

о

3

 

*я
ЕН

    

О
се

 

К
н

О

Наименование

расходовъ.

Назпачено
на

 

1877

 

годъ.

Времен,

 

и

ПОСТОЯП-

      

экстра-

НЫХЪ.

        

ординар-
ныхъ.

Руб.

  

|К. Руб.|К.

По

  

Черщовской

  

епархіи,

§

 

з.

Содержаніе

    

духовной
ь*онсисторіи

    

.

   

.

   

.

   

.

   

.

Итого

  

по

§

 

4.

3.

11020

11020

Содержаніе

    

архіерей
скаго

 

дома

  

и

  

каѳедраль-

наго

    

собора,

    

въ

   

томъ

числѣ:

Содержаніе

 

епархіаль-
наго

 

Преосвященнаго

   

.

Собора,

   

архіерейскаго
штата

 

и

 

зданій

 

архіерей
скаго

 

дома

 

......

1500

6351

СрОКИ

   

ВЫ'

дачъ.

Жалованье
по

 

прошест-

він

 

зіѣсяца

 

а

столовыявпе-

редъ

 

за

 

мѣ-

оацъСст.ЮЗЭ
и

 

1049

 

III

 

т.)

Въ

началѣ

каждаго

полугодія

Итого

  

по

 

§

 

4.|

    

78511
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i
м:
о

а*
о

іЛ

 

'В
н

 

о
<Я

   

В

О

Наименованіе

расходовъ.

Назначено
на

 

1877

 

годъ.

Постоян-
ныхъ.

Руб.

 

|К.

Времен,

 

и

экстра-

ординар-

Руб.|к

Сроки

 

вы-

дачъ.

§

  

5.

Содержаніе

   

мужскихъ

монастырей:

Черниговскаго

   

Успен-
скаго

 

Елецкаго

 

.

   

.

   

.

   

J
Нов

 

город

 

сѣв

 

ер

 

скаго

Преображенскаго

   

.

   

.

   

.

Покровскаго

 

Единовѣр

ческаго ....... :

Нѣжинскаго

   

Благовѣ

щенскаго

    

.....

   

I
Глуховскаго

 

Петропав
ловскаго .......|

Домницкаго

 

Рождество
Богородицкаго

    

....

Козелецкаго

   

Георгіев
скаго ......

 

.

   

.

   

.

Батуринскаго

 

Никола-
евскаго

    

.......

Пустынно

 

-

 

Николаев-
скому

 

Рахловскому,

 

пен-

сіи .........

Новомглинскому,

 

на

 

со-

держаніе

 

причта

   

.

   

.

   

;

Женскихъ

 

монастырей:

Единовѣрческаго

 

Мак-
саковскаго

 

Троицкаго

  

.

1861

1861

2475

1249

1249

963

711

711

142

19

588

3

3

37

37

57

72

72

83

58

90

Въ

началѣ

каждаго

полугодш.
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о

    

.

о

  

g

о

3

 

«
н

    

о
«в

    

И
Erl

О

Наименованіе

расходовъ.

Назначено
на

 

1877

 

годъ.

Постоян-
ныхъ.

Руб.

 

|К

Нѣжинскаго

 

Введен-
скаго ........

Каменске)

 

го

 

Успенскаго.

Гамалѣевскаго

 

Рожде-
ство-Богородичнаго

   

.

   

.

Взамѣнъ

 

слѣдующихъ

по

 

положенію

 

отъ

 

казны

угодій.

Монастырю:
Максаковскому

 

Троиц-
кому

 

дѣвичьему

 

....

Итого

  

по

 

§

 

5.

§

  

6.

Содержаніе

 

городскаго

и

 

сельскаго

 

духовенства.

Итого

 

по

 

§

 

6,

§

  

7.

Постройки

  

и

 

починки

Итого

 

по

 

§

 

7,

380

380

95

95

380

 

95

    

.

Времен,

 

и

ѳкстра-

ординар-

ныхъ.

Руб.|К.

Сроки

 

вы-

дачъ.

12976 97

142

Т42
83

83

13119

 

р.

 

80

 

к.

174320

174320

24

24

Въ

 

началѣ

каждаго

полугодія,

Въ

 

началѣ

полугодія

По

 

истече-

ніи

   

полу-

го

 

дія.
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1
feC
о
и
о ЕНев
Р. *5

V
N
►л SB
н с
ей W
И
и

Наименованіѳ

расходовъ.

Назначено
на

 

1877

 

годъ.

Постоян-
ныхъ.

Руб.

§

  

8.

Улучшеніе

   

содержанія
^духовно-учебныхъ

   

за-

веденій.

На

 

содержаніе

 

лицъ

Управленія,

 

учащихъ

 

и

пр.

 

расходы,

 

поименован-

ные

 

въ

 

сей

 

статьѣ

 

смѣты.

Итого

  

по

 

§

 

8

§

  

9.

Пособіе

 

новорукополо-

женнымъ

 

и

 

перемѣщае-

мымъ

 

священникамъ

 

.

Прогоны

     

п

    

путевыя

издержки.......

Итого

 

по

 

8

 

9.

А

   

всего.

К.

Времен,

 

и

экетра-

ординар-

ныхъ..

Руб.|К

540

400

940

207180

 

21 142

Сроки

 

вы-

дачъ.

83

По

 

мѣрѣ

надобно-
сти.

По

 

мѣрѣ

надобно-

сти.

207251

 

р.

 

4

 

к,
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III.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Объ

 

утвержденіи

 

йротоіереевъ

 

А.

 

Страдом-
скаго

 

и

 

А.

 

Юшкова

 

въ

 

должности

 

членовъ

Черниговскаго

 

епархіал.

 

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

отношеніемъ

 

отъ

14-го

 

марта

 

за

 

№

 

150,

 

сообщилъ

 

редакціи

 

для

 

напечатанія

слѣдующее:

Избранные

 

депутатами

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

 

посредствомъ

закрытой

 

баллотировки

 

въ

 

должность

 

членовъ

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

протоіерей

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Андрей

Страдомскій

 

и

 

Вознесенской

 

церкви

 

протоіерей

 

Александръ

Юшковъ,

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

ннмъ

 

свящепникъ

 

села

 

Онисова

Сгмеонъ

 

Русановичъ,

 

утверждены

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

вышеозначенныхъ

 

должностяхъ.

На

 

журналѣ

 

совѣта

 

училища,

 

по

 

сему

 

случаю,

 

резолюція

Его

 

Преосвященства

 

9

 

сего

 

марта

 

послѣдовала

 

слѣдующая:

«Председательствовавшему

 

въ

 

совѣтѣ

 

училища

 

священнику

"Ѳеодору

 

Ладухину

 

и

 

члену

 

совѣта

 

протоіерею

 

Василію

 

Эллан-

Ькому,

 

за

 

безмездную

 

отлично

 

усердную

 

и

 

полезную

 

слуяібу

ихъ

 

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

объявить

 

благо-

дарность

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

форму-

лярные

 

списки

 

ихъ,

 

и

 

напечатать

 

о

 

семъ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

для

 

свѣдѣнія

 

духовенству

 

Черниговской

.епархіи.



—

 

3-27

 

—

Отъ

 

совѣта

  

черниговскаго

  

еиархіальнаго
женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

въ

 

отиошеніи

своемъ

 

отъ

 

14

 

марта,

 

за

 

№

 

140,

 

сообщилъ

 

редакціи

 

Епар-

хіальныхъ

 

Извѣстій

 

для

 

напечатанія

  

слѣдующее:

Вслѣдствіе

 

заявленія

 

члена

 

совѣта

 

протоіерея

 

Василія

Элланскаго

 

о

 

томъ,

 

что

 

по

 

настоящее

 

время

 

числится

 

недо-

имки

 

за

 

воспитанницами

 

сего

 

училища

 

въ

 

количествѣ

 

959

 

р.

именно—за

 

окончившими

 

курсъ

 

ученія

 

Ярошевскою^.261

 

р.,

Пясецкою

 

126

 

р.,

 

Троицкою

 

46

 

р.,

 

и

 

продолжающими

 

ученіе

Янчевскою

 

270

 

р.,

 

Самборскою

 

53

 

р.

 

50

 

к.,

 

Троицкою

 

60

 

р.,

Терещенко

 

32

 

р,

 

50

 

к.

 

и

 

Васютинскою

 

60

 

р.

 

Журналомъ

совѣта,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

10

 

марта,

постановлено:

 

1)

 

о

 

сихъ

 

недоимкахъ

 

напечатать

 

въ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

и

 

содѣйствія

съ

 

ихъ

 

стороны

 

о

 

взносѣ

 

тѣхъ

 

недоимокъ;

 

2)

 

имѣть

 

въ

 

виду

эти

 

недоимки

 

до

 

имѣющаго

 

быть

 

перваго

 

общеепархіальнаго

съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

если

 

онѣ

 

къ

этому

 

съѣзду

 

не

 

будутъ

 

взнесены

 

сполна,

 

то

 

сообщить

 

оному

съѣзду

 

на

 

его

 

усмотрѣніе.

------ .МОЯ*».-------

IV.

Журналъ

 

комитета

 

черниговскаго

 

епархіаль-
наго

 

свѣчнаго

 

завода

 

*).

1877

 

года

 

марта

 

13-го

 

дня

 

въ

 

засѣданіи

 

комитета

 

слушали:

предложеніе

 

Его

 

Преосвященства

   

Преосвященнѣйгааго

 

Сера-

*)

 

Присланъ

 

въ

 

редакцію

 

для

 

напечатонія

 

при

 

еообщеніч

 

комитета

 

отъ

23

 

марта

 

за

 

№

   

185.

*
і
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піона

 

Епископа

 

Черниговскаго,

 

данное

 

сему

 

комитету

 

въ

28-й

 

день

 

февраля

 

сего

 

1877

 

гада

 

за

 

№

 

1050

 

слѣдующаго

содержанія:

 

депутаты

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

журналомъ

 

6

 

сен-

тября

 

1876

 

года,

 

между

 

прочимъ,

 

постановили:

 

(ст.

 

3.)

 

Для

привлеченія

 

болыпаго

 

числа

 

покупателей

 

свѣчей

 

епархіаль-

паго

 

завода,

 

просить

 

комитетъ

 

свѣчнаго

 

завода

 

о

 

назпаченіи

болѣе

 

умѣренныхъ

 

цѣнъ

 

на

 

свѣчи,

 

вслѣдствіе

 

уменыценія

цѣнъ

 

на

 

пчельный

 

воскъ,

 

который

 

теперь

 

платится

 

отъ

 

14

до

 

18

 

руб.

 

за

  

пудъ.

Справка:

 

1)

 

продажной

 

цѣны

 

на

 

пчельный

 

воскъ

 

по

 

14

 

р.

за

 

пудъ

 

никогда

 

и

 

нигдѣ

 

несуществовало,

 

равно

 

и.

 

въ

 

15,

 

16

и

 

17

 

руб.

 

за

 

пудъ

 

также

 

не

 

было:

 

доказательствомъ

 

сему

служитъ,

 

что

 

нѣкоторыми

 

оо.

 

благочинными

 

куплено

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

мѣстностяхъ

 

изъ

 

первыхъ

 

рукъ

 

для

 

епархіальнаго

 

завода

слѣдующее

 

количество

 

желтаго

 

воска

 

въ

 

1876

 

году:

 

благо-

чиннымъ

 

протоіереемъ

 

Митькевичемъ

 

16

 

января

 

19

 

пудовъ

по

 

20

 

руб.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

28

 

января

 

благочиннымъ

 

Бѣляц-

кимъ

 

5

 

п.

 

257»

 

ф.

 

по

 

20

 

руб.,

 

13

 

іюля

 

благочиннымъ

 

Бара-

новичемъ

 

4

 

п.

 

10

 

ф.

 

по

 

19

 

руб.,

 

18

 

іюля

 

благочиннымъ

 

Тимо-

шевскимъ

 

49

 

п.

 

2 'Л

 

ф.

 

по

 

19

 

руб.,

 

12

 

августа

 

отъ

 

Нѣжин-

скаго

 

купца

 

Дмитренка

 

44

 

п.

 

1672 ф.

 

по

 

19

 

руб.,

 

20

 

октября,

отъ

 

священника

 

Ѳедора

 

Рубановскаго

 

2

 

п.

 

37

 

lh

 

по

 

19

 

руб.,

3

 

ноября

 

отъ

 

благочиннаго

 

Зосимовича

 

3

 

п.

 

35

 

ф.

 

по

 

18

 

р.

50

 

к,,

 

16

 

ноября

 

отъ

 

благочиннаго

 

протоіерея

 

Митькевича

10

 

п.

 

36

 

ф.

 

по

 

16

 

руб.

 

75

 

к.,

 

30

 

ноября

 

благочиннымъ

Тимошевскимъ .

 

ИЗ

 

п.

 

15

 

ф.

 

по

 

18

 

р.

 

50

 

к.,

 

и

 

въ

 

1877

 

г.

января

 

отъ

 

благочиннаго

 

Кучеровскаго

 

3

 

п.

 

V*

 

ф.

 

по

 

18

 

р.

50

 

коп.,

 

26

 

января

 

благочиннымъ

 

Пиневичемъ

 

5

 

п.

 

по

 

20

 

р.

й

 

9

 

п.

 

п.

 

по

 

19

 

р.,

 

29

 

января

  

благочиннымъ

   

Матвѣенкоыъ
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35

 

п.

 

V 2

 

Ф-

 

по

 

18

 

p f

 

90

 

коп.,

 

15

 

февраля

 

отъ

 

священника

Іоанна

 

Лековцова

 

4

 

п.

 

8

 

ф.

 

по

 

18

 

р.

 

50

 

коп.,

 

19

 

февраля

отъ

 

благочиннаго

 

Бѣляцкаго

 

29

 

п.

 

по

 

18

 

р.

 

75

 

к.,

 

того

 

же

числа

 

отъ

 

протоіерея

 

Митькевича

 

7

 

п.

 

6

 

ф.

 

по

 

17

 

р.

 

25

 

коп.,

28

 

февраля

 

отъ

 

благочиннаго

 

Діомидова

 

3

 

п.

 

14

 

ф.

 

по

 

18

 

р.

50

 

коп.,

 

въ

 

Черииговѣ

 

отъ

 

купца

 

Селюкова

 

куплено

 

28

 

фев-

раля

 

40

 

п.

 

18

 

ф.

 

по

 

18

 

р.

 

50

 

коп.,

 

но

 

этой

 

цѣны

 

запостоян-

ную

 

норму

 

нельзя

 

принять,

 

а

 

среднюю

 

цѣну

 

на

 

воскъ

 

можно

полагать

 

около

 

20

 

р.

 

за

 

пудъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

1875

 

г.

 

цѣна

на

 

воскъ

 

доходила

 

до

 

22

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ.

2)

  

Выбѣлка

 

пуда

 

воска

 

стоитъ

 

2

 

руб.

 

передѣлка

 

на

 

свѣчи

обходится

 

2

 

р.,

 

сверхъ

 

сего

 

на

 

уплату

 

7»

 

арепдныхъ,

 

на

жалованье

 

и

 

другіе

 

расходы

 

падаетъ

 

на

 

каждый

 

пудъ

 

3

 

р.

15

 

коп.,

 

а

 

потому

 

сего

 

расхода

 

нужно

 

извлечь

 

на

 

каждомъ

пудѣ

 

свѣчей

 

7

 

p.

 

15

 

коп.

 

не

 

считая

 

угара

 

воска

 

и

 

отделяю-

щейся

 

изъ

 

воска

   

перги.

ЗНЫДЭОЭНСГП

3)

  

По

 

назначенію

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

отъ

 

завода

 

требуются

разные

 

взносы

 

какъ

 

то:

 

на

 

постройки

 

окружнаго

 

училища,

на

 

потребности

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

и

 

на

 

семи-

нарію,

 

для

 

чего

 

комитетъ

 

долженъ

 

извлекать

 

на

 

каждомъ

пудѣ

 

около

 

3

 

руб.,

 

такъ

 

что

 

нельзя

 

уменьшить

 

цѣны

 

на

свѣчи,

 

а

 

иначе

 

небудетъ

 

возміжпостп

 

удовлетворять

 

нуждъ

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Постановили:

 

въ

 

виду

 

обстоятельствъ

 

изложенныхъ

 

вѣ

 

справ-

кахъ,

 

комитетъ

 

не

 

яаходитъ

 

возможнымъ

 

уменьшить

 

цѣну

на

 

свѣчи,

 

о

 

чемъ

 

доложить

 

симъ

 

журналомъ

 

Его

 

Преосвя-

щенству

 

на

   

архипастырское

   

благоусмотрѣпіе.
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Не

 

семъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резол юція

 

Его

 

Преосвящен-
ства

 

14

 

марта

 

1877

 

г.

 

за

 

№

 

1292

 

такова:

 

«Передать

 

въ

редакцію

 

Черниговскнхъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

для

 

напеча-

танія,

 

къ

 

свѣдѣніго

 

духовенству».

-------«««о.-------

V.

РАЗНЫЙ

   

ИЗВШІЯ

 

ПО

 

ЕПАРЖ

20

 

марта,

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

въ

 

Черниговскомъ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ,

 

по

 

прочтеніи

 

Высочайшаго

 

манифеста

 

о

 

кон-

чине

 

В.

 

К.

 

Александра

 

Владиміровича,

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ,

 

при

 

участіи

 

всего

 

градскаго

 

духовенства,

 

совершена

была

 

панихида

 

объ

 

усопшемъ

 

Великомъ

 

Князѣ.

Овѣдѣнія

 

о

 

просвѣщенныхъ

 

Святымъ

 

Креще-
ніемъ

 

изъ

 

нехристіанскаго

 

исповѣданія

 

и

 

о

присоединенныхъ

 

изъ

 

иныхъ

 

исповѣданій

 

къ

православію

   

по

   

черниговской

   

епархіи

   

въ

1876

 

году.

1.

 

Окрещены

 

изъ

 

евреевъ.

а)

   

Мужскаго

   

пола:

Стародубскій

 

мѣщанинъ

 

Герша

 

Гершинъ

 

Верлинъ,

 

16

 

лѣтъ

въ

 

Коропской

 

Михайловской

 

церкви,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Владиміръ.

Купеческій

 

сынъ

 

Моисей

 

Вульфовъ

 

Магицонъ,

 

14

 

лѣтъ

 

въ

Бахмачской

 

Успенской

 

церкви,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

на-

реченіемъ

 

имени

 

Николай.
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Мѣщанинъ

 

города

 

Остра

 

Марко

 

Мойсеевъ

 

сынъ

 

Стоянов-

скій

 

18

 

лѣтъ,

 

въ

 

селѣ

 

Камнѣ,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

наре-

чепіемъ

 

имени

 

Георгій.

Мѣщанинъ

 

города

 

Суража

 

Мепдель

 

Лейбовъ

 

Локшинъ,

18

 

лѣтъ

 

въ

 

селѣ

 

Гарцовѣ,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

нарече-

ніемъ

 

имени

 

Іоаннъ.

Землевладѣлецъ

 

Іозель

 

Меіеровъ

 

сынъ

 

Алцулѣръ,

 

18

 

лѣтъ,

въ

 

Св.-Духовской

 

церкви

 

мѣстечка

 

Алексапдровки,

 

Сосниц-

каго

 

уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Афанасій.

Кролевецкій

 

мѣщанинъ

 

Аронъ

 

Хаилъ

 

Юдинъ

 

сынъ

 

Старо-

сельскій,

 

18

 

лѣтъ,

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Каменя,

 

Кроле-

вецкаго

 

уѣзда.

Сосницкій

 

мѣщанинъ

 

Еля

 

Авраамовъ

 

Ципинъ,

 

19

 

лѣтъ,

въ

 

Св.-Духовской

 

церкви

 

мѣстечка

 

Александровкн,

 

съ

 

наре-

ченіемъ

 

имени

 

Михаилъ.

Мѣщанинъ

 

города

 

Чериковъ,

 

Могилевской

 

губерніи,

 

Аврамъ

Моисеевъ

 

Есякокъ,

 

17

 

лѣтъ,

 

въ

 

Покровской

 

церкви

 

села

Рубчи,

 

Мглинскаго

 

Уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Александръ.

Мѣщанинъ

 

Ковенской

 

губерніи

 

заштатнаго

 

города

 

Видзи

Янкель

 

Абрамовъ

 

сынъ

 

Морхъ,

 

15

 

лѣтъ,

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

города

 

Городни,

 

съ

 

нареченіемъ

   

имени

 

Павелъ.

и

 

б)

 

женскаго

 

пола:

Жителька

 

деревни

 

Верхолѣсья,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

дѣвица

Блюма

 

Феинъ

 

16

 

лѣтъ,

 

въ

 

Св.-Духовской

 

церкви

 

мѣстечка

Александровкн,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

   

Татіана.

Седневская

 

мѣщанка

 

дѣвица

 

Хана

 

Залманова

 

Жилова

18

 

лѣтъ,

 

въ

 

Седневской

 

Рождество-Богородичной

 

церкви,

 

съ

вареченіемъ

 

имени

 

Елена.
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Мѣщанка

 

г.

 

Глухова

 

Шейна

 

Менделева

 

дочь

 

фельдшерова

25

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Александра

 

и

 

дочь

 

ея

 

Перля

Залманова

 

фельдшерова

 

3

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Пара-

скевія

 

въ

 

Преображенской

 

церкви

 

села

 

Алтыновки,

 

Кроле-

вецкаго

   

уѣзда.

Жителька

 

села

 

Неданчичь

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

Расся

Шмунина

 

Финькельберина

 

17

 

лѣтъ,

 

въ

 

селѣ

 

Редьковкѣ,

 

Чер-

ниговскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

   

имени

 

Александра.

Города

 

Стародуба

 

мѣщанка

 

дѣвица

 

Соня

 

Янкелева

 

Рохлин-

кова

 

18

 

лѣтъ

 

въ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Жукли,

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

  

имени

 

Варвара.

Мѣщанка

 

Эстра

 

Третьякова

 

20

 

лѣтъ

 

въ

 

Новгородсѣверской

Николаевской

  

церкви,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Анастасія.

Козелецкая

 

мѣщанка*

 

Песька

 

Нохимова

 

Друянова

 

въ

 

селѣ

Волчкѣ,

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Людмила.

Городницкаго

 

еврея

 

Моисея

 

Темкина

 

дочь

 

Сейга,

 

16

 

лѣтъ,

въ

 

селѣ

 

Ключковѣ

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

имени

 

Ирина.

и

 

Дочь

 

мѣщанина

 

города

 

Глухова

 

Бисева

 

Залманова

 

Мало-

стовская

       

лѣтъ,

 

въ

 

селѣ

   

ПІатунцахъ,

   

Новгородсѣверскаго
і

уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

   

имени

 

Марія.

2.

 

Присоединены

   

изъ

   

римско

 

■

 

католическаго

   

испо-

вѣданія

 

еъ

  

православію,

а)

 

мужскаго

   

пола:

Арестантъ

 

Козелецкой

 

тюрмы

 

Антонъ

 

Осиповъ

 

Шаыанскій

въ

 

Козелецкой

 

Соборной

 

Р. -Богородичной

 

церкви.
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Отставный

 

солдатъ

 

Іуліанъ

 

Зарицкій

 

въ

 

Нѣжинской

 

Скорбя-
щенской

 

церкви

 

богоугодныхъ

  

заведеній.

Отставный

 

солдатъ

 

Янъ

 

Мартиновъ

 

сынъ

 

Киселевскій

 

въ

Нѣжпнской

 

Преображенской

 

церкви,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

имени

 

Іоаннъ.

Отставный

 

унтеръ-офицеръ

 

изъ

 

дворянъ

 

Карлъ

 

йвановъ

Буткевичъ

 

въ

 

селѣ

 

Калѣевкѣ

 

Новгородсѣверскаго

  

уѣзда.

Отставной

 

солдатъ

 

Людвигъ

 

Ивановъ

 

Шликинъ

 

въ

 

Троицкой

церкви

 

города

 

Городни

 

съ

   

нареченіемъ

 

имени

 

Георгій.

б)

 

женскаго

 

пола.

Жепа

 

рядоваго

 

Анна

 

Петрова

 

дочь

 

Мятенкова

 

въ

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

села

 

Чепелева,

  

Сосницкаго

 

уѣзда.

Жена

 

солдата

 

Маріамна

 

Бонавентурова

 

Роговенкова

 

въ

селѣ

 

Турьѣ,

 

Городницкаго

 

уѣзда.

Солдатка

 

жителька

 

деревни

 

Жеведи

 

Михалина

 

Кривцова

въ

 

селѣ

 

Смолинѣ

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

Меланія.

Жена

 

отставнаго

   

солдата

   

Ѳедора

   

Андреева

   

Шомдьа

 

въ

 

*

Нѣжинской

   

Институтской

   

церкви

   

съ

   

нареченіемъ

   

имени

Іоанна.

Однодворка

 

дѣвица

 

Волынской

 

губерніи

 

м.

 

Любара

 

Валерія

Байковская

 

въ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Гнѣдина

 

Остер-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

   

имени

 

Варвара.

Жена

 

крестьянина

 

Викторія

 

Петрова

 

Осипенко

 

въ

 

Пону-
ровской

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

Стародубскаго

 

уѣзда.

Солдатка

 

Іуліанія

 

Мартинова

 

дочь

 

Старостенкова

 

въ

 

селѣ

Пашковкѣ

  

Нѣжинскаго

 

уѣзда.
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Дочь

 

дворянина

 

Цицилія

 

Іосифова

 

Амановская,

 

по

 

мужу

Пуховцова

 

въ

 

селѣ

 

Галицѣ

 

Нѣжинскаго

  

уѣзда.

Дочь

 

ротмистра

 

Петронила

 

Антонова

 

Станкевичъ

 

62

 

лѣтъ

дѣвица

 

въ

 

селѣ

 

Богородицкомъ

  

Суражскаго

 

уѣзда.

Жена

 

отставнаго

 

солдата

 

Елена

 

Андреева

 

Крутя,

 

въ

 

селѣ

Котивлѣ

 

Городницкаго

 

уѣзда.

3.

 

Лготеранскаго

 

исповѣдаиія.

а)

 

мужскаго

 

пола:

Отпускный

 

по

 

билету

 

22

 

пѣхотнаго

 

Нижегородскаго

 

полка

выстовой

 

Іоганъ

 

Іоганновъ

 

Эрисотъ

 

Миллеръ,

 

въ

 

Погарскон

Успенской

 

церкви

 

съ

 

нареченіемъ

   

имени

 

Іоаннъ.

Саксонскій

 

подданный

 

Вильгельмъ

 

Карловъ

 

Шути

 

въ

 

Казан-

ской

 

при

 

Черниговскихъ

 

богоугодныхъ

 

заведсній

 

церкви

 

съ

нареченіемъ

 

имени

   

Василій.

Безсрочно

 

отпускный

 

солдатъ

 

Семенъ

 

Бракеръ

 

въ

 

селѣ

Булаховѣ,

 

Остерскаго

   

уѣзда.

Сынъ

 

жены

 

рядоваго

 

Анны

 

Кирѣенковой

 

Іоаннъ

 

Больре-

румисъ

 

5

 

лѣтъ

 

въ

 

Седневской

 

Георгіевской

 

церкви.

б)

 

женскаго

   

пола:

Отставнаго

 

солдата

   

жена

  

Іуліанія

    

Ѳедорова

   

Магарина

 

въ

селѣ

 

Рождественномъ,

 

Кролевецкаго

  

уѣзда.

Жена

 

рядоваго

 

Анна

 

Христіанова

 

Кирѣенкова

 

въ

 

Седнев-

ской

 

Георгіевской

 

церкви.

Крестьянка

 

дѣвица

 

Ильза

 

Іоаннова

 

Штакъ

 

въ

 

селѣ

 

Хри-

пов^,

 

Городницкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

нареченіемъ

    

Елисавета.
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4.

 

Изъ

 

раскола

 

еъ

 

православію.

а)

  

мужскаго

 

пола:

Мѣщанинъ

 

г.

 

Стародуба

 

Іосифъ

 

Григоріевъ

 

сынъ

 

Климовъ

въ

 

Стародубской

   

Симеоновской

 

церкви.

Канониръ

 

6-й

 

батареи

 

5-й

 

артиллерійской

 

бригады

 

Дорофей

Деоновъ

 

въ

 

Нѣжинской

 

Преображенской

 

церкви.

б)

  

женскаго

 

пола.

Новозыбковская

 

мѣщанка

 

дѣвица

 

Екатерина

 

Тимофеева
Третьякова

 

и

 

жена

 

мѣщанина

 

г.

 

Новозыбкова

 

Анастасія

Иванова

 

Кондратьева

 

въ

 

Михайловской

 

церкви

 

г.

 

Новозыбкова.

и

 

5.

 

Б

 

а

 

правахъ

 

единовѣрія.

Въ

 

слободѣ

 

Радулѣ,

 

Добрянскій

 

купецъ

 

Яковъ

 

Гавріиловъ

Баличевъ;

 

жена

 

его

 

Екатерина

 

Тимофѣева,

 

дочь

 

Баличева

Александра

 

Яковлева

 

и

 

дѣти

 

умершаго

 

временно-обязаннаго

крестьянина

 

Трофимъ,

 

Александра,

 

Апастасія

 

Матвѣевы

Ипаигенковы.

Въ

 

посадѣ

 

Клинцахъ

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

Клинцовскій

житель

 

мѣщанинъ

 

Козма

 

Абрамовъ.

Въ

 

посадѣ

 

Климовой

 

въ

 

Успенской

 

церкви

 

изъ

 

безпопов-

ской

 

секты

 

Климовскіе

 

мѣщане,

 

Александръ

 

Трофимовъ

 

Недри-

гайловъ,

 

жена

 

его

 

Настасья

  

Осипова

 

и

 

сынъ

 

Иванъ.

Посада

 

Еленки:

 

мѣщанипъ

 

Ѳедоръ

 

Васильевъ

 

Архипенковъ,

мѣщашшъ

 

Андрей

 

Михайловъ

 

Шкпрчепковъ

 

и

 

мѣщанка

дѣвица

 

Ирина

 

Иванова

  

Богданова.

              

і
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Согласно

 

выбору-

 

духовенства,

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

16-го

 

февраля

 

сего

 

года

 

послѣдовавшей,

 

священникъ

села

 

Пустогорода

 

Глуховскаго

 

уѣзда

 

Алексѣй

 

Нокровскій

утвержденъ

 

депутатомъ

 

по

 

училищнымъ

 

дѣламъ,

 

а

 

священ-

никъ

 

села

 

Уланова

 

Лука

 

Калішовскій

   

кандидатомъ

 

по

 

немъ.

—

  

Согласно

 

выбору

 

духовенства,

 

по

 

резолюции

 

Его

 

Прео-

священства

 

16-го

 

февраля

 

сего

 

1877

 

года

 

состоявшейся,

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Новомлынки

 

Стародубскаго

 

уѣзда

 

Адріаиъ

Доброгаевъ

 

утвержденъ

 

депутатомъ

 

по

 

училищнымъ

 

дѣламъ,

а

 

священникъ

 

села

 

Кистра

 

Троицкой

 

церкви

 

Николай

 

Пре-

ображенскій

 

кандидатомъ

 

по

 

немъ,

—■

 

Согласно

 

выбору

 

духовенства

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Прео-

освященства

 

16

 

февраля

 

сего

 

1877

 

года

 

послѣдовавшей,

 

свя-

щенники:

 

села

 

Селища

 

Александръ

 

Малинка

 

и

 

села

 

Коптей

Петръ

 

Острицкій

 

утверждены

 

членами

 

благочинническаго

 

со-

вѣта

 

3-го

 

округа

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

священники:

 

мѣстечка

Олишевки

 

Григорій

 

Нещеретовъ

 

и

 

села

 

Держановки

 

Влади-

міръ

 

Максимовичъ

 

кандидатами

 

по

 

нихъ,

—

  

Согласно

 

выбору

 

духовенства,

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Прео-

священства

 

16-го

 

февраля

 

сего

 

года

 

послѣдовавшей,

 

священ-

никъ

 

м.

 

Олишевки

 

Михайловской

 

церкви

 

Козелецкаго

 

уѣзда

Терентій

 

Улезко

 

утвержденъ

 

депутатомъ

 

по

 

училищнымъ

 

дѣ-

ламъ,

 

а

 

священникъ

 

села

 

Грабовки

 

Леонида,

 

Максимовичъ

кандидатомъ

 

по

 

немъ.

—

  

Священникъ

 

села

 

Выровки

 

Конотопскаго

 

уѣзда

 

Нико-

лай

 

Прокоповичъ

    

7

 

сего

 

марта

 

утвержденъ

   

депутатомъ

  

пи
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училищнымъ

 

дѣламъ,

 

а

 

села

 

Краснаго

 

Викторъ

 

Бывалькевичъ

кандидатомъ

 

по

 

немъ.

-—

 

Мѣсто

 

помощника

 

настоятеля

 

въ

 

селѣ

 

Степановкѣ

 

Бор-

зенскаго

 

уѣзда

 

съ

 

11

 

февраля

 

сего

 

1877

 

года

 

состоитъ

 

ва-

кантнымъ.

—

  

Священники:

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Поповки

 

Гавріилъ

Рахинскій

 

и

 

Конотопскій

 

Вознесенской

 

церкви

 

Василій

 

Гро-

маковскій

 

7

 

сего

 

марта

 

утверждены

 

членами

 

благочинниче-

скаго

 

совѣта

 

1-го

 

округа

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

 

аКонотопской

Успенской

 

церкви

 

Петръ

 

Крачковскій

 

и

 

с.

 

Куриловки

 

Іоаннъ

Михайловскій

 

кандидатами

 

по

 

нихъ.

—

  

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Ту-

лиголовъ

 

Глуховскаго

 

уѣзда

 

съ

 

23

 

февраля

 

сего

 

года

 

состо-

итъ

 

вакантнымъ.

■—!

 

Священники:

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда

 

села

 

Костобобра

Митрофанъ

 

Андріевскій

 

и

 

села

 

Гремячки

 

Михаилъ

 

Буримовъ

7

 

марта

 

утверждены

 

членами

 

благочинническаго

 

совѣта

 

въ

 

4

округъ

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда.

—

  

Священническое

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Смоляжѣ

 

Борзенскаго

уѣзда

 

съ

 

16

 

марта

 

сего

 

года

 

состоитъ

 

вакантнымъ.

—

  

Псаломщичское

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Шиловичахъ

 

Борзенскаго

уѣзда

 

съ

 

17

 

февраля

 

сего

 

1877

 

года

 

состоитъ

 

вакантно.

—

  

Псаломщичское

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Струговской-Будѣ

 

Су-

ражскаго

 

уѣзда

 

состоитъ

 

вакантнымъ,
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1)

 

Въ

 

открытое

 

попечительство

 

при

 

Михайловской

церкви

 

села

 

Чемера,

 

Козелецкаго

 

уѣзда

 

избраны

 

предсѣдате-

лемъ

 

козакъ

 

Иванъ

 

Кирилловъ

 

Кузьменко

 

и

 

членами:

 

казен-

пый

 

крестьянипъ

 

Климентій

 

Яковлевъ

 

Пришибенко,

 

собствен-

никъ

 

Василій

 

Косьминъ

 

Головачъ

 

и

 

собственникъ

 

Илія

 

Анд-

реевъ

 

Безнравный.

 

2)

 

Въ

 

прежде

 

открытое

 

при

 

Троицкой

м.

 

Гринева,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

предсѣдателемъ

 

козакъ

Григорій

 

Трофимовъ

 

Шкашша

 

и

 

членами:

 

крестьяне

 

соб-

ственники:

 

Трофимъ

 

Могонъ,

 

Михей

 

Бозыленко,

 

Ѳедоръ

 

Щел-

ка,

 

Емеліанъ

 

Борботько

 

и

 

Михаилъ

 

Авдусь.

 

3)

 

При

 

Михай-

ловской

 

церкви

 

села

 

Великаго

 

Лнствена

 

Городницкаго

 

уѣзда

въ

 

Февралѣ

 

текущаго

 

года

 

открыто

 

приходское

 

попечитель-

ство,

 

въ

 

составъ

 

котораго,

 

па

 

три

 

года,

 

избраиы

 

слѣдующія

лица:

 

предсѣдателемъ

 

помѣщикъ

 

Дмитрій

 

Васильевичъ

 

Ду-

ншіъ-Борковскій,

 

а

 

членами:

 

крестьяне

 

собственники:

 

Миха-

илъ

 

Душка,

 

Димитрій

 

Ющепко,

 

Павелъ

 

Козьмѣръ,

 

козакъ

Михаилъ

 

Дайнека,

 

деревни

 

Пендровіш

 

крестьяне

 

собствен-

ники:

 

Михаилъ

 

Левковичъ,

 

Андрей

 

Ларченко.

 

4)

 

Въ

 

приход-

ское

 

попечительство

 

при

 

Сішьковской

 

Николаевской

 

церкви

Мглинскаго

 

уѣзда

 

1877

 

года

 

мѣсяца

 

февраля

 

13

 

дпя

 

избраны

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе:

 

предсѣдателемъ

 

козакъ

 

Титъ

 

Моро-

эовъ

 

п

 

членами:

 

крестьянинъ

 

собственникъ

 

Маркеллъ

 

Жптни-

ковъ,

 

козакп:

 

Герасимъ

 

Глыбочка

 

п

 

Трофимъ

 

Гапоненокъ,

крестьяпипъ

 

собственникъ

 

Фнларетъ

 

Тимошенокъ,

 

казенный

крестьянинъ

 

Кириллъ

 

Марозовъ,

 

крестьяне

 

собственники:

Фотіи

 

Посканный,

 

Алексѣй

 

Зюзинъ

 

и

 

Георгій

 

Мартішенокъ,

козакъ

 

Іоаннъ

 

Тарабарка,

 

крестьяне

 

собственники:

 

Грпго-

рій

 

Несмачный

 

и

 

Павелъ

 

Лущекинъ.

 

5)

 

Въ

 

открытое

 

приход-

ское

 

попечительство

   

при

 

Спасо-Преображепской

 

церкви

  

мѣ-
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стечка

 

Стольнаго

   

Сосницкаго

 

уѣзда

    

2-го

 

февраля

 

сего

 

года

цфщы

 

на

 

три

 

года:

   

предсѣдателемъ

 

дворянинъ

   

Йванъ

 

Ва-

силіевъ

 

Городискій,

 

членами

 

козаки:

 

Емельянъ

 

Симоновъ

 

Нѣ-

лшнецъ,

    

Петръ

   

Филатовъ

 

ІИостакъ,

    

Митрофанъ

   

Аврамовъ

Шілнпенко,

 

Потапій

 

Нестеровъ

 

Меѳодіенко,

 

Кодратъ

 

Ивановъ

Бредюкъ

 

и

 

крестьяне

 

собственники:

 

Димитрій

 

Михѣевъ

 

Бойко,

Андрей

   

Марковъ

 

Плющъ

    

п

 

Маркъ

   

Евтихіевъ

    

Коваленко.

6)

 

При

 

Крестовоздвиженской

 

церкви,

 

села

 

Соколовки,

 

Остер-

скаго

 

уѣзда

 

3-го

 

января

 

сего

 

года

 

открыто

 

приходское

 

попе-

чительство,

   

избраны

 

на

 

6

 

лѣтъ:

   

предсѣдателемъ

 

козакъ

 

Ма-

карій

   

Евтихіевъ

 

Грищенко,

    

а

 

членами

   

козаки

   

и

 

казенные

крестьяне:

    

Стефанъ

   

Зотовъ

 

Грищенко,

    

Алексий

   

Мойсеевъ

Эча,

   

Гриторій

 

Косьмипъ

 

Янчепко,

    

Корнѣй

 

СеменОвъ

 

Кова-

ленко,

 

Корпѣй

 

Занаріевъ

 

Заворотинскій,

 

Алексѣй

 

Парфеніевъ

Ярошенко,

    

Павелъ

 

Косьмипъ

 

Лесь,

    

Никита

 

Іосифовъ

   

Под-

куръ,

 

Андрей

 

Зотовъ

 

Грищенко,

 

Корнѣй

 

Стефановъ

 

Корнѣецъ,

Николай

 

Ларіоповъ

 

Березанъ,

   

Иарфеній

 

Созоптовъ

 

ІОрченко,

Семенъ

   

Онисимовъ

 

Терещенко,

    

Никифоръ

 

Стефановъ

   

Дем-

ченко

 

и

 

Кириллъ

 

Емельяновъ

 

Новикъ.

   

7)

 

Въ

 

селахъ:

 

Кора-

бутовѣ

 

и

 

Рябухахъ

 

Конотопскаго

 

уѣзда

   

вновь

 

открыты

 

при-

мдскія

 

попечительства

 

въ

   

с.

 

Карабутовѣ

   

при

 

Николаекской

Церкви

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

   

на

 

три

 

года

   

избранъ

•осударствепный

   

крестьянинъ

   

Ананій

 

Даниловъ

   

Оксень,

    

а

менами:

 

государственные

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Стеценко,

 

Іоаннъ

леценко

 

2-й,

 

Прокофій

 

Гризунъ

 

и

 

Антоній

 

Будко;

 

а

 

въ

 

селѣ

ябухахъ

 

къ

 

Петропавловской

 

церкви

 

предсѣдателемъ

 

избранъ

апитанъ

 

Евгеній

 

Ѳедоровичъ,

   

а

 

членами:

   

надворный

 

совѣт-

Щ

 

Павелъ

 

Пальусъ

 

и

 

козакік

 

Дементій

 

Педько,

 

Яковъ

 

Чо-

зтько,

 

Никифоръ

 

Чоботыш,

 

Сергѣй

 

Ма,зеца,

  

Поликарпъ

 

Ли-.
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сачевъ,

 

Діомидъ

 

Иваненко,

 

Митрофанъ

 

Гузенко

 

и

 

Иванъ

Нортинецъ.

 

8)

 

Въ

 

селѣ

 

Хриповкѣ

 

Городницкаго

 

уѣзда

 

при

церкви

 

Преображенской

 

въ

 

попечительство

 

предсѣдателемъ

избранъ

 

на

 

три

 

года

 

собственникъ

 

Иванъ

 

Стефановъ

 

Ани-

щенко,

 

а

 

членами

 

онаго

 

попечительства

 

козаки:

 

Сергѣй

Іосифовъ

 

Самойленко,

 

Григорій

 

Елисеевъ

 

Кожемяченко,

 

Маркъ

Павловъ

 

Пинчукъ,

 

Левъ

 

Косьминъ

 

Бояриновъ,

 

Николай

 

Емелья-

новъ

 

Мельннковъ,

 

Никифоръ

 

Матвѣевъ

 

Скойбеда,

 

собственники:

Свиридъ

 

Тововъ

 

Нѣмченко,

 

Евдокимъ

 

Михайловъ

 

Лукашенко,

Ефимій

 

Даниловъ

 

Семеричъ,

 

Николай

 

Корниліевъ

 

Бѣльскій,

Петръ

 

Ивановъ

 

Куница,

 

Харитонъ

 

Андреевъ

 

Семеняка

 

и

Тимофей

 

Яковлевъ

 

Полуяновъ

 

тоже

 

на

 

три

 

года.

 

9)

 

1887

 

года

февраля

 

13

 

дня,

 

въ

 

открытое

 

попечительство

 

при

 

Преобра-

женской

 

церкви

 

заштатнаго

 

города

 

Корона,

 

Кролевецкаго

уѣзда

 

избраны

 

на

 

три

 

года:

 

предсѣдателемъ

 

штабсъ-капитанъ

Василій

 

Захаріевичъ

 

Тумковскій,

 

и

 

членами:

 

коллежскій

секретаръ

 

Василій

 

Соломка,

 

купецъ

 

Тарасъ

 

Самоквасовъ,

мѣщане:

 

Ефпмъ

 

Билановъ,

 

Ефимъ

 

Коржъ,

 

Козьма

 

Савокъ,

Павелъ

 

Огіенко

 

и

 

козаки:

 

Трофимъ

 

Богданъ,

 

Федотъ

 

Солодкій,

Михаилъ

 

Солодкій,

 

Савва

 

Теслюченка

 

и

 

Иванъ

 

Кузменко.

 

10)

Въ

 

открытое

 

въ

 

1867

 

году

 

10

 

января,

 

попечительство

 

при

Александро-Невской

 

церкви,

 

села

 

Бѣлыхъ-Вежъ,

 

Конотоп-

скаго

 

уѣзда

 

избранъ,

 

по

 

приговору

 

прихожанъ

 

предсѣдате-

лемъ,

 

на

 

третіе

 

трехлѣтіе,

 

капитанъ

 

гвардіи

 

Петръ

 

Аркадье-

вичъ

 

Кочубей,

 

по

 

изъявленному

 

имъ

 

на

 

то

 

согласію,

 

а

 

чле-

нами

 

онаго

 

попечительства

 

избраны

 

крестьяне

 

собственники,

жители

 

села

 

Бѣлыхъ-Вежъ,

 

Иванъ

 

Ефимовъ

 

сынъ

 

Мирошни-

ченко,

 

Алимпій

 

Григоріевъ

 

Максименко,

 

и

 

Діонисій

 

Васильевъ

сынъ

 

Шуба,

   

хутора

   

Зарукавнаго

   

крестьяне

   

собственники
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Мина

 

Павловъ

 

сынъ

 

Слѣпичка,

 

и

 

Михаилъ

 

Васильевъ

 

сынъ

Слѣпичка,

 

и

 

Бѣловичскаго

 

хутора

 

крестьянипъ

 

собственникъ

Кодратъ

 

Игнатьевъ

 

сынъ

 

Лапа.

 

11)

 

1877

 

года

 

января

 

12

 

дня,

при

 

приходской

 

Николаевской

 

церкви

 

сека

 

Стараго-Почепа,

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

общимъ

 

собраніеиъ

 

прихожанъ,

 

по

 

предло-

женію

 

священно

 

и

 

церковно-служителей,

 

вновь

 

открыто

 

при-

ходское

 

попечительство,

 

въ

 

которое

 

избраны

 

на

 

три

 

года

козаки:

 

предсѣдателемъ

 

Маркъ

 

Мокеенокъ,

 

а

 

членами

 

Ди-

митрій

 

Молчановъ,

 

Василій

 

Молчаповъ,

 

Андрей

 

Шалыгинъ,

Евфимій

 

Алексинъ,

 

Іоапнъ

 

Грудининъ,

 

Василій

 

Алещенокъ

икрестьянинъ

 

собственникъ

 

Іоаннъ

 

Щербынокъ.

 

12)

 

1877

 

года

марта

 

1

 

дия,

 

при

 

приходской

 

Кресто-Воздвиженской

 

церкви

села

 

Артюшкова,

 

Стародускаго

 

уѣзда,

 

вновь

 

открыто

 

церковно-

приходское

 

попечительство,

 

предсѣдателемъ

 

въ

 

оное

 

избранъ

коллежскій

 

регистраторъ

 

Яковъ

 

Григорьевичъ

 

Зеньковичъ,

 

и

членами

 

казаки

 

села

 

Артюшкова

 

Самуилъ

 

Дмитріевъ

 

Мель-

нцченокъ

 

и

 

Ермолай

 

Никитинъ

 

Акуленокъ

 

срокомъ

 

на

шесть

 

лѣтъ.

------»оЖо« —-

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

ІГротоіерей

 

В.

 

Розовъ.

йнспекторъ

 

Семинаріи

 

Л.

 

Бѣлоусовичъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

Черниговъ.

  

15

 

Апрѣля

 

1877

 

года.

Губкрнская

 

Тппографія.





ПРИБАВІЕШЕ
къ

ЧЕРНИГОВСКІІМЪ

 

ЕИАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ШШШшЬ
ЧАСТЬ

 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ.

15-ГО

 

АПРѢЛЯ

                

eW|

   

3.

                   

1877

 

ГОДА.

(ГОДЪ

   

СЕМНАДЦАТЫЙ),

СодгряіАніь:

 

I.

 

С.іоло

 

въ

 

великій

 

пятокъ

 

и

 

день

 

Елаговѣщеиія

 

Пресв.

 

Бого-

родицы. — II.

 

Воспоминаиія

 

стариинаго

 

Чернпговскаго

 

семина-

рист.

 

(Окотаніе). — III.

 

Дреішій

 

Черниговъ, — IV.

 

Объявленіе.

Слово

 

въ

 

вѳликій

 

пятокъ

  

и

 

день

 

Благовѣще-

нія

 

Пресв.

   

Богородицы.

Православные

 

христіане!

 

сегодня

 

мы

 

собрались

 

въ

 

этот*

св.

 

храм:*

 

как*

 

для

 

празднованія

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

Владычицы

 

нашей

 

Богородицы

 

и

 

Приснодѣвы

 

Маріи,

 

так*

 

и

Для

 

воспомияанія

 

крестных*

 

страдапій

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

Христа.

 

Присутствуя

 

при

 

смерти

 

наших*

 

родителей,

 

дѣтей,

знакомых*

 

или

 

близких*

 

нам*,

 

мы

 

обыкновенно

 

замѣчаемъ

 

и

долго

 

помним*

 

их*

 

послѣднія

 

слова.

 

Собравшись

 

и

 

нынѣ

 

въ

сей

 

ев

 

храмъ

 

для

 

воспоминанія

 

смерти

 

и

 

погребенія

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

припомнимъ

 

Его

 

послѣднія

 

слова,

 

ко-

торый

 

Онъ

 

произнесъ

 

предъ

 

самою

 

Своею

 

смертію.
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Евангелист*

 

Іоаннъ

 

повѣствуетъ,

 

что

 

Іисусъ

 

Христос*,

вися

 

на

 

крестѣ,

 

въ

 

самую

 

послѣднюю

 

минуту

 

своих*

 

стра-

даній

 

сказалъ:

 

совершишася

 

и

 

преклонъ

 

главу,

 

предаде

 

духе.

Что

 

же

 

такое

 

совершилось

 

смертіюГоспода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа?

Смертію

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

прежде

 

всею

 

со-

вершились

 

т.

 

е.

 

окончились

 

всѣ

 

Его

 

страдащя.

 

Невѣрные

 

іу-

деи

 

излили

 

на

 

Него

 

всю

 

ярость

 

мученій,

 

какія

 

только

 

могло

выдумать

 

безчеловѣчіе

 

язычества

 

того

 

времени.

 

Его

 

привязы-

ваютъ

 

къ

 

столбу

 

и

 

подвергаютъ

 

жестокому

 

и

 

позорному

 

би-

чеванію,

 

какому,

 

по

 

обычаю

 

римлянъ,

 

подвергали

 

только

 

ра-

бовъ.

 

Къ

 

бичеванію

 

присоединяютъ

 

поруганія;

 

для

 

этого

 

со-

зываютъ

 

всю

 

спиру,

 

бывшую

 

у

 

Пилата

 

на

 

стражѣ,

 

чтобы

 

цѣ-

лымъ

 

обществомъ

 

ругаться

 

Царю

 

Іудейскому;

 

надѣваютъ

 

на

главу

 

Его

 

вѣнецъ

 

изъ

 

терна,

 

растенія

 

самого

 

колючаго;

 

на

обнаженное

 

и

 

покрытое

 

ранами

 

тѣло

 

Господа

 

набрасывают*

хламиду,

 

самую

 

старую

 

ни

 

к*

 

чему

 

негодную,

 

красную

 

епан-

чу,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

выразить

 

свою

 

насмѣшу

 

над*

 

царем*

 

іудей-

скимъ,

 

вмѣсто

 

скипетра

 

дают*

 

Ему

 

въ

 

правую

 

руку

 

трост-

никовую

 

палку

 

и

 

преклоняя

 

пред*

 

Ним*

 

колѣна,

 

кричат*:

да

 

здравствует*

 

царь

 

іудейскій;

 

въ

 

знакъ

 

презрѣнія

 

плюютъ

на

 

Него

 

и,

 

взявъ

 

трость,

 

съ

 

жестокостію

 

злости

 

бьютъ

 

Его

кто —по

 

головѣ,

 

а

 

кто —по

 

ланитамъ;

 

наконецъ

 

осуждают*

Его

 

на

 

крестную

 

смерть,

 

самую

 

позорную

 

и

 

мучительную

казнь:

 

Пречистыя

 

руки

 

и

 

ноги

 

Спасителя

 

пригвождают*

 

ко

кресту.

 

От*

 

прилива

 

крови

 

къ

 

головѣ

 

и

 

сердцу

 

и

 

отъ

 

по-

тери

 

крови,

 

текшей

 

изъ

 

ранъ,

 

вся

 

внутренность

 

распятаго

пожирается

 

огнемъ,

 

Его

 

томит*

 

смертельная

 

жажда

 

и

 

Он*

взывает*

 

къ

 

распинателямъ

 

своимъ:

 

жажду!

 

Они

 

же,

 

испол-

нивши

 

губу

 

оцта

 

и

 

на

 

трость

 

вонзше,

 

придѣша

 

ко

 

устомъ

 

Его.
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Егда

 

же

 

пріяте

 

оцете,

 

Іисусъ,

 

рече:

 

совершишася.

 

(Іоан.

 

19

ст.

 

29,

 

30).

 

Так*

 

совершились

 

ужаснѣйшія

 

страданія

 

Бого-

человѣка

  

за

 

наши

 

грѣхи.

Съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

смертію

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

Христа

 

совершились

 

и

 

всѣ

 

предсказанія

 

о

 

Немъ

 

про-

роковъ,

 

всѣ

 

ветхозавѣтныя

 

прообразованія

 

и

 

жертвы.

Вотъ

 

Он*

 

—

 

тотъ

 

страдалецъ,

 

'

 

о

 

которомъ

 

предсказал*

пророк*

 

Давид*:

 

возстаютъ

 

цари

 

земные

 

и

 

князья

 

собираются

вмѣстѣ

 

против*

 

Господа

 

и

 

Христа

 

Его

 

(псал.

 

2

 

ст.

 

2),

 

ко-

торый

 

страдает*

 

без*

 

вины

 

(ст.

 

5— 6),

 

страдает*

 

за

 

славу

Божію

 

и

 

за

 

честь

 

Дома

 

Божія

 

(ст.

 

6—10),

 

окончанія

 

стра-

даній

 

Котораго

 

ожидают*

 

всѣ

 

благочестивые,

 

какъ

 

своего

счастія; —страдалецъ,

 

который

 

самъ

 

говорилъ

 

о

 

Себѣ

 

устами

пророка

 

Давида:

 

Я

 

пролился

 

какъ

 

вода,

 

всѣ

 

кости

 

Мои

 

раз-

сыпались,

 

сердце

 

Мое

 

сдѣлалось

 

какъ

 

воскъ,

 

растаяло

 

по-

среди

 

внутренности

 

Моей.

 

Сила

 

Моя

 

изсохла

 

какъ

 

черепъ,

языкъ

 

Мой

 

ирильнулъ

 

къ

 

устамъ

 

и

 

въ

 

персть

 

смерти

 

Ты

полагаешь

 

Меня

 

(псал.

 

21),

 

и

 

въ

 

жажду

 

мою

 

напоиша

 

Мя

оцта

 

(псал.

 

68).

 

Вотъ

 

картина

 

жестокихъ

 

страданій —Бого-

человѣка,

 

предначертанная

 

ветхозавѣтными

 

пророками!

 

Онъ

тотъ

 

живот*,

 

о

 

которомъ

 

сказал*

 

Могсей:

 

и

 

будет*

 

живот*

твой

 

висящ*

 

пред*

 

очнма

 

твоима

 

(втор.

 

XXVIII —66);

 

тотъ

кроткій

 

агнецъ,

 

о

 

которомъ

 

говорит*

 

Исаія:

 

будучи

 

уязвленъ

и

 

озлобленъ

 

за

 

грѣхи

 

наши,

 

не

 

отверзаетъ

 

устъ

 

своих*

 

(Ис.

53

 

7);

 

пасхальный

 

агнец*,

 

закланный

 

для

 

спасенія

 

нашего,

Онъ

 

есть

 

истинно

 

благодатная

 

и

 

всесовершенная

 

жертва

 

за

грѣхи

 

людей:

 

«Боже

 

праведный,

 

говоритъ

 

о

 

Себѣ

 

Спаситель,

грозный

 

гнѣвъ

 

Твой

 

льется

 

на

 

Меня;

 

по

 

вѣчному

 

опредѣле-

нію

 

и

 

по

 

своей

   

волѣ,

   

поставлен*

   

Я

 

цѣлію

  

стрѣлъ

   

правды

ѵ.
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Твоей

 

и

 

все

 

сіе

 

за

 

вины

 

человѣчества.

 

Да

 

будут*

 

же

 

стра-

данія

 

Мои

 

благопріятною

 

жертвою

 

пред*

 

Тобою;

 

да

 

прими-

рят*

 

онѣ

 

правду

 

Твою

 

с*

 

виновными

 

людьми».

 

Это

 

жертва,

в*

 

сравненіи

 

с*

 

которою

 

всѣ

 

ветхозавѣтныя

 

жертвы

 

были

только

 

тѣнь

 

грядущих*

 

благъ,

 

а

 

не

 

самый

 

образ*

 

вещей.

Принесши

 

Себя

 

въ

 

жертву

 

за

 

грѣхи

 

людей,

 

умирающій

 

Бо-

гочеловѣкъ

 

произноситъ

 

со

 

креста:

 

совершишася!

 

Исполни-

лись

 

всѣ

 

ветхозавѣтныя

 

пророчества

 

и

 

прообразованія

 

о

 

спа-

сеніи

 

людей

 

крестного

 

смертію

 

Богочеловѣка.

Смертію

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

совершились

 

на-

конецъ

 

всѣ

 

дѣла

 

великаго

 

служенія

 

Его

 

людямъ.

 

До

 

прише-

ствія

 

въ

 

міръ

 

Іисуса

 

Христа,

 

весь

 

родъ

 

человѣческій

 

нахо-

дился

 

въ

 

крайней

 

степени

 

нравственнаго

 

паденія.

 

Веѣ

 

луч-

шія

 

и

 

чистѣйшія

 

понятія

 

о

 

Богѣ

 

были

 

забыты

 

людьми

 

и

 

из-

вращены;

 

вмѣсто

 

одного

 

истиннаго

 

Бога

 

люди

 

начали

 

созда-

вать

 

ложныхъ

 

богов*

 

и

 

воздавать

 

им*

 

божескую

 

честь;

 

даже

самый

 

избранный

 

народ*,

 

имѣя

 

закон*

 

и

 

пророков*,

 

не

 

знать

закона

 

и

 

не

 

слушал*

 

пророков*,

 

а

 

слѣдовалъ

 

развращенной

волѣ

 

и

 

осуетившемуся

 

разуму.

 

Неизбѣжнымъ

 

слѣдствіемъ

 

того

была —смерть

 

душевная,

 

безотрадное

 

мученіе

 

человѣка

 

на

 

цѣ-

лую

 

вѣчность.

 

Чтобы

 

избавить

 

родъ

 

человѣческій

 

отъ

 

такой

погибели,

 

Сын*

 

Божій

 

сходитъ

 

съ

 

неба,

 

вселяется

 

въ

 

утробѣ

Дѣвы

 

Маріи

 

и,

 

по

 

зачатіи

 

отъ

 

Духа

 

Святаго,

 

принимаем

естество

 

человѣческое

 

въ

 

упостасное

 

соединеніе

 

съ

 

свопмъ

божеством*.

 

Во

 

время

 

общественнаго

 

служенія

 

своего,

 

Онъ

сообщилъ

 

людямъ

 

истинное

 

и

 

возможно-полное

 

понятіе

 

о

 

трі-

единомъ

 

Богѣ,

 

о

 

Его

 

безконечной

 

любви

 

къ

 

намъ

 

грѣшнымъ,

открыл*

 

нам*

 

святую

 

волю

 

Божію,

 

научил*

 

нас*

 

исполнять

дѣла,

 

угодныя

 

Богу

 

и

 

спасительныя

 

для

 

нас*,

 

своею

 

жизнію

i
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показалъ

 

какъ

 

образецъ

 

жизни

 

чистѣйшей

 

и

 

святой;

 

въ

 

Его

жизни

 

небыло

 

ничего

 

такого,

 

чтобы

 

могли

 

опорочить

 

и

 

самые

не

 

примиримые

 

враги

 

Его;

 

во

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

Онъ

 

заботился

только

 

о

 

спасеніи

 

погибающихъ.

 

Мало

 

того,

 

чтобы

 

совершен-

но

 

примирить

 

насъ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

умилостивить

 

за

 

грѣхи

 

на-

ши

 

вѣчную

 

правду

 

Божію^

 

будучи

 

самъ

 

безгрѣшнымъ,

 

Онъ

принялъ

 

на

 

Себя

 

всю

 

тяжесть

 

грѣховъ

 

нашихъ

 

и

 

омылъ

 

ихъ

безцѣнною

 

своею

 

кровію.

 

Исполнивъ

 

на

 

землѣ

 

всю

 

волю

 

Отца

небеснаго

 

о

 

нашемъ

 

спасеніи

 

и

 

приготовляясь

 

испить

 

смерт-

ную

 

чашу

 

на

 

крестѣ,

 

Спаситель

 

съ

 

этого

 

самаго

 

креста

 

про-

износить

 

спасенному

 

Имъ

 

роду

 

человѣческому

 

свое

 

послѣднее

слово:

 

совершишася!

Вотъ

 

какія

 

важныя

 

событія

 

совершились,

 

прав.

 

слуш.

 

смер-

тію

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа!

 

Чтожъ?

 

подѣйствовали-ли

они

 

на

 

нашу

 

душу?

 

Перестали

 

ли

 

мы

 

уязвлять

 

уязвленнаго

Христа,

 

или

 

и

 

теперь

 

еще

 

распинаемъ

 

Его

 

грѣхами

 

своими?

Къ

 

несчастію,

 

должно

 

сознаться,

 

что

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

есть

 

свои

 

Йроды

 

Антипы;

 

это

 

тѣ,

 

которые,

 

при

 

своей

 

нечистой

жизни,

 

смѣются

 

въ

 

слухъ

 

другихъ

 

надъ

 

истинами

 

вѣры

 

и

осыпаютъ

 

презрѣніемъ

 

дѣла

 

набожности,

 

смѣются

 

надъ

 

тѣмъ,

чего

 

не

 

знаютъ,

 

хотя

 

и

 

желаютъ

 

казаться

 

свѣдущими,

 

а

 

не

знаютъ

 

потому,

 

что

 

книгъ

 

священныхъ

 

не

 

читаютъ,

 

въ

 

хра-

махъ

 

почти

 

не

 

бываютъ

 

и

 

жизнію

 

своею

 

не

 

повѣряютъ

 

уче-

нія

 

святаго.

 

Есть

 

и

 

свои

 

Пилаты;

 

это

 

тѣ,

 

которые,

 

имѣя

 

въ

рукахъ

 

своихъ

 

власть,

 

боятся

 

защитить

 

беззащитную

 

невин-

ность

 

отъ

 

несправедливыхъ

 

нападеній

 

сильныхъ

 

міра

 

сего.

Есть

 

и

 

свои

 

іудеи

 

принимающіе

 

на

 

себя

 

не

 

принадлежащую

имъ

 

власть

 

и

 

произносящіе

 

неправедный

 

судъ;

 

это

 

тѣ,

 

же-

лающіе

 

казаться

 

передовыми

 

людьми,

 

которые

  

осуждая

 

госу-
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дарственное

 

устройство

 

и

 

уставленный

 

порядокъ,

 

имѢеотъ

 

дер-

зость

 

возвышать

 

свой

 

голосъ,

 

какъ

 

будто,

 

въ

 

защиту

 

правъ

человѣка.

 

Эти

 

и

 

подобные

 

имъ

 

люди,

 

разрушая

 

Богоучреж-

денный

 

порядокъ,

 

возмущая

 

миръ

 

св.

 

церкви

 

Божіей,

 

вторич-

но

 

уязвляютъ

 

Господа,

 

уже

 

вознесшагося

 

на

 

небо

 

и

 

сѣдящаго

одесную

 

Бога

 

Отца.

Припадемъ

 

же

 

къ

 

Божественному

 

страдальцу

 

и

 

помолимся

Ему

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

страданія»

 

и

 

крестная

 

смерть,

 

подъятыя

Имъ

 

за

 

грѣхи

 

наши,

 

послужили

 

для

 

насъ

 

не

 

въ

 

осужденіе,

но

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную.

 

Аминь.

Священігакъ

 

Іоант

 

Буримовъ.

И.

Воспоминанія

 

стариннаго

 

Черниговскаго
семинариста.

Свѣжо

 

преданіе,

 

а

 

вѣрится

 

съ

 

трудомъ....

Гриботдот.

(Окотаніе).

Страшная

 

комета

 

на

 

небѣ,

 

и

 

1812-й

 

годъ,

 

съ

 

ихъ

 

послѣд-

ствіями,

 

очень

 

памятны

 

и

 

для

 

насъ

 

маленькихъ

 

людей,

 

быв-

шихъ

 

тогда

 

черниговскими

 

семинаристами.

 

Комета

 

была

 

огром-

ная

 

и

 

такая

 

яркая,

 

что

 

въ

 

безлунныя

 

ночи

 

почти

 

замѣняла

свѣтъ

 

полной

 

луны.

 

Ни

 

объ

 

чемъ

 

другомъ

 

не

 

говорили,

 

кро-

мѣ

 

кометы,

 

и

 

въ

 

нашу

 

низменную

 

ученическую

 

среду

 

доле-

тали

 

страшные

 

слухи,

 

будто

 

комета

 

предвѣщала

 

преставленіе
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свѣта

 

и

 

страшный

 

судъ;

 

даже

 

было

 

предназначено

 

говорунами

какое-то

 

число

 

іюля

 

мѣсяца,

 

въ

 

которое

 

ночью

 

должно

 

было

произойти

 

это

 

ужасное

 

событіе.

 

Противъ

 

этого

 

числа

 

іюля

покойный

 

мой

 

отецъ

 

везъ

 

меня

 

изъ

 

Чернигова

 

домой

 

на

 

вака-

ціонное

 

время,

 

и

 

мы

 

ночевали

 

въ

 

дорогѣ.

 

Цѣлую

 

половину

ночи

 

я

 

дрожалъ

 

и

 

плакалъ,

 

боясь

 

наступленія

 

страшнаго

 

часа,

наконецъ

 

изнемогъ

 

и

 

заснулъ.

 

А

 

поутру

 

проснувшись .

 

и

 

уви-

дѣвши,

 

что

 

въ

 

Божіемъ

 

мірѣ

 

все

 

стоитъ

 

спокойно,

 

какъ

 

преж-

де

 

стояло,

 

чрезвычайно

 

обрадовался,

 

и

 

пересталъ

 

бояться

предсказанія. —Вмѣсто

 

ожиданнаго

 

преставленія

 

свѣта,

 

на-

чали

 

смущать

 

насъ

 

всѣхъ

 

и

 

болынихъ

 

и

 

малыхъ,

 

родителей

 

и

дѣтей,

 

слухи

 

о

 

Наполеонѣ,

 

который

 

съ

 

полчищами

 

всей

 

Ев-

ропы

 

шелъ

 

разорять

 

Россію.

 

Всѣ

 

сердца

 

кипѣли

 

ненавистью

къ

 

грозному

 

завоевателю,

 

и

 

всѣ,

 

необинуясь,

 

называли

 

его

антихристомъ.

 

Разумѣется,

 

мы

 

дѣти

 

не

 

читали

 

тогда

 

газетъ,

но

 

съ

 

жадностью

 

ловили

 

слухи

 

отъ

 

старшихъ

 

о

 

томъ,

 

что

дѣлалось

 

въ

 

Россіи;

 

и

 

когда

 

узнали

 

о

 

сожженіи

 

Москвы,

 

то

воспылали

 

яростію

 

противъ

 

Наполеона.—Родители

 

наши,

 

по-

слѣ

 

нашего

 

вакаціоннаго

 

времени,

 

должны

 

были

 

бы

 

доставить

насъ

 

въ

 

семинарію

 

къ

 

сентябрю

 

мѣсяцу,

 

но

 

повезли

 

насъ

туда

 

только

 

въ

 

октябрѣ,

 

и—что

 

же

 

мы

 

увидѣли

 

по

 

пріѣздѣ

въ

 

Черниговъ?..'.

 

Всѣ

 

семинарскія

 

зданія,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

наши

 

классы,

 

были

 

заняты

 

лазаретомъ!—Безпрестанно

 

под-

возили

 

новыхъ

 

раненныхъ

 

и

 

калѣкъ;

 

а

 

какъ

 

вскорѣ

 

затѣмъ,

преждевременно

 

начались

 

морозы,

 

и

 

Наполенъ,

 

бѣжавши

 

изъ

Москвы,

 

растерялъ

 

по

 

дорогѣ

 

все

 

свое

 

войско,

 

то

 

начали

 

при-

водить

 

и

 

въ

 

Черниговъ

 

болыпія

 

партіи

 

плѣнныхъ

 

воиновъ

Наполеоновыхъ.

 

Чтобы

 

защититься

 

отъ

 

мороза,

 

плѣнные

 

на-

дѣвали

  

на

 

себя,

 

что

   

ни

 

попалось

 

подъ

 

руку:

   

иной

 

поверхъ
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своего

 

мундира

 

былъ

 

одѣтъ

 

въ

 

діаконскій

 

стихарь,

 

а

 

на

 

го-

ловѣ

 

у

 

него

 

была

 

дамская

 

шляпка;

 

другой

 

имѣлъ

 

на

 

своихъ

плечахъ

 

юбку,

 

йоги

 

закутывалъ

 

въ

 

рукава

 

оторванные

 

отъ

шубы,

 

а

 

на

 

голову

 

надѣвалъ

 

какой-нибудь

 

мѣшокъ....

 

Ужъ

 

и

намъ,

 

бѣднымъ

 

семинаристамъ,

 

иной

 

разъ

 

не

 

смѣшно

 

было,

но

 

жалко

 

смотрѣть

 

на

 

этихъ

 

несчастныхъ,

 

костенѣвшихъ

 

отъ

холода.

По

 

случаю

 

занятія

 

семинарскихъ

 

зданій

 

военнымъ

 

лазаре-

томъ,

 

классы

 

наши

 

были

 

размѣщены

 

въ

 

разныхъ

 

домахъ

 

по

цѣлому

 

городу.

 

Грамматическій

 

классъ

 

(грамматика

 

и

 

син-

таксима)

 

былъ

 

на

 

зиму

 

помѣщенъ

 

въ

 

деревянномъ

 

домѣ

 

ду-

ховной

 

консисторіи

 

около

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

а

 

по

 

веснѣ

переведенъ

 

въ

 

Елецкій

 

монастырь.

 

Нѣсколько

 

дней,

 

пока

 

для

нашего

 

класса

 

приготовлялось

 

помѣщеніе

 

въ

 

какихъ-то

 

сѣ-

няхъ

 

между

 

келліями,

 

мы

 

слушали

 

наши

 

лекціи

 

па

 

откры-

томъ

 

воздухѣ,

 

въ

 

малисадникѣ

 

предъ

 

монашескими

 

келліями,

подъ

 

тѣнью

 

деревъ.—Тогда

 

же

 

мы

 

узнали,

 

что

 

въ

 

Елецкій

монастырь

 

былъ

 

привезенъ

 

подъ

 

стражею

 

какой-то

 

архіерей,

н

 

будетъ

 

разстриженъ

 

за

 

измѣну

 

Царю.

 

Это

 

былъ

 

несчастный

Варлааліо

 

(Шишацкій)

 

архіерей

 

Могилевскій,

 

который,

 

во

время

 

занятія

 

бѣлорусскихъ

 

губерній

 

Наполеономъ,

 

самъ

 

по-

миналъ

 

и

 

предписалъ— говорили—по

 

своей

 

епархіи

 

поминать

на

 

служеніи

 

имя

 

Наполеона,

 

вмѣсто

 

Александра

 

Павловича...

Святѣйшій

 

Сунодъ

 

осудилъ

 

его

 

за

 

это

 

къ

 

изверженію

 

изъ

 

са-

на,

 

или

 

какъ

 

говорилось

 

тогда:

 

къ

 

растриженію.

 

И

 

исполне-

ніе

 

этого

 

приговора

 

было

 

возложено

 

на

 

тогдашняго

 

Черни-

говскаго

 

архіепископа

 

Михаила

 

(Деснищю),

 

бывшаго

 

въ

 

по-

слѣдствіи

 

времени

 

митрополитомъ

 

С.-Петербургскимъ.

 

Не

 

знаю,

правда

 

ли,

 

но

 

тогда

 

говорили,

 

что

 

этотъ

 

Варлаамъ

 

былъ

 

ког-
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да-то

 

учителемъ

 

Михаила

 

въ

 

Троицко-Сергіевской

 

семинаріи.

Ежели

 

это

 

справедливо,

 

то...

 

для

 

обоихъ

 

ихъ

 

тогда

 

предсто-

яло

 

страшное

 

назначеніе.

Лѣтомъ,

 

когда

 

мы

 

послѣ

 

обѣда,

 

въ

 

ожиданіи

 

классическаго

звонка,

 

гуляли

 

на

 

монастырскомъ

 

дворѣ,

 

иногда

 

и

 

Варлаамъ

выходилъ

 

изъ

 

своей

 

кельи

 

на

 

дворъ,

 

сближался

 

съ

 

нами

 

дѣть-

ми

 

и

 

заговаривалъ

 

съ

 

нами,

 

но

 

мы

 

боялись

 

его

 

и

 

дичились.—

Наконецъ

 

оповѣщено

 

было,

 

что

 

29

 

іюня

 

(1813),

 

въ

 

праздникъ

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

будетъ

 

растриженіе...

 

Это

плачевное

 

дѣйствіе

 

было

 

совершено

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Спасо-

Преображенскомъ

 

храмѣ,

 

предъ

 

литургіей. —Пріѣхали

 

вмѣстѣ

оба

 

архіерея,

 

Михаилъ

 

и

 

Варлаамъ;

 

оба

 

были

 

встрѣчены

 

со

славбю,

 

и

 

облачены

 

были

 

оба

 

на

 

амвонѣ

 

среди

 

церкви

 

такъ-

же

 

со

 

славою.

 

Вдругъ

 

секретарь

 

консисторіи

 

Павловскій

 

вос-

ходитъ

 

на

 

каѳедру,

 

и

 

громогласно

 

читаетъ

 

указъ

 

Св.

 

Сѵнода,

исчисляющій

 

преступленія

 

Варлаама

 

и

 

осуждающій

 

его

 

на

снятіе

 

съ

 

него

 

священнаго

 

сана,

 

съ

 

оставленіемъ

 

при

 

немъ

только

 

монашества,

 

и

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

его

 

на

 

вакансію

 

прос-

таго

 

монаха

 

въ

 

Новгородсѣверскій

 

Преображенскій

 

монастырь.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

протодіаконъ

 

Іустгтъ

 

снялъ

 

съ

 

Варлаама

митру,

 

панагію,

 

омофоръ,

 

саккосъ

 

и

 

прочія

 

облаченія...

 

По-

дали

 

ему

 

рясу

 

и

 

клобукъ,

 

и

 

онъ

 

быстро

 

сбѣжалъ

 

съ

 

амвона

въ

 

алтарь

 

чрезъ

 

боковую

 

дверь,'—потребовалъ

 

въ

 

алтарѣ

 

во-

ды,—напился,—потомъ

 

чрезъ

 

пономарню

 

выбѣжалъ

 

изъ

 

цер-

кви,

 

побѣжалъ

 

къ

 

каретѣ

 

и

 

уѣхалъ

 

въ

 

Елецкій

 

монастырь.

Архіепископъ

 

Михалъ,

 

во

 

все

 

время

 

снятія

 

сана

 

съ

 

Вар-

лаама,

 

плакалъ

 

горькими

 

слезами,

 

и

 

потомъ

 

по

 

удаленіи

 

Вар-

лаама,

 

совершая

 

литургію,

 

постоянно

 

плакалъ...

 

Многіе,

 

сто-

явщіе

 

во

 

храмѣ,

 

такъ

 

же

 

не

 

могли

 

удержаться

 

отъ

 

слезъ.
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Варлаамъ

 

поелѣ

 

того

 

прожилъ

 

въ

 

Новгородсѣверскомъ

 

мо-

настырѣ

 

лѣтъ

 

шесть,

 

или

 

семь,

 

и

 

тамъ

 

скончался.

 

Оставша-

яся

 

послѣ

 

него

 

библіотека,

 

въ

 

огромныхъ

 

ящикахъ,

 

числомъ

болѣе

 

десяти,

 

была

 

въ

 

двадцатыхъ

 

годахъ

 

доставлепа

 

въ

 

Чер-

ниговъ

 

и

 

пріобщена

 

къ

 

семинарской

 

библіотекѣ.

Зданія

 

семинарскія

 

были

 

заняты

 

военнымъ

 

лазаретомъ

 

бо-

лѣе

 

года.

 

Въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1813

 

года

 

мы

 

семинаристы,

возвратившись

 

изъ

 

домовъ

 

послѣ

 

лѣтней

 

вакаціи,

 

нашли

 

клас-

сы

 

паши

 

уже

 

очищенными

 

отъ

 

кроватей

 

больничныхъ,

 

но

 

съ

оставшимся

 

въ

 

нихъ

 

какимъ-то

 

особеннымъ,

 

непріятнымъ

 

ла-

заретнымъ

 

запахомъ,

 

и

 

въ

 

добавокъ...

 

съ

 

оставшимися

 

послѣ

лазарета

 

блохами,

 

которыми

 

усѣяны

 

были

 

всѣ

 

полы.

 

Всѣхъ

этихъ

 

насѣкомыхъ

 

мы

 

вытравили

 

терпѣніемъ

 

нашего

 

собствен-

наго

 

тѣла,

 

и

 

никто

 

не

 

можетъ

 

сказать,

 

чтобы,

 

во

 

время

 

ужас-

наго

 

кровопролитія,

 

произведеннаго

 

Наполеономъ

 

но

 

всей

 

Ев-

ропѣ,

 

и

 

мы,

 

тогдашпіе

 

семинаристы,

 

не

 

участвовали,

 

ргоргіо

modo,

 

въ

 

этомъ

 

всеобщемъ

 

кровопролитіи.

 

Тогда

 

во

 

всѣхъ

 

ви-

дахъ

 

сбывалась

 

любимая

 

пословица

 

Наполеона:

 

отъ

 

великаго

до

 

смѣшнаго

 

одинъ

 

только

 

шагъ.

Не

 

смотря

 

на

 

угрызеніе

 

блохъ,

 

мы

 

рады

 

были,

 

что

 

возвра-

тились

 

на

 

старое

 

мѣсто

 

нашего

 

ученія,

 

и

 

наша

 

жизнь

 

потек-

ла

 

обычнымъ

 

порядкомъ.—Каждый

 

годъ

 

переводили

 

меня

 

изъ

низшаго

 

въ

 

высшій

 

классъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

нечувстви-

тельно

 

достигъ

 

я

 

риторическаго

 

класса.

 

Грамматика

 

латин-

ская

 

и

 

нрозодія

 

были

 

уже

 

пройдены;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

насъ

познакомили

 

и

 

съ

 

русскнмъ

 

стихосложеніемъ, —послѣ

 

чего

явились

 

между

 

нами

 

и

 

свои

 

поэты!

 

Увы,

 

я

 

въ

 

своемъ

 

классѣ

оказался

 

чуть-ли

 

не

 

первымъ

 

стихотворцемъ.

 

Говорю

 

«увы»,

потому

 

что

 

я

 

за

 

мое

 

стиходѣйство

  

не

 

рѣдко

 

терпѣлъ

 

огорче-
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нія,

 

хотя

 

надобно

 

сказать

 

правду,

 

что

 

и

 

пріятной

 

пищи

 

мно-

го

 

было

 

для

 

авторскаго

 

самолюбій

 

Vanitas

 

vanitatum.— Изъ

латинскихъ

 

поэтовъ

 

мы

 

переводили

 

преимущественно

 

Овидія;

съ

 

Гораціемъ

 

я

 

уже

 

послѣ

 

познакомился

 

по

 

собственному

произволу..

Съ

 

поступленіемъ

 

въ

 

риторическій

 

классъ

 

къ

 

учителю

 

А.

К.

 

Огіевскому,

 

мы

 

поступили

 

въ

 

высшую

 

сферу

 

образова

нія:

 

надобно

 

было

 

слушать

 

курсъ

 

краснорѣчія

 

на

 

латин-

скомъ

 

языкѣ,

 

отвѣчать

 

уроки

 

и

 

разговаривать

 

съ

 

учителемъ

тоже

 

по-латыни.

 

Вотъ—теперь

 

смѣются

 

надъ

 

риторикой

 

Бур-

гія,

 

а

 

она

 

тогда

 

замѣняла

 

для

 

насъ

 

даже

 

логику,

 

и

 

самымъ

отчетливымъ

 

образомъ

 

развивала

 

наше

 

мышленіе.

 

Смѣются

надъ

 

распространеніемъ

 

(amplificatio)

 

предложенія

 

чрезъ

 

си-

нонимы,

 

эпитеты

 

и

 

противныя,

 

а

 

такъ

 

лее

 

надъ

 

сочиненіемъ

періодовъ

 

и

 

хрій;

 

но

 

никто

 

еще

 

не

 

доказалъ,

 

чтобъ

 

всѣ

 

эти

правила

 

бургіевскія

 

были

 

произвольно

 

выдуманы

 

кѣмъ-либо,

 

а

не

 

вытекали

 

естественнымъ

 

образомъ

 

изъ

 

самаго

 

существа

и

 

унотребленія

 

человѣческаго

 

слова.

 

Смѣшно

 

неумѣнье

 

поль-

зоваться

 

правилами,

 

а

 

не

 

самыя

 

правила.—Огіевскій,

 

евврхъ

практическихъ

 

нашихъ

 

упражненій,

 

занималъ

 

еще

 

насъ

 

пе-

реводомъ

 

и

 

разборомъ

 

рѣчей

 

Цицерона;

 

а

 

подъ

 

конецъ

 

курса

руководилъ

 

насъ

 

въ

 

сочиненіи

 

проповѣдей.

 

Съ

 

благодарностью

воспоминаю

 

объ

 

этомъ

 

наставникѣ.

 

По

 

наружности

 

суровый

и

 

серьезный,

 

онъ

 

не

 

много

 

говорилъ,

 

но

 

много

 

дѣлалъ

 

и

 

за-

ставлялъ

 

другихѵ

 

дѣлать.—Находясь

 

въ

 

риторикѣ,

 

я,

 

между

прочимъ,

 

былъ

 

уже

 

и

 

инспекторомъ,

 

т.

 

е.

 

имѣлъ

 

уже

 

конди-

цію,

 

состоявшую

 

изъ

 

двухъ

 

учениковъ

 

младшихъ

 

меня

 

(хотя

и

 

мнѣ

 

былъ

 

только

 

14-й

 

годъ

 

отъ

 

роду),

 

съ

 

которыми

 

Я

 

ЖИЛЪ

на

 

одной

 

квартирѣ,

 

и

 

за

 

мое

 

инспекторство

 

надъ

 

ними

 

ноль-
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зовался

 

даровою

 

квартирой

 

со

 

столомъ.

 

Живо

 

помню,

 

какъ

мои

 

покойные

 

родители

 

радовались

 

тому,

 

что

 

я

 

самъ

 

уже

 

за-

рабатывалъ

 

себѣ

 

кусокъ

 

хлѣба.

Къ

 

этому

 

же

 

времени

 

относится

 

у

 

меня

 

еще

 

одно

 

воспо-

минаніе,

 

хотя

 

оно

 

имѣетъ

 

своимъ

 

предметомъ

 

не

 

семинарію

собственно,

 

но

 

вообще

 

Черниговъ.

 

Тогда

 

черниговскимъ

 

и

полтавскимъ

 

генералъ-губернаторомъ

 

былъ

 

князь

 

Николай

Григорьевичъ

 

Решит,

 

поступивший

 

въ

 

эту

 

должность

 

съ

 

дол-

жности

 

генералъ-губернатора

 

королевства

 

Саксоніи,

 

которою

завѣдывалъ

 

и

 

управлялъ

 

онъ,

 

какъ

 

вицекороль,

 

по

 

вшествіи

Александра

 

Благословеннаго

 

въ

 

предѣлы

 

Рейнскаго

 

Союза,

когда

 

онъ

 

велъ

 

свою

 

армію

 

противъ

 

Наполеона

 

въ

 

самый

Парижъ.—Гражданскимъ

 

Черниговскимъ

 

губернаторомъ

 

былъ

тогда

 

д.

 

с.

 

с.

 

Алексѣй

 

Петровичъ

 

Бутовичб,

 

старикъ

 

огром-

наго

 

росту,

 

сѣдой

 

какъ

 

лунь,

 

съ

 

умнымъ

 

и

 

добродушнымъ

лицомъ.

 

Происходя

 

изъ

 

дворянъ

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

онъ

 

на-

чалъ

 

свою

 

службу

 

въ

 

Черниговѣ

 

съ

 

званія

 

канцеляриста,

 

и

прошедши

 

всю

 

лѣстницу

 

чиновъ

 

и

 

должностей—столоначаль-

ника,

 

секретаря,

 

совѣтника

 

губернскаго

 

правленія,

 

губерн-

скаго

 

прокурора

 

и

 

вице-губернатора,

 

наконецъ

 

тутъ

 

же

 

въ

Черниговѣ

 

взошелъ

 

на

 

самую

 

высшую

 

ступень

 

дѣйствитель-

наго

 

статскаго

 

совѣтника

 

и

 

гражданскаго

 

губернатора.

 

Съ

природнымъ

 

великимъ

 

умомъ

 

и

 

съ

 

необыкновеннымъ

 

практи-

ческимъ

 

знаніемъ

 

своей

 

губерніи,

 

онъ

 

управлялъ

 

ею

 

очень

хорошо

 

и

 

вообще

 

держалъ

 

себя

 

достойнымъ

 

образомъ

 

среди

мѣстной

 

аристократіи,

 

но

 

никакъ

 

не

 

могъ

 

отвыкнуть

 

отъ

 

ма-

лороссійскаго

 

акцента

 

и

 

нарѣчія,

 

хотя

 

и

 

старался,

 

въ

 

осо-

бевно-оффиціальныхъ

 

случаяхъ,

 

говорить

 

чисто

 

по-русски.

Случилось

 

переѣзжать

 

чрезъ

 

Черниговъ

 

Императору

 

Александру
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Благословенному.

 

Жители

 

всего

 

города

 

высыпали

 

за

 

петер-

бургскую

 

заставу

 

встрѣчать

 

своего

 

вселюбимаго

 

Императора.

Весь

 

генералитетъ

 

и

 

все

 

начальство

 

хотѣли

 

тамъ

 

же

 

его

встрѣтить.

 

Но

 

вотъ

 

настала

 

уже

 

ночь,

 

а

 

Государя

 

нѣтъ.

 

На-

конецъ

 

въ

 

полночь

 

онъ

 

пріѣхалъ,

 

и

 

не

 

принимая

 

никакихъ

представленій,

 

остановился

 

на

 

ночлегъ

 

въ

 

домѣ

 

Г.

 

П.

 

Мило-

радовича. —На

 

другой

 

день

 

князь

 

Репнинъ

 

представлялъ

 

Го-

сударю

 

гражданскаго

 

губернатора,

 

другихъ

 

губернскихъ

 

са-

новниковъ

 

и

 

почетнѣйшее

 

дворянство.

 

При

 

имени

 

граждан-

скаго

 

губернатора,

 

Императоръ

 

обратясь

 

къ

 

Бутовичу

 

изво-

лилъ

 

сказать:

 

дороги

 

вообще

 

въ

 

вашей

 

губерніи

 

исправны,

но

 

вотъ

 

подъѣзжая

 

къ

 

вашему

 

Чернигову,

 

Я

 

на

 

одпомъ

 

ко-

согорѣ

 

получилъ-таки

 

порядочный

 

толчокъ.

 

А

 

Бутовичъ,

 

не

думая

 

долго,

 

но

 

съ

 

чувствомъ

 

искренняго

 

усердія,

 

отвѣчалъ

Государю

 

такъ:

 

«колы

 

Ваше

 

Величество

 

не

 

будете

 

берегти

Вашего

 

драгоцѣннаго

 

для

 

насъ

 

здоровья

 

да

 

будете

 

ѣздить

 

по

ночамъ,

 

такъ

 

Вамъ

 

еще

 

и

 

не

 

те

 

буде»...

 

Государь

 

сразу

 

не

понялъ

 

отвѣта,

 

и

 

спросилъ

 

у

 

князя

 

Репнина:

 

что

 

онъ

 

гово-

рить?

 

Когда

 

же

 

Репнинъ

 

объяснилъ

 

слова

 

Буговича,

 

то

 

Го-

сударь

 

ласково

 

улыбнулся

 

Алексѣю

 

Петровичу,

 

и

 

потомъ

 

по-

дошелъ

 

къ

 

другимъ

 

представлявшимся.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

не

 

выѣзжая

 

изъ

 

Чернигова,

 

Государь

подписалъ

 

гражданскому

 

губернатору

 

Бутовичу

 

грамату

 

на

орденъ

 

Св.

 

Анны

 

1-й

 

степени. —Объ

 

этомъ

 

всѣ

 

тогда

 

знали:

даже

 

и

 

мы

 

семинаристы.

День

 

за

 

днемъ,

 

ближе

 

и

 

ближе,

 

доходили

 

до

 

насъ

 

слухи

объ

 

имѣющемъ

 

быть

 

преобразованіи

 

семинары;

 

наконецъ

 

въ

сентябрѣ

 

1817

 

года

 

подошло

 

и

 

само

 

преобразование .

 

Произо-

шло

 

оно

 

такъ;

 

пріѣхали

  

къ

 

намъ

 

изъ

 

Петербурга

  

три

 

иоло-
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дые

 

профессора

 

изъ

 

магистровъ

 

Александро-Невской

 

духов-

ной

 

академіи,

 

для

 

преподаванія

 

философін,

 

исторіи,

 

греческаго

и

 

еврейскаго

 

языка.

 

Прочіе

 

учебные

 

предметы

 

остались

 

при

прежнихъ

 

нашихъ

 

преподавателяхъ.

 

Низшіе

 

классы

 

до

 

рито-

рики

 

были

 

переименованы

 

въ

 

уѣздное

 

училище

 

подъ

 

управле-

ніемъ

 

особаго

 

смотрителя,

 

при

 

помощи

 

особаго

 

инспектора

изъ

 

учителей;

 

а.

 

риторика,

 

философія

 

и

 

ботослошг

 

(ве-словіе)

составили

 

собственно

 

такъ-называемую

 

ссминарію.

 

Греческій

языкъ

 

былъ

 

обязателенъ

 

для

 

йсѣхъ

 

трехъ

 

классовъ

 

семина-

ріи,

 

а

 

еврейскій

 

только

 

для ■ богослововъ.

 

Оба

 

эти

 

языка

 

пре-

подавалъ

 

РІвапъ

 

Яковлевичъ

 

Образцовъ,

 

(что

 

нынѣ

 

преосвя-

щенный

 

Іоажикій,

 

бывшій

 

епископъ

 

Кавказскій,

 

пребывающій

на

 

покоѣ

 

въ

 

Нѣжннскомъ

 

монастырѣ).

 

Кромѣ

 

древнихъ

 

язы-

ковъ,

 

были

 

преподаваемы

 

нѣмецкій

 

и

 

французскій,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

обязателенъ

 

былъ

 

одинъ

 

какой-либо

 

по

 

Собственному

выбору

 

семинариста.

 

Преподавателями

 

ихъ

 

были

 

учители

 

изъ

кандидатовв

 

старинной

 

Кіевской

 

академіи,

 

Симковсісш

 

і

 

и

 

Су-

лятицкій.

 

^Философія

 

по

 

Бауместеру,

 

а

 

ботословія

 

по

 

руко-

водству

 

Иринея

 

Фальковскаго

 

были

 

преподаваемы

 

по-преж-

нему

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ.

 

Мнѣ

 

слѣдоваю

 

бы

 

перейти

 

изъ

риторики

 

въ

 

философскій

 

классъ;

 

но

 

покойный

 

А.

 

К.

 

-Огіев-

скій,

 

оставшійся

 

учителемъ

 

риторики,

 

оставилъ

 

и

 

меня

 

въ

риторическомъ

 

классѣ

 

«по

 

малолѣтству

 

и

 

маловозрастію».—

Такимъ

 

образомъ,

 

я

 

прогиелъ

 

всю

 

семинарію

 

уже

 

въ

 

новомъ,

преобразоважомъ

 

ея

 

составѣ.—Быстро

 

пролетѣли

 

шесть

 

лѣтъ;

много

 

было

 

шалостей,

 

увлеченій

 

и

 

проказъ,

 

о

 

которыхъ

 

и

 

вос-

поминать

 

не

 

хочется.

 

Два

 

непріятныя

 

воспоминанія,

 

болѣе

прочихъ,

 

иногда

 

возмущаютъ

 

мою

 

душу.

 

Первое

 

то,

 

что

 

съ

цреобразованіемъ

   

семинаріи,

  

наши

   

новые

   

профессора,

 

(N-



—

 

219

 

—

Б.

 

уже

 

профессора,

 

а

 

не

 

-

 

учители)

 

наипаче

 

въ

 

фило-

софскомъ

 

и.

 

богословскомъ

 

классѣ,

 

прочитавши

 

свою

 

лекцію,

употребляли

 

остающееся

 

до

 

звонка

 

свободное

 

время

 

на

 

вызовъ

насъ

 

учениковъ

 

къ

 

возраженіямъ.

 

«Можетъ

 

быть,

 

кто-нибудь

сомнѣвается

 

въ

 

чемъ-либо,

 

такъ

 

говорите,

 

господа».

 

Такъ

 

вы-

зывали

 

они

 

насъ

 

къ

 

возраженіямъ

 

и

 

противорѣчіямъ.

 

Вотъ

 

и

натуживается —было

 

нашъ

 

братъ

 

бурсакъ

 

своішъ

 

умишкомъ,

какое

 

сдѣлать

 

бы

 

профессору

 

возраженіе— даже

 

противъ

 

са-

мыхъ

 

свяіценныхъ

 

истинъ.

 

Это

 

обратилось

 

у

 

насъ

 

въ

 

обычай

и

 

развивало

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

насъ

 

погибельное

 

сомнѣніе...

ГГріучали

 

насъ

 

къ

 

чему-то

 

похожему

 

па

 

древніе

 

диспуты.

 

Не

хорошо,

 

пе

 

хорошо. —Другое

 

было

 

не

 

хорошо

 

вотъ-что:

 

хотя

въ

 

семннаріи,

 

кромѣ

 

ректора, .

 

былъ

 

еще

 

инснекторъ,

 

отвѣт-

ствующій

 

за

 

нраветвшшость

 

учендковъ,

 

и

 

хотя

 

въ

 

помощь

себѣ

 

опъ

 

лучшихъ

 

учениковъ

 

назначалъ

 

старшими,

 

чтобъ

 

они,

украшенные

 

такимъ

 

титуломъ,

 

наблюдали

 

за

 

поведеніемъ

 

дру-

гихъ

 

учениковъ,

 

но

 

это

 

была

 

только

 

формалистика:

 

ученики

жили,

 

какъ

 

хотѣли,

 

свободно

 

предаваясь

 

распутству,

 

наипаче

пьянству.

 

Грустно

 

воспоминать,

 

потому

 

что

 

не

 

только

 

въ

 

тог-

дашней

 

семинаріи,

 

но

 

и

 

вездѣ

 

въ

 

другихъ,

 

даже

 

высшихъ

училищахъ,

 

учащаяся

 

«молодежь»

 

была

 

оставляема

 

безъ

 

над-

лежащаго

 

надзора

 

и

 

руководства...

 

И

 

когда

 

же?

 

въ

 

самое

опасное

 

время

 

ея

 

жизни,

 

во

 

время

 

перехода

 

изъ

 

отрочества,

въ

 

юношескій

 

возрастъ,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

15-ти

 

до

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

т.

 

д..

Поправилось

 

ли

 

это

 

нынѣ

 

во

 

всѣхъ

 

училищахъ?!

Въ

 

1823

 

году

 

я

 

кончилъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

со

 

степенью

студента

 

богословія,

 

третьимъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ.

 

Первымъ

былъ

   

А.

 

М.

 

Ерыловскій,

   

а

 

вторымъ

   

С.

 

Д.

 

Шгтулжскій

 

*).

•)

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

скончался

 

статскимъ

 

совѣтникоиъ,

   

экепроФессоромъ,,

/
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Насъ

 

троихъ

 

призвали

 

въ

 

семинарское

 

правленіе,

 

и

 

не

 

спра-

шивая

 

у

 

насъ,

 

хотимъ

 

ли

 

мы,

 

объявили

 

намъ,

 

что

 

мы

 

должны

ѣхать

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

академію

 

въ

 

число

 

студентовъ;

а

 

потому

 

намъ

 

дали

 

отпускъ

 

на

 

самое

 

краткое

 

время,

 

чтобы

мы

 

могли

 

только

 

поѣхать

 

домой

 

проститься

 

съ

 

родными.

 

Рек-

торомъ

 

семинаріи

 

былъ

 

тогда

 

архимандритъ

 

Іеронимъ

 

(Визер-

скій),

 

который

 

не

 

любилъ

 

неповиновенія:

 

слѣдовательно

 

мы,

молча,

 

поклонились

 

ему,

 

взяли

 

благословеніе,

 

и

 

разъѣхались

по

 

домамъ.

Два

 

мои

 

товарища—студента

 

возвратились

 

въ

 

Черииговъ

къ

 

назначенному

 

сроку,

 

и

 

были

 

отправлены

 

въ

 

академію;

 

а

 

я

распорядился

 

иначе:

 

прислалъ

 

въ

 

семинарское

 

правленіе

 

прось-

бу

 

Зволить

 

меня

 

отъ

 

назначенія

 

въ

 

академію,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

лекарскаго

 

свидѣтельства

 

о

 

моей

 

болѣзни.

 

Чрезъ

 

ни-

сколько

 

времени,

 

уже

 

послѣ

 

отправления

 

другаго

 

студента

вмѣсто

 

меня,

 

я

 

наконецъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Черниговъ

 

и

 

явился

 

въ

семинарское

 

правленіе.

 

Смиренно

 

выслушавши

 

строжайшій

выговоръ

 

отъ

 

отца

 

ректора,

 

я

 

наконецъ

 

былъ

 

утѣшенъ

 

отъ

него

 

извѣщеніемъ,

 

что

 

я

 

опредѣленъ

 

учителем^

 

низшаю

 

от-

дѣленія

 

чернтовскаго

 

духовнаго

 

уѣзднаю

 

училища.

 

Нарочито

пишу

 

эти

 

слова

 

курсивомъ—потому,

 

что

 

едва

 

ли

 

какой-либо

другой

 

титулъ,

 

въ

 

послѣдствіи

 

времени,

 

приносилъ

 

мнѣ

 

столь-

ко

 

радости,

 

какъ

 

этотъ,

 

полученный

 

мною

 

на

 

двадцать

 

пер-

вомъ

 

году

 

моей

 

жизни!!

Итакъ—я

 

учитель!

Подъ

 

конецъ

 

втораго

 

года

 

моего

 

учительства

   

въ

 

уѣздномъ

училищѣ,

  

я

 

совершенно

   

неожиданно

   

былъ

 

вызванъ

   

въ

 

Нѣ-

а

 

другой

 

(въ

 

монашествѣ

 

РаФаи.п.)

 

скончался

   

на

 

покоѣ

 

въ

 

Елецкомъ

 

мона-

стыри

 

«ъ

 

санѣ

 

архимандрита.
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жинъ

 

директоромъ

 

гимназіи

 

высшихъ

 

наукъ

 

князя

 

Безбородко,

незабвеннымъ

 

Дванома

 

Семеновичем^

 

Орлаемъ,

 

который

 

искалъ

тогда

 

для

 

своей

 

гимназіи

 

учителя

 

латияскаго

 

языка.

 

Онъ

 

пре-

оригинальнымъ

 

образомъ

 

проэкзаменрвалъ

 

меня

 

въ

 

латыни,

 

и

тогда

 

же

 

приказалъ

 

мнѣ

 

подать

 

ему

 

просьбу

 

объ

 

опредѣле-

ніи

 

латинскимъ

 

учителемъ.

 

Переписка

 

о

 

перемѣщеніи

 

меня

изъ

 

Чернигова

 

пошла

 

безъ

 

всякой

 

задержки,

 

и

 

вотъ

 

я,

 

по

милости

 

Божіей,

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

1825

 

года

 

переѣхалъ

 

въ

Нѣжинъ

 

учителемъ

 

латинскаю

 

языка

 

въ

 

шмназіи

 

высщихь

шут

 

князя

 

Безбородко.

 

Опять

 

курсивъГ

На

 

этомъ

 

оканчиваются

  

мои

 

семинарскія

   

воспоминанія.—

Слава

 

Богу

 

за

 

все.

И.

 

Кулжжскій.

Нѣжинъ

15

 

февраля

 

1877

 

года.

III.

Древній

 

Черниговъ.

Подъ

 

такимъ

 

названіемъ

 

въ

 

сборникѣ

 

«Древняя

 

и

 

новая

Россія»,

 

№

 

3,

 

за

 

нынѣшній

 

годъ

 

помѣщенъ

 

отрывокъ

 

изъ

очерка

 

древнихъ

 

русскихъ

 

земель,

 

входящаго

 

во

 

вторую

 

часть

«Исторіи

 

Россіи»,

 

Д.

 

Иловайскаго.

 

Мы

 

позволяемъ

 

себѣ

 

из-

влечь

 

изъ

 

этого

 

отрывка

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

какъ

 

о

 

самомъ

г.

 

Черниговѣ,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

о

 

древнѣйшихъ

 

церквахъ

и

 

иоиастыряхъ

 

его,

 

и

 

напечатать

 

на

 

страннцахъ

 

Еп.

 

Извѣ-

стій

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

 

что

 

эти

 

свѣдѣнія

 

будутъ

 

не

 

безъинте-

ресны

 

для

 

духовенства

 

Черниговской

 

епархіи.
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Черниговъ,

 

пишетъ

 

г.

 

Иловайскій,

 

красуется

 

на

 

правомъ

берегу

 

Десны,

 

при

 

впаденіи

 

въ

 

нее

 

рѣчки

 

Стрижня.

 

Отъ

устья

 

этой

 

рѣчки

 

на

 

право

 

внизъ

 

по

 

Деснѣ,

 

на

 

разстояніи

нѣсколькихъ

 

верстъ,

 

идутъ

 

довольно

 

значительные

 

береговые

холмы,

 

оставляя

 

небольшую

 

луговую

 

полосу,

 

заливаемую

 

веш-

нею

 

водой.

 

Это

 

такъ

 

навываемыя

 

Болдины

 

горы,

 

по

 

гребню

которыхъ

 

и

 

раскинулся

 

самый

 

городъ,

 

съ

 

своими

 

двумя

 

древ-

нѣйшими

 

монастырями,

 

Внутренній

 

городъ,

 

или

 

«дѣтинецъ»,

огороженный

 

валомъ

 

и

 

деревянными

 

стѣнами

 

былъ

 

располо-

женъ

 

на

 

довольно

 

плоскомъ

 

возвышеніи,

 

ограниченномъ

 

съ

одной

 

стороны

 

долиною

 

Десны,

 

съ

 

другой-^-Стрижня,

 

а

 

съ

остальныхъ

 

сторонъ

 

лощинами

 

и

 

оврагами.

 

Лицемъ

 

онъ

 

былъ

обращенъ

 

къ

 

Деснѣ,

 

или

 

къ

 

своей

 

судовой

 

пристани.

 

Съ

противоположной

 

стороны

 

къ

 

нему

 

примыкалъ

 

городъ

 

«внѣш-

ній»

 

или

 

«окольный»,

 

иначе

 

называемый

 

«острогъ»;

 

послѣд-

ній

 

былъ

 

опоясанъ

 

землянымъ

 

валомъ,

 

который

 

однимъ

 

кон-

цемъ

 

упирался

 

въ

 

Стрижень,

 

а

 

другимъ

 

въ

 

Десну.

 

Ворота

этого

 

окольнаго

 

города,

 

обращенныя

 

къ

 

Стрижню,

 

судя

 

по

лѣтописи,

 

назывались

 

«восточными».

 

Остатки

 

еще

 

третьяго

окружнаго

 

вала,

 

отстоящаго

 

на

 

значительное

 

разстояніе

 

отъ

города,

 

подтверждаютъ,

 

что

 

насыпка

 

валовъ

 

долго

 

служила

въ

 

южной

 

Руси

 

обычнымъ

 

способомъ

 

защиты

 

отъ

 

сосѣднихъ

народовъ,

 

особенно

 

отъ

 

хищныхъ

 

кочевниковъ,

 

которыхъ

 

на-

бѣги

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

простирались

 

не

 

только

 

до

 

Чернигова,

 

но

и

 

далѣе

 

его

 

къ

 

сѣверу.

 

Внутри

 

этого

 

послѣдняго

 

вала,

 

вѣро-

ятно,

 

находились

 

загородные

 

дворы,

 

княжескіе

 

и

 

боя,рскіе,

 

а

также

 

подгородные

 

хутора,

 

огороды

 

и

 

пастбища.

 

Въ

 

случаѣ

нашествія

 

степной

 

конницы,-

 

за

 

этими

 

валами

 

укрывались,

конечно,

 

окрестные

 

сельскіе

 

жители

 

съ

 

своими

 

стадами

 

и

хлѣбнымн

 

запасами.
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Главную

 

святыню

 

Чернигова

 

и (

 

главное

 

его

 

украшеніе

 

со-

ставлялъ

 

изящный

 

соборный

 

храмъ

 

Спаса-Преображеніе,

 

по-

строенный,

 

если

 

вѣрить

 

пр-еданію,

 

на

 

мѣстѣ

 

древняго

 

языче-

сваго

 

капища.

 

Храмъ

 

этотъ

 

есть

 

современникъ

 

Кіевской-

 

Со-

фіи

 

и

 

даже

 

несколькими

 

годами

 

старше

 

ея.

 

Основавіе

 

ему

положено

 

Мстпславомъ

 

Тмутораканскимъ.

 

Когда

 

онъ

 

.

 

скон-

чался,

 

то

 

стѣны

 

собора,

 

по

 

словамъ

 

лѣтописца,

 

били

 

сложе-

ны

 

уже

 

на

 

такую

 

вышину,

 

что

 

человѣкъ,

 

стоя

 

на

 

конѣ,

 

едва

могъ

 

достать

 

рукою

 

верхъ,

 

слѣдов.

 

сажени

 

на

 

двѣ.

 

Вѣроятно,

онъ

 

былъ

 

заложенъ

 

года

 

за

 

два,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

удачнаго

 

по-

хода

 

Мстислава

 

съ

 

братомъ

 

Ярославомъ

 

на

 

Ляховъ,

 

пред-

принятаго

 

въ

 

1031

 

годуй

 

оконченнаго

 

завоеваніемъ

 

Червон-

ной

 

Руси,

 

Можетъ

 

быть,

 

и

 

самый

 

храмъ

 

задуманъ

 

въ

 

память

этого

 

событія,

 

подобно

 

Кіевской

 

Софіи,

 

которая

 

спустя

 

лѣтъ

пять

 

заложена

 

въ

 

память

 

великой

 

побѣды

 

Ярослава

 

надъ

 

Пе-

ченѣгами.

 

Построеніе

 

Спасскаго

 

собора,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

докончено

 

пяемянникомъ

 

Мстислава

 

и 'его

 

преемникомъ

 

Свя-

тославомъ

 

Ярославичемъ.

 

Мы

 

знаемъ

 

обычное

 

желаніе

 

рус-

скихъ

 

князей

 

быть

 

погребенными

 

въ

 

храмахъ,

 

ими

 

самими

построеиныхъ.

 

А

 

въ

 

Спасскомъ

 

соборѣ

 

погребены

 

не.

 

только

Мстиславъ

 

Владиміровичъ,

 

но

 

и

 

Святославъ

 

Ярославичъ,

 

хотя

послѣдній

 

скончался,

 

занимая

 

великій

 

столъ

 

Кіевскій.

Архитектурный

 

стиль,

 

кладка

 

стѣнъ

 

и

 

украшенія

 

Черни-

говскаго

 

собора

 

совершенно

 

тѣже,

 

что

 

и

 

главныхъ

 

Кіевскихъ

храмовъ;

 

безспорно,

 

его

 

строили

 

также

 

византійскіе

 

зодчіе.

По

 

своему

 

основному

 

плану

 

и

 

тремъ

 

алтарнымъ

 

полукру-

жіямъ,

 

онъ

 

болѣе

 

иодходитъ

 

къ

 

Кіевской

 

Десятинной

 

цер-

кви,

 

нежели

 

къ

 

Софійской;

 

но

 

много

 

усіупаетъ

 

въ

 

размѣ-

рахъ

 

той

 

и

 

другой.

 

Число

 

верховъ

 

или

 

куполовъ,

 

по

 

видимому,
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не

 

превышало

 

обычныхъ

 

пяти.

 

Кіевскую

 

Софію

 

онъ

 

напо-

минаетъ

 

своею

 

вежею,

 

или

 

круглою

 

башнею,

 

которая

 

при-

мыкаетъ

 

къ

 

сѣверно-западному

 

углу

 

зданія,

 

т.

 

е.

 

по

 

лѣвую

сторону

 

главнаго

 

входа

 

*).

 

Эта

 

вежа

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

каменную

 

витую

 

лѣстницу,

 

ведущую

 

на

 

палати

 

храма,

 

или

на

 

хоры,

 

назначавшіяся

 

для

 

женскаго

 

пола

 

и

 

особенно

 

для

княжескагосі

 

семейства.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

Кіевскомъ

 

соборѣ,

 

хоры

огибаютъ

 

три

 

внутренніе

 

стѣны,

 

т.

 

е.

 

за

 

исключеніемъ

 

восточ-

ной

 

или

 

алтарной.

 

Восемь

 

стройныхъ

 

колоннъ

 

изъ

 

краснова-

таго

 

мрамора,

 

по

 

четыре

 

на

 

сѣверной

 

и

 

южной

 

сторонахъ,

поддерживаютъ

 

эти

 

палати;

 

восемь

 

другихъ

 

колоннъ

 

мень-

шаго

 

размѣра

 

составляютъ

 

верхній

 

ярусъ,

 

т.

 

е.

 

обрамляютъ

хоры

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

 

поддерживаютъ

 

верхи

 

храма.

 

Стѣн-

ное

 

расписаніе,

 

повидимому,

 

исключительно

 

составляла

 

фрес-

ковая

 

иконопись.

 

Не

 

замѣтно,

 

чтобы

 

стѣны

 

алтаря

 

и

 

предал-

тарія

 

когда

 

либо

 

украшались

 

мозаичными

 

изображеніями.

Мозаика

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

была

 

на

 

Руси

 

весьма

 

дорогимъ

 

укра-

шеніемъ,

 

доступнымъ

 

только

 

главнѣйшимъ

 

храмамъ

 

перво-

престольнаго

 

города.

Въ

 

Спасскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

кромѣ

 

его

 

строи-

телей

 

Мстислава

 

и

 

Святослава,

 

Погребены:

 

сынъ

 

послѣдняго

Олегъ,

 

внукъ

 

Владиміръ

 

Давидовичъ

 

и

 

правнукъ

 

Ярославъ

Всеволодовичъ,

 

а

 

также

 

Кіевскій

 

Митрополитъ

 

Константину

соперникъ

 

извѣстнаго

 

Климента

 

Смолятича.

 

Любопытно

 

слѣд.

извѣстіе.

 

Въ

 

1050

 

году,

 

когда

 

Юрій

 

Долгорукій

 

временно

 

за-

*)

 

Южная

 

или

 

правая

 

башня

 

настоящего

 

Сиасскаго

 

собора

 

составляет*

новѣйшую

 

пристройку;

 

она

 

прибавлена

 

для

 

симметріи.

 

Конусообразный

верхъ

 

этихъ

 

башенъ,

 

равно

 

н

 

некоторые

 

верхи

 

храма

 

не

 

принадлежать

дервностн.
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нималъ

 

Кіевскій

 

столъ,

 

союзникъ

 

его

 

Святославъ

 

Ольговичъ

взялъ

 

изъ

 

Кіевскаго

 

Симеонова

 

монастыря

 

тѣло

 

своего

 

брата

Игоря,

 

убитаго

 

Кіевлянами,

 

п

 

перенесъ

 

его

 

въ

 

родной

 

Черни-

гову

 

гдѣ

 

оно

 

было

 

погребено,

 

по

 

словамъ

 

лѣтописи,

 

«у

 

Свя-

таго

 

Спаса

 

ев

 

теремѣ»,

 

слѣдов,

 

не

 

въ

 

самомъ

 

соборѣ,

 

а

 

въ

его

 

пристройкѣ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

на

 

южной

 

сторонѣ

 

храма

видно

 

основаніе

 

какого-то

 

зданія

 

съ

 

обсадомъ,

 

или

 

алтарнымъ

полукружіемъ.

 

По

 

всей

 

вѣроятности,

 

это

 

и

 

былъ

 

упомянутый

теремъ,

 

т.

 

е.

 

небольшой

 

придѣльный

 

храмъ

 

съ

 

покоемъ,

 

пред-

назначеннымъ

 

удовлетворять

 

какимъ

 

либо

 

нуждамъ

 

каѳедралъ-

наго

 

собора

 

или

 

епископіи.

Главный

 

княжескій

 

дворецъ

 

стоялъ

 

тутъ

 

же

 

не

 

подалеку

отъ

 

св.

 

Спаса.

 

На

 

восточной

 

сторонѣ

 

послѣдняго

 

находилась

каменная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Архангела

 

Михаила,

 

основанная

Святославомъ

 

Всеволодовичемъ,

 

когда

 

онъ

 

сидѣлъ

 

на

 

Черни-

говскомъ

 

столѣ.

 

Тотъ

 

же

 

князь,

 

очевидно,

 

усердный

 

храмо-

здатель,

 

построилъ

 

и

 

другую

 

церковь

 

на

 

княжемъ

 

дворѣ,

 

въ

честь

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы;

 

она

 

отстояла

 

отъ

св.

 

Спаса

 

нѣсколько

 

далѣе,

 

чѣмъ

 

св.

 

Михаилъ

 

и

 

ближе

 

къ

берегу

 

Стрижня.

 

Въ

 

этой

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

въ

 

1196

 

г.

былъ

 

погребенъ

 

двоюродный

 

братъ

 

ея

 

основателя

 

Всеволодъ

Святославичъ

 

Трубчевскій,

 

извѣстный

 

Буй-туръ

 

«Слова

 

о

полку

 

Игоревѣ»

 

Лѣтописецъ

 

замѣчаетъ

 

по

 

этому

 

поводу,

 

что

онъ

 

всѣхъ

 

Ольговичей

 

превосходилъ

 

добротою

 

своего

 

сердца,

мужественнымъ

 

характеромъ

 

и

 

величественною

 

наружностію.

Погребете

 

Всеволода

 

совершали

 

съ

 

великою

 

честью

 

епископъ

и

 

всѣ

 

Черниговскіе

 

игумны,

 

въ

 

присутствіи

 

«всей

 

его

 

братьи

Ольговичей».

 

Владиміръ

 

Мономахъ

 

въ

 

«поученіи

 

дѣтямъ»

вспоминаетъ,

 

что

 

однажды,

 

въ

 

бытность

 

свою

 

княземъ

 

Черни-
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говскимъ,

 

онъ

 

угощалъ

 

у

 

себя

 

на

 

«Красномъ

 

дворѣ»

 

отца

своего

 

Всеволода

 

и

 

двоюроднаго

 

брата

 

Олега

 

Святославича,

причемъ

 

поднесъ

 

отцу

 

въ

 

даръ

 

300

 

гривенъ

 

золота.

 

Не

знаемъ,

 

гдѣ

 

находился

 

этотъ

 

Красный

 

дворъ:

 

былъ

 

ли

 

онъ

тоже,

 

что

 

главный

 

княжій

 

теремъ

 

въ

 

дѣтинцѣ,

 

или,

 

что

вѣроятнѣе,

 

особый

 

загородный

 

дворецъ.

Почитаніе

 

и

 

прославленіе

   

двухъ

   

князей

 

мучециковъ

 

нача-

лось

 

въ

   

Черниговѣ

   

также

   

рано,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Между

тѣмъ

 

какъ

 

Олегъ

 

Святославичъ

 

докончилъ

 

каменный

 

Борисо-

глѣбскій

   

храмъ,

 

начатый

 

его

 

отцемъ

 

въ

 

Вышгородѣ,

 

а

 

Вла-

диміръ

 

Мономахъ

 

сооружалъ

 

такой

 

же

 

подъ

   

Переяславлемъ,

Черниговскій

    

храмъ

   

во

   

имя

    

этихъ

   

мучениковъ,

 

по

 

всѣмъ

признакамъ,

 

былъ

 

построенъ

 

старшимъ

 

братомъ

 

Олега,

 

Дави-

домъ.

   

Онъ

   

былъ

   

соименникомъ

   

св.

 

Глѣбу,

    

въ

   

крещеніи —

Давиду

 

и

 

любопытно,

 

что

 

Черниговскій

   

храмъ

  

назывался

 

не

Борисо-Глѣбскимъ,

   

какъ

   

вездѣ,

 

а

 

Глѣбо-Борисовскимъ.

 

При

немъ

    

былъ

    

устроенъ

   

и

   

монастырь.

 

Давидъ

    

Святославичъ,

извѣстный

 

своимъ

 

кроткимъ,

 

незлобивымъ

 

характеромъ

 

и

 

благо-

честіемъ,

 

погребенъ

 

здѣсь,

 

конечно,

 

какъ

 

его

 

основатель.

 

Тутъ-

же

 

нашелъ

 

успокоеніе

 

и

 

сынъ

 

его

 

Изяславъ

 

Давидовичу

 

не-

удачный

   

князь

   

Кіевскій,

 

своимъ

   

безпокойнымъ

   

нравомъ

 

и

честолюбіемъ

 

составлявши

 

протовоположность

 

отцу.

 

Былъ

 

въ

самомъ

 

городѣ

 

и

 

женскій

 

монастырь,

 

во

 

имя

 

Параскевы

 

Пят-

ницы,

 

можетъ

  

быть,

 

основанный

   

княжною

 

Цредиславою,

 

се-

строю

 

того

 

же

 

Давида

   

Святославича;

   

по

 

крайней

   

мѣрѣ,

 

из-

вѣстно,

 

что

 

она

 

скончалась

 

монахиней.

 

Храмъ

 

св.

 

Параскевы

своими

 

высокими

 

арками,

 

столбами

 

и

 

куполомъ

 

и

 

теперь

 

еще

напоминаетъ

 

характеръ

  

византійско-русской

  

архитектуры

 

до

монгольской

 

епохи.
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Но

 

главное

 

мѣсто

 

между

 

Черниговскими

 

монастырями

 

все-

гда

 

занимали

 

обители:

 

Ильинская

 

п

 

Елецкая.

 

Обѣ

 

онѣ

 

рас-

положены

 

па

 

Болдиныхъ

 

горахъ:

 

.

 

Елецкая

 

возлѣ

 

самаго

 

го-

рода,

 

посреди

 

садовъ

 

и

 

огородовъ,

 

а

 

Ильинская

 

въ

 

разстоя-

ніи

 

отъ

 

него

 

около

 

двухъ

 

верстъ,

 

на

 

крутомъ

 

лѣсистомъ

 

об-

рывѣ

 

въ

 

долину

 

Десны.

 

Происхожденіе

 

Ильинской

 

обители

преданіе

 

приппсываетъ

 

св.

 

Антонію

 

Печерскому,

 

и

 

относить

его

 

именно

 

къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

Антоній,

 

вслѣдствіе

 

кле-

веты,

 

подвергся

 

гнѣву

 

великаго

 

князя

 

Изяслава

 

Ярославича

и

 

нашелъ

 

покровительство

 

у

 

его

 

брата

 

Святослава

 

въ

 

Черни-

говѣ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

поселился

 

также

 

въ

 

пещерѣ,

 

которую

 

самъ

ископалъ

 

въ

 

Болдиныхъ

 

горахъ,

 

л

 

около

 

него

 

не

 

замедлила

собраться

 

пещерная

 

братія.

 

Послѣ

 

его

 

возвращенія

 

въ

 

Кіевъ,

Чернпговскій

 

князь

 

построилъ

 

надъ

 

этими

 

пещерами

 

монас-

тырски!

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Иліи.

 

Слѣдов.

 

происхожденіе

 

Чер-

ниговскаго

 

Илышскаго

 

монастыря

 

было

 

одинаковое

 

съ

 

Кіево-

Печерскимъ.

 

Тому

 

же

 

князю

 

Святославу

 

нреданіе

 

прщшсы-

ваетъ

 

п

 

основаніе

 

Елецкой

 

обители,

 

съ

 

главнымъ

 

храмомъ

 

въ

честь

 

Успенія

 

Богородицы,

 

можетъ

 

быть,

 

также

 

по

 

примѣру

Печерской

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Елецкій

 

Успенскій

 

храмъ

 

п

 

доселѣ

 

сог

храняетъ

 

общія

 

архитектурныя

 

черты

 

съ

 

Кіево-Печерскимъ

Какъ

 

Спасскій

 

каѳедральный

 

соборъ,

 

такъ

 

и

 

упомянутые

 

мо-

настыри

 

были

 

щедро

 

надѣлены

 

землями,

 

разными

 

угодьями

 

и

доходами

 

отъ

 

своихъ

 

благочестивыхъ

 

основателей

 

и

 

ихъ

преемшіковъ.

Вершины

 

Болдиныхъ

 

горъ

 

усѣяны

 

могильными

 

курганами

языческихъ

 

временъ.

 

Изъ

 

нихъ,

 

по

 

евоимъ

 

размѣрамъ,

 

въ

наше

 

время

 

выдавались

 

особенно

 

два

 

кургана:

 

одинъ

 

подлѣ

Елецкаго

 

монастыря,

   

носцвшій

 

названіе

 

«Черной

 

могилы»,

 

а
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другой

 

подлѣ

 

Ильинскаго,— «Гульбище».

 

Преданіе

 

народное

связывало

 

ихъ

 

съ

 

памятью

 

о

 

своихъ

 

древнѣйшихъ

 

князьяхъ.

Недавно

 

произведенный

 

раскопки

 

извлекли

 

изъ

 

нихъ

 

пред-

меты

 

вооруженія,

 

охоты,

 

домашняго

 

быта,

 

и

 

разныя

 

украше-

нія,

 

сильно

 

испорченные

 

огнемъ,

 

но

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

образцахъ

сохранившіе

 

слѣды

 

изящной

 

работы,

 

отчасти—греческой,

 

от-

части—'восточной.

 

По

 

всѣмъ

 

признакамъ,

 

эти

 

курганы

 

дѣй-

ствительно

 

скрывали

 

въ

 

себѣ

 

останки

 

русскихъ

 

князей

 

или

 

вель-

можъ,

 

сожженныхъ

 

на

 

кострѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ихъ

 

оружіемъ

 

и

утварью,

 

согласно

 

съ

 

обычаями

 

языческой

 

руси.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

окрестностей

 

Чернигова,

 

то

 

въ

 

эпоху

до-монгольскую

 

онѣ,

 

по

 

видимому,

 

изобиловали

 

поселками

 

и

хуторами.

 

Изъ

 

ближнихъ

 

селъ,

 

судя

 

по

 

лѣтописи,

 

самымъ

значительнымъ

 

было

 

Боловесъ,

 

или

 

Бѣлоусъ;

 

оно

 

лежало

 

на

западъ

 

отъ

 

Чернигова

 

за

 

такъ

 

называемымъ

 

«Ольговымъ

 

по-

лемъ»,

 

на

 

рѣчкѣ

 

Бѣлоусъ,

 

правомъ

 

притокѣ

 

Десны.

 

На

 

этомъ

Ольговомъ

 

полѣ

 

обыкновенно

 

располагалась

 

станомъ

 

та

 

не-

пріятельская

 

рать,

 

которая

 

во

 

время

 

княжескихъ

 

междуусо-

бій

 

подступала

 

къ

 

Чернигову

 

съ

 

Кіевской

 

стороны.

IV.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

и

 

поступило

 

въ

 

продажу

 

ВТОРОЕ,

 

ис-

правленное

 

и

 

дополненное

 

изданіе

 

книги:

 

ОБЪЯСНЕНІЕ

СИМВОЛА

 

ВѢРЫ,

 

МОЛИТВЪ

 

И

 

ЗАПОВѢДЕЙ,

 

съ

 

подго-

товительными

 

къ

 

нему

 

разсказами

 

изъ

 

священной

 

исторіи.

Свящ.

 

Гр.

 

Чельцова.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

20

 

к.
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Продается

 

во

 

всѣхъ

 

книяшыхъ

 

магазинахъ

 

и

 

у

 

составителя

(С.-Петербургской

 

градской

 

богадѣлыга,

 

близь

 

Смольнаго

 

мо-

настыря).

 

Учебникъ

 

этотъ

 

одобренъ

 

Св.

 

Синодомъ,

 

Главнымъ

Управленіемъ

 

военно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

рекомендуется

 

уче-

нымъ

 

комитетом^

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

для

народныхъ

 

школъ,

 

какъ

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующій

  

ихъ

 

курсу.
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