
ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержание:

 

Доклад-;.

 

Управлеііія

 

Черниговскаго

 

Еиарііалыіаго

 

Свѣчиого

 

завода

 

на

имя

 

Его

 

Преосвященства. —Епархіальпын

 

извѣстіи.— Вакаптныя

 

мѣста. —

Обі.явленія.

Докладъ

 

Управленія

 

Черниговскаго

 

Епархіальнаго

 

свѣч-

наго

 

завода

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго.

Управленіе

 

завода

 

имѣетъ

 

честь

 

благопочтительнѣй-

ше

 

доложить

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

что

 

на

 

основаніи

журнальнаго

 

опредѣленія

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовен-

ства,

 

отъ

 

1-го

 

декабря

 

1893

 

года

 

за

 

№

 

41-мъ.

 

утверж-

деннаго

 

Вашимъ

 

Преосвященствомъ,

 

въ

 

первой

 

поло-

вине

 

октября

 

мѣсяца

 

сего

 

года

 

необходимо

 

созвать

 

оче-

редной

 

Епархіальный

 

съѣздъ

 

депутатовъ

 

духовенства

 

для

разсмотрѣнія

 

дѣлъ,

 

подлежащихъ

 

вѣдѣнію

 

Епархіальнаго

съѣзда.



—

 

5-12

 

-

На

 

обсужденіе

 

имѣющаго

 

быть

 

въ

 

настоящемъ

 

году

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

будутъ

 

предложены

 

слѣдующіе

 

во-

просы:

1)

  

За

 

окончаніемъ

 

3-лѣтней

 

службы

 

смотрителя

 

за-

вода

 

и

 

переходомъ

 

казначея

 

на

 

должность

 

настоятеля

Пятницкой

 

церкви

 

г.

 

Чернигова—произвести

 

новые

 

вы-

боры

 

на

 

должность

 

казначея

 

и

 

смотрителя

 

завода.

2)

   

Разсмотрѣніе

 

провѣреннаго

 

ревизіонной

 

коммиссіей

отчета

    

Епархіальнаго

   

свѣчнаго

 

завода

 

за

    

1901

    

годъ.

3)

  

Разсмотрѣніе

 

провѣренныхъ

 

ревизіонной

 

коммис-

сіей

 

отчетовъ

 

комитета

 

эмеритальной

 

и

 

погребальной

кассъ

 

за

 

1901

 

годъ.

4)

  

Разсмотрѣніе

 

особыхъ

 

соображеній

 

коммисіи

 

по

пересмотру

 

устава

 

эмеритальной

 

кассы,

 

согласно

 

указу

Св.

 

Сѵнода,

 

о

 

пониженіи

 

размѣра

 

пенсій

 

для

 

приведенія

въ

 

равновѣсіе

 

доходовъ

 

съ

 

расходами

 

кассы.

5)

  

Разсмотрѣніе

 

смѣты

 

прихода

 

и

 

расхода

 

по

 

содер-

жание

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

на

 

1903

 

годъ

 

и

6)

  

Разсмотрѣніе

 

смѣты

 

на

 

устройство

 

крыльевъ

 

къ

фасаду

 

главнаго

 

корпуса

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

На

 

семь

 

докладѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященствомъ

28

 

августа

 

сего

 

года

 

положена

 

такая:

 

«1)

 

Полагаю

 

воз-

можнымъ

 

обще-епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

созвать

въ

 

текущемъ

 

году

 

на

 

8-е

 

число

 

мѣсяца

 

октября.

 

2)

 

Въ

остальномъ

 

исполнить

 

изложенное

 

въ

 

семъ

 

докладѣ».

Епархіальныя

 

извѣстія.

Во

 

исполненіе

 

резолюцій

 

Преосвященнѣйшаго

 

Анто-

нія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

8

 

и

 

9

 

сего

августа

 

послѣдовавшихъ,

 

объявляется,

 

что

 

на

 

священниче-

скія

 

мѣста

 

— при

 

Воскресенской

 

церкви

 

с.

 

Великоудебнаго,



—

 

5fS

 

-

Суражскаго

 

уѣзда.

 

и

 

на

 

второе

 

священническое

 

мѣсто

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Клишекъ,

 

Еролевецкаго

 

уѣзда,

могутъ

 

подавать

 

прошенія

 

Его

 

Преосвященству

 

и

 

о.о.

 

діа-

коны

 

съ

 

достаточнымъ

 

образованіемъ,

 

искренно

 

располо-

женные

 

ко

 

святой

 

церкви

 

православной

 

и

 

одобряемые

 

во

всѣхъ

 

отяошеніяхъ

 

со

 

стороны

 

поведенія.

Во

 

йспрлненіе

 

резояюціи

 

Преосвященнѣйшаго

 

Анто-

нія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

13

 

іюля

 

1902

 

г.

последовавшей,

 

объявляется,

 

что

 

при

 

Петро-Пав.іовскои

 

ц.

мѣст.

 

Рѣпокъ,

 

Гориднянскаго

 

уѣзда,

 

имѣется

 

вакантное

штатное

 

діаконское

 

мѣсто.

 

Въ

 

приходѣ

 

названной

 

церкви

числится:

 

дворовъ

 

645,

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

5267:

 

ружной

земли

 

41

 

дес:

 

дома

 

для

 

діакона

 

нѣтъ:

 

жалованья

 

отъ

казны

 

не

 

положено,

 

за

 

учительство

 

въ

 

церковно-прнход-

ской

 

школѣ

 

общество

 

прихожанъ

 

обезпечиваетъ

 

суммою

до

 

300

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Священникъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Лихачева.

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

Мптрофанъ

 

Каблюковъ

 

донесъ

 

Его

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Антонію,

 

Епископу

Черниговскому

 

и

 

Нѣжинскому,

 

что

 

казакъ

 

села

 

Лихачева

Маркъ

 

Макарон

 

ісо

 

и

 

лицо,

 

пожелавшее

 

остаться

 

неизвѣст-

нымъ.

 

пожертвовали

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

двѣ

 

иконы

Спасителя

 

и

 

Святителя

 

Христова

 

Николая,

 

стоимостію

10,0

 

рублей.

 

На

 

семь

 

рапортѣ

 

17

 

августа

 

сего

 

года

 

резо-

люция

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовала

 

такая:

 

«Жертво-

ватеяямъ

 

преподается

 

Архипастырское

 

бдагоеловеніе».

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

и

 

выра-

жается

 

искренняя

 

благодарность

 

Его

 

Преосвященства

крестьянину

 

деревин

 

Вречи,

 

Городнянскаго

 

уѣзда.

 

Ивану



—

 

544

 

—

Филиппову

 

Ушатому

 

за

 

его

 

пожертвованіе

 

изъ

 

принад-

лежащего

 

ему

 

крестьянскаго

 

надѣла

 

одной

 

десятины

 

уса-

дебной

 

земли

 

подъ

 

устройство

 

въ

 

дер.

 

Вречи

 

новой

 

церк-

ви

 

и

 

подъ

 

церковный

 

погостъ.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Пре-

освященства

 

нижеслѣдующимъ

 

лицамъ

 

за

 

пожертвованія

въ

 

приходскую

 

Варваринскую

 

церковь

 

села

 

Кренидовки,

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда:

 

1,

 

Максиму

 

Боровику,

 

Петру

Петроченку,

 

Григорію

 

Гуленку,

 

Сергію

 

Карпенку,

 

Ѳеодору

Торбичу,

 

Михаилу

 

Воскобойнику,

 

Петру

 

Разумному,

 

Про-

кофію

 

Бовтуяову

 

и

 

священнику

 

о.

 

Стефану

 

Ковтунову —

иконы

 

Святителя

 

Ѳеодосія,

 

Черниговскаго

 

Чудотворца,

въ

 

кіотѣ,

 

стоимостію

 

140

 

руб.,

 

2)

 

дворянкѣ

 

Варварѣ

Маевской—иконы

 

Божіей

 

Матери

 

«Скоропослушницы»,

въ

 

сребропозлащенной

 

ризѣ

 

и

 

за

 

устройство

 

жертвенника,

стоимостію

 

160

 

р.,

 

3)

 

дворянкѣ

 

Надеждѣ

 

Маевской

 

за

 

пожер-

твованіе

 

иконы

 

св.

 

Троицы,

 

въ

 

золоченной

 

рамѣ

 

исвященни-

ческаго

 

облаченія

 

желтой

 

парчи,

 

стоимостію

 

24

 

руб.,

 

4)

женѣ

 

урядника

 

Еленѣ

 

Нестеревой—иконы

 

св.

 

Троицы

 

въ

золоченой

 

рамѣ,

 

двухъ

 

лампадъ

 

и

 

катапетасмы,

 

стоимо-

стію

 

20

 

рублей,

 

5)

 

крестьянину

 

Прокофію

 

Бовтунову —

бѣлаго

 

парчеваго

 

покрывала

 

на

 

св.

 

престолъ,

 

стоимостію

18

 

рублей,

 

6)

 

С-Петербургскому

 

купцу

 

Жевержѣеву —

священническаго

 

облаченія

 

желтой

 

мишурной

 

парчи,

 

стои-

мостію

 

15

 

рублей,

 

7)

 

дворянкамъ

 

Варварѣ

 

и

 

Надеждѣ

Маевскимъ—полнаго

 

священническаго

 

облаченія

 

желтой

цвѣтной

 

парчи,

 

стоимостію

 

40

 

рублей,

 

8)

 

дворянкѣ

 

Аннѣ

Конвисировой—атласныхъ,

 

краснаго

 

цвѣта,

 

воздуховъ

 

и

покрывала

 

для

 

св.

 

антиминса,

 

стоимостію

 

15

 

рублей,

 

9)

мѣщанкѣ

 

Маріи

 

Шевченковой— молебнаго

 

креста,

 

стои-

мостью

 

3

 

рубля,

 

10)

 

крестьянамъ

 

Петру

 

Безрученко

 

и

Корнилію

 

Коврижкину—священническаго

 

облаченія

 

атлас-

наго,

   

зеленаго

   

цвѣта,

 

съ

    

парчевымъ

   

оплечьемъ,

   

стой-



—

 

545

 

—

мостію

 

30

 

рублей,

 

11)

 

приходскому

 

священнику

 

о.

 

Сте-

фану

 

Ковтунову —полнаго

 

священническаго

 

облаченія

желтой

 

парчи

 

съ

 

зелеными

 

бархатными

 

крестами,

 

атлас-

ныхъ,

 

розоваго

 

цвѣта,

 

воздуховъ,

 

бронзоваго

 

кадила,

серебрянной

 

тарелочки

 

съ

 

изображеніемъ

 

«Знаменія

 

Бо-

жіей

 

Матери»

 

и

 

сосуда

 

для

 

св.

 

Мѵра,

 

обдѣланнаго

 

сере-

бромъ,

 

всего

 

на

 

сумму

 

60

 

рублей,

 

12)

 

дочери

 

священ-

ника

 

Іуліаніи

 

Ковтуновой—атласныхъ,

 

зеленаго

 

цвѣта,

воздуховъ,

 

стоимостію

 

15

 

рублей,

 

13)

 

крестьянину

 

Гри-

горію

 

Буренкову —мѣдной

 

вызолоченной

 

лампады

 

къ

образу

 

Боягіей

 

Матери

 

«Скоропослушницы,»

 

стоимостію

10

 

рублей,

 

14)

 

крестьянину

 

Алексѣю

 

Бабичу— иконы

Святителя

 

Ѳеодосія,

 

Черниговскаго

 

Чудотворца,

 

въ

 

рамѣ

за

 

стекломъ,

 

стоимостію

 

3

 

р.,

 

1 5) прихожанамъ

 

сейц.— за

 

по-

жертвованіе

 

80

 

р.

 

деньгами

 

на

 

благоукрашеніе

 

приход-

скаго

 

храма

 

и

 

священническаго

 

облаченія

 

голубой

 

парчи,

стоимостію

 

30

 

руб.

 

и

 

16)

 

крестьянину

 

Орловской

 

губер-

ніи

 

Георгію

 

Исаеву—атласныхъ

 

воздуховъ

 

яіелтаго

 

цвѣта,

стоимостью

 

10

 

руб.;

 

священнику

 

св.

 

Троицкой

 

церкви

зашт.

 

гор.

 

Коропа,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Дмитрію

 

Се-

легинскому

 

и

 

церковному

 

старостѣ

 

купцу

 

Григорію

 

Гри-

горьевичу

 

Лисенко

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

и

 

труды

 

по

 

устройству

въ

 

приходѣ

 

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

во

 

имя

 

Святителя

Ѳеодосія,

 

Черниговскаго

 

Чудотворца;

 

дворянкѣ

 

гор.

 

Одес-

сы

 

Екатеринѣ

 

Трофимовнѣ

 

Гаврилюкъ

 

за

 

ея

 

пожертво-

ваніе

 

въ

 

Рождество-Богородичную

 

церковь

 

села

 

Стечни,

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

парчевой

 

золотистой

 

одежды

 

на

 

св.

престолъ.

 

ризы,

 

епитрахили,

 

пояса,

 

двухъ

 

паръ

 

поручей

парчевыхъ

 

и

 

шелковаго

 

платка

 

для

 

илитона,

 

стоимостію

110

 

рублей;

 

дворянкѣ

 

Татіанѣ

 

Рещенковой

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

100

 

рублей

 

на

 

расширеніе

 

каменной

 

Христо-Рож-

Дественской

 

церкви

 

с.

 

Чернорій,

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

от-

ставному

 

фельдфебелю

 

Прокопію

 

Ѳеодорову

 

Гавриленко—



—

 

546

 

—

100

 

р.

 

на

 

устройство

 

новаго

 

жертвенника

 

въ

 

приходской

Покровской

 

церкви

 

села

 

Баничъ,

 

того-же

 

уѣзда,

 

дворян-

кѣ

 

Екатеринѣ

 

Григорьевнѣ

 

Поныркиной—285

 

рублей

 

въ

Николаевскую

 

церковь

 

села

 

Полошекъ,

 

Глуховскаго

 

уѣз-

да,

 

на

 

обновленіе

 

кіотовъ

 

на

 

иконы

 

св.

 

Николая

 

и

 

Ка-

занской

 

Божіей

 

Матери;

 

жителю

 

села

 

Деменки,

 

Новозыб-

ковскаго

 

уѣзда.

 

коллежскому

 

совѣтнику

 

Павлу

 

Андре-

евичу

 

Чарнолусскому

 

за

 

сооруженіе

 

въ

 

приходскую

 

Вве-

денскую

 

села

 

Деменки

 

церковь

 

новаго

 

жертвенника,

стоимостію

 

150

 

рублей

 

и

 

за

 

пожертвованія

 

его:

 

а)

 

хра-

мовой

 

иконы

 

въ

 

кіотѣ

 

подъ

 

стекломъ,

 

стоимостію

 

10

 

р.,

и

 

б)

 

дубовъ

 

изъ

 

своего

 

лѣса

 

на

 

ремонта

 

церковной

 

огра-

ды

 

на

 

60

 

рублей;

 

председателю

 

церковно-приходскаго

попечительства

 

сей-же

 

церкви

 

мѣщанину

 

Михаилу

 

Але-

ксѣевичу

 

Горохову

 

за

 

устройство

 

на

 

средства,

 

его

 

ста-

раніемъ

 

собранный,

 

въ

 

церковной

 

оградѣ

 

новыхъ

 

воротъ.

Выражается

 

искренняя

 

благодарность

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

высокочтимому

 

о.

 

Протоіерею

 

Іоанну

 

Ильичу

Оергіеву

 

(Кронштадтскому)

 

за

 

пожертвованіе

 

100

 

рублей

на

 

расширеніе

 

каменнаго

 

Христо-Рождественскаго

 

храма

села

 

Чернорій.

 

Глуховскаго

 

уѣзда.

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника:

 

къ

 

Елизаветин-

ской

 

церкви

 

села

 

Новой-Гуты.

 

Норгородсѣверскаго

 

уѣзда,

діаконъ

 

Алексаидро-Невской

 

церкви

 

с.

 

Романова,

 

Каси-

мовскаго

 

уѣзда,

 

Рязанской

 

епархіи.

 

Василій

 

Вертогра-

довъ,— 1

 

августа;

 

къ

 

Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Третьяковъ,

Мглинскаго

 

уѣзда.

 

діаконъ

 

Іоакимовской

 

церкви

 

с.

 

Доя-

гаго,

 

Курской

 

епархіи

 

и

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Булгаковъ, —4

августа;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Елина,

 

Городнянскаго

уѣзда,

 

діаконъ

 

Троицкой

 

церкви

 

зашт.

 

гор.

 

Мирополья,

уджанскаго

 

уѣзда,

 

Курской

 

епархіи,

 

Василій

 

Анфи-

ловъ,—-11

 

августа.



—
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Посвящены

 

въ

 

стихарь:

 

псаломщикъ

 

села

 

Кочергъ,

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

Сила

 

Андріевскій, — 11

 

августа;

 

пса-

лощикъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Спиридоновой-Буды,

Новозыбкювскаго

 

у.,

 

Михаилъ

 

Григоровскій, — 15

 

августа.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

народнаго

училища

 

села

 

Городища,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

сего

 

села

 

Ѳеодосій

 

Ордовскій, — 19

 

августа.

Переиѣщены:

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Ка-

менки,

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Кибальчичъ

 

къ

Михайловской

 

цер.

 

м.

 

Понорницы,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,—

9

 

августа;

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Мохнатиыа,

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Короткевичъ—къ

 

По-

кровской

 

церкви

 

села

 

Красиловки,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,—

14

 

августа;

 

священникъ

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Малой-

Кошелевки,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Вронскій

 

къ

Введенской

 

церкви

 

села

 

Шнаковки,

 

того-же

 

уѣзда,— 16

августа;

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Казан-

ской

 

церкви

 

новооткрытаго

 

прихода

 

с.

 

Мироновкн,

 

Глу-

ховскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Преображенской

 

церкви

 

села

Антоновки,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

Тимоѳей

 

Солод-

кій, — 5

 

августа;

 

діаконъ

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Ярыло-

вичъ,

 

Городнянскаго

 

уѣзда.

 

Михаилъ

 

Мурашковскій

 

къ

Троицкой

 

церкви,

 

м.

 

Семиполокъ,

 

Остерскаго

 

уѣзда,— 9

августа;

 

псаломщики:

 

Михайловской

 

і

 

цер.

 

с.

 

Антоновки,

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Хандажинскій

 

и

 

Покровской

церкви

 

с.

 

Молодькова,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

Аркадій

 

Бѣль-

скій,

 

согласно

 

ихъ

 

прошенію,

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣ-

сто

 

другого,— 10

 

августа;

 

псаломщикъ

 

Св.

 

Саввинской

 

ц.

села

 

Рубежнаго, .

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Троц-

кій

 

и

 

неправ,

 

должн.

 

псаломщика

 

Покровской

 

церкви

 

с.

Заболотова,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

Еасилій

 

Кошлаковъ,

 

со-

гласно

 

ихъ

 

прошенію,

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

дру-

гого,— 13

 

августа.
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Опредѣлены:

 

на

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

Опмеоновской

 

церкви

 

с.

 

Оленовки,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

сынъ

 

запаснаго

 

рядового

 

Михаилъ

 

Ледовой,

 

который

 

Его

Преосвященствомъ

 

1-го

 

сего

 

августа

 

посвященъ

 

въ

 

сти-

харь;

 

на

 

вакантное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Покров-

ской

 

церкви

 

села

 

Реутйнецъ.

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

наз-

наченъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

крестьянинъ

 

села

 

Будища

 

Вео-

доръ

 

Михайловъ

 

Кудинъ,

 

сдавшій

 

экзаменъ

 

по

 

псалом-

щическимъ

 

предметамъ

 

въ

 

испытательной

 

коммиссіи.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

 

Николаевской

 

церкви

г.

 

Глухова

 

Алексій

 

Шекунъ,—согласно

 

его

 

прошенію,

 

по

преклонности

 

лѣтъ

 

и

 

слабости

 

здоровья, — 14

 

августа;

 

пса-

ломщикъ

 

РІльинской

 

церкви

 

с.

 

Дремайловки,

 

Борзенскаго

уѣзда,

 

Димитрій

 

Семичановскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

по

 

старости

 

лѣтъ

 

и

 

слабости

 

здоровья, —3

 

августа.

Умеръ

 

псаломщикъ

 

Варваринской

 

церкви

 

села

 

Крени-

довки,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Христачевскій —

8

 

августа.

Присоединены

 

къ

 

Православію:

 

священникомъ

 

Покров-

ской

 

единовѣрческой

 

церкви

 

п.

 

Святскаго

 

Иліей

 

Назаровым*

въ

 

первомъ

 

полугодіи

 

сего

 

1902

 

года,

 

изъ

 

раскола,

 

кре-

стьянинъ

 

м.

 

Ущерпья,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Проконій

 

Пет-

ровъ

 

Поляковъ. — 37

 

лѣтъ,

 

Австрійскаго-

 

согласія,

 

жена

его

 

Евдокія

 

Семенова

 

37

 

лѣтъ

 

и

 

дѣти

 

нхъ:

 

Григорій

1 6

 

лѣтъ,

 

Домникія

 

1 2

 

лѣтъ

 

и

 

Николай

 

8

 

лѣтъ;

 

дѣти

мѣщанина

 

пос.

 

Святска

 

Козьмы

 

Буховцова:

 

Ѳеодоръ

 

10

лѣтъ,

 

Марія

 

5

 

лѣтъ

 

и

 

Наталія

 

3

 

лѣтъ

 

Австрійскаго

 

со-

гласія;

 

мѣщанка

 

п.

 

Святска

 

Елена

 

Козьмина

 

30

 

лѣтъ,

изъ

 

Бѣглопоповской

 

секты;

 

мѣщанинъ

 

п.

 

Святска

 

Ѳирсъ

Ѳеодоровъ

 

Ковалевъ

 

34

 

лѣтъ,

 

изъ

 

бѣглопоповской

 

секты;

мѣщанинъ

 

того-же

 

посада

 

Артемонъ

 

Архиповъ

 

Свиридов*

45

 

лѣтъ

 

изъ

 

Австрійскаго

 

согласія;

 

и

 

дочери

 

мѣщанина

того-же

 

посада:

 

Ѳекла

 

11

 

лѣтъ

 

и

 

Акилина

   

10

 

лѣтъ,

   

по
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фамиліи

 

отца

 

Черновы,

 

изъ

 

бѣглопоповской

 

секты;

 

свя-

щенникомъ

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Будища,

 

Городнян-

скаго

 

уѣзда,

 

Николаемъ

 

Крещановскимъ— 4

 

іюля

 

сего

года—раскольникъ,

 

мѣщанинъ

 

п.

 

Добрянки,

 

Городнян-

скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Ивановъ

 

Маслюковъ,

 

39

 

лѣтъ.

Просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ:

 

причтомъ

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

м.

 

Почепа,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

мѣщанка

 

г.

Новгородсѣверска,

 

еврейка

 

Рива

 

Пимтусова

 

Вальфова,

30

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

((Екатерина»;

 

свя-

щенникомъ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

села

 

Добродѣевки,

Новозыбковскаго

 

уѣзда,Михаиломъ

 

Крещановскимъ

 

еврейка,

Вѣтковская

 

мѣщанка

 

Шейна

 

Хаимова

 

Раскина,

 

дѣвица,

26

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

«Ольга»,—28

 

іюля.

Списонъ

 

вакантныхъ

 

мѣстъ.

Священническія:

 

Сураягскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Лотакахъ,

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

(2-е

 

мѣсто),—съіб

іюля

 

1897

 

г.;

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Перелюбѣ,

 

при

Николае-Александровской

 

церкви

 

(2-е

 

мѣсто)— съ

 

5

 

авгу-

ста

 

1898

 

г.;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

п.

 

Еліонкѣ,

 

при

Іоанно-Предтеченской

 

единовѣрческой

 

цер. —съ

 

17

 

марта

1900

 

г.;

 

въ

 

г.

 

Новозыбковѣ,

 

при

 

Рождественской

 

едино-

вѣрческой

 

цер.—съ

 

20

 

октября

 

1901

 

г.;

 

Новозыбковскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Старомъ-Кривцѣ,

 

при

 

Троицкой

 

церкви—съ

4

 

марта

 

1902

 

г.;

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Клишкахъ,

при

 

Покровской

 

церкви

 

(2-е

 

мѣсто)— съ

 

27

 

марта

 

1902

 

г.;

Суражскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Велико-Удебномъ,

 

при

 

Воскре-

сенской

 

церкви— съ

 

8

 

апрѣля

 

1902

 

г.;

 

Городнянскаго

Уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Сеньковкѣ,

 

при

 

Успенской

 

церкви—съ

21

 

мая

 

1902

 

года;

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Рѣдьковкѣ

При

   

Покровской

   

церкви—съ

 

1

 

іюня

 

1902

 

г.;

 

въ

 

г.

 

Ко-
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&

нотопѣ,

 

при

 

Вознесенской

 

цер.— съ

 

5

 

іюня

 

1902

 

г.;

Стародубскаго

 

уѣзда—въ

 

с.

 

Алефинѣ,

 

при

 

Димитріевской

церкви—съ

 

14

 

августа

 

1901

 

г.;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

С.

 

Суходольѣ

 

при

 

Ильинской

 

церк. —съ

 

8

 

іюля

 

1902

 

г.;

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Тупичевѣ

 

при

 

Покровской

церкви— съ

 

12

 

іюля

 

1902

 

года;

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

въ

зашт.

 

г.

 

Березноиъ

 

при

 

Вознесенской

 

ц.—съ

 

30

 

іюля

]902

 

г.;

 

Мглннскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Савлуковѣ

 

при

 

Прео-

браженской

 

церкви— съ

 

25

 

іюля

 

1902

 

г.;

 

Новгородсѣвер-

скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Антоновкѣ

 

при

 

Преображенской

 

церк.—

съ

 

5

 

августа

 

1902

 

года;

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

На-

менкѣ,

 

при

 

Троицкой

 

ц.—съ

 

9

 

августа

 

1902

 

года;

 

въ

г.

 

Глуховѣ.

 

при

 

Николаевской

 

церк. —съ

 

14

 

августа

1902

 

г.;

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Мохнатинѣ,

 

при

Покровской

 

церк.—съ

 

14

 

августа

 

1902

 

г.;

 

Нѣжинскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Малой-Кошелевкѣ,

 

при

 

Успенской

 

церкви—

съ

 

14

 

августа

 

1902

 

г.;

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Гудовѣ

при

 

Р.-Богородичной

 

церкви—съ

 

22

 

августа

 

1902

 

г.,

 

Су-

ражскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Теремошкѣ,

 

при

 

Михайловской

церкви—съ

 

23

 

августа

 

1902

 

г.;

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

Глазовѣ

 

прп

 

Параскевіевской

 

церк.—съ

 

12

 

августа

1902

 

года.

Въ

 

составѣ

 

діаконснихъ

 

мѣстъ

 

перемѣны

 

не

 

про-

изошло.

Псаломщическія:

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Шнаковкѣ,

при

 

Введенской

 

цер.—съ

 

10

 

августа

 

1902

 

г.;

 

Новгород-

сѣверскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Кренидовкѣ,

 

при

 

Варваринской

церкви—съ

 

8

 

августа

 

1902

 

г.;

 

въ

 

г.

 

Новозыбковѣ,

 

при

Вонифатіевской

 

единовѣрческой

 

церк.— съ

 

13

 

декабря

1901

 

года.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Вакантны

 

мѣста:

 

при

 

Ново-Боровичской

 

второ-клас-

сйой

 

школѣ,

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

мѣсто

 

3-го

 

учителя,

 

съ

жалованьемъ

 

480

 

руб.,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ.

 

Служба

Государственная.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

должность

 

3-го

 

учителя

открыта

 

для

 

спеціальнаго

 

преподаванія

 

предмета

 

дидак-

тики

 

въ

 

учительскомъ

 

классѣ

 

съ

 

веденіемъ

 

образцовыхъ

и

 

практпческихъ

 

уроковъ

 

въ

 

образцовой

 

одноклассной

школѣ,—требуется

 

кандидата,

 

заявивпіій

 

себя

 

на

 

учи-

тельскомъ

 

поприщѣ,

 

необходимою

 

педагогич.

 

опытностію.

Съ

 

этою-же

 

должностію

 

можетъ

 

быть

 

соединена

 

долж-

ность

 

учителя

 

пѣнія

 

и

 

регента

 

церковно-школьнаго

 

хора

съ

 

жалованьемъ

 

200

 

руб.,

 

при

 

условіи

 

хорошаго

 

знанія

класснаго

 

пѣнія

 

и

 

достаточнаго

 

навыка

 

въ

 

управленіи

хоромъ.

 

Прошенія

 

съ

 

документами

 

благоволятъ

 

подавать

въ

 

Городнянское

 

Отдѣленіе

 

въ

 

непродолжительномъ

 

вре-

мени.

 

Для

 

справокъ

 

обращаться

 

къ

 

о.

 

завѣдующему

 

шко-

дой

 

(г.

 

Городня,

 

м.

 

Нов.-Боровичи);

 

2)

 

при

 

Васильевской

 

г.

Городни

 

церковно-приходской

 

школѣ,

 

жллованья

 

180

 

руб.,

квартиры

 

для

 

учителя

 

нѣтъ;

 

3)

 

помощницы

 

учительницы

 

въ

Юбилейной

 

женской

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

г.

 

Ста-

родуба

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

сего

 

года,

 

съ

 

жалованьемъ

 

120

 

р.

въ

 

гбдъ—казенныхъ

 

и

 

45

 

руб. —мѣстныхъ;

 

квартиры

 

для

помощницы

 

учительницы

 

нѣтъ.

 

Лица,

 

желающія

 

занять

это

 

мѣсто,

 

должны

 

быть

 

достаточно

 

знакомы

 

съ

 

рукодѣліемъ.

Редактиръ

 

И.

 

Лебедевъ.

Пем.

 

до«в.:

 

1

 

сентября

 

1902

 

г.

 

Цензоръ,

 

ипспекторъ

 

классовъ

 

и

 

законоучитель

*мрііальваго

 

женскаго

 

училища

 

протоіерей

 

Аванаеій

 

7улятилов*.Черн1говъ.

Типгорафія

 

Губернскаго

 

Правлеиія.





М

 

ПРИБАВЛЕНІЕ

 

Ш.
къ

ЧЕРНЙГОВСЕИМЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ИЗВЪСТІЯМЪ

(ГОДЪ

  

ХІЛІ).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1

 

СЕнтября

 

г?Ш

 

й

 

№

 

Г7'*г

 

щ^

 

1902

 

года.

Содергааіе:

 

Елецкій

 

монастырь

 

Успенія

 

Проев.

 

Богородицы,

 

со

 

времени

 

его

 

основа

 

-

нія

 

и

 

до

 

пашиіъ

 

дней. —Сгіденія

 

о

 

жизни

 

блаженнаго

 

старца

 

Серафима

Саровскаго. —Въ

 

Братств*

 

во

 

имя

 

Царицы

 

небесной

 

для

 

призрѣнія

идіотовъ

 

н

 

эпилептиковъ. —Цоѣздка

 

воепитапнвтгь

 

Черниговскаго

 

Еиар-

ііальнаго

 

Женскаго

 

Училища

 

въ

 

Москву,

 

Троипе-Оергіеву

 

лавру

 

и

внизъ

 

по

 

Волгів

 

до

 

Самары. —Библіографическая

 

замѣтка. —Мѣстиыя

пзвѣстія. —Объявлены.

Елецкій

 

монастырь

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Бо-

городицы,

 

со

 

времени

 

основанія

 

и

 

до

 

нашихъ

дней

  

(1060—1902

  

г.).

 

Его

 

святыни

 

и

 

досто-

примѣчательности.

(Продолжение

 

1.

Образъ

 

Богоматери,

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

напоминаетъ

складень

 

большой

 

величины

 

и

 

имѣетъ

 

ту

 

особенность,

что

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

изображена

 

съ

 

предстоящими

 

Ей

Зосимою

 

и

 

Савватіемъ—Соловецкими

 

Чудотворцами,

 

тогда

какъ

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

образа

 

изображены

 

во

 

весь

ростъ:

 

Преподобный

 

Ефремъ

 

Сиріянинъ

 

и

 

св.

 

священно-

мученникъ

 

Игнатій

 

Богоносецъ.

Надъ

 

царскими

 

вратами

 

образъ

 

Богоматери,

 

именуе-

мый

 

«Неувядаемый

 

цвѣтъ».

 

У

 

Приснодѣвы

 

въ

 

рукахъ

нарисованы

 

цвѣты.
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На

 

престолѣ

 

антиминсъ

 

1801

 

года,

 

на

 

которомъ

сохранилась

 

слѣдующая

 

надпись

 

чернилами:

 

«Смиренный

Викторъ

 

Садковскій,

 

Архіепископъ

 

Малороссійскій

 

Чернн-

говскій».

На

 

престолѣ

 

серебровызолоченная

 

дарохранительница

останавливаетъ

 

на

 

себѣ

 

вниманіе

 

художественностью

 

испол-

нения.

 

Она

 

представляетъ

 

собою

 

подобіе

 

часовни,

 

укрѣп-

ленной

 

на

 

четырехъ

 

вызолоченныхъ

 

ножкахъ.

 

Внизу

 

по

четыремъ

 

угламъ

 

чеканнаго

 

узорчатаго

 

карниза—литыя

вызолочеыныя

 

головы

 

херувимовъ.

 

Стѣнки

 

часовни

 

съ

трехъ

 

сторонъ

 

украшены

 

накладными

 

узорчатыми

 

сребро-

вызолоченными

 

сѣтками,

 

а

 

углы

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

стѣнокъ

выпуклыми

 

изображениями

 

херувимовъ

 

меньшаго

 

іраз-

мѣра.

 

Лицевая

 

сторона

 

часовни— дарохранительницы

украшена

 

выпуклымъ

 

изображеніемъ

 

положенія

 

Гос-

пода

 

во

 

гробъ.

 

Крыша,

 

часовни

 

гладкая

 

вызолоченная,

а

 

на

 

ней

 

литыя

 

изображенія

 

четырехъ

 

Евангелистовъ

съ

 

еѵмволами.

Между

 

литыми

 

изображеніями

 

евангелистовъ

 

помѣ-

щено

 

по

 

одной

 

сребровызолоченной

 

раковинѣ.

 

Куполъ

часовни,

 

на

 

подобіе

 

луковицы,

 

удлиняющейся

 

къ

 

верху,

по

 

гладкой

 

полированной

 

поверхности

 

которой

 

съ

 

двухъ

сторонъ

 

помѣщены

 

изображ.енія

 

литыхъ

 

херувимовъ,

 

тогда

какъ

 

[съ

 

двухъ

 

другихъ

 

сторонъ

 

по

 

одному

 

ангелу

съ

 

распростертыми

 

крыльями

 

и

 

воздѣтыми

 

руками.

Остріе

 

купола

 

увѣнчано

 

двумя

 

узорчатыми

 

фигурами,

 

выше

которыхъ

 

утвержденъ

 

серебряный

 

кругъ,

 

въ

 

серединѣ

 

ко-

торого

 

на

 

фарфорѣ

 

финифтовое

 

изображеніе

 

Святителей

Іакова

 

и

 

Димитрія,

 

Ростовскихъ

 

Чудотворцевъ.

 

Поверхъ

этого

 

образка

 

кругъ

 

съ

 

сіяніемъ,

 

внутри

 

котораго

 

изобра-

женъ

 

Воскресшій

 

Господь.



—

 

557

 

—

Часовня

 

во

 

имя

 

Знаменія

 

Богоматери.

Въ

 

юго-западной

 

сторонѣ

 

придѣла

 

во

 

имя

 

св.

 

Архи-

стратига

 

Михаила

 

и

 

прочихъ

 

безплотныхъ

 

Силъ,

 

подъ

 

хо-

рами,

 

выступаетъ,

 

на

 

подобіе

 

полукруга,

 

часовня

 

во

 

имя

Пресвятой

 

Богородицы,

 

гдѣ,

 

во

 

время

 

владычества

 

поля-

ковъ

 

въ

 

Черниговѣ

 

и

 

въ

 

Елецкомъ

 

монастырѣ,

 

былъ

устроенъ

 

римско-католическій

 

придѣлъ.

 

Въ

 

углубленіи

восточной

 

стѣны

 

этой

 

часовни

 

находится

 

изображеніе

 

При-

снодѣвы

 

во

 

весь

 

ростъ

 

съ

 

воздѣтыми

 

къ

 

небу

 

руками,

 

съ

благословляющимъ

 

Предвѣчнымъ

 

Младенцемъ

 

на

 

груди

 

Ея.

Боягіей

 

Матери

 

предстоятъ

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

св.

 

Антоній

и

 

Ѳеодосій — печерскіе

 

чудотворцы.

 

У

 

архимандрита

 

Іоанни-

кія

 

Голятовскаго

 

образъ

 

именуется

 

«Воплощеніемъ

 

Хри-

стовымъ»

 

и

 

онъ

 

весьма

 

походитъ

 

на

 

Новгородски— «Зна-

менія

 

Богородицы».

 

Объ

 

этомъ

 

придѣлѣ

 

такъ

 

говорить

Іоанникій

 

Голятовскій

 

въ

 

своей

 

Скарбницѣ:

 

«Подъ

 

хорами

есть

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

Собора

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

гдѣ

 

на

 

стѣнѣ

 

надъ

 

алтаремъ

 

изображена

 

стоящею

 

Бого-

матерь,

 

съ

 

воздѣтыми

 

къ

 

небу

 

обѣими

 

руками,

 

а

 

на

 

груди

Ея

 

Предвѣчный

 

Младенецъ

 

благословляющій.

 

Образъ

 

этотъ

называется

 

«Воплощеніемъ

 

Христовымъ».

 

Въ

 

Черниговѣ

живетъ

 

еще

 

Сила

 

Денисовичъ

 

Бохня,

 

а

 

въ

 

с.

 

Тупичевѣ

Авдѣй

 

Дорошевичъ,

 

люди

 

старые,

 

которые

 

разсказывали,

что

 

тамъ

 

подъ

 

алтаремъ

 

однимъ

 

Московскимъ

 

жителемъ

былъ

 

спрятанъ

 

денеяшый

 

кладь

 

въ

 

каменномъ

 

склепикѣ.

Когда

 

Горностай

 

взялъ

 

Черниговъ,

 

изъ

 

него

 

выгналъ

Московскихъ

 

ясителей

 

и

 

самый

 

городъ

 

и

 

Елецкій

 

мона-

стырь

 

опустошилъ,

 

то

 

захватилъ

 

съ

 

собою

 

и

 

этотъ

 

кладъ,

состоявшей

 

изъ

 

мѣднаго

 

сосуда,

 

который

 

наполненъ

 

былъ

серебрянными

 

монетами.

 

Когда

 

же

 

послѣ

 

того

 

спрятав-

ніій

 

деньги

 

не

 

нашелъ

 

ихъ,

 

что

 

сталъ

 

упрекать

 

Пресвятую

Богородицу,

 

говоря:

 

Зачѣмъ

   

ты

 

не

    

уберегла

  

моего

   

со-



—

 

55S

 

-

кровища?—и,

 

разсердившись,

 

ударилъ

 

(острымъ)

 

орудіемъ

въ

 

поименованный

 

ликъ

 

Богоматери

 

и

 

поругался

 

надъ

нимъ,

 

онъ

 

тутъ-же

 

сразу

 

сошелъ

 

съ

 

ума,

 

началъ

 

кру-

житься

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

сумашедшимъ

 

былъ

 

отправ-

ленъ

 

въ

 

свой

 

домъ.

 

Этотъ

 

же

 

образъ

 

былъ

 

древній,

 

на-

писанный

 

одновременно

 

съ

 

живописью

 

всего

 

Успенскаго

храма.

 

Много

 

лѣтъ

 

спустя

 

послѣ

 

этого,

 

Демьянъ

 

Игна-

товичъ,

 

полковникъ

 

Черниговскаго

 

запорожскаго

 

войска,

приказалъ

 

живописцу

 

возобновить

 

новыми

 

красками

 

и

исправить

 

образъ

 

Богоматери

 

въ

 

часовнѣ,

 

однакожъ

на

 

лицѣ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

теперь

 

видна

 

царапина,

ибо

 

не

 

могли

 

затереть

 

красками

 

и

 

исправить

 

поруган-

наго

 

лика.

Живы

 

еще

 

въ

 

Черниговѣ

 

старики

 

Авдѣй

 

Толстый,

житель

 

Черниговскій,

 

и

 

Евстафій

 

Куча,

 

разсказывавшіе

о

 

томъ,

 

что

 

имъ

 

памятенъ

 

кирпичный

 

склепикъ

 

въ

 

ча-

совнѣ

 

подъ

 

алтаремъ,

 

въ

 

которомъ

 

были

 

спрятаны

 

деньги

и

 

что

 

люди

 

разобрали

 

тотъ

 

кпрпичъ,

 

когда

 

церковь

 

была

опустошена;

 

однако

 

и

 

теперь

 

существуетъ

 

яма,

 

гдѣ

 

былъ

склепикъ

 

съ

 

сокровищемъ,

 

который

 

недавно

 

засыпанъ

свѣжимъ

 

пескомъ

 

и

 

покрытъ

 

досками.

 

Въ

 

началѣ

 

XIX

вѣка

 

эта

 

часовня

 

была

 

расписана

 

внутри,

 

но

 

образъ

 

Бо-

гоматери

 

оставленъ

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ.

 

Послѣдняя

 

рес-

таврация

 

часовни

 

совершилось

 

въ

 

1873

 

году,

 

причемъ

 

на

стѣнахъ

 

возобновлены

 

разныя

 

событія

 

изъ

 

жизни

 

Бого-

матери.

 

Въ

 

теченіи

 

цѣлаго

 

дня

 

эта

 

часовня

 

открыта

 

для

богомольцевъ

 

и

 

въ

 

ней

 

часто

 

служатся

 

молебны

 

съ

 

ака-

ѳистами,

 

а

 

иногда

 

и

 

панихиды.

 

Въ

 

правой

 

(юясной)

стѣны

 

при

 

Брсосвященномъ

 

Сергіи

 

пробита

 

дверь,

 

изъ

которой

 

идетъ

 

спускъ

 

въ

 

пещеры,

 

находящіяся

 

подъ

архіерейскими

 

покоями

 

и

 

подъ

 

примыкающимъ

 

къ

дому

 

садомъ.



—

 

559

 

—

Храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Апостола

 

Іакова,

 

Брата

 

Господня.

Еъ

 

южной

 

сторонѣ

 

алтарной

 

части

 

храма

 

Успенія

пристроенъ

 

въ

 

ХѴП

 

в.

 

малый

 

каменный

 

храмъ

 

во

 

имя

св.

 

Іакова,

 

Брата

 

Господня.

 

Этотъ

 

придѣлъ

 

представляетъ

собою

 

какъ-бы

 

надгробную

 

часовню

 

надъ

 

могилою

 

Чер-

ниговскаго

 

полковника

 

Якова

 

Лизогуба,

 

умершаго

 

9-го

августа

 

1698

 

года.

Размѣры

 

этого

 

придѣла

 

приблительно

 

таковы:

 

ширина

7

 

аршинъ,

 

длина

 

одинакова

 

съ

 

размѣромъ

 

Успенскаго

храма

 

и

 

высота

 

до

 

кзпола

 

8

 

аршинъ.

 

Надъ

 

церковью

два

 

купола,

 

на

 

подобіе

 

двухъ

 

малыхъ

 

башень,

 

съ

 

ворон-

кообразными

 

крышами,

 

окрашенными

 

въ

 

зеленый

 

цвѣтъ,

и

 

увѣнчанными

 

небольшими

 

равноконечными

 

крестами,

которые

 

укрѣплены

 

на

 

шарахъ.

 

Въ

 

архивѣ

 

монастыря

сохранился

 

подлинный

 

документъ

 

объ

 

освященіи

 

этого

придѣла,

 

каковой

 

приводимъ

 

дословно:

«Во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа.

Освятися

 

олтарь

 

великаго

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

храмъ

 

Святого

 

Апостола

 

Іакова

Брата

 

Господня

 

въ

 

градѣ

 

Черниговѣ

 

въ

 

обители

 

Пресвя-

той

 

Богородицы

 

Елецкой

 

Преосвященнымъ

 

Іоанномъ

Максимовичемъ

 

Архіепнскопомъ

 

Чернѣговскимъ,

 

Новгород-

скимъ

 

и

 

всего

 

сѣвера.

 

При

 

Великомъ

 

Государѣ

 

нашомъ

Царѣ

 

и

 

Великомъ

 

Енязѣ

 

Петру

 

Алексѣевичу,

 

всея

 

вели-

кія,

 

и

 

малыя,

 

и

 

бѣлія

 

Россіи

 

Самодержцу,

 

за

 

благород-

номъ

 

его

 

милости

 

пану

 

Іоанну

 

Мазепѣ

 

войскъ

 

Его

 

Царт

ского,

 

Пресвѣтлаго

 

Величества

 

запорозскихъ

 

обоихъ

 

сто-

ронъ

 

Днепра

 

Гетману

 

и

 

Кавалеру,

 

иждивеніемъ

 

его

 

ми-

лости

 

пана

 

Евфимия

 

Лизогуба,

 

Егожъ

 

Царского

 

Пресвѣт-

лого

 

Величества

 

войска

 

запорозскаго

 

полковника

 

Чернѣ-

говскаго

 

в

 

лѣто

 

отъ

   

созданія

   

миру

   

7209,

 

а

 

отъ

 

вопло-



—

 

560

 

—

гценія

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

1701

мѣсяца

 

сентября

 

14

 

дня.»

На

 

основаніи

 

этого

 

важнаго

 

документа

 

можно

 

за-

ключить,

 

что

 

начало

 

построенія

 

этого

 

придѣла

 

относится

къ

 

концу

 

XYII

 

вѣка.

 

На

 

наружной

 

стѣнѣ

 

сего

 

храма

имѣется

 

вырѣзанная

 

на

 

дикомъ

 

камнѣ

 

надгробная

 

над-

пись,

 

о

 

которой

 

подробнѣе

 

нами

 

будетъ

 

сказано

 

въ

 

своемъ

мѣстѣ.

 

Нконостасъ

 

этого

 

храма

 

былъ,

 

какъ

 

говорить,

 

оче-

видцы,

 

возобновленъ

 

при

 

Преосвященномъ

 

Епископѣ

 

Се-

рапіонѣ.

 

Богослуженіе

 

совершается

 

въ

 

немъ

 

рѣдко,

 

вслѣд-

ствіе

 

тѣсноты,

 

такъ

 

какъ

 

половина

 

церкви

 

отгороясена

для

 

помѣщенія

 

ризницы.

( Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

блаженнаго

 

старца

 

Серафима

 

Саровскаго

 

%

Задолго

 

еще

 

до

 

блаженной

 

кончины

 

старца

 

о.

 

Сера-

фима,

 

іеромонаха

 

Саровской

 

пустыни,

 

подвижническая

жизнь

 

его

 

была

 

извѣстна

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

за

предѣлами

 

нашего

 

отечества—во

 

всей

 

православной

 

Цер-

кви.

 

Принявъ

 

ангельскій

 

образъ

 

на

 

19

 

году

 

жизни,

 

онъ

почти

 

55

 

дѣтъ

 

безвыходно

 

жилъ

 

въ

 

Саровской

 

пустыни

и

 

прошелъ

 

тамъ

 

всѣ

 

степени

 

подвижничества:

 

несъ

 

сперва

общія

 

послушанія —по

 

званіямъ

 

іеродіакона

 

и

 

іеромонаха,

подвизался

 

въ

 

отшельничествѣ,

 

подражалъ

 

столпникамъ,

былъ

 

молчальникомъ

 

и

 

жилъ

 

въ

 

совершенномъ

 

затворѣ.

 

Среди

этихъ

 

разнообразныхъ

 

подвиговъ,

 

сохраняя

 

духъ

 

глубокаго

')

 

Въ

 

виду

 

предстоящаго

 

прославлепія

 

св.

 

православною

 

цер-

ковью

 

новаго

 

угодника

 

Божія,

 

великаго

 

подвижника

 

Саровской

 

пу-

стыни,

 

блаженнаго

 

старца

 

Серафима,

 

умѣстно

 

будетъ

 

привести

 

вдѣсь

краткія

 

свѣдѣпія

 

о

 

земной

 

жизни

 

его.



—
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—

смиренія,

 

онъ

 

стяясалъ

 

богатство

 

добродѣтелей

 

и

 

обиліе

даровъ

 

благодати

 

Божіей.

 

Умудренный

 

опытами

 

духовной

жизни,

 

постояннымъ

 

благоговѣйнымъ

 

изученіемъ

 

свящ.

Писанія

 

и

 

твореній

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

назидательнымъ

 

чтеніемъ

житій

 

святыхъ,

 

просвѣщснный

 

духомъ

 

благодати,

 

онъ

 

въ

послѣднія

 

десятки

 

лѣтъ

 

душеспасительно

 

поучадъ

 

вѣрѣ

 

и

наставлялъ

 

въ

 

благочестіи

 

многія

 

тысячи

 

людей,

 

ежедневно

стекавшихся

 

въ

 

Саровъ

 

изъ

 

разныхъ

 

странъ.

 

чтобы

 

при-

нять

 

благословеніе

 

о.

 

Серафима

 

и

 

выслушать

 

отъ

 

него

совѣты

 

и

 

наставления.

 

Сверхъестественные,

 

благодатные

дары,

 

которые

 

обнаруживались

 

въ

 

немъ

 

духомъ

 

прозор-

ливости

 

и

 

силой

 

исцѣленій,

 

придавали

 

особенную

 

дѣйствен-

ность

 

и

 

его

 

наставленіямъ.

 

Сладость

 

его

 

бесѣды,

 

исцѣленія

дувіевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

недуговъ,

 

по

 

вліянію

 

его

 

молитвъ

и

 

утѣшенія

 

прибѣгающимъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

скорби

 

и

 

печали

разносили

 

славу

 

о

 

немъ

 

въ

 

дальнія

 

мѣста.

 

Вѣсть

 

о

 

его

подвижнической

 

жизни

 

и

 

благодатныхъ

 

знаменіяхъ

 

пере-

давалась

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

и

 

наполняла

 

всю

Россію.

 

По

 

кончинѣ

 

его,

 

не

 

только

 

надъ

 

могилою

 

его

 

въ

Саровѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

концахъ

 

нашего

 

отечества

 

воз-

носятся

 

молитвы

 

объ

 

упокоеніи

 

его

 

въ

 

ликѣ

 

святыхъ.

Совѣты

 

и

 

изреченія

 

старца

 

Серафима

 

помнятся

 

и

 

повто-

ряются

 

донынѣ,

 

какъ

 

изреченія

 

великихъ

 

подвижниковъ

древняго

 

времени.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

его

 

жизни

 

и

 

подвигахъ,

 

и

особенно

 

о

 

знаменіяхъ

 

благодати

 

Божіей,

 

явленныхъ

 

надъ

нимъ

 

и

 

чрезъ

 

него,

 

заботливо

 

собираются

 

и

 

сохраняются

для

 

памяти

 

потомства.

 

Вещи

 

оставшіяся

 

послѣ

 

о.

 

Серафима,

даже

 

камень,

 

на

 

коемъ

 

онъ

 

молился,

 

келлія,

 

въ

 

коей

подвизался,-—все

 

это,

 

какъ

 

святыня,

 

сохраняется

 

въ

 

Са-

ровской

 

пустыни

 

и

 

въ

 

Дивѣев.

 

Сераф.

 

монастырѣ.

 

Убѣж-

деніе

 

въ,

 

богоугодности

 

и

 

святости

 

о.

 

Серафима

 

и

 

увѣ-

ренность

 

въ

 

нетлѣніи

 

его

 

останковъ

 

такъ

 

сильны,

 

что

въ

 

Дивѣев.

   

обители

   

составлены

 

полная

 

служба

 

и

 

даже



—

 

56

 

й

 

—

акаѳистъ

 

въ

 

честь

 

бла?кеннаго

 

старца,

 

находящіеся

 

въ

рукописи, — хотя

 

о

 

немъ

 

доселѣ

 

совершаются

 

панихиды

(а

 

не

 

молебны),

 

какъ

 

о

 

непрославленномъ

 

еще

 

великомъ

угодникѣ

 

Божіемъ.

Старецъ

 

Серафимъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Прохоръ,

 

родился

 

19

 

іюля

1759

 

г.

 

въ

 

г.

 

Курскѣ.

 

Родители

 

его,

 

Исидоръ

 

и

 

Агафія,

были

 

люди

 

богатые

 

и

 

благочестивые;

 

отецъ

 

его

 

занимался

постройкою

 

каменныхъ

 

зданій,

 

преимущественно

 

церквей;

величественный

 

двухъ-этажный

 

храмъ

 

преп.

 

Сергія

 

въ

Курскѣ

 

начать

 

постройкою

 

его

 

отцомъ

 

въ

 

1762

 

г.,

 

а

законченъ

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

его

 

матери

 

въ

 

1778

 

г.

Съ

 

младенчества

 

Прохоръ

 

находился

 

подъ

 

особымъ

 

охра-

неніемъ

 

Промысла

 

Божія:

 

въ

 

юности

 

дважды

 

чудесно

 

былъ

спасенъ

 

отъ

 

смерти

 

(въ

 

1763

 

г.,

 

при

 

паденіи

 

съ

 

строив-

шейся

 

высокой

 

колокольни

 

Сергіевой

 

церкви,

 

и

 

въ

 

1769

 

г.

отъ

 

тяяжой

 

болѣзни).

 

На

 

благочестиваго

 

юношу

 

сильно

вліялъ

 

одинъ

 

Христа

 

ради

 

юродивый,

 

который

 

и

 

располо-

жилъ

 

Прохора

 

къ

 

уединенной

 

монашеской

 

жизни:

 

сем-

надцати.тѣтнимъ

 

юношей

 

онъ,

 

съ

 

благословенія

 

матери,

рѣшился

 

посвятить

 

себя

 

всецѣло

 

Богу.

 

Изъ

 

Курска

 

онъ

прежде

 

всего

 

посѣтилъ

 

Кіево-печерскую

 

лавру,

 

гдѣ

 

благо-

честивый

 

затворникъ

 

Досиѳей,

 

провидя

 

въ

 

Прохорѣ

 

доб-

раго

 

подвижника

 

Христова,

 

указалъ

 

ему

 

на

 

Саровскую

пустынь,

 

гдѣ

 

подъ

 

руководствомъ

 

настоятеля

 

богоугодной

жизни

 

Пахомія,

 

онъ

 

найдетъ

 

спасеніе

 

и

 

окончить

 

земное

странствованіе.

 

Въ

 

Саровъ

 

Прохоръ

 

прибылъ

 

20

 

ноября

1778

 

г.

 

и

 

ласково

 

былъ

 

принять

 

о.

 

Пахоміемъ,

 

урожен-

цемъ

 

г.

 

Курска.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

іеромонаха

 

Іосифа

онъ

 

проходилъ

 

разныя

 

послушанія

 

(былъ

 

въ

 

хлѣбнѣ,

 

затѣмъ

въ

 

просфорнѣ,

 

въ

 

столярнѣ,

 

затѣмъ

 

ислолнялъ

 

должность

будильщика),

 

каковыя

 

исполнялъ

 

безропотно

 

и

 

съ

 

особен-

нымъ

 

усердіемъ.

 

Послѣ

 

чудеснаго

 

исцѣлѣнія

 

отъ

 

тяжкой

и

   

продолжительной

   

болѣзни,

   

Прохоръ

 

несъ

 

послушаніе



—

 

563

 

—

сборщика

 

пожертвованій

 

на

 

устройство

 

монастырской

 

боль-

ницы,

 

въ

 

коей

 

устроена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

препод.

 

Зосимы

и

 

Савватія:

 

для

 

сего

 

храма

 

Прохоромъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

кипа-

рисовый

 

престолъ.

 

Въ

 

1786

 

году

 

1 3

 

августа

 

Прохоръ

 

былъ

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

(настоятелемъ

 

Пахоміемъ),

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

Серафима—за

 

пламенную

 

его

ревность

 

къ

 

богоугодной

 

жизни.

 

Въ

 

декабрѣ

 

1787

 

года

монахъ

 

Серафимъ

 

былъ

 

рукополоясенъ

 

Владимірскимъ

епископомъ

 

Викторомъ

 

въ

 

іеродіакона,

 

и

 

съ

 

того

 

времени

почти

 

безпрерывно

 

находился

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

по

 

обя-

занности

 

іеродіакона.

 

Для

 

нощныхъ

 

уединенныхъ

 

моленій

онъ

 

въ

 

лѣсу

 

устроилъ

 

келлію,

 

гдѣ

 

нерѣдко

 

цѣлыя

 

ночи

проводилъ

 

въ

 

молитвѣ,

 

возвращаясь

 

рано

 

утромъ

 

въ

 

мона-

стырь

 

для

 

исполненія

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Въ

 

1793

 

г.

2

 

сентября

 

Серафимъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

іеромонахи

въ

 

Тамбовѣ,

 

епископомъ

 

Ѳеофиломъ.

 

Предъ

 

кончиною

 

о.

Пахомія

 

(-j-

 

1794

 

г.)

 

Серафимъ

 

испросилъ

 

благословеніе

на

 

пребываніе

 

въ

 

пустыни,

 

которая

 

имъ

 

была

 

устроена

на

 

холмѣ,

 

на

 

берегу

 

р.

 

Саровки,

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

оби-

тели.

 

Въ

 

монастырь

 

онъ

 

приходилъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни

 

для

 

принятія

 

святыхъ

 

Таинъ.

 

Епархіальное

начальство

 

такъ

 

высоко

 

цѣнило

 

подвиги

 

и

 

благочестивую

жизнь

 

о.

 

Серафима,

 

что

 

не

 

разъ

 

предлагало

 

ему

 

насто-

ятельскія

 

мѣста

 

(какъ

 

то:

 

Краснослободскомъ,

 

Алатырскомъ

и

 

др.

 

монастыряхъ),

 

далее

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архи-

мандрита,

 

но

 

онъ,

 

по

 

своему

 

смиренію,

 

отказывался

 

отъ

оныхъ.

 

Подвиги,

 

совершенные

 

старцемъ

 

Серафимомъ,

вѣдомы

 

только

 

одному

 

Богу,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

тщательно

скрывалъ

 

оные

 

отъ

 

взоровъ

 

людскихъ.

 

Извѣстно

только,

 

что

 

около

 

трехъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

питался

 

травой

 

(снитья)

и

 

огородными

 

овощами,

 

не

 

вкушая

 

хлѣба;

 

тысячу

 

дней

молитвенно

 

провелъ

 

онъ

 

(по

 

ночамъ)

 

на

 

камнѣ.

 

Въ

 

1804

 

г.

12

 

сентября

    

три

    

злоумышленника,

    

нодозрѣвая,

 

что

 

у



—

 

564

 

—

старца

 

много

 

денегь,

 

избили

 

его

 

до

 

полусмерти,

 

послѣ

 

чего

о.

 

Серафимъ

 

взятъ

 

былъ

 

въ

 

монастырь,

 

гдѣ

 

долго

 

про-

лежалъ

 

въ

 

больницѣ.

 

По

 

выздоровленіи.

 

старецъ

 

возвра-

тился

 

въ

 

свою

 

пустынь

 

и,

 

по

 

смерти

 

настоятеля

 

Исаіи

(у

 

4

 

дек.

 

1807),

 

наложилъ

 

на

 

себя

 

обѣтъ

 

молчанія,

 

за-

тѣмъ,

 

но

 

требованію

 

братіи,

 

въ

 

1810

 

г.

 

прибыль

 

въ

 

мо-

настырь

 

и,

 

соблюдая

 

обѣтъ

 

безмолвія,

 

заключился

въ

 

затворѣ.

 

Въ

 

келліи

 

у

 

него

 

была

 

только

 

икона,

 

предъ

которою

 

горѣла

 

лампада,

 

и

 

отрубокъ

 

пня

 

вмѣсто

 

стула.

По

 

воскреснымъ

 

и

 

празднымъ

 

днямъ

 

приносили

 

ему

 

свя-

тыя

 

Тайны

 

для

 

прнчащенія.

 

Впос.тѣдствіи

 

старецъ

 

началъ

принимать

 

посѣтите.тей

 

съ

 

цѣлыо

 

назиданія,

 

утѣшенія

 

и

врачеванія,

 

при

 

чемъ

 

нерѣдко

 

прозрѣвалъ

 

мысли

 

и

 

дѣя-

нія

 

посѣщавшихъ

 

его,

 

дѣлая

 

при

 

этомъ

 

различный

 

на-

ставленія.

 

Двери

 

келліи

 

его

 

были

 

открыты

 

для

 

всѣхъ

отъ

 

ранней

 

литургіи

 

до

 

8

 

часовъ

 

вечера.

 

Приходящихъ

старецъ

 

принпмалъ

 

такъ:

 

онъ

 

былъ

 

одѣтъвъ

 

обыкновен-

ный

 

балахонъ

 

и

 

полумантію,

 

съ

 

епитрахилью

 

нашеѣ(въ

дни,

 

когда

 

онъ

 

пріобщался

 

св.

 

Тайнамъ)

 

и

 

на

 

рукахъ

поручи.

 

Посдѣ

 

бесѣды,

 

старецъ

 

заставлялъ

 

посѣтителей

наклонять

 

головы,

 

возлагалъ

 

на

 

нихъ

 

конецъ

 

епит-

рахили

 

и

 

правую

 

руку,

 

предлагалъ

 

за

 

собою

 

произ-

носить

 

краткую

 

покаянную

 

молитву,

 

читалъ

 

молитву

разрѣшенія

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

благословлялъ

 

главы

 

нри-

шедшихъ;

 

нослѣ

 

того

 

крестообразно

 

помазывалъ

 

чело

елеемъ

 

отъ

 

келейной

 

иконы,

 

а

 

не

 

вкушавшимъ

 

пи-

щи

 

давалъ

 

вкушать

 

богоявленской

 

воды

 

и

 

антидора

 

и

предлагалъ

 

цѣловать

 

келейную

 

икону

 

или

 

крестъ

 

(бла-

гословенье

 

его

 

матери),

 

каковой

 

онъ

 

носилъ

 

до

 

смерти

поверхъ

 

своей

 

одежды.

 

Посѣтителей

 

бывало

 

у

 

него

 

еже-

дневно

 

до

 

2,000

 

человѣкъ,

 

и

 

никто

 

не

 

уходилъ

 

отъ

 

старца

безъ

 

благословенія

 

и

 

утѣшенія.

 

По

 

предсмертному

 

завѣ-

щанію

   

настоятеля

   

Саровской

 

обители

   

Пахомія,

   

старецъ



—

 

565

 

--

принималъ

 

большое

 

участіе

 

въ

 

открытіи

 

женскаго

 

Дивѣ-

евскаго

 

монастыря

 

(основаннаго

 

сначала

 

въ

 

видѣ

 

общины

вдовою

 

полковника

 

Агаѳіею

 

Дельгуновою,

 

въ

 

монашествѣ

Александрою).

 

Его

 

же

 

заботливости©

 

благоустроилась

 

оби-

тель

 

женская

 

въ

 

г.

 

Ардатовѣ.

Въ

 

подробныхъ

 

описаніяхъ

 

жизни

 

и

 

подвиговъ

 

старца

Серафима

 

представлено

 

множество

 

случаевъ

 

его

 

дивнаго

дара

 

прозрѣнія,

 

коимъ

 

онъ

 

пользовался

 

большею

 

частію

для

 

возбужденія

 

раскаянія

 

въ

 

грѣхахъ

 

и

 

для

 

нравствен-

наго

 

исправленія.

 

Предъ

 

концомъ

 

жизни

 

блаженный

 

ста-

рецъ

 

удостаивался

 

явленій

 

небожителей

 

и

 

Пресвятой

 

Бо-

городицы.

 

Задолго

 

блаженный

 

старецъ

 

предузналъ

 

свою

кончину.

 

За

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

смерти

 

о.

 

Серафимъ

 

самъ

указалъ

 

себѣ

 

могилу,

 

сбоку

 

алтаря

 

Успенскаго

 

собора,

 

на

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

на

 

которомъ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

затвора,

положилъ

 

камень.

 

Къ

 

смерти

 

своей

 

блаясенный

 

старецъ

былъ

 

готовь

 

давно;

 

по

 

его

 

желанію,

 

былъ

 

сдѣланъ

 

изъ

дуба

 

(выдолбленный)

 

гробъ,

 

каковой

 

находился

 

въ

 

стѣнахъ

его

 

келліи;

 

января

 

1

 

го

 

1833

 

г.

 

блаженный

 

старецъ

 

пріоб-

щился

 

св.

 

Тайнъ

 

за

 

раннею

 

литургіею

 

въ

 

больничной

церкви

 

преп.

 

Зосимы

 

и

 

Савватія,

 

приложился

 

къ

 

престолу

и

 

св.

 

иконамъ,

 

простился

 

со

 

всѣми

 

братіями,

 

бывшими

въ

 

этой

 

церкви.

 

Наканунѣ

 

кончины

 

о.

 

Серафимъ

 

пѣлъ

пасхальныя

 

пѣснопѣнія,

 

Утромъ

 

2

 

января

 

изъ

 

келліи

его

 

услышали

 

запахъ

 

дыма;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

братіи.

 

полагая,

что

 

въ

 

келліи

 

старца

 

пожаръ,

 

вошли

 

въ

 

нее

 

и

 

увидѣли

о.

 

Серафима

 

стоящимъ

 

на

 

колѣнахъ

 

предъ

 

аналоемъ,

 

на

мѣстѣ

 

обычной

 

его

 

молитвы,

 

съ

 

открытою

 

головою

 

и

 

съ

мѣднымъ

 

распятіемъ

 

на

 

шеѣ;

 

и

 

онъ

 

во

 

время

 

молитвы

тихо

 

окончилъ

 

свою

 

подвижническую

 

жизнь.

 

Слухъ

 

о

кончинѣ

 

его

 

привлекъ

 

тысячи

 

богомольцевъ;

 

отпѣваніе

о.

 

Серафима

 

было

 

совершено

 

игуменомъ

 

Нифонтомъ

 

съ

братіею,

 

и

 

тѣло

   

праведника

 

было

   

погребено

 

на

   

указан-



—

 

566

 

—

номъ

 

имъ

 

мѣстѣ.

 

Надъ

 

могилою

 

св.

 

старца

 

нижегородский

купецъ

 

Я.

 

Сырневъ

 

поставилъ

 

чугунный

 

памятникъ

 

съ

надписью:

 

«ясилъ

 

во

 

славу

 

Боягію

 

73

 

года,

 

5

 

мѣсяцевъ

и

 

12

 

дней». —При

 

яшзни

 

старца

 

были

 

написаны

 

съ

 

него

два

 

портрета.

 

Одинъ

 

изь

 

нихъ

 

былъ

 

написанъ

 

худож-

никомъ

 

Академіи

 

Дим.

 

Евстафьевымъ

 

для

 

г.

 

Анненковой,

и

 

ею

 

потомъ

 

переданъ

 

въ

 

Саровскую

 

пустынь;

 

во

 

время

написанія

 

сего

 

портрета

 

о.

 

Серафиму

 

было

 

около

 

50

 

лѣтъ.

Блаясенный

 

старецъ

 

представленъ

 

съ

 

открытой

 

головой,

лицо

 

у

 

него

 

чистое,

 

бѣлое,

 

глаза

 

голубые,

 

носъ

 

прямой

съ

 

небольшимъ

 

возвышеніемъ;

 

волосы

 

свѣтлорусые,

 

густые,

съ

 

просѣдыо;

 

рука

 

одна

 

съ

 

другой

 

соединены

 

на

 

груди;

старецъ

 

стоить

 

одѣтымъ

 

въ

 

мантію.

 

Другой

 

портретъ

 

о.

Серафима

 

былъ

 

списанъ

 

лѣтъ

 

за

 

пять

 

до

 

его

 

кончины

художникомъ

 

Серебряковымъ

 

(впослѣдствіи

 

Саровскимъ

монахомъ).

 

На

 

этомъ

 

лортретѣ

 

о.

 

Серафимъ

 

изображенъ

въ

 

мантіи,

 

епитрахили

 

и

 

поручахъ,

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

онъ

 

приступалъ

 

къ

 

принятію

 

св.

 

Таинъ.

 

По

 

этому

 

пор-

трету

 

видно,

 

что

 

лѣта

 

и

 

иноческіе

 

подвиги

 

сильно

 

измѣ-

нили

 

наруяшый

 

его

 

видъ:

 

лицо

 

представлено

 

блѣднымъ,

изможденнымъ

 

отъ

 

трудовъ;

 

волосы

 

на

 

головѣ

 

и

 

на

 

бо-

родѣ

 

густые,

 

но

 

не

 

длинные,

 

и

 

сѣдые:

 

правая

 

рука

 

поло-

ясена

 

на

 

епитрахиль.—Большинство

 

вещей,

 

даяге

 

камни,

на

 

коихъ

 

молился

 

прав,

 

старецъ.

 

были

 

взяты

 

въ

 

Дивѣево-

Серафимовскую

 

обитель.

 

Мѣдный

 

крестъ

 

(благословеніе

матери),

 

который

 

о.

 

Серафимъ

 

носилъ

 

на

 

себѣ,

 

по

 

распо-

ряжение

 

Іакова,

 

Нижегородскаго

 

епископа,

 

былъ

 

пере-

данъ

 

такясе

 

монахинямъ

 

Дивѣевскаго

 

монастыря.

 

Обѣ

келліи

 

о.

 

Серафима

 

такясе

 

взяты

 

въ

 

Дивѣевъ;

 

въ

 

одной

изъ

 

нихъ

 

совершается

 

неусыпное

 

чтеніе

 

псалтири

 

за

усопшихъ,

 

а

 

другая

 

келлія

 

обращена

 

въ

 

алтарь

 

въ

 

цер-

кви

 

Преображенія

 

Господня.

 

Келейная

 

его

 

икона

 

Уми-

ленія

 

Божіей

 

Матери

 

находится

 

въ

 

трапезной

 

Дивѣевской



567

 

—

обители.

 

Благочестивые

 

посѣтители

 

питаютъ

 

особенное

усердіе

 

къ

 

сей

 

иконѣ.

 

Предъ

 

ней

 

еженедельно

 

читаготъ

акаѳистъ.

 

По

 

смерти

 

блаясеннаго

 

старца,

 

по

 

молитвамъ

его.

 

многіе

 

получали

 

исцѣленіе

 

отъ

 

болѣзней.

Свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

старца

 

Серафима

 

большею

 

частію

были

 

собраны

 

по

 

разсказамъ

 

современниковъ

 

и

 

очевид-

цевъ

 

его

 

богоугодныхъ

 

подвиговъ.

 

Первыя

 

извѣстія

 

о

яшзни

 

его

 

были

 

напечатаны

 

въ

 

1841

 

г.

 

Это

 

сочиненіе,

еъ

 

нѣкоторымп

 

дополненіями,

 

имѣло

 

нѣсколько

 

изданій;

въ

 

1844

 

г.

 

было

 

помѣщено

 

въ

 

«Маякѣ»

 

новое

 

сказаніе

о

 

жизни

 

и

 

подвигахъ

 

о.

 

Серафима.

 

Московскій

 

митро-

политъ

 

Филаретъ,

 

глубоко

 

уважавшій

 

«прозорливаго»

старца,

 

особенно

 

заботился

 

объ

 

изданіи

 

его

 

ядагія,

 

какъ

видно

 

изъ

 

пнсемъ

 

этого

 

святителя

 

къ

 

намѣстникр

 

Троице-

Сергіевской

 

лавры,

 

архимандриту

 

Антонію.

 

свято

 

чтив-

шему

 

о.

 

Серафима

 

(письма

 

т.

 

I,

 

360,

 

253 —-254;

 

273

 

и

др.);

 

самъ

 

трудился

 

надъ

 

иснравленіемъ

 

поученій

 

пра-

веднаго

 

старца,

 

каковыя

 

(поученія)

 

были

 

изданы

 

подъ

названіемъ:

 

«Наставленія».

 

Жизнь

 

о.

 

Серафима

 

подробно

(хотя

 

и

 

неискусно)

 

нзлоясена

 

іеромонахомъ

 

Авелемъ,

 

въ

его

 

описаніи

 

Саровской

 

пустыни,

 

1860

 

г.

 

Въ

 

1887

 

г.

вторымъ

 

изданіемъ

 

вышло

 

въ

 

Москвѣ

 

«Житіе

 

старца

 

Се-

рафима

 

съ

 

прилоягеніемъ

 

его

 

наставленій

 

и

 

келейнаго

молитвеннаго

 

правила,

 

съ

 

рисунками»

 

неизвѣстнаго

 

авто-

ра

 

(Духов.

 

Вѣстникъ

 

1884

 

г.

 

Л1

 

34).

 

Сказаніе

 

о

 

жизни

старца

 

Боясія,

 

іеромонаха

 

Серафима,

 

пустынника

 

и

 

зат-

ворника

 

Саровскаго,

 

составлено

 

игуменомъ

 

Павлообнор-

скаго

 

монастыря

 

Іоаеафомъ,

 

въ

 

схимѣ

 

Серафимомъ

 

(Спб.

1885

 

г.).

Въ

 

алтарѣ

 

кладбищенской

 

церкви

 

Серафимо-Дивѣев.

женскаго

 

монастыря

 

(Нижег.

 

еп.)

 

сохраняются

 

вещи,

принадлежавшія

 

старцу

 

Серафиму,

 

какъ

 

то:

 

корень

 

де-

рева,

 

чрезъ

 

которое

 

о.

 

Серафиму,

 

по

 

его

 

молитвамъ.

  

яв-



—

 

568

 

—

лено

 

было

 

знаменіе

 

преклоненія

 

сего

 

дерева

 

въ

 

сторону

Дивѣевской

 

обители,

 

какъ

 

знакъ

 

Богу

 

угодной

 

я;е

 

забот-

ливости

 

объ

 

означенной

 

обители;

 

старинная

 

книга,

 

за-

ключающая

 

въ

 

себѣ:

 

псалтирь,

 

евангеліе

 

иапостолъ,

 

пе-

реплетенные

 

вмѣстѣ;

 

эту

 

книгу

 

св.

 

старецъ

 

во

 

всю

 

жизнь

имѣлъ

 

при

 

себѣ;

 

стулъ

 

изъ

 

его

 

монастырской

 

келліи;

 

за

алтаремъ,

 

въ

 

особомъ

 

помѣщеніи,

 

также

 

находятся

 

вещи,

принадлежавшія

 

старцу

 

Серафиму,

 

какъ-то:

 

мѣдное

 

рас-

пятіе,

 

данное

 

ему

 

отъ

 

матери,

 

какъ

 

благословеніе,

 

кожа-

ная

 

полумантія,

 

епитрахиль,

 

камилавка,

 

шуба,

 

коты,

 

лап-

ти

 

и

 

бахилы,

 

топоръ

 

и

 

деревянный

 

крупныя

 

четки,

 

об-

ломки

 

камней,

 

на

 

которыхъ

 

св.

 

старецъ

 

при

 

жизни

 

мо-

мился

 

(Мѣсяцесловъ

 

руск.

 

святыхъ,

 

А.

 

Димитрія,

 

январь,

стр.

 

23—29).

Бъ

 

братствѣ

 

во

 

имя

 

Царицы

 

небесной

 

для

 

пра-

зрѣнія

 

идіотовъ

 

и

 

эпвлептиковъ.

23

 

іюля,

 

въ

 

день

 

престольнаго

 

праздника

 

домовой

церкви

 

пріюта

 

во

 

имя

 

Царицы

 

небесной

 

для

 

призрѣнія

идіотовъ

 

и

 

эпилептиковъ,

 

на

 

Петербургской

 

сторонѣ

 

въ

С.-Петербургѣ,

 

состоялось

 

знаменательное

 

торжество

 

по

случаю

 

перваго

 

выпуска

 

сестеръ

 

для

 

ухода

 

за

 

больными

дѣтьми.

 

Братству

 

во

 

имя

 

Царицы

 

небесной,

 

завѣдующему

пріютомъ,

 

въ

 

виду

 

расширенія

 

предстоящей

 

ему

 

дѣятедь-

ности

 

не

 

только

 

въ

 

столицѣ,

 

но

 

и

 

внѣ

 

ея,

 

разрѣшено

 

имѣть

свой

 

института

 

сестеръ.

 

На

 

первый

 

разъ

 

вылущено

 

де-

сять

 

сестеръ,

 

среди

 

которыхъ

 

находится

 

и

 

старшая

 

сестра,

начальница

 

пріюта

 

Е.

 

К.

 

Грачева,

 

служащая

 

пріюту

 

всей

душой

 

отъ

 

основанія

 

его

 

и

 

много

 

потрудившаяся

 

для

образованія

 

сестеръ.

 

Сестры,

 

въ

 

теченіе

 

2

 

дѣтъ,

 

слушали

курсъ

 

ухода

 

за

 

больными

 

дѣтьми,

 

страдающими

 

идіотизмомъ



-

 

569

 

-

и

 

эпилепсіей,

 

а

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

были

 

коман-

дированы

 

для

 

исполненія

 

обязанностей

 

еидѣлокъ

 

въ

 

па-

латахъ

 

общины

 

св.

 

Георгія.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

божественную

литургію

 

служклъ

 

архимандритъ

 

Сергіевой

 

пустыни

 

о.

Михаилъ

 

соборне

 

съ

 

членомъ

 

совѣта

 

протоіереемъ

 

Ф.

 

Н.

Орнатскимъ.

 

наиѣстникомъ

 

пустыни

 

іеромонахомъ

 

Гоаса-

фомъ

 

и

 

іеромонахомъ

 

о.

 

Николаемъ

 

(Грачевымъ).

 

Послѣ

литургіи

 

архимандритъ

 

окропилъ

 

св.

 

водою

 

передники

 

съ

нашивными

 

крестами,

 

предназначенные

 

для

 

сестеръ.

 

кото-

рый

 

тутъ

 

же

 

и

 

облачились

 

въ

 

няхъ.

 

Вслѣдъ

 

затѣмъ

 

про-

тоіерей

 

Орнатекій,

 

обращаясь

 

къ

 

сестрамъ,

 

произнесъ

слѣдующую

 

рѣчь:

«Дорогія

 

сестры

 

о

 

Господѣ!

Сегодня,

 

въ

 

знаменательный

 

день

 

чуда

 

съ

 

образомъ

Царицы

 

небесной

 

«Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Радости»,

 

отъ

 

кото-

раго

 

получило

 

начало

 

наше

 

великое

 

и

 

святое

 

дѣло

 

при-

зрѣнія

 

несчастныхъ

 

дѣтей,

 

вы

 

получаете

 

видимый

 

знакъ

вашего

 

самоотверженнаго

 

служенія

 

страдальцамъ-дѣтямъ.

Вы

 

украсились

 

знаменіемъ

 

креста

 

Христова.

 

Поздравляемъ

васъ

 

съ

 

этимъ

 

отличіемъ.

 

котораго

 

вы

 

должны

 

быть

 

до-

стойны

 

въ

 

предстоящемъ

 

вамъ

 

служеніи.

Что

 

такое

 

крестъ

 

въ

 

сознаніи

 

и

 

жизни

 

христіанина,

вы

 

знаете.

 

Это

 

не

 

есть

 

только

 

образъ

 

того

 

креста,

 

на

которомъ

 

Христосъ

 

Спаситель

 

раснроетеръ

 

Свои

 

пречи-

стый

 

руки,

 

это—не

 

напоминаніе

 

лишь

 

о

 

подвигѣ

 

небес-

наго

 

Крестоносца,

 

это—самый

 

подвигъ

 

Его,

 

самая

 

Его

жизнь.

 

И

 

снисхожденіе

 

Бога

 

на

 

землю,

 

и

 

воплощеніе

 

отъ

Дѣвы,

 

и

 

рожденіе

 

въ

 

пещерѣ,

 

и

 

безвѣстная

 

жизнь

 

въ

младенчествѣ,

 

отрочествѣ

 

и

 

зрѣломъ

 

возрастѣ

 

до

 

высту-

пленія

 

Его

 

на

 

проповѣдь,

 

и

 

Его

 

трудъ.

 

за

 

который

 

Онъ

чаще

 

терпѣлъ

 

осужденіе

 

и

 

насмѣшки.

 

нежели

 

видѣлъ

благодарность,

 

и

 

Его

   

лишенія,

  

предательство

   

отъ

 

друга,



—

 

570

 

—

неправедное

 

осужденіе,

 

Его

 

страданія

 

до

 

креста

 

и

 

на

крестѣ,

 

словомъ— вся

 

жизнь

 

Господа

 

была

 

крестомъ

 

тя-

желымъ.

 

Крестъ

 

это

 

Самъ

 

Христосъ.

 

Потому-то

 

апостолъ

не

 

желалъ

 

ничѣмъ

 

инымъ

 

хвалиться,

 

какъ

 

только

 

кре-

стомъ

 

Христовымъ,

 

и

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

предъ

 

взорами

христіанъ

 

былъ

 

всегда

 

Христосъ

 

распятый.

 

А

 

Самъ

 

Господь

учнлъ

 

Свонхъ

 

послѣдователей:

 

кто

 

хочетъ

 

идти

 

за

 

Мною,

отвергнись

 

себя

 

и

 

возьми

 

крестъ

 

свой

 

и

 

слѣдуй

 

за

 

Мною.

Безъ

 

креста

 

немыслимъ

 

Христосъ

 

и

 

всякій

 

истинный

христіанинъ

 

есть

 

безропотный

 

крестоносецъ.

 

Въ

 

кресто-

ношеніи,

 

въ

 

подвигѣ,

 

весь

 

внутренній

 

смыслъ,

 

вся

 

сила

христіанства,

   

безъ

 

него

 

же—однѣ

   

лишь

 

пустыя

 

формы.

Но

 

и

 

Господь,

 

въ

 

планахъ

 

божественнаго

 

промыш-

ленія,

 

возлагаетъ

 

на

 

рамена

 

наши

 

не

 

одинаковые

 

кресты.

Остановимся

 

мыслію

 

на

 

вашемъ

 

крестѣ,

 

дорогія

 

сестры.

Онъ

 

тяжелъ,

 

страшно

 

тяжелъ,

 

это

 

мы

 

сознаемъ,

 

это

 

чув-

ствуемъ.

 

Служить

 

дѣтямъ,

 

лишеннымъ

 

всего

 

человѣческаго,

часто

 

самого

 

образа

 

Бояіія,

 

вмѣсто

 

отвѣтной

 

улыбки

 

видѣть

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

постоянное

 

озлобленіе,

 

не

 

только

 

не

видѣть

 

благодарной

 

ласки,

 

но

 

и

 

терпѣть

 

побои,

 

не

 

созна-

вать

 

плодовъ

 

своего

 

ухода

 

за

 

ними,

 

своихъ

 

безсонныхъ

ночей,

 

ибо

 

рѣдкія

 

изъ

 

нихъ

 

поправляются, — какъ

 

это

тяжело,

 

мучительно,

 

безпросвѣтно!

 

Надо

 

вооружиться

терпѣніемъ,

 

отказаться

 

отъ

 

радостей

 

и

 

удрвольствій

 

міра,

именно

 

отвергнуться

 

себя,

 

по

 

слову

 

Христову,

 

и

 

горѣть,

постоянно

 

горѣть

 

Его

 

любовію

 

къ

 

несчастнѣйшимъ

 

изъ

людей

 

Его

 

все-таки

 

рода,

 

Его

 

ближнихъ...

Да,

 

дорогія

 

сестры,

 

въ

 

этомъ-то

 

сознаніи,

 

что

 

боль-

ныя

 

дѣти,

 

лишенныя

 

разума,

 

суть

 

все-таки

 

дѣти

 

Божіи,

и

 

есть

 

утѣшеніе

 

для

 

служащихъ

 

имъ.

 

Кто

 

приметь

отроча

 

во

 

имя

 

Мое.

 

тотъ

 

Меня

 

приметь,

 

сказалъ

 

Христосъ.

Вотъ

 

вамъ

 

обѣщаніе

 

награды

 

отъ

 

Бога:

 

вы

 

будете

 

за

 

Хри-



-
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-

стомъ

 

ухаживать,

 

Ему

 

служить,

 

Онъ

 

всегда

 

будетъ

 

съ

 

вами

въ

 

лицѣ

 

несчастныхъ

 

дѣтей.

Затѣмъ,

 

взгляните

 

на

 

дѣло

 

съ

 

чисто

 

человѣческой

стороны.

 

Бываютъ

 

семьи,

 

въ

 

которыхъ

 

среди

 

здоровыхъ

 

и

разумныхъ

 

дѣтей

 

есть

 

особенно

 

несчастное

 

дитя,

 

уродъ,

калѣка.

 

И

 

вотъ

 

любовь

 

матери,

 

всей

 

семьи

 

цѣликомъ

 

вся

собирается

 

на

 

этомъ

 

жалкомъ

 

созданіи.

 

Всѣ

 

точно

 

хотятъ

восполнить

 

его

 

недостатки,

 

покрыть

 

ихъ

 

своею

 

любовью,

да

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

были

 

сознаваемы

 

даже

 

саиимъ

несчастнымъ.

 

Въ

 

такомъ

 

ребенкѣ

 

малѣйшее

 

проявленіе

человѣческаго

 

сознанія,

 

чувства,

 

цѣнится,

 

какъ

 

проявленіе

генія.

 

Всѣ

 

радуются,

 

счастливы.

 

И,

 

напротивъ,

 

нѣтъ

мѣры

 

горю

 

такой

 

семьи,

 

когда

 

ребенокъ

 

захвораетъ,

умретъ.

 

Со

 

стороны

 

кажется,

 

что

 

надо

 

бы

 

радоваться

такой

 

смерти,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

мать

 

плачетъ,

 

убивается,

какъ

 

бы

 

потеряла

 

самое

 

дорогое

 

на

 

свѣтѣ.

 

Не

 

это

 

ли

самое

 

мы

 

слышали

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

васъ

 

о

 

поручен-

ныхъ

 

вамъ

 

несчастнѣйшихі

 

дѣтяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

вы

усматривали

 

проявленія

 

лучшихъ

 

сторонъ

 

человѣческой

души

 

и

 

радовались

 

за

 

нихъ.

 

Это

 

добрый

 

признакъ,

 

сви-

дѣтельствующій,

 

что

 

вы

 

любите

 

этихъ

 

дѣтей,

 

а

 

любовь

откроетъ

 

вамъ

 

и

 

источникъ

 

радости

 

въ

 

служеніи

 

имъ.

Это

 

радость—стать

 

для

 

нихъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

друзьями,

стать

 

для

 

нихъ

 

родителями,

 

замѣнить

 

имъ

 

отца

 

и

 

мать,

которые

 

вольно

 

или

 

невольно

 

изуродовали

 

ихъ,

 

лишили

человѣческаго

 

достоинства

 

и

 

безжалостно

 

отвергли

 

ихъ.

Наконецъ,

 

посмотрите

 

на

 

свое

 

дѣло

 

съ

 

обществен-

ной

 

точки

 

зрѣнія,

 

и

 

оно

 

откроется

 

вамъ

 

какъ

 

великое

общественное

 

служеніе.

 

Своимъ

 

уходомъ

 

за

 

больными

дѣтьми,

 

которыя

 

составляютъ

 

бремя

 

для

 

семьи,

 

по

 

сво-

ему

 

безумію

 

даже

 

не

 

безопасны

 

для

 

нея,

 

а

 

въ

 

общежитіи

немыслимы,

 

вы

 

избавляете

  

отъ

 

нихъ

 

людей,

 

способныхъ



—
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—

трудиться

 

для

 

общаго

   

блага,

  

вы

 

работаете

   

для

 

оздоров-

ленія

 

общества.

Въ

 

сознаніи

 

величія

 

вашего

 

служенія

 

предъ

 

Богомъ,

для

 

семьи

 

и

 

общества,

 

мы

 

увѣрены,

 

что

 

вы,

 

дорогія

сестры,

 

побѣдите,

 

съ

 

помощью

 

Царицы

 

небесной,

 

его

большія

 

трудности.

 

Замѣтьте,

 

что

 

ваше

 

служеніе

 

цѣнится

какъ

 

самое

 

значительное,

 

превосходящее

 

наши

 

служенія

тому

 

же

 

дѣлу.

 

И

 

мы

 

трудимся—одни

 

собираю

 

гъ

 

средства,

другіе

 

думаюгъ,

 

какъ

 

бы

 

устроить

 

наилучшія

 

жилища

для

 

дѣтей,

 

иные

 

озабочены,

 

какъ

 

бы

 

вызвать

 

къ

 

жизни

пріюты

 

для

 

такихъ

 

дѣтей

 

по

 

всей.

 

Россіи.

 

но

 

вашъ

 

трудъ

непосредственнаго,

 

постояннаго

 

изо-дня

 

въ

 

день

 

неотход-

наго

 

служенія

 

дѣтям гь

 

превосходить

 

всѣ

 

наилі

 

труды.

Его

 

нельзя

 

купить,

 

нельзя

 

достойно

 

оцѣнить

 

на

 

деньги,

какъ

 

нельзя

 

оцѣнить

 

на

 

сребренники

 

любовь

 

Христову.

Вступите

 

же

 

вы,

 

истинныя

 

крестоносцы,

 

ва

 

сво-

бодно

 

избранный

 

вами

 

путь

 

служенія

 

несчастнымъ

 

дѣ-

тямъ

 

бодро,

 

съ

 

вѣрою,

 

подъ

 

сѣныо

 

креста

 

Христова.

 

Нѣко-

торымъ

 

изъ

 

васъ

 

придется

 

служить

 

среди

 

новыхъ

 

людей,

 

въ

новой

 

обстановке,

 

въ

 

чужемъ

 

городѣ.

 

Пусть

 

отъ

 

вашей

любви

 

къ

 

дѣтямъ

 

возжигается

 

и

 

тамъ

 

пламя

 

одушевленія

любовью

 

къ

 

подобнымъ

 

же

 

дѣтямъ.

 

Какъ

 

въ

 

храмѣ

 

отъ

одной

 

свѣчи

 

зажигается

 

другая,

 

третья,

 

и

 

горитъ

 

огнемъ

весь

 

храмъ.

 

такъ

 

отъ

 

нашего

 

перваго

 

и

 

пока

 

маленькаго

пріюта

 

пусть,

 

при

 

усиліяхъ

 

вашей

 

любви,

 

зарождаются

новые

 

и

 

новые

 

пріюты

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

пока

 

не

 

будутъ

призрѣны

 

всѣ

 

несчастный

 

дѣти,

 

страдающія

 

тяжкими

болѣзнями

 

безумія

 

и

 

эпилепсіи.

А

 

мы

 

всѣ.

 

здѣсь

 

присутствующее

 

участники

 

вели-

каго

 

служеиія

 

несчастнымъ

 

дѣтямъ

 

и,

 

въ

 

лицѣ

 

нашемъ,

отсутствующее

 

сотрудники

 

наши,

 

будемъ

 

облегчать

 

тя-

желый

 

трудъ

 

нашихъ

 

сестеръ

 

своею

 

молитвою

 

за

 

нихъ,

сочувотвіемъ,

  

всякаго

  

рода

   

помощью

   

и

 

указайіями.

   

И,
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прежде

 

всего,

 

сейчасъ

 

помолимся,

 

чтобы

 

Господь

 

Іисусъ

Христосъ,

 

по

 

молитвамъ

 

Пречистой

 

Своей

 

Матери,

 

да-

ровалъ

 

имъ

 

сугубую

 

благодать

 

и

 

вящшія

 

силы

 

къ

 

про-

іожденію

 

предстоящаго

 

имъ

 

сл^женія

 

или,

 

подлинно,

 

кре-

стоношенія».

Послѣ

 

этого

 

было

 

отслужено

 

молебствіе

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

'(Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

'Радости»

 

съ

 

возгдашеніемъ

многолѣтій.

 

Послѣ

 

богослуженія

 

тутъ

 

же

 

въ

 

храмѣ

 

былъ

поднесенъ

 

обравъ

 

Богоматери

 

Е.

 

К.

 

Грачевой,

 

которой

была

 

выражена

 

глубокая

 

благодарность

 

за

 

ея

 

труды

 

и

попеченія

 

о

 

пріютѣ.

 

Въ

 

церкви

 

присутствовала

 

предсе-

дательница

 

графиня

 

О.

 

Д.

 

Апраксина.

Въ

 

заключеніе

 

считаемъ

 

нелишнимъ

 

сказать

 

нѣсколько

словъ

 

о

 

настоящемъ

 

положеніи

 

благотворительной

 

дея-

тельности

 

братства,

 

открытаго

 

3

 

декабря

 

1894

 

года

 

и

состоящаго

 

въ

 

вѣдѣніи

 

высокопреосвященнаго

 

Антонія,

митрополита

 

с.-петербургскаго.

 

За

 

время

 

своего

 

существо-

ванія

 

оно

 

призрѣвало

 

въ

 

пріютѣ

 

109

 

дѣтей;

 

въ

 

настоящее

время

 

въ

 

немъ

 

62

 

мальчика

 

и

 

47

 

дѣвочекъ.

 

При

 

пріютѣ

существуетъ

 

школа

 

для

 

отсталыхъ

 

дѣтей.

 

Въ

 

настоящемъ

году

 

Св.

 

Синодомъ

 

разрѣшенъ

 

братству

 

навсегда

 

еясе-

недѣльный

 

всероссійскій

 

по

 

церквамъ

 

сборъ

 

пожертвований

на

 

крестопоклонной

 

недѣлѣ.

 

Первый

 

такой

 

сборъ

 

въ

 

про-

шедшемъ

 

году

 

далъ

 

братству

 

свыше

 

100

 

тыс.

 

рублей.

Братство

 

оканчиваетъ

 

постройкою

 

обширный

 

домъ

 

на

Петербургской

 

сторонѣ

 

дляпризрѣнія

 

75

 

дѣтей;

 

въ

 

буду-

щемъ

 

году

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ,

 

на

 

мѣстѣ

 

нынѣшняго

 

пріюта,

будетъ

 

построенъ

 

такой

 

же

 

домъ

 

съ

 

церковью.

 

Оканчи-

вается

 

постройкою

 

домъ

 

съ

 

церковью

 

близъ

 

ст.

 

Райвола

въ

 

Финляндіи,

 

на

 

собственномъ

 

участкѣ

 

земли,

 

въ

 

Лан-

дуловской

 

рощѣ,

 

безплатно

 

отведенномъ

 

братству

 

мини-

стерствомъ

 

земледѣлія.

 

Въ

 

августѣ

 

еего

 

года

 

открывается
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отдѣленіе

 

братства

 

въ

 

Курскѣ,

 

гдѣ,

 

при

 

помощи

 

губерн-

скаго

 

земства,

 

на

 

половинныхъ

 

съ

 

братствомъ

 

началахъ,

учреждается

 

при

 

психіатри

 

ческой

 

больницѣ

 

нріютъ

 

для

лризрѣнія

 

идіотовъ

 

и

 

эпилептиковъ

 

на

 

60

 

дѣтей.

 

Выра-

ботанный

 

совѣтомъ

 

уставъ

 

отдѣленія

 

представленъ

 

на

утвержденіе

 

Св.

 

Синода

 

и,

 

по

 

утвернсденіи,

 

послужить

примѣрнымъ

 

для

 

открытія

 

отдѣленій

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣет-

ностяхъ

 

Россіи.

 

Такъ

 

скромное

 

въ

 

началѣ

 

по

 

размѣрамъ

благотворительное

 

заведеніе,

 

открытое

 

покойнымъ

 

насто-

ятелемъ

 

Сергіевой

 

пустыни

 

архимандритомъ

 

Игнатіемъ,

при

 

невидимой

 

благодатной

 

помощи

 

Царицы

 

небесной

разростается

 

въ

 

обширное

 

братство,

 

которое,

 

быть

 

можетъ,

вызоветъ

 

къ

 

жизни

 

пріюты

 

для

 

призрѣнія

 

несчастнѣй-

шихъ

 

дѣтей

 

по

 

всей

 

Россіи.

 

Сіе

 

и

 

буди,

 

буди!

(Церк.

 

Вѣстн.)

                                              

Ф.

 

0.

Поѣздка

 

воспитанницъ

 

Черниговскаго

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

въ

 

Москву,

 

Троице-Сергіеву

 

лавру

 

и

 

внизъ

по

 

Волгѣ

 

до

 

Самары.

(Продолженіе).

На

 

другой

 

день

 

(въ

 

среду)

 

рѣшено

 

было

 

осмотрѣть

Кремлевскіе

 

дворцы—Большой

 

и

 

Теремный,

 

Грановитую

 

И

Оружейную

 

палаты,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

они

 

были

открыты

 

для

 

публики.

 

По

 

пути

 

мы

 

зашли

 

въ

 

Вознесен-

скій

 

женскій

 

монастырь,

 

находящейся

 

въ

 

Кремлѣ.

 

Въ

 

немъ

почиваютъ

 

мощи

 

св.

 

Евфросиніи,

 

супруги

 

Димитрія

 

Дон-

ского,

 

основательницы

 

монастыря.

 

Этотъ

 

монастырь

 

слу-

жи.тъ

 

нѣкогда

 

мѣстомъ

 

пребыванія

 

Государевыхъ

 

неВѣстъ

до

 

вступленія

 

ихъ

 

въ

 

бракъ,

 

онъ

 

же

 

былъ

 

и

 

мѣстомъ

вѣчнаго

 

упокоенія

 

великихъ

 

княгинь

 

и

 

царицъ,—въ

 

немъ

находятся

 

33

 

гробницы

 

ихъ.
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Выйдя

 

изъ

 

монастыря,

 

мы

 

запаслись

 

входнымъ

 

би-

летомъ

 

во

 

Дворцы

 

и

 

отправились

 

осматривать

 

ихъ.

 

На-

чали

 

съ

 

Большого

 

Дворца,

 

построеннаго

 

въ

 

1849

 

году.

Оставивъ

 

въ

 

вестибулюмѣ

 

свои

 

зонтики,

 

мы

 

поднялись

 

вверхъ

по

 

прекрасной

 

величественной

 

лѣстницѣ

 

и

 

невольно

 

оста-

новились

 

предъ

 

громадною

 

картиною:

 

Императоръ

 

Але-

ксандръ

 

Ш-й

 

бесѣдуетъ

 

со

 

старшинами,

 

прибывшими

 

на

коронаціонныя

 

торжества.

 

Фигуры,

 

написаны

 

необыкновен-

но

 

живо,

 

рельефно,

 

худоя^ественно,

 

въ

 

натуральную

 

вели-

чину

 

Долго

 

всматриваясь

 

въ

 

нихъ,

 

забываешь,

 

что

 

видишь

предъ

 

собою

 

картину,

 

а

 

не

 

живыхъ

 

людей.

 

Громадный

залы

 

Дворца

 

произвели

 

на

 

насъ

 

сильное

 

впечатлѣніе.

Стѣны

 

перваго

 

изъ

 

нихъ—Георгіевскаго

 

покрыты

 

мра-

морными

 

дощечками

 

съ

 

именами

 

Георгіевскихъ

 

кавале-

ровъ.

 

Мебель

 

обита

 

шелкомъ

 

цвѣта

 

Георгіевскихъ

 

лентъ.

Въ

 

концѣ

 

зала

 

стоить

 

на

 

подставкѣ

 

художественно

 

сде-

ланная

 

изъ

 

серебра

 

группа:

 

«Ермакъ

 

и

 

Нлатовъ», —по-

дарокъ

 

Донскихъ

 

козаковъ

 

.

 

Государю

 

Императору

 

Нико-

лаю

 

П-му

 

Александровичу.

 

Изъ

 

Георгіевскаго

 

зала

 

мы

прошли

 

въ

 

Александровскій,

 

гдѣ

 

порой

 

останавливались

предъ

 

картинами

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

Александра

 

Невскаго;

затѣмъ

 

слѣдовали

 

залы—Андреевскій,

 

Тронный,— гдѣ

стоять

 

троны

 

Ихъ

 

Величествъ

 

Государя

 

Императора

 

и

Государынь

 

Императрицъ.

 

За

 

этимъ

 

заломъ

 

слѣдовали

Екатерининскій

 

и

 

Владимірскій.

 

Пройдя

 

комнату,

 

сде-

ланную

 

изъ

 

краснаго

 

дерева,

 

мы

 

вошли

 

въ

 

кабинетъ

 

царя

Алексѣя

 

Михайловича,

 

где

 

въ

 

особыхъ

 

ковчежцахъ

 

хра-

нятся

 

грамоты

 

этого

 

царя

 

и

 

патріарха

 

Никона.

 

Изъ

 

каби-

нета

 

пришли

 

въ

 

его

 

опочивальню.

 

Эти

 

два

 

помещенія

представляли

 

собой

 

полный

 

контрастъ

 

съ

 

виденнымъ

 

только

что

 

нами:

 

они

 

маленькія,

 

съ

 

низкими

 

сводообразными

потолками

 

и

 

небольшими

 

окнами;

 

глубокой

 

стариной

 

веяло

отъ

 

нихъ,

 

говорившей,

 

однако,

 

о

 

томъ,

 

что

 

и

 

ей

 

присущъ
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былъ

 

изящный

 

вкусъ.

 

Отсюда

 

провели

 

насъ

 

въ

 

Грановитую

палату,

 

весь

 

полъ

 

которой

 

покрыть

 

громаднейшимъ

 

ков-

ромъ,

 

сделаннымъ

 

руками

 

монахинь

 

Вознесенскаго

 

мона-

стыря.

 

Въ

 

этой

 

палате

 

некогда

 

цари

 

давали

 

аудіенціи

иностраннымъ

 

посламъ;

 

въ

 

ней

 

при

 

царевне

 

Софіи,

 

про-

исходили

 

пренія

 

раскольниковъ

 

съ

 

православными

 

о

 

вере;

въ

 

ней

 

русскіе

 

монархн

 

после

 

коронаціп

 

прннимаютъ

поздравленія

 

и

 

имеютъ

 

парадный

 

обедъ,

 

возседая

 

на

 

тро-

нахъ,

 

поставленныхъ

 

на

 

особомъ

 

возвышеніи.

 

Прямо

противъ

 

него

 

вверху,

 

прорезано

 

окно

 

изъ

 

комнаты,

называемой

 

тайникомъ,

 

откуда

 

члены

 

Императорскаго

Дома

 

смотрятъ

 

на

 

коронаціонкыи

 

обедъ.

 

сами

 

не

 

уча-

ствуя

 

въ

 

немъ.

Изъ

 

этой

 

палаты

 

ведетъ

 

на

 

Кремлевскую

 

площадь

Красное

 

крыльцо,

 

съ

 

которымъ

 

соединяется

 

не

 

мало

 

исто-

рическихъ

 

воспоминаній:

 

отсюда

 

были

 

брошены

 

князь

Долгоруковъ

 

и

 

бояринъ

 

Матѳеевъ

 

на

 

копья

 

бун-

тующихъ

 

стрельцовъ,

 

сюда

 

приходили

 

раскольники

подъ

 

предводнтелъствомъ

 

Никиты

 

Пустосвята

 

и

 

др.

Съ

 

этого

 

крыльца

 

совершаются

 

торжественные

 

выходы

царей

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ.

 

Отъ

 

Краснаго

 

крыльца

мы

 

корридоромъ

 

прошли

 

къ

 

зимнему

 

саду

 

и

 

остановились

въ

 

изумленіи:

 

роскошная,

 

чисто

 

тропическая

 

раститель-

ность

 

представляла

 

собою

 

что-то

 

волшебное,

 

сказочное,

чарующее;

 

намъ

 

не

 

хотелось

 

уходить

 

отсюда,

 

но

 

провод-

никъ

 

двинулся

 

впередъ,

 

и

 

мы

 

невольно

 

последовали

 

за

нимъ

 

и

 

пришли

 

въ

 

комнату,

 

въ

 

которой

 

происходили

 

за-

сѣданія

 

Боярской

 

Думы.

 

Это—небольшое

 

помещеніе,

 

съ

низкими

 

потолками

 

и

 

маленькими

 

окнами;

 

въ

 

стенахъ

сделаны

 

ниши

 

для

 

сиденья

 

царя,

 

патріарха,

 

еписко-

повъ

 

и

 

бояръ:

 

«здесь

 

былъ

 

соборъ,

 

судившій

 

патріарха

Никона...

 

Здесь

 

было

 

постановлено

 

уничтожить

 

вредный
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обычай

 

местничества...»—раздавался

 

монотонный

 

голосъ

проводника

 

и

 

переносилъ

 

насъ

 

къ

 

далекому

 

прошлому.

Изъ

 

Дворцовъ

 

мы

 

пошли

 

въ

 

Оружейную

 

Палату

 

или

«Большую

 

Казну»,

 

какъ

 

она

 

называлась

 

ранее.

 

Она

 

съ

давнихъ

 

поръ

 

была

 

хранилищемъ

 

редкостей

 

и

 

драгоцен-

ностей,

 

принадлежавшпхъ

 

русскимъ

 

князьямъ

 

и

 

царямъ,

накопленныхъ

 

въ

 

продолженіе

 

многихъ

 

вековъ.

 

Здесь

 

можно

видеть

 

вооруженія

 

разныхъ

 

родовъ

 

и

 

вековъ,

 

домашнюю

утварь

 

и

 

одежды

 

князей

 

и

 

царей;

 

здесь,

 

меяаду

 

прочимъ,

мы

 

видели

 

токарный

 

станокъ

 

Петра

 

Великаго,

 

сапоги,

сшитые

 

имъ,

 

носилки,

 

въ

 

которыхъ

 

находился

 

Карлъ

 

XII

во

 

время

 

Полтавской

 

битвы

 

и

 

мн.

 

др.

 

Несколько

 

ча-

совъ.

 

проведенныхъ

 

безъ

 

отдыха

 

на

 

ногахъ

 

и

 

масса

 

впе-

чатленій,

 

полученныхъ

 

отъ

 

всего

 

виденнаго,

 

давали

 

себя

чувствовать.

 

Ноги

 

еще

 

могли

 

служить,

 

но

 

голова

 

поло-

жительно

 

отказывалась

 

отъ

 

новыхъ

 

впечатленій

 

и

 

мы,

окончивъ

 

осмотръ

 

Оружейной

 

Палаты,

 

отправились

 

отдух-

нуть

 

на

 

бульваръ,

 

находящейся

 

вблизи

 

Дворца.

Несколько

 

минуть,

 

проведенныхъ

 

на

 

скамьяхъ,

 

въ

тѣни

 

деревъ,

 

на

 

свежемъ

 

воздухе,

 

подкрепили

 

насъ,

 

и

мы

 

отправились

 

осматривать

 

Румянцевскій

 

Музей.

Прежде

 

всего

 

мы

 

пошли

 

въ

 

Этнографическое

 

ОтдЬ-

леніе

 

его,

 

которое

 

въ

 

свою

 

очередь

 

разделяется

 

на

 

три

отдела:

 

1)

 

Отделеніе

 

иностранной

 

этнографіи,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

собраны

 

предметы

 

быта

 

разныхъ

 

народовъ—Азіи,

Африки.

 

Америки,

 

Австраліи

 

и

 

некоторыхъ

 

острововъ;

2)

 

Отделеніе

 

Русской

 

этнографіи,

 

разделяющееся

 

въ

 

свою

очередь

 

на

 

два

 

отдела—русскій

 

и

 

инородческій:

 

здесь

представлено

 

населеніе

 

Европейской

 

и

 

Азіатской

 

Россіи

въ

 

типахъ

 

и

 

предметахъ

 

бытовой

 

обстановки;

 

3)

 

Отделе-

Hie

 

Славянской

 

этнографіи.

 

въ

 

которомъ

 

находятся

 

типы

славянскпхъ

 

народностей

 

и

 

ихъ

 

бытовые

 

предметы

 

изъ

Австро-Венгріи

 

и

 

Балканскаго

 

полуострова.
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Первое

 

Отдбленіе,

 

въ

 

которомъ

 

собрано

 

оружіе

 

разныхъ

Азіатскихъ

 

и

 

Африканскихъ

 

народовъ,

 

модели

 

ихъ

 

жилищъ,

музыкальные

 

инструменты,

 

разныя

 

издѣлія

 

и

 

т.

 

п.,

 

не

 

возбу-

дило

 

въ

 

насъ

 

особеннаго

 

интереса.

 

Совершенно

 

иначе

 

чув-

ствовали

 

мы

 

себя

 

во

 

второмъ

 

и

 

третьемъ

 

отделеніяхъ,

 

въ

которыхъ

 

мы

 

знакомились

 

съ

 

типами

 

различныхъ

 

племенъ

Россіи

 

и

 

некоторыхъ

 

другихъ

 

странъ

 

по

 

манекенамъ,

 

одѣ-

тымъ

 

въ

 

подлинные

 

національные

 

костюмы.

Вотъ

 

Русскіе

 

инородцы.

 

Они

 

распределены

 

по

 

группамъ.

Въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

помещены

 

манекены—самоедовъ,

тунгусовъ,

 

орочанъ,

 

гольдовъ,

 

ламутовъ,

 

остяковъ,

 

пермя-

ковъ,

 

зырянъ,

 

вотяковъ,

 

черемисовъ,

 

мордвы,

 

лопарей,

эстовъ,

 

финляндцевъ,

 

бурятъ,

 

калмыковъ,

 

татаръ,

 

чува-

шей,

 

башкировъ,

 

туркменовъ,

 

кнргисъ-кайсаковъ,

 

сартовъ

и

 

якутовъ;

 

въ

 

другой —-манекены

 

цыганъ,

 

молдаванъ,

 

ли-

товцевъ,

 

латышей

 

и

 

немцевъ-колонистовъ,

 

въ

 

третьей—

евреевъ

 

и

 

караимовъ;

 

въ

 

четвертой—манекены

 

кав-

казскихъ

 

народностей:

 

армянъ,

 

курдовъ,

 

лезгиновъ,

мингрельцевъ,

 

гурійцсвъ,

 

грузинъ

 

и

 

тушиновъ.

 

Въ

 

этой

же

 

последней

 

группе

 

помещены

 

манекены

 

молящихся

огнепоклонниковъ,

 

жившихъ

 

еще

 

въ

 

недавнее

 

время

 

при

храме

 

неугасимыхъ

 

огней

 

близь

 

г.

 

Баку.

 

Прекрасно

 

сде-

ланные

 

манекены

 

заставляютъ

 

порой

 

совершенно

 

забы-

вать

 

о

 

томъ,

 

что

 

видишь

 

манекеновъ,

 

а

 

щ

 

яшвыхъ

 

лю-

дей,

 

некоторые

 

изъ

 

типовъ

 

производили

 

особенно

 

силь-

ное

 

впечатленіе, —ихъ,

 

кажется,

 

никогда

 

не

 

забудешь.

Вотъ

 

и

 

сейчасъ—славно

 

стоять

 

предъ

 

тобою

 

фигуры

 

мо-

лящагося

 

огнепоклонника,

 

сарта,-—едущаго

 

на

 

навьючен-

номъ

 

осле

 

и

 

др.

1ъ

 

большимъ

 

интересомъ

 

мы

 

разсматривали

 

типы

великороссовъ,

 

составляющихъ

 

особую

 

группу,

 

где

 

они

располоясены

 

по

 

губерніямъ,

 

а

 

также

 

типы

 

своихъ

 

земля-
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ковъ-малороссовъ,

 

расположенные

 

также

 

по

    

губерніямъ,

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

типы

 

бѣлороссовъ

 

и

 

поляковъ.

Типы

 

славянъ

 

Австро-Венгріи

 

и

 

Балканскаго

 

полу-

острова—чеховъ

 

и

 

моравовъ,

 

словенцевъ,

 

словаковъ,

 

хорва-

товъ,

 

черногорцевъ,

 

сербовъ,

 

болгаръ

 

и

 

русиновъ —состав-

ляютъ

 

особую

 

группу.

 

Интересно

 

было

 

разсматривать

 

и

 

ихъ,

хотя

 

усталость

 

давала

 

чувствовать

 

себя

 

и

 

говорила

 

о

 

необхо-

димости

 

отдыха,

 

который

 

мы

 

скоро

 

и

 

нашли

 

въ

 

залахъ

 

же

Музея,

 

расположившись

 

кто

 

на

 

чемъ.

Послѣ

 

отдыха

 

мы

 

отправились

 

въ

 

картинную

 

гале-

рею.

 

Новый

 

прелестный

 

міръ,

 

міръ

 

искусства,

 

почти

 

не-

вѣдомый

 

доселѣ

 

намъ,

 

представился

 

взорамъ

 

нашимъ.

 

Въ

первыхъ

 

залахъ

 

помѣщены

 

картины

 

русскихъ

 

художни-

ковъ.

 

Мы

 

слыхали

 

имена

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ—Врюлова,

Бруни,

 

Рѣпина,

 

Иванова,

 

Верещагина,

 

Лйвазовскаго,

 

но

только

 

здѣсь

 

впервые

 

увидѣлп

 

произведенія

 

ихъ.

 

Съ

 

осо-

беннымъ

 

удовольствіемъ

 

мы

 

любовались

 

картинами

 

Айва-

зовская — «Ночь

 

въ

 

Крыму»,

 

«Буря

 

на

 

Черномъ

 

морѣ»,

«Видъ

 

Георгіевскаго

 

монастыря

 

ночью,

 

при

 

свѣтѣ

 

луны»

и

 

др.

 

Трудно

 

было

 

оторваться

 

отъ

 

нихъ;

 

являлось

 

глубо-

кое

 

сожалѣніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

мы

 

не

 

располагаемъ

 

временемъ

и

 

не

 

можемъ

 

еще

 

разъ

 

придти

 

сюда

 

и

 

при

 

свѣжихъ

 

си-

лахъ

 

полюбоваться

 

ими.

 

Въ

 

слѣдующихъ

 

залахъ

 

мы

 

смо-

трѣли

 

картины

 

иностранныхъ

 

художниковъ,

 

расположен-

ный

 

по

 

школамъ

 

живописи.

 

Видѣли

 

нѣкоторыя

 

произве-

денія

 

великихъ

 

худояшиковъ,

 

имена

 

которыхънамъ

 

были

извѣстны

 

изъ

 

уроковъ

 

Исторіи —Леонардо-да-Винчи,

 

Ра-

фаеля,

 

Микель-Аиджелй

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ.

Окончнвъ

 

осмотръ

 

Румянцевскаго

 

Музея,

 

мы

 

отпра-

вились

 

въ

 

свои

 

номера.

 

Только

 

дорогою

 

вполнѣ

 

почув-

ствовали,

 

какъ

 

мы

 

устали.

 

У

 

всѣхъ

 

было

 

одно

 

желаніе —

скорѣе

 

придти

 

домой.

 

Наконецъ

 

мы

 

въ

   

своихъ

 

номерахъ
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и

 

наслаждаемся

 

отдыхомъ,

 

которому

 

былъ

 

посвященъ

 

весь

остатокъ

 

этого

 

дня.

На

 

третій

 

день,

 

въ

 

четвергъ,

 

мы

 

отправились

осматривать

 

Кремлевскіе

 

соборы.

 

Прежде

 

всего

 

про-

шли

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ,

 

замѣчательный

 

по

 

обилію

 

и

богатству

 

хранящихся

 

въ

 

немъ

 

святынь

 

и

 

древностей,

 

по

соединеннымъ

 

съ

 

нимъ

 

историческимъ

 

воспоминаніямъ

 

и

какъ

 

храмъ

 

вѣнчанія

 

на

 

царство

 

Русскихъ

 

Государей.

Заложенный

 

св.

 

митрополитомъ

 

Петромъ,

 

предрекшимъ

славу

 

рода

 

Іоанна

 

Даніиловича

 

Калиты,

 

перестроенный

 

при

Іоаннѣ

 

ПІ-мъ

 

знаменитымъ

 

художникомъ

 

Фіоравенти

 

и

реставрированный

 

ко

 

дню

 

коронованія

 

нынѣ

 

благополучно

царствующаго

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

съ

сохраненіемъ

 

первоначальнаго

 

вида,

 

онъ

 

носитъ

 

во

 

всемъ

слѣды

 

глубокой

 

старины.

 

Таинственный

 

полумракъ

 

ца-

рить

 

въ

 

немъ,

 

такъ

 

располагающей

 

душу

 

къ

 

молитвѣ.

Мрачные

 

своды

 

его

 

лоддерживаютсямассивными

 

колоннами.

Близъ

 

южныхъ

 

дверей

 

его

 

находится

 

Императорское

 

мѣсто,

называемое

 

Мономаховъ

 

тронъ. —На

 

него

 

были

 

возводимы

Русскіе

 

Государи

 

при

 

вступленіи

 

на

 

престолъ;

 

на

 

немъ

они

 

слушали

 

литургію

 

въ

 

церемоніальныхъ

 

случаяхъ.

 

У

лѣваго

 

передняго

 

столба

 

помѣщается

 

Царское

 

мѣсто,

 

на

которомъ

 

нѣкогда

 

стояли

 

великія

 

княгини

 

и

 

царицы.

У

 

праваго

 

передняго

 

столба-—Патріаршее

 

мѣсто,—здѣсь

стояли

 

Московскіе.

 

Архипастыри,

 

присутствуя

 

при

богослуженіи.

 

Вдоль

 

стѣнъ

 

собора—сѣверной,

 

южной

и

 

западной

 

находятся

 

гробницы

 

погребенныхъ

 

здѣсь

митрополитовъ

 

и

 

патріарховъ

 

-Московскихъ.

 

Чуть

 

не

каясдый

 

предметъ,

 

находящейся

 

въ

 

этомъ

 

соборѣ,

 

исто-

рическій

 

памятникъ.

 

Вотъ

 

иконостасъ:

 

древнія

 

свя-

тыни,

 

въ

 

немъ

 

заключенный,

 

есть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

и

 

историческіе

 

памятники,

 

говорящіе

 

о

 

мудрой

 

политике

князей

 

Московскихъ,

 

которые,

 

объединяя

 

Русское

 

царство
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и

 

присоединяя

 

къ

 

Москвѣ

 

удѣльныя

 

княжествя

 

и

 

воль-

ные

 

города,

 

обыкновенно

 

брали

 

оттуда

 

завѣтныя

 

святыни

и

 

помѣщалп

 

ихъ

 

въ

 

первопрестольномъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

между

 

прочимъ,

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

приковать

 

сердца

покоренныхъ

 

народовъ

 

къ

 

мѣсту

 

храненія

 

ихъ

 

святынь.

 

Къ

этимъ

 

святынямъ

 

принадлежать:

 

1)

 

Икона

 

Спасителя,

находящаяся

 

по

 

южной

 

сторонѣ

 

отъ

 

царскихъ

 

вратъ:

 

она

прислана

 

изъ

 

Греціи

 

въ

 

Новгородскій

 

Софійскій

 

соборъ,

откуда

 

взята

 

въ

 

Москву

 

великимъ

 

княземъ

 

Іоанномъ

 

Ш-мъ

въ

 

1476

 

году.

 

2)

 

Устюжскій

 

образъ

 

Благовѣщенія

 

Пр.

Богородицы, —онъ

 

нринесенъ

 

изъ

 

Устюга

 

въ

 

Москву

 

при

царѣ

 

Іоаннѣ

 

Грозномъ,

 

въ

 

1567

 

году.

 

Молитвою

 

предъ

этимъ

 

образомъ

 

подвизавшійся

 

въ

 

Устюгѣ

 

Христа-ради

юродивый

 

Прокопій

 

спасъ

 

св.ой

 

городъ,

 

отвративъ

 

отъ

него

 

каменную

 

тучу,

 

разразившуюся

 

внѣ

 

города,

 

какъ

дождемъ,

 

раскаленными

 

камнями,

 

уничтожившими

 

лѣсъ.

3)

 

Икона

 

Спасителя,

 

извѣстная

 

подъ

 

названіями:

 

Деисусъ,

Царь—царемъ,

 

Предста

 

Царица,

 

находящаяся

 

между

южными

 

дверями

 

и

 

Димитріевскимъ

 

придѣломъ.

 

Писате-

лемъ

 

этой

 

иконы

 

считается

 

первый

 

Русскій

 

иконописецъ

преп.

 

Алипій,

 

инокъ

 

Кіево-Печерскаго

 

монастыря.

 

4)

 

Вла-

димірская

 

икона

 

Болаей

 

Матери,

 

написанная,

 

по

 

преданію,

св.

 

ев.

 

Лукою.

 

Поновлена

 

она

 

въ

 

1514

 

году.

 

Принесенная

изъ

 

Константинополя,

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

1 2

 

вѣка,

 

она

 

сна-

чала

 

находилась

 

въ

 

Кіевѣ,

 

а

 

потомъ

 

во

 

Владимірѣ, — отчего

и

 

получила

 

названіе

 

Владимірской.

 

Въ

 

Москву

 

она

 

была

принесена

 

въ

 

качествѣ

 

заступницы

 

этой

 

столицы

 

при

нашествіи

 

Тамерлана

 

въ

 

1395

 

году:

 

въ

 

день

 

и

 

часъ

 

встрѣ-

чи

 

этой

 

иконы

 

жителями

 

Москвы,

 

Тамерланъ,

 

устрашен-

ный

 

во-

 

снѣ

 

видѣніемъ

 

боголѣпной

 

Жены,

 

запрещавшей

ему

 

продолжать

 

путь,

 

безъ

 

всякой

 

видимой

 

причины,

 

по-

велѣлъ

 

своимъ

 

полчищамъ

 

идти

 

назадъ,

 

къ

 

великому

 

изум-

ленію

 

и

 

русскихъ.

 

и

 

татаръ.

 

Эта

 

икона

 

служила

    

благо-
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словеніемъ

 

для

 

Вел-

 

князей

 

и

 

царей

 

во

 

всѣхъ

 

важнѣй-

шихъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни;

 

предъ

 

нею

 

они

 

брали

клятву

 

съ

 

подданныхъ

 

на

 

вѣрность

 

себѣ

 

и

 

отечеству;

 

къ

ней

 

полагались

 

въ

 

запечатанной

 

панагіи

 

имена

 

кандидатовъ

на

 

митрополитовъ

 

и

 

патріарховъ.

 

5)

 

Образъ

 

Спасителя

 

на

престолѣ,

 

съ

 

разогнутымъ

 

евангеліемъ,

 

находящійся

 

рядомъ

съ

 

Владимірскою

 

иконою

 

Божіей

 

Матери, —принесенъ

 

изъ

Новгорода

 

вел.

 

кн.

 

Василіемъ

 

Ш-мъ.

 

6)

 

Икона

 

Смолен-

ской

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

Одигитріей, —точный

 

сни-

мокъ

 

съ

 

подлинной,

 

чудотворной,

 

которая,

 

по

 

преданію,

написана

 

св.

 

ев.

 

Лукою

 

и

 

нынѣ

 

находится

 

въ

 

г.

 

Смо-

ленск.

 

7)

 

Образъ

 

Господа

 

Вседержителя,

 

находящейся

между

 

сѣверными

 

алтарными

 

дверями

 

и

 

ведущими

 

въ

Петропавловскій

 

придѣлъ.

 

Онъ

 

принесенъ

 

изъ

 

Греціи,

пребывалъ

 

сначала

 

во

 

Владимірѣ,

 

въ

 

1519

 

году

 

перене-

сенъ

 

въ

 

Москву,

 

по

 

повелѣнію

 

вел.

 

кн.

 

Василія

 

Ш-го.

Князь

 

Андрей

 

Боголюбскій

 

обыкновенно

 

бралъ

 

этотъ

 

об-

разъ

 

въ

 

походы

 

противъ

 

враговъ;

 

въ

 

день

 

побѣды

 

его

надъ

 

Казанскими

 

болгарами

 

отъ

 

этого

 

образа

 

изошли

 

лучи,

какъ-бы

 

огненные,

 

которые

 

покрыли

 

собою

 

весь

 

полкъ.

Кромѣ

 

этихъ

 

иконъ

 

замѣчательны:

 

храмовая

 

икона

Божіей

 

Матери,

 

написанная

 

основателемъ

 

собора,

 

Перво-

святителемъ

 

Московскимъ

 

Петромъ;

 

Іерусалимская

 

или,

иначе,

 

Геѳсиманская

 

икона

 

Божіей

 

Матери —точный

 

спи-

сокъ

 

съ

 

подлинной,

 

которая,

 

по

 

преданію,

 

написана

 

св.

Апостолами

 

въ

 

15-е

 

лѣто

 

по

 

вознесеніи

 

Госноднемъ,

 

въ

Геѳсиманін;

 

запрестольные

 

иконы

 

и

 

кресты,

 

по

 

преданію,

привезенные

 

изъ

 

Корсуня

 

св.

 

Владиміромъ

 

въ

 

Кіевъ,

откуда

 

они

 

перешли

 

во

 

Владиміръ

 

и

 

потомъ

 

въ

 

Москву,

но

 

послѣднихъ

 

святынь

 

мы,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

видѣть

 

не

могли.

 

Въ

 

этомъ

 

соборѣ

 

почиваютъ

 

нетлѣнныя

 

мощи

 

Свя-

тителей

 

Московскихъ:

 

Петра,

 

Ѳеогноста,

 

Кипріана,

 

Фотія,

Іоны

 

и

 

Филиппа.

 

Прикладываясь

 

къ

 

нетлѣннымъ

 

мощамъ
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ихъ,

 

мы

 

вспоминали

 

ихъ

 

жизнь

 

и

 

дѣянія.

 

Словно

 

не

 

вѣ-

рилось,

 

что

 

мы

 

стоимъ

 

у

 

гробницъ

 

тѣхъ

 

великихъ

 

и

 

свя-

тыхъ

 

мужей,

 

о

 

которыхъ

 

учили

 

по

 

исторіи.

 

Особенно

вставала

 

въ

 

нашемъ

 

воображеніи

 

могучая

 

личность

 

св.

Филиппа,

 

который

 

здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

самомъ

 

храмѣ,

 

не

убоялся

 

сказать

 

Іоанну

 

Грозному:

 

«ни

 

въ

 

одеждѣ,

 

ни

 

въ

дѣлахъ

 

не

 

видно

 

царя....

 

Мы

 

здѣсь

 

приносимъ

 

Жертву

безкровную,

 

а

 

за

 

алтаремъ

 

льется

 

неповинная

 

кровь

 

хри-

стіанская,»

 

на

 

котораго

 

здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

самомъ

 

храмѣ,

бросились

 

опричники,

 

сорвали

 

съ

 

него

 

облаченіе

 

и,

 

вы-

толкавъ

 

вонъ

 

изъ

 

храма,

 

увезли

 

на

 

дровняхъ

 

въ

 

Богояв-

ленскій

 

монастырь.

 

Кромѣ

 

мощей

 

Святителей

 

въ

 

этомъ

соборѣ

 

есть

 

еще

 

слѣдующія

 

святыни,

 

хранящіяся

 

въков-

чежцахъ:

 

часть

 

ризы

 

Божіей

 

Матери,

 

часть

 

хитона

 

Спа-

сителя,

 

гвоздь

 

Господень

 

и

 

др.

Осмотрѣвъ

 

Успенскій

 

соборъ

 

и

 

облобызавъ

 

его

 

свя-

тыни,

 

мы

 

отправились

 

въ

 

Архангельскій

 

соборъ,

 

построен-

ный

 

въ

 

1332

 

году

 

Іоанномъ

 

Даніиловичемъ

 

Калитою.

Въ

 

немъ

 

погребены

 

Русскіе

 

Великое

 

князья

 

и

 

цари

 

(отъ

Іоанна

 

Калиты

 

до

 

Петра

 

1-го).

 

Разсматрнвая

 

гробницы

ихъ,

 

невольно

 

вспоминали

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

ихъ.

 

Съ

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

остановились

 

мы

 

у

 

гробницы

Іоанна

 

Грознаго,

 

находящейся

 

въ

 

особомъ

 

придѣльчикѣ.

Въ

 

немъ

 

не

 

такъ

 

свѣтло,

 

какъ

 

въ

 

другнхъ

 

частяхъ

 

со-

бора

 

и

 

этотъ

 

мракъ

 

словно

 

символизируетъ

 

темныя

 

дѣ-

янія

 

грознаго

 

царя.

 

Въ

 

этомъ

 

соборѣ

 

приложились

 

мы

къ

 

нетлѣннымъ

 

мощамъ

 

царевича

 

Димитрія,

 

павшаго

 

отъ

руки

 

Бориса

 

Годунова,

 

и

 

мощамъ

 

свв.

 

Михаила,

 

князя

Черниговскаго

 

и

 

болярина

 

его

 

Ѳеодора,

 

принявшихъ

 

въ

Ордѣ

 

за

 

вѣру

 

мученическій

 

вѣнецъ.

Изъ

 

Архангельскаго

 

собора

 

мы

 

отправились

 

въ

 

Бла-

говѣщенскій,

 

основанный

 

въ

 

1397

 

году,

 

при

 

Василіи

ПІ-мъ.

 

По

 

своимъ

 

размѣрамъ

 

онъ

 

менѣе

 

соборовъ

 

Успен-



—

 

584

 

—

скаго

 

и

 

Архангельскаго.

 

Изъ

 

иконъ

 

въ

 

немъ

 

замѣчательны:

1)

 

Всемилостивѣйшаго

 

Спаса,

 

писанная

 

при

 

Іоаннѣ

 

Ка-

литѣ;

 

2)

 

Донская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

бывшая

 

съ

 

Ди-

митріемъ

 

Донскимъ

 

на

 

Куликовскомъ

 

полѣ

 

и

 

3)

 

икона

Благовѣщенія

 

Пр.

 

Богородицы,

 

перенесенная

 

Іоанномъ

Васильевичемъ

 

изъ

 

Новгорода.

 

Здѣсь

 

же

 

указывали

 

намъ

и

 

молельню

 

Іоанна

 

Грознаго.

 

Приложившись

 

къ

 

части-

цамъ

 

св.

 

мощей,

 

мы

 

вышли

 

изъ

 

собора.

Послѣ

 

осмотра

 

этихъ

 

великихъ

 

святынь

 

Кремлев-

скихъ,

 

мы

 

пошли

 

'

 

къ

 

Ивановской

 

колокольнѣ.

 

Въ

нижнемъ

 

этажѣ

 

ея

 

'находится

 

церковь

 

св.

 

Іоанна

Лѣствичника,

 

отъ

 

которой

 

она

 

и

 

получила

 

свое

 

названіе.

Высота

 

ея

 

равняется

 

46

 

саж.

 

2 '/г

 

арш.

 

Мы

 

под-

нялись

 

по

 

лѣстницамъ

 

на

 

одну

 

изъ

 

ея

 

верхнихъ

 

площа-

докъ,

 

чтобы,

 

такъ

 

сказать,

 

округлить

 

свои

 

впечатлѣнія,

полученныя

 

отъ

 

Москвы

 

и

 

составить

 

о

 

ней

 

цѣльное

 

впе-

чатлѣніе.

 

Дѣйствительно,

 

стоя

 

на

 

верхней

 

площадкѣ,

 

мы

видѣли

 

Москву,

 

какъ

 

на

 

ладони,

 

— она

 

разстилалась

 

предъ

нами

   

вся,

 

вплоть

 

до

 

самыхъ

 

дальнихъ

 

ея

 

окраинъ.

Налюбовавшись

 

вдоволь

 

прелестнымъ

 

видомъ

 

Москвы,

мы

 

спустились

 

внизъ.

 

Наши

 

ноги,

 

нослѣ

 

высокаго

 

подъема

по

 

лѣстницамъ

 

и

 

спуска

 

внизъ,

 

настоятельно

 

говорили

 

о

необходимости

 

отдыха,

 

которому

 

мы

 

и

 

посвятили

 

не-

сколько

 

минутъ.

(Продолжение

 

слѣдуетъ).

БибліограФическая

 

замѣтка.

Богослужебный

 

уставъ

 

Православной

 

церкви.

Опытъ

 

изъяенительнаго

  

изложенія

 

порядка

 

бого-

служения

   

Православной

   

церкви.

 

Составилъ

 

смотритель



-

 

5S5

 

—

Дмитровскаго

   

Духовнаго

   

Училища

   

магистръ

 

богословія

Василій

 

Розановъ .

Типиконъ

 

или

 

церковный

 

уставъ

 

представляетъ

 

собою

такую

 

книгу,

 

которая

 

должна

 

быть

 

своего

 

рода

 

настоль-

ною

 

книгою

 

для

 

священно-церковно-служителей.

 

Между

тѣмъ

 

пользованіе

 

ею

 

порой

 

затруднительно,

 

такъ

 

какъ

она

 

заклточаетъ

 

въ

 

себѣ

 

много

 

недомолвокъ,

 

неопредѣ-

ленныхъ

 

выраженій

 

и

 

сбивчивыхъ

 

указаній,

 

который

способны

 

поставить

 

порой

 

втупикъ

 

не

 

только

 

молодыхъ

священно-церковно-служителей,

 

но

 

и

 

самыхъ

 

опытныхъ.

Необходимость

 

изъясненія

 

типикона

 

чувствовалась

 

давно.

но

 

брались

 

за

 

это

 

дѣло

 

очень

 

немногіе.

 

Поэтому

 

всякая

новая

 

попытка

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

обращаетъ

 

на

 

себя

вниманіе.

 

Одну

 

изъ

 

нихъ

 

представляетъ

 

собою

 

книга,

названіе

 

которой

 

указано

 

въ

 

началѣ

 

замѣтки.

 

По

 

объему

своему

 

она

 

велика— 786

 

страницъ.

 

Содержаніе

 

ея

 

слѣ-

дующее:

Предварит,

 

свѣдѣнія

 

объ

 

измѣняемыхъ

 

богослужебн.

 

моли-

твословіяхъ

 

и

 

о

 

книгахъ,

 

содержащихъ

 

эти

 

нолитвословія.

 

Часть

1

 

о

 

боюслуженіи

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

пѣнгя

 

Октоиха.

 

Отдѣлъ

I

 

о

 

богослужоніи

 

воскросныхъ

 

дней

 

при

 

всевозможныхъ

 

совнаде-

ніяхъ

 

(9-ть

 

главъ).

 

Отд.

 

2

 

о

 

богослуж.

 

сѳдмичиыхъ

 

дней

 

при

всевозможн.

 

совпадевіяхъ

 

(11-ть

 

главъ).

 

Отд.

 

3

 

о

 

богослуж.

субботнихъ

 

дней

 

при

 

всевозножныхъ

 

совпаденіяхъ

 

(11-ть

 

главъ).

Пргшѣч.

 

Въ

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

отд.

 

говорится

 

и

 

о

 

праздничиомъ

 

бого-

служеніи;

 

кромѣ

 

того,

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

есть

 

особая

 

глава.

 

Отд.

4

 

дополнительный:

 

глава

 

32

 

о

 

вечернихъ

 

стихирахъ

 

на

 

„Господи

воззвахъ";

 

гл.

 

33

 

о

 

канонахъ

 

малаго

 

повочѳрія

 

во

 

дни

 

пѣнія

Октоиха;

 

гл.

 

34

 

о

 

трооаряхъ

 

и

 

кондакахъ

 

малаго

 

повечерія

 

во

дни

 

пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

35 — 39

 

о

 

чтоніи

 

каѳизмъ

 

и

 

о

 

назмда-

тельвыхъ

 

чтеніяхъ

 

ва

 

различныхъ

 

елужбахъ,

 

объ

 

утреннихъ

 

ка-

нонахъ,

 

катавасіяхъ

 

и

 

хвалитныхъ

 

стихирахъ

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

года:

 

гл.

 

40

 

о

 

тропаряхъ

 

и

 

кондакахъ

 

на

 

часахъ

 

пѳ; і іода

 

яреяени



—

 

586

 

-

пѣнія

 

Октоиха,

 

гл.

 

41

 

о

 

литургійныхъ

 

аптифонахъ

 

и

 

блаженнахъ

всего

 

года;

 

гл.

 

42

 

о

 

литургійныхъ

 

тропаряхъ

 

и

 

кондакахъ

 

пе-

рша

 

времени

 

пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

43

 

о

 

кондакахъ

 

въ

 

послѣдо-

ваніи

 

изобразительныхъ;

 

гл.

 

44

 

о

 

литургійныхъ

 

чтеніяхъ

 

изъ

Апостола

 

и

 

Евангелія

 

въ

 

течѳніе

 

всего

 

года;

 

гл.

 

45

 

и

 

46

 

о

 

ли-

тургійныхъ

 

пр

 

жимнахъ,

 

аллилуіаріяхъ

 

и

 

причастнахъ

 

въ

 

періодъ

времени

 

пѣиія

 

Октоиха;

 

гл.

 

47

 

объ

 

отиустахъ

 

при

 

окончаніи

различныхъ

 

службъ

 

въ

 

теченіо

 

всего

 

года.

 

Часть

 

2

 

о

 

богослуж,

въ

 

періодъ

 

времени

 

пѣнія

 

Тріоди

 

Постной.

 

Отд.

 

I

 

о

 

богослуж.

приготовит,

 

къ

 

В.

 

посту

 

дней:

 

гл.

 

1 — 10

 

о

 

богослуж.

 

нед.

 

Мы-

таря

 

и

 

Фарисея,

 

Блуднаго

 

сына,

 

Мясоп.

 

и

 

Сыроп.

 

при

 

всевозможн.

совпаденіяхъ;

 

гл

 

11— 17

 

о

 

богослуж.

 

Сырвой

 

седм.

 

при

 

всовоз-

можныхъ

 

совпадоніяхъ.

 

Отд.

 

2

 

богослуж.

 

во

 

дни

 

св.

 

Чѳтыред. :

гл.

 

18

 

и

 

19

 

о

 

богослуж.

 

воскремыхъ

 

дней;

 

гл.

 

20

 

и

 

21

 

о

богослуж.

 

седмичвыхъ

 

дней;

 

гл.

 

22

 

и

 

23

 

о

 

богослуж.

 

субботнихъ

дней.

 

Отд.

 

3

 

о

 

богослуж.

 

Страстной

 

седм.

 

Отд.

 

4,

 

гл.

 

26— 28,

о

 

богослуж.

 

въ

 

праздникъ

 

Благовѣщеаія

 

Пр.

 

Богородицы,

 

его

предпразднество

 

и

 

отданіѳ.

 

Отд.

 

5

 

дополнительный,

 

напр.,

 

гл.

31

 

о

 

канонахъ

 

малаго

 

и

 

великаго

 

повечерій

 

въ

 

періодъ

 

времени

пѣнія

 

Тріоди

 

Постной,

 

и

 

т.

 

д.

 

Часть

 

3

 

о

 

богослуж.

 

въ

 

періодъ

времени

 

пѣнія

 

Тріоди

 

Цвѣтной.

 

Огд.

 

I

 

о

 

бэгослуж.

 

Пасхаль-

ной

 

седм.

 

при

 

всевозможн.

 

совпадѳніяхъ

 

(6-ть

 

главъ).

 

Отд.

 

2

 

о

богослуж.

 

воскрѳсныхъ

 

послѣ

 

Пасхи

 

дней

 

при

 

всевозможныхъ

совпадоніяхъ

 

(14-ть

 

главъ).

 

Отд.

 

3

 

о

 

богослуж.

 

седмичныхъ

 

дней

при

 

различныхъ

 

совпаденіяхъ

 

(4-ре

 

главы).

 

Отд.

 

4

 

о

 

субботнемъ

богослуж.

 

при

 

различныхъ

 

совпаденіяхъ

 

(4-ре

 

главы).

 

Отд.

 

5

 

о

богослуж.

 

содмичн.

 

и

 

субботнихъ

 

дней,

 

если

 

случится

 

какой-либо

праздникъ

 

Тріоди

 

Цвѣтной:

 

Преиловеніе,

 

Вознесеніе

 

и

 

т.

 

д.

 

при

всѳвозможныхъ

 

совпаденіяхъ

 

(12-ть

 

главъ).

 

Дополнительный

 

къ

1 — 3

 

ч.

 

отд

 

о

 

субботнемъ

 

и

 

седмичномъ

 

заупокойно мъ

 

бого-

служеніи

 

въ

 

тѳчеаіе

 

всею

 

года.

 

Приложѳніо

 

(о

 

мѣстонахожденіи

пѣснопѣній,

 

чаще

 

другихъ

 

употребляющихся

 

при

 

бэгослуж.)

Постановка

   

дѣла

 

у

 

автора

 

въ

   

общемъ

   

такая:

   

онъ



—

 

US7

 

—

излагаетъ

 

по

 

типикону

 

порядокъ

 

церковныхъ

 

чинопослѣ-

дованій,

 

порой

 

дополняетъ

 

его

 

указаніями,

 

взятыми

 

изъ

изданій

 

Московскихъ

 

и

 

Кіево-Печерской

 

лавры

 

этихъ

службъ,

 

или

 

заимствованными

 

изъ

 

современной

 

практики,

иногда

 

поясняетъ

 

непонятный

 

выраженія

 

типикона.

 

Въ

дополнительныхъ

 

отдѣлахъ

 

авторъ

 

съ

 

особенною

 

обстоя-

тельностію

 

трактуетъ

 

о

 

тропаряхъ

 

и

 

кондакахъ

 

на

 

раз-

личныхъ

 

церковныхъ*

 

службахъ,

 

о

 

литургійныхъ

 

чтеніяхъ

изъ

 

апостола

 

и

 

евангелія

 

и

 

объ

 

отпустахъ

 

по

 

окончаніи

церковныхъ

 

службъ.

 

Также

 

съ

 

большою

 

обстоятельностію

у

 

него

 

разработанъ

 

отдѣлъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

Марковыхъ

главъ.

 

Идти

 

далѣе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

кажется,

 

некуда.

Изъ

 

сказаннаго

 

понятно,

 

что

 

вышеуказанная

 

книга

 

мо-

жетъ

 

оказать

 

большую

 

услугу

 

молодымъ

 

священно-цер-

ковно-слуяштелямъ,

 

особенно

 

при

 

совершеніи

 

такихъ

свящ.

 

дѣйствій,

 

ясныхъ

 

указаній

 

относительно

 

которыхъ

нѣтъ

 

въ

 

типиконѣ,

 

какъ,

 

напр.,

 

выносъ

 

плащаницы

 

въ

Великій

 

Пятокъ,

 

обнесеніе

 

ея

 

вокругъ

 

храма

 

въ

 

Велик.

Субботу

 

и

 

т.

 

п.

Отдавая

 

должную

 

дань

 

уваженія

 

кропотливому

 

труду

автора,

 

нельзя

 

сказать,

 

однако,

 

того,

 

что

 

послѣ

 

него

типиконъ

 

не

 

нуждается

 

въ

 

дальнѣйшихъ

 

трудахъ

 

этого

рода.

 

Несомнѣнно,—

 

авторомъ

 

сдѣланы

 

опущенія.

 

Такъ,

напр.,

 

онъ,

 

говоря

 

о

 

службѣ

 

въ

 

праздникъ

 

Воздвиженія

животв.

 

креста

 

Господня,

 

не

 

коснулся

 

тѣхъ

 

недоумѣній,

какія

 

вызываготъ

 

сбывчивыя

 

указанія

 

типикона

 

относитель-

но

 

положенія

 

креста

 

на

 

престолъ

 

при

 

началѣ

 

богослуженія.

Объясняется

 

это,

 

вѣроятно,

 

тѣмъ,

 

что

 

авторъ

 

въ

 

своихъ

объясненіяхъ

 

стоить

 

исключительно

 

на

 

точкѣ

 

зрѣнія

 

ти-

пикона,

 

не

 

вдаваясь

 

ни

 

въ

 

историческія,

 

ни

 

въ

 

симво-

лическія

 

объясненія

 

совершаемыхъ

 

дѣйствій.

Цѣна

 

книги

 

довольно

 

высокая— 3

 

p.

 

50

 

к.

 

и

 

4

 

р.

 

съ

 

пере-

сылкою.

 

Она

 

обусловливается

 

величиною

 

объема

 

книги,

 

ко-



--

 

5S8

 

—

торый,

 

безъ

 

ущерба

 

дѣла.

 

могъ-бы

 

быть

 

л

 

уменьшенъ:

 

авторъ

иногда

 

допускаетъ

 

такія

 

подробности,

 

которыя

 

всякому

извѣстны,—напр.,

 

какъ

 

должно

 

произносить

 

прокименъ

предъ

 

чтеніемъ

 

апостола,

 

что

 

занимаетъ

 

у

 

него

 

9-ть

строкъ

 

(с.

 

353);

 

нерѣдко

 

безъ

 

нуясды

 

допускаетъ

 

постоян-

ныя

 

ссылки

 

на

 

богоелуясебныя

 

книги:

 

напр.,

 

излагая

чинъ

 

вечерни,

 

совершаемой

 

въ

 

связи

 

съ

 

лнтургіей

 

Прежде-

освященныхъ

 

Даровъ,

 

онъ

 

говорить •

 

такъ:

 

«по

 

исполне-

ніи

 

псалма

 

(служ.

 

стр.

 

257

 

и

 

267),

 

діаконъ

 

глаголетъ

великую

 

эктенію:

 

Миромъ

 

Господу

 

помолимся

 

(чит.

 

въ

ел

 

уж.

 

стр.

 

267

 

и

 

268).

 

Священникъ

 

произносить

 

воз-

гласъ:

 

Яко

 

подобаетъ

 

Тебѣ...

 

Ликъ:

 

Аминь.

 

Чтецъ

 

(особ,

изд.

 

Службъ

 

на

 

каждый

 

день

 

1-й

 

седм.

 

св.

 

Четыреде-

сятницы

 

л.

 

69)

 

читаетъ:

 

Ко

 

Господу

 

внегда

 

екорбѣти

ми...

 

(Служ.

 

стр.

 

257),

 

т.

 

е.

 

18

 

каѳизму,

 

и

 

именно

 

пс.

119 — 123».

 

(стр.

 

530).

 

Иногда

 

авторъ

 

совсѣмъ

 

не

 

эко-

номично

 

располагаете

 

типиконный

 

матеріалъ.

 

Напр.,

 

онъ

такъ

 

излагаетъ

 

чинъ

 

9

 

часа:

Благословенъ

 

Богъ

 

нашъ...

Аминь.

 

Слава

 

Тебѣ,

 

Более...

Царю

 

небесный.

Трисвятое.

Слава

 

и

 

нынѣ...

 

и

 

т.

 

д.

 

Все

 

это

 

мояшо

 

было-бы

печатать

 

подрядъ

 

и

 

такнмъ

 

образомъ

 

уменьшить

 

объемъ

книги,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

понизить

 

стоимость

 

ея;

 

по-

слѣднее

 

сдѣлало-бы

 

ее

 

болѣе

 

доступною

 

для

 

лицъ,

 

нуяс-

дающнхея

 

въ

 

ней,—книга-то

 

эта,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

не-

сомнѣнно

 

полезная

 

для

 

многихъ

 

священно-церковно-слу-

жителей,

 

она

 

можетъ

 

слулшть

 

хорошимъ

 

дополненіемъ

къ

 

книгѣ

 

прот.

 

К.

 

Никольскаго

 

«Пособіе

 

къ

 

изученію

устава

 

богослуженія

 

правосл.

 

церкви», относительно

 

чино-

послѣдованій

 

общественнаго

 

богосдуясенія

 

въ

 

кругѣ

 

су-

точномъ,

 

седмичномъ

 

и

 

годовомъ.

                         

И.

 

Л.
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Мѣстныя

 

извѣстія.

19

 

августа

 

съ

 

вечернимъ

 

пароходомъ

 

выѣхалъ

 

изъ

Чернигова

 

Преосвященный

 

Исидоръ,

 

Ешіскопъ

 

Новгород-

сѣверскій,

 

для

 

обозрѣнія

 

церквей

 

Остерскаго

 

уѣзда.

 

28

 

авгу-

ста

 

Владыка

 

возвратился

 

въ

 

Черниговъ.

Совѣтъ

 

Братства

 

св.

 

Михаила,

 

князя

 

Черниговскаго,

открываетъ

 

библіотеку —читальню,

 

въ

 

которой

 

желающіе

могутъ

 

получать

 

духовные

 

журналы

 

и

 

книги

 

религіозно-

нравственнаго

 

содержанія.

 

Вибліотека—читальня

 

будетъ

номѣщаться

 

въ

 

Елецкомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

корпусѣ,

 

выхо-

дящемъ

 

на

 

улицу,

 

гдѣ

 

раньше

 

были

 

спальни

 

воспитан-

пиковъ

 

Черниговскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

и

 

квартиры

надзирателей.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

зданіи

 

будетъ

 

помѣщаться

церковно-приходская

 

школа,

 

открытая

 

съ

 

нынѣшняго

 

года

на

 

средства

 

Елецкаго

 

монастыря,

 

который

 

будетъ

 

давать

учащимся

 

безплатно

 

учебныя

 

книги

 

и

 

письменный

 

при-

надлежности.

Преподаватель

 

Черниговской

 

Духовной

 

Семинаріи,

іеромонахъ

 

Алексій

 

назначенъ

 

инспекторомъ

 

Ставрополь-

ской

 

Духовной

 

Семинаріи.

 

23

 

августа

 

о.

 

Алексій

 

выѣхалъ

съ

 

вечернимъ

 

пароходомъ

 

изъ

 

Чернигова

 

въ

 

Кіевъ,

 

съ

цѣлію

 

ѣхать

 

оттуда

 

на

 

новое

 

мѣсто

 

своего

 

служенія,

 

про-

водить

 

его

 

собрались

 

на

 

пристань

 

бывшіе

 

сослуживцы,

находящіеся

 

въ

 

Черниговѣ,

 

и

 

знакомые.

24

 

августа

 

исполнилось

 

25

 

лѣтъ

 

служенія

 

на

 

педа-

гогическомъ

 

поприщѣ

 

преподавателя

 

Черниговскаго

 

Ду-

ховнаго

 

Училища

 

Даніила

 

Андреевича

 

Бѣлевича.

 

Въ

этотъ

 

день

 

былъ

 

поднесенъ

 

сослуживцами

 

достоуважаемому

юбиляру

 

образъ

 

Спасителя

 

и

 

прочувствованный

 

адресъ.

Родакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.
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ОБЪЯВЛЕШЯ,

ВЫШЛИ

 

ИЗЪ

 

ПЕЧАТИ

 

БРОШЮРЫ:

I)

  

Знаки

   

Благотворительныхъ

   

Обіцествъ

  

и

  

правила

награжденія

 

ими

 

лицъ

 

за

 

оказанную

 

помощь

  

дѣлами

благотворенія.

Г.

 

3.

 

Шкабельникова

 

и

 

П.

 

И.

 

Петрова.

II)

  

Кругъ

 

церковныхъ

   

пѣснопѣній

 

обычныхъ

   

распѣвовъ

для

 

народа

 

въ

 

переложеніи

 

на

 

два

 

и

 

на

 

три

 

голоса

 

свя-

щенника

 

Николая

 

Еурлова.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

исполняетъ

 

всякаго

 

рода

 

заказы

ИКОНЪ,

 

ИКОНОСТАСОВЪ

 

и

 

КІОТОВЪ,

а

 

также

 

роспись

 

церквей

ЖИВОПИСЬЮ

 

и

 

ОРНАМЕНТАМИ.
Бсѣ

 

работы

 

исполн.

 

при

 

личномъ

 

моемъ

 

руко-

вод.

 

и

 

сам.

 

аккуратн.

 

образомъ.

При

 

большихъ

 

заказахъ

 

уплата

 

дѳнѳгь

 

мо-

жетъ

 

быть

 

произведена

 

съ

 

разсрочкою.

Фирма

 

существуетъ

  

съ

 

1864

 

г.

Адресъ:

 

Кіевъ,

  

Вознесенскій

 

спускъ,

 

№

 

35,

   

бывш.

 

29-й.



Основываясь

 

на

 

отзывахъ

 

священнослу-

жителей

 

Остерскаго

 

и

 

Козелеикаго

 

уѣздовъ,

рекомендую

 

и

 

всѣмъ

 

о.о.

 

настоятелямъ

церквей

 

натуральное

 

виноградное

 

вино

Оезъ

 

примѣси

 

алкоголя.

 

Отличительнымъ

свойствомъ

 

отъ

 

другихъ

 

фирмъ

 

это

 

цер-

ковное

 

вино

 

имѣетъ

 

то^

 

что

 

оно

 

не

 

пор-

тится,

 

сохраняясь

 

долгое

 

время

 

инри

 

тем-

пературѣ

 

15о°.

 

Стоимость

 

его

 

отъ

 

35

 

коп.

за

 

бутылку

 

и

 

дороже.

 

При

 

требованіи

 

30

бутылокъ

 

укупорку

 

и

 

доставку

 

до

 

вокзала

принимаю

 

на

 

свой

 

счеть,

 

а

 

также

 

при-

нимаю

 

обратно,

 

если

 

вино

 

окажется

 

испор-

ченны

 

мъ

 

за

 

дорогу.

Выішсывагощимъ

 

не

 

менѣе

 

100

 

буты-

локъ

 

илатежъ

 

могу

 

разсрочить

 

на

 

4

 

мѣ-

сяца-

Качествомъ

 

вина

 

и

 

добросовѣстнымъ

вынолненіемъ

 

заказовъ

 

надѣюсь

 

оправдать

довѣріе

 

покупателей.

Съ

 

почтеніѳмъ

 

В.

 

П.

 

Лиманъ.

Гор.

 

Черниговъ.

 

Театральная

 

площадь,

д.

 

Мокіевскаго-Зубка.
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J

                

УТВЕРЖДЕННОЕ
^

                           

въ

 

1858

 

году

1

 

С.-Пвтвр6ургсков

 

Общество

 

Страдоаніі
^Ш

 

производить,

 

на

 

основаніи

 

своего

 

Высочайше

 

утвержден-

^М

 

наго

 

устава

 

и

 

изданныхъ

 

правительствомъ

 

узаконеніямъ,

-j$

 

операціи

 

по

 

страхованію

 

жизни

 

съ

 

цѣлью

 

обезпеченія

~^М

 

семьи,

 

собственной

 

старости,

 

приданнаго

 

для

 

дѣвочекъ,

ZE

 

стипендій

 

мальчикамъ

 

на

 

образованіе,

 

пенсій

 

вдовамъ

 

и

 

т.

 

п.

3«

 

Ежегодные

 

взносы

 

за

 

страхованіе

 

опредѣляются

:3j

                  

возрастешь

 

страхующихся.

Щ

 

Страхованіе

   

заключается

   

съ

 

участіеліъ

 

въ

 

прибы-

^§

 

ляхъ

 

Общества,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ежегодные

 

взносы

ч|

 

по

 

истеченіи

 

трехъ

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

заключенія

 

страхо-

ванія

 

значительно

   

пониткаются.

Общество

 

находится

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

контролемъ

Русскаго

 

Правительства.

 

Капиталы

 

Общества

 

для

 

обезпеченія

страхователей

 

равняются

 

къ

 

1-му

 

января

 

1902

 

г.

 

16.000.000

 

р.

Принадлежащая

 

Обществу

 

процентный

 

бумаги

 

хранятся

 

въ

Государствеиномъ

 

БанкЬ.

Для

 

развитія

   

страхового

   

дѣла

   

Общество

   

командировало

въ

 

Черниговскую

   

губернію

   

Испектора

 

3.

 

I.

  

Старобинца,

къ

 

которому

   

и

 

проситъ

 

обращаться

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ,

касающимся

 

вышеозначенныхъ

 

видовъ

 

страхованія.

ІІеч.

 

доев.:

 

27

 

августа

 

1092

 

г.

 

Цензоръ,

   

инснекторъ

 

классовъ

  

и

 

законоучитель

  

Ела(

хіальнаго

 

женекаго

   

училища

 

протоіерей

   

Авапасгй

 

Іупатиловъ,

 

Черниговъ.

 

Типограф
Губѳрнскаго

 

Правленія.


