
15

 

НОЯБРЯ ^рхм^ 1901

 

года.

Ш
Выходятъ

два

 

раза

 

гъ

ІГІСЯЦЪ.

Годовая
цѣна

 

4

 

руб.
50

 

коп.,

   

съ

пересылкою

2ГЙ

   

£
Подписка

принимается
въ

 

Редакціи
„Чернигов.

Жпарх.Изв.", — J
<

 

Сѣверянская

?

 

ул.,

 

д.

 

№

 

24.

ЧАСТЬ

   

ОФФНЦІАЛЬНАЯ.

Оодержаніе:

 

Епархіалышя

 

извѣстія. —Вакантныя

 

иѣста. — Отчетъ

 

Нѣжинскаго

братства

 

Воясіей

 

Матери.- — Отчетъ

 

Чернпговскаго

 

Еиархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта

 

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

Черниговской

 

епар-

хіи

 

за

 

1901

 

граждански

 

годъ.

 

-Объявленія.

Епарзгіалышя

 

извѣстія.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

отъ

 

20

октября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

7099,

 

дано

 

знать,

 

что

 

вслѣдствіе

ходатайства

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

по

 

опредѣленію

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

благочестивому

 

желанію

 

граж-

Данъ

 

г.

 

Кролевца,

 

разрѣшено

 

приносить

 

ежегодно

 

къ

 

2

 

октября

на

 

двадцать

 

дней

 

изъ

 

Рыхловскаго

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Кролевецъ

икону

 

Святителя

 

Николая

 

для

 

служенія

 

молебновъ

 

и

 

акаѳистовъ.
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Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

октября

 

1901

 

года

 

за

№

 

7061,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

деревни

 

Заболотова,

 

припис-

ной

 

къ

 

храму

 

села

 

Спасскаго,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

открытъ

самостоятельный

 

приходъ,

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

пса-

ломщика,

 

а

 

существующая

 

при

 

'Спасскоыъ

 

храмѣ

 

діаконская

вакансія

 

упразднена

 

и

 

назначено

 

на

 

содержаніе

 

новоучрежденнаго

причта

 

по

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священнику

 

300

 

р.

и

 

псаломщику

 

100

 

руб.,

 

а

 

также

 

увеличено

 

до

 

того-же

 

раз-

мѣра

 

содержаніе

 

причту

 

с.

 

Спасскаго,

 

для

 

чего

 

прибавлено:

священнику

 

(получающему

 

160

 

руб.) — 140

 

руб.

 

и

 

псаломщику

(получающему

 

36

 

руб.) — 64

 

руб.,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

сего

 

расхода,

всего

 

въ

 

суммѣ

 

604

 

руб.,

 

со

 

дня

 

назначенія

 

причта

 

въ

 

дер.

Заболотову

 

и

 

не

 

ранѣе,

 

какъ

 

съ

 

будущаго

 

1902

 

года,

 

на

 

счетъ

кредита,

 

ассигнуемая

 

изъ

 

казны

 

по

 

пар.

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епи-

скопа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

26

 

октября

 

послѣдовавшей,

объявляется,

 

что

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Успенской

 

церк.

села

 

Новыхъ-Млиновъ,

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

могутъ

 

подавать

Его

 

Преосвященству

 

прошенія

 

и

 

о.о.

 

діаконы

 

съ

 

достаточным!

образованіемъ,

 

искренно

 

расположенные

 

ко

 

Святой

 

Церкви

 

Пра-

вославной

 

и

 

одобряемые

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

со

 

стороны

 

по-

веденія.

Священникъ

 

Архистратвто-Ыпхайловской

   

церкви

 

с.

 

Лопазны,

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Богдановскій

 

донесъ

 

Преосвященнѣй-

шему

 

Антонію,

 

Епископу

 

Черниговскому

 

и

 

Нѣжинскому,

 

что

 

вь

приходскую

 

его

 

церковь

 

со

 

дня

 

поступленія

   

его

 

на

 

приходъ—

съ

 

27

 

ввгуста

 

прошлаго

 

1900

   

года

 

поступило

   

пожертвовании
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і)

 

отъ

 

него,

 

священника

 

Богдановскаго,

 

18

 

руб.

 

на

 

золочені е

потира,

 

2)— разныхъ

 

лицъ,

 

преимущественно

 

участвующихъ

 

въ

ссльскомъ

 

церковномъ

 

хорѣ — 30

 

руб.

 

и

 

отъ

 

женщинъ — 24

 

р.

на

 

пріобрѣтеніе

 

бѣлаго

 

вапрестольнаго

 

облаченія,

 

3) — членовъ

приходскаго

 

попечительства

 

при

 

его,

 

священника

 

Богдановскаго,

яепосредственномъ

 

участіи,

 

45

 

руб.

 

на

 

золоченіе

 

другаго

 

потира,

дискоса,

 

двухъ

 

напрестольныхъ

 

крестовъ,

 

на

 

серебреніе

 

паникадила,

подсвѣчниковъ,

 

лампадъ

 

и

 

оправу

 

въ

 

бархатъ

 

двухъ

 

евангелій;

і)

 

отъ

 

тѣхъ-же

 

лицъ

 

—

 

испрошенный

 

у

 

прихожанъ

 

лѣсъ

 

для

ремонта

 

церковной

 

сторожки

 

и

 

поправки

 

церковной

 

ограды,

 

а

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

казака

 

Петра

 

Поваляко

 

болѣе

 

100

 

р.,

изысканные

 

имъ

 

на

 

кровлю

 

жедѣзомъ

 

церковной

 

сторожки

 

и

устройство

 

въ

 

ней

 

новыхъ

 

половъ

 

и

 

печи.

 

На

 

семъ

 

рапортѣ

 

5

октября

 

сего

 

года

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовала

такая:

 

«Всѣыъ

 

жертвователямъ,

 

о

 

коихъ

 

идетъ

 

рѣчь

 

въ

 

семъ

рапортѣ,

 

преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе".

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника:

 

окончивши

 

курсъ

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

Василій

 

Барзиловичъ

 

къ

 

Р.-

Богородичной

 

церкви

 

села

 

Березанки,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

—

 

21

октября;

 

окончивгаій

 

курсъ

 

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи

Димитрій

 

Сѣчко

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Шибириновки,

 

Чер-

ниговскаго

 

уѣзда, — 28

 

октября;

 

окончившій

 

курсъ

 

Чернигов-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Шураповъ

 

къ

 

Р.-

Богородпчной

 

церкви

 

села

 

Кезей,

 

Черниговскаго

 

уѣзда, — 28

октября;

 

діаконъ

 

Христо -Рождественской

 

церкви

 

с.

 

Камшпинаго,

Суджанскаго

 

уѣзда,

 

Курской

 

ѳпархіи,

 

Константинъ

 

Карпинскій

къ

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Рудки,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,— 21

октября.

Посвящены

 

въ

 

стихарь:

 

псаломщвкъ

 

Параскевіевской

 

церкви
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села

 

Малаго-Устья,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Базилевичъ,—

18

 

октября;

 

псаломщикъ

 

Соборной

 

Рождество-Богородичной

 

ц,

гор.

 

Козельца

 

Симеонъ

 

Алтернацкій;

 

псаломщикъ

 

Александро-

Невской

 

церкви

 

села

 

Селища,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

Иннокентій

Пуринъ,

 

— 21

 

октября;

 

псаломщикъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

Рудки,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Гаймановскій;

 

псалом-

щикъ

 

Р.-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Дептовки,

 

Конотопскаго.

 

уѣзда>

Ѳеодоръ

 

Еорейша, — 28

 

октября.

Утверждены

 

членами

 

благсчинническаго

 

совѣта:

 

во

 

2-й

округъ

 

Конотопскаго

 

уѣзда — священники:

 

Александро-Невской

церкви

 

желѣз.-дорож.

 

станціи

 

„Конотопъ"

 

Аполлонъ

 

Левитскій

и

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Кохановки

 

Георгій

 

Доброленскій

и

 

кандидатами

 

по

 

нимъ

 

священники:

 

Казанской

 

церкви

 

села

Шпотовки

 

Николай

 

Золотовъ

 

и

 

Р.-Богородичной

 

церкви

 

села

Куриловки

 

Петръ

 

Созановскій.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

законоучиіелей:

 

Ерковской

народной

 

школы,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Сыраевъ,

Остерскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Хайневскій;

 

д.

 

Черноводки,

 

Соко-

ловскаго

 

прихода,

 

священникъ

 

села

 

Соколовки,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

Анатолій

 

Косминскій, — 25

 

октября;

 

Бречскаго

 

народнаго

 

учи-

лища,

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Великаго-Щимля,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Острицкій, — 30

 

октября;

 

Носов-

ской

 

3-й

 

народной

 

школы,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Успенской

 

церкви

 

м.

 

Носовки

 

Іоаннъ

 

Захвалинскій;

 

с.

 

Шапо-

валовки,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Шаповаловки

Валентинъ

 

Радченко, —

 

1

   

ноября.

Опредѣлены:

 

на

 

должность

 

епархіальнаго

 

противораскольви-

ческаго

 

миссіонера

 

въ

 

Херсонскую

 

епархію

 

нротивораскольни-

ческій

 

миссіонеръ— священникъ

 

Христо-Рождественской

 

церкви

г.

   

Новозыбкова

   

Іоаннъ

   

Рябухинъ,

   

согласно

   

ходатайству,

 

по
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резолюціи

 

Высокопреосвященнаго

 

Іустина,

 

Архіепископа

 

Хѳр-

сонскаго

 

и

 

Одесскаго, — 20

 

октября;

 

на

 

праздное

 

діакон-

ское

 

мѣсто

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Курени,

 

Коно-

топскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

Чечерска,

 

Рогачевскаго

 

уѣзда,

 

Могилевской

 

епархіи,

 

Іоаннъ

Егоровъ,

 

—

 

24

 

октября;

 

на

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Желдаковъ,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

 

испр.

должн.

 

псаломщика

 

пѣвчій

 

архіерейскаго

 

хора

 

Черниговскаго

Елецкаго

 

монастыря

 

Косьма

 

Мазченко;

 

на

 

праздное

 

псаломщи-

ческое

 

мѣсто

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ущерпья,

 

Сураж-

скаго

 

уѣзда,

 

безмѣстный

 

псаломщикъ

 

Андрей

 

Базилевичъ, — 30

октября.

Перемѣщены:

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

села

 

Санымва,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

села

 

Могилевецъ,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Бѣльскій, —

23

 

октября;

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Покров-

ской

 

церкви

 

с.

 

Погребковъ,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Киваевъ,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

Ѳео-

доръ

 

Имшенецкій;

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Ильин-

ской

 

церкви

 

села

 

Каменскаго-Хутора,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

с.

 

Ладинки,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Неа-

роновъ, — 25

 

октября;

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Галицы,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Холоп кова,

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

Григорій

 

Кучеровскій, — 30

 

октября.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Ни-

чеговки,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Гладкій,

 

согласно

 

прошенію,

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

того

 

же

 

числа

 

опредѣлонъ

 

испр.

 

долж.

 

псалом-

щика

 

къ

 

названной

 

церкви

 

учитель

 

церковно-приходской

 

школы

села

 

Карасиновки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

казакъ

 

Пантелеимонъ

 

Рычко,—
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25

 

октября;

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Верещакъ,

 

Суражскаго
уѣзда,

 

Никита

 

Шендерей,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

того-же

 

числа

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

означеннаго

села

 

псаломщическій

 

сынъ

 

Никита

 

Ивановъ

 

Шендерей,— 30
октября;

 

псаломщикъ

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

с.

 

Бор-

ковки,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

Евграфъ

 

Бялопольскій,

 

согласно

его

 

прошенію,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

того

 

же

 

числа

 

перѳмѣщенъ

 

пса-

ломщикъ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Блистовы,

 

того

же

 

у^зда,

 

Ѳеодоръ

 

Сребницкій, — 3

 

ноября;

 

псаломщикъ

 

Соборно-
Богородицкой

 

церкви

 

м.

 

Стмеоновки,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

Василій

 

Крыловскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію, —

 

1

 

ноября.

Возвращенъ

 

на

 

прежнее

 

мѣсто

 

перомѣщеввый

 

3

 

октября
въ

 

село

 

Желѣзный-Мостъ,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Василій

 

Цуймановъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

въ

 

село

 

Шептаки
Новгородсѣверскаго

 

уѣзда.

Умерли:

 

священникъ

 

Николаевской

 

церкви

 

м.

 

Почопа,

 

Мгл::н-
скаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ливановъ,— 21

 

октября;

 

псаломщикъ

 

Ни-
колаевской

 

ц.

 

с.

 

Ущерпья,

 

Суражскаго

 

у.,

 

Арсеній

 

Семовъ,

 

10
октября;

 

священникъ

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Бѣлицы,

 

Глуховскаго

 

у.,

Стефанъ

 

Спановскій, — 25

 

октября;

 

псаломщикъ

 

Покровской
церкви

 

села

 

Соловы,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

Иларіонъ

 

Быстриц-
кій,

 

—

 

24

 

октября.

Присоединенъ

 

къ

 

православію

 

спященникомъ

 

Рождество-Бого-
родичной

 

церкви

 

села

 

Янжуловки,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

Ев-
докимомъ

 

Калиновскимъ

 

14

 

сего

 

октября

 

старообрядецъ— без-
поповецъ,

 

мѣщанинъ

 

посада

 

Лужковъ,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

Яковъ

 

Георгіевъ

 

Баженовъ,

 

28

 

лѣтъ.

Списокъ

 

вакантныхъ

 

містъ.

Священническія:

 

Суражскаго

 

у.,

 

въ

 

С.

 

Лотакахъ

 

при

 

Р.-
Богородичной

 

цер.

 

(2-е

 

мѣсто)

 

съ

 

16

 

іюля

 

1897

 

года;

Сосницкаго

 

у.,

 

въ

 

С.

 

Перелюбѣ,

 

при

 

Николае-Александровской
ц.

 

(2-емѣсто),

 

съ

 

5

 

августа

 

1898

 

года:

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

пос.

 

Еліонкѣ,

 

при

 

Іоанно-Продтечинской

 

единое,

 

церкви

 

съ

 

1?
марта

 

1900

 

г.;

 

Стародубскаго

 

у.,

 

въ

 

С.

 

Демьянкахъ,

 

ар

Воскресенской

   

церкви

   

съ

   

іюля

   

1900

   

года;

   

Мглинскаго

 

Ь
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въ

 

селѣ

 

Великой-Дубровѣ,

 

при

 

Василісвской

 

церкви

 

съ

 

15
иая

 

1901

 

года;

 

Стародубскаго

 

у.,

 

въ

 

С.

 

Лобкахъ

 

при

 

По-
кровской

 

церкви

 

съ

 

16

 

мая

 

1901

 

года;

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

С.

Шумаровой-Поповкѣ,

 

при

 

Георгіевской

 

ц.

 

съ

 

16

 

мая

 

1901

 

г.;

Стародубскаго

 

у.,

 

въ

 

С.

 

Ломаковкѣ,

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

съ

 

31
мая

 

1901

 

г.;

 

Кролевецкаго

 

у.,

 

въ

 

с

 

Будищѣ,

 

при

 

Георгіевской
ц.

 

съіііюня

 

1901

 

г.;

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Гучинѣ,

 

при

Троицкой

 

церкви

 

съ

 

21

 

іюня

 

1901

 

года;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

въ

 

С.

 

Стечнѣ,

 

при

 

Р.-Богородич8ой

 

церкви

 

съ

 

18

 

іюая

 

1901

 

г.;

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

С

 

МихаЙЛОВСКѣ,

 

при

 

Михайловской
цер.

 

съ

 

8

 

августа

 

1901

 

г.;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Але-
финѣ,

 

при

 

Димитріевекой

 

церкви

 

съ

 

14

 

августа

 

1901

 

года;

Кролевецкаго

 

у.,

 

въ

 

С.

 

Городищѣ,

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

съ

17

 

августа

 

1901

 

г.;

 

Нѣжинскаго

 

у.,

 

въ

 

с.

 

Колесникахъ,

 

при

Усаовской

 

церкви

 

съ

 

25

 

августа

 

1901

 

г.:

 

Городнянскаго

 

уѣз.,

въ

 

селѣ

 

Новыхъ

 

Млинахъ,

 

ири

 

Успенской

 

церкви

 

съ

 

30
августа

 

1901

 

года;

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

слободѣ

 

Радулѣ,

при

 

Покровской

 

цор.

 

съ

 

10

 

сентября

 

1901

 

года;

 

Мглинскаго
уѣзда,

 

въ

 

С

 

ЬОСТЯНСКОМЪ,

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

съ

 

12

 

сентября
1901

 

года;

 

Мглинскаго

 

увзда,

 

въ

 

сел£

 

Ишовѣ,

 

ири

 

Николаев-
ской

 

церкви

 

съ

 

9

 

января

 

1901

 

года;

 

въ

 

гор.

 

Черниговѣ,

 

при

Параекевіовской

 

цоркви

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

1901

 

года;

 

Кроле-
вецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

С.

 

і

 

лишкахъ,

 

при

 

Покровской

 

п

 

р.

 

съ

 

3
октября

 

1901

 

г.;

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

С.

 

Городищѣ

 

при

Кресто-Воздвиженской

 

церкви

 

съ

 

6

 

октяГ>ря

 

1901

 

г.;

 

К>зелец-
ка го

 

у.,

 

въ

 

С.

 

Марковцахъ

 

при

 

Успенской

 

цер.

 

съ

 

6

 

октября
1901

 

г.;

 

Новозыбковскаго

 

уѣз.,

 

въ

 

селѣ

 

йЯогилевцахъ,

 

при

Николаевской

 

цер.

 

съ

 

23

 

октября

 

1901

 

года;

 

Новозыбковскаго
У>,

 

въ

 

С.

 

Киваяхъ

 

при

 

Михайловской

 

цор.

 

съ

 

25

 

октября,
1901

 

г.;

 

Черпиговскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

С.

 

Ладинкѣ

 

при

 

Михайлов-
ской

 

церкви

 

съ

 

25

 

сентября

 

1901

 

г.;

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

въ

М-

 

Почепѣ

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

съ

 

21

 

октября

 

1901

 

г.;

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

С.

 

Холопковѣ

 

при

 

Михайловской

 

церкви

съ

 

30

 

октября

 

1901

 

года;

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

Ніелѣзномъ-Мостѣ

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

съ

 

5
ноября

 

1901

 

года;

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Бѣлицѣ

 

при

Усповской

 

церкви

 

съ

 

25

 

октября

 

1901

 

года;

 

Стародубскаго

 

у.,

нъ

 

с.

 

Артюшкозѣ

 

при

 

Кресго-В'ізд?ижонской

 

церкви

 

съ

 

6

 

-ноя-

бря

 

1901

 

г.;

 

въ

 

гор.

 

Новозыбковѣ

 

при

 

Христо-Рождествси-
ской

 

церкви

 

(единовѣр.)

 

съ

 

20

 

октября

 

1901

 

г.;

 

Мглинскаго
У'Ьзда

 

въ

 

с.

 

Романичахъ

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

съ

 

2

 

ноября

 

1901

 

г.
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Діаконскія:

 

изъ

 

числа

 

діаконскихъ

 

мѣстъ

 

исключено

 

мѣсто

еъ

 

с.

 

Велиномъ

 

Самборѣ,

 

Конотопскаго

 

уѣзда.

 

при

 

Николаев-

ской

 

церкви.

Псаломщическія;

 

Оуражскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

пос.

 

Клинцахъ

 

пра

Вознесенской

 

единовѣрческой

 

цер.

 

(2

 

шѣсто)

 

съ

 

30

 

августа

 

1901

 

г.;

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

М.

 

Семеновкѣ,

 

при

 

Соборо-Богоро-

дичной

 

церкви

 

съ

 

1

 

ноября

 

1901

 

года;

 

Отародубскаго

 

уѣзда,

въ

 

С.

 

Соловѣ

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

съ

 

24

   

октября

   

1901

 

г.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

Нѣжинскаго

  

Братства

   

„Божіѳй

  

Матери
всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Радости"

съ

 

24

 

октября

 

1900

 

года

 

по

 

24

 

октября

 

1901

 

года.

Въ

 

отчетномъ

 

1900 — 1901

 

году

 

Нѣжинское

 

Братство

 

Божіей

Матери,,

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Радости",

 

вступивъ,

 

съ

 

Божіей

 

помощью,

въ

 

XVIII

 

годъ

 

скромнаго

 

существованія

 

направляло

 

свою

 

дѣятель-

ность

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

посильно

 

помогатъ

 

своими

 

денежными

 

посо-

біями

 

бѣдныиъ

 

жителямъ

 

г.

 

Нѣжина

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

они

особенно

 

нуждались

 

въ

 

этой

 

помощи.

 

По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

эти

 

денежныя

 

пособія

 

выдавались

 

бѣднякамъ

 

преимущественно

 

къ

великимъ

 

праздникамъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

св.

 

Пасхи.

 

Но

посильно

 

эта

 

помощь,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

нижеслѣдующаго

 

списка

лицъ,

 

оказывалась

 

Братствомъ

 

и

 

среди

 

каждаго

 

мѣсяца

 

Братскаг»

года.

Нельзя

 

съ

 

ирискорбіемъ

 

не

 

отмѣтить

 

здѣсь

 

того

 

печальнаго

факта,

 

что

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

поступленіе

 

пожертвованій

 

въ

пользу

 

Братства

 

уменьшается,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

основвойт

неприкосновенный

 

капиталъ

 

Братства

 

состоите

 

только

 

изъ

 

2000

 

р-

и

 

процентовъ

 

съ

 

этого

 

капитала

 

Братство

 

получаетъ

 

не

 

такъ

иного,

 

чтобы

 

могло

 

ими

 

удовлетворять

 

бѣдяыхъ.

 

По

 

мѣрѣ

 

же

сокращенія

   

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Братства,

 

Срвѣтъ

 

его,

 

само
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собою

 

разумѣется,

 

съ

 

сожалѣнісмъ,

 

долженъ

 

былъ

 

совратить,

 

если

не

 

число

 

удовлетворяемыхъ

 

своимъ

 

пособіемъ

 

просителей,

 

то

 

самый

разиѣръ

 

сихъ

 

пособій,

 

доводя

 

ихъ

 

до

 

одного

 

рубля,

 

что

 

при

увеличивающейся

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

дороговизнѣ

 

жизненныхъ

пряпасовъ,

 

составляете

 

ничтожную

 

помощь.

 

Къ

 

счастію

 

нужно

сказать,

 

что

 

главною

 

причиною

 

умѳныпенія

 

пожертвоваіій

 

со

 

сто-

роны

 

благотворителей

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

„Божіей

 

Матери,

 

всѣхъ

скорбящихъ

 

Радости "

 

служите

 

не

 

холодность

 

или

 

несочувствіо

 

св.

дѣлу

 

помощи

 

бѣднымъ, — главная

 

цѣль

 

Братства,

 

а

 

существованіе

въ

 

г.

 

Нѣжидѣ

 

на

 

ряду

 

съ

 

Братствомъ

 

другого

 

общества,

 

имѣю-

щаго

 

такую

 

же

 

христіанскую

 

цѣль,

 

носящаго

 

названіе

 

„Нѣжин-

скаго

 

благотворитѳльнаго

 

общества 8 ,

 

открытаго

 

сравнительно

недавно

 

по

 

иниціатявѣ

 

Ев

 

Превосходительства

 

К.

 

Ф.

 

Гельбке,

«упруги

 

господина

 

директора

 

Нѣжинскаго

 

Историко-Филологиче-

скаго

 

Института

 

князя

 

Безбородко.

 

Съ

 

открытіемъ

 

названнаго

общества,

 

какъ

 

показываете

 

опыте,

 

пожертвованія,

 

поступавшія

■прежде

 

въ

 

Братство,

 

какъ

 

бы

 

раздѣлились

 

на

 

половину

 

между

этими

 

двумя

 

благотворительными

 

учреждоніями.

Находясь

 

подъ

 

Архипастырскимъ

 

покровительствомъ

 

Его

 

Прео-

священства,

 

Прѳосвященнѣйпіаго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

и

 

Нѣжинскаго,

 

совѣтъ

 

Братства

 

„Божіей

 

Матери,

 

всѣхъ

 

скорбя-

щихъ

 

Радости "

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

состоялъ

 

изъ

 

предсѣдателя

его— настоятеля

 

Нѣжинскаго

 

Благовѣщенскаго

 

Монастыря

 

о.

архимандрита

 

Григорія

 

и

 

членозъ:

 

командира

 

42-й

 

артиллерійской

бригады

 

гевералъ-маіора

 

Александра

 

Ѳѳофилактовича

 

Бабакина,

ординарнаго

 

профессора

 

Нѣжинскаго

 

Историко-Филологичеекаго

Института

 

князя

 

Безбородко

 

Михаила

 

Ник.

 

Бережкова,

 

Нѣжив-

скаго

 

городекаго

 

головы

 

И.

 

Л.

 

Дейкуна,

 

Нѣжинскихъ

 

купцовъ —

И.

 

П.

 

Соколова,

 

Я.

 

С.

 

Дмитренко-Колочана,

 

казначея

 

Братства

іеромонаха

 

Александра

 

и

 

дѣлопроизводителя

 

священника

 

Георгія
Спасскаго.

 

Всѣ

 

эти

 

лица

 

въ

 

свое

 

время

 

утверждены

 

въ

 

должно-
9

стяхъ

 

Его

 

Преосвященствомъ.
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Вниманіо

 

совѣта

 

Братства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

было

 

обращено

 

на

 

должное

 

распредѣлевіе

 

денежныхъ

 

пособій

просителям,

 

послѣ

 

тщательнаго

 

разсмотрѣнія

 

и

 

обсужденія

 

про-

шеній

 

о

 

пособій

 

и

 

дѣйствительной

 

нужды

 

просителей.

Всѣхъ

 

засѣданій

 

совѣта

 

по

 

нуждамъ

 

Братства

 

въ

 

отчетномъ

году

 

было

 

четыре,

 

а

 

именно:

 

въ

 

годовой

 

праздникъ

 

Братства

29-го

 

октября

 

1900

 

года,

 

когда

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

братчиковъ

былъ

 

выслушанъ

 

годичный

 

отчете

 

за

 

предыдущій

 

годъ,

 

повѣренн

денежныя

 

братскія

 

суммы,

 

разсмотрѣны

 

и

 

утверждены

 

собраніемъ

записи

 

по

 

приходо-расходнымъ

 

книгамъ

 

Братства

 

и

 

приваты

обычные

 

взносы

 

братчиковъ

 

на

 

ваступающій

 

годъ.

 

Здѣсь

 

же

 

былъ

избраиъ

 

и

 

наличный

 

составъ

 

членовъ

 

совѣта

 

Братства

 

на

 

насту-

пающій

 

годъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

общияъ

 

собравіемъ

 

братчиковъ

 

послана

была

 

поздравительная

 

телеграмма

 

Покрозитслю

 

Братства

 

Преосвя-

щеннѣйшему

 

Антонію,

 

Епископу

 

Черниговскому

 

и

 

Нѣжинскому,

съ

 

праздникомъ

 

Братства,

 

съ

 

просьб

 

ю

 

Архипастырю

 

призвать

 

на

дѣяіельность

 

Братства

 

Божіе

 

благословоніе,

 

на

 

что

 

въ

 

свое

 

врѳня

и

 

былъ

 

полученъ

 

отъ

 

Владыки

 

милостивый

 

отвѣтъ.

Второе

 

свое

 

засѣданіѳ

 

Совѣтъ

 

Братства

 

имѣлъ

 

22-го

 

декабря

1900

 

года,

 

разсмотрѣвъ

 

болѣе

 

70

 

прошеній

 

бѣдныхъ

 

жителей

 

г.

Нѣжина

 

о

 

выдачѣ

 

пособія

 

къ

 

предстоящему

 

празднику

 

Рождества

Христоза

 

и,

 

отказавъ

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

нихъ

 

потому,

 

что

 

они

получаютъ

 

пособія

 

изъ

 

завѣщанныхъ

 

суимъ

 

купца

 

Михаила

 

Бѣдн

отъ

 

городской

 

управы,

 

о

 

чемъ

 

было

 

сообщено

 

совѣту

 

членомъ

его

 

И.

 

Л.

 

Дейкуномъ,

 

поставовилъ

 

раздать

 

къ

 

празднику

 

Рожде-

ства

 

только

 

67

 

рублей.

 

Въ

 

третьемъ

 

своемъ

 

засвданіи,

 

отъ

 

27
нарта

 

1901

 

года,

 

Совѣтъ

 

Братства

 

разсмотрѣлъ

 

84

 

прошенія

 

о

пособіи

 

къ

 

предстоящему

 

празднику

 

св.

 

Пасхи

 

и

 

постановилъ

раздать

 

къ

 

сему

 

празднику

 

92

 

рубля.

Наконецъ

 

въ

 

IY

 

своемъ

 

засѣданіи,

 

оіъ

 

22

 

сего

 

октября,

 

Совѣтъ

Братства

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

 

предстоящеяъ

 

Братскомъ

 

годичноиъ

лраздникѣ,

 

который

   

постановилъ

   

праздновать

   

28

 

еего

 

октябре
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пригласивъ

 

къ

 

нему

 

обычно

 

всѣхъ

 

братчиковъ

 

для

 

выслушанія

годичваго

 

отчета

 

и

 

избранія

 

новаго

 

состава

 

члоновъ

 

совѣта

 

или

утвержденія

 

прежнихъ.

 

Здѣсь

 

же

 

былъ

 

разсмотрѣнъ

 

и

 

утвержденъ

приходъ

 

и

 

расходъ

 

братскихъ

 

суммъ

 

отъ

 

предыдущаго

 

засѣданія.

Средства

  

Братства.

I.

Приходъ.

Остатокъ

 

отъ

 

приледшаго

 

братскаго

 

года

 

2065

   

руб.

  

52

 

коп.

Въ

 

теченіи

 

1900—1901

 

братскаго

 

года

 

поступило:

Въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ:

 

отъ

 

о.

 

архимандрита

 

Григорія

 

5

 

руб.,

П.

 

Г.

 

Гомаляко

 

5

 

руб.,

 

протоіерея

 

Владиміра

 

Круглевскаго

 

5

 

р..

И.

 

П.

 

Соколова

 

5

 

р.,

 

Я.

 

С.

 

Дмитронко-Коломана

 

5

 

руб.,

 

іеромонаха

Александра

 

3

 

р.,

 

священника

 

Григорія

 

Левицкаго

 

3

 

р.,

 

отъ

 

него-жо,

по

 

подписному

 

листу

 

1

 

р.

 

2

 

к.,

 

профессора

 

М.

 

Н.

 

Борежкова

 

5

 

р.,

 

свящ

Александра

 

Величковскаго

 

по

 

подпис.

 

листу

 

2

 

руб.

 

55

 

коп.,

священника

 

Николая

 

Максимовича

 

3

 

руб.,

 

Преосвященнѣйшаго

Антовія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

10

 

руб.,

 

свящ.

Ѳеодора

 

Сахновскаго

 

по

 

иодп.

 

листу

 

7

 

руб.

 

21

 

коп.,

 

протоіерея

Павла

 

Падалки

 

по

 

подп.

 

листу

 

8

 

руб.

 

45

 

коп. —Всего

 

въ

 

октя-

брѣ:-68

 

руб.

 

23

 

коп.

Въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ:

 

отъ

 

И.

 

Л.

 

Дейкуна

 

3

 

руб.,

 

М.

 

Н.

 

Берож-

кова

 

5

 

руб.,

 

священника

 

Александра

 

Огіовскаго

 

2

 

руб.,

 

Марк

Александровны

 

Богуславской

 

1

 

руб.,

 

Константина

 

Елисеевича

Троцины

 

и

 

ого

 

супруги

 

Маріи

 

Георгіевны

 

20

 

руб.,

 

свящ.

 

Нико-

лая

 

Липскаго

  

по

 

листу

 

6

 

руб.

 

20

 

коп.— Всего

 

37

 

руб.

 

20

 

коп

Въ

 

деіабрѣ

 

мѣсяцѣ:

 

отъ

 

И.

 

Н.

 

Михайловскаго

 

3

 

руб.,

 

гене-

рала

 

В.

 

Н.

 

Ярошева

 

и

 

его

 

супруги

 

10

 

руб.,

 

княгини

 

Александры

Васильевны

 

Голициной

 

50

 

руб.,

 

Ж.

 

Г.

 

Божовской

 

по

 

подп.

 

листу

3

 

руб.

 

75

 

коп.— Всего— 66

 

руб.

 

75

 

коп.

Въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ:

 

отъ

 

полковника

 

И.

 

А.

 

Якушевскаго

 

5

 

р.,

геворалъ-майора

 

А.

 

Ѳ.

 

Бабакина

 

10

 

руб.,

 

профессора

 

В.

 

В.

 

Ка-



—
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—

чановскаго

 

1

 

руб.

 

50

 

кои.,

 

свящ.

 

Григорія

 

Российского

 

1

 

руб.—

Всего— 17

   

руб.

 

50

 

коп.

Въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ:

 

отъ

 

іеромонаха

 

Нафанаила

 

50

 

кои.—

Всего: — 50

 

коп.

Въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ:

 

отъ

 

генерала

 

Александра

 

Ѳооф.

 

Бабакива

3

 

руб.,

 

свящ.

 

Георгія

 

Россинскаго

 

1

 

руб.,

 

свящ.

 

Алаксандра

Огіевскаго

 

по

 

подп.

 

листу

 

6

 

руб.,

 

Маріи

 

Александровны

 

Богомо-

лѳцъ

 

5

 

руб,,

 

учителя

 

гимнагіи

 

Е.

 

Б.

 

Фонъ-Лутцау

 

1

 

руб.,

 

іеро-

монаха

 

Наф

 

шаила

 

1

 

руб.,

 

Ааастасіи

 

Долженковой

 

2

 

руб.,

 

Софія

Ивановны

 

Самохиной

 

3

 

руб. —Всего — 22

 

руб.

Въ

 

апрѣлѣ,

 

маѣ,

 

іюнѣ

 

и

 

іюлѣ

 

мѣсяцахъ

 

поступлоній

 

не

 

было^

Въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ:

 

отъ

 

Н.

 

Д.

 

Кармизина

 

1

 

руб.,

 

М.

 

С.

 

Чер-

нацкой

 

3

 

руб.— Всего

 

4

 

руб.

Въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ:

 

отъ

 

Ксеніи

 

Неизвѣстной

 

80

 

руб.,

 

свящ.

Георгія

 

Спасскаго

 

2

 

руб. — Всего: — 82

 

руб.

А

 

всего

 

за

 

годъ

 

поступило:

 

298

 

руб.

 

18

 

коп.,

 

что

 

съ

 

остаточ-

ными

 

2065

 

руб.

 

52

 

коп.

   

представляете

 

2363

 

руб.

 

70

 

коп.

П.

Изъ

 

этихъ

 

дѳнегъ

 

въ

 

теченіи

 

года

 

израсходовано

 

на

 

пособія

бѣднымъ

 

и

 

нужды

 

Братства.

Въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1900

 

года

 

выдано

 

пособіе:

 

солдаткѣ

 

Маріи

Багрѣевой

 

3

 

руб.,

 

на

 

погребѳніе

 

мѣщ.

 

Ивана

 

Ковалева

 

2

 

руб.,

мѣщ.

 

Маріи

 

Зубахиной

 

2

 

руб.,

 

казачкѣ

 

Анастасіи

 

Лысенко

 

1

 

p.r

за

 

телеграмму

 

по

 

братскимъ

 

дѣламъ

 

2

 

руб.

 

10

 

коп. — Всего

10

 

руб.

 

10

 

коп.

Въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ:

 

Маріи

 

Зубахиной

 

2

 

руб.,

 

Анастасіи

 

Лы-

сенко

 

1

 

руб. — Всего— 3

  

руб.

Въ

 

девабрѣ

 

мѣсяцѣ:

 

за

 

страховку

 

братск.

 

билета

 

уплочене

2

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

на

 

погребеніѳ

 

мѣщ.

 

Данила

 

Голуба

 

1

 

руб.»
Анастасіи

 

Лысенко

 

1

 

руб.,

 

Маріи

 

Зубахиной

 

2

 

руб.,

 

двор.

 

Марія
Сандаровской

 

3

 

руб.,

 

Маріи

   

Коваленко

 

2

 

руб.,

 

мѣщ.

   

Евфиму



—

 

697

 

—

Флорову

 

2

 

руб.,

 

Аннѣ

 

Найдиновой

 

1

 

руб.,

 

Маріи

 

Багрѣевой

 

2

 

p.

Маврѣ

 

Ивановой

 

2

 

руб.,

 

Юліанѣ

 

Роговой

 

1

 

руб.,

 

сиротаиъ

 

Гар-

товскимъ

 

3

 

руб.,

 

Параскевѣ

 

Герасимовой

 

1

 

руб.,

 

Анастасіи

Сунруновой

 

1

 

руб.,

 

Параскезѣ

 

Слхорской

 

1

 

руб.,

 

Елонѣ

 

Гарма-

шевой

 

1

 

руб.,

 

Ивану

 

Рябчиау

 

1

 

руб.,

 

Аняѣ

 

Шзадуновой

 

I

 

руб.,

Евфр.

 

Колесниковой

 

1

 

руб.,

 

Фотияѣ

 

Лобузко

 

1

 

руб.,

 

Матронѣ

Крутько

 

1

 

руб.,

 

Маріи

 

Млйбородѣ

 

1

 

руб.,

 

Ааастасіи

 

Будило

 

1

 

р.,

Евф.

 

Павловской

 

2

 

руб.,

 

Софіи

 

Шевченко

 

1

 

руб.,

 

Ксеніи

 

Лебе-

девой

 

1

 

руб.,

 

Мѳланіи

 

Степурѣ

 

1

 

руб.,

 

Варварѣ

 

Пойдѣ

 

1

 

руб.,

Василію

 

Кульбекѣ

 

1

 

руб.,

 

Агриппинѣ

 

Колесниковой

 

1

 

руб.,

Александрѣ

 

Кендиной

 

1

 

руб.,

 

Пелагеи

 

Тищенко

 

1

 

руб.,

 

Даріи

Матюшонко

 

1

 

руб.,

 

Екатеринѣ

 

Зѣяченко

 

2

 

руб.,

 

Агриппинѣ

 

Ка-

лантаеной

 

1

 

руб.,

 

Меланіи

 

Горлянской

 

1

 

руб.,

 

Ивану

 

Романовичу

2

 

руб.,

 

Елизаветѣ

 

Пекаловой

 

1

 

руб.,

 

Екат.

 

Листовецкой

 

2

 

руб.,

Варварѣ

 

Сабесской

 

2

 

руб.,

 

Варварѣ

 

Будиловой

 

1

 

руб.,

 

Елеза-

ветѣ

 

Смирновой

 

3

 

руб.,

 

Маріи

 

Марцинякъ

 

3

 

руб.,

 

Татьянѣ

Волковой

 

1

 

руб.,

 

Агафіи

 

Шатровой

 

1

 

руб.,

 

Антону

 

Дусю

 

2

 

р.,

Евгоніи

 

Ильиной

 

1

 

руб.,

 

Ольгѣ

 

Нѣжинцевой

 

1

 

руб.,

 

Маріи

Спѣваковой

 

1

 

руб.,

 

Пелагіи

 

Кумпанченко

 

1

 

руб.,

 

Емеліану

 

Ру-

Даку

 

1

 

руб.— Всего

   

71

 

руб.

 

80

  

коп.

Вт.

 

январѣ

 

мГсяцѣ:

 

1901

 

года

 

Маріи

 

Зубахиной

 

2

 

руб.,

 

Ана-

стасе

 

Лысенко

 

1

 

руб. — Всего

 

3

 

руб.

Въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ:

 

дворянкѣ

 

Агриппянѣ

 

Юрчонко

 

2

 

руб.,

мѣщ.

 

Маріи

 

Дрозденко

 

2

 

руб.,

 

Маріи

 

Зубахиной

 

2

 

руб.,

 

казачкѣ

Анастасіи

 

Лысенко

 

1

 

руб.— Всего

 

7

 

руб.

Въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ:

 

выдано

 

пособіо

 

къ

 

празднику

 

св.

 

Пасхи::

яѣщаньамъ:

 

Маріи

 

Марцинякъ

 

2

 

руб.,

 

Агриппинѣ

 

Власенко

 

3

 

р.,.

Татіанѣ

 

Воликовой

 

1

 

руб.,

 

Агафіи

 

Шатровой

 

1

 

руб.,

 

Еигеніи

Ильиной

 

]

 

руб.,

 

Антону

 

Дусю

 

2

 

руб.,

 

Ольгв

 

Нѣжинцевой

 

1

 

р.,

Параскевѣ

 

Смѣлянской

 

1

 

руб.,

 

Еиеліану

 

Рудаку

 

1

 

руб.,

 

Елиза-

вет

 

Смирновой

 

2

 

руб.,

 

Параскевѣ

 

Герасимовой

 

2

 

руб.,

 

Анас-

тасе

 

Сунруновой

 

2

 

руб.,

 

Параскевѣ

   

Сикорской

 

2

 

руб.,

 

Марон
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Колесниковой

 

3

 

р?б.,

 

Маріи

 

Багрѣевой

 

3

 

руб.,

 

Юліанѣ

 

Роговой
1

   

руб.,

 

сирот.імъ

 

Гартовскимъ

 

4

  

руб.,

    

Елизаветѣ

    

Гарнашевой
2

   

руб.,

 

Ксеніи

 

Пѣвчей

 

1

 

руб.,

 

Ивану

 

Полубожко

 

2

 

руб.,

 

Грв-
горію

 

Сабесскому

 

3

 

руб.,

 

Ивану

 

Романовичу

 

2

 

руб.,

 

Маріи

 

Сан-
даровской

 

2

 

руб.,

 

Пелагеи

 

Тищѳнко

 

1

 

руб.,

 

Екат.

 

Ластовецкой
2

 

руб.,

 

Параскевѣ

 

Антипенко

 

2

 

руб.,

 

Варварѣ

 

Будило

 

2

 

руб.,
Елвзавотѣ

 

Пекаловой

 

1

 

руб.,

 

Дарьѣ

 

Матюшенко

 

1

 

руб.,

 

Агафіи
Злобиной

 

1

 

руб.,

 

Ѳеодосіи

 

Старичевой

 

1

 

руб.,

 

Екатеривѣ

 

Зѣв-

ченко

 

3

 

руб.,

 

Пелагіи

   

Шевченко

 

3

 

руб.,

 

Мѳланіи

   

Горлянской
1

   

руб.,

 

Агриппинѣ

 

Колондаевой

 

2

 

руб.,

 

Маріи

 

Коваленко

 

3

 

р.,

Гликеріи

 

Колесниковой

 

1

 

руб.,

 

Евфиму

 

Флорову

 

1

 

руб.

 

80

 

коп.,

Вѣрѣ

 

Дровской

 

5

 

руб.,

 

Ивану

 

Рябчику

 

2

 

руб.,

 

Маріи

 

Зубахиной
2

   

руб.,

 

Анастасіи

 

Лысенко

 

1

 

руб.,

 

Василію

 

Кульбекѣ

 

1

 

руб.,
Александрѣ

 

Кендиной

 

1

 

руб.,

 

Агриппивѣ

 

Колесниковой

 

1

 

руб.,
Маріи

 

Дрозденко

 

1

 

руб.,

 

Софіи

 

Шевченко

 

1

 

руб.,

 

Неонилѣ

 

Но-
совой

 

1

 

руб.,

 

Татьянѣ

 

Коноплѣ

 

1

 

руб.,

 

Матренѣ

 

Крутьковой

 

1

 

р.,

Маріи

 

Майбородѣ

 

1

 

руб.,

 

Анастасіи

 

Будиловой

 

1

 

руб.,

 

Евфро-
еиніи

 

Павловой

 

1

 

руб.,

 

Агафіи

 

Волковой

 

1

 

руб.,

 

Агриіпіинѣ

Подперной

 

1

 

руб. — Всего

 

92

 

руб.

 

80

 

коп.

Въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ:

 

Маріи

 

Зубахиной

 

2

 

руб.,

 

Анастасіи

 

Лы-
сенко

 

1

 

руб. — Всего— 3

 

руб.

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ:

 

Маріи

 

Зубахиной

 

2

 

руб.,

 

Анастасіи

 

Лысенко
1

 

вуб.— Всего

 

3

 

руб.

Въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ:

 

за

 

страховку

 

братскаго

 

билета

 

уплочено

 

4

 

р.

45

 

коп.,

 

выдано

 

пособіе:

 

Ѳеклѣ

 

Голубовой

 

3

 

руб.,

 

Маріи

 

Зуба-
хиной

 

2

 

руб.,

 

Анастасіи

 

Лысенко

 

1

 

руб. —Всего

   

10

 

руб.

 

45

 

в 1

Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ:

 

А.

 

Афанасьевой

 

3

 

руб.,

 

И.

 

Романовичу

 

3

 

р.,

А.

 

Лысенко

 

1

 

руб.,

 

М.

 

Зубахиной

 

2

 

руб.— Всего

   

9

 

руб.

Въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ:

 

Павлу

 

Михайленво

 

1

 

руб.,

 

Маріи

 

Зуба-
хиной

 

2

 

руб.,

 

Анастасіи

 

Лысенко

 

1

 

руб. —Всего

 

4

 

руб.

Въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ:

 

На

 

погребеніе

 

казачки

 

Параскевы

 

Гера-
сеновой

 

2

 

руб.,

 

А.

 

Афанасьевой

 

2

 

руб.,

 

Маріи

 

Зубахиной

 

2

 

руб..
Анастасі и

 

Лысенко

 

1

 

руб.,

 

въ

 

типографію

 

г.

 

Глезера

 

уплачено
1

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

на

 

письменныя

 

принадлежности

 

75

 

коп. — Всего
9

 

руб.

А

 

всего

 

за

 

годъ

 

израсходовано:

 

226

 

руб.

 

15

 

коп.,

 

къ

 

началу
братскаго

 

года

 

остается

 

наличными

 

2137

 

руб.

 

55

 

коп,

Изъ

 

нихъ

 

2000

 

руб.,

 

въ

 

братсвомъ

 

ящикѣ

 

за

 

печатію,

 

88

 

р>



—
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—

55

  

коп.,

 

у

 

о.

 

казначея

  

на

 

рукахъ,

 

и

 

49

   

руб.

   

въ

   

Нѣжинской

сберегательной

 

кассѣ

 

при

 

уѣздномъ

 

казначействѣ.

Итакъ,

 

призрѣвая

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

двухъ

 

постоянныхъ

 

своихъ

пѳнсіонерокъ— мѣщанку

 

Марію

 

Зубахину

 

(24

 

руб.„въ

 

годъ)

 

и

казачку

 

Анастасію

 

Лысенко

 

(12

 

руб.

 

въ

 

годъ),

 

братстве

 

оказало,

кромѣ

 

того,

 

свою

 

посильную

 

помощь

 

108

 

лицамъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

случаахъ.

Да

 

благословите

 

же

 

Небесная

 

Заступница

 

и

 

Покровительница
нашего

 

Братства

 

Божія

 

Матерь,

 

„всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Рндосгь"
и

 

впредь

 

скромную,

 

но

 

христіански — полезную

 

дѣяіельность

 

его

на

 

благо

 

и

 

утѣшеніо

 

страждущихъ

 

и

 

оброиевеяныхъ

 

братій

 

нашихъ.

Прѳдсѣдатель

 

Совѣта

 

Братства

 

архимандрите

 

Гриюрій.

О

 

*Р

 

"ЧГ.

 

ЗЕЗ

 

ЧС

 

Ъ

Черниговскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

о

 

состояніи
церковныхъ

 

школъ

 

Черниговской

 

епархіи

 

за

 

Ш00

 

граждан-
скій

 

годъ.

I.

Управленіе

    

церковными

   

школами.

    

Составь

   

Епархіальнаго
Училищнаго

   

Совѣта

   

и

  

его

   

Отдѣленій.

    

Именной

    

списокъ

членовъ

  

Совѣта

 

и

 

Отдѣленій

 

съ

 

указаніемъ

 

званія

 

членовъ.

Почетные

 

члены

 

Оовѣта

 

и

 

Отдѣленій.

Во

 

главѣ

 

управлѳнія

 

церковно-приходскими

 

школами

 

и

 

шко-

лами

 

грамоты

 

Черниговской

 

епархіи

 

въ

 

отчетвомъ

 

1900

 

граж-

данскомъ

 

году

 

стоялъ

 

Преосвященнѣйгаій

 

Антоній,

 

Епископъ
Черниговскій

 

и

 

Нѣжинскій,

 

постоянно

 

слѣдившй

 

за

 

состояніемъ
и

 

развитіемъ

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи

 

какъ

 

непо-

средственно,

 

во

 

время

 

сфоихъ

 

поѣздокъ

 

по

 

епархіи

 

для

 

обо^рѣнія

церквей,

 

такъ

 

и

 

по

 

представленіямъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта,

 

всѣ

 

журнальныя

 

постановленія

 

котораго

 

поступали

 

на

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

 

Подъ

 

непосредственнымъ

 

наб-
люденіемъ

 

и

 

руководствомъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

какъ

 

ближайшій
органъ

 

Епархіальной

 

власти

 

по

 

завѣдывавію

 

церковно-школьнымъ

Дѣломъ,

 

дѣйствовалъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

и

 

Еаархіальный

 

Учи-
лищный

 

Совѣтъ,

 

бдижайшимъ

 

образомъ

 

завѣдывая

 

церковными

школами

 

епархіи

 

и

 

заботясь

 

въ

 

предѣлахъ

 

своего

   

вѣдѣнія

 

какъ



—

 

700

 

—

о

 

распростравеніи

 

народнаго

 

образования

 

и

 

просвѣщепія

 

въ

 

духѣ

Православной

 

Церкви

 

и

 

русской

 

народности

 

пуіемъ

 

открытія

новыхъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

такъ

 

и

 

о

 

еозможно

 

лучшей

 

постанови

всѣхъ

 

вообще

 

подвѣдомыхъ

 

ему

 

школъ

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

и

 

матеріальномъ

 

отношеніяхъ.

 

Въ

 

уѣздахъ

 

епархіи

 

попеченіе

 

о

церковиыхъ

 

школахъ

 

и

 

завѣдываніе

 

ими

 

принадлежало

 

пят-

надцати

 

уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ

 

Епаріхальнаго

 

Училищнаго

 

Со-

вѣта,

 

непосредственное

 

же

 

наблюденіе

 

за

 

церковными

 

школами

 

и

руководство

 

учгбно-воспитательнынъ

 

дѣломъ

 

въ

 

нихъ

 

предостав-

лено

 

было

 

Епархіальвому

 

наблюдателю

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

пят-

надцати

 

уѣзднымъ

 

наблюдателями

Въ

 

составъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

согласно

 

§

 

27

Высочайше

 

утвержденнаго

 

26

 

февраля

 

1896

 

года

 

Положенія

 

сбъ

упрпвленіи

 

школами

 

церковно-приходскими

 

и

 

грамоты,

 

еъ

 

отчет-

номъ

 

году

 

входили

 

слѣдующія

 

лица:

 

Предсѣдатель

 

Оовѣта—

Преосвященный

 

Филиппъ,

 

Епископъ

 

Новгородсѣвсрскій,

 

викарій

Черниговской

 

епархіи,

 

по

 

20

 

декабря

 

отчетнаго

 

года,

 

когда,

 

по

опредѣлевію

 

Слятѣйшаго

 

Синода,

 

онъ

 

былъ

 

уволенъ

 

отъ

 

означенной

должности,

 

согласно

 

ирошенію,

 

по

 

болѣзни,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

въ

должности

 

Председателя

 

Совѣта,

 

тѣмъ

 

же

 

опредѣленіемъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

согласно

 

представлению

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прео-

священБѣйшаго

 

Антовія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

утвержденъ

 

ректоръ

 

Черниговской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

протоіереЭ

К.

 

В.

 

Ефремовъ,

 

исяолвявшій,

 

по

 

силѣ

 

§

 

30

 

Высочайше

 

утвер-

жденнаго

 

Положенія

 

оСъ

 

управленіи

 

школами

 

церковно-приход-

скими

 

и

 

грамоты,

 

обязанности

 

Предсѣдателя

 

Совѣта,

 

по

 

званію

старѣйшаго

 

члена

 

Совѣта,

 

и

 

въ

 

теченіе

 

йсего

 

отчетнаго

 

года

 

въ

виду

 

болѣзни

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филиппа,

 

не

 

имѣвшаго

 

въ

 

силу

этого

 

возможности

 

принять

 

на

 

себя

 

обязанностей

 

по

 

должности

Предсѣдателя;

 

постоянные

 

члены:

 

Черниговскій

 

вице-губернатора,

дѣйствительвый

 

статскій

 

совѣтникъ

 

А.

 

С.

 

Долгово- Сабурова

настоятель

 

Вознесенской

 

г.

 

Чернигова

 

церкви

 

протоіерей

 

П.

 

Н.
Флеровъ,

 

законоучитель

 

Черниговской

 

мужской

 

гимназіи,

 

кандидата
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богословія,

 

священявкъ

 

А.

 

Н.

 

Величковскій,

 

управляющій

 

Госу-

дарстгенЕыми

 

имуществами

 

Чернигсвской

 

губерніи

 

гтатскій

 

совѣт-

бикъ

 

Н.

 

М.

 

Волковъ,

 

преподаватели

 

Черниговской

 

Духовной

Семинаріи,

 

кандидаты

 

богословія,

 

статскіе

 

совѣіники— В.

 

К.

Грома ковскій,

 

И.

 

Н.

 

Лебедевъ,

 

Л.

 

Г.

 

Покровскій

 

и

 

надворный

севѣтвикъ

 

А.

 

И.

 

Лепорекій,

 

онъ-же

 

дѣлоироизводитель

 

и

 

казначей

Совѣта

 

и

 

члены

 

по

 

должности — въ

 

качествѣ

 

представителя

 

отъ

Министерства

 

Бароднаго

 

Просвѣщенія,— директоръ

 

гародныхъ

училишъ

 

Черниговской

 

губерніи,

 

действительный

 

статгкій

 

совѣт-

нйеъ

 

П.

 

В.

 

Евстафіевъ

 

и

 

Епархіальный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

школъ

 

Черниговской

 

епархіи

 

протоіерей

 

Ѳ.

 

I.

 

Васютинскій.

Для

 

скорѣйшаго

 

разрѣшенія

 

не

 

терпшихъ

 

отлагательства

дѣлъ,

 

касающихся

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи,

 

при

 

Епархіальнолъ

Училищномъ

 

Совѣтѣ

 

въ

 

отче'тномъ

 

году

 

состояла

 

еще

 

особая

Школьвая

 

Коммиссія,

 

въ

 

состаьъ

 

которой

 

входили —Предсѣдатель

Совѣта,

 

ректсръ

 

семинаріп,

 

протоіерей

 

К.

 

В.

 

Ефремовъ

 

и

 

члены

Совѣта— священникъ

 

А.

 

Е.

 

Величковскій

 

и

 

А.

 

И.

 

Ленорекій,

 

а

въ

 

слтчаѣ

 

ихъ

 

отсутствия

 

или

 

болѣзни,— пхъ

 

постоянные

 

заме-

стители,

 

члены

 

Совѣта

 

В.

 

К.

 

Грояаковскій

 

и

 

И.

 

Н.

 

Лебедевъ,

и

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

засѣданія

 

Коммиссіи,

 

на

 

правахъ

 

члена,

 

при-

глашался

 

также

 

и

 

Епархіальный

 

Ваблюдатель

 

нротоіерей

 

Ѳ.

 

I.

Васютивскій.

 

Таковыя

 

же

 

школьныя

 

коммиссіи,

 

согласно

 

опредѣ-

ленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

4 — 11

 

февраля

 

1898

 

года

 

за

Л:

 

443,

 

существовали

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленіяхъ

 

Епар-

хіальваго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

ври

 

чемъ

 

въ

 

составъ

 

ихъ

 

входили

Председатели

 

Отдѣленій

 

и

 

но

 

два

 

псстоанныхъ

 

члена

 

изъ

 

состава

тіхъ

 

же

 

Отдѣленій.

Личный

 

составъ

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій

 

Черниговскаго

 

Епархіаль-

яаго

  

Училищнаго

 

Совѣта

 

въ

 

отчотномъ

 

году

 

былъ

 

слѣдующій:

I)

 

Борзенскаго

 

Отдѣленія:

 

Продсѣдатель,

 

онъ

 

же

 

и

 

уѣздный

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

 

благочинный

 

1

 

округа,

 

прото-

иерей

 

г,

 

Борзны

 

Ѳ.

 

Исаенко

 

и

 

члены:

 

священники— В.

 

Алексан-

Дровскій,

 

В.

 

Бучинскій,

 

3.

 

Киселевичъ,

 

А.

 

Вакуловскій,

 

В.

 

Добро-
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ленскій

 

и

 

Н.

 

Смирновѵ,

 

благочинные:

 

священники— Н.

 

Аренда-

ревъ

 

(до

 

октября

 

мѣсяца

 

отчетнаго

 

года),

 

1.

 

Крыжановекій,

 

Е.

Бордоносъ,

 

члѳнъ

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщевія —

завѣдующій

 

двухкласснымъ

 

городскинъ

 

училщемъ

 

В.

 

А.

 

Павлов-

сеіи,

 

членъ

 

отъ

 

земства —Предсѣдатель

 

Земской

 

Управы

 

коллеж-

скій

 

секретарь

 

Г.

 

Н.

 

Карачевскій-Волкъ,

 

Борзенсгсій

 

уѣздный

предводитель

 

дворянства

 

И.

 

И.

 

Гореславскій,

 

землевладѣлѳцъ

дворянинъ

 

М.

 

Н.

 

Кочубей

 

и

 

земскіе

 

начальники:

 

К.

 

"В.

 

Котля-

ревскій,

 

Н.

 

В.

 

Котляревскій,

 

Н.

 

Г.

 

Тычина,

 

Я.

 

П.

 

Котляровъ

и

 

Е.

 

В.

 

Забѣлло.

 

Дѣлопроизводителемъ

 

Отдѣленія

 

состоялъ

 

свя-

щенникъ

 

В.

 

Добролевскій,

 

равно

 

какъ

 

онъ

 

же

 

исполнялъ

 

и

 

обя-

занности

 

казначея.

2)

 

Глуховскаъо

 

Отдѣленія:

 

Продсѣдатель,

 

законоучитель

 

Глухов-

ской

 

Гимназіи,

 

кандидата

 

богословія,

 

священникъ

 

К.

 

Рознатовскій

и

 

члены:

 

уѣздный

 

предводитеѣь

 

дворянства

 

В.

 

П.

 

Кочубей,

 

свя-

щенники — I.

 

Смоличевъ,

 

А-

 

Розановъ,

 

Ѳ.

 

Костевецкій,

 

М.

 

Фле-

ровъ,

 

А.

 

Шекунъ

 

и

 

А.

 

Иножарскій,

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

свя-

шенникъ

 

А.

 

Криловскій,

 

членъ

 

отъ

 

Министерстра

 

Народнаго

Просвѣщенія-инспекторъ-учитель

 

городгкаго

 

училища

 

Терещенко

М.

 

А.

 

Кирилловъ,

 

ииспекторъ

 

вародныхъ

 

училнщъ

 

Д.

 

А.

 

Ниіоль-

екій,

 

благочинные — протоіерей

 

С.

 

Ияпіенецкій

 

и

 

священники:

кандидата

 

богословія

 

Г.

 

Смоличевъ,

 

А.

 

Случевскій,

 

А.

 

Покров-

скій

 

и

 

Н.

 

Гусаковскій

 

и

 

земскіе

 

начальники:

 

Н.

 

П.

 

Марговичъ,

П.

 

М.

 

Малченко,

 

П.

 

Н,

 

Толмачевъ

 

и

 

А.

 

П.

 

Бахмацкій.

 

Дѣло-

производителемъ

 

Отдѣленія

 

состоялъ

 

священникъ

 

Ѳ.

 

Костенецш,

а

 

обязанности

 

казначея

 

исполнялъ

 

свящонникъ

 

М.

 

Флеровъ.

3)

  

Городнянскаго

 

Отдѣленія:

 

Продсѣдатель,

 

онъ

 

же

 

и

 

уѣздный

наблюдатель

 

цѳрковныхъ

 

школъ,

 

священникъ

 

с.

 

Петровки

 

I.

Бѣльскій

 

и

 

члены:

 

Городпянскій

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворян-

ства

 

М.

 

Д.

 

Карволькій

 

Гриневскій,

 

уѣздный

 

членъ

 

окружваго

суда

 

В.

 

В.

 

Троицкій,

 

городской

 

голова

 

Г.

 

С.

 

Игнатовскій,

 

свя-

щенники— Я.

 

Крещановскій,

 

I.

 

Осиповъ

 

и

 

М.

 

Кучеровскій,

 

дворя-
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нипъ

 

Я.

 

Я.

 

Ждпновичъ

 

и

 

статскій

 

совѣтникъ

 

А.

 

П.

 

Бандуринъ

члевъ

 

отъ

 

Министерства

 

Нареднаго

 

Просвѣщенія — завѣдывающій

двухкласспымъ

 

городскимъ

 

училищемъ

 

Л.

 

В.

 

Дабижа,

 

благочин-

ные:

 

священники — В.

 

Петровскій,

 

К.

 

Горбикъ

 

и

 

Т.

 

Раковскій

 

ж

зеискіе

 

начальники:

 

И.

 

Я.

 

Ждановачъ,

 

А.

 

Я.

 

Раевскій,

 

М.

 

В.,

Калиновскій

 

и

 

В.

 

П.

 

Тризна.

 

Дѣлопроизводитель

 

Отдѣленія

состоялъ

 

свящевгшкъ

 

I.

 

Осиповъ,

 

а

 

обязанности

 

Казначея,

 

съ

пая

 

мѣсяца,

 

исполнялъ

 

священникъ

 

М.

 

Кучеровскій.

4.

 

Еозелецкаю

 

Отдѣленія:

 

Председатель — свящеаникъПреобра-

женскои

 

церкви

 

г.

 

Козельца

 

Ѳ.

 

Страдомскій

 

и

 

члены:

 

Козелецкій

уѣздный

 

предводитель

 

дворянства

 

А.

 

А.

 

Раковичъ,

 

дворянинъ

М.

 

Я.

 

Кочубеи,

 

уѣздный-

 

исправникъ

 

В.

 

М.

 

Руцкій,

 

страховой

агента

 

губернскаго

 

земства

 

по

 

Козелецкому

 

уѣзду

 

С.

 

Е.

 

Шкробъ,

священники —П.

 

Коетенецкій,

 

П.

 

Краснопольскій

 

и

 

А.

 

Грабовскій,

уѣздный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

священникъ

 

Д.

 

Лашню-

ковъ,

 

членъ

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія — завѣды-

вающій

 

двухкласснымъ

 

городскимъ

 

училищемъ

 

И.

 

И.

 

Кореневскій,

благочинные:

 

священники— М.

 

Корицкій,

 

М.

 

Журавлевъ,

 

Д.

 

Полов-

ши

 

и

 

А.

 

Корноухопъ

 

и

 

земскіе

 

начальники:

 

М.

 

Я.

 

Шрамченко

Е.

 

А.

 

Мисевскій,

 

Я.

 

Я.

 

Барановскій,

 

К.

 

А.

 

Бенсцкій

 

и

 

И.

 

К.

Иваненко.

 

Дѣлопроизводителемъ

 

Отдѣленія

 

состоялъ

 

священникъ

А.

 

Грабовскій,

 

а

 

казначеемъ

 

свящевнигп.

 

Д.

 

Лаіпвюковъ.

5)

 

Еонотопскаго

 

Отдѣленія.

 

Председатель,

 

онъ-же

 

и

 

уѣздный

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

 

благочинный

 

свящевникъ

 

г.

Конотопа

 

Г.

 

Вербицкій,

 

и

 

члены:

 

священники—М.

 

Ромаскевичъ,

кандидата

 

богословія

 

А.

 

Левицкій,

 

П.

 

Широконевичъ,

 

А.

 

Кузь-

иянскій,

 

Д.

 

Нещеретовъ

 

и

 

С.

 

Поздвѣевъ,

 

членъ

 

отъ

 

Министер-

ства

 

Народваго

 

Просвѣщонія— завѣдывающій

 

Конотопскимъ

 

город-

скимъ

 

училащемъ

 

М.

 

Б.

 

Мельниковъ,

 

отъ

 

земства—Предсѣдатоль

Конотопскои

 

Управы

 

П.

 

Я.

 

Кандыба,

 

отъ

 

города-Конотопскін

городской

 

голова

 

П.

 

К.

 

Редько- Левченко,

 

благочинные

 

священ-

ники:

 

П.

 

Крачковскій,

 

Л.

 

Нѣжинцевъ

 

и

 

Л.

 

Максимовичъ

 

н

земскіо

 

начальники:

 

Я.

 

И.

 

Константиновъ,

 

А.

 

И,

 

Константинову
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И.

 

Б.

 

Занкевичъ,

 

С.

 

К.

   

Тарновскій

 

и

    

С.

 

А.

 

Кавдыба.

 

Дѣіо-

производителемъ

 

Отдѣленія

   

состоялъ

 

Священникъ

 

С.

   

Позднѣевъ,

а

 

казначееяъ

  

священникъ

 

А.

 

Кузьминскій.

6)

  

Еролевецкаю

 

Отдѣленія:

 

Предсѣдатель,

 

онъ-жѳ

 

и

 

уѣздвык

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

 

снящѳнникъ

 

г.

 

Кролевца

 

1>

Имшенецкій

 

и

 

члены:

 

священники — А.

 

Бьтлевскій,

 

0.

 

Иваницкій,

A.

  

Ивашутичъ,

 

П.

 

Ивашугичъ,

 

В.

 

Платоновъ,

 

К.

 

Данилевсвій

и

 

В.

 

Шеиновъ,

 

членъ

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣще-

вія — завѣдывающій

 

городскимъ

 

двухклассныяъ

 

училищемъ

 

А.

 

Ф.

Ноиицкій

 

и

 

отъ

    

города-городской

    

голова

 

почетный

 

гражданинъ

B.

  

А.

 

Терещенко,

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

 

священникъ

 

I.

 

Тарісевичъ

и

 

благочинные:

 

протоіерей

 

Г.

 

Глядиковскій

 

и

 

священнпики— М.

Виницкій

 

и

 

Я.

 

Яценко

 

и

 

земскіе

 

начальники:

 

М.

 

М.

 

Аммосовъ,

В.

 

Я.

 

Буруновичъ,

 

П.

 

П.

 

Забѣло

 

и

 

В.

 

С.

 

Кастовскій.

 

Обязан-

ности

 

казначея

 

Отдѣленія

 

исполнялъ

 

священникъ

 

В.

 

Шеиновъ,

 

а

дѣлмпроизводителемъ

 

состоялъ

 

священникъ

 

А.

 

Данилевскій.

7)

  

Мглинскаго

 

Отдѣленін:

 

Председатель, —онъ-же

 

и

 

уѣздный

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

 

священникъ

 

г.

 

Мглина

 

I.

 

Андре-

евскій

 

и

 

члены:

 

священники — I.

 

Богдановскій,

 

I.

 

Молявиачій,

 

А

Косьминскій,

 

С.

 

Георгігвскій

 

и

 

Н.Германовъ,

 

дѣйствительный

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

 

И.

 

Г.

 

Есимонтовскій,

 

членъ

 

Мглинской

 

городской

управы

 

Е.

 

А.

 

Хамскій

 

и

 

городской

 

голова

 

С.

 

Л.

 

БайдаковскійѴ

члены

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщѳнія — завѣдывающіі

двухклассныяъ

 

городскимъ

 

училищемъ

 

Я.

 

Г.

 

Захаржевскій

 

и

 

отъ'

города-городской

 

голова

 

С.

 

Я.

 

Байдаковскій,

 

благочинные— про-

тоіерей

 

И.

 

Кочановскій

 

и

 

священники — В.

 

Молявицкій,

 

Д.

 

Ѳео-

доровскій

 

и

 

А.

 

Яновскій

 

и

 

зеискіе

 

начальники— Я-

 

К.

 

Вериго,

А.

 

А.

 

Трубчаниновъ,

 

А.

 

И.

 

Скаржинскій,

 

И.

 

С.

 

Клименко

 

и

 

L

Шендюкъ.

 

Дѣлопроизводитѳлемъ

 

отдѣленія

 

состоялъ

 

священникъ

А.

 

Косьминскій,

 

а

 

казначеемъ

 

Е.

 

А.

 

Хамскій.

8)

 

Новгородъ-

 

Сѣверскаго

 

Омдѣленія:

 

Председатель —настоятель

Яовгородсѣверскаго

 

собора,

 

благочинный,

 

протоіерей

 

А.

 

Крыловскій

и

 

члены:

 

законоучитель

 

Новгородсѣверской

 

гимназіи,

 

священникъ
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В.

 

Виноградскій,

 

священники

 

церквей

 

г.

 

Новгородсѣверска —

Благовѣщенской — А.

 

Оіяльскій,

 

Николаевской —В.

 

Кучеронскій

и

 

Воскресенской —П.

 

Левитскій,

 

смотритель

 

Новгородсѣвѳрскаг 0

духовнаго

 

училища,

 

кандидата

 

богословія,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

А "

В.

 

Троицкій,

 

уѣздный

 

исправникъ

 

К.

 

Н.

 

Пелѳнкинъ,

 

дирѳкторъ

гимназіи

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Д.

 

М.

 

Орда,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

М.

Д.

 

Шабловскій,

 

почетный

 

мировой

 

судья

 

статскій

 

совѣтаикъ

 

И.

Я.

 

Вороной,

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

церконыхъ

 

школъ

 

священникъ

Ѳ.

 

Мыславскій,

 

членъ

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщонія— -

завѣдывающій

 

городскимъ

 

двухкласснымъ

 

училищемъ

 

надворный

совѣтникъ

 

Л.

 

И.

 

Васькевичъ

 

(до

 

1-го

 

ноября

 

отчетнаго

 

годч) »

благочинные:

 

священники — В.

 

Рклицкій,

 

А.

 

Рожановскій,

 

О"

Діесперовъ,

 

М.

 

Лубенцовъ

 

и

 

В.

 

Левицкій

 

и

 

земскіе

 

начальники:

Н.

 

С.

 

Огнянко,

 

С.

 

М.

 

Трифоновскій,

 

Н.

 

0.

 

Псіолъ,

 

В.

 

Н.

 

Нав-

розовъ

 

и

 

В.

 

И.

 

Онѣжко.

 

Дѣлоироизводителемъ

 

и

 

казн

 

чсемъ

Огдѣленія

 

состоялъ

 

по

 

1

 

ноября

 

Л.

 

И.

 

Васкевичъ,

 

а

 

съ

 

означен-

наго

 

времени

 

священникъ

 

П.

 

Левитскій.

9)

 

Новозыбковспаго

 

Отдѣленія:

 

Предсѣдатель — священникъ

А.

 

Бурвевскій

 

и

 

члены:

 

священники — А.

 

Колмаковъ,

 

I.

 

Добро-

гаевъ,

 

С.

 

Корейша,

 

Я.

 

Бутырекій

 

и

 

Г.

 

Григоровскій,

 

инснекторъ

народныхъ

 

училищъ

 

В.

 

П.

 

Бабіевскій,

 

уѣздныа

 

исправникъ

 

М«

Н.

 

Голах овскій,

 

дяректоръ

 

Новозыбковскаго

 

реальваго

 

и

 

сельско-

хозяйствен

 

наго

 

тсхническаго

 

училища

 

Н.

 

Т.

 

Исаинъ,

 

уѣздиый

наблюдатель

   

церковныхъ

   

школъ

   

священникъ

   

А.

  

Б.ірзиловичъ,

члѳнъ

 

отъ

 

Министерства

  

Народнаго

 

Просвѣщѳнія —завѣдывающій

городскииъ

   

училищемъ

 

А.

 

В.

 

Коваленко,

   

членъ

 

отъ

   

земства—

1'ѣздный

 

предводитель

 

дворянства

 

С.

 

Н.

 

Розевбахъ,.

 

благочинные:

протіерей

 

М.

 

Діомидовъ

 

и

 

священники

 

—

 

А.

 

Фолицынъ

 

А.

 

Васиіьевъ

и

 

Ѳ.

 

Ѳомичевъ

 

и

 

зомскіе

 

начальники:

 

П.

 

А.

 

Чарнолусскій,

 

I.

 

И.

Лисовскій,

 

П.

 

Ѳ.

 

Савичъ,

 

М.

 

В.

 

Леонтовичъ

 

и

 

А.

 

В.

 

Марковичъ.

Обязанности

 

казначея

 

Отдѣленія

 

исполнялъ

 

священникъ

 

А.

 

Кол-

маковъ,

 

а

 

дѣлопроизводителемъ

 

Отдѣленія

 

состоялъ

 

священникъ

Г.

 

Григоровскій.
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10)

  

Шѣжинскаю

 

Отдѣленгя:

 

Предсѣдатоль,

 

протоіорей

 

Нѣ-

жинсгсаго

 

Собора

 

Ѳеодоръ

 

Левицкій — до

 

27

 

іюня,

 

а

 

съ

 

означено

наго

 

времени — священникъ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Нѣжина

Ѳ.

 

Сахновскій,

 

онъ-же

 

и

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

школъ,— и

 

члены:

 

профессоръ

 

Нѣжипскаго

 

историко-филологиче-

скаго

 

института,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

М.

 

Я.

 

Борежковъ,

 

священ-

ники:

 

А.

 

Оііевекій,

 

Г.

 

Спасскій,

 

Я.

 

Липскій

 

и

 

А.

 

Крещановскій

городской

 

голова

 

г.

 

Нѣжина,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

И.

 

Л.

 

Дей-

кунъ,

 

Предводитель

 

Дворянства

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

статскій

совѣтникъ

 

К.

 

Е.

 

Троцина,

 

члены — отъ

 

Министерства

 

Народнаг-

Просвѣщенія— учитель- инссокторъ

 

городскаго

 

четырехклассна™

училища

 

Я.

 

Д.

 

Кармазинъ

 

и

 

благочинные — протоіереи:

 

П.

 

Ско-

рина

 

и

 

Д.

 

Стопановскій

 

и

 

снященники —Ѳ.

 

Лубевцевъ

 

и

 

I.

Вербицкій

 

и

 

земскіе

 

начальники:

 

Е.

 

И.

 

Гржимайло,

 

Л.

 

I.

 

Руссо-

де-Живонъ,

 

А.

 

И.

 

Забѣлло,

 

I.

 

И.

 

Глѣбовъ

 

и

 

Н.

 

3.

 

Шаула.

Обязанности

 

казначея

 

Отдѣленія

 

исполнялъ

 

уѣздный

 

наблюдатель,

а

 

со

 

времени

 

утвержденія

 

его

 

Предсѣдателеяъ

 

Отдѣленія — свя-

щенникъ

 

А.

 

Огіев-кій,

 

дѣлонроизводителемъ

 

же

 

Отдѣловія

 

состоялъ

священникъ

 

А.

 

Крещановскій.

11)

  

Остерскаго

 

Отдгьленія:

 

Предсѣдатоль —священникъ

 

В.

 

Кор-

сакевичъ

 

и

 

члены:

 

протоіерей

 

г.

 

Остра

 

Я.

 

Лапчинскій,

 

священ-

ники:

 

Ѳ.

 

Рубановскій,

 

Л.

 

Семеновъ

 

и

 

П.

 

Цукровскій,

 

уѣздяый

Предводитель

 

Дворянства

 

Н.

 

А.

 

Домонтовичъ,

 

уѣзнный

 

исправ-

никъ

 

И.

 

М.

 

Дидсввчъ,

 

врачъ

 

городской

 

больницы

 

М.

 

М.

 

Пта-

шевскій,

 

дворянинъ

 

С.

 

Я.

 

Глуздовскій

 

(до

 

6

 

іюня)

 

и

 

статскій

совѣтникъ

 

П.

 

С.

 

Вощининъ,

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

школъ,

 

благочинный,

 

священникъ

 

I.

 

Барзаковскій,

 

членъ

 

отъ

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

завѣдывающій

 

Остерскииъ

городскимъ

 

училищемъ

 

А.

 

К.

 

Роговъ,

 

благочинные:

 

священники—

П.

 

Рклвцкій,

 

В.

 

Промысловъ,

 

Ѳ.

 

Яновскій

 

и

 

А. -

 

Корсакевичъ

 

я

зеискіе

 

начальники;

 

Н.

 

Ф.

 

Хоржевскій,

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Дворецкій,

 

Н.

 

А.
Максимовскій

 

и

 

К.

 

В.

 

Красовскій.

 

Дѣлопроизводителемъ

 

и

 

казпачееиъ

Отдѣленія

 

состоялъ

 

священникъ

 

Л.

 

Семеновъ.



—

 

707

 

—

12)

  

Сосннцкаіо

 

Отдѣленія:

 

Предсѣдатель— благочиКный,

 

свя-

щенникъ

 

С.

 

Матусевичъ

 

и

 

члены:

 

священники — С.

 

Шіяновъ,

 

Н.

Барановичъ,

 

Ѳ.

 

Тарасовичъ

 

и

 

К.

 

Захвалинскій,

 

уѣздный

 

исправ-

никъ

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

М.

 

В.

 

Булашевичъ,

 

уѣздвый

 

врачъ

надворный

 

совѣтникъ

 

В.

 

Д.

 

Имшенецкій,

 

и.

 

д.

 

судебнаго

 

слѣдо-

вателя

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

И.

 

Е.

 

Огинскій

 

и

 

Сосницкій

 

нотаріусъ

почетный

 

граждавинъ

 

А.

 

А.

 

Р^блевскш,

 

уѣздный

 

наблюдатель

церковныхъ

 

школъ

 

священникъ

 

П.

 

Поповъ,

 

членъ

 

отъ

 

Мини-

стерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

штатный

 

смотритель

 

Соснвцкаго

уѣзднаго

 

училища

 

А.

 

С.

 

Терешкевичъ,

   

благочинные:

   

протоіерей

A.

  

Тупатиловъ

 

и

 

священники— М.

 

Струковъ

 

и

 

П.

 

Недригайловъ

и

 

земскіе

 

начальники:

 

Н.

 

А.

 

Курилевко,

 

С.

 

Л.

 

Якимахъ,

 

В.

 

Н.

Кассіановъ

 

и

 

А.

 

Ф.

 

Добровольскій.

 

Дѣлопроизводителемъ

 

Отдѣ-

ленія

 

состоялъ

 

священникъ

 

К.

 

Захвалинскій,

 

а

 

казвачеемъ —

священникъ

 

П.

 

Поповъ.

13)

  

Стародубскаго

 

Отдѣленія:

 

Предсѣдатель,

 

священникъ

 

г.

Стародуба

 

А.

 

Лапчивскій

 

и

 

члевы:

 

смотритель

 

Стародубскаго

духовнаго

 

училища,

 

кандидата

 

богословія,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Н.

B.

  

Ефремовъ,

 

помощникъ

 

смотрителя

 

того

 

же

 

училиша,

 

кандидата

богословія,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

I.

 

И.

 

Компанъ,

 

учителя

 

того

 

жо

училища:

 

кандидаты

 

богословія — священникъ

 

г.

 

Стародуба

 

М.

 

А.

Александрову

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

С.

 

Ѳ.

 

Шишаевъ

 

и

 

нахворный

совѣтникъ

 

М.

 

В.

 

Кибальчичъ,

 

священники

 

г.

 

Стародуба.

 

М.

Доброгаевъ,

 

Р.

 

А.

 

Діаковскій

 

и

 

С.

 

И.

 

Хандажинскій,

 

уѣздный

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

священникъ

 

С.

 

Левицкій,

 

членъ

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія— завѣдывающій

 

двух-

класснымъ

 

городскимъ

 

училищемъ,

 

надворвый

 

совѣтникъ

 

Д.

 

Б.

Озерскій,

 

членъ

 

отъ

 

земства— землевладѣлецъ

 

дворянинъ

 

С.

 

А.

Ширай,

 

благочинные:

 

протоіереи— А.

 

Доброгаевъ

 

и

 

П.

 

Цыганковъ

и

 

священники — В.

 

Корицкій,

 

I.

 

Якубовичъ

 

и

 

I.

 

Барышевскій

 

и

земскіе

 

начальники:

 

Д.

 

А.

 

Чарнолусгкій,

 

Г.

 

П.

 

Зеньковичъ,

 

И.

Я.

 

Быковъ,

 

М.

 

Л.

 

Балькевичъ

 

и

 

В.

 

И.

 

Соломко.

 

Дѣлопроизво-

Дителемъ

 

Отдѣленія

 

состоялъ

 

помощникъ

   

смотрителя

  

духовнаго
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училища

 

I.

 

И.

 

К л мпанъ,

 

а

 

обязанности

    

казначея

   

ке>:ъ

 

учитель

духовнаго

 

училища

 

С.

 

9.

 

Шишаевъ.

14)

   

Суражскаго

 

Отдѣленія:

 

Предсѣдатоль — онъ-жо

 

и

 

уѣздпый

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

свящевникъ

 

г.

 

Су

 

ряжа

 

А.

 

Смѣль-

ницкій

 

и

 

члены:

 

священники —I.

 

Лукашевичъ,

 

I.

 

Мироновнчѵ

П.

 

Барзиловичт,

 

Ѳ.

 

Лапчинскій,

 

Г.

 

Россипскій,

 

С.

 

Лебедевъ

 

и

М.

 

Гнѣвушевъ,

 

Предсѣдатель

 

Суражской

 

управы

 

Н.

 

А.

 

Исаевъ>

члены — отъ

 

Министерства

 

Няроднаго

 

Просвѣщенія —завѣдыпающій

городскимъ

 

училищемъ

 

Л.

 

А.

 

Манжосъ-Бѣлый

 

и

 

ста

 

земства—

В.

 

А.

 

Чернявскій,

 

благочинные:

 

протоіерей

 

Е.

 

Лебедевъ

 

и

 

свя-

щенники— I.

 

Тарасевичъ

 

и

 

В.

 

Корейша

 

и

 

земскіе

 

начальники:

Н.

 

Я.

 

Дублянскій,

 

Н.

 

А.

 

Максимовскій,

 

Е.

 

И.

 

Стожъ,

 

В.

 

А.

Шамраевъ

 

и

 

И.

 

И.

 

Листовскій.

 

Обязанности

 

казначея

 

Отдѣленія

несъ

 

священникъ

 

I.

 

Лукашевичъ,

 

а

 

дѣлопроизводителемъ

 

состоялъ

свяшенникъ

 

М.

 

Гнѣвушевъ.

15)

  

Черниговскаго

 

Отдѣленгя:

 

Предсѣдатель — настоятель

 

Воз-

движенской

 

церкви

 

г.

 

Чернигова,

 

студента

 

семинаріи

 

священникъ

Н.

 

Смирновъ

 

и

 

члены:

 

ключарь

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

протоіерев

I.

 

Молчановъ.

 

священники:

 

учитель

 

Черниговскаго

 

духовнаг 0

учиіища

 

В.

 

Мыславскій

 

и

 

М.

 

Смѣльницкій,

 

помощникъ

 

Черни"
говскаго

 

губернскаго

 

тюремнаго

 

инспектора,

 

статскій

 

совѣтникъ

П.

 

В.

 

Щитковъ

 

(до

 

13

 

декабря),

 

уѣздный

 

исправникъ

 

Г.

 

Г.
Пикусъ,

 

инспекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

С.

 

X.

 

Свидзинскій,

учитель

 

Черниговскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

кандидата

 

богословія»

коллежскій

 

совѣтникъ

 

В.

 

Я.

 

Лосицкій

 

и

 

\читель

 

того-же

 

училища'

студентъ

 

семвнаріи

 

Г.

 

И.

 

Зосииовичъ,

 

члены

 

во

 

должности—

уѣздный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

 

благочинный

 

священникъ

I.

 

Самопловичъ,

 

членъ

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣше-

вія —инспекторъ

 

городскаго

 

трехкласспаю

 

училища

 

С.

 

П.

 

Квас-

никовъ

 

и

 

отъ

 

земства —предсѣдатель

 

Черниговской

 

уѣздной

 

зем-

ской

 

управы

 

Д.

 

Р.

 

Тризна

 

и

 

членъ

 

той-же

 

упрагы

 

Е.

 

М.
Молявка,

 

благочинные:

 

священники —Ѳ.

 

Нѣговскій,

 

Ѳ.

 

Садовсю'й

А.

 

Нагорскій

 

и

 

земскіе

   

начальники:

  

И.

 

А.

   

Товстолѣсъ,

 

И.

 

М>
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Красовскій,

 

К.

 

Н.

 

Подольскій,

 

П.

 

А.

 

Маслаковецъ

 

и

 

М.

 

Н.

Малаховъ.

 

Дѣлопроизводатолемъ"Отдѣленія

 

состоялъ

 

священникъ

М.

 

Смѣльницкій,

 

а

 

обязанности

 

казначея

 

исполнялъ

 

учитель

 

Г.

И.

 

Зосимовичъ.

Почетныхъ

 

членовъ

 

въ

 

составѣ

 

Черниговскаго

 

Епархіалвнаго

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

ого

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій

 

въ

 

отчетномъ

году

 

не

 

было.

II.

Услозія,

 

благопріятствовавшія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

росту

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ.

 

Причины

 

отсут-

ствія

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

икыхъ

 

(какихъ

 

именно),

приходахъ.

 

Школы

 

другихъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

учащееся

 

въ

нихъ

 

за

 

отчетный

 

годъ.

Къ

 

начал}

 

отчетнаго

 

года

 

въ

 

Черниговской

 

епархіи

 

числилось

811

 

церковныхъ

 

школъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

240

 

церковно-приход-

скихъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

6

 

второкласспыхъ,

 

4

 

двухклассныхъ

 

и

 

230

одяоклассныхъ

 

и

 

571

 

школа

 

грамоты,

 

съ

 

общимъ

 

количествомъ

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

30.864

 

человѣка,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

24001

 

мальчи-

ковъ

 

и

 

6863

 

дѣвочки,

 

къ

 

концу

 

жо

 

отчѳтааго

 

1900

 

года

 

въ

с-пархіи

 

состояло

 

всего

 

841

 

школа,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

6

 

второклас-

сныхъ,

 

5,

 

двухклассныхъ

 

и

 

243

 

одноклассныхъ

 

церковно-прпход-

скихъ

 

и

 

587

 

школъ

 

грамоты,

 

съ

 

общимъ

 

количествомъ

 

учащихся

въ

 

нихъ

 

32389

 

чоловѣаъ,

 

изъ

 

нихъ

 

24890

 

мальчиковъ

 

и

 

7499

Дѣвочекъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

сравнен!»)

 

съ

 

предыдущимъ

 

годомъ

общее

 

число

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

въ

 

1900

 

году

 

увеличи.

лось

 

на

 

30,

 

а

 

именно

 

вновь

 

открыты

 

одна

 

двухклассная

 

школа,

трпнадцать

 

одноклассныхъ

 

и

 

16

 

школъ

 

грамоты,

 

а

 

общее

 

коли-

чество

 

учащихся

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

увели-

чилось

 

на

 

1525

 

человѣкъ.

Вышеприведевныя

 

цифровыя

 

данныя

 

ясно

 

указываютъ,

 

что

 

отчет-

ный

 

1900-й

 

годъ

 

былъ

   

гораздо

 

болѣе

 

благонріятояъ

 

для

 

разви-
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тія

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

Черниговской

 

епархіи

 

въ

 

сравнен!»

съ

 

предыдущииъ

 

1899

 

годомъ,

 

когда

 

число

 

школъ,

 

хотя

 

и

 

незна-

чительно,

 

но

 

уменьшилось,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

послѣ-

довалъ

 

значительный

 

прироста

 

какъ

 

самыхъ

 

школъ,

 

и

 

такъ

 

уча-

щихся

 

въ

 

нихъ

 

дѣтей.

Въ

 

ряду

 

условій,

 

благопріятво

 

отражавшихся

 

въ

 

отчетномъ

 

голу

на

 

развитіи

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

епархіи,

 

способствовавшихъ

увеличенію

 

числа

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

росту

 

учащихся

 

въ

 

нихъ,

является

 

прежде

 

всего,

 

по

 

свидѣтельству

 

лицъ,

 

наиболѣе

 

близко

 

сто-

ящііхъ

 

къ

 

церковно-школьному

 

дѣлу,

 

то

 

обстоятельство,

 

чго

 

цер-

ковная

 

школа

 

и

 

даваемая

 

ею

 

грамотность

 

болѣе

 

всего

 

подходятъ

къ

 

духу

 

православнаго

 

русскаго

 

народа,

 

вполнѣ

 

отвѣчаетъ

 

ого

религіозному

 

настроеяію

 

и

 

удовлетворяетъ

 

требованіямъ

 

и

 

поня-

тіямъ

 

его

 

о

 

начальвомъ

 

образованіи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

простой

народъ,

 

при

 

развивающейся

 

у

 

вего

 

сознавіи

 

въ

 

необходимости

грамотности,

 

въ

 

нуждѣ

 

и

 

несомяѣнной

 

пользѣ

 

школьнаго

 

обученія,

съ

 

большою

 

.охотою

 

посылаетъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

церковяыя

 

школы,

отдавая

 

пмъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

предпочтеніе

 

предъ

 

школами

 

иного

типа.

 

Находясь

 

въ

 

тѣсноиъ

 

общеніи

 

съ

 

церковію,

 

пріуроченныя

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

къ

 

мѣстнымъ

 

сельскимъ

 

храмамъ,

 

цер-

ковный

 

школы

 

тѣмъ

 

уже

 

самымъ

 

привлекаюсь

 

къ

 

себѣ

 

сиипатіи

народа,

 

твердо

 

сохраняющего

 

начала

 

религіозности

 

и

 

любяшаго

церковность,

 

и

 

возбуждаютъ

 

довѣріе

 

въ

 

немъ

 

къ

 

себѣ,

 

воспитывая

согласное

 

съ

 

его

 

попятіями

 

и

 

взглядами

 

на

 

образованіе

 

убѣжіеніе,

что

 

только

 

здѣсь,

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

обучсніе

 

начинается

прежде

 

всего

 

съ

 

изученія

 

молитвъ,

 

гдѣ

 

полно

 

и

 

обстоятельно

изучается

 

Зіконъ

 

Божій,

 

гдѣ

 

дѣти

 

пріу

 

чаются

 

къ

 

церковности

 

и

получаютъ

 

надлежащее

 

воспитаніе,

 

направленное

 

преимущественно

на

 

развитіе

 

души,

 

а

 

не

 

только

 

одного

 

ума,

 

и

 

дается

 

наиболѣе

 

полезная

грамотность.

 

Эти

 

преимущества

 

церковной

 

школы,

 

обусловливаемая

присупшмъ

 

ей

 

духомъ

 

церковности,

 

привлекаюсь

 

симпатіи

 

народа

къ

 

этой

 

школѣ

 

даже

 

п

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

аослѣдній

 

и

не

 

дошелъ

 

еще

 

до

 

понияанія

   

пользы

   

грамотности

 

и

 

образованія
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самихъ

 

по

 

себѣ,

 

когда

 

онъ,

 

не

 

видя

 

прямой

 

матеріальной

 

выгоды

отъ

 

нихъ,

 

если

 

и

 

не

 

возстаетъ

 

ирямо

 

противъ

 

школьнаго

 

обу-

ченія,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

относится

 

къ

 

нему

 

совершенно

 

равно-

душно

 

и

 

потому

 

обыкновенно

 

не

 

посылаетъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

школы

 

для

 

обученія.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

только

 

церковвая

 

школа

является

 

какъ

 

бы

 

исключеніемъ

 

для

 

народа

 

и

 

онъ

 

лризнаетъ

 

ея

значеніо

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

она

 

научаетъ

его

 

дѣтей

 

молиться

 

Богу,

 

воспитываетъ

 

въ

 

нихъ

 

любовь

 

къ

уставамъ

 

и

 

свящевнодѣйствіягаъ

 

церковнымъ

 

и

 

развиваетъ

 

въ

 

иихъ

добрыя

 

христіанскія

 

чувства

 

и

 

навыки.

 

Особенно

 

благотворно

 

отра-

жается

 

подобный

 

взглядъ

 

народа

 

на

 

церковную

 

школу,

 

какъ

добрую

 

воспитательницу

 

дѣтей,

 

на

 

привлеченіи

 

въ

 

цѳрковныя

школы

 

крестьянскихъ

 

дѣвочекъ.

 

Убѣждаясь

 

оъ

 

томъ,

 

что

 

обученіе

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

давая

 

питомцамъ

 

школы,

 

помимо

 

сообщенія

грамотности,

 

необходимой

 

конечно

 

и

 

въ

 

крѳстьянскомъ

 

быту,

 

еще

и

 

тверюѳ

 

знаніѳ

 

истинъ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

основъ

 

христіанской

нравственности,

 

неизбѣжно

 

повлечотъ

 

за

 

собою

 

и

 

укоренепіе

 

въ

 

кре-

стьянской

 

соиьѣ

 

добрыхъ

 

христіанскихъ

 

нравовъ

 

и

 

обычаевъ,

 

въ

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

воспитаніѳ

 

дѣтей

 

будетъ

 

ввѣрено

 

матерям-ь,

 

по-

лучившимъ

 

надлежащее

 

воспитаніевъ

 

школѣ,— простой

 

народъ,

 

по

свидѣтельству

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

рѣпштельно

вступилъ

 

на

 

почву

 

обученія

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

дѣвочекъ

 

и

потому

 

стромвтся

 

помѣщать

 

своихъ

 

дочерей

 

въ

 

эти

 

школы,

 

въ

надеждѣ,

 

что

 

здѣсь

 

онѣ

 

получать

 

именно

 

то,

 

что

 

для

 

нихъ

 

будетъ

всего

 

нужнѣе

 

въ

 

жизни.

 

Помимо

 

того

 

и

 

введеніо

 

въ

 

курсъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

преимущественно

 

женскихъ,

 

обученія

 

рукодѣлію,

съ

 

своей

 

стороны

 

еще

 

болѣо

 

поддерживаетъ

 

и

 

усиливаетъ

 

это

стремление

 

крестьянскаго

 

населенія

 

къ

 

обученію

 

дѣвочекъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

открывающейся

 

для

 

нихъ.

 

благодаря

 

этому,

 

возможности

получить

 

практическія,

 

прикладныя

 

знанія,

 

столь

 

дорогія

 

въ

 

кре-

стьянскомъ

 

повседневномъ

 

быту.

Другймъ

 

наиболѣ

 

благопріятствующимъ

 

развитію

 

церковно- школь-

наго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи

 

условіемъ,

 

являлось

 

въ

 

оічетномъ

 

году,

 

по
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отзыву

 

большинства

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій

 

Совѣта,

 

значительное

пошшеніо

 

средствъ

 

содержанія

 

школъ,

 

частію

 

изъ

 

мѣстныхъ

источниковъ,

 

а

 

преимущественно

 

казенныхъ.

 

Увеличенный

 

отпускъ

казенныхъ

 

суммъ,

 

давъ

 

возможность

 

Епархіадьпому

 

Училищному

Совѣту

 

ассигновать

 

на

 

содержаніе

 

кнждой

 

школы

 

большее,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

предыдущимъ

 

юдомъ,

 

пособіе,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

прежде

всего

 

облегчилъ

 

для

 

уѣздныхъ

 

Отдѣлевій

 

пріисканіе

 

на

 

учатель-

скія

 

должности

 

болѣѳ

 

способвыхъ

 

и

 

педагогически

 

опытныхъ

лвцъ

 

и

 

помогъ

 

замѣщать

 

многія,

 

оставампіяся

 

вакантными,

 

за

недостаткомъ

 

у

 

школъ

 

мѣствыхъ

 

средствъ,

 

учительскія

 

должности'

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

или

 

пріискивать

 

для

 

школъ

 

отдѣльныхъ

сампстоятельныхъ

 

учителей,

 

не

 

связавныхъ

 

болѣе

 

никакими

 

слу-

жебными

 

обязанностями,

 

или

 

же

 

замѣнять

 

плохихъ

 

и

 

малоспособныхъ

учителей

 

болѣо

 

развитыми

 

и

 

умѣлыми.

 

А

 

такое

 

улучшеніо

 

состава

учительскаго

 

персонала

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

отражаясь

 

прежде

всего

 

на

 

поднятіи

 

и

 

болѣе

 

правильной

 

постановкѣ

 

учебно-воспи-

тательнаго

 

дѣла

 

въ

 

школахъ,

 

укрѣнлядіо

 

и

 

довѣріе

 

къ

 

нимъ

 

мѣстнаго

населевія

 

и

 

привлекало

 

въ

 

нихъ

 

большее

 

количество

 

учащихся.

 

Съ

другой

 

стороны,

 

увелвченіе

 

казеннаго,

 

опредѣленнаго

 

жалованья

учащимъ

 

въ

 

цорковныхъ

 

школахъ,

 

по

 

свидѣтельтну

 

уѣздныхъ

Отлѣленій,

 

благопріятно

 

отразилось

 

и

 

на

 

количествѳнномъ

 

ростѣ

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

ешірхіи,

 

такъ

 

какъ

 

сельское

 

населевіе

 

и

особенно

 

общества

 

неболь шихъ

 

деревень,

 

зная,

 

что

 

учители

 

пер-

коввыхъ

 

школъ

 

получаютъ

 

опредѣленвоо

 

ппсобіе

 

изъ

 

казенныхъ

суимъ

 

и

 

что

 

поэтому

 

содоржаніе

 

школы

 

для

 

вихъ

 

станетъ

 

не

особенно

 

дорого,

 

потребуя

 

яично

 

отъ

 

нихъ

 

рааодовъ

 

только

 

ва

содержавіе

 

самаго

 

школьнаго

 

зданія,

 

ва

 

его

 

отопленіо

 

и

 

освѣще-

ніе,

 

стремятся

 

открывать

 

у

 

себя

 

школы

 

грамоты,

 

чтобы

 

доставить

тѣмъ

 

возможность

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

получить

 

начальное

 

образовавіе.

Псстунленіѳ-же

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

и

 

въ

 

распоряженіе

 

самаго

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

за

 

удовлствореніемъ

 

жалованьегь

учащихъ,

 

большаго

 

количества

 

казенныхъ

 

суммъ,

 

въ

 

не

 

меньшей

ыѣрѣ

   

способствовало

   

также

   

развитію

   

и

  

улучшенію

   

церковно-
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школьнаго

   

дѣла

   

епархіи,

   

такъ

   

какъ

   

дало

   

ему

   

возможность,

помимо

   

увеличенія

   

отпуска

   

средствъ

   

ва

   

выписку

   

для

   

школъ

учебныхъ

   

руководствъ

  

и

 

пособій,

   

съ

 

одной

    

стороны

   

выдавать

большему

 

числу

   

сельскихъ

  

общеетвъ,

 

и

 

при

   

томъ

 

въ

 

боіылемъ

размѣрѣ,

 

пособія

 

какъ

 

на

 

постройку

   

воныхъ

 

школьныхъ

   

зданій }

такъ

 

и

 

на

 

ремонтъ

 

и

 

расшвревіе

 

сушествующихъ

 

помѣщеній

 

для

школъ,

 

часто

 

мало

 

приспособлснныхъ

 

для

 

своихъ

 

цѣлсй,

 

а

 

порою

и

 

совершевво

 

но

 

допускающихъ

 

правильваго

 

хода

 

учебныхъ

 

занятій

а

 

съ

   

другой— ассигновать

 

въ

   

первый

   

разъ

 

нѣкоторую

   

сумму

 

и

и

 

ва

 

снабженіо

 

всѣхъ

    

школъ

  

епархіи

    

наиболѣе

    

необходимыми

письменными

   

принадлежностями.

   

Благодаря

   

этому,

 

въ

   

первомъ

случаѣ,

 

особенно

 

въ

 

связи

 

съ

 

выдачею

 

сѳльскимъ

 

обществамъ

 

изъ

мѣстныхъ

 

средствъ

 

Еаархіальнаго

 

Училвщнаго

 

Совѣта,

 

въ

 

допол-

неніо

 

къ

 

безвозвратнымъ

 

пособіямъ,

 

еще

 

и

 

безпроцентныхъ

 

заиио-

образныхъ

 

іхудъ,

 

съ

   

разсрочкою

    

платежа

 

на

   

нѣсколько

 

лѣтъ,

нвогія

 

цѳрковныя

   

школы

   

или

 

иріобрѣли

 

новыя

   

помѣщеоія,

 

или

расширили

 

и

 

улучшили

   

прежнія,

 

что

 

доставило

 

имъ

 

возможность

принимать

 

большее,

 

сравнительно

 

съ

 

прежнамъ,

 

количество

 

дѣтей,

остававшихся

   

прежде,

 

за

   

тѣсвотою

 

школьныхъ

  

помѣщеній,

 

безъ

обученія,

 

что

 

имѣло

 

особенно

   

важное

 

зваченіе

 

для

 

тѣхъ

 

селеній,

гдѣ

 

и

 

другія

 

существующія

   

школы

 

иного

 

типа,

 

вслѣдствіе

 

боль-

шого

 

количества

   

дѣтей

   

пікольнаго

 

возраста,

   

переполнены

 

уча-

щимися;— а

 

въ

   

послѣдпемъ— безплатноѳ

   

^адѣленіе

   

бѣднѣйшихъ

учопивовъ

 

церковпыхъ

  

школъ,

 

помимо

 

учебниковъ,

   

еще

 

и

 

пись-

лонными

 

принадлежностями,

 

уравнявъ,

 

такиыъ

 

образомъ,

 

положе-

ние

 

церковныхъ

 

школъ

   

въ

 

этомъ

 

отношении

 

съ

   

земскими

 

народ-

ными

 

училищами,

   

что

 

само

 

по

 

себѣ

   

имѣетъ

 

въ

 

глазахъ

   

народа

«ущсетвенное

   

зпаченіе,

 

а

 

въ

   

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

  

и

 

устранивъ

причину

    

совершеннаго

     

оставленія

    

церковныхъ

   

школъ

   

нѣко-

торыми

     

учащимися,

 

—

 

дало

     

возможность

     

всѣмъ

    

ученикамъ

Церковныхъ

    

школъ

   

быть

    

болѣе

     

исправными

   

въ

   

исполпѳ-

а іи

   

своихъ

   

обязанностей.

   

А

 

это

   

обстоятельство,

   

въ

  

связи

 

съ

Другими

 

вышеуказанными,

   

способствовало

 

въ

 

свою

 

очередь

 

тому»
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что

 

уровень

 

успѣховъ

 

учениковъ

 

церновныхъ

 

школъ

 

значительно

повысился,

 

что

 

усилило

 

расположеніѳ

 

къ

 

этимъ

 

школамъ

 

и

 

народа,

и

 

интеллигенціи,

 

и

 

администраціи

 

и

 

содѣйствовало

 

уничтоженію

нѣкоторой

 

розни,

 

которая

 

существовала

 

ранѣе

 

между

 

школами

церковными

 

и

 

свѣтскими.

Въ

 

зависимости-же

 

отъ

 

вышеуказаавыхъ

 

условій

 

и

 

городскія

 

и

сѳльскія

 

общества,

 

видя

 

добрые

 

результаты,

 

достигаемые

 

церков-

ными

 

школами

 

какъ

 

въ

 

учебномъ,

 

такъ

 

особенно

 

въ

 

религіозно-

воспитательномъ

 

отношеніяхъ,

 

и

 

отдавая

 

поэтому

 

часто

 

даже

предпочтеніе

 

этимъ

 

школамъ

 

предъ

 

начальными

 

училищами

 

дру-

гихъ

 

типовъ,

 

обнаруживали

 

сочувствіе

 

къ

 

нимъ

 

и

 

приходили

 

на

помощь,

 

ассигнуя

 

и

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

пособія

 

на

 

содержавіе

ихъ,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

устройство

 

школьныхъ

 

помѣщѳній,

 

особонао

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

Совѣтомъ

 

выдавались

 

на

 

тѣ-же

 

пред-

меты

 

заимообразныя

 

и

 

безвозвратныя

 

субсидіи.

Любовное

 

и

 

усердное

 

отношеніе

 

къ

 

церкоішо-щкольному

 

дѣлу

большинства

 

ближайшихъ

 

руководителей

 

церковныхъ

 

школъ,—

завѣдывающихъ

 

ими

 

священниковъ

 

и

 

учителей, —въ

 

связи

 

съ

возрастающею

 

педагогическою

 

опытностію

 

этвхъ

 

лицъ,

 

при

 

нео-

слабпомъ

 

надзорѣ

 

за

 

школами

 

и

 

руководствѣ

 

въ

 

веденіи

 

учебао-

воспитательваго

 

дѣла

 

въ

 

нихъ

 

со

 

стороны

 

о.о.

 

уѣздныхъ

 

наблю-

дателей

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

о.

 

Епархіальнаго

 

наблюдателя,

также

 

благотворно

 

отражались

 

въ

 

отчетнояъ

 

году

 

на

 

развитіи

 

дѳр-

ковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіа.

Занимаясь

 

преподавапіеіиъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Зікоиа

Божія,

 

завѣдывающіо

 

школами

 

священники,

 

сознавая

 

громадное

значепіе

 

церковной

 

школы

 

въ

 

духовной

 

жизни

 

народа,

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаовъ

 

прилагали

 

все

 

свое

 

стараніе

 

къ

 

тому,

 

чтобы
развить

 

и

 

укрѣнить

 

въ

 

дѣтяхъ

 

добрыя

 

чувства

 

и

 

навыки,

 

свой-

ственный

 

православному

 

христіанипу,

 

воспитать

 

въ

 

нихъ

 

любовь

къ

 

Богу

 

и

 

ближаимъ

 

и

 

развить

 

и

 

закрѣпить

 

въ

 

вихъ

 

привязан-

ность

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

всему

 

церкозному.

 

Съ

 

другой

 

стороны?

заботясь

 

о

 

возможно

 

лучшей

 

постановкѣ

 

въ

   

школахъ

 

и

 

учебнаго
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дѣла,

 

завѣдывающіе

 

школъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

своими

 

совѣ-

тами

 

и

 

указавіями

 

помогали

 

и

 

учащимъ

 

поставить

 

обученіо

 

прсд-

нетамъ

 

начальной

 

школы

 

не

 

должную

 

высоту,

 

вести

 

его

 

болѣе

разумно

 

и

 

согласно

 

съ

 

требованіями

 

современний

 

дидактики.

Сознавая-же,

 

что

 

дистиженіо

 

тѣхъ

 

цѣлей,

 

какія

 

поставляетъ

 

себѣ

церковная

 

школа,

 

возможно

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

она

будетъ

 

поставлена

 

въ

 

иаиболѣе

 

благопріятныя

 

условія

 

правильнаго

хода

 

школьной

 

жизни,

 

священники,

 

помимо

 

упорядоченія

 

внутренней

жизни

 

школы,

 

прилагали

 

все

 

свое

 

стараніе

 

и

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

и

 

съ

внѣшней

 

стороны

 

вполнѣ

 

обѳзиечить

 

школу

 

и

 

доставить

 

ей

 

»а-

теріальныя

 

средства

 

къ

 

безбѣдному

 

существованію,

 

съ

 

каковою

цѣлію

 

изыскивали

 

мѣстныя

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

школъ,

 

на

свабженіе

 

ихъ

 

всѣмъ

 

необходимимъ,

 

на

 

постройку

 

школьныхъ

зданій,

 

а

 

въ

 

случиѣ

 

нужды

 

возбуждали

 

ходатайства

 

о

 

пособіяхъ

для

 

школъ

 

вредъ

 

уѣздныин

 

Отдѣлевіями

 

и

 

Еиархіалышмъ

 

Учи-

лищнымъ

 

Совѣтомъ.

ВаконеілЪ

 

в

 

многократныя

 

посѣщеаія

 

школъ

 

уѣздными

 

наблю-

дателями

 

съ

 

цѣлію

 

надзора

 

за

 

состоявіемъ

 

обучевія

 

и

 

воспитания

въ

 

нихъ,

 

но

 

заявленію

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздныхъ

 

Отдѣлоаій,

 

также

весьма

 

благопріятно

 

отзывались

 

но

 

только

 

па

 

повышеш'и

 

учебпо-

воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

нихъ,

 

во

 

и

 

на

 

увеличеніи

 

количествен-

наго

 

роста

 

церковвыхъ

 

школъ.

 

При

 

своихъ

 

объѣздахъ

 

школъ

о.о.

 

наблюдатели

 

останавливали

 

особое

 

вннманіе

 

ва

 

деревняхъ,

въ

 

которыхъ

 

совершенно

 

ве

 

имѣется

 

школъ,

 

собирали

 

крестьянъ

такихъ

 

деревень,

 

бесѣдовали

 

съ

 

ними

 

о

 

пользѣ

 

обученія

 

дѣтей

 

и

убѣждали

 

ихъ

 

къ

 

открытію

 

и

 

у

 

себя

 

школы,

 

указывая

 

на

 

воз-

можность

 

полученія

 

на

 

означенный

 

предмета

 

и

 

нѣкотораго

 

пособія.

И

 

такія

 

бесѣды

 

часто

 

оставались

 

не

 

безъ

 

доі^рыхъ

 

результатом^— *

крестьяне

 

дѣйствительно

 

прилагали

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

открытію

 

школъ,

и

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

возни

 

іновевіе

 

церковныхъ

 

школъ

 

являлось

слѣдствіемъ

 

указанной

 

причины.

 

Но

 

и

 

помимо

 

этого,

 

посѣщенія

школъ

 

уѣздпыми

 

наблюдателями

 

сами

 

по

 

себѣ

 

имѣютъ

 

не

 

маловаж-

ное

 

звачвніе

 

—

 

крестьяне

 

цѣнятъ

 

эти

 

посѣщенія,

 

такъ

 

какъ

 

видятъ
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въ

 

нихъ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

ихъ

 

школы

 

не

 

оставляются

 

вни-

мапіемъ

 

начальства,

 

что

 

дѣйствія

 

завѣдывающихъ

 

школъ

 

и

 

учителей

контролируются

 

и

 

что

 

всѣ

 

нужды

 

школъ

 

составляю іъ

 

предмотъ

 

попе-

ченія

 

для

 

учѳбнаго

 

начальства,

 

а

 

благодаря

 

этому

 

церковная

 

школа

пріобрѣтаетъ

 

себѣ

 

большее

 

довѣріе

 

и

 

уважовіе

 

со

 

стороны

 

насолѳаія.

Благодаря

 

ьсѣмъ

 

вышеуказанныъ

 

обстоятельствамъ

 

церковно-

школьное

 

дѣло

 

въ

 

епархіи

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

и

 

подвинулось

значительно

 

внередъ,

 

какъ

 

въ

 

количественномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

качѳ-

ственнояъ

 

отяошеаіяхъ,

 

и

 

цѳрковныя

 

школы

 

дали

 

ваолнѣ

 

желанные

результаты,

 

оправдавъ

 

такимъ

 

образомъ

 

свое

 

назначещо

 

и

 

прила-

гаемый

 

о

 

нихъ

 

заботы.

Но

 

на

 

ряду

 

съ

 

условіями,

 

благопріятствоавшими

 

развитію

 

цер-

ковно-школьнаго

 

дѣла,

 

въ

 

жизни

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

въ

отчетномъ

 

году,

 

по

 

свидѣтельству

 

подвѣдомыхъ

 

Со:іѣту

 

его

 

уѣзд-

ныхъ

 

Отдѣленій,

 

имѣли

 

также

 

мѣсто

 

иловія

 

и

 

другого

 

характера,

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

парализовавшія

 

пѳрвыя,

 

задерживавшія

болѣе

 

свободный

 

ростъ

 

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

и

 

вредно

отражавшіяся

 

на

 

нравильномъ

 

развитіи

 

и

 

улучшѳніи

 

учѳбяо-

воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

нихъ.

 

Однимъ

 

изъ

 

наиболѣе

 

сущоствея-

ныхъ

 

условій

 

подобваго

 

рода,

 

по

 

прежнему,

 

являлось

 

огутствіе

у

 

многихъ

 

школъ

 

собетвенныхъ

 

аомѣщечій,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

зги

школы

 

должны

 

были

 

ютится

 

или

 

въ

 

церковныхъ

 

сторэж':ахъ,

совершенно

 

не

 

удовлетворяющихъ

 

требованіямъ

 

и

 

нуждамъ

 

школъ

ни

 

въ

 

гигіеническомъ,

 

ни

 

въ

 

педагогическомъ

 

отлошеніяхъ,

 

или

въ

 

обыкновенныхъ

 

крестьянскихъ

 

избахъ,

 

иногда

 

даже

 

вмѣстѣ

съ

 

семойствомъ

 

хозяина.

 

Это

 

обстоятельств,

 

отражаясь

 

на

 

умель-

шеніи

 

количества

 

учащихся

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

по

 

той

 

простой

причанѣ,

 

что

 

за

 

тѣсн»тою

 

подобныхъ

 

помѣщоній

 

являлось

 

возмож-

нымъ

 

принимать

 

только

 

весьма

 

ограниченное

 

количество

 

учениковъ,

а

 

большинству

 

желающихъ

 

учиться

 

дѣтей

 

отказывать

 

въ

 

прівмѣ

въ

 

школу,

 

служило

 

обыкновенно

 

препятствіеиъ

 

къ

 

прочному

существованію

 

подобныхъ

 

школъ,

 

а

 

иногда

 

вызывало

 

и

 

совершенное

закрытіе

 

ихъ,

   

что

 

преимущественно

  

наблюдалось

 

въ

 

небэльшихъ
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деревняхъ

 

и

 

поселкахъ,

 

гдѣ

 

общества

 

по

 

своей

 

малочисленности

не

 

въ

 

состояніи

 

были

 

дать

 

школѣ

 

достаточное

 

обезпечеяіе

 

и

поддержать

 

ея

 

существованія.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ-же

 

случаяхъ

 

подоб-

наго

 

рода

 

школы

 

прекращали

 

свое

 

существовало

 

просто

 

и

 

за

невозможности)

 

пріискать

 

для

 

нихъ

 

новое

 

помѣщеніе,

 

когда

 

хозяинъ

прежняго,

 

въ

 

виду

 

необходимости

 

воспользоваться

 

имъ

 

для

 

себя,

не

 

соглашался

 

вновь

 

отдать

 

его

 

подъ

 

помѣщоніе

 

школы

 

хотя

 

бы

даже

 

и

 

за

 

плату.

 

Въ

 

зависимости

 

отъ

 

этихъ

 

именно

 

причинъ

въ

 

отчетномъ

 

году

 

многія

 

церковный

 

школы

 

были

 

закрыты

иѣкоторыя

 

совершенно,

 

а

 

другія

 

лишь

 

временно

 

или

 

до

 

пріисканія

новыхъ

 

помѣщеній,

 

или

 

виередъ

 

до

 

устройства

 

собствовныхъ

 

зда-

ній,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

даже

 

и

 

начатыхъ

 

уже

 

постройкой.

Неизбѣжное

 

же

 

при

 

подобныхъ

 

условіяхъ

 

существовапія

 

школъ

отсутствіе

 

при

 

нихъ

 

квартиръ

 

для

 

учителей,

 

затрудняя

 

пріисканіе

для

 

нихъ

 

правосиособныхъ

 

учащихъ

 

и

 

отнимая

 

возможность

удерживать

 

поступившихъ

 

чже

 

въ

 

нихъ

 

учителей

 

на

 

службѣ

 

болѣе

или

 

ыенѣе

 

продолжительное

 

время,

 

неблагоприятно

 

отражалось

 

и

на

 

постановкѣ

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

тавъ

 

какъ

учебныя

 

занятія

 

въ

 

нихъ,

 

за

 

уходомъ

 

учителя,

 

или

 

временно

совершенно

 

прекращались,

 

или

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

при

 

смѣнѣ

учителей,

 

нарушался

 

правильный

 

ходъ

 

этихъ

 

завятій,

 

отражаясь

ва

 

понижоніи

 

успѣховъ

 

учониковъ.

Не

 

менѣе

 

неблагопріятно

 

отражались

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

на

развитіи

 

церковпо-приходскаго

 

дѣла

 

епархіэ,

 

на

 

качественномъ

я

 

количественномъ

 

постѣ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

и

 

нодостатокъ,

 

а

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

совершенное

 

отсутствіе

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

поступающихъ

 

на

 

содержаніе

 

школъ,

 

зависѣвшій

 

и

 

въ

 

отчетномъ

году

 

или

 

вообще

 

отъ

 

бѣдности

 

врестьянскаго

 

наеелевія,

 

ве

 

имѣ-

ющаго

 

возможности

 

удѣдять

 

изъ

 

своихъ

 

сродстаъ

 

болѣе

 

или

 

Mo-

nte

 

достаточное

 

пособіе

 

на

 

содержаніе

 

школы,

 

или

 

же

 

отъ

 

нѣ-

которыхъ

 

временныхъ

 

причинъ,

 

какъ

 

стреиленіе

 

крестьянъ

 

къ

покупкѣ

 

земель,

 

усиленные

 

расходы

 

сѳльскихъ

 

общѳствъ

 

на

 

по-

стройку

 

церквей,

 

на

 

ремонты

 

ихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Къ

  

этому

 

въ

 

пѣкото-

4

               

2
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рыхъ

 

случаяхъ

 

присоединялось

 

еще

 

и

 

несочувственное

 

отношенів

къ

 

школамъ

 

церковныхъ

 

старостъ,

 

членовъ

 

цорковзо-приходскихъ

понечительствъ,

 

сельскихъ

 

властей

 

и

 

другимъ

 

лицъ,

 

вслѣдствіе

чего,

 

и

 

при

 

существованіи

 

свободныхъ

 

суммъ

 

въ

 

распоряженія

церквей,

 

понечительствъ

 

или

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

школы

 

всетаки

не

 

получали

 

пособій

 

на

 

свое

 

содержаніе

 

отъ

 

нихъ

 

ила

 

совершен-

но,

 

или

 

въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

 

предоставлялось

 

бы

 

это

 

возмож-

вымъ

 

и

 

необходимымъ

 

для

 

удовлетворепія

 

ихъ

 

насущныхъ

 

нуждъ.

Прямымъ-же

 

слѣдствіемъ

 

такого

 

недостатка

 

деаежныхъ

 

сродствъ,

поступи ющихъ

 

въ

 

распоряженіе

 

школъ,

 

при

 

невозможности

 

обѳз-

печить

 

полвостію

 

содержаніо

 

ихъ

 

на

 

счотъ

 

казенныхъ

 

суммъ,

 

по-

ступающихъ

 

въ

 

распоряженіо

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

являлась

 

въ

 

многихъ

 

сучаяхъ

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

скудость

 

и

недостаточная

 

'устойчивость

 

размѣровъ

 

возвагражденія

 

учителей

за

 

ихъ

 

тяжелый

 

трудъ

 

и

 

являющаяся

 

слѣдствіемъ

 

этого

 

маторіаль-

ная

 

необезпеченность

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

 

Правда,

благодаря

 

увеличенному

 

отпуску

 

средствъ

 

изъ

 

суммъ

 

казны,

 

въ

отчетномъ

 

году

 

явилась

 

возможность

 

для

 

Епархіальнаго

 

Училищ-

наго

 

Совѣта

 

нѣсколько

 

повысить

 

оклады

 

жалованья

 

всѣхъ

 

уча-

щихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

и

 

учителя

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

получали

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

по

 

назначенію

 

Отдѣленій

 

воз-

награждевія

 

въ

 

предѣлахъ

 

до

 

150

 

и

 

даже

 

до

 

180

 

рублей,

 

не

то

 

обстоятельство,

 

что

 

учащіѳ

 

въ

 

существующихъ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

цер-

ковными,

 

школахъ

 

министерскихъ

 

и

 

земскихъ

 

получаютъ

 

большее

вознаграждсніе

 

и

 

притомъ

 

вообще

 

являются

 

лучше

 

обезпеченныяя

въ

 

матеріальпомъ

 

отвошеніи,

 

такъ

 

какъ

 

получаютъ

 

и

 

пятилѣтвія

прибавки

 

къ

 

окладамъ

 

жалованья

 

и

 

состоятъ

 

участниками

 

въ

эмеритурѣ,

 

неблагопріятно

 

отражалось

 

на

 

положеніи

 

церковныхъ

школѣ,

 

вызывая

 

переходы

 

учителей

 

изъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

зеа-

скія,

 

иногда

 

даже

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

учебнаго

 

года.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

многіе

 

учителя

 

церковныхъ

 

школъ

 

перешли

 

на

 

службу
въ

 

земскія

 

шкоды,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздахъ,

 

какъ

 

на-

примѣръ

 

въ

 

Мглинском-ъ,

 

такіе

 

переходы

  

учителей

 

имѣли

 

мѣсто
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одновременно

 

въ

 

значительномъ

 

количѳствѣ

 

школъ,

 

а

 

это

 

обстоя-

тельство,

 

по

 

заявленію

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

часто

 

причиняетъ

громадный

 

ущербъ

 

школамъ :

 

отъ

 

котораго

 

онѣ

 

долгое

 

время

 

не

въ

 

состоя аіи

 

оправиться.

Особено-же

 

неблагопріятао

 

отражался

 

недостатокъ

 

мѣстныхъ

средствъ

 

на

 

состояніи

 

школъ

 

грамоты,

 

препятствуя

 

улучшенію

 

въ

нихъ

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла,

 

а

 

иногда

 

служа

 

причиною

 

и

совершеннаго

 

закрытія

 

ихъ.

 

Школамъ

 

названнаго

 

т*ша

 

даже

 

и

въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

 

могло

 

быть

 

оказано

 

существенной

 

полощи,

такъ

 

какъ

 

хотя

 

казенное

 

пособіе

 

на

 

жалованье

 

учителямъ

 

этихъ

школъ

 

и

 

было

 

увеличено,

 

но

 

не

 

превышая

 

40—50

 

рублей

 

въ

годъ,

 

оно

 

конечно

 

не

 

могло

 

привлечь

 

въ

 

эти

 

школы

 

на

 

учитель-

скія

 

должности

 

лицъ,

 

нодготовленныхъ

 

къ

 

педагогической

 

дѣя-

тельности,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

большею

 

частію

 

и

состояли

 

учителями

 

лица

 

или

 

окончивгаія

 

только

 

курсъ

 

начальныхъ

школъ,

 

или

 

же

 

просто

 

съ

 

домашнимъ

 

образованіемъ,

 

неимѣющія

никакого

 

понятія

 

о

 

пріемахъ

 

и

 

методахъ

 

нача,"Ьнаго

 

обученія,

 

а

нотому

 

и

 

успѣхи

 

учащихся

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

,'не

 

могли

 

быть

достаточно

 

удовлетворительны

 

и

 

заставляли

 

желать

 

много

 

лучшаго

Въ

 

зависимо 'ти

 

отъ

 

этой-же

 

недостаточности

 

мѣстныхъ

 

средствъ

миогія

 

и

 

лучшія

 

изъ

 

школъ

 

грамоты,

 

насчитывающія

 

большое

количество

 

учащихся

 

и

 

хорошо

 

поставленныя

 

въ

 

учебномъ

 

от-

ношеніи,

 

даже

 

и

 

при

 

существованіи

 

у

 

нихъ

 

собствевныхъ

 

зданій,

не

 

могли

 

быть

 

преобразованы

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

школы

 

цер-

ковно-приходскія

 

и

 

по-прежнему

 

должны

 

были

 

оставаться

 

въ

разрядѣ

 

школъ

 

грамоты.

 

По

 

отношенію

 

же

 

ко

 

всѣмъ

 

вообще

церковнымъ

 

школамъ

 

ѳпархіи,

 

указанная

 

скудость

 

средствъ

 

служи-

ла

 

иногда

 

причиною

 

недостатка

 

въ

 

учебникахъ

 

и

 

учебныхъ

 

посо-

біяхъ

 

для

 

учениковъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

многіе

 

ученики,

 

за

 

неимѣ-

ніемъ

 

собственныхъ

 

необходимыхъ

 

книгъ,

 

неохотно

 

посѣщали

школы,

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

 

ниіъ

 

и

 

совершенно

 

прекращали

 

хожденіе
въ

 

школу, — недостатка

 

или

 

полнаго

 

отсутствія

 

методическихъ

 

ру-

ководствъ

   

для

 

учителей,

  

а

 

также

 

и

 

отсутствія

  

еще

 

во

 

маогихъ
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школахъ

 

библіотекъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

какъ

 

.учащихся,

такъ

 

и

 

самихъ

 

учащихъ.

 

А

 

все

 

это

 

вмѣстѣ

 

взятое,

 

безъ

 

сомнѣнія,

неблагопріятпо

 

отражалось

 

на

 

успѣшномъ

 

теченіи

 

и

 

развитіи

церковно-школьпаго

 

дѣла

 

въ

 

еиархіи

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году.

Еъ

 

этому

 

необходимо

 

присоединить

 

и

 

еще

 

одно

 

обстоятельство,

находящееся

 

такжз

 

въ

 

связи

 

съ

 

вышѳуказаннымъ

 

недостаткомъ

средствъ,

 

посг.пающихъ

 

на

 

содержаніе

 

церковныхъ

 

школъ,

 

которое,

по

 

свидѣтельству

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздныхъ

 

Отдвлепій

 

Еаархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта,

 

воблагопріятво

 

отражается

 

въ

 

нѣкоторыхъ

случаяхъ

 

на

 

состояніи

 

церковно-школьнаго

 

дѣла.

 

Это — отсутствіе

вознагражденія,

 

за

 

исключепіемъ

 

почетныхъ

 

наградъ

 

за

 

особыя

заслуги

 

по

 

школьному

 

дѣлу,

 

снященниковъ,,

 

хоторые,

 

состоя

 

за

 

вѣ-

дывающими

 

и

 

законоучителями

 

церковныхъ

 

школъ,

 

несуть

 

боль-

ные

 

труды

 

по

 

школѣ,

 

такъ

 

какъ

 

имъ

 

приходится

 

давать

 

и

 

зна-

чительное

 

количество

 

недѣльныхъ

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

кромѣ

 

того

 

заботиться

 

и

 

вообще

 

о

 

внутреннемъ

 

и

 

ннѣшнемъ

 

бда-

госостояніи

 

школъ.

Между

 

тѣмъ

 

эта

 

школьная

 

служба

 

свящонниковъ

 

не

 

только

не

 

отплачивается

 

въ

 

нэстоящемъ,

 

но

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

значѳ-

нія

 

и

 

при

 

назначеніи

 

имъ

 

ненсіи,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

приносить

 

даже

 

и

 

матѳріальный

 

ущербъ

 

имъ,

 

такъ

 

какъ

 

назна-

ченіе

 

въ

 

приходы,

 

имѣющіе

 

у

 

себя

 

церкэвныя

 

школы,

 

штатныхъ

діаконовъ — учителей

 

значительно

 

понизило

 

средства

 

священниковъ.

И

 

если

 

послѣдніе

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

стоятъ

 

выше

 

мате-

ріальныхъ

 

интересов!,

 

то

 

всетаки,

 

по

 

отзыву

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

замѣчаются

 

иногда

 

и

 

нѣкоторые

 

неблагопріятныѳ

 

слѣды

 

отъ

 

ука-

аанпаго

 

положонія

 

дѣла.

 

Такъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

замѣчаетея

неаккуратное

 

посѣщеніѳ

 

школъ

 

законоучителями — священниками,

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

послѣдніе

 

состоятъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

законоучителями

 

гра-

жданскихъ

 

школъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

и

 

правомъ

 

на

 

освобожденіе
дѣтей

 

ихъ

 

отъ

 

платы

 

за

 

обученіе

 

въ

 

гимназіяхъ,

 

на

 

церковнвя

школы

 

обращается

 

ужо

 

второстепенное

 

вниманіе

 

и

 

преподававіе
Закона

 

Божія

 

поручается

 

или

 

учителю,

  

или

 

даже

 

малознающему
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псаломщику,

 

а

 

вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

знаніѳ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

такихъ

школахъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

удовлетворительно.

Наконецъ,

 

продолжительная

 

вакантность

 

мѣстъ

 

завѣдываю-

щихъ—

 

законоучителей,

 

неизбѣжаыа

 

июгда

 

отлучки

 

учителей —

членовъ

 

причта

 

для

 

исполненія

 

ими

 

своихъ

 

прямыхъ

 

обязанностей

•по

 

церкви

 

и

 

приходу

 

для

 

трѳбоисправлсній,

 

особенно

 

въ

 

дни

Великаго

 

Поста,

 

и

 

опущеніе

 

вслѣдствіе

 

этого

 

занятій

 

въ

 

школѣ,

дальность

 

разстоянія

 

нѣкоторыхъ

 

деревень

 

и

 

хуторовъ

 

отъ

 

школъ,

препятствующая

 

какъ

 

самому

 

постунленію

 

дѣтей

 

въ

 

школы,

 

такъ

и

 

аккуратному

 

посѣщѳнію

 

ихъ

 

учениками,

 

особенно

 

въ

 

дурную

погоду,

 

также

 

неблагопріятно

 

отражались

 

на

 

правальномъ

 

ходѣ

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

школахъ

 

и

 

развитіи

 

вообще

 

цорко.но-школ-

яаго

 

дѣла

 

въ

 

ѳпархіи

 

въ

 

отчетномъ

 

году.

Не

 

смотря

 

на

 

послѣдовавшсо

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

уволичоніе

количества

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

при-

лагаемый

 

Епархіальнымъ

 

Училищяымъ

 

Совѣтомъ

 

и

 

его

 

уѣздаыми

Отдѣлсніями

 

мѣры

 

къ

 

развитію

 

церковно-школьнаго

 

дѣла,

 

далеко

однако

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

евархіи

 

иаѣются

 

церковныя

 

школы

того

 

или

 

иногда

 

типа,

 

независимо

 

даже

 

отъ

 

того,

 

что

 

вь

 

нѣкото-

рыхъ

 

уѣздчхъ

 

общее

 

число

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

пренышаотъ

таковое-же

 

число

 

ариходовъ.

 

Всего

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

насчиты-

валось

 

въ

 

продѣлахъ

 

Черниговской

 

енархіи

 

298

 

приходовъ,

 

въ

которыхъ

 

пе

 

имѣется

 

церковныхъ

 

школъ.

Главною

 

причиною

 

отсутствіа

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

болыпив-

ствѣ

 

этихъ

 

приходовъ

 

является

 

существованіе

 

въ

 

нихъ

 

благоуст-

роенныхъ

 

школъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

вполнѣ

 

удовлетворяющихъ

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

образ)вательнымъ

 

нуждамъ

 

населонія.

Въ

 

такихъ

 

приходахъ,

 

особенно

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

послѣдніе

иалочисленвы,

 

обыкновенно

 

не

 

только

 

не

 

чувствуется

 

никакой

 

нужды

въ

 

отврытіи

 

другой

 

школы,

 

но

 

даже

 

бываетъ,

 

что

 

уже

 

и

 

суше-

«уществующія

 

въ

 

нихъ

 

школы

 

грамоты,

 

съ

 

открытіемъ

 

земской

школы,

 

обыкновенно

 

достаточной

 

для

 

вмѣщевія

  

всего

 

количества
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дѣтей

 

ткольваго

 

возраста

 

въ

 

приходахъ,

 

закрываются

 

какъ

 

из-

лишнія,

 

за

 

отсутствіемъ

 

жѳляющихъ

 

обучаться

 

въ

 

нихъ

 

дѣтей,.

каковые

 

случаи

 

яиѣли

 

мѣсто

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году.

 

Такъ

 

по

 

этой

именно

 

причинѣ

 

закрылись

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

школы

 

грамоты

 

въ

с.

 

Сваричовкѣ,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Краснопольѣ,

 

Кролѳвец-

каго

 

уѣзда

 

и

 

въ

 

с.

 

Козлявичахъ

 

и

 

дер.

 

Бутовкѣ,

 

Сосницкаго

уѣзда.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

и

 

при

 

существовали

 

школъ

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

вслѣдствіе

 

многолюдности

 

населенія

 

чувствуется

всетаки

 

нужда

 

въ

 

открытіи

 

другой

 

церковной

 

школы,

 

отсутствіе

тзковыхъ

 

объясняется

 

обыкновенно

 

бѣдноетію

 

населенія,

 

не

 

имѣю-

щаго

 

возможности

 

собрать

 

средства

 

на

 

устройство

 

школьнаго

 

зда-

пія

 

и

 

выдавать

 

ежегодно

 

пособіе

 

на

 

самое

 

содержаніѳ

 

школы,

равно

 

какъ

 

та

 

же

 

бѣдность

 

служитъ

 

причиною

 

и

 

отсутствія

 

цор-

ковныхъ

 

школъ

 

въ

 

приходахъ

 

малочислонныхъ,

 

хотя

 

въ

 

открыт

школы

 

въ

 

нихъ

 

и

 

чувствуется

 

настоятельная

 

вужда

 

и

 

само

 

насе-

леніо

 

желаетъ

 

имѣть

 

таковую.

 

Очень

 

также

 

часто

 

отсутствіе

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ

 

обусловливается

 

и

близостію

 

къ

 

нимъ

 

школъ

 

сосѣднихъ

 

селеній,

 

куда

 

болѣе

 

состо-

ятельные

 

крестьяне

 

посылаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

для

 

сбучевія

 

в

потому

 

не

 

находятъ

 

достаточныхъ

 

побужденій

 

къ

 

устройству

 

школы

у

 

себя,

 

бѣднѣйшля

 

же

 

часть

 

населенія

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

бывастъ

не

 

въ

 

силахъ

 

учредить

 

н

 

содержать

 

школу

 

на

 

собствевныя

 

сред-

ства.

 

Наконецъ,

 

во

 

мкогихъ

 

случаяхъ

 

основною

 

причиною

 

отсут-

ствия

 

церковной

 

школы

 

въ

 

приходахъ

 

является

 

и

 

равнодушно 6

отношоніе

 

къ

 

церковно-школьному

 

дѣлу

 

вліятельныхъ

 

въ

 

при-

ходѣ

 

лицъ.

Что- же

 

касается

 

город овъ,

 

то

 

отсутствие

 

въ

 

нихъ

 

церковвыхъ

школъ

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

этихъ

 

городахъ

 

обыкновенно

 

насчитывается

 

по

 

нѣскольку

 

вполне
благоустроенвыхъ

 

школъ,

 

какъ

 

духовнаго,

 

такъ

 

и

 

ивыхъ

 

вѣдонствъ

и

 

потому

 

не

 

чувствуется

 

настоятельной

 

нужды

 

въ

 

открытіи

 

цер-

ковной

 

школы

 

въ

 

важдомъ

 

приходѣ.
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Въ

 

зависимости

 

отъ

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

изъ

 

вышеуказавныхъ

причинъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

но

 

было

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

слѣ-

дующихъ

 

приходахъ

 

енархіи:

въ

 

Борзенсхомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

Кунагаѳвки,

 

Вы-

«окаго,

 

Посолевки,

 

Тростянки,

 

Стрѣльниковъ,

 

Шаповаловки,

 

Мар-

тыновки,

 

Махновки,

 

Красиловки,

 

Печей,

 

Буромки,

 

Принутней,

Крупичнаго,

 

Кладьковки,

 

Степановки,

 

Холмовъ,

 

Шиловичей

 

и

Сваричовки;

въ

 

Глуховскомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

г.

 

Глухова

 

при

 

цер-

квахъ — Трехсвятской,

 

Покровской

 

и

 

Спасо-Преображенской

 

и

 

въ

приходахъ

 

селъ:

 

Зпзирокъ,

 

Литвинова

 

чей,

 

Волокитина,

 

Кочерговъ,

Ротовки.

 

Викторова,

 

Собичова,

 

Макова,

 

м.

 

Шостки,

 

Палѣевки,

Уски,

 

Дорошовки,

 

Есмани,

 

Яновки,

 

Хохловки,

 

Пустогорода,

Кучеровки,

 

Студонви,

 

Бѣлокопытова,

 

Сваркова,

 

Баничъ,

 

Журавки,

Чуйковки,

 

Некрасова,

 

Гремячки

 

и

 

Уздицы;

въ

 

Городнянскомъуѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

Злѣѳва,

 

Петрушей,

Голубичей,

 

Церковища,

 

Великой-Веси,

 

Куликовки,

 

Выхвостова,

Буянковъ,

 

Дубровнаго

 

и

 

Вѳликаго

 

Щимеля;

въ

 

Козелецкомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

Возиесенскомъ

 

и

 

Усненскомъ

 

при-

ходахъ

 

г.

 

Козецьца,

 

въ

 

Усаенскоиъ

 

приходѣ

 

м.

 

Кобыжчи

 

и

 

въ

приходахъ

 

селъ:

 

Козаровъ,

 

Марковцзвъ,

 

Ржавца,

 

Заворичей,

 

Че-

мера

 

и

 

Церковища;

въ

 

Конотопскомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

селъ;

 

Хижекъ,

 

Сах-

новъ,

 

Горявки,

 

Карабутова,

 

Шпотовки,

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

Поповки,

 

Кошаровъ,

 

Обмачева,

 

Пальчиковъ,

 

Рабуховъ,

 

Поноровъ,

и

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

 

ст.

 

Конотопъ

 

М.-Е.-В.

желѣзной

 

дороги;

въ

 

Еролевецкомъ

 

уіьздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

г.

 

Кроловца

 

при

Церквахъ-Рождество-Богородичяой

 

и

 

Варваринской,

 

въ

 

заштатномъ

городѣ

 

Коропѣ

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

и

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

Добротова,

 

Доски,

 

Еарыльска,

 

Обтог*а,

 

Грузской,

 

Краснополья,

Локии,

 

Каменя,

 

Атюши,

 

Ксонзовки,

 

Рыботина,

 

Сохачой,

 

Оззричъ,

Бѳрбы,

 

Рязлотъ,

 

Радичова,

 

Иванькова,

 

Шаровки,

  

Шаболтасовки,



—
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Блистовы,

 

Покогаичъ,

 

Спаскаго,

 

Лучвиковъ,

 

Реутинецъ,

 

Лукнова,

Райгородка

 

и

 

Игнатовки;

въ

  

Мілинскомъ

   

уѣздѣ:

 

при

   

Кростовоздвиженской

  

церкви

 

г-

Мглина

 

и

 

въ

    

приходахъ

  

селъ —Ишова,

 

Семковъ,

  

Курчвчей,

 

л

Почепа —при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви,

 

Гудова,

 

Врянцевъ^

Лизогубовки

 

и

 

Стараго-Задубенья;

въ

 

Новіородъ-Сѣверскомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

г.

 

Новгородъ-

Сѣверска — при

 

церквахъ

 

Крестовоздвиженской,

 

Воскресенской

 

и

Николаевской,

 

въ

 

приходахъ

 

м.

 

Серед иной-Буды — при

 

Троицкой

церкви

 

и

 

м.

 

Грѳмячки

 

и

 

селъ:

 

Чулатова,

 

Михальчиной

 

Слободы,

Березки,

 

Бучковъ,

 

Гавриловой

 

Слободки,

 

Глазова,

 

Голубовки,

Каменки,

 

Каменской

 

Слободы,

 

Каменя,

 

Калѣевки,

 

Креяидовки,

Меѳедовки,

 

Новой-Гуты,

 

Старой-Гуты,

 

Очкина,

 

Прокоповки,

 

Прото-

поповки,

 

Пушкарей,

 

Форостовичей,

 

Шсптаковъ,

 

Бугриновки,

 

Лари-

вовки

 

и

 

Рудни;

въ

 

Новозыбковскомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

Синяго-коло-

дезя,

 

Добродѣевки,

 

Лысыхъ,

 

Спиридоновой

 

Буды,

 

Чолхова,

Великой

 

Топали,

 

Малой

 

Топали,

 

Стараго

 

Кривца,

 

Сытой

 

Будн,

Шетобокъ,

 

Каташива,

 

Рубежваго,

 

Брахлова,

 

Янжуловки,

 

Карпо-

вичей,

 

Орликовки,

 

Кириловки,

 

Хороинаго,

 

Куршаиовичой,

 

Соловь-

свки,

 

Краиивнаго,

 

Сачковичей,

 

Могилегцевъ,

 

Лобановки

 

и

 

Ста-

раго

 

Рои

 

ска;

въ

 

Нѣжинскомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

г.

 

Нѣжинэ— при

церквахъ —Іоанно-Богословской,

 

Успенской,

 

Богоявленской

 

и

 

Троиц-

кой

 

и

 

селъ:

 

Смолянки,

 

Стодолъ,

 

Хотиновки,

 

Занекъ,

 

Малой

 

Коше-

левки,

 

Черняховки,

 

Березанки,

 

Крутовъ,

 

Кунашевки,

 

Пашковки,

Дорошинки,

 

Апдреевки,

 

Баклаевки,

 

Безугловки,

 

Заудайки,

 

Плос-

каго,

 

Крапивны,

 

Синяковъ

 

и

 

Куриловки;

въ

 

Остерскомъ

 

утьздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

Березинской

Димерки,

 

Свѣтильнова,

 

Броваровъ,

 

при

 

Троицкой

 

церкви,

 

Кня-

жичей,

 

Требухова,

 

Дударкова,

 

Красиловки,

 

Бортничей,

 

Осокорвов^
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Воскресенской

   

Слободки,

    

Выгуровщины,

   

Троещины,

   

Зазимья,

Пуховки,

 

Тарасовичей

 

и

 

Смолина;

въ

 

Сосницкомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

Зиѣтнева,

 

Слободки,

Великаго

 

Устья,

 

Максаковъ,

 

Волосковицъ,

 

Бурковки,

 

Осьмаковъ,

Наумовки,

 

Дяговы,

 

Куковичей,

 

Блистовы,

 

Городища,

 

Чернотичей,

Авдѣевки,

 

м.

 

Охрамѣовичей,

 

Хлопянковъ,

 

Величковки,

 

Топалевки,

Казиловки,

 

Ушни,

 

Козляницъ

 

и

 

Турца;

въ

 

Стародубскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Соборной

 

Ново-Николаевской

церкви

 

г.

 

Стародуба,

 

и

 

въ

 

приходахъ

 

г.

 

Стар^дуба— Спасо-Проо-

брпженскоиъ,

 

Захаріе-Елисаветипскомъ,

 

Симеоновскомъ

 

и

 

Михай-

ловскомъ

 

и

 

селъ:

 

Кортушина,

 

Лыщвчъ,

 

Борщева,

 

Найтоповичъ,

Ковалева,

 

Случевска,

 

Суворова,

 

Чаусовъ,

 

Азіровки,

 

Д^мьяиокъ,

Душкина,

 

Запольскихъ

 

Холѣеввчъ,

 

Высокаго,

 

Гарц<*ва,

 

Штовска,

Яцковичъ,

 

Бобрика,

 

Гринева

 

и

 

Посуди чъ;

въ

 

Суражскомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

Голубовки,

 

Гор-

дѣевви,

 

Строговекой

 

Буды,

 

Николаевки,

 

Перелаза,

 

Лоп'ітной

 

и

Творишина;

и

 

въ

 

Черниъовскомъ

 

уѣздѣ:

 

въ

 

приходахъ

 

г.

 

Бѳрезны,

 

при

церцвахъ

 

Покровской

 

и

 

Рождество-Богородичной

 

и

 

селъ:

 

Андреовки,

Стараго

 

Бѣлоуса,

 

Ведильцъ,

 

Карховки,

 

Кіянки,

 

Кезеи»

Колпиты,

 

Гучина,

 

Новоза,

 

Неданчичей,

 

Пакуля,

 

Слабина,

Петрушина,

 

Новаго

 

Бѣлоуса,

 

Роища,

 

Рудки,

 

Сибирежа,

 

Холявина,

Хмѣльницы,

 

Юрьевки,

 

Борисоглѣбовки,

 

Локнистаго,

 

Седнева —

при

 

церквахъ

 

Воскресенской

 

и

 

Успенкой,

 

Буды,

 

Вершинной

 

Мура-

вейки,

 

Слободки,

 

Сахновки,

 

Ладанки,

 

Лукашевка,

 

Онисова,

 

Салты-

ковой

 

Дѣвицы

 

и

 

Яаовки.

Школъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ

 

въ

 

Черниговской

 

губерніи

 

къ

 

1

яввяря

 

1901

 

года,

 

по

 

отчету

 

Дирекціи

 

Народныхъ

 

Училищъ

 

Чер-
товской

 

губерніи

 

о

 

сосгояніи

 

народяыхъ

 

училищъ

 

въ

 

названной

губерніи

 

за

 

1900

 

годъ,

 

состояло:

 

2

 

уѣздаыхъ

 

училища,

 

съ

 

174
^вловѣка

 

учащихся,

 

17

    

городжихъ

 

учишщь,

 

п)

 

яоложенію

 

31



—
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—

мая

 

1872

 

года,

 

съ

 

2448

 

человѣкъ

 

учащихся,

 

32

 

сельскихъ,

 

мини-

етерскихъ

 

по

 

положепію

 

24

 

мая

 

1869

 

г.,

 

съ

 

5118

 

ч.

 

учащихся,.

3

 

ремеслевныхъ

 

съ

 

221

 

ч.

 

учащихся,

 

23

 

городскихъ

 

приходскихъ

по

 

уставу

 

8

 

декабря

 

1828

 

г.,

 

съ

 

2388

 

ч.

 

учащихся

 

и

 

652
городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

начальныхъ

 

по

 

положенію

 

25

 

мая

 

1S74
года

 

еъ

 

57,

 

919

 

ч.

 

учащихся,

 

а

 

всего

 

729

 

школъ,

 

съ

 

количествомъ

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

68,

 

268

 

человѣкъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Праглевіо

 

Черниговской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

вызывает ь

 

жола-

ющихъ

 

взять

 

съ

 

подряда

 

р,-,б^ты

 

но

 

постройкѣ

 

ногыхъ

 

и

 

при-

стройкѣ

 

и

 

присаособленію

 

старыхъ

 

зданій

 

Черниговской

 

духовной
ссминаріи

 

на

 

сумму

 

251.895

 

pj6.

 

46

 

коп.

 

Лица,

 

желающія

 

взять

назваввый

 

подрядъ,

 

съ

 

пониженіемъ

 

означенной

 

суммы,

 

а

 

равно

и

 

лица,

 

свѣдущія

 

и

 

опытныя

 

для

 

производства

 

работъ

 

ио

 

устрой-
ству

 

пароводяного

 

отопленія

 

и

 

вентиляціи,

 

приглашают

 

я

 

явиться

въ

 

Правленіѳ

 

Черниговской

 

духовной

 

семиааріи

 

на

 

торги,

 

съ

узаконенною

 

черезъ

 

три

 

дня

 

переторжкою,

 

14

 

декабря

 

сего

 

1901
года

 

къ

 

10

 

часамъ

 

утра

 

съ

 

залогами

 

въ

 

количествѣ

 

тридцати
тысячъ

 

рублей

 

наличными

 

деньгами

 

или

 

Государственными

 

про-

центными

 

бумагами

 

и

 

съ

 

законными

 

видами.

 

Условія,

 

планы

 

и

смѣту

 

на

 

постройку

 

зданій

 

названной

 

семинаріи

 

можно

 

разематри-

вать

 

въ

 

Правленіи

 

семинаріи

 

ежедневно

 

съ

 

9-ти

 

до

 

2-хъ

 

часовъ

дня,

 

начиная

 

съ

 

15

 

ноября

 

сего

 

1901

 

года,

 

причемъ

 

объявляется,,
что,

 

ва

 

основаніи

 

148

 

ст.

 

положенія

 

о

 

казенныхъ

 

подрядахъ

 

и

поставкахъ,

 

допускается

 

оодача

 

и

 

присылка

 

по

 

почтѣ

 

запечатан^-

ныхъ

 

объявленій

 

не

 

позднѣе

 

назначеннаго

 

для

 

торговъ

 

времени. —

1901

 

года

 

ноября

 

8-го

 

дня.

Ректоръ

 

Черниговской

 

дух.

 

сомин,

 

прот.

 

К.

 

Ефремовъ.

Редакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

Печ.

   

дозв.:

 

14

 

ноября

 

1901

 

г.

 

Цензоръ,

   

инспекторъ

    

жлассовъ

 

и

 

законоучитель
епархпиыіаго

 

женскаго

 

училища

 

дротоіерей

 

Аѳанасій

  

Тупатиловг.

 

Чернигов!.
Типографія

 

Губернскаго

 

Правленіа.



ПРИБАВЛЕНІЕ
къ

ІРВЙГОВСКЙІЪ

 

БПАРХІА

 

ЛЬНЫМЪ

 

ИЖСШЬ
(ГОДЪ

  

XLI).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

15

 

ноября

 

-?^къ

 

№

 

22 ну

 

9^Л901

 

года.

"Содер

 

зканіе:

 

Елецкій

 

нонастырь

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

[продолженіе].

 

—

Высокопреосвященный

 

Лаврентій,

 

Архіеішскопъ

 

Черниговскій

 

и

 

Нѣжин-

скій

 

[продолженіе).— Торжество

 

въЧ^рниговскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

—

5-е

 

ноября

 

1901

 

года

 

въ

 

Черниговской

 

духовной

 

копсисторіи.— Освя-
щеніе

 

храма

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

и.

 

Серединой

 

Будѣ. —

Объявленія.

Елецкій

 

монастырь

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Бо-
городицы,

 

со

 

времени

 

основанія

 

и

 

до

 

нашихъ
дней

  

(1060—1900

  

г.).

 

Его

 

святыни

 

и

 

досто-
примечательности.

(Продолженіе).

По

 

смерти

 

о.

 

Димитрія,

 

Елецкою

 

обителію

 

управляли

 

наиѣ-

стники:

 

іеромонахъ

 

Евѳимій,

 

а

 

потомъ

 

Каташинсвій

 

игуменъ

Константинъ.

АрхимандрпТЪ

 

Гервасій.

 

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

отъ

27

 

февраля

 

1757

 

ГОД^

 

настоятелемъ

 

Елецкой

 

обители

 

былъ

опредѣленъ

 

Пекинскій

 

мйссіонеръ,

 

архиыавдрнтъ

 

Гервасій,

 

Р^

^акъ

 

какъ

 

вскорѣ

 

послѣ

 

того

 

Высочайше

 

П6вь.!^ ЙЛ

 

"ыло

 

^ ыть

 

&*У

«пископомъ

 

Переяславским^

 

а

 

Ильинскиъ

 

насТ0ятеле Мъ

 

имѣлъ

быть

 

снова

 

по

 

РГЫС0Ч!І $ Ш %

 

вол^

 

архимандритъ

 

Іовъ,

 

то

 

Свят.

Синодъ

 

предписалъ

 

указоіъ

 

отъ

 

28

 

апр.

   

1.757

 

г.

 

Ильинскаго



—

 

чи

 

—

архимандрита

 

Сильвестра

 

Новопольскаго

 

назначить

 

Елецкимъ

настоятелемъ.

  

')

Архимандритъ

 

Сильвестръ

 

Новопольскій.

 

Съ

 

1749

 

— 175ft

г.

 

въ

 

санѣ

 

іероманаха

 

былъ

 

префектомъ

 

Черниговскаго

 

кол-

легіума.

 

2 )

 

При

 

своемъ

 

преемникѣ

 

Гусаревскомъ.

 

онъ

 

временно

управлялъ

 

коллегіумомъ

 

въ

 

званіи

 

ректора,

 

причемъ

 

ему

 

былъ

порученъ

 

надзоръ

 

за

 

Гусаревскимъ.

 

Въ

 

послѣдствіи

 

времени

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

сначала

 

настоятелемъ

 

Троицко-Ильинскаго

монастыря,

 

а

 

потомъ

 

Елецкаго,

 

гдѣ

 

23

 

февраля

 

1761

 

года

 

онъ

скончался.

 

3 )

Архимандритъ

 

Гедеонъ

 

Сіоницкій— изъ

 

ректоровъ

 

Москов-

ской

 

академіи.

 

Во

 

вниманіе

 

къ

 

ученымъ

 

трудамъ

 

архимандрита

Гедеона

 

Сіоницкаго

 

Свят.

 

Сѵнодъ

 

опредѣлилъ

 

его

 

9-го

 

августа

1761

 

года

 

настоятелемъ

 

Елецкимъ,

 

послѣ

 

смерти

 

Сильвестра

Новопольскаго,

 

но

 

тотъ

 

не

 

пожелалъ

 

быть

 

подъ

 

властью

 

стро-

гаго

 

Черниговскаго

 

епископа

 

Ираклія

 

Еомаровскаго,

 

вслѣдствіе

чего,

 

снизойдя

 

къ

 

просьбѣ

 

архимандрита

 

Гедеона,

 

Св.

 

Синодъ

предоставилъ

 

ему

 

настоятельство

 

въ

 

ставропигіальномъ

 

Кресто-

воздвиженскомъ

 

Бизюковомъ

 

монастырѣ,

 

4)

 

а

 

Бизюковскаго

 

архи-

мандрита

 

Панкратія

 

Черпискаго

 

опредѣлилъ

 

въ

 

Елецкій

монастырь.
■

     

•

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

—

Архимандритъ

 

Панкратій

 

Чернисній

 

(или

 

Чернуцкій),

 

съ

1739 — 1742

 

г.

 

занималъ

 

должность

 

префекта

 

Черниговскаго

коллегіума

 

во

 

второй

 

періодъ

 

его

 

существованія.

 

5 )

Преосвященный

 

Филаретъ

 

говоритъ,

 

что

 

о.

 

Панкратій

   

былъ

*)

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

26.

2)

 

Ч.

 

Е.

  

И.

 

ва

 

1898

 

г.

 

№

 

9,

 

стр.

 

384.

»)

 

Ж.

 

С.

 

О.

 

Ч.

  

Е.

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

26.

*)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

  

26.

*)

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

9,

 

стр.

 

207.
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—

проповѣдникомъ

 

Троице-Сергіевой

 

Лавры,

 

гдѣ

 

въ

 

присутствіи

Императрицы

 

говорилъ

 

слово

 

о

 

дѣлахъ

 

мздовоздаятельныхъ,

 

М.

1744

 

г.

 

')

 

Настоятелемъ

 

Елецкаго

 

монастыря

 

о.

 

Панкратій

былъ

 

назначенъ

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

7

 

сентября

 

1761

 

года,

 

но

 

вскорѣ

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Черниговскій

 

Ильинскій

 

монастырь.

 

Послѣ

того,

 

какъ

 

архимандритъ

 

Елецкій

 

Іовъ

 

Малѣевскій

 

былъ

 

переведенъ

въ

 

Бизюковъ

 

монастырь,

 

указомъ

 

Св.

 

Сунода

 

отъ

 

21

 

февраля

1763

 

г.,

 

архимандритъ

 

Панкратій

 

снова

 

управлялъ

 

Елецкою

обителью.

 

По

 

его

 

просьбѣ,

 

ему

 

выдана,

 

13

 

іюня

 

1767

 

года,

ізъ

 

Черниговскаго

 

градскаго

 

суда

 

прошнурованная

 

книга

 

съ

грамотами,

 

универсалами,

 

купчими

 

и

 

уступными

 

на

 

монастыр-

ем

 

владѣнія.

 

2)

 

Въ

 

этой

 

книгѣ

 

„ Видим усъ"

 

списаны

 

и

 

за-

свидѣтельствованы

 

были

 

37

 

документовъ.

 

Послѣ

 

о.

 

Іова

 

Елец-

кимъ

 

монастыремъ

 

о.

 

Панкратій

  

управлялъ

 

до

 

1774

 

года.

Архимандритъ

 

Іовъ

 

Малѣевскій,

 

изъ

 

флотскихъ

 

іеромона-

ховъ,

 

назначенъ

 

былъ

 

Елецкимъ

 

настоятелемъ

 

10

 

октября

1761

 

года,

 

а

 

21

 

февраля

 

1763

 

года

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Бизю-

ковъ

 

монастырь,

 

откуда,

 

черезъ

 

три

 

года,

 

по

 

личной

 

просьбѣ

уволенъ

 

на

 

покой

 

въ

 

Елецкій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

скончалъ

 

дни

свои

 

3 ).

Архимандритъ

 

Герофей

 

Малицкій,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоанникій,

 

родил-

ся

 

въ

 

Черниговѣ

 

въ

 

1727

 

году.

 

Какъ

 

протекло

 

его

 

дѣтство

 

и

гдѣ

 

получилъ

 

онъ

 

первоначальное

 

образованіе

 

сказать

 

трудно»

за

 

неимѣніемъ

 

точныхъ

 

данныхъ.

 

Преосвященный

 

Филаретъ

 

го-

воритъ,

 

что

 

первоначально

 

Іоанникій

 

Малицкій

 

воспитывался

 

въ

Черниговской

 

семинаріи,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

Кіевской

 

академіи.

 

Между

тѣмъ

 

въ

   

синодальной

   

вѣдомости

   

о

 

кандидатахъ

  

на

 

Кіевскую

')

   

Обворъ

 

Дух.

 

Лит.

 

Преосв.

 

Фил.

 

стр.

 

53.

2)

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

26-27.

*)

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

26.



—

 

766

 

—

митрополію

 

по

 

смерти

 

Самуила

 

Миславскаго,

   

представленной

 

на

Высочайшее

 

разсмотрѣніе,

 

сказано:

   

„Іероѳей

 

обучался

 

въ

 

Воро-

нежской

   

семинаріи

   

философіи

   

и

 

богословію

   

и

 

языкамъ

 

еврей-

скому,

    

греческому

   

и

   

латинскому

   

*).

   

Вызванный

   

въ

 

Троице -

Сергіеву

 

Лавру

 

намѣстникомъ

 

ея

 

Кирилломъ

 

Ляшевецкимъ,

 

Ма-

лицкій

 

былъ

   

нѣкотороѳ

 

время

 

учителемъ

 

въ

   

одной

 

изъ

 

Лавр-

скихъ

 

школъ.

 

Когда

   

о.

 

Кириллъ

   

Ляшевецкій

 

по

 

Высочайшеиу

указу

 

отъ

 

6

 

авг.

 

175S

   

г.

 

назначенъ

    

былъ

 

епископомъ

 

Воро-

нежскимъ,

 

онъ

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

и

 

Малицкаго,

 

который

 

въ

 

томъ

 

же

году

 

цринялъ

 

монашество

 

съ

   

именемъ

 

Іероѳея,

 

на

 

31

 

году

 

отъ

рожденія.

 

Резолюціей

   

Преосвященнаго

 

Кирилла

 

Малицкій

 

былъ

опредѣленъ

 

членомъ

 

Воронежской

    

консисторіи,

 

а

 

затѣмъ

 

енар-

хіальнымъ

 

проповѣдникомъ

 

и

 

послѣ

 

того

 

профессоромъ

 

Воронеж-

ской

 

семинаріи,

 

по

 

предметамъ

    

риторики

 

и

 

логики

 

и

 

первымъ

префектомъ

 

оной.

 

Съ

 

переводомъ

   

Преосвященнаго

 

Кирилла

 

Ля-

шевецкаго

 

на

 

каѳедру

    

Черниговскую

 

2)

   

(10

 

дек.

  

1761

 

года),

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

   

пріѣхалъ

  

въ

 

Черниговъ

 

и

 

Іероѳей

   

Малицкій,

котораго

 

въ

 

половинѣ

 

1762

 

года

 

Преосвященный

 

Кириллъ

 

по-

святилъ

 

во

 

игумена

 

Думницкаго

 

Рождество-Богородичнаго

 

мона-

стыря,

 

находящагося

 

въ

 

35

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова

 

3).

Управленіе

 

этою

 

о.ителію

 

увѣковѣчило

 

за

 

ревностнымъ

 

ея

настоятелемъ

 

прозвище

 

„Думницкаго".

 

Имъ

 

построены

 

быливъ

ионастырѣ:

 

каменная

 

ограда,

 

каменный

 

храмъ

 

и

 

каменные

 

погреба.

При

 

немъ

 

было

 

въ

 

обители

 

6

 

іеромонаховъ,

 

7

 

іеродіаконовъ

 

и

 

5

монаховъ,

 

изъ

 

чего

 

правдоподобно

 

заключить,

 

что

 

игуменъ

 

Тероѳея

любилъ

 

благолѣпныя

 

и

 

торжественныя

 

богослуженія.

 

4 )

')

 

К.

 

Е.

 

Вѣд.

 

ва

  

1877

 

г.

 

№

 

17,

 

стр.

 

457.

*)

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

  

1,

 

стр.

 

100.

*)

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

  

3.

 

стр.

 

226.

*)

 

Такъ

 

же.



—

 

767

 

—

Съ

 

1772

 

г.

 

по

 

1774

 

г.

 

игуменъ

   

Іероѳей

    

проходилъ

 

дол-

жность

 

намѣстника

 

Черниговскаго

 

Борисоглѣбовскаго

 

каѳедраль-

наго

 

монастыря.

  

*)

 

Черезъ

 

два

 

года

 

игуменъ

 

Іероѳой

   

возведенъ

•

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

опредѣленъ

 

Елецкимъ

 

настоятелемъ

 

#

О

 

пребываніи

 

и

 

дѣятельности

 

его

   

въ

  

этой

 

древней

   

обители

не

 

сохранилось

 

подробныхъ

 

свѣдѣній,

Въ

 

силу

 

Высочайшаго

 

указа

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II,

отъ

 

10

 

апр.

 

1786

 

года,

 

архимандриту

 

Іероѳею

 

иришлось

 

пере-

дать

 

всѣ

 

монастырскія

 

иыѣнія

 

въ

 

казну,

 

по

 

поводу

 

чего,

 

по

 

его

лриказанію,

 

была

 

составлена

 

и

 

имъ

 

же

 

исполнена

 

полная

 

опись

всѣхъ

 

монастырскихъ

 

селъ,

 

имѣній

 

и

 

всего

 

хозяйства,

 

храня-

щаяся

 

доселѣ

 

въ

 

Архивѣ

 

Елецваго

 

монастыря.

 

По

 

указу,

 

отъ

20

 

апр.

 

1786

 

года,

 

архимандритъ

 

Іероѳей

 

назначенъ

 

былъ

нервымъ

 

ректоромъ

 

Черниговской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

съ

 

остав-

леніемъ

 

въ

 

должности

 

Елецкаго

 

настоятеля.

 

Послѣ

 

архимандрита

Іероѳея

 

начинается

 

почти

 

преемственный

 

рядъ

 

архимандритовъ

Елецкой

 

обители,

 

которые

 

одновременно

 

были

 

ректорами

 

Чер-

ниговской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

2 ).

Съ

 

назначеніемъ

 

многообразованнаго

 

ректора

 

„Черниговски

Аѳины"

 

начали

 

новую

 

жизнь.

 

Прежній

 

коллегіумъ

 

превратился

въ

 

полную

 

духовную

 

семинарію

 

съ

 

богословскимъ,

 

философскимъ,

риторическимъ

 

3 ),

 

піитическимъ,

 

4)

 

верхне

 

и

 

нижне

 

грамматиче-

скими

 

классами.

 

5)

 

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

отъ

 

28

 

окт.

 

1788

 

г.,

Іероѳей

 

Малицкій

 

Всемилостивѣйше

 

назначенъ

 

былъ

 

Енископомъ

')

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

4,

 

стр.

 

106.

1)

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

208.

*)

 

Въ

 

этомъ

 

классѣ

 

обучали

 

церковному

 

красиорѣчію.

*)

 

Здѣсь

 

ученики

 

упражнялись

   

въ

 

составлении

 

стяховъ

 

латинскихъ

а

 

русскихъ.

5)

 

Ч.

 

Е.

 

И.

 

ва

 

1898

 

г.

 

етр.

 

665.



—

 

768

 

—

Черниговскимъ.

 

Посвященіе

 

его

 

во

 

епископа

 

совершено

 

въ

 

Еіевѣ

6

 

дек.

  

1788

 

года.

При

 

Преосвященномъ

 

Іероѳеѣ

 

совершилось

 

закрытіе

 

Бориео-

Глѣбовскаго

 

монастыря,

 

имѣнія

 

котораго

 

были

 

переданы

 

въ

государственное

 

управленіе.

 

Изъ

 

архіерейскаго

 

дома,

 

отданнаго

для

 

гражданскихъ

 

и

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

*)

 

Прео-

священный

 

вынужденъ

 

былъ

 

переселиться

 

въ

 

загородный

Троице-Ильинскій

 

монастырь

 

и

 

устроять

 

помѣщеніе

 

для

 

кон-

систоріи

 

х ).

 

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

отъ

 

.1

 

окт.

 

1796

 

года,

Преосвященному

 

Іероѳею

 

повелѣно

 

быть

 

митрополитомъ

 

Кіевскимъ?

въ

 

Кіевѣ

 

онг

 

и

 

скончался

 

въ

 

1799

 

году,

 

2 )

 

сентября

 

2-го.

Архиман

 

ритъ

 

Игнатій

 

Максимовичъ,

 

бывшій

 

настоятель

Глуховскаго

 

Петро-Павловскаго

 

монастыря,

 

былъ

 

назначенъ

 

въ

февралѣ

 

1789

 

года

 

настоятелемъ

 

Елецкимъ

 

и

 

возведенъ

 

въ

архимандрита,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

30

 

ноября

 

1793

 

года.

Архимандритъ

 

Христофоръ

 

Сулима,

 

бывшій

 

настоятель

 

Га-

малѣевской

 

Харлампіевой

 

пустыни,

 

съ

 

1

 

мая

 

1794

 

года

 

ч,рхи-

мандритъ

 

Елецкій

 

по

 

28

 

февраля

 

1798

 

года, — когда

 

былъ

назначенъ

 

епископомъ

 

Ѳеодосійскимъ

 

и

 

Маріулольскимъ,

 

а

 

оттуда

16

 

окт.

 

1799

 

г.

 

переведенъ

 

на

 

вновь

 

открывшуюся

 

каѳедру

Харьковской

 

епархіи.

 

Скончался

 

на

 

покоѣ

 

18

 

мая

   

1813

 

г.

 

3)

Архимандритъ

 

Ѳеофанъ

 

Чернявскій,

 

уроженецъ

 

Новорос-

сійской

 

губерніи,

 

мѣстечка

 

Китайсарода.

Воспитывался

 

въ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

поступил*

въ

 

монашество

 

въ

 

1770

 

году

 

въ

 

Еіево-Печерской

 

лаврѣ.

 

въ

которой

 

проходилъ

 

должности

 

библіотекаря,

 

исправщика

 

въ

 

ти-

*)

 

Гдѣ

 

нынѣ

 

помѣщаетса

 

Губернское

 

Правленіе.

*)

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

4,

 

стр.

 

111.

2)

  

Ж.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

1,

 

стр.

  

103.

3)

  

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

209.



—

 

769

 

—

пографіи

 

и

 

проповѣдника.

 

Въ

 

1787

 

г.

 

11

 

апрѣля,

 

по

 

Имен-

ному

 

поведѣнію

 

Государыни

 

Императрицы

 

Екатерины

 

П-й,

 

въ

Высочайшемъ

 

ея

 

нрисутствіи,

 

произведенъ

 

въ

 

академической

 

церкви

Высоконреосвященнымъ

 

Самуиломъ,

 

Митрополитомъ

 

Еіевскимъ

 

и

Галицкимъ,

 

въ

 

архимандрита

 

Нѣжинскаго

 

Благовѣщенскаго

 

мо-

настыря,

 

изъ

 

котораго

 

въ

 

1798

 

году

 

переведенъ

 

настоятелемъ

въ

 

Червиговскій

 

Елецкій,

 

а

 

въ

 

1799

 

году

 

въ

 

Новгород сѣвер-

скій

 

Преображенскій

 

монастырь.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

назначенъ

викарнымъ

 

епископомъ

 

Кіевской

 

митрополіи,

 

откуца

 

24

 

января

1807

 

переденъ

 

епископомъ

 

въ

 

Полтавскую

 

епархію,

 

гдѣ,

 

по

пятилѣтнемъ

 

управлевіи

 

этою

 

еиархіею,

 

скончался

 

24

 

января

1812

 

года.

Архимандритъ

 

Аѳанасій

 

Корчакъ

 

былъ

 

воспитанникомъ

 

и

ирофессоромъ

 

Еіевской

 

академіи.

 

По

 

отзывамъ

 

современниковъ,

обладалъ

 

оетрымъ

 

умомъ

 

и

 

твердостью

 

характера.

 

Въ

 

1793

 

г.

былъ

 

назначенъ

 

управляющимъ

 

Еозелецкимъ

 

Георгіевскимъ

 

мо-

настыремъ.

 

гдѣ,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

записяхъ

 

монастырскихъ,

содержалъ

 

въ

 

обители

 

благочиніе,

 

онъ

 

оставался

 

учителемъ

 

фран-

цузскаго

 

языка,

 

а

 

потомъ

 

и

 

исправляющимъ

 

должность

 

ректора

Черниговской

 

Семинаріи.

 

По

 

указу

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

30

 

іюня

1797

 

года

 

назначенъ

 

игуменомъ

 

Выдубицкимъ.

 

х)

 

Съ

 

21-го

марта

 

1799

 

года

 

переденъ

 

въ

 

Елецкій

 

монастырь

 

и

 

назначенъ

ректоромъ

 

Черниговской

 

Семинаріи.

 

Управленіе

 

имъ

 

Елецкою

обителію

 

имѣло

 

для

 

послѣдней

 

благодѣтельныя

 

послѣдствія.

 

Онъ

обратилъ

 

вниманіе

 

тогдашняго

 

Преосвященнаго

 

Михаила

 

на

нужды

 

обители.

 

Съ

 

разрѣшенія

 

архипастыря,

 

употреблена

 

были

на

 

нужды

 

монастыря

 

часть

 

суммъ

 

упраздненныхъ

 

обителей

 

въ

царствованіи

 

Екатерины

 

II

')

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

 

3,

 

ст.

 

251.



—

 

770

 

—

Еромѣ

 

этого,

 

Преосвященный

 

исходатайствовалъ

 

у

 

св.

 

Сѵнода

на

 

исправление

 

монастыря

 

6500

 

рублей,

 

а

 

когда

 

и

 

этихъ

 

депегъ

оказалось

 

недостаточно,

 

дозволилъ

 

монастырю

 

занять

 

въ

 

казнѣ

8

 

т.

 

рублей

 

съ

 

разсрочкой

 

платежа

 

на

 

16

 

лѣтъ

 

по

 

500

 

руб..

ежегодно

 

изъ

 

окладной

 

суммы.

 

х )

 

Въ

 

1812

 

году

 

архимандрйтъ

Аѳанасій

 

посвященъ

 

въ

 

епископа

 

Пензенскаго.

 

2)

Архимандрйтъ

 

Ѳеофанъ

 

Романовскій,

 

братъ

 

Сѣверскаго

ректора

 

Платона

 

Романовскаго,

 

былъ

 

ректоромъ

 

Волынской

 

Се-

минаріи

 

и

 

архимандритомъ

 

нервокласснаго

 

Острожскаго

 

монастыря,

откуда

 

22

 

февраля

 

1812

 

г.

 

переведенъ

 

настоятелемъ

 

Елѳцваго

монастыря,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

1

 

янв.

 

1812

 

года.

 

3)

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Высокопреосвященный

 

Лаврентіи,

 

Архіепаскопь
Черниговскіи

 

а

 

Нѣжинскіі.

(Продолзкеніе).

Въ

 

копцѣ

 

1820

 

г.

 

Божію

 

Промыслу

 

угодно

 

было

 

снова

 

воззвать

Преосв.

 

Лаврентія

 

на

 

труды

 

и

 

подвиги. —Сдѣлалась

 

праздною

 

архи-

пастырская

 

каѳедра

 

въ

 

Червиговѣ,

 

по

 

случаю

 

переведенія

 

тамош-

няго

 

Преосвященваго

 

архіооискона

 

Симеона

 

въ

 

Тверь.

 

Святѣйшій

Синодъ,

 

какь

 

это

 

обыкновенно

 

водится,

 

представилъ

 

па

 

благоу-

смотрѣніе

 

Государя

 

Императора

 

трехъ

 

кандидатовъ, — послѣднимъ

былъ

 

викарій

 

Московскій,

 

епископъ

 

Дмитровскій

 

Даврентій.

 

Го-

сударь,

 

обойдя

 

двухъ

 

первыхъ,

 

утвердилъ

 

послѣдняго.

 

Назначѳше

въ

 

Черниговъ

 

для

 

Проосвящевнаго

 

Лаврептія

 

было

 

важнымъ

 

по-

вышеніемъ.

 

На

 

Черниговскую

 

епархію

 

назначаемы

 

были

 

Преосвя-

щенными

 

лица

 

уже

   

послужившія

 

и

 

бывшія

 

не

   

иілое

  

время

 

на

J )

 

И.

 

С.

 

О.

 

Ч.

 

Е.

 

кн.

  

3,

 

стр.

 

27.

*)

 

Арх.

 

Ч.

 

Д.

 

К.

 

Дѣло

  

1807

 

г.,

 

№

 

631.

а)

 

Ист.

 

Росс.

 

Іѳрар.

 

кн.

 

VI,

 

стр.

 

518.
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другихъ

 

к.іѳедрахъ.

 

Съ'нея,

 

какъ

 

извѣстно,

 

Михаилъ

 

переводенъ

•бы-іъ

 

прямо

 

на

 

митрополію

   

С.-Петербургскую,

 

а

 

Преосвященный

Лаврентій

 

былъ

 

еще

 

только

 

епископъ

 

викарный,

 

иритомъ

 

недавній.

Такую

 

милость

 

Государя

 

можно

 

объяснить

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

хорошо

 

помнилъ

 

труды

 

и

 

подвиги

 

еиископа

   

Лаврентія

 

въ

 

1812

и

 

1813

 

годахъ.

 

Предъ

    

самымъ

   

назначеніемъ

 

на

 

Чорниговскую

епархію,

    

Госудярь

    

Имнераторъ

   

выразилъ

 

ему

 

свою

 

милость

 

и

"тѣмг,

 

что

   

сопричислилъ

 

его

 

къ

    

ордену

 

Св.

   

Анвы

 

1

   

степени.

Этотъ

 

орденъ

   

данъ

 

ему

 

за

    

успѣшное

 

и

 

ревностное

   

управленіе

Московской

 

мнтрополіею,

 

во

 

время

 

небытности

 

въ

 

ней

 

митрополита.

Но

 

какъ

 

ни

 

лестны

 

были

 

эти

 

ваграды,

 

Преосвященный

 

Лаврентій

лоставлялъ

 

Москву

 

съ

 

чувствомъ

 

глубокой

   

грусти:

 

„скоро, — пи-

шъ

   

онъ

 

роднымъ,

   

нужно

 

будегъ

   

сказать—прости

   

Москва!...

Теперь

 

я

 

хожу,

 

а

 

скоро

 

придется

 

и

 

путешествовать

 

со

 

звѣздою", —

говорилъ

 

онъ,

 

извѣщая

 

о

 

пожалованіи

 

его

   

орденомъ.

 

И

 

не

 

уди-

вительна

 

его

 

грусть.

 

Москва

 

была

 

ему

 

родная.

 

Близь

 

Москвы

 

онъ

получилъ

 

воснитаніе,

 

близь

 

Москвы

    

постриженъ

   

въ

 

монашество

въ

 

Москвѣ

 

овъ

 

долго

 

жилъ,

 

въ

 

Москвѣ

 

овъ

 

много

 

трудился

 

для

церкви

 

и

 

отечества.

24

 

ноября

 

1820

 

года

 

Преосвященный

 

-

 

Лаврентій

 

отправился

взъ

 

Москвы

 

къ

 

Черниговской

 

своей

 

паствѣ,

 

и

 

650

 

верстъ

 

до

Червигова

 

ѣхалъ

 

почти

 

цплый

 

мѣсяцъ.

 

Причиною

 

такой

 

медлен-

ной

 

ѣзды

 

была

 

дорога,

 

испортившаяся

 

отъ

 

частыхъ

 

дождей.

 

17

декабря

 

опъ

 

прибылъ

 

кое

 

какъ

 

въ

 

Червиговъ.

 

Первое

 

явленіе

его

 

Черниговской

 

паствѣ

 

было

 

въ

 

день

 

Тождества

 

Христова,

 

25

Декабря

 

1820

 

года.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

епископъ

 

Лаврентій,

 

при

йЕогочисленномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

служилъ

 

въ

 

Борисоглѣбскомъ

соборѣ

 

божественную

 

литургію

 

и

 

говорилъ

 

первое

 

привѣтственноѳ

слово,

 

а

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

вступилъ

 

въ

 

управленіѳ

 

Черниговскою

епархіею.

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

мвого

 

предстояло

 

ему

 

трудовъ,

 

безпокойетвъ

и

 

ог^рченій

 

по

 

управленію

 

Черниговской

 

паствой.

 

Въ

 

Черниговскому
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духовенства

 

овъ

 

встрѣтилъ

 

не

 

мало

 

злоупотребленій,

 

укоровившихся

вѣками

 

и

 

неизвѣстныхъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

великороссійскихъ;

 

такъ>

напр.,

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Черниговъ

 

овъ

 

узналъ,

 

что

 

почти

 

повсе-

мѣстно

 

совершается

 

крещевіе

 

младенцевъ

 

чрезъ

 

обливавіі 1 ,

 

а

 

не

чрезъ

 

оогруженіе.

 

Это

 

злоупотребловіе

 

въ

 

Черниговской

 

епархіи

осталось

 

еще

 

со

 

времени

 

владычества

 

Польши

 

и

 

было

 

нлодомъ

вліянія

 

на

 

православную

 

церковь

 

римско-католическаго

 

духовен-

ства.

 

Сколько

 

пастырскихъ

 

уиѣщаній,

 

совѣтовъ,

 

приказаній

 

упо-

треблялъ

 

Преосв.

 

Даврентій,

 

чтобы

 

измѣнснъ

 

былъ

 

латинскіи

обрядъ

 

крещевія

 

на

 

православный!

 

но

 

успѣлъ

 

ли

 

онъ

 

въ

 

своихъ

стараніяхъ,—

 

одному

 

Богу

 

извѣстно.

Были

 

и

 

такія

 

огорченія,

 

который

 

не

 

оставляли

 

Преосв.

 

Лаврен-

тія

 

во

 

все

 

время

 

управшія

 

его

 

Черниговской

 

епархіей;

 

таковы

напр.,

 

частыя

 

столквовенія

 

съ

 

раскэльниками,

 

у

 

которыхъ

 

въ

уѣздномъ

 

городѣ

 

Черниг.

 

епархіи

 

Старэдубѣ

 

находился

 

тогда

самый

 

цевтръ

 

раскола.

 

Еъ

 

этому

 

нерѣдко

 

присоединялись

 

пренія

его

 

съ

 

евреями

 

въ

 

Черниговской

 

губерніи,

 

тоже

 

многочисленными.

Противъ

 

еврсевъ

 

онъ

 

дяже

 

началъ

 

писать

 

сочиненіе,

 

трудъ

 

огром-

ный

 

и

 

многоученный,

 

которымъ

 

занимался

 

и

 

въ

 

бытность

 

своіова

покоѣ

 

въ

 

Переславлѣ

 

залѣсскомъ,

 

до

 

самой

 

смерти.

 

Впрочемъ,

не

 

смотрл

 

ва

 

все

 

это,

 

преосв.

 

Лавронтій

 

вскорѣ

 

привыиъ

 

къ

 

новому

мѣсту

 

своего*

 

служенія.

 

Особенво

 

когда

 

наступила

 

восва

 

и

 

лѣто,

когда

 

южная

 

богатая

 

растительности

 

нрирода

 

повѣяла

 

чистымъ

благо раствореннымъ

 

воздухомъ

 

и

 

открыла

 

всѣ

 

свои

 

богатства

 

и

красоты,

 

тогда

 

нреосв.

 

Лаврентій

 

сталъ

 

называть

 

свой

 

Черниговъ

раемъ.

 

Въ

 

Черниговѣ

 

онъ

 

укрѣпился

 

въ

 

своемъ

 

здоровье.

 

Не
занимавшись

 

прежде

 

никогда

 

садовничествомъ,

 

въ

 

Червиювѣ

©аъ

 

полюбилъ

 

садоводство,

 

и

 

вь

 

свободное

 

отъ

 

занятій

 

время

въ

 

архіерейскомъ

 

своемъ

 

саду

 

копалъ

 

землю,

 

обдѣлывалъ

 

грядки

і

 

садилъ

 

яблони,

 

груши,

 

сливы,

 

черешни,

 

бергамот.

 

Это

 

Лес-

вое

 

упражнепіѳ

 

благотворно

 

дѣйствовало

 

и

 

на

 

его

 

душу,

 

освѣжало

ее,

 

доставляло

 

ей

 

миръ

 

и

 

спокойствіе.

Лѣтомъ,

 

въ

 

первый

 

годъ

 

управленія,

 

онъ

 

путешеотвовалъ

 

также
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для

 

обозрѣвія

 

епархіи,

 

и

   

объ

 

этомъ

 

путешествіи

   

писалъ

 

св:имъ

родиымъ

 

слѣдующее

 

„

 

вчера

 

а

 

возвратился

 

изь

 

епархіи,

 

изъѣэдилъ

до

 

500

 

верстъ,

 

былъ

 

въ

    

пяти

   

городахъ:

    

Сосницѣ,

 

Новгородѣ-

сѣверскомъ,

 

Еролевцѣ,

 

Борзнѣ

 

и

 

Нѣжинѣ.

 

Во

 

время

 

путегаествія

два

 

раза

 

служилъ,

   

первой

   

разъ

 

въ

 

Новгородѣ-Сѣверскомъ,

 

гдѣ

освящалъ

 

въ

 

тамошвемъ

 

монастырѣ

 

огромнѣйгаій

   

храмъ,

 

выстроен-

ный

 

отъ

 

казны,

 

когда

 

сей

 

городъ

 

былъ

 

губернскинъ,

 

при

    

импер.

Ешеринѣ

 

ІІ-й,

 

иодъ

 

названіемъ

 

Новгородъ-сѣверскаго

 

намѣстни-

чества,

 

но

 

въ

 

нынѣшиее

 

время

    

паки

 

отъ

 

казны

 

возобновленный;

въ

 

другой

 

разъ— на

 

Шостенскомъ

 

пороховомъ

 

заводѣ,

 

по

 

п (>осьбв

тамошняго

 

іенерала — начальника

 

завода;

 

хотя

 

съ

 

робостію,

 

однако

же

 

смотрѣлъ,

 

какъ

 

приготовляется

 

сіе

 

злое

 

зеліе.

 

Маѣ

 

п

 

жазывала

все,

 

что

   

любопытно

   

видѣть,

 

но

 

въ

   

другой

  

рлзъ

 

но

   

соглашусь

любопытствовать*.

 

Въ

 

этомъ

 

описаніи

 

преосв.

 

Лаврентіемъ

  

умол-

чано

 

о

 

томъ,

 

что

   

путешествіе

 

его,

    

совершенное

   

по

 

епархіи

 

въ

первый

 

разъ,

 

было

 

вмѣетѣ

 

путешествіемъ

 

совершонво

 

пастырскимъ'

глубоко

 

назидательнымъ.

   

Во

 

всѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

пр)ѣзжалъ,

давалъ

 

онъ

    

ваставленія

    

и

   

увѣщанія

   

пребывать

 

неуклонно

 

въ

благочестіи

 

и

 

уставахъ

 

церкви,

 

остерегаться

 

страстей

 

и

 

нороковъ,

особенно

 

же

 

усилив.ілъ

 

наставленія

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ^крылось

зло

 

духовное, — гдѣ

 

жили

 

раскольники

 

и

 

евреи.

Вскорѣ

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Черниговъ,

 

преосв.

 

Лавревтій

 

принялся

за

 

постройки— по

 

каѳедральному

 

собору

 

и

 

архіерейскому

 

дому.

 

Въ

ооборѣ

 

сдѣлалъ

 

онъ

 

стѣнную

 

живопись,

 

а

 

въ

 

архіерейскомъ

 

домѣ

возобновилъ

 

домовую

 

Христорождественскую

 

церковь,

 

устроивъ

 

въ

ней

 

новый

 

иконостасъ

 

и

 

клиросы.

17

 

іюня

 

1824

 

года

 

Преосв.

 

Лавревтій

 

получилъ

 

указъ

 

св.

Сѵнода,

 

коимъ

 

предписывалось

 

ему,

 

кромѣ

 

своей

 

епархіи,

 

управ-

лять

 

и

 

Полтавскою,

 

до

 

опредѣлевія

 

мѣстнаго

 

Прсосвященнаго.

 

Въ

1826

 

году

 

онъ

 

дважды

 

ѣздилъ

 

въ

 

Еіевъ:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

отъ

27

 

января

 

до

 

марта

 

мѣсяца,

 

для

 

посвящонія

 

31

 

января

 

въ

Кісвопечерской

 

лаврѣ

   

намѣстника

 

лавры,

 

архимандрита

 

Антонія
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во

 

епископа

 

въ

 

Ворояежъ,

 

и

 

28

 

февраля

 

въ

 

Еіевософійскомъ

соборѣ — Полтавской

 

семиваріи

 

ректора,

 

Лубенскаго

 

монастыря

архимандрита,

 

Виталія

 

во

 

епископа

 

Слободско-украинскаго

 

и

Харьковскаго;

 

въ

 

другой

 

разъ— отъ

 

13

 

ноября

 

до

 

27

 

числа

того

 

же

 

мѣсяца

 

для

 

посвященія

 

въ

 

Еіевософійскомъ

 

соборѣ

 

Еіев-

ской

 

акадеиіи

 

ректора,

 

Еіево-братскаго

 

монастыря

 

архимандрита

Мелетія

 

во

 

епископа

 

Чигиринскаго,

 

викарія

 

Еіевской

 

митрополіи.

Въ

 

оба

 

раза,

 

по

 

случаю

 

отсутствія

 

Еіевскаго

 

митрополита,

 

Преосв.

Лаврентій

 

былъ

 

первенствующимъ

 

лицемъ

 

при

 

хиротоніяхъ.

 

Въ

этомъ

 

же

 

1826

 

году

 

22

 

августа,

 

въ

 

день

 

коронованія

 

и

 

свящ.

мѵропомазанія

 

новаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Павловича,

«пископъ

 

Лаврентій

 

возвѳденъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

архіепископа.

 

Нако-

нецъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

1826

 

году

 

Преосв.

 

Лаврентій

 

по

 

указу

 

св.

Сгнода,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аяатоліемъ,

 

архіѳпископомъ

 

Минскимъ,

 

произ-

водилъ

 

освидѣтельствованіе

 

мощей

 

св.

 

мучениковъ

 

Виленскихъ—

Антонія,

 

Евстафія

 

и

 

Іоанна.

 

Но

 

это

 

обстоятельство

 

таи.

 

важно

для

 

исторіи

 

православной

 

церкви,

 

что

 

о

 

немъ

 

нужно

 

разсказать

подробніе.

1825

 

года,

 

мая

 

12

 

числа,

 

главноуправляющій

 

духовными

 

дѣ-

лами

 

иностранныхъ

 

исповѣданій

 

сообщилъ

 

св.

 

Сгноду

 

отношеніе

.Литовскаго

 

вооннаго

 

губерватора

 

Гимскаго-Еорсакова,

 

что

 

въ

 

г.

Вильво,

 

въ

 

Святодуховѣ

 

монастырѣ,

 

обрѣтены

 

св.

 

мощи,

 

что

 

къ

симъ

 

новооткрытымъ

 

мощамъ

 

во

 

множествѣ

 

стекается

 

народъ

 

для

поклоненія,

 

и

 

отправляются

 

въ

 

монастырѣ

 

молебны

 

чему

 

никакъ

воспрепятствовать

 

нельзя.

 

Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

и

 

Преосв.

 

Днатолій,

архіеп.

 

Минскій,

 

доносъ

 

св.

 

Сгноду,

 

что

 

въ

 

Виленскомъ

 

Святодуховѣ

монастырѣ

 

обрѣтены

 

три

 

нетлѣнныхъ

 

тѣла,

 

которыя,

 

по

 

сообра-

жению

 

съ

 

исторіею

 

и

 

преданіями,

 

суть

 

останки

 

св.

 

мучениковъ

.Антонія,

 

Евстафія

 

и

 

Іоанна,

 

пострадавшихъ

 

за

 

вѣру

 

христіанскую
•^ъ

 

Вильнѣ

 

въ

 

1342

 

году

 

отъ

 

Олыерда,

 

князя

 

Литовскаго,

 

во

 

пер-

лы

 

хъ

 

потому,

 

что

 

тѣлъ

 

обрѣтешо

 

ни

 

болѣе,

 

т

 

менѣе,

 

какѣ

 

6г&ЯьК*'
сколько

 

показано

 

церковію

 

.въ

 

ликѣ

 

праведвыхъ,

 

во

 

вторых^
потому,

 

что

 

тѣла

 

найдены

 

ищъ

 

?щ

 

церковію,

 

гдѣ,

 

какъ

 

изввстно»
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погребены

 

были

 

св.

 

мученики

 

Антоній,

 

Евстафій

 

и

 

Іоаннъ,

 

и

наконецъ,

 

въ

 

третьихъ,

 

потому,

 

что

 

Евстафій,

 

сходно

 

описанію

житія

 

его,

 

дѣйствительно

 

имѣетъ

 

с -крушенная

 

ноги

 

и

 

содранную

съ

 

головы

 

кожу,—и

 

что

 

прибѣгающіе

 

къ

 

симъ

 

останкамъ

 

полу-

чаютъ

 

скорую

 

помощь;

 

напримѣръ,

 

титулярный

 

совѣтникъ

 

Буто-

вичъ,

 

разбитый

 

параличемъ,

 

и

 

лишенный

 

языка

 

и

 

чувствъ,

 

чрезъ

прнзываніе

 

женою

 

его

 

имонъ

 

св.

 

мучениковъ

 

Антонія,

 

Евстафія

 

и

Іоанна,

 

получилъ

 

облегченіе,

 

а

 

потомъ

 

и

 

совершенно

 

выздоровѣлъ

равно

 

и

 

многіе

 

другіо.

 

Основываясь

 

на

 

семъ,

 

Преосвященный

полагаетъ,

 

что

 

касательно

 

подлинности

 

мощей

 

св.

 

мученниковъ

Антонія,

 

Евстаѳія

 

и

 

Іоанна

 

не

 

остается

 

никакого

 

сомнѣнія,

 

и

просить

 

св.

 

Стнодъ

 

открыть

 

св.

 

мощи

 

для

 

всеобщаго

 

поклоаенія

къ

 

утѣшенію

 

и

 

прославлонію

 

св.

 

церкви,

 

для

 

исправленія

 

отпад-

шихъ

 

отъ

 

нея

 

и

 

неблагомыслящихъ

 

о

 

ней

 

и

 

для

 

достодолжной

чести

 

угодникамъ

 

Божіимъ.

 

Получивъ

 

эти

 

два

 

донесѳнія,

 

св.

Стнодъ,

 

по

 

предварительномъ

 

разсужденіи,

 

нашелъ

 

приведѳнныя

архіеп.

 

Анатоліемъ

 

причины

 

достаточными

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

обрѣтенныя

 

въ

 

Виленскомъ

 

монастырѣ

 

три

 

нетлѣнныя

 

тѣла

 

суть

ищи

 

св.

 

мучениковъ

 

Антонія,

 

Евстафія

 

и

 

Іоанна.

 

Однакожъ,

такъ

 

какъ

 

удостовѣреній

 

архіоп.

 

Анатолія

 

и

 

военнаго

 

губернатора

было

 

мало,

 

чтобы

 

ихъ

 

принять

 

за

 

рѣшительное

 

основаніо

 

въ

 

столь

важвомъ

 

дѣлѣ,

 

то

 

опредѣлилъ

 

произвость

 

освидѣтельствованіе

мощей

 

чрезъ

 

мѣстнаго

 

архіѳрся

 

съ

 

другимъ

 

архіереемъ,

 

и

 

въ

присутствіи

 

знатвѣйшихъ

 

лицъ

 

со

 

сторовы

 

гражданской,

 

о

 

чемъ

и

 

донести

 

Государю

 

Императору

 

на

 

благоусмотрѣніе.

 

По

 

доведеніи

онредѣленія

 

св.

 

Сѵнода

 

до

 

свѣдѣнія

 

Государя,

 

Его

 

Величество

повелѣлъ,

 

чтобы

 

означонныя

 

мощи

 

поручено

 

было

 

освидѣтельство-

вать

 

двумъ

 

Преосвященнымъ,— именно

 

одному

 

изъ

 

мѣстной

 

спар-

жи,

 

и

 

другому

 

изъ

 

другой—достойнѣйшему

 

по

 

избранію

 

св.

Стнода,— чтобы

 

они

 

съ

 

бдагоразуміемъ

 

и

 

прииѣнитѳльно

 

къ

случаю

 

и

 

обстоятельствимъ

 

осмотрѣли

 

нетлѣнныя

 

тѣла

 

лично,,

 

и

0

 

томъ,

 

что

 

ими

 

будетъ

 

найдено,

 

донесли

 

св.

 

Стноду

 

подробно;

'трого

 

сообразуясь

 

съ

 

правилами

 

для

 

подобныхъ

 

дѣлъ

 

существую-
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щими.

 

Вслѣдствіе

 

сей

 

Высочайшей

 

воли,

 

св.

 

Стнодъ

 

избралъ

Преосв.

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго

 

Лаврентія

 

и

 

предписалъ

ему

 

указомъ

 

немедленно

 

отправиться

 

въ

 

Вильно

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

архіеп.

 

Анатоліемъ

 

осгидѣтельствовать

 

мощи

 

св.

 

мучениковъ

Антонія,

 

Евстаѳія

 

и

 

Іоанва.

 

По

 

сему

 

указу

 

Преосв.

 

Лаврентій

отправился

 

въ

 

Вильно

 

и

 

13

 

іюяя,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аватоліемъ,

 

архіеп.

Минскимъ,

 

сдѣлавъ

 

освидѣтельствованіе

 

св.

 

мощей,

 

нашелъ

 

ихъ

дѣйствительно

 

нетлѣнвыми,

 

святыми,

 

принадлежащими

 

св.

 

мучѳ-

никамъ

 

Антонію,

 

Евстаѳію

 

и

 

Іоанну.

 

Вотъ

 

'

 

рапортъ

 

ихъ

 

въ

 

св.

Стнодъ

 

но

 

сему

 

случаю:

 

„Во

 

исполненіе

 

указа

 

св.

 

Отвода

отправились

 

мы

 

въ

 

Вилеискій

 

Святодуховъ

 

монастырь

 

и,

 

прибывъ

въ

 

оный

 

15

 

числа

 

іюня,

 

осмотрѣли

 

лично

 

ветлѣняыя

 

тѣла,

 

нахо-

дящаяся

 

въ

 

склепѣ

 

подъ

 

алтаремъ

 

каменной

 

монастырской

 

церкви,

и

 

нашли,

 

что

 

всѣ

 

члевы

 

сихъ

 

тѣлъ

 

остаются

 

въ

 

своемъ

 

осте-

ственномъ

 

соединеніи

 

и

 

неотдѣлившимися

 

одиаъ

 

отъ

 

другаго,

покрыты

 

яеистлѣвшею

 

натуральнаго

 

цвѣта

 

кожею

 

и

 

прѳдставляютъ

видъ

 

какбы

 

ведавно

 

умершихъ.

 

Гуки

 

и

 

воги

 

въ

 

членосоединеяіягь

своихъ

 

разгибаются

 

и

 

сгибаются

 

безъ

 

повреждонія:

 

образовавшаяся

на

 

чревѣ

 

у

 

всѣхъ

 

впадина

 

покрыта

 

кожею

 

неповрежденного,

 

и

никакихъ

 

признаков!

 

не

 

найдено,

 

по

 

коимъ

 

бы

 

можно

 

было

судить,

 

что

 

къ

 

тѣламъ

 

прикасалось

 

искусство

 

человѣческое

 

для

удаленія

 

тлѣаія.

 

Запаху

 

отъ

 

овыхъ

 

тѣлъ

 

нѣгъ

 

никакого;

 

у

 

одного

мученика

 

кожа

 

па

 

головѣ,

 

гдѣ

 

должны

 

быть

 

волосы,

 

содрана,

что

 

весьма

 

прииѣтно

 

по

 

краямъ

 

кожи,

 

чело

 

покрывающей,

 

у

.

 

другого

 

и

 

третьяго — кожа

 

на

 

вискахъ,

 

гдѣ

 

волосамъ

 

быть

 

должно,

такжо

 

и

 

на

 

затылкѣ

 

вверхъ

 

почти

 

на

 

вершокъ

 

подрѣзана,

 

ссох-

лась,

 

но

 

не

 

отдѣлена

 

отъ

 

цѣлаго,

 

какъ— будто

 

начата,

 

но

 

не

окончена

 

таже

 

опорація.

 

У

 

перваго

 

на

 

правомъ

 

боку

 

у

 

груди

какбы

 

отъ

 

прободенія

 

копіемъ

 

три

 

язвины,

 

у

 

другаго

 

съ

 

лѣвой

стороны

 

одно

 

ребро

 

переломлено,

 

и

 

съ

 

правой — ниже

 

робръ

 

сква-

жиаа,

 

представляющая

 

естественное

 

повреждоніе,

 

чрезъ

 

которую

видны

 

внутренности,

 

подобвыя

 

запекшейся

 

крови,

 

для

 

прикосно-

венія

 

мягкія,

 

но

 

безъ

 

влажности;

 

у

 

третьяго

 

сокрушена

 

шея

 

такъ,
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что

 

глава

 

только

 

на

 

становой

 

жилѣ

 

придерживается,

 

у

 

негоже

плѣсаѣ

 

или

 

ступени

 

на

 

обѣихъ

 

ногахъ

 

переломлены,

 

такъ

 

одна-

коже,

 

что

 

части

 

не

 

отдѣляются

 

отъ

 

цѣлаго

 

и

 

на

 

хребтѣ

 

видны

знаки

 

его

 

мученичества

 

по

 

изможденной

 

плоти

 

и

 

по

 

скважвнамъ

между

 

ребрами.

 

А

 

голени

 

или

 

кости

 

отъ

 

колѣнъ

 

простирающіяся

ді)

 

ступеней

 

у

 

всѣхъ

 

трохъ

 

остаются

 

невредимы.

 

Таковые

 

приз-

наки,

 

при

 

разсужденіи,

 

что

 

страдавія

 

св.

 

мучениковъ

 

Антонія,

Іоанна

 

и

 

Евстаѳія

 

не

 

могли

 

быть

 

описаны

 

современниками

 

по

тогдашнему

 

вевѣжеству

 

и

 

закоснѣнію

 

въ

 

язычествѣ

 

Литовскаго

народа,

 

а

 

заимствованы

 

объ

 

нихъ

 

свѣдѣнія

 

св.

 

Димитріемъ

 

или

Макаріемъ

 

митроп.

 

Московскимъ

 

изъ

 

позднѣйшихъ

 

лѣтописей,

коихъ

 

историческая

 

достовѣрвость

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

подробностяхъ

основывается

 

только

 

на

 

устяыхъ

 

прѳданіяхъ,

 

по

 

нашему

 

мпѣнію,

достаточны

 

къ

 

удостовѣрснію,

 

что

 

сіи

 

нетлѣвиыя

 

тѣла

 

суть

 

дра-

гоценные

 

останки

 

помянутыхъ

 

св.

 

мучениковъ,

 

тѣмъ

 

паче,

 

что

 

и

во

 

многихъ

 

польскихъ

 

лѣтоаисяхъ

 

упоминается

 

о

 

построеніи

 

во

имя

 

св.

 

Троицы

 

греческой

 

церкви

 

на

 

томъ

 

самонъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

почииаютъ

 

тѣла

 

оныхъ

 

„мучениковъ".

Вслѣдст.ііе

 

такого

 

рапорта,

 

св.

 

мощи

 

мученика

 

Аятонія,

 

Іоанна

 

'
и

 

Евстаѳія

 

торжественно

 

были

 

открыты

 

для

 

всеобщаго

 

покловенія.

Послѣ

 

1825

 

архіепископъ

 

Лаврентій

 

былъ

 

еще

 

четыре

 

года

архипастыремъ

 

Черниговскимъ;

 

но

 

архипастырская

 

его

 

дѣятоль-

ность

 

продолжалась

 

только

 

до

 

1828

 

годи.

 

-Лѣтомъ

 

въ

 

1828

 

г.

поетигла

 

его

 

тяжкая

 

болѣзнь:

 

присухой

 

и

 

жаркой

 

погодѣ,

 

вдругъ

открылось

 

у

 

него

 

кровотеченіе

 

изъ

 

горла.

 

Хотя

 

это

 

кровотечепіо

и

 

было

 

всклрѣ

 

оставовлено,

 

но

 

болѣзаь

 

въ

 

организмѣ

 

осталась

 

и

была

 

неотразимымъ

 

слѣдствіемъ

 

поврежденія

 

легкихъ

 

и

 

разетрой-

ства

 

груди

 

отъ

 

множества

 

трудоьъ

 

и

 

неослабныхъ

 

умственныхъ

занятій.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

архіепископъ

 

Лаврентій

 

сдѣлался

 

со-

вершенно

 

другимъ

 

человѣкомъ:

 

энергія

 

въ

 

дѣлахъ

 

епархіальваго

управленія

 

пропала,

 

проповѣдываніе

 

слова

 

Божія

 

прекратилось,

Даже

 

архіѳрейское

 

служоніе

 

совершалось

 

рѣдко.

 

Онъ

 

сдѣлался

мрачнынъ,

    

молчаливымъ,

   

лицо

 

его

 

носило

   

явный

   

отнѳчатокъ
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болѣзненвости,

 

которая

 

не

 

укрылась

 

даже

 

отъ

 

покойнаго

 

Государя

Императора

 

Николая

 

Павловича

 

при

 

проѣздѣ

 

его

 

чрезъ

 

Черни-

говъ

 

въ

 

1829

 

году.

Видя

 

такой

 

упадокъ

 

силъ

 

и

 

здоровья,

 

архіепископъ

 

Лаврентій

началъ

 

помышлять

 

объ

 

оставленіи

 

епархіи

 

и

 

объ

 

удалевіи

 

на

покой.

 

1830

 

годъ

 

весь

 

прошелъ

 

у

 

него

 

въ

 

перепискѣ

 

съ

 

зятеиъ,

живущимъ

 

въ

 

г.

 

Переславлѣ — залѣсскомъ,

 

чтобы

 

онъ

 

осмотрѣлъ

въ

 

Переславскомъ

 

Троицко-Даниловѣ

 

монастырѣ

 

настоятельскіо

покои

 

и

 

ваписалъ

 

ему,

 

удобны

 

ли

 

они

 

для

 

жительства,

 

чтобы

онъ

 

пріискалъ

 

ему

 

надежныхъ

 

служителей

 

и

 

т.

 

п.,

 

хотя,

 

надобно

сказать,

 

въ

 

этотъ

 

годъ

 

здоровье

 

Преоснященнаго

 

Лавревтія

 

зна-

чительно

 

улучшилось,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

могъ

 

опять

 

заниматься

 

дѣлами

епархіальвыми

 

безпрепятственно

 

и

 

даже

 

лѣтоиъ

 

объѣхалъ

 

часть

епархіи.

1831

 

года

 

февраля

 

24

 

дня

 

архіепископъ

 

Лаврентій

 

дѣйстви-

тельно

 

послалъ

 

прошеніи

 

въ

 

св.

 

Сгнодъ

 

объ

 

увольненіи

 

его

 

на

покой.

 

Въ

 

лроіпеніе

 

онъ

 

прописалъ,

 

чтобы

 

дали

 

ему

 

успокоеніе

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

Яросл.

 

губерн.

 

съ

 

подчинѳніемъ

 

ему

 

таиошаяго

Яковлевскаго

 

ставропигіальнаго

 

монастыря,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

нрепят-

ствій

 

къ

 

тому,

 

дозволили

 

бы

 

отправиться

 

въ

 

Переславскій

 

Троицко-

Даняловъ

 

монастырь,

 

съ

 

правомъ

 

занять

 

настоятельскіе

 

покои 1

Св.

 

Стнодъ

 

принялъ

 

въ

 

уваженіе

 

второе

 

условіе,

 

выраженное

 

въ

прошеніи

 

Преосвященнаго

 

Лаврентія,

 

уволилъ

 

его

 

отъ

 

епархіи

 

съ

правомъ

 

жить

 

въ

 

Переславскомъ

 

Даниловѣ

 

монастырѣ

 

и

 

занять

въ

 

немъ

 

помѣщеніе

 

настоятеля,

 

а

 

для

 

об°зпеченія

 

въ

 

средствахъ

къ

 

жизни

 

вазначилъ

 

ему

 

постоянную

 

пепсію

 

въ

 

3000

 

р.

 

асе.

Указъ

 

объ

 

уволненіи

 

прашелъ

 

въ

 

Черниговъ

 

въ

 

недѣлм

 

Ваій,

12

 

апрѣля

 

1831

 

года.

 

Но

 

архіепископъ

 

Дявревтій

 

прожилъ

 

въ

Черниговѣ

 

еще

 

цѣлый

 

мѣсяцъ.

 

Поправившись,

 

но

 

но

 

укрѣпиа-

шись

 

въ

 

адоровьѣ,

 

онъ

 

въ

 

весеннкю

 

распутицу

 

боялся

 

пуститься

въ

 

дальній

 

путь.

 

Въ

 

день

 

св.

 

Пасхи

 

19

 

апрѣля

 

торжественно

отшжилъ

   

онъ

    

утревю

 

и

 

литургію

  

въ

   

каѳедральномъ

   

соборѣ,
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и

   

это

   

богослуженіе

   

было

    

послѣднилъ

    

его

    

богослуженіемъ

въ

   

Черниговской

   

епархіи,— послѣ

   

сего

     

онъ

   

затворился

   

въ

своихъ

   

покояхъ

     

и

    

началъ

     

приготовляться

    

къ

    

отъѣзду.

10

 

мая,

 

въ

   

день

    

назначенный

    

для

   

выѣзда

   

изъ

   

Чернигова,

выразилась

 

вполнѣ

   

любовь

 

и

 

уваженіе

   

Черниговской

 

паствы

 

къ

Преосвященному

   

архіепиекопу

 

Лаврентію;

 

въ

   

этотъ

 

день

    

бсзъ

всякой

 

повѣстки,

 

безъ

 

всякаго

 

приглашенія,

 

въ

 

архіорейскій

 

домъ

собралось

 

все

   

Черниговское

 

духовенство,

    

множество

   

пмѳнитыхъ

гражданъ

 

и

 

чиновныхъ

 

особъ

 

Чернигова.

  

Всѣ

 

желали

 

проститься

еъ

 

любимыаъ

 

архипастыроиъ;

 

всѣ

 

были

   

глубоко

 

тронуты

   

пред-

стоящею

 

съ

 

нимъ

 

разлукою.

 

У

   

многихъ

 

были

 

слезы

 

на

 

глазахъ,

многіе,

 

цѣлуя

 

благословящую

   

руку

  

архіепископа,

    

рыдали,

 

какъ

дѣти.

 

Огромная

 

свита

 

сопровождала

 

карету

 

отъѣзжающаго

 

архи-

пастыря

 

до

 

р.

 

Десны,

   

нѣкоторыѳ

 

послѣдовали

 

за

  

рѣку,

 

бывшую

въ

 

то

 

время

 

въ

 

самомъ

 

большомъ

   

разливѣ.

 

Подобная

 

изъявлѳнія

чувствъ

 

Высокопреосвященный-

   

Лаврентій

  

видѣлъ

 

и

 

по

 

пути

 

до

самой

 

границы

 

Черниговской

 

епархіи.

   

Изъ

  

послѣдняго

 

уѣзднаго

города

 

Глухова

 

выѣхалъ

 

онъ

 

12

 

мая

   

и

 

того

 

же

 

числа

 

прибылъ

въ

 

Оѣвскъ

 

(Орловск.

   

губерн.),

 

15

 

мчя

   

пргьчалъ

   

въ

 

Тулу,

 

18
проѣхалъ

 

чрезъ

 

Москву,

 

а

 

20

 

утромъ

   

рано

  

прибылъ

 

въ

 

Перес-

лавль-залѣсскій.

(Окоичаніе

 

слѣбуетъ).

Празднество

 

въ

 

Черниговскомъ

 

мужскоъгь

 

Ду-
ховномъ

 

Училвдѣ.

Черниговское

 

Духовное

 

училище

 

давно

 

чувствовало

 

необходи-
мость

 

пристройки

 

крыльевъ

 

къ

 

главному

 

зданію,

 

гдѣ

 

могли-бы

 

по-

мѣщаться

 

спальни

 

воспитанниковъ,

 

большая

 

часть

 

которыхъ

 

должна

была

 

ходить

 

для

 

ночлега

 

въ

 

помѣщенія

 

Влецкаго

 

монастыря.

Наконецъ

 

эта

 

потребность

 

была

 

удовлетворена:

  

въ

 

прошлой
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году,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епископа

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

была

 

начата

 

пристройка

 

каменныхъ

крыльевъ

 

къ

 

главному

 

зданію

 

и

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

закончена.

Въ

 

верхнихъ

 

этажахъ

 

пристройки

 

помѣщаются — залъ,

 

библіотека

и

 

приготовительный

 

классъ,

 

въ

 

нижнемъ — спальни

 

воспитан-

никовъ,

 

а

 

въ

 

подвальномъ — квартира

 

эконома,

 

письмоводителя

 

и

комнаты

 

для

 

служителей.

 

14

 

октября

 

состоялось

 

освященіе

 

при-

стройки.

 

Священнодѣйствіе

 

совершилъ

 

предсѣдатель

 

строительной

коммиссіи,

 

о.

 

протоіерей

 

Т.

 

Отефановскій,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.о.

депутатовъ

 

духовенства

 

Черниговскаго

 

Училищнаго

 

округа.

На

 

торжествѣ

 

освященія

 

присутствовали:

 

Его

 

Превосходи-

тельство,

 

г.

 

Начальникъ

 

губерніи

 

Е.

 

К.

 

Андреевскій,

 

ректоръ

семинаріи,

 

протоіерей

 

К.

 

В.

 

Ефремовъ,

 

инспекторъ

 

Я.

 

И.

 

Чре-

динъ,

 

Начальница

 

Епархіальнаго

 

училища

 

А.

 

А.

 

Поспѣлова,

инспекторъ

 

классовъ,

 

протоіерей

 

А.

 

Ѳ.

 

Тупатиловъ,

 

директоръ

гимназіи

 

г.

 

Зеленецкій,

 

инспекторъ

 

ея

 

г.

 

Крюковскій,

 

каѳед-

ральпый

 

протоіерей

 

А.

 

П.

 

Шестериковъ,

 

церковный

 

староста

Училищной

 

церкви

 

г.

 

Заволжскій,

 

начальникъ

 

жандармскаго

управленія,

 

полковникъ

 

Рудовъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

свѣтскія

лица,

 

а

 

также

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

въ

 

училищѣ.

 

По

 

окончаніи

освященія

 

пристройки

 

всѣмъ

 

приглашеннымъ

 

на

 

праздникъ

 

ли-

цамъ

 

былъ

 

предложенъ

 

въ

 

новоустроенномъ

 

залѣ

 

завтракъ,

 

за

которымъ

 

провозглашены

 

были

 

тосты — за

 

здоровье

 

Государя

Императора,

 

Государынь

 

Императрицъ,

 

Государя

 

Наслѣдника

 

и

Всего

 

Царствующаго

 

Дома.

 

Этотъ

 

тостъ,

 

провозглашенный

 

На-

чальникомъ

 

губерніи,

 

былъ

 

покрытъ

 

восторженнымъ

 

„ура"

 

и

пѣніемъ

 

народнаго

 

гимна.

 

Затѣмъ

 

провозглашены

 

были

 

тосты

 

за

Преосвященнѣйшихъ — Антонія,

 

Еиископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Вѣ-

жинскаго,

 

и

 

Филиппа,

 

Епископа

 

Новгородсѣверскаго,

 

за

 

Началь-

ника

 

губерніи

 

Е.

 

К.

 

Андреевскаго

 

и

 

супругу

 

его,

 

за

 

началь-

ствующихъ

 

въ

 

Черниговскихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведепіяхъ,

 

з»
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благоденствіе

 

духовенства

 

епархіи,

 

за

 

процвѣтаніе

 

Духовнаго

училища,

 

за

 

здоровье

 

смотрителя

 

и

 

членовъ

 

училищной

 

корпо-

раціи,

 

за

 

членовъ

 

строительной

 

коммиссіи,

 

(въ

 

составъ

 

которой

входили:

 

протоіерей

 

Т.

 

Стефановскій,

 

священникъ

 

о.

 

М.

 

Храм-

цевъ

 

и

 

два

 

преподавателя

 

училища

 

—Д.

 

А.

 

Бѣлевичъ

 

и

 

В.

 

Я.

Лосицкій)

 

и

 

за

 

здоровье

 

учащихся

 

въ

 

училищѣ.

 

Во

 

время

 

зав-

трака

 

смотрителемъ

 

училища

 

М.

 

А.

 

Доброгаевымъ

 

была

 

про-

читана

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

освѣтилъ

 

прошлое

 

Черниговскаго

Духовнаго

 

училища,

 

долгое

 

время

 

ютившагося

 

около

 

Семинаріи

и

 

раздѣлявшаго

 

съ

 

нею

 

жизнь.

 

Радоначальниками

 

нынѣшнихъ

верѣдко

 

црекрасныхъ

 

училищныхъ

 

зданій

 

были,

 

но

 

словамъ

оратора,

 

тѣ

 

просторныя

 

избы,

 

съ

 

широкими

 

лавками,

 

которыя

ваши

 

русскіе

 

епископы,

 

съ

 

помощію

 

щедрыхъ

 

обывателей

 

и

 

мо-

яастырскихъ

 

средствъ,

 

устрояли

 

при

 

каждой

 

Семинаріи,

 

съ

 

цѣлію

доставить

 

духовенству

 

посильные

 

способы

 

для

 

образованія

 

ихъ

дѣтей.

 

Такія

 

избы

 

снабжались

 

на

 

счѳтъ

 

монастырей

 

отопленіемъ.

Дѣти

 

бѣінаго

 

духовенства,

 

помѣщаемыя

 

въ

 

нихъ,

 

находились

подъ

 

наблюденіемъ

 

одного

 

изъ

 

студентовъ

 

Семинаріи,

 

назначав-

шаяся

 

ректоромъ

 

Сешинаріи

 

и

 

называвшагося

 

консуломъ.

 

О

 

своемъ

пропитаніи

 

должны

 

были

 

думать

 

сами

 

ученики.

 

Несомнѣнно

 

въ

подобномъ

 

положеніи

 

были

 

дѣти

 

и

 

Черниговскаго

 

духовенства.

Изображая

 

дальнѣйшую

 

судьбу

 

учлиища,

 

ораторъ

 

сказалъ

слѣдующее:

 

„Со

 

времени

 

Иродіона

 

Жураковскаго,

 

который

 

вос-

пользовался

 

арестомъ

 

Полуботко,

 

заподозрѣннаго

 

Императоромъ

Петромъ

 

въ

 

измѣнѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

гетманомъ

 

Мазепой,

 

и

 

овладѣлъ

«го

 

домомъ

 

за

 

рѣкою

 

Стрижнемъ,

 

Черниговская

 

Семинарія,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

и

 

училище

 

перешли

 

на

 

новое

 

жительство

 

за

рѣку

 

Стрижень.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

не

 

мало

 

скорбныхъ

 

дней

 

выпало

иа

 

долю

 

нашего

 

училища.

Вотъ

 

какъ

 

описываетъ

 

бытъ

 

нашихъ

 

воспитанниковъ

 

Черни-

говскій

 

сторожилъ

 

начала

 

девятнадцатаго

    

столѣтія.

   

„Остались
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мнѣ

 

въ

 

памяти

 

вечера

 

лѣтнихъ

 

субботнихъ

 

дней.

 

Вмѣстѣ

 

съ-

захожденіемъ

 

солнца,

 

бывало,

 

ходитъ

 

по

 

дворамъ

 

человѣкъ

 

15

семинаристовъ

 

18,

 

8

 

и

 

7-лѣтняго

 

возраста.

 

Ходили

 

они

 

въ

синихъ

 

пестрядивыхъ

 

халатахъ

 

и

 

сюртукахъ

 

такой

 

длины,

 

что

закрывали

 

босоножіе.

 

Ставъ

 

въ

 

кружокъ

 

посреди

 

двора,

 

они

бывало

 

поютъ

 

сог.таснымъ

 

хоромъ:

 

„Боже,

 

зри

 

мое

 

смиренье,

зри

 

мои

 

плачевны

 

дни!

 

По

 

окончаніи

 

жалобнаго

 

канта

 

выры-

вается

 

дрожащій

 

дѣтскій

 

голосокъ,

 

съ

 

просьбою

 

о

 

помощи.

 

Изо-

бильно

 

надѣляемые

 

хозяевами

 

пѣвцы

 

удалялись

 

съ

 

низкими

поклонами".

Въ

 

царствованіе

 

Императора

 

Александра

 

Благословеннаго

рѣзко

 

перемѣнился

 

бытъ

 

воспитанниковъ.

 

Сперанскій

 

изыскалъ

средства

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

жизнь

воспитанниковъ

 

рѣзко

 

поремѣнилась,

 

хотя

 

еще

 

долго

 

пришлось

Черниговскому

 

духовному

 

училищу

 

не

 

имѣть

 

своего

 

пристапища

и

 

ютиться

 

возлѣ

 

семинаріи.

Указомъ

 

св.

 

Сѵнода

 

1867

 

года,

 

при

 

полномъ

 

преобразовали

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

по

 

новымъ

 

уставамъ

 

при

 

графѣ

Толстомъ,

 

Черниговское

 

духовное

 

училище

 

было

 

выдѣлено,

 

на-

конецъ,

 

изъ

 

общей

 

жизни

 

съ

 

семинаріей,

 

ему

 

отданъ

 

былъ

 

подъ

помѣщеніе

 

каменный

 

корпусъ

 

на

 

семинарскомъ

 

дворѣ,

 

гдѣ

 

въ

четырехъ

 

комнатахъ

 

верхняго

 

этажа

 

помѣщены

 

были

 

четыре

коренныхъ

 

класса,

 

а

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

въ

 

двухъ

 

комнатахъ—

квартира

 

смотрителя

 

училища,

 

въ

 

одной

 

комнатѣ — правленіе

 

п

одна

 

комната

 

отведена

 

была

 

подъ

 

помѣщеніе

 

помощника

 

смот-

рителя.

При

 

такой

 

тѣснотѣ

 

помѣщеній

 

и

 

неудивительно

 

было,

 

что

эпидеміи

 

ежегодно

 

посѣщали

 

училище.

 

„Помнится

 

намъ,

 

дишетъ

современникъ

 

описываемаго

 

періода,

 

одно

 

время,

 

когда

 

училище
посѣтилъ

 

тифъ,

 

комната,

 

занимаемая

 

правленіемъ,

 

была

 

отведен»
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подъ

 

больницу,

 

переполненную

 

тифозными

 

больными.

 

Въ

 

квар-

тирѣ

 

помощника

 

смотрителя,

 

отдѣляемой

 

отъ

 

больницы

 

стѣною

съ

 

дверью,

 

отъ

 

вздоховъ

 

и

 

оховъ

 

больныхъ

 

невозможно

 

было

сидѣть

 

безъ

 

содроганія

 

сердца.

 

Даже

 

комнатный

 

воздухъ

 

былъ

пропитанъ

 

больничною

 

атмосферою.

 

Житье

 

на

 

этой

 

квартирѣ

равнялось,

 

можно

 

сказать,

 

преждевременному

 

предназначенію

 

себя

<ad

 

patres».

Въ

 

семидесятыхъ

 

годахъ

 

вопросъ

 

о

 

новыхъ

 

зданіяхъ

 

для

училища

 

настолько

 

пазрѣлъ,

 

что

 

съѣзды

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Черни-

говскаго

 

училищнаго

 

округа

 

разсуждали

 

уже

 

не

 

о

 

томъ,

 

что

«сть

 

нужда

 

въ

 

постройкѣ

 

новыхъ

 

зданій

 

для

 

училища,

 

а

 

болѣе

заняты

 

были

 

подысканіемъ

 

подходящаго

 

мѣста.

 

Сначала

 

былъ

купленъ

 

огородъ

 

около

 

6

 

десятинъ

 

у

 

Еонстантиновичевой;

 

но

врачебное

 

отдѣленіе,

 

изслѣдовавъ

 

это

 

мѣсто,

 

дало

 

заключеніе,

что

 

«мѣстность,

 

назначенная

 

для

 

устройства

 

зданія

 

Черниговскаго

духовнаго

 

училища,

 

въ

 

гигіепическомъ

 

отношеніи

 

неудовлетво-

рительна

 

>.

Это

 

мѣсто

 

было

 

обмѣнено

 

съ

 

Елецкимъ

 

монастыремъ

 

на

 

ны-

вѣшнее.

 

24-го

 

ноября

 

1875

 

г.

 

состоялись

 

торги

 

на

 

постройку

Черниговскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

при

 

чемъ

 

постройка

 

осталась

за

 

купцомъ

 

Фрумкинымъ,

 

въ

 

суммѣ

 

106,500

 

руб.

 

Съ

 

1 8 7 8/э
учебнаго

 

года

 

Черниговское

 

духовное

 

училище

 

помѣстилось

 

въ

вовомъ

 

зданіи

 

на

 

нынѣшнемъ

 

мѣстѣ.

Но,

 

устроивъ

 

училище,

 

блаженной

 

памяти

 

Преосвященный

Серапіонъ — Епископъ

 

Черниговскій,

 

не

 

располагая

 

достаточно

средствами,

 

съ

 

затратой

 

14

 

тысячъ

 

училищныхъ

 

денегъ,

 

при-

способилъ

 

амбары

 

и

 

службы

 

Елецкаго

 

монастыря

 

подъ

 

помѣщеніе

сиаленъ

 

для

 

учениковъ.

 

Перестройка

 

вышла

 

сырою,

 

низкою

 

и

яеуютною.

 

Воспитанники

 

стали

 

болѣть.

 

Эпидеміи

 

ежегодно

 

посѣ-

Щали

   

училище.

 

Кромѣ

   

того,

   

воспитанники,

   

проведя

 

день

   

въ
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училищныхъ

 

помѣщеніяхъ,

 

ночью

 

нослѣ

 

ужпна

 

и

 

вечерней

 

мо-

литвы

 

въ

 

холодную

 

и

 

дождливую

 

осеннюю,

 

или

 

снѣжную

 

зим-

нюю

 

погоду,

 

по

 

глубокому

 

снѣгу

 

или

 

грязи,

 

'должны

 

были

 

изъ

тепла

 

переходить

 

въ

 

Елецкія

 

спальни,

 

гдѣ

 

сырость

 

и

 

неуютность

были

 

имъ

 

въ

 

утѣшеніе.

 

Все

 

это

 

крайне

 

неблагопріятно

 

отра-

жалось

 

на

 

здоровьѣ

 

учеяиковъ.

 

И

 

вотъ

 

послѣдніе

 

три

 

ревизора

изъ

 

учебнаго

 

комитета*при

 

Св.

 

Стнодѣ — С.

 

И.

 

Мироиольскій,

М.

 

X.

 

Григоревскій

 

и

 

П.

 

Ив.

 

Нечаевъ

 

отмѣтили

 

въ

 

своихъ

отчетахъ

 

о

 

неудобствахъ

 

Елецкихъ

 

спалень.

 

Возникъ

 

вопросъ

о

 

пристройкѣ

 

къ

 

главному

 

училищному

 

зданію

 

спаленъ

 

учениковъ.

Преосвященный

 

Антоній

 

благословилъ

 

проэктъ

 

пристройки,

 

съѣздъ

оо.

 

депутатовъ

 

сочувственно

 

отнесся

 

къ

 

нуждамъ

 

училища

 

и

дѣло

 

получило

 

полный

 

ходъ.

 

Но

 

обремененный

 

взносами

 

на

удовлетворение

 

нуждъ

 

епархіи

 

Черниговскій

 

училищный

 

округъ

не

 

имѣлъ

 

бы

 

возможности

 

скоро

 

осуществить

 

свое

 

искреннее

желаніе,

 

если

 

бы

 

Преосвященнѣйгаій

 

Владыка

 

Антоній

 

не

 

изы-

скалъ

 

средствъ.

По

 

распоряженію

 

Его

 

Преосвященства,

 

епархіальный

 

свѣчной

заводъ

 

отпустилъ

 

15

 

тысячь

 

рублей,

 

3

 

тысячи

 

выслано

 

на

 

это

дѣло

 

отъ

 

Черниговскаго

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

затѣмъ

 

правленіе

училища,

 

по

 

распоряжение

 

Его

 

Преосвященства,

 

отчислило

 

отъ

нѣсколькихъ

 

дѣтъ

 

остатки

 

по

 

содержание

 

училища,

 

и,

 

такимъ

образомъ,

 

при

 

взносахъ

 

отъ

 

церквей

 

Черниговскаго

 

учалпщнаго

округа,

 

составилась

 

сумма

 

въ

 

40

 

тысячъ

 

рублей,

 

на

 

каковую

сумму

 

и

 

устроепы

   

спальни

   

учениковъ

 

>.

Закончилъ

 

свою

 

рѣчь

 

ораторъ

 

слѣдующими

 

словами:

<И

 

такъ

 

Черниговское

 

духовное

 

училище

 

съ

 

сѳгодняшняго

дня

 

окончательно

 

объединилось.

 

Привѣтствую

 

васъ,

 

гг.

 

преподава-

тели,

 

васъ,

 

гг.

 

воспитатели

 

и

 

васъ,

 

досточтимые

 

отцы,

 

съ

 

этигь

торжественнымъ

   

днемъ

   

и

  

прошу

   

вашего

   

позволенія

   

пожелать
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Владыкѣ

 

нашему,

 

Преосвященнѣйшему

 

Антонію,

 

попеченіемъ

 

и

энергіей

 

котораго

 

воздвигнуты

 

эти

 

пристройки,

 

при

 

вожделен-

номъ

 

здравіи

 

и

 

полномъ

 

снокойствіи

 

многіе

 

годы

 

свѣтить

 

намъ

свѣтильникомъ

 

неугасимымъ,

 

и

 

чтобы

 

юный

 

нашъ

 

питомникъ

духовнаго

 

просвѣщенія

 

при

 

добромъ

 

направленіи

 

въ

 

тишинѣ

цвѣлъ,

 

зрѣлъ,

 

приносилъ

 

плоды

 

на

 

пользу

 

нашей

 

родной

 

Россіи,

на

 

благо

 

церкви

 

и

 

на

 

утѣшеніе

 

нашимъ

 

архипастырямъ!»

________

                                   

N.

5-е

 

ноября

   

ідоі

   

года

   

въ

   

Черниговской

 

духовной

Консисторіи.

Въ

 

минувшее

 

лѣто

 

въ

 

зданіи

 

Черниговской

 

духовной

 

Конси-

сторіи

 

производился

 

инутренній

 

капитальный

 

ремонтъ

 

на

 

опреде-

ленный

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

средства.

 

На

 

время

 

ремонта

 

Еон-

систорія

 

переходила

 

въ

 

зданія

 

Елецкаго

 

монастыря,

 

служившія

ранѣе

 

спальнями

 

для

 

учениковъ

 

Черниговскаго

 

духовнаго

 

учили-

 

•

ща.

 

Въ

 

концѣ

 

октября

 

мѣсяца

 

всѣ

 

ремонтный

 

работы

 

въ

 

Коней -

сторіи

 

были

 

закончены,

 

3

 

ноября

 

состоялось

 

переиѣщеніе

 

Еовси-

сторіи

 

въ

 

отремонтированное

 

собственное

 

ея

 

зданіе,

 

а

 

5

 

ноября,

въ

 

понедѣльникъ,.

 

состоялось

 

освященіе

 

этого

 

зданія.

 

Чияъ

 

водо-

освященія

 

и

 

освященія

 

дома

 

совершили

 

соборнѣ

 

члены

 

Консисто-

ріи

 

—

 

протоіерѳй

 

Павелъ

 

Флсровъ

 

и

 

священники — о.

 

Петръ

 

Адвока-

товъ

 

и

 

о.

 

Александръ

 

Ефимовъ

 

*),

 

въ

 

сослуженіи

 

іеродіакона

Елецкаго

 

монастыря

 

о.

 

Филарета,

 

въ

 

присутствіи

 

секретаря

 

Кон-
систоріи

 

А.

 

А.

 

Богословскаго

 

и

 

всѣхъ

 

служащихъ

 

въ

 

Еонсисторіи.
Шли

 

Елецкіе

 

пѣвчіе.

 

По

 

окончаніи

 

чина

 

освяіценія

 

дома

 

все

зданіе

 

при

 

пѣніи

 

молитвы

 

„Благослови,

 

Господи,

 

домъ

 

сей"
окроплено

 

било

 

святою

 

водою

 

и

 

иомазано

 

по

 

стѣнамъ

 

святымъ

елееыъ.

   

Затѣмъ

 

отслужонъ

 

былъ

   

молебенъ

   

Спасителю,

   

Божіей

*)

 

Члѳнъ

 

Консисторіи

   

протоіѳрѳй

 

о.

   

Александръ

    

Шестериков*

 

по

мучаю

 

болѣвни

 

не

 

былъ.
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Матери,

 

святителю

 

Ѳеодосію

 

Черниговскому,

 

съ

 

провозглашение

въ

 

кснцѣ

 

мноо.іѣтія

 

но

 

чину.

По

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

секретарь

 

Конеисторіи

 

А.

 

А.

 

Бого-

словскій

 

обратился

 

ко

 

всѣмъ

 

служащимъ

 

съ

 

краткою

 

рѣчыо,

 

въ

которой

 

указалъ

 

на

 

то,

 

что

 

ремонтъ

 

консисторскаго

 

зданія

 

произ-

веденъ

 

сравнительно

 

сноро

 

и

 

притомъ

 

весьма

 

хорошо,

 

и

 

отремон-

тированное

 

зданіе

 

представлгетъ

 

теперь

 

для

 

служащихъ

 

болѣе

удобствъ,

 

чѣмъ

 

прежде;

 

относя

 

всю

 

успѣшность

 

ремонта

 

къ

 

тру-

дамъ

 

и

 

заслугамъ

 

въ

 

этомъ

 

безспорно

 

трудномъ

 

и

 

хлопотливомъ

дѣлѣ

 

производителя

 

іаботъ

 

архиваріуса

 

Бориса

 

Николаевича

Тарловскаго,

 

благодаря

 

неустаннымъ

 

заботамъ

 

и

 

дѣятольности

коего

 

ремонтъ

 

произведенъ

 

такъ

 

скоро,

 

такъ

 

хорошо

 

и

 

въ

 

довер-

шеніе

 

всего

 

съ

 

значительной

 

даже

 

экономіей, — что

 

въ

 

подобныхъ

случаяхъ

 

вообще

 

бываеіъ

 

рѣдко, — А.

 

А.

 

Богословскій

 

отъ

 

лица

всего

 

учреждѳвія

 

выразилъ

 

Б.

 

Н.

 

Тнрловскому

 

искреннюю

 

и

 

глу-

бокую

 

благодаришь

 

за

 

понесенные

 

имъ

 

въ

 

оконченномъ

 

дѣлѣ

труды

 

и

 

заботы.

Действительно,

 

іа

 

долю

 

Б.

 

И.

 

Тарловскаго

 

выпалъ

 

нелегкій

трудъ.

 

Добровольно

 

принявъ

 

его

 

на

 

себя

 

и

 

даже

 

самъ

 

предло-

живъ

 

свои

 

услуги,

 

онъ

 

съумѣлъ

 

оправдать

 

на

 

дѣлѣ

 

то

 

довѣріѳ,

съ

 

какимъ

 

првсутствіе

 

Консиеторіи

 

поручало

 

это

 

дѣло

 

ому,

 

„какъ

опытному

 

хозяину".

Теперь

 

отремонтированное

 

зданіе,

 

полное

 

евѣта

 

и

 

теплоты,

 

съ

прекраснымъ

 

приспособлѳніемъ

 

для

 

вѳнтиляціи,

 

является

 

для

служащихъ

 

'ьъ

 

Ковсисторіи

 

какъ

 

бы

 

наградою

 

за

 

испытапныя

прежде

 

неудобства.

 

Нельзя

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

при

 

ремонтѣ

не

 

забыты

 

и

 

запросы

 

посѣтителей

 

Консисторіи,

 

для

 

которыхъ

 

вы-

строена

 

особая,

 

вполвѣ

 

достаточная,

 

пріемвая

 

комната,

 

свѣтлая

 

и

теплая

 

и

 

совершенно

 

отдѣленная

 

отъ

 

канцоляріи;

 

есть

 

теперь

 

и

другая

 

пріемная

 

для

 

простою

 

народа.

                                   

Д.
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Освященіе

 

храма

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богоро-
дицы

 

въ

 

мѣст.

 

Серединой-Буй.
27,

 

29

 

сентября

 

и

 

2-го

 

октября

 

сего

 

года,

 

съ

 

благословенія

Дреосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжин-

скаго,

 

состоялось

 

торжественное

 

освященіе

 

обновленнаго

 

трехпре-

стольнаго

 

храма

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

въ

 

м.

 

Середи-

ной-Будѣ,

 

Новгородсѣверскаго

 

у.,

 

Черниговской

 

губ.

 

Настоящій

храмъ

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

сооружчнъ

 

въ

 

1783

 

г.,

на

 

средства

 

прихожанъ,

 

стараніемъ

 

и

 

по

 

иниціативв

 

дворянина

 

м.

Серединой-Буды

 

Ѳомы

 

Даровскаго.

 

Храмъ— каменный,

 

трехпро-

стольный,

 

пятиглавый,

 

представляющій

 

собою

 

точную

 

копію

 

съ

 

собора

г.

 

Козельца

 

нашей

 

губерніи,

 

построеннаго

 

художникояъ-архиток-

торомъ

 

Растрелли

 

на

 

средства

 

князя

 

Разумовскаго,

 

при

 

Императ-

рице

 

Елизаве.тѣ

 

Петровнѣ.

 

Прекрасный

 

по

 

своей

 

архитектурѣ,

 

съ

позолоченными

 

главами,

 

живописно

 

окруженный

 

тополями,

 

храмъ

въ

 

Сорединой-Вудѣ

 

со^тавляеть

 

гордость

 

мѣггсчка

 

и

 

невольно

остана вливаетъ

 

на

 

себѣ

 

вниманіѳ

 

случайныхъ

 

посѣтиголеа

 

Буды.

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

особвнно

 

зажиточное

 

населен;*

 

эБуды

 

(какимъ

оно

 

было

 

особенно

 

нѣсколько

 

лѣть

 

тому

 

назадъ)

 

во

 

могло

 

под-

держивать

 

должнаго

 

благолѣпія

 

этого

 

прекраснаго

 

грандіознаго

храма,

 

и

 

онъ

 

постепенно

 

началъ

 

приходить

 

въ

 

ветхость,

 

какъ

 

съ

внутренней,

 

такъ

 

и

 

съ

 

внѣшней

 

стороны;

 

и,

 

приблизительно

 

лѣгъ

Ю

 

тому

 

назадъ,

 

жаль

 

было

 

сяотрѣть

 

на

 

это

 

велзчеетвеяное

 

соо-

ружоніе,

 

находившееся

 

въ

 

такомъ

 

запустЬніи;

 

сердце

 

сжималось

при

 

взглядѣ

 

какъ

 

на

 

совершенно

 

почорнѳвш.й

 

и

 

обзѣтшавшіи

издностасъ

 

храма

 

и

 

всю

 

вьутреннюю

 

его

 

обіѵг.новку,

 

такъ

 

и

 

на

внѣшній

 

его

 

виі,ъ:

 

штукатурка

 

во

 

маогихъ

 

мѣстахъ

 

обвалилась

на

 

немъ,

 

и

 

эти

 

обважезныя

 

мѣста,

 

какъ

 

раіы,

 

зіаіи

 

на

 

бѣломъ

фоаѣ,

 

отзываясь

 

острою

 

болью

 

въ

 

сердцѣ

 

каждаго

 

искренно

 

вѣру-

ищаго

 

христіанина:

 

такой

 

жо

 

мрачный

 

видъ

 

имѣлъ

 

и

 

теплый

храмъ,

 

здѣсь

 

же

 

рядімъ

 

нахідящій'я,

 

на

 

одюмъ

 

погостѣ,

 

и

 

кол>-

кольчя }

 

и

 

церковная

 

ограда.
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Къ

 

1892 — 3

 

году,

 

наконецъ,

 

стало

 

невозможнымъ

 

совершать

богослужоніе

 

въ

 

главномъ

 

(холодномъ)

 

храмѣ,— служеніе

 

и

 

на

лѣто

 

перенесено

 

было

 

въ

 

теплый

 

храмъ;

 

рѣшено

 

было

 

приступить

къ

 

ремонту

 

холсднаго

 

храма,

 

хотя

 

бы

 

только

 

внутреннему.

 

На

этотъ

 

ремонтъ

 

потребовалось

 

оч.

 

значительная

 

для

 

такого

 

мѣстеч-

ка,

 

какъ

 

Буда.

 

лучше

 

сказать— прихода

 

Рождество-Богородичной

церкви,

 

сумма,

 

а

 

именно — до

 

одинадцати

 

тысячъ

 

рублей.

 

Но

обстоятельства

 

не

 

позволяли

 

медлить,

 

и

 

вотъ

 

съ

 

надеждою

 

на

помощь

 

Божію,

 

и

 

съ

 

благословенія

 

Проосвященнѣйшаго

 

Антонія,

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

рѣшили

 

приступить

 

къ

обновление

 

храма.

 

Населеніо

 

Буды

 

сочувственно

 

откликнулось

 

на

это

 

благое

 

начинаніе

 

и

 

нопесло

 

свои

 

лепты

 

на

 

такое

 

святое

 

дѣло.

Между

 

прочивъ,

 

сыномъ

 

тогда

 

умершаго

 

церко*внаго

 

старосты

Филиппомъ

 

Феодоровымъ

 

Литвинчевымъ,

 

нынѣ

 

предсѣдателемъ

церковнаго

 

попечительства,

 

было

 

пожертвовано

 

3,500

 

руб.,

 

что

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

пожертвованіями

 

составило

 

около

 

6—7

 

ты-

сячъ

 

рублей.

 

Дѣло

 

пошло

 

быстрѣе.

 

Но

 

вскорѣ

 

опять

 

останови-

лось:

 

сродства

 

истощи

 

іиі'ь,

 

а

 

еще

 

не

 

была

 

сдвліва

 

почти

 

поло-

вина

 

дѣла.

 

Прошелъ

 

ужо

 

давно

 

и

 

срокъ

 

заключенная

 

съ

 

масте-

ре

 

мъ

 

контракта,

 

а

 

храмъ

 

все

 

стоялъ

 

закрытый

 

и

 

неоконченный.

Усиленные

 

сборы

 

по

 

ираходу

 

пкильннхъ

 

пожертвованій

 

давали

лишь

 

незначительная

 

крохи;

 

требовалась

 

бэльшая

 

пжощь,

 

чтобы

дѣло

 

подвигалось

 

ішоредъ.

 

Но,

 

благодареніе

 

Господу,

 

и

 

э^а

 

по-

мощь

 

явилась

 

скоро,

 

въ

 

лицѣ

 

вновь

 

избраннаго

 

г.

 

церковнаго

старосты,

 

рядчика

 

котел ьныхъ

 

работъ,

 

жителя

 

м.

 

Серединой-

Буды

 

Ивана

 

Григорьевича

 

Новикова.

 

Вступивъ

 

въ

 

означенную

 

долж-

ность,

 

г.

 

Новмковъ,

 

дѣлавгаій

 

и

 

прежде

 

неоднократно

 

значительна

пожортвованія

 

на

 

св.

 

храмъ,

 

теперь

 

съ

 

особенною

 

ровностіга

 

при-

нялся

 

за

 

начатое

 

дѣло,

 

не

 

жалѣа

 

своихъ

 

собственоыхъ

 

ередствъ

и,

 

виѣстѣ

 

съ

 

церковным

 

ь

 

попечительством^

 

устраивая

 

сборы

 

во

приходу.

 

Съ

 

церковной

 

каѳедры

 

не

 

ра.чъ

 

раздавалось

 

слово

 

о.

настоятеля

 

церкви,

 

призывавшаго

 

прихожанъ

 

къ

 

посильным*

жертвамъ,—

 

и

 

вотъ,

    

благодаря

   

общимъ

    

уеиленеымъ

   

трудами
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работы

 

но

 

внутреннему

 

обновленію

 

храма

 

начали

 

приходить

 

къ

концу.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

г.

 

Новиковъ

 

рѣшилъ

 

на

 

свои

 

собствен-

ный

 

средства

 

произвесть

 

и

 

внѣшній

 

ремонтъ

 

обоихъ

 

(тѳплаго

 

и

холоднаго)

 

храмовъ,

 

колокольни

 

и

 

церковной

 

ограды,

 

что

 

и

 

было

съ

 

успѣхоиъ

 

выполнено

 

лѣтоѵъ

 

нынѣшняго

 

года,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

окон-

чаніемъ

 

и

 

внутренняя

 

ремонта.

 

Внѣшній

 

ремонтъ

 

обошелся

 

г.

Новикову

 

болѣе

 

3

 

тысячь

 

рублей.

Результаты

 

этой

 

продолжительной

 

и

 

трудной

 

работы

 

вполнѣ

вознаградили

 

собою

 

труды

 

и

 

средства,

 

затраченные

 

на

 

нее:

 

благо-

лѣпный

 

видъ

 

храма,

 

какъ

 

съ

 

внѣшнсй,

 

такъ

 

и

 

внутренней

 

стороны,

производись

 

сильное

 

отрадное

 

впечатлѣніе.

 

Куполъ

 

кололольни

посѳрѳбренъ

 

и

 

одинаково

 

прокрасенъ,

 

сверкая

 

ли

 

на

 

солнцѣ,

 

или

 

же

отражаясь

 

мягкикъ,

 

нѣжнымъ

 

блескомъ

 

при

 

свѣтѣ

 

луны.

Съ

 

какимъ

 

захватывающимъ

 

интересомъ

 

каждый

 

слѣдилъ

 

за

окончаніемъ

 

работъ

 

и

 

ждалъ

 

дня

 

освященія!

 

Наконецъ,

 

насталъ

и

 

этстъ

 

давно

 

желанный

 

для

 

Буды

 

день.

 

26

 

сентября

 

вечеромъ

было

 

совершено

 

въ

 

обновленномъ

 

храмѣ

 

торжественно

 

всенощное

бдѣніе

 

мѣстнымъ

 

о.

 

благочиннымъ,

 

священникомъ

 

Александромъ

Рожановскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

6

 

ісреевъ.

 

Храмъ

 

былъ

 

перопол-

венъ

 

молящимися;

 

многимъ

 

пришлось

 

помѣститься

 

на

 

паперти;

было

 

много

 

иріѣзжихъ

 

изъ

 

окрестности.

 

Обновленный

 

храмъ

ярко

 

блестѣлъ

 

отъ

 

массы

 

горящихъ

 

свѣчей.

 

Прекрасные

 

вновь

пріобрѣтемные

 

паникадила

 

и

 

подсвѣчаики

 

(новая

 

утварь,

 

стоимо-

сти

 

до

 

2

 

тысячъ

 

рублей

 

пріобрѣтена

 

г.

 

Новаковымъ

 

также

 

на

свои

 

средства)

 

переливались

 

тысячами

 

огней,

 

увеличивая

 

благо-

лѣпіе

 

храма

 

и

 

усиливая

 

ролигіозное

 

чувство

 

молящихся.

 

Строй-

ное

 

нѣніе

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

хора,

 

усиленнаго

 

на

 

этотъ

 

разъ

любителями

 

пѣнія,

 

торжественно

 

оглашало

 

храмъ.

 

Слезы

 

умиленія

и

 

благодарности

 

невол'.но

 

лились

 

изъ

 

глазъ,

 

и

 

я,

 

пишущій

 

эти

строки,

 

самъ

 

видѣлъ

 

не

 

одного

 

плачущаго

 

такими

 

слезами...

(Всевощное

 

бдѣніо

 

закончилось

 

около

 

9

 

часовъ

 

вечера

 

(начав-

шись

 

въ

 

5),

 

и,

 

не

 

сяотря

   

на

  

такое

 

продолжительное

  

время,

 

нѳ
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чувствовалось

 

никакой

 

усталости,

 

и

 

какъ-то

 

жаіь

 

бало,

 

чі'о

 

оно

окончилось

 

и

 

нужно

 

уходить;

 

казалось

 

безъ

 

еонца-бы

 

слушалъ

 

и

молился.

 

Идя

 

изъ

 

храма,

 

многіе

 

старики

 

съ

 

благоговѣніеаъ

произносили:

 

„можегъ

 

быть

 

Господь

 

не

 

удостоить

 

насъ

 

грѣшныхъ

видѣть

 

царвтвіе

 

небесное, — благодареніо

 

Еяу

 

и

 

зі

 

то,

 

что

 

Ояъ

хотя

 

сподобилъ

 

насъ

 

помолиться

 

Еяу

 

въ

 

т.шомъ

 

благолвпнояь

храмѣ"!

 

27-го

 

числа,

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра,

 

было

 

совершено

 

освя-

щеніе

 

главнаго

 

престола

 

въ

 

чість

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богоро-

дицы

 

и

 

затѣмъ

 

Божественная

 

литургія.

 

По

 

окончаніи

 

ея

 

о.

 

благо-

чиннымъ

 

было

 

сказано

 

глубокопрочувствованное

 

слово

 

на

 

тѳкстъ

„Освятилъ

 

есть

 

селеніе

 

Свое

 

выгішін,"

 

въ

 

которомъ

 

пропо-

вѣдникъ

 

прекрасно

 

выясиилъ

 

віжное

 

зяачепіо

 

храма

 

для

 

Христи-

нина

 

съ

 

самого

 

дня

 

его

 

рожденія,

 

до

 

гроба

 

и

 

за

 

гробэмъ,

 

а

 

сооб-

разно

 

съ

 

этймъ

 

и

 

важность

 

совершившагогя

 

торжества,

 

закон-

чивъ

 

свое

 

слово

 

молитвошшмъ

 

обращеніемъ

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

и

Его

 

Нречиетой

 

Матери,

 

въ

 

честь

 

Которой

 

оевященъ

 

храмъ,

спасти

 

и

 

помиловать

 

Благовѣрнаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

Александровича,

 

въ

 

царствованіе

 

котораго

 

освящѳнъ

 

храмъ,

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Черниявскаго

 

и

 

Нѣжин-

скагѵ,

 

біагословившаго

 

осиященіе,

 

всѣхъ

 

жертвователей

 

и

 

благо-

дѣтелей,

 

стараніемъ

 

коихъ

 

обнов

 

іонъ

 

храмъ

 

и

 

всѣхъ

 

съ

 

вѣрою

приходящихъ

 

и

 

молящихся

 

въ

 

семъ

 

святомъ

 

храмѣ.

 

Богослужепіѳ

закончилось

 

благодарственвамъ

 

мхлобствіеиъ

 

къ

 

Пресвятой

 

Бого-

родацѣ.

 

По

 

окончапіи

 

богослуженія

 

все

 

духовенство

 

и

 

много

другихъ

 

лицъ

 

было

 

приглашено

 

г.

 

церковнымъ

 

старостою

 

И.

 

Г.
Новиковыиъ

 

въ

 

его

 

собственный

 

домъ

 

на

 

обѣдъ,

 

который

 

nso-

шелъ

 

очень

 

оживленно

 

и

 

дружао;

 

неподдѣіьная

 

радость

 

по

 

поводу

совершившагося

 

торжества

 

свѣтилась

 

въ

 

глазахъ

 

каждаго

 

и

 

тосты

за

 

здоровье

 

Государя

 

Императора,

 

Преосвящонвѣйшаго

 

Е

 

іискоші

Антонія,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Филиппа,

 

потрудившагося

духовенства,

 

о.

 

настоятеля,

 

г.

 

старосты

 

и

 

всѣхъ

 

жертвователей

 

-

вырывались

 

изъ

 

глубины

 

сердца...

 

Обѣдъ

 

закончился

 

прозозгла-

шеніемъ

 

маоголѣтія

 

Государю

 

Императору,

 

Св.

 

Сѵноду,

 

Пре)евя-



-
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щеннѣйшимъ

 

Антовію

 

и

 

Филиппу

 

и

 

всѣыъ

 

православныяъ

 

христіа-

намъ.

29

 

сентября

 

бь'ло

 

совершено

 

освященіѳ

 

праваго

 

престола

 

въ

честь

 

св.

 

Іганна

 

Предтечи

 

и

 

Ерестителя

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса
Христа.

 

На

 

литурііи

 

было

 

ироизнесено

 

вполнѣ

 

приличное

 

случаю

слово

 

о.

 

вастоятелсмъ

 

храма

 

священникомъ

 

Петромъ

 

Доброленскимъ.

2-го

 

октября

 

закончилось

 

наше

 

торжество

 

освящевіемъ

 

третьяго

лѣваго

 

престола

 

въ

 

честь

 

св.

 

Великомученицы

 

Варвары.

Освященіѳ

 

придѣловъ

 

было

 

совершено

 

также

 

торжественно,

 

и

всѣ

 

три

 

дня

 

надолго

 

останутся

 

въ

 

памяти

 

жителей

 

нашего

мѣстечка

 

и

 

посѣтиишихъ

 

его

 

въ

 

эги

 

дни,

 

какъ

 

свѣтлая

 

отрад-

ная

 

страница

 

въ

 

нашей

 

сѣронькой

 

будничной

 

жизни.

В.

   

Доброленскій.

Редакторъ

  

И.

 

Лебедевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Въ

 

Черниговсномъ

 

Епархіальномъ

 

женсномъ

 

училищѣ

 

ва-

кантно

 

місто

 

учительницы

 

чистопшанія

 

и

 

помощницы

 

воспн-

тательвицъ.

 

Жаловасья

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

при

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ

отъ

 

училища.

Подавать

 

пгошенія

 

на

 

упомянутое

 

мѣсто

 

до

 

15

 

декабря

 

могутъ

окончившая

 

съ

 

успѣхомъ

 

курсъ

 

Черниговскаго

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

и

 

имѣющія

 

красивый

 

почеркъ.

КРУГЪ

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

  

ПѢОНОПѢШЙ

обычных'ъ

 

распѣвовгь

для

 

народа

   

въ

 

ііереложевіи

 

на

 

два

 

в

 

па

 

три

 

голоса.

Священника

 

НИКОЛАЯ

 

КУРЛОВА.
Божественная

   

литургія— 20

  

коп.,

   

вечерня — 25

 

коп.;

 

утреня —

30

 

коп.;

 

молебны— 15

   

кои.;

   

панихида— 15

 

коп.;

 

ирмосы

 

воскр.
8

 

гласовъ-

 

25

   

коп.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

г.

на

 

духовно

 

академическіе

 

журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

В

 

ѣ

 

С

 

Т

 

Н

 

И

 

К

 

Ъ"
и

„ХРИСШНСКОЕ

 

чтейіе"
СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПОЛНАГО

 

СОБРАНЫ

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ІОАННА

С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣшимости

и

 

впредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

служила

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

поередствоиъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

издавать

 

1902

 

году

 

«Церковный

 

Вѣстникъ>

 

и

 

„Христіанское

Чтеніе"

 

по

 

слѣдующей

 

програмѣ.

 

Въ

 

« ЦЕРКОВНОМЪ

 

BSOT-

НИКѢ>

 

печатаются

 

1)

 

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

содержаніемъ

 

обсужденіе

 

богословскихъ

 

и

 

церковно-историческихъ

вопросовъ,

 

какъ

 

они

 

выдвигаются

 

запросами

 

времени;

 

2)

 

Статьи

церковно-обгцественнаго

 

характера,

 

посвященныя

 

обсуждение

различныхъ

 

церковныхъ

 

явленій,

 

но

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

 

широкое

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

соблаговолятъ

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

назрѣвающимъ

вопросамъ

 

жизни;

 

3)

 

Мнѣнія

 

и

 

отзывы— отдѣлъ,

 

въ

 

котором

излагаются

 

и

 

подвергаются

 

критическимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

и

 

явленія

 

церковно-общественной

 

жизни,

 

какъ

 

они

 

отображаются

въ

 

текущей

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати;

 

4)

 

„Въ

 

области

 

цер -

ковно-приходской

   

практики" — отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

   

редакпш
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даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

воиросовъ

 

изъ

 

пастырской

 

прак-

тики;

 

5)

 

Корреспондѳнціи

 

изъ

 

епархіи

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

выдающихся

 

явленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

 

6)

 

Обозреніе

 

книгъ

 

и

журналовъ

 

духовныхъ.

 

а

 

равно

 

и

 

свѣтскихь,

 

по

 

вопросамъ

изъ

 

области

 

религіозно

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни;

 

7)

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

правительства;

 

S)

 

Лѣтопись

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

заграницей

на

 

пространствѣ

 

всего

 

земного

 

шара:

 

9)

 

Разныя

 

извѣстія

 

и

вамѣтки, — разнообразныя

 

интересный

 

свѣдѣнія,

 

не

 

укладываю-

щаяся

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ. .

Въ

 

ДРЖСТІАНСЕОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

входятъ

 

самостоятельныя

и

 

переводныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

назидательнаго

содержаніа,'

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

дѣла

 

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

изложенія.

 

Христіапское

 

Чтеніе

выходитъ

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

и

 

болѣе

 

печат-

ныхъ

 

листовъ

 

(около

 

200

 

страницъ),

 

что

 

даетъ

 

возможность

нравильнѣе

 

слѣдить

 

за

 

всѣми

 

выдающимися

 

явленіями

 

въ

 

области

богословской

 

науки

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни.

Кромѣ

   

того

  

съ

  

1895

   

года

 

редакція

   

приступила

   

къ

 

изданію

•Лолнаго

 

Собраніл

 

Твореній

 

св.

 

Іоанна
Златоуста"

въ

   

русскомъпереводѣ

   

на

 

слѣдующахъ

 

снованіяхъ:

1)

   

Въ

 

изданіе

   

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

   

до

 

насъ

 

нодлин"

выя

 

(а

 

отчасти

 

и

 

предполагаемыя)

 

творенія

 

святаго

 

отца

 

церкви

въ

 

той

 

нослѣдоватѳльности,

 

въ

 

какой

 

они

 

расположены

 

въ

 

извѣ-

стной

 

патрологіи

 

Мпня

 

(съ

 

обозначеніемъ

 

страницъ

 

подлинника).

2)

  

Ежегодно

 

издается

 

большой

 

томъ

   

до

 

60

 

и

 

болѣе

 

печат-
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ныхъ

 

листовъ

 

(около

    

1,000

 

страницъ

 

убористаго,

   

но

 

четкаго

шрифта),

 

пока

 

не

 

исчерпано

 

будедъ

 

всѣ

 

изданіе

 

Миня.

3)

   

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

нъ

   

отдѣльной

 

продажѣ

 

три

 

3

 

руб;

4)

   

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

редакція

 

духовно-академическихъ

 

журналовъ

 

находитъ

 

возмож-

нымъ

 

предоставить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

слѣдугощія

 

льготныя

условія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

каждый

томъ,

 

исдаваемый

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.

 

за

одинъ

 

руб.

 

(8-f~l=9

 

р.)

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(5+1

 

р.

 

50

 

к,=6

 

р.

 

50

 

к.),

 

считая

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

Въ

 

1902

 

г.

 

буіетъ

 

изданъ

 

ВОСЬМОЙ

 

ТОМЪ

 

въ

 

двухъ

книгахъ.

 

Въ

 

него

 

войду тъ

 

БЕСѢДЫ

 

СВ.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТО-

УСТА

 

НА

 

ЕВАНГЕЛІЕ

 

ОТЪ

 

ІОАННА.

Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

которые

 

при

 

поднискѣ

 

или

 

въ

теченіе

 

1902

 

года

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

семь

 

томовъ,

всѣ

 

нмѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

уплачиваютъ

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

два

 

р.

(вмѣсто

 

трехъ),

 

въ

 

переплетѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп,

 

съ

 

пере-

сылкой.

 

*)

Уеловія

 

подписки-

Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

а)

 

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

ТВОРЕНІВ

 

OB.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТОУСТА

 

9

 

(девять)

 

рублей,

въ

 

изящномъ

 

перешгетѣ

 

—

 

9

 

рублей

 

50

 

коп.

 

б)

 

отдѣльной

„Церковный

   

Вѣстникъ"

  

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

ТВО-

*)

 

Лргілігьпапіе.

 

По

 

этой

 

дьготной

 

цѣнѣ

 

каждый

 

подпаечикъ

   

имѣегь

.право

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

  

первыхъ

   

семи

 

томовъ.
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РЕШИ

 

СВ.

 

10АННА

 

ЗЛАТОУСТА -6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящ-

номъ

 

перѳплѳтѣ

 

7

 

руб.;

 

за

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

руб.,

 

съ

 

приложеніеиъ

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТОУСТА—

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

   

переплетѣ

 

7

 

руб.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія-

такъ:

 

ВЪ

 

РЕДАКЦІЮ

 

„ЦЕРКОВНАГО

 

ВѢСТНИКА"

 

и

 

ХРИ-

СТІАНСЕАГО

 

ЧТЕНІЯ"

 

ВЪ

 

С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

НОВОЕ

 

ИЗДАНІЕ

 

КНИГИ

Опытъ

 

„шетодическаго

 

посоШ

 

щ

 

законоучителей

 

церковно-
приюдскихъ

 

школъ^
высылается

 

по

 

65

 

коп.

 

за

 

экзем,

 

съ

 

пересылкою,

 

176

 

стран.

 

При

погсупкѣ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.

 

уступается

 

15%,

 

по

 

менѣе

 

100

 

экзем.—

30%,

 

съ

 

пересылкою

 

автора.

Адресъ

 

Автора:

 

г.

 

Астрахань:

 

Духовная

 

сеиинарія.

 

Священ-

нику

 

Михаилу

 

Влагонравову

 

(который

 

по

 

ошибкѣвъ

 

J6

 

18-мъ

Черниг.

 

Епарх.

 

Извѣстій

 

названъ

 

Добронравовымъ).

Одобрительный

 

отзывъ

 

о

 

сей

 

книгѣ

 

см.

 

въ

 

журналѣ

 

Удилищ.

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

„Народное

 

Образованіе"

 

за

 

1901

 

годъ

май— іюнь,

 

стран.

 

39—42.
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ЦЕРКОВНОЕ

 

ВИНО.
Основываясь

 

на

 

отзывахъ

 

священнослужителей

 

Остер-

скаго

 

и

 

Козелепкаго

 

уѣздоьЪГ

 

рекомендую

 

и

 

всѣмъ

 

о.о.

наетоятелямъ

 

церквей

 

натуральное

 

виноградное

 

вино

безъ

 

примѣси

 

алкоголя.

 

Отличительнымъ

 

свойствомъ

отъ

 

другихъ

 

фирмъ

 

это

 

церковное

 

вино

 

имѣетъ

 

то,

 

что

оно

 

не

 

портится,

 

сохраняясь

 

долгое

 

время

 

и

 

при

 

тем-

пературѣ

 

15°.

 

Стоимость

 

его

 

отъ

 

35

 

коп.

 

за

 

бутылку

и

 

дороже.

 

При

 

требованіи

 

30

 

бутылокъ

 

укупорку

 

и

доставку

 

до

 

вокзала

 

принимаю

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

а

 

также

принимаю

 

обратно,

 

если

 

вино

 

окажется

 

испорченнымъ

за

 

дорогу.

Выиисывающимъ

 

не

 

менѣе

 

100

 

бутылокъ

 

платежъ

могу

 

разсрочить

 

на

 

4

 

мѣсяца.

Качествомъ

 

вина

 

и

 

добросовѣстнымъ

 

выполненіемъ

заказовъ

 

надѣюсь

 

оправдать

 

довѣріе

 

покупателей.

Съ

 

почтеніемъ

 

В.

 

П.

 

Лиман».

Гор.

 

Черниговъ,

 

Театральная

 

площадь,

 

д.

Мокіевскаго-Зубка.

Печ.

 

дозв.:

 

14

 

ноября

 

1901

   

г.

   

Цензоръ,

   

инсиекторъ

 

классовъ

 

и

 

законоучитель
енархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

Протоіерей

   

Аеанасій

  

Тупатиловъ

 

Чернигов*-
Типографія

 

Губернскаго

 

Правлсвія .


