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if\
ЪьктМімАаяМфіЩііщ

 

черн® ъ

ш
Быходятъ

два

 

раза,

 

въ

ыѣс.чцъ.

Годовая
цѣна

 

4

 

руб.
50

 

коп.,

   

съ

пересылкою.

11-й

    

со

Подписка
принимается
въ

 

редакціи
„Чернигов.

Епарх.

 

Изв.",
при

 

Черниг.
дух.

 

семинар.

ОТ

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержание:

 

Епархіальиыя

 

извѣстія.— Вакантный

 

мѣста. — Отчетъ

 

Братства

 

Св.
Димитрія,

 

Митрополита

 

Ростовскаго,

 

при

 

Новгородсѣверскомъ

 

Спасо-
Иреображенскомъ

 

монастырѣ. — Отъ

 

Черниговской

 

Духововной

 

Коней-
сторіи. —Объявленіе.— Раскладочныя

 

вѣдомости.

Епархіалышя

 

извѣстія.

По

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

8

 

апрѣля

 

сего

 

года,

 

за

J6

 

1947,

 

отпущенъ

 

безмездно,

 

для

 

новоустроенной

 

въ

 

Алейнико-

воиъ

 

хуторѣ,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

церкви,

 

полный

 

кругъ

 

бого-

служебныхъ

 

книгъ

 

цѣиою

 

111

 

руб.

 

33

 

кон.,

 

съ

 

отнессніемъ

 

сего

расхода,

 

а

 

равно

 

и

 

издержекъ

 

по

 

укупоркѣ

 

и

 

пересылкѣ

 

книгъ

на

 

счетъ

 

ассигнованнаго

 

по

 

отд.

 

IX,

 

§

 

1

 

сиеціальной

 

смѣты

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода

 

на

 

1898

 

годъ

 

кредита

 

по

 

капиталу

 

„па

 

соору-

женіе

 

и

 

содержаніо

 

бѣднѣйгаихъ

 

православныхъ

 

церквей

 

въ

 

Имперіи".

Во

 

исполноніе

 

реаолюціи

 

Преосвященнѣйгааго

 

Антонія,

 

Епископа

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

19

 

сего

 

мая

  

послѣдовавшей,

  

симъ
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объявляется,

 

что

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Николаевской

 

ц.

с.

 

Погорѣловки,

 

Кролевецкаго

 

уѣада,

 

могутъ

 

подавать

 

Его

 

Прео-
священству

 

прошенія

 

и

 

о.о.

 

діаконн

 

съ

 

достаточным!

 

образова-
ть,

   

одобряеные

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

со

 

стороны

 

поведенія

 

и

искренно

 

расположенные

 

ко

 

св.

 

церкви

 

православной.
_____

Священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Бондарей,

 

Остерскаго

 

уѣзда,

Петръ

 

Цукровскій

 

донесъ

 

Прѳосвященнѣйшему

 

Антонію,

 

Енвекопу
Черниговскому

 

и

 

Нѣжинскому,

 

что

 

казенные

 

крестьяне

 

дер.

 

Отро-
ховъ

 

Кириллъ

 

Ивановъ

 

Медвѣдь

 

и

 

Андрей

 

Михайловъ

 

Отрохъ
пожертвовали

 

для

 

приходскаго

 

села

 

Бондарей

 

храма

 

паникадило

въ

 

18

 

свѣчей,

 

стоимостью

 

130

 

рублей;

 

кромѣ

 

того

 

первый

 

т
нихъ— Кириллъ

 

Ивановъ

 

Модвѣдь— всю

 

свою

 

жизнь

 

отличался

реввостію

 

и

 

любовію

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

удѣляя

 

изъ

 

своихъ

 

средств,

лепты

 

на

 

украшеніе

 

и

 

благолѣпіо

 

какъ

 

своего

 

приходскаго

 

храма,

такъ

 

жертвуя

 

и

 

на

 

другіе

 

сосѣдніе

 

храмы

 

Божіи.

 

Такъ

 

онъ

 

прі-

обрѣлъ

 

на

 

свои

 

средства

 

для

 

приходской

 

церкви:

 

колоколъ

 

въ

 

50

 

р.

евангеліе

 

напрестольное

 

въ

 

26

 

рублей,

 

Еазанскій

 

образъ

 

Божіей
Матери

 

въ

 

40

 

руб.

 

и

 

крестъ

 

напрестольный,

 

кадильницу

 

и

 

друпе

не

 

такъ

 

цѣнныо

 

предметы.

На

 

семъ

 

рапортѣ

 

16

 

мая

 

сего

 

года

 

резол юція

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

состоялась

 

слѣдующая:

 

„Усердному

 

жертвователю

 

Кириллу
Иванову

 

Модвѣдю

 

и

 

Андрею

 

Михайлову

 

Отроху

 

преподается

архипастырское

 

благоеловеніе". _____

Преподается

 

архипастырское

 

благословеніе

 

церковному

старость

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Носовки;

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

Григорію

 

Григоріеву

 

Пашкевичу

 

за

 

его

 

пожѳртвованіе

 

иконы
Покрова

 

Просвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

кіотѣ

 

стоимостію

 

въ

 

100

 

руб.
и

 

за

 

дѣятельное

 

участіе

 

при

 

сборѣ

 

на

 

колоколъ

  

500

 

руб.
Возведенъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

 

благочинный

 

3-го

 

округа,
Сосницкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

м.

 

Синявви
Александръ

 

Тупатиловъ,

 

11

 

сего

 

мая.
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Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника:

 

окончившій

 

курсъ

 

Чер-

ниговской-

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Георгій

 

Нагорскій

 

къ

 

Соргіевской

церкви

 

села

 

Тулуковщины,

 

Суражскаго

 

уѣзца,

 

9

 

мая;

 

Надзира-

тель

 

Черниговской

 

Духовной

 

Соминаріи .

 

Павелъ

 

Зеленецкій

 

къ

Успенской

 

церкви

 

села

   

Городища,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

13

 

мая.

Посвящены

 

въ

 

стихарь:

 

пса„омщикъ

 

Рождество-Богородичной

церкви

 

м.

 

Монастыри іца

 

Никаиоръ

 

Ярошевскій,

 

5

 

сого

 

мая;

псаломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Гутъ,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

Ковстантинъ

 

Левитскій,

 

17

 

мая.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

чяеновъ

 

благочкнническаго

 

Совѣта

1

 

округа

 

Мглинскаго

 

уѣзда

 

священники:

 

Преображенской

 

церкви

г.

 

Мглипа

 

Митрофанъ

 

Ѳеодоровскій

 

и

 

села

 

Соколовки

 

Анатолій

Касьминскій

 

и

 

кандидатами

 

по

 

нимъ

 

священники — села

 

Павловки

Николай

 

Покровскій

 

и

 

с.

 

Бѣлогощи

 

Андрей

 

Лобановскій,

 

7

 

мая;

4-го

 

благочинничоскаго

 

округа,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

священники:

с.

 

Собыча

 

Михаилъ

 

Савицкій

 

и

 

с.

 

Чеплѣевки

 

Басилій

 

Прокопо-

вичъ

 

и

 

кандидатами

 

по

 

пимъ

 

священники:

 

с.

 

Клишекъ

 

Дмитрій

Андріевскій

 

и

 

с.

 

Спасскаго

 

Георгій

 

Громаковскій,

  

15

 

мая.

Опредѣленъ

 

законоучителѳмъ

 

въ

 

Дунаецкое

 

народное

 

учи-

лище

 

священникъ

 

Р.- Богородичной

 

церкви

 

села

 

Дуаайца,

 

Глухов-

«каго

 

уѣзда,

  

Петръ

 

Т„оицкій,

 

13

 

мая.

Перемѣщэны:

 

на

 

праздное

 

евященническое

 

мѣсто

 

при

 

Троиц-

кой

 

церкви

 

села

 

Песокъ,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Покров-

ской

 

церкви

 

села

 

Дроздовицы,

 

Городняпскаго

 

уѣвда,

 

Василій

Трощановскій, — 11

 

мая;

 

па

 

праздное

 

священническоо

 

мѣсто

 

при

Успенской

 

церкви

 

м.

 

Бахмача,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Курени,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Викторъ

Мозолевскій, — 15

 

мая;

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ивашковки,

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Р.-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Буронки,

 

того-жо

 

уѣзда,

Іаковъ

 

Сочаво,

 

—

 

IS

 

мая;

 

діаконъ

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Поповой-

Горы,

 

Оуражскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Смолонскій

 

на

 

штатное

 

діакон-
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ское

 

мѣсто

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

м.

 

Лѣтокъ

 

Остерскаго

уѣзда, — 11

 

мая;

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Кресто-

воздвиженской

 

церкви

 

с.

 

Березовки

 

Стародубскаго

 

уѣзда

 

свя-

щенникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Глиннаго,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Покровскій, — 11

 

мая;

 

псаломщикъ

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

села

 

Жуковки,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

Сѵмеонъ

 

Алтернацкій,

на

 

псаломщическоѳ

 

мѣсто

 

при

 

соборной

 

Р.

 

Богородичной

 

города

Козельца

 

церкви, — 15

 

мая;

 

псаломщикъ

 

Димитріевской

 

церкви

с.

 

Чулатова,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Калиновшй

на

 

псаломщическоо

 

мѣсто

 

при

 

Р.-Богородичной

 

церкви

 

м.

 

Сореди-

ной-Буды,

 

того-жѳ

 

уѣзда, — 16

 

мая.

Опредѣлены:

 

на

 

праздное

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

Соборной

 

Николаевской

 

г.

 

Стародуба

 

церкви

 

діаконъ

 

Стародуб-

ской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Савва

 

Кравченко, — 12

 

мая;

 

на

 

второе

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Соборной

 

Ново-Николаевской

 

церкви

г.

 

Стародуба

 

учитель

 

пѣнія

 

Старолубскаго

 

духовнаго

 

училища

окончившій

 

курсъ

 

Семинаріи —Александръ

 

Бондаревскій, — 15

 

мая;

испрапляющій

 

должность

 

псаломщика

 

Р.-Богородичной

 

церкви

села

 

Янжуловки,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Яновскій

 

пере-

именованъ

 

въ

 

псаломщика, — 8

 

мая.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщикъ

 

Р.-Богородичной

 

церкви

с.

 

Косичъ,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Морозову

 

согласно

 

его

прошенію, — 17

 

мая.

Умерли:

 

заштатный

 

священникъ

 

м.

 

Ущерпья,

 

Суражскаго

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Даніиловъ

 

Бакуревичь

 

17

 

апрѣля;

 

священникъ
Р.-Богородичной

 

церкви

 

м.

 

Монастырища,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

Алоксѣй

 

Рознатовскій,— 12

 

сего

 

мая;

 

пенсіонеръ,

 

заштатный

 

свя-

щеннникъ,

 

проживавшій

 

въ

 

с.

 

Берковѣ,

 

Ксзелецкаго

 

уѣзда,

 

Гри-
горий

 

Квитницкій,— 27

 

апрѣля;

 

діаконъ— псаломщикъ

 

Р.-Бого-
родичной

 

церкви

 

м.

 

Серединой-Буды,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзд»,

Іоаннъ

 

Антоновъ

 

Буримовъ,

 

2

 

сего

 

мая.
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Присоединены

 

къ

 

православію:

 

свящонникомъ

 

с.

 

Сачковичь,

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

Іоанномъ

 

Доброгаевыиъ

 

мѣщанка

 

посада

Климова

 

Татьяна

 

Ѳаддѣева

 

Волчикова, — 25

 

марта;

 

священникомъ

Р.-Богородичной

 

церкви

 

м.

 

Олппгевки,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

Мвхаи-

ломъ

 

Нагорекимъ

 

мѣщанка

 

пос.

 

Чуровичъ,

 

Новозыбковскаго

уѣзда,

 

Евдокія

 

Григоріева

 

Слѣицона,

 

25

 

лѣтъ

 

и

 

дочь

 

ея

 

Іуліанія

3-хъ

 

лѣтъ

 

и

 

4:

 

мѣсяцевъ,

 

3

 

мая.

Просвѣщена

 

св.

 

крещеніемъ

 

священникомъ

 

X. -Рождественской

церкви

 

г.

 

Борзны

 

Аркадіемъ

 

Вакуловскимъ

 

еврейка

 

дѣвица

 

Лес-

са

 

Моисеева

 

Косицкая,

 

17

 

лѣтъ,

 

съ

 

пареченіемъ

 

ей

 

имени

 

„Алек-

сандра". — 9

 

мая.

Сішсокъ

 

вакантныхъ

 

мѣстъ,

Священническихъ:

 

при

 

Вознесенской

 

единпвѣрческол

 

ц.

 

П.

Злынки,

 

Новозыбковскаго

 

у.:

 

при

 

Р.-Богородичной

 

цер.

 

С.

 

Лота-

ковъ,

 

Суражскаго

 

у.,

 

2-е

 

мѣсто;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Маню-

ковъ,

 

Новозыбковскаго

 

у.;

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

С.

 

Гар-

Цева,

 

Стародубскаго

 

у.;

 

цри

 

Михайловской

 

цер.

 

С.

 

Синяго-Ко-

лодезя,

 

Новозыбковскаго

 

у/

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

С.

 

Демья-

нова.

 

Мглинскаго

 

у.;

 

при

 

Вознесенской

 

ц.

 

С.

 

Великаго -Sopa,

Суражскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Флоро- Лаврской

 

ц.

 

С.

 

Галенска,

 

Стародуб-

скаго

 

у.;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С

 

Новоселонъ,

 

Стародубскаго

у.;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Соловьевки,

 

Новозыбковскаго

 

у.;

при

 

Казанской

 

ц.

 

С

 

Разлетъ,

 

Кролевецкаго

 

у.;

 

при

 

Успенской

ц.

 

с.

 

Нетяговки,

 

Мглинскаго

 

у.;

 

при

 

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Дунай-
ской-слободки,

 

Глуховскаго

 

у.;

 

при

 

Воздвиженской

 

ц.

 

Кресто-

Воздвиженскаго

 

трудов,

 

братства

 

при

 

хут.

 

Воздвиженскѣ,

 

Глухов-

скаго

 

у.;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Савинокъ,

 

Сосницкаго

 

у.;

 

при

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Хрѣновки,

 

Городнянскяго

 

у.;

 

при

 

Іоанно-Бо-

гословской

 

ц.

 

С.

 

Клинка,

 

Мглинскаго

 

у.;

 

при

 

Васильевской

 

ц.

 

м.

Душзтина,

 

Суражскаго

  

у.;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Погорѣлов-
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ки,

 

Кролевецкаго

 

у.;

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

С.

 

Топалевки,

Сосницкаго

 

у.;

 

при

 

Х.-Рождественской

 

цер.

 

села

 

Симонтовни,

Мглинскаго

 

у.;

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

С.

 

Глиннаго,

 

Суражскаго

 

у.,

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Дроздовицы,

 

Городнянскаго

 

у.;

 

при

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

с.

 

Иурени,

 

Конотопскаго

 

у.;

 

при

 

Рождество-

Богородичной

 

ц.

 

М.

 

Монастырища,

 

Нѣжинскаго

 

у.;

 

при

 

Рожде-

ство-Богородичной

 

цер.

 

С.

 

Буровки,

 

Городнянскаго

 

уѣзда;

 

при

Предтеченской

 

ц.

 

С.

 

Блистовы,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда.

Діаконскихъ:

 

въ

 

Борзопскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Іоаяно-Богословской

цер.

 

С.

 

Мартыновки;

 

при

 

Св.

 

Духовской

 

ц.

 

м.

 

Ивангорода;

при

 

Преображенской

 

церкви

 

м.

 

Ивангорода;

 

при

 

Николаевской

ц.

 

с.

 

Парафіерки;

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

с.

 

Головеньки,

 

при

Преображенской

 

цер.

 

С

 

Стрѣльниновъ,

 

при

 

Воздвиженской

 

ц.

с.

 

Хорошаго-Озера,

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Шаповаловки,

при

 

Николаевской

 

цер.

 

С

 

Крупичполя,

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.

С

 

Берестовца,

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

с.

 

Коіиаровки.

 

Въ

 

Глухов-

окоиъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Вознесенской

 

цер.

 

г.

 

Глухова;

 

при

 

Р.-Богоро-

дичпой

 

ц.

 

м.

 

Дубовичь;

 

при

 

Іоапно-Предтечепской

 

ц.

 

с.

 

Палѣев-

ки;

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

с.

 

Уланова;

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

м.

 

Янполя;

 

при

 

Преображенской

 

ц.

 

м.

 

Янполя;

 

при

 

Благовѣщен-

окой

 

цер.

 

с.

 

Ярославца;

 

при

 

Николаевской

 

цер.

 

С.

 

Сопича;

 

при

Іоанно-Предтеченской

 

цер.

 

С.

 

Марчихинсй-Буды;

 

при

 

Успенской

ц.

 

С.

 

Березы.

 

Въ

 

Городнянскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Рождество-Богородич-

ной

 

цер.

 

С.

 

Буровки;

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

с

 

Лемешовки,

при

 

Успенской

 

ц.

 

С.

 

Владиміровки;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

села

Ваганичъ;

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

С.

 

Деревинъ;

 

при

 

Покровской

ц.

 

С.

 

Горностаевки,

 

при

 

Воскресенской

 

ц.

 

С

 

Злѣева,

 

при

 

Ни-
колаевской

 

ц.

 

с.

 

Кучиновки,

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

с.

 

Велинаго-

Листвена,

 

при

 

Васильевской

 

ц.

 

С.

 

Посоховки,

 

при

 

Троицкой
цер.

 

м,

 

Ловини,

 

при

 

Успеяск.

 

ц.

 

м.

 

Новыхъ-Боровичъ,

 

при

Троиц,

 

ц.

 

С.

 

Хотуничъ.

 

Въ

 

Козелецкомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Воскре-

сенской

 

ц.

 

с.

 

Даневки;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Лихачева;

 

при

Воздвиженск.

 

ц.

 

с.

 

Хрещатаго;

 

при

 

Михайловен,

 

ц.

 

с.

 

Чемера;
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при

 

Николаевск,

 

ц.

 

с.

 

Рудьковки;

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

м.

 

Новаго-

Бьжова;

 

при

 

Покровс.сой

 

ц.

 

с.

 

Кобыжчи,

 

при

 

Георгиевской

 

ц.

 

с.

Ззворичъ,

 

при

 

Преображенской

   

ц.

 

с.

 

Браницы,

 

при

  

Вознесен-

ской

 

цер.

   

м,

   

Новой-Басани,

   

при

 

Р.-Богородичной

   

церкви

 

м.

Новой-Басани,

   

при

 

Космо-Даміаповской

 

ц.

 

м.

  

Новой-Басани,

при

 

Петро-Павловской

 

цер.

 

С.

 

Петровки,

 

прн

 

Николаевской

 

цер.

С.

 

Козацкаго,

 

при

 

Троицкой

  

цер.

 

С.

 

Веприка,

 

при

 

Покровской

ц.

 

с.

 

Вороньковъ,

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Щастновки,

 

при

 

По-

кровской

 

ц.

 

С

 

Ярославки,

 

при

 

Преображенской

  

ц.

 

с.

   

Старой-

Басани,

 

при

   

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Пѣсокъ,

 

при

 

Р.-Богороднчной

 

ц.

С

 

Ядловки.

   

Въ

 

Конотопскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

   

цер.

 

С

Гайворона;

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

С.

 

Городища;

 

при

 

Николаев-

ской

 

ц.

 

г.

 

Конотопа;

 

при

  

Вознесенской

  

ц.

 

Г.

   

Конотопа;

   

при

Богоявленской

 

ц.

 

Г.

 

Конотопа;

 

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Ношаръ;

 

при

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Краснаго,

   

при

 

Рожд. -Богородичной

 

цер.

 

с.

Краснаго;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

с.ІѴІалаго-Саіибора;

 

при

 

Р.-Богоро-

дичной

 

ц.

   

с.

 

Обмачева.

   

при

 

Троицкой

 

цер.

 

с.

 

Поповки,

 

при

Преображенской

 

ц.

   

С

 

Поповки;

   

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

  

Под-

липнаго;

   

при

 

Троицкой

 

ц.

 

С.

 

Семяновки;

  

при

 

Успенской

 

ц.

 

с.

Сосновки;

 

при

   

Покровской

 

ц.

 

С.

  

Тиницы;

 

при

  

Покровской

 

ц.

С

 

Шаповаловки;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

ІѴ.итченокъ;

 

при

 

Р.-Бо-

городичной

 

ц.

 

с.

 

Курени,

   

при

 

Успенской

 

ц.

  

м.

  

Бахмача,

 

при

Михайловской

 

церкви

 

С.

 

Голенки,

 

при

 

Михайловской

 

церкви

   

с.

Григоровки,

 

ири

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

С

 

Дептовки,

 

при

 

Николаев-

ской

 

ц.

 

с.

 

Рубанки.

 

Въ

 

Кролевецкомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Михайловской

 

ц.

С

 

Атюшъ,

 

при

 

Успенской

 

цер.

 

С.

 

Краснополья,

 

ири

 

Преобра-

женской

 

ц.

 

с.

 

Спасскаго,

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Чеплѣевки,

 

при

Р--Богородичной

 

ц.

 

С.

 

Обтова,

 

при

 

Преображенской

 

ц.

 

С.

 

Алты-

новки,

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Спасскаго,

 

при

 

Михайловной

 

цер.

 

с.

Собича.

  

Въ

 

Мглинскомъ

   

уѣздѣ:

 

при

   

Р.-Богородичной

   

цер.

 

с.

Красной-Слободки,

   

или

   

Барикъ,

   

при

  

Воздвиженской

 

цер.

 

с.

Павловки,

 

при

  

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Разрытаго,

 

при

 

Николаевской

 

ц.

С

 

Соколовки,

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Сеньковки.

 

Въ

 

Новгород-
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сѣверскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

С.

 

Богдановки,

 

ири

Димитріевской

 

ц.

 

С.

 

Вовны,

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Дегтяровки,

при

 

Михайловской

 

ц.

 

С.

 

Жихова,

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Маме-
кина,

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

С.

 

Новаго-Жадова,

 

при

 

Михайлов-

ской

 

ц.

 

с

 

Ображеевки,

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

ц.

 

с

 

Поповни,

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Печенюгъ,

 

при

 

Р.-Богородичной

 

цер.

 

С.

Смячъ,

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

с

 

Стараго

 

Жадова,

 

при

 

Пок-

ровской

 

ц.

 

с.

 

Фаевки,

 

при

 

Введенской

 

ц.

  

с.

 

Чернацкаго,

 

при

Хр.-Рождественской

   

цер.

   

С

 

Шептаковъ,

 

при

 

Успенской

   

ц.

 

С.

Шагрищъ,

 

при

 

Р.-Богородичной

 

цер.

 

м.

   

Серединой-Буды,

 

при

Михайловской

 

ц.

 

с.

 

Голубовки,

 

при

 

Воздвиженской

 

ц.

 

с

 

Воро-
бьевки,

   

ири

 

Троицкой

 

ц.

   

с.

 

Юриновки,

 

при

  

Троицкой

  

ц.

 

с.

Машева.

   

Въ

 

Новозыбковскомъ

 

уѣздѣ:

   

при

 

Васильевской

 

ц.

 

С.

Вышкова,

 

при

 

Сергіевской

 

церкви

 

села

 

Внуковичъ;

 

при

 

Михай-

ловской

 

цер.

 

С.

 

Денисковичъ,

   

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Замыше-
ва,

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

С.

 

Новыхъ-БобОВИЧЪ,

 

при

 

Р.-Богоро-

дичной

 

ц.

 

зашт.

 

г.

 

Новаго-Мѣста,

 

при

 

Р.-Богород.

 

ц.

  

с.

 

Ста-
рыхъ-Бобовичъ,

 

при

 

Р.-Богород.

 

ц.

 

м.

 

Семеновки,

 

при

 

Варва-
ринск.

 

ц.

 

с.

 

Туросны,

 

при

 

Николаевск,

 

ц.

 

с.

   

Хоромнаго,

 

при

Іоакимо-Аннинск.

 

ц

 

С.

 

Хотѣевки,

 

при

 

Николаевск,

 

ц.

 

С.

 

Малыхъ-
Щербиничъ,

 

при

 

Хр.-Рождествен.

 

ц.

 

с.

 

Рыловичъ.

 

Въ

 

Нѣжин-

сколъ

   

уѣздѣ:

   

при

   

Михайлов,

   

ц.

 

С

   

Безугловки,

  

при

  

Петро-
павловской

 

ц.

 

с.

 

Великой-Кошелевки,

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Ве-
ресочи,

  

при

 

Ильивской

  

ц.

 

с.

 

Дремайловки,

 

при

  

Георгіевской
ц.

 

с.

 

Дроздовки,

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Лосин овки,

 

при

 

Михай-
ловской

 

цер.

 

м.

 

Монастырища,

  

при

 

Преображенской

 

ц.

 

М-

 

Но-
совки,

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

м.

 

Носовки,

 

при

 

Вознесенской

 

цер.
С.

 

Орловки,

 

при

 

Андреевской

 

ц.

 

С.

 

Сальнаго,

 

при

 

Параскевіев-
.

   

ской

 

цер.

  

с.

 

Талалаевки,

   

при

 

Введенской

 

цер.

 

с.

 

Шнаковни;
при

 

Николаевской

 

ц.

   

м.

 

Веркіевки,

  

при

 

Успенской

 

ц.

 

м.

 

Но-
совки.

    

при

    

Троицкой

 

ц.

 

(на

 

базарѣ)

 

М.

  

НОСОВКИ.

 

Въ

 

Остер-
скомъ

    

уѣздѣ:

  

при

   

Покровской

    

ц.

 

С.

  

Дымерки;

  

при

 

Покров
ской

 

ц.

 

С.

   

Карпиловки;

   

при

   

Троицкой

 

ц.

   

м.

   

Семиполокъ,
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при

 

Преображенской

 

ц.

 

м.

 

Гоголева,

 

при

 

Р.-Богородичной
цер.

 

с.

 

Евминки,

 

при

 

Ильинской

 

цер.

 

с.

 

Сааромья,

 

при

Николаевской

 

цер.

 

с.

 

Смолина.

 

Въ

 

Сосницкомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

По-
кровской

 

ц.

 

м.

 

Александрове;

 

при

 

Св.-Духовской

 

цер.

 

м.

 

Алек-
сандрове;

 

при

 

Михайловской

 

цер.

 

С

 

Бабы;

 

при

 

Михайловской
ц.

 

С.

 

ВОЛЫНКИ;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Волынки;

 

при

 

Рожд.-
Богородичной

 

ц.

 

С.

 

Домашлина;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Лавъ;
при

 

Покровской

 

ц.

 

с

 

Макошина;

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

ім.

 

Мбны;
ири

 

Георгіевской

 

ц.

 

М.

 

Новыхъ-Млиновъ;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

с.

 

Феськовки;

 

при

 

Михайловской

 

цер.

 

м.

 

Холмовъ,

 

при

 

Собор-
но-Троицкой

 

цер.

 

Г.

 

Сосницы;

 

при

 

Николаевской

 

ц,

 

С.

 

Ниселев-
ки;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Шабалинова,

 

при

 

Р.-Богородичной
ц.

 

м.

 

Охрамѣевичъ,

 

при

 

Васильевской

 

ц.

 

С.

 

Погорѣлецъ,

 

при

Р.-Богородичной

 

цер.

 

с.

 

Козлякичь,

 

при

 

Николае-Александров-
ской

 

ц.

 

с.

 

Перелюба,

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Нехаевки,

 

при

Андреевской

 

ц.

 

м.

 

Стольнаго,

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

С.

 

Бли-
стовы,

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Тихоновичь,

 

при

 

Казанской

 

цер.

С.

 

Авдѣевки,

 

при

 

Димитріевской

 

ц.

 

с.

 

Черноточъ,

 

при

 

Нико-
лаевской

 

цер.

 

С.

 

Савинокъ.

 

Въ

 

Стародубскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Во-
здвиженской

 

ц.

 

С.

 

Березовки;

 

при

 

Рожд. -Богородичной

 

цер.

 

С.

Картушина;

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

цер.

 

С.

 

Лыщичь;

 

при

Михайловской

 

ц.

 

С.

 

Новомлынки;

 

при

 

Рождество-Богородичной
цер.

 

м.

 

Понуровки;

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

ц.

 

С.

 

Пятов-
ска;

 

при

 

Аннинской

 

ц.

 

С.

 

Чубковичъ,

 

ири

 

Р.-Богородичной

 

ц.

Села

 

Нижняго.

 

Въ

 

Суражскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

цер.

села

 

Богородицкаго;

 

при

 

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Велико-Удебна-
ГО;

 

при

 

Васильевской

 

ц.

 

С.

 

Душатина;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.
Заборья;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Козаричъ;

 

при

 

Пстро-Пав-
ловской

 

цер.

 

п.

 

Клинцовъ;

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

ц.

 

С.
Нулагъ;

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

ц.

 

С.

 

Лотаковъ;

 

при

 

По-
кровской

 

ц.

 

с.

 

Медвѣдей;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.

 

Неглюбки;
при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Смолевичъ;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С.
Струговской-Буды;

 

при

 

Васильевской

 

ц.

 

С.

 

Унашева;

 

при

 

Ни-
колаевской

 

ц.

 

с.

 

Ущерпья;

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

С.

 

Нузнецовъ,
при

 

Покровской

 

церкви

 

С.

 

Супряхина,

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

С

 

Дапи-
сичь,

 

при

 

Екатерининской

 

ц.

 

с.

 

Ляличь,

 

при

 

Р.-Богородичной
Цер.

 

С.

 

Гордіевки.

 

Въ

 

Остерскемъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Воскресенской

 

ц.

г.

 

Остра,

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

м.

 

Гоголева,

 

при

 

Покровской
Ц-

 

С.

 

I

 

ребухова,

 

при

 

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Винекъ,

 

при

 

Вознесен-
ской

 

ц.

 

с.

 

Дударкова.

 

Въ

 

Черниговскоінъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Георгіев-
ской

 

ц.

 

с.

 

Ковчина;

 

при

 

Параскевіевской

 

ц.

 

с.

 

Краснаго;

 

при

Покровской

 

ц.

 

С

 

Редьковкм,

 

при

 

Вознесенской

 

ц.

 

г.

 

Березнаго,
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при

 

Николаевской

   

ц.

   

с.

 

Локнистаго,

 

при

   

Покровской

   

церкви

села

 

Нолпиты.
Псаломщическихъ:

 

при

 

Іоанао-Богословской

 

ц.

 

с.

 

Клинка,
Мглинскаго

 

у,,

 

при

 

Введенской

 

ц.

 

С

 

Городечни,

 

Суражскаго

 

у.,

при

 

Р.-Богородичной

 

единовѣрческой

 

ц.

 

Новозыбковскаго

 

у,,

 

въ

п.

 

Митьковкѣ

 

1-ое

 

мѣсто,

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Поповой-Горы,
Суражскаго

 

у.,

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

С.

 

Лобаноьки,

 

Новозыбковска-
го

 

у.,

 

при

 

Михайловской

 

цер.

 

С

 

Кулажинецъ,

 

Козелецкаго

 

у.,

при

 

Николаевской

 

цер.

 

С.

 

Жуковки,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

при

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Николаевки,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

ири

 

Р.-Бо-
городичной

 

ц.

 

с.

 

Чулатова,

 

Новгородсѣворскаго

 

у.,

 

при

 

Р.-Бо-
городичной

 

ц.

 

С

 

Косичь,

 

Суражскаго

 

у.,

 

при

 

Р.-Богородичной
ц.

 

зашт.

 

г.

 

Новаго-Мѣста,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
Братства

 

Св.

 

Дияштрія,

 

Митрополита

 

Ростовскаго,
при

 

Новгородсѣверсксшъ

   

Спасо-Преобраткенсколіъ
жонастырѣ

 

за

 

1897

 

годъ.

Новгородсѣверское

 

Братство

 

Св.

 

Димитрія,

 

Митрополита

 

Ро-
стовскаго,

 

основанное

 

27

 

мая

 

1890

 

года,

 

по

 

мысли

 

Преосвящен-
нѣйшаго

 

Веніамина,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

быв-
шимъ

 

настоятелемъ

 

Новгородсѣверскаго

 

Спасо-Преображенскаго
монастыря,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Тихономъ,

 

Епископомъ

 

Оренбур-
гскимъ,

 

къ

 

1

 

января

 

139S

 

года

 

окончило

 

восьмой

 

годъ

 

своего

существованія.

 

И

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущихъ,

деятельность

 

Братства

 

Св.

 

Димитрія

 

направлена

 

была

 

къ

 

опре-

дѣленной

 

уставомъ

 

Братства

 

цѣли:

 

-религіозно-нравственному

 

г,о-

спитанію

 

народа

 

и

 

утвержденію

 

въ

 

вародѣ

 

православной

 

вѣры

 

и
христіанскаго

 

благочестія"

 

посредствомъ:

 

а)

 

религіозно-нравствен-
ныхъ

 

внѣбогослужебныхъ

 

чтеній;

 

б)

 

безмезднаго

 

обученія

 

въ
Братекой

 

церковно-приходской

 

одноклассной

 

школѣ

 

и

 

в)

 

распро-
страневія

 

въ

 

народѣ

 

чрейъ

 

даровую

 

раздачу

 

и

 

продажу

 

въ

 

Брат-
ской

 

лавочкѣ

 

брошюръ

 

и

 

книгъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанік.

!.

 

Составь

 

Братства.

Въ

 

отчетномъ

 

1897

 

году

 

Новгородсѣверское

 

Братство

 

святи-
теля

 

Димитрія,

 

Митрополита

 

Ростовскаго,

 

состояло:

 

изъ

 

Покро-
вителя

 

Братства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Черни-
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говгкаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

Попечителя

 

Братства.

 

Проосвящснвѣй-

шаго

 

Евѳиіиія,

 

Епископа

 

Новгородсѣверскаго.

 

Почетными

 

членами

Братства

 

были:

 

і)

 

Его

 

Превосходительство,

 

г.

 

членъ

 

государ-

ственного

 

совѣта,

 

тайный

 

совѣтникъ

 

А.

 

К.

 

Анастасьенъ;

 

2)

 

Прео-

священный

 

Анатолій,

 

членъ

 

Московской

 

Стнодальной

 

конторы;

3)

 

г.

 

Ыовгородсѣверскін

 

исправникъ,

 

А.

 

Д.

 

Ворниковъ;

 

4)

 

г.

смотритель

 

Новгородсѣверскаго

 

духовпаго

 

училища,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ,

 

А.

 

В.

 

Троицкій.

 

Дѣйствительныхъ

 

члоновъ,

 

внесшихъ

согласно

 

§

 

34

 

устава

 

Братства,

 

но

 

менѣе

 

1

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

Брат-

ства,

 

было

 

63.

 

Изъ

 

пихъ

 

Братчиковъ— 54

 

и

 

сестеръ—

 

9:

 

Подроб-

ный

 

списокъ

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Братства

 

за

 

отчетный

 

годъ,

съ

 

показаніемъ

 

взноса

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ,

 

прилагается

 

къ

 

отчету.

Пожизненныхъ

 

членовъ

 

въ

 

Братствѣ

 

состояло — 4:

 

Тайный

 

совѣт-

викъ

 

Н.

 

А.

 

Терещенко,

 

о.

 

Архимандритъ

 

Аѳанасій,

 

бывшій

 

настоя-

тель

 

Новгородсѣверскаго

 

монастыря,

 

ліитель

 

г.

 

Москвы

 

Днмитрій

Ивановичъ

 

Первушинъ,

 

житель

 

г.

 

Москвы

 

Василій

 

Васильевичъ

Чебыкинъ.

II.

 

Средства

 

Братства.

1.

 

Къ

 

началу

 

отчотнаго

 

года,

 

т.

 

е.,

 

1-му

 

января

 

1897

 

года

Братскихъ

 

суммъ

 

оставалось,

 

согласно

 

съ

 

записями

 

кассовой

 

кни-

ги

 

Братства:

1.

  

Наличными

 

деньгами:

                                              

Руб.

    

К.

а)

   

на

   

рукахъ

 

у

 

казначея

 

Братства

 

двадцать

 

одинъ

Рубль

 

и

 

двадцать

 

три

 

коп............. 21

    

23

б)

   

по

 

книжкѣ

   

сберегательной

   

кассы

 

за

 

№

 

1359-мъ

Двѣсти

 

шестьдесятъ

 

восемь

 

руб.

 

и

   

пять

 

копеекъ

 

.

   

.

   

.

 

26S

      

5

2.

  

Билетами:

а)

 

въ

 

гооударствснныхъ

 

°/°

 

бумагахъ

 

семьсогь

 

рублей.

 

700

    

—

II.

 

Въ

 

1897

 

году

 

поступило:

1.

 

Членскихъ

   

взносовъ ............ 123

   

—



—
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4

 

2.

 

Пожертвовавій

 

въ

 

пользу

 

Братства:

                        

Руб.

   

К.

а)

    

отъ

 

Дреосвященнѣйшаго

 

Питирила,

 

Епископа

Тульскаго ................... 10

    

—

б)

   

отъ

 

игуменіст

 

Нѣжинскаго

 

монастыря

 

Архелаи

 

.

   

.

   

10

    

—

3.

   

Получено

 

°/о

 

по

 

Братскимъ

 

билетамъ

 

п

 

по

 

Брат-

ской

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

за

 

Ж

 

1359

 

....

   

35

    

12

4.

   

Возвращено

 

книжнымъ

 

магазиномъ

 

Новаго

 

Времени.

    

9

      

5

А

 

всего

 

поступило

 

за

 

1897

 

годъ:

наличными

 

деньгами ...... 187

    

17

III.

    

Изъ

 

ноступившихъ

 

денегъ

 

израсходовано

 

въ

1897

 

г.,

 

согласно

 

журнальнымъ

 

постановленіямъ

 

Совѣта

Братства,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвящонствомъ:

1.

   

Уплачено

 

Братскому

   

письмоводителю

 

по

 

1

 

рублю

въ

 

мѣсядъ ..................

      

2

    

—

2.

   

Выдано

 

жалованья

 

учителямъ

 

Братской

 

церковно-

приходской

 

школы

   

за

 

6 '/г

 

занятныхъ

   

мѣсяцевъ

 

...

    

97

    

50

3.

   

Уплачено

 

за

 

переплетъ

 

книгъ

 

Бр.

 

библіотеки

 

.

   

.

      

2

    

59
4.

 

Издержано

 

на

 

выписку

 

книгъ

 

для

 

Братской

 

школы.

    

29

    

45
5.

  

Уплачено

 

за

 

напечатаніе

 

бланковъ .......

      

1

    

50
6.

   

За

 

пересылку

 

Братской

 

хоругви ........

      

5

    

20

7.

   

Уплачено

 

редакціи

 

Чсрниговскихъ

 

Енархіальныхъ

Извѣстій

 

за

 

напечатаніе

 

200

 

экземпляровъ

 

отчета

 

Брат-

ства

 

за

 

1895

 

и

 

1896

 

годы ........... 14

   

80

Всего

 

израсходовано

 

въ

 

1897

 

г.

наличными

 

деньгами ...... 153

     

4

IV.

    

Осталось

 

къ

 

1

 

января

 

1898

 

года

 

Братскихъ

суммъ:

1.

 

Наличными

 

деньгами:

а)

 

на

 

рукахъ

 

у

 

казначея

 

Братства

 

двадцать

 

рублей

 

и

девятнадцать

 

копеекъ

 

...-...- ........ 20

   

1"



~
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Руб.

   

К.

б)

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

за

 

№

 

1359

 

триста

три

 

рубля

 

двадцать

 

двѣ

 

копейки

 

.........

 

303

    

22

1)

 

Билетами

 

въ

 

7

 

свидѣтельствахъ

 

государственной

4°/о

 

ренты

 

сторублеваго

 

достоинства

 

за

 

.№

 

сер.

 

41

 

и

Ш

 

бил.

 

6718,

 

6719,

 

6720;

 

№

 

сер.

 

81

 

и

 

№

 

бил.

 

1527;

$

 

сер.

 

48

 

и

 

Ж№

 

бил.

 

7044,

 

7045

 

и

 

7046

 

сомьсотъ

рублей

 

. ................... 700

   

—

Дѣйствительность

 

изложеннаго

 

движенія

 

суммъ

 

Братскихъ

 

за

отчетный

 

1897

 

годъ

 

удостовѣрена

 

актомъ

 

ревизіоняой

 

коммиссіи,

провѣрявшей

 

по

 

документамъ

 

и

 

кассовой

 

книгѣ

 

Братства

 

приходъ,

расходъ

 

и

 

остатокъ

 

Братскихъ

 

суммъ

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

Брат-

ства

 

30

 

апрѣля

 

1898

 

года.

Обозрѣвая

 

денежныя

 

поступленія

 

въ

 

Братство

 

за

 

1897

 

годъ,

нельзя

 

не

 

упомянуть

 

съ

 

глубокою

 

благодарностію

 

о

 

вещественномъ

пожертвованіи

 

Братству

 

пожизпеннымъ

 

члѳномъ

 

его,

 

бывшимъ

предсѣдателемъ

 

Совѣта

 

Братства,

 

живущимъ

 

вынѣ

 

на

 

покоѣ

 

въ

Иовгородсѣверскомъ

 

монастырѣ,

 

о.

 

Архимандритомъ

 

Аѳанасіомъ,

благолѣпной

 

хоругви.

 

Мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

Братской

 

хоругви

впервые

 

предложена

 

была

 

Братству

 

почившимъ

 

поиечителемъ

 

его,

Преосвященнымъ

 

Сергіемъ,

 

Еппскопомъ

 

Новгородсѣверскимъ,

 

въ

1892-мъ

 

году.

 

Согласно

 

указанію

 

починшаго

 

Владыки,

 

съ

 

1893

 

г.

и

 

начали

 

было

 

поступать

 

взносы

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

на

 

Братскую
хоругвь,

 

къ

 

которымъ

 

Братство

 

изъ

 

своихъ

 

наличныхъ

 

суммъ

ассигновало

 

100

 

руб.

 

на

 

устройство

 

Братской

 

хоругви.

 

Но

 

въ

1893

 

году

 

у

 

Братства

 

явилась

 

болѣе

 

существенная

 

потребность:

по

 

докладу

 

секретаря

 

Совѣта,

 

учителя

 

Н.

 

Зѣнькова,

 

общее

 

соб-
рааіе

 

Братства,

 

въ

 

ознаменованіе

 

900— лѣтія

 

Черниговской

Епископской

 

каѳедры,

 

открыло

 

Братскую

 

одноклассную

 

церковно-

приходскую

 

школу

 

при

 

Новгородсѣверскомъ

 

монастырѣ.

 

При

«кудости

 

наличныхъ

 

Братскихъ

 

суммъ,

 

рѣгаено

 

было

 

ассигнован-

ный

 

изъ

   

Братскихъ

    

суммъ

 

100

 

руб.

 

на

 

хоругиь,

   

равно

    

какъ
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поступивіпія

 

на

 

еей

 

предмета

 

пожертвованія

 

частныхъ

 

лицъ

 

упо-

требить

 

на

 

первоначальное

 

обзанеденіе

 

вновь

 

открытой

 

Братской

школы,

 

устройство

 

же

 

хоругви

 

Братской

 

отложено

 

было

 

до

 

болѣе

благопріятнаго

 

врѳмепи,

 

пока

 

увеличатся

 

средства

 

Братства.

 

Но

такъ

 

какъ

 

средства

 

Братства

 

годъ

 

отъ

 

году

 

не

 

увеличивались,

 

а

между

 

тѣмъ

 

ежегодный

 

расходъ

 

на

 

Братскую

 

школу

 

въ

 

120—

150

 

руб.

 

сер.

 

почти

 

поглощалъ,

 

если

 

не

 

весь,

 

то

 

половину

 

годо-

вого

 

Братскаго

 

бюджета,

 

почему

 

мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

Братской

хоругви

 

силою

 

скудныхъ

 

денежныхъ

 

обстоятольствъ

 

Братства

 

и

 

не

возбуждалась

 

въ

 

Совѣтѣ

 

Братства,

 

даже

 

больше,

 

можно

 

сказать,

почти

 

была

 

забыта.

 

Не

 

забылъ

 

о

 

ней

 

только

 

нашъ

 

маститый

 

о.

Архимандритъ

 

Аѳанасій,

 

бывшій

 

предсѣдатель

 

Совѣта

 

Братства,

при

 

которолъ

 

и

 

возникла

 

мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

Братской

 

хоругви.

Въ

 

одну

 

изъ

 

своихъ

 

поѣздокъ

 

въ

 

г.

 

Москву,

 

мѣсто

 

прежней

 

своей

службы,

 

онъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

физическую

 

слабость

 

и

 

болѣзиен-

ность,

 

не

 

только

 

отыскалъ

 

и

 

расположилъ

 

боголюбнвыхъ

 

жертво-

вателей,

 

номогшихъ

 

ему

 

осуществить

 

давнишнее

 

Братства

 

и

 

его

личное

 

желаніе

 

устроить

 

Братскую

 

хоругвь,

 

но

 

и

 

собралъ

 

въ

разныхъ

 

Московскяхъ

 

магазинахъ

 

церковной

 

утвари

 

точныя

 

дан-

выя

 

по

 

заказу,

 

изготовление

 

и

 

высылкѣ

 

хоругви.

 

Вмѣсто

 

краснаго

яичка

 

о.

 

Архимандритъ

 

Аѳанасій

 

гсъ

 

Свѣтлому

 

празднику

 

отчет-

наго

 

1S97

 

года

 

преппднесъ

 

Братству

 

вновь

 

устроенную

 

прекрас-

ную

 

хоругвь.

 

Хоругвь

 

эта

 

бронзовая,

 

сдѣлана

 

въ

 

видѣ

 

избушки

съ

 

пятью

 

лапостями

 

и

 

кистями,

 

съ

 

двумя

 

бл&голѣпными,

 

изящ-

ными,

 

художественной

 

живописи

 

св.

 

изображеніями:

 

а)

 

на

 

лицевой

сторонѣ

 

помѣщена

 

икона,

 

св.

 

Димитрія

 

Ростове каго

 

съ

 

надписью*

„св.

 

Димитрій,

 

Митрополитъ

 

Ростовскій,

 

Ватронъ

 

Братства",

 

и

 

б)
на

 

обратной—

 

икона

 

Новодворской

 

Божіей

 

Матери

 

п.

 

Предвѣчнымъ

Младонцемъ.

 

Ба

 

видномъ

 

мвстѣ

 

лицевой

 

стороны

 

хоругви

 

вверху

сдѣлана

 

красивою

 

эмалью

 

четко

 

и

 

раздѣльно

 

новѣйшимъ

 

церковно-

славянскимъ

 

шрифтомъ

 

надпись:

 

„Хоругвь

 

Новгородсѣворскаго

Братства

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

основаенаго

 

въ

 

1890

 

году."
Внизу

   

хоругви

    

на

  

той

  

же

 

лицевой

   

сторонѣ

   

читаемъ

   

другую
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надпись,

 

сдѣланную

 

гражданскимъ

 

шрифтомъ:

 

„ сооружена

 

сія

хоругвь

 

усердіемъ

 

бывшаго

 

настоятеля

 

Новгородсѣверскаго

 

мона-

стыря

 

и

 

предсѣдателя

 

Совѣта

 

Братства,

 

о.

 

Архимандрита

 

Аѳана-

сія

 

1897

 

г."

 

Во

 

что

 

обошлось

 

устройство

 

Братской

 

хоругви,

кромѣ

 

хлопотъ

 

и

 

заботъ,

 

находимъ

 

въ

 

слѣдующсмъ

 

заявленіи

пожизненнаго

 

члена

 

Братства,

 

о.

 

Архимандрита

 

Аѳанаеія,

 

Совѣту

Братства

 

отъ

 

30

 

октября

 

1S97

 

года:

 

„Долгъ

 

имѣю

 

заявить

Совѣту

 

Братства,

 

что

 

на

 

устроенную

 

для

 

Братства

 

моимъ

 

стара-

ніемъ

 

хоругвь

 

въ

 

семъ

 

1897

 

году

 

собраны

 

мной

 

пожертвованія
на

 

устройство

 

хоругви

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ,

 

кромѣ

 

моего

 

лпч-

наго

 

25

 

рублеваго

 

взноса:

 

1)

 

дворянки

 

Лидіи

 

Николаевны

 

Рано —

10

 

руб.,

 

2)

 

дворянки

 

Елены

 

Васильевны

 

Вержболовичъ — 10

 

р.,

3)

 

отъ

 

казначея

 

Московская

 

Данилова

 

монастыря,

 

іеромонаха

Венедикта— 5

 

руб.,

 

4)

 

отъ

 

іеромонаха

 

Московскаго

 

Златоустова

монастыря— Киріака — 1

 

рубль;

 

5)

 

оть

 

Московскаго

 

жителя

 

Ивана

Николаевича

 

Яковлева— 3

 

руб.,

 

6)

 

отъ

 

крестьянина

 

Грнгорія

Гриінанина— 2

 

руб.,

 

7)

 

отъ

 

Московскаго

 

купца

 

Александра

Михайловича

 

Борисова — 5

 

руб.,

 

8)

 

отъ

 

разныхъ

 

лпцъ,

 

пожелав-

шихъ

 

остаться

 

неизвѣстными, — 39

 

руб.,

 

а

 

всего

 

съ

 

моимъ

 

пожер-

твованіемъ

 

сто

 

руб.

 

(100

 

руб.

 

сер.),

 

на

 

какую

 

сумму,

 

какъ

 

извѣ-

стно

  

Оовѣту

   

Братства,

 

и

 

устроена

   

Братская

  

хоругвь

   

въ

   

сомъ

1897

 

году".

III.

 

Библіоіека

 

Братства.

Библіотека

 

Братства

 

составилась:

 

1)

 

изъ

 

книгъ,

 

пріобрѣтенныхъ

покупкою

 

изъ

 

магазиновъ

 

на

 

средства

 

Братства;

 

2)

 

изъ

 

книгъ,

пожортвованныхъ

 

основателемъ

 

Братства,

 

о.

 

Архимаядритомъ

Тихономъ;

 

3)

 

изъ

 

книгъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

изъ

библіотоки

 

покойнаго

 

о.

 

архимандрита

 

Вассіана;

 

4)

 

изъ

 

книгъ,

пожертвовапныхъ

 

Братству

 

разными

 

лицами.

 

Въ

 

составѣ

 

Братской

библіотоки

 

было

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

книгъ

 

разныхъ

 

паименоваиій
248,

 

а

 

томовъ

 

417,

 

что

 

видно

 

изъ

 

каталога

 

Братской

 

библіотеки.

При

 

братской

 

библіотокѣ

 

въ

 

лавочкѣ

 

производилась

 

и

 

продажа

книгъ,

 

брошюръ

 

религіозно-нравственнаго

  

содержітія,

 

крестиковъ
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и

 

иконъ.

 

Особенно

 

успѣшно

 

шла

 

продажа

 

кпигъ

 

и

 

брошюръ

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

содержанія.

 

Чаще

 

всего

 

раскупались

 

брошюры.

Особенно

 

охотно

 

раскупались

 

въ

 

Братской

 

лавочкѣ

 

православнымъ

людомъ

 

крестики

 

и

 

иконки.

 

Помѣщеніе

 

для

 

Братской

 

библіотоки

 

ищ-

ется

 

особое.

 

Оно

 

устроено

 

основателелъ

 

Братства,

 

о.

 

Архимандритомъ

Тихономъ

 

въ

 

колокольнѣ

 

монастыря

 

и

 

отапливается.

 

Продажей

въ

 

Братской

 

лавочкѣ

 

змвѣдываетъ

 

помощникъ

 

библіотекаря

 

Брат-

ства

 

чрезъ

 

посредство

 

одного

 

изъ

 

послу шниковъ

 

монастыря.

IV.

 

Управленіе

 

дѣлами

 

Братства.

1)

 

Управленіе

 

дѣлами

 

Братства,

 

согласно

 

уставу

 

Братства,

принадлежало:

 

1)

 

общему

 

собранію

 

члоновъ

 

Братства

 

и

 

2)

 

Совѣту

Братства.

1)

  

Общихъ

 

собраиій

 

членовъ

 

Братства,

 

обыкновенныхъ,

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

было

 

одно:

 

9

 

февраля

 

1897

 

года

 

для

 

разсмотрѣнія

отчета,

 

составленнаго

 

севретаремъ

 

Братства,

 

учитолемъ

 

Н.

 

й.

Зѣпьковымъ,

 

за

 

1S96

 

годъ.

 

Въ

 

этомъ

 

общемъ

 

собраніи

 

членовъ

Братства,

 

избранная

 

ревизіонпая

 

коммиссія

 

повѣриль.

 

кассу

 

и

приходо-расходную

 

книгу

 

Братства,

2)

  

Засѣданій

 

Совѣта

 

Братства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

5:

 

12
и

 

20

 

января;

 

25

 

февраля;

 

27

 

августа;

 

и

 

29

 

октября.

 

Всѣ

 

засѣ-

данія

 

Братства

 

главнымъ

 

образомъ

 

были

 

посвящены

 

разсмотрѣнію

и

 

утверждонію

 

программъ

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

Братскихъ

 

что-

ній,

 

рекомендаціи

 

необходимыхъ

 

для

 

сего

 

пособій

 

и

 

руководству

опредѣленію

 

учителей

 

въ

 

Братскую

 

школу,

 

разсмотрѣиію

 

и

 

выписвѣ

книгъ

 

для

 

Братской

 

школы.

 

Въ

 

частности

 

нредметомъ

 

занятій
Совѣта

 

Братства

 

было:

 

а)

 

разсмотрѣніе

 

сообщаемыхъ

 

казначеем^

Братства

 

отчетовъ

 

о

 

денежныхъ

 

и

 

имуществонныхъ

 

поступлепіяхъ

въ

 

Братство;

 

б)

 

составленіе

 

смѣты

 

расходовъ

 

на

 

нужды

 

Братства;

в)

 

повѣрка

 

и

 

храноніе

 

суммъ

 

архива

 

и

 

имущества

 

Братства,

 

г)
обсуждение

 

и

 

принятіе

 

мѣръ

 

къ

 

увеличенію

 

срѳдствъ

 

Братства;

д)

 

выборъ

 

и

 

выписка

   

книгъ,

  

брошюръ'

  

религіозно-нравственнаго
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содержанія,

 

крестиковъ,

 

иконъ

 

и

 

священныхъ

 

изображеній

 

для

продажи

 

народу

 

изъ

 

Братской

 

библіотеки

 

и

 

лавочки

 

ея;

 

е)

 

попол-

вѳніе

 

Братской

 

библіотеки

 

чрезъ

 

выписку

 

нужныхъ

 

руководствъ

для

 

Братскихъ

 

внѣбогослужебвыхъ

 

чтеній,

 

ж)

 

сношеніе

 

по

 

дѣламъ

Братства

 

съ

 

подлежащими

 

мѣстами

 

и

 

лицами

 

и

 

з)

 

завѣдываніе

вообще

 

всѣми

 

текущими

 

дѣлами

 

Братства.

Въ

 

отчетномъ

 

1897

 

году

 

Совѣтъ

 

Братства

 

состоялъ

 

изъ

 

прѳд-

сѣдателя

 

Совѣта

 

Братства,

 

Настоятеля

 

Новгородсѣверскаго

 

мона-

стыря,

 

о.

 

архимандрита

 

Германа,

 

2-хъ

 

товарищей

 

продсѣдателя,

протоіерея

 

о.

 

Александра

 

Крыловскаго

 

и

 

Новгородсѣверскаго

исправника

 

А.

 

Д.

 

Ворникова;

 

5

 

членовъ

 

Совѣта

 

Братства:

 

г.

 

пред-

сѣдателя

 

земской

 

управы

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

статскаго

совѣтника,

 

М.

 

Д.

 

Шабловскаго,

 

г.

 

смотрителя

 

Новгородсѣверскаго

духовнаго

 

училища

 

А.

 

В.

 

Троицкаго,

 

о.

 

законоучителя

 

Новгород-

сѣверскихъ

 

гимназій

 

мужской

 

и

 

женской/

 

священника

 

В.

 

И.

 

Вино-

градскаго;

 

г.

 

судебнаго

 

слѣдователя

 

И.

 

Я.

 

Вороного

 

и

 

учителя

духовнаго

 

училища

 

Н.

 

И.

 

Зѣнькова.

 

Казначеомъ

 

состоялъ

 

свя-

щенникъ

 

о.

 

Ѳ.

 

Васильевъ.

 

Секретаромъ

 

Совѣта

 

Братства

 

былъ

учитель

 

Н.

 

И.

 

Зѣньковъ,

 

а

 

библіотекаремъ

 

Братства

 

учитель

духовнаго

 

училища

 

И.

 

В.

 

Крыловъ.

 

Каждый

 

изъ

 

членовъ

 

совѣта

Братства,

 

казначей,

 

секретарь

 

и

 

библіотекарь

 

имѣли

 

по

 

себѣ

 

канди-

дата,

 

замѣнявшаго

 

ихъ

 

при

 

отсутствіи.

V.

 

Кругъ

 

и

 

объемъ

 

просвѣтительной

 

дѣятельности

 

Братства.

Братство

 

святителя

 

Димитрія,

 

Митрополита

 

РостовекагО,

 

въ

отчетномъ

 

году

 

имѣло

 

своей

 

задачей

 

общедоступное,

 

для

 

всѣхъ

вразумительное

 

и

 

немногосложное

 

изложеніе

 

и

 

раскрытіе

 

истинъ

вѣры,

 

иеобходимыхъ

 

для

 

всякаго

 

православнаго

 

христіанина.

Ймѣя

 

своей

 

основной

 

цѣлью

 

религіозно-нравствонное

 

вогпитаніѳ

народа

 

и

 

утворжденіе

 

въ

 

немъ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

христіан-

скаго

 

благочестія,

 

Братство

 

святителя

 

Димитрія

 

Ростовскаго

предлагало

    

народу

    

виѣбогослужебныя

    

чтенія

 

и

   

собесѣдованія
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ревигіозво-нравственнаго

 

и

 

назидательнаго

 

характера.

 

Братскія

чтенія

 

пріурочены

 

были

 

къ

 

вечернему

 

богослуженію

 

и

 

предлага-

лись

 

народу

 

всегда

 

непосредственно

 

по

 

окончаніи

 

вечерни.

 

Мѣстомъ

Братскихъ

 

чтеній

 

въ

 

1897

 

году

 

были

 

теплая

 

п

 

лѣтняя

 

церкви

Опасо-Преображепскаго

 

монастыря,

 

смотря

 

по

 

времени

 

года.

Внѣбогослужебныя

 

чтенія

 

Братскія

 

въ

 

г.

 

Новгородсѣверскѣ

совершались

 

кромѣ

 

каникулъ

 

лѣтнихъ,

 

въ

 

теченіе

 

круглаго

 

отчет-

наго

 

года,

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни.

 

Исклю-

ченія

 

только

 

допущены

 

для

 

тѣхъ

 

дней;,

 

когда

 

случалось

 

два

праздника

 

сряду.

 

Тогда

 

чтенія

 

переносились

 

на

 

день

 

г.торого

праздника.

 

Братскія

 

чтенія

 

продолжались

 

не

 

менѣе

 

одного

 

часа,

съ

 

1 /2

 

V

 

ч.

 

вечера

 

до

 

*/з

 

VI

 

ч.

 

О

 

чтеніяхъ

 

при

 

окончаніи

литургіи

 

въ

 

монастырской

 

церкви

 

каждый

 

разъ

 

объявлялось

народу.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

дни

 

чтеній,

 

въ

 

4

 

часа

 

вечера,

 

къ

вечерни

 

благовѣстили

 

въ

 

большой

 

монастырсгсій

 

колоколъ,

 

вмѣсто

обычваго

 

средняго

 

колокола,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

вечерни

 

собственнно

для

 

чтоній

 

былъ

 

благовѣстъ

 

въ

 

большой

 

также

 

колоколъ

 

и

торжественней

 

обыкновенная

 

звона.

 

Уже

 

по

 

одпому

 

модлеппо-

торжественному

 

звону

 

въ

 

мопастырѣ

 

къ

 

вечерни

 

и

 

чтеніямъ

 

всякій

желающій

 

узнаиалъ

 

о

 

чтеніяхъ,

 

хотябы

 

и

 

не

 

слышали

 

объявленія

о

 

пихъ

 

въ

 

церкви.

 

При

 

Братскихъ

 

чтеніяхъ

 

всегда

 

находились,

согласно

 

8

 

§

 

устава

 

Братства,

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

полицейскихъ,

хотя

 

порядокъ

 

и

 

тишина

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

виѣбогослужебныхъ

чтеній

 

никогда

 

пе

 

нарушались.

 

Братскія

 

чтевія

 

производились

по

 

книгамъ

 

и

 

брошюрамъ

 

религіозно-нравствепнаго

 

содержанія.

Статьи

 

собственная

 

сочиненія

 

лектора

 

подлежали

 

разсмотрѣнію

Братскаго

 

цензора.

 

Предъ

 

начадомъ

 

чтеній

 

обыкновенно

 

пѣлась

молитва

 

Св.

 

Духу

 

„Царю

 

Небесный",

 

а

 

въ

 

концѣ

 

чтеяій — Пресвя-

той

 

Богородицѣ:

 

„Подъ

 

Твою

 

милость"...

 

Второе

 

и

 

третье

 

чтоніе

 

так-

же

 

начинались

 

какими-либо,

 

сообразно

 

своему

 

содсржанію,

 

церков-

ными

 

молитвами

 

и

 

пѣснопѣніями.

 

Каждый

 

воскресный

 

или

 

празднич-

ный

 

день

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

предлагалось

 

народу

 

три

 

чтенія

 

отдѣль-

ными

 

лицами.

 

Всякое

 

чтеніе

 

продолжалось

 

отъ

 

15

 

до

 

20

 

минутъ.
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Очереди,

 

порядокъ

 

чтеній

 

и

 

предметъ

 

ихъ

 

распредѣлялгя

 

между

лекторами

 

въ

 

засѣданіи

 

Совѣта

 

Братства

 

обыкновенно

 

на

 

мѣсяцъ,

два

 

или

 

три

 

впѳредъ.

 

Программы

 

впѣбогослужебныхъ

 

Братскихъ

чтеній

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущихъ

 

годахъ.

составлялись

 

всегда

 

умѣлою

 

и

 

опытною,

 

заслужившею

 

полная

одобренія

 

покровителя

 

Братства,

 

рукою

 

члена

 

Совѣта

 

Братства,

смотрителя

 

училища

 

А.

 

В.

 

Троицкая.

 

Наблюденіе

 

за

 

порядкомъ

чтеній,

 

согласно

 

18

 

§

 

устава

 

Братства,

 

лежало

 

на

 

Предсѣдателѣ

Совѣта

 

Братства

 

и

 

на

 

градскомъ

 

нротоіереѣ,

 

товарищѣ

 

председа-

теля

 

Совѣта

 

Братства,

 

о.

 

А.

 

Крыловскомъ.

 

Для

 

правильной

 

отчет-

ности

 

чтеній

 

Братство

 

имѣло

 

особую

 

книгу,

 

въ

 

которую

 

записы-

вались

 

членомъ

 

Братства,

 

смотрителемъ

 

училища

 

А.

 

В.

 

Троиц-

кимъ,

 

всѣ

 

статьи,

 

прочитанный

 

на

 

каждомъ

 

чтеніи,

 

тѣ

 

молитвы

и

 

пѣснопѣнія,

 

которыя

 

предшествовали,

 

сопровождали

 

и

 

закан-

чивали

 

чтенія,

 

а

 

также

 

каждый

 

разъ

 

приблизительное

 

число

 

быв-

шихъ

 

слушателей.

 

Братскія

 

чтенія

 

преимущественно

 

велись

 

корпо-

раціой

 

Н.-Сѣверскаго

 

духовная

 

училища.

 

Лекторами

 

Братскихъ

чтсній

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

состояли:

 

1)

 

протоіерей

 

городская

собора,

 

о,

 

А.

 

Крыловскій,

 

2)

 

законоучитель

 

мѣстной

 

гимназіи,

священникъ

 

В.

 

И.

 

Виноградскій,

 

3)

 

священпикъ

 

Воскресенской

церкви

 

о.

 

П.

 

Лѳвицкій;

 

Корпорація

 

Новгородсѣверскаго

 

духов-

наго

 

училища:

 

4)

 

смотритель

 

училища

 

А.

 

В.

 

Троицкій;

 

5)

 

помощ-

никъ

 

смотрителя

 

В.

 

В.

 

Рклицкій;

 

6)

 

учитель

 

священникъ

 

о.

Ѳеодоръ

 

Ловицкій;

 

7)

 

учитель

 

И.

 

Г.

 

Боденъ-Бѣляцкій,

 

8)

 

учитель

Н.

 

И.

 

Зѣньковъ,

 

9)

 

учитель

 

священникъ

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Васильевъ;

10)

 

Г.

 

Г.

 

Калиновскій;

 

11)

 

учитель

 

И.

 

В.

 

Крыловъ;

 

надзира-

тели

 

училища:

 

12)

 

А.

 

Г.

 

Каливовскій;

 

13)

 

0.

 

И.

 

Рублевскій;

14)

 

и

 

учитель

 

Братской

 

школы,

 

окончившій

 

духовную

 

семинарію,

Н.

 

С.

 

Красноярске.

Всѣ

 

эти

 

лекторы,

 

согласно

 

съ

 

требованіями

 

устава

 

Братства,

получили

 

высшее

 

и

 

среднее

 

образованіе

 

въ

 

духовныхъ

 

заведеніяхъ.

По

 

ходатайству

 

Совѣта

 

Братства

 

разрѣшено

 

Преосвящоннѣйшимъ

Попечитолемъ

 

Братства

 

еще

 

въ

 

1891

  

году

 

предлагать

 

Братскія



—

 

342

 

—

чтенія

 

народу

 

и

 

членамъ

 

Братства

 

не

 

богословская

 

образовапія,

цо

 

такихъ

 

лекторовъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

 

было.

 

Всѣхъ

 

воскрес-

ныхъ,

 

праздничныхъ

 

и

 

высокоторжественныхъ

 

дней

 

въ

 

отчетномъ

году,

 

въ

 

которые

 

происходили

 

Братскія

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣ-

дованія,

 

было

 

45,

 

а

 

отдѣльныхъ

 

чтеній

 

предложено

 

было

 

разными

лекторами

 

народу

 

въ

 

эти

 

45

 

дней

 

всего

 

135.

Изъ

 

этого

 

общая

 

числа

 

135

 

чтеній,

 

почти

 

всѣ

 

чтенія

 

были

предложены

 

Корпораціей

 

Н.Сѣверскаго

 

духовнаго

 

училища.

Что

 

касается

 

содержанія

 

внѣбогослужебныхъ

 

Братскихъ

 

чтеній,

то

 

предметомъ

 

ихъ

 

были

 

евангельскія

 

и

 

апостольскія

 

воскресныя

и

 

праздничный

 

чтенія,

 

пѣснопѣпія

 

въ

 

честь

 

празднуемая

 

событія,

повѣствованія

 

изъ

 

жизни

 

празднуемыхъ

 

святыхъ,

 

изъясненіе

 

смысла

и

 

значепія

 

обрядовыхъ

 

особенностей

 

пзвѣстнаго

 

праздника,

 

нрав-

ственно-назидательные

 

разсказы

 

(случаи)

 

изъ

 

жизни

 

благочести-

выхъ

 

христіанъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Полной

 

и

 

правильной

 

систематизаціи

 

и

тѣсной

 

внутренней

 

связи

 

всѣ

 

предметы

 

Братскихъ

 

чтоній.

 

не

могли

 

имѣть,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

предлагались

 

не

 

постояннымъ

 

слуша-

телямъ,

 

а

 

мѣнявшимся,

 

да

 

и

 

предметы

 

для

 

каждая

 

изъ

 

трехъ

чтеній

 

брались

 

разные.

 

Только

 

второе

 

или

 

третье

 

чтоніе

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

имѣло

 

своизіъ

 

предметомъ

 

систематическое

 

объяс-

нено

 

катихизиса

 

православной

 

вѣры.

Внѣ

 

сомнѣнія,

 

что

 

братскій

 

трудъ

 

лекторовъ

 

имѣлъ

 

благотвор-

ное

 

вліявіе

 

на

 

слушателей.

 

Присутствіе

 

на

 

каждомъ

 

Братскомъ

чтеиіи

 

слушателей,

 

не

 

смотря

 

на

 

внѣбояслужебныя

 

чтонія,

происходящая

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

города,

 

не

 

смотря

 

на

отдаленность

 

монастыря

 

отъ

 

города,

 

не

 

смотря

 

на

 

ненастье

 

и

непогоду

 

въ

 

различное

 

время

 

года,

 

даетъ

 

увѣрениость

 

Братству,

что

 

предлагаемой

 

имъ

 

пища

 

народъ

 

требуетъ

 

и

 

съ

 

охотой

интересуется

 

ею.

 

А

 

внимательное

 

выслушиваніе

 

чтеній

 

среди

 

пол-

ной

 

тишины

 

и

 

благочинія

 

въ

 

церкви,

 

покупка

 

сотнями

 

экземпля-

ровъ

 

изъ

 

Братской

 

библіотеки

 

тѣхъ

 

брошюръ

 

религіозно-нрав-

ствоннаго

 

содержанія,

 

по

 

которымъ

 

иногда

 

предлагаются

 

народу

чтенія,

 

яворятъ

 

за

 

то,

   

что

 

народъ

 

и

 

жаждотъ

  

религіозпо

 

нрав-
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ственнаго

 

обновленія,

 

утвержденія

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ

 

православ-

ной

 

вѣры

 

и

 

христіанская

 

благочестія

 

и

 

но

 

жалѣетъ

 

для

 

этого

ви

 

единственная. для

 

него

 

во

 

всю

 

недѣлю

 

праздничная

 

отдыха,

охотно

 

посѣщая

 

Братскія

 

чтенія,

 

ни

 

трудовой

 

копѣйки

 

для

пріобрѣтенія

 

изъ

 

Братской

 

библіотеки

 

книгъ

 

или

 

брошюръ

 

при-

шедшаяся

 

ему

 

по

 

душѣ

 

внѣбогослужебнаго

 

чтенія.

 

Поощреніемъ

къ

 

дальнѣйшей

 

работѣ

 

для

 

себя

 

Братскіе

 

лекторы

 

считаютъ

уже

 

то

 

пробужденное

 

благочестивое

 

настроеніе

 

народа,

 

которое

побуждаетъ

 

его

 

по

 

зову

 

церковная

 

колокола

 

изъ

 

разныхъ

 

кон-

цовъ

 

города,

 

даже

 

при

 

ненастной

 

погодѣ,

 

стокаться

 

почти

 

за

городъ,

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдв

 

онъ

 

надѣется

 

получить

 

и

 

духовную

пищу,

 

и

 

душевный

 

покой,

 

и

 

нравственный

 

отдыхъ,

 

и

 

образецъ

благочестивой

 

истинно-хриетіанской

 

жизни,

 

столь

 

важный

 

среди

житейскихъ

 

искушеній

 

и

 

треволненій

 

обыденной

 

суеты.

Справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

въ

 

отчетномъ

 

году

Братскія

 

внѣбояслужебпыя

 

чтенія

 

посѣщалисі.

 

значительно

мѳныпимъ

 

количоствомъ

 

слушателей,

 

чѣмъ

 

прежде.

 

Причи-

ной

 

такого

 

явленія

 

послужили

 

два

 

обстоятельства,

 

отвлекшія

внимавіо

 

гражданъ

 

отъ

 

Братскихъ

 

чтеній:

 

а)

 

внѣбояслужебныя

чтенія

 

во

 

всѣхъ

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

г.

 

Новгородсѣверска,

совершаемыя

 

одновременно

 

съ

 

Братскими,

 

и

 

б)

 

чтонія

 

съ

 

туман-

ными

 

картинами

 

въ

 

двухъ

 

народныхъ

 

чайныхъ.

 

Первыя

 

чтенія

по

 

задачамъ,

 

цѣли

 

и

 

содержание

 

аналогичны

 

Братскимъ

 

внѣбого-

служебнымъ

 

чтеніямъ,

 

вторыя

 

по

 

своей

 

наглядности,

 

а

 

иногда

 

и

содсржавію,— (о

 

Палестивѣ) — болѣо

 

увлекаютъ

 

простое

 

вообра-

жѳніе.

 

Естественно

 

потому,

 

что

 

на

 

братскія

 

чтенія,

 

водущіяся

вдали

 

отъ

 

города,

 

мало

 

является

 

слушателей.

 

Братству

 

отрадно

видѣть,

 

что

 

оно

 

насадило

 

въ

 

жителяхъ

 

г.

 

Новяродсѣверска

 

пот-

ребность

 

къ

 

духовной

 

пищѣ

 

и

 

развило

 

привычку

 

въ

 

празднич-

ный

 

досугъ

 

посѣщать

 

чтенія.

VI.

 

Братская

 

церковно

 

приходская

 

одноклассная

 

школа.

Братская

 

церковно-приходская,

 

одноклассная

 

школа

 

открыта

въ

 

1893

 

году

 

21

 

ноября,

    

въ

 

память

   

900-лѣтія

   

Черниговской
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епархіи.

 

Въ

 

189 6Д

 

уч.

 

году

 

въ

 

школѣ

 

было

 

33

 

мальчика,

 

кото-

рые

 

do

 

сословіямъ

 

распределялись

 

такъ:

 

мѣщапъ

 

18,

 

казаковъ

4

 

и

 

крестьянъ

 

11,

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

8 — 12

 

лѣтъ.

 

Всѣ

 

ученики

вѣроисиовѣдаиія

 

правоелавнаго.

 

Помѣщоніе

 

для

 

школы

 

съ

 

отоп-

лепіемъ,

 

освѣщаніемъ

 

и

 

сторожемъ

 

безмездно

 

дано

 

Н.-Сѣверсішмъ

монастыремъ;

 

а

 

всѣ

 

принадлежности

 

для

 

школы

 

и

 

жалованье

 

учи-

телю

 

отъ

 

Братства.

 

Въ

 

іпколѣ

 

преподавались

 

слѣдующіе

 

пред-

меты:

 

Законъ

 

Божій,

 

русскій

 

языкъ

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

ариѳметика,

 

церковное

 

пѣиіе

 

и

 

чистописаніе.

 

1.

 

По

 

закону

 

Божію

было

 

пройдено

 

а)

 

понятіо

 

о

 

Тріединомъ

 

Богѣ.

 

крестное

 

знаменіс,

начальныя

 

молитвы,

 

молитва

 

за

 

Царя,

 

молитва

 

Ангелу

 

храни-

телю,

 

Достойно

 

есть...,

 

символъ

 

вѣры,

 

10

 

заповѣдсй

 

и

 

другія

общеупотребительныя

 

молитвы,

 

и

 

по

 

священной

 

исторіи— вся

исторія

 

встхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

 

по

 

програмлѣ,

 

утвержденной

Св.

 

Сѵнодомъ,

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

гаколъ;

 

краткій

 

катп-

хизисъ,

 

норядокъ

 

и

 

объясненіе

 

важнѣйшихъ

 

службъ

 

православной

церкви,— Божественной

 

литургіи,

 

вечерни

 

и

 

утрени.

 

2.

 

По

 

рус-

скому

 

языку

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

запятія

 

різдѣлялнсь

 

на

устпыя

 

и

 

письменныя.

 

Устныя

 

занятія

 

были

 

направлены

 

къ

 

дости-

женію

 

бѣглаго,

 

правильиаго

 

и

 

отчетливаго

 

чтенія,

 

съ

 

пересказом

прочитапнаго

 

по

 

вопросамъ

 

учителя.

 

(Всѣ

 

стнхотворенія

 

учебника,

какъ

 

въ

 

первой,

 

такъ

 

и

 

во

 

второй

 

группѣ

 

были

 

заучиваемы

наизусть).

 

Въ

 

старшей

 

группѣ

 

устныя

 

занятія

 

сопровождались

кроаіѣ

 

того

 

еще

 

грамзіатнчоскимъ

 

разборомъ

 

простыхъпредложсній,

онредѣленіеаъ

 

общей

 

мысли

 

въ

 

прочитанноыъ

 

и

 

изложеніемъ

 

ея

письменно.

Письмѳпныя

 

занятія

 

имѣли

 

цѣлію

 

закрѣпить

 

самыя

 

необходи-

мыя

 

правила

 

орфографіи;

 

для

 

зтого

 

учитель

 

заставлялъ

 

учони-

ковъ

 

вписывать

 

съ

 

книги

 

и

 

давалъ

 

диктовку.

3.

 

По

 

ариѳмотикѣ

 

въ

 

младшей

 

группѣ

 

были

 

ведены

 

устныя

 

и

письменныя

 

упражненія

 

въ

 

вычисленіяхъ

 

надъ

 

числами

 

въ

 

про-

дѣлахъ

 

первой

 

сотни;

   

ознакомленіе

 

съ

 

ариѳметическини

   

знаками
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всѣхъ

 

четырехъ

 

дѣйствій

 

и

 

усвоеяіе

 

ла

 

память. таблицы

 

умножо-

нія.

 

Въ

 

старшихъ

 

группахъ:

 

преподаны

 

всѣ

 

четыре

 

ариѳметиче-

скія

 

дѣйствія

 

съ

 

устными

 

и

 

письменными

 

упражненіями:

 

мѣры

длины,

 

времени

 

и

 

сьшучихъ

 

тѣлъ;

 

раздроблоніе

 

и

 

превращеніе

чиселъ

 

и

 

ознакомлоніе

 

съ

 

простѣншими

 

дробями.

4.

 

На

 

урокахъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

были

 

изучены

 

съ

 

голоса

 

про-

стыл

 

ио

 

напѣву

 

и

 

общеупотребительная

 

въ

 

церковпомъ

 

богослу-

жоніи

 

молитвы,

 

а

 

также

 

ученики

 

знакомились

 

съ

 

гаммою

 

и

 

изоб-

раженіемъ

 

квадратныхъ

 

нотъ.

о.

 

По

 

чистописанію

 

занятія

 

были

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

ученики

 

пріобрѣли

 

правильные

 

навыки

 

при

 

письмѣ,

 

твердо

 

изу-

чили

 

элементы

 

буквъ

 

и

 

правильное

 

составленіе

 

изъ

 

этихъ

 

элемон-

товъ,

 

всѣхъ

 

буквъ

 

азбуки.

 

Въ

 

отчотномъ

 

учебпомъ

 

году

 

въ

 

школѣ

состояло

 

два

 

преподавателя:

 

надзиратели

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ:

А.

 

Г.

 

Еалиповскій

 

и

 

С.

 

И.

 

Рублевскій.

 

Предметы

 

преподаванія

были

 

распредѣлены

 

между

 

ними

 

такъ:

 

законъ

 

Божій,

 

церковное

пѣніо

 

и

 

ариѳметику

 

преподавалъ

 

А.

 

Г.

 

Калпновскій,

 

а

 

русскій

языгсъ

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

и

 

чистописаніе

 

С.

 

И.

 

Рублевскій.

Учебныхъ

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

6і/з;

 

жалованья

 

учи-

телямъ

 

платилось

 

по

 

.15

 

рублей

 

за

 

каждый

 

учебный

 

мѣсяцъ.

Заввдующимъ

 

и

 

руководителсмъ

 

школы

 

былъ

 

секретарь

 

совѣта

Братства

 

Н.

 

И.

 

Зѣньковъ — иреподаватель

 

духовнаго

 

училища;

попечителемъ

 

школы— настоятель

 

Опасо-Преображенскаго

 

мона-

стыря,

 

о.

 

архимандритъ

 

Германъ.

Въ

 

отчотн(мъ

 

году

 

29

 

мая

 

Братская

 

церковно-приходская

школа

 

пережила

 

свой

 

скромный

 

праздникъ— третій

 

выпускъ

 

своихъ

питомцовъ.

 

Изъ

 

представленныхъ

 

къ

 

экзамену

 

3-хъ

 

мальчиковъ,

всѣ

 

признаны

 

были

 

испытательной

 

коммиссіей

 

вполнѣ

 

достойными

получить

 

свидѣтольства

 

объ

 

окончаніп

 

школы

 

съ

 

извѣстнымъ

 

пра-

вомъ

 

льготы

 

по

 

отбытію

 

воинской

 

повинности,

 

Одинъ

 

изъ

 

окон-

чившихъ

 

школу

 

поступилъ

 

по

 

экзамену

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Новгород-
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сѣверскаго

 

духовнаго

   

училища,

  

а

 

двое

 

въ

 

2-хъ-классное

   

город-

ское

 

мѣстное

 

училище.

Прел,сѣдатѳль

 

Совѣта

 

Братства,

 

Архимандритъ

 

Германъ.

Приложеніе

  

кг

 

отчету

  

Братства

 

за

1897

 

годъ

 

№

 

1-й.

списокъ

г.г.

  

членовъ

   

Братства

   

Святителя

  

Димитрія,

   

Митрополита

Ростовскаго,

 

при

  

Новгородсѣверскомъ

  

Спасо

 

Преображен-

скомъ

 

монастырѣ,

 

за

 

1897

 

годъ.

Почетные

 

члены

 

Братства.

Аяастасьевъ

 

Алоксандръ

 

Константиновичъ,

 

бывшій

 

Чернигов-

скій

 

Губернаторъ,

 

тайный

 

совѣтникъ.

Анатолій

 

Епископъ.

 

членъ

 

Московской

 

Сѵподальной

 

конторы.

Ворниковъ

 

Артѳмій

 

Дмитріевичъ,

 

Новгородсѣверскій

 

исправникъ.

Троицкій

 

Алоксандръ

 

Васильевлчъ,

 

смотритель

 

Новгородсѣвор-

скаго

 

духовнаго

 

училища,

 

статскій

 

совѣтникъ.

Пожизненные

 

члены

 

Братства.

Терещенко

 

Николай

 

Артемьевичъ,

 

тайный

 

совѣтникъ

 

100

 

руб.,

Аѳанасій

 

і),

 

о.

 

Архимандритъ

 

50

 

руб.,

 

Первушинъ

 

Димитрій

Ивановичъ,

 

житель

 

г.

 

Москвы

 

50

 

руб.,

 

Чебыкинъ

 

Василій

 

Ва-

сильевичу

 

Московсвій

 

житель

 

50

 

руб.

Дѣйствителвные

 

члены

 

Братства.

Андріевская

 

А.

 

А.

 

1

 

руб.,

 

Андріевскій

 

о.

 

Ѳедоръ,

 

священнивъ

1

 

руб.,

 

Архелая,

 

игумонія

 

Нѣжинскаго

 

монастыря

 

5

 

руб.,

 

Без-

смертный

 

Е.

   

А.

 

5

   

руб.,

 

Борисовъ

 

2)

  

А.

 

М.,

   

Боденъ-Бѣляцкій

')

 

Пожертвовалъ

 

на

 

устройство

 

хоругви

 

25

 

руб.

2)

 

На

 

хоругвь

  

5

 

руб.

 

сер.
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И.

 

Г.

 

1

 

руб.,

 

Васильевъ

 

о.

 

Ѳ.

 

учитель,

 

священникъ

 

1

 

руб.,

Баскевичъ

 

Л.

 

И.,

 

Венедиктъ

 

х),

 

іеромонахъ,

 

Вержболовичъ

 

3 )

Е.

 

В.

 

1

 

руб.,

 

Виноградскій 3)

 

о.

 

В.

 

священникъ,

 

Волкоьичъ *),

 

П.

 

А.,

Ворниковъ

 

5)

 

А.

 

Д.,

 

Вороной

 

И.

 

Я.

 

1

 

руб.,

 

Гано

 

6)

 

Л.

 

Н.,

Гарбузовъ

 

П.

 

Ѳ.

 

1

 

руб.,

 

Горманъ,

 

о.

 

Архимандритъ

 

3

 

руб.,

Германъ

 

С.

 

И,

 

за

 

1896

 

годъ

 

1

 

руб.,

 

Григорьовъ

 

7 )

 

С.

 

С,

 

Гри-

пшиыъ 8)

 

Г.,

 

Демьновичъ

 

9)

 

Д.

 

С,

 

Діонисій

 

іеромонахъ

 

1

 

руб.,

Зарубинъ

 

А.

 

Ѳ.

 

1

 

руб.,

 

Зѣньковъ

 

Н.

 

И.

 

1

 

руб.,

 

Ивановъ

 

В.

Д.

 

за

 

1896

 

г.

 

1

 

руб.,

 

Іосафъ,

 

іеромонахъ,

 

Калиновскій

 

А.

 

Г.

1

 

руб.,

 

Калиновскій

 

Г.

 

Г.

 

1

 

руб.,

 

Кибальчичь

 

о.

 

Василій

 

1

 

р.,

Киріакъ

 

10)

 

іѳромонахъ,

 

Котляревъ

 

М.

 

И.

 

1

 

руб.,

 

Крыловскій

 

о.

Александра

 

протоіерей

 

1

 

руб.,

 

Крыловъ

 

И.

 

В.

 

1

 

руб.,

 

Крыловъ

Н.

 

А.

 

1

 

руб.,

 

Ерючковъ

 

и)

 

Лайковъ

 

Е.

 

Е.

 

1

 

руб.,

 

Лапчивскій

 

13

 

а,

Д.

 

Ѳ.,

 

Левицкій

 

і2)

 

б,

 

о.

 

Петръ,

 

священникъ,

 

Левицкій

 

о.

 

Ѳ.

протоіерей

 

1

 

р.,

 

Ляхпицкій,

 

о.

 

Стсфанъ,

 

протоіерей

 

1

 

р.,

 

Макарій

іоромонахъ

 

1

 

руб.,

 

Митаревская

 

із)

 

М.

 

В.,

 

Обуховскій

 

о.

 

Іоаннъ

священникъ

   

1

 

руб.,

   

Перокрестова

 

и)

   

М.

 

Ѳ.,

 

Пясецкій

  

Г.

   

М.

1

   

руб.,

 

Пясецкій

 

И.

 

М.

 

6

 

руб.,

 

Рклпцкій

 

В.

 

В.

 

1

 

руб.,

 

Руб-

левски}

 

С.

 

И.

   

1

 

руб.,

 

Савченко

   

Н.

  

И.

 

за

 

1896

 

и

   

1897

 

годы

2

  

руб.,

   

Соско

   

И.

 

I.

 

1

 

руб.,

   

Самбурскій

 

із),

   

о.

 

Василій,

   

свя-

')

 

На

 

хоругвь

 

5

 

рублей.

2)

   

Ыа

 

хоругвь

 

10

 

рублей.

3 )

  

Взнось

 

сдѣланъ

 

въ

  

1898

 

г.

4 )

  

Тоже.

5 )

  

Тоже.

°)

 

На

 

хоругвь

  

10

 

рублей.

п)

 

Взносъ

 

сдѣланъ

 

въ

  

1898

 

году.

8)

 

На

 

хоругвь

 

2

 

руб.

)

 

Взносъ

 

сдѣланъ

 

въ

  

1898

 

году.

10)

 

Взносъ

 

па

 

хоругвь

 

1

  

рубл.

 

сер.

")

   

12

 

а,

 

Ѵі

 

б

 

Взносъ

 

сдѣланъ

 

въ

 

1898

 

году.

,3)

   

14)

 

Взносъ

 

сдѣланъ

 

въ

 

1в98

 

году.

■ 5)

 

Ввносъ

 

сдѣланъ

 

въ

   

1894

 

году.
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щенникъ,

 

Телесницкая

 

Н.

 

К.

 

1

 

руб.,

 

Томиловскій

 

і)

 

А.

 

А.,

Трифоновская

 

2 )

 

СП.,

 

Троицкій

 

А.

 

В.

 

1

 

руб.,

 

Тюринъ

 

Ѳ.

 

I.

5

 

руб.,

 

Усордовъ

 

о.

 

Николай,

 

священникъ

 

за

 

1895

 

и

 

1896

 

годы

2

   

руб.,

 

Усиенскій

 

й.

 

И.

   

2

 

руб.,

 

Флеровъ

 

о.

 

Павслъ,

 

протоіерей

3

  

руб.,

 

Чебыкинъ

 

В.

 

В.

 

50

 

руб..

 

Чебыкина

 

Е.

 

А.

 

10

 

руб.,

Шабловскій

 

у)

 

М.

 

Д.,

  

Яковлевъ

 

4)

   

И.

 

Н.— Итого

 

123

 

руб.

Предсѣдатоль

 

Совѣта

 

Братства,

 

Архимандритъ

 

Герминъ.

А

 

К

 

Т

 

Ъ.
1898

 

года

 

30

 

апрѣля.

 

Избранная

 

въ

 

общечъ

 

собраніи

 

Братства

святителя

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

ревизіонная

 

Коммиссія,

 

состоящая

изъ

 

членовъ

 

Братства:

 

И.

 

Я.

 

Вороного,

 

И.

 

Г.

 

Бодеяъ-Бѣляцкаго

и

 

Александра

 

Михайловича

 

Прилежаева,

 

провѣряла

 

денежное

 

иму-

щество

 

Братства

 

иразсматривала

 

приходо-расходную

 

книгу

 

Братства

за

 

1897

 

годъ,

 

при

 

чемъ

 

оказалось

 

слѣдующее:

1)

 

отъ

 

1896

 

года

 

оставалось

 

къ

 

1

 

января

 

1897

 

года:

А)'

 

наличными

 

деньгами:

 

аа)

 

на

 

рукахъ

 

у

 

казначея

 

Братства

двадцать

 

одинъ

 

руб.

 

двадцать

 

три

 

коп.

 

(21

 

руб.

 

23

 

коп.)

 

б)

 

по

книжіѵѣ

 

Братской

 

за

 

«№

 

1359

 

въ

 

сберегательной

 

кассѣ

 

при

 

Б.-
Сѣверскомъ

 

уѣздномъ

 

казначействѣ

 

двѣсти

 

шестьдесять

 

восемь

 

руб.

пять

 

копѣекъ

 

(268

 

руб.

 

5

 

коп.).

Б)

 

билетами

 

госѵдарствепнаго

 

банка

 

семьсотъ

 

руб.

 

(700

 

р.).

II.

   

Въ

 

теченіе

 

1S97

 

года

 

поступило:

 

а)

 

наличными

 

деньгами

сто

 

восемьдесятъ

 

семь

 

руб.

 

семнадцать

 

коп.

 

(187

 

руб.

 

17

 

коп.).

III.

   

Въ

 

1897

 

году

 

израсходовано

 

Братскихъ

 

еуымъ

 

сто

 

пять-

десятъ

 

три

 

руб

 

четыре

 

коп.

 

(153

 

руб.

 

4

 

коп.).

IY.

 

Къ

 

1-му

 

января

  

1S98

 

года

 

осталось

 

Братскихъ

 

суммъ:

А)

 

наличными

 

деньгами.

аа)

 

на

 

рукахъ

 

у

 

казначея

 

Братства

 

двадцать

 

руб.

 

девятнад-

цать

 

коп.

 

(20

 

руб.

 

19

 

коп.).

1 )

 

2)

 

Взносъ

 

сдѣланъ

 

въ

  

1898

  

году.

3)

   

Взносъ

 

сдѣланъ

 

въ

  

1898

 

году.

4)

   

Взносъ

 

сдѣланъ

 

на

 

хоругвь

 

3

 

руб.

 

с,
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бб)

 

по

 

книжкѣ.

 

Братской

 

за

 

J6

 

1359

 

въ

 

сберегательной

 

касеѣ

при

 

Н.-Оѣверскомъ

 

казначействѣ

 

триста

 

три

 

руб.

 

двадцать

 

двѣ

коп.

 

(303

 

р)б.

 

22

 

коп.).

Б)

 

билотаяи

 

4%

 

государственной

 

ренты

 

семьсотъ

 

р.

 

(700

 

р.).

Бсѣ

 

расходы,

 

показанные

 

въ

 

кассовой

 

книгѣ

 

Братства

 

за

1897

 

годъ,

 

произведены

 

на

 

основаніи

 

журнадьныхъ

 

постановлении

Оовѣта

 

Братства

 

и

 

общаго

 

собранія

 

Братства,

 

утверждонныхъ

Его

 

Преосвяш,онствомъ,

 

и

 

очищены

 

росписками.

 

Никакихъ

 

под-

чистокъ

 

и

 

помарокъ

 

въ

 

книгѣ

 

нигдѣ

 

нѣтъ.

 

Транспорты

 

и

 

итогп

страничные,

 

порядокъ

 

статей

 

прихода

 

и

 

расхода

 

вѣрны.

Отъ

 

Черниговской

 

Духовной

 

Нонсисторіи.

Въ

 

теченіи

 

марта

 

и

 

апрѣля

 

мѣсяцевъ

 

189S

 

года

 

въ

 

Конси-

сторіи

 

полечены

 

деньги

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

На

 

выписку

 

на

 

сей

1898

 

годъ

 

церковныхъ

 

ведомостей.

 

Отъ

 

благочинныхъ:

 

Вчсилія

Рклицкаго

 

3

 

руб.,

 

Іоанна

 

Крыжановскаго

 

3

 

руб.

 

На

 

выписку

пробѣльныхъ

 

листовъ

 

для

 

церковного

 

письмоводства.

 

Отъ

благочинныхъ:

 

Іоанна

 

Крыжановскаго

 

66

 

коп.,

 

Петра

 

Цыганкова

29

 

коп.,

 

Герасима

 

Глядиковскііго

 

66

 

к.,

 

Михаила

 

Доімидова

1

 

руб.

 

15

 

коп.,

 

Александра

 

Корсакевича

 

24

 

коп.,

 

Евтихія

Ворданоса

 

39

 

кон.,

 

Василія

 

Кореііши

 

79

 

коп.,

 

Іоанва

 

Андріев-

скаго

 

33

 

руб.

 

18

 

коп.,

 

Венедикта

 

Промыслова

 

52

 

коп.

 

Спе-

ціа.ѣнаго

 

сбора

 

за

 

1897

 

годъ.

 

Отъ

 

благочинныхъ:

 

священника

 

пос.

Воронка

 

Михаила

 

Бондаревскаго

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

священника

 

г.

Козельца

 

Семена

 

Гуляницкаго

 

6

 

руб.

 

Назначенные

 

въ

 

пособіе

^ьдныхъ

 

духовного

 

званія

 

и

 

не

 

выданные

 

имъ:

 

Отъ

 

благо-

чинныхъ:

 

Герасима

 

Омоличева

 

15

 

руб.,

 

Трофима

 

Раковскаго

69

 

руб.

 

65

 

кон.

 

Тарелочнаго

 

сбора

 

на

 

возобновление

 

Мспги-

олавова

 

храма

 

въ

 

г.

 

Владимірѣ

 

Волынскомъ:

 

Отъ

 

благочин-

чыхъ:

 

Александра

 

Тупатилова

 

5

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

Ѳеодора

 

Исаенко

6

 

руб.

 

72

 

коп.,

 

Венедикта

 

Промыслова

 

11

 

руб.

 

3

   

коп.,

   

Іоанна
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Боришевскаго

 

7

 

руб.

 

20

   

коп.

   

На

  

устройство

   

въ

 

г.

 

Москвѣ

храма

 

въ

 

память

    

освобожденія

   

прѣстьянъ

   

отъ

 

крепостной

зависимости:

 

Отъ

    

благочинныхъ:

   

Михаила

 

Корицкаго

 

9

 

руб.,

Александра

 

Крыловскаго

 

5

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

Николая

 

Мыславскаго

11

 

руб.

 

70

 

коп.,

    

Димитрія

    

Стопановскаго

   

18

   

руб.

 

61

 

коп.,

Іоанна

    

Кочановскаго

    

12

 

руб.

 

39

 

коп.,

    

Іоаниа

 

Боришевскаго

8

 

руб.

 

15

 

кон.,

 

Александра

 

Святскаго

 

20

 

руб.

 

40

 

коп..

 

Петра
Крачковскаго

    

11

 

руб.

 

70

 

коп.,

   

Михаила

    

Лубенцова

   

6

   

руб.
80

 

коп.,

 

Ѳеодора

 

Исаенко

 

11

 

руб.

 

69

 

коп.,

 

Николая

 

Розаатов-
скаго

 

(Гл.

 

у.)

 

8

 

руб.

    

80

 

коп.,

    

Григорія

 

Бербвцкаго

   

19

 

руб.
55

 

коп.,

    

Лаврентія

    

Нѣжиицева

    

19

 

руб.

    

29

   

коп.,

 

Николая

Липскаго

 

8

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

Александра

 

Горбика

 

4

 

руб.

 

84

 

коп.,

Николая

 

Максимовича

   

13

   

руб.,

 

Венедикта

 

Промыслова

 

9

 

руб.
65

 

коп.,

 

Іоанна

 

Якубовича

 

7

 

руб.

 

59

 

коп.,

 

Семена

    

Діеснерона

5

 

руб.

 

Даніила

 

Полонскаго

 

23

 

руб.,

 

Всеволода

 

Корицкаго

 

2

 

р.

59

 

коп.,

 

Александра

 

Головачоскаго

 

12

 

руб.,

 

Самуила

 

ймшанец-

каго

 

13

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

Іоанна

 

Крыжановскаго

   

17

 

руб.

 

10

 

коп.,

Алексѣя

 

Покровскаго

 

12

 

руб.

 

32

 

коп.,

   

Николая

 

Яцонко

 

10

 

р.

36

    

коп.,

    

Ѳеодора

    

Яновскаго

    

13

 

руб.

   

79

 

коп.,

 

Александра

Тупатилова

 

13

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

Іоанна

 

Самойловича

 

10

 

руб.

 

77

 

к.,

Александра

 

Головачевскаго

 

3

 

руб.

 

61

 

коп.

   

Настоятелей

 

монас-

тырей:

 

Новгородсѣверсваго

 

50

 

коп.,

 

Домницкаго

 

1

 

руб.,

 

священ-

ника

 

домовой

    

церкви

 

при

    

Новгородсѣверской

 

гимназіи

 

2

 

руб.
8

 

коп.,

 

протоіерея

    

Николаевской

    

церкви

 

г.

 

Чернигова

 

Іоанна
Буримова

 

2

 

руб.

 

59

 

коп.

 

На

 

православныхъ

 

грековъ

 

Ѳессалги

 

и

Эпира:

 

Отъ

 

благочинныхъ:

 

Николая

 

Арандарева

 

59

 

руб.

 

24

 

к,,

Трофима

    

Раковскаго

    

22

 

руб..

  

Николая

   

Мыславскаго

 

28

 

руб.
15

 

коп.,

 

Даніила

 

Полонскаго

 

58

 

руб.

 

72

 

коп.,

 

Василія

 

Рклиц-
каго

 

7

 

руб.,

 

Михаила

 

Фотіева

 

33

 

руб.

 

41

 

коп.,

 

Михаила

 

Лубен-
цова

 

16

 

руб.

 

30

 

кон.,

    

Ѳеодора

    

Садовскаго

 

20

 

руб.

 

23

  

вон.,

Петра

 

Скорины

 

62

 

руб.

 

46

 

кои.,

 

Александра

 

Тупатилова

 

60

 

р.,

Іоанна

    

Кочановскаго

    

44

    

руб.

 

14

 

коп.,

  

Іоанна

   

Гусаковскаго

32

 

руб.

    

85

   

коп.,

    

Самуила

   

Имшенецкаго

 

40

 

коп.,

   

Михаил»
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Діомидова

 

55

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

Лаврентія

 

Нѣжинцева

 

58

 

руб.

74

 

коп.,

 

Іоанна

 

Тарасевича

 

44

 

руб.

 

5

 

коп.,

 

Петра

 

Крачков-

скаго

 

1

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

Іоанна

 

Якубовича

 

16

 

руб.

 

38

 

коп.,

Митрофана

 

Струкова

 

49

 

руб.

 

57

 

коп.,

 

Николая

 

Яценко

 

35

 

руб.,

Адріана

 

Доброгаева

 

47

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

Ѳоодора

 

Исаенко

 

53

 

руб.

41

 

коп.,

 

Герасима

 

Смоличева

 

24

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

Николая

 

Розна-

товскаго

 

(Глух,

 

у.)

 

10

 

руб.

 

95

 

коп.,

 

Мих.

 

Гораина

 

12

 

руб.,

Александра

 

Горбика

 

22

 

руб.

 

83

 

коп.,

 

Алексѣя

 

Покровскаго

24

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

Николая

 

Максимовича

 

45

 

руб.

 

65

 

коп.,

Михаила

 

Виницкаго

 

51

 

руб.,

 

Венедикта

 

Промыслова

 

14

 

руб.

94

 

коп.,

 

Іоанна

 

Борзаковскаго

 

22

 

руб.

 

36

 

коп.,

 

Семепа

 

Діеепе-

рова

 

12

 

руб.,

 

Всеволода

 

Корицкаго

 

23

 

руб.

 

22

 

коп.,

 

Ѳеодора

Ѳомичева

 

43

 

руб.

 

55

 

когт.,

 

Александра

 

Головаческаго

 

1

 

руб.,

Іоанна

 

Крыжановскаго

 

34

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

Петра

 

Томашевскаго

31

 

руб.

 

34

 

коп.,

 

Герасима

 

Глядиковскаго

 

20

 

руб.

 

75

 

коп.,

Іоанна

 

Самойловича

 

29

 

руб.

 

41

 

коп.,

 

протоіерея

 

Николаевской

церкви

 

г.

 

Чернигова

 

I.

 

Буримова

 

1

 

руб.

 

93

 

коп.,

 

причта

Ладинской

 

церкви

 

1

 

руб.,

 

священника

 

домовой

 

церкви

 

при

 

Ново-

зыбковскомъ

 

Реальномъ

 

училищѣ

 

7

 

руб.

 

2

 

кои.,

 

правленія

 

Чер-

ниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

93

 

коп.

 

Лружечпые:

 

на

 

украіие-

нге.

 

Іерусалимской

 

церкви

 

Св.

 

Гроба

 

Господня.

 

Отъ

 

благе-

чиннаго

 

Евфима

 

Лебедева

 

1

 

руб.,

 

Настоятельницы

 

Каменскаго

монастыря

 

1

 

руб.

 

На

 

возстановлэніе

 

православія

 

на

 

Кавказѣ.

Отъ

 

благочиннаго

 

Евфима

 

Лебедева

 

20

 

кон.,

 

настоятельницы

Каменскаго

 

монастыря

 

1

 

р}б.

 

20

 

топ.

 

На

 

палестинскихъ

 

палом-

никовъ.

 

Отъ

 

благочиннаго

 

Еафима

 

Лебедева

 

20

 

коп.

 

На

 

соору-

женіе

 

и

 

содержание

 

бѣднѣйшихъ

 

церквей

 

въ

 

гімперіи.

 

Отъ

благочиннаго

 

Евфима

 

Лебедева

 

10

 

коп.,

 

настоятельницы

 

Камен-

скаго

 

монастыря

 

1

 

руб.

 

Въ

 

пользу

 

Славянъ

 

Балканского

 

полу-

острова.

 

Отъ

 

благочинныхъ:

 

Николая

 

Главинскаго

 

2

 

руб.

 

25

 

к.,

Іоанна

 

Андріевскаго

 

20

 

кон.,

 

Евфима

 

Лебедева

 

10

 

коп.,

 

настоя-

тельницы

 

Каменскаго

 

монастыря

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

На

 

распростра-

ните

 

православія

 

между

 

язычниками

  

имперги.

 

Отъ

 

благочин-



-
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ныхъ:

 

Михаила

 

Лубенцева

 

12

 

руб..

 

20

 

коп.,

 

Петра

 

Скорипы

45

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

Александра

 

Головачевскаго

 

18

 

руб.,

 

Герасима

Глядиковскаго

 

11

 

руб.

 

68

 

коп.,

 

настоятелей

 

монастырей:

 

Бату-

ринскаго

 

1

 

руб.

 

75

 

коп.,

    

Гамалѣевскаго

 

4

 

руб.,

    

Климовскаго

2

   

руб.,

 

священника

 

г.

 

Городни

 

Іоанна

 

Осипова

 

3

 

руб.

 

80

 

коп.,

настоятеля

 

домовой

 

церкви

 

при

 

Новозыбковскомъ

 

Реальномъ

училищѣ

 

свящ.

 

А.

 

Колмакова

 

3

 

руб.

 

62

 

коп.

 

Вербного

 

сбора

въ

 

пользу

 

православныхь

 

Св.

 

Земли.

 

Отъ

 

благочинныхъ:

 

Михаила

Корицкаго

 

26

 

43

 

руб.

 

коп.,

 

Александра

 

Крыловскаго

 

26

 

руб.

11

 

коп.,

 

Димятрія

 

Стопаяовскаго

 

70

 

руб.

 

12

 

коп.,

 

Александра

Тупатилова

 

71

 

руб.

 

63

 

коп.,

 

Николая

 

Рознатовскаго

 

(Глух,

 

у.)

40

 

руб.

 

54

 

коп.,

 

Лаврентія

 

Нѣжинцева

 

74

 

руб.,

 

13

 

коп.,

настоятелей

 

монастырей:

 

Нѣжинскаго

 

10

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

Домниц-

каго

 

3

 

руб.

 

60

 

коп.,

    

Новгородсѣверскаго

 

5

   

руб.,

 

Козелецкаго

1

   

руб.

 

50

 

коп.,

 

Батуринскаго

 

1

 

руб.,

 

настоятельницъ

 

монастырей:

Малиноостровскаго

 

1

 

руб.,

 

Каменскаго

 

8

 

руб.

 

15

 

коп.,

 

Макса-

ковскаго

 

2

 

руб.,

 

Нѣжинскаго

 

11

 

руб.,

 

Намѣстника

 

Чернигов-

скаго

 

Елецкаго

 

монастыря

 

12

 

руб.

 

48

 

кон.,

 

Черниговскаго

 

архіе-

рейскаго

 

Домоправленія

 

5

 

руб.

 

ЗЗѴз

 

коп.,

 

Черниговскаго

 

Каѳе-

дральнаго

 

Собора

 

18

 

руб.

 

51

 

коп.,

 

учительскаго

 

Глуховскаго

института

 

3

 

руб.

 

53

 

коп.,

 

Правленія

 

Черниговскаго

 

духовнаго

училища

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

Управленія

 

Черниговскаго

 

Енархіаль-

наго

 

свѣчнаго

 

завода

 

2

 

руб.,

 

священника

 

домовой

 

церкви

 

при

Черниговскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

6

 

руб.

 

87

 

к.,

священника

 

домовой

 

церкви

 

при

 

Черниговской

 

мужской

 

гимназіи

3

   

руб.

 

97

 

коп.,

 

священника

 

Казанской

 

единовѣрческой

 

церкви

г.

 

Чернигова

 

1

 

руб.

 

47

 

коп.,

 

священника

 

домовой

 

церкви

 

при

Чорвиговскомъ

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ

 

1

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

причта

 

с.

Сваркова

 

(Глух,

 

у.)

 

2

 

руб.,

 

священника

 

г.

 

Городни

 

Іоанна

Осипова

 

3

 

руб.,

 

причта

 

с.

 

Дрокова

 

(Сураж.

 

у.)

 

3

 

руб.,

 

причта

с.

 

Антюши

 

(Кролев.

 

у.)

 

4

 

руб.

 

26

 

коп.,

 

причта

 

с.

 

Кирѣевки

(Сосниц.

 

у.)

 

1

 

руб.,

 

Правленія

 

Черниговской

 

Духовной

 

Семиваріи

2

   

руб.

  

5

 

7 '/2

 

к.

 

Добавочного

   

взноса

 

по

 

выпискѣ

   

пробѣльныхъ



—
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—

листовъ.

 

Отъ

 

благочиннаго

 

Іоанна

 

Андріевскаго

 

37

 

руб.

 

88

 

к.,

Добавочного

 

взноса

 

по

 

выпискѣ

 

Ччрниговскихъ

 

Епархіальныхъ

Извѣстій

 

на

 

.1898

 

г.

 

Отъ

 

благочинныхъ:

 

Іоанпа

 

Крыжановскаго

50

 

коп.,

 

Евфима

 

Лебедева

 

50

 

коп.

 

%

 

сбора

 

на

 

содержите

Семинаріи

 

съ

 

училищами

 

въ

 

семь

 

1898

 

году.

 

Отъ

 

благочин-

ныхъ:

 

Іоанна

 

Обуховскаго

 

812

 

руб.,

 

Евфима

 

Лебедева

 

50

 

руб.,

Василія

 

Левицкаго

 

41

 

руб.,

 

61

 

коп.,

 

Вѣнчиковаю

 

сбора

 

за

1897

 

годъ.

 

Отъ

 

благочинпыхъ:

 

Николая

 

Главинскаго

 

97

 

руб.,

47

 

коп.,

 

Іоанна

 

Крыжановскаго

 

80

 

коп.,

 

Естихія

 

Бордоноса

95

 

руб.

 

68

 

коп.

•

   

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Вышлавъ

 

свѣтъ

 

Сокращенная

 

Грамматика

 

церковно-славян-

скаго

 

языка

 

(новаго

 

періода)

 

М.

 

Григоревскаго

 

(ц.

 

25

 

коп.),

одобренная

 

Училищпымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Свят.

 

Синодѣ

 

для

 

упо-

трсблонія

 

въ

 

цорковно-приходскихъ

 

школахъ

 

въ

 

качествѣ

 

учеб-

наго

 

пособія.

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

предлагаетъ

Уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ

 

свонмъ

 

и

 

завѣдывающимъ

 

церковно-при-

ходскими

 

школами

 

еиархіи

 

священникамъ

 

выписать

 

эту

 

кнпгу,

при

 

имѣніи

 

на

 

то

 

сродствъ,

 

въ

 

учительскія

 

библіотеки

 

церковно-

приходскихъ

 

гаколъ.

 

Складъ

 

этой

 

книги

 

находится

 

въ

 

квартирѣ

автора

 

ея,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

на

 

Литейной,

 

д.

 

№

 

34.
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Раскладочныя

 

вѣдомости

 

подлежащихъ

 

взносовъ

 

въ

 

1898

 

г.

Но

 

блаючингю

 

5-го

 

округа

Покровской

 

села

 

Артюшкова.

   

.

   

.

   

.

Димитріевской

 

с.

 

Алофина.....

Николаевской

 

с.

 

Балыкина.....

Михайловской

 

с.

 

Бобрика.....

Троицкой

 

с.

 

Горчаковъ ......

Троицкая

 

с.

 

Грине

 

на.......

Покровская

 

с.

 

Литовска......

Похвало-Богородичная

 

с.

 

ІГоговатова

Успенская

 

с.

 

Модведева.

   

.

   

.

   

.

  

«

   

.

Покровская

 

с.

 

Моленска ......

Покровская

 

с.

 

Нижняго......

Рождество-Богородичная

 

с.

 

Нижняго.

Николаевская

 

с.

 

Новоселокъ.

   

.

   

.

   

.

Николаевская

 

с.

 

Решотокъ .....

Николаевская

 

с.

 

Синина .....

Аннинская

 

с.

 

Чубковичь .....

Стефаніевская

 

с.

 

Шкрябина

 

.

   

.

  

.

   

.

Преображенская

 

с.

 

Яремина

 

.

   

.

   

.

   

.

Николаевская

 

с.

 

Ярцова......

Итого.

—
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—

на

 

содержаніе

 

дух.-учебн.

 

заведен.

 

Черниговской

 

епархіи.

Стародубстго

 

уѣзда.

12-ти
 

руб.
 

взноса
 

на устройство
   

новыхъ зданій
   

для
 

Старо- дубскаго
 

духовнаго училища. На
 

содержаніо
 

епар- хіальнаго
 

женскаго училища. На
 

содержаніе
 

Чер- ниговской
 

духовной соиинаріи. 15-ти руб.   взноса
о

Рч

О

&ч

Щ

Руб.

 

|

 

К. Руб.

 

|К. Руб.

 

|К. Руб.

 

|

 

К. Руб.

 

|

 

К.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

—

10

10

5

8

8

10

5

8

4

10

6

52

52

8

5

8

8

8

8
г*

0

5

8

8

3

3

3

3

3

8

6

2

3

~

 

105

—

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

50

47

83

53

25

65

56

85

75

69

45

51

23

30

49

95

59

29

9

— 84 225 998
2
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По

 

бшгочинію

 

3-го

 

округа

Наименованіе

  

церквей.

Мѣст.

 

Басани-Новой

 

Вознесенская

   

.

„

             

Р.-Богородичная

К.

 

Даліановская

С.

 

Басани-Стар.

 

Преображенская

 

.

   

.

М.

 

Бобровицн

 

Арх. -Михайловская

   

.

я

          

,,

                  

Успенской

 

.

   

.

  

.

М.

 

Быкова

 

Успенской ......

С

 

ѳ

 

л

 

ъ:

Веприка

 

Троицкой

    

.......

Вороньковъ

 

Покровской

   

.....

Козацкаго

 

Николаевской .....

Кулажиноцъ

 

Чудо-Михайловской

 

.

   

.

Верянъ

 

Николаевской ......

Петровки

 

П.-Павловской .....

Пѣсокъ

 

Троицкой ........

Свидовца

 

Р.-Богородичной

   

....

Щастновки

 

Покровской ......

Ядловки

 

Р.-Богородичной .....

Ярославки

 

Покровской ......

Итого

—
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Козелеіькаго

 

уѣзда.

На
 

содержавіе
 

Чер- ниговской
 

духовной семинаріи. На
 

содержаніе
 

Чер- пигопскаго
   

аужск. духовнаго
 

училища. На
 

содержаніе
 

Чер- ниговскаго
    

епарх. .кенскаго
 

училища. На
 

устройство
 

бани и
   

прачещнои
   

нриепархіадьномъ
 

жен. училищѣ.

СГ
о
С—

се

■ѴО

Ч
со
і—г

3
и

се

И

о

Рч

О'

tsi

Руб.|К. Руб.

 

|Е. Руб.

 

|К. Руб.

 

|К. Руб.

 

|К. Руб.

 

Щ

7 __ 62 ■2 16 — 15 — 10 __ 210 2

7 — 72 — 17 50 .

 

16 — 12 — 234 50

7 — 61 — 15 — 14 — S — 205 —

7 — 51 — 15 — 14 — 10 — 172 —

 

■

7 — 71 65 17 50 18 — 10 — 204 15

7 — .

 

51 — 13 — 13 50 12 — 146 50

7 — 72 — 17 50 18 — 14 — 243 50

7 — 51 — 13 50 13 50 8 __ 163

7 — 51 — 13 50 13 50 8 — 168 —

7 — 72 — 17 50 19 — 12 — 227 50

7 — 8 40 2 36 7 — 6 — 45 76

7 — 51 — 13 50 14 50 8 — 144 —

7 — 53 — 13 —г 14 50 12 — 174 50

7 — 54 — 14 — 14 50 10 — 164 —

7 — 51 — 13 50 14 50 8 — 154 —

7 — 53 — 14 — 14 50 8 — 171 50

7 — 66 60 16 50 15 — 14 — 199 10

7

—

72

67

17 50

36

18

—

10

—

229 50

53126 1023 260 267 180 3256
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По

 

благочинію

 

5-го

 

округа

Рож.-Богородицкая

 

м.

 

Дубовичь

Покровская

 

с.

 

Землянки

 

.

   

.

  

.

   

.

Никитская

 

с.

 

Черноріи

 

.

  

.

   

.

   

.

Хр.-Рождествен.

 

с.

 

Чѳрноріи

 

.

   

.

Михайловская

 

с.

 

Обложекъ

  

.

   

.

Николаевская

 

с.

 

Полошекъ

   

.

   

.

Успенская

 

с.

 

Березы .....

Николаевская

 

с.

 

Сваркова

 

.

  

.

   

.

Михайловская

 

с.

 

Холопковъ

 

.

   

.

Покровская

 

с.

 

Баниго

 

.

  

.

  

.

   

.

Успенская

 

с.

 

Семеновки

 

.

   

.

  

.

   

.

Покровская

 

с.

 

Некрасова

 

.

  

.

   

.

Покровская

 

с.

 

Слѣпорода

 

.

   

.

   

.

Итого

 

.

   

.

Реіакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

—
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Гдуховскаго

 

уѣзда

15
  

руб.
   

взносъ
   

на устройство
 

при
 

семи- нар]
 

и
 

общежитія. 7
 

руб.
 

взносъ,
 

на
 

па- раллельные
   

классы и
 

другія
 

нужды. На
 

содерж.
 

Н.-Сѣв. учил,
  

экстроордип расходы,
 

платы
 

над-
с5»
г

ев
c-t
as
о*

а
.

 

со

20
 

руб.
   

взносъ
 

на устройство
   

новыхъ училищныхъзданій.
Руб.|К. Руб.

 

|К. Руб.

 

|К. Руб.

 

|К. Руб.

 

|К. Руб.

 

|К

22 _ 9 — '

  

60 — 28 — 15 — 394 —

17 —- 8 — 45 — 25 — 12 — 158 —

17 — 8 — 45 —<■ 25 — 12 — 162 —

13 — 6 — 20 — 15 — 9 — 93 —

17 — 8 — 44 — 25 — 11 — 170 —

17 — 8 — 45 — 25 — 12 — 167 —

21 — 9 — 60 — 28 — 14 — 212 —

17 — 8 — 40 — 24 — 11 — 170 —

17 — 8 — 40 — 24 — 12 — 161 —

14 — 6 — 20 — 15 — 8 — 85 —

5 — 4 — 8 — 5 — 4 — 41 —

15 — 7 — 25 — 19 — 8 — 104 —

3 — 2 — 3 13 2 — 2 — 22 25

195 —- 91 _ 455 13 260 __ 130 , 1939 25

Печ.

   

дозв.:

   

28

   

мая

   

1898

   

г.

   

Цензоръ,

   

инсііекторъ

    

классовъ

   

и

 

законоучитель

'парііальнаго

   

женскаго

   

училища

   

священникъ

   

Аеанасій

 

Тщштиловъ.

 

Черниговъ.
Типографія

 

Губернскаго

 

Правленія.



в

 

ПРИБАВЛЕНІЕ

 

я»

къ

ЧЕРНЙГОВСКЙМЪ

 

ЕПАРІІАЛЬНЫЖЪ

 

ЙЗВЪСТШШЪ.
(ГОДЪ

   

XXXVIII).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

1

 

іюея

        

pS|i

 

№

 

|ИЩ|

 

1898

 

года.

Оодержаніе:

 

Слово

 

въ

 

день

 

Рожденія

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Нико-
лая

 

Александровича. — Красота

 

природы

 

съ

 

пастырской

 

точки

 

зрѣиія. —

О

 

такъ

 

называемомъ

 

„печатаніи"

 

покойниковъ. — Картинки

 

изъ

 

прош-

лаго

 

Черниговской

 

Духовной

 

Сеиинаріи. —Извѣстія

 

и

 

замѣтки. — Про-

грамма

 

для

 

собнрапія

  

свѣденій

 

о

 

древностяхъ. — Объявленія.

СЛОВО

въ

 

день

 

рожденія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Благочести-

вѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

АлЕкслндровича

 

(6

 

мая

1898

 

года).

Благослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа,

 

и

 

не

 

за-

бывай

 

всѣхъ

 

воздаянш

 

Шо

 

(Псал.

   

102,

  

1).

На

 

иолебномъ

 

пѣніи,

 

совершаемомъ

 

въ

 

высокоторжественные

Дни,

 

подобные

 

нынѣшнему,

 

св.

 

церковь

 

наша

 

установила

 

читать

евангельское

 

повѣствованіѳ

 

объ

 

исцѣленіи

 

Великимъ

 

Чудотворцемъ,

воплотившимся

 

для

 

нашего

 

спасенія

 

Сыномъ

 

Божіимъ,

 

десяти

 

про-

"ажевныхъ

 

мужей.

 

Остановись,

 

братіе,

 

свое

 

внимавіѳ

 

на

 

этомъ

Дивномъ

 

событіи.



—
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Безъ

 

сомнѣнія,

 

бѣднякамъ,

 

поражоннкмъ

 

тяжкою

 

и

 

неизлечи-

мою

 

болѣзнію,

 

казалось,

 

что

 

для

 

нихъ

 

все

 

потеряно

 

на

 

землѣ.

Ихъ

 

болѣзнь

 

была

 

и

 

для

 

здоровыхъ

 

небезопасною,

 

почему

 

они

изгнаны

 

были

 

изъ

 

родныхъ

 

жилищъ,

 

должны

 

были

 

жить

 

внѣ

городовъ

 

и

 

селеній

 

и

 

не

 

только

 

не

 

сообщаться,

 

но

 

и

 

не

 

подхо-

дить

 

близко

 

къ

 

кому-либо

 

изъ

 

жителей.

 

Они,

 

такимъ

 

образомъ,

лишены

 

были

 

тѣхъ

 

правъ,

 

которыми

 

пользуется

 

человѣкъ,

 

живя

въ

 

обществѣ

 

людей,

 

и

 

только

 

милосердіе

 

благодѣющихъ

 

могло

продлить

 

ихъ

 

жалкое

 

существованіе.

Но

 

вотъ

 

и

 

до

 

нихъ

 

доходитъ

 

слухъ

 

о

 

Великомъ

 

Чудотворцѣ,

они

 

стремятся

 

къ

 

В

 

ему,

 

находятъ

 

Его,

 

издали

 

вопіютъ

 

къ

 

Его

милосердію

 

и,

 

послѣ

 

можетъ

 

быть

 

неожиданиыхъ

 

для

 

нихъ

 

словъ—

„шедше

 

покажитвся

 

свмщенникамъ" — словъ,

 

значеніе

 

которыхъ

было

 

для

 

нихъ

 

понятно,

 

они

 

вскорѣ

 

видятъ

 

себя

 

снова

 

во

 

цвѣтѣ

силъ

 

своихъ,

 

обрѣтшими

 

все,

 

чего

 

лишились

 

они

 

чрезъ

 

свою

болѣзнь.

"Такъ

 

и

 

думается,

 

что

 

воспользовавшіеся

 

столь

 

воликимъ

 

благо-

дѣяніемъ

 

поспѣшатъ

 

найти

 

своего

 

Благодѣтеля

 

и

 

излить

 

свою

душу

 

предъ

 

Нимъ

 

въ

 

словахъ

 

искренняго

 

благодаренія

 

за

 

даръ,

который

 

для

 

нихъ

 

былъ,

 

можетъ

 

быть,

 

дороже

 

самой

 

жизни.

Но

 

нѣтъ,

 

девять

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

сдѣлали

 

этого.

 

Благодѣяніе

Божіе

 

забыто

 

ими.

 

На

 

голосъ

 

бѣдствія

 

Всеблагій

 

Господь

 

откликнул-

ся

 

Своимъ

 

милосердіемъ,

 

но

 

дивныя

 

слова

 

этого

 

милосордія

 

не

вызвали

 

отвѣтнаго

 

эха

 

благодарности

 

въ

 

сордцахъ

 

человѣческихъ.

Одинъ

 

только

 

Самарянинъ,

 

этотъ

 

иноплеменникъ,

 

менѣе.

 

ихъ

 

свѣ-

дущій

 

въ

 

законѣ

 

Божественному

 

нашелъ

 

своего

 

Благодѣтеля

 

и

припалъ

 

къ

 

ногамъ

 

Его,

 

хвалу

 

ему

 

воздан.

Святая

 

церковь,

 

установлсніемъ

 

читать

 

это

 

евангельское

 

повѣ-

ствованіе,

 

очевидно

 

желаетъ

 

напомнить

 

шшъ

 

о

 

томъ

 

естествен вомъ,

но

 

часто

 

нами

 

забываомомъ

 

законѣ

 

въ

 

нашей

 

жизни

 

и

 

дѣятель-

ности,

 

по

 

которому

 

за

 

всякое

 

благодѣяніе

 

мы

 

должны

 

отзываться

благодареніемъ

 

предъ

 

своими

 

благодѣтелями.



—
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Мы

 

должны

 

благодарить

 

прежде

 

всего

 

Господа

 

Бога,

 

о

 

немъ

бо

 

живемъ,

 

и

 

движемся,

 

и

 

есмы

 

(дѣяній

 

XVII,

 

28).

 

Мы

 

должны

благодарить

 

и

 

тѣхъ

 

людей,

 

которыхъ

 

Господу

 

Богу

 

угодно

 

было

сдѣлать

 

посредниками

 

Своего

 

промышленія

 

о

 

мірѣ

 

земномъ

 

и

 

родѣ

человѣческомъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

сколько

 

для

 

человѣка,

 

наипаче

 

христіанина,

побужденій

 

быть

 

благодарнымъ

 

Госиоду

 

Богу,

 

отъ

 

котораго

 

нисхо-

дитъ

 

всякое

 

даяніе

 

благо

 

и

 

всякъ

 

даръ

 

совершенъѴ.

 

Онъ —Тво-

роцъ

 

и

 

Создатель

 

нашъ:

 

отъ

 

Него

 

мы

 

получили

 

самое

 

бытіе

 

и

жизнь

 

нашу.

 

Онъ

 

сотворилъ

 

тѣло

 

наше

 

и

 

вдохнулъ

 

въ

 

насъ

 

бсз-

смертную

 

душу.

 

Онъ

 

даровалъ

 

намъ

 

разумъ,

 

который

 

отличаетъ

и

 

возвышаетъ

 

насъ

 

надъ

 

всѣми

 

окружающими

 

насъ

 

тварями.

 

Онъ

далъ

 

намъ

 

сердце,

 

способное

 

наслаждаться

 

дарами

 

благости

 

Бо-

жіей,

 

находить

 

счастіе,

 

радость

 

и

 

блаженство

 

въ

 

жизни. —Господь

Богъ

 

Промыслитель

 

и

 

хранитель

 

нашъ.

 

Опъ

 

во

 

всомъ

 

благотво-

рить

 

намъ,

 

Его

 

Божественная

 

и

 

присносущная

 

сила

 

поддержи-

,

 

ваетъ,

 

продолжаетъ

 

и

 

хранить

 

нашу

 

жизнь

 

среди

 

всего

 

враждѳб-

наго

 

намъ

 

въ

 

мірѣ.

 

Словомъ,

 

Имъ

 

мы

 

живемъ

 

и

 

движемся

 

и

есмы

 

(Дѣян.

 

XVII,

 

28).

Но

 

сего

 

мало.

 

Мы

 

должны

 

быть

 

благодарны

 

Господу

 

Богу

 

за

Его

 

бѳзпредѣльную

 

любовь

 

къ

 

намъ,

 

еюже

 

Отецъ

 

Небесный

 

тако

возлюби

 

міръ,

 

яко

 

Сына

 

Своего

 

едгснороднаго

 

далъ

 

есть,

 

да

всякъ

 

вѣруяй

 

въ

 

Онъ

 

не

 

поіибнетъ,

 

но

 

иматъ

 

животъ

 

вѣчный

(Іоан.

 

Ш,

 

16),

 

то

 

есть,

 

за

 

тѣ

 

высокія

 

блага,

 

которыхъ

 

мы

 

удо-

стоились

 

по

 

звавію

 

христіанъ,

 

усыновленныхъ

 

Богу

 

по

 

вѣрѣ

 

въ

Великаго

 

Искупителя

 

человѣчества

 

и

 

по

 

благодати

 

возрожденія.

БлагосЛови,

 

душе

 

моя,

 

Господа,

 

и

 

не

 

забывай

 

всѣхъ

 

воздаянгй

Ею!

 

Ты

 

надъ

 

всѣми

 

начальству еши,

 

Господи,

 

начало

 

всякаго

начала,

 

и

 

въ

 

руку

 

Твоею

 

крѣпость

 

и

 

власть,

 

и

 

въ

 

руку

 

Твоею

милость,

 

Вседержителю,

 

возве.іичити

 

и

 

укрѣпити

 

вся

 

(I

 

Па-

ралон.

 

XXIX,

  

12).

Изливая

 

отъ

 

щедротъ

 

Своихъ

 

Свои

 

великія

 

милости

 

на

 

всѣхъ

васъ,

 

на

 

достойныхъ

 

и

 

недостойныхъ,

 

на

 

безблагодатныя

 

и

 

злыя
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(Луки,

 

VI,

 

35),

 

Овъ

 

избираотъ

 

особыхъ

 

провозвѣстниковъ

 

Своего

промышленія,

 

особыхъ

 

посредниковъ,

 

дѣлая

 

ихъ

 

Своими

 

слугами

для

 

нашего

 

блага

 

(Гимл.

 

XIII,

 

4).

Посему,

 

благодарите

 

Бога

 

всегда

 

о

 

всѣхъ

 

(Ефес.

 

V,

 

20),

 

во

дни

 

нарочитые,

 

подобные

 

настоящему,

 

мы

 

должны

 

благодарить

Бога

 

въ

 

особенности

 

за

 

милости

 

Его

 

къ

 

Царю

 

нашему,

 

за

 

тѣ

благодѣянія

 

Его,

 

которыми

 

мы

 

пользуемся

 

отъ

 

поставленная

 

надъ

вами

 

земнаго

 

Царя

 

нашего.

Это

 

потому,

 

что

 

цари

 

земные

 

особенно

 

являются

 

орудіями

 

про-

мышленія

 

Божія

 

о

 

людяхъ,

 

что

 

тихое

 

и

 

безмолвное

 

человвческое

земное

 

житге

 

во

 

всякомъ

 

благочестги

 

и

 

христианской

 

чистотѣ

(Тим.

 

II,

 

2)

 

есть

 

даръ

 

Божій,

 

ниспосылаемый

 

свыше

 

чрезъ

посредство

 

царей

 

земныхъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

такое

 

благочестивый

 

царь

 

для

 

благоче-

стивая

 

царства?

 

Божій

 

слуга

 

есть

 

(Гимл.

 

XIII,

 

4),

 

говорить

слово

 

Божіѳ

 

о

 

царѣ,

 

то

 

есть,

 

посланникъ

 

и

 

служитель

 

Отца

Нобеснаго,

 

живое

 

орудіе

 

всеуправляющей

 

десницы

 

Божіей,

 

испол-

нитель

 

судебъ

 

Божіихъ

 

о

 

народѣ.

Господь

 

Богъ

 

есть

 

Творецъ

 

и

 

Вседержитель

 

міра,

 

Онъ

 

же

 

есть

Царь

 

и

 

Владыка

 

всяческихъ.

 

Ему

 

Единому

 

припадлежитъ

 

всякая

власть

 

и

 

сила

 

на

 

небеси,

 

отъ

 

Него

 

же,

 

какъ

 

верховнѣйшаго

Владыки,

 

исходить

 

и

 

всякая

 

власть

 

на

 

земли:

 

нѣспгь

 

бо

 

власть,

ащъ

 

не

 

отъ

 

Бога

 

(Гимл.

 

XIII,

 

I).

 

Отъ

 

него

 

происходить

 

пре-

имущественно

 

высочайшая

 

власть

 

на

 

зоалѣ— царей

 

земныхъ:

Вышній

 

бо

 

владѣетъ

 

царствомъ

 

человѣческимъ,

 

и

 

ему

 

же

восхощетъ

 

дастъ

 

е

 

(Дан.

 

IV,

 

14).

 

Онъ

 

Самъ

 

предъизбираетъ

мужей

 

благопотребныхъ

 

во

 

время

 

свое,

 

возводить

 

ихъ

 

на

 

высоту

престоловъ

 

земныхъ,

 

поставляетъ

 

вождями

 

народовъ,

 

вручаетъ

 

имъ

судьбу

 

царствъ

 

земныхъ;

 

ибо

 

въ

 

руцѣ

 

Господни

 

власть

 

земли,

и

 

потребнаго

 

во

 

время

 

воздвганетъ

 

на

 

ней

 

(Сарах.

 

X,

 

4).

 

Въ

руку

 

Твоею,

 

Вседержителю,

 

милость

 

возвелгічити

 

и

 

укрѣпити

вся

 

(Паралипом,

 

XXIX,

 

12).
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Блаженно

 

царство,

 

емужѳ

 

Всевышній

 

даруетъ

 

такой

 

видимый

залогъ

 

своего

 

благоволенія!

 

Благословенъ

 

день

 

сей — день

 

рожде-

нія

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

нашего, — день,

 

въ

 

который

 

Все-

благій

 

Отецъ

 

Небесный

 

предъизбралъ

 

и

 

извелъ

 

на

 

свѣтъ

 

мужа

по

 

сердцу

 

Своему,

 

чтобы

 

поставить

 

его

 

на

 

царственной

 

стражѣ

Россіи.

Для

 

чего

 

даруетъ

 

намъ

 

Господь

 

царей

 

Благочестивѣйшихъ?

Для

 

нашего

 

благоденствія:

 

Божгй

 

бо

 

слуга

 

есть,

 

тебѣ

 

во

 

бла-

гое

 

(Рим.

 

XIII,

 

4),

 

говорить

 

Св.

 

Апостолъ.

 

Тебѣ

 

во

 

благое,

т.

 

е.,

 

чтобы

 

оградить

 

твою

 

безопасность

 

и

 

честь

 

отъ

 

людей

 

злыхъ,

недоброжелательныхъ,

 

чтобы

 

охранить

 

твое

 

достояаіе

 

и

 

имущество,

чтобы

 

дать

 

тебѣ

 

возможность

 

честнымъ

 

трудомъ

 

снискивать

 

все

потребное

 

для

 

жизни,

 

чтобы

 

защитить

 

и

 

охранить

 

твою

 

вѣру

 

и

національную

 

свободу,

 

чтобы

 

подать

 

тебѣ

 

руку

 

помощи,

 

когда

постигнетъ

 

тебя

 

бѣдствіе

 

и

 

напасть,

 

чтобы

 

воспитать

 

и

 

возрастить

дѣтей

 

твоихъ,

 

когда

 

Господь

 

Богъ

 

возьметь

 

у

 

нихъ

 

тебя.

Благочестивый

 

царь— это

 

Богодарованный

 

Отецъ

 

многочислѳн-

наго

 

семейства,

 

безъ

 

котораго

 

сыны

 

царства

 

подобны

 

безпріютнымъ

сиротамъ,

 

лишенвымъ

 

крова

 

и

 

защиты; — это

 

могущественная,

свышо,

 

отъ

 

самого

 

Господа

 

поставленная,

 

глава

 

народи,

 

которая,

сосредоточивая

 

въ

 

себѣ

 

жизнь

 

и

 

силы

 

государства,

 

охраняетъ

его

 

цѣлость,

 

приводить

 

въ

 

стройное

 

и

 

согласное

 

движеніе

 

его

члены

 

и

 

безъ

 

которой

 

все

 

царство

 

было

 

бы

 

мертво,

 

неподвижно.

Вспомните,

 

братіе,

 

судьбу

 

славнаго

 

отечества

 

нашего!

 

Кто

 

про-

свѣтилъ

 

его

 

свѣтомъ

 

истинной

 

вѣры

 

и

 

благочестія?

 

Цари

 

право-

славные.

 

Кто

 

основалъ

 

его,

 

расширилъ,

 

укрѣпилъ

 

и

 

украсилъ

памятниками

 

вѣры

 

и

 

славы

 

народной?

 

Князья

 

и

 

цари

 

православные.

Кто

 

охранилъ

 

его

 

въ

 

тяжкія

 

годины

 

испытанія,

 

возвеличилъ

 

его

могущество

 

и

 

славу?

 

Цари

 

православные.

 

Кто

 

призвалъ

 

къ

 

намъ

наши

 

искусства;

 

образовалъ

 

наши

 

нравы,

 

пріучилъ

 

къ

 

трудолю-

бивой

 

промышленности,

 

водворилъ

 

обиліе

 

и

 

довольство?

 

Цари

православные.

 

Словомъ,

 

жизнь

 

народа

 

Русскаго

 

всегда

 

нераздѣльна
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была

 

съ

 

жизнію

 

царей

 

Русскихъ

 

и

 

опиралась

 

на

 

ней:

 

вмѣстѣ

 

они

трудились

 

и

 

преуспѣвали,

 

вмѣстѣ

 

териѣли

 

и

 

страдали,

 

вмѣстѣ

молились

 

и

 

уповали,

 

вмѣстѣ

 

сражались

 

и

 

торжествовали.

Помнить

 

отечество

 

наше

 

и

 

злосчастныя

 

времена

 

безначалія,

когда

 

пресѣкся

 

царственный

 

родъ

 

св.

 

Владиміра

 

и

 

не

 

перестанстъ

благодарить

 

Отца

 

Небесваго,

 

даровавшаго

 

ому

 

въ

 

новомъ,

 

къ

прежнему

 

близко мъ,

 

царственномъ

 

родѣ

 

Романовыхъ

 

прочный

залогъ

 

неизмѣннаго

 

счастія

 

и

 

благоденствія.

Такъ,

 

въ

 

Богѣ,

 

Отцѣи

 

Нроныслителѣ,

 

Помощникѣ

 

и

 

Спасителѣ

нашемъ

 

и

 

въ

 

самодержавномъ

 

помазанникѣ

 

Божіемъ,

 

Богодарован-

номъ

 

отцѣ

 

и

 

хранителѣ,

 

вождѣ

 

а

 

руководителѣ

 

нашемъ— вотъ

гдѣ

 

крѣпкая,

 

непреоборимая

 

сила

 

наша,

 

вотъ

 

гдѣ

 

истинное,

 

неотъ-

емлемое

 

счастіе

 

наше.

 

Благослови

 

оке

 

душе

 

моя,

 

Господа,

 

и

 

не

забывай

 

встьхъ

 

воздаяній

 

Ею!

Что

 

же

 

мы,

 

братіе,

 

воздадимъ

 

благодѣющему

 

намъ

 

Богу

 

о

 

всѣхъ

яоке

 

воздаде

 

намъ

 

(Псал.

 

115,

 

3)?

 

Вседовольный

 

и

 

Всеблажен-

ный—Онъ

 

не

 

нуждается

 

въ

 

нашемъ

 

дарѣ,

 

напротивъ,

 

Самъ

 

пода-

отъ

 

каждому

 

оюизнъ

 

и

 

дыханіе

 

и

 

вся

 

(Дѣян.

 

XVII,

 

25).

 

Одно

благоволить

 

Онъ

 

принимать

 

отъ

 

насъ

 

чистое

 

и

 

святое,

 

сердечное

и

 

благоговѣйное

 

благодареніе

 

и

 

прославлеяіе

 

святаго

 

имени

 

Его.

Да

 

вознесется

 

нынѣ

 

и

 

да

 

возносится

 

всегда

 

отъ

 

сердецъ

 

нашихъ

наше

 

молитвенное

 

благодарсніе,

 

какъ

 

кадило

 

благовонное,

 

предъ

престоломъ

 

величества

 

славы

 

Божіей. — Одно,

 

чѣмъ

 

можемъ

 

заслу-

жить

 

любовь

 

и

 

благоволеніе

 

Отца

 

Небеснаго

 

и

 

чѣмъ

 

упрочить

для

 

себя

 

благоволеніе

 

Его — это

 

исполноніе

 

заповѣдей

 

Его:

 

аще

заповѣди

 

Моя

 

соблюдете,

 

пребуете

 

въ

 

любви

 

Моей

 

(Іоаа.

 

XV,

 

10),

говорить

 

намъ

 

Самъ

 

Сынъ

 

Божій.

 

Это

 

такое

 

необходимое

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

самое

 

вѣрное

 

условіо

 

нашего

 

земнаго

 

благополучія

и

 

вѣчнаго

 

спасонія,

 

что

 

нѣтъ

 

блага,

 

котораго

 

не

 

могъ

 

бы

 

дать

Богъ

 

любящимъ

 

Его

 

и

 

иснолняющиаъ

 

святыя

 

Его

 

заповѣди..

Что

 

же

 

мы,

 

братіе,

 

воздадимъ

 

и

 

помазаннику

 

Божію,

 

подъ

доржавнымъ

 

охраненіемъ

 

котораго

 

пользуемся

 

благами

 

жизни?
Подобно

 

Царю

 

небесному

 

и

 

Благочестивѣйшій

 

земной

  

царь

 

нашъ
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благихъ

 

нашихъ

 

не

 

трсбуетъ.

 

Одно,

 

чѣмъ

 

мы

 

можемъ

 

воздать

Ему

 

за

 

всѣ

 

Его

 

благодѣянія,

 

это

 

искроннѣйшая,

 

сердечная

 

благо-

дарность

 

наша.

 

А

 

благодарность

 

свою

 

мы

 

выразимъ,

 

если

 

чрезъ

добросовѣстноѳ

 

пользованіе

 

благодѣяніями,

 

изливаемыми

 

выеокой

милостью

 

Царя,

 

будотъ

 

призывать

 

на

 

Него

 

и

 

на

 

весь

 

Царствую-

щій

 

домъ,

 

для

 

блага

 

страны,

 

благословеніе

 

неба, — если,

 

одушев-

ленные

 

чувствомъ

 

совершепнаго

 

христіанскаго

 

повиновенія

 

и

 

свя-

тѣйгаей

 

волѣ

 

Божіей

 

и

 

державной

 

волѣ

 

помазанника

 

Господня,

рѣшимся

 

посвятить

 

благу

 

отечества

 

всѣ

 

наши

 

силы

 

и

 

Государю

своему

 

будетъ

 

оказывать

 

даже

 

до

 

гроба

 

послушаніе,

 

вѣрность,

почтеніе,

 

сыновнюю

 

любовь.

Братіе,

 

думаю,

 

мы

 

не

 

ошибемся,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

въ

 

нынѣш-

ній

 

зваменательный

 

день,

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

въ

 

настоящую

 

минуту,

Онъ,

 

Благочестивѣйшій

 

Государь

 

нашъ,

 

въ

 

полномъ

 

сознанін

своей

 

человѣческой

 

слабости

 

и

 

своихъ

 

великихъ

 

царствѳнныхъ

 

тру-

довъ,

 

при

 

видѣ

 

своего

 

высокаго

 

назначенія — быть

 

царемъ

 

многомил-

ліоннаго

 

народа,

 

защитникомъ

 

и

 

покровителемъ

 

св.

 

православной

 

цер-

кви,

 

хранителемъ

 

правды,

 

блюстителемъ

 

закона,

 

оберегателемъ

 

мира

 

и

спокойствія

 

своихъ

 

подданныхъ,

 

ищетъ

 

для

 

Себя

 

силы

 

и

 

под-

держки

 

на

 

трудномъ

 

пути

 

царствованія

 

у

 

престола

 

Всевышня

 

го,

содержащаго

 

въ

 

десницѣ

 

Своей

 

судьбы

 

царствъ

 

и

 

народовь.

Соединимся

 

же

 

и

 

мы

 

въ

 

единодушной

 

молитвѣ

 

къ

 

Творцу

 

и

Вседержителю

 

всяческихъ,

 

да

 

сохранить

 

Оеъ

 

драгоцѣнную

 

жизнь

Благочестивѣйшаго

 

Монарха

 

нашего

 

до

 

послѣднихъ

 

продѣловъ

жизни

 

человѣческой,

 

да

 

не

 

оскудѣетъ

 

никогда

 

крѣпость

 

десницы

Его

 

къ

 

отраженно

 

всѣхъ

 

враговъ

 

отечества;

 

къ

 

низложенію

 

всѣхъ

преградъ

 

благоденствія

 

народнаго,

 

къ

 

совершонію

 

всѣхъ

 

великихъ

помысловъ

 

души

 

Его, —да

 

озаряется

 

умъ

 

Его

 

свыше

 

къ

 

усмотрѣ-

нію

 

всего,

 

что

 

потребно

 

для

 

счастія

 

народовъ

 

и

 

племенъ,

 

нахо-

дящихся

 

подъ

 

могущественнымъ

 

скипетромъ

 

Его.

 

Аминь.

Священникъ

 

Алексѣй

 

Величковскгй.
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Красота

 

природы

 

съ

 

пастырской

 

точки

 

зрѣнія.

(Нродолженіе).

Едва

 

ли

 

можно

 

оспаривать

 

то,

 

что

 

созорцаніе

 

природы,

 

идущее

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

религіознымъ

 

сознаніемъ,

 

или

 

проясняемое

 

и

окрыляемое

 

идеей

 

о

 

Богѣ,

 

имѣетъ

 

громадное

 

преимущество

 

предъ

такъ

 

называемымъ

 

матеріализмомъ

 

и

 

возвышается

 

надъ

 

нимъ,

какъ

 

небо

 

надъ

 

землей.

 

Оно

 

освѣжаетъ

 

и

 

облагораживаетъ

 

нашъ

умъ,

 

укрѣпляетъ

 

волю

 

въ

 

добрѣ

 

и

 

возносить

 

вашу

 

душу

 

къ

 

тому

истинному

 

величію,

 

къ

 

которому

 

она

 

призвана

 

ея

 

всеблагимъ

Творцемъ.

 

Но

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

это,

 

такъ

 

сказать,

 

внут-

реннее

 

общеніе

 

съ

 

природой

 

не

 

должно

 

быть

 

отолгдествляемо

 

съ

религгей,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

думаютъ,

 

говоря,

 

что

 

религія

 

заклю-

чается

 

въ

 

непосредственном 1*,

 

эстетическомъ

 

познаніи

 

природы

 

и

въ

 

эстетической

 

истинѣ.

 

„Кто

 

приносить

 

чистую

 

жертву

 

Богу

на

 

нерукотворенномъ

 

алтарѣ

 

природы,

 

говорятъ

 

защитники

 

этой

эстетической

 

религіи,

 

тотъ

 

не

 

имѣетъ

 

никакой

 

нужды

 

ни

 

въ

 

руко-

творснпыхъ

 

храмахъ

 

и

 

алтаряхъ,

 

ни

 

въ

 

религіозныхъ

 

и

 

молит-

венныхъ

 

собраніяхъ,

 

ни

 

въ

 

іерархіи."

 

Не

 

думайте

 

однакожъ,

что

 

эта

 

релпгія

 

есть

 

пантеизмъ.

 

Нѣтъ,

 

это — религія,

 

которую

могутъ

 

искать

 

и

 

не

 

находить

 

и

 

сами

 

защитники

 

пантеизма,

 

потому

что

 

они

 

не

 

хотятъ

 

понять

 

того

 

различія,

 

какое

 

существуетъ

 

между

теоретическимъ

 

и

 

эстетическимъ

 

познаніемъ

 

природы.

 

„Храмъ

этой

 

рѳлигіи

 

есть

 

нерукотворенный

 

храмъ

 

природы,

 

ея

 

алтарь-

алтарь

 

природы,

 

ея

 

культъ

 

есть

 

культъ

 

эстетическихъ

 

идей."

Для

 

поясненія

 

скаяаннаго

 

приведемъ

 

нѣсколько

 

примѣровъ.

Индіецъ,

 

заслышавъ

 

издали

 

шумъ

 

Ніагарскаго

 

водопада,

 

со

страхомъ

 

приближается

 

къ

 

этому

 

чуду

 

природы

 

и,

 

потрясаемый

картиною

 

величествепнаго

 

зрѣлиша,

 

которое

 

открывается

 

ого

 

взору

и

 

слуху,

 

въ

 

благоговѣніи

 

останавливается

 

предъ

 

нимъ,

 

опускается

на

 

колѣна

 

и

 

горячо

 

молится

 

великому

 

Духу. — Вотъ

 

сынъ

 

дале-

ка

 

го

 

сѣвора,

 

мрачный

 

лопарь,

 

стоить

 

въ

 

нѣмомъ

 

изумленіи

 

продъ

чуднымъ

 

зрѣлищемъ

 

полярнаго

 

сіянія.

   

Его

 

томный

 

взоръ

 

непод-
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вижно

 

прикованъ

 

къ

 

этому

 

огненному

 

небу,

 

объятому

 

таянствеи-

нымъ

 

пожаромъ.

 

Онъ

 

видптъ,

 

какъ

 

разноцвѣтяые

 

лучи

 

этого

великолѣпнаго

 

фейерверка

 

то

 

изгибаются,

 

словно

 

колеблемые

 

вѣт-

ромъ,

 

то

 

выпрямляются,

 

достигая

 

до

 

самаго

 

зенита,

 

то

 

распу-

скаются,

 

подобно

 

исполинскому

 

цвѣтку,

 

то

 

снова

 

складываются

въ

 

огромный

 

снопъ.

 

Онъ

 

видитъ,

 

какъ

 

волнуется

 

это

 

огненное

море,

 

какъ

 

оно

 

разверзается

 

по

 

мѣстамъ,

 

обнажая

 

уходящую

 

въ

глубь

 

бездну,

 

и

 

какъ

 

изъ

 

этой

 

бездны

 

вылетаютъ

 

вдругъ

 

гигант-

саіо

 

столбы

 

всевозможиыхъ

 

цвѣтовъ.

 

Съ

 

затаеннымъ

 

дыханіемъ,

среди

 

ночнаго

 

безмолвія,

 

слѣдитъ

 

онъ

 

за

 

этою

 

восхитительною

игрою

 

природы.

 

Онъ

 

видитъ

 

на

 

яву

 

то,

 

чѣмъ

 

грезить

 

природа,

погруженная

 

въ

 

глубокій

 

и

 

сладкій

 

сонъ....

 

И

 

душа

 

дикаря,

угрюмая

 

и

 

печальная,

 

какъ

 

сама

 

тундра,

 

его

 

окружающая,

 

согрѣ-

вается

 

въ

 

эти

 

мипуты

 

лучами

 

божественной

 

любви.

 

Онъ

 

чув-

ству

 

етъ,

 

какъ

 

эта

 

любовь

 

зашевелилась

 

въ

 

его

 

душѣ

 

и

 

напол-

нила

 

ее

 

отрадою.

 

Онъ

 

чувствуетъ

 

неодолимую

 

потребность

 

всту-

пить

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

высочайшимъ

 

Существомъ,

 

Виновникомъ

 

столь

величествсннаго

 

явленія,

 

и

 

онъ

 

входить

 

въ

 

это

 

общеніе

 

съ

 

Нимъ,

онъ

 

молится

 

Ему...,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

безъ

 

словъ,

 

но

 

все-же

 

молится.

 

—

Перенесемся

 

еще

 

своею

 

мыслію

 

съ

 

холоднаго

 

сѣвера

 

на

 

теплый

югъ.

 

О

 

какъ

 

прекрасна

 

эта

 

южная

 

природа

 

съ

 

ея

 

вѣчио

 

лазуре-

вымъ

 

небомъ,

 

теплымъ

 

и

 

прозрачнымъ

 

воздухомъ,

 

съ

 

зеркальною

поворхностію

 

моря!

 

Сколько

 

чистыхъ

 

радостей

 

и

 

высокихъ

 

удо-

вольствій

 

можетъ

 

доставить

 

человѣку

 

эта

 

южная

 

природа!....

 

Но

вотъ

 

и

 

самъ

 

чоловѣкъ,

 

счастливый

 

обитатель

 

благословеннаго

юга.

 

Этотъ

 

человѣкъ — не

 

отвлеченный

 

мыслитель,

 

не

 

хитроумный

философъ

 

и

 

не

 

мудрствующій

 

богословъ.

 

Это

 

даже

 

не

 

просвѣщен-

ный

 

въ

 

обыкновепномъ

 

значеніи

 

этого

 

слова

 

человѣкъ,

 

а

 

скром-

ный,

 

наивный

 

и

 

малоразвитый

 

пахарь.

 

Онъ

 

сидитъ

 

на

 

иорогѣ

своей

 

убогой

 

хижины,

 

отдыхая

 

послѣ.

 

дневного

 

труда.

 

Предъ

нимъ

 

на

 

горизонтѣ

 

возвышается

 

дымящійся

 

Везувій.

 

До

 

слуха

его

 

доносится

 

глухой

 

ревъ

 

таинственныхъ

 

подземныхъ

 

силъ,

 

выры-

вающейся

   

и?ъ

 

кратера

 

вулкана.

   

Онъ

 

видитъ,

   

какъ

 

клубы

 

пара
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еъ

 

могучимъ

 

гуломъ

 

вылетаютъ

 

изъ

 

жерла

 

грознаго

 

исполина

 

и

какъ

 

въ

 

этихъ

 

облакахъ

 

паровъ

 

отражается

 

огненно-жидкая

 

лава.

Онъ

 

видитъ,

 

какъ

 

эта

 

лава,

 

подобно

 

чудовищнымъ

 

змѣямъ,

 

шипя

и

 

извиваясь,

 

течотъ

 

по

 

склону

 

горы

 

и

 

какъ

 

эти

 

огненные

 

потоки

золотятъ

 

вершину

 

великана.

 

Онъ

 

видитъ,

 

однимъ

 

словомъ,

 

извѳр-

женіе

 

огнедышащей

 

горы

 

во

 

всей

 

его

 

чудной

 

и

 

неописуемой

 

красѣ.

Величественное

 

и

 

грозное

 

явленіе

 

природы

 

дѣйствуетъ

 

на

 

его

душу.

 

Онъ

 

чувствуетъ,

 

что

 

Богъ

 

близокъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

эту

 

минуту,

и

 

онъ

 

молится

 

Ему.

Очевидно,

 

говорятъ

 

заступники

 

эстетической

 

рѳлигіи,

 

что

 

во

всѣхъ

 

этихъ

 

примѣрахъ

 

мы

 

встрѣчаѳмся

 

съ

 

моли і вою,

 

которая

возгорается

 

вь

 

душѣ

 

человѣка

 

на

 

просторномъ

 

лонѣ

 

природы,

 

т.

е.,

 

подъ

 

живымъ

 

воздѣйствіемъ

 

прекрасныхъ

 

явленій

 

этой

 

самой

природы,

 

а

 

не

 

подъ

 

вліяніелъ

 

блеска

 

церковяаго

 

богослужепія,

иконописи,

 

пѣнія

 

и

 

проповѣди.

 

На

 

это

 

именно

 

послѣдпее

 

обстоя-

тельство

 

и

 

ссылаются

 

защитники

 

религіи.

 

Едва

 

ли

 

вы

 

будете

 

оспа-

ривать

 

то,

 

говорятъ

 

они

 

намъ,

 

что

 

молитва

 

дикаря

 

по

 

силѣ

 

рели-

гіознаго

 

чувства

 

и

 

пламенности

 

нисколько

 

не

 

уступить

 

молитвѣ

христианина,

 

который

 

молится

 

у

 

подяожія

 

цѳрковнаго

 

алтаря.

 

Если

же

 

вы

 

возразите

 

намъ,

 

что

 

между

 

ролигіознымъ

 

развитіемъ

 

дика-

ря

 

и

 

просвѣщеннаго

 

хриетіанина

 

лежитъ

 

цѣлая

 

пропасть,

 

которая

не

 

можетъ

 

позволить

 

намъ

 

молитву

 

одного

 

приравнять

 

къ

 

мо-

литвѣ

 

другаго,

 

то

 

мы

 

на

 

это

 

отвѣтимъ

 

вамъ,

 

что

 

вы

 

совершенно

напрасно

 

поднимаете

 

здѣсь

 

вопросъ

 

о

 

богословскихъ

 

понятіяхъ:

дикарь

 

у

 

водопада

 

молится

 

Тому

 

же

 

единому,

 

высочайшему

 

Су-

ществу,

 

Которому

 

молимся

 

и

 

мы.

 

И

 

для

 

насъ

 

это

 

Существо

 

также

непостижимо,

 

Какъ

 

и

 

для

 

вего".

Защитники

 

эстетической

 

религіи

 

идутъ

 

еще

 

дальше

 

и

 

попре-

каютъ

 

христіанство

 

въ

 

томъ,

 

что

 

будто

 

оно

 

стоить

 

въ

 

враждеб-
номъ

 

отношеніи

 

къ

 

красотѣ

 

природы.

 

Вся

 

бѣда,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

заключается

 

здѣсь

 

въ

 

той

 

догматической

 

формѣ,

 

въ

 

какую

 

облек-

лась

 

христіанская

 

религія

 

во

 

всѣхъ

 

вѣроисповѣданіяхъ.

 

Суть

обвиненія

 

сводится

 

къ

 

слѣдующимъ

 

положеніямъ:
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„Книга

 

природы

 

нѳ

 

гоноритъ

 

намъ

 

ничего

 

о

 

томъ,

 

о

 

чемъ

говоритъ

 

догматическое

 

христианство.

 

Живая

 

книга

 

природы

 

не

говоритъ

 

намъ

 

о

 

Сынѣ

 

Божіемъ,

 

о

 

пресвятой

 

Дѣвѣ

 

Маріи,

 

о

 

сонмѣ

святыхъ.

 

Природа

 

бесѣдуетъ

 

еъ

 

нами

 

на

 

совершенно

 

иномъ

 

языкѣ,

который

 

для

 

ея

 

слушателей

 

безконечно

 

выше

 

догмата.

 

Она

 

вѣ-

щаетъ

 

намъ

 

только

 

о

 

любвеобильномъ

 

Отцѣ,

 

Который

 

поддержи-

ваетъ

 

и

 

сохраняотъ

 

жизнь

 

всѣхъ

 

созданныхъ

 

Ииъ

 

тварей.

 

Она

внушаетъ

 

намъ

 

затѣмъ

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

мы — странники

 

и

 

при-

шельцы

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ,

 

что

 

мы— граждане

 

инаго

 

лучшаго

 

міра

любви

 

и

 

совершенства,

 

что

 

это

 

будущее

 

блаженное

 

состояніе

 

дости-

жимо

 

для

 

насъ

 

только

 

под/ь

 

тѣмъ

 

условіемъ,

 

если

 

мы

 

будемъ

здѣсь

 

вести

 

борьбу

 

со

 

своими

 

страстями,

 

возвышаться

 

надъ

 

преходя-

щими

 

явленіями,

 

давать

 

свободу

 

духу

 

и

 

господствовать

 

надъ

плотію.

 

Природа

 

такимъ

 

образомъ

 

вселяетъ

 

въ

 

насъ

 

тоску

 

но

нашей

 

истинной

 

родинѣ,

 

къ

 

обитателямъ

 

которой

 

мы

 

будемъ

 

при-

надлежать

 

тогда,

 

когда

 

сбросимъ

 

съ

 

себя

 

нашу

 

тѣлесную

 

оболоч-

ку.

 

Но

 

ничего

 

не

 

говоритъ

 

намъ

 

природа

 

изъ

 

того,

 

о

 

чемъ

 

пере-

даетъ

 

библія.

 

Нерукотворенная

 

книга

 

природы

 

вѣщаетъ

 

намъ

только

 

о

 

божественноиъ,

 

а

 

ве

 

о

 

человѣческихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

пред-

разсудкахъ

 

и

 

догматахъ.

 

Человѣческій

 

элементъ

 

въ

 

религіи

 

есть

достояніе

 

исторіи,

 

а

 

не

 

религіи".

Продолжая

 

развивать

 

свои

 

мысли

 

далѣе,

 

по

 

разъ

 

принятому

направленію,

 

мечтательные

 

послѣдователи

 

эстетической

 

религіи

видятъ

 

себя

 

конечно

 

въ

 

отдаленномъ

 

будущемъ

 

новыми

 

реформа-

торами

 

христіанства,

 

объединяющими

 

всѣ

 

христіанскія

 

вѣроксповѣ-

данія

 

на

 

почвѣ

 

строгаго

 

монотеизма,

 

т.

 

е.,

 

на

 

почвѣ

 

ролигіи

природы.

Я ...И

 

если

 

когда

 

либо,

 

говорятъ

 

они,

 

человѣчество

 

научится

 

по-

нимать

 

высокій

 

и

 

святой

 

языкъ

 

природы,

 

то

 

ближайшимъ

 

и

 

не-

избѣжнымъ

 

слѣдствіемъ

 

этого

 

пониманія

 

будотъ

 

то,

 

что

 

всѣ

 

хри-

стіанскія

 

исповѣДанія

 

и

 

всѣ

 

религіи

 

сольются

 

въ

 

одну

 

солидар-

ную

 

вѣру

 

чистаго

 

монотеизма,

   

въ

 

единую

 

вѣру

 

въ

 

Бога

  

любви,
з
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проникающаго

 

весь

 

міръ.

 

И

 

эта

 

вѣра

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

 

возбуж-

дать

 

и

 

поддерживать

 

во

 

всемъ

 

человѣчествѣ

 

взаимную

 

братскую

любовь

 

и

 

терпѣніе!...

 

Три

 

вѣчныя

 

истины

 

заложены

 

Богомъ

 

въ

сердцѣ

 

всякаго

 

человѣка,

 

какъ

 

философія

 

безсознательнаго:

 

Богъ,

безсмертіе

 

и

 

свобода.

 

Но

 

съ

 

тсченіемъ

 

времени,

 

т.

 

е.,

 

по

 

мѣрѣ

развитія

 

нашихъ

 

душовныхъ

 

силъ

 

эти

 

истины

 

должны

 

всильшать

на

 

поверхность

 

нашего

 

сознанія,

 

чему

 

можетъ

 

особенно

 

содѣйство-

вать

 

образованіе.

 

Мало

 

помалу

 

человѣкъ,

 

иривыкшій

 

сознательно

относиться

 

ко

 

всему

 

окружающему

 

его,

 

не

 

дѣлая

 

логическихъ

скачковъ,

 

долженъ

 

неизбѣжно

 

придти

 

къ

 

тому

 

убѣжденію,

 

что

есть

 

высочайшее

 

Существо — Богъ, -Виновникъ

 

и

 

Зиждитель

 

міра,

что

 

наша

 

душа

 

безсмертна

 

и

 

свободна,

 

т.

 

е.,

 

что

 

ей

 

свойственно

стремленіе

 

освободиться

 

отъ

 

оковъ

 

чувственности"

  

х ).

Таковы

 

конечные

 

и

 

крайніе

 

выводы

 

людей,

 

зашедшихъ

 

въ

 

своей

философіи

 

природы,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

слишкомъ

 

далеко.

 

Хотя

 

путь,

приведшіи

 

ихъ

 

сюда,

 

есть

 

путь

 

эстетическаго

 

созерцанія

 

красотъ

природы,

 

но

 

въ

 

результатѣ

 

его

 

получились,

 

однакожъ,

 

совсѣмъ

не

 

эстетическіе

 

выводы:

 

полное

 

отрицаніе

 

не

 

только

 

христіанства,

но

 

даже

 

откровенной

 

религіи

 

вообще

 

съ

 

ея

 

догматами

 

и

 

источни-

ками

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія,

 

т.

 

е.

 

священнымъ

 

Писаніемъ

 

и

священнымъ

 

Преданіемъ. —И

 

какъ

 

превратно

 

понимается

 

здѣсь

идея

 

религіи!

 

Въ

 

чемъ

 

задача

 

религіи?

 

Задача

 

религіи

 

заключа-

ется

 

вовсе

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

содѣйствовать

 

эстетическому

 

разви-

тию

 

человѣка.

 

Научить

 

человѣка

 

подмѣтить

 

прекрасное

 

въ

 

при-

7>одѣ

 

и

 

въ

 

произведеніяхъ

 

искусства

 

и

 

наслаждаться

 

этимъ

 

пре-

краснымъ

 

не

 

входитъ

 

въ

 

идею

 

рѳлигіи.

 

Задача

 

религіи

 

несравнен-

но

 

выше

 

и

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

споспѣшествовать

 

нравствен-

ному

 

возрожденію

 

и

 

вѣчному

 

спасенію

 

человѣчоства

 

путемъ

 

довлѣю-

щаго

 

раскрытія

 

ему

 

вѣчныхъ

 

истинъ

 

о

 

Богѣ,

 

мірѣ

 

и

 

человѣкѣ,

о

 

высокомъ

 

достоинствѣ

 

его

 

Богоподобной

 

природы

 

и

 

о

 

предна-

значеніи

 

его

 

къ

 

вѣчной

 

жизни

 

въ

 

блаженномъ

 

союзѣ

 

съ

 

Богоиъ.

')

 

Natur

 

und

 

Offenbaruuq.
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Такимъ

 

образомъ

 

не

 

красота,

 

а

 

истина

 

и

 

спасете

 

составляюсь

задачу

 

религіи,

 

и

 

эту

 

задачу

 

въ

 

совсршеиствѣ

 

выполняотъ

 

имен-

но

 

христіанская

 

религія.

 

Догматы

 

этой

 

религіи

 

суть

 

вѣчныя

 

бо-

жественныя

 

истины,

 

а

 

не

 

бредни

 

человѣческой

 

фантазіи.

 

Лучезар-

ный

 

свѣтильникъ

 

христіанства

 

проливаетъ

 

намъ

 

свой

 

свѣтъ

 

въ

такую

 

область,

 

которая

 

навсегда

 

осталась

 

бы

 

для

 

насъ

 

покрытою

нракомъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

въ

 

даняомъ

 

случаѣ

 

руководилась

 

одною

книгою

 

природы.

 

И

 

нужно

 

быть

 

слишкомъ

 

близорукимъ

 

и

 

даже

пряло

 

слѣпымъ,

 

чтобы

 

не'

 

усмотрѣть

 

того,

 

что

 

имев

 

во

 

одному

христіанству

 

мы

 

обязаны

 

іакими

 

великими

 

и

 

основными

 

истинами

вѣры,

 

каковы

 

истины

 

о

 

Богѣ

 

и

 

безсмертіи

 

души

 

человѣческой,

ибо

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

относительно

 

этихъ

 

вѣчныхъ

 

истинъ

 

царитъ

заблужденіе

 

и

 

сомнѣніе

 

вездѣ,

 

куда

 

не

 

проникалъ

 

благотворный

лучъ

 

христіанства.

 

И

 

развѣ

 

въ

 

наше

 

просвѣщенное

 

время

 

между

самими

 

христіанами

 

нѣтъ

 

людей,

 

которые

 

сомнѣваются

 

или

 

прямо

отрицаютъ

 

эти

 

истины

 

только

 

потому,

 

что

 

они

 

ищутъ

 

отвѣта

 

на

волнующіе

 

ихъ

 

великіе

 

вопросы

 

бытія

 

и

 

жизни

 

не

 

въ

 

христиан-

стве,

 

а

 

въ

 

совершенно

 

иныхъ

 

сферахъі!

Мало

 

того:

 

христіанство

 

не

 

только

 

принесло

 

въ

 

нашъ

 

грѣшный

міръ

 

спасеніе

 

и

 

истину,

 

но

 

оно

 

научило

 

человѣчество

 

правильно

понимать

 

и

 

цѣнить

 

красоту

 

природы,

 

ибо

 

только

 

одно

 

христіан-

ство

 

пролило

 

намъ

 

истинный

 

свѣтъ

 

на

 

видимую

 

природу,

 

оно

одно

 

раскрыло

 

намъ

 

глаза

 

на

 

то

 

действительное

 

отношеніе,

 

въ

какомъ

 

стоить

 

вселенная

 

къ

 

своему

 

Творцу.

 

И

 

мы

 

действительно

видимъ,

 

что

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

люди

 

въ

 

рѣшеніи

 

даннаго

 

вопроса,

 

т.

 

е.,

вопроса

 

объ

 

отношеніи

 

видимой

 

конечной

 

природы

 

къ

 

оя

 

невиди-

мой

 

и

 

безконечной

 

Первоосновѣ

 

полагались

 

и

 

полагаются

 

на

собственный

 

разумъ,

 

или

 

руководятся

 

однимъ

 

естественнымъ

откровоніѳмъ,

 

царитъ

 

или

 

совершенный

 

мракъ,

 

или

 

заблуждоніе,

или

 

полная

 

путаница

 

понятій.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

истинное

 

наслаж-

дение

 

красотою

 

природы

 

возможно

 

только

 

подъ

 

условіемъ

 

правиль-

ная

 

пониманія

 

этого

 

отношенія.

 

Чувство

 

наслажденія

 

природою,

покоющееся

 

на

 

грубонъ

 

заблужденіи

 

или

 

на

 

помраченныхъ

 

пред-
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ставленіяхъ,

 

должно

 

быть

 

скорѣе

 

отнесено

 

къ

 

области

 

и.ыюзій,

а

 

не

 

эстетическихъ

 

удовольствій.

 

И

 

только

 

одно

 

ослѣплоніо

 

и

непомѣрноеувлеченіѳ

 

образами

 

поэтическаго

 

вымысла

 

могли

 

побудить

Шиллера

 

высказать

 

болѣо

 

чѣмъ

 

странное

 

сожалѣніе

 

о

 

томъ,

 

что

мы— просвѣщенные

 

сыны

 

христианства

 

и

 

новѣйшей

 

культуры—

не

 

можемъ

 

уже

 

вѣрить

 

въ

 

лѣсныхъ

 

нимфъ,

 

найядъ,

 

дріадъ

 

и

т.

 

п.

 

мифическія

 

существа,

 

которыми

 

грезило

 

языческое

 

вообра-

женіе

 

нашихъ

 

предковъ.

 

Для

 

человѣка —христіанина

 

природа

сделалась

 

нравственно

 

болѣе

 

прекрасною,

 

чѣмъ

 

какою

 

она

 

казалась

ого

 

предку —язычнику,

 

ибо

 

христіанинъ

 

въ

 

конечномъ

 

организзіѣ

природы

 

усматривав

 

гъ

 

отображеніе

 

безконечнаго

 

Существа

 

Божія,

земная

 

красота

 

природы

 

говоритъ

 

ему

 

о

 

небесной

 

красотѣ

 

ея

Первообраза,

 

ея

 

преходящая

 

слава

 

и

 

блескъ

 

вѣщаютъ

 

ему

 

о

немерцающемъ

 

сіяніи

 

славы

 

Божіей.

 

Созерцая

 

красоту

 

вселенной,

христіанинъ

 

возводить

 

свой

 

умъ

 

и

 

сердце

 

отъ

 

земли

 

къ

 

небу,

отъ

 

прекраспыхъ

 

созданій

 

Божіихъ

 

къ

 

безконечно

 

болѣе

 

прекрас-

ному

 

и

 

дивному

 

Творцу

 

ихъ,

 

Отцу

 

щедротъ

 

и

 

Богу

 

всякихъ

 

утѣхъ

и

 

въ

 

этомъ

 

горнемъ

 

нареніи

 

душа

 

его

 

наслаждается

 

такимъ

 

блажен-

ствомъ,

 

о

 

которомъ

 

ни

 

одному

 

язычнику

 

и

 

во

 

снѣ

 

не

 

грезилось.

Поэтому-то

 

лучшее

 

поэтическое

 

описаніе

 

природы,

 

какое

 

мы

находимъ

 

въ

 

классическихъ

 

произведеніяхъ

 

до

 

христианской,

 

или

античной

 

литературы,

 

носомнѣнно

 

достигшей

 

весьма

 

высокаго

развитія,

 

можно

 

только

 

сравнивать,

 

но

 

никоимъ

 

образомъ

 

не

ставить

 

въ

 

параллель

 

съ

 

тѣми

 

восхитительно

 

прекрасными

 

кар-

тинами

 

природы,

 

какія

 

попадаются

 

на

 

страницахъ

 

великихъ

твореній

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

Іоанна

 

Златоуста

 

и

 

другихъ

древнихъ

 

христіанскихъ

 

писателей.

 

Точво

 

также

 

необыкновенно

трогательны

 

сцены

 

изъ

 

жизни

 

христіанскихъ

 

пустынниковъ

 

и

отшѳльниковъ,

 

раздѣлявшихъ

 

свое

 

одиночество

 

съ

 

окружавшияъ

ихъ

 

животнымъ

 

царствомъ

 

и

 

жившихъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

полномъ

 

и

тѣснѣйгаемъ

 

содружестве.

 

Робкіо

 

олени,

 

преследуемые

 

охотниками

и

 

дикими

 

зверями

 

пустыни,

 

собираются

 

стадами

 

у

 

келлій

 

этихъ

людей

   

Божіпхъ

 

и

 

кроткимъ

    

улоляющимъ

    

взоромъ

   

просятъ

 

У
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яихъ

   

защиты

 

и

 

убежища

 

отъ

 

своихъ

    

враговъ.

    

Какъ

    

бы

 

въ

благодарность

    

за

 

это

 

покровительство

    

от?,

  

эти

    

вольныя

 

дѣти

пустыни,

    

которыхъ

 

до

 

сихъ

    

поръ

 

не

    

касалась

 

ни

 

одна

   

рука

человека,

 

не

 

обуздывала

 

ни

 

одна

 

жадная

 

къ

 

обогащенію

 

и

 

власто-

любие

 

воля

 

его,

 

охотно

 

повинуются

 

свопмъ

 

вовымъ

 

владыкамъ

 

и

предлагаюсь

    

имъ

 

въ

   

пищу

  

свое

 

молоко,

 

какъ

 

лучшій

 

даръ

 

въ

негостепріимной

    

пустынѣ.

    

Пугливыя

    

птицы

   

со

 

всехъ

 

сторонъ

слетаются

 

къ

 

нимъ

 

на

 

ихъ

 

зовъ

 

п

 

съ

 

совершенною

 

доверчивостью

садятся

 

на

 

ихъ

 

колена

 

и

 

плечи,

   

какъ

 

бы

 

желая

 

облегчить

 

имъ

тяготу

 

уединенія

 

и

 

пустыннаго

   

безмолвія.

 

Даже

 

самые

 

страшные

и

 

дикіе

   

зверы

    

пустыни,

    

каковы:

   

львы

 

и

   

тигры,

 

одинъ

 

ревъ

.которыхъ

   

приводить

   

въ

  

ужасъ

 

и

 

оцепененіе

 

всехъ

 

животныхъ,

при

 

встрече

 

съ

 

этими

 

благодатными

 

людьми

 

становятся

 

смирными

л

 

невинными,

 

какъ

 

агнцы;

    

потрясающій

 

окрестности

 

ревъ

 

пере-

меняюсь

   

на

 

покойное

 

и

 

кроткое

 

ворчаніе,

   

ложатся

 

у

 

ихъ

 

ногъ,

лижутъ

 

имъ

    

руки,

    

вместо

 

неутолимой

 

кровожадности

 

пріобрѣ-

таютъ

 

полное

 

незлобіе.

 

Какое

 

трогательное

 

зрелищо!....

 

Мы

 

видимъ,

что

 

въ

 

этихъ

 

несравненныхъ

   

жизнеописаніяхъ

 

со

 

всеми

 

подроб-

ностями

    

воспроизводится

    

предъ

   

нами

 

картина

 

того

 

идеальнаго

состоянія

    

неиспорченной

 

грехомъ

 

природы

 

человека,

 

какою

 

онъ

обладалъ

 

въ

 

раю,

 

того

 

идеальнаго

 

отношенія

 

между

 

чсловекомъ

 

и

природою,

    

какое

 

имелось

 

въ

 

виду

  

міротворческою

 

премудростію

Вожіей.

 

И

 

если

 

даже

 

гордость

 

и

 

невѣріе

 

заставить

 

насъ

 

признать

все

 

эти

 

обворожительный

    

картины

 

природы

 

плодомъ

 

религіозно-

настроеннаго

 

воображенія

 

и

 

экзальтированнаго

 

чувства,

 

а

 

не

 

дей-

ствительными

    

фактами,

 

то

 

все

 

же

 

и

 

эти

   

поэтическія

   

прикрасы

съ

 

неотразимою

 

убедительностію

 

говорятъ

 

намъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

творцы

ихъ

 

питали

 

глубокую

 

симпатію

   

къ

  

природе

 

и

 

были

  

въ

 

высшей

степени

  

воспріимчивыми

 

и

 

чуткими

   

къ

 

художественной

 

красоте,

разлитой

 

въ

 

ней.

Правда,

 

что

 

въ

 

христіанскомъ

 

міросозерцаніи

 

религіозный

 

эле-

ментъ

 

явственно

 

преобладаетъ

 

надъ

 

эстетнческимъ

 

и

 

именно

 

потому,

что

 

въ

 

основе

 

христіанства

 

лежитъ

 

сбъективная

 

истина.

 

Но,

 

во
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порвыхъ,

 

это

 

преобладаніе

 

нисколько

 

не

 

идеѵь

 

въ

 

ущербъ

 

развит

эстетичоскаго

 

чувства,

 

ибо

 

эстетическое

 

наслажденіе

 

отнюдь

 

ничего

не

 

теряетъ,

 

а,

 

напротивъ,

 

много

 

выигриваеть

 

въ

 

своей

 

силе

 

и

ясности,

 

когда

 

оно

 

сопровождается

 

отчетливымъ

 

представленіемъ

религіозной

 

идеи,

 

или

 

крепкою

 

верою

 

въ

 

Личнаго

 

Бога,

 

Творца

и

 

Промыслителя

 

міра.

 

Во

 

вторыхъ,

 

это

 

лреобладаніе

 

религіознаго

элемента

 

надъ

 

эстетическимъ

 

въ

 

христианстве

 

есть

 

только

 

кажуще-

еся,

 

ибо

 

христіанство

 

даетъ

 

намъ

 

одно

 

гармоническое

 

міросозер-

цаніѳ,

 

исполненное

 

возвышеннейшихъ

 

мыслей

 

и

 

чувствованій,

 

и

трудно

 

сказать,

 

где

 

въ

 

этомъ

 

міросозерцаніи

 

кончается

 

область

ролигіознаго

 

чувства

 

и

 

начинается

 

область

 

эстетики,

 

и

 

наоборотъ.

И

 

иначе

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Идея

 

о

 

Боге

 

такъ

 

глубоко

 

коренится

въ

 

природе

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

что

 

даже

 

те

 

люди,

 

которые

 

въ

своей

 

жизни

 

руководятся

 

одною

 

естественной

 

религіей,

 

на

 

красоту

мірозданія

 

почти

 

всегда

 

смотрятъ

 

сквозь

 

призму

 

этой

 

идеи.

 

Она,

какъ

 

тень

 

или

 

призракъ,

 

сопровождаетъ

 

ихъ

 

повсюду

 

въ

 

силу

той

 

тбсной

 

связи,

 

которая

 

существуеть

 

между

 

моральными

 

силами

и-

 

основными

 

религіозными

 

понятіями

 

нашего

 

духа,

 

и

 

если

 

мы

только

 

сознательно

 

отнесемся

 

къ

 

этой

 

идее,

 

то

 

она

 

непременно

распадется

 

при

 

свете

 

пашего

 

сознанія

 

на

 

три

 

основныхъ

 

религі-

озныхъ

 

идеи:

 

идею

 

Бога,

 

идею

 

безсмертія

 

и

 

идею

 

свободы.

 

Огра-

ниченный

 

и

 

греховный

 

человекъ

 

въ

 

минуты

 

святаго

 

религіознаго

одушевленія

 

какъ

 

бы

 

забываетъ

 

о

 

своей

 

ограниченности

 

и

 

гре-

ховности

 

и

 

въ

 

чувстве

 

благоговенія

 

и

 

смиренія

 

возносится

 

своимъ

духомъ

 

къ

 

Высочайшему

 

Существу.

 

Въ

 

эти

 

святыя

 

минуты

 

тяготы

земной

 

жизни

 

для

 

него

 

облегчаются,

 

ибо

 

онъ

 

съ

 

упованіомъ

 

взв-

раетъ

 

на

 

свое

 

вѣчное

 

назначеніѳ.

 

Поэтому

 

то

 

язычники

 

въглазахъ

Апостола

 

Павла

 

и

 

остались

 

безответными

 

продъ

 

Богомъ,

 

зане

разумное

 

Божіе

 

явѣ

 

есть

 

въ

 

нихъ;

 

Богъ

 

бо

 

явилъ

 

есть

 

имъ.

Невидимая

 

бо

 

Ею

 

отъ

 

созданья

 

міра

 

творенми

 

помышляем^

видима

 

суть,

 

и

 

присносугцная

 

сила

 

Ею

 

и

 

Божесиво.

 

*).

] )

 

Рим.

  

1,
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И

 

если

 

все

 

сказанное

 

приложимо

 

къ

 

человеку

 

естественному,

ю

 

что

 

сказать

 

о

 

христіанине,

 

просвещенномъ

 

ученіемъ

 

Христа,

искупленнояъ

 

драгоценною

 

кровію

 

Его

 

и

 

облагодатствованномъ

 

вели-

кими

 

дарами

 

Св.

 

Духа!

 

Созерцая

 

видимую

 

природу,

 

онъ

 

духов-

яымъ

 

окомъ

 

зритъ

 

Божество,

 

но

 

уже

 

не

 

какъ

 

призракъ

 

съ

 

неяс-

ными

 

очертаніями,

 

а

 

какъ

 

премудраго

 

и

 

всоблагаго

 

Творца,

 

Про-

лыслитоля

 

міра,

 

Источника

 

жизни

 

и

 

бѳзсмертія,

(Онончаніе

 

слѣдуетъ).

О

 

такъ

 

называемомъ

 

„печатаніи'-

 

покойниковъ.

Чинъ

 

погребенія

 

усопшихъ

 

заканчивается,

 

какъ

 

известно,

 

обря-

домъ

 

крестообразнаго

 

метанія

 

земги

 

на

 

опущенный

 

въ

 

могилу

 

гробъ,

при

 

чемъ

 

совершающій

 

погребеніе

 

архіерей

 

или

 

іерей

 

произноситъ

слона:

 

„ Господня

 

земля,

 

и

 

исполненіе

 

ея,

 

вселенная

 

и

 

вси

 

живу-

щіи

 

на

 

ней"

 

(Псал.

 

23,

 

1).

 

Такъ

 

какъ

 

обрядъ

 

этотъ

 

конечный,

завершающи"}

 

собою

 

чинъ

 

погребенія,

 

то

 

онъ

 

и

 

получилъ

 

у

 

про-

стого

 

народа

 

назвавіо

 

„печатанія".

 

Мало

 

того,

 

по

 

воззренію

 

про-

стого

 

народа,

 

обрядъ

 

этотъ

 

и

 

самый

 

важный

 

во

 

всомъ

 

чине

погребенія.

 

Только

 

подъ

 

условісмъ

 

его'

 

совершенія

 

усопшіп

 

по

настоящему,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

преданъ

 

земле

 

и

 

будетъ

лежать

 

въ

 

могиле.

 

Если

 

же

 

обрядъ

 

этотъ

 

не

 

совершенъ — „покой-

никъ

 

не

 

запечатанъ",

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

лежать

 

во

 

гробе:

 

„будетъ

ходить",

 

нарушая

 

ночной

 

покой

 

всего

 

села,

 

преимущественно

 

же

покой

 

своей

 

семьи.

 

Таково

 

суеверное

 

воззрѣніе

 

простого

 

народа

на

 

конечный

 

обрядъ

 

чина

 

погребенія, —

 

обрядъ,

 

получившій

 

наз-

вало

 

„печатанія".

Право

 

совершать

 

это

 

печатаніе,

 

по

 

мненію

 

того

 

же

 

народа

принадлежите

 

исключигельно

 

священнику,

 

тогда

 

какъ

 

отпеваніе

.усоншаго,

 

проводы

 

его

 

до

 

могилы

 

можетъ,

 

по

 

нужде,

 

совершить

Діаконъ

 

и

 

даже

 

псаломщикъ.

 

Такого

 

же

 

мненія

 

относительно

права

 

діаконовъ,

 

а

 

въ

 

крайнемъ

 

случае

 

и

 

псаломщиковъ,

 

совершать
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отиеваніе

 

держатся

 

и

 

многіе

 

священники

 

(!?).

 

Практическимъ

следствіемъ

 

этого

 

бываетъ

 

то,

 

что

 

въ

 

техъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

ей-

щенникъ

 

по

 

какииъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

обстоятельствамъ

 

(напр.,

 

не-

здоровье,

 

плохая

 

погода,

 

дальность

 

разстоянія,

 

малая

 

плата

 

и

погребеніе

 

и

 

т.

 

п.)

 

считаегъ

 

для

 

себя

 

неудобнымъ

 

или

 

невозмож-

нымъ

 

совершать

 

проводы

 

и

 

отпеваніе,

 

онъ

 

поручаѳтъ

 

делать

 

это

діакону.

 

Но

 

при

 

такомъ

 

порядке

 

вещей

 

является

 

■

 

следующее

затрудненіе:

 

простой

 

народъ,

 

какъ

 

замечено

 

выше,

 

суть

 

погребе-

нія

 

полагаетъ

 

въ

 

печатаніи,

 

діаконъ

 

же

 

печатанія

 

не

 

совершаете

Этотъ

 

затруднительный

 

вопросъ

 

разрешила

 

практика

 

нашего

 

крал

еще

 

въ

 

старину

 

твмъ,

 

что

 

допустила

 

совершать

 

печатаніе

 

покой-

никовъ

 

после

 

ихъ

 

погребенія,

 

когда

 

священникъ

 

найдетъ

 

это

 

для

себя

 

удобнымъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

совершать

 

печатаніе

 

(после

 

погре-

бенія)

 

въ

 

томъ

 

виде,

 

какой

 

указанъ

 

въ

 

Требнике,

 

невозможно,

ибо

 

гробъ

 

уже

 

опущенъ

 

въ

 

могилу

 

и

 

произносить

 

слова:

 

„Гос-

подня

 

земля" — уже

 

несвоевременно,

 

то

 

вместо

 

креетообразнаго

метанія

 

земли

 

явилось

 

нечто

 

подобное

 

ему,

 

а

 

вместо

 

словъ

 

..Гос-

подня

 

земля",

 

составлена

 

была

 

особая

 

формула.

 

Такимъ

 

образомъ

создался

 

особый

 

видъ

 

обряда

 

печатанія.

 

Явился

 

онъ,

 

повторяема

въ

 

старину

 

и,

 

переходя

 

отъ

 

дедовъ

 

къ

 

внукамъ,

 

сохранился

 

въ

практике

 

кое-где

 

и

 

до

 

настоящего

 

времени.

 

Въ

 

настоящее

 

время

онъ

 

совершается

 

въ

 

техъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

усопгаій

 

проданъ

 

зомлѣ

безъ

 

іерейскаго

 

отпеканія;

 

иногда

 

же

 

его

 

совершаютъ,

 

какъ

 

допол-

нено

 

къ

 

чину

 

погребенія,

 

совершеннаго

 

самимъ

 

священникомъ.

Въ

 

чемъ

 

же

 

состоитъ

 

разсматриваемый

 

нами

 

обрядъ 1?— Суть

 

его

состоитъ

 

въ

 

следующемъ:

 

совершается

 

сначала

 

литія,

 

какая

 

обык-

новенно

 

бываетъ

 

при

 

опусканіи

 

гроба

 

въ

 

могилу,

 

потомъ

 

священ-

никъ

 

касается

 

крестообразно

 

четырехъ

 

сторонъ

 

могильной

 

насьши,

произнося

 

слова:

 

„печатается

 

гробъ

 

сей

 

(иные — „рабъ

 

сей,

 

ра^
сія")

 

до

 

будущаго

 

суда

 

и

 

всеобщаго

 

восвресояія,

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

аминь".

 

Другіе

 

произносить

 

эти

 

слова

такъ:

 

„печатается

 

гробъ

 

сей

 

по

 

день

 

страшнаго

 

суда,

 

во

 

имя

Отца,

 

аминь,

 

и

 

Сына,

 

аминь,

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

аминь,

 

ныне

 

и

 

присно,
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s

 

во

 

веки

 

вѣковъ,

 

аминь".

 

Псаломщикъ

 

при

 

этомъ

 

поетъ:

 

„Земле,

зинувши

 

пріими

 

отъ

 

тебе

 

созданное

 

рукою

 

Божіею

 

тело,

 

паки

 

къ

тебе

 

возвращающееся,

 

еже

 

по

 

образу

 

Зиждитель

 

пріятъ,

 

ты

 

же

пріими

 

сіе,

 

яко

 

свое".

Этимъ

 

и

 

оканчивается

 

обрядъ,

 

который

 

собственно

 

и

 

разумеютъ

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

говорятъ

 

о

 

„печатаніи"

 

покойниковъ.

Посмотримъ

 

теперь,

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

допущенъ

 

этотъ

 

обрядъ

 

въ

практике

 

православной

 

Церкви?

Не

 

трудно

 

подметить,

 

прежде

 

всего,

 

что

 

въ

 

основе

 

разематрн-

ваѳзіаго

 

обряда

 

лѳжитъ

 

суеверное

 

воззреніо

 

на

 

значеніе

 

„печата-

ла".

 

Конечно,

 

не

 

подлежитъ

 

ни

 

мялейщему

 

сомненію

 

то,

 

что

нынѣгапіо

 

священники,

 

допускающіѳ

 

печатаніе,

 

не

 

разделяютъ

этого

 

суевѣрія;

 

но

 

действуя,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

тонътѳмнаго

 

люда,

они

 

поддѳрживаютъ

 

въ

 

немъ

 

это

 

суевѣріе

 

и

 

темъ

 

самымъ

 

явля-

ются

 

преступниками

 

предъ

 

судомъ

 

правилъ

 

церковныхъ,

 

которыя

запрещають

 

суевѣрія

 

и

 

возлагаютъ

 

заботу

 

объ

 

ихъ

 

искорененіи

 

на

пастырей.

 

И

 

такъ,

 

уже

 

по

 

этому

 

одному

 

обрядъ

 

печатанія

 

покой-

никовъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

допускаемъ,

 

|тбмъ

 

более,

 

что

 

и

 

Треб-

ники— не

 

только

 

нынешніе,

 

но

 

и

 

старинные

 

его

 

не

 

знаютъ.

Далее,

 

допуская

 

„печатаніе",

 

священники

 

дозволяють

 

діаконамъ

совершать

 

проводы

 

покойниковъ.

 

Этимъ

 

они

 

нарушаютъ

 

то

 

общее

правило,

 

по

 

которому

 

все

 

вообще

 

христіанскія

 

требы

 

могутъ

 

быть

совершаемы

 

только

 

законно

 

рукоположеннымъ

 

священникомъ,

 

но

никакъ

 

не

 

діакономъ.

 

Последнему,

 

по

 

определенію

 

Московскаго

собора

 

1667

 

года,

 

нельзя

 

даже

 

кропить

 

въ

 

домахъ

 

св.

 

водой:

„священникъ

 

бо

 

святить

 

воду,

 

ему

 

же

 

достоитъ

 

и

 

кропити,

 

а

 

не

діакону,

 

кроме

 

нужды;

 

діаконъ

 

же

 

токмо

 

да

 

держитъ

 

сосудъ

 

со

св-

 

водою,

 

занѳ

 

слуга

 

есть".

 

Если,

 

такимъ

 

образомъ,

 

непозволи-

тельно

 

поручать

 

діаконамъ

 

крапить

 

водой,

 

предварительно

 

освящен"

ной

 

іерсемъ,

 

то

 

темъ

 

более

 

непозволительно

 

поручать

 

имъ

 

совер-

шать

 

проводы

 

покойниковъ,

 

Эти

 

проводы,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Сѵяода

*гь

 

1

 

мая

 

1747

 

года,

 

должвы

 

быть

 

совершаемы

 

непременно

 

свя-
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щенниками.

 

Въ

 

Великоросса

 

такъ

 

всегда

 

и

 

делается,

 

и

 

„печата-

ніе"

 

покойниковъ

 

тамъ

 

неизвестно.

Наконецъ,

    

допуская

   

„печатаніе"

    

покойниковъ,

   

священники

нарушаютъ

 

и

 

требованія

 

цорковнаго

 

устава.

 

Нарушеніе

 

это

 

состо-

итъ,

 

въ

 

1-хъ,

 

во

 

томъ,

 

что

 

не

 

совершается,

   

какъ

  

того

 

требуетъ

уставъ,

    

полный

    

чинъ

 

погребѳнія,

 

и

 

такимъ

   

образомъ

   

усопшій

лишается

 

техъ

 

молитвъ,

 

какими

 

Церковь

 

умилостивляетъ

 

Госиода

непосредственно

 

после

 

смерти

 

того

 

или

 

другого

 

человека,

 

а

 

срод-

ники

 

и

 

знаомыо

 

его

 

лишаются

 

того

 

утешенія

 

и

 

высолаго

 

назида-

нія,

   

какія

   

предлагаются

   

въ

   

умилительныхъ

   

молитвословіяхъ

 

и

песнопеніяхъ

 

чина

 

погребенія.

 

Во

 

2-хъ,

 

нарушеніе

   

устава

 

допу-

скается

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

при

 

печатаніи

 

произносятся

 

слова,

 

не

 

ука-

занный

 

въ

 

требникахъ

 

для

 

употребленія

 

въ

 

православной

 

Церкви.

Да

 

и

 

вообще,

 

этихъ

  

словъ,

 

сколько

   

намъ

 

известно,

   

нетъ

 

и

 

въ-

старинныхъ

  

южно-русскихъ

   

Требникахъ.

   

Въ

  

нихъ

   

есть

 

только

следующія,

 

не

 

указанный

 

въ

 

вынешнихъ

 

Требникахъ,

 

'слова,

 

кото-

рый

 

произносить

 

іерей

 

при

 

посыпаніи

   

пепломъ

  

изъ

   

кадильницы

тела

   

усопшаго:

   

„земля,

   

прахъ

 

и

 

пепелъ

 

jecn,

 

о

 

человече,

 

и

 

въ

землю

   

паки

 

по

 

повеленію

   

Божію

   

возвращаешися:

 

но

 

вечная

 

ти

память,

 

брате"

   

(Львов.

 

Треб.

 

166S

 

г.).

 

Следовательно,

  

формула:

„печатается

   

гробъ

  

сей",

 

какъ

 

и

 

самый

  

обрядъ

 

печатанія, — сом-

нительнаго

 

происхожденія

 

и

 

введена

   

произвольно,

 

что

 

безусловно

воспрещается

 

правилами

 

церковными

 

(Каре.

 

116

 

пр.).

Что

 

же

 

касается

 

тропаря:

 

„Земле

 

зинувши",

 

то

 

онъ

 

хотя

 

и

помещается

 

въ

 

старопочатныхъ

 

.

 

южно-русскихъ

 

Требникахъ

 

въ

чине

 

погребенія

 

мірскихъ

 

человекъ,

 

но

 

въ

 

яынешнихъ

 

Требни-
кахъ

 

онъ

 

не

 

указывается

 

J)

 

и

 

потому

 

петь

 

его

 

нетъ

 

никакой
надобности.

')

 

Редакція

 

Подольскихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей

 

съ

 

своей

 

стороны

 

сочла

нужнымъ

 

заыѣтить,

 

что

 

тропарь:

 

<3емле

 

зинувши»

 

указывается

 

я

 

въ

нынѣшнихъ

 

Требникахъ

 

— въ

 

чинѣ

 

погребенія

 

монаховъ

 

(см.

 

Бодын.

Треб.)

 

и

 

въ

 

чинѣ

 

погребенія

 

во

 

дни

 

Св.

 

Пасхи;

 

но

 

его

 

нѣтъ

 

въ

 

обыч-

яомъ

 

чинѣ

 

погребенія

 

мірскихъ

 

человѣкъ.
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Такимъ

 

образомъ,

 

обычай

 

печатанія

 

покойниковъ

 

послѣ

 

ихъ

яогребенія

 

есть

 

обычай

 

незаконный,

 

нарушающій

 

уставы

 

церков'

вые

 

и

 

поддерживающій

 

въ

 

средѣ

 

простого

 

народа

 

суевѣрное

 

мнѣ-

яіѳ

 

„о

 

хожденіи

 

умершихъ".

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

допускать

 

его

ае

 

слѣдуетъ.

                                                                   

Л.

 

Н.

__________

            

(Под.

 

Еп.

 

Бѣд.).

Картинки

 

изъ

 

гтрошлаго

   

Черниговской

 

духовной

  

семинаріи

{Продолжаете).

Между

 

1721-мъ

 

и

 

1786

 

г.г.

 

на

 

долю

 

Черниговской

 

семинаріи

не

 

выпало

 

счастія

 

имѣть

 

въ

 

спискѣ

 

своихъ

 

прѳфоктовъ

 

людей,

лодобныхъ

 

Антонію

 

Стаховскому.

 

Всѣ

 

префекты

 

коллегіума

 

въ

указанный

 

проыежутокъ

 

времени

 

были

 

людьми,

 

слишкомъ

 

зауряд-

ными

 

и

 

не

 

могли

 

оставить

 

по

 

себѣ

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

 

замѣтный

слѣдъ —ни

 

въ

 

литературѣ.

 

ни

 

въ

 

быту

 

коллогіума,

 

ни

 

въ

-общественной

 

жизни.

 

Изъ

 

коллегіума

 

они

 

выходили

 

обыкновенно,

за

 

немногими

 

исключеніями,

 

на

 

столь

 

же

 

скромные

 

посты

 

настоя-

телей

 

епархіадьныхъ

 

монастырей,

 

гдѣ

 

въ

 

тиши,

 

уодиненіи

 

безъ

громкой

 

извѣстности

 

проходила

 

ихъ

 

жизнь.

 

Для

 

исторіи

 

нашей

семинаріи

 

эти

 

префекты

 

оставили

 

по

 

себѣ

 

развѣ

 

только

 

голыя

имена.

Для

 

интересующихся

 

приводимъ

 

списокъ

 

всѣхъ

 

префектовъ

за

 

второй

 

періодъ

 

въ

 

порядкѣ

 

ихъ

 

преемственности.

Архимандриіъ

 

Гавріилъ,

 

Совѣтникъ

 

Св.

 

Синода

 

и

 

настоятель

йпатскаго

 

монастыря.

 

Онъ

 

носилъ

 

титулъ

 

ректора

 

и

 

префекта

Черниговскихъ

 

латинскихъ

 

школъ.

 

28

 

іюля

 

1721-го

 

г.

 

сино-

дальнымъ

 

указомъ

 

онъ

 

былъ

 

переведевъ

 

на

 

высокій

 

постъ

 

про-

тектора

 

„акадѳмій,

 

школъ

 

и

 

типографій,

 

существующихъ

 

въ

Петербургѣ,

 

Москвѣ,

 

Кіевѣ,

 

Черниговѣ,

 

и

 

еще,

 

гдѣ

 

будутъ

устроены".

 

*)

•J

 

Примѣч.

 

А.

  

Ч.

 

Д.

 

К.

 

Д.

 

№

  

1

  

за

 

1721

 

г.
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Іеромонахъ

 

Іоаннъ

 

Дубинскій,

 

бывшій

 

префектомъ

 

въ

 

1721

 

г.

При

 

немъ

 

былъ

 

полу ченъ

 

синодальный

 

указъ

 

„

 

обучать

 

латинскаго

языка

 

по

 

толкованію

 

и

 

переводу

 

россійскаго

 

нарѣчія".

 

Умеръ

онъ

 

въ

 

санѣ

 

вижегородскаго

 

епископа.

Іеромонахъ

 

Іустинъ

 

Богуславскій

 

(1722

 

г.);

 

извѣстенъ

 

только

своими

 

„загслюченіями",

 

о

 

которыхъ

 

у

 

насъ

 

была

 

рѣчь

 

въ

 

первомъ

отдѣлѣ.

Іоромонахъ

 

Ѳаддегі

 

Какуйловичъ

 

(конецъ

 

1722

 

г.),

 

впослѣд-

ствіи

 

настоятель

 

Новгородъ-Сѣверскаго

 

монастыря.

 

Во

 

время

 

его

настоятельства

 

монастырскій

 

управляющій

 

захватилъ

 

собственность

крестьянъ

 

всесильнаго

 

въ

 

то

 

время

 

графа

 

Головкина.

 

Управляю-

щій

 

графа,

 

Нѣмчиновъ

 

потребовала

 

чтобы

 

монастырь

 

унла-

тилъ

 

за

 

это

 

1600

 

р.

 

Кокуйловичъ,

 

считая

 

претензіи

 

Нѣмчин-

нова

 

несправедливыми,

 

отказался

 

отъ

 

уплаты.

 

Началось

 

судебное

разбирательство

 

дѣла

 

и

 

кончилось

 

въ

 

пользу

 

графа:

 

монастырь

долженъ

 

былъ

 

отдать

 

свои

 

села — Пироговку,

 

Жиховъ

 

и

 

Воину

въ

 

распоряженіѳ

 

графской

 

экономіи.

 

Кокуйловичъ

 

же

 

былъ-

приунанъ

 

главнымъ

 

виновникомъ

 

монастырскаго

 

захвата,

 

взять

подъ

 

караулъ

 

и

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

былъ

 

отправленъ

 

въ

 

Петер-

бургъ

 

къ

 

самому

 

Голозкину.

 

Не

 

извѣстно,

 

чѣмъ

 

бы

 

окончи-

лась

 

вся

 

эта

 

исторія,

 

еслибы

 

£за

 

Кокуйловича

 

Но

 

вступился

ея.

 

Иродіонъ

 

Жураковскійи

 

но

 

нанисалъ

 

графу

 

письма,

 

въкоторомъ

доказывалъ,

 

что

 

Кокуйловичъ

 

обвинѳнъ

 

несправедливо

 

и

 

напрасно.

Письмо

 

это

 

подѣйствовало

 

на

 

Головкина

 

и

 

онъ

 

не

 

только

 

отпу-

стилъ

 

съ

 

миромъ

 

злополучнаго

 

Ѳаддея,

 

но

 

и

 

возвратилъ

 

монастырю

всѣ

 

села,

 

отданныя

 

судомъ

 

въ

 

пользу

 

графа.

 

Изъ

 

Петербурга

Кокуйловичъ

 

былъ

 

отправленъ

 

въ

 

Бѣлгородъ

 

къ

 

Преосвященном)

Петру,

 

который

 

опредѣлилъ

 

его

 

настоятолемъ

 

Святогорскаго

 

мона-

стыря.

 

Здѣсь

 

же,

 

кажется,

 

Кокуйловичъ

 

и

 

умеръ,

 

оставивъ

 

по

себѣ

 

память

 

строгого

 

аскета

 

и

 

ровностнаго

 

возобновителя

 

мона-

стыря.

Іеромонахъ

 

Іоаннъ

 

Дубинскій,

 

вторично

 

съ

 

1722

 

по

 

1726

 

г.

17

 

янв.

 

1734-

 

г.

 

онъ

    

былъ

    

опредѣленъ

 

на

 

должность

   

игумена
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Домницкаго

 

монастыря,

 

которымъ

 

и

 

управлялъ

 

около

 

четырехъ

лѣтъ.

 

Въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

1739

 

года

 

былъ

 

хиротонисанъ

 

въ

епископа

 

Нижсгородскаго.

Іером.

 

Димитр\й

 

Смяловскій

 

(1726 — 1727

 

г.

 

г.),

 

ни

 

чѣмъ,

кромѣ

 

имени,

 

неигвѣствый.

Іером.

 

Варлаамъ

 

Демчинскій

 

(1 727 — 1729

 

г.

 

г.),

 

кромѣ

имени,

   

памяти

   

по

 

себѣ

 

также

 

но

 

оставилъ.

Іером.

 

Ефремъ

 

Болдинсній

 

(1729

 

г.)

 

"во

 

время

 

префектуры

своего

 

преемника

 

временно

 

иснолнялъ

 

ирефектовскія

 

обязанности

въ

 

санѣ

 

іеродіакона.

Іѳром.

 

Мелетій

 

Жураковскій

 

(1730 — 1731

 

г.

 

г.),

 

извѣстный

только

 

по

 

имени.

Іером.

 

'Ховія

 

Сморжевскій

 

(1732 — 1734

 

г.

 

г.),

 

впоелѣдствіи

былъ

 

вастоятелемъ

 

Рябдевскаго

 

Успенскаго

 

монастыря,

 

нынѣ

 

не-

существующего,

 

и

 

„духовиымъ

 

управителемъ"

 

Стародубской

 

Почеп-

ской

 

и

 

Погарской

 

протопопій,

 

а

 

также

 

намѣстничества

 

Мглинскаго.

Въ

 

1734

 

г.

 

Преосвященнымъ

 

Амвроеіемъ

 

Дубневичемъ

 

былъ

пореведенъ

 

настоятелемъ

 

Костянскаго

 

(упраздненнаго)

 

монастыря.

Въ

 

свое

 

время

 

Сморжевскій

 

славился,

 

какъ

 

правовѣдъ,

 

и

 

былъ

приглашснъ

 

въ

 

извѣстную

 

Глуховскую

 

„коллегію

 

нравъ",

 

гдѣ

подпись

 

его

 

среди

 

всѣхъ

 

членовъ

 

стоитъ

 

двѣнадцатою,

 

а

 

среди

лнцъ

 

духовныхъ — второю.

Іерои.

 

Іоасафъ

 

Липяцтй

 

(1735 — 1737

 

г.

 

г.);

 

о

 

немъ

 

изъ

отчета

 

Рогалевскаго

 

извѣстно

 

только,

 

что

 

родился

 

онъ

 

въ

 

Полт.

губ.,

 

въ

 

семьѣ

 

священника.

 

Послѣ

 

своей

 

префектуры

 

онъ

 

былъ,

кажется,

 

настоятелемъ

 

Борисо-Глѣбскаго

 

монастыря.

Іѳром.

 

Софроній

 

Зѣлѣнскій;

 

о

 

немъ

 

извѣстно

 

только,

 

что

префектура

 

его

 

подаетъ

 

на

 

1737

 

и

 

1739

 

г.

Іерем.

 

Панкратій

 

Чарнуцкгй

 

(1739 — 1742

 

г.

 

г.);

 

сначала

былъ

 

настоятелемъ

 

Бизюкскаго,

 

вотомъ

 

Елецкаго

 

монастырей.

Впослѣдствіи

 

былъ

 

переведенъ

 

настоятелемъ

 

въ

 

Ильинскій

 

мона-

стырь,

 

изъ

 

котораго

    

временно

  

управлялъ

 

и

 

Еледкимъ

 

монасты-
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ремь.

 

ИйвѢстрнъ

    

онъ

 

тѣмъ,

 

что

 

13

 

іюля

   

1767

 

г.

 

вытребовалъ

изъ

 

„городскаго

    

суда"

 

прошнурованныя

    

книги

    

съ

 

грамотами,

универсалами,

 

купчими

 

и

 

уступными

 

на

 

монастырскія

 

владѣнія.

Іером.

 

Симонъ

 

Борецкій

 

(1742

 

г.).

Іером.

 

Іона

 

Нарожницкій

 

(1743 — 1748

 

г.

 

г.),

 

не

 

смотря

 

на

свое

 

сравнительно

 

долгое

 

управленіе

 

коллегіумомъ,

 

ничѣмъ

 

себя

не

 

заявившій.

Іером.

 

Сильвестръ

 

Новопольскій

 

(1749 — 1756

 

г.

 

г.),

 

впо-

слѣдствіи

 

архим.

 

Ильискаго,

 

а

 

затѣмъ

 

Елецкаго

 

монастырей.

При

 

своемъ

 

иреемникѣ,

 

знакомомъ

 

намъ,

 

Гусаревскомъ,

 

временно

управлялъ

 

коллегіумомъ

 

въ

 

званіи

 

ректора;

 

ему

 

принадлежим

въ

 

это

 

время

 

и

 

надзоръ

 

за

 

Гусаревскимъ.

 

Умеръ

 

въ

 

Елецкомъ

монастырѣ

 

23

 

февр.

 

1761

 

г.

Іером.

 

Іеремія

 

Гусаревскій

 

(1756 — 1758

 

г.

 

г.),

 

о

 

которомъ

мы

 

подробно

 

говорили

 

въ

 

этой

 

главѣ.

Іером.

   

Петроній

 

Ганкевичь

 

(1759 — 1761

 

г.

 

г.),

  

„свойстьен-

никъ"

    

Ираклія

    

Комаровскаго;

    

въ

   

1762

 

г.

 

былъ

    

переведенъ

настоятелемъ

 

въ

 

Рябцѳвскій

 

монастырь

 

съ

 

званіемъ

 

игумена.

Іером.

 

Патрикій

 

Катальиишій

 

(1761

 

— 1768

 

г.

 

г.)

Іером.

 

Еаллистъ

 

Звениіородскій

 

(1789 — 1776

 

г.

 

г.).

Протон.

 

Іоаннъ

 

Левицкій

 

(1776 — 1778

 

г.

 

г.),

 

о

 

которомъ

будетъ

 

рѣчь

 

въ

 

слѣдующемъ,

 

третьемъ,

 

періодѣ.

Іером.

 

Палладій

 

Лукашевичъ

 

(1778

 

— 1782

 

г.г.).

И,

 

наконецъ,

    

юслѣднимъ

    

прсфектомъ,

 

съ

   

правомъ

 

высшаго

коллегіумскаго

 

начальника,

 

былъ

 

іеромонахъ

 

Давидъ.

(Иродолженіе

 

слѣдуѳтъ).

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

О

 

перенесении

 

базаровъ

 

съ

 

воскресныхъ

 

дней

 

на

 

будніе.
Въ

 

апрѣлѣ

 

прошлаго

   

1897

 

года

 

преосвященнымъ

 

Могилевскимъ

Мисаиломъ

 

въ

 

узаконенномъ

 

иорядкѣ

 

былъ

 

возбужденъ

 

весьма

 

важ-
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вый

 

вопросъ

 

о

 

пореносепіи

   

воскресныхъ

   

базаронъ

 

на

 

будніе

 

дни

въ

 

Могилевской

 

губерніи.

 

Вопросу

 

этому

 

былъ

 

данъ

 

надлежащій

ходъ,

 

и

   

по

   

постановленію

   

губорнскаго

    

правленія

 

15

 

декабря,

утвержденному

 

того

 

же

 

числа

    

губернаторомъ,

 

уже

 

опредѣлено

 

и

распубликовано

    

„отмѣнить

 

съ

   

15

 

января

 

1898

 

г.

   

повсемѣстно

въ

 

губерніи

 

существующіе

 

воскресные

 

базары,

 

оставивъ

 

по

 

преж-

нему

 

одни

 

лишь

 

базары,

 

сущеі-твующіе

 

въ

 

будніе

 

дни,

 

а

 

именно:

по

 

гор.

 

Могилеву — въ

 

понѳдѣльникъ

 

и

 

пятницу,

 

по

 

г.г.

 

Рогачеву,

Чирикову

 

и

 

Горкамъ

 

-

 

въ

    

среду

 

и

 

пятницу,

  

по

 

г.

 

Быхову —въ

понедѣльникъ,

 

среду

 

и

 

пятницу,

 

по

 

г.

 

Оршѣ— въ

 

среду,

 

по

 

гор.

Климовичамъ — въ

 

пятвицу,

 

по

 

гор.

 

Копысн — въ

 

понедѣльникъ

 

и

по

 

гор.

 

Гомелю —въ

   

понедѣльникъ

 

и

 

пятницу;

   

для

 

прочихъ

 

же

мѣстностей,

 

какъ-то:

    

мѣстечекъ,

 

селъ,

 

деровень,

 

хуторовъ,

   

око-

лицъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

равно

 

и

 

для

 

гор.

 

Мстиславля,

   

установленъ

 

для

базаровъ,

 

взамѣаъ

 

воскресенія, — день

 

вторника".

Относительно

 

важности

 

этого

   

постановлена

 

оффиціально

 

ука-

заны

 

слѣдующія

 

соображенія,

 

съ

 

которыми

 

нельзя

 

не

 

согласиться,

Отмѣва

 

воскресныхъ

 

базаровъ

 

имѣетъ

 

существенное

 

значеніе

 

для

подъема

 

нравственности,

 

особенно

 

въ

 

западныхъ

  

губерніяхъ,

 

гдѣ

городское

 

населеніе

 

состоитъ

 

преимущественно

 

изъ

 

евреевъ

 

и

 

гдѣ

то

 

уважевіе,

 

съ

 

коимъ

 

еврейское

    

населеніе

 

чтитъ

 

святость

 

суб-

ботняго

 

дня,

 

рѣзко

 

противорѣчитъ

 

усиленной

 

дѣятельности,

 

про-

являемой

 

по

 

воскресеньямъ,

 

въ

 

виду

    

пріуроченныхъ

   

къ

    

этому

дню

 

базарныхъ

   

дней,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

ставитъ

 

христіанъ

 

какъ

бы

 

ниже

 

евреевъ

 

въ

 

отношепіи

 

уваженія

 

къ

  

заповѣдямъ

 

церкви.

Съ

 

другой

 

стороны,

    

закрытіо

 

въ

 

однихъ

  

мѣстахъ

 

и

 

перонесеніе

воскресныхъ

    

базаровъ

 

въ

 

другихъ—

 

не

    

можетъ

   

произвести

 

на

практикѣ

    

какихъ-либо

    

затрудвеній

 

въ

 

смыслѣ

   

удобства

 

сбыта

привозимыхъ

    

крестьянами,

    

вообще

 

на

 

базары,

   

своихъ

 

сельско-

хозяйственныхъ

 

произведеній

 

или

 

же

 

потери

 

для

 

крсстьянъ

 

рабочаго

времени,

 

такъ

 

какъ

   

сущѳствующіе

 

въ

 

нѣкоторыхъ

  

мѣстностаіъ,

помимо

 

воскресныхъ,

 

базары

 

въ

 

дни

 

будніо

 

одинаково

 

посѣщаются

сельскимъ

 

насоленіемъ

 

и,

 

въ

 

виду

 

постояняаго

 

спроса

 

на

 

привоз.
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ныо

 

сельско-хозяйственныя

 

произведенія

 

и

 

предметы

 

первой

 

необ-

ходимости,

 

послѣдніо,

 

и

 

съ

 

закрытіемъ

 

воскресныхъ

 

базаровъ,

безпрепятствеяно

 

будутъ

 

сбываться

 

съ

 

успѣхомъ.

 

(Мог.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Касса

 

взаимопомощи.

 

Епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

благочин-

ныхъ

 

Херсонской

 

епархіи

 

выработанъ

 

и

 

Высокопреосвященвымъ

Іустиномъ

 

утвержденъ

 

проэктъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

духовенства,

по

 

которому

 

протоіереи

 

и

 

священники,

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

заштатъ

по

 

неспособности

 

къ

 

службѣ,

 

или

 

ихъ

 

наслѣдники — по

 

смерти—

получаютъ

 

единовременно

 

по

 

750

 

рублей,

 

а

 

діаконы

 

и

 

псалом-

щики — по

 

360

 

рублей,

 

взнося,

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

каждаго

 

участ-

ника

 

кассы,

 

первые — по

 

1

 

рублю,

 

вторые

 

по

 

40

 

коп.

 

(Хере.

Еп.

 

Вѣд.).

Вниманіе

 

духовенства

 

къ

 

труженницамъ

 

въ

 

епархіаль-
НЫХЪ

 

женскихъ

 

училищахъ.

 

Совѣтъ

 

Самарскаго

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища,

 

съ

 

разрѣшенія

 

мѣстнаго

 

епархіальнаго

 

началь-

ства,

 

входилъ

 

въ

 

августѣ

 

прошлаго

 

года

 

въ

 

епархіальный

 

съѣздъ

духовенства

 

съ

 

ходатайствомъ:

 

1)

 

объ

 

единовременномъ

 

возна-

граждена

 

классныхъ

 

воспитательницъ

 

училища

 

Ир.

 

Золотницкой

и

 

Ап.

 

Кильдюшевской,

 

какъ

 

прослужившихъ,

 

первая

 

28

 

лѣтъ,

а

 

вторая

 

25

 

лѣтъ

 

въ

 

сихъ

 

должностяхъ

 

съ

 

примѣрнымъ

 

усер-

діемъ

 

и

 

несомнѣнного

 

пользою

 

для

 

дѣтей

 

духовенства,

 

въ

 

размѣрѣ

годог.аго

 

штатнаго

 

оклада

 

т.

 

е.

 

по

 

180

 

рублей

 

каждой

 

и

 

2)

 

объ

учрсжденіи

 

пенсій,

 

по

 

примѣру

 

Маріинскихъ

 

женскихъ

 

училищъ

дѣвицъ

 

духовнаю

 

вѣдомства,

 

для

 

классныхъ

 

воспитательницъ

Самарскаго

 

епарх.

 

женскаго

 

училища,

 

прослужившихъ

 

при

 

учи-

лищѣ

 

не

 

менѣе

 

двадцати

 

пяти

 

лѣтъ

 

и

 

оставившихъ

 

службу,

 

въ

размѣрѣ

 

штатнаго

 

оклада

 

жалованья

 

по

 

должности

 

классныхъ

воспитательницъ

 

т.

 

о.

 

по

 

(180)

 

сто

 

восьмидесяти

 

рублей

 

въ

 

годъ,

для

 

чего,

 

въ

 

случаѣ

 

оставленія

 

какой-либо

 

воспитательницей

своей

 

должности

 

при

 

училищѣ

 

послѣ

 

25-лѣтней

 

службы,

 

вносить

означенной

 

воспитательницѣ

 

въ

 

смѣту

 

по

 

содержанію

 

училища

по

 

180

    

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Съѣздъ

    

духовенства

   

постановила

 

1)
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цласснымъ

 

воспитательницамъ

 

г-мъ

 

Золотницкой

 

и

 

Кильдюшев-

ской,

 

за

 

выслугу

 

двадцати

 

восьми

 

лѣтъ

 

первою

 

и

 

дватцати-

пяти

 

второю,

 

выдать

 

единовременное

 

пособіе

 

по

 

сто

 

восьмидесяти

рублей

 

каждой,

 

2)

 

учредить,

 

по

 

примѣру

 

Маріинскихъ

 

духовн.

женскихъ

 

училищъ,

 

пенсіи

 

для

 

классныхъ

 

воспитательницъ

 

Самар-

скаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

прослужившихъ

 

при

 

учи-

лищѣ

 

не

 

менѣе

 

25

 

лѣтъ

 

и

 

оставившихъ

 

службу,

 

въ

 

размѣрѣ

ста

 

двадцати

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Первый

 

пунктъ

 

сего

 

журнала

раепростравить

 

въ

 

будущемъ

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

воспитательницъ,

 

кото-

рыя,

 

подобно

 

г-мъ

 

Золотницкой

 

и

 

Кильдюшевской,

 

прослужатъ

при

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

учили

 

щѣ

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ.

Другимъ

 

своимъ

 

постановленіемъ

 

тотъ

 

же

 

съѣздъ

 

духовенства

право

 

на

 

полученіе

 

пенсій

 

за

 

выслугу

 

25

 

лѣтъ

 

распроетранилъ

и

 

на

 

учительницъ

 

Самарскаго

 

епархіальнаго

 

жевскаго

 

училища

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

на

 

какихъ

 

право

 

на

 

пенсіи

 

пріобрѣ-

таютъ

 

классвыя

 

воспитательницы

 

онаго

 

училища.

 

(Самар.

 

Епарх.

Вѣд.).

О

 

дополнительномъ

 

(VII)

 

классѣ

 

въ

 

женскихъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

училищахъ. — Недавно

 

изданныя

 

и

 

введенныя

 

уже

 

новыя

программы

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

признаютъ

 

нормаль-

ное

 

устройство

 

ихъ

 

въ

 

шость

 

классовъ

 

съ

 

годичнымъ

 

курсомъ

 

въ

каждомъ

 

классѣ.

 

Кромѣ

 

общаго

 

образованія,

 

новыя

 

программы

требуютъ

 

подготовки

 

ученицъ

 

къ

 

учительской

 

дѣятельности —

преподаваніемъ

 

ямъ

 

педагогики

 

и

 

дидактики

 

и

 

ознакомленіемъ

путемъ

 

практическихъ

 

занятій

 

въ

 

образцовыхъ

 

школахъ

 

съ

педагогической.

 

Нельзя

 

не

 

признать,

 

что

 

это

 

требованіе

 

вполнѣ

целесообразно

 

и

 

заслуживаотъ

 

всякаго

 

вниманія.

 

Ученицы

 

епархі-

альныхъ

 

училищъ

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

болыпинствѣ,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

поступаютъ

 

въ

 

учительницы

 

црр-

ковяо-приходскихъ,

 

земскихъ

 

и

 

министерскихъ

 

школъ

 

или

 

школъ

грамоты.

 

Съ

 

ростомъ

 

цррковно-приходекихъ

 

школъ

 

сфера

 

примѣ-

ненія

 

труда

 

воспитанницъ

 

енархіальныхъ

 

училищъ

 

быстро

 

расши-

ряется,

 

такъ

 

что

 

во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

наличный

  

составъ

 

окан-
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чивающихъ

 

курсъ

 

воспитанницъ

 

училищъ,

 

жолающихъ

 

служить

въ

 

школахъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

едва

 

удовлетворяетъ

 

существу-

ющимъ

 

требованіямъ.

 

Понятно

 

поэтому,

 

что

 

составители

 

новыхъ

программъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ

 

отвѣчали

 

только

 

на

 

запросы

времени,

 

включая

 

въ

 

курсъ

 

этихъ

 

училищъ

 

практическую

 

и

 

тео"

ретическую

 

подготовку

 

къ

 

педагогіи.

 

Но

 

для

 

теоретичесшо

изученія

 

дидактики

 

и

 

педагогики

 

отведено

 

всего

 

ва

 

всего

 

два

урока

 

въ

 

VI

 

классѣ.

 

Едва

 

ли

 

нужно

 

будетъ

 

доказывать

 

недоста-

точность

 

отвѳденнаго

 

программами

 

времеви.

 

Это

 

ясно

 

сознавалось,

почему

 

было

 

признано

 

(объяснит,

 

записка

 

къ

 

программѣ)

 

жела-

тельвымъ

 

введеніѳ

 

третьяго

 

урока.

 

Практическихъ

 

занятій

 

въ

теченіе

 

однаго

 

года

 

тоже

 

но

 

достаточно.

 

Жизнь

 

уже

 

выдвинула

свои

 

требованія,

 

и

 

во

 

многихъ

 

епархіальныхъ

 

училищахъ,

 

по

почину

 

мѣстнаго

 

начальства

 

и

 

духовенства,

 

начато

 

расширсніе

педагогической

 

подготовки

 

уволиченіемъ

 

теоретическихъ

 

и

 

прак-

тическихъ

 

занятій,

 

при

 

чемъ

 

признано

 

было

 

необходимымъ

 

начи-

нать

 

ихъ

 

съ

 

V

 

класса.

Но

 

болѣо

 

дѣйствительнымъ

 

срѳдствомъ

 

было

 

бы,

 

а

 

во

 

многихъ

епархіяхъ

 

уже

 

признано

 

(для

 

примѣра

 

можно

 

указать

 

на

 

Пензен-

скую)

 

введеніе

 

седьмого

 

дополнительнаго

 

класса — спеціально-

педагогическаго.

 

Только

 

при

 

помощи

 

этого

 

средства

 

и

 

можно

удовлетворительно

 

разрѣшить

 

задачу

 

о

 

подготовкѣ

 

ученицъ

 

епархі-
альныхъ

 

училищъ

 

къ

 

педагогической

 

деятельности.

 

На

 

самомъ

дѣлѣ

 

на

 

поприщѣ

 

учительства

 

ученицамъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ

приходится

 

работать

 

рядомъ

 

съ

 

учителями

 

и

 

учительницами

 

изъ

учитѳльскихъ

 

институтовъ

 

и

 

ееминарій,

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

женскихъ

 

гимназій.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

первыхъ,

 

даже

 

послѣднія

обращаютъ

 

серьезное

 

внимавіе

 

на

 

подготовку

 

своихъ

 

ученицъ

 

къ

учительству.

 

Здѣсь

 

8-й

 

классъ

 

спеціально

 

посвящевъ

 

подагогикѣ.

Не

 

мудрено,

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

ученицы

 

епархіальныхъ

 

училищъ

при

 

поступленіи

 

въ

 

учительницы

 

должны

 

очень

 

много

 

рабо-

тать

 

надъ

 

расгаиреніемъ

 

своей

 

педагогической

 

и

 

дидактической

подготовки,

    

чтобы

 

не

 

отставать

 

отъ

  

собратьевъ

   

по

   

профессіи-
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Думается,

 

что

 

основаніе

 

седьмого

 

дополнительная

 

класса — насто-

ятельная

 

и

 

очередная

 

нужда

 

нашихъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ.

(Хр.

 

Чт.,

 

Оронб.

 

Епарх.

 

Вѣдом

 

).

Программа

 

для

 

собиранія

 

свѣдѣній

 

о

древностяхъ.

(Списокъ

 

вопросовъ,

 

отвѣты

 

на

 

которые

 

желательно

 

получить

къ

 

ХІ-му

 

археологическому

 

съгьзду

 

въ

 

1899

 

г.,

 

въ

 

Еіевѣ

 

|).

Отдѣл^ъ

 

I.

Древности

 

первобытныя.

1.

   

Стоянки

 

палеолитической

 

эпохи,

 

т.

 

с.

 

кремневыя

 

ютбивныя

орудія

 

и

 

орудія

 

изъ

 

кости

 

и

 

рога,

 

расположенныя

 

совмѣстно

 

съ

костями

 

мамута

 

или

 

другихъ

 

породъ

 

животныхъ,

 

не

 

существуго-

щихъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

2.

   

Стоянки

 

неолитической

 

эпохи:

 

камонныя,

 

отбивныя

 

и

 

полиро-

ванный,

 

орудія,

 

разсѣянныя

 

на

 

поверхности

 

или

 

въ

 

ворхнемъ

 

слоѣ

почвы

 

совмѣстно

 

съ

 

пищевыми

 

остатками

 

(расколотыми,

 

обуглен-

ными

 

и

 

разрозненными

 

костями

 

животныхъ,

 

раковинами

 

и

 

т.

 

п.)

и

 

черепками

 

глиняныхъ

 

сосудовъ.

3.

  

Мастерскія

 

каменнаго

 

вѣка:

 

кремневыя

 

и

 

каменныя

 

орудія,

еовмѣстно

 

съ

 

орудіями

 

ихъ

 

приготовленія

 

(отбойники,

 

полировоч-

ные

 

камни)

 

и

 

съ

 

отбросами,

 

полученными

 

при

 

ихъ

 

приготовленіи

(кремневые

 

осколки,

 

ядрища);

   

орудія

   

недоконченныя

 

или

 

испор-

')

 

При

 

составлены

 

этой

 

программы

 

имѣлись

 

въ

 

виду

 

преимуще-

ственно

 

древности

 

волынскія,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

XI

 

Археологическомъ

съѣздѣ

 

предполагается

 

обратить

 

главное

 

вниманіе

 

на

 

археологію

Волыни.

 

Впрочемъ,

 

предлагаемая

 

программа

 

(особенно

 

1-й

 

и

 

3-й

 

ея

отдѣлы)

 

можетъ

 

служить

 

пособіемъ

 

для

 

собиранія

 

свѣдѣній

 

о

 

древно-

стяхъ

 

также

 

и

 

во

 

другихъ

 

мѣстностяхъ

 

Россіи.
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ченныя

 

при

 

отдѣлкѣ,

 

цилиндрики,

 

выпиленные

  

изъ

 

просверлинъ

молотовъ,

 

обрѣзки

 

пряслицъ

 

и

 

т.

 

п.

4.

   

Спорадически

 

нахбдимыя

 

кремневыя

 

и

 

каменныя, отбивныя

 

и

полированныя,

 

орудія.

5.

  

Мегалитическія

 

постройки,

 

т.

 

е.

 

постройки,

 

состоящія

 

изъ

громадныхъ

 

каменныхъ

 

глыбъ,

 

уложѳнныхъ

 

въ

 

видѣ

 

ящиковъ,

столовъ,

 

стоящихъ

 

въ

 

видѣ

 

столбовъ

 

монолитовъ,

 

камней,

 

распо-

ложенвыхъ

 

кругами,

 

подземныхъ

 

коридоровъ

 

и

 

т.

 

п.

6.

  

Чашечные

 

камни,

 

т.

 

е.

 

скалы

 

и

 

отдѣльные

 

камни

 

съ

 

выдол-

бленными

 

на

 

нихъ

 

полушаровидными

 

углубленіями.

7.

   

На

 

озерахъ,

 

торфяникахъ,

 

поемныхъ

 

рѣчныхъ

 

лугахъ

 

не

замѣчены

 

ли

 

свайныя

 

постройки,

 

т.

 

е.

 

слѣды

 

заколоченныхъ

 

въ

дно

 

древесныхъ

 

свай

 

съ

 

разбросанными

 

вокругъ

 

нихъ

 

каменными

орудіями,

 

черепками

 

горшковъ

 

и

 

пищевыми

 

остатками?

 

Не

 

нахо-

дили

 

ли

 

древнихъ

 

лодокъ

 

или

 

другихъ

 

судовъ?

8.

   

Пещеры

 

въ

 

скалахъ

 

или

 

въ

 

лесѣ

 

(желтой

 

глинѣ)

 

съ

 

разбро-

санными

 

на

 

днѣ

 

каменными

 

орудіями

 

и

 

пищевыми

 

остатками.

9.

   

Курганы

 

и

 

могилы

 

камеанаго

 

вѣка;

 

способъ

 

погребенія

 

и

находимыя

 

въ

 

нихъ

 

каменныя

 

орудія:

 

а)

 

не

 

замѣчена

 

ли

 

подъ

скелетами

 

подстилка

 

бѣлаго

 

или

 

свѣтлаго

 

слоя

 

глины,

 

песку

 

и

т.

 

п.,

 

б)

 

не

 

найдены

 

ли

 

гробницы,

 

сложенныя

 

изъ

 

каменныхъ

плитъ,

 

съ

 

поставленными

 

въ

 

нихъ

 

горшками,

 

наполненными

 

жже-

ными

 

костями,

 

и

 

съ

 

положенными

 

каменными

 

орудіями,

 

в)

 

не

 

были

ли

 

вскрыты

 

курганы,

 

содержавшіе

 

чѳловѣческіе

 

остовы,

 

[окрашен-

ные

 

красною

 

краскою?

10.

   

Не

 

были

 

ли

 

найдены

 

стоянки,

 

расположенныя

 

на

 

площад-

кахъ,

 

вымощенныхъ

 

пластами

 

жженной

 

глины,

 

съ

 

черепками

 

оряа-

ментированныхъ

 

и

 

раскрашенныхъ

 

глиняныхъ

 

сосудовъ;

 

какіе

предметы

 

были

 

находимы

 

на

 

нлощадкахъ?

11.

   

Не

 

были

 

ли

 

находимы

 

бронзовые

 

предметы

 

(орудія

 

и

оружіе)?
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12.

   

Не

 

были

 

ли

 

вскрыты

 

курганы,

 

содержавшіе

 

исключительно

бронзовые

 

предметы 1?

13.

  

Мастерскія

 

бронзоваго

 

вѣка:

 

куски

 

сплавленнаго

 

металла'

запасы

 

проволоки,

 

собранія

 

испорченныхъ

 

или

 

неудавшихся

 

брон-

зовыхъ

 

орудій,

 

формы,

 

глиняныя

 

или

 

каменныя,

 

для

 

ихъ

 

отливки.

14.

   

Не

 

были

 

ли

 

находимы

 

спорадически

 

разсѣянныо

 

древніе

желѣзнно

 

предметы

 

и

 

предметы

 

изъ

 

другихъ

 

моталловъ

 

и

 

иного

матеріала,

 

относящіеся

 

къ

 

желѣзному

 

вѣку:

 

наконечники

 

'копій

или

 

стрѣлъ,

 

мечи,

 

кинжалы,

 

шлемы,

 

кольчуги,

 

удила,

 

шпоры,

 

стре-

мена;

 

предметы

 

домашняго

 

обихода

 

(топоры,

 

серпы,

 

ножи

 

и

 

т.

 

п.)

и

 

украшенія

 

(гривю,

 

брислеты,

 

серги,

 

кольца,

 

запонки,

 

привѣски

и

 

т.

 

п.)?

15.

  

Городища

 

(дрѳвнія

 

укрѣпленія).

 

Ихъ

 

мѣстоположеніе;

 

какое

очертаніе

 

имѣютъ

 

валы?

 

сколько

 

линій

 

валовъ

 

и

 

рвовъ

 

окружаютъ

городище?

 

по

 

остались

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

каменныя

 

сооруженія

 

или

 

ихъ

фундаменты?

 

не

  

было

 

ли

 

въ

 

городищѣ

 

елучайныхъ

 

яаходокъ?

16.

   

Нѣтъ

 

ли

 

древнихъ

 

валовъ,

 

тянущихся

 

на

 

болѣе

 

значитель-

номъ

 

протяженіи;

 

не

 

возможно

 

ли

 

указать

 

ихъ

 

географическое

положеніе?

17.

   

Курганы.

 

Желательно

 

знать

 

точно

 

ихъ

 

количество,

 

мѣсто-

положеніе

 

наружную

 

форму

 

и

 

среднюю

 

величину

 

кургановъ.

18.

  

Если

 

курганы

 

были

 

раскопаны,

 

то

 

желательно

 

было

 

бы

получить

 

свѣдѣнія:

 

о

 

времени

 

раскопки,

 

кѣмъ

 

таковая

 

цроизведена

и

 

возможный

 

подробности

 

относительно

 

устройства

 

могилъ

 

и

 

поло-

женія

 

скелетовъ,

 

а

 

также

 

свѣдѣнія

 

о

 

предметахъ,

 

найденныхъ

 

у

скелето'въ.

 

Куда

 

поступили

 

выкопанные

 

предметы?

19.

   

Не

 

встрѣтились

 

ли

 

на

 

скалахъ

 

и

 

камняхъ

 

рисунки,

 

изобра-

жающее

 

группы,

 

отдѣльные

 

предметы

 

или

 

письменные

 

знаки?

Отдѣлъ

 

II.

Древности

 

историческія.

1.

 

Какъ

 

называется

 

село,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

приходская

церконь?
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2.

   

Не

 

было

 

ли

 

село

 

переименовано

 

когда-нибудь?

 

Какъ

 

называ-

лось

 

оно

 

прежде?

 

Почему

 

и

 

когда

 

перемѣнено

 

названіе?

 

Не

 

суще-

ствуетъ

 

ли

 

старое

 

названіе

 

села

 

одновременно

 

съ

 

настоящимъ?

3.

   

Какія

 

деревни

 

составляютъ

 

приходъ?

 

Не

 

были

 

ли

 

и

 

ояѣ

также

 

переименованы

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

ли

 

теперь

 

двойныхъ

 

названій?

4.

   

Одна

 

ли

 

въ

 

приходѣ

 

церковь

 

или

 

имѣются

 

еще

 

и

 

другія

въ

 

селѣ

 

и

 

по

 

деревнямъ?

 

Когда

 

празднуется

 

Іпрестольный

 

нразд-

никъ

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

и

 

въ

 

приписныхъ?

 

Какъ

 

онъ

 

празд-

нуется?

 

Не

 

замѣчается

 

ли

 

въ

 

немъ

 

остатковъ

 

прошлой

 

жизни?

Не

 

служитъ

 

ли

 

церковь

 

или

 

погостъ

 

мѣстомъ,

 

на

 

которомъ

«овершаются

 

какіе-нибудь

 

акты

 

общественной

 

жизни?

5.

   

Старое

 

или

 

вновь

 

основанное

 

село

 

(или

 

деревня)?

 

Какія

существуютъ

 

преданія

 

или

 

письменные

 

памятники

 

объ

 

основаніи

села,

 

и

 

къ

 

какому

 

времени

 

относится

 

основаніе?

6.

   

Не

 

было

 

ли

 

выселоніи*

 

изъ

 

стараго

 

села

 

для

 

основанія

 

новаго?

Не

 

этимъ

 

ли

 

объясняются

 

эпитеты

 

одноименныхъ

 

селъ:

 

великое

и

 

малое,

 

старое

 

и

 

новое,

 

высшее

 

и

 

низшее,

 

сухое

 

и

 

мокрое,

 

поле-

вое

 

и

 

лвеное

 

и

 

т.

 

д.?.

7.

   

Мѣстоположеніе

 

села.

 

Не

 

было

 

ли

 

село

 

почему-либо

 

перево-

димо

 

на

 

близъ

 

лежащее

 

мѣсто?

 

Почему

 

именно?

8.

   

Не

 

было

 

ли

 

село

 

прежде

 

городомъ

 

или

 

мѣстечкомъ?

9.

   

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

приходѣ

 

монастырей?

 

Не

 

обращены

 

ли

 

они

 

въ

церкви?

10.

   

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

сооружена

 

церковь

 

или

 

монастырь? .

11.

   

Кому

 

принадлежало

 

право

 

патроната

 

надъ

 

церковью

 

или

монастыремъ:

 

громадѣ

 

или

 

владѣльцу

 

села?

12.

   

Не

 

сохранились

 

ли

 

преданія

 

о

 

существовавшихъ

 

при

 

цер-

квахъ

 

братствахъ,

 

школахъ

 

и

 

богадѣльняхъ

 

(шпиталяхъ)?

13.

   

Но

 

было

 

ли

 

на

 

мѣстѣ

 

нынѣшяихъ

 

церквей

 

болѣе

 

древнихъ?

Если

 

были,

 

то

 

что

 

извѣстно

 

о

 

времени

 

и

 

обстоятельствахъ

 

ихъ

построенія

 

и

 

разругаенія?

   

Не

   

было

   

ли

  

въ

 

селѣ

 

или

   

доревняхъ
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другихъ

 

церквей,

 

кромѣ

 

нынѣ

 

существующихъ,

 

и

 

что

 

извѣсгно

 

о

времени

 

и

 

обстоятельствахъ

 

ихъ

 

разрушенія?

14.

   

Не

 

сохранились

 

ли

 

гдѣ-нибудь

 

развалины

 

или

 

слѣды

 

древ-

нихъ

 

церквей

 

и

 

въ

 

какомъ

 

видѣ?

 

Не

 

существуетъ

 

ли

 

въ

 

вародѣ

проданій

 

и

 

легендъ

 

о

 

древнихъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

и

 

о

 

ихъ

исчезновеніи?

15.

   

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

сѳлѣ

 

или

 

около

 

села

 

особенныхъ

 

урочищъ,

названія

 

которыхъ

 

имѣютъ

 

историческое

 

значеніе?

 

Не

 

сохранились

ли

 

предавія

 

о

 

бывшихъ

 

въ

 

данной

 

мѣстности

 

битвахъ?

16.

   

Не

 

сохранилось

 

ли

 

въ

 

народѣ

 

воспоминаній

 

о

 

томъ,

 

что

вѣкоторыя

 

урочища

 

были

 

коповищами,

 

т.

 

е.

 

мѣстами

 

собранія

копы

 

(народной

 

сходки),

 

производившей

 

росыскъ

 

и

 

судъ?

17.

     

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

данной

 

мѣстности

 

развалинъ

 

крѣпостой

 

и

замковъ,

 

старыхъ

 

клад*>ищъ,

 

опустѣвшихъ

 

селъ,

 

мѣстечекъ

 

или

городовъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

озеръ,

 

колодезей,

 

родниковъ,

 

фигуръ

 

(крестовъ),

каплицъ,

 

о

 

которыхъ

 

сохраняются

 

въ

 

народѣ

 

преданія?

 

Нѣтъ

 

ли

пйщеръ,

 

подземныхъ

 

ходовъ,

 

тайниковъ;

 

какъ

 

они

 

устроены

 

и

въ

 

какомъ

 

видѣ

 

сохранились?

18.

   

Нѣтъ

 

ли

 

какихъ

 

нибудь

 

каменныхъ

 

изваянін:

 

столбовъ,

людей

 

(каменныхъ

 

бабъ),

 

животныхъ?

19.

   

Какой

 

впдъ

 

имѣютъ

 

развалины

 

укрѣпленій,

 

городскихъ

стѣнъ,

 

замковъ^

 

Изъ

 

чего

 

(фундамента

 

только

 

пли

 

также

 

и

 

стѣнъ)

состоятъ

 

развалины

 

(если

 

это

 

возможно,

 

то

 

слѣдуетъ

 

указать

 

раз-

мѣры

 

оставшихся

 

развалинъ)?

 

Какія

 

преданія

 

существуютъ

 

о

нихъ?

20.

   

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

старыхъ

 

кладбищахъ

 

надгробныхъ

 

камней

 

съ

надписями,

 

и

 

какія

 

о

 

нихъ

 

существуютъ

 

преданія?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

мѣстѣ

 

битвъ

 

крестовъ

 

или

 

большихъ

 

камне»?

 

Не

 

находили

 

ли

тамъ

 

оружія

 

и

 

военныхъ

 

досиѣховъ?

21.

   

Кто

 

былъ

 

погребенъ

 

въ

 

склепахъ

 

церквей

 

или

 

монастырей,

и

 

не

 

сохранились

 

ли

 

тѣла

 

погребенныхъ

 

въ

 

высохшемъ

 

видѣ?
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22.

   

Не

 

существуетъ

 

ли

 

на

 

поляхъ

 

аріанскихъ

 

(соціанскихъ)

гробницъ

 

(„сенютъ")?

 

Не

 

были

 

ли

 

онѣ

 

вскрыты,

 

и

 

что

 

было

 

яри

этомъ

 

найдено?

23.

   

Не

 

сохранились

 

ли

 

въ

 

старинныхъ

 

частныхъ

 

домахъ

 

ка-

фельный

 

печи

 

съ

 

рисунками

 

(и

 

съ

 

какими

 

именно),

 

и

 

не

 

находятъ

ли

 

отдѣльныхъ

 

изразцовъ?

24.

   

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

данной

 

мѣстности

 

у

 

кого-либо

 

старинныхъ

музыкальныхъ

 

орудій:

 

духовыхъ,

 

струнныхъ

 

и

 

ударныхъ?

 

Ихъ

названія.

25.

   

Не

 

встрѣчаются

 

ли

 

у

 

отдѣльпыхъ

 

лицъ

 

древнія

 

оружіе,

одежды

 

и

 

домашняя

 

утварь?

26.

   

Находимы

 

ли

 

были

 

древнія

 

вшнеты,

 

гдѣ

 

и

 

какія

 

именно

 

')•

27.

   

Нѣтъ

 

ли

 

у

 

кого-нибудь

 

колекцій

 

древнихъ

 

монотъ

 

и

 

пред-

метовъ?

 

Если

 

таковыя

 

колекціи

 

имѣются,

 

то

 

желательно

 

получить

свѣдѣнія

 

о

 

составѣ

 

ихъ,

 

также

 

о

 

фамиліи

 

и

 

мѣстожитольствѣ

владѣльцевъ

 

этихъ

 

коллекцій.

28.

   

Не

 

встрѣчается

 

ли

 

гдѣ

 

употребленіе

 

древнихъ

 

мѣръ

 

вре-

мени

 

(особенно

 

счетъ

 

сутокъ

 

отъ

 

восхода

 

или

 

захода

 

солнца),

вѣса,

 

пространства

 

(земельныя

 

и

 

протяженія)

 

и

 

емкости?

29.

   

Не

 

сохранились

 

ли

 

въ

 

современномъ

 

народномъ

 

языкѣ

древпія

 

слова

 

и

 

выраженія,

 

имѣвшія

 

юридическое

 

значеніе:

лице

 

(поличное),

 

линкованный

 

и

 

лычковать;

 

сокъ,

 

сочить

 

И

просока;

 

опытъ

 

(разслѣдовааіе,

 

опросъ);

 

лит,

 

полика;

 

сводъ,

заводца;

 

слѣдоюнье,

 

гнать

 

слѣдъ;

 

закличь;

 

переслухъ;

 

копа

(собрапіе)

 

или

 

купа,

 

коповатъ,

 

копнит;

 

сумежники,

 

сугранич-

ники,

 

суіраннши,

 

околичные

 

сосѣди;

 

зарука;

 

законка;

 

приста-

вить

 

тапку

 

(до

 

кого-либо,);

 

еднатъ,

 

еднанье,

 

едначи;

 

рѣзы

(въ

 

смыслѣ:

 

проценты,

    

ростъ);

 

сябръ

  

(себръ),

 

сябрство.

 

сябре-

г )

 

Особенно

 

интересны

 

свѣдѣнія

 

о

 

ыонетахъ

 

греческихъ,

 

риыскихъ,

 

ви-

зантійскихъ,

 

арабсквхъ,

 

чешскнхъ

 

и

 

литовскихъ,

 

а

 

также

 

о

 

монетныхъ

гривнахъ,

 

т.

  

е.

 

серебрянныхъ

 

слиткахъ.
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ный.

 

себроватъ;

 

тивунъ,

 

върникь;

 

смердъ,

 

смердовка:

 

барыш-

ники,

 

могоричники

 

и

 

т.

 

под.;

 

и

 

если

 

сохранились,

 

то

 

какое

имѣгоъ

 

значеяіе,

 

въ

 

какомъ

 

смыслѣ

 

употребляются

 

нынѣ

 

эти

 

слова

и

 

выраженія?

30.

   

Нѣтъ

 

ли

 

гдѣ-нибудь

 

или

 

у

 

кого-нибудь

 

архивовъ,

 

въ

которыхъ

 

находятся

 

собранія

 

древнихъ

 

рукописей

 

или

 

юридичсс-

кихъ

 

документовъ?

 

Не

 

существуютъ

 

ли

 

описанія

 

этихъ

 

архивовъ,

рукописный

 

или

 

печатныя

 

(если

 

существуютъ,

 

то

 

слѣдуетъ

 

пояс-

нить,

 

когда

 

"и

 

кѣмъ

 

они

 

составлены

 

или

 

изданы)?

 

Если

 

описанія

архивовъ

 

нѣтъ,

 

то

 

желательно

 

имѣть

 

краткія

 

указанія

 

на

 

время

и

 

родъ

 

рукописей

 

или

 

документовъ,

 

хранящихся

 

въ

 

архивѣ.

31.

   

Вообще

 

относительно

 

древнихъ

 

книгъ

 

и

 

рукописей,

 

имѣю-

щихся

 

каііъ

 

въ

 

церквахъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

частныхъ

 

лицъ,

 

желательно

получить

 

нижеслѣдующія

 

свѣдѣнія:

Нѣтъ

 

ли

 

старопечатныхъ

 

славянскихъ

 

изданій,

 

преимущественно

южнорусскихъ

 

и

 

заграничныхъ

 

типографій?

 

Кѣмъ,

 

гдѣ

 

и

 

когда

книги

 

изданы?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

этихъ

 

изданіяхъ

 

гравюръ

 

на

 

мѣди

или

 

деревѣ

 

съ

 

мопограмами

 

или

 

иниціалами

 

граверовъ?

 

Нѣтъ

 

ли

историческихъ

 

записей

 

въ

 

книгахъ

 

и

 

надписей

 

на

 

нихъ?

 

Нѣтъ

ли

 

постраничныхъ

 

надписей

 

въ

 

книгахъ

 

съ

 

именами

 

жертвователей

или

 

владѣльцевъ

 

книгъ?

Нѣтъ

 

ли

 

рукописныхъ

 

евангелій

 

или

 

другихъ

 

богослужебныхъ

книгъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

какихъ-либо

 

грамотъ,

 

актовъ,

 

рукописей,

 

монастыр-

скихъ

 

и

 

церковныхъ

 

лѣтописей

 

на

 

кожѣ

 

(пергаминѣ)

 

или

 

бумагѣ,

 

осо-

бенно

 

писанныхъ

 

въ

 

два

 

столбца

 

ва

 

страницѣ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

вклад,-

ныхъ

 

и

 

дарственвыхъ

 

записей

 

въ

 

рукописяхъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

водя-

ныхъ

 

знаковъ

 

на

 

бумагѣ

 

(т.

 

е.

 

различныхъ

 

фигуръ,

 

вндимыхъ

 

на

свѣтъ)?

 

Нѣтъ

 

ли

 

помяниковъ,

 

и

 

не

 

вписавы

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

княжескіе,

извѣстные

 

дворянскіе

 

или

 

козацкіе

 

роды?

Нѣтъ

 

ли

 

лицевыхъ

 

рукописей,

 

т.

 

е.

 

рукописей

 

съ

 

миніатюр-

лыми

 

изображеніями,

 

объясняющими

 

текстъ?
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Нѣтъ

 

ли

 

икононпсныхъ

 

цодлинниковъ

 

(образниковъ,

 

персональ-

никовъ),

 

служившихъ

 

руководствомъ

 

для

 

иконоиисцевъ

 

при

 

изобра-

женіи

 

святыхъ? —Нѣтъ

 

ли

 

дровнихъ

 

рукописныхъ

 

или

 

печатныхъ

нотъ? —Нѣтъ

 

ли

 

какихъ-либо

 

древнихъ

 

плановъ

 

и

 

географичо-

сгшхъ

 

картъ?

Каковъ

 

переплета

 

старопечатныхъ

 

книгъ

 

или

 

древнихъ

 

рукопи-

сей?

 

Какія

 

изображенія,

 

орнаменты

 

или

 

слова

 

вытѣснены

 

на

 

немъ?

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

переплетныхъ

 

доскахъ

 

или

 

на

 

вихъ

 

болѣе

 

древнихъ

отрывковь

 

изъ

 

актовъ

 

и

 

рукописей,

 

или

 

старинныхъ

 

гравюръ?

32.

   

Не

 

сохранились

 

ли

 

у

 

кого-нибудь

 

древніо

 

портреты

 

исто-

рических!

 

дѣятелей

 

и

 

фамильные

 

портреты

 

(но

 

позже

 

конца XVIII

 

в.)?

Если

 

сохранились,

 

то

 

желательно

 

знать,

 

кто

 

на

 

нихъ

 

изображен'ъ

и

 

кому

 

они

 

въ

 

настоящее

 

время

 

принадлежать

 

(адрееы

 

владѣль-

цевъ)?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

этихъ

 

портретахъ

 

какихъ-либо

 

надписей?

33.

   

Сохранились

 

ли

 

преданія

 

о

 

прежнихъ

 

владѣльцахъ

 

селъ,

характеризующія

 

ихъ

 

дѣятельность

 

по

 

отношенію

 

къ

 

населенію

 

и

церкви,

 

и

 

вообще

 

какія-либо

 

историческія

 

преданія

 

объ

 

отдѣль-

ныхъ

 

лицахъ

 

и

 

событіяхъ?

Отдѣлъ

 

III.

Древности

  

церковный

 

').

I.

 

Архитектура

 

церковпыхг

 

и

 

монастырскшг

 

зданій.

 

Истори-

ческія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

извѣстномъ

 

монастырѣ

 

или

 

храмѣ. — Скаль-

ныя,

 

иещерныя

 

церкви

 

и

 

пещеры

 

религіознаго

 

характера;

 

устрой-

ство

 

ихъ;

 

рельефныя

 

или

 

другія

 

пзображснія

 

въ

 

нихъ

 

и

 

надпи-

си. — Церкви

 

изъ

 

тесаннаго

 

камня

 

и

 

кирпича;

 

величина

 

и

 

форма

кирпичей

 

и

 

слоя

 

цемента;

 

планъ

 

и

 

фасадъ

 

церкви;

 

наружныя

украшенія

 

стѣнъ,

 

карнизы,

 

теремки,

 

кровли,

 

фонарь,

 

главы,

 

кро-

*)

 

По

 

церковно-археологическому

 

отдѣлу

 

желательно

 

получить

 

свѣ-

дѣнія

 

(по

 

указанньшъ

 

въ

 

программѣ

 

рубрикамъ

 

о

 

предметахъ

 

древ-

ности,

 

относящихся

 

ко

 

времени

 

до

 

Синодальнаго

 

періода,

 

т.

 

е.

 

до

1721

 

года.
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сты,

 

окна,

 

двери,

 

входы,

 

паперти. —Деревянный

 

церкви,

 

ихъ

 

пла-

ны,

 

фасады

 

и

 

фотографическіе

 

виды. — Звоницы,

 

колокольни;

 

била

или

 

клепала;

 

колокола,

 

особенно

 

съ

 

изображеніями

 

и

 

надписями,

и

 

старинный

 

названія

 

колоколовъ. — Ограда,

 

ворота

 

въ

 

ней

 

и

 

над-

стройки

 

надъ

 

воротами.

 

Часовни,

 

видъ

 

ихъ.

 

Кладбища. —Внутрен-

няя

 

части

 

церковныхъ

 

и

 

мошістырскихъ

 

зданій:

 

своды,

 

столбы,

стѣны,

 

аркасоли,

 

голосники

 

въ

 

сводахъ

 

или

 

стѣнахъ,

 

полъ

 

(напр.,

изъ

 

разноцвѣтныхъ

 

плитокъ);

 

алтарь,

 

престолъ,

 

горнее

 

мѣето,

лавки,

 

жертвенникъ;

 

иконостасъ,

 

солея,

 

амвонъ,

 

клиросы;

 

царское

мѣсто,

 

святительское

 

и

 

настоятельское

 

мѣста,

 

каѳодра;

 

хоры;

 

скле-

пы,

 

надгробія,

 

каменные

 

гробы,

 

раки;

 

изразцовыя

 

печи;

 

часы.

П.

 

Иконопшаніе.

 

Стѣнное

 

церковное

 

письмо;

 

но

 

сырому

 

грун-

ту

 

(альфреско),

 

или

 

на

 

ыаслѣ.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

времени

 

росписанія

церкви

 

и

 

мастерахъ.

 

Содержаніе

 

(сюжеты)

 

стѣнописи:

 

Древнія

иконы,

 

особенно

 

чудотворвыя

 

и

 

мѣстно

 

чтимыя;

 

сказанія

 

о

 

нихъ;

время

 

происхожденія

 

иконъ

 

и

 

матеріалъ,

 

изъ

 

которат-о

 

сдѣланы

онѣ.

 

Нѣтъ

 

ли

 

древнихъ

 

православвыхъ

 

иконъ

 

въ

 

католическихъ

костелахъ?

 

По

 

какому

 

полю

 

писаны

 

изображснія:

 

по

 

золотому,

бѣлому,

 

зеленому,

 

красному

 

или

 

орѣховому?

 

Гладкая

 

ли

 

дека

 

въ

видѣ

 

кіота?

 

Надписи

 

на

 

иконахъ

 

и

 

имена

 

иконописцевъ;

 

виды

городовъ,

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

и

 

т.

 

п.

 

на

 

иконахъ.

 

Иконопис-

ные

 

подлинники

 

и

 

лицевые

 

святцы.

 

Старыя

 

гравировквныя

 

изобра-

женія.

III.

 

Металлическая

 

издѣлія

 

священнаю

 

характера.

 

Образа
на

 

металлическихъ

 

доскахъ

 

и

 

гравировальныя

 

доски;

 

литые

 

обра-

за,

 

кресты

 

и

 

крестики,

 

простые

 

и

 

складные.

 

Оклады

 

на

 

обра-

захъ,

 

крестахъ,

 

еванголіяхъ

 

и

 

апостолахъ

 

и

 

фенифтяныя

 

и

 

эма-

ловыя

 

изображонія

 

на

 

нихъ;

 

вѣнцы

 

на

 

образахъ,

 

гривны

 

и

 

цаты,

привѣски;

 

сосуды

 

служебные,

 

кресты,

 

ковчеги,

 

кадила

 

и

 

кацеи,

ладонницы,

 

подсвѣчники,

 

лампады,

 

паникадила,

 

ковши

 

для

 

те-

плоты,

 

блюда,

 

чаши,

 

вѣнцы

 

брачные,

 

рипиды;

 

церковвыя

 

и

 

мова-

стырскія

 

печати;

 

вислыя,

   

свинцовыя

 

и

 

восковыя,

 

печати;

 

ковши,
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стопы

 

и

 

кружки,

 

чарки

 

и

 

кубки:

 

митры

 

и

 

шапки;

 

панагіи;

 

вериги.—

Особенное

 

вниманіе

 

должно

 

быть

 

обращено

 

на

 

бронзовые

 

и

 

мѣдные

предметы,

 

покрытые

 

зеленоватынъ

 

налетомъ

 

(натиною).

 

Надписи

ни

 

перечисленныхъ

 

предметахъ.

IV.

   

Шитая

 

церковная

 

утварь.

 

Облаченія;

 

храмовая

 

шитая

утварь

 

(воздухи,

 

вышитые

 

образа,

 

убрусы,

 

пелены,

 

хоругви,

 

пла-

щаницы,

 

надгробные

 

покровы).

 

Иконостасы

 

полотняные;

 

воинскія

знамена.

 

Надписи.

V.

   

Баяніе

 

и

 

рѣзьба.

 

Рѣзьба

 

на

 

камняхъ,

 

вставленныхъ

 

въ

стѣны

 

церковныхъ

 

зданій,

 

съ

 

надписями,

 

гербами

 

и

 

т.

 

п.;

 

рѣзьба

на

 

каменныхъ

 

гробахъ;

 

выпуклыя

 

изваянія.

 

Рѣзьба

 

на

 

благород-

ныхъ

 

камняхъ

 

выпуклая

 

или

 

же

 

сдѣланная

 

вглубь.

 

Рѣзьба

 

на

деревѣ

 

крестовъ

 

и

 

иконъ;

 

дерсвянныя

 

гравировальный

 

доски

 

и

просфорныя

 

печати.

 

Рѣзьба

 

срященныхъ

 

изображеній

 

на

 

кости.

Статуи

 

каменныя,

 

гипсовыя

 

и

 

деревявнкя.

Примѣчанія.

Примѣчаніе

 

1.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

пунктовъ

 

программы

 

просятъ

 

отвѣ-

чать

 

только

 

на

 

тѣ,

 

но

 

которымъ

 

имѣются

 

въ

 

наличности

 

указан-

ные

 

въ

 

програымѣ

 

древніе

 

предметы,

 

а

 

остальные

 

оставлять

 

безъ

отвѣта.

Примѣчаніе

 

2.

 

Если

 

предмета

 

описанъ

 

гдѣ-либо

 

въ

 

печати,

то

 

указать

 

на

 

изданіе,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщено

 

юписаніе.

Примѣчаніе

 

3.

 

Въ

 

случаѣ

 

затруднительности

 

опредѣлить

 

время

и

 

характеръ

 

какого-либо

 

замѣчательнаго

 

предмета,

 

желательно

имѣть

 

его

 

подробное

 

описаніе

 

или,

 

что

 

еще

 

лучше,

 

снимокъ

 

съ

него.

Цримѣчанге

 

4.

 

Желательны

 

снимки

 

замѣчательныхъ

 

предме-

тозъ.

 

преимущественно

 

фотографическіе.

 

Если

 

гдѣ-либо

 

по

 

мѣст-

нымъ

 

условіямъ

 

нельзя

 

для

 

полученія

 

снимковъ

 

прибѣгнуть

 

къ

услугамъ

 

фотографіи,

 

то

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

рекомендуется

 

вос-

пользоваться

 

однимъ

 

изъ

 

вижеслѣдующихъ

 

наиболѣе

 

сподручныхъ
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способовъ

 

получать

 

снимки

 

съ

 

ноболыпихъ,

 

но

 

почему-либо

 

замѣ-

чатвльяыхъ

 

предметовъ:

 

1),

 

данный

 

предмета

 

покрывается

 

свин-

цовой

 

бумагой,

 

которая,

 

по

 

полученіи

 

на

 

ней

 

нужнаго

 

оттиска,

заливается

 

сверху

 

тонкимъ

 

слоемъ

 

растопленнаго

 

воска,

 

и

 

2),

данный

 

предмета

 

срисовывается

 

на

 

ирозрачной

 

или

 

же

 

на

 

про-

ыасленой

 

и

 

предварительно

 

просушенной

 

бумагѣ.

Примѣчанге

 

5.

 

Желательно

 

знать,

 

какіе

 

изъ

 

предметовъ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

высланы

 

на

 

время

 

Археологической

 

выставки

 

(въ

августѣ

  

LS99

 

г.)

 

и

 

на

 

какихъ

 

условіяхъ.

Лршіѣчаніе

 

6.

 

Отвѣты

 

на

 

вопросы,

 

имѣющіеся

 

въ

 

настоящей

программѣ,

 

просятъ

 

присылать

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Кіевъ,

Университетъ

 

св.

 

Владиміра,

 

въ

 

Кіевское

 

Отдѣлете

 

Предва-

рительного

 

Комитета

 

по

 

устройству

 

Х.І-Ю

 

Археологического

сыьзда.

Рѳдакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Въ

 

Московской

 

Синодальной

 

Тапографіи
ПРОДАЮТСЯ

 

СЛВДУЮЩ1Я

 

КНИГИ:

БиблІЯ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

въ

 

4

 

д.,

 

болыпаго

 

формата,

круин.

 

гражд.

 

печ.,

 

въ

 

бум.

 

3

 

р.

 

10

 

к.,

 

въ

 

кожѣ

 

или

 

коленк.

съ

 

саф.

 

корешк.

 

съ

 

золот.

 

тиснен.

 

5

 

р.

 

50

 

коп.

Первое

 

изданіе

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

Московской

 

Синодальной

Тппографіи;

 

по

 

четкости

 

шрифта

 

весьма

 

удобно

 

для

 

слабыхъ

 

зрѣ-

ніемъ.

 

Параллельныя

 

мѣста

 

вновь

 

провѣрены

 

и

 

примѣнены

 

къ

тексту

 

русскаго

 

перевода.

Новый

 

Завѣтъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

указате-

лемъ

 

Евангельскихъ

 

и

 

Апостольскихъ

 

чтепій,

 

на

 

всѣ

 

дни

 

года,

въ

 

бум.

 

22

 

к.,

 

въ

 

коленк.

 

35

 

коп.
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Новый

 

Завѣтъ

 

съ

 

Псалтирью

 

въ

 

русскомъ

 

пер.,

 

крупн.

 

гражд.

печ.,

 

въ

 

бум.

 

75

 

к.,

 

въ

 

коленк.

 

1

 

р.,

 

въ

 

коленк.

 

съ

 

саф.

 

корешк.

1

 

р.,

 

20

 

коп.

Псалтирь

 

въ

 

4

 

д.

 

болыпаго

 

формата,

 

крупн.

 

церк.

 

печ.

 

Со-

ставъ

 

Псалтири

 

учебной.

 

Въ

 

бум.

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

 

кожѣ

 

5

 

р.,

 

въ

коленк.

 

съ

 

саф.

 

корешк.

 

съ

 

золот.

 

тиснен.

 

6

 

руб.

Отпечатана

 

на

 

лучшей

 

бумагѣ.

 

каждый

 

стихъ

 

съ

 

новой

 

строки

и

 

вачинается

 

киноварного

 

буквою.

Псалтирь

 

въ

 

4

 

д.,

 

церк.

 

печ.

 

безъ

 

кия.

 

Составъ

 

тотъ

 

же.

 

Каждый

стихъ

 

съ

 

отдѣльной

 

строки.

 

Въ

 

бум.

 

65

 

к.,

 

въ

 

корешкѣ

 

85

 

к.,

въ

 

кожѣ

 

1

 

р.

 

5

 

к.,

 

въ

 

коленк.

 

1

 

р.

 

20

 

коп.

Молитвословъ

 

съ

 

акаѳистами,

 

гражд.

 

печ.,

 

въ

 

64

 

д.,

 

въ

бум.

 

12

 

к.,

 

въ

 

коленк.

 

или

 

краен,

 

кожѣ

 

25

 

коп.

Поминанье,

 

съ

 

помянникомъ

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ,

 

церк.

 

или

гражд.

 

печ.,

 

въ

 

32

 

д.,

 

на

 

лучшей

 

бумагѣ,

 

въ

 

коленк.

 

15

 

к.

 

и

20

 

к.

 

въ

 

шагренѣ

 

25

 

коп.

На

 

пути

 

въ

 

Іерусалиіиъ

 

и

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

А.

 

И.

 

Недумова.

Изданіе

 

3-е.

 

Дѣна

 

30

 

коп.

Сборникъ

 

мыслей

 

и

 

изреченій

 

Митрополита

 

Московская

Филарета,

 

извлеченныхъ

 

изъ

 

переписки

 

его

 

съ

 

разными

 

лицами.

Цѣна

 

40

 

коп.

Нравственное

 

ученіе

 

въ

 

сочиненіи

 

Толстого

 

„Царство

 

Божіе

внутри

 

васъ"

 

предъ

 

судомъ

 

ученія

 

христіанскаго.

 

Архимандрита

Антонія.

 

Цѣна

 

20

 

коп.

Народное

 

образованіе

 

и

 

школа.

 

Свящ.

 

I.

 

Фуделя.

 

Цѣна

 

40

 

к.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЛИЦЕВЫЕ

 

СВЯТЦЫ

въ

 

12

 

красокъ,

 

на

 

48-ми

 

таблицахъ.

Цѣна

 

14

 

руб.

 

40

 

коп.;

 

отдѣльно

 

каждая

 

таблица

 

35

 

коп.

Изданіе

 

окончится

 

печатанісмъ

 

въ

 

ковцѣ

 

сего

 

года.
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Изданіе

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева.

Московскій

 

сборникъ.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

1

 

p.

 

40

 

коп.

Побѣда,

 

побѣдившая

 

міръ.

 

Цѣна

 

45

 

коп.

Исторія

 

дѣтской

 

души.

 

Повѣсть

 

не

 

для

 

дѣтей.

 

Переводъ

 

Е.'

А.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

Основная

 

конституція

 

человѣческаго

 

рода.

 

Сочиненіе

 

Ле-Пле-

Съ

 

очеркомъ

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

автора.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

Вѣчная

 

память.

 

Воспоминавія

 

о

 

почнвшихъ.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

Исторія

 

православной

 

Церкви

 

до

 

начала

 

раздѣленія

 

цер-

квей.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

О

 

подражаніи

 

Христу.

 

Ѳомы

 

Кемпійскаго.

 

Переводъ

 

съ

 

ла-

тинскаго

 

языка.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

коп.

Праздники

 

Господни.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

Книги

 

продаются

 

въ

 

Московскихъ

 

Синодальныхъ

 

квижныхъ

лавка

 

хъ

 

въ

 

переплетахъ

 

разнообразпаго

 

вида,

 

указанныхъ

 

въ

 

ка-

талогахъ

 

Типографіи,

 

которые

 

высылаются

 

безплатно.

Тамъ

 

же

 

продаются

 

священный

 

изображенія,

 

отпочатанныя

 

кра-

сками

 

на

 

жести,

 

разнообразвыхъ

 

форыатовъ

 

и

 

цѣнъ.

Вть

 

Февралѣ

 

и

 

Мартѣ

 

1898

 

года

 

поступили

въ

 

книжный

 

магазшгъ

 

,.ДЕРЕВНЯ"

 

слѣдую-

щія

 

книги:

Вельсъ,

 

Г.

 

Новая

 

система

 

пчеловодства

 

съ

 

двумя

 

матками

 

въ

одномъ

 

ульѣ.

 

1895

 

г.

 

25

 

кон.

Изергинъ,

 

В.

 

М.

 

Календарь

 

пчеловода.

 

Лодъ

 

ред.

 

Кандратьева.

Съ

 

указаніемъ

 

всѣхъ

 

необходимыхъ

 

на

 

пасѣкѣ

 

работъ

 

въ

 

теченіи

цѣлаго

 

года

 

Съ

 

рис.

 

Въ

 

коленкор,

 

перопл.

 

75

 

коп.

Набардинъ

 

Н.

 

К.

 

Пчеловодная

 

азбука.

 

Съ

 

44

 

рис.

 

І898

 

г.

20

 

коп.

Насоновъ,

 

Н.

 

В.

 

О

 

пчелахъ

 

и

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

ними.

 

Наиболѣе

главныя,

 

краткія

 

свѣдѣнія.

 

Изд.

 

2-е.

 

1896

 

г.

 

10

 

коп.
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Тибо.

 

Руководство

 

къ

 

толковому

 

пчеловодству.

 

Пореводъ

 

Б.

М.

 

Изсргина.

 

75

 

коп.

Гуринъ,

 

Г.

 

Заразныя

 

болѣзни

 

у

 

животныхъ,

 

борьба

 

еъ

 

ними

и

 

ихъ

 

леченіѳ.

 

1898

 

г,

 

20

 

коп.

Бильдерлингъ.

 

П.

 

Силы

 

природы

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ.

Четыре

 

очерка.

 

Сь

 

114

 

рис.

 

1898

 

г.

  

1

 

руб.

Жеденовъ,

 

Н.

 

Краткія

 

свѣдѣнія

 

по

 

огородничеству.

 

Пособіе

для

 

земледѣльческихъ

 

пріютовъ

 

и

 

сельскихъ

 

школъ.

 

Съ

 

4

 

рис.

1898

 

г.

 

15

 

коп.

Жеденовъ,

 

Н.

 

Огурцы.

 

Какъ

 

они

 

растутъ

 

и

 

какъ

 

ихъ

 

сажать.

Пособіе

 

для

 

земледѣльческихъ

 

пріютовъ

 

и

 

сельскихъ

 

школъ.

 

Съ

13

 

рис.

 

1898

 

г.

 

15

 

коп.

Нлаусенъ,

 

А.

 

Э.

 

Бесѣды

 

но

 

плодоводству.

 

1-й

 

томъ,

 

какъ

разводить

 

плодовыя

 

деревья.

 

Съ

 

рис.

 

1897

 

г.

 

15

 

коп.

Иллюстрированный

 

календарь

 

К.

 

П.

 

Епанчина.

 

Настольная

/

 

книга

 

для

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и

 

любителей

 

садоводства

 

и

 

огород-

ничества,

 

для

 

народныхъ

 

учителей,

 

сельско-хозяйственныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

занеденій,

 

народныхъ

 

школъ

 

и

 

учитсльскихъ

 

семиварій.

Шестое

 

изданіѳ,

 

1

 

руб.

Адресъ:

 

„ДЕРЕВНЯ".

 

С.-Петербургъ.

 

Большая

 

Морская

 

д.

 

13.

Иллюстрирован,

 

журнала

 

для

 

дѣтей

 

школь-

наго

 

вовраста

„ВСХОДЫ.
25

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

(ІІІ-й

 

г.

 

изд.).

1-го

 

Мая

 

ВЫШЕЛЪ

 

№

 

9

 

ЖУРНАЛА.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

1".

 

Запорожская

 

старина.

 

Максимъ

 

желѣз-

някъ.

 

В.

 

Радича.— II.

 

Изъ

 

жизни

 

насѣкомыхъ.

 

Жуки.

 

Э.

 

Пиме-

новой.— III.

   

Настюшкинъ

    

день.

   

Наталія

    

Манасеиной.— ГѴ.



—

 

4S3

 

—

Третій'

 

Мориса

 

Лемерсье.

 

Перев.

 

съ

 

французскаго

 

И.

 

П.— V.

 

На

родинѣ.

 

По

 

Закавказью.

 

(Окончаніе).

 

А.

 

Баренцева.— VI

 

По

римъ

 

краямъ:

 

Интересное

 

явленіе

 

на

 

Симилопѣ. —VII.

 

Для

шдшихъ

 

братьевъ

 

и

 

сестеръ.

 

Королевскіе

 

голуби.

 

Съ

 

англій-

иго

 

Н.

 

Дементьевой.— VIII.

 

Для

 

родителей.

 

Критическій

указатель

 

дѣтской

 

литературы.

Содержаніе:

 

Вдали

 

отъ

 

родины.

 

Разсказъ

 

о

 

приключевіяхъ

й

 

юяшыхъ

 

странахъ.

 

Л.

 

Ф.

 

Личинга.

 

Псреводъ

 

съ

 

англійскаго

I.

 

Шельгуновой.

Подробное

 

объявлоніе

 

см.

 

Черниг.

 

Еп.

 

Изв.

 

JV^JVs

 

2

 

и

 

3.

Вышли

 

въ

 

свѣтъ

 

дуювно-музыкальныя

 

сочиненія

ДІАКОНА

 

ІОАННА

 

Х0Д0Р0ВСКАГ0
для

  

четырех^-голоснаго

  

смѣшаннаго

 

хора,

въ

 

нартитурѣ.

Содерзканіе

 

партитуры:

1.

  

Пріидите

 

поклонимся.

         

7.

 

Тебе

 

поемъ.

2.

  

Кресту

 

твоему.

                     

8.

 

Взбранной

 

Воеводѣ.

3.

  

4.

 

5,

 

Херувимсігія

 

иѣсни.

      

9.

 

Нынѣ

 

отпущаеши.

6.

 

Милость

 

мира.

Цѣна

 

партитуры

 

ОДИНЪ

 

рубль,

 

съ

 

пересылкой

 

ОДИНЪ

 

рубль

Десять

 

коп.

 

Для

 

гг.

 

книгонродавцевъ

 

при

 

требованіи

 

не

 

менѣе

100

 

экземішіровъ

 

25°/о

 

уступки.

 

Съ

 

требовапіями

 

обращаться

 

къ

автору

 

въ

 

м.

 

Кобыжчу,

 

Черниг.

 

губ.

 

станція

 

Бобровица

 

(Мос-

ивско-Кіево-Воронеж.

 

жел.

 

дор.),

 

также

 

къ

 

священнику

 

Стефану

Тодоровскому

 

въ

 

село

 

Хрещатое,

 

Козел,

 

уѣзда,

 

ст.

 

Чемеръ,

 

и

й

 

п.

 

Юргенсону

 

въ

 

Москву.

4
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Въ

 

книзкноыъ

 

магазинѣ

И,

 

Л,

 

ТУЗОВА
(С.-Петербургъ,

 

Садовая

 

улица,

 

Гостинный

 

дворъ,

 

Л°

 

45)

между

 

прочимъ

 

продаются

 

слЬдующія

 

книги:

1)

   

Поученія

 

къ

 

простому

 

нарэду,

 

Іоанна

 

Архангельским,

священника

 

Саратовской

 

Срѣтенской

 

церкви.

 

Изд.

 

7-е.

 

Саб.

 

1S9S

 

г.

Д.

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

2)

  

Сокровище

 

духовное,

 

отъ

 

міра

 

собираемое.

 

Изъ

 

творенія

св.

 

отца

 

вашего

 

Тихона,

 

еп.

 

Воронежек.

 

Ц.

 

20

  

коп.

3)

   

Голосъ

 

сельскаго

 

пастыря.

 

Поученія

 

и

 

внѣбогослуж.

 

чте-

нія.

 

Свящ.

 

Ѳ.

 

Богородскаю.

 

Цвна

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

4)

   

Новая

 

скрижаль

 

или

 

объясненіе

 

о

 

церкви,

 

о

 

литургіи

 

и

 

о

всѣхъ

 

службахъ

 

и

 

угваряхъ

 

цергсовныхъ.

 

Веніамина,

 

архіеп.

Нижегород.

 

Въ

 

4-хъ

 

частяхъ.

 

ц.

 

2

 

руб.

5)

   

Дни

 

богослуженія

 

православной

 

каѳолической

 

восточной

Церкви.

 

Протоіерея

 

Г.

 

С.

 

Деболъскаго.

 

2

 

т.

 

въ

 

6-ти

 

ч.

 

Цѣяа

3

 

рубля.

6)

  

Библейская

 

исторія

 

при

 

свѣтѣ

 

новѣйшихъ

 

иззлѣдованій

и

 

открытій.

 

Ветхій

 

Завѣтъ.

 

Въ

 

2-хъ

 

томахъ.

 

Сост.

 

А.

 

Д.

 

Лопу-

хинъ.

 

Изданіо

 

иллюстрированное,

 

ц.

 

16

 

руб.-

  

.

На

 

пересылку

 

книгъ

 

магазинъ

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

прилагать

по

 

20

 

кон.

 

за

 

каждый

 

рубль.

Магазинъ

 

снабженъ

 

большимъ

 

выборомъ

 

книгъ

 

духовпо-нрав-

ствонныхъ.

Требованія

 

гг.

 

ипогородныхъ

 

исполняются

 

съ

 

перев.

 

почтою.

Печ.

   

дозв.:

   

28

   

мая

   

1898

   

г.

 

Цензоръ

   

инспекторъ

    

классовъ

    

и

   

законоучитель
епархіальиаго

 

женскаго

 

училища

  

священникъ

   

Аѳанасій

  

Тупатиловъ.

   

Чернигов!-
Тинографія

 

Губернскаго

 

Правлеиія.




