
ЕПШШЫШЯ

 

въдомости.

1889

 

года.

 

Л

 

Й.

    

Map™

 

1.

I

въ

 

недѣлю

 

сыропустную,

  

произнесенное

 

въ

 

Елисаве-

тинской

 

Институтской

 

церкви

 

19

 

февраля

 

1889

 

г.

Завтра,

 

дѣти,

 

великій

 

постъ;

 

насту пятъ

 

дни

 

покаянія

и

 

сокрушенія

 

о

 

множествѣ

 

содѣянныхъ

 

нами

 

грѣховъ.

Мы

 

будемъ

 

взывать

 

ко

 

Господу:

 

помилуй

 

мя,

 

Боже,

помилуй

 

мя!

 

И

 

услышитъ

 

Господь

 

вопль

 

кающейся

души

 

нашей,

 

и

 

помилуетъ

 

насъ,

 

если

 

мы,

 

отрѣшив-

шись

 

отъ

 

ложнаго

 

самолюбія

 

и

 

гордости,

 

укротивъ

гнѣвъ

 

и

 

вражду,

 

разорвавъ

 

всякій

 

союзъ

 

неправды,

 

отъ

всего

 

сердца

 

простимъ

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

ближнихъ,

 

чѣмъ
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либо

 

намѣренно,

 

или

 

ненамѣренно

 

оскорбившихъ

 

насъ.

Жаль,

 

что

 

весьма

 

часто

 

мы

 

принимаемъ

 

за

 

обиду

 

прав-

ду,

 

высказанную

 

намъ

 

въ

 

глаза,

 

и

 

грѣшимъ

 

противъ

правила— за

 

слово

 

правды

 

благодарить,

 

а

 

не

 

оскорб-

ляться.

 

Лучше

 

язвы

 

друга,

 

нежели

 

льстивыя

 

добзанія

врага,

 

говорить

 

Премудрый

 

(Притч.

 

27,6.).

 

Въ

 

свою

очередь

 

испросимъ

 

прощѳніе

 

у

 

всѣхъ,

 

кого

 

мы

 

оскор-

били,

 

примиримся

 

со

 

всѣми,

 

но

 

не

 

наружно

 

только,

 

не

изъ-за

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

видовъ

 

и

 

разсчетовъ,

 

но

искренно,

 

какъ

 

трѳбуетъ

 

того

 

всепрощающая

 

любовь

Христова,

 

Если

 

же

 

мы,

 

тая

 

въ

 

сердцѣ

 

гнѣвъ

 

и

 

вражду

къ

 

нашимъ

 

ближнимъ,

 

отвергая

 

и

 

избѣгая

 

примиренія,

будемъ

 

молить

 

Бога

 

объ

 

оставленіи

 

нашихъ

 

прегрѣ-

шеній,

 

то

 

не

 

только

 

не

 

получимъ

 

прощенія,

 

но,

 

какъ

чуждые

 

христіанской

 

любви,

 

какъ

 

оскорбители

 

право-

судія

 

и

 

милосердія

 

Божія,

 

будемъ

 

отвергнуты

 

и

 

содѣла-

емся

 

чадами

 

гнѣва

 

Господня.

 

Вы

 

слышали

 

сегодня

 

при

чтеніи

 

святаго

 

Евангелія,

 

что

 

говорить

 

намъ

 

Самъ

Христосъ

 

Спаситель:

 

«Аще

 

отпущаете

 

человѣкомъ

согрѣшенія

 

ихъ,

 

отпустить

 

и

 

вамъ

 

Отецъ

 

вашъ

 

небес-

ный;

 

аще

 

ли

 

не

 

отпущаете

 

чедовѣкомъ

 

согрѣшенія

 

ихъ,

ни

 

Отецъ

 

вашъ

 

небесный

 

отпустить

 

вамъ

 

согрѣше-

ній

 

вашихъ

 

(Мѳ.

 

6,

 

11.

 

15.).

 

И

 

еще:

 

Аще

 

принесеши

даръ

 

твой

 

ко

 

олтарю,

 

и

 

ту

 

помянеши,

 

яко

 

брать

 

твой

имать

 

нѣчто

 

на

 

тя,— шедъ

 

прежде

 

смирися

 

съ

 

братомъ

твоимъ,

 

и

 

тогда

 

пришедъ

 

принеси

 

даръ

 

твой

 

(Me.

 

5,

23.

 

24

 

).

 

Ясно,

 

что

 

Господь

 

не

 

приметь

 

отъ

 

насъ

никакихъ

 

жертвъ:

 

ни

 

молитвы,

 

ни

 

поста

 

и

 

покаянія,

ни

 

слезь

 

и

 

воздыханій,

 

если

 

мы

 

отъ

 

всей

 

души

 

ие

простимь

 

нашихъ

 

ближнихъ,

 

и

 

не

 

приметь

 

именно

 

по-

тому,

 

чіо

 

нѣть

 

въ

 

нашемъ

 

сердцѣ

 

любви

 

къ

 

ним'ь,

завѣщапной

 

Господомъ,

 

а

 

слѣдователыю

 

И

 

пѣтъ

 

любви

къ

 

Богу.

 

Аще

 

раздамъ

 

всѣ

 

имѣнія

 

моя,

 

и

 

аще

 

предамъ
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тѣло

 

мое,

 

во

 

еже

 

сжещи

 

е,

 

любве

 

же

 

не

 

имамъ,

 

никая

польза

 

ми

 

есть,

 

говорить

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

(1

 

Кор.

13,

 

3.).

 

Аще

 

кто

 

речетъ,

 

яко

 

люблю

 

Бога,

 

а

 

брата

своего

 

ненавидитъ,

 

ложь

 

есть,

 

говорить

 

Апостолъ

 

люб-

ви,

 

святый

 

Евангелистъ

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

(1

 

Іоан.

4,

 

20.).

Какъ.

 

велика

 

сила

 

всепрощающей

 

любви,

 

и

 

какъ

гибельно

 

ожесточеніе

 

человѣческаго

 

сердца,

 

ищущаго

одного

 

мщенія,

 

какъ

 

далека

 

отъ

 

него

 

милость

 

и

 

помощь

Божія,

 

я

 

покажу

 

вамъ

 

въ

 

одномъ

 

разительномъ

 

примѣ-

рѣ

 

изъ

 

первыхъ

 

временъ

 

христіанства.

 

Въ

 

городѣ

Антіохіи

 

одинъ

 

священникъ,

 

по

 

имени

 

Саприкій,

 

и

 

мі-

рянинъ,

 

по

 

имени

 

НикиФоръ,

 

въ

 

теченіи

 

многихъ

 

лѣтъ

связаны

 

были

 

между

 

собою

 

тѣсною

 

дружбою;

 

но

 

духъ

злобы

 

разстроилъ

 

ихъ

 

отношенія:

 

они

 

разссорились,

 

и

страшная

 

вражда

 

закипѣла

 

въ

 

ихъ

 

сердцѣ.

 

Чрезъ

 

неко-

торое

 

время

 

НикиФоръ,

 

сознавъ,

 

какъ

 

преступны

 

чув-

ства

 

вражды,

 

пожелалъ

 

примириться

 

съ

 

Саприкіемъ;

но

 

тотъ

 

объ

 

этомъ

 

и

 

слышать

 

не

 

хотѣлъ.

 

НикиФоръ

прибѣгалъ

 

къ

 

посредничеству,

 

самъ,

 

кланяясь

 

до

 

земли,

со

 

слезами

 

умолялъ

 

Саприкія

 

простить

 

его,

 

напоминалъ

ему

 

заповѣдь

 

Христа

 

Спасителя,

 

повелѣвающаго

 

лю-

бить

 

другъ

 

друга

 

и

 

прощать

 

обиды,

 

но

 

все

 

было

 

нап-

расно.

 

Саприкій

 

молча

 

уходилъ

 

прочь

 

и

 

не

 

хотѣлъ

даже

 

взглянуть

 

на

 

прежняго

 

своего

 

друга.

 

Междутѣмъ

настало

 

тяжкое

 

гоненіе

 

на

 

христіанъ;

 

Саприкій,

 

какъ

священникъ,

 

былъ

 

взятъ

 

одинъ

 

изъ

 

первыхъ

 

и

 

приве-

денъ

 

на

 

судъ

 

къ

 

правителю.

 

Сначала

 

онъ

 

повидимому

безбоязненно

 

исповѣдывалъ

 

предъ

 

нимъ

 

вѣру

 

свою,

терпѣливо

 

переносилъ

 

пытки,

 

и

 

осужденный

 

на

 

смерть,

пошелъ

 

на

 

казнь.

 

Въ

 

это

 

время

 

НикиФоръ

 

упалъ

 

къ

ногамъ

 

Саприкія

 

и

 

сказалъ

 

ему:

 

мученйкъ

 

Христовъ,

прости

 

меня

  

хотя

 

предъ

 

смертію,

   

но

 

онъ

 

съ

 

гнѣвомъ
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отвернулся

 

и

 

продолжалъ

 

путь

 

свой.

 

Еще

 

два

 

раза

НикиФоръ

 

молидъ

 

его

 

о

 

прощеніи,

 

но

 

Саприкій

 

отвергъ

мольбу,

 

и

 

Господь

 

наказалъ

 

его

 

за

 

жестокосердіе:

 

Онъ

лишилъ

 

его

 

Своей

 

благодатной

 

помощи.

 

Сердце

 

Саприкія,

немилосердое

 

и

 

жестокое,

 

вдругъ

 

исполнилось

 

робостію

и

 

малодушіемъ.

 

Когда

 

настала

 

минута

 

склонить

 

голову

подъ

 

мечь,

 

онъ

 

отрекся

 

отъ

 

Христа

 

и

 

сказалъ:

 

не

 

уби-

вайте

 

меня,~-я

 

поклонюсь

 

вашимъ

 

языческимъ

 

богамъ

и

 

принесу

 

имъ

 

жертвы.

 

Ужаснулся

 

НикиФоръ,

 

сердце

его

 

воспламенилось

 

всею

 

силою

 

Христовой

 

любви,

 

и

онъ

 

воскликнули.:

 

что

 

ты

 

дѣлаешь

 

Саприкій?

 

Опомнись!

Не

 

губи

 

вѣнца

 

небеснаго,

 

не

 

отрекайся

 

отъ

 

Искупителя

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

пролившаго

 

кровь

 

Свою

на

 

крестѣ

 

за

 

спасеніе

 

наше!

 

Мольба

 

не

 

тронула

 

мало-

душное

 

сердце

 

Саприкія,

 

чуждое

 

вѣры,

 

любви

 

и

 

мило-

сердія.

 

Тогда

 

НикиФоръ,

 

обратись

 

къ

 

воинамъ,

 

ска-

залъ:

 

я

 

христіанинъ, — предайте

 

меня

 

казни!

 

И

 

когда

послѣдовалъ

 

приговоръ,

 

склонилъ

 

голову

 

свою

 

подъ

мечь.

 

Онъ

 

отдалъ

 

жизнь

 

свою,

 

желая

 

спасти

 

своего

несчастнаго

 

друга.

 

Какая

 

сила

 

всепрощающей

 

.любви!

Какимъ

 

непобѣдимымъ

    

мужествомъ

    

укрѣпляетъ

    

она

душу

 

и

 

въ

 

минуту

 

смерти! __

Помоги

 

и

 

намъ,

 

Спаситель,

 

всепрощающею

 

любовію

пріобрѣсть

 

Твою

 

любовь

 

и

 

мидосердіе,

 

подай

 

намъ

Твою

 

небесную

 

помощь

 

въ

 

предстоящѳмъ

 

подвигѣ

 

поста

и

 

покаянія,

 

укрѣпи

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

грѣховными

 

помысла-

ми

 

и

 

чувствами,

 

не

 

оставь

 

насъ

 

въ

 

минуту

 

тяжелыхъ

искушеній,

 

не

 

допусти

 

насъ

 

поклоняться

 

и

 

приносить

въ

 

жертву

 

порокамъ

 

и

 

страстямъ

 

все

 

святое,

 

но

 

помо-

ги

 

намъ

 

до

 

конца

 

жизни

 

нашей

 

покланяться

 

и

 

служить

Тебѣ

 

Единому

 

истинному

 

Богу.

 

Избави

 

насъ

 

отъ

 

жестоко-

сердія,

 

лишающего

 

насъ

 

Твоей

 

Божественной

 

любви,

благодати

 

и

 

спасенія.
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Есть

 

еще

 

одна

 

молитва,

 

съ

 

которою

 

сегодня

 

возне-

семся,

 

дѣти,

 

сердцемъ

 

нашимъ

 

ко

 

Господу

 

Это — мо-

литва

 

о

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

Государѣ

 

Императорѣ

Александрѣ

 

П-мь,

 

совершившемъ

 

въ

 

настоящій

 

день,

28

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

величайшее

 

дѣло

 

христіанской

 

любви

и

 

милосердія, — освобожденіе

 

милліоновъ

 

русскаго

 

наро-

да

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

Этого

 

ведикаго

 

исто-

рическаго

 

дня

 

Госсія

 

не

 

забудетъ

 

никогда,

 

какъ

 

не

 

за-

будетъ

 

и

 

ведикаго

 

Царя- Освободителя,

 

вознося

 

о

 

Немъ

горячія

 

молитвы,

 

и

 

умоляя

 

Господа,

 

да

 

вселить

 

Онъ

духъ

 

его

 

въ

 

вѣчномъ

 

царствѣ

 

свѣта

 

и

 

блаженства.

Законоучитель

 

Института,

Протоіерей

 

Д.

 

Мазановъ.

Внѣ-богослужебныя

 

чтенія

 

простому

 

народу

о

 

молитвѣ

 

Господней.

Чтете

 

первое,

 

вступительное.

Во

 

время

 

Своей

 

земной

 

жизни

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

Христосъ

 

любилъ,

 

бр. ,

 

весьма

 

часто

 

молиться

 

Отцу

 

Своему

небесному

 

и— молился

 

горячо,

 

пламенно.

 

Всегда

 

Онъ

 

въ

положенные

 

дни

 

посѣщалъ

 

общественный

 

молитвенныя

собранія

 

и

 

храмъ

 

Іерусалимскій,

 

всегда

 

Онъ

 

молился

и

 

въ

 

дни

 

работъ

 

и

 

занятій.

 

Но

 

чтобы

 

еще

 

безпрепят-

ственнѣе,

 

еще

 

глубже

 

совершать

 

молитвы

 

свои,

 

Спа-

ситель

 

часто

 

уединялся

 

отъ

 

жизни

 

людской.

 

Часто

оставлялъ

 

Онь

 

многолюдные

 

города,

 

мѣстечки

 

и

 

селенья,

уходилъ

 

куда-нибудь:

   

на

 

тихую,

   

отдаленную

 

гору,

   

въ
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\

густой,

 

зеленый

 

садъ,

 

вг

 

знойную,

 

дикую

 

пустыню— и

тамъ,

 

вдали

 

отъ

 

суеты

 

мірской,

 

въ

 

безмолвіи

 

окружаю-

щей

 

природы,

 

всегда

 

повѣдающей

 

намъ

 

славу

 

Божію,

молился

 

пламенно

 

Отцу

 

небесному. . .

 

И

 

великую

 

отраду,

великую

 

пользу

 

доставляли

 

молитвы

 

эти

 

даже

 

безгрѣш-

ному,

 

всесвятѣйшему

 

Спасителю

 

нашему!...

 

Въ

 

такихъ

молитвахь

 

пречистая

 

и

 

всенепорочная

 

душа

 

Его

 

вхо-

дила

 

въ

 

родной

 

ей

 

міръ

 

небесный,

 

въ

 

царство

 

вѣчнаго

свѣта

 

и

 

блаженства;

 

тамъ

 

она

 

отдыхала

 

отъ

 

повседнев-

ныхъ

 

своихъ

 

страданій

 

среди

 

грѣшнаго

 

рода

 

человѣче-

скаго;

 

тамъ

 

успокоивалась

 

она

 

отъ

 

тяжкаго

 

вида

 

жизни

людской..

 

.

Однажды

 

молился

 

такою

 

пламенною

 

и

 

уединенною

молитвою

 

Христосъ

 

Спаситель

 

на

 

мѣстѣ

 

нѣкоемъ

 

(Лук.

XI.

 

1.),

 

говорится

 

въ

 

Евангеліи.

 

Не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

Него

находились

 

и

 

Его

 

ученики,

 

св.

 

Апостолы.

 

Видя,

 

что

Учитель

 

ихъ

 

часто

 

молится

 

Богу,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

имъ

еще

 

но

 

даетъ

 

образца

 

для

 

молитвы ,

 

какъ

 

дѣлади

 

то

для

 

своихъ

 

учениковъ

 

учители

 

у

 

іудеевъ,

 

св.

 

Апостолы

и

 

обратились

 

въ

 

этотъ

 

разъ

 

къ

 

Спасителю

 

съ

 

просьбою

о

 

молитвѣ.

 

Когда,

 

по

 

окончаніи

 

молитвы,

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

по

 

дошелъ

 

къ

 

Апостоламъ,

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

за

 

всѣхъ

сказалъ

 

Ему:

 

Господи!

 

научи

 

насъ

 

молиться,

 

какъ

 

и

Іоаннъ

 

(Предтеча

 

Твой)

 

научилъ

 

своихъ

 

учениковъ.

Исполняя

 

просьбу

 

эту,

 

Спаситель

 

отвѣчалъ:

 

«молитесь

такъ, — говорите

 

(молясь):

 

Отче

 

машг,

 

Иже

 

ecu

 

на

небесѣхъ!

 

Да

 

святится

 

имя

 

Твое;

 

дапріидетъ

 

царствіе

Твое;

 

да

 

будетъ

 

воля

 

Твоя

 

яко

 

на

 

небеси,

 

и

 

на

 

земли;

хлѣбъ

 

нашъ

 

насущный

 

даждь

 

намъ

 

днесь;

 

иоставинамъ

долги

 

наша,

 

яко

 

оке

 

и

 

мы

 

оставляемъ

 

должникомъ

 

нашимъ;

и

 

не

 

введи

 

насъ

 

во

 

искушеніе;

 

но

 

избави

 

насъ

 

отъ

 

лу-

каваго.

 

Яко

 

Твое

 

есть

 

царство,

 

и

 

сила,

 

и

 

слава

 

во

вѣки.

 

Аминь,
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Эту

 

молитву,

 

со

 

словъ

 

Спасителя,

 

выучили

 

св.

Апостолы,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

и

 

всѣ

 

христіане.

 

Со

 

временъ

апостольскихъ

 

молитва

 

эта

 

употребляется

 

во

 

всѣхъ

службахъ

 

церковныхъ

 

и

 

въ

 

молитвословіяхъ

 

нашихъ.

Извѣстна

 

она

 

подъ

 

именемъ

 

молитвы

 

Господней

 

и

 

ее,

какъ

 

данную

 

Самимъ

 

Господомъ,

 

необходимо

 

долженъ

знать

 

всякій

 

христіанинъ...

 

Новсѣли

 

мы знаемъ

 

ее? —

Нѣтъ,

 

бр.,

 

невсѣ.

 

Многіе

 

изъ

 

насъ

 

(особенно

 

молодыхъ

людей)

 

и

 

вовсе

 

незнаютъ

 

молитвы

 

Господней.

 

Въэтомъ

удостовѣрился

 

и

 

я,

 

когда

 

спрашивалъ

 

о

 

молитвѣ

 

этой

заявившихъ

 

мнѣ

 

жеданіе

 

вступить

 

въ

 

бракъ,

 

Другіеже

(и

 

даже

 

старики)

 

неправильно

 

читаютъ

 

Господню

 

молитву. .

Всѣмъ

 

намъ

 

нужно,

 

стало

 

быть,

 

выучить

 

молитву

 

эту

и

 

научить

 

ей

 

и

 

дѣтей

 

своихъ.

 

Съ

 

Божіею

 

помощью,

приступимъ

 

къ

 

этому

 

святому

 

дѣлу

 

сейчасъ

 

же.

(молитва

   

разучивается

   

хоромъ,.,)

Священникъ

 

М.

   

Бедринскій.

II.

Прошлое

 

и

 

настоящее

 

Старомлиискои

 

слободки,

 

или

 

Велико-

ВудищскіІ

 

общежительный

 

С вято-Троицкій

 

шскіі

 

монастырь.

Мѣстность,

 

на

 

которой

 

существуетъ

 

теперь

 

Велико-

Вудищскій

 

Свято -Троицкій

 

общежительный

 

жешгкій

монастырь,

 

была

 

населена,

 

можно

 

думать,

 

еще

 

во

 

вре-

мена

 

запоро?кья,

 

или

 

козяцкой

 

вольницы.

 

Съ

 

незапамят-

ныхъ

 

временъ

 

это

 

мѣсто

 

называлось:

 

Старые

 

Шлины,

или

 

Старомлинская

 

слободка.

 

Названіе

 

это

 

было

 

присво-
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ено

    

этому

    

мѣсту,

 

вѣроятно,

 

отъ

 

того,

 

что

 

здѣсь— по

берегу

 

р.

 

Ворсклы,

 

какъ

 

извѣстно,

 

существовали

 

изста-

ри

 

водяныя

 

мельницы

 

многихъ

 

Велико

 

Будищскихъ

 

вла-

дѣльцевъ

   

Еще

 

и

 

теперь,

 

при

 

обмелѣніи

 

рѣки

 

въ

 

лѣтнее

время,

 

видны

 

олѣды

 

плотинъ

 

и

 

торчать

 

столбы

 

и

 

сваи,

когда-то

 

укрѣплявшіе

 

эти

 

плотины.

    

А

   

извѣстно,

   

что

Великія

 

Будища

 

еще

 

до

 

сороковыхъ

 

годовъ

 

были

 

насе-

лены

 

богатыми

 

помѣщиками.

 

Старожилы

 

еще

 

и

 

теперь

разсказываютъ

 

еамыя

 

Фамиліи

 

владѣльцевъ,

 

кому

 

и

 

въ

какомъ

 

мѣстѣ

 

на

 

рѣкѣ

 

Ворсклѣ

 

принадлежали

 

мельни-

цы.

 

Письменная

 

память

   

о

   

нихъ

   

теперь,

   

сохранилась

только

   

въ

   

церковныхъ

    

синодикахъ, —въ

    

фэмиліяхъ:

Польскихъ,

 

Сулимъ,

 

Еремѣевыхъ,

 

Герсивановыхъ,

 

Кан-

чіяловыхъ,

 

Кувичинскихъ,

 

князей

 

Эристовыхъ,

   

Мусхе-

ловыхъ

 

и

 

друг.

    

Здѣсь

 

же

 

на

 

рѣкѣ

 

Ворсклѣ

 

были

 

двѣ

мельницы,

 

принадлежавшія

 

Велико-Будищскому

 

бывшему

Преображенскому

   

дѣвичьему

  

монастырю,

   

который

   

не

подалеку

 

отъ

 

Старомлинской

   

слободки

   

(въ

   

3-хъ

   

вер-

стахъ)

 

быдъ

 

построенъ

 

Генералыіымъ

 

Судьею

 

Василіемъ

Леонтіевичемъ

 

Кочубеемъ

 

въ

 

1689

 

году.

 

По

 

универсалу

Гетмана

 

Ивана

 

Самойловича

 

1672

 

года,

    

этому

   

мона-

стырю

 

было

 

дано

 

село

 

Чернечій-Яръ,

   

876

 

душъ

 

муж.

пола*)

 

и

 

двѣ

 

водяныя

 

мельницы

 

нар.

  

Ворсклѣ.

 

Въэто

время

 

игуменьею

 

монастыря

 

была

 

Александра

 

Жукова,

и

 

при

 

ней

 

то,

 

изъ

 

бывшаго

 

въ

 

лѣсу

 

когда-то

 

скита*"""),

и

 

основаиъ

 

Велико- Будищскій

 

монастырь.

Въ

 

1786

 

году

 

крестьяне

 

поступили

 

въ

 

казенное

 

вѣ-

д

 

мсіііо,

 

а

 

монастырю

 

оставлены

 

только

 

двѣ

 

мельницы,

Щ

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

селѣ

 

ЧернечьемъЯру

 

828

душъ

 

муж.

  

пола.

**)

 

И

 

теперь

 

еще

 

въ

 

лѣ'іу

 

около

 

бывшаго

 

монастыря

существуютъ

 

пещеры,

 

гдѣ,

 

вѣроятно,

 

укрывались

 

пер-

вые

 

обитатели

 

этого

 

мѣста,

 

ыосящія

 

названіе

 

«мона-

стырскихъ

 

цещеръз.
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о

 

которыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сохранилось

 

одно

 

лишь

воспоминайте*).

 

Монастырь,

 

бывшій

 

Велико-Будищ-

скій

 

Преображенскій,

 

ісуществовалъ

 

на

 

доброхотный

даянія

 

Боголюбивыхъ

 

благодѣтелей,

 

видимо

 

бѣднѣлъ

 

съ

каждымъ

 

годомъ

 

и

 

близился

 

къ

 

своему

 

возрожденію

 

на

новомъ

 

мѣстѣ.

 

Это

 

мѣсто

 

—^ Старомлинская

 

слободка.

Вся

 

мѣстность

 

около

 

рѣки

 

Ворсклы,

 

принадлежавшая

нѣкогда

 

разнымъ

 

вдадѣльцамъ,

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Сло-

бодки

 

принадлежитъ

 

теперь

 

Велики-Будищскому

 

обще-

жительному

 

Троицкому

 

монастырю;

 

около

 

500

 

десятинъ

земли

 

пахатной,

 

дѣсной

 

и

 

сѣнокосной

 

пріобрѣтено

 

въ

короткое

 

время

 

(около

 

20

 

лѣтъ)

 

заботами

 

и

 

усердіемъ

хозяйственной

 

и

 

трудолюбивой

 

строительницы

 

монасты-

ря,

 

игуменьи

 

МитроФаніи.

Въ

 

этой-то

 

Старомлинской

 

слободкѣ,

 

иногда

 

назы-

ваемой

 

11исаревщиноіо**~),

 

до

 

тридцатыхъ

 

годовъ

 

суще-

ствивала

 

во

 

имя

 

Воздвиженія

 

Честнаго

 

Креста

 

Господня

деревянная

 

церковь,

 

съ

 

такою

 

же

 

колокольнею.

 

Въ

 

кон-

це

 

тридцатыхъ

 

годовъ,

 

какъ

 

оставилъ

 

въ

 

своихъ

 

за-

пискахъ

 

объ

 

этомъ

 

покойный

 

монастырсктй

 

священникъ

о.

 

Лука

 

Бутовичъ,

 

церковь

 

эта,

 

по

 

малочисленности

прихожанъ

 

слободки,

 

была

 

упразднена.

 

Зданія

 

церков-

ныя

 

(церковь

 

и

 

колокольня)

 

были

 

переданы

 

въ

 

Велико-

Будищскій

 

Преображенскій

 

бывшій

 

монастырь,

 

изъ

коихъ

 

и

 

были

 

построены

 

два

 

корпуса

 

келлій.

 

Первый

корпусъ,

 

выстроенный

 

изъ

 

зданія

 

церкви

 

и

 

стоявшій

вблизи

 

теплой

 

монастырской

 

церкви,

 

въ

 

1848

 

году,

 

по

случаю

 

бывшаго

 

пожара,

 

сгорѣлъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковью;

*)

 

Записки

 

Арандаренко

 

о

 

Полтавской

 

губерніи.

**)

 

Названіе

 

Иисаревщина,

 

вѣроятно,

 

присвоено

Старомлинской

 

слободкѣ

 

отъ

 

того,

 

что

 

здѣсь,

 

какъ

 

уви-

димъ

 

ниже,

 

была

 

главная

 

канцелярія

 

маршала

 

Левец-

ца,

 

по

 

просторѣчію:

  

писарня.
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-

тогда

 

же

 

сгорѣлъ

 

и

 

весь

 

монастырсктй

 

архивъ.

 

Второй

же

 

корпусъ

 

келлій,

 

построенный

 

изъ

 

колокольни,

 

суще-

ствуетъ

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

на

 

правой

 

сторонѣ

отъ

 

главныхъ

 

монастырскихъ

 

воротъ.

 

Келліи

 

эти

 

по-

ступили

 

въ

 

составь

 

здантй

 

СвятогВладимірскаго

 

пріюта,

открытаго

 

нынѣ

 

при

 

бывшемъ

 

Преображенском

 

ь

 

Ведако-

Будищскомъ

 

монастырѣ.

Между

 

1799

 

и

 

1825-мъ

 

годами

 

Старомлинская

 

сло-

бодка

 

была

 

мѣстомъ,

 

куда

 

съѣзжалось

 

дворянство

 

не

только

 

Зѣньковскаго,

 

но

 

и

 

Полтавскаго

 

уѣздовъ;

 

пото-

му

 

что

 

владѣльцемъ

 

этой

 

слободки

 

быль

 

маршалъ,

 

или

предводитель

 

дворянства,

 

СтеФанъ

 

Тимоѳеевичъ

 

Леве-

нецъ — человѣкъ

 

честный,

 

общительный

 

и

 

весьма

 

доб-

рый.

 

Двери

 

дома

 

Левенца

 

были

 

всегда

 

открыты

 

для

всѣхъ,

 

и

 

слободку

 

тогда

 

называли

 

угодкомъ

 

Полтавы.

Для

 

изображенія

 

личности

 

г.

 

Левенца

 

приводимъ

 

под-

линныя

 

слова

 

записки

 

о.

 

Бутовича.

 

«Достопамятный

СтеФанъ

 

Тимоееевичъ

 

Левенецъ,

 

помѣщикъ

 

Старомлин-

ской

 

слободки,

 

въ

 

чинѣ

 

Капитана

 

Флота,

 

какъ

 

бездет-

ный,

 

былъ

 

благодѣтелемъ

 

для

 

многихъ

 

бѣдныхъ

 

сиротъ

изъ

 

дворянъ, — отечески

 

с^шбд^Ьвалъ

 

ихъ,

 

и

 

не

 

имѣв-

шимъ

 

по

 

тогдашнему

 

времени

 

образованія,

 

подъучивши

у

 

себя,

 

выдавалъ

 

свидѣтельства,

 

опредѣлялъ

 

въ

 

воеп-

ную

 

службу».

 

Изъ

 

многихъ

 

облагодѣтедьствованныхъ

 

г.

Левенцемъ

 

о.

 

Бутовичу

 

лично

 

былъ

 

извѣстенъ

 

маіоръ

Адексѣй

 

Кованько,

 

который,

 

при

 

участіи

 

Левенца,

 

былъ

отправленъ

 

въ

 

полкъ

 

почти

 

полуграмотнымъ

 

и,

 

состоя

на

 

службѣ

 

въ

 

средѣ

 

образованнаго

 

общества,

 

достигъ

чина

 

маіора,

 

въ

 

чемъ

 

онъ

 

всегда

 

считалъ

 

себя

 

обязан-

нымъ

 

г.

 

Левенцу.

 

Ст.

 

Тимоееевичъ,

 

устроивавшій

 

во

многихъ

 

людныхъ

 

мѣстечкахъ

 

богадѣльни,

 

устроилъ

таковую

 

же

 

и

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Ведикихъ

 

Будищахъ.

 

Къ

иесчастію,

 

послѣдняя

 

сгорѣла

 

не

 

бодѣе

 

пяти

 

дѣтъ

 

тому

назадъ.
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Жеыатъ

 

былъ

 

Левонецъ

 

на

 

племянницѣ

 

митрополита

Кіевскаго

 

Гавріида

 

Водони,

 

или

 

Вакудеско*)

 

урожден-

ной

 

Молдаванкѣ.

 

Этимъ

 

обстоятельствомъ

 

объясняется,

почему

 

приснопамятный

 

Митроподитъ

 

Гавріилъ

 

весьма

часто

 

въ

 

началѣ

 

восьмисотыхъ

 

годовъ

 

посѣщалъ

 

Старо-

млинскую

 

слободку

 

и

 

служивалъ

 

здѣсь

 

въ

 

Крестовоздви-

женской

 

приходской

 

церкви.

 

Еще

 

въ

 

шестидесятыхъ

годахъ

 

живы

 

были

 

очевидцы,

 

разсказывавшіе

 

о

 

торже-

ственныхъ

 

служеніяхъ

 

Митрополита

 

Гавріила

 

въ

 

сло-

боде

 

и

 

о

 

многочисленныхъ

 

съѣздахъ

 

въ

 

слободку

 

име-

нитыхъ

 

людей.

 

Разсказы

 

эти

 

тѣмъ

 

несомнѣннѣе,

 

что

Митрополитъ

 

Гавріилъ,

 

бывши

 

іеромонахомъ,

 

состоялъ

преподавателемъ

 

Славенской

 

семинаріи

 

въ

 

Полтавѣ

 

и

нерѣдко,

 

можетъ

 

быть,

 

посѣщалъ

 

помѣстье

 

г.

 

Левенца,

какъ

 

своего

 

родственника.

 

И

 

хотя

 

въ

 

1799

 

году

 

ны-

нѣшняя

 

Полтавская

 

епархія

 

переименована

 

Малороссій-

ско-Переяславскою

 

и

 

отдѣлена

 

отъ

 

управленія

 

и

 

вѣдѣ-

нія

 

Кіевекой

 

митрополіи;

 

но

 

нѣтъ

 

никакого

 

сомнѣнія,

что

 

Кіевскій

 

Митрополитъ

 

Гавріилъ,

 

по

 

родству

 

и

 

ста-

рой

 

памяти,

 

могъ

 

посѣщать

 

прекрасную

 

мѣстность

 

и

дачу

 

Старомлинскаго

 

владѣльца,

 

въ

 

качествѣ

 

почетнаго

и

 

желаннаго

 

гостя.

 

Насколько

 

популярна

 

была

 

память

Митрополита

 

Гавріила

 

въ

 

этой

 

мѣстности,

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

то,

 

что

 

большой

 

портрета

 

митрополита,

 

писан-

ный

 

масляными

 

красками

 

на

 

холстѣ,

 

прекрасно

 

сохра-

нился

 

въ

 

потомствѣ

 

священника

 

о.

 

Василія

 

Крамаренко

*)

 

М.

 

Гавріилъ

 

Водони,

 

уроженецъ

 

Трансильваніи,

съ

 

1799

 

г.

 

былъ

 

Кіевскимъ

 

Митрополитомъ

 

около

 

4-хъ

лѣтъ.

 

Съ

 

1803

 

г.

 

проживалъ

 

въ

 

Одессѣ

 

на

 

докоѣ

 

около

5

 

дѣтъ.

 

Въ

 

1808

 

г.

 

былъ

 

назначенъ

 

экзархомъ

 

Молдо-

влахійскимъ.

 

Скончался

 

въ

 

Кишиневѣ

 

1821г.,

 

въсанѣ

Митрополита

 

Кишиневскаго.

 

См.

 

біограоію

 

НикиФора

Ѳеотоки.

 

Кіевск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1878

 

г.,

 

вып.

 

X1Y,

отд.

 

второй.
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и

 

до

 

настоящихъ

 

дней.

 

Какъ

 

память

 

о

 

Митрополитѣ

Гавріилѣ,

 

портретъ

 

этотъ

 

въ

 

1875

 

году,

 

по

 

благосло-

венно

 

Архіепископа

 

Іоанна,

 

былъ

 

переданъ,

 

при

 

докладной

о

 

семъ

 

запискѣ,

 

новооткрытому

 

монастырскому

 

женскому

училищу,

 

въ

 

воспоминаніе

 

того,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ

сей

 

Святитель

 

Вожій

 

приносилъ

 

нѣкогда

 

безкровную

жертву

 

и

 

молился

 

о

 

мирѣ

 

всего

 

міра

 

и

 

о

 

благостояніи

евятыхъ

 

Вожіихъ

 

церквей.

Имѣніе

 

Левенца,

 

по

 

смерти

 

его,

 

перешло

 

во

 

владѣ-

ніе

 

вяуковъ

 

Священника

 

Старомлинской

 

слободки

 

о.

Іоанна

 

Звенигородскаго,

 

Савченковыхъ;

 

а

 

отъ

 

нихъ

 

во

владѣніе

 

бывшаго

 

Велико-Вудищскаго

 

Преображенскаго

монастыря.

 

И

 

теперь,

 

кто,

 

видя

 

настоящую

 

процвѣтаю-

щую

 

общежительную

 

Свято-Троицкую

 

обитель

 

въ

 

Старо-

млинской

 

слободкѣ,

 

усумнится,

 

что

 

на

 

мѣстѣ

 

семъ

 

по-

чило

 

Вожіе

 

благословеніе?

 

Кто

 

не

 

порадуется

 

въ

 

душѣ

и

 

не

 

возблагодарить

 

Бога

 

за

 

Его

 

милосердіе

 

къ

 

труж-

дающимся

 

и

 

притекающимъ

 

къ

 

тихому

 

пристанищу

 

ино-

ческой

 

жизни?

 

И

 

что

 

могло

 

бы

 

быть

 

съ

 

прекраснымъ

сосновымъ

 

паркомъ

 

г.

 

Левенца,

 

еслибы

 

это

 

достояніе

попало

 

въ

 

коммерческія

 

руки,

 

зараженный

 

современною

проказою

 

скораго

 

барыша

 

и

 

наживы?

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

что

 

эта

 

неизлѣчимая

 

язва

 

не

 

пощадила

 

бы

 

сосноваго

бору,

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

мы

 

видѣли

 

бы

 

одни

 

пни,

 

какъ

на

 

больномъ

 

организмѣ

 

струаья.

 

Теперь

 

же

 

смѣло

 

мож-

но

 

ручаться,

 

что

 

богатая

 

роща

 

эта

 

сохранится

 

на

 

цѣ-

лые

 

вѣка.

 

Слава

 

Богу,

 

что

 

это

 

мѣсто

 

составляетъ

 

те-

перь

 

удѣлъ

 

священной

 

обители,

 

которая,

 

по

 

милости

Божіей,

 

быстро

 

окрѣпла

 

на

 

своемъ

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

и

всегда

 

будетъ

 

завѣтнымъ

 

мѣстомъ

 

духовнаго

 

утѣшенія

и

 

молитвъ.

Современники,

 

знавшіе

 

бывшій

 

Велико- Будищ.

 

Преобра-

женскій

 

монастырь

 

и

 

видя

 

возродившійся,

 

на

 

мѣсто

 

его,
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новый

 

общежительный

 

Свято-Троицкій

 

монастырь,

 

не

 

мо-

гутъ

 

невидѣтьособеннаго

 

благословенія

 

Гссподиянадъсимъ

новымъ

 

его

 

мѣстомъ__

 

Кто

 

видѣлъ

 

эту

 

обитель,

 

прію-

тившуюся

 

среди

 

роскошныхъ

 

садовъ,

 

на

 

прекрасной

здоровой

 

мѣстности,

 

вблизи

 

рѣки

 

Ворсклы, — кто

 

молился

въ

 

этой

 

новой

 

обители

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору

 

и

 

слушалъ

умилительное

 

церковное

 

пѣніе,

 

сливавшееся,

 

раннимъ

утромъ,

 

съ

 

пѣніемъ

 

пернатыхъ,

 

населяющихъ

 

лѣсъ

 

и

садъ;

 

тотъ

 

невольно

 

возносился

 

сердцемъ

 

къ

 

Творцу

міровъ

 

и

 

взывалъкъНему:

 

хвали,

 

и

 

моя

 

душа,

 

Господа!

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Есстенко.

НЕКРОЛОГИ.

а)

 

Протоіерей

 

Гавріилъ

 

Рбмановскій.

1888-го

 

года

 

3-го

 

декабря,

 

послѣ

 

продолжительной

 

и

тяжкой

 

болѣзни

 

(опухоли,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

воспаленія

 

печени),

скончался

 

Протоіерей

 

м.

 

Яблонова,

 

Лубенскаго

 

уѣзда,

Успенской

 

церкви,

 

Гавріидъ

 

Яковлевъ

 

Романовскій,

 

на

68-мъ

 

году

 

жизни.

Покойникъ

 

былъ

 

сынъ

 

священника;

 

по

 

окончаніи

 

курса

ученія

 

въ

 

Полтавской

 

Семинаріи

 

съ

 

званіемъ

 

студента,

онъ

 

въ

 

1845

 

году

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

къ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Богодаровки,

Пирятинскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

пробылъ

 

Ц

 

года,

 

а

 

въ

 

1850

году

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

м.

 

Яблонова,

гдѣ

 

и

 

оставался

 

до

 

самой

 

смерти

 

своей.

Во

 

время

   

своего

   

священства

   

въ

   

м,

 

Ябдоновѣ

 

онъ



-

 

ISO

проходилъ:

 

Г}

 

должность

 

законоучителя

 

при

 

Яблонов-

скомъ

 

нароДноМъ

 

училищѣ,

 

съ

 

1861

 

года

 

до

 

конца

 

сво-

ей

 

жизни,

 

и

 

2)

 

должность

 

благочиннаго

 

съ

 

1866

 

года

почти

 

до

 

самой

 

смерти.

За

 

службу

 

свою

 

получилъ

 

онъ

 

слѣдующія

 

награды:

въ

 

память

 

войны

 

1853— 1856

 

годовъ

 

—

 

бронзовый

 

крестъ

и

 

медаль;

 

в'ь

 

1864

 

году — набедренникъ;

 

въ

 

1867

 

году —

бархатную

 

ФІолетовуюекуФІю;

 

въ

 

1873

 

году — таковую

 

же

камилавку;

 

въ

 

1879

 

году— наперсный

 

золотой

 

крестъ;

въ

 

1880

 

году

 

за

 

достойное

 

прохожденіе

 

благочинниче-

ской

 

должности — орденъ

 

Св.

 

Анны

 

3-й

 

степени;

 

въ

томъ

 

же

 

і

 

880

 

году

 

отъ

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

раненныхъ

и

 

больныхъ

 

воинахъ— знакъ

 

краснаго

 

креста,

 

установ-

ленный

 

13

 

марта

 

1879

 

года.

 

Въ

 

1885

 

году

 

возведенъ

въ

 

санъ

 

протоіерея.

Всѣ

 

эти

 

награды

 

ясно

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

томъ,

 

на

сколько

 

была

 

благотворна

 

пастырская

 

дѣятельность

почившаго

 

о.

 

Протоіерея.

 

Но

 

изъ

 

всего,

 

сдѣланнаго

покойникомъ,

 

самое

 

выдающееся— это

 

построеніе

 

имъ

на

 

собственныя

 

средства

 

кладбищенской

 

церкви

 

во

 

имя

Св.

 

Архангела

 

Гаврійда

 

въ

 

1879

 

году;

 

подъ

 

спудомъ

этой

 

церкви

 

сдѣлана

 

усыпальница,

 

гдѣ

 

и

 

покоится

 

прахъ

почившаго.

Въ

 

обыденной

 

жизни

 

своей

 

почившійо.

 

Гавріялъ

 

былѣ

весьма

 

добръ,

 

ласковъ

 

и

 

обходителенъ

 

со

 

всѣми,

 

за

 

что

и

 

пользовался

 

общею

 

любовію,

 

какъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

такъ

 

и

 

священно- церковнослужителей

 

своего

 

благочиніЯі

Послѣдніе,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Высокопреосвященнаго

 

Іоанна,

поднесли

 

ему

 

отъ

 

себя

 

въ

 

1885

 

году

 

наперсный

 

золотой

крестъ,

 

а

 

когда

 

онъ

 

умеръ

 

почти

 

всѣ

 

собрались

 

на

погребеніе

 

его,

 

бывшее

 

6-го

 

декабря.

 

Доказательством®

же

 

любви

 

прихожанъ

 

къ

 

почившему

 

служитъ

 

то,

 

что*

они

 

въ

 

девятый

 

день

   

послѣ

 

его

   

смерти

   

устроили

 

на
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свой

 

счетъ

 

поминальный

 

обѣдъ

 

и

 

почти

 

каждый

 

домо-

хозяинъ

 

въ

 

свою

 

поминальную

 

граматку

 

вписадъ

 

въ

число

 

своихъ

 

родныхъ

 

и

 

имя

 

Протоіерея

 

Гавріила.

Священникъ

 

м.

 

Яблонова

 

Михаилъ

 

Верпета.

б)

 

Священникъ

 

Димптргй

 

Богдановичъ.

Въ

 

7

 

часовъ

 

утра

 

5-го

 

декабря

 

прошдаго

 

1888

 

года

скончался

 

отъ

 

катарра

 

желудка,

 

на

 

32-мъ

 

году

 

своей

жизни,

 

священникъ

 

села

 

Харьковецъ,

 

Переяславскаго

уѣзда,

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

Богдановичъ.

 

Жизнь

 

этого

пастыря

 

коротка,

 

но

 

въ

 

ней

 

были

 

тѣ

 

свѣтлыя

 

и

 

нази-

дательный

 

стороны,

 

который

 

оставляютъ

 

въ

 

сердцахъ

пасомыхъ

 

долгую

 

и

 

бодрую

 

память.

По

 

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

ваукъ

 

въ

 

Полтавской

Семипаріи

 

въ

 

1880

 

году,

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

1881

 

году

 

опредѣлился

 

на

 

должность

 

сель-

скаго

 

учителя

 

въ

 

Роменскомъ

 

уѣздѣ.

 

Учительскій

 

трудъ

онъ

 

несъ

 

съ

 

рѣдкою

 

любовью

 

и

 

болыпимъ

 

успѣхомъ

Затѣмъ

 

въ

 

1884

 

году,

 

женившись,

 

покойникъ

 

рукопо-

ложился

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Басонки,

 

Ро-

менскнго

 

уѣзда,

 

откуда

 

чрезъ

 

годъ

 

перемѣстилея

 

въ

свой

 

родной

 

Переяславскій

 

уѣздъ.

 

Прихожане

 

на

 

пер-

выхъ

 

же

 

порахъ

 

прозрѣли

 

добрую

 

и

 

терпѣливую

 

душу

своего

 

разумнаго

 

иастыря,

 

оцѣнили

 

его

 

скромную,

 

воз-

держную

 

жизнь,

 

а

 

также

 

труды

 

его

 

по

 

учительству

 

въ

храмѣ

 

и

 

въ

 

открытой

 

пмъ

 

цорковно- приходской

 

школѣ,

и

 

дали

 

ему

 

носкудныя

 

средства

 

къ

 

-жизни.

 

Разгадку

своей,

 

относительно

 

благоустоенноп,

 

жизни

 

тюкойішкъ

обыкновенно

 

выражалъ

 

въ

 

такихъ

 

словахъ:

  

«ие

 

родись
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кудрявымъ,

 

не

 

родись

 

богатымъ,— родись

 

терпѣливьшъ

и

 

на

 

все

 

готовымъ».

 

И

 

дѣйствительно ,

 

терпѣніе

 

и

сердечное

 

ковсѣмъ

 

благорасположеніе

 

были

 

отличитель-

ными

 

чертами

 

покойнаго

 

о.

 

Димитрія.

 

Хоронившій

 

его

съ

 

четырьмя

 

священниками

 

благочинный

 

о.

 

А.

 

Россинскій

въ

 

своей

 

теплой

 

надгробной

 

рѣчи

 

выразился,

 

между

прочимъ,

 

о

 

немъ,

 

что

 

« это

 

была

 

свѣча,

 

которая

 

своимъ

ровнымъ,

 

спокойнымъ

 

свѣтомъ

 

всѣхъ

 

привлекала,

 

но

никого

 

не

 

безпокоила».

 

И

 

это—лучшая

 

характеристика

покойнаго,

 

а

 

лучшей

 

наградой

 

для

 

него

 

за

 

пастырство

будетъ

 

любовь

 

паствы,

 

которая

 

во

 

всемъ

 

почти

 

своемъ

составѣ

 

съ

 

великою

 

скорбію

 

и

 

плачемъ

 

проводили

 

своего

незабвеннаго

 

пастыря

 

въ

 

вѣчность.

 

Похоронили

 

его

 

на

церковномъ

 

погостѣ,

 

въ

 

устроенномъ

 

прихожанами

 

склепу.

С.

 

Ь\

в)

 

Священникъ

   

Петре

 

Григорьевиче

 

Андріевшй.

Въ

 

часъ

 

ночи

 

наступившаго

 

1889

 

новаго

 

года,

 

послѣ

кратковременной

 

болѣзни

 

(воспаденія

 

легкихъ),

 

скончался

настоятель

 

Троицкой

 

церкви

 

седа

 

Засулья,

 

Роменскаго

уѣзда,

 

Священникъ

 

Петръ

 

Григорьевичъ

 

'Андріевскій.

Покойный— Засульскій

 

уроженецъ

 

,

 

сыиъ

 

мѣстнаго

протоіерея.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Полтавской

 

Семи-

наріи

 

въ

 

1847

 

году,

 

Петръ

 

Григорьевичъ

 

въ

 

слѣдую-

щеагъ

 

1848

 

году

 

опредѣленъ

 

былъ

 

Полтавскою

 

Палатою

государственныхъ

 

имуществъ

 

наставникомъ

 

въ

 

Засуль-

ское

 

сельское

 

училище, — каковую

 

должность

 

проходилъ

семь

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1850

 

году,

 

26

 

декабря,

 

рукоположенъ

во

 

діакона,

 

а

 

1-го

 

января

 

1851-го

 

года—-во

 

священника,
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Епископомъ

 

Полтавскимъ

 

Іерѳміею,

 

къ

 

Троицкой

 

За-

сульской

 

церкви,

 

на

 

мѣсто

 

своего

 

отца—протоіерея,

уволеннаго

 

заштатъ.

 

Съ

 

1862

 

по

 

1885

 

годъ

 

состоялъ

благочиннымъ,

 

сначала

 

многихъ

 

сѳльскихъ

 

церквей

 

Ро-

менскаго

 

уѣзда,

 

а

 

потомъ,

 

оъ

 

1869

 

года,

 

утвержѳнъ

въ

 

должности

 

Роменскаго

 

градскаго

 

благочиннаго,

 

съ

пятью,

 

ближайшими

 

къ

 

городу,

 

сельскими

 

церквами.

 

Съ

1865

 

по

 

1868

 

годы

 

утвержденъ

 

Епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

 

членомъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

Роменскому

духовному

 

училищу.

 

Съ

 

1868

 

по

 

1871

 

годъ—по

 

выбору

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духовенства

 

Роменскаго

 

училищ-

наго

 

округа— былъ

 

членомъ

 

Роменскаго

 

духовно-училищ-

наго

 

правленія.

 

По

 

такому

 

же

 

выбору,

 

былъ

 

уполно-

моченвымъ

 

на

 

окружные

 

училищные

 

съѣзды — съ

 

1867

по

 

1885

 

годъ.

 

Съ

 

1878

 

по

 

1885

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

отъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

для

 

присутствія

 

въ

 

межевой

коммиссіи.

 

Съ

 

1870

 

по

 

1885

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

 

Ромен-

скаго

 

уѣзднаго

 

комитета

 

общественнаго

 

здравія.

 

Съ

1878

 

г.

 

до

 

самой

 

кончины

 

былъ

 

членомъ

 

Роменскаго

уѣзднаго

 

училищнаго

 

Совѣта.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

продолженіе

 

25

 

лѣтъ

 

безпре-

рывно,

 

о.

 

Петръ

 

проходилъ

 

десять

 

различныхъ

 

должно-

стей,

 

и,

 

къ

 

его

 

чести

 

нужно

 

сказать,

 

несъ

 

это

 

нелегкое

бремя

 

съ

 

замѣчательнымъ

 

стараніемъ,

 

аккуратностію

 

и

практичности.

 

Отличаясь

 

довольно

 

хильгаъ

 

здоровьемъ,

покойный

 

Петръ

 

Григорьевичъ

 

никогда

 

никому

 

не

 

жало-

вался

 

на

 

свои

 

многотрудный

 

дѣла

 

и

 

обязанности.

 

Будучи

благочиннымъ

 

(около

 

десяти

 

лѣтъ)

 

надъ

 

двадцатью

 

цер-

квами,

 

онъ

 

никогда

 

не

 

имѣлъ

 

при

 

себѣ

 

ни

 

письмово-

дителя,

 

ни

 

вообще

 

помощника

 

въ

 

своихъ

 

многоразлич-

ныхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

отпискахі,

 

а

 

всегда

 

все

 

исполнялъ

 

самъ.

Еще

 

болѣе

 

то

 

замѣчательно,

 

что

 

въперіодъ

 

23-лѣтняго

благочианическаго

 

служенія

   

у

 

о.

 

Петра

 

почти

 

никогда
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не

 

было

   

никакихъ

   

подсудныхъ

   

между

   

духовенствомъ

дѣлъ

 

и

 

жалобъ.

Много

 

сослужилъ

 

отецъ

 

Петръ

 

и

 

Роменекому

 

духов-

ному

 

училищу.

 

Состоя

 

непрерывно

 

болѣе

 

15

 

дѣтъ

 

при

училищѣ

 

то

 

членомъ

 

правленія,

 

то

 

членомъ

 

ревизіон-

ной

 

коммиссіи,

 

то

 

уполномоченнымъ

 

на

 

училищные

 

съѣды,

Петръ

 

Григорьевичъ

 

никогда

 

не

 

пропускадъ

 

и

 

самаго

маловажнаго

 

случая

 

или

 

дѣла,

 

требующаго

 

присутствія

хотя

 

одного

 

изъ

 

членовъ

 

отъ

 

духовепства.

 

Случалось,

что

 

на

 

назначенное

 

извѣстное

 

дѣло

 

при

 

училищѣ

 

мало,

или

 

и

 

никто

 

не

 

явится,

 

по

 

различнымъ

 

резоннымъ

 

и

 

не-

резонныхъ

 

причинамъ,

 

одинъ

 

о.

 

Петръ

 

отличался

 

пол-

вѣйшею

 

исправностью,

 

и

 

присутствіе

 

его

 

часто

 

закан-

чивало

 

многія,

 

не

 

терпящія

 

отлагательства,

 

дѣла.

 

Та-

кимъ

 

и

 

подобнымъ

 

трудамъ

 

и

 

стараніямъ

 

покойнаго

 

о.

Петра

 

Роменское

 

духовное

 

училище

 

много

 

обязано.

За

 

то

 

и

 

о.

 

Петръ

 

былъ

 

отличенъ

 

всѣми,

 

доступными

его

 

сану

 

и

 

лѣтамъ,

 

наградами.

 

Такъ,

 

кромѣ

 

набедрен-

ника,

 

скуфьи,

 

камилавки,

 

медали,

 

бронзоваго

 

за

 

войну

1853 — 56

 

г.г.

 

креста

 

и

 

знака

 

краснаго

 

креста, — онъ

имѣлъ

 

еще

 

и

 

высшія

 

отличія:

 

наперсный

 

Синодальный

крестъ,

 

орденъ

 

Анны

 

3-ей

 

ст.

 

и

 

въ

 

послѣднее

 

время

(въ

 

1884

 

году)

 

поднесенный

 

отъ

 

признательныхъ

 

при-

хожанъ

 

большой

 

наперсный

 

крестъ

 

съ

 

драгоцѣнными

украшеніями. — Къ

 

доброй

 

памяти

 

покойнаго

 

слѣдуетъ

прибавить,

 

что

 

онъ

 

пользовался

 

болыпимъ

 

вниманіемъ,

бдагоеклонностію

 

и

 

любовію

 

со

 

стороны

 

присновоспо-

минаемаго

 

нашего

 

Архипастыря

 

Іоанна.

Скончался

 

о.

 

Петръ

 

далеко

 

еще

 

не

 

въ

 

старческихъ

лѣтахъ,

 

на

 

65

 

году

 

жизни.

 

Объясняется

 

это

 

твмъ,

 

что

въ

 

своей

 

домашней

 

и

 

семейной

 

жизни

 

покойный

 

очень

много

 

вытерпѣлъ

 

и

 

выстрадалъ .

 

Въ

 

продолженіе

 

20

 

лѣтъ,

кромѣ

 

семейныхъ,

   

родственныхъ,

   

наслѣдственныхъ

   

и
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другихъ

 

неудачъ

 

и

 

неурядицъ,

 

онъ

 

перенесъ

 

слишномъ

много,

 

по

 

краткости

 

времени,

 

везамѣнимыхъ

 

и

 

самыхъ

чувствйтельныхъ

 

утратъ:

   

одянъ

   

его

 

сынъ,

   

оканчивая

курсъ

 

въ

 

высшемъ

 

учебномъ

 

заведеніи,

 

пріѣхалъ

 

домой

на

 

лѣтніа

 

каникулы,

   

и

   

здѣсь

 

совершенно

   

неожиданно

получилъ

 

самую

 

недобрую

 

смерть.

 

Другой

 

сынъ,

 

окан-

чивая

 

курсъ

 

въ

 

духовной

 

Семинаріи,

 

тоже

 

пріѣхалъ

 

на

рождественскіе

 

праздники,

   

сильно

 

простудился

 

и

 

чрезъ

недѣлю

 

умеръ

   

отъ

 

остраго

   

воспаленія

   

мозговъ.

   

Трое

другихъ

 

дѣтей,

 

при

 

самомъ

 

началѣ

 

обученія

 

грамотѣ

 

и

при

 

поступленіи

 

въ

 

училище,

 

тоже

 

заболѣваютъ

 

то

 

од-

ною,

 

то

 

другою

 

болѣзнію,

   

и

   

также

  

скоро

   

умираютъ.

Старшій

 

Сынъ,

    

прекрасно

   

служившій

   

на

 

отдаленной

желѣзной

 

дорогѣ,

 

пріѣхалъ

 

вавѣститв

 

отца;

 

видитъ,

 

что

семейство

 

укоротилось

 

смертію;

 

бросаетъ

 

свою

 

службу,

теряетъ

 

карьеру,

 

живетъ

 

въ

 

домѣ

 

отца

 

въ

 

качествѣ

 

его

помощника

 

по

 

хозяйству

 

(матеріальвыя

 

средства

 

вообще

покойный

 

имѣдъ

 

весьма

 

достаточный);

 

два

 

или

 

три

 

годка

проходятъ

 

благополучно,

 

какъ

 

вдругъ

 

и

 

онъ

 

получаетъ

скоротечную

 

чахотку...

 

Наконецъ,

 

четыре

 

года

 

назадъ,

удрученный

 

горемъ

 

Петръ

 

Григорьевичъ,

 

въ

 

одинъгодъ

лишается

 

своей

 

супруги

   

и

  

молодой

   

замужней

  

дочери.

—Такія

    

семейныя

    

нестастія

   

въ

   

конецъ

    

состарили

о.

 

Петра

  

и

 

послужили,

 

какъ

   

думаютъ,

    

причиною

    

и

преждевременной

 

его

 

смерти.

Въ

 

своей

 

домашней

 

жизни

 

о.

 

Петръ

 

отличался

 

всег-

дашнимъ

 

трудолюбіемъ

 

и

 

гостепріимствомъ.

 

По

 

харак-

теру

 

своему

 

былъ

 

болѣе

 

молчаливъ,

 

чѣмъ

 

словоохотливъ.

Прихожане

 

очень

 

любили

 

его

 

за

 

его

 

незлобіе,

 

простоту,

а

 

главное

 

за

 

его

 

невзыскательность

 

и

 

довольство

 

тѣмъ

малымъ,

 

что

 

только

 

предлагали

 

и

 

могли

 

дать

 

бѣдные

въ

 

приходѣ.

Погребете

 

уважаемаго

 

старѣйшаго

   

Засульскаго

 

па-
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стыря

 

отличалось

 

рѣдкою

 

торжественностію.

 

Отпѣвало

ів

 

священниковъ

 

и

 

3

 

діакона,

 

подъ

 

предстоятельствомъ

градскаго

 

соборнаго

 

протоіерея.

 

Нѣкоторыя

 

стихиры

 

и

пѣснопѣнія

 

читались

 

и

 

пѣлись

 

самими

 

священниками,

что

 

производило

 

на

 

осиротѣлыхъ

 

прихожанъ

 

глубокотрога-

тельное

 

впечатлѣніе.

 

Предъ

 

началомъ

 

отпѣванія

 

первую

рѣчь

 

произнесъ

 

настоятѳльствующій

 

протоіерей,

 

Смотри-

тель

 

Роменскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

О.

 

Е.;

 

а

 

по

 

ше-

стой

 

пѣсни

 

канона,

 

вторую

 

рѣчь

 

говорилъ

 

сослужитель

покойнаго,

 

младшій

 

священникъ

 

мѣстной

 

церкви,

 

о.

 

Я.

Послѣ

 

отпѣванія,

 

3-го

 

января,

 

почившій

 

былъ

 

выне-

сенъ

 

изъ

 

церкви

 

на

 

рукахъ

 

многочисленнаго

 

сонма

 

свя-

щенниковъ,

 

и,

 

при

 

пѣніи

 

трогательныхъ

 

великопостныхъ

ирмосовъ,

 

опущенъ

 

въ

 

могилу

 

на

 

церковномъ

 

погостѣ.

Миръ

 

праху

 

твоему,

   

добрый

 

пастырь

  

и

  

смиренный

страдалецъі . . .

Священникъ

 

Максимъ

 

Яноѳскій.
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Ш.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ

 

Синодальныхъ

 

ннижныхъ

  

лавкахъ

   

въ

   

ЕѴІосквѣ

  

и

С.-Петербургѣ.

(ВЪ

 

МОСКВЬ

 

ВЪ

 

ЗДАНІИ

 

СИНОДАЛЬНОЙ

 

ТИПО-

ГРАФІИ,

   

ВЪ

   

С- ПЕТЕРБУРГЕ

   

ВЪ

   

ЗДАНШ

   

СВ,

СИНОДА

 

И

 

НА

 

КАБИНЕТСКОЙ

  

УЛИЦЪ

   

ВЪ

    

НО-

ВОМЪ

 

ЗДАНІИ

 

ТИПОГРАФІИ)

П

  

РОДА.

 

ЮТС

 

Я:

Собраніе

 

(полное)

 

постановленій

 

и

 

распоряжеяій

 

по

вѣдомству

 

Православнаго

 

исповѣданія

 

Россійской

 

Им-

періи,

 

гражданской

 

печати,

 

въ

 

8

 

долю

 

листа.

 

I

 

томъ,

на

 

велен.

 

буи.,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

(за

 

1721

 

г.),

 

цѣна

 

1

 

р,

40

 

к.;

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

бум

 

,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

II томъ,

 

на

вѳлен.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

(за

 

1722

 

г),

 

цѣна

 

2

 

р.

 

40

 

к.;

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

цѣна

 

2

 

р.

 

III

 

томъ,

 

на

 

веден,

 

бум.,

 

въ

пер.

 

бум.

 

(за

 

1723

 

г.),

 

цѣна

 

1

 

р.;

 

на

 

бѣл.

 

бум.;

 

въ

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

75

 

в.

 

IY

 

томъ,

 

на

 

велен.

 

бум,

 

въ

 

пер.

бум.,

 

(съ

 

1724—1725),

 

цѣна

 

1

 

р.

 

60

 

к.;

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

У

 

томъ,

 

на

 

велен.

 

бум

 

,

въ

 

пер.

 

бум.,

 

(съ

 

1725—1727

 

г.),

 

цѣна

 

2

 

р.

 

на

 

бѣл.

бум.,

 

къ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Описаніе

 

документовъ

 

и

 

дѣлъ,

 

хранящихся

 

въ

 

Архи-

вѣ

 

Св.

 

Синода,

 

гражданской

 

печати,

 

въ

 

8

 

долю

 

листа,

на

 

бѣлой

 

бумагѣ.

 

С -Петербургъ.

 

I

 

томъ,

 

(съ

 

1542—

1721

 

г.),

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

4

 

р.

 

II

 

томъ,

 

I

 

часть

(за

 

1721

 

г.),

 

въ

 

пер.

 

бум.,

  

цѣна

 

5

 

рубл.,

 

2

 

часть

 

(за
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1722

  

г.),

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

2

 

р.

 

80

 

н.

 

III

 

томъ.

 

(за

1723

  

г.),

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна4р.

 

IV

 

томъ,

 

(за

 

1724 г.),

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

2

 

р.

 

80

 

к.

 

VI

 

томъ,

 

(за

 

1726

 

г.),

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

3

 

р

 

50

 

к.

 

VII

 

томъ,

 

(за

 

1727 г),

въ

 

пер.

 

бум.,

 

2

 

р..

 

30

 

к.

Означенныя

 

изданія,

 

составляемыя

 

Высочлйшв

 

учреж-

денною

 

Коммиссіею

 

для

 

разбора

 

дѣлъ

 

Синодальнаго

Архива,

 

въ

 

особенности

 

же

 

„ПОЛНОЕ

 

СОБРАШЕ

ПОСТАНОВЛЕНА

 

И

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

ПО

 

ВЕДОМ-

СТВУ

 

ПРАВОСЛАВНАГО

 

ИСПОВЪДАНІЯ",

 

при

 

зна-

ченіи

 

ихъ

 

для

 

отечественной

 

исторіи

 

вообще

 

и

 

для

 

ка-

ноническаго

 

права

 

въ

 

частности,

 

имѣютъ

 

особенный

интересъ

 

для

 

русскаго

 

правосяавнаго

 

духове

 

нства

 

и

рекомендованы

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

нвиболѣе

состоятельныхъ

 

церквей.

Сочиненія

 

Епископа

 

Петра:

1.

  

Объясненіе

 

книги

 

св.

 

Пророка

 

Исаіи

 

въ

 

двухъ

томахъ.

 

Москва,

 

1887

 

г.,

 

цѣна

 

3

 

руб.;

 

на

 

пересылку

за

 

три

 

Фунта

 

по

 

разстоявію.

2.

  

Указаніе

 

пути

 

къ

 

спасенію

 

(аскетика).

 

Москва.

1885

 

г.,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

на

 

пересылку

  

за

   

2

 

Фунта.

3.

  

Антропологія — академическія

 

лекціи,

 

очень

 

инте-

ресныя.

 

Москва,

 

1886

 

г.,

   

цѣна

 

1р.

   

съ

 

пересылкою.

4.

  

Утѣшеніе

 

въ

 

болѣзни.

 

Москва,

 

1886

 

г.,

 

цѣна

 

15

коп.;

 

за

 

пересылку

 

особо.

5.

  

Наставленіе

 

касательно

 

исповѣди.

 

Москва,

 

1888

г.,

 

цѣна

 

10

 

коп.;

 

на

 

пересылку

 

особо.

Адресъ:

 

ВЪ

 

МОСКВУ.

 

Преосвященному

 

Петру,

Епископу

 

и

 

Настоятелю

 

Новоспасскаго

 

монастыря.
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СОДЕРЖАНІЕ

 

ТРЕТЬЕЙ

 

КНИЖКИ

 

ЖУРНАЛА

I.

 

ОТДѢЛЪ

 

ЦЕРКОВНЫЙ:

Московски

 

періодъ

 

(1821 — 1867

 

г.г.)

 

проповѣдни-

ческой

 

дѣятельности

 

митрополита

 

Филарета

 

(Дроздова)

(продолженіе).

 

И.

 

Курсунскаго.

Очеркъ

 

современной

 

умственной

 

жизни

 

(окончаніе).

А

   

Бѣляева.

Патріархъ

 

Фотій

 

(848—892

 

гг.)

 

(продолженіе).

 

И—на.

П.

 

ОТДѢЛЪ

 

ФИЛОСОФСКІЙ:

Онтодогія

 

или

 

метафизическое

 

ученіе

 

о

 

бытіи

 

вооб-

ще

 

(по

 

В.

 

В(тпе'у)(продолженіе).

 

Архимандрита

 

Бориса

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

Сократѣ

 

и

 

утилитаріанизмѣ.

 

П.

ЛейкФельда.

III.

 

ЛИСТОКЪ

 

для

 

ХАРЬКОВСКОЙ

 

ЕЯАРХІИ.

@>

 

Т

 

Ъ

   

Р1

н

Журналъ

 

«Братская

 

Помощь>

 

можетъ

 

выходить

 

не

болѣе

 

четырехъ

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

и,

 

такъ

 

какъ

 

первый

номеръ

 

въ

 

недѣлю

 

разъ

 

выходящій,

 

должеаъ,

 

по

 

рѣше-

нію

 

издателя,

 

составлять

 

четыре

 

листка

 

Формата

 

этого

выпуска

 

или

 

восемь

 

страыицъ,

 

то

 

ежемѣсячно

 

подпис-

чики

 

будутъ

 

имѣть

 

32

 

страницы,

 

а

 

въ

 

теченіи

 

года

 

384

страницы.

   

Для

 

полученія

 

всего

 

ѳтого

 

подписчикъ

 

.ала-
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титъ

 

въ

 

годъ

 

3

 

руб .,— а

 

если

 

вычесть

 

изъ

 

этого

 

80

 

к.

за

 

пересылку

 

или

 

доставку

 

журнала

 

каждому

 

подписчи-

ку,

 

для

 

издателя

 

остается

 

отъ

 

каждаго

 

подписчика

 

2

 

р.

20

 

к.

 

Нужно

 

думать,

 

что

 

при

 

такой

 

крайне

 

незначи-

тельной

 

цѣнѣ,

 

и

 

въ

 

виду

 

благотворительнаго

 

назначенія

журнала,

 

подписчики

 

не

 

будутъ

 

очень

 

требовательны,

особенно

 

на

 

то

 

время,

 

когда

 

подписчиковъ

 

будетъ

 

ма-

ло.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

издатель-редакторъ

 

приметъ

 

веб

зависящія

 

отъ

 

него

 

мѣры,

 

внушаемыя

 

серьезностью из-

данія

 

этого,

 

составляющаго

 

своего

 

рода

 

починъ

 

въ

 

дѣлѣ

благотворительной

 

журналистики

 

или

 

Филантропіи

 

жур-

нала.

 

Подписка

 

допускается:

 

на

 

годъ— 3

 

р.,

 

навмѣся

цевъ — 2

 

р.

 

и

 

на

 

3

 

мѣсяца— 1

 

руб.

 

Весьма

 

важно

 

при

этомъ

 

сдѣлать

 

оговорку,

 

что

 

иногда

 

журналъ

 

будетъ

выходить

 

двумя

 

или

 

тремя

 

номерами

 

въ

 

одинъ

 

разъ

 

или

въ

 

одномъ

 

вынускѣ, —въ

 

случаѣ

 

выѣзда

 

издателя-редак

тора

 

изъ

 

города

 

по

 

служебнымъ

 

дѣламъ,

 

или

 

вслѣд-

ствіе

 

какихъ

 

либо

 

особенныхъ

 

обстоятельствъ.

 

Во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

подписчики

 

могутъ

 

получать

 

лишь

 

болѣе

32

 

страницъ

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

а

 

никакъ

 

не

 

менѣе.

 

А

 

если

бы

 

случилось

 

выпустить

 

въ

 

одномъ

 

мѣсяцѣ

 

меньше,

то

 

убыль

 

эта

 

вознаградилась

 

бы

 

увеличенными

 

выпу-

сками

 

въ

 

слѣдующіе

 

мѣсяцы.

На

 

какихъ

 

условіяхъ

 

принимаются

 

объявленія

 

въ

 

жур-

налѣ

 

и

 

какъ

 

подраздѣляются

 

эти

 

объявленія,

 

означено

на

 

первой

 

страницв

 

каждаго

 

номера.

Подписка

 

на

 

журналъ

 

и

 

на

 

объявленія

 

принимается:

Въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

въ

 

земской

 

типограФІи,

 

уголъ

 

Мало-

Сергіевской

 

и

 

Александровской

 

ул.;

 

въ

 

книжномъ

 

мага-

зинѣ

 

Духовникова,

 

на

 

Нѣмецкой

 

ул.

 

и

 

въ

 

магазинѣ

писче-бумажнаго

 

товарищества

 

Сергѣева,

 

противъ

 

ок-

ружнаго

 

суда,

 

на

 

Московской

 

ул,
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Адресъ

 

редакціи

 

журнала:

 

Александровская

 

ул.,

 

на

углу

 

Мало-Сергіевской,

 

домъ

 

Шомбурга.

 

Издатель- ре»

дакторъ

 

Дѣйствителышй

 

Статскій

 

Совѣтникъ

 

Прокопій

Адріановичъ

 

Устимовичъ.

Печатается

 

и

 

выйдетъ

 

въ

 

непродолжитепьномъ

 

вре-

мени

 

очень

 

интересная

 

и

 

назидательная

 

книга,

„ПЕРЕПУТЬЕ"
ПОСМЕРТНОЕ

 

ИЗДАНІЕ

 

ПОСЩЖЬ

 

СОЧЙНІЙІЙ

Ивана

   

Григорьевича

   

Кулжинскаго.

СОДЕРЖАНІЕ

 

КНИГИ

   

НИЖЕСЛѢДУЮЩЕЕ:

I.

 

,,0

 

загробной

 

жизни".

 

II.

 

„Призывъ

 

ко

 

Христу".

III.

 

,,0,

 

горе

 

намъ".

 

IV.

 

,,Вздохъ

 

о

 

лучшемъ".

 

V.

,,0

 

современныхъ

 

безобразіяхъ".

 

VI.

 

,,Это

 

не

 

мое

дѣло".

 

VII.

 

,,Современный бытъ".

 

(Стих.).

 

ѴШ.

 

^Про-

щальное

 

слово

 

старика

 

литератора".
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Цѣна

 

книги

 

съ

 

пересылкою

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ

 

серебр.,

книгопродавцамъ

 

20°/о

 

уступки.

Адресоваться,

  

исключительно

    

въ

    

Редакцію

    

изданія

,,БЛАГОВѢСТЪ",

 

С. -Петербурга,

 

по

 

Невскому

 

просп.,

1-я

  

улица

 

Песковъ,

 

д.

 

№

 

12,

 

кв.

 

№

 

13.

СОДЕРЖАШЕ: —I.

 

Ноученіе

 

въ

 

недѣдю

 

сыропустную,

 

произне-

сенное

 

въ

 

ЕлисаветинсЕой

 

Институтской

 

церкви

 

19-го

 

февраля

1 889

 

года.

 

Внв-богослужебныя

 

чтенія

 

простому

 

народу

 

о

 

молитвѣ

Господней.—П.

 

Прошлое

 

и

 

настоящее

 

Старомлинской

 

слободки,

или

 

Велико-Будищскій

 

общеаительный

 

Свято -Троицкій

 

женскій

монастырь.

 

Некрологи. — III.

 

Объявленія.

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

Д.

 

Орловъ.

Печ.

 

съ

 

разр.

  

мѣстной

   

Духовной

 

Цензуры

 

1

 

Марта

   

1889

 

года.

Полтава.

 

Типогр.

 

Губернск.

 

Правд.






