
минская

IffilUllJI

 

ІЦИЮІ
Мая

  

15

   

№

   

9.

   

18Î4

 

года

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

   

около

 

15

 

и

 

30

 

чиселъ.

     

Цѣна

   

съ

 

пересыл-
кою

 

и

 

достаькоіо

 

ПЯТЬ

 

рублей.

    

Подписка

 

принимается

   

въ

 

Редакціи

  

Мин-
скихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостей

 

въ

 

МИНСКѢ.

Часть

 

оффіщшытя*

ДѢЙСТВШ

   

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

Св.

  

Сѵнода,

 

отъ

 

28

 

марта

 

1873

 

года,

 

за

 

№

 

16,

 

объ
отмѣнѣ

 

коронъ

 

на

 

ордѳнскихъ

 

знакахъ

 

Св.

 

Анны

 

1

 

и

 

2-й
ст.

 

и

 

Св.

 

Станислава

 

2-й

 

ст.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
СвятМшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

предложен-

ную

 

господиномъ

 

Синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

20

 

минувшаго

 

февраля,

 

за

 

№

 

592,

 

копію

 

съ

 

именнаго

 

Вы-
сочайшаго

 

указа,

 

даннаго

 

Капитулу

 

Россійскихъ

 

Импера-
торскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ,

 

въ

 

14

 

день

 

того

 

же

 

мѣся-

ца,

 

объ

 

отмѣнѣ

 

существующихъ

 

для

 

орденовъ

 

св.

 

Анны

 

1
и

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

ст.

 

знаковъ,

 

украшенныхъ

 

Им-
ператорскою

 

короною.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненной

 

Вы-
сочайшей

 

волѣ,

 

для

 

должныхъ

 

распоряженій

 

къ

 

исполнение,

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

печатными

 

указами,

 

съ

приложеніемъ

 

копін

 

съ

 

именнаго

 

Высочайщдго

 

указа.

 

-
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Копія

 

съ

 

'указа

 

Капитулу

 

Россійскихъ

 

Императорскихъ

 

и

Царскшъ

 

Орденовъ.

На

 

основаніи

 

изданныхъ

 

въ

 

22

 

день

 

іюля

 

1845

 

и

 

въ

 

28
день

 

мая

 

1839

 

годовъ

 

Статутовъ

 

Орденовъ

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

Станислава

 

(559

 

и

 

631

 

ст.

 

учр.

 

Орд.

 

Св.

 

Зак.

 

Гр.

 

изд.

 

1857

 

г.),
первая

 

и

 

вторая

 

степени

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

вторая

 

степень

ордена

 

св.

 

Станислава

 

имѣютъ

 

каждая

 

по

 

два

 

подраздѣле-

нія,

 

изъ

 

коихъ

 

одно

 

состоитъ

 

нзъ

 

орденскихъ

 

знаковъ,

 

ук-

рашенныхъ

 

Императорскою

 

короною,

 

а

 

другое

 

изъ

 

орден-

скихъ

 

знаковъ

 

безъ

 

короны.

Нынѣ,

 

признавъ

 

за

 

благо

 

отмѣнить

 

означенныя

 

подраздѣ-

ленія,

 

Повелѣваемъ:

1.

   

Оставить

 

для

 

первой

 

степени

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

крестъ

и

 

звѣзду

 

беаъ

 

Императорской

 

короны

 

И

 

для

 

вторыхъ

 

степе-

ней

 

орденовъ

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

кресты

 

также

безъ

 

короны.

2.

   

Соотвѣтственно

 

сему

 

измѣнить

 

статьи

 

559,

 

631,

 

581

 

п.

7

 

и

 

нрилож.

 

къ

 

654

 

ст.

 

учр

 

Орд.

 

Св.

 

Зак.

 

Граж.

 

(изд.

 

1857

 

г.),
а

 

равно

 

статьи

 

595

 

и

 

656

 

и

 

приложенія

 

къ

 

статьямъ

 

184
и

 

185

 

того

 

же

 

учреждеиія

 

по

 

продолж.

 

1863

 

года.

3.

  

Приведенное

 

въ

 

14

 

пунктѣ

 

483

 

статьи

 

Св.

 

Учр.

 

Орд.
(изд.

 

1857

 

года)

 

объ

 

удостоеніи

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Владиміра
третьей

 

степени

 

чрезъ

 

Кавалерскую

 

Думу,

 

за

 

прослуженіе
по

 

выборамъ

 

дворянства

 

установленнихъ

 

сроковъ,

 

губерн-
скихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

предводителей

 

дворянства,

 

почетныхъ

 

цо-

четныхъ

 

попечителей

 

гимназій,

 

предсѣдателеп

 

губернскихъ
налатъ,

 

ландратовъ

 

и

 

почетныхъ

 

попечителей

 

училищъ,

имѣющихъ

 

ордепа

 

святаго

 

Владиміра

 

четвертой

 

степени

 

и

святыя

 

Анны

 

второй

 

степени

 

съ

 

Императорскою

 

короною,

распространить

 

на

 

тѣхъ

 

изъ

 

сихъ

 

лицъ,

 

которыя

 

имѣютъ

ордена

 

святаго

 

Владиміра

 

четвертой

 

степени

 

и

 

святыя

 

Ан-
ны

 

второй

 

степени.

и

 

4.

 

Награжденные

 

уасе

 

знаками

 

орденовъ

 

святыя

 

Анны
и

 

святаго

 

Станислава,

 

украшенными

 

Императорскою

 

коро-

ною,

 

сохраняютъ

 

ихъ

 

на

 

прежнемъ

 

основаніи.
Кипитулъ

 

орденовъ

 

имѣетъ

 

сдѣлать

 

по

 

сему

 

надлежащее

исполненіе.
На

 

подлинномъ

 

собственною

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Вели-
чества

 

рукою

 

написано:

„ЛЛЕКСАНДРЪ".
14

 

февраля

 

1874

 

года.

Въ

 
С.-Петербургѣ.
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Указъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

26-го

 

февраля

 

1874

 

года

 

за

 

№

 

11,
относительно

 

прѳподаванія

 

грѳческаго

 

и

 

латинскаго

 

язы-

ковъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

По

 

указу

 

Его

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сунодъ

 

слушали

 

предложен-

ные

 

господиномъ

 

Стнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

два
журнала

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

съ

 

составленными

 

и

 

разсмот-

рѣннымп

 

въ

 

Комитетѣ

 

указаніями,

 

первый,

 

№

 

171,

 

относи-

тельно

 

преподавапія

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-
лищахъ,

 

и

 

второй,

 

№

 

172,

 

относительно

 

преподаванія

 

ла-

трнскаго

 

языка

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.
Приказали:

 

Изъясненныя

 

въ

 

означенныхъ

 

журналахъ

Учебнаго

 

Комитета

 

указанія

 

относительно

 

преподаванія

 

гре-

ческаго

 

и

 

латинскаго

 

языковъ

 

въдуховиыхъ

 

училищахъ

 

ут-

вердить

 

и,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства,

 

разослать,

 

въ

 

ко-

піи,

 

во

 

всѣ

 

духовныя

 

семинаріп

 

и

 

училища,

 

при

 

циркуляр-

номъ

 

указѣ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ.

Журналъ

  

Учебнаго

 

Комитета

  

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

за

 

№

 

171-мъ.

Изъ

 

отчетовъ

 

членовъ

 

Учебнаго

 

Комитета

  

о

 

произведен-

ныхъ

 

ими

 

ревизіяхъ

 

духовныхъ

 

училищъ

   

усмотрѣны

   

были
слѣдующіе

 

недостатки

  

по

 

преподаванію

   

греческаго

   

языка

 

-

въ

 

сихъ

 

учебныхъ

 

заведепіяхъ:
1

 

)

 

Большинство

 

преподавателей,

 

по

 

неопытности

 

въ

 

дѣлѣ

преподаванія,

 

ne

 

умѣетъ

 

распорядиться

 

значительнымъ

 

чис-

ломъ

 

уроковъ,

 

иазначенннхъ

 

на

 

древдіе

 

языки

 

и,

 

разсчщгы-

вая

 

на

 

большой

 

просторъ,

 

не

 

дорожить

 

временемъ,

 

полагая,

что

 

легко

 

можно

 

успѣть

 

пройти

 

вес

 

положенное

 

до

 

про-

граммѣ;

 

но

 

за

 

тѣмъ

 

ошибается

 

въ

 

этихъ

 

расчетахъ

 

и

 

до-

стигает'!,

 

весьма

 

плрхихъ

 

разультатовъ.

2)

  

Въ

 

веденіи

 

дѣла

 

преподаватели

 

ne

 

держатся

 

никакого

опредѣлеинаго

 

плана,

 

или

 

строго

 

держась

 

учебника,

 

требу-
ютъ

 

буквальнаго

 

усвоенія

 

онаго,

 

не

 

заботясь

 

объ

 

осмыслен-

номъ

 

усвоеніи

 

учениками

 

сообщаемыхъ

 

имъ

 

свѣдѣній.

3)

  

Письменныя

 

упралшенія

 

ведутся

 

безъ

 

всякаго

 

поряд-

ка

 

или

 

вовсе

 

не

 

дѣлается.

4)

  

При

 

выборѣ

 

статей

 

изъ

 

христоматіи

  

для

 

переводовъ



съ

 

греческаго

 

на

 

русскій

 

не

 

руководствуются

 

правиломъ,

чтобы

 

отъ

 

болѣе

 

легкихъ

 

статей

 

переходить

 

къ

 

болѣе

 

труд-

нымъ,

 

а

 

также

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

новыми

 

статьями

 

снова

 

пере-

водятъ

 

то,

 

что

 

уже

 

переведено

 

учениками

 

въ

 

предшество-

вавшемъ

 

году.

б)

 

При

 

переводахъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

одпи

 

переводятъ

приблизительно,

 

такъ

 

что

 

для

 

учениковъ

 

остается

 

непопят-

нымъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

извѣстная

 

мысль

 

выходитъ

 

изъ

 

пе-

реводимаго

 

текста;

 

a

 

другіе

 

даютъ

 

переводъ

 

болѣе

 

близкій,
но

 

неудобопонятный.
6)

 

При

 

грамматическомъ

 

разборѣ

 

разбираютъ

 

заурядъ

каждое

 

слово,

 

не

 

соображаясь

 

съ

 

надобностію.
Въ

 

виду

 

вышеуказанныхъ

 

недостатковъ

 

въ

 

иреподавапіи
греческаго

 

языка

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

Учебный

 

Ко-
митета,

 

согласно

 

предложение

 

господина

 

Обсръ-Прокурора
Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

составилъ

 

иижеслѣдующія

 

разъясненія
по

 

преподавание

 

упомянутаго

 

языка,

 

которыми

 

наставпики

духовныхъ

 

училищъ

 

могли

 

бы

 

руководствоваться

 

при

 

выпол-

неніи

 

программы

 

означеннаго

 

предмета.

1)

 

Для

 

достиягенія

 

по

 

греческому

 

языку

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

тѣхъ

 

результатовъ,

 

которые

 

дмѣются

 

въ

 

виду

новымъ

 

уставомъ,

 

преподавателямъ

 

этого

 

предмета

 

необхо-
димо

 

заботиться

 

о

 

расширены

 

собствеиныхъ

 

своихъ

 

позна-

ній

 

по

 

преподаваемому

 

предмету

 

и

 

объ

 

изученіи

 

различ-

ныхъ

 

пріемовъ

 

преподаванія;

 

ибо

 

такое

 

отношеніе

 

къ

 

дѣлу

со

 

стороны

 

преподавателей

 

вносить

 

одушевленіе

 

въ

 

самое

преподаваніе

 

и

 

оживляетъ

 

учениковъ.

 

Для

 

ознакомленія

 

съ

пріемами

 

преподаванія

 

можно

 

по

 

рекомендовать

 

знающимъ

нѣмецкій

 

языкъ

 

слѣдующія

 

педагогичеекія

 

книги:

1)

  

Praktische

 

bedagogik

 

der

 

Mittelschulen

 

von

 

Andre-
as

 

Wilhelm.
2)

  

Erziehung

 

und

 

Unterrichtslehre

 

von

 

Wilhelm

 

S

 

chra-
der.

3)

   

Gymnasialpedagogik

 

von

 

Nâgelsbash.
Тѣ

 

же

 

изъ

 

преподавателей

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

ко-

торые

 

не

 

въ

 

стояніи

 

читать

 

понѣмецки,

 

пусть

 

запасутся

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

недавно

 

обнародовапными

 

отъ

 

Министерства
Народнаго

 

Просвѣщенія

 

учебными

 

планами

 

съ

 

объяснитель-
ными

 

къ

 

нимъ

 

записками

 

по

 

всѣмъ

 

нредметамъ

 

гнмназиче-

скаго

 

курса,

 

гдѣ

 

мояшо

 

найти

 

много

 

практическихъ

 

указа-

ны.
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2)

  

Хотя

 

учебникъ

 

Кюнера

 

дается

 

воспитанниками

 

въ

 

ру-

ки

 

при

 

самомъ

 

началѣ

 

обученія

 

греческому

 

языку,

 

йо

 

изъ

этого

 

вовсе

 

не

 

слѣдуетъ,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

заставлять

 

уче-

ников!

 

изучать

 

по

 

порядку

 

все,

 

изложенное

 

въ

 

этой

 

книгѣ.

Такого

 

рода

 

обученіемъ

 

можпо

 

только

 

отбить

 

въ

 

учащихся

всякую

 

охоту

 

къ

 

учспію.
При

 

первопачальномъ

 

изучены

 

грамматики

 

слѣдуетъ

 

зна-

комить

 

учащихся

 

лишь

 

съ

 

самыми

 

существенными

 

правила-

ми

 

и

 

правильными

 

формами

 

словъ,

 

опуская

 

подробности,
на

 

что

 

И

 

указано

 

ьъ

 

2-мъ

 

примѣчаніи

 

къ

 

училищной

 

про-

граммѣ.

3)

  

Такъ

 

какъ

 

основательное

 

и

 

прочное

 

зпаніе

 

формъ

 

ус-

вояется

 

цѣлымъ

 

классомъ

 

не

 

легко,

 

то

 

со

 

стороны

 

препо-

давателя

 

требуется

 

много

 

энсргіи

 

и

 

изобрѣтатсльностп,

 

что-

бы

 

разнообразными

 

упражненіямн

 

упрочить

 

пройденное

 

въ

памяти

 

учащихся,

 

и

 

большая

 

осторожность,

 

чтобы

 

не

 

пере-

ходить

 

къ

 

послѣдующему,

 

пока

 

основательно

 

не

 

усвоено

прсдъпдущее.

4)

  

Весь

 

грамматичсскій

 

курсъ

 

должепъ

 

быть

 

располоашнъ

такъ,

 

чтобы

 

па

 

кааідый

 

урокъ

 

учащимся

 

приходилось

 

зау-

чивать

 

не

 

много.

 

Каждый

 

урокъ

 

предварительно

 

слѣдуетъ

тщательнпо

 

разъяснить

 

въ

 

классѣ

 

и

 

при

 

объяспепіяхъ,

 

тре-

бующихъ

 

наглядности,

 

псобходнмо

 

каждую

 

объясняемую
форму

 

явственно

 

писать

 

на

 

доскѣ.

5)

  

Съ

 

самаго

 

начала

 

грамматическаго

 

курса

 

слѣдуетъ

обращать

 

строгое

 

гниманіс

 

па

 

правильное

 

и

 

отчетливое

пропзноиісніе

 

словъ,

 

на

 

постановку

 

удареній

 

и

 

на

 

знапіе
русскаго

 

зпачепія

 

каждаго

 

слова,

 

встрѣчающагося

 

въ

 

курсѣ.

6)

  

Каждый

 

неболішой

 

отдѣлъ

 

вновь

 

пройдешіыхъ

 

формъ
въ

 

склоиеніяхъ

 

и

 

въ

 

спряженіяхъ

 

слѣдуетъ

 

сопровол;дать

переводомъ

 

значительна™

 

числа

 

фразъ,

 

какъ

 

съ

 

греческаго

языка

 

на

 

русскій',

 

такъ

 

и

 

па

 

оборота,

 

изустно

 

и

 

письменно.

Въ

 

2-мъ

 

классѣ

 

ппсьмеиныя

 

уиражиенія

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

только

 

въ

 

классѣ

 

и

 

при

 

томъ

 

такъ,

 

чтобы

 

каждая

 

повая

фраза

 

задавалась

 

по

 

исправлены

 

на

 

доскѣ

 

предъидущей
фразы,

 

чтобы

 

устранить

 

по

 

возмоягаости

 

'

 

повтореніс

 

од-

нѣхъ

 

и

 

тѣхъ

 

ate

 

ошибокъ.
7)

  

Если

 

преподаватель

 

'замѣчаетъ,

 

что

 

Шсбторйя

 

уже

давно

 

пройденныя

 

формы

 

начннаютъ

 

забываться,

 

то

 

необхо-
димо

 

удѣлить

 

одянъ

 

или

 

нѣсколько

 

урековъ

 

па

 

повторение,

при

 

чемъ

 

снова

 

упражнять

 

учениковъ

 

въ

 

употреблены

 

этихъ
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формъ —на

 

соотвѣтствующихъ

 

примѣрныхъ

 

фразахъ.
8)

  

Въ

 

выборѣ

 

формъ,

 

которыя

 

непременно

 

слѣдуетъ

 

прой-
ти

 

въ

 

первоначальномъ

 

курсѣ,

 

слѣдуетъ

 

соображаться

 

съ

 

тѣмъ,

что

 

существенно

 

необходимо

 

для

 

того,

 

чтобы,

 

какъ

 

можно

скорѣе

 

перейти

 

къ

 

переводу

 

легкихъ

 

связныхъ

 

разсказовъ,

и

 

затѣмъ

 

уже

 

мало

 

по

 

малу

 

вводить

 

въ

 

курсъ

 

опущенныя

подробности.
9)

   

Такъ

 

какъ

 

письменныя

 

упражненія

 

въ

 

переводахъ

 

съ

русскаго

 

языка

 

на

 

греческій

 

существенно

 

необходимы

 

для

прочнаго

 

усвоенія

 

греческихъ

 

формъ,

 

то

 

этимъ

 

средствомъ

необходимо

 

съ

 

настойчпвостію

 

пользоваться

 

во

 

всѣхъ

 

клас-

сахъ

 

училища,

 

постепенно

 

усложняя

 

задаваемыя

 

упражне-

ненія.

 

Кромѣ

 

иеобходимыхъ

 

упражненій

 

при

 

заучиваніи

 

но-

выхъ

 

формъ,

 

въ

 

III

 

и

 

IV

 

классахъ

 

слѣдуетъ

 

правильно

 

въ

теченіе

 

цѣлаго

 

года

 

пазпачать

 

по

 

одному

 

письменному

упражненію

 

въ

 

педѣлю.

 

Такое

 

упралшепіе

 

дѣлается

 

въ

классѣ

 

подъ

 

надзоромъ

 

преподавателя,

 

и

 

отъ

 

времени

 

до

времени

 

задается

 

и

 

на

 

домъ.

 

Встрѣчающіяся

 

въ

 

упраяше-

ніяхъ

 

ошибки

 

должны

 

быть

 

исправляемы

 

и

 

тщательно

 

разъя-

сняемы

 

въ

 

классѣ.

 

Когда

 

воспитанники

 

пріобрѣтутъ

 

доста-

точный

 

навыкъ

 

въ

 

употреблены

 

формъ,

 

то

 

полезно

 

дѣлать

упражненія,'

 

извѣстныя

 

подъ

 

именемъ

 

extemporalia:

 

учи-

тель,

 

давъ

 

воспитанникамъ

 

необходимыя

 

слова,

 

диктуетъ

всему

 

классу,

 

съ

 

извѣстными

 

разстановками,

 

отдѣльныя

фразы

 

или

 

легкую

 

статью,

 

при

 

чемъ

 

воспитанники

 

со

 

словъ

учителя

 

прямо

 

пишутъ

 

переводъ

 

по

 

гречески.

10)

  

При

 

выборѣ

 

изъ

 

христоматіи

 

статей

 

для

 

перевода

 

съ

съ

 

греческаго

 

языка

 

на

 

русскій

 

пепремѣнно

 

слѣдуетъ

 

пе-

реходить

 

отъ

 

болѣе

 

легкихъ

 

статей

 

къ

 

болѣе

 

труднымъ.

 

По
прочтеніи

 

зиачнтельныхъ

 

отдѣловъ

 

полезно

 

иногда

 

повто-

рить

 

переведенное,

 

но

 

пи

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

ne

 

слѣдуетъ

переводить

 

за

 

новое

 

то,

 

что

 

уже

 

было

 

переведено

 

воспитан-

пникамп

 

въ

 

предшествовавшемъ

 

классѣ,

 

какъ

 

то

 

дѣлается

въ

 

нѣкоторыхъ

 

училищахъ.

11)

   

Приступая

 

къ

 

чтенію

 

новой

 

статьи,

 

представляющей
особыя

 

затрудненія,

 

необходимо

 

обстоятельно

 

объяснять

 

всѣ

встрѣчающіяся

 

трудности,

 

медленно

 

подвигаясь

 

впередъ;

когда

 

же

 

ученики

 

освоятся

 

со

 

строемъ

 

новой

 

для

 

нихъ

 

ре-
чи,

 

то

 

надо

 

постепенно

 

пріучать

 

ихъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они

успѣвали

 

прочитывать

 

и

 

переводить

 

какъ

 

можно

 

болѣе.

'

   

12)

 

Преподавателямъ

 

вмѣняется

 

въ

 

непремѣнную

 

обязан-



—

 

ш

 

—

ность

 

обращать

 

особое

 

вниманіе

 

при

 

переводѣ

 

на

 

правиль-

ность

 

русской

 

рѣчи,

 

на

 

точность

 

перевода

 

и

 

возможную

близость

 

къ

 

подлиннику.

 

Такъ

 

какъ

 

отчетливый

 

и

 

правиль-

ный

 

переводъ

 

съ

 

древияго

 

языка

 

на

 

русскій

 

есть

 

дѣло

 

весь-

ма

 

трудное,

 

то

 

преподавателямъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

полагаться

 

на

свои

 

силы;

 

а

 

необходимо

 

старательно

 

готовиться

 

къ

 

уро-

камъ

 

и,

 

разъяснивъ

 

ученикамъ

 

известные

 

отдѣлы

 

читаемой
статьи,

 

послѣ

 

сдѣлапнаго

 

учениками

 

перевода,

 

предлагать

имъ

 

для

 

образца

 

свой

 

тщательно

 

приготовленный

 

переводъ,

поощряя

 

ихъ

 

такимъ

 

образомъ

 

бороться

 

съ

 

встречающими-
ся

 

трудностями

 

въ

 

изящномъ

 

выраженіи

 

понятаго

 

места.
Пріучеиіе

 

воспитаипиковъ

 

къ

 

уменію

 

искусно

 

владеть
отечественною

 

речью

 

должно

 

составлять

 

предмета

 

совокуп-

ныхъ

 

усиліп

 

всехъ

 

наставниковъ,

 

а

 

преимущественно

 

пре-

подавателей

 

отечественныхъ

 

и

 

древнихъ

 

языковъ.

 

Препода-
ватели

 

древнихъ

 

языковъ

 

имеютъ

 

для

 

сего

 

одно

 

изъ

 

луч-

шихъ

 

средствъ

 

въ

 

упражненіи

 

учениковъ

 

въ

 

переводахъ

съ

 

древнихъ

 

языковъ

 

на

 

правильную

 

русскую

 

речь,

 

а

 

по-

тому

 

они

 

не

 

имеютъ

 

никакого

 

права

 

всю

 

отвественность
за

 

неуменіе

 

учениковъ

 

владеть

 

русскою

 

речью

 

слагать

 

на

учителя

 

русскаго

 

языка,

 

особенно

 

при

 

предоставленном^

имъ

 

значительномъ

 

числе

 

уроковъ.

 

Заботливость

 

ихъ

 

объ
успехи

 

хъ

 

учениковъ

 

въ

 

русскомъ

 

языке

 

должна

 

проявлять-

ся

 

не

 

только

 

въ

 

указаніи

 

неправильностей

 

устной

 

речи,
но

 

также

 

Въ

 

исправлены

 

и

 

объяснены

 

ошибокъ

 

относитель-

но

 

русскаго

 

языка,

 

встречающихся

 

въ

 

представляемыхъ

 

уче-

никами

 

письменныхъ

 

работахъ.
13)

  

При

 

объяснены

 

трудныхъ

 

места

 

прежде,

 

чемъ

 

при-

ступить

 

къ

 

переводу,

 

следуетъ

 

разнообразными

 

вопросами

доводить

 

учениковъ

 

до

 

того,

 

чтобы

 

они

 

отыскивали

 

главныя

части

 

предложены,

 

взаимныя

 

отношенія

 

между

 

всеми

 

пред-

ложеиіями

 

въ

 

разбираемомъ

 

месте

 

и'отношенія

 

между

 

от-

дельными

 

словами

 

въ

 

каждомъ

 

предложены,

14)

  

Этимологически!

 

разборъ

 

всехъ

 

заурядъ

 

встречаю-
щихся

 

въ

 

прочитанномъ

 

месте

 

словъ

 

допускать

 

не

 

следу-
етъ,

 

такъ

 

какъ

 

такое

 

занятіе

 

крайне

 

однообразно,

 

утоми-

тельно

 

и

 

ведетъ

 

къ

 

безполезной

 

трате

 

времени,

 

которое

 

съ

большею

 

пользою

 

можно

 

было

 

бы

 

употребить

 

на

 

усиленіе
упражнепій

 

въ

 

переводахъ,

 

останавливаясь

 

на

 

разборе

 

толь-

ко

 

такихъ

 

формъ

 

и

 

выражеиій,

 

которыя

 

еще

 

не

 

достаточно

усвоены

 

учащимися.
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15)

 

Переводимыя

 

въ

 

классахъ

 

басни,

 

легкіе

 

разсказы

 

и

церковпыя

 

пѣснопѣнія

 

полезно

 

задавать

 

для

 

заучиванія

 

наи-

зусть,

 

ибо

 

при

 

этомъ

 

учащіеся

 

запоминаютъ

 

много

 

словъ,

формъ

 

и

 

оборотовъ.
•

Журпалъ

  

Учебнаго

   

Комитета

  

при

 

Святѣйиіе.мъ

 

Скнодѣ,

за

 

M

 

172-мъ.

Изъ

 

отчетовъ

 

членовъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

о

 

произведен-

ныхъ

 

ими

 

ревйзіяхъ

 

духовныхъ

 

училпщъ

 

'усмотрены

 

были
различные

 

недостаки,

 

препятствуіощіе

 

успешному

 

выполне-

нію

 

утвержденныхъ

 

Святейшимъ

 

Сѵнодомъ

 

программъ

 

по

преподаванію

 

древнихъ

 

языковъ

 

въ

 

озпачепныхъ

 

учебныхъ
заведеніяхъ.

Слабыми

 

сторонами

 

преподавапія

 

упомянутыхъ

 

языковъ

въ

 

большей

 

части

 

духовныхъ

 

училищъ

 

оказываются:

 

неу-

менье

 

распорядиться

 

значительнымъ

 

количествомъ

 

урочнаго

времени,

 

недостатокъ

 

определепнаго

 

плапа

 

въ

 

ведены

 

де-
ла

 

или

 

буквальное

 

следованіе

 

учебнику

 

съ

 

неосмысленнымъ

усвоеніемъ

 

детьми

 

учебнаго

 

матеріала,

 

неправильная

 

поста-

новка

 

нисьмевныхъ.

 

упражпеній,

 

непоследовательность

 

въ

выгоре

 

статей

 

изъ

 

хрпстоматій

 

для

 

перевода,

 

Несоблюденіе
одного

 

изъ

 

основныхъ

 

требованій

 

языкоученія

 

о

 

сколь

 

воз-

можной

 

близости

 

къ

 

подлиннику,

 

точности

 

и

 

правильности

перевода

 

на

 

отечественный

 

языкъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

отсутствіе
постепенности

 

и

 

разнообразія

 

въ

 

грамматическомъ

 

разборе.
Сверхъ

 

того,

 

въ

 

частности,

 

по

 

предмету

 

латинскаго

 

язы-

ка

 

ревизорами

 

замечены

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

слвдую-

щія

 

упущенія

 

и

 

неправильности.

1)

  

Некоторые

 

наставники

 

по

 

несколько

 

месяцевъ

 

зани-

маютъ

 

учениковъ

 

въ

 

низшемъ

 

училищномъ

 

классе

 

только

механическимъ

 

чтеніемъ

 

безъ

 

заучиванія

 

словъ

 

и

 

формъ
языка.

2)

   

Большинство

 

преподавателей

 

латинскаго

 

языка

 

не

выяснило

 

себе

 

той

 

связи,

 

которая

 

должна

 

быть

 

установле-

на

 

меяіду

 

латинскими

 

уроками

 

и

 

обученіемъ

 

детей

 

родному

языку,

 

и

 

жалуется,

 

будто

 

училищный

 

курсъ

 

латинскаго

 

язы-

ка

 

постоянно

 

упреждаетъ

 

курсъ

 

русскаго

 

и

 

будто

 

поэтому

ученики

 

встречаютъ

 

болыпія

 

затрудпепія

 

при

 

изучены

 

ла-

тинской

 

грамматики.

3)

  

Учащіеся

   

недостаточно

   

упраяшяются

   

въ

 

составлены

*■
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собственныхъ

 

примѣровъ

 

на

 

объясняемый

 

имъ

 

грамматиче-

скія

 

правила;

 

предлагаемые

 

же

 

учителями

 

готовые

 

примѣры

не

 

заучиваются

 

ими

 

на

 

память.

4)

   

Предъ

 

переводомъ

 

у

 

учениковъ

 

не

 

спрашиваются

 

сло-

ва

 

и

 

фразы

 

изъ

 

латинскаго

 

текста.

5)

  

Задаваемыя

 

воспитанникамъ

 

письменныя

 

упражненія
не

 

находятся

 

въ

 

надлежащемъ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

пройдено

 

учащимися.

Въ

 

виду

 

таковыхъ

 

недостатковъ

 

предподаванія

 

древнихъ

языковъ

 

и,

 

въ

 

частности,

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

духовныхъ

<училищахъ,

 

Учебный

 

Комитета,

 

согласно

 

предложенію

 

гос-

подина

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Стнода,

 

составилъ

нижеслѣдующія

 

разъясвеиія

 

по

 

преподаванію

 

латинскаго

языка

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ:

1)

 

Такъ

 

какъ

 

дѣти,

 

поступающія

 

въ

 

первый

 

училищный
классъ,

 

доллшы

 

умѣть

 

читать

 

и

 

писать

 

порусски,

 

слѣдова-

тельно

 

должны

 

быть

 

вполнѣ

 

знакомы

 

съ

 

пропессомъ

 

соче-

танія

 

звуковъ,

 

изображаемыхъ

 

буквами,

 

то

 

и

 

для

 

ознаком-

лена

 

ихъ

 

съ

 

латинскою

 

азбукою,

 

съ

 

чтеніемъ

 

и

 

письмомъ

латинскихъ

 

слов*

 

достаточно

 

употребить

 

отъ

 

двухъ

 

до

 

трехъ

уроковъ,

 

послѣ

 

чего

 

немедленно

 

должно

 

слѣдовать

 

заучива-

ніе

 

отдѣльныхъ

 

латинскихъ

 

словъ

 

и

 

крадкихъ

 

предложеній
съ

 

переводомъ

 

ихъ

 

нарусскій

 

языкъ.

 

Это

 

заучиваніе

 

долж-

но

 

происходить

 

въ

 

классѣ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

самаго

 

пре-

подавателя,

 

обязанность

 

котораго

 

по

 

отношенію

 

къ

 

дѣтямъ

состоитъ

 

не

 

только

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

отчетливо

 

и

 

правильно

изъяснить

 

задаваемый

 

урокъ

 

и

 

облегчить

 

усвоеніе

 

его

 

уча-

щимися,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

на

 

дѣлѣ

 

показать

 

ученикамъ,

какимъ

 

способомъ

 

учебный

 

матеріалъ

 

прочно

 

усвояется

 

па-

мятью.

 

Если

 

въ

 

первое

 

время

 

въ

 

каждый

 

урокъ

 

дѣти

 

зау-

чатъ

 

до

 

десяти

 

словъ

 

и

 

этимологическихъ

 

формъ,

 

то

 

такой
резуЛьтатъ

 

классныхъ

 

занятій

 

можетъ

 

быть

 

признанъ

 

впол-

нѣ

 

удовлетворительнымъ.

 

Каждый

 

разъ

 

въ

 

началѣ

 

классна-

го

 

занятія

 

учителю

 

слѣдуетъ

 

удостовѣриться

 

въ

 

томъ,

 

хо-

рошо

 

ли

 

усвоено

 

учениками

 

пройденное

 

ьъ

 

предшествовав-

ши

 

урокъ,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

при

 

дальнѣйшемъ

 

движеніи

 

впередъ

самыми

 

упражиеніями

 

поддерживать

 

и

 

оживлять

 

въ

 

ихъ

 

па-

мяти

 

пріобрѣтенный

 

ими

 

запасъ

 

словъ

 

и

 

грамматическихъ

свѣдѣпій.

 

Слова,

 

предлагаемый

 

ученикамъ

 

для

 

заучиванія,
за

 

исключеніемъ

 

тѣхъ,

 

которыя

 

находятся

 

при

 

упражпеиі-
яхъ

 

въ

 

латинскомъ

 

учебникѣ

 

Смирнова,

 

должны

 

быть

 

запй-

2
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сываемы

 

имр

 

въ

 

особыя

 

тетради.

 

Съ

 

первыхъ

 

уроковъ

 

пре-

подаватели

 

латинскаго

 

языка

 

обязаны

 

неослабно

 

заботиться
о

 

томъ,

 

чтобы

 

ученики

 

правильно

 

произносили

 

латинскія
слова,

 

и

 

обращать

 

ихъ

 

вниманіе

 

сначала

 

на

 

количество

(qnantitas)

 

окончаній

 

словъ

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

грамма-

тическихъ

 

формахъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

на

 

количество

 

производ-

ственныхъ

 

и,

 

сколь

 

возможно,

 

коренныхъ

 

слоговъ

 

въ

 

сла-

вахъ,

 

съ

 

которыми

 

дѣти

 

познакомятся

 

при

 

практическихъ

упражненіяхъ.

 

Домашняя

 

работа

 

учениковъ

 

перваго

 

учи-

лищнаго

 

класса

 

должна

 

заключаться

 

единственнно

 

въ

 

по-

втрреніи

 

того,

 

что

 

ими

 

разучивается

 

во

 

время

 

уроковъ,

 

подъ

руководствомъ

 

наставника.

 

Со

 

втораго

 

же

 

класса

 

необходи-
мо

 

мало

 

по

 

малу

 

пріучать

 

дѣтей

 

къ

 

самостоятельному

 

за-

нятою

 

внѣ

 

уроковъ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

слѣдуетъ

 

задавать

 

имъ

на

 

домъ

 

заучиваніе

 

новыхъ

 

словъ

 

и

 

примѣровъ

 

на

 

объяс-
ненныя

 

во

 

время

 

урока

 

грамматическія

 

правила

 

и

 

предла-

гать

 

для

 

подготовденія

 

къ

 

классу

 

переводъ

 

съ

 

русскаго

 

язы-

ка

 

на

 

латинскій

 

и

 

обратно

 

предложеній,

 

въ

 

которыхъ

 

долж-

ны

 

быть

 

употреблены

 

указанныя

 

имъ

 

слова

 

и

 

грамматичес-

кія

 

правила.

 

При

 

означенномъ

 

задаваніи

 

должно

 

пользовать-

ся

 

упраяшеніями,

 

которыя

 

помѣщены

 

въ

 

одобренномъ

 

Свя-
тѣйшимъ

 

Стнодомъ

 

латинскомъ

 

учебникѣ

 

Смирнова

 

и,

 

смо-

тря

 

по

 

надобности,

 

дополнять

 

оныя

 

задачами

 

изъ

 

простран-

наго

 

латинскаго

 

руководства

 

того

 

же

 

составителя.

 

Задачи,
заимствуемыя

 

изъ

 

этого

 

руководства;

 

должны

 

быть

 

диктуе-

мы

 

ученикамъ

 

въ

 

классѣ

 

и

 

записываемы

 

ими

 

въ

 

тетради.

Такъ

 

какъ

 

главнѣйшее

 

требованіе

 

современной

 

дидактики

относительно

 

преподаванія

 

древнихъ

 

языковъ

 

состоитъ

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

грамматическія

 

формы

 

и

 

правила

 

изучаемы

были

 

практическимъ

 

путемъ,

 

посредствомъ

 

перевода

 

съ

этихъ

 

языковъ

 

на

 

отечественный

 

и

 

обратно

 

и

 

посредствомъ

самостоятельнаго

 

составления

 

учащимися

 

греческихъ

 

л

 

ла-

тинскихъ

 

фразъ,

 

аналогическихъ

 

тѣмъ,

 

которыя

 

переводят-

ся

 

и

 

разбираются

 

ими

 

во

 

время

 

урока,

 

то

 

означеннаго

 

пу-

ти

 

держаться

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища

 

по

 

обученію

 

дѣ-

тей

 

латинской

 

грамматикѣ.

2)

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

раціонально

 

установленныя

 

пись-

менныя

 

уиражненія

 

по

 

латинскому

 

языку

 

съ

 

одной

 

стороны

сяужатъ

 

учащимся

 

къ

 

основательному

 

изученію

 

этого

 

языка,

а

 

съ

 

другой

 

представляютъ

 

преподавателю

 

вѣрнѣйшее

 

сред-

ство

 

къ

 

правильной

 

оцѣнкѣ

 

успѣховъ

 

воспитанниковъ.иука-
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заніе

 

на

 

то,

 

что

 

изъ

 

преподаннаго

 

недостаточно

 

понято

 

или
усвоено

 

послѣдними

 

и

 

на

 

что

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

особенное
вниманіе

 

при

 

ближайшемъ

 

устномъ

 

занятіи

 

съ

 

дѣтьми,

 

не-
обходимо

 

назначить

  

по

 

одному

 

уроку

 

въ

 

недѣлю

  

на

 

пись-
менную

 

работу

 

учениковъ

   

въ

 

низшемъ

  

классѣ

    

во

 

второе
полугодіе,

   

а

 

въ

 

прочихъ

 

трехъ

 

классахъ

 

.въ

 

теченіи

 

всего
года.

    

Эта

 

работа

 

въ

 

двухъ

 

низшихъ

 

классахъ

  

должна

 

со-
стоять

 

исключительно

 

въ

 

переводѣ

 

неболыпихъ

 

предложеній
съ

 

русскаго

   

языка

  

на

  

латинскій,

   

а

  

въ

  

двухъ

  

высщихъ,

сверхъ

 

сего,

 

ученики

 

должны

 

упражняться

 

въ

 

передачѣ

 

на
латинскій

 

языкъ

 

связной

 

русской

 

рѣчи

 

по

 

руководству,

  

со-
ставленному

 

Смирновымъ.

 

ІІисьменныя

 

латинскія

 

упражне-
нія

 

должны

 

идти

  

въ

 

извѣотной

 

постепенности

  

и

  

въ

 

стро-
гѳмъ

   

соотвѣтствіи

 

съ

 

изучаемыми

 

отдѣлами

 

грамматики,

 

не

забѣгая

 

впередъ,

   

но

 

обнимая

  

собою

  

только

 

то,

   

что

   

уже
пройдено

 

и

 

усвоено

 

учениками.

 

При

 

первыхъ

   

опытахъ

   

въ

дѣлѣ

  

не

 

слѣдуетъ

   

давать

  

ученикамъ

  

сразу

  

всей

   

группы
фразъ,

  

назначенной

  

для

 

классной

 

работы,

   

но

  

необходимо
диктовать

 

по

 

одному

 

предложенію

  

и

 

продолжать

 

диктовку,

когда

 

уже

 

переведено

  

передиктованное

 

предложеніе.

    

При
такомъ

 

порядкѣ

 

дѣла

 

наставникъ

 

можетъ

 

легко

 

слѣдить

 

за
ходомъ

 

работы

 

учениковъ,

 

предупредить

 

повторение

 

рдвѣхъ

и

 

тѣхъ

 

же

 

учеяическихъ

 

ошибокъ

 

въ

 

дальнѣййшемъ

 

упраж-

невіи,

 

возбудить

 

въ

 

учащихся

 

увѣренность

 

въ

 

своихъ

 

сидахъ
и

 

поддержатъ

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

занятію.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

послѣд-

ствіи,

 

когда

 

дѣти

 

пріобрѣтутъ

 

достаточный

 

навыкъ

 

въпись-
менномъ

 

прилолсеніи

 

своихъ

 

познаній

 

въ

 

латинскомъ

 

языкѣ,

задаваемая

 

имъ

 

классная

 

работа

 

должна

 

быть

 

продиктована
съ

 

разу

 

въ

 

томъ

 

объемѣ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

можетъ

 

быть

 

окон-

чена

 

въ

 

назначенное

 

для

 

нея

 

урочное

 

время.

 

Хотя

 

главная
цѣль

 

такихъ

 

упражненій

 

заключается

  

въ

 

самостоятельномъ

примѣненіи

 

учениками

 

того,

  

что

 

усвоено

 

ими

  

какъ

 

въ

 

от-
ношеніи

 

грамматическомъ,

 

однако,

 

для

 

болыпаго

 

разнообра-
зія

 

фразъ,

 

предлагаемыхъ

 

ученикамъ

  

для

 

перевода,

   

дозво-

ляется

  

въ

 

этихъ

 

фразахъ

 

умѣренное

  

употребленіе

  

такихъ

латинскихъ

 

словъ,

 

съ

 

которыми

 

еще

 

не

 

встрѣчались

 

учащее-
ся

 

на

 

предшествовавпгихъ

 

урокахъ.

 

Такія

 

слова

 

сообщают-
ся

 

классу

 

наставникомъ

 

при

 

диктовкѣ

 

задачи.

 

Исполненные
учениками

 

труды

 

должны

 

быть

 

непремѣнно

 

исправлены

 

учи-

телемъ,

 

оцѣнены

 

соответствующими

 

баллами

 

и

 

возвращены

по

 

принадлежности

 

не

 

далѣе,

 

какъ

 

въ

 

елижайшій

 

датйнскій
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урокъ.

 

При

 

возвращеніи

 

работы

 

ученикамъ,

 

наставникъ

 

обя-
занъ

 

замѣченныя

 

имъ

 

ученическія

 

ошибки

 

указать

 

дѣтямъ

и

 

объяснить,

 

въ

 

чемъ

 

состоятъ

 

погрѣшности.

 

Приэтомъ

 

для

поддержанія

 

вниманія

 

всего

 

класса

 

къ

 

выптеупомянутымъ

указаніямъ

 

и

 

объясненіямъ,

 

учитель

 

долженъ

 

обращаться
съ

 

вопросами

 

не

 

только

 

къ

 

тѣмъ

 

ученикамъ,

 

ошибки

 

кото-

рыхъ

 

онъ

 

объясняетъ,

 

но

 

и

 

къ

 

прочимъ

 

учащимся,

 

привле-

кая

 

ихъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

дѣлѣ.

 

Переведенныя

 

и

 

исправлен-

ныя

 

предложенія

 

должны

 

быть

 

переписаны

 

ученшсами

 

на-

чисто

 

и

 

приготовлены

 

для

 

устнаго

 

перевода

 

соотвѣтствен-

ныхъ

 

русскихъ

 

фразъ

 

со

 

словъ

 

преподавателя.

 

Кромѣ

 

та-

ковой

 

письменной

 

работы,

 

въ

 

третьемъ

 

и

 

четвертемъ

 

учи-

лищныхъ

 

классахъ

 

весьма

 

полезно'

 

упражнять

 

восиитанни-

ковъ

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

«extemporalia»,

 

сущность

 

кото-

рыхъ

 

изъяснена

 

въ

 

9-мъ

 

пунктѣ

 

указаній

 

Учебпаго

 

Коми-
тета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

относительно

 

преподаванія
греческаго

 

языка

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

 

Накоиецъ

 

въ

трехъ

 

высшихъ

 

классахъ

 

училища

 

неменѣе

 

двухъ

 

разъ

 

въ

мѣсяцъ

 

должно

 

задавать

 

ученикамъ

 

письменную

 

работу

 

на

домъ

 

въ

 

видѣ

 

приготовленія

 

урока

 

къ

 

классу.

 

Что

 

же

 

каса-

ется

 

разсмотрѣнія

 

и

 

исправленія

 

наставниками

 

учеішческихъ

«extemporalia»

 

и

 

домапгяихъ

 

письменныхъ

 

работа,

 

то

 

къ

нимъ

 

слѣдуетъ

 

примѣнить

 

все

 

то,

 

что

 

изложено

 

по

 

этому

предмету

 

относительно

 

письменныхъ

 

латппскихъ

 

упражне-

ній,

 

которыя

 

производятся

 

во

 

время

 

уроковъ.

3)

 

На

 

латинскій

 

языкъ

 

въ

 

первомъ

 

училпщиомъ

 

классѣ

назначено

 

восемь

 

уроковъ.

 

Опредѣленіе

 

столь

 

значительно

урочнаго

 

времени

 

на

 

этотъ

 

предмета

 

имѣло

 

въ

 

виду,

 

что

отъ

 

учениковъ,

 

поступающихъ

 

въ

 

первый

 

училишный

 

клаесъ,

вовсе

 

не

 

требуется

 

знакомство

 

съ

 

грамматическими

 

опредѣ-

леніями

 

и

 

категоріями

 

и

 

что

 

па

 

учителѣ

 

латинскаго

 

языка,

согласно

 

современной

 

постановкѣ

 

послѣдняго

 

въ

 

курсѣ

классическаго

 

учебнаго

 

заведенія,

 

лежитъ-

 

нспремѣнная

 

обя-
занность

 

идти

 

объ

 

руку

 

съ

 

преподавателемъ

 

отечественпаго

языка

 

и

 

оказывать

 

ему

 

надлежащее

 

содѣйствіе.

 

Тотъ

 

и

 

дру-

гой

 

наставникъ

 

должны

 

войти

 

въ

 

соглашеніе

 

относительно

грамматической

 

термипологіи

 

и

 

объясненія

 

общихъ

 

обоимъ
языкамъ

 

грамматическихъ

 

данныхъ.

 

За

 

тѣмъ,

 

наставникъ

латинскаго

 

языка,

 

приступая,

 

напр.,

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

къ

склоненіямъ

 

именъ

 

существительныхъ,

 

обстоятельное

 

изуче-

ніе

  

которыхъ

  

по

 

русскому

  

языку

   

отнесено

  

къ

 

занятіямъ
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втораго

 

класса,

 

обязанъ

 

выяснить

 

ученикамъ

 

значеніе

 

этой
части

 

рѣчи,

 

на

 

примѣрахъ

 

показать

 

существованіе

 

различ-

ныхъ

 

падежей

 

и

 

чиселъ,

 

вызвать

 

въ

 

учащихся

 

сознаніе
этихъ

 

падежей

 

посредствомъ

 

извѣстныхъ

 

вопросовъ:

 

кто,

что?

 

кого,

 

чего?

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

при

 

флексіи

 

латинскаго

 

суще-

ствительнаго

 

заставлять

 

дѣтей

 

переводить

 

оное

 

на

 

русскій
языкъ

 

во

 

всѣхъ

 

падежахъ

 

и

 

числахъ.

 

Далѣе,

 

начиная

 

съ

воспитанниками

 

переводить

 

краткія

 

фразы,

 

онъ

 

долженъ

объяснить

 

имъ

 

состав

 

ъ

 

простато

 

предлоягенія

 

и

 

въ

 

теченіи
нѣкотораго

 

времени

 

предварительно

 

перевода,

 

постоянно

 

дѣ-

лать

 

синтаксически

 

и

 

этимологически

 

разборъ

 

каждаго

предложенія,

 

назначаемаго

 

для

 

вышеупомянутаго

 

упражне-

нія.

 

Точно

 

также

 

въ

 

свое

 

время

 

на

 

латпнскпхъ

 

урока

 

хъ

ученикамъ

 

показываются

 

отлпчіе

 

главпаго

 

предложенія

 

отъ

придаточнаго,

 

виды

 

придаточвыхъ

 

предложепій,

 

способы

 

ихъ

сокращенія

 

и

 

формы,

 

въ

 

которыхъ

 

эти

 

предложонія

 

выра-

жаются

 

въ

 

латинскомъ

 

и

 

русскомъ

 

языкахъ,

 

при

 

чсмъ

 

не

упускаются

 

нзъ

 

внпманія

 

правила

 

о

 

знакахъ

 

препинанія.
При

 

такомъ

 

ходѣ

 

занятій

 

пзучеиіе

 

латинской

 

грамматики

приведетъ

 

въ

 

сознаніе

 

учащихся

 

латпнскія

 

грамматическія
формы

 

соноставленіемъ

 

ихъ

 

съ

 

соответственными

 

имъ

 

рус-

скими

 

формами

 

и,

 

уясняя

 

первыя

 

послѣднимп,

 

оікшетъ

 

су-

щественную

 

помощь

 

дѣтямъ

 

къ

 

предварптельному

 

ознаком-

ленію

 

съ

 

русскою

 

грамматикою.

 

Такое

 

же

 

яособіе

 

къ

 

пріо-
брѣтенію

 

учениками

 

умѣнья

 

говорить

 

и

 

писать

 

пору

 

секи —

грамотно

 

обязанъ

 

оказать

 

преподаватель

 

латпнекаго

 

языка,

слѣдуя

 

за

 

правильнымъ

 

строемъ

 

рѣчи

 

въ

 

переводахъ

 

вос-

питанниковъ

 

съ

 

латинскаго

 

языка

 

на

 

отечественный

 

и

 

''не
оставляя

 

безъ

 

исправлен%і

 

пхъ

 

одшбокъ

 

протнвъ

 

русской
грамматики,

 

правошісанія

 

и

 

пптерпушщіи.
4)

 

Относительно

 

занятія

 

учениковъ

 

въ

 

переводѣ

 

съ

 

ла-

тинскаго

 

языка

 

па

 

русскій

 

статей

 

изъ

 

хрнстоматій,

 

слѣду-

етъ

 

рекомендовать

   

училищнымъ

 

наставиикамъ

   

следующее:
а)

  

Два

 

или

 

три

 

урока

 

преподаватель

 

до.ъженъ

 

употребить
на

 

то,

 

чтобы

 

познакомить

 

учениковъ

 

'

 

съ

 

новостію

 

дѣла,

 

ука-

зать,

 

какъ

 

приводить

 

члены

 

предлеяачііп

 

и

 

самыя

 

продло-

жснія

 

въ

 

тотъ

 

порядокъ,-

 

который

 

определяется

 

пхъ

 

взаим-

ною

 

грамматическою

 

зависимостію

 

п

 

какъ

 

справляться

 

"съ
словаремъ.

б)

  

Если

 

въ

 

задаваемой

 

для

 

перевода

 

статьѣ

 

или

 

главѣ

находятся

 

какіе

 

либо,

 

пеизвѣстные

 

ученикамъ

 

грамматичес-
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кія

 

формы

 

и

 

обороты,

  

то

  

эти

 

формы

 

и

 

обороты

 

предвари-

тельно

 

указываются

 

классу

 

и

 

объясняются

 

наставникомъ.

в)

  

Въ

 

иачалѣ

 

каждаго

 

урока,

 

назначеннаго

 

для

 

этого

 

пе-

ревода,

 

непремѣнно

 

требуется

 

во

 

всехъ

 

классахъ

 

училища

спрашивать

 

у

 

учениковъ

 

значеніе

 

вокабудъ,

 

находящихся

въ

 

тексте.

 

Это

 

спрашиваніе

 

следуетъ

 

производить

 

при

 

за-

крытыхъ

 

тетрадяхъ,

 

въ

 

которыя

 

ученики

 

должны

 

вписы-

вать

 

латинскія

 

слова,

 

въ

 

первый

 

разъ

 

встречающаяся

 

имъ

при

 

переводе.

 

Сверхъ

 

того,

 

необходимо

 

требовать

 

отъ

 

уче-

никовъ

 

обратной

 

передачи

 

на

 

латинскій

 

языкъ

 

какъ

 

отдель-
ныхъ

 

словъ,

 

такъ

 

и

 

целыхъ

 

фразъ

 

изъ

 

заданнаго

 

текста,

къ

 

чему

 

въ

 

IV

 

классе,

 

по

 

мере

 

возможности,

 

полезно

 

при-

соединять

 

латинскую

 

парафразировку

 

переводной

 

статьи

 

или

главы.

г)

  

После

 

переводи

 

и

 

разбора

 

текста

 

должно

 

заставлять

учениковъ

 

собственными

 

словами

 

разсказать

 

порусски

 

со-

держаніе

 

его,

 

и

 

если

 

онъ

 

находится

 

въ

 

связи

 

съ

 

темъ,

 

что

прочитано

 

въ

 

предшествовавшіе

 

уроки,

 

то

 

и

 

показать

 

по-

следовательность

 

описанія

 

или

 

повествованія.
д)

  

Наконецъ,

 

во

 

всехъ

 

классахъ,

 

которые

 

занимаются

переводами

 

изъ

 

христоматій,

 

ученики

 

должны

 

заучивать

 

на

память,

 

по

 

усмотренію

 

наставниковъ,

 

некоторый

 

изъ

 

пере-

веденныхъ

 

и

 

объясненныхъ

 

статей

 

или

 

главъ.

 

Для

 

такого

заучиванія

 

неупустительно

 

следуетъ

 

назначать

 

три

 

первыхъ

басни

 

Фэдра,

 

съ

 

которыхъ

 

начнется

 

знакомство

 

учениковъ

IV

 

класса

 

съ

 

этимъ

 

писателемъ

 

и

 

съ

 

особенностями

 

латин-

ской

 

мерной

 

речи.
5)

 

Для

 

устраненія

 

произвола

 

неопытныхъ

 

наставниковъ,

представляется

 

полезнымъ

 

сделать^

 

общеобязательнымъ

 

сле-
дующее

 

распр^деленіе

 

латинскихъ

 

уроковъ

 

по

 

роду

 

техъ
занятій,

 

на

 

которыя

 

они

 

должны

 

быть

 

употреблены.

Въ

   

1-мъ

 

классѣ.

Въ

  

1

 

полугодие.

Всѣ

 

восемь

 

уроковъ

 

на

 

грамматику

 

съ

 

устными

 

упраж-

неніями.

Во

 

2

 

полую

 

die.

Семь

 

уроковъ

 

на

 

грамматику

 

съ

 

устными

 

упражненіями.
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Одинъ

 

урокъ

 

на

 

письменная

 

упражненія.

Во

  

2-мъ

 

плассѣ,

Въ

 

1

 

полугодие.

Три

 

урока

 

на

 

грамматику

 

еъ

 

устными

 

упражненіями.
Одинъ

 

урокъ

 

на

 

переводъ

 

басенъ

  

и

  

легкихъ

 

разсказовъ

нзъ

 

христоматіи,

 

цриложенной

 

къ

 

учебнику

 

Смирнова.
Одинъ

 

урокъ

 

на

 

письменныя

 

упражнения.

Во

 

2

 

полуіоді/е.

Два

 

урока

 

на

 

грамматику

 

съ

 

устными

 

упражненіями.
Два

 

урока

 

на

 

переводъ

 

изъ

 

указанной

 

христоматіи.
Одинъ

 

урокъ

 

на

 

письменныя

 

упражненія.

Въ

 

3-мъ

 

классѣ.

Два

 

урока

 

на

 

грамматику

 

съ

 

устными

 

упражнениями.

Два

 

урока

 

на

 

переводъ

 

біографій

 

Корнелі

 

я

 

Ненота

 

и

 

от-

рывокъ

 

изъ

 

Юлія

 

Цезаря.
Одинъ

 

урокъ

 

на

 

письменныя

 

упражненія.

Въ

 

4-мъ

 

щассѣ.

Два

 

урока

 

на

 

переводъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

Кв.

 

Курція'

 

и

 

ба-
сенъ

 

Фэдра.
Одинъ

 

урокъ

  

на

 

грамматику

 

съ

 

устными

 

упражненіями.
Одинъ

 

урокъ

 

на

 

письменныя

 

упражненія.
6)

 

Что

 

касается

 

учебныхъ

 

пособій,

 

которыми

 

могли

 

бы
пользоваться

 

училищные

 

наставники

 

латинскаго

 

языка

 

въ

классномъ

 

деле,

 

то

 

полезно

 

бы

 

было

 

указать

 

имъ

 

на

 

сле-
дующее,

 

занимающіе

 

почетное

 

место

 

въ

 

учебной

 

литерату-

ре,

 

труды

 

германскихъ

 

педагоговъ:

1)

  

Uebungsbuch.

 

zum

 

Uebersetzen

 

ans

 

dem

 

Lateinischcn
in's

 

Deutsche

 

und

 

aus

 

dem

 

Deutschen

 

in's

 

Lateinische
fur

 

die

 

untersten

 

Gynma*ialklassen,

 

bearbeitet

 

von

 

F.
Spies,

 

Professor

 

am

 

Gelehrten

 

Gymnasium

 

zu

 

Wiesba-
den.

 

Essen.

  

1870.

2)

  

Freuud's

 

Schuler

 

Bibliothek.

 

Preparation

 

zum

 

Gor-



—

 

162

 

—

nelius

 

Ncposj

 

yollstandig

 

in

 

3

 

Lieferungen.

 

Leipzig.
3)

 

Julii

 

Caesaris

 

commentarii

 

de

 

bello

 

gallico,

 

erklârt
von

 

Kraner.

 

Berlin.

   

1867.
5)

 

Freund's

 

Schûler

 

Bibliothek.

 

Preparatiou

 

zu

 

Casar's
Gallischeni

 

Kriege.

  

Leipzig.
5)

  

Q.

 

Curtii

 

Bufi

 

historiarum

 

Alexandri

 

Magni

 

Mace-
donis

 

libri,

 

qui

 

supersunt.

 

Fur

 

den

 

Schulgebrauch

 

erklârt
von.

  

Dr,

 

Theodor

 

Vogel.

  

Leipzig

    

Î870.
6)

  

Phaedri

 

fabnlae

 

mit

 

erlâuternden

 

und

 

eine

 

richtige
Uebersetzung

 

fôrdernden

 

Anmerkungen

 

versehan

 

von.

 

Dr.
Siebefis.

   

Leipzig,

   

i860.
7)

  

Ausgewâhlte

 

Fabeln

 

des

 

Phâdrus,

 

erklârt

 

von

 

E.
E.

 

Baschig.

  

Berlin.

  

1861

 

-

8)

  

Vollstândiges

 

Worterbuch

 

zu

 

den

 

Lebensbeschrei-
bungen

 

des

 

Cornelius

 

Nepos

 

von

 

Dr.

 

lulius

 

Billerbeek,
auf's

 

ueue

 

durchgesehen

 

und

 

verbessert

 

von.

 

G.

 

Ch.
Crusius.

 

Hannover.
9)

   

Vollstândiges

 

Worterbuch

 

zu

 

den

 

Werkeu

 

des
Julius

 

Câsar,

 

von

 

G.

 

Ch.

  

Crusius.

 

Hannover.
10)

  

Vollstândiges

 

Vôrterbuch

 

zu

 

des

 

Curtius

 

Bufus
Geschichte

 

des

 

Lebens

 

und

 

der

 

Thaten

 

Aleksanders

 

des
Grossen

 

von-G.

 

Ch.

  

Crusius

   

Hannover.
1 1

 

)

 

Vollschtàndiges

 

Worterbuch

 

zu

 

den

 

Fabeln

 

des
Phâdrus

 

von

 

Otto

 

Eichert.

 

Hannover.

МВСТНЫЯ

  

РАСПОРЯЖЕНИЯ

Перѳмѣны

  

по

 

службѣ.

Іеромонахъ

 

пинскаго

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

Варла-
амъ,

 

согласно

 

ходатайству

 

местнаго

 

настоятеля

 

архиман-

дрита

 

Лемііопа,

 

опредѣлснъ

 

п.

 

д.

 

казначея

 

сего

 

монастыря,

съ

 

1

 

января. — Свящеіпшкъ

 

Мильчапскон

 

церкви,

 

борисов-
скаго

 

уѣзда,

 

Антопій

 

Хруцкій,

 

"согласно

 

ходатайству

 

Ди-
рекціп

 

нарбдньіхъ

 

училнщъ,

 

пазпаченъ

 

закоиоучятслсмъ

въ

 

местное

 

народное

 

училище,

 

съ

 

1

 

мая.— Наставникъ

 

Гор-
вальскаго

 

народнаго

 

учмипга,

 

студента

 

Мнтрофанъ

 

Террав-



■■-m

 

-
свій,

 

согласно

 

его

 

нрошенію,

 

определенъ

 

псаломщикомъ

 

къ

Горвальской

 

церкви,

 

речицк.

 

уезда,

 

на

 

место

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

Гавріила

 

Станкевича,

 

переведеннаго

 

<къ

 

Липовской
церкви,

 

того

 

же

 

уезда,

 

съ

 

25

 

апреля.— И.

 

д.

 

псаломщика

Липовской

 

церкви,

 

речицк.

 

уЬзда,

 

Иванъ

 

Тимннскій,

 

соглас-

но

 

его

 

прошешю,

 

перемещенъ

 

на

 

таковую

 

же

 

должность

къ

 

Ненковицкой

 

церкви,

 

пинскаго

 

уезда,

 

съ

 

20

 

апреля.—
И.

 

д.

 

псаломщика

 

Рудицкой

 

церкви,

 

минскаго

 

уезда,

 

Иванъ
Во&цѳховскій,

 

перемещенъ

 

на

 

таковую

 

же.

 

должность

 

къ

Гнездиловицкой

 

церкви,

 

а

 

на

 

место

 

его

 

къ

 

Рудицкой
церкви

 

определенъ

 

псаломщикомъ,

 

согласно

 

прошенію,
окончившей

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Минской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

Игнатій

 

Высоцкій.

 

—

 

Просфирня

 

Туринской
церкви,

 

игуменскаго

 

уезда,

 

Розалія

 

Шеметилло,

 

согласно

ея

 

прошенію,

 

перемещена

 

на

 

таковую

 

же

 

должность

 

къ

Хмарлно-Городецкой

 

церкви,

 

минскаго

 

уезда,

 

съ

 

1

 

мая.—

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

староста

 

на

 

одно

трехлетіе,

 

согласно

 

избранію

 

прихожанъ:

 

къ

 

Лосвской

 

Св.-
Троицкой

 

церкви,

 

речицквго

 

уезда,

 

крестьянинъ

 

Назарій
Бѣлый,

 

къ

 

Паричской

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

уезда,

 

крестья-

нинъ

 

Ѳеодоръ

 

Черняковскіи,

 

и

 

къ

 

Бельчанской

 

-

 

того

 

же

уезда,

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Слѣпѳнь,

 

первый

 

съ

 

24,

 

а

 

два

последніе

 

съ

 

25

 

апреля. —Утверждены

 

на

 

одно

 

трехлетіе
цёрковно-приходскія

 

попечительства:

 

при

 

Лоевской

 

св.

 

Тро-
ицкой

 

церкви

 

председателемъ

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Смоличъ,
а

 

членами

 

крестьяне:

 

Алексей

 

Пальчукъ,

 

Евменъ

 

Мѳдь-

никъ,

 

Романъ

 

Шумыгай,

 

Игнатій

 

Гаіонъ,

 

Никита

 

Антонѳн-

ко,

 

Игнатій

 

Вѳрѳбей,

 

Исаакъ

 

Синичка

 

и

 

Моисей

 

Познякъ;
при

 

Рожанской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уезда,

 

председателемъ
священникъ

 

Михаилъ

 

Ерѳмичъ,

 

а

 

членами

 

крестьяне:

 

Мат-
вей

 

Ворошкѳвичъ,

 

Самуилъ

 

Козѳлъ,

 

Петръ

 

Шасня,

 

Евфи-
мій

 

Гнуда,

 

Андрей

 

ПІопко

 

и

 

Никифоръ

 

Дѳмидовичъ. —Чле-
нами

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ:

 

Городненской
церкви,

 

пинскаго

 

уезда,

 

мещане:

 

Иванъ

 

Вѳчорко,

 

Кондра-
тій

 

Яромичъ,

 

Стефанъ

 

Глифа,

 

крестьянинъ

 

Исидоръ

 

Лепо-
вѳцъ;

 

къ

 

Лоевской

 

Николаевской

 

церкви,

 

речицкаго

 

уеда,
местный

 

мировой

 

посреднивъ

 

Токарскій

   

и

   

мировой

   

судья

о($ч>аѳвъ -

                                     

оті

 

ê£

 

г иоя

 

os

 

.9{q

 

sexe

------------

               

.зш^аоглоівьо

3



-%-
ÎS

 

ЛЧНИШДШОІЦЭЕ

 

ШФ&Ш^ШеШШШЭ

 

оизлиоэ

  

,ніяэ

НОЯЭНОП;.

            

Ѵг

                  

ЮЙПЭП

    

.ЙРЯЯѲЯН£тО

   

Bri'îtfHftT

    

rhwîiî
Пожертвовангя

 

въ

 

польза

   

цг-.

 

к

 

и:-
і.ябщког.яэп

 

.д

 

.ы— .кт-Фаия

 

cl

 

до

      

i

       

L

              

лдадэд

Графъ

 

Константинъ

 

Потоцкій

 

пожертвовать

 

въ

 

приход-

скую

 

церковь

 

Кривошинскую,

 

новогрудскаго

 

уЬзда,

 

25

 

руб.
Жена

 

чиновника

 

Викторія

 

Кротовская

 

пожерововала

 

въ

 

цер-

ковь

 

минскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

потдръ,

 

дискосъ,

 

зві-
'здицу,

 

лжицу,

 

два

 

блюдечка, —серебряные

 

(84

 

пробы)

 

вызо-

лоченные

 

въ

 

150

 

руб.,

 

6

 

рублей

 

деньгами,

 

а

 

также

 

воздухи

въ

 

8

 

руб.;

 

а

 

купецъ

 

ѲеодОръ

 

Мухинъ

 

вътуже

 

церковь

 

по-

жертвовалъ

 

семисвечникъ

 

стоимостію

 

50

 

руб.

 

за

 

что

 

имъ

объявлена

 

признательность

 

епархіальнаго

 

начальства. —При-
хожане

 

Романовской

 

Николаевской

 

церкви,

 

елуцкаго

 

уезда,
ва

 

память

 

совершившагося

 

бракоеочетанія

 

Ея

 

Император-
скаго

 

Величества

 

Великой'

 

Княжны

 

Марш

 

Александровны,
на

 

сКладочныя

 

деньги

 

215

 

руб.,

 

пріобрели

 

въ

 

свою-церковь

серебряную

 

вызолоченную

 

чашу,

 

шитую

 

золотомъ

 

и

 

сере-

бромъ

 

на

 

голубомъ

 

бархате

 

плащаницу

 

и

 

полное

 

священ-

ническое

 

облаченіе. —Прихожане

 

Горутинской

 

церкви,

 

мин-

скаго

 

уезда,

 

нріобре.ти

 

въ

 

свою

 

церковь

 

колокол

 

ь

 

на

 

сум-

му

 

124

 

руб.,

 

за

 

что

 

имъ

 

объявлена

 

признательность

 

епар-

хіальпаго

 

начальства. —Прихожане

 

Белосельской

 

церкви,

пинскаго

 

уезда,

 

пожертвовали

 

въ

 

свою

 

церковь

 

разный

 

ве-

щи

 

на

 

390

 

руб.,

 

за

 

что

 

имъ

 

преподано

 

Архипастырское
благословеніе,

 

а

 

местному

 

ихъ

 

священнику

 

Іосифу

 

Перхо-
"ровичу,

 

за

 

особенную

 

заботливость

 

объ

 

устройстве

 

своей
:

 

приходской

 

церкви

 

объявлена

 

признательность

 

епархіаль-
наго

 

начальства.

     

*■'(

   

очвадуьэ
'Прихожане

 

Шипянской

 

ц.

 

игум.

 

у.,

 

повнушепіи

 

прпходскаго

священника,

 

пожертвовали

 

на

 

починку

 

приходской

 

церкви

Ï 109

 

руб:

 

50

 

коп.,

 

за

 

что

 

имъ

 

и

 

священнику

 

Викентію

 

Але-
ксандровичу

 

преподано

 

28

 

марта

 

Архипастырское

 

благосло-
веніе. —

 

Московскій

 

купецъ

 

Постнйковъ

 

пожертвовалъ

 

въ

Несочанскую' церковь,

 

игумен,

 

уезда,

 

разныхъ

 

вещей

 

на

 

сум-

му

 

свыше

 

200

 

рублей.

 

— Прихожане

 

Бойновнчской

 

церкви,

мозырскагО

 

увзда,

 

на

 

починку

 

своей

 

церкви

 

пожертвовали

3195

 

руб.

 

50

 

кои.,

 

за

 

что

 

преподано

 

имъ

 

Архипастырское
благословеніе.

               

—------ ~.



Перечисление

 

причтовъ

 

церквей

 

изъ

 

одного

  

благочиниичес-
щѵ

 

sr>

 

тѵлавтто

 

округа

 

въ

 

друіощшэъ

 

m

 

Щ'йоа

 

гтоі.

jjfàOT'î'jKTSOl

  

<ГХШІЖУН

 

<?мэшэж
Причты

 

церквей

 

Глуской

 

Воскресенской

 

и

 

Глуской

 

Бо-
гоявленской,

 

согласно

 

ихъ

 

желанію,

 

перечислены

 

изъ

 

тре-

тміго

 

благочшшическаго

 

округа,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

во

 

вто-

рои.
*79н

                                 

г

 

ягаткнпг[Н

 

эй

 

он

 

._.■

                       

:л

 

&ітг(

ашл

                                         

.

                                                             

r.aojs
Увольненге

 

изъ

 

монастыря.

                        

g-gj

Иослушнйкъ

   

Пинскаго

   

Богоявленскаго

  

монастыря

   

Сте-
фанъ

 

Русецкій,

 

согласно

 

его

 

ирошенію,

 

уволенъ

 

изъ

 

мона-

стыря,
няішо

                                                 

гюэ

 

JEHasqa

 

лхнэ

 

ѳшэн

'ішяппп

 

«г°

    

wjTMVff

 

лат

 

Г
—

   

Ііожаръ.

 

Въ

 

м.

 

Брагинѣ,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

9

 

апрѣля,

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

сгорѣла

 

приписная

 

Троицкая

 

церковь

со

 

всѣыъ,

 

находящимся

 

въ

 

оной

 

имуществомъ.

ѳа

                  

а

                                                        

умшиа

 

йоаэаРндаэм
—

   

Исключены

 

изъ

 

спискоѳъ

 

умершіе:

 

1)

 

настоятель

Станьковской

 

церкви

 

и

 

благочинный

 

2-го

 

округа

 

минскаго

уѣзда,

 

протоіерей

 

ІІетръ

 

Трусковскій,

 

скончавшйся

 

25

 

ап-

рѣля

 

на

 

49

 

году

 

жизни;

 

и

 

2)

 

пономарь

 

Савичской

 

церкви,

слуцк.

 

уѣзда,

 

Адамъ

 

Кунцевичъ.

 

скончавшійся

 

19

 

марта

 

на

50

 

году

 

жизни.

 

3)

 

Есправляющій

 

должность

 

псаломщика

Алексицкой

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Васанскій,
скончавшійся

 

6

 

апрѣля,

 

на

 

46

 

году

 

жизни.

 

Покойный

 

оста-

вилъ

 

жену

 

и

 

четверо

 

дѣтей.

 

'

 

4)

 

Пономарь

 

Остроглядовской
церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Адамъ

 

Довгальскій,

 

скончавшій-
ся

 

26

 

апрѣля,

 

на

 

40

 

году

 

жизни.

 

Покойный

 

оставилъ

 

по

себѣ

 

жену

 

и

 

семеро

 

дѣтей.

Отъ

 

правленія

 

Минской

 

духовной

 

сѳмияаріи.

Съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства

 

правленіе

 

Минской
духовной

 

семинаріи

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

редакцію

 

напеча-

тать

 

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

что

 

съ

 

1-го

 

іюля

 

Сего

1874

 

года,

 

по

 

случаю

 

полнаго

 

преобразованія

 

Минской

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

откроется

 

при

 

ней

 

должность

 

учителя

гимнастики,

  

которому

 

по

 

штату

  

положено

  

200

 

рублей

 

въ



годъ

 

жалованья,

 

и

 

что

 

желающіе

 

занять

 

сію

 

должность

 

ш%-
ютъ

 

войти

 

въ

 

семинарское

 

правленіе

 

ирогаенінми

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

нужныхъ

 

документовъ.

Правленіе

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

объявляетъ

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

Минской

 

епархіи,

 

что

 

окопчившіе

 

курсъ

ученія

 

въ

 

училищахъ,

 

но

 

не

 

принятые

 

въ

 

семинарію

 

по

 

неу-

довлетворительности

 

ихъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

пріемныхъ

 

звзаменахъ

1873

 

года

 

могутъ

 

вновь

 

держать

 

эвзаменъ

 

для

 

поступления

въ

 

семинарію

 

въ

 

началѣ

 

будущаго

 

учебнаго

 

1874/б

 

года,

подъ

 

непремѣннымъ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

правплъ

 

новаго

 

се-

минарскаго

 

устава

 

и

 

постановленій

 

Св.«

 

Сѵнода

 

въ

 

разъас-

неніе

 

сихъ

 

правилъ

 

состоявшихся,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

во

1-хъ

 

вршли

 

съ

 

приношеніями

 

не

 

позже

 

первпго

 

дня

 

буду-
щаго

 

учебнаго

 

года

 

съ

 

приложеніемъ

 

надлежащихъ

 

докумен-

товъ,

 

именно:

 

училищнаго

 

свидѣтельства

 

обь

 

окончаніи

 

кур-

са

 

ученія,

 

свидѣтельство

 

о

 

поведеніи

 

послѣ

 

окончания

 

курса,

метрической

 

выписи

 

оспеннаго

 

свидѣтельства

 

и

 

проч.,

 

а

 

во

2-хъ

 

до

 

сдачи

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ

 

жили

 

на

 

частныхъ

квартирахъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ • семинарскомъ

 

корпусѣ

 

по

 

случаю

приспособленія

 

его

   

къ

 

условіямъ

   

новаго

 

устава

   

они

 

помѣ-

щены

 

быть

 

не

 

Могутъ.
£н

 

jBTqc
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МИНСКІЯ

 

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ведомости.
Мая

 

15-го

 

JE

  

9»

 

1874

 

года.

~
Часть

 

неоффіщшьная*

Изъ

 

церковной

 

лѣтописи

   

Купятицкой

   

Свято-
Николаевской

 

церкви.

1.

 

Благодатію

 

Всемогущаго

 

Бога— Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа
христіанская

 

православная

 

церковь

 

существовала

 

въ

 

селѣ

Купятичахъ

 

съ

 

древнихъ

 

временъ.

 

Свѣтъ

 

вѣры

 

Христовой,
свѣтился

 

здѣсь

 

уже

 

въ

 

XII

 

вѣкѣ.

 

Чудотворная

 

икона

 

Божі-
ей

 

Матери,

 

явленная

 

въ

 

селѣ

 

Еупятичахъ,

 

находящаяся

 

те-

перь

 

въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

соборѣ,

 

имѣетъ

 

надпись

 

1182

 

го-

да,

 

Слѣдственно,

 

Купятицкая

 

церковь,

 

исполненная

 

Божіей
благодати

 

отъ

 

пречудной

 

иконы

 

Богоматери,

 

сіяла

 

вѣкогда

на

 

окружающій

 

мракъ

 

язычества,

 

какъ

 

свѣтлая

 

денница

 

вос-

ходящаго

 

свѣта

 

Христова

 

въ

 

здѣшней

 

странѣ.

И

 

до

 

сихъ

 

временъ

 

христіане,

 

по

 

преданію,

 

указываютъ

мѣсто,

 

гдѣ

 

первоначально

 

явилась

 

чудотворная

 

икова

 

Божі-
ей

 

Матери

 

благочестивой

 

дѣвицѣ

 

Аннѣ,

 

изъ

 

села

 

Купятичъ.
Построенная

 

церковь

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

 

иконы

 

Божіей
Матери

 

сожжена

 

была

 

татарами,

 

которые

 

сожгли

 

и

 

село

Купятицкое.

 

Икона

 

Божіей

 

Матери

 

долго

 

была

 

сокрыта

(подъ

 

пепломъ),

 

во

 

второй

 

разъ

 

явилась

 

она

 

благочестивому
путешественнику

 

Іакиму,

 

на

 

обратномъ

 

его

 

пути

 

изъ

 

Іеру-
салима,

 

явленіеэто

 

было

 

задолго

 

предъ

 

явленіемъ

 

Жировицкой
иконы

 

Богоматери,

 

явленіе

 

Которой

 

относится

 

къ

 

1470

 

году.

Вновь

 

построенная

 

церковь

 

имѣла

 

придѣлъ

 

св.

 

Николая,

 

«въ

память

 

спасенія

 

Купятицкихъ

 

жителей

 

отъ

 

моровой

 

язвы,

послѣ

 

врестнаго

 

хода

 

съ

 

чудотворною

 

иконою,

 

въ

 

день

 

цѳ,-
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284

 

—

ренесенія

 

мощей

 

св.

 

Николая;

 

съ

 

того

 

времени,

 

9

 

мая

 

еже-

годно

 

совершался

 

крестный

 

ходъ

 

при

 

миогочисленномъ

 

сте-

ченіи

 

народа»

 

(архим.

 

Николай).

 

Въ

 

этой

 

церкви

 

св.

 

икона

Божісй

 

Матери

 

прославилась

 

многими

 

благодатными

 

знаме-

ніяміг

 

и

 

чудесами,

 

кои

 

впослѣдствін

 

описаны

 

игуменомъ

 

Ку-
нятицкаго

 

монастыря

 

Иларіономъ

 

Деписов'пчемъ,

 

жившимъ

во

 

время

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

Петра

 

Могилы,

 

у

 

Кальнофой-
скаго

 

числомъ

 

22.

 

Чудотворная

 

икона

 

была

 

глубоко

 

чтима

отъ

 

христіанъ

 

разныхъ

 

исповѣданій;

 

глубокое

 

благоговѣніе

къ

 

Ней

 

выражено

 

словами

 

вѣры

 

и

 

преданности,

 

изображен-
ными

 

и

 

теперь

 

на

 

серебряно-вызолоченной

 

иконѣ,

 

украшав-

шей

 

нѣкогда

 

чудотворную

 

икону,

 

а

 

теперь

 

украшающую

 

ко-

пію

 

чудотворной

 

иконы,

 

мѣстно-чтимую.

«Въ

 

1629

 

году

 

Аполлонія

 

Волловичь

 

Война,

 

каштелянша

Брестская,

 

благоговѣя

 

къ

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Купятицкой,
убѣдила

 

сына

 

своего

 

Василія

 

Копця

 

купить

 

у

 

гг.

 

Войновъ
село

 

Купятицкое

 

и

 

построить

 

здѣсь

 

монастырь,

 

въ

 

которомъ

первоначально

 

поселилась

 

братія

 

изъ

 

Виленскаго

 

Св.-Духова
монастыря

 

(Калькофойскій).

 

1630

 

года,

 

Василій

 

Копець

 

кага-

телянъ

 

новогрудскій

 

по

 

волѣ

 

матери

 

своей,

 

Аполлонін

 

Вол-
•ловичъ

 

Войны,

 

къ

 

двумъ

 

уволокамъ

 

земли,

 

издавна

 

прина-

длежавшимъ

 

Купятицкому

 

монастырю,

 

придалъ

 

четыре

 

уво-

локи

 

съ

 

крестьянами —двѣ

 

въ

 

селѣ

 

Купятичахь

 

и

 

двѣ

 

за

рѣкою

 

Яселдою,

 

въ

 

с-елѣ

 

Волькѣ.

 

1659

 

г.

 

Марія,

 

дочь

 

гос-

подаря

 

Молдавскаго,

 

супруга

 

Януша

 

Радзивнлла,

 

завѣщала

1000

 

злотыхъ

 

польскихъ

 

на

 

неугасаемую

 

лампаду

 

предь

 

чу-

дотворною

 

иконою

 

Богоматери

 

(арх.

 

Слуц.

 

сн.Тр.

 

мон.)

 

1702
г.

 

Гавріилъ

 

Войнп,

 

судья

 

земскіи

 

пинскій,

 

внуьъ

 

Аиоллоніи,
подтвердилъ

 

фундушевую

 

запись

 

своихъ

 

предковъ.

 

1722

 

г.

Людовикъ

 

Таниловичъ,

 

настоятель

 

Городыщскаго

 

беведивтин-
скаго

 

монастыря,

 

владѣвшаго

 

по

 

силѣ

 

завѣщанія

 

Карла

 

Коп-
ця,

 

воеводы

 

Полоцкаго,

 

имѣніемъ

 

Купятицкимъ,

 

не

 

терпя

сосѣдства

 

съ

 

православными

 

и

 

желая

 

присоединить

 

къ

 

свое-

му

 

монастырю

 

имѣніе

 

Введенскаго иравославиаго

 

монастыря,

насильно

 

изгналъ

 

православныхъ

 

монаховъ

 

изъ

 

купятичъ

 

?)
и

 

овладѣлъ

 

ихъ .

 

монастыремъ,

   

церковію

 

и

 

имѣніемъ.

    

Игу-
м'ёнъ

 

Кунятицкій

 

Миха'плъ

 

обратился

 

съ

 

жалобою

   

на

 

горо-
:тоЯ-9Інэг,як

 

,Hq

<гз»

 

.г______ [

 

яэ

 

'

 

jri^Nqn

 

ы.іш

 

іяощвц.

 

RBHH9oqT3on

 

и
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"

*)

 

Къ

 

этому

 

времени

 

относятъ

 

перенесете

 

чудотворной

 

Купятицкой

 

иконы
ьъ

 

кіевъ.

      

'

  

.оюноян

 

шов

                             

отвптаэсгя

 

a
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дыщскихъ

 

бенедиктиновъ

 

къ

 

князю

 

Александру

 

Шуйскому,
старостѣ

 

Загальскому,

 

ктитору

 

Купятицкаго

 

православного

монастыря.

 

1722

 

г.

 

королевскіе

 

коммисары

 

возвратили

 

пра-

вославпымъ

 

мопахамъ

 

Купятицвій

 

Введенскій

 

монастырь

 

со

всѣми

 

его

 

принадлежностями.

 

Но

 

1743

 

г.

 

Лаврентій

 

Булга-
ревичъ,

 

настоятель

 

Городыщскихъ

 

бенедиктиновъ

 

овладѣлъ

Купятицкимъ

 

монастыремъ

 

и

 

его

 

имѣніемъ.

 

По

 

возвращеніи
его

 

православнымъ,

 

ло

 

нрошенію

 

ктиторши

 

Купятицкой

 

Ѳео-

доры

 

Морозъ

 

Щербицкой

 

п

 

другихъ,

 

Кіевскій

 

митрополита

присоединилъ

 

его

 

къ

 

Пинскому

 

Богоявленскому

 

монастырю

(арх.

 

Коп.

 

Л1*:

 

2).

 

1817

 

г.

 

онъ

 

закрыта

 

и

 

церковь

 

его

 

сдѣла-

на

 

приходскою»

 

*).

 

Въ

 

1867

 

году

 

на

 

мѣстѣ

 

этой

 

пришед-

шей

 

въ

 

ветхость

 

церкви

 

построена

 

па

 

счетъ

 

казны

 

и

 

освя-

щена

 

съ

 

разрѣшенія

 

б.

 

архіешіскопа

 

Михаила

 

Минскаго

 

но-

вая

 

церковь

 

крестовидная,

   

во

 

имя

 

св.

 

Николая.
'Въ

 

церкви

 

этой

 

изящно

 

устроенъ

 

двухъ-ярусный

 

икоио-

стасъ,

 

украшенный

 

вызолоченною

 

рѣзьбою.

 

Строитель

 

церк-

ви

 

и

 

иконостаса

 

Іеропимъ

 

Мартиновичъ

 

Буяльскій,

 

выразилъ

свою

 

любовь

 

въ

 

храму

 

Божію

 

прочностію

 

работы

 

и

 

не

 

ма-

дымъ

 

денел;нымъ

 

пожертвоианіемъ.
2.

 

Священныя

 

древности

 

Купятицкой

 

церкви:

 

а)

 

Конія
чудотворной

 

иконы

 

Купятицкой

 

Божіеп

 

Матери:

 

это—рѣзпое

изображепіе

 

на

 

деревѣ

 

смиреннаго

 

лика

 

Богоматери,— ввер-

ху

 

Богъ-Отецъ,

 

по

 

сторонамъ

 

Іоаннъ

 

Креститель

 

и

 

Іоанйъ
Богословъ, —вышиною

 

и

 

шириною

 

въ

 

поперечникѣ

 

три

 

верш-

ка,

 

лицевая

 

сторона

 

окрашена

 

черною,

 

краскою,

 

другая

 

сто-

рона

 

иконы— бѣлая.

 

Съ

 

лицевой

 

стороны

 

икона

 

эта

 

не

 

от-

личается

 

отъ

 

подлинной— находящейся

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ.

 

Съ

 

вѣ-

роятпостію

 

полагать

 

должно,

 

что

 

Она-

 

оставлена

 

братіею

 

Куп.
монастыря

 

вмѣсто

 

чудотворной

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

не

 

смутить

окончательно

 

благочестивой

 

вѣры

 

хрпстіанъ,

 

глубоко

 

чтив-

швхъ

 

чудный

 

образъ

 

Матери

 

Бѳжіей.

                       

"•кочудЯ
б)

 

Серебряно-вызолоченная

 

'

 

икона,

 

украшавшая

 

въ

 

древ-

ности

 

чудотворную

 

икону

 

и

 

нынѣ

 

украшающая

 

копію— кре-

стикъ

 

Божіеіі

 

Матери

 

Купятицкой, —вышиною

 

14,

 

а

 

шириною

9

 

вершковъ.

 

На

 

ней

 

отчеканено:

 

вверху— лпкъ

 

Царицы

 

не-

бесной;

 

по

 

сторопамъ— благоіѣЬтиикЪ

 

архангел*

 

и-

 

Пресвя-
;

 

-

 

:

                

сгтвйшвдяі[

 

сіт:

                   

чѵщкаг)

 

si
--------------~-^-

 

\ ■'■'■■'.'.

                        

:".08И8

 

'

 

{гЭГТЭОНОЧН

 

л*я

 

лніѵетгтп

 

и

*)

 

Изъ

 

сотаненія

 

о-наналѣ

 

и

 

судьбѣ.

 

православной

 

церкви

 

вышиѣдшей

Минской

 

епархіи

 

ректора

 

б.

 

Минской,

 

a

 

ішнѣ

 

Псковской

 

духовной

 

сёмпна-
ріи

 

арймаидрпта

 

Николая.

              

•■•■■■
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тая

 

Дѣва;

 

внизу— введеніе

 

во

 

храмъ

 

Богородицы,

 

въ

 

среди -

нѣ

 

помѣщается

 

икона

 

Богородицы.

 

Въ

 

ней

 

помѣщалась

 

чу-

дотворная

 

икона

 

Купятицкая,

 

и

 

во

 

время

 

бывшаго

 

Купятиц-
каго

 

Введенскаю

 

монастыря;

 

что

 

доказываетъ

 

надпись

 

и

 

изо-

браженіе

 

праздника

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Богородицы,

 

замѣт-

ныя

 

довольно

 

ясно

 

и

 

теперь.

Вѣра

 

и

 

любовь

 

ьъ

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Матери

 

Божіей

 

вы-

разились

 

отъ

 

христіанъ

 

въ

 

слѣдующихъ

 

строкахъ

 

надписи —

старославянскими

 

буквами,

 

въ

 

видѣ

 

стиховъ:

О!

 

Дѣво!

 

приноснмъ —вѣнокъ.

Вѣрныи

 

Дары

 

приноснмъ —всемирно.

Отъ

 

нихъ

 

прійми

 

дароьаніе.
Оттаблицъ

 

крестом

 

ъ

 

сіе

 

зданіе.
Общежительною

 

мздою

 

наддано,

Вдѣло

 

знатаря

 

Іевсевіемъ

 

дано.

О!

 

Дѣво!

 

прійыи

 

убогихъ

 

двѣ.цвтѣ

 

(лепты),
Бѣрныи

 

скарбы

 

имъ

 

дати»!
хеон.

 

АХНН...

 

Юня.
Войцѣхъ

 

Полховсвій

 

зъ

 

малжонко

 

позлоцилъ

 

(по

 

польски

написано).

в)

 

Серебряно-позолоченное

 

полукружіе,

 

украшенное

 

кам-

нями

 

цѣнными

 

и

 

кругообразная

 

серебрянс-зызолоченная

 

крыш-

ка.

 

Выше

 

описанная

 

икона

 

чеканной

 

работы

 

имѣетъ

 

надъ

ивою

 

крестика

 

Богоматери — полукружіе,

 

украшенное

 

доро-

гими

 

камнями

 

и

 

короною

 

серебряно-вызолоченною.

 

Кромѣ

того,

 

кругообразная

 

крышка

 

какъ

 

нѣкогда,

 

такъ

 

и

 

теперь

посрсдинѣ

 

иконы

 

открываетъ

 

и

 

заврываетъ

 

икону

 

Ку-
пятицкой

 

Божіей

 

Матери.

 

На

 

этой

 

крышкѣ

 

отчекане-

но:

 

съ

 

лицевой

 

стороны

 

—

 

изображеніе

 

Купятицкой

 

Бо-
жіей

 

Матери

 

въ

 

полномъ

 

видѣ,

 

на

 

подобіе

 

крестика.

Кругомъ

 

лика

 

Божіей

 

Матери

 

славянскими

 

буквами

 

изобра-
жено:

 

«Жезлъ

 

силы

 

стяжавше

 

крестъ

 

Сына

 

Твоего

 

Богоро-
дице,

 

тѣмъ

 

низлагаемъ

 

вражія

 

шатанія

 

и

 

Тя

 

непрестанно

величаемъ».

 

Съ

 

лѣвой

 

стороны

 

крышки

 

видимъ

 

изображеніе
Троицы

 

Св.

 

въ

 

видѣ

 

3-хъ

 

странниковъ

 

и

 

слѣдующія

 

слова

вокругъ:

  

«Совеликое

 

имя—Пресвятая

 

Троица».
Сія

 

священная

 

древность

 

украшаетъ

 

Кунятицкую

 

церковь

и

 

отличена

 

въ

 

иконостасѣ

 

вызолоченною

 

рѣзьбою

 

въ

 

видѣ

 

ки-

стей

 

виноградвыхъ,

 

поддерживающихъ

 

вверху

 

такую

 

же

 

ко-

рону.

   

Ей

 

оказывается

 

благоговѣйное

 

поклоненіе,— читается



=

 

щ

 

*

по

 

возможности

 

въ

 

воскресный

 

и

 

Богородичный

 

день

 

ава-4

ѳистъ

 

Матери

 

Божіей

 

и

 

съ

 

1864

 

года

 

ежегодно

 

празднуется

15

 

ноября

 

въ

 

честь

 

чудотворной

 

иконы

 

Купятицкой

 

Божіей
Матери.

3.

   

Приииспыя

 

церкви:

 

а)

 

Старая

 

б.

 

приходская

 

церковь

во

 

имя

 

св.

 

Николая,

 

построена

 

въ

 

селѣ

 

Купятичахъ

 

б.

 

вла-
дельцами

 

ксендзами

 

Городыщенскаго

 

монастыря.

 

Богослуже-
ніе

 

совершается

 

въ

 

ней:

 

въ

 

Свѣтлое

 

Христово

 

Воскресеніе
—крестный

 

ходъ

 

изъ

 

новой

 

церкви,

 

вечерня

 

и

 

на

 

второй
день

 

утреня

 

и

 

обѣдня;

 

въ

 

день

 

святителя

 

Николая,

 

9

 

Мая, —

крестный

 

ходъ

 

и

 

акаѳистъ

 

святителю

 

Николаю

 

предълитур-

гіею,

 

совершаемою

 

въ

 

новой

 

цервви;

 

10-го

 

мая

 

литургія;

 

во

второй

 

день

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

во

 

дни

 

поминовеній
умершихъ.

б)

 

Приписная

 

Городыщенская

 

цервовь

 

устроена

 

изъ

 

горо-

дыщенской

 

римско-католической

 

каплицы

 

(по

 

упраздненіи
монастыря

 

венедиктинскаго)

 

стараніемъ

 

и

 

издержками

 

цер-

ковнаго

 

попечительства.

 

Она

 

мало-вмѣстительна,

 

на

 

50

 

душъ

богомольцевъ,

 

ветхая.

 

Передана

 

въ

 

духовно-православное

 

вѣ-

домство

 

въ

 

1867

 

году,

 

4

 

сентября

 

и,

 

по

 

разрѣшенію

 

б.

 

ар-

хіепископа

 

Минскаго

 

Михаила

 

освящена

   

во

 

имя

 

св.

 

Анны.
4.

  

Церковная

 

земля.

 

Во

 

время

 

существованія

 

Введенскаго
монастыря,

 

въ

 

1630

 

году,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

церковной

 

зем-

ли

 

было

 

въ

 

Купятичахъ

 

6

 

уволокъ,

 

но

 

въ

 

концѣ

 

18

 

столѣ-

тія

 

владѣльцы

 

села

 

Купятичъ,

 

всендзы

 

Городыщенскаго

 

мо-

настыря,

 

насильно

 

завладѣли

 

церковными

 

землями.

 

Въ

 

1823
году

 

приходскій

 

священникъ,

 

по

 

примѣру

 

предшественни-

ковъ

 

своихъ,

 

жаловался

 

о

 

самоуправномъ

 

захватѣ

 

всендзами

церковной

 

земли,

 

но

 

дѣло

 

рѣшено,

 

въ

 

1854

 

году,

 

не

 

вЪ

 

пользу

причта.

 

Осталось

 

въ- собственности

 

церкви

 

53

 

десятины

 

и

два

 

острова

 

при

 

рѣкѣ

 

Яселдѣ.

5.

  

Кладбищи.

 

При

 

с.

 

Купятичахъ

 

есть

 

древнее

 

владбище
—Монастырь —мѣсто

 

древпяго

 

монастыря,

 

пространствомъ

оВоло

 

трехъ

 

десятинъ,

 

огражденное

 

овопомъ

 

съ

 

четырехъ

сторонъ.

 

На

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

существовалъ

 

древній

 

ВведенскІй
монастырь

 

Купятицкій.

 

Это

 

кладбище

 

по

 

причинѣ

 

большой
низменности

 

и

 

мокроты,

 

закрыто

 

*)

 

въ

 

началѣ

 

сего

 

столѣ-

тія;

 

новое

 

кладбище

 

отведено

 

въ

 

вонцѣ

 

села

 

на

 

возвышён-

номъ

 

сухомъ

 

мѣстѣ.

*)

 

По

 

приговору

 

крестьянъ

 

рѣшсно

 

построить

 

здѣсь

 

часовню.

4
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Въ

 

разстояніи

 

одной

 

версты

 

отъ

 

села

 

Купятичъ,

 

съ

 

од-

ной

 

стороны,

 

и

 

болѣе

 

версты

 

отъ

 

деревнп

 

Почапова,

 

Купя-
тицкаго

 

прихода,

 

съ

 

другой

 

стороны, — на

 

гранпцѣ

 

пахатныхъ

земель

 

жителей

 

Купятицкихъ

 

съ

 

землею

 

имѣнія

 

Почапово, —

есть

 

могила

 

епископа

 

Пинскаго

 

и

 

Туровскаго,

 

Терлецкаго.
На

 

могилв

 

мраморная

 

плита

 

съ

 

надписью:

 

«Преставися

 

рабъ
Божій,

 

Кирилъ

 

Семеновичъ

 

Терлецвій,

 

смиренный

 

епископъ

Ппнскій

 

и

 

Туровсвій,

 

а

 

полоясенъ

 

бысть

 

лѣта

 

Божія

   

аф......
Мѣстное

 

преданіе

 

говоритъ,

 

что

 

на

 

мѣстѣ,

 

на

 

которомъ

 

по-

хороненъ

 

енископъ

 

Терлецкій,

 

была

 

тогда

 

дубовая

 

роща,

 

ку-

да

 

часто

 

изъ

 

имѣнія

 

Почапово

 

епископъ

 

нриходилъ

 

молиться

въ

 

уединеніи,

 

гдѣ

 

пожелалъ

 

быть

 

иогребеннымт..

 

Это

 

преда -

Hie

 

подтверждается

 

тѣмъ,

 

что

 

здѣсь

 

открытая

 

равнина —на-

хатное

 

поле

 

и

 

могилъ

 

другихъ

 

нѣтъ.

 

Кладбища,

 

кромѣ

 

Ку-
пятицкаго

 

находятся

 

въ

 

деревняхъ:

 

Почановѣ,

 

Высокомъ

 

и

Заозерьѣ.

6.

 

Прихожане

 

Купятицкой

 

церкви.

 

Приходъ

 

Купятицкой
церкви—древле

 

православный.

 

Но

 

въ

 

концѣ

 

прошедшаго

столѣтія

 

около

 

50-хъ

 

годовъ

 

совращенъ

 

былъ

 

въ

 

унію

 

по

непрерывнымъ

 

гоненіямъ

 

и

 

угнетѣніямъ

 

влядѣльцевъ

 

Купя-
"гицкаго

 

прихода —ревностпыхъ

 

пропагапдистовъ

 

латинства

 

и

уніи — ксепдзовъ

 

Городыщенскаго

 

венедиктинскаго

 

монастыря.

Только

 

малая

 

горсть

 

казениыхъ

 

крестьянъ

 

(бывшихъ

 

Коро-
левсвихъ

 

во

 

времена

 

Полыни)

 

и

 

околичной

 

шляхты,

 

прожи-

вающей

 

и

 

ныиѣ

 

въ

 

деревни

 

Высокомъ, — осталась

 

вѣрна

 

род-

ному

 

православію.

 

Къ

 

доброй

 

славѣ'

 

Пипско-околичной

 

шлях-

ты

 

сказать

 

нуікпо,

 

что

 

истина

 

православія

 

во

 

всей

 

святости

и

 

чистотѣ

 

своей

 

сохранилась

 

жеяаду

 

ними

 

твердо

 

и

 

ненару-

шимо,

 

въ

 

смутпыя

 

времена

 

иольскаго

 

владычества

 

въ

 

здѣш-

немъ

 

краѣ—

 

во

 

времена

 

повсемѣстной

 

пропаганды

 

латнно-

унитской.
Приходъ

 

составляютъ

 

деревни:

 

Кулитичн*),

 

Любень,

 

Воль-
ва,

 

Заозѣрье,

 

Городыще

 

и

 

часть

 

деревни —Высокое.

 

Всѣ

 

онѣ

располояіены

 

во

 

кругъ

 

церкви

 

на

 

разстояніи

 

не

 

болѣе

 

че-

тырехъ

 

верстъ.

 

Деревни

 

Высокое- и

 

Почапово

 

составляли

 

нѣ-

когда

 

приходъ,

 

отдѣлыіый

 

самостоятельный;

 

вакъ

 

это

 

видно

изъ

 

надписи

 

на

 

иконѣ

 

*Иречистыя

 

Богородицы»,

  

пожертво-

*)

 

Іѵупятичи

 

село

 

получило

 

свое

 

названіе

 

отъ

 

того,

 

что

 

съ

 

сѣверо-восточ-

ной

 

стороны

 

расположено

 

болото,

 

наполненное

 

купьемъ,

 

или

 

купиною.

 

Съ

 

юго-

восточной

 

стороны

 

прекрасная

 

равнипа

 

хлѣбородныхъ

 

пахатныхъ

 

полей

 

под-

городной

 

частп

 

Пляска.
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ванной

 

«въ

 

церковь

 

Почаповскую

 

1634

 

года,

 

замѣчательной

въ

 

художественномъ

 

отношеніи.
Въ

 

приходѣ

 

семъ

 

есть

 

и

 

рим.-католики;

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

1865
по

 

1867

 

годъ

 

присоединилось

 

кь

 

православію

 

48

 

душъ;

 

въ

составъ

 

прихода

 

входятъ

 

крестьяне

 

и

 

мѣщане—прежняя

шляхта.

 

Крестьянъ

 

мужескаго

 

пола

 

712,

 

женскаго

 

707,
a

 

мѣщанъ

 

мужескаго

 

пола

 

85,

 

женскаго

 

92.

 

Всего

 

въпри-

ходѣ

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

1.723

 

души.

Прихожане

 

блюдутъ

 

хриотіанскіе

 

обычаи

 

и

 

въ

 

храму

 

Бо-
жію

 

усердны.

 

Во

 

святую

 

четыредесятницу

 

у

 

исповѣди

 

быва-
ютъ

 

всѣ;

 

многіе

 

говѣютъ

 

и

 

исповѣдаются

 

и

 

въ

 

Успенсвій
поста.

Обыкновенное

 

занятіе

 

крестьянъ

 

и

 

мѣщанг—хлѣбопаше-

ство.

 

Лѣтомъ

 

и

 

осенью

 

въ

 

свободное

 

время

 

отъ

 

полевыхъ

работъ

 

ходят

 

.

 

на

 

сплавы

 

дерева

 

и

 

судогонку.

 

Порововъ

 

и

 

суе-

вѣрій

 

между

 

ними

 

не

 

замѣтно;

 

живутъ

 

между

 

собою

 

соглас-

но;

 

и

 

въ

 

нуждѣ

 

другъ

 

другу

 

помогаютъ;

 

общее

 

дѣло

 

рѣша-

ютъ

 

громадою

 

-общимъ

 

согласіемъ,

 

или

 

несогласіемъ.

 

Жи-
вутъ

 

въ

 

достаткѣ

 

.и

 

всегда

 

продаютъ

 

хлѣбъ.

Въ

 

1867

 

г.

 

родившихся

 

было

 

55

 

душъ

 

мужескаго

 

пола

 

и

 

35
женскаго

 

пола;

 

уыершихъ

 

муж.

 

пола

 

32

 

души;

 

женсваго

 

27
душъ;

 

браковъ

 

было

 

12-ть.

Въ

 

і

 

866

 

году

 

родилось

 

47

 

м.

 

и

 

52

 

д.

 

ж.

 

п.

Б;

 

акомъ

 

сочеталось

 

16

 

супружествъ,

Умерло

          

—

        

23

 

муж.

 

28

 

ж.

 

пола.

Въ

 

1865

 

г. род.

 

43

 

м. 34ж.; •брак

 

17 умер. 20

 

м. 13

 

ж..

Въ

 

1864

 

г. —

 

57

 

- 41

 

- —

 

6 — 33

 

- 17

 

-

Въ

 

1863

 

г. —

 

45

 

- 46

 

- —

 

13 — 8

 

- 9

 

-

Въ

 

1862

 

г. —

 

44

 

- 48

 

- —

 

17 -

 

— 36

 

- 42

 

-

Въ

 

1861

 

г. —

 

33

 

- 31

 

- —

 

19 — 6

 

- 13

 

-

Въ

 

1860

 

г. —

 

38

 

- 32

 

- —

 

21 — 11

 

- И

 

-

Въ

 

1859

 

г. —

 

30

 

- 40

 

- —

 

25 — 15

 

- 9

 

-

Въ

 

1858

 

г. —

 

28

 

- 38

 

- —

 

25 — 18

 

- 26

 

-

Въ

 

1857

 

!'• —

 

36

 

- 45

 

- ~-

 

28 — 15

 

- 11

 

-

Въ

 

1856

 

г. —

 

18

 

- 28

 

-• —

 

16 — 21

 

- 13

 

-

Священнивъ

 

Фѳликсъ

 

Дружиловскіц
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Построеніе

  

и

 

возобновленіе

 

храмовъ

   

въ

 

за-

падныхъ

 

епархіяхъ

 

и

 

.привислянскомъ

 

краѣ.

(Изъ

 

всеподданнѣйтаго

 

отчета

 

Оберъ-ІІрокурора

  

Св.

 

Си-
нода

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

за

 

1872

 

г.).

Одну

 

изъ

 

насущныхъ

 

потребностей

 

православія

 

въ

 

этихъ

мѣстностяхъ

 

составляетъ

 

поетроеніе

 

храмовъ

 

и

 

приведеніе
ихъ

 

въ

 

благолѣпное

 

состояніе,

 

соотвѣтствующее

 

ихъ

 

высо-

кому

 

значенію,

 

такъ

 

какъ

 

храмы,

 

содѣйствуя

 

утвержденію
въ

 

вѣрѣ

 

чадъ

 

православной

 

Церввй,

 

въ

 

тоже

 

время

 

для

 

ино-

славныхъ

 

населеній

 

служатъ

 

нагляднымъ

 

ci

 

идѣтельствомъ

внутренняго

 

величія

 

православія.

 

Въ

 

минувшемъ

 

году

 

эта

потребность

 

достаточно

 

удовлетворялась

 

въ

 

западвыхъ

 

епар-

хіяхъ:

 

тамъ

 

въ

 

теченіе

 

этого

 

года

 

вновь

 

устроено

 

и

 

освяще-

но

 

78

 

церввей

 

и

 

8

 

молитвенныхъ

 

домовъ;

 

сверхъ

 

того

 

зна-

чительное

 

число

 

церквей

 

и

 

молитвенныхъ

 

домовъ

 

возобно-
влено

 

и

 

исправлено.

 

Изъ

 

возобновленныхъ

 

храмовъ

 

особенно
замѣчателенъ

 

по

 

своему

 

историческому

 

значенію

 

Екатери-
вдшскій

 

соборъ

 

въ

 

гор.

 

Минскѣ,

 

древнѣйшій

 

храмъ

 

въ

 

этомъ

городѣ,

 

существующей

 

болѣе

 

двухъ

 

съ

 

половиною

 

столѣтій.

Основаніе

 

его

 

относится

 

къ

 

началу

 

ХУПвѣка.

 

Въ

 

то

 

смут-

ное

 

время,

 

когда

 

въ

 

самой

 

Москвѣ

 

находились

 

сторонники

польскаго

 

королевича

 

Владислава,

 

и

 

нѣвоторые

 

сыны

 

пра-

вославной

 

Россіи

 

готовы

 

были

 

отдать

 

свое

 

отечество

 

подъ

власть

 

ватоличесвой

 

Польши,

 

православные

 

дворяне

 

минекаго

воеводства

 

и

 

другихъ

 

земель

 

литовскихъ,

 

въ

 

чііслф

 

52

 

лицъ,

составили

 

церковное

 

братство

 

для

 

защиты

 

православія

 

и

 

про-

тиводѣйствія

 

уніи.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

братчики

 

основали

 

на

 

соб-
ственной

 

землѣ

 

провославный

 

Петропавловск!^

 

монастырь

съ

 

училищемъ

 

и

 

построили

 

въ

 

ономъ

 

богатый

 

по

 

тогдашне-

му

 

времени

 

храмъ.

 

Труды

 

этихъ

 

поборниковъ

 

православной
Церкви

 

были

 

не

 

напрасны.

 

Петропавловск! й

 

монастырь

 

во

все

 

время

 

уніи

 

служилъ

 

для

 

Минска

 

стражемъ

 

и

 

оплотомъ

православной

 

Церкви;

 

съ

 

возвращеніемъ

 

же

 

минекаго

 

вое-

водства

 

Россіи

 

и

 

съ

 

учрежденіемъ

 

минской

 

архіерейской

 

ка-

ѳедры

 

храму

 

Иетропавловскаго

 

монастыря

 

пі>исвоено

 

было
значеніе

 

ваѳедральнаго

 

собора,

 

и

 

это

 

значение

 

онъ

 

имѣлъ

до

 

1799

 

г.,

 

когда

 

архіерейская

 

ваѳедра

 

перенесена

 

была
въ

 

нынѣшній

 

ваѳедральный

 

соборъ,

   

устроенный

 

изъ

 

базилі-
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анскаго

 

Свято-Духовскаго

 

монастыря.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

во-

зобновленный

 

щедротами

 

блаженныя

 

памяти

 

Императрицы
Екатерины

 

Второй,

 

храмъ

 

этотъ

 

названъ

 

Екатерининскпмъ
соборомъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

великомученицы,

 

имя

 

которой

 

носила

Благовѣрная

 

Госудапыня,

 

и

 

въ

 

память

 

освожденія

 

Ею

 

дре-

вле-русскаго

 

православнаго

 

края

 

отъ

 

польскаго

 

иновѣрнаго

владычества.

 

Но

 

съ

 

этого

 

времени

 

Екарининскій

 

соборъ

 

о&-

тавался

 

безъ

 

ремонтныхъ

 

исправленій

 

и

 

пришелъ

 

въ

 

запу-

щенное

 

состояніе,

 

почему

 

капитальное

 

возобновленіе

 

его

 

сдѣ-

лалось

 

необходимымъ.

 

На

 

этотъ

 

предметъ

 

было

 

ассигновано

отъ

 

казны

 

до

 

15.000

 

руб.,

 

и

 

поступило

 

частныхъ

 

пожертво-

ваній

 

деньгами

 

и

 

разными

 

церковными

 

вещами

 

на

 

сумму

болѣе

 

2.600

 

руб.

 

Работы

 

по

 

исправлеиію

 

Екатерининскаго
собора

 

начаты

 

въ

 

маѣ

 

1870

 

года

 

и

 

окончены

 

лишь

 

въ

 

на-

чалѣ

 

мішувшагогода.

 

Внѣшиій

 

видъ

 

этого

 

храма,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

вновь

 

возведеннаго

 

средняго

 

купола

 

и

 

наружныхъ

архитектурныхъ

 

украшеній,

 

остался

 

почти

 

безъ

 

измѣненія.

Три

 

новые

 

съ

 

богатою

 

пололотою

 

и

 

съ

 

большимъ

 

вкусомъ

исполненные

 

иконостаса

 

и

 

вся

 

внутренняя

 

уборка

 

стѣпъ

 

едѣ-

ланы

 

въ

 

византійскомъ

 

стилѣ

 

и

 

въ

 

духѣ

 

православія.

 

Изъ
часовень,

 

построенныхъ

 

и

 

освященныхъ

 

въ

 

минувшемъ

 

го-

ду,

 

замѣчательна

 

часовня

 

въ

 

гор.

 

Гроднѣ,

 

воздвигнутая

 

на

развалинахъ

 

сооруженпаго

 

въ

 

XII

 

вѣкѣ

 

монастырского

 

хра-

ма

 

на

 

Коложѣ.

 

Устроенная

 

на

 

мѣстѣ,

 

полвомъ

 

историче-

скихъ

 

воспоминаній,

 

часовня

 

эта

 

стала

 

привлекать

 

значи-

тельное

 

число

 

богомольцевъ;

 

поэтому

 

въ

 

ней

 

по

 

воскреснымъ

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

совершается

 

вечернее

 

богослужепіе
съ

 

молебномъ

 

св.

 

мученнкамъ

 

Борису

 

и

 

Глѣбу,

 

иконы

 

ко-

ихъ

 

тамъ

 

поставлены.

   

.

Въ

 

Привислянскомъ

 

краѣ

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

сооружена

вновь

 

церковь

 

въ

 

уѣздномъ

 

городѣ

 

Ченстоховѣ",

 

петроков-

ской

 

губерніп.

 

1'ородъ

 

этотъ

 

имѣетъ

 

въ

 

релтгіозномъ

 

отно-

шеніи

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

для

 

края,

 

•

 

такъ

 

какъ

 

тамъ,

въ

 

монастырѣ

 

римско-католическаго

 

мопашескаго

 

ордена

Павликіанъ,

 

находится

 

чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

Матери,
именуемой

 

Ченстоховскою.

 

Для

 

поклаиеиія

 

этой

 

икопѣ,

 

имѣю-

щей

 

весьма

 

древнее,

 

греко-восточное

 

происхожденіе

 

и

 

равно,

чтимой

 

какъ

 

православными,

 

такъ

 

ц

 

римско-католиками,.

каждогодно

 

стекается

 

съ

 

Ченстоховъ

 

до

 

ста,

 

тысячь

 

народа,

и

 

болѣе,

 

не

 

только

 

изъ.

 

привислянсішхъ

 

губернійу

 

во

 

также

изъ

 

сопредѣльныхъ

  

съ

 

ними

 

провинціи

   

Австріи

 

и

 

Нруссіи.
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Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

не

 

было

 

постояннаго

 

право-

славнаго

 

храма,

 

въ

 

которомъ

 

находили

 

бы

 

удовлетвореніе
своимъ

 

религіознымъ

 

нуждамъ

 

какъ

 

мѣстные

 

православные

жители,

 

такъ

 

и

 

притекающія

 

на

 

поклоненіе

 

чудотворной
иконѣ

 

другія

 

чада

 

православной

 

Церкви.

 

Въ

 

удовлетвореніе
сихъ

 

нуждъ,

 

въ

 

1870

 

году

 

положено

 

осповапіе

 

православ-

ному

 

храму

 

въ

 

Ченстоховѣ,

 

на

 

обширной

 

площади

 

и

 

на

главной

 

улицѣ

 

города.

 

На

 

постройку

 

его

 

ассигновано

 

было
по

 

смѣтѣ

 

45.000

 

руб.

 

Всѣ

 

работы

 

по

 

сооруженію

 

храма

производились

 

по

 

распоряженію

 

и

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

особо
назначенная)

 

строительнаго

 

комитета,

 

и,

 

благодаря

 

ревност-

ному

 

усердію

 

членовъ

 

его,

 

ченстоховскій

 

православный
храыъ

 

вътеченіе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

сов

 

ршенно

 

оконченъ

 

построй-
кою,

 

снабженъ

 

утварью

 

и

 

ризницею

 

достаточно

 

и,

 

по

 

опре-

дѣлепін

 

къ

 

нему

 

иричта,

 

15

 

октября

 

освященъ

 

во

 

имя

 

св.

равноапостольныхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

Храмъ

 

этотъ,

 

какъ

по

 

наружному

 

виду,

 

такъ

 

и

 

по

 

внутреннимъ

 

украшеніямъ,
отличается

 

изяществомъ

 

п

 

благолѣпіемъ,

 

соотвѣтственнымъ

достоинству

 

иравославія.

 

Не

 

безъ

 

особенной

 

мысли

 

онъ

 

по-

священъ

 

дорогиыъ

 

для

 

всего

 

славянскаго

 

міра

 

именамъ

 

свя- "

тых'ъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія:

 

руководящею

 

късему

 

мыслію

 

бы-
ло

 

то,

 

чтобы

 

храмъ

 

во

 

имя

 

равноапостольны хъ

 

нросвѣтите-

лей

 

славянскаго

 

народа,

 

чтимыхъ

 

п

 

римско-като.піками,

 

поль-

зовался

 

отъ

 

всѣхъ

 

стекающихся

 

въ

 

Ченстохоьъ

 

богомоль-
цевъ

 

достодолжного

 

честью

 

и

 

напоминалъ

 

имъ

 

о

 

бывшемъ
нѣкогда

 

у

 

славянскихъ

 

нлеменъ

 

единствѣ

 

вѣры

 

православ-

ной,

 

нроповѣданной

 

богомудрыми

 

учителями

 

ея

 

Кирилломъ
и

 

Меѳодіемъ.

Какъ

 

сооружен'е,

 

такъ

 

и

 

возобновленіе

 

православныхъ

храмовъ

 

и

 

молитвенныхъ

 

домовъ

 

въ

 

западномъ

 

краѣ

 

произ-

водилось

 

преимущественно

 

на

 

суммы

 

отъ

 

правительства;

 

впро-

чемъ

 

и

 

мѣстныя

 

православныя

 

паселенія,

 

несмотря

 

на

 

ску-

дость

 

своихъ

 

матеріалыіыхъ

 

средствъ,

 

не

 

остаются

 

безучаст-
ными

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дЬтб.

 

Такъ,

 

преосвященный

 

литов-

скій

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

церкви

 

строются

правительствомъ,

 

прихожане

 

всегда

 

участвуютъ

 

взносомъ

 

бо-
лѣе

 

или

 

менѣе

 

значительной

 

суммы

 

въ

 

воспособленіе

 

смѣ-

ты— отъ

 

300

 

до

 

4.000

 

и

 

до

 

5000

 

рублей;

 

вездѣ

 

принимаютъ

на

 

себя

 

поставку

 

чернорабочихъ,

 

водвозку

 

лѣса,

 

песка,

 

до-

ставку

 

булыжпаго

 

камня

 

и

 

сверхъ

 

всего

 

этого

 

весьма

 

не-

рѣдко

 

доплачивают

 

значительныя

 

суммы

 

на

 

достройку

 

опу-
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щенваго

 

по

 

смѣтамъ,

 

но

 

необходимая

 

на

 

исправленіе

 

допу-

щенныхъ

 

подрядчикомъ

 

неисправностей

 

и

 

т.

 

и.

 

Равнымъ

 

об-
разомъ

 

и

 

о

 

поддержаніи

 

существующихъ

 

церквей

 

въ

 

благо-
лѣпномъ

 

видѣ

 

не

 

мало

 

прилагаютъ

 

попечепія

 

мѣстныя

 

пра-

вославныя

 

населенія

 

западнаго

 

края

 

и

 

на

 

этотъ

 

предметъ

приносятъ

 

нескудныя

 

жертвы.

 

Въ

 

Минской

 

енархіи,

 

напри-

мѣръ,

 

приношенія

 

на

 

содержаніе

 

церквей

 

въ

 

послѣдніе

 

че-

тыре

 

года

 

увеличилось

 

вчетверо

 

противъ

 

прежняго,

 

и

 

это

явленіе

 

преосвященный

 

миискій

 

объясняетъ

 

развивающимся

въ

 

его

 

паствѣ

 

сознаніемъ

 

лежааі,ей

 

на

 

ней

 

обязанности

 

по

отношенію

 

къ

 

устройству

 

и

 

благолѣпію

 

церквей.

 

Преосвя-
щенный

 

литовскій

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

въ

 

его

 

епархіи

 

по-

чти

 

повсеыѣство

 

вниманіе

 

причтовъ

 

и

 

особенно

 

ирихожапъ

обращено

 

на

 

благолѣпіе

 

святыхъ

 

храмовъ

 

въ

 

такой

 

степени,

что

 

нѣтъ

 

почти

 

ни

 

одного

 

прихода,

 

который

 

въ

 

послѣднее

время

 

не

 

сдѣлалъ

 

бы

 

чего-либо

 

на

 

свои

 

средства

 

для

 

улуч-

шенія

 

состояиія

 

своей

 

церкви,

 

и

 

потому

 

даже

 

бѣдныя

 

и

 

вет-

хія

 

церкви

 

имѣютъ

 

благоприличный

 

видъ."
По

 

иримѣру

 

ирежнихъ

 

лѣхъ,

 

Святѣйшинъ

 

Сѵнодомъ

 

от-

правлено

 

въ

 

епархіи

 

кіевскую,

 

волынскую,

 

подольскую,

 

ли-

товскую,

 

минскую,

 

могилевскую

 

и

 

полоцкую

 

17

 

комплектовъ

свящеиническихъ

 

облаченій,

 

столько

 

же

 

комплектовъ

 

цер

ковныхъ

 

одеждъ

 

и

 

33

 

комплекта

 

церковныхъ

 

сосудовъ,

 

для

снабженія

 

ими

 

бѣднѣйшихъ

 

церквей.
Не

 

прекращаются

 

приношенія

 

частныхъ

 

благотворителей
изъ

 

внутренней

 

Россіи

 

на

 

святое

 

дѣло

 

благоустроенія

 

пра-

вославпыхъ

 

храмовъ

 

въ

 

западиыхъ

 

епархіяхъ.

 

Въ

 

отчетномъ

году

 

наибоіѣе

 

обильныя

 

пожертвованія

 

сдѣланы

 

въ

 

пользу

церквей

 

полоцкой

 

епархіи:

 

они

 

простирались

 

въ

 

общей

 

слож-

ности

 

до

 

5.000

 

рублей.
Дѣло

 

нравославія

 

въ

 

западномъ

 

краѣ

 

находило

 

себѣ

 

зна-

чительную

 

помощь

 

въ

 

разнообразной

 

дѣятельности

 

церков-

ныхъ

 

братствъ,

 

попечительствъ

 

и

 

другпхъ

 

однородныхъ

 

съ

ними

 

учрежденій.

 

Снабженіе

 

правОславныхъ

 

храмовъ

 

бого-
служебными

 

принадлежностями

 

и

 

содѣйствіе

 

къ

 

поддержанію
ихъ

 

благолѣиія,

 

служеніе

 

дѣлу

 

народпаго

 

образованія

 

въ

духѣ

 

православія

 

и

 

русской

 

народности,

 

наконецъ

 

матеріаль-
ныя

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

членамъ

 

православной
Церкви

 

или

 

призрѣніе

 

—

 

таковъ

 

вообще

 

кругъ

 

дѣятельности

братствъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды

 

и

 

требованію

 

обстоятельствъ

 

на*

правляемой

   

преимущественно

   

на

   

ту

   

или

  

другую

   

сторону
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мѣстной

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

Успенское

 

братство

 

при

 

пустынскомъ

 

монастырѣ,

 

могилев-

ской

 

епархіи,

 

содерага

 

на

 

свои

 

средства

 

учрежденное

 

имъ

въ

 

монастырѣ

 

сельское

 

училище

 

съ

 

обучающимися

 

въ

 

немъ

бѣдными

 

дѣтьми

 

и

 

сиротами

 

и

 

снабдивъ

 

ато

 

училище

 

416
.томами

 

учебныхъ

 

и

 

другихъ

 

книгъ

 

духовно-нравственнаго

содержанія,

 

открыло

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

селеніяхъ

 

и

 

деревняхъ

мстиславскаго

 

уѣзда,

 

для

 

распространенія

 

грамотности

 

въ

простомъ

 

народѣ,

 

12

 

училищныхъ

 

отдѣленій,

 

а

 

для

 

разъяс-

ненія

 

простому-

 

народу

 

истннъ

 

вѣры,

 

правилъ

 

нравственно-

сти

 

христіанской,

 

а

 

также

 

богослуяіенія

 

православной

 

Цер-
кви

 

завело

 

при

 

пустынскомъ

 

мопастырѣ

 

воскресныя

 

и

 

празд-

ничныя

 

бесѣды.

 

По

 

случаю

 

же

 

действовавшей

 

въ

 

минувшемъ

году

 

холерной

 

эпидеміи

 

братство

 

оказывало

 

медицинскія

 

по-

собія

 

ученикамъ

 

монастырскаго

 

училища,

 

богомольцамъ,

 

при-

бывавшимъ

 

въ

 

монастырь

 

для

 

поклоненія

 

его

 

святынѣ.

 

и

жителямъ

 

всѣхъ

 

сосѣднихъ

 

съ

 

монастнремъ

 

селъ

 

и

 

дере-

вень.

 

Подобно

 

тому,

 

по

 

случаю

 

бывшаго

 

неурожая,

 

полоц-

кимъ

 

братствомъ

 

святителя

 

Николая

 

и

 

преподобной

 

Евфро-
сияіи

 

почти

 

половина

 

всѣхъ

 

имѣвшихся

 

въ

 

его

 

распоряже-

ніи

 

средствъ

 

была

 

употреблена

 

на

 

воспособленіе

 

бѣднымъ

 

и

неимущимъ,

 

православняго

 

исповѣданія.

Однородное

 

съ

 

братствами

 

но

 

своимъ

 

задачамъ,

 

Общество
ревнителей

 

православія

 

въ

 

сѣверо-западномъ

 

краѣ

 

въ

 

отчет-

ном!,

 

году

 

удовлетворило

 

нуждамъ

 

38

 

церквей

 

въ

 

утвари,

нѣкоторымъ

 

приходскимъ

 

школамъ

 

доставило

 

безплатно

 

или

по

 

возможно

 

дешевымъ

 

цѣнамъ

 

необходимый

 

учебпыя

 

посо-

бія

 

и

 

книги

 

и

 

разослало

 

до

 

600

 

иконъ,

 

пожертвованныхъ

почетнымъ

 

членомъ

 

общества

 

Егоровымъ,

 

для

 

раздачи

 

пра-

вославнымъ

 

носеленцамъ

 

ковенской

 

и

 

виленской

 

губерній.
Въ

 

виду

 

же

 

настоятельной

 

потребности

 

въ

 

православныхъ

иконахъ

 

приличнаго

 

письма

 

не

 

только

 

для

 

парода,

 

но

 

и

 

для

приходскихъ

 

церквей,

 

общество

 

учредило

 

отъ

 

себя

 

стиаен-

дію

 

при

 

рисовальной

 

школѣ

 

виленскаго

 

уч'ебнаго

 

округа,

 

для

спеціальнаго

 

изученія

 

однчмъ

 

изъ

 

учениковъ

 

ея

 

православ-

ной

 

иконописи,

 

и

 

выписало

 

изъ

 

москвы

 

значительное

 

число

иконъ

 

разной

 

величины,

 

финифтяныхъ

 

образвовъ

 

и

 

крести-

ковъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

открыть

 

православнымъ

 

возможность

пріобрѣтать

 

ихъ

 

при

 

приходскихъ

 

церквахъ.

Въ

 

привислянскомъ

 

краѣ

 

дѣлу

 

православія

 

продолжали

служить

 

приходскія

 

попечительства.

  

Приходскія

 

попечитель-



ства

 

существовали

 

въ

 

1872

 

году

 

при

 

14

 

церквахъ.

 

Одно

 

изъ

нихъ,

 

при

 

церкви

 

въ

 

посадѣ

 

Кибартахъ,

 

открыто

 

въ

 

концѣ

того

 

года.

 

Общая

 

численность

 

суммъ,

 

состоявшихъ

 

въ

 

рас-

поряженіи

 

попечительствъ,

 

простиралось

 

до

 

21.727

 

руб.

 

Въ
томъ

 

числѣ

 

было

 

оставшихся

 

отъ

 

1871

 

года

 

6.718

 

р.

 

и

 

по-

ступившихъ

 

въ

 

1872

 

году

 

15.009

 

р.

 

Изъ

 

нихъ

 

*въ

 

отчетномъ

году

 

употреблено:

 

на

 

поддержаніе

 

и

 

украшеніе

 

храмовъ

 

до

1.300

 

руб.

 

и

 

на

 

содержаніе

 

школъ,

 

пріютовъ

 

и

 

на

 

разныя

благотворенія

 

болѣе

 

9.500

 

руб.

 

Преимущественная

 

дѣятель-

ность

 

попечительствъ

 

обращена

 

была,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прошед-

шихъ

 

годахъ,

 

на

 

вспомоществованіе

 

бѣднымъ

 

прихожанамъ

а

 

еще

 

болѣе

 

на

 

воспитаніе

 

и

 

призрѣніе

 

бѣдныхъ

 

дѣтей

 

и

сиротъ,

 

значительное

 

число

 

коихъ,

 

при

 

матеріальномъ

 

й

нравственномъ

 

содМствіи

 

попечительствъ,

 

получали

 

началь-

ное

 

образован іе

 

въ

 

духѣ

 

православія

  

и

 

русской

 

народности.

Труды

 

церковныхъ

 

братствъ

 

и

 

приходскихъ

 

попечительствъ

на

 

пользу

 

народнаго

 

образованія

 

на

 

западной

 

нашей

 

окраи-

нѣ

 

не

 

переставало

 

раздѣлять

 

мѣстное

 

православное

 

духовен-

ство.

 

Въ

 

семи

 

западныхъ

 

епархіяхъ

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

со-

стояло

 

3,620

 

церковно- приходскихъ

 

школъ,

 

содержимыхъ

 

ду-

ховенствомъ,

 

въ

 

которыхъ

 

обучалось

 

до

 

76.176

 

мальчиковъ

и

 

12.579

 

дѣвочекъ.

 

Нѣкоторыя

 

обители

 

западнаго

 

края

 

то-

же

 

служили

 

дѣлу

 

народнаго

 

обраеованія.

 

Изъ

 

ыонастырскихъ

школъ

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

содержимая

 

Почаевскою
лаврою,

 

въ

 

которой

 

дѣти,

 

кромѣ

 

предметовъ

 

элемертарнаго

образованія,

 

изучаютъ

 

разныя

 

ремесла.

Въ

 

Вавшавской

 

епархіи

 

состояло

 

30

 

училищъ

 

при

 

церк-

вахъ

 

и

 

1

 

училище

 

при

 

Яблочинскомъ

 

мужскомъ

 

монастырѣ

съ

 

805

 

учащимися.

 

Изъ

 

этихъ

 

училищъ

 

26

 

получили

 

воспо-

собленія

 

изъ

 

суммъ

 

варшавскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

одно

 

(при
Яблочинскомъ

 

монастырѣ)

 

содержалось

 

на

 

сумму,

 

отпускае-

тую

 

отъ

 

казны,

 

два— на

 

счетъ

 

таможенная

 

вѣдомства,

 

и

два—на

 

средства

 

приходскихъ

 

общинъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

5
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Проповѣдь

 

по

 

случаю

 

прибытія

 

въ

 

Англію

 

йхъ
Королевскихъ

 

Высочествъ,

  

Герцога

 

и

 

Герцо-
гини

 

Эдинбургскихъ.

8-го

 

Марта,

 

въ

 

первое

 

воскресенье

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Ан-
глію

 

Ихъ

 

Королевскихъ

 

Высочествъ

 

Герцога

 

и

 

Герцогини
Эдинбургскихъ,

 

деканъ

 

Вестминстерскаго

 

аббаства,

 

Артуръ
Стан

 

лей,

 

произнесъ

 

въ

 

собственной

 

Ихъ

 

Высочествъ

 

часов-

нѣ

 

Виндзорскаго

 

замка

 

проповѣдь.

 

Знаменитый

 

нроповѣд-

никъ

 

напомнилъ

 

слушателямъ

 

прекрасный

 

примѣръ

 

изъ

 

биб-
лейской

 

исторіи

 

объ

 

изчезновеніи

 

Іосифа

 

и

 

изъ

 

этого

 

при-

мѣра

 

просто

 

и

 

естественно

 

вывелъ

 

заключеніе

 

объ

 

отноше-

ніяхъ

 

членовъ

 

семьи

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

Приводя

 

слова

 

Іуды,
старшаго

 

изъ

 

братьевъ

 

Іосифовыхъ,

 

обращенныя

 

къ

 

отцу

предъ

 

отправленіемъ

 

изъ

 

дому:

 

«Я

 

отвѣчаю

 

за

 

него;

 

требуй
изъ

 

моихъ

 

рукъ.

 

Если

 

я

 

не

 

приведу

 

его

 

къ

 

тебЬ,

 

то

 

пусть

останусь

 

виновнымъ

 

предъ

 

тобою

 

навею

 

жизнь»,

 

проповѣд-

никъ,

 

пользуясь

 

прнсутствіемъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

и

 

Коро-
левскаго

 

Высочества

 

Герцогини

 

Эдинбургской

 

и

 

обращаясь
къ

 

собравшейся

 

паствѣ,

 

воскликнулъ:

«Что,

 

если

 

такая

 

отвѣтственность,

 

такое

 

поручительство

было

 

бы

 

принято

 

не

 

однимъ

 

семействомъ,

 

но

 

цѣлого

 

стра-

ной?

 

Что

 

еслибъ

 

новоприбывшая

 

была

 

любимою

 

дочерью

 

не

только

 

нѣжныхъ

 

родителей,

 

но

 

и

 

преданной

 

Имперіи?

 

Не
получатъ

 

ли

 

тогда

 

слова

 

Іуды

 

къ

 

отцу

 

своему

 

еще

 

болѣе

глубокое

 

значеніе?

 

Не

 

должны

 

ли

 

тогда

 

каждый

 

сынъ

 

и

каждая

 

дочь

 

Англіи,

 

обращая

 

сегодня

 

свои

 

мысли

 

на

 

во-

стокъ

 

и

 

сѣверъ,

 

къ

 

отцу

 

и

 

матери,

 

поручившимъ

 

намъ

 

на

храненіе

 

радость

 

своего

 

сердца,

 

не

 

должны

 

ли

 

мы

 

всѣ,

 

со-

размѣрао

 

съ

 

нашими

 

силами

 

сказать

 

себѣ:

 

«Я

 

отвѣчаю

 

за

него;

 

требуй

 

его

 

изъ

 

рукъ

 

моихъ.

 

Если

 

я

 

не

 

приведу

 

его

къ

 

тебѣ,

 

то

 

пусть

 

останусь

 

виновнымъ

 

предъ

 

тобою

 

на

 

всю

жизнь»?.
«Всѣ

 

мы

 

своимъ

 

добрымъ

 

или

 

злымъ

 

дѣланіемъ

 

будемъ
поручителями

 

за

 

благосостояніе

 

чужестранки,

 

которую

 

при-

вѣтствуемъ

 

среди

 

насъ.

 

Но

 

эти

 

привѣтствія

 

могутъ

 

всего

лучше

 

быть

 

выражены

 

нравственными

 

доказательствами,

 

ко-

торымъ

 

торжественный

 

въѣздъ

 

и

 

изукрашеиныя

 

улицы

 

слу-

жатъ

 

только

 

видимымъ

 

знакомъ.

   

Народъ,

  

который

 

она

 

из-
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брала

 

своимъ,

 

страна,

 

которую

 

она

 

признаетъ

 

своимъ

 

очё-
чествомъ,

 

будутъ

 

достойны

 

ея

 

высокаго

 

жребія.

 

Они

 

будутъ
въ

 

состояніи

 

открыть

 

поприще

 

для

 

всей

 

энергіи,

 

вѣры

 

и

любви,

 

которыми

 

ея

 

собственная

 

церковь

 

и

 

ея

 

собственный
народъ

 

вскормили

 

и

 

воспитали

 

ее

 

въ

 

августѣйшей

 

семьѣ,

 

изъ

которой

 

она

 

происходите.

 

И

 

когда

 

мы

 

дѣлаемъ

 

себя

 

такимъ

образомъ

 

отвѣтственными,

 

а

 

она

 

переходитъ

 

изъ-подъ

 

крова

величественваго

 

дворца,

 

господствующаго

 

надъ

 

Невою,

 

или

отъ

 

исторических

 

ь

 

стѣнъ

 

Кремля

 

подъ

 

кровъ

 

этого

 

древня-

го

 

величественнаго

 

замка,

 

котораго

 

основаніе

 

положено

 

въ

отдаленны

 

хъ

 

вѣкахъ,

 

гораздо

 

ранѣе,

 

чѣмъ

 

возникли

 

градъ

Іоанеа

 

и

 

градъ

 

Петра —будемъ

 

помнить,

 

что

 

мы

 

принима-

емъ

 

ее

 

къ

 

себѣ,'

 

какъ

 

бы

 

въ

 

присутствии

 

двухъ

 

могуществен-

ныхъ

 

націй,

 

которыя

 

стоятъ

 

въ

 

ожиданіи,

 

какой

 

приветъ

 

мы

скажемъ,

 

какое

 

поприще

 

откроемъ

 

первой

 

дочери

 

этой

 

во-

сточной

 

имперіи,

 

сдѣлавшейся

 

дочерью

 

нашего

 

западнаго

 

ко-

ролества.

«Далеко

 

отсюда,

 

въ

 

предѣлахъ

 

Ледовитаго

 

Океана

 

и

 

Пон-
та

 

Евксинскаго,

 

въ

 

глубинѣ

 

азіатскихъ

 

пустынь,

 

по

 

бере-
гамъ

 

мяогочнсленныхъ

 

исполинскихъ

 

рѣкъ,

 

на

 

вергаинахъ

многихъ

 

классическнхъ

 

и

 

освященныхъ

 

высотъ,

 

князь

 

и

 

кре-

стьянинъ,

 

свящеиникъ

 

и

 

воинъ,

 

церковь

 

и

 

школа

 

будутъ
прислушиваться

 

къ

 

извѣстіямъ

 

о

 

вотрѣчѣ,

 

полной

 

любви

 

и

ласки,

 

которая

 

о?кидаетъ

 

ихъ

 

возлюбленную

 

княжну.

 

Тамъ
будутъ

 

радоваться,

 

когда

 

узнаютъ.

 

что

 

она

 

окружена

 

тою

атмосферой

 

вѣрности,

 

щедрости

 

и

 

чистоты,

 

въ

 

которой,

 

если

угодно

 

Богу,

 

и

 

мы

 

останемся

 

вѣрны

 

самимъ

 

себѣ

 

и

 

своей
лучшей

 

славѣ,

 

мы

 

надѣемся

 

уберечь

 

и

 

воспитать

 

ея

 

гряду-

щіе

 

годы.

 

А

 

у

 

насъ

 

и

 

близко

 

и

 

далеко,

 

гдѣ

 

бы

 

англійское
мужество,

 

англійская

 

предприимчивость,

 

англійская

 

свобода
ни

 

водрузила

 

свой

 

флагъ,

 

ни

 

распространили

 

свой

 

языкъ,

изъ

 

жилища

 

богатаго

 

и

 

бѣднаго,

 

изъ

 

величественнаго

 

собо-

ра

 

и

 

смиренной

 

часовни

 

будутъ

 

возноситься

 

молитвы,

 

чтобъ

среди

 

насъ

 

хранился

 

священный

 

залогъ

 

благословенья

 

и

прочнаго

 

согласія,

 

святой

 

надежды

 

и

 

;высокагосмиренія.

 

Бу-
демъ

 

возносить

 

молитвы,

 

чтобъ

 

изъ

 

разнообразныхъ

 

даровъ

благодати

 

сложились

 

всѣ

 

стихіи

 

истинно

 

христіанскаго

 

дома,

—дома,

 

который

 

былъ

 

бы

 

подобіемъ

 

и

 

предвкушеніемъ

 

того

небеснаго

 

дома,

 

нашаго

 

лучшаго

 

и

 

послѣдняго

 

жилища,

 

гдѣ

но

 

окончаніи

 

нашего

 

долгаго

 

земнаго

 

странствованія,

 

въ

 

до-
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ыѣ

 

Отца

 

Нашего,

 

всѣ

 

тѣ,

 

кто

 

былъ

 

въразлукѣздѣсь,

 

встрѣ-

тятся,

 

чтобъ

 

уже

 

болѣе

 

никогда

 

не

 

разставаться».

(Вятск.

 

En.

 

Вѣд.).

Отношеніе

 

новаго

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности

нъ

 

православному

 

духовенству.

Въ

 

Россіи

 

рѣшился

 

вопросъ,

 

касающійся

 

всѣхъ

 

сторонъ

народнаго

 

быта

 

и

 

всѣхъ

 

хозяйственныхъ

 

и

 

финансовыхъ
средствь

 

государства.

 

Этотъ

 

вопросъ —всесословная

 

воинская

повинность,

 

введенная

 

какъ

 

объявлено

 

въ

 

Высочайшемъ

 

ма-

нифестѣ

 

1

 

января

 

сего

 

1874

 

года,

 

не

 

въ

 

виду

 

войны,

 

но

въ

 

виду

 

«измѣнившихся

 

условій

 

государственнаго

 

быта».
Дѣло

 

защиты

 

отечества

 

есть,

 

какъ

 

указывается

 

въ

 

В.

 

ма-

нифест,

 

дѣло

 

народа,

 

безъ

 

различія

 

званій

 

и

 

состояній,
священная

 

обязанность

 

каждаго

 

русскаго

 

подданнаго.

Заграничныя

 

газеты

 

очень

 

всполошились

 

введеніемъ
въ

 

Россіи

 

всеобщей

 

воинской

 

повинности.

 

Каждая

 

новая

реформа,

 

говоритъ

 

Львовская

 

газета

 

«Слово»,

 

сочув-

ствующая

 

силѣ

 

Россіи,

 

пугаетъ

 

сосѣднихъ

 

ея

 

недоброжела-
телей.

 

Такъ

 

показалось

 

и

 

теперь,

 

когда

 

въ

 

Россіи,

 

по

 

при-

мѣру

 

Австріи

 

и

 

Германіи,

 

вводится

 

всеобщая

 

повинность.

Слѣдуетъ

 

со

 

всего,

 

прибавляетъ

 

отъ

 

себя

 

«Слово»,

 

всѣмъ

государствамъ

 

земли

 

вольно

 

всякими

 

способами

 

укрѣплять

свои

 

силы,

 

а

 

одной

 

только

 

Россіи

 

нѣтъ,

 

которая

 

въутѣше-

ніе

 

ихъ

 

должна

 

быть

 

великаномъ

 

на

 

глиняныхъ

 

ногахъ»!
(«Слово»

 

1874

 

г.

 

янв.

 

24).
Но

 

насъ

 

собственно

 

интересуетъ

 

вопросъ:

 

какъ

 

новый
«уставъ

 

о

 

воинской

 

повинности»

 

относится

 

къ

 

православно-

му

 

духовенству?

 

Отношеніе

 

это

 

двухъ

 

родовъ:

 

одни

 

статьи

«Устава»

 

касаются

 

собственно

 

священно-церковно-служите-

лей,

 

друтія

 

молодыхъ

 

людей

 

духовнаго

 

происхождения,

 

до-

стигшихъ

 

20-ти

 

лѣтняго

 

возраста.

1.

 

Статьей

 

62-й

 

«Устава

 

о

 

воинской

 

повинности»

 

осво-

бождаются

 

отъ

 

воинской

 

повинности:

 

1)

 

священнослужите-

ли

 

всѣхъ

 

христіанскихъ

 

вѣроисповѣданій,

  

и

  

2)

 

православ-
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ные

 

псаломщики,

 

окончившее

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

академі-
яхъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

или

 

духовныхъ

 

училищахъ.

 

Но

 

лица,
оставившая

 

мѣсто

 

псаломщика

 

до

 

истеченія

 

шеети

 

лѣтъ

 

со
времени

 

освобожденія

 

по

 

этому

 

мѣсту

 

отъ

 

военной

 

службы,
привлекаются

 

къ

 

исполненію

 

воинской

 

повинности,

 

съ

 

обя-
зательствомъ

 

пробыть

 

на

 

дѣйствительной

 

службѣ

 

и

 

въ

 

за-

пасѣ

 

сроки,

 

соотвѣствующіе

 

ихъ

 

образованію;

 

оставившіе
же

 

церковно-служительство

 

по

 

истечеиіи

 

шести

 

лѣтъ

 

зачи-

сляются

 

прямо

 

въ

 

запасъ

 

до

 

тридцати

 

шести-лѣтняю

 

воз-

раста.

 

Ни

 

одно

 

сословіе

 

Россійской

 

имперіи,

 

даже

 

изъ

 

приви-

легировавныхъ

 

классовъ,

 

не

 

получило

 

такой

 

широкой

 

льго-

ты

 

и

 

такого

 

изъятія

 

изъ

 

общесословной

 

воинской

 

повинно-

сти.

 

Льготы

 

по

 

образованію

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

(завед.

 

1-го

 

разряда)

 

касаются

 

лишь

 

срока

 

состоянія
въ

 

рядахъ;

 

но

 

не

 

освобождаютъ

 

вовсе

 

отъ

 

повинности.

 

Ли-
ца

 

имѣющія

 

степень

 

доктора

 

медицины,

 

преподаватели

 

во

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

пансіонеры

 

Императорской
академіи

 

художествъ

 

и

 

т.

 

п.

 

всѣ

 

привлекаются

 

вынуть

 

жре-

бій,

 

опредѣляющій

 

поступленіе

 

ихъ

 

въ

 

войска.

 

Между

 

тѣмъ

отъ

 

этого

 

правила

 

изъяты

 

псаломщики,

 

получившіе

 

образо-
ваніе

 

не

 

только

 

въ

 

академіяхъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

но

 

даже

 

въ

духовныхъ

 

училищахъ.

 

Духовное

 

сословіе

 

обязывается

 

за

это

 

изъятіе

 

большою

 

благодарностію

 

Монаршей

 

милости;

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

повинно,

 

въ

 

замѣнъ

 

этой

 

льготы,

 

отслу-

жить

 

отечеству

 

вѣрою

 

и

 

самоотверженною

 

службою

 

въпре-

дѣлахъ

 

своего

 

призванія.

 

Благоразуміе

 

и

 

жертвы

 

со

 

сторо-

ны

 

духовенства

 

особенно

 

необходимы

 

въвиду

 

нападокъ

 

рус-

ской

 

печати

 

по

 

поводу

 

широкой

 

льготы

 

псаломщикамъ.

 

Рус-
ская

 

печать,

 

разбирая

 

еще

 

проектъ

 

устава

 

о

 

воинской

 

по-

винности,

 

гнѣвно

 

нападала

 

на

 

изъятіе

 

псаломщиковъ».

Спрашивается,

 

писалъ

 

составитель

 

внутренним

 

обозрѣнія

Вѣстника

 

Европы,

 

на

 

какомъ

 

основаніи

 

проектомъ

 

допуще-

но

 

полное,

 

безусловное

 

изъятіе

 

для

 

псаломщиковъ,

 

кончив-

шихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

 

и

 

даже

 

семинаріяхъ?
Мы

 

понимаемъ

 

отсрочку

 

призыва

 

для

 

воспитанниковъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ,

 

какъ

 

и

 

другихъ

 

училищъ;

 

она

 

и

 

опреде-
ляется

 

особо,

 

при

 

чемъ

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ

 

допущены

самыя

 

долгія

 

отсрочки;

 

мы

 

понимаемъ

 

освобожденіе

 

священ-

нослужителей

 

отъ

 

службы.

 

Но

 

съ

 

какой

 

стати

 

давать

 

пол-

ное

 

изъятіе

 

еще

 

псаломщикамъ,

 

которыхъ

 

вслѣдствіе

 

того

разведется

 

видимо-невидимо?

   

(Вѣстн.

 

Евр.

 

1873

 

г.

 

апрѣль,
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858

 

с).

 

Намъ

 

сдается,

 

что

 

изъятіе

 

псаломщиковъ

 

допущено

въ

 

виду

 

той

 

достаточной

 

причины,

 

что

 

если

 

при

 

церкви

 

бу-
детъ

 

священникъ,

 

а

 

не

 

будетъ

 

псаломщика,

 

то

 

ни

 

богослу-
женія

 

въ

 

храмѣ,

 

ни

 

требъ

 

въ

 

приходѣ

 

совершать

 

будетъ
не

 

возможно, —некому

 

вѣдь

 

будетъ

 

пѣть.

Составитель

 

внутр.

 

обозр.

 

Вѣстника

 

Евр.

 

опасается,

 

что

изъятіемъ

 

псаломщиковъ

 

воспользуется

 

русское

 

купечество,

чтобы

 

уйти

 

отъ

 

'воинской

 

повинности.

 

Богомольное

 

купече-

ство

 

съ

 

благо дарностію

 

приметь

 

исполненіе

 

псаломщицкой
повинности,

 

вмѣсто

 

отбыванія

 

повинности

 

военной;

 

о

 

сыно-

вьяхъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

уже

 

и

 

не

 

говоримъ:

 

для

 

нихъ

это

 

прямая

 

дорога,

 

и

 

изъ

 

псаломщиковъ

 

они

 

по

 

прежнему

будутъ

 

наводнять

 

собою

 

гражданскую

 

службу.

 

И

 

такъ,

 

про-

должаетъ

 

жаловаться

 

составитель

 

внутр.

 

об.,

 

въ

 

Россіи

 

од-

на

 

каста

 

все

 

таки

 

будетъ

 

каста

 

привилегированная

 

вь

 

са-

момъ

 

существенномъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

гражданскихъ

 

условій.

 

Толь-
ко

 

это

 

будетъ

 

не

 

потомственное

 

дворянство.

 

Колѣно

 

Іуды
теряетъ

 

привилегію

 

(?!);

 

но

 

она

 

возстановляется

 

въ

 

пользу

колѣна

 

Левія.

 

Неужели

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ни

 

въ

 

комъ

рѣшительно

 

такъ

 

не

 

нуждаются,

 

какъ

 

въ

 

псаломщикахъ.?!,
(Тамъ

 

же,

 

стр.

 

858).

 

Псаломщики

 

необходимы,

 

повторяемъ

для

 

совершенія

 

богослуженія

 

и

 

требъ.

 

Онасенія

 

же

 

Вѣстн.

Европы

 

на

 

счетъ

 

привлеченія

 

и

 

увеличенія

 

колѣна

 

Левіина
напрасны.

 

Уставъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

1867

 

года,

 

прави-

ломъ

 

122-мъ

 

далъширокій

 

доступъ

 

въ

 

5

 

и

 

6

 

классы

 

семи-

нарій

 

всѣмъ

 

сословіямъ

 

русскаго

 

общества,

 

до

 

28

 

лѣтняго

возраста,

 

требуя

 

отъ

 

поступающихъ

 

въ

 

эти

 

спеціально

 

бо-
гословскіе

 

классы

 

лишь

 

значительной

 

церковной

 

начитанно-

сти.

 

О

 

классическихъ

 

и

 

новыхъ

 

языкахъ,

 

и

 

математикѣ

 

и

помину

 

нѣтъ.

 

А

 

воспользовался

 

ли

 

этимъ

 

льготнымъ

 

прави-

ломъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

хоть

 

одинъ

 

дворянинъ,

 

или

 

купецъ

 

въ

Россіи?!

 

Рѣшеніе

 

вопроса —гдѣ

 

причина

 

этого

 

факта?!

 

не

входить

 

вь

 

задачу

 

этого

 

очерка

 

краткаго.

Изъятые

 

отъ

 

воинской

 

повинности

 

священнослужители

«Уставомъ

 

о

 

воинской

 

повинности»

 

обязываются:

 

1)

 

Состав-
лять

 

метрическія

 

выписи

 

для

 

призывныхъ

 

списковъ.

 

Для
отправленія

 

воинской

 

повинности

 

вся

 

Россія

 

будетъ

 

раздѣ-

лена

 

на

 

призывные

 

участки.

 

Въ

 

началѣ

 

каждаго

 

года

 

въ

этихъ

 

участкахъ,

 

для

 

призыва

 

къ

 

исполиенію

 

воинской

 

по-

винности,

 

будутъ

 

составлять

 

частные

 

призывные

 

*

 

списки

«Эснованіемъ

 

для

 

составленія

  

призывныхъ

 

списковъ

 

будутъ,
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между

 

другими

 

документами,

 

служить

 

метрическія

 

выписи.

Составленіе

 

то

 

этихъ

 

метрическихъ

 

выписей

 

для

 

православ-

ная

 

населенія

 

106-й

 

ст.

 

и

 

возлагается

 

на

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ

 

и

 

настоятелей

 

церквей.

 

По

 

107-й

 

ст.

 

метриче-

скія

 

выписки

 

должны

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

списокъ

 

всѣхъ

 

му-

жескаго

 

пола

 

лицъ

 

того

 

возраста,

 

который

 

состоитъ

 

на

 

оче-

реди

 

по

 

отправленію

 

воинской

 

повинности.

 

Въ

 

выпискахъ

означается:

 

имя,

 

мѣсяцъ

 

и

 

день

 

рожденія

 

подлежащего

 

при-

зыву,

 

равно

 

имя,

 

отечество

 

и

 

прозваніе

 

его

 

отца, —а

 

отно-

сительно

 

незаконнорожденных!

 

имя,

 

отечество

 

и

 

прозваніе
матери.

 

О

 

тѣхъ

 

изъ

 

подлежащихъ

 

призыву,

 

которые

 

умер-

ли,

 

въ

 

виписи

 

отмѣчается,

 

противъ

 

каждаго,

 

годъ,

 

мѣсяцъ

и

 

день

 

кончины.

 

Выписи

 

составляются

 

отдѣльно

 

по

 

каждо-

му

 

городу

 

и

 

по

 

каждой

 

волости

 

и

 

посылаются

 

въ

 

учрежде-

нія,

 

которыми

 

составляются

 

призывные

 

списки

 

по

 

прина-

длежности.

 

Выписки

 

д.

 

б.

 

доставлены

 

имъ

 

не

 

позже

 

15

 

ян-

варя.

 

Составленіе

 

этихъ

 

выписей

 

потребуетъ

 

отъ

 

священни-

ковъ

 

большой

 

точности

 

и

 

аккуратности .....

 

2,

 

Статьей

 

155-й
священники

 

обязываются

 

приводить

 

къ

 

присягѣ

 

въ

 

призыв-

номъ

 

участкѣ

 

лицъ,

 

принятыхъ

 

на

 

службу

 

въ

 

постоянныя

войска.

 

3,

 

Лица,

 

изъятыя

 

отъ

 

внесенія

 

въ

 

десятую

 

народ-

ную

 

перепись,

 

а

 

также

 

вышедшія

 

послѣ

 

ревизіи

 

изъ

 

подат-

наго

 

сословія,

 

должны

 

непремѣнно

 

приписаться

 

къ

 

призыв-

ному

 

участку.

 

(95

 

ст.)

 

Для

 

приписки

 

этой

 

Уставъ

 

тоже

 

тре-

буетъ

 

метрическаго

 

свидетельства.

 

(95

 

ст.)

 

Наконецъ

 

4,
«Уставъ

 

о

 

воинской

 

повинности»

 

требуетъ,

 

чтобы

 

предъ

вступленіемъ

 

въ

 

бракъ,

 

всѣ

 

лица

 

мужескаго

 

пола,

 

за

 

ис-

ключеніемъ

 

крестьянъ,

 

предъявляли

 

бы

 

священнику,

 

имѣю-

щему

 

совершать

 

бракъ,

 

свидѣтельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

при-

зывному

 

участку.

 

(100)

 

Вотъ

 

новыя

 

обязанности,

 

налагае-

мыя

 

на

 

священниковъ

 

«Уставомъ

 

о

 

воинской

 

повинности».

Знать

 

ихъ

 

конечно

 

обязательно

 

для

 

каждаго

 

священника.

П.

 

Еакія

 

правила

 

«Устава

 

о

 

воинской

 

повинности»

 

ка-

саются

 

лицъ

 

духовнаго

 

происхожденія,

 

достигшихъ

 

20

 

лѣт-

няго

 

возраста?

 

Начало

 

общесловнаго

 

привлеченія

 

къ

 

воин-

ской

 

повинности

 

очень

 

устойчиво

 

и

 

неуклонно

 

проведено

чрезъ

 

весь

 

Уставъ.

 

Сословныхъ

 

изъятій

 

и

 

привиллегій

 

Ус-
тавъ

 

чуждъ.

 

Но

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

про'ис-

хожденія

 

даны

 

важныя

 

льготы

 

по

 

образованію,

 

вызвавшія,
какъ

 

мы

 

видѣли

 

выше,

 

ропотъ

 

въ

 

нашей

 

печати.

 

Такъ55-й
ст.

 

лица,

 

окончившія

 

съ

 

успѣхомъ

 

курсъ

 

въ

 

православныхъ
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академіяхъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

пользуются,

 

по

 

окончаніи

 

курса,

годичною

 

отсрочкою

 

для

 

поступленія

 

въ

 

духовное

 

званіе,
освобождающее

 

отъ

 

воинской

 

повиннести.

 

Такой

 

льготой
не

 

пользуются

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

университетахъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

высшихъ

 

рус.

 

учебн.

 

заведеніяхъ.

 

Кромѣ

 

льготы,

 

из-

ложенной

 

въ

 

55-й

 

ст.,

 

пользуются

 

еще

 

отсрочкой

 

поступле-

нія

 

въ

 

войска,

 

для

 

окончанія

 

образованія,

 

въ

 

случаѣ.

 

заяв-

леннаго

 

желанія:

 

1,

 

до

 

достиженія

 

24-хъ

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

вос-

питанники

 

духовн.

 

семинарій,

 

2,

 

до

 

28-ми

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

воспитанники

 

духов,

 

академій

 

(62

 

ст.);

 

наконецъ

 

воспитан-

ники

 

дух.'

 

академій

 

и

 

семинарій,

 

по

 

силѣ

 

54-й

 

ст.,

 

могутъ

поступать

 

подъ

 

знамена

 

вольноопредѣляющимися.

 

Права
вольноопредѣляющихся,

 

нелишне

 

будетъ

 

замѣтить,

 

довольно

выгодны.

 

Напр.

 

представившіе

 

надлежащее

 

свидѣтельство

 

о

выдержаніи

 

испытанія

 

изъ

 

курса

 

втораго

 

класса

 

дух.

 

семи-

нарій

 

въ

 

дѣйствительныхъ

 

войскахъ

 

служатъ

 

всего

 

лишь

шесть

 

мѣсяцевъ.

 

(173

 

ст.)

 

Затѣмъ

 

вольноопредѣляющіеся,

по

 

истеченіи

 

шести

 

мѣсяцевъ,

 

если

 

пожелаютъ

 

продолжать

военную

 

службу,

 

и

 

выдержатъ

 

установленное

 

испытаніе,
(испытаніе

 

исключительно

 

въ

 

спеціальныхъ

 

военныхъ

 

пред-

метахъ—тактикѣ,

 

какъ

 

главнѣйшемъ

 

военномъ

 

предметѣ,

воинскомъ

 

уставѣ,

 

военной

 

администраціи,

 

ручномъ

 

оружіи,
полевой

 

фортификаціи

 

и

 

военной

 

топографіи),

 

могутъ

 

быть
произведены

 

и

 

въ

 

офицеры.

•

 

Вотъ

 

и

 

все,

 

что

 

въ

 

«Уставѣ

 

о

 

воинской

 

повинности»,

 

ка-

сается

 

отцовъ

 

и

 

дѣтей

 

духовнаго

 

сословія.

 

Въ

 

виду

 

стро-

гихъ

 

законовъ

 

о

 

духовенствѣ

 

въ

 

Пруссіи,

 

Австріи

 

и

 

Ита-
ліи,

 

въ

 

виду

 

заявленія

 

тамъ

 

общаго

 

сочувствія

 

этимъ

 

зако-

намъ,

 

(митинги

 

въ

 

Англіи

 

и

 

Берлинѣ),

 

широкія

 

льготы

 

от-

носительно

 

отбыванія

 

воинской

 

повинности,

 

дарованныя

 

въ

Россіи

 

духовенству,

 

получаютъ

 

значеніе

 

полной

 

милости,

 

и

довѣрія

 

правительства

 

къ

 

православному

 

духовенству.

 

А
чтобы

 

эти

 

льготы

 

и

 

изъятія

 

не

 

послужили

 

новымъ

 

поводомъ

не

 

сочувствія

 

общества

 

духовенству,

 

послѣднему

 

слѣдуетъ

честно

 

выполнять

 

свой

 

трудъ.

                

(Еіев.

 

En.

 

Бѣд.).
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Объ

 

антиминсахъ.

Сообщаемъ

 

въ

 

извлеченіи

 

изъ

 

«Руковод.

 

для

 

сельсв.

 

па-

стырей

 

№

 

47,

 

187

 

г.»

 

историческія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

анти-

минсахъ

 

православной

 

Церкви,

 

не

 

безъинтересныя

 

и

 

небез-
полезныя

 

для

 

служителей

 

церкви.

 

Въ

 

греческой

 

церкви

 

ан-

тиминсы

 

приготовлялись

 

изъ

 

льняной

 

ткани,

 

«въ

 

знаменіе
того,

 

что

 

на

 

нихъ

 

священнодѣйствуются

 

страданія

 

Хри-
стовы,

 

каковыя

 

дѣйствія

 

происходили

 

на

 

земли;

 

ибо

 

ленъ

отъ

 

земли,

 

равно

 

какъ

 

и

 

гробъ

 

Христовъ

 

былъ

 

на

 

землѣ».

Въ

 

русской

 

церкви

 

до

 

семнадцатаго

 

вѣка

 

холстъ

 

также

служилъ

 

исключительнымъ

 

матеріаломъ,

 

изъ

 

котораго

 

при-

готовлялись

 

антиминсы.

 

Въ

 

ХТІП

 

в.

 

предписано

 

было

 

пе-

чатать

 

антиминсы

 

на

 

атласѣ,

 

которые

 

почти

 

совершенно

вытѣснилц

 

изъ

 

употребленія

 

полотняные.

 

Въ

 

1861

 

году

 

Мо-
сковски

 

мптрополитъ

 

Филаретъ

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Св.
Сгнодомъ

 

о

 

возстановленіи

 

антиминсовъ

 

изъ

 

чистой

 

льня-

ной

 

ткани,

 

указывая

 

на

 

примѣръ

 

древней

 

церкви,

 

на

 

боль-
шую

 

прочность

 

льняныхъ

 

антиминсовъ,

 

и

 

наконецъ

 

приво-

дя

 

то

 

соображеніе,

 

что

 

христіанскому

 

безкровному

 

алтарю

болѣе

 

приличествуетъ

 

ткань

 

изъ

 

растительнаго,

 

нежели

 

изъ

животнаго

 

царства,

 

къ

 

которому

 

принадлежитъ

 

шелкъ.

 

Со-
гласно

 

съ

 

этимъ

 

ходатайствомъ,

 

Св.

 

Стнодъ

 

отъ

 

16

 

января

1862

 

г.

 

опредѣлилъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

антимин-

сы,

 

для

 

снабженія

 

оными

 

епархіальныхъ

 

начальствъ

 

поихъ

требованіямъ,

 

приготовлялись

 

впредь

 

какъ

 

изъ

 

шелковой,

такъ

 

и

 

изъ

 

чистой

 

льняной

 

ткани.

 

Кромѣ

 

антиминсовъ,

 

пе-

чатанныхъ

 

на

 

холстѣ

 

и

 

на

 

атласѣ,

 

можно

 

встрѣчать

 

въ

ризницахъ

 

соборныхъ

 

и

 

архіерейскихъ

 

церквей,

 

хотя

 

и

 

рѣд-

ко,

 

антиминсы,

 

отпечанные

 

на

 

писчей

 

бумагѣ.—Величина
древнихъ

 

антиминсовъ

 

не

 

всегда

 

была

 

одинакова:

 

писанные

антиминсы

 

были

 

двухъ

 

размѣровъ,

 

меныпаго

 

и

 

болыпаго:
меныпій

 

отъ

 

3 1 /в

 

верш,

 

до

 

6

 

верш,

 

ширины

 

и

 

высоты,

 

а

болыпій

 

по

 

величинѣ

 

равняется

 

нынѣшнимъ

 

8Ѵ2

 

высоты

 

и

II 3/*

 

верш,

 

ширины.

 

Печатные

 

антиминсы

 

были

 

отъ

 

6 3Д
вер.

 

въ

 

ширину

 

и

 

высоту

 

до

 

12 3/±

 

въ

 

высоту

 

и

 

16 3,4

 

въ

ширину.

 

Имѣя

 

назначеніе

 

представлять

 

собою

 

престолы,

освященные

 

архіеремъ,

 

антиминсы

 

въ

 

древности

 

имѣли

 

на-

чертаніе

 

креста,

 

который

 

изображался

 

на

 

престолахъ,

 

на

верхней

 

ихъ

 

сторонѣ.

 

При

 

этихъ

 

крестахъ

 

рисовали

 

то

 

ко-

6
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nie

 

и

 

трость,

 

то

 

трость

 

съ

 

губою,

 

то

 

подножіе

 

съ

 

несколь-
кими

 

степенями,

 

то

 

вмѣсто

 

подножія

 

гору

 

Голгоѳу

 

и

 

подъ

нею

 

иногда

 

Адамову

 

главу.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

надпись

около

 

изображенія

 

креста

 

не

 

всегда

 

была

 

одинакова:

 

на

 

од-

нихъ

 

видимъ

 

только

 

1С.

 

ХР.

 

НИ.

 

КА.,

 

или

 

вмѣсто

 

НИКА
—ЦР.

 

СЛ.

 

(Царь

 

славы);

 

па

 

другихъ,

 

сверхъ

 

того,

 

К

 

(ко-
ше),

 

Т.

 

(трость)

 

или,

 

вмѣсто

 

Т.

 

Г.

 

(губа),

 

на

 

иныхъ

 

при-

бавлялось:

 

М.

 

(мѣсто)

 

Л.

 

(лобное)

 

Р.

 

(рай)

 

Б.

 

(бысть);

 

а

 

на

нѣкоторыхъ

 

даже

 

А.

 

(Адамова)

 

Г.

 

(глава).

 

Когда

 

въ

 

Мо-
сквѣ,

 

въХѴІІв.,

 

при-патріархѣ

 

Никонѣ

 

стали

 

появляться

печатные

 

антиминсы,

 

то

 

на

 

нихъ,

 

также

 

какъ

 

и

 

на

 

писан-

ныхъ,

 

изображался

 

крестъ

 

различныхъ

 

формъ,

 

на

 

подножіи,
съ

 

копіемъ

 

и

 

тростію

 

съ

 

губою,

 

Адамовою

 

главою

 

и

 

над-

писью

 

вверху

 

креста:

 

Царь

 

славы,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

1С.

 

ХР.
НИКА,

 

К.

 

(копіе)

 

Т.

 

(трость).

 

Въ

 

послѣдствіи

 

же

 

времени

стали

 

изображать

 

на

 

антиминсахъ

 

положеніе

 

в»

 

гробъ

 

Спа-
сителя.

 

Въ

 

настоящемъ

 

столѣтіи

 

(1855

 

г.),

 

Св.

 

Синодъ

 

ус-

тановилъ

 

единообразную,

 

существующую

 

теперь,

 

форму

 

ан-

тиминсовъ

 

и

 

помѣщаемыхъ

 

на

 

нихъ

 

изобра

 

еній. —Надпись
на

 

антиминсахъ

 

свндѣтельствуетъ,

 

что

 

они

 

освящаются

 

ар-

хіереемъ

 

и

 

что

 

священнодѣйствіе

 

на

 

нихъ

 

въ

 

храмѣ

 

совер-

шается

 

съ

 

его,

 

архіерея,

 

дозволенія.

 

Каковы

 

были

 

надписи

на

 

антиминсахъ

 

въ

 

прежнее

 

время,

 

видно

 

изъ

 

слѣдующаго

указанія

 

требника,

 

изданнаго

 

при

 

патріархѣ

 

Іосифѣ,

 

въ1651
году:

 

«освѣтился

 

олтарь

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іи-
суса

 

Христа,

 

или

 

Пречистыя,

 

или

 

коего

 

святаго,

 

имя

 

рекъ,

священна

 

бысть

 

церковь

 

сія

 

въ

 

лѣто,

 

имя

 

рѣкъ,

 

и

индикта

 

такожъ

 

кое

 

прилучится,

 

такояга

 

и

 

мѣсяцъ,

 

и

день,

 

и

 

того

 

святаго,

 

имя

 

рекъ,

 

на

 

который

 

день

 

освяща-

емъ,

 

при

 

благовѣрномъ

 

Царѣ,

 

имя

 

рекъ,

 

всея

 

Руссіи

 

и

 

при

патріархѣ

 

Московскомъ

 

и

 

всея

 

Руссіи,

 

или

 

при

 

архіепи-
скопѣ

 

города,

 

имя

 

рекъ».

 

Кромѣ

 

указанія

 

на

 

храмъ,

 

освя-

щавшаго

 

ерхіерея,

 

и

 

на

 

время

 

освященія,

 

иногда

 

содержа-

лось

 

указаніе

 

на

 

священника,

 

который

 

освящалъ

 

храмъ

 

и

положилъ

 

антиминсъ,

 

на

 

лица,

 

въ

 

присутствіи

 

которыхъ

 

со-

вершалось

 

освященіе

 

храма:

 

при

 

боярѣхъ,

 

при

 

паствѣ,

 

при

келарѣ,

 

при

 

казначеѣ,

 

и

 

под., —на

 

строителей

 

храма,

 

и

 

на

то,

 

что

 

антиминсъ

 

помазанъ

 

мгромъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

надпись

 

на

 

антиминсахъ

 

располагается

 

обыкновенно

 

въбор-
дюрахъ

 

вверху

 

и

 

внизу.

 

Вверху

 

пишется:

 

«Благодатію

 

Пре-
святаго

   

и

   

Животворящаго

 

Духа

   

освятися

 

сей

 

антиминсъ,
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еже

 

есть

 

священная

 

трапеза...»,

 

и

 

проч.,

 

а

 

внизу

 

указыва

ется,

 

въ

 

чье

 

царствование,

 

кѣмъ,

 

гдѣ

 

и

 

когда

 

освященъ.—

Приготовленіе

 

антиминсовъ,

 

т.

 

е.

 

вырѣзываніе

 

извѣстной

мѣры

 

холста,

 

начертаніе

 

на

 

немъ

 

креста

 

чернилами

 

или

ішнбварыо,

 

надпись

 

па

 

антиминсѣ,

 

припштіе

 

мѣшечка

 

для

мощей

 

и

 

наугольникъ

 

для

 

пришитія

 

антиминса

 

къ

 

престолу

въ

 

церкви

 

греческой

 

лежало

 

на

 

обязанности

 

особыхъ

 

лицъ,

которая

 

назывались

 

начальниками

 

церквей

 

и

 

начальниками

антиминсовъ.

 

Въ

 

русской

 

церкви

 

обязанность

 

приготовлять

и

 

хранить

 

антиминсы

 

лежала

 

сначала

 

на

 

соборянахъ,

 

ли-

цахъ,

 

служащихъ

 

при

 

каѳедральныхъ

 

соборахъ.

 

При

 

Петрѣ

I

 

этимъ

 

завѣдывалъ

 

казенный

 

приказъ,

 

а

 

съ

 

уничтожені-
емъ

 

его

 

эта

 

обязанность

 

онять

 

перешла

 

къ

 

соборянамъ

 

и

собственно

 

къ

 

ключарю.

 

За

 

антиминсы

 

полагалась

 

плата,

которая

 

и

 

дѣлилась

 

между

 

соборянами.

 

Въ

 

XVI в.,

 

по

 

ука-

зу

 

Ивана

 

Грознаго,

 

брали

 

по

 

полтинѣ

 

за

 

антиминсъ

 

(25

 

к.),
а

 

до

 

того

 

времени

 

плата

 

простиралась

 

отъ

 

рубля

 

до

 

полу-

тора.

 

Когда

 

появились

 

такъ

 

называемые

 

фражскіе

 

антимин-

сы,

 

рисунокъ

 

которыхъ

 

былъ

 

вырѣзанъ

 

на

 

мѣдной

 

доскѣ

западными

 

художниками

 

за

 

очень

 

дорогую

 

цѣну,

 

плата

 

за

антиминсы

 

была

 

возвышена

 

до

 

2 — 3

 

рублей.

 

Въ

 

нынѣш-

немъ

 

столѣтіи

 

была

 

назначена

 

плата

 

за

 

антиминсъ

 

сперва

нѣсколько

 

копѣекъ

 

а

 

потомъ

 

рубль,

 

такъ

 

какъ

 

меньшая

плата

 

не

 

только

 

не

 

доставляете

 

выгоды,

 

но

 

даже

 

не

 

по-

крываете

 

рйсходовъ

 

по

 

изданію;

 

пересылку

 

антиминсовъ

 

по

почтѣ

 

велѣно

 

относить

 

на

 

счета

 

выписывающихъ

 

антимин-

сы.

                                                      

(Полт.

 

En.

 

Бѣд.).

Положена

 

о

 

сестрахъ

 

милосердія.

Мипское

 

мѣстпое

 

Управленіе

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

ра-

неныхъ

 

и

 

болышхъ

 

воинахъ

 

задалось

 

мыслію

 

зяведенія

 

се-

стеръ

 

милосердія;

 

цѣль

 

этого

 

учрелсденія

 

состоите

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

образовать

 

корпораціго

 

членовъ

 

усиленной

 

помощи

 

въ

военное

 

время

 

и

 

разносторонней

 

дѣятельности

 

въ

 

мирное;

слѣдователыю,

 

во

 

время

 

войны,

 

сестры

 

принимаютъ

 

на

 

се-

бя,

 

во

 

имя

 

Христа

 

и

 

Его

 

любви,

 

священный

 

трудъ

 

попече-
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нія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

а

 

въ

 

мирное

 

время

ухода

 

за

 

обыкновенными

 

частными

 

больными,

 

гдѣ

 

предста-

вится

 

возможность;

 

обязанность

 

эта,

 

исполняемая

 

во

 

имя

Спасителя

 

нашего

 

и

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

 

если

 

внимательно

вглядѣться

 

въ

 

нее,

 

не

 

есть

 

простой

 

трудъ,

 

но

 

гражданская

добродѣтеаь

 

и

 

христіанская

 

заслуга.

А

 

чтобы

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

 

обязанностями

 

сестры

 

ми-

лосердія,

 

необходимо

 

выучится

 

ходить

 

за

 

больными

 

и

 

помо-

гать

 

раненымъ

 

на

 

практикѣ

 

въ

 

госпитале

 

хъ

 

и

 

больницахъ;
по

 

окончаніи

 

испытанія,

 

дать

 

священное

 

обязательство,

 

вслу-

чаѣ

 

воины,

 

вступить

 

въ

 

распоряженіе

 

общества

 

попеченія

 

о

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ;

 

въ

 

мирное

 

же

 

время

 

ухаага-

вать

 

за

 

больными,

 

гдѣ

 

представится

 

возможность,

 

въ

 

част-

выхъ

 

домахъ;

 

въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

вознагражденіе
за

 

трудъ

 

будетъ

 

составлять

 

неотъемлемую

 

собственность

 

се-

стры.

Важными

 

и

 

необходимыми

 

достоинствами

 

каждой

 

вступаю-

щей

 

въ

 

это

 

званіе

 

должны

 

быть:

 

призваніе,

 

добродушіе,

 

охо-

та

 

и

 

отсутствие

 

корыстолюбія,

 

а

 

съ

 

этими

 

спутниками

 

мож-

но

 

принести

 

громадную

 

пользу.

.

 

При

 

заявленіи

 

желанія

 

на

 

вступленіе

 

въ

 

званіе

 

сестры

необходимо,

 

кромѣ

 

подписки,

 

а)

 

удостовѣреніе,

 

покрайней

 

мѣ-

рѣ,

 

трехъ

 

извѣстныхъ

 

лицъ,

 

о

 

нравственпыхъ

 

достоинствахъ

вступающей;

 

б)

 

паспортъ

 

или

 

видъ

 

женщины,

 

а

 

для

 

дѣвицъ

согласіе

 

родителей,

 

или

 

заступающихъ

 

мѣсто

 

ихъ,

 

на

 

при-

нятіе

 

званія

 

сестры.

Желательно,

 

чтобъ

 

изъявляющая

 

согласіе

 

не

 

была

 

связана

семейными

 

узами.

Срокъ

 

пребыванія

 

въ

 

госпиталѣ

 

или

 

боіьницѣ

 

ограничи-

вается

 

временемъ

 

отъ

 

10

 

мѣсяцевъ

 

до

 

года.

Если

 

по

 

истеченіи

 

полугода,

 

замѣчена

 

будетъ

 

неспособ-
ность

 

какой

 

либо

 

изъ

 

сестеръ,

 

то

 

она

 

исключается.

Оставившая

 

званіе

 

сестры

 

вновь

 

никогда

 

не

 

принимается.

Вступающая

 

должна

 

быть

 

не

 

моложе

 

30

 

и

 

не

 

старше

 

40
лѣтъ,

 

должна

 

умѣть

 

читать

 

и

 

писать

 

по

 

русски.

Во

 

все

 

время

 

пребыванія

 

своего

 

въ

 

госпиталѣ

 

для

 

обуче-
нія,

 

посвящающая

 

себя

 

званію

 

сестры

 

обязывается

 

дежурить

въ

 

палатахъ

 

по

 

очередно

 

съ

 

другими,

 

подчиняется

 

виолнѣ

госпитальному

 

начальству,

 

вслучаѣ

 

надобности

 

дѣлаетъ

 

пе-

ревязки

 

и

 

слѣдитъ

 

за

 

раздачею

 

и

 

нріемомъ

 

лекарствъ;

 

квар-

тиру

 

съ

 

отопленіемъ,

   

освѣщеніемъ

 

и

 

офицерскимъ

 

столомъ
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имѣетъ

 

даровую

 

отъ

 

госпиталя,

 

кромѣ

 

того,

 

получаете

 

отъ

Общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ,

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

60

 

руб.

 

серебромъ

 

въ

 

годъ.

По

 

истеченіи

 

опредѣленнаго

 

для

 

занятій

 

срока

 

и

 

выдер-

жаніи

 

испытанія,

 

сестра

 

получаетъ

 

отъ

 

госпитальнаго

 

на-

чальства

 

свидѣтельство

 

о

 

своихъ

 

знаніяхъ,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

при-

своенный

 

званію

 

сестры

 

милосердія

 

знакъ,

 

состоящій

 

изъ

бѣлаго

 

эмалеваго

 

креста

 

на

 

черной

 

лентѣ.

Форма

 

одежды

 

для

 

получившей

 

званіе

 

сестры:

 

коричневаго

цвѣта

 

платье

 

и

 

бѣлый

 

передиикъ,

 

косынка

 

и

 

чепецъ.

Примѣчаніе:

 

Какъ

 

во

 

время

 

приготовленія

 

къ

 

звавію

 

се-

стры,

 

такъ

 

и

 

по

 

вступленіи

 

въ

 

него,

 

каждая

 

заболѣвшая

имѣетъ

 

право

 

на

 

безвозмездное

 

пользованіе

 

въ

 

госпиталѣ.

Прослужившія

 

Обществу

 

не

 

менѣе

 

20

 

лѣтъ

 

могутъ

 

рас-

читывать

 

на

 

обеспеченную

 

старость.

Изъявившія

 

желаніе

 

въМинскѣ

 

и

 

уѣздѣ

 

его

 

могутъ

 

адре-

соваться

 

къ

 

предсѣдателю

 

Управленія

 

генералъ-лейтенанту
Пузанову,

 

или

 

къ

 

дѣлопроизводителю

 

Управленія

 

коллежско-

му

 

совѣтнику

 

Ситовскому;

 

въ

 

прочихъ

 

же

 

городахъ

 

и

 

уѣз-

дахъ

 

Минской

 

губерпіи

 

къ

 

мѣстнымъ

 

предводителамъ

 

дво-

ранства

 

или

 

исправникамъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Пріеиъ

 

воснитанниковъ

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

Акадѳмію.

Отъ

 

Совѣта

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

объявляется:
1)

  

Съ

 

16-го

 

августа

 

сего

 

1874

 

года

 

въ

 

Кіевской

 

духов-

ной

 

академіи,

 

для

 

образованія

 

новаго

 

курса

 

въ

 

ней,

 

имѣетъ

быть

 

пріемъ

 

студентовъ

 

изъ

 

лицъ

 

всѣхъ

 

состояній

 

право-

славнаго

 

исповѣданія

 

(Уст.

 

Дух.

 

Академій

 

§

 

6

 

и

 

123).
2)

  

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

Академіи,

 

съ

 

съ

 

обо-
значеніемъ

 

избираемаго

 

отдѣленія

 

"оной,

 

подаются

 

на

 

имя

ректора

 

академіи

 

съ

 

1-го

 

по

 

15-е

 

августа.

 

Лица,

 

орислав-

шія

 

прошенія

 

по

 

почтѣ

 

должны

 

прибыть

 

къ

 

началу

 

испыта-

нія — къ

 

16

 

августа.

3)

  

Къ

 

прошенію

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть

 

при-

ложены

 

слѣдующіе

 

документы:

 

а)

 

установленный

 

аттеедаь

 

ft
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вполнѣ

 

удовлетворительномъ

 

знаніи

 

курса

 

наукъ

 

духовной
семинаріи

 

или

 

классической

 

гимназіи

 

(Уст.

 

§

 

125),

 

б)

 

ме-

трическое

 

свидѣтельство

 

о

 

рожден іи

 

и

 

крещеніи,

 

в)

 

доку-

мента

 

о

 

состояніи,

 

къ

 

которому

 

принадлежите

 

проситель

 

по

своему

 

знанію.

 

Лица

 

податнаго

 

сословія

 

обязаны,

 

сверхъ

 

то-

го,

 

представить

 

свндѣтельства

 

объ

 

увольнснін

 

ихъ

 

общества-
ми

 

на

 

законномъ

 

основаніи.
4)

  

Всѣ

 

желающіе

 

поступить

 

въ

 

академію,

 

должны

 

имѣть

въ

 

семинарскомъ

 

или

 

гимназическомъ

 

аттестата

 

отмѣтку

 

о

поведеніи

 

не

 

ниже

 

4

 

(очень

 

хорошо);

 

a

 

поступающіе

 

въ

 

ака-

демію

 

по

 

прошествіи

 

года

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

учебнаго

 

заведе-

нія

 

должны

 

представить

 

и

 

свидѣтельство

 

объ

 

очень

 

хоро-

шемъ

 

поведеніи

 

отъ

 

того

 

начальства,

 

въ

 

вѣденіи

 

котораго

состояли

 

въ

 

это

 

время.

5)

  

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

академію

 

подвергаются

 

повѣ-

рочному

 

испытавію

 

изъ

 

догматическаго

 

богословія

 

(окончив-
шіе

 

курсъ

 

гимназіи

 

испытываются

 

въ

 

предѣлахъ

 

простран-

наго

 

православнаго

 

христіанскаго

 

катихизиса),

 

церковной
исторіи

 

и

 

одного

 

изъ

 

древнихъ

 

языковъ—греческаго

 

или

 

ла-

тинскаго;

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

присутствіи

 

членовъ

 

испытательна-

го

 

комитета,

 

должны

 

написать

 

два

 

сочиненія

 

на

 

данныя

 

те-

мы,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

богословскаго

 

содержаиія,

 

а

 

другая

филосовскаго

 

или

 

литературнаго.

6)

  

Изъ

 

числа

 

лицъ,

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

испыта-

нно

 

по

 

собственнымъ

 

прошеніямъ

 

также,

 

какъ

 

и

 

по

 

назна-

ченію

 

начальства,

 

принимаются

 

въ

 

Академію

 

только

 

выдер-

жавшіе

 

удовлетворительно

 

устное

 

и

 

письменное

 

повѣрочное

испытаніе;

 

причемъ

 

оказавшееся

 

по

 

повѣрочиому

 

испытанно

лучшими

 

зачисляются

 

казеннокоштными

 

студентами,

 

если

 

то-

го

 

пожелаютъ,

 

а

 

остальные —своекоштными

 

(Уст.

 

дух.

 

Акад.
§§

 

127

 

и

 

128).

 

Поступающіе

 

на

 

казенное

 

содерліаніе

 

под-

вергаются

 

медицинскому

 

освидѣтельствованію.

7)

  

Казеннокоштяыхъ

 

вакансій

   

для

 

новаго

 

курса

 

имѣется

30-ть.
8)

  

Съ

 

своекоштныхъ

 

студентовъ

 

не

 

взимается

 

платы

 

за

слушаніе

 

лекцій

 

въ

 

академіи

 

(Уст.

 

§

 

8).
9)

  

Казеннокоштные

 

студенты,

 

по

 

окончаніи

 

академическа-

го

 

курса,

 

обязаны

 

прослужить

 

за

 

каждый

 

годъ

 

содержанія
въ

 

академіи

 

полутора

 

года

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству,

а

 

въ

 

случаѣ

 

выхода

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

вѣдомства

 

до

 

окон-

чанія

 

курса

 

или

 

послѣ

 

онаго

 

до

 

истеченія

 

обязательная

 

сро-
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ка

 

службы

 

должны

 

возвратить

 

сумму,

 

употребленную

 

на

 

ихъ

содержаніе

 

въ

 

академіи,

 

по

 

расчету

 

проведеннаго

 

въ

 

Ака-
деміи

 

или

 

недослуженпаго

 

времени

 

(Уст.

 

дух.

 

Акад.

 

§§

 

166
—

 

168).

МИНСКІИ

НОИЕРЧЕШЙ

   

БАННЪ.

На

 

Петропавловской

 

улицѣ,

   

въ

 

домѣ

   

К.

 

Гольдберга,

 

про-

тивъ

 

сквера,

 

открыть

   

оть

 

10

 

ч.

 

утра

 

до

 

3-хъ

 

по

 

полудни.

ОСНОВНЫЙ

   

К

 

А

 

П

 

И

 

Т

 

А

 

Л

 

Ъ

въ

 

1,500,000
Принимаете

 

вклады

 

на

 

сроки

 

до

 

востребованія

 

и

 

на

 

те-

кущее

 

счеты,

 

а

 

также

 

порученія

 

по

 

покупкѣ

 

и

 

продажѣ

процентныхъ

 

бумагъ;

 

производите

 

переводы

 

денегъ

 

въ

 

Рос-
сіи

 

и

 

заграницею:

 

выдаетъ

 

ссуды

 

подъ

 

процентныя

 

бумаги,
векселя

 

и

 

товары

 

и

 

принимаетъ

 

на

 

храненіе

 

различные

 

цен-
ности.

До

 

измѣненія,

БАНКЪ

    

ПЛОТИТ

 

Ъ:

а)

  

по

 

текущимъ

 

счетамъ

 

и

 

по

 

вкладамъ

 

безсрочн.

 

.

    

.

 

5%

*\

                                           

„

 

I

 

3

 

мѣсяца

      

....

 

бѴзб)

  

по

 

вкладамъ

 

срочнымъ

  

на

     

„

      

_^

                         

а

в)

  

отъ

 

одного

 

года

 

до

 

двухъ

 

лѣтъ ....... бУг

г)

  

на

 

три

 

года

      

............. 7о/о

д)

  

свыше

 

трехъ

 

лѣтъ

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Банкомъ.

БАНКЪ

   

ВЗИМАЕТЪ:

а)

  

по

 

учету

 

векселей

 

отъ ........ 9

 

до

 

10о/о
б)

  

до

 

ссудамъ

      

...........

         

ЭѴзо/о

в)

  

по

 

порученіямъ

 

и

 

коммпсіямъ

 

оть

   

.

    

.

    

.

    

.

 

у8

 

до

 

1о/о



—

 

зіо

 

—

Свидѣтельства

 

на

 

срочные

 

и

 

безсрочные

 

вклады

 

и

 

теку-

щіе

 

счеты

 

подписываютъ

 

гг.

 

директоръ

 

или

 

товарищъ

 

ди-

ректора

 

совмѣстно

 

съ

 

главнымъ

 

кассиромъ,

 

a

 

веѣ

 

прочіе
документы

 

г.

 

директоръ

 

Банка

 

или

 

товарищъ

 

директора.

СОДЕРЖАНІЕ:

Часть

 

оффиціалшая.

 

Объ

 

отмѣнѣ

 

короиъ

 

на

 

ордеііскихъ

 

зиакахъ

 

св.

 

Ан-
ны

 

1

 

и

 

2-й

 

ст.

 

н

 

св.

 

Станислава

 

2-й

 

ст. —-Относительно

 

преподавания

 

грече-

скаго

 

и

 

латинскаго

 

языковъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училищах*. —Перемѣны

 

по

 

служ-

бѣ.—Мѣстныя

 

извѣстія.

Часть

 

неоффиціалъная.

 

Изъ

 

церковной

 

лѣтописи

 

Купятицкой

 

Свято-Ни-
колаевской

 

церкви. —Построеніе

 

и

 

возобновление

 

храмовъ

 

въ

 

западныхъ

 

епар-
хіяхъ

 

и

 

привислянскомъ

 

краѣ.—Проповѣдь

 

по

 

случаю

 

прлбытія

 

въ

 

Англію
Ихъ

 

Кородевскихъ

 

Высочествъ,

 

Герцога

 

и

 

Герцогини

 

Эдинбургскихъ. — Отно-
шеніе

 

новаго

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности

 

къ

 

православному

 

духовенству. —■

Объ

 

антиминсахъ. —Положеніе

 

о

 

сестрахъ

 

милосердія. —Объявленія.

Редакторъ

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Проволовичъ.

Дозволено

 

цензурою

   

1874

 

г.,

    

Мая

   

15-го

 

дня.

    

Цен-
зоръ

 

архимандритъ

 

Анастасій.

Минскъ.—Печатано

 

въ

 

губернской

 

типографіи.
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