
могилевскія

Выходятъ три раза въ мѣсяцъ.
1, 11 и 21 чиселъ. Цѣпа годо
вому изданію 5 руб., полугодо 

вому—2 руб? 50 коп'.

Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо
мостей". въ Могпдевѣ губѳрц

скомъ. ' ’

11 марта ср— Годъ VII -ц© 1889 года,

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ. Ж/.
ГѴСЖТЯО С л —<ГВ,ННу’ ;Н с.ч ЧС(. И лі<і ©>/©<©; д . • . . • ,
I. О предоставленіи Правленіямъ и Совѣтамъ учебныхъ заведеніи 
православнаіо духовито ва,Д/змс-тва права производить испытанія 
и. выдавать свидѣтельства на званіе учителей и учительницъ цер-

ковтощутхлсскахъ школь.

Опредѣлешемъ Святѣйшаго Синода, отъ 7—17 октября 1888 года,', 
постановлено: I. Предоставить Правленіямъ духовныхъ семинаріи и 
и училищъ/а; также Совѣтамъ Еліар гліальныхъ женскихъ училищъ 
и Правленіямъ женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ 
подъ Высоча^иішпмъ покровительствомъ Государыни Императрицы, пра-1 во производства испытаній и выдачи свидѣтельствъ на званіе учи-' 
телеИ и учительницъ церковно-приходскихъ школъ, сътѣмъ,: что 
1) лицамъ, удостоеннымъ сего званія, предоставляются права и пре
имущества/ присвоенныя званію учитслеи и 'чииебльнйцъі началь
ныхъ народныхъ училищъ по пѣ.д^с^м^ытівву Министерства Народнаго' 
Просвѣщенія; 2) порядокъ производства испытаніи и программы' 
оныхъ установляются Святѣйшимъ Синодомъ, по сгглачненпю съ Ми-1 
иистромъ Народнаго Просвѣщенія, и 3) требованія отъ испытуе
мыхъ' на званіе учителя и учительницы церковно-приходскихъ ■Школъ 
должны бытъ не ниже требованіи устаиовляемыхъ для испытаніи на
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званіе учителя и учительницы начальныхъ народныхъ училищъ по
означенному Минист'еук'тч^уъ и П. П'редвартеыпно же какихъ либо
по сему опредѣленію распоряяжнній предоставить Г. Синодальному 
Оберъ-Прокуорру повергнуть настоящее опредѣленіе Святѣйшаго 
Синода на Высочайшее Его Императорскаго Величества воззрѣніе 
и утвержкденіе и испросить Высочайшее соизволеніе на приведеніе 
сего опредѣленія въ исполненіе. Въ 26-й день ноября 1888 тода 
Государь Императоръ Высочайше на сіе соизволилъ.

11. О предоставленіи ученикамъ школъ грамоты держать экзаменъ 
на льготу II разряда по отбыванію воинской повинности, наравнѣ

съ учениками церковно-приххдСскит школъ.

Онредѣлпніішъ Святѣйшаго Синода отъ 22 —29 января 1888 г. 
было постановлено: I. Предоставитъ ученикамъ школъ грамоты, по 
достиженіи ими 11-лѣтняго возраста, держать экзаменъ на льготу 
IV ,разряда по воинской повинности, наравнѣ съ учениками церков
но-приходскихъ школъ, или въ экзаменаціонныхъ коммиссіяхь ду
ховнаго вѣдомства, образуемыхъ на основаніи правилъ 8—15 октября 
1886 года, или же въ комиссіяхъ, учреждаемыхъ по вѣдомству Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія, согласно § 13 означенныхъ 
правилъ. П. Для производства испытаній учениковъ школъ грамоты 
въ комиссіяхъ духовнаго вѣдомства установить слѣдующія пришила: 
1} приходскіе священники ежегодно, къ Гфевраля, составляютъ 
списокъ ученйковъ школъ грамоты своихъ приходовъ, кои по пове
денію и познаніямъ могутъ быть допущены къ испытаніямъ на 
льготу IV разряда по отбыванію воинской повинности въ экзамена
ціонныхъ комиссіяхъ духовна,го вѣдомства, и представляютъ , эти 
списки мѣстнымъ священникамъ-наблюдателямъ;, 2) священники-на
блюдатели при составлены экзаменаціонныхъ комиссій принимаютъ 
во вниманіе доставленными приходскими священниками списки уче
никовъ школъ грамоты, желающихъ подвергнуться испытаніямъ на 
льготу IV разрядами таиъ, гдѣ нѣтъ по близости школъ'церковно
приходскихъ, но есть значительное число школъ грамоты, учрежда
ютъ особыя экзаменаціонныя комиссіи для ученйковъ сихъ послѣд
нихъ школъ на точномъ основаніи утвержденныхъ опредѣлвшемъ 
Святѣйшаго Синода 8—15 октября 1886.года правилъ для выдачи 
свидѣтельствъ о знаніи курса начальныхъ училищъ воспитанникамъ
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церковно-приходскихъ школъ, желающимъ при отбываніи 'воинской
повинности воспользоваться льготою, опредѣленною п. 3 ст. 56 устава о 
сей повинности изд.: 1886 года; 3) приходскле священники пользу^ 
ются въ сихъ комйссіяхъ и вообще при зкзаменахъ на льготу ученйковъ 
■школъ грамоты правами за.конорчптіліей'р а имѣющіе свидѣтельство
на званіе начальнаго учителя учители школъ грамоты—правами та
ковыхъ же учителей церкквнк-пр)иxодсииъъ школъ,, и 4) экзамена
ціонныя комиссіи духовнаго вѣдомства при производствѣ испытаній 
ученйковъ школъ грамоты и при выдачѣ имъ льготныхъ свидѣ
тельствъ дѣйствуютъ во всемъ согласно правиламъ 8—15 октября 1886 
г. изданнымъ по опредѣленію Святѣйшаго Синода для экзаменаціон
ныхъ комиссій церковяо-прнходекпхъ школъ. Имѣя въ виду, что 
на йзъясйенныя предположенія Святѣйшаго Синода со стороны 
Министров'ЦВоеннаго, Народнаго Просвѣщенія й Внутреннихъ Дѣлъ, 
не встрѣчается прейятствій, Святѣйшій Синодъ опредѣлешемъ 28 ок
тября—7 ноября 1888 года представилъ Г. Синодальному Оберъ- 
Прокурору повергнутъ вышеизложенное опредѣленіе Святѣйшаго 
Синода отъ 22—29 января 1888 года на Высочайшее Его Импе
раторскаго Величества воззрѣнч^:^© и утвержденіе й испросить Высо
чайшее соизволеніе на приведеніе сего опредѣленія въ исполненіе. 
Въ и день декабря 1888 года Государь Императоръ Высочайше 
на сіе соизволилъ. ■

Перемѣны по службѣ.
Псаломщикъ Таймоновекой церкви, Быховскаго уѣ^тдй, Кон

стантинъ, Нестеровъ Его Преосвященствомъ 25 февраля рукойо1 

ложенъ во священника къ Ланинской церкви,'Горецкаго у ѣзда. •

— Священникъ Чечерской Вознесенской церкви, Рогачевскаго 
уѣзда. Василій Нриюровскій, резолюціею Его Преосвященства отъ 
6 марта, перемѣщенъ къ Старо-Руднянской церкви, Рогачевскаго 
уѣзда.

— Учитель Дудинскаго народнаго училища Андрей Адамо
вичъ резолюціею Его Преосвященства отъ 8 марта, опредѣленъ 
псаломщикомъ къ Прибытковскюй церквй, Гомельскаго уѣзда,.

— Отставной унтеръ-офицеръ Василій Букъ, резолюціею Его 
Преосвященства отъ 8 марта, опредѣленъ псаломщикомъ къ Оршан
ской Рождество-Богордиицкйй церкви.
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• — Священнпкъ Скридлевской церкви, уѣзда,,
Іоаннъ'ДіолМвкинЬ, резолюціею Его Преосвященства -отъ 9 марта, 
перемѣщенъ къ Бабиновичекой церкви, Оршанскаго уѣзда,;

—■ Не имѣющій мѣста священникъ Матвей Ссу-щинскій, резо
люціею Его Преосвященства отъ 11 марта, опредѣленъ на священ
ническое-мгіСто- къВеррм^<^й(^і^с^й церкви, Чериковскаго уѣзда.

— Священникъ Хотѣтовской церкви, Чаусскаго уѣзда, Петръ 
Бутомо, скончался 23 февраля. я

Вакантный мѣста.

Въ настощее время состоятъ вакантными мѣста: а) священни
ковъ-—туя церквахъ: Горезинской, Черик'ов.скато уѣзда, Хотг^тов-^ 
ской, Чауоскаго уѣзда, и Скридлевской, Сѣнненечатго уѣзда, и б)

псаломщиковъ—при церквахъ: Кулеиіевской, Климовичскаго уѣзда,
и Бладковскойр Чаусскаго уѣзда.

Отъ духовной Консисторіи.
і '■ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Син^одцѣ., отноше-- 

ніемш яотъ 28 ноября сего года за N° 12-784, увѣдомило 'Могилев
скую духовную консисторію, что. по докладу Г.. Оберъ-Прокурору 
Святѣйшаго Синода прошенія вдовы священника села Даниловичъ, 
Гомельскаго уѣзда, Софіи Волотовской о пособіи, Его Высокопревос
ходительство, въ виду кратковременной службы мужа просительницы 
йодого. что самой Волотовской въ 1885 году оказано было единр- 
временное пособіе изъсуммъ Св. Синода, изволилъ приказать озна
ченное прошені^е Болотовской оставитъ безъ ДООвеТзРОеЦіія.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Высочайшія повевѣві.я.-Пе- 
ремѣны по службѣ— Вакантныя мѣста,.—Отъ духовной Консисторіи.

Редакторъ Д- Тихомировъ.

Довв. цензурою. 1889 г. 11 марта. Цензоріъ. Каоедра.мнмй Протоіерей I. Мтай 

Могилевъ на Днѣпрѣ. Тшпо-Литографія Ш. Фридланда.



МОГИЛЕВСКІЯ
епархіальныя юмсти.

11 марта ей? 8. хйО 1889 года,

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Сильвестръ II, князь Святополкъ Четвертинскій, епископъ 
Могилевскій, и состояніе при немъ православной Церкви

въ Могилевской еиархіи')

(170-^-1788 г.й . ' 1 . ѵ ‘

Ужасное время 1702 года, представлявшее собою/ какъ мы 
видѣли, рядъ прогрессивно увеличивавшихся несчастій,для Могилева, 
завершилось страшнымъ событіемъ въ немъ—грабежомъ и сожже
ніемъ его Московскими татарами. „Долготерпѣливыи Богъ, говоритъ, 
лѣтописецъ2), наказывая Могилевъ за тяжкія наши прегрѣшенія, 
допустилъ, чтобы городъ, ограбленный шведами, но остававшійся 
еще при строеніяхъ, храмахъ Господнихъ, торговыхъ лавкахъ,—въ 
одинъ день обратился въ прахъ и пепелъ".

Указомъ царя Петра Адексѣевича повѣлено было Московскимъ 
полкамъ, татарскому п калмыцкому, выжечь городъ Могилевъ"). По

’) Продолженіе. См. №№ 5—6 и 7. 
а> Хрон., подъ. 1702 г. 8 сент., л. 90.
') Полки татарскій и калмыцкій стояли тогда въ качествѣ наблюдатель

наго отряда, за Днѣпромъ въ Холмѣ и другихъ лѣсиотыхъ мѣстахъ недалеко отъ 
города. По Зап. иг. Ореста (стр. XXI) царь Петръ Алекс/Ьевичъ далъ такое по- 
велѣніе этимъ полгалъ, будто бы, по той причинѣ, что „недоволенъ былъ Моги
левскими жителями за то, что они провіанты и. денежныя контрибуціи шведской 
арміи давали". Слова эти едва ли вѣрны. Они не согласны ни съ полною благо
склонностію,' съ какою Петръ обыкновенно къ Могилеву (см., напр.,
въ тѣхъ же Запискахъ, подъ 1706 г., объ облегченіи этимъ царемъ жителей Мо
гилева въ разныхъ воинскихъ повинностяхъ, вслѣдствіе чего городъ имѣлъ „нѣ
которую отраду", а также—грамоты этого царя о льготахъ Могилеву въ 1709 г.,
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царскому приказу въ 8-й день сентября злополучнаго 1708 года, 
утромъ, при восхожденіи солнца,, полки татарскій и калмыцкій и 
Московскіе солдаты окружили городъ^, заперли городскія ворота и 
ударили въ барабаны на тревогу. Жители приведенные въ отчаяніе, 
вышли!изъ города и умоляли войска о помилованіи, но едва могли 
упросить отсрочить гибель города хотя на одинъ часъ, чтобы тѣмъ 
временемъ, прежде чѣмъ зажжены будутъ дома ихъ, возможно было 
имъ хотя что-нибудь спасти изъ бѣднаго своего имущества. Въ те-

№і№ 50 и 51 въАБѣлорусек. арх. древн. грам.). ни съ тою справедливостію, кото
рую онъ такъ явно показалъ этому городу, прямо высказавшись, во время пре. 
быванія своего въ немъ, что унтго нѣтъ мести къ городу (прим.въ №№5-6 Епарх. Вѣд, 
иа стр. 10) Благосклонный и спра^г^с^дл^иі^ьй къ Могилеву, Великій Преобразователь 
Россіи и въ этомъ случаѣ нт могъ быть несправедливымъ къ этому городу и 
несомнѣнно также далекъ былъ отъ мести къ нему, какъ и прежде, потому что хо
рошо зналъ, что горожане, давая провіантъ и деньги на шведскую армію, не 
могли противиться грозному непріятелю, въ рукахъ котораго была ихъ жизнь. 
Мѣстный историкъ Могилева г. Фурсовъ (см.Опис. Моги, губ., кн. 1, стр. 
93), не соглашаясь съ приведеннымъ мнѣніемъ иг. Ореста, объясняетъ этотъ фактъ 
просто самовольнымъ дѣйствіемъ татаръ и калмыковъ, которые, побуждаемые, 
какъ и всѣ степные народы, хищническими наклонностями,, восполлзгвалиль без
защитнымъ положеніемъ города и, ворвавшись въ него, зажгли съ цѣлію грабежа. 
Вѣрнѣе полагать, что приказъ этотъ дѣйе^т^г^в^'о^.ті^іго данъ былъ Пт^т^ром^ъ Вели
кимъ. который рѣшился пожертвовать Могилевомъ въ тѣхъ видахъ, чтобы Карлъ, 
поодеоживавтійся въ этомъ городѣ со всею арміею пять недѣль, болѣе уже не 
могъ воспользоваться этимъ важнымъ стратегическимъ пунктомъ. Уничтожить Мо
гилевъ и тѣмъ отнять у Карла всякіе расчеты на этотъ городъ—русскіе считали 
необходимымъ еще и раньше того. Подъ тѣмъ же 1708 г., іюля 3 дня, слѣдова
тельно за 4 дня до вступленія Карла въ Могилевъ, лѣтописцемъ отмѣчено: „въ 
это время Москвитяне хотѣли выжечь городъ, но значительными подарками та
кое предположеніе устранено, Гибельное это намѣреніе имѣлъ геиералъ-адъютнгт'ь 
Шиллингъ (см. Хрон. подъ указан. годомъ, л. 78-йі). Такимъ обраоомъ не только 
русскій царь, но и полководцы тго считали Могилевъ важною оиорою для нтпр-- 
ятеля и потому естественно желали лишить его этой опоры, жертвуя городомъ 
по необходимости. По этой же причинѣ русскими войсками въ томъ же году и 
мѣсяцѣ подъ командою одного и того же лица преданы были пламени и другіе 
города Бѣлоруссіи не педалеку отъ Могилева. Въ лѣтописи г. Витебска- перев, 
съ польскаго, читаемъ: „Въ лѣто 1708. Капитанъ 8а'1адѵо\ѵ (Содовьевъ?) съ 5000 
конныхъ казаковъ и калмыковъ, мѣсяца сентября 28 дня, выжегъпцѣлый Ви
тебскъ... Этотъ же злодѣй съ.злодѣями казаками выжегъ передъ тѣмъ Могилевъ, 
Быховъ, Дубровну, Оршу и Надинъ, не пощадивъ ни господскихъ, ■дерровъ и ния 
кого" (см. Вит. стар. т. 1, IX, стр. 466). Города эти нтсоинѣнно выжжены были 
по приказу Петра. О Витебскѣ такъ же, какъ о Могилевѣ, пршмо засвидѣтель
ствовано, что „лѣта 1708 царь Петръ Ллел-с,-евинъ ежееи. городъ Витебскъ мѣсяца 
сентября" (тамъ же, стр. 467.).
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ченіе этого часа возлѣ ратуши стоялъ карауль изъ татаръ и кал
мыковъ, ожидая пока городскія книги и важнѣйшій архивъ не вы
несены былиДОизъ нея въ склепъ; прочее же|татарское воинство устре
милось въ ото время отбивать запоры и грабить церкви и купе
ческія лавки, искать деньги по домамъ и на улицахъ сдирать одеж
ду съ гражданъ. Послѣ того зажгли городъ. Когда загорѣлись за
мокъ, ратуша, запылали съ своими колокольнями церкви Спасская, 
Братская и Воскресенская, костелы іезуитскій и фарный, купече
скія лавки и другія городскія строенія, то калмыки и татары бро
сились на городскі.||предмѣстья, которыя также зажгли, предвари
тельно ограбивъ лучшіе дома. Изъ церквей предмѣстій они напали 
на Николаевскую, ворвались въ нее, разбили мѣщанскіе сундуки, 
поставленные въ этой церкви отъ пожара, и, ограбивши, зажгли 
ее. Когда огонь распространился по городу, нѣкоторые изъ мѣщанъ, 
въ довершеніе ужаса и смятенія жителей, отъ страха закричали: 
„Москва вырѣзываетъ городъ" Услышавши такой крикъ, горожане 
подумали, что и въ самомъ дѣлѣ татары и солдаты, по повелѣнію 
русскаго Государя, начали уже рубить всѣхъ жителей; поэтому, 
оставивъ въ пламени дома свои, схвативши малыхъ дѣтей, убѣгали 
изъ города въ лѣса, овраги, въ Буйничи, въ деревню Котушъ и 
куда кто могъ. Въ суетѣ и страхѣ мужъ не зналъ о женѣ, гдѣ 

.находится, а жена о мужѣ‘). Лѣтописецъ города Трубницкій всю 
силу душевнаго состоянія въ то время Могилевцевъ и картину это
го событія изображаетъ въ слѣдующихъ словахъ: „...Не одинъ тог
да изъ обитателей города, въ ужасѣ восклицалъ слова Апокалип
сиса: „горы падите на насъ, кто стерпитъ день гнѣва Господня!" 
Въ такомъ положеніи народъ набожно и съ окаменѣвшимъ сердцемъ 
изливалъ послѣднюю слезу, видя пылающіе храмы Божіи и укра
шающіе ихъ кресты; отъ пожара склоняющееся внизъ и падающіе 
на землю; дорого стоившіе церковные куполы горятъ, а оторван
ные отъ нихъ вѣтромъ желѣзные листы, какъ птицы, легаютъ въ 
воздухѣ; колокола сами звонятъ, а частные хозяйскіе дома безъ 
всякой обороны обращаются въ пепелъ. Всю эту страшную тре
вогу, любезный читатель, и описать невозможно. Устрой, Господи, 
не испытывать намъ подобной кары до суднаго дня!2)" Тѣмъ не

Хрон., подъ 1708 г. 8 сент., л. 90; Зап., стр. ЬХІ. '
') Хрон., подъ тѣмъ же годомъ, д. 91 и обор.
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менѣе городъ подвергался опасности испытать несчастій еще болѣе 
•страшное. „Къ сему припоминаю?, замѣчаетъ лѣтописецъ, чтопослѣ 
сего , происшествія’было извѣстіе, что ежели бы мѣщане прислан- 
-нымъ для сожженія гор^с^д^оъ калмыкамъ татарамъ и москвитамъ, 
хотя немного воспротивились иди стали вооруженно обороняться, 
то за двѣ мили отъ .города стоявшіе нѣсколько полковъ имѣли указъ, 
за полученіемъ извѣщенія о сопротивленіи, мечемъ и огнемъ совер
шенна истребить городъ^шо меча городъ охранил"л).

Пожаръ этотъ ун^т!и^гс^жилъ почти весь г-ородчц пламя до такой 
степени было сильно, что многіе колокола церквей расплавились. Огонь 
до основанія истребилъ деревянную каѳедральную церковь Св. Спаса, 
на постройку которой дерево съ давнихъ поръ доставлялось изъ 
лѣсовъ съ Гвоздевки, въ то время еще не населенной; большіе бла
гозвучные колокола этой церкви о■|сп'а.'.. Сгорѣла также до 
•основанія деревянная церковь Ближне-Воскресенская и колокола ея 
расплавились* 2). Въ Братской церкви обгорѣли верхъ и позлащен
ные куполы; внутри ея алтарь стараніемъ народа сохраненъ въ цѣ
лости. На колокольнѣ Вратской часы и колодки колоколовъ сгорѣ^лит, 
самые же колокола, ставши на окнахъ, уцѣлѣли. Куполы Никола
евской церкви также обгорѣли; внутри ея выгорѣли двери, и. стали 
было, горѣть лавки, но народъ разломалъ ихъ и тѣмъ спасъ отъ 
огня иконостасъ. У колоколовъ этой церкви сгорѣли только колодки, 
но большой колоколъ, опершись на свое било, далъ трещину. Такъ 
какъ прихожане Николаевской церкви помѣстили въ нее отъ огня 
часть своего имущества, то послѣ пожара она постоянно наполне
на была народомъ, особенно женщинами, который, отыскивая свои 
вещи, разграбленныя и разбросанная здѣсь татарами, ходили по 
церкви и алтарю; вслѣдствіе этого двѣ недѣли не совершалось здѣсь 
Богослуженія и церковь потребовалось вновь освятить-.. Прочія цер
кви, какъ-то:? Дальне-Воскресенская, Ильинская3), Успенская, Кре-

>) Тамь.же, л. 97.
2) Она построена была на томъ мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время стоятъ до

ма Капгелѣва и Савицкаго (првм. переводчика въ хроникѣ Труби, на об, л. 91; 
въ печат. изд. Хроники стр. 68, прим.).

3) Церкви эти были дѣоѣвяицыяв Изъ нихъ первая стояла на мѣстѣ нынѣш
няго Іосифскаго собора, вторая--недалеко отъ Успенской церкви, почти на са
момъ берегу Днѣпра, (см. планъ гор. Могилева, приложен. къ рукоп. Хроникѣ 
Трубницкато переводчикомъ ея Н. Г. Гортынскимъ; въ печатномъ изданіи Хрю-
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стовоэдвиженская, Покровская и двѣ Луполовскія остались, невре
димыми. Послѣднія двѣ не пострадали по той причинѣ, что лупа,- 
лова въ то время миновало это несчастіе, такъ какъ моста на Днѣпрѣ 
тогда не было, а паромъ и лодки Луполовцы заранѣе спустили 
.внизъ по Днѣпру, и татары, поэтому,• не могли переѣхать/къ нимъ 
съ городской стороны, чтобы зажечь ихъ предмостье1). Въ прочихъ 
частяхъ города дома и строенія.:до того. были опустошены пожа
ромъ, что многіе Могилевскіе мѣщане, доведенные до крайней бѣд
ности, совсѣмъ послѣ этого пожара оставили Могилевъ, переселив
шись изъ него въ другіе города и мѣстечки ■ БѢЛдірусеійѣ а нѣкото
рые и въ Малороссію.

Въ числѣ Могилевскихъ святынь, истребленныхъ пожаромъ, 
сгорѣла икона Божіей Матери, съ давнихъ поръ стоявшая на Олей- 
ной брамѣ2). Икона эта была весьма почитаема набожными Моги-
левцами, считавшими ее чудотворною, и потому лишеніе ея для 
нихъ было особенно горестно. Но вскорѣ послѣ пожара для брамы 
этой Могилевскимъ мѣщаниномъ Мирономъ Пига^іэе^г^яч^смгг^ вмѣсто 
сгорѣвшей, написана была другая икона Божіей Матери—копія съ 
первой и въ такихъ же большпхъ размѣр^а^хът^, какъ и сгорѣвшая. 
Вновь написанная икона несена была съ крестнымъ ходомъ, при 
колоюдп^щ^дъ звонѣ по всѣемъ церквамъ, въ сопровожденіи много
численнѣйшаго собранія горожанъ, и съ величайшимъ благоговѣ
ніемъ поставлена на Олейной брамѣ. Духовенство при этомъ слу
жило молебны и говорило проповѣди. Народъ, молясь предъ ико
ною, горько плакалъ и, вспоминая недавно испытанныя имъ вели
чайшія несчастія, просилъ премилосерднуго Заступницу защитить

ники этого плана нѣтъ). Церковь Ильинская уп^р^а^^,д^н^}на была въ 1832 г.. при 
архіеп. Могилевскомъ Гавріидѣ, по -прихожанъ (Зап. Ореста,
стр. ХСГХ). .• .

-.■а. ’) Хрон., подъ 1708 г. 8 септ., л. 91 и .92; Зап. стр. ЬХІІ. ,
') Каменныя ворота, построенныя въ царствованіе короля Владислава IV 

и служившія для схода съ горы къ еврейскому школиш.у (Хрон. подъ, 1646 г., 
л> 18.). Они стояли на нижней сторонѣ вала, недалеко отъ Ратуши, при углѣ зда
нія нынѣшняго Губернскаго Правленія, гдѣ теперь съѣздъ къ рѣкѣ и устроены 
были съ подваломъ для храненія городского пороха и пуль. Олейными ворота эти 
назывались потому, что возлѣ нихъ продавались съѣстные припасы и преимуще
ственно постное масло, по мѣстному названію, шей (Гортынскій, Прилож. къ 
Хрон., л. 9;' по печатному изд. стр. 99), Когда именно и кѣмъ поставлена была 
на нихъ сгорѣвщая икона Божіей Матери—нсизвѢстно, .



■гфюдъмнаі будущее время отъ бѣдствій-, подобныхъ бывшимъ. Об
разъ этотъ стоялъ на Олейной брамѣ болѣе 50-ти лѣтъ и потомъ, 
по волѣ Могилевскаго архіепископа Георгія Конискаго, перенесенъ 
былъ, во вновь построенную каменную Спасскую церковь, гдѣи-те- 
перь стоить въ серебряной ризѣ на правой сторонѣ при столбѣ1).

нгопп И. Петропавловскій.
(Продолженіе будетъ)

ЮнйвсІ )І5І
яяѳ

-мчю
ЕЭ

праііоі

возсоединенія бѣлорусскихъ 
уніатовъ.2)

«гмоцвжоп ^уыннюо'ы- (1839—1889),; ч ѣ.кмг нЯ
. /О ян ЫіІГНІО ээ (Историческій очеркъ).

КООВП^^^^^^^ТОІЯ ядИ« яте пнбф^^ѣон.

ть императрицы Екатерины задержала на время ростъ
православной' силы въ средѣ' западно-русскаго народа и остановила

: -Щ . ' г ' . - - . ■ ' ■ „русское оживленіе между уніатами. Причина этого заключалась въ
пёреМѣнѣ отношеніи русскаго правительства къ Польшѣ, въ возста
новленіи имъ польскаго вліянія въ западной Россіи и въ подчине
ны уніатской церкви римско-католической коллегіи. Такая перемѣна 
въ политикѣ русскаго правительства особенно тягостна была для 
уніатовъ тѣмъ, что ихъ церковь- лишилась самостоятельнаго значе
нія и всецѣло' отдавалась во власть латинянъ. Она, въ полномъ 
смыслѣ слова, порабощена была католичествомъ,. Отлично, сознавая, 
что унія близится къ концу своего существованія, поборники латин
ства не безъ основанія расчитывали, что единственное средство со
хранить римской церкви хоть, часть, паствы состояло въ томъ, что

: >)Хрон., подъ 1708! г. 28 сент., л. 97;-Зап., стр. ЬХІѴ. Вмѣстосгорѣвшей 
Спасской церкви, въ январѣ 1709 года построена была на ея мѣстѣ изъ байда'1!- 
ныхъ досокъ новая,, по выраженію игумена Ореста, „очень безобразная". Чрезъ 
нѣсколько лѣтъ она была расширена такими же досками, тѣмъ не менѣе была 
тѣсна и построена весьма непрочно, такъ какъ вся: держалась наподпоркахъ, угро- 
жаяісвоинъ паденіемъ во время сильныхъ вѣтровъ. Вслѣдствіе этого въ церкви 
Спасской, хотя и считалась она каѳедральною, архіереи, за тѣснотою и опас
ностію, не совершали Вогослужевія, а вмѣсто нея служили въ Братской церкви. 
Построенная на малое время, Спасская церковь существовала въ такомъ состояніи 
32 года—до 1740 года, когда на мѣстѣ ея заложена была каменная, нынѣшняя 
Спасо-гПрѳображенская церковь (Хрон, подъ 1709 г., л. 98; Зап., стр. ЬХѴ).

а) Продолженіе. См. Л? 7- Изъ Дитов. Епарх. Вѣд.
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бы обратить уніатовъ прямо въ католичество. Къ этому и направ
лена была находившаяся въ ихъ рукахъ власть надъ уніатской цер
ковію- -Бѣлое ^7иіагс^I^с^е духовенство и міряне были прямо совра
щаемы въ латинство, а уніа^тск^і^е монахи—оазиліане настолько при
близились къ послѣднему, что помогали латинянамъ въ этомъ. Со
вращеніе уніатовъ въ латинство особенно усилилось въпервые годы 
царствованія императора Александра Г, когда поляки пустили слухъ, 
что само русско4ІЦ^тавIтгѣльствс желаетъ, чттбыуніаты дѣлались 
латинянами и, не дожидаясь ихъ согласія,: силою обращали въ. ла
тинство цѣлые уиіа^тс^н^і^ѣ прих^с^д^ы1). Для облегченія перехода! изъ 
уніи въ латинство, поборники послѣдняго печатали литурггі^ю поль
скими буквами и съ польскимъ переводомъ)) вили же.оставивъ въ об
щемъ неприкосновенною уніатскую церковно-славянскую литургію, 
вводили въ нее лишь нѣкоторыя латинскія особенности, ивъ числѣ 
ихъ опрѣсноки (оіі,латки). Такими путями около 1803 года совра
щено было въ Бѣлоруссіи въ латинство до ста «шсяч» уні^а^то^въ2).

Было бы большой ошибкой думать, что, призусиленіи совра
щенія уніатовъ' въ латинство, послѣдніе бездѣйствовали. Широтавъ, 
борьба уніи съ поглощавшимъ ее латинствомъ не прекращалась, и 
кознямъ латинства всегда цротивостав^я.'1ось стремленіе—удержатъ 
въ уніи сстатки православія и сблизить ее съ православною цѣО)I^о- 
вію. Зависимое отъ риміс-ко-католической коллегіи положеніе уніат
ской церкви продолжалоьь не долго. Въ 1805 г. изданъ былъбіла- 
годѣтельный для уніатовъ законъ объ учрежденіи особеннаго депар
тамента въ католической ксллеііііі, въ составъ членовъ котораго вхо
дили только духовные изъ уніатовъ. Съ этого времени уніатамъ от
крылось законное поприще для борьбы съ латинствомъ, почему и 
направленіе уніи въ гфа-вссла-вную стсрсну, не смотря на происки

') Этотъ, не единственный, впрочемъ,' іезуитскій ' пріемъ совращенія уні
атовъ въ латинст'вс дѣйствительно имѣлъ мѣсто въ началѣ текущаго столѣтія. 
Краснорѣчиво рисуя характеръ латинскихъ. дѣйствій, снъ сильно не нравится ла
тинянамъ и.всегда сщэсвергается ими. Кз. Ьікоѵзкі поэтому поводу .грврри^’Ь 
Кизіпі і зскігтаіусу ртгейзіаѵіаіа. тгесг іак, іакоЬу Іасіппісу розігасіі тіейгу 
ВлзіЮѴ ЬуІі ризсіІі, ге Ьесіа гтизгепі зсЬігтаіукаті гозіас, дехеіі Зіеі гаѵ’сгазЗі 
оЪггайки гизкіедо піе ѵуггекпа... Ьасіппісу газ ойріегаіас іеп гаггиі, иіггутща- 
ге гасіпецо ѵ ѣед тіегге пасізки па ѣіизіпоѵ піе ѵуѵіегапо. Будто бы?! Нізі, ипіі 
козс. гизк. г козс. ггутзк. стр. 167

2) Волынь. Истср. судьбы югсзап/края, стр. 262. Гр. Толстой, римскій 
католицизмъ въ Россіи. 1877, т. II, стр.' 354—360..
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лаоиняцъ..всесболѣе .оживляется и укрѣпляется. Но заря лучшей 
поры-для. бѣлорусскихъ уніатовъ наступила съ 1828 г., когда! для
борьбы съ латинствомъ выступилъ въ Бозѣ почившій митрополитъ 
Дитовскій Іосифъ Сѣмашко, тогда еще молодой протопресвитеръ Лун
кой уніатской епархіи. ■ ........

мдо'і ѲГакчмпвакъі-далвнѣйшютвоврожденіе-- уніатской церкви и пои- 
ное ея сліяніе съ церковію православною тѣсно связано съ личностью 

..Высокопреосвяіценнато Іосифа,то считаемъ необходимымъ сказать нѣ
сколько словьобъ этомъ знаменитомъборцѣ съ польскимъ католицизмомъ 
въЛитвѣ, дѣятельность и планы котораго быливетрѣчены, на закатѣ 
ун», Страшнымъ взрывомъ фанатической ненависти побѣж^уаемаюп ла
тинства. Высокопреосвященный Іосифъродился 25 декабря 1798 года 
въ деревнѣ Павловкѣ, Кіевской губ. Предки знаменитаго архипастыря 
всегда : были: пр^ив^^р^православія и только насиліе латинства 
заставило его дѣда, священника с. Павловки Тимоѳея Сѣмашко (съ 
жіной Маріей) перейти щъ унію; отецъ преосв. Іосифа сначала зани
мался хлѣбои-ашествомъ, а потомъ поставленъ былъ (1811 г.) во свя
щенники, Самъ будучи преданъ православію, онъ и сына своего 
воспитывалъ въ той же преданности, посылая его въ православную 
церковь и каждый разъ требуя передать содержаніе читавшихся въ 

-церкви-.лЕванге.лія и Апостола. Эти „впечатлѣнія дѣтетаа—шис-атъ 
впослѣдствіи пр. Іосифъ — сроднили меня сердцемъ и душою съ пра- 
восл. щсрковіюи съ русскимъ богослуженіемъ, такъ что, когда меня 
стали возить въ> латинскій костелъ,, по недостатку въ той странѣ 
уніатскихъ церквей, мнѣ все казалось страннымъ, и самое богослу
женіе скарѣеыкомедіею, нежели молитвою. Въ этихъ впечатлѣніяхъ 
дѣтства должно, вѣроятно, искать основанія приверженности моей 
къ православной церкви, которая впослѣдствіи столь гласно об
наружилась самымъ дѣломъ". Вотъ гдѣ корень той искренней пре
данности всему русскому и православному, которая такъ ясно обри
совываетъ дѣятельность преосв. Іосифа, посвященную исправленію 
великой исторической неправды, выпавшей на долю западной Рос
сіи. Первоначальное образованіе преосв. Іосифъ получилъ дома, подъ 
руководствомъ православнаго учителя, старика Бочковскаго, проис
ходившаго изъ духовнаго званія, а вь сентябрѣ 1809 года отданъ 
былъ въ Немировскую гимназію. Развитой и способный, онъ своимъ 
трудолюбіемъ и благовоспитанностію скоро обратилъ на себя вниманіе
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наставниковъ и спустя семь дѣтъ окончшгь курсъ въ тимназіи пер
вымъ ученикомъ1). Въ томъ же году (1816) Іосифъ Сѣмашисйнпо- 
ступилъ въ главную семинарію, составлявшую богословскій:факуль
тетъ Виленскаго университета, гдѣ всѣхъ уніатскихъ воспитанниковъ 
было тогда 16 душъ, а р)носко-кагол:іIчегк!^xъ вдвое больше. Бого
словскія науки преподавались въ главной семинаріи, науки же фило- 
ссвскія и словесныя семинаристы слушали въ соотвѣтственныхъ 
факультетахъ университета:. Ирилежаніе и трудолюбіе и здѣср,п какъ 
и. въ Немировѣ, составляли отличительныя качества Іосифа іСѣо 
машки2) и онъ, іісЫѢдившп всю трудность латинскаго языка, кото
рый не былъему знакомь, окончилъ кущсъ семинаріи со степенью маги
стра богословія. По сксі ’̂^ч^т^і^і^ .курсаз^г^. главной семинаріи, Сбмашко 
отправился на Волынь, въЖииичинъ, гдѣ пребывалъ тогда греко
уніатскій епископъ Іаковъ Мартусевичъ. -Послѣдній убѣдилъ моло
даго магистра богословія принять священство неженатымъ, посвя
тилъ его въ иподіакона и назначилъ засѣдателемъ Луцкой консисто
ріи. Новому засѣдателю сразу пришлось принять на себя веденіе 
дѣлъ консисторіи и, бездѣйствію другихъ, одному рабои
тать за всѣхъ. ПривыIкшйЯ къ .труду еще! на школьной скамьѣ, онъ 
не смущался этимъ, а старался извлечь пользу изъ своего новаго 
положенія. Оффиціальная переписка . познакомила его съ русскимъ 
языкомъ, а содержаніе дѣлъ выяснило ему бѣдственное доложете 
уніатовъ Луцкой епархіи, стоящихъ на раепутьи между ііравос.аа- 
віемъ.и латинствомъ. На двадцать четвертомъ годуг жизни, Іосифъ 
Сѣмашко, возведенный уже въ санъ іерея, назначенъ былъ ассессоромъ 
уніатскаго департамента римско-католической духовной кцллегі^и 
въ августѣ 1822 года прибылъ въ Петербургъ.

* Понятная латнио-польькая злоба, сквозь призму ненависти, шагъ за ша
гомъ, прослѣдовавшая жизнь пр. Іосифа и поднимающая самые мелкіе факты изъ 
этсй жизни, съ пѣной унта хочетъ омрачить школьный'обликъ! мальчика! Іосифа 
Сѣмашко во время вссцигаиір его въ Немировѣ. ^вр®таі®еіааХагойоиеШе1епі-і 
изга. Рагуг, 1861. Ратіеіпік Вегітіеппедо стр. 166—167., ;Нс достаточно веном-г 
нить ненависть латинянъ къ прессв..Іоснфу, какъчисторической личности. н это 
уяснитъ характеръ подобныхъ отзывовъ. ■ ш Щт;-лі. ■ іі чту-..

*) Даже латинскіе писатели не. могутъ утаить черты трудслюбія пр. Іоей.фа 
хотя отзываются о ней съ свсей точки зрѣнія. РгоГеззог кзіаіг СЬойапі. пагѵіаі 
о піт (пр. Іосифѣ) риЬІісгпіе «ге іеп іак догіпѵіе ргасще, , іг козсіоІ 'з.хгаутій 
зко-каіоІіскі аІЬо роіпіезіе іо паіѵугзгедо зіорта^ аІЬо до тоса сіѵеі рггеѵгоіпеі 
паикі іо згегеѣи ѵ Еоззуі оѣаІі». ІЬіі. ' .ото л 69-'
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-ф.п< Шлшто.лько онилѣьь нажитый лъ- званіи засѣдателя Луцкой кой- 
сиетеріи, .сколько масса матеріала, добытаго борьбою бѣлаго духовен
ства съ базиліанами, какъ нельзя болѣе, пригодилась новому асссс- 
соруввд^аодйсшйуьіігдѣ:.собственно и начинается та замѣчательная 
СіЮгМѣятсави6'стіIІ,•'которая создала 12яфсвр. ;1839 года1).

■ ог 'Каково жс было- положеніе уніатовъ,, когда прибылъ въ Петер
бургъ Іо.сифъ'сСѣімашко? Положеніе ихъ было далеко не отрадное. 
Имъ приходилось продолжать давнюю упорную борьбу нс только 
съ латинствомъ,в но и съ своими же олатинившимися уніатами,, во1 
главѣ которыхъ теперь стоялъ митрополитъ Булгакъ, Воспитанникъ 
римской коллегіи бе ргоращпіба Ме, базиліанинъ, возведснныйна 
митірополичъкі/жаедрууоинтригами -доиьскош иіляхты.Булгакъ мало 
дорожилъ уніей, которая при нсмъ замѣтно отшатнулась отъ пра
вославія къ латинству2)'Теперь, какъМ при владычествѣ Польши,, 
онабыла въ рукахъ, нѣсколькихъ сотенъ базпліань. т. с. уніатовъ 
т-^^^шкоп^о имени., въ дѣйствительности же латинянъ; въ то время 
ойадимѣла 84мужекяхъ и 10 женекйхъ монастырей, правда почти 
нуотыхъ, ттакъ .кавъ/цъ 6П мужскихъ монастыряхъ нс было и по 
сема монаховъ, но съ обширными землями и капиталами, и что 
важнѣе всего, съ рѣшительною властію надъ всею уніатскою цер- 
ковіюничсъ своимъ митрополитомъ аво главѣ ея. Всѣ искуствснныя 
поддержки изнемогавшей уніи, бывшія въ ходу при поаьскомъ пра
вительствѣ, продолжали существовать и при русскомъ; надъ нсю 
властвовали еяч притѣснители, тѣ именно, которые менѣ.е всѣхъ мог
ли желать продолжсняя ея существованія,' а народное духовенство 
было забыто и забито точно такъ жс, чкакъ и: уніатскій народъ8).';

(Продоженіе будетъ}. ч ■ .

■ 3) Не отдѣляя дальнѣйшей исторіи возсоединенія 1839 г. отъ дѣятельности
пр^е^с^с^і^^.а Іосифа, для болѣю подр^с^б^іагто знакомства съ его личностію, мы отсытлаемъ 
благосклоннгоо читатсля къ собственнымъ „Запискамъ Іосифа, м. Литовскаго", 
изданнымъ Императорскою Академіею наукъ въ 1833, соч. Гр. Толстаго „Іосифъ 
м. Литовскій/, недавно вышедшей біографы прсосв. Іосифа, состав.іешийй па ос
нованія его записокъ, Николая Извѣкова (1888) и др».

т ., я) За эт^ онъ и восхваляется латинскими писателями. См. НізІ. ипіі козс. 
Кизк. г.-козс. Кгут. Ыкокзкі, стр. 184.. ло

») Толстой, Іиспфъм. Литовскій и возеоединеніе уніи съ прав. цсрк. 
18(59 г. стр. 12.
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О БЛЛГОСЛОВЕИЕИ ІЕРЕЙСЕОМЖ'1
щібодон ; оу ,адвтэ;жацс{Х вэу.эиі аімі аэоквжяфОоен ахи нінож

Нѣкоторые; обряды богослуженія нашей православной! церкви 
заимствованы, изъ церкви ветхозавѣтной..ѣКъ числу .'каівідіъвообр.яовЩй 
принадлежитъ и обрядъ благословенія іерейскаго. Ветхозавѣтнымъ 
священникамъ повелѣно было отъ Бога. блегосиомять'•••':лабОдъЛ(ъь' 
особенными избечелііями;і Пегъ говорить Ларошу ■иеынемъкегн>арезъ> 
Моѵсея: такъ благословляйте, сыновъ Израилевыхъ,, говоря пмърд®. 
благословитъ тебя Господа и сохранитъ; тебя! в Да.\.пр№ритг$гош 

тебя Господъ свѣтлымъ лицемъ'Своимъии>> жммн^л^^гуъ^гуіъ-тпббя'гз^Да 
обратитъ Господъ лище Свое па тебя гг дастъ тебШъ.мирг.<щШак& 
пустъ призываютъ имя МОе на сыновъ Из-раилеыыхъ и Я (Господъ) 
блаіослов.ію ггыъ. (ЧІислъ VI, 22—27). Силу священническаго бла
гословенія видймъ мы въ книгѣ Левитъ: И подгг.ялъ Ааронъ руки 
свои обратившись къ-народу и благословилъ его-. Моѵсеи ыи;Аттгг> 
вышли и благословили народъ. Иоявилмсъ-о слава Госзподня лжшр 
пароду. ІІ. вышелъ огонъ Господа и сзк^ѵ^,т^зг^кв■рт^г&нпшт,всеосшы 
женге и тукъ. (Лев. 9, 22—24). Такими чрезвычайными знаме
ніями сопровождалось въ ветхомъ завѣтѣ священническое благосло
веніе. Изслѣдователи древности такъ опп(:ываютъ этотъ ветхоза
вѣтный обрядъ благословенія: „Архіерей или священникъ, отправ
ляющій чреду служенія, по прочихъ исправленіяхъ, ставъ на сту
пеняхъ той части храма, которая вводила во святая,и называлась 
предхраміемъ, возносили руки, архіереи съ Плечами равно, а прос
тые священники выше плечъ, и возглашали изреченія нредписелныя 
на благословеніе, слагая при томъ персты рукъ такъ, что большой 
палецъ и указательный были соединены, а два малые отъ прочихъ 
отдѣлены или приклонены" '.(Лигтоѳот-.- о служеніяхъ Ветхозав. храма 
гл. 9, отд. 4. Бингам. древности церк. т. 5, стр. 120). > ъку А

Это ветхозавѣтное б.тагословеіпе для насъ—сыновъ церкви.вдоУ 
возавѣтной получило силу и злечініесъ того времени, когда Самъ 
Спаситель нашъ Господь Іисусъ Христосъ, на горѣ Елеонской, -в® 
день вознесенія Своего на небо, воздвигъ руки свои и благословилъ 
учениковъ (Лук. 24, 50). Подражая пестырелада^;ьлнк:у своему, и 
пастыри христіанскійкначали воздвигать руки свои, преподавать 
благословеніе людяімъ и блегослоиеніішъ освящать вещи, Л -адгъ 
какъ пастыри дѣйствуютъ властію и именемъ Іисуса Христа, то они
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стали слагать персты для благословенія такъ, чтобы въ самомъ сло
женіи ихъ изображалось имя Іисуса Христа; стали, пс подобію 
ветхозавѣтныхъ священниковъ, возлагать имя Господне на сыновъ 
Новаго Израиля, и благословлять -народъ Господень гімеммп Его 
(Сир. 45, 19), именно: какъ въ ветхозавѣтномъ благословеніи ело- 
жѣніеоъ:церстовъ ѣвр'щеннис.еснхxъ изображалось имя Іеговы, такъ 
и новозавѣтные священники стали указательный персть протягивать 
и при немъ большой средній сгибать, чрезъ что первымъ изобра
жается буква I, а вторымъ буква С, и такимъ образомъ начертывает- 
СЯ/МЯЛ Іисусъ подъ ттитломъ /С; большой же перстъ стали класть 
псперегь меньшаго средняго, чрезъ что изображается буква X, а 
послѣдній малый'Сгибать, чѣмъ означается буква С, и такъ про
исходитъ имя Христомъ подъ, тйтломъ ХС. Такъ у православныхъ 
водщсемъ наном■инаег’ср святое и спасительное имя Іисуса Христа. 
Священники же католическіе и пасторы лютеран^сітіе продолжаютъ 
слагать персты при благословени по примѣру-.ветхозавѣтному.

,, Сложенную!. именословно руку священникъ возвышаетъ горѣ, 
и не просто возвышаетъ горѣ, по подобію ветхозавѣтныхъ священ
никовъ, но съ начертанеемъ креста. Почему? Потому что вся сила 
благословенія, е освяііщнія іреподается намъ крестомъ, ибо-крестомъ 
Іисусъ Христосъ совершилъ'! спасеніе наше.

Осѣняя народъ крестообразно, священникъ иногда желаетъ ему 
мира,'! говоря :по примѣру Іисуса Христа: „миръ вамъ или мѣръ 
всѣмъ“, иногда призываетъ на вѣрующихъ благословенее Божіе: 
благословеніе Господне на вас), тою блаіодатіюи человѣколюбіемъ...; 
иногда желаетъ отъ Бога спасенія и благословенія: оясюаси Боже 
люди твоя и благослови достояніе Твое, иногда-—милостей Хрис- 
товыхъб-лйГ будутъ., мгіосстъъ веиикаоО.Іооі^а и Спаса нашего Іисуса, 
Христа, со вепми вами, иногда призываетъ на нартодъ благодать 
Боса Сына', любовь Бога Отца и причастіе Св. Духа: благодать, 
Господа нашего Іисуса Христа и любы Бога и Отца и причастіе 
Св. .Дука буди со всѣми вами, иногда же благословляетъ просто: 
во имя Отца. и Сынающ Св,Духа. ■..•• -
и Какое же различіе между крестнымъ . знаменіемъ, творимымъ 
мірянами, и благословеніемъ іерейскимъ? Обыкновенное креетное зна
меніе еетьдодгъ веѣхъ христіанъ и выражаетъ молитвенное призы- 

ванік Раеията-го на крестѣ е Господа; благословеніе же іерейское:
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тѣсно соединено съ благодатію священства й показываетъ ос^оС^5^ю 
власть преподавать освященіе другимъ. Такь ивъисляютъ атовседей* 
скіе соборы и св. Отцы (6 Вселенск. Соб. йр. 27. Вас. Вел. йр: 
27). Потому и въ вйдимомъ изображеньи креста положено ра^зяйчіе 
для мірянъ н священниковъ: мірянамъ Церковь указала одно прос
тое сложеніе перстовъ въ знаменіе св. Троицы, а священникамъ 
левначила особенное символическое сложеніе перстовъ съ буквен
нымъ изображеніемъ имени Іисуса Христа.

Какую силу имѣетъ благословеніе іерейское? Если благосло- 
вёньві отчее утверждаетъ домы чадъ, то тѣмъ сильнѣе бл.огословнліе 
священника, служителя Христова и строителя таинъ Божіихъ, по- 
лучйвшаго власть низводить на вѣрующихъ бжагословеше отъ самого 
великаго Архіереж. йрошедтаго небеса.—Госйода Іисуса? Если са

мое величайшее чудо —ЛбесуI^^еств.теніе хлѣба и вйна въ тѣДЮ И 
кровь Христовы совершается чрезъ благослоелгіе Священника, то 
конечно, оно не безсильно и въ вещахъ Менѣе вйжныхъ. '*)" -

ЛѢТОПИСЬ ТЕКУЩИХЪ СОБЫТІЙ.
'— Дѣ&АШШЛъгіЙЙЪйъ Боропекссксгоо Братства Со. Митрофана и Ти

хона,.—Дѣятельность [Діатс-тва состентъ въ пожертвованіи деньгами и кни
гами на Церковно-приходскія школы, въ наблюденіи и сбдѣйствіи устрой-,
ству и болѣе правильному веденію внѣ-богпліужебныхъ собесѣдованій и
чтеній, въ учрежденіи библіОтекъ и складовъ книгъ и въ помощи духо
венству въ борьбѣ съ расколомъ й сектантствомъ. Для этой цѣли Братство 
внесло въ Епархіальный Училищный Совѣтъ 800 }к|деньгами и разослалю 
въ библіотеки болѣе 300 эквемилярооъ книгъ. Особенное же вниманіеобраъ 
щаетъ Братство на внѣ-богоелужебиыя еобесѣдовапія. Такъ коммиссіей но. 
устройству народныхъ чтеній, подъ предсѣ^і^а'^^і^^.ьсттвМйъ ректора семвна- 
рій, было устроено 23 чтенія, на которыхъ было 899! слушатель, и отъ 
продажи бйлетовъ (по 10 к. и 5 к.) на нихъ выручено 524 р. 30 .коп. 
Чтобы облегчить трудъ веденія собесѣдованій ■ и чтеній сельскому духовен
ству, часто не могущему воляться этимъ дѣломъ по неимѣнію программы 
и пособій, Братство поручило дѣлопроизводителю Совѣта составить про
грамму и указатель книгъ наиболѣе прйгодныхъ для внѣ-богослужебныхъ 
собесѣдованій, а также и форму отчетовъ о нихъ, которые должны пред
ставлять благочинные Совѣту. .

■*) Риж. Епарх. Вѣд. См. также объ йТомѣ статью въ Могилев. Епарх'. 
Вѣд. 1884; г. 16 36. .
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. 30~ О состояніи Могилевскаго Николаевскаго дѣткимо пріюта.-— 
Заимствуемъ нѣкоторыя свѣдѣнія изъ опубликовані-юго въ Могилевскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ отчета о систияніп МІогилевскаго дѣтскаго прі
юта въ 1888 г. Могилевскій Николаевскій дѣтскій пріютъ призрѣваетъ въ 
настоящее время 56 дѣтей, преимущественно дѣвочекъ. Цѣль пріюта—пре
доставить безпріютнымъ дѣтямъ средства существованія, преподать ймъ 
основныя начала для жизни внѣ пріюта, научить ихъграмотѣ и религшзно- 
нравствепнымъ понятіямъ, а также практическимъ знаніямъ, доступнымъ 
дѣтскому возрасту и силамъ, Обученіе грамотѣ здѣсь идетъ по програ^ммѣ 
начальныхъ школъ; йзъ практическихъ занятій исобенно^®внпмапіо обра
щается на тѣ; который могутъ дать въ жизни ;хотя малыя средства къ 
существованію, какъ-то: ручное шитье.бѣлья, мѣтка бѣлья и платковъ, 
стирка и глаженье бѣлья, вязаніе чулокъ, приготовленіѳ кушаній, садо
водство й игоридніIчестоо, уходъ за жилыми помѣщеніями и виибше всѣ 
занятія, необходимый! въ семейномъ быту. Средства пріюта состоятъ изъ 
процентовъ съ запаснаго капитала въ 40500 р., годовыхъ взносовъ чле
новъ попечительства пріюта, единивреыснпыхѣ пожертвованій денежныхъ 
и вещественныхъ, доходщ^ъ отъ аренды пріютскаго сада и огорода и до
ходовъ, получаемыхъ отъ продажи дѣтскихъ работъ. Предсѣдателемъ попе
чительства систоптѣ г. Начальникъ губерніи.
, — Дгл?уиггоасітгяѣтиігм юбилей Тверской духовной семинаріи. —
16 февраля Тверская духовная семинарія праздновала 150-лѣтіе свосго 
существованія. Согласно утвержденной Св, Синодомъ программѣ празд
нества, 13 февраля вечеромъ въ семинарской церкви совершено было за
упокойное всенощное? бдѣніе, а 14 числа божественная литургія съ по
миновеніемъ усопшихъ государей императоровъ и императрицъ, Тверскихъ 
епископовъ, начальствовавшихъ, учившихъ и учившихся и вообще всѣхъ 
подвизавшихся въ разныхъ обязанностяхъ и должностяхъ на пользу ссми- 
нартовъ теченіе прошлыхъ 150 лѣтъ. Послѣ литургіи совершена была 
и великая паннихида. і 15. февраля также совершена была заупокойная Бо
жественная литургія въ каѳедральномъ соборѣ. Въ тотѣ жс день вече
ромъ, преосвященнымъ Саввою, въ сослуженіи 12 лицъ изъ мѣстнаго и 
прибывшаго на юбилей духовенства, совершено было въ семинарской цер
кви всенощное бдѣніе храмовому святому—святителю Тихону Задонскому 
(бывшему Ректору Тверской Семинаріи); а. въ самый день юбилея 16чи- 
сла, тѣмъ лсс п{.)егсвяш,егін’ѣцшIIМъ, въ сослужсти 8 лицъ изъ высшаго 
духовенства; совершена была божественная литургія. На тон и другой 
литургіяхъ были произнесены приличныя торжеству проповѣди. Въ бла
годарственномъ послѣ литургіи молебнѣ участвовали, кромѣ высокопрео
священнаго Саввы,' преосвященные Гавріилъ, викарій Тверской и Псн-
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надій, управляющей Желтиковымъ монастыремъ и до '40 лйцъ бѣяаго ду
ховенства. По бкончаиіи церковнаго торжества, преосвященные,’ духовен
ство, гости и публика отправились въ актовый залъ семинаріи; гдѣи от
крылось засѣданіе пѣснію, пропѣтой хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ «Дпесь 
благодать ев. Духа насъ собра», по окончаніи коей 6. ректоръ црогсіеосй 
П. А. Соколовъ прочелъ: указъ Св. Синода о разрѣшеніи праздновать 
150-тилѣтпш юбилей семинарни и краткую записку о состояніи семина
ріи въ ближайшее къ юбилею время, начиная съ преобразованія еемина- 
рій по уставу 1867 года и до настоящаго времени Послѣ того начались 
чтенія 5шогопииаиныхъ поздравительныхъ адресовъ и привѣтствіи, въ 
числѣ которыхъ было между прочимъ привѣтствіе и отъ Могилевской ду
ховной семинарни пославшей свой адреса, съ с. инспекторомъ семинаріи, іерс- 
монахомъ Тихономъ, бывшймъ пооиипапиикомъ Тверской семинаріи и ея 
наставникомъ.. По прсчтсиін телеграммъ, иропѣтъ былъ пѣвчими концертъ 
Бортнрнскаго «Радуйтеся Богу, Помощнику нашему* и затѣмъ настав
никомъ ссоннао>н Колосовымъ прючиттша была рѣчь о замѣчательвыхъ 
дѣятеляхъ и ученикахъ Тверской сеоинарін. Актъ закончился пѣснію: 
«Тебе Бога хвалимъ» и гнонсмь «Боже, Царя гоаии».

— Присоединете къ православію. — Волынскіе чехи продолжаютъ 
присоединяться къ цравославио. Съ ■тсчсшсоъ времени они глубже про
никаются сознаніемъ оеіигіозиаго и племеннаго единства съ 'русскимъ 
народомъ, пріютившимъ ихъ на своей землѣ съ братской любовью. Такъ 
въ селѣ Губинѣ, Ровенскаго уѣзда, Волынской губерніи, возсоединилось 
съ ііріавославною Церковію 33 человѣка чеховъ, обоего пола. Ихъ при
соединеніе происходило 6 минувшаго декабря въ Губі-шсксй церкви. Въ 
Вятской епархіи также присоединяю къ цравосіТвНо 72 черкееам 1 маго
метанинъ, за что свящеНникамъ Утообииу и Домрачеву преподано бла
гословеніе Св- Синода.

—; Открытые виѣ^богосл?/;жсбкыжо бесѣд» и чтеніи при Люцинскомъ 
ірадскомъ сообі^орѣ. —15 января 1889 года священникъ с. Овсянкинъ открылъ 
внѣбогослужебныя бесѣды и чтенія при Люцинскомь градскомъ соборѣ. 
Составленная имъ црогоаоо^ чтеній и собесѣдованій представлена была 
на усмотрѣніе епархіальнаго начальства, которое утвердило и Ылтгосло- 
вило доброе начинаніе заботливаго пастыря. Первая бесѣда привлекла въ 
храмъ Божій очень много наряда и даже нѣсколькихъ расксіьииковь. 
Послѣ вечерни отслуженъ былъ молебенъ съ акаѳистомъ, а затѣмъ свя- 
ще'нпикъ объяенилъ собравшимся цѣль и значеніе бесѣдъ и чтеній, указалъ 
предосты содержанія оныхъ и общій нгъ|іI[срядокь и въ заключеніе про
читалъ житіе преподобнаго Павла Ѳивейскаго, память котораго чтится 
церковію въ 15-й день января. Слушатели были весьма довольны ново-



60

введеніемъ батюшки; мвогіс изъ нихъ благодарили сго ,за доставленное 
имъ духовное утѣшеніе и обѣщали гіеопуститедьіто и впредь приходить 
слушать акаеистъ, бесѣду и чтеніе. И дѣйствительно они исполнили свое 
обѣщаніе: на второй бесѣдѣ, происходившей 22 января, собралось еще 
больно народа. О. Овсянкинъ говорилъ о молитвѣ, ея значенія, о видахъ 
молитвы и внѣшнихъ знакахъ, сопровождающихъ. оную, а , затѣмъ про- 
чдтад^' житіс свяшепнимученн^!ка Климента. Бесѣда и чтеніе возъимѣл^и 
такое благое вліяніе на слушателей, что они да-расхватъ покупали бро
шюры религіозно-нравственнаго содержаиія, имѣвшіяся въ распоряжснии 
уг священника.
-,г й.ятл Це^е^:ѣн» правленія въ Сербіи.—22 февраля коволь Сербскій 
Милаиъ отрекся отъ престола ъъ пользу своего сына Алсі^ксан^і^гі. Онъ 
не пользовался любовію народа за свою политику, направленную въ сто
рону АвстрзИ, вопреки симпатіямъ и желанно всего паоида. издавна 
стремящагося къ Россіи и ищущаго самаго тѣснаго сближенія съ нею, 
Прдъ вліяніемъ Австріи былъ совершенъ возмутительный фактъ развода 
Милана СЩ королевой Наталіей, глубою опсчаливші,Н весь сербскій на
родѣ и вызвавшій упирную борьбу всего народа для освобожденія отъ 
аВ1ТР1^<^С^<^І^О^! всіянія) ^Ь);т^чш борьбѣ Милицъ ясно увидѣлъ, что онъ по- 
^№0 и счелъ за лучшее добровольно уступить престолъ, чѣмъ ждать 
непзбѣжнаги насильственнаго пеосвррота. Въ свремъ манифестѣ, какъ на 
пріичину р;трсчснія, Миланъ указываетъ на упадокъ силъ и желаніе от
дыха. Послѣ прочтенія отреченія въ піоисутслвій выстхъ государствен
ныхъ чйповъ и митрополита, онъ первый принесъ присягу на вѣр^ий- 

. ддннцяестви свосму. сыру, который ивступидъ на престолъ, подъ им^]^<^1^гь 
Александра I. Въ виду несгверIцеш!Гдѣтія новаго короля (ему двѣнад
цать Дѣлъ) учоеждецо рсгснство изъ лрехъ; лицъ: Ристича, Поитпча и 
и Белимарковича, лицъ любимыхъ и уважаемыхъ въ народѣ. За собою 
Милано хочешь будто бы оставить право слѣдить за воспитаиіемъ своего вьш,„Др сго сгвсрIненнояѢтія. Регенты, по вступленіи на престолъ короля 
Александра I,—вѣооятно, чтобы дать Милану возможность почетнаго ол- 
ступлсния,— обратились къ,народу съ поикламмціИЙ,. въ китооиН, не безъ 
погрѣшности поот■нвь истины, указываютъ на заслуги бывшаго кириля 
Мсланс, много полоудившагися, какъ говорится въ прикламацП!п для до- 
стижмЙЧ саоостоятсльнистп Сербіи, убѣждаютъ народъ къ вѣриости нивиоу 
киррлн и обѣщаютъ приложить всѣ мѣры къ упроченію нсохраненію мир
ныхъ юеждунгѣ^ид^шхѣ отнощенін а къ развитію и благосостоянію страны. 
Тоуднр опредѣлить, какое фудстъ нмѣть значеніе для Сербіи, да и всего 
балкавскагр славянства, сивсошпвшійся фактъ перемѣны ссрОскаго праі 
витсльства, Извѣстно только, что печать и народъ высказываютъ въ мм-
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гочиоленныхъ своихъ посланіяхъ королю и регентамъ свою радость по 
поводу сооРошIнвшеИса перемѣны, когда во главѣ правленія стали лица, 
держащіяся лоціоноиьной политики. Всѣ возлагаютъ большія цадежды на 
новое правительство. Есть извѣстіе, что непопулярный въ Сербіи митро
политъ Ѳеодосій, утвердившій разводъ Милана' съ королевой Наталіей, 
столь любимой всѣмъ сербскимъ пародомъ, оставляетъ свой постъ, а его 
мѣсто заступить приверженецъ Россіи и нынѣ живущій въ Москвѣ ми
трополитъ Михаилъ. Королева Наталія, живущая нынѣ въ Ялтѣ, мать 
•тріIРррнпнго короля Александра I, благословила въ длишіой телеграммѣ 
своего сына на оступлі^ніе на престолъ. Полагаютъ, что она скоро вер- 
петея въ Сербію и займетъ принадлежащее ей мѣсто при своемъ сынѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
■ ' А ______ И------ ■ 3, 3

СБОРНИКЪ ПРАВИЛЪ и ПРОГРАММЪ ДЛЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ
ШКОЛЪ, съ относящимися нъ нимъ опредѣленіями Св. Синода, распоря
женіями минсстррств народнаго просвѣщенія и другими узаконеніями. 
Составилъ Д. Тихомпроова Изданіе 2-е, значительно уврлич«іні^(^<і. С.-Пе
тербургъ, 1889. Ц. 45 коп.

Въ это изданіе, кромѣ того, что заключалось въ 1-мъ изданіи, внр- 
срны: инструкція Училищному Совѣту при Св. Синодѣ, правила объ 
Уѣздныхъ Отдѣленіяхъ Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ, опредѣ
ленія и указы Св. Синода отпоситр.I1,т^ цро)ковпо-пр^Ixо^,я(ки\ъ школъ, 
не помѣщенные въ 1-мъ изданіи, циркуляры министра,пооооянор про 
смѣщенія попечителямъ учебныхъ округовъ относительно церковно-приход
скихъ школъ, Высочайше уторбждрппое 25 мая 1874 Ѵ( положение о 
почольпыхъ лооодпыхъ училйщахъ, правила для выдачи по вѣдомству 
министересвв пабодлаго просвѣщенія льготныхъ по воинской повинности 
свидѣтельствъ ученикамъ начальныхъ школъ, извллчееіе изъ устава о во
инской повинности большее,. чѣмъ въ 1-мъ изданіи, еписокъ книгъ и 
учебныхъ .пособій, допущерпыxъ ев- Синодомъ къ употребленію въ цер
ковно-приходскихъ школахъ, .примѣрный еписокъ книгъ для библіотекъ 
церко^і^і^-і^І^і^у^і^о^с^с^і^хтъ школъ, одобренный Оберъ-Прокуроромъ , Св. Сипода)

Съ требованьями обращаться въ С.-Петербургъ, въ книжный складъ 
Д. Д. Никоолевская, 18.
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СВ. ГРИГОРІЙ НИССКІЙ, КАКЪ МОРАЛИСТЪ. 
ЭТИКО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСЛѢДОВАНІЕ. Д. Тихомирова^ Могилевъ на 
Днѣпрѣ, 1886. Ц. 2 р. 50 к. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться или на имя автора по адресу:, въ Мо
гилевъ губ., преподавателю духовной семинаріи Д. И. Тихомирову, или въ 
книжный складъ [Толубояізинова, С.-Петербургъ, Николаевская, 18.

РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ.

Большая хромо-ф^т(олп^(о;рафич(к];я точная копія съ знаменитой картины 
художника А. А. Иванова

„ЯВЛЕНІЕ ХРИСТ^А НАРОДУ".
Съ подлинника^, хранящагося въ Московскомъ Публичномъ Румян

цевскомъ Музеумѣ. —Огромныхъ размѣровъ хромо-фото-литогр^г^фія худо
жественно исполненная—Пояснительный историко-біографическій текстъ 
составленъ И. Ѳ. Токмаковымъ.

Картина „Явленіе Христа Народу", писанная художникомъ А. А. 
Ивановымъ въ теченіе тридцати лѣтъ. —сдѣлала цѣлую эпоху въ русекой 
живописи;.знаменитые художники какъ-то: Крамской, А. Праховъ и мно
гіе друг. нашли, что означенная картина болѣе проникнута истинно-рели
гіознымъ духомъ и вѣрнѣе, въ историческомъ отношеніи, библейскому харак
теру событій, чѣмъ всѣ доселѣ извѣстныя заграничныя картины и иллюстра
ціи подобнаго рода, не исключая и Доре.

Н. В. Гоголь въ своемъ знаменитомъ этюдѣ о картинѣ: „Явленіе 
Христа народу" раскрылъ намъ величіе истинно-русскаго и православного 
творчества Иванова, п указалъ па него, какъ на главу русской живописи; 
это же подтверждаетъ и А. Праховъ въ статьѣ своей: Матеріалы для 
біографіи А. А. Иванова (жур. „Пчела" за 1875 г. № 23 и , № 24). 
Равно какъ о помянутой картинѣ были вполнѣ сочувственные отзывы въ 
журналахъ „Воскресный досугъ" 1867 г. № 231 и „Иллюстртроваиная 
недѣля“1874 г. Нельзя такъ же не указать и яа отзывъ архимандрита 
Ѳеодора о картинѣ Иванова СПБ'. 1859 г.

Цѣна хромо-фото-литографической картинѣ: Лакированная набумагѣ—
1р. 50 коп., на холстѣ 2 р. 50 коп. За пер>есылку и упаковку на 
скалкѣ 50 коп. Подписавшимся на 10 и болѣе экз.—20% уступки.

А А.дЮв'іЪ: Мясницкая, магазинъ церковныхъ утварей Сытовы 
сыновья,, соб. домъ.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1889 ГОДУ ИЗДАНІЯ О'.-
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Служа по мѣрѣ силъ и возможности православно-русскимъ интере
самъ, изданіе „Благовѣстъ" въ то же время предлагаетъ своимъ чита
телямъ разнообразный и общедоступный матеріалълдяя чтенія. А посему 
это изданіе имѣетъ уже нѣкоторое право1 на вниманіе къ нему со стороны 
русскихъ'патріотовъ и въ 1889 году, т. е. седьмомъ со времени его су
ществованія. '

Программа изданія „Благовѣстъ" по прежнему заключаетъ:
,1. Обозрѣніе текущей Церкс^і^ік--с^б^п^ествеия .̂жизн^и въ Россіи и за грани

цею, въ ея современныхъ проявленіяхъ, мѣропріятіяхъ и пр.
II. Корреспонденціи о замѣчательныхъ по чему-либо новостяхъ и событіяхъ

въ области духовIIо-оравствообйй. ! ъ. дъ •
III. Очерти, разсказы. жизнеописанія, путешествія, краснорѣчіи?, церковная,

старина, стихотворенія и пр. ■ в Нл’.;те ■ ’
1Ѵ. Обоврѣніе современной печати, отечественной и иностранной, по вопр^с-- 

самъ нуXовнс-оравствоннымъ, рецензіи и книгъ и т гг, 3
V. Отвѣты Редакціи н объявленія.

„Благовѣстъ" выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до 
двухъ листовъ.

Цѣна за годъ пять руб. сер., съ доставкою и пересылкою, а на полгода 
три руб. сер. Объявленія, для напечатанія въ „Благовѣстъ". оплачива

ются по 8 коп. за строчку. . ' '
Подписка на изданіе „Благовѣстъ"—принимаатся въ С.-Петербургѣ, 

въ Конторѣ Редакціи, по Невскому проспекту, 1-я улица Песксвь, домъ 
№ 12, кв. Аа 13 (во дворѣ), а также у всѣхъ извѣстныхъ коигспрс- 
навневь Россіи.

Редакторъ-издатель Гр. Кулжинскій.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1889 г. ИЗДАНІЯ ВЪ ОДЕССѢ
пертодилевкаго духовнаго листва

ИИВЛПШ в ПМИ СВ. ВМ ХРИСТІАНСКОЙ.
Побуждаемый желаніемъ вмѣстѣ съ молитвою служить духовному нази
данію Русокаго народа, при посредствѣ ѳго жѳ вещественныхъ даровъ, 
Русскій на Леонъ Общежительный Скитъ св. Апостолъ Андрея Перво
званнаго имѣетъ прюдолжтьь свое издант подъ. названіему „Наствдлѳ-

нія и Утѣшенія св. вѣры Христіанской"—и въ 1883 г.
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Программа изданія на 1889 годъ остается прежняя.

Въ составъ изданія будутъ входпть: •
1. Выписка изъ Священнаго Писанія по разнымъ предметамъ вѣры 

и нравственности христіанской. 2) Выписки изъ богослужебныхъ молитвъ 
и пѣснопѣній церковныхъ въ славянскомъ текстѣ съ прибавленіемъ рус
скаго текста. 3) Выписки изъ твореній св. Отцевъ Церкви» вызываемыя 
потребностями нашего времени. 4) Выписки изъ гцжизві'дініій русскихъ 
богослововъ-и благочестивыхъ писателей поеиоуIшеетвенно а позднѣйшаго 
врѣэд*інпм,н5) Назидательныя сказанія изъ,.житій святыхъ мужей и женъ. 
6) Сказанія о, преявленіи благодатной силы Божіей въ разнаго рода ис
цѣленіяхъ, извлекаемый изъ оглашаемыхъ въ печати, извѣстій. 7)Описав 
ніе особенныхъ торжественныхъ праздниковъ,й. обрядовъ!; совершиаіюыъ 
во славу Господа и Святыхъ Его. 8) Краткія размышленія в поученія 
духовнаго содержанія, имѣющія цѣлію назиданіе ближняго. 9) Описаніе 
нутсшеблвіЙкъ св. мѣстамъ, а также храмовъ, обителей, священныхъ 
прсдшЛОвъ бигоиоичит■аIя и идыхъ памятнйковъ христіан
ской святыни въ нашемъ отечествѣ и инѣ онаго (съ і-жсунками). 10) Жиз- 
йеопЙйаніС іс"^о^ро^^овгь, подвижниковъ и дѣятелей ве^'^'о1^—т^^^г1 хрйслЙйіКагііИ 
Грековосточныя, . и Россійскія Церкви. 11) Текущій мѣсяцесловъ 12). Биб- 
ліографическсіе указатели и объявленія о выходѣ книгъ и изданій цер
ковнаго, духовнаго и нравственнаго сисеожанпI.

Изданіе будетъ выходить по прежнему два раза въ мѣсяца,! чрезъ 
каждыя двѣ недѣли, въ объемѣ отъ однто до двухъ и болѣе печатныхъ 
листовъ.

Цѣна за годъ ТРИ рубля, съ доставкою городскимъ подписчикамъ и 
съ пересылкою иногорооннмъ.

- . ■ Подписку на изданіе просятъ адресовать: еъ г. Одессу. НА ПОД
ВОРЬЕ РУССКАГО НА АѲОНЪ СВЯТО-АНДРЕЕВСААГО ОБЩЕЖИ
ТЕЛЬНАГО СКИТА, Рыбная ул, домъ № 58. ДОВѢРЕННОМУ СКИТА..

РССаклиоѣ, Йнспекторъ- Одесской семима-ріи В. Анисимоотъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕѲфФВДАЛЬНОЙ ЧАСТИ: СилъвестлъІЕкнязь Свя- 
юпоікъ Чстверлинскій, епископъ Ми-и^евссзій, и состояніе при немъ поазислав- 
ной Церкви въ Мотиісвскбй 'епархіи.. И. ИемрСпавеевскаго. --Пл^т^и^д^і^с^^т^і^^^1 г̂ге 
возсосдиаснія бѣлорусскихъ уніатовъ (предолженис).—О благословеніи ісрей- 
сконѣ.— Лѣтопись текущихъ событій.—Объявленія.

. Редакторъ Д. Тихомировъ.
.і-ікрпТТ и.йттЪА .тт.лтпотгА .яп дтятзД) РтеНгТКОТИІЛгоріОО Й'НОаА, ЯН ЩДЩахУ-
да**; цеязурок^6 С^88&■ К И марта-. Цеядоръ, КаведральяыЯ ПротоіереО I. Мига* 

Мнч1сйсвъ вііа Днйфѣ. Тнпо-Ли^л^ого^,^ѣ>іо ПІ. ФВиСлАн'С;6).
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