
I
nucu

АРІШШ

Марта

 

15-го

V

 

Выходятъ

    

два

(^

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

jN

 

оноло

 

1

 

и

 

15

 

чи-

*)

    

селъ.

    

Цѣна

ф

   

ПЯТЬ

 

рублей.

1

іф

б
1897

 

года.

я

   

Подписка

 

прини-

 

У»

£)

  

мается

  

въ

  

Ре-

 

чі

jf)

   

дакціиМинскихъ

 

®
№

    

Епархіальныхъ

   

,♦

if)

     

Вѣдоиостей.

    

«j

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Псаломщпкъ

 

Засульской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Андрей
Юноцкевпчъ

 

1

 

марта

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

Борщовскоп

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Островской

 

церквп,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Але-
ксандръ-

 

Шелеповъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

на

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Пинскому

 

собору,

 

съ

 

3

 

марта.
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Псаломщики

 

церквей:

 

Прусевичской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

Флоръ

 

Крнкуыовъ

 

и

 

Завишинской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ни-
колай

 

Крнкуновъ,

 

согласно

 

прошеііію,

 

псремѣщсны

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другаго,

 

съ

 

3

 

марта.

Благочинный

 

4

 

округа,

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Алексій

 

Смолнчъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

8

 

марта

 

уволенъ

отъ

 

сей

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

исправляющимъ

 

долж-

ность

 

благочиннаго

 

назначенъ

 

съ

 

того

 

же

 

числа

 

свящепнпкъ

Городокской

 

церкви,

 

Іоаннъ

 

Можаровскііі.

Псаломщическій

 

сынъ

 

Ѳеодоръ

 

Нолочковпчъ

 

опредѣ-

ленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Вязокской

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

съ

 

10

 

марта.

Священникъ

 

Новомышской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

Павелъ

 

Данксвнчъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

на

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Борисовскому

 

собору,

 

съ

 

10

 

марта.

Псаломщикъ

 

Изяславской

 

Рождество-Богородичной

 

церкви,

мипскаго

 

уѣзда,

 

Семенъ

 

Иацкепочъ,

 

согласно

 

прошенію,

перемѣщенъ

 

къ

 

Старо-Сверженской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

съ

 

11

 

марта.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

при

 

Бортникской

 

церкви,

 

бобруйскаго

уѣзда,

 

Иванъ

 

Радивпнович

 

ь

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

къ

 

Изяславской

 

Рождество-Богородичной

 

церкви,

 

минскаго

уѣзда,

 

съ

 

11

 

марта.

Псаломщикъ

 

Никольской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Левъ

Ппгулевскііі,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

занимае-

мой

 

имъ

 

должности,

 

съ

 

14

 

марта.

Священникъ

 

Зазерской

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Илія
Лебедей

 

ь.

 

согласно

 

прошенію,

 

перѳмѣщенъ

 

къ

 

Новомыш-

ской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

марта.

Священникъ

 

Говезпянской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Нико-

лай

 

Роавдествсискін,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

въ

 

Иваньской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

марта.
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Вакантны

 

я

   

м

 

ѣ

 

©

 

та:

А)

 

Священника.

Прп

 

церквахъ:

 

Милѣевичской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

іюня;

 

Жабчицкой,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

ноября;

 

Кобылян-

ской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

января;

 

Городненской,

 

пин-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

января;

 

Смѣдинской,

 

мозырскаго

 

уѣз-

да,

 

съ

 

4

 

февраля;

 

Достоевской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

февраля;

 

Зубковской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

февраля;

 

Го-

везнянской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

марта

 

и

 

Зазерской,

 

игу-

•

 

менскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

марта.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Рѣчицкой

 

соборной,

 

съ

 

23

 

октября;

 

Ве-

триковской

 

Воскресенской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

ноября;

Бостынъской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

декабря;

 

Негнѣвич-

ской

 

Казанской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января;

 

За-

сулъской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января;

 

Вщковской,

 

мин-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января;

 

Волковичской,

 

новогрудскаго

уѣзда,

 

съ

 

28

 

января;

 

Погорѣлъской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

21

 

февраля;

 

Долгитчской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

февраля;

Каменской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25

 

февраля;

 

Остров-
ковской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

марта

 

и

 

Никольской,
минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

марта.

Исключаются

 

пзъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

священники

 

цер-

квей:

 

Борисовской

 

соборной

 

Михаилъ

 

Горбаченскіи,

 

съ

5

 

марта

 

и

 

Иваньской

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Я&елѣэня-

ковнчъ,

 

съ

 

9

 

марта

 

и

 

псаломщикъ

 

Каменской

 

церкви,

борисовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Кульчнцкіи,

 

съ

 

25-го

февраля.
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Объявляется

 

благодарность

 

Епарх.

 

Начальства:

Архимандриту

 

Кіево-Печерской

 

Лавры

 

Валентину

 

и

 

іеро-

монаху

 

Назарію

 

за

 

пожертвованіе

 

для

 

Оздампчской,

 

мозыр-

скаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

слѣдующихъ

 

книгъ:

 

12

 

штукъ

 

мѣсяч-

ныхъ

 

миней,

 

въ

 

лпстѣ

 

съ

 

киноварью,

 

по

 

двѣ

 

въ

 

книгу,

октоиха,

 

типикона,

 

молебнпка,

 

служебника,

 

полиаго

 

мѣсяце-

слова,

 

полпаго

 

требника

 

и

 

служебнаго

 

Евангелія

 

въ

 

Ув

 

долю

листа,

 

всего

 

на

 

сумму

 

до

 

50

 

р.;

 

председателю

 

совѣта

 

об-

щества

 

распространенія

 

св.

 

Писаиія,

 

священнику

 

Философу

Орнатскоиу

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Оздамичскую,

 

мозырскаго

уѣзда,

 

церковь

 

слѣдующихъ

 

книгъ:

 

библіи

 

па

 

славянскомъ

языкѣ,

 

изд.

 

1823

 

г.,

 

псалтири,

 

четвероевангелія,

 

стихираря,

Евангелія

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

новой

 

скрижали,

 

библей-

ской

 

псторіи,

 

Училища

 

благочестія

 

и

 

еще

 

12

 

экз.

 

другихъ

духовно-нравственныхъ

 

книгъ

 

для

 

библіотекп

 

церкви

 

поболь-

ше

 

и

 

34

 

шт.

 

мелкихъ

 

брошюръ

 

п

 

кнпжечекъ;

 

протоіерею

Кронштадскаго

 

Андреевскаго

 

собора

 

о.

 

Іоанну

 

Сергіеву

 

за

пожертвованіѳ

 

на

 

нужды

 

церквей:

 

Голдовичской,

 

слуцкаго

уѣзда,

 

200

 

р.

 

и

 

Вербовичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

100

 

р.

 

и

церковно-богослужебныхъ

 

сосудовъ

 

на

 

сумму

 

300

 

р.,

 

какъ

то:

 

потира,

 

дискоса,

 

звѣздпцы,

 

лжицы,

 

двухъ

 

блюдецъ

 

ана-

форныхъ,

 

ковшика

 

для

 

теплоты,

 

дарохранительницы,

 

даро-

носицы,

 

крестильнаго

 

прибора,

 

напрестольнаго

 

креста

 

и

 

св.

Евангелія

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа;

 

женѣ

 

управляющая

 

им.

 

«Гор-

валь>,

 

дворянкѣ

 

Пелагіи

 

Терентьевой

 

sa

 

пожертвованіе

 

въ

Горвальскую,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

церковь

 

слѣдующихъ

 

вещей:

шелковой

 

завѣсы

 

къ

 

царскимъ

 

вратамъ,

 

стоимостію

 

20

 

р.,

иконы

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы—въ

 

5

 

руб.,

 

двухъ

мѣдныхъ

 

позолоченныхъ

 

лампадокъ

 

по

 

3

 

р.

 

каждая,

 

бархат-

наго

 

ковра

 

въ

 

6

 

р.

 

и

 

выноснаго

 

фонаря

 

мѣднаго

 

съ

 

разно-

цвѣтными-

 

стеклами—въ

 

5

 

р.;

 

прихожанамъ

 

и

 

священнику

Вербовичской,

  

рѣчицкаго

 

уѣзда,

  

церкви

  

Лазурьевскому

 

за
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пожертвованіе

 

50

 

р.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

въ

 

свою

 

приходскую

церковь:

 

1)

 

иконы

 

св.

 

Николая—въ

 

ознаменованіе

 

событія

въ

 

Японіи

 

съ

 

нынѣ

 

Дарствующимъ

 

Государемъ

 

Императо-

ромъ

 

Николаемъ

 

II,

 

въ

 

бытность

 

Его

 

Наслѣдникомъ

 

Цеса-

ревичемъ,

 

и

 

2)

 

иконы

 

св.

 

Благовѣрнаго

 

Князя

 

Александра

Невскаго

 

въ

 

увѣковѣченіе

 

памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Госу-

даря

 

Императора

 

Александра

 

III.

Отъ

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

  

Училищнаго

 

Со-
вѣта.

»

Согласно

 

пропечатанному

 

въ

 

№

 

22

 

«Минскихъ

 

Епархі-

альныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1895

 

г.

 

часть

 

оффиц.

 

стр.

 

517—518)
постановленію

 

Совѣта

 

Минскаго

 

Епарх.

 

Св,-Николаевскаго

Братства

 

о

 

заведеніи

 

обязательныхъ

 

и

 

однообразныхъ

 

по

 

формѣ

оффиціальныхъ

 

книгъ

 

въ

 

церк.-приходскихъ

 

школахъ

 

Минской

епархіи,

 

Совѣтомъ

 

одобрены

 

и

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

16-го

Іюля

 

прошлаго

 

1896

 

г.

 

утверждены

 

помѣщаемыя

 

ниже

 

формы

слѣдующпхъ

 

оффиціальныхъ

 

книгъ,

 

признанныхъ

 

Совѣтомъ

обязательными

 

для

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ

 

епархіи:
а)

 

класснаго

 

журнала

 

въ

 

трехъ

 

отдѣлахъ

 

(отд.

 

1-й— впис-

ной

 

журналъ,

 

отд.

 

2-й—журналъ

 

для

 

ежедневныхъ

 

отмѣ-

токъ

 

о

 

явившихся

 

и

 

неявпвшихся

 

ученикахъ

 

съ

 

объясне-

ніемъ

 

нрпчпнъ

 

неявки,

 

отд.

 

3-й— журналъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

каждый

 

день

 

пройдено),

 

6)

 

книги

 

для

 

записи

 

учебниковъ,

учебныхъ

 

пособій

 

и

 

книгъ

 

для

 

чтенія,

 

выдаваемыхъ

 

учени-

камъ,

 

в)

 

кииги

 

поведенія

 

учениковъ,

 

г)

 

книги

 

прихода

 

и

расхода

 

суммъ,

 

поступающихъ

 

на

 

содержание

 

школы,

 

д)

 

опи-

си

 

школьнаго

 

имущества,

 

е)

 

книги

 

для

 

записи

 

воскресныхъ

внѣбогослужебиыхъ

 

собесѣдованій

 

п

 

чтеній

 

въ

 

школѣ

 

и

 

ж)
журнала

 

входящихъ

 

бумагъ.

 

Формы

 

другпхъ

 

книгъ,

 

также

обязательныхъ

  

для

  

церковно-приходскпхъ

 

школъ,

 

уже

 

объ-
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явлены,

 

а

 

именно— форма

 

каталога

 

учебныхъ

 

книгъ

 

школь-

ной

 

библіотеки

 

и

 

каталога

 

книгъ

 

школьной

 

библіотеки

 

для

чтенія

 

объявлена

 

въ

 

№

 

11

 

«Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей>

 

за

 

1894

 

годъ

 

(часть

 

оффиц.

 

стр.

 

262),

 

а

 

форма

книгъ

 

для

 

выдачи

 

окончившимъ

 

курсъ

 

ученикамъ,

 

выдер-

жавшимъ

 

испытаніе

 

на

 

льготу

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

по-

винности,

 

свидѣтельствъ

 

на

 

таковую

 

льготу, — указана

 

въ

приложены

 

къ

 

§

 

28

 

утвержденныхъ

 

онредѣленіемъ

 

Св.

 

Си-

нода

 

отъ

 

8 — 15

 

Октября

 

1886

 

года

 

правплъ

 

для

 

выдачи

таковыхъ

 

свидътельствъ

 

ученикамъ

 

церковно-приходскпхъ

школъ

 

(«Церк.

 

Вѣстн.»

 

1886

 

г.

 

№

 

42).

 

Тѣ

 

же

 

формы

 

мо-

гутъ

 

быть

 

и

 

для

 

оффиціальныхъ

 

книгъ

 

въ

 

школахъ

 

грамоты.

Кромѣ

 

того,

 

согласно

 

постановленію,

 

пропечатанному

 

въ

томъ

 

же

 

№

 

22

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

за

 

1895

 

г.

 

(часть

 

оффиц.

стран.

 

516),

 

объ

 

установлены

 

одпнаковыхъ

 

во

 

всѣхъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ

 

учебныхъ

 

книгъ

 

по

 

предметамъ

школьнаго

 

курса,

 

съ

 

назначеніемъ

 

опредѣленныхъ

 

книгъ

 

по

каждому

 

предмету

 

и

 

для

 

каждаго

 

года

 

обученія

 

въ

 

школѣ,

Совѣтомъ

 

одобренъ

 

и

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

16

 

Іюля

 

сего

года

 

утвержденъ

 

помѣщаемый

 

ниже

 

ссписокъ

 

книгъ,

 

по

 

ко-

торымъ

 

должно

 

производиться

 

обученіе

 

въ

 

церковно-нрпход-

скихъ

 

школахъ

 

Минской

 

епархі и

 

>.

Означенныя

 

формы

 

обязательныхъ

 

оффиціальныхъ

 

школь-

ныхъ

 

кпягъ

 

и

 

списокъ

 

книгъ,

 

по

 

которымъ

 

должно

 

произво-

диться

 

обученіе,

 

Минскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

объявляетъ

 

о.о.

 

наблюдателямъ

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ

и

 

завѣдующимъ

 

школами

 

священникамъ

 

для

 

свѣдѣнія,

 

ру-

ководства

 

и

 

для

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

Минской

 

епархіи.
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Форма

 

Ж

 

1-й.

ЖУРНАЛЪ

N

 

однокласеной

 

(или

 

двуклассной)

 

церковно-

приходской

 

школы

 

(или

 

школы

 

грамоты)
N

 

округа

 

N

 

уѣзда.

На

 

189

   

учебный

 

годъ.

Въ

 

3-хъ

 

отдѣлахъ.



—

 

Ill

 

—

ОТДѢЛЪ

 

ПЕРВЫЙ,

вгхксанюй:

 

журналъ.

(Для

 

этого

 

отдѣла

 

отсчитывается

 

ли-

стовъ

 

пять

 

или

 

шесть,

 

смотря

 

по

 

пред-

полагаемому

 

количеству

 

имѣющихъ

 

по-

ступить

 

въ

 

школу

 

дѣтей).
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1. 2. 3. 4. 5.

Имя,

 

отчество

 

и

 

фа-

милія

 

учащихся

 

*).
ев
Е-і

>=3

Вѣроисповѣ-

даиіе.
Сословіѳ.

1
Іосифъ

 

Ивановъ
Липень.

12 Православнаго. Мѣщанинъ.

2
Андрей

 

Николаевъ
Кащей.

11
Римско-католи-

ческаго.
Крестьянина.

3
Рудольфъ

 

Ѳедоровъ

Рейхъ.
14 Лютеранскаго. Иностран.

4
Григорій

 

Сергѣевъ

Бѣляй.
10 Православнаго.

Сынъ

 

унтеръ-

офицера.

•

*)

 

Ученики

 

вписываются

 

въ

 

журналъ

—

 

ИЗ

 

—

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Время

 

посту-

павши

 

въ

 

шко-

Когда

 

явился

въ

  

шволу

  

въ

тевущемъ

году.

Поступил 1 ;,

  

ЛИ

въ

 

школу

 

гра-

нотвыиъ

 

или

неграиотньшъ.

Сколько

 

прооу-

стилъ

 

учебныхъ
две».

Если

 

выбылъ
ИВЪ

  

ШЕОЛЫ,

 

ТО

по

 

овончаніи
вурса,

 

или

 

до

окончанія.

Для

 

8амѣ-

чаній

 

реви-

зующий

лицъ

 

учеб-
наго

 

ведом-
ства.

лу:

   

годъ,

 

мѣ-

сяцъ

 

и

 

число.
•

 

р.

А

 

.2

S

 

Р.
ем

 

ч

1892

 

года

Сентября
7

 

дня.

12

 

Октяб-
ря.

Не

 

грамот-

ный.
3 —

Выбылъ

 

по

окончаніи
курса.

1893

 

года

Октября
2

 

дня.

10

 

Сентяб-
ря.

Не

 

грамот-

ный.
37 28

Выбылъ

 

до

окончанія
курса.

Тоже. 10

 

Ноября
Грамот-

ный.
— —

Выбылъ

 

по

окончаніи
курса.

1894

 

года

Ноября
2

 

дня.

5

 

Октября.
Не

 

грамот-

ный.
5 3 —

въ

 

день поступлен

1

ія

 

въ

 

школу.
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ОТДМЪ

 

ВТОРОЙ.

Журналъ

 

для

 

ежедневныхъ

 

отмѣтокъ

 

о

 

явив-

шихся

 

и

 

неявившихся

 

ученикахъ.

(Для

 

этого

 

отдѣла

 

іучитель

 

долженъ

отсчитать

 

столько

 

листовъ,

 

сколько

 

по

разсчету

 

требуется

 

на

 

весь

 

учебный

 

годъ).

.
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м
№

Имена

 

и

 

фамиліи

учениковъ.

Числа

ъл: о

    

я

    

ц

Ежедневная

 

отмѣтка

 

о

 

явив

1

 

2

1

    

Іосифъ

 

Липень

2

   

Андрей

 

Кашей

Рудольфъ

 

Рейхъ.

Грпгорій

 

Бѣляй

-5

В

«

се

2

ш

о

05

9k

И

О

о

S3

3

   

4

 

I

 

5

 

|

 

6

 

|

 

7

 

|8|9J1U|11]12 13

нб.

нб.

нб. д.

 

о

боЛ,

1,0,

Ежегодный

 

итогъ

неявившихся

   

уче

никовъ

   

.

   

.

   

.

л

ш

аз

«

«а

з

Ы
о

СО

о.

ь=

о

о

pq

д.о

бол

Г

 

1

д.о

бол. бол

14|15|16

бол бол

и

 

т.

 

д

I

 

I

-

о

м

о

о

Р(

и

о

о

ВС

2йші.

 

нб.

 

означаетъ

 

не

 

бывшихъ

 

учениковъ

 

по

 

ненз
машнимъ

 

обстоятельствам;

117

О

    

К

     

Т

     

Я.

     

Б

     

ЭР

     

Ь.

шихея

 

и

 

неявившихся

 

ученикахъ.

17|18|19 20

 

21

 

22|23|24|25|26|27

 

2«|29|30|31

о

 

м

 

.

о

 

и

 

S
и

 

Я

 

м
в-

 

"*

 

Й
во

Э»

 

3
О

  

«ІВ

ч

   

.

а

 

и

X

 

яО

 

[а

Замѣчанія

лицъучѳбнаго

вѣдомства,

 

ре

визующихъ

школы.

бол,
I

бол.

 

бол бол

ев

о
н
ев
о.

еч
с-
ев
е£
>ь
О
О
;-.

і"
=з
о
н
о
со

р
ев
S3

са
н
о
ей

S
О
о
са

А
И
ер

pq

бол. бол бол

со

т

Я

и

о

ев

о.

И

О

о

pq

12

184 25

вѣстной

 

для

 

учителя

 

прнчинѣ;

 

бол.—по

 

болѣзни;

 

д.

 

о.

пробѣлъ— бывшихъ.

-по

 

до-
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ОТДМЪ

 

ТРЕТИ.

Классный

 

журнаіъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

каждый
день

 

пройдено.

!

(Для

 

этого

 

отдѣла

 

заготовляется

 

столько

лпстовъ,

 

сколько

 

потребуется

 

по

 

разсчету

учителя

 

на

 

весь

 

учебный

 

годъ).
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S

   

А «а Замѣчаніа
ST

 

я 3

   

. інцъ

 

уіѳбнаго
(0

 

«

g

 

в
о*

 

£°

 

2 Предметы

 

занятій

 

по

 

отдѣленіямъ. вѣдомства,

 

ре-

3,

 

5. вивующнхъ

а

 

§ И

 

К шволу.

1-е

 

отд.

 

Изученіе

 

молитвы

 

«Отче
нашъ>.

1 2-е

 

отд.

 

Объяснение

 

втораго

 

члена

символа

 

вѣры.
(в

а

Законоучитель

 

N

1-е

   

отд.

   

Разложеніе

   

словъ

   

на

•т.

2
слоги

 

и

 

слоговъ

 

на

 

звуки.

2-е

 

отд.

 

Чтеніе

 

про

 

себя

 

статьи:

«Троицко-Сергіева

 

Лавра».

1-е

 

отд.

 

Объяспеніе

 

надстрочныхъ

« 3
знаковъ:

 

оксія,

 

варія,

 

звательцо

 

и

 

пр.

2-е

 

отд.

 

Чтеніе

 

съ

 

объясненіемъ
03

S

о

17

 

гл.

 

Евангелія

 

отъ

 

Матвея.

1-е

 

отд.

 

Устныя

 

вычисленія

 

надъ

ЁЗ
десятками

 

въ

 

предѣлѣ

 

первой

 

сотни.
4 2-е

 

отд.

 

Письменное

 

рѣшеніе

 

при-

еч мѣровъ

  

на

 

дѣленіе

 

четырех-знач-

ныхъ

 

чиселъ

 

на

 

двухзначный.

1-е

 

отд.

 

Пѣніе

 

съ

 

голоса

 

тропаря

«
f

«Свѣтлую

 

воскресенія

 

проповѣдь».

н
5 2-е

 

отд.

 

Пѣли

 

по

 

обиходу:

 

«Свѣ-

•'о

те

 

тихій».

1-е

 

отд.

 

Письмо

 

элементовъ

 

буквъ,

SM состоящихъ

  

изъ

 

прямой

 

черты

  

съ

6 закругленіемъ

 

внизу.

2-е

 

отд.

  

Письмо

 

буквъ

  

средней
величины.

 

.

Учитель

 

N

Прим.

 

Если

 

въ

 

школѣ

 

три

 

отдѣленія,

 

то

 

заииси

 

дѣлаются

по

 

каждому

 

отдѣленію

 

особо.
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Форма

 

М

 

2.

КНИГА

для

 

записи

 

учебниковъ,

 

учебныхъ

 

пособій

 

и

 

книгъ

 

для

 

чте-

нія,

 

выдаваемыхъ

 

ученикамъ

 

и

 

учителямъ

 

школъ

 

грамоты

мзъ

 

библіотеки

 

N

 

одноклассной

 

(или

 

двухклассной)

 

цер-

новно-приходсной

 

школы

 

(или

 

школы

 

грамоты),

 

N

 

уѣзда,

на

 

189

     

учебный

 

годъ.
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Мѣсяцъ

 

и
число. Названіе

 

книгъ

 

учебныхъ

 

пособій.

Число
 

экзем- пляров!..
Росписка

получателя

книгъ.

Сент.
29

 

д.

Окт.
4

 

Д.

Ученику

 

NN
Начатки

   

христіанскаго

   

ученія

Наставленіе

  

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ
протоіерея

 

П.

 

Смирнова

 

.

    

.

    

.

    

.

1

1
1
1
1

Пять

 

кпигъ

 

получилъ ученикъ
 

N
 

N.Учителю

 

N

 

школы

 

грамоты

 

N

 

N
Начальные

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Бо-
жію

 

протоіерея

 

П.

 

Смирнова

    

.

    

.

Исторпческія

   

чтенія

   

пзъ

 

книгъ

Ветхаго

 

Завѣта.......

10

10
10
10

Поаненоваввыя

 

книги

 

и

 

пособія
въ

 

количествѣ

 

(40)

   

предметов!. получилъ

 

учитель

 

N

 

школы грамоты

 

NN.
Прим.

 

Въ

 

полученіи

 

книгъ

 

и

 

по-

собій,

 

выдаваемых"*

 

ученикамъ,

 

еще

не

 

умѣющимъ

 

писать,

 

росписывается

по

 

ихъ

  

просьбѣ

 

одинъ

 

изъ

 

стар-

шихъ

   

учениковъ.

    

При

   

возвратѣ

книгъ

   

и

   

пособій

   

записи

 

зачерки-

ваются.
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Форма

 

М

 

3-й.

КНИГА

поведенія

 

учениковъ

 

N

 

однокіассной

 

(или
двухклассной)

 

церковно-приходской

 

шкоіы

(им

 

шкоды

 

грамоты)

 

N

 

уѣзда,

 

заведенная

въ

 

189

   

году.

(Книга

 

эта

 

можеіъ

 

служить

 

на

 

нѣ-

сколько

 

лѣтъ).



—
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—

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

Кто

 

изъ

 

учениковъ

 

и

 

какой
проступокъ

 

пли

 

шалость

 

со-

вершилъ.

tO

    

О

§

 

5
т

 

ы

Какая

 

мѣра

взысванія
наложена

 

на

провинивша-

гося.

Заыѣчаиія

лицъ

 

учѳб-

наговѣдом-

ства,

 

реви-

зующнхъ

школу.

Но-
ября

10

А.

 

и

 

Б.

 

подрались

 

при

 

вы-

ходѣ

 

изъ

 

школы

 

по

 

окончаніи
уроковъ,

 

при

 

чемъ

 

зачинщи-

комъ

 

драки,

 

накъ

 

оказалось,

былъ

 

Б.,

 

потому

 

что,

 

идя

 

по-

зади

 

А.,

 

онъ

 

хотѣлъ

 

однако

выйти

 

изъ

 

школы

 

прежде

 

его

и

 

для

 

сего

 

съ

 

силою

 

оттол-

кнулъ

 

А.

 

отъ

 

двери;

 

А.

 

отвѣ-

тплъ

 

такимъ

 

же

 

толчкомъ

 

Б-

и

 

затѣмъ

 

послѣдовала

 

драка.

Обоимъ

 

ви-

новнымъсдѣ-

ланъ

 

выго-

воръ,

 

а

 

Б.,

какъ

 

зачин-

щикъ,

 

оста-

вленъ,

 

кромѣ

того,

 

на

 

7»
часа

 

въ

 

клас-

сѣ.

Учитель

 

N
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Отъ

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

  

Училищнаго

 

Со-
вѣта.

Минскій

 

Епархіальпый

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

симъ

 

объяв-

ляетъ

 

о.о.

 

завѣдующимъ

 

церковно-приходскими

 

школами,

 

что

они,

 

въ

 

случаѣ

 

невозможности

 

самимъ

 

преподавать

 

Законъ

Божій

 

въ

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

необходимости

 

поручить

 

преподаваніе

 

этого

 

предмета

 

учите-

лямъ

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

лпцъ,

 

ненремѣнно

 

должны

 

испрашивать

на

 

то

 

чрезъ

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

разрѣшеніе

Его

 

Преосвященства,

 

съ

 

нодробнымъ

 

объясненіемъ

 

причинъ,

по

 

которымъ

 

они

 

сами

 

не

 

могутъ

 

исполнять

 

своихъ

 

законо-

учительскихъ

 

обязанностей

 

и

 

съ

 

обстоятельною

 

справкою

объ

 

учителѣ,

 

на

 

котораго

 

предполагается

 

возложить

 

эти

 

обя-
занности,

 

при

 

чемъ

 

предупреждаетъ

 

завѣдующихъ,

 

что

 

вся-

кое

 

нарушеніе

 

ими

 

этого

 

требованія

 

будетъ

 

вмѣняться

 

имъ,

какъ

 

небреженіе

 

о

 

школьномъ

 

дѣлѣ.

Отъ

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста.

Съ

 

Высочайшаго

 

соизволепія

 

Августѣйшей

 

Покровитель-
ницы

 

Россійскаго

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

Государыни

Имяератрппы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

при

 

всѣхъ

 

кассахъ

 

учре-

жденій

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

открытъ

 

сборъ

 

пожертво-

ваній

 

для

 

устройства

 

въ

 

Имперіи

 

колоній,

 

въ

 

которыхъ

 

бу-
дутъ

 

призрѣваться

 

подъ

 

покровительствомъ

 

Краснаго

 

Креста

прокаженные.

Отъ

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества.

Распоряженіемъ

 

Высочайше

 

учрежденной

 

комиссіи

  

о

 

пре-

дупреждены

 

занесенія

 

въ

 

Имперію

 

чумной

 

заразы,

   

28

 

Ян-
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варя

 

сего

 

года

 

пріостановлена

 

выдача

 

заграничныхъ

 

паспор-

товъ

 

богомольцамъ,

 

отправляющимся

 

на

 

поклоненіе

 

Св.

 

мѣ-

стамъ

 

Востока.

 

Посему

 

Императорское

 

Православное

 

Пале-

стинское

 

Общество,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

прекратило

 

продажу

паломническихъ

 

кнпжекъ

 

на

 

проѣздъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

на

Аѳонъ

 

впредь

 

до

 

дадьнѣйшаго

 

распоряженія.

«•*-«>сУЗ&

uSO

 

d-тО

СПДЕРЖДиіЕі

Движеніе

 

и

 

переиЬны

 

по

 

спархіальной

 

службѣ. — Вакантныя

 

аѣста. —Объявляется
благодарность

 

Бпарх.

 

Начальства. —Огъ

 

М инокам

 

Епархіальнаго

 

Училнщнаго

 

Совѣ-

та — о

 

ааведеніи

 

обязательныхъ

 

и

 

однообраавыхь

 

по

 

фораѣ

 

оффиціальныхъ

 

книгъ

 

вь

церБовно-приходскиіъ

 

школахъ

 

Минской

 

епархіи. —Отъ

 

Мнвскаго

 

Епархіальваго

 

Учи-
лшцнаго

 

Совѣта. — Отъ

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста. —Отъ

 

Нлоераторск&го

 

Православ-
ного

 

Палестннскаго

 

Общества.

Редактору

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

А*

 

Черницынъ.



ШІІІШЯ

 

ЕІШІШІІШ

 

къдояостн
Марта

 

15-го

      

№

 

6.

         

1897

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

СЛО

 

R

 

О
въ

 

недѣлю

 

Православія

 

*).

Въ

 

нынѣшній

 

депь

 

Православная

 

Церковь

 

торжественно

празднуетъ

 

одну

 

изъ

 

своихъ

 

духовныхъ

 

побѣдъ,

 

какихъ,

 

по

милости

 

Божіей,

 

не

 

мало

 

одержала

 

Она

 

въ

 

своей

 

многовѣко-

вой,

 

многотрудной,

 

многострастной

 

исторін,

 

представляющей

многочисленные

 

прпмѣры

 

того,

 

какъ

 

Она,

 

пе

 

владѣя

 

почти

никакими

 

внѣшниыи

 

материальными

 

силами

 

и

 

средствами,

преслѣдуемая

 

ив

 

только

 

естественными

 

своими

 

врагами —

иповѣрнымп

 

повелителями

 

и

 

подвластными

 

имъ

 

народами,

но

 

не

 

рѣдко

 

встречая

 

заблужде;іія

 

и

 

вражду

 

въ

 

лучшихъ

своихъ

 

сынахъ,

 

дая;е

 

въ

 

своихъ

 

представителяхъ

 

и

 

пред-

стоятеляхъ,

 

надѣясь

 

лишь

 

на

 

Бога

 

и

 

вьруя

 

въ

 

пепрелож-

ность

 

псповѣдуемыхъ

 

Ею

 

истинъ,

 

по

 

присущей

 

въ

 

ней

 

бла-

годати

 

Божіей,

 

торжествовала

 

надъ

 

заблужденіямп

 

и

 

злобой

своихъ

 

враговъ;

 

послъ

 

чего

 

оспариваемая

 

иослѣдиими

 

истина

становилась

 

для

 

всего

 

хрпстіанскаго

 

міра

 

яснѣе,

 

очевиднее,

какъ

 

бы

 

лѵчезарнѣе

 

въ

 

своемъ

 

божествепномъ

 

блескѣ.

 

Въ
нынѣшніл

 

день

 

Православная

 

Церковь

 

ежегодно

 

воспоминаетъ

торжество

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

догматовъ— почитаиія

 

св.

 

пкоиъ—

догмата,

 

невидимому,

  

второстепепнаго

 

въ

 

спстемѣ

 

христіан-

)

 

Произнесено

 

въ

 

Минскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборе.
4
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скаго

 

вЪроученія,

 

но

 

непочитавшагося

 

таковымъ

 

Церковію,
которая

 

знаетъ,

 

что

 

содержимыя

 

Ею

 

виѣшнія

 

устаиовленія,

чины

 

и

 

обряды

 

освящены

 

нримѣромъ

 

Самаго

 

Господа

 

Іису-

су

 

Христа,

 

завѣщаны

 

Ей

 

апостольскимъ

 

нреданіемъ

 

и

 

имѣютъ

великое

 

зпаченіе

 

для

 

воспитанія

 

душъ

 

и

 

сердецъ

 

вѣрующихъ,—

что

 

они

 

стоятъ

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

со

 

всею

 

системою

 

хри-

стіанскаго

 

вѣроученія,

 

въ

 

коемъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

лишняго,

 

ма-

ловажнаго

 

и

 

незначительная,

 

чтобы

 

отнималось

 

или

 

сокра-

щалось

 

по

 

чьему

 

либо

 

произволу,

 

по

 

чьей

 

либо

 

прихоти,

хотя

 

бы

 

то,

 

невидимому,

 

по

 

важиымъ

 

цѣлямъ

 

и

 

пользамъ.

И

 

православные

 

христіапе

 

времепъ

 

иконоборческихъ

 

ясно

 

и

твердо

 

знали

 

это.

 

Иконоборческіе

 

смуты

 

продолжались

 

болѣе

столѣтія.

 

Лились

 

потоки

 

невинной

 

крови.

 

Безбожные,

 

гордые

византійскіе

 

императоры,

 

заблуждавшіеся

 

въ

 

своихъ

 

поня-

тіяхь

 

и

 

жестокіе

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствілхъ,

 

не

 

щадплп

 

сотенъ

и

 

тысячъ

 

жизней

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

своей

 

имперіп

 

и

 

Право-

славной

 

Церкви;

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

православные

 

исповѣднпки,

помнягаіе

 

завѣты

 

времепъ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

хрпстіанетва,

скорѣе

 

была

 

готовы

 

идти

 

на

 

мученія

 

и

 

смерть,

 

чѣмъ

 

выра-

зить

 

желаніе

 

отказаться

 

отъ

 

того,

 

что

 

они

 

считали

 

за

 

свя-

тую

 

истину.

 

Православная

 

Церковь

 

въ

 

нынѣшній

 

день

 

мо-

литвенно-благодарственно

 

воспоминаетъ

 

ихъ

 

великій

 

подвигъ,

молитъ

 

Всевышняго

 

сопричислить

 

нхъ

 

къ

 

лику

 

праведныхъ,

если

 

Господь

 

еще

 

не

 

удостоилъ

 

ихъ

 

этой

 

милости;

 

благода-

рить

 

Господа

 

Бога

 

за

 

милость

 

Его,

 

оказанную

 

въ

 

дѣлѣ

 

одо-

лѣнія

 

враждебныхъ

 

вѣрѣ

 

Православной

 

силъ

 

и

 

подаетъ

 

намъ

всѣмъ

 

урокъ,

 

какъ

 

мы

 

должны

 

стоять

 

за

 

цѣлость

 

ученія
своей

 

Православной

 

Церкви,

 

какъ

 

мы

 

должиы

 

радоваться

 

и

благодарить

 

за

 

то,

 

что

 

это

 

ученіе

 

сохраняется

 

въ

 

этой

 

Цер-

кви

 

иепреложнымъ

 

и

 

неизмѣннымъ

 

отъ

 

дней

 

древнихъ,

 

отъ

дней,

 

задолго

 

нредшествовавшихъ

 

временамъ

 

иконоборческимъ.

Братіе!

 

Нынѣ

 

день

 

торжества

 

Прапослпвія,

 

торжества

 

того

ученія,

   

которое

   

составляетъ

   

духовную

   

сущность

 

каждаго
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изъ

 

насъ— нашей

 

земли,

 

нашего

 

государства,

 

нашего

 

рус-

скаго

 

народа.

 

Что

 

же

 

такое

 

Православіе?— Не

 

обинуясь

 

ска-

жемъ,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

насъ

 

затруднятся

 

дать

 

ясный

 

и

 

точ-

ный

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вонросъ,

 

хотя

 

и

 

исповѣдуютъ

 

Право-
славную

 

вѣру

 

отъ

 

младенчества

 

своего.

 

Посему

 

считаемъ

благовременнымъ

 

въ

 

нынѣшній

 

день

 

предложить

 

нѣсколько

размышленій,

 

имѣющихъ

 

цѣлью

 

дать

 

хотя

 

краткій

 

отвѣтъ

на

 

поставленный

 

вопросъ,

 

хоть

 

отчасти

 

уяснить

 

его

 

много-

объемлющее

 

содержаніе.

Православіе

 

въ

 

своей

 

сущности

 

есть

 

та

 

христіанская

 

исти-

на,

 

которая

 

намъ

 

передана

 

во

 

дни

 

древніе,

 

Церковію

 

Грече-

скою,

 

а

 

церковь

 

Греческая

 

содержала

 

эту

 

истину

 

неизмѣн-

но,

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

неповрежденности,

 

также

 

отъ

 

дней

 

древ-

нихъ,

 

восходящихъ

 

ко

 

временамъ

 

Вселенскихъ

 

Соборовъ,

 

ко

временамъ,

 

когда

 

хрпстіанскій

 

Западъ

 

еще

 

не

 

ппталъ

 

брато-

убійственной

 

вражды

 

къ

 

христіанскому

 

Востоку,

 

когда

 

и

здѣсь

 

и

 

тамъ

 

раздавалось

 

устно

 

и

 

письменно

 

вдохновенное

хрпстіанское

 

слово

 

великихъ

 

Отцовъ

 

и

 

Учителей

 

Церкви:
Аѳанасія

 

Великаго,

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова,

Іоанна

 

Златоустаго,

 

Амвросія

 

Медіоланскаго,

 

Кирилла

 

Іеру-
салимскаго,

 

Кирилла

 

Александрійскаго,

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

и

другихъ

 

свѣтплъ

 

Церкви,

 

духовныя

 

дарованія

 

коихъ,

 

изо-

щренный

 

трудами

 

и

 

подвигами

 

ихъ

 

святой

 

жизни

 

и

 

апо-

стольской

 

ревности

 

ихъ

 

къ

 

раскрытію

 

и

 

уясненію

 

христіан-

ской

 

истины,

 

доставили

 

имъ

 

славу

 

великихъ

 

свѣтилъ

 

хри-

стіанской

 

Церкви,

 

предъ

 

копмп

 

благоговѣетъ

 

въ

 

одинаковой

мѣрѣ

 

какъ

 

православный

 

Востокъ,

 

такъ

 

и

 

латинскій

 

Западъ,
изъ

 

коихъ

 

многіе

 

жили,

 

писали

 

и

 

проповѣдывали

 

еще

 

тогда,

когда

 

такъ

 

живо

 

и

 

свѣжо

 

было

 

апостольское

 

преданіе,

 

жив-

шее

 

не

 

столько

 

въ

 

умахъ,

 

сколько

 

въ

 

сердцахъ,

 

особенно

предстоятелей

 

Церкви,

 

предшественниками

 

коихъ

 

не

 

рѣдко

были

 

непосредственные

 

ученики

 

и

 

слушатели

 

самихъ

 

св.

 

Апо-

столовъ

   

пли

  

мужей

  

апостольскпхъ.

   

И

 

наша

 

Православная
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Церковь,

 

въ

 

своемъ

 

духѣ,

 

въ

 

своемъ

 

вѣроученіп,

 

въ

 

своихъ

обрядахъ

 

п

 

во

 

всемъ

 

богослужебномъ

 

строѣ,

 

въ

 

главныхъ

чертахъ

 

своего

 

внѣшняго

 

устройства

 

совершенно

 

согласна

съ

 

этою

 

хрпстіанскою

 

древиостію,

 

съ

 

этимъ

 

строемъ

 

цер-

ковиымъ

 

въ

 

лучшую

 

эпоху

 

а;изии

 

христіанской

 

Церкви.

 

А
эта

 

эпоха

 

въ

 

своемъ

 

духѣ

 

и

 

содержаніи

 

такясе

 

была

 

вѣрною

преданіямъ

 

Церкви

 

Аиостольской,

 

т.

 

е.

 

Церкви,

 

основанной

Господомъ

 

Іпсусомъ

 

Христомъ,

 

передавшимъ

 

св.

 

Апостолам

 

ъ

Свое

 

учеиіе

 

и

 

главный

 

и

 

существенный

 

иредиачертанія

 

но

устройству

 

п

 

управленію

 

Своей

 

Церкви.

 

Такпмъ

 

образомъ,

наша

 

Православная

 

Церковь

 

не

 

иную

 

истину

 

псповѣдуетъ,

какъ

 

только

 

ту,

 

которая

 

перешла

 

къ

 

ней,

 

чрезъ

 

нреемство

вѣковъ,

 

отъ

 

Самаго

 

Госиода

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа

 

и

 

отъ

Его

 

св.

 

Аиостоловъ,

 

и

 

вѣрна

 

какъ

 

въ

 

духѣ

 

и

 

въ

 

общемъ

строѣ

 

своемъ,

 

такъ

 

равно

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

частностяхъ

 

содер-

жанія

 

своего

 

вѣроученія

 

и

 

своего

 

внѣшняго

 

богослужебнаго

и

 

іерархпческаго

 

устройства

 

тому

 

вѣроучеиію

 

и

 

строю,

 

ка-

кой

 

заиовѣданъ

 

на

 

всѣ

 

времена

 

и

 

вѣка

 

первыми

 

основате-

лями

 

хрпстіанской

 

Церкви.

 

Всѣ

 

ли

 

мы

 

знаемъ

 

это?

 

А

 

если

не

 

всѣ

 

знаемъ,

 

или

 

почему

 

либо

 

ие

 

можемъ

 

знать,

 

то

 

спро-

спмъ

 

объ

 

этомъ

 

хоть

 

своихъ

 

враговъ— тѣхъ

 

пиовѣрцевъ,

кои,

 

воюя

 

иротивъ

 

Православной

 

Церкви,

 

измышляютъ

 

иро-

тивъ

 

нея

 

обвиненія,

 

съ

 

цъляма

 

найти

 

пятна

 

на

 

ея

 

чистомъ

дикѣ.

 

II

 

вотъ

 

какое

 

нятно

 

оии

 

нашли

 

на

 

ней.

 

Они

 

обвпня-

ютъ

 

нашу

 

Церковь

 

въ

 

томъ,

 

чго

 

она

 

осталась

 

неподвижною,

какъ

 

бы

 

окаменѣла

 

въ

 

томъ

 

положепіи,

 

какое

 

определилось

въ

 

ней

 

во

 

времена

 

Вселеискихъ

 

Соборовъ,

 

и

 

даже

 

ранье

 

этого.

Это

 

означаетъ:

 

нашей

 

Церкви

 

поставила

 

въ

 

вину,

 

что

 

ова

пеизмыслила

 

и

 

не

 

приняла

 

той

 

системы

 

*),

 

въ

 

обликв

 

ко-

торой

 

одна

 

часть

 

западно-европейскаго

 

міра

 

ие

 

признала

 

хри-

стіанской

 

Церкви

 

за

 

Церковь

 

Христову

 

и

 

вооружилась

 

про-

1 )

 

Иааской.
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тивъ

 

нея

 

')

 

орудіемъ

 

власти

 

и

 

науки,

 

а

 

другая

 

2)

 

— измы-

слила,

 

вмѣсто

 

Апостольской

 

Церкви,

 

свою

 

собственную

 

Цер-

ковь,

 

претендующую

 

на

 

званіе

 

Апостольской

 

или

 

Евангель-

ской

 

Церкви,

 

но

 

не

 

пмѣющую

 

съ

 

послѣднею

 

никакой

 

связи

и

 

никакого

 

сходства,

 

потому

 

что

 

Апостолы

 

и

 

сами

 

держа-

лись

 

преданія,

 

завѣщаннаго

 

имъ

 

Божествепнымъ

 

Учителемъ,

и

 

завѣщали

 

держаться

 

преданія,

 

даннаго

 

ими

 

въ

 

руковод-

ство

 

и

 

наставленіе

 

ихъ

 

нреемникамъ,

 

а

 

ата

 

новоявленная

Церковь

 

не

 

пожелала

 

руководствоваться

 

этпмъ

 

преданіемъ,

а

 

иредосіазила

 

каждому

 

своему

 

нослѣдоваіелю

 

вѣрпть

 

и

 

ду-

мать,

 

какъ

 

Ьнъ

 

хбчетъ,

 

забывъ

 

про

 

то, — какъ

 

и

 

оправдалось

ва

 

дѣлѣ,—

 

что

 

отсюда

 

появится

 

столько

 

Церквей,

 

сколько

 

вѣ-

рующпхъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

невѣрующпхъ.

 

Но

 

Господь

 

спасъ

отъ

 

этихъ

 

бѣдъ

 

нашу

 

Православную

 

Церковь!

 

Оставшись

вѣрнымъ

 

Апостольскому

 

преданію.

 

Православіе,

 

которое

 

и

мы

 

пмѣемъ

 

счистіе

 

исповѣдывать,

 

сохранило

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

черты

 

истинной

 

христіанской

 

вѣры.

 

Поэтому,

 

если

 

мы

 

ста-

немъ

 

разсматрпвать

 

Православіе

 

и

 

его

 

вѣроученіе

 

со

 

сторо-

ны

 

ли

 

догматической,

 

нравоучительной,

 

литургической

 

или

канонической,— мы

 

найдемъ,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

(догматиче
ской

 

и

 

нравственной)

 

строго-логическую

 

систему,

 

въ

 

коей

всѣ

 

входящія

 

въ

 

составъ

 

ея

 

частныя

 

истины

 

проникнуты

едипствомъ

 

основной

 

истины,

 

логически

 

вытекаютъ

 

изъ

 

нея,

гармонически

 

связаны

 

съ

 

нею

 

и

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

воспол-

няютъ

 

и

 

пояспяютъ

 

одна

 

другую,

 

всѣ

 

въ

 

своей

 

совокупности

опираясь

 

на

 

главный

 

источникъ

 

хрпстіанскаго

 

ввроученія.

Слово

 

Божіе,

 

понимаемое

 

и

 

истолкованное

 

при

 

свѣтѣ

 

апо-

стольскаго

 

преданія

 

лучшими

 

представителями

 

христіанской

мысли,

 

жившими

 

п

 

учившими

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

хрпстіанства,

когда

 

такъ

 

обплыю

 

изливались

   

па

   

вѣрующпхъ

 

дары

 

Духа

Святаго,

  

умѵдрявшаго

 

пхъ

 

разумъ

 

до

 

возможнаго

 

для

 

чело-
______

                                         

йинжйа

                      

;оыа

.

   

1л

 

„

                                          

, ч

   

■

                                      

тбіэ
1 )

 

Протпвъ

 

р.- катод,

 

церкви.

 

2 )

 

Цротестанство.
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вѣка

 

постиженія

 

таинъ

 

Царствія

 

Божія,

 

а

 

съ

 

другой

 

сто-

роны—мы

 

найдемъ

 

учрежденія,

 

обычаи

 

и .

 

установлеиія,

 

ве-

дущіе

 

свое

 

происхожденіе

 

или

 

отъ

 

временъ

 

Апостольскихъ
пли

 

отъ

 

нервыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства,

 

когда

 

такъ

 

гармо-

нично

 

развивались

 

и

 

крѣпли

 

всѣ

 

стороны

 

христіанской

 

Цер-

кви,

 

когда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вѣроученіемъ

 

развилось

 

и

 

окрѣпло

 

все

то

 

богатство

 

литургическихъ,

 

богослужебныхъ

 

формъ

 

и

 

обря-

довъ,

 

пѣспопѣній,

 

молитвъ,

 

разнаго

 

рода

 

священныхъ

 

гим-

новъ,

 

высота

 

ноэзіи

 

коихъ

 

не

 

только

 

не

 

уступаетъ

 

самымъ

высшимъ

 

произведеніямъ

 

человѣческаго

 

разума,

 

но

 

часто

 

п

нревосходитъ

 

ихъ

 

красотою

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

несравнпмаго

 

своего

внутренняго

 

содержанія

 

и

 

высокохудожественной

 

формы

 

сло-

веснаго

 

выражения

 

этого

 

содержанія,

 

доходящаго

 

до

 

удиви-

тельно

 

художественныхъ

 

образцовъ

 

въ

 

такіе

 

дни,

 

какъ,

 

напр.,

дни

 

Страстной

 

Седмицы.

 

Въ

 

это

 

же

 

время— время,

 

когда

высокая

 

своимъ

 

воодушевленіемъ

 

христіанская

 

жизнь

 

искала

своего

 

выраженія

 

въ

 

соотвѣтственныхъ

 

формахъ,

 

развилось

и

 

окрѣпло

 

христіанское

 

искусство—иконописное

 

и

 

пѣснопѣн-

ное,

 

имѣвшія

 

цѣлью

 

удовлетвореніе

 

естественныхъ

 

и

 

закон-

ныхъ

 

проявленій

 

человѣческаго

 

духа,

 

ищущаго

 

въ

 

краскахъ

и

 

звукахъ

 

выраженія

 

своего

 

воодугаевленнаго

 

релягіознаго

настроенія,

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны— художественными

 

пзобра-

женіями

 

Господа

 

Бога,

 

Его

 

Святыхъ

 

и

 

разныхъ

 

событій

 

изъ

Священной

 

Исторіи

 

и

 

гармоническими

 

звуками

 

священныхъ

гимновъ,

 

стремпвшагося

 

къ

 

пробужденію,

 

развитію

 

и

 

поддер.

жанію

 

этого

 

настроевія.

 

Вотъ

 

почему

 

Православные

 

восьмаго

и

 

девятаго

 

вѣковъ

 

такъ

 

дорожили

 

своимъ

 

Православіемъ

 

во

время

 

иконоборческихъ

 

гоненій

 

и

 

вотъ

 

почему

 

за

 

св.

 

иконы

готовы

 

были

 

пожертвовать

 

своею

 

жнзнію.

 

Они

 

знали,

 

что

уничтожить

 

иконы,

 

значитъ—разрушить

 

гармонію,

 

господ-

ствующую

 

въ

 

системѣ

 

христіанскаго

 

вѣроученія;

 

значитъ—

выбросить

 

очень

 

важный

 

и

 

существенный

 

элементъ

 

въ

 

этой

системѣ,

 

внесенный

 

въ

 

нее

 

св.

 

Апостолами

  

и

  

мудрѣйшими
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отцами

 

и

 

учителями

 

Церкви,

   

христіанская

 

воодушевленная

дѣятелыюсть

 

коихъ

 

выражалась

 

въ

 

созданіи

 

формъ

 

и

 

учре-

ждепій

   

церковной

 

жизни— высокоразумныхъ

   

и

  

исторически

н

 

канонически—

 

зашшыхъ.

   

Посему,

    

Православное

   

вѣро-

ученіе,

 

будучи

 

совершенно

 

согласнымъ

 

съ

 

Словомъ

 

Боясіимъ,

въ

 

тоже

 

время

   

не

 

противоречить

   

здравому

 

уму

   

человече-

скому,

   

темъ

 

высокимъ

 

созданіямъ

   

человеческой

 

мысли,

   

до

которыхъ

 

можетъ

 

дойти

 

человекъ

 

усиліями

 

собственнаго

 

ра-

зума,

 

неослепленнаго

 

измышленіями

 

извращеннаго

   

и

 

горде-

ливаго

 

суемудрія.

 

Отсюда

 

въ

 

Православномъ

 

вероученіи

 

гос-

подствуетъ

   

удивительно

  

разумный

 

взглядъ

  

на

 

міръ

 

Божій,

на

 

его

 

судьбы,

 

на

 

существо

 

человека

 

и

 

его

 

назначеніе,

 

на

основы

 

и

 

на

 

весь

 

строй

 

его

 

нравственной

 

жизни

 

и

 

деятель-

ности,

 

на

 

отношенія

 

человека

 

къ

 

Богу,

 

къ

 

самому

 

себе,

 

къ

своему

 

ближнему,

 

къ

 

семье,

   

къ

 

обществу

   

и

   

государству,

среди

   

котораго

   

Божіею

   

волею

   

определено

 

жить

 

человеку.

Отсюда

 

вытекаетъ

 

та,

   

давно

   

уже

 

отмеченная

 

истина,

   

что

Православная

 

Церковь,

 

чуждая

 

мірскихъ

 

стремленій,

 

не

 

ищущая

внешняго

 

господства

 

надъ

 

государствами,

 

въ

 

коихъ

 

она

 

рас-

пространилась

 

и

 

стала

 

преобладающею,

 

становится

 

какъ

 

бы

народною

 

Церковью

 

этихъ

 

государствъ

 

и

 

входящихъ

 

въ

 

со-

ставъ

 

его

 

племенъ.

   

Не

 

мешая

   

естественно

 

свободному

 

на-

ціональному

   

и

   

государственному

  

развитію

  

этихъ

 

племенъ,

она

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

голосомъ

 

освщаетъ

 

и

 

одобряетъ

все

 

лучшія

 

начинанія

 

государственной,

 

общественной

 

и

 

на-

родной

 

жизни,

 

благословляя

 

все

 

лучшія

 

ироявленія

 

народнаго

ума,

 

народныхъ

 

успеховъ

 

въ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

сфе-

рахъ— естетически—художественной,

 

научной,

 

экономической

его

 

деятельности.

 

Она,

 

какъ

 

попечительная

  

и

 

добрая

 

мать,

радуется

  

всякому

 

доброму

 

начинанію

  

и

  

преуспеянію

 

этого

народа

 

и

 

скорбитъ

  

при

 

виде

  

его

  

неуспеховъ,

  

а

 

тѣмъ

 

бо-

лее

 

несчастій

 

и

 

злополучій.

   

Она

 

не

 

становится

  

въ

 

проти-

ворѣчіе

 

съ

 

честною

  

и

 

разумною

 

деятельностью

 

направлен-
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ною

 

на

 

пзученіе

 

дѣлъ

 

Божіихъ

 

и

 

пеловеческихъ,

 

стремя-

щуюся

 

пріобрести

 

правильное

 

иопятіе

 

о

 

Боге

 

и

 

человеке

если

 

только

 

эта

 

деятельность

 

не

 

падмевается

 

своими

 

успе-

хами

 

и

 

не

 

вступаетъ

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

истинами

 

Божественнаго

Откровенія,

 

а

 

югьетъ

 

въ

 

виду

 

лишь

 

истину

 

и

 

только

 

истину,

а

 

не

 

чуждыя

 

ей

 

стремленія,

 

не

 

редко

 

закрывающая

 

все

 

пути

къ

 

истине

 

п

 

ко

 

всякому

 

нравственному

 

добру.

 

Да,

 

Право-

славіе

 

не

 

знаетъ

 

«борьбы

 

съ

 

наукой

 

п

 

просвещепіемъ»,

 

если

они

 

действительно

 

наука

 

и

 

просввщеніе,

 

а

 

не

 

произведете

человеческой

 

гордости

 

и

 

суемудрія,

 

стремящагося

 

не

 

редко

къ

 

разрушенію

 

п

 

извращенно

 

самыхъ

 

корениыхъ

 

основъ

 

че-

ловеческой

 

мысли

 

и

 

нравственныхъ

 

основъ

 

человеческой

деятельности.

 

Православная

 

Церковь

 

не

 

знаетъ

 

мвра

 

съ

этими

 

паправленіямп

 

заблуждающаго

 

человеческаго

 

ума

 

и

готова

 

всегда

 

чрезъ

 

доступпыя,

 

чпстыя

 

и

 

нравственный

средства,

 

вступить

 

въ

 

борьбу

 

со

 

зломъ,

 

которое

 

она

 

не

 

на-

зоветъ

 

добромъ,

 

въ

 

какпхъ

 

бы

 

іблестящихъ

 

видахъ

 

опо

 

не

являлось,

 

въ

 

какой

 

бы

 

благовидной

 

форме

 

оно

 

ни

 

обнару-

живалось.

 

Вотъ

 

почему

 

русская,

 

напр.

 

псторія

 

не

 

знаетъ

борьбы

 

Церкви

 

съ

 

государством!,,

 

борьбы

 

веры

 

съ

 

наукою

и

 

просвещеніемъ.

 

Но

 

за

 

то

 

эта

 

псторія

 

знаетъ

 

не

 

одну

эпоху,

 

когда

 

Церковь

 

и

 

только

 

Церковь

 

спасала

 

государство

и

 

народъ

 

отъ

 

неминуемой

 

политической

 

и

 

нравствепной

 

ги-

бели,

 

какъ

 

во

 

время

 

татарскаго

 

ига,

 

когда

 

она

 

правствен-

нымъ

 

своимъ

 

авторптетомъ

 

п

 

вліяніемъ

 

смиряла

 

злобу

 

по-

бедителей,

 

утешала

 

побежденных!.,

 

укрѣпляла

 

ихъ

 

смущен-

ный

 

духъ

 

надеждами

 

на

 

лучшее

 

будущее;

 

илп

 

когда

 

Цер-

ковь

 

и

 

только

 

Церковь

 

во

 

времена

 

междуцарствій,

 

среди

смутъ

 

полптпческихъ

 

и

 

полнаго

 

гражданскаго

 

п

 

обществен-

наго

 

разложенія

 

русскаго

 

государства,

 

въ

 

дйцѢ

 

не

 

только

своихъ

 

предстоятелей,

 

но

 

и

 

каждаго

 

своего

 

священнослужи-

теля

 

и

 

простаго

 

старца— инока,

 

явилась

 

истшшымъ

 

анге-

ломъ— хранителемъ

 

русскаго

 

государства,

 

защищая

 

честь

 

и
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достояніе

 

истинной

 

государственной

 

власти,

 

призывая

 

всехъ

стоять,

 

до

 

положенія

 

своего

 

живота,

 

за

 

эту

 

власть,

 

ставъ

противъ

 

враговъ

 

даже

 

съ

 

воинскимъ

 

оружіемъ,

 

впрочемъ,

более

 

сильиымъ

 

христіанскимъ

 

воодушевленіемъ

 

и

 

созна-

ніемъ

 

святости

 

своего

 

дела,

 

чѣмъ

 

остріемъ

 

меча

 

и

 

искус-

ством!,

 

ратнаго

 

дела.

 

Но

 

это

 

немногія

 

изъ

 

миогихъ

 

делъ

старины

 

глубокой,

 

а

 

вотъ

 

дела

 

Православія

 

нынъшняго

 

вре-

мени.

 

Въ

 

позднейшіа

 

десятилетия

 

по

 

русскому

 

царству

 

про-

неслись

 

ураганы

 

и

 

бури

 

лжемудрствованій

 

и

 

лжеученій,

црпеесгаихт.

 

самые

 

горькіе

 

плоды

 

въ

 

нашей

 

умственной,

общественной,

 

а

 

особенно

 

нравственной

 

жизни,

 

доведшихъ

русскпхъ

 

людей—богобоязнекныхъ

 

и

 

царелюбивыхъ—до

 

ца-

реубійства.

 

Спросимъ

 

себя

 

по

 

совести:

 

когда

 

эти

 

бури

 

и

урагаиы

 

впервые

 

стали

 

веять

 

по

 

русской

 

земле

 

еще

 

пока

тихимъ,

 

но

 

предвещавшпмъ

 

грозу,

 

ветромъ,

 

разве

 

русскіе

люди— ученые

 

и

 

неученые,

 

ппшущіе

 

и

 

читающіе,

 

горожане

и

 

селяне,

 

управляемые

 

и

 

даже

 

многіе

 

правящіе — не

 

привет-

ствовали

 

этихъ

 

веяній

 

съ

 

услажденіемъ

 

п

 

увлеченіемъ,

 

съ

 

на-

деждами

 

на

 

скорый

 

расцветъ

 

на

 

русской

 

земле

 

царства

 

мы-

сли,

 

прогресса,

 

просвещенія,

 

освобожденія

 

отъ

 

вековыхъ

предразсудковъ.

 

Одна

 

Церковь

 

и

 

те,

 

кто

 

были

 

близки

 

къ

Церкви

 

и

 

слушались

 

ея

 

голоса,

 

не

 

поклонились

 

новому

 

ку-

миру,

 

не

 

возжигали

 

фиміамъ

 

новымъ

 

божествамъ,

 

явившимся

въ

 

образе

 

«послѣднихъ

 

словъ

 

науки

 

реальной

 

п

 

государ-

ственной»,

 

а

 

прямо

 

назвали

 

нарождавшееся

 

зло— зломъ,

 

но-

вое

 

просвещеніе —потемиѣніемъ,

 

стремящимся

 

къ

 

пзвращопію

еамыхъ

 

истпнныхъ,

 

вековечныхъ

 

основъ

 

здоровой

 

челове-

ческой

 

н

 

нашей

 

государственной

 

жизнп?...

 

Въ

 

настоящее

время

 

на

 

народиыхъ

 

нпвахъ

 

русской

 

жизни

 

растетъ

 

не

 

мало

нлевелъ,

 

заглушающихъ

 

здоровыя

 

начала

 

нашей

 

жизнп,

 

не

только

 

нравственной,

 

но

 

и

 

политической,— разнаго

 

рода

 

по-

литически

 

и

 

релцгіозиыя

 

дя;еученія,

 

смыслъ

 

и

 

значеиіе

 

ко-

торыхъ

   

мало

   

понятенъ

   

миогимъ

   

п

   

очень

 

просвещеинымъ
о
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русскимъ

 

людямъ,

 

стоящимъ

 

вдали

 

отъ

 

Церкви

 

и

 

ея

 

духа.

Не

 

Церковь

 

ли

 

въ

 

лице

 

ея

 

представителей

 

и

 

не

 

те

 

ли,

 

кто

стоитъ

 

близко

 

къ

 

ней

 

и

 

проникнуты

 

ея

 

наставленіями,

 

ясно

и

 

настойчиво,

 

во

 

всеуслышаніе

 

объясняютъ

 

смыслъ

 

этихъ

лжеученій,

 

дають

 

должную

 

оценку

 

разносимой

 

устно

 

и

печатно

 

ихъ

 

проповеди ,

 

указываютъ

 

на

 

принесенный

ими

 

уже

 

вредъ

 

и

 

на

 

неисчислимый

 

вредныя

 

носледствія

 

для

правильной

 

умствениой,

 

нравственной

 

и

 

государственной

 

жиз-

ни

 

русскаго

 

народа,

 

какія

 

последуютъ

 

отъ

 

внесенія

 

въ

 

эту

жизнь

 

началъ,

 

проноввдуемыхъ

 

этими

 

ученіями,

 

не

 

имею-

щими

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

началами,

 

который

 

вносятся

 

въ

 

на-

шу

 

жизнь

 

ученіемъ

 

нашей

 

Православной

 

Церкви.

 

И

 

горе

намъ,

 

если

 

еще

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

ясна

 

намъ

 

следующая

истина:

 

будетъ

 

стоять

 

твердо

 

и

 

незыблемо

 

(разумеется,

 

въ

нашихъ

 

душахъ)

 

эта

 

Церковь — будетъ

 

несокрушима

 

и

 

не-

зыблема

 

твердыня

 

нашего

 

государства,

 

будутъ

 

тверды

 

и

 

не-

зыблемы

 

умственные

 

и

 

нравственные,

 

общественные

 

и

 

на-

родные

 

устои

 

нашей

 

русской

 

жизни.

 

Поэтому,

 

кто

 

подры-

ваетъ

 

твердое

 

стояніе

 

этой

 

Церкви,

 

кто

 

ослабляетъ

 

автори-

тетъ

 

ея

 

ученія,

 

ея

 

заповедей

 

и

 

установленій,

 

тотъ

 

неми-

нуемо

 

нодрываетъ

 

все

 

здоровыя

 

основы

 

нашей

 

жизни,

 

тотъ

лишаетъ

 

насъ

 

всего

 

дорогаго

 

и

 

святаго,

 

великаго

 

и

 

завет-

наго,

 

чемъ

 

стояла,

 

стоитъ

 

и

 

будетъ

 

стоять

 

русская

 

земля.

И

 

разве

 

это

 

не

 

очевидно?

 

Разве

 

враги

 

русскаго

 

народа

 

и

государства

 

свою

 

разрушительную

 

противъ

 

насъ

 

деятель-

ность

 

не

 

начинаютъ

 

съ

 

разрушенія

 

нашихъ

 

внутреннихъ

основъ,

 

съ

 

подрыва

 

нашего

 

благоговенія

 

къ

 

нашей

 

Церкви,

къ

 

нашей

 

святой

 

вере?

 

И

 

что

 

же?

 

разве

 

ихъ

 

разрушитель-

ная

 

деятельность

 

не

 

верно

 

разсчитана?...

 

Русскіе

 

люди!

 

По-

ра

 

намъ

 

это

 

знать

 

и

 

пора

 

исцелиться

 

отъ

 

разнаго

 

рода

умственныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

шатаній,

 

уже

 

наделавшихъ

намъ

 

много

 

бедъ

 

и

 

угрожающихъ

 

еще

 

большими

 

бЬдами

 

и

злополучіями,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

нравственно

 

слепы

 

и

 

на

 

бу-
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дущее

 

время,

 

оставивъ

 

своего

 

Бога

 

и

 

Его

 

св.

 

Церковь,

 

ста-

немъ

 

искать

 

чужихъ

 

боговъ

 

и

 

имъ

 

кланяться,

 

если

 

мы

 

бу-

демъ

 

равнодушны

 

къ

 

голосу

 

нашей

 

Церкви

 

и

 

станемъ

 

пре-

небрегать

 

ея

 

ученіемъ,

 

заповедями

 

и

 

уставами,

 

имеющими

своею

 

целью-

 

установить

 

на

 

земле

 

царство

 

Божіе,

 

чтобы

черезъ

 

Него

 

привести

 

къ

 

Царству

 

Небесному.

Братіе!

 

Будемъ

 

дорожить

 

нашею

 

Православною

 

верою,

 

бу-

демъ

 

верными

 

сынами

 

нашей

 

Церкви,

 

съ

 

детскимъ

 

дове-

ріемъ

 

слушать

 

и

 

исполнять

 

ея

 

ученіе

 

и

 

постановленія,

 

твер-

до

 

веруя,

 

что

 

только

 

въ

 

ней

 

наше

 

спасеніе — настоящее

 

и

будующее,

 

твердо

 

помня,

 

что

 

это

 

драгоценное

 

наше,

 

данное

намъ

 

Богомъ

 

достояніе,

 

драгоценный

 

даръ,

 

который

 

мы

 

обя-

заны

 

хранить

 

больше

 

души

 

своей.

По

 

этого

 

мало:

 

заиоввдь

 

любви

 

къ

 

ближнему—

 

основная

заповедь

 

Главы

 

нашей

 

Церкви

 

Господа

 

Іпсуса

 

Христа,

 

обя-

зываетъ

 

насъ

 

поделиться

 

дорогимъ

 

нашимъ

 

даромъ

 

съ

 

те-

ми,

 

кто

 

его

 

не

 

имеетъ,

 

кто

 

не

 

пользуется

 

этою

 

великою

милостію

 

Божіею.

 

Въ

 

пределахъ

 

нашего

 

отечества,

 

на

 

его

обшпрныхъ

 

пространствахъ,

 

живетъ

 

не

 

мало

 

инородцевъ,

 

еще

лишенныхъ

 

света

 

Христова

 

ученія,

 

его

 

благотворнаго

 

ум-

ственнаго

 

и

 

нравствен

 

наго

 

вліянія.

 

Давно

 

они

 

ожпдаютъ

 

на-

шего

 

сочувствія,

 

содействія

 

и

 

помощи

 

въ

 

деле

 

просветленія

ихъ

 

ума

 

и

 

сердца

 

светомъ

 

Христовой

 

веры.

 

Если

 

имъ

 

ока-

зано

 

будетъ

 

это

 

сочувствіе

 

и

 

содействіе,

 

если

 

они

 

пріоб-

щатся

 

своимъ

 

пока

 

еще

 

немощнымъ

 

духомъ

 

къ

 

Христовой
Православной

 

Церкви—они

 

будутъ

 

истинными

 

нашими

 

друзья-

ми,

 

истинными

 

сынами

 

нашего

 

отечества

 

и

 

истинными

 

на-

шими

 

братьями

 

здесь

 

на

 

земле

 

и

 

тамъ

 

на

 

небе;

 

если

 

же

они

 

останутся

 

во

 

тьме

 

и

 

сени

 

смертной,

 

они

 

всегда

 

будутъ

чувствовать

 

себя

 

какъ

 

бы

 

пасынками

 

нашей

 

земли,

 

чуждыми

намъ

 

по

 

духу,

 

а

 

потому

 

чуждыми

 

намъ

 

въ

 

нашихъ

 

истори-

ческихъ,

 

бытовыхъ

 

и

 

общественно

 

народныхъ

 

радостяхъ

 

я

печаляхъ.

 

Чтобы

 

просветить

   

христіанствомъ

   

этихъ

 

сыновъ
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сибирскихъ

 

пустынь,

 

нужны

 

средства,

 

потому

 

что

 

къ

 

нимъ

нужно

 

идти

 

не

 

только

 

съ

 

проповѣдью

 

о

 

Христѣ,

 

и

 

кре-

щальною

 

купѣлью,

 

но

 

и

 

съ

 

храмомъ

 

и

 

школою.

 

У

 

насъ

 

на

Руси

 

существуетъ

 

«Общество

 

распространен

 

христіанства

между

 

язычниками»,

 

основанное

 

по

 

мысли

 

знаменитаго

 

про-

свѣтдтеля

 

инородпевъ

 

во

 

блаженной

 

памяти

 

Иннокентія,

Митрополита

 

Московскаго.

 

Къ

 

намъ

 

обращается

 

это

 

общество,

прося

 

нашего

 

содѣпствія

 

въ

 

его

 

просвѣтительной

 

дѣятель-

ности,

 

прося

 

той

 

лепты,

 

какую

 

калѵдып

 

изъ

 

насъ

 

можетъ

принести

 

на

 

это

 

доброе

 

дѣло.

 

По

 

слову

 

Спасителя,

 

на

 

небѣ

больше

 

радости

 

объ

 

одномъ

 

обратившемся

 

грѣшнпкѣ,

 

чѣмъ

о

 

девяносто

 

девяти

 

нраведникахъ.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

эта

 

же

радость

 

бываетъ

 

на

 

небесахъ,

 

при

 

обращеніп

 

изъ

 

тьмы

 

къ

свѣту,

 

отъ

 

язычеокаго

 

заблужденія

 

кг

 

пстпнѣ

 

хрпетіанской

вѣры

 

язычника,

 

возрождающагося

 

въ

 

новую

 

духовную

 

жизнь.

Поэтому,

 

намъ

 

ли,

 

сынамъ

 

истинной

 

Православной

 

вѣры,

отказывать

 

въ

 

той

 

лептѣ,

 

значеніе

 

которой

 

простирается

выше

 

звѣздъ

 

небесныхъ,

 

въ

 

предѣлы,

 

стремиться

 

къ

 

кото-

рымъ—цѣль

 

нашего

 

бытія

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

могилы!

 

Аминь.

Священники

 

Андрей

 

Юра?икевичз.

Третій

 

періодъ

 

сущеотвованія

 

Минской
духовной

 

семинаріи

 

(1840 —1874

 

г.).

(Продолжен г е

  

*).

Приспособление

 

семинарскаго

  

зданія

  

къ

 

требованіямъ

 

но-

ваго

 

устава.

Новымъ

 

уставомъ

 

1867

 

года

 

были

 

точпо

 

указаны

 

пзвѣст-

ныя

 

условія

 

какъ

 

относительно

 

числа

 

учеииковъ

   

и

   

самаго

*)

 

Си.

 

№

 

5

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1897

 

г.
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размѣщенія

 

ихъ,

   

такъ

 

и

 

относительно

 

различиыхъ

 

учебяо-

вспомогатедьныхъ

 

учрежденій,

   

чѣмъ

  

и

 

вызывалась

 

необхо-

димость

 

приспособленія

 

семинарскихъ

 

зданій

 

къ

 

новымъ

 

тре-

бованіямъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

отъ

 

21

 

Сентября

 

1867

 

года

 

изъ

Св.

 

Синода

  

послѣдовалъ

   

на

  

имя

  

Преосв.

 

Михаила

 

запросъ

слѣдующаго

 

содсржанія:

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

соотввтствуютъ

 

ны-

нѣшнія

 

семинарскія

   

зданія

 

условіямъ,

   

требуемымъ

 

новымъ

уставомъ.

 

Въ

 

частности,

 

имѣются

 

ли

 

квартиры

 

для

 

ректора,

инспектора,

 

его

 

помощника

 

и

 

эконома;

 

достаточно

 

ли

 

помѣ-

щеній

 

въ

 

классахъ

 

для

 

занятій

 

положеннаго

 

въ

 

нихъ

 

числа

учениковъ;

 

достаточно

 

ли

 

иомѣщеній

   

для

 

казеняокоштаьіхъ

ученпковъ,

   

копхъ

 

должно

 

быть

   

нѣсколько

 

менѣе

 

половины

общаіо

 

числа

 

вхь;

   

имѣютсл

 

ли

  

отдѣльныя

   

помѣщенія

 

для

больницы

 

и

 

какія

 

ну

 

ж

 

по

 

сдѣлать

 

передѣлки

 

и

 

приспособле-

нія

 

къ

 

новымъ

 

требованіямъ

 

устава

 

въ

 

семпнарскомъ

 

зданіи?
Нужно

 

замѣтить,

   

что

 

къ

 

этому

 

времени

 

вмѣсіимость

 

семи-

нарскаго

  

зданія

  

была

 

такова:

   

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

помѣща-

лись:

 

три

 

класса

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

умывальная,

столовая

 

училищная

 

и

 

семинарская

 

(двѣ

 

комнаты),

 

двѣ

 

спаль-

ни,

   

кухня

   

ректора

   

и

  

инспектора

  

и

 

квартира

 

эконома;

 

въ

среднемъ

 

этажѣ:

 

девять

 

спаленъ,

 

три

 

занятныя

 

комнаты

 

для

ученпковъ

 

училища,

 

квартиры

 

инспектора

 

училища

 

и

 

семи-

наріи,

 

больница

 

и

 

квартира

 

фельдшера;

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ:

три

 

занятныя

 

комнаты

 

для

 

ученпковъ

 

семинаріп,

 

три

 

семи-

нарскпхъ

 

класса,

 

церковь,

 

актовая

 

зала,

 

Правленіе,

 

двѣ

 

учи-

тельша

 

квартиры,

 

бпбліотека

 

и

 

квартира

 

ректора.

 

Само

 

со-

бою

 

разумѣется,

   

что

  

при

 

такой

   

вмѣстимости

 

семинарскаго

зданія

 

оно,

   

по

 

отдѣленіи

  

отъ

 

семинаріи — со

 

введеніемъ

 

ре-

формы — училища

 

и

 

по

 

ностроеніи

 

особаго

 

флигеля

 

для

 

боль-

ницы,

 

могло

 

быть

 

вполніі

 

достаточнымъ

 

для

 

своей

 

цѣлп

 

да-

же

 

примѣнительно

 

къ

 

требованіямъ

 

новаго

 

устава.

 

Въ

 

этомъ

смыслѣ

 

и

 

дало

 

отвѣтъ

 

Правленіе

 

семинаріи

 

на

 

запросъ

 

Св.
Синода.

 

Такъ,

 

отъ

 

3

 

Ноября

 

1867

 

года

 

оно

 

писало:

 

въ

 

се-
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ывнарскомъ

 

зданіи

 

есть

 

удобныя

 

квартиры

 

для

 

начальству-

ющихъ

 

и

 

помощника

 

инспектора:

 

въ

 

немъ

 

можетъ

 

быть

устроено

 

шесть

 

классовъ,

 

если

 

освободить

 

комнаты,

 

зани-

маемыя

 

нынѣ

 

учителями;

 

если

 

казенныхъ

 

ученпковъ

 

б.удетъ

75,

 

а

 

полуказенныхъ

 

45

 

(всего

 

120),

 

то

 

оии

 

могутъ

 

быть

размѣщены

 

съ

 

собдюденіемъ

 

всѣхъ

 

удобствъ.

 

Если

 

же

 

чи-

сло

 

учениковъ

 

современемъ

 

значительно

 

увеличится,

 

то

 

па-

раллельные

 

классы

 

могутъ

 

быть

 

помѣщены

 

въ

 

среднемъ,

или

 

въ

 

верхиемъ

 

этажѣ.

 

Отдѣльиой

 

больницы

 

не

 

имѣется

 

и

помѣщеніе

 

ея

 

въ

 

корпусѣ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

жилыми

 

помѣ-

щеніямп,

 

очень

 

не

 

выгодно

 

какъ

 

для

 

больныхъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

здо-

ровыхъ

 

учениковъ.

 

Если

 

больницу

 

нридется

 

оставить

 

въ

зданіи

 

семинаріи,

 

то

 

ее

 

можно

 

помѣстить

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ,

гдѣ

 

нынѣ

 

находятся

 

классы

 

духовнаго

 

училища.

 

Спустя

годъ,

 

въ

 

Ноябрѣ

 

1868

 

года

 

Правленіе

 

ходатайствовало

 

предъ

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

выведеніи

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

изъ

 

зданія

 

семпнаріи,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

се-

минарскомъ

 

зданіи

 

кромѣ

 

140

 

учениковъ

 

семинаріи

 

помѣ-

щалось

 

еще

 

117

 

учениковъ

 

училища,

 

что

 

неизбѣжно

 

сопро-

вождалось

 

весьма

 

значптельнымъ

 

стѣсненіемъ

 

для

 

семинаріи.

При

 

этомъ

 

Правленіе

 

указывало

 

болѣе

 

точное

 

распредѣленіе

всѣхъ

 

помѣщеній

 

сообразно

 

съ

 

требованіями

 

новаго

 

устава.

Такъ,

 

оно

 

предполагало:

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ— церковь

 

съ

ризницею,

 

актовую

 

залу,

 

Правленіе,

 

канцелярію

 

и

 

квартиру

ректора

 

оставить

 

на

 

прежнихъ

 

мѣстахъ;

 

двѣ

 

учптельскія
комнаты

 

и

 

одну,

 

занимаемую

 

экономомъ

 

(по

 

сю

 

сторону

 

за-

лы — съ

 

южной

 

стороны)

 

обратить

 

въ

 

классы— 4,

 

5

 

в

 

6-й;

тутъ

 

же

 

устроить

 

физическій

 

кабинетъ

 

(около

 

квартиры

ректора)

 

и

 

отвести

 

одну

 

комаату

 

для

 

эконома;

 

три

 

занят-

ныя

 

комнаты

 

и

 

три

 

класса

 

(по

 

ту

 

сторону

 

залы,

 

т.

 

е.

 

съ

сѣверной

 

стороны)

 

обратить

 

въ

 

спальни

 

для

 

всѣхъ

 

вообще

ученпковъ,

 

примѣрно

 

на

 

150

 

человѣкъ— въ

 

томъ

 

предполо-

жена,

 

что

 

всѣ

 

ученики

 

будутъ

 

жить

 

въ

 

семинарскомъ

 

зда-
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ніи,

 

за

 

исключеніемъ

 

имѣющихъ

 

родителей

 

въ

 

г.

 

Минскѣ;

въ

 

среднемг

 

этажѣ— квартиру

 

инспектора,

 

больницу,

 

апте-

ку

 

и

 

комнату

 

фельдшера

 

оставить

 

на

 

прежнихъ

 

мѣстахъ,

комнату

 

инспектора

 

училища-- обратить

 

въ

 

сборную

 

для

 

учи-

телей

 

комнату;

 

большой

 

№

 

11— въ

 

библіотеку,

 

№

 

12

 

(на-

супротивъ)— въ

 

столовую,

 

а

 

рядомъ

 

съ

 

нею

 

N°

 

9— въ

 

буфет-

ную;

 

Л

 

5,

 

7,

 

8

 

обратить

 

подъ

 

классы

 

1,

 

2

 

и

 

3-й,

 

ДНО,

13.

 

14,

 

15,

 

16,

 

17—въ

 

занятныя,

 

а

 

обширный

 

№

 

4

 

въ

залу

 

для

 

отдохновенія

 

учениковъ

 

и

 

подъ

 

ученическую

 

бпбліо-
теку;

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

столовую

 

(со

 

стороны

 

сада)

 

обра-

тить

 

въ

 

гимнастическую

 

залу,

 

а

 

комнату

 

насупротавъ

 

ея—

въ

 

чайную,

 

одну—двѣ

 

комнаты

 

отдѣлить

 

для

 

гардеробной,

а

 

остальныя,

 

въ

 

виду

 

сырости

 

неудобный

 

для

 

помѣщенія

учениковъ,

 

обратить

 

подъ

 

службы

 

и

 

кладовыя.

 

Въ

 

заключе-

ніе,

 

представляя

 

подробный

 

планъ

 

зданія

 

и

 

чертежи,

 

Пра-
вленіе

 

поясняло,

 

что

 

передѣлки

 

въ

 

зданіп,

 

за

 

исключеніемъ

необходпмыхъ

 

исправлепій.

 

указанныхъ.

 

слѣдоватедемъ

 

Би-

либинымъ,

 

могутъ

 

состоять

 

только

 

въ

 

пробитіи

 

четырехъ

дверей

 

и

 

въ

 

устройствѣ

 

подъемной

 

машины

 

для

 

подаванія
пищи

 

съ

 

нижняго

 

этажа

 

въ

 

средній,

 

а

 

равно

 

въ

 

устройствѣ

ватерклозетовъ

 

вмѣсто

 

отхожихъ

 

мѣстъ.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

представленіе

 

Оберъ-Прокуроръ

 

отъ

 

10

 

Января

 

І869

 

года

ириказалъ

 

вывести

 

Минское

 

духовное

 

училище

 

изъ

 

семинар-

скаго

 

зданія

 

и

 

доставить

 

ему

 

смѣту

 

на

 

устройство

 

ватер-

клозетовъ

 

и

 

особаго

 

зданія

 

для

 

больницы.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

духовное

 

училище,

 

за

 

отсутствіемъ

 

удобнаго

 

номѣщенія

 

на

сторонѣ,

 

оставалось

 

въ

 

семинарскомъ

 

зданіи

 

до

 

Сентября

1870

 

года.

 

Составленіе

 

же

 

требуемыхъ

 

смѣтъ

 

было

 

пору-

чено

 

губернскому

 

архитектору

 

Штрауху,

 

но

 

послѣдній

 

слиш-

комъ

 

долго

 

замедлилъ

 

съ

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

о

шт.

 

дважды

 

было

 

напоминаемо

 

изъ

 

Св.

 

Синода.

 

Преосвящ.

Александръ

 

(1868— 1877

 

г.)

 

отписывался

 

по

 

этому

 

поводу,

объясняя,

 

что

 

замедленіе

 

съ

 

представлепіемъ

 

смѣтъ

 

нроизо-
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шло

 

какъ

 

вслѣдствіе

 

возвращснія

 

ихъ

 

архитектору

 

для

поиолнепія,

 

такъ

 

и

 

вслѣдотвіе

 

медлительноепі

 

губернская

строительная

 

комитета,

 

куда

 

препровождены

 

смѣты

 

на

 

утпер-

жденіе.

 

Только

 

въ

 

Сентябрь

 

1870

 

года

 

СмѢтй

 

но

 

прпепо-

собленію

 

зданія

 

и

 

устройству

 

больницы

 

были

 

препровождены

вь

 

Св.

 

Спнодъ.

 

Сумма,

 

потребная

 

на

 

передѣлкп

 

въ

 

зданіп

и

 

устройство

 

ватерклозетовъ,

 

была

 

исчислена

 

въ

 

1904

 

р.

82

 

к.,

 

а

 

на

 

устройство

 

больницы

 

въ

 

37»

 

тысячи.

 

Спустя
почти

 

полтора

 

года

 

была

 

отпущена

 

изъ

 

Хозяйственная

 

Упра-

вленія

 

потребная

 

сумма,

 

а

 

лѣтомъ

 

1872

 

года

 

была

 

начата

въ

 

семинарскомъ

 

саду

 

постройка

 

больницы.

 

Окончательный

передѣлки

 

въ

 

семинарскомъ

 

зданіи

 

и

 

общій

 

ремоитъ

 

его

 

были

произведены

 

уже

 

лѣтомъ

 

1874

 

года

 

предъ

 

самымъ

 

преобра-

зованіемъ

 

семинаріи,

 

причемъ,

 

помимо

 

устройства

 

ватеркло-

зетовъ,

 

была

 

приспособлена

 

подъ

 

спальню

 

для

 

пансіонеровъ

столярная

 

мастерская

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ,

 

на

 

что

 

было

 

из-

расходовано

 

801

 

руб.

 

34

 

кон., —затѣмъ

 

иередѣланъ

 

полъ

въ

 

корридорѣ

 

нижняго

 

этажа,

 

переложены

 

во

 

всемъ

 

зданіи

печи

 

и

 

выкрашены

 

стѣны,

 

исправленъ

 

потолокъ

 

въ

 

семи-

нарской

 

церкви,

 

устроены

 

желѣзныя

 

рЫпеткп

 

въ

 

бпбліотекѣ

и

 

въ

 

нижнемъ

 

этажъ,

 

сдѣланъ

 

другой

 

желѣзный

 

умываль-

никъ,

 

устроенъ

 

чайный

 

бакъ,

 

иочиненъ

 

колодезь,

 

выгрун-

тованы

 

дорожки

 

въ

 

семинарскомъ

 

саду

 

и

 

т.

 

п.

 

Послѣ

 

этого,

обновленное

 

семинарское

 

зданіе

 

не

 

только

 

достигло

 

нолнаго

внутренняя

 

благоустройства,

 

по

 

могло

 

щегольнуть

 

и

 

внѣш-

нимъ

 

изяществомъ.

 

О

 

послѣднемъ

 

Правленіе

 

семинаріи

 

забо-

тилось

 

не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

и

 

о

 

гигіеническпхъ

 

удобствахъ

 

уче-

никовъ.

 

Такъ,

 

по

 

его

 

ходатайству,

 

въ

 

1870

 

пну

 

вдоль

 

се-

минарская

 

зданія

 

была

 

устроена

 

новая

 

каменная

 

мостовая.

Въ

 

1871

 

году

 

Иравленіе

 

ходатайствовало

 

иредь

 

Началыш-

комъ

 

губерніи

 

объ

 

уничтоженіи

 

торга

 

на

 

семинарской

 

пло-

щади

 

и

 

о

 

засажденіи

 

ея

 

деревьями,

 

мотивируя

 

свое

 

ходатай-

ство

 

вредомъ

   

для

 

здоровья

 

учениковъ

   

обычно

 

поднимаемой
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на

 

площади

 

ныли

 

и

 

необходимостью

 

удобная

 

мѣста

 

для

 

про-

гулокъ

 

учениковъ

 

вблизи

 

семинаріи.

 

Губернаторъ

 

отвѣтилъ

на

 

это

 

отказомъ

 

въ

 

виду

 

отсутствія

 

другая

 

мѣста

 

для

устройства

 

торговой

 

площади,

 

причемъ

 

ссылался

 

на

 

то,

 

что

въ

 

семинаріи

 

есть

 

собственный

 

садъ,

 

которымъ

 

ученики

 

мо*

гутъ

 

пользоваться

 

для

 

своихъ

 

прогулокъ.

Изъ

 

остальныхъ

 

семинарскпхъ

 

зданій

 

слѣдуетъ

 

упомя-

нуть

 

еще

 

о

 

деревянномь

 

сараѣ

 

съ

 

конюшнею,

 

построенномъ

въ

 

1865

 

году

 

и

 

о

 

банѣ,

 

доставшейся

 

семинаріи

 

покупкою

въ

 

1840

 

яду

 

змѣстѣ

 

съ

 

главиымъ

 

корпусомъ

 

а

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

только

 

многократно

 

иередѣлываемой

 

п

 

перестраиваемой.

Семпнарскій

 

же

 

корнусъ,

 

доведенный

 

до

 

полная

 

благоустрой-

ства

 

въ

 

1874

 

яду,

 

остается

 

въ

 

сущности

 

неизмѣннымъ

 

и

до

 

настоящая

 

времени,

 

какъ

 

относительно

 

внутренняя

 

рас-

порядка

 

своихъ

 

помыценій,

 

такъ

 

и

 

по

 

внѣшнему

 

виду.

М.

 

Вержболовичъ.
( Продолжѳніе

 

будетъ).

Латино-польскій

 

праздникъ

 

св.

 

Казиміра

 

и

 

его

 

историческое

значеніе

 

для

 

Западной

 

Руси.

(

 

О

 

к

 

о

 

нч

 

анг

 

е

 

*).

Проповѣдь

 

латпнскпхъ

 

гатеровъ

 

не

 

имвла

 

особенная

успЬха

 

въ

 

языческой

 

Литвѣ

 

и

 

католичество

 

туго

 

въ

 

ней

 

при-

вивалось.

 

Десять

 

лѣтъ

 

спустя

 

послѣ

 

оффиціально-народнаго

крещенія

 

въ

 

Вильнѣ

 

лптовцевъ—

 

язычниковъ

 

по

 

обрядамъ

 

За-

падной

 

церкви,

 

въ

 

1397

 

году

 

великій

 

тевтопскій

 

магистръ

Конрадъ

 

Юнгингенъ

 

жаловался

 

всѣмъ

 

тогдашнимъ

 

европей-

ским!,

 

дворамъ,

 

что

 

въ

 

ЛптвЬ

 

<незамѣтно

 

нпкакихъ

 

успѣ-

ховъ

 

латинства,

 

потому

 

что

 

литовцы

 

обращаются

 

больше

 

въ

*)

 

См.

 

№

 

5

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1897

 

г.

6



—
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—

русскую

 

вѣру,

 

чѣмъ

 

въ

 

латинскую».

 

Это

 

и

 

попятно:

 

латпн-

скіе

 

патеры

 

насильно

 

крестили

 

темный

 

лптовскій

 

народъ;

 

не

съ

 

крестомъ

 

и

 

падьмовою

 

вѣткою

 

въ

 

рукахъ

 

они

 

возвѣщали

ему

 

высокія

 

нравственный

 

христіанскія

 

истины,

 

какъ

 

то

 

дѣ-

лали

 

скромные

 

православные

 

священники,— а

 

вооруженною

силою,

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

мечемъ

 

въ

 

рукахъ

 

насильно

 

они

 

вры-

вались

 

въ

 

среду

 

дикаго

 

народа

 

и

 

подъ

 

угрозою

 

физическпхъ

мученій

 

и

 

смерти

 

навязывали

 

ему

 

новое

 

ученіе

 

певѣдомаго

ему

 

Бога;

 

о

 

мирной

 

проповѣди

 

Того,

 

Кто

 

пришелъ

 

въ

 

міръ

и

 

миромъ

 

его

 

побѣдплъ,

 

не

 

могло

 

быть

 

и

 

рѣчп.

Повторяемъ -латинская

 

проповѣдь

 

среди

 

литовцевъ-языч-

никовъ

 

не

 

имѣла

 

успѣха.

 

Для

 

большая

 

распространенія
христіанства

 

въ

 

духѣ

 

Западной

 

церкви

 

на

 

Литвѣ

 

недоста-

вало

 

самая

 

главная:

 

не

 

было

 

римско-католическая

 

святая

патрона

 

для

 

Литвы,

 

который

 

бы,

 

такъ

 

сказать,

 

освятплъ

религіозное

 

едпненіе

 

языческой

 

Литвы

 

съ

 

хрпстіапскою

 

Поль-
шею;

 

въ

 

этомъ

 

латинскіе

 

патеры

 

видѣлп

 

главную

 

причину

неуспѣха

 

своего

 

проповѣднпчества,

 

—

 

тѣмъ

 

бодѣе,

 

что

 

у

православныхъ

 

литовцевъ

 

уже

 

были

 

своп

 

патроны— святые

три

 

мученика,

 

пострадавшіе

 

за

 

псповѣданіе

 

ими

 

истинной

вѣры

 

въ

 

Вильнѣ

 

— Антоній,

 

Іоаннъ

 

и

 

Евстаѳій,

 

канонизиро-

ванные

 

въ

 

1348

 

году

 

Владиміро-Волынскпмъ

 

епискономъ,

впослѣдствіи

 

московским!,

 

святителемъ

 

и

 

всея

 

Россіи

 

Чудо-

творцемъ,

 

мптрополитомъ

 

Алексіемъ.

 

Католическое

 

духовенство

Литвы,

 

руководимое

 

іезуит^ами,

 

остановилось

 

на

 

королевичѣ

Казимірѣ,

 

внукѣ

 

Ягайлы

 

и

 

Ядвиги.

 

Этотъ

 

патронъ

 

былъ

 

са-

мый

 

подходящій

 

для

 

католической

 

Литвы:

 

онъ

 

былъ

 

прямой

нисходящій

 

потомокъ

 

Ягеллы,

 

отрекшаяся

 

отъ

 

православія
въ

 

пользу

 

католичества

 

и

 

соединившая

 

подъ

 

своимъ

 

ски-

петромъ

 

Литву

 

съ

 

Польшею

 

4-го

 

Марта

 

1386

 

года;

 

короле-

вичъ

 

Казиміръ

 

былъ

 

при

 

жизни

 

ярымъ

 

нротивникомъ

 

—

 

го-

нителемъ

 

ненавистной

 

для

 

папистовъ

 

Восточной

 

церкви

 

и,

самое

 

главное,

 

скончался

 

въ

 

Вильнѣ

 

въ

 

самый

 

день

 

соедине-



—

 

15?,

  

—

вія

 

Литвы

 

съ

 

Польшею — 4-го

 

Марта

 

1484

 

года.

 

На

 

кано-

низаціи

 

этого

 

Казиміра,

 

какъ

 

патрона

 

для

 

всей

 

христіанской

Литвы

 

и

 

останавилось

 

латинское

 

духовенство.

Кто

 

же

 

былъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

королевичъ

 

Казиміръ

 

Кази-

міровичъ

 

въ

 

своей

 

земной

 

жизни?

 

Стяжалъ

 

ли

 

онъ

 

ею

 

ту

 

свя-

тость,

 

какою

 

его

 

рѣшено

 

было

 

вѣнчать?

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

на

этотъ

 

вопросъ

 

ничего

 

не

 

отвѣчаютъ

 

даже

 

литовско-подьскіе

историки

 

Длугошъ

 

и

 

Иарбутъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

первый

былъ

 

воспитателемъ

 

этого

 

королевича;

 

правда,

 

въ

 

«злотыхъ

олтажикахъ»

 

много

 

разсказывается

 

о

 

его

 

«небесной

 

славѣ»,

но

 

о

 

земной

 

жизни— ничего,

 

кромѣ

 

легендарныхъ

 

его

 

подви-

гов!»

 

на

 

ночвЬ

 

святости

 

и

 

вѣрности

 

латинской

 

церкви.

 

Вотъ

краткія

 

историческія

 

о

 

немъ

 

свѣдѣнія.

Будучи

 

третьимъ

 

сыномъ

 

великаго

 

литовская

 

князя,

 

а

потомъ

 

и

 

польская

 

короля

 

Казиміра

 

Ягайловича,

 

Казиміръ

ве

 

могъ

 

претендовать

 

на

 

литовско-польскую

 

корону,

 

которая,

по

 

смерти

 

отца,

 

должна

 

была

 

перейти

 

къ

 

старшему

 

его

брату

 

Александру

 

*),

 

вступившему

 

потомъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

Московскою

 

княжною

 

Еленою

 

Іоаннокною;

 

но

 

онъ

 

могъ

 

имѣть

вліяиіе

 

на

 

своего

 

брата,

 

а

 

потому

 

іезуиты

 

приложили

 

всѣ

своп

 

старанія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

воспитать

 

его

 

въ

 

духѣ

 

не"

прпмпримой

 

вражды

 

къ

 

Православію.

 

По

 

выбору

 

польско-ли-

товская

 

короля

 

и

 

великая

 

князя

 

Кааиміра

 

Ягайловича

 

и

по

 

рекомендаціи

 

высшая

 

католическая

 

духовенства,

 

воспи-

тателями

 

королевича

 

Казиміра

 

были

 

пзвѣстный

 

польско-ли-

товскій

 

историкъ

 

Длугошъ

 

и

 

знаменитый

 

пилигримъ

 

Янъ
Кантъ.

 

Первый,

 

иомимо

 

обще-научныхъ

 

предметовъ,

 

особен-

но

 

серіозпо

 

занимался

 

преподаваніемъ

 

королевичу

 

латыни

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

«скорѣе

 

приняться

 

за

 

святыя

 

книжки»,

какъ

 

выражается

  

современный

   

лѣтописецъ.

   

Изъ

 

этого

 

уже

*)

 

Самый

 

старпіій

 

братъ

   

Влвдпславъ

    

былъ

   

Вевгерснпмъ

 

ко-

ролемъ.
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—

можно

 

видѣть,

 

что

 

воспитаніе

 

Казиміра

 

было

 

направлено

преимущественно

 

на

 

религіозную

 

почву,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

изъ

него

 

долженъ

 

былъ

 

выдти

 

римскій

 

первосвященникъ

 

или

первое

 

духовное

 

по

 

своему

 

сану

 

лицо

 

въ

 

Польшѣ

 

и

 

Литвѣ.

Воспитатели

 

вполнѣ

 

оправдали

 

свой

 

выборъ:

 

они

 

вселили

 

въ

юное

 

сердце

 

королевича

 

нетерпимость

 

къ

 

Православію

 

до

непомѣрнаго

 

фанатизма,

 

что

 

и

 

сказалось

 

въ

 

1480

 

году,

 

за

четыре

 

яда

 

до

 

его

 

смерти.

 

4-го

 

марта

 

этого

 

года

 

королевичу

Казпміру

 

Казиміровичу

 

исполнилось

 

21

 

ядъ

 

отъ

 

роду,

 

т.е.

полное

 

гражданское

 

совершеннолѣтіе;

 

въ

 

ознаменованіе

 

такого

важная

 

событія

 

онъ

 

выпросилъ

 

у

 

своего

 

отца,

 

конечно,

по

 

наущенію

 

неравнодушныхъ

 

къ

 

нему

 

патеровъ

 

и

 

іезуи-

товъ

 

постановленіе,

 

въ

 

силу

 

которая

 

«обыватели

 

русскаго

исповѣданія,

 

непрпзнающіе

 

власти

 

римская

 

папы,

 

нигдѣ

 

не

могли

 

строить

 

для

 

себя

 

новыхъ

 

церквей

 

и

 

починять

 

ста-

рыхъ».

 

За

 

такую

 

услугу

 

латинству,

 

духовенство

 

признало

его

 

тогда

 

же

 

святымъ,

 

т.

 

е.

 

еще

 

при

 

жизни,

 

за

 

четыре

 

года

до

 

смерти,

 

послѣдовавшей

 

4-го

 

Марта

 

1484

 

года,

 

на

 

25

 

году

жизни

 

королевича,

 

умершая

 

отъ

 

физпческаго

 

истощенія,

послъдствіемъ

 

коего

 

была

 

скоротечная

 

чахотка.

 

Этотъ

 

по-

слѣдній

 

фактъ

 

краснорѣчиво

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

той

 

свято-

сти

 

юная

 

польская

 

королевича

 

Казиміра,

 

какая

 

ему

 

Запад-
ною

 

церковью

 

приписывается

 

еще

 

при

 

земной

 

его

 

жизни!

Имѣя

 

прпмѣръ

 

своего

 

православная

 

прадѣда

 

Ольгерда-

Андрея,

 

канонизовавшая

 

чрезъ

 

св.

 

Алексія

 

виленскихъ

 

трехъ

мученпковъ

 

Антонія,

 

Іоанна

 

и

 

Евстаѳія,

 

сиустя

 

только

 

ядъ

поелѣ

 

ихъ

 

мученической

 

кончины

 

за

 

вѣру

 

Христову,

 

вели-

кій

 

лптовскій

 

князь

 

Александръ

 

Казаміровичъ— католпкъ,

 

въ

1501

 

году

 

отправилъ

 

въ

 

Римъ

 

пробоща

 

каѳедральпая

 

ко-

стела

 

св.

 

Станислава

 

Ціолку

 

съ

 

ходатайствомъ

 

предъ

 

свя-

тѣйшимъ

 

папою

 

о

 

канонизаціи

 

своего

 

родная

 

брата

 

короле-

вича

 

Казиміра,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

уже

 

при

 

жизни

 

считался

 

среди

высшая

 

католическая

 

духовенства

 

Впльны

 

святымъ.

 

Хода-



—
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-

тайство

 

это

 

почему

 

то

 

не

 

имѣло

 

успѣха

 

и

 

было

 

возобновле-

но

 

въ

 

1520

 

году

 

подьско-литовскимъ

 

королемъ

 

Сигизмун-

домъ

 

і-мъ,

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1521

 

г.

 

папа

 

Левъ

 

X

 

вклю-

чилъ

 

Казиміра

 

въ

 

списокъ

 

святыхъ

 

своей

 

церкви.

 

Но

 

слу-

чилась

 

бЬда:

 

остававшійся

 

въ

 

Римѣ

 

пробощъ

 

Ціолко

 

умеръ

тамъ

 

же,

 

а

 

врученный

 

ему

 

напою

 

актъ

 

о

 

каноппзацін

 

Ка-

зиміра

 

гдѣ

 

то

 

затерялся

 

п

 

пропалъ

 

безслѣдно,

 

такъ

 

что

нельзя

 

было

 

но

 

канонамъ

 

Западной

 

церкви,

 

за

 

потерею

 

этого

важная

 

документа,

 

оффиціально

 

и

 

всенародно

 

оиовЬстить

Інтпу

 

о

 

иричисленіи

 

ея

 

королевича

 

Казпміра

 

къ

 

лику

 

святыхъ.

Въ

 

1596

 

году

 

на

 

Литвѣ

 

совершилось

 

давно

 

подготовляв-

шееся

 

Гезуитамп

 

соединение

 

Восточной

 

церкви

 

съ

 

Западною,

возглашепное

 

8-го

 

октября

 

митрополитомъ

 

Михаиломъ

 

Рого-

зою

 

и

 

ея

 

двумя

 

достойными

 

епископами

 

Ипатіемъ

 

Поцѣемъ

и

 

Кирплломъ

 

Терлецкимъ

 

на

 

соборѣ

 

въ

 

Брестъ-Литовскомъ.
Воспитанный

 

іезуитами

 

король

 

Сигизмундъ

 

III

 

на

 

радостяхъ

отъ

 

такого

 

давно

 

желаннаго

 

событія

 

возобновилъ

 

предъ

 

свя-

тѣйшимъ

 

папою

 

Клпментомъ

 

VIII

 

ходатайство

 

о

 

канонизаціи

Казиміра

 

чрезъ

 

ксендза

 

Свенцицкаго,

 

извѣстнаго

 

потомъ

 

подъ

именемъ

 

кардинала

 

Альябранди,

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

ходатай-

ство,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

имѣло

 

полный

 

успѣхъ:

 

въ

1602

 

году

 

королевичъ

 

Казиміръ

 

былъ

 

причисленъ

 

къ

 

лику

святыхъ

 

Западной

 

церкви

 

и

 

названъ

 

патрономъ

 

Литвы.

Въ

 

столпцѣ

 

Литвы—Вильнѣ

 

начались

 

торжества

 

съ

 

ре-

лигиозными

 

священными

 

процессіями

 

по

 

городу,

 

закончившіяся

закладкою

 

поваго

 

величественная

 

католическая

 

храма,

 

на

Ратупшой

 

площади

 

въ

 

честь

 

поваго

 

святая

 

Казиміра.

 

10-го
мая

 

1604

 

года,

 

по

 

улицамъ

 

и

 

площадямъ

 

Впльны

 

устроено

было

 

множество

 

тріумфадьпыхъ

 

арокъ,

 

украшенныхъ

 

зе-

ленью,

 

цвѣтами

 

и

 

разными

 

эмблемматическимп

 

декораціями

и

 

рисунками.

 

Въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

при

 

громѣ

 

пушекъ,

 

коло-

кольномъ

 

звонѣ,

 

музыкѣ

 

и

 

пѣніи,

 

изъ

 

костела

 

св.

 

Яна

 

дви-

нулась

 

церковная

 

процессія

  

въ

 

соборный

 

каѳедрадьный

 

ко-
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стелъ

 

св.

 

Станислава.

 

Впереди

 

шелъ

 

литовскій

 

велпкій

 

кан-

цлеръ

 

Левъ

 

Сапѣга,

 

окруженный

 

сенаторами,

 

и

 

несъ

 

въ

 

ру-

кахъ

 

хоругвь,

 

привезенную

 

изъ

 

Рима

 

отъ

 

святѣйтаго

 

папы.

Дроцессія

 

двинулась

 

не

 

прямо

 

къ

 

костелу

 

св.

 

Станислава,
а

 

сначала

 

направилась

 

вверхъ,

 

въ

 

центръ

 

города,

 

къ

 

зданію

ратуши,

 

у

 

которой

 

былъ

 

вздвигнуть

 

цѣлый

 

замокъ,

 

съ

 

вы-

сокими

 

башнями

 

и

 

зубчатыми

 

бойницами,

 

который

 

заслонялъ

собою

 

дорогу

 

процессіи

 

для

 

дальнѣйшаго

 

ея

 

шествія.

 

Вдругъ

неизвѣстно

 

откуда

 

раздались

 

пушечные

 

выстрѣлы

 

и

 

замокъ,

въ

 

виду

 

нроцессіи,

 

разрушился

 

до

 

основанія,

 

и

 

путь

 

очи-

стился;

 

трубы

 

и

 

литавры

 

заиграли

 

походный

 

маршъ,

 

подъ

звуки

 

котораго

 

процессія

 

двинулась

 

къ

 

Руднпцкпмъ

 

воро-

тамъ,

 

расположеннымъ

 

противъ

 

зданія

 

ратушп

 

въ

 

началѣ

Нѣмецкой

 

улицы.

 

Здѣсь

 

устроена

 

была

 

арка,

 

въ

 

видѣ

 

ко-

лоссальной

 

птицы,— на

 

которой,

 

при

 

приближеніи

 

къ

 

ней

церковной

 

процессы,

 

появилась

 

женщина,

 

облаченная

 

въ

глубокій

 

трауръ;

 

она

 

и

 

обратилась

 

къ

 

народу

 

съ

 

рѣчью

 

въ

стихахъ

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ;

 

въ

 

ней

 

она

 

изображала

 

бѣд-

ственное

 

положеніе

 

столицы

 

Литвы,

 

будущее

 

которой

 

мо-

жетъ

 

стать

 

цвѣтущимъ

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

вознесутся

 

на

 

пре-

столе

 

надъ

 

алтаремъ

 

святаго

 

латинскаго

 

храма

 

мощи

 

ко-

ролевича

 

Казиміра.

 

Лишь

 

только

 

замолкла

 

эта

 

рѣчь,

 

какъ

появились

 

возлѣ

 

скорбящей

 

женщины

 

два

 

ангела,

 

возвѣ-

стившіе

 

ей,

 

тоже

 

по

 

латыни,

 

что

 

святѣйгаій

 

римскій

 

отецъ

уже

 

причислилъ

 

Казиміра

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

и

 

что

 

мощи

 

его

вскорѣ

 

займутъ

 

подобающее

 

имъ

 

мѣсто;

 

при

 

этомъ

 

извѣстіо,

женщина

 

мгновенно

 

преобразилась

 

въ

 

королеву,

 

облаченную

въ

 

богатую

 

пурпуровую

 

порфиру,

 

съ

 

короною

 

на

 

головѣ;

явилась,

 

словно

 

съ

 

неба,

 

при

 

звукахъ

 

трубъ,

 

великолѣпная

колесница,

 

въ

 

которую

 

вошла

 

эта

 

королева

 

и

 

колесница

 

при-

соединилась

 

къ

 

церковной

 

нроцессіи,

 

направившейся

 

обратно

къ

 

костелу

 

св.

 

Яна,

 

изъ

 

котораго

 

на

 

встрѣчу

 

ей

 

вышла

іезуитская

 

академія

   

съ

 

олицетвореоіемъ

 

своихъ

 

наукъ:

 

фи-
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лософіи,

 

богословія,

 

краснорѣчія

 

и

 

поэзіи

 

со

 

всѣми

 

музами,

поочередно

 

■воспѣвавшими

 

святаго

 

Казиміра

 

въ

 

стихахъ

 

на

латинскомъ,

 

греческомъ,

 

нольскомъ

   

и

   

еврейскомъ

 

языкахъ.

Какъ

 

видите,

 

читатель,

 

латинское

 

духовенство

 

уже

 

въ

 

то

время

 

могло

 

почитаться

 

иервокласснымъ

 

по

 

искусству

 

деко-

ративному

 

и

 

внѣшней

 

блестящей

 

помпѣ

 

мастеромъ

 

и

 

пре-

краснымъ

 

художникомъ — фокусникомъ

 

по

 

части

 

изобрѣта-

тельности

 

картинъ

 

и

 

красокъ

 

для

 

внѣшняго

 

воздѣйствія

 

на

человѣческія

 

души.

 

Да

 

не

 

удивляются

 

читатели

 

и

 

тому,

 

что

прославленіе

 

св.

 

Казиміра

 

происходило,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

на

еврейскомъ

 

языкѣ:

 

евреи

 

должны

 

были

 

благоговѣть

 

предъ

нимъ

 

уже

 

по

 

одному

 

тому,

 

что,

 

благодаря

 

этому

 

королевичу,

оип

 

впервые

 

попали

 

въ

 

Литву,

 

въ

 

которой

 

п

 

нашли

 

свою

вѣрную

 

обѣтованную

 

землю...

12-го

 

мая

 

того

 

же

 

1604

 

года

 

происходила

 

закладка

 

ко-

стела

 

во

 

имя

 

новаго

 

святаго

 

Казиміра,

 

патрона

 

Литвы.

 

Въ

антокольскихъ

 

горахъ

 

выконанъ

 

былъ

 

изъ

 

нѣдръ

 

земли

 

гро-

ыадныхъ

 

размѣровъ

 

камень,

 

который

 

долженъ

 

былъ

 

служить

основаніемъ

 

вновь

 

созидаемаго

 

величественнаго

 

храма.

 

700

человѣкъ

 

выборныхъ

 

виленскихъ

 

мѣщанъ,

 

въ

 

торжествен-

номъ

 

нредшествіи

 

сына

 

короля

 

Спгпзмунда

 

III,

 

кардинала

Карла

 

Фердинанда,

 

бискупа

 

Войны

 

п

 

литовскаго

 

канцлера

Льва

 

Сапѣгп,

 

тащили

 

этотъ

 

камень

 

съ

 

Антоколя

 

чрезъ

 

весь

городъ

 

къ

 

мѣсту

 

закладки

 

костела

 

ратушной

 

площади.

 

При

закладкѣ

 

сказана

 

была

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

было

 

отмѣчено,

что

 

«камень

 

этотъ

 

будетъ

 

служить

 

краеугольнымъ

 

камнемъ

преткновенія

 

для

 

схизматиковъ,

 

именующихся

 

православными,

и

 

всѣхъ

 

враговъ

 

Польши».

 

На

 

немъ

 

была

 

сдѣлана

 

надпись,

что

 

сооружаемый

 

надъ

 

нимъ

 

костелъ

 

носвящается

 

Еазиміру,
«могущественному

 

защитнику

 

Литвы

 

и

 

непобѣдимому

 

побѣ-

дителю

 

ненріятельскихъ

 

войскъ».

 

Король

 

Сигизмундъ

 

III
приказалъ

 

отдать

 

въ

 

новый

 

"костелъ

 

колокола,

 

снятые

 

имъ

при

 

покореніи

 

Смоленска,

  

съ

 

колоколень

  

Смоленскихъ

 

пра-
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вославныхъ

 

храмовъ,

 

и

 

пушки,

 

отобранный

 

у

 

русскихъ,

 

что-

бы

 

перелить

 

ихъ

 

на

 

колокола;

 

Левъ

 

Саиѣга

 

на

 

свой

 

счетъ

соорудилъ

 

престолъ

 

изъ

 

чистаго

 

серебра,

 

все

 

же

 

зданіе

 

по-

строено

 

было

 

на

 

средства

 

сына

 

короля

 

кардинала

 

Ферди-
нанда

 

и

 

обязательпыя

 

пожертвованія

 

ревнителей

 

латинства.

Спустя

 

7Ѵ>

 

лѣтъ

 

величественный

 

храмъ

 

св.

 

Казаміра,

 

вы-

строенный

 

въ

 

смѣшанномъ

 

стидѣ

 

впзантійско-птальянскомъ,

былъ

 

торжественно

 

освященъ,

 

но

 

въ

 

ІііІО

 

г.,

 

во

 

время

 

боль-

шаго

 

пожара,

 

сгорѣлъ,

 

а

 

затѣмъ

 

возобновленъ

 

былъ

 

еще

 

съ

бблынпмъ

 

велпколѣпіемъ.

 

Въ

 

1(555

 

году,

 

при

 

занятіи

 

Впль-

ны

 

войсками

 

русскаго

 

царя

 

Адексѣя

 

Михайловича,

 

онъ

 

под-

вергся

 

раззоренію;

 

но

 

возобновлены

 

былъ

 

нереданъ

 

іезуп-

тамъ,

 

а

 

въ

 

1773

 

году

 

ксендзамъ-эмеритамъ,

 

при

 

которыхъ

утратилъ

 

свое

 

первоначальное

 

значеніе.

 

При

 

возстаніи

 

по-

ляковъ

 

въ

 

1794

 

году

 

въ

 

г.

 

Вильнѣ,

 

онъ

 

служилъ

 

политп-

ческимъ

 

казематомъ

 

для

 

захваченныхъ

 

поляками

 

русскихъ

воиновъ:

 

полковника

 

Языкова,

 

коменданта

 

Ребока,

 

5

 

маіо-

ровъ,

 

4

 

капитановъ,

 

И

 

поручиковъ.

 

8

 

подпоручпковъ,

 

12

прапорщпковъ

 

и

 

964

 

нижнихъ

 

чиновъ;

 

въ

 

1799

 

г.

 

костелъ

этотъ

 

превращенъ

 

былъ

 

въ

 

приходскій,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

1812

 

г.

завладѣвшіе

 

Вильною

 

Французы

 

обратили

 

его

 

въ

 

пнтен-

дантскій

 

свой

 

складъ;

 

въ

 

1814

 

году

 

онъ

 

перешелъ

 

къ

 

ор-

дену

 

монаховъ

 

миссіонеровъ

 

и,

 

наконецъ

 

въ

 

1832

 

году,

 

но

прекращены

 

перваго

 

польокаго

 

мятежа

 

Высочайшею

 

Властью

переданъ

 

былъ

 

«всегда

 

и

 

вездѣ

 

постоянно

 

мирному

 

право-

славному

 

вѣдомству»

 

для

 

нередѣдки

 

въ

 

православный

 

со-

борный

 

храмъ

 

святителя

 

Николая,

 

перваго

 

христіанскаго

 

по-

кровителя

 

и

 

защитника

 

древней

 

Литвы

 

").

*)

 

Оппсаніе

 

торжествъ

 

но

 

случаю

 

канонпзацін

 

св.

 

Еазпміра,

а

 

равно

 

и

 

историческая

 

судьба

 

костела

 

св.

 

Кааииіра

 

заимство-

ваны

 

нами

 

изъ

 

книги

 

нынѣшняго

 

преосвпщеннаго

 

Іосифа,

 

епи-

скопа

 

Брестскаго:

 

«Островоротнап

 

икона

 

Богородицы

 

въ

 

город*

Бильнѣ»,

 

изд.

 

1890

 

г.,

 

стр.

 

574—579.
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Въ

 

честь

 

св.

 

Казиміра,

 

тотчасъ

 

же

 

послѣ

 

его

 

канонизаціи,

кромѣ

 

Вильны,

 

сооружены

 

были

 

костелы— фары

 

въ

 

г.г.

Гроднѣ,

 

Бердвчевѣ,

 

Дубно,

 

Несвижѣ

 

и

 

др.,

 

при

 

чемъ

 

обще-

народное

 

чествованіе

 

этого

 

«патрона

 

Литвы»

 

съ

 

ярмарками

или

 

кирмашами

 

и

 

гульбищами

 

у

 

костеловъ

 

установлено

 

было

ежегодно

 

на

 

4-е

 

Марта,

 

день

 

его

 

мирной

 

кончины.

 

Замѣча-

телыю

 

при

 

этомъ,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

именно

 

день

 

издавались

 

ко-

ролевскія

 

грамоты

 

иротнвъ

 

гонимаго

 

тогда

 

въ

 

Литвѣ

 

Право-

славія.

 

Такъ,

 

4-го

 

Марта

 

1624

 

года,

 

Сигизмундомъ

 

ill

 

под-

писано

 

поволѣніе,

 

дабы

 

«всѣ

 

православный

 

церкви

 

въ

 

Ви-

теоокъ,

 

ПолоцкЪ,

 

Оршѣ

 

и

 

Могилевѣ

 

были

 

закрыты»-

 

того

же

 

числа

 

издается

 

шшелъніе,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

въ

 

соборномъ

костелѣ

 

св.

 

Станислава

 

въ

 

г.

 

Вильнѣ

 

закладывается

 

новый

алтарь

 

въ

 

честь

 

«святаго

 

польскаго

 

королевича

 

и

 

патрона

великаго

 

княжества

 

Литовскаго

 

Еазиміра;

 

постройку

 

его

 

до-

канчиваетъ

 

Владиславъ

 

IV,

 

вздающій

 

одновременно

 

грамоту,

въ

 

которой

 

возвѣщается,

 

что

 

«въ

 

Витебскѣ,

 

Полоцкѣ

 

и

 

Но-

грудкѣ

 

никогда

 

православные

 

ни

 

одной

 

церкви

 

имѣть

 

не

будутъ»

 

*).

По

 

сооружены

 

алтаря

 

въ

 

костелѣ

 

св.

 

Станислава

 

въ

 

честь

св.

 

Казиміра,

 

въ

 

наружную

 

стѣну

 

храма

 

вложена

 

была

 

доска

съ

 

соединенными

 

гербами

 

Литвы

 

п

 

Польши;

 

послѣ

 

торжествен-

наго

 

его

 

освященія,

 

въ

 

алтарь

 

внесенъ

 

былъ

 

серебряный

гробъ— рака,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

152

 

кости

 

св.

 

короле-

вича

 

Казиміра.

 

Во

 

время

 

похода

 

на

 

Литву

 

Московскаго

 

царя

Алексѣя

 

Михайловича,

 

гробъ

 

этотъ

 

былъ

 

вывезепъ

 

изъ

 

Впль-

н ы

 

и

 

до

 

1661

 

года

 

сохранялся

 

въ

 

имѣны

 

помѣщпка

 

Бѣло-

зора,

 

въ

 

нынѣшней

 

Ковенской

 

губерніи,

 

когда

 

вновь

 

приве-

зет»

 

былъ

 

въ

 

Впльну

 

и

 

временно

 

помещался

 

въ

 

кашгтуль-

номъ

 

домѣ

 

о.о.

 

іезуитовъ

 

(нынѣ

 

зданіе

 

римско-католической

конспсторіи),

 

а

 

въ

 

1664

 

году

 

вновь

  

былъ

  

внесенъ

 

въ

 

ко-

*)

 

См

   

собр.

 

др.

 

акт.

 

и

 

грам.

 

1843

 

г.;

 

Впльна,

 

стр.

 

XLVII.
7
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стелъ

 

св.

 

Станислава,

 

гдѣ

 

въ

 

алтарѣ

 

св.

 

Казиміра,

 

подъ

 

са-

мымъ

 

престоломъ,

 

и

 

находитъ

 

для

 

себя

 

постоянное

 

мѣсто

 

и

понынѣ.

При

 

королѣ

 

Янѣ-Казимірѣ

 

нослѣдовалъ

 

осмотръ

 

останковъ

 

св.

Кавиміра;

 

въ

 

составленномъ

 

по

 

этому

 

иоводу

 

особомъ

 

актѣ

 

отъ

20

 

іюня

 

1667

 

года,

 

подписанномъ

 

Слупскимъ

 

Сапѣгою

 

(Ни-
колаемъ),

 

Тызенгаузомъ

 

Зу:

 

арскимъ,

 

Бржестовскимъ

 

и

 

но-

лоцкимъ

 

воеводою

 

Яномъ

 

Копець,

 

насчитано

 

152

 

косточки,—

между

 

ними:

 

одна

 

спинная

 

лопатка

 

цѣлая,

 

а

 

другой

 

только

половина,

 

60

 

реберъ

 

цѣлыхъ

 

и

 

24

 

штуки

 

поломанныхъ

 

*).
Въ

 

одномъ

 

молитвеиникѣ— ^Злотомъ

 

Олтажикѣ»,

 

изданномъ

въ

 

1802

 

году

 

плоцкими

 

іезуитами,

 

есть

 

такіе

 

стихи

 

св.

Казнміру:
Патронъ

 

Литовскій,

Украшеніе

 

церкви

 

святой,

Отпрыскъ

 

Ягелловъ,

Необычайное

 

въ

 

Вильнѣ

 

свѣтило,

Нерушимая

 

ствна

 

Вильны,

Вѣнецъ

 

княжества

 

Лит

 

овскаго,

Патронъ

 

королевства

 

Польскаго

 

и

Великаго

 

княжества

 

Литовскаго,

Молись

 

за

 

насъ

 

грѣшныхъ!

Въ

 

другомъ

 

«Злотомъ

 

Олтажпкѣ»,

 

составленномъ

 

канонп-

комъ — ксендзомъ

 

«А.

 

Г.»,

 

повѣствуется,

 

что

 

св.

 

Еазпміръ —

побѣдитель

 

враговъ

 

— москалей,

 

умсршій

 

въ

 

1484

 

году,

 

будто

бы

 

въ

 

1518

 

году

 

прибылъ

 

къ

 

польскимъ

 

войскамъ,

 

стояв-

шпмъ

 

близь

 

Полоцка,

 

перевелъ

 

ихъ

 

чудесно

 

чрезъ

 

р.

 

За-
падную

 

Двину

 

и

 

съ

 

ними

 

разбплъ

 

на

 

голову

 

русскія

 

вой-

ска,— что

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году,

   

предводительствуя

   

на

  

бѣ-

*)

 

См.

 

«Жизнь,

 

чудеса

 

и

 

просланленіѳ

 

св.

 

Казиміра,

 

короле-

вича

 

польскаго

 

и

 

великаго

 

каязн

 

Литовскаго»

 

кс.

 

Лииыццкаго,

Вольна,

 

изд.

 

1858

 

г.
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ломъ

 

конѣ

 

6.000

 

чел.

 

польскаго

 

войска,

 

разбилъ

 

русскую

армію

 

въ

 

60.000

 

войска,— что

 

враги

 

св.

 

Казиміра — именно

москали,

 

русскіе,

 

православные...

Вотъ

 

какое

 

политическое

 

значеніе

 

для

 

прежней

 

ополячен-

ной

 

Литвы

 

имѣлъ

 

празднпкъ

 

св.

 

Казиміра,

 

торжественно

чествуемый

 

и

 

нынѣ

 

всѣми

 

католиками

 

нашего

 

Сѣверо-За-

паднаго

 

края

 

по

 

всѣмъ

 

городамъ

 

и

 

мѣстечкамъ,

 

въ

 

которомъ,

къ

 

сожалѣнію,

 

принимаетъ

 

живое

 

участіе,

 

особенно

 

на

 

«кир-

машахъ»,

 

и

 

наше

 

православное

 

крестьянское

 

населеніе!

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Серно-Соловъевичъ.

Псаломщинъ

 

Михаилъ

 

Верниковскій.

(НЕКРОЛОГЪ).

Псаломщикъ

 

Гребенской

 

св.

 

Аннинской

 

церкви,

 

Игумен-
скаго

 

уѣзда,

 

Михаплъ

 

Матѳеевъ

 

Верниковскій

 

трагически

окончплъ

 

жизнь

 

свою

 

въ

 

одинокой

 

борьбѣ

 

съ

 

грозной

 

сплой

зимней

 

мятели:

 

24

 

декабря

 

истекшаго

 

года,

 

въ

 

рождествен-

ски

 

сочельнпкъ,

 

онъ

 

паоденъ

 

окоченѣвшимъ

 

отъ

 

холода,

безъ

 

всякихъ

 

прнзпаковъ

 

жизни,

 

возлѣ

 

проселочной

 

дороги

между

 

селеніями

 

Вороничамп

 

и

 

Озерачино.

Отп|

 

авнвшись

 

въ

 

г.

 

Минскъ

 

по

 

церковно-служебной

 

пред-

праздничной

 

надобности

 

и

 

для

 

полученія

 

жалованья,

 

псалом-

щикъ

 

Верннковскій

 

23

 

декабря

 

въ

 

мятель

 

позднимъ

 

вече-

ррмъ

 

возвращался

 

домой.

 

Въ

 

разстояны

 

полуверсты

 

отъ

 

с.

Вороничь,

 

онъ

 

взялъ

 

на

 

одну

 

сажень

 

въ

 

сторону

 

отъ

 

тор-

Ной

 

замѣтенной

 

снѣгомъ

 

дороги

 

и

 

попалъ

 

на

 

непрочный

ледъ

 

только

 

что

 

замерзнувшаго

 

канала

 

рѣкп

 

Птичь.

 

Лошадь

 

отъ

собственной

 

тяжести

 

провалилась,

 

образовавъ

 

прорубь

 

на

довольно — глубокомъ

 

м'Бсгб.

 

На

 

бѣду— на

 

горѣ

 

псаломщикъ

ѣх-члъ

 

одпнъ

 

безъ

 

человека.

 

Оторопѣпъ

 

отъ

 

постнгшаго

 

его

приключены,

   

онъ,

  

сбросивъ

 

шубу,

  

старался

 

вытащить

 

изъ
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проруби

 

лошадь,

 

для

 

чего

 

распрягъ

 

ее,

 

но,

 

видя

 

безуспеш-

ность,

 

цривя.шъ

 

ее

 

къ

 

санямъ,

 

и

 

самъ

 

въ

 

одномъ

 

сюртукѣ

пошелъ

 

искать

 

посторонней

 

помощи,

 

блуждая

 

то

 

въ

 

одну,

то

 

въ

 

другую

 

сторону,

 

и

 

только

 

еще

 

больше

 

выбиваясь

 

изъ

силъ

 

и

 

падая

 

духомъ.

 

Направившись

 

не

 

вблизь

 

лежащее

селепіе

 

Вороипчи,

 

онъ

 

очутился

 

въ

 

заросляхъ

 

прилегающаго

къ

 

рѣкѣ

 

болота

 

и

 

здѣсь

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

былъ

 

найденъ

замерзнувшимъ,

 

полузанесеннымъ

 

снѣгомъ.

Испытавъ

 

сильное

 

волненіе,

 

испугъ

 

и

 

потрясеніе

 

духа

 

и

переживъ

 

безвыходность

 

своего

 

одиночества

 

среди

 

глухой

мѣстности

 

въ

 

ночное

 

время

 

и

 

въ

 

мятель,

 

псаломщикъ

 

Вер-
никовскій,

 

видимо,

 

созналъ

 

свою

 

безпомощиость,

 

безвыход-

ность

 

и

 

близкую

 

неминуемую

 

кончину.

 

Будучи

 

человѣкомъ

пожплыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

всегда

 

желая

 

себѣ

 

христіанской

 

кончины,

онъ

 

не

 

премннулъ

 

послѣднія

 

минуты

 

своей

 

полной

 

сознанія

жизни

 

провести

 

въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

Богомъ,

 

привелъ

 

на

 

память

всю

 

свою

 

жизнь,

 

которая

 

предстала

 

предъ

 

нимъ,

 

какъ

 

одинъ

мигъ,

 

вспомнплъ

 

всѣхъ

 

присныхъ

 

своихъ

 

п

 

предался

 

усерд-

ной

 

предсмертной

 

молитвѣ

 

для

 

облегченія

 

страждущей

 

и

смятенной

 

души

 

своей,

 

при

 

предстоящемъ

 

ей

 

разлученіп

 

отъ

тѣла.

 

О

 

такомъ

 

молитвенномъ

 

состояпіи

 

почившаго

 

свидѣ-

'тельствовало

 

положеніе,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

былъ

 

найденъ:

голова

 

его

 

была

 

обнажена,

 

при

 

чемъ

 

теплая

 

фуражка

 

ле-

жала

 

у

 

ногъ,

 

а

 

руки

 

были

 

сложены

 

на

 

груди

 

ладонь

 

къ

ладони.

 

Въ

 

такомъ

 

положеніи

 

онъ

 

стоядъ

 

на

 

колѣнахъ

 

и

молился,

 

и

 

зітѣмъ,

 

потерявъ

 

сознаніе,

 

въ

 

пріятномъ

 

за-

бытьи,

 

съ

 

молитвой

 

на

 

устахъ

 

и

 

мыслью

 

о

 

Богѣ,

 

застылъ

отъ

 

холода

 

и

 

оирокпнулся

 

на

 

бокъ.

 

Лошадь,

 

конечно,

 

такъ

и

 

окоченѣла

 

въ

 

проруби,

 

»деньгп

 

же

 

при

 

покойномъ

 

и

 

всѣ

вещи

 

на

 

саняхъ

 

найдены

 

въ

 

цѣлостп,

 

такъ

 

что

 

со

 

стороны

нолиціи

 

не

 

встрѣтилось

 

никакихъ

 

препятствій

 

для

 

погребенія

почившаго

 

по

 

христіаискому

 

обряду.

Почившій

   

былъ

   

сынъ

 

дьячка,

  

отъ

 

роду

 

имѣлъ

 

63

 

г.

 

и
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въ

 

службѣ

 

церковнаго

 

клира

 

состоялъ

 

45

 

лѣтъ

 

преемствен-

но

 

при

 

нижеслѣдующихъ

 

церквахъ:

 

съ

 

1851

 

г.

 

при

 

Порѣч-

ской

 

церкви,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

пономаремъ;

 

съ

 

1855

 

года

при

 

Клецкой

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда;

 

съ

 

1857

 

г.

 

при

 

Ду-

дичской

 

церкви,

 

Игуменскаго

 

уѣзда;

 

съ

 

1877

 

г.

 

при

 

По-
лянской

 

церкви

 

псаломщпкомъ

 

и

 

съ

 

1892

 

г.

 

при

 

Гребенской

св.

 

Аннинской

 

церкви.

Представляя

 

собою

 

отишвающій

 

типъ

 

причетника

 

добраго

стараго

 

времени,

 

псаломщикъ

 

Верниковскій

 

являлъ

 

собою

яримѣръ

 

ьеецѣло

 

нрсданнаго

 

своей

 

службѣ

 

н

 

свопмъ

 

обязан-

ностямъ

 

низшаго

 

служителя

 

церкви,

 

былъ

 

знатокомъ

 

цер-

ковнаго

 

устава

 

и

 

любплъ

 

службу

 

Божію;

 

въ

 

своемъ

 

про-

стомъ

 

образѣ

 

жизни

 

былъ

 

человѣкомъ

 

строгихъ

 

христіан-

скихъ

 

правилъ,

 

самъ

 

занимался

 

воздѣлываніемъ

 

земли

 

и

 

не

имѣль

 

никакихъ

 

дурныхъ

 

навыковъ.

 

При

 

всемъ

 

этомъ

 

отли-

чался

 

онъ

 

смиреніемъ

 

п

 

покорностью

 

въ

 

отношены

 

началь-

ства

 

и

 

своихъ

 

настоятелей,

 

ласковостью,

 

обходительностью

и

 

радушіемъ

 

въ

 

отношены

 

прпхожанъ

 

и

 

всѣхъ

 

знаемыхъ.

Въ

 

особенности

 

же

 

любплъ

 

онъ

 

храмъ

 

Божій,

 

заботился

 

о

соблюдены

 

безупречной

 

въ

 

немъ

 

чистоты

 

п

 

порядка

 

и

 

при-

лагалъ

 

стараніе,

 

чтобы

 

колокольный

 

звонъ

 

совершался

 

бла-

голѣпно,

 

наставляя

 

и

 

блпзкихъ

 

къ

 

храму

 

прислужнпковъ

изъ

 

прихожанъ

 

вся

 

сія

 

творить

 

съ

 

молитвою,

 

благоговѣніемъ

и

 

страхомъ

 

Божіпмъ.

II

 

не

 

даромъ

 

29

 

декабря,

 

въ

 

день

 

погребенія

 

его,

 

совер-

шеннаго,

 

согласно

 

его

 

волѣ,

 

тремя

 

сосѣдними

 

священниками,

прпходскій

 

храмъ

 

и

 

даже

 

весь

 

церковный

 

погостъ

 

были

 

пе-

реполнены

 

мѣстными

 

и

 

сосѣднпмп

 

прихожанами,

 

поражен-

ными

 

вѣстью

 

о

 

внезапной

 

смерти

 

уважаемаго

 

сосѣда

 

псалом-

щика

 

и

 

пожелавшими

 

лично

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почив-

шему

 

и

 

помолиться

 

за

 

упокой

 

души

 

его.

Да

 

будетъ

 

же

 

вѣчная

 

память

 

почившему

 

рабу

 

Божію

 

Ми-

хаилу,

   

богобоязиенною

   

жпзнію

   

своею,

   

въ

 

особенности

  

въ
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страшный

 

часъ

 

смерти,

 

испросившему

 

себѣ

 

у

 

Бога

 

проще-

ніе

 

содѣяпныхъ

 

въ

 

дни

 

жизни

 

своей

 

волею

 

или

 

неволею,

вѣдѣиіемъ

 

или

 

невѣдѣніемъ,

 

прегрѣшеній.

Рабе

 

благгй

 

и

 

вѣрный,

 

о

 

малѣ

 

ми

 

былъ

 

ecu

 

вѣренъ,

■надъ

 

многими

 

тл

 

поставлю:

 

вниди

 

въ

 

радость

 

господа
твоего

 

(Мѳ.

 

ХХУ,

 

23).

Священникъ

 

Иларіонъ

 

Пастернацкгй.

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

РУССКОЕ

 

0Б03РШЕ
Ежемѣсячный

 

литературно-политическій

 

и

 

научный

 

журналъ

(Безъ

 

предварительной

 

цензуры).

КНИГА

 

II

 

(ФЕВРАЛЬ)

1897.

          

(нзданіи

 

годъ

 

восьмой).

          

1897.

СОДЕ^гЭК

 

А.

 

НГІЕ:

I.

 

Непздавнын

 

письма

 

А.

 

С.

 

Пушкина

 

и

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго

 

и

стпхотвореніе

 

Д.

 

В.

 

Давыдова.

 

(Изъ

 

бумаіъ

 

А.

 

Г.

 

Родзянкп).

 

В.

И.

 

Черняевъ.

 

Л.

 

А.

 

С.

 

Пушкпнъ

 

въ

 

Бессарабіп.

 

Изъ

 

семейныхъ

преданій.

 

(Ііродолженіе).

 

Е.

 

Д.

 

Францевой.

 

Ш.

 

Upa

 

(ііомоенвскан

фреска).

 

Стихотворетѵ

 

графини

 

Ивы

 

Каинист-ь.

 

IV.

 

Рукописи

Н

 

С.

 

Соханской

 

( Коха*новскоЙ

 

і

 

и

 

письма

 

аъ

 

вей.

 

С.

 

И

 

Понома-

рева.

 

V.

 

Переписка

 

Аьсаконыхъ

 

съ

 

П.

 

Соханской

 

(Кохановской)

(1858

 

—

 

1859

 

гг.).

 

Сооб.

 

О.

 

Г.

 

Дксикопа..

 

VI.

 

Что

 

умерло:

 

славя-

нофильство

 

или

 

западничество?

 

В.

 

Е.

 

К.

 

VJI.

 

Вырожденіе.

 

Ромааъ

(посмертный).

 

Гл.

 

VI— X

 

В

 

11.

 

Желиховской.

 

VIII.

 

Изъ

 

восао-

мяванів.

 

Переѣздъ

 

изъ

 

Риги

 

въ

 

Саратовъ.

 

(1858).

 

Гл.

 

ХѴШ—

ХХѴІП.

 

(Ожнчаніе).

 

Архіеписвоаа

 

Никанора.

 

IX.

 

На

 

берегу

 

Чер-

наго

 

моря

 

Романъ

 

Гл.

 

III.

 

Н.

 

А.

 

Крыжановскаго.

 

X.

 

Замъткн

о

 

прогресст.

 

и

 

ппвилизаців.

 

(Иаъ

 

Посмертныхъ

 

бумагъ).

 

Гл.

 

IV—

A.

 

( f Жончаніе).

 

К).

 

И.

 

Говорухи-Отрока

 

(10

 

Никольенн).

 

XI

Отъ

 

Кісва

   

до

   

Вріидп.ш.

   

Путевые

 

очерки.

  

Г.'.

 

I — II

   

Енг.

 

Map-



—
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кова

 

XII.

 

Праздникъ

 

забпенія.

 

Средневѣковая

 

поэма.

 

М.

 

А.

 

Лох-

вицкой.

 

XIII.

 

Забытый

 

заковъ.

 

Провянціала

 

XIV-

 

Изъ

 

далекаго

прошлаго: — V.

 

Безпочвеняики.

 

Гл

 

I

 

П.

 

П

 

Суворова.

 

XV.

 

А.

II.

 

Ос.тровскій.

 

(Воспоминаяія

 

его

 

бывшаго

 

личнаго

 

секретаря).

Н.

 

А.

 

Кропачева.

 

Съ

 

приложеніемъ

 

неизданной

 

статьи

 

«Сцени-

ческое

 

искусство

 

въ

 

Россіи».

 

А.

 

Н.

 

Островекаго

 

XVI.

 

Жизнь.

Стпхотвореніе.

 

Сергѣя

 

Манухина.

 

XVII.

 

Грвхи.

 

(Изъ

 

дитскихъ

восиомпнаній).

 

Н.

 

С

 

XV Ш.

 

Путѳшествіѳ

 

антіохійскаго

 

патріар-

ха

 

Макарія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в.,

 

описанное

 

его

 

сы-

номъ,

 

архпдіакономъ

 

Павломъ

 

Алеппскимъ.

 

(Продолжение).

 

(Пе-

реводъ

 

съ

 

арабской

 

рукописи).

 

Проф.

 

Г.

 

А.

 

Муркоса.

 

XIX.

 

«Въ

пыли

 

и

 

бренш

 

земномъ».

 

Стихотвореніе.

 

*

 

*

 

*

 

Сообщ.

 

К.

 

П.

 

По-

бѣдоносцѳвъ.

 

XX.

 

Ненормальный

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

народной

 

шко-

лы

 

Свверо-заиаднаго

 

края

 

Россіп.

 

Л — ева.

 

XXI.

 

Московское

 

сту-

денчество.

 

1889 — 1895.

 

(Изъ

 

записной

 

книжки).

 

Гл.

 

I

 

— IV.

 

А.

 

Ф.

Филиппова.

 

ХХП.

 

Франаъ-Шубертъ.

 

Столѣтіе

 

годовщины

 

его

рожденія

 

(1797—1897).

 

ПроФ.

 

Н

 

Д.

 

Еашкпна.

 

ХХІП.

 

А.

 

И.

 

Бо-

гуелавскій.

 

Некрологъ.

 

Про*.

 

П.

 

М

 

Покровскаго.

 

XXIV.

 

Мате-

ріалы

 

для

 

характеристики

 

русскихъ

 

писателей,

 

художнпковъ

 

и

общественныхъ

 

дѣнтелей:

 

1)

 

Письма

 

къ

 

II.

 

А.

 

Плетневу.

 

П.

 

С.

Соханской

 

(Кохановской).

 

2)

 

Письма

 

къ

 

Н.

 

С.

 

Соханской

 

(Ко-

хановской)

 

М.

 

Н.

 

Каткова.

 

Сообщ.

 

С.

 

И.

 

Пономаревъ.

 

XXV.

 

Лѣ-

топись

 

печати:

 

1)

 

Современный

 

направленія.

 

2)

 

Обзоръ

 

повремен"

ныхъ

 

пздавій.

 

Л.

 

А.

 

Тихомирова.

 

XXVI.

 

Критика:

 

«Пророкъ>

Пушкина

 

въ

 

связи

 

съ

 

его

 

же

 

«подражаніямп

 

Корану>.

 

Гл.

 

IV.

Н.

 

И.

 

Черняева.

 

XXVII

 

Бпбліографія.

 

XXѴШ.

 

Внтреннее

 

обо-

ярѣніе.

 

А.

 

И.

 

Елишева.

 

XXIX.

 

Иностранное

 

обзрѣніе

 

XXX.

 

Кни-

ги,

 

поступпвшін

 

въ

 

редакцію.

 

XXXI.

 

Объявленія.

 

ХХХП.

 

При-

ложение.

 

Крестоносцы.

 

Историческій

 

романъ.

 

Генриха

 

Сенкевича

(Нереводъ

 

съ

 

польскаго.

  

А.

 

I.

 

Чичаговой).

Продолжается

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

(въ

 

предѣлахъ

 

Имперіп)

 

съ

 

пересылкой

и

 

доставкой:

 

на

 

годъ —15

 

р.,

 

на

 

полгода — 7

 

р.

 

50

 

к.,

 

наЗмѣс.—

3

 

р.

 

75

 

к.,

 

на

 

1

 

м*с— 1

 

р.

 

25

 

к.

Съ

 

пересылкой

 

за

  

гранииу

 

18

 

руб.

Для

 

лпцъ

 

духовнаго

 

званіи,

 

для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ^

среднихъ

 

и

 

нпзшпхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

для

 

лпцъ

 

военнаго

 

со-
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слоьія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

под-

писная

 

цѣна:

 

1

 

годъ — 12. р.,

 

6

 

цѣс. — 6

 

р.,

 

3

 

м. — 3

 

р.,

 

1

 

м.—1р.

Съ

 

пересылкой

 

за

 

границу

  

15

 

руб.

Правительственный

 

п

 

общественный

 

учрежденін

 

всФхъ

 

ввдонствъ,

полковыя

 

библіотекп,

 

военаыя

 

собранія,

 

а

 

равно

 

и

 

лица,

 

состо-

ящая

 

въ

 

оныхъ

 

на

 

службѣ,

 

могутъ

 

получать

 

журналъ

 

въ

 

кре-

дитъ,

 

заявпвъ

 

о

 

сеыъ

 

конторѣ

 

журнала

 

черезь

 

спои

 

каниелярін.

NB.

 

Годовые

 

подписчики

 

Русскаго

 

Обозрѣнін,

 

подписавшіесп

одновременно

 

и

 

на

 

газету

 

Русское

 

Слово

 

(изданія

 

годъ

 

III),

 

поль-

зуются

 

значительною

 

уступкой,

 

упдативъ

 

за

 

оба

 

изданія

 

(еже-

мѣснчный

 

журналъ

 

и

 

ежедневную

 

газету)

 

всего

 

только

 

16

 

р.

 

въ

годъ

 

(безъ

 

рлзлпчін

 

званііі

 

и

 

иоложеній).

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

(лично

 

пли

 

письменно)

исключительно

 

въ

 

нашу

 

контору

Москва,

 

Русское

 

Обозрѣніе,

 

Тверской

 

бульвврь,

 

д.

 

Яголковскаго.

Редавторъ-Издатель

 

Анатолій

 

Александрова

—<&=»э-£3^=-І£-

 

—

содкржаііік:

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

Правослзвія. —Третій

 

иеріодъ

 

существоваоія

 

Минской

 

духовяои

семинаріи

 

(1840 — 1874

 

г.)

 

(продолжепіе). —Латино-ппльскій

 

праздннкъ

 

св.

 

Ііазвміра
и

 

его

 

историческое

 

значевіе

 

для

 

Западной

 

Руси

 

(окончите). — Псадоащвкъ

 

Мвхаилъ
Верниковскій

 

(пекрологъ). — ОСъявленіе. — Въ

 

Приложеніи:

 

Отчетъ

 

о

 

состоявіи

 

церков-

но-приюдскиіъ

 

школъ

 

и

 

школь

 

грамоты

 

.Минской

 

епархін

 

за

 

139 1 /*

 

учеб.

 

г.

Редактору

 

ЙнспеЬторъ

 

Сеыинаріи

 

А*

 

Черницынъ*

Дозволено

 

цензурою.

 

Мпнскъ.

 

25

 

Марта

 

1897

 

года.

 

Цензоръ,
Каѳѳдральнаго

 

собора

 

Ключарь, Священнпкъ

 

Паволъ

 

Аѳонскій-

Миескъ.—Тиио-литограф

 

ія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.



—
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—

IF.

О

 

расколънжахъ

 

и

 

иновѣрцахъ

 

въ

 

епа/рхіи.

Число

 

раскольниковъ

 

и

 

особо

 

иновѣрцевъ

 

въ

 

епархіи.

 

По
какимъ

 

приходамъ

 

и

 

благочиніямъ

 

они

 

распределяются?

Въ

 

Минской

 

епархіи

 

въогчетномь

 

1891 — 1892

 

учебномъ

году

 

находилось

 

иновѣрцевъ,

 

какъ

 

сказано

 

выше

 

(стр.

 

4

 

),

 

всего

55090»

 

человѣкъ,

 

которые

 

по

 

уъздамъ

 

епархіи

 

распределя-

ются

 

такъ

 

*):

И.іі.

 

вышеприведенной

 

вѣдомости

 

видно,

 

что

 

а)

 

расколь-

ники,

 

чпело

 

которыхъ

 

въ

 

енархіа,

 

по

 

даннымъ

 

Памятной

 

книж-

Мпнскоіі

 

губерніп

 

за

 

1891

 

годъ,

 

простирается

 

до

 

11839

 

чел.

обоего

 

пола,

 

по

 

прежнему

 

сосредоточиваются

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

въ

 

уѣздахъ:

 

Бобруйскомъ

 

(7952

 

чел.),

 

Борисовскомъ

(2853

 

чел.),

 

ІІгуменскомъ

 

(900

 

чел.)

 

и

 

отчасти

 

Рѣчицкомъ

(98

 

чел.);

 

въ

 

уѣздахъ

 

они:

 

Мннскомъ,

 

Ыозырскомъ

 

и

 

Дин-

скомъ

 

число

 

ихъ

 

крайне

 

незначительно,

 

не

 

превышая

 

нѣ-

сколькихъ

 

человѣкъ,

 

на

 

цѣлый

 

уѣздъ,

 

а

 

въ

 

Новогрудскомъ

н

 

Слуцкомъ— совсѣмъ

 

вѣтъ

 

раскольниковъ.

 

Въ

 

частности,

а.)

 

въ

 

Бобруйскомъ

 

уѣздѣ

 

раскольники

 

въ

 

довольно

 

значи-

тельномъ

 

числѣ

 

находятся

 

въ

 

1

 

благочинническомъ

 

округѣ,

а

 

именно,— въ

 

приходахъ:

 

Бобруйскаго

 

Николаевскаго

 

собора

(713

 

человѣка.

 

обоего

 

пола),

 

Поповщпнскомъ

 

(2285

 

чело-

вѣкъ.),

 

Турковскомъ,

 

Степскомъ

 

(1335

 

чел.),

 

Казпміров-
скомъ

 

(290

 

ч.\

 

Горбацевичскомъ

 

(207

 

чел.),

 

Бортнинскомъ

(178

 

чел.)

 

и

 

Павловнческомъ

 

(48

 

чел.);

 

во

 

второмъ

 

благочин-

ническомъ

 

округѣ— въ

 

приходахъ:

 

Королеве— слободскомъ

(748

 

чел.)

 

и

 

Паричскомь

 

(18

 

чел.);

 

въ

 

третьем ь

 

округъ

 

въ

довольно

 

значительномъ

 

числѣ

 

раскольники

 

встречаются

 

толь-

ко

 

въ

 

Ольницкомъ

 

приходѣ.

 

б,)

 

въ

 

Борисовскомъ

 

уѣздѣ

 

—

въ

 

довольно

 

большомъ

 

чисдѣ

 

раскольники

 

встречаются

    

въ

*)

 

См.

 

вѣдомость

 

на

 

слѣдующѳй

 

страницѣ.



И Расколь- Р.-Католи- Магоме-
.-1

Наименования Лютераиъ. Евреѳвъ. А

 

ВСЕГО.

о

уѣздовъ.

никовъ. ковъ. танъ.

М. ж. М. ж. м. ж. м. ж.

      

м. ж. м. ж.

1 Бобрѵііскііі

    

. 3942

1

4010

   

4824
I

4608 1

 

269 274 28153 26952 321 27 37509 35871
2 Борисовшіі

   

. 1403 1450

 

13071 12324

   

101 120 14427 1512(1 62 62 29064 29082
3 ІІгѵмепскіл

    

. 451 449

 

1407! 14175

     

26 29 15

 

242 15613 483 616 30273 30882
4-

 

Мипскій

    

.

    

. 5 7 25803 25496 737 588 зшо 30621 850 901 5*705 57613
5

   

Мо.чырскііі.

    

. 11 9 3730 3710 168 170 11583 10328 6 8 15498 14225
б'

 

Нг.іиирѵдекій

 

. — — 1466011555 I

 

17 97 19668 1692(1 584 497 34993 29069
7

   

іініісеій

    

.

    

. 1

       

3 5990 6905 206 218 23779 24544 — — 29976 31670
8

   

ІЧ.чицкіп

 

.

    

. 4

 

9

     

49 2312 2469 83 56 11173 1 1

 

228 8 8 13628 13810
9 Слуцкій

    

.

    

.
—

     

— 9234 9086 143 138 19005 20660 397 380 28779 30264

Итого ьт 5977'93695'Э0328

 

1850

 

1690

 

174340|l71992
1

2675 2499 278422

 

272486

550908

 

чел.
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—

приходахъ:

 

Борисовскомъ

 

(107

 

чел.),

 

Гливиискомъ

 

(80

 

чел.),

Зачистскомъ

 

(77

 

чел.),

 

Грицковячскомъ

 

(54

 

ч.),

 

Краснолук-

скомъ

 

(182

 

чел.),

 

Ыхеринскомъ

 

(205

 

чел.)

 

Ратутичскомъ

(285

 

чел.),

 

Холопеничскомъ

 

(494

 

чел.),

 

Эсьмонскомъ

 

(376

чел.)

 

и

 

Хотаевичскомъ;

 

въ

 

остальныхъ

 

приходахъ

 

и

 

то

 

очень

не

 

многихъ,

 

раскольники

 

встречаются

 

въ

 

крайне

 

ограничен-

номъ

 

количестве;

 

ь.)

 

въ

 

Игуменскочъ

 

у

 

виде

 

раскольники

находятся

 

въ

 

приходахъ

 

1

 

благочинническаго

 

округа:

 

До-

мовицкомъ

 

(410

 

чел.),

 

Ііуховичскомъ

 

(131

 

ч.)

 

и

 

Очижскомъ

(33

 

чел.)

 

и

 

3

 

округа:

 

Микуличскомъ

 

(118),

 

Юревпчскомъ
(38

 

чел.)

 

и

 

др.

 

Въ

 

Речицкомъ

 

у.

 

раскольнвкп

 

находятся

 

лишь

въ

 

приходахъ:

 

Речицкомъ

 

соборномъ,

 

Брагино-Селецкомъ

и

 

Ыаровлянскомъ,

 

но

 

въ

 

весьма

 

незначительномъ

 

числе,

 

не

превышающемъ

 

нЪсболькихъ

 

десятковъ

 

душъ

 

на

 

приходъ.

Есть

 

ли

 

въ

   

этихъ

 

приходахъ

   

церковно-приходскія

 

школы

и

 

школьный

 

библіотеки

 

съ

 

книгами

 

противораскольническаго

и

 

противосектактснаго

 

содержанія?

Изъ

 

вышепопменпованныхъ

 

29

 

прпходовъ,

 

въ

 

которыхъ

раскольники

 

встречаются

 

въ

 

более

 

или

 

менее

 

зпачптель-

номъ

 

числе,

 

церковио-приходскія

 

школы

 

встречаются

 

въ

следующихъ

 

10:

 

Бобруйскомъ

 

(2),

 

Казиміровскомъ,

 

Павло-

вичскомъ,

 

Грицковичскомъ,

 

Хотаевичскомъ.

 

Домовацкомъ,

Очижскомъ,

 

Речицкомъ

 

соборномъ,

 

Брапшо-Селецкомъ

 

п

 

На-

ровлянскомъ;

 

во

 

остальныхъ

 

л;е.нзъ

 

иоименнованныхъ

 

прп-

ходовъ

 

имеются

 

школы

 

грамоты,

 

за

 

исключеніемъ

 

Королеве—

слободскаго

 

и

 

Ольницкаго

 

прпходовъ,

 

Бобруйскаго

 

уезда,

 

въ

которыхъ

 

неть

   

ип

 

т'Ьхъ,

 

ни

 

другихъ

 

школъ.

Особыхъ

 

бпбліотекъ

 

съ

 

киигами

 

иротпвураскольнпческаго

и

 

протавусектантгкаго

 

содержаиія

 

ікьтъ

 

ни

 

при

 

одной

 

изъ

церковно-прпходскпхъ

 

школь

 

и

 

школ,

 

грамоты

 

вышеназван-

ныхъ

 

27

 

приходовъ.

 

Кинги

 

съ

 

такимъ

 

содержаніемъ,

 

правда,

встречаются

 

въ

 

церковныхь

 

оиблютекахъ,

 

особенно

 

Борисов-



—
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скаго

 

и

 

Игуменскаго

 

уездовъ,

 

но

 

въ

 

самомъ

 

ограниченномъ

количестве

 

и

 

далеко

 

не

 

при

 

всехъ

 

церквахъ.

 

Некоторымъ

исключеніемъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

какъ

 

уже

 

замечено

 

было

въ

 

отчете

 

за

 

прошлый

 

годъ,

 

служатъ

 

приходы

 

Игуменскаго

уезда:

 

Домовицкій,

 

Очижскій

 

и

 

Пуховпчскій,

 

въ

 

церковныя

библіотеки

 

которыхъ

 

въ

 

восьмидесятыхъ

 

годахъ

 

текуіцаго

столЪтія,

 

когда

 

поселились

 

здесь

 

раскольники,

 

для

 

ознакомленія

священниковъ

 

поименованныхъ

 

приходовъ

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

на

случай

 

собесЪдованій

 

съ

 

раскольниками,

 

местного

 

духовною

 

Кон-

систоріею

 

были

 

высланы

 

книги:

 

«Истина»,

 

< Беседы

 

къ

 

глаго-

лемому

 

старообрядцу»

 

и

 

брошюры:

 

«О

 

церкви

 

и

 

таинствахъ»

и

 

«Наставлеиіе

 

священнику

 

относительно

 

заблуждающихся

отъ

 

истинной

 

веры»,

 

«Выписки

 

изъ

 

староипсьменныхъ

 

и

старопечатныхъ

 

книгъ»,

 

«Собраніе

 

соппненій

 

настоятеля

Никольскаго

 

единовЪрческаго

 

монастыря,

 

архимандрита

 

Пав-

ла»

 

и

 

некоторый

 

другія.

 

Изъ

 

вышепопменованныхъ

 

кппгъ

«Истина»,

 

«Беседы

 

къ

 

глаголемому

 

старообрядцу»

 

и

 

бро-

шюры:

 

«О

 

церкви

 

и

 

таинствахъ»,

 

по

 

словамъ

 

Борпсовскаго

у.

 

отделенія

 

Братства,

 

встречаются

 

въ

 

церковныхъ

 

библіо-

текахъ

 

тбхъ

 

приходовъ,

 

где

 

есть

 

раскольники,

 

на

 

случай

собеседованій

 

съ

 

ними.

 

По

 

мненію

 

Игуменскаго

 

у.

 

отделенія
Братства,

 

для

 

законоучителей

 

церковныхъ

 

школъ

 

выпіена-

званныхъ

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

имеются

 

раскольники,

было

 

бы

 

весьма

 

полезно

 

въ

 

указанномъ

 

отношеніи

 

сочпненіе

епископа

 

Варлаама:

 

«Объ

 

пзменеиіяхъ

 

въ

 

чине

 

лптургіи

 

Іоан-
на

 

Златоустаго,

 

Васплія

 

Великаго

 

и

 

Григорія

 

Двоеслова,

 

ука-

занпыхъ

 

въ

 

Поморскпхъ

 

отвЪтахъ

 

и

 

Мече

 

духовномъ»,

 

ка-

ковое

 

сочиненіе

 

вместе

 

съ

 

вышепоименованными

 

брошюрами

и

 

книгами

 

и

 

желательно

 

было

 

бы

 

иметь

 

въ

 

церковныхъ

библіотекахъ

 

техъ

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

находятся

 

рас-

кольники.

Р.-Католики

 

встречаются

    

во

   

всехъ

 

уездахъ

 

епархіа,

въ

 

особенности

   

въ

 

уездахъ:

    

Минскомъ,

 

Игуменскомъ,

 

Но-



—
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вогрудскомъ,

 

Борисовскомъ,

 

Слуцкомъ

 

и

 

Пинскомъ,

 

где

 

оно

исчисляется

 

десятками

 

тысячъ,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

 

трехъ

 

уез-

дахъ— Бобруйскомъ,

 

Мозырскомъ

 

и

 

Речицкомъ

 

р.-католиче-

ское

 

нагеленіе

 

не

 

превышаетъ

 

4—9

 

тысячъ

 

науездъ.

 

Въ

 

частно-

сти,

 

а.)

 

въ

 

Минскомъ

 

уезде

 

довольно

 

многочисленное

 

р. -ка-

толическое

 

населеніе

 

встречается

 

въ

 

самомъ

 

Минске

 

(14691

чел.)

 

и

 

въ

 

приходахъ:

 

Гатовскомь

 

(117

 

чел.),

 

Замосточскомъ

(164

 

чел.),

 

Крестогорскомъ

 

(325

 

чел.),

 

Острошицко-городецкомъ

(200

 

чел.)

 

Соломоречскомъ

 

(198

 

чел.),

 

Хмариногородецкомъ

(244

 

чел.),

 

двухъ

 

Заславльскихъ

 

(1048

 

чел.),

 

Раковскомъ

(5400

 

чел.),

 

Крпвачскомъ

 

(476

 

чел.),

 

Кіевецкомъ

 

(247

 

чел.),
Городыщскомъ

 

(234

 

чел.),

 

Старосельскомъ

 

(350

 

чел.),

 

Дор-

скчмъ

 

(632

 

чел.),

 

Ивепецкомъ

 

(8631

 

чел.),

 

Волмянскомъ

(954

 

чел.),

 

Новосверженскомъ

 

(335

 

чел.),

 

Старосверженскомъ
(474

 

чел.),

 

Горутишскомъ

 

(347

 

чел.)

 

Литвянскомъ

 

(175

чел.),

 

Станьковскомъ

 

(151

 

чел.);

 

въ

 

остальныхъ

 

же

 

приходахъ

число

 

р. -католиковъ

 

колеблется

 

между

 

5

 

(Самохваловичскій)

 

и

 

'
100

 

— 150

 

чел.;

 

в.)

 

въ

 

Бобруйскомъ

 

уезде,

 

въ

 

самомъ

 

городе

Бобруйске

 

р.- католиковъ

 

находится

 

до

 

3000

 

душъ

 

обоего

пола;

 

въ

 

12

 

приходахъ

 

совсЪмъ

 

нбтъ

 

р.-католиковъ;

 

въ

 

6

приходахъ:

 

Горбацевичскомъ

 

(160

 

д.),

 

Брожскомъ

 

(176

 

д.),

Глускомъ

 

Богоявленскомъ

 

(212

 

д.),

 

Доброволыцинскомъ

 

(300

д.)

 

Кобыляпскомъ

 

(252

 

д.)

 

и

 

Несятскомъ

 

212

 

д.)— отъ

 

150

до

 

300

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

въ

 

33-отъ

 

3

 

до

 

100 — 150

 

душъ

на

 

приходъ,

 

а

 

о

 

числе

 

р.-католиковъ

 

въ

 

остальныхъ

 

10

 

при-

ходахъ

 

сведеній

 

не

 

доставлено;

 

в)

 

въ

 

Борисовскомъ

 

уезде —

въ

 

9

 

приходахъ

 

совсемъ

 

нетъ

 

р.-католиковъ;

 

въ

 

22

 

прихо-

дахъ— отъ

 

1

 

до

 

50

 

д.,

 

въ

 

9-ти

 

— отъ

 

50

 

до

 

100

 

д.,

 

въб

 

—

отъ

 

100

 

до

 

150

 

д.,

 

въ

 

10

 

приходахъ:

 

Борисовскомъ

 

(1060
д.),

 

Гаинскомъ

 

(579

 

д.),

 

Гатьскомъ

 

(до

 

2000

 

д.),

 

Волосе -

вичскомъ

 

(323

 

д.),

 

Лошнпцкомъ

 

(254

 

д.),

 

Начскомъ

 

(476
д.),

 

Докшицкомъ

 

(735

 

д.),

 

Хотаевичскомъ

 

(540

 

д.),

 

Бере-
зинскомъ

 

(227

 

д.)

 

и

 

Осовскомъ

 

(490

 

д.)— отъ

 

150

 

до

 

1000

 

—



—
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—

2000

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

о

 

числе

 

р.-католиковъ

 

въ

 

двухъ

приходахъ— Л огойскомъ

 

Преображенскомъ

 

и

 

Влещепицкомъ

не

 

доставлено

 

сиѣдѣній;

 

г.)

 

въ

 

Игуменскомъ

 

уезде

 

р.-като-

ликовъ

 

считается

 

28246

 

чел;

 

иаиболее

 

многочисленное

 

р.-ка-

толпческое

 

населеніе

 

встречается

 

въ

 

нриходахъ:

 

Блужскомъ
(1076

 

д.),

 

Хблуйскомь

 

(179

 

д.),

 

Долгинпчскомъ

 

(168

 

д.).

Дудичскомъ

 

(190

 

д.),

 

Могильшшскомъ

 

(350

 

д.),

 

Песочан-

скомь

 

(434

 

д.),

 

Уздеискомъ

 

(217

 

д.),

 

ІНацкомъ

 

(214

 

д.),
Беличаискомъ

 

(439

 

д.),

 

Юревичскомъ

 

(360

 

д.),

 

Пачзеевнч-

скомъ

 

(335

 

д.),

 

Теляковскомъ

 

и

 

Рованичскомъ,

 

а

 

въ

 

осталь-

ныхъ— отъ

 

2

 

(Омельиянскій)

 

до

 

100— 150

 

душъ

 

обоего

 

пола

г.)

 

въ

 

Мозырскомъ

 

уезде

 

цовольно

 

многочисленное

 

р. -като-

лическое

 

иасолсіііе

 

находится

 

въ

 

приходахъ:

 

Мозырскомъ

 

со-

борномъ

 

(451

 

д.),

 

Мозырскомъ

 

[Іараскевіевскомъ

 

(222

 

д.),

Михалковскомъ

 

(527

 

д.),

 

Ельскомъ

 

(276

 

д.),

 

Скрыголовскомъ

(167

 

д.),

 

Лаховскомъ

 

(303

 

д.)

 

и

 

Люденевпчскомъ

 

(153

 

д.);
въ

 

12

 

приходахъ

 

со

 

всемъ

 

иетъ

 

р.-като.іикоіи.;

 

въ

 

21 -мъ

 

—

отъ

 

1

 

до

 

30

 

д.;

 

въ

 

13-ти— отъ

 

40— до

 

100

 

д.

 

и

 

по

 

4

приходамъ

 

о

 

числе

 

р. -католиковъ

 

не

 

доставлено

 

свѣдѣній;

д.)

 

въ

 

Новогрудскомъ

 

уезд

 

в,

 

въ

 

которомъ

 

числите»

 

р

 

-католи

ковъ

 

всего

 

26215

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

наиболее

 

многочисленное

р.-католпческое

 

населеніе

 

встречается

 

въ

 

приходахъ:

 

Новогруд-

скомъ

 

соборномъ

 

(241

 

Од.),

 

Новогрудскомъ

 

Ворпсо-Глебскомъ

(691д.),Вселюбскомъ(1430д

 

),

 

Нолберегскомъ(297

 

д.),

 

Лорин-
скомъ

 

(707

 

д.),

 

Староельнянскомъ

 

(765

 

д.),

 

Волыишскомъ

(35b

 

д.),

 

Долматовскомъ

 

(227

 

д.),

 

Задвейскомъ

 

(445

 

д.),

Ишкольдскомъ

 

(1475

 

д.),

 

Новом ыгаскомъ

 

(1534

 

д.),

 

Полон-

ковскомъ

 

(933.

 

д.),

 

Одаховскомъ

 

(493

 

д.),

 

Своятичскомъ

(450

 

д.)

 

и

 

Стволовпчскомъ

 

(606

 

д.);

 

въ

 

8

 

приходахъ

 

со-

всѣмъ

 

нётъ

 

р.-католиковъ;

 

въ

 

15

 

приходахъ— отъ

 

4

 

до

 

50

д.,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

 

16

 

— отъ

 

50

 

до

 

100

 

—

 

150

 

д.

 

въ

 

каж-

домъ

 

приходе;

 

е.)

 

въ

 

Пинскомь

 

уЬздЬ— р.-католиковъ

 

встре-

чается

 

довольно

 

много

   

въ

  

приходахъ:

 

Пинскомъ

 

соборномъ



—

 

31

 

—

(1297

 

д.),

 

Купятицкомъ

 

(362

 

д.),

 

Поречскомъ

 

(269

 

д.),

 

Лу-

нинецкомъ

 

(220

 

д.),

 

Логишинскомъ

 

и

 

Плотницкомъ

 

(222

 

д.);

въ

 

18

 

приходахъ

 

совсемъ

 

нетъ

 

р.-католиковъ;

 

въ

 

46 — отъ

1

 

до

 

40

 

д.

 

и

 

въ

 

12-ти

 

отъ

 

50

 

до

 

100— 150

 

д.

 

въ

 

каж-

домъ;

 

ж.)

 

въ

 

Речицкомъ

 

уезде

 

въ

 

17

 

приходахъ

 

совсемъ

нетъ

 

р

 

-католиковъ;

 

по

 

2

 

нриходамъ

 

не

 

доставлено

 

сввденій,

въ

 

7

 

приходахъ:

 

Речицкомъ

 

соборномъ

 

(108

 

д.),

 

Горволь-

скомъ

 

(72

 

д),

 

Ручаевскомъ

 

(136

 

д.),

 

Бабчинскомъ

 

(122

 

д.),

Юревпчскомъ

 

(154

 

д.),

 

Демидовичскомъ

 

(385

 

д.),

 

Мухоедов-

скомъ

 

и

 

Тульговичскомъ

 

(121

 

д.)

 

число

 

ихъ

 

простирается

 

отъ

50

 

до

 

300

 

д.,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

 

34— число

 

ихъ

 

не

 

преішша-

еть

 

1

 

—

 

5»)

 

д.

 

на

 

нрпходъ.

 

3.)

 

въ

 

Слуцкомъ

 

уезде

 

-

 

наиболее

многочисленное

 

р. -католическое

 

населеніе

 

иаходатсл

 

въ

 

са-

момъ

 

г.

 

Слуцке

 

(120-10.)

 

и

 

въ

 

приходахъ:

 

Забельскомъ

 

(897

д.),

 

Ромапово— Нпколаевскомъ

 

(147

 

д.),

 

Белевичскомъ,

 

Ко-

пыльскомъ,

 

Иоцбйковскомъ,

 

Скепіовскомъ,

 

Тимковпчскомъ,

Голдовичскомъ

 

(474

 

д.),

 

Куноскомъ

 

(833

 

д.),

 

Клецкомъ

 

Во-

скресенскомъ

 

(923

 

д.),

 

Ляховичскомъ

 

(808

 

д.),

 

Клецкомъ

Покровскомъ

 

(367

 

д.)

 

и

 

Несвижскомъ

 

(2213

 

д);

 

въ

 

10

 

нрп-

ходахъ

 

совсемъ

 

нетъ

 

р.-католиковъ;

 

въ

 

14

 

приходахъ— отъ

5

 

до

 

35-40

 

д.

 

а

 

въ

 

остальныхъ— отъ

 

50

 

до

 

100

 

душъ.

Лютеране,

 

какъ

 

видно

 

пзъ

 

вышеприведенной

 

ведомости,

встречаются,

 

хотя

 

и

 

въ

 

незначительномъ

 

числе,

 

также

 

во

всехъ

 

уездахъ

 

Минской

 

епархіп,

 

но

 

преимущественно

 

насе-

ляютъ

 

Минскій

 

уездъ

 

п

 

въ

 

особенности

 

г.

 

Минскъ

 

п

 

при-

легающіе

 

къ

 

нему

 

приходы— СѣиипцкШ

 

п

 

Крестогорскіа.

 

По

даннымъ

 

«Памятной

 

книжки

 

Минской

 

губерніи»

 

за

 

текущій

годъ,

 

въ

 

1891

 

году

 

въ

 

г.

 

Минске

 

лютеранъ

 

находилось

 

все-

го

 

1108

 

д.

 

обоего

 

пола.

 

Кроме

 

г.

 

Минска

 

лютеране,

 

какъ

было

 

замечено

 

выше,

 

находятся

 

въ

 

приходе:

 

Крестогорскомъ

(80

 

д.)

 

Сеннпцкомъ

 

(35

 

д.),

 

Столпецкомъ

 

Маріи

 

Магдалинскомъ

(10

 

д.)

 

и

 

др.

 

Въ

 

Бобруйскомъ

 

уезде—въ

 

самомъ

 

г.

 

Бобруйске

лютеранъ

 

насчитывается

   

до

 

225

 

д.

 

обоего

 

пола,

    

а

 

также



—

 

30

 

—

2000

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

о

 

числе

 

р.-католиковъ

 

въ

 

двухъ

приходахъ— Л огойскомъ

 

Преображенскомъ

 

и

 

Ь'лещеиицкомъ

не

 

доставлено

 

сведеній;

 

г.)

 

въ

 

Игуменскомъ

 

уезде

 

р.-като-

ликовъ

 

считается

 

28246

 

чел;

 

наиболее

 

многочисленное

 

р. -ка-

толическое

 

населеніе

 

встречается

 

въ

 

приходахъ:

 

Блужскомъ
(1076

 

д.),

 

Хблуйскомъ

 

(179

 

д.),

 

Долгиничскомъ

 

(168

 

д.).

Дудичскомъ

 

(190

 

д.),

 

Могилыишскомъ

 

(350

 

д.),

 

Песочан-

скомъ

 

(434

 

д.),

 

Узденскомъ

 

(217

 

д.),

 

Шацкомъ

 

(214

 

д.),
Беличанскомъ

 

(439

 

д.),

 

Юревичскомъ

 

(360

 

д.),

 

Патзеевич-
скомъ

 

(335

 

д.),

 

Теляковскомъ

 

и

 

Рованпчскомъ,

 

а

 

въ

 

осталь-

ныхъ— отъ

 

2

 

(Омельиянскій)

 

до

 

100

 

— 150

 

душъ

 

обоего

 

пола,

г.)

 

въ

 

Мозырскомъ

 

уезде

 

довольно,

 

многочисленное

 

р. -като-

лическое

 

иасоленіе

 

находится

 

въ

 

приходахъ:

 

Мозырскомъ

 

со-

борномъ

 

(451

 

д.),

 

Мозырскомъ

 

Нараскевіевскомь

 

(222

 

д.),

Михалковскомъ

 

(527

 

д.),

 

Ельскомъ

 

(276

 

д.),

 

Скрыголовскомъ

(167

 

д.),

 

Лаховскомъ

 

(303

 

д.)

 

и

 

Люденевпчскомъ

 

(153

 

д.);
въ

 

12

 

приходахъ

 

со

 

всемъ

 

нетъ

 

р.-католиковъ;

 

въ

 

21-мъ

 

—

отъ

 

1

 

до

 

30

 

д.;

 

въ

 

13-ти— отъ

 

40— до

 

100

 

д.

 

и

 

по

 

4

прпходамъ

 

о

 

числе

 

р.-католиковъ

 

не

 

доставлено

 

снеденій;

д.)

 

въ

 

Новогрудскомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

которомъ

 

числится

 

р

 

-католи

ковъ

 

всего

 

26215

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

наиболее

 

многочисленное

р.-католпческое

 

иаселеніе

 

встречается

 

въ

 

приходахъ:

 

Новогруд-

скомъ

 

соборномъ

 

(2410д.),

 

Новогрудскомъ

 

Борпсо-Глебскомъ

(691д.),

 

Вселюбскомъ(1430д

 

),

 

Полберегскомъ(297

 

д.),

 

Морпн-
скомъ

 

(707

 

д.),

 

Староельнянскомъ

 

(765

 

д.),

 

Вольнянскомъ

(35Ь

 

д.),

 

Долматовскомъ

 

(227

 

д.),

 

Задвейскомъ

 

(445

 

д.),

Ишкольдскомъ

 

(1475

 

д.),

 

Новомышскомъ

 

(1534

 

д.),

 

Полон-

ковскомь

 

(933.

 

д.),

 

Одаховскомъ

 

(493

 

д.),

 

Своятичскомъ

(450

 

д.)

 

и

 

СтволоВичскомъ

 

(606

 

д.);

 

въ

 

8

 

приходахъ

 

со-

всемъ

 

нетъ

 

р.-католиковъ;

 

въ

 

15

 

приходахъ— отъ

 

4

 

до

 

50

д.,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

 

16

 

— отъ

 

50

 

до

 

100

 

—

 

150

 

д.

 

въ

 

каж-

домъ

 

приходе;

 

е.)

 

въ

 

Ппнскомъ

 

уЬзде— р.-католиковъ

 

встре-

чается

 

довольно

 

много

   

въ

  

приходахъ:

 

Пипскомъ

 

соборномъ



—

 

31

 

—

(1297

 

д.),

 

Купятицкомъ

 

(362

 

д.),

 

Поречскомъ

 

(269

 

д.),

 

Лу-

нинецкомъ

 

(220

 

д.),

 

Логишинскомъ

 

и

 

Плотницкомъ

 

(222

 

д.);

въ

 

18

 

приходахъ

 

совсемъ

 

нетъ

 

р: -католиковъ;

 

въ

 

46 — отъ

1

 

до

 

40

 

д.

 

и

 

въ

 

12-ти

 

отъ

 

50

 

до

 

100— 150

 

д.

 

въ

 

каж-

домъ;

 

ж.)

 

въ

 

Речицкомъ

 

уезде

 

въ

 

17

 

приходахъ

 

совсемъ

нетъ

 

р

 

-католиковъ;

 

по

 

2

 

ириходамъ

 

не

 

доставлено

 

свѣдѣніЭ,

въ

 

7

 

приходахъ:

 

Речицкомъ

 

соборномъ

 

(108

 

д.),

 

Горволь-

скомъ

 

(72

 

д),

 

Ручаевскомъ

 

(136

 

д.),

 

Бабчинскомъ

 

(122

 

д.),

Юревпчскомъ

 

(154

 

д.),

 

Демидовнчскомъ

 

(385

 

д.),

 

Мухоедов-

окомъ

 

и

 

Тульговичскомъ

 

(121

 

д.)

 

число

 

ихъ

 

простирается

 

отъ

50

 

до

 

300

 

д.,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

 

34— число

 

ихъ

 

не

 

превыша-

еть

 

1

 

—

 

50

 

д.

 

на

 

нриходъ.

 

3.)

 

въ

 

Слуцкомъ

 

уезде

 

-

 

наиболее

многочисленное

 

р.-католичеекое

 

наоеленіе

 

иаходитоя

 

въ

 

са-

момьг.

 

Слуцке

 

(12040.)

 

и

 

въ

 

приходахъ:

 

ЗаОе.іьскомъ

 

(897

д.),

 

Романове— Нпколаевскомъ

 

(147

 

д

 

),

 

Белевичскомъ,

 

Ко-,

пыльскомъ,

 

Иоцейковскомъ,

 

Скепіовскомъ,

 

Тимеовпчскомъ,

Голдовичскомъ

 

(474

 

д.),

 

Куноскомъ

 

(833

 

д.),

 

Клецкомъ

 

Во-

скресенскомъ

 

(923

 

д.),

 

Ляховичскомъ

 

(808

 

д.),

 

Клецкомъ

Покровскомъ

 

(367

 

д.)

 

и

 

Несвижскомъ

 

(2213

 

д);

 

въ

 

10

 

нрп-

ходахъ

 

совсемъ

 

нетъ

 

р.-католиковъ;

 

въ

 

14

 

приходахъ— отъ

5

 

до

 

35

 

-40

 

д.

 

а

 

въ

 

остальвыхъ— отъ

 

50

 

до

 

100

 

душъ.

Лютеране,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

вышеприведенной

 

ведомости,

встречаются,

 

хотя

 

и

 

въ

 

незначительномъ

 

числе,

 

также

 

во

всехъ

 

уездахъ

 

Минской

 

епархіи,

 

но

 

преимущественно

 

насе-

ляютъ

 

Минскій

 

уездъ

 

п

 

въ

 

особенности

 

г.

 

Минскъ

 

п

 

при-

легающее

 

къ

 

нему

 

приходы— Сеннпцкій

 

и

 

КрестогорскШ.

 

Do

даннымъ

 

«Памятной

 

книжки

 

Минской

 

губериіи»

 

за

 

текущіц

годъ,

 

въ

 

1891

 

году

 

въ

 

г.

 

Минске

 

лютеранъ

 

находилось

 

все-

го

 

1108

 

д.

 

обоего

 

пола.

 

Кроме

 

г.

 

Минска

 

лютеране,

 

какъ

было

 

замечено

 

выше,

 

находятся

 

въ

 

приходе:

 

Крестогорскомъ

(80

 

д.)

 

Сеннпцкомъ

 

(35

 

д.),

 

Столпецкомъ

 

Маріи

 

Магдалинскомъ

(10

 

д.)

 

и

 

др.

 

Въ

 

Бобруйскомъ

 

уезде—въ

 

самомъ

 

г.

 

Бобруйске

лютеранъ

 

насчитывается

   

до

 

225

 

д.

 

обоего

 

пола,

    

а

 

также.



—

 

32

 

—

въ

 

приходахъ:

 

Рудобѣльскомъ,

 

Косаричскомъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

другихъ.

 

Въ

 

Ворисовскомъ

 

уѣздѣ

 

лютеряне

 

ветрвчаютс;

 

въ

самомъ

 

г.

 

Борисове

 

(20

 

д.)

 

и

 

въ

 

приходахъ:

 

Гливинокомъ

(25

 

д.),

 

Логойскомъ

 

Николаевскомъ,

 

Плещеничскомъ,

 

Эсь-
монскомъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

др.

 

Въ

 

Мозырскомъ

 

уѣздѣ

 

лютеране

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительномъ

 

числѣ

 

находятся

 

лишь

въ

 

приходахъ— Ельскомъ

 

(99

 

д.)

 

и

 

Люденевичскомъ

 

( 7и

 

д.);

въ

 

приходахъ

 

же— Скрыголовскомъ,

 

Ленинскомъ,

 

Мокровсиомъ,

Мозырскомъ

 

соборномъ

 

число

 

ихъ

 

крайне

 

незначительно,

 

ее

превышая

 

иногда

 

нѣсколькихъ

 

человѣкъ

 

на

 

приходь.

 

Въ

Пинскомъ

 

уѣздѣ

 

лютеране

 

находятся

 

въ

 

самомъ

 

г.

 

Пинскѣ

(55

 

д.)

 

и

 

въ

 

приходахъ— Порѣчскомъ,

 

Бродницкомъ,

 

Мало-

плотницкомъ,

 

Лунинецкомъ,

 

Лопатинскомъ

 

и

 

Столинскомъ

 

и

нѣкоторыхъ

 

другихъ.

 

Въ

 

Рѣчицкомъ

 

уѣздѣ

 

сравнительно

 

бо-

лѣе

 

значительное

 

лютеранское

 

населеніе

 

находится

 

въ

 

На-

ровлянскомъ

 

прпходѣ

 

(61

 

д.).

 

Въ

 

Слуцкомъ

 

уѣздъ

 

лютеране

встрѣчаются

 

въ

 

самомъ

 

г.

 

Слуцкѣ

 

и

 

приходахъ— Баслов-

скомъ,

 

Несвижскомъ

 

и

 

Старобинскомъ,

 

но

 

въ

 

крайне

 

огра-

ниченномъ

 

числѣ.

 

Въ

 

уііздахъ

 

же

 

Новогрудскомъ

 

и

 

Игумен-

скомъ

 

лютеране

 

живутъ

 

попреимуществу

 

отдѣльеыыи

 

семья-

ми

 

и

 

даже

 

въодиночку

 

въ

 

качествѣ

 

управляющпхъ

 

помѣ-

щичьими

 

пмѣпіями,

 

садовниковъ,

 

арендаторовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

и

малозамѣтны

 

въ

 

массѣ

 

осталыіаго

 

населенія.

Евреи,

 

число

 

которыхъ

 

въ

 

енархін,

 

какъ

 

видно

 

изъ

вѣдомости,

 

простирается

 

до

 

346332

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

со-

ставляютъ

 

'/і

 

всего

 

населенія

 

губерніи.

 

Они

 

находятся

 

во

всѣхъ

 

уѣздахъ

 

епархіи,

 

группируясь

 

нонреимуществу—въ

городахъ

 

и

 

мѣстечкахъ,

 

при

 

чемъ,

 

какъ

 

не

 

трудно

 

замвтить,

чѣмъ

 

въ

 

данной

 

мѣстности

 

плотнѣе

 

христіанское

 

населеніе,
или

 

чѣмъ

 

извѣстный

 

пунктъ

 

бойчѣе

 

въ

 

торговомъ

 

отношеніп,

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

этой

 

мѣстностп

 

или

 

пунктѣ

 

евреевъ.

 

Впро-

чемъ,

 

и

 

деревни

 

и

 

села

 

не

 

обойдены

 

ими:

 

почти

 

въ

 

каждомъ

изъ

 

нихъ

   

можно

 

встрѣтить

 

одно

 

или

 

нѣсколько

 

еврейскихъ
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