
XLII -й

■с

       

4

 

'•

 

-'-

 

'

епархіальныя

 

вадмостй
Выходят'ь

    

два

 

раза

 

въ

 

мѣеяцъ

 

,

около

 

1

 

и

 

15

 

чисеуіъ.

Годовая

 

цѣна

 

О

  

руб. съ

 

пврѳс

Подписк

 

а

   

принимается

 

въ

 

ре-

дакции

    

Миискпхъ

     

Епархіаль-
ныхъ

    

Вѣдомостеіі,

     

въ

   

губ.

 

г.

Миыскѣ..

1

 

Ноября №21 1

 

Ноября

Распоряжения

 

Епархіаяьнаго

 

Начальства.
По

 

распоряжение

 

Его

 

Преосвященства,

 

Минская

 

Духов-
ная

 

Консисторія

 

предписываетъ

 

духовенству

 

епархіи

 

о

 

точ-

помъ

 

исполненіи

 

опредѣленія

 

Святѣпшаго

 

Синода

 

отъ

 

2 — 11

іюнч

 

текущаго

 

года

 

за

 

№

 

4949,

 

распубликованнаго

 

въ

 

№

 

27

Церковныхъ

 

Вѣдоыостей,

 

касательно

 

повсемѣстнаго

 

въ

церквахъ

 

Имперіи

 

за

 

всенощною

 

наканунѣ

 

6

 

декабря

 

и

 

за

литургіею

 

въ

 

этотъ

 

день

 

сбора

 

пожертвованій

 

для

 

оказанія
помощи

 

нижнимъ

 

чинамъ,

 

пострадавшиыъ

 

на

 

войпѣ

 

съ

Японіею

 

и

 

ихъ

 

семьямъ.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Рукоположены

 

опредѣленные

 

на

 

свяшенпическія

 

мѣста:

къ

 

Брожской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у.,

 

учитель

 

пародпаго

 

училища
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Владиміръ

 

Гурбант»

 

во

 

діакона

 

27

 

сентября,

 

а

 

во

 

священ-

ника

 

1

 

октября

 

и

 

къ

 

Непьковичской

 

церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

пса-

ломщикъ

 

Грозовской

 

церкви,

 

Слуц.

 

у.,

 

діакопъ

 

Петръ

 

Юх-
невичъ

 

во

 

священнника

 

11

 

октября

 

и

 

экономъ

 

Пинскаго
Духовнаго

 

училища

 

Алексѣй

 

Квятчмнскій

 

во

 

діакона

къ

 

домовой

 

церкви

 

того

 

же

 

училища

 

17

 

октября.

Опредѣлены:

 

окончившій

 

курсъ

 

второклассной

 

школы

Василій

 

Хар&ітончин-ь>

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

Черниховской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

13

 

октября.;

 

учитель

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

Іосифъ

 

Бирали

 

на

 

священничес-

кое

 

мѣсто

 

къ

 

Достоевской

 

церкви,

 

Пинок,

 

у.,—28

 

октября;

бывшій

 

псаломщикъ

 

Евфимій

 

Иери&аливвмч-в»

 

исправляю

 

-

щимъ

 

доляшость

 

псаломщика

 

къ

 

Островской

 

церкви,

 

Игум.
у.,

 

и

 

учитель

 

народнаго

 

училища

 

Иванъ

 

Скородзько

 

испра-

вляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Никольской

 

церкви,

Мииск.

 

у.,—оба

 

1

 

ноября.

Деремѣщены:

 

а)

 

согласно

 

прошеніямъ —священникъ

 

Сва-

ричевичской

 

церкви,

 

Пине.

 

у. /Николай

 

Дьалевсній

 

къ

 

Вит-

чевской—,

 

того

 

же

 

у.,

 

9

 

октября;

 

псаломщики

 

Оревичской
церкви,

 

Рѣч.

 

у.,

 

діаконъ

 

Григорій

 

Руд&шцкій

 

на

 

таковое

же

 

мѣсто

 

къ

 

Грозовской— ,

 

Слуцк.

 

ут .,

 

и

 

Наровлянской

 

цер-

кви,

 

Рѣч.

 

у.,

 

Филаретъ

 

йле&шандргшежш— ,

 

къ

 

Оревич-
ской—,

 

того

 

же

 

у.,—оба

 

11

 

октября;

 

священн.~:ѵь

 

Островской
церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

Григор;й

 

ИИдановіячъкъСваричевичской —,

того

 

же

 

у.,

 

12

 

окрября;

 

свящепникъ

 

Славковиіской

 

церкви,

Бобр,

 

у.,

 

Іосифъ

 

Герасаяшокаячъ

 

къ

 

Грицевичской,

 

Слущ.
у.,— 13

 

октября;

 

псаломщики—Никольской

 

церкви,

 

Мине,
у.,

 

Зиновій

 

Жмжейко

 

на

 

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Наровлян-
ской— ,Рѣч.

 

у.,

 

Вашожичской

 

церкви,

 

Моз.

 

у.,

 

Александръ

Нев-Ьр©вскій--къ

 

Рѣчицкой

 

Николаевской-,и

 

РѣчицкойрІи-

колаевской

 

церкви

 

АѳанасійНовожаідиій —къВанюжичской—■,

Моз.

 

у.,

 

всѣ

 

трое

 

13

 

октября;

 

околодочный

 

надзиратель

 

Мин-
ской

 

городской

 

Полиціи

 

Коллежекій

 

Регпстраторъ

 

Ѳеодоръ

Павловсній

 

въ

 

шгатъ

 

канцелярскихъ

 

чиновникрвъ

 

Минской
Д.

 

Консисторіи

 

съ

 

допущеніемъ

 

къ

 

временному

 

исправле-

нію

 

вакантной

 

доллености

 

Столоначальника

 

3-го

 

стола— 17

октября;

 

псаломщики

 

Смиловичской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Игум.
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у.,

 

Николай

 

Мацневичт»

 

и

 

С гаросельской

 

церкви,

 

Мине,

 

у.,

Вячеславъ

 

Б-Ьляевъ

 

одипъ

 

на

 

мѣсто

 

другого

 

1

 

ноября

 

и

б)

 

по

 

распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

псаломщикъ

Островскій

 

церкви,

 

Игум.

 

у.,

 

Михаипъ

 

Исинскій

 

па

 

таковую

же

 

доля^ность

 

кь

  

Зачистской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

19

 

октября.

Утвероісдени

 

въ

 

доллшости

 

церковныхъ

 

старостъ:

 

кре-

стьяне

 

Иванъ

 

Голокяако

 

къ

 

Поблинской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у.,

на

 

2-е

 

3-хъ

 

лѣтіе

 

и

 

Евфнмій

 

Мелещенгя

 

къ

 

Сторожовец-
кой

 

церкви,

 

Моз.

 

у.,

 

на

 

1-е

 

3-хъ

 

лѣтіе-*-оба'

 

17

 

октября;
крестьянинъ

 

Ѳебдоръ

 

Грвшько

 

къ

 

Логишинской

 

церкви,

Пине,

 

у.,

 

на

 

2-е

 

3-хъ

 

лѣтіе— 18

 

октября;

 

крестьяне

 

Петръ
Соскевмчъ

 

къ

 

Бухличской

 

церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

на

 

4-е

 

3-хъ

лѣтіе

 

и

 

Иванъ

 

Козулш

 

къ

 

Вороневской,

 

приписной

 

къ

Бухличской,

 

церкви

 

на

 

3-е

 

3-хъ

 

лѣтіе— оба

 

22

 

октября.

Освобоэюденъ .

 

отъ

 

временнаго

 

исправленія

 

вакаитпой

должности

 

Столоначальника

 

Минской

 

Д.Консисторіщсъ

 

остав-

леніемъ

 

при

 

прямомъ

 

его

 

званіи,

 

канцелярскій

 

служи-

тель

 

оной

 

Стефанъ

 

Барамовскій — 17

 

Октября.
Уволенъ

 

псаломщикъ

 

Черниховской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

Николай

 

Гор6ацеввдч-&>,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

слабости

здоровья

 

заштатъ— 8

 

октября.

Исключеиъ

 

изъ

 

списковъ

 

церковно-служителей

 

енархій
псаломщикъ

 

Боровской

 

церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

Григорій

 

Петро-

вичть

 

за

 

переходомъ

 

на

 

должность

 

учителя

 

церковно-при-

ходской

 

школы— 15

 

октября.

Избраны

 

въ

 

состава

 

Церковно-Приходскихъ

 

Попечи-

ѵгельствъ:

 

Но^оелковской

 

церкви,

 

Игум.

 

у.,—предсѣдате

лемъ

 

свящешіикъ

 

Георгій

 

Перепечині»,

 

а

 

чледіами

 

9

 

нри-

хожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

2)

 

Сторожовецкон— ,

 

Моз.

 

у.,—пред-

сѣдателемъ

 

свящепникъ

 

Тимоѳей

 

Лндреевскій,

 

а

 

членами

10

 

прпхожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

3)

 

Логишинской

 

Преображен-
ской—,Пинс.

 

у.,

 

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Хлѣб-

цевичъ.

 

а

 

членами

 

21

 

прихожанинъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

4)

Бухличской—,того

 

же

 

у.,

 

—предсѣдателемъ

 

священникъ

Меѳодій

 

Пигальсній

 

а

 

членами

 

12

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ.
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Объявляется

 

благодарность

 

Его

 

Преосвященства,

 

Пре-
освященнѣйшаго

 

Михаила,

 

Епископа

 

Минскаго

 

и

 

Туровскаго
братству

 

Турецкой

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

свою

 

приходскую

 

церковь.

Лекрологъ.

 

Умеръ

 

заштатный

 

священникъ

 

Владиміръ

Яниславокій —4

 

августа.

ВЕДОМОСТЬ
о

 

количествѣ

   

денегъ,

    

удержанныхъ

    

изъ

   

жалованья

духовенства

 

епархіи

 

за

 

октябрь

 

мѣсяцъ

 

1909

 

года.

Изъ

 

жалованья

 

духовенства

 

удержано:

 

1)

 

на

 

эмериталь-

но

 

вспомогательную

 

кассу

 

духовенства

 

епархіи,

 

считая

 

съ

каяѵдаго

 

протоіерея

 

и

 

священника

 

по

 

12

 

р.

 

62

 

к.,

 

штатныхъ

діаконовъ

 

по

 

7

 

р.

 

и

 

съ

 

каждаго

 

діакона

 

на,

 

псаломщической

вакансіи

 

и

 

съ

 

каждаго

 

псаломщика

 

по

 

2

 

р.

 

37

 

к.,

 

при

 

чемъ

протоіерею

 

и

 

священнику

 

подлежитъ

 

возврату

 

изъ

 

суммъ

церкви

 

по

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

при

 

вакантности

 

же

 

священническаго

или

 

псаломщическаго

 

мѣста,

 

вычетъ

 

не

 

произведенъ;

 

2)

 

за

разосланные

 

въ

 

церкви

 

епархіи

 

по

 

три

 

экземпляра

 

табели

 

о

постоянныхъ

 

вычетахъ

 

изъ

 

жалованья

 

духовенства

 

епархіи,
считая

 

съ

 

каждаго

 

настоятеля

 

церкви

 

по

 

30

 

коп.,

 

съ

 

пра-

вомъ

 

полученія

 

удержанныхъ

 

денегъ

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

при

 

вакантности

 

настоятельскаго

 

мѣста

 

удержаніе

 

произве-

дено

 

изъ

 

жалованья

 

мѣстнаго

 

псаломщика;

 

3)

 

въ

 

пользу

Правленія

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

за

 

содержаніе

 

дѣтей

съ

 

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Лясковичской,

 

Бобр,

 

у.,

 

Фаддея

Герасимовича

 

и

 

Пережирской,

 

Игум.

 

у.,

 

Димитрія

 

Талюша
по

 

7

 

р.

 

42

 

к.

 

съ

 

каждаго,

 

Стволовичской,

 

Новогр.

 

у.,

 

Ильи
Гомолицкаго

 

з

 

р.

 

42

 

к.,

 

Волмянской,

 

Игум.

 

у.,

 

Іосифа

 

Лука-

шевича

 

4

 

р.

 

27

 

к.

 

и

 

Самохваловичской,

 

Минск,

 

у.,

 

Антона
Горбацевича

 

6

 

р.

 

48

 

к.;

 

4)

 

въ

 

пользу

 

Правленія

 

Минскаго
мужского

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

дѣтей

 

съ

 

свя-

щенниковъ

 

церквей:

 

Ленинской,

 

Моз.

 

у.,

 

Іоанна

 

Попенко
10

 

р.

 

26

 

к.

 

и

 

Холопеничской,

 

Борис,

 

у.,

 

Ѳеодора

 

Курышева
17

 

р.

 

26

 

к.

 

и

 

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Докшицкой,

 

Борис,

 

у.,
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Василія

 

Прорвича,

 

Казнміровской,

 

Рѣч.

 

у.,

 

Георгія

 

Кирке-

вича,

 

Велятичской,

 

Борис,

 

у.,

 

Ильи

 

Пушкина,

 

Березинской,

того

 

же

 

у.,

 

Платона

 

Русецкаго,

 

Даревской,

 

Новогр.

 

у.,

 

Сте-

фана

 

Очаповскаго

 

и

 

Березинской,

 

Игумен,

 

у.,

 

Филиппа

Турцевича

 

по

 

7

 

р.

 

42

 

к.

 

съ

 

каждаго

 

и

 

Залужской,

 

Новогр.

у.,

 

Саввы

 

Микульскаго

 

21

 

к.;

 

5)

 

въ

 

пользу

 

Минскаго

 

Окруж-

паго

 

Церковно-утварнаго

 

й

 

свѣчного

 

склада,

 

на

 

погашеніе
долговъ,

 

съ

 

настоятелей

 

церквей:*

 

Дудичской,

 

Игум.

 

у.,

 

Ере-

мичской,

 

Новогр.

 

у.,

 

Марьино-Горской,

 

Игум.

 

у.,

 

Плотниц-

кой,

 

Пинск.

 

у.,

 

Судченской,

 

того

 

же

 

у.,

 

и

 

Теляковской,

Игум.

 

у.,

 

по

 

Юр.

 

36

 

к.

 

съ

 

каждаго;

 

6)

 

въ

 

пользу

 

Правленія
Минскаго

 

женскаго

 

училища

 

духшнаго

 

вѣдомства

 

за

 

содер-

жаніе

 

дѣтей

 

съ

 

священниковъ

 

церквей:

 

Паршевичской,

Пинск.

 

у.,

 

Михаила

 

Рубановича

 

12

 

р.

 

56

 

к.

 

и

 

Мирской,

Новогр.

 

у.,

 

Іоанна

 

Хлѣбцевича

 

10

 

p.

 

88

 

к.;

 

7)

 

въ

 

пользу

Правленія

 

Паричскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства

 

за

 

содержаніе

 

дѣтей

 

съ

 

священника

 

Лясковичской

церкви,

 

Моз.

 

у.,

 

Георгія

 

Смирнова

 

15

 

р.

 

95

 

к;

 

8)

 

въ

 

распо-

ряжение

 

Минскаго

 

Епархіалкнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

съ

священниковъ

 

церквей:

 

Казиміровской,

 

Рѣч.

 

у.,

 

Михаила
Дроздовскаго

 

и

 

Валевской,

 

Новогр.

 

у.,

 

Антонія

 

Серпова

 

по-

19

 

р.

 

72

 

к.

 

съ

 

каждаго. и

 

Рѣчицкаго

 

собора

 

Евстафія

 

Ло-
тоцкаго

 

28

 

р.

 

21

 

к.;

 

9)

 

оставлено

 

въ

 

казначействѣ

 

впредь

до

 

особаго

 

распорчженія

 

Консясторіи

 

жалованье

 

священни-

ковъ

 

церквей:

 

Мирской,

 

Новогр.

 

у.,

 

протоіерея

 

Феликса
Сцепуро

 

7

 

р.

 

42

 

к.,

 

Городыщской,

 

Минск,

 

у.,

 

ВладиміраГрод-

зицкаго,

 

Острожанской,

 

Моз.

 

у.,

 

Николая

 

Степанова,

 

Порѣч-

ской,

 

Пинск.

 

у.,

 

Петра

 

Гаховича,

 

Горновской,

 

Борис,

 

у.,

 

Ми-
хаила

 

Пѣшковскаго,

 

Мѣстковичской,

 

Пинск.

 

у.,

 

Якова

 

Кали-
нина,

 

Замошско-Слободской,

 

Борис,

 

у.,

 

Константина

 

Сеньке-

вича,

 

Грозовской,

 

Слуц.

 

у.,

 

Ѳеодора

 

Струковскаго

 

и

 

Иш-
кольдской,

 

Новогр.

 

у.,

 

Владиміра

 

Бирули

 

по

 

19

 

руб.

 

72

 

к.

съ

 

каждаго,

 

Кривичской,

 

Минск,

 

у.,

 

Александра

 

Будзило-
вича

 

8

 

р.

 

84

 

к.,

 

Ремезовской,

 

Моз.

 

у.,

 

Ипполита

 

Терравскаго

11

 

р.

 

56

 

к.

 

и

 

псаломщика

 

Копыльской

 

церкви,

 

Слуцк.

 

у.,

Іосифа

 

Масловскаго

 

7

 

р.

 

42

 

к.;

 

10)

 

въ

 

доходъ

 

казны

 

за

опредѣленіе

 

въ

 

должность

 

и

 

увеличеніе

 

содержанія

 

съ

 

свя-
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щепниковъ

 

церквей:

 

Озаричской,

 

Пинск.

 

у.,

 

Меѳодія

 

Криш-
АиновиЧа

 

ІО

 

р.

 

88

 

к.,

 

Желѣзницкой,

 

того

 

же

 

у.,

 

Стефана
Онишкевича

 

19

 

р.

 

72

 

кош,

 

Старосельской,

 

Моз.

 

у.,

 

Гавріила
Сѣвбо

 

19

 

p.

 

17

 

к.

 

и

 

Кривичской,

 

Минск,

 

у.,

 

Александра
Будзиловича

 

10

 

р.

 

88

 

к.

 

и

 

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Ваню-
жичской,

 

Моз.

 

у.,

 

Аеанасія

 

Новохацкаго

 

3

 

р.

 

68

 

к.,

 

Порѣч

ской,

 

Пинск.

 

у.,

 

Ѳеодора

 

Михайлова

 

и

 

Вичинской,

 

того

 

же

у.,

 

Александра

 

Горбацевича

 

по

 

3

 

р.

 

26

 

к.

 

съ

 

каждаго,

 

Мин-
ской

 

Привокзальной

 

Никанора

 

Булойчика

 

4

 

р.

 

49

 

к.,

 

Логой-
ской,

 

Борис,

 

у.,

 

Димитрія

 

Петровича

 

3

 

р.

 

26

 

к.,

 

Задвѣйской,

Новогр.

 

у.,

 

Іосифа

 

Мазуфкевича

 

3

 

р.

 

27

 

к.,

 

Семеновичской,
Игум.

 

у.,

 

Никона

 

Лешкевича

 

и

 

Кореличской,

 

Новогр.

 

у.,

Платона

 

Нарановича

 

по

 

3

 

р.

 

26

 

к.

 

съ

 

каждаго,

 

Романовской,
Слуцк.

 

у.,

 

Владиміра

 

Пинкевича

 

3

 

p.

 

g8

 

к.,

 

Смиловичской,
Игум.

 

у.,

 

Николая

 

Вруцевича

 

и

 

Велико-Борской,

 

Рѣч.

 

у.,

Константина

 

Микульчика

 

по

 

3

 

р.

 

26

 

к.

 

съ

 

каждаго;

 

11)

 

зачи-

слено

 

на

 

пополненіе

 

долговъ

 

по

 

исполнительнымъ

 

листамъ

и

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

въ

 

депозиты:

Духовной

 

Консисторіи,

 

Окружнаго

 

Суда,

 

Уѣздныхъ

 

Членовъ
онаго,

 

Городскихъ

 

Судей,

 

5Чѵздныхъ

 

Съѣздовъ

 

и

 

Земскихъ
Начальниковъ

 

съ

 

священниковъ

 

церквей:

 

Гатовской,

 

Минск,

у.,

 

Александра

 

Любича,

 

Демидовичской,

 

Рѣч.

 

у.,

 

Якова

 

Ли-
сицкаго,

 

Урѣчской,

 

Бобр,

 

у.,

 

Николая

 

Делекторскаго,

 

Реме-

зовской,

 

Моз.

 

у.,

 

Ипполита

 

Терравскаго,

 

Чижевичской,
Слуцк.,

 

у.,

 

Емельяна

 

Сулковскаго,

 

Дудичской,

 

Игум.

 

у.,

Иларіояа

 

Пастернацкаго,

 

Бѣлевичской,

 

Слуцк.

 

у.,

 

Владиміра
Мацкевича,

 

Паршевичской,

 

Ппнск.

 

у.,

 

Михаила

 

Урбановича,

Озеранской.

 

Моз.

 

у.,

 

Іоапна

 

ПІеметилло,

 

Эсьмонской,

 

Борис.
у.,

 

Ѳ^офила

 

Богдановскаго

 

по

 

8

 

р.

 

16

 

к.

 

съ

 

каяедаго,

 

Город-

ной,

 

Пине,

 

у.,

 

Николая

 

Роздяловскаго

 

8

 

р.

 

27

 

к.

 

и

 

Аолопе-
ничской,

 

Борис,

 

у.,

 

Ѳеодора

 

Курышева

 

2

 

р.

 

46

 

к.

 

и

 

псалом-

щиковъ

 

церквей:

 

Холмечской,

 

Рѣч.

 

у.,

 

Петра

 

Піумаковича,

Верхменской,

 

Игумен,

 

у.,

 

Ѳеодора

 

Тарановича,

 

Раког" т-~ой,

Мин.

 

у.,

 

Матѳвя

 

Мальцева,

 

Кищино-Слободской,

 

БОі

 

у.,

Стефана

 

Рейтаровскаго,

 

Бостынской,

 

Пинск.

 

у.,

 

Ѳеодора

 

Тер-
равскаго,

 

Сѣнницкой,

 

Минск,

 

у.,

 

Петра

  

Горбацевича,

 

Коро-



—

 

252

 

—

лево-Слободской,

 

Бобр,

 

у.,

 

Адама

 

Гладкова,

 

Ольманской,

Моз.

 

у..

 

Мамонта

 

ЯСдановича,

 

Пинской

 

Лещинской,

 

Влади-
мира

 

Бруякина,

 

Лопатпчской,

 

Пинск.

 

у.,

 

Сергѣя

 

Околовича,
Дольской,

 

Пинск.

 

у.,

 

Ѳеодора

 

Смородскаго,

 

Скородненской,
Моз.

 

у.,

 

Ивана

 

Мочульскаго,

 

Крестогорской,

 

Минск,

 

у.,

 

Кон-

стантина

 

Горбацевича

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

каждаго,

 

Мозырскаго
собора

 

Тимофея

 

Мацкевича

 

3

 

р.

 

35

 

к.

 

и

 

Даревскрй,

 

Новогр.
у.,

 

Николая

 

Бирюковича

 

3

 

р.

 

25

 

коп.

Вакантный

  

мѣста

 

при

 

церквахъ.

А)

   

Священническія:

1)

 

Велико

 

Слободской,

 

Новогруд.

 

у.,

 

2)

 

Радчицкой
3)

 

Островской,

 

Пине,

 

у.,

 

и

 

4)

 

Славковичской.

 

Бобр.

 

у.

Б)

 

Псаломщическія:

1)

 

При

     

Канедральномъ

 

соборѣ

    

и

 

2)

   

Боровской,

Пинск.

 

у.

СОДЕРЖАНІЕ.
Распоряжения

 

Епархіалыіаг

 

Начальства.

 

-Перемѣны

 

по

 

епархі-
алыюй

 

службѣ. — Объсвленіе

 

благодарности. — Некрологъ.

 

-

 

Вѣдомость

 

о

количествѣ

 

денегъ,

 

удержаныахъ

 

изъ

 

жалованья

 

духовенства

 

заОктябрь
мѣсяцъ

 

— Вакантный. мѣста.

Редакторъ

 

Д.

 

В.

 

Скрынченко.
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ОТКРЫТА

   

ЦОДЦИСКА
на

 

выходящую

 

въ

 

гуОернскомъ

 

горой

 

Уинснѣ
ЕЖЕДНЕВНУЮ

    

ГАЗЕТУ

ИНСКОЕ
Вступая

 

въ

 

Ѵ-й

 

подписной

 

годъ,

 

„Минское

 

Слово",

 

яв-

ляясь

 

единственвымъ

 

на

 

весь

 

Сіъв.-Зап.

 

Край

 

русскимъ

 

на-

ціонально-передовымъ

 

органомъ

 

печати,

 

попрежнему

 

остается

на

 

страясѣ

 

НЕДѢЛИМОСТИ

 

Россіи,

 

июпересовъ

 

Русскаго
населенья —историчѳскаго

 

хозяина

 

страны,

 

ТІРАВОСЛАВІЯ
и

 

широкаго,

 

свободпаго

 

и

 

мирнаго

 

развитія

 

духовныхъ

 

п

матеріальныхъ

 

силъ

 

Россіи.
„Минское

 

Слово"

 

попрежнему

 

будетъ

 

бороться

 

съ

 

на-

тискомъ

 

автономистовъ

 

и

 

давать

 

посильныгі

 

отпоръ

 

польско-

католическимъ

 

проискамъ

 

и

 

пропагандѣ.

„Минское

 

Слово"

 

ставить

 

своей

 

задачей

 

воз.чооюно пол-

ное

 

и

 

своевременное

 

освпщеніе

 

обще-государственныхъ

 

нуждъ

 

и

запросовъ,

 

а

 

также

 

мѣсгпыхъ

 

кулмуриыхъ

 

нуждъ.

 

Имѣя

большой

 

кругъ

 

сочувствуіощгіхъ

 

лицъ

 

по

 

Минской

 

губерніи,
„Минское

 

Слово"

 

иыѣетъ

 

корреспондеиціи

 

точныя

 

и

 

всегда

неопровероісимыя,

 

и

 

неопровергаемыя.

Подписная

 

цѣяа

 

сі

 

доставкой

 

и

 

певесылкоі:
На

 

12

 

м.

   

На

 

6

 

м.

     

На

 

3

 

м.

     

На

 

2

  

ы.

      

На

 

1

 

м.

6

 

руб.

  

3

 

р.

 

50

 

к

     

2

 

руб.

      

1

 

р.

 

40

 

к.

    

75

 

коп.

За

 

высылку

 

газеты

 

за

 

предѣлы

 

Россіи

 

добавляется

 

къ

 

поди.

^^^Ив

                   

платЬ

 

по

 

ѲО

 

к.

 

въ

 

мѣсяцъ.

                   

iSsL^fc

Для

 

служащихъ

 

въ

 

учрежденіяхъ

 

при

 

подшіскѣ

на

 

годъ

 

допускается

 

разсрочка.
СЕЛЬСКІЕ

 

СВЯЩЕННИКИ

 

и

 

ШБСДОЯ

 

ШКОЛЫ,

внесшія

 

всю

 

годовую

 

плату

 

при

 

подпискѣ,

 

платятъ

ВМЬСТО

 

ШЕСТИ

 

РУБ.

 

ТОЛЬКО

 

4

 

р,

 

50

 

н.

въ

 

конторгъ

 

„Минскаго

 

Слѳва"

 

(Минске

 

губ.
Койдановская

 

ул.,

 

д.

 

Круковскаго).

-4



Іинекія

 

Епархіальныя

 

Вѣдожости.
1.

 

Ноября

          

Jfl

  

21.

      

1909

 

года."

ЧАСТЬ

  

НЁОФФИШАЛЪНАЯ.

Do

 

поводу

 

текущий

 

событій.
Въ

 

№

 

19

 

щ.

 

Е.

 

В-еіі

 

помѣщенъ

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

по

 

поводу

 

постановлены

 

Братскаго

 

1-го

 

Съѣзда

 

въ

Минскѣ.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

Указа,

 

Св.

 

Синод-ь

 

внима-

тельно

 

отнесся

 

къ

 

голосу

 

западно-русскихъ

 

братчи-

ковъ.

 

Положеніе

 

православно

 

-русскаго

 

дѣла

 

въ

 

нашемъ

краѣ

 

сильно

 

пошатнулось

 

съ

 

17

 

апрѣля

 

и

 

17

 

окт.

1905

 

г.

 

Крикъ

 

объ

 

этомъ,

 

почти

 

сплошной,

 

идетъ

отовсюду

 

въ

 

теченіе

 

послѣдиихъ

 

четырехъ

 

лѣтъ,

 

и

мы

 

съ

 

радостью

 

можемъ

 

отмѣтпть,

 

что

 

какъ

 

свѣт-

ская,

 

такъ

 

и

 

церковная

 

высшая

 

власть

 

начинаете

ясно

 

понимать

 

всю

 

серьезность

 

положенія

 

здѣсь

вещей.

 

Государь

 

Императора

 

пояселалъ

 

полнаго

 

успѣ-

ха

 

дѣятельности

 

Православныхъ

 

западно-русскихъ

братствъ;

 

Св.

 

Синодъ

 

дѣлаетъ

 

то

 

же

 

самое,

 

способ-

ствуя

 

осуществленію

 

поя^еланій

 

1-го

 

братскаго

 

съѣзда.

Въ

 

чемъ

 

ж<д.

 

спрашивается,

 

выразилось

 

это

 

со-

дѣйствіе

 

Св.

 

Спнода

 

нашимъ

 

братчикамъ?

 

Изъ

 

шести

пунктовъ,

 

на

 

которые

 

раздѣляются

 

ходатайства

 

Мин-

скаго

 

съѣзда

 

и

 

на

 

которые

 

Св.

 

Сииодъ

 

обратилъ

вниманіе,

 

практическое

 

осуществленіе

 

могутъ

 

полу-

чить

 

слѣдуютдіе;

 

о

 

субсидіи

 

братствамъ

 

изъ%

 

такъ

называемаго

    

„Западнаго

 

капитала"

    

и

 

объ

 

изданіи
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Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

исторіи

 

(церковной

 

и

 

граж-

данской)

 

Зап. -русскаго

 

края.

 

Въ

 

случаѣ

 

осуществленія

перваго

 

пункта,

 

Братства

 

могутъ

 

зажить

 

самою

 

дѣя-

тельною

 

жизнью;

 

въ

 

настоящее

 

время

 

для

 

Братствъ

нужны

 

большія

 

средства,

 

особенно

 

на

 

изданіе

 

проти-

вокатолическихъ

 

листковъ.

 

Если

 

Св.

 

Синодъ

 

дастъ

братствамъ

 

хоть

 

по

 

500

 

руб.

 

каждому

 

губернскому,

то

 

и

 

то

 

многое

 

мояшо

 

сдѣлать

 

для

 

борьбы

 

со

 

вра-

гомъ —

 

католичествомъ.

Далѣе,

 

Св.

 

Синодъ

 

передалъ

 

на

 

разсмотрѣніо

Учебнаго

 

Комитета

 

ходатайство

 

Минскаго

 

Съѣзда

 

обі»

изданіи

 

исторіи

 

мѣстнаго

 

края.

 

Для

 

каждаго

 

ясно,

насколько

 

необходимо

 

нашему

 

народу

 

знаніе

 

своей

родной

 

исторіи.

 

И

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Минскій

съѣздъ

 

указалъ

 

на

 

это,

 

является

 

его

 

существенной

заслугой.

Заговоривъ

 

объ

 

Указѣ

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

связи

 

съ

дѣятельностыо

 

Минскихъ

 

братчиковъ,

 

невольно

 

вспо-

минаешь,

 

какъ

 

началась

 

эта

 

дѣятельность.

 

Какъ

сейчасъ

 

помню

 

я

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

Москвѣ

 

по

 

за-

хватному

 

праву

 

собрался

 

революционный,

 

будто

 

бы

„земскій*

 

съѣздъ,

 

давшій

 

начало

 

кадетской

 

и

 

октя-

бристской

 

партіямъ

 

и

 

санкціонировавшій

 

раздѣлъ

Россіи

 

разными

 

инородцами.

Въ

 

статьѣ

 

„Политический

 

угаръ"

 

я

 

указывалъ

на

 

необходимость

 

на

 

мѣстахъ

 

давать

 

отпоръ

 

начи-

нающемуся

 

сепаратизму,

 

особенно

 

на

 

нашей

 

окраинѣ.

Нѣкоторые

 

изъ

 

читателей

 

горячо

 

откликнулись

 

на

мой

 

призывъ,

 

а

 

С.

 

А.

 

Некрасовъ

 

рѣшилъ

 

осуществить

этотъ

 

призывъ

 

учрежденіемъ

 

Братства.

 

Часто

 

обра-

щался

 

онъ

 

ко

 

мнѣ

 

за

 

совѣтами

 

по

 

выработкѣ

 

устава

относительно

    

начала

   

дѣятельности

 

и

 

т.

 

д.;

 

горячо
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помогая

 

г.

 

Некрасову,

 

въ

 

душѣ

 

я

 

колебался:

 

а

 

будетъ

ли

 

толкъ

 

изъ

 

затѣваемаго,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

общество

наше

 

привыкло

 

спать

 

или

 

же

 

привыкло

 

какъ-то

 

свы-

сока,

 

снисходительно

 

относиться

 

къ

 

„какому-то *

Некрасову!

 

Не

 

могу

 

кстати

 

не

 

вспомнить

 

того

 

недо-

вольнаго

 

шума,

 

который

 

поднялся

 

изъ-за

 

воззванія

не

 

посѣщать

 

польскій

 

базаръ,

 

воззваиія,

 

подъ

 

кото-

рымъ

 

стояли

 

подписи:

 

„

 

Предсѣдатель — С.

 

А.

 

Нек-

расовъ,

 

За

 

секретаря

 

Д.

 

Скрынченко".

 

Въ

 

такъ

 

назы-

ваемому,

 

обществѣ"

 

послышались

 

негодующіе

 

голоса:

какъ

 

это

 

„какой-то"

 

Некрасову

 

издаетъ

 

такіе

 

цир-

куляры,

 

а

 

Скрьшченко

 

ихъ

 

скрѣпляетъ...

Все,

 

оказывается,

 

проходить

 

въ

 

этомъ

 

„тучшемъ

изъ

 

міровъ",

 

и

 

съ

 

Некрасовымъ

 

примирились;

 

даже,

быть

 

можетъ,

 

недалеко

 

то

 

время,

 

когда

 

начнутъ

 

цѣ-

нить

 

заслугу

 

Некрасова

 

въ

 

дѣлѣ

 

практическая

 

осу-

ществленія

 

братской

 

идеи

 

въ

 

жизни.

 

И

 

старѣйшее

виленское

 

братство

 

понемногу

 

раскачивается

 

къ

 

живой

деятельности

 

послѣ

 

толчка,

 

даннаго

 

изъ

 

Мрінска..-.»

Появились

 

съѣзды...

Не

 

буду

 

много

 

возвращаться

 

къ

 

прошлому.

 

Оцѣн-

ка

 

его

 

еще

 

впереди.

 

Указъ

 

Св.

 

Синода- первая

 

оцѣн-

ка

 

деятельности

 

братчиковъ

 

минской

   

епархіи.
Скаясу

 

лишь

 

одно

 

въ

 

заключеніе:

 

„о,

 

сѣятель,

приди".

 

Прот.

 

А,

 

Д.

 

Юрашкевичъ

 

писалъ

 

мнѣ,

 

чтобы
я

 

сумѣлъ

 

сорганизовать

 

кучку

 

дѣятелей

 

на

 

пользу

края,

 

а

 

иначе

 

не

 

хватитъ

 

силъ

 

для

 

деятельно-
сти.

 

Но

 

можно

 

быть

 

увѣреннымъ,

 

что

 

муравьи,

 

сози-

дающіе

 

національное

 

дѣло

 

на

 

нашей

 

окраиеѣ,

 

уже

появляются

 

все

 

больше

 

и

 

больше,

 

и

 

оно— это

 

кров-

ное

 

дѣло

 

—не

 

умретъ

 

уже

 

никогда.

Д.

 

Скрынченко.
Госпитальная

 

Хирург.

 

Клиника,
Москва.

 

ІѲОѲ

 

г.

 

10

 

оьт.
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Еще

 

о

 

возрождении

 

прихода

 

и

 

авторитете

 

пастыря.
Въ

 

доиолненіе

 

къ

 

своей

 

прежней

 

замѣткѣ

 

о

 

возрож-

дзніи

 

прихода

 

я

 

желалъ-бы

    

сказать

  

еще

 

нѣсколько

 

словъ.

Преяаде

 

всего

 

я

 

нѣсколько

 

иначе

 

смотрю

 

на

 

служеніе
священника,

 

какъ

 

иначе

 

смотрю

 

и

 

на

 

всякое

 

другое

 

служе-

ніе:

 

служеніе

 

врача,

 

воина,

 

професора,

 

общественнаго.

 

дѣ-

ятеля

 

и

 

другихъ.

 

Правда,

 

нѣкоторые

 

авторы,

 

какъ,

 

напримѣ-

мѣръ,

 

свящ.

 

>-.

 

Сомковичъ

 

ж

 

г.

 

Братчикъ,

 

всю

 

суть

 

пастыр-

скаго

 

служенія,

 

весь

 

залоп.

 

успѣха

 

и

 

неуспѣха

 

этого

 

слу-

женія

 

видятъ

 

единственно

 

въ

 

самомъ

 

пастырѣ.

 

Если,

 

дес-

кать,

 

пастырь

 

будетъ

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

относиться

 

къ

 

своимъ

обязанностямъ,

 

то

 

и

 

приходъ

 

въ

 

религіозно —нравственном- !)

отношеніи

 

будетъ

 

процвѣтать.

Наоборотъ,

 

лѣнивый

 

и

 

нерадивый

 

пастырь—есть

единственная

 

причина

 

упадка

 

православія

 

и

 

масовыхъ

 

отпа-

деній.

 

Такое

 

утверждеш'е

 

совершено

 

противорѣчитъ

 

действи-
тельности,

 

потому

 

что

 

недостаточно

 

еще

 

имѣть

 

личное

 

жела-

ніе,

 

личное

 

рвеггіе

 

и

 

стремление,

 

чтобы

 

достичь

 

успѣха

 

въ

извѣстномъ

 

дѣлѣ.

 

Громадное

 

значеніе

 

имѣютъ

 

и

 

внѣшнія

условія,

 

которыя

 

игнорируются

 

указанными

 

выше,

 

а

 

равно

 

и

другими

 

авторами.

Въ

 

служеніи

 

пастыря

 

игнорировать

 

впѣшнія

 

условія
нельзя;

 

нельзя

 

также

 

игнорировать

 

и

 

внѣшпія

 

препятствія
этого

 

служенія

 

уже

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

 

устранить

 

ихъ

 

не

въ

 

нашей

 

силѣ,

 

какъ

 

совершенно

 

вѣрно

 

замѣчено

 

о.

 

Сом-
ковичемъ.

 

Легко

 

устранить

 

то,

 

что

 

можешь.

 

Нѣтъ,

 

устра-

ните

 

то,

 

что

 

отъ

 

Е-асъ

 

не

 

вависитъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

вамъ

 

мѣшаетъ.

 

Безспорно,

 

что

 

свящеиникъ

долженъ

 

быть

 

внимателенъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

за

 

собой

 

слѣдить-

Дайте

 

вы

 

самыя

 

лучшія

 

условія

 

для

 

пастырства,

 

но

 

если

 

па-

стыръ

 

будетъ

 

пьяница,

 

или

 

скандалистъ,

 

то

 

ничего

 

не

 

вый-

детъ.

 

Это

 

ясно

 

само

 

собой,

 

и

 

я

 

не

 

счелъ

 

иужнымъ

 

объ

 

этомъ

даже

 

и

 

упоминать,

 

чтбы

 

не

 

занимать

 

лишней

 

страницы.

 

Сли-
шкомъ

 

голословно

 

лишь

 

заявлеяіе

 

о.

 

Сомковича

 

о

 

томъ,

что

 

всѣ

 

пастыри

 

служать

 

ради

 

„хлѣба

 

куска.".

 

Напротнвъ,
весьма

 

многіе

 

о. о.

 

іереи,

 

вступая

 

въ

 

приходъ,

 

имѣли

 

искрен-

нее

 

и

 

нелицемерное

 

желаиіе

 

послужить

 

именно

 

ради

 

„Іису-
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са",

 

но

 

всѣ

 

ихъ

 

мечты

 

и

 

идеалы

 

очень

 

быстро

 

разбивались
о

 

тЬ

 

многочисленный

 

препятствія

 

внѣшнія,

 

какія

 

мною

 

от-

части

 

указаны

 

въ

 

№

 

15

 

Еп.

 

Вѣд.

 

И

 

вотъ

 

идеально

 

настро-

енный

 

молодой

 

пастырь

 

быстро

 

опускаетъ

 

руки

 

и

 

плнветъ

за

 

теченіемъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

развѣ

 

можно

 

сказать,

 

что

современный

 

священникъ

 

есть

 

центръ

 

прихода?

 

Кто

 

теперь

считается

 

со

 

священникомъ?

 

Церковный

 

староста

 

церковны-

деньгамн

 

ряспоряжается

 

произвольно;

 

некоторые

 

изъ

 

нихъ

церковным

 

деньги

 

держать

 

у

 

себя

 

на

 

дому,

 

другіе

 

даже

 

ри-

зы

 

церковный

 

почему-то

 

держать

 

дома

 

и

 

не

 

даютъ

 

ихъ

употреблять;

 

во

 

время

 

крестныхъ

 

ход^въ

 

староста

 

и

 

мужи-

•ки

 

собираютъ

 

холстъ

 

и

 

пропиваютъ,

 

священникъ

 

хочетъ

 

об-

новить

 

иконы—староста

 

не

 

даетъ

 

денегъ,

 

священникъ

 

для

благолѣпія

 

службы

 

желаетъ

 

поощрить

 

пѣвчихъ—староста

говорить

 

дерзости.

 

Да

 

всего

 

и

 

не

 

перечтешь.

 

Скажите,

 

развѣ

все

 

это

 

не

 

препятствуетъ

 

пастырю

 

въ

 

его

 

деятельности,

 

развѣ

не

 

убиваетъ

 

энергію,

 

иди,

 

какъ

 

говрнтъ

 

г.

 

Братчикъ,
развѣ

 

это

 

не

 

слуя-штъ

 

помехой

 

для

 

пастыря?

 

Кто

 

изъ

 

о.

 

о.

іереевъ

 

станетъ

 

это

 

отрицать?

 

А

 

припомните

 

извѣстные

 

на

всео

 

Россію

 

скандалы

 

съ

 

церковными

 

старостами

 

въ

 

Казани,

Тамбовѣ,

 

Смоленске.

 

Припомните

 

нсторію

 

въ

 

Саратове

 

мелг-

ду

 

соборнымъ

 

старостой

 

и

 

протоіереемъ

 

Кречетовичемъ.

 

Да
и

 

кто

 

изъ

 

священниковъ

 

не

 

пм'Ьлъ

 

борьбы

 

со

 

старостой?

Это

 

борьба,

 

борьба

 

глухая,

 

но

 

упорная

 

и

 

настойчивая,

 

идетъ

во

 

всехъ

 

приходахъ.

 

И

 

чгЬмъ

 

энергичнее

 

священникъ,

 

чемъ

онъ

 

ревностнее

 

желаетъ

 

относиться

 

къ

 

свому

 

святому

 

де-
лу,

 

то

 

темъ

 

более

 

острую

 

форму

 

принимаешь

 

эта

 

борьба.

Даже

 

въ

 

глухомъ

 

Полѣсье

 

я

 

лично

 

знаю

 

приходъ,

 

где

 

ста-

роста

 

решилъ

 

никакихъ

 

взносовъ

 

не

 

давать

 

и

 

грозилъ

 

да-

же

 

запереть

 

церковь.

 

Его

 

ув'ьщевааи,

 

два

 

раза

 

благочинный

ездилъ,

 

а

 

онъ

 

все

 

на

 

своемъ.

 

А

 

что

 

происходило

 

въ

 

Сара-

тове?

 

Ведь

 

тамъ

 

пришлось

 

пригласить

 

полицію.

 

И

 

было-бы
опаснымъ

 

думать,

 

что

 

такая

 

борьба

 

остается

 

дчя

 

прихода

безъ

 

последствій.

 

Я

 

совершенно

 

согласенъ

 

съ

 

г.

 

Братчйкомъ

что

 

руководить

 

духовною

 

жизнью

 

каждаго

 

прихожанина

 

въ

отдельности

 

(заметьте

 

это,

 

читатель,

 

„каждаго

 

въ

 

отдельно-

сти")

 

никакой

 

староста

 

не

 

въ

 

силахъ

 

помешать

 

пастырю

 

и
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если

 

бы

 

все

 

ириходскіе священники

 

занимались

 

старчествомъ

и

 

только

 

имъ

 

однимъ,

 

тогда,

 

пожалуй,

 

и

 

борьбы

 

со

 

старо-

стами

 

пе

 

было-бы.

 

Приходи

 

каждый

 

ирихожанинъ

 

ко

 

мне
на

 

домъ,

 

открывай

 

мне

 

свою

 

душу,

 

а

 

я

 

буду

 

делать

 

тебе

наставленіе,

 

помогать

 

твоему

 

душевному

 

горю,

 

помогать

 

со-

ветомъ,

 

участіемъ,

 

своею

 

любовью.

 

Вотъ

 

предъ

 

нами

 

Сера-

фимъ

 

Саровскій,

 

или

 

отецъ

 

Варнава.

 

Это—старцы,

 

духовни-

ки.

 

Кроме

 

этой

 

обязаностн,

 

другой

 

у

 

нихъ

 

нетъ.

 

Есть-ли

утварь

 

въ

 

монастыре,

 

есть-ли

 

хоръ

 

певчихъ,

 

идетъ-ли

 

про-

поведь,

 

есть-лп

 

чѣмъ

 

накормить

 

нищихъ,

 

есть-ли

 

ч-вмъ

оплатить

 

взносъ

 

на

 

училище—это

 

ихъ

 

не

 

касается,

 

это

 

за-

бота

 

настоятеля.

 

Въ

 

приходе,

 

да

 

еще

 

современномъ

 

далеко

не

 

то.

 

Главнымъ,

 

центральнымъ

 

местомъ

 

здесь

 

является

не

 

келья

 

а

 

старца,

 

храмъ

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

храме

 

совершается,

имеетъ

 

громадное

 

значеніе

 

не

 

только

 

для

 

даннаго

 

прихода,

а

 

и

 

для

 

всей

 

православной

 

церкви.

 

Вь

 

храме

 

идетъ

 

сборъ
денегъ

 

на

 

все

 

внешнія

 

нужды

 

церкви,

 

напримеръ:

 

на

 

миссію,
на

 

постройку

 

храмовъ;

 

въ

 

храме

 

идетъ

 

продажа

 

церковныхъ

свечей,

 

имеющая

 

опять-таки

 

чрезвычайное

 

значеніе,

 

какъ

единственный

 

источникъ

 

па

 

школы,

 

в гь

 

коихъ

 

приготовля-

ются

 

пастыри

 

церкви;

 

въ

 

храыъ

 

со

 

всего

 

прхода

 

сносится

жертва,

 

которую

 

верующая

 

душа

 

обещала

 

самому

 

Господу;

въ

 

храме

 

должна

 

идти

 

раздача

 

листковъ

 

и

 

кншкекъ,

 

какъ

необходимое

 

дополненіе

 

къ

 

изустной

 

проповеди.

 

Скажите
же,

 

кто

 

долженъ

 

всемъ

 

этимъ

 

распоряжаться?

 

Кому

 

дано

повеленіе

 

„гаедше

 

научите"?

 

Намъ-преемникамъ

 

Св.

 

Апо-
столовъ,

 

или

 

старостамъ—просты

 

мъ

 

мірянамъ?

 

У

 

католиковъ

всемъ

 

этимъ

 

распоряжается

 

ксендзъ,

 

а

 

у

 

насъ

 

простой

 

мі-

рянинъ

 

и

 

притомъ

 

нередко

 

убея^денный

 

врагъ

 

православ-

ной

 

церкви

 

и

 

ея

 

служителей.

 

Ксендзъ,

 

имея

 

въ

 

своемъ

распоряженіи

 

средства,

 

разворачиваешь

 

свою

 

энергію

 

во

 

всю

шпрь,

 

а

 

мы

 

должны

 

ожидать,

 

что

 

намъ

 

дастъ

 

староста.

Вотъ

 

съ

 

этой

 

лишь

 

стороны

 

положеніе

 

ксендза

 

завидное

 

и

иронія

 

Виленскаго

 

братчика

 

совсемъ

 

не

   

основательна.

Итакъ,

 

повторяю,

 

еслибы

 

деятельность

 

современнаго

пастыря

 

заключалась

 

лишь

 

въ

 

старчестве,

 

въ

 

тесномъ

 

смы-

сле

 

этого

 

слова,

 

тогда

 

старость

 

еще

 

можно

 

было-бы

терпеть.

 

Но

 

въ

 

храме,

 

этомъ

 

центре,

 

где

 

сосредоточивается
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религіозно-нравственная

 

жизнь

 

цѣлаго

 

прихода,

 

иметь

 

распо-

рядителемъ

 

мірянипа-совершенно

 

немыслимо.

 

Или

 

староста,

или

 

пастырь;

 

двухъ

 

заправилъ

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Конечно,
убить

 

самую

 

идею

 

пастырства

 

староста

 

не

 

можетъ,

 

но

 

что

онъ

 

сильно

 

мешаетъ

 

пастырю

 

и

 

связываешь

 

ему

 

руки— это

фактъ,

 

имѣтощій

 

уже

 

свою

 

исторію,

 

Пусть-бы

 

мне

 

кто-либо
отв'Ьтилъ,

 

почему

 

въ

 

древности

 

не

 

было

 

старостъ,

 

что

 

это

за

 

должность?

 

И

 

странный

 

фактъ

 

наблюдается

 

съ

 

этими

старостами:

 

чемъ

 

онъ

 

нахальнее,

 

чемъ

 

больше

 

въ

 

оппозиціи
священнику,

 

то

 

шьмъ

 

дороже

 

прихожанамъ.

 

Это

 

подтвердишь

всякій

 

приходскій

 

священникъ,

 

и

 

я

 

иолояштельно

 

не

 

могу

согласиться

 

съ

 

г.

 

Вратчикомъ,

 

что

 

такого

 

старосту

 

прихожане

уберутъ.

 

Нетъ,

 

они

 

все

 

за

 

него

 

станутъ

 

горой.

 

И

 

это

 

потому,

что

 

все

 

прихоясане

 

всѣ

 

церковный

 

деньга

 

считаютъ

 

своими

общественными,

 

на

 

подобіе

 

волостныхъ

 

и

 

земскихъ.

Если

 

бы

 

мы,

 

ириходскіе

 

священники,

 

обо

 

всехъ

 

поступ-

кахъ

 

и

 

своеволіи

 

старостъ

 

доносили

 

Епископу

 

и

 

въ

 

Консис-
торію,

 

то

 

тамъ

 

были

 

бы

 

целыя

 

груды

 

делъ

 

этого

 

сорта.

 

Но

 

при-

ходскіе

 

іереи

 

обыкновенно

 

или

 

уступаютъ

 

старостамъ,

 

или

 

я^е

вступаютъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

отчаянную

 

борьбу

 

и

 

сами

 

остаются

победителями.

 

Безснорно,

 

въ

 

каяадомъ

 

отдельномъ

 

случае

Епископская

 

власть

 

моягетъ

 

обуздать

 

зазнавшагося

 

старосту;

но

 

во

 

первыхъ

 

сколько

 

это

 

доставить

 

хлопотъ

 

и

 

Епископу

и

 

Консисторіи,

 

сколько

 

создаешь

 

переписки.

 

Нетъ,

 

было-бы

весьма

 

полезно

 

и

 

необходимо

 

совсемъ

 

уничтояшть

 

эту

 

дол-

яшость,

 

уничтояшть

 

самую

 

идею

 

старосты.

 

Ведь

 

обходятся»

же

 

монастыри

 

безъ

 

старостъ,

 

обходятся

 

и

 

съ

 

большою

 

поль-

зою

 

для

 

делай

 

ксендзы

 

и

 

костелы

 

отъ

 

этого

 

ничего

 

не

 

теря-

ютъ.

 

Ведь

 

вопли

 

о

 

самодурстве

 

старостъ

 

несутся

 

теперь

 

со

всей

 

Россіи,

 

все

 

духовные

 

ягурналы,

 

даже

 

газеты

 

полны

 

раз-

сказами

 

о

 

шьхъ

 

пренятствіяхъ,

 

какія

 

старосты

 

ставятъ

 

священ-

никамъ

 

въ

 

ихъ

 

приходской

 

деятельности.

 

Эти

 

господа

 

всту-

паютъ

 

въ

 

борьбу

 

даже

 

съ

 

Епископами,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

Казани,

 

Тамбс:;Ь,

 

Вѣ

 

Ігазаня

 

Архіепископъ

 

Никаноръ

 

лично

упрашивалъ

 

одного

 

старосту

 

не

 

отказываться

 

отъ

 

взноса

 

на

училище.

 

Что

 

моя^етъ

 

быть

 

печальнее

 

и

 

обиднее

 

для

 

Пра
вославія

 

подобной

 

картины:

 

маститый

 

Архіепископъ,

 

духов-
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ный

 

глава

 

целой

 

епархіи,

 

преемникъ

 

Св.

 

Апстоловъ,

 

носи-

тель

 

благодати

 

Вожіей —упрашиваешь

 

какого-то

 

мещанина

дать

 

часть

 

той

 

суммы,

 

которая

 

пожертвована

 

Самому

 

Богу
и

 

къ

 

которой

 

міряне

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

даже

 

прикасаться.

И

 

замечательно,

 

что

 

все

 

постановлеиія

 

разныхъ

 

съ'Ьздовъ

считаются

 

съ

 

этимъ

 

упорствомъ

 

старостъ,

 

и

 

поэтому

 

носятъ

характеръ

 

чего-то

 

иедосказаннаго.

 

Постановляютъ,

 

наприме-

мѣръ,

 

выписывать

 

и

 

раздавать

 

народу

 

листки

 

на

 

современ-

ные

 

вопросы.

 

Прекрасно.

 

А

 

если,

 

(самъ

 

собой

 

напрашивает-

ся

 

вопросъ)

 

какъ

 

это

 

бываетъ

 

сплошь

 

и

 

рядомъ,

 

староста

откаясется

 

отъ

 

выдачи

 

денегъ

 

на

 

это

 

дело,

 

тогда

какъ

 

быть?

 

Объ

 

этомъ

 

пи

 

слова.

 

Вотъ

 

еслн-бы

 

постановили

такъ,

 

что

 

староста,

 

который

 

хоть

 

однимъ

 

словомъ

 

откажется

отъ

 

выдачи

 

священнику

 

на

 

разныя

 

нужды— въ

 

три

 

дня

увольняется,

 

на

 

его

 

место

 

выбирается

 

другой,

 

а

 

этому

 

и

прпхояганамъ,

 

его

 

выбирающимъ,

 

объявить,

 

что

 

неповиновеніе
и

 

своеволіе

 

этого

 

второго

 

старосты

 

повлечетъ

 

за

 

собою

 

со-

вершенное

 

уничтоженіе

 

этой

 

доляшости

 

при

 

данной

 

церкви,

а

 

это

 

постановленіе

 

чтобы

 

было

 

утверяедено

 

высшею

 

вла-

тію —тогда

 

другое

 

дело;

 

совсѣмъ

 

другой

 

разговоръ.

 

Теперь
же,

 

когда

 

не

 

упорядочено

 

отношеніе

 

старосты

 

къ

 

настояте-

лю

 

и

 

когда

 

фактическимъ

 

распорядителемъ

 

въ

 

церкви

 

яв-

ляется

 

староста,

 

когда

 

все

 

суммы

 

фактически

 

находятся

 

у

старосты

 

(а

 

безъ

 

денегъ

 

что

 

можно

 

сделать)—то

 

говорить

теперь

 

о

 

какой-то

 

особой

 

деятельности

 

приходскйхъ

 

іереевъ
просто

 

невозможно.

Итакъ,

 

своевольный

 

церковный

 

староста,

 

кадетъ-пи-

еарь,

 

атепстъ-земскій

 

учитель—все

 

эти

 

господа

 

сильно

 

пре-

пятствуютъ

 

возрождение

 

прихода,

 

или,

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Брат-
чика,

 

мешаютъ

 

пастырю

 

въ

 

его

 

деятельности;

 

мегааютъ

 

каж-

дый

 

по

 

своей

 

части:

 

староста

 

въ

 

церкви,

 

учитель

 

въ

 

шко-

ле,

 

писарь

 

въ

 

приходѣ,

 

какъ

 

части

 

волости,

 

мешаютъ

 

по

частямъ,

 

но

 

изъ

 

частей-то

 

и

 

составляется

 

целое.

 

Для

 

ксен-

дзовъ

 

и

 

сектаитскихъ

 

главарей

 

этихъ

 

препятствій,

 

конечно,

не

 

существуешь,

 

потому

 

что

 

ксендзъ,

 

напримеръ,

 

будучи
нолнымъ

 

хозяиномъ

 

въ

 

костеле

 

и

 

имея

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

финансы

 

на

 

благотворительный,

 

просветительный

 

и

 

пропа-

гандистскія

 

цели,

 

всегда

 

сможетъ

 

парализовать

 

вредное

 

влія-



539

ніе

 

писаря

 

и

 

учителя.

 

Мы

 

этого

 

сделать

 

не

 

можемъ,

 

хотя-

бы

 

искренно

 

хотели.

 

Возьмите

 

дело

 

мис

 

іи.

 

Разве

 

тушь

 

мож-

но

 

обойтись

 

безъ

 

денегъ?

 

Посмотрите,

 

во

 

сколько

 

обходится

Св.

 

Сѵноду

 

Японская

 

миссія,

 

Урмійская

 

миссія;

 

сколько

расходуешь

 

на

 

это

 

дело

 

Палестинское

 

общество.

 

Но

 

миссія
должна

 

быть

 

въ

 

каягдомъ

 

приходе—это,

 

такъ

 

называемая,

внутренняя

 

миссія.

 

На

 

эту

 

вотъ

 

миссію

 

ксендзы

 

и

 

тратятъ

костельныя

 

суммы,

 

тратятъ

 

совершенно

 

свободно

 

и

 

отъ

 

мі-
рянъ

 

независимо,

 

а

 

мы

 

должны

 

безд

 

ействовать,

 

потому

 

что

церковными

 

деньгами

 

распорядиться

 

не

 

моя^емъ.

 

Тутъ

 

ни-

какое

 

личное

 

подвижничество

 

пастыря

 

не

 

помоягетъ.

 

{I

 

чемъ
смиреннее

 

и

 

идеальнее

 

пастырь,

 

тѣмъ

 

нахальнее

 

и

 

грубее
староста.

 

Я

 

лично

 

знаю

 

много

 

такихъ

 

примеровъ.

 

Да,

 

впро-

чемъ,

 

какого

 

еще

 

подвияшичества

 

мояшо

 

требовать

 

отъ

 

со-

временная

 

пастыря?

 

Для

 

безпристрастнаго

 

наблюдателя

 

вся

жизнь

 

современная

 

приходского- священника

 

есть

 

подвигъ.

Многіе

 

о.о.

 

іереи,

 

будучи

 

обременены

 

семьей,

 

во

 

всю

 

свою

жизнь

 

не

 

располагаютъ

 

свободнымъ

 

рублемъ,

 

во

 

многихъ

приходахъ

 

яшлище

 

іерея —это

 

ч

 

то-то

 

ужасное;

 

а

 

эта

 

бе-

дность,

 

нищета,

 

эта

 

зависимость

 

отъ

 

муяіиковъ,

 

эта

 

торгов-

ля

 

при

 

таннствахъ,

 

это

 

заискиваніе

 

.изъ-за

 

куска

 

хлеба,

 

это

отсутствие

 

чего-либо

 

светлаго

 

въ

 

будущем ь,

 

эта

 

травля

 

и

клевета

 

въ

 

грязныхъ,

 

жидовскихъ

 

газетахъ,

 

это

 

заплеваніе,
получаемое

 

на

 

улицахъ

 

отъ

 

жидовъ

 

и

 

католиковъ

 

и

 

даже

отъ

 

нев-вжественпыхъ

 

русскихъ

 

исихопатовъ—все

 

это

 

разве
ничего

 

не

 

значишь?

 

Разве

 

работать

 

въ

 

приходе

 

при

 

всѣхъ

этихъ

 

условіяхъ

 

будетъ

 

не

 

подвижничество?

 

А

 

служить

 

въ

холодной

 

церкви

 

при

 

тридцати

 

градусахъ

 

мороза—разве

 

не

подвигъ?

 

А

 

выпрашивать

 

средства

 

на

 

школы

 

и

 

выслуши-

вать

 

всякую-всячину—разве

 

не

 

подвигъ?

 

Правда,

 

насъ

 

еще

не

 

раснинаютъ

 

на

 

крестахъ,

 

хотя

 

уже

 

и

 

теперь

 

много

 

пасты-

рей

 

своею

 

кровію

 

запечатлели

 

свою

 

прданность

 

Церкви
Христовой,

 

Царю

 

и

 

Родине.

 

А

 

сколько

 

іереевъ

 

лишилось

имущества,

 

сколько

 

ихъ

 

было

 

ограблено,

 

сколькихъ

 

избили

жиды

 

и

 

„товарищи".

 

Поголовнаго

 

гопенія

 

на

 

насъ,

 

пасты-

рей,

 

еще

 

нетъ;

 

но

 

это

 

потому,что

 

мы

 

имеемъ

 

сильнаго

 

За-
щитника

 

и

 

Покровителя

 

въ

 

лице

 

самого

 

Государя

 

Импера-
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тора.

 

По

 

если

 

Милюковы,

 

Гучковы

 

съ

 

Пергаментами

 

и

 

дру-

гіе

 

„товарищи"

 

еще

 

поработаютъ

 

для

 

православной

 

церкви

въ

 

томъ-же

 

духе,

 

то

 

мы—іереи

 

должны

 

быть

 

готовы

 

претер-

петь

 

и

 

большія

 

бедсшвія.

 

Школа

 

тутъ

 

не

 

при

 

чемъ.

 

Въ

 

ка-

кой-бы

 

школе

 

ни

 

учился

 

будущій

 

священникъ,

 

но

 

въ

 

при-

ходе

 

его

 

ожидаютъ

 

одни

 

условія:

 

семья,

 

необходимость

 

вос-

питать

 

детей,

 

бедпость,

 

борьба

 

и,

 

наконецъ,

 

полная

 

зависи-

мость

 

отъ

 

толпы.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

исполнилось

 

пожелание

г.

 

Братчика

 

и

 

чтобы

 

пастыри

 

въ

 

приходѣ

 

были,

 

какъ

 

некогда

Св.

 

Апостолы,

 

т.

 

е.

 

ни

 

морально,

 

ни

 

матеріально

 

отъ

 

мірянъ
не

 

зависимы.

 

И

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

пастырь

 

будетъ

 

незави-

симъ

 

отъ

 

своихъ

 

овецъ,

 

тогда

 

онъ,

 

действительно,

 

можетъ

и

 

работать;

 

тогда

 

и

 

только

 

тогда

 

можно

 

будетъ

 

говорить

 

о

возрождении

 

прихода.

 

Теперь

 

же

 

какъ

 

работе

 

пастыря,

 

такъ,

прибавимъ,

 

и

 

возрояаденію

 

прихода,

 

мешаютъ

 

очень

 

многія
обстоятельства,

 

какъ

 

совершенно

 

верно

 

заметилъ

 

г.

 

Брат-
чикъ,

 

съ

 

чемъ

   

безусловно

 

и

 

я

 

согласенъ.

Священникъ

 

Георгій

 

Лисовскій.

Примѣч.

 

редакціи.

 

Статья

 

о.

 

Лисовскаго

 

ничего

 

новаго

не

 

прибавляетъ

 

къ

 

тому,

 

.что

 

имъ

 

сказано

 

было

 

раньше.

Но

 

въ

 

виду

 

важности

 

вопроса

 

Редакція

 

помещаешь

 

и

 

эту

длинную

 

статью,

 

причемъ

 

считаетъ

 

необходнмымъ

 

заметить
следующее:

 

Ни

 

о.

 

Сомковичъ,

 

ни

 

Братчикъ

 

нигде

 

не

 

гово-

рили,

 

что

 

только,,

 

ленивый

 

и

 

нерадивый

 

пастырь

 

есть

 

един-

ственная

 

причина

 

упадка

 

православія";

 

2)

 

о.

 

Сомковичъ
нигде

 

не

 

говор; :лъ,

 

что,,

 

всѣ

 

пастыри

 

служатъ

 

ради

 

хлеба

куса";

 

3)

 

Братчикъ

 

не

 

говорить

 

о

 

руководительстве

 

глави.

обр.

 

духовною

 

жизнью,,

 

каждаго

 

прихоямнина

 

въ

 

отдельно-

сти",

 

а

 

прихода.

 

Отсюда

 

всѣ

 

зачѣчанія

 

о.

 

Лисовскаго

 

по

этимъ

 

поводамь

 

яв

 

ілются

 

изяишнямч.

 

И

 

еще

 

кое-что

 

мож-

бьтло

 

бы

 

сказать

 

по

 

поводу

 

этой

 

статьи

 

о.

 

Лисовскаго,

 

но,

къ

 

сожаленію,

 

по

 

ограниченности

 

редакціонныхъ

 

суммъ

 

при-

ходится,

 

елико

 

возможно,

 

сокращать

 

№

 

№.
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Начало

  

Русскаго

 

печатнаго

 

дѣла.

Та

 

энергія

 

я

 

та

 

настойчивость,

 

съ

 

какими

 

вчинали

книгопечатаніе

 

царь

 

Грозный

 

и

 

митрополитъ

 

Макарій,

 

ука-

зываютъ,

 

что

 

ими

 

руководили

 

более

 

высшія

 

идеи

 

и

 

цели,
коими

 

они

 

непосредственно

 

вдохновлялись

 

и

 

къ

 

коимъ

 

стре-

мились.

 

Самъ

 

первопечатникъ

 

Иванъ

 

Ѳедоровъ

 

работалъ

 

всю

свою

 

яшзнъ

 

подъ

 

воздействіемъ

 

более

 

высшаго

 

нравствен-

ного

 

идеала.

Грозный,

 

какъ

 

известно,

 

особенно

 

дорожилъ

 

истори-

ческой

 

славой.

 

Но

 

ему

 

мало

 

было

 

народной

 

оимпатіи,

 

кото-

рая

 

не

 

скрывалась

 

и

 

въ

 

его

 

время.

 

Онъ

 

стремился

 

къ

 

тому,

чтобы

 

заслужить

 

вечную

 

память

 

церковную

 

во

 

всемъ

 

Рос-
сійскомъ

 

государстве.

 

Въ

 

одномъ

 

принадлежащемъ

 

намъ

сборнике

 

ХѴП

 

в.

 

разсказанъ

 

любопытный

 

случай,

 

весьма

характерный

 

для

 

такого

 

сознанія

 

Грознаго.

 

Однажды

 

онъ

со

 

всемъ

 

своимъ

 

синклитомъ

 

присутствовалъ

 

на

 

богослуясе-

ніи

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборе.

 

Протодіаконъ

 

на

 

благодариомъ

молебствіи

 

вместо

 

многолетія

 

возгласилъ

 

ему

 

вечную

 

па-

мять.

 

„Вси

 

предстоящіи

 

ужасошася".

 

Грозный

 

„обратися

 

и

иде

 

вверхъ,

 

во

 

дворецъ

 

и

 

чрезъ

 

мало

 

время

 

повелелъ
привести

 

къ

 

себе

 

протодіакона.

 

Когда

 

ему

 

долоянши,

 

что

протодіаконъ

 

пріиде

 

въ

 

алтарь

 

и

 

лежитъ,

 

яко

 

мертвъ,

 

Гроз-

ный

 

повелелъ

 

„принести

 

его

 

на

 

носилкахъ",

 

что

 

и

 

было

исполнено.

 

По

 

приведеніи

 

протодіакона

 

въ

 

чувство,

 

Грозный
вдругъ

 

ему

 

заявляеть:

 

„Благодарствую

 

тебе,

 

протодіаконъ,

ты

 

возгласилъ

 

мне

 

то,

 

что

 

я«икдетъ

 

душа

 

моя;

 

сколько

 

бы
ни

 

жилъ

 

человекъ,

 

онъ

 

найдешь

 

свою

 

кончину;

 

заслужить

я«ё

 

„вечную

 

память"-- мое

 

заветное

 

желаніе.

 

Какъ

 

ревни-

тель

 

православной

 

веры,

 

онъ

 

отстаивалъ

 

ее

 

въ

 

своихъ

 

ире-

ніяхъ

 

съ

 

5ГГіеными

 

католическими

 

и

 

протестантскими

 

бого-

словами,

 

но

 

это

 

были

 

случайный

 

его

 

дЪянія.

 

Какъ

 

ревнитель

церкви,

 

онъ

 

строилъ

 

храмы,

 

снабжалъ

 

ихъ

 

утварью

 

и

 

обо-

.гаіцалъ

 

ихъ,

 

но

 

это

 

делали

 

всегда

 

и

 

древніе

 

великіе

 

князья.

Онъ

 

желалъ

 

совершить

 

дело

 

более

 

великое,

 

единственное

и

 

исключительное,

 

которое

 

бы

 

вполне

 

было

 

достойно

 

„веч-
ной

 

памяти"

 

во

 

всемъ

 

государстве.

 

Рано

 

проникли

 

въ

 

Мо-

скву

 

слухи

 

объ

 

искусстве

 

книгопечатания,

    

открытомъ

 

Гут-
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тенбергомъ

 

въ

 

1457

 

г.,

 

издавшемъ

 

въ

 

светъ

 

первую

 

печат-

ную

 

Псалтырь;

 

чрезъ

 

36

 

л -втъ

 

Московское

 

правительство,

какъ

 

мы

 

сказали

 

уже,

 

пыталось

 

завести

 

свою

 

типографію.
Грозному,

 

какъ

 

замечательному

 

богослову

 

своего

 

времени,

конечно,

 

было

 

известно,

 

какое

 

громадное

 

движеніе

 

произ-

вело

 

открытіе

 

Гуттепберга

 

въ

 

умствепой

 

жизни

 

западно-

европейскаго

 

міра.

 

Ему

 

было

 

известно,

 

что

 

Славянский

 

міръ
уже

 

поспешилъ

 

воспользоваться

 

этимъ

 

открытіемъ

 

и

 

при-

ложить

 

его

 

къ

 

служенію

 

церковнымъ

 

потребностямъ.

 

Печат-
ныя

 

церковвыя

 

книги

 

были

 

уже

 

въ

 

Кракове

 

(съ

 

1491

 

г.),
въ

 

Венеціи

 

(съ

 

1493

 

г.),

 

въ

 

Цетинъв,

 

Г,г гровлахіи,

 

Сербіи
(съ

 

1494

 

г.),

 

въ

 

Чешской

 

Праге

 

(съ

 

1513

 

г.),

 

зашъліъ

 

въ

Вильне

 

(1525

 

г.)

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

НесвижЪ,

 

где

 

былъ

 

напе-

чатать

 

лютеранскій

 

Катехизисъ.

 

Одна

 

русская

 

Церковь

 

окор-

млялась

 

еще

 

неискусными

 

въ

 

разуме

 

ішигописцами.

 

Дать

ей

 

печатное

 

слово,

 

не

 

только

 

какъ

 

охрану

 

отъ

 

порчи

 

цер-

ковныхъ

 

киигъ,

 

но

 

и

 

какъ

 

противовесъ

 

иноземнымъ

 

непра-

вославнымъ

 

ученіям гь,

 

противъ

 

которыхъ

 

Грозный

 

такъ

горячо

 

ратовалъ—это

 

было

 

съ

 

его

 

стороны

 

действительно

великое

 

дело,

 

достойное

 

вечной

 

памяти

 

и

 

Церкви

 

и

 

Госу-
дарства.

 

Такъ

 

именно

 

и

 

пзобраясаетъ

 

внутреннее

 

движеніе
Грознаго

 

при

 

оффиціальномъ

 

типографскомъ

 

почине

 

авторъ

статьи:

 

„Сказаніе

 

извѣшно

 

о

 

воображеніи

 

книгъ

 

печатнаго

дела"

 

въ

 

начале

 

XVII

 

в.,

 

когда

 

пр^данія

 

о

 

Грозномъ

 

были

еще

 

свежи

 

и

 

яшвы:

 

„царь

 

Иванъ

 

-Васильевичъ,

 

читаемъ

здесь,

 

пріялъ

 

въ

 

умъ

 

благую

 

мысль,

 

воея?е

 

ему,

 

что

 

изряд-

нее

 

въ

 

Россійстей

 

земле

 

сотворити

 

и

 

вечная

 

память

 

о

 

себе

учинити,

 

произвести

 

бы

 

ему

 

отъ

 

письменныхъ

 

книгъ

 

печат-

ный

 

книги,

 

не

 

искуспыхъ

 

ради,

 

и

 

не

 

ученыхь

 

въ

 

разумѣ

челов'&къ— и

 

тако

 

бы

 

въ

 

царствующемъ

 

граде

 

учинити

 

яко

же

 

въ

 

Грещвхъ,

 

въ

 

Виниціи

 

и

 

во

 

Фригіи

 

и

 

въ

 

прочихъ

языцехъ,

 

дабы

 

впредь

 

излоягилися

 

св.

 

книги

 

праведно

 

и

не

 

смутно,

 

и

 

дабы

 

православная

 

Христіанская

 

вера,

 

отъ

всехъ

 

неверныхъ

 

в -връ,

 

яко

 

солнце

 

сіяла

 

на

 

вселенную".

Отсюда

 

весьма

 

понятна

 

и

 

та

 

энергія,

 

съ

 

какою

 

Грозный

 

за-

водилъ

 

книгопечатное

 

дело

 

въ

 

Москве.

 

Есть

 

известіе,

 

что

онъ

 

еще

 

въ

 

1547

 

г.

 

сносился

 

съ

 

нвмецкимъ

  

императоромъ
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Карломъ

 

VI

 

и

 

чрезъ

 

саксонца

 

Шлитта

 

приглашала

 

въ

 

Рос-
сію

 

среди

 

разныхъ

 

мастеровъ

 

и

 

типографщика;

 

но

 

Ливон-

скій

 

орденъ

 

не

 

пропустить

 

мастеровъ

 

въ

 

Москву

 

чрезъ

свою

 

границу.

 

Въ

 

1550

 

г.

 

царь

 

обратился

 

съ

 

такою

 

жѳ

просьбою

 

къ

 

датскому

 

королю

 

Христіапу

 

III

 

и

 

отъ

 

него

 

былъ
прислать

 

въ

 

Москву

 

Гансъ

 

Мессивгеймъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

въ

королевской

 

грамотѣ

 

прямо

 

заявлялось,

 

что

 

онъ

 

присланъ

въ

 

Москву

 

только

 

на

 

короткое

 

время

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

цѣлію

протестантской

 

пропаганды,

 

для

 

чего

 

были

 

представлены

царю

 

три

 

печатный

 

книпг---нѣмецкая

 

библія,

 

аугсбургское

исповѣданіе

 

вѣры

 

и

 

Лютеровъ

 

катехизисъ,

 

то

 

по

 

мнѣнію

нашихъ

 

историковъ,

 

Мессингеймъ

 

скоро

 

долженъ

 

былъ

убраться

 

изъ

 

Москвы

 

по

 

добру,

 

по

 

здорову,

 

не

 

касаясь

 

уст-

ройства

 

типографіи.

Какъ

 

видите,

 

и

 

въ

 

XVI

 

в.

 

было

 

то

 

же,

 

что

 

теперь;

государственная

 

власть

 

въ

 

самыхъ

 

важпыхъ

 

государствеп-

ныхъ

 

задачахъ

 

сначала

 

обратилась

 

къ

 

иностранцамъ,

 

а

потомъ

 

уже

 

къ

 

русскимъ.

Оказалось,

 

что

 

въ

 

1556

 

г.

 

въ

 

Московскихъ

 

предѣлахъ

былъ

 

уже

 

свой

 

„мастеръ

 

печатныхъ

 

книгъ"

 

Маругна

 

Не-

федьевъ;

 

онъ

 

доносилъ

 

царю

 

изъ

 

Новгорода,

 

что

 

здѣсь

нашелся

 

человѣкъ,

 

„Васюкомъ

 

зовутъ

 

Никифоровымъ;

 

умѣ-

етъ

 

рѣзати

 

рѣзь

 

всякую"

 

(гравированіе)

 

и

 

Васюка

 

велѣнѳ

„на

 

борзѣ"

 

выслать

 

въ

 

Москву

 

къ

 

печатному

 

дѣлу.

 

Послѣ

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

участвуетъ

 

другой

 

человѣкъ,

 

Никита

 

Ѳедо-

ровъ

 

Фофановъ.

 

Но,

 

вѣроятно,

 

эти

 

лица

 

оказались

 

годными

рабочими,

 

а

 

не

 

мастерами.

Когда

 

же

 

въ

 

Москвѣ

 

были

 

найдены,

 

вѣроятно,

 

по

 

ука-

занію

 

митрополита

 

Макарія,

 

настоящіе

 

худсжники

 

ц

 

творцы

искусства

 

печатнаго

 

дѣла

 

дьякоеъ

 

Иванъ

 

Ѳедоровъ

 

и

 

по-

мощникъ

 

Петръ

 

Тямоѳеевъ

 

Мстиславецъ,

 

Грозный,

 

немед-

ленно

 

въ

 

1563

 

году

 

на

 

Никольской

 

улицѣ

 

построилъ

 

„Типо-
графскій

 

Дворъ",

 

не

 

жалѣя

 

для

 

того

 

своихъ

 

ц.ірскихъ

 

со-

кровищъ.

 

Когда

 

э'та

 

первая

 

типографія

 

была

 

сояшеиа.

 

Гроз-
ный

 

построилъ

 

вторую,

 

а

 

когда

 

сгорѣла

 

вторая,

 

онъ

 

постро-

илъ

 

третью,

 

въ

 

Ал

 

ександровской

 

слободѣ.

 

гдѣ

 

онъ

 

игумен-

ствовал

 

ъ.
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Забота

 

Грознаго

 

о

 

первопечатникахъ

 

поразительна:

 

онъ

не

 

только

 

обезпечилъ

 

ихъ

 

матеріально,

 

но

 

и

 

заботился

 

и

объ

 

ихъ

 

спокойствия:

 

„повелѣ

 

царь,

 

гласитъ

 

упомянутое

сказаніе,

 

нещадно

 

даяти

 

отъ

 

своея

 

царскія

 

казны

 

на

 

содѣ-

ловапіе

 

тѣмъ

 

мастеромъ

 

Іоанну

 

и

 

Петру

 

и

 

прочямъ

 

клевре-

томъ

 

ихъ,

 

из

 

юбрати

 

ихъ

 

и

 

иовелѣлъ

 

имъ

 

даяти

 

упокоенія
многа

 

зѣло".

Но

 

если

 

Грозный

 

въ

 

оірфиціальномъ

 

починѣ

 

печатнаго

дѣла

 

вдохновлялся

 

идеей

 

личной

 

вѣчной

 

памяти,

 

то

 

митро-

политъ

 

Макарій

 

руководился

 

при

 

этомъ

 

идеей

 

церковнаго

порядка

 

и

 

славы

 

Русской

 

церкви.

 

Къ

 

соясалѣнію,

 

древне-

русская

 

житійная

 

литература

 

не

 

оставила

 

намъ

 

жизнеопи-

санія

 

этого

 

знаменитаго

 

церковнаго

 

дѣятеля,

 

но

 

все

 

же

можно

 

разглядѣть

 

въ

 

ней

 

главный

 

характеръ

 

и

 

основное

направленіе

 

его

 

дѣятельности.

 

Макарій

 

вышелъ

 

изъ

 

мона-

стыря

 

Пафнутія

 

Боровскіго,

 

воспитался

 

въ

 

преданіяхъ

 

той

сферы,

 

изъ

 

которой

 

вышло

 

замѣтно

 

выдѣляющееся

 

напра-

вленіе

 

въ

 

средѣ

 

русскаго

 

монашества

 

XVI

 

в.

 

согласно

 

съ

духомъ

 

своего

 

родоначальника,

 

въ

 

которомъ

 

біографъ

 

вы-

ставляетъ

 

преобладающей

 

чертой

 

чувство

 

мѣры,

 

эта

 

школа

отличалась

 

стремленіемъ

 

къ

 

дисциплинѣ,

 

къ

 

внѣшнему

 

по-

рядку

 

и

 

благолѣнію,

 

сильнымъ

 

практическимъ

 

смысломъ.

Онъ

 

практически

 

строго

 

и

 

послѣдовательно

 

проводилъ

 

цер-

ковную

 

политику,

 

отвѣчавшую

 

задачамъ

 

церкви

 

того

 

вре-

мени.

 

Два

 

явленія

 

особенно

 

характеризуют

 

и

 

его

 

душу,

 

и

его

 

церковную

 

политику:

 

это—канонизація

 

Русскихъ

 

свя-

тыхъ

 

на

 

соборахъ

 

1547

 

и

 

1549

 

гг.

 

и

 

составпеніе

 

великихъ

Макарьевскихъ

 

Четіи

 

Миней.

 

Установленіемъ

 

всецерковнаго

празднованія

 

русскимъ

 

свят ымъ

 

Макарій

 

стремился

 

къ

 

тому

чтобы

 

нравственныесвѣтильники

 

собраны

 

были'воедино

 

п,какъ

звѣзды

 

на

 

небѣ.

 

оіяяи

 

нацерковномъ

 

небосклонѣ.

 

Вмѣстѣ

 

тзъ

тѣмъ

 

прежде

 

мѣстпое

 

празднованіе

 

святому

 

установлялъ

 

обык-

новенно

 

епархіальный

 

епископъ

 

съ

 

мѣстнымъ

 

соборомъ,

 

Мака-
рій

 

же

 

церковное

 

признаніе

 

святаго

 

уставилъ

 

дѣломъ

 

цевт-

ральнаго

 

собора

 

Русской

 

церкви,

 

а

 

не

 

зпархіальной

 

іерархіи.
Это

 

сосредоточеніе

 

канонизующей

 

власти

 

служитъ

 

однимъ

изъ

 

болѣе

 

замътн

 

ыхъ

 

проявленій

 

централиваціи.
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По

 

свидѣтельству

 

книжныхъ

 

современниковъ—тотъ

 

й

другой

 

нодвигъ

 

Макарія

 

совершались

 

подъ

 

воздѣйствіемъ

убѣжденія,

 

что

 

Византійская

 

Имперія

 

сначала

 

пала

 

духовно

чрезъ

 

Флорентійскую

 

унію,

 

а

 

потомъ

 

и

 

вслѣдствіе

 

того

политически—и

 

царство

 

съ

 

Византіи

 

перешло

 

на

 

Москву.

Русскія

 

лѣсныя

 

пустыни

 

не

 

уступаютъ

 

Виѳаидсмъ,

 

Синаю
и

 

Іерусалиму.

 

Русская

 

переводная

 

письменность

 

есть

 

пря-

мое

 

достояніе

 

греческаго

 

наслѣдства.

Если

 

мы

 

яшво

 

представимъ

 

себѣ

 

этотъ

 

нравственный

обр'

 

Макарія,

 

то

 

для

 

насъ

 

будетъ

 

совершенно

 

понятно

его

 

восторженное

 

отношеніе

 

къ

 

царскому

 

почину

 

завести

въ

 

Москвѣ

 

книгопечатню.

 

Когда

 

Грозный

 

заявилъ

 

митропо-

литу

 

объ

 

этомъ

 

своемъ

 

намѣреніи.

 

Макарій

 

возблагодарилъ

Бога

 

и

 

воскликнулъ:

 

по

 

истинѣ —не

 

воля

 

только

 

царская,

—это

 

Божье

 

извѣщаніе;

 

печать

 

не

 

человѣческое

 

только

 

изо-

брѣтеніе,

 

это

 

даръ

 

Божій.

 

Царское

 

вчинаніе

 

завершила

 

со-

бою

 

ту

 

церковную

 

политику,

 

которую

 

проводилъ

 

Макарій
вовсейсвоейдѣятельности.

 

Отнывѣ

 

Боя^ьи

 

церкви

 

не

 

будутъ

вдовствовать

 

церковными

 

книгами;

 

отиынѣ

 

будутъ

 

править

книги

 

не

 

мѣстные

 

попы

 

и

 

протопопы,

 

кои

 

портили

 

ихъ

 

еще

больше,

 

а

 

центральная

 

іерархическая

 

власть,

 

располагающая

разумными

 

силами;

 

отнынѣ

 

будутъ

 

совершаться

 

единооб-

разное

 

церковное

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

во

 

всемъ

 

Россійскомъ

 

го-

сударствѣ.

 

Греческія

 

книги

 

печатались

 

въ

 

Венеціи

 

у

 

латынъ,

а

 

наши

 

русскіе

 

книги

 

будутъ

 

печататься

 

въ

 

православномъ

царствующемъ

 

градѣ— и

 

будутъ

 

содержать

 

сущую

 

истину.

Если

 

Грозный

 

основалъ

 

типографію

 

и

 

совершенно

 

обез-

печилъ

 

типографскихъ

 

рабочихъ,

 

то

 

митрополиту

 

Макарію,

конечно,

 

принадлежалъ

 

выборъ

 

первыхъ

 

книгъ

 

для

 

печата.

нія,

 

лучшихъ

 

списковъ

 

или

 

оригиналовъ,

 

и,

 

наконецъ,

 

выс-

шій

 

редакторскій

 

надзоръ

 

надъ

 

самимъ

 

печатапіемъ.

 

Таковы
были

 

историческіе

 

дѣятелн— Царь

 

Грозный

 

и

 

митрополитъ

Макарій,

 

которымъ

 

принадлежалъ

 

оффиціальный

 

починъ

книгопечатнаго

 

дѣла

 

на

 

Москвѣ.

Теперь

 

мысль

 

наша

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

обращается

 

къ

виновнику

 

настоящаго

 

торягества,

 

къ

 

Гостунскому

 

дьякону

первопечатнику— Ивану

 

Йедорову.

 

Онъ

 

не

 

былъ

 

только

 

про»
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стымъ

 

исполнителемъ

 

оффиціальнаго

 

почина;

 

онъ

 

не

 

былъ
даже

 

просто

 

хорошимъ

 

работникомъ-художникомъ.

 

Онъ
былъ

 

вдохновенный

 

человѣкъ,

 

творческій

 

мастеръ,

 

энтузіастъ
своего

 

дѣла.

 

Не

 

о

 

вѣчной

 

памяти

 

онъ

 

думалъ,

 

не

 

централи-

зація

 

церковнаго

 

дѣла

 

его

 

занимаиа,

 

нравственный

 

идеалъ

его

 

былъ

 

выше.

 

Въ

 

его

 

сознаніи

 

печать

 

являлась

 

могучимъ

орудіемъ

 

истинного

 

духовваго

 

просвѣщевія.

 

„Слово

 

Божіе
по

 

всей

 

вое

 

теин

 

Вй

 

разсвззати,

 

всѣмь

 

ро-здазати

 

духовную

пищу"—вотъ

 

что

 

ставилъ

 

онъ

 

идеаломъ

 

печатнаго

 

дѣла

и

 

этому

 

идеалу,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

превратности

 

своей

 

судь-

бы,

 

онъ

 

ствдовятъ

 

неуклонно

 

въ

 

своей

 

жизни

 

до

 

послѣд-

няго

 

дыханія.

 

Новые

 

и

 

новые

 

труды

 

его

 

одухотворялись

 

од-

нимъ

 

его

 

завѣтнымъ

 

желаніемъ:

 

„да

 

множае

 

умножу

 

слово

Божіе

 

и

 

свидетельство

 

Ісусъ

 

Христово".

 

Какъ

 

видите,

 

онъ

не

 

былъ

 

только

 

мастеръ

 

своего

 

дѣда,

 

онъ.

 

былъ

 

носитель

Христа

 

въ

 

своемъ

 

сердцЬ,

 

ревнитель

 

евангеліи,

 

миссіонеръ,
апостолъ.

 

Благодаря

 

превратностямъ

 

его

 

судьбы,

 

съ

 

именемъ

его

 

связана

 

цѣлая

 

генеалогія

 

книгопечатней,

 

основавшихся

въ

 

разныхъ

 

краяхъ

 

и

 

городахъ

 

и

 

въ

 

Московіи,

 

и

 

въ

 

Бѣло-

руссіи,

 

и

 

въ

 

Галиціи,

 

и

 

на

 

Волыни.

 

Всюду

 

тысячами

 

кяигъ

разсѣевалъ

 

онъ

 

слово

 

Божіе

 

и

 

свидѣтельство

 

Іисусъ

 

Христово.
Этотъ

 

Апостольскій

 

духъ

 

не

 

оставался

 

только

 

въ

 

немъ

 

са-

момъ,

 

но

 

переливался

 

въ

 

сердца

 

его

 

товарищей

 

и

 

въ

 

его

учениковъ.

 

Мастеръ

 

Андроникъ

 

Невѣжа,

 

ученикъ

 

его,

 

напе-

чаталъ

 

Псалтирь

 

(1577

 

г.)

 

въбогоспасаемомъ

 

и

 

тезоименитомъ

новомъ

 

градѣ

 

Слободѣ

 

(нынѣ

 

въ

 

городѣ

 

Александровѣ,

Влад.

 

ry6J,

 

гдѣ

 

Грозный

 

тогда

 

игуменствовалъ,

 

и

 

вотъ

 

съ

какимъ

 

идеаломъ

 

соединяетъ

 

онъ

 

трудъ

 

свой:

 

„да

 

вообра-

зится

 

слово

 

Божественное

 

свѣтло

 

слышащимъ

 

и

 

да

 

явятся

непрочна

 

чада

 

иосредѣ

 

рода".

Первыя

 

книги,

 

кои

 

были

 

напечатаны

 

въ

 

первой

 

типо-

графіи

 

на

 

Никольской

 

улпцѣ,— это

 

были

 

Апостолъ

 

(1564

 

г.)

•и

 

Часословъ

 

(1565

 

г.).

 

Въ

 

техническомъ

 

отношеніи

 

эти

 

из-

данія

 

вполнѣ

 

оправдали

 

щедрые

 

расходы

 

на

 

нихъ

 

царской

казны.

 

Какъ

 

первые

 

опыты--это

 

прекрасныя

 

изданія,

 

самос-

тоятельно

 

и

 

талантливо

 

обработанный.

 

Онѣ

 

.

 

отличаются

яснымъ,

 

чистымъ,

 

крупнымъ

 

шрифомъ,

 

близкимъ

 

къ

 

полу-
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уставу,

 

и

 

вмѣстѣ

 

чистотою

 

н

 

ровностью

 

паложенпыхъ

 

кра-

сокъ,

 

нзяществомъ

 

и

 

оригинальностью

 

русскаго

 

вкуса

 

въ

украгаеніяхъ

 

и

 

заставкахъ.

Но

 

какъ

 

ни

 

прекрасно

 

было

 

дѣяо

 

сдѣлаяо,

 

оно

 

вдругъ

было

 

прервано

 

и

 

подверглось

 

сильному

 

озлобледію.

 

Первое,

съ

 

чѣмъ

 

встрѣтился

 

первопечатникъ

 

Нвапъ

 

Ѳедоровъ,

 

нпту-

зіастъ

 

своего

 

двла,—это

 

сь

 

завистью.

 

Есть

 

мнѣніе

 

въ

 

па-

шей

 

исторической

 

литературѣ,

 

что

 

дѣло

 

Ивана

 

Ѳедорова

вызвало

 

противъ

 

себя

 

неудовольствіе

 

со

 

стороны

 

тогдаш-

нихъ

 

переписчиковъ,

 

кок

 

въ

 

устройствѣ

 

типографіи

 

видѣ-

ли

 

подрывъ

 

своему

 

заработку

 

и

 

потому

 

стремились

 

воору-

яшть

 

всѣхъ,

 

кого

 

моглп,

 

противъ

 

печатнаго

 

дѣла,

 

но

 

труд-

но

 

мириться

 

съ

 

такимъ

 

мнѣніемъ:

 

переписчики

 

составляли

клаесъ

 

людей

 

р^ірозвеныхъ

 

и

 

не

 

важныхъ

 

по

 

своему

 

влія-

нію

 

на

 

власть

 

й-.mj

 

щихъ.

 

Саыъ

 

Пвапъ

 

6)едор

 

въ

 

указываетъ

намъ,

 

кто

 

были

 

его

 

завистники.

 

Не

 

„отъ

 

царя"

 

шло

 

озлоб-

леніе,—говорить

 

онъ;

 

завистниками

 

его

 

были

 

цѣлыя

 

орга-

низованнныя

 

соеловщ

 

и

 

самые

 

влиятельные

 

люди:

 

началь-

ники,

 

священнонача льники

 

и

 

учители.

 

Начальнцки—то,

 

очевид-

но,

 

начальники

 

Приклзовъ,

 

кои

 

могли

 

завидовать

 

тому,

 

что

ни

 

одинъ

 

Приказъ

 

не

 

пользовался

 

такимъ

 

впиманіемъ

 

и

благостынею

 

царя,

 

какъ

 

Дворъ

 

Печатный,

 

и

 

что

 

вел.ико.е

Государево

 

дѣло

 

поручеио

 

какому-то

 

дьякону.

 

Священно

 

-на-

чальники —это

 

архимандриты

 

и

 

игумены,

 

кои

 

могли

 

завидо-

вать

 

значепію

 

Ивана

 

Ѳедорова

 

у

 

Грознаго

 

и

 

митрополита

Макарія

 

и

 

могли

 

даже

 

опасаться

 

еще

 

болыпаго

 

его

 

возвыше-

ния.

 

Самъ

 

митрополитъ

 

Анапасій

 

могъ

 

завидовать

 

славѣ

своего

 

пред'ш

 

ествениика,

 

и

 

эту

 

зависть

 

перенесть

 

на

 

не'счаст-

наго

 

первопечатника.

Чтобы

 

загубить

 

человѣка- -достаточно

 

было

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

обвинить

 

его

 

въ

 

еретичествѣ,

 

что

 

и

 

поспѣшили

 

сдѣлать

завистники.

Въ

 

чемъ

 

усмотрѣны

 

были

 

ереси—неизвѣстно.

Однако,

 

полояееггіе

 

было

 

безысходное.

 

Макарія

 

уже

 

не

было

 

въ

 

живыхъ,

 

а

 

Грозный

 

игуменсгвовалъ

 

в гь

 

нреимени-

Томъ

 

новоградѣ

  

Слободт.

Типографія

 

была

 

подожжена

 

и

 

сгорѣла.

 

Сгорѣпъпечат-
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ный

 

стапокъ.

 

Иванъ

 

Ѳедоровъ

 

успѣлъ

 

спасти

 

только

 

печат-

ный

 

матрицы

 

и

 

разная

 

доски

 

для

 

украіиопій.

Впереди

 

рисовался

 

лишь

 

костеръ,

 

на

 

которомъ

 

могли

сясечь

 

еретиковъ.

Ничего

 

не

 

оставалось,

 

какь,

 

п )

 

сэвіѵгу

 

товарйщі

 

Петра

Мстиславца,

 

бѣжать

 

въ

 

его

 

родной

 

краіі,

 

въ

 

Литву,

 

гдѣ

папы

 

и

 

духовенство

 

просвѣщсіпіѣе

 

и

 

добрѣе

 

московскихъ

бонръ

 

и

 

духовныхъ

 

властей.

 

Зам'зтпо,

 

что

 

очень

 

тяжело

было

 

Ивану

 

Ѳедорову

 

разсгавагься

 

съ

 

Москвою.

 

Глубокая

скорбь

 

звучитъ

 

въ

 

словахъ

 

его:

 

„сія

 

убо

 

зависть

 

и

 

отъ

 

зем-

ли

 

и

 

отечества

 

и

 

отъ

 

рода

 

нашего

 

отчина

 

и

 

въ

 

шіы

 

стра-

ны

 

ие

 

знаемы

 

(т. -е.

 

чужія)

 

иасъ

 

просели".

Здѣсь,

 

въ

 

Лптвѣ,

 

мѣстныСі

 

защитпнкъ

 

православі

 

',

гетманъ

 

Григорій

 

Ходкевичъ,

 

съ

 

вѣдома

 

и

 

разрѣгаенія

 

ко-

роля

 

польскаго,

 

пріюгиль

 

нагпихъ

 

первопечатниковъ

 

вь

своемъ

 

имѣніи,

 

въ

 

Заблудовв

 

(Гродненской

 

губ.,

 

Вѣлосток-

скаго

 

у.),

 

поручилъ

 

имъ,

 

какъ

 

„людяиъ

 

научепнмъ

 

устро-

ить"

 

версгакъ

 

друкарскій,

 

снабдилъ

 

ихъ

 

разныди

 

потреба-

ми,

 

пищею

 

и

 

одеждою,

 

а

 

Ивану

 

отдалъ

 

даже'цвлую

 

дерев-

ню

 

(село)

 

для

 

спокойствія

 

его.

 

Ходкевичъ

 

былъ

 

человѣкъ

очень

 

просвѣщенный

 

и

 

заботился

 

о

 

народпомъ

 

образованіи.

„Учительное

 

Ёвангеліс",

 

которое

 

издали

 

въ

 

свѣтъ

 

наши

 

пе-

чатники

 

(начатое

 

8

 

іюля

 

158(5

 

г.,

 

копчено

 

1569

 

г.), —была

 

пос-

лѣдняя

 

книга,

 

изданная

 

Иваном

 

ь

 

Ѳедоровымъ

 

совмѣстпо

съ

 

Петромъ

 

Мстиславцевымъ.

 

Вѣроятпо,

 

но

 

приглашенію,

тотъ

 

перешелъ

 

въ

 

Вильну

 

и

 

тамъ

 

положишь

 

основаніе

 

ти-

пографіи

 

Мамонн,

 

гдѣ

 

онъ

 

издалъ

 

въ

 

1575

 

г.

 

Напрестольное

Евангеліе,

 

напечатанное

 

тѣмъ,

 

изобрътеннымъ

 

имъ,

 

четкимъ

шрифтомъ

 

съ

 

прйбавленіемъ

 

юсовъ,

 

который

 

потомъ

 

былъ

вывезенъ

 

въ

 

Москву

 

и

 

сталъ

 

родоначалышкомъ

 

наших ь

штпфтовъ

 

Евапгельскихъ;

 

РІваліъ

 

же

 

Ѳедоровъ,

 

оставшись

одпнъ

 

въ

 

Заблудовѣ,

 

ьыпустилъ

 

въ

 

свѣтъ

 

Псалтирь

 

съ

Часословцемъ

 

(въ

 

1570

 

году).

 

И

 

шрифгъ

 

и

 

украшепія

 

но-

сятъ

 

на

 

себѣ

 

слѣды

 

первыхъ

 

мо.сковскнхъ

 

издапій.

Но

 

если

 

въ

 

Мѳсквѣ

 

пришлось

 

Ивану

 

Оеодорову

 

бороть-

ся

 

съ

 

завистью,

 

то

 

здѣсь,

 

въ

 

Забігудовѣ,

 

пришлось

 

порежи-

вать

 

борьбу

 

за

 

свое

 

иризваніе.

 

Покровитель

 

его

 

Ходкевичъ
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за

 

старостію

 

и

 

тяжкими

 

головными

 

болями,

 

закрылъ

 

свою

тииографію

 

и

 

предлояшлъ

 

Ивану

 

Ѳедорову

 

заняться

 

въ

подаренной

 

ему

 

деревиѣ

 

землепашествомъ.

Роковоіі

 

вопросъпредсталь

 

предъ

 

нашимъ

 

печатникомъ,

принять

 

ли

 

доброе

 

предлояѵепіе

 

Ходкевича,

 

или,

 

во

 

имя

великой

 

своей

 

идеи,

 

пойти

 

въ

 

повыя

 

незнакомая

 

мѣста

 

и

искать,

 

певѣдомо

 

у

 

кого,

 

работы,

 

отвѣчающей

 

его

 

призва-

пію.

 

Какъ

 

энтузіастъ

 

своего

 

дѣла,

 

онь

 

рѣшплся

 

па

 

послѣд-

пее.

 

„Если

 

я,

 

говорили

 

онъ,

 

отъ

 

ого

 

милости

 

пана

 

Григорія

Ходкевича

 

п

 

былъ

 

снабжаемъ

 

всякими

 

тѣлесными

 

потреба-

ми

 

и

 

пищею

 

и

 

одеягдшо

 

и

 

не

 

много

 

дорожплъ.

 

этимъ,

 

не-

правды

 

не

 

позволялъ,

 

хніпенія

 

не

 

ягелалъ;

 

если

 

и

 

много

стекалось

 

богатства,

 

не

 

прилагалъ

 

я

 

къ

 

нему

 

сердца

 

своего,

по

 

готовь

 

былъ

 

терпѣть

 

всякія

 

скорби

 

и

 

бтды,

 

да

 

мпожае

умноясу

 

слово

 

Вожіо

 

и

 

свидвтельство

 

Ісусъ

 

Христово.

 

Прет-

лояшлъ

 

мпѣ

 

нанъ

 

Григорій

 

Александровичъ

 

заняться

 

„зем-

ледѣланіемъ"

 

въ

 

подаренномъ

 

имъ

 

сѳлѣ

 

и

 

обѣщалъ

 

мнѣ

всякую

 

поддеря?ку,

 

то

 

не

 

мнѣ

 

заниматься

 

раломъ

 

или

 

сѣя-

піемъ

 

сѣмянъ:

 

призваніе

 

мое

 

вмѣсто

 

рала

 

действовать

 

ху-

дожественнымъ

 

орудіемъ

 

и

 

вмѣсто

 

яситныхъ,

 

сѣять

 

по

 

всей

вселенной

 

сѣмена

 

духовныя.

 

Грѣхъ

 

мнѣ

 

зарывать

 

въ

 

зем-

лю

 

талаптъ,

 

данный

 

мпѣ

 

отъ

 

Господа.

 

Размышляя

 

о

 

томъ

въ

 

своемъ

 

сердцѣ,

 

горько

 

я

 

плакалъ:

 

въ

 

своемъ

 

уединены

маоя^ицеіо

 

слезами

 

моими

 

постелю

 

мою

 

омочахь".

Нагруягенный

 

орудіями

 

своего

 

худоясества,

 

отправился

оиъ

 

въ

 

далекій

 

путь

 

въ

 

Галицію.

 

Тяжелъ

 

и

 

утомителенъ

былъ

 

этотъ

 

путь:

 

„миогп

 

скорби

 

и

 

бѣды

 

обрѣтоша

 

мя

 

па

пути, —говорить

 

онъ; — по

 

что

 

особенно

 

стѣсняло

 

и

 

затруд-

няло

 

путь

 

его— это

 

„презѣльное

 

моровое

 

повѣтріе:

 

смерть

тѣнь

 

окружила.

 

Но

 

когда

 

прибыль

 

онъ

 

въ

 

столицу

 

Галиціи,

скоро

 

забылъ

 

всѣ

 

свои

 

дорояшыя

 

скорби:

 

какъ

 

днмъ

 

въ

воздухѣ

 

разсѣялись

 

опв

 

въ

 

душѣ

 

его.

 

Любовь

 

Божія, —го-

ворить

 

онъ, —снова

 

разгорѣласъ

 

въ

 

сердцѣ

 

моемъ

 

духомъ

святымъ,

 

данным

 

ь

 

шгѣ.

 

Съ

 

пламенной

 

молитвою

 

обратился

онъ

 

ко

 

Господу

 

и

 

иоосилъ:

 

„Не

 

отыми

 

отъ

 

устъ

 

мопхъ

 

ело"

весе

 

истиннаго,

 

ради

 

братій

 

мопхъ

 

и

 

блпжпихъ

 

моихъ".

Для

 

всѣхъ

 

временъ

 

поучительна

 

эта

 

правствеппая

 

борь-

ба

 

Ивана

 

Ведорова

 

за

 

свое

 

прпзвапіе

 

среди

 

житейскихъ

 

вы-
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годъ

 

и

 

соблазновъ.

 

Въ

 

сравненіи

 

съ

 

его

 

духомъ

 

какъ

 

низ-

менны

 

тѣ,

 

кои

 

высокое

 

служеніе

 

наукѣ

 

п

 

искусству

 

легко

и

 

скоро

 

мѣняютъ

 

на

 

разный

 

карьеры.

Во

 

Львовѣ

 

встрѣтшго

    

его

    

повое

    

тяжкое

    

испытаніе.

Пришлось

 

бороться

 

съ

 

общественнымъ

 

равнодушіемъ.

 

Чтобы

завести

 

здѣсь

 

книгопечатню,

 

нужны

 

были

    

средства.

 

Чтобы
достать

 

ихъ,

 

ходнлъ

 

по

 

домамъ

   

„богатыхъ

 

и

 

благородныхт^

людей",

 

умолялъ

 

ихъ

 

о

 

помощи,

  

творилъ

    

метанія,

 

касаясь

колѣнъ,

 

кланялся

 

ницъ,

 

припадая

 

къ

 

лицу

 

земному,

 

каплю-

щими

 

слезами

 

омывалъ

 

ихъ

    

ноги,

 

но

 

все

    

было

   

напрасно.

Нашлись

 

добрые

 

священники,

    

которые

 

въ

 

.храмахъ

 

своими

воззваніями

 

приглашали

 

состоятельпыхъ

 

прихожанъ

 

поддер-

жать

 

своими

 

Жертвами

 

его

 

святое

 

дѣло.

 

Но

 

и

 

это

 

было

 

на-

прасно.

 

Сердца

 

богатыхъ

 

людей

 

были

 

закрыты

 

для

 

его

 

нрав-

ственныхъ

 

двшкеній.

 

„И

 

плакалъ

 

онъ

 

горькими

 

слезами,

 

что

не

 

натлеЛъ

   

мплующаго,

    

ниже

    

помогаюшаго;

 

и

 

не

 

только

въ

 

русскомъ

 

народѣ,

 

но

 

и

 

среди

 

грековъ.

 

Откликнулись

 

на

его

 

вопіющуго

 

нужду

 

лишь

 

„нѣціи

 

въ

   

іерейскомъ

 

чину"

 

и

иніи

 

неславніи

 

въ

 

мірѣ,

   

не

    

отъ

    

избытка,

 

а

 

отъ

    

лишенія
своего".

 

Можно

 

думать,

 

что

 

ему

 

помогло

 

мѣстное

 

православ-

ное

 

Успенское

 

братство.

 

На

 

это

 

указываетъ

 

грамота

 

короля

Сигизмунда

 

ІП

 

отъ

 

15

 

октября

    

1592

 

г.

 

на

 

имя

   

этого

 

брат
ства,

 

относящая

 

осповапіе

 

типографіи

 

во

 

Львовѣ

 

къ

 

1572

 

г.,

къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

прибыль

    

сюда

    

Иванъ

    

Ѳедоровъ.

Въ

 

1573

 

г.

 

онъ

 

нриступилъ

 

къ

 

иечатанію

 

Апостола

 

и

 

выпу-

стилъ

 

его

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1574

 

г.

 

Львовскій

 

Апо-

столъ

 

есть

 

почти

 

буквальное

 

воспроизведете

 

Апостола

 

Мос-
ковская;

 

въ

 

обоихъ

 

тотъ

 

же

 

шрифтъ,

 

тотъ

 

же

 

форматъ,

 

въ

текстѣ

 

апостольскихъ

    

чтеній

 

то

 

же

 

число

 

листовъ,

 

исклю-

чая

 

заставокъ,

 

новыхъ

 

заглавпыхъ

 

листовъ

 

и

 

другихъ

 

укра-

шеній,

 

Достойно

   

вннманія,

 

что

 

и

 

здѣсь,

 

во

 

Львовѣ,

 

Иванъ
Ѳедоровъ

 

не

 

забылъ

   

своего

 

благбдѣтеля

   

Ходкевича,

 

и

 

въ

послѣсловіи

 

приглашаетъ

 

читателей

   

благодарно

 

вспомнить

какъ

 

его,

 

такъ

 

и

 

сыновей

 

его.

 

Грустный

 

тонъ

 

во

 

всемъ

 

„пос-

лѣсловіи",

 

изъ

 

коего

 

мы

   

взяли

    

главныя

 

свѣдѣнія

 

объ

 

его

жизни,

 

ясно

 

показываетъ,

 

что

 

и

 

во

 

Львовѣ

 

жилось

 

ему

 

не-

спокойно..
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Наконецъ,

 

Московскій

 

дьякоиъ

 

Иванъ

 

Ѳедоровъ

 

появ-

ляется

 

на

 

Волыни,

 

въ.

 

городѣ

 

Острогѣ,

 

куда

 

онъ

 

былъ

 

выз-

ванъ

 

знаменитымъ

 

кпяземъ

 

Констаптиномъ

 

Острожскймъ.
Кпязь

 

въ

 

это

 

время

 

задумалъ

 

устроить

 

свою

 

типографію
для

 

изданія

 

Славянской

 

Библіи.

 

Нашему

 

первопечатнику

выпала

 

счастливая

 

доля

 

участвовать

 

въ

 

изданіп

 

этого

 

ве-

ликаго

 

труда,"на

 

которомъ

 

потомд.,

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

вѣковъ,

воспитывался

 

православный

 

народъ

 

восточной

 

и

 

запад-

ной

 

Руси.

Этотъ

 

послѣдній

 

трудъ

 

его

 

связань.

 

съ

 

самымъ

 

тяяскимъ

и

 

ужаснымъ

 

его

 

несчастіемъ.

 

Чтобы

 

отправиться

 

на

 

Волынь,
отъ

 

крайней

 

бѣдностИ,

 

онъ

 

принуяеденъ

 

былъ

 

въ

 

1579

 

году

залояшть

 

печатный

 

станокъ

 

со

 

шрифтомъ

 

и

 

другими

 

типог-

рафскими

 

принадлежностями

 

и

 

140

 

экземпляровъ

 

печат-

ныхъ —еврею

 

Израилю

 

Якубовичу

 

за

 

415

 

польскихъ

 

золо-

тыхъ

 

подъ

 

бодыпіе

 

проценты.

 

Это

 

было

 

для

 

него

 

зло,

 

злей-

шее

 

всѣхъ

 

зэлъ.

 

Залояшть

 

жиду-это

 

зпічитъ

 

разориться

 

и

 

въ

копецъ

 

себя

 

загубить.

 

Возвратившись

 

съ

 

Волыни

 

воЛьвовъ,
Ѳедоровъ

 

уя^е

 

не

 

могъ

 

выкупить

 

изъ

 

заклада

 

своихъ

 

киигъ

и

 

типографскихъ

 

принадлежностей.

 

Поселившись

 

въ

 

мѣс-

течкъ

 

Подзамчѣ,

 

около

 

Львова,

 

онъ

 

дояшвалъ

 

свой

 

вѣкъ

въ

 

крайней

 

нуяедѣ

 

и

 

умеръ

 

въ

 

глубокой

 

старости;

 

похоро-

нили

 

его

 

добрые

 

люди

 

на

 

кладбищѣ

 

Львовскаго

 

Опуфріев-
скаго

 

монастыря.

 

Печатный

 

станокъ

 

и

 

книги

 

ьыкупплъ

 

у

жида

 

Львовскій

 

епископъ

 

Гедеонъ

 

Балабанъ:

 

черезъ

 

четы

ре

 

почти

 

года

 

послѣ

 

заклада 'ему

 

пришлось

 

заплатить

 

вме-

сто

 

415

 

золотыхъ

 

съ

 

процентами

 

1.500

 

золотыхъ;

 

для

 

этой

цѣли

 

Балабанъ

 

обратился

 

къ

 

православнымъ

 

Львовскимъ

жителямъ

 

съ

 

грамотою

 

отъ

 

9

 

ноября

 

1585

 

г.

 

и

 

просьбою

 

о

денеяѵной

 

помощи.

 

Деньги

 

были

 

собраны;

 

печатный

 

принад-

леяшости

 

Ивана

 

Ѳедорова

 

были

 

выкуплены

 

и

 

послуяшлп

оспованіемъ

 

для

 

открытой

 

въ

 

1586

 

г.

 

„Братской

 

Львовской

типографіи".

Таковы

 

были

 

творцы

 

книгопечатнаго

 

дѣл

 

і

 

на

 

Мос-

кве.

 

(М.

 

В.)
ЕлпидиФоръ

 

Барсовъ.
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сентября,

 

въ

 

г.

 

Москвѣ,

 

въ

 

лѣчебницѣ

 

для

 

нервныхъ

больныхъ

 

доктора

 

Теріапа,

 

скончался

 

епископь

 

Клкментъ,
въ

 

ыірѣ.

 

Константинъ

 

Александровича-

 

Верниковскій.
ПочпвшШ,— сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Погорелаго

 

Минской
губерніп,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,—родился

 

2

 

февраля

 

1863

 

года.

Будучи

 

сыпомъ

 

бедныхъ

 

родителей,

 

покойный

 

Владыка
уже

 

въ

 

раннемъ

 

двтствЬ

 

познакомился

 

съ

 

нуждою

 

и

 

лише-

піями;

 

зналъ

 

онъ,

 

что

 

такое

 

нужда

 

и

 

матеріальныя

 

лишенія
и

 

въ

 

последующій

 

періодъ

 

школьной

 

жизни.

 

Тѣмъ

 

не

 

мѣ-

нее,

 

более

 

привольная

 

жизнь

 

лучше

 

обезпеченныхъ

 

сверст-

пиковъ

 

и

 

товарищей

 

никогда

 

не

 

выбывала

 

въ

 

немъ

 

ни

 

за-

висти,

 

ни

 

чувства

 

недовольства.

 

Отличительными

 

чертами

его

 

личности

 

всегда

 

были

 

незлобіе,

 

благодугаіе,

 

кротость,

особенная

 

чуткость

 

ко

 

всякому

 

проявленію

 

впиманія

 

къ

 

нему,

тонкая

 

деликатность

 

и

 

готовность

 

помочь

 

каждому.

 

Перво-
начальное

 

образовапіе

 

К.

 

А.

 

получилъ

 

въ

 

Минскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ.

 

По

 

сравііенію

 

съ

 

современными

 

условіями

школьной

 

ягизни,

 

тогдашняя

 

обстановка

 

школы

 

не

 

отлича-

лась

 

ни

 

роскошью,

 

ни

 

удобствами.

 

Тѣыъ

 

не

 

менѣе,

 

К.

 

А.
всегда

 

съ

 

теплымъ

 

чувствомъ

 

вспоминалъ

 

годы

 

своего

 

уче-

нія,

 

относясь

 

съ

 

свойственнымъ

 

ему

 

благодушіемъ

 

ко

 

всемъ

явлепіямъ

 

жизни.

 

Съ

 

яснымъ

 

сознаніемъ

 

учеиическаго

 

дол-

га

 

и

 

цели

 

поступления

 

въ

 

школу,

 

К.

 

А.

 

съ

 

похвальнымъ

усердіемъ

 

принимается

 

на

 

изученіе

 

наукъ

 

и

 

сразу

 

обраща-

етъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

наставниковъ

 

какъ

 

своими

 

продуман-

ными

 

обстоятельными

 

отвѣтамн,

 

тзкъ

 

и

 

свонмъ

 

благонра-

віемъ.

 

Проучившись

 

въ

 

училищѣ

 

положенное

 

время,

 

К.

 

А.

въ

 

1880

 

г.

 

съ

 

доетаточнымъ

 

запасомъ

 

знапій

 

и

 

съ

 

надлеяга-

щимъ

 

ум?твсниымъ

 

развитіемъ

 

поступаетъ

 

въ

 

Минскую

духовную

 

семинарію,

 

гдЬ

 

сразу

 

пріо/іретаеть

 

себе

 

извест-
ность

 

п

 

прекрасными

 

успехами

 

и

 

добрымъ

 

поведеніемт>.

Здесь

 

Яге

 

въ

 

пемъ

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

выдающаяся
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религиозная

 

настроенность

 

п

 

склонность

 

къ

 

самоуглубленно,

пе

 

чуждая,

 

однако,

 

общительности

 

и

 

благодушія

 

въ

 

отноше-

піяхъ

 

къ

 

товарищамъ.

 

Послѣ

 

двухъ

 

безмятежныхъ

 

лѣтъ

ученія

 

въ

 

семинаріи,

 

К,

 

А.

 

неожиданно

 

лишился

 

своего

отца,

 

и

 

для

 

него

 

начинаются

 

теперь

 

тревожный

 

заботы

 

о

поддержкѣ

 

родной

 

семьи,

 

оставшейся

 

безъ

 

всякнхъ

 

средствъ

къ

 

жизни.

 

Не

 

зная

 

выхода

 

изь

 

трудпаго

 

положенія,

 

К,

 

Л.

послѣ

 

продолжительпыхъ

 

колебаній

 

рѣгпается

 

оставить

 

ее-

минарію

 

и

 

хлоночетъ

 

о

 

пріисканіи

 

службы

 

въ

 

цѣляхъ

 

под-

держания

 

осиротѣвшей

 

семьи.

 

Къ

 

счастью,

 

своевременно

оказанная

 

добрыми

 

людьми

 

помощь

 

его

 

семьѣ

 

дала

 

ему

возможность 'продолжить

 

и

 

съ

 

блестящнмъ

 

успѣхомъ

 

окон-

чить

 

въ

 

1886

 

г.

 

курсъ

 

семинаріи.

 

Какъ

 

паилучшій

 

студентъ

своего

 

выпуска,

 

К.

 

А.

 

былъ

 

посланъ

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

въ

С.-Петербургскую

 

духовную

 

Академію,

 

которую

 

и

 

окопчилъ

въ

 

1890

 

году

 

съ

 

успѣхомъ.

 

Еще

 

при

 

переходѣ

 

на

 

4-й

 

курсъ

овъ

 

припялъ

 

монашество

 

и

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

іеромонаха.

 

Одинъ

 

изъ

 

академическпхъ

 

товарищей

 

покой-

наго

 

К.

 

А.

 

(Г.

 

Георгіевскій)

 

подѣлился

 

съ

 

читателями

 

па

страницахъ

 

„Московскихъ

 

Вѣдомостей"

 

(-М

 

216)

 

своими

 

вос-

поминаніями

 

о

 

немъ

 

за

 

періодъ

 

студенчества

 

въ

 

такихъ

 

вы-

раженіяхъ.

 

„Въ

 

Академіи

 

К.

 

А.

 

очень

 

скоро

 

привлекъ

 

къ.

себѣ

 

любовь

 

и

 

уважевіе

 

всѣхъ

 

своихъ

 

товарищей.

 

Всѣ

 

по-

ражались

 

его

 

уравиовѣшенностыо

 

и

 

раздѣляли

 

общее

 

сочув-

ствие

 

къ

 

нему.

 

Враговъ

 

у

 

него

 

не

 

было

 

совсѣмъ;

 

не

 

было

ни

 

съ

 

кѣмъ

 

и

 

простыхъ

 

недоразумѣиій.,

 

Онъ

 

былъ

 

центромъ

для

 

своего

 

землячества

 

по

 

всему

 

Петербургу.

 

Къ

 

нему

 

по-

стоянно

 

шли

 

учащіеся

 

всѣхъ

 

петербургскихъ

 

учебныхъ

заведеній,

 

и

 

онъ

 

умѣлъ

 

не

 

только

 

руководить

 

малоопытными,

но

 

и

 

находить

 

ма/геріальную

 

помощь

 

для

 

неимущихъ.

 

Онъ
всегда

 

былъ

 

занять,

 

не

 

терялъ

 

напрасно

 

ни

 

минуты,

 

и

 

послѣ

пауки

 

весь

 

отдавался

 

людямъ,

 

общенію

 

съ

 

ними,

 

помощи

нмъ".

Вслѣдъ

 

за

 

окончаніемъ

 

Академіи,

 

въ

 

томъ

 

же

 

1890

 

го-

ду,

 

іеромонах'ь

 

Климентъ

 

былъ

 

назначенъ

 

ииспекторомъ

Холмской

 

дух.

 

Семипарін,

 

а

 

чрезъ

 

годъ

 

назначенъ

 

ректо-

ромъ

 

той

 

Же

 

семштаріп

 

и

 

возведенъ

 

въ

 

сапъ

 

архимандрита.
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Вдѣсь

 

онъ

 

соорудилъ

 

храмъ,

 

улучшилъположеніе

 

учащихся,

устроилъ

 

библіотеку

 

и

 

энергично

 

заботился

 

о

 

поднятіи

 

на

должную

 

высоту

 

успѣховъ

 

воспитанниковъ.

 

Въ

 

1892

 

г.

 

архи-

мандрита,

 

Климентъ

 

переведеыъ

 

ректоромъ

 

сзминаріи

 

въ

Москву.

 

Съ

 

свойственною

 

ему

 

энергіей,

 

неусыпною

 

заботли-

востью

 

о

 

благѣ

 

ввѣрешіаго

 

ему

 

заведенія

 

и

 

выдающимися

реформаторскими

 

способностями,

 

онъ

 

и

 

здѣсь

 

всецѣло

 

от-

дался

 

усовершенствованно

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

семинарской

 

жизни.

Такъ,

 

пользуясь

 

обаяніемь

 

своей

 

личности

 

на

 

многочислен-

ных^

 

сра;у

 

пріобрѣтен-ныхъ

 

имъ,

 

почитателей,

 

онъ

 

ири-

влекъ

 

щедрыя

 

пожертвованія

 

на

 

переустройство

 

и

 

художе-

ственную

 

отдѣлку

 

семинарокаго

 

храма,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мае-

сивнымъ

 

серебрянымъ

 

престоломъ

 

и

 

утварью

 

обошлись

 

въ

тридцать

 

тысячъ

 

рублей.

 

Біагояѣиіе

 

храма

 

и

 

художествен-

ная

 

живопись

 

на

 

стѣнахь

 

его

 

и

 

сейчасъ

 

привлекаюсь

 

изу-

мленное

 

вниманіе

 

мпогочисленныхъ

 

богомольцевъ,

 

даже

весьма

 

избалованныхъ

 

обычнымъ

 

благолѣпіемъ

 

Московскихъ
храмовъ.

 

Его

 

трудами,

 

при

 

дѣятельномъ

 

участіи

 

памятнаго

Москвичамъ

 

композитора

 

В.

 

П.

 

Войденова,

 

усовершенство-

вано

 

общее

 

хоровое

 

пѣніе

 

воспитанниковъ

 

семииаріи

 

и

улучшенъ

 

семинарскій

 

храмъ,

 

удовлетворяющее

 

самымъ

изысканнымъ

 

вкусамъ

 

знатоковъ

 

церковной

 

музыки.

 

Его

заботами

 

усилено

 

строго

 

церковное

 

направление

 

въ

 

строѣ

жизни

 

воспитанниковъ

 

и

 

поднято

 

па

 

должную

 

высоту

 

цер-

ковное

 

ораторство

 

послѣднихъ.

 

Имъ

 

же

 

упорядочено

 

внѣ-

классное

 

чтеніе

 

воспитанниковъ,

 

расширена

 

ученическая

бпбліотека

 

и

 

изысканы

 

средства

 

для

 

правильнаго

 

ежегод-

наго

 

иополненія

 

ея

 

цЬнвыми

 

книгами

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

духовнаго

 

образования.

 

Имъ

 

также

 

было

 

организовано

 

на

широкихъ

 

началах!)

 

обучеціе

 

восчшаппиковъ

 

музыкѣ,

 

въ

результате

 

чего

 

скоро

 

явился

 

билыпоЕі

 

оркестръ,

 

значитель-

ный

 

по

 

количеству

 

и

 

составу

 

инструментовъ,— нгрѣдко

исполнявши!

 

тагсія

 

С..Х0ЖНЫЯ

 

комчоз

 

тдіи,

 

какъ

 

ораторпі

 

Гай-
дна,

 

Requiem

 

Моцарта

 

и

 

др.

 

Его

 

стараніями

 

была

 

улучшена

у

 

внішшян

 

сторона

 

жизни

 

воспнгаиниковъ,

 

а

 

для

 

препода-

вателей

 

се.мппаріи

 

была

 

пріобрѣтеііа

 

удобная

 

ДИча

 

съ

 

уча*

сткомъ

 

земли

 

во

 

всегдашнее

 

нладѣніе.
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Въ

 

1897

 

году

 

архимандрита.

 

Климентъ

 

былъ

 

назначенъ

настоятелемъ

 

посольской

 

церкви

 

въ

 

Римѣ,

 

гдѣ

 

на

 

собран-

ный

 

имъ

 

болыпія

 

поягертвованія

 

положилъ

 

начало

 

содержа-

ние

 

новаго

 

православнаго

 

храма

 

при

 

Посольствѣ.

 

Въ

 

тече-

те

 

пятилѣтняго

 

слуягенія

 

своего

 

въ

 

Рнмѣ

 

о.

 

Климентъ

былъ

 

центромъ

 

кружка

 

обычно

 

проживающихъ

 

въ

 

Италіи

въ

 

зимніе

 

мѣсяцы

 

миогочнсленпыхъ

 

русскихъ

 

туристовъ,

главнымъ

 

образомъ

 

Москвичей.

 

Его

 

торжественный

 

бого-

слуясенія,

 

исполненныя

 

велпчія

 

и

 

благолѣпія,

 

привлекали

 

въ

посольскій

 

храмъ

 

болынія

 

массы

 

богомольцевъ, —какъ

 

рус-

скихъ,

 

такъ

 

и

 

грековъ

 

и

 

славянъ,

 

прояшвающихъ

 

въ

 

Римѣ.

Послѣ

 

пятилѣтняго

 

иребыванія

 

въ

 

Рпмѣ,

 

о.

 

Климентъ

26

 

мая

 

1902

 

года

 

былъ

 

хиротошісанъ

 

на

 

самостоятельную

архіерейскую

 

каѳедру

 

в гь

 

г.

 

Уфу.

 

Жизнь

 

въ

 

Уфѣ,

 

при

 

су-

ровомъ

 

сравнительно

 

съ

 

итальянскими,

 

климатѣ

 

и

 

при

 

на-

чавшейся

 

еще

 

раньше

 

сахарной

 

болѣзпи,

 

а

 

равно

 

при

 

мас-

сѣ

 

работы

 

по

 

управлению

 

обширною

 

епархіей,

 

замѣтно

 

отра-

зилось

 

на

 

состоянии:

 

пошатнувшагося

 

здоровья

 

ей.

 

Климен-

та.

 

Поэтому,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

его

 

желаніго,

 

онъ

 

былъ

 

переве-

денъ

 

высшею

 

властью

 

въ

 

концѣ

 

1903

 

года

 

въ

 

Камеиецъ-

Подольскъ,

 

но

 

здѣсь

 

онъ,

 

спустя

 

полгода,

 

тяжко

 

заиемогъ.

Въ

 

1904

 

году

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

присутствующими

 

въ

 

Св.

Синодѣ,

 

а

 

черезъ

 

годъ

 

былъ

 

уволенъ

 

по

 

прошении

 

па

 

по-

кой

 

съ

 

назначеніемъ

 

его

 

настоятелемъ

 

Херсопесскаго

 

Вла-

димірскаго

 

монастыря

 

(около

 

Севастополя).

 

Тяжко

 

страдая

отъ

 

прогрессивно

 

развивавшейся

 

болѣзни,

 

еп.

 

Климентъ

послѣдніе

 

четыре

 

года

 

проживали

 

то

 

въ

 

Херсопесѣ,

 

то

 

въ

Москвѣ,

 

куда

 

онъ

 

пріѣзяѵалъ

 

для

 

лѣчепія.

 

Въ

 

послѣдпій

разъ

 

онъ

 

прибылъ

 

въ

 

Москву

 

въ

 

іюлѣ

 

послѣдпяго

 

года

 

и

поступили

 

въ

 

лѣчебпицу

 

доктора

 

Теріана,

 

гдѣ

 

и

   

скончался.

Не

 

смотря

 

на

 

серьезное

 

положеніе

 

боля

 

шаги,

 

никто

 

пзъ

близкнхъ

 

къ

 

ей.

 

Клименту

 

ліщъ

 

не

 

предполагалъ

 

скораго

конца.

 

Въ

 

послѣдніе

 

пять

 

дней

 

жизни

 

положеніе

 

его

 

стало

замѣтяо

 

ухудшаться.

 

Часто

 

посѣщавшій

 

болящаго

 

еп.

 

Три-

фояъ

 

(Дмитровскій),

 

прибывши

 

19

 

сентября

 

въ

 

лѣчебиицу,

узналъ

 

отъ

 

врачей

 

о

 

безнадежномъ

 

состоянии

 

здоровья

 

еп.

Климента.

 

Послѣдпій

 

съ

 

ясными

 

созиапіемъ

 

и

 

христианскою

твердостью

 

духа

 

ояшдалъ

 

рокового

 

конца

 

и

 

заблаговремен-
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но

 

готовился

 

къ

 

нему,

 

часто

 

пріобщаясь

 

6з;

 

Таинъ.

 

Въ
нослѣдній

 

день

 

онъ

 

еіце

 

разъ

 

попросили

 

еп.

 

Трифана

 

при-

слать

 

къ

 

нему

 

духовника

 

для

 

напутствія

 

и

 

священниковъ

для

 

соборованія-.

 

Ко

 

времени

 

окончанія

 

соборованія

 

еп.

Климентъ

 

сталъ

 

замѣтио

 

угасать

 

и

 

при

 

чтеніи

 

отходпой

молитвы

 

"

 

тихо

 

и

 

мирно

 

почилъ

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

при

церковныхъ

 

ударахъ

 

церковныхъ

 

колоколовъ,

 

призывавшихъ

ко

 

всенощной.

 

Іеромонахами,

 

участвовавшими

 

въ

 

соверше-

ніи

 

таинства

 

елеопомазанія,

 

было

 

совершенно

 

архіерейское

облачеыіе

 

почившаго

 

Владыки

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

9

 

ч.

 

вечера

въ

 

торжественной

 

процессіи

 

былъ

 

сдѣланъ

 

выносъ

 

его

 

тѣла

въ

 

сосѣднею

 

съ

 

лѣчебницей

 

церковь

 

Семи

 

вселенскихъ

 

со-

боровъ.

 

На

 

другой

 

день,

 

по

 

совершеніи

 

панихиды

 

еписко-

помъ

 

Трифономъ

 

въ

 

сослуженіщ

 

многочисленнаго

 

духовен-

ства,

 

послѣдовалъ

 

въ

 

4

 

ч.

 

30

 

м.

 

пополудни

 

выносъ

 

почившаго

еп.

 

Климента

 

изъ

 

церкви

 

Семи

 

вселенныхъ

 

соборовъ

 

въ

Даниловъ

 

монастырь,

 

гдѣ

 

было

 

назначено

 

погребете.

 

Пе-
чальная

 

процессія

 

представляла

 

собою

 

рѣдкое

 

по

 

величест-

венности

 

и

 

торжественной

 

умилительности

 

зрѣлище.

 

Процес-

сия

 

начиналась

 

шествіемъ

 

псаломщиковъ

 

въ

 

стихаряхъ,

 

по

два

 

въ

 

рядъ,

 

затѣмъ

 

шли

 

священники,

 

архимандриты

 

и

 

во

главѣ

 

процессіи— -епископъ

 

Дмитровскій

 

Тряфонъ.

 

Стоялъ

чудный

 

совершенно

 

лѣтній

 

день

 

при

 

16°

 

тепла.

 

Благодаря
воскресному

 

дню

 

и

 

обычному

 

по

 

праздниками

 

скопленію
народа

 

вблизи

 

университетскихъ

 

клиники

 

и

 

на

 

дѣвичьемъ

полѣ,

 

шествіе

 

за

 

гробомъ

 

еп.

 

Климента

 

приняло

 

грандіозные
размѣры.

 

Торжественный

 

перезвони

 

могучихъ

 

колоколовъ

многочисленными

 

Московскихъ

 

храмовъ

 

производили

 

осо-

бенный

 

подъемъ

 

религіознаго

 

настроения

 

у

 

многочисленыхъ

богомольцевъ,

 

явившихся

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почивше-

му.

 

По

 

распоряягенію

 

Владыки

 

Митрополита,

 

изъ

 

всѣхъ

храмовъ,

 

находившихся

 

по

 

пути

 

слѣдованія

 

погребальной

колесницы,

 

выходили

 

прбцессіи

 

и

 

у

 

гроба

 

совершались

литіи.

 

У

 

каждаго

 

храма,

 

при

 

выходѣ

 

процессіи,

 

быстро

 

об-

разовывались

 

новыя

 

толпы

 

народа,

 

затѣмъ

 

примыкавшія

 

къ

шествію.

 

При

 

прохояеденіи

 

погребалиной

 

процессіи

 

но

 

пло-

щадями

 

(Калужской,

 

Серпуховской

 

и

 

пр.),

 

скопленіе

 

народа

достигало

 

невѣроятныхн

 

размѣровъ.

 

Вслѣдствіе

  

зиачятель-
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ности

 

разспшнК

 

отъ

 

Новодѣвичьяго

 

до

 

Даниловскаго

 

мо-

настыря

 

(около

 

7-ми

 

верстъ),

 

процессія,

 

вышедшая

 

въ

 

4

 

ч.ЗО

 

м.

достигла

 

предѣльнаго

 

пункта

 

только

 

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера.

22

 

септября

 

состоялось

 

погребете

 

св.

 

Климента.

 

Заупокой-
ную

 

лнтургію

 

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

Даниловскаго

 

монастыря

совершили

 

епшжопъ

 

Трифоиъ

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

ректоромъ

Московской

 

семинаріп

 

архимандрнптомъ

 

Борисомъ,

 

настоя-

телемъ

 

Андроньева

 

монастыря

 

Спльвестромъ

 

и

 

братіею

 

оби-
тели.

 

Отпѣваніе

 

тѣла

 

почившаго

 

Архипастыря

 

совершалъ

владыка

 

Митрополитъ

 

Владиміръ

 

съ

 

епископами

 

Трифономъ
и

 

Анастасіемъ,

 

архимандритами:

 

Борисомъ,

 

Сильвестромъ,
Ѳеодосіемъ

 

и

 

многочисленными

 

духовенствомъ.

 

За

 

отпѣва-

піемъ

 

были

 

произнесены

 

надгробныя

 

рѣчи

 

преподавателями

Московской

 

семинаріи —Д.

 

И.

 

Введенскими

 

и

 

М.

 

О.

 

Верясбо-

ловичемъ.

 

Въ

 

храмѣ

 

находились

 

преподаватели

 

и

 

воспитан-

ники

 

семинаріи —бывшие

 

сослуживцы

 

и

 

ученики

 

почившаго

и

 

многочисленные

 

почитатели

 

его

 

памяти.

 

В)

 

второмъ

 

ча

су

 

дня

 

закончилось

 

отпѣвание

 

и,

 

послѣ

 

прощания

 

всѣхъ

присутствовавшиихъ

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

почившимъ,

 

гробъ

 

былъ

вынесении

 

си

 

к;рестнымъ

 

ходомъ

 

изь

 

храма.

 

В)

 

главѣ

 

ду-

ховенства

 

шелъ

 

митрополитъ

 

Владиміръ

 

съ

 

епископами.

Впереди

 

гроба

 

былъ

 

несенъ

 

архиерейсний

 

жезлъ.

 

Процессия

при

 

иіечальномъ

 

перезвонѣ

 

колоколовъ

 

направилась

 

къ

 

мо-

гилѣ,

 

приготовленной

 

си

 

сѣверной

 

стороны

 

древняго

 

собор-

наго

 

храма.

 

Мчгропоппть

 

Втадпмірь

 

соверппипь

 

литію,

 

и

гробъ

 

былъ

 

опущенъ

 

въ

 

могилу.

 

На

 

могильномъ

 

холмѣ

былъ

 

водруягенъ

 

крестъ

 

съ

 

надписью.

Вѣч.на

 

і

 

память

 

тебв,

 

почившій

 

Влацыко!

 

Да

 

помянетъ

Господь

 

архіерейство

 

твое

 

во

  

царствии

 

своемъ!

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

                                       

В.

Крестный

 

ходъ.

S

 

сентября

 

при

 

необычайно

 

торжественной

 

обстановкѣ

устроенъ

 

были

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

села

 

Гливина

 

въ

 

городъ

Ново-Борисовъ

 

и

 

обратно.

 

Небывалое

 

дотолѣ

 

въ

 

нашей

 

мѣ-

стности

 

церковное

 

шествие

 

предположено

 

было

 

совершить

за

 

иконой

 

архиепископа

 

Ѳеодосія

   

Чернии

 

овскаго,

   

выписан-
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пой

 

въ

 

Гливинскую

 

церковь

 

и

 

имѣвипей

 

временное

   

пребы-

вание

 

въ

 

Юльевскон

 

церпизи

 

станціи

 

„Ново-Борисовъ".

Крестный

 

ходъ

 

начался

 

изи

 

с.

 

Гливина

 

раннимъ

 

ут-

ромъ

 

съ

 

разсчетомъ

 

іиройти

 

'девятиверстное

 

разстояніе

 

до

Ново-Борисова

 

къ

 

началу

 

литургии

 

въ

 

тамошней

 

Юльевской
церкви.

 

Заранѣе

 

оповѣнцепные

 

жители

 

Гливинскаго

 

прихо-

да

 

и

 

сосѣдияго

 

Забашевичскаго,

 

еще

 

чуть

 

свѣти,

 

стали

стекаться

 

во

 

множествѣ

 

и

 

стари

 

и

 

малъ

 

въ

 

с.

 

Гливинъ,

чтобы

 

отсюда

 

со

 

своими

 

пастырями—мѣстнымъ

 

о.

 

Васплі-
емъ

 

Шибко

 

и

 

Забашевнчскимъ

 

о.

 

Александроми

 

Романчи-

комъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

торя^ествѣ.'

 

Крестный

 

ходъ

 

дви-

нулся.

 

.;

 

Потянулась

 

густая,

 

пестрѣиощая

 

праздничными

 

на-

рядами,

 

толпа

 

богомольцеви

 

за

 

длинной

 

вереницей

 

кре-

стовъ,

 

нконъ,

 

хоругвей.

 

И

 

нужна

 

было

 

видѣть,

 

какое

 

ду-

ховное

 

умиленіе,

 

какой

 

восторги

 

отражала

 

вся

 

эта

 

масса

людей.

 

Чувствовалось,

 

что

 

не

 

пустое,

 

грѣховное

 

желание

убить

 

какп-либо

 

праздничное

 

время

 

влекло

 

народи

 

къ

 

уча-

стию

 

въ

 

процессии,

 

а

 

гаелъ

 

они,

 

повинуясь

 

движеніпо

 

своего

вѣрунощаго

 

сердца.

 

На

 

пути

 

неумолчно

 

раздавалось

 

слав-

ное

 

пѣніе

 

Гливинскаго

 

хора,

 

оргапизовашнаго

 

учителемъ

пароднаго

 

училища

 

П.

 

Зайцевыми,

 

а

 

погода

 

какъ

 

нельзя

болѣе

 

благоприятствовала

 

шествію.

 

Но

 

воти

 

послышался

вдали

 

колокольный

 

звони,

 

и

 

па

 

встрѣчу

 

показался

 

крестный

ходъ

 

съ

 

нпастоятелемъ

 

Борисовскаго

 

градскаго

 

собора

 

о.

протоіереемъ

 

Н.

 

Фалевичемъ.

 

„Заступница

 

усердная—Мати
русскаго

 

края!

 

Укрѣпи

 

Ты

 

вѣру,

 

вѣру

 

православную"—ііакъ

колокольчин;и

 

зазвеиѣли

 

чистые

 

дѣтскіе

 

голоса,

 

иі

 

хоругви

встрѣтившихся

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

склонились,

 

отдавая

 

при-

вѣтствія.

 

Началась

 

умиілительная

 

минута

 

встрѣчи...

Лобзаиіе

 

свящепни.ослуяѵителей...

 

О

 

эти

 

чудныя

 

мгно-

венія!

 

Незабвепны

 

они!..

 

Море

 

святыхп

 

ощуппиешй

 

клокотало

въ

 

груди

 

и,

 

казалось,

 

вотъ

 

вотъ

 

брызнуть

 

слезы

 

духовнаго

удовлетворения,

 

неземной

 

радостнн.

Соединенное

 

ипествне

 

панравнілось

 

ви

 

Юльевскую

 

цер-

ковь,

 

гдѣ

 

вскорѣ

 

начата

 

была

 

о.

 

ииротоіереемъ

 

Фалевичемъ

божественная

 

литургия

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

Александра

 

Ро-
манчика.

 

Неболыпая

 

ІОльевская

 

церковь

 

была

 

биткомъ

 

наби-
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та

 

народомъ.

 

Всѣ

 

богомольцы,

 

казалось,

 

охвачены

 

были

какими-то

 

необыкновенно

 

горячимъ

 

молптвеннымъ

 

поры-

вомъ,

 

всѣ

 

они

 

дышали

 

одной

 

атмосферой

 

религіознаго

 

во-

одушевления.

 

Стройпое

 

пѣиіе

 

маленькихъ

 

гливйнскихъ

 

ппѣв-

чихъ

 

подъ

 

управлениіемъ

 

о.

 

Василия

 

Шибко

 

какъ-то

 

осо-

бенно

 

настраивало

 

на

 

молитвенный

 

ладъ.

 

Ихъ

 

дѣтскіе

 

го-

лоса

 

нѣжно

 

переливались,

 

соединялись

 

въ

 

одну

 

чудно-ве-

личественную

 

мсдодіно

 

и

 

замирали

 

гдѣ-то

 

тамъ

 

далеко

 

подъ

сводами

 

храма.

 

Во

 

время

 

прячастпа

 

свящ.

 

В.

 

Шибко

 

про-

изнесъ

 

вдохновенное

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

выпукло

 

очертилъ

великую

 

личность

 

архиепископа

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго

 

ін

 

при-

глашали

 

предстоящихъ

 

почтиить

 

икону

 

этого

 

святителя

 

сво-

ими

 

благоговѣйнымъ

 

уг частпемъ

 

въ

 

исрестномь

 

ходѣ.

Послѣ

 

литургіи

 

икона

 

святннтеля

 

Ѳеодосія

 

была

 

уста-

новлена

 

въ

 

переноспый

 

кіотъ,

 

великолѣпно

 

убранный

 

жи-

выми

 

двѣтами,

 

и

 

крествнй

 

ходъ,

 

имѣя

 

въ

 

иевтрѣ

 

эту

 

свя-

тыню,

 

двинулся

 

въ

 

обратный

 

путь

 

къ

 

с.

 

Гливиииу.

 

Все

 

тутъ

способствовало

 

благолѣпію

 

и

 

торжественности

 

шествія.

 

Об-

разцовый

 

порядокъ,

 

благодаря

 

все

 

прёдусмотрѣвіией

 

распо-

рядительности

 

о.

 

Фалевича

 

и

 

Шибко,

 

давали

 

пріягнуно

 

воз-

можность

 

сосредоточиться

 

па

 

словахи

 

умплительньпхъ

 

цер-

ковныхъ

 

пѣспопѣннй.

 

Звоннле

 

дѣтскне

 

голоса,

 

раздававиніеся

съ

 

особой

 

восторжен пюстьно,

 

сливались

 

съ

 

твердымнп

 

звука-

ми

 

пѣнія

 

взрослыхъ

 

въ

 

одипъ

 

величественный

 

гимнъ

 

сла-

вословія

 

Господу

 

всяческих'ь

 

и

 

Его

 

угоднику

 

святителю

Ѳеодосію.

 

Моляіціеся

 

во

 

мнножествѣ

 

забѣгали

 

впереди,

 

па-

дали

 

ницъ

 

на

 

землю

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

икона

 

была

 

пронесена

надъ

 

ними.

 

Чѣмъ

 

дальше

 

подвигалась

 

процессия,

 

тьмъ

болѣе

 

густѣла

 

народная

 

масса

 

отъ

 

пристававипихъ

 

жителей

иопутныхъ

 

деревень.

 

Восторженно-молитвенное

 

пастроеніе

не

 

покидало

 

богомольцевъ

 

во

 

все

 

время

 

пути.

 

Казалось,

что

 

нн

 

сама

 

прінрода

 

ликовала,

 

глядя

 

па

 

людскую

 

радость.

Ласковые

 

лучни

 

солнца

 

весело

 

отражались

 

всѣми

 

цвѣтами

радуги

 

на

 

металлическихъ

 

хоругвяхъ

 

и

 

серебряниныхъ

 

ри-

захъ

 

иконъ,

 

а

 

вѣтерокъ

 

нѣжао

 

трепалъ

 

платье

 

ндущпхъ.

Показался

 

Гливинъ.

 

Улица

 

до

 

церкви,

 

выстланная

 

полот-

номъ,

 

довершала

 

пгѣіпостаость

 

впечатлвнія.

 

Вмѣстительная

Гливинспхая

 

церковь

 

переполпииласі>

 

молящимися;

    

всѣ

    

тѣ-
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снились

 

къ

 

иконѣ

 

святителя

 

Оеодосйя,

 

желая

 

приложиться

къ

 

ней

 

ни

 

дать

 

свою

 

ле.иту

 

на

 

ея

 

украіпеніе.

 

Торжество

 

за-

кончили

 

о.

 

Александръ

 

Романчикъ

 

прочувствованной

 

рѣчьно,

ни

 

пародъ

 

сталъ

 

расходиться

 

поди

 

свѣжими

 

впечатлѣніями

пережитаго.

Въ

 

заключение

 

скажемъ,

 

что

 

описанное

 

торжество

 

имѣ-

етъ

 

немаловажное

 

значение

 

вообще,

 

а

 

для

 

пашей

 

мѣстности

особеиіно.

 

Нашъ

 

уголок ь,

 

дотолѣ

 

нетронутый

 

латинской

пропагандой,

 

теперь

 

сталъ

 

привлекать

 

къ

 

себѣ

 

взоры

 

ра-

спространителей

 

польской

 

„вяры".

 

Совершенный

 

крестный

ходъ

 

долженъ

 

воочіго

 

убѣдить

 

изувѣрныхъ

 

ляховъ,

 

что

 

на-

родъ

 

русскій

 

въ

 

нанпей

 

окружности,

 

какъ

 

и

 

повсемѣстно

въ

 

России,

 

еще

 

крѣпокъ

 

ви

 

православной

 

вѣрЬ

 

и

 

что

 

имъ

благоразумнѣе,

 

не

 

теряя

 

попусту

 

энергии

 

на

 

совращеніе
православииыхъ,

 

убрать

 

свои

 

когти.

 

А

 

пастырямъ

 

бывшее
торжество

 

придастъ

 

несомненно

 

бодрость

 

въ

 

отстаивании

дорого

 

православия

 

и

 

окрылитъ

 

надеждой,

 

что

 

труды

 

ихъ

на

 

этомъ

 

сторожевомъ

 

посту

 

будутъ

 

небезуспѣшны:

 

почва

вѣдь

 

благодатная

 

для

 

всходовъ

 

добрыхъ

 

сѣмянъ—народъ

нашъ

 

преданъ

 

исконной

 

православной

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

можно

было

 

убѣдиться

 

на

 

опытѣ.

Великое

 

спасибо

 

инпціатору

 

крестнаго

 

хода

 

священни-

ку

 

Василіно

 

Шибко

 

за

 

то,

 

что

 

этимъ

 

хоть

 

на

 

короткое

 

вре-

мя

 

оторвали

 

насъ

 

отъ

 

житейской

 

прозы

 

и

 

дали

 

счастли-

вую

 

возможность

    

побыть

 

въ

 

сферѣ

  

святыхъ

  

переживаній.
Сердечная

 

благодарность

 

протоіерено

 

о.

 

Николаю

 

Фа-
левичу

 

и

 

о.

 

Александру

 

Романчику,

 

содействовавшими

 

сво-

имъ

 

участіемъ

 

въ

 

крестномъ

 

шествии

 

его

 

большей

 

торже-

ственности.

Гливинскій.
Село

 

Гливинъ,

 

Ворігсовскаго

 

уѣзда.

Епархіальная

 

Хроника,
— Служенія

 

Его

 

Преосвященства.

 

Его

 

Преосвященствомъ,

Преосвященнѣйшимъ

 

Михаиломъ,

 

Епископоми

 

Минскими

 

и

Туровскими,

 

совершены

 

были

 

елѣдуіощі-я

 

Богослуженія:

 

17

 

ок-

тября,

   

въ

 

годовщину

 

чудеснаго

 

спасенія

 

жизни

 

ГОСУДАРЯ
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ИМПЕРАТОРА

 

и

 

Всего

 

Цлітгвующлго

 

Семейства

 

Литургііо

 

и

молебенъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.— 20

 

опсгабря,

 

въ

 

годов-

щину

 

блаженныя

 

кончипы

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Бллгочксти-

вѣйшлго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

Ш-го

торяіественную

 

панихиду

 

въ

 

каѳедралиномъ

 

соборѣ.— 21

 

ок-

тября,

 

ви

 

Высокоторжественный

 

день

 

Восшествия

 

на

 

Праро-

дительский

 

Всеросійскій

 

престоли

 

Бллгочкстивѣйгнлго

 

ГО-
СУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАДРОВИЧА
Литургіно

 

и

 

благодарственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ

 

въ

каѳедр.

 

сооорѣ.

 

22

 

октября

 

въ

 

день

 

праздновапія

 

Казанскія
Иконы

 

Божией

 

Матери —Литургию

 

въ

 

привониальной

 

Казан-
си-сой

 

церкви,

 

24

 

октября,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Иконы

 

Бо-
жией

 

Матери

 

„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Гадости" —Литургию

 

въ

Скорбященской

 

при

 

училищѣ

 

слѣпыхъ

 

церкви. —28

 

октяб-

ря,

 

по

 

случаио

 

200-лѣтія

 

со

 

дня

 

блаягенной

 

кончины

 

св.

Димиитрія,

 

Митрополита

 

Ростовскаго, —Литургіно

 

и

 

молебенъ

въ

 

Крестовой

 

церкви.

СОДЕРЖАНІЕ.
По

 

поводу

 

текущпхъ

 

событій. —Еще

 

о

 

возрожденіи

 

прихода.— Па-
чало"

 

русекаго

 

печатааго

 

дѣла.-

 

Ёгшеконъ

 

Климентъ.—

 

Крестный

 

ходъ.—

Еяарх.

 

Хроника,-

 

Объявление.-

 

Приложеніе.

 

Отчетъ

 

эмеритальпо-вспомог.

кассы

 

духовенства

 

за

 

1908—9

 

годъ.

Редакторъ

 

Д.

 

В.

 

Скрынченко.

Мішскъ,

    

Захарьевекая

 

№

 

52,

 

Тшіоірафія

    

С.

 

А.

 

Некрасова,
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Страховое

Учрежд.

 

въ

 

1871

 

году.

|ѴІдаск;оѳ

 

Главное

 

ДгеНіство
ПЕРЕДАНО

Густаву

 

(Михаилу)

 

Карловичу

[Контора

 

главнаго

 

агентства

 

и

 

квартира

 

агента

 

помещают-

ся

 

по

   

Койдаіювской

 

ул . ,

 

д .

 

Круковскаго.

 

Телефонъ

 

№242.

Перестрахованіе

 

церквей,

 

монастырей

 

ии

 

причтовыхъ

построеки

 

будеть

 

производиться

 

безъ

 

излишнихъ

 

формаль-
ностей.

 

Достаточно

 

представить

 

Гл.

 

агентству

 

объявленге

 

(на

бланкѣ,

 

потребованномъ

 

изъ

 

агентства)

 

въ

 

двухъ

 

экземпля-

рахъ,

 

подписанное

 

страхов

 

ѵгелемъ,

 

прежній

 

полисъ

 

или

возобновительное

 

свидетельство

 

О-ва,

 

въ

 

которомъ

 

страхова-

лась

 

церковь

 

или

 

постройки,

 

и

 

страховую

 

премию,

 

чтобы

получить

 

съ

 

обратной

 

почтой

 

предварительное

 

свидѣтель-

сво

 

О-ва

 

„Волга".
Принимая

 

на

 

себя,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,
звание

 

агента

 

О-ва

 

„Волга'',

 

я

 

имѣио

 

въ

 

виду

 

исключитель-

но

 

освободить

 

постройки

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

оть

 

дани

еврейскими

 

обществами,

 

подобпымъ

 

„Россіи"',

 

и

 

необходимо-

сти

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

икъ

 

безцеремоннными

 

агентами.

 

Напоми--

наю

 

г.

 

г.

 

страхователям!-.,

 

что

 

при

 

новыхъ

 

страховаяпяхъ

они

 

не

 

несутъ

 

никакихъ

 

расходовъ

 

по

 

поѣздкѣ

 

оцЬнщикови

и

 

ио

 

составление)

 

плановъ,

 

-

 

какп

 

это

 

нерѣдко

 

практикуется

агентами—евреями;

■

    

Гл.

 

агенгъ

 

Ж.

 

Шмидъ.



ОТЧЕТЪ
о

 

состояніи

 

Кирилле -Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

 

Минской

Духовной

 

Семинаріи

 

за

 

1908— І809

 

годъ

 

*).

Кирилло-Меѳодіевское

 

Братство

 

при

 

церкви

 

Минской
Духовной

 

Семияаріи

 

существуетъ

 

съ

 

26

 

сентября

 

1886

 

года.

По

 

уставу

 

сего

 

Братства,

 

оно

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

помо-

гать

 

воспитанникамъ

 

Семинаріи

 

въ

 

ихъ

 

матеріальныхъ

 

и

учебныхъ

 

нуждахъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Братство

 

закончило

двадцать

 

третій

 

и

 

вступаетъ

 

въ

 

двадцать

 

четвертый

 

годъ

своего

 

существовапія.

I.

 

Личный

 

соетавъ

 

Братства.
Въ

 

истекшемъ

 

1908—1909

 

году

 

Братство

 

имѣло

 

въ

 

сво-

емъ

 

составѣ

 

1

 

иожггзненнаго

 

члена

 

и

 

32

 

дѣйствительныхъ

членовъ

 

Братства.

 

Списокъ

 

членовъ

 

Братства

 

съ

 

обозначе-

ніемъ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

прилагается

 

при

 

семъ

 

отчетѣ

 

(при-

ложеніе

 

1-е).

П.

 

Управлевіе

 

дѣлами

 

Братства.
Кирилло-Меѳодіевское

 

Братство,

 

согласно

 

уставу

 

его,

состоитъ

 

подъ

 

покровительствомъ

 

ГІреосвященнаго

 

Еписко-
па

 

Минскаго.

 

Управленіе

 

дѣлаыи

 

Братства

 

прин-адлежить

Общему

 

С

 

)бранію

 

членовъ

 

его

 

и

 

Совѣту

 

Братства.
Общее

 

Собраніе

 

членовъ

 

Братства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

было

 

26

 

сентября

 

1908

 

года.

 

Въ

 

семъ

 

собраніи

 

былъ

 

заслу-

іианъ

 

и

 

утвержденъ

 

доложенный

 

собранно

 

отчетъ

 

о

 

состо-

яніи

 

Братства

 

за

 

истекшій

 

годъ

 

и

 

произведено

 

избраніе
трехъ

 

членовъ

 

Совѣта

 

и

 

казначея

 

Братства

 

на

 

трехлѣтіе

и

 

членовъ

 

ревизионной

 

комиссіи

 

по

 

Братству

 

на

 

1908— 1909

 

г.

*)

 

Доложенъ

 

Общему

 

Годичному

 

Собраиію

 

членовъ

 

Братства

 

26

 

Сен-

тября

 

1909

 

года.
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Совѣтъ

 

Братства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

составляли

 

слѣ-

дуюшія

 

лица:

 

Председатель

 

Совѣта

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Про-

тоіерей

 

Андрей

 

Юрашкевичъ,

 

а

 

по

 

выбыли

 

его

 

отъ

 

службы

въ

 

Семинаріи

 

поступившій

 

на

 

его

 

мѣсто

 

Протоіерей

 

Миха-

илъ

 

Источниконъ;

 

Непремѣнный

 

членъ

 

Совѣта

 

Инспекторъ
Семинаріи

 

А.

 

М.

 

Пановъ;

 

Члены

 

Совѣта:

 

Протоіерей

 

Іоаниъ
Шенецъ,

 

Протоіерей

 

Васчілій

 

Очаповскій

 

и

 

Священяикъ
iQaiiH'b

 

Язвицкій,

 

избранные

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

членовъ

Братства

 

26

 

Сентября

 

1908

 

г.

 

на

 

трехлѣтіе;

 

Казначей

 

Брат-
ства

 

Преподаватель

 

семиваріи

 

Д.

 

Я.

 

Рудзитъ,

 

избранный

на

 

сію

 

должность

 

тѣмъ

 

же

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

на

 

трех-

лѣтіе,

 

и

 

Дѣлоироизводитель

 

Совѣта

 

Братства

 

Преподователь
Семияаріи

 

Е.

 

М.

 

Пахомовъ,

 

избранный

 

общимъ

 

Собраніемь
26

 

сентября

 

1907

 

года

   

на

 

трехлѣтіе.

Членами

 

ревизіошюй

 

комиссіи

 

по

 

Братству

 

за

 

истек-

шій

 

братскій

 

годъ

 

состояли

 

избранные

 

Общимъ

 

Собраніемъ
26

 

сентября

 

1908

 

года

 

Преподаватели

 

Оеминаріи

 

И.

 

Е.

 

Звѣ-

ревъ

 

и

 

И.

 

М.

 

Никольскій

 

и

 

Священыикъ

 

Минскаго

 

Екате-

рининскаго

 

собора

 

Антоній

 

Ленскій

 

*).

Ш.

  

Средства

 

Братства.

Средства

 

Братства

 

для

 

осуществленія

 

его

 

цѣли

 

состо-

яли

 

въ

 

отчетномъ

 

году—а)

 

изъ

 

члепскихъ

 

взносовъ

 

и

 

по-

жертвованій

 

на

 

Братство

 

и

 

б)

 

изъ

 

процеитовъ

 

на

 

капиталъ

Братства.

 

Значительная

 

часть

 

братскихъ

 

средствъ

 

поступила

отъ

 

оо.

 

Благочииныхъ

 

Минской

 

епархіи

 

по

 

подписнымъ

листамъ,

 

которые

 

были

 

разосланы

 

оо.

 

благочиняымъ

 

съ

просьбою

 

объ

 

оказаніи

 

содѣйствія

 

Братству

 

сборомъ

 

пожер-

твованій.

*)

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

членовъ

 

Братства

 

26

 

Сентября

 

1909

 

г.

 

из-

браны

 

Членами

 

ревпзіогшой

 

компссіи

 

на

 

1909-10

 

годъ— Преподаватели

Сѳминаріи

 

И.

 

Е.

 

Звѣревъ,

 

И.

 

М.

 

Ннкольскіц

 

и

 

свящѳпнпкъ

 

Антоній

 

Ленскій.
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IV.

 

Деятельность

 

Совѣта

 

Братства.
Указанный

 

выше

 

средства,

 

за

 

исключеніемъ

 

непод-

лежащаго

 

расходу,

 

запаснаго

 

капитала,

 

въ

 

который,

 

на

 

ос-

нованіи

 

устава

 

Братства,

 

отчисляются

 

10%

 

отъ

 

всѣхъ

 

по-

ступлений

 

въ

 

расходный

 

капиталъ,

 

употреблялись

 

на

 

вспо-

моществованіе

 

нуждаюш.имся

 

воспитанникамъ

 

Семинаріи.
Пособія

 

были

 

выдаваемы

 

воспитанникамъ

 

частью

 

деньгами

безвозвратно

 

или

 

заимообразно

 

на

 

удовлетвереніе

 

нуждъ

 

ихъ,

какъ

 

то—на

 

проѣздъ

 

къ

 

роднымъ

 

на

 

вакаціонное

 

время,

 

на

пріобрѣтеніе

 

вещей

 

изъ

 

одежды

 

и

 

обуви,

 

на

 

отправлені е

домой

 

по

 

случаю

 

болѣзни,

 

частью

 

же

 

иособіе

 

было

 

оказы-

ваемо

 

выдачею

 

имъ

 

одежды

 

и

 

обуви,

 

ичготовляемыхъ

 

на

счетъ

 

Братства.

 

Списокъ

 

учениковъ,

 

получпзшііхъ

 

пособіе
изъ

 

Братства,

 

прилагается

 

при

 

семъ

 

отчетѣ

 

(нриложеніе

 

2-е).

У.

 

Приходъ

 

ж'

 

расходъ

 

суммъ

 

Братства.

Состояніе

 

счетовъ

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

за

отчетный

 

1908— 1909

 

годъ

 

(по

 

21

 

сентября)

 

было

 

слѣдующее:

Приходъ

 

сумкгь

  

Братства.

А.

 

РА.СХ0ДНАГ0

 

КАПИТАЛА.

                

Руб.

   

Коп.

Оставалось

 

отъ

 

1907— 8

 

братскаго

 

года

         

.

     

71

    

79

Поступило

 

членскихъ

 

взносовъ

 

въ

 

день

 

06-
щаго

 

Собранія

 

членовъ

 

Братства

 

26

 

сентября

 

1908

года

 

и

 

послѣ

 

сего

 

Собранія

        

.

        

.

        

.

        

.75

   

—

Поступило

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

 

отъ

оо.

 

благочинныхъ

 

енархіи

 

*)

                

.

        

.

        

.

   

212

      

5

*)

 

Деньги

 

эти

 

поступили

 

оіъ

 

сяѣдующнхъ

 

оо.

 

Благочиниыхъ:

 

1

 

окр.

Мин.

 

у.

 

5

 

р.

 

54к.,

 

4

 

окр.

 

Пив.

 

у.

 

10

 

р.

 

35

 

к.,~

 

2

 

окр.

 

Игум.

 

у.

 

4

 

р.,

 

4

 

окр.

 

Мо-
зыр.

 

у.

 

4

 

р.

 

15

 

к.,

 

3

 

окр.

 

Новогр.

 

у.

 

11

 

р.,

 

2

 

окр.

 

Пии.

 

у.

 

9

 

р.

 

5

 

к.,

 

1

 

окр.

Игум.

 

у.

 

8

 

р.

    

87

 

к.,

 

1

   

окр.

   

Рѣчиц.

 

у.

 

4

 

р.

 

65

 

к.,

    

3

 

окр.

   

Пин.

 

у.

 

20

 

р.,

1

  

окр.

 

Слуц.

 

у,

 

11

 

р.

 

45

 

к.,

 

1

 

окр.

 

Пин.

 

у.

 

15

 

р.

 

25

 

к.,

 

1

 

окр.

 

Борис,

 

у-

12

 

р.

 

30

 

к.,

 

1

 

окр.

 

Бобр.

 

у.

 

10

 

р.

 

75

 

к.,

 

2

 

окр.

 

Борис,

 

у.

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

1

 

окр.

Новогр.

 

у.

 

11

 

р.

 

15

 

к.,

 

3

 

окр.

 

Бобр,

 

у.

 

2

 

р.

 

70

 

к.,

 

2

 

окр.

 

Слуц,

 

у.

 

9

 

р.

 

55

 

к.,

2

  

окр.

 

Новогр.

 

у.

 

7

 

р.

 

30

 

к.,

 

5

 

окр.

 

Пин.

 

у.

 

9

 

р.

 

95

 

к.,

 

2

 

окр.

 

Игум.

 

у.

7

 

р.

 

40

 

к.,

 

3

 

окр.

 

Мин.

 

у.

 

4

 

р.

 

60

 

к.,

 

1

 

окр.

 

Мин.

 

у.

 

4

 

р.

 

45

 

к.,

 

3

 

окр.

Игум.

 
у.

 
11

 
р.

 
60

 
к.,

 
и

 
2

 
окр.

 
Бобр.

 
у.

 
11

 
р.

 
49

 
к.
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Поступило

 

процентовъ

   

по

 

капиталам!,

 

Брат-

 

Руб.

 

Коп.

ства

  

.

                 

......

             

58

    

77

ИТОГО

     

.

        

.

  

417

    

61

Б.

 

ЗАПАСНАГО

 

КАПИТАЛА.

                

Руб.

   

Коп.

Оставалось

 

отъ

 

1907—8

 

братскаго

 

года

         

.

    

—

   

—

а)

  

наличными

 

.

       

.

        

.

   

272

    

42

б)

  

билетами

   

.

         

.

        

.

 

2000

    

—

Поступило

    

наличными

   

перечисленные

   

изъ

расходнаго

   

капитала

    

10%

 

отъ

    

поступленій

    

въ

Братство

    

.

                   

.

         

.

         

.

         

.

         

.

        

.

    

34

    

50

И

 

того

а)

 

наличными .

   

306 92

б)

 

билетами

   

. .

 

2000 —

*

    

А

   

ВСЕГО
расходнаго

 

и

 

запаснаго

 

капитала

     

'

 

.

        

. 2724

   

53

Расходъ

 

суммъ

 

Братства.

А.,

 

РАСХОДНАГО

  

КАПИТАЛА.

      

-

Выдано

 

воспитанникамъ

 

деньгами

 

безвозвра-

 

Руб.

 

Коп.

тно

 

на

 

проѣздъ

 

домой

 

(приложеніе

 

2-е

 

подъ

 

лит.

 

А.)

   

229

      

7

Выдано

 

воспитанникамъ

 

заимообразно

 

на

 

тотъ

же

 

предметъ

 

(тамъ

 

же)

       

.

        

.

        

.

         

.

        

.

     

11

    

50

Израсходовано

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

и

 

починку

обуви

 

(Приложеніе

 

2-е

 

подъ

 

лит.

 

Б.)

   

.

         

.

        

.61

    

90

Израсходовано

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

одежды

 

(При-

ложение

 

2-е

 

подъ

 

лит.

 

В.)

   

.

        

.

        

.

        

.

              

16

    

—

Оказано

 

пособіе

 

воспитанникамъ

 

за

 

пѣніе

 

въ

семинарской

 

церкви

 

на

 

Страстной

 

и

 

Свѣтлой

седмицахъ

         

...

         

.

        

.

        

.

        

.35

    

—

Уплачено

 

за

 

лѣченіе

 

воспитанниковъ

 

(Прило-
женіе

 

2-е

 

подъ

 

лит.

 

Г.)

     

.,

        

.

        

.

                       

15

   

—
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Мелкіе

 

расходы:

    

за

 

обмѣпъ

 

билета,

   

за

 

хра-

 

Руб.

 

Коп.
неніе

 

%

 

бумагъ

 

въ

 

Минскомъ

 

Отдѣленіи

 

Государ-

 

'
ственнаго

 

Банка,

 

за

 

напечатаніе

 

оттисковъ

 

отчета,

бланковъ

 

отношеній

 

и

 

подписныхъ

 

листовъ

 

и

 

пр.

       

7

    

51

Перечислено

 

въ

 

запасной

 

капиталъ

      

.

        

.

     

34

    

50

ИТОГО

    

'.

        

~

      

.

  

410

    

48

Б.,

 

ЗАПАСНАГО

 

КАПИТАЛА.

Расхода

 

суммъ

 

запаснаго

 

капитала

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

не

 

было

     

.....

            

•—

   

—

Остатокъ

  

суигаъ

 

Братства.

Къ

 

1909—1910

 

братскому

 

году

 

въ

 

кассѣ

 

Брат-
ства

 

остается:

1.,

 

Расходнаго

 

капитала

       

.

        

.

        

.

        

.

      

7

    

13

2.,

 

Запаснаго

 

капитала:

а)

  

наличными

      

.

        

.

        

.

        

.

   

306

    

92

б)

  

билетами

 

......

 

2000

   

—

А

    

всего

    

наличными

    

и

    

билетами

 

въ

кассѣ

 

Братства

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ2314

     

5

YL

  

Ировѣрка

 

отчетности

 

по

 

Братству.

Члены

 

Ревизіонной

 

Комиссіи

 

Братства,

 

по

 

провѣркѣ

отчета

 

о

 

нриходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

Братству,
представленпаго

 

сей

 

комисеіи

 

съ

 

приходо-расходными

 

кни-

гами

 

и

 

денежными

 

документами

 

Братства,

 

сдѣлали

 

на

 

семъ

отчетѣ

 

слѣдующую

 

надпись:

 

„Отчетъ

 

сей

 

ревизіонною

 

комис-

сіею

 

разсмотрѣнъ

 

и

 

найднъ

 

составленными

 

правильно

 

и

согласно

 

съ

 

приходо-расходными

 

книгами

 

Братства

 

за

 

L908-9

годъ

 

и

 

съ

 

денежными

 

документами".
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Приложенге

 

1-е.
„s

                                                                                             

I

           

--------------------------------------------------------------- _

СП

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ
членовъ

 

Кирилло-Меѳодювскаго

 

Братства

 

за

 

1908—1909

 

г.

А.

  

Покровитель

 

Братства.

Прёоовященнѣйщів

 

Михаилъ

  

Епископъ

 

Мипскій.

Б.

  

Пожизненный

 

членъ

 

Братства.
Александръ

 

Феликсовичъ

 

Гертовичъ.

В.

 

Дѣйствительные

 

члены

 

Братства:

Далматсгсій

 

Исаакій

 

Священникъ .

    

3 р-

Звѣревъ

 

Иванъ

 

Егоровича. .

    

3 и

Зенюкъ

 

Іоаннъ

 

Свящ. .

     

3 я

Источниковъ

 

Михаилъ

 

Протоіерей ■

Іоанникій

 

архимандритъ .3 n

Кобрннъ

 

Николай

 

Петровичъ .

     

3 ♦>

Константиновичъ

 

Антоній

 

Протоіерей .

     

3 и

Кульчицкій

 

Стефанъ

 

Священникъ .

    

3 »

Ленскій

 

Аптопііі

 

Священникъ
Лисицкій

 

Николай

 

Протоіерей .

     

3 n

Лихоліевскій

 

Павелъ

 

Священникъ .

     

3 и

Маккаваевъ

 

Петръ

 

Меѳодіевичъ

   

. .

    

3 1?

Никифпровъ

 

Александръ

 

Анлреевичъ .

    

3 n

Никольский

 

Пвапъ

 

Михайловпчъ .

     

3 »

Новицкій

 

Ѳ.

 

запгг.

 

Священникъ

  

. .

     

3 »

Очаповскій

 

Василпі

 

Протоіерей

    

. .

     

3 M

Паповъ

 

Александръ

 

Михайловичъ .

    

3 и

Пахойовъ

 

Ывгеній

 

Михайловичъ .

     

3 »

Шшигевекій

 

Владиміръ

 

Священникъ .

     

3
t?

Поповх-

 

Конставтинъ

 

Протоіерей .

    

3 »

Прокояовичъ

 

Фавстъ

 

Варѳоломеевичъ

 

. .

     

3 «

Рудзптъ

 

Давидъ

 

Яковлевичъ
Самойловячъ

 

Михаилъ

 

Священникъ .

     

3 »

Садовскій

 
Леонидъ

 
Ефимовичъ

   
. .

     

3 1}



7

Скрынченко

 

Димитрій

 

Васильевичъ з

Смородскій

 

Александр!.

 

Павловичъ

Соловьевичъ

 

Стефанъ

 

Священникъ

^нраско

 

Владиміръ

 

Священникъ
Чудиновичъ

 

Іоаинъ

 

Священникъ
Шенецъ

 

Іоанцъ

 

Протоіерей

 

.

Юрашкевичъ

 

Андрей

 

Протоіереи

 

.

Язвицкій

 

Иванъ

 

Алексѣевичъ

Приложеніе

 

II

 

е.

С.

 

ц ,

 

И

 

С

 

о

 

к

 

ъ
учѳннковъ

 

йинской

 

Духовной

 

Сешкаріи,

 

коимъ

 

оказано

пособіе

 

за

 

І908-І909

 

годъ.

А.

 

Деньгами

 

на

 

проѣздъ

 

домой.
а)

 

б

 

е

 

з

 

в

 

о

 

з

 

в

 

р

 

а

 

т

 

н

 

о:

1

 

класса—Дружиловскій

 

Сергѣй

 

3

 

р.

 

,ІНем.етилло

 

Гри-

горій

 

3

 

р.,

 

Вечорко

 

Андрей

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

 

ЯсинокіЙ

 

Евгеній
7

 

р.,

 

Сорочинскій

 

Владиміръ

 

4

 

р.,

 

Струковскій

 

Василій

 

4

 

р.

50

 

к.,

 

Мироновичъ

 

Владиміръ

 

2

 

р.,

 

Гераеимовичъ

 

Вале-
ріанъ

 

3

 

р.,

 

Пушкинъ

 

Сергѣй

 

4

 

р.;

 

II

 

класса—

 

Бирюковичъ
Леонидъ

 

6

 

р.

 

5

 

к..

 

Заусцинскій

 

Николай

 

5

 

р.,

 

Горбаце-

вичъ

 

Николай

 

7

 

р,

 

20

 

к.,

 

Борковскій

 

Димйтрій

 

9

 

р.

 

47

 

к.,

Каледа

 

Александръ-

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Вечорко

 

Иванъ

 

8

 

р.,

 

Бирю-

ковичъ

 

Антонъ

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

Сулковскій

 

Михаилъ

 

8

 

р.

 

50

 

к.,

Каратай

 

Климента.

 

2

 

р.

 

50

 

к:,

 

Соловьевичъ

 

Леонидъ

 

2

 

р.,

Комаръ

 

Аркадій

 

3

 

р.

 

45

 

к.;

     

ИІ

 

класса—Радкевичъ

    

Петръ
1

  

р.

 

60

 

к.,

 

Волочковичъ

 

Аркадій

 

9

 

р.,

 

Руикевичъ

 

Сер-

гѣй

 

3

 

р.,

 

Ржецкій

 

Георгій

 

l

 

p.

 

50

 

к,,

 

Ольшевскій

 

Васи-
лій

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Буйчпковъ

 

Василій

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

Соловьевичъ
Аркадій

 

4

 

р.,

 

Спаескій

 

Николай

 

1

 

p.

 

50

 

к.,

 

Русецкій

 

Павелъ

2

  

р.

 

50

 

к.,

 

Новицкій

 

Василій

 

3

 

р.;

 

IV

 

класса—

 

Горбацевичъ
Семенъ

 

8

 

р.,

 

Лукашевичъ

 

Петръ

 

3

 

p.

 

50

 

к.,

 

Можаровскій
Александръ

 

12

 

p.

 

50

 

к.,-

 

Пушкинъ

 

Аркадій

 

3

 

р.,

 

Непадке-

вичъ

 

Владиміръ

 

7

 

р.

 

30

 

к.,

 

Григоровичъ

 

Мііхаилъ

 

2

 

р.;

V

 

класса—Логовскій

    

Викторъ

 

3

 

р.,

   

Бирюковичъ

    

Георгій

3

  

р.

 

Байковскій

 

Михаилъ

 

4

 

р.,

 

Болбасъ

 

Іосифъ

 

2

 

р.

 

50

  

к,,
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Новицкій

 

Михаилъ

 

6

 

р.,

 

Липовъ

 

Александръ

 

3

 

р.,

 

Бор-
ковскій

 

Александръ

 

1

 

р.,

 

Савичъ

 

Иванъ

 

5

 

р.;

 

УІ

 

класса

Логовскій

 

Александръ

 

5

 

р.,

 

Кришииновнчъ

 

Меѳодій

 

7

 

р.,

Сорочинскій

 

Сергѣй

 

13

 

р.,

 

Бирюковичъ

 

Владиміръ

 

6

 

p.,

Итого

 

229

 

p.

 

7

 

к.

б)

   

Заимообразно:
I

   

класса—Шеметилло

    

Григорій

 

2

 

р.,

     

Герасимовичъ
Валеріанъ

 

2

 

р.;

 

IV

 

класса—Пуіпкинъ

   

Аркадій

 

3

 

p.

 

50

 

к.

    

и

V

 

класса—Ясинекій

 

Михаилъ

 

4

 

р.

     

Итого

 

1 1

 

р.

   

50

 

к.

Б.

 

На

 

нріобрѣтеніе

 

и

 

починку

 

обуви:

I

   

класса—Бокій

 

Димитрій

 

5

 

р.,

 

Кричевскій

 

Павелъ

 

5

 

р.,

Абрамовпчъ

 

Николай

 

4

 

р.,

 

Горбацевичъ

 

Самуилъ

 

4

 

р.,

 

Пу-

стоходъ

 

Петръ

 

4

 

р.;

 

II

 

класса

 

Грицкевичъ

 

Григорій

 

1

 

p.

 

20

 

к.,

Русецкій

 

Василій

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

Ill

 

класса

 

—Талюшъ

 

Владиміръ
5

 

р.,

 

Дружиловскій

 

Виталій

 

5

 

р.

 

50

 

к.;

 

ГѴ

 

класса— Пуінкинъ
Аркадій

 

5

 

р.,

 

Родевичъ

 

Сергѣй

 

5

 

p.;

 

Y

 

класса—Новицкій
Михаилъ

 

5

 

р.,

 

Яслнскій

 

Іосифъ

 

5

 

p.;

 

VI

 

класса—Горбацевичъ
Евгепій

 

1

 

p.

 

20

 

к.,

 

Кучиискій

 

Николай

 

5

 

p.

 

50

 

к.

 

Итого

 

61

 

p.

 

90

 

к.

В.

 

На

 

иріобрѣтеніе

 

одежды:

II

  

класса—Нарановичъ

 

Николай

 

2

 

р.,

 

ЛукагневичъКон-

стантинъ

 

5

 

р,;

 

V

 

Еиіасса—

 

Прорвичъ

 

Павелъ

 

5

 

р.;

 

VI

 

класса

■—Кучипскій

 

Николай

 

4

 

р.

   

Итого

  

16

 

руб.

Г.

  

На

 

лѣченіе:

III

  

класса— Волочковичъ

 

Аркадій

 

2

 

р.,

 

IV

 

класса

 

-

 

Лу-
каиіевичъ

 

Петръ

 

Зр.,

 

Борковскій

 

Николай

 

10

 

р.

 

Итого

  

15

 

руб.
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