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Октября

 

15-го

   

jj

№

 

Выходятъ

   

два

 

«

#

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

около

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

    

Цѣна

ПЯТЬ

 

рублей.

ІШ

20.

1890

 

года.

Подписка

 

прини-

  

*

мается

   

въ

   

Ре-

 

\»

^р

 

дакціиМинскихъ

№

   

Епархіальныхъ

Вѣдомостей.

ЧАСТЬ

  

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженія

 

Правительства.

Отъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

  

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

Объ

 

устраненіи

 

на

 

будущее

 

время

 

упущеній

 

и

  

отступленій

 

отъ

программъ

  

при

  

составлены

  

отчетовъ

 

о

 

состоянги

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школг.

Признавая

 

полезнымъ

  

обратить

 

вниманіе

  

Епархіалышхъ

Училищиыхъ

 

Совѣтовъ

 

на

 

усмотрѣішую

 

въ

 

годовыхъ

 

епар-
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хіальныхъ

 

отчетахъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

за

188 8 /іэ

 

учебный

 

годъ

 

неполноту

 

и

 

неточность

 

отчетныхъ

свѣдѣній,

 

допущенныя,

 

вопреки

 

преподанной

 

отъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

программѣ

 

для

 

составленія

 

годовыхъ

 

отчетовъ,

Училищный

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Совѣтъ,

 

съ

 

утвержде-

нія

 

Его

 

Высокопревосходительства,

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода,

 

опредѣлилъ:

 

сообщить

 

цирку лярно

 

всѣмъ

Епархіальиымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтамъ

 

о

 

нижеслѣдующихъ

упущеніяхъ

 

и

 

отступленіяхъ

 

отъ

 

программы,

 

встрѣчающихся

\въ

 

годовыхъ

 

отчетахъ

 

большинства

 

епархій,

 

въ

 

видахъ

^„уѴграненія

 

таковыхъ

 

недостатковъ

 

на

 

будущее

 

время:

1)

  

Во

 

многихъ

 

отчетахъ

 

не

 

указано

 

числа

 

дѣтей

 

школь-

наго

 

возраста,

 

-

 

число

 

имѣющихся

 

въ

 

епархіи

 

начальныхъ

училищъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

другихъ

вѣдомствъ,

 

число

 

учащихся

 

въ

 

этихъ

 

училищахъ

 

и

 

число

обучающихся

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

дѣтей

 

рас-

кольниковъ,

 

сектантовъ

 

и

 

другихъ

 

иновѣрцевъ.

2)

  

Не

 

во

 

всѣхъ

 

отчетахъ

 

указано

 

число

 

раскодьниковъ

въ

 

епархіи

 

отдѣльно

 

отъ

 

числа

 

другихъ

 

иновѣрцевъ,

 

а

 

также

не

 

объяснено,

 

по

 

какимъ

 

именно

 

приходамъ

 

распредѣляются

раскольники.

3)

  

Объ

 

образовательномъ

 

цензѣ

 

учителей

 

и

 

объ

 

отноше-

ніи

 

ихъ

 

къ

 

исполненію

 

своихъ

 

обязанностей

 

многіе

 

отчеты

не

 

содержать

 

наддежащихъ

 

свѣдѣній.

 

При

 

перечисленіи

 

за-

коноучителей

 

и

 

учителей,

 

выдающихся

 

по

 

своему

 

усердію

къ

 

школьному

 

дѣлу,

 

въ

 

большей

 

части

 

отчетовъ

 

не

 

гово-

рится,

 

въ

 

чемъ

 

именно

 

особенномъ

 

обнаружилось

 

ихъ

 

усердіе.

4)

  

Во

 

многихъ

 

отчетахъ

 

нѣтъ

 

указаній

 

на

 

употребляв-

шіеся

 

въ

 

школахъ

 

учебники

 

и

 

пособія.

5)

  

Въ

 

отчетахъ

 

иногда

 

не

 

обозначаются

 

съ

 

точностію

 

тѣ

средства,

 

на

 

какія

 

устроены

 

новые

 

школьные

 

дома

 

и

 

не

называются

  

лица

   

и

  

общества,

  

жертвовавшія

 

эти

 

средства.

6)

  

Въ

  

отчетахъ

  

не

 

сообщается

 

свѣдѣній

  

о

   

числѣ

  

уча-
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щихся

 

въ

  

двухкласоныхъ

  

церковно-приходскихъ

  

школахъ.

7)

  

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

отчетахъ

 

общіе

 

итоги

 

поступленій

 

и

расхода

 

подсчитаны

 

невѣрно,.

 

съ

 

цифровыми

 

ошибками.

8)

  

Въ

 

отчетахъ

 

объ

 

успѣхахъ

 

обученія

 

:и

 

воспитанія

 

въ

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

не

 

приводятся

 

въ

 

подтвер-

жденіе

 

фактическія

 

данныя

 

и

 

не

 

отмѣчается,

 

въ

 

какихъ

школахъ

 

дѣло

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

поставлено

 

неудовле-

творительно

 

и

 

отъ

 

чего

 

это

 

зависѣло.

9)

  

Во

 

многихъ

 

отчетахъ

 

обозначается

 

число

 

однихъ

 

только

окончившихъ

 

курсъ

 

со

 

льготою

 

по

 

воинской

 

повинности

мальчиковъ,

 

но

 

не

 

указывается

 

числа

 

мальчиковъ

 

не

 

полу-

чившихъ

 

права

 

на

 

льготу,

 

хотя

 

и

 

окончившихъ

 

курсъ

 

уче-

нія,

 

и

 

числа

 

дѣвочекъ,

 

нолучившихъ

 

свидѣтельства

 

объ

окончаніи

 

ими

 

курса.

10)

  

О

 

посѣщеніи

 

учащимися

 

храма

 

Божія

 

отчеты

 

боль-

шею

 

частно

 

говорятъ

 

въ

 

самыхъ

 

общихъ,

 

.чертахъ.

 

Только

немногіе

 

изъ

 

нихъ

 

даютъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

порядкѣ,

 

въ

 

какомъ,

ученики

 

стоятъ

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

объ

 

участіи

 

учениковъ

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

и

 

приолуживаніи

 

ихъ

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

т.

 

п.

11)

  

Большинство

 

Епархіальныхъ

 

Училищиыхъ

 

Совѣтовъ

не

 

сообщаютъ

 

въ

 

Своихъ

 

отчетахъ,

 

сколько,

 

всего

 

въ

 

епар-

хіи

 

школьныхъ

 

библіотекъ,

 

какъ.

 

велико

 

въ

 

нихъ

 

количество

книгъ:

 

учебныхъ,

 

книгъ.

 

для

 

учителей

 

и

 

книгъ

 

для

 

внѣклао^-

снаго

 

чтенія

 

учащихся.

12)

   

Во

 

многихъ

 

отчетахъ

 

не

 

дается

 

отвѣта

 

на

 

поставлен-

ный

 

въ

 

программѣ

 

вопросъ:

 

какого

 

содержанія

 

статьи

 

чи-

тались

 

учителемъ

 

на

 

воскресиыхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

чтеыіяхъ

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

съ

 

вѣдома

 

ли

 

и

 

разрѣ-

шенія

 

законоучителя,

 

и

 

не :

 

оуществуетъ

 

ли

 

программы

 

та-

ковыхъ

 

чтеній?

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

отчетахъ

 

смѣшиваются

 

чте-

нія,

 

происходящія

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

въ

школѣ,

 

съ

 

такими

 

же

 

чтеніями,

 

имѣющими

 

мѣсто

 

во

 

внѣбо-

гослужебное

 

время

 

въ

 

храмѣ.
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13)

  

Въ

 

отчетахъ

 

не

 

указывается

 

иногда

 

общее

 

число

 

на-

блюдателей

 

за

 

церковно-приходскими

 

школами

 

и

 

не

 

сооб-

щается

 

свѣдѣній

 

о

 

деятельности

 

наблюдателей,

 

выдающихся

по

 

своему

 

усердію.

14)

  

О

 

школахъ

 

грамоты

 

многіе

 

Епархіальные

 

Училищные

Совѣты

 

говорятъ

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

олишкомъ

 

кратко

 

и

не

 

даютъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

поставленные

 

программою

 

вопросы.

15)

  

Нѣкоторые

 

Епархіальные

 

Училищные

 

Совѣты,

 

выска-

зывая

 

въ

 

отчетахъ

 

свои

 

предположенія

 

и

 

соображенія

 

къ

развитію

 

дѣла

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

епархіи,

 

не

 

указы-

ваютъ,

 

что

 

именно

 

препятствуетъ

 

успѣшному

 

развитію

 

цер-

ковно-школьнаго

 

дѣла

 

и

 

какія

 

мѣры

 

нужны

 

къ

 

устраненію

такого

 

рода

 

препятствій.

16)

  

Въ

 

[прилагаемыхъ

 

къ

 

отчетамъ.

 

вѣдомостяхъ

 

не

 

во

всѣхъ

 

графахъ

 

проставляются

 

соотвѣтствующія

 

цифры,

 

и

заключающіяся

 

въ

 

вѣдомоотяхъ

 

чиеловыя

 

данныя

 

не

 

согла-

суются

 

съ

 

тѣми,

 

какія

 

представлены

 

въ

 

самыхъ

 

отчетахъ.

Желательно,

 

чтобы

 

общіе

 

цифровые

 

итоги

 

за

 

отчетный

 

годъ

сопоставлялись

 

съ

 

таковыми

 

же

 

за

 

предшествующій

 

годъ.

17)

  

Изъ

 

отчетовъ

 

усматривается,

 

что

 

церковное

 

пѣніе

 

въ

весьма

 

многихъ

 

школахъ

 

считаютъ

 

необязательнымъ

 

пред-

метомъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

согласно

 

§

 

5

 

Высочайше

 

утвержден-

ныхъ

 

Правилъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

а

 

равно

 

и

программѣ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

предметъ

 

этотъ

 

есть

 

безуслов-

но

 

общеобязательный,

 

на

 

ряду

 

съ

 

прочими

 

учебными

 

пред-

метами

 

курса

 

церковно-приходекой

 

школы.

18)

  

Равнымъ

 

образомъ,

 

взглядъ

 

на

 

самыя

 

занятія

 

цер-

ковнымъ

 

пѣніемъ

 

также

 

въ

 

весьма

 

многихъ

 

школахъ

 

уста-

новленъ

 

неправильный,

 

а

 

именно:

 

полагаютъ,

 

что

 

занятія

церковнымъ

 

пѣніемъ

 

должны

 

состоять

 

въ

 

хоровомъ

 

полифо-

ническомъ

 

(т.

 

е.

 

многоголоономъ,

 

съ

 

особыми

 

для

 

каждаго

голоса

 

партіями)

 

пѣніи,

 

тогда

 

какъ

 

занятія

 

эти

 

точно

 

и

 

по-

дробно

 

указаны

 

программою

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

должны

 

быть.
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ведены

 

по

 

одобреннымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Синодѣ

 

руководствамъ

 

и

 

пособіямъ

 

и

 

должны

 

со-

стоять

 

въ

 

одноголосномъ

 

пѣніи

 

по

 

богослужебнымъ

 

пѣвче-

скимъ

 

книгамъ;

 

хоровое

 

же

 

пѣніе,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

оно

 

окажется

возмояшымъ,

 

должно

 

быть

 

практикуемо

 

уже

 

какъ

 

заверше-

ніе

 

этого

 

предварительнаго

 

изученія

 

предмета

 

по

 

программѣ

и

 

какъ

 

заиятіе

 

добавочное

 

и

 

внѣклассное.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

Ставокской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксандръ

 

Тараиовичъ

 

30

 

сентября

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

Бостыньской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Еуноской

 

церкви,

 

слуцкаго

уѣзда,

 

7

 

октября

 

предоставлено

 

псаломщику

 

Клецкой

 

По-

кровской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Константину

 

Тумиловичу.

Псаломщику

 

Дукорской

 

Успенской

 

церкви,

 

игуменскаго

уѣзда,

 

Михаилу

 

Яжгуновичу

 

10

 

октября

 

предоставлено

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Кривичской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда.

Окончившіе

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

спредѣлены

 

на

 

праздныя

 

псаломщицкія

 

мѣста

 

къ

 

церквамъ:

Островковокой,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Яхпиовичъ

5

 

октября

 

и

 

Зборской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Ши-

маиовскіЁ

  

12

 

октября.

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Іодчицкой

 

церкви,

 

слуцкаго

уъзда,

 

11

 

октября

 

предоставлено

 

псаломщику

 

Вязокской

 

цер-

кви,

 

бобруйокаго

 

уѣзда,

 

Григорію

 

Чииули».

Священникъ

 

Зеньковичской

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

Фелиціанъ

 

Горбацевичъ,

 

согласно

 

прогаенію,

 

12

 

октября

уволенъ

 

заштатъ,

  

а

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

означенной
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церкви

 

того

 

же

 

числа

 

Предоставлено

 

псаломщику

 

Литвянекой

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Стефану

 

Домиииковеному.

 

*

К

 

а

 

к

 

а

 

и

 

т

 

н

 

ы

 

я

   

м

 

гв

 

с

 

т

 

а:

А)

 

Священника.

При

 

церквахъ:

 

Вербовичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

февраля;

 

Евтушковичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

февраля;

Малодушской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

марта;

 

Мѣсятичской,

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

апрѣля;

 

Смиловичской

 

Св. -Троиц-

кой,

 

игуменскаго

 

ѵуѣзда,

 

съ

 

4

 

мая;

 

Чтоловичской,

 

рѣчиц-

каго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

мая;

 

Дубровской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

съ

 

7

 

іюня;

 

Обрдёской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

іюля;

 

Як-

шицкой,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

іюля;

 

Якимо- Слобод-

ской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25

 

іюЛЯ;

 

Хотѣничспой,

 

пинскаго

уѣзда,

 

съ

 

11

 

сентября

 

я

 

Никольской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

28

 

сентября.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Грщковичской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

іюня;

 

Храковичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

августа;

Телеханской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

сентября;

 

Дукорской

Успенской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

октября;

 

Вязокской,

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

октября

 

и

 

Литвянекой,

 

минскаго

уѣзда,

 

съ

 

12

 

октября.

Исключается

 

изъ

  

списковъ

 

за

 

смертію:

 

священнйкъ

 

Іод-

чицкой

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Адамъ

 

Волосовичъ,

 

съ

20

 

сентября.
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Отношеніе

 

г.

 

Товарища

 

Предсѣдателя

 

Минскаго

 

Окружнаго

Суда

 

В.

 

Л.

 

Исаченко

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

  

Сѵмеона,

   

Епископа

  

Минскаго

  

и

 

Туровснаго,

отъ

 

5

 

Сентября

 

1890

 

года

 

за

 

№

 

15868.

Въ

 

практикѣ

 

предсѣдательствуемаго

 

мною

 

гражданскаго

отдѣленія

 

Окружнаго

 

Суда

 

очень

 

часто

 

встрѣчаются

 

духов-

ныя

 

завѣщанія,

 

соотавляемыя

 

по

 

просьбамъ

 

неграмотнаго

населенія

 

мѣстными

 

священниками,

 

недостаточно

 

знакомыми

съ

 

тѣми

 

требованіями

 

закона,

 

выполненіе

 

которыхъ

 

необхо-

димо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

завѣщаніе

 

могло

 

воспріять

 

законную

силу

 

предсмертнаго

 

распоряженія

 

завѣщателя.

 

Вслѣдствіе

 

этого

большое

 

количество

 

духовныхъ

 

завѣщанШ,

 

совершаемыхъ

духовенствомъ,

 

признаются

 

недѣйствительными

 

и

 

воля

 

умер-

шихъ

 

не

 

приводится

 

въ

 

исполненіе.

Между

 

тѣмъ,

 

православное,

 

по

 

преимуществу

 

неграмотное,

населеніе

 

губерніи

 

въ

 

огромномъ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

не

имѣетъ

 

другаго

 

исхода,

 

какъ

 

обращаться

 

къ

 

своимъ

 

духов-

нымъ

 

отцамъ

 

съ

 

просьбой

 

о

 

составленіи

 

завѣщанія

 

и

 

болѣе

близкое

 

знакомство

 

послѣднихъ

 

съ

 

установленными

 

для

 

сето

въ

 

законѣ

 

обрядностями

 

могло

 

бы

 

принести

 

весьма

 

большую

пользу

 

несвѣдущему

 

человѣчеству.

Посему

 

я

 

осмѣливаюсь

 

почтительнѣйше

 

просить

 

Ваше

Преосвященство,

 

не

 

найдете

 

ли

 

возможнымъ

 

сдѣлать

 

распо-

ряженіе

 

о

 

прйпечатаніи

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

прилагаемаго

 

при

 

семъ

 

наставленія,

 

какъ

 

должны

 

быть

 

со-

вершаемы

 

домашнія

 

духовныя

 

завѣщанія.

На

 

семъ

 

отношеніи

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

6

 

Октября

 

за

 

$

 

4218,

 

иослѣдовала

 

таковая:

 

«Въ

 

Конси-

сторію.

 

Копію

 

съ

 

сего

 

отношенія

 

и

 

съ

 

прилагаемыхъ

 

при

немъ

 

разъяснительныхъ

 

указаиій

 

препроводить

 

въ

 

редакцію

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

для

 

припечатанія

 

къ

руководству

  

духовенства

  

Минской

  

епархіи

   

въ

 

потребныхъ
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случаяхъ.

 

О

 

каковомъ

 

распоряжеиіи

 

увѣдомить

 

г.

 

Товарища

Предсѣдателя

 

Окружнаго

 

Минскаго

 

Суда

 

отъ

 

моего

 

имени

 

съ

выраженіемъ

 

благодарности

 

за

 

обязательное

 

въ

 

помощь

 

пра-

вославному

 

духовенству

 

Минской

 

епархіи

 

указаніе

 

разъяс-

нительныхъ

 

правилъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

составлять

 

домашяія

 

ду-

ховный

 

завѣщанія».

Еакъ

 

составлять

 

доматнгя

 

духовный

 

завѣщанія.

1)

  

Духовное

 

завѣщаніе

 

не

 

моягетъ

 

быть

 

составлено

 

отъ

имени

 

болѣе

 

какъ

 

одного

 

лица.

2)

  

Всякое

 

домашнее

 

духовное

 

завѣщаніе

 

должно

 

быть

писано

 

на

 

цѣломъ,

 

т.

 

е.

 

имѣющемъ

 

двѣ

 

половинки,

 

листѣ

бумаги,

 

которая

 

можетъ

 

быть

 

и

 

не

 

оплачиваема

 

гербовой

маркой.

3)

  

Если

 

завѣщатель

 

грамотенъ

 

и

 

пишетъ

 

все

 

завѣщаніе

своей

 

рукой,

 

то

 

для

 

признанія

 

его

 

законнымъ

 

требуются

подписи

 

его

 

самого

 

и

 

трехъ

 

свидетелей,

 

непремѣнно

 

гра-

мотныхъ .

4)

  

Если

 

свидѣтелемъ

 

является

 

духовный

 

отецъ

 

завѣща-

теля,

 

то

 

достаточно

 

двухъ

 

свидетелей,

 

но

 

священникъ

 

дол-

женъ

 

обязательно

 

означить:

 

«духовный

 

отецъ

 

завещателя,

священникъ

 

такой-то

 

церкви,

 

такой-то».

5)

  

Если

 

самъ

 

завѣщатель

 

по

 

болѣзни,

 

или

 

по

 

другой

 

какой

нибудь

 

причинѣ,

 

не

 

можетъ

 

самъ

 

написать

 

всего

 

завѣщанія,

но

 

подписаться

 

можетъ,

 

то

 

кромѣ

 

его

 

собственноручной

 

под-

писи

 

и

 

подписей

 

того

 

же

 

числа

 

(т.

 

е.

 

трехъ

 

,или

 

двухъ,

если

 

одинъ

 

духовный

 

отецъ

 

завѣщателя)

 

свидѣтелей,

 

должна

быть

 

подпись

 

того,

 

кто

 

писалъ

 

завѣщаніе

 

съ

 

объясненіемъ:

духовное

 

заввщаыіе

 

по

 

просьбѣ

 

и

 

со

 

словъ

 

такого-то

 

писалъ

или

 

переписалъ

 

такой-то.

.

 

6)

 

Если

 

завѣщатель

   

не

 

въ

 

состоянии

 

и

 

подписаться

 

соб-

ственноручно,

 

то

 

для

 

действительности

 

завѣщанія

 

требуются
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подписи:

 

а)

 

того,

 

кому

 

завещатель

 

довѣрилъ

 

росписаться

 

за

себя

 

съ

 

объясненіемъ,

 

почему

 

онъ

 

не

 

могъ

 

этого

 

сдѣлать—

«по

 

неграмотности,

 

или

 

по

 

болѣзни

 

такого-то

 

по

 

его

 

просьбѣ

росписался

 

такой-то»;

 

б)

 

переписчика— «оіе

 

завѣщаніе

 

по

просьбе

 

и

 

со

 

словъ

 

такого-то

 

пьсалъ

 

такой-то»

 

и

 

в)

 

3-хъ

или

 

2-хъ

 

свидетелей,

 

какъ

 

сказано

 

выше.

7)

   

Ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

неграмотные

 

свидетели

 

не

допускаются.

8)

   

Ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

допускается

 

соединеніе

въ

 

одномъ

 

лице

 

переписчика

 

завещанія

 

съ

 

рукоприкладчи-

комъ

 

за

 

завѣщателя,

 

или

 

со

 

свидетелемъ,

 

а

 

равно

 

и

 

руко-

прикладчика

 

со

 

свидетелемъ.

 

Обязательно,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

означенныхъ

 

участниковъ

 

былъ

 

отдельное

 

лицо

 

и

 

непре-

менно

 

грамотный,

 

удостоверившій

 

то

 

своею

 

подписью.

9)

  

Всякое

 

завѣщаніе

 

моягетъ

 

воспріять

 

силу

 

только

 

тогда,

когда

 

оно

 

будетъ

 

представлено

 

въ

 

Окружный

 

Судъ

 

въ

 

те-

чете

 

г'ода

 

со

 

дня

 

смерти

 

завещателя.

s

 

10)

 

Представляется

 

завѣщаніе

  

въ

 

Окружный

   

Судъ

   

при

прошеніи

 

съ

 

гербовой -маркой

 

въ

 

80

 

коп.

11)

  

Въ

 

прошеиіи

 

должны

 

быть

 

указаны

 

местожительство

какъ

 

того,

 

кто

 

представляетъ

 

завещаніе,

 

такъ

 

и

 

всехъ

 

под-

писавшихся

 

на

 

завещаніи,

 

т.

 

е.

 

переписчика,

 

рукоприклад-

чика

 

и

 

свидетелей;

 

при

 

этомъ

 

должны

 

быть

 

приложены:

 

ме-

трика

 

о

 

смерти

 

завещателя

 

(достаточно

 

удостоверія

 

священ-

ника

 

вътомъ,

 

что

 

завещатель

 

умеръ

 

тогда

 

то,

 

если

 

къ

 

удостове-

рение

 

будетъ

 

приложена

 

церковная

 

печать

 

и

 

марка

 

въ

 

80

 

к.),

12)

  

Лицамъ

 

католичеокаго

 

исповеданія

 

недвижимыя

 

иму-

щества

 

вне

 

городовъ

 

и

 

меотсчевъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

заве-

щаемы

 

въ

 

размѣре

 

болынемъ

 

того,

 

что

 

назначаемые

 

наслѣд-

никами

 

,

 

законные

 

наследники

 

могутъ

 

получать

 

по

 

заколу;

а

 

постороння

 

для

 

завещателя

 

лица

 

католичеокаго

 

исповеда-

нія

 

вовсе

 

не

 

имеютъ

 

права

 

на

 

полученіе

 

наследства

 

въ

 

не-

движимыхъ

 

нмѣніяхъ,

 

находящихся

 

вне

 

городовъ

 

п

 

местечекъ.

2
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Объявляется

 

признательность

 

Епарх.

 

Начальства.

Прихожанамъ

 

Чучевичской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уезда,

 

за

пожертвованіе

 

на

 

починку

 

своей

 

приходской

 

церкви

 

160

 

р.;

прихожанамъ

 

Горновской

 

церкви,

 

борвсовскаго

 

уезда,

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

плащаницы,

 

стоимостію

въ

 

40

 

р.;

 

крестьянамъ

 

дер.

 

Рудки,

 

Любешовекаго

 

прихода,

пинскаго

 

уезда,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

цер-

ковь,

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

спасенія

 

Ихъ

 

ИмпвРАТорскихъ

Величествъ

 

и

 

Августейшаго

 

Семейства

 

Ихъ

 

при

 

крушеніи

поезда

 

17

 

Октября

 

1888

 

г.,

 

сребро-позлащеннаго,

 

84

 

пробы,

литургійнаго

 

прибора,

 

какъ

 

то:

 

потира,

 

дискоса,

 

звездицы,

лжицы

 

и

 

2

 

тарелочекъ,

 

весомъ

 

въ

 

2

 

ф.

 

12

 

зол.,

 

стоимо-

стію

 

въ

 

104

 

р.

 

87

 

к.;

 

помещику

 

именія

 

«Шоетаки»,

 

действ.

стат.

 

сов.

 

Константину

 

Ксаверіевичу

 

Войнйловичу

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

пользу

 

Копыльской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уезда,

50

 

р.

 

и

 

въ

 

пользу

 

священника

 

той

 

церкви

 

200

 

р.;

 

отстав-

ному

 

рядовому

 

Викеитію

 

Трояновскому

 

за

 

шшертвованіе

100

 

р.

 

на

 

ремонтъ

 

приписной

 

церкви

 

въ

 

дер.

 

Ясени,

 

Голын-

скаго

 

прихода,

 

бобруйскаго

 

уезда;

 

прихожанамъ

 

Вересницкой

церкви,

 

мозырскаго

 

у.,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свою

 

приходскую

церковь

 

паникадила,

 

стоимостію

 

въ

 

70

 

р.;

 

прихожанамъ

 

Бы-

ховской

 

церкви,

 

]пинскаго

 

уезда,

 

за

 

пожертвованіе,

 

въ

 

па-

мять

 

событія

 

17

 

Октября

 

1888

 

г.,

 

въ

 

ту

 

церковь

 

колокола,

весомъ

 

въ

 

10

 

пуд.

 

337'

 

фун.,

 

стоимостію

 

въ

 

195

 

р.;

 

кре-

стьянамъ

 

с.

 

Староселья,

 

мозырскаго

 

уезда,

 

за

 

пожертвованіе

въ

 

приходскую

 

ихъ

 

Старосельскую

 

церковь

 

колокола

 

весомъ

въ

 

5

 

пуд.,

 

стоимостію

 

въ

 

100

 

р.;

 

крестьянамъ

 

дер.

 

Дроз-

дина,

 

Старосельскаго

 

прихода,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свою

прииисную

 

церковь

 

колокола

 

въ

 

3

 

пуда,

 

стоимоотію

 

60

 

р.;

крестьянину

 

дер.

 

Дроздина

 

Матвею

 

Огіевцу

 

за

 

пожертвованіе

въ

 

приходскую

 

Старосельскую

 

церковь

 

колокола

 

въ

 

40

 

р.

 

и

хоругви

 

въ

 

(>

 

руб.;

 

крестьянамъ

 

д.

 

Кузмичъ

 

и

 

Некрашевки,
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Скородненскаго

 

прихода,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

запожертвованіе

1200

 

руб.

 

на

 

ремонтировку

 

приписной

 

Кузмичской

 

церкви;

прихожанамъ

 

Цырской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожер-

твованіе

 

300

 

р.

 

на

 

ремонтировку

 

своей

 

приходской

 

церкви,

а

 

священнику

 

означенной

 

церкви

 

Іоакиму

 

Перхоровичу — за

его

 

попеченіе

 

о

 

храмѣ;

 

прихожанамъ

 

Холуйской

 

церкви,

 

игу-

менскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе,

 

по

 

случаю

 

чудеонаго

 

со-

бытия

 

17

 

Октября

 

1888

 

г.,

 

150

 

р.

 

на

 

окраску

 

крыши

 

съ

куполами

 

въ

 

своей

 

приходской

 

церкви

 

и

 

крестьянамъ

 

дер.

Орчи,

 

Химнаго

 

и

 

Игнатовки,

 

Холуйскаго

 

прихода,

 

за

 

пожер-

твованіе

 

ими,

 

по

 

тому

 

же

 

случаю,

 

въ

 

Хшшянокую

 

кладби-

щенскую

 

церковь

 

2

 

хоругвей,

 

4

 

лампадъ,

 

колокола

 

въ

 

1

 

п.

30

 

ф.

 

и

 

3

 

иконъ

 

по

 

15

 

руб.

 

каждая.

Утвержденіе

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость.

Согласно

 

избранію

 

утверждаются

 

въ

 

должности

 

церков-

ныхъ

 

старостъ:

 

Елецкой

 

Воскресенской,

 

слуцкаго

 

уѣэда,

крестьянинъ

 

Григорій

 

Абрамовичъ;

 

Озерской,

 

минскаго

 

уѣв^

да,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Тумасъ;

 

Мирской,

 

новогрудскаго

 

уѣз-

да,

 

крестьянинъ

 

Діонисій

 

Панько;

 

Почаповской,

 

того

 

же

 

уѣз-

да,

 

крестьянинъ

 

Илья

 

Стефановичъ;

 

Старосверженокой,

 

мин-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Викентій

 

Котлосйеаскій;

 

Оздамич-

ской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Лаврентій

 

Дубравскій;

Вересницкой,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Филиппъ

 

Блоцкій;

Ляоковичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Туро-

вецъ;

 

Йшкольдской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

крестьянииъ

 

Иванъ

Гуринъ;

 

Новосадской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Леонтій

Ярмоловичъ-

 

Юровичской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Антонъ

 

Денисевичъ;

 

Липовской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

кре-

стьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Лобановсній;

 

Шевичской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Кіеня;

 

Мало-Жуховичокой,

 

новогрудскаго
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уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Ясюкъ;

 

Желѣзницкой,

 

того

 

же

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Антонъ

 

Борисъ;

 

Комаровичской,

 

мозыр-

скаго

 

уѣдза,

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Осипчукъ;

 

Іодчицкой,

слуцкаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Іосифъ

 

Крюкъ;

 

Шацкой,

 

игу-

менскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Даніилъ

 

Лупиновичъ;

 

Цыр-

ской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Никита

 

Евфимикъ

 

и

 

Брод-

ницкой,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Антонъ

 

Губчикъ.

Списокъ

 

лицъ.

  

избранныхъ

 

членами

  

приходскихъ

 

попечи-

тельствъ

 

къ

 

нижеслѣдующимъ

 

церквамъ:

Койдановской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

мѣщане:

 

Францъ

 

Валаха-

новичъ

 

и

 

Михаилъ

 

Борисовиче;

 

крестьяне:

 

Леонитій

 

Дапи-

ловичъ,

 

Семенъ

 

Гармаза,

 

Иванъ

 

Котъ,

 

Михаилъ

 

Соленике,

Иванъ

 

Нашбовичъ,

 

Андрей

 

Дубовскій,

 

Михаилъ

 

Ллимо-

вичъ,

 

Иванъ

 

Безменъ

 

и

 

унтеръ-офицеръ

 

Николай

 

Мелёшко;

Пятевской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Климентъ

 

Птчукъ,

Филимонъ

 

Овичъ,

 

Осипъ

 

Гвардіанъ,

 

Осипъ

 

Степановичи,

Степанъ

 

Сенъкевичъ,

 

Порфирій

 

Громовичъ,

 

Иванъ

 

Лагац-

кгй,

 

Андрей

 

Станишевскій,

 

Алексѣй

 

Подобѣдъ

 

и

 

Иванъ

Громовичя;

 

Смиловичской

 

Св.

 

Троицгой,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

крестьяне:

 

Ѳеодоръ

 

Бурат,

 

Павелъ

 

Иикуликъ,

 

Адамъ

Шидловскій,

 

Адамъ

 

Пикулжъ

 

и

 

Иванъ

 

Пилецкгщ

 

Стань-

ковской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Михаилъ

 

Русецкій^

Матвей

 

Пекарскій,

 

Семенъ

 

Батура^

 

Адамъ

 

Еаркевичъ^

Василій

 

Войцѣховичъ ,

 

Гавріилъ

 

Карачунъ,

 

Ѳеодоръ

 

Ка-

лѣчицъ,

 

Викентій

 

Гришвичъ,

 

Семенъ

 

Ащшничъ,

 

Николай

Малашко,

 

Григорій

 

Прохорчикъ,

 

Емельянъ

 

Еазей,

 

Иванъ

Бирало,

 

Яковъ

 

Жабачъ,

 

Адамъ

 

Дедюля

 

и

 

Александръ

Безмещ,

 

отставные

 

унтеръ-офицеры:

 

Игнатій

 

Пекарскій

 

и

Илья

 

Калѣчицъ,

 

запасной

 

старшШ

 

писарь

 

Филиппъ

 

Кара-

чунь

 

и

 

отставной

 

рядовой

 

Емельянъ

 

Анисъкецич?;

  

Погост-
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ской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Сергѣй

 

Климовича,

 

Ти-

хонъ

 

Маркевичъ,

 

Иванъ

 

Мелещень

 

и

 

Даніидъ

 

Черкуше-.

вичъ;

 

Старосверженской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Андрей

Дархимовича,

 

Степанъ

 

Мазура,

 

Григорій

 

Шижовскій,

Григорій

 

Боровскгй,

 

Осипъ

 

Дрозда,

 

Иванъ

 

Сачукъ,

 

Леон-.

тій

 

Терешко

 

и

 

Петръ

 

Тулейко;

 

Туровской

 

Преображенской,

мозырскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Кота,

 

Парфенъ

 

Шов-

геня,

 

Димитрій

 

Санецъ,

 

Савва

 

Струна

 

и

 

Ѳома

 

Седуна;

Быховской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

старшина

 

Осипъ

 

Житвшчукъ\

и

 

крестьяне:

 

Демянъ

 

Литвинчука,

 

Никифоръ

 

Романюка %

Тимофей

 

Семенюка,

 

Несторъ

 

Сидорчука

 

и

 

Корнаій

 

Сав-

чука;

 

Волмянской,

 

минскаго

 

у.,

 

крестьяне:

 

Онуфрій

 

Южина,

Яковъ

 

Южина,

 

Францъ

 

Загорает,

 

Адександръ

 

Борщука,

Викентій

 

Соболевскгй,

 

Францъ

 

Кодлубовича,

 

Антонъ

 

По-

требно,

 

мѣщанинъ

 

Юльянъ

 

Багрщевича

 

и

 

дворянинъ

 

Осипъ.

Боржевича;

 

Дорской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяне;

 

Ѳома

 

Ко-

роль,

 

Марко

 

Кулика,

 

Михаилъ

 

Кулика,

 

Александръ

 

Фурса,

Петръ

 

Радзюкъ,

 

Андрей

 

Новика

 

и

 

Иванъ

 

Рудзика;

 

Кри-

вичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Осипъ

 

Богдана,

 

Ѳаддей

Запевича,

 

Максимъ

 

Романчик»,

 

Антонъ

 

Супроновича

 

и

Николай

 

Юринока;

 

Брянчицкой,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:;

Николай

 

Рака,

 

Пбтръ

 

Бартошевича,

 

Антонъ

 

Борисевичъ

и

 

Иванъ

 

Грннюка;

 

Тумиловичской,

 

бориоѳвскаго

 

уѣзда,

крестьяне:

 

Михаилъ

 

Шеко,

 

Игнатій

 

Аниковичъ,

 

Василій,

Василетча,

 

Хрисанфъ

 

Руцько,

 

Степанъ

 

Свитко

 

и

 

Сте-

панъ

 

Дайлидовичъ;

 

Ольберовичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

кре^

стьяне:

 

Осипъ

 

Скурата,

 

Людвигъ

 

Скурата,

 

Маркъ

 

Кѣдо^

Авгуотинъ

 

Жевко,

 

Семенъ

 

Гущина,

 

Адамъ

 

Кирвѣль,

 

Ан-

тонъ

 

Кубельникъ,

 

Даніилъ

 

Новицтй,

 

Маркъ

 

Гавриловича,,

Леонтій

 

Стельмаха,

 

Венедикта

 

Шиленко

 

и

 

унтеръ-офи-

церъ

 

Михаилъ

 

Ковель;

 

Тѣшковской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

кре-

стьяне:

 

Ѳеодоръ

 

Цайко,

 

Степанъ

 

Пав'лишина,

 

Тимофей

 

Ко-

лесника

 

и

 

Алексѣй

 

Туманит;

   

Бѣгомльской,

  

борисовскага
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уѣз.,

 

крестьяне;

 

Борисъ

 

Ставръ,

 

Адамъ

 

Пустошило,

 

Иванъ

Прадѣда,

 

Антонъ

 

Каминскгй,

 

Димитрій

 

Чурко,

 

Николай

Гласно,

 

Лука

 

Гласно

 

и

 

Герасимъ

 

Тихановича;

 

Долгинич-

ской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Степанъ

 

Головенчикъ,

Аѳанасій

 

Марука,

 

Иванъ

 

Алексѣйчика

 

и

 

Николай

 

Михѣдъ;

Боровской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Тихонъ

 

Деденьчука,

Семенъ

 

Деденьчука,

 

Андрей

 

Мельника,

 

Иванъ

 

Галевскъй,

Никита

 

Кучипскгй

 

и

 

Григорій

 

Хвалько;

 

Петриковской

 

Во-

скресенской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Григорій

 

Дугиль,

Василій

 

Андрюка,

 

Иванъ

 

Рудько

 

и

 

Яковъ

 

Проходскгй;

Ремезовской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Андрей

 

Шещко,

 

Ма-

ксимъ

 

Тетрухнова,

 

Елисей,

 

Семененко,

 

Василій

 

Власенко,

Герасимъ

 

Ланысо,

 

Трофимъ

 

Малю/са,

 

Максимъ

 

Гуда,

 

Гри-

гории

 

Трошко

 

и.

 

Петръ

 

Прищепко;

 

Лунинецкой,

 

пинскаго

уѣзда,

 

Иванъ

 

Полховскій,

 

и

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Олешке-

вичъ,

 

Степанъ

 

Харитоновича,

 

Николай

 

Черноокгй

 

и

 

Иванъ

Вевдахъ^

 

Слободо-Пырашевской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

кре-

стьяне:

 

Сильвестръ

 

Дубовика,

 

Даніилъ

 

Милошевича,

 

Ми-

хаилъ

 

Шидловскгй,

 

Михаилъ

 

Голубь,

 

Александръ

 

Гудаков-

скій,

 

Василій

 

Былина,

 

Семенъ

 

Окуличъ,

 

Семенъ

 

Шид-

ловскгй

 

и

 

Василій

 

Дубовика;

 

Дукорской

 

Успенской,

 

того

 

же

уівзда,.

 

крестьяне:

 

Осипъ

 

Сенчука,

 

Василій

 

Кардаша,

 

Ма-

ксимъ

 

Ананичъ,

 

Осипъ

 

Раковича,

 

Семенъ

 

Каштана,

 

Ан-

тонъ

 

Шилай,

 

Стенанъ

 

Жоровина

 

и

 

Гавріилъ

 

Шлопака;

Теляковской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Николай

 

Шимано-

вичь,

 

Давидъ

 

.Баньковскт,

 

Елементій

 

Жабчиць

 

и

 

Амвро-

сій

 

Тарасевича;

 

Пережирской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяне:

Евфимій

 

Крука,

 

Григорій

 

Савича,

 

Герасимъ

 

Ивановича,

Моисей

 

Молчанъ,

 

Исидоръ

 

Бѣгуна

 

и

 

Григорій

 

Савича;

 

За-

зерской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Яковъ

 

Кацзелъ,

 

Ннка-

лоръ

 

Войтка

 

и

 

Титъ

 

Кукаренко;

 

Стволовичской,

 

новогруд-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Антонъ

 

Иестеровича,

 

Михаилъ

Красновскгй,

 

Василій

 

Булыга,

   

Семенъ

 

Еестеровича,

 

Ma-



—

 

447

 

--

ксимъ

 

Соколуха,

 

Осипъ

 

Радюкъ,

 

Леонъ

 

Санчукь,

 

Стефанъ

Сурма

 

и

 

Миронъ

 

Гребень;

 

Смиловичской

 

Св.

 

Троицкой,

игуменскаго

 

уѣзда,

 

приставъ

 

2

 

стана

 

Игуменскаго

 

уѣзда

Иванъ

 

Заморенно,

 

помощникъ

 

надзирателя

 

акцизныхъ

 

сбо-

ровъ

 

1

 

окр.

 

Минской

 

губерніи,

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

Влади-

міръ

 

Молчановскгй

 

и

 

надсмотрщикъ

 

1

 

окр.

 

Минскаго

 

ак-

цизнаго

 

управленія

 

7

 

участка

 

Михаилъ

 

Адамович»;

 

Сторо-

жовецкой,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Галата,

Иванъ

 

Щекатовичъ,

 

Ѳеодоръ

 

Гроша,

 

Иванъ

 

Чечко,

 

Наумъ

Андросикъ

 

и

 

Трофимъ

 

Люденевеца;

 

Слуцкой

 

Георгіевской-

дворянинъ

 

Адамъ

 

Вишпевскъй,

 

мѣщане:

 

Герасимъ

 

Бѣпъко

и

 

Григорій

 

Кулешевичь

 

и

 

крестьяне:

 

Семенъ

 

Гупаловчиа,

Никита

 

Чуйка,

 

Филиппъ

 

Семеновича,

 

Филиппъ

 

Сучко,.

Макарій

 

Колядко,

 

Семенъ

 

Павлюкевича,

 

Евѳимій

 

Лкимо-

вичъ,

 

Григорій

 

Коржевича,

 

Николай

 

Трояна

 

и

 

Матѳей

 

Ми-

ранчика;

 

Мильчанской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

землевладѣлецъ

фольварка

 

Пупковъ

 

Василій

 

Лапщкій

 

и

 

крестьяне:

 

Юльянъ

Ромышъ,

 

Михаилъ

 

Аксючица,

 

Иванъ

 

Ромышъ,

 

Николай

Дашкевич»,

 

Игнатій

 

Аксючица,

 

Алексѣй

 

Юшкевича,

 

Игна-

те

 

Клемоншовичъ,

 

Тимофей

 

Курьяновича,

 

Еазиміръ

 

Бур-

севичъ,

 

Константинъ

 

Кулика,

 

Мартинъ

 

Клемантовича

 

и

Мильчанскій

 

волостной

 

писарь

 

Михаилъ

 

Огризко;

 

Холуй-

ской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Григорій

 

Мычко,

 

Адамъ

Давидович»,

 

Филиппъ

 

Петровскгй^

 

Ефремъ

 

Рудько,

 

Семенъ

Климко,

 

Димитрій

 

Батуро

 

и

 

Іосифъ

 

Сушко;

 

Никольской,

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Григорій

 

Радкевича,

 

Павелъ

Логіко,

 

Осипъ

 

Сенькевича,

 

Карлъ

 

Мицкевича

 

и.

 

Викентій

Королецкій;

 

Тульговичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

Василій

 

Михеда,

 

Наумъ

 

Окуленко,

 

Евменъ

 

Журавстй,

Савва

 

Легуна,

 

Макарій

 

Легуна,

 

Филиппъ

 

Булгака

 

и

 

Кон-

стантинъ

 

Дейчика:

 

Старобинской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

Андрей

 

Барай,

 

Ѳеодоръ

 

Волоцько,

 

Павелъ

 

Герасьмень,

Николай

  

Еекрашевичъ,

  

Евфимій

 

Некрашевича,

   

Сампсонъ
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Кудзелевичъ,

 

Прокопій

 

Подлозный,

 

Яковъ

 

Долмотень,

Павелъ

 

Горбачень

 

и

 

Николай

 

Долмотень;

 

Полянской,

 

игу-

менскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Сикорскій,

 

Николай

 

Осип-

чикъ,

 

Иванъ

 

Бабичъ,

 

Даніилъ

 

Жепѣшко,

 

Григорій

 

Рунец»,

Осипъ

 

Рунец»,

 

Адамъ

 

Черникъ

 

и

 

Семенъ

 

Гемезевич»;

Засульской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Емельянъ

 

Малинов-

скій,

 

Илья

 

Сяцинскій,

 

Николай

 

Рубин»

 

и

 

Матѳей

 

Кутаса;

Березовецкой,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Григорій

 

Лу-

комскій,

 

Леонтій

 

Алеішсо,

 

Василій

 

Манкевич»,

 

Антоній

Карп»,

 

Георгій

 

Книшъ,

 

Иванъ

 

Мороз»,

 

Игнатій

 

Кипріяна,

Семенъ

 

Крапивницкій,

 

Жщътѵь

 

Кур

 

люта

 

и

 

Иванъ

 

Зон-

тович»;

 

Морочской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Василій

 

Гав-

•рук»,

 

Демьянъ

 

Крицкій,

 

Ѳеодоръ

 

Абабурко,

 

Петръ

 

Ро-

машко,

 

Филиппъ

 

Калепиа,

 

Иванъ

 

Гвоздъ,

 

Макарій

 

Гудко,

Леонтій

 

Минц»

 

и

 

Романъ

 

Бѣлота;

 

Стаховской,

 

пинскаго

уѣзда,

 

мѣщане:

 

Василій

 

Горегляд»,

 

Павелъ

 

Вереничъ,

 

Ни-

колай

 

Верепич»

 

и

 

крестьянинъ

 

Прокофій

 

Булыга;

 

Полбе-

регской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Герасимъ

 

Губаре-

вичъ,

 

Августинъ

 

Емельянович»,

 

Карлъ

 

Бухаревичъ,

 

Ми-

хаилъ

 

Зайко,

 

ЖтпъПисаревич»,

 

Антонъ

 

Сосина,

 

Семенъ

Карпович»

 

и

 

Осипъ

 

Сѣчко;

 

Локтыіпевской,

 

слуцкаго

 

уѣз-

да,

 

крестьяне:

 

Игнатій

 

Зуйкевичъ,

 

Василій

 

Ленковецъ,

 

Сте-

фанъ

 

Зуйкевичъ,

 

Николай

 

Женковецъ,

 

Адамъ

 

Свирида,

Тимоѳей

 

Жуковскій,

 

Максимъ

 

Карсюкъ,

 

Антонъ

 

Лапата,

Филиппъ

 

Жуковскій

 

и

 

Семенъ

 

Бурденко;

 

Грозовской,

 

слуц-

каго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Ѳеодосій

 

Авчарикъ,

 

Ермакъ

 

Коро-

бейка,

 

Павелъ

 

Бѣнько,

 

Николай

 

Ефимчикъ

 

и

 

Климъ

 

Ха-

ритончик»;

 

Оревичокой,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Антонъ

Скиданенко,

 

Діомидъ

 

Авраменко,

 

Тарасій

 

Цархненко

 

и

Николай

 

Авраменко.
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Т

 

А

  

Б

 

Я

 

Й

 

Ц

 

А

5"/о

 

банковыхъ

 

билетовъ

 

2

 

выпуска,

 

1861

 

г.,

 

3

 

десятилѣ-

тія,

 

вышедшихъ

 

въ

 

тиражъ

 

16

 

марта

 

1889

 

г.

153 рублеваго

 

достоинства. j

 

500

 

руб.

 

достоинства.

Нумера билетовъ; НУмера

 

билетовь.

1405 15331 700 868 5404 32885 47685

699 354 57414 99049 7435 886 49184

700 355 ;

    

753 079 615 34003 28j0

701 356 58220 194 617 35304 56r8

fa

 

702 357 290 835 619 344 56:9

і

  

703 16826 291 100307 8194 36588 70S

3197 827 292 915 9626 37304 5577*2
357 828 293 101286 11548 493 56549

358 963 59195 •

    

751 12712 38232 605

5277 17804 OQ

 

-1
102591 747 40770 57076ЛОІ

5278 51129 344 103327 13185 41465 258

279 821 443 328 186 769 58073

280 52361 749 104339 24667 770 323

281 534 93990 715 674 771 58883

282 5

 

3073 94932 105627 25114 772 59006

283 076 934 961 116 773 603

331 077 95953 106038 117 774 604

332 175 954 091 246 775 60364

333 533 955 107265 834 42007 67246

334 637 956 824 938 010 69070

335 54351 957 911 26412 959 505

336 352 958 108962 27271 43082 972

337 353 959 109967 713 44601 70049

338 354 960 110587 28099 60.3 215

9215 і

     

518 96245 113832 32337 45339 368

12465 55016 355 118064 338 46005 383

13378

591

14651

15131

254

56156

56334

601

97191

805

851

119225

473

477

32339 640

Сверхт>

   

сего

   

погашеігъ

 

на

 

основан-іи

ст.

 

136

 

равд.

 

III

 

ч.

 

2

 

т.

 

XI

 

Уст.

 

Кред.

изд.

 

1

 

87

 

г.,

 

объявлеішый

 

егорішшнмъ

билетъ

 

3-го

   

10-ти

 

лѣтія

 

за

   

JVs

 

14І6.

Итого

 

1 18

 

бил.

  

н а

  

сумму 17.700

 

р. Итого

 

81 бил.

 

на 40.500

 

р.
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5000

 

рубл.

 

достоинства. 10,000

 

рубл. достоинства.

Нумера

 

бйлетов-ь. Нумера

 

билетовъ.

                 

|

і

     

348 4106 7304 278 1762 3434 4638

976 337 433 279 849 435 711

1384 5044 674 280 892 .436 782

878 074 675 281 2496 437 907

2284 121 11374 282 497 438 6616

3152 122 405 288 676 767 708

165 237 564 289 771 4034 743

271 269 588 290 814 093 890

276 286 604 291 3154 472 6921

283 393 605 292 428 547 7450

372 536 615 1701 432 548 451

536 997 616 761 433 549 453

805 6173 617

Итого

 

39

 

бил. Итого

 

48 билетовъ

на

 

сумму

 

195,4)00

 

р. на сумму

 

480,000 Р-

СеДЕРЖДИІЕі

Распоряжения

 

Правительства

 

—Движеніе

 

и

 

пѳремѣны

 

по

 

епархіальной

 

служ-

Сѣ. — Ввкантвыя

 

вѣста

 

— Отношение

 

г.

 

Товарища

 

Предсѣдателя

 

Минскаго

 

окруж-

наго

 

Суда

 

В.

 

Л

 

Исачавко

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосввщенетва —Объявляется

 

призна-

тельность

 

Еоарх.

 

Начальства. —Утвержденіе

 

въ

 

должности

 

цервовныхъ

 

ста-

ростъ

 

— Списокъ

 

лицъ,

 

избранныхъ

 

членами

 

приходскихъ

 

попечительсгвъ

 

кт.

иия<еслѣдуюіцииъ

 

церквамъ,— Таблица

 

б%

 

банковыхъ

 

билетовъ

 

2

 

выпуска

 

3

десатилвтія

 

вышедшихъ

 

въ

 

тиражъ.

РедаЬторъ,

 

ИнспеЬторъ

 

Сенинаріи

 

А»

 

Черницынъ*
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№

   

20.

        

1890

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

.НЕОБХОДИМОСТЬ

 

В^РЫ

 

Щ

 

ЩЩ

 

ЩА.

Самый

 

прискорбный

 

факть

 

нашего

 

времени

 

составляетъ

крайнее

 

развитіе

 

скептицизма.

 

Скепсисъ,

 

характеризующейся

враждебнымъ

 

отношеніемъ

 

ко

 

всему,

 

что

 

не

 

поддается

 

разуму,

является

 

глубокою

 

раною,

 

разъѣдающею

 

общественный

 

орга-

низмъ

 

и

 

притомъ

 

въ

 

той

 

части

 

его,

 

которая}

 

составляетъ

непоколебимый

 

устой

 

общественной

 

жизни,

 

самое

 

святбе

 

и

необходимое

 

сокровище

 

человѣчества.

 

Еще

 

Иилатъ,

 

когда

Господь

 

Іиоусъ

 

Христосъ

 

сказалъ

 

о

 

Себѣ:

 

«Азъ

 

на

 

сіе

 

ро-

дихся

 

и

 

на

 

сіе

 

пріидохъ

 

въ

 

міръ,

 

да

 

свидѣтельствую

 

истину »

(Іоан.

 

XYIII,

 

37),

 

замѣчаетъ:

 

«что

 

есть

 

истина?»

 

Сколько

насмѣшливаго

 

презрѣнія

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

отчаянія

 

слы-

шится

 

въ

 

этой

 

фразѣ!

 

«Что

 

есть

 

истина»? -и

 

эта

 

фраза

исходитъ

 

изъ

 

устъ

 

римскаго

 

судіи!...

 

Ему,

 

отчаявшемуся

 

въ

возможности

 

существованія

 

^истины,

 

Іиоусъ

 

Христосъ

 

пред-

ставляется

 

жалкимъ

 

искателемъ

 

ея.

 

Въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

Пилатѣ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

характерно

 

сказалась

 

противо-

положность

 

всѣхъ

 

временъ.

 

Вся

 

послѣдующая

 

исторія

 

рода

человѣческаго,

 

по

 

справедливому

 

замѣчанію

 

Гёте,

 

предста-

вляетъ

 

борьбу

 

невѣрія

 

съ

 

вѣрой.

 

Борьба

 

эта

 

продолжается

 

и

въ

 

наши

 

дни

 

и

 

даже

 

еще

 

больше

 

обострилась,

 

благодаря

тому,

 

что

 

невѣріе

 

приняло

 

особенно

 

щирокіе

 

размѣры,

 

вы-

разившись

 

въ

 

формѣ

 

открытаго

 

и

 

дерзкаго

 

глумленія

 

надъ

всѣмъ

 

содержаніемъ

 

вѣры.

 

Теперь

 

ясно,

 

что

 

такой

 

вопросъ,
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какъ

 

необходимость

 

вѣры

 

въ

 

бытіе

 

Бога,

 

есть

 

по

 

преиму-

ществу

 

вопросъ

 

нашего

 

времени.

 

Наше

 

время

 

есть

 

время

необыкновенно

 

быотраго

 

раопроотраненія

 

невѣрія,

 

главнѣйшій

догматъ

 

котораго,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

и

 

составляете

отрцраніе

 

бытія

 

Божія.

Поолѣ

 

изложенная,

 

читатель

 

пусть

 

не

 

удивляется,

 

встре-

чаясь

 

съ

 

рѣшеніемъ

 

поставленная

 

вопроса

 

на

 

страницахъ

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

пусть

не' усматриваете

 

въ

 

гіемъ

 

знаменія

 

того,

 

что

 

Минская

 

епар-

хія

 

будто

 

бы

 

особенно

 

страдаете

 

невѣріемъ.

 

Поолѣдняго

 

мы

не

 

думаемъ.

 

Но

 

только

 

всегда

 

умѣстно

 

опаоеніе,

 

что

 

она

 

мо-

жетъ

 

оказаться

 

удобною

 

почвою

 

для

 

распространена

 

его.

діо

 

опаоеніе

 

не

 

будете

 

безъосновательнымъ.

 

Достаточно

 

ука-

зать

 

на

 

тотъ

 

факте,

 

что

 

вѣра

 

Въ

 

Минской

 

епархіи,

 

какъ

 

и

вообще

 

въ

 

западно-русекихъ

 

епархіяхъ,

 

не

 

заявляетъ

 

себя

,

 

въ

 

такихъ,

 

.ооязательныхъ

 

формахъ,

 

какъ

 

то

 

видимъ

 

въ

 

цен-

трѣ

 

Росоіи,

 

и

 

о

 

самихъ

 

жителяхъ

 

этихъ

 

епархій

 

существу-

ютъ

 

справедливые

 

отзывы,

 

что

 

они

 

не

 

въ

 

такой

 

степени

 

рели-

гиозны,

 

какъ

 

пародъ

 

великорусски.

 

Это

 

явленіе,

 

какъ

 

хотите,

не

 

случайно.

 

Не

 

ошибемся,

 

если

 

главнѣйшею

 

причиною

 

въ

объясненіе

 

его

 

назовемъ

 

близость

 

иоконнаго

 

врага

 

правосла-

вія—-католицизма.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

программу

 

деятельности

представителей

 

его

 

всегда

 

входило

 

стремленіе

 

завлекать

 

паевою

сторону,

 

олабьгхъ

 

..правоелавдыхъ,

 

съ

 

показаніемъ

 

центра

всѣхъ

 

преимуществъ

 

вѣры

 

въ

 

католицизмѣ.

Что

 

жъ,

 

спросятъ,

 

получается

 

въ

 

результатѣ

 

отъ

 

такой

дѣятельности

 

леснокойнаго

 

сосѣда?— Индифферентизмъ

 

въ

 

вѣ-

рѣ,

 

безразличное

 

отпошеніе

 

къ

 

ней —вотъ

 

какой

 

ближайшій

результате,

 

вотъ

 

что '

 

незамѣтно

 

проникаетъ

 

въ

 

душу

 

пра-

вославиыхъ

 

христіанъ!

 

Конечно,

 

индифферентизмъ

 

въ

 

вѣрѣ

не

 

тоже,

 

что

 

невѣріе,

 

но

 

отъ

 

него

 

всегда

 

возможенъ

 

пере-

ходъ

 

къ

 

невѣрію.

 

Мы

 

не

 

намѣрены

 

указывать

 

здѣсь

 

тотъ

психологичеокій

 

процеесъ,

 

какимъ

 

приблизительно

 

совершается
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этотъ

 

переходъ,

 

и,

 

сославшись

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

фактъ,

 

до-

стовѣрность

 

котораго

 

менѣе

 

всего

 

можетъ

 

подлежать

 

сомнѣ-

нію,

 

благодаря

 

разтлѣвающему

 

духу

 

нашего

 

времени,

 

мы

хотѣли

 

тѣмъ

 

лишь

 

оправдать

 

умѣстность

 

рѣшенія

 

Поставленнаго

вопроса

 

па

 

отраницахъ

 

Минекихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей,

 

хотя

 

ближайшее

 

оправданіе

 

ея

 

находимъ,

 

какъ

 

то

 

уже

намѣчено

 

выше,

 

въ

 

характерѣ

 

современной

 

намъ

 

дѣйстви-

тельнооти

 

вообще.

 

Указаніемъ

 

этого

 

одного

 

оправдывающаго

основанія

 

можно

 

даже

 

и

 

ограничиться.

 

А

 

потому

 

второе

 

осно-

ваніе —невѣріе

 

отъ

 

сосѣдства

 

католицизма— мы

 

готовы

 

счи-

тать

 

болѣе

 

угрожающею

 

возможностью,

 

чішъ

 

печальною

дѣйствительностью.

Чтобы

 

сообщить

 

предлагаемому

 

рѣпіенію

 

возможно

 

боль-

шее

 

жизненное

 

значеніе,

 

къ

 

необходимости

 

вѣры

 

въ

 

бытіё

Божіе

 

мы

 

будемъ

 

заключать

 

по

 

тѣмъ

 

слѣдствіямъ,

 

къ

 

кото-

рымъ

 

можетъ

 

привести

 

и

 

приводйтъ

 

полное

 

бтсутствіе

 

этой

вѣры.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

тѣ

 

же

 

олѣдствія

 

могутъ

 

быть

 

и

 

бы-

ваютъ

 

и

 

результатомъ

 

скептицизма,

 

возведеннато

 

въ

 

систему;

то

 

очевидно,

 

что

 

какъ

 

атеизмъ

 

или

 

бёзбожіе

 

въ

 

собствен-

номъ

 

смыслѣ,

 

такъ

 

и

 

скептицизмъ

 

одинаково

 

намъ

 

должно

имѣть

 

во

 

вниманіи

 

при

 

рѣшеніи

 

поставленнаго

 

вопроса.

Вѣра

 

въ

 

бытіе

 

Бога

 

составляетъ

 

исключительно

 

принад-

лежность

 

человѣческаго

 

рода

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

такъ'

 

же

относится

 

къ

 

видовымъ

 

отличіямъ

 

человѣка

 

отъ

 

животныхъ,

какъ

 

и

 

свойственное

 

ему

 

различёнІе

 

между

 

истиной

 

и

 

за-

блужденіемъ,

 

добромъ

 

и

 

зломъ.

 

Всѣ

 

эти

 

преимущества

 

чеяо-

вѣческой

 

природы,

 

естественно,

 

должны

 

быть

 

въ

 

нѣкоторомъ

взаимоотношении

 

между

 

собою.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вполнѣ

Целесообразно

 

будетъ

 

показать,

 

чтб

 

дѣлается

 

съ

 

другими

сторонами

 

человѣческой

 

природы,

 

коль

 

скоро

 

одна

 

изъ

 

нихъ

атрофирована,

 

или

 

примѣнительно

 

къ

 

данному

 

случаю:

 

чтб

дѣлается

 

съ

 

разумомъ,

 

какъ

 

орудіемъ

 

знанія,

 

и

 

совѣстью,

какъ

 

закономъ

 

воли,

 

коль

 

скоро

 

человѣкъ

 

лишился

 

перваго

своего

 

преимущества,

 

коль

 

скоро

 

онъ

 

впалъ

 

въ

 

невѣріе.
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«Я

 

мыслю»—вотъ

 

что

 

человѣкъ,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

всегда

виравѣ

 

утверждать

 

о

 

себѣ!

 

Я

 

мыслю,

 

мой

 

духъ

 

способенъ

къ

 

умственно-познавательной

 

дѣятельности

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

къ

 

безконечному

 

умственному

 

прогрессу,

 

потому

 

что

въ

 

природѣ

 

моей

 

лежитъ

 

стремленіе

 

къ

 

достиженію

 

досто-

вѣрнаго

 

знанія.

 

Но

 

мое

 

мышленіе

 

или

 

познаніе

 

вообще

 

такъ

устроено,

 

что.

 

если

 

я

 

что

 

нибудь

 

представляю,

 

то

 

предста-

вляю

 

его

 

или

 

условнымъ,

 

или

 

безусловнымъ:

 

ни

 

тѣмъ,

 

ни

другимъ

 

я

 

ничего

 

представить

 

не

 

могу.

 

Предотавленіе

 

услов-

наго

 

возможно

 

только

 

при

 

представленіи

 

безусловнаго;

 

безъ

различенія

 

условнаго

 

отъ

 

безусловнаго

 

собственно

 

не

 

можетъ

быть

 

никакого

 

различения,

 

а

 

безъ

 

различенія

 

не

 

возможно

и

 

знаніе,

 

ибо

 

познать

 

предметъ

 

значитъ

 

отличить

 

его

 

отъ

всѣхъ

 

другихъ

 

предметовъ.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

оказывается,

что,

 

идея

 

,бытія

 

Безусловнаго

 

или

 

Бога

 

такъ

 

тѣсно

 

связана

съ : устройствомъ

 

нашего

 

ума,

 

что

 

познаніе

 

возможно

 

только

прдъ

 

условіемъ.существованія

 

этой

 

идеи,

 

но

 

не

 

въ

 

смыолѣ

трлькѳ

 

арріорной

 

формы

 

мышленія,

 

какъ

 

то

 

утверждалъ

 

фи-

ледрфъ

 

Кантъ

 

оаЬлІнІй

 

смыслѣ

 

идея,

 

которой

 

соовѣтотвуетъ

дѣйствительцое,,

 

реальное

 

бытіе,

 

и

 

которая

 

при

 

этомъ

 

только

условіи

 

можетъ

 

служить

 

основаніемъ

 

религіозной

 

вѣры,

 

т.

e,j>:

 

вѣры

 

въ

 

бытіе.Бога,

 

какъ

 

существа

 

живаго

 

и

 

личнаго.

Если

 

разумъ

 

^еловѣческій,

 

мыслимый

 

отдѣльно

 

отъ

 

субъ-

екта,

 

и

 

можетъ

 

удовлетворяться

 

идеей

 

Безусловнаго

 

въ

 

смы-

сл^

 

Канта,..

 

,то

 

;Дикакъ

 

не

 

можетъ

 

удовлетвориться

 

ею

 

мы-

слящій

 

субъектъ.Дъ

 

самомъ

 

дѣлФ,

 

развѣ

 

безразлично

 

для

человѣка,

 

будетъ

 

ли

 

рнъ

 

поклоняться

 

идеѣ

 

собственная

 

ра-

*)

 

Кантъ

 

видѣлъ

 

въ

 

йде*

 

Ёё&условнаго

 

только

 

регулятивный

принципъ;

 

она

 

должна

 

руководить1 :

 

насъ

 

въ

 

вашей

 

разсудочной

деятельности,

 

должна

 

.побуждать

 

насъ

 

постоянно)

 

переходить

 

отъ

условнаго

 

къ

 

его

 

усдовіямъ;

 

но

 

онъ

 

никакъ

 

не

 

хотѣлъ

 

допустить,

чтобы

 

этрй

 

идеѣ

 

сортвѣтствовало

 

действительное,

 

реальное

 

бытіе-



—

 

567

 

—

зума,

 

или

 

дѣйствительному

 

Существу,

 

мыслимому

 

въ

 

этой

идеѣ?

 

Далеко

 

не

 

безразлично,—и

 

это

 

со

 

всею

 

ясностью

 

обна-

ружилось

 

на

 

философіи

 

Декарта.

 

Декартъ,

 

какъ

 

извѣстно,

усиливался

 

сомнѣваться

 

во

 

всемъ,

 

будучи

 

убѣжденъ,

 

что

истина

 

всегда

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

противостоять

 

его

 

уси-

ліямъ,

 

т.

 

е.,

 

что

 

въ

 

ней,

 

при

 

всемъ

 

желаніи,

 

нельзя

 

будетъ

усумниться.

 

Послѣ

 

ряда

 

такихъ

 

сомнѣніЙ

 

предъ

 

нимъ

 

воз-

стаетъ

 

первая

 

достовѣрность:

 

«я

 

мыслю,

 

следовательно

 

су-

ществую»,

 

или

 

иными

 

словами:

 

въ

 

своемъ

 

существованіи

 

я

не

 

могу

 

усумниться,

 

потому

 

что

 

я

 

мыслю;

 

мое

 

существова-

ніе

 

для

 

меня

 

достовѣрно.

 

Декарту

 

послѣ

 

этого,

 

казалось

 

бы,

нечего

 

было

 

больше

 

ожидать

 

и

 

даже

 

желать.

 

Оставалось'

только

 

пользоваться

 

собственнымъ

 

существованіемъ

 

и

 

по-

клоняться

 

своему

 

разуму

 

съ

 

его

 

содержаніемъ,

 

его

 

идеями,

не

 

задаваясь

 

вопросомъ,

 

насколько

 

онъ

 

служитъ

 

проводни-

комъ

 

достовѣрнаго

 

знанія.

 

Но

 

саиъ

 

философъ

 

сознавалъ

 

всю

бѣдность

 

открытой

 

имъ

 

достовѣрности.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

чтб

утѣшнтельнаго,

 

что

 

я

 

существую

 

и'

 

Мыслю,

 

можетъ

 

быть,

все

 

таки

 

оставаясь

 

игралищемъ

 

заблужденій?

 

И

 

вотъ

 

Де-

картъ

 

идетъ

 

дальше

 

въ

 

своиХъ

 

выводахъ:

 

отъ

 

собственная

несовершенства

 

онъ

 

заключаетъ

 

къ

 

бытію

 

Существа

 

оовер-

шеннѣйшаго.

 

Есть

 

Богъ!

 

Вотъ

 

вторая

 

доотовѣрность,

 

выше

и

 

"знаменателыіѣе

 

которой

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

быть

 

для

 

че-

ловѣческаго

 

разума.

 

Декартъ

 

теперь

 

сталъ

 

вѣрить,

 

что

 

ра-

зумъ

 

его

 

не 'обманываетъ;

 

если

 

и

 

оуществуетъ

 

заблужденіе,

то

 

оно

 

имѣетъ

 

границы

 

й

 

всегда

 

поправимо,

 

потому

 

что

есть

 

Богъ— абсолютная

 

иетшіа.

Теперь

 

становятся

 

ясными

 

тѣ

 

слѣдствія

 

для

 

человѣче-

скаго

 

ума,

 

къ

 

которымъ

 

привело

 

бы

 

полное

 

отсутствіе

вѣры

 

въ

 

бытіе

 

Бога.

 

Еслп

 

сущеотвуетъ

 

тѣсная

 

связь

идеи

 

бытія

 

Боягія

 

съ

 

устройствомъ

 

нашего

 

ума,

 

то,

 

очевидно,

отрицаіь

 

бытіе

 

Божіе

 

значить

 

то

 

яге,

 

что

 

отказаться

 

отъ

познанія.

   

Действительно,

   

разумъ

 

человѣческій,

 

который

 

по
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природѣ

 

своей

 

не

 

можетъ

 

представить

 

дѣйствія

 

безъ

 

причи-

ны

 

(это—аксіома)

 

и

 

пр'едполагаетъ

 

.последнюю

 

даже

 

тогда,

когда

 

для

 

извѣстнаго

 

дѣйствія

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

какой

нибудь !

 

определенной

 

причины,

 

безъ

 

вѣры

 

въ

 

бытіе

 

Бога,

какъ

 

безусловнаго

 

основанія

 

и

 

послѣдней

 

цѣли

 

для

 

всего

 

суще-

ствующаго,

 

ослабѣлъ

 

бы

 

въ

 

безконечномъ

 

восхожденіи

 

по

пути

 

къ

 

отысканію

 

первопричины

 

и,

 

наконецъ,

 

не

 

имѣя

подъ

 

собою

 

твердой

 

почвы,

 

затерялся

 

бы

 

въ

 

случайноотяхъ.

Міръ

 

представился

 

бы

 

ему

 

совокупностью

 

различныхъ

 

явле-

ній,

 

не

 

имѣющихЪ

 

ровно

 

никакого

 

смысла;

 

даже

 

человече-

ство

 

явилось

 

бы

 

скопищемъ

 

сущеотвъ

 

безъ

 

идеи,

 

безъ

 

цели,

безъ

 

назначенія,

 

потому

 

что

 

отрицается

 

бытіе

 

Существа,

которое

 

одно

 

только

 

можетъ

 

сообщить

 

міру

 

его

 

действитель-

ный

 

смыслъ.

 

Все,

 

постоянно

 

наблюдаемый

 

нами,

 

противоре-

чія

 

въ

 

міре,

 

которыхъ

 

здравая

 

логика

 

не

 

можетъ

 

допустить,

навсегда

 

остались

 

бы

 

камнемъ

 

преткновенія

 

для

 

человече-

ская

 

ума.

 

Ему

 

оставалось

 

бы

 

только

 

вести

 

постоянную

борьбу

 

съ

 

собственнымъ

 

нееовершенствомъ,

 

отстоя

 

въ

 

каж-

дый

 

последующій

 

моментъ

 

такъ

 

же

 

далеко

 

отъ

 

истины,

 

какъ

и

 

въ

 

предыдущій,— и

 

разве

 

только

 

въ

 

томъ

 

находить

 

уте-

шете,

 

что

 

знаніе,

 

въ

 

строгомъ

 

смысле

 

этого

 

слова,

 

ему

 

не-

доступно.

 

Но

 

что

 

это

 

за

 

утешеніе?!

 

Не

 

даромъ

 

философія,

которая

 

по

 

преимуществу

 

стремится

 

достигнуть

 

достоверная

знанія,

 

рядомъ

 

последовательныхъ

 

проблемъ

 

доходить

 

до

признанія

 

Верховная

 

Существа,

 

не

 

даромъ

 

и

 

она— если

такъ

 

можно

 

выразиться —не

 

обходится

 

безъ

 

веры

 

въ

 

бытіе

Бога.

 

Это

 

лишній

 

разъ

 

можетъ

 

убеждать

 

насъ,

 

что

 

разумъ

человеческій

 

не

 

можетъ

 

существовать

 

безъ

 

веры

 

въ

 

Бога,

что

 

и

 

философское

 

знаніе

 

есть

 

знаніе

 

человеческое.

 

Правда,

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

редкость

 

встретить

 

людей,

 

которые

горделиво

 

возстаютъ

 

противъ

 

Бога

 

и,

 

отрицая

 

Его

 

бытіе,

именно

 

это

 

почитаютъ

 

правами

 

разума.

 

Эти

 

люди— плодъ

современная

 

матеріализиа.

 

Первое,

 

чтб

 

можно

 

сказать

 

о

 

ма-
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теріализме,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

онъ

 

не

 

признаетъ

 

бытія

 

Бога,

всеблагаго

 

и

 

премудрая

 

Творца

 

и

 

Зиждителя

 

вселенной.

Стоите

 

взглянуть

 

на

 

матеріализмъ

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

—

и

 

тотчасъ

 

можно

 

увидеть,

 

какъ

 

этимъ

 

путемъ,

 

на

 

самомъ

деле,

 

попираются

 

все

 

права

 

человеческая

 

разума.

 

Въ

 

са-

момъ

 

деле,

 

чтб

 

такое

 

міръ,

 

по

 

ученію

 

неверующая

 

мате-

ріалиста,

 

котррымъ

 

(т.

 

е.

 

міромъ)

 

вправе

 

пользоваться

 

ра-

зумъ

 

для

 

своихъ

 

целей.

 

Онъ

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

вихря-

щійся

 

хаосъ;

 

вся

 

масса

 

существъ

 

земныхъ,

 

не

 

исключая

 

и

человека

 

съ

 

проявленіями

 

его

 

ума

 

и

 

воли,

 

есть

 

ничто

 

иное,

какъ

 

случайные

 

брызги

 

того

 

же

 

вихрящагося

 

хаоса,

 

слу-

чайно

 

выбрасываемыя

 

на

 

поверхность

 

и

 

снова

 

безследно

увлекаемыя

 

въ

 

глубину.

 

При

 

такомъ

 

взгляде

 

на

 

міръ,

 

ра-

зуму

 

не

 

на

 

что

 

опереться,

 

потому

 

что

 

везде

 

одна

 

слепо-

вращающаяся

 

масса,

 

чуждая

 

всякая

 

следа

 

разумности;

 

нетъ

такого

 

корня,

 

который

 

бы

 

удержалъ

 

его

 

отъ

 

господствую-

щая

 

въ

 

мірѣ

 

теченія

 

и

 

помогъ

 

бы

 

ему

 

возвыситься

 

надъ

последнимъ.

 

Въ

 

результате,

 

совершенно

 

естественно,

 

полу-

чается

 

то,

 

что

 

разумъ,

 

возмутившійся

 

противъ

 

своего

 

начала,

начинаетъ

 

колебаться,

 

сомневаться

 

въ

 

себе

 

самомъ

 

и,

 

на-

конецъ,

 

«растерявшись

 

въ

 

горькой

 

ироніи,

 

завертывается

 

въ

саванъ

 

полнейшая

 

презренія

 

къ

 

жизни».

Итакъ,

 

только

 

вера

 

въ

 

бытіе

 

Бога—обобщимъ

 

вышеска-

занное—

 

служитъ

 

единственнымъ

 

для

 

человеческая

 

духа

основаніемъ

 

уверенности,

 

что

 

при

 

правильномъ

 

унотребленіи

познавательной

 

деятельности,

 

онъ

 

будетъ

 

постоянно

 

прибли-

жаться

 

къ

 

обладанію

 

истиной;

 

только

 

она

 

можетъ

 

вывести

человеческій

 

разумъ

 

изъ

 

бездны

 

сомненія,

 

какъ

 

та

 

же

 

са-

мая

 

вера

 

спасла

 

и

 

сомневавшаяся

 

Декарта.

Но

 

чедовекъ

 

не

 

есть

 

только

 

существо

 

разумное,

 

одаренное

способностью

 

стремиться

 

къ

 

обладанію

 

истинной;

 

онъ

 

есть

 

вме-

сте

 

съ

 

темъ

 

и

 

существо

 

нравственное.

 

Будучи

 

имъ,

 

чело-

векъ

 

обязанъ

 

жить

 

и

 

действовать

 

такъ,

 

чтобы

 

то

 

и

 

другое—

4
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жизнь

 

и

 

деятельность

 

были

 

согласны

 

съ

 

нравственнымъ

закономъ,

 

провозвестницею

 

которая

 

въ

 

самомъ

 

человеке

является

 

совесть.

 

Такъ

 

какъ

 

и

 

способность

 

къ

 

нравствен-

ному

 

усовершенствованію

 

также

 

относится

 

къ

 

темъ

 

преиму-

ществам^

 

которыя

 

отличаютъ

 

человека

 

отъ

 

животная

 

и

которыя,

 

какъ

 

замечено

 

выше,

 

должны

 

быть

 

въ

 

некоторомъ

взаимоотнршеніи

 

между

 

собою,

 

то

 

очень

 

важнымъ

 

является

вопросъ:

 

что

 

бываетъ

 

съ

 

совестью

 

человека,

 

съ

 

потерею

веры

 

въ

 

Бога?

 

Русская

 

пословица:

 

«голосъ

 

совести—голосъ

Божій»

 

показываетъ,

 

что

 

между

 

верою

 

въ

 

Бога

 

и

 

совестью

существуетъ

 

связь,— а

 

какова

 

эта

 

связь,

 

открываетъ

 

намъ

исторія

 

человечества.

 

Она

 

даетъ

 

намъ

 

видеть,

 

что

 

чемъ

чище

 

вера

 

въ

 

Бога,

 

темъ

 

действеннее

 

голосъ

 

совести

 

и

темъ

 

возвышеннее

 

потому

 

нравственность

 

известная

 

на-

рода.

 

Долгъ

 

и

 

Богъ,

 

нравственность

 

и

 

религіозная

 

вера

 

такъ

тесно

 

связаны

 

между

 

собою,

 

что

 

все

 

усилія

 

ложной

 

фило-

софіи

 

разъединить

 

эти

 

неотдвлимыя

 

одно

 

отъ

 

другая

 

начала

оказываются

 

напрасными;

 

остается

 

тщбтнымъ

 

желаніе

 

дока-

зать,

 

что

 

въ

 

прогрессивномъ

 

ходе

 

человечества

 

нравствен-

ность

 

отделяется

 

отъ

 

веры

 

и

 

достигаете

 

утвержденія

 

на

своихъ

 

соботвенныхъ

 

началахъ.

 

Итакѣ,

 

если

 

существуетъ

связь

 

между

 

верою

 

въ

 

Бога

 

и

 

нравственностью,

 

связь

 

въ

смысле

 

зависимости

 

последней

 

отъ

 

первой,

 

то

 

очевидно,

 

что

неверіе

 

должно

 

повлечь

 

за

 

собою

 

упадокъ

 

нравственности

 

и

даже

 

полнейшую

 

безнравственность.

 

Такъ^

 

действительно,

 

и

бываетъ.

 

Съ

 

потерею

 

веры

 

въ

 

Бога,

 

человеке

 

начинаете

яшть

 

единственно

 

въ

 

похотяхъ

 

своего

 

сердца;

 

полпейшая

разнузданность

 

страстей

 

и

 

воякихъ

 

низкихъ

 

побужденій

 

при-

роды— вотъ

 

что

 

характеризуете

 

неверующая

 

Человека!

 

Но

ведь

 

на

 

этомъ

 

дело

 

не

 

можете

 

остановиться.

 

Способность

быть

 

нравствеішыме

 

составляете

 

существенное

 

отлпчіе

 

че-

ловека

 

отъ

 

животная.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

человекъ

 

не

 

долго

можете

   

оставаться

  

вѴсостояиіи

   

нравственная

   

омерзенія,
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заглушая

 

обличительный

 

гРлбсв

 

совести

 

разными

 

софисти-

ческими

 

умствованіями,

 

являющимися

 

ке

 

услугамъ

 

грехов-

ной

 

воле

 

его,

 

съ

 

целію

 

оправдать

 

ослабленіе

 

нравственности

и

 

создать

 

некоторыя

 

права

 

гражданства

 

для

 

самыхъ

 

необуз-

дан

 

ныхъ

 

Проявленій

 

чувственности;

 

долженъ

 

быть

 

конецъ

всему, —и

 

этотъ

 

конецъ

 

есть

 

смерть

 

нравственная.

 

Состоя-

ніе

 

это

 

справедливо

 

называютъ

 

некоторая

 

рода

 

самоубій-

ствомъ,

 

потому

 

что

 

человекъ

 

добровольно

 

прекращаетъ

 

раз-

витіе

 

своей

 

нравственно-духовной

 

жизни.

 

Это

 

нравственное

самоубійство

 

почти

 

всегда

 

сопровождается

 

самоубійствомъ

физическимъ.

 

Переходъ

 

къ

 

последнему

 

вполне

 

естественъ,

неподкупнымъ

 

свидетелемъ

 

чего

 

служитъ

 

современная

 

намъ

действительность.

 

Она

 

чуть

 

не

 

ежедневно

 

представляетъ

намъ

 

жертвы

 

разочарованія

 

жизнію

 

или

 

такъ

 

называемыхъ

пессимистическихъ

 

воззреній

 

на

 

жизнь.

 

Вникая

 

глубже

 

въ

это

 

крайне

 

прискорбное

 

явленіе,

 

легко

 

можно

 

видеть,

 

что

оно

 

непосредственно

 

следуетъ

 

или

 

после

 

безмятежной

 

жизни

по

 

плоти,

 

или

 

после

 

неудачныхъ

 

попытокъ

 

создать

 

себе

такую

 

жизнь.

 

Тотъ

 

же

 

самый

 

матеріализмъ,

 

который

 

охва-

тиле

 

современное

 

человечество,

 

отрицая

 

бытіе

 

высшая

 

ду-

ховная

 

міра

 

и,

 

прежде

 

всего

 

бытіе

 

Бога

 

естественно,

 

дол-

жене

 

быле

 

прикрепить

 

уме

 

и

 

сердце

 

людей

 

ке

 

міру

 

чув-

ственному,— къ

 

тому,

 

что

 

льститъ

 

и'хъ

 

самолюбію,

 

ихе

 

чув-

ственной

 

природе.

 

Каке

 

естественно

 

это

 

следствіе

 

неверія,

таке

 

не

 

менее

 

естественно

 

и

 

второе

 

следствіе

 

того

 

же

 

не-

вѣрія —-

 

пессимизме.

 

Міре

 

моясетв

 

приковывать

 

ке

 

себе

 

мысль

и

 

сердце

 

человека

 

только

 

до

 

техе

 

поре,

 

пока

 

не

 

заговорите

ве

 

цеме

 

голосе

 

высшихе

 

идеальныхе

 

стремленій,

 

присущихе

его

 

духу.

 

Правда,

 

ве

 

песспмистически-'настроенноме,

 

неве-

рующсме

 

человеке

 

этоте

 

голйсе

 

бываете

 

ве

 

высшей

 

сте-

пени

 

смутныме.

 

Только

 

при

 

существованіи

 

веры

 

ве

 

Бога,

требовапія

 

его

 

могуте

 

быть

 

ясно

 

сознаны;

 

ве

 

неверующеяе

же

 

человеке

 

оне

 

возбузкдаете

  

яселаше

 

чего

 

то,

   

не

 

указы-
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вая

 

самая

 

предмета.

 

Отсюда,

 

полнейшее

 

недовольство

 

собою

и

 

даже

 

презреніе

 

ке

 

себе

 

и

 

ко

 

всему

 

окружающему;

 

отсюда

такъ

 

называемая

 

пессимистическая

 

скорбь.

 

Выхода

 

изе

 

этого

состоянія

 

не

 

можете

 

быть,

 

коль

 

скоро

 

человеке

 

не

 

при-

знаете

 

высшей

 

Силы,

 

управляющей

 

міроме

 

и

 

внемлющей

человеческому

 

воплю.

 

Если

 

нете

 

Источника

 

радости,

 

тогда

поневоле

 

покажутся

 

безсмысленными

 

наши

 

заботы

 

и

 

волне-

нія,

 

жалкиме

 

дѣтствомъ

 

наше

 

возрасте

 

зрелый,

 

печальною

наша

 

старость,

 

и

 

какъ

 

ручей,

 

не

 

имеющій

 

выхода,

 

растор-

гаетъ

 

границы

 

береговъ

 

своихъ,

 

такъ

 

и

 

пессимистическая

скорбь,

 

внедряясь

 

въ

 

душу

 

неверующая

 

все

 

глубже

 

и

 

глуб-

же,

 

можетъ

 

иметь

 

только

 

олинъ

 

исходъ—самоубийство.

 

Если

нашъ

 

векъ

 

называютъ

 

векомъ

 

неверія,

 

то

 

въ

 

этой

 

харак-

теристической

 

особенности

 

его

 

следуетъ

 

искать

 

и

 

разъясне-

нія

 

современной

 

намъ

 

действительности

 

съ

 

ея

 

жертвами.

Такимъ

 

образомъ,

 

безъ

 

веры

 

въ

 

бытіе

 

Бога

 

совесть

 

че-

ловека,

 

стражъ

 

его

 

нравственности,

 

лишается

 

единственной

опоры;

 

голосъ

 

ея

 

постепенно

 

заглушается

 

зрелиіцемъ

 

міра,

исполненнымъ

 

противоречий,

 

и

 

дурными

 

склонностями

 

гре-

ховной

 

природы,

 

оправдываемыми

 

собственными

 

измышле-

ніями,

 

но,

 

къ

 

сожаленін>, !

 

очень

 

ненадежными

 

и

 

даже

 

обман-

чивыми.

После

 

всего

 

сказанная

 

о

 

той

 

связи,

 

какая

 

существуетъ

между

 

верою

 

въ

 

бытіе

 

Бога

 

и

 

проявленіями

 

ума

 

и

 

совести

человека,

 

становится

 

яснымъ,

 

что

 

вера

 

въ

 

бытіе

 

Божіе

такъ

 

тесно

 

связана

 

со

 

всемъ

 

нашимъ

 

существомъ,

 

что

 

объ

отсутствіи

 

этой

 

веры

 

можно

 

говорить

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

о

 

ро-

ковомъ

 

и

 

гибельномъ

 

для

 

человека.

 

Безъ

 

веры

 

онъ

 

пере-

стаетъ

 

быть

 

нраветвенно-разумнымъ

 

существомъ,

 

т.

 

е.,

 

ли-

шается

 

того,

 

что

 

возвышаетъ

 

его

 

надъ

 

міромъ

 

животныхъ,

и

 

въ

 

чемъ,

 

по

 

голосу

 

самосознанія,

 

заключается

 

смыслъ

 

его

существа;

 

напротивъ,

 

только

 

съ

 

Богомъ

 

жизненный

 

путь

светелъ,

 

миренъ,

 

твердъ,

 

веренъ,

 

подонъ

 

глубокая

 

смысла,



-

  

573

 

-

надежды

 

и

 

отрады.

 

Или

 

иными

 

словами:

 

стоитъ

 

мне

 

знать

о

 

Боге— и

 

я

 

живу,

 

стоитъ

 

забыть,

 

не

 

верить

 

въ

 

Него

 

и

я

 

умираю.

Какъ

 

невозможна

 

безъ

 

веры"

 

въ

 

бытіе

 

Бога

 

лшзнь

 

от-

дельная

 

лица,

 

такъ

 

точно

 

невозможна

 

и

 

жизнь

 

обществен-

ная,

 

потому

 

что

 

общество

 

есть

 

сумма

 

отдвльпыхъ

 

личностей,

жизнь

 

его

 

можетъ

 

покоиться

 

только

 

на

 

обще-человеческихъ

основаніяхъ,

 

между

 

темъ

 

раньше

 

было

 

доказано,

 

что

 

съ

 

по-

терею

 

веры

 

въ

 

Бога

 

человеке

 

лишается

 

именно

 

человеческихъ

преимуществе.

 

Следовательно,

 

о

 

человеческоме

 

обществе,

чуждоме

 

веры

 

ве

 

Бога,

 

не

 

можете

 

быть

 

и

 

речи.

 

Замеча-

тельно,

 

что

 

эти

 

две

 

истины

 

часто

 

бываюте

 

иоследниме

словоме

 

вь

 

устахе

 

неверующая.

 

«Безе

 

веры

 

ве

 

Бога

самого

 

себя

 

и

 

людей

 

нельзя

 

жить»— часто

 

приходится

 

чи-

тать

 

на

 

страницахе

 

нашйхе

 

газете,

 

передающихъ

 

содержа-

ніе

 

записоке,

 

оотавляемыхъ

 

лицами,

 

покончившими

 

все

 

сче-

ты

 

се

 

настоящею

 

жизнію.

 

Смысле

 

приведенныхе

 

слове

 

тоте,

что

 

безъ

 

веры

 

въ

 

Бога

 

нельзя

 

верить

 

ни

 

въ

 

самого

 

себя,

ни

 

въ

 

людей,

 

т.

 

е.,

 

не

 

возможна

 

жизнь

 

ни

 

отдельная

 

лица,

ни

 

цЬлаго

 

общества.

После

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

всего

 

вышесказанная

 

становится

понятнымъ,

 

цочему

 

инстинктъ

 

обще-человечеокій,

 

инстинктъ,

можно

 

сказать,

 

еамосохраненія

 

всегда

 

иокале

 

причины,

 

внеш-

ней

 

міру

 

чувственному,

 

почему

 

вера

 

ве

 

Бога

 

никогда

 

не

оставляла

 

роде

 

человеческій,

 

почему

 

она,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

попытки

 

поколебать

 

ее,

 

всегда

 

-остается

 

крепкою,

 

пережи-

ваете

 

всякія

 

отрицанія,

 

всякія

 

оомненія,

 

всю

 

мглу,

 

обле-

гающую

 

родъ

 

человечески.

 

Ясно,

 

что

 

человекъ

 

внутри

 

себя

носите

 

чувство

 

бытія

 

Божія,

 

и

 

это

 

чувство

 

ему

 

необходимо:

убить

 

его

 

значите,

 

убить

 

.себя,

 

какъ

 

это

 

и

 

бываетъ

 

съ

 

от-

дельными

 

личностями.

 

Вотъ

 

здесь, то

 

и

 

лежите

 

основаніе

первейшей

 

истины—необходимости

 

веры

 

въ

 

бытіе

 

Бога.

 

Не



—

 

,574

 

-

даромъ,

 

христіанская

 

церковь

 

свой

 

Символе

 

веры

 

начинаете

словами:

 

«верую

 

ве

 

Бога».

В.

 

В.

 

П— ччнь.

Торжество

 

закладки

 

привокзальной

 

церкви

  

въ

г.

 

Минскѣ.

Be

 

Пятницу,

 

14-го

 

прошлая

 

Сентября,

 

состоялась

 

при

довольно

 

торжественной

 

обстановке

 

закладка

 

новой,

 

таке

называемой,

 

привокзальной

 

церкви

 

ве

 

честь

 

Еазанскія

 

иконы

Пресв.

 

Богородицы,

 

рядоме

 

се

 

часовней

 

того

 

же

 

имени

 

*),

 

на

углу

 

Захарьевской

 

и

 

Московской

 

улице.

 

На

 

указанноме

 

ме-

сте,

 

нужно

 

сказать,

 

будете

 

возведена

 

пока

 

временная,

 

де-

ревянная

 

церковь,

 

на

 

каменномъ

 

лишь

 

фундаменте,

 

такъ

какъ

 

впоследствіи

 

не

 

въ

 

далекомъ

 

разстояпіи

 

отъ

 

настоящей

постройки,

 

именно

 

при

 

самомъ

 

.

 

пересѣченіи

 

вышеназванныхъ

улицъ,

 

предполагается

 

соорудить

 

постоянную

 

каменную

 

цер-

ковь,

 

а

 

зданіе

 

строющейся

 

теперь

 

церкви

 

употребить

 

подъ

одноклассную

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

съ

 

сохраненіемъ,

*)

 

Часовня

 

эта

 

въ

 

ея

 

настоящемъ

 

видѣ

 

существуетъ

 

лишь

 

съ

1868

 

года,

 

когда

 

она

 

покойнымъ

 

ректоромъ

 

Минской

 

Духовной

Семинаріп,

 

Архимандритомъ

 

Іаннуаріемъ

 

(впослѣдствіи

 

ѳпископомъ

Балтскимъ)

 

на

 

его

 

средства

 

и

 

средства

 

Св

 

-Николаевсваго

 

Брат-

ства

 

была

 

капитально

 

ремонтирована

 

и

 

затямъ

 

освящена

 

въ

честь

 

Дазанскія

 

„иконы ., Божіей

 

Датери.

 

До, этого

 

же

 

времени,

„или

 

вѣрнѣе— до,

 

поедфд^нго .

 

польского

 

мятежа,

 

здѣсь

 

находилась

католическая

 

статуя

 

св.

 

Викент^я,

 

сооруженная,

 

по

 

предапію,

 

пъ

1824

 

году

 

одной

 

богатой

 

женщиной,

 

въ

 

ознаиенованіе

 

нздечеяія

ея

 

юнаго

 

сына

 

отъ

 

любовной

 

страсти

 

къ

 

дѣвушкв

 

изъ

 

простаго

званія,

 

горничной

 

тогдашняго

 

минскаго

 

губернатора

 

Гецевича.

Нѣкоторые,

 

вирочемъ,

 

думаютъ,

 

что

 

п

 

первоначадьньшъ

 

своимъ

происхождеяіемъ

 

эта.дэдрвна

 

,,рДязаяа

 

,ygepAuo

 

ревнителей

 

Пра-

вославія

   

въ

 

здѣшнемъ

  

краѣ,

   

а

  

затвмъ,

   

какъ

 

.особенно

 

чтимая



—

 

575

 

—

впрочемъ,

 

алтарной

 

части.

 

Постройка

 

названной

 

церкви

 

произ-

водится

 

на

 

средства,

 

отпущенный

 

по

 

ходатайству

 

Н.

 

Е.

Ададурова,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Г.

 

Министра

 

путей

 

оообщенія,

Управленіемъ

 

Либаво-Роменекой

 

жедѣзной

 

дороги

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

10

 

тысячъ

 

рублей,

 

и

 

на

 

частныя

 

пожертвованія,

 

сумма

которыхъ

 

ко

 

времени

 

закладки

 

церкви

 

простиралась

 

до

1200

 

рублей

 

сер.

 

Такъ

 

какъ

 

церковь

 

строится

 

для

 

служа-

щихъ

 

на

 

обѣихъ

 

дорогахъ

 

и

 

почти

 

въ

 

одинаковомъ

 

разото-

иніи

 

отъ

 

того

 

и

 

другаго

 

вокзала,

 

то

 

можно

 

надѣяться,

 

что

и

 

Управленіе

 

Московско-Брестской

 

жел.

 

дороги,

 

по

 

примѣру

Либаво-Роменской

 

жел.

 

дороги,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

позаботится

исходатайствовать

 

такое

 

же

 

пособіе

 

на

 

столь

 

полезное

 

и

благое

 

дѣло,

 

какъ

 

постройка

 

церкви.

.Мѣстнщмъ

 

населеніемъ

 

святыня,

 

занимающая

 

къ

 

тому

 

же

 

весьма

удобное

 

мѣстоположеніе,

 

на

 

перекресткѣ

 

двухъ

 

дорогъ,

 

была

 

во

время

 

господства

 

полонизма

 

отнята

 

у

 

православныхъ

 

католиками,

которые

 

и

 

поставили

 

тамъ

 

названную

 

выше

 

статую,

 

чѣмъ

 

и

объясняется

 

будто

 

бы

 

то

 

благоговѣніе

 

и

 

уважевіе,

 

которыми

 

эта

святыня

 

всегда

 

пользовалась

 

какъ

 

со

 

стороны

 

катодиковъ,

 

такь

и

 

православныхъ.

 

Во

 

время

 

послѣдннго

 

польскаго

 

мятежа

 

като-

, (Лики— поляки

 

часто

 

собирались

 

около

 

этой

 

часовни,

 

распѣвая

свои

 

релпгіозно-патріотическія

 

пѣсни,

 

вслѣдствіе

 

чего,

 

по

 

распо-

ряженію

 

правительства,

 

вскорѣ

 

статуя

 

св.

 

Викентія

 

и

 

была

 

снята,

а

 

часовня

 

послѣ

 

этого

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

оставалась

 

безъ

всякаго

 

присмотра,

 

покд

 

на

 

нее,

 

какъ

 

уже

 

было

 

замечено

 

выше,

 

не

обратилъ

 

своего

 

вниманія

 

покойный

 

о.

 

Архимандритъ

 

Іаннуарій.

 

По-

слѣ

 

возобновленія

 

часовни

 

въ

 

1868

 

году

 

къ

 

ней

 

ежегодно

 

до

1884

 

г.

 

совершались

 

крестные

 

ходы

 

изъ

 

Екатерининскаго

 

или

Каѳедральнаго

 

собора;

 

до

 

Послѣдняго

 

времени

 

предъ

 

часоввей

наканунѣ

 

праздниковъ

 

.и

 

воскресныхъ

 

дней

 

совершались

 

всенощ-

ныя

 

бдѣнія,

 

молебны

 

и

 

читались

 

акаѳисты

 

предъ

 

иконою

 

Пресв.

Богородицы,

 

на

 

которые

 

собиралось

 

множество

 

народа,

 

особенно

желѣзнодорожныхъ

 

служащихъ,

 

прибывшихъ

 

сюда

 

большею

 

ча-

стно

 

изъ

 

внутреннихъ

 

губерній

 

Россіи,

 

гдѣ

 

эта

 

икона

 

особенно

чтится

 

населеніеиъ.

 

Въ

 

средѣ

 

этихъ-то

 

послѣднихъ

 

и

 

зародилась



-

 

576

 

-

По

 

случаю

 

закладки

 

погоотъ

 

часовни,

 

на

 

которомъ' стро-

ится

 

церковь,

 

былъ

 

убранъ

 

по

 

линіи

 

ограды

 

флагами

 

и

 

гир-

ляндами

 

зелени,

 

а

 

на

 

возведенномъ

 

уже

 

каменномъ

 

фунда-

мент

 

настланъ

 

помостъ,

 

на

 

которомъ

 

въ

 

стороне,

 

'

 

обра-

щенной

 

къ

 

городу,

 

на

 

мѣотѣ

 

предполагаема™

 

алтаря,

 

была

устроена

 

палатка,

 

также

 

убранная

 

гирляндами

 

зелени

 

и

внутри

 

цвѣтами.

 

Въ

 

этой

 

палаткѣ

 

были

 

поставлены

 

иконы

и

 

совершалось

 

богослуженіе.

Ёъ

 

назначенному

 

времени

 

къ

 

мѣсту

 

закладки

 

прибыли:

заступающій

 

мѣсто

 

г.

 

Начальника

 

губерніи

 

г.

 

Вице-губерна-

торъ,

 

ст.

 

сов.

 

П.

 

Г.

 

Погодинъ,

 

Управляющей

 

Либаво-Ромен-

ской

 

желѣзной

 

дороги

 

Н.

 

Е.

 

Ададуровъ,

 

всѣ'

 

начальники

отдѣльныхъ

 

службъ

 

названной

 

дороги,

 

а

 

равно

 

и

 

Московско-

Брестской,

 

городское

 

духовенство,

 

застунающій

 

мѣсто

 

город-

скаго

 

головы,

 

члены

 

мѣстной

 

городской

 

управы,

 

многіе

 

изъ

 

гЛас-

ныхъ,

 

высшіе

 

военные

 

чины,

 

представители

 

разнаго

 

рода

 

пра-

вительныхъ

 

учрежденій,

 

многіе

 

изъ

 

гражданъ

 

города

 

Минска

первая

 

мысль

 

о

 

постройкѣ

 

церкви

 

на

 

мѣстѣ

 

часовни

 

въ

 

честь

Казанской

 

иконы

 

Пр.

 

Богородицы.

 

Правда,

 

отсутствіе

 

матеріаль-

ныхъ

 

средствъ,

 

недостаточные

 

размѣры

 

плаца

 

при

 

часовнѣ

 

(130

кв.

 

с),

 

значительная

 

часть

 

котораго

 

къ

 

тому

 

же

 

была

 

занята

 

ев-

рейскими

 

постройками,

 

которые

 

нужно

 

было

 

снестп,

 

и

 

множество

другихъ

 

причинъ,

 

какъ

 

юридическаго,

 

такъ

 

и

 

чисто

 

Формального

свойства,

 

надолго

 

затормозили

 

это

 

доброе

 

и

 

святое

 

дѣло.

 

Но

энергія,

 

любовь

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

усердіе

 

особенно

 

гла'в-

ныхъ

 

дѣятелей

 

на

 

устройству

 

церкви

 

Н.

 

Боброва

 

и

 

Ѳ.

 

Сивунова

превозмогли

 

всѣ

 

эти

 

препятствия,

 

и

 

усилія

 

ихъ,

 

какъ

 

видимъ,

благодаря

 

вниманію

 

и

 

своевременной

 

помощи

 

Его

 

Сіятельства,

Г.

 

Начальника

 

губерніи,

 

Князя

 

Н.

 

Н.

 

Трубепкаго

 

и

 

искреннему

сочувствие

 

и

 

дѣятельному

 

матеріальному

 

содѣйствію

 

Г.

 

Управляю-

щая

 

Либаво-Роменскою

 

жел.

 

дор.

 

Н.

 

Е.

 

Ададурова,

 

въ

 

концѣкон-

цовъ

 

увѣнчались

 

поднымъ

 

усаѣхомъ,

 

и

 

не

 

далѣѳ,

 

какъчрезъмѣ-

сяцъ,

 

мѣстные

 

жители

 

будутъ

 

имѣть

 

возможность

 

молиться

 

Богу

уже

 

въ

 

своей

 

собственной

 

церкви.



-

 

577

 

—

и

 

множество

 

народа,

 

наполнившего

 

не

 

только

 

погостъ

 

ча-

совни,

 

но

 

и

 

прилегающую

 

къ

 

мѣсту

 

закладки

 

церкви

 

часть

Захарьевекой

 

улицы.

 

Установившаяся

 

къ

 

этому

 

времени

 

до-

вольно

 

хорошая

 

погода

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

благопріятство-

вала

 

торжеству.

 

Ровно

 

въ

 

чаоъ

 

дня

 

изволилъ

 

прибыть

 

къ

мѣсту

 

закладки

 

Его

 

Преосвященство;

 

ПреоевященнѣйшШСѵ-

меойъ,

 

Епископъ

 

Мйнскій

 

и

 

Туровскій.

 

Послѣ

 

облаченія,

 

Его

Преосвященствомъ,

 

при

 

участіи

 

высшаго

 

городскаго

 

духо-

венства,

 

былъ

 

совершенъ

 

«чйнъ

 

на

 

основаніе

 

храма»

 

и

положены

 

первые

 

камни

 

нъ

 

оонованіе

 

строющагося

 

зданія

церкви.

По

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

какъ

 

духовенство,

 

такъ

 

и

всѣ

 

приглашенные

 

на

 

торжество

 

закладки

 

церкви

 

отпра-

вились

 

въ

 

Управленіе

 

Либаво-РоменскоЙ

 

желѣзной

 

дороги,

гдѣ

 

радушными

 

хбзяевами

 

было

 

предложено

 

гостямъ

 

угоще-

ніе.

 

Во

 

время

 

обѣда

 

первый

 

тостъ

 

бьілъ'

 

предложенъ

 

Его

Преосвященствомъ

 

за

 

здоровье

 

Государя

 

Императора.

 

Тостъ

сопровождался

 

едйнодушнымъ

 

« ура »

 

йсѣхъ

 

ігрйсутетвовав-

шихъ

 

и

 

пѣніемъ

 

народнаго

 

гимна:

 

«Боже,

 

царя

 

храни».

Послѣ

 

этого

 

поднялся

 

съ

 

бокаломъ

 

въ

 

рукѣ

 

Н.

 

Е.

 

Ададуровъ

и,

 

обратившись

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

благОдарилъ

 

Вла-

дыку

 

за

 

то

 

горячее

 

участіе,

 

которое

 

ойъ- йринйъ

 

:въ

 

дѣЛѢ

еооруженія

 

привокзальной

 

церкви;

 

указавши

 

затѣмъ

 

на

 

тѣ

препятствія,

 

съ

 

которыми

 

приходилось

 

бороться

 

въ

 

данномъ

случаѣ,

 

Николай

 

Евграфовичъ

 

сказалъ:

 

«теперь,

 

когда

 

дѣло

оооруженія

 

храма

 

поставлено

 

твердо,

 

когда

 

веѣ

 

мечты

 

и

упѳванія

 

многиХъ

 

сотейъ

 

христіанъ,

 

служащихъ

 

на

 

обѣихъ

минскихъ

 

дорогахъ,

 

близки

 

•

 

къ

 

•

 

осуществлешю,

 

■

 

я г

 

считаю

своимъ

 

священнымъ

 

долгомъ

 

выразить

 

Вашему

 

Преосвящен-

ству

 

отъ

 

себя

 

и

 

бтъ

 

имени

 

этихъ

 

мйогихъ

 

сотейъ

 

право-

славныхъ

 

христіанъ

 

нашу

 

глубокую

 

и

 

искреннюю

 

благо-

дарность

 

за

 

тотъ

 

сильный

 

толчекъ,

 

который

 

Ваше

 

Преосвя-

щенство

 

дали

 

этому

 

дѣлу

 

и

 

благодаря

 

которому

 

мы

 

всѣ

 

се-



—

 

578

 

—

годня

 

празднуемъ

 

торжество

 

закладки

 

православнаго

 

храма.

Не

 

будь

 

этого

 

сильнаго

 

толчка,

 

долго,

 

быть

 

можетъ,

 

при-

шлось

 

бы

 

намъ

 

бороться

 

съ

 

тѣми

 

препятствіями,

 

которыя

встрѣчало

 

на

 

пути

 

своемъ

 

это

 

иѳистинѣ

 

благое

 

дѣло.

 

Только

властная

 

рука

 

Вашего

 

Преосвященства

 

могла

 

положить

 

ко-

нецъ

 

всѣмъ

 

этимъ

 

мытарствамъ.

 

Поэтому

 

имя

 

Ваше,

 

Вла-

дыко,

 

будетъ

 

тѣсно

 

связано

 

съ

 

этимъ

 

живымъ

 

памятникомъ

христіанства

 

и

 

никогда

 

не

 

забудется

 

молящимися

 

въ

 

этомъ

храмѣ.

 

Итакъ,

 

предлагаю,

 

господа,

 

заключилъ

 

Николай

 

Евгра-

фовичъ,

 

обращаясь

 

къ

 

окружающимъ,

 

тостъ

 

за

 

здоровье

 

на-

шего

 

Владыки!

 

Да

 

сохранить

 

его

 

Господь

 

для

 

пользы

 

и

благоденствія

 

нашей

 

православной

 

церкви

 

на

 

многія

 

лѣта!»

Отвѣтомъ

 

на

 

эти

 

слова

 

было

 

единодушное

 

«ура»

 

и

 

пѣніе:

«многая

 

лѣта»

 

воѣхъ

 

присутствовавшихъ-

Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

предложенный

 

Николаемъ

 

Евграфовичемъ

 

тостъ,

 

изволилъ

сказать,

 

что

 

онъ

 

свои

 

заслуги

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

не

считаетъ

 

столь

 

значительными

 

и

 

что

 

онъ

 

въ

 

данномъ

 

слу-

чае

 

лишь :

 

исполнить

 

долгъ

 

православнаго

 

архипастыря.

 

Но,

ознакомившись,

 

на

 

сколько

 

это

 

возможно

 

было,

 

съ

 

ходомъ

дѣла

 

относительно

 

постройки

 

привокзальной

 

церкви,

 

онъ

 

на-

щелъ

 

живые

 

слѣды,

 

того

 

горячаго

 

участія,

 

которое

 

прини-

мал^

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

Николай

 

Евграфовичъ

 

и

 

безъ

 

котораго

нзвѣрное

 

не

 

было

 

бы

 

сегодняшняго

 

торжества.

 

Поэтому,

.сказадъ

 

Владыка,

 

я

 

предлагаю

 

тостъ

 

за

 

здоровье

 

Николая

Евграфовича!

 

Да

 

продлить

 

Господь

 

Богъ

 

его

 

жизнь

 

и

 

дастъ

ему

 

силъ

 

и

 

здоровья

 

на

 

служеніе

 

родинѣ

 

и

 

для

 

блага

 

нашей

православной

 

церкви,

 

о

 

чемъ

 

я

 

буду

 

горячо

 

молиться!

 

За

здоровье

 

Николая

 

Евграфовича!

 

«Многая

 

лѣта!»

 

Единодушное

«ура»

 

раздалось

 

по

 

всѣмъ

 

заламъ

 

и

 

ивніе

 

«многая

 

лѣта»,

 

и

каждый

 

изъ

 

гостей

 

спѣшилъ

 

выразить

 

глубокоуважаемому

 

и

горячо

 

любимому

 

всѣми

 

Николаю

 

Евграфовичу,

 

этому

 

истинно

русскому

 

человѣку

 

и

 

дѣятелю,

 

свои

 

искреннія

 

пожеланія

всего

 

наилучшаго

 

въ

 

жизни.
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Послѣ

 

этого

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

былъ

 

предложенъ

тостъ

 

за

 

Его

 

Сіятельство,

 

г.

 

Начальника

 

губерніи,

 

Н.

 

Hi

Трубецкаго,

 

который

 

всегда

 

сочувственно

 

относился

 

къ

 

дѣлу

постройки

 

привокзальной

 

церкви

 

и

 

благодаря

 

заступничеству

котораго

 

часовня,

 

при

 

которой

 

строится

 

церковь,

 

уцѣлѣла,

а

 

окружающія

 

ее

 

постройки,

 

въ

 

которыхъ

 

производилась

продажа

 

водки

 

и

 

проч.,

 

снесены.

 

Предложенный

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

тостъ

 

сопровождался

 

какъ

 

и

 

первые,

 

едино-

душньйгъ

 

«ура»

 

и

 

яѣніемъ

 

«многая

 

лѣта»,

 

Послѣ

 

чего

 

Его

Оіятельству

 

была

 

отправлена

 

телеграмма

 

съ

 

выраженіемъ

искренней

 

признательности

 

прихожанъ

 

строющейся

 

церкви

за

 

оказанное

 

имъ

 

Его

 

Оіятельствомъ

 

въ

 

этомъ

 

благомъ

 

дѣлѣ

еодМствіе

 

и

 

помощь.

Затѣмъ

 

были

 

предложены

 

тосты

 

за

 

городское

 

духовенство^

служащихъ

 

въ

 

Управленіи

 

Либаво-Роменекой

 

желѣзнѳй

 

дороги

и

 

всѣхъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

содѣйствовавшихъ

 

дѣлу

 

устройства

привокзальной

 

церкви.

   

.

Въ

 

концѣ

 

обѣда

 

къ

 

столу,

 

за

 

которымъ

 

сидѣлъ

 

Владыка,

Николай

 

Евграфовичъ

 

подвелъ

 

машиниста

 

Н.

 

Боброва

 

и

 

тор-

говца

 

Ѳ.

 

Сивунова

 

и,

 

представляя

 

ихъ

 

Его

 

Преосвященству-,

сказалъ:

 

«Ваше

 

Преосвященство!

 

Вотъ

 

этимъ

 

ііростымъ

 

лю-

дямъ

 

первымъ

 

пришла

 

мысль

 

о

 

сооруженіи

 

храма;

 

они

 

пер-

вые

 

положили

 

начало

 

этому

 

святому

 

дѣлу;

 

они

 

одни,

 

осо-

бенно

 

г.

 

Бобровъ,

 

какъ

 

уполномоченный,

 

боролись

 

въ

 

те-

чете

 

трехъ

 

лѣтъ

 

со

 

многими

 

очень

 

сильными

 

ирепятствіями,

тйного

 

разъ

 

терПѣлй

 

неудачи,

 

которыя

 

ихъ

 

однако

 

не

 

охла*

дню

 

и

 

не

 

остановили.

 

Они

 

твердо

 

и

 

упорно

 

стояли

 

за

 

на-

чатое

 

ими

 

святое

 

дѣло

 

и,

 

какъ

 

видите,

 

Ваше

 

Преосвящен-

ство,

 

они

 

побѣдиди.

 

Съ

 

удовольствіемъ

 

предлагаю

 

тостъ

 

за

Здоровье

 

этихъ

 

двухъ

 

скромныхъ

 

тружениковъ

 

и

 

иотйнныхъ

Ііорцовъ

 

за

 

вѣру

 

православную

 

и

 

радѣтелей

 

православной

Христіанской

 

церкви».

 

Предложенный

 

тостъ

 

былъ

 

также

 

ири-

нятъ

 

всѣми

 

съ

 

особеннымъ

 

удовольствіемъ

 

и

 

единодушіемъ.
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Обѣдъ

 

окончился

 

около

 

5

 

часовъ,

 

послѣ

 

чего

 

гости

 

стали

разъѣзжаться,

 

унося

 

отрадиыя

 

воспоминанія

 

о

 

томъ

 

добромъ

дѣлѣ,

 

начало

 

которому

 

было

 

положено

 

въ

 

тотъ

 

день.

Какъ

 

мы

 

слышали,

 

строящаяся

 

привокзальная

 

церковь

будетъ

 

окончена

 

и

 

освящена

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

Ноября,

Такимъ

 

образомъ,

 

не

 

далѣе,

 

какъ

 

чрезъ

 

мѣсяцъ,

 

желѣзнодо-

рожные

 

служащіе

 

будутъ

 

имѣть

 

свою

 

церковь,

 

къ

 

которой

уже

 

и

 

назначенъ

 

особый

 

причтъ

 

(свящ.

 

I.

 

Шенецъ

 

и

 

пса-

ломщикъ

 

М.

 

Кильчевскій),

 

съ

 

отпускомъ

 

на

 

содержаніе

 

его

изъ

 

эксплоатаціонныхъ

 

оредотвъ

 

обѣихъ

 

дорогъ

 

по

 

665

 

р.

ежегодно,

 

и,

 

слѣдовательно,

 

будутъ

 

избавлены

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

отъ

 

необходимости,

 

въ

 

случаѣ

 

неотложной

 

нужды,

разъѣзЖать

 

по

 

городу

 

по

 

цѣлымъ

 

часамъ

 

и

 

искать

 

свобод-

ная

 

священника,

 

какъ

 

это

 

не

 

рѣдко

 

приходилось

 

дѣлать

 

до

настоящаго

 

времени.

                                                         

•

 

-

О

 

необходимости

 

единодушія

  

въ

 

миссіонерской

дѣятельности

 

со

 

стороны

 

церкви

 

и

 

государства.

Открытое

 

письмо

 

во

 

всѣ

 

редакцт

 

русских»

 

издангй

 

отъ

Евстафія

 

Николаевича

 

Воронца.

Важное

 

значеніе

 

открытія

 

въ

 

руководящей

 

столицѣ

 

отдѣ-

ленія

 

Всероссійскаго

 

Мисоіонерокагр

 

общества

 

неоднократно

было

 

указываемо

 

мною

 

въ

 

литературѣ

 

до

 

недавняго

 

осуществле-

нія

 

этого

 

открытія.

 

Теперь

 

действительность

 

уже

 

вполнѣ

реально

 

и

 

практически

 

•

 

подтверждаетъ

 

съ

 

избыткомъ

 

спра-

ведливость

 

тѣхъ

 

моихъ

 

сообраяіеній,

 

Такъ,

 

по

 

сбору

 

пожер-

твованій

 

на

 

святое

 

дѣлр

 

распространенія

 

христіанскаго

 

про-

свѣщенія

 

среди

 

невѣдающихъ

 

истиннаго

 

Бога

 

нашихъ

 

со-

отечественниковъ

 

С.-Петербургское

 

отдѣленіе

 

Всероссійсдаго

Миссіонерскаго

 

і

 

общества

  

сразу

 

заняло

 

выдающееся

 

положе-



—

 

581

 

-

ніе,

 

въ

 

первый

 

же

 

полный.

 

1889

 

тодъ

 

собравъ

 

болѣе

 

двѣ^'

надцати

 

тысячъ

 

*).

 

Особенно

 

во

 

дни

 

общихъ

 

собраній

 

С.-Пе-

тербургскаго

 

Миссіонерскаго

 

комитета

 

приносятся

 

щедрыя

жертвы

 

даже

 

билетами

 

въ

 

100

 

и

 

въ

 

300

 

рублей

 

цѣнностію.

И

 

еще

 

цѣннѣе

 

то,

 

что

 

эти

 

миссіонерскія

 

собранія

 

въ

 

сто-

лице

 

возбуждаютъ

 

въ

 

многочисленномъ

 

собраніи

 

столь

 

боль-

шое

 

религіозно-нравственной

 

вниманіе

 

и

 

участіе,

 

что

 

жела-

ющее

 

присутствовать

 

на

 

этихъ

 

собраніяхъ

 

петербуржцы

 

не

вмѣщаются

 

заразъ

 

въ

 

весьма

 

обширныхъ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

л

 

помѣщеніи

 

городской

 

думы,

 

такъ

 

что

 

необходимо

 

было

продолжить

 

эти

 

собранія

 

и

 

на

 

слѣдующій

 

день.

 

Но

 

самое

важное,

 

чего

 

нельзя

 

оставить

 

безъ

 

особаго

 

вниманія

 

и

 

горя-

чей

 

гласной

 

благодарности—это

 

то,

 

что

 

почтенные

 

дѣятеди>

составляющее

 

С-Петербургскій

 

комитетъ

 

Всероссійскаго

 

Мис^

«іонерскаго

 

общества,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать

 

отъ

 

столич-

ныхъ

 

дѣятелей,

 

не

 

ограничиваются

 

хлопотами

 

только

 

о

 

де-

нежныхъ

 

сборахъ

 

и

 

о

 

возбужденіи

 

вниманія

 

и

 

сочувствіякъ

овятому

 

благовѣстничеству

 

отъ

 

другихъ,

 

а

 

еще

 

и

 

сами

 

бе-

рутъ

 

на

 

себя

 

труднѣйшія

 

заботы

 

правильная

 

разрѣшенія

 

и

лроведенія

 

въ

 

общественной

 

сознаніе

 

;

 

самыхъ

 

важныхъ

 

и

 

'

^уществеинъіхъ

 

церковно-государственныхъ

 

миссіонерскихъ

вопросовъ.

 

Такъ

 

на

 

посдѣднемъ

 

'общемъ

 

собраніи

 

почтенный

ділопроизводвтелъ

 

С.

 

-Петербургскаго

 

миесіонерскаго

 

комитета

съі

 

каѳедры.

 

Казанскаго

 

собора

 

произнесъ ;

 

прекрасную

 

ірѣяь

«о

 

необходимости

 

единодушія

 

со

 

стороны

 

церкви

 

ии

 

государ-

ства

 

въ

 

миссіонерской

 

дѣятельдости»,

                                    

•

Извѣстёнъ

 

прискорбный

 

исТорйческій

 

фактъ,

 

что

 

отъ

 

не-

ясности

 

и

 

извращенія

 

понятія'

 

объ

 

отношеніи

 

государства

 

къ

■

  

■

 

•

       

•

*)

 

Отчетъ

 

С.-Петербургскаго

 

Миссіонерскаго

 

общества

 

за

 

1889

 

г,

стр.

 

15,

 

изд.

 

1890

 

года.

 

Столь

 

много

 

ежегодно

 

не

 

собирается

 

ни

о'днимъ

   

епархіальньшъ

   

миссіонерйкимъ

   

коМитетомъ<

  

Только

   

въ

Мосновсйомъ

 

Совѣтѣ

 

болъе.

     

Авт.
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церкви

 

произошедъ

 

на

 

православной

 

Руси

 

величайшій

 

вредъ

не

 

только

 

для

 

церкви

 

Христовой,

 

но

 

въ

 

особенности

 

і

 

для

 

го*

вударетва

 

Русскаго.

 

Не

 

будь

 

тѣхъ

 

извращенныхъ

 

въ

 

этомъ

вопросѣ

 

понятій,

 

кои

 

существовали

 

въ

 

руковбдящемъ

 

обще-

«твѣ

 

и

 

между

 

правительственными

 

дѣятедями

 

нослѣдняго

 

по-

лутора

 

вѣка,—въ

 

Россіи

 

не

 

имѣли

 

бы

 

м&ета

 

теперешніе

тяжкіе

 

и

 

щекотливые

 

вопросы:.

 

Балтійскіе,

 

Финряндскіе,

татареко-мухаммеданскіе

 

и

 

Монгольскіе!

 

Если

 

бы

 

отношенія

общества

 

и

 

правительства

 

православно-русскаго

 

къ

 

церкви

православной,

 

къ

 

ея

 

охранѣ

 

и

 

распроотраненію

 

і

 

были

 

пра-

вильно

 

поняты

 

и

 

поддержаны

 

государственными

 

дѣятелями

въ

 

теченіе

 

послѣднихъ

 

полутораста

 

лѣтъ,

 

какъ

 

въ

 

древно-

сти,

 

то

 

церковь

 

правоелавнорусская

 

давно

 

уже

 

занимала

 

бы

подобающее

 

ей

 

мѣсто

 

въ

 

необходимо

 

возеоёдиненныхъ

 

съ

русскимъ

 

царствомъ

 

областяхъ

 

финско-корельскихъ

 

и

 

балтій-

•ско-поморскихъ.

 

Антагонизмъ

 

и

 

отчужденіе,

 

рѣзко

 

обнару-

живаемые

 

нынт»

 

этими

 

древними

 

русскими

 

областями

 

съруф-

чжимъ

 

государством^

 

не

 

имѣли

 

бы

 

мѣота,

 

I

 

если

 

бы

 

обита*-

тели

 

этихъ

 

областей

 

бцли 1

 

православными.

 

Это:,

 

истина

 

исто-

рическая.

 

Тогда

 

какъ

 

ошибочное

 

поддержат^

 

въ

 

ущербъ

нравоедавію,

 

правительственными

 

дѣятелями

 

западного

 

протез

©танства

 

и

 

римскаго

 

католичества

 

неминуемо

 

произвело

 

въ

древне-руеекихъ

 

областяхъ

 

тотъ

 

антагонизмъ

 

и:

 

то;

 

отчуждег

<Ме

 

отъ

 

(ірашславноруоекаго,

 

съ

 

коими

 

столь

 

щеиріятно,

 

но

 

нвг-

обхормо

 

^приходится

 

бороться

 

настоящему

 

православно-рус-

скому

 

правительству...

  

'

     

..

і

 

Вопросъ

 

о

 

необходимости

 

единрдущія

 

со

 

стороны

 

прави-

тельства

 

и

 

церкви

 

въ

 

миссіонерской

 

деятельности,

 

т.

 

е.

 

въ

распространен^

 

и

 

утвержденіи

 

православія

 

среди

 

гражданъ

православнорусскаго

 

государства,

 

донынѣ

 

является

 

столь

 

не-

благодарнымъ

 

и

 

щекотливымъ

 

предметомъ

 

даже

 

въ

 

теоріи,

въ

 

литературѣ,

 

что

 

его

 

обыкновенно

 

стараются

 

обходить,

 

не

затрогивать

  

писатели

  

даже

 

церковные.

   

Только

 

Филарета
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(Гумилевскій),

 

приснопамятный

 

архіепископъ

 

Черниговскій,

да

 

нынѣшній

 

святитель

 

Иркутскій

 

Веншминъ

 

(Благонра-

вовъ),

 

уже

 

двадцать

 

семь

 

лѣтъ

 

ревностно

 

въ

 

епископскомъ

санѣ

 

подвизающійся

 

на

 

труднѣйтемъ

 

миссіонерскомъ

 

попри-

щѣ

 

въ

 

Сибири

 

*),

 

категорически

 

и

 

прямо

 

рѣшали

 

его.

 

Тѣмъ

большая

 

заслуга

 

и

 

честь

 

достопочтенному

 

отцу

 

Фило-

софу

 

Николаевичу

 

Орнатскому,

 

что

 

онъ

 

не

 

уклонился

 

отъ

этой

 

неблагодарной

 

тяготы

 

и,

 

горячо

 

ревнуя

 

о

 

пользѣ

 

свя-

таго

 

благовѣстничества,

 

представилъ

 

публично

 

предъ

 

граж-

данами

 

русскими

 

разрѣшеніе

 

этого

 

Вопроса

 

и

 

съ

 

церковной

каѳедры

 

и

 

литературно.

 

Въ

 

«рѣчи»

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ,

произнесенной

 

въ

 

Еазанскомъ

 

С.-Петербургскомъ

 

соборѣ

 

на

послѣднемъ

 

чрезвычайномъ

 

общемъ

 

собраніи

 

С.-Петербург-

скаго

 

Миссіонерскаго

 

комитета,

 

отецъ

 

Философъ

 

Орнатскій

съ

 

болыпимъ

 

талантомъ

 

въ

 

сжатомъ

 

словѣ

 

прекрасно

 

изо-;

бразилъ

 

историческую

 

естественность

 

и

 

насущную

 

потреб-

ность

 

дѣятельнаго

 

содѣйствія

 

со

 

стороны

 

правительства

 

и

народа

 

русскаго

 

благовѣстническимъ

 

•

 

стремленіямъ

 

церкви

православно-русской...

 

Но

 

въ

 

виду :

 

всего

 

вышеупомянута™

для

 

того,

 

чтобіы

 

вѣрныя

 

сужденія

 

и

 

выводы

 

этого

 

оообще-

нія

 

отца

 

Орнатскаго,—произведшаго

 

на

 

полный

 

соборъ

 

слу-

шателей

 

громадное,

 

сильное

 

впечатлѣніе, —принесли

 

надле-

жащую

 

практическую

 

пользу

 

церкви

 

и

 

государству,

 

съ

 

вы-

дающеюся

 

«рѣчью»

 

отца

 

Орнатскаго

 

необходимо

 

познакомить

возможно

 

большее

 

число

 

православно-русскихъ

 

гражданъ

 

и

государственныхъ

 

дѣятелей

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

Поэтому

 

я

 

испро-

силъ

 

и

 

получидъ

 

отъ

 

отца

 

Ф.

 

Н.

 

Орнатскаго

 

дозволеніе

 

обра-

титься

 

за

 

содѣйствіемъ

 

къ

 

осуществленію

 

этого

 

патріотиче-

*)

 

Фил'йр'ётъ

 

въ

 

Правосл.

 

Дотматич.

 

Богословіи,

 

изд.

 

18б5

 

г.,

час.

 

2,

 

стр.

 

566.

 

АрхІеп.

 

Венгаминъ

 

въ

 

ст.

 

«Обязанности

 

госу-

дарства

 

къ

 

правосл.

 

рус.

 

церкви»,

 

«Москов.

 

Вѣдой.>

 

1882

 

г.

 

и

въ

 

іЖизнен.

 

вопрос,

 

правосл.

   

миссіи

 

въ

 

Сибири»,

   

изд.

 

1885

 

г.



—
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—

скаго

 

дѣла

 

къ

 

госпрдамъ

 

редакторам^

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

періо-

дическихъ

 

изданій.

Волѣдствіе

 

всего

 

вышеизложеннаго,

 

настоящймъ

 

моимъ

«открытымъ

 

пиоьмомъ»

 

я

 

покорно

 

прошу

 

господъ

 

редакто-

ровъ

 

напечатать

 

въ

 

ихъ

 

изданіяхъ

 

предлагаемую

 

здѣсь

«рѣчь»

 

почтеннаго

 

отца

 

Ф.

 

Н.

 

Орнатскаго,

 

правильно

 

раз-

рѣшающую

 

одинъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

принципіальныхъ

 

вопро-

совъ

 

для

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

государства

 

православно-рус-

скаго

 

*).

 

Такимъ

 

распространеніемъ

 

по

 

всей

 

Россіи

 

упомяну-

той

 

миссіонерской

 

«рѣчи»

 

господа

 

редакторы

 

проявятъ

 

свое

общественное

 

единодушіе.

 

съ

 

православною

 

церковью

 

въ

 

свя-

томъ

 

дѣлѣ

 

христіанскаго

 

блаГодѣтельнаго

 

.

 

просвѣщенія

 

не-

вѣдующаго

 

лстиннаго

 

Бога!...

Дѣйствительный

 

членъ

 

С.-Петербургскаго

 

комитета

 

Все-

россійскаго

 

Миссіонерскаго

 

общества

 

EecmagjiU

 

Воронещ.

в...

 

г.; ———«—

Н

   

•

 

.

   

:

  

..

       

I

                   

■■■

   

Щ

 

.

                                

:

                      

..■•■;

                   

.

   

■'

                        

■

 

:

,

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ

 

ПРОИСШЕСТВІЕ.

Во

 

всей

 

Минской

 

егіархій

 

сущёствуетъ

 

единственный

 

храмъ

въ

 

м.

 

Брагинѣ,

 

во

 

имя

 

новоявленнаго

 

Святителя

 

Тѵхона,

Задонскаго

 

Чудотворца,

 

освященный

 

13

 

Августа

 

1867

 

года,

въ

 

седьмый

 

гбдъ,

 

по

 

открытіи

 

его

 

святьтхъ

 

мощей,

 

совер-

шившемся

 

въ

 

13-Й

 

день

 

Августа

 

1861

 

года '

 

**).

ЗКители

 

Окрестныхъ

 

приходоВъ,

 

въ

 

особенности

 

крестьяне,

даже

 

изъ

 

сОсѣдией*

 

Черниговской

 

епархіи,

 

питаютъ

 

особенное

благоговѣніе

 

къ

 

сему

 

новоявленному

 

Святителю,

 

который,

какъ

  

извѣстно

  

изЪ

  

его

 

жизнеописаНія,

 

со

 

слезами

 

молился

*)

 

Рѣчь

 

будетъ

 

напечатана

 

въ

 

слѣдующемъ

 

№.

**):

 

Храмъ

 

устроенъ

 

изъ

 

латинскаго.

 

коснела

 

и

 

удостоенъ

 

Вы-

сочайшаго

 

дара, ;

 

состоящаго

 

(

 

изъ

 

иконы

 

Христа

 

Спасителя,

 

въ

серебро-шозлащенной

 

ризѣ,

 

присланной

 

въ

 

1870

 

г.

 

пркойньшъ

Государемъ

 

Александром

 

ь

 

И.



—
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—

Господу

 

Богу

 

о

 

прекращеніи

 

когда

 

либо

 

крѣпоотнаго

крестьянскаго

 

ига

 

*),

 

а

 

потому

 

во

 

множествѣ

 

ежегодно

 

и

собираются

 

вознести

 

молитвы

 

къ

 

сему

 

великому

 

Угоднику

Божію,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

открытія

 

честныхъ

 

мощей

 

его,

и

 

многіе

 

при

 

этомъ

 

говѣютъ,—

 

испов^дываются

 

и

 

прича-

щаются

 

св.

 

Хр.

 

Таинъ

 

и

 

на

 

ранней,

 

литургіи

 

въ

 

холодной

св.

 

Николаевской

 

церкви

 

и

 

на

 

поздней— въ

 

теплой

 

св.

 

Тѵ-

хоновской

 

церкви.

Псаломщикъ

 

сосѣдней

 

Храковичекой

 

Николаевской

 

церкви

Михаилъ

 

Мигай,

 

видя

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

ѣдущихъ

 

и

 

иду-

щихъ

 

въ

 

м.

 

Брагинъ,

 

вознамѣрился

 

п

 

самъ

 

тоже

 

помолиться

въ

 

сей

 

день

 

во

 

храмѣ,

 

посвященномъ

 

памяти

 

Святителя

 

Ттхона

Воронежокаго

 

и

 

всея

 

Россіи

 

чудотворца,

 

для

 

чего

 

пригото-

вилъ

 

было

 

лошадь

 

и,

 

даже

 

помазалъ

 

повозку.

 

Но.

 

имѣя

 

свою

вѣтряную.

 

мельницу,,

 

онъ,

 

Мигай,

 

пользуясь

 

поднявшимся

тогда

 

;вѣтромъ,

 

оставилъ

 

задуманную

 

воѣздцу

 

и

 

отправился

 

на

свою

 

мельницу

 

съ

 

намѣреніемъ

 

пустить

 

ее

 

въ

 

ходъ.

 

Пре-

дварительно

 

шщравивъ

 

нѣкоторыя

 

поврежденія

 

въ

 

мельнич-

номъ

 

механизмѣ,

 

онъ

 

пустилъ

 

мельницу

 

и,

 

стоя

 

около

 

ко-

леса,

 

внезапно

 

былъ

 

подхваченъ

 

онымъ

 

и

 

тутъ

 

ate

 

придав-

ленъ

 

до

 

.смерти.

 

Знаменательно

 

при

 

семъ

 

вотъ

 

что.

Въ

 

ночь

 

на

 

13-е

 

Августа

 

покойному

 

и

 

женѣ

 

его

 

было

одинаковое

 

сонное

 

видѣніе:

 

«берегитесь

 

несчаетія»!**)

 

Про-

снувшись,

 

мужъ

 

и

 

жена

 

сильно

 

были

 

.встревожены

 

один^ко-

вымъ

 

еномъ.

 

Старуха —крестьянка,

 

нянька

 

ихъ

 

дѣтей,

 

ни-

сколько

 

разъ

 

бывавшая

 

въ

 

сей

 

день

 

въ

 

м.

 

Брашгьѵ,

 

увидавъ

noKQunaro

  

Мигая,

   

идущаго

 

.

 

работать

   

на

  

мельницу,

   

а

 

по-

fii------------------—г——т

                                 

ЯОТ

   

Ш

 

ОИЩ<]

   

■■

 

-

,*)

 

Знаменательно,,

 

что

 

открытіе

 

св.

 

мощей

 

Св.

 

Тѵхоиа

 

посдѣ-

довадо

 

въ

 

годъ

 

рсвобождзнія

 

врестьянъ

 

отъ

 

крѣцостной

 

зависи-

мости.

**)

 

Объ

 

этомъ

 

мнѣ

 

лично

 

разсказывалъ

 

при

 

нѣвотіфыхъ

 

дру-

гихъ

  

лицахъ

   

мѣстнъій

   

евнщ«внйкъ

  

Лукашевичъ

   

въ

   

13-й

   

день

Августа.

6



-
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-

ѣздку

 

оставившаго,

 

указывала

 

ему

 

на

 

видѣнный

 

обоими

 

су-

пругами

 

страшный

 

и

 

знаменательный

 

сонъ,

 

уговаривая

 

ѣхать

въ

 

Брагинъ,

 

согласно

 

обѣщанію;

 

но

 

покойный

 

не

 

внялъ

 

ни

благодатному

 

внушенію

 

свыше,

 

ни

 

совѣту

 

благочестивой

 

и

разумной

 

женщины,

 

которая

 

въ

 

теченіи

 

цѣлаго

 

дня

 

13

 

Ав-

густа

 

соблюдала

 

строгій

 

постъ.

При

 

видѣ

 

мертваго

 

своего

 

мужа,

 

жена

 

его,

 

окруженная

пятью

 

сиротами,

 

убиваясь

 

отъ

 

горя,

 

всенародно

 

и

 

предъ

священникомъ

 

восклицала:

 

«а

 

намъ

 

же,

 

грѣшнымъ,

 

св.

 

ЯѴ-

хонъ

 

во

 

снѣ

 

внушалъ:

 

«берегитесь

 

несчастія»!

 

но

 

мы

 

не

вняли

 

сему

 

и

 

Господь

 

такъ

 

тяжко

 

наказалъ

 

насъ»!

Въ

 

назиданіе

 

многимъ

 

и

 

для

 

вящіпаго

 

благоговѣйнаго

 

по-

читанія

 

великаго

 

новоявленнаго

 

Угодника

 

Божія,

 

Святителя

Ттхона,

 

Воронежскаго

 

и

 

Задонскаго

 

и

 

всея

 

Россіи

 

Чудотвор-

ца,

 

я

 

вмѣняю

 

себѣ

 

въ

 

священный

 

долгъ,

 

какъ

 

настоятель

храма,

 

посвященнаго

 

памяти

 

Святителя

 

Тѵхона,

 

предать

 

это

многознаменательное

 

происшествіе

 

гласности.

Протоіерей

 

Максиме

 

Еремичъ.

Протоіерей

 

Сѵмеѳнъ

 

Нлиментьевичъ

 

Лисицкій.

(НЕКРОЛОГЪ).

14

 

Марта

 

сего 18#0

 

года

 

скончался

 

въ

 

U.

 

Турявѣ,

 

Мозыр-

скаго

 

уѣзда,

 

на

 

70

 

году

 

евоей

 

жизни

 

настоятель

 

Туровской

Ильинской

 

церкви

 

и

 

благочинный

 

3

 

округа

 

Мозырскаго

 

уѣз-

да,

 

гіротоіерей

 

Сѵмеонъ

 

Климентьевичъ

 

ЛисицкіЙ.

 

Погребете

его

 

совершено

 

16

 

того

 

же

 

Марта

 

съ

 

подобающей

 

печальной

торжёсТвенностію,

 

произнесеніемъ

 

надгробныхъ

 

рѣчей

 

и

 

'при

стеченіи,

 

не

 

смотря

 

на

 

непролазную

 

грязь,

 

многочисленна™

народа.

Почившій

 

о.

 

протоіерей

 

Лисицкій

 

принадлежалъ

 

къ

 

числу

лицъ,

   

выдающихся

  

какъ

  

по

 

своимъ

 

способностямъ

  

и

 

дѣя-
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-

тельноети,

 

такъ

 

и

 

по

 

своимъ

 

заслугамъ.

 

Онъ— сынъ

 

свя-

щенника,

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

въ

 

1843

 

году

 

въ

 

числѣ

 

лучшихъіучениковъ,

 

съ

 

аттестатомъ

студента.

 

1844

 

года

 

Января

 

24

 

дня

 

Архіепископомъ

 

Анто-

ніемъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Петриковской

 

Нико-

лаевской

 

церкви,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

1845

 

году

 

по

 

про-

шенію

 

переведенъ

 

къ

 

Рычевской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

а

въ

 

1850

 

году

 

18

 

Ноября

 

указомъ

 

Минской

 

Духовной

 

Кон-

систоріи

 

леремѣщенъ

 

въ

 

м

 

Туровъ

 

и

 

назначенъ

 

и.

 

д. :

 

бла-

гочиннаго.

 

Въ

 

1851

 

г.

 

1

 

Февраля

 

онъ

 

опредЬленъ

 

наставни-

комъ

 

Туровскаго

 

народнаго

 

училища

 

государственныхъ

 

кре-

стьянъ,

 

5

 

Августа

 

того

 

же

 

года

 

за

 

отличное

 

поведеніе

 

и

ѳбученіе

 

дѣтей

 

и

 

прихожанъ

 

молитвамъ

 

и

 

истинамъ

 

вѣры

жагражденъ

 

набедренникомъ,

 

а

 

31

 

Октября

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

Туровскаго

 

благочиннаго,

 

каковую

 

должность

 

онъ

и

 

проходилъ

 

до

 

самой

 

своей

 

смерти

 

безпрерывно

 

въ

 

теченіи

,39

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1853

 

году

 

о.

 

протоіерею .

 

Лисицкому

 

изъявлена

признательность

 

Еомитетомъ

 

по

 

составленію

 

церковно-исто-

рическаго

 

описанія

 

Минской

 

епархіи

 

за

 

усердіе

 

по

 

собиранію

свѣдѣяій,

 

къ

 

сему

 

относящихся;

 

въ

 

1855

 

году

 

за

 

отлично-

усердную;

 

службу

 

преподано

 

ему

 

благословеніе

 

Св.

 

Синода;

въ

 

1858

 

году

 

онъ

 

удостоенъ

 

бронзоваго,

 

на

 

владимірской

дентѣ, .

 

наперснаго

 

креста

 

и

 

такой

 

же

 

медали

 

на

 

андреевской

лентѣ

 

въ

 

память

 

войны

 

1853—1856

 

годовъ

 

и

 

Всемилости-

•Вѣйше.:

 

награжденъ

 

14

 

,

 

Ацрѣля

 

скуфіею

 

за

 

отлично-усердную

службу

 

по

 

духовному

 

вѣдомству;

 

въ

 

1862

 

г.—награжденъ

Всемилоетивѣйте

 

пожалованною

 

21

 

Апрѣля

 

камилавкою;

 

въ

1866

 

году

 

награжденъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Анны

 

3

 

степени

 

за

двѣнадцати-лфтиюю

 

усердную

 

и

 

полезную

 

службу

 

въ

 

долж-

ности

 

благочиннаго;

 

въ

 

1869

 

году

 

награжденъ

 

свѣтло-брон-

зовою

 

медалью

 

за

 

дѣятельное

 

.

 

способствованіе

 

къ

 

усмиренію

въ

 

Западномъ

 

краѣ

 

польскаго

 

мятежа

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

награжденъ

   

наперснымъ

   

крестомъ,

   

отъ

  

Св.

 

Синода

 

выда-
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—

ваемымъ.

 

Въ

 

1871

 

году

 

ему

 

выражена

 

искренняя

 

благодар-

ность

 

Пмпрраторскою

 

Архелогическою

 

Комиссіею

 

за

 

представ

вленіе

 

древностей.

 

1873

 

года

 

Сентября

 

8

 

дня

 

онъ

 

посвя-

щенъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея,

 

а

 

въ

 

1874

 

году,

 

по

 

предложению

Епископа

 

Александра,

 

объявлена

 

ему

 

признательность

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

за

 

ревностное

 

исполненіе

 

должности

благочиннаго.

 

Въ

 

1880

 

году

 

онъ

 

Высочайше

 

награжденъ

орденомъ

 

Св.

 

Анны

 

2

 

степени,

 

а

 

въ

 

1887

 

году

 

21

 

Апрѣля

подучилъ

 

послѣднюю

 

награду — Высочайше

 

пожалованный

орденъ

 

Св.

 

Владиміра

 

4-й

 

степени.

 

Покойный

 

о.

 

благочин-

ный,

 

протоіерей

 

Лисицкій

 

состоялъ

 

также

 

дѣйствительнымъ

членомъ

 

Минскаго

 

Губерпокаго

 

статистмческаго

 

Еомитета;

членомъ

 

соревнователемъ

 

общества

 

Краснаго

 

Креста

 

и

 

чле--

номъ

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

не

 

разъ

 

удостоившись

 

отъ

нихъ

 

признательности

 

за

 

содѣйствіе

 

цѣлямъ

 

сихъ

 

учрежденій.

Изъ

 

одного

 

перечня

 

наградъ

 

видно,

 

какъ

 

обширна

 

и

 

мно-

гостороння

 

была

 

деятельность

 

почившаго

 

протоіерея

 

Gmeoua

Лисицкаго;

 

а

 

прохожденіе

 

имъ

 

должности

 

благочиннаго

 

въ

теченіи

 

39

 

лѣтъ

 

сряду,

 

притомъ

 

въ

 

округѣ;

 

раскинутомъ

болѣе>

 

чѣмъ

 

на

 

200

 

верст

 

ь,

 

въ

 

заприпятномъ

 

Полѣсьѣу

 

изо*

билующемъ

 

болотами,

 

ясно

 

говорить

 

о

 

его

 

неутомимой

 

энерг-

ии

 

и

 

трудолюбіи.

 

Дѣйотвительно,

 

нужно

 

было:

 

удивляться",

КаКЪ

 

онъ

 

даже

 

подъ

 

конецъ

 

своей

 

жизни

 

не

 

тяготился

 

со-

вершать

 

свои

 

полугодичныя

 

'благочивййчеекія

 

поѣздкй

 

по

неудобнымъ

 

проселочнымъ

 

полѣсскимъ

 

Цорогамъ,

 

между*

 

ко^-

торыми

 

проѣздъ

 

по

 

одной

 

только,

 

извѣстной

 

многймъ,

 

Озе^

ранекой

 

греблѣ,

 

растянувшейся

 

на

 

13

 

верстъ,

 

составляетъ

уже

 

своего

 

роДа>

 

подвигъ

 

для

 

человѣка

 

преклонныхъ

 

лѣтъ.

Но

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

такъ

 

сроднился

 

и

 

съ

 

самымъ

Полѣсьёмъ

 

и

 

съ

 

должностью :

 

благочиннаго,

 

что

 

послѣ

 

всякой

иоѣздки

 

Своей

 

по

 

родному

 

Полѣсью

 

(родина

 

его

 

седо

 

Мило-

шевичи^

 

Мозырскаго

 

уѣзда)

 

онъ

 

становился

 

какъ

 

быбодрѣе

и

 

веселѣе,

  

хотя

 

и

  

жаловался

  

часто

  

на

 

тяжесть'

 

службы.
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Какъ

 

благочинный,

 

онъ

 

былъ

 

дѣятеленъ,

 

къ

 

подведомствен-

ному

 

духовенству

 

относился

 

дружески

 

и

 

снисходительно.

 

Въ

особенности

 

добродушно

 

и

 

милостиво

 

относился

 

онъ

 

къ

младшимъ

 

членамъ

 

клира—причетникамъ

 

и

 

даже

 

о

 

непро-

стительныхъ

 

проступкахъ

 

ихъ

 

не

 

доводилъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Епар-

хіальнасо

 

Начальства,

 

ограничиваясь

 

выговоромъ,

 

наставле-

ніемъ

 

и

 

вразумленіемъ,

 

часто

 

приговаривая

 

« не

 

хочу

 

лишать

его

 

насущнаго

 

куска

 

хлѣба».

 

Какъ

 

приходскій

 

священнйкъ,

онъ

 

отличался

 

ласковымъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

прихожанами,

 

оте-

ческою

 

снисходительности»

 

къ

 

ихъ

 

недостаткамъ

 

и

 

безкоры-

стіеліъ

 

при

 

требоисправленіяхъ.

 

За

 

то

 

и

 

прихожане

 

относи-

лись

 

къ

 

нему

 

съ

 

должнымъ

 

уваженіемъ

 

и

 

расположениостію,

что

 

и

 

выразилось

 

общимъ

 

горемъ

 

и

 

слезами

 

при

 

его

 

погре-

беніи

 

и

 

сожалѣніемъ

 

о

 

невозвратимой

 

утратѣ. ,

 

Нужно

 

за-

-мѣтить

 

при.

 

этомъ,

 

что

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

былъ

 

даро-

витый

 

л

 

хорошій

 

проповѣдникъ

 

и

 

сильно

 

вліялъ

 

своимъ

 

сло-

вомъ

 

на

 

слушателей.

 

Проповѣди

 

его,

 

изложенный

 

ясно

 

и

інросто,

 

дышали

 

глубиною

 

мысли,

 

знаніемъ

 

человѣческаго

сердца,

 

назиданіемъ

 

и

 

задушевностью.

 

Не

 

рѣдко

 

случалось,

что. при

 

произнесеніи

 

имъ

 

проповѣди

 

плакали

 

и

 

слушатели

и

 

самъ

 

ироповѣдиикъ.

 

Но

 

і

 

проповѣдей .

 

своихъ

 

онъ

 

никогда,

кажется,

 

не

 

.печаталъ,

 

такъ

 

какъ

 

произнрсилъ

 

ихъ

 

большею

частію

 

только

 

по

 

конспекту,

 

или

 

экспромтомъ,

 

какъ

 

онъ

 

и

самъ

 

иногда,

 

говорилъ:

 

«я

 

не

 

люблю

 

заниматься

 

отдѣлкою

 

ихъ

для

 

печатанія,

 

да

 

и

 

не

 

имѣю

 

времени » .

 

Покойный

 

любилъ

однакожъ

 

заниматься

 

стариной,

 

отыскивая

 

въ

 

церковномъ

архивѣ

 

и

 

въ

 

преданіяхъ

 

народа

 

древнія

 

сказанія

 

о

 

Туровѣ

и

 

его

 

исторической

 

жизни,

 

памятникомъ

 

чего

 

осталась

 

на-

печатанная

 

имъ

 

брошюра,

 

подъ

 

загдавіемъ:

 

«Туровъ

 

и

 

Ту-

ровщина».

.

 

Смерть

 

о,

 

прртоіерея

 

Лисицкаго

 

поразила

 

воѣхъ

 

знавшихъ

его

 

неожиданностію,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

былъ

 

еще

 

довольно

бодръ

 

и

 

крѣпокъ,

  

имѣлъ

 

не

 

мало

 

сидъ

 

душевныхъ,

  

чтобы
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работать

 

на

 

нивѣ

 

Господней;

 

но

 

Богу

 

угодно

 

было

 

отозвать

его

 

изъ

 

этой

 

жизни.

 

Да

 

будетъ

 

же

 

ему

 

вѣчная

 

память

 

и

царство

 

небесное!

Свящ*

 

Л.

 

Лі.

ОТЪ

 

КОМИТЕТА

 

ПО

 

ВОЗОБНОВЛЕНА

 

ТИГВСКАГО

 

СОБОРА.

Слѣдуя

 

прнмвру

 

Св.

 

Апостодовъ,

 

которые

 

не

 

только

 

рас-

полагали

 

хриотіанъ

 

къ

 

благотворительности,

 

но

 

и

 

сами

 

со-

бирали

 

милостыню

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

церквей

 

(I

 

Кор.

 

26,

1

 

—3),

 

молимъ

 

Васъ,

 

братія,

 

окажите

 

посильную

 

помощь

дѣлу

 

возобновленія

 

Тигвскаго

 

собора,

 

ггостроеннаго

 

въ

 

XII

вѣкѣ

 

Тамарою.

 

Тигвское

 

общество

 

ко

 

своей

 

крайней

 

бѣдности

не

 

въ

 

соетояніи

 

столько

 

пожертвовать,

 

чтобы

 

одними

 

ме-

стными

 

средствами

 

можно

 

было

 

приступить

 

:Къ

 

возобновле-

нию

 

собора,

 

столь

 

богатаго

 

чудными

 

орнаментами

 

и

 

знаш-

нитаго

 

своею

 

историческою

 

жизвію

 

и

 

религіозными

 

преданіями

времени

 

золотого

 

вѣка

 

славной

 

царицы

 

і

 

Тамары,

 

И

 

члены

экспедиціи

 

ймператорскаго

 

Московская

 

Археодогдогескаш

 

Обь

щества,

 

назначенной

 

для

 

осмотра

 

и

 

издаиія

 

древнихъ

 

иамят-

никовъ

 

Кавказа,

 

подъ

 

предеѣдательствомъ

 

.Графини

 

Уваровой,

по

 

осмотрѣ

 

собора,

 

возобновленіе

 

его

 

признали

 

ікрайніе

 

же-

обходимымъ

 

и !

 

желательнымъ.

Кромѣ

 

того,

 

желая,

 

чтобы

 

соборъ

 

этотъ

 

на

 

вѣки

 

вѣковѣ

служилъ

 

нагляднымъ

 

выраженіемъ

 

благоговѣйнаго

 

воспомй-

нанія

 

о

 

совершившемся

 

17

 

октября

 

1888

 

года

 

чудесномъ

избавленіи

 

благОчестивѣйшаго

 

ГОсударя

 

Императора

 

и

 

Его

Августѣйшаго

 

Семейства,

 

члены

 

комитета

 

паки

 

и

 

паКй

 

мО-

лятъ

 

Васъ,

 

братія,

 

удѣлите

 

лепту

 

отъ

 

добТатковъ

 

вашихъ

на

 

дѣло

 

возобновленія

 

Тигвскаго

 

собора.

 

Каждая

 

лепта,

 

по-

жертвованная

 

Вами

 

на

 

сей

 

священный

 

предметъ

 

ради

 

Гос-

пода,

 

получитъ

 

отъ

 

Него

 

великую

 

награду:

 

ибо

 

Самъ

 

ОнЪ

говорить,

   

что

  

и

  

тотъ,

  

кто

 

подастъ

 

только

 

чашу

 

воды

 

во



—

 

5,91

 

—

имя

 

Его,

 

не

 

погубитъ—не

 

лишится

 

мзды

 

своея

 

(Марк.

 

9.

 

41).

И

 

малая

 

лепта

 

Ваша,

 

также

 

какъ

 

и

 

Ваше

 

доброе

 

содѣй-

ствіе

 

въ

 

привлечены

 

и

 

другихъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

семь

 

святомъ

и

 

добромъ

 

дѣлѣ

 

будутъ

 

приняты

 

Комитетомъ

 

съ

 

искреннею

благодарностью.

Пожертвованія

 

благоволите

 

адресовать:

Чрезъ

 

гор.

 

Гори

 

въ

 

Цхинвалъ

 

(Тиф.

 

губерніи).

 

Тигвскому

священнику

 

А.

 

ЗЕДГИНИДЗЕ.

О-БЪЯ-ВЛЕНІ-Я:

Открыта

 

подписка

 

на

 

1891

 

годъ

(второй

 

годъ

 

изданія)

НА

 

ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

 

(52

 

J6J6

 

ВЪ

 

ГОДЪ)

„НАУКА

 

и

 

ЖИЗНЬ".
Въ

 

1891

 

году

 

журналъ

 

«Наува

 

и

 

Жизнь»

 

будетъ

 

выходить

 

но

прежней

 

програмиѣ,

 

а

 

именно:

1)

  

«Общепонятный

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслнмъ

 

естественяыхъ

и

 

Физико-математическихъ

 

наувъ;

 

приложепія

 

ваукъ'къ

 

практи-

ческой

 

жизни

 

и

 

промышленности;

 

открытая,

 

изобрѣтенія,

 

усовер-

шевствованія>. — Этотъ

 

отдѣдъдаетъ

 

читателю

 

неспеціалисту

 

воз-

можность

 

сдѣдйть

 

за

 

успѣхами

 

точныхъ

 

наукъ;

 

всѣ

 

статьи

 

изла-

гаются

 

общепонятно

 

и

 

интересно.

2)

  

«Медшщна

 

(особенно

 

гигіена),

 

сельское

 

и

 

домашнее

 

хозяй-

ство,

 

лѣсоводство». — Въ

 

этомъ

 

отдѣдѣ

 

даются

 

новости

 

и

 

практи-

ческія

 

указанія,

 

особенно

 

важныя

 

для

 

сельскихъ

 

жителей;

 

цѣдь

этого

 

отдѣла—дать

 

сельскимъ

 

жйтелямъ

 

и

 

хозяевамъ

 

возможность

имѣть

 

вѣрныя

 

и

 

ясны

 

я

 

увазанія,

 

безъ

 

выписки

 

дорогихъ

 

изда-

ній,

   

понятныхъ

 

только

 

для

 

спеціалистовъ.

3)

  

а

 

Статьи

 

по

 

исторіи

 

наукъ

 

и

 

промышленности;

 

научная

 

хро.

нива

 

и

 

смѣсь;

 

библіограФІя».
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4)

 

сНаучныя

 

игры

 

и

 

развлеченія;

 

задачи;

 

почтовый

 

ящикъ.—

Здѣсь

 

сообщаются

 

всевозможные

 

опыты

 

и

 

фокусы,

 

могущіе

 

до-

ставить

 

полезное

 

и

 

пріятное

 

развлеченіе

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

въ

 

обще-

ствѣ,

 

не

 

только

 

дѣтямъ,

 

но

 

и

 

взросл

 

ымъ;

 

въ

 

1890

 

году

 

помѣще-

но

 

множество

 

такихъ

 

опытовъ

 

и

 

продолжается

 

ихъ

 

печатаніе.

Задачи

 

помѣщаются

 

въ

 

объемѣ

 

гимназичесваго

 

курса,

 

а

 

также

 

и

шахматный.

Всѣ

 

статьи,

 

если

 

нужно,

 

сопровождаются

 

гравюрами;

 

въ

 

пер-

вомъ

 

полугодіи

 

(26

 

НЛ)

 

помѣщено

 

было

 

193

 

гравюры

 

(портреты

Боткина,

 

Анненкова,

 

Ковалевскаго,

 

Эйфѳля,

 

Станлея;

 

карта

 

пу-

тешествія

 

Станлея;

 

виды

 

новыхъ

 

гигантскихъ

 

башенъ,

 

рисунки

новыхъ

 

изобрѣтеній,

 

чертежи

 

и

 

т.

 

д.).

 

Во

 

второмъ

 

полугодіи

 

пе-

чатается

 

еще

 

большее

 

воличество

 

гравюръ

 

(портреты

 

Л.

 

Ценков-

скаго,

 

Буняковскаго,

 

Склифосовскаго,

  

Менделѣева

 

и

 

т.

 

д.).

Изъ

 

большихъ

 

статей

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

напечатаны

 

и

 

печатаются:

Карлики

 

и

 

великаны,

 

Эд.

 

Гарнье

 

(со

 

множ.

 

гравюръ,

 

исполн.

 

въ

Парижѣ);

 

ѴІІІ-йсрѣздъ

 

естествоиспытателей,

 

и

 

врачей,

 

П.

 

Ф.(одинъ

изъ

 

спеціадистовъ-зоологовъ);

 

О

 

лучахъ

 

солнца,

 

гіроФ.

 

Р.

 

Колли;

О

 

русской

 

банѣ,

 

Dr.

 

медиц.

 

С.

 

Груздева;

 

Тибетская

 

медицина,

Н.

 

Кириллова;

 

О

 

кучевыхъ

 

юблакахъ,

 

Dr.

 

А.

 

Лещинсваго;

 

Солнеч-

ные

 

часы,

 

Dr.'

 

С.

 

Крапгёв'скаго;

 

Какъ

 

искать

 

драгоцѣнные

 

метал-

лы

 

и

 

камни?

 

Dr.

 

М.

 

Глубоковскаго;

 

Опыты,

 

фокусы

 

и

 

ихъ

 

объ-

яснение,

 

Dr.

 

М.

 

Глубоковскаго;

 

Религгя

 

и

 

естествознанье,

 

и

 

мно-

жество

 

другихъ

 

статей

 

по

 

всѣиъ

 

отраслямъ

 

знанія

 

въ

 

общепо-

нятномъ

 

изложеніи.

Каждый

 

№

 

въ

 

два

 

книжные

 

печатные

 

листа

 

на

 

превосходной

веленевой

 

бумагѣ .

 

Научные

 

корреспонденты

 

въ

 

Парижѣ, .

 

Лондо-

нѣ,

 

Берлин*,

 

Вѣнѣ

 

и

 

Нью-Йоркѣ.

 

Въ

 

Россіи

 

привлечены

 

дучщіе

популяризаторы

 

наукъ.

                                                                 

і

П/ВНА

 

съ

 

пересылкой

 

й

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

ПЯТЬ

 

руб.

 

и

на

 

полгода

 

ТРИ

 

рубля.

-

  

Отдѣльные

  

М*№

 

>

 

для

 

ознакомденія

 

высылаются

   

за

 

три

 

семик,

почтовый

 

марки

 

и

 

№

 

1

 

за

 

одну

 

такую

 

же_.марку.

Адресъ:

 

Москва.

 

Редакція

 

журнала

 

«Наука

 

и

 

Жизнь».

Ред.-Издатель

 

Dr..

 

М.

 

Глубоковскій.
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годъ

 

V.

           

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

            

г0Дъ

 

у.

НА

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

иллюстрированный

 

журиалъ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

христіаиской

 

семьѣ

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ".
Адресъ

 

рѳдакціи:

 

Москва,

 

Кожевники,

 

домъ

 

Троицкой

 

церкви.

за

 

годъ

 

съ

 

пѳрѳс.

 

4

 

р.,

 

за

 

полгода

 

съ

 

пѳрѳс.

 

2

 

р.

 

50

 

е.

Учебнымъ

 

Еомитетомъ

 

при

 

Св.

 

Оинодѣ

 

журнале

 

допу-

щений

 

въ

 

библиотеки

 

духовно-учебныхъ

 

заведенгй.

Съ

 

1891

 

года

 

журналъ

 

«Воскресный

 

День»

 

ветупаетъ

 

въ

пятый

 

год!)

 

существованія.

 

Оставаясь

 

вполнѣ

 

вѣрвыиъ

 

основной

своей

 

задачѣ,

 

журналъ

 

будетъ

 

и

 

виредь

 

посильно

 

содействовать

развитію

 

въ

 

читающѳмъ

 

обществѣ

 

духа

 

церковности,

 

давая

 

об-

щедоступное,

 

здоровое

 

и

 

занимательное

 

чтеніе

 

для

 

православно-

русской

 

семьи.

 

Въ

 

видахъ

 

содѣйствія

 

пастырямъ

 

Церкви

 

въ

исполнѳніи

 

ихъ

 

высокой

 

Обязанности

 

яросвѣщенія

 

простаго

 

на-

рода,

 

въ

 

журналѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

будутъ

 

помѣщаться

 

статьи,

которыя

 

бы

 

можно

 

было

 

примѣнить

 

къ

 

внѣбогослужебнымъ

 

на-

роднымъ

 

чтѳніямъ

 

и

 

бѳсѣдамъ.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

цѣляхъ

 

къ

 

жур-

налу

 

попрежнѳму

 

будутъ

 

прилагаемы

 

„Воскресные

 

Листки"

съ

 

иллюстраціею,

 

соотвѣтствующею

 

содержанію

 

ихъ.

ІІрограина

   

журнала:

L

 

Литературный

 

отдѣлъ.

1)

   

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ел

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

раз-

сказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей

 

русской

 

церковной

 

и

гражданской.

2)

  

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

воспоминания

 

о

 

нихъ,

 

отдѣльныѳ

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

3)

   

Христганское

 

Богослужепіе:

 

иеторія

 

его

  

и

 

значѳніѳ.

7
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4)

   

Христганское

 

искусство:

 

исторія

 

его

 

несовременное

состояніе.

 

-

5)

  

Церковная

 

географія,

 

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

6)

  

евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

Еван-

гѳлія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлааи

 

оной.

 

Ониса-

ніе

 

быта,

 

право.въ

 

и

 

вѣрованій

 

инородцевъ.

7)

   

Христианская

 

мысль:

 

вѣроученіе

 

и

 

нргівоученіе.

 

Благо-

датный

 

явленія

 

вѣры.

 

Стихотьоренія.

 

Духовно-нравоучительное

изложеніѳ

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

Духовныя

 

раз-

мышленія,

 

стихотворенія.

8)

   

Религгозно

 

-

 

нравственная

 

оцѣнка

 

художественныхъ

проязведеній

 

свѣтской

 

литературы.

9)

  

Церковно-бытовая

 

жизнь:

 

новѣсти,

 

разсказы,

 

дневники,

записки,

 

воспоиинанія

 

изъ

 

церковной,

 

бытовой

 

и

 

религіонно-нрав-

ственной

 

жизни.

10)

   

Шзвѣстгя

 

и

 

замѣтки

 

о

 

текущихъ

 

явленіяхъ

 

духовно-

общественной

 

жизни,

 

какъ

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

11)

  

Библгографгя.

 

Новыя

 

книги

 

и

 

журнальный

 

статьи

 

съ

критическими

 

замѣчаніями

 

на

 

нихъ.

II.

 

Иллюстраціи.

1)

  

Изображенія

 

Св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

   

виды

  

Св.

 

мѣстъ,

боителей,

 

храмовъ

 

съ

 

ихъ

 

святынями,

 

снимки

 

съ

 

щояъ

 

и

 

раз

ныхъ

 

цредметовъ

 

церковной

 

утвари.

2)

  

Портреты

 

служителей

 

христіанской

 

истины,

 

какъ

 

про-

шлаго,

 

такъ

 

и

 

настоящаго

 

времени:

 

преосвященныхъ

 

архипа-

стырей,

 

пастырей

 

церкви,

 

подвижниковъ

 

добродѣтели,

 

дѣятелей

христіанскаго

 

просвѣщенія,

 

миссіонеровъ

 

и

 

проч.

 

Типы

 

инород-

цевъ,

 

среди

 

которыхъ

 

подвизаются

 

наши

 

миссіонеры.

3)

  

Снимки

 

съ

 

картинъ

 

знаменитыхъ

 

мастеровъ

 

христіанскаго

искусства,

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

иностранныхъ.

4)

  

Картины

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нрав.

 

жизни.

Въ

 

приложены

 

— ѵ Воскресные

 

Листки"

 

исторія

 

и

 

объяви-

те

 

цѳрковныхъ

 

праздниковъ,

 

жизнѳописанія

 

Святыхъ

 

и

 

оиисаніе

чудотворныхъ

 

иконъ,

 

чтимыхъ

 

Православной

 

Церковью.

Редакторъ-издатель

 

священникъ

 

С.

 

%

 

Уваровъ.
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Внимант

 

сельских»

 

хозяев» ,

 

помѣщжов»

 

владѣльцевъ

 

эко-

номии

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

лиц»,

 

интересующихся,

 

сельским»

хозяйством».

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

„НАСТОЛЬНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

СПРАВОЧНЫЙ

 

СЛОВИРЬ

ПО

 

СЕЛЬСКОМУ

 

ХОЗЯЙСТВУ",
составленный

 

по

 

словарю

 

вѣнскаго

 

профессора

 

сельскаго

 

хозяй-

ства

 

Гвидо

 

Врафта.

Редакці*'

   

изд^чія

   

Вл.

 

Бажаева,

   

кандидата

   

Московской

   

Пе-

тровской

 

Академіи.

Словарь

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

12

 

выпусковъ,

 

около

 

2.000

 

стра-

ницъ

 

убористаго

 

шрифта,

 

въ

 

большую

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

съ

 

ри-

сунками

 

(около

 

500)

 

въ

 

текстѣ,

 

въ

 

который

 

войдутъ

 

всѣ

 

важ-

ные

 

отдѣлы

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

а

 

именно:

I.

 

Общге

 

отдѣли

 

земледѣлія:

 

1

 

почва,

 

2)

 

удобренія,

3)

 

сельско-хозяйственныя

 

орудія,

 

4)

 

обработка

 

почвъ.

 

II.

 

Спе-

циальные

 

отдѣлы

 

земледѣлгя:

 

1)

 

луговодство,

 

2)

 

полевод-

ство.

 

III.

 

Общге

 

отдѣлы

 

зоотехнги

 

(скотоводства):

1)

 

кормленіѳ,

 

2)

 

зоогигіена,

 

3)

 

скотозаводскоѳ

 

искусство.

 

IV.

Специальные

 

отдѣлы

 

зоотехнги:

 

1)

 

разведеніе

 

крупнаго

 

ро-

гатаго

 

скота,

 

2)

 

овцеводство,

 

3)

 

свиноводство,

 

4)

 

коневодство,

5)

 

пчеловодство,

 

6)

 

шелководство,

 

7)

 

молочное

 

хозяйство.

 

У.

Сельско- хозяйственная

 

ѳкономгя:

 

1)

 

системы

 

хозяйства

 

и

сѣвообороты,

 

2)

 

сельско -хозяйственный

 

вредитъ,

 

3)

 

организація

хозяйства.

 

Рі.

 

Сельско- хозяйственная

 

технология:

 

1)

 

ви-

нокуреніе,

 

.2)

 

ливовареніе,

 

3)

 

крахмальное

 

производство,

 

4)

 

му-

комольное

 

производство,

 

5)

 

маслобойное

 

производство,

 

6)

 

свекло-

сахарное

 

производство.

 

УII.

 

Практическая

 

ветеринарг'я.

УIII.

 

Сельско-хозяйственная

 

архитектура,

 

IX.

 

Садо-

водство

 

и

 

огородничество.

Порядокъ

 

выхода

 

выпусковъ

 

словаря

 

и

 

разсылка

 

ихъ

 

будетъ

производиться

 

чрезъ

 

каждые

 

два

 

мѣсяца

 

(а

 

если

 

успѣѳмъ,

 

то

 

и

ежемѣсячно),

 

начиная

 

съ

 

января

 

1891

 

года

 

и

 

кончая

 

декабремъ.
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Словарь

 

будетъ

 

печататься

 

на

 

роскошной

 

сатинированной

 

бу-

магѣ

 

красивыиъ

 

четкимъ

 

шрифтомъ.

Цѣль

 

принятого

 

нами

 

издат'я:

 

доставить

 

сельскимъ

 

хо-

зяевами

 

помѣщикамъ,

 

владѣльцамъ

 

экономій

 

и

 

всѣмъ,

 

этимъ

предметомъ

 

интересующимся,

 

за

 

недорогую

 

цѣну

 

такое

 

капиталь-

ное

 

изданіѳ,

 

которое

 

могло

 

бы

 

имъ

 

служить

 

настольною

 

экцикло-

педіею

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

отвѣчающѳю

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

и

случен.

Приславшіѳ

 

трѳбованія

 

на

 

означенный

 

словарь

 

до

 

31

 

декабря

1890

   

г.,

 

получаютъ

 

15

 

іюля

 

1891

 

года

 

(по

 

истечѳніи

 

50-ти-

лѣтняго

 

срока

 

авторской

 

собственности)

 

Полное

 

собраніе

 

сочи-

неній

 

Лермонтова,

 

изданное

 

подъ

 

редакціѳй

 

В.

 

А.

 

Трушъ,

 

кан-

дидата

 

Московскаго

 

Имаераторскаго

 

Университета,

 

съ

 

двумя

портрерами

 

(одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

будетъ

 

исполнѳнъ

 

красками

 

хро-

молитографическимъ

 

способомъ

 

извѣстныиъ

 

художникомъ

 

Соловь-

евымъ)

 

автора,

 

М.

 

Ю.

 

Лермонтова,

 

его

 

автографами

 

и

 

біогра-

фіей

 

поэта,

 

еще,

 

кроаѣ

 

того,

 

подписчики

 

получать

 

въ

 

августѣ

1891

   

года

 

полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

И.

 

Возлова,

 

съ

 

нортре-

томъ

 

автора,

 

гравированнымъ

 

извѣстнымъ

 

граверомъ

 

Рыжовымъ.

съ

 

автографоиъ

 

и

 

біографіей

 

поэта,

 

подъ

 

рѳдакціей

 

Е.

 

А.

 

Трушъ.

Подписная

 

цѣна

 

полному

 

изданію

 

съ

 

приложеніяжи

 

5

 

руб.,

съ

 

пересылкой

 

6

 

руб.

Требованія

 

съ

 

деньгами

 

просимъ

 

адресовать

 

въ

 

Москву:

 

въ

«Русскій

 

книжный

 

магазинъ»,

 

на

 

Тверской

 

ул.,

 

д.

 

Вомиссарова.

Съ

 

Сентября

 

сего

 

1890

 

г.

 

въ

 

Москвѣ

 

будетъ

 

издаваться

 

В.

 

Н.

Маракуевымъ

 

ежѳмѣсячный

 

литературный

 

и

 

научно-популярный

иллюстрированный

 

журналъ

„СОТРУДНИКЪ"

въ

 

форматѣ

 

in

 

8°,

 

въ

 

разіѣрѣ

 

отъ

 

6

 

до

 

8

 

пѳчат.

 

листовъ,

 

т.

ѳ.

 

отъ

 

100

 

до

 

130

 

страницъ

 

убористой

 

печати,

 

съ

 

портретами,

съ

 

пояснитѳльныии

 

рисунками,

 

картами

 

и

 

проч.

Беллетристически

 

отдѣлъ

 

будетъ

 

занимать

 

Ѵз

 

часть

 

важдаго

номера-,

 

остальныя

 

2/з

 

журнала

 

будутъ

 

отведены

 

историческимъ



—

 

ш

 

—

характериетикамъ

 

(преимущественно

 

въ

 

форяѣ

 

біографій),

 

ЭТНО-

графическимъ

 

статьямъ,

 

экономическииъ

 

и

 

научно

 

популяр-

ны

 

иъ

 

(по

 

всѣиъ

 

отраслямъ

 

знанія);

 

въ

 

практическомъ

 

отдѣлѣ

будетъ

 

по

 

преимуществу

 

сельское

 

хозяйство

 

и

 

промыслы;

 

затѣмъ

внутреннія

 

и

 

внѣшнія

 

извѣстія

 

(обзоръ

 

областной

 

и

 

загранич-

ной

 

жизни),

 

правительственный

 

распоряженія,

 

касающіяся

земледѣльческой,

 

ремесленной

 

и

 

экономической

 

жизни

 

народа;

наконецъ

 

—

 

смѣсь,

 

обиходные

 

рецепты,

 

книжный

 

указатель

(отдѣлъ

 

критико-библіографическій).

  

Объявленія.

Журналъ

 

имѣотъ

 

въ

 

виду

 

быть

 

доетупнымъ

 

по

 

изложенію

 

наи-

большей

 

шассѣ

 

читателей

 

и

 

ставитъ

 

своей

 

главною

 

цѣлью

 

сдѣ-

латься

 

дѣйствитѳльнымъ

 

«Сотрудникомъ»

 

простаго

 

читателя,

помогая

 

ему

 

по

 

силѣ

 

возможности

 

въ

 

выясненіи

 

важныхъ

 

для

него

 

вопросовъ

 

жизни

 

и

 

знанія.

Волѣе

 

подробное

 

изложѳніѳ

 

и

 

предполагаемое

 

содѳржаніѳ

 

нер-

выхъ

 

номеровъ

 

будетъ

 

своевременно

 

объявлено

 

въ

 

газетахъ.

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пересылкой — 4

 

р.;

 

за

 

полгода —

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

— 1

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

отдѣльный

 

нумеръ —

40

 

к.

  

с.

 

безъ

 

пересылки,

 

съ

 

перѳс

    

50

 

к.

Подписываться

 

можно:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

«Народной

 

Библіотеки:

 

Петровскія

 

Линіи,

 

Ms

 

15

 

и

 

у

 

княгоиро-

давцевъ.

 

Въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

отдѣленіи

 

конторы,

 

Николаев-

ская

 

И

 

42,

 

кв.

   

6,

 

и

 

у

 

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ

Редакція

 

помѣщаѳтся

 

въ

 

Москвѣ,

 

Петровская

 

Линіи,

 

MS

 

15,

и

 

отдѣленіе

 

конторы

   

въ

 

С.-Петѳрбургѣ,

   

Николаевская

   

Jfi

 

42,

кв.

  

Мб.

Рѳдакція

 

будетъ

 

отвѣчать

 

только

 

на

 

тѣ

 

письма,

 

при

 

кото-

рыхъ

 

приложены

 

марки.

Издатель

 

В.

  

Н.

  

Маракуевъ.

В.

 

Н.

 

Маракуевынъ

 

съ

 

1885

 

г.

 

издается

 

въ

 

Москвѣ

 

сѳрія

дѳшевычъ

 

книгъ

 

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

 

«Народной

 

библіотеки».

Ватялоги

 

всѣхъ.

 

изданій

 

В.

 

Е.

 

Маркуева

 

высылаются

 

по

 

тре-

бование

 

безплатпо.

 

Требованія:

 

можно

 

адресовать,

 

въ

 

Москву:'

Пѳтровскія

 

Линіи,

 

№

 

.15.

   

:



—

 

598

 

—

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1891

 

Г.

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА

„НОВОСТИ

 

ДНЯ"
СЪ

 

ПОРТРЕТАМИ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ

   

И

 

ОБЩЕСТВЕННЫХЪ

 

ДЕ-
ЯТЕЛЕЙ.

Изданія

 

годъ

 

девятый.

Развитіе

 

газеты

 

«Новости

 

Дня»

 

всегда

 

шло

 

рука

 

объ

 

руку

съ

 

возростающимъ

 

успѣхомъ

 

газеты.

 

За

 

послѣднее

 

время

 

въ

этомъ

 

смыслѣ

 

сдѣлано

 

весьма

 

много.

 

Размѣръ

 

газеты

 

значитель-

но

 

увеличенъ

 

противъ

 

прежняго,

 

при

 

чѳмъ

 

подписная

 

цѣна

 

оста-

лась

 

безъ

 

излѣненія.

 

Въ

 

общемъ,

 

всесторонняя

 

полнота

 

содер-

жанія

 

и

 

богатство

 

беллетристичёскаго

 

матѳріала,

 

помѣщаемаго

въ

 

„Новостяхъ

 

Дня",

 

дѣлаютъ

 

газету

 

одинаково

 

интерес-

ной,

 

какъ

 

для

 

столичныхъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

провинціальныхъ

читателей.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

редакція,

 

кромѣ

 

того,

 

.озаботи-

лась

 

приглашеніемъ

 

спеціальныхъ

 

корреспондентовъ

 

въ

 

Петер-

бурге

 

и

 

въ

 

большинствѣ

 

гіровинціалышхъ

 

городовъ,

 

съ

 

цѣлью

дать

 

читателямъ

 

своевременныя

 

и

 

полныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

важнѣй-

шихъ

 

фактахъ

 

законодательной

 

хроники

 

и

 

общественной

 

жизни.

Съ

 

этою

 

же

 

цѣлью

 

редакція,

 

въ

 

дополнѳніе

 

къ

 

тѳлеграммамъ

«Сѣвернаго

 

тѳлеграфнаго

 

агенства»,

 

ввела

 

отдѣлъ

 

собственныхъ

тѳлеграфныхъ

 

сообщѳній.

За

 

истекшее

 

время

 

помѣщено

 

множество

 

нортретовъ

 

Высочай-

шихъ

 

Особъ,

 

государственных^

 

и

 

общѳствеяныхъ

 

дѣятелей,

 

пи-

сателей,

 

композиторовъ

 

и

 

музыкантовъ,

 

ученыхъ,

 

артистовъ

 

и

проч.

Между

 

прочимъ,

 

изъ

 

беллетристическихъ

 

произведеній

 

помѣ-

щены

 

были

 

слѣдующіе

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы:

Драма

 

на

 

охотѣ

 

А.

 

П.

 

Чѳхонте.

 

Никифоръ

 

Геркулесовъ

 

и

Вѣрный

 

способъ,

 

очерки

 

П.

 

М.

 

Невѣжина.

 

Безприданница

 

и

Дама

 

самъ- третей,

 

романъ

 

С.

 

В.

 

Голицына.

 

Въ

 

лунную

 

ночь,

этюдъ

 

И.

 

Н.

 

Гѳ.

 

Первый

 

урокъ,

 

повѣсть

 

Ив.

 

Н.

 

Лодыженскаго.

На

 

литературныхъ

 

хлѣбахъ,

 

очеркъ

 

Вл.

 

Ив.

 

Немировича-Дан-.



—

 

m

 

—

ченко.

 

Отецъ,

 

ром.

 

Б.

 

В.

 

Назарьевой.

 

Въ

 

заколдованно мъ

 

кругѣ,

повѣсть

 

Е.

 

О.

 

Дубровиной.

 

Ирина

 

Калугина,

 

романъ

 

А.

 

И.

 

Ле-

мана

 

и

 

мн.

 

другихъ.

 

Изъ

 

нѳреводныхъ:

 

Сафо,

 

романъ

 

Альфонса

Доле.

 

Прелести

 

жизни,

 

романъ

 

Эмиля

 

Золя.

 

Фальшивый

 

мо-

нетчикъ,

 

пов.

 

А.

 

Дюма.

 

Изъ

 

окна

 

въ

 

окно,

 

новелла,

 

Захеръ-

Мазоха.

 

Дѣло

 

Греллу,

  

романъ

 

Поля

 

Бурже

 

и

 

мн.

 

друг.

Въ

 

1891

 

году

 

также

 

будетъ

 

помѣщено

 

нѣсколько

 

беллетри-

стическихъ

 

произведеній

 

извѣстныхъ

 

писателей.

Въ

 

свѣдѣнію

 

цубликующихъ:

 

«Новости

 

Дня»

 

печатаются

 

въ

болыпомъ

 

количествѣ

 

экземп.,

 

при

 

чемъ

 

кругъ

 

читателей

 

посте-

пенно

 

расширяется.

 

Публикация,

 

которая

 

вообще

 

есть

 

двигатель

торговли,

 

вполнѣ

 

достигаетъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

своей

 

цѣли,

такъ

 

какъ

 

оетанавливаетъ

 

на

 

себѣ

 

внимапіе

 

больпіаго

 

контигента

читателей

 

изъ

 

разчичныхъ

  

общественныхъ

 

слоѳвъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

НА

 

1891

 

ГОДЪ:

Съ

 

доставк.

 

въ

 

Москвѣ:

На

  

12

 

м.

 

8

 

р.,

  

11

 

м.

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

  

10

 

м.

  

7

 

р.,

 

9

 

м.

 

б

 

р.

50

 

к.,

   

8

 

м.

 

6

 

р.,

   

7

 

я..-

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

   

6

 

м.

 

5

 

р.,

  

5

 

м.

 

4

 

р.

-50

 

к.,

 

4

 

м.

 

3

 

р.

  

70

 

к.,

 

3

 

м.

 

2

 

р.

  

90

 

к.,

  

2

 

м.

  

1

 

р.

  

90

 

к.

1

   

м.

   

1

  

р.

Съ

 

пересылк.

 

въ

 

города:

На

  

12

 

м.

 

9

 

р.,

  

11

 

м.

 

8

 

р.

 

50

 

к.,

 

10

 

м.

 

8

 

р.,

 

9

 

м.

 

7

 

р.,

8

 

м.

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

7

 

м.

 

6

 

р.,

 

6

 

м.

  

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

5

 

м.

  

5

  

р.,

4

 

м.

 

4

 

р.,

 

3

 

м.

 

3

 

р.,

  

2

 

м.

  

2

 

р.,

  

1

  

м.

  

1

 

р.

Съ

 

пересылк.

 

за

 

границу:

На

  

12

 

м.

  

13

 

р.,

  

11

   

м.

  

12

 

р.

  

90

 

к.,

  

10

 

м.

  

12

 

р.,

 

9

 

м.

10

 

р.

 

90

 

к.,

 

8

 

м.

  

9

 

р.

 

70

 

к.,

 

7

 

м.

 

8

 

р.

 

80

 

к.,

 

6

 

м.

 

7

 

р.

90

 

к.,

 

5

 

м.

 

6

 

р.

 

70

 

к.,

 

4

 

м.

 

5

 

р.

 

60

 

к.

 

3

 

м.

 

4

 

р.

 

70

 

к.,

2

   

м.

 

3

 

р.,

  

1м.

  

1

   

р.

 

60

 

е.

Объявления.

 

—

 

25

 

к.

 

за

 

строку

 

на

 

первой

 

страницѣ

 

и

 

12

 

к.

на

 

послѣдней;

 

стороннія

 

сообщенія

 

въ

 

концѣ

 

текста

 

газеты—

50

 

к.

 

за

 

строку.

Для

 

ивогороднихъ

 

годовых»,

 

подписчиковъ

 

допускается

 

раз-

срочка

 

ПО

 

3

 

руб.

 

въ

 

три

 

взноса:

 

первый— при

 

иодцискѣ,

 

вто-

рой

 

взносъ—къ

 

1

 

апрѣля

 

и

 

послѣдній —

 

къ

  

1

 

іюля.

Адресъ:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

Сытова,

 

контора

 

газ.

 

„Но-

вости

 

Дня".

Ред. -изд.

 

Д.

 

Я.

 

Липскеровъ.



—

 

600

 

—

ХРАМЪ

православно-христіанскій,

его

 

устройство,

  

части

 

и

 

принадлежностд,

 

наименованія

 

храмовъ,

мысли

 

и

 

чувства)

 

возбуждаемыя

 

при

 

обозрѣніи

 

храма.

   

.

Опытъ

   

іюнулярнаго

   

изложонія

  

объясненія

 

храма

 

для

 

чтенія

дома

 

и

 

въ

 

храмѣ.

Составилъ

 

свящонникъ

 

Е.

 

Красновскт.

Цѣна

 

25

 

к.

 

За

 

5

 

экз.

  

1

  

р.

 

сер.

 

Москва.

  

1888

 

года.

содержаще:

Необходимость

 

вѣры

 

въ

 

бытіе

 

Бога. —Торжество

 

закладки

 

привокзальной

церкви

 

въ

 

г.

 

Мапскѣ. — О

 

необходимости

 

единоду шія

 

въ

 

миссіонѳрской

 

дѣятель-

ности

 

со

 

стороны

 

церкви

 

и

 

государства. —Замѣчательное

 

происщѳетвіе. — Про-

тоіѳрѳй

 

Сѵмеонъ

 

Климѳнтьевичъ

 

Дисицкій

 

(некрологъ).— Отъ

 

комитета

 

по

 

во-

зобвовлѳнію

 

Тигвскаго

 

собора. — Объявленія.

Редактору

 

Инспекторъ

 

Сѳминаріи

 

А*

 

Черницынъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ.

 

20

 

Октября

 

1890

 

года.

 

Цензоръ,

Каѳедральнаго

 

собора

 

Священника

 

ПаввЛЪ

 

АѲОНСКІЙ.

Минскъ.— Типо-дитограФія

 

В.

 

И.

 

Соломонова.
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