
Годъ

^.ucjr.
xxxv.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1901
Выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

около

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Годовая

 

цѣна

 

5

 

руб.

 

съ

 

перес.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции

 

Минскихъ

 

Епархіальныхъ
Вѣдомоствй,

 

въ

 

губ.

 

г.

 

Минскѣ.

15-го

 

Января. №

 

2. 15-го

 

Января.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

ПОВЕЛѢНІВ

ч

О

 

продленіи

 

срока

 

обмѣна

 

государственныхъ

  

кредитныхъ

билетовъ

   

прежнихъ

  

образцовъ

  

сто,

 

двадцати

 

пяти,

 

десяти

и

 

пяти

 

рублеваго

 

достоинствъ.

ГОСУДАРЬ

 

ИПЕРАТОРЪ.

 

по

 

положенію

 

Комитета

 

Ми-

нистровъ,

 

19-го

 

Декабря

 

1901

 

года,

 

Высочайше

 

пове-

лѣть

 

соизволилъ:

Въ

 

дооолненіе

 

Высочайше

 

утвержденныхъ,

 

29-го

Апрѣля

 

1896

 

г.

 

и

 

4-го

 

Іюня

 

1898

 

г.,

 

мнѣній

 

Государ-

ствевнаго

  

Совѣта

   

и

  

Высочайше

  

утверждеинаго,

   

25-го
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Января

 

1900

 

г.,

   

положенія

 

Комитета

 

Министровъ

 

постано-

вить

 

нижеслѣдующія

 

правила:

I.

 

Окончательнымъ

 

срокомъ

 

для

 

обмѣна

 

государственныхъ

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

р.,

 

10

 

р.

 

и

 

5

 

р.

 

достоинствъ,

выпущенныхъ,

 

на

 

основаеіи

 

Высочайшаго

 

указа

 

25-го

Мая

 

1888

 

г.,

 

а

 

равно

 

и

 

100

 

р.

 

билетовъ,

 

выпущенныхъ

на

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

указа

 

13-го

 

Февраля

 

1868

 

г.,

назначается

 

31-го

 

Декабря

 

1902

 

г.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

по

истеченіи

 

этого

 

срока,

 

кредитные

 

билеты

 

прежнихъ

 

образ-

цовъ

 

не

 

принимались

 

въ

 

казенные

 

платежи

 

и

 

не

 

были

 

обя-

зательны

 

къ

 

обращенію

 

между

 

частными

 

лицами:

И.

 

Постановленіе

 

объ

 

окончателмомъ

 

срокѣ,

 

назначен-

номъ

 

для

 

обмѣна

 

вышеуказанвыхъ

 

государственныхъ

 

кре-

дитныхъ

 

билетовъ,

 

независимо

 

отъ

 

обнародованія

 

установлен-

нымъ

 

порядкомъ

 

чрезъ

 

Правительствующій

 

Сенатъ,

 

печа-

тается

 

въ

 

«Правительственномъ

 

Вѣстникѣ»,

 

а

 

также

 

въ

«Церковныхъ

 

и

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

и

 

въ-

 

«Сельскомъ

Вѣстникѣ»,

 

ежемѣсячно

 

до

 

истеченія.

 

сего

 

сроьа.

III.

 

На

 

обязанность

 

начальнивовъ

 

губерній

 

и

 

областей

возлагается

 

наблюденіе

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

обыватели

 

город-

скихъ

 

и

 

сельскихъ

 

поселеній

 

были

 

своевременно

 

ознакомле-

ны

 

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

упомянутаго

 

начальства

 

спосо-

бами

 

съ

 

содержаніемъ

 

изложенныхъ

 

въ

 

п.

 

1

 

постановденій, — и

1Y.

 

Министру

 

Финансовъ

 

предоставляется,

 

независимо

 

отъ

изложенныхъ

 

распоряженій,

 

принимать,

 

по

 

надлежащему

 

въ

потребныхъ

 

случаяхъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

слѣдуетъ,

 

сношеніи

 

и

 

дру-

гія

 

мѣры,

 

какія

 

онъ

 

признаетъ

 

полезными,

 

чтобы

 

настоящее

постановленіе

 

сдѣлать

 

сколь

 

возможно

 

болѣе

 

гласнымъ.
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Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Временно

 

иоправляющій

 

должность

 

эконома

 

Архіерейскаго

дома

 

іеромонахъ

 

Антоиянъ

 

утвержденъ

 

въ

 

означенной

должности

 

31-го

 

Декабря

  

1901

 

г.

Опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣето

 

къ

 

Корытнян»

ской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у.,

 

окончившій

 

курсъ

 

Духовной

 

Семина-

ре

 

/Цаміаль

 

Коржснепенііі

 

руконоложенъ

 

во

 

діакона

16-го,

 

а

 

во

 

священника

 

25-го

 

Декабря.

Крестьяне:

 

СтеФанъ

 

Морозь,

 

Андрей

 

Шуль-

гатъ,

 

Ооаіа

 

Сеньвеничъ,

 

Леаиасііі

 

Лука-

шевичъ

 

и

 

Иванъ

 

Бабичъ

 

утверждены

 

въ

 

долж-

ности

 

церковныхъ

 

старостъ

 

—первый

 

къ

 

Ятранской

 

церкви,

Новогр.

 

у.,

 

на

 

2-е

 

3-лѣтіе,

 

второй

 

къ

 

Витуничской,—Борис,

у.,

 

на

 

10

 

е

 

3-лѣтіе,

 

третій

 

къ

 

Валевокий, —Новогр.

 

у.,

 

на

11-е

 

3-лѣтіе,

 

четвертый

 

къ

 

Шацкой,— Мгум.

 

у.,

 

на

 

2-е

3-лѣтіе

 

.и

 

послѣдній

 

къ

 

Полянской, —того

 

же

 

у.,

 

на

 

3-е

3-лѣтіе— всѣ

 

пятеро

 

26-го

 

Декабря.

Псаломщикъ

 

Радчицкой

 

церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

Григоріо

«Кдановпчъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

Островской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у., — 29-го

 

Декабря.

Крестьянинъ

 

Евфимій

 

Полякъ

 

утвержденъ

 

въ

 

долж-

ности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Вольнянской

 

церкви,

 

Новогр.

у.,

 

на

 

6-е

 

3-лѣтіе— 31-го

 

Декабря.

Крестьяне:

 

ЕОльянъ

 

Буйволъ

 

и

 

Ваеилій

 

Че-

рсвако

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ

 

—

первый

 

къ"

 

Любчанской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

на

 

2-е

 

3-лѣтіе,

а

 

послѣдній

 

къ

 

Хворостовской

 

церкви,

 

Моз.

 

у.,

 

на

 

5-е

 

3-лѣ-

тіе— 2-го

 

Января

 

1902

 

г.

Священники:

 

Платонъ

 

ІІавловичъи

 

Александра

ІІьшіевнчь

   

утверждены,

   

согласно

   

избранію,

   

членами
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благочинническаго

 

совѣта

 

1-го

 

округа,

 

Новогр.

 

у., — 2-го

Января.

Псаломщикъ

 

Порѣчской

 

церкви,

 

Бобр.,

 

у.,

 

1'еоргій

Кирневичь

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

таковое

же

 

мѣсто

 

къ

 

Казиміровской

 

церкви,

 

Рѣч.

 

у.,— 3-го

 

Января.

Псаломщикъ

 

Островковской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

Елисей

Герасимовачъ

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Поцѣйковской

 

церкви,

 

Слуцк

 

у.,—

3-го

 

Января.

Крестьянинъ

 

МитроФань

 

Жолодно

 

и

 

состоящій

 

въ

запасѣ

 

арміи

 

ефрейторъ

 

Филиниъ

 

Юрчукъ

 

утверж-

дены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ—

 

первый

 

къ

 

Сва-

ричевичской

 

церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

на

 

1-е

 

3-лѣтіе,

 

а

 

послѣдній

къ

 

Дубенецкой

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,

 

на

 

2-е

 

3-лѣтіе

 

—

 

7-го

Января.

Священническій

 

сынъ

 

Андрей

 

Смоличъ

 

опредѣленъ,

согласно

 

прошенію,

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Порѣчской

церкви,

 

Бобр,

 

у.,— 7-го

 

Января.

Награды.

Священникъ

 

Свядской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

11

 

ахай

 

лъ

Садовскій

 

и

 

Витуничской,

 

того

 

же

 

у.,

 

ЙЕахаилъ

 

Лю-

бичъ

 

за

 

особую

 

попечительность

 

о

 

благоустройствѣ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

своихъ

 

приходовъ

 

награждены

 

первый

скуфьею,

 

а

 

послѣдній

 

набедренникомъ— 21-го

 

Декабря

 

1901

 

г.

Священникъ

 

Загальокой

 

церкви,

 

Бобр,

 

у,

 

ПетръОко-

ловачъ

 

за

 

усердную

 

пастырскую

 

дѣятельность

 

ваграж-

денъ

 

набедренникомъ

 

— 2-го

 

Января.

Сверхштатный

 

священникъ

 

Слуцкаго

 

собора

 

Махаалъ

Лувашевичъ

 

за

 

усердную

 

пастырскую

 

дѣятельность

награжденъ

 

набедренникомъ

 

— 7-го

 

Января.
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Объявляется

 

благодарность

   

Епархіальнаго

   

Начальства

бывшему

 

Каѳедральному

 

протоіерею

 

и

 

члену

 

Минской

 

Ду-

ховной

   

Консисторіи

   

Георгіго

   

Тарнопольскому

   

за

аожертвованіе

 

имъ

 

въ

 

Присутствіе

 

Консисторіи

 

на

 

память

металлическаго

 

позолоченнаго

 

кресла,

 

евангелія

 

въ

 

бархат-

ной

 

мэлиноваго

 

цвѣта

 

обдѣлкѣ

 

съ

 

металлической

 

сверху

 

по-

золоченной

 

доской,

 

пэрчеваго

 

епитрахиля

 

и

 

атласной

 

пелены

на

 

аналой

 

іемно-зеленаго

 

цвѣта

 

и

 

жительнице

 

г.

 

Москвы

Александр!}

 

Безперчей

 

за

 

ножертзованіе

 

ею

 

въ

Погостскую

 

церковь,

 

Игум.

 

у.,

 

разныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

«выше

 

200

 

руб.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

нижеиоиме-

нованнымъ

 

священникамъ,

 

за

 

особое

 

отношеніе

 

къ

 

церковно-

школьному

 

дѣлу

 

со

 

внесеніемъ

 

о

 

семъ

 

въ

 

формулярные

 

о

службѣ

 

ихъ

 

списки:

 

і

По

 

Бобруйскому

 

угьзду:

 

Пацево-Слободской

 

церкви

 

Ни-

колаю

 

Понятовскому,

 

Павловичской— Георгію

 

Лисовскому;

Михалевской -Іоанну

 

Шимановскому,

 

Казимаровской —Льву

Тычино,

 

Глуской— Стефану

 

Семенову,

 

бывш.

 

священнику

Грабьевской

 

церкви

 

Михаилу

 

Шолковичу,

 

Поиовщинской

 

—

Василію

 

ііацкевичу,

 

Любоничской -Мануилу

 

Шелепину,

 

Тур-

ковской— Алексию

 

Мопільницкому,

 

Телушской —Ѳеодору

 

Кля-

евскому,

 

Поблинской — Сергію

 

Зубковичу,

 

Еремичской— Ми-

хаилу

 

Гаховичу

 

и

 

Горбацевачской

 

— протоіерею

 

Николаю

Лисицкому.

По

 

Борисовскому

 

уѣзду:

 

Бродовской— священнику

 

Ев-

стафію

 

Александровичу,

 

Хотаевичокой— Павлу

 

Берниковскому,

Янушковичской

 

Іоанну

 

Сулковокому,

 

Латыголичской- Алек-

сандру

 

Поплавскому,

 

Начской — Александру

 

Шелепину,

 

За-

чистской— Іоанну

 

Кургану

 

и

 

Логойской

 

Преображенской-

Александру

 

Смоличу.
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По

 

Игуменскому

 

уѣзду:

 

Богушеввчской— священнику

Евгенію

 

Мальцеву,

 

Яченской—

 

Павлу

 

Покровскому,

 

Труха-

новичской —Васйлію

 

Сулковскому,

 

Лѣшницкой— Николаю

 

За-

усцинскому,

 

Теляковской—

 

Николаю

 

Киркеввчу,

 

Очвжокой —

Александру

 

Квятковскому,

 

Клинокской— Алексію

 

Комару,

Дричинской— Павлу

 

Шимановскому,

 

Старицкой— Владиміру

Рончевскому

 

и

 

Омельнянской

 

— Владиміру

 

Хираско.

Но

 

Минскому

 

уѣзду:

 

Изяславской— священнику

 

Петру

Сущинскому,

 

Папернянской— Александру

 

Яневичу,

 

Остро-

шицко-Городецкой— Амфилохію

 

Руберовскому,

 

Хмарино

 

Горо-

децкой-

 

-Антонію

 

Заусцинскому,

 

Крестогорской— протоіерею^

Кириллу

 

Смоличу,

 

Кіевецкой— священнику

 

Іоанну

 

Киркеви-

чу,

 

Городищенской — Іоанну

 

Лозовскому,

 

Гатовской—

 

Сергію

Глушковскому,

 

Дубровской— Стефану

 

Маньковскому

 

и

 

Стол-

пецкой

 

Св.

 

Аннинской

 

церкви

 

протоіерею

 

Іоанну

 

Янушев-

скому.

По

 

Мозырскому

 

уѣзду:

 

Люденевичской

 

—

 

священнику

Іоанну

 

Желѣзняковйчу,

 

Вересницкой — Стефану

 

Сулковскому,

Березовской

 

— Никодиму

 

Соловьевичу,

 

Ельской — Андрею

 

Пе-

репечину,

 

Скрыгаловской

 

— npoi'oiepeio

 

Василію

 

Завитневичу

и

 

Ленинской

 

-

 

священнику

 

Іоанну

 

Попенко.

По

 

Новогрудскому

 

уѣзду:

 

Загорье-Сѣнненской

 

-

 

прото-

іерею

 

Іосифу

 

Желѣзняковичу,

 

Мирской

 

-

 

протоіерею

 

Феликсу

Сцепурѣ,

 

Великожуховичской— протоіерею

 

Іосифу

 

Зубковичу г

Еремичской-

 

священнику

 

Алексію

 

Крониковскому,

 

Корелич-

ской

 

— Андрею

 

Черняковскому,

 

Вольнянской

 

— Іуліану

 

Гера-

симовичу,

 

Новогрудской

 

соборной- протоіерею

 

Іосифу

 

Наре-

вичу,

 

Новогрудской- Борисоглѣбской

 

—

 

Платону

 

Павловичу,

Валевской — Ѳеодору

 

Дружиловскому,

 

Велико-Слободской —

Антонію

 

Киркевичу,

 

Волковичской — Стефану

 

Козловскому,

Вселюбской— Димитрію

 

Квятковскому,

 

Городищенской- —Сте-

фану

 

Соловьевичу,

 

Делятичской

 

— Александру

 

Вещеретову,.

Желѣзницкой— Николаю

   

Русецкому,

    

Задвѣйской —Антонію
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Чириновичу,

 

бывш.

 

свящ,

 

ИшкольдскОй

 

церкви

 

Михаилу

 

Ру-

сецкому,

 

Колпеницкой— Ѳеодору

 

Щуровскому,

 

Лавришев-

ской

 

—

 

Іосифу

 

Перхоровичу,

 

Липовской — Іоанну

 

Яневичу,

 

Люб-

чанской— Александру

 

Рыбцевичу,

 

Маложуховичской— Нико-

лаю

 

Гомолицкому,

 

Морозовичской

 

— Михаилу

 

Серницкому,

Негнѣвичской

 

Казанской— Николаю

 

Москалевичу,

 

Новомыш-

ской — Иліи

 

Лебедеву,

 

Полберегской — Михаилу

 

Савицкому,

Полонковской —Николаю

 

Боборыкѣ,

 

Почаповской— Николаю

Очаповскому.

 

Райчанской — Антонію

 

Быковскому,

 

Своротов-

ской —Александру

 

Василевскому,

 

Любаничской— Константину

Желѣзняковичу,

 

Сновской — Стефану

 

Ареню,

 

Стволовичской

 

—

Михаилу

 

Квачевскому,

 

Турецкой —Іуліану

 

Зелинскому,

 

Ци-
ринской

 

—

 

Павлу

 

Лиходіевскому

 

и

 

Ястребльской— Іосифу

 

Ке-

зевичу.

По

 

Пинскому

 

уѣзду:

 

законоучителямъ

 

желѣзнодорож-

ныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

-

 

Пинскихъ

 

священнику

Алексію

 

Данкевичу

 

и

 

Лунинецкой

 

священнику

 

Александру

Перепечину,

 

священникамъ— Бобровичской

 

церкви

 

Георгію

Мацкевичу,

 

Достоевской —Ѳеодору

 

Комару,

 

Лемешевичской —

Алексію

 

Ставровичу,

 

Логишивекой

 

— Григорію

 

Лукашевичу,

Новодворской — Александру

 

Родаковскому,

 

Ольманской

 

—

 

Ми-

хаилу

 

Ирокоповачу,

 

Плотницкой — Іоанну

 

Шеметилло,

 

Ста-

ховской —Іознну

 

Хруцкому,

 

Качановичской —Іоанну

 

Куль-

чицкому,

 

Дубойской— Павлу

 

Цырилькевичу,

 

Велятичской

 

—

Владиміру

 

Кобѣ,

 

Лопатинской

 

— Порфирію

 

Лукашевичу,

 

Струг-

екой— Павлу

 

Пекарскому,

 

Лунинской

 

— Платону

 

Тихоновичу,

Мохренской

 

— Михаилу

 

Савичу,

 

Радчицкой

 

-

 

Иліи

 

Гладкову

и

 

діакону

 

той

 

же

 

церкви

 

Василію

 

Лукашевичу.

По

 

Ртицкому

 

уѣзду:

 

б.

 

священнику

 

Рѣчицкой

 

церкви

Николаю

 

Можаровскому,

 

Бабчинской—

 

священнику

 

Михаилу

Дроздовскому,,

 

Грушанской—

 

Симеону

 

Брую,

 

Свирвдовичской —

Константину

 

Бирюковичу,

 

Свѣдьской— Іоанну

 

Киркевичу,

Тульговичской— Арсенію

   

Желѣзняковичу,

   

Якимовичской

 

—



—
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—

Порфирію

 

Локизо,

 

Деражичской— Платону

 

Зелетенкевичу,

Ручаевской

 

—

 

Ѳеодору

 

Козловскому,

 

Горвольской — Георгію

Смирнову,

 

Липовской— Николаю

 

Кмито,

 

Домановичской—

Александру

 

Рожановичу,

 

Юревичской— Александру

 

Бирюко-

вичу,

 

Храковичской—Іосифу

 

Лукашевичу

 

и

 

Микуличской—

Петру

 

Козляковскому.

По

 

Слуцкому

 

уѣзду:

 

Архимандриту

 

Слуцкаго

 

монастыря

Ѳеодоту,

 

Голдовичской

 

церкви

 

священнику

 

Іосифу

 

Витор-

скому,

 

Будчанской— Автоному

 

Шамовскому,

 

Слуцкой

 

Геор

гіевской— Михаилу

 

Вечорко,

 

Блячинской

 

— Іоанну

 

Новицкому,

Слуцкой

 

Воскресенской— протоіерею

 

Александру

 

Шелепину,
Быстрицкой— священнику

 

Павлу

 

Волочковичу,

 

Греской

 

—

протоіерею

 

Ваеилію

 

Бирюковичу,

 

Забѣльской— священнику

Василію

 

Воронцу,

 

II оцѣйковской -Александру

 

Бартошевичу

и

 

Грицевичской— Николаю

 

Петропавловскому.

Списокъ

 

лицъ,

 

избранныхъ

 

въ

 

составь

 

церковно-приход-

снихъ

 

попечительства

 

1)

 

Битуничской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.. —

членами

 

десять

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ,

 

2)

 

Шацкой,
Игум

 

у.,

 

— предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Никифоръ

 

Копачин-

скій,

 

а

 

членами

 

мѣстный

 

фельдшеръ

 

и

 

десять

 

прихожанъ

изъ

 

крестьянъ;

 

3)

 

Полянской,

 

того.же

 

у.,— предсѣдателемъ

священникъ

 

Григорій

 

Кушлянскій,

 

а

 

пленами

 

восемь

 

прихо-

жанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

4)

 

Хворостовской,

 

Моз.

 

у.,

 

—

 

предсѣ-

дателемъ

 

священникъ

 

Андрей

 

Киркевичъ,

 

а

 

членами

 

пять

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

5)

 

Любчанской,

 

Новогр.

 

у.,—

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Александръ

 

Рыбцевичъ,

 

а

 

членами

десять

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

6)

 

Ятранский,

 

того

 

же

 

у., —

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Николай

 

Балландовичъ,

 

а

 

чле-

нами

 

двѣнадцать

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

7)

 

Валевской,

того

 

же

 

у.,— предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Дружи-

ловскій,

 

а

 

членами

 

двадцать

 

два

 

прихожанина

 

изъ

 

крестьянъ.



ВЕДОМОСТЬ

о

 

количествѣ

 

денегъ,

 

удержанныхъ

  

изъ

 

жалованья

 

духо-

венства

 

за

 

Декабрь

 

мѣсяцъ

 

1901

 

годе.

Изъ

 

жалованья

 

духовенства

 

за

 

Декабрь

 

1901

 

года

 

удер-

жано:

 

1)

 

на

 

погагаеніе

 

ссуды,

 

отпущенной

 

казною

 

на

 

по-

стройку

 

при

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

общежитія

 

для

воспитанниковъ

   

съ

 

каждаго

   

протоіерея

   

и

   

священника

   

по

3

  

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

правомъ

 

полученія

 

удержанныхъ

 

денегъ

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

(при

 

вакантности

 

священ ническаго

мѣста

 

удержаніе

 

произведено

 

изъ

 

жалованья

 

мѣстнаго

 

бла-

гочиннаго,

 

за

 

исключеніемъ

 

Минской

 

привокзальной

 

церкви,

гдѣ

 

удержано

 

изъ

 

жалованья

 

мѣстнаго

 

псаломщика),

 

2)

 

въ

распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

и

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія

 

съ

 

священниковъ

 

церквей:

 

Оре-

вичской,

 

Рѣч.

 

у.,

 

Лисовскаго

 

5

 

р.

 

38

 

к.,

 

Столинской,

 

Пине,

у.,

 

Лукашевича

 

5

 

р.

 

38

 

к.,

 

Дукорской,

 

Игум.

 

у..,

 

Гаховича

2

 

р.,

 

Бобруйской

 

соборной

 

Чудиновича

 

15

 

р.,

 

Царевской,

Слуцк.

 

у.,

 

Высоцкаго

 

4

 

5

 

р.,

 

Солтааовщинской,

 

того

 

же

 

у.,

Рождественскаго

 

10

 

р.,

 

Славковичской.

 

Бобр,

 

у.,

 

Прорвича

8

 

р.,

 

Давидъ-Городокской,

 

Моз.

 

у.,

 

Сулковскаго

 

2

 

р.,

 

Гор-

новской,

 

Борис,

 

у.,

 

Воллосовича

 

2

 

р.

 

и

 

псаломщика

 

Столин-

ской,

 

Пине,

 

у.,

 

Сулковскаго

 

3

 

руб.;

 

3)

 

въ

 

доходъ

 

казны

въ

 

качествѣ

 

гербоваго

 

штрафа

 

съ

 

священника

 

Чико-Вито-

вецкой

    

церкви,

   

Минскаго

    

уѣзда,

   

Горбачевскаго

    

5

   

руб.

4

     

коп.;

 

4)

 

въ

 

депозитъ

 

Консисторіи:

 

съ

 

священни-

ковъ

 

йгуменскаго

 

у.,

 

Дудичской

 

церкви

 

Илларіона

 

Пастер-

нацкаго

 

и

 

Долгиничской— Иліи

 

Хлѣбцевича

 

по

 

29

 

р

 

14

 

к.

съ

 

каждаго

 

и

 

5)

 

въ

 

депозиты

 

уѣздныхъ

 

членовъ

 

Окружнаго

Суда,

 

по

 

исполнительнымъ

 

листамъ

 

упраздненныхъ

 

мировыхъ

установленій,

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ

 

изъ

 

жалованья

 

съ

 

свя-

щенниковъ

 

церквей:

 

Холмечской,

 

Рѣчиц.

 

у.,

 

Перепечина

 

8

 

р.



16

 

к.,

 

Клецкой

 

Воскресенской,

 

Слуц.

 

у.,

 

Скороходова

 

4

 

р.

70

 

к.

 

и

 

псаломщиковъ:

 

Минской

 

Екатерининской

 

соборной

Горбацевича

 

3

 

р.

 

25

 

к.,

 

Изяславской

 

Преображенской,

 

Мине.

у.,

 

Мацкевича

 

3

 

р.

 

25

 

к.,

 

Заспенской,

 

Рѣч.

 

у.,

 

Мацкевича

2

 

р.

 

59

 

к.,

 

Какуевичской,

 

того

 

же

 

у.,

 

Неслуховскаго

 

2

 

р.

50

 

k.j

 

Ляховичской,

 

Пине,

 

у.,

 

Шеметилло

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Вылаз-

ской,

 

того

 

же

 

у.,

 

Лукашевича

 

2

 

р.

 

59

 

к.,

 

Стаховской,

 

того

же

 

у.,

 

Крикунова

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Ляховичской,

 

Моз.

 

у.,

 

Куль-

чицкаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Морочской,

 

того

 

же

 

у.,

 

Зелезинскаго
2

 

руб.

 

8

 

коп.

К

 

а

 

к

 

а

 

н

 

т

 

и

 

ы

 

я

   

*Ѣр

 

т

 

а:

А)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

Пышачской,

 

Борис,

 

у.,

 

— 10

 

Нояб.

 

1901

 

г.

2)

  

Угриничской,

 

Пине,

 

у., — 12

 

Нояб.

3)

  

Язвинской,

 

Пине,

 

у., —

 

28

 

Нояб.

   

-

4)

  

Дудичской,

 

Игум.

 

у., —22

 

Дек.

и

 

5)

 

Кореличской,

 

Новогр.

 

у., — 1

 

Января

 

1902

 

г.

Б)

 

Псаломщическія

   

при

 

церквахъ:

1)

  

Рѣчицкой

 

соборной— 4

 

Нояб.

   

1901

 

г.

2)

   

Минскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

— 13

 

Нояб.

3)

  

Ново-Сверженской,

 

Мине,

 

у.,— 14

 

Дек.

и

 

4)

 

Островковской,

 

Новогр.

 

у.,

 

— 3

 

Янв.

 

1902

 

г.



—
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—

АКТЫ
депутатовъ

 

Пинскаго

 

окружного

  

училигц-

наго

 

съѣзда

 

духовенства,

 

бывшаго

 

въ

 

Ок-
тябре

 

мѣсяцѣ

 

1901

 

года.

Актъ

 

М

 

1-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

5

 

дня.

 

На

 

очередной

 

Пинскій

 

учи-

лищный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

прибыли

 

депутаты

 

— священники

Николай

 

Лувгинъ,

 

Михаилъ

 

Дроздовскій,

 

Димитрій

 

Гладковъ,

Іустинъ

 

Гаховичъ,

 

Владиміръ

 

Былинскій,

 

Іоаннъ

 

Попенко

 

и

Антоній

 

Вечорко,

 

а

 

не

 

явился

 

по

 

неизвѣстной

 

причинѣ

 

де-

путатъ

 

3

 

округа

 

Пинскаго

 

уѣзда.

 

Явившіеся

 

депутаты,

послѣ

 

обычной

 

молитвы,

 

единогласно

 

избрали

 

предсѣдате-

лемъ

 

съѣзда

 

Іоанна

 

Попенко,

 

а

 

дѣлопроизводителемъ

 

свя-

щенника

 

Владиміра

 

Былинскаго.

 

Записавъ

 

о

 

семъ

 

актъ,

 

по-

становили:

 

представить

 

таковой

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утверж-

деніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

4620,

 

послѣдовала

 

таковая:

« Смотрѣно » .

Актъ

 

Л

 

2-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

училищ-

наго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

священника

Островской

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Владиміра

 

Былинскаго
отъ

 

10

 

Сентября

 

1901

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

проситъ

 

на-

значить

 

ему

 

единовременное

 

пособіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

30 — 40

 

руб.,
въ

 

виду

 

понесенныхъ

 

имъ

 

расходовъ

 

при

 

частыхъ

 

поѣздкахъ

но

 

дѣламъ

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

и

 

покупкѣ

 

необходимыхъ

книіъ — руководствъ

 

для

 

членовъ

 

реввзіоннаго

 

Комитету
вакъ-то:

 

«Сборникъ

 

дѣйствующихъ

 

постановленій

 

по

 

счето-

водству

 

и

 

отчетности

 

мѣстъ

 

и

 

властей

 

ведомства

 

Св.

 

Оѵнода»
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и

 

«Сводъ

 

законовъ

 

Россійской

 

Имперіи>.

 

Принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

священникъ

 

Вылинскій

 

дѣйствительно

 

добросо-

вѣстно

 

и

 

съ

 

усердіемъ

 

трудился

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

членомъ

 

ревизіоннаго

 

Комитета,

 

а

 

также— и

 

то,

 

что

 

ука-

занныя

 

книги

 

составляютъ

 

необходимое

 

руководство

 

для

 

чле-

новъ

 

ревизіоннаго

 

Комитета,

 

депутаты

 

постановили:

 

про-

сить

 

Правленіе

 

училища

 

выдать

 

священнику

 

Островской

церкви

 

Владиміру

 

Былинскому

 

35

 

рублей

 

единовременно

 

изъ

остаточныхъ

 

суммъ

 

отъ

 

1901

 

года

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ука-

занныя

 

книги

 

были

 

имъ

 

переданы

 

Правленію

 

Пинскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

гдѣ

 

бы

 

они

 

хранились

 

и

 

выдавались

 

чле-

намъ

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

для

 

справокъ.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

4621,

 

послѣдовала

 

таковая:

<

 

Ѵогласенъ » .

Актъ

 

А?1

 

3-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

въ

 

своемъ

 

засѣданіи

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

томъ,

 

что

 

акты

 

съѣзда

 

и

 

отчетъ

 

о

 

ириходѣ,

 

расходѣ

 

и

остаткѣ

 

денежныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Пинскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

за

 

прошлый

 

1900

 

годъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

про-

печатаны

 

въ

 

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

При-

нимая

 

во

 

внвманіе.

 

что

 

за

 

прежніе

 

годы

 

акты

 

съѣзда

 

и

отчетъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

всегда

 

печатались

 

своевре-

менно,

 

за

 

исключеніемъ

 

1897

 

года,

 

когда

 

акты

 

и

 

отчетъ

 

не

были

 

пропечатаны,

 

на

 

что

 

съѣздъ

 

1898

 

года

 

обратилъ

 

свое

вниманіе

 

и

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

объ

 

учиненіи

 

распоряжения

 

о

 

своевременномъ

 

печатаніи

 

ак-

товъ

 

и

 

отчета,

 

и

 

ходатайство

 

съѣзда

 

было

 

утверждено

 

Его

Преосвященствомъ

 

(актъ

 

№

 

У-й

 

1898

 

г.),

 

съѣздъ

 

депутатовъ

и

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

опять

 

постановилъ:

 

омиреннѣйше

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

учинить

 

зависящее

 

распоряже-



-
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—

ніе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Правленіе

 

училища

 

заблаговременно

 

до-

ставляло

 

въ

 

редакдію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

акты

 

съѣзда

и

 

экономическій

 

отчетъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

за

 

каждый

годъ

 

для-напечатанія

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

чтобы

духовенство

 

еще

 

до

 

открытія

 

заняіій

 

окружного

 

съѣзда' могло

имѣть

 

нужныя

 

свѣдѣнія.

 

О

 

чемъ

 

записать

 

настоящій

 

актъ

и

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

4622,

 

пислѣдовала

 

таковая:

<

 

Утверждается».

Актъ

 

Ж

 

4-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Прав-

ленія

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

6

 

Октября

 

1901

 

г.

за

 

№

 

567,

 

гдѣ

 

Прарленіе

 

сообщаетъ

 

съѣзду

 

духовенства

что

 

1)

 

28

 

Декабря

 

сего

 

года

 

оканчивается

 

срокъ

 

службы

члена

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства,

 

протоіерея

 

Феликса

 

Дру-

жиловскаго,

 

а

 

8

 

Февраля

 

1902

 

года — члена

 

Правленія

 

свя-

щенника

 

Николая

 

Перепечина

 

и

 

2)

 

что

 

право

 

освобождать

инососдовныхъ

 

учениковъ

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

обучепія

 

пре-

доставлено

 

училищному

 

Правленію,

 

по

 

ооредѣленію

 

Святѣй-

шаго

 

Сгнода

 

отъ

 

19/гэ

 

Мая

 

1900

 

года

 

за

 

№2147.

 

Съѣздъ

духовенства

 

постановилъ:

 

1)

 

оставить

 

членами

 

Правленія

отъ

 

духовенства

 

на

 

следующее

 

трехлѣтіе

 

протоіерея

 

Лещен-

ской

 

церкви

 

Феликса

 

Дружиловскаго

 

и

 

священника

 

Пинскаго

собора

 

Николая

 

Перепечина,

 

а

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ

 

избрать

священника

 

Велятичской

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Владиміра

Кобу

 

и

 

законоучителя

 

Пинской

 

привокзальной

 

школы

 

свя-

щенника

 

Алексѣя

 

Данкевича

 

и

 

2)

 

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

Сгнода,

 

которымъ

 

право

 

освобождать-

 

иносооловныхъ

 

учени-

ковъ

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

обученія

 

предоставлено

 

Правленію

училища,

   

принять

  

къ

 

свѣдѣнію.

  

О

 

чемъ

 

записать

 

настоя-
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щій

 

актъ

   

и

   

представить

   

таковой

   

на

 

біагоусмотрѣніе

 

Его
Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

4623,

 

поолѣдовала

 

таковая:

<

 

Избранные

 

утверждаются,

 

но

 

на

 

будущее

 

время

 

из-

брани

 

должно

 

производиться

 

по

 

правилами.

Актъ

 

№

 

5-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

училищ-

наго

 

окружного

 

съѣзда

 

духовенства,

 

выслушавъ

 

заявленіе

чредсѣдателя

 

съѣзда

 

священника

 

Іоанна

 

Попенко

 

о

 

возвра-

щеніи

 

священнику

 

Люденевичскои

 

церкви

 

Іоанну

 

Желѣзня-

ковичу,

 

согласно

 

его

 

просьбѣ,

 

денегъ,

 

внесенныхъ

 

имъ

 

въ

Правленіе

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

своего

 

сына

 

Евгенія

 

за

первую

 

треть

 

сего

 

учебнаго

 

года,

 

который

 

выбылъ

 

изъ

 

учи-

лища

 

14

 

Сентября

 

по

 

болѣзни,

 

постановили:

 

просить

 

Прав-

леніе

 

училища

 

возвратить

 

ему,

 

Желѣзняковичу,

 

двадцать

четыре

 

(24)

 

рубля

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

сего

 

1901

 

года.

О

 

чемъ

 

записавъ

 

сей

 

актъ,

 

постановили:\ представить

 

тако-

вой

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.
На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

«N»

 

.4624,

 

послѣдовала

 

таковая:

« Утверждается*.

Актъ

 

М

 

6-й.

1901

 

года.

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Для

 

провѣрки

 

экономической

отчетности

 

по

 

содержанію

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

1901

 

годъ

 

депутаты

 

Пинскаго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовен-

ства

 

единогласно

 

избрали

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

Локшинской

церкви

 

священника

 

Іоанна

 

Свирскаго,

 

Ставокской

 

церкви

священника

 

Григорія

 

Нещеретова

 

и

 

Моровинской

 

церкви—

Ѳеофана

 

Русецкаго.

 

О

 

чемъ

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

по-

становили:

 

представить

 

таковой

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Прео-

священства.
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На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

М°

 

4625,

 

послѣдовала

 

таковая:

^Утверждается

 

.

Актъ

 

№

 

7-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

училищ-

наго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали:

 

1)

 

прошеніе

 

причта

 

Мо-

хренской

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

объ

 

уменьшеніи

 

взноса

на

 

Пинское

 

духовное

 

училище

 

отъ

 

ввѣренной

 

ему

 

церкви

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

1900

 

году

 

%ъъ

 

деревни,

 

входившія

 

въ

составъ

 

Мохренскаго

 

прихода,

 

въ

 

коихъ

 

въ

 

1885

 

году

 

чи-

слилось

 

480

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

отошли

 

къ

 

Гнѣвчицкой

 

церк-

ви,

 

Кобринскаго

 

уѣзда,

 

Гродненской

 

губерніи,

 

и

 

2)

 

проше-

ніе

 

священника

 

Вересницкой

 

церкви,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

о

разложеніи

 

шестирублеваго

 

взноса

 

на

 

Пинское

 

духовное

 

учи-

лище,

 

взимаемаго

 

нынѣ

 

съ

 

Вересницкой

 

только

 

церкви,

 

на

церкви

 

Вересницкую,

 

Погостскую

 

и

 

Малишевскую

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

и

 

въ

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

церквахъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Ве-

ресницкой,

 

имѣются

 

мѣстно-чтимые

 

кресты

 

и

 

что

 

доходность

ихъ

 

въ

 

нѣсколько

 

разъ

 

превышаетъ

 

доходность

 

ввѣренной

ему

 

церкви.

 

Обсудивъ

 

все

 

вышеизложенное,

 

депутаты

 

поста-

новили:

 

1)

 

освободить

 

Мохренскую

 

церковь,

 

Пинскаго

 

уѣз-

да,

 

отъ

 

взноса

 

на

 

Пинское

 

духовное

 

училище

 

до

 

480

 

душъ,

отшедшихъ

 

въ

 

другую

 

епархію;

 

2)

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

при-

ходъ

 

Вересницкой

 

церкви

 

раздѣленъ

 

на

 

два:

 

Вересницкій

 

и

Малишевскій. —освободить

 

Вересницкую

 

церковь

 

отъ

 

взноса

шестирублеваго

 

на

 

Пинское

 

духовное

 

училище.

 

О

 

чемъ

 

за-

писавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

депутаты

 

съѣзда

 

почтительнѣйше

представляютъ

 

таковой

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвя-
щенства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

4626,

 

послѣдовала

 

таковая:

« Утверждается>.
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Актъ

 

Щ

 

8-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты'

 

Пинскаго

 

училищ-

наго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали:

 

1)

 

отношеніе

 

Правленія

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

отъ

 

4

 

Октября

 

190І

 

года

 

за

Щ

 

565,

 

въ

 

коемъ

 

Правленіе,

 

между

 

прочимъ,

 

проситъ

 

съѣздъ

внослть

 

въ

 

актъ

 

или

 

цѣликомъ

 

всѣ

 

журналы

 

ревизіоннаго

Комитета,

 

или

 

же

 

содержаніе

 

вовхъ

 

ихъ;

 

2)

 

отношеніе

 

ре-

визіоннаго

 

Комитета

 

по

 

повѣркѣ

 

суммъ

 

по

 

Пинскому

 

духов-

ному

 

училищу

 

за

 

1900>годъ,

 

отъ

 

11

 

Сентября

 

1901

 

года

за

 

К

 

117,

 

при

 

которомъ

 

препровождены

 

въ

 

съѣздъ

 

на

 

его

разсмотрѣніе:

 

а)

 

отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

мѣст-

ныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища

за

 

1900

 

годъ,

 

б)

 

журналы

 

того

 

же

 

Комитета

 

по

 

повѣркѣ

отчетности

 

за

 

тотъ

 

же

 

1900

 

годъ,

 

в)

 

актъ

 

отъ

 

И

 

Сен-

тября

 

1901

 

года

 

о

 

наличности

 

училищныхъ

 

суммъ

 

и

 

г)

замѣчанія

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

съ

 

объясненіями

 

Правленія

училища

 

и

 

заключеніемъ

 

по

 

онымъ

 

того

 

же-Комитета.

 

Раз-

смотрѣвъ

 

препровожденные

 

документы

 

и

 

находя

 

дѣйствія

ревизіоннаго

 

Комитета

 

правильными

 

и

 

труды

 

добросовѣст-

ными,

 

за

 

что

 

съѣздъ

 

выражаетъ

 

ему

 

(Комитету)

 

благодар-

ность,

 

депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

представить

 

настоящій

актъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

обревизованнымъ

 

]

 

отчетомъ

 

на

 

благоусмо-

трѣніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

не

 

внося

 

въ

 

него

 

цѣликомъ

 

всѣ

журналы

 

Комитета

 

или

 

содержаніе

 

всѣхъ

 

ихъ,

 

какъ

 

объ

этомъ

 

проситъ

 

Правленіе

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

указанномъ

 

выше

 

отношеніи,

 

полагая,

 

что

 

переписка

 

жур-

наловъ

 

Комитета

 

совершенно

 

излишня

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

означенные

 

документы

 

для

 

Его

 

Преосвященства

 

прилагаются

при

 

дѣлахъ

 

съѣзда,

 

а

 

для

 

окружного

 

духовенства

 

могутъ

быть

 

пропечатаны

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

4627,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<.Слѣ-



—

 

33

 

-

довало

 

бы

 

съѣзду

 

внести

 

въ

 

актъ

 

свое

 

заключеніе

 

о

томъ,

 

правильно-ли

 

составлтъ

 

Правленг'емъ

 

училища

экономический

 

отчетъ,

 

какъ

 

ведены

 

приходо-расходным
книги,

 

не

 

замѣчено-ли

 

какихъ

 

опущеній

 

по

 

экономиче-

ской

 

части

 

и

 

въ

 

какомъ

 

состояти

 

она

 

найдена*.

Актъ

 

№

 

9-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

7

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

окружного

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правленія

 

Пинскаго

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

4

 

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

Ж

 

566,

съ

 

препровожденіемъ

 

смѣты,

 

гдѣ

 

Правленіе

 

выяснило:

 

1)

что

 

изъ

 

остатка

 

отъ

 

1900

 

г. — 2579

 

р.

 

63

 

к.,

 

по

 

израсхо-

довали

 

на

 

нужды

 

училища,

 

осталось

 

къ

 

1902

 

году

 

въ

оотаткѣ

 

только

 

259

 

р.

 

63

 

к.;

 

2)

 

что

 

должности

 

3

 

репети-

торовъ-надзирателей

 

не

 

могутъ

 

быть

 

уничтожены

 

на

 

томъ

основаніи,

 

что

 

овѣ

 

учреждены

 

не

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

какъ

сказано

 

ошибочно

 

въ

 

актѣ

 

съѣзда

 

духовенства,

 

отъ

 

7

 

Ок-

тября

 

1900

 

г.

 

№

 

6,

 

а

 

какъ

 

результатъ

 

уже

 

болѣе,

 

чѣмъ

двухлѣтняго

 

опыта,

 

согласно

 

постановленію

 

съѣзда

 

духовен-

ства

 

отъ

 

20

 

—

 

22

 

Сентября

 

1894

 

года

 

за

 

Ш

 

14,

 

и

 

что

 

ре-

петиторы

 

вознаграждаются

 

средствами

 

отъ

 

самихъ

 

учащихся,

взносомъ

 

по

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

3)

 

что

 

для

 

усиленія

 

средствъ

училища

 

на

 

будущій

 

1902

 

годъ

 

было

 

бы

 

полезно

 

принять

14

 

иносословныхъ

 

мальчиковъ,

 

выдержавшихъ

 

уже

 

испытаніе

на

 

поступленіе

 

въ

 

училище,

 

что

 

составило

 

бы

 

1450

 

р.

 

(на

что

 

и

 

содержать

 

ихъ

 

необходимо)

 

и

 

4)

 

что

 

фельдшеру

 

онаго

училища,

 

въ

 

виду

 

его

 

опытности

 

и

 

заботливости

 

объ

 

уче-

нвкахъ,

 

необходимо

 

возвысить

 

содержаніе

 

до

 

18и

 

руб.

 

въ

годъ.

 

Съѣздъ

 

духовенства,

 

по

 

обсужденіа

 

прописаняыхъ

 

во-

просовъ,

 

постановилъ:

 

по

 

1-му

 

пункту— принять

 

къ

 

свѣдѣ-

нію;

 

по

 

2-му— оставить

 

трехъ

 

надзирателей-ренетиторовъ

пока

 

съ

 

содержаніемъ

 

въ

 

150

 

руб.

 

каждому,

 

хотя

 

должно-

сти

 

репетиторовъ

   

введены

   

въ

 

1892

 

г.,

   

актъ

   

Ж

 

11,

   

«въ

з



__

 

и

 

—

видѣ

 

опыта»,

 

кромѣ

 

надзирателя,

 

который

 

былъ

 

и

 

прежде,

при

 

квартирѣ,

 

отопленіи,

 

освѣщеніи

 

и

 

столѣ—коему

 

240

 

p.;

по

 

3-му

 

пункту— относительно

 

принятія

 

иносословныхъ

 

вы-

ше

 

указаннаго

 

°/о,

 

согласно

 

указу

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

4

 

Марта

1900

 

года

 

№

 

3-й,

 

отклонить

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

и

 

по

4-му— фельдшеру

 

Глоуберману,

 

въ

 

виду

 

его

 

заботливости

объ

 

ученикахъ,

 

добавить

 

къ

 

его

 

содержанію— 120

 

рублямъ

 

—

еще

 

30

 

рублей,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

безъ

 

отказа

 

являлся

и

 

по

 

требованію

 

корпораціи

 

училища,

 

за

 

особую,

 

впрочемъ,

отъ

 

оной

 

плату.

 

О

 

семъ

 

и

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

пред-

ставать

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

Па

 

семъ

 

акт*

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

4628,

 

послѣдовала

 

таковая:

<

 

Утверждается,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

содержите

 

иадзи-
рателямъ-репетиторамъ

 

было

 

прежнее,

  

по

 

200

 

руб.-».

Актъ

 

М

 

10-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

7

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

училищ-

нагб

 

съѣзда

 

духовенства

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

не-

явился

 

депутатъ

 

3

 

благочинническаго

 

округа

 

Пинскаго

 

уѣз-

да;

 

постановили:

 

деньги,

 

слѣдуемыя

 

депутату

 

указаннаго

округа,

 

раздѣлить

 

между

 

явившимися

 

депутатами,

 

а

 

благо-

чиннаго

 

этого

 

округа

 

просить,

 

чтобы

 

депутатъ

 

изъ

 

его

 

округа

на

 

будущее

 

время

 

являлся

 

въ

 

засѣданія

 

съѣзда

 

аккуратно.

О

 

чемъ

 

записанъ

 

сей

 

актъ

 

для

 

представленія

 

на

 

благоусмо-

трѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его. Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

&

 

4629,

 

послѣдовала

 

таковая:

«Смотрѣно>.

                                    

)

Актъ

 

М

 

11-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

7

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

училищ-

наго

   

съѣзда

   

духовенства

   

разсматривали

   

представленную
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Правленіемъ

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

при

 

отношеніи
отъ

 

4

 

сего

 

Октября

 

за

 

Л

 

566,

 

смѣту

 

прихода

 

и

 

расхода

по

 

содержанію

 

училища

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

источниковъ

 

на

 

бу-

дущій

 

1902

 

годъ.

 

Сообразуясь

 

съ

 

дѣйствительными

 

расхо-

дами

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

(по

 

3-хъ

 

лѣтйеЁ

 

сложности)

 

и

 

количе-

ствомъ

 

учениковъ,

 

постановили:

 

заключить

 

смѣту

 

расхода

въ

 

суммѣ

 

двѣнадцати

 

тыоячъ

 

пятидесяти

 

пяти

 

руб.

 

и

 

90

 

к.

■(12055

 

р.

 

90

 

к.),

 

на

 

покрытіе

 

котораго

 

изыскана

 

сумма

 

въ

двенадцать

 

тыоячъ

 

двѣсти

 

восемьдесятъ

 

руб.

 

и

 

87

 

коп.

(12280

 

р.

 

87

 

к.);

 

при

 

чемъ

 

отъ

 

церквей

 

включенъ

 

2-хъ

копѣечный

 

взносъ

 

и

 

сдѣланы

 

новые

 

налоги,

 

а

 

именно:

 

1)

плата

 

отъ

 

иносословныхъ

 

учепиковъ

 

за

 

право

 

обученія

 

уве-

личена

 

на

 

десять

 

рублей

 

съ

 

каждаго

 

(35-j-10=45);

 

-I)

 

на

Пинскій

 

Богоявленскій

 

монастырь,

 

который

 

до

 

сихъ

 

поръ

не

 

несъ

 

никакихъ

 

расходовъ

 

на

 

училище,

 

сдѣлать

 

налогъ

въ

 

сорокъ

 

пять

 

р.

 

с.

 

ежегодно

 

и

 

3)

 

на

 

Пинскій

 

Ѳеодоров-

скій

 

соборъ— пятьдесятъ

 

пять

 

рублей

 

(55

 

р.)

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

онъ

 

хотя

 

и

 

несетъ

 

нѣкоторый

 

налогъ

 

(2-хъ

 

коп.

 

взноса),

но

 

значительно

 

преимуществуетъ

 

доходами

 

въ

 

сравненіи

 

съ

сельскими

 

церквами.

 

Послѣдніе

 

два

 

налога

 

сдѣланы

 

по

 

при-

меру

 

другихъ

 

училищныхъ

 

округовъ

 

епархіи,

 

гдв

 

монастыри

и

 

соборы

 

обложены

 

подобными

 

сборами

 

на

 

мѣстныя

 

учили-

ща.

 

Въ

 

заключеніе

 

съѣздъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

сми-

реннейше

 

цросвтъ

 

Ваше

 

Преосвященство

 

сдѣлать

 

распоря-

женіе,

 

чтобы

 

Правленіе

 

училища

 

какъ

 

въ

 

годовыхъ

 

отче-

тахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

журналахъ,

 

посылаемыхъ

 

Правленіемъ

 

учи-

лища

 

на

 

разсмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Вашего

 

Преосвящен-

ства,

 

вѣрпо

 

прописывало

 

цыфры,

 

аосигнованныя

 

съѣздами,

и

 

не

 

допускало

 

ихъ

 

увелкченія,

 

какъ

 

это

 

напр.

 

оно

 

сдѣлало

въ

 

1900

 

году

 

(рев.

 

ком.

 

журн.

 

Ж

 

6,

 

отъ

 

И

 

Сентября

1901

 

г.),

 

когда

 

въ

 

отчетѣ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

журналахъ,

 

по-

сылаемыхъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

обозначало,

 

что

 

иа

домъ

 

ассигновано

  

съѣздомъ

 

духовенства

   

якобы

 

4885

 

руб.
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10

 

коп.,

 

а

 

на

 

канцеляріго-352

 

руб ,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

съѣздъ

 

духовенства

 

на

 

домъ

 

ассигновалъ

 

3685

 

руб.

10

 

коп.,

 

а

 

на

 

канцелярію— 292

 

руб.

 

Записавъ

 

о

 

семъ

 

актъ,

представить

 

нъ

 

благоусмотрѣніе

 

Вашего

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го-

Октября

 

1901

 

года

 

за

 

Ж

 

4630,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« При

сокрищеніи

 

представленной

 

училищнымъ

 

Правленгемъ

смѣты

 

съѣздъ

 

не

 

сдѣлилъ

 

объясненгй,

 

не

 

указалъ

 

къ

тому

 

оснований.

 

Поэтому

 

утверждаю

 

постановленье

съѣзда

 

подъ

 

условгемь:

 

1)

 

что

 

если

 

ассигнованной

 

суммы

окажется

 

недостаточно

 

для

 

покрытія

 

всѣхъ

 

неизбѣж-

но

 

необходимыхъ

 

расходовъ

 

по

 

содержангю

 

училища,

то

 

чтобы

 

будущій

 

съѣздъ

 

изыскалъ

 

средства

 

на

 

покры-

тге

 

могущаго

 

образоваться

 

дефицита;

 

2)

 

вознагражде-
ние

 

репетиторамъ

 

должно

 

быть

 

прежнее,

 

по

 

200

 

р.,

и

 

писцу

 

120

 

р.

 

(недостающее

 

по

 

симъ

 

ститьямъ

 

по

смѣтѣ

 

можетъ

 

быть

 

покрыто

 

изъ

 

остаточныхъ).

 

От-
носительно

 

разницы

 

въ

 

цыфрахъ

 

денежных»

 

суммъ,

 

по-

казанныхъ

 

въ

 

правленскихъ

 

журналахъ

 

и

 

отчетѣ

 

и

 

въ

смѣтѣ

 

съѣзда

 

Правленге

 

училища

 

сдѣлаетъ

 

объяснение
и

 

приложитъ

 

къ

 

сему

 

акту*.

Примѣчате

 

Дравленія

 

училища.

 

На

 

актѣ

 

съѣзда

 

духо-

венства,

 

отъ

 

8

 

Октября

 

1899

 

г.

 

за

 

Ж

 

8,

 

о

 

разомотрѣніи

смѣты

 

на

 

1900

 

годъ,

 

последовала

 

такая

 

резолюція

 

Его

 

Прео-

священства

 

17

 

того

 

же

 

Октября

 

за

 

Ж

 

4645:

 

«Правленіе

училища

 

представитъ

 

отзывъ

 

по

 

сему».

 

Во

 

исполненіе

 

сей

резолюціи

 

Правленіе

 

училища

 

доложило

 

Его

 

Преосвященству,

что

 

съездъ

 

духовенства

 

чрезмерно

 

сократилъ

 

составленную

училищнымъ

 

Правленіемъ

 

смету

 

расходовъ

 

на

 

1900

 

годъ

(Правленіе

 

требовало

 

17543

 

р.

 

77

 

к.,

 

а

 

съездъ

 

назначилъ

13144

 

р.)

 

и

 

что

 

отпущенной

 

съѣздомъ

 

суммы

 

-13144

 

р.—

никоимъ

 

образомъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

достаточно

 

на

 

покрытіе

всехъ

 

необходимыхъ

 

расходовъ

 

по

 

содержание

 

училища

 

(на
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содержаніе

 

дома,

 

напр.,

 

Правленіе

 

требовало

 

5318

 

p.

 

87

 

к.,

а

 

съездъ

 

назначилъ

 

3685

 

р.

 

10

 

к,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

одно

отопленіе

 

и

 

освещеніе

 

дома

 

съ

 

прислугой

 

стоитъ

 

не

 

меньше

3000

 

р.),

 

и

 

потому

 

необходимо

 

взыскать

 

съ

 

церквей

 

округа

не

 

по

 

1

 

копейке

 

отъ

 

каждой

 

исповедной

 

души,

 

какъ

 

назна-

чилъ

 

съездъ,

 

а

 

по

 

2

 

коп.,

 

по

 

примеру

 

прежнихъ

 

летъ,

черезъ

 

что

 

сумма

 

прихода

 

увеличится

 

на

 

1915

 

р.,

 

которые

и

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

темъ

статьямъ

 

сметы,

 

которыя

 

наиболее

 

сокращены.

 

Постановленіе
это

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

было

 

утверждено.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

смета

 

прихода

 

и

 

расхода

 

местныхъ

 

суммъ

 

на

 

1900

 

г.,

заключенная

 

съЬздомъ

 

въ

 

сумме

 

13144

 

р.,

 

Его

 

Преосвя-
щенствомъ

 

утверждена

 

была

 

въ

 

сумме

 

15059

 

р.

 

Эту

 

сумму

Правленіе

 

училища

 

и

 

считало

 

ассигнованаою

 

на

 

1900

 

г.

Актъ

 

М

 

12-й.

1901

 

года,

 

Октября

 

7

 

дня.

 

Съездъ

 

депутатовъ

 

Пинскаго

училищнаго

 

округа,

 

замечая,

 

что

 

средства

 

по

 

содержанію

Пинскаго

 

училища

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

 

более

 

и

 

более

уменьшаются,

 

благодаря

 

сокращенію

 

пріема

 

въ

 

училище

 

ино-

сословныхъ

 

учениковъ,

 

а

 

между

 

темъ

 

церкви

 

округа,

 

кото-

рыя

 

вообще

 

беднее

 

другихъ

 

церквей

 

епархіи,

 

обложены

 

не-

посильными

 

сборами

 

въ

 

пользу

 

училища,

 

долгомъ

 

своимъ

сочли

 

смиреннейше

 

просить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

средствами

Вашему

 

Преосвященству

 

известными,

 

устроить

 

дело

 

такъ,

чтобы

 

или

 

все

 

церкви

 

епархіи

 

были

 

поровну

 

разделены

 

между

тремя

 

училищными

 

округами,

 

или

 

же

 

чтобы

 

епархіальное

духовенство

 

уплачивало

 

Пинскому

 

училищному

 

округу

 

каж-

дый

 

годъ

 

по

 

две

 

тысячи

 

рублей,

 

которыхъ

 

нашъ

 

округъ

лишился,

 

благодаря

 

вынужденному

 

закрыгію

 

свечного

 

завода

Пинскаго

 

училищнаго

 

округа.

 

Вопросъ

 

о

 

равномерномъ

 

раз-

деления

 

церквей

 

между

 

училищными

 

округами

 

и

 

о

 

ежегодной

субсвдіи

 

въ

 

две

 

тысячи

 

рублей

 

съездомъ

 

духовенства

 

Пин-
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скаго

 

училищнаго

 

округа

 

и

 

раньше

 

возбуждался

 

(актъ

 

Ж

 

10

1899

 

г.),

 

но

 

епархіальный

 

съездъ

 

духовенства,

 

на

 

разсмо-

треніе

 

котораго

 

поступило

 

это

 

ходатайство,

 

просьбу

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

не

 

удовлетворалъ.

 

СьЪздъ

 

духовенства

 

те-

перь

 

осмѣливается

 

питать

 

надежду,

 

что,

 

въ

 

виду

 

крайняго

истощенія

 

средствъ

 

Пинскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

Ваше
Преосвященство

 

возьмете

 

интересы

 

Пинскаго

 

училищнаго

округа

 

подъ

 

свою

 

высокую

 

защиту

 

и

 

не

 

допустите,

 

чтобы

будущій

 

епархіальный

 

съездъ

 

духовенства

 

и

 

настоящее

 

хо-

датайство

 

Пинскаго

 

училищнаго

 

округа

 

оставилъ

 

безъ

 

вся-,

каго

 

удовлетворенія.

На

 

семъ

 

акте

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24-го

Октября

 

1901

 

года,

 

последовала

 

таковая:

 

*

 

Препроводить
въ

 

Консистсрію

 

для

 

передачи

 

будущему

 

епархіальному
съѣзду

 

духовенства*.

■

 

-в-Оо-Ф-оЧ^*-

 

•

<с

 

о

 

я

 

в

 

ѵ

 

sn

 

a

 

ill

 

в:

Высочайшее

 

повѳлѣвіе. — Расаоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства. —

Перрмѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ. —Награды. —Объявляется

 

благодар-
ность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.— Преподается

 

Архипастырское

 

бла-
гословенье. — Списокъ

 

лилъ,

 

избранныхъ

 

въ

 

составь

 

перковно-прих

 

д~

скихъ

 

попечительетвъ. —Ведомость

 

о

 

к.личествѣ

 

дэнегъ,

 

удержанныхъ

изъ

 

жалованья

 

духовенства"

 

за

 

Декабрь

 

мѣсяцъ

 

1901

 

года. —Вакант-
ные

 

мѣста. — Акты

 

депутатовъ

 

Пинокаго

 

окружного

 

училищнаго

 

съѣзда

духовенства,

 

бывшаго

 

вь

 

Октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1901

 

г.

Редактрръ,

 

Преподаватель

 

Сеыинаріи.

 

Аденсандръ

 

Товаром.



1ИНШЯ

 

БПАРХІАЛЫІЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ
15-го

 

Января

        

JS2-

 

£.

       

1902

 

года,

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Общее

 

годичное

 

собраніе

 

Минскаго

 

Епархіаль-
наго

 

Братства

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая.

Въ

 

Воскресенье,

 

2-го

 

Декабря

 

истекшего

 

1901

 

года,

 

въ

7

 

часовъ

 

вечера

 

въ

 

иокояхъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвя-

щенвѣйшаго

 

Михаила,

 

Епископа

 

Минскаго

 

и

 

Туровскаго,

состоялось

 

общее

 

годичное

 

собраніе

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

Братства

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Наколая.

 

Предъ

 

началомъ

 

со-

бранія

 

всѣми

 

присутствовавшими

 

была

 

пропѣта

 

стихира

«Днесь

 

благодать

 

Святаго

 

Духа

 

еасъ

 

собра».

 

Въ

 

собранш

быдъ

 

ааслушанъ

 

прочитанный

 

секретаремъ

 

Братства

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

Епархіадьнаго

 

Училищваго

 

Совѣта,

 

преподавателемъ

Семинаріи

 

И.

 

Звѣревымъ,

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельноотн

 

Братства

и

 

о

 

движеніи

 

его

 

суммъ

 

за

 

истекшій

 

1900—1901

 

братскій

годъ,

 

произведенъ

 

выборъ

 

членовъ

 

Совѣта

 

Братства

 

на

 

мѣсто

выслужившихъ

 

срокъ

 

или

 

йыбывшихъ

 

за

 

смертію

 

и

 

членовъ

Ревизіонной

 

Комиссіи

 

на

 

слѣдующій

 

1901

 

—

 

1902

 

братскій

годъ,

 

а

 

также

 

обсуждались

 

нѣкоторые

 

вопросы,

 

касающіеся

дѣятельности

 

Братства

 

и

 

подлежащіе

 

по

 

уставу

 

Братства

рѣшенію

 

общаго

 

его

 

собранія.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

ообраніи

принимались

 

казначеемъ

 

Братства,

 

нротоіереемъ

 

А.

 

Юраш-

кевичемъ,

 

членскіе

 

взносы

 

на

 

будущій

 

1901 — 1902

 

брат-

ский

 

годъ.



-
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Вотъ

 

главныя

 

свѣтѣвія

 

изъ

 

прочитанного

 

отчета

 

о

 

дея-

тельности

 

Братства

 

за

 

истекшій

 

братскій

 

годъ.

Минское

 

Енархіальное

 

Братство

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая,

со

 

времени

 

основанія

 

его

 

въ

 

1865

 

году

 

существуетъ

 

трид-

цать

 

седьмой

 

годъ,

 

со

 

времени

 

же

 

преобразованія

 

его

 

въ

1888

 

году

 

по

 

уставу,

 

утвержденному

 

покойнымъ

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Минскимъ

 

Варлаамомъ,

 

оно,

 

соединившись

 

съ

 

Епар-

хіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ,

 

подъ

 

названіемъ

 

«Мвн

скаго

 

Еаархіальнаго

 

Братства

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая»,

съ

 

мѣсяца

 

Мая

 

истекшаго

 

года

 

закончило

 

тринадцатый

 

и

вступило

 

въ

 

четырнадцатый

 

годъ

 

своего

 

существованія.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Братство

 

составляли:

 

Покровитель

 

и

пожизненный

 

членъ

 

Братства,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прео-

священнѣйшій

 

Михаилъ,

 

Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Туровскій,

Почетный

 

Попечитель

 

Братства,

 

Его

 

Сіятельстьо,

 

Г.

 

Минскій

Губернаторъ,

 

князь

 

Н.

 

Н.

 

Трубецкой,

 

4

 

почетныхъ

 

члена,

53

 

дѣйствительныхъ

 

члена

 

и

 

1

 

членъ

 

соревнователь,

 

а

 

со

включеніемъ

 

4

 

членовъ

 

Совѣта

 

по

 

должности,

 

всего

 

чле-

новъ

 

Братства

 

было

 

64.

Уиравленіе

 

дѣлами

 

Братства

 

подъ

 

руководствомъ

 

Покро-

вителя

 

Братства,

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Михаила,

 

Епископа

 

Минскаго,

 

принадлежало

 

Общему

 

Собранію

членовъ

 

его

 

и

 

Совѣту

 

Братства

 

съ

 

егоУѣздными

 

Отдѣленіями.

Общее

 

годичное

 

собраніе

 

членовъ

 

Братства

 

въ

 

истекшемъ

 

брат-

скомъ

 

году

 

было

 

26-го

 

Ноября

 

1900

 

года,

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

Преосвященнаго

 

Покровителя

 

Братства

 

").

 

Совѣтъ

Братства

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

составляли:

 

Предсѣдатель

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Братствѣ

 

и

 

вмѣстѣ

 

Пред-
сѣдатель

 

Совѣта

 

Братства,

 

Ректоръ

 

Семвнаріа

 

Архиман-

дритъ

 

Тихонъ,

 

Товарящъ

 

Предсѣдателя

 

Совѣта

 

Братства,

бывшій

  

директоръ

   

народныхъ

  

училищъ

   

Минской

 

губерніи

*)

 

См.

 

о

 

нѳмъ

 

№

 

24

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

190Q

 

г.
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E.

 

E

 

Тимоѳеевъ,

 

члены

 

Совѣта

 

Братства—постоянные

 

члены

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

по

 

назначенію

 

Его

 

Прео-

священства,

 

непремѣнные

 

члены

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта

 

по

 

должности,

 

на

 

основаніи

 

Положенія

 

объ

 

управле-

ніи

 

церковными

 

школами—Директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

и

 

Епархіальный

 

Наблюдатель,

 

и

 

7

 

членовъ

 

по

 

избранію

Общаго

 

Собранія

 

членовъ

 

Братства.

Средства

 

Братства,

 

не

 

считая

 

суммъ,

 

ассигнуемыхъ

 

въ

распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Брат-

ствѣ

 

изъ

 

губернскаго

 

земскаго

 

сбора

 

и

 

вообще

 

отъ

 

казны

на

 

нужды

 

церковныхъ

 

гаколъ,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

состав-

лялись:

 

изъ

 

взносовъ

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Братства,
изъ

 

пожертвованій

 

на

 

нужды

 

Братства,

 

изъ

 

сборовъ

 

въ

Минскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

по

 

другимъ

 

церквамъ

на

 

нужды

 

Братства,

 

изъ

 

1°/о

 

отчисленія

 

изъ

 

церковныхъ

доходовъ

 

въ

 

пользу

 

церковно

 

приходскихъ

 

школъ,

 

каковыя

отчисленія

 

поступали

 

въ

 

Уѣздныя

 

Отдѣленія,

 

изъ

 

°/о

 

на

запасной

 

и

 

спещальный

 

капиталы

 

Братства

 

и

 

изъ

 

другихъ

поступленій.

Дѣятёльность

 

учрежденій,

 

служащихъ

 

органами

 

Братства,
именно

 

-

 

Совѣта

 

Братства

 

и

 

его

 

Уъздныхъ

 

Отдѣленій.

 

была,

согласно

 

задачѣ

 

Братства,

 

просвѣтвтельная

 

и

 

благотвори-

тельная.

 

Благотворительная

 

деятельность

 

Братства

 

заклю-

чалась

 

въ

 

помощи

 

членамъ

 

православной

 

Церкви

 

въ

 

ихъ

религіозно-нравственныхъ

 

и

 

матеріальныхъ

 

нуждахъ.

 

Такъ,
въ

 

истекшемъ

 

году

 

Братство

 

продолжало

 

отпускать

 

изъ

братскихъ

 

средствъ

 

пособіе

 

ва

 

содержаніе

 

церкви

 

при

 

Мин-
скомъ

 

Благотворительномъ

 

Обществѣ,

 

а

 

также

 

вознагражденіе
Управленію

 

Минскаго

 

Свято-Духова

 

монастыря

 

за

 

совершеніе
іеромонахами

 

монастыря

 

Богослуженія

 

въ

 

сей

 

церкви;

 

вы-

дало

 

45

 

руб.

 

30

 

коп.

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

нуждающимся

учителямъ

 

и

 

учительницамъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

епархіи

 

и

 

304

 

руб.

 

50

 

коп.

 

-

 

въ

 

качествѣ

 

пособія,

 

по

 

преи^

4



-
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—

муществу

 

къ

 

праздникамъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Пасхи,
бѣднымъ

 

жителямъ

 

г.

 

Минска.

 

Скромная

 

благотворительная

деятельность

 

Братства

 

не

 

могла

 

развиться

 

до

 

широкихъ

 

раз-

мѣровъ

 

вслѣдствіе

 

ограниченности

 

средствъ,

 

поступающихъ

въ

 

Братство.

 

Главная

 

же

 

деятельность

 

Братства

 

по

 

примѣру

прежнихъ

 

лѣтъ

 

направлена

 

была

 

чрезъ

 

учрежденный

 

при

Братствѣ

 

Еиархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

на

 

завѣдываніе

существующими

 

церковными

 

школами

 

епархіи

 

и

 

открытіе

новыхъ

 

школъ.

Въ

 

истекшемъ

 

1900 — 1901

 

братскомъ

 

году

 

всего

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

въ

 

Минской

 

епаіхіи

 

было

 

1808;

 

въ

 

томъ

числе—

 

1

 

второклассная

 

школа

 

въ

 

м.

 

Богушевичахъ,

 

Игумен-

скаго

 

уѣзда,

 

для

 

подготовлена

 

учителей

 

школъ

 

грамоты,

 

12

двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

*),

 

222

 

одно-

классныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школы,

 

1,569

 

школъ

 

гра-

моты,

 

2

 

образцовыхъ

 

школы,

 

при

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

Минскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

ведомства,

 

и

 

2
воскресныхъ

 

школы.

 

Въ

 

указанномъ

 

числе

 

церковныхъ

 

школъ

было

 

39

 

женскихъ

 

школъ,

 

694

 

мужскихъ,

 

1,075

 

смЪшан-

ныхъ

 

и

 

6

 

церквей-школъ.

 

Число

 

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

школахъ

 

было

 

45,469;

 

изъ

 

нихъ—мальчиковъ

 

38,004,

 

де-

вочекъ

 

7,465,

 

лицъ

 

нравославнаго

 

вероисповеданія

 

44,022,

инославнаго

 

1,296

 

(католиковъ

 

1,26о,

 

лютеранъ

 

30),

 

рас-

кольниковъ

 

и

 

сектантовъ

 

49,

 

нехристіанъ

 

(магометанъ

 

и

евреевъ)

 

102.

 

Изъ

 

показаннаго

 

числа

 

учащихся

 

собственно

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

обучалось

 

13,352,

 

въ

школахъ

 

грамоты

 

31,773

 

и

 

344

 

въ

 

двухъ

 

женскихъ

 

вос-

кресныхъ

 

школахъ.

 

Вновь

 

открыты

 

въ

 

истекшемъ

 

братскомъ

*)

 

Изъ

 

числа

 

сихъ

 

школъ

 

Брагинская

 

шкода

 

была

 

съ

 

доооя-

нительнымъ

 

женскимъ

 

учительскимъ

 

классомъ

 

и

 

Пинская

 

школа

съ

 

дополнительными

 

вечерними

 

классами

 

дли

 

мастеровыхъ

 

и

учениковъ

 

Пинскихъ

 

желѣзно-дорожяыхъ

 

мастерскихъ.



-

 

29

 

-

году

 

1

 

второклассная

 

школа,

 

2

 

двухклассныхъ,

 

8

 

одноклас-

сныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

37

 

школъ

 

грамоты

 

и

1

 

образцовая

 

школа

 

при

 

Минскомъ

 

женскомъ

 

училище

 

ду-

ховнаго

 

ведомства.

 

Все

 

огкрытыя

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

цер-

ковно-приходскія

 

школы

 

имеютъ

 

собственныя

 

помещенія

 

и

содержаніе

 

ихъ

 

обезпечено

 

надлежащимъ

 

образомъ.

Въ

 

отчетномъ

 

братскомъ

 

году

 

закончено

 

было

 

дело

 

по

 

по-

купке

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Советомъ

 

у

 

Крестьянскаго

'

 

Поземельная

 

Банка

 

за

 

7500

 

р.

 

усадебнаго

 

участка

 

съ

 

на-

ходящимися

 

на

 

вемъ

 

постройками

 

изъ

 

именія

 

Витчевки,

 

Пин-

скаго

 

уезда,

 

для

 

устройства

 

второклассной

 

школы,

 

на

 

за-

крепленіе

 

какового

 

участка

 

за

 

церковію

 

села

 

Ватчевки

 

по-

следовало

 

Высочайшее

 

соизволеніе.

 

Въ

 

насту пившемъ

 

1902

гражданскомъ

 

году 'имеютъ

 

быть

 

открыты

 

учебныя

 

занятія

вь

 

означенной

 

второклассной

 

школе,

 

по

 

окончаніи

 

работъ

по

 

приспособленію

 

усадебныхъ

 

построекъ

 

подъ

 

школьное

помЪщеніе.

 

Въ

 

истекшемъ

 

1901

 

гражданскомъ

 

году

 

начата

постройкой

 

Бабчинская

 

второклассная

 

школа,

 

Речицкаго

 

уез-

да,

 

а

 

въ

 

насту

 

пившемъ

 

1902

 

году

 

предполагается

 

открытіе

вазванной

 

школы-

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

имеютъ

 

быть

 

начаты

работы

 

по

 

устройству

 

зданій

 

для

 

разрешенныхъ

 

къ

 

откры-

тию

 

второклассныхъ

 

школъ

 

въ

 

с.

 

Домановичахъ,

 

Речиц-.аго

уезда,

 

и

 

въ

 

м.

 

ИзяславлЪ,

 

Минскаго

 

уезда,

 

Кроме

 

того,

въ

 

отчетномъ

 

братскомъ

 

году

 

начаты

 

работы

 

но

 

устройству

зданія

 

для

 

образцовой

 

школы

 

при

 

Паричскомъ

 

женскомъ

училище

 

духовнаго

 

ведомства,

 

законченныя

 

уже

 

въ

 

насто-

ящее

 

время.

 

Наконецъ,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

нредполо&ено

устройство

 

вновь

 

19

 

одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

истекшемъ

 

1901

 

гражданскомъ

 

году

8

 

уже

 

открыты.

 

Въ

 

числе

 

предположенныхъ

 

къ

 

открытію

одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

следуетъ

 

упо-

мянуть

 

о

 

предаоложенномъ

 

устройстве

 

женской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

въ

 

м.

 

Скрыголове,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

на
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месте

 

мученической

 

кончины

 

Святителя

 

Макарія,

 

Митропо-

лита

 

Шевскаго,

 

постройка

 

зданія

 

для

 

каковой

 

школы

 

имеетъ

быть

 

произведена

 

при

 

участіи

 

Шевскаго

 

Комитета

 

по

 

устрой-

ству

 

памятника

 

на

 

мбсте

 

кончины

 

сего

 

Святителя

 

въ

 

на-

званномъ

 

местечке.

Однимъ

 

изъ

 

главныхъ

 

препятствій

 

къ

 

более

 

успешному

росту

 

церковно-школьнаго

 

ідѣла

 

въ

 

епархіи

 

служитъ

 

недо-

статочность

 

местныхъ

 

средствъ

 

содержанія

 

церковныхъ

 

школъ,

соответственно

 

съ

 

количествомъ

 

означенныхъ

 

школъ

 

въ

епархіи,

 

и

 

въ

 

особенности

 

неустойчивость

 

этихъ

 

средствъ,

отмечаемыя

 

постоянно

 

въ

 

отчетности

 

уездныхъ

 

Отделеній
и

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совета.

 

Ходатайствуя

 

объ

открытіи

 

церковныхъ

 

школъ,

 

крестьянскія

 

общества,

 

за

 

ред-

кими

 

исключеніями,

 

отказываются

 

принять

 

участіе

 

въ

 

рас-

ходахъ

 

по

 

устройству

 

школьныхъ

 

зданій,

 

ссылаясь

 

на

 

свою

бедность;

 

отказываются

 

нередко

 

и

 

ассигновать

 

достаточныя

средства

 

на

 

содержаніе

 

открываемыхъ

 

школъ,

 

добиваясь

отпуска

 

на

 

школьныя

 

нужды

 

казенныхъ

 

пособій,

 

а

 

иногда,

ассигновавши

 

по

 

приговорамъ

 

денежныя

 

средства

 

на

 

содер-

жаніе

 

школъ,

 

потомъ

 

отказываются

 

отъ

 

исполненія

 

своихъ

приговоровъ.

Изъ

 

числа

 

учившихся

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

Минской

 

епархів,

 

30

 

учениковъ,

 

успешно

 

окончивгаихъ

курсъ

 

ученія

 

въ

 

двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ,

 

признаны

 

достойными,

 

на

 

основаніи

 

выдержанныхъ

ими

 

испытаній,

 

полученія

 

свидетельствъ

 

на

 

льготу

 

3

 

раз-

ряда

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

и

 

593

 

ученика

признаны,

 

на

 

осиованіз

 

экзаменическихъ

 

испытаній,

 

достой-

ными

 

полученія

 

свидетельствъ

 

на

 

льготу

 

4

 

разряда,

 

въ

 

числе

последнихъ

 

434

 

ученика

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

136

 

учениковъ

 

школъ

 

грамоты;

 

1089

 

учениковъ

 

окончило

курсъ

 

безъ

 

свидетельствъ

 

на

 

льготу.

 

Изъ

 

учившихся

 

въ

церковно-приходскихъ

 

школахъ

  

девочекъ,

  

179

 

окончило

 

съ
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выдачею

 

установленвыхъ

 

свидетельствъ

 

объ

 

окончаніи

 

курса

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

Для

 

улучгаенія

 

педагогической

 

подготовки

 

учащихъ

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школамъ

 

были

 

устроены

 

лЪтомъ

 

истекшаго

 

1 901

 

г.

въ

 

г.

 

Мозыре

 

временный

 

педагогическіе

 

курсы

 

для

 

учащихъ

въ

 

школахъ

 

грашоты.

 

На

 

устройство

 

и

 

содержание

 

курсовъ

Училищнымъ

 

Советомъ

 

при

 

Св.

 

Сгноде

 

отпущено

 

было

1028

 

руб.

 

Занятія

 

на

 

курсахъ

 

продолжались

 

съ

 

15-го

 

Мая

по

 

30

 

Іюня;

 

до

 

конца

 

означенваго

 

періода

 

на

 

курсахъ

 

за-

нимались

 

30

 

учителей

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

3

 

учительницы.

 

Въ

деле

 

устройства

 

курсовъ

 

живое

 

участіе

 

принималъ

 

членъ

Мозырскаго

 

уезднаго

 

Отделенія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совета,

 

Мозырскій

 

воинскій

 

начальнику

 

подполковникъ

 

Ди-

митрій

 

Викторовичъ

 

Шевяковъ,

 

безмездно

 

предоставившій

 

для

пользованія

 

курсистамъ

 

свободное

 

въ

 

летнее

 

время

 

иомеще-

ніе

 

местныхъ

 

казармъ

 

и

 

лично

 

принявшій

 

на

 

себя

 

труды

по

 

заведыванію

 

продовольствіемъ

 

занимающихся

 

на

 

курсахъ.

На

 

содержаніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

Минской

 

епархіи

 

от-

пущено

 

въ

 

1900

 

г.

 

казенныхъ

 

средствъ

 

изъ

 

губернскаго

земскаго

 

сбора

 

78,300

 

р.

 

и

 

изъ

 

суммъ

 

Св.

 

Сгнода

 

32,752

 

р.

51

 

к.

 

Кроме

 

того,

 

местныхъ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ

 

поступило

 

81,571

 

р.

 

30

 

к.,

а

 

всего

 

на

 

содержаніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

Минской

 

епархіи

поступило

 

изъ

 

казенныхъ

 

и

 

местныхъ

 

средствъ,

 

считая

 

и

суммы,

 

отпущенныя

 

по

 

смете

 

Св.

 

Сгнода

 

на

 

содержаніе

 

цер-

ковно-шкодьной

 

инспекціи

 

(8,680

 

р.)

 

и

 

на

 

устройство

 

пе-

дагогическихъ

 

курсовъ

 

(3,200

 

р.)— 204,453

 

р.

 

81

 

к.

 

А

всего

 

израсходовано

 

въ

 

1900

 

г.

 

на

 

церковно-школьное

 

дело

съ

 

остаточными

 

отъ

 

предшествующаго

 

года

 

208,335

 

р.

 

54

 

к.

Прочитанный

 

отчетъ

 

о

 

деятельности

 

Братства

 

за

 

истекшій

1900 — 1901

 

братскій

 

годъ

 

былъ

 

принятъ

 

и

 

утвержденъ

 

об-

щнмъ

 

собраніемъ.

 

Собраніе

 

закончилось

 

молитвой

 

«Достойно

есть»,

 

пропетой

 

всеми

 

присутствовавшими

 

въ

 

собраніи,
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Третій

 

періодъ

 

существовав^

 

Минской
духовной

 

оеминаріи

 

(1840—1874

 

г.).
(Продолжение

 

*).

Средства

 

содержанія

 

учащихъ.

Средства

 

содержанія

 

учащихъ

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

періода

были

 

крайне

 

ограначенныя.

 

Штатный

 

годовой

 

учительскій
окладъ

 

съ

 

1836

 

года

 

но

 

1864

 

г.

 

равнялся

 

всего

 

321

 

руб.

75

 

коп.

 

Кроме

 

того,

 

всѣ

 

наставники,

 

числившіеся

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

званш,

 

хотя

 

и

 

не

 

состоявшее

 

въ

 

свящееномъ

 

сане,

получали

 

по

 

академической

 

степени

 

особые

 

«классные»

 

окла-

ды,

 

магистры

 

по

 

101

 

р.

 

и

 

кандидаты

 

по

 

71

 

р.

 

50

 

к.

 

Но

эти

 

оклады1

 

наставники

 

могли

 

получать

 

регулярно

 

только

 

по

выслуге

 

четырехъ

 

лЪтъ,

 

когда

 

сразу

 

высылалась

 

вся

 

сумма

за

 

истекшіе

 

годы

 

службы,

 

а

 

затемъ

 

уже

 

классный

 

окладъ

вносился

 

въ

 

ежегодиую

 

смету

 

и

 

выдавался

 

своевременно.

Ректоръ

 

и

 

инспекторъ

 

семинаріи,

 

обычно

 

состоявшіе

 

и

 

про-

фессорами,

 

получали

 

добавочные

 

оклады

 

по

 

своимъ

 

долж-

ностям!.:

 

первый

 

321

 

р.

 

75

 

к.,

 

а

 

второй

 

171

 

р.

 

60

 

к.

 

За-
темъ

 

существовали

 

еще

 

добавочные

 

оклады:

 

преподавате-

дямъ

 

французскаго,

 

нѣмецкаго

 

и

 

еврейскаго

 

языковъ

 

отпу-

скалось

 

по

 

107

 

р.

 

25

 

к.,

 

секретарю

 

128

 

р.

 

70

 

к.,

 

библіо-

текарю

 

100

 

р.

 

10

 

к.

 

и

 

эконому

 

171

 

р.

 

60

 

к.

 

Такъ

 

какъ

соответствующая

 

этимъ

 

окладамъ

 

должности,

 

за

 

немногими

исключеніями,

 

распределялись

 

между

 

штатными

 

наставниками,

то

 

и

 

служили

 

для

 

нихъ

 

важнейшими

 

средствами

 

матеріаль-

наго

 

вспоможенія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

годовой

 

окладъ

 

настав-

ника,

 

высдужившаго

 

положенное

 

четырехлетіе

 

и

 

получив-

шаго

 

побочную

  

должность,

  

могъ

 

возвышаться

 

до

 

500

 

руб.

*)

 

См.

 

№

 

8

 

Минск.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1-901

 

г.
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Эта

 

сумма

 

могла

 

еще

 

восполняться

 

ежегоднымъ

 

квартирнымъ

пособіемъ,

 

ассигнованнымъ

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода.

 

Въ

 

первое

 

же

время

 

службы

 

молодые

 

наставники

 

должны

 

были

 

довольство-

ваться

 

однимъ

 

учительскимъ

 

окладомъ

 

въ

 

размере

 

321

 

р.

75

 

к.

 

Однако,

 

весмотря

 

на

 

то,

 

что

 

средства

 

содержанія

 

на-

ставниковъ,

 

слагаясь

 

изъ

 

различныхъ

 

суммъ,

 

достигали

иногда

 

довольно

 

внушительной,

 

по

 

тогдашнимъ

 

временамъ,

цыфры,

 

наставники

 

признавали

 

свое

 

матеріальное

 

обезпече-

ніе

 

крайне

 

скуднымъ

 

и

 

ограниченнымъ.

 

Поэтому,

 

въ

 

теченіе

періода

 

мы

 

встречаемъ

 

целый

 

рядъ

 

коллективныхъ

 

хода-

датайствъ

 

наставниковъ

 

объ

 

увеличеніи

 

окладовъ

 

и

 

о

 

посо-

біяхъ

 

отъ

 

Св.

 

Сгнода,

 

а

 

равно

 

постоянныя

 

жалобы

 

ихъ

 

на

свое

 

бедственное

 

положеніе

 

и,

 

наконецъ,

 

целую

 

серію

 

делъ

о

 

задолженности

 

учителей.

Ходатайства

 

о

 

нособіяхъ

 

и

 

увеличеніи

 

окладовъ

 

начи-

наются

 

уже

 

въ

 

первое

 

десятилетіе

 

со

 

времени

 

введенія

 

но-

выхъ

 

штатовъ.

 

Такъ,

 

въ

 

Октябре

 

1845

 

года

 

учителя

 

се-

минаріи— Поржецкій,

 

Попруженковъ,

 

Павловскій

 

и

 

Малевичу

совмѣстно

 

съ

 

учителями

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

про-

сили

 

Правлевіе

 

объ

 

иоходатайствованіи

 

имъ,

 

установлен-

нымъ

 

иорядкомъ,

 

единовременнаго

 

третного

 

пособія

 

изъ

 

эко-

номическихъ

 

суммъ

 

семинаріи.

 

Свою

 

просьбу

 

они

 

мотивиро-

вали

 

«крайне

 

стеснительнымъ

 

матеріальнымъ

 

положеніемъ

и

 

невозможностью,

 

при

 

существующей

 

дороговизне,

 

вызван-

ной

 

неурожаемъ,

 

прилично

 

содержать

 

себя

 

и

 

свои

 

семей-

ства».

 

Правленіе,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

удостоверило

 

затрудни-

тельность

 

матеріальнаго

 

положенія

 

учителей,

 

а

 

Преосвящен-

ный

 

Антоній

 

повелелъ

 

заготовить

 

отъ

 

его

 

имени

 

представ-

лена,

 

къ

 

Оберъ-Прокурору

 

Св.

 

Сгнода.

 

По

 

этому

 

поводу

 

изъ

Духовно-учебнаго

 

Управленія

 

были

 

затребованы

 

сведенія

 

о

продолжительности

 

службы

 

воехъ

 

наставниковъ

 

семинаріи

 

и

о

 

получаемомъ

 

ими

 

содержаніи.

 

Представляя

 

ведомость

 

съ

подробными

   

справками,

    

Правленіе

   

сообщало

   

следующее:
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учитель

 

математики

 

и

 

инспекторъ,

 

арх.

 

Іоасафъ,

 

получаетъ

439

 

р.

 

50

 

к.,

 

учитель

 

словесности

 

и

 

немецкаго

 

языка,

 

онъ

же

 

и

 

библіотекарь,

 

Ил.

 

Поржецкій— 589

 

р.

 

10

 

к.,

 

учитель

Св.

 

Писанія

 

и

 

экономъ

 

Д.

 

Подгаецкій — 536

 

р.,

 

учитель

 

все-

общей

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

французскаго

 

языка

 

Н.

 

Пав-

ловскій— 429

 

р,

 

учитель

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

еврейскаго

языка

 

Ег.

 

Попруженковъ

 

— 429

 

р.,

 

учитель

 

психологіи

 

и

 

ло-

гики

 

П.

 

Малевичъ — 321

 

р.

 

75

 

к.

 

и

 

профессоръ

 

богослов-

скихъ

 

наукъ

 

Ив.

 

Листовъ— 321

 

р.

 

75

 

к.

 

При

 

этомъ

 

Прав-

леніе

 

поясняло,

 

что

 

годовое

 

жалованье

 

учителей

 

показано

въ

 

ведомости

 

со

 

включеніемъ

 

получаемаго

 

по

 

добавочнымъ

должностямъ

 

вознагражденія,

 

а

 

равно

 

классныхъ

 

окладовъ

и

 

квартирнаго

 

пособія.

 

Св.

 

Оѵнодомъ

 

было

 

уважено

 

хода-

тайство

 

Преосвященнаго,

 

и

 

въ

 

начале

 

1846

 

года

 

предписано

было

 

выдать

 

изъ

 

экономическихъ

 

семинарскимъ

 

суммъ

 

учате-

лямъ

 

единовременное

 

пособіе

 

въ

 

размере

 

третного

 

оклада

получаемаго

 

важдымъ

 

изъ

 

нахъ

 

жалованья.

Въ

 

Ноябре

 

1853

 

года

 

наставники

 

семинаріи

 

снова

 

по-

дали

 

въ

 

Правленіе

 

коллективное

 

прошеніе,"

 

въ

 

которомъ,

ссылаясь

 

на

 

продолжающуюся

 

несколько

 

летъ

 

сряду

 

доро-

говизну

 

жизненныхъ

 

припасовъ,

 

просили

 

ходатайствовать

чрезъ

 

Преосвященнаго

 

объ

 

отпускѣ

 

изъ

 

духовно-учеоныхъ

капиталовъ

 

временнаго

 

третного

 

пособія

 

— пропорціонально

получаемому

 

ими

 

жалованью.

 

По

 

этому

 

поводу

 

въ

 

Январе

1854

 

года

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Сѵнода

 

потребовалъ

 

допол-

нительныя

 

сиравки

 

о

 

продолжительности

 

службы

 

и

 

оемей-

номъ

 

положеніи

 

каждаго

 

учителя.

 

Правленіе

 

семинаріи

 

по-

ясняло:

 

ивспекторъ

 

іером.

 

Анатолій

 

состоитъ

 

на

 

службѣ

1

 

годъ

 

и

 

три

 

месяца;

 

на

 

его

 

иждивеніи

 

находятся:

 

мать,

сестра

 

и

 

дочь;

 

Поржецкій

 

состоитъ

 

на

 

службѣ

 

28

 

летъ

 

и

%\k

 

месяца,

 

имѣетъ

 

жену

 

и

 

троихъ

 

детей;

 

Подгаецкій

состоитъ

 

на

 

службе

 

20

 

летъ

 

и

 

5

 

месяцевъ,

 

имеетъ

 

жену

и

 

8

 

детей;

   

Листовъ

  

состоитъ

   

на

 

службѣ

 

8

 

летъ

 

и

 

5

 

мѣ-
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сяцевъ,

 

холостъ;

 

Малевичъ

 

состоять

 

на

 

службѣ

 

10

 

лѣтъ

 

и

3

 

мѣсяца,

 

имѣетъ

 

жену

 

л

 

сына;

 

Прорвичъ

 

состоитъ

 

на

службѣ

 

2

 

года

 

и

 

ЗѴг

 

мѣсяца,

 

холостъ;

 

Здановичъ

 

состоитъ

на

 

службѣ

 

7

 

лѣтъ

 

и

 

5

 

мѣсяцевъ,

 

имѣетъ

 

жену;

 

Павловичъ

состоитъ

 

на

 

службѣ

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

5

 

мѣсяцевъ,

 

имѣетъ

 

жену

 

и

сына.

 

Послѣ

 

этого,

 

въ

 

Іюнѣ

 

1854

 

года

 

затребованы

 

были

новыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

получаемыхъ

 

наставниками

 

окладахъ

 

жа-

лованья.

 

Правленіе

 

семинарів

 

отвѣчало:

 

инспекторъ

 

іером.

Анатолій

 

получаетъ

 

493

 

р

 

35

 

к.,

 

йл.

 

Поржецкій —589

 

р.

10

 

к.,

 

Д.

 

Додгаецкій—

 

657

 

p.

 

79

 

к.,

 

И.

 

Листовъ—

 

593

 

р.

45

 

к.,

 

П.

 

Малевичъ

 

— 510

 

р.

 

45

 

к ,

 

М.

 

Прорвичъ —429

 

р.,

Гр.- Павловичъ— 453

 

р.

 

25

 

к.,

 

I.

 

Здановичъ — Збі

 

р.

 

75

 

к.

По

 

полученіи

 

этихъ

 

справокъ,

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

отъ

 

30

 

Сентября

1854

 

года

 

постановилъ:

 

«въ

 

виду

 

затруднительности

 

мате-

ріальнаго

 

положенія

 

учителей

 

семанаріи

 

ассигновать

 

изъ

духовно-учебныхъ

 

капиталовъ,

 

въ

 

видѣ

 

единовременнаго

 

по-

собія,

 

но

 

Ѵз

 

годового

 

оклада

 

жалованія,

 

или

 

по

 

107

 

руб.

25

 

коп.»

 

За

 

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

учитель

 

II.

 

Малевичъ

умеръ

 

и

 

Правленіе

 

рѣшило

 

выдать

 

его

 

окладъ

 

женѣ

 

его

Стефаніи

 

и

 

пасынку

 

ея

 

Николаю.

Въ

 

Маѣ

 

1856

 

года

 

учителя

 

снова

 

подали

 

въ

 

Правленіе

коллективное

 

прошеніе,

 

въ

 

которомъ,

 

ссылаясь

 

на

 

продол-

жающуюся

 

въ

 

теченіе

 

7-ми

 

лѣтъ

 

въ

 

г.

 

Манскѣ

 

дороговизну

жизненныхъ

 

припасовъ,

 

выясняли,

 

что

 

они

 

не

 

только

 

со-

ставлены

 

въ

 

необходимость

 

отступать

 

отъ

 

обязательная

 

въ

ихь

 

званіи

 

приличія,

 

но

 

даже

 

не

 

имѣютъ

 

возможности

 

удов-

летворять

 

самимъ

 

настоятельнымъ

 

нуждамъ,— нрвтомъ

 

и

на

 

будущее

 

время

 

не

 

предвидятъ

 

возможности,

 

по

 

скудости

жалованья,

 

исправить

 

свое

 

бѣдное

 

состояніе.

 

Поэтому,

 

«для

облегченія

 

нужды»

 

они

 

просили

 

Правленіе

 

ходатайствовать

у

 

высша'го

 

начальства

 

объ

 

увеличены

 

окладовъ

 

жалованья

по

 

нримѣру

 

Виленской

 

семинаріи —въ

 

виду

 

одинаковости

условій

  

жизни.

   

Тогда

 

же

  

отъ

 

имени

  

Преосвященнаго

 

Ми-



—
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хайла

 

было

 

заготовлено

 

соотвѣтствующее

 

представленіе

 

къ

Оберъ-Прокурору

 

Св.

 

Сгнода.

 

Однако

 

это

 

ходатайство

 

не

увѣнчалось

 

успѣхомъ.

 

Въ

 

Октябрѣ

 

1857

 

года

 

былъ

 

полу-

ченъ

 

въ

 

Правленіи

 

отвѣтъ

 

изъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

слѣдующаго

 

со-

держанія:

 

«такъ

 

какъ

 

учителя

 

Минской

 

семинаріи,

 

сверхъ

жалованья

 

по

 

сей

 

должности,

 

пользуются

 

и

 

другими

 

окла-

дами

 

содержанія,

 

а

 

именно— классными

 

по

 

ученой

 

степени,

квартирнымъ

 

пособіемъ

 

и

 

окладами

 

по

 

другимъ

 

добавочнымъ

должностямъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

общей

 

сложности

 

содержанія

 

учи-

теля

 

простирается

 

до

 

500

 

р.,

 

а

 

иногда

 

и

 

до

 

600

 

р.,

 

то

 

Св.

Сгнодъ

 

не

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

удовлетворить

 

ходатайство

Преосвящзннаго

 

Михаила,

 

но

 

предлагаетъ

 

ему— тѣхъ

 

на-

ставниковъ,

 

кои

 

предъ

 

прочими

 

отличаются

 

ревностью

 

по

службѣ,

 

а

 

по

 

своимъ

 

семейнымъ

 

обстоятельствамъ

 

особенно

нуждаются

 

въ

 

средствахъ

 

содержанія,

 

представлять

 

къ

 

на-

градамъ

 

и

 

единовременному

 

денежному

 

пособію,

 

сообразно

заслугамъ

 

каждаго,

 

а

 

равно

 

принимать

 

и

 

другія

 

мѣры

 

къ

обезнеченію

 

наставниковъ

 

въ

 

средствахъ

 

содержанія».

 

Послѣ

этого

 

коллективныя

 

просьбы

 

учителей

 

сем-инаріи

 

объ

 

уве-

личеніи

 

окладовъ

 

на

 

время

 

прекращаются.

М.

 

Вержболовичъ.

(Продолжѳніе

 

будѳгь.).

Въ

 

какихъ

   

облаченіяхъ

 

-

 

траурныхъ

 

или

 

свѣтлыхъ

 

-

 

слѣ-

дуетъ

 

совершать

 

отпѣваніе

 

умершихъ

 

и

 

служить

 

по

 

нимъ

заупокойныя

 

литургіи

 

и

 

панихиды.

(Окончаніе

   

*).

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

  

прямыхъ

   

и

   

опредѣлен-

ныхъ

 

данныхъ

 

для

 

того,

   

чтобы

   

съ

 

большей

   

ми

 

меньшей

*)

 

См.

 

№

 

24

 

Мин.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1901

 

г.
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опредѣленностію

 

прослѣдить,

 

какимъ

 

образомъ

 

погребальный

трауръ

 

проникъ,

 

наконецъ,

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

и

 

въ

 

сферу

собственно

 

церковной

 

обстановки

 

погребенія

 

и

 

получилъ

 

здѣсь

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

какъ

 

бы

 

оффиціальное

 

признаніе

 

и

 

по-

ведмѣстное

 

распространеніе.

 

Везъ

 

сомнѣнія,

 

тутъ

 

дѣло

 

шло

постепенно,

 

при

 

чемъ

 

новая

 

столица

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

шла

впереди,

 

а

 

по

 

ея

 

стопамъ,

 

конечно,

 

потомъ

 

шествовала

и

 

провинція.

 

При

 

этомъ

 

дѣло

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

могло

обстоять

 

такъ.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

само

 

духовенство

 

среда

пышной,

 

бьющей

 

ѣъ

 

глаза

 

траурной

 

обстановки

 

погребенія,

начавшей

 

развиваться

 

у

 

насъ

 

со

 

времени

 

Петра

 

Великаго,

могло

 

находить

 

неудобнымъ,

 

въ

 

противорѣчіе

 

съ

 

общимъ

траурнымъ

 

фономъ,

 

надѣвать

 

свѣтлыя

 

облаченія

 

и

 

поэтому

могло

 

стараться

 

пріобрѣтать

 

для

 

подобныхъ

 

случаевъ

 

обла-

ченія

 

потемнѣе.

 

Образцомъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

могла

 

быть,

конечно,

 

траурная

 

церковная

 

обстановка

 

погребенія

 

въ

 

ино-

славныхъ

 

христіанскихъ

 

обществахъ,

 

католическомъ

 

или

 

про-

тестантскомъ,

 

которыя

 

со

 

времени

 

Петра

 

Великаго

 

совершен-

но

 

свободно

 

и

 

открыто

 

совершали

 

у

 

насъ

 

свои

 

погребаль-

ныя

 

процессіи

 

съ

 

ихъ

 

искусственной,

 

эффектной

 

церковной

траурной

 

обстановкой.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

сами

 

родствен-

ники

 

умершаго,

 

заботясь

 

о

 

богатой

 

траурной

 

обстановки

погребенія

 

своего

 

почившаго

 

родича,

 

могли

 

просить

 

духовен-

ство

 

для

 

полноты

 

траурной

 

картины

 

надѣть

 

для

 

совершенія

погребенія

 

темныя

 

ризы,

 

даже

 

могли

 

таковыя

 

для

 

этого

случая

 

сдѣлать

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

особенно,

 

когда

 

нужно

 

было

не

 

ударить

 

лицомъ

 

въ

 

грязь

 

предъ

 

иностранцами.

 

Во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

за

 

время

 

царствованія

 

Петра

 

Великаго,

 

Екате-

рины

 

I

 

и

 

Петра

 

II

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

было

 

сдѣлано

 

уже

настолько

 

много,

 

что

 

при

 

погребеніи

 

въ

 

Москвѣ

 

Императора

Петра

 

II

 

(f

 

19-го

 

Января

 

1730

 

г.)

 

канцеляріей

 

Св.

 

Сѵнода

отдано

 

было

 

распоряженіе

 

(нужно

 

думать,

 

въ

 

первый

 

разъ),

чтобы

   

духовенство

   

при

 

выносѣ

   

и

   

погребеніи

   

Императора
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было

 

въ

 

черныхъ

 

облаченіяхъ,

 

впрочемъ

 

съ

 

оговоркой,

<ежели

 

у

 

кого

 

обрѣтаются»

 

*).

 

Императрица

 

Елизавета

 

Пе-

тровна,

 

запрещая

 

цѣлымърядомъ

 

указовътраурвыя

 

погребаль-

ныя

 

церемоніи,

 

ничего

 

не

 

говоритъ

 

въ

 

нихъ

 

объ

 

употребленіи

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

черныхъ

 

траурвыхъ

 

облаченій.

 

Это,

 

вѣ-

роятно,

 

потому,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

употребленіе

 

при

 

погре-

беніи

 

умершихъ

 

черныхъ

 

траурныхъ

 

ризъ

 

получило

 

уже,

такъ

 

сказать,

 

оффиціальное

 

признаніе,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

потому,

 

что

 

изданіе

 

указовъ

 

было

 

вызвано

 

собственно

 

не

желаніемъ

 

уничтожить

 

трауръ

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

а

 

тѣми

 

из-

лишними,

 

ненужными

 

и

 

обременительными

 

затратами,

 

кото-

рыми

 

сопровождались

 

траурныя

 

погребальныя

 

церемоніи.

Прекращеніе

 

эгихъ

 

обременительныхъ

 

расходовъ

 

и

 

имѣли

въ

 

виду

 

главнымъ

 

образомъ

 

указы

 

императрицы

 

Елизаветы

Петровны.

Таково

 

происхождение

 

употребленія

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

при

 

по-

гребеніи

 

умершихъ

 

черныхъ

 

траурныхъ

 

облаченій.

 

Своимъ

началомъ

 

употребленіе

 

ихъ

 

у

 

насъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

отно-

сится

 

только

 

къ

 

XYIII

 

ст.

 

и

 

представляетъ

 

собой

 

обычай,

заимствованный

 

нами

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

съ

 

Запада

 

и

 

не-

сомнѣнно

 

развившійся

 

у

 

насъ

 

на

 

почвѣ

 

тѣхъ

 

пышныхъ

 

и

эффектныхъ

 

погребальныхъ

 

траурныхъ

 

церемоній,

 

которыя

были

 

приняты

 

у

 

насъ

 

по

 

образцу

 

западному

 

со

 

времени

Петра

 

Великаго.

 

При

 

всемъ

 

томъ

 

обычай

 

этотъ

 

настолько-

привился

 

у

 

насъ,

 

что

 

нолучилъ

 

повсеместное

 

распростране-

ніе,

 

будучи

 

таковымъ

 

болѣе

 

полутораста

 

лѣтъ,

 

почти

 

до

 

80-хъ

годовъ

 

истекшаго

 

столѣтія.

 

.

 

При

 

этомъ

 

увлеченіе

 

трауромъ

заходило

 

иногда

 

настолько

 

далеко,

 

что

 

въ

 

траурныя

 

одежды

старались

 

облечь

 

не

 

только

 

престолъ,

 

жертвенникъ

 

и

 

аналои,

но

 

и

 

воѣ

 

необходимыя

 

при

 

совершеніи

 

погребенія

 

умершихъ

1 )

 

См.

 

Г.

 

Георгіѳвскаго:

   

„Праздничныя

 

службы

   

ж

 

перке»

ныя

 

торжества

 

въ

 

старой

 

Мооквѣ",

 

стр.

 

374.
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принадлежности

 

христіанскаго

 

богосдуженія,

 

какъ

 

напр.

 

под-

 

>

свѣчники

 

*).

 

И

 

только

 

въ

 

концѣ

 

седмидесятыхъ

 

годовъ,

 

какъ

мы

 

указала

 

въ

 

началѣ

 

нашей

 

статьи,

 

противъ

 

этого

 

увле- 1

ченія

 

траурной

 

обстановкой

 

погребенія,

 

какъ

 

несвойственной

христіанскому

 

обряду

 

ногребенія,

 

выступилъ

 

извѣстный

 

Пе-

тербургски

 

пастырь

 

и

 

проповѣдникъ,

 

протоіерей

 

Іоаннъ

Полисадовъ.

 

Вотъ

 

что.

 

между

 

прочимъ,

 

писалъ

 

по

 

этому

поводу

 

о.

 

протоіерей

 

Полисадовъ.

 

«Откуда

 

у

 

насъ,

 

у

 

пра-

вославныхъ,

 

взялся

 

обычай

 

отпѣвать

 

покойниковъ

 

въ

 

чер-

ныхъ

 

ризахъ?

 

Язычнику,

 

«не

 

имущему

 

упованія»,

 

пожа-

луй,

 

это

 

свойственно;

 

но

 

православному

 

священнослужителю,

вѣрующему

 

и

 

проповѣдующему,

 

что

 

для

 

правосаавнаго

 

хри-

стианина

 

«и

 

еже

 

умрети— пріобрѣтеніе

 

есть»,

 

облекаться

 

въ

траурныя

 

ризы

 

и

 

облекать

 

даже

 

престолъ

 

и

 

аналои,

 

при

отданіи

 

послѣдняго

 

долга

 

«во

 

блаженномъ

 

успеніи»

 

почив-

шему,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

неприлично.

 

Смерть

 

христіанина,

 

удосто-

ившаюся

 

«христіанскія

 

кончины

 

живота

 

своего»,

 

есть

 

ра-

дость

 

о

 

Господѣ.

 

Сама

 

Церковь

 

употребляетъ

 

всв

 

зависящія

отъ

 

нея

 

мѣры

 

къ

 

облегченію

 

естественной

 

скорби

 

родствен-

ников!,

 

и

 

знакомыхъ

 

покойнаго...

 

У

 

насъ

 

этотъ,

 

не

 

соот-

ветствующей

 

духу

 

православной

 

Церкви,

 

обычай

 

существуетъ

не

 

болѣе

 

полутораста

 

лѣтъ.

 

На

 

востокѣ

 

нътъ

   

его

   

доселѣ;

1 )

 

Нельзя

 

въ

 

даняомъ

 

случав

 

не

 

отмѣтигь,

 

между

 

прочимъ,

того

 

обстоятельства,

 

что

 

какъ

 

далеко

 

не

 

заходило

 

у

 

васъ

 

увлече-

те

 

траурной

 

обстановкой

 

погребенін,

 

послѣдняя

 

никогда,

 

кажется,

не

 

касалась

 

оренныхъ

 

останковъ

 

самого

 

почившаго.

 

Такъ,

 

умер-

шего

 

у

 

насъ

 

всегда

 

было

 

принято

 

одѣвать

 

во

 

все

 

новое

 

и

 

въ

большинства

 

случаевъ

 

въ

 

светлое

 

платье

 

(особенно

 

лицъ

 

жен-

снаго

 

пола).

 

Гробы

 

покойниковъ

 

всегда

 

было

 

принято

 

окраши-

вать

 

свѣтлыми

 

красками

 

иди

 

обивать

 

свѣтлыми,

 

парчевыми

тканями.

 

Ваконецъ,

 

всегда

 

было

 

принято

 

обычаемъ

 

такъ

 

назы-

ваемые

 

«покровы»,

 

полагаемые

 

на

 

гробы

 

покойниковъ,

 

иііѣть

непремѣнно

 

свѣтлые,

 

парчѳвые,

 

а

 

не

 

траурные.
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слѣдовательно,

 

можно

 

полагать,

 

что

 

его

 

не

 

было

 

у

 

насъ

 

до-

тѣхъ

 

пиръ,

 

пока

 

мы

 

не

 

познакомились

 

и

 

не

 

сблизились

 

съ

нѣмцами,

 

которые,

 

какъ

 

извѣстно,

 

и

 

гробы

 

своихъ

 

покойни-

ковъ

 

обиваютъ

 

чернымъ

 

плисомъ,

 

и

 

завели

 

у

 

насъ

 

аучелъ

въ

 

не-русскихъ

 

балахонахъ

 

и

 

широкихъ

 

шляпахъ

 

съ

 

факе-

лами

 

въ

 

рукахъ, — и

 

торжественно

 

умилительная

 

процессія.
съ

 

хоругвями,

 

крестами

 

и

 

иконами,

 

съ

 

умиляющимъ

 

душу

пѣніемъ

 

пѣвповъ

 

«Святый

 

Боже»,

 

замѣнилась

 

устрашающимъ

могильнымъ

 

ходомъ

 

въ

 

страну^

 

невѣдомую

 

невѣрію»

 

')..
Статья

 

почтеннаго

 

пастыря

 

не

 

осталась,

 

"какъ

 

мы

 

уже

 

гово-

рили,

 

гласомъ

 

вопіюшаго

 

въ

 

пустынѣ.

 

Поднятый

 

имъ

 

лите-

ратуриымъ

 

путемъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какихъ

 

облаченіяхъ —

траурныхъ

 

или

 

свѣтлыхъ— слѣдуетъ

 

совершать

 

погребеніе
умершихъ,

 

получилъ

 

дальнѣйшую

 

разработку

 

и

 

имѣлъ

 

своимъ

послѣдствіемъ

 

то,

 

что

 

не

 

только

 

въ

 

нашихъ

 

столицахъ,

 

на

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

былъ

 

оставленъ

 

обычай

 

упо-

требленія

 

при

 

погребеніи

 

умершихъ

 

черныхъ

 

траурныхъ

облаченій,

 

а

 

вмѣсто

 

ахъ

 

стали

 

употребляться

 

свѣтлыя

 

и

предпочтительно

 

бѣлыя

 

ризы

 

2 ).

 

И

 

этотъ

 

послѣдній

 

цвѣтъ-

нельзя

 

не

 

признать

 

еамымъ

 

подходящимъ

 

для

 

облаченій

 

при

совершеніи

 

ногребенія

 

умершихъ.

 

Символъ

 

христіанской

 

чи-

стоты

 

и

 

невинности,

 

символъ

 

тихой

 

христіанской

 

ра-

дости

 

и

 

свѣтлаго

 

христіанскаго

 

упованія

 

и

 

надежды,

 

бѣлый

цвѣтъ

 

будетъ

 

естественно

 

еамымъ

 

приличнымъ

 

и

 

соотвѣт-

ствующимъ

 

для

 

облаченій,

 

надѣваемыхъ

 

священно-служите-

лями

 

при

 

совершеніи-христіанскаго

 

обряда

 

погребенія.

 

Своимъ

')

 

Дом.

 

Бес.

 

1876

 

г.

 

№

 

47.

2 )

 

Такъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

бѣлыя

 

облаченія

 

приняты

 

у

 

насъ

теперь

 

во

 

всѣхъ

 

парадныхъ

 

погребальныхъ

 

процессіяхъ.

 

Похо-

ронный

 

бюро

 

въ

 

нашихъ

 

столицахъ

 

доставляютъ

 

по

 

высшимъ

разрядамъ

 

всѣ

 

погребальны»

 

принадлежности

 

(катафалкъ,

 

попо-

ны

 

на

 

лошадяхъ

 

и

 

пр.),

 

поврытыя

 

бѣлой

 

матеріей.
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симводическимъ

 

знаменованіемъ,

 

усвояемымъ

 

ему

 

въ

 

хри-

стіаеской

 

Церкви,

 

бѣлый

 

цвѣтъ

 

облаченій

 

при

 

совершеніи

погребенія

 

умершихъ

 

будетъ

 

невольно

 

окрылять,

 

укрѣплять

и

 

возвышать

 

(что

 

особенно

 

въ

 

данную

 

минуту

 

важно

 

и

необходимо)

 

естественное

 

человѣческое

 

чувство

 

среди

 

той

неизбѣжной

 

грусти

 

и

 

печали,

 

въ

 

которыя

 

оно

 

погружается

при

 

видѣ

 

смерти,

 

въ

 

особенности,

 

когда

 

эта

 

смерть

 

истор-

гаетъ

 

отъ

 

насъ

 

близкаго

 

и

 

дорогого

 

намъ

 

человека.

 

Съ

другой

 

стороны,

 

нельзя

 

не

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

и

того

 

обстоятельства.

 

Бѣлый

 

цвѣтъ

 

издревле

 

былъ

 

принятъ

 

въ

христіанской

 

Церкви

 

для

 

обдаченій

 

при

 

совершеніи

 

таинства

крещенія.

 

Св.

 

отцы

 

и

 

учители

 

Церкви

 

(напр.

 

св.

 

Діонисій
Ареопагитъ,

 

Сгмеонъ

 

Солунскій

 

и

 

др.),

 

когда

 

говорятъ

 

о

 

хри-

стіанскихъ

 

погребальныхъ

 

обрядахъ,

 

то

 

эти

 

обряды

 

сопостав-

дяютъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

обрядами

 

таинства

 

крещенія

 

*),

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

даютъ

 

понять,

 

что

 

какъ

 

чрезъ

 

крещеніе

 

че-

ловѣкъ

 

возраждается

 

отъ

 

жизни

 

грѣховной

 

къ

 

жизни

 

святой

и

 

богоугодной— къ

 

жизнм

 

во

 

Христѣ,

 

такъ

 

и

 

чрезъ

 

смерть

истинный

 

христіанинъ

 

возраждаегся

 

для

 

новой,

 

лучшей,

 

бла-

женной

 

и

 

вѣчной

 

жизни

 

со

 

Христомъ,

 

переселяется

 

изъ

темной

 

земной

 

страны

 

въ

 

страну

 

немерцающаго

 

свѣта,

 

что

день

 

смерти

 

для

 

христіанина

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

день

рожденія.

 

Это

 

сопоставленіе

 

св.

 

отцами

 

и

 

учителями

 

Церкви

погребальныхъ

 

обрядовъ,

 

на

 

осноьаніи

 

нѣкотораго

 

внутрен-

няя

 

соотношенія,

 

съ

 

обрядами

 

таинства

 

крещенія

 

невольно

.указываешь

 

на

 

то,

 

что

 

при

 

совершеніи

 

обряда

 

погребенія
долженъ

 

быть

 

принятъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

цвѣтъ

 

для

 

облаченій,

какой

 

издревле

 

былъ

 

принятъ

 

Церковію,

 

примѣнительно

къ

 

усвоенному

 

ему

 

внутреннему

 

знаменованію,

 

для

 

облаче-

ній

 

при

 

совершеніи

 

таинства

 

крещенія,

 

именно

 

бѣлый.

1 )

 

См.

 

«Новая

 

Скрижаль»,

 

ч.

 

IV,

 

гл.

 

20

 

§

 

17

 

и

 

др.
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Заканчивая

 

нашу

 

настоящую

 

статью,

 

повторамъ

 

вкратцѣ

всѣ

 

высказанныя

 

нами

 

ио

 

возбужденному

 

вопросу

 

сообра-

женія.

 

Православно-христіанская

 

Церковь

 

никогда

 

и

 

не

 

упо-

требляла,

 

и

 

не

 

узаконила

 

къ

 

употребленію

 

темныхъ

 

траур-

ныхъ

 

облаченій

 

для

 

совершенія

 

погребенія

 

умершихъ.

 

Во-

сточная

 

Церковь

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

знаетъ

 

этого

 

обычая,

не

 

знала

 

его

 

до

 

XVIII

 

ст.

 

и

 

наша

 

Русская

 

Церковь

 

Въ

XYIII

 

ст.

 

этотъ

 

обычай

 

заимствованъ

 

былъ

 

нами

 

въ

 

числѣ

другихъ

 

съ

 

Запада

 

и

 

постепенно,

 

подъ

 

вліявіемъ

 

крайняго

увлеченія

 

всѣмъ

 

иноземнымъ,

 

получилъ

 

повоемѣстное

 

рас-

пространено,

 

каковымъ

 

и

 

былъ

 

до

 

80-хъ

 

годовъ

 

иртекшаго

XIX

 

ст.

 

Съ

 

80-хъ

 

годовъ

 

XIX

 

от.

 

подъ

 

вліяніемъ

 

литера-

турной

 

разработки

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какихъ

 

облаченіяхъ

 

—

траурныхъ

 

или

 

свѣтлыхъ— слѣдуетъ

 

совершать

 

погребеніе

умершихъ,

 

обычай

 

употребленія

 

для

 

этой

 

цѣли

 

черныхъ

траурныхъ

 

ризъ

 

былъ

 

оставленъ,

 

сначала

 

въ

 

нашихъ

столицахъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

и

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

практически

 

былъ

 

рѣшенъ

 

въ

 

пользу

 

упот-

ребленія

 

для

 

этой

 

цѣли

 

свѣтлыхъ

 

и

 

предпочтительно

 

бѣлыхъ

облаченій.

 

Бѣлый

 

цвѣтъ

 

облаченій,

 

употребляемый

 

теперь

предпочтительно

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

при

 

совергаенія

 

погре-

бенія

 

умершихъ,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

самымъ

 

соотвѣтствую-

щимъ

 

и

 

приличнымъ

 

для

 

священно-служительскихъ

 

ризъ,

надѣваемыхъ

 

при

 

совершеніи

 

христіанскаго

 

обряда

 

погре-

бенія.

 

Въ

 

виду

 

всѣхъ

 

этихъ

 

высказанныхъ

 

нами

 

соображе-

ний

 

мы

 

не

 

можемъ,

 

поэтому,

 

не

 

закончить

 

нашу

 

статью

пожеланіемъ,

 

чтобы

 

употребленіе

 

при

 

совершеніи

 

погребенія

умершихъ

 

черныхъ

 

траурныхъ

 

облаченій,

 

какъ

 

обычай

 

не-

свойственный

 

духу

 

православной

 

христіанской

 

Церкви,

 

было

оставлено

 

повсемѣстно.

 

И

 

это

 

наше

 

пожеланіе

 

естественно

ближе

 

всего

 

относится

 

къ

 

нашей

 

Минской

 

еаархіи,

 

гдѣ

 

до

сихъ

 

поръ

 

предпочтительно

 

употребляются

 

при

 

совершеніи

погребенія

 

умершихъ

 

темныя

 

траурныя

 

ризы.

 

Если

 

гдѣ,

 

то
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именно

 

здѣсь,

 

въ

 

предѣлахъ

 

нашего

 

края,

 

нужно

 

въ

 

осо-

бенности

 

заботиться

 

объ

 

искоренены

 

обычаевъ,

 

чуждыхъ

 

и

несвойственныхъ

 

духу

 

православонй

 

христіанской

 

Церкви,

заимствованныхъ

 

нами,

 

въ

 

печальную

 

пору

 

крайняго

 

увле-

ченія

 

всѣмъ

 

иноземнымъ,

 

съ

 

Запада.

 

Свѣтлая,

 

торжествен-

ная

 

нроцесоія

 

православнаго

 

христіанскаго

 

погребенія

 

съ

особенной

 

наглядностію

 

можетъ

 

показать

 

всю

 

высоту

 

и

 

силу

жизнерадостная,

 

цолнаго

 

свѣтлой

 

отрады,

 

глубокой

 

на-

дежды

 

и

 

упованія,

 

пониманія

 

христіанства

 

праславною

 

Цер-

ковію

 

хотя

 

бы

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

католичествомъ,

 

съ

 

его

 

мрач-

ными,

 

траурными

 

погребальными

 

процессіями.

А.

   

Товаров ъ.

Епархіальная

 

хроника.

1-го

 

Января,

 

въ

 

день

 

Новаго

 

года,

 

Его

 

Преосвященство,

Преосвященнѣйшій

 

Михаилъ,

 

Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Туровскій,

совершалъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Минскомъ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященство

совершилъ

 

въ

 

соборѣ,

 

съ

 

участіемъ

 

всего

 

городского

 

духо-

венства,

 

положенное

 

на

 

день

 

Новаго

 

года

 

торжественное

 

мо-

лебствіе.

 

Таковое

 

же

 

молебствіе

 

было

 

совершено

 

Владыкой

въ

 

соборѣ

 

и

 

накааунѣ

 

Новаго

 

года,

 

въ

 

12

 

час.

 

ночи.

5-го

 

Января,

 

въ

 

навечеріе

 

Богоявленія

 

Господня,

 

Его

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Михаилъ,

 

Епископъ

 

Мин-

скій

 

и

 

Туровскій,

 

совершилъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

Архіерей-

скаго

 

дома

 

положенную

 

въ

 

сей

 

день

 

великую

 

вечерню,

 

а

 

въ

концѣ

 

ея

 

великое

 

освященіе

 

воды

 

Святыхъ

 

Богоявленій.

 

Въ

6

 

часовъ

 

вечера

 

Владыка

 

совершилъ

 

въ

 

Архіерейской

 

церкви

всенощное

 

бдѣніе.

6-го

 

Января,

   

въ

 

праздникъ

   

Богоявленія

  

Господня,

   

Его

Преосвященство,

    

Преосвященнѣйшій

   

Михаилъ,

    

Епископъ
6
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Минскій

 

и

 

Туровскій,

 

совершалъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

Крестовой

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

дома.

 

По

 

окончаніи

 

литур-

гіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

былъ

 

совершенъ,

 

съ

 

участіемъ

всего

 

городского

 

духовенства,

 

торжественный

 

крестный

 

ходъ

въ

 

городской

 

садъ

   

на

 

рѣку

 

Свислочь

  

для

 

освященія

 

воды.

ОБЪЯВЛЕНІЯ:

Съ

 

Января

 

1902

 

года

 

при

 

Редакціи

  

сТроицкихъ

 

Листковъ»,

   

съ

разрѣшеяія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

   

будѳтъ

 

выходить

 

новое

 

перио-

дическое

 

изданіѳ:

Троицкій

  

собесѣдникъ

 

для

  

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Изыде

 

Сѣяй,

 

да

 

сѣетъ.

 

Мѳ.

 

13.

 

3.

<Боэжія

 

Нива»

 

имѣетъ

 

цѣлію:

 

оказывать

 

нравственную

 

под-

держку

 

всѣмъ,

 

кто

 

трудится

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

въ

 

вѳликомъ

 

дѣлѣ

 

воспитвнія

 

дѣтей

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

христіан-

скаго

 

благочестія

 

и

 

родныхъ

 

преданій

 

старины;

 

дать

 

этимъ

 

тру-

жевикамъ

 

возможность

 

обмениваться

 

мыслями

 

по

 

тѣмъ

 

вопро-

самъ,

 

которые

 

особенно

 

тревожатъ

 

ихъ

 

христіанскую

 

совѣсть;

показывать

 

на

 

фактахъ,

 

кааъ

 

велико

 

и

 

свято

 

то

 

дѣдо,

 

коему

они

 

служатъ;

 

какъ

 

и

 

чѣмъ

 

проявляетъ

 

себя

 

Зто

 

дѣло

 

въ

 

жизни,

какъ

 

въ

 

самой

 

школѣ,

 

такъ

 

и

 

внѣ

 

ея;

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

тотъ

идеалъ,

 

къ

 

коему

 

должна

 

быть

 

направлена

 

вся

 

ихъ

 

будничная

работа

 

«Божія

 

Нива»

 

будетъ

 

стремиться

 

указать,

 

при

 

помощи

Божіей

 

тѣ

 

пути

 

и

 

средства,

 

коими

 

воздѣдывается

 

добрая

 

по

природѣ

 

своей

 

нива

 

дѣтскаго

 

сердца.

Въ

 

составъ

 

программы

 

сего

 

изданія

 

входятъ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

I.

 

Церковь

 

И

 

Школа.

 

Участіе

 

дѣтей

 

въ

 

Богоелужсніи.

 

Всѳ-

нощныя

 

въ

 

школахъ,

 

отдаленныхъ.

 

отъ

 

храма,

   

съ

    

бесѣдами

 

на

нихъ.

 

Школьное

 

паломничество

 

съ

 

разсказами

 

дѣтямъ

 

изъ

 

род.

ной

 

исторіи

 

при

 

посѣщеніи

   

святыхъ

   

мѣстъ,

    

Пѣаіе

 

церковное
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внѣ

 

храма:

 

въ

 

школѣ,

 

дома,

 

въ

 

пути,

 

въ

 

полѣ,

   

на

   

работахъ

 

и

т.

 

п.

 

Чѣмь

 

выражается

 

любовь

 

дѣтей

 

къ

 

родному

 

храму?

II.

   

СѲМЬЯ

 

И

 

ШКОЛа.

 

Школа

 

какъ

 

сотрудница

 

семьи

 

въ

 

вос-

питавіи

 

дѣтей.

 

Ихъ

 

взаимное

 

общеніе

 

и

 

вліяніе

 

другъ

 

на

 

друга.

III.

  

Школа

 

И

 

народная

 

ЖИЗНЬ.

 

Мѣстныя

 

наблюдѳнія

 

надъ

народною

 

жизнью.

 

Хорошіе

 

и

 

дурные

 

обычаи

 

въ

 

народной

 

цер-

ковной

 

жизни.

 

Народные

 

порови

 

и

 

борьба

 

школы

 

съ

 

ними.

 

Вос-

питан]

 

и

 

христіанской

 

совѣстливости

 

и

 

честности

 

въ

 

словахъ

 

и

всѣхъ

 

поступкахъ.

 

Просвѣтитѳльнан

 

дѣятелъность

 

шкоды:

 

собе-

сѣдованія

 

въ

 

школахъ,

 

библіотеки,

 

склады

 

книгъ

 

при

 

школахъ,

способы

 

распространѳнія

 

чрезъ

 

школы

 

книгъ,

 

иконъ,

 

крестиковъ,

и

 

т.

 

п.

 

Чѣмъ

 

народъ

 

выражаетъ

 

свое

 

с.очувствіе

 

къ

 

школѣ

 

и

какія

 

предъявляет*

 

ей

 

требованія

 

въ

 

духовномъ

 

отношеніи?

Какъ

 

народъ

 

омотритъ

 

на

 

беллетристику,

 

ііоэзію,

 

газеты

 

и

 

раз.

ныя

 

книги?

 

Отзывы

 

о

 

книгахъ

 

для

 

дѣтей

 

и

 

для

 

народа?

IV.

  

Школа

 

какъ

 

воспитательница

 

эстетическаго

 

чувства.

Чудеса

 

Божіи

 

въ

 

прпродѣ.

 

Украшеніе

 

храма

 

въ

 

день

 

Св.

 

Трои-

цы

 

обсаживаніе

 

роднаго

 

храма,

 

кладбища,

 

родныхъ

 

могилокъ,

школы,

 

домовъ,

 

деревьями

 

и

 

цвѣтааи;

 

украшеніе

 

іордани

 

хвоею

въ

 

день

 

Кретенія

 

Господня;

 

работы

 

дѣвочекъ

 

для

 

роднаго

 

храма:

вышиваніе

 

полотенцевъ,

 

починка

 

священныхъ

 

одеждъ;

 

уборка

дѣтъми

 

храма

 

предъ

 

великими

 

праздниками:

 

участіѳ

 

ихъ

 

въ

 

ко-

локол

 

ьномъ

 

звовѣ.

V.

  

Лѣтопись

 

цѳрковныхъ

 

піколъ.

 

Изъ

 

ихъ

 

арошлаго:

исторія

 

отдѣльвыхъ

 

школъ,

 

воспоиинанія

 

о

 

дѣятеляхъ

 

школ...,

ихъ

 

письма.

 

Скорби

 

и

 

радости

 

тружеников*

 

школы,

 

ихъ

 

вэаак_

нан

 

братская

 

поддержка.

 

Дневники

 

оо.

 

завѣдующихъ,

 

наблюда-

телей

 

и

 

учителей.

  

Обстановка

 

школъ

 

и

 

ихъ

 

хозяйство.

VI.

  

Переписка

 

нашихъ

 

читателей.

 

Вопросы

 

и

 

отвѣты

do

 

разнымъ

 

сторонамъ

 

церковно-школьной

 

жизни,

 

по

 

всѣиъ

 

от-

дѣламъ

 

настоящей

 

программы.

VII.

   

Страничка

 

ДЛЯ

 

дѣтѳй.

 

Разсказы

 

дѣтямъ

 

о

 

святыхъ

дѣтяхъ.

 

Добрыя

 

дѣти

 

нашего

 

времени.

 

Бесвды

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

всѳмъ

что

 

можѳтъ

 

благотворно

 

дѣйствовать

 

на

 

ихъ

 

сердце.

 

Стихотво-

ренія.

ѴШ.

 

ПриложеніЯ.

 

Троицкіе

 

Листки

 

и

 

книжки

   

какъ

 

мате-

ріалъ

 

для

 

собесѣдованія

 

и

 

для

 

чтенід

 

дѣтямъ.

  

Рисунки.

Объѳмъ

 

издавія —отъ

 

1

 

до

 

3

 

хъ

 

пѳчатныхъ

 

листовъ.
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Сроки

 

выхода—отъ

 

6

 

до

 

12

 

раз*

 

въ

 

годъ.

Годовая

 

подписка

 

съ

 

приложеаіями

   

ОДИНЪ

 

рубль

  

съ

 

пере-

сылкою.

АДРЕСЪ

 

редакціи:

  

Сергіевъ

 

посадъ,

 

MocK.fry6

 

,

   

въ

 

редакцію

«Троицкихъ

 

Листковъ»

 

и

  

сБожіѳй

 

Нивы> .

Редактор*

 

Архимандрит*

 

НИКОНЪ.

ВЫШЕЛЪ

 

НОВЫЙ

 

ВЫПУСКЪ

„ТРОЦКШ

 

Л

 

И

 

С

 

Т

 

К

 

О

 

В

 

Ъ"
дополнительна™

 

счета

 

второй

 

(№№

 

41 — 80-й).

 

Съ

 

13

 

рисунками

   

.

въ

 

текстѣ.

  

Цѣна

 

40

 

коа.,

 

съ

 

перее.

  

50

  

коп.

По

 

1

 

октября

 

1901

 

г.

 

вышло

 

всего

 

1080

 

№№

 

листковъ,

 

въко-

торыхъ,

 

на

 

4358

 

страницах*

 

помѣщено

 

болѣе

 

1500

 

статей,

 

со

множеством*

 

рисунковъ,

 

при

 

чемъ

 

съ

 

№

 

801

 

по

 

1000-й

 

идѳтъ

непрерывно

 

полное

 

толвованіе

 

на

 

Евангедіе

 

отъ

 

Матѳея,

 

удо-

 

'

стоенное

 

преміи

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

1000

 

р.

 

Полный

 

наборъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

листковъ,

 

при

 

требованіа

 

за

 

одинъ

 

разъ-.

 

высылается,

 

съ

приложеніѳмъ

 

къ

 

намъ

 

систематическаго

 

указателя

 

и

 

всѣх*

оглавленій,

 

за

 

8

 

руб.

 

Ира

 

требованіи

 

листков'*

 

частями

 

цѣна

ихъ

 

безъ

 

пересылки

 

70

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылкой

 

90

 

к.

 

за

 

сто.

 

При

требованіи

 

на

 

пять

 

рублей

 

—

 

пересылка

 

на

 

счет*

 

редакціи.

 

При

каждой

 

посылкѣ

 

прилагается

 

полный

 

каталог*

 

всѣхъ

 

изданій

рѳдакціи.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіев*

 

посадъ,

 

Московской

 

губ.,

 

въ

 

Ре-

дакцію

  

«Троицкихъ

 

Лию"тковъ>.

TaMt.

 

же

 

можно

 

получать:

 

полный

 

подбор*

 

«Троицкихъ

 

Цвѣт-

ковъ>,

 

всего

 

45

 

<№№,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

 

90

 

к.;

 

всѣ

 

книжки

«Троицкой

 

Народной

 

Бесѣды>,

 

всего

 

15

 

книжек*,

 

за

 

3

 

р.

 

10

 

кф

съ

 

перес.

 

Крямѣ

 

того,

 

имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

образки

 

отъ

 

2

 

до

10

 

вершков*,

 

разных*

 

цѣнъ.

 

Каталог*

 

по

 

требованиям*

 

высы-

лается

 

безплатно.
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О

 

продолженіи

 

изданія

 

журнала

..ЦЕРКѲВИО-ПРІШСШ

 

ШКОЛА"
въ

 

1901 — 1902

 

подписном*

 

году

   

(съ

 

1

  

августа

 

1901

 

года

 

по

 

1

августа

 

1902

 

года).

Журнал*

 

«Церковно-приходская

 

Школа»

 

в*

 

наступившем*

 

съ

1-го

 

августа

 

пятнадцатом*

 

году

 

изданія

 

своего

 

останется

 

неиз-

мѣнно

 

вѣрным*

 

утвержденной

 

Свитѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

программ*,

пра

 

чем*

 

редакція

 

позаботится

 

о

 

возможно

 

полном*

 

и

 

разно-

стороннем*

 

выполненіи

 

ея.

 

Журналъ

 

выходитъ

 

въ

 

2-хъ

 

отдѣ-

дахъ,

 

аз*

 

воихъ

 

первый

 

предназначается

 

для

 

учащих*,

 

а

 

вто-

рой

 

преимущественно

 

для

 

учащихся

 

и

 

вообще

 

грамотных*

крестьян*;

 

из*

 

статей

 

этого

 

отдѣла

 

въ

 

концѣ

 

года

 

составится

полный

 

и

 

законченный

 

том*

 

религіозно-нравственныхъ

 

статей

 

и

статей

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

знанія.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

Опредѣлѳнія

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

и

 

постановлѳнія

 

Училищ-

наго

 

при

 

немъ

 

Совѣта,

 

а

 

также

 

нѣкоторыя

 

распоряжѳнія

 

епар-

хіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

и

 

училищныхъ

 

совѣтовъ.

Мѳтодическія

 

и

 

дидактическія

 

статьи

 

по

 

предметамъ

 

обученія,

входящим*

 

въ

 

учебный

 

курс*

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Мнѣнія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

періодичѳской

 

печати

 

о

 

лучшей

постановкѣ

 

учебао-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

народных*

 

школахъ.

Свѣдѣвія

 

о

 

церк.-приход.

 

школах*

 

въ

 

ѳпархіахъ.

Из*

 

шкодьнаго

 

міра

 

(хроника).

Педагогическое

 

обозрѣніѳ.

Мелкія

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

относящіяся

 

къ

 

школьному

 

на-

родному

 

образованию.

Рецензіи

 

книгъ,

 

посвященныхъ

 

школьному

 

народному

 

обраво-

ванію.

'

 

Коррѳспонденціи.

Небодыпія

 

статьи

 

для

 

чтенія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома:

 

а)

 

Размышлѳ-

нія

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

православной,

 

б)

 

При-
мѣры

 

благочестія

 

въ

 

разныхъ

 

обстоятельствахъ

   

жизни

 

чѳловѣ-
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ческой,

 

в)

 

Повѣсти

 

и

 

разсказы

 

рѳдигіозно-нравственнаго

  

содер-

жания,

 

г)

 

Разсказы

 

изъ

 

отечественной

 

и

 

общей

 

иеторіи.

 

д)

 

Притчи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

руб.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Кіевѣ:

 

1)

 

въ

 

редакціи

 

журнала

«Церковно-приходская

 

Школа»,

 

при

 

Еіевскомъ

 

епархіальномъ

училищном*

 

совѣтѣ;

 

2)

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

«Руководство

 

для

сельскихъ

 

пастырей»,

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Въ

С.-Петербургѣ:

 

1)

 

въ

 

Синодальной

 

книжной

 

давкѣ;

 

2)

 

въ

 

ккиж-

номъ

 

ыагазинѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

 

Въ

 

Москве:

 

въ

 

книжномъ

 

мага-

зинѣ

 

К.

 

И.

 

Тихомирова.

Редакторъ

  

П.

 

Игнатовичъ.

ИСТОРІЯ

 

РУОСКАГО

  

ИСКУССТВА

 

XVIII -XIX

 

вв.

въ

 

очеркахъ

 

и

 

картинах*

   

(къ

 

предстоящему

 

200-лѣтію

  

Петер-

бурга)

   

будет*

   

печататься

   

въ

 

теченіе

 

1901

 

— 1902

 

г.

 

въ

 

иллю-

стрированном*

 

изданіи

 

Н.

  

П.

 

Собко:

„Искусство

 

и

 

Художественная
Промышленность' 4 ,

со

 

снимками

 

въ

 

фотогравюрахъ

 

и

 

фототипіяхъ,

 

частью

 

въ

 

крас-

кахъ,

 

съ

 

замѣчательнѣйшихъ

 

произведеній

   

Русской

 

школы

 

изъ

общественныхь

 

и

 

частных*

 

собраній

  

Импѳріи.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

12

 

выпусков*

 

с*

 

особыми

 

приложеніями:

без*

 

дост.

 

8

 

р.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перес.

 

lb

 

р.,

 

за

 

границу

 

12

 

р.

1-й

  

вып.

 

выйдет*

 

въ

 

Январѣ

 

1902

 

г.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

С.-Петербургѣ:

 

въ

 

Главномъ

 

скдадѣ

художественные*

 

изданій

 

Н.

 

П.

 

Собко

 

(Почтамтская

 

13),

 

въ

книжн.

 

магаз.

 

Віоде

 

(М.

 

Конюшенная,

 

уг.

 

Невскаго,

 

26/161;

 

въ

Москвѣ—у

 

Кнебеля

 

(Петровскія

 

диніи),

 

въ

 

Кіевѣ— у

 

Идзиков-

скаго

 

(Крѳщатикъ),

 

въ

 

Одессѣ

 

— у

 

Свистунова,

 

въ

 

Харьковѣ — у

Петрова

 

(Университетская

 

горка),

 

въ

 

Казани— у

 

А.

 

Дубровина

(Гостин.

 

дворъ),

 

въ

 

Томскѣ — у

 

Макушина,

 

въ

 

Варшавѣ — у

 

Віо-

ле

 

(Сенаторская),

 

въ

 

Юрьевѣ — у

 

Карова,



—

 

49

 

-

ВЕЗ

 

ПЛАТНО

  

3

 

ООБРАНІЯ

 

СОЧИНЕНИЯ

въ

 

12

 

готовыхъ

 

И8ящныхъ

 

перѳплѳтахъ

БЕНЕДИКТОВА

 

въ

 

2-хъ

 

изящно

 

переал.

 

томахъ,

МИЦКЕВИЧА

 

въ

 

4-х*

 

изящно

 

перепл.

 

томахъ

 

и

СТАХѢЕВА— 6

 

изящно

 

перепл.

 

томовъ

 

получит*

 

въ

 

1902

 

г.

каждый

 

подписчикъ

богато

 

илдюстрированнаго,

 

литѳратурно-художественнаго

 

журнала

„НОВЫЙ

  

МІРЪ"
Кромѣ

 

того,

 

также

 

безпдатно

 

ряд*

 

других*

 

приложеній,

 

въ

числѣ

 

которых*:

 

два

 

новыя

 

художественный

 

изданія:

1)

 

КАРТИННАЯ

 

ГАЛЛЕРЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСНАГО
ЭРМИТАЖА

и

 

2)

 

ОРУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

въ

 

Іооквѣ,

состоящія

 

из*

 

300— 400

 

художественных*

 

картинъ-автотипій

 

на

веленевой

 

бумагѣ,

 

въ

 

форматѣ

 

in

 

folie.

Подписная

 

цѣна

 

годового

 

изданія

 

журнала

 

«Новый

 

Mip*»s

состоящаго

 

изъ:

 

24

 

идл.

 

ІШ

 

лит.-худож.

 

ж.

 

«Новый

 

Міръ»

 

на

веленевой

 

бумагѣ,

 

24

 

ид.

 

№№

 

«Всѳмірной

 

Лѣтописи»

 

на

 

велене-

вой

 

бумагѣ,

 

24

 

илл.

 

Л»Д»

 

ж.

 

прикл.

 

знаній

 

и

 

новѣйшихъ

 

изобрѣ-

теній

 

для

 

самообразованія,

 

п.

 

н.

 

«Мозаика»,

 

52

 

илд.

 

J6№

 

ж.

 

«Жи-
вописная

 

Роема»,

 

52

 

№jsg

 

«Временника

 

Живописной

 

Россіи>

 

и

12

 

илл.

 

кн,

 

ж.

 

«Литературные

 

Вечера»

 

'для

 

семейнаго

 

чтенія,

без*

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

дост.

 

и

 

перес.

 

безплатныхъ

 

премій,

 

т.

о.

 

«Картинной

 

галлереи

 

Императорскаго

 

Эрмитажа»,

 

«Оружей-

ной

 

Палаты»

 

и

 

12

 

изящно

 

переплетенных*

 

книгъ

 

<Библіотеки

Русских*

 

и

 

Иностранных*

 

Писателей»,

 

состоящей

 

изъ

 

собранія

сочиненій

 

Бенедиктова

 

въ

 

2-хъ

 

изящно

 

перепл.

 

том.,

 

собранія

сочиненій

 

Мицкевича

 

въ

 

4-хъ

 

изящно

 

перепл.

 

том.

 

и

 

6

 

(1 — 6)

изящно

 

перепл.

 

том.

 

собранія

 

сочиненій

 

Стахѣева,

 

с*

 

дост.

 

и

перес.

 

на

 

год*

 

14

 

р.

 

Тѣ

 

же

 

изданія,

 

но

 

съ

 

<Новымъ

 

Міромъ»

и

 

«Всемірной

 

Лѣтописью»

 

на

 

слоновой

 

бумагѣ

 

(вмѣсто

 

веленевой)

на

 

год*

 

18

 

р.



9

 

—

 

50

 

—

Допускается

 

разсрочка

 

платежа:

 

при

 

подпискѣ

 

не

 

мѳнѣе

 

2

 

р«

и

 

ежемѣсячно

 

не

 

менѣе

 

1

 

руб.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

вся

 

подписная

сумма

 

была

 

уплачена

 

полностью

 

не

 

позже

 

10

 

декабря

 

1902

 

г.

Гг.

 

подписчикам*

 

съ

 

разсрочкой

 

одна

 

изъ

 

объявленных*

 

премій,

а

 

именно

 

12

 

переплетенных*

 

книгъ

 

«Бибдіотѳки

 

Русскихъ

 

и

Иностранныхъ

 

Писателей!

 

будет*

 

высланы

 

по

 

уплати

 

посдѣдняго

взноса.

Подписка

 

на

 

«Новый

 

Міръ»

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

ма-

газинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольф*

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Го-

стиный

 

Дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

Мост*,

 

12,

 

а

 

также

во

 

всѣхъ

 

прочих*

 

столичныхъ

 

и

 

провинціальныхъ

 

книжныхъ

магазинах*.

Адрес*

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Остр.,

 

16

 

дин.,

 

д.

 

5

 

— 7.

Вышла

 

изъ

 

печати

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

НОВАЯ

  

КНИГА

„Общедоступное

 

объясненіе

   

Евангелія

 

въ

 

по-

рядкѣ

 

земной

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя"
Посвящается

 

православному

 

русскому

 

народу.

 

М.

 

О.

 

С.-Пе-
тербург*.

 

J 901

 

г.

 

Цѣна

 

90

 

коп.

 

Главный

 

склад*

 

изданія:

С.-Петербургское

 

Т-во

 

Печат.

 

и

 

Издат.

 

дѣла

 

«Трудъ>.

 

СПБ.
Фонтанка,

 

96.

оорсііиііік:

Общее

 

годичное

 

ообраніѳ

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Братства

 

во

 

имя

Святителя

 

Николая. —Трѳтій

 

періодъ

 

существования

 

Минской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

(1840-1874

 

г.)

 

(продолжѳніѳ). — Въ

 

какихъ

 

облачеиіяхъ-—
траурныхъ

 

или

 

свѣтлыхъ —слѣдуеті

 

совершать

 

отиѣваніе

 

умерших*

и

 

служить

 

по

 

нимъ

 

ааупокойныя

 

литургіи

 

и

 

панихиды

 

(окончаніе). —

Епархіальная

 

хроника. —Объявленія.

РбдаЬторъ^

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Аденсандръ

 

Товаровъ.
Дозволено

 

цензурою.

 

Минск*.

 

16

 

Января

 

1902

 

года.

 

Цензор*
Еаѳедральнаго

 

собора

   

К,дючарь,

  

Священник*

   

Павел*

   

Аѳонскій.

Микскъ.— Паровая

 

Типо-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.
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