
15-го

 

Января №2.

-!

rocsftapa -твЕвкМ

БИБЛИОТЕКА

СССР

т.

 

в,

 

и.

 

Ленина

b/g2?'SZ

шт
1901

 

года.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

около

 

1

 

и

 

15

 

чиоелъ.

 

Цѣна

 

го-

довому

 

изданію

 

5

 

руб.

 

съ

 

перес.

Подписка

   

принимается

    

въ

   

Ре-

дакции

 

^пархіальныхъ

 

Ведомостей

въ

 

губ.

 

г-

  

Минскѣ.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШЕ

 

ПРИКАЗЫ.

ВЫСОЧАЙШЙМЪ

 

приказомъ,

 

въ

 

11-й

 

день

 

Декабря

 

1900

 

г.

за

 

Л!

 

82

 

отдавнымъ,

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству

 

утверждены

въ

 

чинахъ:

 

колмжскаго

 

ассесора

 

-

 

преподаватель

 

Парич-

скаго

 

звенокаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

кандидатъ

 

бо-

гословія

 

Рѣдковъ

 

со

 

старшинствомъ

 

съ

 

23-го

 

Августа

1896

 

г.

 

и

 

коллежскаго

 

секретаря

 

-

 

надзиратель

 

Минскаго

духовнаго

   

училища,

   

Ііигай

 

съ

 

12-го

 

Февраля

 

1894

 

г.

ВЫСОЧАЙШ ИМЪ

 

приказомъ,

 

въ

 

16-й

 

день

 

Декабря

 

1900

 

г.

за

 

Ш

 

88

 

отданнымъ,

 

по

 

гражданскому

  

вѣдомству

  

столона-



—

 

22

 

—

чальникъ

 

Минской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

губернсвій

 

секре-

тарь

 

Павловскіи

 

произведена,

 

,за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

ъъкол-

лежскіе

 

секретари

 

со

 

старшинствомъ

 

съ

 

1-го

 

Іюля

 

1900

 

г.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

Старчицкой

 

церкви,

 

Слуцк.

 

у.,

 

Констан-

тина

 

Рождественскій

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

про-

шепію,

 

на

 

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Морозовичской

 

церкви,

 

Но-

вогр.

 

у.,— 20-го

 

Декабря

 

1900

 

г.

Священническій

 

сынъ

 

СтсФанъ

 

Нодольекій

 

опре-

дѣленъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

Старчицкой

 

церкви,

 

Слуцк.

 

у.,

 

— 20-го

 

Декабря.

Крестьяне:

 

Андреи

 

Шашокъ

 

и

 

Кипріаиъ

 

filpn-

пдепчикъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

ста-

рость— первый

 

къ

 

Порѣчской

 

церкви,

 

Игум.

 

у.,

 

на

 

1-е

3-іѣтіе,

 

а

 

послѣдній

 

къ

 

Омельнянской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.

(на

 

какое

 

3-лѣтіе

 

благочиннымъ

 

не

 

пояснено),-- 23-го

 

Де-

кабря.

Крестьяне:

 

Галактіонъ

 

€

 

Сейма

 

и

 

«Шукіанъ

 

Не-

вара

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ —

первый

 

къ

 

Храпинской

 

церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

на

 

1-е

 

3-лѣтіе,

а

 

послѣдній

 

къ

 

Червищской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,

 

на

 

2-е

3-лѣтіе — 30-го

 

Декабря.

Псаломщики:

 

Каменской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

Аінханлъ

Верниновевіи

 

и

 

Мало-Долецкой

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,

ЯІеѳодій

 

Ворковскій

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

дру-

гого— Ы -го

 

Декабря.

Крестьянинъ

 

Оетръ

 

Попко

 

утвержденъ

 

въ

 

должно-

сти

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Басловской

 

церкви,

 

Слуцк.

 

у.,

на

 

8-е

 

3-лѣтіе — 31-го

 

Декабря.



—

 

23

 

—

Крестьянинъ

 

іосифъ

 

Швокевичъ

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Вилейской

 

церкви,

 

Бо-

рис,

 

у.,

 

(на

 

какое

 

же

 

3-лѣтіе

 

взбранъ

 

благочиннымъ

 

не

 

по-

яснено) — 1-го

 

Января.

Священникъ

 

Завишинской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.

 

ІІавслъ

Вульчицкій

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

къ

 

Пле-

щеницкой

 

церкви,

 

того

 

же

 

у,,— 1-го

 

Января.

Заштатный

 

священникъ

 

С.-Петербургской

 

епархіи

 

Кла-

днміръ

 

Соловьевичъ

 

опредѣленъ,

 

согласно

 

прошенію,

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Кимбаровский

 

церкви,

 

Моз.

 

у., —

4-го

 

Января.

Крестьяне:

 

Ііихаилъ

 

Голеяібевскій,

 

Сте«і»аиъ

Иузыревичъ,

 

Иііаііъ

 

Игввтовичъ

 

и

 

Николай

Даревичъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

ста-

рость — первый

 

къ

 

Кривошинской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

на

 

1-е

3-лѣтіе,

 

второй

 

къ

 

Иоручинской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у, 5

 

на

 

2-е

3-лѣтіе,

 

третій

 

къ

 

Очижской

 

церкви,

 

Игум.

 

у,,

 

на

 

1-е

 

3-лѣ-

тіе

 

и

 

послѣдній

 

къ

 

Вселюбской

 

церкви,

 

;Новогр.

 

у. ;

 

на

 

7-е

3-лѣтіе — 5-го

 

Января.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства

за

 

пожертвованія

 

на

 

благоустройство

 

и

 

благоукрашеніе

 

хра-

мовъ — жителямъ

 

г.

 

Москвы:

 

Елизавет'»

 

Семеиовнѣ

Ляминой

 

и

 

Бае

 

ну,

 

служащишъ

 

на

 

железно-

дорожной

 

станцін

 

«Лунинсцъ>,

 

прихожа-

памъ

 

села

 

«Норочи»,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

потом-

ственному

 

почетному

 

гражданину

 

СтсФану

 

Маркову,

церковно-ириходскоиу

 

попечительству

 

Сто-

рожевецкой

 

церкви

 

и

 

другипгь

 

жертвовате-

лямъ

 

на

 

нужды

 

сей

 

церкви,

 

содержательницѣ

 

буфета

 

ст.

«Столбцы >

 

М.-Б.

 

ж.

 

д.

 

Кисловской

 

и

 

старость

 

дер.

Прусинова

 

ІосвФу

 

Ііальчевскояіу.



—

 

24

 

—

въдомость

о

 

количествѣ

 

денегъ,

  

удержанныхъ

 

изъ

 

жалованья

 

духо-

венства

 

за

 

Декабрь

 

мѣсяцъ

 

1900

 

года.

Изъ

 

жалованья

 

духовенства

 

за

 

Декабрь

 

мѣсяцъ

 

удержано:

 

•

-1)

 

на

 

погашеніе

 

ссуды,

 

отпущенной

 

казною

 

на

 

постройку

при

 

Семинаріи

 

общежитія

 

для

 

воспитанниковъ,

 

съ

 

протоіе-

реевъ

 

и

 

священниковъ

 

по

 

3

 

р.

 

82

 

к.

 

и

 

2)

 

по

 

казначей-

ствамъ:

 

Минскому

 

губернскому— -а)

 

настоятеля

 

Минскаго

Екатерининскаго

 

собора

 

протоіерея

 

Ѳеодора

 

Миткевича

 

25

 

р.

штрафа,

 

священниковъ

 

церквей:

 

Тоново-Сдободокой

 

Бирюко-

вича

 

28

 

руб.

 

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

 

Минскомъ

 

женскомъ

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

Смолевичской— Дисицкаго

 

7

 

р.

75

 

к.,

 

Хотаевнчокой— Верникововаго

 

16

 

р.

 

за

 

содержаніе

дочерей

 

въ

 

Паричскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

Ольберовичской

Тумиловича

 

(благочиннаго)

 

3

 

р.

 

82

 

к.

 

на

 

погашеніе

 

ссуды?,

отпущенной

 

казною

 

на

 

постройку

 

при

 

Семинаріи

 

общежитія

для

 

воспитанниковъ

 

за

 

вакантное

 

священническое.мѣсто

 

при

Шещеницкой

 

церкви,

 

Горновской

 

— Серпова

 

10

 

р.

 

и

 

Задвѣй-

ской

 

—

 

Чириновича

 

13

 

р,

 

за

 

содержаніе

 

сыновей

 

въ

 

Семина-

ріи,

 

Городейской— Лисицкаго

 

16

 

р.

 

32

 

к.

 

впредь

 

до

 

распо-

ряженія

 

Еаархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

12

 

р.

 

50

 

к.

 

для

 

вы-

дачи

 

протоіерея

 

Сцепуро,

 

Шиияно-Верхменской

 

Бѣляева

 

для

выдачи

 

мѣщанину

 

Нисневичу

 

въ

 

уплату

 

долга

 

15

 

р.,

 

Ду-

дичской

 

— Пастернацкаго

 

8

 

р.

 

16

 

к.

 

дли

 

выдачи

 

судебному

приставу

 

Игуменскаго

 

мироваго

 

съѣзда

 

въ

 

пользу

 

кредито-

ровъ

 

и

 

б)

 

нсаломщиковъ

 

церквей:

 

Минской

 

Екатерининской

соборной

 

Горбацевича

 

3

 

р.

 

25

 

к.

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ,

Изяславской

 

Преображенской — Мацкевича

 

3

 

р.

 

25

 

к.

 

для

выдачу

 

портному

 

Бляхову

 

въ

 

уплату

 

долга,

 

Косковской

 

Гор-

бацевича

 

3

 

р.,

 

Пережирской

 

Талюша

 

6

 

р.,

 

Старицкой

 

Хлѣб-

цевича

 

9

 

р.

 

въ

 

пользу

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища

 

«а

 

со-

держаніе

 

сыновей,

 

Ольберовичской

 

—

 

діакона

 

Борковскаго

 

9

 

р.



-

 

25

  

--

50

 

к.

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

въ

 

Семинаріи,

 

Шиняно-Верхмен-

ской

 

Тарановича

 

9

 

р.

 

79

 

к.

 

для

 

выдачи

 

мѣщанину

 

Нисне-

вичу

 

въ

 

уплату

 

долга;

 

Борисовскому

 

уѣздному — протоіе-

рея

 

Борисовскаго

 

собора

 

Фалевича

 

3

 

р.

 

82

 

к.

 

на

 

погагаеніе

ссуды,

 

отпущенной

 

казною

 

на

 

постройку

 

при

 

Семинаріа

общежитія

 

для

 

воспитанниковъ

 

за

 

вакантное

 

священническое

мѣсто

 

при

 

Смолевичокой

 

церкви,

 

священниковъ

 

церквей:

 

Не-

моницкой

 

Давидовича

 

16

 

р.

 

штрафа,

 

Бытчанской

 

Адамовича

28

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

 

Минскомъ

 

женскомъ

 

учили-

щѣ,

 

Эсьмонокой

 

Богдановскаго

 

8

 

р.

 

и

 

Краснолукской

 

Пере-

печина

 

13

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

сыновей

 

въ

 

Семинарів;

 

Ново-

ерудскому

 

уѣздному—аротощ&я

 

Загорье-Сѣнненской

 

цер-

кви

 

Желѣзняковича

 

28

 

руб.,

 

священниковъ

 

церквей:

 

Мало-

Жуховичской

 

Гомолицкаго

 

28

 

р.,

 

Залужской

 

Савича

 

28

 

р.

и

 

Желѣзницкой

 

Русецкаго

 

28

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

дочерей

 

въ

Минскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

Сервечской

 

Желѣзняковича

26

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

 

Паричскомъ

 

учидищв

 

и

 

нса-

ломщиковъ

 

церквей

 

Кореличской

 

діакона

 

Жога

 

3

 

р.

 

25

 

х.

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

 

Паричскомъ

 

училищв,

 

Ишкольдской

Нарановича

 

6

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

въ

 

Минскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ,

 

Царинской

 

Сивицкаго

 

2

 

р.

 

и

 

Будзиловича

2

 

р.

 

штрафа;

 

Игуменскому

 

уѣздному

 

—

 

священниковъ

 

цер-

квей:

 

Лапичской

 

Ржецкаго

 

28

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

Минскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

и

 

Бѣличанской

 

Садовскаго

11

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

въ

 

Семинаріи

 

и

 

нсаломщиковъ

Дукорской

 

діакона

 

Мигая

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

въ

Семинаріи

 

и

 

Смиловичской

 

Абрамовича

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

содер-

жаніе

 

сына

 

въ

 

Минскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

Слуцкому

уѣздному—

 

священниковъ

 

церквей:

 

Царовокой

 

Высоцкаго

8

 

р.

 

3d

 

содержаніе

 

сына

 

въ

 

Семинаріи

 

и

 

20

 

р.

 

за

 

содер-

жаніе

 

дочери

 

въ

 

Паричскомъ

 

училищѣ,

 

Романовской

 

Нико-

лаевской

 

Горбацевича

 

8

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

въ

 

Семина-

ріи

  

и

   

3

 

р.

   

за

 

содержаніе

   

сына

   

въ

 

Слуцкомъ

   

духовномъ



-

  

26

 

—

училищѣ,

 

Романовской

 

Георгіевской

 

Мацкевича

 

3

 

р.

 

штрафа,

Пруской

 

Москалевича

 

28

 

р.

 

и

 

Синявской

 

Мацкевича

 

8

 

р.

за

 

содержа ніе

 

сыновей

 

въ

 

Семинаріи

 

и

 

3

 

р.

 

за

 

содержаніе

сына

 

въ

 

Слуцкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

Клецкой

 

Воскре-

сенской

 

Гкороходова

 

8

 

р.

 

16

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Соломона

 

Ту-

ника

 

и

 

20

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

 

Минскомъ

 

женскомъ

училищѣ,

 

Голынской

 

Барановскаго

 

28

 

р.

 

и

 

Будчанской

 

Ша-

мовскаго

 

28

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

дочерей

 

въ

 

Минскомъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ,

 

Голдовичской— Виторскаго

 

28

 

р.

 

и

 

Осовец-

кой

 

Гаховича

 

16

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

содержаніе

 

дочерей

 

въ

 

Па-

ричскомъ

 

училищѣ,

 

Еремичской

 

Гаховича

 

(благочиннаго)

3

 

р.

 

на

 

страхование

 

деревяннаго

 

училищнаго

 

дома

 

Минскаго

женскаго

 

училища

 

въ

 

1900

 

году

 

и

 

псаломщиковъ:

 

Доро-

синской

 

Ордо

 

9

 

р,

 

Копыльской

 

Масловскаго

 

9

 

р.,

 

Ольниц-

кой

 

Ржецкаго

 

9

 

р.

 

и

 

Яминской

 

Константиновича

 

9

 

р.

 

за

содержаніе

 

сыновей

 

въ

 

Слуцкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

По-

цѣйковской

 

діакона

 

Шимановскаго

 

9

 

p.

 

5U

 

к.

 

за

 

содержаніе

дочери

 

въ

 

Паричскомъ

 

училищѣ,

 

Несвижской

 

діакона

 

Хру-

щеъича

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

Подлѣсской .

 

Пигулевскаго

 

9

 

р.

 

50

 

к.

и

 

Круговичской

 

Мазюкевича

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

содержаніе

 

сы-

новей

 

въ

 

Семинаріи,

 

Голдовичской

 

Савича

 

3

 

р.

 

25

 

к.

 

въ

пользу

 

Антона

 

Бортника

 

и

 

Кринковской

 

Москалевича

 

9

 

р.

79

 

к.

 

для

 

выдачи

 

благочинному

 

Гаховичу

 

на

 

пополненіе

 

не-

доимки

 

Слуцкому

 

духовному

 

училищу;

 

Бобруйскому

 

уѣзд-

иому— благочинныхъ

 

протоіерея

 

Добрынина

 

3

 

р.

 

и

 

священ-

ника

 

Можаровскаго

 

2

 

р.

 

20

 

к.

 

на

 

страхованіе

 

въ

 

1900

 

г.

деревяннаго

 

дома

 

Минскаго

 

женскаго

 

училища,

 

священни-

ковъ

 

церквей:

 

Любоничской

 

Шелепина

 

11

 

р.

 

за

 

содержаніе

сыновей

 

въ

 

Семинаріи

 

(8

 

р.)

 

и

 

Слуцкомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищв

 

(3

 

р.),

 

Брожской

 

Савича

 

(благочиннаго)

 

3

 

р.

 

82

 

к.

на

 

погашеніе

 

ссуды,

 

отпущенной

 

казною

 

на

 

постройку

 

при

Семинаріи

 

общежитія

 

для

 

воспитанниковъ

 

за

 

вакантное

 

свя-

енническое

   

мѣсто

   

при

 

Порѣчской

 

церкви,

   

Славковичской



-
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—

Прорвича

 

15

 

р.

 

штрафа,

 

Сви,слочокой

 

Прорвича

 

7

 

р.

 

75

 

к.

и

 

Бацевичской

 

Козачевскаго

 

7

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

содержание

 

до-

черей

 

въ

 

Паричскомъ

 

училищѣ

 

и

 

псаломщиковъ:

 

Пацево-

Слободской

 

Сѣвбо

 

9

 

р.

 

и

 

Дубровской

 

Ясинскаго

 

9

 

р.

 

за

 

со-

держаніе

 

сыновей

 

въ

 

Слуцкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Телуш-

ской

 

Сѣвбо

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

Ляоковичокой

 

Герасимовича

 

9

 

р.

50

 

к.

 

и

 

Несятской

 

Радзивиновича

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

содержа-

ще

 

сыновей

 

въ

 

Семинаріи;

 

Рѣчщкому

 

уѣздному—блш-

чиннаго

 

протоіерея

 

Брагинской

 

Богородичной

 

церкви

 

Мигая

4

 

р.

 

на

 

отрахованіе

 

въ

 

1900

 

г.

 

деревяннаго

 

дома

 

Минскаго

женскаго

 

училища

 

и

 

священника

 

Хойникской

 

церкви

 

Данке-

вича

 

28

 

руб.

 

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

 

Минскомъ

 

женскомъ

училищѣ

 

и

 

псаломщиковъ:

 

Демеховской

 

церкви

 

Левицкаго

7

 

р.

 

66

 

к.,

 

для

 

выдачи

 

Ровенско-Слободскому

 

волостному

правленію

 

въ

 

качествѣ

 

отраховыхъ

 

платежей,

 

Заспенской

Мацкевича

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ,

 

Кокуевич-

ской

 

Неслуховскаго

 

2

 

руб.

 

50

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Ицки

 

Габая

и

 

Холмечской

 

Кладкевича

 

2

 

р

 

въ

 

пользу

 

матери

 

его

 

Ма-

троны

 

Кладкевичъ;

 

Мозырскому

 

уѣздному—

 

благочинныхъ:

священника

 

Мелешковичской

 

церкви

 

Степанова

 

3

 

р.

 

82

 

к.

на

 

погашеніе

 

ссуды,

 

отпущенной

 

казною

 

на

 

постройку

 

при

Семинаріи

 

общежитія

 

для

 

воспитанниковъ

 

за

 

вакантное

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

при

 

Кимбаровокой

 

церкви,

 

священника

Копаткевичской

 

церкви

 

Бѣляковскаго

 

2

 

р.

 

80

 

к.

 

на

 

стра-

хованіе

 

деревяннаго

 

дома

 

Минскаго

 

женскаго

 

училища,

 

свя-

щенниковъ

 

церквей:

 

Глушкевичской

 

Сулковскаго

 

5

 

р.

 

и

 

Сто-

рожовецкой

 

Струковскаго

 

5

 

р.

 

штрафа,

 

Мухоѣдовской

 

Сом-

ковича

 

28

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

въ

 

Иинокомъ

 

духовномъ

училищѣ

 

и

 

Юревичской

 

Бирюковича

 

3

 

р.

 

20

 

к.

 

на

 

страхо-

ваніе

 

деревяннаго

 

дома

 

Минскаго

 

женскаго

 

училища,

 

10

 

р.

за

 

содержаніе

 

сына

 

въ

 

Семинаріи

 

и

 

14

 

руб.

 

за

 

содержаніе

дочери

 

въ

 

Паричскомъ

 

училищѣ,

 

діакона

 

Мозырскаго

 

собора

Пигулевскаго

 

12

 

р.

 

50

 

к.

  

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

 

Парич-
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—

скомъ

 

училищѣ

 

и

 

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Туровской

 

діакона

Сулковскаго

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Юревичокой

 

ціакона

 

Умановича

9

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

содержаніе

 

дочерей

 

въ

 

Паричскомъ

 

училищѣ,

Дудичской

 

Пигулевскаго

 

9

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

въ

 

Слуц-

комъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

Тѣшковской

 

діакона

 

Буткевича

2

 

p.

 

50

 

к.

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ

 

и

 

Пинскому

 

уѣздному-

священниковъ

 

церквей:

 

Погостъ

 

Загѳродской

 

Тычино

 

8

 

р.

16

 

к.

 

зачислены

 

въ

 

депозитъ

 

Минскаго

 

Окружнаго

 

Суда

 

въ

пользу

 

князя

 

Друцкаго

 

Любецкаго,

 

Вичинской

 

Рудаковскаго

8

 

р.

 

16

 

к.

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ

 

и

 

2

 

р.

 

штрафа,

 

Вуйвич-

ской

 

Юноцкевича

 

13

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

въ

 

Семинаріи,

Теребежовской

 

Рубановича

 

(благочиннаго)

 

3

 

руб

 

80

 

к.

 

на

страхованіе

 

деревяннаго

 

дома

 

Минскаго

 

женскаго

 

училища,

Пніовской

 

Хлѣбцевича

 

28

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

 

Мин-

скомъ

 

училищѣ,

 

Кухоцко-Вольской

 

Гейхроха

 

27

 

р.

 

70

 

к.

 

въ

распоряженіе

 

Консисторіи

 

на

 

обезпеченіе

 

долга

 

церкви

 

и

 

1

 

р.

12

 

к.

 

для

 

выдачи

 

благочинному

 

Тарановичу

 

въ

 

пользу

 

де-

путата

 

училищнаго

 

съѣзда

 

священника

 

Лузгина,

 

Желѣзниц-

кой

 

Цырилькевича

 

2

 

р.

 

штрафа,

 

Давидъ-Городокской

 

Сулков-

скаго

 

28

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

дочери

 

въ

 

Паричскомъ

 

училищѣ

и

 

псаломщиковъ:

 

Оховской

 

Рубановича

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

Серник-

ской

 

Мацкевича

 

9

 

p.

 

5U

 

к.

 

за

 

содержаніе

 

сыновей

 

въ

 

Пин-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

Ляховичской

 

Шеметилло

 

2

 

р.

50

 

к.

 

и

 

Телеханской

 

Кулькова

 

3

 

р.

 

25

 

к.

 

въ

 

пользу

 

кре-

диторовъ,

 

Свято-Вольской

 

Шпакововаго

 

2

 

р.

 

50

 

к,

 

въ

 

поль-

зу

 

Юделя

 

Фердмана

 

и

 

Лаховской

 

Кульчицкаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.

въ

 

пользу

 

Севастьяна

 

Долидовича.

Избраны

 

въ

 

составь

 

церковно-приходскихъ

 

попечи-

тельствъ:

 

1)

 

Бѣгомлъской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,— предоѣда-

телемъ

 

местный

 

священникъ

 

Петръ

 

Васюковичъ,

 

а

 

членами

десять

   

прихожанъ

   

изъ

 

крестьянъ;

   

2)

  

Осовской,

   

того

 

же
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у.,—предсѣдателемъ

   

мѣетный

   

священникъ

   

Платонъ

 

Плы-

шевскій,

   

а

 

членами

   

девять

 

прихожавъ

   

изъ

 

крестьянъ;

 

3)

Омельнлнской,

 

Игум.

 

у., —предсѣдателемъ

 

мѣстный

 

священ-

никъ

 

Владиміръ

 

Хираско,

   

а

 

членами

 

девять

 

прихожанъ

 

изъ

крестьянъ;

   

4)

   

Порѣчской,

   

того

   

же

   

у., — предоѣдателемъ

мѣстный

 

священникъ

 

Николай

 

Мацкевичъ,

 

а

 

членами

 

девять

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

   

5)

  

Одаховской,

   

Новогр.

 

у.,—

предсѣдателемъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Василій

 

Лисовскій,

 

а

 

чле-

нами

 

одиннадцать

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

   

6)

 

Кожанъ-

Городокской,

   

Пине,

 

у.,

 

предсѣдателемъ

   

мѣстный

 

священ-

никъ

 

Николай

 

Новицкій,

   

а

 

членами

 

девять

 

прихожанъ

 

изъ

крестьянъ;

 

7)

 

Хотыничской,

 

того

 

же

 

у., — предсѣдателемъ

мѣстный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Родаковскій,

 

а

 

членами

 

мѣстный

фельдшеръ

   

Яцевичъ

 

и

 

восемь

   

прихожанъ

   

изъ

 

крестьянъ;

8)

 

Вилейской,

 

Борис,

 

у.— предсѣдателемъ

 

мѣстный

 

священ-

никъ

 

Іоакимъ

 

Андреевскій,

   

а

 

членами

 

одиннадцать

   

прихо-

жанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

   

9)

 

Басловской,

 

Слуцк.

 

у., — предсѣ-

дателемъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Яниславскій,

 

а

 

чле-

нами

 

пять

 

прихояіанъ

   

изъ

 

крестьянъ;

    

10)

 

Ооручинской,

Новогр.

 

у.,— предсѣдателемъ

   

мѣстный

 

священникъ

   

Іосифъ

Евятковскій,

   

а

 

членами

 

девять

 

прихожанъ

   

изъ

 

крестьянъ;

11)

 

Кртошинской,

 

того

 

же

 

у.,— предсѣдателемъ

 

мѣстный

священникъ

 

Александръ

 

Барановскій,

 

а

 

членами

 

четырнадцать

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

   

12)

 

Цитвянской^

  

Игум.

 

у.,—

предсѣдателемъ

   

мѣстный

   

священникъ

   

Петръ

   

Соболевскій,

а

 

членами

 

девять

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

13)

 

Пуковской,

того

 

же

 

у.,

 

— предсѣдателемъ

   

мѣстный

 

священникъ

   

Матвей

Малевичъ,

   

а

 

членами

   

четверо

   

прихожанъ

   

изъ

 

крестьянъ;

14)

 

Ячепской,

   

тою

 

же

 

у.,— предсѣдателемъ

 

мѣстный

 

свя-

щенникъ

 

Павелъ

 

Покровскій,

 

а

 

членами

 

семь

 

прихожанъ

 

изъ

крестьянъ;

   

15)

 

Храпинской,

   

Пине,

 

у.,

 

—

 

предсѣдателемъ

мѣстный

 

протоіерей

   

Викентій

 

Ярмоловичъ,

   

а

 

членами

 

трое

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

16)

  

Червищской,

 

того

 

же

 

у.,—
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предсѣдателемъ

   

мѣстный

   

священникъ

   

Іоаннъ

   

Проневичъ,

а

 

членами

 

трое

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ.

Объявленіе.

 

Въ

 

Минской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

съ

 

18-го

Декабря

 

1900

 

года

 

вакантна

 

долагность

 

столо-

начальника

 

распорядительная

 

стола,

 

положенная

 

въ

IX

 

классѣ.

 

Должности

 

этой

 

присвоено

 

содержаніе

 

60О

 

руб-

лей

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

казенныхъ

 

суммъ

 

и

 

100

 

рублей

 

въ

 

годъ

изъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ.

 

Желающіе

 

занять

 

эту

 

долж-

ность

 

изъ

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

права

 

государственной

 

службы,

благоволятъ

 

подать

 

прошенія

 

на

 

имя

 

Минской

 

Духовной

Коноисторіи

 

съ

 

представленіемъ

 

установленныхъ

 

документовъ.

Ш

 

a

 

is

 

4і

 

н

 

т

 

н

 

ы

 

л

   

лі

 

'Ь

 

«•

 

т

 

а:

A)

  

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Вичинской,

 

Пине,

 

у.,

 

— 16

 

Дек.

 

1900

 

г.

2)

  

Староельнянской,

 

Новогр.

 

у., — 8

 

Дек,

и

 

3)

 

Завишннской,

 

Борис,

 

у., — 1

 

Янв.

 

1901

 

г.

Б)

 

Діаконское

 

при

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ— 12

 

Нояб.

B)

   

Псаломщическія

   

при

 

церквахъ:

1)

  

Скородненской,

 

Моз.

 

у.,

 

-22

 

Окт.

2)

  

Островской,

 

Игум.

 

у.,— 6

 

Дек.

3)

   

Корсаковичской,

 

Борис,

 

у.,— 1

 

Дек.

4)

   

Рѣчицкой

 

соборной -16

 

Дек.

5)

   

Волмянской,

 

Игум.

 

у., --9

 

Дек.

6)

  

Прусевичской,' Борис,

 

у.,— 14

 

Дек

и

 

7)

  

Мстижской,

 

того

 

те

 

у., — 2

 

Дек.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

Б0Г0С/10ВСК1Й

   

ВѢСТНИКЪ
1901

   

года

СЪ

   

ПРИЛОЖЕВІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ВАСИЛІЯ

 

ВЕЛИКАГО,
архгепископа

 

КЕ0АР1И

 

ЕАПЛАДОКШСКОЛ

Въ

 

1901

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

продол-

жать

 

изданіе

 

«Богословскаго

 

Вѣстника»

 

ежемѣсячно,

 

книжками

въ

 

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

по

 

слѣдующей

 

про-

граммѣ:

1)

 

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

перѳводѣ;

 

въ

 

1901

 

году

въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

продолженіе

 

Тодкованій

 

Св.

 

Кирилла

Архіеаископа

 

Александрійскаго

 

и

 

творѳнія

 

Св

 

Никифора

 

Испо-

ведника,

 

Патріарха

 

Константинопольскаго,

 

написанныя

 

въ

 

за-

щиту

 

инонопочитанія.

 

II)

 

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

богословскишъ,

 

философскиыъ

 

и

 

историческимъ,

 

составляющія

въ

 

большей

 

своей

 

массѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Академіи;

 

въ

 

этомъ

отдѣлѣ,

 

между

 

Брочимъ,

 

будутъ

 

продолжены

 

печатавіемъ

 

лекдіи

по

 

церковному

 

прчву

 

профессора

 

Московскаго

 

Ймператорскаго

Университета

 

А.

 

С.

 

Павлова

 

(|

 

1898)

 

и

 

лекціи

 

по

 

пастырскому

Богословію

 

покойнаго

 

Высокопреосвященнаго

 

Сергія,

 

Митропо-

лита

 

Московскаго, — тѣ

 

и

 

другія

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ,

 

закончен-

ныхъ

 

статей,

 

имѣющихъ

 

вполнѣ

 

самостоятельный

 

интересъ.

 

ІІП

Изъ

 

современной

 

жизни:

 

обозрѣаія

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

изъ

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

православааго

 

Востока,

 

странъ

 

сдавян-

скихъ

 

и

 

западно-европейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

вну-

тренней

 

жизни

 

Академіи.

 

Въ

 

наступающемъ

 

1901

 

году

 

здѣсь,

 

въ

рядѣ

 

статей

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Въ

 

странѣ

 

свнщенныхъ

 

воспо-

минаній»,

 

будетъ

 

дано

 

подробное

 

описаніе

 

путешествія

 

въ

 

Іеру-

салимъ,

 

совершѳннаго

 

прошдыиъ

 

лѣтомъ

 

(1900

 

г.),

 

въ

 

сопро-

вожденіи

 

нѣсколькихъ

 

профессоровъ

 

и

 

студентовъ

 

Московской

Академіи,

   

Ректоромъ

 

ея,

 

Преосвященнымъ

 

Арсеніемъ

   

Еаиско-
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помъ

 

Волоколамскимъ,

 

при

 

чемъ

 

раясказы

 

о

 

наибодѣе

 

замѣча-

тѳдьаыхъ

 

мѣстностяхъ,

 

памятникахъ

 

и

 

пр.

 

имѣютъ

 

быть

 

иллю-

стрированы

 

оригинальными

 

снимками,

 

сдѣланными

 

самими

 

пу-

тешеетвенаиками.

 

ІУ)

 

Систематическій

 

обзоръ

 

текущей

 

русской

журналистики,

 

преимущественно

 

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

ре-

цензии

 

и

 

библіографія

 

по

 

наукамъ

 

богосдовскимъ,

 

философскимъ

и

 

историческимъ.

 

У)

 

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

печа-

таться

 

автобіографическія

 

записки

 

Высокопреосвященнаго

 

Сав-

вы,

 

Ар^іепископа

 

Тверскаго

 

(продолжение),

 

и

 

протоколы

 

Совѣта

Академіи

 

за

 

истекающій

 

1900

 

годъ

 

(полностью).

 

Въ

 

качествѣ

собствеанаго

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

«Богословскій

 

Вѣстникъ»

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

его

 

въ

 

1901

 

году

 

будутъ

 

даны:

пятый,

 

шестой

 

и

 

седьмой

 

томы

 

твореній

 

Св.

 

Василія

Великаго,

 

Архіепископа

 

Кесаріи

 

Каппадокійской,

каковыми

 

томами

 

и

 

заканчивается

 

серія

 

полнаго

 

собранія

 

тво-

реній

 

св.

 

Васьлія

 

Великаго,

 

обѣщанная

 

рѳдакціей

 

своимъ

 

под.

писчикамъ

 

въ

 

1899

 

году.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

сБогословекій

 

Вѣстникъ>

 

совмѣстно

 

съ

приложеніемъ

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

томовъ

 

твореній

 

св.

 

Василія

 

Великаго:

восемь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой,

 

семь

 

рублей

 

безъ

 

пересылки,

 

де-

вять

 

рублей

 

за

 

границу.

Примѣчанія:

 

а)

 

лица,

 

имѣющія

 

уже

 

означенные

 

томы

 

твореній

св.

 

Василія

 

или

 

не

 

жѳлающія

 

ихъ

 

получать,

 

уплачиваютъ

 

на

одинъ

 

рубль

 

меньше;

б)

 

первые

 

четыре

 

тома

 

твореній,

    

при

 

выпискѣ

 

ихъ

 

вмѣстѣ

мсгутъ

 

быть

 

пріобрѣтаемы

 

подписчиками

 

по

 

уменьшенной

 

пла-

тѣ,

 

именно

 

за

 

три

 

рубля

 

вмѣсто

 

4

 

руб.

 

80

 

к.;

 

при

 

выпискѣ

 

же

какого

 

либо

 

изъ

 

этихъ

 

томовъ

 

въ

 

отдѣльности

 

уступка

 

не

 

допу-

скается.

Адресъ

 

редакціа:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

Богословскаго

 

Вѣстника.

содбржаніс::

Высочайшіе

 

приказы. —Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

епархіальнов

 

службѣ

 

— Обгяявляется

 

благодарность

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства. —Вѣдомость

 

о

 

количѳствѣ

 

дѳнегь,

 

удержанныхъ

иаъ

 

жалованья

 

духовенства

 

за

 

Декабрь

 

мѣсяцъ

 

1900

 

г. —Избраны

 

въ

 

со-

ставь

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ. —Объявленіе. —Вакантный

мѣста. —Объявлѳніѳ

РедаЬторъ,

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Аленсандръ

 

Товаровъ*



ШІІШ

 

ЕПАР\ШЬНЫЯ

 

ВЪДОИОСТИ
15-го

 

Января

        

JN-

  

и.

          

1901

 

года.

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

ХРИСТОСЪ-СПАСИТЕЛЬ,

какъ

 

предметъ

 

христіанской

 

проповѣди.

Прошло

 

девятнадцать

 

вѣковъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

на

скорбной

 

и

 

осужденной

 

землѣ

 

впервые

 

раздалась

 

проповѣдь,

«яка

 

родисл

 

Спасъ,

 

иже

 

есть

 

Христосъ»

 

(Лук.

 

II,

 

11),

названная

 

самими

 

первыми

 

провозвѣстниками

 

ея

 

радостт

веліею

 

(ст.

 

10),

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

Христоеъ«Спаситель

содѣлался

 

на

 

всѣ

 

вѣка

 

предметомъ

 

проповѣди

 

избавленія

 

и

спасенія,

 

проповѣди

 

милосердія

 

и

 

всепрощенія,

 

такъ

 

что

«нѣсть>

 

и

 

не

 

должно

 

быть

 

«иного

 

имене

 

под»

 

небесемъ,
даннаго

 

въ

 

человѣцѣхъ,

 

о

 

немже

 

подобаешь

 

спастшя

(Дѣян.

 

IY,

 

12),

 

кромѣ

 

Его

 

имени.

Еъ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

действительности

 

часто

 

видимъ,

 

что,

хотя

 

это

 

спасительное

 

Имя

 

и

 

признается

 

таковымъ,

 

но

 

не

такъ,

 

какъ

 

должно.

 

Обыкновенное

 

сознаніе

 

современныхъ

хриотіанъ

 

предста'вляетъ

 

Христа

 

въ

 

отдалениой

 

перспективѣ

историческаго

 

прошлаго,

 

и,

 

хотя

 

видитъ

 

въ

 

Немъ

 

Спасителя

міра,

 

но,

 

какъ

 

бы

 

безсознательно

 

выдѣляя

 

себя

 

изъ

 

всего

этого

 

міра,

 

забываетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

Спаситель

 

міра

 

— Спаси-

тель

 

и

 

каждаго

 

въ

 

отдѣльности

 

христіанина:

 

забывая

 

же

это,

 

не

 

содѣлываетъ

 

Его

 

внутреннимъ

 

оовованіемъ

 

своей

личной

 

жизни.

 

Христосъ-Спаситель

 

извѣстенъ

 

большинству

современныхъ

 

христіанъ,

   

какъ

 

школьный

  

предметъ

 

Закона



-
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—

Божія,

 

или

 

же

 

простому

 

неученому

 

человѣку

 

извѣстенъ

 

но

прославляемымъ

 

въ

 

праздникахъ

 

Церкви

 

событіямъ

 

Его

 

зем-

ной

 

жизни.

 

Христосъ

 

же,

 

какъ

 

начало

 

внутренняя

 

возрож-

денія

 

каждаго,

 

какъ

 

начало

 

новой,

 

ведущей

 

ко

 

спасенію,

 

жизни,

такой

 

Христосъ—далекъ

 

отъ

 

сознанія

 

большинства

 

современ-

ныхъ

 

христіанъ.

 

Зная

 

Христа

 

только

 

во

 

времени

 

и

 

даже

 

испо-

вѣдуя

 

въ

 

Немъ

 

Богочеловѣка,

 

большинство

 

хриотіанъ

 

опять

же

 

безсознательно

 

переносить

 

тотъ

 

же

 

взглядъ

 

и

 

на

 

самое

дѣло

 

Его— искупленіе

 

міра.

 

И

 

голгоѳская

 

жертва

 

Христа-

Спасителя

 

является

 

въ

 

ихъ

 

сознаніи

 

въ

 

большинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

какимъ-то

 

далекимъ

 

историческимъ

 

актомъ

 

любви

 

и

милосердія

 

Божія,

 

имѣвшимъ

 

мѣсто

 

въ

 

извѣстный

 

истори-

чески

 

моментъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

разъ

 

навсегда

 

покрывгаимъ

 

своею

всеобъемлемостью

 

грѣхи

 

всего

 

человѣчества.

 

Сознаніе

 

со-

временнаго

 

христіанина

 

мало

 

представляетъ,

 

что

 

этотт

историческій

 

актъ

 

любви

 

и

 

правды

 

Божіей

 

есть

 

актъ

 

вѣч-

ный

 

и

 

вѣчно-жизненный

 

и

 

что

 

въ

 

немъ

 

спасеніе

 

каждаго

человѣка

 

въ

 

отдѣльности.

 

Большинство

 

современныхъ

 

хри-

стіанъ

 

только

 

знаютъ

 

о

 

спасительности

 

крестной

 

смерти

Христа

 

для

 

всего

 

человѣчества,

 

но

 

забываютъ

 

и

 

не

 

со-,

знаютъ

 

личнаго

 

участія,

 

какъ

 

въ

 

причинѣ

 

крестной

 

жертвы,

такъ

 

и

 

въ

 

плодахъ

 

ея.

 

Отсюда

 

и

 

принадлежность

 

къ

 

Церкви

Христовой

 

для

 

большинства

 

современныхъ

 

христіанъ

 

не

является

 

внутренней

 

необходимостью,

 

а

 

скорѣе

 

ввѣшней

случайностью,

 

обусловливаемой

 

рожденіемъ

 

въ

 

хриотіанской

семьѣ.

 

Такое

 

зпаніе,

 

такое

 

представленіе

 

Христа

 

исключи-

тельно

 

историческимъ

 

явленіемъ

 

въ

 

процессѣ

 

обще-міровой

жизни

 

не

 

можетъ

 

быть

 

спаоительнымъ

 

для

 

человѣка.

 

*

 

Іисусъ
Христосъ

 

вчера,

 

и

 

днесь,

 

той

 

же

 

и

 

во

 

вѣки»

 

(Евр.

 

XIII,

 

8).
Христосъ

 

не

 

явленіе

 

только

 

иеторіи,

 

но

 

и

 

явленіе

 

духа

 

каж-

даго

 

человѣка.

 

Въ

 

душѣ

 

каждаго

 

какъ

 

бы

 

продолжается

поприще

 

земного

 

служенія

 

Господа.

 

Для

 

Христа-Спаси-

теля

  

нѣтъ

  

прошедшаго

 

и

 

будущаго,

   

но

 

одно

 

непрерываю-



—
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щееся

 

настоящее,

 

для

 

Него

 

не

 

было

 

историческаго

 

времени

спасенія

 

человѣка,

 

Онъ

 

Агнецъ,

 

предувѣденный

 

прежде

 

оложе-

нія

 

міра

 

(1

 

Петр.

 

I,

 

19).

 

Совершивъ

 

спасеніе

 

всего

 

чело-

вѣчества

 

во

 

времени,

 

Онъ

 

остается

 

для

 

каждаго

 

человѣка

личнымъ

 

Спасителемъ,

 

Снасителемъ

 

Страдальцемъ

 

и

 

за

 

каж-

даго

 

въ

 

отдельности

 

члена

 

Своего

 

царства,

 

продолжая

 

этимъ

Свое

 

вѣчное

 

дѣло

 

сиасенія

 

всего

 

вообще

 

человѣчества.

 

Онъ

Пастырь

 

стада— Церкви

 

не

 

только

 

въ

 

ея

 

совокупности,

 

но

 

и

Пастырь

 

каждаго

 

члена

 

въ

 

отдѣдьности

 

(Лук

 

XY,

 

4

 

-

 

6),

 

стоя-

щие

 

при

 

дверяхъ

 

сердца

 

каждаго

 

христианина

 

(Апок.

 

III,

 

20).

Отсюда

 

Христооъ-Спаситель

 

не

 

явленіе

 

только

 

исторіи,

 

но

 

ияв-

леніе

 

духа

 

каждаго

 

христіанина.

 

Являясь

 

въ

 

купели

 

крещенія

въ

 

душѣ

 

каждаго

 

члена

 

Своей

 

Церкви,

 

Онъ

 

продолжаетъ

 

этимъ

свое

 

историческое

 

спасительное

 

явленіе

 

въ

 

мірѣ-

 

водитель-

ствуетъ

 

каждаго

 

христіаыина

 

во

 

всю

 

его

 

жизнь,

 

содѣйствуя

Своею

 

благодатною

 

помощію

 

въ

 

дарованныхъ

 

Имъ

 

таин-

ствахъ

 

успѣшному

 

достижение

 

спасенія,

 

такъ

 

что

 

пребыва-

ние

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

есть

 

почти

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

пребы-

вание

 

въ

 

обществѣ

 

учениковъ

 

Его,

 

окрушавшихъ

 

Его

 

во

время

 

земного

 

служенія.

Отсюда

 

Хриотоеъ-Спаоитель,

 

какъ

 

предметъ

 

проповѣди,

долженъ

 

быть

 

не

 

Христомъ— явленіемъ

 

исторіи,

 

но

 

Христомъ—

явленіемъ

 

духа

 

каждаго

 

человѣка,

 

Христомъ,

 

просвѣщаю-

щимъ

 

велкаго

 

человѣка,

 

грядущаго

 

въ

 

міръ

 

(Іоан.

 

I,

 

4),
Христомъ— основаніемъ

 

новой

 

возрожденной

 

жизни

 

въ

 

благо-

датномъ

 

Царствѣ

 

Божіемъ.

Примѣромъ

 

такой

 

проповѣди

 

о

 

Христѣ-Спасителѣ

 

можетъ

служчть

 

проповѣдь

 

св.

 

Апостоловъ,

 

которые,

 

проповѣдуя

 

Хри-
ста

 

распята

 

(1

 

Кор.

 

I,

 

23),

 

ставили

 

конечною

 

цѣлію

 

сво-

ей

 

проповѣди,

 

*дондеже

 

вообразится

 

Христосъ »

 

(Гал.

IV,

 

19)

 

въ

 

умахъ

 

вѣрующихъ

 

и

 

вселится

 

вѣрою

 

въ

 

сердца

ихъ

 

(Еф.

 

Ill,

 

17).

 

Вообразить

 

силою

 

нроповѣди

 

Христа

 

въ

умѣ

 

и

 

душѣ

 

вѣрующихъ

 

значитъ

 

такъ

 

напечатлѣть

 

Егобо-
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жественный

 

образъ,

 

чтобы

 

онъ

 

доходилъ

 

до

 

ясности

 

созер-

цанія,

 

какъ

 

бы

 

до

 

ясновидѣнія,

 

чтобы

 

внутреннему

 

оозна-

нію

 

христіанъ

 

образъ

 

Христа

 

представлялся

 

какъ

 

бы

 

живымъ.

Такое

 

воображеніе

 

Христа

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

равносильно

какъ

 

бы

 

внѣдренію,

 

вселенію

 

Христа

 

въ

 

христіанина,

 

явле-

нію

 

Его

 

духу

 

человѣческому.

 

Такое

 

явленіе

 

Его

 

св.

 

Апостолы

прежде

 

всего

 

ощущали

 

въ

 

своемъ

 

собственномъ

 

духѣ,

 

когда

говорили

 

о

 

себѣ:

 

«Живу

 

не

 

къ

 

тому

 

азъ,

 

но

 

живетъ

 

во

мнѣ

 

Христосъ*

 

(Гал.

 

И,

 

20).

 

Къ

 

тому

 

же

 

самому

 

вопло-

щенно

 

образа

 

Христова

 

въ

 

душахъ

 

вѣрующихъ

 

стремились

 

св.

Апостолы

 

и

 

въ

 

своей

 

проповѣди

 

о

 

Немъ.

 

<Д«

 

дастъ

 

вамъ

Богъ»,

 

молится

 

проповѣдникъ

 

Христа-Спасителя

 

объ

 

ефе_

оянахъ,

 

«-по

 

богатству

 

славы

 

Своея

 

вселитися

 

Христу
вѣрою

 

въ

 

сердца

 

ваша»

 

(Еф.

 

III,

 

16.

 

17).

 

И

 

это

 

стрем -

леніе

 

было

 

такъ

 

сильно,

 

что

 

въ

 

высшей

 

степени

 

своей

 

на-

пряженности

 

уподоблялось

 

какъ

 

бы

 

болѣзненнымъ

 

мукамъ

чадорожденія.

 

«

 

Чадца

 

моя,

 

имиже

 

паки

 

болѣзную,

 

дон-

деже

 

вообразится

 

Христосъ

 

въ

 

васъ»

 

(Гал.

 

IV,

 

19).

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

предѣломъ

 

и

 

цѣлію

 

проповѣди

 

о

 

Хрйстѣ-

Спасителѣ

 

должно

 

быть

 

такое

 

напечатлѣніе

 

Его

 

образа

 

въ

душѣ

 

христіанъ,

 

что

 

онъ

 

являлся

 

бы

 

предъ

 

ихъ

 

умствен-

нымъ

 

взоромъ

 

какъ

 

бы

 

живымъ,

 

*имже

 

предъ

 

очима

 

Іи-
сусъ

 

Христосъ

 

преднаписанъ

 

бысть*

 

(Га.т.

 

Ill,

 

1),

 

и

 

сво-

имъ

 

какъ

 

бы

 

постояннымъ

 

присутствіемъ

 

въ

 

душѣ

 

каждаго

или

 

явленіемъ

 

въ

 

ней

 

научалъ

 

и

 

путеводительствовалъ

 

его

въ

 

жизни,

 

ибо,

 

<аіце

 

Христосъ

 

въ

 

васъ,

 

плоть

 

убо

 

мер-

тва

 

грѣха

 

ради,

 

духъ

 

же

 

живетъ

 

правды

 

ради»

 

(Рим.

YIII,

 

10).

Изъ

 

всѣхъ

 

образовъ,

 

какіе

 

благоугодно

 

было

 

явить

 

Спа-

сителю

 

нашему

 

во

 

дни

 

Его

 

земной

 

жизни,

 

проповѣдники

 

Его,

по

 

примѣру

 

св.

 

Апостоловъ,

 

должны

 

останавливаться

 

по

 

пре-

имуществу

 

на

 

образѣ

 

Его

 

Страждущаго

 

и

 

Распятаго.

 

Св.

 

Апо-
столы

   

всю

 

свою

    

проповѣдь

   

пріурочивали

   

къ

 

этому

 

акту



—
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любви

 

Божіей.

 

Первая

 

ихъ

 

проповѣдь

 

въ

 

день

 

пятидесятни-

цы

 

была

 

проповѣдію

 

о

 

распятіи

 

(Дѣян.

 

II,

 

23)

 

и

 

воскресе-

ніи

 

(32

 

ст.).

 

О

 

всей

 

же

 

проповѣди

 

своей

 

они

 

свидѣтель-

ствуютъ:

 

*Мы

 

проповѣдуемъ

 

Христа

 

распята*

 

(1

 

Кор.

I,

   

23).

 

Это

 

и

 

понятно.

 

Голгоѳская

 

жертва

 

была

 

премудрымъ

божеотвеннымъ

 

актомъ

 

спасенія

 

человѣка.

 

Естественно

 

от-

сюда

 

и

 

въ

 

проповѣди

 

о

 

Христѣ-Спасителѣ

 

отдавать

 

преи-

мущество

 

образу

 

Его

 

Страждущаго

 

и

 

Распятаго.

 

Отсюда

 

и

 

св.

Апостолы

 

въ

 

христіанахъ,

 

обращенныхъ

 

въ

 

вѣру

 

во

 

Христа

ихъ

 

проповѣдью

 

о

 

Немъ,

 

желали

 

видѣть

 

воображеннымъ

этотъ

 

образъ.

 

*Щ

 

судихъ

 

бо

 

вѣдѣти

 

что

 

въ

 

васъ>,

 

вы-

сказываетъ

 

свое

 

желаніе

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

о

 

коринѳя-

нахъ,

 

чточгю

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Сего

 

распята»

 

(I

 

Кор.

II,

   

2).

 

И

 

такое

 

желаніе

 

имѣло

 

своимъ

 

основаніемъ

 

самую

проповѣдь

 

св.

 

Апостола,

 

которая,

 

очевидно,

 

отличалась

 

той

 

осо-

бенностью,

 

что

 

являла

 

Христа

 

Страждущимъ

 

какъ

 

бы

 

предъ

взоромъ

 

ея

 

слушателей,

 

о

 

чемъ

 

можно

 

судить

 

на

 

ооноваіііи

укора

 

св.

 

Апостола

 

Павла

 

галатскимъ

 

христіанамъ.

 

« О

 

м-

смысленнг'и

 

Талате,

 

имже

 

предъ

 

очима

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

преднаписанъ

 

бысть,

 

въ

 

васъ

 

распятъ

 

(Гал.

 

III,

 

1).
Такимъ

 

образомъ,

 

Христооъ-Распятый,

 

какъ

 

явленіе

 

духа

каждаго

 

вѣрующаго

 

и

 

основаніе

 

его

 

обновленной

 

жизни—

вотъ

 

какой

 

Хриотосъ-Спаевтель

 

долженъ

 

быть

 

предметомъ

христіанской

 

проповѣдп.

 

Только

 

прп

 

та.комъ

 

условіа

 

пропо-

вѣдь

 

о

 

Немъ

 

будетъ

 

проповѣдью

 

спасенія

 

и

 

избавленія,

 

про-

повѣдью

 

всепрощепія

 

и

 

оаравданія.

Невозмояіно

  

указать

  

в-нѣшняго

 

пріема

   

для

 

такой

 

нропо-

вѣди

    

о

   

Христѣ-Спасителѣ.

    

Она

   

является

   

результатомъ

внутренней

 

религіозной

 

воодушевленнооти

 

каждаго

 

проповѣд-

ника

 

и

 

живого

 

религіознаго

 

чувства.

 

Пріобрѣтенію

 

же

 

этого

посдѣдняго

   

содѣйствуетъ

   

чтеніе

   

Евангельской

   

исторіи

   

и

свято- отеческихъ

 

твореній.
И.

 

Лзвицкій.
3
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Минувшій

 

вѣкъ

 

для

 

православна™

 

Востока.

Итакъ

 

XIX

 

вѣкъ

 

канулъ

 

въ

 

вѣчность

 

и

 

мы

 

вступили

 

въ

новый

 

вѣкъ— XX

 

й.

 

Не

 

всякому

 

поколѣнію

 

выпадаетъ

 

на

долю

 

переживать

 

столь

 

важный

 

моментъ,

 

и

 

потому

 

тѣмъ

сильнѣе

 

волнуется

 

душа

 

при

 

мысли

 

о

 

немъ.

 

А

 

важность

его

 

неоомнѣнна.

 

Хотя

 

дѣленіе

 

на

 

вѣка

 

есть

 

конечно

 

дѣле-

ніе

 

искуственное

 

и

 

общій

 

процессъ

 

міровой

 

жизни

 

идетъ

своимъ

 

обычнымъ

 

ходомъ,

 

не

 

сообразуясь

 

съ

 

этими

 

вѣхами,

наставленными

 

исторической

 

наукой,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

са-

мые

 

періоды,

 

обнимаемые

 

вѣками,

 

настолько

 

значительны

 

въ

общей

 

экономіи

 

человѣческой

 

жизни,

 

что

 

предъ

 

историче-

скимъ

 

созерцаніемъ

 

складываются

 

въ

 

опредѣленныя

 

картины,

и

 

каждый

 

вѣкъ

 

носитъ

 

на

 

себѣ

 

яркую

 

печать,

 

почти

 

дохо-

дящую

 

до

 

степени

 

личности

 

со

 

всѣми

 

ея

 

индивидуальными

особенностями.

 

Свою

 

особую

 

физіономію

 

вмѣетъ

 

и

 

отшедшій

въ

 

вѣчность

 

XIX

 

вѣкъ,

 

нѣкоторыя

 

особенности

 

котораго

 

и

нелишне

 

отмѣтить

 

на

 

зарѣ

 

новаго

 

вѣка.

Окидывая

 

взглядомъ

 

всю

 

картину

 

жизни

 

XIX

 

вѣка,

 

нельзя

не

 

преклониться

 

предъ

 

величіемъ

 

путей

 

всеблагого

 

Промысла

Божія,

 

которымъ

 

все

 

направляется

 

къ

 

доетиженію

 

предна-

значенной

 

человѣчеству

 

цѣли-

 

къ

 

достиженію

 

высшаго

 

совер:

шенства.

 

Минувгаій

 

вѣкъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

составляетъ

громадный

 

шагъ

 

впередъ,

 

которымъ

 

искупаются

 

и

 

многія
его

 

заблужденія

 

и

 

безумства.

 

Въ

 

дапномъ

 

случаѣ

 

мы

 

от-

мѣтвмъ

 

значеніе

 

его

 

собственно

 

для

 

православна™

 

Во-

стока

 

вообще

 

и

 

для

 

нашего

 

Отечества

 

въ

 

особенности.

 

И

 

въ

этомъ

 

отнотеніи

 

минувшій

 

вйкъ

 

навсегда

 

останется

 

памят-

нымъ

 

въ

 

исторіи,

 

какъ

 

вѣкъ

 

сильнаго

 

пробужденія

 

жизни

 

и

проявленія

 

необычайныхъ

 

силъ,

 

таящихся

 

въ

 

глубинѣ

 

на-

родов!

 

православнаго

 

востока.

 

Съ

 

самаго

 

паденія

 

Царьграда

и

 

водворенія

 

угнетающаго

 

ига

 

ислама

 

востокъ

 

не

 

испыты-

валъ

 

такого

 

сильнаго

 

движенія,

   

какъ

 

въ

 

минувшемъ

 

вѣкѣ,
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когда

 

онъ

 

послѣ

 

многовѣковаго

 

тяжелаго

 

сна

 

действительно

пробудился

 

къ

 

новой

 

жизни

 

и

 

проявилъ

  

необычайную

 

жиз-

неспособность,

   

отрицаніе

   

которой

   

у.

 

него

 

одѣлалось

 

было

уже

   

ходячей

   

формулой

   

западноевропейской

   

политики.

   

Это

пробужденіе

 

выразилось

 

прежде

 

всего

 

въ

 

сознаніи

 

имъ

 

своей

вѣроисновѣдной

 

и

 

національной

 

самобытности,

 

поведшемъ

 

къ

цѣлому

   

ряду

  

движеній,

   

которыя

 

завершились

  

ослабленіемъ

ига

 

ислама

 

для

 

однихъ

 

народовъ

 

и

 

полиымъ

 

освобожденіемъ

для

 

другихъ.

 

И

 

если

 

сравнить,

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

право-

славныя

   

народности

   

востока

   

находились

   

предъ

   

началомъ

Х(Х

 

вѣка

  

и

  

въ

 

концѣ

 

его,

  

то

 

картина

   

получится

 

порази-

тельная,

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

прежде

 

валялись

 

лишь

 

мертвыя

 

кости,

Въ

 

оживленіи

 

которыхъ

 

могли

 

отчаяваться

 

даже

 

и

 

сильные

духомъ,,

 

вновь

 

заструилась

 

жизнь,

 

кости

 

ожили

 

и

 

сложились

въ

 

цѣлыя

   

народности,

   

нуждающіяся

   

лишь

   

въ

 

довершеніи

своего

   

развитія

   

чрезъ

   

возведете

  

своего

  

самосознанія

 

отъ

національнаго

 

на

 

степень

 

вселенскаго

 

православія.

 

Въ

 

своемъ

развитіи

 

православный

 

востокъ

 

пошелъ

 

своимъ

 

особымъ

 

пу-

темъ,

   

можно

   

сказать,

   

противоположнымъ

   

западу.

   

Въ

 

то

время

   

какъ

   

на

  

западѣ,

   

подъ

 

вліяніемъ

 

разрушительныхъ

идей

 

конца

 

XYIII

 

вѣка,

   

начался

   

процессъ

   

релвгіознаго

   

и

общеотвеннаго

 

разложенія,

 

поведшій

 

къ

 

страшнымъ

 

полити-

ческимъ

 

бурямъ

 

и

 

общественнымъ

 

смутамъ,

   

на

 

православ-

номъ

 

востокѣ,

 

оставшемся

 

въ

 

сторонѣ

  

отъ

 

этихъ

 

разруши-

тельныхъ

 

идей

 

и

 

бурныхъ

 

движеній,

   

начался

 

процессъ

 

со-

зидательный,

   

который

   

обнаружилъ

 

предъ

 

изумленнымъ

 

за-

паднымъ

   

человѣчествомъ,

   

сколько

   

еще

   

непочатыхъ

   

силъ

таится

 

въ

 

нѣдрахъ

 

православнаго

 

востока.

Главнымъ

 

представителемъ

 

этого

 

созидательнаго

 

процесса

выступилъ

 

русскій

 

народъ,

 

старшій

 

членъ

 

въ

 

великой

 

пра-

вославно-славянской

 

семьѣ.

 

Когда

 

на

 

инославномъ

 

западѣ

подъ

 

вліяніемъ

 

разрушительныхъ

 

идей

 

обнаружились

 

явные

признаки

   

упадка

  

и

   

разложенія

   

отарыхъ

 

западныхъ

 

расъ,
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особенно

 

романской,

 

то

 

на

 

смѣну

 

ихъ

 

стала

 

энергично

 

вы-

двигаться

 

болѣе

 

молодая

 

и

 

сильная

 

раса

 

славянская,

 

имѣя

во

 

главѣ

 

своего

 

могущественнѣйшаго

 

представителя

 

— народъ

русскій.

 

Истинный

 

крестонбсецъ

 

въ

 

исторіи

 

христіанства,

поолѣдній

 

вьюгу

 

пилъ

 

съ

 

новымъ

 

словомъ,'

 

которое

 

въ

 

тече-

віе

 

цѣлыхъ

 

вѣковъ

 

было

 

чуждо

 

для

 

западнаго

 

міра,

 

-съ

словомъ

 

вселенскаго

 

православія,

 

и

 

это

 

слово,

 

написанное

на

 

его

 

знамени,

 

сдѣлало

 

его

 

ненреоборимымъ.

 

О

 

его

 

несо-

крушимую

 

грудь

 

разбился

 

весь

 

западъ,

 

двинутый

 

могучей

рукой

 

французскаги

 

воителя,

 

и

 

освобожденные

 

отъ

 

ига

 

за-

знавшагося

 

баловня

 

военнаго

 

счастья

 

народы

 

услышали

 

отъ

вѣнценоснаго

 

главы

 

русскаго

 

народа

 

первое

 

великое

 

слово,

что

 

спасеніе

 

народовъ

 

отъ

 

удручающихъ

 

ихъ

 

смутъ

 

и

 

бѣд-

ствій

 

возможно

 

только

 

подъ

 

условіемъ

 

ихъ

 

братскаго

 

едине-

нія

 

въ

 

ссвященномъ

 

союзѣ».

 

Эта

 

идея

 

«священнаго

 

союза»,

вышедшая

 

отъ

 

главы

 

православно-русскаго

 

народа,

 

могла

зародиться

 

только

 

на

 

почвѣ

 

вселенскаго

 

православія,

 

и

 

если

бы

 

дѣйствительно

 

народы

 

усвоили

 

эту

 

идею

 

и

 

полояшли

 

ее

въ

 

основу

 

своей

 

общественно-политической

 

жизни,

 

то

 

міръ.

избавленъ

 

былъ

 

бы

 

отъ

 

многихъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

бѣдствій

 

и

 

по-

трясеній,

 

которыми

 

ознаменовался

 

минувшій

 

вѣкъ.

 

Но

 

ино-

славный

 

западъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

былъ

 

постигнуть

 

этой

 

пра-

вославно-вселенской

 

идеи,

 

и

 

не

 

только

 

не

 

воплотилі

 

ее

 

въ.

свою

 

жизнь,

 

но

 

сдѣлалъ

 

попытку

 

соединенными

 

силами

 

оста-

новить

 

осуществленіе

 

этой

 

идеи

 

на

 

самомъ

 

православному

воетокѣ,

 

когда

 

въ

 

защиту

 

варварскаго

 

ига

 

ислама

 

надъ

 

пра-

вославными

 

народностями,

 

которыя

 

хотѣла

 

освободить

 

Рос-

сія,

 

двинулся

 

грозной

 

коалиціей.

 

Погъ

 

Севастополемъ

 

столк-

нулись

 

цѣлыхъ

 

два

 

міра— инославный

 

западъ

 

съ

 

православ-

нымъ

 

воотокомъ,

 

и

 

хотя

 

совнѣ

 

перевѣсъ

 

остался

 

за

 

соеди-

неннымъ

 

заиадомъ,

 

но

 

внутренняя

 

побѣда

 

неоомнѣнно

 

оста-

лась

 

за

 

востокомъ,

 

который

 

съ

 

этого

 

именно

 

момента

 

и

 

дви-

нулся

 

впередъ

 

исполинскими

 

шагами.

   

Православныя

   

народ-
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ности

 

одна

 

за

 

другой

 

стали

 

освобождаться

 

отъ

 

вѣкового

 

ига,

и

 

православно-славянская

 

раса

 

быстро

 

выросла

 

въ

 

исполина,

предъ

 

которымъ

 

невольно

 

смутились

 

народы

 

старыхъ

 

запад-

ныхъ

 

расъ.

 

Но

 

да

 

не

 

смущаются

 

эти

 

народы

 

небывалымъ

ростомъ

 

новой

 

расы:

 

она

 

выступаетъ

 

на

 

поприще

 

исторіи

не

 

съ

 

разрушительными

 

цѣлями

 

какихъ-нибудь

 

меченосцевъ,

а

 

съ

 

пальмового

 

вѣтвъю

 

мира

 

въ

 

рукѣ,

 

и

 

на

 

вершинѣ

 

своего

могущества,

 

когда

 

весь

 

міръ

 

прислушивался

 

къ

 

ея

 

движе-

ніямъ,

 

она

 

выступила

 

въ

 

лицѣ

 

могущественнѣйшаго

 

Монарха

провозвѣстнвцей

 

мира

 

на

 

зеилѣ

 

и

 

благоволенія

 

въ

 

человѣ-

кахъ!

 

Гаагская

 

мирная

 

конференция

 

была

 

отголоскомъ

 

идеи

священнаго

 

союза

 

и

 

подобно

 

послѣдней

 

могла

 

быть

 

только

плодомъ

 

вселенскаго

 

православія.

Все

 

это

 

движеніе

 

въ

 

своей

 

глубочайшей

 

основѣ

 

исходило

изъ

 

души

 

греко-славянскаго

 

міра,

 

которая

 

есть

 

именно

 

все-

ленское

 

православіе.

 

А

 

по

 

этому

 

самому

 

и

 

Православная
Церковь

 

вновь

 

выдвинулась

 

на

 

поприще

 

церковно-историче-

скаго

 

развитія

 

съ

 

такою

 

силой,

 

которая

 

заставила

 

разлагаю-

щейся

 

въ

 

церковно-релвгіозномъ

 

отношеніи

 

западъ

 

усум-

ниться

 

въ

 

своемъ

 

вѣками

 

укоренившемся

 

мяѣніи

 

о

 

мертвен-

ности

 

этой

 

церкви.

 

Не

 

мертва

 

та

 

церковь,

 

которая

 

смогла

воскресить

 

къ

 

новой

 

жизни

 

цѣлые

 

народы,

 

задавленные

 

тя-

гостнымъ

 

игомъ:,

 

не

 

мертва

 

та

 

церковь,

 

которая

 

способна
двигать

 

милліоны

 

душъ

 

на

 

великій

 

подвигъ

 

полагаиія

 

жизни

за

 

братьевъ

 

и

 

распространять

 

свѣтъ

 

Евангелія

 

на

 

огромнѣй-

шія

 

пространства,

 

окутанныя

 

вѣковой

 

тьмой.

 

И

 

это

 

невольно

должны

 

были

 

сознать

 

и

 

на

 

западѣ,

 

гдѣ

 

именно

 

въ

 

минув-

шемъ

 

вѣкѣ

 

съ

 

особенною

 

силою

 

пробудилось

 

стремленіе

 

по-

ближе

 

познакомиться

 

съ

 

Православною

 

Церковію,

 

съ

 

ея

 

уче-

ніемъ

 

п

 

жизнью.

 

И

 

достаточно

 

было

 

только

 

одного

 

шага

 

къ

ознакомленію

 

съ

 

нею,

 

какъ

 

старые

 

предразсудки,

 

утвердив-

шіеся

 

подъ

 

вліяніемъ

 

особенно

 

лукавыхъ

 

навѣтовъ

 

сыновъ

Лойолы,

 

должны

 

были

 

неизбѣжно

 

разсѣяться,

 

и

 

инославный
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западъ

 

въ

 

своихъ

 

лучгаихъ

 

представителяхъ

 

пришелъ

 

къ

сознанію,

 

что

 

истинное

 

вселенское

 

христіанство

 

сохранилось

только

 

именно

 

на

 

востокѣ

 

и

 

хранительницей

 

его

 

осталась

Православная

 

Церковь,

 

какъ

 

чуждая

 

крайностей

 

и

 

заблужде-

ній

 

обоихъ

 

главныхъ

 

вѣроисповѣданій

 

запада.

Отсюда

 

начался

 

тотъ

 

знаменательный

 

процессъ

 

двияіенія

въ

 

западномъ

 

мірѣ

 

къ

 

сближенію

 

и

 

взаимообщенію

 

съ

 

пра-

вославнымъ

 

востокомъ,

 

какимъ

 

ознаменовался

 

минувшій

 

вѣкъ

и

 

который

 

ясно

 

обнаружилъ

 

въ

 

самомъ

 

западномъ

 

мірѣ

 

со-

знаніе

 

своей

 

вѣроисповѣдной

 

несостоятельности.

 

Этотъ

 

по-

ворота

 

въ

 

западномъ

 

мірѣ

 

къ

 

востоку

 

является

 

самой

 

зна-

менательной

 

и

 

характерной

 

чертой

 

въ

 

развитіи

 

человѣчества

за

 

минувшій

 

вѣкъ,

 

и

 

если

 

новонаступившій

 

вѣкъ

 

въ

 

состо-

яли

 

будетъ

 

продолжать

 

этотъ

 

процессъ,

 

то

 

въ

 

исторіи

 

мо-

жетъ

 

наступить

 

тотъ

 

моменіъ,

 

который

 

составляетъ

 

чаяніе
новѣйшаго

 

человѣчества,—

 

моментъ

 

его

 

духовнаго

 

объеди-

ненія,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

и

 

желаннаго

 

мира

 

на

 

землѣ.

Намъ

 

не

 

дано

 

разумѣть

 

времена

 

и

 

лѣта,

 

которыя

 

Отецъ

положилъ

 

въ

 

Своей

 

власти.

 

Но

 

намъ

 

дано

 

молиться

 

о

 

томъ,

чтобы

 

пришло

 

Царствіе

 

Божіе

 

на

 

ьемлю.

 

Будемъ

 

же

 

на

зарѣ

 

новаго

 

вѣка

 

усердно

 

возносить

 

къ

 

Отцу

 

Небесному

молитву

 

Его

 

Божественнаго

 

Сына:

 

«да

 

пріидетъ

 

царствіе

Твое»,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

своимъ

 

трудомъ

 

и

 

терпѣніемъ со-

действовать

 

его

 

скорѣйшему

 

пришеотвію.

Да

 

завершить

 

же

 

новонаступившій

 

XX

 

вѣкъ

 

все

 

то

 

доб-

рое,

 

что

 

начато

 

вѣкомъ

 

минувшпмъ,

 

и

 

отринетъ

 

все

 

то,

что

 

было

 

въ

 

послѣднемъ

 

задерживающимъ

 

наступленіенстин-

наго

 

Царства

 

Божія

 

на

 

землѣ.

 

И

 

благословеніе

 

Вожіе

 

да

почіетъ

 

надъ

 

всѣми

 

истинными

 

и

 

усердными

 

тружениками,

подвизающимися

 

въ

 

дѣлъ

 

водворенія

 

на

 

землѣ

 

Царства

 

Бо-

жія

 

и

 

правды

 

Его!

(*Церк.

 

Вѣст.').
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-

Третій

 

періодъ

 

существованія

 

Минской
духовной

 

оѳминаріи

 

(1840—1874

 

г.).

(Продолжен г е

 

*У.

До

 

1859

 

года

 

воспитанники

 

Минской

 

семинаріи

 

были

 

по-

сылаемы

 

только

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

и

 

Кіевскую

 

академіи.

Въ

 

указанномъ

 

же

 

году

 

Преосвященный

 

Михаилъ,

 

заботясь

«объ

 

увеличеніи

 

числа

 

ученыхъ

 

священниковъ

 

Минской

епархіи»,

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

о

 

разрѣшеніи

высылать

 

ежегодно

 

по

 

два

 

лучшихъ

 

воспитанника

 

то

 

въ

Московскую,

 

то

 

въ

 

Кіевскую

 

академіи.

 

Св.

 

Синодъ

 

согла-

сился

 

на

 

представленіе

 

Преосвященнаго,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

съ

 

I860

 

года

 

практикуется

 

уже

 

ежегодная

 

высылка

 

воспи-

танниковъ

 

въ

 

академіи,

 

при

 

чемъ,

 

въ

 

виду

 

несовпаденія

курсовъ,

 

въ

 

Московскую

 

академію

 

обыкновенно

 

были

 

посы-

лаемы

 

проучившіеся

 

только

 

одинъ

 

годъ

 

въ

 

богословскомъ

классѣ.

 

Эта

 

мѣра

 

практиковалась

 

только

 

шесть

 

лѣтъ

 

и

 

за-

тѣмъ

 

была

 

оставлена

 

въ

 

виду

 

обнаружившагося

 

уклоненія

окончившихъ

 

академическій

 

курсъ

 

нитомцевъ

 

отъ

 

принягія

духовнаго

 

сана.

 

Кромѣ

 

посыдаемыхъ

 

въ

 

академію

 

на

 

казен-

ный

 

счетъ,

 

лучшіе

 

студенты

 

могли

 

поступать

 

въ

 

академіи

въ

 

качествѣ

 

волонтеровъ,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

испросивши

заблаговременно

 

разрѣшеніе

 

у

 

епархіальнаго

 

архіерея

 

и

 

у

академическаго

 

начальства.

 

Въ

 

теченіе

 

всего

 

періода,

 

въ

 

виду

отдаленности

 

г.

 

Минска

 

отъ

 

центровъ

 

высшаго

 

духовнаго

просвѣщенія,

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

случай

 

такого

 

постуиленія
въ

 

академію

 

(М.

 

Елиновскій

 

въ

 

1861

 

г.).

Приводимъ

 

имена

 

лучшихъ

 

студентовъ,

 

поступившихъ

 

въ

теченіе

 

періода

 

въ

 

духовныя

 

академіи.

 

Въ

 

1841

 

г.

 

посту-

пили

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

дух.

 

академію

 

Ив.

 

Корженевскій

J )

 

Си

   

Л

 

1

 

Мяаск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1901

 

г.
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—

и

 

О.

 

Кустовъ;

 

въ

 

1843

 

г.

 

П.

 

Шпилевскій

 

и

 

М.

 

Конопасе-

вичъ,

 

а

 

въ

 

1845

 

г.

 

П.

 

Сулковокій—

 

въ

 

ту

 

же

 

академію.

Послѣдній,

 

по

 

окончаніи

 

академическаго

 

курса

 

въ

 

1849

 

г.,

былъ

 

сначала

 

смотрителемъ

 

Слуцкаго

 

дух.

 

училища,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

съ

 

1855

 

г.

 

по

 

1857

 

г. — преподавателемъ

 

философ-

скьхъ

 

наукъ

 

въ

 

Минской

 

семинаріи;

 

послѣ

 

этого

 

былъ

 

за-

коноучителемъ

 

Слуцкой

 

гимназіи

 

и

 

настоятелемъ

 

соборной

церкви

 

(f

 

въ

 

1899

 

г.).

 

Въ

 

1847

 

году

 

Ив.

 

Пигулевскій

посгупилъ

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

академію,

 

а

 

Ив.

 

Гошке-

вичъ—

 

въ

 

Кіевскую.

 

Первый,

 

по

 

окончаніи

 

академіи

 

въ

1851

 

г.,

 

послѣдовательно

 

былъ

 

учителемъ

 

и

 

смотрителемъ

Минскаго

 

дух.

 

училища,

 

а

 

съ

 

1869

 

г.

 

по

 

1882

 

г.

 

состоялъ

преподавателемъ

 

Словесности

 

и

 

Логики

 

въ

 

Минской

 

дух.

 

се-

минары

 

(f

 

въ

 

1889

 

г.).

 

Второй,

 

по

 

окончаніи

 

академіи,

 

былъ

сначала

 

преподавателемъ

 

Кіевской

 

дух.

 

семинаріи,

 

а

 

затѣмъ

настоятелемъ

 

Царе-Константиновской

 

церкви

 

(на

 

Подолъ^;
извѣстенъ,

 

какъ

 

авторъ

 

учебника

 

логики,

 

одного

 

изъ

 

пер-

выхъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Въ

 

1849

 

году

 

поступилъ

 

въ

Кіевскую

 

дух.

 

академію

 

Ив.

 

Малышевскій.

 

По

 

окончаніи
академіи

 

въ

 

1853

 

году,

 

онъ

 

въ

 

теченіе

 

43 -хъ

 

лѣтъ

 

со-

стоялъ

 

профессоромъ

 

Шевской

 

академіи

 

по

 

каѳедрѣ

 

русской

церковной

 

исторіи.

 

Составляя

 

славу

 

и

 

гордость

 

Минской

 

се-

минаріи,

 

онъ

 

былъ

 

украшеніемъ

 

Кіевской

 

академіи

 

и

 

пріо-

брѣлъ

 

себѣ

 

весьма

 

широкую

 

извѣстность

 

въ

 

качествѣ

 

та-

лантливаго

 

профессора,

 

знаменитаго

 

историка

 

и

 

ученѣйшаго

автора

 

многочисленныхъ

 

капитальныхъ

 

изслѣдованій

 

и

 

обшир-

ныхъ

 

монографій

 

по

 

русской

 

церковной

 

исторіи.

 

Въ

 

то

 

же

время

 

онъ

 

былъ

 

извѣстенъ,

 

какъ

 

талантливый

 

ораторъ

 

въ

торжествен

 

ныхъ

 

собраніяхъ

 

и

 

серьезный

 

пубдицистъ.

 

Скон-

чался

 

въ

 

званіи

 

заслуженнаго

 

ординарнаго

 

профессора

 

въ

 

Ян-

варѣ

 

1897

 

г.*).

 

Въ

 

1851

 

г.

 

поступилъ

 

въ

 

Кіевскую

 

академію

)

 

Обстоятельная

 

оцѣнка

 

знаменитой

 

личности

   

Ив.

 

Игн.

  

Ма
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—

Андрей

 

Артемоновичъ,

 

а

 

въ

 

1853

 

г.

 

— П.

 

Мицкевичъ

 

и

 

Ѳ.

Ставровичъ

 

въ

 

ту

 

же

 

академію.

 

Ставровичъ,

 

по

 

окончаніи

академіи,

 

состоялъ

 

съ

 

1857

 

года

 

преподавателемъ,

 

а

 

съ

1862

 

года

 

инспекторомъ

 

Минской

 

семинаріи.

 

Съ

 

1865

 

года

онъ

 

послѣдовательно

 

состоялъ

 

инспекторомъ

 

и

 

директоромъ

Молодечненской

 

учительской

 

семинаріи,

 

а

 

затѣмъ

 

директо-

ромъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Виленскоа

 

губерніи.

 

Скончался

въ

 

Январѣ

 

1900

 

г.

 

Въ

 

1855

 

году

 

поступилъ

 

въ

 

Кіевскую

академію

 

Игн.

 

Трусковскій,

 

а

 

въ

 

1857

 

г. — въ

 

ту

 

же

 

ака-

демию

 

К.

 

Заусцинскій.

 

Первый,

 

по

 

окончаніи

 

академіи,

 

со-

оостоялъ

 

сначала

 

ректоромъ

 

Пинскаго

 

дух.

 

училища,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

учителемъ

 

Виленской

 

гимназш,

 

откуда

 

выбылъ

 

въ

Министерство

 

Юстиціи.

 

Второй

 

съ

 

1861

 

г.

 

по

 

1866

 

г.

 

со-

стоялъ

 

преподавателемъ

 

Минской

 

семинаріи,

 

а

 

съ

 

1866

 

г.--

учителемъ

 

Пинчевской

 

классической

 

гимназіи

 

въ

 

Царствѣ

Польскомъ.

 

Извѣстенъ,

 

какъ

 

авторъ

 

многихъ

 

ученыхъ

 

из-

слѣдованій

 

о

 

Бѣлоруссіи

 

и

 

Литвѣ

 

(въ

 

изд.

 

Батюшкова).

 

Въ

1860

 

году

 

поступили

 

въ

 

Московскую

 

дух.

 

академію

 

Вл.

Скороходовъ

 

и

 

I.

 

Наревичъ.

 

Въ

 

1861

 

году

 

поступили:

 

Н.

Антиповичъ,

 

В.

 

Свирскій

 

и

 

М.

 

Елиновскій— въ

 

Кіевскую

академію,

 

а

 

Аг.

 

Горбацевичъ— въ

 

С.-Петербургскую

 

акаде-

мію.

 

Свирскій — до

 

окончанія

 

академіи

 

умеръ;

 

М.

 

Елиновскій
съ

 

1865

 

по

 

1886

 

годъ

 

состоялъ

 

преподавателемъ

 

Минской

семинаріи,

 

а

 

затѣмъ

 

Слуцкаго

 

дух.

 

училища

 

(-J-

 

1889

 

г.)-

Аг.

 

Горбацевичъ

 

съ

 

1865

 

г.

 

состоялъ

 

преподавателемъ

 

Ор-

шанокаго

 

дух.

 

училища,

 

съ

 

1866

 

г.

 

преподавателемъ

 

Мин-
ской

 

семинаріи,

 

съ

 

1874

 

г. — смотрителемъ

 

Минскаго

 

дух.

училища,

 

съ

 

1882

 

г.

 

преподавателемъ

 

Тамбовской

 

дух.

 

се-

минаріи

 

(f

 

1884

 

г.).

 

Н.

 

И.

 

Антиповичъ

 

съ

 

1э65

 

г.

 

со-

стоишь

   

преподавателемъ

   

философскихъ

 

наукъ

   

въ

 

Минской

лышевскаго

   

представлена

  

въ

 

Труд.

   

К.

 

д.

 

Ак ,

   

Историчесвомъ

Вѣстникѣ

 

и

 

мн.

 

др.

 

журналахъ

 

за

 

Янв.— Февр.

 

1897

 

г.

.4
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—

дух.

 

семинаріи.

 

Въ

 

1862

 

г.

 

поступили

 

въ

 

Московскую

 

дух.

академію

 

Н.

 

Акоронко

 

и

 

В.

 

Тарановичъ.

 

Первый

 

состоялъ

съ

 

1866

 

г.

 

по

 

1873

 

г.

 

преподавателемъ

 

Минской

 

дух.

 

се-

минаріи,

 

съ

 

1873

 

г.— инспекторомъ

 

народныхъ

 

училищъ,

а

 

съ

 

1893

 

г.

 

состоитъ

 

директоромъ

 

народныхъ

 

училищъ

Минской

 

губерніи.

 

Второй

 

состоялъ

 

смотрителемъ

 

Пинскаго
духовнаго

 

училища,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

80-хъ

 

годовъ

 

вышель

 

въ

свѣтское

 

вѣдомство.

 

Въ

 

1863

 

году

 

А.

 

Вишневскій

 

посту-

пилъ

 

въ

 

Кіевекую

 

академію,

 

а

 

П.

 

Малевичъ— въ

 

С.-Петер*
бургскую

 

академію.

 

Первый

 

состоялъ

 

преподавателемъ

 

Чер^

ниговской

 

дух.

 

семинаріи,

 

а

 

второй —инспекторомъ,

 

Астра-

ханской

 

дух.

 

семинаріи.

 

Въ

 

1864

 

г.

 

поступили

 

въ

 

Москов-

скую

 

дух.

 

академію

 

Ос.

 

Маньковскій

 

и

 

Е.

 

Пастернацкій.

.Первый

 

состоялъ

 

помощникомъ

 

инспектора

 

Смоленской

 

дух.

семинаріи

 

(-]-),

 

а

 

второй

 

выбылъ

 

изъ

 

академіи

 

до

 

окончанія

курса;

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

состоялъ

 

при

 

Екатерининскомъ

соборѣ

 

въ

 

г.

 

Минскѣ

 

въ

 

санѣ

 

протоіерея

 

(f

 

1900

 

г.).

 

Въ

1865

 

году

 

поступилъ

 

въ

 

Кіевскую

 

академію

 

Ф.

 

Прокопо-

вичъ;

 

по

 

окончаніи

 

академіи,

 

съ

 

1869

 

г.

 

состоитъ

 

препо-

давателемъ

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

Минской

 

семинаріи.

 

Въ

1867

 

г.

 

Ос.

 

Пигулевскій

 

поступилъ

 

въ

 

Кіевскую

 

дух.

 

ака-

демію.,

 

а

 

Ос

 

Страховичъ

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

дух.

 

акаде-

мію.

 

Первый

 

состоялъ

 

смотрителемъ

 

Слуцкаго

 

дух.

 

училища,

а

 

затѣмъ

 

преподавателемъ

 

Волынской

 

дух.

 

семинаріи

 

(-{-);

второй

 

состоитъ

 

священникомъ

 

въ

 

С. -Петербургѣ.

 

Въ

 

1869

 

г.

поступилъ

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

академію

 

М.

 

Павловичъ;

 

по

окончаніи

 

академіи,

 

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

каѳедру

 

словесности

въ

 

С.-Петербургскую

 

семинарію.

 

Въ

 

1871

 

г.

 

Ад.

 

Торо-

чинскій

 

и

 

Ив.

 

Трусковскій

 

поступили

 

въ

 

Кіевскую

 

дух.

 

ака-

демію,

 

а

 

В.

 

Виторскій — въ

 

С.-Петербургскую

 

дух.

 

академію.

Трусковскій

 

былъ

 

преподавателемъ

 

Могилевской

 

дух.

 

семи-

наріи;

 

извѣстенъ,

 

какъ

 

авторъ

 

учебника

 

по

 

Обличительному

богословію

 

(-{-).

 

К.

 

Ѳ.

 

Виторскій

 

состоитъ

 

помощникомъ

 

смо-
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—

трителя

 

Минскаго

 

дух.

 

училища.

 

Въ

 

1873

 

году

 

поступили:

въ

 

Кіевокую

 

академію

 

Ант.

 

Шпаковскій

 

и

 

М.

 

Наркевичъ,—

въ

 

С.-Петербургскую— Ал.

 

Каминскій

 

и

 

Л.

 

Епифановичъ,

 

въ

Московскую

 

Акэдемію

 

Ал.

 

Завитневичъ.

 

Шпаковскій

 

былъ

помощником,

 

инспектора

 

Кіевской

 

дух.

 

семинаріи

 

(f

 

1897

 

г.),

М.

 

Наркевичъ

 

состоитъ

 

законоучителемъ

 

гимназіи

 

въ

 

Одес-

сѣ,

 

Л.

 

Епифановичъ

 

— преподавателемъ

 

Донской

 

дух.

 

оеми-

наріи

 

(извѣстенъ

 

учеными

 

трудами);

 

Завитневичъ

 

состоялъ

преподавателемъ

 

К.-Подольской

 

дух.

 

семинаріи;

 

выбылъ

 

въ

свѣтское

 

вѣдомство.

Кромѣ

 

того,

 

многіе

 

воспитанники

 

семинаріи

 

до

 

окончанія

курса,

 

большею

 

частью

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія,

 

поступали

въ

 

свѣтскія

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія,

 

гдѣ

 

они,

 

благодаря

серьезной

 

семинарской

 

подготовкѣ

 

и

 

личному

 

усердно,

 

яв-

лялись

 

лучшими

 

студентами.

 

Въ

 

первую

 

половину

 

періода

чаще

 

всего

 

поступали

 

воспитанники

 

въ

 

Медико-хирургиче-

скую

 

академію.

 

Послѣлняя

 

ежегодно

 

извѣшала

 

семинарію

 

о

количествѣ

 

казеннокоштньтхъ

 

вакансій,

 

предоставляемыхъ

 

ду-

ховнымъ

 

воспитанникамъ,

 

и

 

просила

 

рекомендовать

 

доотой-

ныхъ

 

кандидатовъ.

 

Питомцы

 

Минской

 

семинаріи

 

вполнѣ

оправдывали

 

аттесташи

 

своего

 

начальства

 

и

 

поступали

 

въ

академію

 

на

 

казенное

 

содержаніе,

 

какъ

 

лучшіе

 

студенты

 

йъ
сожалѣнію,

 

не

 

обо

 

всѣхъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

Медико-хирур-

гическую

 

академію

 

питомцахъ

 

Минской

 

семинаріа,

 

сохрани-

лись

 

свѣдѣнія.

 

Назовемъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

имена

 

нъкото-

рыхъ.

 

Такъ,

 

съ

 

1846

 

по

 

1858

 

г.

 

поступили:

 

Ст.

 

Кустовъ,

Н.

 

Пигулевскій,

 

Н.

 

Жуковскій,

 

Ал.

 

Лукашевичъ,

 

И.

 

Русец-

кій,

 

Ад.

 

Околовичъ,

 

Г.

 

Гродзнцкій,

 

В.

 

Зубовскій,

 

Л.

 

Пи-

гулевскій,

 

Н.

 

Новаковскій,

 

Н.

 

Скороходовъ,

 

Л.

 

Климонто-

вичъ,

 

А.

 

Подгаецкій

 

и

 

мн.

 

др.

 

Во

 

вторую

 

половину

 

— изъ

поступившихъ

 

въ

 

Мед.

 

академію,

 

наиболѣе

 

известны:

 

Ѳ.

 

Игн.
Пастернацкій,

 

соотоящій

 

ординарнымъ

 

професооромъ

 

Военно-

Іедиц.

 

Академіи,и

 

К.

 

И.

 

Погодицкій— докторъ

 

въ

 

Кронштадтѣ



-

 

32

 

—

Подобнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

первую

 

половину

 

періода

 

еже-

годно

 

бывалъ

 

вызовъ

 

въ

 

Гл.

 

Педагогическій

 

Институтъ,

 

гдѣ

восиитанникамъ

 

семинаріи

 

предоставлялись

 

казенныя

 

сти-

пендіи.

 

Однако,

 

питомцы

 

Минской

 

семинаріи

 

сравнительно

рѣдко

 

изъявляли

 

свое

 

желаніе

 

и

 

поступали

 

въ

 

Институтъ

вемногими

 

единицами.

 

За

 

первую

 

половину

 

періода

 

мы

 

ви-

димъ

 

не

 

болѣе

 

пяти

 

такихъ

 

олучаевъ

 

(А.

 

Соювьевичъ,

М.

 

Соловьевичъ,

 

П.

 

Занцевичъ

 

и

 

др.).

Съ

 

открытіемъ

 

въ

 

1867

 

г.

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

Историко-фило-

логическаго

 

Института

 

ежегодно

 

бывалъ

 

вызовъ

 

въ

 

этотъ

 

по-

слѣдній

 

аитомцевъ

 

семинаріи.

 

Однако,

 

случаи

 

изъявлеяіяжела-

нія

 

поступать

 

въ

 

Институть

 

бывали

 

рѣдки.

 

Въ

 

нервый

 

годъ,

ло

 

открытіи

 

института,

 

поступили

 

три

 

воспитанника

 

Мин-

ской

 

семинаріи:

 

Митр,

 

и

 

Вл.

 

Доминиковскіе

 

и

 

П.

 

Левицкій.

Въ

 

послѣдующіе

 

семь

 

лѣтъ

 

періода

 

мы

 

не

 

начодимъ

 

объ

этомъ

 

упоминанія.

Что

 

касается

 

поступленія

 

пьтомцевъ

 

Минской

 

семинаріи
въ

 

университеты,

 

то

 

общее

 

количество

 

такихъ

 

случаевъ

 

до

1863

 

года

 

не

 

превышаетъ

 

15-ти

 

(Ф.

 

Ральцевичъ,

 

С.

 

Шол-

ковичъ,

 

I.

 

Шолковичъ,

 

Н.

 

Савичъ,

 

А.

 

Горбацевичъ,

 

Э.

 

Пи-

гулевскій

 

и

 

др

 

).

 

Въ

 

1863

 

году

 

Министръ

 

нар.

 

просвѣщенія

призналъ

 

семинарскій

 

курсъ

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующимь

 

гим-

назическому

 

и

 

распорядился,

 

чтобы

 

воспитанники

 

семи-

наріи,

 

съ

 

успѣхомъ

 

окончившіе

 

полный

 

курсъ,

 

были

 

при-

нимаемы

 

въ

 

университеты

 

безъ

 

экзамена.

 

Впрочемъ,

 

Ми-

нисіромъ

 

предоставлялось

 

университетской

 

администраціи
право

 

производить

 

повѣрочныя

 

испытанія,

 

если

 

она

 

при-

знаетъ

 

это

 

нужнымъ.

 

Послѣ

 

этого

 

довольно

 

скоро

 

устано-

вился

 

обычай

 

подвергать

 

питомцевъ

 

семинаріи

 

повѣрочнымъ

испытаніямъ,

 

но

 

поступать

 

въ

 

университеты

 

они

 

могли

 

и

изъ

 

средняго

 

отдѣленія.

 

Съ

 

этого

 

же

 

времени,

 

по

 

истеченіи

каждаго

 

учебнаго

 

курса,

 

поступали

 

въ

 

университеты

 

по

 

нѣ-

скольку

 

человвкъ.



—

 

33

 

—

Съ

 

1843

 

года

 

воспитанники

 

семинаріи

 

были

 

вызываемы

въ

 

Седьско-хозяйственный

 

Горыгорѣцкій

 

Институтъ

 

для

 

при-

готовленія

 

къ

 

занятію

 

каѳедры

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

ду~

ховныхъ

 

семииаріяхъ.

 

Такъ

 

какъ

 

самый

 

вызовъ

 

опредѣ-

лялся

 

потребностями

 

отдѣльныхъ

 

епархій,

 

притомъ

 

каѳедры

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

60

 

-хъ

 

годахъ

 

были

 

закрыты,

 

то

изъ

 

Минской

 

семинаріи

 

былъ

 

одинъ

 

только

 

случай

 

поступ-

денія

 

въ

 

Горыгорѣцкій

 

Институтъ

 

(Іуст.

 

Здановичъ).
Въ

 

теченіе

 

періода,

 

по

 

особому

 

распоряженію

 

Св.

 

Сино-
да,

 

по

 

временамъ

 

практиковалась

 

высылка

 

питомцевъ

 

Мин-

ской

 

семинаріи

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

и

 

Могилевскую

 

семи-

наріи.

 

Такъ,

 

въ

 

началѣ

 

1842

 

года

 

Св.

 

Синодъ,

 

на

 

основа-

ніи

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

предписывалъ

 

Правленію

 

Мин-

ской

 

семинаріи,

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

полнаго

 

семинарскаго

курса,

 

т.

 

е.

 

чрезъ

 

каждые

 

шесть

 

лѣтъ,

 

посылать

 

на

 

казен-

ный

 

счетъ

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

д.

 

семинарію

 

по

 

два

 

лучшихъ

воспитанника,

 

переведенныхъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ,— для

продолженія

 

и

 

усовершенія

 

образованія.

 

Посылаемые

 

въ

С.-Петербургскую

 

семинарію

 

питомцы

 

могли,

 

по

 

окончаніи
курса,

 

или

 

поступать

 

въ

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія,

 

или

возращаться

 

на

 

родину,

 

гдѣ

 

имъ

 

представлялись

 

лучшія

мѣста

 

на

 

духовно-учебной,

 

или

 

епархіальной

 

службѣ.

 

Это
распоряженіе

 

было

 

отмѣнено

 

въ

 

1865

 

году.

 

За

 

указанный

періодъ

 

времени

 

были

 

высланы:

 

М.

 

Прорвичъ,

 

С.

 

Сулков-

скій,

 

Н.

 

Минкевичъ,

 

И.

 

Мицкевичъ,

 

М.

 

Родевичъ,

 

В.

 

Под-

гаецкій,

 

И.

 

Вишневокій,

 

1.

 

Высоцкій.

 

Всѣ

 

они

 

окончила

курсъ

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

семинаріи.

Въ

 

1855

 

году

 

Св.

 

Синодъ

 

повелѣлъ

 

высылать

 

изъ

 

Мин-

ской

 

семинаріи

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

учебпаго

 

курса

 

по

 

два

воспитанника

 

высшаго

 

отдѣленія

 

въ

 

Могилевскую

 

семинарш

для

 

изученія

 

миссіонерскихъ

 

предметовъ.

 

По

 

окончаніи

 

кур-

са,

 

такіе

 

воспитанники

 

должны

 

были

 

поступать

 

на

 

священ-

ническія

  

мѣста

  

въ

  

тѣхъ

  

приходахъ,

   

въ

 

районѣ

 

которыхъ
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жили

 

раскольники.

 

Такая

 

высылка

 

продолжалась,

 

однако,

не

 

долго, —лѣтъ

 

шесть

 

Въ

 

разныя

 

времена

 

были

 

высланы:

А.

 

Голушкевичъ,

 

В.

 

Чеховичъ,

 

В.

 

Приневскій,

 

А.

 

Якубо-

вичъ,

 

X.

 

Барановскій,

  

Н.

 

Русецкій

 

и

 

др.

М.

 

Вержболовичъ.

(Продолженіѳ

 

будетъ).

Открытіе

 

и

 

освященіе

 

въ

 

г.

 

Минскѣ

 

памятника

 

Императору

Александру

  

II.

Въ

 

Воскресенье,

 

7-го

 

Января,

 

въ

 

г.

 

Минскѣ

 

состоялось

давно

 

ожидаемое

 

воѣмъ

 

его

 

населеніемъ

 

торжество

 

открытія

и

 

освященія

 

памятника

 

Царю-Освободителю

 

Императору

 

Але-

ксандру

 

II.

 

Еще

 

за

 

нѣскодько

 

дней

 

начались

 

приготовленія

къ

 

настоящему

 

торжеству:

 

такъ

 

называемый

 

соборный

 

скверъ,

на

 

которомъ

 

воздвигнутъ

 

памятникъ,

 

былъ

 

приведенъ

 

въ

благоприличный

 

видъ

 

и

 

эффектно

 

убранъ

 

національными

 

фла-

гами,

 

а

 

аллеи,

 

ведущія

 

къ

 

памятнику,

 

кромѣ

 

того

 

красиво

обсажены

 

елками;

 

постройка

 

надъ

 

памятнвкомъ

 

была

 

разо-

брана

 

и

 

онъ

 

покрытъ

 

бѣдымъ

 

холщевымъ

 

покрываломъ.

 

Въ

Воскресенье

 

въ

 

Еаѳедральномъ

 

соборѣ

 

была

 

совершена

 

тор-

жественная

 

Божественная

 

литургія,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

ея

 

къ

мѣсту

 

памятника

 

направился

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

участіемъ

всего

 

городского

 

духовенства;

 

во

 

главѣ

 

церковной

 

процессіи

шествовалъ

 

самъ

 

Минскій

 

Архипастырь,

 

Преосвященнѣйшій

Енископъ

 

Михаилъ.

 

Кругомъ

 

-

 

сквера

 

были

 

выстроены

войска

 

мѣотнаго

 

военнаго

 

гарнизона

 

при

 

двухъ

 

орке-

страхъ

 

музыки,

 

и

 

вся

 

площадь,

 

а

 

также

 

близъ

 

лежащія

улицы,

 

заняты

 

были

 

собравшимся

 

населеніемъ

 

г.

 

Минска.

Около

 

памятника

   

было

 

совершено

 

торжественное

 

молебствіе
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Спасителю

 

и

 

Св.

 

Благовѣрному

 

и

 

Великому

 

Князю

 

Але-

ксандру

 

Невскому,

 

въ

 

концѣ

 

котораго

 

покрывало

 

съ

 

памят-

ника

 

было

 

снято

 

и

 

онъ

 

былъ

 

окропленъ

 

св.

 

водой

 

Преосвя-

шеннѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Михаиломъ.

 

Молебствіе

 

закончи-

лось

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Благочестивѣйшему

 

Госу-

дарю

 

Императору

 

Николаю

 

Александровичу,

 

Государынямъ

Императрицамъ,

 

Наслѣднику

 

и

 

Великому

 

Ёнязю

 

Михаилу

Александровичу

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Оѵноду-

и

 

Преосвященному

 

Епискому

 

Минскому

 

Михаилу

 

и

 

вѣчной

памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающему

 

Императору

 

Александру

 

II.

Нослѣ

 

этого

 

крестный

 

ходъ

 

возвратился

 

въ

 

соборъ,

 

и

 

за-

тѣмъ

 

состоялся

 

парадъ

 

войскамъ

 

мѣстнаго

 

военнаго

 

гарни-

зона,

 

который

 

прошли

 

передъ

 

памятникомъ

 

церемоніальнымъ

маршемъ.

Нельзя

 

съ

 

отраднымъ

 

чувотвомъ

 

не

 

привѣтствовать

 

со-

вершившагося

 

событія:

 

это

 

первый

 

памятникъ,

 

которымъ

украсился

 

нашъ

 

г.

 

Миыскъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

памятникъ

Монарху,

 

окончательно

 

возродившему

 

и

 

укрѣпившему

 

пра-

воолавіе

 

и

 

русскую

 

народность

 

въ

 

нашемъ

 

Сѣверо-Запад-

номъ

 

краѣ.

 

Памятникъ

 

воздвигнуть

 

на

 

такъ

 

называемомъ

соборномъ

 

скверѣ,

 

разбитомъ

 

на

 

центральной

 

городской

 

со-

борной

 

площади,

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

на

 

которую

 

выхо-

дятъ

 

Православный

 

Еаѳедральный

 

соборъ

 

и

 

громадное

 

зданіе
губернскихъ

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

а

 

съ

 

западный— Ка-
ѳедральный

 

римско-католическій

 

костелъ

 

и

 

губернаторски

домъ.

 

Памятникъ

 

занимаетъ

 

средину

 

сквера

 

и

 

приходится,

 

съ

одной

 

стороны,

 

противъ

 

зданія

 

присутственныхъ

 

мЪстъ,

 

а

 

съ

другой— противъ

 

губернаторскаго

 

дома;

 

лицевой

 

стороной

онъ

 

обращенъ

 

къ

 

губернаторскому

 

дому.

 

Памятникъ

 

пред-

ставляетъ

 

собой

 

бронзовый

 

бюстъ

 

Императора

 

на

 

довольно

высокой

 

четырехгранной

 

мраморной

 

призмѣ,

 

утвержденной

на

 

мраморныхъ

 

же

 

кругахъ.

 

Кругомъ

 

памятника

 

стоятъ

 

мра-

морные

 

столбики,

 

чрезъ

 

которые

 

протянута

 

цѣпь;

 

съ

 

южной
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и

 

сѣверной

 

стороны

 

у

 

памятника

 

поставлены

 

два

 

фонаря

 

съ

тремя

 

электрическими

 

лампочками.

 

Па

 

лицевой

 

сторонѣ

 

памят-

ника

 

выгравирована

 

надпись:

 

Императору

 

Александру

 

11.
Благодарные

 

граждане

 

г.

 

Минска.

 

1900

 

г.

 

Памятникъ,
какъ

 

мы

 

указали,

 

обращепъ

 

лицевой

 

стороной

 

къ

 

губерна-

торскому

 

дому

 

и

 

слѣдовательно

 

по

 

направленно

 

къ

 

римско-

католическому

 

костелу,

 

и

 

наоборотъ

 

задней

 

стороной

 

обра-

■

 

щенъ

 

непосредственно

 

къ

 

зданію

 

губернскихъ

 

присутствен-

ныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

по

 

направление,

 

къ

 

Православному

 

Каѳедраль-

ному

 

собору.

 

Становится

 

непонятнымъ,

 

а

 

для

 

русскаго

 

пра-

вославнаго

 

чувства

 

даже

 

горькимъ

 

и

 

обиднымъ

 

такое

 

на-

правленіе

 

лицевой

 

стороны

 

памятника.

 

Мы

 

думаемъ,

 

что

религіозное

 

и

 

патріотическое

 

чувство

 

требовало

 

именно

 

какъ

разъ

 

обратнаго

 

его

 

направленія.

 

Не

 

слѣдовало

 

ли

 

лице

 

не-

забвеннаго

 

иравославнаго

 

русскаго

 

Монарха

 

и

 

притомъ

 

окон-

чательно

 

возродившаго

 

и

 

укрѣпившаго

 

православіе

 

и

 

рус-

скую

 

народность

 

въ

 

нашемъ

 

Сѣверо-Западномъ

 

краѣ

 

обра-

тить

 

къ

 

Православному

 

собору

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

къ

 

зданію
губернскихъ

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

созданныхъ

 

Волею

этого

 

Монарха.

Отъ

 

Комитетовъ

 

по

 

соору&енію

 

памятника

 

на

 

мѣстѣ

 

муче*

нической

 

кончины

 

ев,

 

митрополита

 

Макарія*

Давно

 

сознанная

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

сооруяіенія

 

по-

добающаго

 

памятника

 

на

 

мѣстѣ

 

мученической

 

кончины

 

св.

митрополита

 

Макарія

 

начинаетъ

 

приближаться

 

къ

 

ооуществле-

нію.

 

Этой)

 

мыслью

 

теперь

 

озабочены

 

два

 

комитета,

 

осно-

ванные

 

въ

 

Шевѣ

 

и

 

губернскомъ

 

городѣ

 

Минскѣ.

Условія,

 

при

 

которыхъ

 

совершился

 

фактъ

 

мученической

кончины

 

Святителя

 

Макарія,

 

знаменательны

 

и

 

глубоко-по-

учительны.

   

Юго-Западная

 

Русь,

   

еще

 

не

 

успѣвшая

   

опра-
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виться

 

отъ

 

страшнаго

 

татарскаго

 

погрома,

 

подпавъ

 

подъ

власть

 

иноземныхъ

 

и

 

иновѣрныхъ

 

государей,

 

подвергалась

опустошительнымъ

 

набътамъ

 

татаръ

 

крымскихъ.

 

Тысячи

русскихъ

 

людей

 

гибли

 

отъ

 

варварскаго

 

меча

 

и

 

уводились

въ

 

плѣнъ.

 

Путешествіе

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

 

изъ

 

Вильны

въ

 

Кіевъ

 

было

 

дѣломъ

 

крайне

 

рискованнымъ,

 

и

 

только

 

вы-

сокое

 

сознаніе

 

святости

 

долга

 

и

 

горячее

 

радѣніе

 

объ

 

инте-

ресахъ

 

всѣми

 

оставленной

 

и

 

почти

 

забытой

 

матери

 

городовъ

русскихъ

 

могло

 

вызвать

 

этого

 

; святителя

 

на

 

столь

 

самоотвер-

женный

 

подвигъ.

 

Застигнутый

 

татарскимъ

 

отрядомъ

 

въ

 

од-

номъ

 

изъ

 

захолустныхъ

 

уголковъ

 

Припетскаго

 

Полѣсья

 

(нынѣ

м.

 

Скриголовъ),

 

въ

 

моментъ

 

совершенія

 

литургіи,

 

святитель

Божій

 

убѣждаетъ

 

собравшихся

 

около

 

него

 

богомольцевъ

 

искать

снасенія,

 

гдѣ

 

кто

 

можетъ,

 

а

 

самъ

 

остается

 

у

 

алтаря

 

и

 

вос-

принимаем

 

мученическую

 

смерть.

 

Въ

 

этомъ

 

ПОДВИГЕ, ДОСТОЙ-

НОМ!,

 

души

 

святой

 

и

 

великой,

 

наглядно

 

выступаетъ

 

значе-

ніе

 

той

 

могуче!

 

нравственной

 

силы,

 

которая

 

спасала

 

мно-

гострадальный

 

русскій

 

народъ

 

въ

 

минуты

 

постигавшихъ

 

его

тяжкихъ

 

историческихъ

 

испытаній.

 

Чествуя

 

память

 

святи-

теля-подвижника

 

благоговѣйнымъ

 

вниманіемъ

 

къ

 

мѣету,

 

гдѣ

пролита

 

его

 

праведная

 

кровь,

 

мы

 

этимъ

 

свидѣтельствуемъ,

что

 

наше

 

историческое

 

самосознаніе

 

доросло

 

до

 

пониманія

величія

 

и

 

святости

 

совершенная)

 

имъ

 

подвига,

 

а

 

посиль-

нымъ

 

матеріальнымъ

 

пожертвовапіемъ

 

въ

 

пользу

 

предпри-

нятая

 

комитетами

 

благого

 

дѣла

 

мы

 

проявляемъ

 

христіан-
скую

 

любовь

 

къ

 

мѣстному

 

населенно,

 

которое,

 

твердо

 

храня

въ

 

памяти

 

преданія

 

о

 

кончинѣ

 

святителя

 

Макарія,

 

мучитоя

мыслію

 

о

 

томъ,

 

что,

 

по

 

своей

 

матеріальной

 

скудости,

 

оно

не

 

въ

 

силахъ

 

выразить

 

своихъ

 

святыхъ

 

чувствъ

 

подобаю-

щимъ

 

образомъ.
По

 

проекту

 

комитетовъ,

 

буде

 

окажутся

 

средства,

 

на

 

мѣ-

стѣ

 

мученической

 

кончины

 

святителя

 

Макарія

 

предположено

соорудить

 

часовню

 

и

 

церковно- приходскую

 

школу,

 

въ

 

кото-
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рой

 

нуждается

  

этотъ

   

удаленный

   

отъ

 

культурно-просвѣти-

тельныхъ

 

центровъ

 

край.

Пожертвованія

 

"принимаются

 

въ

 

Кіевѣ:

 

1)

 

на

 

имя

 

пред-

сѣдателя

 

Кіевскаго

 

Комитета,

 

Преосвященнаго

 

Сергія,

 

епи-

скопа

 

Уманскаго

 

(въ

 

Михайловскомъ

 

монастырѣ),

 

2)

 

на

 

имя

намѣстника

 

Кіево-Печерской

 

лавры,

 

архимандрита

 

Антонія
(въ

 

Лаврѣ),

 

3)

 

на

 

имя

 

церковнаго

 

старосты

 

г.

 

Брычкина

(въ

 

Софійскомъ

 

Соборѣ).

 

Въ

 

губернскомъ

 

городѣ

 

Минскѣ.

 

на

имя

 

председателя

 

Минскаго

 

Комитета,

 

каѳедральнаго

 

прото-

іерея

 

Георгія

 

Тарнопольскаго

 

и

 

протоіерея

 

м.

 

Скрыгалова

Василія

 

Завитневича.

При

 

семъ

 

Я

 

прилагается

 

объявлеыіе

  

объ

  

изданіи

  

газеты

«Русское

 

Чтеніе».

«-*ND-xsa8gK>°G>#~

смдбряідніе:

Хрвстооъ — Спаситель,

 

какъ

 

предметъ

 

христіанской

 

проповѣди. — Мн-
нувшій

 

вѣкъ

 

для

 

православного

 

Востока —

 

Трѳтій

 

пѳріоп/ь

 

существо-

вала

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

(продолженіе) . —Открытіѳ

 

и

 

освя-

щѳніе

 

въ

 

г

 

минскѣ

 

памятника

 

Императору

 

Александру

 

II. — Отъ

 

Коми-
тетовъ

 

по

 

сооруженію

 

памятника

 

на

 

мѣстѣ

 

мученической

 

хончнны

 

св.

митрополита

 

іМакарія. —Въ

 

придоженіи

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

церковныхъ

школъ

 

Минской

 

Епархіи

 

и

 

объявлѳнія.

Редактора

 

Преподаватель

 

Семинаши

 

Аденсандръ

 

Товаровъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ.

 

15

 

Января

 

1901

 

года.

 

Цензоръ,
Каѳедральнаго

 

собора

 

Ключарь,

 

СвященникъПавелъ

 

АѲОНСКІЙ.

Минскъ,— Паровая

 

Тино- литограф ія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.
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назначенія

 

ихъ,

 

входятъ

 

еще

 

слѣдующіе

 

предметы:

 

началь-

ная

 

геометрія,

 

физика,

 

естествовѣдѣніе

 

и

 

черченіе.

Заканчивая

 

рѣчь

 

о

 

двухкдассныхъ

 

школахъ,

 

съ

 

удоволь-

ствіемъ

 

вспоминаемъ,

 

что

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

2

 

воспитанни-

цы

 

Еремичской

 

школы,

 

Н.

 

Личко

 

и

 

Ф.

 

Жукъ,

 

поступили

въ

 

Св.-Владимірскую

 

женскую

 

церковно-учительскую

 

школу

въ

 

Петербургѣ,

 

первая— во

 

II

 

классъ,

 

а

 

вторая— въ

 

1-й.

Въ

 

отчетѣ

 

о

 

ревизіи

 

школъ

 

Пинскаго

 

уѣзда

 

Енархіаль-

ный

 

Наблюдатель

 

писалъ

 

слѣдующее

 

о

 

посѣщеніи

 

имъ

 

донол-

нительныхъ

 

классовъ

 

для

 

взрослыхъ

 

при

 

Пинской

 

двухклассной

школѣ:

 

«Дополнительные

 

вечерніе

 

классы

 

для

 

маотеровыхъ

и

 

учениковъ

 

желѣзно-дорожныхъ

 

мастерскихъ

 

при

 

Пинской

жедѣзно-дорожной

 

школѣ,

 

называемые

 

здѣсь

 

курсами,

 

открыты

въ
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учебномъ

 

году

 

и,

 

следовательно,

 

существуютъ

уже

 

второй

 

годъ.

 

Курсъ

 

о.бученія

 

въ

 

классахъ

 

трехлѣтній.

Въ

 

настоящее

 

время

 

существуютъ

 

только

 

I

 

и

 

II

 

классы.

Всѣхъ

 

слушателей

 

классовъ

 

40

 

чел.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

27

чел.

 

въ

 

1

 

кл.

 

и

 

13

 

во

 

ІІ-мъ.

 

Ежедневно

 

бываетъ

 

по

 

одному

уроку,

 

при

 

чемъ

 

урокъ

 

продолжается

 

2

 

ч.

 

съ

 

5

 

мин.

 

про-

межуткомъ

 

(съ

 

7

 

до

 

9

 

ч.

 

вечера,

 

а

 

въ

 

дни

 

предпразднич-

ные

 

съ

 

4

 

до

 

6

 

ч.).

 

Преподаваніе

 

въ

 

классахъ

 

ведется

 

по

предварительнымъ

 

программамъ,

 

утвержденнымъ

 

Управле-

ніемъ

 

Полѣсскихъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ.

 

Въ

 

курсъ

 

преподава-

нія

 

входятъ

 

сдѣдующіе

 

предметы:

 

Закопъ

 

Божій,

 

русскій

языкъ,

 

ариѳметика,

 

геометрія

 

съ

 

черченіемъ,

 

физика,

 

химія,

технологія

 

металдовъ,

 

желѣзно-дорожное

 

дѣло

 

и

 

механика.

По

 

отзывамъ '

 

учащихъ

 

и

 

попечителя

 

школы,

 

слушатели

классовъ

 

съ

 

болыпимъ

 

ісердіемъ

 

относятся

 

къ

 

своимъ

 

уче-

ническимъ

 

обязанностям^

 

хотя

 

для

 

приготовленія

 

уроковъ

они

 

имѣютъ

 

свободнаго

 

отъ

 

работъ

 

въ

 

мастерскихъ

 

времени

всего

 

лишь

 

1Уг

 

ч.

 

въ

 

день

 

(съ

 

5

 

7*

 

до

 

7

 

ч.;

 

слушателей

классовъ

 

отпускаютъ

 

съ

 

работъ

 

на

 

7з

 

ч.

 

ранѣе

 

прочихъ

рабочихъ).

   

Побывавъ

  

на

   

урокѣ

   

Закона

 

Божія

 

въ

 

I

 

кл.

 

и
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на

 

урокѣ

 

ариѳметики

 

во

 

ІІ-мъ,

 

я

 

лично

 

убѣдился

 

въ

 

успѣ-

хахъ

 

слушателей

 

классовъ.

 

Спрошенные

 

по

 

Закону

 

Божію

прекрасно

 

отвѣчали

 

изъ

 

Свящ.

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

Завѣтовъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

программы

 

3-го

 

года

 

обученія

 

двух-

классной

 

школы,

 

а

 

на

 

урокѣ

 

ариѳметики

 

очень

 

бойко

 

и

 

тол-

ково

 

рѣшали

 

задачи

 

на

 

всѣ

 

дѣйствія

 

надъ

 

десятичными

дробями >.

Въ

 

школахъ

 

одноклассныхъ.

По

 

Закону

 

Божію.

 

Въ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

ученики

 

изу-

чали

 

молитвы,

 

символъ

 

вѣры

 

и

 

заповѣди

 

Закона

 

Божія.

При

 

втомъ

 

законоучители

 

сообщали

 

имъ

 

буквальное

 

значе-

ніе

 

встречающихся

 

въ

 

молитвахъ

 

непонятныхъ

 

славянокихъ

.словъ

 

и

 

выраженій,

 

а

 

также

 

объясняли

 

молитвенныя

 

знаме-

нія.

 

Текстъ

 

молитвъ

 

ученики

 

къ

 

концу

 

года

 

усвоили

 

твердо

и

 

почти

 

всегда

 

правильно,

 

но

 

объясненія

 

давали

 

не

 

всегда

удачно.

 

Кромѣ

 

молитвъ,

 

во

 

многихъ

 

школахъ

 

Новогрудскаго

и

 

Бобру йскаго

 

уѣздовъ

 

и

 

въ

 

виде

 

отдѣльныхъ

 

случаевъ

 

въ

другихъ

 

уѣздахъ

 

въ

 

этомъ

 

отдѣленіи

 

изучалась

 

еще

 

въ

большей

 

или

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

Свящ.

 

Исторія,

 

иногда

 

полный

курсъ

 

по

 

учебнику

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

(Новогр.

 

у.),

 

иногда

только

 

Ветхій

 

Завѣтъ

 

или

 

часть

 

его

 

(Игум.

 

и

 

Рѣч.

 

у.у.),

инсгда

 

исторія

 

дванадесятыхь

 

праздниковъ

 

(Бобр.

 

у.).

 

Въ

большинстве

 

случаевъ

 

изъ

 

исторіи

 

ученики

 

могли

 

отвѣчатъ

только

 

по

 

вопросамъ.

Предметомъ

 

занятій

 

въ

 

ореднемъ

 

отдѣленіи

 

было

 

систе-

матическое

 

изученіе

 

Свящ.

 

Исторіи

 

по

 

курсу

 

1-го

 

года

 

обу-

ченія.

 

За

 

недостаткомъ

 

книгъ,

 

въ

 

большинстве

 

школъ

 

Игу-

менскаго

 

и

 

Борисовскаго

 

уездовъ

 

исторія

 

проходилась

 

по

руководству

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

(«Начальные

 

уроки

 

по

 

За-

кону

 

Божію»)

 

или

 

по

 

«Начаткамъ

 

христіанскаго

 

ученія».

Въ

 

такомъ

 

же,

 

повидимому,

 

объеме

 

изучали

 

исторію

 

и

 

уче-

ники

 

школъ

 

Слуцкаіо

 

уезда

  

(по

 

словамъ

 

отчета,

   

ученики
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изучили

 

краткую

 

священную

 

исторію

 

по

 

руководству

 

прот.

Смирнова).

 

Въ

 

большей

 

часта

 

школъ

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда

 

прой-

дена

 

только

 

исторія

 

Ветхаго

 

Завѣта.

 

Изученныя

 

историче-

скія

 

событія

 

ученики

 

разсказывали

 

въ

 

большинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

достаточно

 

складно

 

и

 

съ

 

пониманіемъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

изученіемъ

 

исторіи

 

ученики

 

повторяли

 

изученныя

 

въ

 

пре-

дыдущзмъ

 

отдѣленіи

 

молитвы,

 

при

 

чемъ

 

законоучители,

пользуясь

 

соотвѣтствующими

 

разсказами,

 

старались

 

ввести

дѣтей

 

въ

 

болѣе

 

полное

 

пониманіе

 

молитвъ.

Ученики

 

старшаго

 

отдѣленія

 

изучали

 

катихизисъ

 

и

 

уче-

те

 

о

 

Богоолуженіи.

 

За

 

немногими

 

исключеніями,

 

успѣхи

обученія

 

въ

 

этомъ

 

отдѣленіи

 

ваблюдатели

 

признаютъ

 

вполнѣ

удовлетворительными,

 

а

 

иногда— даже

 

очень

 

хорошими

 

(Но-
вогр.

 

у.):

 

въ

 

большинствѣ

 

школъ

 

ученики

 

очень

 

толково

разсказываютъ

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

порядкѣ

 

событія

 

изъ

Свящ.

 

Иоторіи,

 

отчетливо

 

знаютъ,

 

какое

 

ученіе

 

содержится

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

членѣ

 

символа

 

вѣры

 

ила

 

въ

 

той

 

или

другой

 

заповѣди

 

Господней,

 

и

 

имѣють

 

вполиѣ

 

достаточный

свѣдѣнія

 

изъ

 

Богослуженія,

 

особенно

 

же

 

близко

 

ознакомлены

съ

 

воскреснымъ

 

Богослуженіемъ.

Успѣхи

 

обученія

 

въ

 

I

 

классъ

 

Бабчинской

 

и

 

Брагинской
двухклассныхъ

 

школъ

 

наблюдатель

 

признаетъ

 

недостаточ-

ными,

 

такъ

 

какъ

 

вь

 

этихъ

 

школахъ

 

катихизисъ

 

и

 

ученіе
о

 

Богослуженіи

 

совсѣмъ

 

не

 

проходилась,

 

а

 

Свящ.

 

Исторія
усвоена

 

недостаточно.

■

 

По

 

церковно-славянской

 

грамотѣ.

 

Обученіе

 

славянскому

чтенію

 

почти

 

во

 

воѣхъ

 

школахъ

 

начинается

 

въ

 

младшемъ

отдѣленіи

 

и

 

только

 

въ

 

немногихъ-въ

 

среднемъ.

 

Въ

 

школахъ

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

частности,

 

въ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

съ

славянскою

 

грамотою

 

знакомятся

 

только

 

ученики

 

~

 

второ-

годники,

 

а

 

также

 

тѣ

 

немногіе

 

изъ

 

учениковъ,

 

которые

 

по-

ступали

 

въ

 

школу

 

съ

 

знаніемъ

 

русской

 

азбуки.

 

Къ

 

концу

года

 

ученики

 

младшаго

 

отдѣленія

 

научаются

 

разбирать

 

ела-
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-

вянскую

 

печать.

 

Въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи

 

учащіеся

 

въ

 

1-е

полугодіе

 

читаютъ

 

по

 

книжкѣ

 

Ильминскаго,

 

а

 

затѣмъ

 

по

 

—

Часослову

 

и

 

Псалтири.

 

Чтеніе

 

учениковъ

 

этого

 

отдѣленія

еще

 

очень

 

песпѣшное,

 

но

 

достаточно

 

правильное.

 

Ученики

старшаго

 

отдѣленія

 

въ

 

большинствѣ

 

школъ,

 

можно

 

сказать,

вполнѣ

 

овладѣваютъ

 

чтеніемъ

 

правильнымъ

 

и

 

достаточно

 

сво-

боднымъ.

 

Ознакомленіе

 

учениковъ

 

съ

 

значеніемъ

 

проотѣй-

шихъ

 

словъ

 

и

 

выражевій

 

начинается

 

большею

 

частію

 

въ

среднемъ

 

отдѣленіи.

 

Ко

 

времени

 

окончанія

 

школьнаго

 

курса

ученики

 

навыкаютъ

 

къ

 

чтенію

 

настолько

 

сознательному,

васколько

 

это

 

возможно

 

для

 

нихъ

 

по

 

ихъ

 

умственному раз-

витію.

 

Съ

 

численнымъ

 

значеніемъ

 

славянскихъ

 

буквъ

 

уче-

ники

 

ознакомлены

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ.

По

 

русскому

 

языку.

 

Обученіе

 

русскому

 

чтенію

 

произво-

дилось

 

частію

 

по

 

звуковому,

 

чаотію

 

по

 

буквослагательному

способу.

 

Въ

 

тѣхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

дѣти

 

учились

 

читать

 

па

звуковому

 

способу,

 

они

 

вмѣстѣ

 

съ

 

изученіемъ

 

звуковъ

 

учи-

лись

 

и

 

письму

 

буквъ.

 

Еъ

 

концу

 

года

 

ученики

 

могли

 

чи-

тать

 

отдѣльныя

 

слова

 

и

 

иредложепія,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

школахъ

 

и

 

доступный

 

для

 

дѣтскаго

 

пониманія

 

статьи

 

связ-

ваго

 

содержанія,

 

а

 

также

 

научились

 

писать

 

на

 

классной

доскѣ

 

слова.

 

Ученики

 

средняго

 

отдѣленія

 

читаютъ

 

еще

 

мед-

ленно,

 

но

 

въ

 

болынинствѣ

 

школъ

 

правильно

 

какъ

 

но

 

отно-

шенію

 

къ

 

звуковому

 

составу

 

словъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

отношенію-

къ

 

ударенію

 

и

 

остановкамъ

 

на

 

знакахъ

 

пренинанія.

 

Содер-

жаніе

 

прочитаннаго

 

ученики

 

этого

 

отдѣденія

 

могутъ

 

пере-

давать

 

по

 

вопросамъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

связномъ

 

разсказѣ.

Для

 

пріученія

 

къ

 

чтенію

 

выразительному

 

въ

 

этомъ

 

отдѣ-

леніи

 

начинается

 

уже

 

заучиваніе

 

наизусть

 

неболыпихъ

 

ба-

еенъ

 

и

 

стихотвореній,

 

а

 

для

 

пріобрѣтенія

 

навыка

 

къ

 

пра-

вильному

 

письму

 

ученики

 

занимались

 

списываніемъ

 

съ

 

книги

неболыпихъ

 

статей

 

и

 

письмомъ

 

подъ

 

диктовку

 

краткихъ

иредложеній

 

ва

 

изучеввыя

  

грамматичеокія

 

правила,

  

касаю-
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щіяся

 

главнымъ

 

образомъ

 

письма

 

неясво

 

слышимыхъ

 

въ

произношеніи

 

звуковъ.

 

«Въ

 

правописаніи,

 

пишетъ

 

наблю-

датель

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

учащіеся

 

средняго

 

отдѣлевія,

говоря

 

вообще,

 

упражвялись

 

очевь

 

мало,

 

поэтому

 

и

 

писали

съ

 

грубыми

 

этимологическими

 

и

 

даже

 

съ

 

звуковыми

 

ошиб-

ками:».

 

Ученики

 

старшаго

 

отдѣленія,

 

по

 

отзывамъ

 

всѣхъ

наблюдателей,

 

читаютъ

 

вообще

 

достаточно

 

свободно

 

и

 

вы-

разительно

 

и

 

содержаніе

 

прочитаннаго

 

передаютъ

 

толково;

выученвыя

 

образцовыя

 

.произведенія

 

произносятъ

 

довольво

умѣло;

 

съ

 

разборомъ

 

предложеній

 

и

 

частями

 

рѣчи

 

ознакомле-

ны.

 

По

 

отчету

 

Мозырскаго

 

ваблюдателя

 

ученики

 

старшаго

 

отдѣ-

ленія

 

изучили

 

также

 

оклоневія

 

и

 

спряженія.

 

Успѣхи

 

учени-

ковъ

 

по

 

изученію

 

правонисанія

 

наблюдатели

 

Игуменскаго

 

и

Рѣчицкаго

 

уѣздовъ

 

признаютъ

 

недостаточными.

 

«Въ

 

отно-

гаевіи

 

правописанія,

 

говорить

 

первый

 

изъ

 

нихъ,

 

успѣхи

учащихся

 

были

 

удовлетворительны

 

въ

 

меньшей

 

части

 

цер-

ковно-вриходскихъ

 

школъ;

 

въ

 

болыпинствѣ

 

же

 

учащіеся

писали

 

съ

 

грубыми

 

ошибками».

 

Въ

 

письменномъ

 

изложеніи
мыслей

 

ученики

 

вигдѣ

 

не

 

упражнялись.

По

 

чистописанію.

 

Обученіе

 

висьму,

 

какъ

 

искусству,

 

ва-

чивается

 

съ

 

ковца

 

1-го

 

года

 

обученія.

 

Ученики

 

младшаго

отдѣленія

 

писали

 

элементы

 

буквъ

 

и

 

строчныя

 

буквы,

 

а

 

въ

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

и

 

прописныя.

 

Въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи

ученики

 

писали

 

крупнымъ

 

шрифтомъ

 

по

 

графической

 

сѣткѣ

строчныя

 

и

 

прописныя

 

буквы,

 

а

 

также

 

слова

 

и

 

предложе-

нія.

 

Ученики

 

старшаго

 

отдѣленія

 

писали

 

буквами

 

средней

величины

 

также

 

по

 

сѣткѣ

 

и

 

безъ

 

оной.

 

Къ

 

концу

 

курса

болѣе

 

способные

 

изъ

 

нихъ

 

переходили

 

къ

 

письму

 

по

 

одной

линейкѣ

 

или

 

по

 

транспаранту.

 

Письму

 

полууставомъ

 

обу-

чались

 

только

 

въ

 

Зазерской

 

школѣ,

 

Игуменскаго

 

уѣзда.

 

Съ
точки

 

зрѣнія

 

методики

 

обученія

 

чистописанію

 

наблюдатель

Игуменскаго

 

уѣзда

 

отмѣчаетъ

 

недостатокъ

 

постепенности

 

въ

обученіи.

 

Наблюдатель

 

Бобруйскаго

 

уѣзда

 

признаетъ

 

успѣхи
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обученія

 

по

 

чистописанію

 

въ

 

большинстве

 

школъ

 

недоста-

точными

 

и

 

видитъ

 

причину

 

этого

 

явленія,

 

съ

 

одной

 

сторовы,

въ

 

веудобствѣ

 

школьвой

 

мебели,

 

а

 

съ

 

другой—въ

 

недобро-

качественности

 

письменныхъ

 

матеріаловъ,

 

употребляемыхъ

учениками.

По

 

счиоленію.

 

По

 

отзывамъ

 

Игуменскаго,

 

Новогрудскаго
и

 

Рѣчицкаго

 

наблюдателей,

 

успѣхи

 

обученін

 

по

 

ариѳметикѣ

были

 

въ

 

общемъ

 

слабѣе,

 

чѣмъ

 

по

 

другимъ

 

предметамъ.

 

На-
блюдатели

 

другихъ

 

уѣздовъ

 

не

 

дѣлаютъ

 

этой

 

разницы.

 

Въ
общемъ

 

состояніе

 

обученія

 

по

 

ариѳметикѣ

 

представляется

 

въ

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

ученики

 

младшаго

 

отдѣленія.

 

знаютъ

 

счетъ

приблизительно

 

до

 

100,

 

а

 

иногда

 

и

 

далѣе,

 

умѣютъ

 

писать

и

 

выговаривать

 

двухзначныя

 

числа

 

и

 

могутъ

 

производить

.устно

 

вычисленія

 

на

 

сложеніе

 

и

 

вычятаиіе

 

въ

 

предѣлахъ

 

чи-

селъ

 

до

 

50.

 

Въ

 

лучшихъ

 

школахъ

 

ученики

 

были

 

ознакомлены

со

 

всѣми

 

ариѳметическими

 

дѣйствіями

 

въ

 

предѣлахъ

 

тѣхъ

же

 

чиселъ,

 

а

 

также

 

оъ

 

названіями

 

дѣйствій

 

и

 

ихъ

 

знаками.

Ученики

 

средняго

 

отдѣленія

 

занимаются

 

изученіемъ

 

пись-

меннаго

 

производства

 

четырехъ

 

дѣйствій

 

падь

 

числами

 

до

1000;

 

а

 

иногда

 

только

 

до

 

1.00,

 

и

 

упражняются

 

въ

 

устномъ

рѣшеніи

 

задачъ

 

и

 

примѣровъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

сотни.

 

Въ

 

стар-

шемъ

 

отдѣленіи

 

ученики

 

изучали

 

дѣйствія

 

надъ

 

числами

любой

 

величины

 

отвлеченными

 

и

 

составными

 

именованными.

Въ

 

немаломъ

 

числѣ

 

школъ

 

Игуменскаго

 

уѣзда

 

и

 

въ

 

половинѣ

школъ

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда

 

ученики

 

старшаго

 

отдѣленія

 

не

 

были
ознакомлены

 

съ

 

дѣйствіями

 

надъ

 

составными

 

именованными

числами.

 

Другіе

 

наблюдатели,

 

указывая

 

нѣкоторые

 

недо-

статки

 

въ

 

постановкѣ

 

ариѳметики,

 

въ

 

общемъ

 

признаютъ

успѣхи

 

обучепія

 

и

 

по

 

этому

 

предмету

 

достаточными.

По

 

церковному

 

пѣнію.

 

«Въ

 

отчетномъ

 

году,

 

говорить

 

на-

блюдатель

 

Мипскаго

 

уѣзда,

 

на

 

церковное

 

пѣніе

 

было

 

обра-
щено

 

особенное

 

вниманіе

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

уѣзда

 

и

 

пѣніе,

действительно,

 

получило

 

большее

 

развитіе.»

 

Если

 

судить

 

о
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постановке

 

пѣнія

 

въ

 

епархіи

 

по

 

количеству

 

школъ,

 

при

 

ко-

торыхъ

 

устроены

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

правильно

 

организован-

ные

 

церковные

 

хоры,

 

то

 

это

 

замѣчаніе

 

о.

 

наблюдателя

 

можно

отнести

 

ко

 

всей

 

епархіи.

 

Въ

 

прошедшемъ

 

году

 

хоры

 

суще-

ствовали

 

только

 

при

 

34-хъ

 

школахъ,

 

а

 

нынѣ

 

такихъ

 

школъ

насчитывается,

   

кромѣ

 

Мозырскаго

 

уѣзда

 

(наблюдатель

 

Мо-

зырскаго

 

уѣзда

 

не

 

сообщаетъ

 

этихъ

 

свѣдѣяій),

 

78,

 

именно:

Глубоковичская,

 

Михалевская,

 

Бобруйская,

   

Глуская,

  

Валь-

чанская

  

и

  

Казимировская,

 

Бобруйскаго

  

уѣзда;

   

Выдрицкая,

Витуничская,

 

Свядская,

 

Немоницкая,

 

и

 

Забашевичская,

 

Бори-

совскаго

 

уѣзда;

 

Дукорская,

 

Жоровская,

 

Божинская,

 

Падѣевич-

ская,

 

Теляковская,

 

Пуковская,

 

Могильнянская,

 

Сергъевичская,

Зазерская,

 

Очижская

 

и

 

Домовицкая,

 

Игуменскаго

 

уѣзда;

 

За-
славльская,

 

Папернянская,

 

Чиковская

 

и

 

Кіевецкая,

 

Минскаго

уѣзда;

 

Вселюбская,

 

Желѣзницкая,

 

Турецкая,

 

Любчанская,

 

Де-
лятичская,

 

Негнѣвпчская-Казанская,

 

Негнѣвичекая-Николаев-

ская,

 

Кореличская,

 

Сновская,

 

Своротовская.

   

Велико-Слобод-

ская,

 

Вольнянская,

 

Своятичская,

 

Поручинская,

  

Свиранокая,
Морозовичская

 

и

 

Березовецкая,

   

Новогрудскаго

  

уѣзда;

   

Ста-
ховская,

 

Еобельская,

 

Логишннская,

   

Пинская

 

соборная,

 

По-
рохенская,

 

Неньковичсвая,

 

Качановичская,

 

Дольская,

 

Досто-

евская,

 

Озаричская,

   

Ольманская,

 

Малковичская,

  

Язви

 

некая

а

 

Червищская,

 

Пвнскаго

 

уѣзда;

 

Автютевичская,

 

Грушанская,

Демеховская,

 

Демидовичская,

 

Жаровская,

 

Іолчавская,

 

Кази-
мировская,

 

Каленковичская,

 

Крупейокая,

 

Наровлянская,

 

Но-
воселковокая,

 

Оревичская,

 

Свиридовичская,

 

Тульговичская

 

и

Тѣшковская,

   

Рѣчицкаго

  

уѣзда;

   

Голдовичская,

   

Малевокая,

Кривичская,

 

Клецкая,

 

Солтановщииская

 

и

 

Поповецкая,

 

Слуц-
каго

 

уѣзда.

 

При

 

воѣхъ

 

поименованныхъ

 

школахъ

 

устроены

иногда

 

довольно

 

многолюдные

 

хоры

   

(до

 

40

 

чел.),

   

нерѣдко

съ

 

участіемъ

 

взрослыхъ,

 

которые

 

съ

 

большею

 

или

 

меньшею

стройностію

 

исполняютъ

 

въ

 

перквахъ

 

все

 

богослужебное

 

пѣ-

ніе.

 

Особенно

 

хорошо

 

поставлено

 

иѣніе,

 

по

 

отзывамъ

 

наблю-
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дателей,

 

при

 

слѣдующихъ

 

42- хъ

 

школахъ:

 

Глубоковичской,
Михалевской,

 

Выдрицкой,

 

Витуничской,

 

Дукорской,

 

Жо-

ровской,

 

Божинской,

 

Падѣевичской,

 

Теляковской,

 

Пуковской,
Могильнявской,

 

Заславльской,

 

Стаховской,

 

Нобельской,

 

Ло-

гишинской,

 

Пинской— соборной,

 

Невьковичской,

 

Автютевич-

ской,

 

Гругаанской,

 

Демеховской,

 

Цовоселковской,

 

Оревдчской,

Тульговичской,

 

Клецкой,

 

Поповецкой

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

поимено-

ваввыхъ

 

школахъ

 

Новогрудскаго

 

уѣзда.

 

Почти

 

вездѣ

 

уче-

ники

 

обучаются

 

пѣнію

 

съ

 

голоса,

 

съ

 

нотами

 

дѣти

 

ознаком-

лены

 

только

 

въ

 

слѣдующихъ

 

школахъ:

 

Глубоковичской,

 

Ми-

халевской,

 

Дукорской,

 

Жоровской,

 

Нобельской,

 

МалѳвскоЙ,

Солтановщинской

 

и

 

Поповецкой.

 

Но

 

это

 

знакомство

 

въ

 

боль-

шинстве

 

случаевъ,

 

кажется,

 

не

 

имеетъ

 

практическая

 

приме-

ненія,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

судить

 

по

 

отчету

 

Слуцкаго

наблюдателя.

 

Такъ,

 

сказавши

 

о

 

томъ,

 

что

 

ученики

 

старшаго

и

 

средняго

 

отделеній

 

Солтановщинской

 

школы

 

ознакомлены

съ

 

квадратною

 

вотою,

 

ваблюдатель

 

говорить

 

далее,

 

что

 

учи-

тель

 

Завистовичъ

 

обучаетъ

 

пенію

 

съ

 

голоса.

 

Пеніе

 

по

 

но-

тамъ

 

существуетъ

 

только

 

въ

 

слѣдующихъ

 

4-хъ

 

школахъ:

Дукорской,

 

Жоровской,

 

Нобельской

 

и

 

Поповецкой.

 

Въ

 

про-

чихъ

 

школахъ

 

епархів

 

ученики

 

пріучаются

 

только

 

къ

 

пе-

нно

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ

 

и

 

некоторыхъ

 

песно-

пѣній

 

литургіи

 

и

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

дети

 

также

 

иногда

становятся

 

на

 

клиросъ

 

и

 

поютъ

 

вместе

 

съ

 

псаломщиками.

Совсѣмъ

 

не

 

преподается

 

пеніе

 

по

 

неспособности

 

учителей

 

и

по

 

невозмояшости

 

найти

 

иа

 

месте

 

людей,

 

знающихъ

 

пеніе,

только

 

въ

 

следующихъ

 

27-ми

 

школахъ,

 

кроме

 

Мозырскаго

и

 

Борисовскаго

 

уездовъ:

 

Пацево-Слободской,

 

Панюшкович-

ской,

 

Пліосовичской,

 

Житинской,

 

Кобылянской

 

Гатовской,

Ёойдановской,

 

Липовской,

 

Поречской

 

Дятловичской,

 

Ново-

дворской,

 

Столинской,

 

Подлесской

 

и

 

въ

 

14

 

школахъ

 

Речиц-

каго

 

уезда

 

(наблюдатели

 

Борисовскаго

 

и

 

Мозырскаго

 

уез-

довъ

 

не

 

сообшаютъ

 

точныхъ

   

сведеній

 

по

 

этому

   

вопросу).
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МИССІОНЕРСКОЕ

 

0Б03РѢНІЕ
Въ

 

новомъ

 

1901

 

году

 

«Миссіоверское

 

Обозрѣніе>

 

вступаетъ

въ

 

шестой

 

годъ

 

своего

 

изданія.

 

Незначительное

 

само

 

по

 

себе

первое

 

пятилетіе

 

въ

 

исторіи

 

каждаго

 

новаго

 

литературнаго

органа

 

является

 

знамевателвною

 

датою

 

времени,

 

какъ

 

періодъ

организаціовный

 

въ

 

деле

 

новаго

 

изданія,

 

а

 

вместе

 

и

 

боевой,

въ

 

отношевіи

 

упроченія

 

своего

 

места

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

пе-

ріодическихъ

 

изданій.

 

Благодареніе

 

Господу!

 

новый

 

ортанъ

внутренней

 

миссіи

 

пережилъ

 

трудный

 

свой

 

возрастъ

 

благо-

получно

 

и

 

Редакція

 

вступаетъ

 

въ

 

новый

 

годъ

 

своей

 

жизне-

деятельности

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

и

 

народа,

 

а

 

вместе

 

и

 

въ

новый

 

векъ,

 

бодро,

 

въ

 

ясномъ

 

сознаній

 

принятыхъ

 

на

 

себя

высокихъ

 

задачъ

 

и

 

въ

 

твердой

 

уверенности,

 

что

 

избранное

« Миссіоверскимъ

 

Обозреніемъ »

 

направлены

 

и

 

выработанные—

программа

 

содержанія,

 

порлдокг

 

и

 

составь

 

выхода

 

изда-

нія,

 

по

 

мерѣ

 

силъ,

 

удовлетворяют

 

ьуждамъ

 

современной

миссіи,аравнои

 

потребностямъ

 

перковно-общественной

 

жизни.

А

 

потому

 

и

 

въ

 

новой

 

стадіи

 

времени

 

«Миссіонерское

 

Обо-

зрѣніе»

 

останется

 

неизменнымъ

 

по

 

своему

 

направленію

 

и

характеру,

 

—

 

зоркимъ

 

и

 

убѣжденныж

 

стражемъ

 

интере-

совъ

 

внутренней

 

миссіи,

 

въ

 

широкомъ

 

значеніи

 

и

 

пони-

маніи

 

этого

 

св.

 

дела.

Будучи

 

ныне

 

единственнымъ

 

въ

 

духовной

 

нашей

 

журна-

листике

 

спеціальнымъ

 

органом»

 

внутренней

 

миссіи

 

нашей

Св.

 

Церкви

 

«Миссіонерское

 

Обозрѣиіе

 

>

 

посвящено

 

всесторон-

нему

 

изследованію

 

а

 

обличенію,

 

какъ

 

^уоскаго

 

сектантства,

во

 

всехъ

 

его

 

видахъ

 

и

 

толкахъ

 

(молоканства,

 

духоборче-

ства,

 

штунды,

 

пашковщины,

 

толстовства,

 

хлыетовства,

 

шало-
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путства,

 

скопчества

 

и

 

др.),

 

такъ

 

и

 

расколо-отарообрядчества.

Какъ

 

известно

 

въ

 

виду

 

прекращенія

 

изданія

 

спеціальнаго

журнала

 

«Братское

 

Слово»,

 

«Миссіонерское

 

Обозрѣніе»,

 

въ

последній

 

годъ,

 

широко

 

открыло

 

свои

 

страницы

 

для

 

статей

по

 

обозренію

 

современнаго

 

состоянія

 

раскола

 

и

 

обличевію
его,— и

 

темъ,

 

по

 

сознанію

 

Редакціи

 

и

 

по

 

отзыву

 

компетент-

ныхъ

 

критиковъ

 

и

 

читателей,

 

нашъ-

 

журналъ

 

обогатилъ

 

свое

разнообразное

 

содержаніе

 

вовымъ

 

матеріаломъ,

 

имеющимъ

непререкаемое

 

значеніе

 

и

 

жизненную

 

ценность.

 

Расколъ —

темная

 

сила

 

въ

 

церковно-обществешюй

 

жизни,

 

съ

 

которою

необходимо

 

не

 

только

 

всему

 

пастырству,

 

но

 

и

 

всякому

 

вер-

ному

 

сыну

 

церкви

 

и

 

отчизны

 

считаться,

 

а

 

для

 

сего

 

нужно

знать

 

и

 

понимать

 

раокольничій

 

міръ,

 

полный

 

скрытаго

 

ве-

роломства,

 

непомерной

 

заносчивости

 

и

 

вѣковыхъ

 

ухищреній

противъ

 

истины

 

и

 

господствующей

 

церкви.

Для

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нашимъ

 

журналомъ,

 

считаемъ

 

не-

лишнимъ

 

объяснить,

 

что

 

Всероссійскій

 

ІѴЗиссіонерскій

 

Съѣздъ

призналъ

 

«Миссіонер.

 

Обозрѣніе»

 

изданіемъ

 

необходимымъ

для

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

приходовъ

 

Имперіи,

 

зараженныхъ

заблуждепіями

 

сектъ

 

и

 

раскола,,

 

а

 

также

 

для

 

благочинниче-

скихъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

библіотекь.

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

рекомендовалъ

 

нашъ

журналъ

 

для

 

пріобретенія

 

въ

 

библютеки

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ

 

въ

 

особенности

 

техъ

 

местностей,

 

которыя

 

за-

ражены

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ.

 

Учебный

 

Номитетъ

 

при

Св.

 

Сѵнодѣ

 

рекомендовалъ

 

«Миссіонер.

 

Обозрѣніе»

 

для

пріобрѣтенія

 

въ

 

библиотеки

 

духовныхъ

 

семинарій.

Въ

 

новомъ

 

1901

 

году

 

«Миссіонерское

 

Обозрѣніе»

 

будетъ

выходить

 

въ

 

следующемъ

 

составе

 

и

 

порядке:

1)

 

12

 

ежемѣсячныхъ

 

выпусковъ

 

журнала,

 

въ

 

объеме

 

отъ

8

 

до

 

12

 

печатныхъ

 

лиотовъ.

 

(Одна

 

книжка

 

журнала

 

въ

 

ва-

каціонное

 

время

 

выйдетъ

 

сводною— іюль-

 

августъ).
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2)

  

4

 

книжки

 

приложенія

 

(трехмѣсячники),

 

въ

 

объеме

 

отъ

10

 

до

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ

 

каждая

 

книжка,

 

съ

 

Миссіо-

нерскими

 

листками,

 

при

 

сихъ

 

же

 

книгахь,

 

въ

 

форме— «От-

веты

 

изъ

 

Слова

 

Божія*.

3)

  

6

 

особыхъ

 

проповѣдническихъ

 

приложеній

 

(двухмесяч-

ники),

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

« Проповѣди

 

Миссіонерскаго

 

Обо-
зрѣнгя»,

 

въ

 

объеме

 

отъ

 

4

 

до

 

8

 

л.

 

каждая

 

брошюра.

Особое

 

проповедническое

 

приложепіе

 

Редакція

 

решила

 

изда-

вать

 

двухмесячными

 

выпусками

 

въ

 

ивтересахъ

 

подписчиковъ

для

 

удобства

 

пользованія

 

проповедями

 

«Мис.

 

Обозр. »

 

При-

этомъ

 

Редавція

 

надеется

 

въ

 

новомъ

 

году

 

дать

 

наилучшую

постановку

 

своему

 

проповедническому

 

отделу,

 

какъ

 

со

 

сто-

роны

 

содержанія

 

проповедей,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

приме-

нимости

 

ихъ

 

къ

 

охранительнымъ

 

задачамъ

 

миссія,

 

которыя

имеготъ

 

въ

 

виду

 

огражденіе

 

православиыхъ

 

чадъ

 

церкви

 

отъ

лжеученій

 

раскола

 

и

 

сектъ

 

и

 

утвержденіе

 

православнаго

 

на-

рода

 

въ

 

основныхъ

 

истинахъ

 

православной

 

веры.

Вообще

 

же- все

 

отделы

 

ПриложенШ

 

къ

 

журналу

 

«Миссіо-

нерскаго

 

Обозрѣнія »

 

главнымъ

 

образомъ

 

предназначены

 

для

православиыхъ

 

задачъ

 

церкви,

 

а

 

потому

 

«Миссіонерское

 

Обо-

зрѣніе»

 

является

 

органомъ

 

интереснымъ

 

и

 

полезнымъ

 

не

только

 

для

 

приходовъ,

 

зараженныхъ

 

расколо-сектантствомъ

но

 

и

 

чисто

 

православиыхъ,

 

т.

 

е.

 

незараженныхъ

 

религіоз-

ными

 

лжеученіями

 

века

 

сего.

Въ

 

проповѣдническоліъ

 

приложены

 

1901

 

г..

 

особымъ

счетомъ

 

страницъ,

 

будутъ

 

печататься

 

церковный

 

слова,

 

бе.

сѣды,

 

речи

 

и

 

назидательныя

 

статьи

 

заслуженнаго

 

ординар-

наго

 

профессора

 

Кіевокой

 

духовной

 

академіи

 

Василія

 

Ѳеодо-

ровича

 

Пѣвницкаго,

 

издавва

 

пользующегося

 

почтенною

 

из-

вестностью

 

знаменитаго

 

церковнаго

 

витіи,

 

последняго

 

изъ

могиканъ

 

проповеднической

 

славной

 

школы

 

приснопамят-

ныхъ

 

Иннокевтія

 

Борисова,

 

Якова

 

Амфитіатрова

 

и

 

Дмитрія

Муретова.
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Идя

 

на

 

встречу

 

давнему

 

желанію

 

многочисленныхъ

 

уче-

никовъ

 

почтеннаго

 

профессора

 

видеть

 

печатный

 

сборникъ

его,

 

въ

 

своемъ

 

роде

 

классическихъ,

 

проповедей,

 

Редакція
вошла

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

высокопочтеннейшимъ

 

авторомъ

 

и

приступаетъ

 

къ

 

изданію

 

съ

 

темъ

 

расчетомъ,

 

чтобы

 

въ

 

те-

чете

 

1901

 

г.

 

издать

 

первый

 

томъ

 

проповедей

 

маститаго

профессора

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

и

на

 

пассіи.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

наши

 

подписчики

 

получать,

въ

 

качестве

 

особаго

 

приложенія,

 

изданіе

 

проповедей

 

одного

изъ

 

знаменитейшихъ

 

русскихъ

 

православиыхъ

 

проповедни-

ковъ

 

нашего

 

истекающаю

 

века.

Условгя

 

подписки

 

остаются

 

безъ

 

перемены,

 

а

 

именно:

а)

  

за

 

подписную

 

годовую

 

плату

 

въ

 

шесть

 

руб.,

 

съ

 

пере-

сылкою,

 

подписчики

 

получаютъ

 

полное

 

изданіе

 

«Мис.

 

Обозр.»

т.

 

е.

 

12

 

книжекъ

 

журнала,

 

4

 

кн.

 

прилож.,

 

6

 

кн.

 

проповедей.

б)

  

За

 

пять

 

руб.— только

 

12

 

ежемесячныхъ

 

выпусковъ

журнала

 

безъ

 

всякихъ

 

приложеній.

Заграничные

 

подписчики

 

взносятъ

 

восемь

 

руб.

 

за

 

одинъ

журналъ

 

со

 

всеми

 

приложеніями.

Отдѣльной

 

подписки

 

на

 

приложенія

 

въ

 

новомъ

 

году

 

не

допускается,

 

а

 

также

 

разсрочка

 

платежа,

 

за

 

исключеніемъ

требованій,

 

поступающихъ

 

черезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ.

При

 

«Миссіонерскомъ

 

Обозреніи»

 

издается

 

<

 

Народно-Мис-

сіонерокая>

 

библіотечка

 

въ

 

количестве

 

свыше

 

50

 

названій,

цена

 

2

 

руб.

 

Присылающее

 

требованіе

 

при

 

подписке

 

на

 

жур-

налъ

 

прилагаютъ

 

только

 

1

 

Dy6.

 

35

 

коп.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

Литейный

 

34

кв.

 

4,

 

въ

 

редакціи

 

«Миссіонерскаго

 

Обозрбнія»,

 

въ

 

Кіевѣ

въ

 

книжномъ

 

магазине

 

Ог^обіина

 

и

 

Розова,

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

синодальной

 

типографіи

 

и

 

во

 

всехъ

 

известныхъ

 

магазинахъ.
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Открыта

   

подписка

   

на

 

иллюстрированный

   

духовный

   

журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ.
пятнадцатый

 

годъ

 

изданія.

Журналъ

    

«Воскресный

 

День»

    

допущенъ

 

въ

 

библютѳки

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

завѳденій.

Адресъ

 

редакщн:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

д.

 

Николаевской£цер'кви.
Вступая

 

въ

 

пятнадцатый

 

годъ

 

изданія,

 

журналъ

 

«Воскресный

День»

 

будетъ

 

выходить

 

ежѳнедѣльно,

 

со

 

множвствоиъ

 

рисун-

ковъ

 

и

 

съ

 

разными

 

приложеніями.

«Воскресный

 

день»

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

за

 

4

 

р.

 

съ

 

перес.

 

и

 

дост.

52

 

№J§

 

журнала

 

иллюстрированнаго,

 

въ

 

объѳмѣ

 

1

 

*/а

 

печат-

ныхъ

 

листовъ,

 

большого

 

формата

 

каждый.

52

 

Щ№

 

газеты

  

«Современная

 

лѣтопись».

52

 

J6J6

  

«Воскресныхъ

 

листковъ».

6

 

книгъ

 

ноученій

 

«Церковная

 

Бесѣда>

 

рдзныхъ

 

проповѣдни-

ковъ

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

6

 

книгъ

 

внѣбогослуж.

 

Бесѣдъ

 

«Воскресный

 

Собесѣдникъ»

 

о

православномъ

 

христіанскомъ

 

богослужѳніи

 

съ

 

нравственными

 

уро-

ками,

 

примѣрами

 

въ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

обыденной

 

жизни.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«Воскресный

 

День»

 

со

 

веѣми

 

приложе-

ниями,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставвой,

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

на

 

Ѵ«

года

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Благочинные,

 

выписывающіѳ

 

журналъ

 

не

 

мѳ-

нѣе

  

10

 

экз.,

 

получаютъ

 

одиннадцатый

 

экз.

 

безплатпо.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

рѳдакціи:

 

Мясницкая,
д.

  

Николаевской

 

церкви.

Рѳдакторъ- издатель

 

свящѳнникъ

 

С.

 

Уваровъ.
Подробное

 

объявленіе

 

въ

 

№

 

23

 

1900

 

г.

Открыта

 

подписка

 

на

  

1901

  

годъ

 

(изд.

 

XVI

 

годъ)
па

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ
Изданіѳ

 

П.

 

П.

 

Сойкина

 

аодъ

 

редакціѳю

 

А.

 

И

   

Поповицкаго

 

и

при

 

участіи

   

Отца

 

Іоаина

 

Кронштадскаго.
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Подписчики

 

въ

 

тѳченіе

 

1901

 

года

 

получатъ:

 

52

 

иллюстр.

J6J6.

 

Каждый

 

номѳръ

 

въ

 

размѣрѣ

 

16

 

стран.,

 

съ

 

рисунками

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

русской

   

православной

 

церкви ,

12

 

ежемѣсячныхъ

 

книгъ,

 

каждая

 

объемомъ

 

180 — 240

 

стр.,

заключ.

 

въ

 

сѳбѣ:

 

историч.

 

повѣсти

 

и

 

разеказы,

 

описанія

 

свя-

тынь

 

и

 

т.

 

п,

И

 

кромѣ

 

того,

 

будетъ

 

выдано,

 

бѳзъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пе-

ресылку,

 

портрѳтъ

 

Отца

 

Іоанна

 

Кроиштадскаго,

 

исполненный

на

 

металлѣ,

 

въ

 

12

 

красовъ,

 

размѣромъ

 

572X7

 

вершковъ

 

въ

рельефной

 

овальной

 

рамѣ.

Подписная

   

цѣна

 

на

 

журналъ

    

«Русскій

   

Паломникъ»

    

безъ
доставки

 

въ

 

Спб.

 

пять

 

руб.

 

Сь

 

доставкой

 

и

 

иерее

 

во

 

всѣ

 

го-

рода

 

Россійской

 

Имиѳріи

 

шесть

 

руб.

 

За

 

границу

 

8

 

р.

Допускается

 

разерочка'

  

при

 

иодпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

Апрѣля

 

2

 

р.

и

 

къ

  

1

  

Іюля

   

остальные.

Главная

 

контора:

 

С.-Петѳрбургъ,

 

Стремянная

 

ул.,

 

№

 

12,
собств.

 

домъ.

Подробное

 

объявленіѳ

 

въ

 

J6

  

23

  

1900

 

г.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

духовный

 

богословско-апологетическій

 

журналъ

„ВѢРА

 

и

 

ЦЕРКОВЬ"
на

   

1901

   

годъ — третій

  

годъ

   

издаігія.

Журналъ

 

«Вѣра

 

и

 

Церковь»

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

отвѣчать

на

 

запросы

 

религіозной

 

мысли

 

и

 

духовной

 

жизни

 

соврешеннаго

общества

 

въ

 

противодѣйствіе

 

раціонализму

 

и

 

невѣрію.

Журналъ

 

выходитъ

 

девять

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исключеніѳмъ

Іюня

 

и

 

Іюдя)

 

книжками

 

въ

 

8 — 10

 

печ.

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

пять

 

рублей,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой —шесть

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

еаконоучителя

Императорскаго

 

Лицея

 

въ

 

память

 

Цесаревича

 

Николая,

 

священ-

ника

 

Іоанна

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

 

Остоженка, зданіе

 

лицея).

Редакторъ-издатель

 

I.

 

Содовьевъ.
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XYII

 

г.

              

Открыта

 

подписка

 

на

 

1901

 

г.

              

XYII

 

г.

еженедельный

 

духовный

 

журналъ

„ІШТЫРШЙ

 

СОВЩШ"
Въ

 

наступающемъ

 

1901

 

году

 

«Пастырскій

 

Собееѣдпикъ»

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ.

Въ

 

видѣ

 

отдѣльнаго

 

пряложѳнія

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

ежемѣ-

сячно

 

издаваться

 

книжки

 

подъ

 

однимъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

,ДРИСТІАНСКАЯ

 

БЕСЪДА".
Проповѣди

 

и

 

статьи

 

для

 

назидательнаго

 

чтѳнія

 

при

 

внѣбогослу-

жебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

Печатается

 

и,

 

какъ

 

бѳзплатное

 

приложеніѳ

 

къ

 

журналу,

 

при

первыхъ

 

ШШ

 

будетъ

   

высланъ

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

   

Сборникъ,

„ЦЕРКОВНОЕ

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО''.
Овѳрхъ

 

того,

 

при

 

доплатѣ

 

одного

 

рубля

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

на

 

журналъ,

 

въ

 

концѣ

 

марта

 

будутъ

 

высланы

 

два

 

новыхъ

 

тома

(до

 

400

 

и

 

болѣѳ

 

стр.

 

въ

 

каждомъ)

 

извѣстно

 

уже

 

поднисчикамъ

«Паст.

 

Соб.»

  

проповѣдническаго

 

труда:

Святые

 

учители

 

вѣры

 

и

 

благочеетія.
Душесиаситѳльвыя

 

чтѳнія

 

на

 

каждый

 

день

 

года.

 

Прот.

 

В.

 

Прео-
браженскаго.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

и

 

приложенія

 

къ

 

нему

 

съ

 

до-

ставкой

 

и.

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

пять

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

три

 

руб.
Требованія

 

адресовать:

 

въ

 

Москву,

 

редактору-издателю

 

жур

нала

  

«Пастырскій

 

Собѳсѣдникъ

 

Василію

 

Абрамовичу

 

Маврицкому.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
въ

 

1901

 

году

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

СОРОКЪ

 

ВТОРОЙ

Въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

   

твореній
7
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св.

 

отцевъ

 

и

 

православнаго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучи-

тельнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія,

 

съ

 

обращѳніемъ

 

осо-

беннаго

 

вниманія

 

на

 

современныя

 

явлѳнія

 

въ

 

общественной

 

и

частной

 

жизни.

 

3)

 

«Публичныя

 

богословскія

 

чтенія».

 

4)

 

Цер-
ковно-историческіе

 

разсказы

 

на

 

основаніи

 

первоисточпиковъ

 

и

исторически

 

авторитѳтныхъ

 

памятвиковъ.

 

5)

 

Воепоминачія

 

о

 

ли-

цахъ

 

замѣчатѳльныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-

нравственной

 

жизни,

 

6)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованія

 

прео-

священнаго

 

Ѳеофана-Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

On-
тинскаго.

 

«Бесѣды»

 

Вселенскаго

 

патріарха

 

Анѳима

 

VII,

 

до-

стойнаго

 

преемника

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

 

пер-

восвятителя

 

православной

 

Церкви;

 

Уроки

 

благодатной

 

жизни

по

 

руководству

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадскаго;

 

Слова,

 

поученія

 

и

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

оенованіи

 

святотеческихъ

твореній

 

и

 

наиболѣѳ

 

знатенитыхъ

 

пастырей

 

церкви.

 

7)

 

Обще-
понятное

 

и

 

духовно- поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

на

 

къ

естествееныхъ.

 

8)

 

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

святыиъ

 

мѣсЛъ

и

 

«богоспасаемымъ

 

градамъ»

 

9)

 

Новыя

 

данный

 

о

 

раскоаѣ,
особенно

 

при

 

содѣйствіи

 

высшаго

 

спеціалиста

 

по

 

расколу

 

Н.лИ.
Субботина.

 

Подъ

 

его

 

же

 

ближайгаимъ

 

наблюдѳніемъ

 

печатается

въ

 

Душѳполезномъ

 

Чтеніи

 

Разсмотрѣніѳ

 

изданной

 

шшовцами

 

Ав-
стрійскпго

 

согласія

 

книги

 

«Разборъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

сто

 

пяять

 

во-

прсовъ

 

Е.

 

Е.

 

Антонова»,

 

гдѣ,

 

по

 

отзыву

 

Богословскаго

 

Би-
бліографическаго

 

Листка

 

«можно

 

сказать,

 

собрано

 

все,

 

что

 

вы-

ставляется

 

расколомъ- поповщиной

 

противъ

 

Православной

 

Цер-
кви,

 

и

 

все,

 

что

 

обличаетъ

 

заблужденія

 

раскола,

 

10)

 

По

 

воз-

можности

 

документальныя

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяцъ:

 

римско-католическомъ,

 

англикан-

скомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

многоразличныхъ

 

секттхъ

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

По

 

тому

 

саяому,

 

что

 

ре-

дакторъ

 

лі)

 

риала

 

долгое

 

время

 

преподавалъ

 

о

 

западныхъ

 

испо-

вѣданіяхъ

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

три

 

ра 3а

 

от-

правился

 

заграницу,

 

чтобы

 

лучще

 

ознакомиося

 

съ

 

ними

 

на

 

мѣ-

стѣ, —

 

на

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обращено'

 

его

 

особенное

 

вниманіе.

Во

 

исполненіе

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

"читателей

 

Душеполез-
наго

 

Чтенія,

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

съ

 

осо-

бымъ

 

счетомъ

 

страницъ

 

Полное

 

Собраніе

 

Резолюцій

 

Филарета
Митрополита

   

Московскаго,

   

съ

 

примѣчаніями

   

Протопресвитера
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Московскаго

 

Большаго

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

  

Маркова.

По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1901

 

году

 

въ

 

Душѳпо-

лѳзномъ

 

Чтѳніи

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

со-

отвѣтственными

 

рисунками.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2300
страницъ,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

Заграницу -5

 

рублей.
Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

рѳдакцію

 

журнала

 

Душеполезное

 

Чте-
ніѳ,

 

при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

ДЕСЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

„РУССКОЕ

 

0Б03РѢНІЕ".
Журналъ,

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры,

 

ежеиѣсячный,

 

вы-

ходящей

 

книжками

 

не

 

менѣе

 

25

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

содержитъ

въ

 

себѣ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

 

1)

 

Романы,

 

повѣсти

 

разеказы,

 

дра-

матическіа

 

произведѳнія,

 

стихотворенія;

 

2)

 

Обзоры

 

по

 

различ-

ныиъ

 

отраслямъ

 

философіи,

 

исторіи,

 

естеетвознанія,

 

военнаго

дѣла;

 

3)

 

Критика;

 

4)

 

Вопросы

 

церковной

 

жизни;

 

5)

 

Лѣтопись

современной

 

внутренней

 

жизни

 

Россіи;

 

6)

 

Заграничный

 

сообще-

нія;

 

7)

 

Обозрѣнія

 

музыкальный,

 

театральный,

 

художественный;

8)

 

Отзывы

 

о

 

лучшихъ

 

сочиненіяхъ

 

по

 

различнымъ

 

отраслямъ

наукъ

 

и

 

искусствъ;

 

9)

 

Матеріалы

 

для

 

характеристики

 

русскихъ

писателей,

 

художниковъ

 

и

 

общественяыхъ

 

дѣятѳлей;

 

10)

 

Сводъ

мнѣній

 

и

 

сообщеній

 

изъ

 

провинціи;

 

11)

 

Экономическія

 

замѣткиі

12

 

Письма

 

читателей.

 

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

На

 

годъ

 

съ

 

пере-

сылкою

 

и

 

доставкой

 

10

 

р.,

 

на

 

полгода

 

в

 

р.

 

на

 

три

 

мѣсяца

 

3

 

р.,

на

 

мѣсяцъ

 

1

 

рубль

 

Отдѣдьныя

 

книжки

 

продаются

 

по

 

рублю

 

и

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

съ

 

надоженнымъ

 

платежѳмъ.

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

преподавателей

 

среднихъ

 

и

 

ннз-

шихъ

 

учебныхъ

 

заведѳній,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сословія

 

и

 

уча-

щихся

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

завѳденіяхъ

 

пониженіе

 

цѣны

 

допу-

скается

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

реданціей.
Правительственный

 

и

 

общественный

 

учреждѳнія

 

всѣхъ

 

вѣ-

домствъ,

 

полковыя

 

библіотѳки,

 

военныя

 

собранія,

 

а

 

равно

 

и

лица

 

состоящія

 

въ

 

нихъ

 

на

 

службѣ,

 

могутъ

 

получать

 

въ

 

кре-

дитъ,

 

заявивъ

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

конто рѣ

 

журнала

 

(^Малая

 

Дмитровка

въ

 

Москвѣ,

 

Дехтярный

 

пер.,

 

д.

 

Деляновой).
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1901

 

ГОДЪ

 

НА

  

ЖУРНАЛЪ

1901

   

НОВЫЙ

 

МІРЪ

    

I
иллюстрированный

 

двухнедѣльный

 

вѣстникъ

 

современной

 

жизни;

политики,

 

литературы,

 

науки,

 

искусства

 

и

 

прикдадныхъ

 

знаній,

издаваемый

 

ТОВАРИЩЕСТВОМЪ

 

М.

 

О

 

ВОЛЬФЪ,

 

подъ

 

редак-

ціею

 

П.

 

М.

   

ОЛЬХИНА.

=ЗА

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

   

РУБЛЕЙ=
безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

 

премій,

 

подписчики

 

«НОВАГО

МІРА>

 

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

1901

 

года,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

 

Ииперіи,

 

слѣдующія

 

пить

 

изданій

1)

  

Журналъ

 

«НОВЫЙ

 

МІРЪ»

 

съ

 

«Веемірной

 

Лѣтописыо»,

24

 

выпуска

 

въ

 

форматѣ

 

дучшихъ

 

европейскихъ

 

иллюстрацій.

2)

  

Иллюстрированный

 

журналъ

 

прикладныхъ

 

знаній

 

«МОЗА-

ИЕА

 

Новаго

 

Міра,

 

(24

 

выпуска),

 

вмѣщающій

 

въ

 

себѣ

 

Ібрубрикъ

3)

  

Журналъ

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ

 

ВЕЧЕРА»

 

Новаго

 

Міра

 

12

ежеиѣсячныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

книжекъ

 

роиановъ

 

и

 

повѣ-

стей

 

для

 

семѳйнаго

 

чтенія.

4)

  

12

 

изящно

 

переплѳтныхъ

 

книгъ

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

«БИБЛІОТЕКА

 

РУССЕИХЪ

 

И

 

ИНОСТРАННЫХЪ

 

ПИСАТЕ-

ЛЕЙ»

 

въ

 

составъ

 

котораго

 

войдетъ

 

Собраніе

 

сочияѳній

 

М.

 

Н.

Загоскина

 

въ

 

12

 

изящно

 

переплетныхъ

 

томахъ,

 

съ

 

біографіею

и

 

портретами

 

писателя

 

или

 

собраніе

 

сочиненій

 

Преосв.

 

Инно-

кентія

 

въ

 

12

 

изящно

 

переплетенныхъ

 

томахъ,

 

съ

 

біографіею

 

и

портретами

 

писателя.

 

Каждому

 

подписчику

 

предоставляется

 

вы-

брать

 

собраніѳ

 

сочиненій

 

того

 

или

  

другого

   

писателя.

5)

  

Новый

 

еженедѣльный

 

журналъ

 

«ЖИВОПИСНАЯ

 

РОССІЯ>

иллюстрированный

 

вѣстникъ

 

отчизновѣдѣнія,

 

исторіи

 

культуры,

государственной

 

и

 

экономической

 

жизни

 

Россіи,

 

издаваемый

 

то-

вариществомъ

 

М.

 

О.

 

Вольфъ,

 

поді

 

редакціею

 

П.

 

М.

 

Ольхина,

первый

 

русскій

 

журналъ,

 

посвященный

 

исключительно

 

изученію

россіи

 

въ

 

ея

 

прошломъ

 

и

 

настоящемъ

 

и

 

выяснено

 

и

 

обсуждѳнію

ея

 

нуждъ

 

и

 

потребностей

 

52

 

№№

 

въ

 

годъ

Въ

 

составъ

 

журнала

 

будутъ

 

входить —въ

 

первом*

 

его

 

отдѣдѣ
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статьи

 

и

 

пзслѣдшаніи

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

русской

 

жизни,

 

они-

санія

 

выдающихся

 

мѣстпостей,

 

путешествія

 

по

 

Россіи,

 

истори-

чески

 

изслѣдованія

 

соединяющія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

серьезностью

 

науч-

ной

 

обработки,

 

общедоступность

 

изложенія;

 

во

 

второмъже

 

от-

дѣдѣ,

 

полная

 

лѣтопись

 

всего,

 

что

 

творится

 

изо

 

дяя

 

въ-день

 

на

Руси

 

во

 

всѣхъ

 

уголкахъ

 

нашего

 

отечества,

 

корреспонденции,

 

со-

общѳнія,

 

замѣтки,

 

обзоры

 

разныхъ

 

сторонъ

 

русскаго

 

быта

 

и

хроника

 

русской

   

жизни.

Какъ

 

въ

 

томъ

 

такъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

отдѣлѣ

 

принимают*

 

учас-

тіѳ

 

лучшія

 

научныя

 

и

 

литературный

 

силы

 

посвятившія

 

себя

изученію

 

Россіи.

 

Какъ

 

тотъ,

 

такъ

 

и

 

другой

 

отдѣлы

 

будутъ

 

ил-

люстрированы

 

преимущественно

 

фотографическими

 

автотипіями

съ

 

натуры— какъ

 

наиболѣѳ

 

точнымъ

 

способомъ

 

воспроизведенія-

дѣйствительности:

Подписная

  

цѣна

  

«Новому

 

Міру>

  

со

 

всѣми

 

преміями

 

и

   

пряло-

женіями,

 

съ

 

доставкою

 

и

   

пересылкою

 

во

   

всѣ

   

мѣста

  

іл

    

_

Россійской

  

Имперіи

    

...........

   

^лШ

   

Мл
Роскошное

 

изданіе — 18

 

рублей.

 

За

 

границу— 24

 

руб.,

 

роскош-

ное

 

изданіе — 28

   

руб.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа,

 

при

 

чемъ

 

при'подоискѣ

 

должно

быть

 

внесено

 

не

 

менѣе

 

2

 

руб.,

 

остальныя

 

же

 

деньги

 

могутъ

высылаться,

 

по

 

усмотрѣнію

 

подаисчика,

 

ежемѣсячно,

 

до

 

уалаты

всѣхъ

 

14

 

руб.

 

При

 

подпискѣ

 

въ

 

разсрочку

 

первая

 

безплатная

преаія

 

(12

 

переал.

 

книгъ

 

«Библіотеки

 

русск.

 

и

 

иностранвыхъ

писателей»)

 

высылается

 

только

 

по

 

уплатѣ

 

всей

 

подписной

 

суммы.

Объявленія

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

жураалахъ:

 

«Новый

 

Міръ»

 

и

«Мозаика

 

Новаго

 

Міра» —принимаются

 

съ

 

платою:

 

сзади

 

текста

по

 

40

 

коп.

 

за

 

строку

 

нонпарели

 

вь

 

1 /s

 

ширины

 

страницы

 

«Но-

ваго

 

Міра»

 

или

 

въ

 

Ѵз

 

ширины

 

«Мозаики

 

Новаго

 

Міра».

 

Перѳдъ

текстомъ

   

плата

  

двойная

Подписка

 

на

 

с

 

Новый

 

Міръ>

 

и

 

объявленія

 

принимаются

 

въ

ковторахъ

 

журнала,

 

при

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Т-ва

 

М.

 

О.

 

Вольфъ

въ

 

С- Петербурга,

 

Гостинный

 

дворъ

 

«N?

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Куз-

нецкій

 

Мостъ,

 

№

 

12,

 

а

 

также

 

въ

 

редакціи

 

«Новаго

 

Міра»,

 

въ

О- Петербургѣ,

 

Васильевскій

 

Островъ,

 

16

 

ливія,

 

сібственный

домъ,

 

«Ns№

 

5-7.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1901

 

ГОДЪ

на

 

иллюстрированный

 

литературный

 

и

 

научно-популярный

   

журналъ

для

 

дѣтѳй

 

сгаршаго

 

возраста.

Iff

 

„ЮНЫЙ

 

ЧИТАТЕЛЬ"

 

§f|
Одобренъ

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

учрежденій

 

вѣдомства

 

Импе-

ратрицы

 

Маріи

 

и

 

доцущенъ

 

Особымъ

 

Отдѣломъ

 

Ученаго

 

Коми-

тета

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

за

 

прошлый

 

годъ,

 

за

 

исключоніемъ

 

№

 

13,

 

въ

ученическія

 

библіотеки

 

городскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

училищъ,

 

въ

 

учи-

тельскія

 

библіотекй

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

школъ

 

и

 

въ

 

безплат-

ныя

 

народный

 

читальни

 

и

 

библіотеки.

Журналъ

 

выходитъ

 

двумя

 

номерами

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1-го

 

числа

каждаго

 

мѣсяца

 

книжкой,

 

которая

 

заключаетъ

 

одно

 

беллетри-

стическое

 

или

 

научно

 

популярное

 

произведете,

 

а

 

15-го

 

книж-

кой

 

такого-же

 

формата,

 

но

 

съ

 

разнообразнымъ

 

содѳржаніемъ

(разсказы,

 

стихотворенія,

 

оіерки,

 

біографіи,

 

научныя

 

новости,

занятія,

 

анекдоты

 

и

 

пр.,

Кромѣ

 

того

 

редакція

 

предполагаетъ

 

дать

 

своимъ

 

читателямъ

въ

 

отдѣльныхъ

 

книжкахъ

 

историческів

 

романа

 

(3

 

книжки),

 

чисто

беллетристическія

 

произведенія

 

(3

 

книжки),

 

путешѳствія

 

(3

 

книж-

ки)

 

и

 

очерки

 

по

 

этнографіи

 

(3

 

книжки).

Стремясь

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

журналъ

 

могь

 

проникнуть

 

туда,

 

гдѣ,

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

находила

 

себѣ

 

достаточнаго

 

доступа

 

дѣтская

книга,

 

рѳдакція

 

назначила

   

за

 

него

 

возможно

 

доступную

 

цѣну

ДВА

 

РУБЛЯ

 

ВЪ

 

ГОДЪ:

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи,

 

причемъ

 

до-

пускается

 

слѣдующая

 

разсрочка:

 

1

 

р.

 

при

 

подпискѣ

 

и

 

1

 

р.

 

1-го

мая.

 

За

 

границу

 

4

 

р.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

редакціи:

 

Спб .

Знаменская,

 

д.

 

№

 

47,

 

вт

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

М.

 

Залшупина

 

Б.

Московская,

 

я.

 

11

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

 

Отдѣленія

конторы:

 

въ

 

Москвѣ —Петровскія

 

линіи,

 

контора

 

Печаовской?

в ъ

 

Варшавѣ:

 

Новый

 

Свѣтъ,

 

24,

 

книжный

 

магазинъ

 

М.

 

Залшу-

пина

 

и

 

въ

 

Вятебскѣ,

 

Замковая

 

ул.,

 

книжный

 

магазипъ

 

М.

 

Зал-

шупина.
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При

 

подпискѣ

 

чѳрезъ

 

книжные

 

магазины

 

подписи,

 

цѣна

 

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

2

 

р.

 

15

 

коп.,

 

при.чеаъ

 

15

 

коп.

 

магазины

удерживаютъ

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

Разсрочка

 

чсрезъ

 

книжные

 

мага-

зины

 

не

 

допускается.

Подробное

 

обънвленіе

 

съ

 

перечнемъ

 

статей,

 

помѣщеняыхъ

 

въ

журналѣ

 

въ

 

1900

 

г.,

 

высылается

 

по

 

первому

 

требованію

Изд.:

 

женщина-врачъ

 

Е.

 

Казакевичъ-Стефановская.

Редакторъ

 

женщина

 

врачъ

 

9.

 

Пименова.

Редаторь

 

изд.

 

женщина-врачъ

 

А.

  

Острогорская-Малкина.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1901

 

ГОДЪ

на

 

ежедневную

 

политическую,

 

общественную

 

и

 

литер,

 

газету

РУССКОЕ

 

СЛОВО
7-й

 

годъ

 

ИЗДАНІЯ,

безъ

 

предварительной

 

цензуры

въ

 

форматѣ

 

и

 

проіраммѣ

 

болъшихъ

 

газетъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«Русское

 

Слово»

 

на

 

годъ

 

5

 

р.

 

съ

 

достав-

кою

 

и

 

пересылкою.

 

На

 

1

 

мѣсяцъ

 

75

 

коп.

Подписчики

 

на

 

«Русское

 

Слово»

 

получатъ

 

при

 

доплатѣ

 

2

 

р

иллюстрированный

 

художественно-литературный

 

и

 

юыористиче

скій

 

еженедельный

 

журналъ

—„ETJOIECiFIbl"-—
Отдѣльная

 

подписка

 

на

 

журналъ

  

«ИСКРЫ»

  

3

 

р.

 

въ

 

годі.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

газету

 

и

 

журналъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою

 

на

 

годъ

 

7

 

руб.

 

На

 

1

 

мѣсяцъ

 

1

 

р.

Допускается

 

разсрочка:

 

на

 

газету:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р

 

къ

 

1

апрѣля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

Іюля

 

1

 

р.

 

На

 

газету

 

и

 

журналъ:

 

при

 

под-

писи

 

3

 

р.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

2

 

р,

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

2

 

р.

Адресъ

 

редакпіи:

 

Москва,

 

Ильинскія

 

ворота,

 

д.

 

Титова.

Кромѣ

 

того,

 

подписка

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

мага-

зинахъ

 

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

др.

 

городовъ

 

Россіи.

Подробное

 

объявленіе

 

въ

 

Дё

 

23

 

1900

 

г.
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ІѲОІ—

 

ЖХѴ

 

— 1901

Юбилейный

 

годъ

 

Открыта

 

подписка

 

на

 

1901

 

г,

 

на

 

Юбилейный

   

годъ

еженедѣльные

 

дѣтскіе

 

иллюстрированные

 

журналы

„ЗАДУШЕВНОЕ

 

СЛОВО"
І.

 

Для

 

дѣтей

 

младшаго

 

возраста

 

(5—9

 

лѣтъ).

II.

 

Для

 

дѣтей

 

старшаго

 

возраста

 

(9— 14

 

лѣтъ).

52

 

№№

 

въ

 

годъ:

 

интереснаго,

 

богато

 

иллюстр.

 

журнала

 

и

 

8

 

премій

ВЪ

 

ЧИСЛО

 

КОТОРЫХЪ

 

ВОЙДУТЪ.

Большая

 

великодѣпно

 

исполненная

 

въ

 

22

 

краски

 

олеографическая

картина

«КИСЮТКИ-МАЛЮТКИ»

 

и

 

7

 

кѳижечекъ

 

«Новой

 

Библіотечки

Задушевнаго

 

Слова»:

 

1)

 

Маленькіѳ

 

солдаты,

 

2)

 

Что

 

пслѳ

 

гово-

ритъ,

 

3)

 

Пѣсенникъ

 

Задушевнаго

 

Слова

 

>,

 

4)

 

Я

 

учусь

 

по-нѣмец-

ки,

 

5)

 

Мастерская

 

въ

 

дѣтской,

 

6)

 

Собачкины

 

шалости

 

и

 

1

 

Игра

въ

 

Мурзилку.

52

 

№№

 

въ

 

годъ:

 

интереснаго

 

богато

 

иллюстр.

  

журнала

 

и

 

5

 

премій

ВЪ

 

ЧИСЛО

 

КОТОРЫХЪ

 

ВОЙДУТЪ;

4

 

тома

 

«Библіотеки

 

Знаыенитыхъ

 

Писателей

 

для

   

Юношества».

Кромѣ

 

того

 

подписчикамъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

будутъ

   

высылаться:

«Дѣтскія

 

Моды»

 

и

 

Педагогическій

  

Листокъ».

Подписной

 

годъ

 

начался

 

1

 

ноября

 

1900

 

г.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

каждый

 

журналъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой

 

6

 

рублей.

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

2

 

рубля:

 

при

подпискѣ,

 

къ

 

1

 

февраля

 

и

 

къ

 

1

 

мая.

При

 

подаискѣ,

 

во

 

избѣжаніе

 

ошибокъ,

 

покорнѣйше

 

просятъ

обозначать,

 

для

 

какого

 

возраста

 

слѣдуѳтъ

 

высылать

 

журналъ.

Подписка

 

на

 

«3?душевное

 

Слово»

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

 

С

 

-Петербургъ,

 

Гости-

ный

 

Дворъ,

 

№

 

18,

 

и

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

№

 

12.
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