
Высочайшими

 

пленными

 

указами,

 

данными

 

капитулу

Россійскихъ

 

Императорскнхъ

 

и

 

Царскпхъ

 

орденовъ

 

въ

 

13

день

 

Іюня

 

1886

 

года,

 

Всемилостішѣііше

 

пожалованы,

 

согласно

удостоенію

 

комитета

 

миннстровъ,

 

орденами:

 

Станислава

 

2-й

степени

 

—

 

ивспекторъ

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Алек-

сандръ

 

Чернацынъ:

 

Св.

 

Анны

 

3-й

 

степени —учитель

Минской

 

Духовиой

 

Семннаріи

 

Фавстъ

 

Іірикоиовичъ;

Станислава

 

3-й

 

степени —столоначалышкъ

 

Минской

 

Духовной

Бонсисторіи

 

Николай

 

Рокицшн.
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По

   

указу

   

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

   

САМО-

ДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІЙСЬІАГО,

 

Минская

 

Духовная

 

Консисторія

слушали

 

указъ

 

Святѣйшаго

 

Правительству ющаго

 

Синода,

 

отъ

20

 

Іюня

 

1886

 

года

 

за

 

Ж

 

13,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Святѣй-

шій

 

Правнтельствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предлаженіе

 

Г.

Сѵнодалыіаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

31

 

Января

 

1886

 

года

за

 

№

 

1868,

 

по

 

ходатайству

 

Преосвщеннаго

 

Воронежскьго

 

о

разрѣшеніи

 

производить

 

при

 

богослуженіяхъ

 

но

 

всѣмъ

 

цер-

квамъ

 

Воронежской

 

енархіи

 

постоянный

 

кружечный

 

сборъ

иожертвованій

 

въ

 

пользу

 

церковно-прнходскихъ

 

школъ

 

сей

епархіи.

 

Приказали:

 

Воронежское

 

Епархіальное

 

Начальство,

для

 

усиленія

 

средствъ

 

къ

 

открытію

 

и

 

содержанію

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

Воронежской

 

епархіи,

 

признало

 

воз-

можнымъ

 

ежегодно

 

отчислять

 

въ

 

распоряженіе

 

мѣетнаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Училпщнаго

 

Совѣта

 

нзъ

 

остатковъ

 

отъ

 

кружечно-

кошельковыхъ

 

суммъ

 

но

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

епархіи

 

часть,

 

въ

размѣрѣ

 

отъ

 

'3

 

рублей

 

и

 

болѣе,

 

смотря

 

по

 

соотоянію

 

церков-

ныхъ

 

суммъ

 

п

 

нуждамъ

 

каждой

 

церкви,

 

а

 

также

 

пригласить

монастыри

 

Воронежской

 

енархіи

 

къ

 

поснльнымъ

 

иожертвова-

ніямъ

 

для

 

церковно-приходскнхъ

 

школъ.

 

Кромѣ

 

сего

 

Воро-

нежское

 

Епархіальное

 

Начальство

 

ходатайствуете

 

предъ

 

Свя-

тѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

объ

 

учрежденіи

 

но

 

церквамъ

 

Воронежской

епархіи

 

оеобаго

 

кружечнаго

 

сбора

 

пожертвовапій

 

въ

 

пользу

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

енархіи.

 

Признавая

 

выше-

нзложенныя

 

распоряженія

 

и

 

ходатайство

 

Воронежскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

весьма

 

полезными

 

и

 

заслуживающими

полнаго

 

уваженія,

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

опредѣляетъ:

 

предо-

ставить

 

Воронежскому

 

и

 

другимъ

 

Епархіальнымъ

 

Началь-

ствамъ

 

учредить

 

по

 

всѣмъ.

 

церквамъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

осбоую

кружку

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

церковно-приход-

скнхъ

 

школъ

   

и

   

въ

 

одипъ,

   

онредѣлепный

   

по

  

ближайшему
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усмотрѣнію

 

мѣстпаго

 

Епархіальнаго

 

Налальства,

 

праздничный

день

 

производить

 

сборъ

 

пожертвованій,

 

а

 

собранныя

 

такимъ

образомъ

 

деньги

 

передавать

 

въ

 

Епархіальный

 

Училищный

Совѣтъ

 

на

 

нужды

 

церковно-нрнходскпхъ

 

школъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

симъ,

 

для

 

усиленія

 

средствъ

 

къ

 

учрежденію

 

и

 

содержанію

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

предложить

 

Архипастырскому

вниманію

 

всѣхъ

 

Енархіальныхь

 

Нреосвященныхъ

 

и

 

принятую

Воронежскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствоиъ

 

мѣру

 

обь

 

отчис-

леніи

 

ежегодно

 

въ

 

распоряженіе

 

мѣстнаго

 

Енархіальнаго

 

Учіг

лищваго

 

Совѣта

 

части

 

изъ

 

остатковъ

 

отъ

 

кружечно-кошель-

ковыхъ

 

суммъ

 

но

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

въ

 

епархіи,

 

по

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

таковое

 

отчисленіе,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

слулаѣ,

 

не

 

служило

къ

 

уменьшенію

 

взносовъ,

 

предназначенныхъ

 

на

 

содержание

духовво-у'чебныхъ

 

заведеній,

 

а

 

къ

 

ущербу

 

средствъ

 

на

 

со-

держаніе

 

самыхъ

 

церквей.

 

Для

 

надлежаща

 

го

 

по

 

сему

 

руко-

водства

 

и

 

исполиеаія

 

послать

 

всѣмъ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвя-

щеннымъ

 

печатные

 

циркулярные

 

указы».

На

 

прописанномъ

 

указѣ

 

Его

 

Преосвященство

 

29

 

Іюня

 

за

Л

 

2502

 

изволилъ

 

написать

 

резолюцію:

 

«Въ

 

Еонсисторію

 

къ

должному

 

исиолненію».

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

30

 

Іюня

 

сего

 

года

 

утвердилъ:

 

Въ

 

нсполненіе

 

настоящаго

 

ука-

за

 

учинить

 

сдѣдующее:

 

1)

 

Предписать

 

духовенству

 

Минской

Епархіи

 

учредить

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

кружечный

 

сборъ

 

и

завести

 

въ

 

каждой

 

церкви

 

особую

 

кружку

 

для

 

сбора

 

пожер-

твован

 

ій

 

въ

 

пользу

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

прикрѣпивъ

таковую

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ-

 

2)

 

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

про-

изводить

 

особый

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

тѣхъ

 

школъ

 

во

 

всѣхъ

церквахъ

 

въ

 

храмовые

 

праздники,

 

обнося

 

ту

 

кружку

 

вмѣстѣ

съ

 

кружкою

 

церковного:

 

3)

 

Предложить

 

духовенству

 

отчис-

лять

 

ежегодно

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

часть

 

остатковъ

 

отъ

 

кру-

жечно

 

кошельковыхъ

 

суммъ,,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

таковое

отчисленіе,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ,

 

не

 

служило

 

къ

 

уменыне-

нію

  

взносов^

   

предназначенныхъ

   

на

  

содержаніе

   

духовно-
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учебныхъ

 

заведепііі,

 

и

 

къ

 

ущербу

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

самыхъ

 

церквей;

 

4)

 

Пригласить

 

къ

 

посильному

 

таковому

пожертвованію

 

и

 

монастыри

 

Минской

 

Епархііц

 

5)

 

Собранный

такимъ

 

образомъ

 

деньги

 

отсылать

 

но

 

истеченіи

 

каждаго

 

года

не

 

позже

 

Января

 

мѣсяца

 

слѣдующаго

 

года

 

Благочианымъ,

 

а

сін

 

обязаны

 

тогда

 

же

 

передавать

 

оный

 

въ

 

Мпнскій

 

Еиархі-

альный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

который

 

увѣдомить

 

о

 

семъ

 

отъ

Контнсторіп;

 

6)

 

Настоящее

 

распоряженіе

 

объявить

 

духовен-

ству,

 

къ

 

точному

 

исіюлненію,

 

чрезъ

 

проиечатаніе

 

въ

 

Епар-

хіальиыхъ

 

Вѣдимостяхъ.

ОПРЕДЪЛЕНІЕ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА.

Отъ

 

2

 

іюня

 

1886

 

года,

 

за

 

Ш

 

1412,

 

объ

 

изданіи

 

программъ

учебныхъ

   

предметовъ

  

для

   

церковно-приходскихъ

   

школъ.

По

 

указу

 

Его

 

Имиераторскаго

 

Величества,

 

Сватѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

имѣли

 

сужденіе

 

объ

 

изданіи

программъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

школъ.

 

Приказали:

 

На

 

основаніи

 

§

 

5

 

Высочайше

 

ут-

вержденныхъ

 

13

 

іюня

 

1884

 

года

 

нравилъ

 

о

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ,

 

онредѣленіями

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

14

 

февраля,

 

20

 

и

 

27

 

марта,

 

3

 

апрѣля

 

и

 

2

 

мая

 

сего

 

1886

года,

 

утверждены

 

программы

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

од-

ноклассныхъ

 

и

 

двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Признавая

 

благовременнымъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

изданіемъ

 

сихъ

программъ

 

преподать

 

руководственныя

 

наставленія

 

къ

 

пра-

вильному

 

уразумѣнію

 

зцаченія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

и

 

къ

 

устроенію

 

учебной

 

части

 

въ

 

оныхъ

 

въ

 

духѣ

 

и

 

смыслѣ

Высочайше

 

утвершденныхъ

 

13

 

іюна

 

1884

 

года

 

нравилъ,

Святѣйшій

 

Синодъ

 

онредѣляетъ:

 

предпославъ

 

программамъ

для

 

церковно-приходскихъ

 

шволъ

 

руководственное

 

введеніе

указаннаго

 

содержанія,

 

разослать

 

таковыя

 

программы,

 

при
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циркулярныхъ

 

указахъ,

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

преосвящен-

нымъ,

 

а

 

для

 

наиечатанія

 

программъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

сообщить

 

онын

 

въ

 

редавцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстиика>

 

при

выппсеѢ

 

изъ

 

сего

 

оиредѣленія.

ПРОГРАММЫ

   

УЧЕБНЫХЪ

   

ПРЕДМЕТОВЪ

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

ВВЕДЕНІЕ.

Значеніе

 

цѳрковно-приходской

 

шкоды

 

и

 

отношеніе

ѳя

 

къ

  

церкви

 

и

 

просвѣтитѳльно-пастырскимъ

 

обя-

завностямъ

 

священника.

Благочестивый,

 

исконный

 

обычай

 

православнаго

 

русскаго

народа

 

— отдавать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

наученіе

 

книжное

 

ду-

ховнымъ

 

пастырямъ,

 

устроить

 

школы

 

при

 

храмахъ

 

и

 

мо-

настыряхъ,

 

имѣетъ

 

для

 

себя

 

незыблемо-твердыя

 

основанія.

Св.

 

церковь

 

наша

 

самимъ

 

Госнодомъ

 

Іисусомъ

 

Хрнстомъ

поставлена

 

блюсти

 

и

 

возвѣщать

 

міру

 

божественный

 

писа-

нгя^

 

могущія

 

умудрити

 

во

 

спасете

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

15),

 

быть

учительницею

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

и

 

неоскудною

 

сокро-

вищницею

 

богаднрованныхъ

 

благодатныхъ

 

средствъ,

 

необ-

ходимыхъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сѣмена

 

слова

 

Божія

 

произращали

плоды

 

благіе

 

во

 

время

 

свое,

 

да

 

совершен»

 

будешь

 

Божій

человѣт,

 

на

 

всякое

 

дѣло

 

благое

 

уготованъ

 

(2

 

Тим.

 

3,

17).

 

Слово

 

церкви

 

возвышается

 

надъ

 

всѣми

 

ученіями

 

че-

ловѣческими

 

и

 

одинаково

 

властно

 

для

 

дѣтей

 

и

 

отцовъ,

 

для

пасомыхъ

 

и

 

саыихъ

 

пастырей,

 

провозвѣстниковъ

 

и

 

истол-

кователей

 

ея

 

учеиія.

 

Каждый

 

христіанинъ

 

долженъ

 

жить

и

 

приготовляться

 

къ

 

вѣчности

 

подъ

 

кровоиъ

 

церкви,

 

иодъ

живымъ

 

и

 

постояянымъ

 

воздѣйствіемъ

 

ея

 

наставленій.

Школа

 

при

 

церкви

 

ирѳдставляетъ

 

ианлучшіе

 

способы

 

для

впечатлѣнія

   

въ

   

сердце

   

дѣтей

  

основныхъ

 

истинъ

 

вѣры

 

и !
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благочестія,

 

для

 

нривлеченія

 

ихъ

 

сердецъ

 

къ

 

материнскому

руководительству

 

церкви

 

и

 

для

 

наклоненія

 

ихъ

 

воли

 

въ

 

по-

слушаніе

 

ей.

 

Ученики

 

церковной

 

школы,

 

питаемые

 

подъ

покровомъ

 

церкви

 

словесы

 

вѣры

 

и

 

добрымъ

 

ученгемъ

 

(1

Тим

 

4,

 

6)

 

и

 

обучая

 

себе

 

по

 

благочестгю

 

(ст.

 

7),

 

при

благодатномъ

 

воздѣйствіи

 

церковныхъ

 

молитвъ,

 

пѣсноиѣній

и

 

священнодѣйствій,

 

воспріимутъ

 

преподанные

 

имъ

 

уроки

не

 

умомъ

 

только,

 

а

 

и

 

сердцемъ,

 

и

 

всею

 

душею,

 

съ

 

любо-

вію

 

и

 

благоговѣніемъ,

 

какъ

 

премудрость

 

яже

 

свыше

 

(Іак.

3,

 

17),

 

какъ

 

нутеводныя

 

начала

 

и

 

правила

 

для

 

всей

 

по-

слѣдующей

 

ихъ

 

жизни.

Блишайшимъ

 

образомъ

 

дѣло

 

церковно- приходской

 

школы

соединено

 

съ

 

священнодѣйствіемъ

 

крещенія.

 

Научите—

крешяще,

 

заповѣдалъ

 

Господь

 

въ

 

лицѣ

 

апостоловъ

 

всѣмъ

слугрителямъ

 

Его

 

слова

 

и

 

строителямъ

 

Его

 

таинъ

 

(Матѳ.

28,

 

19).

 

Школа

 

при

 

церкви

 

дает

 

ь

 

возможность

 

дѣло

 

этого

строго-обязательнаго

 

для

 

пастыря

 

необходимая

 

для

 

всѣхъ

наставленія

 

вести

 

наиболѣе

 

легко

 

и

 

успѣшно.

 

Скорѣе

 

можно

научить

 

многихъ

 

въ

 

школѣ,

 

чѣмъ

 

если

 

бы

 

пришлось

 

съ

каждымъ

 

заниматься

 

въ

 

особенности:

 

правильная

 

послѣдо-

вательность

 

въ

 

ученіи,

 

распредѣленіе

 

учащихся

 

по

 

возрасту,

взаимная

 

ихъ

 

помощь,

 

усилш

 

при

 

соревнованіи,

 

возмож-

ность

 

провѣрки

 

пріобрѣтаемыхъ

 

знаній,

 

классныя

 

пособія,

неизмѣнность

 

принятыхъ

 

порядковъ

 

и

 

строгое

 

соблюдете

благочинія — все

 

это

 

представляетъ

 

такія

 

удобства

 

къ

 

усво-

енію

 

дѣтьми

 

ученія

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

и

 

къ

 

привлеченію

ихъ

 

подъ

 

кровь

 

церкви,

 

какія

 

внѣ

 

школы

 

невозможны.

Наставленіе

 

насомыхъ

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры

 

а

 

правилахъ

доброй

 

нравственности,

 

конечно,

 

никакъ

 

не

 

ограничивается

школою,

 

а

 

должно

 

простираться

 

на

 

всю

 

человѣческую

 

жизнь

до

 

послѣдней

 

минуты.

 

Это

 

дѣло

 

ностояннаго

 

назиданія

 

вѣ-

рующихъ

 

исполняется

 

посредствомъ

 

церковной

 

проповѣди

 

и

богослуженія.

   

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

облегчить

 

слушателямъ
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пониманіе

 

слова

 

пастыря

 

и

 

собственна™

 

слова

 

церкви

 

въ

ея

 

молптвахъ

 

и

 

пѣсноиѣніяхъ,

 

нужна

 

для

 

нихъ

 

подготовка,

которую

 

и

 

даетъ

 

правильно

 

устроенная

 

школа:

 

питомцы

ея

 

утверждаются

 

въ

 

основныхъ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

благоче-

стія,

 

знакомятся

 

съ

 

главными

 

событіями

 

въ

 

исторін

 

спа-

сенія,

 

привыкаютъ

 

къ

 

языку

 

и

 

пастыря,

 

и

 

самой

 

церкви,

и

 

научаются

 

съ

 

разумѣніемъ

 

относиться

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

церкви

 

видятъ

 

и

 

слышатъ.

 

При

 

такой

 

иодготовкѣ

 

пасомыхъ,

пастырь— проловѣдникъ

 

будетъ

 

знать,

 

кому

 

и

 

о

 

чемъ

 

го-

ворить,

 

предъ

 

нимь

 

будутъ

 

стоять

 

люди,

 

извѣстные

 

ему

съ

 

дѣтства

 

и

 

по

 

дарованіямъ,

 

и

 

по

 

степени

 

усердія,

 

и

 

по

количеству

 

нолученныхь

 

ими

 

знаній.

 

Воспринимая

 

сами

 

на-

ставленіе

 

отъ

 

церкви

 

и

 

ея

 

пастырей,

 

они

 

новѣцаютъ

 

и

объяснятъ

 

его

 

п

 

другимъ.

 

Есть

 

и

 

теперь

 

благогпвѣйные

 

и

искусные

 

чтецы

 

и

 

пѣвцы

 

изъ

 

мірянъ,

 

и

 

совершаемое

 

ими

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

въ

 

храмѣ

 

бываетъ

 

особенпо

 

впечатлительно

для

 

народа.

 

Церковно

 

приходская

 

школа,

 

обязательно

 

на-

учающая

 

чтенію

 

и

 

пѣнію

 

на

 

церковно-славянскомъ

 

языкѣ

увеличить

 

число

 

этихъ

 

чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ,

 

и

 

дастъ

 

свя-

щеннику

 

несравненно

 

болѣе

 

средствъ

 

для

 

совершенія

 

бого-

служения

 

съ

 

подобающим

 

ь

 

благолѣпіемъ.

По

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

церковію,

 

церковная

 

школа

 

съ

 

са-

мыхъ

 

первыхь

 

временъ

 

сдѣлалась

 

ея

 

существенною

 

при-

надлежности.

 

Начало

 

ея

 

коренится

 

въ

 

оглашеніи,

 

которое

предшествовало

 

крещенію

 

или

 

нослѣдовало

 

за

 

нимъ.

 

Цер-

ковь

 

всегда

 

имѣла

 

материнскую

 

заботу

 

о

 

просвѣщеніи

 

кре-

щенныхъ

 

какъ

 

взрослыхъ,

 

такъ

 

и

 

дѣтей,

 

и

 

въ

 

этой

 

своей

заботѣ

 

приспособлялась

 

въ

 

возрасту

 

и

 

положенію

 

просвѣ-

щаемыхъ.

 

Возрастные

 

для

 

оглашенія

 

собирались

 

въ

 

домахъ

христіанскихъ

 

учителей,

 

а

 

впослѣдствіи,

 

когда

 

явилась

возможность,

 

устроились

 

обширный

 

помѣщенія

 

въ

 

притворѣ

храмовъ

 

при

 

крещальняхъ,

 

гдѣ

 

многіс,

 

одновременно,

 

слу-

шали

   

слово

  

духовнаго

 

наставника .

   

Ыѣкоторыя

  

изъ

 

сихъ
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первоначально-огласительныхъ

 

учалишь,

 

именно

 

въ

 

Алек-

сандра

 

и

 

Антіохіи,

 

достигли

 

замѣчательнаго

 

развитія

 

и

великой

 

славы,

 

сообщали

 

своимъ

 

нитомцамъ

 

высокое

 

и

широкое

 

богословское

 

рбразованіе

 

и

 

вели

 

борьбу

 

съ

 

много-

учеными

 

представителями

 

языческаго

 

образовала.

 

Если

 

же

и

 

.для

 

возрастныхъ,

 

приготовлявшихся

 

къ

 

крещепію,

 

тре-

бовалось

 

общее

 

наставление

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

и

 

первоначальное

ихъ

 

оглашение

 

принимало

 

нѣиоторый

 

вндъ

 

школы

 

и

 

даже

совсѣмъ

 

переходило

 

въ

 

нее;

 

то

 

церковная

 

школа

 

въ

 

осо-

бенности

 

оказалась

 

и

 

оказывается

 

необходимою

 

для

 

иро-

саѣщенія

 

дѣтей,

 

припявшихъ

 

уже

 

святое

 

крещеніе,

 

дабы

дорогое

 

и

 

невозвратимое

 

время

 

ихъ

 

развиванія

 

и

 

возраста-

нія

 

было

 

посвящено

 

на

 

доброе

 

учепіе

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестію

 

и

на

 

утверждение

 

въ

 

послу шаіііи

 

матери

 

церкви.

Отношѳніе

 

цѳрковно-приходской

 

шкоды

 

къ

 

воспита-

нію

 

семейному

 

и

 

къ

 

домашнимъ

 

шкодамъ

 

грамоты.

Церковно-ириходской

 

шволѣ

 

предшествует'!,

 

частное

 

или

предварительное

 

наставленіе

 

дѣтей

 

въ

 

семьихъ

 

и

 

въ

 

до-

машнахъ

 

школахъ

 

грамоты.

Воспитаніе

 

христіанскаго

 

ребенка

 

начинается

 

съ

 

первыхъ

дней

 

его

 

жизни.

 

Еще

 

онъ

 

не

 

навыкнетъ

 

сознавать

 

себя,

 

а

разнородный

 

вліянія

 

тысячью

 

незрішыхъ

 

путей

 

уоиѣли

 

уже

проникнуть

 

въ

 

его

 

душу.

 

Искреннее

 

блогочестіе

 

отца

 

и

 

ма-

тери,

 

благоговѣйно

 

совершаемая

 

ими

 

молитва,

 

ихъ

 

терпѣ-

ливая

 

покорность

 

волѣ

 

Божіей

 

въ

 

тяжкпхъ

 

нснытаніяхъ

жизни,

 

любовь

 

къ

 

труду,

 

забота

 

о

 

младшихъ

 

членахъ

семьи

 

—

 

все

 

это

 

передается

 

восприимчивому

 

сердцу

 

ребенка

въ

 

доброй

 

христіанской

 

семьѣ,

 

которой

 

святый

 

апостолъ

Павелъ

 

даетъ

 

многознаменательное

 

наименование:

 

ідомаш-

нял

 

церковь»

 

(1

 

Кор.

 

16,

 

19).

 

Охраненіе

 

этихъ

 

добрыхъ

началъ

 

христіанской

 

семьи

 

должно

 

составлять

 

особенную

заботу

   

пастыри

  

церкви.

   

Посѣщая

 

своихъ

 

^рихожанъ,

 

не
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иуждею^

 

по

 

волею

 

и

 

по

 

Бозѣ,

 

опъ

 

долженъ

 

тщательно

смотрѣть,

 

среди

 

какихъ

 

вліяпій

 

возрастают!,

 

въ

 

семьѣ

 

дѣ-

ти,

 

приводить

 

ли

 

ихъ

 

въ

 

храмъ,

 

не

 

оставляютъ

 

ли

 

на

долгое

 

время

 

безъ

 

пріобщенія

 

святыхъ

 

таинъ,

 

пріучаютъ

ли

 

ихъ

 

къ

 

молитвѣ

 

і

 

соблюденію

 

постовъ,.#

 

внушать

 

ро-

дителямъ

 

важность

 

и

 

спасительность

 

христіански-церков-

наго

 

воснитаиія

 

дѣтей.

Но

 

уже

 

и

 

въ

 

предѣлахъ

 

этихъ

 

малыхъ

 

домаишпхъ

 

цер-

квей

 

скоро

 

сказывается

 

нужда

 

въ

 

общемъ

 

и

 

совмѣстиомъ

обученіи

 

дѣтей.

Не

 

всѣ

 

знаттъ

 

грамоту,

 

семейный

 

заботы

 

такъ

 

разно-

образны

 

и

 

тяжелы,

 

особенно

 

въ

 

бѣдной

 

крестьянской

 

семьѣ,

дѣти

 

охотнѣе

 

учатся

 

вмѣстѣ,

 

нужны

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

клас-

сныя

 

принадлежности:

 

всѣ

 

эти

 

обстоятельства

 

дѣлаютъ

ееобходимымъ

 

учрежденіе

 

домашнихъ

 

іпколъ

 

грамоты,

 

и

оаѣ

 

дѣйствительно,

 

но

 

требованию

 

самой

 

жизни,

 

во

 

мно-

жествѣ

 

возникают!,

 

повсюду

 

въ

 

Россіи.

 

Эти

 

домашнія

 

шко-

лы

 

грамоты

 

составляют!,

 

переходную

 

ступень

 

отъ

 

семьи

 

къ

правильно-устроенной

 

церковио

 

приходской

 

школѣ,

 

подго-

товляют

 

къ

 

ней

 

и

 

служатъ

 

для

 

нея

 

питомниками.

 

Забота

священника,

 

руководителя

 

этой

 

нослѣдней,

 

должна

 

быть

направлена

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

всячески

 

поддерживать

 

эти

первые,

 

частные

 

опыты

 

совмѣстнаго

 

обученія

 

дѣтей,

 

дабы

не

 

дать

 

заглохнуть

 

ни

 

одной

 

искрт.

 

добра

 

въ

 

этомъ

 

важ-

номъ

 

дѣлѣ

 

ихъ

 

воснитанія

 

и

 

самое

 

слабое

 

усердіе

 

къ

 

нему

поддержать

 

и

 

оживить.

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

широкаго

 

распростра-

ненія

 

грамотности

 

и

 

обща

 

го

 

стремленія

 

къ

 

обученію

 

дѣтей,

является

 

множество

 

учителей

 

развой

 

подготовки

 

и

 

разнаго

направленія,

 

то

 

слѣдуетъ

 

точиѣе

 

опредѣлить,

 

чѣмъ

 

должна

быть

 

школа

 

грамоты,

 

желательная

 

для

 

православной

 

церкви.

Слово

 

грамота,

 

взятое

 

съ

 

греческаго

 

языка,

 

значить

 

ни-

санія.

   

Какія

 

имел

 

но

 

ппсанія

  

или

   

какую

 

грамоту

 

надобно

2
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преподавать

  

для

  

просвѣщенія

 

дѣтей,

   

указываетъ

 

святый

апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

ученику

 

своему

 

Тимоѳею:

«яко

 

измлада»,

 

пншетъ

 

онъ,

 

«священная

 

писанія

 

умѣеши,

могущая

  

тя

  

умудрити

  

во

 

сиасеніе

 

вѣрою,

   

яже

 

о

 

Хрнстѣ

Іпсусѣ»

 

(2

 

Поел.

 

3,

 

15).

   

По

 

сему

 

апостольскому

  

ученію,

издревле

 

въ

 

церкви

  

съ

 

именемъ

 

грамоты

   

соединялось

  

но-

нятіе

 

грамоты

 

священной,

 

подобно

 

тому,

  

какъ

 

съ

 

оловомъ

Виблія

 

соединяется

 

нонятіе

 

о

 

книгахъ

 

священныхъ.

 

И

 

въ

нашемъ

 

отечествѣ

 

встарнну

 

обучали

 

не

 

инымъ,

 

а

 

именно

священнымъ

  

нисаніямъ,

   

священной

   

грамотѣ.

   

Это

 

видно,

между

 

ирочимъ,

 

изъ

 

заглавія

 

молитвы

 

предъ

 

началом»

 

уче-

нія

 

въ

 

требникѣ:

  

«молитва,

 

егда

 

приходить

 

отроча

 

учитися

священнымъ

 

тсатямъъ.

 

Наименьшій

 

необходимый

 

кругъ

священныхъ

 

нисаній

 

или

 

грамоты

 

составляли:

 

послѣ

 

азбуки

часовникъ

 

(часословъ)

 

и

 

псалтирь

 

— книги

 

по

 

преимуществу

богослужебныя

  

и

  

молнтвенныя.

   

Урокъ

 

предварялся

 

тремя

земными

 

поклонами,

 

н

 

дѣти

 

оканчивали

 

его

 

перекрестясь

цѣлованіемъ

 

книги

 

(въ

 

иодражаніе

 

священнику,

 

цѣлующему

прочнтапныя

 

строки

 

св.

 

Евангелія).

г

 

Отсюда

   

выясняется

   

такъ

   

называемый

   

тинъ

  

истинной

школы

 

грамоты.

  

Составляя

 

прямое

 

продолженіе

 

домашняго

восиитанія

 

и

 

нмѣя

 

болѣе

 

характеръ

 

семейный,

   

начальная

школа

 

грамоты

 

не

 

опредѣляется

 

сроками,

   

курсами

  

и

 

про-

граммами,

 

ни

 

степенью

 

развитія

 

и

 

образованія

 

учителя,

 

и

уживается

 

во

 

всякомъ,

   

даже

 

самомъ

 

тѣсномъ

 

номѣщеніи,

простой

 

и

 

бѣдной

 

изб*,

 

но

 

она

 

за

 

то

 

строго

 

определяется

ваправленіемъ

    

религіозно-воспитательнымъ

   

и

    

соотавомъ

предметовъ

 

священныхъ

 

и

 

церковно- богослужебных!..

 

Необ-

ходимые

 

предметы

 

школы

  

грамоты

 

составляюсь:

   

наученіе

чтенію,

   

чаеословъ,

   

псалтирь,

   

нѣніе

   

молитвъ

 

и

 

главнѣй-

шихъ,

   

болѣе

 

употребительных!.,

  

церковныхъ

 

нѣснопѣній.

За

 

симъ,

 

по

 

степени

 

важности,

  

слѣдуетъ

 

чтеніе

 

граждан-

ской

 

печати,

 

письмо

 

и

 

начальное

 

счисленіе.

 

Поэтому

 

и

 

въ
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учителя хъ

 

и

 

въ

 

учительницахъ

 

сихъ

 

школъ

 

главнымъ

образомъ

 

должно

 

искать

 

искренней

 

набожности,

 

православ-

ной

 

церковности

 

и

 

сердечной

 

мягкости,

 

а

 

въ

 

научномъ

 

от-

ношеніи

 

достаточно,

 

если

 

они

 

имѣютъ

 

вѣрно

 

и

 

толково

 

чи-

тать

 

но

 

церковно-славянски

 

и

 

по

 

русски,

 

и

 

знаютъ

 

то

 

въ

письмѣ

 

и

 

счисленіи,

 

чему

 

берутся

 

дѣтей

 

научить.

Особеннаго

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

требуютъ

 

шко-

лы

 

инородческія.

 

Если

 

въ

 

русскомъ

 

нравославномъ

 

населе-

ніи

 

школа

 

грамоты

 

нродолжаетъ

 

дѣло

 

семьи,

 

то

 

въ

 

насе-

леніи

 

инородческомъ

 

она

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

все

 

дѣло

 

хри-

стіанскаго

 

воснитаніи,

 

ибо

 

инородческая,

 

даже

 

крещеная,

семья,

 

за

 

весьма

 

рѣдкими

 

исключеніями,

 

не

 

можетъ

 

дать

дѣтямъ

 

христіанскихъ

 

навыковъ,

 

а

 

папротивъ

 

растить

 

ихъ

въ

 

бытовыхъ

 

и

 

отчасти

 

даже

 

релпгіозныхъ

 

навыкахъ

 

и

понятіяхъ

 

языческихъ

 

и

 

иновѣрныхъ.

 

Посему

 

инородческой

школѣ

 

грамоты

 

нужно

 

дать

 

наибольшую

 

возможность

 

ре-

лигіозно-воспнтателінаго

 

воздѣйствія

 

на

 

свонхъ

 

нитомцевъ,

предоставляя

 

имъ

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

на

 

нервыхъ

 

норахъ,

обучаться

 

на

 

родномъ

 

нарѣчіи.

Предоставляя

 

возможную

 

свободу

 

учителю

 

или

 

учитель-

ницѣ

 

грамоты,

 

особенно

 

въ

 

школахъ

 

пнородческихъ,

 

свя-

щенникъ

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

долженъ

 

не

 

только

 

слѣдпть

 

за

ходомъ

 

ученія

 

въ

 

этихъ

 

домашнихъ

 

школахъ,

 

но

 

и

 

ста-

раться

 

такъ

 

поставить

 

дѣло,

 

чтобы

 

оно

 

шло

 

подъ

 

его

 

ру-

ководствомъ.

 

При

 

каждомъ

 

иосѣщеніи

 

школы

 

онъ

 

долженъ

освѣдомляться,

 

какъ

 

ведется

 

дѣло

 

обученія,

 

сколько

 

успѣ-

ли

 

пройти

 

дѣти

 

со

 

времени

 

нослѣдняго

 

посѣщенія,

 

и

 

про-

вѣрять

 

ихъ

 

знанія.

 

При

 

этомъ

 

не

 

долженъ

 

уклоняться

 

и

отъ

 

личныхъ

 

наставленій

 

дѣтямъ:

 

по

 

усмотрѣнію

 

надоб-

ности,

 

онъ

 

можетъ,

 

напримѣръ,

 

объяснить

 

имъ

 

какую-

либо

 

молитву,

 

или

 

разсказать

 

исторію

 

ближайшаго

 

празд-

ника.

 

При

 

посѣщеніи

 

дѣтьми

 

церкви

 

свящепнпкъ

 

долженъ

имѣть

 

ихъ

 

[въ

 

особенномъ

 

своемъ

   

вниманіи

   

и

 

дозволять
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имъ,

   

смотря

 

по

 

степени

 

умѣнія,

 

чтеніе

 

и

   

пѣніе

  

на

   

кли-

росѣ.

Тщательно

 

наблюдая

 

за

 

домашнпки

 

школами,

 

овященніікъ

однако

 

же

 

отнюдь

 

не

 

долженъ

 

смотрѣть

 

на

 

себя,

 

какъ

 

на

начальника

 

этихъ

 

шкоаъ,

 

а

 

долженъ

 

дѣйствовать,

 

какъ

пастырь

 

и

 

духовный

 

отецъ,

 

которому

 

отъ

 

самаго

 

Господа-

Пастыреначальника

 

ввѣрены

 

какъ

 

учащіяся

 

дѣти,

 

такъ

 

и

родители

 

пхъ,

 

и

 

сами

 

учащіе

 

ихъ

 

наставники

 

и

 

настав-

ницы.

(продолженіе

 

будетъ)

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

ш

 

оереійѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

Бреотекаго

 

собора

 

Николай

 

Баллан-

донмчъ

 

27

 

іюля

 

руконоложенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Горо-

дѣГіской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда.

Прпчетпикъ

 

Мпнсваго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Александръ

ПодольскШ

 

6

 

августа

 

руконоложевъ

 

во

 

діакона

 

на

 

при-

четнической

 

вакансіи.

Законоучитель —пнспекторъ

 

классе

 

въ

 

Паричскаго

 

женскаго

училища

 

духовпаго

 

вѣдомства,

 

священнпкъ

 

Паричской

 

Ма-

ріп-Магдалинской

 

церкви

 

Владнміръ

 

Заусциискій,

 

за

назначеніемъ

 

его

 

Г.

 

Попечителемъ

 

Виленскаго

 

учебнаго

 

округа,

согласно

 

прошенію,

 

законоучителемъ

 

Пинскаго

 

реальнаго

 

учи-

лища,

 

онродѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

уволенъ

 

отъ

занимаемыхъ

 

имъ

 

должностей

 

но

 

Паричскому

 

училищу

 

съ

 

5

августа,

 

и

 

отъ

 

должности

 

священника

 

Паричской

 

Маріи-

Магдалпнской

 

церкви

 

съ

 

9

 

августа,

 

на

 

мѣсто

 

же

 

него

 

наз-

начепъ

 

съ

 

9

 

августа

 

переведенный

 

въ

 

Минскую

 

епархію,

согласно

 

нрошенію,

 

протоіерей

 

Астраханскаго

 

Каѳедральнаго

собора

 

Евстафій

 

Віастернацкій.
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Псаломщикъ —діаконъ

 

Жуково-Борской

 

церкви,

 

мішскаго

уѣзда,

 

Іоаинъ

 

Жогъ

 

опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства,

 

9

 

августа

 

состоявшимся,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Короли

 

чекой

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Кореличской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

Иванъ

 

Рыбцевнчъ,

 

принятый

 

на

 

службу

 

въ

 

Впленской

еиархіи,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

сей

 

церкви

съ

 

1

 

августа,

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

 

назначедъ

 

студентъ

 

Минской

Духовной

 

Семпнаріп

 

Петръ

 

Рагецкіи

 

съ

 

12

 

августа.

Псаломщикъ

 

Волмяпской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Алек-

сандръ

 

ВГо|вбаіідевшчть,

 

согласно

 

ирошеиію,

 

уволенъ

 

отъ

должности

 

псаломщика

 

съ

 

11

 

августа.

Къ

 

Мхернно-Рубежской

 

церкви,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

опре-

дѣленъ

 

псаломщнкомъ

 

сынъ

 

прйчеянйка

 

Семенъ

 

Нацне-

вичь

 

съ

 

17

 

іюля.

Псаломщикъ

 

Борисовскаго

 

собора

 

Александръ

 

Будзило-

вичъ

 

уволенъ,

 

но

 

ирошенію,

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

съ

 

13

 

августа,

Псаломщикъ

 

Волковичской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

Константина

 

Воллосовичъ

 

уволенъ,

 

по

 

прошенію,

 

отъ

должности

 

псаломщика

 

съ

 

5

 

августа.

Назначены

 

сверхштатными

 

просфорнями

 

вдовы

 

причетни-

ковъ:

 

Казиміра

 

Ясииская

 

къ

 

Подлѣсской

 

церкви,

 

слуц-

каго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

мая

 

и

 

Юлія

 

Шолчановичь

 

къ

 

Ва-

силевской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

августа.

Послушникъ

 

Минскаго

 

Св.

 

Духова

 

монастыря

 

Іссифъ

 

Ви-

ричъ

 

9

 

августа

 

пострижем,

 

въ

 

монашество

 

и

 

нареченъ

Принархомъ.

IB

 

а

 

к

 

а

 

и

 

т

 

и

 

ы

 

а

   

мѣста:

А)

 

Священника:

    

.

При

   

церквахъ:

  

Ямжской,

  

бобруйскаго

  

уѣзда,

   

съ

   

24
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апрѣля;

 

Лоштцкой,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

мая;

 

Про-

веренное

 

при

 

Ртицкомъ

 

соборѣ

 

сь

 

17

 

мая;

 

Очижсной,

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

іюля;

 

Милъчанской,

 

щ\тмт? о

уѣзда,

 

съ

 

21

 

іюля;

 

Романовской- Георггевской,

 

слуцкаго

уѣзда,

 

съ

 

6

 

августа.

Б)

 

Псаломщика:

При

 

церквахъ:

 

Зубковской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

мая;

Стеской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

іюля;

 

Брошкой,

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

ііоля;

 

Жуково-Борской ,

 

минскаго

уѣзда,

 

съ

 

9

 

августа;

 

Волмянской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

11

августа;

 

Борисовской

 

соборной,

 

съ

 

13

 

августа;

 

Волпович-

ской^

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

августа;

 

Дочаповской,

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

іюля.

Исключается

 

изъ

 

сппсковъ

 

за

 

смертію:

 

священникъ

 

Рома-

новской- Георгіевскон

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Тер-

равсвііі,

 

съ

 

6

 

августа

 

и

 

псаломщикъ

 

Почаповской

 

цер-

кви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

   

Каллпстратъ

 

ГоловчинскШ,

съ

 

28

 

Поля.

Отъ

 

Правленія

 

Паричскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣ-

домства,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

Слушали:

 

Прошенія

 

съ

 

документами,

 

разновременно

 

посту-

пившая

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

нереданныя

 

въ

 

Прав-

леніе

 

училища

 

на

 

разсмотрѣніе,

 

о

 

принятіи

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

1886

 

года

 

дочерей

 

священно-сл

 

у

 

жителей

 

и

 

дворянъ

 

въ

Паричское

 

женское

 

училище.

Справка

 

I.

 

Въ

 

Паричское

 

училище

 

принимаются

 

по

 

пре-

имуществу

 

дочери

 

священно

 

служителей,

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

лѣтъ,

достаточно

 

подготовленныя

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

письмѣ,

 

но

 

могутъ

быть

 

принимаемы

 

и

 

дочери

 

дворянъ

 

православнаго

 

исповѣда-

вія,

 

со

 

взносомъ

 

не

 

менѣе

 

100

 

рублей

 

за

 

полное

 

содержаніе
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ихъ

 

въ

 

учнлищѣ

   

при

  

собственной

 

одеждѣ

  

(уст.

   

Паричск.

учил.

 

§

 

12).

II,

   

Въ

 

Паричскомъ

 

учнлищѣ

 

нмѣется

 

17

 

свободныхъ

 

ва-

кансій.

III.

   

По

 

опредѣлеиію

 

б.

 

Комитета

 

женскнхъ

 

училпщъ,

 

съ

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

право

 

на

 

замѣщеніе

 

стнпен-

дій

 

пожизненно

 

предоставлено

 

учредительиицѣ

 

училища

 

М.

Я.

 

Пущпиой.

Опредѣлнлп:

 

Допустить

 

къ

 

пріемнымъ

 

пспытаніямъ

 

для

постуиленія

 

въ

 

первый

 

классъ

 

Паричскаго

 

училища,

 

какъ

имѣющихъ

 

право

 

по

 

своему

 

пронсхожденію

 

и

 

возрасту,

 

слѣ-

дующихъ

 

дѣвпцъ:

1.

   

Бирюковичь

 

Апастасг'ю,

 

дочь

 

свящ.

 

Юревичской

 

ц.

Рѣчицкаго

 

у.

 

Александра

 

Бпрюковпча,

  

11

 

лѣтъ

 

3

 

мѣс.

2.

   

Боболовичь

 

Екатерину,

 

дочь

 

свящ.

 

Городокской

 

ц.

Бобрунскаго

 

уѣзда

 

Карпа

 

Боболовича,

  

11

 

лѣгъ

 

9 '/г

 

мѣс.

3.

   

Боборыкину

 

Наталію,

 

дочь

 

свящ.

 

Завшпцкой

 

ц.

Слуцкаго

 

у.

 

Іоанпа

 

Боборыкіша,

  

11

 

лѣтъ.

4.

   

Богомолову

 

Анну,

 

дочь

 

діакона

 

Бобру йскаго

 

крѣпост-

наго

 

собара

 

Ѳеодора

 

Богомолова.

 

11

 

лѣтъ

 

9

 

мѣс.

5.

   

Бѣляеву

 

Бвгенгю,

 

дочь

 

свящ.

 

Холуйской

 

ц.

 

Игумен-

   

'

скаго

 

у.

 

Ѳеодора

 

Бѣляева,

  

11

 

лѣтъ

 

]

 

мѣс.

6.

   

Гирянскую

 

Варвару,

 

дочь

 

свящ.

 

Вязокской

 

ц.

 

Бобруй-

скаго

 

у.

 

Петра

 

Гирянскаго,

 

10

 

лътъ

 

9

 

мѣс.

7.

   

Гласно

 

Анну,

 

дочь

 

ум.

 

свящ.

 

Стрѣличевской

 

ц.

 

Рѣ-

чицкаго

 

у.

 

Романа

 

Гласко,

  

11

 

лѣтъ

 

3

 

мѣс.

8.

   

Годлевскую

 

Вѣру,

 

дочь

 

ум.

 

свящ.

 

Денисковичской

 

ц.

Слуцкаго

 

у.

 

Аполинарія

 

Годлевскаго,

 

10

 

лѣтъ

 

Юмѣс.

9.

   

Горбунову

 

Март,

 

дочь

 

коллежскаго

 

секретаря

 

Петра

Горбунова,

 

10

 

лѣтъ

 

1

 

мѣо.,

 

имѣющую

 

быть

 

стипендіаткою

по

 

желанію

 

учредительницы

 

училища

 

М.

 

Я.

 

Пущиной.
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10.

 

Дорошкевичь

 

Анну,

 

дочь

 

священ.

 

Чижевичской

 

ц.

Слуцкаго

 

у.

 

Михаила

 

Дорошкевича,

  

Ю

 

лѣтъ

 

7

 

мѣс:

1 J .

 

Евлтковскую

 

Аиастасгю,

 

дочь

 

свящ.

 

Свѣ декой

 

ц.

Рѣчпцкаго

 

у.

 

Александра

 

Квятковскаго,

  

10

 

лѣтъ

 

10

 

мѣс.

12.

   

Лжовокую

 

Анну,

 

дочь

 

свящ,

 

Мокранокой

 

ц.

 

Слуц-

каго

 

у.

  

Васіілія

 

Лисовскаго,

  

11

 

лѣтъ

 

7

 

мѣс.

13.

   

Новицкую

 

Вѣру,

 

дочь

 

свящ.

 

Дятловичской

 

ц.

 

ІІнн-

скаго

 

у.

 

Діонисія

 

Новицкаго,

 

11

 

лѣтъ.

14.

   

Соловьевичь

 

Март,

 

дочь

 

свящ.

 

Петриковской

 

ц.

Мозырскаго

 

у.

  

Петра

 

Соловьевича,

  

11

 

лѣтъ.

15.

   

ПІолковичь

 

Ольгу,

 

дочь

 

свящ.

 

Автютевичской

 

ц.

 

Рѣ-

чицкаго

 

у.

 

Максима

 

Шолковича,

 

11

 

лѣтъ

 

2'/г

 

мѣс.

16.

  

Янковскую

 

Ольгу,

 

дочь

 

свящ.

 

Сморковской

 

ц.

 

Бори-

совскаго

 

уѣзда

 

Іакова

 

Янковскаго,

 

11

 

лѣтъ

 

8Ѵг

 

мѣс.

Во

 

второй

 

клаесъ:

*

17.

   

Вертинскую

 

Екатерину,

 

дочь

 

умерш.

 

свящ.

 

Лош-

ницкой

 

ц.

 

Борисовскаго

 

у.

  

Павла

 

Вершиникаго,

  

12

 

л.

 

5

 

м.

18.

   

Герасимовичь

 

Анну,

 

дочь

 

свящ.

 

Рычевской

 

ц.

 

Мо-

зырскаго

 

уѣзда

 

Владшиіра

 

Герасимовича,

 

12

 

л.

 

4'/«

 

м.

19.

   

Подольскую

 

Анну,

 

дочь

 

свящ.

 

Погостской

 

ц.

 

Слуц-

каго

 

у.

 

Симеона

 

Подольскаго,

 

12

 

лѣтъ

 

7

 

мѣс.

Въ

 

третій

 

клаесъ:

20.

   

Штлевскую

 

Март,

 

дочь

 

свящ.

 

Доросинской

 

церк.

Слуцкаго

 

уѣзда

 

Хрисаефа

 

Шпидевскаго,

 

13

 

лѣтъ.

Допустить

 

къ

 

пріемнымъ

 

пспытаніямъ

 

для

 

иоступленія

 

въ

I

 

или

 

II

 

клаесъ

 

по

 

представленіи

 

документовъ:

21.

  

Бычковскую

 

Пелагію,

 

дочь

 

свящ.

 

Новоселковской

 

ц.

Рѣчицкаго

 

у.

 

Василія

 

Бычковскаго.

22.

   

Еезевичь

 

Маргю,

 

дочь

 

свящ.

 

Сервечско-Любоничской

ц.

 

Новогрудскаго

 

у.

 

Григорія

 

Кезевича.
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23.

   

Еоѵонцевичъ

 

Ксетю,

 

дочь

 

свящ.

 

Островецкой

 

церк.

Новогрудскаго

 

у.

 

Николая

 

Корснцевича.

24.

   

Куликовскую,

 

дочь

 

діакона

 

Островской

 

ц.

 

Новогруд-

скаго

 

у.

  

Іоанна

 

Кулаковскаго.

25.

   

Еетельчицъ

 

Серафиму,

 

дочь

 

свящ.

 

Селецкой

 

церк.

Рѣчнцкаго

 

у.

 

Андрея

 

Петельчнца.

26.

   

Покровскую

 

Варвару,

 

дочь

 

ум.

 

діакона

 

Бобру йскаго

собора.

Отказать

 

въ

 

прпнятіп

 

въ

 

училище

 

съ

 

возвращеиіемъ

 

до-

кутентовъ:

1.

   

Воронещ

 

Марш,

 

двѣ

 

сестры

 

которой

 

получили

 

вос.

пнтаніе

 

въ

 

Паричскомъ

 

учнлищѣ.

2.

   

Козюкъ

 

Евдокш,

 

дочери

 

артиллерійскаго

 

чиновника,

по

 

причинѣ

 

болыпаго

 

числа

 

кандидатокъ

 

изъ

 

дочерей

 

духо-

венства.

3.

   

Сегонзакъ

 

Маргщ

 

какъ

 

дочери

 

мѣщанина.

4.

   

Боболовичъ

 

Еленѣ,

 

10

 

лѣтъ

 

4

 

мѣс.

    

яо

5.

   

Ждановичь

 

Евгеніи,

 

10

 

лѣтъ

 

2

 

мѣс.

6.

   

Завитневичь

 

Людмиллѣ,

 

10

 

лѣтъ.

7.

   

Еоржепевскон

 

Вѣрѣ,

  

10

 

лѣтъ

 

4

 

мѣс.

8.

   

Понлтовской

 

Аннѣ,

  

10

 

лѣтъ

 

4

 

мѣс.

9.

   

Отрибулъской

 

Ольгѣ,

 

10

 

лѣтъ

 

b l h

 

мѣс.

10.

   

Сулковской

 

Стефанидѣ,

 

10

 

лѣтъ

 

1

 

мѣс.

Всѣмъ

 

семи

 

какъ

 

нмѣющимъ

 

возможность

 

(по

 

лѣтамъ)

поступить

 

въ

 

Паричское

 

или

 

Минское

 

училище

 

въ

 

слѣдую-

щемь

 

учебномъ

 

году.

Пріемныя

 

испытанія

 

произвести

 

1

 

Сентября

 

1886

 

года.

Назначить

 

предметами

 

испытаній

 

для

 

перваго

 

класса:

 

а)

знаніе

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ-

 

б)

 

чтеніе

 

славянское

изъ

 

четвероевангелія;

 

в)

 

русское

 

чтеніе

 

съ

 

разумѣніемъ

 

со-

держат*

 

и

 

съ

 

выраженіемъ;

 

г)

 

письмо

 

съ

 

прописей

 

и

 

подъ

з



—

 

306

  

-

диктовку

 

простыхъ

 

предложеній-

 

д)

 

изустное

 

рѣшеніе

 

про-

стѣйшихъ

 

ариѳметическихъ

 

задачъ*

 

въ

 

предѣлѣ

 

чиселъ

 

отъ

1-50.

Дѣти,

 

прошенія

 

о

 

принятіи

 

которыхъ

 

въ

 

училище

 

имѣютъ

поступить

 

послѣ

 

настоящаго

 

опредѣленія,

 

могутъ

 

быть

 

допу-

щены

 

къ

 

пріемнымъ

 

иснытапіямъ

 

на

 

вышеизложенныхъ

 

ос-

нован!

 

яхъ.

Кромв

 

того,

 

въ

 

силу

 

послѣдняго

 

пункта,

 

допускается

 

къ

пріемнымъ

 

испытаніямъ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

первый

 

классъ

Перепечит

 

Ольга,

 

дочь

 

свящ.

 

Скородненской

 

церкви

 

Мо-

зырскаго

 

уѣзда,

 

11

 

лѣтъ

 

3

 

мѣс.

Отказывается

 

въ

 

принятіи

 

въ

 

училище:

 

1)

 

Перепечиной

Любви,

 

дочери

 

того

 

же

 

священника,

 

10

 

лѣтъ

 

безъ

 

1

 

мѣс,

по

 

малолѣтству

 

и

 

2)

 

Дарьи

 

Еолосенко,

 

дочери

 

отставнаго

старшего

 

фельдшера,

 

за

 

непредставленіемъ

 

свидѣтельства

 

о

дворянскомъ

 

происхожденіи,

 

неимѣніемъ

 

вакансіи

 

для

 

дочерей

не

 

изъ

 

духовенства

 

и

 

за

 

невозможностію

 

принять

 

въ

 

учили-

ще

 

на

 

средства

 

послѣдняго,

 

такъ

 

какъ

 

таковыхъ

 

тоже

 

не

имѣется.

Комитетъ

 

по

 

постройкѣ

 

соборнаго

 

Храма

 

въ

 

г.

 

Баку

 

обра-

тился

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Варлааму,

Епископу

 

Минскому

 

и

 

Туровскому

 

съ

 

отношеніемъ,

 

отъ

 

31

Мая

 

1886

 

г.,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Ваше

 

Преосвященство,

Милостивый

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ!

 

1806

 

годъ

 

замѣчателенъ

въ

 

Русскій

 

Исторіи,

 

между

 

прочимъ,

 

твмъ,

 

что

 

въ

 

іюнѣ

этого

 

года,

 

спустя

 

4

 

мѣсяца

 

послѣ

 

печальной

 

кончины

 

кн.

Циціанова,

 

русскія

 

храбрыя

 

войска,

 

нодъ

 

предводительствомъ

опытнаго

 

своего

 

вождя,

 

ген.

 

отъ

 

инф.

 

Булгакова,

 

взяли

 

го-

родъ

 

Баку.

 

Такъ

 

было

 

прославлено

 

русское

 

оружіе

 

и

 

могу-

щество

 

русскихъ

 

государей

 

въ

 

бывшемъ

 

ханствѣ

 

Бакинскомъ,

которое

 

Персидскимъ

 

правительствомъ

 

12

 

окт.

 

1813

 

г.

  

въ,
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силу

 

заключенней)

 

мира

 

въ

 

Гюлистанѣ,

 

окончательно

 

уступ-

лено

 

Россіи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

бывшею

 

его

 

столицею

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

русское

 

народонаселеніе

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

постоянно

 

увеличи-

вается;

 

а

 

съ

 

открытіемъ

 

нефтяныхъ

 

источниковъ

 

Баку

 

ста-

новится

 

вполнѣ

 

русскимъ

 

городомъ.

 

При

 

этомъ

 

православное

мѣстное

 

народонаселение

 

терпитъ

 

чрезвычайную

 

нужду

 

въ

удовлетворен^

 

своимъ

 

религіозно-нравственнымъ

 

потр

 

ебностямъ ,

за

 

неимѣніемъ

 

помѣстительнаго

 

Храма

 

въ

 

городѣ*

 

это

 

весьма

вредно

 

можетъ

 

отразиться

 

на

 

простомъ

 

народѣ,

 

при

 

суще-

ствовали

 

въ

 

средѣ

 

его

 

разнаго

 

рода

 

сектантовъ.

 

Въ

 

настоящее

время

 

духовная

 

и

 

свѣтская

 

администрація

 

края

 

обратила

серьезное

 

вииманіе

 

на

 

означенное

 

обстоятельство

 

и

 

даже

 

опре-

делила

 

мѣсто

 

для

 

постройки

 

нова

 

го

 

соборнаго

 

Храма

 

въ

 

Баку.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

незажиточное

 

православное

 

народонаселеніе

этого

 

города,

 

безъ

 

посторонней

 

помощи,

 

не

 

имѣетъ

 

надлежа-

щихъ

 

средствъ

 

къ

 

осуществленію

 

такого

 

благаго

 

обще-рус-

скаго

 

дѣла.

Зная

 

Вашу

 

благотворительность

 

и

 

всегдашнюю

 

отзывчи-

вость

 

къ

 

интересамъ

 

православной

 

русской

 

церкви,

 

Комитетъ

вполнѣ

 

увѣренъ,

 

что

 

Вы,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

не

 

откажете

въ

 

своемъ

 

добромъ

 

благочестивомъ

 

сочувствіи

 

въ

 

дѣлѣ

 

по-

стройки

 

Бакинскаго

 

Соборнаго

 

Храма.

Примѣч.

 

1.

 

Еомитетъ

 

принимаетъ

 

ножертвованія

 

и

 

не

 

де-

нежный— золотыми

 

и

 

серебряными

 

вещами.

2.

 

Всѣ

 

пожертвованія

 

высылаются

 

на

 

имя

 

вице-предсѣда-

теля

 

Комитета

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

«Г.

 

Баку.

 

Настоятелю

Соборнаго

 

Храма

 

0.

 

Александру

 

Юницкому».

Въ

 

журналѣ

 

Минской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

3

 

Іюня

заключено:

 

настоящее

 

отношеніе

 

въ

 

силу

 

резолюція

 

Его

 

Пре-

освященсвва,

 

пропечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.
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Издатель

 

«Справочная

 

и

 

Объясннтельнаго

 

Словаря

 

къ

 

Но-

вому

 

Завѣту»

 

П.

 

Гильтебраедтъ

 

1

 

Апрѣля

 

обратился

 

къ

Его

 

Преосвященству,

 

Преоовященнѣйшему

 

Варлааму,

 

Епископу

Минскому

 

и

 

Туровскому

 

съ

 

ппсьмомъ

 

слѣдующаго

 

содержа-

нія:

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшіп

 

Владыко

 

и

Милостивѣйшій

 

Архипастырь!

 

Въ

 

1882

 

году

 

я

 

нриступилъ

къ

 

печатанію

 

моего

 

«Справочнаго

 

и

 

Объясннтельнаго

 

Словаря

къ

 

Новому

 

Завѣту».

 

Ш

 

выходѣ

 

первой

 

книги,

 

Его

 

Величе-

ство

 

Госудлрь

 

Императоръ

 

изволилъ

 

обратить

 

милостивое

Свое

 

внпманіе

 

на

 

мой

 

трудъ,

 

а

 

Святѣйшін

 

Правительствующій

Сѵнодъ,

 

въ

 

постановленіи

 

отъ

 

3 /і2

 

Ноября

 

1882

 

года,

 

реко-

мендовалъ

 

«Словарь»

 

вниманію

 

Епархіальпыхъ

 

Преосвящен-

ныхъ.

 

При

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

дальнѣйшнхъ

 

кнпгъ

 

«Словаря»,

Его

 

Высокопревосходительство

 

Господинъ

 

Оберъ-Прокуроръ

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

въ

 

двухъ

 

своихъ

 

циркулярахъ

 

(30

 

де-

кабря

 

1883

 

года,

 

и

 

28

 

февраля

 

1885

 

года)

 

указалъ

 

на

«несомнѣнную

 

полезность

 

и

 

необходимость

 

для

 

иравославнаго

пастыря»

 

«Словаря

 

къ

 

Новому

 

Завѣту».

Изъ

 

прилагаемой

 

при

 

семъ

 

статистической

 

вѣдомости

 

коли-

чества

 

выписанныхъ

 

экземпляровъ

 

моего

 

«Словаря»

 

видно,

что

 

онъ

 

неравномѣрно

 

распространенъ

 

по

 

епархіямъ,

 

и

 

не

вездѣ

 

пользуется

 

вниманіемъ

 

и

 

извѣстностыо.

 

По

 

всей

 

вѣро-

ятности,

 

сіе

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

«Словарь»

 

мой

 

въ

 

то

время

 

еще

 

не

 

былъ

 

оконченъ;

 

осторожность

 

же,

 

въ

 

виду

многочисленныхъ

 

издательскихъ

 

предпріятій,

 

начатыхъ

 

и

 

не-

доведенныхъ

 

до

 

конца,

 

предписывала

 

выждать

 

окончанія

 

из-

данія.

Нынѣ,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

«Словарь»

 

доведенъ

 

до

 

вожде-

лѣннаго

 

конца,

 

и,

 

слѣдовательно,

 

для

 

будущихъ

 

пріобрѣта-

телей

 

моего

 

труда

 

не

 

существуетъ

 

уже

 

ни

 

какого

 

риска.

А

 

посему,

 

съ

 

вѣдома

 

и

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопревосхо-

дительства

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

имѣю

 

честь

 

обратиться

  

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

со

 

слѣ-
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дующею

 

моею

 

почтительнѣйшею

 

просьбою:

 

приказать

 

напе-

чатать

 

прилагаемое

 

у

 

сего

 

объявленіе

 

о

 

моемъ

 

«Словарѣ»,

уже

 

совершенно

 

оконченномъ,

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ

 

и

 

рекомендовать

 

оный

 

духовенству,

 

чрезъ

 

по-

средство

 

благочипиыхъ.

На

 

семъ

 

письмѣ

 

резолюція

  

Его

 

Преосвященства

   

послѣдо-

вала

 

таковая:

   

«На

 

распоряженіе

 

Еонсисторіи».

Минская

 

Духовная

 

Консисторія

 

въ

 

силу

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

журналомъ

 

отъ

 

5

 

Мая

 

1886

 

г.

 

заключила:

 

насто-

ящее

 

отношеніе

 

и

 

приложенное

 

при

 

немъ

 

объявленіе

 

напеча-

тать

 

въ

 

Еяархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

рекомендовать

 

духо-

венству

 

Минской

 

Еиархіи

 

выписать

 

оконченный

 

изданіемъ

означенный

 

Словарь

 

въ

 

церковный

 

библіотеки

 

на

 

церковныя

суммы,

 

печатный

 

же

 

объявленія

 

и

 

списки

 

подписчиковъ

 

на

Словарь

 

препроводить

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

при

 

томъ

 

№

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

которомъ

 

будетъ

 

пропечатано

настоящее

 

распоряженіе,

 

нѣкоторымъ

 

благочиннымъ,

 

еъ

 

окру-

гахъ

 

копхъ

 

состоитъ

 

больше

 

церквей.

СПРАВОЧНЫЙ

 

И

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ

 

ЕЪ

 

НОВОМУ

 

ЗАВЪТУ

составленный

 

Членомъ

 

Археографической

  

Коммиссіи

 

Мини-

стерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

ПЕТРОМЪ

 

ГИЛЬТЕБРАНДТОМЪ.

14

 

Августа

 

1882

 

года

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Всемилостивѣйше

 

соизволидъ

 

на

 

по-

свящеріе

 

«Словаря»

 

Священной

 

памяти

 

Державныхъ

 

ЕГО

 

Роди-

телей

18

 

Октября

 

1882

 

года

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКІЯ

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Всемилостивѣйше

 

повелѣли

 

включить

 

Свои

 

Августѣйшія

 

Имена

 

въ

число

 

подписчиковъ

 

на

 

«Словарь».

 

ГОСУДАРЬ

 

ВЕЛИКІЙ

 

КНЯЗЬ

НАСЛѢДНИКЪ

 

ЦЕСАРЕВИЧЬ,

   

Государь

 

Великіи

 

Князь

 

ГЕОР-
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ГІЙ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

Государыня

 

Великая

 

Княгиня

 

ЕКА-

ТЕРИНА

 

МИХАИЛОВНА

 

также

 

изволили

 

подписаться

 

на

 

это

 

из-

даніе.

СВЯТѢЙШІЙ

 

ЦРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ

 

СѴНОДЪ

 

и

 

Г.

 

Оберъ-

Прокуроръ

 

рекомендовали

 

«Словарь»

 

вниманію

 

Епархіадьныхъ

Архіереевъ.

Въ

 

Апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1881

 

года

 

Императорское

 

Общество

 

Люби-

телей

 

Древней

 

Письменности,

 

издавшее

 

пробный

 

выиускъ

 

«Слова-

ря

 

>

 

П.

 

А.

 

Гидьтенбрандта,

 

признало

 

этотъ

 

«Словарь» — «необхо-

димымъ

 

пособіемъ

 

для

 

ближайшаго

 

нзученія

 

Церковно-Славянскаго

текста

 

Новаго

 

Завѣта,

 

могущимъ

 

служить

 

настольного

 

книгою

 

въ

семьѣ

 

и

 

школѣ

 

и

 

вообще

 

у

 

каждаго

 

образованная

 

православнаго

христіанина,

 

для

 

справокъ

 

при

 

чтеніи

 

и

 

изученіи

 

Новозаввтной

части

 

Библіи».

ЩЕСТЬ

 

КНИГЪ

 

(4

 

ненум.

 

-f-

 

XX

 

предисловія

 

-f

 

2448

 

текста

4-

 

48

 

списка

 

подписчиковъ,

 

всего:

 

2520

 

пеяатныхъ

 

страницъ).

ИЗДАШЕ

 

ОКОНЧЕНО.

ЦѢНА:

 

на

 

обыкновенной

 

бумагѣ

 

пятнадцать

 

(15)

 

рублей;

 

на

веленевой— двадцать

 

(2о)

 

рублей.

 

Требованія

 

на

 

«Словарь>,

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами

 

(безъ

 

дѳнѳгъ

 

«Словарь»

 

нѳ

 

высыла-

ется

 

ни

 

лицамъ,

 

ни

 

учрѳясдѳніямъ),

 

должны

 

быть

 

адре-

сованы

 

исключительно:

Петру

 

Андреевичу

 

ГИДЬТЕБРАНДТУ.

Петербург»,

 

Надеждинская,

 

36.

содершдвіе:

Высочайшія

 

награды. —Укавъ

 

Святѣйшаго

 

Синода. —Опредѣлевіе

 

Святѣйшаго

Синода

 

объ

 

изданіи

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ. —

Программы

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

шнолъ. —Движе-

те

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархальной

 

елужбѣ. —Вакантныя

 

мѣста. —Отъ

 

Правленія

Паричскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства. —

Отъ

 

комитета

 

по

 

іюстройкѣ

 

соборнаго

 

Храма

 

въ

 

г.

 

Баку. —Объиаданіи

 

<Спра-

вочнаго

 

и

 

Объяснительнаго

 

Словаря>

 

П.

 

Гильтебрандта.

Редакторъ

 

М»

 

Лебедевъ*



ИИШЯ

 

ЕМРШІЫШЯ

 

въдоиости.

Августа

 

15-го

    

«п2

   

10.

      

1886

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Р

 

і

 

ч

 

ь,
сказанная

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Вар-

лаамомъ,

 

Епископомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Туровскииъ,

 

при

 

откры-

ты

 

отдѣленія

 

Крестьянскаго

 

Поземельна™

 

Банка

 

въ

 

городѣ

Минскѣ,

 

7

 

Августа

 

1886

 

г.

Благочестивое

 

Собраеіе!

Его

 

Величество,

 

Государь

 

Императоръ,

 

Александръ

 

Алек-

сандровичъ,

 

въ

 

неусыпныхъ

 

заботахъ

 

Своихъ

 

о

 

благѣ

 

и

счастіи

 

народыолъ,

 

соблагоизволилъ

 

осчастливить

 

нашъ

 

градъ

и

 

край,

 

по

 

примѣру

 

другихъ

 

Руссвихъ

 

городовъ

 

и

 

губерній,

учрежденіемъ

 

въ

 

немъ

 

отдѣлевія

 

Крестьянскаго

 

Поземельнаго

Банка,

 

съ

 

цѣлію

 

выдачи

 

крестьянамъ

 

ссудъ

 

на

 

покупку

 

зем-

ли,

 

какъ

 

главнаго

 

источника

 

хозяйственнаго

 

благосостоянія.

Событіе

 

поистинѣ

 

отрадное,

 

внолнѣ

 

цѣлесообразное

 

и

 

благо-

временное!

И

 

кто

 

не

 

порадуется

 

сему

 

благому

 

учрежденію

 

и

 

не

 

по-

желаетъ

 

ему

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

успѣха,

 

зная

 

и

 

видя,

 

какъ

благосостояніе

 

простаго

 

народа,

 

предоставленное

 

собственному

экономическому

 

устроенно,

 

не

 

только

 

не

 

оказало

 

по

 

сіе

 

время

ннкакихъ

 

успѣховъ,

 

но

 

и

 

постепенно

 

приходило

 

и

 

приходитъ

въ

 

большее

 

и

 

большее

 

разстройство

 

и

 

упадокъ.

 

Какая

 

же

причина

 

сего?

 

Казалось

 

бы,

 

благосостояніе

 

крестьянина,

 

послѣ

того,

 

какъ

 

онъ

 

навсегда

 

избавленъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

завимости,
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сдѣлался

 

свободнымъ

 

и

 

единоправнымъ

 

съ

 

другими

 

сословіями,

гражданами

 

Русскаго

 

Государства,

 

когда

 

каждый

 

крестьянинъ

надѣленъ

 

тѣмъ,

   

или

  

другимъ

   

участкомъ

  

всякаго

   

качества

земли,

 

которою

 

ему

 

предоставлено

 

неотъемлемое

 

право

 

распо-

ряжаться

 

и

 

спокойно

 

воздѣлывать

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

труда

  

и

 

вни-

манія,

 

извлекать

 

изъ

 

ноя

 

выгоды

 

и

 

доходы,

 

для

 

поддержанія

и

  

улучшенія

   

своего

   

хозяйственнаго

   

положенія,

 

не

 

опасаясь

никого

 

и

 

ничего, —казалось

 

бы,

 

въ

 

силу

 

этого,

 

благосостояніе

крестьянина

   

при

   

незначительныхъ

   

притомъ

 

общественныхъ

налогахъ

 

должно

 

было

 

бы

 

годъ

 

отъ

 

году

 

возвышаться,

 

улуч-

шаться

   

и

   

процвѣтать,

   

а

 

не

 

иаоборотъ,

 

время

 

отъ

 

времени

разстронваться

 

и

 

приходить

 

въ

 

худшее

 

состояніе?

 

Что,

 

спра-

шивается,

 

зиачптъ,

 

что

 

крестьянинъ

 

при

 

всѣхъ

 

дарованныхъ

ему

 

нравахъ,

 

не

 

можетъ

 

съ

 

большимъ

 

успѣхомъ

 

пользоваться

предоставленными

  

ему

  

выгодами

   

пастоящаго

 

его

 

положенія;

не

 

можетъ

 

увеличить,

 

разшарить

 

и

 

углубить

 

источники

 

своего

состоянія;

 

или

 

уничтожить,

 

если

 

бы

 

это

 

было

 

возможно,

 

всѣ

источники

 

хозяйственных

 

ь

 

невыгодъ

 

и

 

неизбѣжныхъ

 

отъ

 

этого

бѣдствій?

 

Гдѣ

 

причина

 

этого?

 

Причина,

 

какъ

 

извѣстно,

 

заклю

 

■

чается

   

въ

  

скудости

  

главнаго

  

источника

 

его

 

благосостоянія,

т.

 

е.

 

въ

 

недостатке

 

земли.

   

Нѣтъ

 

спора,

 

что

 

нашъ

 

поселя-

винъ,

  

при

 

неразвитости

  

своихъ

  

умственныхъ

  

способностей,

при

 

его

  

незначительныхъ

  

нонятіяхъ

 

и

 

скудныхъ

 

соображе-

ніяхъ,

 

мало,

 

или

 

почти

 

незнакомъ

 

съ

 

тѣми

 

способами,

   

ка-

ше

 

наука

 

предлагаете

 

для

 

удобнѣйшаго

 

извлеченія

 

тѣхъ

 

или

другихъ

 

выгодъ

 

въ

 

хозяйственномъ

 

отношеніи, —тѣхъ

 

выгодъ,

какія,

 

при

 

научныхъ

 

нозяаніяхъ,

 

можно

 

было

 

бы

 

съ

 

успѣхомъ

извлекать

 

изъ

 

окружающей

 

его

 

природы;

 

но

 

онъ

 

хорошо

 

по-

нимаетъ,

 

что

 

главный

 

источникъ

 

его

 

благосостоянія

 

и

 

счастія

заключается

 

именно

 

въ

 

нѣдрахъ

 

его

 

нивы,

  

въ

 

нѣдрахъ

 

его

земли— кормилицы,

 

и

 

что

 

чѣмъ

 

больше

 

было

 

бы

 

у

 

него

 

та-

ковой,

  

тѣмъ

  

больше

  

онъ

 

могъ

 

бы

 

извлекать

 

изъ

 

ея

 

нѣдръ

сокровищъ

 

для

 

себя.

   

Правда,

  

у

 

него

 

есть

 

определенное

 

ко
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личество

 

земли;

 

но

 

кто

 

не

 

зпаетъ,

 

что

 

этой

 

земли,

 

при

 

но-

степенномъ

 

увеличеніи

 

членовъ

 

его

 

семьи,

 

такъ

 

мало,

 

такъ

недостаточно,

 

что

 

едва— едва

 

достаетъ

 

оной

 

для

 

добыванія

дневнаго

 

прокормленія

 

семьи.

 

Дѣлать

 

же

 

изъ

 

нея

 

какіе

 

либо

промышленные

 

ойроты,

 

или

 

хозяйственный

 

улучшенія,

 

это

совсѣмъ

 

немыслимое

 

дѣло!

   

'

Что

 

же,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

ему

 

остается

 

дѣлать?

 

Чѣмъ

помочь

 

своему

 

горю?

 

Отвѣтъ

 

одннъ:

 

необходимо

 

ему

 

увели-

чить

 

свой

 

земельный

 

участокъ

 

прикупкою

 

земли

 

отъ

 

казны

ли

 

то,

 

или

 

отъ

 

другихъ

 

собствеввиковъ,

 

на

 

что

 

онъ

 

имѣетъ

законное

 

право.

 

Но

 

для

 

такого

 

преднріятія,

 

ему

 

нуженъ

 

де-

нежный

 

капиталъ:

 

гдѣ

 

же

 

ему

 

добыть

 

оный,

 

когда,

 

какъ

извѣетно,

 

у

 

многихъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

нѣтъ,

 

какъ

 

говорится,

гроша

 

за

 

душой?

 

Прнбѣгнуть

 

ему

 

къ

 

помощи

 

неяасытимой

алчности

 

заимодавцевъ,

 

которые,

 

какъ

 

волки,

 

повсюду

 

ры-

-щутъ,

 

п

 

которые,

 

подобно

 

хищнымъ

 

коршунамъ,

 

являются

найболѣе

 

тамъ,

 

гдѣ,

 

по

 

несчастно,

 

близокъ

 

конецъ

 

и

 

разру-

шеніе?

 

Но

 

это

 

значило

 

бы

 

добровольно

 

отдаться

 

въ

 

вѣчную

и

 

нескончаемую

 

кабалу

 

безсердечныхъ

 

заимодавцевъ

 

и

 

окон-

чательно

 

погибнуть.

 

Если,

 

ко

 

всему

 

этому

 

прибавить

 

еще

то,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

неблагонамѣренныхъ

 

собственниковъ,

нъ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

и

 

въ

 

разное

 

время

 

позволили

 

себѣ

 

не-

мало

 

злоупотребленій

 

и

 

зэхватовъ,

 

то

 

картина

 

настоящаго

-лоложенія

 

крестьянина

 

представится

 

вполнѣ

 

рельефною.

 

Вотъ

почему

 

нерѣдко

 

приходится

 

слышать

 

отъ

 

многихъ

 

крестьянъ,

при

 

сдѣланномъ

 

имъ

 

предложеній:

 

позаботиться

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

школы

 

для

 

своихъ

 

дѣтей,

 

пли

 

псправленіи

 

своего

 

при-

ходскаго,

 

разваливающего

 

храма

 

Божія,

 

такой

 

отвѣтъ:

 

нѣтъ

у

 

насъ

 

на

 

это

 

средствъ;

 

даже

 

хлѣба

 

не

 

на

 

что

 

купить. —А

земля?— Земля

 

есть,

 

но

 

ее

 

мало,

 

да

 

и

 

та

 

плохая.

 

Нужно

 

бы

•побольше

 

землицы,

 

а

 

безъ

 

нея

 

наше

 

положеніе

 

таково,

 

что,

по

 

поговоркѣ,

 

куда

 

ни

 

кинь,

 

все

 

выходить

 

клиномъ!

 

Да,

точно,

   

все

 

выходить

 

для

 

него,

   

если

 

не

 

клиномъ,

   

то

 

несо-

4
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мнѣнно

 

такъ,

 

какъ

 

нѣкогда

 

выразился

 

одинъ

 

изъ

 

нророковъ,

въ

 

день

 

случившихся

 

съ

 

нимъ

 

бѣдствій:

 

и

 

тѣсно

 

ми

 

ото-

всюду,

 

тѣсно

 

ми

 

отовсюду

 

(2

 

Цар.

 

24,

 

14)!..

 

А

 

между

тѣмъ,

 

кому

 

неизвѣстно,

 

что

 

враги

 

отечества

 

не

 

дремлютъ,

что

 

они

 

еще

 

такъ

 

недавно,

 

въ

 

желаніяхъ

 

воспользоваться

для

 

своихъ

 

преступныхъ

 

цѣлей,

 

настоящимъ

 

затруднитель-

нымъ

 

положеніемъ

 

крестьянъ,

 

распространяли

 

повсюду

 

слухи,

что

 

будто

 

«скоро

 

будетъ

 

земный

 

передѣлъ

 

и

 

добавочный

 

на-

рѣзки

 

земли,

 

что

 

Царь

 

де

 

всѣхъ

 

уравняетъ

 

во

 

владѣніи

землею,

 

и

 

что,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

если

 

кто

 

и

 

кунилъ

 

земли,

очень

 

легко

 

можетъ

 

лишиться

 

ея;

 

потому

 

де,

 

что

 

Царь

 

от-

беретъ

 

ее

 

и

 

отдастъ

 

другимъ,

 

у

 

кого

 

мало»

 

и

 

тому

 

подоб-

ное.

 

Благодаря

 

этимъ

 

нелѣпымъ

 

слухамъ,

 

многіе

 

изъ

 

кресть-

янъ

 

оказались

 

окончательно

 

сбитыми

 

съ

 

толку.

 

Отсюда

 

про-

летаріатъ,

 

отсюда

 

же

 

и

 

стремленіе

 

и

 

попытки

 

къ

 

противу-

законнымъ

 

и

 

законнымъ

 

переселеніямъ,

 

имѣвшимъ

 

для

 

мно-

гихъ

 

такія

 

печальный

 

нослѣдствія.

 

Что

 

же

 

оставалось

 

дѣлать

въ

 

виду

 

такого

 

положенія

 

крестьянъ?

 

Чтобы

 

предостеречь

сельское

 

населеніе

 

отъ

 

подобныхъ

 

злыхъ

 

и

 

коварныхъ

 

вну-

шеній

 

и

 

неспокойныхъ

 

совѣтниковъ,

 

нужно

 

было

 

Самому,

 

въ

Бозѣ

 

почившему

 

Императору

 

Александру

 

Николаевичу,

 

чрезъ

одного

 

изъ

 

своихъ

 

министровъ,

 

объявить

 

народу,

 

что

 

ни

 

те-

перь,

 

ни

 

въ

 

послѣдующее

 

время

 

никакихъ

 

дополнитсльныхъ

земельныхъ

 

нарѣзокъ

 

не

 

будетъ

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

а

 

каж-

дый

 

можетъ

 

пріобрѣтать

 

ее

 

отъ

 

другихъ

 

собственниковъ

 

по

добровольному

 

съ

 

нами

 

соглашенію.

 

Благодаря

 

этой

 

Высочай-

шей

 

мѣрѣ,

 

народъ

 

нѣсколько

 

прозрѣлъ,

 

скоро

 

успокоился

 

и

притихъ;

 

одна

 

только

 

нужда

 

не

 

умолкала

 

и

 

не

 

давала

 

ему

покою!

 

Но

 

слава

 

Богу!

 

не

 

укрылось

 

это

 

отъ

 

Высочайшего

взора.

 

И

 

вотъ

 

благополучно

 

царствующій

 

Благочестивѣйшій

Государь

 

Императоръ

 

Александръ

 

Александровичъ,

 

истин-

ный

 

Благодѣтель

 

и

 

Отецъ

 

народа,

 

чтобы

 

облегчить

 

по

 

воз-

можности

  

тяжвія

 

нужды

  

народа

 

и

 

помочь

 

развитію

 

его

 

хо-
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зяйственнаго

 

бдагосостоявіи

 

выдачею

 

ссуды

 

на

 

покупки

 

земли,

бдаговолилъ

 

открыть

 

Государственную

 

сокровищницу,

 

на

 

ос-

новами

 

извѣстныхъ

 

правилъ

 

и

 

условій,

 

подъ

 

названіемъ

отдѣленія

 

Крестьянскаго

 

Поземельна™

 

Банка.

 

И

 

благо,

 

по-

истинѣ

 

великое.

 

Оно

 

дастъ

 

возможность

 

съ

 

одной

 

стороны

 

со-

вершить

 

на

 

пользу

 

сельскаго

 

хозяйства

 

то,

 

что

 

безъ

 

этого

источника

 

было

 

совершенно

 

невозможно;

 

съ

 

другой —открыть

нашимъ

 

поселянамъ,

 

какъ

 

православнымъ,

 

такъ

 

и

 

католи-

камъ,

 

тѣмъ

 

и

 

другимъ

 

по

 

природѣ

 

добрымъ

 

и

 

трудолюбивымъ,

искренно

 

преданнымъ

 

Царю

 

и

 

Отечеству,

 

возможность

 

и

 

удоб-

ность

 

сбросить

 

съ

 

себя

 

и

 

со

 

своего

 

быта

 

тотъ

 

жалкій

 

видъ,

который

 

нынѣ

 

такъ

 

безобразитъ

 

нашъ

 

западный

 

край.

 

Та-

ково

 

общее

 

значеніе

 

настоящаго

 

учрежденія!

Пожелаемъ

 

же

 

послѣ

 

сего

 

молитвенно,

 

чтобы

 

благое

 

учреж-

деніе

 

сіе,

 

такъ

 

прекрасно

 

придуманное,

 

и

 

такъ

 

благовременно

направленное

 

къ

 

своей

 

цѣли,

 

нашло

 

себѣ

 

соотвѣтствующее,

безкорыстное

 

приложеніе,

 

и

 

было

 

чуждо

 

того,

 

что

 

и

 

самое

добро

 

умѣетъ

 

обращать

 

во

 

зло.

Что

 

же

 

касается

 

васъ,

 

высокопочтенные

 

мужи,

 

пристав-

ники

 

и

 

исполнители

 

настоящаго

 

учрежденія,

 

то

 

намъ

 

при

семъ

 

торжествен номъ

 

собраніи

 

пріятно

 

заявить,

 

что

 

на

 

вашу

долю

 

выпалъ

 

счастливый

 

жребій

 

быть

 

первыми

 

дѣятелями

по

 

выполненію

 

Высочайшей

 

воли

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ,

 

начать

дѣло

 

сколько

 

полезное,

 

столько

 

же

 

и

 

отвѣтствевнос.

 

Почему

Вамъ,

 

если

 

вы

 

хотите

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

призванія

 

и

имѣть

 

успѣхъ

 

на

 

поприщѣ

 

своего

 

служенія;

 

если

 

хотите

оправдать

 

довѣріе

 

къ

 

вамъ

 

предержащей

 

власти

 

и

 

удовлетво-

рить

 

общимъ

 

ожиданіямъ,

 

вамъ,

 

какъ

 

природнымъ

 

Русскпмъ

и

 

преданнымъ

 

сынамъ

 

отечества,

 

необходимо

 

помнить,

 

что

при

 

любви

 

къ

 

честному

 

и

 

безкорыстному

 

труду

 

по

 

ввѣрен-

ному

 

вамъ

 

дѣлу,

 

слѣдуетъ

 

почаще

 

призывать

 

на

 

помощь

Бога,

 

призывать

 

Того,

 

Который

 

близь

 

есть

 

всѣмг

 

призы-

вающимъ

  

Его

  

во

 

истинѣ

 

(Быт.

 

18,

 

25).

   

А

 

гдѣ

 

Богъ,
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тамъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

успѣхъ

 

во

 

всемъ,

   

тамъ

 

и

 

то,

  

что

называется

 

счастіемъ

 

человѣка.

Да

 

благословить

 

же

 

Васъ

 

Господь

 

благословеніемъ

 

небес-

нымъ

 

и

 

благословеніе

 

Его

 

да

 

пребудетъ

 

на

 

васъ

 

и

 

на

 

бла-

гомъ

 

учрежденіи

 

семъ

 

выну.

Великому

 

же

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

Алексан-

дровичу,

 

неусыпно

 

пекущемуся

 

о

 

благѣ

 

и

 

счастіи

 

своего -па-

рода,

 

зиждителю

 

сего

 

благаго

 

учрежденія

 

и

 

всѣмъ

 

споспѣш-

никамъ

 

и

 

нсполнителяыъ

 

Его

 

святой

 

воли— пожелаемъ

 

многііхъ

и

 

многнхъ

 

лѣтъ.

 

Аминь.

СЛОВО

въ

 

день

  

Тезоименитства

 

Благочестивѣйшей

  

Государыни

Императрицы

  

Маріи

  

Ѳеодоровны.

Большинство

 

христіанъ

 

привыкло

 

думать

 

и

 

говорить

 

о

трудности

 

и

 

неудобоисііолшімостн

 

Евангельскихъ

 

заповѣдей.

Это

 

обыкновенный

 

язывъ

 

людей

 

міра

 

сего,

 

по

 

мнѣнію

 

кото-

•рыхъ

 

нравственное

 

Евангельское

 

ученіе

 

есть

 

только

 

идеалъ

совершенства,

 

до

 

котораго

 

человѣкъ

 

никогда

 

достигнуть

 

не

можетъ.

 

Эти

 

люди

 

забываютъ,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Спаси-

тель

 

нашъ,

 

прпходилъ

 

на

 

землю

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

изумить

насъ

 

высотою

 

Своего

 

ученія,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

научить

 

насъ

истинѣ

 

и

 

указать

 

вѣрный

 

путь

 

къ

 

тому

 

совершенству,

 

къ

ноторому

 

предназначенъ

 

человѣкъ

 

по

 

намѣреніямъ

 

Творца.

Поэтому

 

Онъ

 

училъ,

 

что

 

мы

 

должны

 

не

 

только

 

слушать

Слово

 

Его,

 

но

 

и

 

исполнять

 

его

 

и

 

въ

 

этомъ

 

исполневін

 

пола-

галъ

 

сущность

 

христіавскаго

 

закона:

 

имѣяй

 

зоповѣди

 

Моя

и

 

соблюдали

 

ихъ,

 

Той

 

есть

 

любяй

 

Мя

 

(Іоан.

 

14;

 

21).

Законъ

 

Евангельскій

 

данъ

 

не

 

для

 

Ангеловъ.

 

Первые

 

слуша-

тели

 

и

 

исполнители

 

его

 

были

 

такіе

 

же,

 

подобострастные

 

намъ,

люди;

 

п

 

жили

 

они

 

среди

 

тогоже,

 

а

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

отношеніи
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и

 

худшаго

 

міра;

 

однакоже

 

они

 

изумляютъ

 

насъ

 

вравствен-

нымъ

 

своішъ

 

величіемъ,

 

высотою

 

своихъ

 

добродѣтелей,

 

и

 

до

сихъ

 

поръ

 

служатъ

 

дтя

 

насъ

 

высокими

 

образцами

 

того,

 

какъ,

и

 

при

 

немощи

 

человѣческой

 

природы,

 

и

 

слабости

 

иола,

 

чело-

вѣкъ

 

можетъ

 

стать

 

на

 

высоту

   

нравственнаго

 

совершенства.

Къ

 

числу

 

такихъ

 

образцовъ

 

принадлежим

 

ублажаемая

нынѣ

 

Церковію

 

Святая

 

и

 

равноапостольная

 

Марія

 

Магдалина.

Св.

 

Марія

 

Магдалина

 

происходила

 

изъ

 

Галилейскаго

 

селе-

нія

 

Магдалы,

 

лежавшего

 

при

 

Генисаретскомъ

 

озерѣ.

 

Первая

половина

 

жизни

 

ея

 

представляетъ

 

мрачную

 

картину

 

служенія

грубымъ

 

страстямъ.

 

Она

 

была

 

порочною

 

женщиной,

 

и

 

такою,

можетъ

 

быть,

 

осталась

 

бы

 

навсегда,

 

если-бы

 

лучъ

 

небеснаго-

свѣта

 

не

 

озарилъ

 

души

 

ея,— если-бы

 

благодать

 

Божія

 

не

коснулась

 

ея

 

и

 

Промыслъ

 

Божій

 

не

 

указалъ

 

ей

 

иного

 

пути,

не

 

призвалъ

 

къ

 

иной

 

жизни.

Но,

 

вотъ,

 

слухъ

 

о

 

великомъ

 

чудотворцѣ,

 

исцѣляющемъ

всякъ

 

недугъ

 

и

 

всяку

 

немощь

 

въ

 

людяхъ

 

(Мат.

 

9;

 

35), —

слухъ

 

о

 

Божественномъ

 

и

 

милосердомъ

 

Учителѣ,

 

призываю -

щемъ

 

къ

 

Оебѣ

 

всѣхъ

 

труждающихся

 

и

 

обремененныхъ

 

и

 

да-

ющемъ

 

прощеніе

 

великимъ

 

грѣшникамъ,

 

привелъ

 

Марію

 

въ

домъ

 

одного

 

фарисея,

 

по

 

имени

 

Симона,

 

куда

 

былъ

 

позванъ

на

 

обѣдъ

 

I.

 

Христосъ.

 

Евангеліе,

 

передавая

 

намъ

 

разсказъ

о

 

пребываніи

 

I.

 

Христа

 

въ

 

домѣ

 

Симона,

 

говоритъ

 

только

 

о

женщинѣ

 

грѣшницѣ,

 

не

 

упоминая

 

ея

 

имени;

 

но

 

Отцы

 

Цер.

кви

 

(*)

 

и

 

преданіе

 

всего

 

христіанскаго

 

міра

 

отождествляютъ

эту

 

грѣшницу

 

съ

 

Маріей

 

Магдалиной,

 

съ

 

которою

 

здѣсь,

 

въ

домѣ

 

Симона,

 

и

 

совершается

 

та

 

дивная

 

перемѣна,

 

которая

дала

 

ей

 

такое

 

высокое

 

мѣсто

 

въ

 

мірѣ

 

христіанскомъ.

Узнавъ,

 

что

 

Іисусъ

 

возлежитъ

 

въ

 

домѣ

 

фарисея,

 

она

осмѣлилась

 

протѣсниться

 

чрезъ

 

толпу

 

посѣтителей

 

съ

 

алова-

стровымъ

 

сосу

 

домъ

 

мѵра,

 

и,

 

смиренно

 

ставъ

 

позади

 

Христа,

(*)

 

Златоустъ,

 

ѲеоФилактъ.
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слушала

 

слово

 

Его.

 

Невольно

 

размышляя

 

о

 

Немъ

 

и

 

о

 

своемъ

страшномъ

 

паденіи, — размышляя

 

о

 

безпорочной,

 

безгрѣшной

чистотѣ

 

Божественнаго

 

Учителя

 

и

 

о

 

своей

 

собственной

 

позор-

ной

 

и

 

грѣховной

 

жизни,

 

она

 

стала

 

плакать

 

и,

 

иавъ

 

въ

 

но-

гамъ

 

Спасителя,

 

стала

 

обливать

 

ихъ

 

своими

 

слезами

 

и

 

оти-

рать

 

волосами

 

главы

 

своей,

 

и

 

цѣловала

 

ихъ

 

и

 

мазала

 

мѵромъ.

Всѣмъ

 

вамъ,

 

бр.,

 

несомнѣнно,

 

извѣстна

 

притча

 

I.

 

Христа

 

о

двухъ

 

должникахъ,

 

обращенная

 

при

 

этомъ

 

къ

 

Симону.

 

Въ

ней

 

слышится

 

и

 

упрекъ

 

гордому

 

своею

 

мнимою

 

праведностію

фарисею,

 

и

 

неизреченное

 

милосердіе

 

къ

 

кающейся

 

грѣшницѣ.

« Прощаются

 

тебѣ

 

грѣхи

 

твои:

 

вѣра

 

твоя

 

спасла

 

тебя,

иди

 

съ

 

миромъ*,

 

сказалъ,

 

наконецъ,

 

Іисусъ

 

грѣшницѣ,

 

и

она,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

пошла

 

съ

 

миромъ,

 

именно

 

съ

 

миромъ

Божіимъ,

 

превосходящимъ

 

всякое

 

разумѣніе,— съ

 

тѣмъ

 

ми-

ромъ,

 

который

 

подается

 

Христомъ

 

Спасителемъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

прощеніемъ

 

грѣховъ,

 

Марія

 

получила

 

избавле-

ніе

 

и

 

отъ

 

темныхъ

 

силъ,

 

который

 

неотразимо

 

влекли

 

ее

 

ко

грѣху,

 

и

 

затѣмъ

 

обновленную

 

Христомъ

 

свою

 

жизнь

 

совер-

шенно

 

посвятила

 

на

 

служеніе

 

Ему.

 

Когда

 

Онъ

 

проходилъ

грады

 

и

 

веси,

 

проповѣдуя

 

и

 

благовѣствуя

 

царствіе

 

Божіе;

то

 

въ

 

числѣ

 

женъ,

 

сопровождавшихъ

 

Его

 

и

 

служившихъ

 

Ему

отъ

 

имѣній

 

своихъ,

 

первою

 

была

 

Марія

 

Магдалина

 

(Лук.

 

8,

1—3).

Постоянное

 

слѣдованіе

 

за

 

Христомъ

 

Спасителемъ,

 

слышаніе

Его

 

Божественнаго

 

ученія,

 

созерцаніе

 

дѣлъ

 

Его

 

любви

 

п

 

ми-

лосердія

 

до

 

того

 

возвысили

 

и

 

уврѣпили

 

любовь

 

Маріи

 

къ

Іисусу

 

Христу,

 

что

 

она,

 

наконецъ,

 

въ

 

подвигѣ

 

любви

 

и

 

са-

моотверженной

 

преданности

 

Ему,

 

превзошла

 

самыхъ

 

апосто-

ловъ.

 

Въ

 

грозные

 

часы

 

страданій

 

и

 

смерти

 

Христа

 

Спасителя,

когда

 

ученики

 

Его,

 

посдѣ

 

обѣщанія

 

умереть

 

съ

 

Нимъ,

 

раз-

бѣжались

 

и

 

скрылись

 

отъ

 

страха,—Марія

 

Магдалина,

 

побѣж-

дая

 

слабость

 

своего

 

пола

 

и

 

презирая

 

опасностію,

 

предстояла

у

 

креста

 

Господня

 

до

 

самой

 

Его

 

кончины,

 

сопровождала

 

пе-
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ренесеніе

 

пречистаго

 

тѣла

 

Его

 

отъ

 

креста

 

до

 

гроба

 

и

 

нахо-,

дилась

 

при

 

Его

 

погребеніи.

Крѣпкая

 

любовь

 

Маріи

 

къ

 

Господу

 

не

 

ослабѣла

 

и

 

послѣ

погребенія

 

Его.

 

Напротивъ,

 

она

 

обнаружилась

 

тогда

 

еще

 

съ

большею

 

силою

 

въ

 

томъ

 

подвигѣ,

 

который

 

далъ

 

ей

 

названіе

Мѵроносицы.

 

Едва

 

минулъ

 

покой

 

субботняго

 

дня,

 

зѣло

 

рано,

еще

 

сущей

 

тьмѣ,

 

Марія

 

Магдалина

 

спѣшитъ

 

съ

 

благовоннымъ

мѵромъ

 

ко

 

гробу

 

возлюбленнаго

 

Учителя.

 

Она

 

приходить

 

къ

гробовой

 

пещерѣ — и

 

вдругъ

 

видитъ,

 

что

 

большой

 

камень,

закрывавшій

 

входъ

 

въ

 

нее,

 

отваленъ.

 

Мгновенно

 

рождается

у

 

нея

 

мысль,

 

что

 

тѣло

 

возлюбленнаго

 

Учителя

 

похищено

врагами,

 

быть

 

можетъ,

 

для

 

новыхъ

 

поруганій.

 

Она

 

спѣшитъ

назадъ,

 

къ

 

Петру

 

п

 

Іоанну,

 

и

 

съ

 

горестію

 

передаетъ

 

имъ

свою

 

догадку:

 

взята

 

Господа

 

отъ

 

гроба

 

и

 

не

 

вѣмъ,

 

гдѣ

положиша

 

Его.

 

Апостолы

 

поспѣшно

 

приходятъ

 

на

 

мѣсто

погребенія

 

Спасителя,

 

осматриваютъ

 

пещеру,

 

и,

 

не

 

нашедъ

въ

 

ней

 

ничего,

 

кромѣ

 

погребальныхъ

 

пеленъ,

 

возвращаются

назадъ,

 

ни

 

слова

 

не

 

сказавъ

 

въ

 

утѣшеніе

 

скорбящей

 

Маріи.

Она,

 

въ

 

мучительномъ

 

безпокойствѣ,

 

одна

 

остается

 

у

 

гроба,

стоитъ

 

и

 

плачетъ.

 

Даже

 

необычайное

 

видѣніе—присутствіе

свѣтлыхъ

 

небожителей

 

въ

 

гробовой

 

пещерѣ— не

 

измѣняетъ

печальнаго

 

настроенія

 

ея

 

мыслей.

 

На

 

вопросъ

 

Ангеловъ:

 

что

плачеши,

 

кого

 

ищеши?— она

 

отвѣчаетъ

 

тоже,

 

что

 

сказала

апостоламъ:

 

взята

 

Господа

 

отъ

 

гроба

 

и

 

не

 

вѣмъ,

 

гдѣ

положиша

 

Его.

 

Потомъ,

 

обратившись

 

назадъ,

 

видитъ

 

она

Самаго

 

воскресшаго

 

Господа;

 

но

 

взоръ,

 

отуманенный

 

печалію,

въ

 

мерцаніи

 

утра,

 

не

 

вдругъ

 

узнаетъ

 

знакомыя

 

черты

 

лица,

измѣнившагося,

 

притомъ,

 

отъ

 

славы

 

воскресенія:

 

Марія

 

при-

нимаетъ

 

Господа

 

за

 

садовника.

 

Не

 

узнаетъ

 

Его

 

и

 

послѣ

 

обра-

щеннаго

 

къ

 

ней

 

вопроса:

 

жено,

 

что

 

плачеши,

 

кого

 

ищеши?

Только

 

кроткое

 

воззваніе

 

Спасителя:

 

Марге!

 

выводить

 

ее

изъ

 

тягостна

 

го

 

недоумѣнія.

 

Узпавъ,

 

наконецъ,

 

въ

 

мнимомъ

садовникѣ

 

Самого

 

воскресшаго

 

Господа,

   

она

 

повергается

 

къ
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стопамъ

 

Его

 

и

 

получаетъ

 

отъ

 

Него

 

повелѣпіе

 

идти

 

къ

 

Апо-

столаиъ

 

и

 

благовѣтствовать

 

имъ

 

о

 

восвресеніи.

 

Все,

 

что

послѣдовало

 

затѣмъ,

 

напр.,

 

что

 

она

 

первая

 

явилась

 

въ

 

Римъ,

столицу

 

языческаго

 

міра,

 

съ

 

проповѣдію

 

о

 

Христѣ

 

Спасите-

лѣ,

 

даже

 

предъ

 

тронъ

 

Кесарей,

 

за

 

что

 

и

 

названа

 

равноапо-

стольной,

 

было

 

уже

 

прямымъ,

 

неизбѣжнымъ

 

послѣдствіемъ

ея

 

любви

 

къ

 

Спасителю.

 

Вся

 

преданная

 

Ему

 

среди

 

позора

креста

 

н

 

уннженія

 

гроба,

 

могла

 

ли

 

она

 

быть

 

меньше

 

пре-

данною

 

Ему

 

и

 

Его

 

дѣлу

 

на

 

землѣ

 

иослѣ

 

славы

 

Его

 

воскре-

сенія?

Такова

 

вторая

 

половина

 

жизни

 

святой

 

и

 

равноапостольной

Маріи

 

Магдалины,

 

этой

 

первой

 

великой

 

христіанской

 

женщи-

ны.

 

На

 

зарѣ

 

христіанства,

 

когда

 

еще

 

будущіе

 

столпы

 

Цер-

кви

 

Христовой,

 

святые

 

Апостолы,

 

то

 

мучимые

 

страхомъ

 

го-

ненія

 

отъ

 

Іудеевъ,

 

то

 

не

 

вполнѣ

 

ясно

 

понимая

 

все

 

соверша-

ющееся

 

предъ

 

ними,

 

колеблются,—она,

 

эта

 

Марія

 

Магдалина,

являетъ

 

собою

 

примѣръ

 

высокаго

 

христіанскаго

 

мужества

 

и

служить

 

предтечею

 

тѣхъ

 

великихъ

 

женъ—христіанокъ,

 

ко-

торыми

 

такъ

 

богата

 

исторія

 

христіанской

 

церкви,

 

которымъ

удивлялись,

 

предъ

 

которыми

 

благоговѣли

 

самые

 

язычники

 

и

которыхъ

 

такъ

 

высоко

 

чтить

 

Православная

 

Церковь.

 

Всѣ

 

онѣ

наглядно

 

говорить

 

намъ

 

своею

 

жизнію,

 

что

 

ни

 

полъ,

 

ни

возрастъ,

 

ни

 

слабость

 

природнаго

 

сложенія, — ничто

 

не

 

пре-

пятствуетъ

 

людямъ

 

достигать

 

совершенствъ,

 

заповѣданныхъ

Евангеліемъ.

Сыны

 

Церкви

 

и

 

Россіи

 

православной!

 

Нельзя

 

намъ

 

не

вспомнить

 

при

 

семъ,

 

съ

 

радостію

 

и

 

утѣшеніемъ,

 

что

 

живой

образъ

 

благочестія 1

 

и

 

высокихъ

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей

мы

 

видимъ

 

и

 

въ

 

Благочестивѣйшемъ

 

Государѣ

 

нашемъ

 

и

Тезоименитой

 

ныяѣ

 

Благочестивѣйшей

 

Супругѣ

 

Его,

 

Импера-

трице

 

Марш

 

Ѳеодоровнѣ.

 

Благочестіе

 

Ихъ

 

вѣдомо

 

не

 

только

въ

 

предълахъ

 

нашего

 

отечества,

 

но

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

никогда

Марія

 

Магдалина

 

стояла

 

плачущи.

   

Подражая

 

Имъ,

 

по

 

воз-
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можности,

 

каждый

 

въ

 

кругу

 

своей

 

дѣятельностн,

 

стаиемъ

молить

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

насъ

 

ради

 

отъ

 

Дѣвы

рождшагося,

 

да,

 

молитвами

 

Св.

 

равноапостольной

 

Маріи

 

Маг-

далины,

 

хранить

 

Онъ

 

Царству ющій

 

Домъ

 

и

 

на

 

будуще

 

время

для

 

блага

 

Церкви

 

и

 

русскаго

 

народа.

 

Аминь.

Священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Миткевичъ.

О

 

СОСТОЯНІИ

  

ПРАВОСЛАВШ

  

ВЪ

 

МИНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ

 

(').

(продолженге

 

г).
0

Соло

 

Щорсы,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда.

 

Здѣсь

 

церковь

каменная,

 

( 3 )

 

со

 

сводами,

 

довольно

 

вмѣстительная,

 

съ

 

ико-

ностасомъ

 

нова

 

го

 

устройства,

 

достаточно

 

приличны

 

лъ,

 

ого-

роженная

 

каменного

 

оградою,

 

снаружи

 

и

 

внутри

 

благовидна,

и,

 

невидимому,

 

вполнѣ

 

прочна, — утварными

 

и

 

ризничными

вещами,

 

между

 

которыми

 

нмѣются

 

и

 

очень

 

хорошія.

 

доста-

точна,. —содержится

 

въ

 

надлешаіцемъ

 

порядкѣ

 

и

 

безукориз-

ненной

 

чистотѣ, — есть

 

и

 

библіотека,

 

хоть

 

не

 

большая.

 

Въ

числѣ

 

иконъ

 

замѣчательны:

 

одна

 

храмовая,

 

мѣстно- чтимая,

Св.

 

Велико-мученника

 

Димитрія,

 

устроенная

 

однимъ

 

изъ

православныхъ

 

предковъ

 

мвстнаго

 

владѣльца,

 

графа

 

Хреб-

товича,

 

за

 

свое

 

спасеніе

 

во

 

время

 

нашеотвія

 

Татаръ,

 

а

 

дру-

(і)

 

Изъ

 

отчета

 

о

 

ревпзіи

 

церквей

 

Минскаго

 

и

 

Новогрудскаго

уѣздовъ,

 

произведенной

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Варлаамомъ,

 

Еішскопомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Туровскимъ.

( 2)

  

Си.

 

Я

 

15

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

( 3)

  

Когда

 

была

 

основана,

 

или

 

построена

 

первая

 

церковь

 

въ

Щорсахъ,

 

неизвѣстно,

 

такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

на

 

это

 

письменныхъ

 

доку-

ментовъ;

 

но

 

достовѣрно

 

только

 

то,

 

что

 

первая

 

церковь

 

основана

въ

 

глубокой

 

древности,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

ризѣ

 

храмовой

 

иконы

 

Св.

Великомученика

 

Димитрія

 

выбитъ

 

1386

 

годъ,

 

а

 

одинъ

 

изъ

 

пред-

ковъ

 

Хребтовичей

 

въ

 

1627

 

году,

 

утверждая

 

документа

 

на

 

церков-

ный

 

фундушъ

 

судебяымъ

 

порядкомъ,

 

указываетъ

 

также

 

на

 

древ-
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гая

 

(икона)

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

по

 

преда

 

нію

 

якобы

заграбленная

 

Французами

 

въ

 

1812

 

г.

 

въ

 

Москвѣ,

 

продан-

ная

 

еврею,

 

а

 

отъ

 

него

 

перепродана

 

въ

 

Щорсовскую

 

церковь.

Щорсовскій

 

приходъ— очень

 

многолюдный

 

(болѣе

 

5

 

ты-

сячъ

 

прихожанъ

 

обоего

 

пола);

 

прихожане

 

вообще

 

нравствен-

ны,

 

религіозны,

 

приверженны

 

къ

 

церкви,

 

на

 

нужды

 

которой

жертвуютъ

 

посильно.

По

 

осмотрѣ

 

церкви

 

и

 

имущества

 

ея,

 

Владыка,

 

съ

 

солеи,

обратился

 

къ

 

собравшимся

 

въ

 

весьма

 

значитедьномъ

 

коли

 

•

чествѣ

 

прихожанамъ

 

съ

 

рѣчью,

 

въ

 

которой, — выразивъ

 

свое

полное

 

довольство

 

внутреннимъ

 

и

 

внѣшнимъ

 

состояніемъ

ихъ

 

церкви,

 

и

 

ноблагодаривъ

 

ихъ

 

за

 

усердіе

 

къ

 

церкви

 

и

за

 

заботливость

 

о

 

ея

 

потребностяхъ

 

и

 

благолѣпіи, — объяс-

нилъ

 

значеніе

 

церкви,

 

отношенія

 

и

 

обязанности

 

къ

 

ней

 

при-

хожанъ,

 

указалъ

 

на

 

необходимость

 

и

 

душеспасительность,

по

 

возможности,

 

часто

 

посѣщать

 

церковь,

 

бывать

 

на

 

со-

вершаемыхъ

 

въ

 

ней

 

Богослуженіяхъ,

 

аккуратно

 

и

 

неопу-

стительно

 

исполнять

 

христіанскія

 

обязанности,

 

усердно

 

мо-

ность

 

церкви,

 

(отъ

 

давнихъ

 

часэвъ

 

предками

 

моими

 

наданную

 

къ

церкви

 

Свят.

 

Великомуч.

 

Димитрія

 

въ

 

Щорсахъ).

 

Съ

 

давнихъ

также

 

временъ

 

въ

 

приходѣ

 

было

 

двѣ

 

церкви:

 

одна

 

въ

 

Щорсахъ,

о

 

которой

 

уже

 

сказано,

 

а

 

другая

 

въ

 

деревнѣ

 

Кальчицахъ,

 

во

 

имя

Нерукотвореннаго

 

Образа,

 

и,

 

какъ

 

видно,

 

изъ

 

хранящагося

 

при

церкви

 

документа,

 

церковь

 

сія,

 

находясь

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

Щор-

совскаго

 

священника,

 

построена

 

была

 

въ

 

1545

 

году

 

Богданомъ

Хребтовичемъ.

 

Когда

 

именно

 

сія

 

церковь

 

упразднена,

 

не

 

извѣстно;

только

 

изъ

 

церковныхъ

 

документов^

 

видно,

 

что

 

фундушемъ

 

оной

завлздѣлъ

 

было

 

какой

 

то

 

конюшій

 

воеводства

 

новогрудскаго,

 

а

чрезъ

 

сто

 

лѣтъ

 

бывшимъ

 

Щорсовскимъ

 

священникомъ

 

Галькеви-

чемъ

 

былъ

 

поднятъ

 

искъ

 

противъ

 

сего

 

захвата.

 

Земля

 

церковная

возвращена,

 

хотя

 

на

 

этотъ

 

искъ

 

священникомъ

 

Галькевичеиъ

 

упо-

треблены

 

церковная

 

серебряная

 

чаша,

 

дискосъ,

 

евангеліе

 

и

 

луч-

шая

 

ризы.

 

Настоящая

 

приходская

 

Щорсовская

 

Димитріевская

 

цер-

ковь,

 

расположенная

 

въ

 

сѳленіи,

 

построена

 

въ

 

1776

 

г.

 

Ред.
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литься

 

Господу

 

Богу

 

о

 

прощеніи

 

содѣлаиныхъ

 

вольныхъ

 

и

невольныхъ

 

грѣховъ,

 

и

 

просить

 

Небесной

 

помощи

 

во

 

всѣхъ

житейскихъ

 

нуждахъ,

 

скорбяхъ

 

и

 

болѣзняхъ,

 

не

 

забывая,

притомъ,

 

и

 

благодарить

 

Бога

 

за

 

всѣ

 

благодѣянія,

 

милости

и

 

радости,

 

кавія

 

Онъ

 

даетъ

 

намъ,

 

и

 

проч.

Послѣ

 

рѣчи,

 

были

 

испытаны

 

ученики

 

мѣстнаго

 

народ-

наго

 

училища,

 

которые

 

читали

 

молитвы

 

и

 

разсказалн

 

нѣ-

которыя

 

событія

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи

 

довольно

 

удовлетвори-

тельно.

Причтовыя

 

помѣщенія

 

хотя

 

не

 

изъ

 

иовыхъ,

 

но,

 

повиди-

мому,

 

еще

 

довольно

 

годны.

Село

 

Лавришевъ,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда.

 

Приходская

Успенская

 

церковь

 

построена

 

въ

 

1776

 

году

 

на

 

средства

бывшаго

 

здѣсь

 

монастыря

 

(*).

 

Церковь

 

эта

 

деревянная,

 

пред-

СО

 

Здѣсь

 

существовадъ

 

имѣвшій

 

въ

 

свое

 

время

 

важное

 

значеніе

Лавришевскій

 

мужескій

 

монастырь,

 

о

 

которомъ

 

составитель

 

истори-

ко-статистическаго

 

описанія

 

Минской

 

Епархіи,

 

Архимандритъ

 

Ни-

колаи,

 

въ- своемъ

 

взслѣдованіи

 

пишетъ,

 

что

 

онъ

 

находился

 

въ

 

Ла-

вришевѣ

 

сперва

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Нѣмана,

 

а

 

потомъ

 

на

лѣвомъ.

 

По

 

свидѣтельству

 

Нарбута

 

н

 

Стебельскаго

 

монастырь

 

сей

основанъ,

 

около

 

1225

 

года,

 

преподобнымъ

 

Елисеемъ,

 

сыномъ

 

Ли-

товскаго

 

Князя

 

Тройпата,

 

который

 

удалился

 

отъ

 

двора

 

в.

 

кн.

 

Ли.

товскаго

 

въ

 

пустынныя

 

надъ

 

рѣкою

 

Нѣманомъ

 

мѣста,

 

нашелъ

здѣсь

 

одного

 

русскаго

 

монаха,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ,

 

собравъ

 

мно-

гихъ

 

подвижниковъ,

 

основалъ

 

здѣсь

 

лавру

 

или

 

большой

 

монастырь,

въ

 

которомъ

 

былъ

 

первымъ

 

архимандритомъ.

 

Во

 

второй

 

полови-

нѣ

 

XIII

 

вѣка

 

въ

 

этомъ

 

монастырѣ

 

жили:

 

а)

 

Войшедгъ,

 

сынъ

 

Мин-

довга,

 

крестившійся

 

въ

 

Слонимѣ

 

(Грод.

 

губ.)

 

подъ

 

иненемъ

 

Ро-

мана

 

и

 

постригшійся

 

въ

 

монашество

 

въ

 

Полонинской

 

обители,

 

и

б)

 

Римундъ,

 

іеромонахъ

 

Василій

 

(Лаврентій),

 

сынъ

 

Литовскаго

князя

 

Тройдена,

 

построившій

 

здѣсь

 

Воскресенскую

 

церковь

 

и

 

уве-

личившій

 

своими

 

вкладами

 

монастырскіе

 

доходы.

 

Въ

 

XV"

 

вѣкѣ

 

по-

чивавшія

 

здѣсь

 

мощи

 

преподобнаго

 

Елисея,

 

при

 

королѣ

 

Польскомъ

и.

 

в.

 

кн.

 

Литовскомъ

 

Александрѣ,

 

недопустили

 

Татаръ

 

къ

 

разоре-

нію

 

сего

 

монастыря.

 

Татарамъ

 

видѣлось,

   

что

 

весь

 

монастырь

 

на-
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ставляется

 

съ

 

виду

 

довольно

 

обветшалою,

 

съ

 

пконостасомъ

не

 

особенно

 

благовиднымъ,— необходимый

 

ризничныя

 

и

 

ут-

варныя

 

вещи

 

хотя

 

и

 

небогатый,

 

нмѣются,— содержится

 

въ

должномъ

 

порядкѣ

 

и

 

чистотѣ.

 

Прихожане,

 

какъ

 

гласитъ

общая

 

молва

  

и

 

засвпдѣтельствовали

   

мѣстный

   

священникъ

полненъ

 

войскомъ,

 

хотя

 

въ

 

немъ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

воина;

 

всдѣд-

ствіе

 

этого

 

видѣнія

 

Татары

 

поспѣшно

 

удалились

   

отъ

 

монастыря.

Мѣстныя

 

иконы

 

Спасителя

 

п

 

Богоматери

 

въ

 

церкви

 

монастырской

мѣстно

 

почитались

 

чудотворными;

 

1836

 

г.

 

онѣ

 

перенесены

 

въ

 

Де-

речинскую

 

церковь

 

(Слонпм,

 

уѣзіа

 

Грод.

 

губ.).

  

Въ

 

самомъ

 

началѣ

уніп

 

монастыремъ

 

симъ

 

овладѣли

 

уаіяты,

 

имѣлп

 

здѣсь

 

свою

 

семи-

нарію,

 

учрежденную

 

вѣроятноуніятскимъ

 

митрополитомъ

 

Іосифомъ

Рутскимъ,

 

заботившимися

 

объ

 

обрхзовапш

 

уніятскаго

 

духовенства.

20

 

учениковъ

 

содержалось

 

ні

 

счетъ

 

монастыря,

 

которому

 

принад-

лежало

 

до

 

80

 

дворовъ

 

крестьлнъ.

 

По

 

учрежденіи

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Жи-

ровицахъ

 

уніятской

 

семинаріи

 

въ

 

1828

 

году,

   

доходы

   

Лавришев-

скаго

 

монастыря

 

обращены

 

на

 

содержание

 

Жировицкой

 

семинаріи.

Въ

 

1836

 

г.

 

Лавришевскій

 

монастырь

 

былъ

 

упразл,неаъ,

  

а

 

церковь

монастырская

 

обращена

 

въ

 

приходскую.

 

Влагот зорителями

 

сего

 

мо-

настыря,

 

кромѣ

 

вышеупомянута™

 

князя

 

Литовскаго

 

Римунда

   

(іе-

ромонаха

 

Василія),

 

были:

  

1)

 

Князь

 

Димитрій

 

Корибутъ

 

Ольгердо-

вичъ,

 

прежде

 

1386

 

г.

 

записавши

 

на

 

харатейномъ

 

монастырскомъ

евангеліи

 

сему

 

монастырю

 

свои

 

озера

 

и

 

земли

 

(Акты

 

Зап

   

Рос.

 

Т.

I

 

J€

 

7);

  

2)

  

Кіевскій

 

князь

 

Александръ

 

Владиміровичъ

  

(Олелько-

вичъ)

  

съ

  

супругою

 

своею

 

Анастасіею,

   

въ

 

1420

 

году,

 

записавши

сему

 

монастырю

 

десятину

 

изъ

 

нмѣнія

 

своего

 

Турца

 

(Новогрудскаго

уѣзда).

 

(Тамъ

 

же

 

К

 

28),

 

и

 

3)

   

Въ

  

оаисаніи

  

Румянцевскаго

   

музея

говорится,

 

что

 

древними

  

вкладчиками

  

Лавришевскаго

   

монастыря

были:

 

Иванъ

 

Гинбовичъ,

 

Гринко

 

Микуличъ,

 

Лукіанъ

 

Шуба,

 

Иванъ

Стретовичъ,

 

Пашко

 

Обуховичъ.

  

Извѣстные

 

настоятели

  

сего

 

мона-

стыря

 

слѣдующіе:

   

1)

 

Архимандритъ

 

преподобный

 

Елисей,

   

осно-

ватель

 

и

 

первый

 

настоятель

 

Лавришевскаго

 

монастыря.

 

Коядовичъ

имьлъ

 

жнзнеоаисаніе

 

сего

 

угодника

 

Божія

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ-

Нарбутъ

 

заимствовала

 

свѣдѣнія,

 

предлагаемыя

 

у

 

Кояловича

 

о

 

пре-

подобномъ

 

Елисеѣ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

сынъ

 

Литовскаго

 

князя

 

Тройна-

ат

 

и

 

зчнииалъ

 

важную

 

должность

 

при

 

дворѣ

   

в.

   

кн.

   

Литовского,
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о

 

Мочучьскій

 

и

 

благочинный,

 

вообще

 

религіозны,

 

нрав-

ственны,

 

часто

 

посѣщаютъ

 

церковь

 

и

 

учаотвуютъ

 

въ

 

чте-

ніи

 

и

 

пѣніп

 

при

 

совершаемыхъ

 

Богослуженіяхъ.

 

Встрѣчу

Преосвященпаго

 

въ

 

церкви

 

пѣли

 

нѣкоторые

 

изъ

 

прихожанъ

довольно

 

хорошо,

 

прихожанскія

 

дѣти

   

читали

 

необходимый

вѣроятно

 

Мпндовга.

 

Будучи

 

христианином ъ

 

и

 

ревнуя

 

обдагочестіи,

онъ

 

оставилъ

  

великокняжескій

 

дворъ

  

и

   

поселился

  

въ

 

пустынѣ.

Здѣсь

 

нашелъ

 

его

 

одинъ

 

монахъ

 

православный,

 

съ

 

которымъ

 

ара-

подобный

 

Елисей,

   

по

 

собраніи

 

многихъ

 

братій,

   

основалъ

 

лавру.

Какъ

  

настоятель

   

сей

  

лавры,

   

преподобный

 

Елнсѳй

   

принялъ

 

въ

число

 

братій

 

Литовскаго

 

князя

 

Вопшелга,

 

который,

 

впрочеиъ,

 

жидъ

въ

 

особомъ

 

мѣстѣ.

   

Преподобный

 

архимандритъ

 

Елисей

 

убитъ

 

23

октября

 

слугою

 

и

 

иитомцемъ

 

своимъ,

   

котораго

 

діаволъ

 

оиутавши

сдѣлалъ

 

отцеубійцею.

   

Бѣсноватый

 

убійца,

   

случайно

 

коснувшись

мощей

 

преподобнаго,

 

изцѣлился

 

отъ

 

бѣснованія.

 

Нетлѣнныя

 

мощи

преподобнаго

 

Елисея

 

открыто

 

почивали

 

прежде

 

въ

 

Лавришевскомъ

монастырѣ

 

и

 

чудесно

 

прогнали

 

Татаръ

 

отъ

 

монастыря.

 

По

 

сказа-

нію

 

Лавришевскихъ

 

старожиловъ

   

во

 

время

 

какой-то

 

войны

 

мощи

преподобнаго

 

Елисея

 

были

 

сокрыты

 

въ

 

землю;

 

но

 

по

 

сожженіи

 

мо-

настыря

 

непріятелемъ,

 

не

 

были

 

уже

 

найдены,

 

хотя

 

неоднократно

были

 

отыскиваемы

 

любопытными

 

на

 

мѣстѣ

 

древняго

 

Лавришевскаго

монастыря,

 

заросшемъ

 

нынѣ

 

сосновымъ

 

лѣсомъ;

   

2)

 

архимандритъ

Іона;

   

3)

 

архимандритъ

 

Никита,

  

оба

 

эти

 

архимандрита

   

упоиина-

ются

 

въ

 

описаніи

 

Румянцевскаго

 

музеума;

 

4)

 

архимандритъ

 

Арсе-

ній,

 

бывшій

 

на

 

Виленскомъ

 

соборѣ

 

1509

 

года;

   

5)

 

Архимапдритъ

Гедеонъ

 

Брольицкій,

  

согласившійся

 

на

 

унію

 

на

 

Брестскомъ

 

собо-

рѣ

 

1594

 

года,

 

отсюда

 

онъ

 

поступилъ

 

на

 

епископію

 

Полоцкую;

 

6)

1596

 

г.

 

архимандритъ

  

Михаилъ,

   

бывшій

 

На

   

Брестскомъ

 

соборѣ

нротивъ

 

унін.

 

(Церковн.

  

унія

  

Кояловича);

   

7)

 

1601

 

г.

   

Греческій

йрхимандритъ

 

Петръ

 

Аркудіи,

  

изнѣнниЪъ

 

православія,

 

назначен-

ный

 

настоятелемъ

 

Лавришевскаго

 

монястйря

  

по

 

волѣ

 

Сигизмунда

III

 

короля

 

Польскаго

 

(Ate.

 

3.

 

Р.

 

Т.

 

IV

 

XI58);

 

8)

 

архимандритъ

ИпатійПопѣй.

   

(Тамъ

 

же

 

X

 

18В);

   

9)

   

1612

 

г.

 

архимандритъ

 

1*
сифь

 

Рѵтскій,

 

вмѣстѣ

 

епископъ

 

Галицкій

 

и

 

коадъютбръуніатскаго

митрополита

 

Ипатія

 

Поцѣя,

 

пожизненный

   

настоятель

  

Лавришев-

скаго

 

монастыря,

 

по

 

волѣ

 

короля

 

ПольскаіоСигнзмуйда1И.(Тамі
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молитвы

 

довольно

 

правильно

 

и

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

разумѣніемъ,

и

 

кое-что

 

отвѣчали

 

но

 

Закону

 

Божію.

Причтовыя

  

помѣщенія

  

значительно

 

ветхи,

  

щ

   

потому,

не

 

вполнѣ

 

выгодны.

Мѣстечко

 

Негневичи,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда.

 

Здѣсь

 

двѣ

приходскія

 

церкви:

 

одна

 

Казанская,

 

каменная

 

( 2 ), достаточно,

по

 

числу

 

ирихожанъ,

 

вмѣстительная,

 

съ

 

неболышшъ,

 

но

довольно

 

приличнымъ

 

иконостасомъ,

 

расположенная

 

почти

посрединѣ

 

довольно

 

обширной

 

площади— на

 

видномъ

 

мѣстѣ,

окруженная

 

достаточнымъ

 

погостомъ,

 

обнесенная

 

довольно

приличною

 

оградою.

 

Другая,

 

на

 

V»

 

верстномъ

 

разстояаіи,

церковь

 

Николаевская,

 

деревянная,

 

на

 

каменномъ

 

фунда-

ментѣ,

 

довольно

 

вмѣстительная,

 

расположенная

 

на

 

очень

хорошей

 

возвышенной

 

мѣстносги,

 

п

 

хотя

 

давно

 

построена,

но,

 

благодаря

 

своевременнымъ,

 

на

 

значительный

 

мѣстныя

средства,

 

ремонтировкамъ

 

и

 

перестройкамъ,

 

въ

 

настоящее

время

 

церковь

 

эта

 

предстается

 

зданісмъ

 

достаточно

 

проч-

нымъ

 

и

 

благовидвымъ.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

имѣется

 

образъ

Святителя

 

Николая,

 

особенно

 

чтимый

 

мѣстными

 

и

 

околь-

ными

 

прихожанами,

 

собирающимися

 

во

 

храмъ

 

сей

 

9

 

мая

въ

 

весьма

 

значительномъ

 

количествѣ,

 

и

 

жертвующими

 

въ

пользу

 

церкви,

 

и

 

особенно

 

нрнчта —на

 

отправленіе

 

молит-

вословій — порядочную

 

сумму— до

 

400

 

р.

же

 

Н

 

185);

 

Ю)

 

1666

 

г.

 

архимандритъ

 

Михаилъ

 

Пашковскій,

 

вмѣ-

стѣ

 

архіепископъ

 

Смоленсый;

 

11)

 

1697

 

г.

 

архимандритъ

 

Антонинъ

Жолкевскій,

 

внѣетѣ

 

епископъ

 

Пинскій;

 

12)

 

1703

 

г.

 

архимандритъ

Порфирій

 

Кульчицкій,

 

вмѣстѣ

 

еписвопъ

 

Пинсгій

 

(Stebelski);

 

13)

1739

 

года

 

іеромонахъ

 

Поликарпъ

 

Мигуневичъ,

 

настоятель

 

Лаври-

шевскій

 

и

 

Новогрудекій,

 

н

 

14)

 

1820

 

г.

 

іеромонахъ

 

Леонтій

 

Ово-

ловъ.

 

Архивъ

 

сего

 

монастыря

 

находится

 

вѣроятно

 

въ

 

Виленской

духовной

 

консисторіи.

   

Ред.

( ! )

 

Церковь

 

сія

  

устроежа

 

изъ

 

б.

 

р.-католическаго

 

костела,

 

въ

1865

 

году,

 

на

 

средства

 

Правительства.

                          

п „„

 

,
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Обѣ

 

вышепоименованныя

 

церкви

 

нмѣютъ

 

достаточно

ризничныхъ

 

и

 

утва^рныхъ

 

вещей,

 

и

 

содержатся

 

въ

 

надде-

жащемъ

 

порядкѣ

 

и

 

чистотѣ.

Прихожане

 

усердны

 

къ

 

церкви,

 

сравнительно

 

религіозно-

нравственны,

 

и,

 

по

 

состоянію

 

своему,

 

готовы

 

жертвовать

и

 

жертвуютъ

 

на

 

церковныя

 

потребности;

Прихожанскія

 

дѣти

 

отчасти

 

знаютъ

 

необходимый

 

молит-

вы,

 

а

 

ученики

 

мѣстнаго

 

народнаго

 

училища

 

разсказали

 

нѣ-

которыя

 

событія

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

довольно

 

удовле-

творительно.

Помѣщенія

 

обоихъ

 

причтовъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

новы,

 

но,

 

пока

что,

 

достаточно

 

годны

 

и

 

выгодны.

Въ

 

с.

 

Сѣнномъ,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

церковь

 

дере-

вянная,

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ,

 

лѣтъ

 

20

 

назадъ

 

тому

построенная,

 

въ

 

недавнее

 

время

 

вновь

 

капитально

 

ремон-

тированная,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

церковь

 

эта,— благода-

ря

 

особенному

 

усердію

 

и

 

примѣрной

 

заботливости

 

настоятеля,

священника

 

о.

 

Климента

 

Савича

 

и

 

прихожанъ,

 

— прочна

 

п

достаточно

 

благовидна

 

снаружи

 

и

 

внутри;

 

въ

 

ризничныхъ

и

 

утварныхъ

 

вещахъ

 

недостатка

 

нѣтъ;

 

порядокъ

 

и

 

чистота

въ

 

церкви

 

и

 

возлѣ

 

нея

 

— безукоризненны.

 

За

 

все

 

это

 

Архи-

пастырь

 

изъявилъ

 

признательность

 

какъ

 

о.

 

Савичу,

 

одному

изъ

 

старѣйшихъ

 

іереевъ

 

Минской

 

Епархіи,

 

постоянно

 

отли-

чающемуся

 

примѣрно

 

честнымъ

 

поведеніемъ,

 

благоразуміемъ,

раснорядительностію

 

и

 

особенною

 

любовію

 

и

 

даромъ

 

къ

 

учи-

тельству

 

народа

 

и

 

церковному

 

проповѣдеичеству,

 

такъ

 

и

прихожанамъ

 

за

 

ихъ

 

приверженность

 

и

 

любовь

 

къ

 

церкви;

при

 

чемъ

 

обратился

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

нравоучительнымъ

 

сло-

вомъ

 

о

 

значеніи

 

и

 

важности

 

христіаоскихъ

 

храмовъ,

 

о

совершаемыхъ

 

въ

 

нихъ

 

молитвословіяхъ

 

и

 

таииствахъ,

 

о

необходимости

 

и

 

душеполезности

 

возможно

 

часто

 

посѣщать

церковь,

 

для

 

возношенія

 

Господу

 

Богу

 

славосдавія,

 

благо-

дарена

 

и

 

усердныхъ

 

молевій

 

о

 

разныхъ

 

нуждахъ,

 

наноми-
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налъ

 

о

 

любовномъ

 

и

 

мирномъ

 

сожительствѣ

 

между

 

собою,

и

 

о

 

взаимномъ

 

вспомоществованіи

 

въ

 

жнтейскихъ

 

нуждахъ

и

 

проч.

Ученики

 

мѣстнаго

 

училища

 

пѣли

 

въ

 

церкви

 

встрѣчу

Владыки

 

довольно

 

складно,

 

и

 

отвѣчали

 

по

 

закону

 

Божію,

благодаря

 

особенному

 

усердію

 

того

 

же

 

іерея,

 

о.

 

Савича,

удовлетворительно.

Памятникъ

 

древности

 

православія

 

въ

 

г.

 

Пинскѣ.

Политическое

 

существованіе

 

гор.

 

Пинска

 

становится

 

из-

вѣстнымъ

 

съ

 

конца

 

XI

 

вѣка;

 

нокрайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

лѣтописи

впервые

 

упоминается

 

о

 

немъ

 

подъ

 

1097

 

годомъ,

 

когда

Пинскъ

 

входилъ

 

въ

 

составь

 

Туровскаго

 

княжества

 

съ

 

ре-

зидентен)

 

княжеской

 

въ

 

гор.

 

Туровѣ

 

(ныиѣ

 

мѣстечко).

 

Съ

теченіемъ

 

времени,

 

благодаря

 

топографпческимъ

 

и

 

геогра-

фическимъ

 

условіямъ

 

своимъ

 

и

 

окружающей

 

мѣстности,

гор.

 

Пинскъ

 

занялъ

 

первенствующее

 

въ

 

Туровскомъ

 

кня-

жеетвѣ

 

ноложеніе,

 

такъ

 

что

 

Туровскіе

 

князья

 

избрали

 

ре-

аиденціею

 

г.

 

Пинскъ,

 

гдѣ

 

и

 

оставались

 

до

 

порабощенія

 

Пин-

ска

 

сперва

 

Литвою

 

при

 

Гедиминт»

 

въ

 

XIY

 

вѣкѣ,

 

а

 

потомъ

Польшею.

 

Всѣ

 

князья

 

тутъ

 

были

 

Русскіе,

 

православные

потомки

 

Св.

 

Владнміра,

 

равно

 

какъ

 

и

 

все

 

населеніе

 

Пин-

ска

 

было

 

исключительно

 

православное — изъ

 

племени

 

Древ-

лянъ

 

иЯтвяговь

 

(это

 

отраслъ

 

Малороссовъ),

 

относившее

 

при-

нят

 

нмъ

 

христіанства

 

ко

 

времени

 

Св.

 

Ольги,

 

какъ

 

гласятъ

народи ыя

 

традицін.

 

Какъ

 

бы

 

то,

 

впрочемъ,

 

ни

 

было,

 

до

XIV

 

столѣтія,

 

среди

 

кореннаго

 

православнаго

 

населенія,

 

ка-

толики

 

и

 

евреи

 

составляли

 

весьма

 

ничтожный

 

контигентъ;

тѣ

 

и

 

другіе,

 

судя

 

по

 

извѣстному

 

намъ

 

документу,

 

не

 

поль-

зовались

 

даже

 

полными

 

правами

 

гражданства

 

въ

 

г.

 

Пинскѣ

до

 

XIY

 

вѣка,

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

со

 

стороны

 

формально

 

юри-

дической.
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Въ

 

архивѣ

 

Пинской

 

городской

 

Управы

 

хранится

 

грамата

Короля

 

Польскаго

 

Станислава-Августа,

 

данная

 

г.

 

Пинску

отъ

 

21

 

Февраля

 

1785

 

года

 

(*);

 

въ

 

ней .

 

приводятся

 

извле-

ченія

 

изъ

 

граматъ

 

нрежнихъ

 

Королей,

 

начиная

 

съ

 

Короля

Стефана

 

Баторія,

 

о

 

привнллегіяхъ,

 

данныхъ

 

въ

 

разное

 

время

г.

 

Пинску;

 

въ

 

ней

 

же

 

приведена

 

дословно

 

и

 

привиллегія

Владислава

 

IV

 

Сигизмундовича

 

(претендента

 

на

 

Московскій

престолъ

 

до

 

избранія

 

Царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича),

 

данная

г.

 

Пинску

 

отъ

 

5

 

Марта

 

1633

 

года.

 

Владиславъ

 

IV,

 

допол-

няя

 

и

 

поясняя,

 

какъ

 

онъ

 

замѣчаетъ,

 

привиллегіи

 

преж-

нихъ

 

Королей,

 

такъ,

 

между

 

прочимъ,

 

говорить:

 

«Повелѣ-

ваемъ...

 

чтобы

 

общество

 

горожан ь

 

(pospulstwo)

 

ежегодно

избирало

 

изъ

 

среды

 

своей

 

на

 

должность

 

Бурмистра

 

двухъ

снособныхъ

 

людей,

 

имѣющихъ

 

въ

 

городѣ

 

осѣдлость,

 

не

исключая

 

и

 

католиковъ,

 

которыхъ,

 

какъ

 

это

 

издавна

 

при-

нято

 

вездѣ

 

въ

 

городахъ,

 

со

 

введеніемъ

 

Магдебургскаго

 

пра-

ва,

 

принимали

 

въ

 

собранія,

 

нотомъ

 

избирали

 

въ

 

Магистратъ,

а

 

затѣмъ

 

и

 

въ

 

званіе

 

Бурмистра,

 

если

 

только

 

католики

оказывались

 

годными

 

^ъ

 

это

 

званіе

 

и

 

были

 

осѣдлыми

 

въ

городѣ.

 

Предуиреждаемъ

 

также,

 

чтобы

 

военные

 

чины,

 

по-

мѣщики

 

Пинскаго

 

у.

 

и

 

члены

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

судовъ

и

 

всякихъ

 

иныхъ

 

учрежденій

 

ни

 

иодъ

 

какимъ

 

предлогомъ

не

 

засѣдали

 

въ

 

городской

 

Ратушѣ,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

есть

учреждение

 

самихъ

 

мѣщанъ,

 

касающаяся

 

ихъ

 

дѣлъ

 

и

 

обя-

занная

 

ихъ

 

вѣдать.

 

Предоставляемъ

 

имъ

 

самимъ

 

(мѣща-

намъ)

 

избирать

 

и

 

Войта

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

представляли

 

намъ

двухъ

   

кандидатовъ,

  

для

 

утверждения

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

въ

(*)

 

Грамота

 

эта

 

на

 

пергаментѣ, — протянутая

 

шелковымъ

 

крас-

нымъ

 

шнуромъ

 

и

 

утвержденная

 

пётатью

 

(печать

 

въ

 

мѣдномъ

 

ящвг

кѣ)

 

Вел.

 

Княжества

 

Литовскаго;

 

писана

 

на

 

польскомъ

 

языкѣ

 

съ

приыѣсью

 

Латпнскихъ

 

сдовъ

 

и

 

цѣдыхъ

 

фразъ,

 

а

 

извлеченіе

 

изъ

гранаты

 

Сигизмунда

 

III

 

написано

 

на

 

Малороссійскомъ

 

нзыкѣ.
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должности

 

пожизненно.

 

Что

 

касается

 

ярмарокъ,

 

то

 

въ

 

на-

шемъ

 

городѣ

 

Пинскѣ

 

назначаемъ

 

двѣ

 

ярмарки— одну

 

на

новый

 

годъ

 

Русскій,

 

а

 

другую

 

въ

 

день

 

Успенія

 

Пресвятой

Богородицы,

 

также

 

Русскаго

 

праздника».

 

На

 

время

 

ярма-

рокъ,

 

продолжавшихся

 

по

 

двѣ

 

недѣли

 

каждая,

 

магазины

 

и

лавки

 

освобождались

 

отъ

 

платы

 

установленнаго

 

сбора,

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

на

 

время

 

ярмарокъ

 

лавки

 

п

 

магазины

снимались

 

въ

 

аренду

 

нріѣзжими

 

купцами

 

и

 

иностранцами.

(hosti).

 

Мало

 

того,

 

пріѣзжіе

 

купцы

 

и

 

иностранцы,

 

по

 

окон-

чанін

 

ярмарокъ,

 

не

 

имѣли

 

права

 

продавать

 

всякихъ

 

своихъ

товаровъ

 

положительно

 

никому,

 

кромѣ

 

собственнно

 

мѣщанъ

Пинскихъ.

 

Далѣе

 

въ

 

граматѣ

 

говорится:

 

«Объявляемъ

 

так-

же,

 

что

 

мѣщанина,

 

поселившагося

 

въ

 

Пинскѣ

 

и

 

набыв-

шаго

 

себѣ

 

давность

 

осѣдлости,

 

ни

 

одннъ

 

шляхтичъ

 

не

имѣетъ

 

права

 

требовать,

 

какъ

 

крѣпостнаго

 

своего

 

бѣглеца,

и

 

беспокоить

 

кого

 

нибудъ

 

о

 

томъ

 

посредствомъ

 

тяжбы.

Живущіе

 

въ

 

Пинскѣ

 

Евреи,

 

пріобрѣвшіе

 

вновь

 

дома,

 

на

равнѣ

 

съ

 

Пинскими

 

мѣщанами

 

(христіанами),

 

обязаны

 

во-

зобновить

 

разные

 

налоги

 

со

 

вновь

 

пріобрѣтенныхъ

 

домовъ,

если

 

не

 

зашла

 

имъ

 

давность,

 

при

 

чемъ

 

покупать

 

впредь,

или

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

способомъ

 

пріобрѣтать

 

дома

Евреямъ

 

строго

 

воспрещается,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

лишенія

этихъ

 

домовъ».

Въ

 

этой

 

граматѣ

 

Владислава

 

обращаешь

 

на

 

себя

 

внима-

ніе

 

фактъ

 

отношенія

 

самаго

 

Короля

 

къ

 

граждансвимъ

 

пра-

вамъ

 

католиковъ

 

и

 

Евреевъ

 

въ

 

Пинскѣ

 

среди

 

сплошнаго

 

па-

селенія

 

православнаго.

 

Въ

 

Пинскъ

 

въ

 

это

 

время

 

было

 

три

иравославныхъ

 

менастыря

 

и

 

четырнадцать

 

церквей

 

(*),

 

а

католицизмъ

 

только

 

по

 

немногу

 

начиналъ

 

проникать

 

въ

Пинскій

 

уѣздъ

 

и

 

въ

 

самый

 

Пинскъ,

 

гдѣ

 

въ

 

20

 

годахъ

----------- ,----------------

(*)

 

См.

 

лѣтопись

 

Пннскаго

 

Ѳеодоровскаго

 

Собора,

 

составлен-

ную

 

Иротоіереемъ

 

Грудницкимъ.
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XVII

 

столѣтія

 

воздвигалась

 

знаменитая

 

іезуитская

 

коллегія

съ

 

грандіознымъ

 

костеломъ

 

(теперь

 

тутъ

 

помѣщаются

 

пра-

вославный

 

монастырь

 

и

 

духовное

 

училище).

 

Несомнѣнно,

что

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Пинскомъ

 

уѣздѣ

 

было

 

немало

 

помѣ-

щиковъ

 

католиковъ,

 

особенно

 

изъ

 

Польскихъ

 

жолнеровъ,

которыхъ

 

такъ

 

щедро

 

надѣлали

 

Польскіе

 

Короли

 

землями

въ

 

западномъ

 

краѣ,

 

для

 

его

 

окатоличенія.

 

Въ

 

самомъ

 

же

Пинскѣ,

 

судя

 

но

 

всему,

 

католиковъ

 

въ

 

это

 

время

 

было

ничтожное

 

меньшинство,

 

не

 

пользовавшееся

 

даже

 

равенствомъ

правъ

 

гражданства

 

съ

 

подавлающимъ

 

болынинствомъ

 

пра-

вославныхъ.

 

Для

 

созданія

 

прочнаго

 

положенія

 

католиковъ

и

 

уравненія

 

грашданскихъ

 

ихъ

 

правъ

 

съ

 

правами

 

осталь-

ная

 

православнаго

 

населенія,

 

Королю

 

необходима

 

была

ссылка

 

на

 

такое

 

основаніе,

 

какъ

 

Магдебургское

 

право.

 

Но

за

 

то,

 

предоставляя

 

права

 

католикамъ—мѣщанамъ,

 

Король

оберегаетъ

 

права

 

ихъ

 

отъ

 

вторженія

 

чуждыхъ

 

имъ

 

элемен-

товъ— военныхъ

 

чиновъ

 

и

 

иановъ,

 

которые

 

кромѣ

 

того

лишены

 

даже

 

права

 

преслѣдовать

 

въ

 

городѣ

 

своихъ

 

крѣ-

постныхъ

 

бѣглецовъ,

 

очень

 

можетъ

 

быть,

 

весьма

 

преступ-

ныхъ,

 

если

 

только

 

тѣ

 

съумѣли

 

скрываться

 

въ

 

городѣ

 

из-

вѣстное

 

время

 

и

 

пріобрѣсть

 

себѣ

 

осѣдлость,

 

вѣроятно,

обобравши

 

прежде

 

пана.

 

Невольно

 

напрашивается

 

на

 

мысль

предиоложеніе,

 

что

 

первоначальный

 

контигентъ

 

католиковъ

въ

 

городѣ

 

и

 

составляли

 

подобные

 

бѣглецы

 

отъ

 

пановъ,

приведенные

 

ими

 

изъ

 

Польши

 

въ

 

дебри

 

Бѣлоруссіи.

 

Тогда

станетъ

 

ясною

 

оговорка

 

граматы

 

объ

 

избраніп

 

католиковъ

въ

 

званіе

 

Бурмистра,

 

если

 

они

 

окажутся

 

годными.
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Отъ

 

Богоявленскаго

 

Братства

 

при

 

Кіевской

 

Духовной

 

Ака-

деміи

 

для

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

студентамъ

 

ея.

Возстановляемое

 

нодъ

 

своимъ

 

древнимъ

 

названіемъ

 

Бого-

явленское

 

Братство

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

доставлять

 

денежный

 

и

другія

 

матеріальныя

 

пособія,

 

прежде

 

всего,

 

нуждающимся

студентамъ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи,

 

затѣмъ

 

нуждаю-

щимся

 

бывшимъ

 

воспитанникамъ

 

Авадеміи.

Сообразно

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

Братство:

 

а)

 

даетъ

 

своекошт-

нымъ

 

нуждающимся

 

студентамъ

 

единовременныя

 

денежныя

пособія;

 

снабжаетъ

 

ихъ

 

книгами,

 

нлатьемъ

 

и

 

другими

 

ве-

щами;

 

помѣщаетъ

 

заболѣвшихъ

 

въ

 

больницы,

 

или

 

отправ-

ляешь

 

ихъ

 

на

 

родину,

 

или

 

же

 

въ

 

мѣста,

 

указанныя

 

вра-

чами;

 

принииаетъ

 

на

 

себя

 

плату

 

за

 

столъ

 

студентовъ,

 

за

квартиры,

 

за

 

полное

 

содержаніе

 

студентовъ

 

Академіи;

 

устро-

яетъ

 

для

 

вихъ

 

общежитія;

 

б)съ

 

развитіемъ

 

своихъ

 

средствъ

Братство

 

дастъ

 

казеннокоштнымъ

 

студентамъ

 

единовремен-

ныя

 

пособія

 

въ

 

случаяхь,

 

которые

 

имѣютъ

 

быть

 

опредѣ-

лены

 

общимъ

 

собраніемъ

 

Братства;

 

в)

 

при

 

значительномъ

расширеніи

 

своихъ

 

средствъ

 

Братство

 

дастъ

 

нуждающимся

бывшимъ

 

воспитанникамъ

 

Академіи

 

единовременныя

 

пособія

въ

 

случаяхъ,

 

которые

 

имѣютъ

 

быть

 

определены

 

общимъ

собраніемъ

 

Братства.

Дримѣчанге.

 

Братство

 

можетъ

 

оказывать

 

помощь

 

и

 

не-

достаточнымъ

 

воспитанникамъ

 

семннарій

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

они

 

подвергаются

 

повѣрочнымъ

 

исиытаніямъ

 

для

 

ооступле-

нія

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

духовной

 

Академіп.

Членами

 

Братства

 

могутъ

 

быть

 

лица

 

обоего

 

пола,

 

всѣхъ

званій

 

и

 

состоя иій,

 

кромѣ

 

учащихся

 

въ

 

учебпыхъ

 

заведе-

ніяхъ.

Члены

 

Братства

 

раздѣляются

 

на:

 

а)почетныхъ,

 

въ

 

число

воторыхъ

 

избираются

 

лица,

 

содѣйствіе

 

которыхъ

 

Братство

прпзнаетъ

 

для

 

себя

 

весьма

 

полезнымъ;

  

б)

 

ножизненныхъ,
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единовременно

 

иожертвовавшихъ

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

не

 

ме-

нѣе

 

ста

 

руб.;

 

в)

 

дѣйствительныхъ,

 

въ

 

число

 

которыхъ

вступаютъ

 

лица,

 

обязавшіяся

 

ежегоднымъ

 

взносомъ

 

не

 

ме-

нѣе

 

пяти

 

руб.;

 

г)

 

соревнователей,

 

которые,

 

не

 

обязываясь

членсвнмъ

 

взносомъ,

 

оказываютъ

 

Братству

 

содѣйствіе

 

пли

пожертвованіями,

 

или

 

я?е

 

своими

 

трудами

 

по

 

дѣламъ

 

Брат-

ства.

Почетные

 

члены

 

избираются

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

Брат-

ства

 

посредствомъ

 

баллотировки;

 

прочіе

 

же

 

члены

 

прини-

маются

 

Совѣтомь

 

Братства

 

по

 

заявленіи

 

ими

 

желанія

 

вы-

полнить

 

условія,

 

соотвѣтствующія

 

тому

 

разряду

 

членовъ,

въ

 

который

 

они

 

я!елаютъ

 

вступить.

ЪЯМЕІІЯ

оъ

 

1-го

 

іюля

 

1S8G

 

года

 

открыта

 

подписка

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

(SO

 

Ш

 

въгодъ)

литературно-юмористическій

  

съ

  

карика

турами

 

и

 

рисунками

ЖУРНАЛЪ

„РАЗВЛЕЧЕНІЕ"»

ЭЗ

й W
ы Щ

     

\
ф

ш

     

Я
1

    

ф

&

   

к 1

      

Рн

я

   

# 1

    

н
н
о

гая

 

&

L

 

°
<о

а ■р.
ее

С Н-І
ни

семеи-Журналъ

 

существуетъ

 

28-й

 

годъ,

   

преимущественно

   

для

наго

   

чтенія.

«Развлечекіе»

 

даетъ

 

оригинальные

 

и

 

переводные

 

романы,

 

повѣ-

сти,

 

разсказы,

 

очерки,

 

стпхотворенія,

 

фельетоны

 

на

 

злобы

 

дня,

мелочи

 

п

 

проч.

 

слѣдующихъ

 

авторовъ:

 

Н.

 

Ы.

 

Астырева,

 

Н.

 

Н.

Златовратскаго,

 

О.

 

Забытаго

 

(нсевдонимъ),

 

Ивановича

 

(псевдонимъ),

П.

 

И.

 

Кичеева,

 

Н.

 

М.

 

Невѣжина.

 

Вл.

 

И.

 

Немировича-Данченко,

Ф.

 

Д.

 

Нефедова,

 

А.

 

Вл.

 

Соколинскаго,

 

Гл.

 

Ив.

 

Успенскаго.

 

И.

 

Н.

Харламова

 

и

 

др.

«Развлечете»

 

даетъ

 

каррикатуры

 

и

 

рисунки

 

художниковъ:

 

Л.

Л.

 

Бѣлянкина,

 

М.

 

М.

 

Далькевича,

 

Л.

 

С.

 

Лебедева,

 

С

 

А.

 

ЛюбоЕ-

никова

 

и

 

В.

 

И.

 

Порфирьева.
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« Развлечете »

 

даетъ

 

безплатно

 

ежемѣсячныя

 

оригинальныя

 

му-

зыкальныя

 

произведенія

 

С

 

А.

 

Германъ-

 

А.

 

А.

 

Оппель

 

и

 

Я.

 

Ѳ-

Пригожаго.

«Развлечѳніѳ»

 

даетъ

 

безплатно:

 

1)

 

подписавшимся

 

на

 

ТРИ

 

мѣс.

{съ

 

1-го

 

іюля

 

по

 

1-е

 

октября)

 

большую

 

роскошно

 

исполненную

масляными

 

красками,

 

картину

 

подъ

 

названіемъ

 

«ФАТИНЙЦА»

 

и

три

 

оригинадьныхъ

 

музыкальныхъ

 

піесы;

 

2)

 

подписавшимся

 

на

ШЕСТЬ

 

мѣсяцевъ

 

выдается:

 

а)

 

картина

 

«ФАТИНЙЦА»,

 

б)

 

шесть

оригинадьныхъ

 

музыкальныхъ

 

піесъ

 

и

 

в)

 

«Юбилейный»

 

нумеръ,

изданный

 

по

 

случаю

 

25-ти-літія

 

журнала, — состоящій

 

изъ

 

20

 

стр.

текста

 

и

 

5-ти

 

большпхъ

 

листовъ

 

каррикатуръ

 

и

 

рисунковъ.

«Развлечете»

 

выдаетъ

 

премію,

 

ФАТИНЙЦА.»

 

и

 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

нуыеръ

 

городскпмъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

при

 

подпие-

кѣ,

 

а

 

иногороднимъ

 

высылаетъ

 

при

 

первомъ

 

іюльскомъ

 

нуііерѣ.

Адресъ

 

редакции

 

Москва,

 

Чистые

 

пруды,

 

домъ

 

Эппле.

Редакторъ-Издатель

 

И.

 

Д.

 

Щербсвъ.

Отъ

 

комитета,

 

завѣдывающаго

 

Минскимъ

 

окружнымъ

 

сила-

домъ

 

церковныхъ

 

свѣчь

 

и

 

вещей.

Бъ

 

Минскоыъ

 

окружномъ

 

скдадѣ

 

церковныхъ

 

свѣчь

 

пмѣется

большой

 

запасъ

 

па

 

разныя

 

цѣны

 

парчп

 

и

 

готовыхъ

 

священни-

ческихъ

 

облаченій,

 

равно

 

докладовъ

 

къ

 

парчѣ:

 

бахрамы,

 

кистей,

лентъ,

 

тесьмы

 

галуновъ,

 

шитыхъ

 

крестовъ

 

и

 

кустодій,

 

а

 

такяге

богатый

 

выборъ

 

церковно-утварныхъ

 

вещей:

 

плащанищъ,

 

хо-

ругвей

 

напрестольныхъ

 

крестовъ,

 

иконъ

 

евангедій,

 

литургійныхъ

сосудовъ

 

съ

 

полнымъ

 

приборомъ,

 

шелку

 

для

 

идитоновъ,

 

антюш-

неныхъ

 

губокъ.

 

дароносицъ,

 

ковчеговъ,

 

водосвятныхъ

 

чашъ,

 

кро-

пилъ,

 

панихидныхъ

 

блюдъ,

 

пасхальныхъ

 

трпкиріевъ,

 

заяшгатель-

ной

 

нити

 

къ

 

пасхѣ,

 

брачныхъ

 

вѣнцовъ,

 

вѣнчальныхъ

 

свѣчь,

 

мир-

ницъ,

 

мѣдныхъ

 

и

 

серебряныхъ

 

крестиковъ

 

для

 

младенцевъ,

 

под-

свѣчниковъ

 

разной

 

величины,

 

паникадилъ,

 

лампадокъ,

 

кадильницъ,

сборныхъ

 

и

 

антидорныхъ

 

блюдъ

 

и

 

разныхъ

 

другихъ

 

церковныхъ

вещей.

 

Все

 

это

 

продается

 

по

 

очень

 

доступньшъ

 

и

 

сходнымъ

 

цѣ-

намъ

 

сравнительно

 

съ

 

продажею

 

таковыхъ

 

вещей

 

въ

 

извѣстныхъ

магазинахъ

 

въ

 

Минскѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

складъ

 

принимаетъ

 

на

 

себя

разные

 

заказы

 

по

 

выпискѣ

 

изъ

  

Москвы

 

церковно-утварныхъ

 

ве-
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щей

 

со

 

скидкою

 

нѣкоторыхъ

 

°/о

 

отъ

 

цѣны

 

объявляемой

 

купцами

въ

 

ихъ

 

прейскурантахъ.

 

Желающіе

 

пріобрѣтать

 

поименованный

вещи,

 

могутъ

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

прямо

 

въ

 

окружной

свѣчной

 

складъ

 

въ

 

зданіи

 

дух.

 

училища

 

на

 

имя

 

комитета

 

завѣ-

дывающаго

 

симъ

 

складомъ.

 

иди

 

делопроизводителя

 

онаго,

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Пашкевича.

ТОЛЬКО

 

ЧТО

 

ОТПЕЧАТАНА

 

ПЯТЫМЪ

 

ИЗДАНІЕМЪ

И

 

ПОСТУПИЛА

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

 

КНИГА:

СВЯЩЕННАЯ

 

й G Т О Р 1 Я

    

!

ВЕТХАГО

   

ЗАВЪТА,

ВЪ

 

ПРОСТЫХЪРАЗСКАЗАХЪ,

ДЛЯ

 

ДѢТЕЙ

 

МЛАДШАГО

 

ВОЗРАСТА.

Цѣна

 

20

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

25

 

коп.

Адресъ:

 

въ

 

Минскъ

 

губ.,

 

Священнику

 

Ѳеодору

 

Миткевичу.

У

 

него

 

же

 

продаются

 

книги:

1.

  

Священная

 

Исторія

 

Новаго

 

Завѣта,

 

въ

 

простыхъ

разсказахъ,

 

для

 

дѣтей

 

младшаго

 

возраста

 

Его

 

же.

Цѣна

 

20

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

25

 

коп.

 

Выписывающимъ

 

Овящ.

 

Ист.

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

свыше

 

50

 

экз.

 

уст.

 

10°/о;

 

при

 

вы-

писеѢ

 

болѣе

 

100

 

экз. — 15°/о.

2.

  

Сборникъ

 

духовныхъ

 

стихотвореній,

 

въ

 

Y

 

отдѣ-

лахъ.

 

Отдѣдъ

 

I — Ветхій

 

Завѣтъ.

 

Отдѣлъ

 

II— Новый

 

Завѣтъ.

Отдѣдъ

 

III— Молитвы

 

и

 

размышленія.

 

Отдѣдъ

 

IV— Переложе-

ніе

 

Церковныхъ

 

пѣсней.

 

Отдѣлъ

 

V — Переложеніе

 

Псалмовъ.

Его-же

 

Цѣна

 

85

 

коп.,

 

а

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

При

 

требованіи

 

отъ

10

 

до

 

50

 

экз.

 

уст.

 

15°/о;

 

при

 

требованіи

 

свыше

 

50

 

экз.— 20°/о.
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Для

 

перковно-приходскихъ

 

шволъ

 

Минской

 

Епар-

хіи,

 

при

 

требованіи

 

Священной

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

и

Новаго

 

Завѣта

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ,

 

цѣна

 

каж-

дой

 

книжки

 

15

 

коп.

 

и

 

на

 

пересылку

 

по

 

1

 

коп.

содержаще:

Рѣчь,

 

сказанная

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Варлаамомъ

Епископомъ

 

Минскимъ

 

я

 

Туровскимъ,

 

при

 

открытіи

 

отдѣленія

 

Креетьянскаго

Поземельна™

 

Банка

 

въ

 

городѣ

 

Минскѣ,

 

7

 

Августа

 

1886

 

г. — Слово

 

въ

 

день

Тезоименитства

 

Благочеетивѣйшей

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоров-

ны.

 

— О

 

состояніи

 

православія

 

въ

 

Минской

 

епархіи

 

(продолжаете). — Памятникъ

древности

 

православія

 

въ

 

г.

   

Пинскѣ. — Объявленія.

РедаЬторъ,

 

протоіерей

 

Гэоргіи

 

ТарнопольсЫи.

Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ

 

14

 

Августа

 

1886

 

г.;

 

Цензоръ,

 

Каѳе-

дралъный

 

Протоіерей

 

Григорій

 

Галинъ.

Минскъ

 

—Типо-литограФІя

 

В.

 

И.

 

Соломонова.
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