
.V
р

  

ПУ5ЯИ.

   

^

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции

 

Минский

 

Еиархіальныхъ
Вѣдомостей,

 

въ

 

губ.

 

г.

 

Минскѣ.

15-го

 

Августа.

       

№

 

16,

      

15-го

 

Августа.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

ПОВЕЛѢНІЕ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

20-й

 

день

 

сего

 

Іюля,

 

ВЫ-

СОЧАЙШЕ

 

соизволилъ

 

на

 

разрѣшеніе

 

произвести

 

въ

 

празд-

нвкъ

 

Успенія

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

въ

 

текущемъ

 

1902

 

году

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

Имперіи

 

сборъ

 

добровольных!,

 

пожертво-

ваній

 

на

 

обезпеченіе

 

Успенскаго

 

монастыря

 

при

 

Россійской

■духовной

 

миссіи

 

въ

 

Пекинѣ.

МИНИСТЕРСТВО

 

ФИНАНСОВЪ
ОБЪЯВЛЯЕТЪ

 

ВО

 

ВСЕОБЩЕЕ

 

СВЪДЪНІЕ,

 

ЧТО:

ВЫСОЧАЙШЕ

   

утвержденнымъ,

   

въ

   

19

   

день

   

Декабря

1901

 

года,

 

положеніемъ

 

Комитета

 

Министровъ

  

опредѣлено:

Годъ
■..'•■

  

>

 

.

 

>

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

ыѣсяцъ,

около

 

1

 

и

 

15

 

чисѳлъ.

Годовая

 

цѣна

 

5

 

руб.

 

съ

 

пѳрес. 1901
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продлить

  

обмѣнъ

  

кредитныхъ

  

билетовъ

  

25

 

руб.,

 

10

 

руб.
и

 

5

 

руб.

 

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

  

и

 

100

 

руб.

 

би-

летовъ

 

(радужныхъ)

 

образца

 

1866

 

года

до

 

I

 

января

 

1903

 

года.

Посему

 

означенные

 

билеты

 

до

 

31-го

 

декабрг

 

1902

 

года

включительно

 

принимаются

 

безпрепятственно

 

всѣии

 

прави-

тельственными

 

касоами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

ко-

ихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

 

1902

 

года:

Билеты

 

въ

 

5,

 

10

 

и

 

25

 

рублей.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтлокоричеевому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

биле-

товъ—въ

 

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

въ

 

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

до

 

1892

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билетахъ

(только

 

1887

 

г.)

 

посрединѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержитъ

 

поперечный

 

рису-

нокъ

 

съ

 

Государственнымъ

 

гербомъ

 

посрединѣ,

 

крупною

цыфрою

 

влѣво

 

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

 

Манифеста--вправо

 

и

отпечатана:

5

 

руб.

 

бил.

   

—

  

синею

 

краскою.

10

    

»

       

»

     

—

 

красною

    

»

25

    

»

       

»

     

—

 

лиловою

    

»

Сторублевый

 

билетъ —радужный,

 

съ

 

портретомъ

 

Импера-

трицы

 

Екатерины

 

П.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

и

 

отдѣленіяхъ

 

Государственнаго

 

Банка

 

и

 

въ

 

Казначействахъ.

Описаніе

 

признаковъ

 

поддѣльнаго

 

кредитнаго

 

билета
500-рублеваго

 

достоинства

 

образца

 

1898

 

года.

Бумага— болѣе

 

глянцевитая,

 

чѣмъ

 

на

 

подлинныхъ

 

биле-

тахъ,

 

и

 

на

 

ощупь

 

довольно

 

жирная;

 

билетъ

 

склеенъ

 

изъ

двухъ

 

листовъ*

 

правая,

 

бѣлая

 

часть,

 

съ

 

видимымъ

 

на

 

свѣтъ

портретомъ

 

Императора

 

Петра

 

I,

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

склеен-
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аыхъ

 

листовъ,

 

при

 

чемъ

 

портретъ

 

отпечатанъ

 

на

 

вклеен-

номъ

 

въ

 

середину

 

листѣ.

Вся

 

печать

 

билета

 

и

 

въ

 

особенности

 

пестрая

 

печать

 

обо-

ротной

 

стороны

 

на

 

столько

 

груба,

 

что

 

не

 

можетъ

 

ускольз-

нуть

 

отъ

 

внимательнаго

 

взгляда.

Печать— лицевой

 

стороны:

 

а)

 

черная,

 

гораздо

 

блѣднѣе,

чѣмъ

 

на

 

подлинномъ

 

билетѣ;

 

б)

 

сѣрая — на

 

лѣвыхъ

 

трехъ

четвертяхъ

 

билета

 

на

 

дѣйствительномъ

 

билетѣ

 

представляетъ

переплетъ

 

изъ

 

повторяющихся:

 

цифры

 

«500»

 

и

 

словъ

«пятьсотъ

 

руб.»;

 

на

 

поддѣльномъ

 

бидетѣ

 

она

 

настолько

блѣдна,

 

что

 

надписи

 

эти

 

совершенно

 

не

 

видны,

 

а

 

цвѣтъ

лѣвыхъ

 

трехъ

 

четвертей

 

билета

 

почти

 

не

 

отличается

 

отъ

цвѣта

 

правой,

 

бѣлой

 

четверти;

 

в)

 

зеленоватая

 

печать

 

круп-

ной

 

надписи

 

«500

 

рублей

 

500»,

 

отличается

 

отъ

 

подлиннаго

•билета

 

желтымъ

 

оттѣнкомъ.

Печать—оборотной,

 

стороны

 

совершенно

 

неотчетливая

 

и

расплывчатая.

 

Въ

 

текотѣ

 

закона,

 

напечатавнаго

 

посрединѣ

■билета,

 

въ

 

строкѣ

 

третьей

 

вмѣсто

 

слова

 

«билетОвъ»

 

напе-

чатано

 

«билетЕвъ».

Распоряженів

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

'Крестьяне

   

МВ&авелъ

   

Силшншчнкъ

   

и

    

I'puropiti

Друзпііъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ

.на

 

5-е

 

3-лѣтіе — первый

 

къ

 

Чернинской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у.,

а

 

послѣдній

 

къ

 

Дубровской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,

 

— 24-го

 

Іюля.
Псаломщикъ

 

Еремичской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у.,

 

Сергей

Чеховичъ

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

таковое

 

же

мѣсто

 

къ

 

Островской

 

церкви

 

г.

 

Слуцка—

 

25-го

 

Іюля.

Псаломщическій

   

сынъ

    

Віладиміръ

    

Хлѣбщевичъ
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опредѣленъ,

 

согласно

   

прогаенію,

   

на

 

псаломщическое

   

мѣсто-

къ

 

Еремичской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у., — 25-го

 

Іюля.

Псаломщикъ

 

Жуково-Борской

 

церкви,

 

Мине,

 

у.,

 

Алек-

саидрь

 

Віруковскіга

 

отрѣшенъ,

 

по

 

распоряженію

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста— 25-го

Іюля.

Псаломщикъ1

 

Ёуносской

 

церкви,

 

Слуцк.

 

у.,

 

ВВстръ

Бруявъ

 

уволенъ,

 

за

 

переходомъ

 

его

 

на

 

гражданокую-

службу,

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности— 25-го

 

Іюля.

Просфорня

 

Холопеничской

 

церкви

 

Борис,

 

у.,

 

Нагалія
Соішопичъ

 

перемѣщена,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

таковое

же

 

мѣсто

 

къ

 

Выдрицкой

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,

 

безъ

 

жалованья

отъ

 

казны— 26-го

 

Іюля.

Псаломшикъ

 

Завишинской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

СтеФаиъ

Грушкевичъ

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

тако-

вое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Ятранской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у., — 26-го

 

Іюля.

 

-

Псаломщикъ

   

Рѣчицкой

   

Николаевской

   

церкви

    

ВВетрт^

ВВВумаковпчъ

 

перемѣщенъ,

   

согласно

 

прошенію,

   

на

 

та--

ковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Холмечской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у., — 26-го

 

Іюля.

Бывшій

     

псаломщикъ

     

Константипъ

    

Hapouo-

вичъ

 

опредѣленъ,

   

согласно

 

прошенію,

 

на

 

псаломщическое

мѣсто

 

къ

 

Жуково-Борской

 

церкви,

   

Мине,

   

у., — 26-го

 

Іюля.

Ерестьянинъ

 

іосифъ

 

ІВандривъ

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Вицковской

 

церкви,

 

Мине,

 

у.,

на

 

1-е

 

3-лѣтіе-

 

26

 

Іюля.

Псаломщикъ

 

Столинской

 

церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

Кееао-

фоитъ

 

С-улковскііі

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,.

на

 

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Новодворской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,,—

27-го

 

Іюля.
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Окончивши

 

курсъ

 

Духовной

 

Семинаріи'поаломщнческій

 

сынъ

МитроФанъ

 

Е&ульчгацній

 

опредѣленъ,

 

согласно

 

про-

шенію,

 

на

 

нсаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Новоселковской

 

церкви,

Игум.

 

у., — 1-го

 

Августа.

Крестьянинъ

 

Анѵоиъ

 

Рабушко

 

утвержденъ

 

въ

 

долж-

ности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Соломорѣчской

 

церкви,

 

Мине,

 

у.,

на

 

2-е

 

3-лѣтіе — 2-го

 

Августа.

Протоіерей

 

Ивенецкой

 

церкви,

 

Мине,

 

у.,

 

Кипріанъ

ІВгагай

 

и

 

священникъ

 

Черниховской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

Павелъ

 

Гаховвчъ

 

перемѣщены,

 

согласно

 

прошенію,

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого— 3-го

  

Августа.

Псаломщикъ

 

Грабовской

 

церкви,

 

Моз.

 

у.,

 

ВВавелъ

 

Влор-

бацевичъ

  

отрѣшенъ

   

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста— 3-го

Августа.

Окончившій

 

курсъ

 

Духовной

 

Семинаріи

  

В'евргШ

 

Сул-

ковекій

 

опредѣленъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

псаломщиче-

ское

 

мѣсто

 

къ

 

Минскому

 

Екатерининскому

 

Собору—4

 

Августа.

Окончившему

 

курсъ

 

Д.

   

Семинаріи

   

йВитроФану

 

Ти-

тнпсвому

 

предоставлено,

 

согласно

 

прошенію,

   

священни-

ческое

 

мѣсто

 

при

 

Любязьской

 

церкви,

 

Пинск.

 

у.,— 4

 

Августа.

Священникъ

 

Любязьской

 

церкви,

 

Пинск.

 

у.,

 

ВВиколай

•Іузгинъ

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

таковое

 

же

мѣсто

 

къ

 

Морозовичской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у., — 4-го

 

Августа.

Пензенскій

 

епархіальный

 

миссіонеръ

 

священникъ

 

Buwu-

стаиѵииъ

 

ВВоповъ

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

на

 

таковую

 

же

 

должность

 

въ

 

Минскую

 

епархію — 6-го

 

Ав-

густа.

Крестьянинъ

    

ВВавелъ

   

Коласовъ

    

утвержденъ

   

въ
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должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Вязокской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у.,

на

 

1-е

 

3-лѣтіе— 7-го

 

Августа.

НАГРАДЫ:

 

I.

 

По

 

внамавію

 

къ (

 

усердному

 

прохоягденію

пастырскаго

 

служенія

 

при

 

добромъ

 

поведеніи,

 

на

 

основаніи

опредѣленія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

23-го

 

Поля — 1-го

Августа

 

сего

 

1902

 

года,

 

удостоены

 

пагражденія

 

нижеслѣ-

дующіе

 

священнослужители

 

слѣдующими

 

наградами:

а)

   

Бархатною

 

фголетовою

 

скуфьею:

1)

   

Минскаго

 

уѣзда,

 

Пятевской

 

церкви

 

Владиміръ

 

Корже-
невскій.

2)

   

Борисовскаго

 

уѣзда,

   

Гнѣздиловичской

 

ц.

   

Іосифъ

 

Ty-

миловичъ.

3)

         

---

        

—

    

Ратутичской

 

ц.

 

Николай

 

Тарановичъ.

4)

  

Бобру йскагоуѣзда,

 

Турковской

 

ц.

 

Алексѣй

 

Могильницкій.

5)

          

—

        

—

    

Вривоносовской

 

ц.

 

Михаилъ

 

Шубинъ.

б)

                        

—

    

Бобруйскаго

 

Собора

 

Михаилъ

 

Серницкій.
7)

  

Игумеискаго

 

уѣзда,

 

Очнжской

 

ц.

 

Александръ

 

Квятковскій.

8)

          

—

        

—

    

Волмянской

 

ц.

 

Михаилъ

 

Ясинскій.

9)

                        

—

    

Островской

 

ц.

 

Константннъ

 

Строновскій.

10)

   

Рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Хойниковской

 

ц.

 

Ѳеодоръ

 

Данневичъ.

11)

          

—

        

—

    

Ручаевской

 

ц.

 

Ѳеодоръ

 

Козловскій.

12)

   

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Лунинецкой

 

ц."

 

Николай

 

Прорвичъ.

13)

          

—

        

—

    

Витчевской

 

ц.

 

Созонтъ

 

Савичъ.

14)

          

—

        

—

    

Радчицкой

 

ц.

 

Илья

 

Гладковъ.

15)

                        

—

    

Цы

 

рекой

 

ц.

 

Іоакимъ

 

Перхоровичъ.

16)

   

Слуцкагѳ

 

уѣзда,

 

Голынской

 

ц.

  

Михаилъ

 

Барановскій.

17)

         

■—

        

--

     

Копыльской

 

ц.

   

Александръ

   

Савичъ.

и

 

б)

 

Набедреннике

 

мъ:

1)

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

Бѣлоручской

 

ц.

 

Владиміръ

 

Былинскій.
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2)

   

Минскаго

 

уѣзда,

 

Станьковской

 

ц

   

Владиміръ

 

Бируля.
3)

         

—

        

—

     

Засульской

 

ц.

 

Михаилъ

 

Гаховичъ.

4)

         

—

        

—

     

Столпецкой

 

Маріи-Магдалинекой

 

ц.

 

Ѳе-

одоръ

 

Сулковскій.

5)

         

—

       

—;

    

Старосельской

   

ц.

   

Нонстантинъ

   

Око-
ловичъ.

6)

         

—

        

—

     

Пралѣаской

 

ц,

 

Михаилъ

 

Зубковичъ.

7)

   

Борисовскаго

   

уѣзда,

    

Гатьской

   

ц.

   

Антоній

    

Юраш-
кевичъ.

8)

          

—

        

—

     

Березинской

 

ц.

 

Сиіиенъ

 

Сѣвбо.

9)

         

—

        

—

     

Прусевичской

 

ц.

 

Іоаннъ

 

Нѳслуховскій.

10)

          

—

        

—

    

Пышачской

 

ц.

 

Николай

 

Лавровскій.

11)

          

~г

       

—

     

Ухвальской

 

ц.

 

Владиміръ

 

Зенюкъ.

12)

   

Мозырскаго

   

уѣзда,

   

Мозырской

   

Соборной

 

щ.

   

Іакинѳъ

Былинскій.
13)

         

—

       

—

    

Милошевичской

 

ц.

 

Нонстантинъ

 

Сгав-

ровичъ.

141

       

—

        

—-

    

Оздамичской

  

ц.

 

Петръ

 

Гаховичъ.

15)

          

—

       

—

    

Лелъчацкой

 

ц.

 

Евгеній

 

Горбацевичъ.

16)

          

—

        

—

    

Петриковской

 

Воскресенской

 

ц.

 

Матвей

Зубрицкій.
17)

          

—

          

—

    

Ремезовской

 

ц.

   

Ипполитъ

 

Терравскій.

18)

   

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Іодчицкой

 

ц.

 

Александръ

 

Прушинскій.

19)

         

—

       

—

   

Рожанской

 

ц.

 

Василій

 

Яхневичъ.

20)

          

—

        

—

    

Дунайчицкой

 

ц.

 

Іоаннъ

 

Нруковскій.

21)

   

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Ставокской

 

ц.

 

Григорій

 

Нещерѳтовъ.

22)

         

—

        

•—

    

Погостъ-Загородской

   

ц.

   

Григорій

 

Та-
рановичъ.

23)

         

—

        

—

   

Пніовской

 

ц.

 

Іоаннъ

 

Хлѣбцевичъ.

24)

   

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Залужской

 

ц.

 

Платонъ

 

Заусцинскій.
25)

          

—

        

—

    

Дорогской

 

ц.

 

Митрофанъ

 

Сосиновскій.

26)

   

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Полберегскойц.

 

Михаилъ

 

Сзвицкій.

II.

 

Священникъ

 

Будчанской

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Ав-



—
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тономъ

 

Шамовскій

 

за

 

особо

 

усердное

 

отношеніе

 

къ

 

церковно

школьному

 

дѣлу

 

награшденъ

 

скуфіею—Ъі-ѵа

 

Іюля.

Объявляется

 

Архипастырская

 

благодарность:

 

законоучи-

телямъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Бобруйскаго

 

уѣзда:

 

Брожскаго —

Александру

 

Савгачу,

 

Любоничскаго

 

— Мануилу

 

lile

 

-

Ленину,

 

Чернинскаго

 

—

 

василіво

 

-

 

Теодоровичу,

Свислочокаго — Воанну

 

ііацкенмчу,

 

Осовецкаго

 

Оеодо-

ру

 

В'ахоничу

 

и

 

Залужскаго— Платову

 

Затсцші-

скому;

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда:

 

Суховичскаго— -Доримедонту

«Загоронсвому,

 

Слауньскаго—

 

Николаю

 

ВЗрнеезин-

екому,

 

Василевичскаго— Льву

 

Турневичу,

 

Бѣлосо-

рокскаго— Іоашгау

 

ІЗ г)Ьляк«всввоіиу,

 

Савичскаго— Си-

меону

 

ISpyso,

 

Холмечскаго

 

(нынѣ

 

Малодушскаго)

 

—

Адаму

 

Жлѣбневичу,

 

Горводьскаго — Георгінэ

 

Смир-

нову

 

и

 

Автютевичскаго

 

(нынѣ

 

Лоевскаго)

 

— Максиму

Шолкоюичу.

Списокъ

 

лицъ,

 

избранныхъ

 

въ

 

составь

 

церковно-при-

ходскихъ

 

попечительствъ:

 

1)

 

Чернинскоѵ

 

церкви.

 

Бобр.

у.;—предеѣдателемъ

 

священникъ

 

Василій

 

Теодоровичъ,

 

а

 

чле-

нами

 

10

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

2)

 

Дубровской,

 

того

же

 

у.,—предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Арсеній

 

Волотовскій,

а

 

членами

 

7

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ.

Некрологъ.

 

Просфорня

 

Ново-Сверженской

 

церкви,

 

Мине,

 

у.,

Анастасия

 

ІІаевскаа

 

умерла

 

20-го

 

Мая;

 

псаломщикъ

Слуцкой

 

Островской

 

церкви,

   

СоФронін

   

Терравскіи

умеръ

 

17-го

 

Іюля.



—
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ІІаііаіітныя

   

яѣста:

/А)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Дудичской,

 

Игум.

 

у.,— 22

 

Дек.

 

1901

 

г

2)

  

Ольберовичской,

 

Бор.

 

у.,— 4

 

Мая.

    

1902

 

г.

3)

  

Мало-Долецкой,

 

Бор.

 

у., — 21

 

Мая.

4)

  

Долгской,

 

Игум.

 

у., — 12

 

Іюня.

5)

  

Какуевичской,

 

Рѣч.

 

у., — 9

 

Іюля.

•и

 

6)

  

Юревичской,

 

Игум.

 

у.,— 17

 

Іюля.

Б)

 

Псаломщическія

  

при

 

церквахъ:

1)

  

Ольберовичской,

 

Бор.

 

у., — 25

 

Марта

 

1902

 

г.

2)

  

Прусевичской,

 

Бор.

 

у., — 12

 

Іюля.

3)

  

Куносской,

 

Слуцк.

 

у., —25

 

Іюля.

4)

  

Завишинской,

 

Борис,

 

у., —

 

26

 

Іюля.

5)

  

Рѣчицкой

 

Николаевской,— 26

 

Іюля.

6)

  

Столинской,

 

Нине,

 

у.,

 

— 27

 

Іюля.

и

 

7)

 

Грабовской,

 

Моз.

 

у., — 3

 

Авг.



—
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—

СВѢДЪНІЯ

о

 

Минскомъ

  

Епархіальномъ

  

Попечительствѣ

  

и

  

состоящей

при

 

ономъ

 

эмеритально-вспомогательной

 

кассѣ

 

духовенства

Минской

 

епархіи

 

за

 

1901

 

годъ.

1)

   

Присутствіе

 

Минскаго

 

Енархіальнаго

 

Попечительства

за

 

1901

 

годъ

 

составляли

 

слѣдующія

 

лица:

 

священникъ

 

Па-

ведъ

 

Аѳонскій,

 

священникъ

 

Антоній

 

Ленскій,

 

священникъ

Владиміръ

 

Плышевскій;

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Зенюкъ

 

и

 

свя-

щенникъ

 

Іоэннъ

 

Шенецъ, —послѣдній

 

исполнялъ

 

доляіности

казначея

 

и

 

дѣлопроизводителя.

 

Всѣ

 

благочинные

 

епархіи

 

со-

стояли

 

сотрудниками

 

Попечительства

 

по

 

дѣламъ

 

благотвори-

тельности

 

и

 

призрѣнія.

 

Еакъ

 

члены,

 

такъ

 

и

 

сотрудники

 

испол-

няли

 

свои

 

обязанности

 

безвозмездно

 

и

 

только

 

членъ-дѣло-

провдводитель,

 

собственно

 

за

 

труды

 

по

 

дѣлопроизводству,

получалъ

 

144

 

руб.

 

изъ

 

суммъ

 

Попечительства

 

и

 

250

 

руб.

изъ

 

суммъ

 

эмеритадьно-вспомогательной

 

кассы.

2)

   

Въ

 

теченіе

 

1901

 

года

 

въ

 

Попечительство

 

поступило

676

 

бумагъ,

 

исходящихъ

 

же

 

изъ

 

Попечительства

 

было

 

538.

Журналовъ,

 

утвержденныхъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

въ

 

те-

ченіе

 

года

 

составлено

 

было

 

28,

 

въ

 

которыхъ

 

заслушано

 

406

статей.

 

Кромѣ

 

сего

 

представлено

 

было

 

на

 

Архипастырское

утвержденіе

 

4

 

списка

 

лицъ,

 

получающихъ

 

по

 

полугодіямъ

постоянное

 

пособіе

 

изъ

 

эмеритально-вспомогательной

 

кассы,

а

 

также

 

12

 

докладовъ

 

съ

 

вѣдомостями

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

какъ

 

Попечительскихъ,

 

такъ

 

и

 

эмеритально-

вспомогательной

 

кассы,

 

за

 

каждый

 

встекшій

 

мѣсяцъ.

3)

   

Въ

 

1 901

 

году

 

перечислено

 

изъ

 

Попечительскихъ

 

суммъ

въ

 

эмеритально-вспомогательную

 

кассу

 

на

 

усиленіе

 

средствъ

оной

 

при

 

назначеніи

 

пособій

 

1200

 

рублей.

 

Еромѣ

 

сего

 

вы-

дано

 

было

 

единовременныхъ

 

пособій

 

102

 

семействамъ

 

или

лицамъ,

 

на

 

сумму

 

805

 

руб.

 

33

 

коп.



—
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Наличность

 

и

 

оборотъ

 

Попечительской

 

суммы

 

за

 

1901

 

г.

выразились

 

въ

 

слѣдующемъ:

Отъ

 

1900

 

года

 

къ

 

1

 

Января

 

1901

 

года

 

оставалось:

а)

  

спеціально-Попечательскихъ:

наличными

     

.

        

.

    

2623

 

р.

 

49 '/а

 

к.

билетами

        

.

        

.

 

32300

 

р.

    

—

б)

  

сиротскихъ,

 

принадлежащихъ

   

разнымъ

 

семействамъ

 

и

лицамъ:

наличными

     

.

        

.

    

4053

 

р.

 

86

 

к.

билетами

        

„

        

.

 

11700

 

р.

 

—

Въ

 

1901

 

году

 

поступило:

а)

  

спеціально-Попечительскихъ:

Наличными

 

(кружечнаго

 

сбора

 

714

 

руб.

 

2

 

коп.;

 

процен-

товъ

 

отъ

 

Попечительскаго

 

капитала

 

1423

 

руб.

 

93

 

коп.;

благотворительныхъ

 

приношеній

 

217

 

руб.

 

59

 

коп.

 

и

 

штраф-

ныхъ

 

денегъ

 

по

 

опредѣленіямъ

 

Епархіадьнаго

 

Начальства

326

 

руб.

 

24

 

коп.),

 

всего

    

.

        

.

        

.

    

2681

  

р.

 

78

 

к.

б)

  

сиротскихъ:

Наличными

 

(представленныхъ

 

на

 

храненіе

 

1017

 

руб.
53

 

коп.;

   

процентовъ

 

отъ

 

сиротскихъ

 

суммъ

 

377

 

р.

 

40

 

к.),
всего ....... 1394

 

р.

 

93

 

к.

Билетами

        

.

        

.

    

2000

 

р.

 

—

А

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

поступило

 

въ

 

1901

 

г.

 

на

 

приходъ:

а)

  

спеціально-Попечительскихъ:

наличными

     

.

        

.

    

5305

 

р.

 

277а

 

к.

билетами

        

.

        

.

 

32300

 

р.

    

—

б)

  

сиротскихъ:

наличными

     

.

        

.

    

5448

 

р.

 

79

 

к.

билетами

        

.

        

.

  

13700

 

р.

 

—



—
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Въ

 

1901'

 

году

 

израсходовано:

а)

  

спеціально-Попечительскихъ:
Наличными

 

(на

 

выдачу

 

единовременныхъ

 

пособій

 

и

 

раз-

сылку

 

оныхъ

 

по

 

почтѣ

 

805

 

руб.

 

33

 

коп.;

 

перечислено

 

въ

эмеритально-вспомогательную

 

кассу

 

1200

 

руб.;

 

израсходо-

вано

 

на

 

жалованье

 

делопроизводителю

 

144

 

руб.;

 

на

 

стра-

ховку

 

выигрышныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.

 

70

 

коп.;

 

отослано

въ

 

Минскую

 

Духовную

 

Еоноисгорію

 

725

 

руб.

 

и

 

на

 

случай-

ные

 

расходы

 

1

 

р.),

 

всего

      

.

        

.

        

.

    

2901

 

р.

 

3

 

к.

б)

  

сиротскихъ:

Наличными

 

(выдано

 

онекунамъ

 

и

 

сиротамъ,

 

достигшимъ

«овершеннолѣтія,

 

2509

 

р.

 

І&Щ

 

и

 

на

 

страховку

 

выигрыш-

ныхъ

 

билетовъ

 

23

 

р.

 

40

 

к.),

 

всего

      

.

    

2532

 

р.

 

58 4/а

 

к.

Билетами

 

(выдано

 

сиротамъ,

 

достигшимъ

 

совершевнолѣ-

тія)

    

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

4600

 

p.

 

—

Къ

 

1-му

 

Января

 

1902

 

года

 

осталось:

а)

  

спеціально-Попечительскихъ:
наличными

     

.

        

.

    

2404

 

р.

 

24

 

7а

 

к.

билетами

        

.

        

,

 

32300

 

р.

  

—

б)

  

сиротскихъ:

наличными

     

.

        

.

    

2916

 

р.

 

20 4 /з

 

к.

билетами

      

•

 

.

        

.

    

9100

 

р.

 

—

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

1901

 

году

 

спеціально-ІІопечительскія
суммы

 

наличными

 

уменьшились

 

на

 

219

 

р.

 

25

 

к.;

 

сиротскія

наличными

   

уменьшились

   

на

 

1137

 

р.

 

657а

 

к.

   

и

 

билетами

уменьшились

 

на

 

2600

 

р.

Примѣчангв.

 

Сиротскія

 

Попечительскія

 

суммы

 

къ

 

1-му

Января

 

1902

 

года

 

составляли

 

деньги,

 

принадлежащія:

1)

 

Наслѣдникамъ

 

священника

 

Свислочской

 

церкви

 

Іоанна

Еремича

                   

наличными

      

,.

        

.

      

56

 

.р.

 

607э

 

к.

билетами

 

.

        

.

        

.

    

200

 

р.

 

—



—
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2)

   

Наслѣдникамъ

    

священника

   

Рѣчицкой

    

Николаевской

церкви

 

Александра

 

Писарчика

наличными

   

.

        

.

        

.

    

148

 

р.

 

39

 

к.

билетами

      

.

        

.

        

.

    

900

 

р.

 

—

3)

  

Наслѣдникамъ

 

священника

 

Еунокской

 

церкви

 

Констан-

тина

 

Савича

             

наличными

   

.

        

.

       

.

    

228

 

р.

 

72

 

к.

билетами

      

.

        

.

        

.

 

2100

 

р.

 

—

4)

   

Сыну

 

священника

 

Погостской

 

церкви

 

Леониду

 

Алифе-

ровичу

                       

наличными

   

.

        

.

        

.

    

175

 

р.

 

31

 

к.

-билетами

      

.

        

.

        

.

    

700

 

р.

 

-

 

-

5)

   

Наслѣдникамъ

 

псаломщика

 

Еореличской

 

церкви

  

Флора

Вѣровскаго

                

наличными

  

.

        

.

        

.

    

112

 

р.

 

69

 

к.

билетами

      

.

        

.

       

.

    

100

 

р.

 

—

6)

   

Наслѣдникамъ

 

священника

 

Любязской

 

церкви

 

Симеона

Шимановскаго

           

наличными

   

.

        

.

                

20

 

р.

 

75

 

к.

7)

   

Наслѣдникамъ

 

священника

 

Скрыгалово-Слободской

 

церк-

ви

 

Чайішвскаго

       

наличными

   

.

        

.

        

.

        

7

 

р.

 

30

 

к„

8)

  

Дочери

 

священника

 

Пелагеи

 

Шахновичъ

наличными

   

.

        

.

       

.

      

11

 

р.

 

42

 

к.

9)

   

Наслѣдникамъ

 

причетника

 

Борисовскаго

 

собора

 

Емель-

яна

 

Носовича

           

наличными

   

~

                 

.26

 

р.

 

89

 

к.

10)

   

Наслѣдникамъ

 

священника

 

Хойникской

 

церкви

 

Іоанна

Лисевича

                   

наличными

   

.

        

.

       

.

        

3

 

р.

 

44

 

к.

11)

   

Наслѣдникамъ

 

священника

 

Липовской

 

церкви

 

Евѳимія

Ждановича

                

наличными

   

.

        

.

       

.

        

3

 

р.

 

85

 

к-

12)

   

Наолѣдникамъ

 

священника

 

Еривоносовской

 

церкви

 

Іоан-

на

 

Бирюковича

        

наличными

  

.

        

.

        

.

        

7

 

р.

 

25

 

к.

13)

   

Дочери

 

священника

 

Мальвинѣ

 

Еулаковской

наличными

  

.

        

■

        

.

        

2

 

р.

 

97

 

к.

14)

   

Наслѣдникамъ

 

діакона

 

Горбацевичской

 

церкви

 

Влади-

міра

 

Плышевскаго

    

наличными

   

.

        

.

                

59

 

р.

 

94

 

к.

15)

  

Наслѣдникамъ

 

священника

 

Мокровской

 

церкви

 

Василія

Чистовскаго

              

наличными

   

.

        

.

                

12

 

р.

 

94

 

к.



—

 

328

  

—

16)

   

Наслѣдвикамъ

 

вдовы

 

протоіерея

  

Жозефины

 

Эсьмано-

вичъ

                          

наличными

   

.

        

.

                

43

 

p.

 

51

 

к.

17)

  

Наслѣдникамъ

 

дочери

 

священника

 

Екатерины

 

Пархи-

мовичъ

                      

наличными

   

.

        

.

        

.

        

6

 

р.

 

10

 

к.

18)

   

Наслѣдникамъ

 

псаломщика

 

Озерской

 

церкви

 

Алексан-

дра

 

Байковскаго

      

наличными

   

.

        

.

        

.

    

485

 

р.

 

16

 

к.

19)

   

Сыну

 

священника

 

Василію

 

Александровичу

наличными

   

.

        

.

       

*';

    

100

 

р.

 

—

20)

   

Насдѣдникамъ

 

священника

 

Смѣдинской

 

церкви

 

Василія

Рункевича

                 

наличными

   

.

        

.

              

162

 

р.

 

—

21)

   

Наслѣдникамъ

   

псаломщика

  

Яченской

 

церкви

 

Ѳеодора

Еомара

                      

наличными

   

.

        

.

        

.

        

6р.

 

—

22)

   

Наслѣдникамъ

 

священника

 

Прилукской

 

церкви

 

Стефа-

на

 

Струковскаго

      

наличными

   

.

        

.

        

.

    

180

 

р.

 

12

 

к.

билетами

      

.

        

.

        

.

 

2200

 

р.

 

—

23)

   

Наслѣдникамъ

   

псаломщика

   

Панюшковичской

   

церкви

Адама

 

Ральцевича

   

наличными

   

.

        

.

        

.

    

150

 

р.

 

—

24)

   

Сыну

 

священника

 

Павлу

 

Бѣлоданову

наличными

   

.

         

.

        

.

      

15

 

р.

    

5

 

к.

билетами

      

.

         

.

        

.

    

900

 

р.

 

—

25)

   

Наслѣдникамъ

   

заштатнаго

    

псаломщика

   

Труханович-

ской

 

церкви

 

Іосифа

 

Зубовича

наличными

   

.

        

.

        

.

      

68

 

р.

 

34

 

к.

26)

   

Дочери

 

священника

 

Любови

 

Дорошкевичъ

наличными

   

.

        

.

        

.

    

601

 

р.

 

46

 

к.

билетами

      

.

        

.

        

.

 

2000

 

р.

 

—

■

 

27)

 

Заштатному

 

священнику

 

Василію

 

Янушевскому

наличными

   

.

        

.

        

.

    

200

 

р.

 

—

28)

 

Наслѣдникамъ

   

псаломщика

   

ГнѣздиловичскоА

   

церкви

Викентіа

 

Байковскаго
наличными

   

.

        

.

        

.

      

20

 

р.

 

—

Всѣ

 

сиротскія

 

деньги,

   

зыачащіяся

 

наличными,

   

находятся

въ

 

сберегательной

 

кассѣ

   

при

 

Минскомъ

 

Отдѣленіи

 

Государ-
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ственнаго

 

Банка

 

по

 

особымъ

 

на

 

имя

 

каждаго

 

сирототвую-

щаго

 

семейства

 

книжкамъ.

4)

 

Въ

 

1901

 

году

 

изъ

 

эмеритально-вспомогательной

 

кассы

духовенства

 

Минской

 

епархіи

 

выдано

 

было

 

единовременныхъ

пособій

 

по

 

300

 

руб.

 

24-мъ

 

осиротѣвшимъ

 

священно-слуяш-

тельскимъ

 

семействамъ,

 

или

 

самимъ

 

священно-служителямъ,

вышедшимъ

 

заштатъ,

 

на

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пересылкою

 

по

почтѣ

 

израсходовано

 

7187

 

руб.

 

73

 

коп.,

 

а

 

такого-же

 

пооо-

бія

 

по

 

25

 

руб.

 

и

 

75

 

руб.

 

осиротѣвшимъ

 

церковно-служи-

тельскимъ

 

семействамъ,

 

или

 

самимъ

 

церковно-служителямъ,

вышедшимъ

 

заштатъ,

 

выдано

 

13

 

лицамъ,

 

на

 

что

 

употреб-

лено

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пересылкою

 

по

 

почтѣ

 

930

 

руб.

 

15

 

коп.;

Въ

 

постоянное

 

пособіе

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1900

 

года

 

было

выдано

 

254

 

священно-служительскимъ

 

семействамъ

 

перваго

разряда

 

по

 

5

 

руб.

 

и

 

53

 

второго

 

разряда

 

по

 

2

 

р,

 

50

 

к.;

за

 

1-ю

 

половину

 

1901

 

года

 

было

 

выдано

 

260

 

священно-

служительскимъ

 

семействамъ

 

перваго

 

разряда

 

по

 

8

 

руб.

 

и

52

 

второго

 

разряда

 

по

 

4

 

р.,

 

на

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

почтовыми

расходами

 

употреблено

 

3702

 

руб.

 

33

 

коп.

 

Въ

 

постоянное

пособіе

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1900

 

года,

 

было

 

выдано

 

288

 

цер-

ковно-служительскимъ

 

семействамъ

 

перваго

 

разряда

 

по

 

6

 

р.

и

 

33

 

второго

 

разряда

 

по

 

3

 

р.;

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1901

 

года

было

 

выдано

 

291

 

церковно-служительскому

 

семейству

 

пер-

ваго

 

разряда

 

по

 

4

 

р.

 

и

 

34

 

второго

 

разряда

 

по

 

2

 

р.,

 

на

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

почтовыми

 

расходами

 

употреблено

 

было

3074

 

руб.

 

59

 

коп.

Вообще

 

же

 

наличность

 

и

 

оборотъ

 

эмеритально-вспомога-

тедьныхъ

 

суммъ

 

за

 

1901

 

годъ

 

выразились

 

въ

 

слѣдующемъ:

Отъ

 

1900

 

г.

 

къ

 

1-му

 

Января

 

1901

 

г.

 

оставалось:

а)

 

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заштатнымъ

 

священнослужите-

лямъ:

                         

наличными

   

.

        

.

        

.

 

3046

 

р.

 

50

 

в.

билетами

      

.

        

.

        

.

 

1800

 

р.

 

—
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б)

  

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заштатнымъ

 

церковно-слуяште-

лямъ:

                       

наличными.

        

.

        

.

    

2542

 

р.

 

26

 

к.

билетами

    

.

        

.

        

.

      

500

 

р.

 

—

в)

  

фонда

 

или

 

неприкосновенная

 

капитала:

наличными .

        

.

        

.

        

88

 

р.

 

34

 

к..

билетами

    

.

        

.

        

.

 

39000

 

р.

 

—

Въ

 

1901

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ:

а)

  

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заштатнымъ

 

священно-слуяш-

телямъ:

Наличными

 

(вычетовъ

 

изъ

 

жалованья

 

10232

 

р.

 

52

 

к.;

процентовъ

 

отъ

 

фонда

 

и

 

запасного

 

капитала

 

1063

 

р.

 

57

 

к.;

возвращенныхъ

 

пособій

 

606

 

р.

 

90

 

к.;

 

перечисленныхъ

 

изъ

Попечительскихъ

 

суммъ

 

799

 

р.

 

98

 

к.),

 

всего

 

12702

 

р.

 

97

 

к

б)

   

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заштатнымъ

 

церковно-служи-

телямъ:

Наличными

 

(вычетовъ

 

изъ

 

жалованья

 

3340

 

р.

 

22

 

к..;

процентовъ

 

отъ

 

фонда

 

и

 

запасного

 

капитала

 

531

 

р.

 

48

 

к.;

возвращенныхъ

 

пособій

 

122

 

р.

 

96

 

к.;

 

перечисленныхъ

 

изъ

Попечительскихъ

 

суммъ

 

400

 

р.

 

2

 

к.),

 

всего

 

4394

 

р.

 

68

 

к.

в)

  

фонда

 

или

 

неприкосновеннаго

 

капитала:

Наличными

 

(шестирублеваго

 

поступленія

 

отъ

 

церковныхъ

суммъ)

 

3770

 

р.

Билетами

 

(пріобрѣтено

 

билетовъ

 

Государственной

 

4°/о

 

рен-

ты)

 

на

 

сумму

 

1800

 

р.

А

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

поступило

 

въ

 

1901

 

г.

 

на

 

приходъ:

а)

 

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заштатнымъ

 

священно-служителямъ*

наличными.

        

.

        

.

  

15749

 

р.

 

47

 

к.

билетами

   

.

         

.

        

.

    

1800

 

р.

 

—
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б)

 

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заштатнымъ

 

церковно-служителямъ:

наличными.

        

.

        

.

    

6936

 

р.

 

94

 

к.

билетами

   

.

        

.

        

.

      

500

 

р.

 

—

в)

 

фонда

 

или

 

неприкосновенна™

 

капитала-

              

>,

наличными.

        

.

        

.

    

3858

 

р.

 

34

 

к.

билетами

   

.

        

.

        

.

 

40800

 

р.

  

■—

Въ

 

1901

 

году

 

израсходовано:

а)

  

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заттатнымъ

 

свящешю-служителямъ:

Наличными

 

(на

 

единовременный

 

пособія

 

по

 

300

 

р.

 

и

 

пе-

ресылку

 

оныхъ

 

7187

 

р.

 

73

 

к.;

 

на

 

поотоянныя

 

пособія

 

3702

 

р.

33

 

к.;

 

на

 

жалованье

 

дѣлопроизводителю

 

и

 

прочее

 

229

 

р.

62

 

к.),

 

всего

 

11119

 

р.

 

68

 

к.

б)

  

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заштатнымъ

 

церковно-служителямъ:

Наличными

 

(на

 

единовременный

 

пособія

 

по

 

25

 

р.

 

и

 

75

 

р.

и

 

пересылку

 

оныхъ

 

93U

 

р.

 

15

 

к.;

 

на

 

постоянный

 

пособія
3074

 

р.

 

59

 

к.

 

и

 

на

 

жалованье

 

дѣлопроизводителю

 

83

 

р.

28

 

к.),

 

всего

 

4088

 

р.

 

2

 

к.

в)-

 

изъ

 

суммъ

 

фонда

 

или

 

неприкосновеннаго

 

капитала:

Наличными

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

%

 

бумагъ

 

для

 

фонда

 

1736

 

р.

51

 

коп.

Къ

 

1-му

 

Января

 

1902

 

года

 

осталось:

а)

  

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заштатнымъ

 

священно

 

служите-

лями

                       

наличными.

        

.

        

.

    

4629

 

р.

 

79

 

к.

билетами

   

.

        

.

        

.

    

1800

 

р.

   

—

б)

   

на

 

пособіе

 

сиротамъ

 

и

 

заштатнымъ

 

церковно-служите-

лямъ:

                       

наличными.

        

.

        

.

    

2848

 

р.

 

92

 

к.

билетами

   

.

      

- .

        

.

      

500

 

р.

 

—

2



—
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в)

 

фонда

 

или

 

неприкосновенная

 

капитала:

наличными.

        

.

        

.

    

2121

 

р.

 

83

 

к.

билетами

   

.

         

.

        

.

 

40800

 

р.

 

—

А

 

всего

 

эмеритально-вспомолательныхъ

 

суммъ

 

къ

 

1-му

 

Ян-

варя

 

1902

 

года

 

осталось:

наличными.

        

.

        

.

    

9600

 

р.

   

54

 

к.

билетами

   

.

        

•■";'■"•

  

43100

 

р.

  

—

Фондъ

 

наличными

 

увеличился

 

на

 

2033

 

р.

 

49

 

к.,

   

и

 

би-

летами

 

увеличился

 

на

 

1800

 

рублей.

Отъ

 

Правленія

  

Паричснаго

  

женскаго

 

училища

духовнаго

 

вѣдомства.

Журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

Правленія

 

училища,

 

отъ

 

29

Поля

 

сего

 

года

 

за

 

N:

 

398,

 

утвержденнымъ

 

резолюціею

 

Его

Преосвященства

 

за

 

№

 

3386,

 

постановлено

 

—

I.

 

Допустить

 

къ

 

пріемнымъ

 

испытаніямъ

 

для

 

поступленія

въ

 

Паричское

 

женское

 

училище,

 

какъ

 

имѣющихъ

 

на

 

то

право

 

по

 

своему

 

возрасту

 

и

 

происхождение,

 

слѣдующихъ

дѣвицъ:

а)

  

въ

  

1-й

   

классъ

1)

   

Антропову

 

Любовь,

 

дочь

 

штатнаго

 

контролера

 

7

 

округа

Минскаго

 

Акцизнаго

 

Управления,

 

коллежскаго

 

секретаря,

 

Ан-

тона

 

Антропова.

2)

  

Белиновичъ

 

Анну,

 

дочь

 

умершаго

 

дворянина

 

Леон-

тия

 

Белиновича.

3)

  

Гаховичъ

 

Анну,

 

дочь

 

священника

 

Осовецкой

 

церкви

Ѳеодора

 

Гаховича.

4)

  

Голиневичъ

 

Серафиму, .

 

дочь

 

священника

 

Погостской

церкви

 

Николая

 

Голиневича.
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Ь)

 

Дорошкевичъ

 

Любовь,

 

дочь

 

умершаго

 

священника

 

Лѣш-

нянской

 

церкви

 

Антонія

 

Дорошкевича.

6)

   

Заусцинскую

 

Марію,

 

дочь

 

священника

 

Залужской

 

церк-

ви

 

Платона

 

Заусцинскаго.

7)

   

Квятковскую

   

Надежду,

   

дочь

   

священника

   

Очижской

церкви

 

Александра

 

Ёвятковскаго.

8)

   

Красицкую

 

Марію,

 

графиню,

 

дочь

 

графа

 

Ивана-Генраха

Красицкаго.

9)

   

Плышевскую

   

Марію,

   

дочь

  

священника

  

Погорѣльской

церкви

 

Михаила

 

Олышевскаго.

10)

   

Рудоковскую

 

Евгенію,

 

дочь

 

священника

 

Бучатинской

церкви

 

Іоанна

 

Рудаковскаго.

11)

   

Слупскую

 

Анну,

 

дочь

 

священника

 

Скрыгалово— Сло-

бодской

 

церкви-

 

Аатонія

 

Слупскаго.

12)

   

Смирнову

 

Марію,

 

дочь

 

священника

 

Горвольской

 

церкви

Георгія

 

Смирнова.

13)

   

Струсевичъ

 

Вѣру,

 

дочь

   

умершаго

 

діакопа

   

Минскаго

женскаго

 

монастыря

 

Михаила

 

Струсевича.

14)

   

Тычиио

 

Анастасію,

   

дочь

   

умершаго

 

священника

 

Мо-

кровской

 

церкви

 

Ѳеодора

 

Тычино.

15)

   

Шелепину

   

Клавдію,

   

дочь

  

священника

 

Любоничской

церкви

 

Мануила

 

Шелепина.

16)

  

Янициую

 

Валентину,

 

дочь

 

священника

 

Новоселковской

-церкви

 

Грогорія

 

Яницкаго.
17)

   

Ясинскую

   

Наталію,

   

дочь

   

священника

   

Волмянской
церкви

 

Михаила

 

Ясппскаго.

б)

  

во

   

1 1-й

  

классъ

-

    

1)

 

Пигулевскую

 

Анну,

   

дочь

 

діакона

   

Мозырскаго

   

собора

Григорія

 

Пигулевскаго.
2)

 

Сомковпчъ

 

Ввру,

 

дочь

 

священника

 

Мухоѣдовской

 

церк-

ви

 

Владиміра

 

Сомковича.
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в)

  

въ

   

1 1 1-й

 

классъ.

1)

 

Шакунъ

 

Наталію,

 

дочь

 

начальника

 

Шакскаго

 

почтово-

телеграфнаго

 

отдѣленія,

 

губернскаго

 

секретаря,

 

Петра

 

Ша-

куна.

II.

 

Лидію

 

Дубенецкую,

 

дочь

 

дворянина

 

Леонтія

 

Дубенец-

каго,

 

допустить

 

къ

 

пріемыымъ

 

испытаніямъ

 

при

 

условіи

представления

 

до

 

экзамена

 

необходимыхъ-

 

документовь.

Ш.

 

Отказать

 

въ

 

допущеніи

 

къ

 

пріемнымъ

 

испытаніямъ,

какъ

 

не

 

имѣющимъ

 

права

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

училище

 

по

 

про-

исхождение— Зинаидѣ

 

Мословской,

 

Турцевичъ

 

Софіи

 

и

 

Дан-

кевичъ

 

Софіи,

 

дочерямъ

 

псаломщиковъ.

IY.

 

Пріемныя

 

иснытанія

 

произвести

 

2

 

Сентября

 

сего

 

года

по

 

арограммѣ,

 

пропечатанной

 

въ

 

№

 

8

 

Минскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1893

 

годъ.

ВРЕМЕННЫЙ

 

ПРАВИЛА
помѣщеній

 

для

 

больныхъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

въ

 

с.

  

Са
кахъ,

 

Евпаторійскаго

 

уѣзда.

§

 

1.

 

Помѣщенія

 

для

 

больныхъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

со-

стоять

 

пока

 

изъ

 

двухъ

 

корпусовъ,

 

въ

 

коихъ

 

имѣется

 

18

 

ком-

натъ

 

разныхъ

 

размѣровъ,

 

т.

 

е.

 

съ

 

одной

 

или

 

съ

 

нѣсколь-

кими

 

кроватями

 

и

 

съ

 

необходимой

 

комнатной

 

обстановкой.

Корпуса

 

эти

 

находятся

 

па

 

землѣ,,

 

принадлежащей

 

Сакской

Ильинской

 

церкви.

§

 

2.

 

Означенныя

 

помѣщенія

 

состоятъ

 

подъ

 

покровитель-

ствомъ

 

Таврическаго

 

Архипастыря.

 

Главный

 

надзоръ

 

и

 

управ-

леніе

 

аомѣщеніями

 

иринадлежитъ

 

Таврической

 

Духовной

 

Кон-

систоріи,

   

а

 

ближайшее

  

завѣдываніе

   

ввѣряется

 

священнику
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Сакской

 

Ильинской

 

церкви,

 

по

 

назначенію

 

Епархіальнаго

Начальства.

§

 

3.

 

Помѣщенія

 

открыты

 

съ

 

25

 

Мая

 

по

 

1

 

Сентября,

т.

 

е.

 

во

 

все

 

продолженіе

 

лѣчебнаго

 

сезона

 

въ

 

Сакской

 

зем-

ской

 

грязелѣчебницѣ.

§

 

4.

 

Лица

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

желающія

 

занять

 

ком-

нату

 

въ

 

означенныхъ

 

помѣщеніяхъ,

 

обращаются

 

къ

 

завѣ-

дующему

 

сими

 

іюмѣщеніями,

 

Сакскому

 

священнику.

 

При

заказѣ

 

комнаты

 

должно

 

быть

 

означено:

 

а)

 

около

 

какого

 

вре-

мени

 

желаютъ

 

занять

 

комнату;

 

б)

 

со

 

сколькими

 

кроватями;

в)

 

подробный

 

адресъ

 

для

 

писемъ

 

и

 

телеграчмъ,

 

съ

 

отнеое-

ніемъ

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

на

 

счетъ

 

заказчиковъ

 

и

 

г)

 

за-

датокъ

 

въ

 

ргізмѣрѣ

 

стоимости

 

комнаты

 

за

 

8

 

дней

 

(т.

 

е.

 

не

менѣе

 

10

 

рублей).

§

 

5.

 

Желающіе

 

занять

 

комнату

 

принимаются

 

"въ

 

три

 

оче-

реди:

 

а)

 

съ

 

25

 

Мая

 

по

 

25

 

Іюня;

 

б)

 

съ

 

25

 

Іюня

 

по

 

25

 

Поля

и

 

в)

 

съ

 

25

 

Іюля

 

до

 

конца

 

сезона.

 

Заявленія,

 

въ

 

какую

очередь

 

желаютъ

 

имѣть

 

комнату,

 

должны

 

быть

 

присылаемы

заблаговременно

 

(т.

 

е.

 

за

 

10

 

дней),

 

чтобы

 

завѣдующій

 

могъ

нанередъ

 

знать,

 

сколько

 

комнатъ

 

въ

 

извѣстную

 

очередь

 

мо-

жетъ

 

быть

 

занято

 

лицами

 

духовнаго

 

вѣдомства.

§

 

6.

 

Желающіе

 

принимаются

 

въ

 

помѣщеніе

 

лишь

 

съ

 

на-

чала

 

каждой

 

очереди;

 

не

 

явившіеся

 

въ

 

помѣпіенія

 

въ

 

пер-

вые

 

4

 

дня

 

каждой

 

очереди

 

и

 

не

 

приславшіе

 

увѣдомленія

считаются

 

выбывшими

 

и

 

ихъ

 

комнаты

 

могутъ

 

быть

 

отданы

другпмъ,

 

а

 

задатокъ

 

посту паетъ

 

въ

 

доходъ

 

помѣшеній.

§

 

7)

 

Лица

 

духовнаго

 

ведомства,

 

занимающія

 

комнату,

обязательно

 

имѣютъ

 

тамъ

 

же

 

и

 

домашній

 

столъ;

 

расписаніе

кушаній

 

на

 

каждую

 

недѣлю

 

составляется

 

завѣдующимъ,

совмѣстно

 

съ

 

квартирантами,

 

и

 

утверждается

 

врачомъ

 

зем-

ской

 

грязелѣчебницы.

§

 

8.

 

Домашпій

 

столъ

 

состоитъ

 

изъ

 

утренняго

 

и

 

вечерняго

чая

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и,

 

по

 

желанію,

 

съ

 

лимопомъ

 

или

 

молокомъ,
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завтрака

 

пзъ

 

одного

 

блюда,

 

обѣда

 

изъ

 

двухъ

 

блюдъ

 

и

 

ужина

изъ

 

одного

 

блюда.

 

Во

 

время

  

«потѣнія»

   

дается

  

«кипятокъ».

§

 

9.

 

Всѣмъ

 

рекомендуется

 

запастись

 

возможно

 

большимъ

количествомъ

 

носильнаго

 

и

 

постельнаго

 

бѣлья.

§

 

10.

 

Куреніе

 

табаку

 

и

 

употребленіе

 

спиртныхъ

 

напит-

ковъ

 

воспрещается.

§

 

11.

 

За

 

пользованіе

 

кроватью

 

со

 

столомъ

 

съ

 

одного-

лица

 

взимается

  

но

 

40

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ.

§

 

12.

 

Въ

 

каждомъ

 

коряусѣ

 

къ

 

услугамъ

 

пріѣзжающихъ

имѣются

 

лакей

 

и

 

горничная,

 

которые

 

обязаны

 

быть

 

вѣж-

ливыми

 

при

 

услугахъ;

 

жалобы

 

на

 

прислугу

 

приносятся

 

о.

завѣдующему.

§

 

13.

 

Если

 

въ

 

помѣщеніяхъ

 

окажутся

 

комнаты,

 

не

 

за-

нятый

 

лпцамн

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

то

 

таковыя

 

могутъ

быть

 

сдаваемы

 

и

 

лицамъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

со

 

столомъ

или

 

безъ

 

стола,

 

каждый

 

разъ

 

по

 

особому

 

соглашенію

 

съ

 

о.

завѣдующимъ.

§

 

14.

 

При

 

помѣщеиіяхъ

 

вмѣется

 

контора,

 

въ

 

каковую,

на

 

случай

 

надобности,

 

о,

 

завѣдующій

 

приглашаетъ

 

на

 

время

сезона,

 

конторщика

 

за

 

особое

 

возиагражденіе.

 

Въ

 

теченіе

 

же

всего

 

года

 

имѣется

 

лишь

 

дворникъ,

 

въ

 

сезонное

 

время

 

испол-

няющей

 

обязанности

 

и

 

комнсоіонера.

§

 

15.

 

Въ

 

конторѣ

 

имѣются:

 

домовая

 

книга,

 

денежная

кватанщонная

 

книга,

 

приходо-расходныя

 

книги

 

н

 

инвентар-

ная.

 

Обязанность

 

ведепія

 

сихъ

 

киигъ

 

возлагается

 

на

 

о.

завѣдующаго

 

или,

 

подъ

 

его

 

наблюденіемъ

 

и

 

руководством^

на

 

конторщика.

 

Еікегодоо

 

о.

 

завѣдующій,

 

uo

 

окончаніи

 

се-

зона,

 

представляетъ

 

въ

 

Консисторію

 

выработанныя

 

іюмѣ-

щеніями

 

деньги,

 

а

 

книги

 

съ

 

ио'дробнымъ

 

отчетомъ

 

представ-

ляетъ

 

на

 

ревизію

 

въ

 

Еонсисторію

 

же

 

къ

 

1

  

Ноября.

Особаго

 

опредѣленнаго

 

вознагражденія

 

о.

 

завѣдующему,

по

 

новости

 

дѣла,

 

не

 

назначается,

 

но

 

каждый

 

годъ

 

Конси-

сторія,

 

если

 

позволятъ

 

средства,

   

опредѣляетъ

 

размѣръ

 

еди-
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новременнаго

   

вознагражденія

 

ему

   

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Пре-
освященства.

§

 

16.

 

При

 

представленіи

 

отчета,

 

о.

 

завѣдующій,

 

по

 

ука-

занно

 

опыта,

 

представляетъ

 

и

 

смѣту

 

необходимыхъ

 

къ

 

слѣ-

дующему

 

сезону

 

ремонтовъ

 

и

 

новыхъ

 

пріобрѣтеній.

§

 

17.

 

Изъ

 

прибылей,— 75

 

руб.

 

ежегодно

 

отчисляется

 

въ

пользу

 

мѣстной

 

Сакской

 

Ильинской

 

церкви

 

за

 

право

 

поль-

зованія

 

землей.

 

Остальная

 

прибыль,

 

по

 

удовлетвореніи

 

всѣхъ

расходовъ

 

по

 

ремонту

 

и

 

по

 

пріобрѣтенію

 

необходимыхъ

 

для

помѣщеній

 

принадлежностей,

 

поступаетъ

 

въ

 

уплату

 

долга,

сдѣланнаго

 

при

 

постройкѣ

 

помѣщеній.

 

По

 

покрытіи

 

всего

долга,

 

прибыль

 

употребляется

 

на

 

расширеніе

 

и

 

улучшеніе
помѣщеній.

Правила

 

эти,

 

по

 

указапію

 

опыта,

 

съ

 

разрѣщенія

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

могуть

 

быть

 

дополняемы

 

и

 

изменяемы.

объябленіе:

Иногородные,

 

желающіе

 

выписать

 

изъ

 

Типографіи

 

Почаево-

Успенской

 

Лавры

 

книги,

 

листы

 

и

 

проч.,

 

благоводятъ

 

обращаться

съ

 

своими

 

трѳбованіяыи

 

въ

 

ы.

 

Почаѳвъ,

 

на

 

имя

 

«Духовнаго

 

Со-

бора

 

Почаево-Успеаской

 

Лавры»,

 

съ

 

озяаченіемъ

 

названія,

 

фор-

мата

 

и

 

переплета

 

книгъ,

 

а

 

также

 

адреса— въ

 

какое

 

мѣсто

 

и

 

кому

слѣдуетъ

 

выслать

 

книги.

По

 

полученіи

 

требованія,

 

книги

 

высылаются

 

безъ

 

яанедленія

за

 

наличныя

 

деньги

 

и,

 

по

 

«кѳланію

 

требователя,

 

наложенныыъ

пдатезкомъ.

  

Въ

 

кредптъ

  

книги

  

не

 

высылаются.

Хота

 

лаврскія

 

изданія

 

почти

 

на

 

30°/о

 

дешевле

 

синодальныхъ,

но

 

мѣстамъ

 

и

 

лицаыъ,

 

пріобрѣтающимъ

 

книги

 

въ

 

значктельномъ

коднчествѣ

 

экземпляров*,

 

дйлается

 

еще

 

уступка:

 

арп

 

покупкѣ

въ

  

одияъ

 

разъ

  

книгъ

 

на

 

сумму

 

до

 

50

 

р.

 

—

 

10°/о,

 

до

 

100

 

р.

 

—

 

25°/о.

Пересылка

 

книгъ,

 

отпускаемых*

 

за

 

наличныя

 

деньги

 

относится

на.

 

счетъ

 

покупателей.

 

Каталогъ

 

книгъ

 

высылается

 

безплатно.

Примѣч.

 

Ни,

 

оетающіяся

 

въ

 

тппографіи,

 

за

 

высылкою

 

тре-

буемых*

 

книгъ,

  

деньги

 

до

  

1

 

рубля

 

тиоографія,

  

по

  

своему

 

усио-
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трѣнію

 

высылаетъ

 

какія-либо

 

другія

 

книги

 

Деньги

 

же,

 

остаю-

щаяся

 

въ

 

количествѣ

 

болѣе

 

1

 

рубля,

 

высылаются

 

обратно

 

на

счвтъ

 

лица

 

или

 

мѣста,

 

которому

 

они

  

принадлежат*.

К

 

AT

 

А

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ
кыигамъ

 

Типографіи

  

Почаево-Успенской

 

Лавры.

I-

 

Церковной

 

печати.

 

А.

 

Въ

 

листъ.

1.

   

Апостолъ

 

съ

 

кинов.

 

без*

 

переплета

 

ц.

 

2"р ѵ 30к,

 

вѣсъ

 

3

 

ф.,

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

ц.

  

3

 

р.,

  

вѣсъ

 

4

 

ф.

2.

   

Миней

 

Мѣсачных*

 

кругъ

 

съ

 

кинов.,

 

въ

 

12-ти

 

книгахъ,

 

въ

кожѣ

 

ц.

 

40

 

р.

 

40

 

к.,

 

вѣсъ

 

б 7

 

ф

 

,

 

въ

 

6-ти

 

книгахъ,

 

въ

 

кожѣ

35

 

р.,

 

вѣсъ

 

66

 

ф.

3.

   

Минея

 

Общая

 

съ

 

кинов.,

 

без*

 

переплета

 

ц.

 

1

 

р.

 

35

 

к.

вѣсъ

 

4

 

ф.,

 

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

п.

 

2

 

р.,

 

вѣсъ

 

5

 

ф

4.

   

Октоих*

 

с*

 

кинов.,

 

без*

 

переплета,

 

д.

 

5

 

р.

 

80

 

к.

 

вѣсъ

 

13

 

ф

 

,

въ

 

кож.

 

перепд.,

 

въ

 

2-х*

 

книг.

 

ц.

 

8

 

р.,

 

вѣсъ

 

14

 

ф.,

 

въ

 

одной
книгѣ,

 

въ

 

кожѣ

 

ц.

  

7

  

р.,

  

вѣсъ

  

13

 

ф.

5.

   

Псалтирь

 

слѣдованная,

 

съ

 

кинов.,

 

без*

 

переал.

 

ц,

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

вѣсъ

 

8

 

ф

 

,

 

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

ц.

 

5

 

р

 

,

 

вѣсъ

 

9

 

ф.
6.

   

Псалтирь

 

съ

 

тодкованіемъ

 

без*

 

киновари,

 

без*

 

переплета

ц.

  

3

  

р.

  

45

 

к

 

,

 

вѣсъ

 

8

 

ф.,

   

въ

 

кож.

  

перилетѣ

 

ц.

  

4

  

р.,

   

вЬсъ

 

9

 

ф.

7.

   

Тяпиконъ

 

(Уставъ

 

Церковный)

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

ц.

  

4

 

р.,

 

вѣсъ

 

7

  

ф.,

 

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

ц.

 

5

 

р.,

 

вѣсъ

 

9

 

ф.-

8.

   

Тріодь

 

Постная

 

безъ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

ц.

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

вѣсъ

  

10

 

ф.,

 

въ

 

кож.

 

переплетѣ

 

ц.

  

4

 

р.

  

50

 

к.,

  

вѣсъ

 

11

 

ф.

9.

   

Тріодь

 

Цвѣтная

 

съ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

ц.

 

2

 

р.

 

30

 

к.,

вѣсъ

 

6

  

ф.,

  

въ

 

кожѣ

 

ц.

  

3

 

р.,

  

в*съ

 

7

   

ф.

10.

   

Тріодь

 

Цветная

 

безъ

 

кинов.,

 

безъ

 

переплета

 

ц.

 

2.

 

р.,

вѣсъ

  

6

 

ф.,

  

в*

  

кожѣ

 

ц,

  

2

 

р.

  

50

 

в

 

.

 

вѣсъ

  

7

  

ф

(Продолжение

 

будетъ).

содё

 

р».

 

.№

 

А

 

■

 

а

 

■

 

-Е!

Высочайшее

 

повѳлѣніе. — О гь

 

Министерства

 

Финанеовъ. —Распоряжѳнія

Епархіальнаго

 

Начальства. —Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ. —На-
грады. —

 

Объявляется

 

Архипастырская

 

благо дарпость. — Список/ъ

 

лицъ,

избранныхъ

 

въ

 

составъ

 

церковвс-приходскихъ

 

попечительства —Не-
крологъ. —Вакавтныя

 

мѣста. —Свѣдѣнія

 

о

 

Минскомъ

 

Епархіаіьномъ

 

По-
печительствѣ

 

ва

 

1901

 

г. — Отъ

 

Правленія

 

Паричскаго

 

женскаго

 

училища

духовнаго

 

вѣдоыства. —Временаыя

 

правила

 

поиѣщѳній

 

для

 

больныхъ
духовнаго

 

вѣдомства. — Объявленіе.

Редактору

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Аленсандръ

 

Товаровъ.



ІННСКІЯ

 

ЕПАРШЬНШ

 

ВФ10ЮСТ1
.15-го

 

Августа

    

«п2

   

ІО.

         

1902

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

СЛОВО
при

 

погребеніи

 

Минскаго

 

губернатора,

  

ге-

нералъ-лейтенанта,

   

князя

   

Николая

 

Нико-
лаевича

 

Трубецкого.

Агие

 

вѣруемъ,

 

яко

 

Імсусъ

 

умре

 

и

 

вос-

кресе,

 

тако

 

и

 

Вогъ

 

умершг'я

 

во

 

Іп-
сусѣ

 

приведешь

 

съ

 

Нимъ

 

(1

 

Сол.

 

4,

 

14),

На

 

многія

 

думы

 

и

 

размышленія,

 

возлюбленные

 

братіе,

наводигъ

 

насъ

 

всегда

 

вадъ

 

гроба

 

съ

 

останками

 

блйжнихъ

нашихъ

 

и

 

родныхъ.

 

Смерть

 

— неизбѣжный

 

удѣлъ

 

человѣка.

Сознаніе,

 

что

 

рано

 

или

 

поздно

 

придется

 

умереть, — присуще

каждому.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

тяжело

 

одно

 

вспоминаніе

 

о

смерти.

 

О

 

смерть,

 

коль

 

горька

 

твоя

 

есть

 

память

 

че-

ловѣку,

 

мирно

 

во

 

имѣніяхъ

 

своихъ

 

живугцу,

 

восклицалъ

премудрый

 

Іисусъ,

 

сынъ

 

Сираховъ

 

(41,

 

I).

 

Отъ

 

страха

 

смерти;

говоритъ

 

Апостолъ,

 

люди

 

древняго

 

міра

 

чрезъ

 

всю

 

жизнь

подвержены

 

были

 

рабству

 

грѣха

 

(Евр.

 

2,

 

15).

 

Гдѣ

 

же

 

мы

можемъ

 

найти

 

утвшеніе

 

и

 

успокоеніе

 

нротивъ

 

ужасовъ

смерти?— Въ

 

Словѣ

 

Божіемъ,

 

возлюбленные

 

братіе.

 

При

 

свѣтѣ

Божественнаго

 

Откровенія

 

тайна

 

смерти

 

становится

 

ясною

для

 

насъ.

 

Страшитъ

 

воѣхъ

 

неизбѣжность

 

смерти.

 

Всѣ

 

должны
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умереть.

 

Но

 

Слово

 

Божіе

 

открыло

 

намъ,

 

что

 

Богъ

 

создалъ
человѣка

 

въ

 

неистлѣнге,

 

завистью

 

же

 

дгавола

 

смерть

вниде

 

въ

 

мг'ръ

 

(Прем.

  

Сол.

 

2,

 

2h—24).

Итакъ,

 

смерть

 

не

 

есть

 

необходимое

 

свойство

 

природы

 

на-

шей.

 

Человѣвъ

 

созданъ

 

безсмертнымъ.

 

Если

 

бы

 

первоздан-

ная

 

чета— Адамъ

 

и

 

Ева

 

не

 

нарушили

 

заповѣди

 

Божіей,

 

они

жили

 

бы

 

вѣчно

 

съ

 

общеніи

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

ангелами,— не

 

уми-

рали

 

бы

 

и

 

ихъ

 

потомки.

 

Но

 

единѣмъ

 

человѣкомъ

 

грѣхъ

въ

 

міръ

 

вниде,

 

и

 

грѣхомъ

 

смерть,

 

и

 

тако

 

смерть

 

во

вся

 

человѣни

 

вниде

 

(Рим.

 

5,

 

12).

 

Оброцы

 

грѣха

 

смерть

(6,

 

23).

 

Грѣхъ

 

и

 

смерть,

 

какъ

 

послѣдствіе

 

его,

 

перешли

къ

 

намъ

 

отъ

 

Адама.

 

Смерть

 

сдѣлалась

 

достояиіемъ

 

всѣхъ

людей.

 

Но

 

не

 

должно

 

страшиться,

 

сего,

 

возлюбленные

братіе,

 

ибо

 

Премудрость

 

Божія

 

самое

 

наказаніе

 

за

 

грѣхъ,

т.

 

е.

 

смерть,

 

обратила

 

намъ

 

во

 

благо.

 

Какимъ

 

образомъ? —

Каждый

 

знаетъ,

 

что

 

земля —теперь

 

не

 

рай;

 

чрезъ

 

грѣхъ

 

во-

шли

 

въ

 

міръ

 

бѣдствія

 

в

 

скорби;

 

не

 

много

 

радости

 

прихо-

дится

 

на

 

долю

 

человѣка, — если

 

только

 

приходится;

 

грѣхъ

 

такъ

проеикъ

 

въ

 

нашу

 

душу,

 

что

 

дѣйствія

 

его

 

испытываются

нами

 

во

 

всю

 

жизнь,

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

рожденія

 

до

 

самаго

гроба;

 

трѣхъ

 

разстроилъ

 

всѣ

 

наши

 

душевныя

 

силы

 

и

 

про-

иззелъ

 

разладъ

 

и

 

нестроеніе

 

во

 

всей

 

нашей

 

жизни.

 

Вижду

инъ

 

законъ

 

во

 

удѣхъ

 

моихъ,

 

протнву

 

воюющъ

 

закону

 

ума

моего

 

и

 

плѣняющь

 

мя

 

закономъ

 

грѣховнымъ,

 

сущимъ

во

 

уОѣхъ

 

моихъ,

 

говорить

 

св.

 

Апостолъ

 

о

 

состояніи

 

под-

законная

 

человѣка

 

(Рим.

 

7,

 

23).

 

Почему

 

'жизнь

 

человѣка,

по

 

словаиъ

 

ветхозавѣтнаго

 

праведника

 

Іова,,

 

не

 

то

 

же

 

ли,

что

 

дни

 

наемника?

 

Еакъ

 

рабъ

 

жаждетъ

 

т/ьни

 

и

 

какъ

наемникъ

 

ждетъ

 

окончапія

 

работы,

 

такъ

 

я

 

получилъ

въ

 

удѣлъ,

 

говорить

 

св.

 

іовъ

 

о

 

себѣ,

 

мѣсяцы

 

суетные,

и

 

ночи

 

горестныя

 

отчислены

 

мнѣ

 

(7,

 

1

 

—

 

3).

 

Такъ

 

тя-

гостна

 

жизнь

 

человЬка

 

на

 

землѣ!

 

И

 

эту

 

тягость

 

неныты-

ваютъ

   

не

 

только

  

бѣдные,

   

но

 

и

 

богатые.

   

И

 

черезъ

 

золото
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слезы

 

льются,,

 

и

 

въ

 

пышныхъ

 

чертогахъ

 

раздаются

 

стоны

и

 

вопли.

 

Иотекшій

 

XIX

 

й

 

вѣкъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

особенно

 

бо-

гатъ

 

разнаго

 

рода

 

реформами

 

и

 

благотворительными

 

учреж-

деніями.

 

llo

 

уменьшились

 

ли

 

нынѣ

 

страданія

 

человѣческія?-—

умалились

 

ли

 

нужды

 

вь

 

человѣческихъ

 

общесівахъ?-— Не-

много,

 

если

 

только

 

да.

 

А

 

ааучныя

 

открытія

 

и

 

изобрѣтенія —

сдѣлали

 

ли

 

человѣка

 

болѣе

 

счастливымъ?— уничтожились

 

ли

черезъ

 

эти

 

открытія

 

болѣзни

 

и

 

страданія

 

человѣческія? —

Не

 

слышимъ

 

ли

 

стоновъ

 

и

 

воздыханій

 

человѣка

 

и

 

въ

 

нашъ

просвѣщенный

 

вѣкъ,

 

какъ

 

было

 

и

 

прежде?—Не

 

жалуются

ли

 

и

 

теперь

 

воѣ

 

на

 

тягость

 

земной

 

жизни?— Поэтому,

 

что

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

мы

 

жили

 

вѣчно,

 

и

 

грѣхъ

 

пребывалъ

 

бы

въ

 

насъ,

 

в

 

зло

 

усиливалось

 

бы

 

болѣе

 

и

 

болѣе?!

 

Окаяпенъ

 

азъ

челошкъ:

 

кто

 

мя

 

избавить

 

отъ

 

тѣла

 

смерти

 

сея? —

невольно

 

воскликнешь

 

съ

 

Апостоломъ

 

(Рим.

 

7,

 

24).

 

Смерть

является

 

успокоеніемъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

страданій,

 

а

 

для

 

вѣрую-

щаго

 

ссристг'анина

 

смерть

 

есть

 

только

 

переходъ

 

изъ

 

одной

жизни

 

въ

 

другую,— переходъ

 

отъ

 

врёменпаго

 

и

 

взмѣнчиваго—

еъ

 

вѣчному,

 

постоянному

 

и

 

нетлѣнному;

 

чрезъ

 

смерть

 

хри-

стіанинъ

 

ничего

 

не

 

теряетъ,

 

но

 

пріобрѣтаетъ;

 

лишается

земныхъ

 

преходящихъ

 

благъ,—

 

взамѣнъ

 

ихъ

 

нолучаетъ

 

блага

вѣчныя,

 

которыхь

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

человѣкъ

 

не

 

можетъ

и

 

представить:

 

ихже

 

око

 

не

 

видѣ,

 

и

 

ухо

 

не

 

слыша,

и

 

на

 

сердце

 

человѣху

 

не

 

взидогиа,

 

яэюе

 

у

 

готова

 

Вогъ
любящимъ

 

Его

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

9).

 

Не

 

страшить

 

вѣрующаго

христіанина

 

и

 

разлука

 

съ

 

близкими

 

и

 

родными,

 

ибо

 

онъ

знаетъ,

 

что

 

не

 

только

 

можетъ

 

свидѣться

 

съ

 

ними

 

въ

 

буду-
щей

 

жизни,

 

но

 

и

 

пайдетъ

 

лучшихъ

 

друзей

 

себѣ

 

въ

 

лицѣ

ангеловъ

 

и

 

святыхъ

 

и

 

въ

 

лпцѣ

 

Самого

 

Бога.

 

Мнѣ

 

еже

 

оюи-

тщ

 

^Кристось,

 

и

 

еже

 

умрети,

 

пріобрѣтеніе

 

есть...

 

Же-
ланге

 

имый

 

разрѣшшпися

 

и

 

со

 

Христоліъ

 

быти,

 

множае

паче

 

лучше,

 

говорить

 

св.

 

Аиостолъ

 

осебѣ

 

(Филин.

 

1,

 

21

 

—

 

23).

На

 

смерть,

 

какъ

 

на

 

пріобрѣтеніе,

 

смотрѣли

 

всѣ

 

отцы

 

и

 

учи-
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тели

 

Церкви.

 

Когда

 

префектъ

 

Иодестъ

 

отъ

 

лица

 

императора

Валента

 

уговаривалъ

 

св.

 

Василія

 

Великаго

 

перейти

 

на

 

сто-

рону

 

аріанъ,

 

угрожая

 

ему

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

изгнаніемъ,

лишеніемъ

 

имущества

 

н

 

даже

 

смертью,

 

-

 

святитель

 

отвѣчалъ:

«Изгнанія

 

не

 

боюсь,

 

ибо

 

вся

 

земля

 

Госнодвя;

 

отпять

 

имуще-

ство

 

нельзя

 

у

 

того,

 

кто

 

ничего

 

не

 

имѣетъ;

 

смерть

 

же

 

для

меня

 

будетъ

 

благодѣяніемъ,

 

ибо

 

скорѣе

 

соединить

 

съ

 

Гос-

додомъ,

 

для

 

Котораго

 

живу

 

и

 

тружусь

 

>.

 

А

 

что

 

сказать

 

про

христіанскихъ

 

мучепиковъ?~Ужасъ

 

проникаетъ

 

въ

 

сердце

нри

 

чтеніи

 

сказаній

 

о

 

ихъ

 

страданіяхъ.

 

Какимъ

 

страшнымъ

и

 

жестокимь

 

мукамъ

 

подвергали

 

мучители

 

исповѣдниковъ

Христовыхъ,

 

и

 

ни

 

одного

 

вздоха,

 

ни

 

одного

 

вонля

 

не

 

вырва-

лось

 

изъ

 

ихъ

 

устъ.

 

Везъ

 

всякаго

 

страха

 

шли

 

они

 

на

 

арену

смерти,

 

съ

 

небесною

 

радостью,

 

съ

 

тихимъ

 

спокойнымъ

 

взо-

ромъ,

 

уотремленнымъ

 

къ

 

-небу,

 

встрѣчали

 

они

 

смерть.

 

И

 

не

только

 

мужи,

 

но

 

жены,

 

немощные

 

старцы,

 

даже

 

дѣвы

 

и

отрока

 

спокойно

 

и

 

радостно

 

встрѣчзли

 

мученическую

 

смерть

за

 

Христа...

 

Вономинается

 

картина

 

страданій

 

христіанскихъ

мучениковъ

 

въ

 

римскомъ

 

колизеѣ,

 

въ

 

ѳтомъ

 

обширнѣйшемъ

амфитеатрѣ,

 

вмѣщавшемъ

 

до

 

100

 

тысячъ

 

зрителей.

 

Сюда

собирались

 

всѣ

 

сословія,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

римскимъ

 

вмперато-

ромь,

 

чтобы

 

полюбоваться

 

страданіями

 

христіанъ;

 

изъ

 

под-

земныхь

 

ходовъ

 

этого

 

чудовищнаго

 

зданія

 

выпускали

 

стаи

голодныхъ

 

звѣрей

 

для

 

растерзанія

 

ненавиотныхъ

 

римскому

правительству

 

христіанѵ,

 

выдвигались

 

подземныя

 

машины,

чтобы

 

терзать

 

человвка

 

самим ь

 

лютымъ

 

образомъ.

 

Казалось,

здѣсь

 

собрано

 

было

 

все,

 

что

 

только

 

могла

 

придумать

 

адская

злоба,

 

дабы

 

ноколебать

 

вѣру.въ

 

Раснятаго

 

и

 

возбудить

 

страхъ

смерти.

 

Но

 

съ

 

какимъ

 

нетерпѣніемъ,

 

какъ

 

бы

 

па

 

какое

торжество

 

шли

 

сюда

 

послѣдователи

 

Христа?..

 

Что

 

же

 

одуше-

вляло

 

ихъ?— Вѣра

 

въ

 

будущую

 

загробную

 

жизнь

 

и

 

воскресеніе

мертвыхь.

 

Для

 

вѣруюшаго

 

христіанина

 

смерть

 

не

 

страшна.

Аще

 

вѣруемъ,

 

яко

 

Тисусъ

 

умре

 

и

 

воскресе,

 

тако

 

и

 

Богъ
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умергигя

 

во

 

Іисусѣ

 

приведет»

 

съ

 

Еимъ

 

(I

 

Сол.

 

4,14).
Въ

 

воскресеніи

 

Іиоуса

 

Христа

 

начало

 

нашего

 

воскресенія.

Нынѣ

 

Христосъ

 

воста

 

отъ

 

мертвыхъ,

 

начатокъ

 

умер-

тимъ

 

бысть.

 

Якоже

 

о

 

Адамѣ

 

ecu

 

умираютъ,

 

такожде
и

 

о

 

Христѣ

 

ecu

 

оживутъ.

 

(1

 

Кор.

 

15,20—22).

 

Мы

чаемъ

 

воскресенія

 

мертвыхъ.

 

Эта

 

надежда

 

христіанская

уничтожаетъ

 

въ

 

насъ

 

страхъ

 

нредъ

 

смертью

 

и

 

смягчаетъ

нашу

 

скорбь

 

объ

 

умергаихъ.

 

Мы

 

должны

 

помнить,

 

что

 

мы

только

 

странники

 

и

 

пришельцы

 

на

 

землѣ.—

 

Не

 

имамы

здѣ

 

пребывающаго

 

града,

 

но

 

грядущаго

 

взысиуемъ.

 

(Евр..
13,

 

14)

 

Наше

 

житіе

 

на

 

небесѣхъ

 

есть.

 

(Фил.

 

3,20)..

Посему,

 

аще

 

живемъ,

 

Господеви

 

живемъ;

 

аще

 

умираемъ,

Господеви

 

умираемъ;

 

аще

 

убо

 

живемъ,

 

аще

 

умираемъ,

Господни

 

есмы.

 

(Рим.

  

14,8).

Вѣра

 

въ

 

загробную

 

жизнь

 

и

 

будущее

 

воскресеніе

 

мерт-

выхъ

 

служила

 

путеводного

 

звѣздою

 

и

 

въ

 

жизни

 

почившаго

князя

 

Николая,,

 

гробь

 

коего

 

предъ

 

нами.

 

Не

 

буду

 

говорить

о

 

его

 

любви

 

къ

 

Церкви

 

и

 

служителямъ

 

ея,

 

ко

 

св.

 

сему

храму,

 

въ

 

коемъ

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

находятся

 

его

 

бренные-

оотанки.

 

Эта

 

любовь

 

его

 

къ

 

св.

 

Церкви

 

извѣстна

 

всѣмъ

окружающимъ

 

его

 

гробъ,

 

и

 

она

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

его

 

глу-

бокой

 

вѣрѣ.

 

Остановлю

 

ваше

 

вниманіе,

 

возлюбленные

 

братіе,

на

 

одномъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

его

 

распоряженій.

 

Незадолго

 

до-

смерти

 

онъ

 

приказалъ

 

устроить

 

часовню

 

надъ

 

могилой,

 

за-

ключающей

 

въ

 

себѣ

 

останки

 

его

 

жены,

 

и

 

въ

 

часовнѣ

 

глав-

нымъ

 

и

 

единственнымъ

 

украшеніемъ,

 

по

 

распоряженію

 

его,,

должно

 

быть

 

изображеніе

 

Воскресенія

 

Іисуса

 

Христа

 

изъ

мертвыхъ.

 

Рядомъ

 

съ

 

женой

 

завѣщевалъ

 

похоронить

 

и

 

себя.

Итакъ,

 

надъ

 

бренными

 

останками

 

жены

 

и

 

своимъ

 

тѣломъ

онъ

 

просилъ

 

воздвигнуть

 

скромный

 

памятникъ,

 

закдючаю-

щій

 

въ

 

себѣ

 

изображеніе

 

Вѳскресенія

 

Христова;

 

другихъ

 

су-

етныхъ

 

украшеній,

 

говорящихъ

 

о

 

мірской

 

славѣ

 

и

 

почестяхъ—

онъ

 

не

 

просилъ.

   

Нельзя

 

не

 

видѣть

   

въ

 

этомъ

 

распоряженіи
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почившаго

 

глубокой

 

вѣры

 

его

 

въ

 

истину

 

воскресенія

 

изъ

мертвыхъ.

 

Картина

 

Воскрееенія

 

Іисуса

 

Христа

 

изъ

 

мертвыхъ

должна

 

говорить

 

каждому

 

посѣщающему

 

ег.і

 

и

 

жены

 

его

 

мо-

гилу:

 

«Не

 

скорбите

 

о

 

нась

 

умершихъ,

 

что

 

свойственно

 

только

неимущвмъ

 

упованіа

 

(язьпникамъ);

 

первенецъ

 

изъ

 

умер-

шихъ

 

Христосъ-Спаситель

 

воокресъ,— и

 

мы

 

воскреснемъ.

Мы

 

члены

 

Христа,,

 

т.

 

е.

 

Церкви,

 

а

 

гдѣ

 

глава—Христосъ,

тамъ

 

должны

 

быть

 

и

 

члены

 

Его

 

тѣла.

 

Вѣмы,

 

якоаще

 

земная

нагаа

 

храмина

 

тѣла

 

разорится,

 

созданіе

 

отъ

 

Бога
имамы,

 

храмину

 

нерукотворену ,

 

еѣчну

 

на

 

небесѣхъ.

Ибо

 

о

 

семь

 

воздыхаемъ,

 

въ

 

жилище

 

наше

 

небесное

 

об-
лещися

 

желающе;

 

аще

 

точг'ю

 

и

 

облекгиеся,

 

не

 

нази

обрящемся

 

(2

 

Кор.

 

5,1 — 3).

 

Только- бьГне

 

оказаться

 

нагими

отъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ.

 

Но

 

нѣсть

 

человѣкъ,

 

иже

 

живъ

 

будетъ
и

 

не

 

согрѣшитъ;

 

кто

 

бо

 

чистъ

 

будетъ

 

отъ

 

скверны?

 

—

Никто

 

же,

 

аще

 

и

 

едчнъ

 

день

 

житіе

 

его,

 

говорить

 

свя-

тый

 

праведный

 

Іовъ. —Ащерѣчемъ,

 

яко

 

грѣха

 

не

 

имамы,

себе

 

прелъщаемъ,

 

и

 

истины

 

нѣсть

 

въ

 

насъ

 

(1

 

Іоан.

 

1,8)».
И

 

почившій

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

имѣетъ

 

теиерь

 

нужды, —только

въ

 

молитвахъ

 

за

 

него,

 

чтобы

 

благій

 

и

 

милосердый

 

Господь,

презрѣвь

 

его

 

вся

 

прегрѣгиенія

 

вольныя

 

и

 

невольныя

 

и

вся

 

яже

 

въ

 

вѣдѣніи

 

и

 

невѣдѣніи,

 

упокоилъ

 

его

 

сб

 

пра-

ведными

 

и

 

вселилъ

 

бы

 

его

 

во

 

дворы

 

Своя.

 

Молитесь

другъ

 

за

 

друга^

 

заповъдуетъ

 

Св.

 

Апостолъ;

 

молитва

 

наша

другъ

 

за

 

друга

 

служить

 

естественнымъ

 

выражепіемъ

 

нашей

любви

 

къ

 

ближнимъ.

 

Мы

 

молимся

 

за

 

своихъ

 

ближиихь,

 

хотя

бы

 

они

 

находились

 

въ

 

разлукѣ

 

съ

 

нами,

 

-и

 

усиленнѣе

 

мо-

лимся,

 

когда

 

она

 

находятся

 

въ

 

пути

 

или

 

въ

 

какой-либо

 

опас-

ности.

 

Умершіе

 

паши

 

собратія

 

находятся

 

только

 

во

 

времен-

ной

 

разлукѣ

 

съ

 

нами.

 

Они

 

живы

 

во

 

Христѣ

 

и

 

по

 

смерти

нуждаются

 

еще

 

болѣе

 

въ

 

молитвахъ

 

нашихъ;

 

поэтому,

 

кто

не

 

молится

 

за

 

своихъ

 

умершихъ

 

собратій,

 

тотъ

 

ясно

 

ноказы-

ваетъ,

   

что

 

не

 

любить

 

ихъ-

 

и

 

не

 

любилъ

   

ихъ

 

при

 

жизни;
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■они

 

мертвы

 

для

 

него,

 

какъ

 

по

 

тѣлу,

 

такъ

 

и

 

по

 

духу.

 

А

 

аще

въ

 

животѣ

 

семъ

 

токмо

 

уповающе

 

есмы

 

во

 

Христа,
окаяжѣйши

 

всѣхъ

 

человѣкъ

 

есмы

 

(1

 

Кор.

 

15,19).

 

Самъ

почившій

 

князь

 

Николай

 

устами

 

св.

 

православной

 

Церкви

просить

 

не

 

забывать

 

его

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ:

 

прошу

 

есѣхъ

■и

 

молю

 

непрестанно

 

о

 

мнѣ

 

молитеся,

 

Христу

 

Богу,
да

 

вчинитъ

 

мя,

 

идѣже

 

свѣтъ

 

животный.

 

Аминь.

Протоіерей

 

Владимгръ

 

Успенскіи.

Р Ъ

 

Ч

 

Ь
при

 

отнѣваніи

  

Минскаго

  

губернатора,

  

ге-

нераіъ-іейтенанта,

   

князя

 

Николая

   

Нико-

лаевича

 

Трубецкого.

Да,

 

Хозяинъ

 

нашего

 

города

 

и

 

нашей

 

области.,

 

мы

 

встрѣ-

тили

 

тебя

 

съ

 

почетомъ,

 

съ

 

церковнымъ

 

звономъ

 

и

 

пѣніемъ

священныхъ

 

пѣсекъ;

 

но

 

встрѣтили

 

не

 

съ

 

радостью

 

свиданія
послѣ

 

непродолжительной

 

разлуки

 

съ

 

тобою,

 

а

 

со

 

скорбью

дѣтей,

 

потерявшихъ

 

дорогого

 

отца,

 

къ

 

которому

 

они

 

пришли,

чтобы

 

сказать

 

ему

 

послѣднее

 

«прости»,

 

до

 

свиданія

 

тамь,

куда

 

всѣ

 

уйдемъ

 

рано

 

или

 

поздно.

 

Правда,

 

недуги

 

нѳслѣц-

нихъ

 

днейтвоихъ,

 

скорби,

 

удручавшія

 

твое

 

сердце,

 

которыми

Господь

 

испытывалъ

 

тебя

 

въ

 

потерѣ

 

спутницы

 

твоей

 

жизни

и

 

одного

 

изъ

 

твоихъ

 

сыновей— заставляли

 

трепетать

 

за

 

твою

жизнь

 

не

 

только

 

близкихъ

 

и

 

родныхъ

 

твоихъ,

 

но

 

и

 

всѣхъ,

для

 

кого

 

ты

 

быль

 

дорогъ,

 

кто

 

умѣлъ

 

понимать

 

а

 

цѣнить

тебя.

 

Опасенія

 

были,

 

новидимому,

 

напрасны:

 

Господь

 

тебя

хранилъ,

 

и,

 

казалось,

 

что

 

ты,

 

отдохнувъ

 

отъ

 

неустанныхъ

твоихъ

 

сдужебныхъ

   

трудовъ

   

и

   

отъ

 

тяжелаго

 

горя,

   

снова
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примешься

 

за

 

свое

 

государственное

 

и

 

царево

 

дѣло.

 

Но

 

Господь

судилъ

 

иначе.

 

Нежданно

 

города

 

и

 

селенія

 

Минской

 

губерніи

облетѣла

 

горестная

 

вѣсть:

 

не

 

стало

 

хозяина

 

этой

 

губерніи,

которому

 

Хозяинъ

 

нашей

 

земли

 

довѣрилъ

 

судьбу

 

больше

чѣмъ

 

двухмилліоннаго

 

своего

 

народа,

 

возложилъ

 

на

 

него

тяжелое

 

бремя

 

—радѣть

 

объ

 

этомъ

 

народѣ,

 

заботиться

 

о

 

без-

опасности

 

его,

 

способствовать

 

возрастанію

 

его

 

благополучія

во

 

всѣхъ

 

сторонахъ

 

его

 

жизни!,..

Не

 

имѣемъ

 

на

 

салъ,

 

ни

 

возможноста

 

въ

 

краткой

 

рѣча

съ

 

этой

 

церковной

 

каѳедры

 

воздать

 

должную

 

дань

 

покой-

ному—характеризовать

 

государственную

 

и

 

общественную

дѣятельность

 

его,

 

въ

 

которой

 

выразился

 

завѣтъ

 

его

 

души—

исполнить

 

волю

 

цареву

 

въ

 

мѣру

 

силъ

 

своихъ.

 

Скажемъ

 

лишь

немногое:

 

скажемъ

 

лишь,

 

что

 

на

 

дѣло

 

царево

 

онъ

 

отдалъ

всего

 

себя,

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

безъ

 

остатка.

 

Близкіе

 

къ

 

нему

люди

 

знаютъ

 

(ибо

 

видѣли

 

собственными

 

глазами

 

и

 

слышали

собственными

 

ушами),

 

что

 

покойный

 

быль

 

работникъ

 

рѣд-

каго

 

трудолюбія

 

и

 

исполнительности,

 

что

 

дни

 

и

 

ночи

 

онъ

посвящалъ

 

дѣлу

 

своего

 

служенія,

 

добросовѣстно

 

изучая

 

каж-

дое

 

поступившее

 

па

 

его

 

разсмотрѣніе

 

дѣло

 

до

 

мельчайшихь

подробностей,

 

входя

 

во

 

всѣ

 

интересы

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

кого

 

оно

касалось,

 

и

 

давалъ

 

рѣшеніе

 

и

 

направленіе

 

этому

 

дѣлу,

 

со-

гласное

 

съ

 

разумомъ

 

закона,

 

вкладывая

 

въ

 

это

 

рѣшеніе

 

и

свой

 

свѣтлый

 

разумъ,

 

и

 

опытъ

 

продолжительной

 

службы,

 

и

высшую

 

совѣсть

 

слуги

 

русскаго

 

Государя.

 

Всѣ

 

мы

 

знаемъ,

что

 

послѣдніе

 

годы

 

жизни

 

покойнаго

 

были

 

сплошнымъ

 

олу-

жебнымъ

 

подвигомъ,

 

которому

 

онъ

 

отдавалъ

 

вве

 

свое

 

время

и

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

отказывая

 

себѣ

 

даже

 

въ

 

томъ

 

отдыхѣ,

 

безъ

котораго

 

не

 

обходился

 

ни

 

однрго

 

дня

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

его

 

под-

чиненныхъ

 

Но

 

нельзя

 

было

 

не

 

уловить

 

основной

 

черты

служебной

 

деятельности

 

покойнаго.

 

Слуга

 

русскаго

 

Царя

 

не

долженъ

 

быть

 

кѣмъ-либо

 

другимъ

 

по

 

духу,

 

какъ

 

лишь

 

рус-

скимъ

 

человѣкомъ,

 

готовымъ

 

.за

 

русскую

 

землю

 

и

 

русскій

 

на-
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родъ

 

отдать

 

душу

 

свою.

   

Русскимъ

 

человѣкомъ

 

въ

 

прямомъ

и

 

благороднѣйшемъ

   

смыслѣ

 

быль

 

и

 

покойный,

 

но

 

дѣятель-

ность

 

его

 

въ

 

русскомъ

 

духѣ

 

и

 

иаправленіи

 

была

 

не

 

дѣломъ

внѣшнимъ,

   

чуждымъ

 

душѣ

 

его,

   

а

 

была

 

потребностью

   

его

сердца:

 

онъ

 

былъ

 

уроженецъ

 

первопрестольной

 

Москвы

   

а

 

съ

молокомъ

   

матернвмъ

   

усвоилъ

   

въ

   

своей

 

душѣ

 

священ ныя

преданія

 

своей

 

родины,

 

всею

  

душою,

  

всѣмъ

 

своимъ

   

суще-

ствомъ

 

воспринялъ

 

народныя

  

бытовыя

 

и

 

историческія

 

преданія

родной

 

земли.

   

Онъ

 

уразумѣлъ

 

не

 

только

 

изъ

 

школьныхъ

 

в

книжныхъ

 

уроковъ,

 

чѣмъ

 

созидалась,

 

крѣпла

 

и

 

стоить

 

креп-

кою

 

русская

 

земля,

 

но

 

уяснилъ

 

себѣ

 

эту

 

истину

 

изъ

 

живыхъ

преданій

 

своего

 

рода;

   

ибо

 

его

   

предки

 

много

 

столѣтій

  

тому

назадъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

служили

 

русской

 

землѣ

 

и

 

за-

писаны

 

въ

 

тѣ

 

лѣтописи,

   

въ

 

которыхъ

 

перечислены

 

подвиги

всѣхъ,

 

кто

 

въ

 

кровавыхъ

 

бояхъ

 

и

 

въ

 

числѣ

 

неподкупныхъ

царскихъ

 

слугъ

   

и

 

номощниковъ

 

служилъ

   

русскому

 

народу

и

 

способствовалъ

 

созиданію

  

того

 

великаго

  

государства,

   

ко-

торому

   

имя— Святая

   

Русь.

   

Достойный

   

преемникъ

   

своихъ

предковъ,

   

онъ

 

былъ

 

преемником ь

 

и

 

духа

 

ихъ,

   

никогда

 

не

забывая,

   

что,

   

совершая

   

порученное

   

ему

   

Царемъ

   

важное

дѣло,

   

онъ

 

служить

 

русскому

 

Царю,

   

русскому

 

государству,

русскому

   

народу,

   

чтобы

 

Имя

   

его

  

Государя

   

было

   

славно,

русское

   

государство

   

было

   

сильно

  

и

   

преисполнено

   

всякой

благостыни,

 

чтобы

 

русскій

 

народъ

 

былъ

 

благочестивъ

 

и

 

ра-

зуменъ

 

и

 

жиль

 

онъ

 

жизнью,

   

полною

  

довольства

 

а

 

воякаго

благополучія.

   

Вотъ

  

почему

   

покойный

  

любилъ

 

и

 

чтилъ

 

то,

что

 

служить

   

отличительпымъ

   

призпакомъ

   

русскаго

 

народа

и

 

благопріятствуетъ

 

внѣшнему

 

а

 

внутреннему

 

преуопѣянію

его.

   

Вотъ

  

почему

   

не

 

только

  

по

 

долгу

  

своего

  

званія

 

хри-

стіанскаго,

 

но

 

и

 

по

 

долгу

 

царскаго

 

слуги

 

и

 

слуги

 

русскаго

народа,

 

онъ

 

любилъ

 

его

 

святыни,

 

укрѣпляющія

 

и

 

оживляю-

щія

 

душу

   

и

   

сердце

 

его,

   

любилъ

 

онъ

   

благолѣіііе

   

нашихъ

иравославныхъ

 

храмовъ,

  

ихъ

 

внутреннюю

 

и

 

внѣшнюю

 

кра-
<_»
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соту.

 

Священно- служители

 

и

 

богомольцы

 

сего

 

храма

 

да

 

и

всѣ

 

жители

 

города

 

Минска

 

помнятъ

 

и

 

знаютъ,

 

что

 

и

 

бла-

голѣпіе

 

сего

 

храма

 

во

 

многомъ

 

обязано

 

покойному.

 

Полное

красоты,

 

торзкественности,

 

умиленія

 

и

 

искусства

 

пѣніе

 

вь

семь

 

храмѣ

 

своимъ

 

возникновеніемъ

 

и

 

развитіемъ

 

обязано

его

 

любви

 

къ

 

православной

 

Церкви

 

и

 

его

 

мудрому

 

убѣж-

денію,

 

что

 

лучшая

 

школа

 

для

 

развитія

 

души

 

человѣческой —

есть

 

православный

 

храмъ

 

Вожій

 

во

 

всемь

 

благолѣпіи

 

свой-

ственной

 

ему

 

обстановки

 

и

 

высокой

 

поучительности

 

совер-

шаемаго

 

въ

 

немъ

 

богослуженія.

 

Вотъ

 

почему

 

любилъ

 

и

 

ува-

жалъ

 

покойный

 

просвѣщеніе

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

пра-

вославной

 

вѣры

 

и

 

заботился

 

доступными

 

ему

 

средствами

 

и

мѣрами

 

о

 

нрэцвѣтаніи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Добромь

вспомнятъ

 

усопшаго

 

и

 

мяогіе

 

лучшіе

 

пзъ

 

его

 

подчиненныхъ,

сотрудниковъ

 

и

 

помощниковъ.

 

Бояринъ

 

по

 

рожденію,

 

покой-

ный,

 

стоя

 

у

 

власти,

 

не

 

имѣль

 

недоотатковъ,

 

свойственныхъ

людямъ

 

его

 

происхожденія

 

и

 

положенія.

 

Уважая

 

многія

 

при-

рожденныя

 

качества

 

представителей

 

этого

 

нроисхожденія,

онъ

 

чуждъ

 

былъ

 

воззрѣнія,

 

что

 

хорошъ,

 

разуменъ

 

и

 

честенъ

лишь

 

тотъ,

 

кто

 

высоко

 

родился

 

и

 

имѣетъ

 

высокахъ

 

роди-

телей.

 

Поэтому,

 

покойный

 

смѣло

 

азбиралъ

 

на

 

службу

 

къ

себѣ

 

лицъ

 

честныхъ

 

и

 

способныхъ,

 

изъ

 

какого

 

бы

 

званія

они

 

ни

 

происходили

 

Самъ

 

будучи

 

образцовымъ

 

трудолюб -

цемъ,

 

честнымъ

 

и

 

добросовѣстнымъ

 

исполнителемъ

 

царскихъ

повелѣній

 

и

 

государственныхъ

 

законовъ,

 

онъ

 

уважалъ

 

эти

качества

 

и

 

у

 

другихъ,

 

особенно

 

у

 

своихъ

 

подчиненныхъ,

 

на-

граждая

 

и

 

поощряя

 

ихъ

 

трудолюбіе

 

и

 

честность

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

своей

 

власти;

 

но

 

зато

 

вся

 

его

 

душа

 

съ

 

отвращеніемъ

содрагалась,

 

когда

 

онъ

 

имѣлъ

 

дѣло

 

съ

 

людьми

 

сомнительной

честности

 

или

 

если

 

поставленный

 

имъ

 

служащій

 

не

 

оправ

 

-

дывалъ

 

возлоаіеннаго

 

на

 

него

 

довѣрія

 

и

 

нарушалъ

 

законъ

и

 

справедливость.

 

Русскій

 

по

 

духу

 

и

 

сердцу,

 

покойный

 

умѣдъ

быть

   

справедливымъ

   

и

 

бёзупречнымъ

   

въ

 

своихъ

   

отноше-
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ніяхъ

 

и

 

къ

 

тѣмъ,

 

кто,

 

живя

 

на

 

русской

 

землѣ

 

и

 

питаясь

ея

 

соками,

 

не

 

хочеть

 

быть

 

русскимъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

чуждается

выгодъ,

 

связанныхъ

 

съ

 

званіемъ

 

гражданина

 

русскаго

 

госу-

дарства.

 

Бояринъ

 

по

 

происхождение

 

и

 

высокій

 

сановникъ

по

 

положенію,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

покойный

 

былъ

 

обходптеленъ,

дружелюбень

 

и

 

проотъ

 

въ

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

съ

 

людьми

всякаго

 

званія

 

и

 

ноложенія,

 

какъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

служебныхъ,

такъ

 

и

 

въ

 

обыденныхъ

 

житейскихъ

 

встрѣчахъ.

 

Все

 

доброе

%

 

прекрасное

 

онъ

 

любилъ

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

помогаль

всякимъ

 

добрымъ

 

проявленіямъ

 

общественной

 

жизни

 

и

 

дѣя-

тельности.

 

Поэтому

 

онъ,

 

будучи

 

занять

 

съ

 

утра

 

до

 

утра

дѣлами

 

своею

 

служенія,

 

не

 

отказывалъ,

 

даже

 

когда

 

былъ

•въ

 

болѣзыенномъ

 

состояніи,

 

въ

 

чести

 

личнаго

 

присутствія

при

 

открытіи

 

и

 

празднествахъ

 

всякаго

 

рода

 

учреждений,

вознвкшихъ

 

для

 

цѣлей

 

общественная

 

благоустройства,

 

про-

свѣщенія,

 

благотворительности

 

и

 

т.

 

и.

Да,

 

г.

 

Минскъ

 

и

 

Минская

 

губернія

 

въ

 

усопшемь

 

лиши-

лась

 

своего

 

благороднаго,

 

справедливаго,

 

разумнаго

 

и

 

благо-

желательнаго

 

начальника;

 

пашъ

 

Царь

 

потерялъ

 

въ

 

немъ

-вѣрнаго,

 

честнаго

 

слугу;

 

наша

 

земля— добраго,

 

любящаго

ее

 

сына;

 

наша

 

Церковь -разумнаго

 

и

 

любвеобильнаго

 

радѣ

 

—

теля

 

и

 

покровителя

 

ея;

 

семья— любящаго

 

отца!

 

Со

 

скорбію

всѣ

 

мы

 

нынѣ

 

собрались

 

вокругъ

 

его

 

гроба

 

воздать

 

ему

 

по-

слѣдній

 

долгъ

 

благодарности.

 

Вырашеніемъ

 

этого

 

долга

 

будетъ

наша

 

молитва

 

къ

 

Богу

 

духовъ

 

и

 

всякія

 

плоти.

 

Помолимся,

да

 

упокоить

 

Господь

 

обремененный

 

трудами

 

служенія

 

духъ

его

 

въ

 

селеніяхъ

 

ираведныхь!

 

Да

 

простить

 

ему

 

все,

 

въ

чемъ

 

онъ

 

согрЬшилъ,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

плоть

 

ыосящій!

 

Да

воздастъ

 

ему

 

Своею

 

милостью

 

за

 

его

 

любовь

 

къ

 

правдѣ,

за

 

его

 

любовь

 

къ

 

нашей

 

родной

 

землѣ,

 

къ

 

русскому

 

народу

ж

 

ко

 

всѣмъ

 

другимъ

 

народамъ

 

управляемой

 

имъ

 

области!

 

Да

будетъ

 

ему

 

вѣчная

 

память!

 

Аминь.

Протогерей

 

Андрей

 

Юращкевичъ.
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Къ

  

вопросу

    

объ

   

этнографической

    

нартѣ

    

бѣлорусскаго

племени.

Основой

 

для

 

опредѣлеыія

 

границъ

 

Бѣлорусской

 

области

 

у

насъ

 

исключительно

 

служить

 

языкъ;

 

вслѣдотвіе

 

этого,

 

напр.)

тѣ

 

литовцы

 

Виленской

 

губерніи,

 

которые

 

въ

 

настоящее

 

время

говорятъ

 

только

 

по-бѣлорусски,

 

у

 

насъ

 

отнесены

 

къ

 

бѣло-

руссамъ,

 

а

 

тѣ

 

обитатели

 

калуліскаго

 

и

 

орловскаго

 

Полѣсья,

которые

 

говорятъ

 

по-южновеликорусски,

 

отнесены

 

къ

 

южно-

великоруссамъ,

 

хотя

 

предки

 

ихъ,,

 

несомнѣино,

 

были

 

бѣдо-

руссы.

 

Такимъ

 

образомь,

 

очерченная

 

ниже

 

область

 

скорѣе

принадлежитъ

 

бѣлорусскому

 

нарѣчію,

 

нежели

 

племени.

Границы

 

области,

 

въ

 

которой

 

раздается

 

бѣлорусская

 

рѣчь,.

легче

 

всего

 

опредѣляются

 

на

 

западъ,

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

со-

седями

 

бѣлоруссовъ

 

оказываются

 

нерусскія

 

племена,

 

сначала

даже

 

и

 

неславянскія,

Самымъ

 

сѣвернымъ

 

нунктомъ,

 

до

 

котораго

 

достигаютъ

 

бѣ-

лорусоы

 

на

 

западѣ,

 

является,

 

примѣрно,

 

станція

 

Корсовка

С.-Петербургско-Варшавской

 

ягелѣзной

 

дор.

 

(56,8°

 

сѣверной

широты.

 

Ср.

 

этнограф,

 

карту

 

Европейской

 

Россіи

 

Риттиха

и

 

его

 

же

 

карту

 

западныхъ

 

и

 

южныхъ

 

славянъ)

 

въ

 

Люцин-

скомъ

 

уѣздѣ,

 

Витебской

 

губерніи.

 

Отсюда

 

граница

 

бѣлорус-

скихъ

 

поселеній

 

направляется

 

сначала

 

къ

 

юго-востоку

 

и

идетъ,

 

веротахъ

 

въ

 

10—5

 

недостигая

 

Себежскаго

 

уѣзда.

Дойдя

 

до

 

р.

 

Синюхи,

 

она

 

рѣзко

 

поворачиваетъ

 

на

 

западъ,

а

 

отъ

 

озера

 

Черза

 

—

 

даже

 

на

 

сѣверозападъ;

 

затѣмъ

 

дуго-

образно

 

направляется

 

почти

 

до

 

границы

 

Рѣжицкаго

 

уѣзда,

а

 

отсюда

 

ломанной

 

линіей

 

она

 

снова

 

поворачиваетъ

 

къ

 

юго-

востоку

 

до

 

границы

 

Люцинскаго

 

уѣзда

 

съ

 

Себежскимъ

 

ѣ

Дриссенскимъ.

 

Насколько

 

можно

 

судить

 

по

 

картѣ

 

№

 

1

 

а

 

въ

атласѣ

 

Биленштейна

 

(Atlas

 

сіѳг

 

Etlmologischen

 

Geographic

 

des.

heutigen

 

unci

 

des

 

praehistorischen

 

Lettenlandes.

 

St.

 

Petersb..
1892),

 

въ

 

указанныхъ

 

мѣстахъ

 

Люцинскаго

 

уѣзда

 

бѣлорус-



-

 

щ

 

—

сы

 

живутъ

 

въ

 

перемежку

 

съ

 

латышами,

 

но

 

преобладают^

первые

 

Затѣмъ

 

граница

 

бѣлоруоскаго

 

нарѣчія

 

идетъ

 

къ

югозападу,

 

примѣрно

 

по

 

линіи,

 

раздѣляющей

 

уѣзды

 

Люцин-

скій,

 

Рѣжицкій

 

и

 

Двинскій

 

отъ

 

Дриссенскаго,

 

по

 

направле-

иію

 

къ

 

Друѣ;

 

далѣе

 

на

 

западъ

 

по

 

правому

 

берегу

 

Западной

Двины

 

до

 

самаго

 

Двинска;

 

здесь

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Двины

 

у

 

Би-

ленштейна

 

указано

 

лишь

 

незначительное

 

пространство,

 

за-

селенное

 

латышами;

 

весь

 

же

 

остальной

 

юговосточный

 

отрѣ-

зокъ

 

Иллукстскаго

 

уѣзда

 

Курляндской

 

губерніи

 

заселенъ

 

бѣ-

лоруссами. — На

 

всемъ

 

указанномъ

 

протяженіи

 

сосѣдями

 

бѣ-

лоруссовъ

 

сначала

 

оъ

 

запада,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

съ

 

сѣвера

 

являются

латыши,

 

въ

 

Курляндской

 

губерніи

 

переходящіе

 

даже,

 

кавъ

мы

 

видѣли,

  

Западную

 

Двину.

Отъ

 

Двинска

 

граница

 

бѣлорусскаго

 

нарѣчія

 

идетъ

 

сначала

по

 

Курляндской

 

губерніи

 

*),

 

а

 

затѣмъ

 

по

 

Ковенской

 

на-

правляется

 

къ

 

югу,

 

къ

 

оз.

 

Дрисвяты,

 

захватывая

 

часть

 

Но-

воалександровскаго

 

уѣзда

 

(мнѣ

 

извѣстны

 

записи

 

изъ

 

с.

Дукштъ,

 

м.

 

Слободки,

 

с.

 

Плюсъ,

 

д.

 

Павловщины).

 

Отъ

 

оз.

Дриовять

 

граница

 

бѣлоруссовъ

 

идетъ

 

къ

 

Виленской

 

губерніи;
здѣсь

 

сначала

 

пограничиая

 

черта

 

Виленской

 

и

 

Ковенской

губерніи

 

будетъ

 

и

 

границей

 

бѣлоруссовъ;

 

затѣмъ

 

отъ

 

р.

Диены

 

граница,

 

бѣлорусскаго

 

нар-вчія

 

идетъ

 

по

 

Свеицянскому

уѣзду

 

несколько

 

ломанной

 

линіей

 

на

 

югъ

 

и

 

западъ

 

около

литовскихъ

 

волостей

 

Тверечь,

 

Годуцвшекъ

 

(на

 

востокъ

 

отъ

нихъ),

 

Свенцянъ

 

(къ

 

югу

 

отъ

 

нихъ),

 

оставляя

 

къ

 

югу

 

бѣ-

*)

 

По

 

„Географическо-статистическому

 

словарю

 

Россійской

Импѳріи"

 

П.

 

Семенова,

 

т.

 

II

 

(СПБ-

 

1865),

 

860

 

стр.,

 

въ

 

Кур-

ляндіи

 

бѣлоруссовъ

 

700

 

чел.;

 

теперь,

 

почты

 

черевъ

 

40

 

лѣтъ,

количество

 

ихъ,

 

несомненно,

 

значительно

 

увеличилось.

 

Въ

„Матеріалахъ"

 

по-койнаго

 

П.

 

В.

 

Шейна

 

(т.

 

1,

 

ч.

 

1)

 

есть

даже

 

записи

 

изъ

 

данной

 

местности

 

„въ

 

окрести,

 

м.

 

Улукштъ"

.(стр.^513);

 

въ

 

указателѣ

 

(стр.

 

XXII)

 

это

 

м'всто

 

названо:

 

„окр.

Охукшты".

  

Ни

 

того

 

ни

 

другого

 

мвета

 

на

 

картѣ

  

я

 

не

 

нашѳлъ.
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лорусскія

 

волости

 

Комай,

 

Лынтупы,

 

Кемелишки;

 

затѣмъ,

перейдя

 

р.

 

Жемайтянку,

 

граница

 

кривой

 

линіей

 

идетъ

 

по

Вилеискому

 

уѣзду

 

на

 

западъ

 

почти

 

до

 

Кернова,

 

оставляя

къ

 

сѣверу

 

литовскія

 

волости

 

Янишки,

 

Гедройцы,

 

Ширвинты,

Мусники,

 

и

 

къ

 

югу

 

бѣлорусскія

 

волости —Нѣменчинъ,

 

Под-

березье,

 

Корву,

 

Мейшаголу.

 

У

 

Кернова

 

бѣлорусская

 

граница

переходитъ

 

на

 

лѣвый

 

берегъ

 

р.

 

Виліи.

 

и

 

идетъ

 

въ

 

южномъ

нанравленіи,

 

захватывая

 

вь

 

бѣлорусскую

 

область

 

волость

Евье,

 

Троки,

 

Межирѣчье,

 

почти

 

до

 

ст.

 

Рудишки

 

С.-Пет.-Варш.

ж,

 

д.,

 

а

 

затѣмъ

 

на

 

востокъ

 

и

 

юговостокъ,

 

примѣрно

 

къ

 

ст.

Порудоминъ

 

полѣсск.

 

ж.

 

д.,

 

а

 

отсюда

 

по

 

границѣ

 

Трокскаго

и

 

Виленскаго

 

уѣзда

 

почти

 

до

 

пограничной

 

черты

 

Лидскаго

уѣзда,

 

оставляя

 

къ

 

сѣверу

 

бѣлорусскую

 

волость

 

Солечники;

далѣе

 

она

 

идетъ

 

по

 

границѣ

 

Ошмянскаго

 

и

 

Лидскаго

 

уѣз-

довъ

 

къ

 

югу

 

до

 

поворота

 

этой

 

границы

 

на

 

востокъ

 

(это

 

по

20-верстной

 

картѣ

 

Ильина),

 

а

 

по

 

другимъ

 

свѣдѣиіямъ

 

-

 

это

будетъ

 

уже

 

Ошмянскій

 

уѣздъ,

 

причемъ

 

литовская

 

область

съ

 

запада

 

захватываете

 

Бинякони,

 

Коивалишки,

 

Девенишаи,

Германишки

 

(волость

 

Седлиско),

 

ймѣя

 

на

 

сѣверѣ,

 

какъ

 

уже

отмѣчено,

 

бѣлорусскую

 

волость

 

Б.

 

Солечники,

 

а

 

съ

 

юга —

Герановы.

 

Далѣе

 

граница

 

идетъ

 

но

 

сѣверной

 

части

 

Лид-

скаго

 

уѣзда:

 

отъ

 

Герановъ

 

къ

 

югозападу

 

почти

 

до

 

ст.

 

Ба-

стунъ

 

полѣсск.

 

ж.

 

д.;

 

отсюда

 

граница

 

идетъ

 

на

 

западъ,

оставляя

 

къ

 

сѣверу

 

литовскую

 

волость

 

Радунь;

 

затѣмъ

 

гра-

ница

 

рѣзко

 

поворачиваетъ

 

на

 

сѣверовостокъ,

 

захватывая

Мачу

 

и

 

Ейшишки,

 

въ

 

оѣлорусскую

 

область.

 

Отъ

 

Ейшишскъ

граница

 

ядетъ

 

на

 

югозападь

 

къ

 

Трокскому

 

уѣзду,

 

далѣе

 

къ

пограничной

 

чертѣ

 

Гродненской

 

губерніи

 

до

 

впаденія

 

рѣчкц.

Ротничанки

 

у

 

Друскепикъ

 

въ

 

р

   

Нѣманъ.

Настоящая

 

граница

 

бѣлоруссовъ

 

въ

 

Виленской

 

губерніи

установлена

 

по

 

статьѣ

 

Анонима:

 

«Obszar

 

jezyka

 

litewskiego-

w

 

gub.

 

Wilenskiej »

 

(Materyaly

 

antropologiczno-archeologiczne

 

i

etnograficzne,

 

wydawane

 

staraniem

 

komisyi

 

antropologicznej

 

aka-
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bemii

 

umiejentnosci

 

w

 

Krakowie.

 

T.

 

Ill,

 

1898),

 

составленной

по

 

матеріаламъ,

 

собранньшъ

 

въ

 

Виленской

 

губерніи

 

сельскими

старшинами

 

по

 

распоряженію

 

предводителя

 

дворянства

 

Ви-

ленской

 

губерніи

 

гр.

 

Адама

 

Плятера.

 

Въ

 

этихъ

 

матеріалахъ

указано,

 

какія

 

волости

 

совершенно

 

не

 

имѣютъ

 

литовскаго

населенія

 

и

 

въ

 

какихъ

 

оно

 

смѣшано

 

съ

 

бѣлорусскимъ.

 

Кри-

теріемъ

 

для

 

такого

 

дѣленія

 

служитъ

 

языкъ.

 

Изъ

 

смѣшанныхъ

волостей

 

бѣлорусскими

 

я

 

посчиталъ

 

тѣ,

 

гдѣ

 

значительное

большинство

 

бѣлоруссовъ;

 

такъ

 

что

 

кое-гдѣ

 

бѣлорусскія

 

по-

селенія

 

попадаются

 

и

 

въ

 

литовской

 

области

 

и

 

наоборотъ—

литовскія

 

въ

 

бѣлорусской.

Въ

 

прежнихъ

 

работахъ,

 

напр.,

 

у

 

А

 

Коревы

 

(Виленская

губернія.

 

Матеріалы

 

для

 

географіи

 

и

 

статистики

 

Россіи
С-Пб.

 

1861

 

г.),

 

Киркора

 

(Живописная

 

'Россія,

 

.

 

Ill,

 

13),
И.

 

Недешева

 

(Русскій

 

Фил.

 

Вѣстникъ,

 

XII),

 

П.

 

Чубиискаго

(Труды

 

этнографическо-статистич.

 

экспедиціи

 

въ

 

западно

 

—

русскій

 

край,

 

т.

 

VII,

 

карта)

 

со

 

словъ

 

Нарбута

 

граница

 

ви-

ленокихъ

 

бѣлоруссовъ

 

опредѣлялась

 

неточно:

 

возлѣ

 

Вильны

ихъ

 

совсѣмъ

 

не

 

оказывалось,

 

тогда

 

какъ

 

здѣсь

 

они

 

оидятъ

сплошной

 

массой.

 

Уже

 

больше

 

мѣста

 

удѣлено

 

бѣлоруссамъ

въ

 

энографическихъ

 

картахъ

 

Риттиха.

 

Въ

 

картѣ,

 

приложен-

ной

 

къ

 

литовской

 

грамматикѣ

 

Ф.

 

Куршата

 

(Grammatik

 

der
littauisclien

 

Spraohe,

 

Halle,

 

1876),

 

бѣлорусская

 

граница

 

от-

несена

 

значительно

 

дальше

 

на

 

западъ

 

(къ

 

западу

 

отъ

 

Рудни-
ковъ,

 

возлѣ

 

Ейшишекъ

 

съ

 

востока).

 

Но

 

у

 

Э.

 

Вольтера

 

(Zur

Irande

 

der

 

wilnaer

 

litauiclien

 

Dialekte.

 

II.

 

Die

 

litauervon

 

Osmena-
Mitteiungen

 

der

 

litt,

 

liter.

 

Geselschft,

 

Heft

 

20),

 

наоборотъ,

 

еще

указано

 

много

 

мѣстъ,

 

заселенныхъ

 

литовцами,

 

даже

 

къ

 

юго-

востоку

 

отъ

 

указанной

 

границы,

 

напр.,

 

въ

 

волостяхъ

 

сед-

лисской,

 

девенишской,

 

лугомвичской,

 

юратишской

 

и

 

бакштан-
скоО.

 

Очевидно,

 

во

 

всѣхъ

 

указанныхъ

 

мѣстахъ

 

литовцы

живутъ

 

въ

 

неремеяжу

 

съ

 

бѣлоруссамн.

Западными

   

сосѣдями

   

бѣлоруссовъ,

   

какъ

 

можно

 

было

 

ви-
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—

дѣть

 

изъ

 

предыдущаго,

 

въ

 

Ковенской

 

и

 

Виленской

 

губер-

ніяхъ

 

являются

 

уже

 

литовцы.

 

Около

 

Друскеникъ

 

бѣлорус-

ская

 

рѣчь

 

переходитъ

 

въ

 

Сувалкскую

 

губернію — сначала

въ

 

Сейнинскій,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

Августовскій

 

уѣздъ.

 

Въ

 

су-

валкской

 

губерніи

 

сосѣдями

 

бѣлорусоовъ

 

съ

 

сѣверозапада

 

и

запада

 

уже

 

являются

 

поляки.

 

Разграничивать

 

бѣлоруссовъ

и

 

поляковъ

 

значительно

 

труднѣе,

 

такъ

 

какъ

 

бѣлоруооы-католп-

ки

 

съ

 

интеллигентнымъ

 

лицомъ

 

здѣсь

 

стараются

 

говорить

 

по-

польски;

 

но

 

домашнимъ

 

обиходнымъ

 

языкомъ

 

служить

 

чисто-

бѣлоруоскій,

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

лишь

 

занасомъ

 

полонизмовъ

 

въ

словарѣ;

 

но

 

въ

 

'фонетикѣ

 

полонизмовъ

 

нѣтъ:

 

нельзя

 

слы-

шать

 

носовыхъ

 

а— с,

 

формъ

 

неполноглассныхъ,

 

въ

 

родѣ

glowa,

 

krowa,

 

broda,

 

вмѣсто

 

-голова,

 

корова,

 

борода,

 

шапя-

щаго

 

rz:

 

brzeg

 

вм.

 

берегъ,

 

dz

 

вм.

 

оіс

 

и

 

с

 

вч.

 

ч:

 

miedza

 

вм.

межа,

 

пос

 

вм.

 

ночь,

 

ударенія

 

на

 

предпослѣднемъ

 

слогѣ.

По

 

Сувалкской

 

губерніи

 

граница

 

бѣлорусскаго

 

племени

идетъ

 

отъ

 

р.

 

Нѣманъ

 

на

 

Концёво

 

къ

 

Августовскому

 

каналу;

затѣмь

 

по

 

системѣ

 

канала

 

до

 

г.

 

Августова

 

и

 

далѣе

 

по

 

рвкѣ

Нетѣ

 

до

 

границы

 

съ

 

Гродненской

 

губерніей.

 

Отмѣченную

границу

 

по

 

Сувалкской

 

губерніи

 

прошлымъ

 

лѣтомъ

 

мнѣ

удалось

 

установить

 

лично.

 

Къ

 

такимъ

 

же

 

выводамъ

 

придемъ

и

 

на

 

основаніи

 

книги

 

Э.

 

А.

 

Вольтера:

 

«Списки

 

населенныхъ

мѣстъ

 

Сувалкской

 

губерніп».

 

С.-Пб.

  

1901

 

г.

И

 

въ

 

Гродненской

 

губерніи

 

западными

 

сосѣдями

 

бѣлорус-

совъ

 

являются

 

поляки.

 

И

 

здѣсь

 

католики-бѣлоруссы

 

въ

 

своемъ

•

 

словарѣ

 

имѣютъ

 

много

 

полонизмовъ,

 

такъ

 

что

 

проф.

 

Бодуэнъ-

де-Куртенэ

 

ихъ

 

рѣчь

 

называетъ

 

даже

 

бѣлорусско-польской

(сравни

 

его

 

записи

 

въ

 

краковскомъ

 

изданіи

 

«Zbior

 

wiado-

moski

 

do

 

antropologii

 

krajoweb,

 

XIT

 

и

 

XVIII).

 

Также

 

назы-

ваетъ

 

эти

 

говоры

 

и

 

Н.

 

Ѳедоровскій

 

въ

 

книгѣ:

 

«Lud

 

bialoruski

па

 

Rusi

 

litewskiej».

 

Т.

 

I.

 

W

 

Krakowie.

 

1897,

 

XI -XII;

 

у

 

него

же

 

указываются

 

и

 

границы

 

ѳтихъ

 

говоровъ. —Съ

 

поляками

Гродненской

 

губерніи

   

бѣлоруссы

 

граничатъ

   

въ

 

Сокольскомъ



.
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и

 

Бѣлостокскомъ

 

уѣздахъ.

 

Тутъ

 

граница

 

идетъ

 

въ

 

южномъ

направлены

 

на

 

Суховоль,

 

Кнышинъ,

 

Бѣлоотокъ,

 

не

 

доходя

до

 

послѣдняго

 

верстъ

 

на

 

10

 

съ

 

запада;

 

потомъ

 

она

 

идетъ

 

на

Суражъ

 

до

 

р.

 

Нарева.

 

За

 

этой

 

рѣкою

 

къ

 

югу

 

уже

 

малоруссы.

Малорусская

 

рѣчь

 

представляетъ

 

много

 

сходства

 

съ

 

бѣ-

лорусскою

 

въ

 

звукахъ,

 

формахъ

 

и

 

словарѣ,.

 

такъ

 

что

 

для

лицъ,

 

незнакомыхъ

 

научнымъ

 

образомъ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

дру.гимъ

нарѣчіемъ,

 

разграниченіе

 

бѣлоруссовъ

 

и

 

малоруссовъ

 

на

 

пер-

вый

 

взглядъ

 

кажется

 

затруднительными

 

Это

 

затрудненіе

увеличивается

 

еще

 

отъ

 

того,

 

что

 

смѣшанные

 

сѣверо-мало-

русскіе

 

говоры

 

часто

 

знають

 

дз

 

вм.

 

д

 

мягкаго,

 

ц

 

вм.

 

т

мягкаго,

 

р

 

твердое,

 

что

 

нѣкоторымъ

 

кажется

 

въ

 

данномъ

случаѣ

 

типичной

 

бѣлорусской

 

чертой.

 

Но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

р

 

твердое

 

вм.

 

мягкаго

 

спорадически

 

встрѣчается

 

во

 

всѣхъ

сѣверно-малорусскихъ

 

говорахъ;

 

остается

 

дз

 

и

 

ц

 

мягкое

 

вм.

д

 

и

 

т

 

мягкихъ,

 

но

 

и

 

они

 

не

 

типичны,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

каж-

дому

 

отдѣльномъ

 

случаѣ

 

могутъ

 

быть

 

объясняемы,

 

какъ

заимствованія

 

малоруссовъ

 

у

 

бѣлоруссовъ.

 

Правда,

 

мало-

руссы

 

очень

 

не

 

любятъ

 

дзекающаго

 

нроизношенія:

 

въ

 

сво-

ихъ

 

насмѣшкахъ

 

надъ

 

бѣлоруссами

 

они

 

подчеркиваютъ

 

именно

эту

 

черту:

 

«хыба

 

лыхо

 

озмэ

 

лытвына,

 

щобъ

 

винъ

 

нэ

 

дзек-

нувъ».

 

-

 

Единственно

 

вѣрнымъ

 

критеріемъ,

 

но

 

моему

 

мнѣ-

нію,

 

для

 

различенія

 

малоруссовъ

 

отъ

 

бвлоруссовъ

 

здѣсь

служитъ,

 

кромѣ

 

чисто

 

антропологическихъ

 

особенностей

а

 

затѣмъ

 

быта,

 

то

 

или

 

другое

 

произношеніе

 

общерусскихъ

е

 

в

 

щ

 

а

 

въ

 

связи

 

съ

 

ними

 

и

 

предшествующихъ

 

имъ

 

со-

гласныхъ:

 

у

 

бѣлорусоовъ

 

эти

 

звуки

 

(или

 

ихъ

 

замѣнители)

всегда

 

мягки,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

они

 

смягчаютъ

 

предшествую-

щіе

 

имъ

 

согласные,

 

тогда

 

какъ

 

у

 

малоруссовъ

 

эти

 

звуки

всегда

 

тверды.

 

Бѣлоруссъ

 

скажетъ —ведзешъ,

 

милы,

 

бицй,

а

 

малоруссъ

 

вэдэшъ,

 

мылы,

 

быты.

 

Понятно,

 

что

 

мааоруссы

не

 

знають

 

и

 

дз—ц

 

мягкихъ

 

передъ

 

общерусскими

 

е

 

—

 

и

 

и

нхъ

 

замѣнителями,

   

но

 

въ

 

смѣшанныхъ

 

говорахъ

 

малоруссы
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знаютъ

 

дз

 

и

 

ц

 

мягкіе

 

передъ

 

е

 

и

 

г

 

изъ

 

общерусскаго

 

ѣ,

которые

 

у

 

нихъ

 

бываютъ

 

мягкими,

 

напр.,,

 

дзівуля,

 

дзевчвна;

возможны

 

дз—ц

 

у

 

нихъ

 

еще

 

на

 

концѣ

 

передъ

 

стариннымъ

ь:

 

ходиць.

 

Еще

 

въ

 

смѣшанныхъ

 

говорахъ

 

слѣдуетъ

 

обра-

щать

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

есть

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

аканье,

 

т.

 

е.

 

нро-

изношеніе,

 

въ

 

родѣ,

 

веда,

 

нлсу,

 

или

 

вѣтъ:

 

акаютъ

 

только

бѣлоруссы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

при

 

разграничены

 

бѣлоруссовъ

и

 

малоруссовъ

 

слѣдуетъ

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

произношеніе

общерусскихъ

 

е

 

и

 

и:

 

бѣлорусоы

 

никогда

 

не

 

произносятъ

ихъ

 

твердо,

 

кромѣ

 

нѣсколькихъ

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

(сэрце,

уздэчка,

 

формы

 

на

 

эй

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ,

 

какъ

злэй).

 

Если

 

при

 

этомъ

 

еще

 

окажется

 

дз—ц

 

мягкое

 

и

 

р

твердое,

 

то

 

говоръ

 

несомнѣнно

 

бѣлорусокій,

 

хотя

 

бы

 

осталь-

иыя

 

черты

 

и

 

были

 

малорусскія,

 

наприм

 

,

 

дифтонги

 

^Г

 

^Г
1?

 

и

 

иод.

Держась

 

указанныхъ

 

иринциповъ,

 

южную

 

грапицу

 

бѣло-

руссовъ

 

проведемъ

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

рѣкою

 

Наревомъ,

но

 

Бѣльскому

 

уѣзду

 

Гродненской

 

губ.

 

бѣлорусская

 

граница

идетъ

 

до

 

Бѣловѣжской

 

пущи,

 

прорѣзываетъ

 

ея

 

сѣверную

часть

 

до

 

м.

 

Новый

 

Дворъ

 

Волковыскаго

 

уѣзда.

 

Вирочемъ

 

у

Шейна

 

(т.

 

II)

 

приводятся

 

записи

 

и

 

изъ

 

болѣе

 

южяыхъ.

мѣстностей

 

(Шерешовъ,

 

Буда),

 

но

 

Федоровскій

 

(Lud

 

bialo-

ruski,

 

1

 

т.,

 

IX,

 

вып.)

 

не

 

считаетъ

 

эти

 

матеріалы

 

бѣлорус-

сквми.

 

Отъ

 

Новаго

 

Двора

 

граница

 

въ

 

юговосточномъ

 

направ-

лекіи

 

но

 

р.

 

Ясельдѣ

 

въ

 

Пружанскомъ

 

уѣздѣ

 

идетъ

 

почти

 

до

Картузъ-Березьг,

 

отсюда

 

почти

 

параллельно

 

Варшавско-Мо-

сковсаому

 

шоссе

 

направляется

 

къ

 

р.

 

Щарѣ,

 

затѣмъ

 

по

 

по-

слѣдней

 

переходить

 

въ

 

Минскую

 

губернію.

 

-

 

Здѣсь

 

отъ

 

р.

Щары

 

бѣлорусская

 

граница

 

идетъ

 

въ

 

юговосточномъ

 

на-

 

-

правлеаіи

 

къ

 

м.

 

Луиино

 

(при

 

цересъченіи

 

полѣсскихъ

 

яг.

 

до-

рогь),

 

захватывая

 

въ

 

бѣлорусскую

 

область

 

селенія

 

Хоты-

ничи,

 

Малковичи.

 

Здѣсь,

 

значитъ,

 

мы

 

заходимъ

 

въ

 

сѣвернуіО'

часть

   

Нинскаго

   

уѣзда

   

(ср.

 

Памятную

 

книжку

   

Виленскаго
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генерадъ-губернаторства

 

на

 

1867

 

годъ,

 

С.-НБ.

 

1868,

 

стр..

63,

 

ст.

 

Быкѳвскаго).

 

Далѣе,

 

граница

 

спускается

 

къ

 

р.

 

При-

пяти,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

даже

 

проникая

 

на

 

правый

 

ея

берегъ,

 

особенно

 

клиномъ

 

въ

 

восточной

 

части

 

іозырскаго

уѣзда

 

до

 

границы

 

съ

 

Волынской

 

губерніей.

 

Припятью

 

гра-

ница

 

идетъ

 

по

 

уѣздамъ

 

Йозырскому

 

и

 

РЪчацкому

 

и

 

дости-

гаетъ

 

до

 

самаго

 

Днѣпра.

За

 

Днѣнромъ

 

мы

 

уже

 

переходимъ

 

въ

 

область

 

Чернигов-

ской

 

и

 

Могилевской

 

губерній.

 

Вся

 

Могилевская

 

губернія

 

на-

селена

 

бѣлоруссами;

 

малорусскій

 

элементъ

 

сказывается

 

лишь

въ

 

рѣчи

 

наоеленія

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстъ

 

южной

 

части

 

Гомель-

скаго

 

уѣзда;

 

зато

 

бѣлорусскія

 

особенности

 

сильно

 

замѣтны

въ

 

сѣверныхъ

 

уѣздахъ

 

Черниговской

 

губерніи,

 

такъ

 

что

 

гра-

ница

 

бѣлоруоскихъ

 

говоровь,

 

переходя

 

за

 

Днѣнръ

 

изъ

 

Мин-

ской

 

губерніи,

 

должна

 

быть

 

проведена

 

сначала

 

по

 

Даѣпру

къ

 

сѣверу

 

приблизительно

 

до

 

с.

 

Радуни,

 

верстъ

 

за

 

1 5

 

до

устья

 

р.

 

Сожа.

 

Есть

 

даже

 

свпдѣтельства,

 

что

 

бѣлорусскія

особенности

 

встрѣчаются

 

въ

 

сѣверной

 

части

 

Черниговскаго

уѣзда

 

(Русск.

 

Филолог,

 

Вѣстникъ,

 

XI.

 

118).

 

Отъ

 

Радуни

граница

 

идетъ

 

по

 

Городнинскому

 

уѣзду

 

на

 

западъ,

 

захва-

тывая

 

Красковское,

 

къ

 

р.

 

Снови;

 

затѣмъ

 

по

 

этой

 

рѣкѣ

 

а

по

 

границв

 

уѣздовъ

 

Новозыбковскаго

 

и

 

Сосницкаго,

 

далѣе

по

 

Новгородъ-Сѣверскому

 

уѣзду

 

до

 

р.

 

Десны,

 

оставляя

 

уѣзд-

ный

 

городъ

 

къ

 

югу.

 

За

 

Десной

 

бѣлорусскую

 

рѣчь

 

можно

отмѣтить

 

въ

 

с.

 

Юриповкѣ;

 

далѣе

 

граница

 

идетъ

 

но

 

Деснѣ

до

 

Орловской

 

губерніи.

 

Малоруссы

 

«всѣхъ

 

живущихъ

 

къ

сѣверу

 

отъ

 

Десны

 

вообще

 

называютъ

 

задесенцами

 

и

 

считаютъ

ихъ

 

литвинами,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

такъ

 

называемомъ

Степкѣ

 

Сосницкаго

 

уѣзда

 

иреобладаегъ

 

чисто

 

юяшо-русскій

типъ».

 

(Календарь

 

Черниговской

 

губ.

 

на

 

1887

 

г.

 

Ср.

 

А.

И.

 

Соболевскаго:

 

Опытъ

 

русской

 

діалектологіи,

 

69

 

стр.,

 

вып.).

Если

 

судить

 

по

 

описанію

 

этихъ

 

говоровъ

 

у

 

Чубинскаго

(VII,

 

491),

   

они

 

бѣлорусскіе.

   

Конечно,

 

въ

 

сѣверныхъ

 

уѣз-
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дахъ

   

Черниговской

   

губ.

   

(особенно

   

въ

   

городахъ)

   

мѣстами

слышится

 

и

 

малорусская

 

рѣчь.

Проф.

 

Ё.

  

О.

  

Карскгй.
(Окончаніе

 

будетъ).

ОТЧЕТЪ
Минскаго

   

Епархіальнаго

   

Училищнаго

   

Совѣта

о

 

состоякіи

 

церковныхъ

 

школъ

 

Пинской

 

епар-

хіи

 

за

 

1900

 

граждански

 

годъ.

(11

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е

 

*).

VI.

Мѣри

 

къ

 

улучшенью

 

состава

 

учите

 

льствующихъ

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ.

 

Улучшеніе

 

матеріалшаго

 

полооюенія

учащихъ.

 

Выдача

 

пособій

 

на

 

леченіе

 

и

 

другіе

 

виды

 

по-

мощи

 

учащимъ.

 

Устройство

 

курсовъ

 

для

 

учителей

церковныхъ

 

школъ;

 

число

 

слушателей;

 

расходы

 

по

устройству

 

курсовъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

правоспособных!,

 

учащихъ

 

въ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ

 

епархіч

 

изъ

 

лицъ,

 

непринадле-

жащихъ

 

къ

 

церковному

 

клиру,

 

было

 

190,

 

неправоспособныхъ

88,

 

а

 

за

 

исключеніемъ

 

изъ

 

сего

 

числа

 

36

 

неправоспособ-

ныхъ

 

помощниковъ

 

учителей,

 

собственно

 

учителей

 

и

 

учи-

тельницъ

 

неправоснособныхъ

 

было

 

52,

 

такъ

 

что

 

правоспо-

собныхъ

 

учащихъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

было

 

слѣдовательно

 

около

 

78Ѵ2°/о,

 

нѣоколько

болѣе

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

предшествовавшимъ

 

годомъ

 

(72%).

Что

 

касается

 

состава

 

учащихъ

 

въ

 

школахъ

 

грамоты,

 

то

 

въ

*)

 

Си.

 

№

 

15

 

Минск

   

Еп

   

Вѣд.

 

за

 

1902

 

г.
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сихъ

 

школахъ

 

изъ

 

учителей

 

свѣтскихъ

 

большинство

 

было-

изъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

или

 

съ

 

домашнимъ

 

образованіемъ.

По

 

статистическимъ

 

свѣдѣніямъ

 

о

 

школахъ

 

Минской

 

епархіи

за

 

отчетный

 

годъ,

 

средняя

 

продолжительность

 

службы

 

уча-

щихъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

—

 

вмѣстѣ

 

двухклас-

сныхъ

 

и

 

одноклассныхъ —около

 

3

 

лѣтъ,

 

а

 

средняя

 

продол-

жительность

 

службы

 

учителей

 

школъ

 

грамоты

 

2

 

года

 

4

 

мѣсяца.

Въ

 

ряду

 

мѣръ

 

къ

 

улучшенію

 

состава

 

учательствующихъ

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

безъ

 

сомнѣнія

слѣдуетъ

 

поставить

 

устройство

 

спеціальныхъ

 

учительскихъ

школъ

 

для

 

подготовки

 

учителей

 

въ

 

церковно-приходскія

школы

 

и

 

школы

 

грамоты.

 

Изъ

 

упомянутыхъ

 

учительскихъ

школъ

 

въ

 

Минской

 

енархіи

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

открыта

 

во

вновь

 

устроенномъ

 

на

 

средства

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Стнодѣ

 

зданіи

 

второклассная

 

церковно-приходская

школа

 

въ

 

м.

 

Богушевичахъ

 

Игуменскаго

 

уѣзда

 

и

 

разрѣшено

устройство

 

трехъ

 

другихъ

 

таковыхъ

 

же

 

школъ

 

въ

 

селѣ-

Бабчинѣ

 

и

 

оелѣ

 

Дамановичахъ

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда

 

и

 

въ

 

м.

Изяславлѣ

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

при

 

чемъ

 

возбуждены

 

установг-

леннымъ

 

порядкомъ

 

ходатайства

 

нредъ

 

Училищнымъ

 

Совѣ-

томъ

 

при

 

Св.

 

Сгнодѣ

 

объ

 

отяускѣ

 

денежныхъ

 

средствъ

 

на

постройку

 

зданій

 

для

 

названныхъ

 

трехъ

 

школъ.

 

Кромѣ

 

того

подготовлено

 

къ

 

окончанію

 

начатое

 

въ

 

предшествовавшемъ

году

 

дѣло

 

объ

 

устройствѣ

 

второклассной

 

школы

 

для

 

Пинскаго-

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Витчевкѣ

 

на

 

усадебномъ

 

участкѣ

 

принадле-

жащаго

 

Крестьянскому

 

Поземельному

 

Банку

 

имѣнія

 

того

 

ate

наименованія,

 

объ

 

уступкѣ

 

какового

 

участка

 

съ

 

находящи-

мися

 

на

 

немъ

 

постройками

 

Епархіалыюму

 

Училищному

 

Со-

вѣту

 

за

 

7500

 

руб.

 

состоялось

 

въ

 

.отчетномъ

 

году

 

постанов-

леніе

 

Совѣта

 

Банка

 

Далѣе,

 

съ

 

половины

 

отчетнаго

 

года

 

от-

крыть

 

дополнительный

 

учительскій

 

классъ

 

при

 

Брагинской

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

для

 

подготовки

учительницъ

 

въ

 

школы

 

грамоты.

   

Наконецъ,

 

въ

 

концѣ

 

того
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же

 

отчетнаго

 

года

 

открыты

 

учебныя

 

занятія

 

въ

 

образцовой

■одноклассаой

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

при

 

Минскомъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

ведомства

 

въ

 

оконченномъ

 

по-

стройкою

 

на

 

средства

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Сгнодѣ

собственномъ

 

школьномъ

 

зданін

 

и

 

разрѣгаено

 

устройство

 

та-

ковой

 

же

 

образцовой

 

школы

 

при

 

Паричскомъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

съ

 

отпускомъ

 

денежныхъ

средотвъ

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

названной

 

школы.

 

Наиболѣе

задерживэютъ

 

успѣшное

 

развитіе

 

въ

 

епархіи

 

дѣла

 

устрой-

ства

 

учительскихъ

 

школъ,

 

какъ

 

уже

 

было

 

указываемо

 

въ

отчетахъ

 

;*а

 

предгаествовавшіе

 

годы,

 

затрудненія

 

въ

 

изы-

скали

 

какихъ

 

либо

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

на

 

устройство

 

и

 

со-

держаиіе

 

упомянутыхъ

 

школъ,

 

а

 

также

 

въ

 

значительной

степени

 

и

 

прогрессирующее

 

увеличеніе

 

цѣнъ

 

на

 

строитель-

ные

 

матрріалы,

 

вызывающее

 

нерѣдко

 

пересоставленіе

 

смѣтъ

на

 

устройство

 

школьныхъ

 

зданій,

 

въ

 

виду

 

отказа

 

мѣстныхъ

мастеровъ

 

принять

 

на

 

себя

 

подряды

 

на

 

школьный

 

постройки

по

 

смѣтнымъ

 

цѣнамъ.

Въ

 

видахъ

 

привлеченія

 

въ

 

церковный

 

школы

 

лучшаго

 

со-

става

 

учащихъ,

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ,

 

по

состояние

 

имѣвшихся

 

въ

 

распоряженіи

 

Совѣта

 

денежныхъ

средствъ,

 

принимаемы

 

были

 

мѣры

 

и

 

къ

 

улучшению

 

матері-

альпаго

 

положенія

 

учителей

 

и

 

учательницъ— главнымъ

 

об-

разомъ

 

въ

 

перковно

 

приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

отчасти

 

въ

школахъ

 

грамоты.

 

Увеличеніе

 

въ

 

отчетномъ

 

юту

 

отпуска

пособія

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту

 

на

 

нужіы

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

отъ

 

Училищнаго

 

Оовѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

Сгнодѣ

 

дало

 

возможность

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Со-

вѣту

 

установить

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

оклады

 

казеннаго

 

жа-

лованья

 

учащимъ

 

въ

 

одноклзссныхъ

 

церковно-приходскихъ

школахъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

менѣе

 

180

 

руб.

 

для

 

правоспособ-

ныхъ

 

учащихъ

 

и

 

140

 

руб.

 

для

 

иеправосп п собныхъ,

 

не

 

за-

считывая,

   

за

  

исключеніемъ

   

немногихъ

   

школъ,

   

мѣстныхъ



—

 

389

 

—

средствъ

 

содержанія

 

учащихъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

предшест-

вовавшемъ

 

году,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

значительномъ

 

числѣ

одноклассныхъ

 

церковно-приходокихъ

 

школъ

 

оклады

 

учи-

тельскаго

 

жалованья

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

съ

 

пособіемъ

 

изъ

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

установились

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

200

 

руб.

до

 

325

 

руб.

 

и

 

болѣе.

 

Кромѣ

 

того

 

нѣкоторымъ

 

учащимъ

 

въ

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

были

 

выданы

 

въ

 

отчетномъ

году

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Упилищнаго

 

Совѣта

 

денежныя

 

на-

грады,

 

но

 

предотавленію

 

церковно-школьной

 

инспекции,

 

и

дополнительныя

 

пособія

 

за

 

обученіе

 

церковному

 

пѣнію.

 

Всего
же

 

на

 

выдачу

 

учащимъ

 

въ

 

церковно

 

приходскихъ

 

школахъ

назначено

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

44.286

 

руб.

 

76

 

коп.,

 

на

 

5.801

 

руб.

 

5

 

2

 

коп.

■болѣе

 

предшествовавшая

 

года.

Были

 

выдаваемы

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

отъ

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта

 

едановременныя

 

денежныя

 

пособія

 

и

учителямъ

 

нѣкоторыхъ

 

школъ

 

грамоты,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

постоянному

 

вознагражденію

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

а

также

 

и

 

денежныя

 

награды,

 

на

 

основаніи

 

отзывовъ

 

церковно-

школьной

 

инспекціи

 

и

 

ходатайствъ

 

Ут-здпыхъ

 

Отдѣлепій,

при

 

чемъ

 

кромѣ

 

суммъ,

 

ноказанныхъ

 

назначенными

 

на

 

сей

предметъ

 

въ

 

распоряженіе

 

Уѣздиыхъ

 

Отдѣленій

 

въ

 

помѣ-

щенной

 

въ

 

главѣ

 

V

 

настоящего

 

отчета

 

таблицѣ,

 

учителямъ

школъ

 

грамоты

 

были

 

выдаваемы

 

денежныя

 

пособія

 

и

 

изъ

остатковъ

 

отъ

 

суммъ,

 

разъассигнованныхъ

 

но

 

смѣтѣ

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

въ

 

распоряженіе

 

Уѣздныхъ

Отдѣленій

 

на

 

выдачу

 

жалованья

 

учащимъ

 

въ

 

церковно-нри-

ходскихъ

 

школахъ,

 

на

 

основании

 

особаго

 

расноряженія

 

о

семъ

 

Енархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

въ

 

началѣ

 

омѣт-

наго

 

года.

Засимъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

выдаваемы

 

были,

 

на

 

основа-

ми

 

состоявшагося

 

въ

 

предшествовавшемъ

 

году

 

по

 

ходатай-

ству

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

   

постановленія

   

Гу-



_

 

390

 

—

бернокаго

 

Комитета

 

попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости,

денежныя

 

вознагражденія

 

учащимъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

школахъ

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

грамоты

 

за

 

устройство

пѣвческихъ

 

школьны хъ

 

хоровъ

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

Еомитетовъ

Попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости.

 

Такъ,

 

по

 

имѣющимся

въ

 

Совѣтѣ

 

свѣдѣиіямъ,

 

учащимъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

Пинскаго

 

уѣзда

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

выдано

 

Уѣзднымъ

 

Коми-

тетомъ

 

Попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости

 

по

 

полугодіямъ

1160

 

руб.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

1040

 

руб.

 

учащимъ

 

въ

 

20

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

120

 

руб.

 

учителямъ

 

5

 

школъ

грамоты,

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

10

 

руб.

 

до

 

75

 

руб.

 

(въ

 

одномъ

случаѣ— 100

 

руб

 

)

 

одному

 

лицу

 

за

 

полугодіе;

 

по

 

Новогруд-

скому

 

уѣзду

 

30

 

учащимъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

выдано

2120

 

руб.;

 

по

 

Минскому

 

уѣзду

 

выдано

 

862

 

руб.

 

50

 

коп.

учащимъ

 

въ

 

II

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,,

 

въ

 

размѣрѣ

отъ

 

25

 

р.

 

до

 

50

 

руб.

 

одному

 

лицу

 

за

 

полугодіе.

 

—

 

Всего

же

 

на

 

содержаніе

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

со

 

включеніемъ

 

и

 

законоучителей,

 

изъ

 

казенныхъ

 

и

 

мѣст-

ныхъ

 

средствъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

израсходовано

 

по

 

епар-

хіи

 

98.053

 

руб.43

 

коп.,

 

на

 

8.688

 

руб.

 

827s

 

коп.

 

болѣе,

въ

 

сравненіи

 

съ

 

предшествовавшимъ

 

годомъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

содериіанік::

Слово

 

при

 

погрѳбѳніи

 

Минскаго

 

губернатора. —Рѣчъ

 

при

 

отпѣваніи

Минскаго

 

губернатора.

 

—

 

Къ

 

вопросу

 

объ

 

этнографической

 

картѣ

 

бѣ-

лорусскаго

 

племени. —Отчѳтъ

 

Минскаго

 

Еаархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта

 

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

Минской

 

епархіи

 

за

 

1900

 

граж-

дански

 

годъ

   

(продолжевіе).

Редактору

 

Преподаватель

 

Сеыинаріи

 

Аленсандръ

 

Товаровъ.
Дозволено

 

цензурою.

 

14

 

Августа

 

1902

 

года.

 

Цензоръ,

 

Каѳедраль-

наго

 

собора

 

Ключарь,

 

Протоіерей

 

Павелъ

 

Аѳонскій-

Миаск-ь, — Паровая

 

Тшю-литографія

 

б.

 

И.

 

Соломонова.
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