
Мая

 

15-го

W

   

Выходятъ

   

два

 

*

5)

  

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

($J

^

  

около

 

1

 

и

 

15

 

чн-

 

М

*

     

селъ.

    

Цѣна

   

$

*)

     

ПЯТЬ

 

рублей.

    

*

1

1896

 

года.

J

  

Подписка

 

прини-

 

Й

ф

 

мается

   

въ

  

Ре-

 

(J

дакціиІИинскихъ

 

(Ц

Елархіальныхъ

  

(f

Un

    

Ведомостей,

    

«s

ЧАСТЬ

 

ОФФМЦІАЛЬНАЯ.

•

 

Именной

 

Вьгсочайшій

 

указъ

Правительствующему

 

Сенату.

Возлюбленный

 

Родитель

 

■

 

Натъ,

 

мудрымъ

 

правленіемъ

 

Ово- '

имъ,

 

не

 

обнажая

 

меча,

   

неуклонно

 

велъ

 

дорогое

 

Наше

 

Оте-

чество

 

по

 

славному

 

пути.

 

Внося

 

повсюду

 

миръ

 

и

 

успокоеніе,

оставилъ

 

Ояъ

 

благословенное

 

Имя

 

Свое

 

на

 

вѣкй

 

въ

 

серд-

цахъ

 

вѣрнаго

 

Своего

 

народа.

Въ

 

память

 

незабвеннаго

 

Царя-Миротворца,

 

нынѣ,

 

въ

 

51-ю
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годовщину

 

со

 

дня

 

Его

 

рожденія,

 

Мы

 

учредили,

 

для

 

сотруд-

никовъ

 

почившаго

 

Императора

 

въ

 

дѣлахъ

 

Его

 

правленія,

 

се-

ребряную

 

медаль,

 

съ

 

изображеніемъ

 

Родителя

 

Нашего.

 

Да

послужитъ

 

она

 

имъ

 

постояннымъ

 

напомиеаніемъ

 

о

 

свѣтломъ

образѣ

 

Державнаго

 

Вождя,

 

нещадившаго

 

Себя

 

для

 

блага

Отечества.

Медаль

 

эта

 

установлена

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди,

 

на

 

лентъ

ордена

 

святаго

 

Александра

 

Невскаго,

 

состоявшимъ

 

на

 

дѣй-

ствительной

 

службѣ

 

въ

 

минувшее

 

Царствованіе:

 

іерархамъ,

священнослужителямъ,

 

генераламъ,

 

штабъ

 

и

 

оберъ-офице-

рамъ

 

и

 

класснымъ

 

чинамъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ.

Правительствующій

 

Сенатъ

 

къ

 

исполненію

 

сего

 

не

 

оста-

витъ

 

сдѣлать

 

надлежащее

 

распоряженіе.

На

 

поддинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

  

Величества

рукою

 

подписано:

^НИКОЛАЙ».

С.-Пѳтербургъ.

26-го

 

февраля

 

1896

 

года.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

Слуцкой

 

соборной

 

церкви

 

Николай

 

Нарке-

ввчъ

 

27

 

апрѣля

 

рукоположееъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Це-

перской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Новодворской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксѣй

 

ЮзеФовичъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

Ястребльской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

мая.

Псаломщическій

 

сынъ

 

Владиміръ

 

Пыавеончъ

 

опредѣ-

ленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Колбчанской

 

церкви,

 

игуменскаго

уѣзда,

 

съ

 

7

 

мая.
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Вакаптныя

   

мѣста:

А)

 

Священника.

При

 

церквахъ:

 

Грицковичской,

   

борисовскаго

 

уѣзда,

   

съ

30

 

мая;

 

Борцовской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

декабря;

 

Ма-

лоплотнщкой,

 

пинскаго

  

уѣзда,

  

съ

  

24

 

января

 

и

 

Пятев-

ской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

апрѣля.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Березовецкой,

 

новогрудскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

янва-

ря;

 

Доброволъщжской,

 

бобруйскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

февраля;

 

Бѣ-

лянской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта;

 

Новосадской,

 

мин-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

марта;

 

Дольской,

 

нинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

апрѣля;

 

Долеииичской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

апрѣля;

Пинской

 

соборной,

 

съ

 

11

 

апрѣля;

 

Погостской,

 

слуцкаго

уѣзда,

 

съ

 

29

 

апрѣля

 

и

 

Новодворской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

6

 

мая.

Отношеніе

 

Минской

 

духовной

 

Консисторіи

 

въ

 

редакцію

 

Мин-
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

отъ

 

29

 

Апрѣля-

 

за

 

№
4562,

 

о

 

пропечатаніи

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

ни-

жеслѣдующихъ

 

формъ

 

бланковъ,

 

разрѣшенныхъ

 

Св.

 

Сино-
домъ

 

для

 

употребленія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

Препровождая

 

при

 

семъ

 

бланки:

 

1)

 

послужнаго

 

списка

для

 

монашествующихъ

 

женскаго

 

пола,

 

2)

 

послужнаго

 

списка

для

 

лицъ

 

бѣлаго

 

духовенства,

 

3)

 

награднаго

 

списка

 

для

 

лицъ

бѣлаго

 

духовенства

 

и

 

4)

 

доподнительнаго

 

бланка

 

къ

 

клиро-

вымъ

 

вѣдомостямъ

 

о

 

заштатныхъ

 

овященно-церковно-олу-

жителяхъ,

 

духовная

 

Консисторія

 

нмѣетъ

 

честь

 

просить

 

ре-

дакцію

 

Мипскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

напечатать

 

фор-

мы

 

этихъ

 

бланковъ,

 

для

 

свѣдѣнія

 

духовенства,

 

въодномъ

изъ

 

ближайшихъ

 

нумеровъ.

 

Цвна

 

бланкамъ

 

на

 

простой

 

бу-

маге— 1-

 

к.,,

 

а

 

на

 

веленевой

 

5

 

к,

 

за

 

экземпляръ.



ПОСЛУЖИ

 

ы

 

и

   

список

 

ъ.

Должность,

духовная

степень

 

и

имя.

ч

ё

н

к

М Гдѣ

 

и

 

чему обучалась.
Изъ

 

какого

 

званія, какъ

 

въ

 

мірѣ

 

имено- валась,

 

дѣвида

 

или вдова,

 

когда

 

постри- жена

 

въ

 

монашество и

 

гдѣ.

Какія

 

проходила

 

и

 

прохо-

дитъ

 

посдушанія,

 

не

 

совер-

шила

 

ли

 

особенныхъ

 

какихъ

либо

   

по

   

службѣ

   

дѣяній

 

и

чѣмъ

   

была

 

награждаема.

Выла-ли

 

въ

 

отпус-

кахъ,

 

когда

 

именно

и

 

на

 

сколько

 

време-

ни;

   

явилась- ли

 

въ

срокъ,

 

и

 

если

 

про-

срочила,

   

то

 

когда

явилась,

 

и

 

была-ли

причина

 

просрочки

признана

 

уважит.

Годы.
Мѣсяцы

и

 

числа.



ПОСЛУЖИ

 

ы

 

и

  

список

 

ъ.

I. II. III. IV. VI.

Іѣсто,

   

санъ,

шя,

  

фамидія

и

 

лѣта

 

отъ

РОДУ-

Гдѣ

 

и

 

съ

 

ка-

кою

 

степенью

кончилъ

курсъ

 

ученія.

Когда

 

поступилъ

въ

 

службу

 

и

 

въ

какихъ

 

званіяхъ

и

 

должностяхъ

 

про-

ходи

 

дъ

 

оную.

Не

 

былъ- ли

 

подъ

судомъ

 

и

 

слѣдстві-

емъ

 

и

 

если

 

былъ,

то

 

за

  

что;

 

когда

 

и

чѣмъ

 

дѣдо

 

кончено.

Когда

 

и

 

чѣмъ

награждаѳмъ

былъ

   

по

сдужбѣ.

Примѣчтіе.

 

Гра-

фа

 

сія

 

оста-

вляется

 

для

 

нуж-

ныхъ

 

при

 

разсмо-

трѣніп

 

списка

отмѣтокъ.



НАГРАДНЫЕ

   

СПИСОКЪ.

I. II. III. IV. V. VI. VU.

і
1

Мѣсто,

санъ,

 

имя,

фамилія

 

и

лѣта

 

отъ

роду.

Гдѣ

 

и

  

съ

 

ка-

кою

 

степенью

кончидъ

курсъ

 

учѳнія.

Когда

 

вступилъ

 

въ

службу

 

и

 

въ

 

какихъ

званіяхъ

 

и

 

должно-

стяхъ

 

проходидъ

оную.

Не

   

былъ-лп

   

подъ

судомъ

 

и

 

слѣдстві-

ѳмъ,

 

и

  

если

 

былъ,

то

 

за

 

что;

 

когда

 

и

чѣмъ

 

дѣдо

 

кончено.

Когда

 

и

чѣмъ

 

на-

граждаемъ

былъ

 

по

службѣ.

Примѣчанге.

Графа

 

сія

 

ос-

тавляется

 

для

нужныхъ

 

при

разсмотрѣніи

списка

 

отмѣтокъ

botfl-

j$BeXO'

    

С5ГВ

і

і

V

1

'

 

■■

 

■

 

-

1

•

:.

]

;

П

 

О і_.{

                        

■:-...

                            

.'■ I

 

М

   

С

 

"И

 

и



Объ

 

уволенныхъ

 

заштатныхъ

 

священно-церковнослужителяхъ

 

и

 

ихъ

 

вдовахъ

 

и

 

сиротахъ.

о

а
I

     

и

ВТ"

  

f.

Семейное

 

положевіе;
если

 

есть

 

дѣти,

 

гдѣ
ОВЕ

 

находятся.

По

 

какому

 

случаю

 

кто

уволенъ

 

заштатъ,

 

сколько

лѣтъ

 

состоялъ

 

на

 

службѣ;

равно

  

у

 

вдовъ

 

мужья,

 

а

у

 

сиротъ

 

отцы

 

къ

 

какихъ

чинахъ

 

и

 

по

 

скольку.

Получаетъ

 

ли

 

пѳнсію

 

или

 

ежегодное

пособіе.

Не

 

находятся

 

ли

 

подъ

судомъ

 

или

 

слѣдствіѳмъ,

а

 

равно

 

не

 

находвлисъ-ли

подъ

 

судомъ

   

или

   

с.іѣд-

стмемъ

  

у

 

вдовъ

 

мужья,

а

 

у

 

сиротъ

 

отцы,

 

и

 

если

находились,

 

то

 

чѣмъ

 

дѣло

кончилось.

М
О

я

о
г*
о

и
ее

к

 

я

Званіе,

 

имя,

 

от фамидія

 

и

 

лѣ

Изъ
 

Государ- ствѳннаго
 

каз- вачейстаа. Изъ
 

суммъ ОвятѣЁшато Синода. Изъ
 

попечи- тельства
 

о бѣдныхъ
 

ду- ховн.
  

званія.
)—

и

■

-
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АКТЫ

депутатовъ

 

духовенства

 

Слуцкаго

 

окруж-

ного

 

училищнаго

 

съѣзда,

 

бывшаго

 

въм.

Октябрѣ

 

прошлаго

 

1895

 

года.

(Окончаніе

 

*).

Актъ

 

М

 

26-й.

1895

 

года

 

Октября

 

11

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

Слуцкаго

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

нрошеніе

 

учителя

 

приготови-

тельнаго

 

класса

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

Ѳеодора

 

Дру-

жиловскаго,

 

отъ

 

10

 

Октября

 

1895

 

года,

 

въ

 

коемъ

 

онъ,

 

вы-

нужденный

 

необходимостію

 

поправить

 

зрѣніе,

 

испорченное,

по

 

словамъ

 

его,

 

отъ

 

усиленныхъ

 

занятій,

 

проситъ

 

съѣздъ

депутатовъ

 

назначить

 

пособіе

 

и

 

въ

 

удостовѣреніе

 

справедли-

вости

 

приведеннаго

 

имъ

 

довода

 

прплагаетъ

 

свидѣтельство

вольнопрактикующаго

 

въ

 

гор.

 

Слуцкѣ

 

врача

 

Рубинштейна,

отъ

 

4

 

Сентября

 

1895

 

года.

 

Выслушавъ

 

вышепрописанную

просьбу

 

учителя

 

Ѳеодора

 

Дружиловскаго

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

что

 

онъ,

 

Дружиловскій,

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

получвлъ

 

при-

бавку

 

къ

 

жалованью

 

въ

 

40

 

р.,

 

а

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

ему,

согласно

 

ходатайству

 

Нравленія,

 

назначено

 

вознагражденіе

въ

 

41

 

руб.

 

67'/а

 

к.

 

за

 

управленіе

 

училищнымъ

 

хоромъ

 

за

время

 

съ

 

23

 

Марта

 

по

 

4

 

Октября

 

изъ

 

остаточной

 

суммы,

ассигнованной

 

на

 

вознагражденіе

 

репетиторовъ,

 

депутаты

съѣзда

 

постановили:

 

въ

 

просьбѣ

 

учителя

 

Ѳеодора

 

Дружилов-

скаго

 

о

 

назначены

 

ему

 

щособія

 

изъ

 

суммъ

 

училищныхъ

отказать.

 

О

 

чемъ

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

предота-

вленія

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утверждение

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

        

_

*)

 

См.

 

Ж

 

9

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1896

 

г.
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На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

8

 

Ян-

варя

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

  

«Смотрѣно».

Актъ

 

М

 

27-й.

1895

 

года

 

Октября

 

11

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

Слуцкаго

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

отношеніе

 

Правленія

 

Слуцкаго

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

11

 

Октября

 

1895

 

г.

 

за

 

№

 

641,

слѣдующаго

 

содержанія:

 

« Правленіе

 

училища,

 

заслушавъ

 

въ

засѣданіи

 

своемъ

 

10

 

сего

 

Октября

 

прошеніе

 

эконома

 

учили-

ща

 

Степана

 

Терравскаго,

 

отъ

 

9

 

сего

 

Октября,

 

коимъ

 

онъ

проситъ

 

Правленіе

 

ходатайствовать

 

предъ

 

съѣздомъ

 

духовен-

ства

 

о

 

прибавкѣ

 

ему

 

жалованья,

 

признали

 

просимую

 

эконо-

момъ

 

прибавку

 

необходимою

 

въ

 

видахъ

 

благоустроенія

 

учи-

лища,

 

а

 

потому

 

постановили— ходатайствовать

 

(и

 

симъ

 

хо-

датайствует^

 

предъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

объ

 

увеличеніи

содержанія

 

эконома

 

училища,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

однако,

 

непре-

мѣннымъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

увеличено

 

было

 

до

 

указанной

 

въ

представленной

 

Правленіемъ

 

-въ

 

съѣздъ

 

духовенства

 

смѣтѣ

на

 

1896

 

годъ

 

нормы

 

и

 

жалованье

 

письмоводителя

 

Правленія,

который,

 

неся

 

болыній

 

трудъ

 

сравнительно

 

съ

 

трудомъ

 

эко-

нома,

 

получаетъ

 

вознагражденіе

 

меньшее,

 

чѣмъ

 

экономъ

 

учи-

лища.

 

Постановили:

 

въ

 

виду

 

крайне

 

истощенныхъ

 

средствъ

округа

 

отказать

 

эконому

 

и

 

письмоводителю

 

Правленія

 

въ

прибавкѣ

 

жалованья.

 

О

 

чемъ

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

представленія

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

8.

 

Ян-

варя

 

J.

 

896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Смотрѣно».

Актъ

 

М

 

28-й.

1895

 

года

 

Октября

 

12

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

слушали

 

.отношеніе

 

Привленія

 

училища,

отъ

 

10

 

Октября

 

сего

 

1895

 

года

 

за

 

№

 

639,

 

со

 

смѣтою

 

рас-

хода

 

и

 

прихода

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1896

 

г.

2
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Разсмотрѣвъ

 

въ

 

засѣданіи

 

своемъ

 

таковую

 

смѣту,

 

депутаты

съѣзда,

 

соображаясь

 

со

 

скудными

 

средствами

 

своего

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

и

 

нуждами

 

училища,

 

составили

 

нижеслѣду-

ющую

 

смѣту

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1896

 

году.

С

 

М

 

Ѣ

 

Т

 

А

расхода

 

и

 

прихода

 

суммъ

  

по

 

содержанію

 

Слуцкаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

на

 

1896

 

годъ.

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

1.

                          

Назначено

     

Ассигновано

„

                        

.

                                                         

^

     

по

 

смѣтѣ.

       

съѣздомъ.

На

 

погашеніе

 

ссуды

 

изъ

 

духовно-учеб-

   

р Уб.

  

коп.

   

Руб.

  

коп.

наго

 

капитала

 

въ

 

15-ть

 

тысячъ

 

рублей

 

1125

 

—

 

1125

 

—

II.

Содержите

 

служащихъ.

1)

  

Пяти

  

класснымъ

  

наставникамъ—

репетиторамъ .....

    

—

    

—

    

500

  

—

2)

  

Учителю

 

приготовительиаго

 

класса

    

440

 

—

    

400

  

—-

3)

  

Надзирателю

 

и

 

учителю

 

гимнастики

    

300

 

—

     

300

  

—

4)

  

Членамъ

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства

    

120

 

—

    

100

   

—

5)

  

Члену—дѣлопроизводит.

 

Правленія

    

120

 

—

       

90

   

—-

Итого

    

.

        

\

        

.

    

980

 

—

 

1390

 

—

III.

Содержанье

 

церкви. )({іі

1)

 

На

 

покупку

 

вина,

 

просфоръ

 

и

 

на

освѣщеніе

 

церкви

       

. 25

 

— 25 —

2)

 

На

 

пріобрѣтеніе

 

дарохранительницы 50

 

— 30 —

3)

 

На

 

покупку

 

одной

 

смѣны

 

священ-

ническаго

 

облаченія

    

.

       

.

       

. 40

 

— 40 —

4)

 

На

 

покупку

   

пеньковыхъ

 

ковровъ

для

 

застилки

 

пола

 

на

 

мѣстѣ

 

стоянія

 

уче-

•виковъ

 

въ

 

церкви.

       

.... 40

 

— —



—

 

205

 

—

5)

 

Священнику,

 

смотрителю

 

училища

Михаилу

 

Источникову,

 

за

 

отправленіе

Богослуженій

      

.

                                   

.

    

24и

 

—

    

240

 

—

Итого

    

.

        

.

        

.

    

395

 

—

    

335

 

—

IY.

Содержате

 

кащеляріи

 

Правлены.

1)

  

На

 

наемъ

 

писца.

        

.

       

.

       

.

    

180

 

—

    

162

 

—

2)

  

На

 

канцелярскія

 

принадлежности .

      

80

 

—

      

70

 

—

3)

   

На

 

выписку

 

Памятной

 

книжки

 

Мин-

ской

 

губерніи

 

на

 

1896

 

г.

 

и

 

прибавленій

къ

 

оной

     

.

        

.

                                            

1

 

39

        

1

 

39

Итого

    

.

        

.

        

.261

 

39

    

233

 

39

Y.

Содержите

 

библиотеки.

1)

  

На

 

выписку

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

       

3

 

11

       

3

 

11

2)

  

На

 

выписку

 

книгъ

 

для

 

фундамен-

тальной,

 

безмездной

 

и

 

ученич.

 

библіотеки

    

100

 

—

    

100

 

—

3)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

книгъ

 

для

 

выдачи

въ

 

награду

 

ученикамъ

 

за

 

отличные

 

успѣ-

хи

 

и

 

похвальное

 

поведеніе

 

.

       

.

        

.

     

15

 

—

      

15

 

—

4)

  

На

 

переплетъ

 

предполагаемыхъ

 

къ

пріобрѣтенію

 

книгъ

     

.

        

.

        

.

       

.

      

25

 

—

     

25

 

—

5)

  

На

 

переплетъ

 

разбитыхъ

 

книгъ

 

и

и

 

книгъ,

 

оставшихся

 

не

 

переплетенными

отъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ

                                       

10

 

—

    

—

   

—

Итого

    

.

        

'.

       

.

    

153

 

11

    

143

 

11

YI.

Содержите

 

больницы.

.....

 

1);

 

Врачу

 

разъѣздныхъ

   

.

        

.

        

.

      

25

 

—

      

25

 

—

2)

  

Фельдшеру

 

жалованья.

        

.

             

120

 

—

    

Ю0<

 

—

3)

 

На

 

медикаменты

 

и

 

медиц.

 

потребности

      

63

 

—

      

63

 

утр



—

 

206

 

—

150 — 150 —

439 50 439 50

449 — 449 —

285 30 285. 30

4)

  

На

 

устройство

   

насьшокъ,

   

въ

 

ко-

личествѣ

 

12

 

шт.,

 

по

 

35

 

к.

 

каждая

      

.

        

4

 

20

        

4

 

20

5)

  

На

 

удучшеніе

 

стола

 

для

 

больныхъ

      

15

 

—

      

15

 

—

Итого

    

.

        

.

        

.227

 

20

    

207

 

20

YII.

Содержание

 

домовъ.

1)

   

На

 

жалованье

 

эконому

 

училища.

2)

  

На

 

наемъ

 

прислуги

 

,

3)

   

На

 

отопленіе

    

....

4)

  

На

 

освѣщеиіе

  

....

5)

  

На

 

очистку

 

дымовыхъ

 

трубъ,

 

,ре-

тирадныхъ

 

и

 

мусорныхъ

 

ямъ

        

.

        

.

    

149

 

—

    

149

6)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

средствъ

 

для

 

де-

зинфекціи

 

ретирадныхъ

 

мвстъ

 

и

 

другихъ

помѣщеній

 

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

      

15

 

—

      

15

7)

  

На

 

полуду

   

и

 

починку

 

мѣдной

 

и

вообще

 

металлической

 

посуды

—

   

8)

 

На

 

пріобрѣтеніе

 

столовой

 

посуды

9)

 

На

 

полуду

 

и

 

починку

 

3

 

самоваровъ

10)

  

На

 

починку

 

чаеовъ

  

.

11)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

мелкой

 

•

 

деревян-

ной

 

посуды

 

и

 

на

 

починку

 

оной

   

.

        

.

      

15

 

—

      

15

 

—

12)

   

На

 

покраску

 

и

 

починку

 

желѣзныхъ

кроватей

    

.

        

.

        

....

13)

  

На

 

починку

 

мебели

 

.

14)

 

На

 

лампы

 

съ

 

ихъ

 

принадлежностями

15)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

половыхъ

 

щетокъ

16)

  

На

 

вставку

 

стеколъ

 

въ

 

окна

17)

  

На

 

починку

   

и

   

покраску

  

двухъ

баковъ

 

для

 

воды

 

съ

 

тазами

 

при

 

нихъ

 

и

на

 

починку"

 

и

 

покраску

 

рукомойника

    

.

      

10

 

—

      

10

 

—

-г

 

18) L

 

На

 

страховку

 

училищныхъ

 

зданій,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

больничнаго

     

.

        

•

    

127

    

8

    

119

 

58

50

 

— 50

30

 

— 30

5

 

— 5

5

 

— 5

17

 

— 17

 

—

15

 

— 15

 

—

25

 

— 25

 

—

10

 

— 10

 

—

20

 

— 20

 

—



—

 

207

 

—

19)

  

На

 

перелитіе

 

двухъ

 

мѣдныхъ

 

ку-

хонныхъ

 

котловъ

 

и

 

одной

 

таковой

 

же

 

ка-

стрюли

       

.

        

.

      

о .

      

. .

      

г .

        

.

      

72

 

—

      

72

20)

  

На

 

обивку

 

и

 

починку

 

дивана

 

въ

учительской

 

комнатѣ

  

.

        

.

        

.

        

.

      

12

 

—

      

12

21)

   

На

 

мелочные

 

расходы

   

по

 

содер-

жанію

 

домовъ

 

въ

 

теченіе

 

года

     

.

        

.

      

45

 

—

      

45

Итого

    

.

        

.

        

.

 

1945

 

88

 

1938

 

38

YIII.

Содержите

 

учениковъ.

А.

 

На

 

пищу

    

....

 

3519

 

90

 

3577

 

50

Б.

   

На

   

одежду:

1)

  

На

 

постройку

 

20

 

зимнихъ

 

пальто

    

176

   

60

    

176

 

60

2)

  

На

 

постройку

 

22

 

суконныхъ

 

паръ

    

274

    

7

     

274

    

7

3)

  

На

 

постройку

 

35

 

лѣтнихъ

 

паръ

 

.

    

139

   

50

    

139

 

50

4)

  

На

 

починку

 

ноношенной

 

одежды

 

.

       

30

  

—

      

30

 

—

5)

  

На

 

постройку

 

35

 

сукон,

 

фуражекъ

       

31

   

50

      

31

 

50

Итого

    

.

        

Г

     

.

    

651

 

67

    

651

 

67

В.

 

На

 

бѣлье

 

и

 

постель.

1)

  

На

 

постройку

 

105

 

рубахъ

  

и

 

105

паръ

 

подштаниковъ

    

♦

                               

134

 

92а

    

134

 

92а,

2)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

новыхъ

 

платковъ

и

 

полотенецъ

 

для

 

сиротъ

    

.

        

.

        

.

      

15

 

—

      

15

 

—■

3)

  

На

 

стирку

 

бѣлья

4)

  

На

 

стирку

 

поотельнаго

бѣлья

 

во

 

время

 

каникулъ

5)

  

На

 

мыло

 

для

 

бани

6)

  

На

 

обновденіе

 

постели

7)

  

На

 

починку

 

постели

Итого

.

    

110

  

—

    

110

 

—

и

 

столоваго

8

  

—

        

8

 

—

.

  

14

  

50

      

14

 

50

.

  

23

  

20

      

23

 

20

.

  

15

  

—

      

15

 

—

320

 

62І

 

320

 

62£

Г.

 

На

 

пиоьменныя

 

принадлежности

     

72

 

—

     

72

 

—



-

 

208

 

—

Д.

  

На

  

обувь.

1)

  

На

 

постройку

  

новыхъ

 

сапоговъ

 

и

головокъ ...... 296

 

10

    

296

 

10

2)

  

На

 

ваксу

 

и

 

сапожныя

 

щетки

      

.

      

10

 

—

     

10

 

—

Итого

    

.

       

.

        

.

    

306

 

10

    

306

 

10

IX.

На

 

экстраординарные

 

расходы

 

.

       

.

      

20

 

—

     

20

 

—

X.

На

 

вспомоществованіе

 

бѣднымъ

 

ученик.

      

15

 

—

      

15

 

—

XI.

На

 

чай,

 

сахаръ

 

и

 

булки

 

для

 

пѣвчихъ

      

35

 

—

      

35

 

—

XII.

На

 

стрижку

 

волосъ

 

учениковъ.

       

.

      

19

    

8

     

19

    

8

XIII.

На

 

выдачу

 

вознагражденія

 

учащимъ

 

въ

училищѣ,

 

для

 

ихъ

 

поощренія,

 

изъ

 

суммы,

имѣющей

 

поступить

 

за

 

обученіе

 

въ

 

учи-

лищ^

 

дѣтей

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

сословій,

 

въ

размѣрѣ

 

Ѵз ..... 213

 

33

   

—

   

—

XIY.

На

 

вознагражденіе

 

3-хъ

 

членовъ

  

Ре-

вйзіоннаго

 

Еомитета

 

по

 

10

 

руб.

 

каждо-

му

 

и

 

10

 

р.

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

по

комитету,

 

а

 

всего

      

К

       

.

      

•.

       

.

     

40

 

—

     

40

 

—

XV.

На

 

уплату

 

въ

 

Слуцкое

 

городское

 

об-

щественное

 

Управленіе

 

поземельнаго

 

на-

лога

 

за

 

училищную

 

землю,

 

приносящую

до'ходъ ...... 4

 

10

       

4

 

10

XYI.

На

 

ремонтъучилищныхъзданій:

 

камев-

наго,

 

больничнаго,

 

церйовнаго

 

и

 

холод-



—

 

209

 

—

ныхъ

 

построекъ

 

по

 

акту

 

съѣзда

 

отъ

 

11

Октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

25.

        

.

       

.

    

—

    

—

    

650

 

78J

XYII.

На

 

пріобрѣтеніе

  

портрета

   

Его

 

Импе-

раторскаго

 

Величества

 

Государя

 

Импера-

тора

 

Николая

 

II ..... —

    

—

      

50

 

—

XYIII.

Въ

 

пособіе

 

учителю

 

русскаго

   

и

 

цер-

ковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

 

I

 

классѣ

Геннадію

   

Захаревичу

   

по

  

акту

   

съѣзда

отъ

 

9

 

Октября

 

сего

 

года

 

за

 

Ж 15

       

.

    

—

    

—

     

50

 

—

XIX.

На

 

посадку

   

неплодовыхъ

   

деревьевъ

при

 

главномъ

 

училищномъ

 

зданіи

 

по

 

акту

съѣзда

 

отъ

 

7

 

Октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

10

    

—

   

—

      

10

 

—

Итого.

        

.

        

.

 

10304

 

382х

 

11193

 

94

А

 

всего

 

назначается

 

въ

 

расходъ

набудущій1896

 

г.

 

одиннадцать

 

ты-

сячъ

 

сто

 

девяносто

 

три

 

руб.

 

девя-

носто

 

четыре

 

коп.

 

(11193

 

р.

 

94

 

к.)

На

 

покрытіе

 

исчисленныхъ

 

въ

 

семъ

актѣ

 

расходовъ

 

съѣздъ

 

назначаетъ

 

слѣ-

дующіе

 

источники:

fl

 

р

 

И

 

X

 

о

 

д

 

ть.

1)

  

Остатка

 

отъ

 

1894

 

года

      

.

               

41

 

69

      

41

 

69

2)

  

Поступившихъ

 

на

 

пополненіе

 

недо-

имки

 

по

 

взносамъ

 

на

 

содержаніе

 

учили-

ща

 

за

 

1893

 

и

 

1894

 

годы

 

.

       

.

        

.530

 

98

    

530

 

98

3)

  

Поступило

 

на

 

пополненіе

 

недоимки

за

 

содержаніе

 

учениковъ

  

въ

 

общежитіи

за

 

1894

 

годъ

     

.

        

.

       

.

       

.

       

.

    

252

    

5

    

252

    

5



—

 

210

 

—

4)

  

Вырученныхъ

 

отъ

 

продажи

 

каба-

новъ,

 

выкормленныхъ

 

отбросами

 

съ

 

учи-

лищной

 

кухни,

 

за

 

исключеніемъ

 

произ-

веденнаго

 

изъ

 

сей

 

суммы

 

расхода

        

.

      

40

 

—

      

40

5)

  

Изъ

 

Минской

 

духовной

 

Еонсисторіи

вырученныхъ

 

отъ

 

продажи

 

вѣнчиковъ

 

и

листовъ

 

разрѣгаительиой

 

молитвы.

        

.

    

421

 

57

    

421

6)

   

Отъ

 

16

 

иносословныхъ

 

учениковъ

за

 

право

 

обученія

 

по

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ

    

.

    

640

 

—

    

600

Примѣч.

 

Уменьшено

 

по

 

акту

 

съѣзда

отъ

 

10

 

Октября

 

1895

 

г.

 

за

 

«N?

 

22,

 

на

 

40

 

р.

7)

  

Отъ

 

28

 

своекоштныхъ

 

учениковъ

засодержаніевъобщежитіииобОр.въгодъ

 

1680

 

—

 

1680

8)

   

Отъ

   

оброчныхъ

   

статей

   

училища

(актъ

 

М

 

10) ..... 207

 

36

    

195

9)

  

Отъ

   

священно-служителей

   

округа

за

 

награды...... 50

 

—

      

50

10)

   

Отъ

 

Правленія

 

Минокаго

 

дух.

 

учи-

лища

 

за

 

содержаніе

 

Наркевича

 

Андрея

 

.

      

97

 

40

      

97

11)

  

10%

 

изъ

 

вознагражденія

 

за

 

от-

шедшія

 

въ

 

казну

 

имѣнія

     

.

       

.

        

.

    

—

    

—

    

105

12)

   

10°/о

 

изъ

 

суммы,

 

получаемой

 

нѣ-

которыми

 

церквами

 

училищнаго

  

округа

вмѣсто

 

аннуаты .

     

.

 

.

       

.

       

.

       

.

    

—

    

—

     

16

13)

   

10%

 

изъ

 

суммы,

 

получаемой

 

прич-

томъ

 

Слуцкаго

 

собора

 

вмѣсто

 

медовой

 

и

хлѣбной

 

аннуаты

       

.

       

.

       

.

       

.

    

—

    

—

     

11

14)

  

Отъ

 

Слуцкаго

 

монастыря

 

.

       

.

   

—

   

—

   

100

15)

  

Сборъ

 

отъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

по

5

 

к.

 

отъ

 

каждой

 

души

 

мужескаго

 

пола

 

по

числу

 

прихожанъ,

 

числящихся

 

въ

 

округѣ

по

 

вѣдомости

 

1883

 

года

 

(173707

 

д.)

 

.

    

•—

   

—

 

8685

Примѣч.

 

Подушный

 

сборъ

 

возвышенъ



—

 

211

 

—

настоящимъ

 

съѣздомъ

 

съ

 

3

 

к.

 

до

 

5

 

на

образованіе

 

капитала

 

для

 

постройки

 

но-

ваго

 

больничнаго

 

зданія.

16)

 

Сборъ

 

отъ

 

церквей,

 

при

 

которыхъ

имѣются

 

чудотворный

 

иконы:

 

Грозовской

5

 

р.,

 

Иваньской

 

(Евлицкой)— 80

 

р.

 

Зав-

шецкой— 10

 

р.,

 

Мокранской — 15,

 

Клец-

кой-Воскресенской— 60

 

р.,

 

Клецкой-По-

кровской — 40

 

р.,

 

Ку ноской

 

- 15

 

р.,

 

Те-

лядовичской

 

(Рымаіпевской) — 15

 

р.,

 

Де-

нисковичской— 20р.,Качеричской — 30

 

р.,

Горбацевичской— 200

 

р.,

 

Казиміровской —

20

 

р.,

 

Бортниковской— 20

 

р.,

 

Рудобѣль-

СКОЙ--90

 

р.,

 

Языльской — 30

 

р.,

 

Мелеш-

ковичской— 15

 

р.,

 

Корытнянской— 10

 

р. }

Петриковской-Воскресенской

 

—3

 

5

 

р.

 

и

 

при-

писной

 

къ

 

ней

 

Конковичской— 15

 

р.,

 

Сла-

унской— 10

 

р.,

 

Юрьевичской — 120

 

р.,

 

По-

блинской

 

(Пятенской)

 

Юр.,

 

Свислочско-

Успенской

 

(Вирковокой) — 5

 

р.,

 

Любонич-

ской

 

15

 

р.;

 

Лельчичской

 

(Лйплянской)—

10

 

р.;

 

отъсоборныхъ

 

церквей:

 

Слуцкой —

50

 

р.,

 

Бобруйской — 50

 

р.

 

и

 

Мозырской —

50

 

р.

         

......

17)

  

Сборъ

 

отъ

 

причтовъ

 

церквей,

 

при

которыхъ

 

имѣются

 

оброчныя

 

статьи:

 

Лю-

боничской-— 6

 

р.,

 

Грабьевокой — 2

 

р.

 

50

 

к.

и

 

Зеленковичской— 1

 

р.

 

50

 

к.,

 

итого

   

.

Примѣч.

 

Налогъ

 

въ

 

8

 

р.

 

съ

 

причта

Качеричской(Погіовщинской) церкви

 

снять

по

 

акту

 

отъ

 

6

 

Октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

4.

18)

   

Сборъ

 

отъ

 

причтовъ

 

церквей,

 

поль-

зующихся

 

%%

 

съ

 

капиталовъ:

 

Бортни-
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ковской — 6

 

p.

   

60

 

к.

  

и

  

Поболовской—

2

 

р.

 

90

 

к.,

 

итого

       

.

        

.

        

.

        

.

    

—

    

—

        

9

 

50

19)

 

Сборъ

 

отъ

 

причтовъ,

 

владѣющихъ

землями

 

отъ

 

закрытыхъ

 

приходовъ:

 

Слуц-

кой-Воскресенской— Юр

 

,

 

Рожанской

 

3

 

р.,

Денисковичской— 3

 

р.,

 

Талядовичской—

40

 

р.,

 

Куноской — 10

 

р

 

,

 

Ланьской— 3

 

р.,

Дунайчицкой

 

(Тучской)— 5

 

р.,

 

Кругович-

ской

 

(Огаревичской)

 

5

 

р.,

 

Волосовичской

(Иванищевичской)— 5

 

р.,

 

Урѣчьско-Таль-

ской— 5

 

р.,

 

Любаньской

 

(Шипиловичской)

— 5

 

р.,

 

Скрыгаловской

 

(Боложевичской)—

5

 

р.,

 

Колковской

 

(Перетрутовичской) —

5

 

р

 

,

 

Новоселковской

 

(Оревичокой)— 5

 

р.,

Михалевской— 3

 

р.

 

и

 

Турковской — 2

 

р.

 

—

 

—

 

114

 

—

А

 

всего

 

на

 

приходъ

 

исчислено

четырнадцать

 

тысячъ

 

пять

 

руб.

 

де-

вяносто

 

одна

 

коп.

       

.

       

.

       

. -------- 14005

 

91

Въ

 

остаткѣ

 

отъ

 

смѣтнаго

 

исчисленія

 

за

 

покрытіемъ

 

рас-

хода

 

будетъ

 

двѣ

 

тысячи

 

восемьсотъ

 

одиннадцать

 

руб.

 

де-

вяносто

 

семь

 

коп.

 

(2811

 

р.

 

97

 

к.),

 

каковыя

 

деньги

 

присо-

единить

 

къ

 

строительному

 

капиталу

 

по

 

постройкѣ

 

новаго

больничнаго

 

зданія.

Представляя

 

настоящую

 

смѣту

 

по

 

содержанію

 

Слуцкаго

духовнаго

 

училища

 

на

 

1896

 

годъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

смѣтою

 

учи-

лищнаго

 

Правленія

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе,

 

де-

путаты

 

съѣзда,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

одновременный

взносъ,

 

опредѣленныхъ

 

смѣтою

 

на

 

училище,

 

денегъ

 

крайне

обременителенъ,

 

постановили:

 

смиреннѣйше

 

просить

 

Его

 

Пре-

освященство

 

учинить

 

Архипастырское

 

распоряженіе,

 

чтобы

взносъ

 

этотъ

 

былъ

 

произведенъ

 

благочинными

 

въ

 

два

 

срока,

а

 

именно:

 

одна

 

половина

 

всѣхъ

 

вообще

 

взносовъ,

 

какъ

 

отъ

церквей,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

причтовъ,

   

внесена

 

была

 

въ

 

первыхъ
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числахъ

 

Января

 

мѣсяца,

 

другая

 

половина —въ

 

первыхъ

 

чи-

слахъ

 

Іюля,

 

не

 

позже

 

пятнадцатая

 

числа

 

того

 

и

 

другаго

мѣсяцевъ

 

1896

 

года.

 

О

 

чемъ

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

представленія

 

таковаго

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

9 /ю

Января

 

1896

 

г.,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

*

 

Смѣта,

 

ошибочно

высчитанная

 

какъ

 

Прав

 

ленг'емъ

 

училища,

 

такъ

 

и

 

съѣз-

домъ

 

духовенства,

 

по

 

исправлены

 

мною,

 

утверждается —

по

 

расходу

 

на

 

содержание

 

училища

 

въ

 

1896

 

годувъко-

личествѣ

 

11193

 

р.

 

94

 

к.

 

и

 

по

 

приходу — въ

 

количествѣ

14005

 

р.

 

91

 

к.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

остатокъ

 

отъ

 

смѣт-

наго

 

асситованія

 

на

 

содержите

 

училища

 

въ

 

1896

 

году,

всего

 

въ

 

количествѣ

 

2811

 

р.

 

97

 

к.

 

былъ,

 

согласно

 

на-

стоящему

 

акту,

 

присоединенъ

 

къ

 

строительному

 

капи-

талу

 

на

 

постройку

 

новаго

 

больничнаго

 

здангя.

 

При

семъ

 

и

 

Правленгю

 

училища

 

и

 

съѣздамъ

 

духовенства

предлагается

 

впредь

 

исчислять

 

смѣты

 

еъ

 

большею

 

точ-

ностью

 

» .

Актъ

 

М

 

29-й,

1895

 

года

 

Октября

 

13

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окруж-

ная

 

учйлищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

Правленія

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

5

 

сего

 

Октября

за

 

і№

 

630,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«На

 

автѣ

 

съѣзда,

 

отъ

13

 

Октября

 

1894

 

года

 

за

 

№

 

20,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

постройкѣ

 

но-

ваго

 

зданія

 

для

 

помѣщенія

 

училищной

 

больницы

 

Его

 

Прео-

священство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Сѵмеонъ,

 

Епископъ

 

Минскій

и

 

Туровскій,

 

изволилъ

 

положить

 

резолюцію,

 

отъ

 

7

 

Февраля

сего

 

года

 

за

 

Л

 

816,

 

между

 

прочимъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

«rffi

 

Предлагается

 

будущему

 

очередному

 

окружному

 

съѣзду:

1)

 

рѣшить

 

категорически

 

и

 

окончательно

 

вопросъ:

 

суще-

ствующее

 

ли

  

зданіе

  

больницы

  

приводить

  

въ

 

надлежащее



—

 

2І4

 

—

благоустройство, — для

 

чего

 

указать

 

приблизительную

 

сумму

и

 

средства,

 

или

 

строить

 

новое

 

зданіе

 

по

 

составленной

 

архи-

текторомъ

 

смѣтѣ

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

согласно

 

утвержденному

акту

 

за

 

№

 

23

 

съѣзда

 

1893

 

года,

 

т.

 

е.

 

ближе

 

къ

 

главному

училищному

 

корпусу?

 

2)

 

представить

 

по

 

сему

 

актомъ

 

за-

ключеніе

 

обстоятельное

 

въ

 

своихъ

 

основаніяхъ,

 

согласно

 

съ

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

f^~

 

1872

 

г.

 

и

 

безъ

 

про-

тиворѣчія

 

постановленію

 

съѣзда

 

1893

 

года

 

по

 

утвержден-

ному

 

акту

 

съѣзда

 

за

 

Л

 

23.

 

По

 

заслушаніи

 

настоящей

 

Ар-

хипастырской

 

резолюціи,

 

оомотрѣвъ

 

существующее

 

зданіе

больницы

 

и

 

по

 

разсужденіи

 

между

 

собою,

 

съѣздъ

 

пришелъ

къ

 

заключенію

 

о

 

необходимости

 

постройки

 

новаго

 

зданія

подъ

 

помѣщеніе

 

больницы

 

на

 

.

 

новомъ

 

мѣстѣ,

 

избранномъ

Правленіемъ

 

училища

 

и

 

изслѣдованномъ

 

Епархіальнымъ

 

ар-

хитекторомъ.

 

Мѣсто

 

предполагаемой

 

больницы

 

—

 

во

 

дворѣ

главнаго

 

учйлищнаго

 

корпуса,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

прежде

 

стояло

 

ста-

рое

 

классное

 

помѣщеніе,

 

нынѣ

 

разрушенное

 

и

 

снесенное,

между

 

монастыремъ,

 

главнымъ

 

училищнымъ

 

корпусомъ,

 

учи-

лищною

 

церковью

 

и

 

рѣчкою

 

(впадающею

 

въ

 

рѣку

 

Случь),

мѣсто

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующее

 

какъ

 

въ

 

гигіеническомъ

 

от-

ношеніи,

 

такъ

 

и

 

представляющее"

 

собою

 

удобство

 

въ

 

отно-

шеніи

 

инспекторскаго

 

надзора

 

за

 

больными,

 

по

 

расположенію

лротивъ

 

квартиръ

 

учйлищнаго

 

начальства.

 

Обратившись

 

за-

тѣмъ

 

къ

 

проэкту

 

предполагаемой

 

больницы,

 

составленному:

Епархіальнымъ

 

.

 

архитевторомъ,

 

изъ

 

которая

 

видно,

 

что

 

длина

предполагаемая

 

больничнаго

 

зданія — 35

 

арш.,

 

ширина

 

21

 

ар.

и

 

высота,

 

собственно

 

палатъ

 

для

 

больныхъ— 8

 

арш., —де-

путаты

 

съѣзда

 

нашли

 

проэктъ

 

сей

 

не

 

подходящимъ

 

для

 

боль-

ницы

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища,

 

какъ

 

приноровленный

для

 

слишкомъ

 

большая

 

числа

 

больныхъ,

 

до

 

каковаго

 

числа

никогда

 

не

 

достигала

 

сумма

 

заболѣваній

 

учениковъ

 

въ

 

упо-

мянутомъ

 

училищѣ,

 

поставленномъ

 

въ

 

вполнѣ

 

благопріятныя.

гигіеническія

  

и

  

санитарныя

  

устовія.

  

А

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

за-
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явлепію

 

штатнаго

 

врача

 

училища

 

г.

 

Синайскаго

 

и

 

г. г.

 

на-

чальотвующихъ

 

лицъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

съѣзду

 

извѣстно, —чи-

сло

 

больныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

училищной

 

больницѣ,

 

даже

 

въ

самое

 

нездоровое

 

осеннее

 

время,

 

не

 

превышало

 

обыкновенно

5— 10

 

человѣкъ

 

и

 

то,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

до

 

устройства

подъ

 

помѣщеніе

 

духовнаго

 

училища

 

новаго

 

каменнаго

 

зданія,

когда,

 

за

 

разбросанностью

 

учензческихъ

 

квартиръ,

 

ученики

во

 

время

 

постоянныхъ

 

переходовъ

 

изъ

 

одного

 

зданія

 

въ

 

дру-

гое

 

подвергались

 

постоянной

 

опасности

 

простудиться,

 

отъ

каковыхъ

 

простудныхъ

 

болѣзней

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

съ

возведеніемъ

 

новаго,

 

вполнѣ

 

приспособленнаго

 

подъ

 

помѣще-

ніе

 

училища,

 

зданія, — ученики

 

гарантированы,

 

то

 

устройство

таковой

 

обширной

 

больницы

 

для

 

училища,

 

въ

 

которомъ

 

обу-

чается

 

всего

 

до

 

100

 

человѣкъ,

 

депутаты

 

съѣзда

 

находятъ

излишнимъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

обратившись

 

къ

 

смѣтному

исчисленію,

 

депутаты

 

съѣзда

 

не

 

могли

 

не

 

обратить

 

вниманія

на

 

совершенно

 

непосильное

 

смѣтное

 

исчисленіе,

 

а

 

именно:

по

 

смѣтѣ

 

епархіальнаго

 

архитектора

 

постройка

 

проэктируе-

мой

 

больницы

 

исчислена

 

въ

 

7892

 

р.

 

2

 

е.,

 

взносъ

 

каковой

суммы

 

для

 

Слуцкаго

 

училищнаго

 

округа, — самаго

 

бѣднаго

и,

 

по

 

числу

 

принадлежащихъ

 

къ

 

округу

 

приходовъ,

 

самаго

малаго

 

въ

 

епархіи, —непосиленъ.

 

Покрытіе

 

расходовъ

 

по

устройству

 

проектируемой

 

больницы

 

легло

 

бы

 

тяжелымъ

 

бре-

менемъ

 

на

 

церкви

 

и

 

духовенство

 

округа,

 

и

 

пополненіе

 

этой

суммы

 

пришлось

 

бы

 

'по

 

необходимости

 

отложить

 

на

 

болѣе

или

 

менѣе

 

продолжительное

 

время,

 

благодаря

 

чему

 

затяну-

лась

 

бы

 

и

 

постройка

 

самой

 

больницы.

 

Разсяитывать

 

же

 

на

помощь

 

Св.

 

Синода,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

крайнимъ

 

нуждамъ

 

учи-

лища,

 

какъ

 

это

 

проэктировалъ

 

съѣздъ

 

прошедшаго

 

1894

 

г.

(актъ

 

Н

 

20,

 

отъ

 

13

 

Октября),

 

въ

 

силу

 

резолюціи

 

Его

 

Пре-

освященства

 

отъ

 

7

 

Февраля

 

1895

 

года

 

§

 

1

 

ст.

 

3,

 

положен-

ной

 

на

 

томъ

 

же

 

актѣ,

 

духовенство

 

округа

 

не

 

можетъ.

 

Въ

силу

 

всѣхъ

 

вышеизложенныхъ

 

обстоятельствъ

 

и,

   

принимая
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во

 

вниманіе

 

высказанное

 

приглашеннымъ

 

въ

 

заоѣданіе

 

штат-

нымъ

 

врачемъ

 

г.

 

Синайскимъ

 

мнѣніе,

 

что

 

больничное

 

зданіе,

сообразно

 

числу

 

учащихся,

 

можетъ

 

быть

 

значительно

 

умень-

шено

 

въ

 

своихъ

 

размѣрахъ

 

безъ

 

ущерба

 

къ

 

требованіямъ

медицинекой

 

науки,

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

при

 

участіи

 

и

 

подъ

руководствомъ

 

врача,

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

уменьшить

 

раз-

мѣръ

 

проэктируемой

 

больницы,

 

предположивъ

 

длину

 

зданія

боіьницы

 

вполнѣ

 

достаточною

 

въ

 

28

 

арш.,

 

ширину

 

въ

 

19

арш.

 

и

 

высоту

 

6

 

арш.

 

и

 

при

 

томъ

 

уменыпивъ

 

только

 

объемъ

комнатъ

 

безъ

 

нарушенія

 

числа

 

и

 

расположенія

 

ихъ

 

согласно

плату

 

архитектора,

 

а

 

равно

 

и

 

отклонивъ

 

наружную

 

покраску

стѣнъ

 

зданія.

 

Возведенное

 

въ

 

такихъ

 

размѣрахъ

 

больничное

зданіе,

 

по

 

заявленію

 

врача

 

и

 

мнѣнію

 

депутатовъ,

 

будетъ

впѳлнѣ

 

удовлетворять

 

требованіямъ

 

медицинской

 

науки

 

и

вполнѣ

 

достаточно

 

для

 

такого

 

малочисленнаго

 

(100

 

челов.)

училища,

 

какъ

 

Слуцкое.

 

На

 

возведеніе

 

таковаго

 

зданія,

 

со

всѣми

 

въ

 

нланѣ

 

епархіальнаго

 

архитектора

 

изображенными

приспособленіами,

 

по

 

сдѣланному

 

извѣстнымъ

 

окружному

 

ду-

ховенствомъ

 

мастеромъ

 

Шейба,

 

производившимъ

 

уже

 

многія

училищныя

 

деревянныя

 

постройки

 

(баню,

 

амбары

 

и

 

т.

 

п.),

исчисленію,

 

потребуется

 

до

 

3500

 

р.

 

Признавая

 

такой

 

планъ

вполнѣ

 

удовлетворитерительнымъ

 

и

 

пригоднымъ,

 

а

 

исчислен-

ную

 

сумму — посильною

 

для

 

духовенства

 

округа,

 

депутаты

съѣзда

 

постановили:

 

а)

 

смиреннѣйше

 

просить

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

разрѣшить

 

Правления

 

училища

 

произвесть

 

постройку

больницы,

 

съ

 

подряда

 

ли

 

или

 

хозяйственнымъ

 

способомъ,

какъ

 

Правленіе

 

найдетъ

 

болѣе

 

выгоднымъ

 

и

 

удобнымъ

 

по

выработанному

 

епархіальнымъ

 

архитекторомъ

 

плану,

 

но

 

съ

указанными

 

измѣненіями,

 

въ

 

теченіе

 

2-хъ

 

лѣтъ,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

зданіе

 

было

 

устроено

 

вчернѣ

 

въ

 

будущемъ

 

1896

 

г.,

а

 

внутреннюю

 

его

 

отдѣлку

 

и

 

наружную

 

обшивку

 

стѣнъ

отложить

 

до

 

1897

 

г.;

 

в)

 

на

 

постройку

 

больничнаго

 

зданія

ассигновать

  

3500

  

руб.,

   

на

  

пополненіе

   

каковаго

 

капитала
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-

должны

 

войти

 

слѣдуюптія

 

суммы:

 

1)

 

660

 

р.

 

18

 

к.,

 

посту-

пившіе

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

на

 

пополненіе

 

начета

 

на

 

чле-

новъ

 

Правленія

 

состава

 

1888

 

года;

 

2)

 

230

 

р.

 

727"

 

к.

 

--

остатокъ

 

отъ

 

смѣтнаго

 

исчисленія

 

1894

 

года;

 

3)

 

остатокъ

отъ

 

смѣтнаго

 

исчисленія

 

1895

 

года,

 

въ

 

количествѣ

 

175

 

р.

!9 3 /4

 

к.;

 

4)

 

деньги,

 

въ

 

количествѣ

 

200

 

р.,

 

оотавшіяся

 

отъ

1892

 

года,

 

назначенныя

 

на

 

устройство

 

особой

 

больницы

 

для

холерныхъ

 

больныхъ,

 

за

 

миновеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

надобности;

5)

 

деньги,

 

въ

 

количествѣ

 

24

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

оставшіяся

 

отъ

ассигновки

 

по

 

смѣтѣ

 

1893

 

года

 

на

 

принятіе

 

мѣръ

 

противъ

холеры

 

и

 

оставшіяся

 

безъ

 

опредѣленнаго

 

назначенія

 

и

 

6)

остатокъ

 

отъ

 

смѣтнаго

 

исчисленія

 

сего

 

1896

 

г.,

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

1811

 

руб.

 

97

 

к.,

 

а

 

всего

 

составится

 

строительнаго

капитала— 3102

 

руб.

 

17'/4

 

к.,

 

недостающую

 

же

 

сумму

 

въ

397

 

р.

 

-

 

82 3 Л

 

к.

 

на

 

доведете

 

капитала

 

до

 

назначенной

 

нор-

мы

 

въ

 

3500

 

р.

 

доассигнуетъ

 

будущій

 

очередный

 

училищ-

ный

 

съѣздъ.

 

О

 

чемъ

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

предста-

вленія

 

таковаго

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвер-

ждеыіе

 

Его

 

Преосвященства.

Па

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

10

 

Ян-

варя

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Построить

 

новое

зданге

 

для

 

училищной

 

больницы

 

на

 

указываемомъ

 

мѣстѣ

и

 

съ

 

прописаннымъ

 

сокращенгемъ

 

размѣровъ

 

больничнаго

здангя

 

разрѣшается,—но

 

съ

 

тѣмъ

 

1)

 

чтобы

 

зданге

 

было

устроено

 

не

 

подъ

 

гонтовою,

 

а

 

подъ

 

желѣзною

 

крышею;

2)

 

чтобы

 

наружный

 

стѣны

 

здангя

 

были

 

окрашены

 

ма-

сляною

 

краскою;

 

3)

 

такъ

 

какъ

 

сумма

 

въ

 

3500

 

р.

 

на

постройку

 

сего

 

здангя

 

ассигнуется

 

наобумъ,

 

ибо

 

не

 

при-

лагается

 

никакой— даже

 

и

 

приблизительной

 

смѣты

 

и

возможно

 

ли

 

на

 

сг'ю

 

сумму

 

окончательно

 

совершить

зданге,

 

а

 

также

 

возможно

 

ли

 

при

 

уменьшенги

 

размѣ-

ровъ

 

здангя

 

сохранить

 

число

 

комнатъ

 

по

 

проэкту,

 

и

будутъ

 

ли

 

таковыя

 

комнаты

 

соотвѣтствовать

 

своему
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назначенг'ю — судить

 

невозможно:

 

то

 

необходимо,

 

чтобы

Архитекторомъ

 

былъ

 

данъ

 

отзывь

 

относительно

 

умень-

шения

 

размѣровъ

 

комнатъ

 

пропорцгонально

 

указываемому

съѣздомъ

 

духовенства

 

уменьшению

 

розмѣровъ

 

всего

 

зда-

нгя,

  

а

 

также

 

была

 

бы

 

составлена

 

смѣта

  

на

 

устрой-

ство

 

здангя

 

въ

 

указываемомъ

 

съѣздомъ

 

уменъшешомъ

размѣрѣ

 

здангя,

 

но

 

со

 

внесенгемъ

 

въ

 

смѣту

 

желѣзной,

вмѣсто

 

гонтовой,

 

крыгии

 

на

 

зданг'и,

 

а

 

также

 

покраски

крыши

 

и

 

наружныхъ

 

стѣнъ

 

здангя — масляпою

 

краскою.

Лучше

 

не

 

спѣшить,

 

дабы

 

поспѣгиностгю

 

и

 

не

 

осмотри -

тельностгю

 

не

 

привести

 

дѣлі

 

въ

 

сомнительное

 

положе-

нг'е,

  

согласно

 

евангельскому

 

совпту

 

(Еванг.

 

отъ

 

Луки

XIV,

 

28—30);

  

4)

 

указываемые

  

источники

 

средствъ

для

 

возведенія

 

и

 

устройства

  

новаго

  

больничнаго

   

при

училищѣ

 

здангя,

 

если

 

таковы

 

я

 

всѣ

 

(перечисленные

 

съѣз-

домъ

 

въ

 

пунктахъ

 

1,

 

2,

 

3,

 

4

 

и

 

5)

 

полностгю

 

имѣются

въ

 

наличности,

 

а

 

также

  

и

  

отъ

 

смѣтнаго

 

на

 

1896

 

г.

исчисленгя

 

остатокъ

  

въ

 

количествѣ

 

2811

 

р.

 

97

 

к.

 

(а

не

 

въ

 

количествѣ

 

18II

 

р.

 

97

 

к.,

 

какъ,

 

ошибочно

 

исчи-

сляетъ

 

съѣздъ

  

духовенства) —зачислить

 

разрѣшается;

о)

 

Правленіе

 

училища

 

сообщитъ

 

Епархгальному

 

Архи-

тектору

 

о

 

постановлены

  

съѣзда

 

относительно

 

сокра-

щенія

 

размѣровъ

 

здангя

 

■

 

съ

 

сохраненг'емъ

 

числа

  

и

 

рас-

положения

 

комнатъ

 

и

 

попросить

 

е,о

 

въ

 

непродолжитель-

номъ

   

времени

  

составить

 

смѣту

 

на

 

постройку

 

здангя

уменьшенныхъ

 

размѣровъ,

 

указываемыхъ

 

съѣздомъ,

 

безъ

составленгя

 

новаго

 

проэкта,

 

но

 

съ

 

внесенгемъ

 

въ

 

смѣту

желѣзной

 

крыши

 

и

 

покраски

 

наружных*,

 

стѣнъ,

 

а

 

за

симъ

 

съ

 

приложенг'емъ

 

вновь

 

составленной

 

Архитекто-

ромъ

 

смѣты

 

доложитъ

 

мнѣ

 

журналом»

 

съ

 

заключеніемъ:

хозяйственнымъ

 

ли

 

способомъ

 

признано

 

будетъ

 

удоб-

нымъ,

 

или

 

съ

 

подряда,

 

возвести

 

и

 

устроить

 

больничное

зданге

 

при

 

училищѣ,

  

и

 

если

 

съ

 

подряда,

 

то

 

предсгга-

витъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

кондщги

 

на

 

сей

 

подрядъ*.
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-

Актъ

 

М

 

30-й.

1895

 

года

 

Октября

 

13

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

томъ,

 

что

депутатъ

 

3

 

округа

 

Бобруйскаго

 

уѣзда

 

въ

 

засѣданіе

 

съѣзда

не

 

явился

 

и

 

благочинный

 

того

 

округа

 

не

 

представилъ

 

отъ

15

 

причтовъ

 

его

 

церквей

 

по

 

2

 

р.,

 

всего

 

30

 

р.,

 

слѣдуемыхъ

на

 

содержаніе

 

и

 

путевыя

 

издержки

 

наличныхъ

 

депутатовъ

ньшѣшняго

 

съѣзда.

 

Такъ

 

какъ

 

деньги

 

эти

 

должны

 

быть

 

раз-

дѣлены

 

между

 

наличными

 

депутатами

 

съѣзда,

 

то,

 

при

 

су-

жденіи

 

относительно

 

взноса

 

и

 

употребленія

 

сихъ

 

денегъ,

 

де-

путаты

 

„съѣзда

 

выразили

 

желаніе

 

неполученный

 

отъ

 

бла-

гочиннаго

 

3

 

округа

 

Бобруйскаго

 

уѣзда

 

деньги,

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

30

 

р.,

 

пожертвовать

 

на

 

украшеніе

 

училищнаго

 

храма.

Деньги

 

сіи

 

благочинный

 

3

 

округа

 

Бобруйскаго

 

уѣзда

 

обя-

занъ

 

внести

 

въ

 

Правленіе

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

взносами

 

въ

 

Январѣ

 

мѣсяцѣ

 

будущаго

1896

 

года,

 

а

 

Правленіе

 

училища

 

имѣетъ

 

увѣдомить

 

буду-

щій

 

очередный

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

на

 

какой

 

предметъ

 

бу-

дутъ

 

употреблены

 

означенныя

 

деньги.

 

Постановили:

 

записать

о

 

семь

 

пастоящій

 

актъ

 

и

 

представить

 

таковой

 

на

 

благоусмо-

трѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семь

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

11

 

Ян-

варя

 

1896

 

года,

 

последовала

 

таковая:

 

« Правленге

 

учили-

ща,

 

немедля,

 

сообщить

 

копг'ю

 

съ

 

сего

 

акта

 

на

 

распоря-

женг'е

 

Консисторіи

 

съ

 

тѣмъ

 

1)

 

чтобы

 

съ

 

благочиннаго

3

 

округа

 

Бобруйскаго

 

уѣзда

 

немедленно

 

были

 

взысканы,

чрезъ

 

вычетъ

 

изъ

 

его

 

жалованья,

 

означенные

 

въ

 

семъ

актѣ

 

30

 

руб.,

 

съ

 

предоставленгемъ

 

получить

 

таковые

Правленію

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища,

 

которое

 

и

 

упо-

требитъ

 

сіи

 

деньги,

 

согласно

 

постановленью

 

сего

 

акта

съѣзда

 

духовенства;

 

2)

 

Еонсисторгя

 

истребует»

 

отъ

благочиннаго

 

3

 

округа

 

Бобруйскаго

 

уѣзда

 

объяснение,

 

въ

десятидневный

 

срокъ,

 

о

 

томъ:

   

кто

 

должен»

 

былъ

 

при-
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сутствовать

 

на

 

очередномъ

 

сьѣздѣ

 

духовенства

 

Слуц-

каго

 

училищнаго

 

округа

 

въ

 

качествѣ

 

депутата

 

въ

 

Ок-

тябрѣ

 

1895

 

года?

 

Почему

 

таковый

 

депутатъ

 

не

 

явился

на

 

съѣздъ?

 

Если

 

не

 

могъ

 

быть

 

по

 

уважительным»

 

при-

чинамъ,

 

то

 

почему

 

благочинный

 

не

 

распорядился

 

коман-

дировать

 

кандидата,

 

и

 

не

 

только

 

не

 

озаботился

 

свое-

временно

 

о

 

семь

 

и

 

о

 

высылкѣ

 

на- депутатов»

 

слѣдуемаго

взноса,

 

но

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

не

 

рапортовалъ

 

о

 

семь?

По

 

полученги

 

же

 

объясненгя

 

Еонсисторгя

 

немедля

 

пред-

ставитъ

 

мнѣ

 

съ

 

заключет'емъ*.

сояёржавіе:

Именнчй

 

Высочайшій

 

указъ

 

Правительствующему

 

Сенату. —Движеніе

 

и

 

перемѣны

по

 

епархіальиой

 

слуясбѣ. —Вакантный

 

мѣета. —Отношеніе

 

Минской

 

духовной

 

Конси-

сторіи

 

въ

 

редакцію

 

Минсяихъ

 

Енархіадьныхъ

 

Вѣдомостей,

 

о

 

пропѳчатаніи

 

въ

 

Епархі-

альныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

нижеслѣдугощихъ

 

формъ

 

бланковъ,

 

раврѣшенныхъ

 

Св.

 

Синодомъ

для

 

употребленія

 

по

 

духовному

 

вѣдоиству. — Акты

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Слуцкаго

окружнаго

 

училищнаго

 

съѣзда,

 

бывшаго

 

въ

 

м.

 

Октябрѣ

 

прошлаго

 

1095

 

г.

 

(окончаніѳ).

Редактору

 

Инспектор ъ.Семинаіэіи

 

А*

 

Чзрницынъ*



шшя

 

еішіашш

 

вдаіош

Мая

 

15-го

      

№

  

10.

       

1896

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Священное

 

коронованіе

 

и

 

помазаніе

 

православ-

ныхъ

 

царей

 

на

 

царство.

Вчера,

 

14

 

сего

 

Мая,

 

согласно

 

возвѣщенному

 

четыре

 

мѣ-

сяца

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

Выоочайшемъ

 

манифестѣ

 

намѣренію,

благополучно

 

совершилось

 

въ

 

первопрестольномъ

 

градѣ

 

Мо-

сквѣ

 

священное

 

коронованіе

 

и

 

помазаніе

 

на

 

царство

 

Госу-

даря

 

Императора

 

Николая

 

Александровича

 

и

 

Супруги

 

Его,

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,—одно

 

изъ

величайшихъ

 

событій

 

въ

 

церковно-народной

 

жизни

 

Русскаго

Государства,

 

и

 

совершилось

 

при

 

необычайно

 

торжественной

обстановкѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

представителей

 

всѣхъ

 

почти

 

на-

родовъ

 

и

 

властителей

 

земли.

Спрашивается:

 

что

 

же

 

это

 

за

 

священнодѣйствіе — корѳ-

нованіе

 

и

 

помазаніе

 

царей

 

на

 

царство,

 

откуда

 

оно

 

ведетъ

свое

 

начало,

 

откуда

 

явился

 

у

 

насъ

 

особый

 

чинъ

 

коронова-

нія

 

и

 

какой

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

имѣетъ

 

это

 

таинственное

священнодѣйствіе?

Коронованіе

 

есть

 

торжественное,

 

соединенное

 

съ

 

церков-

ными

 

обрядами,

 

принят] е

 

Монархомъ

 

знаковъ

 

принадлежащей

Ему

 

царской

 

власти,

 

извѣстное

 

у

 

насъ

 

въ

 

старину

 

подъ

названіемъ

 

«вѣнчанія»

 

на

 

царство.

 

Коронованіе— \цѣяніе

 

свя-

щенное,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

коронованіи

 

Mo вархъ

 

не

 

только

 

воз-

лагаетъ

 

на

 

себя

 

знаки

 

верховной

 

власти,

 

во

 

и

 

пршшмаетъ

св.

 

мгропомазаніе,

 

въ

 

которомъ

 

Опъ

 

получаетъ

 

силу

 

и

 

му-
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дрооть,

 

необходимыя

 

для

 

успѣшнаго

 

прохожденія

 

своего

 

цар-

скаго

 

служенія.

« Священнодѣйствіе

 

коронованія

 

явилось

 

первоначально

 

въ

церкви

 

ветхозавѣтной.

 

Разрѣшая

 

израпльтянамъ

 

поставить

надъ

 

собою

 

царя,

 

Господь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

указалъ

 

имъ

 

и

то,

 

что

 

это

 

поставленіе

 

непремѣнно

 

должно

 

сопровождаться

религіознымъ

 

освященіемъ

 

избраннаго.

 

Мало

 

того,

 

Господь

указалъ

 

даже,

 

въ

 

чемъ

 

должно

 

состоять

 

это

 

освященіе

 

и

при

 

соблюденіи

 

какихъ

 

условій

 

милость

 

Его

 

будетъ

 

пребы-

вать

 

съ

 

царемъ.

 

Главнымъ

 

и

 

единственнымъ

 

условіемъ

 

для

этого

 

являлась

 

вѣра

 

въ

 

истиннаго

 

Бога

 

и

 

соблюдете

 

запо-

вѣдей

 

Его,

 

каковую

 

вѣру

 

и

 

готовность

 

слѣдовать

 

по

 

пути

заповѣдей

 

Господнихъ

 

избранный

 

быть

 

царемъ

 

долженъ

 

былъ

предварительно

 

засвидѣтельствовать

 

предъ

 

лицемъ

 

священно-

служителей.

 

«Когда

 

ты

 

прійдешь

 

въ

 

землю,— говорилъ

 

бого-

духновенный

 

пророкъ

 

Моисей

 

народу

 

Израильскому

 

въ

 

своемъ

предсмертномъ

 

завѣщаніи, — когда

 

ты

 

прійдешь

 

въ

 

землю,

которую

 

Господь

 

Вогъ

 

твой

 

давтъ

 

тебѣ,

 

и

 

овладѣешь

 

ею

 

и

поселишься

 

на

 

ней,

 

и

 

скажешь:

 

поставлю

 

я

 

надъ

 

собою

 

царя,

подобно

 

прочимъ

 

народамъ,

 

которые

 

вокругъ

 

меня:

 

то

 

по-

ставь

 

надъ

 

собою

 

царя,

 

котораго

 

изберетъ

 

Господь,

 

Богъ

 

твой.

Но

 

когда

 

онъ

 

сядетъ

 

на

 

престолѣ

 

царства

 

своего,

 

долженъ

списать

 

для

 

себя

 

списокъ

 

закона

 

сего

 

съ

 

книги,

 

находящейся

у

 

священниковъ

 

и

 

левитовъ,

 

и

 

пусть

 

онъ

 

будетъ

 

у

 

него,

 

и

онъ

 

читаетъ

 

его

 

во

 

всѣ

 

дни

 

жизни

 

своей;

 

дабы

 

научился

бояться

 

Господа,

 

Бога

 

своего,

 

и

 

старался

 

исполнять

 

всѣ

слова

 

закона

 

сего

 

и

 

постановленія

 

сіи»

 

(Второз.

 

гл.

 

XYII,

ст.

 

14,

 

15.

 

18.

 

19).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

требованію

 

этого

завѣщанія,

 

избранный

 

Богом»

 

царь,

 

при

 

вступленіи

 

на

престол»

 

царства

 

своего,

 

долженъ

 

былъ,

 

прежде

 

всего,

 

тор-

жественно,

 

въ

 

присутствіи

 

священнослужителей

 

засвидѣтель-

ствовать

 

свою

 

вѣру

 

въ

 

Бога,

 

изложить

 

письменно

 

свои

 

обя-

зательства

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

врученнымъ

 

ему

 

народомъ,

 

дать
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обѣщаніе

   

исполнять

   

эти

   

обязательства

  

и

   

положить

 

этотъ

письменный

 

актъ

  

предъ

 

Господомъ,

 

въ

 

скиніи.

Дѣйствительно,

 

такъ

 

и

 

поступали

 

нѣкоторые

 

цари

 

народа

Израильскаго,

 

когда

 

послѣдній,

 

пережпвъ

 

невзгоды

 

безначалія,

пришелъ,

 

наконецъ,

 

къ

 

мирной

 

пристани

 

монархическаго

управления.

 

Такъ,

 

объ

 

пзбраніи

 

перваго

 

царя

 

народа

 

еврей-

скаго

 

Саула

 

сказано

 

въ

 

св.

 

Писаніи,

 

что

 

пророкъ

 

Самуилъ,

указавъ

 

на

 

Саула,

 

какъ

 

на

 

избранника

 

Божія,

 

изложилъ,

затѣмъ,

 

народу

 

права

 

царства

 

и

 

написалъ

 

въ

 

книгу

 

и

 

по-

ложить

 

предъ

 

Господомъ

 

(1

 

Цар.

 

10,

 

25).

 

Подобное

 

же

 

го-

ворится

  

и

  

объ

 

избраніи

 

на

 

царство

 

Давида

 

(2

 

Цар.

 

5,

 

3).

Послѣ

 

исновѣданія

 

вѣры

 

и

 

произнесенія

 

обѣтовъ

 

должно

было

 

слѣдовать

 

самое

 

освященіе,

 

которое

 

сопровождалось

нѣкоторыми

 

обрядами,

 

определенно

 

указанными

 

въ

 

откровен-

номъ

 

законодательствѣ.

 

Важнѣйшимъ

 

и

 

иеобходимѣйшимъ

изъ

 

нихъ

 

было

 

помазаніе

 

елеемъ

 

поставляемаго

 

царемъ

 

во

Израилп.

 

Оно

 

до

 

такой

 

степени

 

считалось

 

существеннымъ

условіемъ

 

воцаренія,

 

что

 

даже

 

самыя

 

выраженія:

 

поставить

царя— помазать

 

царя,

 

царь

 

и

 

помазанникъ— считались

 

рав-

нозначущими.

Надъ

 

яѣкоторыми

 

изъ

 

царей

 

это

 

помазаніе

 

совершалось

даже

 

два

 

раза:

 

сначала

 

частное,

 

какъ

 

знакъ

 

предъизбранія:

на

 

царство,

 

потомъ

 

торжественное,

 

предъ

 

лицемъ

 

всего

 

народа.

Въ

 

первый

 

разъ

 

помазаніе

 

на

 

царство

 

совершено

 

было

надъ

 

первьшъ

 

во

 

Израили

 

царемъ

 

Сауломъ.

 

Открывая

 

о

 

немъ

Свою

 

волю

 

пророку

 

Самуилу,

 

Господь

 

сказалъ:

 

«Завтра,

 

Я

пришлю,

 

кътебѣ

 

человѣка

 

изъ

 

земли

 

Веніаминовой;

 

и

 

ты

помажь

 

его

 

въ

 

правителя

 

(царя)

 

і

 

народу

 

Моему

 

Израилю»

(1

 

Цар.

 

IX,

 

16).

 

Исполняя

 

повелѣніе

 

Божіе,

 

Самуилъ

 

въ

уединенномъ

 

мѣстѣ,

 

безъ

 

свидѣтелей,

 

возлилъ

 

на

 

голов

 

у

 

Са-

ула

 

елей,

 

поцѣловалъ

 

его

 

и

 

сказалъ:.

 

«вотъ,

 

Господь

 

пома-

зываетъ

 

тебя

 

въ

 

правителя

 

наслѣдія

 

Своего...

 

и

 

ты

 

будешь

царствовать

   

надъ

   

народомъ

   

Господнимъ»

  

(1

 

Пар.

 

10,

 

1).
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Такое

 

частное

 

помазаніе

 

совершалось

 

обыкновенно

 

пророками

(при

 

чемъ

 

елей

 

возливали

 

на

 

главу

 

избраннаго

 

изъ

 

рога),

торжественное

 

же,

 

соединяясь

 

съ

 

молитвами

 

къ

 

Богу,

 

совер-

шалось

 

первосвященникомъ

 

въ

 

мѣстахъ

 

священныхъ

 

или

знаменательныхъ

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

отношеніи.

 

Такъ,

 

въ

 

Гал-

галахъ,

 

гдѣ

 

нѣкогда

 

стояла

 

скинія

 

свидѣнія,

 

помазанъ

 

былъ

торжественно

 

Саулъ

 

(1

 

Цар.

 

XI,

 

15);

 

въ

 

Хевронѣ,

 

гдѣ

 

по-

коились

 

священные

 

для

 

евреевъ

 

останки

 

Авраама,

 

Исаака

 

и

Іакова —Давидъ

 

(2

 

Цар.

 

2,

 

1,

 

4;

 

I

 

Парал.

 

XI,

 

3),

 

а

 

Іоасъ

 

—

въ

 

храмѣ

 

Іерусалимскомъ

 

(4

 

Цар.

 

гл.

 

XI).

Послѣ

 

помазанія,

 

на

 

царя

 

возлагался

 

в£нецъ,

 

или

 

корона.

Правда,

 

о

 

возложеніи

 

вѣнца

 

упоминается

 

въ

 

св.

 

Писаніи

опредѣленно

 

только

 

при

 

описаніи

 

вѣнчанія

 

на

 

царство

 

Іоа-

са,

 

о

 

которомъ

 

сказано:

 

«И

 

вывели

 

сына

 

царя,

 

и

 

возложили

на

 

него

 

вѣнецъ

 

и

 

украшенія

 

и

 

поставили

 

его

 

царемъ»

 

(2

Парал.

 

XXIII,

 

11.

 

4

 

Цар.

 

XI,

 

12).

 

Но,

 

судя

 

по

 

тому,

 

что

вѣнецъ,

 

какъ

 

символъ

 

славы,

 

является

 

царскою

 

принадлеж-

ностью

 

(Іерем.

 

XIII,

 

18),

 

что

 

Давидъ,

 

обращаясь

 

къ

 

Богу,

говорить:

 

«Господи,

 

силою

 

Твоею

 

возвеселится

 

царь...

 

яко

возложилъ

 

еси

 

на

 

главѣ

 

его

 

вѣнецъ»

 

(Псал.

 

XX,

 

1,

 

4),

можно

 

думать,

 

что

 

и

 

вообще,

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

помазаніе

царя

 

соединялось

 

съ

 

вѣнчаніемъ

 

его.

Наконецъ,

 

въ

 

св.

 

Писаніи

 

можно

 

находить

 

указанія

 

и

 

на

другія

 

принадлежности

 

царскаго

 

облаченія:

 

порфиру

 

(1

 

Пар.

ХГ,

 

27)

 

и

 

скипетръ

 

(Іезек.

 

XIX,

 

11;

 

Псал.

 

XLTVV

 

7),

 

изъ

которыхъ

 

первая,

 

весьма

 

вѣроятно,

 

возлагалась

 

на

 

царя

 

при

его

 

помазаиіи,

 

а

 

второй

 

тогда

 

же

 

вручался

 

ему.

 

Это

 

пред-

подоженіе

 

тѣмъ

 

вѣроятнѣе,

 

что

 

только

 

при

 

его

 

допущеніи

возможно

 

объяснить

 

общее

 

выраженіе

 

Библіи:

 

«возложили

на

 

царя

 

вѣнецъ

 

и

 

украшенг'я*

 

(1

 

Цар.

 

XI,

 

12).

 

Подъ

 

этими-

то

 

украшеніями

 

и

 

можно

 

подразумѣвать

 

порфиру

 

и

 

скипетръ.

Торжество

 

помазанія

 

царя

 

происходило

 

обыкновенно

 

въ

присутствіи

 

священииковъ,

 

левитовъ,

 

высшихъ

 

военныхъ

 

и
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гражданскихъ

 

сановниковъ,

 

царскихъ

 

тѣлохранителей

 

и

 

дру-

гихъ

 

придворныхъ

 

чановъ,

 

войска

 

и

 

народа,

 

которые

 

при

звукахъ

 

священныхъ

 

трубъ

 

и

 

другихъ

 

музыкальныхъ

 

ин-

струментовъ:

 

гуслей,

 

органовъ,

 

тимпановъ,

 

кимваловъ

 

и

 

проч.

привѣтствовали

 

нововѣнчаннаго

 

царя

 

рукоплесканіями

 

и

 

кри-

ками:

 

«да

 

живетъ

 

царь>!

 

(2

 

Цар.

 

V,

 

3;

 

1

 

Парал.

 

XI,

 

3;

XXVIII,

 

1;

 

XXIX,

 

1.

 

22;

 

4

 

Цар.

 

XI,

 

4-12).

Послѣ

 

окончанія

 

обряда

 

совершались

 

жертвоприношенія

 

въ

знакъ

 

благодарности

 

Богу

 

(1

 

Цар.

 

XI,

 

15).

Какое

 

же

 

значеніе

 

имѣло

 

помазаніе

 

ново

 

избраннаго

 

царя

елеемъ?

Елей,

 

который

 

возливался

 

на

 

главу

 

царя,

 

былъ

 

не

 

про-

стой

 

и

 

обыкновенный

 

елей,

 

а

 

священный

 

и

 

святой:

 

священ-

ный

 

потому,

 

что

 

хранился

 

при

 

скиніи,

 

а

 

святой

 

потому,

 

что

приготовлялся

 

по

 

особому

 

божественному

 

указанію

 

(Исходъ

XXX,

 

22

 

и

 

далѣе);

 

и

 

Самъ

 

Богъ

 

неоднократно

 

называетъ

его

 

святымъ

 

(Псал.

 

ІДХХѴІИ,

 

21).

 

По

 

сему-то

 

чрезъ

 

по-

мазаніе

 

этимъ

 

елеемъ

 

сообщались

 

помазуемому

 

особенные

чрезвычайные

 

дары

 

Св.

 

Духа,

 

необходимые

 

для

 

царскаго

служенія.

 

На

 

Саулѣ

 

со

 

дня

 

его

 

помазапія

 

почилъ

 

Духъ

 

Свя-

тые,

 

и

 

пророчествовалъ

 

Саулъ

 

и

 

обратился

 

въ

 

мужа

 

иного.

А

 

богодухновенный

 

царь

 

и

 

пророкъ

 

Давидъ,

 

изъясняя,

 

ка-

ше

 

именно

 

дары

 

благодати

 

Божіей

 

низводятся

 

на

 

помазан-

ника,

 

говоритъ

 

отъ

 

лица

 

Господня:

 

«Рука

 

Моя

 

пребудетъ

съ

 

нимъ

 

(т.

 

е.

 

помазанникомъ),

 

и

 

мышца

 

Моя

 

укрѣпитъ

 

его.

Врагъ

 

не

 

превозможетъ

 

его,

 

и

 

сынъ

 

беззаконія

 

не

 

прим-

енить

 

его.

 

Сокрушу

 

предъ

 

нимъ

 

враговъ

 

его,

 

и

 

поражу

 

ве-

навидящихъ

 

его.

 

И

 

истина

 

Моя

 

и

 

милость

 

Моя

 

съ

 

нимъ,

 

и

Моимъ

 

именемъ

 

возвысится

 

рогъ

 

его.

 

И

 

положу

 

на

 

море

руку

 

его,

 

и

 

на

 

рѣки

 

десницу

 

его.

 

Онъ

 

будетъ

 

звать

 

Меня:

Ты

 

Отецъ

 

мой,

 

Богъ

 

мой

 

и

 

твердыня

 

спасенія

 

моего.

 

Во

вѣкъ

 

сохраню

 

ему

 

милость,

 

и

 

завѣтъ

 

Мой

 

съ

 

нимъ

 

будетъ

вѣренъ.

 

И

 

продолжу

 

во

 

вѣкъ

 

сѣмя

 

его,

 

и

 

престолъ

 

его,

 

какъ

дни

 

неба»

 

(Пс.

 

LXXXYHI,

 

ст,

 

22—30).
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Такимъ

 

образомъ,

 

священное

 

помазаніе,

 

совершавшееся

 

по

повелѣнію

 

Божію

 

надъ

 

лицами,

 

избранными

 

быть

 

царями

 

во

Израили,

 

не

 

было

 

простымъ

 

обрядомъ,

 

но

 

таинственнымъ

дѣйствіемъ,

 

въ

 

которомъ

 

съ

 

возліяніемъ

 

елея

 

соединено

 

на-

итіе

 

благодати

 

на

 

помазуемаго.

 

Потому-то

 

и

 

лица

 

помазан-

ныя

 

становились

 

священными

 

п

 

неприкосновенными,

 

и

 

Самъ

Господь

 

требовалъ

 

благоговѣйнаго

 

къ

 

нимъ

 

отношевія,

 

гово-

ря:

  

«Ее.прикасайтесь

 

къ

 

помазаннымъ

 

Моимъ«

 

(К.

 

104,

 

15).

Итакъ,

 

религіозное

 

освященіе

 

линь,

 

праапмающихъ

 

на

себя

 

бремя

 

царотвенныхъ

 

подвиговъ,

 

есть

 

установденіе

 

Са-

маго

 

Бога,

 

Которымъ

 

узаконены

 

и

 

нѣкоторыя

 

внѣшнія

 

дѣй-

ствія,

 

предваряющія

 

и

 

заключающая

 

самое

 

освященіе,

 

состо-

ящее

 

въ

 

помазаніи

 

избраішаго.

Съ

 

пришествіемъ

 

въ

 

міръ

 

Іисуса

 

Христа

 

мысль

 

о

 

необ-

ходимости

 

особаго

 

оовященія

 

для

 

лицъ,

 

облеченныхъ

 

царскою

властью,

 

нашла

 

для

 

себя

 

новое

 

подтвержденіе

 

въ

 

ученіи

Спасителя

 

н

 

Его

 

Апостоловъ,

 

а

 

потому

 

ветхозавѣтный

 

об-

рядъ

 

помазанія

 

царей

 

на

 

царство,

 

какъ

 

установленный

 

оа-

мимъ

 

Богомъ,

 

не

 

утратилъ

 

своего

 

значенія

 

и

 

во

 

времена

новозавѣтныя,

 

но

 

послужилъ

 

основой,

 

па

 

которой

 

развилось

христіанское

 

священнодѣйствіе

 

вѣнчанія

 

царей

 

при

 

вступленіи

ихъ

 

на

 

престолъ.

 

Такая

 

связь

 

ветхозавѣтнаго

 

и

 

новозавѣтнаго

священнодѣйствій

 

будетъ

 

вполнѣ

 

очевидна,

 

если

 

мы,

 

хотя

 

въ

общихъ

 

чертахъ,

 

разсмотримъ,

 

какъ

 

совершалось

 

вѣнчаніе

царей

 

на

 

царство

 

въ

 

Греціи.

.

 

Первое,

 

самое

 

ясное

 

свидѣтельство

 

объ

 

этомъ

 

относятся

къ

 

половинѣ

 

Y

 

вѣка.

 

Именно,

 

объ

 

императорѣ

 

Львѣ

 

Вели-

комъ

 

(457

 

г.)

 

извѣстно,

 

что

 

онъ

 

сдѣлался

 

императоромъ

 

по

общему

 

согласно

 

синклита

 

и

 

вѣнчанъ

 

діадимою

 

патріар-

хомъ

 

Ацатоліемъ.

 

Это

 

торжественное

 

избраніе

 

и

 

вѣн-

чаніе

 

происходило

 

на

 

Марсовомъ

 

полѣ,

 

откуда

 

Левь

 

отпра-

вился

 

въ

 

Великую

  

Константинопольскую ,

 

церковь .

 

для

 

при-
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несенія

 

благодаренія

 

Господу

 

Богу.

 

Въ

 

церкви

 

императоръ

снялъ'съ

 

себя

 

корону,

 

возложилъ

 

ее

 

на

 

святомъ

 

престолѣ

и

 

слушалъ

 

божественную

 

литургію,

 

по

 

окончаніи

 

которой

вѣнецъ

 

на

 

главу

 

его

 

возложилъ

 

самъ

 

патріархъ.

 

Подобнымъ

же

 

образомъ

 

совершилось

 

избраніе

 

и

 

вѣнчаніе

 

императора

Анастасія

 

Диррахита

 

(491

 

г.).

 

Сначала

 

онъ,

 

по

 

обычаю

римлянъ,

 

поднятъ

 

былъ

 

на

 

щитѣ

 

на

 

ипподромѣ,

 

а

 

затѣмъ

въ

 

одной

 

изъ

 

палатъ

 

царскаго

 

дворца

 

возложилъ

 

на

 

себя

царскія

 

украшенія:

 

хламиду

 

и

 

вѣнецъ.

 

При

 

этомъ

 

патріархъ

Евѳимій

 

совершалъ

 

молитву

 

и

 

пѣли:

 

«Господи

 

помилуй».

Послѣ

 

коронованія

 

Анастасій

 

тоже

 

приносилъ

 

благодареніе

Господу

 

въ

 

Великой

 

церкви

 

и

 

возлагалъ

 

вѣнецъ

 

на

 

св.

 

пре-

столѣ.

 

Замѣчательна

 

одна

 

черта

 

въ

 

коронованіи

 

Анастасія,—

это

 

именно

 

то,

 

что

 

онъ

 

первый

 

изъ

 

христіанскихъ

 

пмпера-

торовъ

 

предъ

 

началомъ

 

обряда

 

представилъ

 

письменное

 

изло-

женіе

 

православной

 

вѣры

 

съ

 

обѣщаніемъ

 

хранить

 

ее

 

въ

 

чи-

ототѣ

 

и

 

неповрежденное™.

 

Впослѣдствіи

 

такое

 

нредотавленіе

письменнаго

 

изложенія

 

вѣры

 

сдѣлалось

 

непремѣнною

 

принад-

лежностью

 

коронованія

 

греческихъ

 

императоровъ.

О

 

вѣнчаніи

 

императоровъ,

 

начиная

 

съ

 

YI

 

вѣка,

 

имѣются

уже

 

болѣе

 

опредѣленныя

 

свѣдѣнія,

 

изъ

 

которыхъ

 

видно,

 

что

молитвенное

 

освященіе

 

является

 

при.

 

этомъ

 

дѣломъ

 

обыч-

нымъ,

 

только

 

мѣстомъ

 

короиованія

 

служитъ

 

не

 

поле

 

или

ипподромъ,

 

но

 

храмъ.

 

Предпочтительно

 

государи

 

коронова-

лись

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Софіи,

 

созданномъ

 

императоромъ

 

ВЭсти-

ніаномъ.

 

Самое

 

священнодѣйствіе,

 

какъ

 

показываетъ

 

сохра-

нившійся

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

памятникъ

 

YIII

 

вѣка,

 

со-

вершалось

 

слѣдующамъ

 

образомъ.

Предъ

 

вступленіемъ

 

въ

 

храмъ

 

св.

 

Софіи

 

для

 

коронованія,

избраннаго

 

императора

 

поднимали

 

на

 

щитѣ

 

въ

 

виду

 

всего

народа,

 

прнчемъ

 

народъ

 

привѣтствовалъ'

 

его

 

громкими

 

кри-

ками

 

радости.

 

Потомъ

 

императоръ

 

входилъ

 

въ

 

притворъ

 

и

и

 

здѣсь,

 

въ

 

такъ

 

называемых^

 

золотыхъ

 

вратахъ,

 

зажигШѢ
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свѣчи,

 

входилъ

 

въ

 

среднюю

 

часть

 

храма

 

и,

 

помолясь

 

предъ

царскими

 

вратами,

 

восходилъ

 

на

 

амвонъ.

 

Діаконъ

 

немедленно

возглашалъ

 

ектеніи,

 

а

 

патріахъ

 

читалъ

 

молитву:

 

«Господи

Боже

 

нашъ,

 

Царю

 

царствующихъ»,

 

ту

 

самую,

 

которая

 

чи-

тается

 

и

 

при

 

коронованіи

 

православныхъ

 

русскихъ

 

царей

въ

 

настоящее

 

время.

 

По

 

окончаніи

 

молитвы,

 

патріархъ

 

бралъ

съ

 

особаго

 

аналоя

 

порфиру,

 

передавалъ

 

ее

 

сановникамъ

(вестіаріямъ),

 

которые

 

возлагали

 

ее

 

на

 

императора.

 

Затѣмъ,

послѣ

 

второй

 

молитвы:

 

«Тебѣ

 

единому

 

Царю

 

человѣковъ»,

которая

 

читается

 

и

 

теперь, .

 

патріархъ

 

бралъ

 

съ

 

аналоя

 

ко-

рону

 

и,

 

держа

 

ее

 

обѣими

 

руками,

 

возлагалъ

 

на

 

главу

 

госу-

даря,

 

произнося

 

при

 

этомъ:

 

«во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына,

 

и

 

св.

Духа».

Обыкновенно'

 

царствующій

 

государь

 

короновалъ

 

съ

 

собою

и

 

свою

 

супругу

 

и

 

даже

 

дѣтей.

 

Особенность

 

въ

 

коронованіи

супруги

 

и

 

дѣтей

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

порфиру

 

и

 

корону

возлагалъ

 

на

 

нихъ

 

самъ

 

императоръ.

Послѣ

 

возложенія

 

короны

 

на

 

императора,

 

народъ

 

трое-

кратно

 

возглашалъ:

 

«святъ,

 

святъ,

 

святъ»;

 

затѣмъ

 

пѣли:

«слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу»

 

и

 

многолѣтіе,

 

а

 

присутствовавшіе

при

 

коронаціи

 

чины

 

привѣтствовали

 

государя

 

поклоненіемъ.

Церковное

 

торжество

 

заканчивалось

 

причащеніемъ

 

короно-

ваннаго.

 

—

 

Таковъ

 

былъ

 

первоначальный

 

чинъ

 

коронованія

православныхъ

 

греческихъ

 

государей.

Дальнѣйшій

 

шагъ

 

въ

 

его

 

развитіи

 

представляетъ

 

присое-

диненіе

 

къ

 

нему

 

священнаго

 

миропомазанія.

 

Хотя

 

нѣтъ

 

дан-

ныхъ

 

для

 

точнаго

 

опредѣленія

 

времени,

 

когда

 

именно

 

мгро-

помазаніе

 

присоединено

 

было

 

къ

 

чину

 

вѣнчанія,

 

однако

 

можно

думать,

 

что

 

это

 

присоединеніе

 

явилось

 

въ

 

очень

 

древнее

время.

 

И

 

прежде

 

всего,

 

священное

 

мѵропомазаніе

 

въ

 

чинѣ

вѣнчанія

 

православныхъ

 

царей

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

по-

мазанію

 

елеемъ

 

царей

 

народа

 

Божія

 

при

 

ихъ

 

восшествіи

 

на

престолъ,— помазанію,

  

которое

 

составляло

 

существенный

 

и
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необходимый

 

актъ

 

ихъ

 

вѣнчанія

 

и

 

которое

 

установлено

было

 

самимъ

 

Богомъ.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

древнѣйшей

 

молитвѣ,

 

ко-

торая

 

читалась

 

патркрхомъ

 

при

 

возложеніи

 

на

 

коронуем аго

порфиры,

 

говорится,

 

между

 

прочимъ,

 

слѣдующее:

 

«самъ

 

(Бо-

же)

 

и

 

ныпѣ...

 

вѣрнаго

 

раба

 

Твоего

 

помазати

 

удостой

 

елеемъ

радованія,

 

одѣй

 

его

 

силою

 

съ

 

высоты,

 

возложи

 

на

 

главу

его

 

вѣнецъ

 

отъ

 

камене

 

честна

 

и

 

даруй

 

ему

 

долготу

 

дней,

даждь

 

въ

 

десницу

 

его

 

скипетръ

 

спасенія,

 

посади

 

его

 

на

 

пре-

столѣ

 

правды».

 

Упоминаніе

 

въ

 

этой

 

молитвѣ

 

о

 

помазаніи

елеемъ

 

на

 

ряду

 

съ

 

возложеніемъ

 

вѣнца,

 

врученіемъ

 

скипе-

тра

 

и

 

посажденіемъ

 

на

 

преотолѣ,

 

дѣйствіями,

 

несомнѣнно

совершавшимися

 

при

 

коронаціи,

 

даетъ

 

право

 

предполагать,

что

 

и

 

первое

 

совершалось

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

т.

 

е.,

 

что

 

при

коронованіи

 

православныхъ

 

царей

 

уже

 

въ

 

древности

 

совер-

шалось

 

и

 

мѵропомазаніе.

 

Подтвержденіе

 

этого,

 

хотя

 

и

 

до-

вольно

 

слабое,

 

можно

 

находить

 

въ

 

письмѣ

 

патріарха

 

Кон-

стантинопольскаго

 

Іоанна,

 

который

 

въ

 

518

 

году

 

писалъ

 

къ

папѣ

 

Ормизду,

 

что

 

онъ,

 

Іоаннъ,

 

«наклонялъ

 

рогъ

 

благодати

надъ

 

главою

 

Іустина,

 

дабы

 

на

 

нее,

 

какъ

 

на

 

священную

 

гла-

ву,

 

пролилось

 

обильно

 

милосердіе

 

Божіе;

 

и

 

всѣ

 

въ

 

то

 

время

громогласно

 

прославили

 

Господа,

 

Царя

 

всяческихъ,

 

за

 

то,

что

 

Онъ

 

руками

 

его,

 

Іоанна,

 

украсилъ

 

вѣнцомъ

 

такую

 

главу».

Но

 

ясныя

 

и

 

опредѣленныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

мгропомазаніи

 

при

коронаціи

 

начинаются

 

собственно

 

съ

 

10

 

вѣка;

 

съ

 

этого

 

вре-

мени

 

идетъ

 

уже

 

рядъ

 

непрерывныхъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

томъ,

что

 

существеннымъ

 

актомъ

 

коронованія

 

въ

 

Греціи

 

было

 

по-

мазаніе

 

св.

 

мѵромъ

 

коронуемыхъ.

Что

 

касается

 

значенія

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

мгропомазанія,

то

 

оно

 

не

 

является

 

повтореніемъ

 

неповторяемаго

 

таинства

мгропомазанія,

 

совершающаяся

 

при

 

крещеніи,

 

и

 

не

 

пред-

ставляетъ

 

изъ

 

себя

 

новаго

 

таинства,

 

сверхъ

 

принимаемыхъ

православною

 

церковью

 

семи,— но

 

есть

 

особый,

 

чрезвычай-

ный

 

видъ

 

единаго

 

таинства

 

мгропомазанія,

 

когда

 

мгропома-
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зуемому,

 

въ

 

виду

 

его

 

особеннаго,

 

высочайгааго

 

служепія

 

на

земдѣ,

 

сообщаются

 

и

 

особые,

 

чрезвычайные

 

дары

 

св.

 

Духа.

Какъ

 

таинство

 

священства

 

есть

 

единное

 

таинство

 

и

 

не

 

по-

вторяется,

 

но

 

имѣетъ

 

три

 

степени,

 

на

 

которыя

 

преемственно

возводится

 

посвящаемый,

 

такъ

 

и

 

царское

 

мѵропомазаніе

 

есть

особая

 

степень

 

того

 

же

 

таинства,

 

видимый

 

знакъ,

 

запечат-

лѣвающій

 

выдѣленіе

 

избранника

 

Божія

 

изъ

 

среды

 

другихъ

и

 

дълающій

 

священную

 

особу

 

помазанника

 

неприкосновенною.

Самое

 

подробное

 

описаніе

 

чина

 

коронованія

 

византійскихъ

императоровъ

 

въ

 

соединены

 

съ

 

мгропомазаніемъ

 

находится

у

 

греческаго

 

императора

 

Іоанна

 

Кантакузбма

 

(1370),

 

исто-

рика

 

Кодина

 

и

 

архіепископа

 

Солунскаго

 

Симеона

 

(XIY— XY

в.).

 

По

 

ихъ

 

описанію,

 

коронованіе

 

совершалось

 

слѣдующимъ

образомъ.

 

Предъ

 

вступленіемъ

 

въ

 

храмъ

 

св.

 

Софіи,

 

куда

торжественно

 

шеотвовалъ

 

имѣющій

 

короноваться,

 

онъ

 

обы-

кновенно

 

былъ

 

поднимаемъ

 

на

 

щитѣ,

 

нарочито

 

для

 

сего

 

при-

готовленномъ

 

и

 

богато

 

украшенномъ.

 

Щитъ

 

этотъ

 

поддержи-

вался

 

отцемъ

 

коронуемаго,

 

если

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

живыхъ,

 

и

важнѣйшими

 

сановниками

 

государства,

 

въ

 

том'ъ

 

числѣ

 

и

 

па-

тріархомъ.

 

Сойдя

 

съ

 

щита,

 

государь

 

вступадъ

 

въ

 

особый

чертогъ,

 

устроенный

 

въ

 

церкви,

 

и

 

здѣсь,

 

при

 

благословеніи

епископовъ,

 

облачался

 

въ

 

царскія

 

одежды.

 

Облачившись,

государь

 

выходилъ

 

изъ

 

чертога

 

и

 

садился

 

на

 

золотомъ

 

пре-

столѣ,

 

поставденномъ

 

на

 

особомъ

 

возвышеніи,

 

гдѣ

 

и

 

слу-

шалъ

 

божественную

 

литургію.

Предъ

 

самымъ

 

вѣнчаніемъ

 

коронуемый

 

произносилъ

 

тор-

жественно

 

исповѣданіе

 

вѣры

 

по

 

нанередъ

 

приготовленной

хартіи

 

за

 

собственноручной

 

подписью

 

и

 

вручалъ

 

эту

 

хартію

патріарху

 

для

 

храненія

 

въ

 

храмѣ

 

*)'.
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Исповѣданіе

 

вѣры

 

содержало

 

•

 

въ

 

сѳбѣ

 

Симводъ

 

Никео-Ца-

реградекій

 

и

 

обѣданіе

 

хранить

 

апостодьскін

 

іірѳданія

 

и

 

поста-

новденія

 

соборовъ

 

вседенскихъ

 

а

 

аои'Встныхъч

   

Ііродіѣ

 

того,

 

ко-
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Предъ

 

пѣніемъ

 

«Святый

 

Боже*

 

патріархъ

 

восходилъ

 

на

патріаргаій

 

амвонъ

 

и

 

чрезъ

 

избранныхъ

 

священнослужителей

приглашалъ

 

коронуемаго

 

къ

 

св.

 

мѵропомазанію.

 

Затѣмъ

 

онъ

читалъ

 

молитву,

 

въ

 

которой

 

испрашивалъ

 

у

 

Господа

 

благъ

земныхъ

 

и

 

небесныхъ

 

мѵропомазуемому,

 

и

 

возливалъ

 

кре-

стообразно

 

на

 

главу

 

его

 

св.

 

мгро,

 

показывая

 

тѣмъ,

 

что

 

Самъ

Христосъ

 

помазуетъ

 

его,

 

что

 

побѣдившій

 

крестомъ

 

угото-

вляетъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

побѣдителя,

 

что

 

имѣющій

 

державу

 

вѣч-

ную

 

и

 

вѣпецъ

 

славы

 

даруетъ

 

и

 

ему

 

державу

 

и

 

содѣлываетъ

главою

 

всѣхъ

 

(Сим.

 

Сол.).

 

Потомъ

 

провозглашалъ:

 

«святъ»,

внушая,

 

"что

 

царь

 

освящается

 

отъ

 

святаго

 

и

 

посвящается

Хриотомъ

 

вь

 

царя

 

освященныхъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

приносили

изъ

 

алтаря

 

царскій

 

вѣнецъ,

 

патріархъ

 

возлагалъ

 

его

 

на

 

по-

мазанника,

 

возглашая

 

«достоинъ».

 

Это

 

возглашеніе,

 

равно

какъ

 

и

 

предыдущее,

 

троекратно

 

произносили

 

сначала

 

свя-

щеннослужители,

 

а

 

потомъ

 

и

 

народъ.

Тогда

 

же

 

совершалось

 

и

 

коронованіе

 

императрицы.

 

Сойдя

съ

 

своего

 

престола,

 

она

 

останавливалась

 

предъ

 

солеёй;

 

къ

ней

 

подходилъ

 

императоръ,

 

бралъ

 

отъ

 

патріарха

 

благосло-

венный

 

послѣднимъ

 

вѣнецъ

 

и

 

возлагалъ

 

на

 

главу

 

импера-

трицы;

 

въ

 

это

 

время

 

патріархъ

 

читалъ

 

молитву

 

о

 

государѣ,

государынѣ

 

и

 

всѣхъ

 

подданныхъ.

Послѣ

 

возложенія

 

на

 

императора

 

короны,

 

патріархъ

 

съ

соотвѣтствующей

 

случаю

 

молитвой

 

вручалъ

 

ему

 

въ

 

правую

руку

 

крестъ,

 

а

 

въ

 

лѣвую

 

нарѳиксъ

 

(скипетръ):

 

императрица

же

 

получала

 

золотую

 

вѣтвь.

Отъ

 

солеи

 

коронованная

 

чета,

 

при

 

пѣніи

 

избранныхъ

гимновъ,

 

возвращалась

 

на

 

свои

 

престолы,

 

.а

 

литургія

 

про-

должалась

 

обычнымъ

 

порядкомъ.шл;

ронуемый

 

давалъ

 

обѣщаніе

 

пребывать

 

всегда-

 

вѣраыйъ

 

сыаомъ

церкви,

 

ѳа

 

защитнияомъ

 

и

 

заст.упникдиъ,

 

къ

 

шоддазвдаіш

 

иидости-

вымъ

 

и

 

чѳловѣволюбивымъ,

 

«сколько

 

это

 

возможно:

 

В-

 

надлежитъ» ,
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Во

 

время

 

пѣнія

 

херувимской

 

пѣсни

 

къ

 

императору

 

подхо-

дили

 

два

 

діакона

 

и,

 

взявъ

 

его

 

подъ

 

руки,

 

приводили

 

въ

предложеніе.

 

Здѣсь

 

поверхъ

 

царскихъ

 

одеждъ

 

возлагалось

 

на

него

 

священное

 

одѣяніе — златотканная

 

риза,

 

и

 

онъ

 

съ

 

кре-

стомъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

скипетромъ

 

въ

 

лѣвой

 

шзлъ

 

во

 

главѣ

священнослужителей

 

на

 

великомъ

 

входѣ.

 

Когда

 

императоръ

приближался

 

къ

 

патріарху,

 

который

 

стоялъ

 

въ

 

царскихъ

вратахъ,

 

они

 

привѣтствовали

 

другъ

 

друга

 

поклоненіемъ,

 

а

діаконъ

 

кадилъ

 

императору

 

и

 

возглашалъ:

 

«да

 

помянетъ

Господь

 

Богъ

 

державу

 

царства

 

твоего

 

во

 

царствіи

 

Своемъ,

всегда,

 

нынѣ

 

и

 

ярисно

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ».

 

Тоже

 

произно-

сили

 

и

 

всѣ

 

священнослужители,

 

участвовавшіе

 

въ

 

великомъ

входѣ.

Объясняя

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

этихъ

 

обрядовъ,

 

Симеонъ

Солунскій

 

говоритъ:

 

«Поверхъ

 

царскихъ

 

одеждъ

 

возлагается

на

 

царя

 

священное

 

одѣяніе,

 

составляющее

 

принадлежность

самодержца

 

и

 

знаменующее

 

благоустройство,

 

благосостояніе

и

 

миръ,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

пріемлетъ

 

обязанность

 

пещись

 

въ

отношеніи

 

къ

 

церкви.

 

Еще

 

получаетъ

 

онъ

 

жезлъ,

 

не

 

какой

нибудь

 

тяжелый

 

и

 

жесткій,

 

но

 

легкій

 

и

 

мягкій,

 

въ

 

знакъ

того,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

наказывать

 

съ

 

кротостью,

 

не

 

гнѣвно

и

 

разрушительно,

 

не

 

сокрушая

 

и

 

не

 

губя

 

наказуемыхъ.

 

Въ

такомъ

 

видѣ

 

онъ

 

вступаетъ

 

во

 

святое

 

святыхъ,

 

во

 

свидѣ-

тельство

 

того,

 

что

 

онъ

 

обязуется

 

благоустроить

 

и

 

умиротво-

рять

 

церковь,

 

покровительствовать

 

и

 

защищать

 

ее,

 

отражать

возмутителей

 

и

 

всѣхъ

 

располагать

 

къ

 

подчиненію

 

ей

 

и

 

по-

корности:

 

ибо

 

и

 

самъ

 

онъ

 

свидѣтельствуетъ

 

ей

 

послу шаніе

и

 

вѣрность,

 

приступая

 

съ

 

непокровенною

 

главою

 

къ

 

страш-

нымъ

 

таинствамъ

 

и

 

оказывая

 

ей

 

сыновнее

 

повиновеніе;

 

так-

же

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

идтаг

 

по

 

пути

 

Божію,~

правому

   

и

  

неуклонному,

 

ведущему

 

въ

 

царствіе

 

небесное».

Поелѣ

 

великаго

 

входа>

 

императоръ

 

слагалъ

 

съ

 

себя

 

свя-

щенную

 

мантію

 

(ризу)

 

и

 

возвращался

 

на

 

престолъ,

 

гдѣ

 

оста-
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вался

 

до

 

причастна.

 

Въ

 

это

 

время

 

патріархъ

 

приглашалъ

его

 

чрезъ

 

діаконовъ

 

въ

 

таинству

 

причащенія.

 

Вступивъ

 

въ

алтарь,

 

императоръ

 

кадилъ

 

св.

 

престолъ

 

и

 

патріарха,

 

кото-

рый

 

отвѣчалъ

 

ему

 

тѣмъ

 

же,

 

слагалъ

 

съ

 

себя

 

вѣнецъ

 

и

 

при-

чащался

 

по

 

чину

 

священнослужителей.

 

«Царь

 

причащается

внутри

 

алтаря

 

во

 

время

 

помазанія

 

и

 

торжественнаго

 

вѣнча-

нія

 

своего

 

послѣ

 

причащенія

 

діаконовъ.

 

И

 

это

 

узаконено

издревле.

 

(Трул.

 

соб.

 

пр.

 

69).

 

Такая

 

честь

 

усвояется

 

царю

ради

 

царственнаго

 

помазанія,

 

какъ

 

охранителю

 

правъ

 

свя-

той

 

церкви,

 

именующемуся

 

защитникомъ

 

ея,

 

какъ

 

помазан-

нику

 

Господню

 

и

 

предъизбранному

 

(Богомъ)

 

царю

 

христо-

именатаго

 

народа.

 

Какъ

 

благочестивѣйшій,

 

онъ

 

и

 

причи-

сляется

 

къ

 

освященнымъ

 

лицамъ

 

въ

 

церкви»

 

(Симеонъ

 

Сол.).

Пріобщившись

 

св.

 

Таинъ,

 

императоръ

 

возлагалъ

 

на

 

себя

корону

 

и

 

возвращался

 

на

 

прежнее

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

и

 

оставался

 

до

конца

 

богослуженія.

 

Здѣсь

 

же

 

онъ

 

принималъ

 

благословеніе

отъ

 

натріарха

 

и

 

священно-дѣйствовавшихъ

 

епискоаовъ

 

и

поздравленія

 

отъ

 

сановниковъ

 

и

 

народа.

 

Этимъ

 

и

 

заканчи-

валось

 

церковное

 

торжество

 

коронованія

 

въ

 

Византіи.

Если

 

теперь

 

сравнимъ

 

то,

 

что

 

есть

 

общее

 

и

 

существенное

въ

 

этихъ

 

чинахъ

 

съ

 

ветхозавѣтнымъ

 

богоучрежденымъ

 

об-

рядомъ

 

помазанія

 

царей

 

на

 

царство,

 

то

 

замѣтимъ

 

между

ними

 

поразительное

 

сходство.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

поставленіе

 

совершается

 

съ

 

особою

 

религіозною

 

торже-

ственностью,

 

при

 

участіи

 

первозвятителей,

 

въ

 

мѣстахъ

 

осо-

бенно

 

чтимыхъ

 

и

 

священныхъ;

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

поставля-

емый

 

на

 

царство

 

предварительно

 

свидѣтельствуетъ

 

свою

 

вѣру

въ

 

Бога,

 

облачается,

 

затѣмъ,

 

въ

 

царскія

 

одежды,

 

украша-

ется

 

вѣнцомъ,

 

пріемлетъ

 

скипетръ,

 

получаетъ

 

благословеніе

отъ

 

іерарха

 

и,

 

что

 

всего

 

важнѣе,

 

освящается

 

помазаніемъ,

низводящимъ

 

на

 

него

 

благодать

 

Св.

 

Духа.

 

Наконецъ,

 

тамъ

и

 

здѣсь

 

совершается

 

при

 

этомъ

 

жертвоприношеніе,

 

съ

 

тою

только

 

разницею,

 

что

 

въ

 

ветхомъ

   

завѣтѣ

 

приносился

  

про-
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стой,

 

безсловесный

 

агнецъ,

 

а

 

при

 

повозавѣтномъ

 

священно-

дѣйствіи

 

совершается

 

безкровная

 

жертва,

 

божественная

 

ли-

тургія.

.Такое

 

сходство

 

повозавѣтнаго

 

священнодѣйствія

 

съ

 

вет-

хозавѣтнытъ

 

ясно

 

показываетъ,

 

что

 

первое

 

развилось

 

изъ

второго

 

и

 

что,

 

слѣдовательно,

 

въ

 

основѣ

 

своей

 

оно

 

есть

священнодѣйствіе

 

богоучрежденное.

(«Под.

 

Еп.

 

Вѣд.»).

(Окончаніѳ

 

будетъ).

Первые

 

шаги

 

пастырской

 

практики.

(

 

Окончаніе

 

*jt.

Но

 

какое

 

же

 

средство

 

можетъ

 

быть

 

рекомендовано

 

пастырю

для

 

вліянія

 

его

 

на

 

взрослыхъ

 

членовъ

 

своей

 

паствы

 

въ

 

ду-

ховно-воспптательныхъ

 

цѣляхъ?—Такимъ

 

средствомъ

 

являются

непосредственныя

 

сношенія

 

пастыря

 

съ

 

членами

 

своей

 

паствы

и

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжителыіыя

 

его

 

наставительныя

бесѣды

 

съ

 

ними—у

 

себя

 

ли

 

на

 

дому

 

или

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

духовныхъ

 

дьтей.

 

Поводовъ

 

къ

 

посѣщенію

 

этихъ

 

домовъ

 

у

каждаго

 

пастыря

 

оуществуетъ

 

довольно.

 

Такъ,

 

во

 

исполне-

ніе

 

добраго

 

христіанскаго

 

обычая

 

пастырь

 

церкви

 

обходить

дома

 

своихъ

 

прихожаыъ

 

въ

 

великіе

 

господскіе

 

праздники:

Пасхи,

 

Рождества

 

Христова,

 

Богоявленія

 

Господня

 

и

 

въ

 

хра-

мовые

 

праздники,

 

дабы

 

сообщить

 

этимъ

 

домамъ

 

въ

 

великіе

дни

 

благословеніе

 

св.

 

церкви

 

и

 

освятить

 

ихъ

 

благодатію

Святаго

 

Духа.

 

По

 

своему

 

долгу

 

пастырь

 

призывается

 

также

въ

 

дома

 

прихожанъ

 

для

 

совершенія

 

многоразличныхъ

 

требъ

церковныхъ,

 

причастить

 

больнаго,

 

особоровать

 

его,

 

отслу-

жить

 

молебенъ

 

и

 

проч.

 

Всѣ

 

такія

 

посѣщенія

 

даютъ

 

пастырю

*)

 

См.

 

Л»

 

9

 

Минск.

 

Еаарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1896

 

г.



—

 

285

 

—

возможность

 

пользоваться

 

пми

 

не

 

только

 

въ

 

богослужебныхъ,

но

 

и

 

пастырски—

 

воспитательныхъ

 

цѣляхъ.

  

Доставляя

  

воз-

можность

 

пастырю

 

входить

 

въ

 

непосредственное

 

общеніе

 

со

своими

 

духовными

 

дѣтьми,

 

знакомиться

 

съ

 

ихъ

 

бытомъ,

 

ду-

ховными

   

нуждами,

   

посѣщенія

  

эти

  

даютъ

 

поводъ

 

къ

 

болѣе

или

   

менѣе

   

частымъ

   

бесѣдамъ,

   

отеческимъ

  

наставленіямъ,

слову

 

учаетія,

 

любви

 

и

 

доброжелательности.

   

Въ

 

виду

 

того,

что

 

этп

 

въ

 

высшей

 

степени

 

полезный

 

пооѣщенія

 

пастыремъ

домовъ

 

свопхъ

 

прихожанъ

 

все

 

же

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

случайны,

пастырь,

 

дабы

 

не

 

оставить

 

безъ

 

своего

 

вліянія

 

людей,

 

нуж-

дающихся

 

въ

 

духовиомъ

 

руководствѣ,

 

по

 

требованію

 

пастыр-

скаго

 

долга,

 

долженъ

 

предпринимать

 

и

 

нарочитыя

 

посѣщенія

домовъ

 

пасомыхъ,

   

безъ

 

всякихъ

 

постороинихъ

 

поводовъ

 

къ

нимъ,

   

въ

 

впдахъ

 

спеціально

   

пастырски

    

воспитательныхъ.

Нужно

 

сол;алѣть

 

только

 

о

 

томъ,

   

что

 

наши

 

пастыри

 

весьма

рѣдко

 

обращаются

 

къ

 

этому

 

средству

 

духовнаго

 

руководства

паствы,

   

довольствуясь

   

лишь

   

случайными

 

посѣщеніями

 

ея,

иногда

 

очень

 

рѣдкими.

 

Особенно

 

въ

 

нашихъ

 

западныхъ

 

еиар-

хіяхъ,

 

гдѣ

 

все

 

еще

 

живетъ

 

тлетворный

 

духъ

 

вліянія

 

р. -като-

лицизма

  

съ

 

его

 

непроходимою

  

бездною

 

между

 

пастыремъ

 

и

паствою,

  

случаи

   

такого

  

близкаго

  

взаимообщенія

 

духовнаго

отца

  

съ

 

своими

  

духовными

  

дѣтьми

   

очень

   

рѣдки,

   

если

 

не

исключительны.

   

Пора

   

оставить

   

чуждое

   

духа

 

евангельской

любви

 

подчиненіе

 

этому

 

дурному

 

вліянію;

 

нора

 

сознать,

 

что

это

 

вліяніе

 

—

 

чуждое,

 

въ

 

которомъ

 

нѣтъ

 

духа

 

истиннаго

 

пра-

вославія!

 

Пастырская

 

любовь

 

къ

 

своимъ

 

духовнымъ

 

чадамъ,

завѣщанная

 

притчею

 

Спасителя

 

о

 

добромъ

 

пастырѣ,

 

требуетъ

отъ

 

него

 

постояннаго

  

и

 

неуклоннаго

   

пребыванія

   

въ

 

средѣ

своей

  

паствы.

   

Пастырскія

  

посѣщёнія

 

домовъ

  

прихожанъ

 

и

служатъ

 

самымъ

 

естественнымъ

 

и

 

необходимымъ

 

выраженіемъ

и

  

доказательствомъ

  

любви

  

пастыря

  

къ

 

своей

 

паствѣ,

 

сер-

дечной

 

заботы

  

6

  

духовныхъ

 

ея

 

благахъ.

   

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

если

 

пастырь

 

дѣйствительео

 

сроднился

 

душою

 

съ

 

своей

 

па-

6
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ствою,

 

полюбилъ

 

ее

 

истинно-пастырскою

 

любовію,

 

то

 

онъ

будетъ

 

внутреннею

 

силою

 

привлекаться

 

къ

 

ней,

 

когда

 

уви-

дитъ,

 

что

 

присутствіе

 

его

 

среди

 

паствы

 

необходимо

 

въ

 

от-

ношеніи

 

къ

 

ея

 

духовнымъ

 

потребностямъ.

 

Итакъ,

 

посѣщеніе

пастыремъ

 

домовъ

 

прихожанъ

 

не

 

есть

 

дѣло

 

пастырской

 

рев-

ности

 

или

 

усердія,

 

по

 

это — его

 

прямой

 

долгъ.

 

«Книга

 

о

должностяхъ

 

пресвитеровъ

 

приходокихъ »

 

прямо

 

считаетъ

 

та-

тя

 

посвщенія

 

непремѣнною

 

и

 

важнѣйшею

 

обязанностію

 

па-

стыря.

 

Она

 

наставляетъ

 

его,

 

что

 

въ

 

посѣщеніи

 

своемъ

 

до-

мовъ

 

паствы

 

для

 

сообщенія

 

ей

 

наставленій

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности

 

христіанской

 

пастырь

 

не

 

долженъ

 

наблюдать

 

ка-

кого

 

нибудь

 

опредѣленнаго

 

времени:

 

«всегда

 

тебѣ

 

время

 

да

будетъ

 

для

 

этого»,

 

убѣждаетъ

 

она.

 

Эта

 

же

 

«Книга»

 

даетъ

наставленія

 

пастырю,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

дѣлать

 

во

 

время

 

та-

кихъ

 

посѣщеній

 

и

 

чему

 

поучать

 

свою

 

паству.

 

«Должны

пресвитеры,

 

когда

 

домы

 

прихожанъ

 

посѣщаютъ,

 

пристойнымъ

образомъ

 

испытывать,

 

аще

 

по

 

Бозѣ

 

живутъ,

 

аще

 

по

 

званію

своему

 

всякъ,

 

супружескому

 

супруги,

 

отеческому

 

родители,

сыновнему

 

дѣти,

 

господскому

 

господіе

 

и

 

хозяева,

 

рабскому

слуги

 

и

 

наемники

 

довлетворятъ:

 

и

 

если

 

не

 

такъ

 

явится,

 

то

всякій

 

чинъ

 

и

 

всякую

 

въ

 

немъ

 

душу,

 

смотря

 

обстоятель-

ства,

 

подобающимъ

 

образомъ

 

стараться

 

исправить.

 

И

 

такое

посѣщеніе

 

прихожанамъ,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

и

 

часто

 

было,

 

въ

 

до-

саду

 

не

 

будетъ,

 

если

 

только

 

они

 

узнаютъ,

 

что

 

пресвитеръ

ходитъ

 

не

 

для

 

пьянства

 

и

 

не

 

для

 

взятку

 

какого,

 

но

 

един-

ственно

 

аще

 

по

 

своей

 

должности

 

спасенія»

 

*).

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

средство

 

это

 

является

 

очень

 

важнымъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

испол-

ненія

 

обязанности

 

пастырскаго

 

руководства

 

паствы,

 

ибо

только

 

во

 

время

 

такихъ

 

посѣщеній

 

пастырь,

 

приходя

 

въ

 

не-

посредственное

 

взаимообщеніе

 

со

 

своею

 

паствою,

 

можетъ

 

За-

вязать

 

теплую

 

духовную

 

бесѣду

 

съ

 

своими

 

духовными

 

деть-

ми,

 

подать

 

добрый

 

совътъ

 

и

 

проч.

*)

 

Книга

 

о

 

должностяхъ

 

§

 

39.
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Другимъ

 

важнѣйшимъ

 

средствомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

 

ру-

ководства

 

паствы

 

является

 

совершеніе

 

таинства

 

покаянія —

исповѣди

 

церковной.

 

Здѣсь

 

со

 

всею

 

откровенностію

 

обнару-

живаем

 

христіаниаъ

 

предъ

 

духовнымъ

 

отцомъ

 

свою

 

бѣдность

духовную,

 

свои

 

язвы

 

душевныя.

 

Слѣдовательно,

 

здѣсь

 

самое

лучшее

 

средство

 

для

 

пастыря

 

узнать

 

духовную

 

жизнь

 

сво-

ихъ

 

пасомыхъ,

 

узнать

 

какъ

 

свѣтлыя,

 

такъ

 

и

 

темныя

 

ея

стороны.

 

Исповѣдь

 

есть

 

какъ

 

бы

 

врачебница

 

духовная.

 

Хри-

стіанинъ,

 

обнаруживая

 

свои

 

духовныя

 

немощи

 

предъ

 

своимъ

пастыремъ,

 

ищетъ

 

у

 

него

 

врачеванія

 

ихъ.

 

Какъ

 

немощи,

здѣсь

 

открываемыя,

 

духовнаго

 

свойства,

 

такъ

 

и

 

врачеваніе

ихъ

 

должно

 

быть

 

тоже

 

духовное.

 

Врачебными

 

средствами

здѣсь

 

являются

 

обличеніе

 

грѣшника

 

въ

 

его

 

грѣхѣ,

 

запреще-

ніе

 

ему

 

идти

 

по

 

грѣховному

 

пути

 

и

 

духовное

 

наказаніе

 

за

преступленія— эпитимія.

 

Всѣ

 

дѣйствія

 

пастыря,

 

направлен-

ныя

 

къ

 

врачеванію

 

духовныхъ

 

недуговъ

 

своихъ

 

пасомыхъ

суть

 

въ

 

тоже

 

время

 

средства

 

къ

 

его

 

религіозно-нравствен-

иому

 

воспитанію.

 

Въ

 

виду

 

всей

 

важности

 

этихъ

 

дѣйствій

пастырю

 

должно

 

пользоваться

 

ими

 

съ

 

величайшимъ

 

внима-

ніемъ,

 

пастырскимъ

 

благоразуміемъ

 

и

 

должною

 

осмотритель-

ностію.

 

«Книга

 

о

 

должностяхъ

 

пресвитеровъ

 

приходскихъ»

въ

 

дѣлѣ

 

врачеванія

 

душевныхъ

 

недуговъ

 

паствы

 

заповѣ-

дуетъ

 

пастырю

 

особенную

 

«обдержность

 

и

 

прозорливость»,

которыя

 

требуютъ

 

отъ

 

пастыря

 

болыгаго

 

такта,

 

глубокаго

знанія

 

души

 

человѣческой,

 

особенностей

 

духовной

 

природы

каждаго

 

человѣка

 

и

 

т.

 

п.

 

Пастырское

 

благоразуміе

 

обязы-

ваетъ

 

пастыря

 

примѣняться

 

къ

 

обстоятельствамъ,

 

къ

 

харак-

терам^

 

къ

 

настроенію

 

и

 

положенію.

 

«Для

 

однихъ

 

говоритъ

въ

 

своемъ

 

поученіи

 

св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

нуженъ

 

бичъ,

 

а

для

 

другихъ— узда;

 

ибо

 

одни

 

лѣнивы

 

и

 

неудобоподвижны

 

къ

добру,

 

и

 

такихъ

 

должно

 

возбуждать

 

ударами

 

слова;

 

другіе

СВерхъ—мѣры

 

горячи

 

и

 

неудержимы

 

въ

 

своихъ

 

стремлепіяхъ,

подобно

 

молодымъ

 

сильнымъ

 

конямъ,

 

бѣгущимъ

 

далѣе

 

цѣли,
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и

 

такихъ

 

можетъ

 

исправить

 

обуздывающее

 

слово

 

*).

 

Начи-

ная

 

обличеніемъ,

 

пастырь,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

можетъ

переходить

 

н

 

къ

 

болѣе

 

сильнымъ

 

средствамъ

 

духовнаго

 

вра-

чеванія:

 

къ

 

запрещенію

 

и

 

духовному

 

наказанію

 

или

 

эпити-

міи.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

пастырь

 

всегда

 

долженъ

 

помнить,

что

 

церковь— не

 

мірское

 

судилище,

 

что

 

ея

 

наказанія

 

не

 

ка-

рательна™,

 

а

 

исправительная

 

характера.

 

Такими

 

наказа-

ніями

 

обыкновенно

 

служатъ

 

здѣсь

 

тѣ

 

добродѣтели,

 

которыя

составляютъ

 

противоположность

 

людскимъ

 

порокамъ

 

и

 

кото-

рыя

 

потому

 

являются

 

самыми

 

естественными

 

средствами

 

ихъ

врачеванія.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

упорно-лѣнивому

 

къ

 

посѣще-

нію

 

храма

 

Божія

 

естественная

 

эпитимія

 

аккуратное

 

посѣще-

ніе

 

его,

 

много

 

лѣтъ

 

не

 

исполнявшему

 

христіанскаго

 

долга

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія—

 

исполпепіе

 

сего

 

долга

 

въ

 

другой

разъ

 

въ

 

теченіи

 

года;

 

не

 

соблюдающему

 

постовъ --непре-

мѣнное

 

соблюдете

 

ихъ;

 

человѣку

 

жестокому

 

и

 

немилосерд-

ному — милостыня

 

и

 

дѣла

 

милосердія

 

христіанскаго

 

и

 

т.

 

п.

Прибѣгать

 

къ

 

высшей

 

мѣрѣ

 

духовнаго

 

наказанія

 

~-

 

отлученію

отъ

 

таинства

 

св.

 

причащенія

 

нужно

 

съ

 

величайшею

 

осто-

рожностію

 

и

 

притомъ

 

каждый

 

разъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

епископской

 

власти.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

 

воспитанія

паствы

 

пастырь

 

не

 

долженъ

 

забывать

 

и

 

еще

 

одного

 

прави-

ла,

 

что

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

тяжки

 

преступленія

 

его

 

духовнаго

сына

 

и

 

какъ

 

бы

 

ни

 

трудно

 

поддавался

 

онъ

 

исправитедь-

нымъ

 

мѣрамъ,

 

духовный

 

отецъ

 

въ

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

нему

 

долженъ

 

всегда

 

быть

 

миролюбивъ

 

и

 

кротокъ,

 

ибо,

 

по

ученію

 

апостола,

 

«рабу

 

Господню

 

не

 

подобаетъ

 

сваритися,

но

 

тиху

 

быти

 

ко

 

всѣмъ,

 

учитедьну,

 

не

 

злобиву,

 

съ

 

крото-

стію

 

наказующу

 

противныя:

 

еда

 

како

 

дастъ

 

имъ

 

Богъ

 

по-

каяніе

 

въ

 

разумъ

 

истины»

 

(2

 

Тимоѳ.

 

И,

 

24 — 25).

*)

 

Святаго

 

Григорія

 

Богослова

 

слово

 

3-е.

 

Творенія

 

свв.

 

отцевъ

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

т.

 

I,

 

стр.

 

34Д

  

'
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Вотъ

 

наиболѣе

 

естественный

 

и

 

доступныя

 

для

 

пастыря

средства

 

релпгіозно-нравственнаго

 

воспитанія

 

паствы.

 

Болѣе

частное

 

указаніе

 

способовъ

 

дѣйствованія

 

пастыря

 

въ

 

па-

стырски— воспитательныхъ

 

цѣляхъ

 

является

 

дѣломъ

 

очень

труднымъ.

 

Дѣятельпость

 

пастыря

 

чисто

 

духовнаго

 

характе-

ра;

 

она

 

очень

 

трудно

 

поддается

 

наглядному

 

изображение

 

и

не

 

приннмаетъ

 

опредѣленныхъ

 

формъ.

 

При

 

разнообразна' нуждъ

духовныхъ,

 

удовлетворять

 

которымъ

 

долженъ

 

пастырь,

 

при

разнообразіи

 

человѣческихъ

 

характеровъ,

 

съ

 

которыми

 

ему

приходится

 

сообразоваться

 

въ

 

своей

 

дѣятельности,

 

трудно

указать

 

точно

 

опредѣленныя

 

правила,

 

который

 

руководили

бы

 

имъ

 

въ

 

исполненіи

 

его

 

обязанностей.

 

Усердіе

 

къ

 

дѣлу,

преданность

 

своему

 

долгу,

 

соединенная

 

съ

 

горячею

 

любовію

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему

 

должны

 

подсказать

 

пастырю

 

болѣз

частныя

 

средства,

 

которыми

 

опъ

 

долженъ

 

руководиться

 

въ

своей

 

пастырской

 

практикѣ.

Въ

 

заключеніе

 

нашего

 

обозрѣнія

 

пастырскихъ

 

обязанно-

стей

 

и

 

способовъ

 

ихъ

 

иеподненія,

 

напомнимъ

 

юному

 

пастырю

еще

 

одно

 

очень

 

важное

 

обстоятельство,

 

которое,

 

какъ

 

пока-

зываетъ

 

опытъ,

 

часто

 

опускается

 

изъ

 

виду.

Чтобы

 

постоянно

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своею

 

призванія,

 

чтобы

слѣдить

 

за

 

разработкою

 

церковныхъ

 

вопрооовъ

 

и

 

появленіемъ

различныхъ

 

вѣяній

 

въ

 

человѣческихъ

 

общ'ествахъ,

 

против-

ныхъ

 

духу

 

христіанства,

 

пастырю

 

необходимо

 

продолжать

свое

 

самообразованіе

 

путемъ

 

ч'тенш

 

бйгооловскихъ

 

сочиненій

и

 

періодическихъ

 

изданій

 

духовной

 

печати.

 

Это

 

дѣло,

 

без-

спорно,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

для

 

него

 

важное;

 

оно

 

и

 

до

 

сихъ

поръ

 

олужитъ

 

предметомъ

 

самаго

 

тщательнаго

 

обоужденія

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

журналахъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

благодареніе

 

Богу,

 

у

 

каждаго

 

пастыря

 

подъ

 

руками

 

всѣ

 

вѣр-

нѣйшія

 

къ

 

тому

 

средства.

 

Кромѣ

 

оффиціадыіьіхъ

 

органовъ

духовной

 

печати,

 

каковыми

 

являются

 

«Епархіальныя»

 

и

«Церковныя

 

Вѣдомости»,

 

есть

 

ныіЭТіогШеШіа

 

тШШхѣ
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по

 

своему

   

содержанию

   

и

  

доступныхъ

 

по

 

стоимости

 

духов-

ныхъ

 

журналовъ,

 

знакомство

 

съ

 

которыми

 

для

 

него

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

желательно.

 

Изъ

 

таковыхъ

 

изданій

 

заслужива-

юсь

 

упоминанія,

 

напримѣръ,

 

слѣдующія.

   

При

 

Кіевской

 

ду-

ховной

 

Семинаріи

  

издается

 

еженедельный

 

журналъ:

   

«Руко-

водство

  

для

 

сельскихъ

 

пастырей».

   

(Цѣна

 

годовому

 

изданію

четыре

 

рубля).

   

Здѣсь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

обсужденіемъ

 

различныхъ

вопросовъ

 

пастырской

 

практики,

   

вопросовъ

 

самыхъ

 

насущ-

ныхъ

 

и

 

животрепещущихъ,

 

пастырь,

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

жур-

налу,

  

будетъ

 

имѣть

   

проповѣдническій

 

листокъ

   

съ

 

обозрѣ-

ніемъ

 

подробнымъ

 

и

 

обстоятельнымъ

 

лучшихъ

 

произведеній

пастырскаго

   

слова.

   

Здѣсь

 

же

 

онъ

 

найдетъ

  

краткій

   

обзоръ

всѣхъ

 

академическихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ.

 

Наконецъ,

 

въ

числѣ

 

ежемѣсячныхъ

 

приложеній

 

къ

 

журналу

   

прилагается

сборникъ

   

лучшихъ

   

пастырскихъ

 

поученій.

   

Другой

 

весьма

популярный

 

духовный

 

журналъ,

 

также

 

весьма

 

полезный

 

для

пастырскаго

 

служенія

 

духовенства,

 

издается

 

въ

 

Москвѣ

 

очень

почтеннымъ

 

протоіереемъ,

  

заслуженнымъ

 

профессоромъ

 

Мо-

сковской

 

духовной.

 

Академіи,

 

Дмитріемъ

 

Касицынымъ

 

и

 

но-

ситъ

 

заглавіе

 

«Душеполезное

 

Чтеніе».

 

(Ежемѣсячное

 

изданіе,

годовая

 

цѣна

 

тоже

 

четыре

 

рубля).

   

Въ

 

этомъ

 

журналѣ

 

по-

мѣщаются

  

статьи

   

популярный,

   

а

 

не

 

спеціально-научныя,

доступныя

 

пониманію

 

всякаго

 

человѣка

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

въ

высшей

 

степени

 

интересныя.

 

Здѣсь

 

печатаются

 

лучшія

 

слова

и

 

катихизическія

 

поученія;

 

помѣщаются

 

художественно

 

обра-

ботанный

 

житія

 

святыхъ

 

(«цвѣты

 

съ

 

луга

 

духовнаго»),

 

за-

писки

 

паломниковъ,

  

стихотворенія

 

религіознаго

 

содержанія;

здѣсь

 

же

 

печатаются

 

богатыя

   

духовнымъ

 

опытомъ

 

письма

двухъ

 

великихъ

 

свѣтильниковъ

 

церкви

 

русской— Оптинскаго

іеросхимонаха

 

Амвросія

 

и

 

архіерея —затворника,

 

глубокаго

 

бо-

гослова

 

и

 

аскета

 

Ѳеофана,

 

Епископа

 

Владимірскаго.

 

Все

 

это— въ

высшей

 

степени

 

содержательно,

 

назидательно

 

и

 

глубоко-по-

учительно.

   

Все

 

это

 

давало

 

бы

  

пастырю

  

обновленіе

 

и

 

под-
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крѣплеяіе

 

его

 

нравственнымъ

 

силамъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

служило

 

бы

 

самымъ

 

благодарнымъ

 

матеріаломъ

 

для

 

пастыр-

скихъ

 

поученій

 

пасомыхъ

 

и

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдова-

ній.

 

Въ

 

С.-Петербургѣ

 

профессоромъ

 

дух.

 

Академіи

 

г.

 

Понома-

ревымъ

 

издается

 

журналъ

 

«Странникъ»

 

(Ежемѣсячное

 

изданіе,

годовая

 

цѣыа

 

семь

 

рублей).

 

Здѣсь

 

также

 

пастырь

 

найдетъ

 

для

себя

 

очень

 

много

 

интереснаго

 

и

 

полезнаго.

 

Кромѣ

 

многораз-

личныхъ

 

попреимущеотву

 

популярныхъ

 

богословскихъ

 

статей,

здѣсь

 

есть

 

богатые

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

отдѣлы:

 

1)

 

хроники

епархіальной

 

жизни,

 

гдѣ

 

обозрѣваются

 

всѣ

 

замѣчательныя

 

со-

бытія

 

изъ

 

жизни

 

епархій,

 

распоряженія

 

епархіадьной

 

власти,

 

по-

становленія

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

отчеты

 

братствъ,

 

учи-

лищныхъ

 

совѣтовъ

 

по

 

церковно-нриходскимъ

 

школамъ

 

и

 

проч. ;

2)

 

обзоръ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

статей

 

съ

 

церковнымъ

содержаніемъ

 

въ

 

свѣтскихъ

 

журналахъ;

 

3)

 

обзоръ

 

важнѣй-

шихъ

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

правосдавнаго

 

Востока;

 

4)

 

свѣдѣ-

нія

 

и

 

рецензіи

 

новыхъ

 

богословскихъ

 

изданій

 

и

 

проч.

 

Этимъ

же

 

журналомъ

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ

 

приложеній

 

издаются

памятники

 

древне-русской

 

учительной

 

литературы.

 

Въ

 

С.-Пе-

тербтургѣ

 

же

 

при

 

духовной

 

Академіи

 

издается

 

«Церковный

Вѣстникъ»

 

(еженедѣльное

 

изданіе,

 

годовая

 

цѣна

 

пять

 

руб.),

печатающій

 

на

 

страницахъ

 

своихъ

 

всѣ

 

замѣчательныя

 

те-

кущія

 

церковныя

 

и

 

общественныя

 

событія

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

границей

 

обсуждающій

 

всѣ

 

наиболѣе

 

важные

 

современные

церковные

 

вопросы

 

и

 

дающій

 

отвѣты

 

на

 

многіе

 

вопросы

 

па-

стырской

 

практики.

 

Въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ

 

приложеній

 

этотъ

журналъ

 

даетъ

 

драгоцѣнное

 

для

 

пастыря

 

полное

 

собраніе

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста.

 

Ограничимся

 

и

 

тѣмъ,

 

что

упомянули

 

мы

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

изданій

 

церковной

 

печати.

Достаточно

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

пастырь

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

хотя

нѣкоторые

 

изъ

 

упомянутыхъ

 

журналовъ

 

и

 

даже

 

одинъ

 

изъ

нихъ

 

и

 

юсвящалъ

 

бы

 

ему

 

минуты

  

своего

 

пастырскаго

 

до-
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суга.

 

Тогда,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

онъ

 

надолѣе

 

сохранилъ

 

бы

 

въ

своемъ

 

сердцѣ

 

то

 

идеальное

 

настроеніе,

 

которое

 

вынесъ

 

изъ

дней

 

своей

 

юности,

 

когда

 

жизнь

 

не

 

ставила

 

еще

 

его

 

въ

 

со-

прикосновеніе

  

съ

 

суровою

  

дѣйствительностію;

   

тогда

 

менѣе

сталъ

 

бы

 

предаваться

 

житейской

 

суетѣ

 

со

 

всѣми

 

ея

 

обыдея-

денными

 

дрязгами

 

и

 

мелочными

 

интересами;

 

тогда

 

обновлялъ

бы

 

и

 

пріумножалъ

 

запасъ

 

своихъ

 

знаній,

 

ночерішутыхъ

 

въ

духовной

 

школѣ,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

чувствовалъ

 

бы

 

себя

сильнѣе

 

въ

 

борьбв

 

съ

 

невѣріемъ,

 

неправовъріамъ,

 

расколомъ,

сектантствомъ,

 

вносилъ

 

бы

 

свѣтъ

 

истиннаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

ту

темную

 

среду,

 

служенію

 

которой

 

посвящены

 

дни

 

его.

  

Безъ

этого

 

освѣженія

  

могутъ

  

постепенно

  

заглохнуть

 

въ

 

немъ

 

и

старыя

 

познанія,

 

мысль

 

его

 

огрубѣетъ

 

и

 

сдвлаетоя

 

мало

 

спо-

собною

  

къ

 

назиданію

 

паствы.

   

Если

 

же

   

поодѣдняя

  

въ

 

со-

стояли

 

будетъ

 

сама

 

замѣтить

 

отсутствіе

 

духоваой

 

любозна-

тельности

 

въ

 

своемъ

  

пастырѣ,

   

то

 

онъ

 

въ

 

глазахъ

 

ея

 

мо-

жетъ

 

утратить

 

значительную

 

долю

 

уваженія

   

и

 

довѣрія

 

къ

оебѣ,

   

особенно

  

если

  

при

 

этомъ

 

будетъ

 

замѣчаться

 

паденіе

его

 

нравственнаго

 

уровня,

 

что

 

очень

 

часто

 

наблюдается

 

въ

подобныхъ

 

случаяхъ.

 

И

 

надо

 

сознаться,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

самог

образованіи

 

нашего

 

духовенства

 

въ

 

настоящее

 

время

 

соста-

вляешь

 

наше

 

больное

 

мѣсто,

 

отмѣчаемое

 

и

 

самою

 

духовною

литературою

 

и

 

ясными

 

фактами

 

жизни,

 

напримѣръ,

 

хотя

 

бы

тѣмъ

 

печальнымъ

 

ообытіемъ,

 

которое

 

случилось

 

въ

 

прошлый

годъ

 

съ'

 

однимъ

  

изъ

  

симяатичнѣйшихъ

  

духовныхъ

 

журна-

ловъ:

 

«Чтеніями

 

въ

 

обществѣ

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣ-

щенія»,

 

прекратившими

 

свое

 

существованіе

 

за

 

недоотаткомъ

сочувствія

  

въ

 

образованномъ

 

обществѣ.

   

Да

 

не

 

будетъ

 

по-

добное

   

равнодушіе

  

къ.дѣлу

  

своего

 

духовнаго

 

просвѣщенія

иредметомь

 

подражанія

 

особенно

 

юныхъ

 

пастырей.

 

Пусть

 

съ

•сймаго.

 

же

  

начала

 

самостоятельной,

 

своей

 

лизни

 

вспомнятъ

они

 

о

 

прямомъ

 

своемъ

 

долгѣ —продолжать

 

свое

 

духовное

 

са-

мообразованіе,

  

а

 

вмѣотѣ

  

съ

 

тѣиъ

 

и

 

о

 

томъ

 

великомъ

 

ду-
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ховномъ

 

наслажденіи,

 

какое

 

дается

 

душѣ

 

любознательная

человѣка

 

въ

 

чтеніи

 

назидательныхъ

 

произведеній

 

духовной

литературы.

Николай

 

Еотплевъ.

По

 

поводу

 

слуховъ

  

о

 

новой

 

реформѣ

 

духов-

ныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

печать

 

проникли

 

слухи

 

о

 

пред-

стоящей

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

новой

 

реформѣ

 

духовныхъ

 

ее*-

минарій

 

и

 

училищъ,

 

съ

 

указаніемъ,

 

хотя

 

и

 

въ

 

общихъ

 

только

чертахъ,

 

основаній

 

предположенной

 

реформы.

 

Такъ,

 

въ

 

газетѣ

«Кіевдянинъ»

 

по

 

поводу

 

этихъ

 

слуховъ

 

находимъ

 

слѣдую-

щую

 

не

 

лишенную

 

интереса

 

замѣтку

 

о

 

сущности

 

реформы.

«Духовное

 

званіе,

 

говоритъ

 

«Кіевлянинъ»,

 

должны

 

соста-

влять

 

собственно

 

одни

 

служители

 

алтаря,

 

т.

 

е.

 

лица,

 

обле-

ченныя

 

священнымъ

 

саномъ;

 

но

 

къ

 

этому

 

званію

 

издавна^

насъ

 

въ

 

Россіи

 

причислены

 

были

 

не

 

только;

 

священно-слу-

жители,

 

но

 

и

 

церковно-служители,

 

и

 

не

 

только

 

они,

 

но;.и

ихъ

 

дѣти

 

обоего

 

пола.

 

Всѣ

 

они

 

были

 

записаны

 

въ

 

клиръ,

состояли

 

въ

 

полномъ

 

распоряженіи

 

епархіальнаго

 

начальства

и

 

безъ

 

его

 

разрѣшенія

 

не

 

могли

 

ни

 

опредѣдяться

 

въ

 

какой

либо

 

другой

 

родъ

 

службы,

 

кромѣ

 

духовной,

 

ни

 

приписываться

въ

 

какое

 

либо

 

другое

 

сословіе,.

 

хотя

 

бы

 

и

 

податное,

 

ни

 

даже

отлучаться

 

безъ

 

вѣдома

 

духовнаго

 

начальства

 

изъ

 

мѣста

службы

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

родственниковъ,

 

при

 

>

 

котарыхъ

записаны,

 

словомъ— были

 

прикрѣплены

 

къ

 

епархіи

 

такъ

 

же?

какъ

 

крестьяне

 

къ

 

помѣщичьей

 

землѣ.

 

Учиться

 

шори

 

они

только

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

ко-

личества

 

духовенства

 

сего

 

рода

 

увеличилось

 

до

 

такой. сте:-

пени,

 

что

 

духовное

 

начальство,

 

не

 

зная,

 

какъ

 

избавиться

отъ

 

ихъ

 

излишка,

 

остававшагося

 

часто

 

безъідѣдацібезъмѣба;
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рѣшидось

 

жертвовать

 

ими

 

на

 

защиту

 

отечества,

 

сдавая

 

въ

военную

 

службу,

 

въ

 

рядовые

 

солдаты,

 

какъ

 

сыновей

 

цер-

ковно-служителей,

 

такъ

 

и

 

священно-служителей,

 

безъ

 

вся-

кихъ

 

правъ

 

на

 

выслугу,

 

если

 

они

 

по

 

возрасту

 

и

 

состоянію

своего

 

здоровья

 

оказывались

 

способными

 

къ

 

военной

 

службѣ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

духовное

 

начальство

 

считало

 

своимъ

 

долгомъ

всѣхъ

 

сыновей

 

священно-и

 

церковно-служительскихъ

 

при-

влекать,

 

даже

 

принудительными

 

способами,

 

въ

 

духовно-учеб-

ныя

 

заведенія,

 

не

 

справляясь

 

я

 

съ

 

потребностью

 

въ

 

нихъ

 

для

еиархіи.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

естественно,

 

увеличивались

 

какъ

число

 

учащихся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

такъ

 

и

количество

 

этихъ

 

заведеній,

 

и

 

постепенно

 

отъ

 

сего

 

истоща-

лись

 

средства

 

епархіи

 

и

 

средства

 

духовенства,

 

обязавнаго

содержать

 

въ

 

своихъ

 

школахъ

 

въ

 

теченіе

 

установленнаго

12>-лѣтняго

 

курса

 

огромную

 

массу

 

учащихся,

 

изъ

 

которой

ера

 

Ѵю

 

окончивала

 

полный

 

курсъ.

 

При

 

крайней

 

недоста-

точности

 

суммъ,

 

отпускавшихся

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

на

семинаріи

 

и

 

низшія

 

духовныя

 

училища,

 

это

 

были

 

въ

 

пол-

номъ

 

смыслѣ

 

нищенствующія

 

учебныя

 

заведенія.

 

Переходъ

изъ

 

дух.

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

въ

 

свѣтскія

 

учебныя

 

заве-

денія

 

былъ

 

затрудненъ

 

разностью

 

учебныхъ

 

программъ,

 

ко-

торый

 

были

 

значительно

 

отличны

 

отъ

 

программъ

 

свѣтокихъ

учебныхъ

 

заведеній.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вся

 

масса

 

учениковъ

семинарій

 

и

 

дух.

 

училищъ

 

готовилась

 

къ

 

поступленію

 

на

 

свя-

щенническія

 

мѣота,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

мѣстъ

 

этихъ

 

давно

уже

 

во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

оказывалось

 

въ

 

половину

 

и

 

даже

на

 

а /з

 

меньше

 

противъ

 

числа

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

духовныхъ

семиеарій.

Реформа

 

1869

 

г.

 

по

 

новому

 

уставу

 

духовныхъ

 

семинарій

и

 

училищъ

 

не

 

коснулась

 

вопроса

 

объ

 

излишкѣ

 

учащихся

противъ

 

дѣйствительной

 

въ

 

нихъ

 

надобности

 

и

 

не

 

измѣнила

спеціальнаго

 

направленія

 

ихъ

 

программъ;

 

напротивъ,

 

еще

 

болѣе

усилила

 

эту

 

обособленность

 

и

  

увеличила

 

массу

 

учащихся,

S
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раскрывъ

 

двери

 

этихъ

 

заведеній

 

и

 

для

 

дѣтей,

 

не

 

принадле-

жащихъ

 

къ

 

духовному

 

вѣдомству

 

по

 

своему

 

рожденію.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

потребовались

 

огромныя

 

суммы

 

для

 

расширенія

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

для

 

сооруженія

 

новыхъ,

 

съ

учреждевіемъ

 

при

 

нихъ

 

общежитій

 

для

 

учащихся,

 

согласно

новому

 

уставу.

Такое

 

умноженіе

 

числа

 

учащихся

 

до

 

переполненія

 

ими

учебныхъ

 

заведеній

 

объяснялось

 

всегда

 

желаніемъ

 

не

 

ли-

шать

 

священно

 

и

 

церковно-служительскихъ

 

дѣтей

 

дешеваго

доступа

 

въ

 

учебныя

 

заведенія

 

и

 

тѣмъ

 

помочь

 

православному

духовенству

 

въ

 

воспитаніи

 

его

 

семействъ,

 

тогда

 

какъ

 

без-

платное

 

обученіе

 

въ

 

свѣтскомъ

 

учебномъ

 

заведеніи

 

соста-

вляетъ

 

рѣдкое

 

исключеніе,

 

кромѣ

 

того

 

что

 

въ

 

этихъ

 

заве-

деніяхъ

 

требуются

 

еще

 

расходы

 

на

 

форменную

 

одежду

 

и

 

на

часто

 

мѣняющіеся

 

учебники

 

и

 

учебныя

 

пособія.

 

Но

 

при

этомъ

 

-не

 

обращалось

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

ученіе

 

въ

 

ду^

ховно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

оставалось

 

безъ

 

примѣненія

 

къ

жизни,

 

въ

 

случаѣ

 

непоступленія

 

обучавшихся

 

въ

 

нихъ

 

на

церковную

 

службу,

 

не

 

облегчало

 

поступленія

 

въ

 

службу

гражданскую

 

и

 

затрудняло

 

доступъ

 

въ

 

высшія

 

свѣтскія

 

учеб-

ныя

 

заведенія.

 

Заявленія

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ

 

духовен-

ства

 

о

 

приспособленіи

 

программъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

училищъ

 

къ

 

программамъ

 

гимназій

 

оставлялись

 

всегда

 

безъ

вниманія

 

и

 

не

 

удостоивались

 

представленія

 

на

 

усмотрѣніе

Св.

 

Синода.

Наконецъ,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

газеты,

 

высшее

 

духовное

 

враг,

вительство

 

усмотрѣло

 

нынѣ

 

необходимость

 

вновь

 

произвести

реформу

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

низшихъ

 

училищъ

 

примѣ-

нительно

 

къ

 

потребностямъ

 

церкви

 

православной

 

и

 

духовен-

ства,

 

для

 

чего

 

образованъ

 

особый

 

комитетъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

По

 

словамъ

 

газетъ,

 

комитетъ

 

главною

 

задачею

 

своею

 

поста-

вляетъ

 

измѣнить

 

программы

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

сократить

 

число

 

обучающихся

 

въ

 

нихъ,

 

для

 

чего

 

предпала-
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гается

 

изъ

 

12-лѣтняго

 

курса

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

учи-

лищъ,

 

который

 

проходить

 

нынѣ

 

каждый

 

кандидата

 

священ-

ства;— устроить

 

і

 

два

 

типа

 

учебныхъ

 

заведеній:

 

1)

 

общеоб-

разоватедьныя

 

училища

 

или

 

гимназіи

 

съ

 

6-дѣтнимъ

 

курсомъ

ученія,

 

и

 

2) .

 

спеціальныя

 

духовныя

 

училища

 

или

 

семинаріи

съ

 

4-лѣтнимъ

 

курсомъ,

 

собственно

 

для

 

приготовленія

 

кан-

дидатовъ

 

священства.

Нельзя

 

не

 

порадоваться

 

этой

 

благой

 

мысли,

 

которая

 

об-

легчить

 

и

 

заботу

 

духовнаго

 

начальства

 

о

 

лучшемъ

 

приго-

товлены

 

кандидатовъ

 

священства

 

и

 

заботы

 

духовенства,

 

ко-

торое

 

часто

 

не

 

знаетъ,

 

куда

 

пристроить

 

своихъ

 

сыновей,

окончившихъ

 

12-лѣтній

 

курсъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

но

 

не

получающихъ

 

і

 

священническихъ

 

мѣстъ

 

по

 

неимѣніад

 

вакан-

сій

 

свободныхъ,

 

и

 

дѣтей,

 

окончившихъ

 

6-лѣтній

 

курсъ

 

низ-

шихъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

но

 

не

 

принятых!)

 

въ

 

духовную

семинарію,

 

а

 

также

 

уволенныхъ

 

или

 

исключенныхъ

 

изъ

 

се-

минарии

 

училищъ

 

до

 

окончанія

 

ихъ

 

курса.

 

При

 

новомъ

иереустройствѣ

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденій

 

естественно

 

въ

 

семинаріи

 

будутъ

 

поступать

 

только

тѣ-изъ.

 

окончившихъ

 

курсъ

 

6-классныхъ

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ,'

 

которые

 

чувству ютъ

 

въ

 

себѣ

 

призваніе

 

къ

 

духовному

званію,

 

черезъ

 

что

 

само

 

собою

 

сократится

 

число

 

пригото-

вдяемыхъ

 

къ

 

священству,

 

а

 

прочіе,

 

окончившіе

 

общій

 

куроъ,

могутъ

 

'безпрепятотвенио

 

поступать

 

или

 

приготовлять

 

себя

къ

 

поступленію

 

въ

 

высшія

 

свѣтскія

 

учебныя

 

заведенія

 

или

ошредѣляться

 

на

 

службу

 

въ

 

свѣтское

 

вѣдомство.

 

Могутъ

тогда

 

поступать

 

въ

 

духовныя

 

оеминаріи,

 

для

 

приготовленія

къ

 

священству,

 

и

 

окончившіе

 

куроъ

 

гимназій

 

Министерства

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

реальныхъ

 

училищъ,

 

если

 

ночув-

ствуютЪ

 

къ

 

тому

 

призваніе.

 

Недостатка

 

въ

 

желающихъ

 

по-

ступить

 

и

 

въ

 

семинаріи

 

даже

 

изъ

 

лучшихъ

 

воспитанниковЪ

общеобразовательныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

ие

 

будетъ,

 

не-

сомнѣино,

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

-таковымъ

 

будетъ

 

предоота-
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влено

 

казенное

 

содержаніе.

 

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

тогда

 

не

будетъ

 

и

 

исключеній

 

или

 

увольненій

 

изъ

 

семинарій

 

до

 

окон-

чанія

 

курса

 

и

 

число

 

обучающихся

 

въ

 

семинаріи

 

кандидатовъ

священства

 

сократится

 

до

 

числа,

 

соотвѣтствющаго

 

потреб-

ностямъ

 

епархіи.

Что

 

дѣлать

 

духовенству

 

съ

 

дѣтьми,

 

которыя

 

не

 

будутъ

приняты

 

въ

 

6-классныя

 

общеобразовательныя

 

духовныя

 

учи-

лища,

 

или

 

если

 

ради

 

сокращенія

 

учащихся,

 

будутъ

 

исклю-

чены

 

изъ

 

нихъ

 

до

 

окончанія

 

курса

 

ученія?

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

это,

 

нужно

 

принять

 

въ

 

соображеніе,

 

прежде

 

всего,

 

умень-

шеніе

 

поступающихъ

 

въ

 

духовныя

 

училища,

 

котораго,

 

при

новой

 

реформѣ,

 

можно

 

ожидать

 

и

 

независимо

 

отъ

 

сокращения

пріема

 

въ

 

эти

 

училища.

 

Уменьшения

 

этого,

 

особенно

 

изъ

 

дѣ-

тей

 

причетническихъ,

 

можно

 

ожидать

 

въ

 

виду

 

распоряженія

правительства

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

и

 

въ

 

зна-

чительнѣйшихъ

 

мѣстечкахъ

 

профессіональныхъ

 

и

 

техниче-

скихъ

 

училищъ,

 

двухклассныхъ

 

учительскихъ

 

курсовъ

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства

 

и

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

и

 

сельско-хозяйственныхъ

 

училищъ,

 

отдавать

 

въ

 

которыя

своихъ

 

дѣтей,

 

при

 

краткости

 

курса,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

при

 

своей

 

недостаточности,

 

съ

 

другой,

 

будутъ

 

-причетники

предпочтительно

 

предъ

 

духовными

 

училищами

 

съ

 

6-лѣтнимъ

курсомъ.

 

Въ

 

тѣ

 

же

 

двухклассныя

 

и

 

трехклассныя

 

училища

разныхъ

 

вѣдомствъ

 

могутъ

 

поступать

 

и

 

тѣ

 

ученики

 

духов-

ныхъ

 

училищъ,

 

которые

 

окажутся

 

неспособными

 

къ

 

даль-

нѣаіпему

 

продолженію

 

ихъ

 

классическаго

 

курса,

 

Сверхъ

 

того)

епархіальныя

 

начальства,

 

можетъ

 

быть,

 

сочтутъ

 

нужнымъ

учредить

 

еще

 

особыя

 

училища

 

для

 

лритотовленія

 

причетни-

ковъ

 

и

 

учителей

 

пѣнія

 

изъ

 

способныхъ

 

къ

 

пѣнію

 

учениковъ,

увольняемыхъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

въ

 

чемъ

 

давно

 

уже

сознается

 

настоятельная

 

потребность.

Таковымъ,

 

приблизительно,

 

преобразованіемъ

 

нынѣшпихъ

духовныхъ

 

оеминарій

 

и

 

училищъ,

 

полагаемъ,

 

будутъ

 

болѣе,
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чѣмъ

 

теперь,

 

удовлетворены

 

интересы

 

и

 

церкви

 

и

 

духовенства.

При

 

постепенномъ

 

сокращеніи

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

обще-

образовательныхъ

 

6-классныхъ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

также

 

постепенно

 

закрываемы

 

существу ющія

нынѣ

 

въ

 

уѣздахъ

 

епархій

 

низшія

 

духовныя

 

училища

 

ста-

раго

 

типа,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

всѣ

 

духовно-учебныя

 

заведенія

епархіи

 

і

 

сосредоточатся

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ,

 

подъ

 

непо-

средственнымъ

 

наблюденіемъ

 

епархіальнаго

 

Архіерея.

Полезно

 

было

 

бы,

 

а

 

отчасти

 

и

 

необходимо,

 

чтобы

 

семи-

наріи

 

и

 

шестиклассцыя

 

общеобразовательныя

 

духовныя

 

учи-

лища

 

были

 

отдельными

 

заведеніями,

 

съ

 

отдѣльными

 

началь-

ствующими

 

въ

 

нихъ

 

лицами.

 

Начаяьникъ

 

семинаріи

 

долженъ

бы

 

быть

 

изъ

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

св.

 

оанъ—архимандритъ

 

или

нротоіерей,

 

а

 

начадьникомъ

 

общеобразовательнаго

 

духовнаго

училища

 

можетъ

 

быть

 

изъ

 

лицъ,

 

и

 

не

 

имѣющихъ

 

св.

 

сана,

но

 

извѣстныхъ

 

своею

 

педагогическою

 

опытностью—магистръ

или

 

кандидата.

 

Первый

 

назывался

 

бы

 

ректоромъ,

 

а

 

позд-

ний —директоромъ.

 

Желательно,

 

чтобы

 

въ

 

семинаріи

 

препо-

даватели

 

богословскихъ

 

предметовъ

 

были

 

также

 

хотя

 

на

 

по-

ловину

 

изъ

 

лицъ,

 

облеченныхъ

 

св.

 

саномъ,

 

напримѣръ,

 

изъ

священниковъ,

 

состоящихъ

 

при

 

безприходныхъ

 

и

 

малопри-

ходныхъ

 

церквахъ,

 

или

 

при

 

каѳедральныхъ

 

соборахъ,

 

а

 

вос-

питанники

 

семинаріи

 

имѣли

 

бы

 

одежду,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

соответственную

 

тому

 

сану,

 

къ

 

которому

 

они

 

приготовляются;

самою

 

формою. своею

 

она

 

постепенно

 

напоминала

 

бы

 

имъ

 

о

ихъ

 

призваніи.

 

Полезно

 

было

 

бы

 

для

 

нихъ

 

также

 

посѣщеніе

богослуженій

 

,вечернихъ

 

и

 

литургіи,

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

чтеніи

и

 

пѣніи

 

при

 

ихъ

 

совершеніи,

 

не

 

въ

 

одни

 

воскресные

 

дни,

 

а

и

 

въ

 

нѣкоторые

 

не

 

воскресные,

 

до

 

начала

 

классныхъ

 

уро-

ковъ

 

я

 

предъ

 

вечерними

 

занятіями.



—

 

ш

 

—

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Содержаніе

 

IV

 

книжки

 

журнала

 

«Русское

 

Ѳбо-

зрѣніе».

I.

 

«Смерть».

 

Стихотвореніе.

 

М.

 

Ю.

 

Лермонтова. — II.

 

Диплома-

тическій

 

архивъ

 

XIV

 

в.

 

до

 

Р.

 

X.

 

В.

 

А.

 

Грингмута. —III.

 

Гордость

семьи.

 

Повѣсть.

 

Часть

 

И.

 

(Гл.

 

VII— XII).

 

А.

 

Б.

 

Стернъ.— IV.

 

Ле-

генда

 

объ

 

олигархическихъ

 

тѳнденціяхъ

 

верховиаго

 

тайнаго

 

ео-

вѣта

 

въ

 

царствованіе

 

Екатерины

 

I.

 

Гл.

 

V —VI.

 

(Окончанге).

 

Проф.

А.

 

С.

 

Алексѣева. —V.

 

Не

 

судьба.

 

Повѣсть.

 

Гл.

 

IV— VII.

 

(Окон-

чание).

 

Д.

 

Лиговскаго. —VI.

 

Въ

 

странѣ

 

рабовъ.

 

Иэъ

 

посмертныхъ

бумагъ.

 

(Продолженіе).

 

А.

 

В.

 

Едисѣева.— VIII.

 

I.

 

Ночь. —II.

 

Сонъ.

Стихотворенія.

 

В.

 

К.

 

Истомина. —IX.

 

Отхожіе

 

сельско^озяЙстввн-

ные

 

промыслы.

 

Гл.

 

IV—V.

 

Князя

 

Н.

 

В.

 

Шаховсваго. — X.

 

Изъ

Гейне.

 

Стихотворѳніе.

 

Проф.

 

П.

 

А.

 

Висковатова.— XI.

 

Коронова-

ніе

 

русскихъ

 

государей.

 

(Историческій

 

очеркъ).

 

Гл.

 

X— ХП.

 

Г.

П.

 

Георгіевскаго.— ХП.

 

Старые

 

кадеты:

 

ѴШ.

 

«Въ

 

лагерѣ.— IX.

«Историкъ».

 

А.

 

А.

 

Фонъ-Риттера.— XIII.

 

Исторія

 

располяченін

западно-русскаго

 

костела.

 

Гл.

 

I—V.

 

А

 

П.

 

Владимірова.— ХІѴ.

«Всаомню-ди

 

дѣтетва

 

я

 

дни

 

невозвратные»...

 

Стихотвореніе.

 

К.

Альбинскаго.— XV.

 

Новыя

 

попытки

 

ко

 

введенію

 

метрической

 

си-

стемы

 

мѣръ

 

въ

 

Россіи

 

Ѳ.

 

П.

 

Еленева.— XVI.

 

Дневникъ,

 

.

 

Кар-

тинка

 

съ

 

натуры.

 

К.

 

Мурръ. —ХѴП.

 

Письма

 

къ

 

Беркгодьцу.

 

Ба-

ронессы

 

Раденъ.

 

(Переводъ

 

съ

 

нѣмецкагр.

 

Е.

 

Н.

 

Б.).— ХѴПІ.

Очерки

 

Привислянья.

 

Гл.

 

I—IV.

 

В.

 

Р.— XIX.

 

Князь

 

;fi..

 

В.

 

Ша-

ховской

 

о

 

задачахъ

 

руссской

 

власти

 

съ

 

Прибалтійскомъ

 

краѣ.

Князя

 

Н.

 

В.

 

Шаховского.— XX.

 

Къ

 

портретамъ

 

П.

 

В.

 

Кирѣев-

скаго

 

и

 

П.

 

И.

 

Якушкина.

 

Стихотвореніе.

 

Н.

 

А.

 

Чаева,— XXI.

Еще

 

доброе

 

дѣло

 

на

 

Руси.

 

В.

 

В

 

Розанова.— ХХП.

 

Деревенскія

письма.

 

XVI— XIX.

 

А.

 

Л.

 

Зиссермана.— ХХШ.

 

Матеріалы

 

дяя

характеристики

 

русскихъ

 

писателей,

 

художниковъ

 

и

 

общестйен-

ныхъ

 

дѣятедей:

 

1)

 

Изъ

 

моихъ

 

воспоминаній.

 

И.

 

Н.

 

Павлова

 

2)

Изъ

 

записной

 

книжки.

 

(Нѣскодько

 

хронологическнхъ

 

данныхъ.—

Анекдотъ

 

иаъ

 

жизни

 

Герцена.— Государь

 

объ

 

эпиграммахъ.

 

—

 

Гдѣ

печатались

 

прокламаціи

 

декабристовъ?— Поѣздка

 

въ

 

Америку.—

Неизвѣстные

 

стихи

 

Лермонтова.

 

-Спиритическій

 

сеансъи

 

посмерт-



—

 

'300

 

—

ные

 

стихи

 

Пушкина).

 

И.

 

Н.

 

Павлова.

 

3)

 

Отрывки

 

изъ

 

воспоми-

наній:

 

ѴП.

 

Швейцаръ

 

Михаиле.

 

IX,

 

Сереяада-импровизація.

 

Н.

А.

 

Чаева.

 

4)

 

На

 

родинѣ

 

А.

 

Н.

 

Муравьева.

 

А.

 

А.

 

Третьякова. —

XXIV.

 

Изъ

 

церковной

 

жизни.

 

I.

 

Ф.

 

— XXV.

 

Новый

 

журналъ.

Протоіерея

 

I.

 

Виноградова. —XXVI.

 

Лѣтопись

 

печати:

 

1)

 

Вѣч-

ныѳ

 

вопросы.

 

2)

 

Повременныя

 

изданія

 

Л.

 

А.

 

Тихомірова.

 

—

 

ХХѴП.

Критика:

 

1)

 

«Капитанская

 

дочка»

 

Пушкина.

 

П.

 

И.

 

Черняева.

 

2)

Посмертный

 

сборникъ

 

стахотвореній

 

грааа

 

П.

 

Бутурлина.

 

В.

 

П.

Горденко.— ХХѴШ.

 

Библіографія.— XXIX.

 

Новости

 

иностранной

журналистики. —XXX.

 

Областной

 

отдѣлъ:

 

Изъ

 

Варшавы.

 

Л.

 

Вол-

кова. — XXXI.

 

Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

А.

 

Б.— ХХХП.

 

Иностран-

ное

 

обозрѣніе.

 

ХХХШ.

 

Письма

 

въ

 

редакцію:

 

I.

 

В.

 

Н.

 

Макъ

 

Га-

ханъ.

 

П.

 

А.

 

А.

 

Кирѣева. — XXXIV.

 

Книги,

 

поступившія

 

въ

 

ре-

дакцію.—

 

XXXV-

 

Объяэленія.

Условія

 

подписки

 

си.

 

въ

 

№

 

4—5

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1896

 

г.

ВЫШЛА

 

ИЗЪ

 

ПЕЧАТИ

 

БРОШЮРА:

Древне-русскій

 

городъ

 

Слуцкъ

 

и

 

его

 

святыни.

Исторический

 

очеркъ,

 

съ

 

шестью

 

гравюрами

 

(38

 

стр.

 

in

 

8°),

Ѳ.

 

Ѳ.

 

СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧД.
Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

25

 

копѣекъ.

Лица,

   

выпйсывающія

  

брошюру

  

отъ

  

автора

  

(г.

   

Минскъ — гу-

бернски»,

 

Ѳеодору

 

Ѳеодоровичу

 

Серно-Соловьевичу),

 

взамѣнъ

 

денегъ

могутъ

 

присылать

 

почтовыя

 

марки,

 

но

 

не

 

свыше

 

семикопѣечнаго

достоинства.

I

 

й ОЯЭ

 

ЙІТІ

                

fc-e--<»^e>~SS§5£~<|^^—!rj

СОДБРЖАП1»:

Священное

 

коронованіе

 

и

 

поиаваніе

 

православныхъ

 

царей

 

па

 

царство.— Первые

 

ша-

ги

 

пастырской

 

практики

 

(окончаніе). — Цо

 

поводу

 

слуховъ

 

о

 

новой

 

реформе

 

духовныхъ

семинарій

 

и

 

училищъ.

 

-ОбъявдеиЦ.

   

йльэтюнн

  

<■

Редактору

 

ИнспеЬторъ

 

Семинаріи

 

А*

 

Черницынъ*

Дозволено

   

цензурою.

   

Минскъ.

 

20

 

Мая

   

1896

 

года.

   

Цензоръ,

Каѳедральнаго

 

собора

 

Ключарь,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Аѳонскій.

Миискъ.— Тино-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.
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