
$\

ІМРШІІІЩІЮІ,
15-го

 

Февраля

     

J\|2

   

гх.

          

1899

 

года.

Выходят ь

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

    

)

около

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

   

Цѣна

  

го-

    

\
довому

 

изданію

 

5

 

руб.

 

съ

 

перес.

    

!

>

\

     

Подписка

   

принимается

    

въ

   

Ре-

>

     

дакціи

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

|

                

въ

 

губ.

 

г.

 

Минскѣ.

ЧАСТЬ

  

ОФФИЩАЛЬНАЯ,

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ:

Бывшій

 

псаломщикъ

 

ІВгаталій

 

Обермапъ

 

опредѣ-

ленъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Ста-

росельской

 

церкви,

 

Минскаго

 

уѣзда,— 22-г'о

 

Января.

Псаломщикъ

 

Староельнянской

 

церкви,

 

Новогрудскаго

 

уѣз-

да,

 

Василін

 

Мигай

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

на

 

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Дееисковичской

 

церкви,

 

Слуцкато

уѣзда,—

 

23-го

 

Января.
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Определенный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Омельнянской

церкви,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

Туровской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Владиміръ

 

Хпрасво

 

рукоположенъ

во

 

діакона

 

10-го

 

Января,

 

а

 

во

 

священника— 17-го

 

Января.

Определенный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Тульговичской

церкви,

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

Духовной

 

Се-

минаріи

 

Арсеній

 

Желѣзнявовичъ

 

рукоположенъ

 

во

діакона

 

17-го,

 

а

 

во

 

священника

 

24-го

 

Января.

Псаломщикъ

 

Дольской

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Тит-ь

Шумаковвчъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

Пинковичской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,— 1-го

 

Февраля.

Монахъ

 

Минскаго

 

Св.-Духова

 

монастыря

 

Иліодоръ,

и

 

іеродіаконъ

 

того

 

же

 

монастыря

 

Ацоллинарій

 

рукопо-

ложены

 

первый

 

во

 

іеродіакона

 

24,

 

а

 

послѣдній

 

во

 

іеромона-

ха

 

31

 

Января.

Сынъ

 

крестьянина

 

Григорію

 

Давидовскіи

 

опредѣ-

ленъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

До-

броволыцинекой

 

церкви,

 

Бобруйскаго

 

уѣзда, — 5-го

 

Февраля.

Списокъ

 

лицъ,

 

избранныхъ

 

въ

 

составь

 

церковно-приход-

скихъ

 

попечительствъ:

1)

 

Серткской

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,— предсѣдателемъ

мѣстный

 

священникъ

 

Григорій

 

Станкевичъ,

 

а

 

членами

 

чет-

веро

 

прихожанъ

 

изъ

 

мѣщанъ

 

и

 

трое

 

изъ

 

крестьянъ;

 

2)

 

Изл-

славской

 

Рождество-Богородичной,

 

Минскаго

 

уѣзда,—

предсѣдателемъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Илія

 

Фдеровъ,

 

а

 

чле-

нами

 

четырнадцать

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

3)

 

Изя-

слтской

 

Спасо-

 

Преобриженской,

 

того

 

же

 

уѣзда,—предсѣ-
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дателемъ

 

мѣсный

 

священникъ

 

Петръ

 

Сущинскій,

 

а

 

членами

четырнадцать

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ.

Преподано

 

благословеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Сѵмеона,

 

Епископа

 

Минскаго

 

и

 

Туровскаго

 

съ

выдачею

 

особаго

 

въ

 

томъ

 

свидетельства

 

женѣ

 

полковника

Ааягіі

 

Аѳанасіевнѣ

 

Голвневичъ

 

за

 

ножертвованіе

въ

 

кладбищенскую

 

церковь

 

г.

 

Минска

 

колокола

 

стоимостью

въ

 

500

 

руб.

 

и

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

вещей

 

на

 

122

 

рубля.

Объявляется

 

благодарность

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прео-

священнѣйшаго

 

Сѵмеона,

 

Епископа

 

Минскаго

 

и

 

Туровснаго

псаломщику

 

Березовецкой

 

церкви,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

Алекеѣа©

 

Ставровичу,

 

со

 

внесеніемъ

 

сего

 

въ

 

по-

служной

 

его

 

списокъ,

 

за

 

усердное

 

веденіе

 

внѣбогослужеб-

ныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

прихожанами

 

названной

 

церкви

 

въ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

предъ

 

совершеніемъ

 

Боже-

ственной

 

литургіи.

Некрологъ.

 

Умерли:

 

просфорня

 

Грицевйчской

 

церкви,

 

Слуц-

каго

 

уѣзда,

 

Розалія

 

Ворагевевекая — 6-го

 

Января,

заштатный

 

псаломщикъ

 

Оеодоръ

 

Волотовскіія

 

-

 

9-го

Января,

 

священникъ

 

Пинковичской

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

Логгинъ

 

ЫЕуиаковичъ — 26-го

 

Января,

 

заштатный

псаломщикъ

 

ІГригорій

 

€)лешкевичъ

 

-

 

21-го

 

Января

и

 

просфорня

 

Пережирской

 

церкви,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

Вар-

вара

 

Ральцевичъ— 6-го

 

Января.
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Вакантные

   

м

 

-в

 

«•

 

та:

А)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Мѣсятичской,

 

Пине,

 

у.,

 

съ

 

26

 

Мая

 

1898

 

г.

и

 

2)

 

Достоевской,

 

того

 

же

 

у., — 12

 

Сент.

Б)

 

Псаломщическія

 

при

 

перквахъ:

1)

  

Игуменской

 

соборной—22

 

Сент.

 

1898

 

г.

2)

  

Голдовичской,

 

Олуцк.

 

у., — 22

 

Сент.

3)

  

Даревокой,

 

Новогр.

 

у., —14

 

Окт.

4)

  

Борщовской,

 

Рѣч.

 

у., — 1

 

Нояб.

5)

  

Гатьской,

 

Борис,

 

у., — 18

 

Нояб.

6)

  

Чучевичокой,

 

Моз.

 

у., —23

 

Нояб

7)

  

Долматовщинской,

 

Новогр.

 

у., — 24

 

Нояб.

8)

  

Тѣшковской,

 

Рѣч.

 

у.,— 18

 

Дек.

9)

  

Казиміровской,

 

того

 

же

 

у., — 19

 

Дек.

10)

  

Сввдьекой,

 

того

 

же

 

у., —7

 

Янв.

 

1899

 

г.

11)

  

Жуково-Борской,

 

Мине,

 

у.,— И

 

Янв.

12)

  

Мадо-Долецкой,

 

Борис,

 

у., — 15

 

Янв.

13)

  

Горвольской,

 

Рѣч.

 

у.,— 17

 

Янв.

14)

  

Поболовской,

 

Бобр,

 

у., — 18

 

Янв.

15)

  

Тоново-Слободской,

 

Мине,

 

у.,— 19

 

Янв.

16)

  

Староельнянской,

 

Новогр.

 

у., — 23

 

Янв.

и

 

17)

  

Дольской,

 

Пине,

 

у., — 1

 

Февр.
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АКТЫ

депутатовъ

  

Слуцкаго

 

окружного

 

учышц-

наго

 

съѣзда

 

духовенства,

 

бывшаго

 

въ

 

Ок-

тябре

 

мѣсяцѣ

 

1898

 

года.

Актъ

 

М

 

1-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства,

 

собравшись

 

сего

 

числа

 

въ

молитвенномъ

 

залѣ

 

учениковъ

 

духовнаго

 

училища,

 

послѣ

совершенія

 

молитвы

 

единогласно

 

избрали:

 

предсѣдателемъ

съѣзда

 

священника

 

Александра

 

Терравскаго,

 

а

 

дѣлопроизво-

дителемъ— священника

 

Вячеслава

 

Якубовича.— О

 

чемъ

 

запи-

сали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

такового

 

на

 

благо-

усмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1-го

Ноября

 

1898

 

года

 

за

 

>£

 

5045,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

< Из-

бранные

 

утверждаются» .

Актъ

 

М

 

2-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Прав-

ленія

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

4-го

 

Октября

 

сего

года

 

за

 

№

 

654,

 

съ

 

сообщеніемъ,

 

что

 

восемнадцать

 

(18)

 

учеб-

ныхъ

 

книгъ

 

разнаго

 

наименованія,

 

взятыя

 

учениками

 

учи-

лища— сиротами

 

изъ

 

безмездной

 

училищной

 

библіотеки

 

и

невозвращенныя

 

ими

 

за

 

утерею

 

книгъ,

 

исключены

 

изъ

каталога

 

сей

 

библіотеки,

 

а

 

стоимость

 

ихъ

 

сложена

 

съ

виновныхъ

 

учениковъ

 

по

 

справедливому

 

вниманію

 

къ

 

си-

ротству

 

сихъ

 

учениковъ.

 

По

 

заслушаніи

 

сего

 

отношенія,

депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

настоящее

 

сообщеніе

 

Прав-

яенія

 

училища

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.— 0

  

чемъ

 

и

 

записали
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настоящій

 

актъ

  

для

   

представленія

 

такового

 

на

 

благоусмот-

рѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

акте

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Но-

ября

 

1898

 

г.

 

за

 

№5046,

 

послѣдовала таковая:

 

<Смотрѣно».

Актъ

 

М

 

3-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда"

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Пра-

вленія

 

училища,

 

отъ

 

4

 

Октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

653,

 

съ

 

со-

общеніемъ,

 

что

 

на

 

акте

 

съѣзда,

 

отъ

 

9 — 10

 

Октября

 

1897

 

е.

за

 

№

 

18,

 

коимъ

 

(актомъ)

 

разсмотрѣна

 

и

 

утверждена

 

емѣта

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1898

году,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Сѵмеонъ,

 

Епи-

скопъ

 

Минекій

 

и

 

Туровскій,

 

изволилъ

 

положить

 

резолюцію,

отъ

 

4 /s

 

Января

 

того

 

же

 

года

 

за

 

№

 

141,

 

такого,

 

между

 

про-

чимъ,

 

содержанія:

 

«За

 

иеправленіемъ

 

допущенной

 

съѣздомъ

ошибки,

 

въ

 

иунктѣ

 

13-мъ

 

исчисленія

 

дохода,

 

смѣта

 

дохода

на

 

1898

 

годъ

 

должна

 

быть

 

признана

 

въ

 

суммѣ

 

11849

 

р.

70

 

7 а

 

к.

 

— А

 

смѣта

 

расхода,

 

за

 

восполненіемъ

 

опущеннаго

въ

 

ней

 

съѣздомъ

 

расхода

 

въ

 

144

 

рубля

 

(по

 

акту

 

за

 

№

 

17),

должна

 

заключиться

 

въ

 

суммѣ

 

11683

 

р.

 

317*

 

к.

 

Отсюда

получается

 

остатокъ

 

въ

 

сумме

 

166

 

р.

 

39 'А

 

к.,

 

изъ

 

коего

по

 

настоящему

 

(за

 

Ж

 

18)

 

акту

 

съѣздомъ

 

ассигнуется

 

140

 

р.

на

 

устройство

 

водосточныхъ

 

трубъ

 

при

 

новомъ

 

больничномъ

зданіи;

 

а

 

остальныя

 

за

 

симъ

 

26

 

р.

 

3974

 

к.

 

должны

 

быть

(такъ

 

какъ

 

всѣ

 

нужды

 

училища

 

по

 

омѣтѣ

 

на

 

1898

 

годъ

удовлетворены)

 

присоединены

 

къ

 

суммѣ

 

по

 

статьѣ

 

XIII

 

сме-

ты

 

расхода

 

на

 

вознагражденіе

 

учителей

 

училища

 

Слуцкаго

въ

 

количествѣ

 

173

 

р.

 

66

 

к.,

 

согласнр

 

опредѣленію

 

Св.

 

Си-

нода

 

ili^--

 

U rd/u

 

гг.

 

и

 

и/зо

 

Іюля

 

1884

 

года,

 

такъ

 

что

сумма

 

вознагражденія

 

учителямъ

 

Слуцкаго

 

училища

 

должна

определиться

 

въ

 

200

 

р.

 

57*

 

к.,— о

 

распредѣленіи

 

.каковой

Правленіе

 

училища

 

въ

 

свое

 

время,

  

по

 

полученіи

 

дохода

 

по
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смѣтѣ

 

1898

 

года,

 

и

 

представить

 

мнѣ

 

журнадомъ.

 

Такимъ

образомъ

 

смѣта

 

дохода

 

и

 

расхода

 

на

 

1898

 

годъ

 

утверждена

безъ

 

остатка».— По

 

заолушаніи

 

сего

 

отношенія,

 

депутаты

 

;

съѣзда

 

постановили:

 

сообщеніе

 

Правленія

 

училища

 

съ

 

про-

писанною

 

въ

 

немъ

 

резодюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

принять

къ

 

свѣдѣнію.— О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

пред-

ставленія

 

такового

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семь

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1-го

Ноября

 

1898

 

года

 

за

 

.

 

№

 

5047,

 

послѣдовала

 

таковая:

«Смотрѣпо».

Актѣ

 

М

 

4-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училвщнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

причта

Зеленковичской

 

Троицкой

 

церкви

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

отъ

1

 

Октября

 

1898

 

г.,

 

въ

 

которомъ

 

причтъ

 

ходатайствуетъ

 

о

снятіи

 

налога,

 

взимаемаго

 

на

 

содержаніе

 

Слуцкаго

 

духов-

наго

 

училища

 

въ

 

количествѣ

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

отъ

 

оброчной

статьи

 

за

 

рыбную

 

ловлю,

 

на

 

томъ

 

основанш,

 

что

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

для

 

возстановленія

 

своихъ

 

правъ

 

на

 

названную

ловлю

 

причтъ

 

долженъ

 

вести

 

судебный

 

процессъ

 

и

 

до

 

того

времени

 

выгодами

 

отъ

 

ловли

 

пользоваться

 

не

 

можетъ

 

въ

виду

 

захвата

 

ея

 

другими

 

лицами.

 

По

 

заслушаніи

 

настоящаго

прогаенія,

 

депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

освободить

 

причтъ

Зеленковичской

 

церкви

 

отъ

 

взноса

 

на

 

оодержаніе

 

училища

за

 

рыбную

 

ловлю

 

въ

 

количествѣ

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

законнымъ

 

путемъ

 

не

 

возстановится

 

право

 

причта

 

наз-

ванной

 

церкви

 

на

 

владѣніе

 

указанною

 

рыбною

 

ловлею.— О

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

такового

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семь

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1-го

Ноября

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

5048,

 

послѣдовала

 

таковая:

<Смотрѣпо>.
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Актъ

 

М

 

5-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

старосты

Петриковской

 

Воскресенской

 

церкви

 

Романа

 

Еорульскаго,

отъ

 

2

 

Октября

 

сего

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

просить

 

съѣздъ

духовенства

 

освободить

 

Петриковскую

 

Воскресенскую

 

цер-

ковь

 

отъ

 

платы

 

по

 

числу

 

исповѣдныхъ

 

душъ

 

на

 

содержаніе

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

жителей

 

деревень:

 

Еопко-

вичъ,

 

Отирокъ,

 

Мицюръ,

 

Слинки,

 

Коржевки

 

и

 

Еріона,

 

такъ

какъ

 

послѣдніе

 

(жители)

 

отбываютъ

 

исповѣдь

 

и

 

другія

 

хри-

стіанскія

 

требы

 

въ

 

Еонковичской

 

церкви, — приписной

 

къ

Петриковской

 

Вознесенской,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

по

 

слу-

чаю

 

истребленія

 

пожаромъ

 

послѣдней— къ

 

Петриковской

 

Вос-

кресенской

 

церкви,

 

но

 

имѣющей

 

самостоятельный

 

причтъ,

чудотворную

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

ведущей

 

самостоятель-

ное

 

хозяйство,

 

отдѣльное

 

отъ

 

главной

 

церкви,

 

съ

 

получе-

ніемъ

 

въ

 

свою

 

пользу

 

всѣхъ

 

доходовъ,

 

и

 

плату

 

на

 

содер-

жаще

 

училища

 

по

 

числу

 

исповѣдныхъ

 

душъ

 

жителей

 

на-

зван

 

ныхъ

 

деревень

 

возложить

 

на

 

Еонковичокую

 

церковь.

 

По

заслушаніи

 

сего

 

прошенія,

 

депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

про-

сить

 

Минскую

 

Дух.

 

Еонсисторію

 

поручить

 

благочинному

 

2

округа

 

Мозырскаго

 

уѣзда

 

убѣдиться

 

на

 

мѣстЪ

 

въ

 

правиль-

ности

 

прошенія

 

старосты

 

Петриковской

 

Воскресенской

 

церкви

Романа

 

Еорульскаго

 

и,

 

если

 

Еонковичская

 

церковь

 

полу-

чаетъ

 

всѣ

 

доходы,

 

ведетъ

 

самостоятельно

 

приходо-расходный

книги

 

и

 

имѣетъ

 

денежныя

 

средства,

 

то

 

по

 

долгу

 

справедли-

вости

 

и

 

должна

 

платить

 

взносы

 

на

 

содержаніе

 

Слуцкаго

духовнаго

 

училища

 

по

 

числу

 

исповѣдныхъ

 

душъ

 

по

 

нормѣ

1883

 

года

 

за

 

жителей

 

деревень:

 

Еонковичи,

 

Отирки,

 

Мицю-

ри,

 

Слинки,

 

Еоржевка

 

и

 

Еріонъ.—

 

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

на-

стоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

такового

 

на

 

благоусмотрѣніе

Его

 

Преосвященства.
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На

 

семь

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Но-

ября

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

5049,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

*

 

Прав-

ление

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

копг'ю

 

съ

 

сего

 

акта

сообщить

 

Минской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

на

 

ея

 

рас-

поряжение*.

Акт»

 

№

 

6-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

6

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

священ-

ника

 

Ианюшковичской

 

церкви

 

Бобруйскаго

 

уѣзда

 

Матвея

Еозачевскаго,

 

въ

 

коемъ,

 

съ

 

представленіемъ

 

удостовѣренія

благочиннаго

 

4

 

округа

 

о

 

бѣдности

 

Панюшковичской

 

церкви,

просить

 

съѣздъ

 

духовенства

 

освободить

 

послѣднюю

 

отъ

 

взноса

на

 

содержаніе

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

по

 

числу

 

испо-

вѣдныхъ

 

душъ

 

мужескаго

 

пола

 

по

 

нормѣ

 

1883

 

г.

 

хотя

 

на

три

 

года,

 

такъ

 

какъ

 

названная

 

церковь

 

по

 

причинѣ

 

построй-

ки

 

ея

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

средствъ

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

на

 

самыя

 

мелочныя

 

и

 

необходимый

 

нужды

 

по

 

церкви.

 

По

заслушанш

 

сего

 

прошенія,

 

депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

просить

 

благочинническій

 

съѣздъ

 

духовенства

 

4

 

округа

 

Бо-

бруйскаго

 

уѣзда

 

причитающійся

 

на

 

содержание

 

Слуцкаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

по

 

числу

 

иоповѣдныхъ

 

душъ

 

взносъ

 

отъ

Панюшковичской

 

церкви

 

того

 

же

 

округа

 

разложить

 

въ

 

тече-

ніе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

на

 

церкви

 

4

 

благочинническаго

 

округа

 

Бо-

бруйскаго

 

уѣзда.

 

— О

 

чемъ

 

и

 

запасали

 

настоящій

 

актъ

 

для

представленія

 

такового

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства-

На

 

семь

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Ноября

1898

 

г.

 

за

  

№

  

5050,

   

послѣдовала

 

таковая:

 

іѲмотрѣно*-

Актъ

 

М

 

7-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

7

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношенія

 

Правле-

нія

 

училища,

 

отъ

 

6

 

Октября

 

сего

 

года

 

за

 

НЛ

 

661

 

и

 

662»



'
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слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Правленіе

 

училища

 

въ

 

засѣданіи

своемъ

 

16

 

и

 

21

 

Сентября

 

слушало

 

прошенія

 

и

 

заявленія

слѣдующихъ^

 

состоящихъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

подрядчиками

при

 

учидищѣ,

 

лицъ:

 

а)

 

прошеніе,

 

отъ

 

8

 

Августа

 

сего

 

года,

подрядчика

 

по

 

доставкѣ

 

предметовъ

 

пищевого

 

продовояьствія

(кромѣ

 

говядивы

 

и

 

свиного

 

сала),

 

отопленія,

 

освѣщенія

 

и

по

 

очисткѣ

 

дымовыхъ

 

трубъ,

 

ретирадныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

мусор-

ныхъ

 

ямъ

 

Лейбы

 

Еонторовича

 

о

 

предоставленіи

 

ему

 

озна-

ченныхъ

 

предметовъ

 

и

 

на

 

1899-й

 

годъ

 

на

 

усдовіяхъ

 

и

 

по

цѣнамъ

 

текущаго

 

года,

 

но

 

безъ

 

торговъ,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

его

благонадежности,

 

выразившейся

 

въ

 

добросовѣстномъ

 

испол-

неніи

 

имъ

 

подрядныхъ

 

обязанностей

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

подрядныя

 

цѣны

 

ниже

 

дѣйствительныхъ

(т.

 

е.

 

рыночныхъ);

 

б)

 

заявленіе,

 

отъ

 

3

 

Августа,

 

подрядчика

по

 

поставки

 

говядины

 

и

 

свиного

 

сада

 

Довида

 

Садовскаго

 

о

его

 

согласіи

 

поставлять

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

и

 

на

прежнихъ

 

условіяхъ

 

тѣ

 

же

 

продукты

 

и

 

въ

 

теченіе

 

будущего

трехлѣтія— 1899,

 

1900

 

и

 

1901

 

гг.:

 

говядину

 

по

 

прежней

цѣнѣ,

 

т.

 

е.

 

по

 

2

 

р.

 

80

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

и

 

свиное

 

сало

 

по

 

6

 

р.

за

 

пудъ,

 

или

 

на

 

1

 

рубль

 

болѣе

 

противъ

 

прежней

 

цѣны,

 

но

подъ

 

тѣмъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

этотъ

 

подрядъ,

 

въ

 

виду

 

благо-

надежности

 

подрядчика,

 

былъ

 

сданъ

 

ему

 

безъ

 

торговъ:

 

в)

прошеніе,

 

отъ

 

2

 

истекшаго

 

Сентября,

 

подрядчика

 

по

 

изго-

товленію

 

новой

 

обуви

 

и

 

починкѣ

 

поношенной

 

мѣщанина

 

Ицки

Садовскаго

 

о

 

предоставлены

 

ему

 

того

 

же

 

подряда

 

и

 

на

 

бу-

дущее

 

трехлѣтіе

 

1899,

 

1900

 

и

 

1901

 

гг.

 

безъ

 

торговъ,

 

но

 

по

дѣйствительной

 

стоимости

 

обуви

 

въ

 

настоящее

 

время:

 

3

 

р.

50

 

к.

 

за

 

пару

 

новыхъ

 

сапоговъ,

 

или

 

на

 

22

 

к.

 

болѣе

 

про-

тивъ

 

цѣны

 

текущаго

 

года,

 

и

 

загару

 

головокъ

 

прежнюю

цѣну,

 

т.

 

е.

 

2

 

р.

 

65

 

к.,

 

и

 

г)

 

заявленіе,

 

отъ

 

19

 

Августа

 

сего

года,

 

подрядчика

 

по

 

пошитью

 

новой

 

одежды

 

и

 

бѣлья

 

и

 

по-

чине

 

поношенной

 

мѣщанина

 

Берки

 

Граната

 

о

 

его

 

согласіи

взять

 

на

 

себя

 

этотъ

 

подрядъ

 

и

 

на

 

будущее

 

трехлѣтіе

 

1899,
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1900

 

и

 

1901

 

гг.

 

еъ

 

уступкою

 

10°/о

 

контрактной

 

цѣны

 

те-

кущаго

 

года,

 

если

 

подрядъ

 

этотъ

 

будетъ

 

сданъ

 

ему

 

безъ

торговъ.

 

Обсудивъ

 

предложенія

 

вышепоименованныхъ

 

подряд-

чиковъ

 

и

 

отдавая

 

полную

 

справедливость

 

добросовѣстному

исполненію

 

ими

 

своихъ

 

обязанностей

 

и

 

принимая

 

во

 

внима-

ніе,

 

что

 

надбавки

 

цѣнъ,

 

сдѣланныя

 

Довидомъ

 

и

 

Ицкомъ

 

Са-

довскими,

 

незначительны

 

и

 

согласны

 

съ

 

дѣйствительною

 

въ

настоящее

 

время

 

стоимостію

 

поставляемыхъ

 

ими

 

предме-

товъ

 

и

 

что

 

рыночныя

 

цѣнььна

 

нѣкоторые

 

предметы

 

скорѣе

пойдутъ

 

на

 

повышеніе,

 

чѣмъ

 

на

 

пониженіе,

 

Правленіе

 

нашло

эти

 

предложенія

 

выгодными

 

для

 

интересовъ

 

училища.

 

Но

такъ

 

какъ

 

училищные

 

подряды,

 

согласно

 

постановленію

 

съѣз-

да

 

по

 

акту

 

1889

 

г.

 

№

 

10,

 

должны

 

отдаваться

 

съ

 

торговъ,

производимыхъ

 

Правленіемъ

 

непремѣнно

 

при

 

участіи

 

упол»

номоченныхъ

 

отъ

 

съѣзда

 

лицъ,

 

то

 

Правленіе

 

приняло

 

слѣ-

дующее

 

опредѣленіе, — изложенное

 

въ

 

журналѣ,

 

отъ

 

16

 

и

 

21

Сентября

 

за

 

№

 

50,

 

утвержден нымъ

 

резолюціею

 

Его

 

Прео-

священства,

 

отъ

 

24

 

Сентября

 

за

 

№

 

4401:

 

прошенія

 

и

 

за-

явленія

 

вышепоимзнованныхъ

 

подрядчиковъ

 

съ

 

заключеніемъ

Правленія

 

о

 

выгодности

 

ихъ

 

предложенія

 

для

 

интересовъ

училища

 

препроводить

 

(въ

 

подлинникахъ),

 

и

 

при

 

семь

 

пре-

провождаются,

 

въ

 

очередной

 

окружной

 

съѣздъ

 

духовенства

съ

 

просьбою

 

дать

 

свое

 

заключеніе

 

по

 

симъ

 

проиіеніямъ

 

и

заявленіямъ

 

до

 

переторжки

 

(назначенной

 

на

 

8

 

Октября)

 

и,

если

 

съѣздъ

 

согласится

 

съ

 

заключеніями

 

Правленія,

 

то

 

по-

именованные

 

выше

 

подряды

 

отдать

 

просящимъ

 

ихъ

 

лицамъ

на

 

условіяхъ

 

и

 

по

 

цѣнамъ

 

сего

 

1898

 

года

 

или

 

по

 

проси-

мымъ

 

ими

 

надбавочнымъ

 

цѣнамъ

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

пред-

стоящей

 

переторжки

 

не

 

производить,

 

каковое

 

условіе

 

и

 

вне-

сти

 

въ

 

кондиціи

 

торговъ

 

въ

 

слѣдующей

 

формѣ:

 

переторжка

на

 

отдачу

 

подрядовъ

 

Правленіемъ

 

произведена

 

не

 

будетъ,

 

и

подряды

 

съ

 

торговъ

 

сданы

 

не

 

будутъ,

 

если

 

на

 

то

 

послѣ-

дуетъ

 

согласіе

 

съѣзда

 

духовенства,

   

нынѣ

 

засѣдающаго

 

въ
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стѣнахъ

 

училища,

 

за

 

что

 

лица,

 

прйнимавшія

 

участіе

 

въ

торгахъ

 

5

 

сего

 

Октября,

 

въ

 

претензіи

 

на

 

Правленіе

 

учили-

ща

 

быть

 

не

 

могутъ

 

и

 

подъ

 

расписки

 

получаютъ

 

обратно

свои

 

залоги,

 

представленные

 

ими

 

предъ

 

торгами>.

 

По

 

выслу-

шаны

 

означенныхъ

 

отношеній

 

и

 

по

 

прочтеніи

 

въ

 

засѣданіи

съѣзда

 

приложенныхъ

 

заявленій

 

подрядчиковъ

 

Лейбы

 

Еонто-

ровича,

 

Ицки

 

Садовскаго,

 

Довида

 

Садовскаго

 

и

 

Берки

 

Гра-

ната,

 

а

 

также

 

мѣщанина

 

Рафаила

 

Лейбовича,

 

депутаты

съѣзда

 

разсматрив'али:

 

а)

 

цѣны,

 

по

 

которымъ

 

Еонторовичъ

доставляетъ

 

продукты

 

и

 

матеріалы

 

для

 

училища

 

въ

 

теку-

щемъ

 

1898

 

г.,

 

б)

 

цѣны,

 

объавленныя

 

на

 

сіи

 

продукты

 

и

матеріалы

 

на

 

торгахъ.

 

произведенныхъ

 

Правленіемь

 

училища

5

 

Октября

 

сего

 

года

 

и

 

в)

 

справочный

 

цѣны

 

за

 

мѣсяцъ

 

Ок-

тябрь

 

сего

 

года.

 

По

 

разсмотрѣніи

 

сего

 

оказалось,

 

1)

 

что

 

цѣ-

ны

 

на

 

торгахъ

 

5

 

Октября

 

сего

 

года

 

на

 

продукты

 

и

 

мате-

ріалы

 

объявлены

 

менѣе

 

на

 

150

 

р.

 

36

 

к.

 

противъ

 

цѣнъ,

 

по

которымъ

 

Еонторовичъ

 

даставляетъ

 

эти

 

продукты

 

и

 

мате-

ріалы

 

въ

 

1898

 

г.,

 

а

 

потому

 

депутаты

 

съѣзда

 

не

 

могли

 

со-

гласиться

 

на

 

удовлетвореніе

 

просьбы

 

Еонторовича,

 

изложен-

ной

 

въ

 

его

 

заявленіи

 

объ

 

отдачѣ

 

ему

 

подряда

 

по

 

цѣнамъ

1898

 

г.— Явившійся

 

въ

 

засѣданіе

 

съѣзда

 

Еонторовичъ

 

за-

явидъ,

 

что

 

онъ

 

уменынаетъ

 

цѣны

 

на

 

нѣкоторые

 

продукты

противъ

 

цѣнъ,

 

объявленныхъ

 

на

 

торгахъ

 

въ

 

общей

 

сложности

на

 

25

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

проси

 

ль

 

отдать

 

ему

 

подрядъ

 

безъ

 

пере-

торжки

 

на

 

три

 

года— 1899,

 

1900

 

и

 

1901.

 

По

 

обсужденіи

послѣдняго

 

заявленія

 

Еонторовича,

 

депутаты

 

съѣзда,

 

имѣя

въ

 

виду

 

одобрительный

 

ртзывъ

 

о

 

Еонторовичѣ

 

Правленія

училища

 

и

 

что

 

цѣны

 

на

 

продукты

 

и

 

матеріалы

 

противъ

цѣнъ

 

1898

 

г.

 

уменьшились

 

въ

 

общей

 

сложности

 

на

 

175

 

р.

86

 

к.,

 

признали

 

возможнымъ

 

удовлетворить

 

просьбу

 

Еонто-

ровича

 

объ

 

отдачѣ

 

ему

 

подряда

 

безъ

 

переторжки

 

съ

 

заклю-

ченіемъ

 

контракта

 

на

 

три

 

года.

 

2)

 

Такъ

 

какъ

 

цѣны

 

на

 

го-

вядину

 

и

 

свиное

 

сало,

 

объявленный

 

подрядчикомъ

 

Довидомъ



—

 

59

 

—

Садовскимъ

 

не

 

превышаютъ

 

справочныхъ

 

цѣнъ

 

на

 

сіи

 

про-»

дукты

 

и

 

на

 

торги

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

5

 

Октября

 

никто,

не

 

явился,

 

то

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

аккуратному

 

выполненію

 

Са-

довскимъ

 

подряда,

 

засвидетельствованному

 

Правленіемъ

 

учи-

лища,

 

нашли

 

возможнымъ

 

удовлетворить

 

его

 

просьбу,

 

отдавъ

ему

 

подрядъ

 

на

 

говядину

 

и

 

свиное

 

сало

 

на

 

сдѣдующее

 

трех-

лѣтіе

 

по

 

цѣнѣ

 

2

 

р.

 

80

 

к.

 

за

 

пудъ

 

говядины

 

и

 

6

 

руб.

 

за

пудъ

 

свиного

 

сала.

 

3)

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

подрядчикъ

 

по

пошитью

 

ученической

 

одежды

 

и

 

бѣлья

 

Берко

 

Гранатъ

 

въ

своемъ

 

заявленіи

 

уступаетъ

 

10°/о

 

съ

 

подряда

 

истекающего

трехлѣтія,

 

а

 

цѣны

 

на

 

пошитье

 

ученической

 

одежды

 

и

 

бѣлья

на

 

торгахъ

 

5

 

Октября

 

много

 

дороже

 

цѣны,

 

указанной

 

Гра-

натомъ,

 

депутаты

 

съѣзда

 

признали

 

выгоднымъ

 

отдать

 

под^

рядъ

 

по

 

пошитью

 

ученической

 

одежды

 

и

 

бѣлья

 

и

 

по

 

по-,

чинкѣ

 

старой

 

безъ

 

переторжки

 

Беркѣ

 

Гранату

 

на

 

слѣдую-

щее

 

трехлѣтіе.

 

4)

 

Что

 

касается

 

заявленія

 

подрядчика

 

по

доставкѣ

 

для

 

учениковъ

 

училища

 

обуви

 

Ицки

 

Садовскаго,

въ

 

которомъ

 

онъ

 

просить

 

отдать

 

ему

 

подрядъ

 

безъ

 

торговъ

по

 

цѣнѣ

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пару

 

новыхъ

 

•

 

сапоговъ

 

и

 

2

 

р.

 

65

 

к.

за

 

пару

 

головокъ,

 

то

 

при

 

ра&смотрѣніи

 

сего

 

заявленія

 

де-*

путаты

 

съѣзда

 

нашли,

 

что

 

цѣны

 

на

 

обувь,

 

назначенныя

Садовскимъ,

 

не

 

слишкомъ

 

высоки

 

и

 

близко

 

подходятъ

 

къ

действительной

 

стоимости,

 

а

 

потому,

 

и

 

въ

 

виду

 

сл.овеснаго

заявленія

 

члена

 

Правленія,

 

священника

 

Михаила

 

Вечорко,

высказаннаго

 

въ

 

заоѣданіи

 

съѣзда

 

объ

 

аккуратномъ

 

и

 

до^

бросовѣстномъ

 

выполненіи

 

Садовскимъ

 

контракта

 

въ

 

исте^

кающемъ

 

трехдѣтіи,

 

признали

 

возможнымъ

 

удовлетворить

просьбу

 

Ицки

 

Садовскаго,

 

отдавъ

 

ему

 

безъ

 

торговъ

 

поставку

новыхъ

 

сапоговъ

 

и

 

головокъ

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе

 

по

указанной

 

имъ

 

цѣнѣ.—Вслѣдствіе

 

вышеизложеннаго

 

поста-

новили:

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

отдать

 

поставку

 

про-

дуктовъ

 

и

 

другихъ

 

матеріаловъ,

 

а

 

также

 

дровъ

 

и

 

очистку

дымовыхъ

 

трубъ

 

и

 

мусорныхъ

 

ямъ

 

Лейбѣ

 

Конторовичу,

 

ДОг
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—

ставку

 

говядины

 

и

 

свиного

 

сала—Давиду

 

Садовскому,

 

по-

шитье

 

одежды—Беркѣ

 

Гранату

 

и

 

поставку

 

обуви

 

— Ицкѣ

Садовскому

 

по

 

цѣнамъ,

 

изложеннымъ

 

въ

 

настоящемъ

 

актѣ,

безъ

 

торговъ

 

и

 

переторжки,

 

заключивъ

 

съ

 

ними

 

контракты

на

 

выполненіе

 

подряда

 

въ

 

теченіе

 

1899,

 

1900

 

и

 

1901

 

гг. —

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

тако-

вого

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семь

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Но-

ября

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

5051,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<Йсполѣить».

Актъ

 

М

 

Ь-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

7

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

священ-

ника

 

Дунайчицкой

 

церкви

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

4

 

Октября

сего

 

года,

 

въ

 

коемъ

 

онъ

 

просить

 

зачислить

 

его

 

брата

 

Аѳи-

ногена

 

Еруковскаго,

 

уволеннаго

 

изъ

 

1

 

класса

 

Слуцкаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

и

 

поступившего

 

по

 

экзамену

 

въ

 

1-й

 

же

класеъ

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

на

 

епархіальное

 

со-

держаще

 

по

 

Слуцкому

 

училищу,

 

такъ

 

какъ

 

отецъ

 

его

 

слу-

жилъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

и

 

умеръ

 

въ

 

этомъ

 

округѣ,

и

 

что

 

плата

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

Пинскомъ

 

учидищѣ

 

брата

 

его

для

 

него

 

весьма

 

обременительна

 

при

 

поддерживаніи

 

еще

 

оси-

ротѣвшаго

 

семейства

 

его

 

отца,

 

состоящаго

 

изъ

 

7-ми

 

лицъ.

По

 

заслушаніи

 

настоящаго

 

прошенія,

 

и

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

ученикъ

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Аѳиногенъ

Еруковскій

 

при

 

оказаніи

 

хорошихъ

 

успѣховъ

 

можетъ

 

имѣть

въ

 

будущемъ

 

18 99/эоо

 

учебномъ

 

году

 

легальное

 

право

 

вос-

питываться

 

въ

 

названномъ

 

училищѣ

 

за

 

счетъ

 

Слуцкаго

 

учи-

лищнаго

 

округа,

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

снисходя

 

къ

 

за-

труднительному

 

положенію

 

просителя,

 

постановили:

 

ассигно-

вать

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

Пинскомъ

 

училищѣ

 

ученика

 

Аѳиноге-

на

 

Еруковскаго

 

сорокъ

 

пять

 

рублей

 

(45

 

р.)

 

и

 

просить,

 

и

 

просятъ,

Правленіе

 

Слуцкаго

 

училища

 

выслать

 

25

 

руб.

 

въ

 

январской
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трети

 

и

 

20

 

руб.

 

въ

 

майской

 

въ

 

Правленіе

 

Пинскаго

 

духов-

наго

 

училища,

 

каковыя

 

деньги

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

расхода

 

по

содержанію

 

училища

 

въ

 

будущемъ

 

1899

 

году

 

за

 

счетъ

 

од-

ной

 

полуказенной

 

вакансіи,

 

которая

 

вслѣдствіе

 

этого

 

должна

остаться

 

свободною

 

отъ

 

замѣщенія.

 

Въ

 

сдучаѣ

 

же

 

недостатка

означенной

 

суммы

 

на

 

содержаніе

 

поименованнаго

 

Аѳиногена

Еруковскаго,

 

то

 

воснолненіе

 

такового

 

съѣздъ

 

духовенства

не

 

можетъ

 

принять

 

на

 

себя

 

въ

 

настоящемъ

 

году.

 

—

 

0

 

чемъ

 

и

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

такового

 

на

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семь

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Но-

ября

 

1898

 

г.

 

за

 

К

 

5052,

 

посдѣдовала

 

таковая:

 

<Такъ

 

какъ

съѣздъ

 

особою

 

статъею

 

сверхсмѣтнаго

 

расхода

 

по

 

содер-

жанию

 

училища

 

въ1899г.невноситъ

 

въ

 

смѣту

 

(см.

 

акт.

10

 

Октября

 

1898

 

г.

 

M28J

 

трактуемыхъ

 

45р.,

 

а

 

опредѣ-

ляетъ

 

выдачу

 

этихъ

 

денегъ

 

въ

 

йравленге

 

Пинскаго

 

дух.

училища

 

только

 

за

 

счетъ

 

одной

 

полуказенной

 

вакансги

въ

 

Слуцкомъ

 

училищѣ;

 

то

 

настоящее

 

постановлеиг'е

съѣзда

 

утверждается

 

при

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

1)

чтобы

 

45

 

руб.

 

были

 

расходуемы

 

изъ

 

смѣтной

 

статьи,

ассигнованной

 

на

 

содержание

 

учениковъ

 

Слуцкаго

 

учи-

лища

 

въ

 

1899

 

году,

 

и

 

если

 

есть

 

нынѣ

 

свободная

 

въ

Слуцкомъ

 

училищѣ

 

полуказенная

 

вакансія;

 

2)

 

это

 

опре-

дѣленіе

 

съѣзда

 

должно

 

имѣть

 

силу

 

только

 

на

 

одинъ

189*h

 

учебный

 

годъ

 

и

 

3)

 

если

 

45

 

руб.

 

не

 

достаточно

будетъ

 

на

 

содержите

 

ученика

 

Аѳиногена

 

Еруковскаго

въ

 

Пинскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

189 s h

 

учебномъ

 

ігоду,

 

или

если

 

сей

 

ученикъ

 

по

 

своимъ

 

успѣхамъ

 

и

 

поведению

 

не

будетъ

 

заслуживать

 

казеннаго

 

содержанья

 

въ

 

1899 /і9оо

учеб.

 

году;

 

то

 

излишекъ

 

расхода

 

на

 

содержите

 

ученика

Аѳиногена

 

Еруковскаго

 

въ

 

Пинскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

189*/э

 

г.

и

 

самое

 

содержите

 

его

 

въ

 

18"./і9оо

 

учеб.

 

году,

 

при

 

ма-

лоуспѣшности

  

или

 

неблагоповеденіи

  

сего

 

ученика,

 

ко-
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—

нечно,

 

долженъ

 

быть

 

восполненъ

 

просителемъ

 

священ-

никомъ

 

Дунайчицкой

 

церкви

 

Слуцкаго

 

уѣзда

 

Іоанномъ

Еруковскимъ>.

Актъ

 

М

 

9-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

7

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

вдовы

народнаго

 

учителя

 

Елены

 

Альфонской,

 

отъ

 

5

 

Октября

 

сего

года,

 

въ

 

коемъ

 

она

 

просить

 

въ

 

виду

 

своего

 

бѣдственнаго

положенія

 

освободить

 

ея

 

сына,

 

ученика

 

Слуцкаго

 

духовнаго.

училища

 

Стефана

 

Альфонскаго

 

отъ

 

взноса

 

платы

 

за

 

право

ученія

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

По

 

обсужденіи

 

сего

 

вопроса,

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

крайне

 

бѣдственнѳе

 

полошеніе

 

про-

сительницы,

 

постановили:

 

освободить

 

ученика

 

приготовитель-

наго

 

класса

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

отъ

 

взноса

 

платы

за

 

право

 

ученія

 

во

 

время

 

нахождения

 

его

 

въ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ

 

при

 

томъ

 

условіи,

 

если

 

будетъ

 

отличаться

 

поведеніемъ,

оказывать

 

успѣхи

 

и

 

ежегодно

 

переходить

 

въ

 

высшій

 

классъ;

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

можетъ

 

быть

 

лишенъ

 

этой

 

льготы. —■

О .

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

та-

кового

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семь

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1-го

Ноября

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

5053,

 

послѣдовала

 

таковая:

«

 

Утверждается

 

> .

Актъ

 

М

 

10-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

8

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окружного

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

учителя

Слуцкаго

 

дух.

 

училища

 

Геннадія

 

Захаревича,

 

отъ

 

8

 

Октября

сего

 

года,

 

о

 

назначеніи

 

ему

 

для

 

поправленія

 

своего

 

разстроен-

наго

 

здоровья

 

едпновременнаго

 

пособія.

 

По

 

обсужденіи

 

сего

прошенія,

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

заявленіе

 

члена

 

Правленія

отъ

 

духовенства,

 

священника

 

о.

 

Михаила

 

Вечорко

 

объ

 

акку-
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—

ратномъ

 

и

 

усердномъ

 

выполненіи

 

Захаревичемъ

 

своихъ

 

учи-

тельскихъ

 

обязанностей,

 

постановили:

 

назначить

 

учителю

духовнаго

 

училища

 

Геннадію

 

Захаревичу

 

единовременное

пособіе

 

въ

 

количествѣ

 

50

 

руб.,

 

каковыя

 

деньги

 

и

 

внести

въ

 

смѣту

 

расхода

 

по

 

содержанию

 

училища

 

въ

 

1899

 

году. —

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

тако-

вого

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1-го

Ноября

 

1898

 

года

 

за

 

Ш

 

5054,

 

послѣдовала

 

таковая:

« Утверждается».

Актъ

 

М

 

11-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

8

 

дня.

 

Депутаты

 

Слупкаго

 

окруж-

ного

 

учшшщнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

Слуцкаго

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

церковнѳ-приходскихъ

 

школъ,

отъ

 

8

 

Октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

239,

 

въ

 

коемъ,

 

сообщая,

что

 

Мпнскій

 

Епархіалыіый

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

предпола-

гаетъ

 

устроить

 

въ

 

городѣ

 

Слуцкѣ

 

педагогическіе

 

курсы

 

для

учителей

 

школъ

 

грамоты

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

что

 

составь

 

слу-

шателей

 

курсовъ

 

опредѣляется

 

числомъ

 

не

 

менѣе

 

50

 

чело-

вѣкь,

 

что

 

содержаніе

 

курсовъ

 

столомъ

 

и

 

квартирою

 

предпо-

лагается

 

устроить

 

на

 

началахъ

 

общежитія,

 

для

 

чего

 

необ-

ходимо

 

помѣщеніе,

 

состоящее

 

изъ

 

класса,

 

спальни,

 

столовой,

кухни

 

и

 

одной

 

комнаты

 

для

 

лица,

 

завѣдующаго

 

курсами,

проситъ

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

въ

 

виду

 

ненахожденія

 

въ

 

го-

родѣ

 

Слуцкѣ

 

подходящаго

 

зданія, —разрѣшить

 

устроить

 

кур-

сы

 

во

 

время

 

лѣтнихъ

 

вакацій

 

въ

 

зданіи

 

Слуцкаго

 

духов-

наго

 

училища

 

съ

 

правомъ

 

пользоваться

 

означенными

 

помѣ-

щеніями

 

на

 

время

 

курсовъ

 

и

 

кромѣ

 

того

 

кухонными

 

и

 

по-

стельными

 

принадлежностями.

 

По

 

заолушаніи

 

настоящего

отношенія,

 

депутаты

 

оъѣзда

 

постановили:

 

разрѣшить,

 

если

курсы

 

состоятся,

 

курсистамъ

 

пользоваться

 

вышеозначенными

помѣщеніями,

 

если

 

не

 

будетъ

 

никакихъ

 

препятствій

 

со

 

сто-

3



-
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-

ровы

 

Правленія

 

училища,

 

а

 

также— кухонными,

 

столовыми

и

 

постельными

 

принадлежностями

 

(однѣми кроватями,

 

кромѣ

бѣлья

 

и

 

т.

 

д.),— каковыя

 

должны

 

быть

 

выдаваемы

 

курси-

стамъ

 

и

 

принимаемы

 

по

 

описи.— 0

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоя-

щій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

такового

 

на

 

благоусмотрѣніе

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1-го

Ноября

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

5055,

 

послѣдовала

 

таковая:

<

 

Утверждается* .

Актъ

 

М

 

12-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

8

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окруж-

ного

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

над-

зирателя

 

духовнаго

 

училища

 

Даміана

 

Щавеля,

 

отъ

 

7

 

Ок-

тября

 

сего

 

года,

 

въ"

 

которомъ

 

онъ,

 

въ

 

виду

 

недостаточности

ассигнованныхъ

 

ему

 

столовыхъ

 

денегъ

 

въ

 

количествѣ

 

семи

рублей,

 

ходатайствуетъ

 

увеличить

 

сумму

 

хотя

 

бы

 

до

 

девяти

рублей.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

ученическій

 

столъ,

 

ко.

торымъ

 

имѣлъ

 

право

 

пользоваться

 

надзиратель

 

училища,

могъ

 

обходиться

 

немного

 

дешевле,

 

депутаты

 

съѣзда

 

поста-

новили:

 

въ

 

видѣ

 

исключенія

 

назначить

 

столовыхъ

 

денегъ

надзирателю

 

училища

 

Даміану

 

Щавелю

 

по

 

восьми

 

рублей

въ

 

мѣсяцъ,

 

или

 

девяносто

 

шесть

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

каковую

сумму

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

расхода

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

1899

 

году

 

и

 

заимствовать

 

таковую

 

изъ

 

статьи

 

по

 

содер-

жанію

 

учениковъ

 

пищею.— О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

для

 

представленія

 

такового

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвя-

ще

 

нства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1-го

Ноября

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

5056,

 

послѣдовала

 

таковая:

« Утверждается,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

если,

 

за

 

выдачею

 

столовыхъ

денегъ

 

96

 

рублей

 

изъ

 

смѣтнаго

 

назначенія

 

на

 

содержа-

те

 

учениковъ

 

пищею

 

въ

 

1899

 

году,

 

по

 

сей

 

статьѣ

 

ока-
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жется

 

дефицитъ;

 

то

 

таковой

 

покрыть

 

возлагается

 

на

обязанность

 

будущаго

 

очередного

 

окружного

 

училищиаго

съѣзда

 

духовенства*.

Актъ

 

М

 

13-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

8

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окруж-

ного

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

"учи-

теля

 

Царевскаго

 

народнаго

 

училища

 

Ивана

 

Лиеицкаго,

 

отъ

7

 

Октября

 

сего

 

года,

 

въ

 

коемъ

 

онъ

 

ходатайствуетъ,

 

въ

виду

 

ограниченности

 

получаемаго

 

имъ

 

содержанія,

 

объ

 

осво-

божденіи

 

сына

 

его,

 

ученика

 

духовнаго

 

училища

 

Александра

Лисицкаго

 

отъ

 

взноса

 

платы

 

за

 

право

 

ученія

 

въ

 

училищѣ.

По

 

обсужденіи

 

сего

 

прошенія,

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

сынъ

 

просителя

 

воспитывается

 

въ

 

училищѣ

 

еще

 

только

 

пер-

вый

 

годъ

 

и

 

поэтому

 

не

 

могъ

 

заявить

 

себя

 

хорошими

 

усяѣ-

хами

 

и

 

поведеніемъ,

 

постановили:

 

въ

 

просьбѣ

 

(просителю

отказать.— О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представ-

ленія

 

такового

 

на

 

благоуомотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Но-

ября

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

5057,

 

последовала

 

таковая:

 

с

 

Омотрѣно* .

Актъ

 

М

 

14-й.

1898

 

года,

 

Октября

 

8

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окруж-

ного

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

ме-

щанина

 

Стефана

 

Кунцевича,

 

отъ

 

3

 

Октября

 

сего

 

года,

 

въ

коемъ

 

онъ

 

просить,

 

въ

 

виду

 

своей

 

бѣдности,

 

освободить

сына

 

его,

 

ученика

 

духовнаго

 

училища

 

Александра

 

Кунцевича

отъ

 

взноса

 

платы

 

за

 

право

 

ученія

 

въ

 

училищѣ.

 

По

 

заслу-

шаніи

 

сего

 

прошенія,

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

учили-

ще

 

содержится

 

на

 

средства

 

церквей

 

и

 

духовенства,

 

поста-

новили:

 

въ

 

просьбѣ

 

просителю

 

отказать.

 

—О

 

чемъ

 

и

 

записали

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

такового

 

на

 

благоусмот-

рѣніе

 

Его

 

Преосвященства.
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На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Но-

ября

 

1898

 

г.

 

за

 

2і

 

5058,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«

 

Смотрѣно*.

(Продалженіе

 

будѳгъ).

ВОЗЗВАНІЕ!
Съ

 

разрѣшенія

 

и

 

благословенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Ювеналія,

 

Архіепископа

 

Литов-

скаго

 

и

 

Виленскаго,

 

въ

 

м.

 

Ширвинтахъ

 

Виленскаго

 

уѣзда

предположено

 

возстановить

 

православный

 

храмъ

 

и

 

при

 

немъ

построить

 

зданіе

 

для

 

женской

 

одноклассной

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

съ

 

рукодѣльнымъ

 

курсомъ.

Мѣстечко

 

Ширвинты

 

расположено

 

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

православной

 

приходской

 

церкви,

 

куда

 

въ

 

распутицы—

осенью,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

весной,

 

во

 

время

 

разлива

 

рѣкъ

 

Шир-

винты

 

и

 

Вѣсялки,

 

съ

 

трудомъ

 

могутъ

 

добраться

 

православ-

ные

 

въ

 

великіе

 

праздники

 

возносить

 

молитву

 

Господу.

Прискорбно

 

ширвинтскимъ

 

православнымъ

 

ощущать,

 

что

у

 

нихъ

 

не

 

имѣетоя

 

своего

 

дома

 

молитвы,

 

гдѣ

 

бы

 

они

 

могли

съ

 

своими

 

домочадцами

 

возносить

 

молитвы

 

къ

 

Господу,

 

и

что

 

они

 

лишены

 

возможности

 

удовлетворять

 

своимъ

 

духов-

нымъ

 

потребностямъ,

 

за

 

дальностью

 

разстоянія

 

отъ

 

ближай-

шей

 

приходской

 

церкви;

 

вслѣдствіе

 

чего,

 

у

 

всѣхъ

 

право-

славныхъ,

 

проживающихъ

 

въ

 

Ширвинтахъ,

 

было

 

давнишне!

завѣтной

 

мечтой—построеніе

 

тамъ

 

церкви.

 

Скорбь

 

эта

 

еще

усиливалась,

 

когда

 

православные,

 

подобно

 

древнимъ

 

христіа-

намъ,

 

собиравшимся

 

для

 

молитвы

 

въ

 

катакомбы,

 

собираются

одинъ

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

въ

 

отведенную

 

имъ

 

подлежащею

 

вла-

стно

 

комнату

 

ширвинтскаго

 

волостного

 

правленія

 

на

 

«все-

нощную»

 

и

 

«обѣдницу».

Наконецъ

 

скорбь

 

ихъ

 

обратилась

 

въ

 

радость:

 

разрѣшеніе

построить

   

православный

  

храмъ

  

въ

 

Ширвинтахъ

 

получено.
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Съ

 

радостью

 

православные,

 

при

 

всей

 

своей

 

бѣдности

 

и

 

не-

обезпеченности

 

и

 

при

 

помощи

 

добрыхъ

 

людей,

 

собрали

 

на

это

 

святое

 

дѣло

 

около

 

2620

 

руб.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

1000

 

руб.

пожертвованы

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

дѣйствительнымъ

 

тайнымъ

 

совѣтникомъ,

 

сенаторомъ

 

Констан-

тиномъ

 

Петровичемъ

 

Победоносцевым^

 

но

 

этой

 

суммы

 

да-

леко

 

недостаточно

 

для

 

построенія

 

приличнаго

 

православнаго

храма

 

(который,

 

хотя

 

отчасти

 

гармонировалъ

 

бы

 

съ

 

вели-

чественнымъ

 

каменнымъ

 

костеломъ)

 

и

 

при

 

немъ

 

женской

школы.

 

Построеніе

 

православнаго

 

храма

 

въ

 

Ширвинтахъ

 

да-

ло

 

бы

 

православнымъ

 

возможность

 

пользоваться

 

богослуже-

ніемъ,

 

совершеніемъ

 

духовныхъ

 

требъ,

 

и

 

животворное

 

дѣй-

ствіе

 

православной

 

церкви

 

могло

 

бы

 

поднять

 

ихъ

 

религіозное

чувство.

Въ

 

заботахъ

 

объ

 

устройстве

 

въ

 

Ширвинтахъ

 

православной

церкви

 

Гелванское

 

попечительство

 

во

 

имя

 

Того,

 

Кто

 

сказалъ:

«Просите

 

и

 

дастся

 

вамъ»,

 

обращается

 

съ

 

покорнейшей

 

прось-

бой

 

къ

 

представителямъ

 

власти,

 

науки,

 

печатнаго

 

слова

 

и

различнымъ

 

учрежденіямъ,

 

представителямъ

 

церкви — бла-

гостнымъ

 

архипастырямъ

 

и

 

доблестному

 

православному

 

рус-

скому

 

духовенству,

 

дворянству,

 

братствамъ,

 

миссіонерскимъ

обществамъ,

 

благотворительнымъ

 

и

 

филаатропическимъ

 

учреж-

деніямъ,

 

извѣстному

 

своею

 

благотворительностью

 

русскому

купечеству

 

и

 

къ

 

вамъ,

 

безъ

 

различія

 

званія

 

и

 

вероисповѣ-

данія,

 

христолюбивые

 

благотворители

 

и

 

боголюбивые

 

жертво-

ватели,

 

радеющіе

 

о

 

благолепіи

 

храмовъ

 

Вожіихъ

 

и

 

духов-

номъ

 

просвещеніи

 

народа:

 

благоволите

 

подать

 

руку

 

живой

помощи

 

предпринимаемому

 

святому

 

делу,

 

помня,

 

что

 

Тотъ,

во

 

имя

 

Котораго

 

просимъ

 

и

 

для

 

Коего

 

созидается

 

храмъ,

воздастъ

 

сторицею

 

добрымъ

 

и

 

отзывчивымъ

 

жертвователямъ.

Всякая

 

жертва —большая

 

и

 

малая,

 

явная

 

и

 

тайная— будетъ

принята

 

поцечительствомъ

 

съ

 

искренней

 

признательностью

и

 

глубокой

 

благодарностью,

 

и

 

имена

 

жертвователей

 

выну

будутъ

 

поминаться

 

въ

 

ширвинтскомъ

 

храме.
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'/ Пожертвованія

 

съ

 

обозначеяіемъ

 

именъ

 

жертвователей

 

по-

печительство

 

просить

 

адресовать

 

въ

 

литовскую

 

духовную

консисторію,

 

въ

 

Вильну,

 

или

 

на

 

имя

 

председателя

 

попечи-

тельства

 

Ив.

 

Ив.

 

Мрозовскаго,

 

поч.

 

отд.

 

Ширвинты,

 

Вилен-

ской

 

губерніи

 

и

 

уезда.

 

Отчетъ

 

поотупившихъ

 

пожертвованій

будетъ

 

напечатанъ

 

въ

 

Литовскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомо-

стяхъ

 

и

 

Виленскомъ

 

Вестнике.

Председатель

 

попечительства

 

и.

 

д.

 

суд.

 

следователя

 

Мро-

зовскій.

 

Помощникъ

 

Председателя

 

Кедровъ.

 

Священникъ

 

Іо-

аннъ

 

Давидовичъ.

 

Дѣлопроизводитель

 

Лакомкинъ.

содкрждиіе:

Распоряясенія

 

Евархіальнаго

 

Начальства:

 

Перѳиѣнн

 

по

 

епархіальной

 

слуэкбѣ. —

Сниеокъ

 

лицъ,

 

шбранныхъ

 

въ

 

составь

 

церковно-приходскихъ

 

шшечительствъ. —Цре-

подано

 

благословѳніе

 

Его

 

Преосвященства. —Объявляется

 

благ.' дар яость

 

Ею

 

Прео-

священства. — Некрологъ. —Вакантный

 

мѣста. —Акты

 

депутатовъ

 

Слуцкаго

 

окруж-

ного

 

училищнаго

 

съѣвда

 

духовенства. — Вогаваніе.

РедаЬторъ,

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Лленсандръ

 

Товаровъ*.



ІІНШЯ

 

1АРШЛЫШЯ

 

щошп
15-го

 

Февраля

       

№

 

4.

         

1899

 

года.

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Минскій

 

Спасо

 

-

 

Преображенокій

 

жен-

скій

 

монастырь.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е

   

*).

Монастырскій

 

храмъ.

Храмъ

 

Минскаго

 

Спасо-Преображенскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря

 

былъ

 

передѣланъ

 

изъ

 

бывшаго

 

бенедиктинскаго

 

ко-

стела,

 

переданнаго

 

православнымъ

 

въ

 

1872

 

году.

 

Въ

 

теченіе
осени

 

этого

 

года

 

и

 

всего

 

слѣдующаго

 

года

 

производились

работы

 

по

 

переустройству

 

костела

 

въ

 

храмъ

 

и

 

по

 

приведе-

нію

 

его

 

въ

 

благолѣпный

 

и

 

православный

 

видъ,

 

но

 

къ

 

от-

крытие

 

монастыря

 

вполне

 

окончены

 

не

 

были.

 

Въ

 

теченіѳ

лета

 

1874

 

года

 

оне

 

продолжались:

 

произведена

 

была

 

внеш-

няя

 

окраска

 

храма,

 

внутри

 

расписаны

 

были

 

стены

 

и

 

своды

 

его.

Хотя

 

въ

 

архитектуре

 

храма

 

и

 

доселѣ

 

заметны

 

следы

 

ка-

толическаго

 

его

 

происхожденія,

 

но

 

это

 

впечатлѣніе

 

совсемъ

ослабляется

 

устроенными

 

на

 

храме

 

пятью

 

конусообразными

главами

 

и

 

колокольней.

 

Въ

 

прежнемъ

 

костеле

 

надъ

 

входомъ

въ

 

церковь

 

было

 

две

 

башни;

 

на

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

были

 

ко-

локола;

 

теперь

 

же

 

устроена

 

одна

 

колокольня

 

въ

 

два

 

яруса,

деревянная,

 

обшитая

 

желѣзомъ;

 

она

 

имеетъ

 

видъ

 

башни

 

съ

шатровымъ

 

верхомъ,

   

покрытымъ

   

белымъ

 

дистовымъ

 

желѣ-

*)

 

См.

 

л

 

3

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1899

 

г.
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зомъ;

 

ее

 

увенчиваетъ

 

глава

 

съ

 

позолоченнымъ

 

желѣзнымъ

крестомъ.

Самый

 

храмъ

 

каменный,

 

покрытъ

 

железомъ

 

и

 

имеетъ

 

пять,

крытыхъ

 

англійской

 

жестью,

 

главъ

 

съ

 

позолоченными

 

же-

лезными

 

крестами.

 

Къ

 

храму

 

съ

 

западной

 

стороны

 

сдѣлана

каменная

 

пристройка—притворъ,

 

на

 

которомъ

 

тоже

 

не-

большая

 

главка

 

съ

 

позолоченнымъ

 

железнымъ

 

крестомъ.

Въ

 

прежнее

 

же

 

время

 

была

 

только

 

на

 

верху

 

храма

 

одна

небольшая

 

глава

 

съ

 

четвероконечнымъ

 

крестомъ.

 

Это,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

изменило

 

прежнюю

 

наружность

 

церкви

 

бе-

недиктинокъ

 

и

 

придало

 

храму

 

стиль

   

храма

   

православнаго.

Форму

 

храмъ

 

имеетъ

 

продолговатую.

 

Въ

 

немъ

 

имѣется

два

 

престола:

 

настоящій

 

престолъ

 

освященъ

 

въ

 

честь

 

Пре-
ображенія

 

Господня;

 

кромѣ

 

сего

 

на

 

хорахъ

 

храма

 

въ

 

1876

 

г.

устроенъ

 

небольшой

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

великомученицы

Варвары,

 

освященный

 

преосвященнымъ

 

Александромъ

 

въ

день

 

памяти

 

св.

 

великомученицы,

 

4

 

Декабря

 

1876

 

года.

Въ

 

настоящемъ

 

храме

 

особенное

 

впечатленіе

 

производить

грандіозный

 

шестиярусный

 

иконостасъ,

 

украшенный

 

красивой

работы

 

резьбой,

 

капителями

 

и

 

резными

 

царскими

 

вратами.

Этотъ

 

иконостасъ

 

былъ

 

пожертвованъ

 

игуменіею

 

Костром-
ского

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

Маріею.

 

Раньше

 

онъ

 

нахо-

дился

 

въ

 

упраздненной

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Костромы.
Иконостасъ

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

сохраняется

 

въ

 

целости,

требуется

 

лишь

 

очистка

 

иконъ

 

и

 

возобновленіе

 

позолоты.

Стиль

 

иконостаса

 

древне-византійскій.

 

Онъ

 

покрытъ

 

двой-

ною

 

густою

 

позолоченною

 

резьбою

 

по

 

фону,

 

покрашенному

карминомъ.

 

Колонны

 

вырѣзаны

 

изъ

 

цѣлаго

 

дерева,

 

наподо-

біе

 

виноградныхъ

 

ветвей

 

съ

 

листьями

 

и

 

кистями

 

ягодъ.

Расположеніе

 

иконъ

 

въ

 

иконостасе

 

следующее.

 

Въ

 

пер-

вомъ

 

ярусе

 

по

 

правую

 

сторону

 

отъ

 

царскихъ

 

дверей

 

иконы:

Преображенія

 

Господня,

 

явленія

 

ангела

 

св.

 

женамъ

 

мироно-

сицамъ

 

и

 

на

 

южныхъ

 

дверяхъ

 

св.

 

Василія

 

блаженнаго,

 

Мо-
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сковскаго

 

чудотворца,

 

который

 

изображенъ

 

въ

 

ростъ

 

стоя-

щимъ

 

предъ

 

Московскими

 

соборами

 

и

 

Кремлемъ;

 

здесь

 

же

находятся

 

миньятюрныя

 

изображенія

 

св.

 

мученицы

 

Анастасіи
и

 

св.

 

Николая

 

чудотворца;

 

подъ

 

этими

 

иконами

 

на

 

пьеде-

сталѣ

 

иконостаса

 

въ

 

особыхъ

 

кругахъ

 

изображены,

 

но

 

уже

современною

 

живописью,

 

Моисей,

 

пріемлющій

 

отъ

 

Бога

 

скри-

жали

 

завета,

 

явленіе

 

ему

 

Бога

 

въ

 

неопалимой

 

купине

 

и

Авраамъ,

 

приносящій

 

въ

 

жертву

 

сына

 

своего

 

Исаака.

По

 

левую

 

сторону

 

отъ

 

царокихъ

 

вратъ

 

расположены:

 

ко-

пія

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

«Страстныя»,

находящейся

 

въ

 

Московскомъ

 

Страстномъ

 

женскомъ

 

мона~е

стыре,

 

икона

 

св.

 

Петра,

 

митрополита

 

Московскаго,

 

всея

 

Рос-
ши

 

чудотворца;

 

на

 

северныхъ

 

дверяхъ

 

изображенъ

 

св.

 

архи-

діаконъ

 

Стефанъ;

 

подъ

 

иконами

 

въ

 

кругахъ

 

современною

живописью

 

изображены:

 

Каинъ

 

и

 

Авель,

 

приносящіе

 

жертвы,

и

 

изгнаніе

 

Адама

 

и

 

Евы

 

изъ

 

рая.

 

Иконы

 

Преображенія,

 

явіенія

ангела

 

св.

 

женамъ,

 

«Страстиыя»

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Петра

писаны

 

масляными

 

красками

 

на

 

дереве

 

и

 

покрыты

 

сплош-

ными

 

ризами

 

низкопробнаго

 

серебра

 

съ

 

позолоченными

 

вѣн-

цами.

 

Все

 

эти

 

иконы

 

имѣютъ

 

одинаковую

 

форму

 

и

 

величи-

ну— въ

 

длину

 

2

 

арш.

 

и

 

1

 

верш,

 

и

 

1

 

арш.

 

въ

 

ширину,

 

и

находятся

 

въ

 

позолоченныхъ

 

рамахъ.

 

Во

 

второмъ

 

ярусе—

надъ

 

царскими

 

вратами

 

изображеніе

 

Спасителя,

 

седящаго

на

 

престоле,

 

съ

 

предстоящими

 

Ему

 

Божіею

 

Матерію,

 

Іоан-

номъ

 

Предтечею

 

и

 

св.

 

ангелами,

 

а

 

затбмъ

 

по

 

обе

 

стороны

помещены

 

иконы

 

праздниковъ:

 

Благовещенія,

 

Введенія

 

во

храмъ,

 

Рождества

 

Богородицы,

 

Успенія,

 

св.

 

Живоначальныя

Троицы,

 

происхожденія

 

древъ

 

Животворящаго

 

Креста

 

Господня.

Въ

 

третьемъ

 

ярусе

 

въ

 

средине— ликъ

 

Спасителя

 

съ

 

пред-

стоящими

 

Божіею

 

Матерію

 

и

 

св.

 

Іоанномъ

 

Богословомъ;

 

за-

темъ— отдѣльно

 

изображенія

 

апостоловъ

 

по

 

два

 

на

 

иконе.

Четвертый .

 

и

   

пятый

   

ярусъ

   

соетавляютъ

   

изображенія

 

св.

пророковъ

 

съ

 

хартіями

 

въ

 

рукахъ,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Господа
4
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Саваоѳа.

 

Шестой

 

ярусъ

 

состоитъ

 

изъ

 

следующихъ

 

иконт:

Христа

 

Спасителя,

 

предстоящаго

 

предъ

 

судомъ

 

понтійскаго
Пилата,

 

несенія

 

Спасителемъ

 

креста

  

и

 

снятія

 

со

 

креста.

Иконостасъ

 

расположенъ

 

на

 

возвышеніи

 

или

 

солее;

 

онъ

поставленъ

 

въ

 

арке,

 

отделяющей

 

алтарь,

 

и

 

сдѣланъ

 

усту-

пами,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

изъ

 

храма

 

видна

 

вся

 

верхняя

 

ал-

тарная

 

часть

 

его.

 

Въ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

ярусахъ

 

поме-

щается

 

по

 

семи

 

иконъ,

 

въ

 

пятомъ—пять

 

иконъ

 

и

 

въ

 

шестомъ—

три

 

иконы.

 

Иконостасъ

 

увенчанъ

 

крестомъ;

 

наверху

 

арки

идетъ

 

надпись:

 

«Дому

 

Твоему

 

подобаетъ

 

святыня,

 

Господи,

въ

 

долготу

 

дній».

Въ

 

алтарѣ,

 

который

 

устроенъ

 

полукругомъ,

 

на

 

горнемъ

месте,

 

на

 

стене

 

альфреско —изображеніе

 

Господа

 

Саваоѳа.

 

У
жертвенника

 

новая

 

икона

 

распятія

 

Господня

 

съ

 

предстоя-

щими

 

Божіею

 

Матерію

 

и

 

св.

 

Іоанномъ

 

Богословомъ,

 

писан-

ная

 

на

 

холстѣ,

 

имѣетъ

 

2

 

арш.

 

и

 

8

 

верш,

 

въ

 

длину

 

и

 

1

арш.

 

6

 

верш,

 

въ

 

ширину.

 

На

 

правой

 

стенѣ

 

новая

 

икона

тоже

 

на

 

холсте,

 

изображающая

 

Божію

 

Матерь

 

вместе

 

съ

св.

 

Іоанномъ

 

Богословомъ;

 

подъ

 

иконою

 

надпись

 

изъ

 

Еван-

гелія

 

Іоанна:

 

«Іисусъ

 

же,

 

видевъ

 

матерь

 

и

 

ученика

 

стояща,

егоже

 

любляше,

 

глагола

 

матери

 

Своей:

 

жено,

 

се

 

сынъ

 

твой.

Потомъ

 

глагола

 

ученику:

 

се

 

мати

 

твоя.

 

И

 

отъ

 

того

 

часа

поятъ

 

ю

 

ученикъ

 

во

 

свояси>

 

(XIX,

 

26— 27).
На

 

горнемъ

 

месте

 

устроено

 

возвышеніе

 

со

 

ступенями

 

для

сиденія

 

архіерейскаго;

 

здесь

 

въ

 

прежнее

 

время

 

былъ

 

пре-

столъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Войцеха.

 

На

 

правомъ

 

клиросѣ

 

поставленъ

большой

 

вырезанный

 

изъ

 

дерева

 

крестъ,

 

съ

 

рельефнымъ

изображеніемъ

 

распятія;

 

на

 

немъ

 

позолоченный

 

венецъ

 

и

посеребренное

 

препоясаніе.

 

Здесь

 

же— въ

 

особомъ

 

кіоть —

икона

 

Знаменія

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

На

 

левомъ

 

клирооѣ

 

—

икона.

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.

 

Обе

 

иконы

 

въ

 

серебря-

ныхъ

 

ризахъ

 

съ

 

позолоченными

 

венцами.

 

На

 

иконѣ

 

Казан-
ской

 

Божіей

 

Матери

 

идетъ

 

кругомъ

 

надпись:

 

«Честнѣйшую
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херувимъ

 

и

 

славнѣйшую

 

безъ

 

сравненія

 

серафимъ,

 

безъ

истлѣаія

 

Бога

 

Слова

 

рождшую,

 

сущую

 

Богородицу,

 

тя

 

вели-

чаемъ»,

 

а

 

внизу:

 

«Подъ

 

твою

 

милость

 

прибѣгаемъ,

 

Богоро-

дице

 

Дѣво».

Въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

храма

 

заслуживаютъ

 

особеннаго

вниманія

 

слѣдующія

 

иконы.

 

На

 

аналогіи

 

близь

 

лѣваго

 

кли-

роса

 

у

 

иконостаса

 

въ

 

особомъ

 

кіотѣ

 

находится

 

икона

Толгской

 

Божіей

 

Матери,

 

древняго

 

московокаго

 

письма,

 

въ

точный

 

размѣръ

 

чудотворнаго

 

образа

 

Толгской

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

въ

 

Толгскомъ

 

мужскомъ

 

монастырь

 

Ярославской

 

епар-

хіи,

 

именно— въ

 

длину

 

одинъ

 

аршинъ

 

и

 

въ

 

ширину

 

полъ-

аршина;

 

на

 

иконѣ

 

окладъ,

 

вышитый

 

но

 

шелковой

 

матеріи

 

би-

серомъ;

 

эта

 

икона

 

пожертвована

 

Ярославской

 

помѣщи-

цей

 

Александрой

 

Самариной.

 

За

 

правымъ

 

клиросомъ

 

на-

ходится

 

старинная

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

 

съ

Предвѣчнымъ

 

Младенцемъ

 

на

 

правой

 

рукѣ,

 

писанная

 

на

деревѣ;

 

на

 

иконѣ

 

риза

 

и

 

-

 

вѣнецъ

 

серебряные,

 

84

 

пр.;

номѣщается

 

она

 

въ

 

деревянной

 

позолоченной

 

рамѣ

 

съ

рѣзьбой;

 

величина

 

ея

 

—

 

I

 

аршинъ

 

12

 

вершковъ

 

въ

длину

 

и

 

1

 

аршинъ

 

3

 

вершка

 

въ

 

ширину;

 

живописи

 

икона

древде-кіевской.

 

За

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

въ

 

такой

 

же

 

рамѣ

помѣщается

 

древняя

 

икона

 

св.

 

великомученицы

 

; Варвары,

древняго

 

кіевскаго

 

письма.

 

Икона— длиною

 

IV*

 

и

 

шириною

V*

 

аршина—изображаетъ

 

въ

 

ростъ

 

св.

 

великомученицу

 

Вар-
вару,

 

держащую

 

пальмовую

 

вѣтвь;

 

окладъ

 

па

 

иконѣ

 

раньше

былъ

 

безпробнаго

 

серебра,

 

а

 

въ

 

1885

 

году,

 

стараніемъ

 

игу-

меніи

 

Елисаветы,

 

на

 

пожертвованныя

 

разными

 

лицами

 

день-

ги

 

сдѣланъ

 

сребро-вызолоченный

 

84

 

пр.,

 

ииѣющій

 

1

 

і

 

фун.

вѣса

 

и

 

стонвшій

 

622

 

рубля.

Предъ

 

иконою

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары

 

на

 

неболь-

шомъ

 

столикѣ

 

находится

 

серебряный

 

кoвqeжeцъ

 

въ

 

видѣ,

гробницы

 

и

 

въ

 

немъ

 

мѣдный

 

древній

 

складень,

 

въ

 

которомъ

хранится

 

часть

 

мощей

 

(ручная

 

косточка)

 

св.

 

великомучени-
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цы

 

Варвары.

 

Часть

 

мощей

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары

принесена

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ея

 

иконой

 

изъ

 

Варваринскаго

 

мона-

стыря,

 

а

 

этотъ

 

монастырь

 

получидъ

 

сію

 

святыню

 

изъ

 

Еіева,
гдѣ

 

нетлѣнныя

 

мощи

 

св.

 

Варвары

 

почиваютъ

 

въ

 

Мнхайлов-

скомъ,

 

такъ

 

называемомъ

 

« Златоверхомъ » ,

 

монастырѣ.

 

Свѣ-

дѣній

 

о

 

томъ,

 

когда

 

и

 

какъ

 

Варваринскій

 

монастырь

 

полу-

Чилъ

 

эту

 

святыню,

 

къ

 

сожалѣнію

 

не

 

имѣется,

 

Въ

 

Четіихъ-Ма-
неяхъ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

подъ

 

4

 

чисдомъ

 

декабря,

 

въ

 

жи-

тіи

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары,

 

записаио

 

слѣдующее

 

извѣ-

стіе:

 

Въ

 

ХТІ

 

стодѣтіи

 

евреи

 

какъ-то

 

похитили

 

руку

 

св.

 

Вар-

вары

 

и,

 

изъ

 

ненависти

 

къ

 

христіанотву

 

желая

 

уничтожить

ее,

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколышхъ

 

ночей

 

то

 

жгли

 

ее

 

въ

 

виноку-

ренной

 

печи,

 

то

 

разбивали

 

кузнечными

 

молотами;

 

но

 

въ

огнѣ

 

нетлѣнная

 

рука

 

оставалась

 

неврежденною;

 

только

 

отъ

разбитія

 

кузнечными

 

молотами

 

отделилось

 

нѣсколько

 

костей,

которыя

 

найдены

 

потомъ

 

въ

 

печной

 

золѣ.

 

Преступленье

 

было

обнаружено

 

и

 

злодѣи

 

казнены.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

могли

 

разой-

тись

 

по

 

всей

 

православной

 

Россіи

 

эти

 

останки

 

мощей

 

св.

великомученицы

 

Варвары

 

и

 

они,

 

дѣйствительно,

 

находятся

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

и

 

не

 

только

 

въ

 

церквахъ,

 

но

 

и

 

у

 

част-

ныхъ

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

свои

 

домашніе,

 

переходящіе

 

изъ

 

рода

въ

 

родъ,

 

.кресты

 

съ

 

мощами

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары.

На

 

крышкѣ

 

складня,

 

въ

 

коемъ

 

хранятся

 

мощи,

 

съ

 

обѣихъ

сторонъ

 

вырѣзаны

 

изображенія

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

Вар-

вары,

 

а

 

на

 

нихъ

 

славянскія

 

надписи,

 

объясняющія

 

значеніе
самыхъ

 

изображеній,

 

какъ-то:

 

явленіе

 

ангела

 

св.

 

Варварѣ,

постройка

 

бани

 

о

 

трехъ

 

окнахъ

 

во

 

имя

 

Святой

 

Троицы,

 

из-

влечеаіе

 

отцомъ

 

св.

 

Варвары

 

изъ

 

пещеры,

 

отецъ

 

самъ

 

со-

вершаетъ

 

надъ

 

ней

 

казнь

 

отсѣченіемъ

 

главы.

Остальныя

 

иконы

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

храма— числомъ

болѣе

 

двадцати—не

 

представляютъ

 

археологическаго

 

инте-

реса,

 

не

 

выдаются

 

онѣ

 

и

 

своей

 

работой,

 

почему

 

мы

 

не

 

ста-

немъ

 

перечислять

 

ихъ.

 

Обратимъ

 

вннманіе

 

на

 

ствнныя

 

кар-
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На

 

южной

 

и

 

сѣверной

 

стѣнахъ

 

храма

 

помѣщается

шесть

 

большихъ

 

картинъ.

 

Эти

 

картины

 

написаны

 

на

 

хол-

стѣ

 

масляными

 

красками

 

и

 

оправлены

 

въ

 

тонкія

 

позолочен-

ный

 

рамы.

 

Размѣръ

 

ихъ— 4

 

арш.

 

6

 

вершк.

 

въ

 

квадратѣ.

На

 

южной

 

стѣоѣ

 

находятся

 

картины:

 

Преображенія

 

Господ-

ня,

 

Успенія

 

Богоматери,

 

Крещенія

 

Господня,

 

на

 

еѣверной—

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

Срѣтенія

 

Господня

и

 

благословенія

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

дѣтей.

 

Эти

 

картины

служатъ

 

хорошимъ

 

украшеніемъ

 

внутренней

 

части

 

храма.

На

 

столбахъ

 

внизу

 

алтарной

 

арки,

 

рядомъ

 

съ

 

иконостасомъ,

находятся

 

изображенія

 

альфреско:

 

съ

 

правой

 

стороны— св.

Ѳомаиды,

 

подъ

 

ней

 

великомученицы

 

Варвары;

 

съ

 

лѣвой

 

сто-

роны—Маріи

 

Египетской

 

и

 

св.

 

великомученицы

 

Екатерины.

На

 

столбахъ

 

южной

 

стѣны:

 

на

 

одномъ— св.

 

Евдокія

 

и

 

св.

праведная

 

Анна,

 

на

 

другомъ

 

-свв.

 

Евфросинія

 

и

 

Евпраксія;

на

 

двухъ

 

противоположныхъ

 

столбахъ

 

съверной

 

стѣны

 

-

 

свв.

Есенія

 

и

 

Елисавета

 

на

 

одномъ

 

и

 

Меланія

 

и

 

Олимпіада

 

на

другомъ.

 

Въ

 

притворѣ

 

храма

 

лицомъ

 

къ

 

входящему

 

нахо-

дится

 

старинная

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

<Троеручицы»,

 

въ

ризѣ

 

и

 

рамкѣ

 

за

 

стекломъ.

Въ

 

алтарѣ

 

придѣльномъ

 

хранится

 

очень

 

древній

 

напре-

стольный

 

серебряный

 

вызолоченый

 

крестъ;

 

съ

 

одной

 

сто-

роны

 

его

 

рѣзное

 

изображеніе

 

распятія

 

Господня;

 

надъ

 

нимъ

Благовѣщеніе

 

Пресв.

 

Богородицѣ,

 

а

 

подъ

 

распятіемъ

 

изобра-

женіе

 

въ

 

ростъ

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары,

 

съ

 

моно-

граммою

 

М.

 

А.

 

Р.

 

Б.

 

и

 

надписью:

 

«сей

 

крестъ

 

робленъ

року

 

1644

 

октября

 

4

 

до

 

церкви

 

св.

 

великомученицы

 

Вар-

вары

 

въ

 

богоспасаемомъ

 

месте

 

Пинскомъ,

 

при

 

монастырѣ

дѣвически»;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

креста

 

вставлено

 

9

 

разноцвѣт-

ныхъ

 

камней,

 

а

 

въ

 

срединѣ

 

за

 

стекломъ

 

часть

 

животворящаго

древа

 

Креста

 

Господня;

 

на

 

нижней

 

части

 

креста

 

надпись:

«Рабы

 

Божія

 

игуменьи

 

того

 

же

 

монастыря

 

Евфросиніи

 

Триз-

нянки»,

 

т.

 

е.

 

дочери

 

Тризны,
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На

 

горнемъ

 

мѣств

 

есть

 

круглое

 

окно,

 

которое

 

закрываетъ

прозрачная

 

икона

 

Воскресенія

 

Христова;

 

подъ

 

сею

 

иконою

находится

 

древняя

 

икона

 

Нреображенія

 

Господня,

 

гдѣ

 

всѣ

изображенія

 

рѣзныя

 

изъ

 

того

 

же

 

дерева,

 

изъ

 

котораго

 

и

самая

 

дека;

 

всѣ

 

эти

 

изображенія

 

покрыты

 

красками;

 

на

иконѣ

 

окладъ

 

низкопробнаго

 

серебра,

 

самый

 

фонъ

 

бѣлый,

 

а

одежды

 

на

 

Спасителѣ,

 

апостолахъ,

 

св.

 

Моисеѣ

 

и

 

пророкѣ

йліи,

 

какъ

 

и

 

вѣнцы,

 

позолочены.

 

Эта

 

икона

 

привезена

 

изъ

Пинскаго

 

Варваринскаго

 

монастыря.

Царсвія

 

двери

 

здѣсь

 

рѣзныя

 

и

 

позолоченный;

 

на

 

нихъ

въ

 

кругахъ

 

св.

 

евангелисты

 

и

 

Благовѣщеніе

 

Пресв.

 

Бого-

родицы;

 

иконостасъ

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

ярусовъ.

 

Въ

 

пер-

вомъ

 

ярусѣ— иконы

 

кіевской

 

живописи

 

въ

 

серебренныхъ

 

ов-

ладахъ

 

съ

 

вѣнцами,

 

именно:

 

икона

 

Спасителя

 

съ

 

надписью

«о

 

пресладкій

 

и

 

преблаженный

 

Іисусе»

 

и

 

проч.

 

и

 

икона

Божіей

 

Матери

 

съ

 

Предвѣчнымъ

 

Младенцемъ,

 

подъ

 

этой

иконой

 

надпись

 

«О

 

всепѣтая

 

Мати,

 

рождшая

 

всѣхъ

 

свя-

тыхъ

 

святѣйшее

 

Слово»

 

и

 

проч.

 

Рядомъ

 

съ

 

иконой

 

Спаси-
теля— небольшая

 

писанная

 

на

 

деревѣ

 

икона

 

св.

 

великому-

ченицы

 

Варвары,

 

имѣющая

 

признаки

 

давняго

 

происхожденія.

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

надъ

 

царскими

 

вратами—Тайная

 

Ве-

черя,

 

по

 

сторонамъ

 

ея— Введеніе

 

во

 

храмъ

 

Пресв.

 

Богоро-

дицы

 

и

 

Срѣтеніе

 

Господне;

 

въ

 

третьемъ

 

ярусѣ

 

— образъ

Христа

 

Спасителя

 

нерукотворенный

 

въ

 

сребро-вызолоченномъ

окладѣ;

 

по

 

бокамъ

 

изображены

 

въ

 

ростъ

 

Божія

 

Матерь

 

и

св.

 

Іоаннъ

 

Предтеча;

 

надъ

 

иконою

 

Спасителя

 

особо

 

изо-

браженъ

 

Господь

 

Саваоѳъ.

 

Оканчивается

 

иконостасъ

 

дере-

вяннымъ

 

позолоченнымъ

 

креотомъ,

 

имѣя

 

надъ

 

южными

 

и

сѣверными

 

дверями

 

рѣзныя

 

изображенія

 

скрижалей.

 

Иконы

второго

 

и

 

третьяго

 

яруса

 

уже

 

новыя,

 

современной

 

живописи;

онѣ

 

сдѣланы

 

вмѣстъ

 

съ

 

иконостасомъ

 

въ

 

1876

 

году

 

въ

Мосавѣ.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

отъ

 

иконостаса

 

помѣщается

большая

 

икона

 

св.

 

Николая

 

чудотворца,

 

писанная

 

на

   

хол-
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ств

 

въ

 

Вяленскомъ

 

женокоиъ

 

монастырѣ,

 

безъ

 

ризы,

 

въ

деревянной

 

позолоченной

 

рамѣ;

 

длина

 

ея

 

2

 

арш.

 

3

 

вер.

 

и

ширина

 

1

 

арш.

 

13

 

вершковъ.

 

Она

 

сдѣлана

 

предъ

 

откры-

тіемъ

 

монастыря

 

и

 

ранѣе

 

помѣщадась

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ.

Противъ

 

алтаря

 

на

 

столбѣ

 

находится

 

икона

 

св.

 

пророка

Иліи,

 

бывшая

 

храмовою

 

иконою

 

въ

 

Слуцкомъ

 

Ильинскомъ

женскомъ

 

монастырѣ

 

и,

 

по

 

упраздненіи

 

того

 

монастыря

 

въ

1800

 

г.,

 

доставшаяся

 

Варваринскому

 

монастырю.

 

Икона

 

св.

пророка

 

Иліи

 

почти

 

такого

 

же

 

размѣра

 

и

 

такъ

 

же

 

кіевскаго

письма,

 

какъ

 

п

 

икона

 

св.

 

Варвары,

 

съ

 

тою

 

разницею,

 

что

на

 

ивонѣ

 

св.

 

пророка

 

Иліи

 

въ

 

клеймахъ

 

по

 

сторонамъ

изображены

 

нѣкоторыя

 

событія

 

изъ

 

жизни

 

пророка.

 

По

мнѣнію

 

г.

 

Игнатьева

 

(члена

 

Московскаго

 

археологиче-

ская

 

общества)

 

иконы

 

св.

 

Варвары

 

и

 

прор.

 

Иліи

 

пріоб-

рѣтены

 

еще

 

до

 

уніи,

 

когда

 

существовала

 

православная

епархія

 

Туровская

 

или

 

потомъ

 

Пинская

 

и

 

Туровская,

 

счи-

тавшаяся

 

подъ

 

властію

 

Кіевскаго

 

митрополита,

 

епископы

которой

 

были

 

коадъюторами

 

Еіевскихъ

 

митрополитовъ

 

').
Въ

 

ризницѣ

 

монастырской

 

имѣются

 

древніе

 

памятники

Иравославія,

 

а

 

также

 

и

 

памятники

 

отъ

 

временъ

 

уніи.

Православные

 

памятники:

 

1)

 

Евангеліе

 

въ

 

Vs

 

листа,

 

обло-

женное

 

малиновымъ

 

бархатомъ,

 

съ

 

серебряными

 

науголь-

никами,

 

съ

 

изображеніемъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

и

 

четырехъ

евангелистовъ;

 

на

 

первой

 

страницѣ

 

его

 

напечатано:

 

«напе-

чаташася

 

по

 

благословенію

 

святѣйшихъ

 

патріарховъ

 

и

 

прео-

священнаго

 

киръ

 

Петра,

 

митрополита

 

православнаго

 

Кіевскаго
и

 

Галицкаго,

 

тщаніемъ

 

братства

 

ставропигіи

 

храма

 

Успенія
Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

Львовѣ

 

1636

 

года».

 

2)

 

Евангеліе
тоже

 

въ

 

Ѵа

 

листа,

 

обложенное

 

зеденымъ

 

бархатомъ,

 

съ

 

тѣми

же

 

изображеніями,

 

напечатано

 

въ

 

Вильнѣ

 

въ

 

1644

 

г.,

 

по

благословенію

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

киръ

 

Парѳенія,

 

въ

 

ста-

»}

 

Мин.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1877

 

г.

 

стр.

 

277.
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вропигіи

 

монастыря

 

Св.

 

Духа.

 

3)

 

Евангеліе

 

въ

 

7

 

а

 

листа

 

въ

синемъ

 

бархатѣ,

 

съ

 

серебряными

 

угольниками,

 

съ

 

изобра-

женісмъ

 

на

 

нихъ

 

евангелистовъ

 

и

 

херувимовъ,

 

а

 

въ

 

сере-

дине

 

верхней

 

доски

 

изображеніе

 

Воскресенія

 

Христова

 

рель-

ефной

 

работы.

 

За

 

неимѣніемъ

 

предисловія,

 

не

 

видно,

 

когда

и

 

где

 

оно

 

напечатано.

 

Съ

 

шестой

 

страницы

 

внизу

 

надпись

чернилами:

 

«сіе

 

св.

 

евангеліе

 

нададъ

 

Никифоръ

 

Лисовскій,
року

 

1608

 

месяца

 

октября

 

8

 

дня».

 

4)

 

Евангеліе

 

въ

 

V»
листа

 

въ

 

малиновомъ

 

бархатѣ,

 

съ

 

изображеніемъ

 

расиятія

Господня,

 

напечатанное

 

въ

 

1746

 

году

 

въ

 

Еіево-Печерской
лаврѣ

 

при

 

архимандритѣ

 

Тимоѳеѣ

 

Щербатскомъ,

 

который

потомъ

 

былъ

 

митрополитомъ

 

Кіевскимъ.

Памятники

 

уніатской

 

старины:

 

1)

 

Два

 

антиминса

 

на

 

по-

лотнѣ,

 

съ

 

изображеніемъ

 

подоженія

 

во

 

гробъ

 

Христа

 

Спаси-

теля,

 

орудій

 

страданій

 

и

 

херувимовъ,

 

но

 

безъ

 

означенія

 

года;

на

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

имѣется

 

такая

 

надпись;

 

«сей

 

анти-

минсъ

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары

 

священнодѣйствованъ

епископомъ

 

Георгіемъ

 

Булгакомъ»;

 

другой

 

16...

 

года

 

(дадѣе

цифры

 

не

 

сохранились)

 

надписанъ

 

епископомъ

 

Іоавимомъ
Цехановичемъ,

 

Пинскимъ

 

и

 

Туровскимъ

 

(уніатъ).

 

2)

 

Дарохра-

нительница

 

въ

 

видѣ

 

шара,

 

серебряная,

 

точно

 

такая,

 

какія

употребляются

 

въ

 

римско-католическихъ

 

церквахъ;

 

на

 

под-

донникѣ

 

вырѣзана

 

надпись:

 

«R.

 

P.

 

1749.

 

m.

 

Iunia

 

d.

 

3».

3)

 

Потиръ

 

сребро-вызодоченный

 

съ

 

рельефнымъ

 

изображеніемъ

херувимовъ

 

и

 

съ

 

арабесковыми

 

изображеніями,

 

на

 

поддонни-

ке

 

вырѣзана

 

надпись:

 

«Року

 

1656

 

месяца

 

декабра

 

шостого

дня

 

Марфа

 

Еарпечина».

 

4)

 

Крестъ

 

четырехконечный,

 

мед-

ный,

 

посеребренный,

 

съ

 

рельефнымъ

 

изображеніемъ

 

Спаси-

теля

 

и

 

такой

 

формы,

 

^

 

какъ

 

обыкновенно

 

употребляются

 

въ

римско-католвческихъ

 

церквахъ;

 

на

 

обороте

 

вырѣзана

 

на

поперечнике

 

польская

 

надпись:

 

«ten

 

krisz

 

isprwioni

 

do

 

cerkwi

S.

 

Barbari».

 

Далѣе

 

надпись

 

продолжается

 

въ

 

длину

 

креста:

«prosimka:

   

Andriowa

 

Tulkowa

 

Heweder

 

Bancyrewic

 

R,

 

1795».
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Что

 

касается

 

новой

 

утвари,

 

находящейся

   

въ

 

употребленіи,
то

 

монастырь

 

достаточно

 

обезпеченъ;

 

особенно

 

за

 

послѣднее

время

 

пріобретено

 

много

 

цѣнныхъ

 

вещей

 

и

 

очень

 

хорошаго

качества.

 

Такъ

 

пріобрѣтены

   

чрезъ

 

пожертвованія

  

отъ

 

раз-

ныхъ

  

лицъ:

   

св.

   

потиръ,

  

дискосъ,

  

лжица,

  

звѣздица

 

и

 

две

тарелочки—всѣ]этивещи

 

84

 

пр.;

 

затѣмъ —вызолоченное

 

боль-

шое

 

паникадило

 

съ

 

разноцветными

 

лампадами,

  

свѣтъ

 

кото-

рыхъ

 

за

 

вечерними

 

богослуженіями

 

производитъ

 

весьма

 

пріят-

ное

 

впечатдѣніе;

 

четыре

 

меогныхъ

 

подсвѣчника,

 

два

 

вынос-

ныхъ,

 

семисвѣчникъ,

 

10

 

малыхъ

 

лампадъ,

 

девять

 

облаченій

для

 

священника

 

и

 

діакона,

 

два

 

облачен

 

ія

 

на

 

престодъ,

 

семь

паръ

 

воздуховъ,

 

9

 

переметовъ

   

на

   

аналогіи,

   

а

  

также

 

нѣ-

сколько

 

ковровъ

 

и

 

красное

 

сукно

   

для

 

постилки

 

въ

 

церкви.

Общій

 

видъ

 

внутренности

 

храма

 

довольно

 

благолѣпный,

хотя

 

каждому

 

посетителю

 

бросается

 

въ

 

глаза,

 

что

 

уже

 

тре-

буется

 

поновленіе

 

и

 

иконостаса,

 

и

 

стѣнной

 

живописи,

 

и

 

пр.

Въ

 

1892

 

году

 

игуменія

 

Еорнилія

   

озаботилась

  

сдѣлать

  

ре-

монтъ

 

наружной

   

части

   

храма:

   

стѣны

 

его

 

были

 

окрашены

въ

 

бѣлый

 

цвѣтъ,

 

крыша

 

въ

 

зеленый.

 

Внутри

 

храма

 

въ

 

томъ

же

   

году

   

усердіемъ

   

настоятельницы,

   

игуменіи

   

Еарниліи,

была

 

устроена

  

чугунная

 

рѣшетка,

 

отдѣляющая

 

солею

   

отъ

церкви.

   

Иконостасъ,

 

за

 

недостаткомъ

 

спеціальныхъ

   

суммъ

и

 

другими

 

более

 

неотложными

 

нуждами

 

монастыря,

 

до

 

ны-

нѣшняго

 

года

 

ремонтированъ

 

не

 

быль.

 

Въ

 

настоящемъ

 

году

предположено

 

и

 

уже

 

получено

 

разрѣшеніе

 

Св.

 

Сѵнода

   

про-

извести

   

ремонтъ

   

внутренности

 

храма

 

на

 

сумму,

 

получен-

ную

 

отъ

 

продажи

 

съ

 

Высочайшаго

 

разрвшенія

 

участка

 

мо-

настырской

   

земли.

   

Будетъ

   

произведена

   

позолота

   

обоихъ

иконстасовъ,

 

очистка

 

всѣхъ

 

иковъ,

 

возобиовленіе

 

стѣнпыхъ

картинъ

 

и

 

окраска

  

стѣнъ

 

съ

 

уборкою

 

въ

 

узоръ.

 

Наружный

видъ

 

храма

 

и

 

его

  

деревянная

  

колокольня

  

также

 

требуютъ

уже

 

поновленія.

Яри

 

храмѣ

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

алтаря

 

имѣются

 

особыя

отдѣленія:

  

по

 

правой

 

сторонѣ —ризница,

 

а

 

по

 

лѣвой—лѣст-

5
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ница

 

подъ

 

церковь,

 

ведущая

 

въ

 

подвалы;

 

здесь

 

же

 

начи-

нается

 

подземный

 

ходъ,

 

который

 

идетъ

 

далеко;

 

по

 

су-

ществующему

 

преданію

 

народному,

 

онъ

 

соединялся

 

съ

 

тако-

вымъ

 

же

 

ходомъ

 

отъ

 

бывшаго

 

римско-католическаго

 

костела

Св.

 

Троицы,

 

построеннаго

 

іезуитами

 

въ

 

1710

 

году.

 

Ныне

ѳтотъ

 

ходъ

 

задѣланъ.

Смежно

 

съ

 

церковью

 

идутъ

 

кельи,

 

какъ

 

это

 

устраивается^

въ

 

большей

 

части

 

римско-католическихъ

 

монастырей;

 

ходъ

изъ

 

келій

 

въ

 

церковь

 

идетъ

 

внутренними

 

корридорами,

 

въ.

которыхъ

 

и

 

устроены

 

самыя

 

кельи.

А.

 

Хвалебновъ.
(Окончаніѳ

 

будетъ).

Скорби

 

служенія

 

пастырскаго.

«Въ

 

міре

 

скорбни

 

будете»

 

(Іоан.

 

16,

 

33), — сказалъ

 

Бо-

жественный

 

Основатель

 

христіанскаго

 

пастырства

 

ученвкамъ

Своимъ,

 

первымъ

 

служителямъ

 

основаннаго

 

Имъ

 

пастырскаго

дѣла.

 

Пастыреначальникъ

 

предупредилъ

 

будущихъ

 

пастырей

относительно

 

терній,

 

ожидающихъ

 

ихъ

 

на

 

жизненномъ

 

пу-

ти,— преду

 

предилъ,

 

чтобы

 

эти

 

пастыри,

 

встрѣтивъ

 

тернія,

которыхъ

 

не

 

чаяли,

 

не

 

соблазнились

 

и

 

не

 

возвратились

вспять,

 

оставляя

 

дѣло

 

имъ

 

порученное.

 

Скорбей

 

вы

 

не

 

бой-

тесь:

 

Я

 

заранѣе

 

сказываю

 

вамъ,

 

что

 

скорби

 

у

 

васъ

 

бу-

дутъ,— и

 

будутъ

 

не

 

разъ,

 

не

 

два;

 

оне

 

неизбѣжны

 

по

 

самому

существу

 

вашего

 

одуженія,

 

оне

 

неразрывно

 

связаны

 

съ

нимъ,

 

ибо

 

почва,

 

на

 

которой

 

вамъ

 

придется

 

трудиться, — міръ,

лежащій

 

въ

 

злѣ,

 

ваши

 

же

 

цѣли

 

и

 

средства

 

совершенно

 

ему

 

про-

тивоположны.

 

Вотъ— смыслъ

 

предупрежденія

 

апостоловъ

 

о

скорбяхъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

пусть

 

врата

 

адовы

 

сокрушены,

пусть

 

владычество

 

діавола

 

упразднено

 

смертію

 

Христовою,—
діаводъ

 

все

 

же

 

остался:

 

онъ

 

какъ

 

левъ

 

рыкая

 

ходитъ,

 

искіЁ

кого

 

поглотити

 

(і

 

Пет.

 

5, 8).

 

Ржавчина

 

грѣха

 

глубоко

 

въѣласьвъ
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существо

 

<міра»,

 

въ

 

которомъ

 

все— «похоть

 

плоти,

 

и

 

по-

хоть

 

очесъ,

 

и

 

гордость

 

житейская»

 

(1

 

Іоан,

 

2,

 

16).

 

Апосто-

лы,

 

провозвѣстники

 

и

 

насадители

 

Царства

 

Божія,—

 

царства

духовнаго,

 

вѣчнаго,

 

царства

 

свѣта

 

и

 

блаженства,

 

царства

любви

 

и

 

святости,

 

являются

 

обличителями

 

зла

 

міра.

 

Обли-

чаемый

 

«злой»

 

не

 

можетъ

 

любить

 

обличителя

 

и — ненави-

дитъ

 

его

 

(сн.

 

Притч.

 

9,

 

7-8).

 

Опять

 

— усиленіе

 

Царствія

Божія

 

и

 

пространственное

 

возрастаніе

 

его

 

идетъ

 

на

 

счетъ

«міра»

 

и

 

въ

 

ущербъ

 

ему.

 

На

 

все

 

вотъ

 

это-то,

 

что

 

берется

■отъ

 

«міра»

 

и

 

входитъ

 

въ

 

Церковь

 

(Царствіе

 

Божіе),

 

«міръ»

съ

 

исконнымъ

 

человѣкоубійцею

 

можетъ

 

смотрѣть

 

(и

 

дѣйстви-

тельно

 

смотритъ)

 

только

 

съ

 

глубокою

 

завистью

 

и

 

злобою

какъ

 

на

 

его

 

лишь

 

бывшее

 

достояніе.

 

Естественно,

 

что

 

онъ

все

 

зависящія

 

отъ

 

него

 

средства

 

употребитъ,

 

чтобъ

 

возвра-

тить

 

у

 

него

 

похищенное,— возвратить

 

по

 

возможности

 

все,—

чтобы

 

«прельстити

 

аще

 

возможно

 

и

 

избранвыя»

 

(Мѳ.

 

24,

24).

 

И

 

поскольку

 

это

 

не

 

удается

 

ему,

 

поскольку

 

надежды

его

 

послѣ

 

каждаго

 

новаго

 

прираженія

 

къ

 

сынамъ

 

царствія

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

обнаруживаютъ

 

свош

 

тщету,

 

постольку

онъ

 

(міръ)

 

проникается

 

все

 

бблыпею

 

и

 

большею

 

ненавистью

къ

 

сынамъ

 

свѣта:

 

«якоже

 

отъ

 

міра

 

нѣсте,

 

но

 

Азъ

 

избрахъ

вы

 

отъ

 

міра,

 

сего

 

ради'^ненавидитъ

 

васъ

 

міръ»

 

(Іоан.

 

15,

19).

 

«Будете

 

ненавидими

 

всѣми

 

имене

 

Моего

 

ради»

 

(Мѳ.

10,

 

22;

 

Лук.

 

21,

 

17).

 

«Отъ

 

сонмищъ

 

ижденутъ

 

вы;

 

но

пріидетъ

 

часъ,

 

"да

 

всякъ

 

иже

 

убіетъ

 

вы,

 

возмнится

 

службу

приносити

 

Богу»

 

(Іоан.

 

16,

 

2).- -Велика

 

была

 

вражда

 

міра

къ

 

Пастыреначальнику,

 

и

 

велика

 

именно

 

потому,

 

что

 

Онъ

и

 

Его

 

дѣло—полная

 

и

 

всесовершеннейшая

 

противополож-

ность

 

міру.

 

Божественное

 

снисхожденіе

 

Пастыреначальника,

Еоторый

 

сошелъ

 

съ

 

небесъ,

 

чтобы

 

«обрѣсти

 

горохищное

 

за-

блуждшее

 

овча

 

и,

 

воспріявъ

 

его

 

на

 

рамо,

 

привести

 

ко

 

Отцу,
вознести

 

на

 

первое

 

блаженство»,, —подвигло

 

всѣ

 

силы

 

«міра»

противъ

 

явившейся

   

въ

 

рабіемъ

  

зраке

   

«Жизни

 

истинной».
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Свѣта

 

отъ

 

Свѣта.

 

И

 

вся

 

жизнь

 

Пастыря

 

Добраго,

 

взявшаго-

на

 

Себя

 

наши

 

немощи

 

и

 

понесшаго

 

наши

 

болѣзни

 

(Мѳ.

 

8,

17;

 

Ис.

 

53,

 

4),

 

исполнена

 

была

 

скорбей,

 

завершившихся

страстію

 

крестного.

 

Скорбный

 

путь

 

Господа

 

былъ

 

для

 

апо-

стол

 

объ

 

нагляднымъ— осязательнымъ

 

т,

 

сказ.— фактомъ,—

нагляднымъ

 

показателемъ

 

действительной

 

неизбежности

 

скор-

бей

 

у

 

носителей

 

духа

 

Христова:

 

«Аще

 

Мене

 

изгнаша,

 

и

 

васъ

ижденутъ»

 

(Мѳ.

 

15,

 

19—20j,

 

«аще

 

господина

 

дому

 

веель-

зевула

 

нарекоша,

 

кольми

 

паче

 

домашнія

 

его»

 

(Мѳ.

 

10,

 

25).

Исторія

 

и

 

посланія

 

апостодьскія

 

свидетельствуюсь,

 

что

 

па-

стырскій

 

подвигъ

 

апостоловъ

 

сопряженъ

 

былъ

 

со

 

многими

скорбями.

 

Нечего

 

говорить

 

о

 

выпадавшихъ

 

на

 

долю

 

благо-

вѣстнаковь

 

Евангелія

 

бѣдствіяхъ

 

физическихъ,

 

каковы:

 

го-

лодъ,

 

жажда,

 

зной,

 

стужа,

 

ненадежность

 

морской

 

стихіи

(2

 

Кор.

 

11,

 

23—27;

 

ср.

 

Дѣян.

 

27,

 

41

 

и

 

др.).

 

Нечего

 

го-

ворить

 

объ

 

этихъ

 

бѣдствіяхъ

 

потому,

 

что

 

она

 

въ

 

одинако-

вой

 

мѣре

 

выпадали

 

на

 

долю

 

вообще

 

путешественниковъ

 

апо-

стольскаго

 

времени.

 

Еъ

 

скорбямъ

 

собственно

 

пастырскаго

служенія

 

относятся

 

тѣ

 

внѣшнія

 

бѣдствія

 

и

 

внутреннія

 

огор-

ченія,

 

которыя

 

терпѣли

 

апостолы

 

во

 

имя

 

и

 

ради

 

того

 

дѣла,

которое

 

ими

 

совершалось.

 

Вполнѣ

 

сбылись

 

надъ

 

апостолами

слова

 

Господа:

 

«возложатъ

 

на

 

вы

 

руки

 

своя

 

и

 

иждеыутъ

нредающе

 

на

 

сонмища

 

и

 

темницы,

 

ведомы

 

къ

 

царемъ

 

и

 

вла-

дыкамъ

 

имене

 

Моего

 

ради...

 

Предани

 

л;е

 

будете

 

и

 

родители

и

 

братіею

 

и

 

родомъ

 

и

 

други

 

умертвятъ

 

отъ

 

васъ

 

и

 

будете

ненавидими

 

отъ

 

всѣхъ

 

имене

 

Моего

 

ради»

 

(Луки

 

21,

 

12 —

16 — 17).

 

Но

 

исторіею

 

апостольскою

 

не

 

исчерпалось

 

все

 

со-

дершаніе

 

предсказанія

 

Спасителя

 

о

 

скорбяхъ,

 

чтобы

 

преем-

никамъ

 

и

 

нрододжателямъ

 

дела

 

апостоловъ

 

можно

 

было

 

ждать

покоя

 

и

 

отдохновенія.

 

Въдь

 

на

 

апостоловъ

 

скорби

 

воздвиза-

лись

 

за

 

имя

 

Христово,

 

воздвизались

 

«міромъ».

 

А

 

дѣло

 

апо-

столовъ

 

съ

 

ними

 

не

 

кончилось,

 

и

 

міръ

 

противовоюющій

 

пре-

бываетъ.

 

Нападенія

 

«міра»

 

на

 

пастырей

 

христіанскихъ,

 

дѣй-
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ствующихъ,

 

какъ

 

и

 

апостолы,

 

противъ

 

и

 

въ

 

ущербъ

 

его, —

естественно-неизбѣжны

 

нынѣ

 

и

 

присно,

 

доколѣ

 

міръ

 

не

 

пе-

реродится

 

совершенно,

 

доколѣ

 

не

 

явится

 

Царствіе

 

Божіе

 

во

всей

 

своей

 

силѣ.

 

Уоловіе

 

это

 

должны

 

зараеѣе

 

ясно

 

созна-

вать

 

и

 

твердо

 

помнить

 

всѣ

 

призываемые

 

къ

 

настырству.

 

Не

радости

 

и

 

широкій

 

жизненный

 

путь

 

должны

 

предноситься

умственному

 

взору

 

будущаго

 

пастыря,

 

а

 

скорби

 

и

 

опасности

борьбы,— скорби

 

тѣмъ

 

сильнѣйшія,

 

чѣмъ

 

выше

 

и

 

совершен-

нѣе

 

будетъ

 

деятельность

 

пастыря.

 

Чѣмъ

 

возвышенеѣе

 

идеалъ,

предносящійся

 

кандидату

 

священства,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

послѣдній

долЖенъ

 

быть

 

готовымъ

 

къ

 

скорбямъ.

Многообразны

 

скорби

 

пастыря:

 

«міръ»

 

изобрѣтателееъ

 

на

нихъ;

 

онъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

пытается

 

поражать

 

«врача»

 

и

поражаетъ

 

преимущественно

 

съ

 

той,

 

которая

 

у

 

даннаго

 

ли-

ца—наиболѣе

 

чувствительна,— или

 

съ

 

той,

 

наконецъ,

 

един-

ственно

 

на

 

которую

 

человѣкъ

 

и

 

не

 

ожидалъ

 

нападенія,

Дѣятельность

 

пастыря

 

направлена

 

на

 

паству,

 

къ

 

ея

 

благу,

къ'ёя

 

спасенію.

 

Каждый

 

членъ

 

паствы

 

дорогъ

 

пастырю,

 

за

каждую

 

овцу

 

пастырь

 

даетъ

 

отвѣтъ

 

на

 

судѣ

 

Божіемъ.

 

Какъ

же

 

ему

 

не

 

скорбѣть

 

о

 

тѣхъ,

 

кои

 

обуреваются

 

мі-

ромъ,— о

 

тѣхъ,

 

которые

 

по

 

слабости

 

своей

 

не

 

могутъ

устоять

 

во

 

истинѣ,

 

отпадаютъ

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

добро-

дѣтельной

 

жизни,

 

при

 

первой

 

же

 

неудачѣ

 

теряютъ

 

все

 

то

добро,

 

которое

 

успѣли

 

пріобрѣоти,

 

и,

 

возрожденные

 

къ

 

но-

вой

 

жизни,

 

опять

 

идутъ

 

въ

 

геенну?

 

Да,

 

скорбна

 

пастырю

безуспѣшность

 

его

 

пастырокихъ

 

попеченій,

 

когда

 

всѣ

 

доб-
рыя

 

начпнанія

 

его

 

о

 

благѣ

 

и

 

спасеніи

 

паствы

 

встрѣчаютъ

отпоръ

 

и

 

противодѣйствіе;

 

скорбно

 

сѣятелю,

 

когда

 

сѣмя,

имъ

 

сѣемое,

 

иадаетъ

 

на

 

почву

 

невоспріимчивую.

 

камени-

стую.— Но

 

мало

 

еще

 

безуспѣшнпсти:

 

«міръ»

 

не

 

довольствует-

ся

 

пассивнымъ

 

сопротивленіемъ

 

человѣчеоко8

 

косности

 

и

создаетъ

 

среди

 

паствы

 

активное

 

противодѣйствіе

 

пастырю.

Вездѣ

 

находятся

 

дурные

 

люди,

 

которымъ

 

мало

 

не

 

слушать

священника,

   

но

 

которые

   

смѣются

 

надъ

 

нимъ,

 

издѣваются,
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настраивая

 

такъ

 

противъ

 

него

 

и

 

другихъ.

 

«Многіе

 

— гово-

рить

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ—

 

не

 

перестаютъ

 

нападать

 

на

него

 

безъ

 

всякой

 

причины

 

и,

 

не

 

зная,

 

въ

 

чемъ

 

укорять

его—

 

развѣ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

у

 

воѣхъ

 

заслужилъ

 

хорошее

о

 

оебѣ

 

мнѣніе,

 

за

 

сіе

 

одно

 

злобствуютъ

 

на

 

него.

 

Надле-

житъ

 

мужественно

 

переносить

 

ядовитую

 

ихъ

 

зависть.

 

Не

имѣя

 

силъ

 

скрывать

 

гнусной

 

и

 

вмѣстѣ

 

напрасной

 

ненависти

своей,

 

они

 

злословятъ,

 

норицаютъ,

 

тайно

 

клевещутъ

 

и

 

явно

обнаруживают

 

злобу:

 

и

 

душа,

 

если

 

при

 

всякомъ

 

неудо-

вольствіи

 

станетъ

 

безпокоитьоя

 

и

 

раздражаться,

 

скоро

 

должна

истощиться

 

въ

 

силахъ

 

своихъ

 

отъ

 

печали.

 

Но

 

они

 

не

 

только

сами

 

мстятъ

 

ему,

 

но

 

и

 

чрезь

 

посредство

 

другихъ».

 

(Слово

Т

 

о

 

свящ.

 

Переводъ

 

Колоколова.

 

1836

 

г,

 

стр.

 

160).

 

Раз-

сердится

 

онъ,

 

носмѣется-ли,

 

захочетъ-ди

 

дать

 

себѣ

 

отдыхъ

сномъ,

 

является

 

много

 

наомѣшниковъ,

 

много

 

соблазняющихся,

много

 

законодателей,

 

много

 

тавихъ,

 

которые

 

припоминаютъ

прежнихъ

 

и

 

осуждаютъ

 

настоящаго.

 

И

 

это

 

дѣлаетея

 

не

 

потому,

что

 

хотятъ

 

похвалить

 

тѣхъ,—нѣтъ,

 

воспоминаютъ

 

о

 

прежнихъ,

чтобы

 

уязвить

 

этого.

 

(Св.

 

1

 

Злат.

 

Бесѣд.

 

на

 

дѣян.

 

An.).
Встрѣчая

 

неудачу

 

въ

 

своихъ.

 

пастырскихъ

 

заботахъ

 

о

 

при-

ходѣ,

 

какъ

 

многіе

 

разочаровываются

 

.въ

 

самой

 

возможности

воздѣВствія,

 

оставляютъ

 

проповѣдь

 

и

 

всякую

 

иную

 

заботу

о

 

нравственномъ

 

преусньяніи

 

паствы

 

и

 

всѣ

 

функціи

 

своей

дѣятельности

 

сводятъ

 

къ

 

исправности

 

въ

 

богослуженіи

 

и

требоисправленіи

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ,

 

въ

 

худшемъ

 

же

 

и

 

къ

этому

 

узкому

 

кругу

 

дѣятельности

 

относятся

 

нерадиво,

 

пре-

даваясь

 

лѣности

 

и

 

пьянству.

 

Но

 

должно

 

ли

 

такъ

 

быть?

Всякій

 

скажетъ:

 

конечно,

 

нѣтъ,

 

не

 

должно.

 

Но

 

что

 

же

 

де-
лать?

 

какимъ

 

образомъ

 

устранить

 

это

 

печальное

 

положеніе?

какъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ослабить,

 

если

 

не

 

уничтожить,

 

прак-

тически— вредныя

 

послѣдствія

 

этого

 

вида

 

сворбей?

 

Чѣмъ-

либо

 

внѣшнимъ

 

устранить

 

ихъ

 

невозможно.

 

Единственное

средство—въ

   

томъ,

   

чтобы

 

пастыри

 

проникались

   

истинно-
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пастырскимъ

   

духомъ

   

искреннѣйшей,

 

пламенна!

 

любви

  

къ,

пасомымъ,

 

которые

 

ввѣрены

 

Богомъ

 

ихъ

 

пѳпеченію, — и

 

жи^

вымъ

   

еознаеіемъ

 

того,

   

что

 

за

 

каждаго

 

паеомаго

   

пастырю,

придется

 

«воздати

 

слово»

 

въдень

 

судный.

 

Всегда-ли

 

успѣшна

была'—въ

 

смыслѣ

   

ненѳсредственнаго

   

результата—пастыр-

ская

 

деятельность.

 

Самого

 

Спасителя?

 

Невстрѣчалъ

 

ли

 

Ѳнъ\

на

 

каждѳмъ

 

шагу

 

невѣрія,

 

недовѣрія...?

 

Не

 

Іуда-ли,

   

одинъ

изъ

 

блйжаившхъ

 

и

 

постоянныхъ

 

слушателей

 

Его,

   

пребылъ

<

 

неиедравдеанымъ

   

рабомъ

   

и

   

льстецомъ»,

   

дерзнувъ

 

даже

предать

   

Самого

   

кротчайшаго

   

Учителя?

   

Благоуопѣщна-лн

всегда

   

била

   

прѳповѣдь

 

пророковъ

 

и

 

алоотоловъ?

  

Опять—

нѣтъ.

 

Иначе

 

<что

 

значили

 

бы

 

слова

 

пр.

 

Іереміи:

 

«прельстилъ,

мя

 

еси,

 

Госпади,

 

я

 

прелыценъ

 

еомь,

 

крѣплѣйшій

 

мене

 

еси,

и

 

нревозм#глъ

 

еси;

 

быхъ

 

въ

 

посмѣхъ

 

весь

 

день,

 

вси

 

руга-

ются

 

мнѣ.

 

Поя«еже

 

горькимъ

 

словомъ

 

моимъ

 

посмѣюся,

   

от-

верженіе' и

 

бѣдность

 

наведу,

 

яко

 

бысть

 

въ

 

поношеніе

   

мнѣ

.слово

 

Господне

 

и

 

въ

 

посмѣхъ

 

весь

 

день,

 

И

 

рекохъ:

   

не

 

вос-

помяну

   

имене

   

Господня

   

ниже

 

возглаголю

   

ктому

   

во

 

имя

Его»

   

(Іер.

 

20,

 

7—9)?

   

Пророкъ

 

пришелъ

 

въ

 

уныніе

   

отъ

■безуспѣшности

 

проповѣди

 

своей,

 

но

 

ревность

 

по

 

Бозѣ

 

и

 

лю-

бовь

   

къ

   

людямъ,—качества,

   

которыми

 

долженъ

   

обладать

христіанскій

 

пастырь— что

 

дѣлаютъ?

 

«И

 

бысть

 

въ

   

сердцы

моемъ

 

яко

 

огнь

 

горящъ,

 

иалящъ

 

въ

 

костехъ

 

моихъ,

 

и

 

раз-

елабѣхъ

   

отвсюду,

 

и

 

не

   

могу

   

носити»

   

(Тамъ

 

же

   

ст.

 

9).

Всшшнимъ

 

еще,

 

какъ

 

ап.

 

Павелъ

 

писалъ

 

галатамъ,

 

опасаясь

за

   

судьбу

   

основанной

 

имъ

 

въ

 

Галатіи

 

церкви,— какъ

 

онъ

писалъ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

гала.тамъ,

 

которые

 

какъ

 

ангела

 

Божія

приняли

   

его,

 

какъ

 

самого

 

Христа

 

Іисуса

 

(Гал.

 

4,

   

14)

 

«О

неемысленіи

 

галате,

 

кто

 

вы

 

прельстилъ

 

есть

 

не

 

покорятися

иетинѣ?

  

(Гал.

 

3,

 

1)'*

 

Чадца

 

моя,

   

ими

 

же

 

паки

   

болѣзную

дондеже

   

вообразится

   

Христосъ

  

въ

 

васъ»

 

(4,

 

19).

   

А

 

объ

ожесточеііи

 

Израиля,

 

не

 

желавшаго

 

внимать

 

истинѣ

 

Еван-

іелія,

 

какь

 

скорбѣлъ

 

св.

 

апостодъ

 

Павелъ:

 

«истину

 

глаголю



>

—

 

но

 

—

о

 

Хриотв,

 

не

 

лгу,

 

послу

 

шествующей

 

ми

 

оовѣоти

 

моей

 

Ду-

хомъ

 

Святымъ:

 

яко

 

скорбь

 

ми

 

есть

 

велія

 

и

 

непрестающая

болѣзнь

 

сердцу

 

моему.

 

Молилъ'

 

быхъ

 

ся

 

бо

 

самъ

 

азъ

 

отлу-

ченъ

 

быти

 

отъ

 

Христа

 

по

 

братіи

 

моей,

 

сродницѣхъ

 

моихъ

по

 

плоти,

 

иже

 

суть

 

израилите»

 

(Рим.

 

9,

 

1

 

4) — А

 

какая

сила

 

любви

 

къ

 

паотвѣ,

 

даже

 

не

 

внимающей

 

пастырю,

 

у

великихъ

 

вселенскихъ

 

пастырей,—сила,

 

исключающая

 

воз-

можность

 

унынія

 

отъ

 

неудачи!..

 

Для

 

примѣра

 

приведемъ

бесѣду

 

I

 

св.

 

Іоапна

 

Златоуста

 

о

 

Лазарѣ.

 

«Какого

 

онисхож-

денія

 

были

 

бы

 

достойны

 

мы,

 

если

 

бы

 

изъ-за

 

небрежности

нѣкоторыхъ

 

впали

 

въ

 

малодушіе

 

и

 

перестали

 

предлагать

наставденіе»?

 

спрашиваетъ

 

златословеоный

 

учитель.

 

«Впро-

чемъ

 

говорю

 

это

 

не

 

для

 

своего

 

утѣшенія

 

и

 

ободренія:

 

ибо

я

 

убѣдилъ

 

душу

 

мою,

 

чтобы

 

докодѣ

 

буду

 

дышать

 

и'

 

Богу

угодно

 

будетъ

 

соблюсти

 

наоъ

 

въ

 

настоящей

 

жизни,— испол-

нять

 

сіе

 

служеніе

 

и

 

дѣлать

 

поведѣнное

 

будетъ-ли

 

кто

 

вни-

мать

 

или

 

нѣтъ...

 

Если

 

убѣдилось

 

только

 

десять,

 

если' только

пять,

 

если

 

даже

 

одинъ:

 

не

 

достаточнэ-ли

 

сего

 

для

 

нашего

утѣшенія?...

 

Не

 

убѣдилъ

 

я

 

сегодня?

 

Но

 

завтра

 

можетъ

 

быть

успѣю

 

убѣдить.

 

Но

 

и

 

завтра

 

не

 

успѣю?

 

Такъ

 

можетъ

 

быть

послѣзавтра

 

или

 

еще

 

въ

 

послѣдующій

 

за

 

тѣмъ

 

день...

 

И
земледѣлецъ

 

хотя

 

бы

 

одинъ,

 

два

 

и

 

много

 

разъ

 

засѣвалъ

одну

 

и

 

ту

 

же

 

ниву

 

и

 

не

 

получалъ

 

плода,

 

однакоже

 

опять

начинаешь

 

ее

 

воздѣлывать

 

и

 

часто

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

возна-

граждаешь

 

убытокъ

 

всего

 

прежняго

 

времени.

 

И

 

купецъ,

 

пре-

терпѣвъ

 

многія

 

кораблекрушенія — принимается

 

за

 

то

 

же

дѣло,

 

хотя

 

будущее

 

ему

 

также

 

неизвестно.

 

Между

 

тѣмъ

они

 

показываюсь

 

такое

 

усердіе

 

къ

 

житейскому,

 

хотя

 

конецъ

неизвѣстенъ

 

имъ:

 

а

 

мы,

 

если,

 

говоря

 

слово,

 

не

 

будемъ

 

вы-

слушаны,

 

тотчасъ

 

перестанемъ?»...

(^Перм.

 

Ёпарх,

 

^Вѣд.ъ^,

(Оаончаніе

 

будѳтъ).



—

 

HI

  

—

Торжественное

 

Архіерейское

 

служеніе

 

въ

 

Минщномъ

 

Сласо-
Преображенскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

праздникъ

 

Срѣ-

тенія

 

Господня.

2-го

 

Февраля,

 

въ

 

праздникъ

 

Срѣтенія

 

Господня

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

двадцать

 

пятую

 

годовщину

 

со

 

времени

 

учрежденія

Минскаго

 

Спасо-Преображенскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

со-

стоялось

 

здѣсь

 

торжественное

 

Архіерейское

 

служеніе.

Накануне

  

праздника

 

въ

 

монастырскомъ

  

храме

 

было

 

со-

вершено

 

протоіереемъ

 

Екатерининскаго

 

собора

 

Е.

 

Паотернац-

кимъ

 

торжественное

 

всенощное

 

бдѣніе;

   

при

 

чемъ

 

на

 

литію
и

 

величаніе,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

протоіерея

  

Е.

 

Пастернацкаго

и

 

местнаго

 

священника

 

В.

 

Плышевскаго,

   

выходилъ

 

о.

 

Рек-

торъ

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Тихонъ.

 

Въ

 

самый

 

день

 

празд-

ника

 

божественная

 

литургія

 

началась

 

въ

 

10

 

часовъ,

 

како-

вую

 

совершалъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

ПреоевященнеВшій

 

Сѵ-

меонъ,

 

Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Туровскій,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

Рек-
тора

   

Семинаріи

   

Архимандрита

 

Тихона,

 

Ниместника

 

Свято-

Духова

 

монастыря

 

Архимандрита

 

Іоанникія,

 

протоіереевъ

 

I.
Проволовича

 

и

 

Е.

 

Пастернацкаго

 

и

 

священниковъ

 

П.

 

Аѳон-

екаго

 

и

 

В.

 

Плышевскаго.

   

За

 

литургіей

 

стройно

 

пѣлъ

 

хоръ

изъ

   

монахинь

 

и

   

послушницъ

   

монастыря.

   

Въ

   

конце

  

ли-

тургіи

   

Его

   

Преосвященство,

    

Преосвященнейшій

 

Сгмеонъ,
обратился

  

къ

   

молящимся

   

съ

 

глубоко- назидательнымъ

 

сло-

вомъ,

  

применительно

 

къ

 

празднуемому

   

событію.

   

По

 

окон-

чаніи

 

литургіи,

    

было

   

совершено

   

Его

   

Преосвященствомъ

торжественное

 

молебствіе.

   

За

  

Богослуженіемъ

   

присутство-

вали

 

г.

 

Начальникъ

   

губерніи

   

Его

   

Сіятельство,

   

князь

   

Н-
Н.

 

Трубецкой,

   

представители

   

разныхъ

 

ввдомствъ

   

г.

 

Мин-
ска

   

и

   

масса

 

молящихся.

   

На

 

левомъ

   

клиросе

   

монастыря

стояли

 

девочки,

 

воспатывающіяоя

 

въ

 

монастырскомъ

 

пріюте.
По

 

окончаніи

 

Богослуженія

 

Его

 

Преосвященство

  

въ

 

ман-

ий,

   

при

   

пѣніи

   

праздничнаго

 

тропаря,

    

проследовалъ

    

въ



-

 

112

 

—

монастырскую

 

трапезу,

 

где

 

благословилъ

 

приготовленный

для

 

монахинь

 

праздничный

 

обедъ

 

и

 

сделалъ

 

имъ

 

несколько
назидательныхъ

 

наставленій.

 

После

 

этого

 

Его

 

Преосвящен-
ство

 

вместе

 

съ

 

г.

 

Начальникомъ

 

губерніи

 

посЬтилъ

 

покои

настоятельницы

 

монастыря

 

игуменш

 

Корниліи,

 

где

 

всемъ
присутствовавшимъ

 

на

 

нраздничномъ

 

торжестве

 

былъ

 

пред-

доженъ

 

обедъ.
Т.

ъ*—*>^ё>

 

5§$STg^»~ss»

С«»ДЕ»*ЭКА14вК:

Минскій

 

Спаео-ІІреображенскій

 

женскій

 

монастырь

 

(продолженіѳ).—

Скорби

 

служенія

 

пастырскаго. —Архіерейскоѳ

 

служеніѳ

 

въ

 

Минскомъ
женскомъ

 

монастырѣ. —Въ

 

приложении

 

объявлѳнія.

^едаЬторъ,

 

Преподаватель

 

Сѳминаріи

 

Алеисандръ

 

Товаровъ*

Дозволено

 

цензурою.

 

Минекъ.

 

16

 

Февраля

 

1899

 

года.

 

Цензоръ,
Каѳедральнаго собора

 

Ключарь.

 

Священникъ

 

Павелъ

 

Аѳонскій.

Минскъ. — Паровая

 

Типо- литограф ія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.



ОБЪЯВЛЕНИЯ:
открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ.

ГОДЪ

 

IV.

                         

НА

 

ЖУРНАІЪ

                        

ГОДЪ

 

IY-

„Ч

 

И

 

Т

 

А

 

Т.

 

Е

 

Л

 

Ь".
Годовое

 

изданіе

 

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

50

 

КНИГЪ

 

отъ

 

64

 

до

256

 

страницъ

 

въ

 

каждой.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

5

 

р.

   

Сь

 

дост.

 

и

 

перес.

 

6

 

руб.

къ

 

каждой

 

книгѣ

  

журнала

 

<Читатедь>

 

поыѣщается

 

по

   

возмож-

ности

  

одно

 

или

 

нѣскодько

  

закоячѳнныхъ

   

произведете
беллетрическихъ

 

и

 

попудярно-научныхъ.

Въ

 

журнадѣ

 

помѣщаются

 

произвѳдѳнія

 

гг.:

 

А.

 

В.

 

АмФитѳат-

рова,

 

К.

 

С.

 

Баранцевича,

 

С.

 

И.

 

Ваеюкова,

 

В.

 

Л.

 

Величко,

 

кн.

М.

 

Н.

 

Водкояскаго,

 

Д.

 

Гарина,

 

Я.

 

П.

 

Гяѣдича,

 

кн.

 

Д.

 

П.

 

Голи-

цына

 

(Муравлина),

 

В.

 

А.

 

Гольцева,

 

Е

 

П.

 

Гославскаго,

 

проф.

И.

 

И.

 

Иванова,

 

А.

 

А.

 

Дугового,

 

Д.

 

Н.

 

Мамина-Сибиряка,

 

В

 

М.

Михеева,

 

Вл.

 

И.

 

Немировича-Данченко,

 

П.

 

М.

 

Нѳвѣжина.

 

В.

 

А.

Рышкова,

 

И.

 

А.

 

Салова,

 

В.

 

Я.

 

Свѣтдова,

 

Н.

 

И.

 

Северина,

 

П.

 

А.

Сергѣенко,

 

С.

 

Т.

 

Семенова,

 

С.

 

И,

 

Смирновой,

 

К.

 

М.

 

Станюко-

вича,

 

проф.

 

Н.

 

И.

 

Сторожѳнка,

 

М.

 

К.

 

Сѣвѳрной,

 

проф,

 

К.

 

А.

Тимирязева,

 

В.

 

А.

 

Тихонова,

 

С.

 

Н.

 

Филиппова,

 

Ант.

 

П.

 

Чехова,

проФ.

 

А.

 

И.

 

Чупрова,

 

О.

 

Н.

 

Чюминой,

 

И.

 

Л..

 

Щеглова,

 

В.

 

Р

Щигрова,

 

академика

 

И.

 

И.

 

Янжула

 

и

 

др.

Большинство

 

изъ

 

читающей

 

публики

 

не

 

имѣетъ

 

средствъ

выписывать

 

всѣ

 

дорого

 

стоющіе

 

журналы

 

и

 

газеты.

 

Одна

 

изъ

главныхъ

 

задачъ

 

«Читателя>,

 

по

 

прииѣру

 

иностранныхъ

 

изда-

ній

 

подобнаго

 

рода,

 

доставить

 

своииъ

 

подписчикамъ

 

возможность

составить

 

за

 

крайне

 

дешевую

 

пѣну

 

собственную

 

библіотѳку

 

изъ

выдающихся

 

произвѳденій

 

беліетристйчѳскихъ

 

и

 

популярно-на-

учныхъ,

 

напѳчатанныхъ

 

во

 

всѣхъ

 

періодичеекихъ

 

изданіяхъ

т.

 

ѳ.

 

нашъ

 

журналъ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

интересы

 

гдавнымъ

 

образ1-

цомъ,

 

тѣхъ

 

читателей,

 

которые

 

пріобрѣтаютъ

 

въ

 

отдѣльныхъ '<
изданіяхъ

 

тѣ

 

же

 

произведенія

 

какія

 

были

 

напечатаны

 

въ

 

жур-

налахъ

 

и

 

газетахъ.

Въ

 

составъ

 

нашего

 

журнала

 

входятъ:

 

произведения

 

какъ

 

рус-



__

 

2

 

—

скихъ,

 

такъ

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей,

 

частью

 

напечатанныхъ

ранѣё

 

въ

 

русскихъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ,

 

частью

 

спѳціально

написанный

 

или

 

переведенная

   

изъ

 

инострааныхъ

 

изданій

   

для

нашего

 

журнала.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

1)

 

Беллетристика

 

(произведенія

 

оригинальный

 

и

 

перевод-

ный:

 

романы,

 

повѣсти,

 

очерки

 

и

 

разсказы),

 

2)

 

Критика

 

И

Библіографія,

 

3)

 

Лопулярна-научныя

 

Статьи:

 

а)

 

по

ясторіи,

 

б)

 

по

 

истор^

 

литературы

 

русской

 

и

 

иностранной,

 

в)

по

 

вопросамъ

 

экономическим*,

 

естественно- научнымъ

 

и

 

философ-

скимъ,

 

г)

 

по

 

искусствамъ:

 

драма,

 

музыка,

 

живопись.

Въ

 

особомъ

 

отдѣдѣ,

 

подъ

 

названіемъ

 

«Смѣсь»,

 

журнадъ

 

бу-

детъ

 

давать

 

обзоръ

 

наиболве

 

важныхъ

 

авленій

 

въ

 

области

 

на-

уки,

 

искусствъ

 

и

 

заграничной

 

и

 

русской

 

общественной

    

жизни.

Время

 

отъ

 

времени

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

прилагаться

 

рисунки,

снимки

 

съ

 

картинъ

 

и

 

портрѳтовъ,

 

а

 

также

 

и

 

иллюстрирацій

 

къ

нѣкаторымъ

 

произведеніямъ.

Контора

   

редакпіи —въ

   

Москвѣ:

    

уг.

    

Бол.

 

Дмитровки

 

и

 

Сто-

лешникова

 

пер.,

 

д.

  

Чуксина.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

яодпискѣ

 

безъ

 

доставки

 

уплачи-

вается

 

2

 

руб.,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

 

и

 

затѣмъ

 

къ

 

1

 

февр.,

 

къ

1

  

марта

 

и

 

къ

 

1

 

апрѣлл

 

по

 

1

 

рублю.

Для

 

народныхъ

 

учителей,

 

учительницъ,

 

фельдшѳрицъ

 

и

 

фельд-
шеровъ

 

допускается

 

льготная

 

разсрочка:

 

при

 

подаискѣ

 

вносится

1

 

руб.

   

и

 

затѣмъ

   

по

   

50

 

коп.

   

^иожно

 

и

 

почтовыми

   

марками)

ежемѣеячно

 

до

 

уплаты

 

подписной

 

суммы.

Отдѣльныѳ

 

№№

 

отъ

 

20

 

к.

 

до

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

Полные

 

экземпляры

 

журнала

 

«Читатель»

 

за

 

1896-97

 

гг.

 

всѣ

распроданы.

 

За

 

1898

 

г.

 

полныхъ

 

компдектовъ

 

осталось

 

ограни-

ченное

 

количество.

Новые

   

подписчики

   

на

   

1899

 

г.

 

могутъ

 

до

 

1

 

Марта

 

1899

 

г,

получить

   

журнадъ

 

за

 

1898

 

гг.

  

по

 

подписной

 

цѣнѣ,

   

пересылка

по

 

разстоянію.

За

 

редактора

 

A.

 

G.

 

Серіѣевъ.

         

Издательница

 

О.

 

К.

 

Куманина.



—

 

3

 

—

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

го дъ

 

на

НОВОЕ

 

ПОВРЕМЕННОЕ

 

ИЗДАНІЕ

»•

        

НОВЫЙ

  

МІРЪ

       

1899
иллюстрированный

 

двухнѳдѣдьный

 

вѣстникъ

 

современной

 

жизни»

политики,

 

литературы,

 

науки,

 

искусства

 

и

 

прикладныхъ

 

знаній,

издаваемый

 

ТОВАРЖЩЕСТВОМЪ

 

М.

 

О.

 

ВОЛЬФЪ,

 

подъ

 

редак-

ціею

 

П.

 

М.

 

ОЛЬХИНА.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА.

Отражать

 

переживаемое

 

нами

 

время,

 

изображать

 

перомъ

 

и

 

ка-

рандашомъ

 

текущую

 

жизнь,

 

освѣщать

 

въ

 

прогрессивномъ

 

на-

правленіи

 

занимающіе

 

общество

 

вопросы,

 

отмѣчать^

 

выдающаяся

явлѳвія

 

общественной

 

и

 

политической

 

жизни,

 

новѣйшія

 

течезія

и

 

вѣянія

 

въ

 

литературѣ

 

и

 

искусствѣ,

 

подвергая

 

ихъ

 

безпри-

страстной

 

оцѣнкѣ,

 

давать

 

свѣдѣнія

 

о

 

новыхъ

 

успѣхахъ

 

науки,

чистой

 

и

 

прикладной,

 

имѣя,

 

гдавнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

виду

 

об-

ширный

 

новый

 

русскій

 

міръ,

 

съ

 

его

 

неудержимымъ

 

стремлѳ-

ніемъ

 

къ

 

прогрессу,

 

знанію

 

и

 

самообразованію, —таковы

 

задачи,

которыя

 

ставитъ

 

себѣ,

 

вѣрный

 

своему

 

названію,,новыіі

 

журнадъ.

Въ

 

отдѣлѣ

 

беллетристики,

 

которой

 

будетъ

 

отведено

 

видное

 

мѣ-

сто,

 

журнадъ

 

дастъ

 

лучшія

 

произведенія

 

изящнаго

 

слова:

 

рома-

ны,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

очерки,

 

наброски,

 

оригинальные

 

и

 

пе-

реводные,

 

преимуществѳнно-же

 

такіе,

 

въ

 

которыхъ

 

будет,ъ

 

отра-

жаться

 

наше

 

время

 

съ

 

его

 

темныии

 

и

 

свѣтдыми

 

сторонами,

радостями

 

и

 

печалями,

 

надеждами

 

и

 

идеалами.

 

Иллюстраціи,

какъ

 

въ

 

самомъ

 

журналѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

его

 

приложеніяхъ,

 

нахо"

дясь

 

въ

 

тѣсной

 

свази

 

съ

 

текстомъ,

 

будутъ

 

служить

 

нагляднымъ

пояснѳніемъ

 

его;

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

странины

 

новаго

 

журнала

будуть

 

постоянно

 

украшаться

 

и

 

такими

 

иллюстраціями

 

(копіи

 

съ

картинъ,

 

оригинальные

 

рисунки

 

и

 

пр.),

 

которыя

 

инъютъ

 

само-

стоятельное

 

художественное

 

значеніе.

Задачи

 

журнала — обширны,

 

выподненіѳ

 

ихъ — не

 

легко,

 

но

 

мы

надѣѳмся,

 

что,

 

при

 

поддѳржкѣ

 

со

 

стороны

 

читающей

 

публики?

при

 

усердной

 

совмѣстной

 

работѣ

 

избраннаго

 

круга

 

сотрудниковъ,

при

 

лично

 

вкдадываемомъ

 

нами

 

въ

 

это

 

дѣдо

 

трудѣ

 

и

 

крупныхъ
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матеріальныхъ

 

затратахъ, — намъ

 

удастся

 

достигнут

 

^

 

ѣченной

Цѣли

 

и

 

создать

 

журнадъ,

 

который

 

вправѣ

 

будетъ

 

занят

         

Еое

ыѣсто

 

и

 

въ

 

кабинетѣ

 

учѳнаго,

   

и

 

въ

 

великосвѣтскомъ

 

салон

за

 

скромнымъ

 

столомъ

 

интеллигентныхъ

 

читателей

  

и

 

читатель

ницъ,

 

ощущающихъ

 

потребность

 

въ

 

такоиъ

 

изданіи,

 

которое

 

бы

и

 

живымъ

 

словомъ,

 

и

 

рисункомъ

 

знакомило

  

съ

 

дѣйствительною

«овременною

 

жизнью

 

во

 

всей

 

ея

 

совокупности,

   

во

 

всемъ

 

разно-

образіи

 

ея

 

проявленій.

ЗА

  

ЧЕТЫРН&ДЦ&ТЬ

  

РУБЛЕЙ
безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

 

премій,

 

иодписчики

 

«НОВАГО

МІРА»

 

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

1899

 

года,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

 

Имперіи,

 

сдѣдующія

 

пять

 

изданій:

1)

  

Журнадъ

 

«НОВЫЙ

 

МІРЪ»

 

съ

 

«Современной

 

Лѣтописью».

24

 

выпуска

 

въ

 

форматѣ

 

лучшихъ

 

европейскихъ

 

иллюстрацій.

2)

  

Особый

 

иллюстрированный

 

отдѣлъ

 

МОЗАИКА

 

Новаго

 

Mi-

pa

 

(24

 

выпуска),

 

составляющій

 

какъ

 

бы

 

самостоятельный

 

жур-

надъ

 

по

 

прикладпымъ

 

знаыіямъ,

 

вмѣщающій

 

въ

 

себѣ

 

16

 

рубрикъ.

3)

  

Журнадъ

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

 

ВЕЧЕРА

 

Новаго

 

Міра

 

12

ежемѣсячныхъ

 

идлюстрированныхъ

 

книжекъ

 

романовъ

 

и

 

вовѣ-

стей

 

для

 

семейнаго

 

чтенія.

4)

  

12

 

переплетенныхъ

 

книгъ

 

ВИБЛЮТЕКИ

 

РУССКИХЪ

 

И
ИНОСТРАННЫХЪ

 

ПИСАТЕЛЕЙ

 

въ

 

составъ

 

которой

 

войдутъ,

А)

 

Первые

 

шесть

 

переплетенныхъ

 

томовъ

 

полнаго

 

собранія

 

со-

чиненій.

 

Ив.

 

Ив.

 

Лажечникова,

 

Б)

 

Первые

 

шесть

 

переплетен-

ныхъ

 

томовъ

 

полнаго

 

иллюстрированнаго

 

собранія

 

сочиненій

Генриха

 

Гейне.

б)

 

Двѣ

 

роскошно

 

переплетенный

 

книги,

 

формата

 

in-folio,

 

«ЖИ-

ВОПИСНОЙ

 

РОССІИ*,

 

посвященныя

 

описанію

 

Черноземныхъ

нестепныхъ

 

губерній

 

и

 

Донско-Каспійской

 

области.

Взамѣнъ

 

вышеобъявдѳнныхъ

 

первыхъ

 

половинъ

 

подныхъ

 

со-

браній

 

сочиненій

 

Ив.

 

Ив.

 

Лажечникова

 

и

 

Генриха

 

Гейне

 

и

 

двухъ

книгъ

 

«Живописной

 

Россіи»,

 

посвященныхъ

 

описанію

 

Чернозем-

ныхъ

 

нестепныхъ

 

губерній

 

и

 

Доясво-Каспійской

 

области,

 

жела-

ющее

 

могутъ

 

получить

 

при

  

«Новомъ

 

Мірѣ

 

за

 

1899

 

годъ

 

или:

А)

 

1.

 

Первые

 

шесть

 

(изъ

 

14-ти)

 

переплетенныхъ

 

томовъ

 

пол-

наго

 

собранія

 

сочиненій

 

П.

 

Ив.

 

Мельникова

 

(Андрея

 

Печерскэго"),

2)

 

первые

 

шесть

   

(изъ

 

10-ти)

   

переплетенныхъ

  

томовъ

 

полнаго
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собранія

 

сочинѳній

 

Вл.

 

Ив.

 

Даля

   

(Казака

   

Луганскаго

 

и

 

3.

 

двѣ

изящно

 

переплетенный

 

книги

 

«Живописной

 

Россіи»,

   

посвящѳн-

ныя

 

описанію

 

Малороссіи,

 

Подоліи,

 

Волыни

 

и

 

Новороесіи;

или-же,

 

взамѣнъ

 

этихъ

 

изданій:

Б)

 

1.

 

Остальные

 

восемь

 

пѳреплетенныхъ

 

томовъ

 

(7— 14)

 

под-

наго

 

собраніа

 

сочиненій

 

П.

 

Ив.

 

Мельникова

 

(Андрея

 

Печерскаго^

2.

 

остальные

 

четыре

 

переплетенные

 

тома

 

(7 — 10)

 

полнаго

 

собра-

та

 

сочиненій

 

Вл.

 

Ив.

 

Да,дя

 

(Казака

 

Лугаяскаго)

 

и

 

3

 

двѣ

 

изящ-

но

 

переплетенный

 

книги

 

«Живописной

 

Россіи»,

 

посвящѳнныя

описанію

 

Москвы

 

и

 

Московской

 

промышленной

 

области.

Гг.

 

подписчики,

 

желающіе

 

воспользоваться

 

этимъ

 

правомъ

выбора

 

премій,

 

взаиѣнъ

 

объявлѳнныхъ

 

на

 

1899

 

годъ,

 

благово-

лятъ

 

заявлять

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

получать

 

тѣ

 

или

 

другія

 

изъ

предлагаемыхъ

 

изданій

 

при

 

самой

 

подпискѣ

 

на

 

журнадъ,

 

излагая

свое

 

жѳланіѳ

 

то

 

возможности

 

на

 

отдѣльномъ

 

листвѣ

 

бумаги.

Въ

 

1900

 

году

 

при

 

«Новомъ

 

Мірѣ»

 

будутъ

 

выданы,

 

по

 

возоб-

новлен^

 

подписки,

 

слѣдующія

 

12

 

перепдетенныхъ

 

книгъ

 

«Би-

блиотеки

 

русскихъ

 

и

 

ияостранныхъ

 

писателей»,

 

въ

 

составъ

 

ко-

торой

 

войдутъ:

 

остальные

 

шесть

 

перепдетенныхъ

 

томовъ

 

(7

 

—

12)

 

полнаго

 

собранія

 

сочааеній

 

Ив.

 

Ив.

 

Лажечникова

 

и

 

осталь-

ные

 

шесть

 

перепдетенныхъ

 

томовъ

 

(7 — 12)

 

полнаго

 

иллюстри-

рованная

 

собраніа

 

сочияѳній

 

Геяриха

 

Гейне,

 

въ

 

переводѣ

 

рус-

скихъ

 

писателей,

 

подъ

 

редакціею

 

Вл.

 

В.

  

Чуйко.

Первый

 

нумеръ

 

«Новаго

 

Міра»

 

за

 

1899

 

годъ

 

выйдѳтъ

 

въ

свѣтъ

 

къ

 

Рождеству

 

1898

 

года.

Годовая

   

подписная

   

цѣва

 

«Новому

 

Міру»

    

со

 

всѣми

  

ириложе-

ніями

 

и

 

преміями,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

   

Л

 

Л

    

—ч

во

 

всѣ

 

мѣсга

 

Россійской

 

Имперіи

   

.......

   

Ат:

   

\3*
За

 

границу

 

24

 

руб.

Печатается

 

ограниченное

 

количество

 

экземидяровъ

 

«Новаго

Міра>

 

и

 

«Мозаики»

 

на

 

лучшей

 

веленевой

 

бумагѣ.

 

Подписная

цѣна

 

такому

 

роскошному

 

изданію,

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.— 18

 

руб.,

за

 

границу— 30

 

руб.

Разсрочка

 

платежа

 

допускается,

 

при

 

чѳмъ

 

при

 

подпискѣ

 

долж-

но

 

быть

 

внесено

 

не

 

менѣе

 

2

 

руб.,

 

остальныя

 

же

 

деньги

 

могутъ

высылаться,

 

по

 

усмотрѣнію

 

подписчика,

 

ѳжемѣснчно,

 

до

 

уплаты

всѣхъ

 

14

 

р.

 

При

 

подпискѣ

 

въ

 

разерочку

 

безпдатныя

 

преміи

 

вы-

сылаются

 

только

 

по

 

уплатѣ

 

всей

 

подписной

 

суммы.



—
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Подниска

 

на

 

Новый

 

Мірь»

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

мага»

эинахъ

 

Т-ва

 

М.

 

О;

 

Вольфъ,

 

въ

 

С.-Петврбургѣ,

 

Гостиный

 

дворъ,

№

 

18;

 

въ

 

Москвѣ—Кузнецкій

 

мостъ,

 

№

 

12,

 

и

 

въ

 

редакціи

 

«Но-

ваго

 

Міра»,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Васидьевск.

 

Остр.,

 

16

 

дин.,

 

собств*
домъ,

 

№JY»

 

5

 

и

 

7.

нъ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

и

 

церквей.
ВЪ

 

КНИЖНОМЪ

 

СКЛАДѢ

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВАСИЛІЯ,

 

ЕПИСКОПА

 

РЯЗДНСКДГ&
ПРОДАЮТСЯ:

Дмитрій,

  

йрхіегшокопъ

   

Херс-энекій

 

и

 

Одесскій.

 

Слова,

 

бе-

сѣды

   

и

   

рѣчи,

   

въ

   

пяти

 

томахъ

    

Изданіе

  

3-е.

   

Москва.
J898

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

р.

 

40

 

к.

Т.

 

1-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

праздники

 

Господскіѳ.

 

Цѣна.1

 

p.

 

20

 

к.

Т.

 

2-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

дни

 

богородичные

 

и

 

святыхъ.

Цѣна

 

1

 

руб.
Т.

 

3-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣ^ы

 

аа

 

дни

 

воскресные

 

огъ

 

недѣли

 

Ѳо-

миной

 

до

 

недѣли

 

о

 

Мытарв

 

и

 

Фарясеѣ

 

и

 

на

 

тексты.

 

Цѣна

 

1

 

р.

Т.

 

4-й.

 

Слова, и

 

бесѣды

 

на

 

дни

 

воскресные

 

отъ

 

недѣли

 

Мы-

таря

 

и

 

Фарисея

 

до

 

Дасхи

 

и

 

на

 

Великій

 

Поетъ.

 

Цѣна

 

1

 

р.

Т.

 

5-й.

 

Слова

 

и

 

бѳсѣды

 

на

 

дни

 

высокоторжественные,

 

на

 

освя-

щеніе

 

храмовъ,

 

вь

 

учебныхъ

 

завѳденіяхъ,

 

при

 

посѣщенін

 

паст-

вы,

 

на

 

разные

 

случаи

 

и

 

погребенія,

 

рѣчи

 

и

 

воазванія.

 

Цѣна

1

 

руб.

  

20

 

коп

Выписывающіе

 

изъ

 

книжнаго

 

склада

 

Братства

 

Св.

 

Василія

Рязанскаго

 

г.

 

Рязань

 

уплачивают^

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пересылкою

 

и

упаковкою

 

вмѣето

 

5

 

р.

 

40

 

к. — 5

 

рублей.

Трѳбованія

 

и

 

деньга

   

адресовать

 

въ

 

Книжный

 

Складъ

   

Братства

св.

 

Васидія

 

Рязанскаго

 

въ

 

г.

 

Рязань.

ТДМЪ

 

ЖЕ

 

МОЖНО

 

ПРІОБРѢТАТЬ:

1.

   

Неаполитанскій

 

А.,

 

свящ.

 

Церковный

 

уставъ

 

въ

 

табли-

цахъ,

 

показывающій

 

весь

 

порядокъ

 

цѳрковныхъ

 

службъ,

 

въ

3-хъ

 

частяхъ.

 

Допущеяъ

 

Учебпымъ

 

Комитетомъ

 

въ

 

перковныя

библіотеки.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

2.

  

Хойяацкій

 

А.,

 

протоіер.

 

Практическое

 

руководство

 

для

 

свя-

щенно

 

служителей

 

яриеівершеаіи

 

святыхъ

 

таинстзъ

   

Цѣна

 

3

 

р»
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