
I
т

)
у

N°

а

 

я

 

1-го

fi)

  

Выходятъ

    

два

 

W

$

  

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

&

Ц)

  

около

 

1

 

и

 

15

 

чи.

 

Ц)

Ф

     

селъ-

    

Цѣна

   

ф

w.

     

ПЯТЬ

 

рублей.

    

».

1837

 

года.

j

    

Подписка

 

прини-

 

Ф

<&

  

мается

  

въ

  

Ре-

 

(fj

Ц)

  

дакціи

 

Минокихъ

 

(|J

tjh

    

Епархіальныхъ

   

(К

W\

      

Бѣдомостей.

     

„у

ЧАСТЬ

  

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

Серникской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

студентъ

Семинаріи,

 

Александръ

 

ібицкевичъ

 

11

 

апрѣля

 

опредѣ-

ленъ

 

и.

 

д.

 

столоначальника

 

Минской

 

Духовной

 

Еонсисторіи.

Псаломщицкое

 

ыѣсто

 

ири

 

Жуковоборской

 

церкви,

 

минскаго

уѣзда,

 

22

 

апрѣля

 

временно

 

предоставлено

 

причетническому

сыну

 

Александру

 

Прорвичу.
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В

 

а

 

к

 

а

 

в

 

т

 

в

 

ы

 

я

   

иѣета:

А)

 

Священника.

При

 

церквахъ:

 

Сторожовецкой,

 

мозырскагоуѣзда,

 

съ

 

29

марта;

 

Клинокѵкой,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

апрѣля.

Б)

 

Псаломщика:

При

 

церквахъ:

 

Дубойской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

марта;

Еовогрудской

 

Борисоглѣбской,

 

съ

 

26

 

марта;

 

Оздамичской,

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

марта;

 

Березинской,

 

игуменскаго

уѣзда,

 

съ

 

26

 

марта;

 

Морозовичской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

съ

 

25

 

марта;

 

Еремичской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

апрѣля;

Быстрицкой,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

апрѣля;

 

Серникшй,

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

апрѣля.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

священникъ

 

Кли-

нокской

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Митрофанъ

 

Иисар-

чвкъ,

 

съ

 

1

 

апрѣля;

 

псаломщикъ

 

Еремичской

 

церкви,

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Чеховвчъ,

 

съ

 

1

 

апрѣля;

псаломщикъ

 

Быстрицкой

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Григорій

Чваеъ,

 

съ

 

10

 

аирѣля.

АКТЫ

депутатовъ

 

М

 

инскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣз-

да,

 

бывшаго

 

въ

 

Январѣ

 

1887

 

года.

(Прододженіе).

Актъ

 

М

 

6-й.

1887

 

года

 

Января

 

27

 

дня.

 

Нѣкоторые

 

депутаты

 

Минскаго

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

въ

 

засѣданіи

 

заявили

 

о

 

томъ,

 

чтобы,

въ

 

виду

 

разнообразности

 

дѣлаемыхъ

 

изъ

 

жалованья

 

духо-
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венства

 

вычетовъ

 

и

 

разновременности

 

производства

 

таковыхъ,

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

вообще

 

вычетахъ,

 

были

 

пропечатываемы

въ

 

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

тѣ

 

мѣсяцы,

въ

 

которые

 

произведены

 

сіи

 

вычеты,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

того,

сколько

 

именно

 

удержано

 

отъ

 

каждаго

 

священно-церковно

служителя

 

и

 

сколько

 

изъ

 

церковной

 

суммы,

 

и

 

на

 

какой

 

пред-

метъ.

 

Необходимость

 

такой

 

мѣры

 

объясняется

 

тѣмъ

 

обсто-

ятельствомъ,

 

что

 

указы

 

Минской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

о

мѣсячномъ

 

росписаеіи

 

жалованья

 

духовенства

 

съ

 

указаніемъ

вычетовъ,

 

вслѣдствіе

 

разбросанности

 

приходовъ,

 

особенно

 

по-

лѣсскихъ,

 

получаются

 

причтами

 

спустя

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ,

и

 

потому

 

духовенство,

 

не

 

зная

 

своевременно

 

на

 

какой

 

пред-

метъ

 

и

 

изъ

 

какихъ

 

суммъ

 

сдѣланъ

 

вычетъ,

 

не

 

можетъ

 

пра-

вильно

 

дѣлать

 

записей

 

о

 

вычетахъ

 

изъ

 

суммъ

 

церковеыхъ

въ

 

приходо-расходныхъ

 

книгахъ.

 

Постановили:

 

покорнѣйше

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

учинить

 

распоряженіе,

 

чтобы

свѣдѣнія

 

обо

 

всѣхъ

 

вообще

 

вычетахъ

 

изъ

 

жалованья

 

духо-

венства

 

Минской

 

Епархіи,

 

были

 

пропечатываемы

 

въ

 

Мин-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

тѣ

 

мѣсяцы,

 

въ

 

кото-

рые

 

произведены

 

таковые

 

вычеты,

 

съ

 

указаніемъ

 

того— скоько

именно

 

удержано

 

отъ

 

причта

 

и

 

сколько

 

изъ

 

церковной

 

суммы

и

 

на

 

какой

 

предметъ,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства

 

епархі-

альнаго

 

духовенства.

 

О

 

чемъ

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

пред-

ставить

 

таковый

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Фев-

раля

 

1887

 

года

 

за

 

«NI

 

593,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

*Утверж-

дается».

Актъ

 

М

 

7-й.

1887

 

года

 

Января

 

27

 

дня.

 

Депутаты

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

слушали

 

отношеніе

 

Правленія

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи,

отъ

 

26

 

Января

 

сего

 

года

 

за

 

Ж

 

70,

 

коимъ

 

послѣднее,

 

давая

 

знать,

что

 

зданіе

 

для

 

общежитія

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

Се-
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мииаріи

 

будетъ

 

окончено

 

къ

 

Августу

 

сего

 

года

 

и

 

открыто

для

 

пріема

 

воспитанниковъ,

 

проситъ

 

ассигновать,

 

согласно

приложенной

 

смѣтѣ,

 

нужную

 

сумму:

 

1)

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

при-

надлежностей,

 

необходимыхъ

 

для

 

внутренняго

 

устройства

 

об-

щежитія

 

и

 

2)

 

ежегоднаго

 

расхода

 

по

 

содержанію

 

общежитія.

По

 

всестороннемъ

 

обсуждевіи

 

означеннаго

 

вопроса,

 

признавая

крайнюю

 

н

 

неотложную

 

необходимость

 

въ

 

ассигнованіи

 

тре-

буемыхъ

 

Правленіемъ

 

Семинаріи

 

суммъ,

 

депутаты

 

постано-

вили:

 

а)

 

единовременный

 

расходъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

принад-

лежностей,

 

необходимыхъ

 

для

 

общежитія

 

овоекоштныхъ

 

уче-

никовъ

 

Минской

 

Оеминаріи

 

въ

 

2991

 

руб.,

 

покрыть

 

изъ

суммъ

 

церквей

 

епархіи,

 

не

 

позже

 

Мая

 

мѣсяца

 

сего

 

года,

 

по-

корнѣйше

 

прося

 

Его

 

Преосвященство

 

о

 

сдѣланіи

 

распоряженія

Духовной

 

Ёонсисторіи,

 

по

 

равномѣрномъ

 

раснредѣленіи

 

озна-

ченной

 

суммы

 

(2991

 

р.)

 

на

 

всѣ

 

церкви

 

епархіи,

 

вычесть

таковую

 

изъ

 

жалованья

 

священииковъ

 

за

 

Май

 

мѣсяцъ

 

сего

года

 

и

 

полностію

 

препроводить

 

въ

 

Правленіе

 

Семинаріи,

 

а

б)

 

ежегодный

 

расходъ

 

на

 

содержаніе

 

самаго

 

дома

 

общежитія

покрывать

 

изъ

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

учениковъ.

 

Для

 

таковой

цѣли

 

плату

 

для

 

учениковъ,

 

имѣющихся

 

помѣститься

 

въ

 

домѣ

общежитія,

 

назначить

 

такую-же

 

какъ

 

и

 

въ

 

Семинарскомъ

корпусѣ,

 

именно

 

въ

 

100

 

рублей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

60

 

руб.

были

 

уплачиваемы

 

въ

 

положенные

 

сроки

 

родителями

 

воспи-

танниковъ,

 

а

 

40

 

руб.

 

по

 

вычетѣ

 

изъ

 

жалованья

 

всѣхъ

 

свя-

щенно-служителей,

 

были

 

бы

 

высылаемы

 

въ

 

определенные

сроки

 

въ

 

Правленіе

 

Оеминаріи;

 

каковой

 

(40

 

р.)

 

взносъ

 

и

даетъ

 

ежегодно

 

сумму,

 

требуемую

 

Семиварскимъ

 

Правленіемъ,

на

 

содержаніе

 

дома

 

общежитія

 

для

 

овоекоштныхъ

 

учениковъ

Семинаріи.

 

Постановили:

 

записавъ

 

о

 

семъ

 

актъ,

 

таковой

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Фев-

раля

 

1887

 

года

 

за

 

Л

 

594,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Утверж-
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дается.

 

Еонсисторгя

 

относящееся

 

къ

 

ней

 

пргйметь

 

къ

должному

 

жполнет'ю*.

Актъ

 

М

 

8-й.

1887

 

года

 

Января

 

27

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

Еііархіаль-

наго

 

Съѣзда,

 

при

 

обсужденіи

 

вопроса

 

объ

 

избраніи

 

лица

 

для

завѣдыванія

 

хозяйственною

 

частію

 

Семинарскаго

 

общежитія,

пришли

 

къ

 

слѣдующимъ

 

положеніямъ:

 

1)

 

такъ

 

какъ

 

на

 

хо-

зяйственную

 

часть

 

общежитія,

 

именно:

 

содержаніе

 

воспитан-

никовъ,

 

дома

 

и

 

на

 

прочія

 

потребности,

 

будутъ

 

отпускаться

суммы

 

изъ

 

средствъ

 

самаго

 

духовенства,

 

то

 

веденіе

 

этого

хозяйства

 

имѣетъ

 

быть

 

отдѣлено

 

отъ

 

экономіи.

 

Семинаріи,

для

 

чего

 

требуется

 

и

 

отдѣльное

 

лицо;

 

2)

 

на

 

обязанности

этого

 

лица,

 

именуемаго

 

экономомъ

 

общежитія,

 

должно

 

лежать

какъ

 

пріемъ

 

и

 

выдача

 

продуктовъ,

 

наемъ

 

и

 

увольненіе

 

при-

слуги

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

занятія

 

но

 

завѣдыванію

 

хозяйственною

стороною,

 

такъ

 

равно

 

и

 

веденіе

 

экономическихъ

 

каигъ,

 

со-

ставленіе

 

отчетовъ

 

и

 

вообще

 

вся

 

переписка

 

по

 

эконозііи

 

об-

щежитія;

 

3)

 

экономъ

 

общежитія

 

назначаемый

 

и

 

увольняемый

Съѣздомъ

 

духовенства

 

состоитъ

 

нодъ

 

непосредственнымъ

 

ру-

ководствомъ

 

и

 

контролемъ

 

Правленія

 

Семинаріи,

 

безъ

 

распо-

ряженія

 

котораго

 

не

 

можетъ

 

совершать

 

операцій

 

по

 

хозяй-

ству

 

общежитія.

 

Имѣя

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

виду

 

на

 

за-

нятіе

 

сей

 

должности

 

съ

 

будущаго

 

188 7 /в

 

учебнаго

 

года

 

сверх-

штатная

 

діакона

 

Станьковской

 

церкви

 

Іоанна

 

Царевича,

 

ко-

торый

 

н

 

вошелъ

 

въ

 

Съѣздъ

 

съ

 

прошеніемъ

 

о

 

предоставленіи

за

 

нимъ

 

мѣста

 

эконома

 

общежитія

 

и

 

основываясь

 

на

 

хорошей

рекомендаціи

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

депутатовъ

 

о

 

діаконѣ

 

Царевичѣ,

какъ

 

о

 

лицѣ

 

вподнѣ

 

соотвѣтствующемъ

 

вышеизложеннымъ

требованіямъ,

 

-депутаты Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

иостнановили:

принять

 

изложенный

 

положенія

 

объ

 

экономѣ

 

общежитія

 

и

 

пре-

доставить

 

это

 

мѣсто

 

съ

 

будущаго

 

188 7А

 

учебнаго

 

года

 

за

діакономъ

 

Станьковской

 

церкви

 

Іоанномъ

 

Царевичемъ

 

съ

 

про--
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~

изводотвомъ

 

ему

 

жалованья

 

изъ

 

суммъ

 

общежитія

 

240

 

руб.

въ

 

годъ,

 

съ

 

правомъ

 

пользованія

 

лично

 

ученическимъ

 

сто-

ломъ

 

и

 

помѣщеніемъ

 

въ

 

общежитіи,

 

начиная

 

съ

 

1

 

Августа

1887

 

года,

 

къ

 

которому

 

времени

 

онъ

 

обязанъ

 

явиться

 

въ

мѣсту

 

службы;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

его

 

неявки,

 

поручить

 

членамъ

Правленія

 

Семинаріи

 

отъ

 

духовенства

 

озаботиться

 

нріисканіемъ

другого

 

лица,

 

которое

 

имѣетъ

 

быть

 

принято

 

Правленіемъ

Семинаріи

 

до"

 

будущего

 

Епархіальнаго

 

съѣзда.

 

О

 

чемъ

 

и

 

за-

писали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

предотавленія

 

на

 

утвержденіе

 

Его

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Фев-

раля

 

1887

 

года

 

за

 

К

 

595,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Утверж-

дается»

Актъ

 

Л§

 

9-й.

1887

 

года

 

Января

 

27

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

Епархі-

альнаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

отношеніе

 

Правленія

 

Минской

 

Ду-

ховной

 

Семинаріи

 

отъ

 

26

 

Января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

69

 

такого

содержавія:

 

въ

 

настоящее

 

время

 

во

 

II

 

нормальномъ

 

и

 

во

 

II

параллельномъ

 

классахъ

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

состоитъ

62

 

ученика;

 

посему

 

можно

 

предвидѣть,

 

что

 

послѣ

 

годичпыхъ

испытаній

 

въ

 

семъ

 

году

 

число

 

переведенныхъ

 

изъ

 

II

 

нор-

мальная

 

и

 

II

 

параллельнаго

 

классовъ

 

въ

 

III

 

классъ,

 

вмѣстѣ

съ

 

оставленными

 

въ

 

семъ

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ,

окажется

 

болѣе

 

нормальнаго

 

числа,

 

положеннаго

 

для

 

III

 

класса

по

 

§

 

122

 

семинарскаго

 

устава,

 

т.

 

е.

 

болѣе

 

50

 

учениковъ.

Въ

 

виду

 

сего

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

проситъ

 

Епархіальный

Съѣздъ

 

войти

 

въ

 

обоужденіе

 

того,

 

ее

 

признаетъ

 

ли

 

онъ

 

нуж-

нымъ,

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

послѣ

 

годичныхъ

 

испытаній

 

въ

семъ

 

году,

 

количество

 

учениковъ

 

въ

 

III

 

классѣ

 

превыситъ

нормальное

 

число,

 

уполномочить

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

хода-

тайствовать

 

предъ

 

Овятѣйшимъ

 

Синодомъ

 

объ

 

открытіи

 

III

параллельнаго

  

класса

 

при

 

Семинары,

 

и

 

если

 

Съѣздъ

 

при-
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знаетъ

 

нужнымъ

 

открытіе

 

III

 

параллельнаго

 

класса,

 

изыскать

средства

 

на

 

содержаніе

 

сего

 

класса,

 

а

 

именно

 

ежегодно

 

на

 

жало-

ванье

 

учителямъ

 

1220

 

р.

 

и

 

единовременно

 

на

 

приспособленіе

класса

 

100

 

руб.

 

По

 

всестороннемъ

 

обсужденіи

 

сего

 

вопроса

депутаты

 

съѣзда

 

пришли

 

къ

 

такому

 

заключенію:

 

просить

Правленіе

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

ходатайствовать

 

предъ

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

объ

 

открытіи

 

III

 

параллельнаго

 

класса

при

 

оной

 

Семинаріи

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

количество

 

пере-

веденныхъ

 

изъ

 

II

 

нормальнаго

 

и

 

II

 

параллельнаго

 

классовъ

въ

 

III

 

классъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

оставленными

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

на

 

повторительный

 

курсъ

 

будетъ

 

болѣе

 

нормальнаго

 

числа

не

 

менѣе

 

10

 

учениковъ.

 

Если

 

же

 

число

 

учениковъ

 

въ

 

III

классѣ

 

будетъ

 

болѣе

 

нормальнаго

 

менѣе

 

10

 

человѣкъ,

 

то

 

про-

сить

 

Его

 

Преосвященство

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Святѣйшимъ

Синодомъ

 

о

 

дозволеніи

 

помѣстить

 

сихъ

 

учениковъ

 

въ

 

III

нормальномъ

 

классѣ.

 

2)

 

При

 

открытіи

 

III

 

параллельнаго

 

класса,

когда

 

въ

 

нормальномъ

 

классѣ

 

окажется

 

болѣе

 

60

 

учениковъ,

ежегодно

 

отпускать

 

на

 

жалованье

 

учителямъ

 

1220

 

рублей,

равномѣрно

 

распредѣливъ

 

ихъ

 

на

 

всѣ

 

церкви

 

Минской

 

Епар-

хіи

 

и

 

3)

 

ассигновать

 

единовременно

 

100

 

рублей

 

на

 

приспо-

собленіе

 

класса

 

изъ

 

того-же

 

источника.

 

Постановили:

 

запи-

савъ

 

о

 

семъ

 

актъ,

 

представить

 

таковой

 

на

 

благоусмотрѣніе

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Фев-

раля

 

сего

 

года

 

за

 

Jf

 

596,

 

послѣдовала таковая:

 

«Согласет.

Лравленге

 

Семинары

 

сдѣлаетъ

 

въ

 

свое

 

время

 

соотвѣт-

ствуюгцее

 

по

 

содержанью

 

сего

 

акта

 

распоряженіе» .

Актъ

 

М

 

10-й.

1887

 

года

 

Января

 

28

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

Епархі-

адьеаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

предложеніе

 

Его

 

Преосвященства

 

объ

изысканіи

 

средствъ

 

на

 

увеличеніе

 

содержаиія

 

чиновниковъ

Консисторіи.

   

Въ

 

виду

 

громадныхъ

 

затратъ

 

требуем ыхъ

 

отъ
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духовенства

 

на

 

постройку

 

и

 

приспособленіе

 

новаго

 

зданія

 

для

общежитія

 

своевоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

Семинаріи,

 

на

 

по-

стройку

 

новаго

 

деревяннаго

 

дома

 

для

 

квартиръ

 

смотрителя

 

и

законоучителя

 

Минскаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

улилища,

 

на

 

по-

стройку

 

новаго

 

деревяннаго

 

дома

 

для

 

воспитанницъ

 

Парич-

скаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

на

 

приопособленіе

 

зданій

этихъ

 

учебны

 

хъ

 

заведеній

 

для

 

увеличенія

 

вакансій

 

воспитан-

ницъ

 

и

 

на

 

открытіе

 

III

 

параллельнаго

 

отдѣленія

 

при

 

Семи

наріи, — депутаты

 

съѣзда

 

не

 

находятъ

 

еикакихъ

 

источниковъ,

изъ

 

которыхъ

 

возможно

 

было

 

бы

 

назначить

 

денежное

 

вспо-

моществованіе

 

бѣднымъ

 

чиновникамъ

 

Консисторіи.

 

Но,

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе

 

съ

 

одной

 

стороны

 

бѣдственное

 

положеніе

нѣкоторыхъ

 

чиновниковъ

 

Консисторія

 

и

 

съ

 

другой,

 

что

 

на

распоряженіе

 

Еонсисторіи

 

уже

 

поступаетъ

 

временно

 

отъ

 

каж-

дой

 

церкви

 

по

 

одному

 

рублю

 

на

 

приведете

 

въ

 

порядокъ

 

Еон-

систорскаго

 

архива

 

и

 

отъ

 

каждаго

 

причта

 

тоже

 

по

 

рублю

 

на

росписаніе

 

жалованья

 

духовенству,-

 

изъ

 

каковой

 

суммы

 

быть

можетъ

 

бываютъ

 

остатки,

 

которые

 

могутъ

 

быть

 

обращены

въ

 

пособіе

 

бѣднымъ

 

чиновникамъ

 

Еонсисторіи,— депутаты

съѣзда

 

признаютъ

 

возможнымъ

 

рублевый

 

взносъ,

 

отпускаемый

на

 

приведееіе

 

въ

 

порядокъ

 

архива,

 

назначить

 

въ

 

пользу

 

бѣд-

ныхъ

 

чиновниковъ

 

Консисторіи,

 

послѣ

 

того,

 

когда

 

архивъ

будетъ

 

приведенъ

 

въ

 

порядокъ

 

и

 

не

 

потребуетъ

 

особенныхъ

расходовъ.

 

О

 

чемъ

 

записавъ

 

настояний

 

актъ,

 

представить

 

на

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Фев-

раля

 

1887

 

года

 

за

 

N°

 

597,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Д,

 

за

 

это

великое

 

спасибо

 

Съѣзду!».

Актъ

 

М

 

И-й.

1887

 

года

 

Января

 

29

 

дня.

 

Депутаты

 

Мннскаго

 

Епархі-

альнаго

 

Съѣзда,

 

актомъ

 

своимъ

 

отъ

 

27

 

Января

 

1881

 

года

за

 

N°

 

9,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

заявленію

 

о.

 

ректора

 

Семинаріи

 

и
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члеповъ

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства,

 

ассигновали

 

средства

 

на

открытіе

 

пяти

 

епархіальныхъ

 

вакансій

 

для

 

ненсіонеровъ;

 

но

такъ

 

какъ

 

изъ

 

того

 

же

 

заявленія

 

видно

 

было,

 

что

 

количество

бѣдныхъ

 

воспитаннпковъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

средствъ

 

уплачивать

за

 

свое

 

содержаніе,

 

значительно

 

превышало

 

количество

 

вновь

открытыхъ

  

вакансій,

  

то

 

депутаты

 

съѣзда

 

покорнѣйше

 

про-

сили

 

Его

 

Преосвященство

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

объ

 

увеличеніи

 

въ

 

Семинаріи,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

до

 

20

 

штат-

ныхъ

 

нансіонерныхъ

 

вакансій.

 

Съ

 

того

 

времени,

 

при

 

откры-

тіи

 

на

 

средства

 

духовенства

 

двухъ

 

параллельныхъ

 

классовъ,

съ

 

увеличеніемъ

 

количества

 

воспитаннпковъ,

 

значительно

 

уве-

личилось

 

и

 

число

 

бѣдныхъ,

 

не

 

имѣющпхъ

 

средствъ

 

уплачи-

вать

 

за

  

свое

 

содержаніе.

   

Для

 

облегченія

 

участи

 

таковыхъ

бѣдняковъ,

 

духовенство

 

ежегодно

 

жертвовало

 

по

 

2

 

рубля

 

отъ

каждаго

 

причта,

 

а

 

въ

 

1886

 

году,

 

по

 

иниціативѣ

 

о.

 

ректора

Семпнаріи,

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлію,

 

учреждено

 

при

 

церкви

 

Минской

Семинаріи

   

Ёирилло-Меѳодіевское

  

Братство,

   

состоящее

   

подъ

покровительствомъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Минскаго

 

п

Туровскаго.

 

Но,

 

въ

 

виду

 

обѣдненія

 

самаго

 

духовенства

 

епар-

хіи,

 

значительная

 

увеличенія

   

въ

 

Семннаріи

 

числа

 

бѣдныхъ

учениковъ,

 

несоразмѣрнаго

 

съ

 

количествомъ

 

учениковъ

 

числа

штатныхъ

 

нансіонерныхъ

 

вакансій,

 

такъ

 

что,

 

не

 

только

 

дѣти

бѣдиыхъ

 

родителей,

 

но

 

даже

 

и

 

не

 

всѣ

 

сироты

 

могутъ

 

быть

приняты

  

на

   

казенное

  

содержаніе— ни

  

пособія

   

духовенства

двухрублевымъ

 

взносомъ,

 

ни

 

средства

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

Братства

  

не

  

въ

 

состояніи

  

устранить,

  

съ

  

каждымъ

 

годомъ

увеличивающейся,

 

крайней

 

нужды

 

болыиинствавоспитанниковъ.

Снисходя

  

къ

 

столь

 

печальному

 

положенію

 

бѣдствующихъ

восшітанниковъ,

  

для

 

устраненія

 

по

 

возможности

 

вопіющихъ

нуждъ

 

ихъ,

  

духовенство

 

епархіи

  

рѣшилось

 

прибѣгиуть

 

къ

крайне

 

обременительным!»

 

для

 

себя

 

пожертвованіямъ

 

на

 

со-

держание

 

воспитаннпковъ

 

Семинаріи.

   

При

 

такихъ

 

обремени-

тельныхъ

 

для

 

себя

 

пожертвованіяхъ,

 

съ

 

ущербомъ

 

для

 

удов-

2
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летворенія

 

насущнѣйшихъ

 

домашнихъ

 

нуждъ,

 

депутаты

 

съѣзда

не

 

находятъ

 

ни

 

малѣйшей

 

возможности

 

изыскать

 

средства

 

на

увеличеніе

 

числа

 

вакансій

 

для

 

принятія

 

бѣднѣйшихъ

 

воспи-

танниковъ

 

на

 

епархіальное

 

содержаніе,

 

а

 

потому

 

постановили:

смиреннѣйше

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

ходатайствовать

предъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

объ

 

увеличеніи

 

въ

 

Семинаріи

до

 

30

 

штатныхъ

 

пансіонерныхъ

 

вакансій.

 

О

 

чемъ,

 

записавъ

пастоящій

 

актъ,

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Пре-

освященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Фев-

раля

 

1887

 

года

 

за

 

Ж

 

598,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Согла-

сенъ.

 

Правленіе

 

Оеминаріи

 

представить

 

мнѣ

 

по

 

изло-

женному

 

въ

 

семъ

 

актѣ

 

вопросу

 

свое

 

соображенге.

Актъ

 

М

 

12-й.

1887

 

года

 

Января

 

28

 

дня.

 

Депутаты

 

Миескаго

 

Еиархі-

альнаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

заявленіе

 

Протоіерея

 

Евстафія

 

Па-

стернацкаго

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«По

 

разрѣшенію

 

Его

Преосвященства

 

и

 

уполномочію

 

Правленія

 

Паричскаго

 

училища

дѣвицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

честь

 

имѣю

 

заявить

 

съѣзду,

что

 

при

 

возникновеніи

 

проэкта

 

о

 

постройкѣ

 

при

 

Паричскомъ

училищѣ,

 

вмѣсто

 

предположееныхъ

 

ванныхъ

 

комнатъ,

 

на

которыя

 

бывшими

 

Епархіальными

 

Съѣздами

 

ассиновано

 

3500

руб.,

 

новаго

 

дома,

 

который

 

далъ

 

бы

 

возможность

 

разширить

помѣщенія

 

училища

 

такъ,

 

"чтобы

 

для

 

иредположеннаго

 

уве-

личенія

 

комплекта

 

воспитанницъ

 

еще

 

на

 

тридцать

 

вакансій

не

 

встрѣтило

 

никакого

 

препятствія,

 

а

 

также

 

при

 

нринятіи

 

во

вниманіе

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

при

 

устроеніи

 

ванныхъ

комнатъ

 

съ

 

котломъ

 

для

 

нагрѣванія

 

воды

 

въ

 

чертѣ

 

общихъ

училищныхъ

 

построекъ,

 

безъ

 

всякаго

 

перерыва

 

не

 

минуемо

должна

 

быть

 

возвышена

 

и

 

страховая

 

премія,

 

Правленіе

 

пред-

положило

 

построить

 

отдѣльную

 

баню,

 

на

 

устроеніе

 

которой

требуется

 

1200

 

руб.,

 

объ

 

ассигнованіи

 

которыхъ

 

Правленіе

училиша

 

уполномочило

 

меня,

 

Протоіерея

 

Пастернацкаго,

 

и

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

утвердить

 

это

 

уполномочіе,

 

по-
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аорнѣйше

 

просить

 

съѣздъ

 

по

 

вниманію

 

къ

 

обстоятельствам^

которыя

 

онъ

 

Протоіерей

 

Пастереацкій

 

имвлъ

 

честь

 

словесно

доложить

 

съѣзду.

 

При

 

этомъ

 

Прівленіе

 

проситъ

 

до

 

ассигно-

вать

 

150

 

pj

 

б.

 

на

 

возмѣщеніе

 

расходовъ

 

но

 

выдачѣ

 

г.

 

Ар-

хитектору

 

прогонныхъ

 

денегъ

 

на

 

ноѣздч-и

 

въ

 

Парпчп

 

и

 

на

вознаграждевіе

 

за

 

составленіе

 

проэктовъ

 

и

 

смѣтъ,

 

такъ

 

какъ

на

 

сей

 

предметъ

 

изъ

 

суммы

 

3500

 

руб.

 

уже

 

расходовано

 

92

руб.,

 

а

 

рублей

 

50

 

потребуется

 

за

 

составленіе

 

повыхъ

 

пла-

новъ

 

и

 

смѣтъ».

 

Послѣ

 

тщательнаго

 

обсуждения

 

заявлепія

 

и

«ловесныхъ

 

объясненій

 

о.

 

Протоіерея

 

Евстафія

 

Пастереацкаго,

а

 

также

 

по

 

вниманію

 

къ

 

усердному

 

отношенію

 

къ

 

дѣлу

 

и

вообще

 

къ

 

устройству

 

судебъ

 

столь

 

дорогаго

 

для

 

духовенства

Паричскаго

 

училища

 

со

 

стороны

 

лицъ

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

нему,

 

-

 

депутаты

 

Минскаго

 

Енархіальнаго

 

Съѣзда,

 

призпавъ

необходимымъ

 

и

 

возможнымъ

 

удовлетворить

 

вышеизложенный

нужды,

 

постановили:

 

просимую

 

Правленіенъ

 

Паричскаго

 

учи-

лища

 

сумму,

 

всего

 

въ

 

количествѣ

 

1350

 

руб.

 

ассигновать

полностію,

 

именно:

 

двѣ

 

трети

 

въ

 

количествѣ

 

900

 

руб.

 

отъ

церквей,

 

а

 

одну

 

треть

 

— 450

 

руб. —отъ

 

свящепно-служителей

епархіи,

 

каковая

 

сумма,

 

по

 

расноряжепію

 

Минской

 

Духовной

Консисторіи,

 

должна

 

быть

 

вычтена

 

изъ

 

жалованья

 

духовен-

ства

 

за

 

мѣсяцъ

 

Мартъ

 

сего

 

1887

 

года

 

п

 

выслана

 

по

 

назна-

ченію,

 

съ

 

тѣмъ,

 

впрочемъ,

 

чтобы

 

никакихъ

 

до

 

ассигновали

какъ

 

на

 

постройку

 

бани,

 

такъ

 

и

 

на

 

удовлетвореніе

 

Архитек-

тора

 

не

 

требовалось

 

отъ

 

духовенства.

 

О

 

чемь

 

записали

 

на-

стояний

 

актъ

 

на

 

усмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1

 

Фев-

раля

 

1887

 

года

 

за

 

№

 

599,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Утверж-

дается.

 

Правлет'е

 

Паричскаго

 

училища

 

ускорить

 

состав-

ленгемь

 

чрезъ

 

Епархіалънаго

 

Архитектора

 

на

 

проекти-

руемый

 

домь

 

плана

 

и

 

смѣты

 

и

 

таковые

 

въ

 

возможной

скорости

   

препроводить

   

на

   

утвержденге

   

Губернскаго

Отроительнаго

 

Отдѣлетя».
(окончаніе

 

будетъ).
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ТАБЛИЦА

 

5°/о

 

банковыхъ

 

билетовъ

 

2-го

 

ВЫПУСКА

 

1861

 

г.,

3-го

 

ДЕСЯТИЛЪТІЯ,

 

вышедшихъ

 

въ

 

6

 

й

 

тиратъ

 

24

 

Марта
1887

 

г.

100

 

р.

 

достоинства. I

Нумера

 

б илетовъ. 296.657 296.674 12.983 15.116

658 575 13.160 118

40.407 42.768 659 676 581 119

41.026 769 660 677 612 606

184 44.505 661 678 614 607

211 650 662 679 706 749

582 45

 

514 663 680 726 49.603

583 46.002 664 681 836 683

671 810 665 682 14.126 685

753 48.129 666 683 379 686

42.271 314 667 684 431 771

747 778 668 685 514 50.614

748 49.007 669 686 571 52.772

749 50.378 670 687 583 53.614

750 51.521 671 688 995 54.320

751

752

753

754

755

756

757

758

984

55.705

816

817

818

56.799

57.082

761

672

673

689

690

996

Итого

 

'

на

 

сумму

19

 

бил.

7,350

 

р.Итого

 

і

на

 

сумму

)4

 

бил.

9,400

 

р.
500

 

руб.

 

дост.

150

 

py6j1.

 

дост. Нумера билетовъ.

Нумера

 

( илетовъ.

1.742 6.565

759 60.707 201 11.437 1

 

5.174 670

760 61.049 202 438 474 11.054

761 62.092 203 12.328 601 566

762 63.059 204 640 969 12.023

 

;

763 060 205 641 970 024

 

!

764 061 206 642 971 031

765 062 3.798 659 6.240 032

766 063 11.435 670 276 053

767 064 436 671 535 158
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12.550 46.319 44.954

551 581 45.036

684 647 137

955 138

Итого 27

 

бил.
139

141

142
і

 

сумму 13,500

 

р.

1,000

 

р уб.

 

дост. 143
Нумера билетовъ. 144

145

7.978 8.667 146

979 668 147

980 669 181

981 10.198 182

982 199 183

983 200 184

984 446 399

985 447 567

986 11.624 952

987 626 ■

 

982

988 627 986

989 628 46.085

8.394 720 861

395 12.846 862

396 847 863

397 848 864

409 849 865

410 13

 

906 866

411 ■14.619 867

412 15.338 868

413

 

і 379 869

662 660

 

: 870

663

 

1 731 871

664

 

j 44.898

 

1 872

665 899 977

666 900 978

46.979 86.049 88.065

47.001 050 066
002 055 067

003 056 068

004 057 069

005 058 104.824

006 059 825

007 147 826

376 367 827

537 663 828

663 87.187 829

82.250 509 830

251 899 831 1
252 900 832

253 901 833

254 989 834

255 88.061 835

256 062 836

257 063 837

258 064

 

I
259 Сверхъ

 

сего

 

погашенъі

260 на

 

оенованіи

 

Указа

 

Ира-

261
тельствующаго

 

Сенатаотъ

31

 

Мая

 

1865

 

года,

 

объяв-

373" ленный

 

егорѣвшймъ

 

5%

615
банковый

 

билетъ

  

2

 

вып.

3

 

дес.

 

1000

 

руб.

 

д.

 

за

 

Лг

744 22355.

988
Итого

 

164

 

бил.
83.227

356
на

 

сумму

 

164000

 

р.

415 5,000

 

руб.

 

дост.

419 Нумера

   

билетовъ.

422 I

85.126 1.360 1.366

189 361 550

205 362 551

86.048 364 2.047
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2.048

067

9.175

176

982

983

984

985

991

1.104

816

817

1.851

852

986

987

992

993

4.004

005

018

029

092

093

217

218

219

220

1.105

106

107

108

626

667

4.193

194

219

220

291

292

303

304

305

306

349

350

389

392

4.401

402

407

410

417

418

567

568

595

598

651

652

685

688

711

712

713

714

717

718

727

728

729

730

777

778

795

796

897

948

949

950

951

958

5.041

042

5.167

168

187

188

201

202

225

226

249

250

253

254

267

268

271

272

273

274

281

284

313

314

321

322

333

334

335

336

343

344

349

350

351

352

357

358

5.361

364

381

382

387

г

 

88

423

424

425

426

459

460

515

516

517

518

537

538

571

574

575

576

587

592

605

606

637

640

645

648

894

907

6.684

685

773

774

6.830

831

889

890

7.039

040

041

042

043

044

070

071

088

089

096

097

128

129

147

148

174

175

186

187

196

197

208

209

279

280

460

461

468

471

488

489

Итого

 

16

 

бил.

на

 

сумму

 

80,000

 

р.

~Т0,000

 

руб.

 

дост.

Нумера

 

билетовъ.

Итого

 

12

 

бил.

па

 

сумму

 

120,000

 

р.

25,000

 

руб.

 

дост.

Нумера

 

билетовъ.



—

 

185

 

-

7.496 7.800 7.874

497 801 875

786 818 8.104

787 819 .

 

105

8.256

257

8.864 8.869

Итого

 

190

 

бил.

589

 

W

 

сумму

 

4750000

 

р

590'
Всего

 

552

 

бил.

на

 

сумму

 

5.144,250

 

р

По

 

вышедшимъ

 

въ

 

тиражъ

 

билетамъ

 

капиталъ

 

и

 

проценты

по

 

купону

 

на

 

сровъ

 

1

 

Сентября

 

1887

 

г.,

 

по

 

положенію

 

о

сихъ

 

билетахъ,

 

будутъ

 

выплачиваться

 

съ

 

1

 

Сентября

 

1887

г.

 

въ

 

Банвѣ,

 

Конторахъ

 

и

 

Отдѣлевіяхъ

 

его.

 

Желающіе

 

же

получить

 

уплату

 

по

 

билетамъ

 

ранѣе

 

показаннаго

 

выше

 

срока

1

 

Сентября,

 

могутъ

 

предъявлять

 

для

 

сего

 

принадлежали^

 

имъ

билеты

 

въ

 

Банкъ,

 

Конторы

 

и

 

Отдѣленін

 

его

 

и

 

ранѣе

 

1

 

Сен-

тября,

 

при

 

чемъ,

 

если

 

билеты

 

предъявлены

 

до

 

1

 

Авгута,

 

то

проценты

 

по

 

купону

 

на

 

срокъ

 

1

 

Сентября

 

выдаются

 

только

по

 

день

 

предъявленія

 

билета

 

къ

 

платежу.

 

Билеты,

 

предъяв-

ляемые

 

въ

 

платежу

 

до

 

1

 

Сентября,

 

должны

 

имѣть

 

при

 

себѣ

купоны,

 

начиная

 

съ

 

вупона

 

на

 

срокъ

 

1

 

Сентября

 

1887

 

г.

включительно;

 

предъявляемые

 

же

 

къ

 

платежу

 

послѣ

 

1

 

Сен-

тября,

 

должны

 

имѣть

 

всѣ

 

купоны,

 

начиная

 

со

 

срока

 

1

 

Марта

1888

 

г.

 

включительно.

 

За

 

каждый

 

недостающе

 

купонъ

 

соот-

вѣтствующая

 

сумму

 

будетъ

 

удержана

 

изъ

 

капитальной

 

по

билету

 

суммы.

Теченіе

 

процентовъ

 

по

 

симъ

 

билетамъ

 

превращается

 

съ

 

1

Сентября

 

1887

 

г.

   

Правленіе

 

Госуд.

 

Банка.
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ТАБЛИЦА

 

5%

 

билетовъ

 

Государственного

 

Банка

 

2

 

ВЫПУ-
СКА,

 

3-го

 

ДЕСЯТИЛЪТІЯ,

 

вышедшихъ

 

въ

 

тиражи

 

съ

 

1882
по

 

1886

 

годъ

 

и

 

непредъявленныхъ

 

къ

 

оплатѣ

 

по

 

1-е

 

Марта

1887

 

г.

100

 

рублеваго

 

достоинства

Отъ

 

№

 

до

 

№

        

|#і

 

.■ Отъ

 

Ш

 

до

 

N°
К

 

р^

 

ев

включительно.

        

£

 

§ включительно. =Sg

 

й

43.789 1886 139.823

44.305 1883 149.674 1884

51.591 1884 159.490

 

по

 

159.491 1886

75.034

 

по

 

75.036 1882 494 —

055

   

»

       

063 — 539 —

069 — 610 —

072 —- 681 —

592

   

»

       

595 — 771 —

76.657

   

»

 

76.659 — 773 —

77,972

   

»

 

77.975 — 162.203 —

.

     

83.253 — 164.232

 

і

 

164.234 —

85.129 .—| 204.620 1884

516

   

»

 

85.517 — ,205,786...
—

86.258

   

»

 

86.261 — 222.738 •—

89.545

   

»

 

89.556 1883 223.177 —

850 — 230

 

849

 

»

 

230.850 1882

90.315 — 895 —

105.686 1885 232.030 1886

744 — 233.829 —

761 — 234.842 1882

106.504

593

— 235.559 1886

— 236.229

978 1885 237.866 1882

137.717 — 338.048 —

138.104 — 332 1886

891 — 250.982 1882

961 — 251.701 —
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отъ

 

М

 

до

 

№

включительно.

Іодъ тира- жа.

отъ

 

Л»

 

до

 

№

включительно.

ІОДЪ тира- жа.
256.018 1882 295.881 1882

259.302 — 297.922

 

по

 

297.925 —

281.719 — 298.895

 

»

 

298.896 ■—

842

844

283

 

597

599

—
150

 

руб.

 

дост.

|

291.242 1886 6.515

 

по

     

6.523

 

1885

292.174

 

по 292.176 — 804 1882

204

 

» 205 — 7.156 —

239

 

» 240 — 229 —

254

 

і 255 — 8.429 —

292.287 — 10.016 1885

311

  

» 292.313 — 11.725 —

315 — 727

  

»

     

11.729 ■—

320 — 733 —

323 — 968

 

і

         

969 —

330 — 973

 

»

         

974 —

332 _. 12.019 —

356 — 145 —

373 — 13.289 —

378 — 980 —

392 — 52.196 1882

397 — 53.572 —

498 — 798 1883

522 — 59.896 1884

702

 

э 704 1882 60.503 —

729 1886 65.540 1882

293.419 — 82.255 1886

841

  

» 293.847 1882 84.139 1884

849 — 571

 

»

    

84.586 —

295.432 — 86.898

 

»

    

86.902 1882

813 — 89.257 —

816

 

» 295.818 — 90.044 1884

1

    

295.854
3
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отъ

 

Л

 

до

 

«N» 1

 

t$

   

Л

    

• отъ

 

№

 

до

 

«Ns
Ыі

включительно. |йВ" включительно. fig M

91.536 1886 42.437 1885

725 — 48.997 1886

729 — 49.228 —

949 — 51.231 1882

968 — 53.940 1885

93.000 — 54.414 1886

098 — 459 —

202 __ 55.075 1885

920 — 116 —

94.330 — 132 —

652 — 56.323 1886

763 1885 331 —

788 — 431 —

95.662 — 60.981 —

63.498

 

по

   

63.499 1882

500

 

руб.

 

дост.

1882

1,000

 

руб.

 

дост.

2.339

518 — 4.792

 

по

     

4.795 1882

3.129 — 13.210 1884

14.586 1886 54.928 1886

756 : — 55.216 —

849 — 667 —

890 — 60

 

300 —

20.565 1885 64.351 —

955 — 65.240

 

»

    

65.241 —

25.444 1884 437 1883

,28.021 1886 452 1884

447 1885 724

 

»

         

726 1883

677 — 73.327

 

»

    

73.331 1882

41.120 1882 860 —

148 —- 78.242 1885

211 •-

 

' 83.193 1882



—
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—

отъ

 

де

 

до

 

№

включительно.

Годъ тира- жа.
ОТЪ

   

№

   

ДО

 

Л

включительно.

Годъ тира- жа.
86.630 1885

898

 

по 86.901 —

88.481

  

» 88.484 1884

89.224 1886

437 —

598 —

93.418 1885

96.984 1882

98.394 —

99.670 1885

101.550 1882

104.022

 

» 104.024 1884

226 —

535 —

542 —

110.024 1885

104 —

132 —

112.415 .

 

—

466

 

> 112.467 —

отъ

 

№

 

до

 

Л

включительно.

Годъ тира- жа.
118.294

120.451

822

1884

1885

5,000

 

руб.

 

дост.

j

2.877

                   

! 1886

4.503

                   

! 1882

6.539

 

по

     

6.543 '1885
7.339

                    

1883

8.016

                    

1885

608

                   

'1886
692

                   

|

 

—

10,000

 

руб.

 

дост.

68

86

2.753

4.133

1886

1882

Нумера

 

идутъ

 

отъ

 

Л

 

до

 

Л

 

включительно.

Примѣчаніе.

  

Теченіе

 

процентовъ

 

прекращено

 

съ

 

1

 

Сен-

тября

 

того

 

года,

 

когда

 

билетъ

 

вышелъ

 

въ

 

тиражъ.

■^^^ллЛАЛЛЛЛЛЛЛл/ѵ^--

 

t

содерні

 

аніе:

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.—Вакантныя

 

ыѣста. — Акты

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

(продолжение). —Таблица

 

5%

 

билетовъ

 

вышедшихъ

 

въ.

тиражъ.

РедаЬторъ

 

М*

 

Лебедевъ»



ІІНШЯ

 

ШРШШЯ

 

ВИДОЮШ.

Мая

 

1-20

      

№

   

9.

      

1887

 

года,

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

слов

 

§ti
на

 

вторую

 

недѣлю

 

Великаго

 

поста

(1-е

 

Марта).

Шесть

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

настоящій

 

день

 

на

 

Руси

 

со-

вершилось

 

событіе,

 

какихъ

 

небывало

 

еще

 

въ

 

Русской

 

Исторіи

и

 

какихъ

 

почти

 

вѣтъ

 

въ

 

лѣтошісяхъ

 

всего

 

міра:

 

среди

 

бѣ-

лаго

 

дня,

 

на

 

одной

 

изъ

 

улицъ

 

своей

 

столицы,

 

убитъ

 

русскій

Царь—Царь,

 

Которымъ

 

можетъ

 

гордиться

 

самый

 

великій

 

на-

родъ

 

въ

 

мірѣ,

 

Который

 

обезсмертилъ

 

свое

 

имя

 

въ

 

лѣтописяхъ

русской

 

земли

 

и

 

всего

 

міра

 

неисчислимыми

 

благодѣніями

 

и

самыми

 

великими

 

дѣлами,

 

имѣвшимп

 

цѣлію

 

счастье

 

и

 

бла-

годенствіе

 

не

 

только

 

Его

 

подданныхъ,

 

но

 

и

 

другихъ

 

наро-

довъ,

 

Который

 

весь

 

былъ

 

благость

 

и

 

добро,

 

а

 

вся

 

жизнь

Его— безпрерыввый

 

подвигъ

 

любви

 

къ

 

своему

 

народу.

 

И

 

этотъ

Царь

 

убитъ,

 

и

 

убитъ

 

рукою

 

кого-же?

 

собственнаго

 

поддан-

наго!...

 

Для

 

чего?— «для

 

блага

 

Россги,

 

для

 

блат

 

всего

мгра»///

 

Да,

 

«для

 

блага

 

Россги,

 

для

 

блага

 

всего

 

мг'ра*.

Такъ,

 

или

 

почти

 

такъ

 

безумно-дико

 

отвѣтили

 

убійцы

 

и

 

тоже

повторили

 

ихъ

 

единомышленники,

 

исповѣдующіе

 

безумный

 

сим-

волъ,

 

что

 

благо

 

Россіи

 

и

 

всего

 

міра

 

будетъ

 

достигнуто

 

помощью

огня,

 

меча,

 

грабежей,

 

хищеній,

 

убійствъ

 

мирныхъ

 

гражданъ,

правителей,

 

властей—до

 

Царя

 

включительно.

 

О,

 

бѣдная,

 

зло-

(*)

 

Произнесено

 

въ

 

Минсвой

 

Крестовой

 

Архіерейской

 

церкви.
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получная

 

русская

 

душа,

 

русская

 

мысль,

 

бѣдный

 

русскій

 

умъ!

Ты-ли

 

это,

 

прославленный

 

своимъ

 

смысломъ,

 

своимъ

 

здравымъ

пониманіемъ

 

началъ

 

жизни

 

и

 

ея

 

нравственныхъ

 

основъ?

 

Ты-

ли

 

это,

 

оть

 

созданія

 

русской

 

земли

 

преклонявшійся

 

предъ

свящепнымъ

 

именемъ

 

Царя,

 

готовый

 

за

 

это

 

имя

 

идти

 

на

самую

 

лютую

 

муку

 

и

 

положить

 

за

 

него

 

душу

 

свою?

 

Ты-ли

это,

 

здравымъ

 

пониманіемъ

 

началъ

 

государственной

 

жизни

создавшій

 

могучее

 

безпредѣдьное

 

государство,

 

основанное,

скрѣпленное

 

и

 

стоящее

 

на

 

твердыаѣ

 

царской

 

власти

 

и

 

пра-

вославной

 

вѣры?...

 

О,

 

какіе

 

разрушительные

 

нравственные

бури

 

и

 

урганы

 

пронеслись

 

надъ

 

тобою,

 

бѣдный

 

русскій

 

умъ!

Какъ

 

жестоко

 

они

 

изломали

 

и

 

извратили

 

твое

 

существо,

 

что

ты

 

убійство

 

Великаго

 

Благодѣтеля

 

Русской

 

Земли,

 

неусыпнаго

Рядѣтеля

 

о

 

ея

 

благѣ

 

сталъ

 

считать

 

великимъ

 

благомъ

 

для

вея!

 

Какую

 

великую

 

долю

 

смертоноснаго

 

яда

 

зловредныхъ

ученій

 

ты

 

выпилъ,

 

когда

 

такъ

 

извратился

 

твой

 

смысдъ,

 

что

ты

 

назвалъ

 

велмкое

 

зло— добромъ,— тьму — свѣтомъ,

 

адъ—

небомъ!...

 

Бѣдный

 

русскій

 

человѣкъ!

 

Великій

 

позоръ

 

лежитъ

на

 

твоей

 

душѣ!...

Прошло

 

шесть

 

дѣтъ

 

отъ

 

злополучнаго

 

перваго

 

Марта;

пройдетъ

 

еще

 

шесть,

 

шестьдесятъ,

 

шестьсотъ

 

и

 

болѣе

 

того:

но

 

не

 

пройдетъ

 

одно:

 

не

 

пройдетъ

 

этотъ

 

нашъ

 

позоръ,

 

не

пройдетъ

 

пашъ

 

стыдъ.

 

Онъ

 

отзовется

 

и

 

чрезъ

 

сотни

 

лѣтъ

болѣзненно

 

на

 

совѣсти

 

каждаго

 

честнаго

 

и

 

нравственно

чистаго

 

русскаго

 

человѣка-

 

отзовется

 

также,

 

какъ

 

отзывается

у

 

честнаго

 

старика

 

грѣхъ

 

его

 

юности,

 

грѣхъ

 

только

 

разъ

содѣянный

 

въ

 

пылу

 

увлеченія

 

и

 

заблужденія,

 

но

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

въ

 

теченіи

 

многнхъ

 

лѣтъ

 

не

 

дающій

 

покоя

 

и

 

мира

совѣсти,

 

составляющие

 

для

 

человѣка

 

истинное

 

несчастіе

 

и

отраву

 

цѣдой

 

жизни.

 

И

 

чѣмъ

 

выше

 

станетъ

 

наше

 

граждан-

ское,

 

общественное,

 

а

 

особенно

 

нравственное

 

развитіе,

 

чѣмъ

болѣе

 

будетъ

 

проясняться

 

наше

 

самосознаніе,

 

какъ

 

народа,

и"

 

при

 

томъ

 

народа

 

великаго;

 

чѣмъ

 

лучше

 

мы

 

станемъ

 

по-
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нимать

 

свое

 

историческое

 

прошлое,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

мы

 

почув-

ствуемъ

 

свой

 

стыдъ,

 

тѣмъ

 

яснѣе

 

мы

 

поймсмъ

 

нашъ

 

позоръ,

какимъ

 

запятнала

 

себя

 

русская

 

земля,

 

породившая

 

цареубійцъ.

Благоч.

 

слушатели!

 

Настоящій

 

день—день

 

печальной

 

годов-

щины.

 

Поэтому,

 

намъ

 

сегодня

 

особенно

 

благовременно

 

напом-

нить

 

и

 

еще

 

разъ

 

уяснить,

 

кто

 

и

 

чѣмъ

 

виноватъ

 

въ

 

смерти

Царя-Мученика.

 

Кто

 

эти

 

люди,

 

эти

 

Каины,

 

поднявшіе

 

свя-

тотатственно

 

черную

 

руку

 

на

 

народную

 

святыню?

 

Откуда

они

 

у

 

пасъ

 

взялись,

 

что

 

ихъ

 

породило

 

и

 

воспитало?

Несомнѣнно,

 

что

 

современные

 

Каины— не

 

тѣ

 

злосчаотныя

отребья

 

человѣчества,

 

которыя,

 

развившись

 

и

 

воспитавшись

среди

 

недоотатковъ,

 

бѣдности,

 

невѣжества,

 

грубости,

 

изъ

 

за

куска

 

хлѣба

 

принялись

 

за

 

злое

 

ремесло

 

человѣкоубійства

 

и

цареубійства.

 

Это

 

люди

 

высшего

 

сорта.

 

Это

 

не

 

грубые

 

и

необразованные

 

невѣжи:

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

владѣютъ

 

обшир-

ными

 

знаніями

 

и

 

получили

 

прекрасное

 

и

 

многосторонное

 

образова-

ніе.

 

Это

 

не

 

бѣдняки

 

неимущіе:

 

между

 

ними

 

находимъ

 

лю-

дей

 

съ

 

хорошими

 

средствами.

 

Это

 

и

 

незакоренѣлые

 

во

 

злѣ

преступники:

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

юноши

 

мало

 

знающіе

жизнь

 

и

 

еще

 

не

 

постигшіе

 

всей

 

глубины

 

людскаго

 

зла.

 

Боль-

ше

 

того:

 

на

 

своемъ

 

знамени

 

(что

 

особенно

 

удивительно)

 

они

начерчиваютъ

 

высокія

 

слова:

 

«братство,

 

равенство,

 

свобода»

и

 

всѣми

 

мѣрамп

 

силятся

 

доказать,

 

что

 

всѣ

 

ихъ

 

дѣйствія

 

и

направлены

 

именно

 

къ

 

достиженію

 

порядка

 

вещей,

 

когда

 

на

землѣ

 

водворится

 

царство

 

мира,

 

благоденствія

 

и

 

правды.

 

Но

слѣдующій

 

лризнакъ

 

дѣйствительно

 

составляете

 

характери-

стическую

 

черту

 

новыхъ

 

благодѣтелей

 

человѣческаго

 

рода:

они

 

въ

 

свое

 

царство

 

мира,

 

свободы

 

и

 

добра

 

не

 

допустили

одного

 

лица—Бога.

 

Да,

 

между

 

ними

 

есть

 

и

 

богатые

 

и

 

знат-

ные,

 

умные

 

и

 

ученые,

 

молодые

 

и

 

зрѣлые,

 

но

 

между

 

ними

нѣтъ

 

людей

 

религіи,

 

нѣтъ

 

христіанъ.

 

Бога

 

они

 

не

 

признаютъ,

надъ

 

Его

 

исповѣдниками

 

смѣются,

 

Его

 

служителей

 

преслѣ-

дуютъ.

 

Мечтая

 

принести

 

человѣчеству

 

добро,

 

они

 

пренебрегли
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источнякомъ

 

всякаго

 

добра.

 

Стремясь

 

къ

 

свободѣ,

 

равенству

и

 

братству,

 

они

 

забыли,

 

что

 

основаніе

 

свободы

 

есть

 

истина

(истина,

 

по

 

Апостолу,

 

свободитъ

 

вы),

 

нравственное

 

развптіѳ,

истребленіе

 

въ

 

человѣческой

 

душѣ

 

всѣхъ

 

ея

 

дурныхъ

 

побуж-

деній,

 

-

 

Что

 

идея

 

равенства

 

и

 

братства

 

основывается

 

на

христіанскоиъ

 

ученіи

 

о

 

нашемъ

 

равенствѣ

 

предъ

 

Богомъ,

 

о

нашетъ

 

общемъ

 

сыновотвѣ

 

Богу,

 

и

 

что

 

внѣ

 

христіанскаго

воспитанія

 

людей

 

иризывъ

 

къ

 

равенству,

 

братству

 

и

 

свобо-

дѣ—пустые

 

звуки,

 

неспособные

 

одолѣть

 

человѣческое

 

себялю-

біе

 

и

 

раскрыть

 

человѣческое

 

сердце

 

для

 

братскаго

 

общенія

 

и

единенія, —что

 

царство

 

правды

 

и

 

добра

 

возможно

 

лишь

 

тамъ,

 

гдѣ

царствуетъ

 

Богъ,

 

Его

 

Святой

 

Заеонъ,

 

Его

 

Правда.

 

Таковъ

главный

 

признакъ

 

виновниковъ

 

событія

 

1-го

 

Марта.

 

Поэтому,

и

 

не

 

диво,

 

что

 

стремясь

 

къ

 

правдѣ,

 

они

 

породили

 

неправду;

стремясь

 

къ

 

братсту,

 

они

 

окончили

 

братоубійствомъ

 

и

 

царе-

убійствомъ,— что

 

исканіе

 

свободы

 

у

 

нихъ

 

породило

 

рабство

и

 

угнетеніе

 

всего

 

того,

 

что

 

не

 

хочетъ

 

идти

 

но

 

слѣдамъ

 

осво-

бодителей.

 

Такъ

 

должно

 

быть— и

 

быть

 

неминуемо.

 

Развѣ

 

че-

ловѣческая

 

жизнь

 

возможна

 

безъ

 

служенія

 

Богу?

 

Развѣ

 

нрав-

ственное

 

развитіе

 

возможно

 

безъ

 

основоположеній

 

Божьяго

закона?

 

Развѣ

 

жизнь

 

госудаствъ,

 

народовъ,

 

обществъ,

 

даже

семействъ

 

мыслима

 

безъ

 

памятованія

 

о

 

царствѣ

 

надъ

нами

 

Высшей

 

силы,

 

составляющей

 

главный

 

источникъ

 

всякаго

порядка

 

и

 

единственное

 

твердое

 

основаніе

 

жизни

 

разумной,

нравственной

 

и

 

мирной?— Многіе

 

отвѣчаютъ,

 

что

 

возможно,

и

 

этимъ

 

отвѣтомъ

 

эти

 

многіе,

 

сами

 

не

 

желая

 

того,

 

способ-

ствуютъ

 

злу,

 

о

 

которомъ

 

идетъ

 

рѣчь.

 

Но

 

устроители

 

жизни

безъ

 

Бога

 

забываютъ

 

многое.

 

Они

 

забываютъ,

 

что

 

безъ

 

Бога

нѣтъ

 

смысла

 

въ

 

жизни

 

человѣка, — что

 

безъ

 

мысли

 

о

 

без-

смертіи,

 

настоящая

 

жизнь— сначала

 

загадка,

 

а

 

потомъ

 

злая

шутка

 

судьбы,

 

прозябеніе— безъ

 

цѣлей,

 

бѳзъ

 

идеаловъ,

 

безъ

удовлетворенія,

 

со

 

скукой,

 

пустотой,

 

зтоизмомъ,

 

а

 

конецъ

шге^еъѣдевіе

 

другихъ

 

иди

 

себя

 

самого.

 

Они

 

и

 

забыли,

 

что
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въ

 

ихъ

 

собственномъ

 

сердцѣ

 

лежитъ

 

столько

 

зла,

 

прорыва-

ющегося

 

иногда

 

дикими

 

страстями,

 

несмотря

 

на

 

ихъ

 

воспи-

таніе,

 

положеніе

 

и

 

образованіе.

 

Они

 

и

 

не

 

видятъ

 

того,

 

что

въ

 

настоящее

 

время—

 

время,

 

имѣющее

 

право

 

на

 

названіе

 

про-

свѣщеннаго

 

и

 

гуманиаго,

 

появляются

 

такія

 

ужасныя

 

пре-

стунленія,

 

содѣянныя

 

людьми,

 

повидимому,

 

совершенно

 

бла-

говоспитанными

 

и

 

гуманными,

 

какія

 

рѣже

 

попадались

 

и

 

въ

прежнее

 

время,

 

когда

 

просвѣщенія

 

было

 

меньше,

 

но

 

Бога

 

въ

сердцахъ

 

больше.

 

Что

 

же

 

это

 

такое?!...

 

Нѣтъ,

 

благочестивые

слушатели,

 

сама

 

жизнь

 

наша

 

учитъ,

 

что

 

даже

 

лучшій

 

че-

ловѣкъ,

 

безъ

 

Бога

 

въ

 

душѣ,—часто

 

бываетъ

 

звѣремъ,

 

съ

звѣрскою

 

душею,

 

преисполненною

 

такого

 

ужасающаго

 

эгоизма,

который

 

на

 

свободѣ,

 

но

 

стѣсняемый

 

оковами

 

закона

 

Божія,

готовъ

 

потопить

 

въ

 

крови

 

весь

 

міръ.

 

Подтвержденіе

 

на

 

лицо.

Десятки-сотни

 

юношей,

 

полныхъ

 

ума,

 

энергіи,

 

высокихъ

стремленій,

 

но

 

отрицающихъ

 

Бога

 

и

 

его

 

законъ,

 

выступаютъ

на

 

дѣло,

 

направленное

 

къ

 

благу

 

человѣчества.

 

Чѣмъ

 

же

обозначается

 

это

 

шествіе,

 

неуправляемое

 

божьей

 

звѣздой?—

Огнемъ,

 

грабежами,

 

убійствами

 

десятковъ

 

и

 

сотенъ

 

мирныхъ

гражданъ,

 

которыхъ

 

убійцы

 

сами

 

считаютъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

повинными,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

концовъ —цареубійствомъ.

 

Дайте

 

имъ

волю,

 

и

 

будьте

 

увѣрены,

 

что

 

дѣло

 

этимъ

 

не

 

ограничится.

Кто

 

напился

 

человѣческой

 

крови

 

безъ

 

чувства

 

омерзѣнія

 

къ

себѣ

 

и

 

къ

 

своему

 

поступку,

 

въ

 

томъ

 

звѣрь

 

уже

 

развился

со

 

всею

 

жадностью

 

своего

 

эгоизма.

 

Такъ

 

неминуемо

 

оканчи-

вается

 

и

 

доброе

 

дѣло,

 

за

 

которое

 

взялись

 

злые

 

люди,

 

безъ

Бога

 

въ

 

сердцѣ,

 

возмечтавшіе,

 

что

 

они

 

сами

 

боги...

Понятно

 

теперь,

 

благочестивые

 

слушатели,

 

кто

 

виноватъ

въ

 

смерти

 

Царя-Мученика

 

и

 

кто

 

готовитъ

 

новыя

 

бѣды

 

для

 

Рус-

ской

 

земли.

 

Виноваты

 

тѣ,

 

которые,

 

сами

 

не

 

имѣя

 

въ

 

сердцѣ

своемъ

 

Бога,

 

своими

 

рѣчами

 

и

 

дѣлами

 

развращаютъ

 

другихъ,

особенно

 

юношей,

 

искореняя

 

изъ

 

ихъ

 

сердецъ

 

мысль

 

о

 

Богѣ

и

 

его

 

законѣ.

 

Виноваты

 

мудрецы

 

вѣка

 

сего,

 

которые,

 

взявъ
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въ

 

свое

 

обладаеіе

 

русское

 

слово,

 

изгнали

 

изъ

 

него

 

Слово

Божіе,

 

которые,

 

трактуя

 

о

 

разнообразішхъ

 

иредмстахъ

 

жизни,

рисуя

 

разнообразные

 

жизненные

 

идеалы

 

или

 

бичуя

 

пороки

руссской

 

земли,

 

намѣренно

 

обходили

 

вопросъ

 

объ

 

идеальной

жизни

 

но

 

Божьему

 

закону,

 

намѣренно

 

умалчивали,

 

что

 

наши

пороки

 

есть

 

слѣдствіе

 

нашего

 

безвѣрія.

 

Виноваты

 

тѣ

 

отцы

и

 

матери,

 

которые

 

уча

 

своихъ

 

дѣтей

 

многимъ

 

наукамъ,

 

раз-

вивая

 

ихъ

 

чувства

 

до

 

степени

 

постиженія

 

тончайшихъ

 

кра-

сотъ

 

искусства,

 

не

 

научили

 

дѣтей

 

наукѣ

 

о

 

Богѣ,

 

не

 

развили

у

 

нихъ

 

способности

 

чувствовать

 

угрызеніе

 

совѣсти

 

при

 

на-

рушеніи

 

заповѣдей

 

Божіихъ.

 

Виноваты

 

тѣ

 

пастыри,

 

которые

ни

 

своею

 

жизнью,

 

ни

 

своимъ

 

словомъ

 

не

 

научили

 

своихъ

иасомыхъ

 

преклоняться

 

предъ

 

закономъ

 

Хриотовымъ

 

и

 

слѣ-

довать

 

по

 

путямъ

 

христіанскихъ

 

заповѣдей.

 

Виноваты

 

всѣ

тѣ,

 

которые

 

или

 

глумились

 

надъ

 

нашею

 

святою

 

вѣрою,

 

или

были

 

равнодушны

 

и

 

холодны

 

къ

 

ней,

 

или

 

своимъ

 

дурнымъ

примѣромъ

 

подрывали

 

нравственный

 

основы

 

жизни,

 

увлекая

къ

 

нравственному

 

развращению

 

все

 

неопытное

 

и

 

юное.

 

Вино-

вата

 

наша

 

безрелигіозностъ

 

и

 

въ

 

мысли,

 

и

 

въ

 

жизни,

 

и

 

въ

обществѣ,

 

и

 

въ

 

семьѣ,

 

и

 

въ

 

наукѣ

 

и

 

въ

 

практикѣ.

 

Вино-

вато

 

то

 

невѣжественное

 

равнодушіе,

 

съ

 

какимъ

 

ыы,

 

рус,кіе,

въ

 

лицѣ

 

представителей

 

русской

 

мысли,

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

многихъ,

совершенно

 

мало

 

мыслящихъ,

 

отцы

 

и

 

дѣти,

 

матери

 

и

 

дочери

относимся

 

къ

 

самымъ

 

возвышеннымъ

 

и

 

важнѣйшимъ

 

инте-

ресамъ

 

человѣческаго

 

существованія— къ

 

религіознымъ

 

инте-

ресамъ,

 

которые

 

у

 

иныхъ

 

занимаютъ

 

меньшее

 

мѣстр,

 

чѣмъ

вопросъ

 

о

 

послѣдней

 

модѣ,— то

 

безстыдство,

 

съ

 

которымъ

массы

 

едва

 

грамотныхъ

 

русскихъ

 

людей,

 

особенно

 

юныхъ,

весь

 

умственный

 

капиталъ

 

которыхъ

 

пріобрѣтенъ

 

но

 

нѣсколь-

кимъ

 

книгамъ,

 

свысока

 

и

 

презрительно

 

тракту ютъ

 

о

 

самыхъ

высшихъ

 

вопросахъ

 

міра.

Ясно

 

теперь

 

и

 

то,

 

существуетъ

 

ли

 

въ

 

нашемъ

 

народномъ

тѣлѣ

 

тотъ

 

ядъ,

 

зарашеніе

 

которымъ

 

привело

 

къ

 

событію

 

1-го
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Марта.

 

Существуетъ!

 

Существуетъ

 

настолько,

 

насколько

мы

 

заражены

 

безвѣріемъ,

 

насколько

 

мы

 

небрежно

 

относимся

къ

 

нашпмъ

 

религіознымъ

 

обязанностямъ

 

и

 

интересамъ, — на-

сколько

 

наша

 

общественная

 

и

 

личная

 

жизнь

 

чугкда

 

стремле-

ній

 

къ

 

подчиненію

 

нравственнымъ

 

нормамъ,

 

начертаннымъ

 

въ

законѣ

 

Божіемъ,—

 

насколько

 

наше

 

юное

 

поколѣніе

 

чуждо

живыхъ

 

стремленій

 

къ

 

богонознанію,

 

при

 

увдеченіи

 

нотокомъ

теорій

 

и

 

ученій

 

такъ

 

называемая

 

отрицательная

 

нанравле-

нія, —

 

насколько

 

отцы

 

и

 

матери,

 

учители

 

и

 

воспитатели

 

за-

шваютъ

 

свой

 

долгъ

 

внушить

 

дѣтямъ

 

и

 

воснитанникамъ

 

ту

вѣковѣчную

 

истину,

 

что

 

начало

 

премудрости-

 

страхъ

 

Гос-

подень.

Благочестивые

 

слушатели!

 

Яастоящій

 

день

 

зоветъ

 

насъ

 

къ

отвѣту:

 

не

 

каждый-лн

 

изъ

 

насъ

 

новиненъ

 

въ

 

смерти

 

своего

Великаго

 

Царя?

 

Не

 

каждый-ли

 

изъ

 

насъ

 

своею

 

нехристиан-

скою

 

жизнью

 

производить

 

тотъ

 

соблазнъ,

 

который

 

увлеваетъ

молодыя

 

иоколѣнія

 

на

 

темныя

 

дѣла,

 

достойныя

 

нроішітія

 

на

вѣчныя

 

времена?

 

Не

 

готовимъ-ли

 

мы

 

своимъ

 

нравственнымъ

раотдѣніемъ

 

и

 

умственнымъ

 

легкомысліемъ

 

иовыхъ

 

бѣдъ

 

и

несчастій,

 

нова

 

го

 

позора

 

для

 

своего

 

отечества?

 

Какой

 

мы

дадимъ

 

отвѣтъ

 

на

 

зти

 

вопросы —страшные

 

вопросы?

 

Ужъ

не

 

скажемъ-ли:

 

не

 

мы,

 

не

 

мы

 

виноваты!

 

А

 

кто

 

же?

 

Кто?...

Пора,

 

пора

 

оглянуться

 

на

 

себя,

 

пора

 

прежде

 

всего

 

сдѣлать

искреннее

 

признаніе,

 

что

 

мы

 

не

 

религіозвы,

 

маловѣрны

 

и

безвѣрны-

 

что

 

жизнь

 

наша

 

пуста,

 

безсодержательна,

 

не

 

нрав-

ственна,

 

не

 

благочестива,

 

чужда

 

всего

 

великаго

 

п

 

святаго.

Слѣдовательно,

 

кто

 

же

 

виноватъ

 

въ

 

смерти

 

Великаго

 

Царя?—

Мы

 

всѣ.

 

Всѣ

 

мы

 

виноваты;

 

потому

 

что

 

изъ

 

нашей

 

среды

вышли

 

Его

 

убійцы,

 

мы

 

ихъ

 

вскормили

 

и

 

воспитали

 

молокомъ

и

 

пищей,

 

какою

 

сами

 

питаемся:

 

мы

 

ихъ

 

научили

 

безвѣрію,

неуваженію

 

къ

 

святынѣ,

 

къ

 

Христову

 

закону.

 

Мы

 

я--е

 

под-

держали

 

ихъ

 

беззаконный

 

дѣянія

 

беззаконіемъ

 

всей

 

нашей

нехристіанской

   

жизни.

    

Итакъ,

    

кто

   

же

   

изъ

   

насъ

   

безъ
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грѣха?

 

Кто

 

скажотъ:

 

я

 

истинный

 

христіанішъ:

 

я

 

не

 

соблаз-

нилъ

 

никого

 

отъ

 

малыхъ

 

сихъ,

 

я

 

былъ

 

вѣренъ

 

заповѣдямъ

Христовымъ,

 

и

 

другихъ

 

научилъ

 

этой

 

вѣрности?!...

 

Нѣтъ,

благочестивые

 

слушатели,

 

пора

 

принести

 

намъ

 

и

 

покаяніе

въ

 

нашихъ

 

историческихъ

 

и

 

современныхъ,

 

въ

 

нашихъ

 

обще-

ственныхъ

 

и

 

личныхъ

 

грѣхахъ.

 

Пора

 

стать

 

христіанамиГ

Пора

 

смыть

 

черное

 

лежащее

 

на

 

насъ

 

пятно.

 

Къ

 

этому

 

зоветъ

насъ

 

священная

 

память

 

убитаго

 

нашими

 

беззаконіями

 

Царя.

Кровь

 

Его

 

зоветъ

 

объ

 

отмщеніи,

 

Праведный

 

Судія,

 

Который

видить

 

наши

 

неправды,

 

по

 

дѣломъ

 

воздастъ

 

виновникамъ

Его

 

смерти.

 

Виновники

 

эти— мы

 

всѣ,

 

и

 

если

 

мы

 

не

 

загла-

димъ

 

своей

 

вины,

 

не

 

искупимъ

 

ея

 

всеобщимъ

 

покаяніемъ,

правдою

 

и

 

чистотою

 

пашей

 

жизни,

 

беззавѣтною

 

преданностью

Вѣнценоснымъ

 

Преемникамъ

 

Царя-Мученика,

 

если

 

мы

 

нѳ

истребимъ

 

изъ

 

своихъ

 

злыхъ

 

сердецъ

 

дурныхъ

 

началъ

 

на-

шей

 

жизни

 

— не

 

проклянемъ

 

нашего

 

религіознаго

 

шатавія

 

и

маловфрія,

 

то

 

кровь

 

невиннаго

 

Царя

 

падетъ

 

на

 

насъ

 

и

на

 

чадъ

 

нашихъ...

 

Аминь.

Священнике

 

Андрей

 

Юрашкевичъ..

Что

 

важнѣе

 

въ

 

церкви— чтеніе

 

или

 

пѣніе?

Намъ

 

всегда

 

казалось

 

страннымъ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

въ

 

печати

 

чаще

 

слышатся

 

голоса

 

объ

 

улучшеніи

 

церковнаго-

пѣнія-

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

о

 

чтеніи

 

говорится

 

рѣдко,

 

мимо-

ходомъ,— особенно

 

въ

 

свѣтской

 

печати.

 

Если

 

гдѣ,

 

то

 

здѣсь

взгляды

 

печати

 

служатъ

 

вѣрнымъ

 

отраженіемъ

 

взглядовъ

общества.

 

Присмотритесь

 

къ

 

посѣтителямъ

 

храмовъ,

 

и

 

вы

увидите,

 

что

 

самая

 

большая

 

часть

 

только

 

и

 

слѣдитъ

 

за

пѣніемъ,

 

только

 

имъ

 

интересуется,

 

только

 

при

 

пѣніи

 

ожи-

вастъ.

 

Для

 

поверхностнаго

 

наблюдателя

 

замѣтно,

 

что

 

чте-

ніе,

 

особенно

 

продолжительное,

 

напр.

 

шестопсалміе,

 

каѳиз-

мы,

  

признается

   

богомольцами

 

за

 

наиболѣе

 

удобное

 

время
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выйти

 

изъ

 

храма,

 

поговорить,

 

оглядеться...

 

Таксе

 

отпо-

шеніе

 

къ

 

чтенію

 

не

 

составляет!,

 

исключительной

 

принад-

лежности

 

того

 

класса

 

людей,

 

который

 

попадаетъ

 

въ

 

храмъ

по

 

ошибкѣ,

 

нѣтъ:

 

истые

 

богомольцы

 

такъ

 

относятся,

 

только

форма

 

выраженія

 

другая.

 

Отчасти

 

вслѣдствіе

 

желанія

 

уго-

дить

 

ввусамъ,

 

а

 

иногда

 

требованіямь

 

нрихожанъ,

 

отчасти

потому,

 

что

 

взгляды

 

общества

 

проникли

 

и

 

въ

 

среду

 

ду-

ховенства,

 

нослѣднее,

 

особенно

 

въ

 

городахъ,

 

стало

 

забо-

титься

 

главнымъ

 

образомъ

 

объ

 

улучшеніи

 

пѣнія.

 

Усердными

помощниками

 

духовенству

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

являются

 

церков-

ные

 

старосты,

 

преслѣдующіе

 

свою

 

хозяйственную

 

цѣль:

церковную

 

доходность.

 

Первая

 

забота

 

каждаго

 

старосты

 

и

священника,

 

вакъ

 

только

 

мало-мальски

 

нозволяютъ

 

церков-

ный

 

средства,— завести

 

хоръ,

 

чтобы

 

привлечь

 

богомольпевъ;

увеличеніе

 

дохода

 

побуждаешь

 

улучшать

 

хоръ

 

и

 

т.

 

д.

 

Со-

средоточивая

 

на

 

нѣніи

 

все

 

свое

 

вниманіе,

 

служители

 

цер-

кви

 

но

 

необходимости

 

должны

 

поступаться

 

другой

 

стороной

богослуженія,

 

чтеніемъ.

 

Хорошее

 

хоровое

 

пѣніе

 

значительно

увеличнваетъ

 

время

 

службы,

 

если

 

вести

 

ее,

 

какъ

 

слѣдуетъ

по

 

уставу;

 

поэтому

 

чтеніе

 

совращается,

 

ведется

 

спѣшно,

чтобы

 

сдѣлать

 

его

 

какъ

 

бы

 

незамѣтнымъ

 

для

 

богомольцевъ.

Въ

 

нослѣднемъ

 

случаѣ

 

не

 

безъ

 

грѣха

 

и

 

добрая

 

воля.

 

При-

мѣровъ

 

сикращенія

 

мы

 

не

 

указываемъ:

 

они

 

извѣстны

 

каж-

дому,

 

кто

 

захочетъ

 

внимательнѣе

 

присмотрѣться

 

къ

 

отправ-

ленію

 

богослуженія

 

въ

 

болышшствѣ

 

церквей

 

или

 

сравнить

монастырскую

 

службу

 

съ

 

приходской:,

 

но

 

у кажемъ

 

на

 

фактъ,

-знаменательный

 

въ

 

своемъ

 

родѣ:

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

еиархіяхъ,

въ

 

церквахъ,

 

такъ

 

сказать,

 

руководящих! —поется

 

то,

 

что

положено

 

читать, — разумѣется,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

должной

мѣры

 

времени,

 

напр.,

 

одинъ

 

стихъ

 

виѣето

 

цѣлаго

 

псалма.

Нельзя,

 

конечно,

 

сказать,

 

чтобы

 

такое

 

явленіе

 

было

 

все-

общимъ,

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

исключеній;

 

но

 

эти

 

исключенія

вависятъ

  

отъ

  

личнаго

  

характера

  

нѣкоторыхъ

 

служителей
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церкви:

 

общее

 

же

 

нанравленіе,

 

общій,

 

такъ

 

сказать,

 

вкусъ

несомнѣнно

 

тотъ,

 

что

 

пѣнію

 

отдается

 

существенное

 

пред-

почтете

 

сравнительно

 

съ

 

чтеніемъ.

Чѣмъ

 

объясняется

 

такое

 

явленіе?

 

Быть

 

можетъ,

 

роль

чтенія

 

въ

 

составе

 

богослуженія

 

имѣетъ

 

и

 

на

 

дѣлѣ

 

второ-

степенное

 

значеніе?

 

Быть

 

можетъ,

 

въ

 

нѣніи

 

заключается

самое

 

существенное

 

и

 

важное?

 

Посмотримъ

 

на

 

составь

 

бо-

гослуженія.

 

Нѣкоторыя

 

церковиыя

 

послѣдованія

 

состоять

почти

 

исключительно

 

изъ

 

одного

 

чтенія,

 

напр.,

 

часы,

 

по-

вечеріе;

 

въ

 

другихъ—чтеніе

 

составляетъ

 

самую

 

главную

 

и

существенную

 

часть.

 

Если

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

не

 

количество

времени,

 

посвящаемаго

 

чтенію

 

и

 

пѣнію,

 

а

 

количество,

 

со-

держаніе

 

и

 

идейное

 

значеніе

 

чнтаемаго

 

и

 

поемаге,

 

то

 

нер-

ваго

 

окажется

 

въ

 

громадномъ

 

процентѣ

 

болѣе

 

и

 

сущность

его

 

безъ

 

сравненія

 

важнѣе

 

втораго

 

даже

 

въ

 

такихъ

 

иослѣ-

дованіяхъ,

 

который,

 

невидимому,

 

состоять

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

изъ

 

пѣнія.

 

Возьмемъ

 

лптургію:

 

евангеліе

 

и

 

апостолъ

читаются;

 

благодарственная

 

молитва,

 

во

 

время

 

которой

 

со-

вершается

 

пресуществленіе

 

даровъ

 

(центральный

 

пунктъ

литургіи)

 

читается;

 

въ

 

греческой

 

церкви

 

(мы

 

слышали

 

въ

посольской

 

церкви

 

Петербурга)

 

читается

 

символъ

 

вѣры.

Кажется,

 

достаточно

 

и

 

этихъ

 

примѣровъ

 

для

 

доказательства

мысли,

 

что

 

чтеніе

 

по

 

существу — имѣетъ

 

вовсе

 

не

 

второ-

степенное

 

значеніе

 

въ

 

православномъ

 

богосдуженіи, —доста-

точно,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

знакомь

 

съ

 

содер-

жаніемъ

 

и

 

идеей

 

литургіи.

Можно,

 

конечно,

 

не

 

удовлетворяться

 

такой

 

точкой

 

зрѣ-

зрѣнія;

 

можно

 

оцѣиивать

 

сравнительную

 

важность

 

чтенія

и

 

пѣнія

 

не

 

по

 

уставу,

 

а

 

по

 

ихъ

 

значенію

 

для

 

молящихся,

по

 

степени

 

ихъ

 

вдіянія

 

на

 

души

 

людей.

 

Усиленный

 

заботы

о

 

церковномъ

 

иѣнін,

 

кажется

 

намъ,

 

вызываются

 

именно

тою

 

мыслію,

 

что

 

пѣніе,

 

по

 

своему

 

существу,

 

сильнѣе

 

дѣй-

ствуетъ

 

на

 

возбужденіе

  

въ

 

душахъ

 

религіознаго

 

чувства,
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-

слѣдовательно,

 

цѣлесообразнѣе,

 

полезнѣе

 

въ

 

богослушеніи,—

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

богомольцы

 

относятся

 

въ

 

нему

съ

 

большимъ

 

впиманіемъ,

 

должно

 

считать

 

не

 

нормальнымь

явленіемъ,

 

а

 

необходимымъ

 

и

 

естественнымъ,

 

даже

 

болѣе:

неоспорпмымъ

 

доказательствомъ

 

справедливости

 

такого

взгляда.

Нельзя

 

не

 

замѣтить

 

коренпаго

 

раздичія

 

между

 

высказан-

нымъ

 

взглядомъ

 

и

 

взглядами

 

творцовъ

 

церковнаго

 

устава:

вѣдь

 

извѣстная

 

послѣдовательность

 

чтеній

 

и

 

пѣній

 

потому

и

 

дана

 

нослѣдними,

 

какъ

 

уставь,

 

что

 

она

 

лучше,

 

совер-

шеннѣе

 

достигаетъ

 

той

 

цѣли,

 

которую

 

преслѣдуетъ

 

бого-

служеніе

 

по

 

отношенію

 

въ

 

молящимся.

 

Различіе

 

во

 

взгля-

дахъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

происходить

 

или

 

оттого,

 

что

 

цѣль

понимается

 

неодинаково,

 

или

 

сравнительное

 

значеніе

 

чтенія

и

 

нѣнія,

 

при

 

общности

 

цѣли

 

того

 

или

 

другаго,

 

оцѣнивается

различно.

Весьма

 

многіе

 

изъ

 

числа

 

тѣхъ,

 

которые

 

усиленно

 

забо-

тятся

 

объ

 

улучшеніи

 

пѣнія,

 

склонны

 

видѣть

 

въ

 

немъ

 

лишь

эстетическое

 

наслажденіе

 

религіознаго

 

характера,

 

т.

 

е.

 

при-

равниваюсь

 

церковь

 

къ

 

концертной

 

залѣ.

 

О

 

тавихъ

 

лицахъ

мы

 

не

 

говоримъ:

 

большинству

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

должно

быть

 

извѣстнымъ,

 

что

 

церковь

 

вовсе

 

не

 

заботится

 

о

 

томъ,

чтобы

 

дать

 

молящимся

 

лишь

 

наслаждение.

Значеніе

 

чтенія

 

въ

 

богослуженіи

 

ясно:

 

это—научевіе:

вонечно,

 

то

 

же

 

значеніе

 

должно

 

придать

 

и

 

цервовному

 

нѣ-

нію,

 

если

 

оцѣнивать

 

ихъ

 

сравнительно.

Намъ

 

важется

 

совершенно

 

ложной

 

та

 

мысль,

 

что

 

нѣніе

есть

 

высшее

 

и

 

цѣлесообразнѣйшее

 

средство

 

для

 

наученія

сравнительно

 

съ

 

чтеніемъ.

 

Во-первыхъ,

 

извѣстно

 

всѣмъ,

что

 

послѣднее,

 

вавъ

 

искусство,

 

производить

 

на

 

душу

 

ни-

воимъ

 

образомъ

 

не

 

меньшее

 

впечатлѣніе,

 

чЪмъ

 

первое;

вромѣ

 

того,

 

оно

 

имѣетъ

 

за

 

собою

 

и

 

непремѣнно

 

одно

 

не-

оспоримое

 

преимущество:

 

сознательность.

 

Для

 

нашей

 

задачи
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достаточно

 

указать

 

на

 

примѣры

 

Христа

 

и

 

апостоловъ,

 

ко-

торые

 

буквально

 

ни

 

разу

 

не

 

пользовались

 

пѣніемъ,

 

какъ

средстомъ

 

наученія,

 

а

 

бесѣдовали,

 

проповѣдывали.

 

То

 

же

дѣлаетъ

 

и

 

православная

 

церковь:

 

она

 

научаетъ

 

молящихся

чтеніемъ

 

самыхъ

 

словъ

 

Христа,

 

пророковъ,

 

апостоловъ

 

и

церковныхъ

 

писателей.

 

Во-вторыхъ,

 

несомнѣнно,

 

что

 

пѣ-

ніе,

 

какъ

 

искусство

 

наученія,

 

имѣетъ

 

также

 

громадное

значеніе,

 

но

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

оно

 

является

дѣйствительно

 

искуснымъ,

 

совершеннымъ,

 

т.

 

е.

 

вполнѣ

удовлетворяетъ

 

требованіямъ,

 

вытекающимъ

 

изъ

 

самыхъ

понятій:

 

пѣніе,

 

какъ

 

искусство

 

наученіа.

 

Пѣніе

 

есть

 

есте-

ственное

 

выраженіе

 

возвышеннаго

 

и

 

гармоничнаго

 

душев-

наго

 

настроенія;

 

слѣдовательно,

 

какъ

 

наученіе,

 

оно

 

должно

всецѣло

 

охватить

 

души

 

слушателей,

 

чтобы

 

сразу

 

поднять

ихъ

 

до

 

высоты

 

и

 

гармоничности

 

того

 

душевнаго

 

настроенія,

въ

 

которомъ

 

находятся

 

поющіе.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

ока-

жется

 

страшная

 

фальшь

 

между

 

душевнымъ

 

состояніемъ

 

и

формою

 

выраженія.

 

Для

 

достиженія

 

указанной

 

цѣли

 

необ-

ходимо,

 

чтобы

 

музыка

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовала

 

тексту

 

п

чтобы

 

исполневіе

 

было

 

вполнѣ

 

совершеннымъ,

 

т.

 

е.

 

чтобы

исполнители

 

дѣйствительно

 

были

 

охвачены

 

соотвѣтствую-

щимъ

 

времени

 

настроеніемъ

 

и

 

выражали

 

его

 

въ

 

дѣйстви-

тельно

 

соотвѣтствующихъ

 

настроенію

 

звукахъ.

 

Такія

 

тре-

бованія

 

нельзя

 

считать

 

лишь

 

идеальными:

 

они

 

непремѣнно

обязательны,

 

потому

 

что

 

въ

 

богослуженіи

 

какъ

 

наученіе,

такъ

 

и

 

плоды

 

его

 

должны

 

быть

 

сознательными:

 

если

 

мо-

лящійся

 

не

 

пойметъ

 

текста

 

пѣснопѣнія,

 

то

 

цѣль

 

наученія

не

 

будетъ

 

достигнута,

 

хотя

 

бы

 

соблюдены

 

были

 

всѣ

 

про-

чая

 

условія

 

прекраенаго

 

пѣнія.

Но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

идеальная

 

постановка

 

пѣнія,

 

какъ

наученія,

 

въ

 

православномъ

 

богосдуженіи

 

невозможна,

 

по

той

 

причинѣ,

 

что

 

послѣднее

 

не

 

даетъ

 

пѣиію

 

такого

 

зна-

ченія.

   

(Спѣшимъ

   

замѣтить

   

для

  

тѣхъ,

   

которымъ

   

наша
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тиысль,— въ

 

виду

 

существовала

 

многочисленныхъ

 

пѣсно-

пѣній,

 

идеальныхъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

наученія

 

нѣкоторыхъ,—

покажется

 

абсурдомъ:

 

мы

 

опредѣляемъ

 

роль

 

пѣнія

 

по

 

духу

дер.

 

устава,

 

по

 

идеѣ

 

богослуженія:

 

не

 

выдѣляемъ

 

его,

 

какъ

нѣчто

 

особое

 

въ

 

церковныхъ

 

службахъ

 

и

 

не

 

имъемъ

 

въ

виду

 

нѣкоторыхъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

очень

 

многихъ).

 

Православ-

ное

 

богослуженіе

 

даетъ

 

пѣнію

 

то

 

значеніе,

 

которое

 

опредѣ-

ляется

 

самымъ

 

существомъ

 

его:

 

оно

 

—естественное

 

выра-

женіе

 

возвышеннаго

 

и

 

гармоничнаго

 

душевнаго

 

настроенія;

оно

 

должно

 

выливаться

 

изъ

 

души

 

каждаго

 

молящагося,

 

а

не

 

быть

 

искусственнымъ

 

средствомъ

 

наученія

 

со

 

стороны

другихъ.

 

Ап.

 

Іаковъ

 

выражаетъ

 

эту

 

мысль

 

въ

 

словихъ:

благодушествуешь

 

ли

 

кто,

 

да

 

поетъ

 

(У.

 

13);

 

а

 

право-

славная

 

церковь

 

слова

 

пѣснопѣній

 

влагаетъ

 

въ

 

уста

 

всѣхъ

молящихся:

 

по

 

принципу,

 

по

 

существу

 

такъ

 

и

 

быть

 

должно.

Когда

 

язывъ

 

пѣнія

 

будетъ

 

общимъ

 

для

 

выраженія

 

душев-

наго

 

настроенія

 

всѣхъ,

 

т.

 

е.

 

когда

 

духъ

 

всѣхъ

 

укрѣпится

на

 

извѣстной

 

высотѣ,

 

тогда

 

пѣніе

 

само

 

собой

 

будетъ

 

на-

ученіемъ,

 

но

 

все

 

таки

 

наученіемъ

 

общимъ,

 

взапмнымъ,

себя

 

самихъ

 

(Ефес.

  

Y,

 

19).

Сообразно

 

съ

 

такимъ

 

взглядомъ

 

на

 

пѣніе,

 

цер.

 

уст.

 

оире-

дѣлилъ

 

нзвѣстную

 

послѣдовательность

 

чтеній

 

и

 

пѣній,

 

опре-

дѣдилъ

 

и

 

содержаніе

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.—Здѣсь

 

необходимо

замѣтить,

 

что

 

нѣкоторыя

 

церковный

 

пѣнія

 

являются

 

тако-

выми

 

лишь

 

по

 

формѣ,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

а

 

не

по

 

существу,

 

т.е.

 

не

 

составляютъ

 

иѣнія

 

въ

 

собствепномъ

смыслѣ:

 

и

 

со

 

духомъ

 

твоимъ;

 

аминь

 

и

 

ир.

 

Подобный

 

воз-

глашенія

 

получили

 

характеръ

 

пѣиія

 

оттого,

 

что

 

произно-

сились

 

всѣми

 

молящимися.

Само

 

собою

 

ясно,

 

сколько

 

фальши

 

долженъ

 

быль

 

внести

ьъ

 

церковное

 

пѣніе

 

взглядъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

искусство

наученія.

 

Прежнія,

 

всѣмъ

 

извѣстные

 

мотивы,

 

сдужившіе

для

   

выраженія

   

душевнаго

   

настроенія

 

каждаго,

 

очевидно,
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не

 

могли

 

удовлетворять

 

новой

 

цъли:

 

необходимо

 

было

 

внести

новые

 

художественные

 

элементы,

   

явилась

 

потребность

 

въ

новыхъ

 

композиціяхъ.

   

Представьте

 

же

 

себѣ

 

то

 

громадное

несоотвѣствіе,

 

которое

 

тотчасъ

 

должно

 

было

 

обнаружиться

между

 

содержаніемъ

 

поемаго

 

и

 

его

 

художественной

 

формой!

Вмѣсто

  

простыхъ— по

 

общеизвѣстности—напѣвовъ

 

появи-

лись

 

вычурные

 

партесы

 

съ

 

разнообразными

 

варіаціями

 

на

простое

 

возглашеніе

 

«и

 

со

 

духомъ

 

твоимъ».

  

Даже

 

у

 

луч-

шихъ

 

композиторовъ

 

силою

 

вещей

 

должна

 

была

 

сказаться

эта

 

фальшь,

  

а

  

о

  

носредственностяхъ

 

и

 

говорить

 

нечего.

Тавъ

 

какъ

 

содержаніе

 

пѣній

 

измѣнить

 

невозможно—для

 

но-

вой

  

цѣли,

  

то

  

пришлось

  

не

 

обращать

 

на

 

него

 

особеннаго

вниманія,

 

а

 

ставить

 

всю

 

суть

 

въ

 

музыкѣ.

 

О

 

томъ

 

же

 

за-

ботятся

 

и

 

исполнители.

 

Ііоявленіе

 

такъ

 

называемыхъ

 

кон-

цертовъ

 

вытекло

 

изъ

 

похвальнаго

 

желанія

 

найти

 

подходя-

щей

   

текстъ

   

для

   

музыки,

   

текстъ,

   

котораго

 

нельзя

 

было

найти

 

въ

 

составѣ

 

богослуженія.

 

Чѣмъ

 

дальше

 

шли

 

по

 

этой

дорогѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

вносилось

 

фальши

 

въ

 

церковное

 

пѣніе:

появились

 

цѣлыя

 

литургіи — концерты.

   

Какъ

 

должно

 

было

все

 

это

 

отражаться

 

на

 

душахъ

 

молящихся?

 

Если

 

сами

 

учи-

тели

  

стали

 

обращать

  

почти

  

исключительное

 

вниманіе

 

на

музыку,

 

то

 

чего

 

же

 

большего

 

ожидать

 

отъ

 

учениловъ?

 

Если

и

  

возбуждается

  

что-либо

  

подобнымъ

 

пѣніемъ,

   

то

 

отнюдь

не

 

сознательное

 

религіозное

  

настроеніе,

   

вполнѣ

  

соотвѣт-

ствующее

 

времени

 

и

 

мѣсту,

 

а

 

лишь

 

неопредѣленное,

 

хотя

бы

 

и

 

сильное

 

волненіе

 

религіознаго

 

харавтера.

   

Намъ

   

ка-

жется,

 

что

 

отсюда

 

очень

 

недалеко

 

до

 

католическихъ

 

орга-

новъ.

 

Звуки

 

музыки

 

бодѣе

 

или

 

менѣе

 

понятны

 

душѣ

 

каж-

даго

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

   

доступнѣе

 

очень

 

многахъ

 

иар-

тесовъ.

 

Если

 

въ

 

пѣніи

 

главное— музыва,

 

то

 

почему

 

же

 

не

пополнить

 

одно

 

другимъ?

 

Чтобы

 

достиглась

 

сознательность,

есть

 

даже

 

готовый

 

выходъ:

 

у

 

запэдныхъ

 

христіанъ

 

суще-

ствуютъ

 

молитвенниви,

  

которые

 

служатъ

 

для

 

нихъ,

 

тавъ
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сказать,

 

въ

 

качествѣ

 

либретто.

 

Мы

 

не

 

рисусмъ

 

«страхи»:

иовѣрьте,

 

что

 

если

 

бы

 

не

 

церковная

 

власть,

 

то

 

охотни-

ковъ

 

до

 

органа

 

нашлось

 

бы

 

не

 

малое

 

количество

 

изъ

 

лю-

бителей

 

церковнаго

 

пѣнія.

Нужно

 

ли

 

доказывать,

 

что

 

мы

 

отнюдь

 

не

 

загораживаемъ

дороги

 

развитію

 

и

 

улучшенію

 

пѣвія:

 

мы

 

говоримъ

 

только,

что

 

дорога

 

должна

 

быть

 

иная,

 

не

 

новая,

 

нами

 

открытая,

а

 

та,

 

которая

 

указывается

 

высшей

 

церковной

 

властью

 

и

ревнителями

 

истиннаго

 

духа

 

въ

 

иравославномъ

 

богослуже-

ніи,

 

и

 

которая

 

больше

 

и

 

больше

 

теряется,

 

благодаря

 

раз-

личи

 

ымъ

 

вліяніямъ.

Нельзя

 

сказать,

 

что

 

не

 

боролись

 

со

 

зломъ:

 

принимались

строгія

 

мѣры

 

противъ

 

наплыва

 

вычурныхъ

 

партесовъ,

 

ре-

комендовалось

 

лучшее;

 

но

 

эта

 

борьба

 

не

 

могла

 

принести

осязательныхъ

 

результатовъ

 

потому,

 

что

 

обращалось

 

вни-

маніе

 

не

 

на

 

корень

 

зла,

 

а

 

на

 

его

 

вѣтки.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

рекомендуя

 

одно

 

и

 

запрещая

 

другое,

 

цензура

 

стала

 

на

 

одной

точвѣ

 

зрѣнія

 

съ

 

новѣйшими

 

творцами

 

церковныхъ

 

нѣсни-

пѣній:

 

она

 

оцѣнивала

 

послѣднія

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

богомоль-

цевъ,

 

т.

 

е.

 

наученія.

 

Критеріемъ

 

оцѣнки

 

въ

 

этомъ

 

случат,

могъ

 

быть

 

только

 

личный

 

вкусъ;

 

но

 

вѣдьне

 

безъизвѣстно,

что

 

пьесы,

 

не

 

нравящіяся

 

однимъ,

 

вызываютъ

 

слезы

 

на

 

гла-

захъ

 

другихъ:

 

по

 

какому

 

же

 

праву

 

запрещать

 

ихъ?

 

Намъ

сважутъ,

 

что

 

есть

 

объективный

 

критерій:

 

церковная

 

про-

стота,

 

естественность;

 

но

 

эти

 

качества

 

въ

 

церковномъ

 

пѣ-

ніи

 

вовсе

 

не

 

синонимичны

 

съ

 

такими

 

же

 

качествами

 

въ

музыкѣ

 

вообще;

 

въ

 

первомъ

 

простота

 

есть

 

общеизвѣстность,

общеполезность

 

мотива,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

и

 

не

 

отличался

 

прос-

той

 

музыкальной;

 

напр.

 

нельзя

 

назвать

 

обиходный

 

напѣвъ

«милость

 

мира»

 

литургіи

 

Василія

 

Великаго

 

музыкально-

ііростымъ,

 

но

 

онъ

 

общеизвѣстень

 

для

 

молящихся

 

и

 

потому

церковно

 

проще

 

любаго

 

номера

 

Ломакина

 

или

 

Бортнянскаго.

Итакъ,

 

оцѣнка

 

пѣснопѣній— дѣло

 

личного

 

вкуса.

 

Какъ

 

бы
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ни

 

боролась

 

церковная

 

цензура,

 

партесы

 

(чаще

 

всего

 

подъ

видомъ

 

переложеній)

 

будутъ

 

больше

 

забирать

 

силы.

 

Не

 

да-

ромъ

 

даже

 

въ

 

газеты

 

проникли

 

жалобы

 

на

 

то,

 

что

 

по-

явился

 

цѣлый

 

классъ

 

богомольцевъ,

 

которые

 

ходятъ

 

изъ

храма

 

въ

 

храмъ

 

съ

 

поисками

 

за

 

пѣніемъ,

 

сильно

 

дѣйству-

ющимъ

 

на

 

ихъ

 

души.

 

Такихъ

 

господъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

кажется.

Корень

 

зла

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пѣнію

 

дано

 

не

принадлежащее

 

ему

 

въ

 

православномъ

 

богослуженіи

 

значе-

ніе;

 

а

 

виновато

 

въ

 

этомъ

 

чтеніе.

Не

 

со

 

времснъ

 

Грибоѣдова

 

пономарское

 

чтеніе

 

стало

 

си-

нонимомъ

 

чтенія

 

безтолковаго,

 

безчувствеинаго.

 

Еще

 

за

столѣтія

 

наши

 

архипастыри

 

пожаловались

 

на

 

то,

 

что

 

нѣтъ

чтецовъ,

 

что

 

даже

 

священники

 

едва

 

бредутъ

 

по

 

псалтирю.

Такое

 

явленіе,

 

при

 

отсутствіи

 

школъ,

 

было

 

совершенно

естественно:

 

не

 

только

 

хорошее,

 

а

 

даже

 

пономарское

 

чтеніе

требуетъ

 

не

 

легкой

 

подготовки,

 

требуетъ,

 

но

 

меньшей

 

мѣ-

рѣ,

 

знанія

 

славянской

 

грамоты;

 

маломальски

 

сознательное,

осмысленное

 

чтеніе

 

требуетъ

 

уже

 

понизіанія

 

читаемаго,

 

а

до

 

этого

 

такъ

 

далеко,

 

далеко

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время...

 

Иное

дѣло

 

иѣніе.

 

Знакомые

 

мотивы,

 

которые

 

передавались

 

цер-

ковнымъ

 

богослуженіемъ,

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

къ

 

которымъ

съ

 

дѣтства

 

привыкло

 

ухо,

 

которые

 

заучивались

 

наизусть—

были

 

по

 

плечу

 

почти

 

каждому

 

дьячку.

 

Топ»

 

же

 

пономарь,

который

 

неумѣлъ

 

ступить

 

но

 

псалтири,

 

могъ

 

быть

 

поря-

дочнымъ

 

пѣвцомъ,

 

какъ

 

и

 

теперь

 

много

 

хорошихъпѣвцовъ

совсѣмъ

 

неграмотныхъ.

 

И

 

вотъ,

 

то,

 

чего

 

искала

 

душа

 

бо-

гомольца

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

чего

 

не

 

давали

 

чтецы,

 

т.

 

е.

 

науче-

нія, — стали

 

искать

 

и

 

требовать

 

отъ

 

пѣвцовъ.

Что

 

же

 

дѣлать?

 

Необходимо

 

врзстановнть

 

нарушенную

гармонію

 

и

 

прежде

 

всего

 

поставить

 

чтеніе

 

на

 

подобающую

ему

 

высоту,

 

дать

 

ему

 

то

 

значеніе,

 

которое

 

оно

 

имѣетъ

 

но

уставу

 

церкви,

 

сдѣлать

 

такъ,

 

чтобы

 

именно

 

чтеніе,

 

а

 

не

пѣніе

 

влекло

 

богомольцевъ

 

въ

 

храмы.

 

(Изъ

 

Церв.

 

Вѣстника).
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Объ

 

одномъ

 

малоизвѣстнсмъ

 

памятникѣ

 

древности

 

въ

 

Мин-

скомъ

 

Наѳедральномъ

 

Петропавловскомъ

 

соборе.

(Археологическая

 

замѣтка).

Въ

 

западной

 

стѣнѣ

 

Минского

 

Каѳедральнаго

 

Петропалов-

скаго

 

собора,

 

съ

 

внутренней

 

стороны,

 

направо

 

отъ

 

глав^

наго

 

входа

 

въ

 

соборъ,

 

вдѣлана

 

могильная

 

каменная

 

плита,

представляющая

 

собою

 

прямой

 

четыреугольникъ,

 

длиною

 

2

аршина

 

4

 

вершка

 

и

 

шириною

 

1

 

аршииъ

 

7

 

вершковъ.

 

Плита

сдѣіана

 

изъ

 

дикаго,

 

нростаго

 

камня,

 

отличаюшагося

 

впро-

чемъ

 

особенною

 

твердостію

 

и

 

прочностію.

Къ

 

какому

 

времени

 

относится

 

эта

 

могильная

 

плита,

 

сь

точностью

 

опредѣлить

 

невозможно,

 

хотя

 

въ

 

находящейся

 

на

ней

 

надписи,

 

повидпмому,

 

и

 

заключается

 

довольно

 

точное

указаніе

 

относительно

 

того,

 

къ

 

какому

 

времени

 

она

 

отно-

сится.

 

Составитель

 

«Историко-Статистическаго

 

онисанія

Минской

 

епархіи»

 

о.

 

архпиандритъ

 

Николай

 

(Трусковскій)

прямо

 

говоритъ,

 

что

 

эта

 

плита

 

относится

 

къ

 

1000

 

году,

т.

 

е.

 

конечно,

 

какъ

 

онъ

 

думаетъ,

 

по

 

Рождествѣ

 

Христо-

вомъ,

 

иначе

 

сказать,

 

ко

 

временамъ

 

великаго

 

князя

 

Влади-

міра

 

Святаго

 

(*),

 

дѣлая

 

изъ

 

этого

 

факта

 

соотвѣтствующій

выводъ.

 

Но

 

не

 

смотря

 

па

 

то,

 

что,

 

какъ

 

мы

 

увидимъ

 

ниже

изъ

 

самой

 

надписи,

 

указаніе

 

почтеннаго

 

о.

 

архимандрита,

невидимому,

 

весьма

 

точно

 

и

 

основано

 

на

 

самой

 

надписи,

съ

 

мнѣніемъ

 

его

 

о

 

времени

 

происхожденія

 

разсматриваемаго

намипсторическаго

 

памятника

 

древности

 

согласиться

 

нельзя;

потому

 

что

 

оно

 

стоитъ

 

въ

 

полномъ

 

противорѣчіи

 

съ

 

нѣ-

которыми

 

другими

 

совершенно

 

несомнѣнными

 

историческими

данными.

Прежде

 

всего

 

невозможно

 

согласиться

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

ука-

занный

 

въ

 

надписи

 

1000

 

годъ

   

есть

 

именно

 

таковой

 

годъ

(*)

 

См.

 

указав,

 

сочиненіе

 

его,

 

стр.

 

5

 

и

 

79.
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по

 

Рожествѣ

  

Христовомъ;

   

потому

   

что

   

нзвѣстно,

   

что

   

во

всей

 

Россіи

 

до

 

времени

 

царствованія

 

Петра

 

Великаго,

 

точ-

нѣе,

  

до

 

1700

 

года,

   

счетъ

 

годамъ

 

вели

  

не

 

отъ

 

Рождества

Христова,

 

а

 

отъ

 

сотворенія

 

міра;

 

и

 

это

 

лѣтосчнсленіе

 

упо-

треблялось

 

какъ

 

въ

 

лѣтопнсныхъ

 

сказаніяхъ

 

и

 

оффиціаль-

ныхъ

 

бумагахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

житейскомъ

 

бьпу,

 

всѣми

 

безъ

исключенія.

   

И

 

только

 

съ

 

1

 

января

 

1700

 

года,

   

во

 

испол-

неніе

   

указа

   

императора

  

Петра

 

Великаго

   

отъ

 

14

 

декабря

1699

 

года,

 

всѣ

 

русскіе

 

стали

 

вести

 

лѣтосчисленіе

 

отъ

 

Рож-

дества

 

Христова,

   

по

 

образцу

 

другихъ

 

европейскнхъ

 

госу-

дарству

   

при

 

чемъ

 

и

 

новый

 

годъ- съ

 

этого

 

времени

 

стали

праздновать

 

также

 

1

 

января,

 

а

 

не

 

1

 

сентября,

 

какъ

 

было

прежде.

 

Положимъ,

 

Бѣлоруссія,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Минскь,

во

 

времена

 

Петра

 

Великаго

 

не

 

принадлежала

 

къ

 

Россіи,

 

и

потому

 

въ

 

иредѣлахъ

 

нынѣшней

 

Минской

 

енархіи,

 

входив-

шей

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

составъ

 

польскаго

 

королевства,

 

тако-

вое

 

лѣтосчисленіе

 

могло

 

существовать

 

и

 

существовало

 

ра-

нѣс

  

указа

   

Петра

  

Великаго;

   

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

такое

лѣтосчислепіе

 

вовсе

 

не

 

было

 

извѣстно

 

въ

 

Минскѣ

 

при

 

Вла-

димир

 

Святомъ

 

и

 

даже

 

при

 

св.

 

Кириллѣ

 

Туровскомъ;

 

по-

тому

 

что

 

св.

 

Владимиру,

 

принявши

 

христіанскую

 

вѣру

 

отъ

грековъ,

 

нрпнялъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

греческое

 

лѣтосчисле-

иіе,

   

которое

   

велось

   

отъ

  

сотворенія

 

міра.

 

Русская

 

право-

славная

 

церковь

 

удержала

 

это

 

лѣтосчнсленіе

 

до

 

самаго

 

вре-

мени

   

изданія

   

указа

   

Петра

  

Великаго,

   

каковымъ

 

указонъ

враги

 

великаго

 

преобразователя,

  

неразумные

 

приверженцы

старины,

 

были

 

недовольны,

 

видя

 

въ

 

немъ

 

своего

 

рода

 

нов-

шество.

 

Въ

 

Бѣлоруссіи

 

лѣтосчисленіе

  

отъ

 

Рождества

 

Хри-

стова

   

могло

   

появиться

 

не

 

ранѣе

   

ноявленія

 

уніи;

  

а

   

при

Владимірѣ

 

Святомъ,

 

и

 

даже

 

много

 

позже,

 

иесомнѣнно

 

тамъ

употреблялось

 

лѣтосчисленіе

 

греческое,

 

т,

 

е.

 

отъ

 

сотворенія

міра.

Далѣе.

  

Разбираемая

 

нами

 

надпись,

   

какъ

 

видно

 

изъ

 

ея
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,

содержанія,

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

несомііѣнные

 

слѣды

 

силь-

наго

 

польскаго

 

вліяніа.

 

Вліяніе

 

это

 

выражается

 

а)

 

въ

 

са-

момъ

    

званін

    

погребенной

    

подъ

    

этой

    

плитой

    

особы.

Особа

   

эта

   

была

   

жена

  

бургомистра

   

города

 

Минска,

   

пли,

какъ

  

она

   

названа

   

въ

 

надписи,

 

«Бурмистрова».

   

Всякому

нзвѣстно,

 

что

  

«бургомистръ»

 

слово

 

нѣмецкое

 

и

 

означаетъ

оно

 

городскаго

 

голову,

 

или,

 

точнѣе,

   

представителя

   

купе-

ческаго

 

сословія,

 

избраннаго

 

городскими

 

куицами

 

изъ

 

своей

среды.

   

Въ

   

занадно-русскихъ

   

областяхъ,

   

входившихъ

   

въ

составь

   

польскаго

   

королевства,

  

въ

 

большинствѣ

 

городовъ

польскимъ

 

правительством!»

 

было

 

введено,

 

такъ

 

называемое,

«магдебургское

 

городское

 

право»,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣлъ

 

были

введены

 

н

 

названія

 

городскихъ

 

должностиыхъ

 

лнць

 

тѣ

 

же

самыя,

 

какія

 

употреблялись

 

въ

 

Германіи.

 

Такимъ

 

образомъ

вмѣсто

 

русскаго

 

названія

   

«городской

 

голова»

   

или

  

«куие-

ческій

 

старшина»

  

появилось

 

въ

 

западно-русских ь

 

областяхъ

должностное

 

лицо,

 

-извѣстное

 

нодъ

 

пазваніемъ

 

«бургомистра».

Жена

   

одного

   

изъ

 

Мшіскнхъ

 

бургомистровъ,

   

нѣкая

 

Марья

Филииовна

 

Масленкова,

 

была

 

погребена

 

въ

 

Минскомъ

 

Воз-

несенскомъ

 

мужскомъ

 

моиастырѣ,

   

и

 

надъ

 

ея

 

нрахомъ

 

но-

ложена

 

была

 

плита,

 

которая

 

впослѣдствіи

 

и

 

была

 

передана

въ

 

Петроиавловскій

 

соборъ

 

(*),

   

въ

 

западную

 

стѣну

 

кото-

раго

   

она

   

и

   

была

   

вдѣлана.

   

Во

   

всякомъ

  

случаѣ

   

никакъ

нельзя

  

думать,

   

что

 

городскіе

 

головы

 

при

 

Владимирѣ

 

ива-

томъ

  

въ

  

нредѣлахъ

  

Минской

   

и

  

Туровской

 

енархіи

 

могли

называться

 

бургомистрами;

 

почтенный

 

составитель

 

«исто-

рико-статистическаго

 

описанія

 

Минской

 

епархіи»

 

впалъ

 

въ

эту

 

ошибку,

   

безъ

   

сомнѣнія,

   

потому,

   

что

   

не

 

прочиталъ

всей

 

надписи,

 

а

 

обратидъ

 

веиманіе

 

только

 

на

 

славянскую

Цифру

 

«а».

(*)

 

Бывшій

 

въ

 

то

 

время

 

еще

 

Свято-Духовскою

 

монастырскою

церковію.

 

См.

 

цитов.

 

соч.

 

архим.

 

Николая,

 

стр.

 

94.
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б)

 

Польское

 

вліяніе

 

въ

 

разбираемой

 

надписи

 

на

 

могиль-

ной

 

плитѣ

 

выражается

 

еще

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

ней

 

встрѣ-

чаются,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

обороты

 

рѣчи,

 

такъ

 

и

 

слова,

 

не-

сомнѣнно

 

польскія,

 

или,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

образовавшаяся

подъ

 

вліяніемъ

 

польскаго

 

языка.

 

Къ

 

такимъ

 

словамъ,

 

но

нашему

 

мнѣнію

 

относятся:

 

«не

 

омыляйся»,

 

«очыйзны»,

«зекгэръ»

 

(вѣроятно,

 

значитъ

 

часъ)

 

и

 

иод.

 

Къ

 

нольскймъ

оборотамъ

 

рѣчи

 

относится,

 

наприм.,

 

названіе

 

замужней

женщины

 

«пани»

 

съ

 

прнбавленіемъ

 

званія

 

ея

 

мужа

 

съ

 

жен-

скимъ

 

окончяніемъ;

 

покойница

 

въ

 

надписи

 

на

 

плитѣ

 

на-

зывается:

 

«пани

 

Андреевая

 

Бурмистровая

 

>.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

при

 

Владимірѣ

 

Святомъ

 

замужныхъ

 

женщпнъ

 

православные

русскіе

 

люди,

 

даже

 

жившіе

 

въ

 

западной

 

Россіи,

 

такъ

 

не

называли.

Но

 

обратимся

 

къ

 

самой

 

надписи.

 

— Вся

 

надпись

 

состоитъ

изъ

 

19

 

строкъ;

 

при

 

этомъ

 

вся

 

она

 

сдѣлана

 

старо-славян-

скими

 

буквами,

 

начертаніе

 

которыхъ

 

довольно

 

правильно;

буквы

 

заключающіяся

 

въ

 

первыхъ

 

15

 

строкахъ,

 

нѣсколько

врупнѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

нослѣднихъ

 

четырехъ

 

строкахъ.

 

По

 

формѣ

изложенія

 

надпись

 

нредставляетъ

 

собою

 

небольшое

 

надгроб-

ное

 

стихотвореніе,

 

или

 

эпитафію;

   

стихотвореніе

  

написано

силлабичешшъ

   

размѣромъ,

   

какимъ

   

обыкновенно

   

писали

стнхотвореніе

   

воспитанники

   

западно

 

русскихъ

  

православ-

ныхъ

 

и

 

уніатскихъ

 

школъ,

 

основанныхъ

 

во

 

многихъ

 

горо-

дахъ

   

западной

   

Россіи,

   

въ

 

томъ

 

числѣ

   

и

 

въ

 

Минскѣ,

 

по

иниціативѣ

 

западно-русскихъ

 

братствъ

 

для

 

противодѣйствія

распрострапенію

 

католицизма,

 

чтобы

 

православные

 

русскіѳ

люди

   

имѣли

  

возможность

   

получать

 

въ

 

нихъ

 

образованіе,

по

 

возможоости,

 

въ

 

православномъ

 

духѣ.

   

Выражаясь

 

точ-

Нѣе,

 

означенная

 

надпись

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

два

 

четверо-

стишія,

 

въ

 

началѣ

 

и

 

концѣ

 

надписи,

 

именно:

 

строки

 

2— 9

представляютъ

 

одно

 

четверостишіе,

 

а

 

строки

 

16

 

—

 

19

 

пред-

ставляютъ

  

собою

  

другое

 

четверрстишіе,

  

которое

 

впрочем^
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внолнѣ

 

несохранилось,

 

такъ

 

вакъ

 

послѣднія

 

слова

 

каждаго

изъ

 

четырехъ

 

послѣднихъ

 

стиховъ

 

отъ

 

времени,

 

очевидно,

стерлись

 

и

 

изгладились

 

на

 

камнѣ.

 

Среднія

 

строки

 

въ

 

над-

писи,

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

включительно,

 

изложены

 

не

 

мѣрною

рѣчью,

 

а

 

прозой;

 

такъ

 

какъ

 

заключаютъ

 

въ

 

оебѣ

 

обозна-

ченіе

 

имени

 

и

 

званія

 

преставившейся

 

рабы

 

Божіей

 

и

 

вре-

мени

 

ея

 

кончины,

 

что,

 

очевидно,

 

трудно

 

поддавалось

 

сти-

хотворному

 

размѣру.

 

Каждое

 

отдѣльное

 

слово

 

въ

 

надписи

отдѣляется

 

отъ

 

другаго

 

точкой

 

(въ

 

видѣ

 

неболынаго

 

ромба),

которая

 

ставится

 

внрочемъ

 

не

 

въ

 

нижней

 

части

 

строки,

 

а

въ

 

серединѣ

 

строки,

 

около

 

иослѣдней

 

буквы

 

каждаго

 

от-

дѣльнаго

 

слова.

 

Каждый

 

отдѣльный

 

стихъ,

 

кромѣ

 

того,

отдѣляется

 

отъ

 

другаго

 

еще

 

двумя

 

небольшими

 

наклонными

черточками,

 

поставленными

 

надъ

 

отдѣляющей

 

каждое

 

от-

дельное

 

слово

 

точкой.

 

Нѣкоторыя

 

слова

 

написаны

 

подъ

титлами,

 

и

 

даже

 

не

 

окончены,

 

вѣроятно,

 

по

 

недостатку

мѣста

 

въ

 

концѣ

 

строки,

 

нанрим.

 

слово:

 

«о

 

ним'»;

 

послѣ

буквы

 

«м»

 

стоитъ

 

анострофъ;

 

можно

 

догадаться

 

впрочемъ,

что

 

указанное

 

слово

 

надобно

 

прочитать

 

«о

 

писменѣхъ».

Буква

 

«и»

 

нерѣдко

 

пишется

 

вверху

 

строки,

 

а

 

иногда

 

пи-

шется

 

двояко:

 

въ

 

строкѣ

 

имѣется

 

«і»

 

(десятеричное),

 

а

надъ

 

строкой

 

нанисано

 

надъ

 

этой

 

буквой,

 

нѣсколько

 

на-

клонно,

 

«и»

 

(осьмеричное).

 

Буква

 

«ы>

 

въ

 

надписи

 

иногда

въ

 

середннѣ

 

слова

 

употребляется

 

не

 

для

 

смягченія

 

соглас-

ной

 

и

 

не

 

какъ

 

полугласная

 

буква,

 

а

 

какъ

 

короткая

 

глас-

ная,

 

замѣняющая

 

букву

 

«е»;

 

таково,

 

нанрим.,

 

въ

 

строкѣ

11-й

 

слово

 

«учьстивая», —т.

 

е.

 

учестивая,

 

у

 

чести,

 

въ

чести,

 

"въ

 

почетѣ

 

находящаяся,

 

почетная,

 

уважаемая.

Нельзя

 

также

 

оставить

 

безъ

 

вниманія

 

случай

 

употребленія

буквы

 

«ь»

 

на

 

концб

 

слова

 

въ

 

глаголахъ,

 

именно:

 

въ

 

3

лицѣ

 

единств,

 

числа

 

настоящего

 

времени

 

дѣйствительнаго

залога,

 

какъ

 

это

 

употреблено

 

въ

 

словѣ

 

«гласить»,

 

вмѣсто

гласить.

  

Какъ

 

извѣстно

 

буква

 

«ь»

   

въ

 

срединѣ

 

слова

 

въ
.........

                                                  

Q
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смыслѣ

 

короткаго

 

«е»

 

и

 

въ

 

3

 

лицѣ

 

единств,

 

числа

 

насто-

ящего

 

времени

 

на

 

концѣ

 

употреблялась

 

вь

 

древнѣйшихъ

славяно-русскихъ

 

рукописяхъ,

 

и

 

уиотребленіе

 

«ь»

 

въ

 

та-

комъ

 

смыслѣ

 

здѣсь

 

могло

 

бы

 

свидетельствовать

 

о

 

глубокой

древности

 

надписи,

 

но

 

этому

 

нрепятствуютъ

 

встрѣчающіеся

въ

 

ней

 

полонизмы.

 

Въ

 

данномъ

 

смучаѣ

 

это

 

обстоятельство

свидѣтельствуетъ

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

бѣлорусскомъ

 

на-

рѣчіи

 

чище

 

и

 

выразительнѣе

 

даже

 

и

 

до

 

настоящаго

 

вре-

мени

 

сохранились

 

..многія

 

особенности

 

древнерусскаго

 

языка,

чѣмъ

 

они

 

сохранились

 

въ

 

языкѣ

 

великорусскомъ. —Кругомъ

всей

 

надписи,

 

но

 

краимъ

 

плиты,

 

сдѣланы

 

нѣкоторыя

 

укра-

шенія,

 

впрочемъ

 

не

 

отличающіяся

 

особенною

 

искуссною

 

ра-

ботою

 

и

 

изяществомъ.

Надпись

 

на

  

плитѣ,

  

насколько

  

возможно

  

прочитать

 

ее,

буквально

 

гласитъ

 

слѣдующее:

fnAMETbf

Понеже,

 

гласить,

 

труба,

 

ду

ховная.

 

покайся."

Днесь,

 

мнѣ.

 

утро.

 

тебѣ.

Не

 

омыла ися."

Размышляй,

 

себѣ.

 

о

 

ним'.

Законныхь.

 

главизны."

Достоптъ.

 

бо.

 

искать,

 

оное.

Небесное,

 

очыизъны."

Да

 

яко.

 

того

 

е.

 

преставися.

Раба.

 

Божія.

 

Учьстивая.

Марья.

 

Филиповъиа.

Пани

 

Андрѣевая.

 

Масленъ

чиная.

 

Бурмистровая.

Мѣнская.

 

лѣта.

 

ьож.

 

парож.

 

а.

Зекгар.

 

мнѣ.

 

годный,

 

выбилъ ........

Псичокъ

 

(sic!)

 

гласъ.

 

сбои.

 

выбилъ(?) ......

Смерть,

 

приму

 

я.

 

отъ

 

т .............

Обратилося.

 

тѣло ............
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Многоточія

 

въ

 

копцѣ

 

нослѣднихъ

 

четырехъ

 

строкъ

 

надписи

обозначаютъ

 

то,

 

что

 

окончанія

 

стиховъ

 

отъ

 

времени

 

на

камнѣ

  

изгладились.

Что

 

означаетъ

 

славянская

 

цифра

 

«а»,

 

но

 

всѣмъ

 

выше-

изложеннымъ

 

причинамъ,

 

догадаться

 

вообще

 

трудно.

 

Ко-

нечно,

 

всякому

 

извѣстно,

 

что

 

славянская

 

буква

 

«азъ»

 

съ

находящейся

 

передъ

 

ней

 

снизу

 

два

 

раза

 

перечеркнутой

черточкой

 

означала

 

въ

 

прежнее

 

время

 

тысячу,

 

какъ

 

и

 

въ

настоящее

 

время

 

въ

 

славннскихъ

 

книгахъ;

 

но

 

что

 

значитъ

эта

 

тысяча

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

нензвѣстно;

 

потому

 

что

100О

 

годъ

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

древнихъ

 

русскихъ

лѣтоиисяхъ

 

называется

 

6508

 

годомъ,

 

т.

 

е.

 

конечно,

 

отъ

сотворенія

 

міра.

 

Можно

 

думать,

 

"что

 

послѣ

 

буквы

 

«а»

 

въ

разбираемой

 

нами

 

надписи

 

находилась

 

еще

 

какая

 

либо

 

буква,

которая

 

изгладилась

 

отъ

 

времени;

 

мы

 

думаемъ

 

такъ

 

потому,

что

 

точка,

 

которая

 

стоить

 

послѣ

 

буквы

 

«а»

 

и

 

которою

оканчивается

 

строка,

 

находится

 

довоаьно

 

сравнительно

 

да-

леко

 

отъ

 

буквы

 

«а»

 

и

 

потому

 

легко

 

можетъ

 

быть,

 

что

здѣсь

 

передъ

 

точкой

 

была

 

сначала

 

еще

 

какая

 

либо

 

буква,

означающая,

 

напр

 

,

 

нѣсколько

 

сотъ;

 

тогда,

 

конечно

 

озна-

ченную

 

цифру

 

нужно

 

уже

 

было

 

бы

 

прочитать

 

совершенно

иначе,

 

чѣмъ

 

теперь.

 

А

 

можетъ

 

быть

 

здѣсь

 

имѣется

 

іъ

 

ви-

ду

 

какой

 

либо

 

другой

 

счетъ

 

годовъ.

 

Но

 

что

 

буква

 

«а»

 

съ

находящейся

 

передъ

 

ней

 

два

 

раза

 

перечеркнутой

 

чертой

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

не

 

значитъ

 

1000

 

годъ

 

отъ

 

Рождества

 

Хри-

стова,

 

то,

 

мы

 

думаемъ,

 

это

 

совершенно

 

ясно

 

изъ

 

всего

вышесказаннаго.

Къ

 

какому

 

же

 

времени

 

хотя

 

приблизительно

 

можно

 

от-

нести

 

происхожденіе

 

разсматриваемаго

 

нами

 

памятника

 

древ-

ности,

 

хранящегося

 

въ

 

Минскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ? —

По

 

нашему

 

крайнему

 

разумѣнію,

 

скорѣе

 

всего

 

можно

 

до-

пустить,

 

что

 

эта

 

плита

 

положена

 

на

 

мопілѣ

 

жены

 

бурго-

мистра

 

города

 

Минска

 

Андрея

 

Ивановича

  

Масленво

   

Марьи,
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Филиповны

 

въ

 

первый

 

времена

 

уніи,

 

когда

 

и

 

на

 

уніатскихъ

памятникахъ

   

и

   

въ

   

уніатскихъ

   

рукописяхъ

 

употреблялся

еще

 

славяно-русскій

 

языкъ,

 

хотя

 

и

 

съ

 

довольно

 

значитель-

ной

 

примѣсью

 

польскихъ

 

словъ

 

и

 

оборотовъ

 

рѣчн.

 

Что

 

это

памятникъ

 

временъ

 

уніатскихъ,

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуетъ

и

 

то

 

обстоятельство,

   

что

 

покойный

 

бургомистръ

 

Масленке-

и

 

его

 

жена

 

были

 

благотворителями

 

бывшего

 

Минскаго

 

Воз-

несенскаго

 

мужскаго

 

монастыря,

 

который

 

былъ

 

уніатскимъ;

монахи

 

этого

 

монастыря,

 

вѣроятно,

 

послѣ

 

того,

 

когда

 

мо-

гилы

 

благотворителей

 

монастыря

 

пришли

 

въ

 

ветхость,

 

на

память

   

объ

   

нихъ,

   

сохранили

 

надмогильныя

 

плиты

 

ихъ,

вдѣлавши

 

ихъ

 

въ

 

стѣну

 

Вознесенскаго

 

монастырскаго

 

хра-

ма

 

(*)..

 

Когда

 

же

 

обветшадь

 

и

 

этотъ

 

самый

 

храмъ

 

и

 

былъ

близокъ

 

къ

 

разрушенію,

 

а

 

монастырь,

  

благодаря

 

неблаго-

пріятнымъ

 

обстоятельствомъ,

 

долженъ

 

быль

 

упраздниться;

тогда

 

одна

 

изъ

 

плитъ,

   

именно

 

резсматривеемея

 

неми,

 

на

пемять

 

и

 

благотворителяхъ

  

была

   

перенесене

 

въ

 

свято-ду-

ховскую

 

уніатскую

 

же

 

церковь,

   

что

 

нынѣ

 

и

 

есть

 

Петро-

павловскій

  

Каѳедральный

 

соборъ;

   

перенесли

 

эту^

 

плиту

 

и

вдѣлели

 

ее

 

въ

 

стѣну,

 

гдѣ

 

она

 

и

 

находится

 

и

 

по

 

настоящее

время,

 

монахи

 

бывшаго

 

Минскаго

 

уніатскаго

 

Свято- Духова

монвстыря,

 

который

 

унраздненъ

 

въ

 

1795

 

году,

 

когда

 

онъ

былъ

 

ііредназначенъ

   

для

   

мѣстопребыванія

 

Минсквго

 

пра-

вославнаго

 

ерхіепископа,

 

а

 

черезъ

 

4т

 

годе,

 

въ

 

1799

 

году,

преобрезовенъ

 

въ

 

Петропявловскій

 

Каѳедрѳльный

 

соборъ(**).

Однимъ

 

словомъ,

 

о

 

сохраненін

 

этой

 

плиты

 

заботились

 

исклю-

чительно

 

уніатскіе

 

монахи

 

сначела

 

Вознесенского,

 

а

 

иотомъ

Свято-Духова

 

монастыря,

 

отъ

 

котораго

 

въ

 

наслѣдство

 

по-

лучила

 

ее

 

и

 

Каѳедральный

 

соборъ.

 

(Замѣтимъ

 

мимоходомъѵ

(*)

 

Историч.

 

статист,

 

описаніе

 

Минской

 

епархіи,

   

архим,

 

Ни~

кодая,

 

стр.

 

79.

(**)

 

Ibid

 

стр.

 

94.
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что

 

другая

 

плита,

 

бывшая

 

на

 

могилѣ

 

самого

 

бургомпстра,

очевидно,

 

утрачена;

 

это

 

случилось,

 

вѣроятно,

 

при

 

рязру-

шеніи

 

Вознесенскаго

 

монестыря).

 

Едва-ли

 

уніаты

 

стали

 

бы

хранить

 

разсматрнваемую

 

нами

 

плиту,

 

какъ

 

святыню,

 

если

бы

 

она

 

не

 

напоминала

 

имъ

 

объ

 

ихъ

 

благодѣтельницѣ,

 

ко-

торая,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

тоже

 

была

 

уніатка.

 

Навѣрное

 

можно

-сказать,

 

что

 

памятникъ

 

православной

 

древности

 

не

 

поль-

зовался

 

бы

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

тавииъ

 

выдающимся

 

внима-

ніемъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

онъ

 

никакой

 

драгоценности

 

не

представляетъ

 

собою.

Будемъ

 

впрочемъ

 

признательны

 

уніатскимъ

 

монахамъ

 

и

за

 

то,

 

что

 

они

 

сохранили

 

для

 

насъ

 

этотъ

 

номятникъ

 

уні-

атской

 

древности,

 

время

 

происхожденія

 

котораго

 

хотя

 

точно

и

 

неизвѣстно,

 

но

 

который

 

все

 

же

 

съ

 

нѣкоторою

 

вѣроятно-

стію

 

можно

 

относить

 

къ

 

концу

 

XVI

 

или

 

началу

 

XVII

 

вѣка.

Каѳедральраго

  

Петропавловскаго

 

собора

Февраля

 

19

 

дня

             

Священникъ

 

Павелъ

 

Аѳонскгй.

1887

  

года. _________

Губ.

 

гор.

 

Минскъ.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Священникъ.

 

Пртотовленге

 

къ

 

священству

 

и

 

жизнь

священника.

 

Заслуж.

 

ординарного

 

профес.

 

Егевской

 

Ака-

кадемгы

  

В.

   

Ѳ.

   

Пѣвницкшо.

   

Еіевъ.

  

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

к.

Настоящую

 

книгу

 

почтенный

 

авторъ

 

посвящаетъ

 

пастырямъ

православной

 

церкви,

 

ревнующимъ

 

о

 

благоустроеніи

 

своей

жизни.

 

Изобрежая

 

идеалъ

 

пестыря

 

церкви,

 

авторъ

 

поставилъ

своею

 

задачею

 

уясненіе

 

такихъ

 

частвыхъ

 

вопросовъ,

 

каса-

ющихся

 

его

 

жизни,

 

для

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

точнаго

 

рѣшенія

 

въ

правилахъ

 

Соборовъ

 

и

 

Отцовъ,

 

но

 

которыхъ

 

нельзя

 

остявить

безъ

 

внимепія

 

при

 

опредѣленіи

 

того,

 

каковъ

 

долженъ

 

быть

призываемый

 

къ

 

священному

 

служенію,

 

и

 

какъ

 

онъ

 

долженъ

вести

 

себя

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

положеніи,

 

создавеемомъ

 

для
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него

 

жизнію.

 

Все,

 

что

 

найдетъ

 

читатель

 

въ

 

предлагаемой

книжкѣ,

 

внушено

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

къ

 

высокому

 

знанію

служителей

 

Божіихъ

 

и

 

искреннему

 

желанію

 

блага

 

всѣмъ,

 

кого

Господь

 

удостоилъ

 

великой

 

благодати

 

священства. —Въ

 

книгѣ

двѣ

 

части:

 

1)

 

Приготовление

 

къ

 

священству

 

и

 

2)

 

Жизнь

 

свя-

щенника.

 

Изобразивъ

 

значеніе

 

личности

 

пастыря

 

въ

 

дѣлѣ

 

его

служенія,

 

авторъ

 

показываешь

 

необходимость

 

приготовленія

къ

 

священству,

 

трактуетъ

 

о

 

лицахъ,

 

готовящихся

 

къ

 

свя-

щенству,

 

объ

 

образованіи

 

кандидатовъ

 

священства

 

и

 

о

 

жизни

кандидатовъ

 

священства

 

но

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

 

до

 

поотупле-

нія

 

на

 

мѣсто.

 

Это

 

первая

 

часть.

 

Во

 

второй

 

части— о

 

жизни

священника— сначала

 

указывается

 

основное

 

правило,

 

какого

долженъ

 

держаться

 

священникъ

 

въ

 

своемъ

 

поведевіи,

 

затѣмъ

идутъ

 

отдѣлы

 

объ

 

удовольствіяхъ

 

и

 

развлеченіяхъ,

 

прилпч-

ныхъ

 

священнику,

 

о

 

внѣшнемъ

 

приличіи

 

священника,

 

о

 

се-

мейной

 

жизни

 

его,

 

о

 

домашнихъ

 

и

 

частныхъ

 

занятіяхъ

 

и

 

на-

конецъ

 

о

 

житейскихъ

 

отношеніяхъ

 

священника.

 

Лучшею

 

ре-

комевдаціею

 

названной

 

книги

 

можетъ

 

служить

 

то,

 

что

 

автору

ея,

 

согласно

 

заключенію

 

Духовно-Учебнаго

 

Комитета,

 

при-

суждена

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

полная

 

пренія

 

покойнаго

 

Ми-

трополита

 

Макарія,

 

назначенная

 

имъ

 

за

 

лучшія

 

богословскія

сочиненія

 

н

 

учебники.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

книга

 

сія

 

достойна

быть

 

настольном

 

книгою

 

у

 

всякаго

 

пастыря

 

православной

церкви.

Ред.

 

Пр.

 

Г.

 

Тщтополъскій.

«Столѣтній

 

періодъ

 

русскаго

 

законодательства

 

въ

 

возсоеди-

ненныхъ

 

отъ

 

Польши

 

губерніяхъ».

Недавно

 

поступило

 

въ

 

продажу

 

соявненіе

 

«Столѣтній

 

періодъ

русскаго

 

законодательства

 

въ

 

возсоединенныхъ

 

отъ

 

Польши

 

гу-

берніяхъ

 

(1772—1872)»,

 

заключающее

 

въ

 

себѣ,

 

кромѣ

 

нрѳ-

дисловія

 

и

 

общаго

 

вывода,

 

сдѣдующіе

 

отдѣлн:

  

1)

 

возсоединеніе
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вападныхъ

 

губерній

 

и

 

объединеніѳ

 

ихъ

 

сь

 

прочими

 

частями

 

Им-

порт;

 

военное

 

положѳніѳ

 

и

 

его

 

послѣдствія;

 

3)

 

конфискація

 

иму-

ществу

 

4)

 

церковная

 

унія

 

и

 

возсоѳдиненіе

 

увіатові,

 

съ

 

исто-

рическимъ

 

ввѳденіемъ;

 

5)

 

православное

 

духовенство;

 

6)

 

право-

славння

 

церкви,

 

монастыри,

 

семинаріи

 

и

 

духовныя

 

училища;

7)

 

духовенство

 

римско-католическое;

 

8)

 

римско-католическія

церкви

 

и

 

монастыри;

 

9)

 

евангелическія

 

церкви;

 

10)

 

зенлевла-

дѣніе,

 

съ

 

особымъ

 

введѳніѳнъ;

 

11)

 

дворянство;

 

12)

 

польская

шляхта;

 

13)

 

однодворцы

 

и

 

граждане;

 

14)

 

военные

 

люди;

 

15)

крестьяне;

 

16)

 

училищные

 

и

 

эдукаціонные

 

фундуши;

 

17)

 

ду-

ховные

 

фундуши;

 

18)

 

народное

 

образованіе;

 

1 9)

 

евреи,

 

съ

 

осо-

бымъ

 

введеніемъ;

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обнимаетъ

 

собою

 

періодъ

 

1649 —

1872

 

годовъ;

 

20)

 

отдѣльныя

 

законоположенія

 

по

 

разнымъ

 

пред-

метамъ.

 

Въ

 

концѣ

 

сочиненія

 

приложенъ

 

подробный

 

алфавитный

указатель.

Многолѣтный

 

трудъ

 

этотъ

 

разсмотрѣнный

 

въ

 

ученомъ

 

коми-

тет

 

миниетерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

признанъ

 

заслужива-

щимъ

 

высокой

 

чести

 

поднѳсенія

 

Государю

 

Императору.

Сочиноніе

 

состоитъ

 

мзъ

 

двухъ

 

тоиовъ,

 

болѣе

 

800

 

страницъ;

цѣна

 

за

 

оба

 

тома

 

8

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Для

 

учебныхъ

 

завѳденій

 

въ

 

сѣверо— и

 

юго-западныхъ

 

губер-

ніяхъ

 

дѣлается

 

уступка

 

25%

 

и

 

допускается

 

разсрочка,

 

за

 

ру-

чательствоиъ

 

вазначеевъ

 

или

 

но

 

требовавію

 

начальства,

 

един-

ственно

 

при

 

вынисвѣ

 

отъ

 

автора;

 

деньги

 

высылаются

 

но

 

слѣ-

дующему

 

адресу:

 

Его

 

Превосходительству,

 

Ивану

 

Акимовичу

Никотину,

 

Минскъ—губернски.
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ОІЪІШІІІ'

ГЛАВНАЯ

 

КОНТОРА

„СПБ.

 

ИЗДАТЕЛЬСКАГО

 

ТОВАРИЩЕСТВА"

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Троицкій

 

переулокъ,

 

домъ

 

№

 

40.

Счйтаетъ

 

долгомъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

публики,

 

что

 

расширяя

свои

 

дѣйствія,

 

Товарищество

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

изданіе

 

книгъ,

учебниковъ

 

и

 

полныхъ

 

сочиненгй.

Имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

около

 

1000

 

агентовъ,

 

почти

 

во

всѣхъ

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

Имперіи,

 

Товарищество

имѣетъ

 

возможность

 

дать

 

большое

 

распространеніе

 

своиыъ

 

изда-

ніямъ.

 

Съ

 

предложеніями

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

въ

 

Главную

 

Кон-

тору

 

»Спб.

 

Издательскаго

 

Товарищества».

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

  

НА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

 

АЛЬБОМЪ

йРОШЙСНІЙ

 

ЙМПЕРЛТОРСКІЙ

 

ДОМЪ".

Альбомъ

  

зтстъ

 

будеіъ

  

состоять

 

изъ

 

портретовъ

 

Ихъ

 

Ишператорскихъ

Величествъ

 

и

 

всіхъ

 

членовъ

 

Августійшій

 

семьи;

портреты

 

будутъ

 

расположены

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

1)

  

Его

 

Императорское

 

Величество

  

Государь

 

Им-

ггератОръ

 

Александръ

 

III

 

Александровичъ.

2)

  

Ея

 

Императорское

 

Величество

 

Государыня

 

Им-

ператрица

 

Марія

 

Ѳеодоровна.

Дѣти

 

Ихъ

 

Величествъ:

 

Ихъ

 

Ииператорскія

 

Высочества:

3)

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Александровичъ.

4)

  

Вел.

 

Князь

 

Георгій

 

Александровичъ.

5)

  

Вел.

 

Княжна

 

Ксенія

 

Александровна.

6)

  

Вел.

 

Князь

 

Михаилъ

 

Александровичъ.

7)

  

Вел.

 

Княжна

 

Ольга

 

Александровна.

в)

 

Вел.

 

Князь

 

Владиміръ

 

Александровичъ.

9)

 

Вел

  

Княгиня

 

Марія

 

Павловна.

10)

 

Вел.

 

Князь

 

Кирилдъ

 

Владиміровичъ.
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11)

  

Вед.

 

Князь

 

Борисъ

 

Вдадишровичъ.

12)

  

Вел.

 

Князь

 

Андрей

 

Владииіровичъ.

13)

  

Вел.

 

Княжна

 

Елена

 

Владиміровна.

14)

  

Вел.

 

Князь

 

Алексѣй

 

Александровичъ.

15)

  

Вел.

 

Князь

 

Сергій

 

Александровичъ.

16)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Елизавета

 

Ѳѳдоровна.

17)

  

Вел.

 

Князь

 

Павелъ

 

Александровичъ.

18)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Марія

 

Александровна,

 

герц.

 

Эдин-

бургская.

19)

  

Вел.

 

Кнзь

 

Константинъ

 

Николаевичъ.

20)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Александра

 

Іосифовна.

21)

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Константиновичъ.

22)

  

Вел.

 

Княгиня;

 

Ольга

 

Константиновна.

23)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Вѣра

 

Константиновна.

24)

  

Вел.

 

Князь

 

Константинъ

 

Константиновичъ.

25)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Елизавета

 

Маврикіевяа.

26)

  

Вел.

 

Князь

 

Дмитрій

 

Константиновичъ.

27)

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Николаевичъ

 

Старшій.

28)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Александра

 

Петровна.

29)

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Николаевичъ.

30)

  

Вед.

  

Князь

 

Петръ

 

Николаевичъ.

31)

  

Вел.

 

Князь

 

Михаилъ

 

Николаевичъ.

32)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Ольга

 

Ѳѳдоровна.

33)

  

Вед.

 

Князь

 

Николай

 

Михайловичъ.

34)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Анастасія

 

Михайловна.

35)

  

Вел.

 

Князь

 

Михаилъ

 

Михайловичъ.

36)

  

Вел.

 

Князь

 

Георгій

 

Михайловичъ.

37)

  

Вел.

 

Князь

 

Александръ

 

Михайловичъ.

38)

  

Вел.

 

Князь

 

Сергій

 

Михайловичъ.

39)

  

Вел.

 

Князь

 

Адексѣй

 

Михайловичъ.

40)

 

Вел.

 

Княгиня

 

Ольга

 

Николаевна.

41)

  

Марія

 

Максимидіановна.

42)

  

Николай

 

Максиииліановичъ.

43)

  

Евгенія

 

Максимиліановна.

44)

  

Евгеній

 

Макспмиліановичъ.

45)

  

Георгій

 

Максиашліановичъ.

46)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Екатерина

 

Михайловна.

Изготовденіе

  

портретовъ

  

поручено

   

лучшимъ

 

русскимъ

 

и

 

ино-

7
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етраннымъ

 

художникамъ,

 

дающішъ

 

полное

 

ручательство

 

въ

 

пре-

восходномъ

 

ихъ

 

выподяені и;

 

печататься

 

они

 

будутъ

 

на

 

самой

лучшей

 

бумагѣ

 

и

 

вообще

 

альбомъ

 

будетъ

 

изданъ

 

такъ

 

роскошно,

что

 

будетъ

 

представлять

 

верхъ

 

совершенства

 

графическихъ

 

и

 

пе-

реплетнаго

 

искусствъ

 

и

 

послужитъ

 

несомнѣнньгаъ

 

украшеніемъ

всякой

 

гостиной.

Желая

 

столь

 

драгоценное

 

и

 

необходимое

  

во

 

всякомъ

 

домѣ

 

шданіе

сдѣдать

 

доступнымъ

 

для

 

всѣхъ,

 

Товарищество

 

печатаетъ

 

его

 

че-

тырьмя

 

изданіями,

 

а

 

именно:

I

  

ИЗДАНІЕ

 

на

 

толстой

 

слоновой

 

бумагѣ,

 

въ

 

роскош-

номъ,

 

богато

 

золоченомъ

 

и

 

отпечатанномъ

 

въ

 

нѣ-

сколько

 

красокъ

 

переплетѣ,

 

цѣною

 

въ

 

.

    

.

    

.

    

.25

 

руб.

II

  

ИЗДАНІЕ

 

на

 

толстой

 

атласной

 

бумагѣ

 

въ

 

богато

золоченомъ,

 

отпечатанномъ

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ

переплетѣ,

 

цѣною

 

въ.

    

.'..', ....... 10

 

руб.

III

  

ИЗДАНІЕ

 

на

 

толстой

 

веденовой

 

бумагѣ,

 

въ

 

изящ

 

•

номъ

 

золоченомъ

 

переплетѣ,

 

цѣною

 

въ.

    

...

    

5

 

руб.

IV

  

ИЗДАНІЕ

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

въ

 

красивомъ

золоченомъ

 

перепдетѣ,

 

цѣною

 

въ. ..... 3

 

руб.

Допускается

 

разсрочка

 

по

 

1

 

руб.

 

а

 

для

 

подписавшихся

 

черезъ

казначеевъ,

 

кассировъ

 

и

 

экзекуторовъ

 

по

 

50

 

коп.

 

въ

 

мѣсяцъ;

впредь

 

до

 

полной

 

уплаты.

Лица,

 

внесшія

 

при

 

подпискѣ

 

всю

 

подписную

 

сумму

 

сполна,

 

за

пересылку

 

альбома

 

ничего

 

не

 

пдатятъ.

Пайщики

 

<Спб.

 

Издательскаго

 

Товарищества»

 

пользуются

 

25°/о

скидки.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Главной

 

Кояторѣ

 

<СИБ.

Издательскаго

 

Товарищества»

 

въ

 

СПБургѣ,

 

Троицкій

 

пер.,

№

 

40

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

его

 

агентовъ

 

въ

 

провинции.
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ПОСТШЛЪ

 

ВЪ

 

ПРОДАШУ

«Атласъ

 

плановъ

 

и

 

фасадовъ

 

церквей,

 

иконостасовъ

 

къ

 

нииъ

и

 

часовень,

 

одобренныхъ

 

для

 

руководства

 

при

 

церковныхъ

постройкахъ

 

въ

 

селеніяхъ»

(изданіе

 

Св.

 

Синода)

Цѣна

 

въ

 

бумажкѣ

 

3

 

рубля.

Означенный

 

атласъ

 

издавъ

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

съ

 

разрѣшенія

Св.

 

Синода,

 

въ

 

виду

 

заявленія

 

нѣкОторыхъ

 

епархіальныхъ

 

яа-

чальствъ

 

о

 

томъ

 

что

 

при

 

сооруженіи

 

въ

 

селеніяхъ

 

церквей

 

и

молитвѳнныхъ

 

домовъ

 

встрѣчаѳтся

 

настоятельная

 

надобность

 

имѣть,

для

 

руководства,

 

какіе

 

либо

 

образцовые

 

планы

 

и

 

фосады

 

и

 

для

сокращеяіа

 

расходовъ

 

по

 

составіенію

 

ноіыѵь

 

плановъ

 

на

 

тако-

выя

 

постройки.

 

Въ

 

составъ

 

сего

 

атласа

 

вошло

 

50

 

листовъ

 

чер-

тежей

 

плановъ

 

и

 

фасадовъ

 

церквей

 

и

 

церковныхъ

 

построекъ

 

въ

томъ

 

числѣ

 

до

 

15-ти

 

плановъ

 

архитектора

 

Тона,

 

Высочайше

одобренныхъ,

 

въ

 

свое

 

время,

 

для

 

руководства

 

при

 

церковныхъ

постройкахъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

государствепныхъ

 

крестьянъ.

 

Къ

 

ат-

ласу

 

приложена

 

печатная

 

оиись

 

находящихся

 

въ

 

немъ

 

чертежей,

съ

 

необходимыми

 

къ

 

вимъ

 

яоясненіями.

Новымъ

 

изданіемъ

 

отпечатаны:

ОЛШБА

 

НА

 

ДЕНЬ

 

ВОЗНЕСЕНІЯ

 

ГОСПОДНЯ

Цѣна

 

на

 

бумажкѣ

 

10

 

кон.

СЛУЖБА

 

и

 

акаѳистъ

 

св.

 

митрофану.

Цѣны

  

на

 

сію

 

послѣднюю

  

внигу

  

значительно

 

ионижены,

 

а

именно:

 

въ

 

кожѣ.

 

вмѣсто

 

1

 

p.,—70

 

в,

 

въ

 

корешкѣ

 

50

 

в.,

въ

 

бумажкѣ

 

30

 

к.
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Вышелъ

 

4-й

 

томъ

 

Бесѣдь

 

и

 

Поученій

 

Преосвященнаго

 

Ни-

канора,

 

Архіеішскопа

 

Херсопсваго

 

и

 

Одесскаго,

 

(съ

 

иоуче-

ніями,

 

направленными

 

противъ

 

графа

 

Л.

 

Тодстаго.

Цѣна

 

2

 

рубля

 

съ

 

пересылкою.

Въ

 

продажѣ

 

имѣются

 

1-й

 

(1884),

 

2-й

 

(1885)

 

и

 

3

 

й

(1886)

 

томы

 

Бесѣдъ

 

и

 

Поученій

 

Его

 

Высокопреосвященства;

каждый

 

томъ

 

по

 

2

 

руб.

 

Съ

 

требованіями

 

на

 

книги

 

можно

обращаться

 

въ

 

Одессу,

 

въ

 

Канцелярію

 

Архіепископа.

on

 

com*

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУШНОЙ

 

АЩЕІІ
О

   

TTFTJBJML'^S

   

ВГЕ>

   

-A-BrTyaT^

   

1887"

 

Г.

СТУДЕНТОВЪ

 

ВЪ

 

АКАДЕМІЮ.

Въ

 

казанской

 

духовной

 

академіи

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

 

августѣ

мѣсяцѣ

 

настоящаго

 

года

 

пріемъ

 

студентовъ

 

въ

 

составъ

 

новаго

курса

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіахъ:

 

1)

 

Въ

 

студенты

 

академіи

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

состояній

 

православнаго

 

исповѣданія,

окончившія

 

вполнѣ

 

удовлетворительно

 

курсъ

 

семинаріи

 

съ

 

зва-

ніемъ

 

студента

 

или

 

курсъ

 

классической

 

гимназіи.

 

2)

 

Просьбы

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

подаются

 

на

 

имя

 

ректора

 

не

 

позже

 

15-го

августа.

 

3)

 

Ёъ

 

просьбамъ

 

прилагаются

 

слѣдующіе

 

документы:

а)

 

билетъ

 

на

 

нроѣздъ

 

въ

 

г.

 

Казань,

 

б)

 

семинарскій

 

или

 

гим-

назически!

 

аттестатъ

 

о

 

вполнѣ

 

удовлетворительномъ

 

выдержаніи

экзамена

 

изъ

 

наукъ

 

иолнаго

 

семинарскаго

 

или

 

гимназическаго

курса;

 

в)

 

узаконенное

 

метрическое

 

свидетельство

 

(а

 

не

 

выписку

или

 

справку)

 

о

 

рожденіи

 

и

 

креіценіи

 

для

 

лицъ,

 

іюстунающихъ

въ

 

акадеиію

 

не

 

по

 

назначенію

 

семинарскаго

 

начальства,

 

а

 

по

собственному

 

желанно;

 

лица

 

же,

 

посту иающія

 

въ

 

академію

 

по

назначение

 

семинарскаго

 

начальства

 

могутъ

 

представить,

 

вмѣсто

«видѣтельства,

   

выписку

   

изъ

   

метрическихъ

  

книгъ,

  

надлежаще
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удостопѣренную

 

мѣстпою

 

консисторіею;

 

г)

 

свидетельства

 

о

 

нри-

витіи

 

оспы

 

и

 

состояніи

 

здоровья;

 

д)

 

документы

 

о

 

состояаіи,

 

къ.

которому

 

проситель

 

принадлежать,

 

и

 

ѳ)

 

лица

 

нодатнаго

 

состо

 

•

янія

 

увольнительное

 

отъ

 

общества

 

свидѣтельство;

 

ж)

 

лица,

 

подле-

жащая

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

призыву

 

къ

 

отправленію

 

воинской

повинности,

 

обязаны

 

представить

 

свидѣтельство

 

о

 

принискѣ

 

къ

какому

 

либо

 

призывному

 

участку

 

и

 

явкѣ

 

къ

 

исполненію

 

воинской

повинности

 

если

 

вышелъ

 

къ

 

толу

 

срокъ.

 

Поведеніе

 

желающихъ

посгупить

 

въ

 

академію

 

должно

 

быть

 

обозначено

 

балломъ

 

5

 

(пять);

окончившее

 

курсъ

 

въ

 

среднемъ

 

учебномъ

 

заведеніи

 

за

 

годъ

 

и

 

бо-

лѣе"

 

до

 

поступленія

 

въ

 

академію

 

должны

 

представить

 

одобритель-

ное

 

свидѣтельство

 

о

 

своемъ

 

поведении

 

отъ

 

мѣстнаго

 

подлежащего

 

-

начальства.

 

5)

 

Лица

 

духовнаго

 

званія,

 

желающія

 

поступить

 

въ

академію,

 

обязаны

 

представить

 

при

 

г.воемъ

 

прошеніи

 

одобритель-

ное

 

свидѣтельство

 

епархіальнаго

 

начальства

 

о

 

своемъ

 

поведеніи..

б)

   

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

студенты

 

академіи,

 

прежде

 

приня-

тія,

 

подвергаются

 

повѣрочному

 

испытанно

 

по

 

слѣдующимъ

 

пред-

метамъ:

 

а)

 

по

 

догматическому

 

богословію

 

(воспитанники

 

гимназій

по

 

иностранноту

 

катихизису);

   

б)

 

по

 

общей

 

церковной

  

исторіи;

в)

   

по

 

русской

 

гражданской

 

исторіи;

 

г)

 

по

 

одному

 

изъ

 

класси-

ческихъ

 

и

 

д)

 

но

 

одному

 

изъ

 

новыхъ

 

языковъ,

 

по

 

желанію

 

эк-

заменующихся

 

7)

 

Поступающіе

 

въ

 

академію,

 

сверхъ

 

означеннаго

устнаго

 

испытанія,

 

должны

 

дать

 

два

 

письменные

 

отвѣта— одинъ

по

 

св.

 

писанію

 

ветхаго

 

завѣта,

 

а

 

другой

 

по

 

психологіи,

 

а

 

вос-

питанники

 

классической

 

гимназіи

 

если

 

бы

 

таковые

 

оказались,

вмѣсто

 

философекаго

 

сочиненія

 

должны

 

написать

 

сочиненіе

 

по

словесности,

 

богословское

 

же

 

сочиненіе

 

имѣютъ

 

писать

 

наравнѣ.

съ

 

прочими.

 

На

 

сочиненіе

 

будетъ

 

обращаться

 

особенное

 

вниманіе,

какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

дѣйствительнѣйшихъ

 

средствъ

 

къ

 

оцѣнкѣ

 

зрѣ-

лости

 

сужденій

 

и

 

знанія

 

отечественнаго

 

языка.

 

8)

 

Успѣшно

 

вы-

державшіе

 

повѣрочноѳ

 

испытаніе

 

принимаются

 

въ

 

студенты

 

ака-

деміи:

 

лучшіѳ — на

 

казенное

 

содержаніе,

 

а

 

остальные—на

 

свое.

9)

 

Своекоштные

 

студенты

 

допускаются

   

въ

 

академію

  

только

 

въ
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качествѣ

 

пансіонеровъ

 

и

 

живутъ

 

въ

 

зданіяхъ

 

академіи,

 

подчи-

няясь

 

всѣмъ

 

правиламъ,

 

установленнымъ

 

для

 

казеннокоштныхъ

студентовъ;

 

число

 

ихъоаредѣляется

 

вмѣстимостію

 

академическихъ

зданій

 

(послѣднія

 

могутъ

 

вмѣстить

 

изъ

 

студентовъ,

 

имѣющихъ

поступить

 

въ

 

составъ

 

будущаго

 

перваго

 

курса,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ка-

зеннокоштными,

 

до

 

40

 

человѣкъ.

 

Внѣ

 

зданій

 

академіи

 

своекошт-

нымъ

 

студентамъ

 

дозволяется

 

жить

 

только

 

у

 

родителей.

ОТЪ

    

РЕДАКЦІИ
еженедѣльнаго

 

иллюстрированная

 

журнала

„РУСШЙ

 

НАЛОМНИКЪ"
Постановленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

съ

 

ут-

верждения

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

журналъ

 

«Русекій

 

Паломникъ»

 

за

1886

 

г.

 

внесенъ

 

въ

 

списокъ

 

книгъ

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ.

 

Желая

 

съ

 

своей

 

стороны

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

своего

 

изданія

 

церковяо

 

приходскими

 

школами,

 

редакція

 

согласи-

лась,

 

въ

 

виду

 

скудныхъ

 

средствъ

 

большинства

 

изъ

 

нихъ,

 

умень-

шить,

 

исключительно

 

для

 

церковно-прыходскихъ

 

школъ,

 

цѣн у

 

жур-

нала

 

съ

 

5

 

руб.

 

до

 

3

 

рублей

 

50

 

копѣекъ

 

за

 

годовой

 

экз.

 

съ

 

пе-

ресылкою, —цѣна,

 

едва

 

окупающая

 

расходы

 

на

 

бумаги

 

и

 

печать.

По

 

такой-же

 

уменьшенной

 

цѣнѣ

 

церковно-приходскія

 

школы

 

мо-

гутъ

 

выписывать

 

«Русскій

 

Паломникъ»

 

и

 

за

 

1887

 

г.

 

(съ

 

преыіею).

Извѣщая

 

о

 

семъ

 

и.о.

 

завѣдующихъ

 

церковно- приходскими

 

шко-

лами,

 

редакція

 

въ

 

тоже

 

время

 

считаетъ

 

необходимымъ

 

пояснить,

что

 

по

 

цѣнѣ

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

 

въ

 

годъ

 

будутъ

 

получать

 

журналъ

лишь

 

тѣ

 

церковно-приходскія

 

школы,

 

который

 

подпишутся

 

и

вышлютъ

 

подписную

 

сумму

 

чрезъ

 

посредство

 

мѣстныхъ

 

Епархі-

альныхъ

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ,

 

ъавѣдующихъ

 

церковно-приход-

скими

 

школами

 

Епархіи.

Редакторъ

 

Издатель

 

А.

 

Поповицкій.

fllilTili
къ

 

словамъ

 

и

 

рѣчамъ

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Филарета
Митрополита

 

Московская.
ЦѢНА

 

40

 

КОП.
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За

 

пересылку

 

на

  

1

 

ф.

 

(можно

 

присылать

 

почтовыми

 

марками).

Складъ

 

изданія

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

«Воскресный

 

день».

  

Мо-

сква,

 

Кожевники.

Для

 

того,

 

чтобы

 

съ

 

удобствомъ

 

пользоваться

 

проиовѣдями

приснопамятнаго

 

Святителя,

 

не

 

достаточно

 

имѣть

 

предъ

 

глазами

оглавленіе

 

ихъ.

 

Нуженъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

подробный

 

указатель,

и

 

чѣмъ

 

подробнѣе

 

онъ

 

будетъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

ябльзы

 

принесетъ.

Желая

 

ло

 

мѣрѣ

 

умѣнія

 

послужить

 

пользѣ

 

читателей

 

и

 

чтителей

словъ

 

и

 

рѣчей

 

приснопамятнаго

 

Святителя,

 

предлагаемъ

 

внима-

ние

 

читаю щихъ

 

составленные

 

нами

 

три

 

указателя:

I.

 

Указатель

 

содержанія

 

словъ

 

и

 

рѣчеи,

 

кратко

 

по

 

возмож-

ности

 

вездѣ

 

словами

 

проповѣдника,

 

находимыми

 

въ

 

вадписаніяхъ

словъ

 

или

 

въ

 

оглавленіяхъ

 

изданія

 

1848

 

года,

 

или

 

же

 

взятыми

изъ

 

самыхъ

 

цроповѣдей,

 

обозначающій

 

содержание

 

ихъ.

П.

 

Указатель

 

мѣстъ

 

Священнаго

 

Писанія,

 

надписанныхъ

 

надъ

проповѣдями.

III.

 

Указатель

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

Священнаго

 

Писанія,

 

проводи-

ныхъ

 

въ

 

проповѣдяхъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

скдадѣ

 

можно

 

получать:

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

Митро-

полита

 

Филарета,

 

цѣна

 

за

 

пять

 

томовъ

 

4

 

руб.,

 

вѣсовыхъ

 

за

 

7

фунтовъ.

содержаще:

Слово

 

на

 

вторую

 

недѣлю

 

Великаго

 

поста

 

(1-е

 

Марта). — Что

 

важнѣе

 

въ

 

цер-

кви —чтеніе

 

или

 

пѣніе? — Объ

 

одношъ

 

малоизвѣстномъ

 

памятникѣ

 

древности

 

въ

Минскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Петропавдовскомъ

 

соборѣ. —Библіограо&ія. —Столѣтній

періодъ

 

русскаго

 

законодательства

 

въ

 

возсоединенныхъ

 

отъ

 

Польши

 

губерні-

яхъ —Объявленія.

РедаЬторъ,

 

протоіерей

 

Георгій

 

ТарноподьсМй,

Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ

 

29

 

Апрѣля

 

1887

 

г.;

 

Цензоръ,

 

Каѳе-

дральный

 

Протоіерей

 

Григорій

 

Галинъ.

Минсяъ,—

 

Тиво-литографія

 

Б,

 

И.

 

Солоиовопа.
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