
I ІШІШ
15-го

 

Мая №

 

10. 1900

 

года.

Выходятъ

 

два

   

раза

 

въ

 

мѣояцъ

     

>

около

 

1

 

и

 

15

 

чиаелъ.

   

Цѣна

   

го-

довому

 

изданію

 

5

 

руб.

 

съ

 

перес.

     

;■

Подписка

    

принимается

     

въ

    

Ре-

дакціи

 

Епархшльныхъ

 

Ведомостей

въ

 

губ.

 

г-

 

ІИинскѣ.

ЧАСТЬ

  

ОФФШЦДЛЬНАЯ*

і>

 

ю
ВЫС0ЧАИШ1Й

  

ІАНИФЕСТЪ.^

   

^З*\£

БОЖІЕЮ

 

МИІОСТІЮ

МЫ,

   

НИКОЛАЙ

  

ВТОРЫЕ,

ИМПЕРАТОР*

 

И

 

САМОДЕРЕЕЦЪ

 

ВСЕРОССІЙСШ,
ЦАРЬ

   

ПОЛЬСКІЙ,

    

8ЕЛИКІЙ

    

КНЯЗЬ

   

ФИНЛЯНДСКІЙ,

и

 

прочая,

 

п

 

прочая,

 

н

 

прочая.

Объявляемъ

 

всѣмъ

  

вѣрнымъ

 

Нашимъ

 

подданными

30-го

 

сего

 

Апрѣля,

   

въ

 

Корфу

 

совершено

 

Бракосочетаніе
Любезнѣйшаго

  

Двоюроднаго

 

Дяди

  

Нашего,

 

Его

  

Император-
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скаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Георгія

 

Михайловича

 

съ

Дочерью

 

Его

 

Величества

 

Короля

 

Эллиновъ

 

Королевною

 

Ма-

ріею

 

Георгіевною.

Возвѣщая

 

о

 

семъ

 

радостноиъ

 

для

 

сердца

 

Нашего

 

событіи

и

 

повелѣвая

 

Супругу

 

Великаго

 

Князя

 

Георгія

 

Михаиловича

Марш

 

Георгіевну

 

именовать

 

Великою

 

Княгинею,

 

съ

 

титу-

ломъ

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Мы

 

вполнѣ

 

убѣждены,

 

что

вѣрные

 

подданные

 

Наши

 

соединятъ

 

теплыя

 

мольбы

 

ихъ

 

съ

Нашими

 

къ

 

Всемогущему

 

и

 

Всемилооердному

 

Богу

 

о

 

даро-

ваніи

 

постояпнаго

 

незыблемаго

 

благоденствія

 

Любезнымъ

сердцу

 

Нашему

  

Новобрачнымъ.

Даеъ

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ,

 

въ

 

30-й

 

день

 

Анрѣля,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

девятисотое,

 

Царствованія
же

 

Нашего

 

въ

 

шестое.

Яа

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Ииператорскаго

 

Величества

рукою

 

написано:

«виколаѢ.
Царское

 

Село,

30-го

 

апрѣля

 

1900

 

г.

ВЫСОЧАЙШШ

 

НАГРАДЫ.
ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

волѣдствіе

 

засвидѣтельствова-

нія

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

объ

 

отлично-усерд-

ной

 

олужбв

 

и

 

особыхъ

 

трудахъ

 

нижепоимееованныхъ

 

лицъ,

служащихъ

 

въ

 

Минской

 

енархіи,

 

Всемилостивъйпіе

 

соизво-

лилъ,

 

къ

 

6

 

текущаго

 

Мая —высокоторжественному

 

дню

 

Рож-

денія

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

пожаловать

имъ

 

слѣдующія

 

награды:

а)

 

Ордене

 

Св.

 

Анны

 

2-й

 

степени

 

-Секретарю

 

Минской
Духовной

 

Консисторіи,

 

коллежскому

 

совѣтнику,

 

Павлу

 

Шо-

д&шепсвдшу.
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б)

   

Орденъ

 

Св

 

Анны,

 

3-й

 

степени — преподавателю

 

Мин-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

коллежскому

 

совѣтнику,

 

Алек-

сандру

 

Панову.

в)

   

Орденъ

 

Св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени-

 

-помощнику

инспектору

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

коллежскому

 

ассе-

сору,

 

Давиду

 

Рудзиту,

 

архиваріусу

 

Минской

 

Духовной

Ёонсисторіи,

 

титулярному

 

совѣтнику,

 

Адаму

 

ГарЗузу

 

и

столоначальнику

 

той

 

же

 

Консисторіи,

 

губернскому

 

секрета-

рю,

  

«Е&галшшопу

 

Иавловскому.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеаоддаенѣйшему

 

докладу

Сѵнодальеаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сгнода,

 

въ

 

6

 

й

 

день

 

сего

 

Мая,

 

Всемилостивъйше

ооизволилг

 

удостоить

 

награжденія

 

нижепоименованныхъ

 

ду-

ховныхъ

 

лицъ

 

Минской

 

еиархіи

 

нижеолѣдующими

 

знаками

отличія:

А)

 

За

 

службу

  

по

 

епархіальному

 

вѣдоіистау:

а)

 

Орденомъ

 

Св.

 

Владимира

 

3-й

 

степени— г.

 

Минска

Петропавловскаго

 

собора

 

Каѳедральнаго

 

Протоіерея

 

Геор-

гія

 

Тарнопольснаго;

 

б)

 

орденомъ

 

Св.

 

Анны

 

2-й
степени — Ректора

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Архиман-

дрита

 

Тихона,

 

церкви

 

м.

 

Скрыгалова,

 

Моз.

 

у.,

 

протоіерея

Насилия

 

Завитневича

 

и

 

церкви

 

с.

 

Угриничъ,

 

Пине,

у.,

 

священника

 

Инполита

 

Зелетенвепоча;

 

в)

 

ор-

деномъ

 

Св.

 

Анны

 

3-й

 

степени — церкви

 

с.

 

Морочи,

 

Слуцк.

у.,

 

священника

 

ЕІлатома

 

бГорбаневнча;

 

г)

 

наперс-

нымъ

 

крестомъ

 

изъ

 

Кабинета

 

Его

 

Величества

 

съ

 

укра-

шенгями

 

—

 

Настоятельницу

 

Минскаго

 

Спасо-Преображенскаго

женскаго

 

монастыря

 

Игуменію

 

Е&орннліго.

5)

 

За

 

службу

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству:

Орденомъ

 

Св.

 

Анны

 

3-й

 

степени —г.

 

Слуцка

 

Воскре-

сенской

 

церкви

 

протоіерея

  

Александра

   

іііелепина.
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Списекъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

Минской

 

епархіи,

 

кои

 

Свя-
тѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

удостоены

  

награжденія

 

за

 

заслуги

 

по

духовному

  

вѣдомству

 

ко

 

дню

  

Рожденія

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-
СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА:

а)

 

Наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сто

 

да

выдаваемымъ—Инспекторъ

 

Минской

 

Духопной

 

Семинаріи

 

Іеро-
мона*ъ

 

Ѳаддеи,

 

г.

 

Минска

 

Еаѳедральнаго

 

Петро-Павлов-

скаго

 

собора

 

протоіерей

 

Григории

 

ВДслготииъ,

 

г.

Борисова

 

Воскресенской

 

соборной

 

церкви

 

протоіерей

 

Нико-

лай

 

Фалевичъ,

 

духовникъ

 

Минской

 

духовной

 

Семина-

ров,

 

нынѣ

 

священникъ

 

привокзальной

 

церкви,

 

Петръ

ІЕеребилло,

 

церкви

 

с.

 

Цитвы,

 

Игум.

 

у.,

 

священникъ

Неѵръ

 

Соболсвскій,

 

церкви

 

м.

 

Изяславля,

 

Мине,

 

у.,

священникъ

 

Илія

 

Флеровъ,

 

церкви

 

м.

 

Снова,

 

Новогр.

у.,

 

священникъ

 

СтеФанъ

 

Арень,

 

церкви

 

с.

 

Мстижа,

Борис,

 

у.,

 

священникъ

 

Анастасам

 

Сиоличъ,

 

церкви

м.

 

Турова,

 

Моз.

 

у.,

 

священникъ

 

Антоній

 

Вечорко,

церкви

 

с.

 

Холуя,

 

Игум.

 

у.,

 

священникъ

 

Оеодоръ

 

Вѣ-

ляевъ,

 

церкви

 

м.

 

Дукоры,

 

того

 

же

 

у.,

 

священникъ

 

ііа-

велъ

 

Гаховнчъ,

 

церкви

 

с.

 

Литвинъ,

 

Мине,

 

у.,

 

свя-

щенникъ

 

Ваеилій

 

Васвоковичъ,

 

церкви

 

с.

 

Храко»

ковичъ,

 

Рѣч.

 

у.,

 

священникъ

 

іосифъ

 

Лувашевичъ,

церкви

 

с.

 

Лани,

 

Слуцк.

 

у.,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Вол-

лосовичъ,

 

церкви

 

с.

 

Охова,

 

Пинскаго

 

у.,

 

священникъ

Іоаннъ

 

Тризн©,

 

и

 

церкви

 

с.

 

Любоничъ,

 

Бобр,

 

у.,

 

свя-

щенникъ

 

Мапуилъ

 

Шелепинъ.

 

б)

 

Камилавкою —

г

 

Минска

 

Еаѳедральнаго

 

Петро-Павловскаго

 

собора

 

священ-

никъ

 

іоаннъ

 

Шенецъ,

 

Минскаго

 

Спаоо-Преображен-

скаго

 

жеискаго

 

монастыря

 

(нынѣ

 

духовникъ

 

Семинаріи)
священникъ

 

Владиміръ

 

Влышепскін,

 

церкви

 

с.

Липы,

 

Новогр.

 

у.,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Яиевичъ,

 

цер-

кви

 

с.

 

Рудицы,

 

Мине,

 

у.,

 

священникъ

 

Владииіръ

 

Квяг-
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ковскій,

 

церкви

 

о.

 

Лапичъ,

 

Игум.

 

у.,

 

священникъ

 

Ила-

дииіръ

 

Рагецкій,

 

церкви

 

м.

 

Погоста,

 

Слуцк.

 

у.,

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Соловьевичъ

 

и

 

церкви

 

с.

 

Вуй-

вичъ,

 

Пине,

 

у.,

 

священникъ

 

Влія

 

Шиоцкевпчъ.

Отъ

  

Хозяйственнаго

  

Управленія

  

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Сѵнодѣ.

Министръ

 

Финансовъ,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

5-го

 

февраля

 

сего

года

 

за

 

№

 

76,

 

сообщилъ

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Сѵ-

нода

 

слѣдующее:

Высочайше

 

утвержденнымъ,

 

25

 

января

 

сего

 

года,

 

поло-

женіемъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

определено

 

продлить

 

срокъ

обмѣна

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

рублевыхъ

 

билетовъ,

образца

 

1866

 

г.,

 

до

 

1

 

января

 

1902

 

года.

Озабочиваясь,

 

въ

 

интересахъ

 

населенія

 

Имперіи,

 

повсе-

мѣстнымъ

 

и

 

иаиболѣе

 

широкимъ

 

оглашеніемъ

 

сего

 

Выоо-

чайшаго

 

повелѣнія,

 

Статоъ-Секретарь

 

Витте

 

проситъ

 

сдѣ-

лать

 

распоряженіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

объявленіе

 

о

 

вышеуказан-

ной

 

льготѣ

 

было

 

печатаемо

 

ежемѣсячно,

 

впредь

 

до

 

истеченія

срока,

 

какъ

 

въ

 

Церковныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархі-

альныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

и

 

чтобы

 

приходскимъ

 

священникамъ

въ

 

особенности

 

же

 

сельскимъ,

 

было

 

поручено

 

разъяснять

прихожанамъ

 

настоящее

 

оповѣщеніе

 

Министерства

 

Финансовъ.
При

 

означенномъ

 

отношеніи

 

Министра

 

Финансовъ

 

препро-

вождено,

 

для

 

ежемѣсячнаго

 

печатанія

 

въ

 

Церковныхъ

 

и

 

Епар-
хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

нижеслѣдующее

 

объявленіе:

Министерство

 

Финансовъ

 

объявляетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣ-

дѣніе,

 

что:

I.

 

Высочайше

 

утвержденнымъ,

 

въ

 

25

 

день

 

января

 

сего

года,

   

положеніемъ

   

Комитета

 

Министровъ

 

опредѣлено:

   

про-
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длить

 

обмѣнъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

5

 

руб.

 

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

 

биле-

товъ

 

(радужныхъ)

 

образца

 

1866

 

года

до

 

I

 

января

 

1902

 

года.

Посему

 

означенные

 

билеты

   

до

 

31-го

 

декабря

 

1901

 

года

включительно

 

принимаются

 

безпрепятственно

 

всѣми

 

прави-

тельственными

 

кассами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

ко-

ихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

 

1901

 

года:

Билеты

 

въ

 

5,

 

10

 

и

 

25

 

рублей.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтлокоричеевому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

биле-

товъ—въ

 

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

въ

 

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

до

 

1892

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билетахъ

(только

 

1887

 

г.)

 

посрединѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержитъ

 

поперечный

 

рису-

нокъ

 

съ

 

Государственнымъ

 

гербомъ

 

посрединѣ,

 

крупною

цыфрою

 

влѣво

 

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

 

Манифеста--

 

вправо

 

и

отпечатана:

5

 

руб.

 

бил.

 

-

   

синею

 

краскою.

10

    

>

      

»

     

—

 

красною

    

»

25

    

»

      

»

     

—

 

лиловою

   

»

Сторублевый

 

билетъ— радужный,

 

съ

 

портретомъ

 

Импера-

трицы

 

Екатерины

 

И.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

и

 

отдѣленіяхъ

 

Гооударственнаго

 

Банка

 

и

 

въ

 

Казпачействахъ,

II.

 

Нижеслѣдующіе

 

7

 

родовъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

остав-

лены

 

въ

 

обращеніи

 

безъ

 

всякаго

 

ограниченія.

500

 

руб.

 

бил.

   

Цвѣтъ

  

зеленоватый.

  

Годъ

 

1898.

   

Портретъ
Императора

 

Петра

 

Великаго.

100

    

»

      

»

      

Цвѣтъ

   

песочный,

   

правая

   

четверть

   

бѣлая.
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Годъ

 

1898.

   

Портретъ

 

Императрицы

 

Екате-

рины

 

II.

25

 

руб.

 

бил.

   

Цвѣтъ

   

лиловый.

   

Годъ

  

1892.

   

Справа

 

пор-

третъ

 

Императора

 

Александра

 

III,

  

видимый

на

 

свѣтъ.

  

Слѣва

 

женская

 

фигура

 

(Россія)
со

 

щитомъ.

10

    

>

      

»

      

Цвѣтъ

 

красный.

  

Годъ

 

1894.

 

Женская

 

фи-

гура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

5

    

»

      

»

      

Цвѣтъ

 

синій.

 

Годъ

 

1895.

 

Женская

 

фигура

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

3

    

»

      

»

      

Цвѣтъ

   

зеленый.

   

Года

   

разные.

   

Двуглавый
орелъ

 

посрединѣ.

 

Цыфра

 

3

 

слѣва.

1

    

»

      

>

      

Цвѣтъ

   

желтый.

   

Года

   

разные.

   

Двуглавый

орелъ

 

посрединѣ.

 

Цыфра

 

1

 

слѣва.

Кромѣ

 

того

   

въ

 

текущемъ

 

году

   

будетъ

 

выпущенъ

 

50

 

—

рублевый

 

билегъ.

   

Цвѣтъ

 

синеватый.

   

Годъ

 

1899.

 

Портретъ

Императора

 

Николая

 

I.

О

 

таковомъ

 

сообщеніи

 

Министра

 

Финансовъ

 

Хозяйствен-

ное

 

Управленіе,

 

по

 

распоряженію

 

Сгнодальнаго

 

Оберъ-Про-
курора,

 

имѣетъ

 

честь

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

для

 

зависящихъ

 

распоряженій.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Минская

 

Духовная

 

Кояспсторія,

 

согласно

 

постановленію

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

ноставляетъ

 

въ

 

непремѣнную

обязанность

 

причтовъ

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

епархіи

 

отно-

ситься

 

съ

 

надлежащею

 

внимательностью

 

къ

 

пріобрѣтенію

веществъ,

 

потребныхъ

 

для

 

богослуженія,

 

какъ-то

 

муки

 

для

просфоръ,

 

вина,

 

ладона

 

и

 

елея,

 

пріобрѣтая

 

муку,

 

вино

 

и

 

ла-

донь

 

не

 

у

 

мелкихъ

 

торговцевъ— евреевъ,

 

а

 

въ

 

мѣстахъ

 

бла-

гонадежныхъ;

   

елей

 

же

 

предлагается

   

пріобрѣтать

 

изъ

 

Мин-
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скаго

 

утварно-свѣчнаго

 

склада.

 

Благочиннымъ

 

епархіи

 

при

посѣщеніи

 

церквей

 

предписывается

 

обращать

 

на

 

вышеупо-

мянутую

 

сторону

 

церковной

 

хозяйственности

 

особенное

вниманіе.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

Новоселковской

 

церкви,

 

Игум.

 

у ,

 

Ііарѳе-

ній

 

Еіушлянекім

 

рукоположеяъ

 

во

 

діакона,

 

съ

 

оотав-

леніемъ

 

на

 

поаломщаческой

 

вакансіи

 

при

 

той

 

же

 

церкви,—

23-го

 

Апрѣля.

Крестьянинъ

 

©еодор-ь

 

Игнатовичъ

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Бѣличанской

 

церкви,

 

Игум.

у.,

 

на

 

2-е

 

3-лѣтіе—24-го

 

Апрѣля.

Псаломщикъ

 

Горновской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

18

 

л

 

ад

 

им

 

ір

 

л»

Лавровский

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

таковое

 

же

мѣсто

 

къ

 

Велико-Долецкой

 

церкви,

 

того

 

же

 

у., — 25

 

Апрѣля.

Крестьянинъ

 

Е'аврагалк»

 

Спвакъ

 

утвержденъ

 

въ

 

долж-

ности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Чирковичской

 

церкви,

 

Бобр.

у.,

 

на

 

3-е

 

3-лѣтіе— 2б-го

 

Апрѣля.

Учитель

 

Нрудковокой

 

школы

 

грамогы,

 

Моз.

 

у.,

 

Алек-

сий

 

Я£елѣ»няковичъ

 

опредѣленъ,

 

согласно

 

прошенію,

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Оздамичской

 

церкви,

 

того

 

же

у., — 27-го

 

Апрѣля.

Крестьяне

 

Алекеандръ

 

Булашъ

 

и

 

Внкептіи

Форуеь

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты—

первый

 

къ

 

Залужской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

на

 

1-е

 

3-лѣтіе,

а

 

послѣдній

 

къ

 

Ляховичской

 

церкви,

 

Слуц.

 

у.,

 

на

 

2-е

3-лѣтіе— 5-го

 

Мая.

Крестьяне

 

СтеФавъ

 

Ірисѵиновичъ,

 

Ыетръ

Марушко

 

и

 

Николай

 

"Іура

 

утверждены

 

въ

 

должно-

сти

 

церковнаго

 

старосты— первый

 

къ

 

Морозовичской,

 

вто-

рой

  

къ

 

Негнѣвичской

  

Николаевской,

   

а

  

послѣдній

  

къ
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гнѣвачской

   

Казанской

   

церкви,

   

Новогр.

  

у.,

   

всѣ

  

трое

   

на

2-е

 

3-лѣтіе— 6-го

 

Мая.

Учитель

 

Боровской

 

церковноприходской

 

школы,

 

Пине,

 

у.,

Нихаилъ

 

Годлевская

 

опредѣленъ,

 

согласно

 

прошение,

на

 

псаломщическое

 

мѣото

 

къ

 

Боровской

 

церкви,

 

съ

 

остав-

леніемъ

 

его

 

и

 

въ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности

 

учителя, — 6-го
Мая,

Псаломщическій

 

сынъ

 

Ѳеодоръ

 

Нѣровекій

 

опредѣ-

ленъ,

   

согласно

   

прошенію,

   

на

   

псаломщическое

   

мѣсто

   

къ '

Ухвальской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,— 6-го

 

Мая.

Священническій

 

сынъ

 

Александр!»

 

Бирюковичъ

опредѣленъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

къ

 

Трухановичской

 

церкви,

 

Игум.

 

у.,

 

—

 

6-го

 

Мая.

Псаломщикъ

 

Порѣчской

 

церкви,

 

Игум.

 

у.,

 

Николай

ЭДганкевичъ

 

перемѣщенъ,

 

по

 

раопоряженію

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства,

 

на

 

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Зачисткой

 

цер-

кви,

   

Борис,

 

у,,

 

—

 

6-го

 

Мая.

Преподано

 

Архипастырское

 

благослозеніе

 

прихожанамъ

Любешовской

 

церкви,

 

Пине,

 

у.,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

память

священнаго

 

коровованія

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИ-
ЧЕСТВЪ

 

въ

 

свой

 

приходскій

 

храмъ

 

напрестольнаго

 

Еван-

гелія

 

стоимостью

 

въ

   

250

 

рублей.

Объявляется

   

благодарность

   

Епархіальнаго

   

Начальства
прихожанамъ

 

и

 

другимъ

 

лицамъ

 

за

 

пожертвованія

 

па

 

нужды

Симоничской,

 

Давидъ-Городецкой,

 

Погостской,

 

Сторожовецкой
и

 

Глушкевичской

 

церквей

 

Моз.

 

у.,

 

и

 

постройку

 

часовни

 

въ

Деревнѣ

 

Городцѣ,

 

того

 

же

 

у.,

 

въ

 

гзпаменованіе

 

рожденія
Великой

 

Княжны

 

Март

 

Ииколаевны.
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Избраны

 

въ

 

составь

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ:

1)

 

Бѣличапской

 

церкви,

 

Игум.

 

у., —предсѣдателемъ

 

дворя-

нинъ

 

Иванъ

 

Ванкевичъ,

 

а

 

членами

 

одинъ

 

прихожанинъ

 

изъ

дворянъ

 

и

 

девять

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

2)

 

Чирковичской,—
Бобр,

 

у.,— предсѣдателемъ

 

мѣстный

 

приходскій

 

священникъ

Владаміръ

 

Соловьевичъ,

 

а

 

членами

 

пять

 

прихожанъ

 

изъ

крестьянъ,

Некрологъ.

 

Умерли

 

священники:

   

ІГеоргій

 

Гомолиц-

кій

 

(заштатный)

 

8-го

 

Апрѣля,

 

Кищино-Слободской

 

церкви,

Борис,

 

у.,

 

Иасилій

 

ЕИеребей

 

27-го

 

Апрѣля

 

и

 

Павло-

вичской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у.,

 

Андрей

 

Нкубовичъ

 

27-го
Апрѣля.

ВЕДОМОСТЬ

о

 

количествѣ

 

денегь,

  

удержанныхъ

 

изъ

 

жалованья

 

духо-

венства

 

епархіи

 

за

 

Апрѣль

 

мѣснцъ

 

1900

 

года.

На

 

жалованье

 

надзирателю

 

за

 

учениками

 

еиархіальнаго

общежитія

 

при

 

Ссминаріи

 

удержано

 

съ

 

протоіереевъ

 

и

 

свя-

щенниковъ,

 

а

 

гдѣ

 

вакантное

 

священническое

 

мѣсто— съ

 

пса-

ломщика

 

по

 

78

 

к. j

 

съ

 

предоставленіемъ

 

права

 

получить

 

эти

деньги

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ.

 

Кромѣ

 

сего

 

удержано

 

по

 

каз-

начействамъ:

 

Минскому

 

губернскому'—изъ

 

жалованья

 

пса-

ломщиковъ

 

Іинскаго

 

*Екатерининокаго

 

собора

 

Горбацевича

3

 

р.

 

30

 

к.,

 

Ново-Сверженской

 

церкви

 

Шпаковскаго

 

3

 

р.

25

 

к..

 

Дричинской

 

церкви

 

Костко

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

священника

Дудичской

 

церкви

 

Пастернацкаго

 

8

 

р.

 

16

 

к.

 

и

 

псаломщика

сей

 

же

 

церкви

 

Хруцкаго

 

2

 

р.

 

50

 

кѵ

 

священника

 

Верхмен-

ской

 

церкви

 

Бѣляева

 

15

 

р.

 

и

 

псаломщика

 

сей

 

лее

 

церкви

Тараповича

 

9

 

р.

 

79

 

к.— въ

 

пользу

 

кредиторовъ;

 

священника
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Янушковичской

 

церкви

 

Сулковскаго

 

3

 

р,

 

въ

 

пользу

 

хозяй-

ственная

 

комитета

 

по

 

дѣламъ

 

епархіальнаго

 

общежитія

 

при

Семинаріи

 

за

 

содержаніе

 

сына;

 

священниковъ:

 

Смолевичской

церкви

 

Лисицкаго

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Хотаевичской

 

церкви

 

Вернн-

ковскаго

 

31

 

р.

 

и

 

псаломщика-діакона

 

Ольберовичской

 

церкви

Борковскаго

 

9

 

р.

 

50

 

к. — въ

 

пользу

 

Паричскаго

 

женскаго

духовнаго

 

училища

 

за

 

содеряиніе

 

дочерей;

 

священника

 

Дол-

гиновской

 

церкви

 

Хлѣбцевича

 

31

 

р.

 

39

 

к. — въ

 

пользу

 

вдовы

священника

 

Евфросиніи

 

Успенской

 

и

 

псаломщика

 

Озерской

церкви

 

Сосиновскаго

 

29

 

коп.— зачислены

 

на

 

возстановленіе

кредита

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

смѣты

 

ведомства

 

Святѣйшаго

 

Синода

1899

 

года

 

въ

 

возвратъ

 

перенолученныхъ

 

его

 

братомъ

 

Нико-

лаемъ

 

Сосиновскимъ

 

въ

 

жалованье

 

за

 

Ноябрь

 

мѣсяцъ

 

нрош-

лаго

 

1899

 

года

 

и

 

уѣзднымъ:

 

Борисовскому— изъ

 

жалованья

священника

 

Борисовскаго

 

собора

 

Данкевича

 

21

 

р.

 

въ

 

пользу

Паричскаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

до-

чери

 

и

 

священника

 

Кимейской

 

церкви

 

Мякото

 

1

 

р.— въ

 

пользу

епархіальнаго

 

Попечительства;

 

Игуменскому

 

—

 

изъ

 

жалованья

священниковъ:

 

Лапичской

 

церкви

 

Рягецкаго

 

18

 

р.

 

въ

 

пользу

хозяйственнаго

 

комитета

 

по

 

дѣламъ

 

епархіальнаго

 

общежитія

при

 

Семинаріи

 

за

 

содержаніе

 

сына,

 

Домовицкой

 

церкви

 

Спас-

скаго

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Холуйской

 

церкви

 

Вѣляева

 

3

 

р.

 

50

 

к.

въ

 

пользу

 

Паричскаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

со-

держаніе

 

дочерей;

 

Новогрудскому—швъ

 

жалованья

 

псалом-

щиковъ-діаконовъ:

 

Любчанской

 

церкви

 

Киркеввча

 

7

 

р.

 

75

 

к.,

Кореличсвой

 

церкви

 

Жога

 

7

 

р.

 

75

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Паричскаго

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

дочерей

 

и

 

Остров-

ской

 

церкви

 

Крвчевскаго

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Слуцкаго

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

сына

 

и

 

псаломщика

 

Снов-

ской

 

церкви

 

Чииуля

 

2

 

руб.

 

65

 

к.

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ;

Слуцкому — изъ

 

жалованья

 

священниковъ:

 

Прусской

 

церкви

Москалевича

 

18

 

р.,

 

Рожанской

 

церкви

 

Яхневича

 

16

 

р.

 

и

Клецкой

 

церкви

 

Скороходова

 

8

 

р.,

   

псаломщика-діакона
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свижской

 

церкви

 

Хрущевича

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

псаломщиковъ:

Солтановской

 

церкви

 

Плышевскаго

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Кругович-

ской

 

церкви

 

Мазюкевича

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

пользу

 

хозяйствен-

на™

 

комитета

 

по

 

дѣламъ

 

епархіальнаго

 

общежитія

 

при

 

Се-

минаріи

 

за

 

содержаніе

 

сыновей;

 

священниковъ:

 

Бутчанской

церкви

 

Шамовскаго

 

13

 

р.

 

и

 

Клецкой

 

церкви

 

Скороходова

15

 

р.

 

45

 

к.

 

и

 

псаломщика-діакона

 

Слуцкой

 

Воскресенской

церкви

 

Сулковскаго

 

2

 

р.

 

въ

 

пользу

 

Минскаго

 

женскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

дочерей;

 

священниковъ

 

Ца-

ровской

 

церкви

 

Высоцкаго

 

31

 

р.,

 

Бучатинской

 

церкви

 

Ру-
даковскаго

 

31

 

р.,

 

Голдовичской

 

церкви

 

Виторскаго

 

31

 

р.

 

и

Осовецкой

 

церкви

 

Гаховича

 

3

 

р,

 

50

 

к.

 

и

 

исаломщиковъ-

діаконовъ:

 

Копыльской

 

церкви

 

Роздяловскаго

 

*9

 

р.

 

50

 

к.

 

и

Поцѣйковской

 

церкви

 

Шимановскаго

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

діакона

Слуцкаго

 

собора

 

Лисицкаго

 

16

 

р.

 

25

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Парич-

скаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

дочерей,

священника

 

Скепіовской

 

церкви

 

Наркевича

 

8

 

р.

 

16

 

к.

 

въ

пользу

 

псаломщика

 

Тараиовича;

 

священника

 

Клецкой

 

цер-

кви

 

Скороходова

 

8р.

 

16

 

к.

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ,

 

пса-

ломщака

 

Кринковской

 

церкви

 

Москалевича

 

9

 

р.

 

79

 

к

 

на

содержание

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

священника

 

Под-

лѣской

 

церкви

 

Шеметилло

 

2

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

епархіальнаго

Попечительства;

 

Бобруйскому—изъ

 

жалованья

 

псаломщиковъ:

Телушской

 

церкви

 

Сѣвбо

 

Ь

 

р.,

 

Лясковичской

 

церкви

 

Гера-

симовича

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Несятичской

 

церкви

 

Радзивиновича

9

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

пользу

 

хозяйствениаго

 

комитета

 

по

 

дѣламъ

епархіальнаго

 

общежитія

 

при

 

Семинаріи

 

за

 

содержаніе

 

сы-

новей;

 

псаломщика-діакона

 

Горбацевичской

 

церкви

 

Василев

 

-

скаго

 

9

 

р.

 

и

 

псаломщика

 

Глусской

 

церкви

 

Пѣшко

 

2

 

р.

 

въ

пользу

 

Слуцкаго

 

д.

 

учил,

 

за

 

содержаніе

 

сыновей;

 

священни-

ковъ:

 

Глусской

 

ц.

 

Семенова

 

13

 

р.

 

50

 

к.,

 

Озаричской

 

церкви

Стрибульскаго

 

16

 

р.,

 

Рудобѣльской

 

церкви

 

Желѣзняковича

-3

 

р.

 

50

 

к.,

 

Свислочской

 

церкви

 

Прорвича

 

16

 

р.

 

и

 

Бацевич-
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-

окой

 

церкви

 

Козачевскаго

 

31

 

р.

 

75

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Парич-
скаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаиіе

 

дочерей:

псаломщика

 

Поболовской

 

церкви

 

Еремича

 

3

 

р.

 

25

 

к.

 

зале-

ченіе

 

его

 

въ

 

болыіицѣ

 

и

 

псаломщика

 

Загальсхой

 

церкви

Стрибульскаго

 

9

 

р.

 

79

 

к.

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ;

 

Рѣчиц-

кому — изъ

 

жалованья

 

священниковъ:

 

Загальской

 

церкви

 

Би-
рюковича

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Чиколовичской

 

церкви

 

Шестакова

3

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Паричскаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

за

 

содержаніе

 

дочерей

 

и

 

псаломщиковъ:

 

Заспенской

церкви

 

Мацксвича

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Какуевичской

 

церкви

 

Неслу-

ховскаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Холмечской

 

церкви

 

Кладкевпча

 

5

 

р.

въ

 

пользу

 

кредиторовъ;

 

Мозырскому — изъ

 

жалованья:

 

пса-

ломщика-діакона

 

Туровской

 

церкви

 

Оудковскаго

 

У

 

р.

 

50

 

к^

и

 

псаломщика

 

Каленковичекой

 

церкви

 

Медаловича

 

9

 

р.

 

50

 

к.

въ

 

пользу

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

сы-

новей;

 

священники

 

Юровичской

 

церкви

 

Бирюковича

 

19

 

р.

и

 

псаломщпка-діэкона

 

сей

 

же

 

церкви

 

Умановича

 

9

 

р.

 

50

 

к.

и

 

діакона

 

Мозырскаго

 

собора

 

Пигулевскаго

 

24

 

р.— въ

 

пользу

Паричскаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

до-

черей;

 

псаломщика

 

Городятичской

 

церкви

 

Жучковскаго

 

8

 

р.

50

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержа-

ніе

 

оыва,

 

священника

 

Суховичской

 

церкви

 

Загоровскаго

 

21

 

р-

въ

 

пользу

 

Епархіальнаго

 

Архитектора

 

Струева

 

и

 

псалом-

щика-діакона

 

Буткевича

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ;

Пинскому

 

-изъ

 

жалованья

 

священника

 

Давидгородокской

церкви

 

Сулковскаго

 

31

 

р.

 

въ

 

пользу

 

Паричскаго

 

женскаго

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

дочери;

 

псаломщика

 

Сер-
никской

 

церкви

 

Мацкевича

 

9

 

р.

 

79

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Пинскаго

духовнаго

 

училища

 

за

 

оодержаніе

 

сына;

 

священника

 

Вуй-

вичской

 

церкви

 

Юноцкевича

 

18

 

р.

 

въ

 

пользу

 

хозяйствен-

наго

 

комитета

 

по

 

дѣламъ

 

епархіальнаго

 

общежитія

 

при

 

Се-

минаріи

 

за

 

содержаніе

 

сына,

 

священника

 

Погостъ-Загород-

ской

 

церкви

 

Тычино

  

8

 

руб.

 

16

 

к.

   

зачислены

  

въ

 

депозитъ.
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-

Пинскаго

 

Окружнаго

 

Суда

 

въ

 

пользу

 

князя

 

Друцкаго-Лю-

бецкаго;

 

священника

 

Вичинской

 

церкви

 

Рудаковскаго

 

8

 

р.

16

 

к.

 

и

 

псаломщиковъ

 

Пинскаго

 

собора

 

Шелепина

 

4

 

руб.

25

 

к.,

 

Лясковичской

 

церкви

 

Шеметилло

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Теле-

ханской

 

церкви

 

Кулькова

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

и

 

Лаховской

 

церкви

Кульчицкаго

 

2

 

р.

 

50

 

к,

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ.

Ш

 

a.

 

ss

 

ol

 

и

 

'я1

 

ы

 

ы

 

а

   

м

 

'ѣ

 

0

 

чг

 

а:

А)

 

Священническая

 

при

 

церквахъ:

і)

 

Быховекой,

 

Новогр,

 

у., — 11

 

Февр.

 

1900

 

г.

2)

  

Погостской,

 

Слуцк.

 

у.,— 8

 

Map.

3)

  

Ляховвчской,

 

Пине,

 

у.,— 8

 

Map.

4)

  

Ставокской,

 

того

 

же

 

у.,

 

— 10

 

Map.

5)

  

Березинсвой,

 

Борис,

 

у., — 12

 

Map.

6)

   

Минскаго

 

женскаго

 

монастыря— 29

 

Map.

7)

 

Столпецвой

 

Маріи-Магдалинской,

 

Мине,

 

у., — 19

 

Апр.

8)

   

Кищино-Слободской,

 

Борис,

 

у,, — 27

 

Апр.

и

 

9)

 

Павловичской,

 

Бобр,

 

у., — 27

 

Апр.

Б)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Смѣдинской,

 

Моз.

 

у.,— 26

 

Авг.

 

1899

 

г.

2)

  

Стаховской,

 

Пине,

 

у.,— 11

 

Яив.

 

1900

 

г.

3)

  

Кухоцко-Вольской,

 

того

 

же

 

у., — 20

 

Янв.

4)

   

Старчицкой,

 

Слуцк.

 

у.,-- И

 

Февр.

5)

   

Чиколовичокой,

 

Рѣч.

 

у.,— 11

 

Февр.

6)

   

Сваричевской,

 

Пине,

 

у.,— 22

 

Февр.

7)

  

Мелешковичокой,

 

Моз.

 

у.,— 5

 

Map-

8)

  

Волмской,

 

Игум.

 

у.,— 20

 

Map.

9)

   

Вуйвичской,

 

Пине,

 

у.,— 28

 

Map.

10)

  

Желѣзницкой,

 

того

 

же

 

у.,— 31

 

Map.

11)

   

Мѣстковичской,

 

того

 

же

 

у., —

 

21

 

Апр.
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12)

  

Осовской,

 

Борис,

 

у.,

 

—23

 

Апр.

13)

  

Горновской,

 

того

 

же

 

у.,— 25

 

Апр.

и

 

14)

 

Порѣчской,

 

Игум.

 

у.,— 6

 

Мая.

Отъ

 

Редакціи

  

«іинснихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей»

Въ

 

Редакціи

 

«Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

имѣетоя

 

въ

 

продажѣ

 

изданный

 

Редакціей:

 

Хронологический

и

 

систематическт

 

указатель

 

статей,

 

напечатанныхъ

въ

 

Минскихъ

 

Ешрхіалъныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

(1868—

1897

 

гг.).

 

Часть

 

первая

 

(оффицгальная).

 

Часть

 

вторая

(неоффщгальная).

 

Ооставилъ

 

'священнике

 

И.

 

ііастер-
нацкгй.

Цѣна

 

каждой

 

части

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

70

 

коп.

 

Оъ

требованіями

 

обращаться

 

въ

 

Рецакцію

 

«Минскихъ

 

Епархі-

альныхъ

 

Вѣдомостей»

 

(губ.

 

г.

 

Минскъ).

ИЗВЪЩЕНІЕ

отъ

 

миссіонерснихъ

 

курсовъ

 

въ

 

Казани.

По

 

уставу

 

миссіонерекихъ

 

курсовъ

 

на

 

нихъ

 

принимаются

штатные

 

слушатели

 

(получившіѳ

 

среднее

 

образованіе)

 

и

 

вольно-

слушатели —

 

по

 

рекомендации

 

Преосвященныхъ,

 

если

 

окажутся

мѣста

 

для

 

нихъ

 

въ

 

классныхъ

 

помѣщеніяхъ.

 

Съ

 

прошлаго

 

года

однако

 

на

 

курсы

 

пожелало

 

поступить

 

столько

 

лицъ,

 

получив-

шихъ

 

среднее

 

образованіе,

 

что

 

для

 

вольныхъ

 

слушателей

 

рѣши-

тельно

 

нѣтъ

 

мѣста,

 

не

 

только

 

для

 

нроживанія

 

внутри

 

мпссіонер-

скаго

 

Спасскаго

 

монастыря,

 

но

 

даже

 

и

 

для

 

помѣщенія

 

ихъ

 

въ

классѣ

 

во

 

время

 

уроковъ,

 

а

 

потому

 

и

 

пріема

 

вольныхъ

 

слуша-

телей

 

не

 

будетъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

штатныхъ

 

слушателей,

 

то

пріемъ

 

прошеній

   

(съ

   

требуемыми

 

документами)

   

прекращается
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15

 

августа,

 

а

 

послѣдующія

 

аатѣмъ

 

прошенія

 

будутъ

 

отклоняемы

за

 

установленіемъ

 

штата

 

вновь

 

принятыхъ

 

слушателей,— о

 

чемъ

и

 

приводятся

 

въ

 

извѣстность

 

заинтересованный

 

лица.

-

 

JVsigJg

 

jj=Sst=5c

С«ДЕРІЯ»ДИВІ!:

Высочайшій

 

манифеста..—Высочайшія

 

награды.—Списокъ

 

лицъ

 

духов-

ного

 

»ванія

 

Минской

 

ѳпархіи,

 

кои

 

Святѣйпшмъ

 

Сѵнодомъ

 

удостоены

награжденія

 

за

 

васлуги

 

по

 

духовному

 

ведомству.—Отъ

 

хозяйствѳннаго

Управлѳнія

 

при

 

Святѣйшѳмъ

 

Стнодѣ.—Распоряжѳнія

 

Епархіальнаго
Начальства.—Неремѣны

 

по

 

ѳпархіальяой

 

службѣ.—Проподано

 

Архипа-
стырское

 

благослзвѳніе. —Объявляется

 

благодарность

 

Епархіазьнаго
Начальства.—Некрологъ. —Вѣдомость

 

о

 

количестьѣ

 

денегъ,

 

удѳржан-

ныхъ

 

изъ

 

жалованья

 

духовенства

 

епархіи

 

за

 

Апрѣль. —Вакантный
мѣста.—

 

Отъ

 

Рѳдакціи.—Нзвѣщеніе.

Редактору

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Аленсандръ

 

Товаровъ*



ІІНСКШ

 

ЕІІАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВШОСТІ
15-го

 

Мая

        

№

  

10.

        

1900

 

года

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

БЕСВДА
на

 

недѣію

 

свв.

 

Женъ

 

Мтроносицъ

 

(*).

Христосъ

  

воскрес е!

Еще

 

пока

 

не

 

замолкаютъ

 

чудныя

 

восторженныя

 

пѣснопѣ-

нія

 

св.

 

Пасхи...

 

Въ

 

нихъ

 

еще

 

чаще

 

и

 

полнѣе,

 

нежели

 

въ

 

ежене-

дѣльныхъ

 

воскресныхъ

 

службахъ,

 

живописуется

 

значеніе

свв.

 

Женъ

 

Мгроеосицъ—и

 

по

 

соприкосновенно

 

ихъ

 

съ

 

нодви-

гомъ

 

свв.

 

Іосифа

 

и

 

Никодима,

 

и

 

по

 

тому

 

высокому

 

счастію,

которое

 

выпало

 

па

 

ихъ

 

долю— быть

 

одними

 

изъ

 

немногихъ

дѣйствующихъ

 

лицъ

 

предъ

 

разсвѣтомъ

 

и

 

на

 

зарѣ

 

великаго

дня

 

Воскресенія

 

Христова.

 

Въ

 

лицѣ

 

свв.

 

Женъ

 

Мѵроносицъ,

по

 

словамъ

 

св.

 

Златоуста,

 

«немощнѣйшій

 

полъ

 

иревзошелъ

сильнѣйшій>.

 

По

 

подвигамъ

 

своимъ

 

они

 

стоятъ

 

выше

 

Іосифа
и

 

Никодима.

 

Не

 

по

 

смерти

 

лишь

 

Божественнаго

 

Страдальца,
но

 

еще

 

прежде,

 

гораздо

 

раньше

 

и

 

гораздо

 

больше

 

своей

любви

 

къ

 

Іисусу

 

Христу

 

открыто

 

показали

 

онѣ.

 

И

 

при

распятіи

 

Его

 

находились;

 

и

 

когда

 

вели

 

Его

 

на

 

Голгоѳу,

шли

 

за

 

нимъ

 

и

 

плакали;

 

но

 

главное,

 

во

 

все

 

время,

 

какъ

Іисусъ

 

Хриотосъ

 

ходилъ

 

по

 

городамъ

 

и

 

весямъ

 

и

 

училъ

 

на-

(*)

 

Произнесена

 

на

 

вечернѣ

 

23-го

 

Апрѣля

 

1900

 

года

 

въ

 

Мин-
ской

 

Архіерейской

 

церкви

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы
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родъ,

 

эти

 

женщины,

 

однѣ

 

взъ

 

первыхъ,

 

слѣдовали

 

за

 

Нимъ

и

 

служили

 

Ему

 

своимъ

 

имѣніемъ.

 

Не

 

только

 

сами

 

учились

у

 

Него,

 

но

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

помогали

 

Ему

 

учить

 

дру-

гихъ,

 

доставляя

 

Ему

 

и

 

ученикамъ

 

нуя;ное

 

для

 

жизни.

 

Такъ

Жены

 

Іѵроносицы

 

были

 

оеобенныя

 

любительницы

 

ученія,

которое

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

проповѣдывалъ,— ревнительницы

проовѣщенія,

 

которое

 

Онъ

 

всюду

 

распространяла

 

Вотъ

 

по-

чему

 

св.

 

Церковь,

 

вспоминая

 

ихъ

 

ежевоскресно

 

и

 

особенно
ярко

 

въ

 

пасхальныхъ

 

пѣснопѣніяхъ,

 

кромѣ

 

сего

 

установила

въ

 

честь

 

и

 

прославленіе

 

ихъ

 

нарочитую

 

недѣлю,

 

которая

въ

 

текущемъ

 

году

 

слѣдуетъ

 

со

 

вчерашняго

 

вечера.

 

И

 

еван-

геліе,

 

которое

 

читалось

 

за

 

нынѣшнею

 

литургіею,

 

начинается

разсказомъ

 

объ

 

обстоятельствахъ

 

погребенія

 

Іисуса

 

Христа

по

 

почину

 

св.

 

Іосифа

 

Аримаѳейскаго

 

и

 

затѣмъ

 

по

 

указанной

нами

 

связи

 

дѣлаетъ

 

переходъ

 

къ

 

описанію

 

путешествія

 

свв.

Женъ

 

Мгроносицъ

 

ко

 

гробу

 

и

 

произошедшихъ

 

тамъ

 

собы-

тій.

 

Послѣдуемъ

 

за

 

св.

 

евангелистомъ

 

Маркомъ

 

(XT,

 

43—-

47

 

и

 

ХТІ,

 

1--8)

 

и

 

будемъ

 

почерпать

 

изъ

 

его

 

разсказа

шагъ

 

за

 

шагомъ

 

соотвѣтственныя

 

назиданія.

Во

 

время

 

оно

 

прг'иде

 

Іосифъ,

 

иже

 

отъ

 

Аримаѳеа,

благообразенъ

 

совѣтникъ,

 

иже

 

и

 

той

 

бѣ

 

чая

 

царствгя

Божгя.

 

Іосифъ

 

изъ

 

Аримаѳеи

 

былъ

 

знаменитымъ,

 

почет-

нымъ

 

членомъ

 

Іерусалимскаго

 

Синедріона— *высшаго

 

іудей-

скаго

 

судебнаго

 

мѣста.

 

Кромѣ

 

сего

 

изъ

 

евангелія

 

отъ

 

Матѳея

(XXVII,

 

57)

 

извѣстно,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

богатъ.

 

Значитъ,

 

мірскія

почести

 

и

 

богатство

 

сами

 

по

 

яебѣ

 

никому

 

не

 

препятотвуютъ

въ

 

достиженіи

 

царствія

 

Божія,

 

по

 

могутъ

 

еще

 

споспеше-

ствовать

 

оному.— Іерусалимскій

 

Синедріонъ

 

получилъ

 

пе-

чальную

 

извѣстность

 

непримиримою

 

злобою

 

къ

 

Спасителю,

окончившеюся

 

осужденіемъ

 

Его

 

прежде

 

всего

 

по

 

мѣстнымъ

завонамъ.

 

Казни

 

Іисуса

 

Христа

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

желали

почти

 

всѣ

 

члены

 

его

 

за

 

исключеніемъ

 

очень

 

немногихъ

 

съ

возвышенною

  

душою

   

людей,

   

каковы

 

Іосифъ,

 

Никодимъ

 

и,
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вѣроятнѣе

 

всего,

 

Гамаліилъ,

 

выразившій

 

свое

 

безпристрастіе

позднѣе

 

по

 

дѣлу

 

о

 

евв.

 

апостолахъ,

 

проповѣдывавшихъ

 

о

Спасителѣ

 

послѣ

 

вознесзнія

 

Его

 

на

 

небо

 

(Дѣян.

 

Y,

 

34

 

и

далѣе).

 

Отсюда

 

выходитъ,

 

что

 

и

 

въ

 

скопищѣ

 

людей

 

злыхъ

и

 

въ

 

нечеотивомъ

 

судилищѣ

 

все

 

еще

 

можетъ

 

быть

 

хотя

одинъ

 

добросовѣстный

 

человѣкъ,

 

чающій

 

царствія

 

Божія.

Посему

 

мы

 

должны

 

остерегаться

 

судить

 

о

 

всѣхъ

 

безъ

 

раз-

бора,

 

съ

 

непріязненнымъ

 

расположеніемъ,

 

смотря

 

на

 

одну

только

 

внѣшность.

 

Богъ

 

одинъ

 

знаетъ

 

сердца

 

наши.

(Іосифъ)

 

дерзнувъ

 

вниде

 

къ

 

Пилату,

 

и

 

проси

 

тѣлесе

Іисусова.

 

Поздно

 

было

 

заявлять

 

вѣрованія

 

въ

 

Іисуоа

 

Хри-

ста,

 

какъ

 

въ

 

пророка,

 

но

 

Іосифъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

другихъ

евангелій,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Никодимомъ

 

хотѣли

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

выразить

 

свою

 

преданность

 

Ему,

 

какъ

 

мученику

 

и

 

жертвѣ

ненависти

 

и

 

злоумышленія.

 

До

 

настоящей

 

минуты,

 

по

 

ро-

бости

 

нрава

 

и

 

слабости

 

вѣры,

 

они

 

не

 

рѣшались

 

открыто

объявить

 

себя

 

сторонниками

 

Іисуса,— теперь

 

же

 

въ

 

скорби

и

 

негодованіи

 

Іосифъ

 

осмѣлидся

 

обратиться

 

съ

 

просьбою

 

къ

Пилату,

 

хотя

 

подобныя

 

просьбы,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

жизни

 

св.

мученика

 

Порфирія,

 

стоили

 

нерѣдко

 

жизни

 

самимъ

 

просителямъ.

Естественный

 

разумъ,

 

при

 

начатіи

 

какого

 

либо

 

дѣла

 

обык-

новенно

 

расчитываетъ

 

корысть,

 

которую

 

можно

 

получить

 

по

совершеніи

 

его;

 

но.

 

истинная

 

любовь

 

не

 

имѣетъ

 

подобныхъ

расчетовъ

 

и

 

дерзаетъ

 

на

 

дѣло,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

пріязнь,

ни

 

на

 

непріязнь

 

людей,

 

не

 

страшась

 

ни

 

страданій,

 

ни

 

са-

мой

 

смерти.

Пилатъ

 

же

 

дивися,

 

аще

 

уже

 

умре:

 

и

 

призвавъ

 

сот-

ника,

 

вопроси

 

его:

 

ащ€

 

уже

 

умре.

 

Христосъ

 

умеръ

 

дѣй-

свительно,

 

и

 

притомъ

 

по

 

собственной

 

Своей

 

волѣ,

 

для

 

ожив-

ленія,

 

спасенія

 

и

 

облаженствованія

 

насъ.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

бесѣдъ

Своихъ

 

Онъ

 

сказалъ:

 

«Я

 

отдаю

 

жизнь

 

Мою,

 

чтобы

 

опять

принять

 

ее.

 

Никто

 

не

 

отнимаетъ

 

ея

 

у

 

Меня;

 

но

 

Я

 

самъ

отдаю

   

ее»

   

(Іоан.

 

|Х,

  

17—18).

   

Послѣ

  

яснаго

   

сказанія

 

о
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смерти

 

Христовой,

 

нѣтъ

 

уже

 

нужды

 

разыскивать,

 

дѣйстви-

тельно

 

ли

 

Онъ

 

умеръ;

 

но

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

самъ

 

умеръ

 

ли

грѣху,—вотъ

 

о

 

чемъ

 

ежедневно

 

мы

 

должны

 

спрашивать

себя.

 

По

 

словамъ

 

св.

 

апостола

 

Петра,

 

«Онъ

 

грѣхи

 

наши

Самъ

 

вознесъ

 

тѣломъ

 

Своимъ

 

на

 

древо,

 

дабы

 

мы,

 

избавив-

шись

 

отъ

 

грѣховъ,

 

жили

 

для

 

правды»

 

(1

 

Петр.

 

II,

 

24).

Л

 

увѣдѣвъ

 

отъ

 

сотника,

 

даде

 

тѣло

 

Іосифови.

 

Кто

дерзаетъ

 

на

 

какое-либо

 

дѣло

 

для

 

Господа,

 

тому

 

Самъ

 

Гос-
подь

 

помогаетъ

 

въ

 

успѣшномъ

 

окончаніи

 

его.

 

Въ

 

Притч.

Солом.

 

(XXI,

 

30)

 

говорится:

 

«Нѣтъ

 

мудрости,

 

и

 

нѣтъ

 

разума,

и

 

нѣтъ

 

совѣта

 

вопреки

 

Господу

 

>.

 

Совѣтъ

 

нечестивыхъ

 

разру-

шается,

 

а

 

доброе

 

начинаніе

 

благочестйвыхъ

 

совершается.

И

 

купивъ

 

плащаницу,

 

и

 

снемъ

 

его,

 

обвитъ

 

плащани-

цею,

 

и

 

положи

 

его

 

во

 

гробъ,

 

иже

 

бѣ

 

изсѣченъ

 

отъ

 

ка-

мене.

 

Въ

 

погребеніи

 

Спасителя,

 

по

 

указанію

 

другихъ

 

еван-

гелистовъ,

 

принялъ

 

учасііе

 

и

 

Никодимъ.

 

Человѣкъ

 

съ

 

гро-

маднѣйшимъ

 

состояніемъ,

 

хотя

 

въ

 

теченіе

 

жизни

 

Спасителя

старался

 

держать

 

себя

 

далеко

 

въ

 

сторонѣ,

 

но

 

въ

 

вечеръ

Его

 

смерти

 

и

 

онъ

 

поспѣшилъ

 

ко

 

кресту

 

и

 

погребенію —съ

жертвами,

 

которыя

 

показывали

 

истинно

 

царскую

 

щедрость.

Благодаря

 

горячему

 

состраданію

 

двухъ

 

благородныхъ

 

и

 

бога-

тыхъ

 

учениковъ— Тотъ,

 

Кто

 

умеръ,

 

какъ

 

злодѣй,

 

былъ

 

по-

гребенъ,

 

какъ

 

царь.

 

Н

 

исполнилось

 

пророчество

 

Исаіи:

 

«Ему

назначили

 

гробъ

 

съ

 

здодѣяма,

 

но

 

Онъ

 

погребенъ

 

у

 

богатаго»

(LIII,

 

9).

 

По-истинѣ,

 

прекрасный

 

примѣръ

 

истинной

 

любви

они

 

преподали

 

и

 

намъ— погребать

 

бѣдныхъ

 

людей,

 

не

 

оста-

вившихъ

 

по

 

себѣ

 

никакого

 

имущества.

И

 

привали

 

камень

 

надъ

 

двери

 

гроба.

 

Какъ

 

скоро

 

этотъ

камень

 

былъ

 

отваленъ

 

отъ

 

гроба

 

чудодѣйственною

 

силою

Божіею!

 

Нельзя

 

никакого

 

гроба

 

ни

 

столь

 

глубоко,

 

ни

 

столь

крѣпко

 

устроить,

 

чтобы

 

всемогущество

 

Всевышняго

 

не

 

рас-

крыло

 

его,

 

и

 

не

 

извело

 

оттолѣ

 

мертвеца

 

въ

 

день

 

судный.

Марья

 

же

 

Магдалина

 

и

  

Марг'я

 

Іосйва

 

зрястѣ,

 

ідѣ
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Его

 

полагаху.

 

Душа,

 

любящая

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

Господа,

всегда

 

имѣетъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Нему

 

какое-либо

 

благое

 

на-

мѣреніе,

 

ищетъ

 

случая

 

привести

 

его

 

въ

 

исполненіе

 

и

 

ра-

дуется,

 

нашедши

 

такой

 

случай.

 

Какъ

 

тѣсно

 

сблизились

 

эти

и

 

упоминаемыя

 

въ

 

другихъ

 

евангеліяхъ

 

женщины—Мѵроно-

сицы

 

во

 

имя

 

Спасителя!

 

И

 

намъ

 

показываютъ

 

онѣ

 

примѣръ

возвышеннѣйшаго

 

союза,

 

гдѣ

 

вѣрующія

 

души

 

соединяются

между

 

собою

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

никогда

 

не

 

отпадать

 

отъ

 

Хри-

ста,

 

всюду

 

за

 

Нимъ

 

слѣдовать

 

и

 

постоянно

 

свидѣтельство-

вать

 

Ему

 

любовь

 

свою

 

и

 

покорность!

И

 

минувшей

 

субботѣ,

 

Маргя,

 

Магдалина

 

и

 

Маргя

Іаковхя

 

и

 

Саломія

 

купиша

 

ароматы,

 

да

 

пришедшепо-
мажутъ

 

Іисуса.

 

Чего

 

не

 

дѣлаетъ

 

истинно

 

пламенная

 

лю-

бовь?

 

Она

 

оотавляетъ

 

сонъ,

 

не

 

страшится

 

никакой

 

опасно-

сти,

 

не

 

щадитъ

 

никакихъ

 

издержек?-,

 

оказываетъ

 

всѣ

 

воз-

можньтя

 

услуги;

 

равно

 

неизмѣнна

 

и

 

при

 

жизни

 

и

 

по

 

смерти

Возлюбленнаго.— Чрезъ

 

дѣла

 

покаянія,

 

вѣры

 

и

 

любви

 

и

 

нынѣ

мы

 

можемъ

 

и

 

даже

 

должны

 

оказывать

 

Спасителю

 

чествова-

ніе,

 

подобное

 

тому,

 

какое

 

оказали

 

Ему

 

жены

 

Мгроносицы

хотя

 

Онъ

 

и

 

воскресъ

 

уже

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

Но

 

лучше

 

всего

совершать

 

это

 

заблаговременно,

 

ранѣе,

 

но

 

утру

 

нашей

 

жиз-

ни,

 

не

 

отлагая

 

до

 

вечера

 

старости

 

пли

 

до

 

нощи

 

смертной.

И

 

зѣло

 

заутра

 

во

 

едину

 

отъ

 

субботъ

 

(въ

 

первый

день

 

недѣли)

 

пргидоша

 

на

 

гробъ,

 

возсіявшу

 

солнцу.

 

Изъ-за

пурпурныхъ

 

горъ

 

Галаадскихъ

 

уже

 

забрежжилось

 

утро,

 

и

дневное

 

свѣтило

 

своими

 

золотистыми

 

лучами

 

скоро

 

разго-

нитъ

 

висѣвшую

 

надъ

 

садомъ

 

Іосифа

 

ночную

 

мглу;

 

но

 

темно

и

 

мрачно

 

было

 

на

 

сердцѣ

 

благоговѣйныхъ

 

женъ,

 

пожелав-

шихъ

 

докончить

 

начатое

 

Іосифомъ

 

и

 

Никодимомъ

 

умащеніе

тѣла

 

Іисусова.

 

Ихъ

 

Солнце

 

правды,

 

невидимому,

 

закатилось

навсегда,

 

и

 

никогда

 

уже

 

онѣ

 

не

 

увидятъ

 

Его

 

всеозаряющаго

лица,

 

не

 

услышатъ

 

Его

 

всеоживляющихъ

 

рѣчей.

 

Но

 

на

самомъ

 

дѣлѣ

 

ихъ

 

ожидала

 

величайшая

 

радость...

 

Чрезъ

 

жену
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Еву

 

въ

 

началѣ

 

утрачена

 

была

 

жизнь;

 

жены

 

же

 

первыя

 

и

долженствовали

 

снова

 

взыскать,

 

обрѣсти

 

и

 

возвѣстить

 

о

 

воз-

становленіи

 

жизни.

И

 

глаголаху

 

къ

 

себѣ:

 

кто

 

отвалитъ

 

намъ

 

камень

отъ

 

двергй

 

гроба?

 

Въ

 

дѣлахъ

 

благочестія

 

часто

 

встрѣчаются

намъ

 

препятствія;

 

однако

 

любовь

 

Божія

 

такъ

 

все

 

устрояетъ,

что

 

мы

 

не

 

лишаемся

 

вовсе

 

возможности

 

послужить

 

добро-

дѣтеди.

И

 

воззрпвше,

 

видѣша,

 

яко

 

отваленъ

 

бѣ

 

камень:

 

бѣ

бо

 

велг'й

 

зѣло.

 

Благодареніе

 

Богу!

 

Іисусъ

 

Жизнодавецъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

камнемъ

 

отъ

 

дверей

 

гроба

 

отъялъ

 

отъ

 

сердецъ

 

на-

шихъ

 

тяжкій

 

грѣховный

 

камень,

 

чего

 

не

 

могла

 

сдѣлать

 

ни-

какая

 

человѣческая

 

сила.— Подобно

 

тому,

 

какъ

 

обстоятельство,
затруднявшее

 

свв.

 

Женъ

 

Мѵроносицъ,

 

окончилось

 

чудодѣй-

ственнымъ

 

образомъ,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

люди

 

при

 

начинаніяхъ

своихъ

 

часто

 

впадаютъ

 

въ

 

смущеніе

 

и

 

боязнь;

 

но

 

часто

 

так-

же,

 

прежде

 

нежели

 

осмотрятъ

 

дѣло,

 

помощь

 

Божія

 

уже

готова

   

и

 

всѣ

 

затрудненія

 

предотвращены.

И

 

вшедше

 

во

 

гробъ,

 

видѣша

 

юношу

 

сѣдяща

 

въ

 

dec-

ныхъ

 

(съ

 

правой

 

стороны),

 

одѣяна

 

во

 

одежду

 

бѣлу.

 

Ан-

гелы,

 

находившіеся

 

при

 

рожденіи,

 

страданіи

 

и

 

при

 

гробѣ

Христа,

 

и

 

со

 

всѣми

 

истинными

 

христіанами

 

обрѣтаютоя

 

не-

отлучно,

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

самой

 

смерти,

 

доколѣ

 

души

 

ихъ

не

 

препроводятъ

 

въ

 

лоно

 

Авраамово.

И

 

ужасотася.

 

Вѣрующіе

 

во

 

время

 

земной

 

своей

 

жизни

подвержены

 

еще

 

различнымъ

 

недостаткамъ:

 

глаза

 

ихъ

 

еще

слабы,

 

чтобы

 

могли

 

сносить

 

взоръ

 

небожителей,

 

и

 

души

болѣе

 

расположены

 

къ

 

боязливости,

 

нежели

 

къ

 

мужеству

 

и

дерзвовенію.

Онъ

 

же

 

глагола

 

имъ:

 

ш

 

ужасайтеся.

 

Когда

 

мы

 

смо-

тримъ

 

на

 

гробы

 

людей

 

очами

 

естественнаго

 

разума,

 

то

 

не-

вольно

 

чувствуемъ

 

ужасъ

 

и

 

трепетъ;

 

а

 

когда

 

очами

 

вѣры

взираемъ

 

на

 

гробъ

 

Христа,

   

то

 

мгновенно

  

исчезаетъ

 

всякое
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емущеніе,

 

ибо

 

воокресеніе

 

Христово

 

есть

 

вмѣстѣ

 

и

 

наше

воскресеніе.

 

Спаситель

 

сказалъ:

 

«Я

 

есмь

 

воскресеніе

 

и

 

жизнь;

вѣрующій

 

въ

 

Меня,

 

если

 

и

 

умретъ,

 

оживетъ>

 

(Іоан.

 

XI,

 

25). —

Ангелы

 

ободряютъ

 

Женъ

 

Мѵроносицъ,

 

приблизившихся

 

ко

гробу.

 

Добры

 

и

 

тѣ

 

люди,

 

которые

 

утѣшаютъ

 

и

 

уопокаиваютъ

возмущенныхъ

 

духомъ!

 

Они

 

уподобляются

 

ангеламъ

 

Божіимъ.
Jucyca

 

ищете

 

Назарянина

 

распятаго:

 

воста,

 

нѣсть

здѣ:

 

се

 

мѣсто,

 

идѣже

 

положиша

 

Его.

 

О

 

великія

 

и

 

ра-

достныя

 

слова:

 

воста

 

Христосъ/

 

Они

 

выражаютъ

 

то

 

бла-

женство,

 

по

 

которому

 

мы

 

содѣлываемся

 

изъ

 

узниковъ

 

ада

чадами

 

Божіими,

 

изъ

 

мертвыхъ

 

живыми

 

и

 

навѣки

 

свобод-

ными

 

отъ

 

нашихъ

 

враговъ — грѣха,

 

смерти

 

и

 

діавола.

Во

 

идите,

 

рцыте

 

ученикомъ

 

Его

 

и

 

Петрови,

 

яко

варяетъ

 

(предваряетъ)

 

вы

 

въ

 

Галилеи.

 

Здѣсь

 

особенно

отмѣчается

 

снисходительное

 

вниманіе

 

Воскресшаго

 

Господа

къ

 

согрѣшившему

 

и

 

покаявшемуся

 

Петру.

 

Такъ

 

Спаситель

утѣшаетъ

 

кающихся

 

и

 

въ

 

смятенное

 

сердце

 

ихъ

 

снова

 

про-

ливаетъ

 

радость.

 

И

 

апостолъ

 

Павелъ

 

совѣтуетъ

 

христіа-

намъ

 

<лучше

 

простить

 

(доставившаго

 

огорченіе)

 

и

 

утѣ-

шить,

 

дабы

 

онъ

 

не

 

былъ

 

поглощенъ

 

чрезмѣрною

 

печалію»

(2

 

Кор.

 

И,

 

7).

Тамо

 

Его

 

видите,

 

якоже

 

рече

 

вамъ.

 

Обѣтованія

 

Божіи
всегда

 

исполняются

 

вѣрно,

 

какъ

 

и

 

апостолъ

 

Павелъ

 

гово-

ритъ:

 

<всѣ

 

обѣтованія

 

Божіи

 

въ

 

Немъ

 

(т.е.

 

Сиасителѣ) да,

и

 

въ

 

Немъ

 

аминь— въ

 

славу

 

Божпо*

 

(2

 

Кор.

 

1,

 

20),
И

 

изшедте,

 

бгьжаша

 

отъ

 

гроба.

 

О

 

свв.

 

Женахъ

Мѵроноеицахъ

 

говорится,

 

что

 

онѣ

 

«бѣжаша>

 

отъ

 

гроба.

 

Такъ

и

 

проповѣдникъ

 

Воскресшаго

 

Господа

 

долженъ

 

спѣшить

 

съ

вѣстію

 

о

 

воскресеніи,

 

не

 

теряя

 

времени,—проповѣдывать

благовременнѣ

 

и

 

безвременнѣ.

Имяше

 

же

 

ихъ

 

трепетъ

 

и

 

ужасъ:

 

и

 

никому

 

же

ничтоже

 

рѣша:

 

бояхубося.

 

Неумѣстиый

 

страхъ,

 

воздер-

жавшій

 

свв.

 

Женъ

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

отъ

 

исполненія

 

ан-
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гельскаго

 

повелѣнія,

 

часто

 

служитъ

 

и

 

для

 

насъ

 

препят-

ствіемъ

 

къ

 

исполненію

 

долга.

Слагая

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

эти

 

назиданія,

 

извлекаемый

 

изъ

нынѣшняго

 

евангельскаго

 

чтенія,

 

не

 

престанемъ

 

подражать

достохвальнымъ

 

чертамъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

св.

 

Женъ

 

Мѵ-

роносицъ,— въ

 

особенности

 

же

 

самоотверженному

 

слѣдованію

ихъ

 

за

 

Христомъ,

 

внимательному

 

слушанію

 

божественнаго

ученія

 

и

 

беззавѣтной

 

любви

 

къ

 

Спасителю,

 

всегда

 

готовой

выразиться

 

во

 

всякихъ

 

жертвахъ

 

па

 

пользу

 

св.

 

Церкви

 

и

для

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

ближнихъ.

Жены

 

Мгроносицы

 

текли

 

ко

 

гробу

 

Воскресшаго

 

съ

 

при-

скорбіемъ

 

и

 

слезами,

 

но

 

возвратились

 

отъ

 

него

 

съ

 

утѣше-

ніемъ

 

и

 

радостію.

 

Опѣ

 

увидѣли

 

и

 

увѣровали,

 

что

 

напрасно

сокрушались,

 

напрасно

 

искали

 

Свѣта

 

во

 

мракѣ,

 

Живаго

 

меж-

ду

 

мертвыми.

 

Онъ

 

воскресъ

 

и

 

ихъ

 

воскресилъ

 

къ

 

радости.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

и

 

изъ

 

насъ

 

труждающіеся

 

и

 

обреме-

ненные

 

то

 

заботами

 

житейскими,

 

то

 

бѣдствіями

 

временными,

то

 

разлукою

 

съ

 

родными

 

и

 

друзьями,

 

найдутъ

 

отрадное

 

утѣ-

шеніе

 

въ

 

вѣрѣ

 

въ

 

Господа

 

Воскресшаго.

 

Отъ

 

насъ

 

требуется

только

 

терпѣніе.

 

Итакъ

 

будемъ

 

терпѣть

 

и

 

не

 

унывать.

 

По т

терпимъ

 

немного

 

и,

 

если

 

будемъ

 

достойны,

 

отдохнемъ

 

ду-

шою!

 

Ибо

 

здѣсь,

 

въ

 

долинѣ

 

испытанія,

 

нѣтъ

 

намъ

 

полнаго

счастія;

 

здѣсь,

 

въ

 

житейскомъ

 

морѣ,

 

воздвизаемомъ

 

толико

напастей

 

бурею,

 

нѣтъ

 

для

 

насъ

 

спокойствія

 

и

 

тишины.

 

Но

есть

 

у

 

насъ

 

тихая

 

пристань,— это

 

святый

 

Божій

 

храмъ,

куда,

 

братіе,

 

спѣшить

 

намъ

 

нужно.

 

Есть

 

у

 

насъ

 

Творецъ

всебл&гій;

 

Онъ

 

всѣмъ

 

управляетъ;

 

Онъ

 

каждаго

 

зритъ

 

и

всѣмъ

 

за

 

ихъ

 

слезы

 

блаженство

 

дарствуетъ.

 

Тому

 

слава

 

и

держава

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь.

Евгеній

 

Жебедевъ.



—

 

185

 

—

Третій

  

періодъ

   

оуществованія

   

Мин-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

(1840 —1874

 

г,).

(йродолженге

 

*).

Особыя

 

донесены

 

о

 

проступкахъ.

Особыя

 

донесенія

 

даютъ

 

возможность

 

судить

 

о

 

болѣе

 

серь-

езныхъ

 

проступкахъ

 

учениковъ,

 

о

 

которыхъ

 

немедленно

 

до-

водилось

 

инспекторомъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Правленія

 

съ

 

цѣлью

обузданія,

 

или

 

увольненія

 

виновныхъ.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

этихъ

донесеній,

 

выдающимся

 

и

 

наиболѣе

 

частымъ

 

проступкомъ,

свидѣтельствовавшамъ

 

о

 

неблаговоспитанности

 

учениковъ,

была

 

грубость,

 

обыкновенно

 

соединенная

 

съ

 

дерзостью,

 

не-

благопристойностью

 

и

 

ложными

 

понятіями

 

о

 

чести.

 

На

 

гру-

бость

 

очень

 

часто

 

жалуются

 

и

 

наставники,

 

и

 

члены

 

инспек-

ціи,

 

и

 

стороннія

 

лица.

 

Проявленія

 

грубости

 

и

 

дерзости,

 

не-

рѣдко

 

выражавшіяоя

 

въ

 

очень

 

рѣзкихъ

 

фориахъ,

 

происходили

главнымъ

 

образомъ

 

при

 

назначеніи

 

новыхъ

 

лицъ

 

ииспекціи
и

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

должность

 

вновь

 

назначенныхъ

 

наотав-

никовъ,

 

направляясь

 

противъ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

 

Такъ,

 

въ

началѣ

 

періода,

 

въ

 

инспекторство

 

Скальскаго,

 

не

 

замѣчаются

ни

 

одного

 

выдающагося

 

случая

 

грубости

 

и

 

дерзости.

 

Но

 

уже

въ

 

первый

 

годъ

 

служенія

 

инспектора

 

Іоасафа

 

начинается

жалобы

 

на

 

частыя

 

проявленія

 

грубоотп

 

учениковъ.

 

Отъ

 

25
Февраля

 

1844

 

года

 

арх.

 

Іоасафъ

 

доносилъ

 

Правленію,

 

что

ученикъ

 

н.

 

отд.

 

К.

 

Сав.,

 

неоднократно

 

наказанный

 

за

 

ша-

лости

 

и

 

неблагопристойность,

 

не

 

только

 

не

 

исправился,

 

но

проявилъ

 

еще

 

новую

 

дерзость.

 

А

 

именно:

 

явившись

 

24

 

числа

къ

 

инспектору,

 

онъ

 

рѣзко

 

объяснялся,

 

шумѣлъ

 

и

 

въ

 

закдю-

ченіе

 

плюнулъ,

   

а

 

выходя,

   

такъ

 

сильно

  

стукнулъ

  

дверью,

*)

 

Си

   

М

 

9

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

  

за

 

1900

 

г.

4
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что

 

оная

 

задрожала.

 

На

 

слѣдующій

 

день,

 

26

 

Февраля,

 

ин-

спекторъ

 

доносилъ

 

Правленію,

 

что

 

наставники

 

семинаріи

часто

 

жалуются

 

на

 

грубости

 

и

 

дерзости

 

учениковъ.

 

Въ

частности,

 

нынѣ,

 

писалъ

 

инспекторъ,

 

ученикъ

 

ср.

 

отд.

 

В.

Ком.

 

нагрубилъ

 

учителю

 

П.

 

Мал.;

 

притомъ,

 

неоднократно

 

и

ранѣе

 

онъ

 

былъ

 

замѣченъ

 

въ

 

склонности

 

къ

 

дерзостямъ

 

и

непохвальнымъ

 

поступкамъ.

 

Чрезь

 

два

 

дня

 

послѣ

 

этого

 

мо-

лодой

 

наставникъ

 

Н.

 

Павловскій,

 

незадолго

 

предъ

 

тѣмъ

вступившій

 

въ

 

должность,

 

подалъ

 

въ

 

Правленіе

 

обширную

докладную

 

записку,

 

въ

 

которой

 

въ

 

рѣзкихъ

 

и

 

энергичныхъ

выраженіяхъ

 

характеризовалъ

 

нравственное

 

настроеніе

 

уче-

никовъ

 

семинаріи

 

и

 

жаловался

 

на

 

ихъ

 

грубость.

 

«Съ

 

не-

давняго

 

времени

 

поступленія

 

моего

 

на

 

службу

 

при

 

здѣшней

семинаріи,

 

писалъ

 

онъ,

 

я

 

неоднократно

 

уже

 

былъ

 

оскорбленъ

самымъ

 

обиднымъ

 

для

 

чести

 

наставника

 

образомъ

 

грубостью

нѣкоторыхъ

 

учениковъ.

 

Надѣясь

 

обойтись

 

безъ

 

мѣръ

 

стро-

гости,

 

я

 

прибѣгалъ

 

для

 

вразумленія

 

грубіановъ

 

только

 

къ

мѣрамъ

 

кроткимъ

 

и

 

благороднымъ,

 

но

 

горькимъ

 

опытомъ

 

я

убѣдился,

 

что

 

эти

 

мѣры

 

ведутъ

 

только

 

къ

 

возрастанію

 

гру-

бости

 

и

 

дерзости».

 

Затѣмъ

 

Павловскій

 

пояснялъ,

 

что

 

нака-

нунѣ

 

(28

 

Февраля)

 

онъ

 

былъ

 

жестоко

 

оскорбленъ

 

на

 

урокѣ

греческаго

 

языка

 

ученикомъ

 

н.

 

отд.

 

Ѳ.

 

Лев.

 

и

 

просилъ

 

Прав-
леніе

 

семинаріи,

 

или

 

принять

 

«дъятельныя

 

мѣры

 

къ

 

искоре-

ненію

 

непокорной

 

строптивости

 

между

 

учениками,

 

или

 

сооб-

щить

 

въ

 

Правленіе

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи

 

о

 

его

 

яіеланіи

перейти

 

въ

 

другую

 

семанарію,

 

извѣстную

 

надлежащею

 

по-

корностью*

 

и

 

уваженіемъ

 

къ

 

наставникамъ».

 

Правленіе

 

по-

требовав

 

отъ

 

Павловскаго

 

бодѣе

 

обстоятельнаго

 

объясненія
по

 

поводу

 

его

 

жалобы

 

и

 

онъ

 

изложилъ

 

слѣдующее:

 

на

 

уро-

кѣ

 

греческаго

 

языка

 

онъ

 

заставилъ

 

Ѳ.

 

Лев.

 

переводить

назначенный

 

отрывокъ;

 

на

 

замѣчаніе

 

о

 

невѣрности

 

перевода

Лев.

 

началъ

 

дерзко

 

увѣрять

 

въ

 

противномъ,

 

жаловаться

 

на

придирчивость

 

наставника,

   

и

 

когда

  

спрошенъ

   

былъ

 

другой
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ученикъ,

 

онъ

 

всеже

 

не

 

замолчалъ,

 

а

 

продолжалъ

 

шумѣть

все

 

громче

 

и

 

высказывался

 

рѣзче;

 

на

 

приказаніе

 

замолчать

Лев.

 

дерзко

 

отвѣтилъ,

 

что

 

молчать

 

не

 

желаетъ

 

и

 

затѣмъ

продолжалъ

 

мѣшать

 

заниматься,

 

чѣмъ

 

вынудилъ

 

наставника

уйти

 

изъ

 

класса.—На

 

основаніи

 

трехъ

 

вышеизложенныхъ

донесеній,

 

Правленіе

 

сдѣлало

 

одно

 

общее

 

представленіе

 

Пре-

освящ.

 

Антонію

 

о

 

виновныхъ.

 

«Ученикъ

 

В.

 

Ком.,

 

оказавшій

грубость

 

учителю

 

Малевичу.,

 

писало

 

оно,

 

извѣстенъ

 

былъ

и

 

раньше

 

постоянными

 

шалостями

 

въ

 

квартирѣ

 

и

 

классѣ

 

и

самовольными

 

отлучками

 

изъ

 

корпуса,

 

а

 

равно

 

обличенъ

 

въ

пьянствѣ.

 

О.

 

Лев.

 

извѣстенъ

 

былъ

 

дерзостью

 

еще

 

въ

 

Олуц-

комъ

 

д.

 

училищѣ,

 

а

 

въ

 

семинаріи

 

неоднократно

 

досаждалъ

грубостью

 

учителю

 

Поржецкому;

 

послѣдняя

 

же

 

возмутитель-

ная

 

дерзость

 

его

 

Павловскому

 

дѣлаетъ

 

его

 

вовсе

 

нетерпи-

мымъ

 

въ

 

семинаріи.

 

К.

 

Сав.,

 

съ

 

самаго

 

поступленія

 

въ

 

се-

минарію,

 

при

 

своемъ

 

раздражительномъ

 

и

 

немиролюбивомъ

характерѣ,

 

почти

 

ежедневно

 

дерется

 

съ

 

товарищами

 

и

 

об-

наруживаете

 

непочтительность

 

къ

 

старшимъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

его

 

старшій

 

братъ,

 

ученикъ

 

богословія,

 

вовсе

 

отчаялся

 

въ

исправлены

 

его».

 

Правленіе

 

рѣшило

 

уволить

 

всѣхъ

 

троахъ?

но

 

предварительно

 

представляло

 

све

 

рѣшеніе

 

на

 

благо-

усмотрѣніе

 

Преосвященнаго.

 

Преосвященный

 

Антоній

 

по-

требовалъ

 

отъ

 

Правленія

 

справку

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

пред-

назначенные

 

къ

 

исключении

 

ученики

 

были

 

аттестованы

по

 

успѣхамъ

 

и

 

поведение

 

за

 

прежніе

 

годы,

 

а

 

отъ

 

учителя

Павловскаго

 

потребовалъ

 

болъе

 

обстоятельнаго

 

объясненія

 

о

причиненной

 

ему

 

обидѣ

 

и

 

сдѣлалъ

 

внушеніе— писать

 

хлад-

нокровнѣе

 

и

 

не

 

примѣшивать

 

въ

 

своихъ

 

объясненіяхъ

 

суж-

деній

 

о

 

духѣ

 

и

 

направленіи,

 

семинаріи,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

не

его

 

дѣло;

 

отъ

 

инспектора

 

же

 

потребовалъ

 

поясненій,

 

на

 

ка-

кихъ

 

данныхъ

 

онъ

 

основываетъ

 

свои

 

сужденія

 

о

 

повальной

грубости

 

учениковъ.

 

Согласно

 

этому

 

требованію,

 

Яравленіе
представило

 

подробныя

 

справки

 

о

 

поведеніи

 

каждаго

 

изъ

 

ви-
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-

новныхъ

 

учениковъ

 

«В.

 

Ком.,

 

писало

 

оно,

 

3

 

Декабря

 

1842

 

г.

мѣшалъ

 

ученикамъ

 

заниматься,

 

а

 

когда

 

легли

 

спать,

 

онъ

прикійдывалъ

 

къ

 

ногамъ

 

спящихъ

 

намазанныя

 

саломъ

 

бу-

мажки

 

и

 

зажигалъ

 

ихъ,

 

отчего

 

поднимался

 

крикъ;

 

3

 

Мая

1844

 

года

 

замѣченъ

 

въ

 

нескромности.

 

Подъ

 

23

 

числомъ

 

того

же

 

мѣсяца

 

значится

 

такая

 

замѣтка:

 

любимыми

 

занятіями

 

В.

Ком.

 

служатъ:

 

шалости,

 

ругательства

 

и

 

драки;

 

такъ,

 

онъ

 

въ

присутствіи

 

духовнаго

 

лица

 

ругался

 

и

 

дрался

 

съ

 

товарища-

ми.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

10

 

Октября

 

самовольно

 

отлучился

 

ве-

черомъ

 

изъ

 

корпуса;

 

27-го

 

тоже.

 

Относительно

 

К.

 

Сав.

 

въ

ежемѣсячныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

за

 

1843

 

годъ

 

значилось:

 

19
Февраля

 

ссорился

 

съ

 

товарищами

 

и

 

оказался

 

виновнымъ;

29

 

Сентября

 

одному

 

изъ

 

товарищей

 

нанесъ

 

пощечину;

 

2

Октября

 

дрался

 

съ

 

товарищами;

 

6

 

Ноября

 

столкнулъ

 

това-

рища

 

съ

 

лѣстницы

 

и

 

повредилъ

 

ему

 

ногу;

 

16

 

Декабря

 

уда-

рилъ

 

товарища

 

палкою

 

по

 

спинѣ;

 

29

 

Января

 

1844

 

г.

 

ша-

лилъ

 

въ

 

классѣ;

 

14

 

Февраля

 

нагрубилъ

 

наставнику

 

и

 

на-

несъ

 

побои

 

товарищу;

 

1

 

Марта

 

самовольно

 

ушелъ

 

отъ

 

клас-

совъ:

 

— Ѳ.

 

Лев.,

 

при

 

переводѣ

 

въ

 

семинарію,

 

дерзко

 

требо-

валъ

 

казенной

 

подводы

 

изъ

 

Слуцка

 

въ

 

Минскъ,

 

а

 

въ

 

бытность

въ

 

семинаріи

 

оказалъ

 

дерзости

 

учителямъ—

 

Поржецкому

 

и

Павловскому-.

 

Успѣхи

 

Ком.

 

Правленіе

 

признавало

 

хорошими,

Лев,—

 

следственными,

 

а

 

Сав. -слабыми.

 

По

 

разсмотрѣніи

справокъ,

 

Преосвященный

 

постановалъ:

 

исключить

 

всѣхъ

троихъ

 

въ

 

Епархіальное

 

вѣдомство,

 

а

 

въ

 

отношеніи

 

о

 

нихъ

въ

 

Консисторію

 

изъяснить,

 

какъ

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

знаетъ

церковное

 

пѣиіе.

 

Когда

 

состоялось

 

исключеніе,

 

ученикъ

 

ср.

отд.

 

Ив.

 

Кам.

 

въ

 

особомъ

 

прошеніи

 

на

 

имя

 

Нреосвященнаго

изъяснялъ,

 

что

 

въ

 

учииеніи

 

дерзости

 

учителю

 

Малевичу

 

ви-

новенъ

 

не

 

В.

 

Ком.,

 

а

 

онъ

 

Ив.

 

Кам.,

 

причемъ,

 

выражая

 

рас-

каяніе,

 

просилъ

 

прощепія.

 

Преосвященный

 

потребовалъ

 

справ-

ку

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

Ив.

 

Кам.

 

и

 

новое

 

заключеніе

о

 

В.

 

Ком.

  

По

 

наведеніи

 

справокъ,

 

Ив.

 

Кам.

 

былъ

 

аттесто-
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ванъ,

 

какъ

 

склонный

 

къ

 

разсѣянности

 

и

 

пьянству,

 

дерзкій,

неблагонравный

 

и

 

главное— недобросовѣстный,

 

такъ

 

какъ

сознался

 

предъ

 

товарищами

 

и

 

о.

 

ректоромъ,

 

что

 

показывалъ

въ

 

прошеніи

 

ложно,

 

съ

 

цѣлью

 

спасти

 

В.

 

Ком.

 

Притомъ,

 

онъ

уже

 

разъ

 

былъ

 

уволелъ

 

изъ

 

училища

 

за

 

дурное

 

поведеніе

и

 

недобросовѣстность.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

Правленіе

 

постано-

вило

 

уволить

 

Ив.

 

Кам.,

 

не

 

смотря

 

на

 

его

 

хорошіе

 

успѣхи,

а

 

относительно

 

В.

 

Ком.

 

осталось

 

при

 

прежнемъ

 

рѣшеніи,

 

въ

виду

 

запрещенія

 

Св.

 

Синода

 

вновь

 

принимать

 

исключенныхъ

за

 

дурное

 

поведеніе.

 

Преосвященный

 

согласился

 

съ

 

опредѣ-

леніемъ

 

Правленія.

Въ

 

Октябрѣ

 

1846

 

года

 

помощникъ

 

инспектора

 

проф.

 

Ег.

Попруженковъ

 

доносилъ

 

Правленію,

 

что,

 

присутствуя

 

14

числа,

 

по

 

обязанностямъ

 

службы,

 

въ

 

столовой

 

во

 

время

обѣда

 

учениковъ,

 

онъ

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

слѣдующаго

 

«не-

пріятнаго»

 

случая.

 

Нѣкоторые

 

ученики

 

высшаго

 

отдѣленія,

оштрафованные

 

за

 

самовольное

 

оиущеніе

 

класса

 

еврейскаго

языка

 

ношеніемъ

 

вазъ

 

въ

 

столовой,

 

сначала

 

долго

 

сопро-

тивлялись

 

опредѣленію

 

Правленія,

 

и

 

только

 

послѣ

 

подроб-

ная

 

разъясненія

 

съ

 

его

 

стороны

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

подверг-

нутъ

 

себя

 

еще

 

большему

 

наказанію,

 

рѣшились

 

крайне

 

не-

охотно

 

исполнить

 

навазаніе.

 

При

 

этомъ

 

ученикъ

 

М.

 

Мал.,

издавна

 

замѣченный

 

въ

 

грубости

 

и

 

дерзости,

 

рѣзко

 

заявилъ:

«въ

 

нашемъ

 

лицѣ

 

оскорбляется

 

честь

 

богослововъ > ;

 

послѣ

этого

 

и

 

всѣ

 

ученики

 

высшаго

 

отдѣленія

 

въ

 

одинъ

 

голосъ

громко

 

заявили*

 

«наша

 

честь

 

страдаетъ».

 

Помощникъ

 

инспек-

тора

 

постарался

 

объяснить

 

имь,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

истинная

честь

 

и

 

какъ

 

беречь

 

ее,

 

а

 

о

 

случившемся

 

велѣлъ

 

дежурному

записать

 

въ

 

журналъ

 

и

 

донести

 

инспектору.

 

Когда

 

затѣмъ,

по

 

окончаніи

 

обѣда,

 

онъ

 

сталъ

 

выходить

 

изъ

 

столовой,

 

въ

это

 

время

 

кто-то

 

изъ

 

учениковъ

 

в.

 

отд

 

громко

 

свистнулъ;

на

 

требованіе

 

его

 

объявить

 

виновнаго,

 

ученики

 

заперлись,

причемъ

 

нѣкоторые

 

дали

 

понять,

 

что

 

это

 

сдѣлано

 

намѣрен-
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но,

 

а

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

И.

 

Ч.

 

наомѣшливо

 

сказалъ,

 

что

 

это

не

 

свистъ,

 

а

 

пѣніе

 

дисканта.

 

Дежурный,

 

въ

 

свою

 

очередь,

не

 

исполнилъ

 

приказанія— немедленно

 

донести

 

обо

 

всемъ

инспектору.

 

При

 

допросѣ

 

въ

 

Правленіи,

 

ученики

 

в.

 

отд.

сознались,

 

что

 

дѣло

 

было

 

именно

 

такъ:

 

М,

 

М.

 

сказалъ

 

гру-

бость,

 

Д.

 

Ш.

 

свистнулъ,

 

а

 

И.

 

Ч.

 

назвалъ

 

свистъ

 

пѣніемъ;

В.

 

Д.

 

зналъ

 

виновниковъ,

 

но

 

не

 

укззалъ,

 

во

 

избѣжаніе

 

на-

реканій,

 

а

 

дежурный

 

I.

 

Я.

 

не

 

донесъ

 

инспектору

 

потому,

что

 

«объ

 

извѣстномъ

 

уже

 

начальству

 

не

 

счелъ

 

нужнымъ

доносить».

 

По

 

наведеніи

 

справокъ,

 

оказалось,

 

что

 

какъ

 

не-

посредственно

 

виновные,

 

такъ

 

и

 

другіе

 

ученики,

 

принявгаіе
участіе

 

въ

 

безпорядкѣ,

 

въ

 

ореднемъ

 

отдѣленіи

 

оказывали

хорошіе

 

успѣхи,

 

а

 

въ

 

высшемъ —оказались

 

недвятельными

и

 

невнимательными

 

къ

 

внушеніямъ

 

наставниковъ,

 

не

 

пода-

вали

 

своевременно

 

упражненій,

 

а

 

нѣкоторые,

 

вмѣсто

 

само-

стоятельпыхъ

 

работъ,

 

подавали

 

списанныя

 

изъ

 

книгъ

 

статьи;

многіе

 

являлись

 

на

 

классъ

 

Свящ.

 

Писанія

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

безъ

 

приготовленія,

 

или

 

и

 

вовсе

 

не

 

явля

 

•

лись

 

безъ

 

причины,

 

равно

 

какъ

 

и

 

къ

 

утренней

 

молитвѣ.

Въ

 

объясненіяхъ

 

же

 

своихъ

 

по

 

указаннымъ

 

поводамъ

 

они

давали

 

замѣтить,

 

что

 

мѣсто

 

въ

 

спискѣ

 

для

 

нихъ

 

не

 

важно,

такъ

 

какъ

 

всѣхъ

 

ожидаетъ

 

одинаковое

 

званіе.

 

По

 

разолѣдо"

ваніи

 

дѣла,

 

Правленіе

 

постановило:

 

Ш.

 

М.,

 

сказавшаго

 

гру-

бость,

 

и

 

Д.

 

HI.,

 

произведшаго

 

свйотъ,

 

какъ

 

и

 

ранѣе

 

замѣ-

ченныхъ

 

въ

 

дерзости

 

и

 

разсѣянности,

 

исключить;

 

А.

 

К.,

 

не

явившагося,

 

подъ

 

предлогомъ

 

болѣзни,

 

носить

 

вазы,

 

нака-

зать

 

карцеромъ;

 

В.

 

Д.,

 

не

 

объявившаго

 

о

 

свистѣ,— И.

 

Ч.,

назвавшего

 

свистъ

 

пѣніемъ,

 

и

 

I.

 

Я.,

 

не

 

внесшаго

 

просту-

покъ

 

въ

 

журналъ,'

 

опредѣлить

 

на

 

три

 

дня

 

въ

 

черную

 

рабо-

ту

 

при

 

оемьнаріи;

 

прочимъ

 

ученикамъ,

 

принявшимъ

 

участіе
въ

 

безнорядкѣ

 

(шесть

 

человѣкъ),

 

постановлено

 

разносить

 

въ

столовой

 

вазы

 

во

 

время

 

обѣда

 

и

 

ужина

 

въ

 

теченіе

 

одного

дня,

 

а

 

всѣмъ

 

ученикамъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

сдѣлать

 

надле-
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жащее

 

внушеніе.

 

Утверждая

 

опредѣленіе

 

Правленія,

 

Прео-

священный

 

повелѣлъ—ежемѣсячно

 

доносить

 

ему

 

объ

 

успѣ-

хахъ

 

и

 

поведеніи

 

учениковъ

 

высшаго

 

отдѣленія— для

 

сообра-

женія

 

при

 

размѣщеніи

 

учениковъ

 

по

 

епархіальному

 

вѣдом-

ству.

 

Послѣ

 

этого

 

Д.

 

Ш.

 

обратился

 

съ

 

прошеніемъ

 

къ

 

г.

Оберъ-Прокурору

 

Св.

 

Сгнода

 

о

 

принятіи

 

его,

 

въ

 

виду

 

рас-

каянія,

 

обратно

 

въ

 

семинарію.

 

По

 

затребованіи

 

Оберъ-Про-

куроромъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

Д.

 

Ш.,

 

ока-

завшихся

 

очень

 

хорошими,

 

предложено

 

было

 

на

 

усмотрѣніе

семинарскаго

 

правленія

 

удовлетвореніе

 

просьбы,

 

но

 

правле-

ніе

 

не

 

рѣшилось

 

принять

 

Ш.

 

въ

 

семинарію,

 

во

 

избѣжаніе

соблазна.

 

Тогда

 

онъ

 

вторично

 

обратился

 

къ

 

Оберъ-Проку-

рору

 

съ

 

прошеніемъ,

 

которое

 

и

 

было

 

отослано

 

на

 

усмотрѣ-

ніе

 

Преосвященнаго.

 

Преоов.

 

Антоній

 

призналъ

 

увольненіе

справедливымъ,

 

а

 

для

 

облегченія

 

участи

 

Ш.

 

ооѣщалъ

 

ему

мѣсто

 

дьячка,

 

а

 

если

 

заслужитъ

 

одобреніе

 

своимъ

 

поведе-

ніемъ,,

 

то

 

и

 

діакона.

 

Въ

 

то

 

же .

 

самое

 

время

 

М.

 

М.

 

обратился

съ

 

прошеніемъ

 

въ

 

Кіевское

 

академическое

 

правленіе

 

о

 

воз-

вращены

 

въ

 

семинарію.

 

Оттуда

 

потребованы

 

были

 

справки

о

 

М.,

 

оказавшіяся

 

удовлетворительными,

 

по

 

семинарское

Правленіе,

 

на

 

усмотрѣніе

 

котораго

 

было

 

прислано

 

прошеніе,

не

 

нашло

 

возможнымъ

 

принять

 

М.

 

въ

 

семинарію — во

 

избѣ-

жаніе

 

соблазна.

 

Тогда

 

онъ

 

обратился

 

къ

 

Оберъ-Прокурору

и

 

послѣдній

 

разрѣшилъ

 

ему

 

окончить

 

образованіе

 

въ

 

Смолен-

ской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Впослѣдствію

 

Дух.-Уч.

 

Управленіемъ
было

 

сдѣлано

 

распоряжение

 

о

 

высылкѣ

 

въ

 

Смоленскую

 

оеми-

нарію

 

изъ

 

Минской

 

по

 

48

 

р.

 

56

 

коп.

 

въ

 

годъ

 

на

 

содержа-

ние

 

М.

 

«въ

 

виду

 

его

 

сиротства

 

и

 

бѣдности».

М.

 

Вержболовичъ.

(Дрододженіѳ

 

будетъ).
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Пинскій

   

Богоявленскій

   

второклассный

   

мона-

стырь.

(По

 

поводу

 

исполнивгиагося

 

столѣтія

 

его

 

существования).

Широко

 

и

 

далеко

 

раскинулось

 

Поприпетское

 

Полѣсье;

прорѣзали

 

его

 

многочисленныя

 

рѣки

 

и

 

рѣченки,

 

заполнили

его

 

вѣковые

 

лѣса

 

и

 

непроходимыя

 

болота.

 

И

 

теперь

 

еще

тамъ

 

есть

 

мѣста,

 

куда

 

не

 

ступала

 

нога

 

человѣчеокая,

 

а

прежде,

 

встарину,

 

воды

 

тамъ

 

было

 

еще

 

больше,

 

лѣса

 

и

 

бо-

лота

 

были

 

недоступнѣе,

 

такъ

 

что

 

рѣки

 

служили

 

почти

 

един-

ственными

 

путями

 

сообщенія.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

Полѣсьѳ

очень

 

рано

 

сдѣлалось

 

мѣстомъ

 

осѣдлости

 

для

 

русскихъ

 

сла-

вянъ.

 

Плывя

 

на

 

своихъ

 

челнахъ

 

съ

 

Днѣпра

 

по

 

Припяти

 

и

ея

 

притокамъ,

 

они

 

оттѣсняли

 

коренныхъ

 

тамошнихъ

 

жите-

лей— литовцевъ,

 

занимали

 

болѣе

 

удобныя

 

мѣста,

 

гдѣ

 

и

 

осно-

вывали

 

свои

 

укрѣпленныя

 

поселенія — города.

 

Однимъ

 

изъ

 

та-

кихъ

 

древнихъ

 

русскихъ

 

городовъ,

 

сохранившихся

 

доселѣ

 

на

Полѣсьѣ,

 

является

 

городъ

 

Пинскъ.

 

Лежитъ

 

онъ,

 

какъ

 

оазисъ

среди

 

пустыни,

 

въ

 

самой

 

глубинѣ

 

Пинскихъ

 

болотъ,

 

гдѣ

почва

 

едва

 

возвышается

 

надъ

 

уровнемъ

 

моря

 

и

 

большую

часть

 

года

 

бываегъ

 

залита

 

водою.

 

Много

 

вѣковъ

 

и

 

полити-

ческихъ

 

бурь

 

пронеслось

 

надъ

 

этимъ

 

городомъ,

 

много

 

пере-

терпѣлъ

 

онъ

 

разныхъ

 

невзгодъ

 

и

 

перемѣнъ.

 

Становясь

 

из-

вѣстнымъ

 

по

 

лѣтописямъ

 

въ

 

концѣ

 

XI

 

вѣка,

 

какъ

 

пригородъ

болѣе

 

древняго

 

города —Турова,

 

Пинскъ

 

въ

 

XII

 

вѣкѣ

 

ста-

новится

 

стиличнымъ

 

городомъ

 

самостоятельнаго

 

Пинскаго
княжества

 

и

 

вскорѣ

 

присоединяетъ

 

къ

 

себѣ

 

Туровъ.

 

Въ

 

по-

ловинѣ

 

XYI

 

вѣка

 

Пинскъ

 

былъ

 

уже

 

обширный,

 

торговый,

богатый

 

и

 

вподнѣ

 

русскій

 

городъ.

 

Въ

 

немъ

 

было

 

14

 

право-

славныхъ

 

церквей 1 )

 

и

 

2

 

монастыря— Варваринскій

 

(женскій)

*)

 

Церкви

 

эти

 

были

 

едѣдующія:

 

Дмитровская

 

(соборная),

 

Аѳа-
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и

 

Лещинскій

 

(мужской).

 

Жители

 

его,

 

русскіе

 

по

 

происхож-

дение,

 

языку

 

и

 

обычаямъ,

 

отличались

 

преданностью

 

право-

славной

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіемъ:

 

они

 

заботились

 

объ

 

украпте-

ніи

 

своихъ

 

храмовъ,

 

дѣлали

 

щедрые

 

вклады

 

въ

 

свои

 

мона-

стыри.

 

Когда

 

въ

 

томъ

 

же

 

вѣкѣ

 

польское

 

правительство,

 

подъ

власть

 

коюраго

 

перешелъ

 

Пинскъ,

 

съ

 

цѣлію

 

окатоличенія

 

и

ополяченія

 

православно-русскаго

 

населенія

 

начало

 

вводить

унію,

 

то

 

пинчане

 

явились

 

ревностными

 

защитниками

 

отече-

ской

 

вѣры,

 

но,

 

не

 

смотря

 

на

 

ихъ

 

упорное

 

сопротивленіе.,

 

унія

утвердилась

 

въ

 

Пинскѣ

 

и

 

на

 

Полѣсьѣ.

 

Отнимая

 

различными

средствами,

 

не

 

исключая

 

и

 

кровавой

 

расправы,

 

православные

храмы,

 

польское

 

правительство

 

и

 

латинское

 

духовенство

 

для

полнаго

 

достиженія

 

своихъ

 

намѣченныхъ

 

цѣлей

 

стремились

уничтожить

 

и

 

самые

 

слѣды

 

прежняго

 

величія

 

православія

 

въ

Пинекѣ.

 

Но

 

это

 

имъ

 

не

 

удалось,

 

и

 

человѣческія

 

средства

 

ока-

зались

 

безсильными

 

уничтожить

 

вещественные

 

памятники,

бывшіе

 

безмолвными

 

свидетелями

 

былого

 

православія.

 

Первое

мѣсто

 

среди

 

нихъ

 

занимаетъ

 

Пинскій

 

Богоявленскій,

 

бывшій

братскій,

 

монастырь.

Съ

 

какой-бы

 

стороны

 

вы

 

не

 

подъѣзжали

 

къ

 

Пинску,

 

еще

за

 

пять

 

и

 

болѣе

 

верстъ

 

покажется

 

господствующая

 

надъ

городомъ

 

высокая

 

бѣлая

 

церковь

 

ст

 

готическими

 

башенками

по

 

угламъ

 

и

 

рядомъ

 

съ

 

ней

 

длинное

 

мрачное

 

зданіе.

 

Въ

этихъ

 

зданіяхъ,

 

болѣе

 

поражающихъ

 

своею

 

величиною,

 

чѣмъ

красотою,

 

опытный

 

взглядъ

 

сразу

 

узнаетъ

 

созданіе

 

отцевъ

іезуитовъ,

 

не

 

любившихъ

 

прекраснаго

 

въ

 

самомъ

 

себѣ,

 

но

умѣвшихъ

 

обратить

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

и

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

наружнымъ

 

величіемъ

 

своихъ

 

дѣлъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

гро-

мадная

 

Пинская

 

церковь,

 

равная

 

которой

 

по

 

величинѣ

 

едва-

насіевская

 

(замковая),

 

Юрьевская,

 

Николаевская,

 

Воскресенская,

Онуфріевская,

 

Семеновская,

 

Стефановская,

 

Троицкая,

 

Михайлов-

ская,

 

Спасская,

 

Пречистенская,

 

Ильинская

 

и

 

Ѳеодоровская.

5
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ли

 

найдется

 

во

 

всемъ

 

С.-Западномъ

 

краѣ,

 

—это

 

бывшій

 

іезу-

итскій

 

костелъ

 

съ

 

коллегіей,

 

а

 

тенерь

 

православный

 

Богояв-

ленскій

 

второклассный

 

монастырь.

 

Въ

 

іезуитскихъ

 

зданіяхъ

монастырь

 

существуешь

 

уже

 

цѣлое

 

столѣтіе

 

и

 

нопалъ

 

въ

нихъ

 

29

 

мая

 

1800

 

г ,

 

перемѣнивъ

 

въ

 

городѣ

 

два

 

мѣста.

 

Два

раза

 

онъ

 

какъ

 

будто

 

совсѣмъ

 

кончалъ

 

свое

 

существованіе

 

и

два

 

раза

 

возникалъ

 

изъ

 

развалинъ.

 

выпесъ

 

всю

 

тяжесть

польско-латинской

 

уніи

 

и

 

существуетъ

 

доселѣ

 

на

 

славу

 

пра-

вославной

 

церкви.

 

Исторія

 

его

 

представляетъ

 

краткую

 

лѣтоішсь

православія

 

на

 

Полѣсьѣ

 

за

 

послѣдніе

 

два

 

вѣка,

 

лѣтоппсь,

многія

 

страницы

 

которой

 

написаны

 

кровавыми

 

буквами.

 

Воз-

двигнуть

 

былъ

 

Богоявленскій

 

монастырь

 

ревнителями

 

право-

славія

 

въ

 

первые

 

годы

 

побрестской

 

уиіи

 

и

 

построеніе

 

его

было

 

вызвано

 

потребностями

 

времени.

 

Какъ

 

городъ

 

много-

людный,

 

богатый

 

и

 

извѣстный

 

своею

 

преданностью

 

ираво-

славію,

 

Пинскъ

 

еще

 

до

 

1596

 

г.

 

прввлекъ

 

вниманіе

 

латино-

польской

 

партіи,

 

по

 

внушенію

 

которой

 

предъ

 

самой

 

уніей

въ

 

немъ

 

былъ

 

поставлзнъ

 

епископомъ

 

одинъ

 

изъ

 

главныхъ

дѣятелей

 

ея

 

Леонтій

 

Пельчицкій,

 

котораго

 

смѣнили

 

еще

 

бо-

лѣе

 

ревностные

 

уніаты-епиекопы— Іона

 

Гоголь,

 

подписавший

унію

 

на

 

соборѣ

 

1596

 

г.,

 

?7аисій.

 

Григо^ій

 

и

 

др.

 

Означен-

ные

 

еписконы

 

прежде

 

всего

 

старались

 

отобрать

 

у

 

ораво-

славныхъ

 

церкви

 

и

 

обратить

 

ихъ

 

въ

 

уніатскія.

 

Такъ

 

въ

самый

 

годъ

 

уніи

 

они

 

уже

 

отобрали

 

для

 

себя

 

церкви:

 

Дми-

тровскую

 

(соборную),

 

Варваринскую

 

съ

 

монастыремъ

 

и

Пречистенскую.

 

Послѣднюю

 

они

 

сдѣлали

 

сг.оей

 

каѳедрой

 

и

учредили

 

при

 

ней

 

уніатскій

 

мужской

 

монастырь.

 

Затѣмъ

они

 

направляв

 

тъ

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

обращенію

 

въ

 

унію

 

знаме-

нитая

 

Лещинскаго

 

монастыря,

 

чего

 

и

 

достигаютъ

 

послѣ

упорной

 

борьбы

 

со

 

стороны

 

православная

 

духовенства.

 

Съ

потерею

 

Лещинскаго

 

монастыря,

 

когда

 

она

 

еще

 

только

 

пред-

видѣлась,

 

у

 

пинскихъ

 

ревнителей

 

православія

 

возникла

 

мысль

создать

 

Богоявленскій

 

монастырь.
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На

 

берегу

 

Пины,

 

за

 

наружнымъ

 

замковымъ

 

валомъ,

 

(близъ

перваго

 

набережнаго

 

моста,

 

гдѣ

 

теперь

 

домъ

 

еврея),

 

былъ

участокъ

 

земли,

 

называвшійся

 

«полозовскимъ».

 

Владѣлица

его

 

дворянка

 

Раиса

 

Макаровна

 

Гаробурдина,

 

жена

 

слоним-

скаго

 

судьи,

 

имѣла

 

въ

 

немъ

 

деревянныя

 

жилыя

 

строенія,

куда

 

и

 

начала

 

принимать

 

цреслѣдуемыхъ

 

уніатама

 

право-

олавныхъ

 

іереевъ

 

и

 

лещинскихъ

 

пноковъ,

 

а

 

потомъ

 

вы-

строила

 

для

 

нихъ

 

кельи

 

и

 

такъ

 

негласно

 

образовался

 

мона-

стырь.

 

Отправляемое

 

иноками

 

въ

 

горницахъ

 

Гаробурдиной

богослуженіе

 

привлекало

 

къ

 

себѣ

 

пинскижъ

 

жителей,

 

нахо-

дившпхъ

 

въ

 

немъ

 

большое

 

утѣшеніе.

 

Сколько

 

времени

 

про-

должалось

 

такое

 

существованіе

 

монастыря

 

съ

 

домовой

 

цер-

ковью,

 

неизвѣстно,

 

только

 

въ

 

1614

 

году

 

старшіе

 

пинскіе

мѣщане

 

вмѣстѣ

 

съ

 

владѣлицей

 

Гаробурдиной

 

рѣшпли

 

вы-

строить

 

церковь

 

отдѣльно

 

и

 

монастырь

 

передать

 

въ

 

вѣдѣніе

Виленскаго

 

братства,

 

съ

 

которымъ

 

находились

 

въ

 

тѣсномъ

общеніи.

 

И

 

вотъ

 

6

 

августа

 

въ

 

1614

 

г.

 

была

 

заложена

 

близъ

келій

 

деревянная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Богоявленія

 

Господня,

 

и

закипѣла

 

работа,

 

которая

 

производилась

 

такъ

 

спѣшно,

 

что

къ

 

25

 

августа

 

того

 

же

 

года

 

церковь

 

была

 

почти

 

готова,

 

и

монастырь

 

сталъ

 

извѣстнымъ

 

уже

 

подъ

 

именемъ

 

Богоявлен-

скаго.

 

Возникновеніе

 

новой

 

православной

 

церкви

 

и

 

монастыря

подняло

 

на

 

ноги

 

католическое

 

и

 

уніатское

 

пинское

 

духовен-

ство,

 

а

 

также

 

и

 

сввтекое

 

начальство.

 

Еще

 

во

 

время

 

по-

стройки,

 

совершавшейся

 

безъ

 

вѣдома

 

и

 

разрѣшенія

 

уніат-

скаго

 

епископа

 

Паисія,

 

нослѣдній

 

торжественно

 

въ

 

своей

каѳедральной

 

Пречистенской

 

церкви

 

проклялъ

 

строителей,

которые

 

на

 

это

 

не

 

обратили

 

никакого

 

вниманія.

 

Тогда

 

Паи-

сій

 

подалъ

 

въ

 

судъ,

 

обвиняя

 

Гаробурдину

 

въ

 

незаконныхъ

дѣйствіяхъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

дѣйотвія

 

были

 

вполнѣ

 

со-

гласны

 

съ

 

сеймовымъ

 

постановленіемъ

 

1609

 

г,,

 

запрещав-

шимъ

 

насильно

 

обращать

 

правосдавныхъ

 

въ

 

унію

 

и

 

отни-

мать

 

церкви,

 

выстроенный

 

православными

 

землевладѣльцами
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на

 

собственной

 

землѣ,

 

то

 

ему

 

и

 

было

 

отказано.

 

Выведенный
изъ

 

терпѣнія,

 

Паисій

 

13-го

 

сентября,

 

въ

 

сообществѣ

 

съ

 

пин-

скимъ

 

старостою,

 

подстаросгою

 

и

 

писаремъ,

 

забывъ

 

страхъ

Божій

 

и

 

заповѣдь

 

Христову

 

о

 

любви,

 

набралъ

 

нѣсколько

сотъ

 

своихъ

 

крестьянъ,

 

вооружилъ

 

ихъ

 

и

 

повелъ

 

всю

 

эту

толпу,

 

среди

 

которой

 

находились

 

и

 

духовныя

 

лица

 

изъ

 

уніа-

товъ,

 

къ

 

новому

 

монастырю.

 

Одни

 

перелѣзли

 

чрезъ

 

мона-

стырскую

 

ограду,

 

другіе

 

вломились

 

въ

 

ворота,

 

и

 

началось

безбожное,

 

постыдное

 

разграбленіе

 

церкви

 

и

 

монастыря;

 

кры-

ша

 

на

 

церкви

 

была

 

сломана

 

и

 

стѣны

 

разобраны

 

до

 

основа-

нія,

 

а

 

бревна

 

и

 

доски

 

пущены

 

по

 

рѣкѣ

 

Пинѣ.

 

Имущество

нерковное

 

было

 

забрано,

 

образа

 

и

 

крестъ

 

съ

 

церкви

 

раско-

лоты

 

въ

 

щепы,

 

а

 

монахи

 

и

 

послушники

 

избиты

 

и

 

изранены.

Когда,

 

по

 

требованію

 

Гаробурдиной,

 

явился

 

возный

 

(поли-

цейскій)

 

для

 

освидѣтельствов.анія

 

разграбленія,

 

то

 

онъ

 

отъ

церкви

 

нашелъ

 

одни

 

«штандари»,

 

а

 

въ

 

монастырѣ

 

все

 

но-

сило

 

печать

 

разрушенія:

 

въ

 

кельяхъ

 

были

 

поломаны

 

окна

и

 

двери,

 

вырваны

 

запоры,

 

валялись

 

изрубленные

 

образа..

Надо

 

добавить,,

 

что

 

такое

 

разрушеніе

 

совершалось

 

съ

 

по-

хвальбой,

 

оскорбленіемъ

 

и

 

поношеніемъ

 

православной

 

свя-

тыни

 

и

 

при

 

томъ

 

днемъ

 

въ

 

субботу

 

передъ

 

глазами

 

праздной

еврейской

 

толпы.

 

Гаробурдина

 

подала

 

жалобу

 

въ

 

пинскій

судъ,

 

откуда

 

дѣло

 

перешло

 

въ

 

Новогрудокъ,

 

гдѣ

 

уже

 

ле-

жалъ

 

встрѣчный

 

искъ

 

Паиоія,

 

обвинявшаго

 

въ

 

своевольномъ

безъ

 

его

 

разрѣшенія

 

основаніи

 

церкви

 

и

 

монастыря

 

на

 

зем-

лѣ,

 

принадлежавшей

 

замку.

 

Когда

 

пострадавшая

 

по

 

доку-

ментамъ

 

доказала,

 

что

 

постройка

 

была

 

произведена

 

на

 

ро-

довомъ

 

ея

 

плацу

 

и

 

она

 

согласна

 

съ

 

сеймовыми

 

постановле-

віями,

 

Паисій

 

перенеоъ

 

дѣло

 

въ

 

виленскій

 

трибуналъ.

 

Дѣло

кончилось

 

въ

 

1618

 

году,

 

и

 

его

 

веденіе

 

показываешь

 

со

 

всею

очевидностью,

 

какая

 

несправедливость

 

и

 

проволочка

 

царили

въ

 

польскихъ

 

высшихъ

 

судахъ

 

того

 

времени.

 

Въ

 

то

 

время,

какъ

 

свѣтскій

 

виленскій

 

трибуналъ

  

безпристрастно

 

рѣшилъ
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дѣло

 

въ

 

пользу

 

Гаробурдиной,

 

сеймовой

 

судъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

королемъ

 

Сигизмундомъ

 

Ш-мъ,

 

церковь

 

и

 

плацъ

 

Гаробур-

диной

 

съ

 

постройками

 

передалъ

 

Паисію,

 

съ

 

владѣлицы

 

же—

предписалъ

 

взыскать

 

43000

 

злотыхъ,

 

а

 

всѣ

 

православныя

церкви

 

съ

 

духовенствомъ

 

г.

 

Пинска

 

и

 

его

 

повѣта

 

были

 

под-

чинены

 

Паисію.

 

Во

 

все

 

время

 

судопроизводства

 

монастырь

продолжалъ

 

однако

 

существовать.

 

Собравшіеся

 

и

 

оправив-

шіеся

 

отъ

 

побоевъ

 

иноки

 

по

 

прежнему

 

въ

 

немъ

 

совершали

богослуженіе,

 

на

 

что

 

неоднократно

 

указывалъ

 

въ

 

судѣ

 

Паи-

сій,

 

жалуясь,

 

что

 

доселѣ

 

въ

 

строеніяхъ

 

Гаробурдиной

 

«свое-

вольные

 

чернецы

 

перемѣшкиваютъ»

 

и

 

что

 

схизматики

 

(пра-
вославные)

 

ходятъ

 

къ

 

нимъ

 

на

 

всякое

 

«своевольное

 

набо-

женство»

 

(богослуженіе),

 

чѣмъ

 

причиняютъ

 

ему,

 

владыкѣ,

большой

 

ущербъ

 

и

 

непріятность.

 

Православные

 

Пинска

 

вся-

чески

 

старались

 

поддержать

 

существованіе

 

монастыря:

 

дѣ

лали

 

вклады,

 

записывали

 

ему

 

земельные

 

участки.

 

Все

 

это

предвѣщало

 

долголѣтнее

 

существованіе

 

монастыря,

 

но

 

злоба

уніатовъ,

 

поддерживаемая

 

латино-польскимъ

 

правительствомъ,

взяла

 

верхъ

 

и

 

монастырь.— опора

 

и

 

надажда

 

православныхъ,—

насильственно

 

прекратилъ

 

свою

 

жизнь.

 

Но

 

мысль

 

о

 

немъ

не

 

умерла

 

у

 

православныхъ;

 

они

 

о

 

немъ

 

вспомнили,

 

когда

наступили

 

лучшія

 

времена.

А.

 

Миловидовъ.
(Окончаніѳ

 

будетъ_).

Епархіальная

 

хроника.

23-го

 

АпрЬля,

 

въ

 

недѣлю

 

свв.

 

Женъ

 

Мтроносицъ

 

и

 

въ

Высокоторжественный

 

день

 

тезоименитства

 

Благочестивѣйшія

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,

 

Его

 

Прео-

священство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Михаилъ,

 

Еаископъ

 

Минскій

и

 

Туровскій,

   

совершалъ

  

Божественную

 

литургію

  

въ

  

Мин-
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скомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

Его

Преосвященствомъ

 

было

 

совершено,

 

при

 

участіи

 

всего

 

го-

уродского

 

духовенства,

 

молебствіе

 

св.

 

мученицѣ

 

Царицѣ

Александрѣ

 

о

 

здравіи

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

и

всего

 

Царствующаго

 

Дома,

 

За

 

Богослуженіемъ

 

присутство-

вало

 

представители

 

гражданская

 

и

 

военнаго

 

вѣдомствъ.

Въ

 

Среду,

 

26-го

 

Апрѣля,

 

послѣ

 

заупокойной

 

литургіи

 

въ

Минскомъ

 

Каѳедраіьномъ

 

соборѣ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

при

участіи

 

всего

 

городского

 

духовенства,

 

была

 

совершена

 

тор-

жественная

 

панихида

 

объ

 

упокоеніи

 

души

 

въ

 

Бозѣ

 

почив-

шія

 

новопреставленныя

 

Великія

 

Княгини

 

Александры

 

Пе-

тровны,

 

въ

 

иночествѣ

 

Анастасіи.

 

За

 

панихидой

 

присутство-

вали

 

представители

 

гражданская

 

и

 

военнаго

 

вѣдомствъ.

Въ

 

Среду,

 

3-я

 

Мая,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Преполовенія
Пятидесятницы,

 

по

 

окончаніи

 

Божественной

 

литургіи

 

изъ

 

Мин-

ская

 

Каѳедральная

 

собора,

 

съ

 

участіемъ

 

всего

 

городского

духовенства,

 

былъ

 

совершенъ

 

торжественный

 

крестный

 

ходъ

въ

 

городской

   

садъ

  

для

 

освященія

 

воды

 

на

 

рѣкѣ

 

Свислочи.

Въ

 

Пятницу,

 

5

 

го

 

Мая,

 

въ

 

столѣтнюю

 

годовщину

 

кончи-

ны

 

зваменитая

 

русская

 

полководца,

 

Генералиссимуса

 

россій-

скихъ

 

войскъ,

 

князя

 

Александра

 

Васильевича

 

Суворова-

Рымнинскаго,

 

послѣ

 

заупокойной

 

литурпи

 

въ

 

Минскомъ

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

съ

 

участіемъ

 

всего

 

городского

 

духо-

венства,

 

была

 

совершена

 

торжественная

 

панихида

 

объ

 

упо-

коеніи

 

души

 

великая

 

русская

 

полководца.

 

За

 

Богослуже-

ніемъ

 

присутствовали

 

представители

 

гражданская

 

и

 

военнаго

вѣдомствъ.

Въ

 

Субботу,

 

6-го

 

Мая,

 

въ

 

Высокоторжественный

 

день

рожденія

 

Благочестивѣйшая

 

Государя

 

Императора

 

Николая

Александровича,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Ореосвященнѣйшій

Михаилъ,

 

Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Туровскій,

 

совершалъ

 

Боже-

ственную

 

литургію

 

въ

 

Минскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ*

Предъ

   

началомъ

   

литургіи

   

въ

 

соборъ

   

съ

  

торжественнымъ
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крестнымъ

 

ходомъ

 

была

 

перенесена

 

изъ

 

Крестовой

 

церкви

Архіерейскаго

 

дома

 

чудотворная

 

икона

 

Крупецкой

 

Божіей

Матери.

 

Послѣ

 

литургіи

 

было

 

совершено

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ,

 

при

 

участіи

 

всего

 

городского

 

духовенства,

 

торже-

ственное

 

благодарственное

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

о

здравіи

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

и

 

всего

 

Царствую-

щая

 

Дома.

 

По

 

окончаніи

 

блаядарственнаго

 

молебствія

 

Вла-

дыкой

 

было

 

совершено

 

молебствіе

 

ко

 

Пресвятой

 

Бояродицѣ,

во

 

время

 

котораго

 

затѣмъ

 

св.

 

икона

 

Крупецкой

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

съ

 

торжественнымъ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

при

 

громадномъ

стеченіи

 

молящихся,

 

была

 

перенесена

 

на

 

площадь

 

у

 

город-

ской

 

заставы

 

для

 

дальнѣйшаго

 

слѣдованія

 

въ

 

селеніе

 

Круп-

цы,

 

мѣсто

 

лѣтняго

 

ея

 

нребыванія.

 

За

 

Богослуженіемъ

 

въ

соборѣ

 

присутствовали

 

и

 

затѣмъ

 

крестный

 

ходъ

 

сопровождали

представители

 

гражданскаго

 

и

 

военнаго

 

вѣдомствъ.

Во

 

Вторникъ,

 

9-я

 

Мая,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

перенесенія

мощей

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

Его

 

Преосвящен-
ство

 

совершалъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Минскомъ

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

За

 

литургіей,

 

по

 

случаю

 

братская

праздника,

 

присутствовали

 

въ

 

соборѣ

 

члены

 

Минокаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Братства

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая.

 

По

 

приня-

тому

 

обычаю

 

двѣнадцать

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

возженными

 

свѣчами

участвовали

 

во

 

встрѣчѣ

 

Его

 

Преосвященства,

 

при

 

чемъ

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

держалъ

 

братскую

 

хоругвь.

 

Во

 

время

 

ли-

тургіи

 

члены

 

Братства

 

съ

 

возженными

 

свѣчами

 

стояли

 

близъ

сослужащаго

 

съ

 

Владыкою

 

духовенства,

 

среди

 

храма,

 

а

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

братскою

 

хоругвію

 

около

 

амвона.

 

По

окончаніи

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

при

 

участіи

 

всего

городского

 

духовенства,

 

было

 

совершено

 

торжественное

 

бла-

годарственное

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

со-

вершившаяся

 

бравосочетавія

 

Его

 

Императорская

 

~ Высоче-

ства

 

Великая

 

Князя

 

Георгія

 

Михайловича

 

съ

 

дочерью

 

Его

Величества

 

Короля

 

Эллиновъ

   

Королевною

  

Маріею

 

Георгіев-



—

 

210

 

—

ною.

 

За

 

Богослуженіемъ

 

присутствовали

 

представители

 

граж-

данская

 

и

 

военнаго

 

вѣдомствъ.

14-я

 

Мая,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Слѣпомъ

 

и

 

въ

 

Высокоторже-

ственный

 

день

 

Священная

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Император

 

-

скихъ

 

Величествъ,

 

Его

 

Преосвященство

 

совершадъ

 

Боже-
ственную

 

литургію

 

въ

 

Минскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

По

окончаніи

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

было

 

совершено,

при

 

участіи

 

всего

 

городского

 

духовенства,

 

торжественное

благодарственное

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

съ

 

колѣно-

преклонѳніемъ

 

о

 

здравіи

 

Ихъ

 

Императорсішхъ

 

Величествъ.

За

 

Богослуженіемъ

 

присутствовали

 

представители

 

граждан-

ская

  

и

 

военнаго

 

вѣдом«ѵгвъ.

«-#Ока«ви8»&*-

Бесѣда

 

на

 

нѳдѣлго

 

свв.

 

Женъ

 

Муроносицъ

 

—Трѳтій

 

пѳріодъ

 

суще-

ствования

 

Минской

 

духовной

 

сѳиинаріи

 

(1840 — 1874

 

г.)

 

(продолжение), —

Пинскій

 

Богоявленскій

 

второклассный

 

монастырь. —Епархіальная

 

хро-

ника. —Въ

 

приложенія

 

отчетъ

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта.

Редактору

 

Преподаватель

 

Сеыинапіи

 

Аіенсандръ

 

Товаровъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ.

 

15

 

Мая

 

1900

 

гоаа.

 

Цензоръ,
Каѳедральнаго собора

 

Ключарь, Священникъ

 

Павелъ

 

Аѳонскій.

Минскъ. —

 

Паровая

 

Типо-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.
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священной

 

исторіи

 

или

 

же

 

чтеніе

 

какой-нибудь

 

статьи

 

ре-

лигіозно-нравственнаго

 

содержанія,

 

въ

 

чемъ

 

слушатели

 

на-

ходятъ

 

для

 

себя

 

полезное

 

и

 

разумное

 

занятіе

 

и

 

вмѣстѣ

отдыхъ

 

оть

 

утомительной

 

работы.

 

Завѣдующіе

 

школами

 

и

учащіе

 

идутъ,

 

конечно,

 

всегда

 

на

 

встрѣчу

 

такому

 

народному

стремленію.

 

Въ

 

отчетахъ

 

встрѣчаются

 

жалобы

 

на

 

недоста-

точность

 

въ

 

распоряженіи

 

завѣдующихъ

 

школами

 

книгъ

 

ре-

лигіозно-нравственпаго

 

характера,

 

необходимыхъ

 

для

 

веденія

народныхъ

 

чтеній

 

по

 

школамъ,

 

устройство

 

каковыхъ

 

чтеній
съ

 

пѣніемъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

и

объясненіемъ

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

въ

 

возможно

болыпемъ

 

числѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

нельзя

 

не

 

признать

весьма

 

желательнымъ.

 

Близость

 

церковной

 

школы

 

къ

 

церкви

инстинктивно

 

привлекаетъ

 

къ

 

школѣ

 

сердца

 

мѣстная

 

насе-

ленія,

 

изъ

 

среды

 

коего

 

даже

 

тѣ,

 

которые

 

по

 

своей

 

неразви-

тости

 

не

 

могутъ

 

еще

 

понять

 

всю

 

пользу

 

обученія

 

грамотѣ,

признаютъ

 

значеніе

 

церковной

 

школы

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

что

 

она

 

научаетъ

 

молиться

 

Богу:

 

«хотя

 

бы

 

дѣти

 

научились

Богу

 

молиться,

 

а

 

грамота

 

имъ

 

хлѣба

 

ue

 

дастъ>.

 

Высокое
воспитательное

 

значеніе

 

церковной

 

школы,

 

по

 

отчетамъ

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

сознается

 

даже

 

инославными

 

христіа-

нами,

 

которые

 

нерѣдко

 

охотно

 

отдаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

церковныя

 

школы.

 

Въ

 

Логишинской

 

церковно- приходской

школѣ

 

Пинская

 

уѣзда

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

обучалось

 

45

 

че-

ловѣкъ

 

дѣтей

 

такъ

 

называемыхъ

 

«упорствугющихъ»

 

въ

 

ка-

толичествѣ.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

объ

 

отпускѣ

 

пособія

 

на

 

постройку

зданія

 

для

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

хут.

 

Лукахъ

 

Бо-
бруйская

 

уѣзда

 

упоминается,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

постройки

 

про-

сторная

 

помѣщенія

 

для

 

школы

 

изъявляли

 

желаніе

 

посы-

лать

 

въ

 

школу

 

своихъ

 

дѣтей

 

даже

 

раскольники,

 

живущіе
въ

 

селеніяхъ,

 

.сосѣдиихъ

 

съ

 

названныхъ

 

хуторомъ.

 

Если
принять

 

во

 

вннманіе

 

показанное

 

въ

 

прилагаемой

 

ста-

тистической

 

вѣдомости

 

количество

 

учившихся

 

въ

 

отчетномъ
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году

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

епархіи

 

лицъ

 

пнославныхъ

исповѣданій,

 

а

 

отчасти

 

и

 

иновѣрцевъ,

 

то

 

до

 

нѣкоторой

 

сте-

пени

 

нельзя

 

не

 

признать,

 

что

 

церковная

 

школа

 

въ

 

Минской

епархіи,

 

преслѣдуя

 

просвѣтительиыя

 

цѣли,

 

въ

 

то

 

же

 

время

стоить

 

на

 

пути

 

къ

 

выполненію

 

общегосударотвенныхъ

 

задачъ

объедипенія

 

края

 

путемъ

 

перевоспитанія

 

смѣшаннаго

 

по

 

вѣ-

рѣ

 

в

 

народности

 

населенія

 

въ

 

духѣ

 

православно-русскомъ ,

каковыя

 

задачи

 

церковная

 

школа,

 

опираясь

 

на

 

церковь,

 

без-

спорно

 

выполнить

 

вѣрнѣе,

 

чѣмъ

 

свѣтская

 

народная

 

школа.

Крестьянское

 

населеніе,

 

въ

 

общемъ,

 

съ

 

полнымъ

 

сочувствіемъ

относится

 

къ

 

церковной

 

школѣ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

своему

 

направле-

нно

 

и

 

цѣли

 

она

 

вполнѣ

 

отвѣчаетъ

 

его

 

религіозному

 

настро-

енно

 

и

 

взгляду

 

на

 

характеръ

 

начальнаго

 

образованія.

 

Со-

чувствіе

 

это

 

выражается

 

не

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

крестьяне

посылаютъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

школы,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

большею

 

частію

 

цовольно

 

охотно

 

принимаютъ

 

на

 

себя

 

со-

держаще

 

школы,

 

доставляя

 

для

 

сего

 

посильныя

 

матеріаль-

ныя

 

средства,

 

и

 

даже

 

при

 

бѣдности

 

своей

 

не

 

ропщутъ

 

на

тяготу

 

расходовъ

 

по

 

содержание

 

школы.

 

Отмѣчаемые

 

изрѣдка

въ

 

школьныхъ

 

листкахъ

 

случаи

 

равнодушнаго,

 

безучастная

и

 

даже

 

иесочувствепаая

 

отношенія

 

къ

 

школѣ

 

крестьянская

населенія

 

въ

 

отчетахъ

 

Уѣзднылъ

 

Отдѣленій

 

объясняются

отчасти

 

отношеніемъ

 

къ

 

церковно-школьному

 

дѣлу

 

лицъ,

стоящихъ

 

во

 

главѣ

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

приходѣ,

 

сельской

 

адми-

пистраціи

 

и

 

другихъ,

 

имѣющихъ

 

вліяніе

 

на

 

иѣстное

 

насе-

леніе,

 

лицъ,

 

отчасти

 

матеріальною

 

необезпеченностію

 

насе-

ленія.

 

На

 

равнодушное

 

или

 

несочувственное

 

отиошеніе

 

кресть-

янская

 

населенія

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

указываютъ

 

въ

 

тѣхъ

приходахъ,

 

гдѣ

 

а)

 

въ

 

составь

 

населенія

 

входятъ

 

главнымъ

образомъ

 

католики,

 

въ

 

особенности

 

такъ

 

называемые

 

упор

 

-

ствующіе

 

въ

 

католичествѣ,

 

находящееся

 

подъ

 

вліяніемъ

 

«не-

гласной

 

пропаганды

 

ксендзовъ»

 

(таковы

 

нанр.

 

ноказанія

 

листка

школы

 

грамоты

 

въ

 

дер.

 

Ужанкѣ

 

Новогрудскаго

 

уѣзда),

 

или
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раскольника

 

— въ

 

уѣздахъ

 

Бориоовскомъ,

 

Бобруйскомъ

 

и

 

Игу-

менскомъ,

 

б)

 

несочувственно

 

относятся

 

къ

 

церковной

 

школѣ

и

 

даютъ

 

соотвѣтствующій

 

тонъ

 

населенно— волостной

 

стар-

шина

 

(по

 

показаніямъ

 

листковъ— одноклассной

 

церк. -приход-

ской

 

школы

 

въ

 

дер.

 

Вильчѣ

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

двухклас-

сной

 

церк.-првходской

 

школы

 

въ

 

и.

 

Туровѣ),

 

въ

 

особенности

волостной

 

писарь,

 

иногда

 

сельскій

 

староста

 

(листокъ

 

школы

грамоты

 

дер.

 

Петровичи

 

Бобруйскаго

 

уѣзда)

 

или

 

арендаторъ

имѣнія,

 

в)

 

завѣдующій

 

школою

 

не

 

«горитъ

 

ревностію»

 

къ

школьному

 

дѣлу,

 

г)

 

населеніе

 

при

 

всей

 

своей

 

бѣдности

 

обре-

менено

 

обязательными

 

взносами

 

на

 

народныя

 

училища,

 

коими

не

 

пользуется,

 

а

 

на

 

содержаніе

 

церковной

 

школы

 

вынуждено

нести

 

расходы

 

единоличные,

 

а

 

не

 

изъ

 

общаго

 

источника

 

(ли-

стокъ

 

школы

 

грамоты

 

дер.

 

Кобыльники

 

Ятранокаго

 

прихода

Новогрудскаго

 

уѣзда).

Меяѣе

 

сочувственно

 

относится

 

крестьянское

 

населеніе

 

къ

обученію

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

дѣвочекъ,

 

потому

 

что

крестьяне

 

и

 

вообще

 

неохотно

 

посылаютъ

 

дочерей

 

свопхъ

 

въ

школы,

 

что

 

объясняется

 

отчасти

 

существующимъ

 

въ

 

кресть-

янской

 

средѣ

 

ложнымъ

 

убѣжденіемъ,

 

что

 

обученіе

 

дѣвочекъ

грамотѣ

 

безполезио,

 

отчасти

 

же

 

самымъ

 

полояіеніемъ

 

дѣвочки

въ

 

крестьянской

 

семьѣ,

 

какъ

 

работницы

 

съ

 

ранняго

 

возра-

ста,

 

на

 

которую

 

круглый

 

годъ

 

возлагаются

 

разныя

 

семейео-

хозяйственныя

 

занятія.

 

Но

 

если

 

сопоставить

 

количество

обучавшихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

дѣвочекъ

 

въ

 

1897

 

г.

(4013,

 

не

 

считая

 

обучавшихся

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ)

съ

 

статистическими

 

данными

 

этого

 

рода

 

за

 

отчетный

 

годъ

(въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

смѣшанныхъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

и

30

 

женскихъ

 

обучалось

 

дѣвочекъ

 

4801,

 

а

 

съ

 

обучавшимися

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ

 

5065)

 

и

 

если

 

принять

 

во

 

вннма-

ніе

 

имѣющіяся

 

въ

 

Совѣтѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

предпо.

 

оженномъ

 

от-

крыли

 

новыхъ

 

женскихъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

то

 

нужно

признать,

   

что

   

и

   

женская

 

церковная

 

школа

 

въ

 

енархіи

 

по
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немногу

 

пріобрѣтаетъ

 

себѣ

 

сочувствіе

 

крестьянскаго

 

населе-

нія.

 

Въ

 

виду

 

несомнѣннаго

 

значенія

 

въ

 

семьѣ

 

женщины,

какъ

 

образовательной

 

и

 

нравственно-воспитательной

 

силы,

и

 

во

 

исполненіе

 

Высочайшаго

 

желанія,

 

выраженнаго

 

въ

 

Вы-
сочайшей

 

отмѣткѣ

 

на

 

отчетѣ

 

г.

 

Минскаго

 

Губернатора

 

за

1894

 

г.,

 

«чтобы

 

духовенство

 

епархіи

 

обратило

 

вниманіе

 

на

обученіе

 

дѣвочекъ»,

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

въ

 

отчетномъ

 

году

 

принимаемы

 

были

 

мѣры

 

а)

 

къ

 

привлече-

нію

 

расположенія

 

населенія

 

къ

 

дѣлу

 

женскаго

 

образованія,

б)

 

къ

 

поддержанію

 

еуществующихъ

 

женскихъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

и

 

в)

 

къ

 

открытію

 

новыхъ

 

таковыхъ

 

же.

Для

 

достиягенія

 

первой

 

изъ

 

указанныхъ

 

цѣлей

 

поощряемы

были

 

занятія

 

рукодѣліемъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

между

прочимъ,

 

отпускомъ

 

пособій

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

матеріаловъ

 

для

рукодѣлія,

 

такъ

 

какъ

 

замѣчено,

 

что

 

въ

 

тѣ

 

школы,

 

гдѣ

 

обу-

чаютъ

 

рукодѣлію,

 

крестьяне

 

охотнѣе

 

посылаютъ

 

своихъ

 

до-

черей.

 

Для

 

поддержанія

 

еуществующихъ

 

женскихъ

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

отпущены

 

пособія — на

 

устройство

 

зданія

 

для

Столинской

 

женской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Пинскаго
уѣзда,

 

на

 

окончаніе

 

постройки

 

зданія

 

для

 

Сновской

 

и

 

Воль-

нянской

 

церковно-приходскйхъ

 

школъ

 

Новогрудскаго

 

уѣзда.

Затѣмъ,

 

когда

 

завѣдующій

 

Острошицко-Городецкою

 

женскою

церковно-приходскою

 

школою

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

ссылаясь

 

на

недостаточное

 

количество

 

ученицъ

 

и

 

неаккуратное

 

посѣщеніе

ими

 

уроковъ

 

и

 

объясняя

 

это

 

слабою

 

заботливостью

 

кресть-

янъ

 

о

 

наученіи

 

своихъ

 

дочерей

 

грамотѣ,

 

возбудилъ

 

хода-

тайство

 

о

 

преобразовали

 

завѣдуемой

 

имъ

 

школы

 

въ

 

смѣ-

шанную,

 

то

 

ходатайсто

 

вто

 

было

 

отклонено

 

Совѣтомъ,

 

при

чемъ

 

Совѣтъ,

 

напоминая

 

означенному

 

завѣдующему

 

о

 

Вы-

сочайшеиъ

 

желаніи

 

относительно

 

обученія

 

дѣвочекъ

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ,

 

рекомендовалъ

 

ему

 

употребить

 

всѣ

 

за-

висящая

 

отъ

 

него

 

мѣры

 

къ

 

поддержанію

 

находящейся

 

въ

его

 

завѣдываніи

   

женской

  

церковно-приходской

 

школы,

   

при
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воякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

внушая

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

со-

знаніе

 

пользы

 

обученія

 

дѣвочекъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

По

 

ходатайствамъ

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

женскихъ

 

церков-

ныхъ

 

школъ— отпущено

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

пособіе

 

на

 

окон-

чаніе

 

постройки

 

зданія

 

предположенной

 

къ

 

открытію

 

(и

 

от-

крытой

 

въ

 

1899

 

году)

 

Раковской

 

женской

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

назначено

 

значительное

 

посо-

біе

 

на

 

устройство

 

мебели

 

и

 

дополнительное

 

пособіе

 

на

 

по-

стройку

 

зданія

 

для

 

женской

 

двухклассной

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

при

 

Минокомъ

 

Екатерининскомъ

 

соборѣ,

 

откры-

той

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

и

 

предположено

 

открытіе

 

женской

школы

 

въ

 

селѣ

 

Бабчинѣ

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда

 

въ

 

зданіи

 

двух-

классной

 

школы,

 

по

 

открытіи

 

въ

 

означенномъ

 

селѣ

 

проэк-

тируемой

 

второклассной

 

школы.

Что

 

касается

 

отношенія

 

къ

 

церковной

 

школѣ

 

другихъ

 

со-

словій,

 

то

 

на

 

основаніи

 

матеріала,

 

который

 

даютъ

 

показанія

школьныхъ

 

листковъ

 

и

 

разъясневія

 

отчетовъ

 

Уѣздныхъ

 

От-

дѣленій,

 

нужно

 

признать,

 

что

 

отношеніе

 

это

 

въ

 

разныхъ

пунктахъ

 

епархіи

 

неодинаково

 

и

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

на-

сколько

 

правильно

 

понимаются

 

цѣли

 

и

 

задача,

 

преолѣдуемыя

церковного

 

школою,

 

и

 

какъ

 

смотрятъ

 

на

 

достижение

 

этихъ

цѣлей

 

и

 

выполненіе

 

помянутыхъ

 

задачъ

 

другія

 

сословія.

 

Въ
отчетныхъ

 

свѣдѣніяхъ

 

по

 

Бобруйскому

 

уѣзду

 

даются,

 

на-

примѣръ,

 

указанія

 

такого

 

рода

 

отношений

 

къ

 

церковнымъ

школамъ

 

другихъ

 

сословій,

 

что

 

«на

 

церковную

 

школу

 

смо-

трятъ

 

съ

 

недоумѣніемъ,

 

какъ

 

на

 

безну^ную

 

затѣю,

 

въ

 

виду

существованія

 

школъ

 

министерскихъ».

 

Въ

 

отчетѣ

 

Рѣчицкаго

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

упоминается,

 

что

 

рѣчицкіе

 

мѣщане

 

«подъ

вліяніемъ

 

мѣстнаго

 

чиновничества

 

смотрятъ

 

на

 

церковную

школу,

 

какъ

 

на

 

частную,

 

и

 

предпочитаютъ

 

ей

 

министер-

скую

 

школу,

 

хотя

 

болѣе

 

по

 

привычкѣ

 

и

 

традиціямъ».

 

Съ

другой

 

стороны

 

въ

 

отчетѣ

 

Мозырскаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

встрѣчаются

 

указанія

 

на

 

радушное

 

и

 

благопріятное

 

отноше-
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ніе

 

къ

 

церковной

 

школѣ

 

другихъ

 

сословін":

 

мѣщане

 

м.

 

Да-

видъ-Городка

 

имѣющуюся

 

у

 

нихъ

 

одноклассную

 

женскую

школу

 

содержатъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

и

 

посылаютъ

 

въ

 

нее

 

столько

дѣвочекъ,

 

что

 

ихъ

 

трудно

 

даже

 

размѣстить

 

въ

 

школѣ;

 

мѣ-

щане

 

г.

 

Мозыря

 

на

 

три

 

школы

 

грамоты

 

Мозырскаго

 

собор-

наго

 

прихода

 

отпустили

 

но

 

50

 

р.

 

на

 

каяадую-

 

въ

 

хуторѣ

«Перебитая

 

гора»

 

Еопаткевачскаго

 

прихода,

 

исключительно

нассленномъ

 

дворянами,

 

содержится

 

на

 

ихъ

 

собственныя

средства

 

школа

 

грамоты,

 

въ

 

которую

 

они

 

охотно

 

посылаютъ

своихъ

 

дѣтей.

 

Въ

 

этому

 

можно

 

добавить,

 

что

 

открытая

 

въ

отчетномъ

 

году

 

въ

 

г.

 

Минскѣ

 

при

 

Екатерининскомъ

 

соборѣ

двухклассная

 

яіенская

 

школа,

 

въ

 

которую

 

посылаютъ

 

свопхъ

дочерей

 

городскіе

 

жители

 

разныхъ

 

сосдовій,

 

также

 

перепол-

нена

 

учащимися

 

(въ

 

1899

 

году

 

при

 

ней

 

открыта

 

даже

 

шко-

ла

 

грамоты

 

для

 

подготовлены

 

къ

 

1-му

 

классу

 

двухклассн.

школы).

 

Приводимый

 

ниже

 

перечень

 

ножертвованій

 

па

 

нуж-

ды

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

показы ваетъ,

 

что

 

владѣльцы

имѣній

 

изъ

 

лицъ

 

православнаго

 

всповѣдапія,

 

каковыхъ,

правда,

 

немного

 

въ

 

губерніи,

 

сочувственно

 

относятся

 

къ

церковной

 

школѣ

 

и,

 

далѣе,

 

что

 

иногда

 

оказываютъ

 

поддержку

церковной

 

школѣ

 

и

 

тт>

 

изъ

 

помѣщиковъ

 

ииославныхъ

 

испо-

вѣданій,

 

которые

 

по

 

своимъ

 

убѣжденіямъ

 

стоятъ

 

выше

 

лицъ,

фанатически

 

настроеиныхъ

 

нротивъ

 

всего,

 

что

 

носитъ

 

на

себѣ

 

отпечатокъ

 

русскаго,

 

православнаго,

 

а

 

слѣдовательно

и

 

противъ

 

русской

 

церковной

 

школы.

 

Отношееіе

 

къ

 

церков-

ной

 

школѣ

 

лицъ

 

нослѣдней

 

категоріи,

 

фанатически

 

настро-

еиныхъ

 

противъ

 

всего

 

православно-русскаго,

 

въ

 

отчетномъ

году

 

вызвало

 

со

 

стороны

 

Епархіальнаго

 

Учидищнаго

 

Совѣта

обращеніе

 

къ

 

помощи

 

губерпской

 

административной

 

власти.

Въ

 

гор,

 

Минскѣ

 

существуетъ

 

учрежденное

 

при

 

Императорѣ

Александрѣ

 

І-мъ

 

Благотворительное

 

Общество,

 

состоящее

 

изъ

членовъ

 

православнаго

 

и

 

католическаго

 

вѣроясповѣданія,

 

а

при

  

Обществѣ

  

пріютъ

 

для

 

прнзрѣнія

  

бѣдныхъ

 

дѣтей,

  

изъ
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коихъ

 

мальчики

 

или

 

носѣщаютъ

 

городскія

 

начальный

 

учи-

лища

 

Министерства

 

Народиаго

 

Просвѣщенія

 

или

 

работаютъ

въ

 

имѣющейся

 

при

 

Обществѣ

 

кузнечно-слесарной

 

мастерской,

а

 

дѣвочки,

 

поступающія

 

впослѣдствіи

 

въ

 

горничныя,

 

иика-

кихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

не

 

посѣщаютъ,

 

составляя

 

въ

 

са-

момъ

 

домѣ

 

призрѣнія

 

что

 

то

 

въ

 

родѣ

 

маленькой

 

начальной

школки.

 

При

 

Обществѣ

 

имѣется

 

костелъ,

 

который

 

до

 

устрой-

ства

 

при

 

Обществѣ

 

православна;

 

о

 

храма

 

носѣщали

 

иногда

 

и

дѣти

 

православнаго

 

исповѣданія;

 

въ

 

188 8 /о

 

году

 

при

 

Обще-

ствѣ

 

устроена

 

православная

 

домовая

 

церковь,

 

а

 

въ

 

1890

 

г.

назначенъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

законоучитель— священ

 

-

никъ

 

для

 

обученія

 

Закону

 

Божію

 

призрѣваемыхъ

 

въ

 

пріютѣ

Общества

 

дѣтей

 

православнаго

 

исповѣданія.

 

По

 

доиесеніи

 

о

существующей

 

при

 

Обществѣ

 

начальной

 

школкѣ

 

посѣтив-

шаго

 

ее

 

въ

 

Декабрѣ

 

1894

 

года

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

она

 

была

 

включена

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

Епархіальпымъ

 

Учи-

лищнымъ

 

Совѣтомъ,

 

съ

 

утверждеяія

 

Его

 

Преосвященства,

 

въ

число

 

школъ

 

грамоты

 

съ

 

назначеніемъ

 

преподававшаго

 

въ

ней

 

Законъ

 

Божій

 

священника

 

завѣдующимъ

 

означенною

 

шко-

лою,

 

въ

 

коей

 

въ

 

то

 

время

 

обучалось

 

22

 

дѣвочки— 14

 

като-

лическая

 

исповѣданія

 

и

 

8

 

православнаго;

 

въ

 

концѣ

 

1895

 

г.

Совѣтомъ

 

утверждена

 

въ

 

должности,

 

согласно

 

нрошенію,

 

учи-

тельница

 

помянутой

 

школы,

 

получавшая

 

содержаніе

 

отъ

 

Обще-

ства.

 

Къ

 

концу

 

1897

 

г.

 

изъ

 

донесеній

 

законоучителя

 

школы

до

 

свѣдѣнія

 

Енархіальнаго

 

Училвщнаго

 

Совѣта

 

дошло,

 

что

обученіе

 

въ

 

школѣ

 

ведется

 

не

 

согласно

 

съ

 

требованіями

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

правилъ

 

о

 

школахъ

 

грамоты,

такъ

 

какъ

 

«нѣкоторыми

 

фанатиками

 

изъ

 

членовъ

 

Общества

строго

 

внушается

 

дѣтямъ

 

католического

 

вѣроисповѣданія

 

не

отвѣчать

 

православному

 

духовенству

 

на

 

вопросы

 

по

 

Закону

Бошію.

 

Въ

 

иослѣдствіи

 

выяснилось,

 

что

 

еще

 

въ

 

1896

 

г.

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

Совѣта

 

Общества,

 

по

 

вѣроисповѣданію

католикъ,

   

просилъ

   

письменно

   

священника— законоучителя
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школы

 

ограничить

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

дѣтьми

 

право-

славнаго

 

вѣроисповѣданія,

 

послѣ

 

чего

 

дѣти

 

римско-католи-

ческаго

 

исповѣданія

 

стали

 

уклоняться

 

отъ

 

уроковъ

 

Закона

Божія

 

а

 

объясняли,

 

что

 

имъ

 

велѣно

 

прятаться

 

отъ

 

батюшки;

съ

 

1897

 

г.

 

уроки

 

Закона

 

Божія

 

стали

 

посѣщать

 

только

 

дѣти

православнаго

 

исповѣданія

 

и

 

одна

 

дѣвочка

 

католичка,

 

гото-

вившаяся

 

для

 

поступленія

 

въ

 

одно

 

изъ

 

городскихъ

 

училищъ

при

 

чемъ

 

состоящая

 

членомъ

 

Совѣта

 

Общества

 

г-жа

 

Вервго

католическаго

 

вѣроиоповѣданія,

 

прямо

 

объявила

 

священнику—

законоучителю,

 

что

 

католичекъ

 

будетъ

 

обучать

 

Закону

 

Бо-

жію

 

ксендзъ;

 

церковно-славянскому

 

чтенію

 

дѣти

 

совсѣмъ

 

не

обучались.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1897

 

г.

 

Епархіальнымъ

 

Училищ-

нымъ

 

Совѣтомъ

 

поручено

 

было

 

Минскому

 

Уѣздному

 

Отдѣле-

нію

 

Совѣта

 

имѣть

 

наблюденіе

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

преподаваніе

въ

 

школѣ

 

производилось

 

безъ

 

всякихъ

 

отступленій

 

отъ

 

установ.

леннаго

 

правилами

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

курса,

 

причемъ

 

и

 

на

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

 

возложена

 

была

 

обязанность

 

на-

блюсти

 

за

 

исполненіемъ

 

того

 

же

 

требованія.

 

Во

 

исполненіе

 

этого

порученія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

Епархіальный
Наблюдатель

 

въ

 

Ноябрѣ

 

и

 

Декабрѣ

 

мѣсяцахъ

 

1897

 

г.

 

четыре

раза

 

посѣтилъ

 

школу

 

грамоты

 

при

 

Благотворительномъ

 

Обще-

ствѣ.

 

Во

 

время

 

послѣдняго

 

посѣщенія

 

имъ

 

школы

 

19

 

Де-

кабря

 

1897

 

г.,

 

когда

 

онъ

 

присутствовалъ

 

на

 

урокѣ

 

учитель-

ницы

 

Шнаковской,

 

въ

 

классъ

 

вошла

 

вышеупомянутая

 

г-жа

Вериго

 

и,

 

встрѣченная

 

дѣтьми

 

привѣтствіемъ

 

на

 

польскомъ

языкѣ,

 

вступила

 

съ

 

Епархіальнымъ

 

Наблюдателемъ

 

въ

 

объ-

ясненіе,

 

веденное

 

ею

 

крайне

 

вызывающимъ

 

образомъ

 

и

 

вы-

нудившее

 

Наблюдателя

 

прекратить

 

дальнѣйшее

 

посѣщеніе

школы.

 

Во

 

время

 

этого

 

объясненія

 

г-жа

 

Вериго,

 

предложив-

ши

 

Епархіальному

 

Наблюдателю

 

вопросъ,

 

на

 

какомъ

 

основа-

ми

 

онъ

 

вмѣшивается

 

въ

 

дѣла

 

Общества,

 

сначала

 

заявила,

что

 

при

 

Обществѣ

 

нѣтъ

 

никакой

 

школы,

 

а

 

потомъ.

 

когда

Епархіальный

 

Наблюдатель

   

замътилъ,

   

что

 

нельзя

 

отрицать
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существованіе

 

школы

 

тамъ,

 

гдѣ

 

20

 

душъ

 

дѣтей

 

сидятъ

 

за

книгами

 

и

 

учительница

 

выслушиваетъ

 

ихъ

 

уроки,

 

предло-

жила

 

Наблюдателю

 

для

 

полученія

 

права

 

посѣщать

 

школу

или

 

вступить

 

въ

 

члены

 

Общества

 

или

 

испросить

 

на

 

это

 

раз-

рѣшеніе

 

у

 

названныхъ

 

ею

 

членовъ

 

Совѣта

 

Общества

 

и

 

на-

звала

 

настоящія

 

посѣщенія

 

Епархіальнымъ

 

Наблюдателемъ
школы

 

неумѣстными.

 

По

 

заявленію

 

Епархіальнаго

 

Наблю-

дателя

 

въ

 

докладѣ

 

о

 

семъ

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Со-

вѣту,

 

г-жа

 

Вериго

 

желала

 

придать

 

своему

 

объясненію

 

видъ

публичнаго

 

изгнанія

 

Наблюдателя

 

изъ

 

школы.

 

Наконецъ

 

въ

отчетномъ

 

году

 

Совѣтъ

 

Благотворительнаго

 

Общества

 

въ

отношеніи,

 

препровожденномъ

 

въ

 

Минское

 

Уѣздное

 

Отдѣленіе

Епархіальнаго

 

Учвлищнаго

 

Совѣта

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

отношеніе

сего

 

Отдѣленія

 

съ

 

предложеніемъ

 

вести

 

дѣло

 

обученія

 

въ

школѣ

 

согласно

 

съ

 

правилами

 

о

 

школахъ

 

грамоты,

 

сдѣлалъ

заявленіе

 

такого

 

рода,

 

что

 

при

 

Обществѣ

 

нѣтъ

 

никакой

 

шко-

лы,

 

что

 

Общество

 

не

 

считаетъ

 

для

 

себя

 

обязательнымъ

 

по-

становленіе

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

коимъ

 

при-

знается

 

существованіе

 

при

 

Минскомъ

 

Благотворительномъ

Обществѣ

 

школы,

 

включенной

 

симъ

 

ностановленіемъ

 

въ

 

раз-

рядъ

 

школъ

 

грамоты,

 

и

 

что,

 

не

 

признавая

 

существованія

при

 

Обществѣ

 

школы,

 

Совѣтъ

 

Общества

 

не

 

можетъ

 

признать

и

 

завѣдывающимъ

 

школою

 

назначеннаго

 

Епархіальнымъ

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

на

 

эту

 

должность

 

священника.

 

На

основаніи

 

вышеизложенпаго,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

начальная

школа

 

при

 

Минскомъ

 

Благотворительномъ

 

Обществѣ,

 

вклю-

ченная

 

Енархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

въ

 

число

школъ

 

грамоты,

 

находится

 

подъ

 

оильнымъ

 

вліяніемъ

 

като-

лическихъ

 

членовъ

 

сего

 

Общества,

 

а

 

посему

 

постановка

 

обу-

ченія

 

въ

 

ней

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

правиламъ

 

о

 

школахъ

 

грамоты,

 

даже

 

контроль

 

за

 

обученіемъ

въ

 

сей

 

школѣ

 

со

 

стороны

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

 

от-

крыто

 

и

 

настойчиво

 

устраняется

 

католическою

 

партіею,

 

вы-
7
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разительницею

 

дѣйствій

 

коей

 

явилась

 

въ

 

вышеприведенномъ

случаѣ

 

г-жа

 

Вериго,

 

отъ

 

имени

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

от-

четномъ

 

году,

 

согласно

 

утвержденному

 

постановлены)

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

возбуждено

 

было

 

ходатайство

предъ

 

г.

 

Минскимъ

 

Губернаторомъ

 

объ

 

упроченіи

 

за

 

школою

грамоты

 

при

 

Минскомъ

 

Благотворительномъ

 

Обществѣ

 

того

положенія,

 

какое

 

она

 

должна

 

имѣть

 

по

 

Высочайше

 

утверж-

деннымъ

 

нравиламъ

 

о

 

школахъ

 

грамоты,

 

при

 

чемъ

 

до

 

свѣ--

дѣнія

 

г.

 

Губернатора

 

доведено

 

было

 

о

 

случаѣ

 

въ

 

Благотво-

рительномъ

 

Обществѣ

 

съ

 

Епархіальнымъ

 

Наблюдателемъ

 

и

о

 

содержаніи

 

отношенія

 

Оовѣта

 

Благотворительная

 

Общества

на

 

имя

 

Минскаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта.

Отношеніе

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

администрации,

 

т.

 

е.

ближайшимъ

 

образомъ

 

волостныхъ

 

правленій,

 

крестьянскихъ

присутствій,

 

отчасти

 

городсвихъ

 

управленій,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

пунктахъ

 

епархіи,

 

по

 

показаніямъ

 

школьныхъ

 

листковъ

 

и

отчетовъ

 

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

до

нѣкоторой

 

степени

 

сочувственное.

 

Въ

 

особенности

 

въ

 

бла-

гопріятномъ

 

свѣтѣ

 

выставляется

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

по

Слуцкому

 

уѣзду

 

деятельность

 

непремѣннаго

 

члена

 

Присут-

ствія

 

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

 

г.

 

Чоловскаго.

 

Въ

 

отчетѣ

Рѣчицкаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

замѣчается,

 

что

 

такое

 

или

иное

 

отношеніе

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

волостной

 

и

 

сель-

ской

 

администраціи

 

чаще

 

всего

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

какія

лица

 

стоятъ

 

во

 

главѣ

 

волости

 

и

 

подъ

 

какими

 

вліяніями

 

они

дѣйствуютъ;

 

если

 

волостные— старшина

 

и

 

писарь

 

люди

 

бла-

гонамѣренные,

 

испоіняютъ

 

свои

 

обязанности

 

и

 

заботятся

 

о

народномъ

 

благѣ,

 

то

 

церковный

 

школы

 

находятъ

 

въ

 

нихъ

нужную

 

поддержку.

 

Вообще

 

же,

 

если

 

сопоставить

 

всѣ,

 

отяо-

сящіяся

 

къ

 

данному

 

вопросу,

 

показанія

 

школьныхъ

 

листковъ

и

 

отчетовъ

 

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

а

 

также

 

принять

 

во

 

вни-

маніе

 

имѣющіяся

 

въ

 

дѣлахъ

 

Совѣта

 

свѣдѣнія,

 

то

 

объ

 

отно-
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шеыіи

 

администрации

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

въ

 

самыхъ

лучшихъ

 

случаяхъ

 

можетъ

 

быть

 

замѣчено,

 

что

 

администра-

ция

 

болѣе

 

проявляетъ

 

сочувствія

 

свѣтской

 

народной

 

школѣ,

чѣмъ

 

церковной,

 

въ

 

болынинствѣ

 

же

 

случаевъ

 

она

 

безу-

частно

 

относится

 

къ

 

церковной

 

школѣ,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

случаяхъ

 

проявляетъ

 

даже

 

явное

 

нерасположеніе.

 

Всего

 

бог

лѣе

 

фактическихъ

 

указаній

 

на

 

несочувственное

 

отношеніе

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

волостныхъ

 

правленій

 

и

 

крестВян-

скихъ

 

присутствій

 

встрѣчается

 

въ

 

отчетныхъ

 

свѣдѣніяхъ

 

по

уѣздамъ— Борисовскому,

 

Бобруйскому,

 

Игуменскому

 

и

 

Ново-

грудскому.

 

Всего

 

чаще

 

въ

 

школьныхъ

 

листкахъ

 

заявляются

жалобы

 

на

 

то,

 

что

 

волостныя

 

правленія

 

не

 

оказываютъ

 

со-

дѣйствія

 

къ

 

исполненію

 

приговоровъ,

 

составленныхъ

 

прихо-

жанами

 

о

 

школахъ,

 

и

 

неаккуратно

 

выдаютъ

 

деньги,

 

соби-

раемыя

 

съ

 

крестьянъ

 

по

 

приговорамъ

 

на

 

жалованье

 

учителю

и

 

на

 

содержаніе

 

школы.

 

Таковы

 

показанія

 

листковъ

 

школъ

грамоты

 

въ

 

д.

 

д.

 

Хотѣново,

 

Мгліо,

 

Горавки,

 

Клиники,

 

За-

лѣсье,

 

Борисовскаго

 

уѣзда,

 

д.

 

Жорновки

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

с.с.

 

Моранъ,

 

Поручинъ

 

и

 

Рута

 

Новогрудскаго

 

уѣзда

 

и

 

др.,

причемъ

 

въ

 

листкѣ

 

школы

 

грамоты

 

д.

 

Жорновки

 

Игуменскаго

уѣзда

 

заявляется,

 

что

 

учитель

 

сей

 

школы

 

болѣе

 

4

 

лѣтъ

 

не

можетъ

 

получить

 

вознаграяіденія,

 

ассигнованнаго

 

ему

 

обще-

ствомъ,

 

за

 

одинъ

 

изъ

 

учебныхъ

 

годовъ,

 

въ

 

количествѣ

 

1 5

 

р.,

такъ

 

какъ

 

«кто

 

то

 

изъ

 

членовъ

 

волостнаго

 

правленія

 

полу-

чилъ

 

эти

 

деньги

 

вмѣсто

 

учителя».

 

По

 

сообщенію

 

священ-

ника

 

Блужской

 

церкви

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

Омельнянское

волостное

 

правленіе

 

присвоило

 

себѣ

 

право

 

самолично

 

и

 

без-

контрольно

 

распоряжаться

 

школьными

 

суммами:

 

въ

 

1897

 

г.

на

 

содержаніе

 

Сутинской

 

школы

 

грамоты

 

поступило

 

отъ

 

во-

лостного

 

правленія

 

6

 

руб. '90

 

к.,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

приговору

крестьянъ

 

назначено

 

было

 

13

 

р.

 

50

 

к.;

 

на

 

содержаніе

 

Ма-

цѣевичской

 

школы

 

грамоты

 

поступило

 

8

 

р.

 

вмѣсто

 

назна-

ченныхъ

 

по

 

крестьянскому

 

приговору

 

12

 

руб.

 

25

 

к.:

   

куда



—

 

72

 

—

поступили

 

остатки,

 

волостное

 

правленіе

 

не

 

даетъ

 

свѣдѣній

 

и

остатковъ

 

не

 

представляетъ.

 

По

 

сообщенію

 

того

 

же

 

священ-

ника,

 

Пуховичское

 

волостное

 

правленіе

 

увѣдомило,

 

что

 

объ

отпускѣ

 

содержанія

 

для

 

Берлежской

 

школы

 

грамоты

 

ника-

кого

 

приговора

 

въ

 

правленіи

 

не

 

имѣется,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

«іриговоръ

 

крестьянъ

 

дер.

 

Берлежа

 

препровожденъ

 

въ

 

во-

лостное

 

правленіе

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

22

 

Февраля

 

1893

 

г.

за

 

Н

 

34

 

и

 

записанъ

 

въ

 

книгу

 

приговоровъ

 

сельскихъ

 

схо-

довъ

 

подъ

 

«№

 

7

 

того

 

же

 

1893

 

г.

 

Далѣе,

 

отношеніе

 

волост-

ныхъ

 

правленій

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

характеризуютъ

слѣдующія

 

показанія

 

школьныхъ

 

листковъ:

 

а)

 

школы

 

гра-

моты

 

дер.

 

Осѣтище

 

Борисовскаго

 

уѣзда— «мѣстное

 

Эсьмон-

ское

 

волостное

 

правленіе

 

отказало

 

крестьянамъ

 

дер.

 

Осѣти-

ща

 

въ

 

ихъ

 

просьбѣ

 

составить

 

приговоръ,

 

которымъ

 

бы

 

обез-

печивадось

 

содержаніе

 

школы»,

 

б)

 

школы

 

грамоты

 

д.

 

Далики

того

 

же

 

уѣзда— «года

 

два

 

тому

 

назадъ,

 

по

 

предложение

 

за-

вѣдывающаго

 

школою,

 

былъ

 

ааписаеъ

 

приговоръ

 

объ

 

откры-

ты

 

школы

 

въ

 

дер.

 

Далики,

 

но

 

спустя

 

двѣ

 

недѣли

 

означен-

ный

 

приговоръ

 

уничтоженъ

 

лицомъ,

 

и

 

при

 

написаніи

 

его

протестовавшимъ

 

противъ

 

отврытія

 

школы»,

 

в)

 

школы

 

гра-

моты

 

д.

 

Великіе

 

Ціолковичи

 

Пинскаго

 

уѣзда— «по

 

распоря-

жению

 

волостнаго

 

правленія

 

выборъ

 

учителя

 

былъ

 

произве-

денъ

 

сельскрмъ

 

старостою

 

и

 

уменьшено

 

содержаніе

 

учителю

(вслѣдствіе

 

протеста,

 

заявленнаго

 

священникомъ,

 

крестьян-

ское

 

присутствіе

 

разъяснило,

 

что

 

волость

 

не

 

имѣетъ

 

права

выбирать

 

учителя»).

 

Изъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

представляю-

щихъ

 

волостное

 

правленіе,

 

всего

 

болѣе

 

нареканій

 

въ

 

несо-

чувственномъ

 

отношеніи

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

направ-

ляется

 

противъ

 

волостныхъ

 

писарей,

 

такъ

 

что

 

единичные

отзывы

 

о

 

сочувственномъ

 

отношеніи

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

церковнымъ

 

школамъ

 

(по

 

показаніямъ

 

листковъ

 

Вольнянской

женской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Новогрудскаго

 

уѣзда

 

и

Ястребльской

 

церковно-приходской

 

школы

 

того

 

же

 

уѣзда)

 

не
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