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30

 

Января

   

№

   

2.

   

1875

 

года

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

   

около

 

16

 

и

 

30

 

чиселъ.

     

Цѣна

   

съ

 

пересыл-

кою

 

и

 

доставкою

 

ПЯТЬ

 

рублей.

   

Подписка

 

принимается

   

въ

 

Редакціи

  

Мин
скихъ

 

Еііархіалі.пыхъ

 

Ведомостей

 

въ

 

МІІНСКѢ.

Часть

 

оффтцальная.

( ш

ДѢЙСТВШ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ

 

№

 

48-мъ

 

„Правительственнаго

 

Вѣстника"

 

за

 

истек-

шій

 

годъ

 

было

 

номѣщено

 

правительственное

 

сообщеніе

 

по

поводу

 

изданнаго

 

Холмскою

 

грекоуніатскою

 

консисторіею
окружнаго

 

посланія,

 

которымъ

 

требовалось

 

отъ

 

уніатскихъ
священниковъ,

 

чтобы

 

они

 

устранили

 

изъ

 

общественная

 

бого-
служенія

 

вошедшія

 

въ

 

него

 

латинскія .

 

прибавленія

 

и

 

искаже-

нія

 

и

 

совершали

 

это

 

богослуженіе

 

согласно

 

уставу

 

восточ-

ной

 

церкви.

 

Въ

 

означенномъ

 

сообщеніи

 

приведены

 

были

 

въ

хронологическомъ

 

порядкѣ

 

папскія

 

буллы,

 

защищавшія

 

и

охранявпіія

 

восточный

 

обрядъ

 

отъ

 

латино-польской

 

пропа-

ганды,

 

безъ

 

устали

 

работавшей

 

среди

 

русскаго

 

населенія,
и

 

затѣмъ

 

очерчено

 

словами

 

бывшаго

 

епископа

 

Холмской
епархіи

 

Куземскаго

 

то

 

жалкое

 

положеніе,

 

до

 

котораго

 

до-

ведена

 

была

 

греко-уніатская

 

церковь

 

въ

 

Царствѣ

 

Польскомъ.
Недавнія

   

событія

 

обнаружили,

   

что

 

вышеозначенное

 

распр-
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ряженіе

 

консисторіи

 

произвело

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

мас-

су

 

уніатскаго

 

населенія

 

во

 

всей

 

Холмской

 

епархіи.

 

Народъ
на

 

первыхъ

 

порахъ

 

недовѣрчиво

 

отнесся

 

къ

 

настояніямъ

 

кон-

систоріи.

 

Будучи,

 

глубоко

 

преданы

 

своему

 

родному

 

восточ-

ному

 

обряду,

 

который

 

уніаты,

 

несмотря

 

на

 

свою

 

тяжелую

историческую

 

судьбу,

 

хотя

 

и

 

въ

 

искаженномъ

 

видѣ

 

успѣли

сохранить,

 

они

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не.

 

могли

 

усвоить

 

себѣ

 

вну-

шавшихся;

 

имъ

 

въ

 

продолжение

 

столѣтій

 

враждѳбныхъ

 

воз-

зрѣнрі

 

на

 

;

 

церковь,,

 

щ,

 

которой

 

сами

 

нѣкогда

 

принадлежали

и

 

отъ,

 

воадрой

 

были,

 

отторгнуты

 

лишь

 

вслѣдствіе^

 

неблаго-
пріятно

 

сложивщлхся

 

для

 

нихъ

 

событій.

 

Въ

 

справедливомъ

требованіи

 

консисторіи

 

уніаты

 

заподозрили

 

нововведеніе.

 

Та-
кое

 

настроеніе

 

,ррих^жан^

 

въ

 

нѣікоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

под-

держивалась,

 

междуіпрочи,шь,

 

и

 

недовольными- обрядовую

 

ре-

формою

 

греко-уніатскими

 

священниками.

 

Въ

 

Сѣдлецкой

 

же

губерцін

 

народное

 

неудовольствіе

 

приняло

 

болѣе

 

рѣзкую

форму,

 

выразившуюся,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

открытыхъ

 

безпо-
рядкахъ.

 

Правительство

 

незамедлило

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

воз-

становленію

 

спокойствія,

 

но

 

за

 

тѣмъ

 

совершенно

 

устранило

себя

 

отъ

 

вмѣщательства

 

въ

 

ходъ

 

того

 

движенія,

 

начало

 

ко-

торому

 

положено

 

упомянутымъ

 

распоряженіемъ

 

Холмской
консисторіи

 

объ

 

очищеніи

 

греко-уніатской

 

обрядности.

 

Какъ
всякій

 

фактъ,

 

глубоко

 

затрогивающій

 

народные

 

интересы,

послѣднія

 

собитія

 

въ

 

Холмской

 

епархіи

 

не

 

могли

 

сосредо-

точить

 

вниманія

 

уніатскаго

 

населенія

 

на

 

представившейся
разрешения,

 

его

 

задачѣ.

 

Холмскій

 

увіатъ,

 

опредѣляя

 

свою

вѣру

 

обрядомъ,

 

который

 

опъ

 

называетъ

 

восточнымъ,

 

и

 

счи-

тая

 

иска

 

женія

 

его

 

самою

 

существенною

 

ея

 

частью,

 

очевидно

былъ

 

до

 

крайности

 

изумленъ

 

требованіемъ

 

своего

 

духовна-

го

 

начальства

 

объ

 

устраненіи

 

изъ

 

богоелуженія

 

излюблен-
ныхъ

 

имъ

 

латинскихъ

 

прибавокъ,
Въ

 

такомъ

 

положении

 

находилось

 

уніатское

 

дѣло

 

до

 

мая

1874

 

г.,

 

когда

 

появилась

 

энциклика

 

папы

 

Пія,

 

IX

 

отъ

 

13-го
мая,

 

хртя

 

и

 

адресованная

 

на

 

имя

 

галицкаго

 

митрополита

Сембратовпча

 

,но

 

обсуждавшая

 

преимущественно

 

положеніе
д£дъ;

 

въ

 

Холмской

 

эпархіи.

 

Въ

 

этой

 

энцикликѣ

 

римскій
пре,столъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

открыто

 

заявляетъ

 

свое

 

одобреніе
всѣмъ

 

искаженіямъ,

 

вошедшимъ

 

въ

 

восточный

 

обрядъ,

 

и

провозглашаетъ

 

новре

 

начало

 

молчаливаго

 

одобренія

 

«разныхъ

нововведеній,

 

клонящихся

 

къ

 

болѣе

 

тѣсному

 

сближение

 

греко-

уніатской

  

церкви

  

съ

  

римско-кателического.

   

Если

 

прежніё
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папы

 

предписывали

 

сохранение

 

восточнаго

 

обряда

 

неприко-

сновеннымъ

 

и

 

не

 

допускали,

 

подъ

 

страх омъ

 

наказанія,

 

ни-

какихъ

 

въ

 

немъ

 

измѣненій

 

безъ

 

своего

 

разрѣшенія,

 

обу-
словливая,

 

впрочемъ,

 

дарованіе

 

своего

 

покровительства

 

и

защиты

 

сему

 

обряду

 

сохраненіемъ

 

интересовъ

 

римско-като-

лической

 

церкви,

 

то

 

папа

 

Пій

 

IX

 

въ

 

упомянутомъ

 

посланіи
уже

 

нисколько

 

не

 

скрываетъ

 

своего

 

предпочтения

 

латинско-

му

 

обряду.
Последняя

 

папская

 

энциклика

 

не

 

замедлила

 

распростра-
ниться

 

во

 

множестве

 

экземнляровъ

 

жежду

 

уніатскимъ

 

на-

селеніемъ

 

Холмской

 

епархіи.

 

Ойа

 

еще

 

болѣе

 

смутила

 

на-

народный

 

умъ

 

и

 

усложнила

 

рѣшеніе

 

мучившей

 

уніатовъ

 

задачи.

Уніатскому

 

населенно

 

оставалось

 

одно

 

пзъ

 

двухъ:

 

ііій

 

под-

чиниться

 

новымъ,

 

небывалымъ

 

объясненіямъ

 

папы

 

или

 

пО-

слѣдовать

 

по

 

пути,

 

указанному

 

ему

 

высшимъ

 

духовнъгмъ

учрежденіемъ

 

въ

 

епархіи,

 

которое

 

поддерживало

 

и

 

ограж-

дало

 

восточный

 

обрядъ

 

отъ

 

латинскаго

 

йліянія.

 

Народное
чувство

 

оцѣнило

 

по

 

достоинству

 

посягательства

 

римекаго

престола

 

на

 

дорогое,

 

завѣщанное

 

ему

 

предками

 

достояніе
и,

 

движимая

 

этимъ

 

чувствомъ,

 

нѣкоторая

 

часть

 

народонйсе-

ленія

 

Сѣдлецкой

 

губерніи

 

не

 

поколебалась,

 

наконецъ,

 

(зая-

вить

 

громогласно

 

свое

 

желаніе:

 

«быть

 

одной

 

вѣры

 

съ

 

Бѣ-

лымъ

 

Царемъ».

                                                       

000, 0<

Въ

 

концѣ

 

истекшаго

 

года

 

некоторые

 

греко-ушатскіе

 

прихо-

ды

 

стали

 

составлять

 

приговоры

 

о

 

желаніи

 

своемъ

 

присоединить-
ся

 

къ

 

православной

 

церкви.

 

По

 

получения

 

о

 

семъ

 

первыхъ

 

свідѣ-

ній,

 

правительство

 

отнеслось

 

къ

 

этому

 

важному

 

дѣлу

 

съполшшъ

вниманіемъ

 

и

 

надлежащею

 

осмотрительностью.

 

Оно

 

решилось,
не

 

допуская

 

никакихъ

 

торопливыхъ

 

мѣръ,

 

принимать

 

уніа-
товъ

 

въ

 

православіе

 

не

 

прежде

 

какъ

 

по

 

предваршгельномъ

и

 

обстоятельномъ

 

разслѣдованіи^

 

действительно

 

ли

 

выражен-

ное

 

ими

 

желаніе

 

вполнѣ

 

добровольно,

 

и

 

не

 

вызвано

 

ли

 

новое

движеніе

 

уніатовъ'

 

какимъ-либо

 

внѣшнимъ

 

давленіемъ,

 

ко-

торому

 

народъ

 

безсознательно

 

покоряется.

Между

 

тѣмъ

 

начавшееся

 

движеяіе

 

росло

 

быстро

 

и

 

число

уніатскихъ

 

приходовъ,

 

изъявлявшихъ

 

желаніе

 

возвратиться

къ

 

древне-отеческой

 

церкви,

 

увеличивалось

 

все

 

более

 

и

 

бо-
лее.

 

Отъ

 

народа

 

движеніе

 

не

 

замедлило

 

перейти

 

и

 

къ

 

ду-

ховенству —фактъ

 

знаменательный,

 

доказывающій

 

ясно,

 

что

настоящее

 

явленіе

 

составляетъ

 

результатъ

 

внутренней

 

борь-
бы

 

и

 

сознательно

 

принятаго

 

народомъ

 

рѣшенія,

  

а

 

не

 

дви-



женіе

 

массы,

 

слѣпо

 

следующей

 

за

 

своими

 

вожаками.

 

При
такомъ

 

положеніи

 

дела

 

правительство

 

пе

 

встрѣчало

 

уже

 

бо-
лее

 

никакихъ

 

затрудненій

 

къ

 

удовлетворенію

 

настоятель

 

-

ныхъ

 

ходатайствъ

 

уніатовъ

 

о

 

возсоединеніи

 

ихъ

 

съ

 

право-

славною

 

церковью.

_оаэ ,По

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

министра

 

внутреннихъ

делъ,

 

къ

 

которому

 

съ

 

11

 

декабря

 

1874

 

г.

 

перешло

 

управ-

леніе

 

греко-уніатскими

 

делами

 

Государю

 

Императору

 

бла-
гоугодно

 

было

 

Высочайше

 

разрешить

 

Варшавскому

 

гене-

ралъ-губернатору

 

сделать

 

распоряженіе

 

объ

 

объявленіи

 

уні-
атскимъ

 

приходамъ

 

Седлецкой

 

губерніи,

 

изъявившимъ

 

жела-

ніе

 

присоединиться

 

къ

 

православной

 

Церкви,

 

что

 

Всемило-
стивейше

 

снисходя

 

къ

 

ихъ

 

просьбамъ,

 

Его

 

Величество

 

со-

изволилъ

 

повелеть

 

уважить

 

таковыя

 

ихъ

 

ходатайства.

 

Вследъ
засимъ

 

и

 

Св.

 

Сѳнодъ,

 

воторому

 

доложено

 

было

 

настоящее

дело,

 

преподалъ

 

архіепископу

 

Варшавскому

 

свое

 

благосло-
.

 

веніе

 

на

 

возсоединеніе

 

съ

 

православіемъ

 

какъ

 

ныне,

 

такъ

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

духовныхъ

 

и

 

мірянъ

 

греко-уніатскаго
исповеданія.

Въ

 

минувшее

 

воскресеніе,

 

12

 

января,

 

изъ

 

Варшавы

 

сооб-
щено

 

по

 

телеграфу,

 

что

 

45

 

приходовъ,

 

въ

 

коихъ

 

числится

до

 

50.000

 

душъ

 

населенія

 

и

 

26

 

греко-уніатскихъ

 

священ-

никовъ,

 

окончательно

 

присоединились

 

къ

 

церкви

 

ихъ

 

пред-

ковъ.

 

Самый

 

актъ

 

возсоединенія

 

начался

 

съ

 

Бельскаго

 

при-

хода,

 

въ

 

церкви

 

коего

 

было

 

совершено

 

торжественное

 

бо-
гослуженіе

 

высокопреосвященнымъ

 

Іоанникіемъ

 

архіеписко-
помъ

 

Варшавскимъ,

 

причемъ

 

присутствовали

 

какъ

 

все

 

при-

соединившиеся

 

священники,

 

такъ

 

и

 

депутаты

 

отъ

 

всехъ

 

45
приходовъ.

Въ

 

виду

 

столь

 

знаменательнаго

 

событія

 

правительство

 

ре-
шилось,

 

не

 

допуская

 

и

 

впредь

 

никакихъ

 

въ

 

этомъ

 

деле

 

по-

стороннихъ

 

вліяній,

 

твердо

 

и

 

неуклонно

 

охранять

 

какъ

 

ос-

тающееся

 

въ

 

уніи,

 

такъ

 

и

 

присоединившееся

 

къ

 

православ-

ной

 

церкви

 

населеніе

 

Холмской

 

епархіи

 

отъ

 

всякой

 

враж-

дебной

 

нфмъ

 

пропаганды,

 

клонящейся

 

къ

 

совращенію

 

на-

рода

 

съ

 

того

 

пути,

 

который

 

имъ

 

самимъ

 

ныпе

 

вполне

 

сво-

бодно

 

и

 

сознательно

 

избирается.

Телеграммы,

  

полученныя

  

Министромъ

   

Внутреннихъ

 

Дел&
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отъ

 

Седлецкаго

 

губернатора

  

изъ

 

города

 

Белы,

   

Седлецкой
губерніи,

 

въ

 

воскресенье,

 

12-го

 

января.

Полдень.

 

Депутаты

 

всбхъ

 

45

 

возсоединяющихся

 

уніат-
скихъ

 

приходовъ

 

и

 

26

 

священниковъ

 

собрались

 

въ

 

церкви,

куда

 

въ

 

10

 

часовъ

 

прибыль

 

архіепископъ

 

Варшавскій.

 

По
облаченіи

 

его,

 

я

 

прочиталъ

 

всенародно

 

объявленіе

 

о

 

Высо-
чайшемъ

 

соизволеніи

 

на

 

ходатайство

 

ихъ

 

о

 

возсоединеніи
съ

 

православною

 

церковью.

 

-Богослуженіе

 

совершается

 

съ

подобаю щимъ

 

благолепіемъ,

 

при

 

значительномъ

 

стеченіи
народа.

6

 

часовъ

 

вечера.

 

Актъ

 

возсоединенія

 

съ

 

православіемъ
45

 

бывшихъ

 

уніатскихъ

 

приходовъ,

 

имеющихъ

 

въ

 

себе
50.000

 

населенія,

 

окончился

 

благополучно.

 

После

 

объявле-.
нія

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

архіепископъ

 

обратился

 

къ

народу

 

со

 

словомъ

 

и

 

благословеніемъ

 

Св.

 

Сунода,

 

а

 

потомъ

отслужено

 

было

 

молебствіе

 

и

 

литургія.

 

Проповедь

 

говорилъ

возсоединившійся

 

бельскій

 

благочинный,

 

протоіерей

 

Ливчакъ.
Церковь

 

была

 

переполнена

 

народомъ.

 

Торжество

 

соверши-

лось

 

съ

 

подобающимъ

 

благоговеніемъ,

 

при

 

совершенномъ

благочиніи

 

и

 

порядке,

 

и

 

произвело

 

на

 

народъ

 

видимо

 

бла-
гоприятное

 

впечатленіе.

 

Депутаты

 

получили,

 

въ

 

виде

 

благо-
словенія,

 

по

 

две

 

аналойныя

 

на

 

каждый

 

приходъ

 

иконы.

Архіепископъ

 

съ

 

духовенствомъ

 

и

 

приглашенные

 

отправи-

лись

 

прямо

 

изъ

 

церкви

 

на

 

трапезу,

 

приготовленную

 

въ

 

зда-

піи

 

гимназіи.
Архіепископъ

 

Іоанникій

 

провозгласилъ

 

тостъ

 

за

 

здоровье

Государя

 

Императора,

 

сопровождавшійся

 

громкими

 

и

 

едино-

душными

 

кликами

 

«ура»

 

и

 

трогательными

 

изліяніями

 

радо-

сти,

 

со

 

стороны

 

возсоединившихся

 

священниковъ

 

и

 

депута-

товъ,

 

которые

 

просятъ

 

ваше

 

высокопревосходительство

 

по-

вергнуть

 

къ

 

стопамъ

 

обожаемаго

 

Монарха

 

выраженія

 

ихъ

безпредельной

 

верноподданнической

 

преданности

 

и

 

счастія,
ощущаемаго

 

ими

 

при

 

мысли,

 

что

 

они

 

отныне

 

всецело

 

:

 

сое-

динены

 

верою

 

и

 

правдою

 

съ

 

Велымъ

 

Царемъ.
По

 

представленіи

 

означенныхъ

 

депешъ

 

Государю

 

Импера-
тору,

 

Его

 

Величество

 

ВсемилостивейШЕ

 

повелеть

 

соизволилъ:

благодарить

 

возсоединившихся

 

за

 

выраженныя

 

ими

 

чувства.

Люблинскій

 

губернаторъ

 

представилъ

 

Варшавскому

 

гене-

ралъ-губернатору

 

адресъ

 

жителей

 

Холмскаго

 

уезда

 

греко-

уніатскаго

 

исповеданія

 

следующего

 

содержанія

 

:



.-=-$0

 

—

«Ваше

  

сіятельство!

«Мы,

 

греко-уиіаты

 

Холмскаго

 

уезда,

 

благоговейно

 

выслу-

шавъ

 

объявленлыя

 

намъ

 

мѣстною

 

властію

 

Высочайшія

 

сло-

ва,

 

переданныя

 

вашимъ

 

сіятельствомъ

 

посредствомъ

 

экстрен-

ного

 

прибавленія

 

,къ

 

«Варшавскому

 

Дневнику»

 

30-го

 

іюня
(12

 

іюля)

 

сего

 

1874

 

года,

 

обращаемся

 

къ

 

вашему

 

сіятель-
ству

 

съ

 

покбрнейшею

 

просьбою

 

повергнуть

 

верноподданни-
ческія

 

наши

 

чувства

 

и

 

безпредельную

 

преданность

 

предъ

Августейшимъ

 

нашимъ

 

Монархомъ-Освободителемъ,

 

которо-

му

 

какъ

 

мы,

 

такъ

 

и

 

наши

 

отцы

 

всегда

 

оставались

 

и

 

оста-

емся

 

верными,

 

послушными

 

и

 

готовыми

 

следовать

 

по

 

пути

указанному

 

державною

 

волею

 

Государя

 

Императора».
Ноября

 

20-го

 

дня

 

1874

 

года.

Следуетъ

 

939

 

подписей,

 

засвндетельствованвыхъ

 

14

 

тмин-

ными

 

войтами

 

съ

 

приложеніемъ

 

печатей.

Министръ

 

Внутреннихъ

 

Де.зъ,

 

по

 

полученіи

 

сего

 

адреса

отъ

 

генераль- адъютанта

 

графа

 

Коцебу,

 

имелъ

 

счастіе

 

по-

вергать

 

оный

 

на

 

Высочайшее

 

Государя

 

Императора

 

воззре-
ніе,

 

и

 

Его

 

Ввличеству

 

благоугодно

 

было

 

милостиво

 

принять

таковыя

 

выраженія

 

верноподданническихъ

 

чувствъ

 

греко-

уніатскаго

 

населенія

 

Холмскаго

 

уезда.

МѢСТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ИЗВѢСТІЯ.

ПРОЕКТЪ

ремесленной

 

школы

 

при

 

Минскомъ

 

Свято-Духовомъ

 

мона-

стыре.

Со

 

времени

 

открытія

 

минскаго

 

Св.-Духова

 

монастыря

 

—

въ

 

конце

 

1869

 

г.,

 

въ

 

немъ

 

имели

 

и

 

имёютъ

 

пріютъ

 

сиро-

ты

 

и

 

бедные

 

дети

  

духовнаго

 

происхожденія

  

исключенные

.

 

изъ

 

училищъ

 

и

 

семинаріи — ежегодно

  

отъ

  

пяти

   

до

 

десяти

человекъ.
При

 

настоящйхъ

 

средствахъ

 

монастыря,

 

дальнейшее

 

со-

держаще

 

такого

 

количества

 

бедныхъ

 

и

 

сиротъ,

 

монастырю

будетъ

 

не

 

подъ

 

силу,

   

такъ

 

какъ

 

средства

  

къ

 

жизни

  

годъ



-=-2|fi-=-

отъ

 

года

 

все

 

дорожаютъ.

 

А

 

настоящая

 

жизнь

 

вь

 

монасты-і

ре

 

призреваемыхъ,

 

какъ

 

бездеятельная,

 

для

 

нихъ

 

въ

 

буду-
щемъ

 

непослужитъ

 

ни

 

къ

 

чему;

 

такъ

 

какъ

 

призреваемые,
кроме

 

изученія

 

церковнаго

 

чтенія,

 

пенія

 

и

 

устава,

 

другихъ

познаній,

 

дающихъ

 

средства

 

къ

 

жизни,

 

не

 

пріобретаютъ.
Въ

 

виду

 

этого,

 

а

 

также

 

и

 

того,

 

что

 

въ

 

физической

 

дея-
тельности

 

нуждаются

 

и

 

штатные

 

послушники,

 

а

 

также

изъявляютъ

 

желаніе

 

иметь

 

некоторые

 

монашествующіе; —

осмеливаюсь

 

изложить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

следующій
проекта,

 

не

 

найдете

 

ли

 

возможнымъ

 

осуществить

 

таковый,

 

а

именно:

1)'

 

Для

 

бедныхъ

 

и

 

сиротъ

 

призреваемыхъ

 

въ

 

монастыре
Ідѣтей,

 

исключенныхъ

 

изъ

 

училищъ

 

и

 

семинаріи,

 

духовнаго

[происхожденія

 

минской

 

епархіи,

 

открыть

 

приминскомъ

 

Св.-
ІДуховомъ

 

монастыре

 

ремесленную

 

школу,

 

для

 

обученія

 

ре-

[месламъ:

 

переплетному

 

и

 

сапожному;

 

на

 

первый

 

разъ,

 

мо-

настырь

 

принимаетъ

 

пять

 

стйпендіатовъ,

 

которые

 

обязаны
(пробыть

 

въ

 

школе

 

два

 

года.

 

начале

 

я

 

полагалъ

 

бы

 

открыть

   

только

   

переплетную,

а

 

затемъ,

 

.когда

   

усвоится

   

обучающимися

 

переплетное

 

ма-

стерство,

 

и

 

впденъ

 

будетъ

 

успъхъ

 

переплетнаго

 

дела;

 

тогда

^открыть

 

второе

 

отделеніе,

 

сапожное.

2)

  

Для

 

обученія

 

переплетному

 

мастерству,

 

а

 

также

 

и

 

са-

Іпожницкому,

 

когда

 

будетъ

 

открыто

 

это

 

отделеніе,

 

Нанять

Імастера.
Приглашенный

 

мною

 

переплетчикъ —мастеръ

 

Гендель

 

Ло-
сицкій,

 

изъявши,

 

согласіе

 

обучать

 

переплетному

 

ремеслу

 

по

ічетыре

 

часа

 

въ

 

день,

 

за

 

исключеніемъ

 

воскресныхъ

 

и

 

празд-

Іничныхъ

 

дней,

 

отъ

 

2

 

до

 

4

 

днемъ

 

и

 

отъ

 

5

 

до

 

7

 

час.

 

вечера,

Ьа

 

вознагражденіе

 

въ

 

месяцъ

 

по

 

12

 

руб.
3)

  

Для

 

мастерской

 

отвесть

 

особое

 

помещеніе,

 

приспосо-

бишь

 

во

 

всемъ

 

необходимомъ

 

какъ-то:

 

мебелью

 

и

 

всемъ

 

про-

Ічимъ.

 

Каковымъ

 

помещеніемъ

 

могутъ

 

быть

 

въ

 

нижнемъ

 

эта-

ре

 

две

 

комнаты,

 

при

 

коихъ

 

имеется

 

еще

 

холодный

 

чуланъ,

Ьъ

 

которомъ

 

могутъ

 

быть

 

складываемы:

 

матеріалн,

 

книги

 

и

инструменты.
'

 

4)

 

Пріобрееть

 

нужные

 

для

 

переплетнаго

 

ремесла

 

инстру-

менты,

 

какъ-то:

 

а)

 

етанковъ

 

для

 

сшиванья

 

книгъ

 

3;

 

б)

 

тиски

|ля

 

обреза

 

2,

 

одни;

 

болыніе,

 

a

 

другіе

 

меньшіе;

 

в)

 

досокъ

рьховыхъ

 

12;

 

г)

 

станокъ-для

 

обреза

 

1;

 

д)

 

пилка

 

1;

 

е)
буквъ

 

три

 

алфавита

 

разныхъ

 

формъ;

   

ж)

 

шлифтивовъ

 

;для



__22"

      

*

вставки

 

буквъ

 

1;

 

3)

 

две

 

линейки,

 

одна

 

медная

 

для

 

печати,

а

 

другая

 

железная

 

для

 

кардона;

 

ножей

 

3;

 

ножницъ

 

2-е;
мраморный

 

камень

 

1;

 

и

 

молотокъ

 

1.

 

Изъ

 

мебели,

 

столові

2,

 

тобаретовъ

 

10

 

и

 

холста

 

на

 

фартушки.

 

Все

 

это,

 

но

 

заб-
ранньгмъ

 

справкамъ,

 

можетъ

 

обойтись

 

не

 

более

 

45

 

рублей.
Потребная

 

сумма

 

на

 

этотъ

 

предметъ,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

месяч-
ную

 

плату

 

мастеру

 

могла

 

бы

 

быть

 

взята

 

изъ

 

остатковъ

 

отъ|
1874

 

г.

 

штатныхъ

 

денегъ,

 

или

 

экономической,

 

по

 

усмотрѣ-

нію

 

Его

 

Преосвященства.
5)

  

Для

 

заведыванія

 

мастерскою,

 

назначить

 

особаго

 

над-

зирателя

 

изъ

 

монашествующихъ,

 

который

 

бы

 

наблюдалъ

 

за

распределеніемъ

 

работа,

 

принималъ

 

заказы

 

и

 

отвечалъ:

 

за

книги,

 

матеріалы

 

и

 

инструменты;

 

надзирателемъ

 

изъявилі

согласіе

 

быть

 

іеродіаконъ

 

Меѳодій.

                                  

.

 

,,,

6)

  

Приходъ

 

и

 

расходъ

 

по

 

мастерской

 

вести

 

по

 

отдель-
ной

 

нарочито

 

для

 

того

 

сделанной

 

книге.

 

Остаточныя

 

день-

ги

 

употреблять

 

на

 

одежду,

 

обувь

 

и

 

на

 

пособія

 

выходящихѵ

изъ

 

школы,

 

хорошо

 

усвоившихъ

 

и

 

усердно

 

занимавшихся

въ

 

мастерской —призреваемыхъ,

 

а

 

также

 

на.

 

вознагражденія
особенно

 

ревностныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

по

 

мастерской

 

братіи

 

л

послушниковъ,

 

по

 

резолюціямъ

 

Его

 

Преосвященства.
7)

  

Принимать

 

заказы,

 

кроме

 

начальствующаго

 

въ

 

мона-

стыре

 

и

 

надзирателя

 

надъ

 

школою

 

ни

 

кому

 

не

 

позволяется.,

8.

 

Время

 

занятій

 

должно

 

быть

 

между

 

богослуженіемъ;
начале

 

занятій

 

надзиратель

 

извещаетъ

 

посредствомъ

 

коло-j
кольчика.

Имеющіе

 

пріютъ

 

въ

 

монастыре

 

сироты,

 

все

 

желаюв

учиться,

 

какъ-то:

 

Ѳеодоръ

 

Селецкій,

 

Михаилъ

 

Рудковскій
Леонтій

 

Зимницкій,

 

а

 

также

 

изъявили

 

согласіе

 

съ

 

большою,
охотою,

 

учиться

 

и

 

все

 

штатные

 

послушники.

9)

 

Всякое

 

ремесло

 

можетъ

 

быть

 

доведено

 

до

 

изящнаго!

и

 

художническаго

 

совершенства,

 

но

 

для

 

этого

 

недостаточно

ѳднихъ

 

теоретическихъ

 

познаній

 

и

 

практическихъ

 

упражне-

ній,

 

для

 

этого

 

нужно

 

иметь,

 

еще,

 

хорошо

 

развитый

 

вкусы

а

 

потому,

 

чтобы

 

предполагаемая

 

школа

 

не

 

имела

 

недостат-

ка

 

и

 

въ

 

этомъ,

 

я

 

полагалъ-бы

 

выписывать

 

для

 

школы

 

ре-;

месленной

 

журналъ,

 

и

 

просить

 

лицъ

 

образованныхъ

 

быті
почетными

 

блюстителями

 

школы;

 

которые

 

бы

 

своими

 

сове-
тами

 

и

 

указаніями

 

способствовали

 

къ

 

развитію

 

въ

 

учени'
кахъ

 

хорошаго

 

вкуса.

Въ

 

покорности

 

излагая

 

все

 

сіе

 

Вашему

 

Преосвященству,



—

 

23

 

—

считаю

 

долгомъ

 

присовокупить,

 

"что

 

предположеніе

 

мое,

 

бра-
тія

 

монастыря,

 

которой

 

я

 

читалъ

 

настоящій

 

докладъ

 

встре-
тила

 

сочувственно

 

;

 

послушники

 

отнеслись

 

къ

 

предполагае-

мому

 

для

 

нихъ

 

делу

 

съ

 

радостію.
На

 

семь

 

докладе

 

отъ

 

10

 

декабря

 

1874

 

года

 

за

 

№'3710,
последовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

таковая:

 

«Дон-
систорія,

 

по

 

тщательномъ

 

обсужденіи,

 

сделаетъ

 

распоряже-

ніе

 

объ

 

осуществленіи

 

прописаннаго

 

въ

 

докладе

 

проекта

ремесленной

 

школы

 

при

 

монастыре'*?

 

кгдотэгонол

 

кйняох-
■эя

 

HHoqoTO

 

эж-і,

           

-,

 

:<гхве.ояпі

 

а-хинтагломэд

 

о

 

т^ноаве

——--------

                

I

   

аНЯН8ЭГ.0П895
шзяэа

 

-лтэдто

 

fimsF/oo

 

оі.#д

 

нг.ээ

 

,влртвном

 

оівияэ

 

кьд

 

н

Указъ

 

Минской

 

Духовной

 

Консисторій,

   

на

 

имя

  

казначея

Минекаго

 

С

 

в. -Духова

 

монастыря

 

іѳрѳмонаха

 

Николая.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Минская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

рапортъ

 

вашъ

 

къ

Его

 

Преосвященству,

 

отъ

 

10

 

Декабря

 

за

 

№

 

169,

 

о

 

томъ,

что

 

со

 

времени

 

открытія

 

Минекаго

 

Св. -Духова

 

монастыря —

въ

 

конце

 

1869

 

года,

 

въ

 

немъ

 

имели

 

и

 

имеютъ

 

пріютъ

 

си-

роты

 

и

 

бедные

 

дети

 

духовнаго

 

происхожденія,

 

исключен-

ные

 

изъ

 

училищъ

 

и

 

семинаріи —ежегодно

 

отъ

 

пяти

 

до

 

де-

сяти

 

человекъ.

 

При

 

настоящихъ

 

средствахъ

 

монастыря,

дальнейшее

 

содержаніе

 

такого

 

количества

 

бедныхъ

 

и

 

си-

рота

 

монастырю

 

будетъ

 

не.

 

подъ

 

силу,

 

такъ

 

какъ

 

средства

къ

 

жизни

 

годъ

 

отъ

 

года

 

все

 

дорожаютъ.

 

А

 

настоящая

 

жизнь

въ

 

монастыре

 

призреваемыхъ,

 

какъ

 

бездеятельная,

 

для

 

нихъ

въ

 

будущемъ

 

не

 

послужить

 

ни

 

къ

 

чему,

 

такъ

 

какъ

 

при-

зреваемые,,

 

кроме

 

изучёнія

 

церковнаго

 

чтенія,

 

пенія

 

и

 

ус-

тава,

 

другихъ

 

познаній,

 

дающихъ

 

средства

 

къ

 

жизни,

 

не

пріобреіаютъ.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

а'

 

также

 

и

 

того,

 

что

 

въ

 

фи-
зической

 

деятельности

 

нуждаются

 

и

 

штатные

 

послушники,

а

 

также

 

изъявляютъ

 

желаніе

 

иметь

 

некоторые

 

монашествующіе,
вы

 

излагаете

 

проекта

 

ремеслен.

 

школы

 

(см.

 

выше);

 

цричемъ

 

при-

совокупляете,

 

что

 

таковое

 

прёдположеніе,

 

братія

 

монастыря

встретила

 

сочувственно,

 

а

 

послушники

 

отнеслись

 

къ

 

предпола-

гаемому

 

для

 

нихъ

 

делу,

 

съ

 

радостію.

 

На

 

таковомъ

 

рапорте
резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

10

 

декабря

 

за

 

%

 

3710,

 

за-

писана

 

въ

 

следующихъ

 

словахъ:

 

«Консисторія,

 

по

 

тщатель-

номъ

 

обсужденіи

 

сделаетъ

 

распоряженіе

 

объ

 

осуществлены

r»nj

 

(Сдеггу

 

очоед^срояон

 

^наяаэд

 

йояояуТ.

 

яянннэщааЗ



-щЬ

 

,э<ж

 

эінааыжопдэфі

 

отр

 

Жщшішщг.

 

ааювдх

 

ошдаэ

прописаннаго

 

въ

 

докдадѣ

 

проекта

 

ремесленной

 

школы

 

при

монастырѣ».

 

И

 

по

 

справкѣ

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвя-
щенство

 

утвердилъ:

 

По

 

соображеніи

 

представленнаго

 

вами

проэкта

 

объ

 

открытіи

 

при

 

Минскомъ

 

Св.-Духовомъ

 

мона-

стыре

 

школы

 

для

 

обученія

 

переплетному

 

и

 

сапожному

 

ре-

месламъ

 

послушниковъ

 

и

 

служителей

 

того

 

монастыря,

 

ду-

ховная

 

Консисторія

 

находитъ

 

этотъ

 

проэктъ

 

не

 

противным

закону

 

о

 

ремесленныхъ

 

школахъ;

 

съдругой-же

 

стороны

 

не-,

безполезнымъ

 

какъ

 

для

 

призрѣваемыхъ

 

въ

 

монастырѣ,

 

такъ

и

 

для

 

самаго

 

монастыря,

 

если

 

дѣло

 

обученіа

 

будетъ

 

ведено

съ

 

должнымъ

 

раченіемъ

 

и

 

успѣхомъ.

 

Поэтому

 

Консисторія
полагаетъ:

 

означенный

 

проектъ

 

утвердить,

 

зя

 

исключеніежь
9

 

пункта,

 

въ

 

которомъ'

 

слова:

 

«для

 

полученія

 

заказовъ

 

на

переплетъ

 

книгъ

 

просить"

 

всѣ

 

духовныя

 

учреждечія»,

 

замѣ-

нить

 

словами:

 

«для

 

получения

 

заказовъ

 

на

 

переплетъ

 

книи

предоставить

 

управленію

 

монастыря

 

отъ

 

себя

 

лично

 

или

письменно,

 

впрочемъ

 

неоффиціально,

 

просить

 

духовные

 

вг

городѣ

 

Минскѣ

 

учрежденія

 

на

 

право

 

содѣйствія

 

школѣ

 

дѣ-

ланіемъ

 

тѣми

 

учрежденіями

 

заказоьъ.

 

Давая

 

знать

 

объ

 

этомт

указомъ

 

вамъ,

 

преподать

 

вамъ

 

Архипастырское

 

благослове-
ніе

 

ва

 

доброе

 

начинаніе

 

по

 

представленному

 

вами

 

проэкту,

по

 

ближайшимъ

 

указаніямъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

какъ

 

на- 1
стоятеля

 

монастыря.

_____________

               

i

     

'

  

COfëÏÏÔH

 

s
лнеііа

-OY

 

]

                          

Перѳмѣны

 

по

 

слузкбѣ.

_нф

            

Назиаченіе

 

и.

 

д.

 

намѣстника

 

и

 

казначея.

Предложеніемъ

 

Его

 

Преоевященства,

 

отъ

 

16

 

января

 

за

Xs

 

162,

 

казначей

 

минскаго

 

Св.-Духова

 

монастыря

 

іеремо-
нахъ

 

Николай

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

намѣстника

 

означеннаго

монастыря;

 

а

 

должность

 

казначея

 

во

 

временное

 

исправленіе
поручена

 

іеремонаху

 

Авксентію,

 

съ

 

производствомъ

 

по

 

симі

/дрджностямъ

 

жалованья

 

съ

 

1

 

января.

 

*-?

Иаіражденіе

 

набедренпикомщ

Священникъ

 

Лукской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Силу-



—

 

25

 

—

анъ

 

Кохановичъ

  

за

 

хорошее

 

поведеніе

  

награжденъ

 

набед-
ренникомъ,

 

18

 

января.
к

  

;.гкннододоэ(5

 

«гнспэтЭ

 

п

 

йіядэгіоіі ■

 

лгноэГ,

  

^нлЬ
■глішнашішо

 

йинтаІк.

 

jmsj

                 

—

 

йояэннэоЯ
шремѣщеніе

 

геродгакона.

Іеродіаконъ.

 

слуцкаго

 

монастыря

 

Кипріанъ,

 

согласно

его

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

пинскій

 

монастырь,

 

съ

 

10-го
января.

  

ІВ Ф 0

                               

"ilIII

 

jeboH

   

,о;гпзш
•я?

                

(т'Э.

 

н

 

ояйоГ,

 

аяоа

Назначеніе

 

послушника.

Находящійся

 

на

 

испытаніи

 

въ

 

слуцкомъ

 

монастырѣ

 

Иванъ
Козюличъ,

 

согласно

 

ходатайству

 

настоятеля

 

монастыря,

принятъ

 

на

 

послушнпческую

 

вакансію,

 

съ

 

20

 

января.

Благословеніе

 

Его

 

Преосвященства.
"%

 

сГШШЯЙЙОИЯ

   

W

                        

і

    

ОТ

    

<£УЖЕЕШ0
Приходскому

 

попечительству

 

Слуцкой

 

соборной

 

церкви,

израсходовавшему

 

260

 

руб.

 

попечительской

 

суммы

 

на

 

внут-

реннее

 

устройство

 

теплой

 

церкви,

 

16

 

января

 

преподано

 

Ар»
хипастырское

 

благословеніе.

                                

шдяедѳ?

Назначеніе

 

пособій

 

по

 

случаю

 

пожара.

Назначены

 

пособія

 

по

 

случаю

 

убытковъ

 

понесенныхъ

 

отъ

пожара

 

изъ

 

спеціальной

 

суммы

 

на

 

сей

 

предметъ

 

священна-

камъ

 

цеквей:

 

Подѣевскои,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Іосифу

 

Пе-
карскому

 

75

 

руб.

 

и

 

Березовской—новогрудскаго

 

уѣзда,

Макарію

 

Виторскому

 

50

 

руб.,

 

съ

 

22

 

января.

Утвержденіе

 

приходскшъ

 

попечительетвъ.

Утверждены,

 

согласно

 

избирательнымъ

 

актамъ,

 

на

 

буду-
щее

 

трехъ-лѣтіе

 

церковно-приходскія

 

попечительства

 

при

церквахъ

 

борисовскаго

 

уѣзда;

 

Юрьевской—предсѣдателемъ

коего

 

избранъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Минкевичъ,
а

 

членами

 

крестьяне:

 

Василій

 

Петрович ъ,

 

Михаилъ
Л

 

я

 

в

 

д

 

а

 

н

 

с

 

к

 

і

 

й,

 

Константинъ

 

и

 

Василій

 

Сморговичи,
Андрей

 

Заремба,

 

Яковъ

 

Макарович ъ,

 

Ѳома

 

Дишде-
вичъ,

 

Доменикъ

 

Хра'ловичъ,

 

Степанъ

 

Гайдукёвичъ,
Андрей

 

Еозловскій,

 

Михаилъ

 

Шевель,

  

Романъ

 

Ша-



—

 

as

 

—

-дэдш

 

інэдж -BqifiH

  

эінэ)ра;оя:"99шси]ох

 

вв

  

«гишонлхоЯ

 

<гщ

банъ,

 

Леонъ

 

Песецкій

 

и

 

Степанъ

 

Ѳеодорбвичъ;

 

и

Косинской—предсѣдателемъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Михаилъ
Яхимовичъ,

 

а

 

членамикрестьяее:

 

Артемій

 

Шкр

 

ед'ь,

Тимоѳей

 

A

 

п

 

о

 

н

 

о

 

в-и

 

ч

 

ъ,

 

Викентій

 

К

 

р

 

а

 

с

 

о

 

в

 

с

 

к

 

і

 

й,

 

Сьщоиъ
Шимановскій,

 

Юстинъ

 

Микуличъ,

 

Егоръ

 

Коно-
ше

 

нк

 

о,

 

Иванъ

 

ПІліонскій,

 

Сымонъ

 

Стефановичъ,
Сымонъ

 

Лойко

 

и

 

Стефанъ

 

Чижикъ.

taH

 

â'qHTOfieoM

 

ггжощхьо

 

ara:

 

нінвтыпэн

 

eh

 

вэйідщох
çsqHT36HOM

 

BuSTRopj

                                                        

..о Л

.

 

;|ланк

 

OS

 

J3

 

,сяі

 

.

                  

>рпнш7і.эоп

 

вн

 

ггткнноп

Редакція

 

Вѣдомостей

 

имѣетъ

 

честь

 

просить

 

оо,

благочинныхъ,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

выславшихъ

 

де-

негъ

 

на

 

выписку

 

Бѣдомостей

 

какъ

 

за

 

сен

 

годъ,

 

там

за

 

прежніе

 

годы,

 

поспѣшить

 

съ

 

присылкою

 

ихъ

 

въ

РедаЕцію.

<по

 

«гхшгаѳээноп

 

л-аоатидт

 

gî&pjt^oû

 

вйоэоп

 

'

 

инеѵ

эдшэ

 

jT3Kf9qa

 

йэз

                                             

jsqs;son

-э

 

II

 

ѵфнэоі

   

,£т

                                                    

эаяэд

 

£Х.$Я

СОДЕРЖАНИЕ:
ІЩД.

                      

'

 

;П(ш

   

Ві
Проектъ

 

ремесленной

 

школы

 

при

 

Минскомъ

 

Свято-Духовомъ

 

монастырѣ.—

Указъ

 

Минской

 

духовной

 

Консисторіи,

 

на

 

имя

 

казначея

 

Минскаго

 

Свято- Ду-
хова

 

монастыря

 

іеремонаха

 

Николая. —Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Редакторъ

  

оффиціальной

  

части

    

Священникъ

 

Іоаннъ
Прово ловичъ.

,<іі*иа?

                                   

гнао

                              

.

   

F

 

на

-вШ

 

jh-bkoI

  

( лг.эаэ.Ш

 

ахвят..-

            

:

 

о.то

 

г.

 

s

 

о

 

Я

 

йэдднА



идс >-

МИНСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ»

Января

 

30-го

 

it

  

2*

 

1875

 

года.

%гть

 

шффиціальная*

СЛОВО

въ

 

недѣлю

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовомъ.

Хощетъ

 

бо

 

Иродъ

 

искати

 

душу

 

Отро-
чате,

 

да

 

погубить

 

Е.

 

Матѳ.

 

2.

 

13.

Нынѣ

 

чтенное

 

Евангеліе

 

•

 

повѣствуетъ

 

намъ,

 

братіе

 

хри-

стіане,

 

о

 

бѣгствѣ

 

Іосифасъ

 

новорожденнымъ

 

Младенцемъ
Іисусомъ

 

Христомъ

 

и

 

Маріею,

 

Матерію

 

Его,

 

въ

 

Египетъ.
Послѣ

 

поклоненія

 

новорожденному

 

младенцу

 

волхвовъ

 

и

 

от-

шествія

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

страну,

 

Ангелъ

 

Господень

 

является

 

во

снѣ

 

Іосифу

 

и

 

говорить:

 

встань,

 

возьми

 

Младенца

 

ц

 

ма-

терь

 

Его,

 

и

 

бѣггі

 

въ

 

Египетъ,

 

гь

 

будь

 

тамъ,

 

доколѣ

 

не

 

ска-

жу

 

тебѣ;

 

ибо

 

Иродъ

 

станетъ

 

искать

 

Младенца,

 

чтобы
погубить

 

Его.

                                

и

                     

on

 

jtsaoh

Итакъ,

 

едва

 

только

 

родился

 

Искупитель

 

человѣческаго

 

ро-

да,

 

какъ

 

Его

 

намѣреваются

 

уже

 

погубить,

 

такъ

 

что

 

для

 

охра-

ненія

 

жизни

 

Его,

   

Господь

 

Богъ

 

посылаетъ

 

Ангела

 

Своего.
Что-же

 

за

 

причина

 

посягательства

 

на

 

жизнь

 

Божествен-
ного

 

Младенца? —Причина,

 

слушатели,

 

таже,

 

по

 

которой
ангелъ

 

свѣта

 

превратился

 

въ

 

духа

 

тмы,

 

a

 

человѣкъ, { пос-

лушавшись

 

его,

 

и

 

пожелавъ

 

самъ

 

быть

 

Богомъ,

 

лишился

первобытнаго

 

своего

 

блаженнаго

 

состоянія

 

въ

 

раю

 

ипод^

вергся

 

справедливому

 

осужденію

 

Божію

 

(Быт.

 

3,

 

б);—-коро^

че:

 

причиною

 

посягательства

 

на

 

жизнь

 

новорожденна

 

гр,

 

Мда,*
денца
 

было
 

властодюбіе.



—

 

36

 

—

Иродъ,

 

какъ

 

только

 

услышалъ,

 

что

 

мудрецы,

 

пришедшіе
съ

 

востока,

 

спрашиваютъ,

 

гдѣ

 

есть

 

рождейся

 

царь

 

Іудей-
скій,

 

встревожился.

 

Встревожился

 

больше

 

потому,

 

что

 

самъ

онъ,

 

происходилъ

 

не

 

изъ

 

царскаго

 

рода

 

и

 

даже

 

не

 

изра-

ильскаго,

 

и

 

потому

 

боялся,

 

чтобы

 

новорожденный

 

царь

Іудейскій

 

со

 

временемъ

 

не

 

отнялъ

 

у

 

него

 

царства.

 

И

 

рѣ-

шился

 

на

 

убіеніе

 

Его.
Остановимъ,

 

слушатели/ своё

 

внпманіе

 

на

 

этомъ

 

обстоятель-
ствѣ,

 

заглянемъ

 

въ

 

глубину

 

душъ

 

своихъ,

 

повѣримъ

 

свое

 

по-

ведёте

 

и.

 

посмотримъ,

 

не

 

бываемъ

 

ли

 

и

 

мы

 

такими

 

властолю-

бивыми

 

во

 

взаимныхъ

 

своихъ

 

отношеніяхъ,

 

какимъ

 

показалъ

себя

 

Иродъ,

 

рѣшйвшійся

 

погубить

 

мнимаго

 

соперника

 

сво-

его,

 

младенца

 

Іисуса?

 

Даже

 

самый

 

поверхностный,

 

но

 

без-
пристрастный

 

взглядъ

 

на

 

себя

 

и

 

на

 

окружающее

 

насъ

 

об-
щество,

 

укажетъ

 

намъ,

 

что

 

сердце

 

наше

 

не

 

всегда

 

и

 

не

 

сов-

сѣмъ

 

бываетъ

 

чисто

 

и

 

свободно

 

отъ

 

страсти

 

властолюбія,

 

и

въ

 

обществѣ

 

найдется

 

не

 

мало

 

людей,

 

подобныхъ

 

Ироду.
Правда,

 

нынѣ

 

Меньше

 

можно

 

видѣть

 

открытыхъ

 

и

 

прямыхъ

покушеній

 

на

 

жизнь

 

соперника;

 

но

 

за

 

то

 

сколько

 

изобрѣте-

но

 

утонченныхъ

 

способовъ

 

для

 

достиженія

 

той

 

же

 

цѣли?

 

Лу-
кавая

 

и

 

двусмысленная

 

улыбка,

 

сомнительное

 

пожатіе

 

пле-

чами,

 

наушничество,

 

преувеличенные

 

отзывы

 

о

 

какихъ

 

либо
недостаткахъ

 

соперника,

 

искаженные

 

разсказы

 

о

 

дѣйстви-

тельныхъ

 

достоинствахъ

 

и

 

заслугахъ

 

его—все

 

это

 

пускается

въ

 

ходъ,

 

лишь

 

бы

 

достигнуть

 

своей

 

цѣли.

 

И

 

что

 

всего

 

ху-

•

 

же,

 

всѣ

 

эти

 

и

 

многіе

 

другіе

 

способы

 

къ

 

униженію, :

 

оскорб-
лению,

 

отнятію

 

добраго

 

имени,

 

чести

 

и

 

даже

 

способа

 

жиз-

ни

 

у

 

ближняго,

 

дѣлаются

 

съ

 

покойною

 

совѣстію

 

и

 

даже

 

у

многихъ

 

не

 

считаются

 

грѣхомъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

эти

 

утон-

ченные

 

способы

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

соперникомъ

 

очень

 

часто

 

до-

водятъ

 

послѣдняго

 

до

 

матеріальнаго

 

раззоренія

 

и

 

нравствен-

ной

 

смерти.

 

Исторія

 

и

 

опытъ

 

говорятъ,

 

что

 

эти

 

утонченные

способы

 

даровитыхъ

 

и

 

геніальныхъ

 

людей

 

сводили

 

въ

 

моги-

лу

 

преждевременно

 

и

 

безславили

 

ихъ,

 

а

 

семейства

 

ихъ

 

оста-

вляли

 

безъ

 

куска

 

хлѣба

 

и

 

добраго

 

имени,

 

хотя

 

заслуги

 

ихъ

впослѣдствіи

 

получали

 

достойную

 

оцѣнку

 

у

 

потомства.

->опНо

 

.возвратимся

 

опять

 

къ

 

властолюбцу

 

Ироду.

 

Зналъ-ли
онъ,

 

что

 

рождейся

 

царь

 

Іудейскій,

 

т.

 

е.

 

Христосъ

 

Господь,
есть

 

царь

 

необыкновенный,

 

когда

 

покушался

 

на

 

убіеніе

 

Его?
Зналъ,

 

^слушатели,

 

и

 

зналъ

 

хорошо;

 

потому

 

что,

 

какъ

 

толь-

ко

 

учшлшадъ,

 

что

 

волхвы

 

спрашиваютъ:

 

гдѣ

 

рождейся

 

цар

.эіОогш            иЬ врнэд
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твщ
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н

 

,идіи.э

 

,rzn

 

«ггвдймві

           

ggb

 

пгнвотэ

Іудейскгй?

 

онъ

 

тотчасъ

 

призвалъ

 

въ

 

себѣ

 

первосвященни-

ковъ

 

и

 

ученыхъ

 

мужей

 

и

 

спрашпвалъ

 

у

 

нихъ:

 

гдѣ

 

долж-
но

 

родиться

 

Христу?

 

Они-же

 

сказали

 

-ему:

 

въ

 

Виѳлеемѣ

Іудейскомъ,

 

ибо

 

такъ

 

написано

 

пророкомъ

 

(Матѳ.

 

3,4,

 

5.)

Такимъ

 

образомъ,

 

зная

 

хорошо,

 

что

 

новорожденный

 

царь

есть

 

такой

 

царь,

 

о

 

которомъ

 

предсказали

 

за

 

нѣсколько

 

сто-

лѣтій

 

пророки,

 

Ироду

 

слѣдовало-бы

 

смириться

 

предъ

 

Про-
мысломъ

 

Божіимъ,

 

потому

 

что,

 

покушаясь

 

на

 

убіеніе

 

ново-

рожденнаго

 

царя,

 

онъ

 

покушался

 

на

 

ниспровержепіе

 

совѣта

Божія,

 

по

 

которому

 

Сынъ

 

Божій

 

долженъ

 

былъ

 

снити

 

съ

небесъ

 

для

 

избавленія

 

рода

 

человѣческаго

 

отъ

 

грѣха,

 

про-

клятая

 

и

 

смерти.

 

Но

 

властолюбецъ

 

Иродъ

 

ни

 

на

 

что

 

не

 

об-
ращаете

 

вниманія.

 

Хощетъ

 

бо,

 

говорится

 

въ

 

Евангеліи,
Иродъ

 

искатидушу

 

Отрочате,

 

да

 

погубить

 

_Е,— и

 

ищетъ

именно

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

онъ

 

получилъ

 

свѣдвніе

 

отъ

 

пер-

восвященниковъ,

 

гдѣ

 

должно

 

родиться

 

Христу.

 

Такова,

 

бра -

Tie

 

христіане,

 

страсть

 

властолюбія!

 

Человѣвъ,

 

ослѣпленный

ею,

 

стремителенъ

 

бываетъ,

 

какъ

 

лава

 

изъ

 

огнедышущей

 

горы,

и

 

изворотливъ

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

какъ

 

змѣя

 

въ

 

хожде-

ніи.

 

Въ

 

исторіи

 

всѣхъ

 

народовъ

 

имеются

 

примѣры

 

подоб-
ныхъ

 

жестокостей

 

властолюбцевъ^

 

которые

 

для

 

достиженія
своихъ

 

цѣлей,

 

проливали

 

рѣки

 

крови

 

и

 

слезъ,

 

подобно

 

Иро-
ду,

 

избившему

 

14

 

тысячъ

 

младенцевъ,

 

чтобы

 

погубить

 

толь-

ко

 

Одного.

Итакъ

 

цоступокъ

 

Ирода,

 

рѣшившагося

 

убить

 

предвѣчнаго

Младенца,

 

нривелъ

 

насъ

 

къ

 

неутѣшительному

 

заключенію.
Ибо

 

и

 

многіе

 

изъ

 

послѣдователей

 

небеснаго

 

ученія,

 

нося-

щихъ

 

имя

 

христіанъ,

 

не

 

чужды

 

бываютъ

 

властолюбивыхъ
стремленій,

 

подобно

 

Ироду.

 

Между

 

нами

 

много-ли

 

такихъ,

которые

 

при

 

желаніи

 

властвовать

 

надъ

 

другими,

 

побужда-
лась-бы

 

единственнымъ

 

стремленіемъ

 

служить

 

для

 

блага

 

и

пользы

 

общественной?

 

не

 

скорѣе

 

ли

 

миогіе

 

изъ

 

насъ

 

стре-

мятся

 

въ

 

такому

 

властвованію,

 

не

 

для

 

блага

 

и

 

пользы

 

об-
щественной,

 

а

 

для

 

удовлетворенія

 

своего

 

самолюбія,

 

често-

любія

 

и

 

корыстолюбія.

 

Какіе-же

 

плоды

 

отъ

 

такихъ

 

деяте-
лей?—Плоды

 

и

 

послѣдствія

 

бываютъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

самые

 

горькіе

 

и

 

грустные:

 

послѣ

 

такихъ

 

дѣятелей—

властолюбцевъ,

 

имѣвшихъ

 

въ

 

виду

 

только

 

себя

 

и

 

свои

 

лич-

ные

 

интересы,

 

а

 

не

 

общественные, —и

 

люди

 

съ

 

дарованіемъ,
люди

 

съ

 

желаніемъ

 

служить

 

для

 

блага

 

общества,

 

не

 

въ

 

со-



—

 

38

 

—

--

 

T8

 

—

стояніи

 

бываютъ

 

загладить

 

ихъ

 

слѣды,

 

и

 

исправить

 

годами

то,

 

что

 

испорчено'.ими

 

въ

 

короткое

 

время.

     

і.

'.)

 

«Ы

   

:<гхіщ

 

ѵ

йш

 

^Слушатели!

 

Иродъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

былъ

 

почти

 

язычникъ,

т.

 

е.,

 

мало

 

зналъ

 

и

 

еще

 

меньше

 

вѣровалъ

 

въ

 

Бога,

 

и

 

не

 

слы-

шалъ

 

того

 

небеснаго

 

ученія

 

о

 

любви

 

къ

  

блияшимъ,

 

кото-

рымъ

 

мы

 

просвѣщены;

 

но

 

все

 

же

 

за

 

властолюбіе

 

и

 

жестокость

правосуднымъ

 

Богомъ

 

страшно

 

былъ

 

наказанъ

   

еще

  

здѣсь,

на

 

землѣ.

 

По

 

свидѣтельству

 

историковъ,

   

тѣло

  

его

   

еще

 

у

живаго

 

предалось

 

гнилости

 

и

 

стало

 

пищею

 

червей

 

(Чет.

 

Мин.
29

 

Декабря).

 

Какому-же

 

наказанію

 

можемъ

 

подвергнуться

мы,

 

если

 

своими

 

поступками

 

будемъ

 

уподобляться

 

Ироду,—
мы,

 

исповѣдники

 

религіи

 

мира

 

и

 

любви?

 

Наказанію

 

•

 

гораздо

строжайшему

 

и

 

тягчайшему!

Цоэтому,

 

напечатлѣемъ

 

въ

 

душѣ

 

и

 

сердцѣ

 

своемъ

 

сего-

дняшнюю

 

Евангелическую

 

исторію,

 

дабы

 

она

 

послужила

 

къ

обузданію

 

и-

 

удержанію

 

насъ

 

отъ

 

пагубной

 

страсти

 

власто-

любія.

 

Если-же

 

кто

 

желаетъ

 

власти,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

осуще-

■

 

ствить

 

благодѣтельныя

 

для

 

общества

 

цѣли,

 

то

 

пусть

 

тща-

тельно

 

испытаетъ

 

свою

 

совѣсть

 

и

 

свое

 

желаніе, — не

 

есть-ли^
это

 

желаніе —нробуждающіяся

 

страсти:

 

честолюбія

 

и

 

вла-

столюбія,

 

скрытно

 

гнѣздящихся

 

въ

 

глубинѣ

 

сердца?

 

А

 

та-

кое

 

испытаніе

 

необходимо

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

■

 

врагъ

 

чело-

вѣческій,

 

діаволъ,

 

постоянно

 

стремящійся

 

къ

 

искушенію

 

нает

на

 

злое,

 

слишкомъ

 

мудръ

 

и

 

лукавъ

 

въ

  

своихъ

  

дѣйствіяхъ.

Облеченные-же

 

уже

 

какою-бы

 

то

 

ни

 

было

 

властію

 

надъ

другими,

 

пусть

 

надзираютъ

 

надъ

 

ввѣренними

 

имъ

 

лицами

не

 

принужденно,

 

но

 

охотно

 

и

 

Богоугодно,

 

не

 

для

 

гнусноі
корысти,

 

но

 

изъ

 

усердгя,

 

и

 

да

 

будутъ

 

во

 

всемъ

 

примѣро»

для

 

подчиненныхц

 

дабы,

 

когда

 

явится

 

Владыка

 

вселенноі
получить

 

имъ

 

.неувядаемый-

 

вѣнецъ

 

славы.

 

(1,

 

Пет.

 

5,

 

2,
3,

 

4).

 

Аминь.

    

.

                                                     

з

 

"ый-.
.

 

•

ч&в

 

ь;

                                             

Іѳрѳмонахъ

 

Николай.



По

 

поводу

 

возсоединенія

 

уніатовъ

 

12

 

января

1875

 

года.

(Письмо

 

въ

 

Редаіцію

 

„Голоса"

 

изъ

 

Вѣлы,

 

свдлецкой

 

губерніи).

Пишу

 

вамь

 

въ

 

день

 

религіознаго

 

праздненства,

 

только

 

что

окончившагося,

 

подъ

 

сьѣжимъ

 

еще

 

впечатлѣніемъ

 

церковнаго

торжества,

 

собравшаго

 

въ

 

нашъ

 

маленькій

 

городокъ

 

массы

парода

 

изъ

 

всѣхъ

 

концовъ

 

губерніи.

 

Вы,

 

вѣроятно,

 

догады-

ваетесь

 

уже,

 

что

 

я

 

говорю

 

о

 

совершившемся

 

сегодня

 

возсо-

единеніи

 

50,000

 

греко-уніатовъ,

 

давно

 

уже

 

изъявившихъ

 

же-

ланіе

 

быть,

 

по

 

собственному

 

ихъ

 

выраженію,

 

«одной

 

вѣры

съ

 

Бѣлымъ

 

Царемъ».
Въ

 

одномъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

нумеровъ

 

«Голоса»

 

за

 

про-

шлый

 

годъ,

 

въ

 

передовой

 

статьѣ

 

*),

 

упоминая,

 

по

 

поводу

греко-уяіатскихъ

 

дѣлъ

 

въ

 

холмской

 

епархіи,

 

о

 

папскомъ

бреве

 

(Omnem

 

solicitudinem>,

 

изданномъ

 

13-го

 

мая,

 

мы

привели,

 

между

 

ирочимъ,

 

отзывъ

 

вѣнской

 

газеты

 

«Neues
Frenidenblattu

 

которая

 

находила,

 

что

 

это

 

бреве,

 

побуждаю-
щее

 

нашихъ

 

греко-уніатовъ

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

римско-като-

ликами,

 

должно

 

произвесть

 

совсѣмъ

 

иное

 

дѣйствіе,

 

чѣмъ

ожидаютъ

 

въ

 

Римѣ,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

не

 

оставляетъ

 

для

 

уніа-
товъ

 

иного

 

выхода,

 

кромѣ

 

перехода

 

въ

 

православіе.

 

Пред-
сказаніе

 

вѣнской

 

газеты

 

сбылось

 

буквально,

 

и

 

притомъ,

 

ско-

рѣе,

 

чѣмъ

 

можно

 

было

 

ожидать;

 

оно

 

совершилось

 

бы

 

и

 

ра-

нѣе,

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

еще

 

назадъ,

 

еслибъ

 

администра-

ция

 

не

 

тормозила

 

дѣла,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

необходимыми,

 

но,

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

замедлившими

 

ходъ

 

событій

 

формально-
стями.

 

Раскажу

 

вамъ

 

ходъ

 

этого

 

интереснаго

 

событія

 

по

свѣдѣніямъ,

 

почерпнутымъ

 

мною

 

изъ

 

самыхъ

 

достовѣрныхъ

источаиковъ

 

и

 

несомнѣнно

 

свидѣтельствующихъ,

 

что

 

мы,

благодаря

 

своему

 

индиферентизму,

 

только

 

расхолаживали

 

на-

родное

 

движеніе

 

и

 

не

 

спѣшили

 

заявить

 

своего

 

хваленаго

гостепріимства

 

«блуднымъ

 

сынамъ»,

 

давно

 

уже

 

стучавшимся

въ

 

двери,

 

которыхъ

 

мы

 

долго

 

не

 

отпирали.

Вслѣдъ

 

за

 

обнародованіемъ

 

папскаго

 

бреве,

 

отъ

 

13-го

 

мая

-

*)

 

«Политическое

 

значеніе

 

религіознойуніи»,

 

въ№356-мЪ
«Голоса»

 

за

 

1874

 

годъ.

3



1874

 

года,

 

оно

 

было

 

переведено

 

на

 

польскій

 

языкъ

 

и

 

отпе-

чатано,

 

во

 

Лыювѣ,

 

въ

 

громадномъ

 

числѣ

 

экземпляровъ.

 

Не-
смотря

 

на

 

всѣ

 

усилія

 

пограничной

 

стражи,

 

этотъ

 

польскій
переводъ

 

папскаго

 

бреве

 

проникъ

 

и

 

къ

 

вамъ,

 

въ

 

холмскую

епархію.

 

Мало

 

того:

 

въ

 

маѣ

 

же,

 

два

 

высланные

 

изъ

 

Россіи
еще

 

въ

 

1872

 

г.

 

въ

 

Галичипу

 

уніатскіе

 

священника

 

нашей

губерніп,

 

о.

 

Синевичъ,

 

бывшій

 

настоятель

 

прихода

 

Свори,

 

и,

если

 

не

 

ошибаюсь,

 

о.

 

Боярскій,

 

бывшін

 

настоятель

 

радин-

скаго

 

прихода,

 

тайно,

 

переодѣвшись

 

въ

 

крестьянское

 

платье,

пробрались

 

изъ

 

Галичины,

 

чрезъ

 

Люблинскую,

 

въ

 

нашу

 

Сѣд-

длецвую

 

губернію

 

и

 

привезли

 

значительное

 

число

 

папскаго

бреве

 

въ

 

польскомъ

 

переводѣ

 

и

 

нѣсколько

 

брошюръ

 

возму-

титёльнаго

 

содержания

 

па

 

польскомъ

 

же

 

языкѣ.

 

Эти

 

два

 

ли-

ца,

 

Синевичъ

 

и

 

Боярскій,

 

созвали

 

въ

 

лѣсу,

 

близь

 

Межи-
рѣчья,

 

наиболѣе

 

нафаыатизованныхъ

 

крестьяпъ,

 

прочли

 

и

 

ис-

толковали

 

ими

 

папское

 

бреве,

 

роздали

 

привезенныя

 

ими

 

бро-
шюры

 

и

 

взяли

 

со

 

всѣхъ

 

бывшихъ

 

въ

 

лѣсу

 

крестьянъ

 

при-

сяду

 

на

 

безусловное

 

сохраненіё

 

тайны

 

обо

 

всемъ,

 

что

 

тамъ

происходило.

 

Бытность

 

Синевича

 

въ

 

лѣсу

 

подтверждается

вполнѣ

 

достовѣрными

 

показаніями

 

лицъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

мёжи-
рѣченскомъ

 

лѣсу

 

на

 

этомъ

 

совѣщаніи;

 

участіе

 

о.

 

Боярскаго
въ

 

распространеніи

 

папскаго

 

посланія

 

на

 

польскомъ

 

языкѣ,

равнымъ

 

образомъ,

 

не

 

подлежитъ

 

ни

 

Малѣйшему

 

сомнѣнію;

но

 

былъ

 

ли

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Синевичемъ

 

въ

 

лѣсу,

 

близь

 

Ме-
жирѣчья—положительно

 

сказать

 

не

 

могу.

 

Полиція

 

ваша,

 

не

въ

 

упрекъ

 

ей

 

будь

 

сказано,

 

открыла

 

и

 

обнаружила

 

всѣ

 

по-

дробности

 

«межирѣченской

 

тайны»

 

уже

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

Синевичъ

 

и

 

Боярскій,

 

сдѣлавъ

 

свое

 

дѣло,

 

ускользнули

 

об-
ратно

 

заграницу,

 

успѣвъ

 

посѣять

 

сѣмена

 

смутъ

 

и

 

бечпоря-
дКОвъ,

 

вспыхнувшихъ

 

вскорѣ

 

въ

 

33-хъ

 

приходахъ

 

бѣльскаго,

влОДовскаго

 

и

 

радинскаго

 

благочиній.

 

Замѣчательно,

 

что

 

пе-

чатные

 

и

 

Письменные

 

экземпляры

 

папскаго

 

бреве

 

пересыла-

лись

 

по

 

почті,

 

разбрасывались

 

въ

 

селахъ,

 

наклеивались

 

На

кОрчмахъ

 

и

 

гминныХъ

 

канцеляріяхъ

 

и

 

выдавались

 

вЪ

 

народѣ

за

 

«папсісбё

 

письмо,

 

упавшее

 

съ

 

неба».

 

По

 

словамъ

 

самаго

же

 

народа,

 

эти

 

„Небесныя

 

папирки"

 

(бумажки)

 

надѣлалй

 

всю

бъду,

 

взволновавъ

 

бабъ

 

и

 

юношей,

 

которые

 

бросились,

 

очер-

тя

 

голову,

 

шумѣть

 

и

 

безчинствовать

 

—

 

они

 

прогоняли

 

изъ

приходрвъ

 

своихъ

 

священниковъ,

 

подчинявшихся

 

распоряжё-
ніямъ

 

ХРлМСкой

 

ейархіальйой

 

конСйсТОрій,

 

и

 

выбрасывали
язъ

 

церковныхъ

 

домовъ

 

ихъ

 

имущество;

 

въ

 

тѣхъ

 

дереёняхъ



в?

 

m

 

=-

и

 

селахъ,

 

рдѣ

 

не

 

было

 

священникрвъ,

 

принимались

 

за

 

приг

четниковъ

 

и

 

сельсвихъ

 

учителей,

 

подвергая

 

даже

 

семейства
ихъ

 

побоямъ

 

и

 

разорение.

 

И

 

эти

 

безпорядкя

 

дѣладись.

 

един-

ственно

 

по

 

наущенію

 

лицъ,

 

читавщихъ

 

и

 

истрлковавших'ь

народу

 

папское

 

бреве

 

и

 

польскія

 

брошюры,

 

безъ

 

всавагр

другаго

 

побужденія,

 

въ

 

то

 

именно

 

время,

 

когда

 

холмсвая

консисторія

 

не

 

только

 

не

 

дѣлала

 

никакого

 

новаго

 

распоря-

женія,

 

но

 

даже

 

не

 

настаивала

 

на

 

исполнение

 

извѣстнаго

прошлогодняго

 

своего

 

циркуляра,

 

который

 

былъ

 

ложно

 

ис-

толковацъ

 

народу

 

сторонниками

 

католицизма,

 

и

 

пріоставови-
лась

 

назначеніемъ

 

новыхъ

 

священниковъ

 

въ

 

тѣ

 

приходы,

 

на-

стоятели

 

которыхъ

 

отказывались

 

отъ

 

цовиновенія

 

консиото-

ріи

 

и

 

были

 

за

 

то

 

высланы

 

изъ

 

нриходовъ.

 

Сама

 

совѣсть

 

и

здравый

 

смыслъ

 

нростаго

 

народа

 

говорили

 

ему,

 

что

 

эти

 

но-

вые

 

безиорядви,

 

какъ

 

дѣло

 

рецростительнаго,

 

ничѣмъ,

 

кро-

мѣ

 

папскаго

 

бреве,

 

не

 

вызваннаго

 

безумія,

 

должны

 

быть

 

ш>

сдѣдними, — что

 

за

 

неурадпцей,

 

нарушившей

 

личвыя

 

и

 

ішу-

щественныя

 

права

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

неповинных ь

 

священниковъ,-»^

нарушившей

 

общее

 

сповойствіе

 

въ

 

краѣ,

 

разрѣшится

 

дилема,

давно

 

уже

 

возбуждающая

 

въ

 

народѣ

 

сомнѣнія,

 

послѣдуетъ

что-нибудь

 

изъ

 

двухъ:

 

или

 

полное

 

возвращеніе

 

уніатамъ,

 

со?

гласно

 

папскому

 

бреве,

 

цхъ

 

црежняго

 

искаженнаго

 

дативя»

нами

 

обряда,

 

или

 

окончательное

 

и

 

безповоротное

 

очищеніе
атого

 

обряда

 

отъ

 

всяішхъ

 

искаженій.
Народъ

 

понялъ,

 

что

 

безпорядки,

 

на

 

которые

 

его

 

наущали,

не

 

могутъ

 

быть

 

терпимы,

 

и

 

обратился

 

съ

 

заявлевіемъ

 

сво-

ихъ

 

желаній

 

къ

 

начальнику

 

края,

 

графу

 

П.

 

Е.

 

Коцебу,

 

п}0-

ся

 

передать

 

ихъ

 

ирошеніе

 

ожидавшемуся

 

тогда

 

въ

 

Варшавѣ

Государю

 

Императору.

 

Въ

 

экстренномъ

 

прибавленіи

 

къ

 

«Вар*
шавскому

 

Дневнику»,

 

отъ

 

30-го

 

іюня,

 

прошлаго

 

года,

 

было
напечатано

 

слѣдующее

 

объявленіе

 

отъ

 

имени

 

варшавскаго

іенералъ-губернатора,

 

генералъ-адъютанта

 

графа

 

Коцебу0« п

«Во

 

время

 

настоящаго

 

пребыванія

 

Государя

 

Императора
въ

 

Варшавѣ,

 

прибыли

 

представители

 

нѣсколькихъ

 

уніатскихъ
нриходовъ

 

Сѣдлецкой

 

губерніи,

 

съ

 

памѣреніемъ

 

подать

 

про*

шеніе

 

объ

 

отмѣнѣ

 

сдѣданныхъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

распоряженій

 

относительно

 

обрядностей

 

греко-уніатскаго

 

бр-
гослуженія.

 

До

 

доведеніи

 

о

 

семь

 

до

 

свѣдѣвія

 

Государя

 

Им-
ператора,

 

Его

 

Величеству

 

благругодно

 

было

 

повелеть

 

мнѣ

объявить

 

вновь

 

греко-уніатскому

 

населению

 

ввѣреннаго

 

мнѣ

края,

 

что

 

просьбы

 

его

 

въ

 

этомъ

 

ртнощеніи

 

исполнены

 

быть
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—

не

 

могутъ,

 

и

 

что

 

Его

 

Величество

 

изволилъ

 

быть

 

увѣрен-

нымъ,

 

что

 

греко-уніатское

 

населеніе,

 

искони

 

русское

 

и

 

все-

гда

 

вѣрное

 

престолу,

 

освободясь

 

отъ

 

несчастныхъ

 

заблужде-
ній

 

и

 

неблаговамѣренныхъ

 

внушеній,

 

сбивающихъ

 

его

 

съ

должнаго

 

пути,

 

не

 

замѣдлитъ

 

утвердиться

 

въ

 

своихъ

 

древ-

нихъ,

 

правильныхъ

 

богослужебныхъ

 

обрядахъ

 

и

 

явить

 

себя,
по

 

прежнему,

 

покорнымъ

 

и

 

спокойнымъ,

 

какимъ

 

Государь
Императоръ

 

привыкъ

 

его

 

видѣіь

 

до

 

настоящаго

 

времени».

Это

 

немногословное,

 

но

 

многознаменательное

 

объявленіе
составляло

 

уже

 

само

 

по

 

себѣ

 

событіе,

 

котораго

 

давно

 

домо-

гались,

 

о

 

которомъ

 

девять

 

уже

 

лѣтъ

 

сряду

 

могли

 

только

мечтать

 

люди,

 

близко

 

слѣдившіе

 

за

 

ходомъ

 

ун ; и

 

въ

 

Сѣдлец-

кой

 

губерніи.

 

Дѣло

 

въ

 

томь,

 

что

 

среди

 

уніатскаго

 

населе-

нія

 

было

 

распространено

 

ложное

 

убѣждепіе,

 

будто

 

всѣ

 

мѣ-

ры,

 

предпринимавшіяся

 

къ

 

очищенію

 

ихъ

 

обряда,

 

исходятъ

"Отъ

 

мѣстныхъ

 

властей

 

и

 

совершаются

 

безъ

 

вѣдома

 

и

 

далее

вопреки

 

волѣ

 

высшей

 

власти.

 

Теперь

 

же

 

народъ

 

понялъ,

 

что

вожаки

 

ведутъ

 

его

 

по

 

ложному,

 

преступному

 

пути,

 

что

 

уча-

ствующее

 

въ

 

безпорядкахъ

 

являются

 

ослушниками

 

воли

 

Госу-
даря.

 

Не

 

смотря

 

на

 

впечатлѣніе,

 

произведенное

 

на

 

народъ

 

пап-

скимъ

 

бреве,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

усилія

 

такихъ

 

дѣятелей,

 

какъ

гг.

 

Синевичъ

 

и

 

Боярскій,

 

народъ

 

понялъ,

 

что

 

его

 

обманы-
вактъ,

 

и

 

созналъ

 

свою

 

ошибку.

 

«Царь

 

хочетъ,

 

чтобы

 

мы

покорились

 

распоряженіемъ

 

консисторіи.

 

Бѣлый

 

Царь

 

этого

хочетъ» — вотъ

 

кличъ,

 

пронесшійся

 

между

 

уніатскимъ

 

насе-

леніемъ

 

и,

 

какъ

 

показали

 

послѣдствія,

 

искренній,

 

изъ

 

глу-

бины

 

души.

 

Приходъ

 

за

 

приходомъ

 

сталъ

 

заявлять

 

раскаяніе
и,

 

въ

 

доказательство

 

своей

 

искренности,

 

самъ

 

возстановлялъ

нарушенный

 

порядокъ,

 

исправлялъ

 

поврежденія

 

въ

 

домахъ

священниковъ

 

и

 

учителей,

 

возвращалъ

 

выброшенныя

 

изъ

 

нихъ

вещи,

 

возмѣщалъ

 

понесенные

 

ими

 

убытки,

 

самъ

 

упрашивалъ

прогнанныхг

 

священниковъ

 

возвратиться,

 

цѣловалъ

 

у

 

нихъ

руки,

 

прося

 

прощенія,

 

и

 

высылалъ

 

къ

 

губернатору,

 

С.

 

С.
Громекѣ,

 

депутатовъ

 

съ

 

заявленіями

 

покорности,

 

a

 

нѣкоторые

приходы

 

присовокупляли

 

и

 

просьбу

 

о

 

пемедленномъ

 

приня-

тіи

 

ихъ

 

въ

 

православіе,

 

объявляя,

 

что

 

прихожанамъ

 

наску-

чило

 

быть

 

игрушкою

 

латинской

 

пропаганды,

 

и

 

они,

 

всегда

всею

 

душей

 

и

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

принадлежа

 

Бѣлому

 

Царю,
желаютъ

 

и

 

вѣрою

 

соединиться

 

съ

 

нимъ

 

навсегда.

 

Замѣча-

тельно,

 

что,

 

въ

 

первое

 

время,

 

не

 

только

 

мѣстная,

 

но

 

и

 

высшія
власти,

 

какъ

 

носятся

 

слухи,

 

отнеслись

 

къ

 

такому,

 

вовсе

 

не-
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ожиданному

 

для

 

нихъ,

 

факту

 

съ

 

крайнимъ

 

недовѣріемъ

 

и

верѣшительностыо.

 

Сперва

 

разрѣшено

 

было

 

провѣрить

 

за-

явленіе

 

депутатовъ

 

опросомъ

 

всѣхъ

 

прихожанъ,

 

при

 

чемъ

приказано

 

было,

 

не

 

вступая

 

ни

 

въ

 

какія

 

религіозныя

 

пре-

нія

 

и

 

разглагольствованія,

 

удостовѣриться

 

только,

 

что

 

разу-

мѣютъ

 

просители

 

подъ

 

словомъ

 

православіе

 

и

 

насколько

 

ис-

кренно

 

и

 

сознательно

 

ихъ

 

желаніе.

 

Опросъ

 

этотъ

 

велѣно

было

 

произвести

 

непремѣнпо

 

по

 

выводѣ

 

военныхъ

 

командъ

изъ

 

приходовъ,

 

заявившихъ

 

желаніе

 

присоединиться

 

къ

 

пра-

вославію,

 

чтобы,

 

такимъ

 

образомъ,

 

предоставить

 

всѣмъ

 

пол-

ную

 

свободу

 

выражать

 

свое

 

мнѣніе

 

и

 

высказывать

 

свои

 

ре-

лигіозныя

 

убѣжденія.

 

Результатомъ

 

перваго

 

же

 

приступа

 

къ

такому

 

опросу

 

было

 

составление,

 

въ

 

теченіи

 

какихъ

 

нибудь
десяти

 

дней,

 

до

 

15-ти

 

письменныхъ,

 

собственноручно

 

каж-

дымъ

 

прихожаниномъ

 

подписанныхъ

 

и

 

свидетелями

 

скрѣп-

ленныхъ

 

приходскихъ

 

ириговоровъ,

 

въ

 

которыхъ

 

высказыва-

ется

 

рѣшительное

 

намѣреніе

 

разорвать

 

искуственную

 

связь

съ

 

Римомъ

 

и

 

прямо

 

заявляется

 

просьба

 

принять

 

ихъ

 

въ

 

пра-

вославіе.

 

Первое

 

такое

 

заявленіе

 

было

 

сдѣлано

 

приходомъ

Яблочно,

 

бѣльскаго

 

б,лагочинія;

 

за

 

нимъ

 

иослѣдовали

 

другіе,
и

 

это

 

народное

 

движеніе

 

быстро

 

распространялось

 

и

 

шири-

лось,

 

по

 

прежнему

 

встрѣчая

 

недовѣріе

 

въ

 

администраціи
гражданской

 

и

 

духовной.

 

Кажется,

 

необычайный

 

успѣхъ

 

дви-

женія

 

послужилъ

 

даже

 

новымъ

 

поводомъ

 

къ

 

большому

 

сом-

вѣвію

 

со

 

стороны

 

высшей

 

власти,

 

которая

 

опасалась,

 

вѣро-

ятно,

 

не

 

является

 

ли

 

этотъ

 

успѣхъ

 

результатомъ

 

излишняго

и

 

неумѣстнаго

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

усердія

 

мѣстной

 

админи-

страции, —по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

мѣстныя

 

власти

 

получили

 

лред-

ігасаніе

 

вовсе

 

прекратить

 

опросы,

 

всякое

 

вмѣшательство

 

и

предоставить

 

все

 

дѣло

 

его

 

естественному

 

и

 

вполнѣ

 

свобод-
ному

 

теченію.

Казалось,

 

на

 

этомъ

 

все

 

дѣло

 

и

 

должно

 

было

 

окончиться.

Нельзя

 

было

 

и

 

предполагать,

 

чтобы

 

предоставленный

 

себѣ

самому

 

простой

 

и

 

темный

 

людъ,

 

разбросанный

 

по

 

дерев-

нямъ,

 

окруженный

 

враждебной

 

православію

 

стихіей,

 

лишен-

ный

 

даже

 

обычнаго

 

вліянія

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

духовныхъ

пастырей,

 

изъ

 

которыхъ

 

одни,

 

недавно

 

оскорбленные

 

и

 

по-

руганные

 

этимъ

 

же

 

народомъ,

 

едва

 

лишь

 

успѣли

 

возвратить-

ся,

 

другіе

 

вовсе

 

не

 

были

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ, —трудно

было,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

предполагать,

 

чтобы

 

этотъ

 

несчаст-

ный

 

народъ,

 

послѣ

 

устраненія

  

вліянія

 

на

 

него

 

даже

 

мѣст-
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ной

 

администрации,

 

единственной

 

русской

 

иителигенціи

 

въ

краѣ,

 

съумѣлъ

 

бы

 

сплотиться

 

въ

 

силу,

 

достаточную

 

для

 

от-

пора

 

враждебныхъ

 

вліяній,

 

для

 

перенесенія

 

наступивщаго

въ

 

исторческой

 

жизни

 

кризиса,

 

выйти

 

изъ

 

хаоса

 

закрав-

шихся

 

въ

 

его

 

душу

 

противоположныхъ

 

чувствъ,

 

вѣрованій

и

 

подавлявшихъ

 

его

 

разумъ

 

нелѣпыдъ

 

толковъ

 

и

 

клеветъ.

Чтобы

 

вы

 

могли

 

судить

 

о

 

положеніи

 

народа

 

въ

 

эту

 

крити-

ческую

 

минуту,

 

упомяну

 

только,,

 

что

 

между

 

уніатами

 

всюду

распущены

 

были

 

такого

 

рода

 

нелѣпые

 

слухи:

 

говорили,

 

что

переходъ

 

въ

 

православіе

 

будетъ

 

оплаченъ

 

тяжкою,

 

спеціаль-
но

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

установленною

 

контрибуціею;

 

что

каждый

 

«подписавшийся

 

на

 

православіе»

 

долженъ

 

будетъ

 

за-

платить

 

30

 

рублей;

 

что

 

актъ

 

возсоединенія

 

начнется

 

уни-

чтоженіемъ

 

въ

 

церквахъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

будто

 

бы
не

 

признаваемой

 

православіемъ,

 

и

 

т.

 

п.

 

нѳлѣпости.

 

Всѣ

 

эти

запугиванія

 

однако

 

не

 

только

 

не

 

имѣли

 

желаннаго

 

успѣха,

но

 

привели

 

къ

 

результатам^

 

прямо

 

лротивоположннмъ:

 

на-

родъ

 

своимъ

 

простымъ,

 

здравымъ

 

смысломъ

 

понятъ

 

ложь

этихъ

 

слуховъ,

 

отвернулся

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

еще

 

хмѣлѣе

 

и

 

рѣ-

шительнѣе

 

пошелъ

 

на

 

встрѣчу

 

истинѣ

 

!

 

Вопреки

 

общимъ
ожиданіямъ,

 

народъ

 

не

 

поникъ

 

головою,

 

не

 

смутился

 

онъ

ни

 

внезапнымъ

 

прекращеніемъ

 

дѣятельности

 

мѣстной

 

адми-

нистраціи,

 

ни

 

вліяніемъ

 

нелѣпыхъ

 

слуховъ:

 

сверхъ

 

15-ти
приходовъ,

 

о

 

которыхъ

 

я

 

упоминалъ

 

уже,

 

еще

 

30

 

прихо-

довъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

бѣльскій

 

и

 

каденскій,

 

добровольно

 

со-

ставили

 

и

 

собственноручно

 

подписали

 

приговоры

 

о

 

принятіи
ими

 

нравославія,

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

и

 

даже

 

безъ

 

нрисут-

ствія

 

въ

 

этихъ

 

приходахъ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

власти.

Вбѣ

 

эти

 

приговоры

 

были

 

представлены

 

чрезъ

 

особыхъ

 

на-

родныхъ

 

депутатовъ

 

нашему

 

губернатору

 

съ

 

просьбою

 

по-

вергнуть

 

заключающееся

 

въ

 

нихъ

 

выраженіе

 

народной

 

воли

на

 

усмотрѣніе

 

высочайшей

 

власти.

 

Для

 

правильной

 

оцѣнки

этихъ

 

выраженій

 

народной

 

воли

 

необходимы

 

слѣдующія

 

ци-

фры,

 

добытыя

 

мною

 

изъ

 

несомнѣнно

 

достовѣрнаго

 

источника:

изъ

 

26-ти

 

приходовъ,

 

подвергшихся

 

постою,

 

изъявили

 

жела-

ніе

 

принять

 

православіе

 

только

 

12,

 

остальные

 

же

 

14

 

огра-

ничились

 

заявленіемъ

 

покорности

 

и

 

повиновенія

 

холмской
епархіи;

 

сверхъ

 

того,

 

изъ

 

общаго

 

числа

 

45-ти

 

приходовъ,

высказавшихъ

 

желаніе

 

принять

 

православіе,

 

въ

 

25-ти

 

при-

ходахъ

 

вовсе

 

не

 

было

 

никакихъ

 

безпорядковъ

 

и

 

къ

 

нщгь,

ізлѣдовательно,

   

строгія

 

мѣры

 

вовсе

  

не

 

были

 

примѣняемы.
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Наконецъ,

 

что

 

особенно

 

замѣчательно,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

при-

ходахъ

 

немногія

 

отдѣлъныя

 

личности,

 

а

 

въ

 

одномъ —цѣлая

деревня

 

(Стасевка,

 

въ

 

зещинскомъ

 

приходѣ),

 

вовсе

 

уклони-

лись

 

отъ

 

подписанія

 

приговоровъ

 

и

 

пожелали

 

остаться

 

уша-

тами.

 

Даже

 

въ

 

нашей

 

Бѣлѣ

 

пять

 

мѣщанскихъ

 

дворовъ

 

не

пожелали

 

перейти

 

въ

 

православіе,

 

и

 

никто

 

ничѣмъ

 

не

 

вы-

разил

 

ъ

 

имъ

 

своего

 

неудовольствія;

 

напротивъ,

 

строго

 

воспре-

щено

 

дѣлать

 

имъ

 

какія-либо

 

стѣсненія,

 

укоры

 

и

 

вообще
чѣмъ

 

нибудь

 

смущать

 

ихъ

 

совѣсть.

Таковы

 

факты;

 

за

 

вѣрность

 

ихъ

 

я

 

ручаюсь.

 

Й

 

только

тогда,

 

когда

 

прошло

 

уже

 

около

 

полугода

 

со

 

времени

 

под-

шгсанія

 

перваго

 

приговора,

 

когда

 

число

 

такдхъ

 

приговоровъ

возросло

 

до

 

45-тй

 

и

 

когда

 

до

 

50,000

 

уніатовъ

 

неустанно

и

 

усильно

 

просили

 

санкционировать

 

ихъ

 

народное

 

рѣшеніе, —

только

 

теперь,

 

говорю,

 

правительство

 

обратило

 

вниманіе

 

на

это

 

религіозное

 

движеніе

 

въ

 

средѣ

 

греко-уніатовъ.

 

Соста-
вленные

 

уніатами

 

приговоры

 

были

 

доведены

 

до

 

свѣдѣнія

Государя

 

Императора

 

и

 

Его

 

Величество,

 

снисходя

 

на

 

прось-

бы

 

уніатовъ

 

о

 

присоединеніи

 

ихъ

 

къ

 

православію,

 

Высочай-
ше

 

повелѣлъ

 

объявить,

 

что

 

ходатайства

 

ихъ

 

будутъ

 

уважены.

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

преподалъ

 

варшав-

скому

 

архіепископу

 

Іоанникію

 

свое

 

благословеніе

 

на

 

гіри-
нятіе

 

въ

 

православіе

 

всѣхъ

 

греко-уніатскихъ

 

приходовъ,

 

изъя-

вившихъ

 

желаніе

 

перейти

 

въ

 

«вѣру

 

Бѣлаго

 

Царя».

Сегодня,

 

именно

 

12-го

 

января,

 

это

 

присоединеніе

 

совер-

шилось.

 

Въ

 

Бѣлу

 

были

 

созваны

 

депутаты

 

отъ

 

всѣхъ

 

45-ти
приходовъ,

 

просившихъ

 

о

 

Нрисоединеніи,

 

для

 

объявленія

 

имъ

высочайшей

 

воли

 

и

 

синодальнаго

 

разрѣшенія.

 

Ровно

 

въІО-ть-
часовъ

 

утра

 

прибылъ

 

въ

 

церковь

 

преосвященный

 

Іоанникій,
Гдѣ

 

его

 

ожидалъ

 

уже

 

нашъ

 

губернаторъ,

 

веѣ

 

депутаты

 

уні-
атскихъ

 

приходовъ

 

п

 

26

 

уніатскихъ

 

священниковъ,

 

желав-

шихъ

 

перейти

 

въ

 

православіе.

 

Послѣ

 

торжествепнаго

 

обла-
ченія

 

архіепископа,

 

когда,

 

слѣдовательно,

 

все

 

уже

 

было

 

го-

тово

 

къ

 

великому

 

акту

 

возсоединенія,

 

начальникъ

 

губерніи
громко,

 

во

 

всеуслышаніе,

 

прочелъ

 

объявленіе

 

о

 

томъ,

 

что

Государь

 

Императоръ

 

соизволилъ

 

на

 

ходатайство

 

уніатовъ
о

 

йрйнятій

 

ихъ

 

въ

 

православную

 

вѣру;

 

преосвященный

 

Іо-
айникій

 

передалъ

 

народу

 

рѣшеніе

 

и

 

благословеніе

 

святѣй-

шйго

 

Синода.

 

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

въ

 

нашей

 

бѣльской,

 

бывшей
уніатской,

 

a

 

отнынѣ

 

православной

 

приходокой

 

церкви

 

архі-
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епископомъ

 

было

 

отслуж,ено

 

соборнѣ,

 

при

 

огромномъ

 

стече-

ніи

 

народа,

 

торжественное

 

богослуженіе.

 

Проповѣдь,

 

сказан-

ная

 

бывпіимъ

 

уніатскимъ,

 

только -что

 

возсоединившимся

 

бѣль-

скимъ

 

благочиннымъ,

 

протоіереемъ

 

Ливчакомъ,

 

произвела

 

глу-

бокое

 

виечатлѣніе;

 

у

 

мпогихъ

 

видны

 

были

 

слезы

 

на

 

глазахъ.

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

преосвященный

 

Іоанникій

 

благосло-
вилъ

 

возсоединившихся,

 

давъ

 

священникамъ

 

братское

 

лоб-
заніе

 

и

 

вручивъ

 

депутатамъ

 

каждаго

 

возсоединившагося

 

при-

хода

 

по

 

двѣ

 

аналойныя

 

иконы.

 

Надо

 

было

 

видѣть

 

восторгъ

этихъ

 

простыхъ

 

людей,

 

изстрадавшихся

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

сом-

нѣніями,

 

истомившихся

 

въ

 

исканіи

 

истины!

 

Описать

 

это

 

ти-

хое,

 

духовное,

 

внутрепнее

 

торжество,

 

изображавшееся

 

на

ихъ

 

лицахъ,

 

невозможно!

 

Съ

 

благоговѣніемъ

 

принимали

 

они

иконы

 

изъ

 

рукъ

 

архипастыря,

 

крестились,

 

прикладывались

къ

 

нимъ

 

и

 

съ

 

какою-то

 

торжественностью,

 

какъ

 

побѣдную

хоругвь,

 

добытую

 

усиліями

 

собственная

 

ума

 

и

 

сердца

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

клеветою

 

и

 

ложію,

 

показывали

 

этотъ

 

святой

 

даръ

Святителя.

 

Я

 

видѣлъ

 

эти

 

иконы:

 

онѣ

 

неболыпія,

 

въ

 

сере-

бряныхъ

 

вызолоченыхъ

 

ризахъ,

 

одна — Христа

 

Спасителя,
другая —Божіей

 

Матери.
Изъ

 

церкви,

 

архіепископъ,

 

губернаторъ,

 

депутаты

 

и

 

при-

сутствовавшіе

 

на

 

торжествѣ

 

гости

 

отправились

 

въ

 

зданіе
гимназіи,

 

лучшее

 

въ

 

городѣ,

 

гдѣ

 

была

 

приготовлена

 

брат-
ская

 

трапеза.

 

Когда

 

его

 

высокопреосвященство,

 

въ

 

началѣ

трапезы,

 

провозгласилъ

 

тостъ

 

за

 

Государя

 

Императора

 

—

громкое

 

„ура"

 

долго

 

не

 

умолкало,

 

смѣшиваясь

 

съ

 

умили-

тельными

 

изліяніями

 

радости

 

и

 

счастія

 

со

 

стороны

 

возсо-

единившихся,

 

которые

 

слезно

 

просили

 

губернатора

 

довести

до

 

высочайшаго

 

свѣдѣнія

 

ихъ

 

безграничную

 

признательность

за

 

дарованное

 

имъ

 

право

 

быть

 

„одной

 

вѣры

 

съ

 

ихъ

 

Бѣлымъ

Царемъ".

 

Затѣмъ

 

послѣдовали

 

тосты

 

въ

 

честь

 

варшавскаго

архіепископа

 

преосвященнаго

 

Іоанникія,

 

генералъ-губерна-
тора

 

графа

 

Коцебу,

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

генералъ-

адъютанта

 

А.

 

Е,

 

Тимашева,

 

начальника

 

Сѣдлецкой

 

Губер-
ніи

 

С.

 

С.

 

Громеки,

 

возсоединившихся

 

священниковъ

 

и

 

де-

путатовъ

 

и

 

прочихъ

 

присутствовавшихъ

 

на

 

завтракѣ

  

лицъ.

Въ

 

заключеніе,

 

не

 

могу

 

умолчать,

 

что

 

во

 

время

 

литургіи,
на

 

ектеніи,

 

когда

 

дьяконъ

 

провозгласилъ:

 

«и

 

о

 

соединенія
церквей

 

Господу

 

помолимся»,

 

многіе

 

пали

 

на

 

колѣна,

 

и,

кажется,

 

никогда

 

и

 

никому

 

не

 

доводилось

 

переживать

 

та-

кой

 

торжественной,

 

чисто

 

православной

 

минуты...
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тіи.

 

Къ

 

молебну,

 

отслуженному

 

по

 

сему

 

случаю,

 

изволилъ

прибыть

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Александру
Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Бобруйскій;

 

собралось

 

также

 

не

 

мало

сочувствуксцихъ

 

школѣ,

 

изъ

 

лицъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ.

Молебенъ

 

съ

 

водосвятіемъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

о.

 

намѣстникомъ

въ

 

помѣщеніи,

 

назначенномъ

 

для

 

школы,

 

гдѣ

 

были

 

уже

 

на

лице

 

необходимыя

 

принадлежности

 

для

 

переплетнаго

 

мастер-

ства

 

н

 

будущіе

 

ученики— это

 

бѣдныя

 

дѣти

 

священно

 

и

 

цер-

ковно-служителей,

 

призрѣваемыя

 

монастыремъ.

Главная

 

цѣль

 

сей

 

школы,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

утвержденнаго

Еиархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

проэкта,

 

та,

 

чтобы

 

сообщтгь

нѣкоторыя

 

техническія

 

свѣдѣнія

 

не

 

малому

 

числу

 

священ-

но

 

и

 

церковно-служительскихъ

 

дѣтей,

 

проживающихъ

 

въ

 

мо-

настыре,

 

которыя,

 

кромѣ

 

изученія

 

церковнаго

 

устава,

 

чтенія
и

 

пѣнія,

 

никакихъ

 

друшхъ

 

познаній,

 

дающихъ

 

средства

 

къ

жизни,

 

здѣсь

 

не

 

пріобрѣтаютъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

проэктъ

 

имѣ-

етъ

 

въ

 

виду

 

дать

 

возможность

 

трудиться

 

и

 

не

 

малому

 

чис-

лу

 

монастырскяхъ

 

послушниковъ

 

и

 

самой

 

монашествующей
братіи,

 

которая,

 

при

 

однообразіи

 

монастырской

 

жизни,

 

имѣ-

етъ

 

нужду

 

въ

 

физическомъ

 

трудѣ.

По

 

проэкту

 

предположено

 

открыть

 

мастерскія:

 

сапожную

и

 

переплетную;

 

но

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

нужныхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

наемъ

 

учителей,

 

на

 

первыхъ

 

по-

рахъ

 

открыта

 

только

 

переплетная,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

какъ

 

толь-

ко

 

представится

 

возможность,

 

будетъ

 

открыта

 

и

 

сапожная.

Для

 

переплетной

 

за

 

12

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

нанятъ

 

учитель,

который

 

пять

 

дней

 

въ

 

недѣлю,

 

именно:

 

въ

 

понедѣльникъ,

вторникъ,

 

среду,

 

четвергъ

 

и

 

пятницу,

 

кромѣ,

 

конечно,

 

праз

 

-

дничныхъ

 

дней,

 

обязанъ

 

обучать

 

по

 

4

 

часа

 

въ

 

день,

 

два

часа

 

послѣ

 

обѣда,

 

и

 

два

 

послѣ

 

вечерни.

 

Для

 

развитія

 

хо-

рошаго

 

вкуса

 

въ

 

ученикахъ,

 

предположено

 

выписывать

 

„Ре-
месленный

 

журналъ".

 

Въ

 

попечители

 

школы

 

приглашенъ

мировой

 

судья

 

2

 

участка

 

минскаго

 

округа

 

А.

 

Н.

 

Соколовъ,
просвѣщенное

 

вліяніе

 

и

 

содѣйствіе

 

котораго,

 

надѣемся,

 

мно-

го

 

поможетъ

 

упроченію

 

и

 

процвѣтанію

 

школы.

Занося

 

въ

 

епархіальную

 

лѣтопись

 

объ

 

открытіи

 

этой

 

шко-

лы,

 

мы

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

не

 

можемъ

 

не

 

пожелать

 

ей

 

боль-
шаго

 

и

 

болыпаго

 

успѣха.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

она

 

не

 

останет-

ся

 

безъ

 

пользы

 

для

 

самихъ

 

монашествую щихъ

 

и

 

монастыр-

скихъ

 

послушниковъ,

 

которые,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

проэктѣ,

нуждаются,

 

и

 

дѣйствительно

 

нуждаются

 

въ

 

физическомъ

 

тру-

5



ф,

 

ВО-

 

особенно

 

она

 

не

 

останется

 

безъ

 

добраго ;

 

вліянія

 

на

■ййлодыхъ

 

людей,

 

которые

 

изъ

 

монастыря

 

по

 

большей

 

части

поступать

 

на

 

мѣста

 

йсаломщиковъ

 

при

 

сельскихъ

 

церквяхъ.

 

'
Сколько

 

ни

 

заботится

 

правительство

 

и

 

сколько

 

ни

 

жела-

тельно

 

вообще,

 

чтобы

 

мѣста

 

псаломщиковъ

 

при

 

церквахъ

быЛй

 

■

 

замѣщаемы

 

окончившими

 

курсъ

 

богословскихъ

 

наукъ;

но

 

то

 

несомнѣнно,

 

что,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

у

 

насъ,

 

контин-

ййятъ

 

псаломщиковъ

 

еще

 

долго

 

будетъ

 

пополняться

 

неокон-

чившими

 

семинарскаго

 

курса

 

и

 

вышедшими

 

изъ

 

училищъ

евященйо.и

 

Церковно-

 

служительскими

 

дѣтьми,

 

которыя

 

всѣ,

за-

 

Жалами

 

лишь

 

исключеніями,

 

въ

 

монастыряхъ

 

практече-

ски^

 

приготовляются

 

къ

 

псаломщицкой

 

должности.

 

Вслѣд-

ствіё

 

сего

 

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

и

 

другіе

 

наши

 

мона-

стыри

 

подобно

 

минскому,

 

нашли

 

возможнымъ

 

открыть

 

у

 

се-

бя

 

такія

 

же

 

ремесленныя

 

школы,

 

особенно

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ,

 

если

 

открытіе

 

и

 

содержаніе

 

школы ;

 

не

 

будетъ

 

сопра-

жено

 

съ

 

расходами

 

для

 

монастырей.

 

А

 

это

 

очень

 

возможно,

ейгя

 

предположить,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

будутъ

 

работать

 

не

 

толь-

ко

 

для

 

нуждъ

 

самой :

 

Обители,

 

но

 

и'

 

для

 

постороннихъ

 

за-

казчиковъ.

Давно

 

уже

 

признано,

 

что

 

причетники

 

наши

 

въматеріаль*
номъ

 

отношеніи

 

далеко

 

меньше

 

обезпечены,

 

чѣмъ

 

каждый
врестьянинъ,

 

который,

 

хотя

 

не

 

получаетъ,

 

какъ

 

причетникъ,

Жалованья

 

и

 

даже

 

самъ

 

обложенъ

 

подушною

 

податью

 

и

 

дру-

гими

 

повинностями,

 

но

 

все

 

таки

 

его

 

положеніе

 

едвали

 

не

-выЮднѣе

 

положенія

 

причетника.

 

Онъ

 

имѣетъ

 

недвижимую

собственность,

 

это

 

Первое;

 

затѣмъ

 

онъ

 

отъ

 

малыхъ

 

дней
пріученъ

 

къ

 

тяжелому

 

труду

 

п

 

въ

 

добавокъ

 

имѣетъ

 

очень

ограниченныя

 

потребности,

 

а

 

всего

 

этого

 

не

 

имѣетъ

 

при-

четникъ,

 

проведшій

 

первую

 

молодость

 

за

 

школьною

 

скамь-

ей

 

или

 

въ

 

монастырѣ

 

и

 

вступштій

 

въ

 

жизнь

 

безъ

 

всякаго

запаса

 

практическихъ

 

познаніі

 

и

 

незнающій

 

чѣмъ

 

занять

 

вре-

мя,

 

свободное

 

отъ

 

занятій

 

по

 

церкви

 

и'

 

приходу.

 

Знаніе

 

ре-

месла

 

было

 

бы

 

для.

 

него

 

въ

 

этомъ

 

положеніи

 

находкою,

 

а

иному

 

оно

 

дало

 

бы

 

и

 

лучшія

 

средства

 

къ

 

жизни.

 

Желатель-
но

 

"только,-

 

чтобы,

 

кромѣ

 

переплетнаго

 

и

 

сапожнаго

 

мастер-

ства,

 

введено

 

было

 

обученіе

 

ремеслу

 

сталярному,

 

имѣтоще-

щ

 

не

 

меньшее

 

значеніе,

 

чѣмъ

 

и

 

сапожное.

IL
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Извѣстія

 

и

 

заіиѣтки,

—

 

Отъ

 

чем

 

можешь

 

зависѣтъ

 

усчѣхъ

 

пастырской

 

мис-

сіи

 

по

 

отношение

 

къ

 

простому

 

народу?

 

По

 

поводу

 

рѣчи

бывшая

 

ректора

 

С.-Петербургской

 

семинаріи,

 

архимандри-

та

 

Хрисанфа

 

при

 

нареченіи

 

его

 

во

 

епископа,

 

перепечатан-

ной

 

нами

 

въ

 

предыдущемъ

 

Л°

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

появилось

 

въ

 

Л":

 

15

 

Московскихъ

 

Вѣдомостей

 

не

 

лишенное

интереса

 

письмо,

 

подписанное,

 

Сыромятпиковымъ,

 

Кокоре-
вымъ

 

и

 

Бѣловымъ,

 

принадлежащими

 

къ

 

Московскому

 

тор-

говому

 

Міру.

 

Вотъ

 

это

 

письмо.

 

«Въ

 

прибавленіи

 

къ

 

№

 

324
Моск.

 

Вѣдом.

 

прошлаго

 

года

 

была

 

помѣщена

 

выдержка

 

изъ

рѣчи,

 

произнесенной

 

предъ

 

Св.

 

Стнодомъ

 

архимандритомъ

Хрисанфомъ

 

при

 

нарѣченіп

 

его

 

во

 

епископа

 

астраханская.

Намъ

 

удалось

 

прочесть

 

эту

 

выдержку,

 

и

 

мы

 

хотя

 

простые

и

 

необразованные

 

люди,

 

но

 

поняли

 

эту

 

рѣчь.

 

Особенно

 

ос-

тановило

 

наше

 

вшіманіе

 

въ

 

этой

 

рѣчи

 

слѣдующее

 

мѣсто:

новонареченный,

 

говоря

 

о

 

направленіи

 

и

 

состояніи

 

умовъ

современная

 

общества,

 

коснулся

 

и

 

простая

 

народа.

 

«Ны-
нѣ

 

говорить

 

онъ, — «когда

 

эти

 

Массы

 

нашего

 

народа

 

приз-

ваны

 

къ

 

самодѣятельностн,

 

мы

 

яснѣе

 

чѣмъ

 

прежде

 

увида-
ли,

 

что

 

святая

 

вѣра

 

еще

 

мало

 

коснулась

 

ихъ

 

ума

 

и

 

сердца,

что

 

цѣлыя

 

вѣка

 

прошли

 

почти

 

безслѣдно

 

для

 

ихъ

 

умствен-

на™

 

и

 

нравственная

 

образовапія.

 

Что

 

будетъ

 

далѣе

 

съ

этимъ

 

милліоннымъ

 

народомъ,

 

куда

 

пойдетъ

 

онъ

 

и

 

кто

 

по-

ведетъ

 

эти

 

массы,

 

часто

 

пеумѣющія

 

различить

 

десницы

 

и

шуйцы

 

и

 

колеблющіяся

 

всякимъ

 

вѣтромъ

 

учеиія...

 

Нужна
особая

 

мйссія

 

среди

 

этихъ

 

массъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

цер-
кви,

 

потому

 

что

 

иногда

 

нужно

 

начинать

 

съ

 

самой

 

альфы
христіанскаго

 

просвѣщенія,

 

съ

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

что

 

такое

человѣкъ

 

и

 

зачѣмъ

 

жнветъ

 

онъ...

 

Ближе

 

всего

 

къ

 

народу

стоять

 

пастыри»...

  

-

«Дѣйствителыю,

 

для

 

насъ,

 

простаго

 

народа,

 

Нужна

 

осо-

бая

 

миссія;

 

но

 

такую

 

миссію

 

устроить

 

пе

 

трудно:

 

не

 

нуж-

но

 

для

 

устройства

 

ея

 

составлять

 

проекты,

 

писать

 

уставы;

требуется

 

только

 

одно—не

 

чуждаться

 

насъ,

 

подойти

 

къ

 

намъ

поближе,

 

заняться

 

нами.

 

Повѣрьте,

 

мы

 

съ

 

любовію

 

будеМъ'
слушать

 

и

 

усвоивать

 

все,

 

что

 

для

 

насъ

 

Нужно

 

и

 

полезно.
По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

одна

 

изълучшихъ

 

миссій

 

среди

 

насъ—

бесѣды

 

пастырей

 

съ

 

нами.

 

Эти

 

бесѣды

 

принеСутъ

 

большую



пользу

 

для

 

умственная

 

и

 

нравственная

 

нашего

 

просвѣще-

нія.

 

Говоримъ

 

объ

 

этомъ

 

мы

 

не

 

голословно,

 

a

 

убѣдившись

на

 

опытѣ.

 

Нуженъ

 

примѣръ — онъ

 

готовь.

 

Достоуважаемый
отецъ

 

протоіерей

 

Матросской

 

богадѣльни,

 

Д.

 

Г.

 

Бояявлен-
скій,

 

этотъ

 

неутомимый

 

труженикъ,

 

четвертый

 

годъ

 

ведетъ

публичный

 

бесѣды

 

съ

 

нами,

 

простолюдинами.

 

Сколько

 

при-

несли

 

пользы

 

эти

 

бесѣды

 

для

 

вашего

 

умственнаго

 

и

 

нрав-

ственная

 

просвѣщенія,

 

это

 

мы

 

видимъ

 

на

 

себѣ,

 

видимъ

 

на

нашихъ

 

товарищахъ,

 

видимъ

 

и

 

на

 

всѣхъ,

 

кто

 

только

 

при-

ходить

 

на

 

эти

 

бесѣды,

 

а

 

приходятъ

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

мѣст-

ностей

 

Москвы,

 

Читая

 

эти

 

строки,

 

можетъ

 

быть,

 

найдутся
люди,

 

которые

 

не

 

повѣрятъ

 

словамъ

 

нашимъ,

 

усомнятся

 

въ

плодотворности

 

этихъ

 

бесѣдъ, —такимъ

 

людямъ

 

мы

 

сказали

бы

 

то,

 

что

 

сказалъ

 

Филиппъ

 

Наѳанаилу:

 

пріиди

 

и

 

виждь!
Мы

 

просили

 

бы

 

такихъ

 

придти

 

въ

 

тотъ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

совер-

шаетъ

 

божественную

 

службу

 

глубокочтимый

 

нами

 

отецъ

протоіерей,

 

и

 

они

 

увидѣли

 

бы

 

храмъ,

 

наполненный

 

моля-

щимися

 

сознательно;

 

мы

 

проси

 

жш

 

бы

 

такихъ

 

придти

 

на

 

бесѣ-

ды,

 

которыя

 

онъ

 

ведетъ

 

съ

 

нами,

 

и

 

они

 

увидѣли

 

бы

 

приз-

нательное

 

вниманіе

 

слушающая

 

народа.

 

Да,

 

бесѣды

 

пасты-

рей

 

съ

 

нами,

 

простолюдинами,

 

самая

 

лучшая

 

миссія

 

для

насъ;

 

и

 

онѣ,

 

эти

 

бесѣды,

 

принесутъ,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣ-

нія,

 

обильные

 

плоды,

 

потому

 

что

 

мы,

 

простой

 

народъ,

 

поч-

ва,

 

смѣемъ

 

увѣрить,

 

хорошая —воспріимчивая,

 

благодарная;
нужно

 

только

 

побольше

 

работниковъ,

 

побольше

 

бесѣдъ,

 

по-

добныхъ

 

тѣмъ,

 

какія

 

ведетъ

 

многоуважаемый

 

отецъ

 

прото-

іерей.

 

Тогда

 

массы

 

народа

 

пойдутъ

 

по

 

прямому,

 

истинному

пути,

 

не

 

будутъ

 

скитаться

 

въ

 

горяхъ

 

и

 

дебряхъ,

 

не

 

будутъ
увлекаться

 

«всякимъ

 

вѣтромъ

 

ученія».

—

 

Кощунство.

 

Въ

 

С-Петербургскомъ

 

военно-морскомъ

судѣ,

 

10

 

января,

 

разсматривалось

 

дѣло

 

о

 

каиитанъ-лейте-
нантѣ

 

Де-Ливронѣ

 

2-мъ,

 

обвиняемомъ

 

въ

 

кощунствѣ.

Сущность

 

дѣла,

 

по

 

обвинительному

 

акту,

 

заключается

 

въ

томъ,

 

что

 

въ

 

половинѣ

 

октября

 

1874

 

года,

 

по

 

окончаніи
шкуною

 

«Компасъ»

 

компаніи,

 

на

 

произведенномъ

 

команди-

ромъ

 

ревельскаго

 

порта

 

инспекторскомъ

 

смотру,

 

нижніе

 

чи-

ны

 

шкуны

 

заявили

 

претензію

 

на

 

командира,

 

капитанъ-лей-
тенанта

 

Де-Ливрона

 

2-го,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

по

 

приказанію

 

его

выброшена

 

была

 

за

 

борть

 

икона

 

св.

 

Николая

 

чудотворца.

Слѣдствіемь

 

обнаружено,

 

что

 

на

 

шкунѣ

 

«-Компасъ»,

 

кромѣ
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судовой

 

иконы

 

образа

 

Спасителя,

 

находящейся

 

въ

 

носовой
каютѣ,

 

была

 

икона

 

св.

 

Николая

 

чадотворца,

 

висѣвшая

 

въ

форъ-люкѣ

 

на

 

мѣстѣ,

 

назначенномь

 

предмѣстникомъ

 

капи*

танъ-лейтенанта

 

Де-Ливрона,

 

капитаномъ

 

1-го

 

ранга

 

Уша-
ковымъ,

 

между

 

оружейными

 

пирамидами.

 

Однажды,

 

въ

 

іюнѣ

1874

 

года,

 

капиганъ-лейтенантъ

 

Де-Ливронъ

 

прибыль

 

на

шкуну

 

въ

 

одинадцатомъ

 

часу

 

утра,

 

прошолъ

 

въфоръ-люкъ,
гдѣ

 

команда

 

прибиралась,

 

и

 

приказадъ

 

убрать

 

все

 

лишнее.

Затѣмъ,

 

подойдя

 

къ

 

иконѣ

 

св.

 

Николая,

 

онъ

 

снялъ

 

ее

 

съ

гвоздя

 

и,

 

подавая

 

въ

 

руки

 

вахтенная

 

унтеръ-офицера

 

Ми-
хаила

 

Кузьмина,

 

сказалъ:

 

«Выбрось

 

эту

 

мерзость

 

за

 

борть».
Кузьминъ

 

тотчасъ-же

 

вышелъ

 

съ

 

иконою

 

на

 

пристань

 

и

спустилъ

 

ее

 

въ

 

амбразуру.

 

Между

 

тѣмъ,

 

передавъ

 

икону

Кузьмину,

 

капитанъ-лейтенантъ

 

Де-Ливронъ

 

снялъ

 

висѣвшіе

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

нею

 

маленькіе

 

образки

 

нижнихъ

 

чи-

новъ,

 

числомъ

 

всего

 

до

 

двадцати,

 

и

 

бросилъ

 

ихъ

 

на

 

нары,

сказавъ:

 

«чтобъ

 

этой

 

мерзости

 

не

 

было».
Призванные

 

въ

 

суду

 

свидѣтели,

 

въ

 

числѣ

 

23

 

человѣкъ,

подтвердили

 

часть

 

обвиненій

 

противъ

 

подсудимаго.

Военно-морской

 

судъ

 

с.-петербургскаго

 

порта,

 

въ

 

засѣ-

даніи

 

10-го

 

января,

 

выслушавъ

 

дѣло

 

о

 

командирѣ

 

шкуны

«Компасъ»,

 

капитанъ-лейтенантѣ

 

А.

 

К.

 

Де-Ливронѣ,

 

37
лѣтъ,'

 

лютеранская

 

вѣроисповѣданія,

 

призналъ

 

его

 

винов-

вымъ

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

въ

 

половинѣ

 

іюня

 

1874

 

года,

 

находясь

съ

 

состоящею

 

въ

 

командованіи

 

его

 

шкуною

 

«Компасъ»

 

въ

въ

 

ревельской

 

гавани

 

и

 

обходя

 

ввѣренную

 

ему

 

шкуну,

снялъ

 

въ

 

присутствіи

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

висѣвшую

 

въфоръ-
люкѣ

 

надъ

 

ружейными

 

пирамидами

 

икону

 

святителя

 

Нико-
лая

 

чудотворца,

 

передалъ

 

ее

 

унтеръ-офицеру

 

Кузьмину

 

со

словами:

 

«выбрось

 

эту

 

мерзость

 

за

 

борть»,

 

каковое

 

прика-

заніе

 

Кузьминымъ

 

и

 

было

 

исполнено;

 

затѣмъ,

 

снявъ

 

висѣв-

шіе

 

тамъ

 

же

 

маленькіе

 

образки

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

бросилъ
ихъ

 

на

 

нары,

 

сказавъ:

 

«чтобъ

 

такой

 

мерзости

 

не

 

было»,
ностановилъ:

 

обвиняемая

 

Де-Ливрона,

 

по

 

удаленіи

 

отъ

 

ко-

мандованія

 

шкуною,

 

подвергнуть

 

содержанію

 

на

 

гауптвахтѣ

на

 

3

 

мѣсяца,

 

съ

 

ограничепіемъ

 

нѣкоторыхъ

 

правь

 

и

 

преи-

муществъ

 

по

 

службѣ.

—

 

Способъ

 

тушенія

 

пламени

 

вспыхнувгиаіо

 

отъ

 

пероси-

на.

 

По

 

поводу

 

частныхъ

 

обжоговъ

 

керосиномъ

 

въ

 

«Рейн-
скомъ

 

Вѣстникѣ»

   

напечатана

 

статья

 

доктора

 

Вейденбуша,
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въ

 

которой

 

указывается

 

.снособъ

 

тушенія

 

нламени,

 

вспых-

нувшаго

 

керосина.

 

«Такъ

 

какъ

 

керосинъ,

 

сказано

 

въ

 

этой
статьѣ,

 

нуждается

 

для

 

горѣнія

 

въ

 

гораздо

 

большемъ

 

прито-

кѣ

 

воздуха,

 

чѣмъ

 

сплртъ

 

и

 

другія

 

воспламенительныя

 

ве-

щества,

 

то

 

самое

 

вѣрное

 

средство-

 

быстро

 

потушить

 

керо-

синъ—это

 

^

 

преградить

 

къ

 

нему

 

притокъ

 

воздуха.

 

Для

 

этого

лицо,

 

охваченное

 

пламенемъ

 

горящаго

 

керосина,

 

должно

немедленно

 

броситься

 

на

 

полъ

 

той

 

стороной,

 

которая

 

горитъ,

и

 

стараться

 

предупредить

 

распространеніе

 

пламени

 

на

 

уцѣ-

дѣвліую

 

сторону.

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

поспѣшить

 

прикрыть

горящаго

 

находящимися

 

подъ

 

рукой

 

одѣялами,

 

воврами,

скатертями,

 

верхшшъ

 

платьемъ

 

и

 

проч.,

 

не

 

опасаясь,

 

что

эти

 

предметы

 

сами

 

загорятся,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

этого

 

нужно

больше

 

времени,

 

чѣмъ

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

потушить

 

пламя.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

эти

 

предметы

 

должны

 

какъ

можно

 

тѣснѣе

 

прижиматься

 

къ

 

тѣлу,

 

чтобы

 

закрыть

 

доступъ

воздуха.

 

За

 

недостаткомъ

 

такихъ

 

предметовъ,

 

пострадавшій
можетъ

 

пособить

 

себѣ

 

yate

 

тѣмъ,

 

что

 

будетъ

 

кататься

 

по

полу

 

той

 

стороной

 

тѣла,

 

на

 

которой

 

загорѣлась

 

одежда,

притягивая

 

къ

 

себѣ,

 

конечно,

 

все,

 

что

 

имѣется

 

подъ

 

рукой
изъ

 

ковровъ,

 

скатертей

 

и

 

проч.,

 

чтобы

 

быстрѣе

 

потушить

пламя.

—

 

Гробовая

 

ярмарка.

 

Въ

 

человѣкѣ,

 

живущемъ

 

въ

 

сре-

дѣ

 

общества

 

мало-мальски

 

развитаго,

 

представленіе

 

о

 

смер-

ти

 

связано

 

съ

 

мыслію

 

о

 

чемъ-то

 

грустномъ,

 

тяжеломъ,

 

хоть

и

 

неизбѣжномъ,

 

и

 

видъ

 

гроба

 

наводить

 

невольное

 

уныніе.
Далеко

 

не

 

таково

 

впечатлѣніе

 

смерти

 

у

 

представителей

 

Лит-
вы

 

и

 

Жмуди:

 

тамъ,

 

напротивъ,

 

гробъ

 

имѣется

 

во

 

всякомъ

домѣ,

 

всякій

 

самъ

 

покупаетъ

 

его

 

себѣ

 

заранѣе,

 

тщательно

выбирая

 

его

 

поудобнѣе

 

и

 

попокойнѣе,

 

п,

 

во

 

имя

 

этой

 

осо-

бенности,

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Янишкахъ,

 

ковенской

 

губерніи,

 

уч-

редилась

 

даже

 

ежегодная

 

исключительно-гробовая

 

ярмарка.

Цѣлыми

 

возами

 

свозится

 

на

 

эту

 

ярмарку

 

своеобразный
товаръ,

 

грудами

 

сваливается

 

онъ

 

среди

 

площади,

 

прочностію
и

 

глубиной

 

устройства

 

маня

 

снующую

 

по

 

площади

 

толпу,

прибывающую

 

сюда

 

единственно

 

для

 

покупки

 

этого,,

 

необ-
ходима™

 

для

 

каждаго,

 

тѣснаго

 

дома.

И

 

не

 

просто

 

наглядно

 

выбираетъ

 

себѣ

 

литовецъ

 

свою

«домовину»,

 

ненавѣру

 

продавцу

 

беретъ

 

онъ

 

товаръ, —нѣтъ,

$нъ

 

лично

  

убѣждается

  

въ

 

его

 

достоинствѣ,

   

самъ

 

ложится
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въ

 

него

 

среди

 

площади,

 

съ

 

цѣлью

 

«примѣриться» —не

 

узко

ли

 

и

 

не

 

коротко

 

ли

 

будетъ,

 

перевертывается

 

въ

 

немъ

 

не-
сколько

 

разъ,

 

чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

его

 

прочности,

 

и

 

согла-

суется

 

съ

 

мнѣніемъ

 

окружающаго

 

его

 

семейства,

 

которое

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

стоить

 

тутъ

 

же,

 

любуясь

 

на

 

покупку

хозяина.

Ежели

 

онъ

 

при

 

деньгахъ

 

и

 

при

 

этомъ

 

доволенъ

 

своими

домочадцами,

 

то

 

онъ

 

и

 

имъ

 

покупаетъ

 

одинаковыя

 

съ

 

собою
обновки,

 

обходя

 

даромъ

 

этимъ

 

только

 

дѣтей,

 

опасаясь,

 

что

они

 

изъ

 

гроба

 

выростутъ,

 

и

 

тогда

 

купленный

 

товаръ

 

оста-

нется

 

на

 

рукахъ.

Й

 

при

 

этомъ

 

не

 

только

 

ни

 

одной

 

грустной

 

или

 

тяжкой
мысли,

 

а

 

на

 

противъ

 

того—полнѣйшая

 

безпечная

 

радость...

Запасшись

 

такою

 

покупкою,

 

литовцы

 

храбро

 

залѣзаютъ

на

 

возъ,

 

размѣщаются

 

вокругъ

 

купленныхъ

 

гробовъ,

 

a

 

дѣ-

тей,

 

въ

 

видѣ

 

утѣхи,

 

сажаютъ

 

въ

 

самый

 

гробъ,

 

и

 

заѣзжа-

ютъ

 

по

 

дорогѣ

 

въ

 

шипокъ

 

отпраздновать

 

и

 

вспрыснуть

 

но-

вую

 

свою

 

покупку.

                                     

(Доли

 

Бѣс).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

книга

 

«Общіе

 

способы

 

призрѣнія

 

свя*

щевно-церковнослужителей

 

и

 

ихъ

 

семействъ

 

съ

 

краткимъ

 

об-
[зоромъ

 

мѣръ,

 

предпринимавшихся

 

къ

 

улучшенію

 

положенія
заштатныхъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ»

 

Протоіерея

 

Іоанпа

 

Чижевснаго,
Харьковь.

 

Въ

 

Университетской

 

Типографіи,

 

1874

 

года-.

 

212
стр.

Цѣль

 

изданія

 

этого

 

сборника

 

объясена

 

составителемъ

 

въ

слѣдующемъ

 

предисловіи.

 

«Въ

 

текущемъ

 

1874

 

г.

 

епархіаль-
Інымъ

 

попечительствамъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

испол-

нилось

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ.

 

Кругъ

 

дѣятельности

 

сихъ

 

учрежде-

ний

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

разширенъ:

 

имъ

 

предоставлено

 

право

[назначать,

 

пособія

 

потерпѣшимъ

 

разореніе

 

отъ

 

пожаровъ

 

ли-

Іцамъ

 

духвнаго- зваеія

 

и

 

вѣдать

 

опеками,

 

учрежденными

 

надъ

Іимѣніями

 

и

 

сиротами

 

духовенства,

 

непринадлежащими

 

къ

[потомственному

 

дворянству.

 

Экземпляры

 

печатнаго,

 

Высо-
|іайш&

 

утвержденнаго

 

12

 

августа

 

1823

 

т.,

   

положенія

 

епар-
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—

хіальныхъ

 

попечительствъ,

 

разосланные,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

при

 

указахъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

во

 

всѣ

 

ецархіи

 

для

 

какъ

 

попечительствамъ,

 

такъ

 

и

 

духовенству,

 

въ

 

настоящее

время

 

или

 

совершенно

 

избиты,

 

или

 

же,

 

большею

 

частію,

 

все

 

утеряны.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

попечительства

 

при

 

своихъ

 

обязанностей

 

руководятся

 

или

 

преданіемъ

 

или

 

же

ХПІ

 

т.

 

Свод.

 

зак.

 

уст.

 

обществ,

 

призр.

 

изд.

 

1857

 

г.,

 

въ

 

со-

ставь

 

котораго

 

вошло

 

и

 

это

 

положеніе

 

(Т.

 

XIII,

 

ст.

 

1562—
1616).

 

Но

 

послѣ

 

изданія

 

въ

 

1857

 

г.

 

Св.

 

Законовъ,

 

многія
статьи

 

положенія

 

объ

 

епархіальныхъ

 

попечительствахъ

 

изме-
нены

 

другими

 

или

 

же

 

Еовсе

 

отмѣнены,

 

и

 

слѣдовательно

 

для

справокъ

 

нужно

 

прибѣгать

 

къ

 

продолженіямъ

 

Свода

 

Зако-
новъ,

 

которыхъ

 

учрежденія

 

эти

 

не

 

имѣютъ.

 

Опекуны

 

наши

въ

 

дѣйствіяхъ

 

своихъ

 

руководствуются

 

тоже

 

прелашемъ

 

и,

за

 

неимѣніемъ

 

подъ-руками

 

руководственныхъ

 

статей

 

зако-

новъ,

 

положительно

 

не

 

знакомы

 

съ

 

своими

 

важными

 

свя-

щенными

 

обязанностями,

 

за

 

исключеніемъ,

 

конечно,

 

немво-

гихъ,

 

кои

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

пріобрѣли

 

себѣ

 

X

 

т.

 

Свода
Законовъ.

Все

 

это

 

заставило

 

меня

 

собрать

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

всѣ

 

зако-

ноположенія

  

и

 

постановленія,

   

относящіяся

  

къ

 

кругу

  

дѣя-

тельности

 

епархіальныхъ

 

попечительствъ,

   

съ

 

присовокупле-'
йіемъ

 

законоположеній

 

«объ

 

опекѣ

 

и

 

попечительствѣ»

 

и

 

хо-І
тя

 

и

 

не

 

относящихся

 

къ

 

кругу

 

дѣятельности

 

попечительству

во

 

тѣсно

 

связанныхъ—по

 

призрѣнію

 

духовенства,

   

«времен- 1
ныхъ

 

правилъ

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

пособіяхъ

 

свя-І
щеннослужителямъ

   

епархіальнаго

 

вѣдомства

  

и

 

ихъ

  

семей-
ствамъ»,

 

Въ

 

особомъ

 

же

 

прибавленіи,

 

въ

 

видахъ

 

обобщевіі
и

 

возбужденія

 

достойнаго

 

соревнованія

 

и

 

подражанія,

 

noiifr
щена

 

записка,

 

заключающая

  

въ

 

себѣ

 

краткій

 

обзоръ

 

мѣрі,

предпринимавшихся

  

правительствомъ,

   

Св.

 

Сунодомъ,

   

епар-

.

 

хіальными

 

начальствами

 

и

 

самимъ

  

духовенствомъ,

   

въ-осіь

бенности

 

ръ

 

послѣднее

 

время,

 

къ

 

улучшенію

 

положенія

 

afr

 

;

штатныхъ

 

священно-церковно-служителей,

   

ихъ

 

вдовъ

 

и

 

№||
ротъ,

 

на

 

сколько,

 

конечно,

  

мнѣ

 

это

 

извѣстно

 

изъ

 

тѣхъ

 

№ ;

точниковъ,

 

которые

 

имѣлъ

 

подъ

 

руками».

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

составь

 

этого

 

«сборника»,

 

раздѣлен^

наго

 

на

 

три

 

отдѣленія

 

и

 

приложеніе,

 

вошли:

 

Введеніе,

 

гла||
ва

 

I.

 

Общіе

 

способы

 

призрѣнія.

 

Отдѣленіе

 

1.

 

Глава

 

П.

 

Со!
ставь

 

епархіальнаго

 

попечительства.

 

Глава

 

III.

 

Права

 

и

 

npfr
имущества

 

епархіальныхѣ

 

попечительствъ.

   

Глава

 

IY.

 

Ilpf
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тіи.

 

Къ

 

молебну,

 

отслуженному

 

по

 

сему

 

случаю,

 

изволилъ

прибытьЕго

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Александръ,
Еяископъ

 

Минскій

 

и

 

Бобруйскій;

 

собралось

 

также

 

не

 

мало

сочувствукщихъ

 

школѣ,

 

изъ

 

лицъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ.

Молебенъ

 

съ

 

водосвятіемъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

о.

 

намѣстникомъ

въ

 

помѣщеніи,

 

назначенномъ

 

для

 

школы,

 

гдѣ

 

были

 

уже

 

на

лице

 

необходимыя

 

принадлежности

 

для

 

переплетнаго

 

мастер-

ства

 

и

 

будущіе

 

ученики—это

 

бѣдныя

 

дѣти

 

священно

 

и

 

цер-

ковно-служителей,

 

призрѣваемыя

 

монастыремъ.

Главная

 

цѣль

 

сей

 

школы,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

утвержденнаго

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

проэкта,

 

та,

 

чтобы

 

сообщзть
нѣкоторыя

 

техническія

 

свѣдѣнія

 

не

 

малому

 

числу

 

священ-

но

 

и

 

церковно-служительскихъ

 

дѣтей,

 

проживающихъ

 

въ

 

мо-

настырѣ,

 

который,

 

кромѣ

 

изученія

 

церковнаго

 

устава,

 

чтенія
и

 

пѣнія,

 

никакихъ

 

другихъ

 

познаній,

 

дающихъ

 

средства

 

къ

Іжизни,

 

здѣсь

 

не

 

пріобрѣтаютъ.

  

Кромѣ

 

того,

   

проэктъ

 

имѣ-

 

въ

 

виду

 

дать

 

возможность

 

трудиться

 

и

 

не

 

малому

 

чис-

лу

 

монастырскахъ

 

пос.іушниковъ

 

и

 

самой

 

монашествующей
ібратіи,

 

которая,

 

при

 

однообразіи

 

монастырской

 

жизни,

 

имѣ-

Іетъ

 

нужду

 

въ

 

физическомъ

 

трудѣ.

По

 

проэкту

 

предположено

 

открыть

 

мастерскія:

 

сапожную

m

 

переплетную;

 

но

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

Іаужныхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

наемъ

 

учителей,

 

на

 

первыхъ

 

ио-

Ьахъ

 

открыта

 

только

 

переплетная,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтоѵ

 

какъ

 

толь-

ко

 

представится

 

возможность,

 

будетъ

 

открыта

 

и

 

сапожная.

Еля

 

переплетной

 

за

 

12

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

нанять

 

учитель,
который

 

пять

 

дней

 

въ

 

недѣлю,

 

именно:

   

въ

  

понедѣльникъ,

 

среду,

 

четвергъ

 

и

 

пятницу,

 

кромѣ,

 

конечно,

 

праз-

ничныхъ

 

дней,

 

обязанъ

 

обучать

 

по

 

4

 

часа

 

въ

 

день,

 

два

аса

 

послѣ

 

обѣда,

 

и

 

два

 

послѣ

 

вечерни.

 

Для

 

развитія

 

хо-

ошаго

 

вкуса

 

въ

 

ученикахъ,

 

предположено

 

выписывать

 

„Ре-
месленный

 

журналъ".

 

Въ

 

попечители

 

школы

 

приглашенъ

Ішровой

 

судья

 

2

 

участка

 

минскаго

 

округа

 

А.

 

Н.

 

Соколовъ,
просвѣщенное

 

вліяніе

 

и

 

содѣйствіе

 

котораго,

 

надѣемся,

 

мно-

 

поможетъ

 

упроченію

 

и

 

процвѣтанію

 

школы.

Занося

 

въ

 

епархіальную

 

лѣтопись

 

объ

 

открытіи

 

этой

 

шко-

ы,

 

мы

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

не

 

можемъ

 

не

 

пожелать

 

ей

 

боль-
піаго

 

и

 

болыпаго

 

успѣха.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

она

 

не

 

останет-

ся

 

безъ

 

пользы

 

для

 

самихъ

 

монашествующихъ

 

и

 

монастыр-

скихъ

 

послушниковъ,

 

которые,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

проэктѣ,

Вуждаются,

 

и

 

дѣйствительно

 

нуждаются

 

въ

 

физическомъ

 

тру-

5



дѣ,

 

но

 

особенно

 

она

 

не

 

останется

 

бсзъ

 

добраго

 

вліяиія
молодыхъ

 

людей,

 

которые

 

изъ

 

монастыря

 

по

 

большей

 

часи

поступятъ

 

на

 

мѣста

 

псаломщиковъ

 

при

 

сельскихъ

 

церквяхі

Сколько

 

ни

 

заботится

 

правительство

 

и

 

сколько

 

ни

 

жела-і

тельно

 

вообще,

 

чтобы

 

мѣста

  

псаломщиковъ

   

при

   

церквах;

были

 

замѣщаемы

 

окончи

 

вшими

 

курсъ

   

богословскихъ

 

няуи

но

 

то

 

несомнѣнно,

 

что,

 

по

 

крайней

  

мѣрѣ,

 

у

 

насъ,

 

контщ]
гентъ

 

псаломщиковъ

 

еще

 

долго

 

будетъ

 

пополняться

 

неош

чившими

 

семинарскаго

 

курса

   

и

  

вышедшими

   

изъ

   

училищ

священно

 

и

 

церковно-

 

служительскими

 

дѣтьми,

 

которыя

 

вй
за

 

малыми

 

лишь

 

исключеніями,

 

въ

  

монастыряхъ

   

практевд

ски

 

приготовляются

 

къ

  

псаломщицкой

  

должности.

   

ВсА
ствіе

 

сего

 

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

и

 

другіе

 

наши

 

мой'

стыри

 

подобно

 

минскому,

 

нашли

 

возможнымъ

 

открыть,

 

у

 

№

бя

 

такія

 

же

 

ремесленныя

 

школы,

  

особенно

 

въ

 

такомъ

 

ел

чаѣ,

 

если

 

открытіе

 

и

 

содержаніе

  

школы

 

не

 

будетъ

 

Щш
жено

 

съ

 

расходами

 

для

 

монастырей.

 

А

 

это

 

очень

 

возможв: 1
если

 

предположить,

  

что

 

въ

 

школѣ

 

будутъ

 

работать

 

не

 

тм

ко

 

для

 

яуждъ

 

самой

 

обители,

 

но

  

и

  

для

  

постороннихъ

казчиковъ.

Давно

 

уже

 

признано,

 

что

 

причетники

 

наши

 

въматеріа,
номъ

 

отношеніи

 

далеко

 

меньше

  

обезпечены,

 

чѣмъ

 

каж,

крестьяйинъ,

 

который,

 

хотя

 

не

 

получаетъ,

 

какъ

 

причетник

жалованья

 

и

 

даже

 

самъ

 

облоясенъ

 

подушною

 

податью

 

и

 

ж

гими

 

повинностями,

 

но

 

все

 

таки

 

его

  

положеніе

  

едвалиЕ;

выгоднѣе

 

положенія

 

причетника.

 

Онъ

  

имѣетъ

  

недвижим

собственность,

 

это'

 

первое;

 

затѣмъ

 

онъ

  

отъ

  

малыхъ

  

две

пріученъ

 

къ

 

тяжелому

 

труду

 

и

 

въ

 

добавокъ

  

имѣетъ

  

оча

огравиченныя

 

потребности,

 

а

 

всего

  

этого

  

не

  

имѣетъ

 

if

четникъ,

 

проведшій

 

первую

 

молодость

 

за

  

школьною

 

ска»

ей

 

или

 

въ

 

монастырѣ

 

и

 

вступивший

 

въ

 

жизнь

 

безъ

 

всяи

запаса

 

практическихъ

 

познаній

 

и

 

незнающій

 

чѣмъ

 

занять

 

ц

мя,

 

свободное

 

отъ

 

занятій

  

по

 

церкви

 

и

 

приходу.

 

Знаніе)
'месла

 

было

 

бы

 

для

 

него

 

въ

  

этомъ

 

положеніи

   

находкою,

иному

 

оно

 

дало

 

бы

 

и

 

лучшія

 

средства

 

къ

 

жизни.

 

Желаіе.
но

 

только,

 

чтобы,

 

кромѣ

 

переплетнаго

 

и

 

сапожнаго

 

маек

ства,

 

введено

 

было

 

обученіе

 

ремеслу

  

сталярному,

 

имѣюй

му

 

не

 

меньшее

 

значеніе,

 

чѣмъ

 

и

 

сапожное.

М.



Извѣстія

 

и

 

замѣтки.
■

■—

 

Отъ

 

чего

 

можетъ

 

зависѣть

 

услѣхъ

 

пастырской

 

мас-

сіи

 

ho

 

отношенью

 

къ

 

простому

 

народу?

 

По

 

поводу

 

рѣчи

бывшаго

 

ректора

 

С.-Петербургской

 

семинарій,'

 

архимандри-

та

 

Хрисанфа

 

при

 

нареченіи

 

еіѵо

 

во

 

епископа,

 

перепечатан-
ной

 

нами

 

въ

 

предыдущемъ

 

№

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,
появилось

 

въ

 

№

 

15

 

Московскихъ

 

Вѣдомостей

 

не

 

лишенное

интереса

 

письмо,

 

подписанное

 

СыромятниковымЪ,

 

Кокоре-
вымъ

 

и

 

Бѣловымъ,

 

принадлежащими

 

къ

 

Московскому

 

тор-

говому

 

міру.

 

Вотъ

 

это

 

письмо.

 

«Въ

 

прибавлены

 

къ

 

№

 

324
Моск.

 

Вѣдом.

 

прошлаго

 

года

 

была

 

помѣщена

 

выдержка

 

изъ

рѣчи,

 

произнесенной

 

предъ

 

Св.

 

Стнодомъ

 

архимандритомъ

Хрисанфомъ

 

при

 

нарѣченіи

 

его

 

во

 

епископа

 

астраханскаго.

Намъ

 

удалось

 

прочесть

 

эту

 

выдержку,

 

и

 

мы

 

хотя

 

простые
и

 

необразованные

 

люди,

 

но

 

поняли

 

эту

 

рѣчь.

 

Особенно

 

ос-

тановило

 

наше

 

вниманіе

 

въ

 

этой

 

рѣчи

 

слѣдующее

 

мѣсто:

новонареченный,

 

говоря

 

о

 

направленіи

 

и

 

состояніи

 

умовъ
современнаго

 

общества,

 

коснулся

 

и

 

простаго

 

народа.

 

«Ны-
нѣ

 

говорить

 

онъ г—«когда

 

эти

 

массы

 

нашего

 

народа

 

приз-

ваны

 

къ

 

самодѣятельности,

 

мы

 

яснѣе

 

чѣмъ

 

прежде

 

увида-
ли,

 

что

 

святая

 

вѣра

 

еще

 

мало

 

коснулась

 

ихъ

 

ума

 

и

 

„сердца,

что

 

цѣлыя

 

вѣка

 

прошли

 

почти

 

безслѣдно

 

для

 

ихъ

 

умствен-

наго

 

и

 

нравственна

 

го

 

образовапія.

 

Что

 

будетъ

 

далѣе

 

съ

этпмъ

 

милліоннымъ

 

народомъ,

 

куда

 

пойдетъ

 

онъ

 

и

 

кто'

 

по-

ведетъ

 

эти

 

массы,

 

часто

 

неумѣющія

 

различить

 

десницы

 

и

шуйцы

 

и

 

колеблющіяся

 

всякимъ

 

вѣтромъ

 

ученія...

 

Нужэіа,
особая

 

миссія

 

среди

 

этихъ

 

масеъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

цер-

кви,

 

потому

 

что

 

иногда

 

нужно

 

начинать

 

съ

 

самой

 

альфй
христіанскаго

 

просвѣщенія,

 

съ

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

что

 

такое

человѣкъ

 

и

 

зачѣмъ

 

живетъ

 

онъ...

 

Ближе

 

всего

 

къ

 

аароду
стоять

 

пастыри»...

«Дѣйствительно,

 

для

 

нась,

 

простаго

 

народа,

 

нужна

 

осо-

бая

 

миссія;

 

но

 

такую

 

миссію

 

устроить

 

не

 

трудно:

 

не

 

нуж-

но

 

для

 

устройства

 

ея

 

составлять

 

проекты,

 

писать

 

уставы*,-

требуется

 

только

 

одно—не

 

чуждаться

 

насъ,

 

подойти

 

къ

 

намъ

поближе,

 

заняться

 

нами.

 

Повѣрьте,

 

мы

 

съ

 

любовію

 

будейъ"
слушать

 

и

 

усвоивать

 

все,

 

что

 

для

 

ва'съ

 

нужно

 

и

 

полезно:
По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

одна

 

изълучшихъ

 

Миссій

 

среди

 

насъ-—

бесѣды

 

пастырей,

 

съ

 

нами.

 

Эти

 

бесѣдьі

 

принёсутъ

 

большую'
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пользу

 

для

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

нашего

 

просвѣще-

нія.

 

Говоримъ

 

объ

 

этомъ

 

мы

 

не

 

голословно,

 

a

 

убѣдившись

на

 

опытѣ.

 

Нуженъ

 

примѣръ —онъ

 

готовь.

 

Достоуважаемый
отецъ

 

протоіерей

 

Матросской

 

богадѣльни,

 

Д.

 

Г.

 

Богоявлен-
скій,

 

этотъ

 

неутомимый

 

труженикъ,

 

четвертый

 

годъ

 

ведетъ

публичныя

 

бесѣды

 

съ

 

нами,

 

простолюдинами.

 

Сколько

 

при-

несли

 

пользы

 

эти

 

бесѣды

 

для

 

нашего

 

умственнаго

 

и

 

нрав-

ственнаго

 

просвѣщенія,

 

это

 

мы

 

видимъ

 

на

 

себѣ,

 

видимъ

 

на

нашихъ

 

товарищахъ,

 

видимъ

 

и

 

на

 

всѣхъ,

 

кто

 

только

 

при-

ходить

 

на

 

эти

 

бесѣды,

 

а

 

приходятъ

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

мест-
ностей

 

Москвы,

 

Читая

 

эти

 

строки,

 

мояіетъ

 

быть,

 

найдутся
люди,

 

которые

 

не

 

ловѣрятъ

 

словамъ

 

нашимъ,

 

усомнятся

 

въ

плодотворности

 

этихъ

 

бесѣдъ, —такимъ

 

людямъ

 

мы

 

сказали

бы

 

то,

 

что

 

сказалъ

 

Филиппъ

 

Наѳанаилу:

 

пріиди

 

и

 

виждь!
Мы

 

просили

 

бы

 

такихъ

 

придти

 

въ

 

тотъ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

совер-

шаетъ

 

божественную

 

службу

 

глубокочтимый

 

нами

 

отець

протоіерей,

 

и

 

они

 

увидѣли

 

бы

 

храмъ,

 

наполненный

 

моля-

щимися

 

сознательно;

 

мы

 

просипи

 

бы

 

такихъ

 

придти

 

на

 

бесѣ-

ды,

 

которыя

 

онъ

 

ведетъ

 

съ

 

нами,

 

и

 

они

 

увидѣли

 

бы

 

приз-

нательное

 

вниманіе

 

слушающаго

 

народа.

 

Да,

 

бесѣды

 

пасты-

рей

 

съ

 

нами,

 

простолюдинами,

 

самая

 

лучшая

 

миссія

 

для

насъ;

 

и

 

онѣ,

 

эти

 

бесѣды,

 

принесутъ,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣ-

нія,

 

обильные

 

плоды,

 

потому

 

что

 

мы,

 

простой

 

народъ,

 

поч-

ва,

 

смѣемъ

 

увѣрить,

 

хорошая —воспріимчивая,

 

благодарная;
нужно

 

только

 

побольше

 

работниковъ,

 

побольше

 

бесѣдъ,

 

по-

добныхъ

 

тѣмъ,

 

какія

 

ведетъ

 

многоуважаемый

 

отецъ

 

прото-

иерей.

 

Тогда

 

массы

 

народа

 

пойдутъ

 

по

 

прямому,

 

истинному

пути,

 

не

 

будутъ

 

скитаться

 

въ

 

горяхъ

 

и

 

дебряхъ,

 

не

 

будутъ
увлекаться

 

«всякимъ

 

вѣтромъ

 

ученія».

—

 

Кощунство.

 

Въ

 

С.-Петербургскомъ

 

военно-морскомъ

судѣ,

 

10

 

января,

 

разсматривалось

 

дѣло

 

о

 

каиитанъ-лейте-
нантѣ

 

Де-Ливронѣ

 

2-мъ,

 

обвиняемомъ

 

въ

 

кощунствѣ.

Сущность

 

дѣла,

 

по

 

обвинительному

 

акту,

 

заключается

 

въ

томъ,

 

что

 

въ

 

половинѣ

 

октября

 

1874

 

года,

 

по

 

окончаніи
шкуною

 

«Компасъ»

 

компаніи,

 

на

 

произведенномъ

 

команди-

ромъ

 

ревельскаго

 

порта

 

инспекторскомъ

 

смотру,

 

нижніе

 

чи-

ны

 

шкуны

 

заявили

 

претензію

 

на

 

командира,

 

капитанъ-лей-
тенанта

 

Де-Ливрона

 

2-го,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

по

 

приказанію

 

его

выброшена

 

была

 

за

 

борть

 

икона

 

св.

 

Николая

 

чудотворца.

Слѣдствіемъ

 

обнаружено,

 

что

 

на

 

шкунѣ

 

«Компасъ»,

 

кромѣ
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судовой

 

иконы

 

образа

 

Спасителя,

 

находящейся

 

въ

 

носовой
каютѣ,

 

была

 

икона

 

св.

 

Николая

 

чадотворца,

 

висѣвшая

 

въ

форъ-люкѣ

 

на

 

мѣстѣ,

 

назначенномъ

 

предмѣстникомъ

 

капйч

танъ-лейтенанта

 

Де-Ливрона,

 

капитаномъ

 

1-го

 

ранга

 

Уша-
ковымъ,

 

между

 

оружейными

 

пирамидами.

 

Однажды,

 

въ

 

іюнѣ

1874

 

года,

 

капиганъ-лейтенантъ

 

Де-Ливронъ

 

прибыль

 

на

шкуну

 

въ

 

одинадцатомъ

 

часу

 

утра,

 

прошолъ

 

въ

 

форъ-люкъ,
гдѣ

 

команда ,

 

прибиралась,

 

и

 

приказа

 

ль

 

убрать

 

все

 

лишнее.

Затѣмъ,

 

подойдя

 

къ

 

иконѣ

 

св.

 

Николая,

 

онъ

 

снялъ

 

ее

 

съ

гвоздя

 

и,

 

подавая

 

въ

 

руки

 

вахтеннаго

 

унтеръ-офицера

 

Ми-
хаила

 

Кузьмина,

 

сказалъ:

 

«Выбрось

 

эту

 

мерзость

 

за

 

бортъ».
Кузьминъ

 

тотчасъ-же

 

вышелъ

 

съ

 

иконою

 

на

 

пристань

 

и

спустилъ

 

ее

 

въ

 

амбразуру.

 

Между

 

тѣмъ,

 

передавъ

 

икону

Кузьмину,

 

капитанъ-лейтенантъ

 

Де-Ливронъ

 

снялъ

 

висѣвшіе

въ

 

одпомъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

нею

 

маленькіе

 

образки

 

нижнихъ

 

чи-

новъ,

 

числом ъ

 

всего

 

до

 

двадцати,

 

и

 

бросилъ

 

ихъ

 

на

 

нары,

сказавъ:

 

«чтобъ

 

этой

 

мерзости

 

не

 

было».
Призванные

 

къ

 

суду

 

свидѣтели,

 

въ

 

числѣ

 

23

 

человѣкъ,

подтвердили

 

часть

 

обвиненій

 

противъ

 

глдсудимаго.

Военно-морской

 

судъ

 

с.-петербургскаго

 

порта,

 

въ

 

засѣ-

даніи

 

10-го

 

января,

 

выслушавъ

 

дѣло

 

о

 

командирѣ

 

шкуны

«Компасъ»,

 

капитанъ-лейтенантѣ

 

.А.

 

К.

 

Де-Ливронѣ,

 

37
дѣтъ,

 

лютеранскаго

 

вѣроисповѣданія,

 

призналъ

 

его

 

винов-

нымъ

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

въ

 

половинѣ

 

іюня

 

1874

 

года,

 

находясь

съ

 

состоящею

 

въ

 

командованіи

 

его

 

шкуною

 

«Компасъ»

 

въ

въ

 

ревельской

 

гавани

 

и

 

обходя

 

ввѣренную

 

ему

 

шкуну,

снялъ

 

въ

 

присутствіи

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

висѣвшую

 

въ

 

форъ-
люкѣ

 

надъ

 

ружейными

 

пирамидами

 

икону

 

святителя

 

Нико-
лая

 

чудотворца,

 

передалъ

 

ее

 

унтеръ-офицеру

 

Кузьмину

 

со

словами:

 

«выбрось

 

эту

 

мерзость

 

за

 

бортъ»,

 

каковое

 

прика-

ваніе

 

Кузьминымъ

 

и

 

было

 

исполнено;

 

затѣмъ,

 

снявъ

 

висѣв-

шіе

 

тамъ

 

же

 

маленькіе

 

образки

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

бросилъ
ихъ

 

на

 

нары,

 

сказавъ:

 

«чтобъ

 

такой

 

мерзости

 

не

 

было»,
постановилъ:

 

обвиняемаго

 

Де-Ливрона,

 

по

 

удаленіи

 

отъ

 

ко-

мандованія

 

шкуною,

 

подвергнуть

 

содержанію

 

на

 

гауптвахтѣ

на

 

3

 

мѣсяца,

 

съ

 

ограниченіемъ

 

нѣкоторыхъ

 

правь

 

и

 

преи-

нуществъ

 

по

 

службѣ.

   

-

—

 

Способъ

 

тушенія

 

пламени

 

вспыхнувшаго

 

отъ

 

кероси-

на.

 

По

 

поводу

 

частныхъ

 

обжоговъ

 

керосином*,

 

въ

 

«Рейн-
скомъ

 

Вѣстникѣ»

   

напечатана

 

статья

 

доктора

 

Вейденбуша,



-rUSOt)*- .....

въ

 

которой

 

указывается

 

способъ

 

тушенія

 

пламени,

 

вепых-

нувшаго

 

керосина.

 

«Такъ

 

какъ

 

керосинь,

 

сказано

 

въ

 

этой
статье,

 

нуждается

 

для

 

горѣнія

 

въ

 

гораздо

 

большемъ

 

прито-

ке

 

воздуха,

 

чѣмъ

 

спиртъ

 

и

 

другія

 

воспламенительныя

 

ве-

щества,

 

то

 

самое

 

верное

 

средство

 

быстро

 

потушить

 

керо-

синь—это

 

преградить

 

къ

 

нему

 

притокъ

 

воздуха.

 

Для

 

этого

лицо,

 

охваченное

 

пламенемъ

 

горящаго

 

керосина,

 

должно

немедленно

 

броситься

 

на

 

полъ

 

той

 

стороной,

 

которая

 

горитъ,

и

 

стараться

 

предупредить

 

распространеніе

 

пламени

 

на

 

уцѣ-

левшую

 

сторону.

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

поспешить

 

прикрыть

горящаго

 

находящимися

 

подъ

 

рукой

 

одеялами,

 

воврами,

скатертями,

 

верхнимъ

 

платьемъ

 

и

 

проч.,

 

не

 

опасаясь,

 

что

эти

 

предметы

 

сами

 

загорятся,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

этого

 

нужно

больше

 

времени,

 

чѣмъ

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

потушить

 

пламя.

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

эти

 

предметы

 

должны

 

какъ

можно

 

теснѣе

 

прижиматься

 

къ

 

тѣлу,

 

чтобы

 

закрыть

 

доступъ

воздуха.

 

За

 

недостаткомъ

 

такихъ

 

предметовъ,

 

пострадавшій
можетъ

 

пособить

 

себѣ

 

уже

 

темъ,

 

что

 

будетъ

 

кататься

 

по

полу

 

той

 

стороной

 

щвла,

 

на

 

которой

 

загорелась

 

одежда,

притягивая

 

къ

 

себе,

 

конечно,

 

все,

 

что

 

имеется

 

подъ

 

рукой
изъ

 

ковровъ,

 

скатертей

 

и

 

проч.,

 

чтобы

 

быстрее

 

потушить

пламя.

43îç~

 

Гробовая

 

ярмарка.

 

Въ

 

человеке,

 

живущемъ

 

въ

 

сре-

де

 

общества

 

мало-мальски

 

развитаго,

 

представленіе

 

о

 

смер-

ти

 

связано

 

съ

 

м-ыслію

 

о

 

чемъ-то

 

грустномъ,

 

тяжеломъ,

 

хоть

и

 

неизбежному

 

и

 

видъ

 

гроба

 

наводить

 

невольное

 

уныпіе.
Далеко

 

не

 

таково

 

впечатленіе

 

смерти

 

у

 

представителей

 

Лит-
вы

 

и

 

Жмуди:

 

тамъ,

 

напротивъ,

 

гробь

 

имеется

 

во

 

всякомъ

доме,

 

всякій

 

самъ

 

покупаетъ

 

его

 

себе

 

заранее,

 

тщательно

выбирая

 

его

 

поудобнее

 

и

 

попокойнее,

 

и,

 

во

 

имя

 

этой

 

осо-

бенности,

 

въ

 

местечке

 

Янишкахъ,

 

ковенской

 

губерніи,

 

уч-

редилась

 

даже

  

ежегодная

 

исключительно-гробовая

 

ярмарка.

Целыми

 

возами

 

свозится

 

на

 

эту

 

ярмарку

 

своеобразный
товаръ,

 

грудами

 

сваливается

 

онъ

 

среди

 

площади,

 

прочностію
и

 

глубиной

 

устройства

 

маня

 

снующую

 

по

 

площади

 

толпу,

прибывающую

 

сюда

 

единственно

 

для

 

покупки

 

этого,,

 

необ-
ходимаго

 

для

 

каждаго,

 

теснаго

 

дома.

И

 

не

 

просто

 

наглядно

 

выбираетъ

 

себе

 

литовецъ

 

свою
*

 

домовину»,

 

не

 

на

 

веру

 

продавцу

 

беретъ

 

онъ

 

товаръ, —нЬтъ,
онъ

 

лично

  

убеждается

  

въ

 

его

 

достоинстве,

  

самъ

 

ложится



-__^Г~

въ

 

него

 

среди

 

площади,

 

съ

 

целью

 

«примериться»—не

 

узко

ли

 

и

 

не

 

коротко

 

ли

 

будетъ,

 

перевертывается

 

въ

 

немъ

 

не-
сколько

 

разъ,

 

чтобы

 

убедиться

 

въ

 

его

 

прочности,

 

и

 

согла-

суется

 

съ

 

мненіемъ

 

окружающаго

 

его

 

семейства,

 

которое

въ

 

полномъ

 

составе

 

стоить

 

тутъ

 

же,

 

любуясь

 

на

 

покупку

хозяина.

Ежели

 

онъ

 

при

 

деньгахъ

 

и

 

при

 

этомъ

 

доволенъ

 

своими

домочадцами,

 

то

 

онъ

 

и

 

имъ

 

покупаетъ

 

одинаковыя

 

съ

 

собою
обновки,

 

обходя

 

даромъ

 

этимъ

 

только

 

детей,

 

опасаясь,

 

что

они

 

изъ

 

гроба

 

выростутъ,

 

и

 

тогда

 

купленный

 

товаръ

 

оста-

нется

 

на

 

рукахъ.

И

 

при

 

этомъ

 

не

 

только

 

ни

 

одной

 

грустной

 

или

 

тяжкой
мысли,

 

а

 

на

 

противъ

 

того—полнейшая

 

безпечная

 

радость,..

Запасшись

 

такою

 

покупкою,

 

литовцы

 

храбро

 

залезаютъ
на

 

возъ,

 

размещаются

 

вокругъ

 

купленныхъ

 

гробовъ,

 

а

 

де-
тей,

 

въ

 

виде

 

утехи,

 

сажаютъ

 

въ

 

самый

 

гробъ,

 

и

 

заезжа-
ютъ

 

по

 

дороге

 

въ

 

шинокъ

 

отпраздновать

 

и

 

вспрыснуть

 

но-

вую

 

свою

 

покупку.

                                    

(Дом.

 

Бѣс).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла

 

въ

 

светъ

 

книга

 

«Общіе

 

способы

 

призренія

 

свя-

щенно-церковнослужителей

 

и

 

ихъ

 

семействъ

 

съкраткимъ

 

об-
зоромъ

 

мерь,

 

предпринимавшихся

 

къ

 

улуЧшенію

 

положенія
заштатныхъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ»

 

Протоіерея

 

Іоанна

 

Чгіжевскйго.
Харьковь.

 

Въ

 

Университетской

 

Типографіи.

 

1874

 

года.

 

212
стр.

Цель

 

изданія

 

этого

 

сборника

 

объясена

 

составителемъ

 

въ

следующемъ

 

предисловіи.

 

«Въ

 

текущемъ

 

1874

 

г.

 

епархіаль-
нымъ

 

попечительствамъ

 

о

 

бедныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

испол-

нилось

 

иятьдесятъ

 

лЬтъ.

 

Кругъ

 

деятельности

 

сихъ

 

учрежде-

ній

 

въ

 

последніе

 

годы

 

разширенъ:

 

имъ

 

предоставлено

 

право

назначать

 

пособія

 

потерпешимъ

 

разореніе

 

отъ

 

пожаровъ

 

ли-

цамъ

 

духвнаго

 

званія

 

и

 

ведать

 

опеками,

 

учрежденными

 

надъ

именіями

 

и

 

сиротами

 

духовенства,

 

непринадлежащими

 

къ

потомственному

 

дворянству.

 

Экземпляры

 

печатнаго,

 

Высо-
чайше

 

утвержденнаго

 

12

 

августа

 

1823

 

г.,

   

ноложенія

 

епар-



—

 

.62

хіальныхъ

 

попечительству

 

разосланные,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году,

при

 

указахъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

во

 

всѣ

 

епархіи

 

для

 

руководства

какъ

 

попечительствамъ,

 

такъ

 

и

 

духовенству,

 

въ

 

настоящее

время

 

или

 

совершенно

 

избиты,

 

или

 

же,

 

большею

 

частію,

 

во-

все

 

утеряны.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

попечительства

 

при

 

исполненіи
своихъ

 

обязанностей

 

руководятся

 

или

 

преданіемъ

 

или

 

же

XIII

 

т.

 

Свод.

 

зак.

 

уст.

 

обществ,

 

призр.

 

изд.

 

1857

 

г.,

 

въ

 

со-

ставъ

 

котораго

 

вошло

 

и

 

это

 

положеніе

 

(Т.

 

XIII,

 

ст.

 

1562 —

1616).

 

Но

 

послѣ

 

изданія

 

въ

 

1857

 

г.

 

Св.

 

Законовъ,

 

многія
статьи

 

положенія

 

объ

 

енархіальныхъ

 

попечительствахъ

 

измѣ-

нены

 

другими

 

или. же

 

вовсе

 

отмѣнены,

 

и

 

слѣдовательно

 

для

справокъ

 

нужно

 

прибѣгать

 

къ

 

продолженіямъ

 

Свода

 

Зако-
новъ,

 

которыхъ

 

учрежденія

 

эти

 

не

 

имѣютъ.

 

Опекуны

 

наши

въ

 

дѣйствіяхъ

 

своихъ

 

руководствуются

 

тоже

 

предан'емъ

 

и,

за

 

неимѣніемъ

 

подъ-руками

 

руководственвыхъ

 

статей

 

зако-

новъ,

 

положительно

 

не

 

знакомы

 

съ

 

своими

 

важными

 

свя-

щенными

 

обязанностями,

 

за

 

исключеніемъ,

 

конечно,

 

немно-

гихъ,

 

кои

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

пріобрѣли

 

себѣ

 

X

 

т.

 

Свода
Законовъ.

Все

 

это

 

заставило

 

меня

 

собрать

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

всѣ

 

зако-

ноположевія

 

и

 

постановленія,

 

относящіяся

 

къ

 

кругу

 

дѣя-

тельности

 

епархіальныхъ

 

попечительствъ,

 

съ

 

присовокупле-

ніемъ

 

законоположеній

 

«объ

 

опекѣ

 

и

 

попечительствѣ»

 

и

 

хо-

тя

 

и

 

не

 

относящихся

 

къ

 

кругу

 

дѣятельности

 

попечительствъ,

Но

 

тѣсно

 

связанныхъ—по

 

призрѣнію

 

духовенства,

 

«времен-

йыхъ

 

правилъ

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

пособіяхъ

 

свя-

щеннослужитедямъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства

 

и

 

ихъ

 

семей-
ствамъ».

 

Въ

 

особомъ

 

же

 

прибавленіи,

 

въ

 

видахъ

 

обобщенія
И

 

возбужденія

 

достойнаго

 

соревнованія

 

и

 

подражанія,

 

помѣ-

щена

 

записка,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ

 

краткій

 

обзоръ

 

мѣръ,

предпринимавшихся

 

правительствомъ,

 

Св.

 

Сгнодомъ,

 

епар-

хіальными

 

начальствами

 

и

 

самимъ

 

духовенствомъ,

 

въ-осо-

бенности.въ

 

послѣднее

 

время,

 

къ

 

улучшенію

 

положенія

 

за-

штатныхъ

 

священно-церковно-служителей,

 

ихъ

 

вдовъ

 

и

 

си-

ротъ,

 

на

 

сколъко,

 

конечно,

 

мнѣ

 

это

 

извѣстно

 

изъ

 

тѣхъ

 

ис-

точниковъ,

 

которые

 

имѣлъ

 

подъ

 

руками».

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

составь

 

этого

 

«сборника»,

 

раздѣлен*

наго

 

на

 

три.

 

отдѣленія

 

и

 

приложеніе,

 

вошли:

 

Введеніе,

 

гла-

ва

 

I.

 

Общіе

 

способы

 

призрѣнія.

 

Отдѣленіе

 

L

 

Глава

 

II.

 

Со-
ставь

 

епархіальнаго

 

попечительства.

 

Глава

 

III.

 

Права

 

и

 

пре-

имущества

 

епархіальныхъ

 

попечительствъ.

   

Глава

 

ІУ.

 

При-



зрѣніе

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

средства

 

призрѣнія.

 

Гла-
ва

 

V.

 

Образъ

 

производства

 

дѣлъ

 

епархіальныхъ

 

попечи-

тельствъ.

 

Глава

 

VI.

 

Предметы

 

занятій

 

епархіальныхъ

 

попе-

чительствъ.

 

Глава

 

YII.

 

Правила

 

о

 

рризрѣніи.

 

Глава

 

ТШ.
Правила

 

на

 

особые

 

случаи.

 

Глава

 

IX.

 

Случайныя

 

пособія
бѣднымъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Глава

 

X.

 

О

 

пособіяхъ

 

духовен-

ству

 

въ

 

случаяхъ

 

пожаровъ,

 

помѣщеніе

 

больныхъ

 

въ

 

зем-

сісія

 

больницы

 

и

 

кто

 

обязанъ

 

платить

 

за

 

содержаніе

 

и

 

лѣ-

чеаіе

 

ихъ

 

въ

 

сихъ

 

больницахъ.

 

Глава

 

XI.

 

Отчетность

 

по-

печительства.

 

Глава

 

XII.

 

Устройство

 

быта

 

вдовъ

 

и

 

дѣтей

духовенства

 

астраханскаго

 

казачьяго

 

войска.

 

Глава

 

ХПІ.
Особенная

 

попечительность

 

епархіальнаго

 

начальства

 

надъ

бѣдными

 

семействами

 

духовнаго

 

званія:

 

принятіе

 

дѣтей

 

въ

училище

 

на

 

казенное

 

содержаніе

 

и

 

на

 

общеепархіалышя

 

сред-

ства,

 

олредѣленіе

 

къ

 

сиротамъ

 

благонадеашыхъ

 

опекуновъ,

помѣщеніе

 

малолѣтнихъ

 

безпомощныхъ

 

круглыхъ

 

сиротъ

 

въ

постороннія

 

благотворптельныя

 

семейства

 

и

 

въ

 

монастыри

для

 

воепитанія

  

и

 

наставленія.
Огдѣленіе

 

П.

 

Глава

 

I.

 

Объ

 

опекѣ

 

и

 

попечительствѣ

 

въ

порядвѣ

 

семейномъ.

 

Глава

 

II.

 

Объ

 

опекѣ

 

и

 

попечптельствѣ

надъ

 

несовершеннолетними.

 

Глава

 

Щ.

 

О

 

правѣ

 

несовершен-

нолѣтнихъ

 

на

 

имущество.

 

Глава

 

IY.

 

Объ

 

установлена

 

опе-

ки

 

и

 

попечительства:

 

опека

 

надъ

 

имѣніемъ

 

священно-цер-

ковио-слуяштелей.

 

Глава

 

V.

 

Объ

 

обязанностяхъ

 

опекуновъ:

шпеченіе

 

объ

 

особѣ

 

малолѣтнаго

 

и

 

управленіе

 

его

 

имуще-

ством.

 

Глава

 

VI.

 

Объ

 

опекѣ

 

надъ

 

безумными,

 

сумасшед-

шими,

 

глухонѣмыми

 

и

 

нѣмыми.

                                           

;."'
Отдѣленіе

 

Ш.

 

Пенсіи

 

и

 

единовременныя

 

пособія

 

епар-

хіальному

 

духовенству.

 

Введеніе.

 

Глава

 

I.

 

Временныя

 

пра-

вила

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

единѳвременныхъ

 

пособіяхъ

 

священнослу-

жателямъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомстаа.

 

Глава

 

П.

 

О

 

пенсіяхъ
вдовамъ

 

священнослужителей.

 

Глава

 

Ш.

 

Размѣръ

 

пенсій.
Глава

 

IV.

 

Порядокъ

 

назначенія

 

пенсій.

 

Глава

 

V.

 

О

 

суммахъ,

изъ

 

коихъ

 

производятся

 

пенсіи,

 

и

 

о

 

вьцачѣ

 

ихъ.

 

Глава

 

VI.
О

 

прекращеніи

 

производства

 

пенсіи

 

и

 

возобновленін

 

оной.
Глава

 

VII.

 

О

 

единовременномъ

 

пособіи.

 

Глава

 

ѴШ.

 

Пра-
вила

 

о

 

выдачѣ

 

пенсій.

 

Глава

 

IX.

 

Увелнченіе

 

пенсіоннаго
кредита

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Глава

 

X.

 

О

 

сборѣ

 

съ

 

церков-

ныхъ

 

причтовъ,

 

неполучающихъ

 

содержанія

 

отъ

 

казны,

 

для

причисленія

 

къ

 

спеціальнымъ

 

средствамъ

 

духовнаго

 

ведом-
ства

 

на

 

воспособленіе

 

духовенству.

6



Приложенія.

 

Форма

 

описи

 

имуществу,

 

принадлежащему

осиротевшему

 

семейству,

 

состоящему

 

въ

 

опекѣ,

 

и

 

правила

составденія

 

описи.

 

Форма

 

опекунской

 

прихрд'орасходной

 

кни-

гИ|7Фррма

 

отчета

 

по

 

управление

 

сиротами

 

и

 

имѣніемъ.ихъ

Списокъ

 

(форма)

 

свѣдѣній

 

о

 

священникѣ

 

(или

 

вдовѣ

 

свя-

щенника)

 

такой-то

 

епархіи,

 

такого-то

 

села,.,

 

которому,

 

(или
которой)

 

испрашивается

 

пенсія

 

(или

 

пособіе),

 

или

 

свѣдѣній

о

 

священнослужителяхъ

 

и

 

вдовахъ,

 

священнослужителей

 

та?

кой- то

 

епархіи,

 

коимъ

 

испрашиваются

 

пенсіи

 

и

 

пособія,
Списокъ

 

(форма)

 

свѣдѣній

 

о

 

священно-церковно-служителяхъ,

и

 

вдовахъ

 

ихъ,

 

коимъ

 

испрашиваются

 

пособія,

 

но

 

такой-то
епархіи.

 

Вѣдомость

 

(форма)

 

о

 

колнчествѣ

 

сбора

 

для

 

причин

сленія

 

къ

 

спеціэльнымъ

 

средствамъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

по

NN

 

благочинническому

 

округу,

 

NN

 

уѣзда.

Краткій

 

обзоръ

 

мѣръ,

 

предпринимавшихся

 

къ

 

улучшенію
положеніа

 

священно-церковно-служителей

 

заштатныхъ,

 

ихъ

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

Полагаемъ,

 

что

 

сбориикъ

 

этотъ

 

не

 

безполезенъ

 

какъ

 

для

епархіальныхъ

 

попечительствъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

всего

 

духовен-

ства.

Цѣна

 

книгѣ

 

75

 

коп.

 

за

 

одинъ

 

экземпляръ;

 

на

 

пересылку

прилагается

 

за

 

одинъ

 

фунтъ

 

по

 

разстоянію.

 

Выписывающіе
до

 

пяти

 

экземпляровъ

 

за

 

пересылку

 

ничего

 

не

 

прилагаютъ.

Выписывающіе

 

отъ

 

десяти

 

до

 

пятидесяти .

 

экзем,

 

платять

за.

 

каждый

 

экземпл.

 

по

 

70

 

коп.

 

съ

 

пересылкою;

 

выписываю-

щіе

 

отъ

 

пятидесяти

 

и

 

свыше

 

получаютъ

 

экземпляръ

 

по

 

65
коп.

 

съ

 

пересылкою,

Съ

 

требованіями

 

о

 

выпискѣ

 

экземпляровъ

 

этой

 

книги

 

об-
ращаться

 

преимущественно

 

въ

 

«Редакцію

 

харьковскихъ

епархіальныхъ

 

вѣдомостей»

 

въ

 

Харьковъ.

 

Вмѣсто

 

-.мелочи

можно

 

высылать

 

и

 

марками

 

въ

 

простыхъ

 

письмахъ.

 

Можно
получать

 

эту

 

книгу

 

въ

 

книжныхъ

 

магазвдахъ

 

и

 

лавкахъ-т-въ

Харьковѣ:

 

Андреева,

 

Черкесова,

 

Мантейфель.

 

(бывшій

 

Ска-,
лона),

 

Плотникова,

 

Еуколевскаю ,.

 

(бывщій

 

Байкова),

 

Вол-
жина

 

и

 

Ирѣснова;

 

въ

 

Воронежѣ;

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Ми-
трофаніев^

 

:

 

монастыря; въ

 

Кіевѣ:.

 

въ

 

кнажномъ

 

магазинѣ

Жищова;

 

въ

 

Жосквѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

.

 

магазинѣ

 

.

 

Ѳерапоитова,

и

 

С.-Петербургѣ

 

И.

 

П.

 

Анисимова.

О
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ОБЪ

 

йзданги

ШАРХІАЛЬШХЪ

 

ВЪДШОШЙ
въ

 

1875

 

году.

НИЖЕГОРОДСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

вы-

ходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

дѣна

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

дзш

 

50
к.-Адресъ:

 

Въ

 

Нижній-Новогородъ,

 

въ

 

редаклдю

 

Нижего-
родскиХъ

 

Епархіальныхъ

 

ВѣдРмостей,

 

Въ

 

квартирѣ

 

протоіе-
рея

 

Благовѣщенскаго

 

Собора,

 

Іоанна

 

Виноградова.
ОРЕНБУРГСШЯ

 

ЕПАРХІАЛЪНЬІЯ

 

ВѢДОМОСШ

 

вы-

ходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

брошюрами

 

въ

 

объемѣ

 

отъ.двухъ

листовъ

 

обыкновенной

 

газетной

 

бумаги;

 

цѣна

 

съ

 

пересыл-

кой

 

6

 

р.-т-Адресъ:

 

въ

 

г,

 

Оренбурга,

 

въ

 

редакцію

 

Епархі-
альныхъ

 

Вѣдомостей,

 

при

 

духовной

 

консисторіи.
ОРЛОВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

 

выходятъ

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

номерами

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

4-хъ

 

печат.

 

лис-

товъ;

 

цѣна

 

годовому

 

изданію

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

Адресъ:

 

въХЗрелъ,
въ

 

редакцію

 

Орловскихъ

 

Епархіальныхъ

 

ВѣдомОстей,

 

rijm
духовной

 

Сёминаріи.
БЕНЗЕНСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬЦЫЯ

 

ВѢДОМОСШ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

выпусками

 

въ

 

-3

 

и-болѣе

 

листа';
цѣна

 

въ

 

редакціи

 

4

 

p.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

Адресъ:
въ

 

Пензу,

 

въ

 

редакцію

 

ЕпарХІальныхъ

 

Вѣдоіі

 

остей,

 

при

 

пен-

зенской

 

консисторіи.
ПЕРМСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

 

выходятъ

еженедѣльно

 

по

 

средамъ;

 

ц.

 

4

 

р.

 

безъ

 

пересылки,

 

а

 

съ

 

Пе-

рес.

 

5

 

р.—Адресъ:

 

въ

 

Пермь,

 

въ

 

редащію

 

Епарх.

 

Ведомо-
стей,

 

при

 

духов,

 

семийаріи.
ПОДОЛЬСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсядъ,

 

цѣна

 

съ

 

перес.

 

4

 

р.

 

60

 

к..,

 

а

 

безъ
перес.

 

4

 

р.—Адресъ:

 

Въ

 

Каменецъ-Подольскъу.въ

 

редакцію
Подольскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдоъгостей,

 

при

 

духовной

   

семинаріи.
ПОЛОЦКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

Выходятъ

дра

 

раза.въ

 

мѣсяцъ,

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

мёнѣе

 

2-хъ

 

лист.

 

Подт
писная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

годъ

 

5

 

р.—Адресъ:

 

Въ

 

Ви-
тебску

 

въ

 

рёдакцію

 

ПолоцКйхъ

 

Епарх.

 

ВѣдОмостей,

 

при

духовной

 

консисторіи.

                                                      

йвд
ПОЛТАВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

ц.

 

5

 

р.

 

съ

 

.nfepeç. —Адресъ:

 

въ

Полтаву

 

ш

 

рЩаЩЫ

 

Епархіальйыхъ

 

Вѣдомостей.
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I

 

РЯЗАНСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

 

выходятъ

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

цѣна

 

4

 

p.

 

50

 

к.,

 

а

 

съ

 

перес.

 

5

 

р.—-

Адресъ:

 

въ

 

Рязань,

 

въ

 

редакцію

 

Епарх.

 

Вѣдомостей,

 

при

духовной

 

консисторіи,
САМАРСЕІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

номерами

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ

 

ли-

стовъ;

 

цѣна

 

4

 

р.— Адресъ:

 

въ

 

Самару,

 

редактору

 

прот.

 

Ди-
митрію

 

Орлову,

 

въ

 

квартиру

 

семинаріи.
САРАТОВОМ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

ц.

 

5

 

р.—Адресъ:

 

въ

 

Саратовъ,
въ

 

редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

при

 

Братствѣ

 

свя-

таго

 

Ереста.
СМОЛЕНСКІЯ

 

ЕНАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяпъ;

 

цѣна

 

3

 

p.

 

50

 

к.—Адресъ:

 

въ

Смоленскъ,

 

въ

 

редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей.
ТАВРИЧЕСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

ц.

 

5

 

р.

 

съ

 

пересылкою;

 

безъ

 

пер.

3

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

Симферополь,

 

въ

 

редакцію

 

Епархіальныхъ
Вѣдомостей.

ТАМБОВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

цѣна

 

4

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

Адресъ:

 

въ

 

Тамбовъ,

 

въ

 

редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Ведомо-
стей,

 

при

 

духовной

 

семинарій.
ТУЛЬСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛБНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выходятъ

дважды

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

выпусками

 

до

 

4-хъ

 

листовъ;

 

цѣна

 

безъ
пересылки

 

4

 

р.

 

20.

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

Тулу,

 

въ

 

редакцію

 

Тульскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Ведомостей,
близь

 

Троицкой

 

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

прот.

 

А.

 

Иванова.
ХАРЬКОВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

выпусками

 

отъ

 

4-хъ

 

до

 

4 '/г

 

ли-

стовъ;

 

ц.

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.—Адресъ:

 

въ

 

Харьковъ,

 

въ

редакцію

 

Епарх,

 

Вѣдом.,

 

въ

 

д.

 

Воскресенской

 

церкви

 

про-

тоіерея

 

Іоанна

 

Чижевскато,

 

№

 

15.
ХЕРСОНСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЫІЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

ц.

 

5

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

 

Адресъ:
въ

 

Одессу,

 

въ

 

редакцію

 

Херсонскихъ

 

Епарх.

 

ведомостей.
ЧЕРНЙГОВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ

 

выхо-

дятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

месяцъ;

 

цена

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

р.

 

50

 

к.

Адресъ:

 

въ

 

Черниговъ,

 

въ

 

редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Извѣ-

стій,

 

при

 

семинаріи.
ЯРОСЛАВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

 

выхо-
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—

дятъ

 

еженедельно;

 

ц.

 

4

 

р.

 

съ

 

перес.—Адресъ:

 

въ

 

Ярославль,
вь

 

редакцію

 

Епарх.

 

Ведомостей,

 

при

 

духовной

 

консисторіи.

*

О

 

продолженіи

 

изданія

 

журнала

„ТРУДЫ

 

НОСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕШ"

въ

 

1875

 

году.

«Труды

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи»

 

будутъ

 

издаваться

въ

 

1875

 

году

 

но

 

прежней

 

программе.
Въ

 

«Трудахъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

будутъ

 

поме-
щаться

 

:

I.

  

Переводъ

 

съ

 

еврейскаго

  

ветхозаветныхъ

 

книгъ.

II.

  

Лекціи

 

наставниковъ

 

академіи

 

и

 

произносимыя

 

ими

дерковныя

 

собеседованія.
Ш.

 

Трактаты,

 

очерки

 

и

 

изследованія

 

по

 

разнымъ

 

пред-

метамъ

 

богословской

 

науки.

IV.

   

Переводы

 

сочиненій

 

иностранныхъ

 

ученыхъ,

 

замеча-
тельныхъ

 

по

 

отношенш

 

къ

 

богословской

 

науке.
V.

  

Статьи

    

имѣющія

 

предметомъ

 

критическое

 

обозреніе
произведеній

  

современной,

 

по

 

преимуществу

 

богословской

 

и

философской

  

литературы,

 

какъ

 

отечественной,

 

такъ

 

и

 

ино-

странной.

VI.

  

Памятники,

 

относящіеся

 

къ

 

исторіи

 

русской

 

церкви

и

 

русской

 

духовной

 

литературы,

 

могущіе

 

иметь

 

интересъ

 

не

для

 

однихъ

 

только

 

спеціалистовъ,

 

но

 

и

 

для

 

большинства

 

чи-

тателей

 

духовныхъ

 

журналовъ.

VII.

  

Въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

печататься

 

про-

токолы

 

засѣданій

 

академическаго

 

Совета.
Труды

 

будутъ

 

выходить

 

ежемесячно

 

книжками

 

отъ

 

12

 

до

20

 

листовъ.

 

Цена

 

годовому

 

изданію

 

5

 

рублей,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

въ

 

другіе

 

города

 

6

 

рублей.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

изданія

 

при

 

Кіевской
духовной

 

академіи,

 

а

 

также

 

въ

 

Москве

 

у

 

книгопродавца

 

А.
Н.

 

Ѳерапонтова,

 

въ

 

С.-Пегербурге —у

 

книгопродавца

 

С.

 

И.
Литова.

Въ

 

редакціи

 

можно

 

получать

   

«труды

 

Кіевской

   

духовной



академіи»

 

прежнихъ

 

годовъ

 

(I860— 1874

 

г.);и

 

«Воскресное
Чтеніе»

 

за

 

следующее

 

годы

 

существования

 

журнала

 

приака-

деміи:

 

I.

 

(1837—38),

 

П.

 

(1838—39),

 

V.

 

(1841—42),

 

VI,
(1842—43),

 

VII.

 

1843—44),

 

X.-(1846—47),

 

XI.

 

(1847-
48),

 

XII.

 

(1848-

 

49),

 

XV.

 

(1851—52),

 

XVII.

 

(1853—54),
ХѴШ.(1854— 55),

 

XIX,

 

(1855—56),

 

XX.

 

(1856—57),

 

XXI.
(1857—58),

 

ХХІП.

 

(1859—60),

 

XXIV.

 

(1860—61),

 

XXV.
(1861—62),

 

XXVII.

 

-(1863—64),

 

XXIX.

 

(1865—66),

 

XXX.
(1866— 67),

 

XXXI.

 

(1867—68),

 

XXXII.

 

(1868—69),

 

ХХХШ.
(1869—70),

 

XXXIV.

 

(1870—71).
«Труды

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи»

 

продаются

 

по

 

умень-

шенной

 

цене:

 

1860— 1869

 

годы

 

по

 

2

 

руб.

 

безъ

 

пересылки,

а

 

съ

 

пересылкою

 

2

 

р.

 

60

 

к.;

 

за

 

1870— 1873

 

годы

 

по

 

3

 

руб.
50

 

коп.

 

безъ

 

пересылки,

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

р.

 

60

 

к.;

 

за

 

1874
годъ

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

 

на

 

месте,

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

руб.

 

50
коп.

Воскресное

 

Чтеніе

 

продается

 

на

 

месте

 

по

 

2

 

руб.

 

за

 

го-

довой

 

экземпляръ

 

безъ

 

пересылки,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

-и

 

уку-

поркою

 

2

 

руб.

 

60

 

коп.

Выписывающимъ

 

единовременно

 

не

 

менее

 

10

 

годовмхъ

экземпляровъ

 

«Трудовъ»

 

и

 

«Воскреснаго

 

Чтенія»

 

делается
уступка

 

по

 

25

 

коп.

 

съ

 

рубля;

 

покупатели

 

«Воскреснаго

 

Чте-
нія»

 

получаютъ

 

сверхъ

 

того

 

указатель

 

къ

 

первымъ

 

25

 

го-

дамъ

 

этого

 

журнала.

Месячныя

 

книжки

 

«Трудовъ»

 

1861 — 1869

 

гг.

 

отдельно
продаются

 

на

 

месте

 

по

 

40

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

55

 

коп.,

 

а

1870— 1873

 

гг.

 

по

 

50

 

коп.

 

книжка,

 

съ

 

пересылкою

 

65

 

коп.

изданіе

  

К.

 

В.

 

Трубникова
(основателя

 

и

 

бывшаго

 

издателя

   

«Биржевьіхъ

 

Ведомостей»
и

 

Вечерней

 

Газеты»).
ЕЖЕДНЕВНАЯ

   

ГАЗЕТА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ,

    

ОБЩЕСТВЕННАЯ,

   

ЛИТАРАТУРНАЯ

 

И

  

БИРЖЕВАЯ.

выходите

  

съ

 

1-го

 

декабря

 

1874

 

года.

БЕЗЪ

 

предварительной

 

цензуры.

Сь

 

16

 

текущаго

 

ноября,

 

мы

 

совершенно

 

прекратила

 

на



'— т.—

шу

 

деятельность

 

въ

 

«БиржевыхъВедомостяхъ»

 

и

 

«Вечерней'
газете»,

 

которыя

 

выходятъ

 

уже

 

въ

 

составе

 

новой

 

редакцій.
Теперь,,

 

мы

 

принимаемся

 

заизданіе

 

новой

 

газеты,

 

первый
яумеръ

 

который

 

появится

 

1-го

 

декабря.
Семнадцатилетнее

 

существованіе

 

прежней

 

нашей

 

газеты;

падеемся

 

избавляетъ

 

насъ

 

отъ

 

необходимости

 

говорить

 

о

духе

 

и

 

направленіи,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

будемъ

 

вести

 

объяв-
ленное

 

изданіе

 

газеты

 

«Новое

 

Время».

 

Оставаясь

 

верными
тѣмъ

 

началамъ,

 

которыми

 

мы

 

постоянно

 

руководились,

 

мы

хорошо

 

понимаемъ,

 

какъ

 

по

 

мере

 

развитія

 

государственной
и

 

общественной

 

жизни

 

усложняются

 

задачи

 

публицистики
и

 

постараемся

 

стать

 

въ

 

уровень

 

съ

 

современными

 

потреб-
ностями

 

русской'

 

публики.
«Новое

 

Время»

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

программе

 

утверж-

денной

 

г.

 

министромъ

 

внутреннихъ

 

де.ть.

 

Нашею

 

задачею

будетъ

 

выполнить

 

ее

 

съ

 

тою

 

серьезностію

 

и

 

полнотою,

 

ко-

торыя

 

требуются

 

отъ

 

соврем еннаго

 

органа

 

печати.

ПОДПИСКА

 

на

 

1875

 

годъ.

 

«Новое

 

Время*-* в*

 

1875

 

го-

ду

 

будетъ

 

выходить

 

ежедневно,

 

листами

 

и

 

полутора-листами

самаго

 

большаго

 

формата;

  

въ

 

понедельникигже

 

и

 

дни,

 

не-.-

посредственно

 

следующіе

  

за

 

табельными

 

праздниками,

  

бу-
дутъ

 

выходить

 

прибавленія.
Цена

 

гезеты

 

на

 

1875

 

годъ:

 

на

 

годъ

 

16

 

руб.,

 

на

 

11'мѣс.

15

 

р.,

 

на

 

10

 

м.

 

13

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

9

 

м.

 

12

 

р.,

  

на

 

8

 

мі

   

И 1
р.,

 

на

 

7

 

м.

 

10

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

9

 

p.,

 

на

 

5

 

м.

 

8

 

p.,

 

на

 

4

 

м.

 

6
p.

 

50

 

к.,

 

на

 

3

 

м.

 

5

 

р.,

 

на

 

м.

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

1

 

м.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

ПОДПИСКА

 

ОТКРЫТА

 

въ

 

С.-Петербурге:

 

для

 

иного-

родныхъ

 

подписчиковъ

 

исключительно:

 

въ

 

редакціи

 

газеты

«Новое

 

Время»

 

(Литейный

 

проспектъ,

 

домъ

 

№

 

45);

 

дляго-

родскихъ

 

подписчиковъ:

 

въ

 

конторе

 

редакціи,

 

на

 

Невскомъ
проспекте,

 

при

 

книжномъ

 

магазине

 

А.

 

А.

 

Черкесова. —Въ
Москве

 

въ

 

книжномъ

 

магазине

 

И.

 

Г.

 

Соловьева

 

(на

 

Страст-
номъ

 

бульваре,

 

д.

 

Алексеева).
Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

подписныхъ

 

денегъ:

 

для

служащихъ— по

 

третямъ,

 

чрезъ

 

ихъ

 

казначевъ;

 

не

 

служа-

щее

 

же

 

могутъ

 

обращаться

 

съ

 

своими

 

заявленіями

 

въ

 

ре-

дакцію

 

«Новаго

 

Времени»

 

(Литейный

 

проспекта

 

д.

 

JS1;

 

45).
Подписчики,

 

которымъ

 

і

 

допускается

 

разсрочка

 

въ

 

платежѣ

за

 

годовый

 

экземпляръ

 

доставлдютъ

 

деньги

 

въ

 

следующіе
сроки:-

 

съ

 

доставкой

 

по

 

городской

 

почте

 

пять

 

рублей,

 

въ

конце

 

марта

 

пять

 

рублей,

 

въ

 

начале

 

августа

 

четыре

 

рубля



—70:

 

—

50

 

к.;

 

съ

 

пересылкой

 

иногороднымъ:

 

при

 

самой

 

подпискѣ

шесть

 

рублей,

 

въ

 

конце

 

марта

 

пять

 

рублей

 

и

 

въ

 

началѣ

августа

 

пять

 

рублей;

 

а

 

безъ

 

доставки:

 

уплачиваютъ

 

при

подписке

 

пять

 

рублей,

 

въ

 

конце

 

марта

 

четыре

 

рубля

 

и

 

въ

начале

 

августа

 

четыре

 

рубля.

 

Подписываться

 

можно

 

на

 

всѣ

сроки

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

1

 

числа

 

каждаго

 

месяца,

 

но

 

каж-

дый

 

срокъ

 

простирается

 

не

 

далее,

 

какъ

 

до

 

конца

 

1875

 

года.

Объявленія

 

для

 

помещенія

 

въ

 

газетЬ

 

«Новое

 

Время»

 

при-

нимаются

 

въ

 

конторе

 

редакціи,

 

на

 

Невскомъ

 

проспекте

 

при

книжномъ

 

магазине

 

А.

 

А.

 

Черкесова,

 

а

 

въ

 

экстренныхъ

случаяхъ

 

и

 

въ

 

самой

 

редакціи

 

«Новое

 

Время»,

 

(Литейный
проспекта,

 

домъ

 

№

 

45).

     

5.
К.

 

В.

 

Трубникова

СОДЕРЖАНИЕ

Слово

 

въ

 

недѣію

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовомъ. —По

 

поводу

 

возсоединенія
уніатовъ

 

12

 

января

 

'875

 

года. — Совершеніе

 

таинства

 

крещенія

 

въ

 

Англикан-
ской

 

церкви. —Открытіе

 

ремесленной

 

школы

 

при

 

Минскомъ

 

Св.-Духовомъ

 

мо-

настырѣ. —Извѣстія

 

и

 

замѣтки.—Объявленія.

Редакторъ

 

неоффиціальной

 

части

   

Священникъ

 

Ѳеодоръ

Миткѳвичъ.

Дозволено

 

цензурою

 

1875

 

г.,

   

Января

 

25-го

 

дня.

   

Цен-
зора

 

архимандрита

 

Анастасій.

Минскъ,— Печатано

 

въ

 

губернской

 

типографіи.
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