
МИНСКІЯ
ШІШ

 

8ШІШЙ.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

   

около

 

15

 

и

 

30

 

чиселъ.

    

Дѣпа

   

съ

 

пересылкою

и

 

доставкою

   

ПЯТЬ

 

рублей.

   

Подписка

   

принимается

   

въ

 

Редакціп

   

Минскпхъ

Елархіалышхъ

 

Ведомостей

 

въ

 

МИНСІСѢ.

"

 

*

   

'ЧАСТЬ

 

'ОФФИЩАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВЩ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

О

  

Высочайшей

   

Св.

 

С

 

-оду

  

благодарности

  

за

  

пожерт-

вовала,

   

ста

  

тысячъ

   

на^ Л54шаршя

  

нужды

 

действующей

арміи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правите.оьствуіощій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложение

 

гос-

подина

 

исправляющего

 

должность

 

синодальнаго

 

Оберъ- Про-
курора,

 

отъ

 

24-го

 

іюня,

 

сего

 

года,

 

№

 

2,485,

 

слѣдующаго

 

со-

держания:

 

главное

 

управленіе

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

рапеныхъ

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

состоящаго

 

подъ

 

ВысочайшиМъ

 

покро-

вительствомъ

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы,

 

увѣ-

домляетъ,

 

что

 

о

 

пожертвованіи

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

100,000
руб.

 

на

 

санитарныя

 

нужды

 

дѣйствугощей

 

арміи

 

было

 

доведено

до

 

свѣдѣнія

 

Август Ійшей

 

Покровительницы

 

Общества,

 

и

 

что

Государыня

 

Императрица

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволила

 

:

«Благодарить

 

отъ

 

Имени

  

Ея

 

Величества

   

СвятѢйніій

   

Синодъ
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За

 

участіе

 

къ

 

страждущимъ

 

воинамъ».

 

Приказали:

 

Объ
объявленной

 

Высочайшей

 

Ея

 

Величества

 

волѣ

 

сообщить,

 

для

прииечатанія

 

въ

 

«Церк.

 

Вѣстн.»

 

по

 

принятому

 

порядку.

О

 

замѣнѣ

 

ревизскихъ

 

сказокъ

  

посемейными

  

списками

  

при

составлены

 

призывныхъ

 

списковъ

 

лицамъ

  

родившимся

 

по-

сле

 

10-й

 

народной

 

переписи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный
господиномъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

Синодальнаго

 

Оберъ-
Прокурора

  

списокъ

   

съ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

  

25

   

іюня
1877

  

года

 

мнѣнія

 

Государственнаго

 

совѣта,

 

въ

 

особомъ

 

при-

сутствіи

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

о

 

замѣнѣ

 

ревизскихъ

 

сказокъ

посемейными,

 

списками

 

при

 

составленіи

 

призывныхъ

 

списковъ

лицамъ,

 

родившимся

 

послѣ

 

десятой

 

народной,

 

переписи.

 

Вь
этомъ

 

спискѣ

 

между

 

прочимъ

 

изъяснено:

 

Предоставить

 

вѣ-

домству

 

Православнаго

 

исповѣданія

 

и

 

министерству

 

внртрен-

нихъ

 

дѣлъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

томъ

 

чтобы

 

лица

 

и

 

учреж-

денія,

 

поименованныя

 

въ

 

ст.

 

106

 

Уст.

 

о

 

воин,

 

повин.,

 

сообщили
не

 

позднѣе

 

1-го

 

января

 

1878'

 

года

 

подлежащимъ

 

городскимъ

управамъ

 

и

 

волостнымъ

 

правленіямъ

 

метрическія

 

выписи

 

(ст.
105

   

107

 

того

 

же

 

Уустава)

 

о

 

молодыхъ

 

людяхъ

 

мужскаго

 

по-

ла,

 

родившихся

 

въ

 

1857,

 

1858,

 

1859,

 

1S60

 

и

 

1861

 

годахъ.

Приказали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

Высочайше

 

утвер-

жденнымъ

 

25-го

 

іюня

 

1877

 

года

 

мнѣніемъ

 

Государственнаго
совѣта,

 

въ

 

особомъ

 

присутствіи

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

предоставлено

 

вѣдомству

 

Православнаго

 

всповѣ-

данія

 

и

 

министерству

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

с-дѣлать

 

распоряже-

ніе

 

о

 

томъ,

   

чтобы

 

лица

 

и

 

учержденія,

 

поиленованныя

 

въ

 

ст.

106

  

Уст.

 

о

 

воин,

  

повин,

 

сообщили

  

не

 

позднѣе

   

1-го

 

января

1878

  

г.да

 

подлежащимъ

 

городскимъ

 

управамъ

 

и

 

волостнымъ

правленіямъ

 

метрическая

 

выписи

 

(ст.

 

105

 

и

 

107

 

того

 

же

 

Ус-
тава)

 

о

 

молодыхъ

 

людяхъ

 

мужскаго

 

пола,

 

родившихся

 

въ

1857,

 

1858,

 

1959,

 

1860

 

и

 

1861

 

годахъ,— Святѣйшій

 

Синодъ
опредѣляетъ:

 

Объявивъ

 

объ

 

изъясненномъ

 

мнѣвіи

 

Государствен-
наго

 

совѣта,

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

25-го

 

іюня

 

1877

 

г.,

къ

 

точному

 

и

 

немедленному

 

исполненію,

 

по

 

духовному

 

вѣдом-
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ству,

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстнивѣ»,

 

вмѣ-

пить

 

въ

 

пеиремѣнную

 

обязанность,

 

чтобы

 

метрическія

 

выписи

(ст.

 

105

 

и

 

1 07

 

Уст.

 

о

 

воин,

 

повин.)

 

о

 

молодыхъ

 

людяхъ

 

муж-

скаго

 

пола,

 

родившихся

 

въ

 

1857,

 

1858,

 

1859,

 

1860

 

и

 

1861
годахъ

 

были

 

сообщены

 

не

 

позднѣе

 

1-го

 

января

 

1878

 

года

подлежащимъ

 

городскимъ

 

управамъ

 

и

 

волостнымъ

 

правленіямъ
Для

 

исполненія

 

сего

 

опредѣленія

 

передать

 

выписку

 

изъ

 

онаго

въ

 

редакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстника».

О

 

ноаыхъ

 

мѣрахъ

 

для

 

о&легченія

   

нуждъ

 

больныхъ

 

и

 

ране-

ныхъ

 

воиковъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Овя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

имѣли

 

суждеиіе

 

о

 

мѣрахъ,

какія

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

принятымъ

 

уже

 

со

 

стороны

 

Синода
можно

 

было

 

бы

 

установить

 

для

 

вящшаго

 

облегчепія

 

нуждъ

больныхъ

 

и

 

раненыхъ,

 

въ

 

настоящую

 

войну

 

съ

 

Турціею,

 

во-

иновъ

 

нашихъ.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

приказали:

 

I.

 

Опредѣ-

леніемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

3-го — 15-го

 

марта

 

сего

 

года,

представлено

 

господину

 

синодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

со-

общить

 

Главному

 

Управленію

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

что

 

если

 

сему

 

обществу

 

представится

надобность-

 

въ

 

помѣщеніяхъ

 

для

 

госпиталей,

 

то

 

таковыя

 

мо-

гутъ

 

быть

 

отведены

 

безмездно

 

въ

 

тѣхъ

 

изъ

 

мужскихъ

 

мона-

стырей,

 

въ

 

коихъ

 

имѣются

 

свободны?

 

зданья,

 

нерѣдко

 

распр-

ложенныя

 

внѣ

 

монастырскихъ

 

стѣнъ,

 

о

 

чемъ

 

и

 

постановлено

сдѣлать

 

распоряженіе

 

по

 

получении

 

отъ

 

Общества

 

увѣдомле-

нія

 

о

 

надрбпости

 

таковой

 

мѣры

 

съ

 

указапіемъ

 

мѣстностей,

 

въ

кокорыхъ

 

осущствленіе

 

оной

 

признается

 

желательнымъ.

 

Нынѣ,

по

 

случаю

 

насту

 

па

 

гощаго

 

холѳдпагр

 

времюіш

 

и

 

въ

 

виду

 

по-

требности

 

для

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воиновъ

 

болѣе

 

тецлыхъ

а

 

удобныхъ

 

помѣщеніи,

 

Святѣйшій

 

Сцнодъ

 

опредѣляетъ:

 

При-
гласить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

всѣхъ

епархіальныхъ

 

преосвященннхъ

 

и

 

настоятелей

 

ставропи-

гіальныхъ

 

монастырей

 

сдѣлать

 

распоряжение,

 

чтобы 1

 

всѣ

мужскій

 

монастыри

 

наши

 

и

 

въ

 

особенности

 

расположенные

по

 

диніямъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

щи

 

въ

 

близи

 

оныхъ

 

немедлен-

но

 

.передали

 

въ

 

распоряжеріе

 

мѣстныхъ

 

органовъ

 

Общества
гКраснат©

 

Дріста»,

 

для

 

устройства

 

госпиталей

 

йля

 

п,р|ютѳвъ
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для

 

выздоровливающихъ

 

больныхт

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ,

 

всѣ

свободныя.или

 

могущія

 

освободиться

 

въ

 

монастырскихъ

 

зда-

ніяхъ

 

помѣщенія

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ

 

содѣйствовали

 

къ

 

при-

готовленію

 

и

 

поддержанію

 

сихъ

 

помѣщеній

 

согласно

 

новому

временному

 

ихъ

 

назначенію.

 

Объ

 

исполненіи

 

настоящаго

 

опре-

дѣленія,

 

по

 

мѣрѣ

 

дѣйствительнаго

 

осуществленія

 

онаго,

 

ду-

ховныя

 

начальства

 

будутъ

 

доносить

 

Святѣйшсму

 

Синоду.

 

П.
Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

продожающаяся

вайна

 

съ

 

Турціею,

 

при

 

иаступленіи

 

зимы,

 

потребуете

 

новыхъ

и

 

болынихъ

 

расходовъ

 

со

 

стороны

 

Общества

 

«Краснаго

 

Кре-
ста»,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

признаетъ

 

необходимым^,

 

чтобы

 

епар-

хіальные

 

архіереи

 

приглашали

 

священииковъ

 

приходскихъ.

церквей,

 

соответственными

 

поученіями

 

при

 

богослуженіяхъ,
располагать

 

своихъ

 

прихожанъ

 

къ

 

дальнѣйшимъ

 

пожертвова-

ніямъ

 

на

 

нужды

 

настоящей

 

войны,

 

да

 

не

 

оскудѣваютъ,

 

но

преумножаются

 

эти

 

пожертвованія

 

на

 

пользу

 

доблестныхъ

 

во-;

иновъ

 

Россіи,

 

жертвующихъ

 

здоровьемъ,

 

кровью

 

и

 

жизнею

 

за

освобожденіе

 

единовѣрцевъ

 

нашихъ

 

отъ

 

мусульманскаго

 

ига.

О

 

томъ,

 

чтобы

 

годовые

 

отчоты

 

о

 

составлена

 

епархіальныхъ
женскихъ

 

училища

 

представлялись

 

въ

 

Синодъ

 

не

 

позже

 

1-го
ноября.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ,

 

разсмотрѣвъ

 

предложен-

ный

 

господиномъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

синодальнаго

Оберъ-Прокурора

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

M

 

179,

 

по

отчетамъ,

 

представленнымъ

 

епархіальными

 

преосвященными,

о

 

состояніи

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

за

 

1875 — 1876
учебный

 

годъ,

 

приказали:

 

Предписать

 

совѣтамъ

 

епар-

хіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«

 

Церковный
Вѣстникъ»,

 

чтобы

 

годовые

 

отчеты

 

о

 

состояніи

 

сихъ

 

училищъ

были

 

доставляемы

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

съ

 

надлежащею

 

акку-

ратностію

 

къ

 

тому

 

cposy,

 

который

 

указанъ

 

циркулярпымъ

 

ука-

зомъ

 

Синода

 

отъ

 

14

 

іюня

 

1872

 

года

 

за

 

№

 

37,

 

а

 

именно

 

къ

1-му

 

ноября,

 

и

 

чтобы,

 

при

 

составленіи

 

годовыхъ

 

отчетовъ

 

по

учебновоспитательной

 

части,

 

составители

 

оныхъ

 

не

 

вдавались

въ

 

слишкомъ

 

подробныя

 

разъясненія

 

тѣхъ

 

педагогическихъ

пріемовъ,

 

которые

 

предписываются

 

постановлевіями,

 

такъ

 

какъ
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вслѣдствіе

 

сего

 

безъ

 

надобности

 

увеличивается

 

объемъ

 

отче-

товъ,

 

въ

 

которыхъ

 

изъ

 

году

 

въ

 

годъ

 

вносятся

 

въ

 

нѣкоторыя

статьи

 

однообразны?

 

перифразы

 

существующихъ

 

постановленій.
Вмѣсто

 

же

 

сего

 

слѣдуетъ

 

съ

 

точностью

 

сообщать

 

фактическія
данныя,

 

равно

 

какъ

 

и

 

основанвыя

 

на

 

оцытѣ

 

наблюдения,

 

от-

носительно

 

того,

 

что

 

препятствуешь

 

и

 

что

 

могло-бы

 

содѣйство-

вать

 

успѣшнѣйшему

 

достиженію

 

училищныхъ

 

цѣлей.

ОПРЕДЪЛЕНІЕ

распорядительнаго

   

собранія

   

Правленія

 

семинаріи,

  

относи-

тельно

 

увеличенія

 

пансіонерской

 

платы.

Слушали

 

записку

 

коммисіи

 

по

 

улучшенію

 

содержанія

 

воспи-

танниковъ

 

семинаріи,

 

отъ

 

1

 

іюля

 

1877

 

года,

 

слѣд.

 

содержа-

нія:

 

«Опредѣленіемъ

 

правленія,

 

отъ

 

25

 

февраля

 

сего

 

года

коммисіи

 

по

 

улучшенію

 

содержанія

 

воспитанниковъ

 

семинаріи
было

 

поручено

 

между

 

прочимъ

 

заняться

 

вопросомъ,

 

объ

 

ура-

внении

 

платы,

 

вносимой

 

пансіонерами

 

и

 

полу

 

пав

 

сіоверами

 

за

содержаніе

 

въ

 

семинаріи,

 

съ

 

суммою,

 

отпускаемою

 

и

 

затра-

чиваемою

 

на

 

содержаніе

 

казеннокоштныхъ

 

воспитанниковъ.

Вслѣдствіе

 

сего

 

опредѣленія

 

коммисія

 

при

 

семъ

 

честь

 

имѣ-

етъ

 

представить

 

свои

 

соображенія

  

по

 

данному

 

вопросу.

Прежде

 

всего,

 

по

 

мнѣнію

 

коммисіи,

 

необходимо

 

возвысить

плату

 

собственно

 

за

 

столъ

 

до

 

50

 

руб,

 

сер.,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

раз-

численію

 

коммисіи

 

и

 

соотвѣтственно

 

-

 

затратамъ

 

на

 

этотъ

предмета

 

въ

 

прежнее

 

время,

 

содержаніе

 

каждаго

 

воспитан-

ника

 

въ

 

годъ

 

обходится

 

приблизительно

 

въ

 

эту

 

сумму.

 

Далѣе,

пансіоверы

 

и

 

полупансіонеры

 

кромѣ

 

стола

 

пользуются

 

такясе

отопленіемъ,

 

освѣщеніемъ,

 

стиркою

 

бѣлья

 

и

 

прислугою,— что,

понятно,

 

вызываетъ

 

лишнія

 

затраты

 

со

 

стороны

 

экономіи, —

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

депьги,

 

отпускаемыя

 

казною,

 

разсчитаны

только

 

на

 

81

 

воспитанника.

 

А

 

потому,

 

по

 

мнѣнію

 

коммисіи,
будетъ

 

вполнѣ

 

справедливо

 

сверхъ

 

50

 

руб.

 

собственно

 

за

 

пи-

щу

 

брать

 

еше

 

съ

 

каждаго

 

пансіонера

 

и

 

полупансіонера:
4

 

руб.

 

сер.

 

за

 

стирку

 

бѣлья

 

(въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

этотъ

предмета

 

расходуется

 

въ

 

годъ

 

388

 

р.

 

сер.),

 

5

 

р.

 

50

 

коп.

 

за

освѣщеніе

 

(но

 

смѣтѣ

 

настоящаго

 

года

 

на

 

освѣщеніе

 

назна-

чено

 
599

 
р.

 
с.)

 
и

 
10

 
р.

 
50

 
к.

 
на

 
отопденіе)

 
въ

 
годъ

 
на

 
всю
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семинарію

 

дровъ

 

тратится

 

приблизительно

 

на

 

1200—1250

 

p.

сер.)

 

и

 

прислугу

 

(по

 

смѣтѣ

 

около

 

2000

 

р.),

 

а

 

всего

 

70

 

руб.
Что

 

же

 

касается

 

собственно

 

одежды,

 

то

 

пансіонеры

 

должны

вносить

 

за

 

нее

 

не

 

определенную

 

однажды

 

на

 

всегда

 

сумму,

а

 

за

 

каждый

 

отдѣльный

 

костюмъ

 

особо

 

по

 

разчисленію

 

пра-

вленія,

 

сообразно

 

дѣйствительной

 

его

 

стоимости.

 

Такой

 

спо-

собъ

 

снабженія

 

пансіонеровъ

 

одеждою

 

необходимо

 

принять

въ

 

виду

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

казеннокоштнымъ

 

воспитан-

никамъ

 

одежда

 

выдается

 

не

 

вся

 

разомъ,

 

а

 

въ

 

продолженіи
трехъ

 

лѣтъ

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

одинаковой

 

въ,

 

каждый

 

годъ

 

сто-

имости;

 

между

 

тѣмъ

 

пансіонеръ

 

можетъ

 

не

 

прожить

 

этого

срока

 

въ

 

семинаріи.

 

А

 

потому

 

назначать

 

опредѣленную

 

сум-

му

 

на

 

этотъ

 

предмета,

 

по

 

мнѣнію

 

коммиссіи,

 

не

 

предвидится

надобности».
Опредѣлили:

   

Съ

 

15

 

ч.

 

мѣсяца

 

августа

  

взимать. съ

 

по-

.

   

лупансіонеровъ

 

'За

 

содержаніе

  

въ

 

семинаріи

  

по

 

70

 

руб.

 

сер.

съ

 

человѣка

  

(50

 

руб.

 

собственно

 

за

 

столъ,

   

4

 

руб.

   

за

 

стирку

бѣлья

 

и

 

т.

 

д.),

   

о

 

чемъ

 

и

 

объявить

  

духовенству

 

чрезъ

 

Епар-
хіальныя

 

Вѣдомости.

ОПРЕДЪЛЕНІЯ

Пинскаго

 

онружнаго

  

училищнаго

  

съѣзда,

  

составленный

  

въ

засѣданіяхъ

 

17,

 

18,

 

19

 

и

 

20

 

декабря

 

1875

 

года.

(Окоцчаніе.)

Актъ

 

J6

 

16.

1876

 

года

 

декабря

 

19

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

духовно-

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

отношеніе

 

правленія

 

Пинскаго
училища

 

отъ

 

14

 

декабря

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

719,

 

съ

 

препро-

вожденіемъ

 

при

 

ономъ

 

смѣты

 

на

 

првспособленіе

 

подъ

 

гюмѣ-

щеніе

 

для

 

учениковъ

 

двухъ

 

комнатъ,

 

что

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

зданія

 

и

 

открытаго

 

о

 

двухъ

 

аркахъ

 

корридора,

 

вслѣдствіе

 

по-

всѣмѣстпой

 

тѣспоты

 

особенно

 

въ

 

занятныхъ

 

и

 

спальныхъ

 

ком-

натахъ.

 

Вполнѣ

 

сознавая

 

сказанное

 

приспособленіе

 

необходи-
мымъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

депутаты

 

однакожъ

 

немоіутъ

 

вы-

полнить

 

этого,

 

какъ

 

по

 

той

 

главной

 

причинѣ,

 

что

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

монастырь

 

не

 

отділевъ

 

отъ

 

училища

  

такъ

  

и

 

по-



и

 

йЬ&

 

—

тому

 

что

 

духовенство

 

рѣшителііно

 

не

 

можетъ

 

изыскать

 

на

 

это
средства,

 

при

 

настоящему

 

критическомъ

 

положеніи

 

въ

 

иэы-

сканіи

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

училища.

 

Постановили:

 

запи-

савъ

  

о

 

семъ

  

актъ

 

представить

   

Его

 

Преосвященству

  

на

 

ут-

вержденіе.
Гезолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

30

 

декабря

 

1876

 

года

за

 

№

 

145

 

послѣдовала

 

на

 

актѣ:

 

«Предложенный

 

правд еніемъ
училища

 

вопросъ

 

подвергнуть

 

новому

 

обсужденію

 

на

 

слѣдую-

щемъ

 

съѣздѣ>.

Актъ

 

№

 

17.

1876

 

года

 

длкаря

 

20

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

училищнаго

округа

 

слушали

 

отношеніе

 

правленія

 

отъ

 

14

 

декабря

 

за

 

№

 

712,
съ

 

представленіемъ

 

отзыва

 

городскаго

 

врача

 

г.

 

ПІпилевскаго
слѣдующаго

 

содержанія:

 

при

 

посѣщеніи

 

по

 

должности

 

штат-

наго

 

врача

 

помѣщеній

 

Пинскаго

 

училища

 

г.

 

Шпилевскій

 

на-

шелъ

 

многіе

 

гигіеническіе

 

недостатки

 

о

 

вредности,

 

для

 

здо-

ровья

 

учениковъ;

 

почему

 

призпаетъ

 

нужнымъ

 

обратить

 

вни-

маніе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

а)

 

ретирадныя

 

мѣста

 

были

 

капитально

и

 

толково

 

передѣланы;

 

б)

 

корридоры

 

были

 

ограждены

 

отъ

сквозняковъ

 

н

 

снабжены,

 

по

 

возможности,

 

топкою;

 

в)

 

камеры

для

 

воспитанниковъ

 

были

 

увеличены;

 

г)

 

въ

 

больницѣ

 

училища

были

 

исправлены

 

полы,

 

кровати,

 

бѣлье

 

и

 

постель,

 

а

 

такъ

 

же

устроены

 

вентиляторы

 

и

 

пополнены

 

другія

 

вещи,

 

безъ

 

чего

 

со-

держаніе

 

больницы

 

немыслимо.

 

При

 

обеужденіи

 

сего

 

съѣздъ

духовенства

 

положилъ:

 

что

 

указанные

 

недостатки

 

врачемъ

 

въ

училищѣ

 

подъ

 

буквами

 

а,

 

б,

 

и

 

в

 

отнести

 

ко

 

времени

 

при-

способлена

 

монастырскаго

 

зданія

 

подъ

 

училище,

 

а

 

для

 

ис-

правлена

 

недостатковъ

 

по

 

больншгѣ,

 

потребовать

 

отъ

 

эконома

училища

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

имѣется

 

въ

 

боль-
ницѣ

 

вещей

 

пригодныхъ

 

и

 

не

 

пригодныхъ

 

къ

 

употребленію,
и

 

кавіа

 

изъ

 

вещей

 

необходимо

 

пріобрѣсти.

 

Изъ

 

поступившей
записи

 

эконома

 

училища

 

видно

 

въ

 

1-хъ,

 

что

 

на

 

12

 

больнич-
ныхъ

 

кроватей

 

по

 

двѣ

 

простини

 

потребуется

 

216

 

аршинъ

 

на

46

 

р.

 

8

 

к.;

 

во

 

2хъ

 

на

 

72

 

наволочки

 

118

 

аршинъ

 

23

 

р.

 

60

 

е.;

на

 

20

 

рубашекъ

 

для

 

больиыхъ

 

60

 

аршинъ

 

на

 

13

 

р.

 

60

 

к.

 

и

на

 

10

 

скатертей

 

въ

 

столовую

 

12

 

аршинъ

 

24

 

руб.

 

а

 

всего

 

на

сумму

 

107

 

р.

 

58

 

к.

 

Вполаѣ

 

сознавая

 

необходимость

 

пріобрѣ-

еги

 

прописанный

 

вещи,

 

Постановили:

 

деньги

 

107

 

р.

 

58

 

коп.

принять

 

на

 

средства

 

духовенства

 

и

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

содержа-



—

 

260

 

—

нія

 

училища

   

1877

 

года.

   

О

 

чемъ

 

записавъ

   

актъ

 

представить

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.
Резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

30

 

декабря

 

1876

 

года

за

 

Я:

 

146

 

послѣдовала

 

на

 

актѣ:

 

«Утверждается».

Актъ

 

№

 

18.

1876

 

года

 

декабря

 

20

 

дня.

 

Депутаты

 

Пинскаго

 

окружнаго

съѣзда,

 

въ

 

своемъ

 

засѣданіи,

 

принявъ

 

во

 

вниманіе

 

общее

 

же-

ланіе

 

духовенства,

 

чтобы

 

отчетность

 

смѣтныхъ

 

поставляемыхъ

съѣздами

 

суммъ

 

была,

 

для

 

свѣдѣнія,

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

отчетнаго

 

года,

 

отпечатана

 

въ

 

епархіальнихъ

 

вѣдомостяхъ,

какъ

 

это

 

дѣлается

 

по

 

другимъ

 

училищамъ,

 

Постановили:

 

по-

корнѣйше

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

распорядиться

 

о

 

не-

премѣнномъ

 

и

 

своевременномъ

 

доставленіп

 

правленіемъ

 

учи-

лища

 

отчетности

 

въ

 

редавцію

 

еиарх.

 

вѣдомостей

 

для

 

пропе-

чатанія.

 

О

 

чемъ

 

записать

 

актъ

 

и

 

представить

 

Его

 

Преосвя-
щенству

 

на

 

утвержденіе.
Резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

30

 

декабря

 

1876

 

года

за

 

№

 

147

 

послѣдовала

 

на

 

актѣ:

 

«Согласенъ».

Актъ

 

№

 

19.

1876

 

года

 

декабря

 

20

 

дня.

 

Въ

 

смѣту

 

1876

 

г.

 

по

 

содержа-

нію

 

Пинскаго

 

училища

 

въ

 

стат.

 

прихода

 

показаны

 

1000

 

руб.
отъ

 

свѣчнаго

 

завода;

 

но

 

денги

 

эти

 

не

 

поступили

 

на

 

приходъ

по

 

училищу.

 

По

 

заявльнію

 

члена

 

коммитета

 

Іоанна

 

Акоронко,
ожидаемый

 

доходъ

 

былъ

 

употребленъ

 

на

 

закупку

 

и

 

пріобрѣ-

теніе

 

матеріаловъ

 

по

 

свѣчному

 

заводу.

 

Имѣя

 

же

 

въ

 

виду,

что

 

и

 

въ

 

истекшіе

 

годы

 

матеріалы

 

для

 

завода

 

тоже

 

покупа-

лись,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

прибыль

 

отъ

 

завода

 

въ

 

пользу

 

учи-

лища

 

все

 

таки

 

поступала,

 

то

 

для

 

разоблаченія

 

истиннаго

 

хода

свѣчной

 

операціи

 

признали

 

нужнымъ

 

и

 

необходимымъ

 

слѣ-

дующее:

1.

  

Число

 

членовъ

 

комитета

 

свѣчнаго

 

завода

 

увеличить

 

еще

однимъ

 

членомъ

 

училищнаго

 

правлепіл

 

о.

 

Ильею

 

Юноцкеви-
чемъ.

2.

  

Комитета

 

завода

 

обязуется

 

доставлять

 

полугоди

 

шые

 

вѣ-

домости

 

о

 

свѣчной

 

операціи

 

въ

 

правленіе

 

училища.

3.

   

Елагочинные

 

Пинскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

по

 

полученіи
свѣдѣніи

 

отъ

 

причтовъ

 

каждой

 

церкви

 

о

 

покупкѣ

 

ими

 

иъ

 

за-
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—

водѣ

 

или

 

въ

 

свѣчномъ

 

свладѣ

 

количества .

 

свѣчь,

 

обязаны

 

об-
щую

 

вѣдомость

 

по, покупкѣ.

 

церквами

 

свѣчь

 

представить

 

къ

концу

 

каждаго

 

полугодія

 

въ

 

правленіе

 

училища..

4.

 

Правленіе

 

же

 

училища

 

вышепомянутыя

 

.

 

ролугодичныя

вѣдомости

 

свѣчиаго

 

комитета

 

и

 

благочипныхъ

 

представляеть

къ

 

разсмотрѣнію

 

нослѣдующихъ

 

окружныхъ

 

съѣздовъ.

   

.

При

 

семъ

 

всеиокорнѣйше

 

представляются

 

на

 

благоуемотрѣ-

ніе

 

Его

 

Преосвященства

 

отзывы

 

смотрителя

 

Пинскаго

 

учили-

ща

 

г.

 

Тарановича

 

изавѣдующаго

 

сввчнымъ

 

заводомъ

 

священ-

ника

 

Акоронко

 

съ

 

отчетомъ

 

о

 

еостояніи

 

свѣчнаго

 

завода.

Постановили:

 

всепокорнейше

 

просить

 

Его

 

Преосвященство
учинить

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

вышепоименованны

 

я

 

положенія
съѣзда

 

духовенства

 

по

 

свѣчпому

 

заводу

 

приведены

 

были

 

въ

исполненіе.

 

О

 

чемъ

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

почтительнѣйше

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.
Резолюція

 

Біго

 

Преосвященства

 

отъ

 

30

 

декабря

 

1876

 

года

за

 

№

 

148

 

послѣдовала

 

на

 

актѣ

 

«Согласенъ».

 

«Сообщить

 

ко-

пію

 

акта

 

въ

 

консисторію

 

для

 

сдѣланія

 

надлежащихъ,

 

по

 

оно-

му

 

распоряженій.

 

Жаль,

 

что

 

сдѣздъ

 

мало

 

обратилъ

 

вниманія
наобсужденіе

 

дѣйствительныхъ

 

причинъ

 

упадка

 

продажи

 

свѣ-

чей

 

и

 

малополѣзиую

 

по

 

сему

 

для

 

училища

 

производительность

свѣчнаго

 

завода.

 

Будущій

 

съѣздъ

 

серъозно

 

долженъ

 

заняться

вонроеомъ

 

о

 

пользѣ

 

завода

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

увеличение

 

про-

дажи

 

свѣчь».

ІІримѣчаніе

 

1-е,

 

Актъ

 

«N»

 

15

 

окружиаго

 

съѣзда

 

переданъ

архитектору

 

епархіальному

 

на

 

разсмотрѣніе,

 

такъ

 

какъ

 

въ

этомъ

 

актѣ

 

идетъ

 

дѣло

 

о

 

приспособленіи

 

монастырскаго

 

зда-

нія

 

подъ

 

помѣщеніе

 

училища

 

и

 

монастырской

 

братін.

 

Актъ
до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

возвращенъ

 

архитекторомъ.

Щимѣчаніе

 

2-е,

 

По

 

поводу

 

акта

 

№

 

18

 

правленіе

 

счита-

ете

 

долгомъ

 

замѣтнть,

 

что

 

несвоевременность

 

печатапія

 

от-

четотшсти

 

по

 

содержанию

 

училища

 

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдо-

мостяхъ

 

объусловливается

 

несвоеврсмепностію

 

взноса

 

денегъ

отъ

 

духовенства,

 

которыя

 

взыскиваются

 

съ

 

духовенства

 

ила

благочинными,

 

или

 

чрезъ

 

казначейство,

 

чрезъ

 

полгода

 

и

позже

 

послѣ

 

срока.

ІІримычаніе

 

3-е,

 

Въ

 

актѣ

 

№

 

19

 

упоминается

 

объ

 

отзывахъ

священника

 

Акоронко,

 

завѣдующіго

 

свѣчнымъ

 

заводомъ,

 

и

смотрителя

 

училища,

 

отзывы

 

нетождествитенны,

 

хотя

 

актъ

 

объ
этомъ

 

умалчиваетъ,

 

.евященникъ

 

Акоронко

 

въ

 

отзывѣ

 

представ-

ддетъ , съезду

 

основанія,

 

по

 

которымь

 

заводъ

 

не

 

могъ

   

внести

9

     

*



—
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—

денегъ

 

на

 

содержаніе

 

училища.

 

Смотритель

 

училища

 

съ

 

своей
стороны

 

доказываете

 

не

 

состоятельность

 

этихъ

 

доводовъ

 

и

указываетъ

 

настоящія

 

причины

 

упадки

 

свѣчной

 

операціи

 

въ

заводѣ.

 

Съѣздъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

это

 

заявленіе

 

смотри-

теля

 

только

 

отчасти,

 

а

 

потому

 

Его

 

Преосвященству

 

угодно

было

 

предписать

 

обсудить

 

вопрэсъ

 

серьозно

 

на

 

будущемь
съѣздѣ.

Назначенія,

 

перемѣгценія

 

и

 

увольненін

Члены

 

духовной

 

Консисторіи,

 

каѳедральный

 

протоіерей
Іоаннъ

 

Орорвнчъ,

 

завѣдывавшій

 

распорядительнымъ

 

и

н

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Нроволовичм»,

 

счетнымъ

 

столами,

согласно

 

заявленному

 

ими

 

обоюдному

 

желанію,

 

по

 

резолюціи
Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

17

 

сентября

 

за

 

№

 

2657,

 

обмѣнились

между

 

собою

 

завѣдуемыми

 

ими

 

столами.

Студента

 

минсклй

 

духовной

 

семинарін

 

Иванъ

 

йІІ«.а»ало-
ішчь.

 

согласпо

 

прошенію,

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

Ново-Сверженской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

сентября.
Сверхштатный

 

причетннкъ

 

Дудичской

 

церкви,

 

игумепскаго

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Яве|шишммяі4Іві,

 

опредѣленъ

 

штатнымъ

исправляющимъ

 

должность

 

псаламщика

 

къ

 

Полянской

 

церкви,

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

октября.
Исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

Михальковской

 

цер-

кви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

©яі»|>одс»«Іи,

 

по

 

опредѣ-

ленЫ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отчисленъ

 

отъ

 

занимаемой
должности,

 

съ

 

15

 

октября.
Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

Верезивской

 

церкви,

борисрвскаго

 

уѣзда,

 

Антонъ

 

.іаи|ши<*і;Ій,

 

по

 

опредѣленію

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отчисленъ

 

отъ

 

занимаемой

 

должно-

сти,

 

съ

 

15

 

октября.
Сверхштатный

 

причетникъ

 

Стругско-Бухличской

 

церкви,

пинскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

ЭД>вшсг»евк»п.,

 

по

 

опредѣ-

лснію

 

Епархіатьнаго

 

Начальства

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемой
должности,

 

съ

 

1

 

ноября.

Объявленіе

 

благодарности

  

за

 

труды

  

по

 

народному

   

образо-
вана.

Священнпкамъ

 

церквей,

 

минскаго

 

уѣзда:

 

Койдановской

 

Зе-
нону

  

;*іінн

 

гак-ВИЧ

 

ѵ

  

и

  

Ново-Сверженсвому

 

Іосифу

  

За-
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ватневнчу

 

Виленскимъ

 

Учебвымъ

 

Округом*

 

объявлена
искренняя

 

благодарность

 

за

 

усердные

 

и

 

полезные

 

труды

 

по

дѣлу

 

народная

 

образованія,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

отзыва

 

гос-

подина

 

Попечителя,

 

означеннаго

 

округа,

 

послѣдовавшаго

 

19-го
сентября

 

за

 

№

 

6344,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.

Объявленіе

 

благодарности

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

церкви.

Опредѣлдніемъ

 

духовной

 

Еонсисторіи,

 

состоявшимся

 

28-го
сентября

 

и

 

Его

 

Иреосвященствомъ

 

утвержденнымъ

 

4

 

октября,
прихожанамъ

 

Бараньской

 

церкви,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

пожерт-

вовавшимъ

 

243

 

рубля

 

50

 

копѣекъ

 

на

 

починку

 

своей

 

при-

ходской

 

церкви

 

и

 

мѣстному

 

священнику

 

Ильѣ

 

«В».«ерову,
благотворно

 

действовавшему

 

на

 

прихожанъ

 

своимъ

 

пастыр-

скимъ

 

вліяніемъ,

 

объявлена

 

признательность

 

Епархіальнаго
Начальства.

Опредѣленіемъ

 

духовной

 

Коксисторіи

 

состоявшимся

 

13

 

сен-

тября

 

и

 

Его

 

Иреосвященствомъ

 

утвержденнымъ,

 

прнхоака-

наігъ

 

елуцчтк

 

feoprieBcsioii

 

церкви

 

и

 

слуцвому

волостному

 

старшинѣ

 

крестьянину

 

Антону

 

Шахлевнчу,
за

 

пожертвоврніе

 

первыми

 

140

 

рублей

 

на

 

покупку

 

паникади-

ла,

 

a

 

послѣднимъ

 

25

 

рублей

 

на

 

покупку

 

напрестольнаго

 

кре-

ста,

 

объявлена

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Утвержденіе

 

церковнаго

 

старосты.

Согласно

 

избирательному

 

акту

 

прихожанъ

 

утвержденъ

 

на

одно

 

трехлѣтіе

 

въ

 

должности

 

перковнаго

 

старосты

 

къ

 

слуц-

кой

 

Георгіевской

 

церкви

 

врестьянинъ

 

Иванъ

 

ІОркевичт», —

съ

 

22

 

сентября.

Утвержденіе

  

церковно-приходскаго

 

попечительства.

Согласно

 

избирательному

 

акту

 

прихожанъ

 

утверждено

 

на

одно

 

трехлѣтіе

 

церковно-приходское

 

попечительство

 

при

 

слуц-

кой

 

Георгіевской

 

церкви,

 

предсѣдателемъ

 

коего

 

избранъ

 

мест-
ный

 

священникъ

 

Василій

 

Бпрюковичъ,

 

а

 

членами

 

кресть-

яне:

 

Димитрій

 

Цишкевичъ,

 

Романъ

 

Витко,

 

Якимъ

 

|Глѣбко

 

и

Василій

 

Мяцельскій,

 

съ

 

22

 

сентября.

Опредѣленіе

 

ецархіалънаго

 

начальства

 

относительно

 

измѣ-

ненія

 

состава

 

прихода. 1 '

Опредѣленіемъ

 

духовной

 

Еонсисторіи,

 

состоявшимся

 

и

 

Его



—

 

2Ѳ4

 

—

Преосвящёнствомъ

 

утвержденнымъ

 

7

 

октября,

 

жители

 

деревни

ГорнЬ'екй,

 

"По

 

новому

 

росписанія

 

приходовъ

 

причисленной

 

къ

составу

 

Горвальской

 

церкви,

 

согласно

 

ихъ

 

прошенію,

 

остав-

лены

 

по

 

Прежнему

 

въ

 

составѣ

 

рѣчицкой

 

Наколаевской

 

церкви.

5

 

Октября

 

умеръ

 

отъ

 

чехотки,

 

находнвшіііся

 

на

 

излеченіи
въ

 

г.

 

Варшавѣ,

 

священникъ

 

Песочанской

 

церкви,

 

игуменскаго

уѣзда

 

Михаилъ

 

ВасвглеиеягаЕвг.

Вакантныя

 

мѣста

 

въ

 

епархіи.

A-,

 

Настоятельскія:

 

при

 

церквах:

 

1.,

 

Городыщенской,

 

но-

вогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

сентября;

 

2.,

 

Глушкевичской,

 

мозыр-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

сеетября

 

1876

 

года;

 

3.,

 

Смѣдинскоц,

 

мо-

зырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

сентября;

 

4.,

 

Скрыіалово-Олободскощ
мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

сентября;

 

5.,

 

Бесѣдской,

 

мозырскаго

уѣзда,

 

съ

 

1

 

октября

 

6.,

 

Тулыовичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

20

 

мая;

 

7.,

 

Чиколовичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

сентября;
8.,

 

Долшничской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

сентября;

 

9 ,

 

Пе-
сочанской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

октября;

 

10

 

Вылазской,
пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

сентября.

Б.,

 

Псаломщицкія

 

при

 

церквахъ:

 

1.,

 

Горутишшй,

 

минскаго

уѣзда,

 

съ

 

15

 

августа-

 

1876

 

года;'

 

2.,

 

Жуково-Борской,

 

минскаго

уѣзда,

 

съ

 

15

 

августа;

 

3.,

 

Тоново-Слободской,

 

минскаго

 

уѣзда,

съ

 

1

 

октября;

 

4.,

 

Тумиловичской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25
апрѣля,

 

5.,

 

Доктиюкой,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

сентября;
6.,

 

Березинской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15-го

 

октября;
7.,

 

Рутской,

 

новогрурскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

августа-

 

8.;

 

Своро-
товско,

 

повогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

сентября

 

9.,

 

лопаткевич-

ской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

іюня

 

10.,

 

Скородинской,

 

мо-

зырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

іюля;

 

П.,

 

Михалковской,

 

мозырскаго

уѣзда,

 

съ

 

15

 

октября;

 

12.,

 

Узденской,

 

игуменскаго

 

уѣз-

да,

 

съ

 

1

 

сентября;

 

13.,

 

Еличевской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

15

 

марта;

 

14.,

 

Глиннянской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

сентября;
15.,

  

Турковской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда

 

съ

 

6

 

сентября.
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' С

 

Г

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ '

воспитанницъ

  

паричскаго

 

женскаго

 

училища

  

духовнаго

 

вѣ^

дбмства

 

за

 

i87 7/s

 

учебн.

 

годь.

Ііолпыя

 

пансіонерки

 

отъ

 

духовенства.

Мигай

 

Варвара
Петровская

 

Елисавета
Буяковская

 

Александра
Гоховичь

 

Екатерина
Подольская

 

Надежда
6

  

Смоличь

 

Елисавета
7

  

Шелковичь

 

Олимпіада
8

   

Юзефовичь

 

Марія
9

  

Василевская

 

Любовь
10

 

Гомолицкая

 

Пелагія

11

   

Моисеева

 

Лидія

      

<"
12

  

Яневичь

 

Ольга
13

  

Гоховичь

 

Марія
14

  

Заусцанская

 

Софія
15

   

Сомковичь

 

Александра
16

  

Здановичь

 

Евфросинія
17

  

Трусковская

 

Александра
18

   

Пигулевская

 

Елена
19

  

Рыбцевичь

 

Надежда
20

  

Стрибульская

 

Людмила

Полупансгонерки

 

отъ

 

духовенства.

1
2
3
4
5
6
7

Адамацкая

 

Анна
Бирюковичь

 

Софія
Невская

 

Александра
Чистякова

 

Софія
Чистякова

 

Марія
Шарковская

 

Надежда
Адамацкая

 

Елисавета
8

  

Соловьевичь

 

Евдокія
9

  

Соловьевичь

 

Софія
10

  

Терравская

 

Олимпіада
11

  

Корженевская

 

Софія
12

  

Терравская

 

Марія
13

  

ПІахно

 

Марія

14

  

ВасюкевичЬ

 

Елисавета
15

  

Гомолицкая

 

Марія
16

  

Епифановичь

 

Надежда
17

  

Лисевичь

 

Юлія
18

  

Плышевская

 

Анна
19

  

Антониковская

 

Людмила
20

  

Бирюковичь

 

Вѣра

21

  

Говорская

 

Евгенія
22

  

Жудро

 

Лидія
23

  

Смоличь

 

Ольга
24

  

Роздяловская

 

Устинія
25

  

Терравская

 

Елена.

Своекоштньш

 

пансіонерки.

Еремичь

 

Наталія
Желѣзняковпчь

 

Софія
Радкевичь

 

Анастасія
Смоличь

 

Стефанйда
Смоличь

 

Александра

6

  

Тылинская

 

Елена
7

  

Занцевичь

 

Ольга
8

  

Лелявская

 

Юлія
9

  

Омоличь

 

Софія
10

 

Чернецкая

 

Александра
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И

 

Боборико

 

Софія
12

  

Зморовичь

 

Александра
13

  

Еорженевская

 

Анна
14

  

Любинская

 

Варвара
15

  

Лисевичь

 

Елена
16

  

Пигулевская

 

Марія
1?

 

Роздяловская

 

Стефанида
18

  

Соловьевичь

 

Марія
19

  

Свирсвая

 

Евгенія
20

  

Ситкевичь

 

Елена
21

  

Турцевичь

 

Евдокія
22

  

Волотовская

 

Анна
23

  

Лисицкая

 

Параскевія
24

  

Малишевская

 

Вѣра

25

  

Подольская

 

Елисавета
26

  

Перепечина

 

Софія
27

  

Ждановичь

 

Марія
28

  

Адамацкая

 

Анисія
29

  

Бирюковичь

 

Марія.,

30

 

Васинская

 

Стефанидй
31

   

Дылевская

 

Ольга
32

  

Епифановичь

 

Вѣра

33

  

Загоровская

 

Марія
34

  

Плышевская

 

Елена
35

  

Сулковская

 

Елисавета
36

  

Шахно

 

Наталія
37

  

Дынова

 

Екатерина
38

  

Ждановичь

 

Елена
39

  

Зуева

 

Ольга
40

  

Сахарова

 

Марія
•41

 

Квятковская

 

Дарія
42

  

Радкевичь

 

Лидія
43

  

Смоличь

 

Маріа
44

  

Тарановичь

 

Елисавета
45

  

Турцевичь

 

Ольга
46

  

Савичь

 

Марія
47

  

Перепечина

 

Анна.

Стипендіатки

 

разныхъ

 

благотворителей.

1

  

Целица

 

Александра
2

  

Ждановичь

 

Екатерина
3

  

Королева

 

Александра
Всѣхъ

 

воспитанницъ
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4

  

Введенская

 

Екатерина
5

  

Богинская

 

Елисавета.

СОДЕРЖАНІЕ:

О

 

Высочайшей

 

Св.

 

Синоду

 

благодарности

 

за

 

пожертвованіе

 

ста

 

тысячъ

 

на

►санитарныя

 

нужды

 

дѣйствующей

 

арміи. —0

 

замѣнѣ

 

ревизскихъ

 

сказокъ

 

«осемей-
ными

 

списками

 

при

 

составленіи

 

призывпыхъ

 

списковъ

 

лицамъ

 

родившимся

 

по-

сле

 

10-й

 

народной

 

переписи. —О

 

новыхъ

 

мѣрахъ

 

для

 

облегченія

 

нуждъ

 

боль-
ныхъ

 

й

 

раненыхъ

 

воиновъ.— О

 

томъ,

 

чтобы

 

годовые

 

отчеты

 

о

 

составленін

 

епар-

хіальнахъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

представлялись

 

въ

 

Сннодъ

 

не

 

позже

 

1

 

ноября.—
Опредѣленіе

 

распорядительнаго

 

собренія

 

Правленія

 

семинаріи,

 

относительно

увеличенія

 

пансіонерской

 

платы. —Опредѣленія

 

пинскаго

 

окружнаго

 

училищнаго

съѣзда

 

составленныя

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

17,

 

18,

 

19

 

л

 

20

 

декабря

 

1876

 

г,—Мѣстныя

извѣстія. —Вакантная

 

мѣста

 

въ

 

епархіи. — Списокъ

 

воспитанницамъ

 

паричскаго

женскаго

 

училища

 

дѣвиць

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

за

 

1877—78

 

учебн.

 

годъ.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части,

  

ключарь,

   

свяЩѳнниісъ

Бвстафіа

 

Пастернацкій.



МИНСКІЯ

 

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ-

Октября

 

15-го

               

№

   

19а

                  

1877

 

года.

Часть

 

шфіщіальная,

Лѣтопись

 

Новоселковской

  

Покровской

  

церкви,

игуменскаго

 

уѣзда,

Съ

 

1640

 

по

 

1867

 

годі.

Время

 

образованія

 

Новоселковсваго

 

прихода

 

и

 

построенія
;въ

 

немъ

 

перваго

 

храма

 

съ

 

положительною

 

вѣрностію

 

опредѣ-

^лить

 

нельзя,

 

по

 

неимѣнію

 

на

 

то

 

нивакихъ

 

письменныхъ

 

ука-

Ізаній

 

и

 

мѣстньтхъ

 

преданій.

 

Изъ

 

сохранившихся

 

донасгоя-

Іщаго

 

времени

 

немногахъ

 

церковныхъ

 

документовъ

 

самый

 

древ-

]ній

 

относится

 

къ

 

1640

 

году.

 

Это—грамота

 

супруги

 

мстислав-

іскаго

 

кастеляна

 

Екатерины

 

Жилинской — Огйнской,

 

подтвер-

дившей

 

прежнія,

 

давнія

 

права

 

новоселковскихъ

 

священниковъ

^пользоваться

 

камнемъ,

 

т.

 

е.

 

двадцатью

 

десятинами

 

паХатной
^емли

 

въ

 

урочищѣ

 

Яловщинѣ,

 

безплатно

 

и

 

безочередно

 

мо-

лоть

 

ежегодно

 

въ

 

господской

 

(панской)

 

мельницѣ

 

по

 

тридцати

Ііетвертей

 

зерноваго

 

хлѣба,

 

безпошлинно

 

гнать

 

водку

 

и

 

варить

пиво

 

для

 

собственная

 

потребленія

 

и

 

дважды

 

въ

 

годъ,

 

предъ

Покровомъ

 

и

 

Рождествомъ :

 

Пресвятая

 

Богородицы,

 

сытить

Імедъ,

 

для

 

продажи

 

чрезъ

 

членовъ

 

церковнаго

 

братства,

 

съ

 

об-
|)ащеніемъ

 

дохода

 

въ

 

пользу

 

церкви.

 

Въ

 

упомянутой

 

грамотѣ

^заключается

 

еще

 

интересное

 

постановленіе

 

г-жи

 

Огйнской,

 

въ

Ісилу

 

котораго

 

жители

 

Нрвоселковской

 

волости

 

обязаны

 

были
тсо

 

всѣми

 

духовными

 

требами

 

обращаться

 

непремѣнно

 

къ

 

сво-

|ему

 

мѣстному

 

священнику,

 

подъ

 

онасеніемъ

 

за

 

нарушеніе
этого

 

постановленія,

 

уплаты

 

каждый

 

разъ

 

въ

 

церковный

 

до-

^ходъ

 

денежнаго

 

штрафа,

 

въ

 

размѣр-І

 

одной

 

копы

 

(60)литов-



—

 

478

 

—

скихъ

 

грошей.

 

Чрезъ

 

двадцать

 

три

 

года,

 

именно

 

въ

 

1663

 

го-

ду,

 

почти

 

буквально

 

такая

 

же

 

подтвердительная

 

грамота

 

дана

била

 

и

 

отъ

 

послѣдующаго

 

владѣльца

 

имѣнія,

 

стольника

 

?е-

лцкаго

 

княжества

 

литовскаго

 

Мартідна

 

Опшскаго,

 

который
при

 

этомъ

 

завѣщалъ,

 

чтобы

 

богослуженіе

 

въ

 

повоселковскомъ

храмѣ

 

отправлялось

 

по

 

обрядамъ

 

св.

 

Церкви,

 

остающейся

 

въ

бщгщесш%ц

 

(въ

 

православіи).

 

Изъ

 

приведенныхъ

 

документов!

видно,

 

что

 

церковь

 

въ

 

селѣ

 

Новоселкахъ

 

существовала

 

гораздо

раньше

 

1640

 

г.

 

и

 

сначала

 

ревниво

 

оберегалась

 

православны-

ми

 

ктиторами

 

отъ

 

вторженій

 

пресловутой

 

уніи,

 

которая

 

въ

 

то|
время,

 

при

 

содѣйствіи

 

польскаго

 

правительства

 

и

 

католиче-

ская

 

духовенства,

 

сильно

 

распространялась

 

по

 

всему

 

литов-

скому

 

княжеству.

 

Борьба

 

была

 

не

 

равная.

 

Прежде

 

всего,

 

сами

помѣщики,

 

соблазнившись

 

привиллегіями

 

польскаго

 

дворянства,

измѣнили

 

древнему

 

благочестію,

 

а

 

потомъ

 

силою

 

заставляли

и

 

своихъ

 

подданныхъ

 

дѣлаться

 

вѣроотступниками.

 

Не

 

устоялъ

въ

 

этой

 

борьОѣ

 

и

 

новоселковскій

 

православный

 

приходъ.

 

Въі
которомъ

 

именно

 

году

 

принята

 

здѣсь

 

унія,

 

о

 

томъ

 

нѣтъ

 

ясна-;

го

 

свидетельства;

 

но

 

есть

 

нѣкоторое

 

основа

 

nie

 

допустить,

 

что

.ода

 

введена

 

въ

 

первой

 

половинѣ,

 

если

 

даже

 

не

 

въ

 

первой
-четверти,

 

прошлаго

 

столѣтія.

 

Въ

 

докуыентѣ

 

подъ

 

1714

 

годоіть

.настоятель

 

новоселковскаго

 

прихода

 

назвапъ

 

'

 

оти,емъ

 

пресви-

-тер&мъ;

 

ясно,

 

что

 

это

 

былъ

 

православный

 

священникъ,

 

а

 

в<ь

1738

 

году

 

на

 

мѣсто

 

отца

 

пресвитера

 

фцгурдруетъ

 

уже

 

ксепдзъ
пзрохъ,

 

и

 

церковь

 

съ

 

тфхъ

 

поръ

 

ревизуется

 

разными

 

декана-
ми,

 

оффиціалами,

 

сг/ррагатами,

 

опатами

 

и

 

т.

 

п.

 

Послѣ

ревизій,

 

при

 

церкви

 

оставлялись

 

такъ

 

называемыя

 

визиты

:(ади

 

журналы),

 

родъ

 

теперешнахъ

 

клировыхъ

 

вѣдомостей.

 

Сю-
да

 

вносились

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

цервви,

 

утвари

 

и

 

розницы,

о

 

численности

 

прихода

 

и

 

количествѣ

 

земельныхъ

 

угодій;

 

за-

писывались

 

отзывы

 

ревизующихъ

 

о

 

настоятеляхъ

 

црихода

 

и

результаты

 

нспыТаній

 

прихожанъ

 

въ

 

знаніи

 

молитвъ

 

(на

 

цоль-

свомъ

 

языкѣ),

 

правилъ

 

вѣры

 

и

 

заповѣдей

 

Божщхъ;

 

здѣсь

предлагались

 

иногда

 

какія

 

либо

 

пррученія

 

настоятелю,

 

изла-

гались

 

его

 

пастырскія

 

обязанности

 

по

 

отнощенію

 

къ

 

церкви

И.прихпжаадмъ,

 

внушались

 

правила

 

благоповеденія

 

и- проч.,

р.щроч,

: Извдечен,іе

 

изъ

 

озцаченныхъ

 

лэевизіонныхъ

 

журналовъ,

 

со-

хранившихся

 

за

 

время

 

съ

 

1774

 

по

 

1816

 

годъ, и

 

изъ

 

другихх

цозднѣйщихъ

 

докумептовъ

 

представляетъ

 

слѣдующій

 

рчеркъ

исторіи

 

новоседковской

 

церкви

 

и

 

ея

 

прихода.
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Церковь,

 

въ

 

связи

 

съ

 

притворомъ,

 

изъ

 

деревянныхъ

 

брусь-
евъ,

 

на

 

каменномъ

 

фуидаментѣ,

 

построена

 

аренднымъ

 

вла-

дѣльцемъ

 

вмѣнія

 

Новоселокъ,

 

Антономъ

 

Божинскимъ,

 

вице-

инстигаторомъ

 

великаго

 

княжества

 

литовскаго,

 

но

 

въ

 

кото-

ромъ

 

году— неизвѣстно;

 

алтарною

 

стороною

 

она

 

обращена
къ

 

западу;

 

надъ

 

притворомъ

 

возвышается

 

куполъ,

 

надъ

 

ал-

таремъ

 

небольшая

 

главка;

 

церковь

 

крыта

 

гоытомъ,

 

а

 

куполъ

и

 

главка—жестью;

 

кресты

 

на

 

куполѣ

 

и

 

главкѣ

 

желѣзные

 

и

въ

 

первое

 

время

 

были

 

вызолочены

 

на

 

гольдфарбѣ;

 

окон-

ныхъ

 

отверстій

 

въ

 

церкви

 

семь;

 

рамы

 

настеклены

 

на

 

свинцѣ;

входовъ

 

въ

 

притиоръ

 

два— съ

 

лицевой

 

и

 

правой

 

стороны.

 

До

общаго

 

возсоеднненія

 

уніи

 

съ

 

православіемъ,

 

вмѣсто

 

иконо-

стаса

 

въ

 

церкви

 

существовали

 

три

 

уніатскихъ

 

алтаря:

 

глав-

ный

 

во

 

имя

 

св.

 

Ояуфрія,

 

а

 

изъ

 

боковыхъ

 

одйнъ

 

во

 

имя

 

Св.
Троицы,

 

другой

 

въ

 

честь

 

непорочнаго

 

зачатія

 

Божіей

 

Матери.
Иконостасъ

 

устроеяъ

 

и

 

освященъ

 

въ

 

1841

 

г.

 

Въ

 

тоже

 

время

былъ

 

перемѣненъ

 

и

 

антимансъ;

 

прежній

 

священнодѣйствованъ

кіевскимъ

 

уніатскимъ

 

митрополитомъ

 

Филипп

 

мъ

 

Володкови-
чемъ,

 

а

 

новый

 

минскимъ

 

архіепископомъ

 

Антоніемъ.

 

Одно-
временно

 

съ

 

храмомъ

 

построены:

 

отдѣльная

 

колокольня

 

на

 

че-

тырехъ

 

столбахъ

 

и

 

большая

 

бревенчатая

 

ограда.

 

О

 

капиталь-

ныхъ

 

почипкахъ

 

храма

 

нигдѣ

 

не

 

упоминается,

 

а

 

между

 

тѣмъ

еще

 

въ

 

началѣ

 

нынѣшняго

 

столѣтія,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

доку-

ментахъ,

 

онъ

 

требовалъ

 

исправленій.

 

Колокольня

 

въ

 

1814

 

г.

была

 

настолько

 

стара,

 

что

 

нужно

 

было

 

замѣнить

 

ее

 

новою,

а

 

ограды

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

совСѣмъ

 

еще

 

не

 

существовало.

 

Оста-
ваясь

 

около

 

столѣтія

 

-безъ

 

поддержки,

 

церковь

 

во

 

всѣхъ

 

сво-

ихъ

 

частяхъ

 

до

 

того

 

обветшала,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

о

пОчинкѣ

 

ея

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи.

 

Еще

 

въ

 

1859

 

году

 

сос-

тоялось

 

нредіюложеніе

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

храма

 

и

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

священникъ

 

и

 

прихожане

 

озабочены

 

изысканіемъ

 

для

этого

 

денежныхъ

 

средствь.

Особенно

 

замѣчательныхъ

 

по

 

цѣнности

 

или

 

древности

 

иконъ,

утварныхъ

 

и

 

ризаичвыхъ

 

вещей

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

не

 

имѣется.

Еромѣ

 

обычныхъ,

 

повсемѣстно

 

бываемыхъ,

 

крестныхъ

 

ходовъ,

изъ

 

новоселковской

 

церкви

 

совершаются

 

ежегодно,

 

начиная

съ

 

1863

 

года,

 

три

 

торжественные

 

хода

 

въ

 

приписной

 

Ма-
ріино-горскій

 

храмъ,

 

именно:

 

19

 

февраля,

 

установленный

 

въ

память

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ-

 

крѣпостной

 

зависимости,

»

 

въ

 

9-й

 

послѣ

 

Пасхи

 

четвертокъ,

 

когда

 

празднуется

 

память

 

воз-

3
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соединенія

 

уніи

 

съ

 

православіемъ,

   

и

 

30

 

августа

 

въ

 

день

 

те-

зоименитства

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

II,
Прішисныхъ

 

церквей

 

въ

 

приходѣ

 

двѣ:

 

1,

 

Успенская

 

въ

 

уро-

чищѣ

 

Маріиной-горкѣ,

 

построена

 

въ

 

.1874

 

году

 

на

 

частныя

пожертвованія

 

(ведется

 

отдѣльная

 

лѣтопись

 

этой

 

церкви),

 

и

2,

 

Михайловская

 

въ

 

деревнѣ

 

Ъоровой-С.іободѣ,

 

па

 

кладбищѣ,

построенная

 

въ

 

178fi

 

году

 

и

 

освященная

 

настоятелемъ

 

лядап-

скаго

 

монастыря

 

Фаддеемъ

 

Лебединскимъ.

 

Въ

 

1854

 

году

 

она

возобновлена

 

на

 

средства

 

помѣщика

 

Августа

 

Янишевскаго.
Обѣ

 

церкви

 

деревянныя.

Кладбища

 

находятся

 

при

 

селеиіяхъ:

 

Новоселкахъ,

 

Боровой-
Слободѣ

 

и

 

Маріиной-горкѣ.

 

Но

 

въ

 

ревизіонномъ

 

журналѣ

за

 

1784

 

годъ,

 

кромѣ

 

этихъ

 

кладбищъ,

 

упоминаются

 

еще:

 

За-
гайское,

 

гдѣ

 

когда-то

 

была

 

церковь,

 

Дубово-слободское,

 

Ве-
леневское

 

и

 

Пудицкое.

 

Когда

 

и

 

по

 

какимъ

 

случаямъ

 

были
упразднены

 

послѣднія

 

четыре

 

кладбища,

 

о

 

томъ

 

свѣдѣній

нѣтъ.

Съ

 

1842

 

года

 

по

 

настоящее

 

время

 

причтъ

 

состоитъ

 

изъ

священника,

 

діакона,

 

дьячка

 

и

 

просфирни;

 

во

 

время

 

же

 

уніи
при

 

церкви

 

полагался

 

только

 

одинъ

 

священникъ,

 

а

 

обязанно-
сти

 

псаломщика

 

(дзяка)

 

исполнялись

 

или

 

членами

 

братства
безплатно,

 

или

 

вольнонаемными

 

лицами

 

за

 

извѣстное

 

возна-

гражденіе

 

изъ

 

церковных*

 

суммъ.

 

Въ

 

хронологическомъ

 

по-,

рядкѣ

 

извѣстные

 

настоятели

 

новоселковской

 

церкви

 

были
слѣдующіе

 

:

1.

  

Трофимъ

 

Спіефановичъ,

 

при

 

которомъ

 

въ

 

1640

 

и

 

1663
годахъ

 

даны

 

были

 

подтвердительныя

 

грамоты

 

Огинскихъ

 

на

 

поль-

зованіе

 

землею.

2.

  

Іоаннъ

 

.Угелъскій,

 

предъявившие

 

въ

 

1714

 

году,

 

для

 

запи-

си

 

въ

 

городскія

 

книги

 

миискаго

 

воеводства

 

грамоту

 

Мартіана
Огинскаго.

3.

  

Андрей

 

Дылевскій,

 

въ

 

1750

 

году

 

написавшій

 

славян-

скими

 

буквами

 

синодикъ,

 

сохранившійся

 

до

 

настоящаго

 

вре-

мени.

4.

  

Ѳеодоръ

 

Хгиъкевичъ,

 

съ

 

1759

 

по

 

1774

 

г.

5.

   

Петръ

 

Сущинсігій

 

съ

 

1774 — 1811.

 

Онъ

 

жаловался

 

сво-

ему

 

духовному

 

начальству

 

на

 

минскаго

 

правосланаго

 

архіе-
пяскопа

 

Іова

 

Потемкина,

 

который

 

въ

 

бытность

 

свою

 

на

 

Ма-
ріиной-горкѣ,

 

при

 

распросахъ

 

о

 

времени

 

постройки

 

тамошней
уніатскоѣ

 

церкви,

 

ударилъ,

 

будто-бы,

 

два

 

раза

 

своей

 

тростью

какого-то

 

Исидора

 

братчика

 

за

 

неудовлетворительный

 

.отвѣтъ.
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При

 

этомъ

 

настоятелѣ

 

дважды

 

проиведснъ

 

замѣнъ

 

церковной
земли— въ

 

1783

 

году

 

землемѣромъ

 

Новомейскимъ

 

и

 

въ

 

1814
году

 

землемѣромъ

 

Малишевкимъ.
6.

  

Матвѣй

 

Шафаловичъ — 1811 — 1833

 

г.

 

При

 

ревизіи

 

въ

1813

 

году

 

онъ

 

не

 

могъ

 

сообщить

 

свѣдѣній

 

о

 

числѣ

 

своихъ

прихожанъ

 

по

 

причпнѣ

 

бывшей

 

въ

 

то

 

время

 

большой

 

смерт-

ности

 

отъ

 

какой-то

 

необыкновенной

 

болѣзші

 

(nie

 

praktyko*
waney

 

choroby).

 

Старожилы

 

рисказываютъ,

 

что

 

причина

 

бо-
лѣзни

 

скрывалась

 

въ

 

повсемѣстной

 

порчѣ

 

воды

 

въ

 

рѣкѣ

 

Ти-
това,

 

такъ

 

что,

 

по

 

совѣту

 

какого

 

то

 

приглашеинаго

 

врача

Марбурга,

 

ее

 

не

 

иначе

 

мояшо

 

было

 

употреблять,

 

какъ

 

съ

ветріолью.

 

При

 

отцѣ

 

Шафаловичѣ

 

нѣкоторые

 

церковные

 

до-

кументы,

 

по

 

распоряженію

 

Оршанскаго

 

епископа

 

Адріна
Головни,

 

въ

 

1821

 

году

 

отосланы

 

въ

 

митрополитальный

 

архивъ.

7.

   

Флоріанъ

 

Ралъцевичь.— 1833— 1834.

 

г.

8.

   

Алоизій

 

Жвятковскій — 1834-^-1839

 

г.

 

Ври

 

немъ

 

ново-

селковскіе

 

прихожане

 

присоединились

 

изъ

 

уніи

 

къ

 

право-

славно.

 

*#"
9.

  

Александръ

 

Иінатьевичъ

 

~Мацкевичъ,

 

изъ

 

студентовъ

полоцкой

 

духовной

 

семинаріи.

 

Управлялъ

 

приходомъ

 

съ

 

ян„-

варя

 

1840

 

по

 

іюль

 

1858

 

г.

10.

  

Ипполитъ

 

Козюличъ,

 

прослужившій

 

здѣсь

 

не

 

болѣе

10

 

мѣсяцевъ

 

и

 

умершій

 

въ

 

1859

 

году.

и

 

11.

 

Фома

 

Яковлевичъ

 

Русецкій,

 

изъ

 

студентовъ

 

полоцкой
духовной

 

семинаріи.

 

Управляете

 

приходомъ

 

съ

 

15

 

іюля

 

1859
года

 

по

 

настоящее

 

время.

Средства

 

содержанья

 

причта:

 

1)

 

отъ

 

казны,

 

но

 

Высо-
чайше

 

утвержденнымъ

 

4

 

апрѣля

 

1842

 

года

 

штатамъ,

 

пола-

галось

 

жалованья

 

священнику

 

180

 

руб.,

 

Діакону

 

80

 

руб.,
дьячку

 

40

 

руб.

 

и

 

просфирнѣ

 

24

 

руб.,

 

всего

 

324

 

рубля.

 

Съ
1864

 

года,

 

поадѣ

 

подавленія

 

польскаго

 

мятежа,

 

къ

 

этому

 

го-

довому

 

окладу

 

жалованья

 

прибавлено

 

священнику

 

120

 

руб.,
діакону

 

40

 

руб.

 

и

 

дьячку

 

56

 

рублей;

 

2)

 

процента

 

съ

 

капи-

тала

 

въ

 

Ô00Ô

 

руб.

 

завѣщаннаго

 

въ

 

1866

 

году

 

московскимъ

купцомъ

 

Павломъ

 

Семеновичемъ

 

Малютинымъ,

 

въ

 

размѣрѣ

100

 

рублей;

 

3)

 

Денежная

 

плата

 

и

 

добровольныя

 

веществен-

ныя

 

приношепія

 

прихожанъ

 

за

 

требоисправленія,

 

за

 

соверше-

ніе

 

нѣкоторыхъ

 

богослуженій

 

по

 

просьбѣ

 

прихожанъ,

 

за

 

по-

миновеніе

 

усопшихъ

 

и

 

проч.

 

Доходы,

 

получаемые

 

причтомъ

изъ

 

этого

 

источника,

 

можно

 

опредѣлить

 

среднимъ

 

числомъ

во

 

150

 

руб.

 

въ

 

тодъ;

 

4)"

 

безплатная

  

обработка

 

гірйхожйнам

 

и
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10-ти

 

десятиннаго

 

участка

 

земли

 

для

 

священника

 

и

 

доставка

13 2/з

 

саж.

 

трехполѣнныхъ

 

дровъ

 

на

 

отопленіе

 

всѣхъ

 

причто-

выхъ

 

помѣщеній;

 

5)

 

пользование

 

всѣми

 

членами

 

причта

 

гото-

выми

 

домами

 

и

 

хозяйственными

 

постройками.

 

(Помѣщевія

 

для

причта

 

построены

 

въ

 

началѣ

 

иятидесятыхъ

 

годовъ .

 

средствами

прихожанъ-крестьянъ

 

и

 

ихъ

 

бывшихъ

 

владѣльцевъ,

 

на

 

осно-

ваніи

 

ВысочАйше

 

утвержденныхъ

 

20

 

іюля

 

1842

 

г.

 

правилъ

 

объ
обезпеченіи

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

 

9-ти

 

губерніяхъ

 

-зацад-

наго

 

края.

 

Не

 

достаетъ

 

только

 

амбаровъ,

 

скотнымъ

 

сараевъ

и

 

сѣноваловъ.

 

Существующая

 

строенія

 

требуютъ

 

уже

 

капи-

тальной

 

починки),

 

и

 

в)

 

пользованіе

 

bcjsm*-- -церковными

 

зе-

мельными

 

угодіями,

 

которыхъ

 

въ

 

настоящие

 

время

 

счи-

тается

 

слишкомъ

 

71

 

десятина. —Въ

 

прежнее

 

время

 

земли

было

 

гораздо

 

меньше.

 

Именно,

 

по

 

записи

 

владѣльцевъ

 

Екате-
рины

 

и

 

Мартіана

 

Огинскихъ

 

въ

 

1640

 

и

 

1663

 

годахъ,

 

во

владѣніи

 

священника

 

Стефановича

 

находилось

 

ея

 

одинъ

 

ка-

мень

 

или

 

шесть

 

безменовъ

 

(т.

 

е.

 

уволока),

 

кромѣ

 

усадьбы

 

и

сѣнокоса.

 

Земля

 

эта

 

была

 

расположена

 

въ

 

урочищѣ

 

Ялов-
щинѣ.

 

Въ

 

1783

 

году,

 

по

 

распоряжения

 

аренднаго

 

владѣльца

Антона

 

Божинскаго,

 

земли

 

нисколько

 

прибавлено,

 

но

 

при

этомъ

 

всѣ

 

54

 

морга

 

или

 

36

 

десятинъ

 

разбиты

 

были

 

на

 

мно-

жество

 

мелкихъ

 

кусковъ.

 

Пахатная

 

земля

 

находилась

 

въ

 

де-

сяти

 

мѣстахъ

 

и,

 

по

 

принятой

 

здѣсь

 

системѣ

 

обработки,

 

де-
лилась

 

на

 

три

 

поля.

 

Въ

 

первомъ

 

было

 

14

 

морговъ

 

(въ

 

уро-

чищѣ

 

Анинѣ

 

9

 

и

 

въ

 

урочищѣ

 

Черленкахъ

 

5);

 

во

 

второмъ —

12

 

морговъ

 

(въ

 

урочищѣ

 

Лядцѣ

 

6,5

 

и

 

въ

 

урочищѣ

 

Воро-
нахъ

 

5,5);

 

въ

 

третьемъ— Ю'/е

 

морговъ

 

(въ

 

урочищѣ

 

Берез-
невкѣ

 

2,

 

въ

 

урочищѣ

 

Замостьи

 

3,5,

 

въ

 

заросли

 

подъ

 

Борисъ-
Островомъ

 

2/з,

 

въ

 

урочищѣ

 

Борисъ-Островѣ

 

I,

 

въ

 

урочищѣ

Подусухѣ

 

2,5

 

и

 

въ

 

урочищѣ

 

Подчерленкахъ

 

Ôyd).

 

Сѣнокосу

считалось

 

9

 

морговъ

 

въ

 

пяти

 

мѣстахъ:

 

въ

 

урочищѣ

 

Воронахъ
1

 

моргъ,

 

въ

 

урочищѣ

 

Роздѣлевкахъ

 

2'/з

 

мор.,

 

при

 

Бобровой
горѣ

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

р.

 

Титовки

 

2 2/з

 

мор.,

 

около;

 

водяной
мельницы

 

на

 

той

 

же

 

рѣчкѣ

 

2 /з

 

мор.

 

на

 

берегу

 

р.

 

Ельца

 

2і/з
мор.

 

Усадебной

 

земли

 

было

 

тоже

 

9

 

морговъ,

 

изъ

 

коихъ

 

восемь

находились

 

вблизи

 

церковнаго

 

погоста

 

и

 

одинъ

 

на

 

Карни-
ловкѣ,

 

при

 

дорогѣ

 

въ

 

деревню

 

Игнатовку.

 

При

 

второмъ

 

за-

мѣнѣ

 

церковныхъ

 

угодій,

 

сдѣланномъ

 

по

 

распоряженію

 

помѣ-

щика

 

Игнатія

 

Ратынскаго,

 

прежняя

 

пахатная

 

земля

 

поступи-

ла

 

въ

 

крестьянскій

 

надѣлъ

 

и

 

подъ

 

вновь

 

образованное

 

селеніе
Лядецъ,

  

а

 

въ

 

пользованіе

 

священника

  

отведено

 

8

  

морговъ
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при

 

селѣ

 

Новоселкахъ

 

возлѣ

 

усадебной

 

земли,

 

15

 

морговъ

 

въ

урочйщѣ

 

Борисъ-Островѣ

 

и

 

15

 

морговъ

 

въ

 

урочищѣ

 

Вравкахъ
между

 

крестьянскими

 

участками.

 

Владѣніе

 

причта

 

означен-

нымъ

 

количествомъ

 

земли

 

продолжалось

 

до

 

1866

 

года,

 

а

 

въ

этомъ

 

году

 

чинами

 

люстраціонной

 

коммиссіи

 

къ

 

церковному

надѣлу

 

прирѣзано

 

еще

 

около

 

тридцати

 

пяти

 

десятинъ

 

сво-

бодной

 

земли

 

въ

 

урочищѣ

 

Борисъ-Островѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

нользованіи

 

причта

 

находится

 

болѣс

 

пяти

 

десятинъ

 

земли

 

при

Маріино-горской

 

церкви,

 

пожертвованныхъ

 

въ

 

5864

 

году

 

по-

мѣщицею

 

Софіей

 

Буяновекою

 

по

 

просьбѣ

 

свящннника

 

Ѳомы

Русецкаго.

 

Нлановъ

 

и

 

межевыхъ

 

описаній

 

церковныхъ

 

земель

хотя

 

не

 

имѣется,

 

но

 

владѣніе

 

ими

 

продолжается

 

безспорно.

{Окончанье

 

будешь).
___________________________________________________________________________________________ ■

•

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-.-

                                                                                                                                     

■

Археологическое

 

обозрѣніе

  

церквей

 

г.

 

Минска.

Ёкатврижнскій

 

соборъ.
(продолженіе)

 

*).

Изъ

 

описи

 

имущества

 

собора,

 

составленной

 

въ

 

1854

 

году,

куда

 

вносится

 

и

 

теперь

 

поступающая

 

утварь,

 

книги

 

и

 

т.

 

д.

убѣждаемся,

 

если

 

не

 

въ

 

богатствѣ,

 

то

 

въ

 

достаткѣ

 

всего

 

необ-
ходима™

 

для

 

церковнаго

 

благолѣпія,

 

какъ

 

то:

 

евангелій,

 

укра-

піенныхъ

 

болѣе

 

цѣнными

 

окладами,

 

серебрепыхъ

 

и

 

вызоло-

ченныхъ

 

сосудовъ,

 

бліодъ,

 

блюцевъ,

 

ковшичковъ,

 

ковчеговъ

 

для

храненія

 

св.

 

запасныхъ

 

даровъ,

 

облаченій

 

для

 

престоловъ,

жертвенниковъ

 

и

 

священнослужителей,

 

бархатныхъ,

 

парчевыхъ.

ше'лковыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

все

 

это

 

наиболѣе

 

устроено

 

па

 

счетъ

собора

 

пли

 

добровольные

 

принощеніемъ

 

людей

 

благочести-
выхъ

 

и

 

усердныхъ

 

къ

 

церкви.

 

Когда

 

буйный

 

литовскій

 

наѣздъ

завоевалъ

 

издревле

 

русскій,

 

православный

 

Минскъ,

 

наслѣдіе

нотомковъ

 

св.

 

равноапостольнаго

 

князя

 

Владаміра,

 

и,

 

слѣдователъ-

но,

 

прямое

 

наслѣдіе

 

нашихъ

 

Государей,—

 

когда

 

уничтожены

 

бы-
ли

 

поляками

 

русская

 

народность,

 

русская

 

рѣчь,

 

поругана

православная

 

греко-восточная

 

вѣра,

 

какое

 

же

 

тутъ

 

могло

быть

 

церковное

 

благолѣпіё.

 

Все,

 

что

 

было,

 

ограблено

 

католи-

ками

 

и

 

уніатами,

 

а

 

потому

 

холщевыя

 

ризы,

  

деревянный

  

или
_^____ ш__ :___
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олОвянныя

 

сосуды

 

были

 

единственно

 

употребляемы

 

въ

 

бого-
служеніи

 

бѣдствующимъ

 

православнымъ

 

священствомъ.

 

Всегда
подъ

 

страхомъ

 

смерти

 

и

 

безчестія

 

совершалъ

 

православный
священникъ

 

богослуженіе,

 

среди

 

трепещущихъ,

 

но

 

все

 

таки

вѣрныхъ

 

православныхъ,

 

прихожанъ.

 

Еще

 

хуже

 

стало

 

рус-

скому

 

народу

 

и

 

православію,

 

когда

 

Литва

 

соединилась

 

съ

Польшей

 

послѣ

 

люблинской

 

уніи

 

1569

 

года

 

и

 

когда

 

явилась

церковня

 

унія

 

въ

 

1596

 

году.

•

 

Въ

 

1629-,

 

1660

 

годахъ

 

польское

 

правительство

 

дозволило

уніатамъ

 

выбрасывать

 

изъ

 

православныхъ

 

церквей

 

св.

 

дары

въ

 

болото

 

или

 

сожигать;

 

православнымъ

 

священникамъ

 

вос-

прещено

 

совершатъ

 

требы,

 

запрещены

 

крестные

 

ходы

 

и

 

со-

провожденіе

 

не

 

только

 

священниками,

 

но

 

даже

 

всѣми

 

прочими

умершихъ

 

на

 

кладбища;

 

самыя

 

иравославныя

 

кладбища

 

опо-

зорены

 

выкидываніемъ

 

труповъ

 

изъ

 

могилъ.

 

Ужасно

 

поступа-

ли

 

поляки

 

въ

 

заваеванномъ

 

у

 

Россіи,

 

или

 

какъ

 

они

 

называ-

ютъ

 

«забранномъ

  

краѣ».

   

Да,

  

гдѣ

  

былъ

  

полякъ,

 

тамъ

 

было
зло,

 

гдѣ

 

было

 

зло,

 

тамъ

 

былъ

 

полякъ ___

Изъ

 

утвари

 

Екатерининскаго

 

собора

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

болѣе

 

замѣчательные

 

предметы,

 

особенно

 

на

 

тѣ,

 

на

 

которыхъ

есть

 

надписи,

 

хотя

 

бы

 

они

 

были

 

и

 

не

 

старинный.

1.

  

Напрестольный

 

серебренный

 

вызолоченный

 

84

 

пробы
крестъ,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

рельефно

 

изображено

 

Распятіе

 

Го-
сподне,

 

другая

 

сторона

 

гладкая,

 

сбоку

 

чеканная

 

•

 

надпись

 

:

«1784

 

года

 

Октября

 

1

 

дня

 

сдѣланъ

 

сей

 

животворя щій

 

крестъ

тщаніемъ

 

Натальи

 

Лукинишны

 

Бабкиной».

 

Крестъ

 

принадле-

жалъ

 

какой

 

то>

 

московской

 

церкви

 

и

 

подаренъ

 

Екатеринин-
скому

 

собору

 

въ

 

1864

 

г.

 

вовремя

 

поѣздки

 

протоіерея

 

о.

 

Ни-
конора

 

Смолича

 

въ

 

Москву.
2.

  

Потиръ

 

серебреный

 

вызолоченный,

 

безъ

 

означенія

 

про-

бы,

 

вѣсомъ-

 

2

 

фун.,

 

7

 

лотовъ,

 

3

 

золотника,

 

на

 

немъ

 

изобра-
жены:

 

Распятіе

 

Господне.

 

Тайная

 

Вечеря

 

и

 

Сошествіе

 

Св.

 

Духа
на

 

апостоловъ;

 

на

 

поддонникѣ

 

вырѣзана

 

надпись;

 

«Сей

 

келіхъ
естъ

 

наданный

 

отъ.

 

мене,

 

Сѣргея

 

Борисовича

 

и

 

дѣтей

 

моихъ,

до

 

церкви

 

Рождества

 

Богородицы

 

року

 

1637».

 

Не

 

знаем/ъ,

лринадлежалъ

 

ли

 

потиръ

 

бывшей

 

въ

 

минскомъ

 

замкѣ,

 

кремлѣ

или.дрѣпости

 

церкви

 

того

 

имени,

 

или

 

же,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

над-

писи

 

на

 

другомъ

 

потирѣ,

 

достался

 

изъ

 

Пинска.
3.

  

Потиръ

 

серебреный

 

вызолоченный,

 

проба

 

неизвѣстна,

вѣсомъ

 

31

 

лот.

 

1

 

золотникъ,

 

по

 

верхнему

 

борту

 

вычеканено:

«Примите'ядите

 

сіе

 

есть

 

Тѣло

  

Мое

 

и

 

пійти

 

отъ

 

:нея

 

вси

 

,сія
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есть1

 

Кровь

 

Моя,

 

за

 

васъ

 

и

 

за

 

многихъ

 

изливаемая

 

во

 

остяв-

леніе

 

грѣховъ»;

 

посрединѣ

 

потира

 

вырѣзанъ

 

крестъ,

 

дугихъ

изображеній

 

нѣтъ.

 

На

 

поддоникѣ

 

вырѣзано:

 

«сей

 

священный
потиръ

 

сооруженъ

 

есть

 

ко

 

храму

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Бо-
городицы

 

каѳедральной

 

пинской,

 

Христолюбивыми

 

рабы

 

Божь-
ими

 

Федоромъ

 

и

 

Евфросиньею

 

Гіалаховичами,

 

жителями

 

пин-

скими

 

года

 

1686.

 

Приносяще

 

же

 

на

 

немь

 

жертву

 

почтитеся

имѣти

 

память

 

о

 

нихъ

 

яко

 

да

 

и

 

Господь

 

Богъ

 

помянетъ

 

ихъ

во?

 

царствіи

 

Своемъ

 

небесномъ».

 

Говорятъ,

 

этотъ

 

потиръ

 

пе-

решелъ

 

въ

 

Екатерининскій

 

соборъ

 

изъ

 

бывшей

 

Воскресен-
ской

 

церкви,

 

недавно

 

еще

 

сломанной

 

и

 

бывшей

 

при

 

Воскре-
сенской

 

улицѣ,

 

гдѣ

 

теперь

 

соборный

 

домъ;

 

гдѣ

 

была

 

церковь

тамъ

 

видны

 

еще

 

каменные

 

кресты,

 

служившіе

 

надгробіями

 

на

церковномъ

 

кладбищѣ.

 

Но

 

какимъ

 

случаемъ

 

сюда

 

достался

потиръ

 

пинскаго

 

собора,— не

 

знаемъ.

 

Впрочемъ,

 

прежде: въ

 

цѣ-

лой

 

Россіи

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

одна

 

церковь

 

другой

 

продавала

или

 

пррмѣнивала

 

утварь,

 

даже

 

и

 

теперь,

 

какъ

 

мы

 

ввдѣли,

 

од-

на

 

московская

 

церковь

 

уступила

 

Екатерининскому

 

собору

 

на-

престольный

 

крестъ.

4)

 

Потиръ

 

серебреный

 

старинной

 

работы,

 

съ

 

рѣзной.

 

над-

писью:

 

Jakowa,

 

Heleny

 

pamiontka.

 

Потиръ

 

принадлежалъ

Воскресенской

 

церкви,

 

которая

 

до

 

1839

 

года

 

была

 

уніатсвая.
б.

 

Потиръ

 

чистаго

 

Серебра

 

85

 

пробы

 

съ

 

чеканными

 

пзоб-
раженіями

 

сверху

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Іоаняа
Предтечи,

 

а

 

внизу-^св.

 

евангелистовъ.

 

Поже^твованъ,

 

вмѣетѣ

съ

 

дискосомъ,

 

звѣздицей,

 

лжицей

 

и

 

двумя

 

джицами,

 

всего

 

вѣ-

сомъ

 

1

 

ф.

 

19

 

л.

 

Государынею

 

Великою

 

Княгинею

 

Екатери-
ною

 

Михайловною.
6.

 

Евангеліе

 

въ

 

і /з

 

л.,

 

московской

 

печати,

 

1822

 

года,

 

обло-
женное

 

краснымъ

 

бархатомъ,

 

верхняя

 

доста

 

серебреная,

 

по-

золоченная,

 

84

 

пробы,

 

украшена

 

на

 

финифтѣ

 

иаображенірга
св.

 

евангелистовъ

 

и

 

Воскресенія

 

Христова,

 

окаймленными

 

мед-

кимъ

 

горнымъ

 

хрусталемъ,

 

на

 

нижней

 

доскѣ

 

серебренные

 

по-

золоченные:

 

крестъ

 

и

 

4

 

наугольника.

 

Но

 

листамъ

 

чернилами

сдѣлана

 

надпись:

 

«пожертвовалъ

 

2

 

Деп.

 

совѣтникъ,

 

коллежскій
совѣтникъ

 

и

 

кавалеръ

 

Тимофей

 

Евдокияовъ,

 

1828

 

г.

 

іюля

 

8,
подписалъ

 

тоя

 

церкви

 

настоятель,

 

священнивъ

 

Димитрій

 

За-
ранкевичъ».

 

Много

 

утвари

 

и

 

книгъ

 

богослужебныхъ

 

взято

 

во

время

 

переведенія

 

отсюда

 

монастыря

 

Нетроаавловскаго

 

и-

 

на-

ходится

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Нетропавдовскомъ

 

соборѣ,

 

о

 

чемъ

будемъ

 

говорить

 

при

 

опиеаніи

 

соборной

 

ризницы.

        

.'
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Йзъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

замѣчательны

 

:

 

1,

 

Служебникъ
въ

 

1/а

 

л.

 

кіевской

 

печати;

 

перваго

 

листа

 

и

 

предисловія

 

нѣтъ

и

 

неизвестно

 

котораго

 

года,

 

но

 

какъ

 

вездѣ

 

на

 

экгеніяхъ

 

и

возглашеніяхъ

 

стоитъ

 

имя

 

Императрицы

 

Анны

 

Іоанновны,

 

зна-

читъ

 

и

 

служебникъ

 

печатанъ

 

въ

 

Ея

 

царствованіе,

 

т.

 

е.

 

меж-

ду

 

1729—1841

 

годами.

 

Съ

 

7

 

страницы,

 

идетъ

 

чернилами

 

по

странично

 

сдѣланая

 

надпись;

 

начало

 

ея

 

заклеено

 

бумагой,

 

ве-
роятно,

 

по

 

разодранію

 

или

 

ветхости

 

листовъ;

 

подписано

 

такъ:

«Засима

 

Валькевичъ,

 

въ

 

церковь

 

Сошествія

 

Животворящаго.
Духа

 

монастыря

 

грево-россійскаго

 

благочестиваго

 

виленскаго

1765

 

году».

 

Итакъ,

 

служебникъ

 

принадлежалъ

 

и,

 

вѣроятно,

цереданъ

 

бывшему

 

Петропавловскому

 

изъ

 

виленскаго

 

Свято-
Духова

 

монастыря,

 

къ

 

которому

 

съ

 

1613

 

года

 

былъ

 

приписанъ

бывшій

 

Петропавловск

 

монастырь.

 

Нодчиненіе

 

это

 

виленсво-

му

 

Святодухову

 

монастырю

 

минскаго

 

Петропавловскаго

 

монас-

тыря

 

сдѣлано

 

съ

 

цѣлію

 

сохранить

 

его

 

отъ

 

захвата

 

уніатами,
или

 

.

 

римско-католиками;

 

такъ

 

какъ

 

виленскій

 

Свято-Духовъ;
монастырь,

 

съ

 

существовавшимъ

 

при

 

немъ

 

Братствомъ,

 

долгое'

время

 

былъ

 

сильнымъ

 

оплотомъ

 

православія.

 

По

 

одному

 

уже:

этому

 

Петропавловск

 

монастырь

 

навлекалъ

 

на

 

себя

 

нена-

висть

 

католиковъ

 

и

 

уніатові,
2.

 

Древній

 

рукописный,

 

съ

 

кннаварью,

 

церковный

 

нотный
обиходъ,

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ,

 

повидимому,

 

относящійся

 

къ

XVII

 

столѣтію;

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

современный

 

построенію
Петропавловскаго

 

монастыря.

 

Обѣ

 

нотныя

 

книги

 

въ

 

х /г

 

листа

и

 

въ

 

кожаномъ

 

переплетѣ;

 

ноты

 

по

 

обыкновенію

 

писаны

 

осо-

быми

 

знаками

 

въ

 

строку

 

безъ

 

линеекъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

называется

крюковыми

 

или

 

крюками

 

писанными,

 

каковыя

 

и

 

теперь

 

ас-:

влючительно

 

употребляются

 

въ

 

единовфрческихъ

 

церквахъ

 

и

у

 

всѣхъ

 

вообще

 

старообрядцевъ.

 

Здѣсь

 

помѣщены

 

стихары

и

 

тропари

 

воСйресныя

 

и

 

праздпичныя,

 

на

 

Господи

 

воззвахъ,

на

 

стиховнѣ

 

и

 

на

 

хвалитѣхъ

 

древняго

 

кіевскаго

 

знамеинаго

напѣва.

 

Кіевскій

 

напѣвъ

 

прямо

 

происходить

 

отъ

 

греческаго

и

 

заимствованъ

 

отъ

 

Грековъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

введеніемъ

 

христіан-
ства

 

во

 

времена

 

равноапостольнаго

 

князя

 

Вяадаміра.

 

Сынъ
его

 

Ярославъ

 

1

 

и

 

преемники

 

Ярослава,

 

великіе

 

князья

 

кіев-
скіе

 

всячески

 

старались

 

о

 

введеніи

 

въ

 

церквахъ

 

благовѣйнаго

яѣнщ

 

и

 

для

 

наученія

 

ему

 

русскихъ

 

людей

 

вызывали

 

нѣвцевъ

изъ

 

Греціи,

 

и

 

эти

 

вызванные

 

греки

 

оказали

 

действительно

 

ве-

ликую

 

услугу

 

русской

 

православной

 

Церкви

 

не

 

только

 

введе-

ніемъ

 

православнаго

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

но

 

и

 

заботою

 

о

 

томъ,

 

что-
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бы

 

самые

  

обряды

  

были

  

согласны

  

съ

 

уставами

 

греко-восточ-

ной

 

Церкви.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

Кіевъ

 

былъ

 

центромъ,

  

откуда

шла

   

вездѣ

  

по

   

православной

   

Россіи

  

наука

  

богослуженія

 

и

церковнаго

 

пѣнія;

 

въ

 

послѣдствіи,

 

Москва

 

и

 

Новгородъ

 

и

 

мяо-

rie

 

монастыри

 

усвоили

 

себѣ

 

свои

 

особые

 

напѣвы

 

церковныхъ

пѣсень;

 

явились

 

свои

 

композиторы,

 

и

 

древле-греческіе

 

напѣвы

постепенно

   

замѣнялись

  

разными

  

мѣстными

   

напѣвами

 

подъ

именемъ

 

московскаго,

 

новгородскаго

 

и

 

другихъ;

 

въ

 

самомъ

 

Кіе-
вѣ, — колыбели

 

греческаго

 

православія,

  

отступили

 

уже

 

потомъ

отъ

 

прямыхъ

 

греческихъ

 

н|йіѣвовъ,

 

создавъ

 

свои;

 

но

 

все

 

таки

Кіевъ,

 

Москва,

  

Новгородъ

 

и

 

монастыри,

 

создавъ

 

свои

 

мотивы

церковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

строго

 

придерживались

 

въ

 

основаиіи
своахъ

 

вомпозицій

 

греческихъ

  

напѣвовъ,

   

извѣстныхъ

 

у

 

насъ

подъ

 

именемъ:

 

столповаго,

 

демественнаго,

 

знаменнаго,

  

строч-

наго.

 

Обѣ

 

книги

 

обихода

 

Екатерининскаго

 

собора

 

столповаго

и

 

знаменнаго

   

такъ

 

называемаго

   

распѣва,

   

но

 

уже

   

мѣстнаго

кіевскаго

 

подражательно

 

древнему

 

греческому,

 

принятому

 

внес-
ти

 

съ

 

христіанскою

 

вѣрою

 

при

 

равноапостольномъ

 

князѣ

 

Вла-
димірѣ.

 

Подробное

 

описаніе

 

обиходовъ

   

Екатерининскаго

   

со-

бора

 

слишкомъ

 

бы

 

много

 

заняло

 

мѣста

 

и

 

времени

 

и- отвлекло

бы

 

насъ

 

отъ

 

настоящего

 

краткаго

 

археологическаго

 

обозрѣнія

древняго

 

храма

 

Минска,

 

а

 

потому

 

ограничиваемся

 

здѣеь

 

толь-

ко

   

нашимъ

 

короткимъ

 

же

   

указаніемъ

   

на

 

обиходъ,

   

какъ

 

на

одинъ

 

изъ

 

паматниковъ

 

церковныхъ

 

древностей.

   

Обиходъ

 

на-

водить

 

на

 

мысль,

 

что

 

въ

 

старину

 

въ

 

православныхъ

 

церквахъ

минскихъ,

 

да

 

и

 

вѣроятно

 

во

 

всѣхъ

   

церквахъ

   

западныхъ

 

гу-

берній,

    

держались

   

кіевскаго

  

напѣва.

    

Впрочемъ,

   

иначе

  

и

быть

 

не

 

могло.

 

Минская

 

губернія,

 

издревле

 

по

 

духовному

 

упра-

вленію

 

принадлежала

 

кіевскимъ

 

митрополитамъ;

 

мѣстная

 

епар-

хіальная

 

власть

 

или

 

епископы

 

туровскіе,

   

а

 

потомъ

 

пинскіе

 

и

туровскіе,

 

покуда

 

не

 

отступили

 

въ

 

унію,

 

считались,

 

коадъюто-

рами

 

мнтрополитовъ

 

кіевскихъ.

 

Подъ

 

ужаснымъ

 

игомъ

 

литов-

ско-польскаго

 

наѣзда,

   

лишась

 

возможности

 

имѣть

 

своего

 

ар-

хипастыря,

 

православные

 

Жители

 

Минска

   

все

 

таки

 

по

 

преж-

нему

   

обращались

   

за

 

своими

   

духовными

  

нуждами

  

въ

 

Кіевъ.
Церковный

 

книги,

   

ноты

 

и

 

многіе

  

необходимые

  

для

 

богослу-
женія

 

предметы

 

можно

 

было

 

главнымъ

 

образомъ

 

получить. изъ

Кіева,

 

а

 

отчасти

 

изъ

 

Львова

 

и

 

Вилыш,

 

гдѣ

 

были

 

типографіп
и

 

печатались

 

церковныя

 

книги,

 

но,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

ноты,

который

   

не

 

печатались,

   

а

  

писались

  

переписчиками, —можно

было

 

достать

   

изъ

  

Кіева.

 

Не

 

относя

 

этого

 

исключительно

 

къ

4
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обиходу

 

Екатерининскаго

 

собора,

 

должно

 

заметить,

 

что

 

еще

въ

 

томъ

 

же

 

ХѴП 7 веке,

 

а

 

въ

 

XVIÎI

 

и

 

более,

 

не

 

смотря

 

на

угнетеніе

 

и

 

ревнивый

 

надзоръ

 

фанатйческаго

 

польско-литов-

скаго

 

правительства,

 

иногда

 

зденіній

 

край

 

имелъ

 

сношеніе

 

въ

духовныхъ

 

нуждахъ

 

съ

 

православной

 

Москвой

 

и

 

вообще

 

съ

великой

 

Россіей,

 

и

 

оттуда

 

доходили

 

сюда:

 

церковная

 

утварь,

книги

 

и

 

вероятно

 

и

 

матеріальныя

 

пожертвованія.

 

Что

 

бывшій
Петропавловска

 

и

 

другіе

 

монастыри

 

ймЬли

 

сношенія

 

съ

 

Ве-
ликороссійскими

 

архіереями —это

 

мы

 

увидимъ

 

изъ

 

обозренія
ризницы

 

каѳедральыаго

 

Иетропа%ловскаго

 

собора.

 

Царъ

 

Алек-
сей

 

Михаиловичъ,

 

Царь

 

Ѳеодоръ

 

Алексевичъ,

 

Петръ

 

Великій,
видимо

 

болезновалй

 

о

 

несчастяыхъ,

 

угнетаемыхъ

 

русскихъ

православныхъ

 

людяхъ

 

въ

 

литовско-польскихъ

 

областяхъ

 

и

 

не

разъ

 

посылали

 

здешнимъ

 

церквамъ

 

и

 

нравославиымъ

 

людЯмъ

иконы,

 

книги,

 

утварь.

 

Царь

 

Ѳедоръ

 

Алексеевичъ

 

въ

 

1683

 

г.

подарилъ

 

Троцкому

 

воеводе

 

Бржостовскому

 

богатую

 

икону

Божіей

 

Матери;

 

но

 

этотъ,

 

бывшій

 

православный,

 

воевода,

 

со-

вратившись

 

потомъ

 

въ

 

латинство,

 

передалъ

 

икону

 

іизуитамъ,
и

 

она

 

теперь

 

красуется

 

въ

 

минскомъ

 

костеле,

 

бывшей

 

каѳе-

дре,

 

какъ

 

объ

 

этбмъ

 

говорятъ

 

и

 

описи

 

и

 

костельныя

 

визи-

таціи.
Въ

 

г.

 

Борисове

 

на

 

колокольне

 

католическаго

 

костела

 

ви-

ситъ

 

большой

 

колоколъ

 

съ

 

надписью,

 

что

 

онъ

 

принадлёжалъ

церкви

 

св.

 

Спаса

 

въ

 

Борисове.

 

Не

 

сомневаемся,

 

что,

 

можетъ

быть,

 

въ

 

силу

 

этого

 

такъ

 

же

 

найдется

 

что

 

нибудь

 

и

 

изъ

 

прп-

надлежавшаго

 

Петропавловскому

 

монастырю,

 

на

 

который

 

не

разъ

 

нападали

 

и

 

который

 

грабили

 

непогрешимые

 

поклонники

непогрешимаго. . . .

Объяснивъ

 

о

 

более

 

замечательныхъ

 

предметахъ

 

ризницы

Екатерининскаго

 

собора,

 

следуетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

но

 

не-

которые

 

сосуды;

 

они

 

безъ

 

означенія

 

годовъ,

 

между

 

ними

 

есть

одинъ

 

оловянный

 

потиръ —памятнйкъ

 

временъ

 

бедствія,

 

есть

серебреная

 

дарохранительница

 

въ

 

виде

 

шара,

 

съ

 

шейкою

и

 

поддонникомъ;

 

таковые

 

дарохранительницы

 

употребляются
католиками

 

и

 

употреблялись

 

упіатами;

 

Екатерининскому

 

собо-

ру

 

вероятно

 

досталась

 

эта

 

дарохранительница

 

изъ-

 

возсоеди-

:

 

ненной

 

изъ

 

уніи

 

Воскресенской

 

церкви.

Здешній

 

нашъ

 

край,

 

при

 

своемъ

 

несчастномъ

 

лрошедшемъ,

только

 

недавно

 

олшвшій

 

подъ

 

благотворнымъ

 

правленіемъ

русскихъ

 

православныхъ

 

Царей,

 

не

 

можетъ

 

похвалиться

 

ймъ

богатствомъ

 

и

 

благолвпіемъ

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

которыми

 

такъ
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славится

 

Москва,

 

Петербургъ

 

и

 

всѣ

 

русекіе

 

города

 

и

 

области,
не

 

испытавшіе

 

тѣхъ

 

скорбен,

 

которыя

 

испыталъ

 

западный,

 

или

{по

 

польски

 

«забранный

 

край».

 

Наши

 

православные

 

храмы

 

на-

чали

 

украшаться

 

и

 

усвоивать

 

себѣ

 

должное

 

благолѣціе

  

лишь

Іпослѣ

 

безумнаго

 

польско-литовскаго

 

возстанія

 

1863

 

года,

 

бла-
годаря

 

щедротамъ

 

обожаемаго

  

Монарха,

   

Благочестивѣйшзго

ІГосударя

 

нашего

 

Императора

   

Александра

   

Николаевича,

   

при,

Іначальникѣ

 

края,

 

вѣчно

  

незабвенномъ

   

для

 

всякаго

   

истияир?-

Ірусскаго

 

графѣ

 

Михаилѣ

 

Николаевичѣ

 

Муравьевѣ

 

*).

 

Въ

 

ро-

іковй^,

 

м#тежъ

 

1863

 

г.

 

Екатерининскому

 

собору

 

грозила

 

опас-

ность-

 

враги

 

прадослаБ^

 

-хвалились

 

не(

 

оставить

 

вщщ

 

накам^

нѣ.

 

изъ;

 

памятника

 

ненавистной. щъмо<$ужц<)%схргмы„

 

З^тѢрд-

Ілись

  

полъскія

   

манифистаціи

  

даже

   

уже

 

и

 

посдѣ

  

подавлерія
Івоз.станія

 

манифестант,

 

въ

 

видѣ

 

безконечпыхъ

 

ііеликолѣпных.ъ'

(костельныхъ

 

процессий,

   

полн.ыхъ

 

т.еатральнаго

  

эффекта^

   

те-

атральней

 

обстановки,

 

at

 

въ,

 

ІД6Д

 

г.

 

даже

 

въ

 

особыхъ

 

костю-

махъ— кѵвтушахъ,

   

чамаркахъ,

 

'конфедераткахъ

  

и

  

проч.

 

in
folio

 

stultus;

 

въ

 

тоже

 

время

 

произносились

 

всякія

 

худы,

 

бра-
ни,

 

поношенія,

 

угрозы

 

на

 

православную

 

Церковь,

   

на

 

ея

 

слу-

жителей.

 

. . .

 

Какъ

 

было

 

не

 

злиться

 

врагамъ,

  

въ

 

самую

 

смуту

1863

 

г.,

 

на

 

священнослужителей

 

собора.
Въ

 

это

 

смутное

 

время

 

причтъ

 

Екатерининскаго

 

собора

 

со-

ставляли:

 

нротоіерей

 

Ксаверій

 

Щищко

 

(присоединивпгійся

 

къ

православію

 

изъ

 

уніи

 

въ

 

1839

 

году

 

и

 

умершій

 

въ

 

1870

 

году),
СЕященники:

 

Никаноръ

 

Смоличъ

 

(нынѣ

 

протоіерей

 

собора)

 

и

Ѳеодоръ

 

Миткевичъ,

 

діаконъ

 

Леонтій

 

Кезевичъ

 

(нынѣ

 

свя-

щенникъ

 

собора).
Возвратимся

 

къ

 

тому,

 

что

 

храмы

 

западно-русскаго

 

края

только

 

недавно

 

стали

 

украшаться;

 

всего

 

же

 

менѣе

 

могутъ

они

 

похвалиться

 

колоколами,

 

чѣмъ

 

такъ

 

славятся:

 

православ-

ная

 

Москва,

 

и

 

другіе

 

города.

 

Минскій

 

римско-католическій
костелъ

 

въ

 

этомъ

 

превздйдетъ

 

всѣ

 

православный

 

церкви

 

мин-

ской

 

епархіи.

 

На

 

колокольнѣ

 

Екатерининскаго

 

собора

 

5

 

ко-

локоловъ:

 

1-й

 

въ

 

48

 

пуд.

 

21

 

ф.;

 

2-й— 8

 

пуд.

 

12

 

фун,;

 

3-й— 8

 

пуд.

2

 

фун.,

 

4-й — 1

 

п.

 

10

 

фун.

 

и

 

5-й

 

въ

 

1

 

пудъ.

На

 

нѣкоторыхъ

 

колокОлахъ

 

имѣются

 

надписи,

 

кохорыя

 

пе-

редаемъ

 

съ

 

сохраненіемъ

 

орѳографіи.

 

На

 

большемъ

 

колоколѣ

слѣдующая надпись:

 

«Сей колоколъ

 

Минской

 

приходской" Ека-

f

  

*)

 

Им^

 

покойнаго

 

ipaèa

 

Муравьева

 

во

 

многихъ

   

церквагь

 

минской

  

епархіи
•аписаій

 

въ"сйнодикн.

    

т

 

- п

 

•'

         

■'

 

—

          

........"'."

      

"""

 

■

  

'"

   

'■

 

(*
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тсрининской

 

церкви

 

при

 

ГОСУДАРЕ

 

ИМПЕРАТОРЕ

 

НИ-
КОЛАЕ

 

I.

 

Сблагословенія

 

Архиепископа

 

Анатолія

 

Минскаго
при

 

Свящ.

 

Димитрие

 

Старані

 

Церковнаго

 

старосты

 

купца

Ивана

 

Ракова

 

пожертвованіемъ

 

доброхот,

 

дателей

 

коихъ

 

име-

на

 

да

 

напишутся

 

вкниге

 

вечной

 

жизни.

 

В.

 

К.

 

С.

 

П.

 

1832

 

года

Февраля

 

10

 

дня».

 

Между

 

надписью

 

имѣются

 

иконы:

 

1)

 

Казан-
ской,

 

2)

 

Успеніе,

 

3)

 

Св.

 

Николая,

 

4)

 

два

 

Ангела.

 

Внизу

 

напи-

сано:

 

«Литъ

 

вгороде

 

Вязме

 

на

 

заводе

 

2

 

гильдии

 

купца

 

Сусае-
никова

 

весъ

 

48

 

п.

 

21

 

фун.

 

На

 

2-мъ

 

колоколѣ

 

имѣется

 

слѣ-

дующая

 

надпись

 

на

 

польскомъ

 

діалектѣ:

 

«ten

 

dzwon

 

za

 

sta-

raniem

 

Ihumena

 

Mikolaja

 

Danilewskaho

 

i

 

calego

 

bratstwa
zrobiony

 

do

 

Cerkwi

 

S

 

S.

 

Apostolow

 

Petra

 

i

 

Pawla.

 

Roku
Panskifego

 

П59,

 

Maja

 

12».

 

Вокругъ

 

колокола

 

съ

 

наруж-

ной

 

стороны

 

имѣется

 

восемъ

 

рельефныхъ

 

херувимовъ.

 

На

 

3-мъ
колоколѣ

 

латинская

 

надпись:

 

«Anno

 

Domini

 

1809».

 

На

 

4-мъ
тоже

 

латинская

 

надпись:

 

«magnificat

 

anima

 

mea

 

Domin. ..»

Съ

 

западной

 

стороны

 

собора

 

устроены

 

хоры,

 

по

 

древнему,

«палати»;

 

входъ

 

на

 

хоры

 

изъ

 

притвора,

 

а

 

съ

 

хоръ

 

можно

пройти

 

и

 

на

 

колокольню.

 

Хоры

 

устраивались

 

въ

 

древней

 

Рос-
ши

 

для

 

женщинъ,

 

которыя

 

во

 

время

 

богослуженія

 

должны

были

 

стоять

 

особо

 

отъ

 

мужчинъ.

 

Въ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

по

постройкамъ

 

церквахъ:

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

во

 

Владимірѣ

 

на

Клязьмѣ,

 

въ

 

Софійскомъ

 

кіевскомъ

 

и

 

Софійскомъ

 

Новгород-
скомъ

 

соборахъ

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

древнихъ

 

церквахъ

 

устро-

ены

 

хоры

 

или

 

палати.

 

Въ

 

Вильнѣ

 

въ

 

1350

 

году

 

у

 

княгини

Ульяны

 

Симеоновны,

 

дочери

 

в.

 

к.

 

московскаго,

 

Симеона
Ивановича,

 

супруги

 

великаго

 

князя

 

литовскаго

 

Ягеллы,

 

въ

домовой

 

церкви,

 

для

 

стоянія

 

во

 

время

 

службы

 

женщинъ,

 

были
устроены

 

хоры

 

съ

 

запавѣсями

 

*).

 

Хоры

 

Екатерининскаго

 

со-

бора

 

вмѣщаютъ

 

болѣе

 

100

 

чел.

Р.

 

Игнатьѳвъ.

(Окончаніе

 

будет).

Объ

 

условіяхъ

 

церковной

 

проповѣди.

I

 

Въ

 

№

 

110

 

Церковно- Общественна™

 

Вѣстника

 

за

 

сей

 

годъ

мы

 

встрѣтили

 

замѣтку,

  

которая

 

коротко,

   

но

 

довольно

  

метко

*)

 

Памя

 

т.

 

русс,

 

старины

 

въ

 

вападн.

 

губ.

 

Ииперін.

 

П.

 

Н.

 

Батюшкова.

 

Выпусвъ
б-,

 

стр.

 

14.
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гругіпируетъ

 

условія,

 

прикоторыхъ

 

церковная

 

проповѣдь

 

дѣй-

ствительно

 

можетъ

 

благотворно

 

вліять

 

на

 

пасомыхъ

 

и

 

вполнѣ

достигать

 

своего

 

высокаго

 

назпаченія.

 

Позволяемъ

 

себѣ

 

пере-

печатать

 

ее

 

въ

 

цѣломъ,

 

безъ

 

сокращеній.
«Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

проповѣдь

 

имѣетъ

 

весьма

 

важное

 

зна-

ченіе

 

въ

 

пастырской

 

дѣятельности

 

служителя

 

Церкви.

 

Она
служить

 

самымъ

 

лучшимъ

 

средствомъ

 

къ

 

уясненію

 

и

 

утверж-

денію

 

спасительныхъ

 

истинъ

 

вѣры

 

въ

 

сознаніи

 

пасомыхъ

 

и

вмѣстѣ

 

къ

 

искорененію

 

въ

 

нихъ

 

господствующихъ

 

страстей

 

и

пороковъ;

 

но,

 

чтобы

 

нроповѣдь

 

могла

 

сколько

 

нибудь

 

дости-

гать

 

этой

 

высокой

 

и

 

благотворной

 

цѣли,

 

необходимо,

 

чтобы
она

 

и

 

по

 

содержанію

 

и

 

по

 

формѣ

 

и

 

по

 

яьыку

 

вполнѣ

 

была
приноровлена

 

къ

 

потребностямъ

 

и

 

умственному

 

развитію

 

слу-

шателей.

 

Безъ

 

этого

 

и

 

самый

 

умный

 

проповѣдникъ

 

можетъ

остаться

 

безплоднымъ

 

лишь

 

ораторомъ.

Содержаніемъ

 

проповѣди

 

въ

 

обширнѣйшемъ

 

смыслѣ

 

могутъ

служить

 

всѣ

 

истины

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской.

 

Но
изъ

 

этого

 

безконечно

 

разнообразнаго

 

матеріала

 

проповѣдникъ

прежде

 

всего

 

долженъ

 

избрать

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

чувствуется

 

осо-

бенная

 

потребность

 

у

 

его

 

слушателей.

 

Онъ

 

долженъ

 

для

 

этого

обращать

 

тщательное

 

вниманіе

 

на

 

состояніе

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности

 

въ

 

состояніи

 

самихъ

 

его

 

пасомыхъ.

 

Имѣютъ

 

ли

они

 

правильное

 

и

 

точное

 

понятіе

 

объ

 

основныхъ

 

и

 

суще-

ственныхъ

 

догматахъ

 

вѣры

 

христіанской?

 

Не

 

существуетъ

 

ли

въ

 

его

 

паствѣ

 

какихъ

 

нибудь

 

вѣрованій

 

инославныхъ,

 

вредя-

щихъ

 

чистотѣ

 

православія?

 

Нѣтъ

 

ли

 

у

 

его

 

слушателей

 

ка-

кихъ

 

нибудь

 

особенно

 

усиливающихся

 

и

 

развивающихся

 

меж-

ду

 

ними

 

пороковъ

 

и

 

вредныхъ

 

мнѣній

 

и

 

предразсудковъ?

 

Па-
стырь

 

добрый

 

обязанъ

 

прежде

 

всего

 

остановить

 

свое

 

вниманіе
на

 

этихъ

 

вопросахъ

 

и

 

сообразно

 

этому

 

начать

 

свою

 

пропо-

вѣдническую

 

дѣятельность.

 

Для

 

уясненія

 

понятія

 

о

 

догмати-

ческомъ

 

ученіи

 

вѣры

 

самое

 

лучшее

 

дѣло

 

прослѣдить

 

съ

 

пасо-

мыми

 

Символъ

 

вѣры;

 

для

 

изложенія

 

общихъ

 

христіанскихъ
обязанностей

 

онъ

 

долженъ

 

заняться

 

изъясненіемъ

 

десяти

 

ва-

повѣдей

 

Господнихъ.
Независимо

 

отъ

 

этого,

 

онъ

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

останавли-

вать

 

свое

 

вниманіс

 

на

 

господствующихъ

 

суевѣріяхъ,

 

порокахъ

и

 

т.

 

п.

 

Сущность

 

праздника,

 

евангельское

 

чтеніе

 

и

 

пр.

 

мо-

гутъ

 

давать

 

ему

 

для

 

сего

 

самый

 

удобный

 

случай.
Но

 

главное,

 

о

 

чемъ

 

бы

 

ни

 

говорилъ

 

проповѣдникъ,

 

онъ

долженъ

 

при

 

самомъ

 

изложение

 

проповѣди

 

имѣть

 

въвиду

 

ум-
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ственное

 

развитіе

 

своихъ

 

слушателей

 

и

 

всячески

 

избѣгать

 

вся-

кой

 

искуственной

 

натянутости,

 

схоластики,

 

витійства

 

и

 

т.

 

п.;

особенно

 

надобно

 

это

 

помнить

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

простому

 

на-

роду.

 

Простой

 

народъ

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

 

у

 

насъ

едвали

 

не

 

на

 

дѣтской

 

степени

 

рззвитія,

 

Съ

 

простолюдинами

надобно

 

и

 

говорить,

 

какъ

 

съ

 

дѣтьми.

 

Слово

 

простое,

 

заду-

шевное,

 

отзывающееся

 

отеческою

 

искренностію,

 

безъ

 

всякой
попытки

 

щеголять

 

словами,

 

или

 

какими

 

нибудь

 

отвлеченио-

стями,

 

бесѣды

 

катихизическія, —вотъ

 

форма

 

для

 

пространныхъ

поученій.

 

Простому

 

народу,

 

какъ

 

ребенку,

 

надо

 

говорить

 

не

много

 

разомъ,

 

но

 

ясно,

 

вразумительно

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

ося-

зательно

 

для

 

него.

А

 

для

 

этого

 

надобно

 

обращать

 

вниманіе

 

и

 

на

 

самый

 

языкъ

свои

 

и

 

слововыраженія.

 

Рѣчь

 

должна

 

бытъ

 

вполнѣ

 

принорови

лена

 

къ

 

народу,

 

языкъ— живой,

 

такъ

 

сказать,

 

ходячій,

 

т.

 

е.

которымъ

 

говор итъ

 

современный

 

людъ.

 

Само

 

собою

 

разуме-
ется,

 

что

 

выраженія

 

грубия,

 

неправильныя

 

не

 

должны

 

имѣть

мѣста

 

на

 

церковной

 

каѳедрѣ,

 

Но

 

проповѣдникъ

 

не

 

унизилъ.

бы; ее,

 

еслибы,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

заговорилъ

 

и

 

мѣстнымъ.

 

об-
ластнымъ

 

нарѣчіемъ.

 

Лишь

 

бы

 

только

 

чрезъ

 

это

 

онъ

 

сдѣлал-

ся

 

понятнѣе.

 

Кромѣ

 

этого,

 

наглядныя

 

сравневія,

 

примѣры,,

заимствованные

 

изъ

 

какихъ

 

нибудь

 

извѣстнѣйшихъ

 

событій, —

все

 

это

 

можетъ

 

упрощать

 

языкъ

 

проповѣдника

 

и

 

онъ

 

долг

женъ

 

пользоваться

 

этимъ.

 

Вотъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

главныя

условія

 

хорошей

 

проповѣди.

ГИМЕЪ.

Когда

 

миръ

 

въ

 

душу

 

низойдетъ
Священныхъ

 

силой

 

пѣснопѣній,

Онъ

 

духа

 

тлінья

 

и

 

сомнѣній

Отъ

 

человѣка

 

отженетъ.

Такъ

 

отгонялъ

 

Давидъ

 

бывало
Саула

 

бѣшенство

 

порой,
Когда,

 

подъ

 

звукъ

 

гуслей

 

слагая,

Онъ

 

пѣлъ

 

ему

 

свой

 

гимнъ

 

святой.
И

 

утихали

 

бури

 

страсти

Подъ

 

тотъ

 

торжественный

 

нацѣвъ,

Сходили

 

въ

 

душу

 

миръ

 

и

 

счастье,

Тоску,

 

безумье

 

ододѣвъ,.



Еще

 

есть

 

гимнъ,

 

тотъ

 

гимнъ

 

священный
Отъ

 

сердца

 

чистато

 

излитъ,

Онъ,

 

вѣрю,

 

богодухновенный,
Надеждой,

 

вѣрой

 

всѣхъ

 

живитъ.

«Я

 

вижду,

 

Спасе

 

мой,

 

сіяетъ
Чертогъ

 

Твой

 

дивной

 

красотой,
Но

 

мнѣ

 

войти

 

въ

 

него

 

мѣшаетъ

Душа

 

трѣховной

 

наготой.
О,

 

одѣяніе,

 

Спаситель,
Моей

 

души

 

Ты

 

просвѣти,

И

 

въ

 

эту

 

чудную

 

обитель
Меня,

 

мой 'Спасе,

 

допусти!
Дай

 

мнѣ

 

отъ

 

горя,

 

треволненій
Какъ

 

можно

 

далѣй

 

здѣсь

 

стоять,

И

 

сердцемъ

 

чистймъ,

 

безъ

 

сомнѣній,

Тебя,

 

Зиждитель,

 

восхвалять».

Поютъ

 

ли

 

этоъъ

 

гимнъ

 

священный
Въ

 

церквахъ, —онъ

 

вѣрою

 

живитъ;

Онъ,

 

вѣрю,

 

богодухновенный
Отъ

 

сердца

 

чистаго

 

излитъ.

И

 

силой

 

мощной

 

пѣспопѣнья

Блаженство

 

въ

 

душу

 

низойдетъ,
И

 

всѣ

 

нечистыя

 

сомненья
Съ

 

души,

 

какъ

 

бремя,

 

отженетъ.

Михаилъ

 

Лоссіѳвскій.

'Г.

 

"Уфа.

ИЗВЪСТІЯ

   

И

  

ЗАМ

 

Ъ

 

ТКИ.

Пожѳртвованіе

 

одного

 

монастыря

 

аолотомъ

 

н

 

серебромъ

 

на

нужды

 

дѣйствующей

 

арміи.

 

Изъ

 

одного

 

монастыря

 

доставлено

въ

 

редакцію

 

«Московок.

 

Вѣдомостей»

 

на'

 

военныя

 

издержки:

ломанаго

 

золота

 

29

 

г/і

 

золотниковъ,

 

серебра

 

2 60Va

 

золотни-

ковъ

 

и

 

монетой

 

11

 

полуимперіаловъ

 

и

 

5

 

плотинъ,

 

при

 

слѣ-

дующей

 

замѣткѣ

 

«одного

 

изъ

 

монагиествуюгц/ихъ»:

 

«въ

 

виду

настоящихъ

 

военныхъ

 

потребностей

 

и

 

болыпаго

 

расхода:

 

ме-

таллическихъ

 

денегъ,

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

большинству

 

нашихъ

монастырей,

 

а

 

также

 

многимъ

 

изъ

 

приходскихъ

 

храмовъ,

 

удѣ-

лить

 

въ

 

распоряженіе

 

правительства

 

Хотя

 

частицу

  

изъ

 

нахо-
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дящагося

 

у

 

нихъ

 

часто

 

безъ

 

употребленія

 

лома

 

серебра

 

и

 

зо- 1
лота.

 

Отъ

 

пожертвованій

 

такого

 

рода

 

не

 

обѣднѣлн

 

бы

 

жерт-

вующее

 

монастыри

 

и

 

храмы,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

отъ

 

этихъ

 

при-1
ношеній

 

могло

 

бы

 

накопиться

 

много

 

металла,

 

въ

 

которомъ

 

ві|
настоящее

 

время

 

такъ

 

нуждается

 

наше

 

отечество.

 

Не

 

мѣша-і]
ло

 

бы

 

также

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ,

 

у

 

которыхъ

 

находятся

 

не-1
годныя

 

къ

 

употребленію

 

цѣнныя

 

металлическія

 

вещи,

 

но

 

год-і
ныя

 

для

 

монеты,

 

позаботиться

 

о

 

такомъ

 

благомъ

 

дѣлѣ.

 

Тако-І
выя

 

приношенія

 

металломъ

 

жертвователи

 

могли

 

бы

 

доставлять!
въ

 

мѣстныя

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

воинахъ,

 

или

 

же!
въ

 

мѣстныя

 

отдѣленія

 

Государствен

 

наго

 

казначейства.
(Церк.

 

Впстн.).
—

 

Образѳцъ

 

народной

 

помощи

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

ра-

неныхъ

 

воиновъ.

   

Въ

 

газетѣ

 

«Новое

 

Время»

 

помѣщено

 

слѣ-

дующее

 

письмо

 

изъ

 

Смоленска:

 

«Небогато

 

живутъ

 

смоленскіе
мужики,

 

а

 

тутъ

 

еще

 

неурожаи

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

довели

 

мно-

гихъ

 

и

 

до

 

бѣдности.

 

Однакожъ,

 

когда

 

шла

 

въ

 

прошломъ

 

году

война

 

сербовъ

 

съ

 

турками,

 

жертвовали,

 

что

 

могли.

   

Съ

 

объя-
вленіемъ

 

же

 

настоящей

 

войны,

 

весною,

   

когда

 

у

 

крестьянъ

 

и

денегъ

 

ихлѣба

 

мало,

 

а

 

то

 

и

 

совсѣмъ

 

нѣтъ,

 

затужили

 

мужики:

помочь

 

хочется,

   

a

 

нечѣмъ.

    

Зная

 

это,

 

одииъ

    

изъ

 

мѣстныхт;

темлевладѣльцевъ

 

смоленскаго

 

уѣзда

 

предложилъ

 

кресгьянамъ

остричь

 

на

 

половину

 

гривы

 

ихъ

 

лошадей

 

(не

 

трогая

 

хвостовъ;

они

 

нужны

 

лошадямъ,

   

какъ

 

защита

  

отъ

 

мухъ,

   

комаровъ

  

s

т.

 

п.)

 

и

 

этотъ

 

волосъ

 

пожертвовать

 

на

 

матрацы

 

для

 

раненыхъ,!
На

 

другой

 

же

 

день

 

крестьянинъ

 

бѣлоруцкой

 

волости,

 

деревнв[|
Харинокъ,

 

Сергѣй

 

Семеновъ,

 

уже

 

принесъ

 

въ

 

бѣлоруцкое

 

во-І
лостное

 

правленіе

 

гривы,

 

срѣзанныя

 

имъ

 

со

 

своихъ

 

лошадей!
Дѣло

 

это

   

было

 

въ

 

маѣ,

   

а

 

по

 

свѣдѣніямъ,

   

отъ

 

23

 

іюня,

   

ві

смоленскомъ

 

уѣздѣ

 

собрано

  

и

 

доставлено

  

въ

 

смоленское

 

от-

дѣленіе

 

«Общества

 

Краснаго

 

Креста»

   

болѣе

 

50

 

пудовъ

 

кон-

скаго

 

волоса».

se

 

етщ.

 

Воззваніѳ

 

митрополита

 

Черногорксаго

 

Иларіона.

   

«Все-
му

 

міру

 

извѣстяо,

 

что

 

въ

 

Черногоріи

 

находится

 

болѣе

 

100,000
босняковъ

 

и

 

герцеговинцевъ,

 

которые

 

бѣжали

 

изъ

 

сосѣднихъ

турецкяхъ

 

областей,

 

спасая

 

свою

 

жизнь

 

подъ

 

кровомъ

 

свопх-ь

свободныхъ

 

братьевъ

 

черногорцевъ.

   

Черногорское

 

правитель-

ство

 

сдѣлало

 

все,

 

что

 

требовалось

   

отъ

 

него

 

чувствомъ

 

долга

и

 

человѣколюбія;

   

оно

   

охотно

   

сдѣлало

   

все,

   

что

   

было

  

воз-

можно;

 

по,

 

не

 

смотря

 

на

 

горячее

 

желаніе

 

спасти

 

нашихъ

 

пе-

счастныхъ

 

братьевъ

 

отъ

 

вѣрной

 

гибели,

   

оно

 

не

 

въ

 

состояніи



отвратить

 

катастрофу,

 

угрожающую

 

этой

 

громадной

 

массѣ

бѣглоцовъ,

 

которая

 

равняется

 

цѣлой

 

трети

 

цаселеяія

 

нашего

княягества.

 

Война

 

за

 

освобожденіе

 

требуетъ

 

отъ

 

Черногорін
такихъ

 

жертвъ,

 

которыя

 

заставляютъ

 

насъ

 

напрягать

 

свои

силы

 

до

 

послѣдней

 

возмоягности.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

участь

 

несча-

стныхъ

 

бѣглецовъ,

 

благодаря

 

щедрой

 

помощи

 

братскаго

 

на-

рода

 

русскаго,

 

была

 

еще

 

довольно

 

сносная.

 

Но

 

теперь

 

они

начинаютъ

 

терпѣть

 

нужду.

 

Большинство

 

бѣглецовъ

 

успѣло

спасти

 

только

 

свою

 

жизнь;

 

бывшая

 

на

 

нихъ

 

одежда

 

въ

 

по-

слѣдніе,

 

два

 

года

 

такъ

 

износилась,

 

что

 

эти

 

несчастные

 

теперь

уже

 

почти

 

пичѣмъ

 

не

 

защищены

 

отъ

 

холода

 

и

 

непогоды.

 

Осо-
бенно

 

съ

 

тѣхъ

 

иорь,

 

какъ

 

наступила

 

дождливая,

 

холодная

осень,

 

вядъ

 

этихъ

 

несчастныхъ,

 

истощенныхъ,

 

дрожащихъ

отъ

 

холода

 

людей

 

нриводитъ

 

насъ

 

въ

 

отчаяніе.

 

Мы

 

не

 

мо-

жемъ

 

безъ

 

ужаса

 

подумать

 

о

 

томъ.

 

что

 

будетъ

 

съ

 

ними

 

въ

недалекомъ

 

будущемь,

 

когда

 

наступить

 

зима

 

со

 

всею

 

ея

 

су-

ровостію.

 

Отъ

 

холода

 

и

 

голода

 

они

 

будутъ

 

гибнуть

 

сотнями...

Въ

 

виду

 

этого,

 

мы

 

обращаемся

 

ко

 

всѣмъ

 

благороднымъ

 

друзь-

ямъ

 

человѣчества,

 

ко

 

всъмъ

 

славянами

 

и

 

въ

 

особенности

 

къ

тѣмъ

 

славянским ь

 

братьямъ,

 

которые

 

не

 

принимаютъ

 

нёпо-

средственнаго

 

участія

 

въ

 

борьбѣ

 

за

 

освобождение,

 

и

 

умоляемъ

ихь,

 

чтобъ

 

они

 

оказали

 

намь

 

самую

 

необходимую

 

помощь

хотя

 

бы

 

присылкою

 

теплаго

 

платья.

 

Всѣ

 

посылки

 

могутъ

 

быть
адресованы

 

предсѣдателю

 

благотворительна™

 

комитета

 

въ

Цетинье»

 

*).

                                           

(Совр.

 

Изв.).
—

 

Пятидесятилѣтній

 

юбилей.

 

16

 

сентября

 

Одесса

 

празд-

новала

 

пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

своего

 

высокочтимаго

 

архи-

пастыря

 

Платона.

 

Въ

 

каѳедральномь

 

соборѣ

 

отслужена

 

была
маститымъ

 

юбиляромъ

 

литургія,

 

въ

 

сослуженіи

 

епископа

 

чер-

ниговскаго

 

Серапіона,

 

епископа-викарія

 

новомиргородскаго

Наѳанаила

 

и

 

многочисленная

 

духовенства.

 

По

 

окончаніи

 

ли-

тургіи,

 

профессоръ

 

университета,

 

о.

 

Кудрявцевъ,

 

произнесъ

глубоко

 

.прочувствованное

 

ело

 

во;

 

-въ

 

которомъ.

 

ярййми

 

краска-

ми

 

ббрисовалъ

 

плодотворную

 

п

 

долговременную

 

дѣятельность

Архипастыря.

 

Затѣмъ

 

отслужено

 

было

 

благодарственное

 

мо-

лебствіе,

 

при

 

которомъ

 

присутствовали

 

высшіе

 

военные

 

и

 

граж-
,іѴ)ЦЦѵ'-і _____ '■_ ___ _.

                                                               

tl

   

йнО.И

   

(Htyfl

 

<&Л.

*)

 

Пожертвованія

 

принимаются

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Славянскомъ
Благотзорительномъ

 

Обществѣ,

 

на

 

углу

 

Молчановки

 

и

 

Ржев-
ска.го

 

переулка,

 

домъ

 

Бѣшпной,

 

и

 

на

 

Сербскомъ

 

подворьѣ,

a

 

Солянкѣ.

                                              

чг
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дан&сіе

 

чины

 

города

 

-и

 

многочисленная

 

публика.

 

По

 

оконч'а-
йіи

 

«Убѣдни,

 

въ

 

2

 

часа

 

но

 

полудни,

 

послѣдовалъ

 

пріемъ

 

по-

здравлений

 

въ

 

покояхъ

 

высокопреосвЯщеннаго.

 

Въ

 

ирисутствіи
всѣхъ

 

собравшихся

 

лицъ,

 

прежде

 

всего

 

прочтены

 

были

 

теле-

^раймы

 

о

 

ВсЕмилосгивѣйшЕмъ

 

пожалованіи

 

юбиляру

 

ордена

св.

 

Владиміра

 

1-й

 

степени,

 

поздравительный

 

телеграммы

 

отъ

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ

 

Государя

 

Наследника

 

Це-
саревича

 

и

 

Великой

 

Княгини

 

Александры

 

Петровны,

 

отъ

 

ми-

«троаолитовъ

 

петёрбургскаго

 

и

 

кіевскаго

 

и

 

привѣтственныя

«вШьма

 

экзарха

 

Грузіи,

 

архіепископовъ:

 

водынскаго —Димитрія,
йодолъскато— OeortocTa,

 

дОнскаго—- Александра

 

и

 

рижскато —

Серафима.

 

Затѣмъ,

 

были

 

произнесены

 

рѣчи

 

преосвященными

ОёфаМойрмъ

 

и

 

епископомъ

 

НаОанаиломъ,

 

протоіереями:

 

одес-

скинъ—Лебединцевымъ

 

в

 

рйжскимъ— Князевымъ,

 

а

 

также

йроі¥генъ

 

адресъ

 

ХонсЁаго

 

духовенства.

 

Послѣ

 

этого

 

подде-
вали

 

пОздравленія

 

отъ

 

тражданъ

 

Одессы,

 

попечителя

 

одесска-

f6

 

учебнагѳ

 

округа,

 

отъ

 

новороссійскаго

 

университета,

 

обще-
ства

 

еельсваго

 

хозяйства

 

южной

 

Россіи

 

и

 

славянскаго

 

благо-
творйтёльнагѳ

 

общества,

 

и

 

поднесены

 

юбиляру

 

дипломы

 

на

званіе

 

почетнаго

 

члена

 

вышеназванныхъ

 

трехъ'

 

учреждений.
Накоиецъ,

 

последовали

 

поздравления

 

отъ

 

одесскаго

 

духовен-

ства,

 

коНсистбріи,

 

семинаріи

 

и

 

др.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Одесса
устроила

 

въ

 

честь

 

юбиляра

 

обѣдъ,

 

на

 

которомъ

 

присутство-

вало

 

159

 

человѣкъ.

 

Ювященно-церковно-служители

 

Одессы,
въ

 

ознаменоваиіе

 

пятидесятилѣтняго

 

служенія

 

кысокопреосвя-

Цённѣйшаго

 

Платона,

 

собрали

 

по

 

подпнскѣ,

 

въ

 

пользу

 

боль-
ЩШъ

 

и

 

ранейыхъ

 

воиновъ,

 

ето

 

пятьдесятъ

 

рублей,

 

которые

 

и

й^ёдсйвлёны

 

въ

 

одесское

 

управленіе

 

общества

 

«Краснато
треста*.

                                

Щерк.-Об,

 

Віъсм.).

Списонъ

 

убитымъ

 

и

 

раненымъ

 

русским ъ

 

воинамъ

 

въ

 

насто

ящую

 

войну.

Ѣъ

 

Ѵою

 

подъ

 

Плевною

 

30-го

 

и

 

31-го

 

августа

 

ть

 

строя

выбили:

Убиты:

 

суздальскаго

 

пѣхотнаго

 

полка

 

капитавъ

 

Горадрвъ.
іУдадимірскаго

 

полка:

 

штабсъ-капйтаны:

 

Дробышевскій

 

и

 

Гор-
новскЩ;

 

поручикъ

 

Щербачевъ,

 

подпоручики:

   

Варатынскій

   

и



-

 

397

 

—

Лавровъ;

 

прапорщики:

 

Сомовъ

 

и

 

Осмоловскій.

 

Еанвны;

 

маіорщ
ІБѢлькевичъ

 

и

 

Русинъ;

 

капитаны:

 

Мерцаловъ

 

и

 

Дорощкевичъ;
(штабсъ-капйтаны:

 

Гротенгельмъ,

 

Хмелевскій,

 

Строевъ,

 

Щер-
ібачевъ,

 

Маевскій

 

и

 

Барковскій;

 

поручики:

 

Ромущкевнчъ,

 

Чи-
іжвкъ,

 

Бойно- Родзевичъ,

 

Важйнскій,

 

Подобѣдъ

 

и

 

Гебель;

 

под-

поручи:

 

Воеводскій,

 

Тиховскій,

 

Ленчевевій,

 

Зайцевъ;

 

прапор-

щики:

 

Короткевичъ,

 

Семеновъ,

 

Пославскій,

 

Вержейскій,

 

Пар-
чевскій,

 

Горленко,

 

Цивинскій

 

и

 

Виноградовъ.

 

ЗІ-й

 

пѣхотпой

дивизіи:

 

козловскаго

 

полка:

 

прапорщикъ

 

Ляминъ.

 

Боронеж-
скаго

 

полка:

 

подполковникъ

 

Копыловъ,

 

маіоръ

 

Неопадимовскій,
штабсъ-капитанъ

 

Азбукинъ,

 

поручики:

 

Тарасевичъ,

 

Грисіонъ:
Годѣенко:

 

прапорщики:

 

Тихоцкій

 

и

 

Березинъ.
2-й

 

пѣхотной

 

дивизіи:

 

калужскаго

 

полка:

 

маіоры:

 

Поплав-
скій

 

и

 

Суринъ;

 

капитанъ

 

Дурново;

 

подпоручики:

 

Холмогорскій,
Щербухинъ,

 

Акантицкій

 

и

 

портупей- юнкеръ

 

Василій

 

Ивановъ.
Либавскаго

 

полка:

 

норучикъ

 

Пантусовъ,

 

подноручикъ

 

Евсе-
въевъ,

 

Ревельскаго

 

полка:

 

подпоручикъ

 

Рукавишниковъ.

 

Эст-
ляндскаго

 

полка:

 

подполковникъ

 

Богушевичъ;

 

капитанъ

 

Ги-
жйцкій:

 

штабеъ-калнтаны:

 

Головинъ

 

и

 

Флоренский;

 

подпо-

ручики:

 

Адикаевскій,

 

Тихомировъ

 

и

 

Россинъ.
Умеръ

 

отъ

 

ранъ

 

портупей-юнкеръ

 

Евгеній

 

Максимовъ.
30-го

 

августа

 

убитъ

 

художникъ

 

Сергѣй

 

Верещагинъ

 

и

 

ра-

ненъ

 

корресподентъ

 

«Биржевыхъ

 

Вѣдомоетев»

   

Максимоеъ.

Въ

 

стичкѣ

 

2-го

 

сентября

 

при

 

à.

 

ХаджтШ.

Ранены:

 

варвскаго

 

пѣхотнаго

 

полка

 

штабсъ- капитанъ

Груббе

 

и

 

одинъ

 

нижній

 

чинъ.

ОБЪЯВЛБНІЯ.

СЪВЕРНАЯ

  

ЗВЪЗДА
на

 

1838

 

г.

Журмі

 

щщшж

 

наго,

 

ШШх

 

шшт

 

і

 

Ш
втвешюі

 

ira.
Съ

 

января

 

мѣсяца

 

1878

 

года

 

журналъ

 

«СѣВЕРНАЙ

 

ЗВЕ-
ЗДА»

 

вступаетъ

 

во

 

второй

 

годъ

 

изданія

  

и

 

будетъ

  

выходить
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по

 

той

 

же

 

нрограммѣ,

 

какъ

 

въ

 

1877

 

г.,

 

подъ

 

редакціею
H;

 

И.

 

ЗУЕВА,

 

еженедельными

 

нумерами,

 

въ

 

большомъ

 

фор?
матѣ

 

(въ

 

годъ

 

52

 

№№

 

или

 

833

 

страницы).

 

Въ

 

каждомъ

 

ну-

мера

 

будетъ

 

помѣщаемо

 

до

 

четырехъ

 

и

 

болѣе

 

художествен-

ныхъ

 

рисунковъ

 

(въ

 

годъ

 

300

 

и

 

болѣе),

 

исполненныхъ,

 

по

заказамъ

 

редакціи,

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границею,

 

но

 

принятымъ

въ

 

образецъ

 

лучшимъ

 

англійскимъ,

 

французскимъ,

 

нѣмецкимъ,

шведскимъ

 

и

 

пр.

 

иллюстраціямъ.

 

Въ

 

теченіе

 

года

 

веѣ

 

под-

писчики

 

получатъ

 

нѣсколькО

 

безплатныхъ

 

премій,

 

какъ-то:

рисунки,

 

ноты,

 

карты,

 

брошюры

 

й,

 

кромѣ

 

того,

 

ежемѣсячное,

безплатное

 

же,

   

приложеніе

  

подъ

 

заглавіемъ.

„ИЗБРАННЫЕ

 

РОМАНЫ11
Это

 

приложеніе

 

(двѣнадцать

 

особыхъ

 

полныхъ

 

нумеровъ),
въ

 

•

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

будетъ

 

стоить

 

3

 

р..

 

а

 

съ

 

пере-

сылкою

   

4

 

р.

 

50

 

к.

Упомянутая

 

выше

 

преміи,

 

по

 

желавію

 

•

 

подписчиковъ,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

замѣняемы,

 

.

 

или

 

безплатною

 

же

 

преміею

 

Иллю-
стрированной

 

Географіи

 

Россійской

 

Имперіи.

 

книгою

 

въ

 

195

страницъ

 

убористой

 

печати,

 

съ

 

многочисленными

 

художе-

ственными

 

рисунками

 

и

 

двумя

 

картами:

 

Европейской

 

и

 

Азіат-
ской

 

Россіи,

 

отдѣльная

 

цѣна

 

которой

 

1

 

p.

 

75

 

к.,

 

а

 

съ

 

пере-

сылкою

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

 

или

 

же

 

Иллюстрированною

 

Физическою
Географіею,

 

съ

 

тысячью

 

изящныхъ

 

рисунковъ,

 

въ

 

трехъ

 

то-

махъ,

 

отдѣльвая

 

цѣна

 

которой

 

5

 

р.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

р.

50

 

к.;

 

но

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

лица,

 

желающія

 

имѣть

 

эту

книгу,

 

благоволятъ,

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

журнала,

 

8

 

рубляМъ,
добавлять

 

още

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(всего

 

11

 

р.

 

50

 

к.),

 

то-есть

 

усту-

паемые

 

3

 

руб.

 

на

 

экземпляръ

 

идутъ

 

гг.

 

подписчикамъ

 

въ

 

за-

четъ

 

преміи.

 

Приложеніе

 

же

 

«Избранные

 

романы»

 

будетъ,
во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

высылаемо

 

безплатно.

 

Такимъ

 

образомъ,
журналъ

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

64

 

полныхъ

 

нумеровъ,

 

и

 

именно

52

 

недѣльныхъ

 

и

 

12

 

мѣсячныхъ.

'Заявляя

 

объ

 

изданіи

 

въ

 

1878

 

году

 

ягурнала

 

«СѣВЕРНАЯ

ЗВѢЗДА»,

 

редакція,

 

прежде

 

всего,

 

считаетъ

 

необходимымъ
обратить

 

вниманіе

 

читателей,

 

еще

 

незнакомыхъ

 

съэтимъжур-

н'аломъ,

 

на

 

существенный

 

условія

 

его

 

программы.

 

Слѣдя,

 

за

потребностями

 

читающаго

 

круга,

 

редакція

 

заручилась

 

возмож-
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востію

 

вести

 

издавіе

 

«СКВЕРНОЙ

 

ЗВѢЗДЫ»

 

въ

 

уровень

съ

 

иллюстраціями,

 

давно

 

уже

 

пользующимися

 

вполнѣ

 

заслу-

женною

 

извѣстностью.

 

ІІригласивъ

 

къ

 

сотрудничеству

 

въ

своемъ

 

изданіи,

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

ипостранныхъ

 

худож-

никовъ

 

и

 

граверовъ,

 

редакція,

 

кроыѣ

 

того,

 

исходатайствовала
въ

 

Главномъ

 

Управленіи

 

по

 

дѣламъ

 

печати,

 

для

 

своего

 

жур-

нала,

 

широкую

 

программу

 

и

 

не

 

будетъ

 

оставливаться

 

ни

 

прсдъ

какими

 

затратами,

 

чтобы

 

вести

 

дѣло

 

вполнѣ

 

добросовѣстно,

какъ

 

по

 

внутреннему

 

содержанію

 

журнала,

 

такъ

 

и

 

по

 

внеш-
нему

 

его

 

изяществу.

Съ

 

цѣлью

 

предоставить

 

читателямъ

 

возможно

 

полную

 

кар-

тину

 

современнаго

 

развитія

 

наукъ

 

и

 

жизни,

 

редакція,

 

подъ

особой

 

рубрикой:

 

«Науки

 

и

 

жизнь»,

 

будетъ

 

сообщать
новости:

 

1)

 

по

 

печати

 

и

 

образованію,

 

2)

 

правительственнымъ

распоряженіямъ,

 

3)'

 

статистикѣ,

 

4)

 

географіи,

 

5)

 

путешест-

віямъ,

 

6)

 

физикѣ,

 

7)

 

химіи,

 

8)

 

ботавикѣ,

 

9)

 

зоологіи,

 

10)
минералогіи,

 

11)

 

астрономіи,

 

12)

 

медицинѣ,

 

13)

 

физіологіи,
14)

 

метеорологіи,

 

15)

 

геологіи,

 

16)

 

геогнозіи,

 

17)

 

археологіи,
18)

 

палеонтологіи,

 

19)

 

гигіенѣ,

 

20)

 

живописи,

 

21)

 

скульптурѣ,

22)

 

архитектурѣ,

 

23)

 

музыкѣ,

 

24)

 

сценическому

 

искуству.

Еромѣ

 

того,

 

будутъ

 

помещаемы

 

свѣдѣнія,

 

касающіяся

 

воен-

ныхъ

 

наукъ,

 

военнаго

 

и

 

морского

 

дѣла,

 

судопроизводства,

путей

 

сообщенія,

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

на-

конецъ,

 

біографіи,

 

некрологи

 

к

 

пр.

 

Отдѣлъ

 

«Науки

 

и

 

жизнь»

будетъ

 

сообщать

 

читателямъ,

 

въ

 

сжатомъ

 

изложеніи,

 

все,

 

что

дѣлается

 

на

 

свѣтѣ,

 

и

 

все,

 

чѣмъ

 

только

 

можетъ

 

интересоваться

образованный

 

читающій

 

кругъ.

Въ

 

исторической

 

ліжературѣ

 

обращено

 

особенное

 

внима-

цге

 

на.статьи

 

<по

 

Славянству

 

и

 

Скандинавскому

 

Сѣверу».

Программа

 

еженѳдѣльнаго

 

иллюстрированна™

   

жур-
нала

 

«СЕВЕРНАЯ

 

ЗВИЗДА».

1)

   

Литературный

 

отдѣлъ:

 

романы,

  

повѣсти,

  

стихотворения,

драматическія

 

произведения.

2)

  

Исторія:

 

историческіе

 

очерки,

 

эпизоды,

 

біографін,

 

днев-

ники,

 

мемуары.
3)

  

Очерки

 

географическіе

 

и

 

путешествія.
4)

  

Искуства:

 

живопись,

 

скульптура,

  

архитектура,

  

театр*в,

музыка.

 

Зодчество

 

древвихъ

 

и

 

среднихъ

 

вѣковъ.



—
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5)

 

Бытъ-

 

древнихъ

 

и

 

совремешщхъ

 

народовъ:

 

ихъ

 

нравы,

обычай,

 

религія,;

 

одежда,

 

рружіе,

 

прическа,

 

обувь,,

 

украшен ія,
косметика.

6)

 

Хозяйство

 

вообще

 

и

 

хозяйство

 

сельское,

.

   

І)

 

Народное

 

здравіе,

 

гигіена,

 

медицина,

8)

   

Торговля,

 

промышленность,

  

охота.

9)

  

Политическое

  

обозрѣніе.

10)

  

Судебныя

 

извѣстія.

11)

  

Новости

 

наукъ

 

и

 

общественной

 

жизни.

12)

  

Смѣсь

 

и

 

разныя

 

мелкія

 

статьи.

.

 

13)

 

Загадки,

 

шарады,

 

задачи.

 

...../

14)

  

Тйражъ

 

выигрышей

 

1

 

и

 

2

 

внутреннихъ

 

займовъ,
15)

  

Почтовый

 

ящикъ.

                          

щу

16)

  

Чястныя

 

объявленія.
ІІо,

 

примѣру

 

пстекающаго

 

1877

 

года

 

и

 

въ

 

будущем»

 

іоду,
кромѣ,

 

утмянутыхъ

 

выше

 

прилоэюеніщ

 

будешь

 

разослана

годввыщ

 

подписчикам»

 

роскошная

 

ОЛЁОГ^АФИЧЕОКАа

 

КАР-
ТИНА

 

(ем>

 

ниже),
Олуж&щге^

 

желающіе

 

имѣть

 

журналъ

 

съ

 

■

 

рассрочкою

 

упла-

ты

 

по

 

третямъ,

 

обращаются

 

въ

 

редакцію

 

чрезъ

 

своихъ

 

казна-

чеев»,

 

кассиров»

 

или

 

пршодорасходнжовъ

 

офнціальнымъ

 

отцо-

шеніемъ.
Журналъ

 

«СѢВЕРНАЯ

 

ЗВѢЗДА»

   

будетъ

  

издаваться

  

в.ъ

 

.

форматѣ

 

извѣстныхъ

 

публикѣ

 

иллюстрацій.

 

Годовая

 

подписка

на

 

«СѢВЕРНУЮ

  

ЗВѣЗДУ»,

  

вмѣстѣ

   

съ

 

пересылкою,

  

во-

семь

 

рублей,

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

  

и

 

преміями.

   

Полугот
довая

 

пять

 

рублей

 

безъ

 

всякихъ

 

премій,
Деньги,

 

письма

 

и

 

статьи

 

адресуются .

 

прямо

 

и

 

исключитель-

но

 

на

 

имя

 

редактора-издателя

 

Н.

 

Й.

 

ЗУЁВА;

 

въ

 

С.-Петер-
бургъ,

 

Московской

 

части,

 

Троицкій

 

пёреулокъ,

 

дои*

 

Ш

 

27,
кв,

 

№

 

30,
.

 

Лица,

 

ж&шощія

 

подписаться

 

на

 

„Сѣверную

 

Звѣзду"

 

1877
года,

 

могутъ

 

ещё

 

имфтъэтотъ

 

журналу

 

оставщійся

 

въ

 

весьма
неболыпомъ

 

числѣ

 

экземпЛяровъ'

 

со

 

всѣми

 

"принадлежащими

къ,:«еру;Н;рщржен;іями,

 

за.

 

8

 

руб,

 

вмѣстѣ

 

съ,.

 

пересылкою,?

 

и

могутъ

 

также

 

получить

 

выданную

 

гг.

 

подцисчикамъ

 

роскош-

ную

 

ол$ощ>афическуіѳ

 

картину

 

сдѣланную

 

по

 

особому

 

заказу

редакціи

 

въПарижѣ

 

и

 

исполненную

 

въ

 

двадцать ,

 

чет&ре

 

цвъта.

Отдѣльная

 

цѣна

 

этой ;варины

 

6 ; р.,,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

,7

 

р.

 

Под-
писчики

 

Щі

 

если

 

бы.

 

пожелали,

 

кромѣ

 

.экземпляра,

 

высылаема-

го

 

имъ

 

безпла?н%

 

s

 

вънвид^

 

сюрприза,

 

цмѣтъ

 

еще

 

0дну,

  

двѣ



"=-•401
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или

 

три

 

картины,

 

цлатятъ

 

за

 

каждый

 

лиищій

 

экземпляръ

 

лишь

по

 

4

 

р',

 

не

 

прилагая

 

ничего

 

на

 

пересылку.

 

Имъ

 

высылаются

также

 

безплатно

 

и

 

всѣ

 

изданныя

 

карты

 

театра

 

войны:

 

Бад-
канскаго

 

полуострова,

 

Азіятской

 

Турціи,

 

Сербіи

 

и

 

Болгаріи.
Лица,

 

желающія

 

выписать

 

отдѣлъно

 

упомяцутыя

 

здѣсь

 

из-

дания,

 

могутъ,

 

для

 

удобства,

 

высылать

 

небольгаія

 

суммы

 

поч-

товыми

 

марками

 

въ

 

простыхъ

 

письмахъ

 

на

 

имя

 

Н.

 

И.

 

ЗУ-
ЕВА,

 

т>

 

'С.-Петербург-ъ,

 

Троицкій

 

пёреулокъ

 

д.

 

№

 

27,

 

кв.

№

 

30.
Въ

 

содержаніе

 

«СѢВЕРНОЙ

 

ЗВѢЗДЬЬ

 

1877

 

года

 

вошли,

между

 

прочимъ;

 

1)

 

«Записки

 

съ

 

корабля

 

Нортумберлендъ»,
2)

 

«Мысли

 

Наполеона

 

I

 

(на

 

остр.

 

св.

 

Елены) .

 

о

 

совремеяномъ

ему

 

обществѣ

 

и

 

правительствахъ

 

Евроны,

 

3)

 

поэма

 

«Король
Фьядаръ» —Рупеберга,

 

знаменитаго

 

сѣвернаго

 

скальда,

 

пер.

 

В.
Головина,

 

4)

 

исторически

 

романъ

 

«Людовикъ

 

XYI

 

и

 

револю-

ція»,

 

въ

 

2

 

том.,

 

соч.

 

Дюма,

 

5)

 

«Варѳоломеевская

 

ночь»

 

(из-
біеніе

 

протестантовъ

 

католиками

 

въ

 

ночь

 

на

 

24

 

августа

1572

 

г.) —историческій

 

очеркъ

 

изъ

 

второй

 

половины

 

XVI

 

вѣ-

ка.

 

Г.

 

Вебера

 

6)

 

Османскіе

 

турки,

 

Коссовскій

 

бой

 

и

 

паденіе
независимости

 

Сербіи,

 

орд.

 

проф.

 

Харьк.

 

унив.

 

Надлера,

 

7)
Реформація

 

въ

 

Полынѣ,

 

орд.

 

пцрф.

 

Астафьева

 

8)

 

Фромонъи
Рислеръ,

 

романъ

 

Альфонса

 

Додэ,

 

имѣвшій

 

громадный

 

успѣхъ

во

 

всей

 

Европѣ,

 

выдеравшій

 

въ

 

самое

 

короткое

 

время

 

18

 

из-

даній

 

и

 

увѣнчанный

 

парижскою

 

академіею,

 

9).

 

Зеленые,

 

Го-
лубые,

 

Красные

 

и

 

Бѣлые

 

(партіи

 

цирка),

 

орд."

 

проф.

 

Надлера.
10

 

Императоръ

 

Александръ

 

Благословенный

 

и

 

Отечественная
война,

 

Орд.

 

пр.

 

Миротворцева.

Огъ

 

Редакціи

 

«Минскихъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостей».

Редакція,

 

желая

 

цристуийвъ

 

по

 

возможности -къ

 

улучшенію
своего

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла

 

въ

 

научно-литературномъ

 

от-

ношеніи,

 

обращается

 

съ

 

покорпѣйшей

 

просьбой

 

къ

 

гг.

 

желающимъ

присылать

 

свои

 

статьи,

 

корреспонденціи

 

и

 

замѣтки.

 

Редащія
съ

 

величайшею

 

благодарностью

 

шриметъ

 

таковыя,

 

если

 

они

будутъ

 

исключительно

 

'йасаться

 

минской

 

гу^берніи,

 

или

 

же

имѣть

 

общій

 

интересъ.

 

Редакція

 

просйтъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

не

 

стѣспяться

 

литературпымъ

 

изложепіемъ

 

всего

 

приеылаемаго;

для

 

нея

 

нужны

 

только

 

факты;

   

литературную

   

разработку

 

Ре-



—

 

402

дакція

 

принимаетъ

 

на

 

себя.

 

Присылаемыя

 

рукописи

 

адресб- 1

вать

 

въ

 

Минскъ,

 

Редакціи

 

неоффиціальной

 

части

 

Губернскихъ
Вѣдомостеи.

 

Рукописи,

 

не

 

могущія

 

быть

 

напечатанными,

 

со-

хранятся

 

въ

 

теченіц

 

4

 

мѣсяцевъ,

 

и

 

авторы

 

сами

 

лично

 

могутъ

ихъ

 

получить

 

обратно;

 

по

 

истеченіи

 

же

 

4

 

мѣсяцевъ

 

уничто-

жаются;

 

Редакція

 

не

 

беретъ

 

на

 

себя

 

обратпую

 

пересылку

 

ру-

кописей.

Редакторъ

 

I».

 

Игяатьевпь. .

.%

СОДЕРЖАНІЕ:
«

Лѣтопнсь

 

Новоселковской

 

Покровской

 

церкви

 

игуменскаго

 

уѣзда.-^ Археоло-
гическое

 

обозрѣніе

 

церквей

 

г.

 

Минска

 

(Екатерипинскій

 

соборъ).—

 

Объ

 

условіяхъ
церковной

 

проповѣди. —Гиинъ. —Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Снвсокъ

 

убитымъ

 

и

 

ране-

ным!,

 

русскимъ

 

волнамъ

 

въ

 

настоящую

 

войну.—Объявлепія.

Редакторъ

  

нѳоффиціальной

 

части,

   

Священникъ

   

Ѳеодоръ

Мнтковичъ.

Дозволено

   

цензурою

   

1877

  

г.,

 

Октября

   

10-го

   

дня.

 

Цен-
зоръ

 

архимандритъ

 

Анастасій.

Минскъ. — Печ.ггано

 

въ

 

губернской

 

типографіи.
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