
ШАРХШЫШЯ

1904.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

около

 

1

 

и

 

15

 

чпселъ.

Годовая

 

цѣна

 

5

 

руб.

 

съ

 

перрс.

Подписка

  

принимается

 

въ

  

рѳ-

дакціи

    

Мннскпхъ

    

Епархіаль-
ныхъ

  

Вѣдомоствіі,

  

въ

   

губ.

   

г.

Мпнскѣ.

15-го

 

Мая. Ш

 

10. 15-го

 

Мая.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫООЧАЙШШ

 

НАГРАДЫ.

ВЫСОЧАЙПІИМЪ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

въ

 

5-й

 

день

 

те-

кущего

 

Мая

 

въ

 

Полтавѣ

 

на

 

имя

 

Капитула

 

Россійскпхъ

 

Пм-

ператорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

Орденовъ,

 

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ
сопричисленъ

 

къ

 

Ордену

 

Св.

 

Анны

 

1-й

 

степени

 

Преосвящен-

ный

 

Михаилъ,

 

Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Туровскій.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

вслѣдствіе

 

засвидѣтелъ-

ствованія

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

объ.отлично

усердной

 

службѣ

 

и

 

особыхъ

 

трудахъ

 

нижепоименованных!:,

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

служащихъ

 

въ

 

Минской

 

епархіи,

 

ВСЕМИ-
ЛОСТИВгВЙПІЕ

 

соизволилъ,

 

къ

 

6-му

 

текущаго

 

Мая—Высо-
которжественному

 

дню

 

рояаденія

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА,

 

пожаловать

 

имъ

 

слѣдующія

 

награды:

Орденъ

 

Св.

 

равиоапостольиаго

 

князя

 

Владиміра

 

4-й

 

степени—

преподавателямъ

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

Статскимъ

 

Совѣтни-

камъ,

 

Фавсту

 

Прокоповичу

 

и

 

Евгенію

 

Пахомову.
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Орденъ

 

Св.

 

Станислава

 

2-й

 

степени

 

—

 

преподавателю

Духовной

 

Семинаріи,

 

Статскому

 

Совѣтнику,

 

Александру
Панову.

Орденъ

 

Св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени—Учителю

 

Минскаго

духовнаго

 

училища,

 

Надворному

 

Совѣтнику,

 

Ивану

 

Су-
щинскому

 

и

 

Казначею

 

и

 

Смотрителю

 

дома

 

Минской

 

Ду-
ховной

 

Консисторіи,

 

Коллежскому

 

Регистратору,

 

Констан-
тину

 

Горбацевичу.

І\

 

я

 

Ев

 

Ш

 

Ш
ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

до-

кладу

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣленію

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

къ

 

6-му

 

дню

 

сего

 

Мая,

 

ВСЕМИЛОСТИ-
ВЪЙПІЕ

 

соизволилъ

 

удостоить

 

награжденія

 

нижепоимено-

ванныхъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

Минской

 

епархіи

 

ниясеслѣдующими

знаками

 

отличія

 

за

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству:

а)

  

Орденомъ

 

Св.

 

равноапостольнаго

 

князя

 

Владиміра

 

4-й
степени—г.

 

Минска,

 

Каѳедральнаго

 

Петро-Павловскаго

 

Собора

протоіерея

 

Владиміра

 

УспенскагОш

б)

  

Орденомъ

 

Се.

 

Анны

 

2-й

 

степени—церкви

 

м.

 

Мира,

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

протоіерея

 

Феликса

 

Сцепуро;
церкви

 

с.

 

Дарева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Инт-
кевича;

 

церкви

 

с.

 

Гайны,

 

Борисовскаго

 

уѣзда,

 

священника

Романа

 

Мосналевича.

в)

  

Орденомъ

 

Се.

 

Анны

 

3-й

 

степени—церкви

 

м.

 

Клецка,

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Тумиловича;

 

гор.

Слуцка,

 

Николаевскаго

 

Собора

 

протоіерея

 

Николая

 

Ѳе-

рапонтова

 

и

 

церкви

 

м.

 

Смиловичъ,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

священника

 

Евстаэія

 

Бартошевскаго.
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Списокъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званая

 

імнской

 

епархіи,

 

ной

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

удостоены

 

награжденія

 

за

 

заслуги

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

ко

 

дню

 

Рожденія

 

ЕГО

 

ШПЕ-

РАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА:

а)

  

Паперснымъ

 

крестомъ

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

выда-

ваемымъ— Епархіальный

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

священники

 

Стеоанъ

 

П1»нкевич-й»|

 

духовникъ

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

священникъ

 

Илгднміръ.

Плышевсній;

 

г.

 

Минска

 

Каѳедральнаго

 

Петро-Павловскаго
Собора

 

священникъ

 

Іоаинъ

 

Шенеырь;

 

церкви

 

с.

 

Синявки,

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

священники

 

Николай

 

ІЯацкевичъ;
церкви

 

м.

 

Кожаяъ-Городка,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Николай

 

Новнцквй

 

и

 

церкви

 

с.

 

Куносъ,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Іосмшъ

 

Завитневнч-ъ.

б)

  

Камилавкою—церкви

 

с.

 

Порѣчья,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Лдаиэъ

 

Рубанович"ь;

 

церкви

 

с.

 

Мелешко-

вичъ,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

свяшенникъ

 

Николай

 

Степа-

нова;

 

церкви

 

м.

 

Романова,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

іосифъ

 

Горба

 

цевіяч-ъ;

 

церкви

 

м.

 

Ивани,

 

того

 

же

 

уѣзда,

священникъ

 

Николай

 

Севрунъ;

 

церкви

 

села

 

Телуши,

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

©еодор-ь

 

Нляевсиій;
смотритель

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

священникъ

 

Ши-
хаил~ь

 

Источниковър

 

церкви

 

с.

 

Соломорѣчья,

 

Мннскаго
уѣзда.

 

священникъ

 

Е&нханлъ

 

Самойловнчъ;

 

церкви

с.

 

Новой-Мыши,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Илія
Лебедевъ;

 

церкви

 

м.

 

Любчи,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

Александръ

 

Рьябцевнчъ;

 

церкви

 

м.

 

Лоева,

 

Рѣчицкаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Сулковскій^

 

церкви

 

с.

 

Все-
люба,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

свяшенникъ

 

Дн&штрій

 

Квйт*
новскій;

 

церкви

 

с.

 

Борова,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Стеооан-ь

 

Восинскій;

 

церкви

 

с.

 

Вересницы,

 

Мозырскаго
уѣзда,

 

священникъ

 

Сте<&анъ

 

Сулковскій;

 

церкви

 

села

Березова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священники

 

Ннкодияя -g»

 

боловь»
евичъ;

 

церкви

 

с.

 

Чаиличъ,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Іоаннъ

 

Онишкевичъ;

 

церкви

 

с.

 

Бытчи,

 

Борисовскаго
уѣзда,

 

священникъ

  

Ѳеодорть

  

Лдакювичъ;

  

церкви

 

м.
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Логойска,

 

того

 

яге

 

уѣзда,

 

священники

 

Василій

 

Вержбо-
ловичъ.

Законоучитель

 

Пинскаго

 

реальнаго

 

училища

 

священ-

никъ

 

Владиміръ

 

Шинвановскій

 

Святѣйшимъ

 

Сѵгюдомъ

за

 

заслуги

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству

 

удостоенъ

 

награжде-

нія

 

ко

 

дню

 

рожденія

 

ЕГО

 

ИМИЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА—камилавкою.

Объявленіе

 

отъ

 

Александровскаго

 

комитета

 

о

 

раненыхъ.

Въ

 

„Русскомъ

 

Ипвалидѣ"

 

и

 

„Правительственном!)

 

Вѣст-

никѣ"

 

помѣщаются

 

списки

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

арміи

 

и

 

флота,
погибшпхъ

 

на

 

театрѣ

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

на

 

Дальнемъ
Востокѣ.

Въ

 

ознаменоваиіе

 

исполнившагося

 

8-го

 

ноября

 

1898

 

г.

пятидесятилѣтія

 

службы

 

Августѣйшаго

 

Предсѣдателя

 

Але-
ксандровскаго

 

комитета

 

о

 

раненыхъ

 

Великаго

 

Князя

 

МИХА-
ИЛА

 

НИКОЛАЕВИЧА,

 

вдовамъ,

 

лишеннымъ

 

способовъ

 

про-

питаиія

 

личными

 

трудомъ,

 

и

 

сиротами

 

нижнихъ

 

чиновъ,

убитыхъ,

 

безъ

 

вѣсти

 

пропавшихъ,

 

умершихъ

 

отъ

 

ранъ,

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ

 

предоставлено

 

право

 

на

 

пенсію

 

изъ

инвалиднаго

 

капитала.

 

Вдовамъ

 

и

 

сиротами

 

рядовыхъ

 

по

48

 

руб.

 

и

 

уитеръ-офицеровъ

 

по

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Объявляя

 

объ

 

этомъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

канцелярія
Александровскаго

 

комитета

 

о

 

раненыхъ

 

проситъ

 

мѣстное

военное

 

и

 

гражданское

 

начальство,

 

а

 

также

 

частныхъ

 

лицъ

сообщать

 

канцеляріи

 

свѣдѣнія

 

о

 

вдовахъ,

 

лишенныхъ

 

средствъ

къ

 

жизни

 

и

 

не

 

имѣющихъ

 

возможности

 

добывать

 

пропитаніе
личными

 

трудомъ,

 

а

 

также

 

о

 

сиротахъ,

 

оставшихся

 

послѣ

погибшихъ

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

для

 

воз-

можно

 

скорѣйшаго

 

принятія

 

ихъ

 

въ

 

покровительство

 

Але-

ксандровскаго

 

комитета

 

о

 

раненыхъ.

Редакціи

 

газетъ

 

и

 

журналовъ

 

приглашаются

 

къ

 

печа-

танию

 

этого

 

объявленія.
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Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Состояний

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

Деражичской
церкви,

 

Рѣч.

 

у.,

 

діаконъ

 

Сергей

 

Мигай

 

перемѣщенъ,

согласно

 

прошенію,

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Сновской
церкви,

 

Новогр.

 

у.,—27

 

Апрѣля.

Крестьяне:

 

Никита

 

Мельниченко

 

и

 

Кириллъ
Авдейчикъ

 

и

 

мѣщанинъ

 

Андрей

 

Боричевскій

 

утвер-

ждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ—первый

 

къ

 

Ка-
зиміровской

 

церкви,

 

Рѣч.

 

у.,

 

на

 

2-е

 

3-хъ

 

лѣтіе,

 

второй

 

къ

Кринковской

 

церкви,

 

Бобр,

 

у.,

 

на

 

10-е

 

трехлѣтіе

 

и

 

послѣд-

ній

 

къ

 

Жолкинской

 

церкви,

 

Пинск.

 

у.,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе—

28

 

Апрѣля.

Діакону

 

Псковской

 

епархіи

 

Александру

 

Рудакову

предоставлено,

 

согласно

  

прошеыію,

  

священническое

  

мѣсто

при

 

Мхерино-Рубеявской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,—29

 

Апрѣля.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Волмянской

 

церкви,

 

Игум.

 

у.,

 

іосифъ
Плышевскій

 

и

 

псаломщикъ

 

Хобенской

 

церкви,

 

Рѣч.

 

у.,

Иванъ

 

Лукашевичъ

 

перемѣщены,

 

согласно

 

прошенію
одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого— 1

 

Мая.

Священникъ

 

Боровской

 

церкви,

 

Пинск.

 

у.,

 

Сте<*»анъ

Восинскій

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

таковое

же

 

мѣсто

 

къ

 

Мѣстковической

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,—2

 

Мая.

Священникъ

 

Колпеничской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

Ѳео-

доръ

 

Щуровсквй

 

перемѣщенъ

 

на

 

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

Жуково-Борской

 

церкви,

 

Минск,

 

у.,—3

 

Мая.

Священникъ

 

Мѣстковичской

 

церкви,

 

пинск.

 

у.,

 

Сте-
фйнъ

 

Восинскій

 

назначенъ

 

исполняющимъ

 

обязанности

благочиннаго

 

4

 

округа,

 

того

 

же

 

у.,—4

 

Мая.

Избраны

 

въ

 

составь

 

попечительства

 

Жолкинской

 

церкви,

Пине,

 

у.,—предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Павелъ

 

Юрашкевичь,
а

 

членами

 

7

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

2

 

изъ

 

мѣщанъ.
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Объявляется

 

благодарность

 

Прѳосвященньйшаго

 

Михаила
Епископа

 

Минскаго

 

и

 

Туровскаго

 

псаломщику

 

Быховской

 

цер-

кви,

 

Пине,

 

у.,

 

Василію

 

Торочинсноюіу

 

за

 

пожертвованіе
въ

 

пользу

 

названной

 

церкви.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства
прихожанамъ

 

Вербовичской

 

церкви,

 

Рѣч.

 

у.,

 

за

 

пожертвованія
въ

 

пользу

 

церкви.

Вакантный

 

мѣста

 

при

 

церквахъ:

А)

 

Священническія:

1)

  

Ключаря

 

при

 

Каѳ.

 

Соборѣ— 15

 

Марта.
2)

  

Косинской,

 

Борис,

 

у.,— 11

 

Аир.
3)

  

Боровской,

 

Пинск.

 

у.,— 2

 

Мая.

4)

  

Колпеничской,

 

Новогр.

 

у.,—3

 

Мая.

Б)

 

Псалоищнческія:

1)

  

Телеханской,

 

Нин.

 

у.,—8

 

Марта.

2)

  

Омельнянской,

 

Игум.

 

у.,— 15

 

Марта.
3)

  

Дудичской,

 

того

 

же

 

у.,—8

 

Апрѣля.

4)

  

Оздамичской,

 

Моз.

 

у.,— 14

 

Апрѣля.

и

 

5)

 

Деражичской,

 

Рѣч.

 

у.,-

 

27

 

Апрѣля.



161

 

-

АРШРУТЪ

поѣздки

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Михаила,

 

Епископа

 

ййинскаго

 

и

 

Туровскаго,

 

по

 

обозрѣ-

нію

 

церквей

 

Пинскаго,

 

Мозырскаго

 

и

 

Рѣчицкаго

 

уѣздовъ

въ

 

1904

 

году.

9-го

 

ІЮНЯ.

 

—Выѣздъ

 

изъ

 

г.

 

Минска

 

по

 

Московско-Брестской

желѣзной

 

дорогѣ.

10-ГО

 

ІЮНЯ

 

—-Прибытіе

 

въ

 

с.

 

Лунинецъ,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

и

обозрѣніе

 

церквей:

 

въ

 

с.

 

Лунинцѣ,

 

въ

 

с.

 

Язвин-
кахъ,

 

въ

 

с.

 

Вичинѣ,

 

въ

 

м.

 

Кожанъ-Городкѣ,

 

Пин-

скаго

 

уѣзда.

 

Обозрѣніе

 

церкви

 

въ

 

м.

 

Лахвѣ,

 

Мозыр-

скаго

 

уѣзда,

 

и

 

ночлегъ.

II —го

 

ІЮНЯ.

 

—Обозрѣніе

 

церквей

 

Мозырскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

м.

Давидъ-Городкѣ,

 

въ

 

с.

 

Велемичахъ,

 

въ

 

с.

 

Олыпа-

нахъ

 

и

 

въ

 

с.

 

Малешевѣ;

 

ночлегъ.

12-ГО

 

ІЮНЯ.

 

—Обозрѣніе

 

церквей:

 

въ

 

с.

 

Вересницѣ,

 

въ

 

м.

 

Ту-

ровѣ,

 

въ

 

с.

 

Озеранахъ,

 

въ

 

с.

 

Погостѣ

 

и

 

въ

 

с.

Житковичахъ;

 

ночлегъ.

13-ГО

 

ІЮНЯ.

 

—Обозрѣніе

 

церквей:

 

въ

 

с.

 

Лясковичахъ,

 

въ

 

с.

 

Ма-

каричахъ

 

и

 

въ

 

м.

 

Петриковѣ;

 

ночлегъ.
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14-го

 

ІЮНЯ.

 

—Обозрѣніе

 

церквей:

 

въ

 

м.

 

Скрыгаловѣ,

 

въ

 

с.

Скрыгаловской-Слободѣ,

 

въ

 

с.

 

Мелешковичахъ,

въ

 

ы.

 

Каролинѣ-Ельскѣ;

 

ночлегъ.

15-ГО

 

ІЮНЯ,

 

—Обозрѣніе

 

церквей:

 

въ

 

с.

 

Михалкахъ,

 

Мозырскаго

уѣзда,

 

и

 

въ

 

м.

 

Наровлѣ,

 

въ

 

с.

 

Барбаровѣ

 

и

 

въ

 

м.

Юревичахъ,

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда;

 

ночлегъ.

16-ГО

 

ІЮНЯ.

 

—Обозрѣніе

 

церквей

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

Алексичахъ,

 

въ

 

с.

 

Загальѣ,

 

въ

 

м.

 

Хойникахъ,

 

въ

с.

 

Стрѣличевѣ

 

и

 

въ

 

с.

 

Бабчинѣ;

 

ночлегъ.

17-ГО

 

ІЮНЯ.

 

—Обозрѣніе

 

церквей:

 

въ

 

с.

 

Остроглядахъ,

 

въ

 

с.

Микуличахъ,

 

въ

 

м.

 

Брагинѣ,

 

въ

 

с.

 

Глуховичахъ

и

 

въ

 

селѣ

 

Брагино-Сельцѣ;

 

ночлегъ.

18-ГО 1

 

ІЮНЯ.

 

—Обозрѣніе

 

церквей:

 

въ

 

с.

 

Ручаевкѣ,

 

въ

 

ы.

 

Лоевѣ,

въ

 

с.

 

Казимировкѣ,

 

въ

 

м.

 

Холмечѣ,

 

въ

 

с.

 

Свири-

довичахъ

 

и

 

въ

 

с.

 

Заспѣ.

 

Отъѣздъ

 

чрезъ

 

г.

 

Рѣчи-

цу

 

въ

 

г.

 

Минскъ

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ.
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РАСПИСАНИЕ

внѣ-богослужебныхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

  

и

собесѣдованій

 

въ

 

Минскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

  

на

1904

 

годъ.

(Окончаніе).

Іюль

 

4-е

 

1,

 

Житіе

 

пр.

 

Марѳы,

 

и

 

уроки

 

изъ

 

ея

 

ясизни.

 

2,

 

О
грѣхахъ

 

противъ

 

второй

 

заповѣди:

 

духовное

идолопоклонство—гордость,

 

честолюбіе,

 

любостя-

жаніе

   

и

   

т.

   

д.

1,

 

Житіе

 

св.

 

равноапостольной

 

кн.

 

Ольги.

 

2,

 

По"

ученіе

 

въ

 

8-ю

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3.,

 

О

 

грѣ-

хахъ

 

второй

 

заповѣди

 

(продолженіе).

1,

 

Житіе

 

пр.

 

Памвы,

 

и

 

уроки

 

изъ

 

его

 

жизни.

 

2.

Поученіе

 

въ

 

9-ю

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3.

 

О

 

по-

стѣ

 

и

 

его

 

пользѣ,

 

о

 

смиреніи

 

и

 

другихъ

 

добро -

дѣтеляхъ,

 

вытекающихъ

 

изъ

 

соблюденія

 

вто-

рой

   

заповѣди.

1.,

 

Житіе

 

св.

 

прав.

 

Олимпіады,

 

и

 

уроки

 

изъ

 

ея

жизни.

 

2,

 

Поученіе

 

въ

 

10-ю

 

нед.

 

по

 

Пятидесятни-
цѣ.

 

3.,

 

Объясненіе

 

третьей

 

заповѣди

 

Закона

 

Божія.

1.,

 

Св.

 

мученики:

 

7

 

братьевъ

 

Маккавеевъ

 

и

 

мать

ихъ

 

Соломонія,

 

и

 

учитель

 

ихъЕлеазаръ,

 

и

 

уроки

изъ

 

ихъ

 

жизни

 

для

 

учителей

 

и

 

родителей.

 

2.

Поученіе

 

въ

 

нед.

 

11-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3.

 

Нару-

шеніе

 

обѣтовъ,

 

данныхъ

 

Богу,—грѣхъ

 

противъ

 

3-й

заповѣди.

 

3.

 

Б.;

 

неугодные

 

Богу

 

обѣты.

6-е

 

1.,

 

Пр.

 

Пименъ

 

мцогоболѣзненный,

 

Печерскій

 

чу-

дотвор,

 

(пам.

 

7),

 

и

 

бесѣда

 

о

 

томъ,

 

что

 

болѣзни—

наивѣрнѣйшій

 

путь

 

къ

 

царствію

 

небесному.

 

2.,

 

Ио-

ученіе

 

въ

 

праздникъ

 

Преображенія.

 

3.,

 

О

 

грѣхахъ

противъ

 

3-й

 

заповѣди:

 

богохуленіи,

 

кощунствѣ,

ропотѣ

   

на

 

Бога

   

и

   

др.

18-е

25-е

Августъ

1-е
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1.,

 

Св.

 

An.

 

Матѳей

 

(пам.

 

9)

 

и

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

молитвѣ

  

въ

  

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

   

жизни.

2.,

 

Поученіе

 

въ

 

12-ю

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3.

 

О
грѣхахъ

 

противъ

 

3-й

 

заповѣди

 

(продолженіе)

 

и

обязанностяхъ,

 

налагаемыхъ

 

на

 

насъ

 

3-й

 

заповѣдью

Закона

 

Божія.

1.,

 

О

 

нерукотворенномъ

 

образѣ

 

Христа

 

Спасителя
(перенесете

 

его

 

изъ

 

Едессы

 

въ

 

Константинополь
16-го

 

авг.)

 

2.,

 

Поученіе

 

въ

 

праздникъ

 

Успенія

 

Пр.
Богородицы

 

3.

 

Объясненіе

 

четвертой

 

заповѣди

Закона

 

Божія.

1,

 

Св.

 

Ириней,

 

епископъ

 

Ліонскій

 

(пам.

 

23),

 

и

 

бе-

сѣда

 

о

 

примиреніи

 

враждующихъ.

 

2,

 

Поученіе
въ

 

14

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3,

 

Къ

 

изъясненію

 

4

заповѣди

 

3.

 

Б:

 

значеніе

 

храма

 

Бояия.

 

для

 

христі-

анъ;

 

о

 

преимуществѣ

 

молитвы

 

церковной

 

нредъ

домашней.

1,

  

Житіе

 

св.

 

Александра

 

Невскаго

 

(пам.

 

30).

 

2.

Поученіе

 

въ

 

день

 

усѣкновенія

 

главы

 

Іоанна

 

Кре-
стителя.

 

3,

 

Обязанности,

 

налагаемый

 

на

 

насъ

 

4-ю

заповѣдью

   

3.

   

Б.

Сентябрь

 

1.,

 

Пр.

 

Давидъ

 

(пам.

 

6),

 

бывшій

 

прежде

 

разбой-

никомъ,

 

какъ

 

обличитель

 

грѣшниковъ,

 

отчаиваю-

щихся

 

во

 

спасеніи,

 

и

 

другихъ,

 

ложно

 

надѣю-

щихся

 

на

 

милосердіе

 

Божіе.

 

2.

 

Поученіе

 

въ

 

16

 

пед.

по

 

Пятидесятницѣ

 

3.,

 

О

 

постахъ

 

Православной.

Церкви.

8-е

        

1,

 

Св.

 

Іоаннъ,

 

архіеп.

 

Новгородскій

 

(пам.

 

7),

 

и

 

неско-

лько

  

словъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

и

 

чѣмъ

 

стяжать

 

незлобіе

2,

  

Поученіе

 

въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

Пр.

 

Богоро-
дицы.

 

3.

 

О

 

грѣхахъ

 

противъ

 

4-й

 

заповѣди

 

Закона
Божія.

12-е.

      

Священомуч.

 

Корнилій

   

сотникъ

 

(пам.

 

13),

 

и

   

бе-

сѣда

 

о

 

молитвѣ

 

и

 

милостыняхъ,какъ

 

средствахъ

 

уми-

15-е

22-е

29-е
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лостивительныхъ.

 

2,

 

Поученіе

 

въ

 

17

 

нед.

 

по

 

Пя-

тидесятницѣ.

 

3.

 

Объясненіе

 

пятой

 

заповѣди

 

Зако-

на

 

Божія.

14-е

 

1.

 

Св.

 

муч.

 

Евфимія

 

(пам.

 

16),

 

и

 

бесѣда

 

о

 

воспи-

таніи

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

 

2,

 

Поу-

ченіе

 

въ

 

праздникъ

 

Воздвиженія

 

Креста

 

Господ-

ня.

 

3,

 

Обязанности

 

дѣтей

 

по

 

отнопіенію

 

къ

родителямъ.

19-е

 

I.

 

Св.

 

муч.

 

Михаилъ,

 

князь

 

Черниговскій,

 

и

 

боя-

ринъ

 

его

 

Ѳеодоръ

 

(пам.

 

20),

 

и

 

уроки

 

изъ

 

ихъ

жизни

 

и

 

мученической

 

кончины.

 

2,

 

Поучеыіе

 

въ

18-ю

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3,

 

Обязанности

 

ро-

дителей

 

къ

 

дѣтямъ;

 

о

 

всспитаніи

 

дѣтей:

 

когда

начинать

 

религіозное

 

воспитаніе.

26-е

 

1,

 

Пр.

 

Савватій

 

Соловецкій

 

(пам.

 

27)

 

и

 

уроки

 

изъ

его

 

жизни

 

2,

 

Поученіе

 

въ

 

19-ю

 

недѣлю

 

по

 

Пяти-

десятнице.

 

3,

 

0

 

повиновеніи

 

Царю

 

и

 

всякому

 

на-

чальству;

 

объ

 

отношеніяхъ

 

подданныхъ

 

къ

 

Царю.

Октябрь

   

1,

 

Священномуч.

 

Кипріанъ

 

(пам.

 

2).

 

и

 

уроки

   

изъ

3-е

        

его

 

яшзни.

 

2,

 

Поученіе

 

въ

 

20

 

нед.

 

по

 

Пятидесяа-
ницѣ.

 

4,

 

0

 

любви

 

къ

 

отечеству;

 

космополитизмъ—

грѣхъ

 

противъ

 

пятой

 

заповѣди

 

Закона

 

Божія.

10-е

      

1,

 

Житіе

 

св.

 

Апостола

 

Филиппа— одного

 

изъ

 

7

 

ді-

аконовъ

 

(пам.

 

11),

 

и

 

уроки

 

изъ

 

его

 

жизни

 

2,

 

Но-

ученіе

 

въ

 

21

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

   

3.

   

Обязан-
ности

 

пасомыхъ

 

къ

 

своимъ

 

духовнымъ

 

пастырямъ.

17-е

 

1,

 

Св.

 

пр.—муч.

 

Андрей

 

Критскій,

 

какъ

 

образецъ
ревности

 

о

 

славѣ

 

Христа

 

и

 

св.

 

Церкви

 

Его.

 

2,

Поученіе

 

въ

 

22

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3,

 

О
почтеніи

 

къ

 

старшимъ;

 

обязанности

 

слугъ

 

къ

своимъ

 

господамъ;

 

обязанности

 

къ

 

благодѣтелямъ.

22-е

 

1,

 

Житіе

 

св.

 

Ап.

 

Іакова,

 

брата

 

Господня

 

(пам.

 

23);
черты

 

истиннаго

 

праведника

 

по

 

примѣру

 

Апостола
Такова.

   

2.

 

Поученіе

  

въ

 

день

   

Казанской

   

иконы
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Божіей

 

Матери

 

3.'

 

Обязанности

 

яачалы-іиковъ

 

и

наставниковъ;

 

о

 

главной

 

обязанности

 

•

 

пастырей;

обязанности

 

старшихъ

 

къ

 

младшимъ,—гос-

подь

 

по

 

отношенію

 

къ

 

слугамъ;

 

обязанности

 

благо-
детелей.

24-е

 

1,

 

Пр.

 

Ареѳа

 

Печерскій

 

(пам.

 

24)

 

и

 

нѣсколько

словъ

 

о

 

пристрастіи

 

къ

 

богатству.

 

2,

 

Поученіе
въ

 

23

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3,

 

Грѣхи

 

противъ

пятой

 

завовѣди

 

Закона

 

Божія.

31-е

 

1,

 

Пр.

 

Спиридонъ

 

и

 

Никодимъ,

 

Печерскіе

 

чудо-

творцы,

 

и

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

грамотности

 

и

 

мо-

литвЪ.

 

2.

 

Поученіе

 

въ

 

24

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

3.

 

Объясненіе

 

шестой

 

заповѣди

 

Закона

 

Божія.

Ноябрь

     

1,

 

Страданія

   

св.

 

муч.

 

Іерона,

 

и

   

уроки

   

изъ

   

его

7-е

        

жизни.

 

2.

 

Поученіе

 

въ

 

25

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

3.

   

О

 

грѣхахъ

 

противъ

 

шестой

   

Заповѣди

 

Закона
Божія.

14-е.

 

1,

 

Житіе

 

св.

 

Ап.

 

Филиппа,

 

и

 

уроки

 

изъ

 

обстоя-
тельствъ

 

его

 

призванія.

 

2.

 

Поученіе-

 

въ

 

26

 

нед.

 

по

Пятидесятницѣ.

 

3.

 

О

 

гнѣвѣ

 

и

 

средствахъ

 

противъ

гнѣва;

 

о

 

грѣхѣ

 

сквернословія;

 

о

 

памятозлобіи;

 

о

мщеніи

 

(мщеніе

 

есть

 

тяжкій

 

грѣхъ).

21-е

 

1,

 

Св.

 

благов.

 

кн.

 

Михаилъ

 

Тверской

 

(нам.

 

22)

 

и

уроки

 

изъ

 

его

 

яшзни.

 

2.

 

Поученіе

 

въ

 

праздникъ

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пр.

 

Богородицы.

 

3.

 

Молитва

 

о

вредѣ

 

врагамъ— дѣло

 

беззаконное;

 

о

 

дуэли

 

съ

 

точ-

ки

 

зрѣнія

 

христіанскаго

 

ученія.

28-е.

 

1 .

 

Пр.

 

исповѣдникъ

 

Стефанъ

 

Новый,

 

какъ

 

обра-

зецъ

 

любви

 

къ

 

истинѣ.

 

2.

 

Поученіе

 

въ

 

28

 

нед.

 

по

Пятидесятницѣ

 

3.

 

О

 

тяягести

 

грѣха

 

самоубійства;

невоздеряіаніе —грѣхъ

 

противъ

 

шестой

 

запо-

вѣди.
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1,

 

Пр.

 

Нилъ

 

Столобенскій

 

(пам.

 

7),

 

и

 

нѣсколько

словъ

 

къ

 

любителямъ

 

продолжитсльиаго

 

сна.

 

2.,

Поученіе

 

въ

 

нед.

 

29-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3,

 

За-

конность

 

войны;

 

о

 

любви

 

къ

 

жизни;

 

опроверже-

ніе

 

предразсудковъ,

 

по

 

коимъ

 

не

 

лѣчатся

 

у

 

врачей.

],

 

Житіе

 

свят,

 

и

 

чудотв.

 

Спиридона,

 

епископа

Тримифуцтскаго,

 

и

 

уроки

 

изъ

 

его

 

жизни.

 

2.

 

Поу-

ченіе

 

въ

 

30

 

нед.

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

3.

 

Объясненіе
седьмой

 

заповѣди

 

Закона

 

Божія.

1,

  

Страданіе

 

св.

 

муч.

 

Вонифатія,

 

и

 

уроки

 

изъ

 

его

яшзни.

 

2.

 

Поученіе

 

въ

 

нед.

 

св.

 

отецъ

 

предъ

 

Рояс-

дествомъ

 

Христовымъ.

 

3.

 

Польза

 

цѣломудрія

 

и

вредъ

 

распутства;

 

о

 

побужденіяхъ

 

хранить

 

цѣло-

мудріе.

]-.

 

О

 

св.

 

праведномъ

 

Іосифѣ

 

Обручникѣ

и

    

нѣсколько

   

словъ

   

о

    

семейныхъ

   

радостяхъ.

2,

  

Поученіе

 

въ

 

лед.

 

по

   

Рождествѣ

   

Христовомъ.

3,

  

0

 

средствахъ

 

сохранить

 

себя

 

отъ

 

соблазновъ;

 

о

средствахъ

 

борьбы

 

съ

 

блудного

 

страстью.

Январь

  

1905

 

г.

 

1,

 

0

 

св.

   

праведной

   

Іуліаніи

  

Лазаревской,
2-е

        

и

 

уроки

 

изъ

 

ея

 

яшзни.

 

2,

 

Поученіе

 

въ

 

нед.

 

предъ

Просвѣщеніемъ.

 

3.

 

О

 

супружеской

 

любви

 

и

 

вѣрности.

6-е

 

1,

 

Пр.

 

Синклитикія

 

(пам.

 

5),

 

какъ

 

образецъ

 

для

дѣвицъ

 

христіанскихъ.

 

2,

 

Поученіе

 

въ

 

праздникъ

Крещенія

 

Господня.

 

3.,

 

О

 

дѣвствѣ.

9-е

 

Житіе

 

св.

 

Филиппа

 

митрополита

 

Московскаго;

 

св.

Филиппъ

 

какъ

 

обличитель

 

неправды.

 

2

 

Поученіе

 

въ

недѣлю

 

по

 

Просвѣщеніи.

 

3.

 

Тяжесть

 

грѣховъ

 

про-

тивъ

 

седьмой

 

заповѣди.

16-е

 

1.

 

Житіе

 

пр.

 

Павла

 

Ѳивейскаго

 

(пам.

 

15),

 

и

 

бесѣ-

да

 

о

 

яшзни

 

отшельниковъ

 

и

 

о

 

сокровенномъ

 

доб-
родѣланіи.

 

2,

 

Поученіе

 

на

 

воскресное

 

евангель-

ское

 

чтеніе.

 

3.

 

Объясненіе

 

восьмой

 

заповѣди

 

За-
кона

 

Божія.

Декабрь
6-е

12-е

19-е

26-е



—

 

168 --

23-е

 

l,

 

0

 

пр

 

Ксеніи

 

(пам.

 

24.)

 

и

 

бесѣда

   

о

 

яшзни

 

без-

брачной.

 

2,

 

Поученіе

 

на

 

воскресное

    

евангельское

чтеніе.

 

3.

 

Тяжесть

 

грѣха

 

воровства;

    

обманъ— ве-

ликій

 

грѣхъ.

30-е

 

1,

 

Житіе

 

пр.

 

Никиты,

 

епископа

 

Новгордскаго

(пам.

 

31),

 

и

 

бесѣда

 

о

 

самооболыценіи.

 

2,

 

Поученіе
на

 

евангельское

 

чтеиіе

 

(обращеніе

 

Закхея).

 

3.

 

О
грѣхахъ

 

лихоимства,

 

тунеядства,

 

грабительства,

святотатства

 

и

   

др.

Февраль

   

1.,

 

Житіе

 

пр.

 

Кирилла

   

Новоезерскаго

 

(пам.

 

4),

 

и

2-е

         

бесѣда

  

о

 

гонимыхъ

 

за

 

благочестіе.

 

2,

 

Поученіе

 

въ

праздникъ

 

Срѣтенія

 

Господня.

 

3.

 

Какъ

 

предохра-

нить

 

себя

 

отъ

 

грѣховъ

 

противъ

 

8-й

 

заповѣди

Закона

 

Бояоя?

6-е

 

1,

 

0

 

св.

 

муч.

 

Дорофеѣ,

 

и

 

яѣсколько

 

словъ

 

о

 

не-

вѣріи

 

въ

 

загробную

 

яшзнь

 

и

 

явеніяхъ

 

изъ

 

загроб-

наго

 

міра.

 

2,

 

Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

Мытаря

 

и

 

Фа-
рисея.

 

3.,0бъясненіе

 

девятой

 

заповѣди

 

Закона
Божія.

13-е

 

1,

 

Житіе

 

пр.

 

Мартиніана,

 

и

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

дѣ-

вицахъ

 

и

 

яшнщинахъ

 

не

 

христіанскаго

 

поведенія.

2,

 

Поучеиіе

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Блудномъ

 

сьшѣ.

 

3.

 

О
грѣхахъ

 

противъ

 

9-й

 

заповѣди

 

Закона

 

Божія.

20-е

 

1,

 

Житіе

 

св.

 

Евстафія,

 

архіеп.

 

Антіохійскаго

 

(пам.

21),

 

и

 

нѣсколько

 

словъ

 

къ

 

страждущимъ

 

отъ'кле-

ветниковъ

 

2,

 

Поученіевъ

 

недѣлю

 

мясопустную.

 

3,

Какъ

 

предохранить

 

себя

 

отъ

 

грѣховъ

 

противъ

9-й

  

заповѣди.

Примѣч.

   

Въ

   

недѣлю

   

сыропустную,

   

1,

  

2,

  

3,

 

4.

недѣлю

   

В.

    

поста

    

внѣбогослуягебныхъ

    

чтеній
не

 

будетъ.
Апрѣль:

3-е

        

1,

 

Житіе

 

пр.

  

Никиты—игумена

   

Мидикійскаго,

 

и

бесѣда

 

объ

 

утѣшеніяхъ

 

среди

  

гоненій

 

за

 

правду.
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2.

 

Поученіе

 

въ

 

5

 

нед.

 

В.

 

поста.

 

3,

 

Объясненіе

 

де-

сятой

 

заповѣди

 

Закона

 

Божія.

10-е

 

1,

 

Житіе

 

священномуч.

 

Антипы,

 

епископа

 

Пергам-

скаго

 

(пам.

 

11)

 

и

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

томъ,

 

съ

какимъ

 

смысломъ

 

и

 

чувствованіями

 

христіане

должны

 

провождать

 

страстную

 

седмицу.

 

2.,

 

Поу-

ченіе

 

въ

 

праздникъ

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іеруса-

лимъ.

 

3.

 

О

 

грѣхахъ

 

противъ

 

10-й

 

заповѣди

 

и

какъ

 

предохранить

 

себя

 

отъ

 

нихъ?

СОДЕРЖАНІЕ.
Высочайшіѳ

 

награды.—Награды

 

отъ

 

Св.

 

Онода.— Объявленіе

 

отъ

Александровскаго

 

Комитета

 

о

 

раненыхъ.—Распоряжения

 

Епархіальнаго

Начальства.—Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.—Благодарность

 

Его

Преосвященства.—Благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.—Вакантныя

мѣста.—Маршрутъ

 

поѣздки

 

Его

 

Преосвященства

 

для

 

обозрѣнія

 

церквей

епархіи. —Расписаніе

 

внѣ-богослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

въ

 

соборѣ.—

Объявлѳніе.

Редакторъ,

 

Преподаватель

 

Семкнарін

 

Александр*

 

Товаровъ.
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МИНеКІЯ

 

ЕПАРХММЫ

 

БѢДѲМОШ.

15-го

 

Мая

        

№

 

10.

           

1904

 

года.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Русская

 

церковио-общестеенная

 

жизнь

 

вь

 

миную

1903

 

году,

(Продолженіе

 

*).

Отмѣчая

 

значительное

 

развитіе

 

за

 

послѣднее

 

время

 

у

насъ,

 

на

 

Святой

 

Руси,

 

дѣла

 

храмоздательства

 

и

 

устроенія

иноческихъ

 

обителей,

 

чѣмъ

 

успѣлъ

 

въ

 

достаточной

 

степени

ознаменовать

 

себя

 

и

 

минувшій

 

1903

 

годъ,

 

нельзя,

 

далѣе,

въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

вопросомъ,

 

не

 

остановить

 

вниманія

 

и

на

 

тѣхъ

 

мѣропріятіяхъ

 

и

 

заботахъ,

 

которыя

 

въ

 

послѣднее

время

 

дѣлаются

 

все

 

настойчивѣе,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

церков-

ной

 

власти,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

самого

 

духовенства,

 

относи-

тельно

 

поднятія

 

и

 

улучшенія

 

важнѣйшихъ

 

составныхъ

 

ча-

стей

 

и

 

принадлежностей

 

нашего

 

православнаго

 

христіанска-

го

 

богослуженія —церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

чтенія

 

и

 

церковнаго

иконописанія.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

отноіненін

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

за

 

истекшій

 

1903

 

годъ

 

вь

 

нашей

 

Православной

 

Русской
Церкви

 

было

 

сдѣлано

 

не

 

мало.

 

По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

для

 

улучшепія

 

пѣнія

 

устраивались

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

пѣ-

вческія

 

школы,

 

съѣзды

 

учителей

 

пѣнія,

 

народные

   

хоры

   

и

*;

 

См.

 

№

 

8

 

Минск.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1904

 

г.
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т.

 

д.

 

На

 

этотъ

 

же

 

предметъ

 

было

 

обращаемо

 

вниманіе

 

различ-

ныхъ

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

равно

 

какъ

 

и

на

 

то,

 

чтобы

 

церковное

 

чтеніе

 

было

 

совершаемо

 

чинно,

 

не-

спѣшно

 

и

 

разумно,

 

что

 

неоднократно

 

отмѣчалось

 

и

 

въ

 

рас-

поряженіяхъ

 

епархіальныхъ

 

начальствъ,

 

и

 

въ

 

современной

духовной

 

печати.

 

Весьма

 

отрадно

 

и

 

то,

 

что

 

пѣніе

 

въ

 

церк-

вахъ,

 

вслѣдствіе

 

заботъ

 

и

 

распоряженій

 

епархіальныхъ

 

на-

чальствъ,

 

начинаетъ

 

принимать

 

все

 

болѣе

 

въ

 

различныхъ

мѣстностяхъ

 

подобающій

 

ему

 

чисто

 

церковный

 

характеръ,

при

 

чемъ

 

прежнее

 

концертное

 

выкрикиваніе

 

церк.

 

пѣснопѣ-

ній,

 

болѣе

 

свойственное

 

свѣтской,

 

а

 

не

 

духовной

 

музыкѣ,

понемногу

 

уступаетъ

 

мѣсто

 

художественному

 

пѣнію

 

въ

 

древ-

нерусскомъ

 

стилѣ,

 

полному

 

величественности

 

и

 

простоты,

торжественности

 

и

 

глубокопроникновеннаго

 

религіознаго
чувства.

 

Томскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

отмѣчаютъ,

 

что

обиходное

 

пѣніе

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

постепенно

 

при-

нимаете

 

все

 

большее

 

и

 

большее

 

единообразіе

 

въ

 

своихъ

папѣвахъ

 

и

 

сводится

 

къ

 

истинно— церковному

 

характеру.

Только

 

немногіе

 

псаломщики

 

поютъ

 

еще

 

по

 

наслышкѣ,

значительное

 

же

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

хорошо

 

ознакомле-

но

 

съ

 

нотнымъ

 

обиходнымъ

 

пѣніемъ.

 

На

 

знаніе

 

низшими

членами

 

причта

 

обиходнаго

 

пѣнія

 

и

 

на

 

болѣе

 

широкое

 

упо-

требленіе

 

его

 

въ

 

церковныхъ

 

богослуженія

 

мѣстнымъ

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

обращенно

 

особенное

 

внима-

ніе:

 

зианіе

 

и

 

исполненіе

 

нѣкоторыхъ

 

обиходныхъ

 

пѣснопѣ-

ній

 

считается

 

для

 

всѣхъ

 

псаломщиковъ

 

обязательнымъ.

Малознающіе

 

церковное

 

пѣніе

 

псаломщики

 

обучаются

 

пѣ-

нію

 

подъ

 

руководствомъ

 

понимающихъ

 

и

 

опытныхъ

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ

 

діаконовъ,

 

священниковъ

 

и

 

учителей

 

церко'вно-
приходскихъ

 

школъ.

 

Въ

 

видахъ

 

же

 

побужденія

 

неради-

выхъ

 

членовъ

 

причта

 

къ

 

изученію

 

пѣнія,

 

распоряженіемъ

епархіальнаго

 

начальства

 

лица,

 

не

 

изучившія

 

обязатель-

ныхъ

 

для

 

всѣхъ

 

пѣснопѣній,

 

подвергались

 

извѣстному

 

вы-

чету

 

изъ.

 

доходовъ.

 

Результатомъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

мѣръ

 

явля-

ется

 

то,

 

что

 

обиходное

 

пѣніе

 

въ

 

церквахъ

 

епархіи

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

находитъ

 

себѣ

 

большее

 

и

 

большее

 

примѣне-

ніе.

 

Преосвященный

 

Антоній,

 

епископъ

 

Волынскій,

 

обратил-

ся

 

съ

 

воззваніемъ

 

къ

 

священникамъ

 

и

 

псаломщикамъ

 

Волын-
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ской

 

епархіи

 

о

 

строгомъ

 

сохраненіи

 

осьмогласія

 

въ

 

церков-

номъ

 

пѣніи.

 

„Изъ

 

всѣхъ

 

священныхъ

   

напѣвовъ,

   

говоритъ

Преосвященный

 

въ

 

своемъ

 

воззваніи,

 

всего,

 

болѣе

 

дорожитъ

вселенская

 

церковь

 

охраненіемъ

 

осьмогласія,

   

преподаннаго

намъ

 

великимъ

 

и

 

наученнымъ

 

отъ

 

ангеловъ

 

Іоанномъ

   

Да-

маскинымъ.

 

Внося

 

разнообразіе

 

въ

 

исполненіе

   

ежевоскрес-

ной

 

и

 

ежедневной

 

службы,

 

осьмогласіе

 

есть

 

лучшее

 

пособіе
и

 

для

 

запоминанія

 

всѣхъ

 

правилъ

 

Устава,

 

которыя

 

подраз-

дѣляются

 

имъ

 

и

   

вводятся

 

въ

   

определенное

   

соотношеніе,

какъ

 

обращеніе

 

съ

 

числами

 

четырьмя

 

ариѳметическими

 

дѣй-

ствіями.

 

Гдѣ

 

строго

 

хранится

 

осьмогласіе,

  

тамъ

   

и

   

пѣвцы

одушевленнѣе

 

и

 

сознательнѣе

 

относятся

 

къ

 

службѣ,

 

и

   

на-

родъ

 

не

 

тяготится

 

ея

 

продолжительностью".

 

Преосвященный
Антоній

 

проситъ

 

вообще

 

іереевъ

 

и

 

исаломщиковъ

   

утверж-

дать

 

незыблемо

 

священное

 

осьмогласіе,

 

на

 

спѣвкахъ

  

предъ

службами

 

исполнять

 

правильно

 

ирмосы,

 

стихиры

 

и

 

проким-

ны,

 

а

 

не

 

вымышлять

 

разнообразія

 

для

 

херувимскихъ

 

и

 

про-

чихъ

 

литургійныхъ

 

пѣсноиѣній,

 

положенпыхъ

 

на

 

ноты

   

со-

чинителями,

 

незнаемыми

 

Церкви

 

Божіей

 

и

   

не

   

свидетель-

ствованными

 

въ

 

своимъ

 

житіи,

 

ни

 

въ

   

чистотѣ

   

помысловъ

и

 

дѣяній,

 

безъ

 

чего,

 

какъ

 

сказано,

 

никто

 

не

  

узритъ

   

Бога.

Въ

 

обителяхъ

 

и

 

храмахъ,

 

гдѣ

 

содержится

 

образцовый

 

чинъ

священнослуженія,

 

литургійныя

   

пѣснопѣнія

   

исполняются

обыкновенно,

 

а

 

то

 

и

 

всегда,

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же,

 

наизусть,

 

а

 

раз-

нообразіе

 

пѣнія

 

прилагается

 

именно

   

къ

   

напѣвамъ

   

гласо-

вымъ

 

и

 

къ

 

подобнымъ.

 

Все

 

это,

 

по

   

словамъ

   

Преосвящен-
наго,

 

начали

 

оставлять

 

въ

 

пренебреженіи

   

подъ

   

вліяніемъ
уніи,

 

дабы

 

обезличить

 

духовную

 

жизнь

 

и

 

молитвенные

  

по-

двиги

 

народа

 

Божія

 

и

 

клира,

 

а

 

затѣмъ

 

постепенно

   

приту-

пить

 

ихъ

 

въ

 

такой

 

степени,

 

чтобы

 

они

 

остались

 

лишь

  

при

немногихъ

 

жалкихъ

 

суевѣріяхъ

 

и

   

сдѣлались

   

послушкымъ

орудіемъ

 

въ

 

рукахъ

 

еретиковъ.

 

Напротивъ,

 

твердое

  

и

   

соз-

нательное

 

охраненіе

 

народомъ

  

и

   

клиромъ

   

неискаженнаго

евангельскаго

 

благовѣствованія,

 

т.

 

е.

 

православія,

 

возможно

лишь

 

чрезъ

 

одушевленное

 

исполненіе

 

православной

   

служ-

бы

 

Божіей

 

безъ

 

искаженій,

 

безъ

  

грубыхъ

  

опущеній,

 

но

 

со

смиреннымъ

  

сознаніемъ,

 

что

 

мы

  

стоимъ

 

не

 

выше,

 

а

 

гораз-

до

 

ниже

  

уровня

 

духовной

 

жизни

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

Церк-
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ви

 

и

 

должны

 

со

 

вниманіемъ

 

и

 

послушаніемъ

 

слѣдовать

 

ихъ

богопросвѣщенному

 

руководительству.

 

Наконецъ,

 

Высокопре-
освященный

 

Арсеній

 

Архіепископъ

 

Харьковскій,

 

въ

 

бесѣ-

дѣ

 

съ

 

о.

 

о.

 

благочинными

 

своей

 

епархіи

 

і-ысказалъ,

 

что

 

цер-

ковное

 

пѣніе

 

въ

 

настоящее

 

время

 

отличается

 

большой

вычурностью.

 

Наши

 

регенты

 

положительно

 

мучаютъ

 

пѣв-

чихъ,

 

особенно

 

малолѣтокъ,

 

чтобы

 

только

 

разучить

 

какой—

нибудь

 

концертъ,

 

между

 

тѣмъ

 

старинныхъ

 

русскихъ

 

напѣ-

вовъ

 

сторонятся.

 

Но

 

я

 

никакъ

 

не

 

могу,

 

говорить

 

Владыка,
рекомендовать

 

этого

 

вычурнаго

 

пѣнія.

 

Стройно

 

исполнен-

ное,

 

наше

 

простое

 

обиходное

 

пѣніе

 

гораздо

 

трогательнѣе

 

и

несравненно

 

лучше

 

располагаетъ

 

душу

 

присутствующихъ

въ

 

Храмѣ

 

къ

 

молитвѣ,

 

болѣе

 

умиляетъ

 

ихъ,

 

чѣмъ

 

пѣніе

 

пар-

тесное

 

съ

 

несоотвѣтсвующими

 

характеру

 

православнаго

 

бого-

служенія

 

мотивами.

 

И

 

нужно

 

всѣ

 

мѣры

 

принимать

 

къ

 

то-

му,

 

чтобы

 

развивалось

 

у

 

насъ

 

пѣніе

 

именно

 

обиходное.

 

Не-
которые

 

полагаютъ,

 

что

 

партесное

 

пѣніе

 

легче

 

обиходнаго,

но

 

это

 

совершенно

 

неправильно.

 

Простое,

 

располагающее

къ

 

молитве,

 

питающее

 

религіозное

 

чувство,

 

обиходное

 

пѣ-

ніе

 

гораздо

 

легче

 

партеснаго,

 

большею

 

частію

 

услаждаю-

щего

 

только

 

слухъ

 

разными

 

solo

 

и

 

выкрикиваніями...

 

Ста-
райтесь

 

о

 

развитіи

 

и

 

общаго

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

При

 

совре-

менной

 

прекрасной

 

постановкѣ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

общаго

 

пѣнія

 

достигнуть

 

не

 

трудно

 

и

 

можно

 

быть

 

увѣрен-

нымъ,

 

что

 

сбудутся

 

слова

 

одного

 

почившаго

 

іерарха,
что

 

благодаря

 

этимъ

 

школамъ

 

,,всѣ

 

запоютъ

 

во

 

сла-

ву

   

Божію"...
Въ

 

связи

 

съ

 

деятельностью

 

Русской

 

Православной

 

Церк-
ви

   

въ

 

области

 

церковнаго

   

богослуженія,

 

нельзя

 

не

   

упо-

мянуть

 

также

 

и

 

о

 

заботахъ

 

ея

 

о

 

св.

 

иконахъ,

 

о

  

развитіи

 

и

упорядоченіи

 

иконописанія,

 

на

 

каковой

 

предметъ

   

въ

   

про-

шедшемъ

 

году

 

было

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе

 

духовен-

ства

 

и

 

другихъ

   

ревнителей

   

православнаго

   

благочестія,

 

о

чемъ

 

свидетельствуютъ

 

многочисленные

   

рефераты

   

разли-

 

,1.
чныхъ

 

обществъ,

 

вызывавшіе

 

оживленный

 

обменъ

   

мыслей

 

-1

(напр.,

 

въ

  

собраніяхъ

   

Церковно-Археологическаго

   

Отдела}'

при

 

Обществе

 

любителей

 

духовнаго

 

просвещенія),

 

статьи

 

й :1
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заметки,

 

появлявшіяся

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

на

 

страницахъ

разяичныхъ

 

духовныхъ

 

повременныхъ

 

изданій,

 

и

 

разныя

меры,

 

предпринятыя

 

для

 

этого

 

въ

 

некоторыхъ

 

епархіяхъ.

Нужда

 

въ

 

улучшеніи

 

иконописнаго

 

дела

 

вообще

 

и

 

въ

 

ук-

рашеніи

 

храмовъ

 

иконами

 

соответствующаго

 

святости

 

ихъ

достоинства

 

въ

 

настоящее

 

время

 

особенно

 

ощущается,

 

ибо

сельскіе

 

храмы

 

православные

 

украшаются

 

еще

 

и

 

теперь

очень

 

часто

 

грубыми

 

и

 

невежественными

 

иконописаніями

суздаль скихъ

 

и

 

имъ

 

подобныхъ

 

богомазовъ.

 

Кому

 

часто

случалось

 

бывать

 

въ

 

нашихъ

 

русскихъ

 

селахъ

 

и

 

церквахъ

и

 

обращать

 

вниманіе

 

въ

 

последнихъ

 

на

 

-иконопись,

 

тому,

безъ

 

сомненія,

 

приходилось

 

замечать

 

немало

 

подобныхъ

недостатковъ.

 

Почему

 

особенно

 

утешительно

 

и

 

своевремен-

но

 

отметить,

 

что

 

эта

 

назревшая

 

нужда

 

въ

 

замене

 

тако-

выхъ

 

иконъ

 

правильными

 

и

 

более

 

или

 

менее

 

художествен-

но

 

написанными

 

удовлетворяется

 

правительствомъ.

 

Вышелъ

теперь

 

второй

 

выпускъ

 

„Известій

 

Высочайше

 

учрежденна-

го

 

комитета

 

попечительства

 

о

 

русской

 

иконописи".

 

Въ

 

Из-

вестіяхъ

 

сообщаются

 

слѣдующія

 

сведвнія

 

о

 

деятельности
Комитета.

 

Комитетомъ

 

открыты

 

иконописныя

 

мастерскія

 

въ

ее.

 

Палехе,

 

Холуѣ

 

и

 

Мстере,

 

Владимірской

 

губерніи,

 

и

 

въ

с.

 

Борисовкѣ,

 

Курской

 

губерніи,

 

населеніе

 

которыхъ

 

издав-

на

 

занимается

 

иконописью,

 

какъ

 

промысломъ.

 

Кромѣоткры-

тія

 

иконописныхъ

 

школъ,

 

Попечительствомъ

 

о

 

русской

 

ико-

'

 

иописи

 

намѣчены

 

еще

 

некоторым

 

мѣропріятія

 

для

 

поднятія
иконописнаго

 

дѣла.

 

Въ

 

числе

 

этихъ

 

меропріятій

 

особенно
важнымъ

 

представляется

 

устройство

 

высшей

 

художествен-

ной

 

иконописной

 

мастерской

 

при

 

Строгановскомъ

 

■

 

учили-

ще

 

техническая

 

рисованія

 

въ

 

Москве.

 

Предположена

 

так-

же

 

къ

 

открытію

 

иконописная

 

учебная

 

мастерская

 

въ

 

городе
Кіеве,

 

съ

 

иконною

 

лавкою

 

при

 

ней.

 

Наконецъ,

 

Комитетомъ
предпринято

 

изданіе

 

лицевого

 

иконописнаго

 

подлинника

по

 

лучшимъ

 

иконописнымъ

 

образцамъ.

 

Все

 

это

 

свидетель-
ствуете,

 

безъ

 

сомненія,

 

о

 

томъ,

 

что

 

важный

 

воцросъ

 

объ

иконописаніи

 

возбуждаетъ

 

къ

 

себе

 

въ

 

настоящее

 

время

особенный

 

интересъ

 

и,

 

благодаря

 

заботамъ

   

духовенства

   

и

"

 

правительства,

 

вопросъ

 

этотъ

 

не

 

останется

 

втуне,

 

но

   

разо-
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вьется

 

и

 

принесетъ

 

въ

 

надалекомъ

 

будущемъ

 

благіе

 

плоды

и

 

доброе,

 

желательное

 

осуществленіе

 

въ

 

смысле

 

правиль-

ной

 

постановки

 

дела

 

иконописанія,

 

вполне,

 

согласной

 

съ

духомъ

 

и

 

преданіями

 

Православной

  

Церкви.

Священникъ

 

Еонстантинъ

   

Околовичъ

(Продолженіе

 

будетъ).

Изображеніе

  

общаго

  

состоянія

 

Палестины

  

во

  

времена

Іисуса

 

Христа

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время 1).

(Продолженіе).

Среди

 

горъ,

 

почти

 

спошь

 

наполняющихъ

 

Палестину>
встречаются

 

долины.

 

Ихъ

 

особенно

 

много

 

въ

 

западной

 

ча-

сти

 

Палестины.

 

Оне

 

прорезываютъ

 

горную

 

страну

 

въ

 

попе-

речномъ

 

направленіи,

 

съ

 

востока

 

на

 

западъ.

 

За

 

немногими

исключеніями,

 

долины

 

Палестины

 

не

 

имеютъ

 

постоянно

текущихъ

 

водъ;

 

если

 

оне

 

и

 

служатъ

 

ложемъ

 

для

 

потоковъ,

то

 

только

 

временно,

 

въ

 

періодъ

 

дождей,

 

когда

 

дождевая

вода

 

въ

 

обиліи

 

стекаетъ

 

съ

 

горъ

 

въ

 

долины.

 

Долины

 

носили

названіе

 

то

 

по

 

имени

 

горъ,

 

прилегающихъ

 

къ

 

нимъ,

 

то

 

по

городамъ,

 

построеннымъ

 

на

 

нихъ,

 

то

 

по

 

источникамъ,

протекающимъ

 

по

 

нимъ,

 

то

 

по

 

своимъ

 

произведеніямъ,

 

то

по

 

случайнымъ

 

обстоятельствамъ.

 

Въ

 

древности

 

долины

принадлежали

 

къ

 

наиболѣе

 

оживленнымъ

 

мѣстностямъ

 

Па-
лестины.

 

По

 

скатамъ

 

холмовъ

 

и

 

горъ,

 

возвышающихся

 

надъ

долинами,

 

строились

 

города

 

и

 

селенія

 

(„не

 

можетъ

 

укрыть-

ся

 

городъ,

 

стоящій

 

на

 

верху

 

горы"—Матѳ.

 

V,

 

14.),—окраины

долинъ,

   

прилегавшія

  

къ

  

этимъ

   

городамъ,

   

засаживались

*)

 

См.

 

№

 

9

 

Минск.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

за

 

1904

 

г.
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садами

 

и

 

небольшими

 

рощами,—затемъ,

 

оставшіяся

 

свобод-

ными

 

пространства

 

возделывались

 

и

 

засевались

 

хлебомъ

или

 

же

 

служили

 

пастбищемъ

 

для

 

скота.

 

Изъ

 

долинъ

 

Пале-

стины

 

наиболее

 

замечательны:

 

Кедрская,

 

Эннонъ,

 

Рефаимъ

и

 

Хевронская.

 

Долина

 

Кедрская

 

большую

 

часть

 

года

 

оста-

ется

 

сухою,— только

 

во

 

время

 

сильныхъ

 

зимнихъ

 

дождей

дождевая

 

вода,

 

въ

 

болыпомъ

 

количестве

 

сбегающая

 

съ

горъ

 

въ

 

долину,

 

образуетъ

 

потокъ,

 

который

 

несете

 

свои

воды

 

по

 

долине

 

къ

 

Мертвому

 

морю.

 

Долина

 

эта

 

имела

всегда

 

мрачный

 

характеръ.

 

Засыпанная

 

по

 

местамъ

 

щебнемъ

и

 

обломками

 

скалъ,

 

стесненная

 

горами,

 

иногда

 

отвѣсно

стоящими

 

надъ

 

нею

 

и

 

лишенными

 

растительности,

 

она

производила

 

далеко

 

не

 

отрадное

 

впечатленіе.

 

Временный

дождевой

 

потокъ

 

ея

 

очень

 

мутенъ.

 

Особенно

 

мутнымъ

 

и

грязнымъ

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

казаться

 

древнимъ

 

евреямъ

въ

 

той

 

части

 

долины,

 

которая

 

проходитъ

 

мимо

 

Іерусалима,
такъ

 

какъ

 

онъ

 

уносилъ

 

съ

 

собою

 

значительную

 

часть

 

не-

чистота

 

большого

 

и

 

не

 

отличавшагося

 

чистотою

 

города.

Долина

 

Кедрская,

 

по

 

которой

 

протекалъ

 

потокъ

 

Кедрскій,
многократно

 

упоминается

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

(2

 

Цар.

 

XV,

 

13;

XVI,

 

5—8;

 

3

 

Цар.

 

II,

 

36—46

 

и

 

др.).

 

Совершивъ

 

Тайную
Вечерю,

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

съ

 

учениками

 

Своими
пошелъ

 

за

 

потокъ

 

Кедрскій,

 

чтобы

 

войти

 

въ

 

садъ

 

Геѳси-

манскій.— Долина

 

Энпонъ

 

находится

 

на

 

юго-восточной

 

сто-

роне

 

Іерусалима.

 

Долина

 

эта

 

частью

 

каменистая

 

и

 

пустын-

ная,

 

частью

 

была

 

покрыта

 

масличными

 

и

 

миндальными

деревьями

 

и

 

возделана:

 

хлебыыя

 

поля,

 

огороды

 

и

 

сады.

Въ

 

нечестивый

 

времена,

 

во

 

дни

 

крайняго

 

упадка

 

религіоз-
ной

 

жизни

 

въ

 

царстве

 

Израильскомъ,

 

долина

 

эта

 

была
местомъ

 

совершенія

 

закономъ

 

воспрещенныхъ

 

обрядовъ

 

и

позорнаго

 

служенія

 

Ваалу

 

и

 

Молоху,

 

съ

 

принесеніемъ
человеческихъ

 

жертвъ

 

(Іер.

 

VII,

 

31—32).

 

По

 

возвращеніи
изъ

 

плена

 

вавилонскаго,

 

іудеи

 

такъ

 

гнушались

 

этой

 

долины,

напоминавшей

 

имъ

 

собою

 

самую

 

мрачную

 

страницу

 

изъ

исторіи

 

израильскаго

 

народа,

 

что

 

бросали

 

сюда

 

всякую

падаль

 

и

 

трупы

 

казненныхъ

 

преступниковъ,

 

а

 

чтобы

 

пре-

дохранить

 

городъ

 

отъ

 

зловонія

 

и

 

заразы,

 

въ

 

долине

 

под-

держивали

 

огонь,

 

сожигавшій

 

все,

 

что

 

туда

 

бросали;

 

самую
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же

 

долину

 

назвали

 

геенной,

 

адомъ,

 

местомъ

 

грѣшниковъ

(Матѳ.

 

V.

 

22).—Долина

 

Рефаимъ

 

(исполиновъ),

 

названная

такъ,

 

вероятно,

 

по

 

древнимъ

 

ея

 

жителямъ,

 

отличавшимся

"юлыпимъ

 

роотомъ,

 

простирается

 

отъ

 

Іерусалима

 

до

 

Виѳле-

ема.

 

Некогда

 

она

 

славилась

 

отличною

 

почвою

 

и

 

шелкович-

ными

 

деревьями. —Долина

 

Хевронская

 

(Быт.

 

XIII,

 

18,—XVIII,
1,—XXIII,

 

2

 

и

 

др).

 

находится

 

на

 

западъ

 

отъ

 

Іордана

 

и

 

Мерт-
ваго

 

моря.

 

Она

 

не

 

велика.

 

Некогда

 

изобиловала

 

пальмо-

выми,

 

фиговыми,

 

абрикосовыми

 

и

 

другими

 

плодовыми

деревьями,

 

особенно

 

же

 

виноградомъ;

 

пространства

 

долины,

не

 

занятыя

 

садами,

 

засевались

 

разными

 

хлебами

 

и

 

кормо-

выми

 

травами.

Находясь

 

блюке

 

къ

 

экватору

 

и

 

жаркому

 

поясу,

 

чемъ
самая

 

южная

 

часть

 

Европы— Сицилія,

 

Палестина

 

наслажда-

лась

 

и

 

наслаждается

 

теплымъ,

 

благопріятнымъ,

 

яснымъ

 

и

часто

 

жаркимъ

 

небомъ,

 

съ

 

небольшою

 

разницею

 

меяеду

странами

 

северными

 

и

 

южными,

 

гористыми

 

и

 

низменными.

Въ

 

ней

 

только

 

два

 

времени

 

года:

 

зима

 

и

 

лето,

 

дояодгявое

и

 

сухое.

 

Холодные

 

дожди,

 

снътъ,

 

топкій

 

слой

 

льда

 

на

 

ре~
кахъ,

 

тающій

 

отъ

 

перваго

 

солнечнаго

 

луча—отличительныя

черты

 

холоднаго

 

времени.

 

Дороги

 

въ

 

это

 

время

 

бываютъ
дурны

 

и

 

скользки,

 

съ

 

деревьевъ

 

спадаютъ

 

листья,

 

более
изнеженные

 

люди

 

прибегаютъ

 

кь

 

помощи

 

подвижныхъ

каминовъ

 

или

 

болынихъ

 

глиняныхъ

 

горшковъ,

 

наполнен-

ныхъ

 

горячими

 

углями.—Холодное

 

время

 

сменяется,

 

затемъ,
шестимесячыымъ

 

теплымъ

 

временемъ.

 

Теплота

 

съ

 

каяедымъ

диемъ

 

увеличивается.

 

Съ

 

половины

 

Августа

 

до

 

половины

Октября

 

жара

 

бываетъ

 

столь

 

велика,

 

что

 

почва

 

совершенно

высътхаетъ,

 

отъ

 

потоковъ

 

остаются

 

одни

 

только

 

углубленія,

по

 

которымъ

 

они

 

протекали.

 

Въ

 

это

 

время

 

одна

 

искра,

 

не-

осторожно

 

брошенная

 

въ

 

траву,

 

кустарникъ

 

и

 

леса,

 

превра-

щается

 

въ

 

большой

 

пламень

 

и

 

производитъ

 

чрезвычайныя

опустошенія.

Итакъ,

 

климате

 

Палестины

 

теплый

 

и

 

сухой.

 

Сухость

Палестинскаго

 

климата

 

обусловливается

 

недостаточнымъ

орошеніемъ

 

вообще,—въ

 

частности,

 

недостаткомъ

 

почвепна-

го

 

орошенія.

 

Въ

 

Палестине

 

только

 

три

 

озера:

 

два

 

(Меромъ

и

 

Тиверіадское)

 

съ

  

прѣсною

 

водою

 

и

 

одно

  

(Мертвое

  

море)
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съ

 

горькосоленою

 

водою.

 

Еще

 

меньше

 

въ

 

ней

 

текущихъ

водъ.

 

Не

 

считая

 

несколькихъ

 

незначительных!)

 

потоковъ

единственною

 

рекою

 

Палестины

 

является

 

Іорданъ.

 

Во

 

вре-

мя

 

дождей

 

и

 

таянія

 

снега

 

река

 

эта,

 

а

 

равно

 

и

 

незначитель-

ные

 

палестинскіе

 

потоки

 

бываютъ

 

полны

 

водою,—въ

 

осталь-

ное

 

же

 

время

 

они

 

или

 

совсемъ

 

высыхаютъ,

 

или

 

только

мелеютъ.

 

По

 

этому

 

то

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

могъ

 

найти

 

на

 

ре-

ке

 

Іордане

 

неглубокое

 

место

 

для

 

Своего

 

крещенія.

 

За

недостаткомъ

 

рекъ

 

жители

 

для

 

своихъ

 

нуждъ

 

пользуются

или

 

дождевою

 

водою,

 

хранимою

 

въ

 

особо

 

выстроенныхъ

 

для

этой

 

цели

 

водоемахъ,

 

которыхъ

 

особенно

 

много

 

было

 

въ

Іерусалиме,

 

или

 

ключевою,

 

или,

 

наконецъ,

 

колодцами.

 

Кому

неизвестенъ

 

Силоамскій

 

источникъ,

 

удовлетворявшій

 

потреб-

ностямъ

 

жителей

 

Іерусалима,

 

и

 

колодецъ

 

Іакова,

 

близъ

Сихема

 

въ

 

Самаріи,

 

у

 

котораго

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

путеше-

ствуя

 

по

 

этой

 

стране,

 

отдыхалъ

 

въ

 

полуденное

 

время

 

(Іоан.
IV,

 

6).?

 

Теперь

 

намъ

 

понятно,

 

почему

 

свежій,

 

не

 

пересы-

хающій

 

источникъ

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

(Іоан.

 

IV,

 

10.)

 

служите

образомъ

 

блаженства,—почему

 

выкопать

 

колодецъ

 

счита-

лось

 

деломъ

 

милосерднымъ

 

и

 

богоугоднымъ

 

и

 

испортить

его—деломъ

 

богопротивнымъ,

 

почему,

 

наконецъ,

 

напоеніе
ясаждущаго

 

признавалось

 

такою

 

же

 

добродѣтелью,

 

какъ

поданіе

 

милостыни.

Уже

 

изъ

 

сказаннаго

 

видно,

 

что

 

природа

 

щедро

 

награ-

дила

 

Палестину

 

своими

 

дарами.

 

И,

 

действительно,

 

не

 

смотря

на

 

многочисленныя

 

бедствія

 

страны

 

(замлетрясенія,

 

жгучій
вѣтеръ,

 

наводненія,

 

саранча),

 

и

 

преяеде

 

и

 

во

 

времена

 

Іисуса
Христа

 

Палестина

 

была

 

самою

 

благословенною

 

страною.

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

называлъ

 

ее

 

страною,

 

текущею

молокомъ

 

и

 

медомъ.

 

Естественные

 

дары

 

земли

 

вызывали

жителей

 

на

 

деятельность

 

и

 

богато

 

вознаграждали

 

труды

усердныхъ

 

земледвльцевъ

 

за

 

ея

 

возделываніе;

 

не

 

только

равнины

 

и

 

долины

 

уподоблялись

 

вѣчно

 

цветущимъ

 

садамъ,

приносили

 

всѣ

 

произведенія

 

умѣреннаго

 

климата,

 

но

 

даже

большая

 

часть

 

горъ,

 

до

 

самыхъ

 

вершинъ

 

своихъ,

 

была
удобна

 

къ

 

воздѣлыванью.

 

Неудивительно,

 

что

 

всѣ

 

израиль-

тяне

 

изъ

 

народа

 

кочующаго

 

сделались

 

въ

 

Палестине

 

зем-

ледельцами.

 

Если

 

после

 

плена

 

вавилонскаго,

 

при

 

усилив.
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шемся

 

стремленіи

 

къ

 

роскоши,

 

многіе

 

іудеи

 

для

 

скорѣй-

шаго

 

обогащенія

 

занялись

 

ремеслами

 

и

 

торговлею,

 

всеже

земледѣліе

 

продолжало

 

оставаться

 

основою

 

народнаго

 

бла-

госостоянія.

 

Пшеница

 

и

 

ячмень

 

давали

 

отличные

 

урожаи;

прохожіе

 

могли

 

срывать

 

для

 

своей

 

нужды

 

сколько

 

угодно

колосьевъ,

 

не

 

опасаясь

 

причинить

 

чувствительный

 

ущербъ

владѣльцу

 

поля

 

(Матѳ.

 

XII,

 

I;

 

Лук.

 

VI,

 

I).

 

Луга

 

и

 

пастбища

пестрѣли

 

прекрасными

 

цвѣтами

 

и

 

кормовыми

 

травами;

 

на

нихъ

 

паслись

 

стада

 

верблюдовъ

 

и

 

ословъ,

 

полезнѣйшихъ

животныхъ

 

въ

 

странахъ

 

гористыхъ,

 

песчаныхъ,

 

жаркихъ

 

и

маловодныхъ,

 

стада

 

коровъ,

 

овецъ,

 

козъ

 

и

 

другихъ

 

домаш-

нихъ

 

животныхъ.

 

Склоны

 

горъ

 

зеленѣли

 

лѣсами—сосновы-

ми,

 

еловыми

 

и

 

дубовыми,

 

долины—рощами

 

плодовыхъ

деревьевъ:

 

яблочныхъ,

 

грушевыхъ,

 

персиковыхъ,

 

абрикосо-
выхъ,

 

лимонныхъ,

 

померанцевыхъ

 

и

 

многихъ

 

другихъ,

 

изъ

числа

 

коихъ

 

нельзя

 

не

 

упомянуть

 

о

 

масличномъ

 

наиболѣе

прибыльномъ

 

деревѣ

 

3),

 

отъ

 

котораго

 

получила

 

свое

 

назва-

ніе

 

гора

 

Елеонская

 

(масличная)

 

и

 

находившаяся

 

у

 

подошвы

Геѳсиманія

 

(масличная

 

давильня),

 

гдѣ

 

Іисусъ

 

Христосъ

провелъ

 

ночь

 

туги

 

и

 

томленія

 

до

 

смерти,

 

гдѣ

 

Онъ

 

былъ

иреданъ

 

врагамъ

 

Его

 

лобзаніемъ

 

ученика

 

Своего,—

 

о

пальмовомъ

 

дерев

 

ѣ

 

4),

 

отъ

 

котораго

 

полу-

чила

 

свое

 

названіе

 

Виѳанія

 

(страна

 

финиковъ),—деревѣ

 

съ

широколиственной

 

главой,

 

не

 

дающей

 

однако

 

тѣни;

 

здѣсь

мимоходомъ

 

замѣтимъ,

 

что

 

Лермонтовъ,

 

вопрошающій

 

„Вѣт-

ку

 

Палестины":
„

 

И

 

пальма

 

та

 

жива

 

ль

 

понынѣ?

Все

 

также

 

ль

   

манитъ

 

въ

 

лѣтній

 

зной

Она

 

прохожаго

 

въ

 

пустынѣ

Широколиственной

 

главой"?

а)

 

Масличное

 

дерево,

 

вѣчно

 

зеленое,

 

съ

 

огромными

 

вѣтвями,

 

любитъ

песчаную

 

сухую

 

почву.

 

Плоды

 

его—оливки

 

тѳмнозеленаго

 

цвѣта,

 

съ

 

твер-

дым^

 

какъ

 

камень,

 

зѳрномъ,-

 

очень

 

вкусны.

 

Изъ

 

ѳтихъ

 

плодовъ

 

выжи-

мали

 

превосходное

 

масло

 

(елей),

 

употреблявшееся

 

не

 

только

 

для

 

лампъ

(Мате.

 

XXV,

 

Ъ),

 

но

 

и

 

во

 

всѣ

 

роды

 

пищи.

і)

 

Финиковая

 

пальма—дерево

 

высокое,

 

гибкое,

 

прямое,

 

съ

 

вѣчно

зелеными

 

вѣтвями

 

на

 

одной

 

вершинѣ,

 

сплетающимися

 

въ

 

видѣ

 

вѣнпа-

Плоды

 

ея

 

киноварнаго

 

цвѣта,

 

похожіе

 

на

 

желуди

 

и

 

имѣющіе

 

сладкое

мясо

 

и

 

твердое

 

зерно,

 

очень

 

питательны.
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очевидно,

 

никогда

 

не

 

видѣлъ

 

пальмы,— нельзя

 

не

 

упомя-

нуть,

 

наконецъ,

 

о

 

виноградной

 

лозѣ

 

б),

 

съ

 

которой

 

Іисусъ

Христосъ

 

бралъ

 

образы

 

и

 

подобія

 

въ

 

многочисленныхъ

бесѣдахъ

 

Своихъ.

 

„Азъ

 

есмь

 

лоза,

 

вы

 

же

 

рождіе"

 

(вѣтви)

(Іоан.

 

XV,

 

5)—говорилъ

 

Онъ

 

ученикамъ

 

Своимъ

 

на

 

дорогѣ

въ

 

Геѳсиманскій

 

садъ

 

послѣ

 

прощальной

 

вечери.

Земель

 

малообитаемыхъ,

 

не

 

обработываемыхъ,

 

которыя

служили

 

большею

 

частью

 

пастбищами

 

для

 

скота,

 

каковы,

напр.,

 

пустыня

 

Виѳсаидская

 

при

 

озерѣ

 

Тиверіадскомъ,

 

въ

которой

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

напитапъ

 

тысячи

 

народа

 

(Лук.

 

IX,
\2—14

 

и

 

др.),

 

и

 

пустыня

 

Іудейская,

 

гдѣ

 

проповѣдывалъ

Іоаннъ

 

Креститель

 

(Матѳ.

 

Ill,

 

1),

 

въ

 

Палестинѣ

 

сравнитель-

но

 

мало.

 

Еще

 

меньше

 

въ

 

ней

 

пустынь

 

въ

 

собственномъ

смыслѣ,

 

на

 

подобіе

 

той,

 

въ

 

которой

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

постил-

ся

 

40

 

дней

 

и

 

которую

 

новѣйшіе

 

путешественники

 

изобра-

жаютъ

 

страною

 

дикою,

 

дорогою

 

крови,—въ

 

которой

 

легко

попасть,

 

подобно

 

евангельскому

 

самарянину,

 

въ

 

руки

воровъ

 

и

 

разбойниковъ.

Щедро

 

надѣленная

 

дарами

 

природы,

 

Палестина

 

кишѣла

народомъ.

 

Она

 

вся

 

усѣяна

 

была

 

городами,

 

селами

 

и

 

мѣстеч-

ками.

 

Ко

 

времени

 

Іисуса

 

Христа

 

народъ

 

еврейскій

 

сдѣлалъ

столь

 

значительные

 

успѣхи

 

въ

 

гражданскомъ

 

развитіи,

 

что

по

 

множеству,

 

величинѣ

 

и

 

красотѣ

 

городовъ

 

и

 

селеній

 

Пале-

стина

 

могла

 

соперничать

 

со

 

всякою

 

другою

 

страною.

 

Бога-

тыхъ

 

городовъ,

 

селеній

 

и

 

мѣстечекъ

 

особенно

 

много

 

было

по

 

рѣкѣ

 

Іордану

 

и

 

по

 

берегамъ

 

Галилейскаго

 

озера,

 

оживля-

емымъ

 

торговлею

 

между

 

Тиромъ,

 

Сидономъ

 

Дамаскомъ,

 

обла-

стями

 

Антипы,

 

Филиппа

 

и

 

арабами.

 

Таковы

 

города:

 

Капер-

наумъ,

 

Виѳсаида,

 

Тиверіада,

 

Виѳсаида

 

Юлія

 

и

 

др.

 

Въ

 

нѣко-

торыхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

напр.

 

Кесаріи

 

при

 

Средиземномъ

 

морѣ

 

и

5)

 

Разведете

 

винограда,

 

удобное

 

при

 

множествѣ

 

горъ

 

и

 

холмовъ,

было

 

въ

 

числѣ

 

преимуществъ

 

іудейской

 

земли.

 

Здѣсь

 

любили

 

преиму-

щественно

 

виноградъ

 

красный,

 

потому

 

и

 

на

 

Тайной

 

Вечери

 

Іисусъ

Христосъ

 

употребилъ

 

красное

 

вино.

 

Вино

 

пили

 

обыкновенно

 

разбавлен-

ное

 

водою,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

развѣ

 

только

 

у

 

очень

 

бѣднаго

 

еврея

не

 

было

 

овоѳго

 

вина.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

при

 

владычествѣ

 

турокъ,

враговъ

 

вина

 

по

 

религіознымъ

 

правиламъ,

 

разведете

 

випограда

 

въ

Палестинѣ

 

значительно

 

уменьшилось.



222

Іерусалимѣ,

 

было

 

все,

 

что

 

составляло

 

по

 

тогдашнимъ

 

поня-

тіямъ

 

городскую

 

пышность

 

и

 

изящество.

 

Но

 

города

 

эти

 

не

отличались

 

благоустройствомъ

 

въ

 

европейскомъ

 

смыслѣ:

улицы

 

въ

 

нихъ

 

были

 

узкія,

 

въ

 

видахъ

 

защиты

 

отъ

 

палящихъ

лучей

 

солнца

 

тѣныо,

 

отбрасываемою

 

зданіями, —не

 

мощепыя,

грязныя

 

въ

 

сырое

 

время

 

года

 

и

 

пыльныя

 

въ

 

сухое,

 

наконецъ—

темныя,

 

вслѣдствіе

 

отсутствія

 

уличныхъ

 

фонарей

 

и

 

окоиъ

на

 

улицу

 

въ

 

городскихъ

 

домахъ.

Во

 

дни

 

Іисуса

 

Христа

 

почти

 

сплошную

 

массу

 

населе-

нія

 

Палестины

 

составлялъ

 

народъ

 

еврейскій,

 

тотъ

 

народъ,

который

 

не

 

хотѣлъ

 

внимать

 

Іисусу

 

Христу,

 

когда

 

Онъ

 

гово-

рилъ

 

о

 

необходимости

 

нравственной

 

перемѣны

 

и

 

порицалъ

его

 

гордость

 

и

 

слѣпоту.

 

Народъ

 

еврейскій

 

дѣлился:

 

на

 

іуде-

евъ,

 

галилеевъ

 

и

 

самарянъ,

 

отличавшихся

 

между

 

собою

нѣкоторыми

 

особенностями

 

народнаго

 

характера.

 

Іудеи

 

насе-

ляли

 

южную

 

треть

 

Палестины.

 

Главною

 

и

 

основною

 

чертою

характера

 

ихъ

 

была

 

вѣра,

 

что

 

они—избранный

 

народъ

 

Божій.
Всѣ

 

они

 

гордились

 

предъ

 

другими

 

народами

 

своею

 

чисто-

тою

 

и

 

обладаніемъ

 

высшей

 

святыни—храма,

 

Отсюда

 

происхо-

дило

 

то

 

рѣшительное,

 

открытое

 

презрѣніе,

 

съ

 

какимъ

 

смотрѣ-

ли

 

они

 

во

 

времена

 

Іисуса

 

Христа

 

не

 

только

 

на

 

всѣ

 

инозем-

ные

 

народы,

 

но

 

и

 

на

 

однокровныхъ

 

Галилеянъ

 

и

 

Самарянъ
и

 

на

 

всѣхъ

 

единоплеменниковъ,

 

жившихъ

 

въ

 

чужихъ

 

стра-

нахъ.

 

Имя

 

„Галилеянииъ",

 

напр.,

 

считалось

 

у

 

нихъ

 

ругателъ-

нымъ,—они

 

утверждали

 

даяге,

 

что

 

пророкъ

 

изъ

 

Галилеи

не

 

приходитъ

 

(Іоан.

 

VII,

 

52).

 

Презрѣніе

 

іудеевъ

 

къ

 

самаря-

намъ

 

шло

 

еще

 

дальше.

 

Порицая

 

въ

 

нихъ

 

свободомысліе,
противорѣчившее

 

іудейской

 

преданности

 

буквѣ

 

и

 

обычаямъ

отцевъ,

 

они

 

избѣгали

 

всякаго

 

общенія

 

съ

 

ними

 

(Іоан.

 

IV,

 

9) ,

уклонялись

 

отъ

 

проѣзда

 

чрезъ

 

ихъ

 

провинцію,

 

въ

 

крайнемъ

случаѣ

 

брали

 

съ

 

собою

 

столько

 

запасовъ,

 

сколько

 

нужно

было

 

для

 

пути,

 

чтобы

 

не

 

брать

 

ихъ

 

у

 

сямарянъ,

 

отказывали

имъ

 

въ

 

самой

 

незначительной

 

услугѣ.

 

Конечно,

 

отчужденіе
ихъ

 

отъ

 

язычниковъ

 

было

 

ещеболѣе

 

рѣзкое.

 

ОяиндаяМессію,
они

 

вѣрили,

 

что

 

Онъ

 

устроитъ

 

царство

 

іудейское

 

и

 

расши-

рить

 

его

 

до

 

концовъ

 

земли,

 

истребитъ

 

всѣхъ

 

язычниковъ

 

и

сдѣлаетъ

 

іудейскую

 

вѣру

 

всемірною

 

и

 

іерусалимскій

 

храмъ

цѣлію

 

стеченія

 

народовъ

 

всѣхъ

 

странъ.
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Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

іудеи

 

не

 

получали

 

возмездія

 

за

свои

 

крайнія

 

убѣждеыія.

 

Высокомѣрію

 

ихъ

 

вполнѣ

 

заслужен-

нымъ

 

презрѣніемъ

 

платили

 

всѣ

 

образованные

 

народы

 

того

времени.

 

Гордымъ,

 

напр.,

 

побѣдителямъ

 

міра,

 

римлянамъ,

не

 

могъ

 

не

 

казаться

 

жалкимъ

 

народецъ,

 

сжатый

 

въ

 

уголкѣ

ихъ

 

неизмѣримой

 

имперіи,

 

устарѣвшій

 

для

 

того

 

времени

 

по

своимъ

 

иравамъ

 

и

 

обычаямъ,

 

вслѣдствіе

 

врожденной

 

неопрят-

ности

 

считавшійся

 

съ

 

отвратительною

 

и

 

страшною

 

болѣз-

нію—проказою,

 

грязный

 

въ

 

иностранныхъ

 

своихъ

 

членахъ,

промышлявшихъ

 

низкимъ

 

барыш

 

ничествомъ,—римскому

 

де-

спотизму

 

не

 

могли

 

не

 

казаться

 

смѣшными

 

высокомѣріе

 

іу-

деевъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтскія

 

мѣчты

 

о

 

всемірномъ

 

владычествѣ

 

при

политическомъ

 

ничтожествѣ.

Не

 

таковы

 

были

 

галилеяне,

 

населявшіе

 

сѣверную

треть

 

Палестины.

 

Они

 

не

 

имѣли

 

ни

 

того

 

ягестокаго

 

отвра-

щенія

 

отъ

 

всего,

 

что

 

не

 

принадлежало

 

къ

 

преданіямъ

 

от-

цевъ,

 

какимъ

 

отличались

 

іудеи,

 

ни

 

тѣхъ

 

предразсудковъ,

по

 

которымъ

 

іудеи

 

приписывали

 

только

 

себѣ

 

исключитель-

ное

 

достоинство

 

и

 

презирали

 

всѣ

 

другіе

 

народы.

 

Во

 

време-

на

 

Іисуса

 

Христа

 

галилеяне

 

составляли

 

образованней-

шую

 

часть

 

всего

 

іудейскаго

 

народа.

 

Плодородіе,

 

населен-

ность

 

и

 

торговля

 

страны

 

имѣли

 

благодѣтельное

 

вліяніе

 

на

развитіе

 

наукъ

 

и

 

искусствъ,—образованіе

 

распространилось

даже

 

въ

 

низшемъ,

 

бѣднѣйшемъ

 

классѣ

 

народа.

 

Галилеяне
переняли

 

отъ

 

сосѣдей

 

и

 

отъ

 

жившихъ

 

среди

 

нихъ

 

ино-

странцевъ

 

много

 

иравовъ

 

и

 

обычаевъ,

 

привыкли

 

къ

 

пра-

вильной

 

жизни,

 

любили

 

свободу

 

и

 

независимость

 

народную.

Самаряне,

 

занимавшіе

 

среднюю

 

треть

 

Палестины,

 

про-

изошли

 

отъ

 

соединенія

 

израильтянъ

 

съ

 

колонистами,

 

вави-

лонянами

 

и

 

сирійцами,

 

поселенными

 

на

 

бывшей

 

землѣ

 

из-

раильской

 

послѣ

 

разрушенія

 

царства

 

израильскаго.

 

Не
смотря

 

на

 

единство

 

вѣры,

 

іудеи

   

презирали

 

самарянъ

 

и

 

от-

і

   

вергли

 

всѣ

 

попытки

 

ихъ

 

къ

 

соединению

 

съ

   

ними

 

и

 

къ

 

об-

щенію

 

въ

 

Богослуженіи

 

во

 

вновь

 

построеиномъ

 

послѣ

 

вави-

I

 

лонскаго

 

плѣна

 

Іерусалимскомъ

 

храмѣ.

Изъ

  

сдѣланпой

   

Пилатомъ

   

на

 

крестѣ

   

Іисуса

 

Христа
I

 

надписи

   

вины

 

Его

   

на

  

еврейскомъ,

   

греческомъ

 

и

 

латин-

,,скомъ

 

языкахъ

 

можно,

 

кажется,

 

усматривать

   

мѣру

 

господ-
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ства

 

этихъ

 

языковъ

 

въ

 

Палестинѣ

 

во

 

дни

 

Іисуса

 

Христа.
Первымъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

былъ

 

языкъ

 

отечественный,

 

отли-

чавшійся

 

отъ

 

языка

 

древне-еврейскаго,

 

на

 

которомъ

 

были

написаны

 

книги

 

Св.

 

Писапія.

 

Этотъ

 

послѣдній

 

языкъ

 

во

дни

 

Іисуса

 

Христа

 

былъ

 

уже

 

мертвымъ,

 

и

 

всѣ

 

Палестин-
скіе

 

іудеи

 

писали

 

и

 

говорили

 

тогда

 

на

 

языкѣ

 

арамейскомъ,

хотя

 

и

 

различными

 

нарѣчіями.

 

Нарѣчіе,

 

употреблявшееся

въ

 

Іудеѣ

 

и

 

Іерусалимѣ,

 

было

 

книжное

 

и

 

отличалось

 

отъ

болѣе

 

грубаго

 

нарѣчія

 

самарянскаго

 

и

 

галилейскаго,

 

на-

полпеннаго

 

сокращенными

 

и

 

испорченными

 

словами,

 

гор-

танными

 

буквами

 

и

 

горловыми

 

звуками,

 

такъчто

 

одно

 

и

то

 

яге

 

слово,

 

при

 

спѣшномъ

 

и

 

неясномъ

 

выговорѣ,

 

могло

означать:

 

оселъ,

 

вино,

 

волна

 

и

 

жертвенное

 

овча.

 

Не

 

удиви-

тельно,

 

что

 

галилеянъ

 

сразу

 

можно

 

было

 

узнать

 

по

 

рѣчи

 

ихъ

(Матѳ.

 

XXVI,

 

73)

 

и

 

что

 

имъ

 

не

 

позволялось

 

читать

 

въ

 

іу-

дейскихъ

 

синахогахъ.

В.

   

Перепѳчинъ.

(Продолженіе

 

будетъ.)

Бродячій

 

учитель.

(Окончаніе

  

*)

—Будетъ

 

объ

 

этомъ

 

толкованіе

 

вести,

 

сказалъ

 

мужикъ,

теперь

 

все

 

это

 

стало

 

ясно;

 

а

 

вотъ,

 

Лукьянычъ,

 

повѣдай

 

ты

намъ,

 

Господа

 

ради,

 

грѣхъ

 

машинами

 

работать

 

или

 

нѣтъ?

 

Те-

перь

 

на

 

все

 

пошли

 

машины:

 

молотить,

 

сѣять,

 

жать

 

и

 

пр.,

 

и

 

лю-

ди,

 

даже

 

изъ

 

нашихъ

 

христіанъ,

 

всяко

 

льнутъ

 

къ

 

нимъ

 

и

 

по-

купаюсь

 

ихъ,

 

потому

 

легко

 

работать,

 

А

 

я

 

вотъ

 

говорю

 

всѣмъ,

что

 

въ

 

писаніи

 

святые

 

отцы

 

про

 

машины

 

ничего

 

не

 

заповѣда-

ли,

 

значить

 

они

 

сочли

 

ихъ

 

еретическими

 

орудіями,

 

и

 

намъ

отъ

 

нихъ

 

должно

  

сторониться.

—Какъ

 

орелъ,

 

встрепенулся

 

начетчикъ,

 

поднялся

 

съ

лавки,

 

окинулъ

 

своимъ

 

взглядомъ

 

всю

 

толпу,

 

расправилъ

бороду,

 

которую,

 

кстати

 

сказать,

 

онъ

 

считалъ

   

священнымъ

V

 

См.

   

№

 

8

 

Минск.

   

Еп.

 

Вѣд.

 

за

    

1904

   

г,
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предметомъ

 

и

 

посему

 

никогда

 

не

 

чесалъ

 

ее,

 

опасаясь

 

какъ-

нибудь

  

выдернуть

 

волосъ

 

изъ

 

бороды,

 

и

   

началъ

 

говорить:

—Эти

 

всѣ

 

машины,

 

христолюбивые

 

братіе,

 

отъ

 

діаво-

ла

 

вошли

 

въ

 

міръ,

 

и

 

посему

 

работать

 

на

 

нихъ

 

великій
грѣхъ

 

*).

 

Проклятъ

 

будетъ

 

тотъ,

 

кто

 

заведетъ

 

ихъ.

 

Не-
урожаемъ

 

Господь

 

посѣтитъ

 

его

 

домъ,

 

казнь

 

и

 

на

 

свою

душу

 

навлечетъ.

 

Отчего

 

теперь

 

пошли

 

неурожаи

 

хлѣба?

Отъ

 

этого

 

злохудожества

 

людей.

 

Бога

 

перехитрить

 

рѣши-

ли

 

своими

 

машинами.

 

Нѣтъ,

 

Онъ,

 

Царь

 

Небесный,

 

все

 

ви-

дитъ

 

и

 

знаетъ

 

даже

 

помышленія

 

наши.

 

Люди

 

пустились

 

въ

 

изо-

брѣтенія,

 

а

 

Господь

 

наказываетъ

 

ихъ

 

неуроягаемъ.

 

Не

 

прі-
общайтесь,

 

братіе,

 

къ

 

дѣламъ

 

беззаконныхъ;

 

не

 

заводите

 

ма-

шинъ.

 

Господь

 

сказалъ

 

людямъ:

 

„въ

 

потѣ

 

лица

 

своего

 

снѣси

хлѣбъ

 

свой,"

 

а

 

еретики,

 

въ

 

обходъ

 

закону

 

Божію,

 

завели

себѣ

 

машины.

 

Какой

 

яге

 

это

 

будетъ

 

трудъ,

 

коли

 

я

 

буду

 

не

самъ

 

своими

 

руками

 

жать

 

хлѣбъ,

 

а

 

машиною?

 

Ересь

 

все

это

 

и

 

прелыценіе

 

христіанъ.

 

Сатана

 

тутъ

 

дѣйствуетъ

 

и

 

отъ

него,

 

проклятаго,

 

идутъ

 

всѣ

 

эти

 

выдумки

 

на

 

пагубу

 

и

прельщеніе

 

душъ

 

христіанскихъ.
—Ужъ

 

больно

 

хорошо

 

подстроили

 

это;

 

на

 

манеръ

 

ба-

рина

 

при

 

машинѣ

 

состоишь—она

 

въ

 

работѣ,

 

а

 

ты

 

точію

 

на-

блюдете

 

при

 

ей.

—Дьяволъ

 

все

 

устаканитъ,

 

разсуждали

 

въ

 

толпѣ.

 

Онъ
и

 

въ

 

рукомойникъ

 

залѣзетъ,

 

и

 

бабу

 

къ

 

пустыникамъ

 

на-

шлетъ,

 

дабы

 

на

 

грѣхъ

 

склонить.

—Восьму

 

тысячу

 

дышетъ,

 

треокаянный;

 

пора

 

и

 

намуд-

риться.

 

На

 

свѣчкѣ,

 

вонъ,

 

выучилъ

 

монаха

 

яйцо

 

печи-доду-

майся-ко

 

до

 

этого.

Соборъ

 

кончился;

 

всѣ

 

благодарили

 

пріѣзягаго

 

гостя,

что

 

онъ

 

много

 

разъяснилъ

 

имъ

 

душеполезнаго

 

и

 

научилъ

ихъ,

 

какъ

 

жить

 

похристіаиски.

 

Само

 

собою,

 

что

 

ученіе
гостя—начетчика

 

было

 

оплачено

 

приличнымъ

 

вознаграж-

деніемъ:

 

бабы

 

давали

 

сукно,

 

холстъ,

 

медъ,

 

сушеные

 

грибы
и

 

пр.,

 

что

 

у

 

самихъ

 

было;

 

муягики

 

развязывали

 

кошель

 

и

дѣлали

 

складчину,

  

выкладывая,

 

кто

   

рубль,

 

кто

 

полтину,

 

а

*)

 

Гдѣ

 

же

 

это

 

написано?

 

Лжѳтъ

 

бродячій

 

учитель.

 

Авт.
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другіе

 

больше.

 

Съ

 

міра

 

по

 

ниткѣ,

 

говорить

 

пословица,

 

а

голенькому

 

Ивану

 

Лукьянычу

 

вышла

 

рубаха,

 

да

 

и

 

не

 

од-

на,

 

а

 

съ

 

хорошимъ

 

кафтаномъ.

 

Кромѣ

 

того

 

и

 

самъ

 

сытъ,

 

и

лошадка

 

въ

 

довольствѣ,

 

а

 

собранные

 

продукты

 

онъ

 

про-

дастъ

 

и

 

также

 

превратитъ

 

въ

 

деньги.

 

И

 

питается

 

себѣ

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

Иванъ

 

Лукьяновъ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

благо-
даря

 

простотѣ

 

и

 

довѣрію

 

старообрядцевъ.

 

И

 

сколько

 

такихъ

Ивановъ

 

Лукьяновыхъ

 

разъѣзягаетъ

 

по

 

матушкѣ

 

Руси,

 

ко-

торые

 

ни

 

сѣютъ,

 

ни

 

жнутъ,

 

а

 

въ

 

житницу

 

свою

 

собираютъ!

Они

 

и

 

сыты,

 

и

 

болынія

 

деньги

 

имѣютъ

 

на

 

всякій

 

случай.

Большей

 

частью

 

эти

 

Иваны

 

Шильниковы

 

одинокіе,

 

безсемей-

ные

 

люди,

 

скопидомы,

 

у

 

которыхъ

 

гроша

 

не

 

выпросить

бѣдный

 

человѣкъ.

 

Проповѣдуя

 

евангельскія

 

истины

 

о

 

ни-

щелюбіи,

 

нестяжаніи

 

сребра

 

и

 

злата

 

другимъ,

 

сами

 

они

привыкли

 

только

 

брать

 

съ

 

другихъ

 

и

 

копить

 

деньги.

 

Они
черствы,

 

эгоистичны,

 

безягалостны,

 

на

 

все

 

у

 

нихъ

 

писаніе
и

 

строчка

 

закона

 

суроваго,

 

неумолимаго.

 

Фанатизмъ

 

ихъ

не

 

имѣетъ

 

границъ.

 

Своими

 

проповѣдями

 

они

 

разжигаютъ

ненависть,

 

злобу

 

въ

 

старообрядцахъ

 

ко

 

всѣмъ

 

другимъ

людямъ;

 

проповѣдуютъ

 

имъ

 

всякую

 

ложь,

 

выдавая

 

ее

 

за

истину,

 

за

 

слово

 

Боягіе.

 

Поѣздки

 

ихъ

 

по

 

селеніямъ

 

старо-

обрядцевъ—ничто

 

иное

 

какъ

 

пропаганда

 

раскола

 

на

 

иочвѣ

собственной

 

наживы.

 

Онъ

 

ни

 

о

 

чемъ

 

не

 

заботится

 

въ

 

смыслѣ

содержанія

 

своей

 

особы,

 

онъ

 

вѣчыо

 

живетъ

 

на

 

чуяшхъ-

хлѣбахъ

 

вмѣстѣсъ

 

своею

 

лошадью.

 

Послѣднюю

 

онъ

 

откор-

мить— -лродастъ

 

и

 

снова

 

или

 

выпроситъ,

 

или

 

купитъ

 

за

безцѣнокъ

 

молодого

 

ягеребенка.

 

И

 

такъ

 

мѣняетъ

 

онъ

 

сво-

ихъ

 

коней

 

постоянно.

 

Случается,

 

что

 

состоятельные

 

люди

дарятъ

 

ему

 

и

 

ягненка,

 

и

 

теленка

 

за

 

его

 

толкованіе,

 

Иванъ

ПІильниковъ

 

беретъ,

 

везетъ

 

это

 

добро

 

дальше

 

и

 

находить

людей,

 

которые

 

ему

 

выкормятъ

 

ихъ

 

и

 

приведутъ.

 

Такихъ
Шильниковыхъ

 

вокругъ

 

старообрядцевъ

 

роится

 

много.

 

Ни-
кто

 

за

 

ними

 

не

 

слѣдитъ,

 

а

 

старообрядцы

 

всячески

 

скрыва-

ютъ

 

этихъ

 

тунеядцевъ,

 

пропагандистовъ

 

раскола

 

и

 

гасиль-

никовъ

 

свѣта.

 

Миссіонерская

 

борьба

 

съ

 

ними

 

немыслима;

они

 

бѣгутъ

 

миссіонера,

 

они

 

укрѣпляютъ

 

только

 

свою

 

бра-

Tiro,

 

налаягивая

 

ее,

 

какъ

 

можно

 

строям

 

держаться

 

раскола

со

 

всѣми

  

его

   

мелочами

 

и

  

чуждаться

  

всего

   

посторонняго.
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Лукьяновымъ

 

и

 

РСі

 

не

 

нуженъ

 

свѣтъ,

 

имъ

 

нужна

 

тьма

 

и

невѣжество,

 

иначе

 

конецъ

 

ихъ

 

царствованію.

 

Потому-то

 

они

и

 

застращиваютъ

 

раскольниковъ

 

всякими

 

ересями,

 

анаѳема-

ми,

 

пугаютъ

 

всякими

 

новинками

 

въ

 

области

 

культурной

жизни,

 

возводя

 

и

 

телеграфъ,

 

и

 

всякую

 

машину

 

па

 

степень

религіознаго

 

догмата

 

вѣры.

 

Вотъ

 

сейчасъ

 

всѣ

 

эти

плуги,

 

сѣялки,

 

ягнейки

 

и

 

другіе

 

земледѣльческія

 

ору-

дія,

 

созданный

 

умомъ

 

человѣка

 

для

 

лучшей

 

обработки

 

зем-

ли

 

и

 

уборки

 

хлѣбовъ,

 

признаны

 

раскольническимъ

 

начет-

чикомъ

 

„чертовымъ

 

ироизведеніемъ,"

 

созданнымъ

 

на

 

па-

губу

 

человѣка.

 

Этими

 

машинами

 

грѣшно

 

работать,

 

такъ

какъ

 

Богу

 

непріятно

 

это,

 

и

 

Онъ

 

за

 

это

 

наказываетъ

 

людей

неурожаемъ

 

хлѣба.

 

Соборъ

 

согласился

 

съ

 

мнѣніемъ

 

своего

главаря

 

и

 

торягественно

 

ировозгласилъ

 

анаѳему

 

и

 

проклятіе
на

 

того,

 

кто

 

осмѣлится

 

работать

 

па

 

этихъ

 

машинахъ.

 

И
пойдетъ

 

теперь

 

это

 

соборное

 

проклятіе

 

по

 

многимъ

 

селамъ

и

 

деревнямъ

 

нашихъ

 

старообрядцевъ.

 

Вездѣ

 

и

 

всюду

 

бу-

дутъ

 

говорить,

 

что

 

земледѣльческія

 

машины

 

произведенія

 

ді-

авола

 

и

 

распространяющіе

 

въ

 

продажѣ

 

ихъ—сыны

 

злобож-

наго

 

антихриста.

 

Нужны~ли

 

тутъ

 

школа

 

и

 

просвѣщеніе,

кажется,

 

это

 

ясно

 

само

 

собою.

 

Нужна-ли

 

тутъ

 

миссіоиер-

ская

 

дѣятельность

 

пастыря

 

и

 

миссіонера—это

 

тоже

 

ясно,

какъ

 

Божій

 

день.

Начетчика,

 

въ

 

родѣ

 

Ивана

 

Лукьянова

 

и

 

подобныхъ,

понятно,

 

трудно

 

просвѣтить

 

въ

 

его

 

заблуягденіи,

 

ибо

 

онъ

 

не

ищетъ

 

свѣта

 

и

 

истины,

 

ему

 

нуженъ

 

расколъ,

 

какъ

 

иаягива,

но

 

бесѣда

 

подрываетъ

 

авторитетъ

 

этого

 

проходимца.

 

Бесѣ-

да

 

покажетъ

 

слушателямъ,

 

что

 

начетчикъ

 

ихъ

 

заблуждается

и

 

лживо

 

толкуетъ

 

писаніе,

 

пользуясь

 

только

 

отръдаими

 

его,

которыя

 

онъ

 

нарочно

 

толкуетъ

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

чтобы

 

показать

темному

 

народу,

 

что

 

онъ

 

стоить

 

на

 

почвѣ

 

Свящешіаго

Писанія.
Минскій

 

епархіальный

 

миссіонеръ,

Священпптеи

 

Копстаптнш

 

Поповъ.
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ОТЧЕТЪ

о

  

состоянии

  

церковныхъ

   

школъ

   

Минской

 

епархіи

   

въ

1902—1903

 

учебномъ

 

году.

(Продолженіе*).

Классные

 

журналы

 

установленной

 

Епархіальнымъ

 

Учи-
лищнымъ

 

Совѣтомъ

 

формы

 

существовали

 

во

 

всѣхъ

 

шко-

лахъ,

 

кромѣ

 

Теляковской

 

и

 

Хотаевичской

 

ягенской,

 

въ

 

ко-

торыхъ,

 

вмѣсто

 

печатныхъ

 

журналовъ,

 

были

 

заведены

 

тет-

ради.

 

Согласно

 

формѣ,

 

журналъ

 

дѣлится

 

на

 

три

 

отдѣла:

 

1)

вписной

 

журналъ,

 

куда

 

записываются

 

ученики,

 

поступаю-

щіе

 

въ

 

школу,

 

съ

 

слѣдующими

 

о

 

нихъ

 

свѣдѣніями:

 

а)

 

имя

и

 

фамилія

 

ученика,

 

б)

 

званіе,

 

имя,

 

отчество

 

и

 

мѣстоягите-

льство

 

родителей,

 

в)

 

лѣта

 

отъ

 

роду,

 

г)

 

вѣроисповѣданіе,

 

д)

время

 

поступленія

 

въ

 

школу

 

вообще,

 

е)

 

время

 

явки

 

въ

школу

 

въ

 

данномъ

 

учебномъ

 

году,

 

ж)

 

съ

 

какою

 

подготов-

кою

 

(грамотный

 

или

 

награмотиый)

 

поступилъ

 

въ

 

школу,

 

з)

число

 

опущенныхъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

учебныхъ

 

дней

 

и

 

и)

время

 

выбытія

 

изъ

 

школы,

 

съ

 

показаніемъ

 

причины;

 

2)

 

ягур-

налъ

 

для

 

ежедневной

 

отмѣтки

 

учениковъ,

 

отсутствующихъ

въ

 

школѣ,

 

съ

 

объясненіемъ

 

причины

 

отсутствія,

 

и

 

3)

 

жур-

налъ

 

для

 

записи

 

содержанія

 

дневныхъ

 

уроковъ.

 

Въ

 

желѣз-

нодорожныхъ

 

школахъ

 

журналы

 

имѣютъ

 

нѣсколько

 

ипую

форму.

 

Въ

 

Минской,

 

напр.,

 

школѣ

 

для

 

каждаго

 

отдѣленія

или

 

класа

 

школы

 

заведенъ

 

особый

 

журналъ,

 

съ

 

подраздѣ-

леніемъ

 

его

 

на

 

столько

 

частей,

 

или

 

отдѣловъ,

 

сколько

 

учеб-

ныхъ

 

предметовъ

 

въ

 

классѣ,

 

причемъ

 

лѣвая

 

страница

 

въ

 

ка-

ждомъ

 

отдѣлѣ

 

назначается

 

для

 

отмѣтки

 

учениковъ,

 

отсут-

ствующихъ

 

на

 

урокѣ,

 

и

 

для

 

постановки

 

балловъ

 

за

 

отвѣты,

а

 

правая

 

для

 

записи

 

содержанія

 

преподаннаго

 

урока.

 

Въ
Пинскихъ

 

и

 

Лунинецкой

 

желѣзнодороягныхъ

 

школахъ

 

жур-

*)

 

См.

 

№

 

9

 

Минск.

 

Еп.

 

Вѣд.
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налы

 

высылаются

 

изъ

 

управленія

 

дороги.

 

Требуемыя

 

фор-
мою

 

журналовъ

 

записи

 

и

 

отмѣтки

 

велись

 

вообще

 

исправ-

но

 

и

 

съ

 

долягною

 

обстоятельностію.

Въ

 

громадномъ

 

болынинствѣ

 

школъ

 

ежедневныя

 

заня-

тая

 

велись

 

по

 

расписание

 

уроковъ,

 

утвержденному

 

Епархі-

альнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ;

 

въ

 

школахъ

 

Рѣчицкаго

уѣзда

 

и

 

въ

 

двухъ

 

школахъ

 

Слуцкаго

 

уѣзда

 

(Блячинской

 

и

Подлѣсской)

 

расписаніе

 

было

 

составлено

 

самими

 

учащими,

при

 

чемъ

 

число

 

недѣльныхъ

 

уроковъ

 

по

 

каждому

 

предме-

ту

 

было

 

согласовано

 

съ

 

требованіями

 

программъ;

 

точно

 

также

учащими

 

было

 

составлено

 

расписаніе

 

и

 

въ

 

желѣзнодорояг-

ныхъ

 

школахъ.

 

Новое

 

расписаніе

 

числа

 

недѣльныхъ

уроковъ

 

по

 

каждому

 

учебному

 

предмету,

 

утвержден-

ное

 

Св.

 

Синодомъ,

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

15—27

 

ноября

1902

 

г.

 

за

 

№

 

5090,

 

было

 

введено

 

со

 

•

 

второго

 

полугодія
отчетнаго

 

года

 

только

 

въ

 

Екатерининской

 

и

 

Минской

 

мона-

стырской

 

школахъ.

 

Расписаыіе

 

выполнялось

 

во

 

всѣхъ

 

шко-

лахъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

Яченской,

 

Теляковской

 

и

 

отчасти

Полянской.

 

Были

 

также

 

случаи,

 

хотя

 

и

 

весьма

 

рѣдкіе,

 

от-

ступленія

 

отъ

 

расписанія

 

и

 

въ

 

школахъ

 

Пинскаго

 

уѣзда.

Въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

школьная

 

дисци-

плина

 

имѣла

 

уже

 

болѣе

 

широкое

 

значеніе,

 

чѣѵль

 

въ

 

шко-

лахъ

 

грамоты.

 

Здѣсь

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

не

 

ограничи-

вали

 

своей

 

задачи

 

поддеряганіемъ

 

лишь

 

внѣшняго

 

поряд-

ка

 

въ

 

школахъ,

 

а

 

старались

 

воспитывать

 

дѣтей,

 

пріучить

ихъ

 

къ

 

трудолюбію,

 

послушанію,

 

исполнительности,

 

добросо-

вѣстности

 

въ

 

занятіяхъ,

 

исправности,

 

усердію,

 

аккуратности

и

 

проч.

 

Стремясь

 

къ

 

достиженію

 

этой

 

цѣли,

 

учителя

 

стара-

лись

 

дѣйствовать

 

на

 

учениковъ

 

не

 

столько

 

угрозами

 

и

 

на-

казаніями,

 

сколько

 

собственнымъ

 

благимъ

 

примѣромъ,

 

бди-
тельностію

 

надзора

 

и

 

мѣрами

 

вразумленія

 

и

 

убѣжденія

Противъ

 

особенно

 

рѣзвыхъ

 

шалуновъ

 

и

 

упорныхъ

 

въ

небрежности

 

употреблялись

 

слѣдующія

 

мѣры

 

взысканія:

 

за-

мѣчаніе,

 

выговоръ,

 

стояніе

 

за

 

скамьею,

 

въ

 

углу

 

или

 

у

 

классной

доски,

 

лишеніе

 

права

 

участвовать

 

въ

 

играхъ

 

въ

 

внѣуроч-

ное

 

время,

 

задержаніе

 

въ

 

классѣ

 

послѣ

 

уроковъ

 

на

 

некото-

рое

 

время

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

неисправимости,

 

сообщеніе

 

о

 

проступ-

кѣ

 

завѣдующему

 

школою

 

или

 

родителямъ

  

провинившагося
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для

 

пршштія

 

ими

 

овоихъ

 

мѣръ.

 

Нравственное

 

вліяніе

 

уча-

щихъ

 

на

 

учениковъ,

 

говорить

 

Рѣчицкій

 

наблюдатель,

 

такъ

велико,

 

что

 

для

 

вразумленія

 

послѣднихъ

 

достаточно

 

иногда

одного

 

замѣчанія

 

учителя.

 

Единственное

 

исключеніе

 

въ

этоыъ

 

отношеніи

 

представляетъ

 

ІІуковская

 

школа,

 

гдѣ

учитель

 

практиковать

 

пинки.

 

Въ

 

школахъ

 

Слуцкаго

 

уѣзда

упореблялись

 

иногда

 

награды,

 

состоявшія

 

въ

 

раздачѣ

 

осо-

бенно

 

благонравнымъ

 

ученикамъ

 

книясекъ,

 

крестиковъ,

иконокъ.

 

О

 

поведеніи

 

учениковъ

 

во

 

время

 

уроковъ

 

наблю-

датель

 

ІІинскаго

 

уѣзда

 

дѣлаетъ

 

такой

 

отзывъ:

 

„ученики

бодры

 

и

 

внимательны,

 

отвѣчаютъ

 

смѣло,

 

громко,

 

полными

ответами,

 

въ

 

классѣ

 

сидятъ

 

тихо,

 

тетради

 

содеря«атъ

 

въ

чистотѣ^

 

одѣты

 

опрятно,

 

молитву

 

слушаютъ

 

благоговѣйно".

Всѣ

 

прочіе

 

наблюдатели

 

также

 

отзываются

 

одобрительно

 

о

поведеніи

  

учеииковъ.

Дѣло

 

народныхъ

 

чтеній

 

годъ

 

за

 

годомъ

 

все

 

больше

 

и

больніе

 

входить

 

въ

 

кругъ

 

деятельности

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ.

 

Въ

 

отчетиомъ

 

году

 

чтенія

 

не

 

велись

 

только

при

 

слѣдуюпщхъ

 

школахъ:

 

Гатовской,

 

Кривичской,

 

Мало-
Слѣпянской,

 

Долгиничской,

 

Очижской,

 

Порѣчской,

 

Буков-

ской,

 

Яченской,

 

Давидъ-Городецкой,

 

Острожанской,

 

Скры-
галово-Слободской,

 

Червищской,

 

Язвинской

 

и

 

при

 

школахъ

г.

 

Минска.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

поименованныхъ

 

школъ

 

чте-

ния

 

не

 

велись

 

по

 

причинѣ

 

многослояшости

 

занятій

 

завѣду-

ющихъ

 

школами

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

въ

другихъ—по

 

неудобству

 

школьныхъ

 

помѣщеній,

 

еще

 

въ

пныхъ

 

школыіыя

 

чтенія

 

заменялись

 

внѣбогослужебньши

собесѣдованіями

 

въ

 

церкви.

 

Въ

 

немногихъ

 

школахъ

 

о.

 

,о.

завѣдующіе

 

при

 

выборѣ

 

чтеній

 

руководствовались

 

до

 

неко-

торой

 

степени

 

программой

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдова-

ній

 

и

 

чтеній,

 

выработанною

 

Совѣтомъ

 

Епархіальнаго

 

Брат-
ства,

 

но

 

въ

 

большинстве

 

школъ

 

содержаніе

 

чтеній

 

опреде-

лялось

 

наличностію

 

книгъ

 

при

 

школе,

 

изъ

 

коихъ

 

выбира-
лось

 

то,

 

что

 

по

 

своему

 

содержанію

 

и

 

изложенію

 

наиболее

соответствовало

 

цели

 

чтеній.

 

Въ

 

общемъ

 

предметами

 

чте-

ній

 

слуяшли:

 

разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи,

 

объясненіе
воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

евангелій,

 

объясненіе

 

глав-

иейшихъ

 

истинъ

 

веры

 

и

 

нравственности

 

христіанской,

 

ж-и-
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тія

 

святыхъ,

 

чтенія

 

о

 

необходимости

 

и

 

пользе

 

просвѣщенія,

о

 

вреде

 

пьянства,

 

о

 

почитаніи

 

старшихъ,

 

о

 

любви

 

къ

 

бли-

яшимъ,

 

чтенія

 

изъ

 

русской

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

исто-

ріи,

 

чтенія

 

литературнаго

 

содержапія,

 

по

 

гигіепе,

 

сельско-

му

 

хозяйству,

 

садоводству,

 

пчеловодству,

 

но

 

выдающимся

событіямъ

 

современной

 

жизни,

 

объясненіе

 

явленій

 

природы

и

 

проч.

 

Пособіями

 

при

 

чтеніяхъ

 

служили;

 

Приходская

 

Библі-

отека,

 

Листки

 

для

 

школыіаго

 

чтенія,

 

издаваемые

 

редакціею

журнала

 

„Народное

 

Образованіе",

 

яадтія

 

святыхъ,

 

сборники

поученій,

 

Троицкіе

 

листки,

 

брошюры

 

II.

 

Никольскаго,

 

сочи-

ненія

 

Пушкина,

 

Гоголя,

 

духовные

 

журналы

 

и

 

др.

 

Чтеыія
вели

 

заведующіе

 

школами

 

и

 

учителя.

 

Начинались

 

чтенія
пѣніемъ

 

молитвы

 

Царю

 

небесный,

 

а

 

оканчивались

 

пеніемъ

Достойно

 

есть;

 

въ

 

антрактахъ,

 

где

 

существують

 

хоры,

 

так-

же

 

пелись

 

те

 

или

 

другія

 

церковныя

 

песнопенія,

 

а

 

ино-

гда

 

гимны

 

и

 

песни

 

патріотическаго

 

содержапія.

 

Изрѣдка

чтенія

 

иллюстрировались

 

световыми

 

картинами.

 

Число

 

чте-

ній

 

по

 

отдельнымъ

 

школамъ

 

было

 

весьма

 

различно:

 

въ

 

не-
которыхъ

 

школахъ

 

чтенія

 

велись

 

каждый

 

воскресный

 

и

праздничный

 

день

 

и

 

достигали

 

весьма

 

значительной

 

циф-
ры

 

(въ

 

Старчицкой,

 

напр.,

 

школе

 

было

 

63

 

чтеиія,

 

въ

 

Выд-
рицкой

 

52),

 

въ

 

другихъ

 

было

 

не

 

более

 

5—6

 

чтеній.

 

Сред-
нимъ

 

числомъ

 

на

 

каждую

 

школу

 

приходилось

 

въ

 

Бобруй-
скомъ

 

уезде

 

17

 

чтеній,

 

въ

 

Борисовскомъ

 

— 18,

 

въ

 

Игумеп-

скомъ—2о,

 

въ

 

Минскомъ— около

 

20;

 

въ

 

Рѣчицкомъ-

 

уезде
число

 

чтеній

 

колебалось

 

между

 

5

 

и

 

40,

 

а

 

въ

 

Слуцкомъ—
меяеду

 

10

 

и

 

30,

 

кроме

 

Старчицкой

 

школы.

 

По

 

Мозырскому,

Новогрудскому

 

и

 

Пинскому

 

.уѣздамъ

 

не

 

имеется

 

свѣд^ній

о

 

числе

 

бывшихъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

чтеній.

 

Число

 

слушате-

лей

 

на

 

чтеніяхъ

 

колебалось

 

въ

 

пределахъ

 

следующихъ

цыфръ:

 

въ

 

Минскомъ

 

уезде

 

50—250

 

чел.,

 

въ

 

Мозырскомъ
10—200,

 

въ

 

Пинскомъ

 

20—100,

 

и

 

въ

 

железнодорояшыхъ

піколахъ

 

150—300,

 

въ

 

Речицкомъ

 

30—100

 

и

 

более

 

и

 

въ

Слуцкомъ

 

50— 100

 

и

 

въ

 

Старчицкой

 

школе

 

до

 

300

 

чел.

 

Осо-
бенно

 

охотно

 

посещались

 

чтенія

 

съ

 

картинами.

 

Отметимъ
одну

 

подробность.

 

19

 

февраля

 

текущаго

 

года,

 

по

 

случаю

исполнения

 

въ

 

этотъ

 

день

 

сорокалетія

 

со

 

времени

 

изданія
манифеста

 

объ

 

освобождения

 

крестьянъ

 

отъ

  

крепостной

 

за-
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висимости,

 

во

 

всехъ

 

школахъ

 

Новогрудскаго

 

уезда

 

было

чтеніе

 

объ

 

этомъ

 

важномъ

 

событіи,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

Остухов-
ской

 

школе

 

после

 

чтепія

 

былъ

 

сдѣланъ

 

сборъ,

 

давшій

 

40

руб.

 

на

 

сооруженіе

 

въ

 

школе

 

иконы

 

Св.

 

Александра

 

Нев-
скато,

 

предъ

 

которою

 

постановлено

 

ежегодно

 

въ

 

день

 

19

февраля

 

совершать

 

молебствіе.

 

Губернское

 

Попечительство
о

 

народной

 

трезвости,

 

по

 

примеру

 

прежнихъ

 

летъ,

 

продол-

жало

 

поощрять

 

учителей

 

денежными

 

наградами

 

за

 

устрой-

ство

 

народныхъ

 

чтеній.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Новогруд-

скимъ

 

уезднымъ

 

Комитетомъ

 

Попечительства

 

на

 

такія

 

на-

грады

 

учителей

 

церковныхъ

 

школъ

 

было

 

израсходовано

 

все-

го

 

770

 

руб.

 

Были

 

такія

 

же

 

награды

 

и

 

во

 

всехъ

 

другихъ

уездахъ.

Вечерніе

 

классы

 

существовали

 

при

 

Пинской

 

мужской

двухклассной

 

желѣзнодорожной

 

школе.

 

Классы

 

открыты

 

для

мастеровыхъ]

 

и

 

учениковъ

 

железнодорожныхъ

 

мастерскихъ.

Занятія

 

ведутся

 

съ

 

5

 

до

 

7

 

ч.

 

вечера.

 

Курсъ

 

обученія

 

трех-

летий.

 

Въ

 

программу

 

преподаванія

 

входятъ

 

следующіе
предметы:

 

Законъ

 

Бояий,

 

русскій

 

языкъ,

 

ариѳметика,

 

геоме-

трія

 

съ

 

черченіемъ,

 

физика,

 

химія,

 

технологія

 

металловъ,

железнодорожное

 

дело

 

и

 

механика.

 

Общеобразовательные
предметы

 

преподавали

 

учителя

 

двухклассной

 

школы

 

и

 

спе-

ціальные

 

лица

 

съ

 

спеціальнымъ

 

образованіемъ.

 

Учащихся

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

98

 

чел.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

въ

 

I

 

клас-

се

 

52

 

чел.,

 

во

 

П-мъ—25

 

и

 

въ

 

Ш-мъ—21.

 

Учебное

 

дело,

 

по

отзыву

 

о.

 

уезднаго

 

наблюдателя,

 

ведется

 

очень

 

хорошо.

Окончило

 

курсъ

 

18

 

чел.

 

Окончившіе

 

классы

 

особыхъ

 

правъ

не

 

получаютъ,

 

но

 

по

 

своей

 

дороге

 

пользуются

 

предпочте-

ніемъ

 

при

 

назначеніи

 

на

 

места

 

помощниковъ

 

машинистовъ

и

 

артельныхъ

  

старость.

Воскресно-повторителышхъ

 

занятій

 

нигде

 

при

 

шко-

лахъ

 

не

 

было.

(Продолженіе

 

будетъ).
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Епархіальная

 

хроника.

2-го

 

Мая,

 

въ

 

неделю

 

о

 

Слепомъ,

 

Его

 

Преосвященство,
Бреосвященнейшій

 

Михаилъ,

 

Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Туров-

скій,

 

совершалъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

Архіерейскаго

 

Дома.

6-го

 

Мая,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Вознесенія

 

Господня,

 

въ

Высокоторжественый

 

день

 

рожденія

 

Благочестивейшаго

 

Го-

сударя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

Преосвященнейшій

 

Михаилъ,

 

Епископъ

 

Минскій

 

и

Туровскій,

 

совершалъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Минскомъ

Каѳедральномъ

 

соборе.

 

Предъ

 

началомъ

 

литургіи

 

съ

 

тор-

жественнымъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Каѳед-

ральный

 

соборъ

 

изъ

 

Крестовой

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

дома

чудотворная

 

икона

 

Крупецкой

 

Божіей

 

Матери.

 

По

 

соверше-

ніи

 

Божественной

 

литургіи,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

при

участіи

 

всего

 

городского

 

духовенства,

 

было

 

отслужено

 

въ

соборе

 

торжественное

 

благодарственное

 

ко

 

Господу

 

Богу

молебствіе

 

о

 

здравіи

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

и

всего

 

Царствующаго

 

Дома.

 

По

 

окончаніи

 

благодарственна-

го

 

молебствія,

 

Владыкой

 

было

 

совершено

 

молебствіе

 

ко

Пресвятой

 

Богородице,

 

во

 

время

 

котораго

 

затемь

 

св.

 

пкона

Крупецкой

 

Боягіей

 

Матери

 

съ

 

торясественнымъ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ,

 

при

 

грсшадномъ

 

стеченіи

 

молящихся,

 

была

 

перене-

сена

 

на

 

площадь

 

у

 

городской

 

заставы

 

для

 

дальнейшаго
следованія

 

въ

 

селеніе

 

Крупцы,

 

место

 

летняго

 

ея

 

пребыва-

нія.

11-го

 

Мая,

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

памяти

 

св.

 

Кирил-
ла

 

и

 

Меѳодія,

 

первоучителей

 

славянскихъ,

 

въ

 

Минскомъ
Каѳедралыюмъ

 

соборе

 

было

 

совершено

 

торжественное

 

Бо-
гослуженіе

 

въ

 

присутствіи

 

всехъ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

г.

 

Минска.

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

соборе
въ

 

этотъ

 

день

 

совершалъ

 

о.

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архиман-
дритъ

 

Николай,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборяаго

 

духовенства.

 

Но
окончаніи

 

литургіи,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвящен-
нейшимъ

 

Михаиломъ,

 

Епископомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Туровскимъ
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въ

 

сослуженіи

 

всего

 

городского

 

духовенства,

 

было

 

соверше-

но

 

торжественное

 

молебствіе

 

свв.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію.

 

Какъ
литургія,

 

такъ

 

и

 

молебствіе

 

были

 

пропеты

 

соединеннымъ

 

хо-

ромъ

 

всѣхъ

 

учащихся

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

г.

 

Минска

 

подъ

 

управленіемь
регента

  

архіерейскаго

 

хора

    

В.

  

И.

 

Кашина.

ЦЕРКОВНЫЙ

  

ВЕЩИ

ВЕСЬ

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

 

НРАЙ
самый

 

большой

 

магазинъ

ВЪ

 

ИЗЕВИ,

Подолъ,

 

Александровская

 

ул.

 

соб.

 

домъ.

—

 

ЦѢНЫ

 

ФАБРИЧНЫЙ.

 

~

ПРЕЙСЪ-КУРАЫТЫ

 

БЕЗПЛАТНО.

При

 

семь

 

нутерѣ

 

прилагается

 

каталогъ

 

изданій

 

Почаево-
Успенской

 

Лавры.

СОДЕРЖАНІЕ:
Русская

 

цорковпо-общсствснпая

 

жизнь

 

въ

 

мннувшсмъ

 

1903

 

г.—

Изображеніе

 

общаго

 

гостоянія

 

Палестины

 

во

 

времена

 

Іисуса

 

Христа

 

н

въ

 

настоящее

 

время. —Бродячій

 

учитель.—Отчетъ

 

о

 

состояпіи

 

цорков-

ныхъ

 

школъ

 

въ

 

і'9Ѳ2/з

 

уч.

 

году..

 

Епархіальная

 

Хроника

РбдакторъТ

 

Прёподазатедь

 

йеминаріи

 

Апѳксандръ

 

Тоааровъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Мннскъ.

 

18

 

Мая.

 

1904

 

года.

 

Цензоръ,

 

На

стоятель

 

Екатерншінскаго

 

собора,

 

Нротоіерсй

 

Павелъ

 

Аѳонскій.

Міінскъ.—Тшюграфія

  

С.

 

А.

 

Некрасова.
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