
ЧАСТЬ

  

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

Кимбаровской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Левъ

Тычино

 

3

 

января

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Мхе-

рино-Рубежокой

 

церкви,

 

борисовскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

Домовицкой

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаилъ

 

Лотоідкііі,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Но-

воселковской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января.
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Псаломщики

 

церквей:

 

Подольской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Семенъ

Подольский

 

и

 

Цеперской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Николай

 

Ии-

гулсвсвій,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

мѣсто

 

другаго,

 

съ

 

12

 

января.

Вакантный

   

гнѣета:

А)

 

Священника.

При

 

церквахъ:

 

Желѣзницкой,

 

пинокаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

апрѣля;

Хобенской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

декабря;

 

Черпинской,

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

декабря

 

и

 

Домовичсмй,

 

игумен-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Желѣзнщкой,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

апрѣ-

ля;

 

Грабовской,

 

мозырокаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

ноября;

 

Іолчан^

скоп,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

ноября;

 

Морозовтской,

 

ново-

грудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

декабря;

 

Станьковской,

 

минскаго

уѣзда,

 

съ

 

23

 

декабря-

 

Полянской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

30

 

декабря

 

и

 

Зборской^

 

тото

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

декабря.

Объявляется

 

благодарность

 

Епарх.

 

Начальства,

Прихожанамъ

 

Вязокской

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

за

окраску

 

ими

 

новой

 

церковной

 

ограды

 

на

 

пожертвованные

ими

 

80

 

р.;

 

прихожанину

 

Лясковичской

 

церкви,

 

мозырскаго

уѣзда,

 

крестьянину

 

Трофиму

 

Аврамцу

 

за

 

пожертвованный

имъ

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

крестъ,

 

стоимостью

 

въ

25

 

р.;

 

жителямъ

 

м.

 

Самохваловичъ

 

право славнаго

 

вѣроиспо-

вѣданія

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Самохваловичокую,

 

минскаго .

уѣзда,

 

церковь,

 

храмовой

 

иконы

 

на

 

аналой

 

и

 

двухъ

 

метал-

лическихъ

 

свѣчъ

 

на

 

сумму

 

6

 

р.

 

40

 

к.

 

и

 

волостному

 

писарю

Самохваловичской

 

волости

 

Игнатію

 

Роговскому

 

за

 

пожертво-
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ваніе

 

двухъ

 

металлическихъ

 

свѣчъ

 

стоимостью

 

6

 

р.;

 

помѣ-

щику

 

имѣнія

 

ВѢльеовщины,

 

дѣйств.

 

стат.

 

совѣтнику

 

Іосифу

Феликсовичу

 

Оношковичу —Яцино

 

и

 

его

 

семейству

 

за

 

пожер-

твованный

 

ими

 

въ

 

Вязокскую

 

церковь,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

утварныя

 

вещи

 

на

 

сумму

 

200

 

р.;

 

Долмановичскому

 

волостно-

му

 

старшинѣ

 

Ивану

 

Логвинову,

 

волостному

 

писарю

 

Еоидра-

тію

 

Сасину

 

и

 

его

 

помощнику

 

Димитрію

 

Гуриновичу

 

за

 

рев-

ностное

 

содѣйствіе

 

ихъ

 

священнику

 

Новоселковской,

 

рѣчиц-

каго

 

уѣзда,

 

церкви

 

въ

 

благоустройствѣ

 

церкви

 

и

 

школы;

землевладѣльцу

 

Виктору

 

Дубовскому

 

за

 

ио?кертвованные

 

имъ

въ

 

пользу

 

Бацевичской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

25

 

руб.;

крестьянамъ

 

села

 

Новаго

 

двора

 

и

 

дер.

 

Стошанъ,

 

пинскаго

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

пользу

 

своей

 

приходской

 

цер-

кви

 

полнаго

 

священ ническаго

 

облаченія,

 

В

 

шолковыхъ

 

воз-

духовъ

 

малиноваго

 

бархата,

 

плащаницы,

 

холщевой

 

хоругви

и

 

лампадки,

 

всего

 

на

 

сумму

 

95

 

р.;

 

прихожанамъ

 

Лунинец-

кой

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

и

 

слуяіащимъ

 

па

 

станціи

 

Лу-

нинецъ

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

ообытія

 

17

Октября

 

1888

 

г.,

 

въ

 

ту

 

церковь

 

иконы,

 

стоимостію

 

128

 

р.;

помѣщицѣ

 

имѣнія

 

Бережно

 

Маріи

 

Томиловской

 

за

 

пожертво-

ванные

 

ею

 

100

 

пней

 

дерева

 

на

 

устройство

 

забора

 

при

 

Жу-

ковоборской

 

церкви,

 

минокаго

 

уѣзда,

 

и

 

за

 

пожертвованный

ею

 

въ

 

приписную

 

Бережинскую

 

церковь

 

мѣдный

 

вызолочен-

ный

 

напрестольный

 

крестъ,

 

стоимостію

 

15

 

р.;

 

прихожанамъ

Велятичской

 

церкви,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвоваиіе,

въ

 

память

 

и

 

въ

 

ознаменованіе

 

событія

 

29

 

Апрѣля

 

1891

 

г.,

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

кіота

 

къ

 

иконѣ

 

Пресвятой

Троицы,

 

стоимостію

 

300

 

р.;

 

крестьянамъ:

 

старшинѣ

 

Логой-

ской

 

волости,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

Герасиму

 

Алексіэнку

 

и

Гайно-Слободокой — Николаю

 

Молчану

 

за

 

пожертвованный

 

въ

Гаинскую

 

церковь

 

подсвѣчникъ,

 

стоимостію

 

17

 

p.

 

50

 

к.;

женѣ

 

чиновника

 

акцизнаго

 

вѣдомотва

 

Любови

 

Почаевской

 

за

пожертвованіе

  

въ

 

Зембинскую,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

церковь
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серебряной

 

вызолоченной

 

звѣздицы,

 

стоимостью

 

12

 

руб.

 

и

иконы

 

Св.

 

Николая

 

въ

 

серебряно-вызолоченной

 

ризѣ.

 

стои-

мостію

 

30

 

руб.;

 

Зембинскому

 

волостному

 

старшинѣ

 

Антону

Вашкевичу

 

за

 

обновленіе

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

иконъ

 

въ

 

Зем-

бинской

 

церкви

 

на

 

сумму

 

40

 

р.;

 

учительницѣ

 

Гливинскаго

народнаго

 

училища

 

Екатеринѣ

 

Знаменской

 

за

 

пожертвованіе

въ

 

Гливинскую,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

церковь

 

полнаго

 

свя-

щенническаго

 

облаченія

 

малиноваго

 

цвѣта

 

на

 

сумму

 

35

 

р.;

крестьянину

 

дер.

 

Залужья

 

Александру

 

Полегошко

 

за

 

пожер-

твованіе

 

въ

 

Смолевичскую,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

церковь

 

пол.

наго

 

овящеиническаго

 

облаченія,

 

стоимостію

 

28

 

р.;

 

прихо-

жанамъ

 

Верхыенской

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

крестьянамъ

деревни

 

Слободы:

 

Іоакиму

 

и

 

Гавршлу

 

Кудынымъ

 

за

 

пожер-

твованіе

 

въ

 

свою

 

приписную

 

Слободскую

 

церковь,

 

въ

 

память

событія

 

29

 

Апрѣля

 

1891

 

г.,

 

двухъ

 

хоругвей,

 

стоимостью

35

 

р.-

 

членамъ

 

приходскаго

 

попечительства

 

Лельчицкой

 

цер-

кви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

мѣщанамъ:

 

Стефану

 

Лисицкому,

 

Пе-

тру

 

Палынь

 

и

 

крестьянину

 

Платону

 

Овсянику,

 

потрудив-

шимся

 

при

 

сборѣ

 

добровольныхъ

 

пояшртвованій

 

на

 

построй-

ку

 

Лельчицкой

 

церкви

 

и

 

въ

 

досмотрѣ

 

за

 

рабочими;

 

прихо-

жанамъ

 

Богушевичской

 

церкви—крестьянину

 

Леонтію

 

Нехаю

и

 

мѣщанину

 

Казиміру

 

Нудину

 

за

 

іюжертвованіе

 

въ

 

означен-

ную

 

церковь

 

хоругви,

 

стоимостію

 

33

 

руб.;

 

нижепоименован-

нымъ

 

лицамъ

 

и

 

всѣмъ

 

прихожанамъ

 

Мозырскаго

 

собора

 

бла-

готворителямъ

 

за

 

сдѣланныя"

 

ими

 

пожертвованія

 

деньгами

 

па

перестройку

 

кладбищенокаго

 

Лазаревскаго

 

храма

 

въ

 

г.

 

1о-

зырѣ:

 

старостѣ

 

Мозырской

 

соборной

 

церкви

 

Ильѣ

 

Алексан-

дрову— 100

 

р.,

 

женѣ

 

его

 

Татьянѣ

 

Антоновой— 125

 

р.,

 

по-

мѣщику

 

Буйновичскаго

 

имѣнія

 

Сергѣю

 

Лупакову— 100

 

р.,

 

по-

мѣщику

 

имѣнія

 

Дубровы

 

Вадеріану

 

Рыбникову— 50

 

р.,

 

жи-

тельиицв

 

гор.

 

Вильны,

 

вдовѣ

 

чиновника

 

Екатеринѣ

 

Розиной—

50

 

р.,

 

протоіерею

 

Антонію

 

Савичу— 25

 

р.,

 

Ѳеодору

 

Билето-

ву—25

 

р.,

 

Аннѣ

 

Веселовской — 25

 

р.,

 

жительницѣ

 

г.

 

Кіева
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Алексанмрѣ

 

Ѳомичевой— 25

 

руб.,

 

Надеждѣ

 

и

 

Аннѣ

 

Корене-

вымъ— 25

 

р.,

 

Константину

 

Ленчевскому— 15

 

р.

 

и

 

женѣ

 

его

Екатеринѣ

 

Марковой — 10

 

руб.

о

 

состоят

 

Кирилло-Мееодіевскаго

 

Братства

 

при

церкви

 

Минской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

за

 

1891—92

учебный

 

годъ.

Ириложеніе

 

1-е

 

к?і

 

отчету

 

о

 

состон-

ніи

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

за

 

1891

 

—

 

92

 

уч.

 

годъ.

списокъ

лицъ,

  

состоявшихъ

 

членами

  

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Брат-

ства

 

при

 

церкви

 

Минской

 

дух.

 

Семинаріи

 

за

 

1891— 92

 

уч.

 

годъ.

А.

 

Почетные

 

члены

 

Братства:

1)

  

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода,

 

дѣйствительный

 

тайный

совѣтникъ

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ.

2)

   

Минскій

 

Губернатора

 

князь

 

Ы.

 

Н.

 

Трубецкой.

3)

  

Преосвящ.

 

Евгеній,

 

Епископъ

 

Ставропольскій.

4)

  

Преосвящ.

 

Модестъ,

 

Епископъ

 

Волынскій.

5)

  

Преосвящ.

 

Анатолій,

 

Епископъ

 

Калужскіп.

6)

  

Преосвящ.

 

Анастасій,

 

Епископъ

 

Сарапульскій.

7)

  

Ректоръ

   

Рижской

 

дух.

   

Семинаріи,

   

протоіерей

   

Н.

 

И.

Дмитревскій.

8)

   

Преосвящ.

 

Мемнонъ,

 

Епископъ

 

Елисаветградскій.

9)

  

Директоръ

  

народныхъ

   

училищъ

  

Виденокой

  

губерніи,

дѣйств.

 

ст.

 

сов.

 

0.

 

В.

 

Ставровичъ.

Б.

 

Пожизненный

 

членъ

 

Братства—

Преосвящ.

 

Сгмеонъ,

 

Епископъ

 

Минскій.
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В.

 

Действительные

 

члены

 

Братства

1)

   

Авксентій,

 

іеромонахъ

2)

  

Акоронко

 

Николай

 

Фраицевичъ.

3)

  

Ададуровъ

 

Николай

 

Евграфовичъ

4)

   

Борковскій

 

Іоаннъ

 

Адамовичъ,

 

священникъ

5)

   

Булычевъ

 

Александръ

 

Михайловичъ

 

.

6)

  

Виторскій

 

Константинъ

 

Ѳеодосіевичъ .

7)

  

Галииъ

 

Григорій

 

Ивановичъ,

 

протоіерей

8)

  

Гинденбургъ

 

Вильгельмъ

 

Вильгельмовичъ

9)

  

Закалинскій

 

Матвей

 

Ивановичъ.

10)

  

Іоанникій,

 

игуменъ

 

....

11)

  

Конскій

 

Алексѣй

 

Кононовичъ,

 

протоіерей

12)

  

Козляковскій

 

Павелъ,

 

протодіаконъ

   

.

13)

  

Крыловъ

 

Павелъ

 

Ивановичъ,

 

священникъ

14)

  

Ляссотовичъ

 

Андрей

 

Осиповичъ

15)

   

Миткевичъ

 

Ѳеодоръ

 

Ивановичъ,

 

священникъ

16)

   

Николай,

 

іеромонахъ

17)

  

Озмидовъ

 

Владиміръ

 

Лукичъ

    

.

       

;

18)

  

Пахомовъ

 

ЕвгеніД

 

Михайловичъ

1 9)

  

Проволовичъ

 

Іоаннъ,

 

протоіерей

20)

  

Пигулевскій

 

Антонъ,

 

священникъ

21)

  

Прокоповичъ

 

Фавстъ

 

Варѳоломеевичъ

22)

  

Рафаилъ,

 

архимандритъ

 

Слуцк.

 

Троицк,

 

мон

23)

  

Рыбцевичъ

 

Іосифъ,

 

священникъ

24)

  

Савичъ

 

Антоній,

 

протоіерей

25)

   

Смоличъ

 

Никаноръ

 

Ильичъ,

 

протоіерей

26)

  

Смородскій

 

Александръ

 

Павловичъ

27)

  

Смородскій

 

Ѳеодоръ,

 

священникъ

28)

  

Тарнопольскій

  

Георгій

  

Іакинфовичъ,

  

прот

29)

  

Тимоѳеевъ

 

Ерминигильдъ

 

Егоровичъ

 

.

30)

  

Тычино

 

Лука,

 

священникъ

31)

  

Фотинскій

 

Иванъ

 

Петровичъ
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32)

  

Харловъ

 

Василій

 

Михайловичъ

 

.

33)

  

Черницынъ

 

Александръ

 

Ивановичъ

  

.

34)

  

Чеканъ

 

Владиміръ

 

Георгіевичъ

 

.

35)

  

Юрашкевичъ

 

Андрей

 

Даниловичъ,

 

свящ.

36)

  

Ѳеодосій,

 

игуменъ

  

....

Итого

3

    

—

3

    

—

3

    

—

3

     

—

3

    

—

120

Прилооюеніе

 

2-е

 

къ

 

отчету

 

о

 

состоя-

ніи

 

Кирилла- Меѳодіевскаго

 

Братства

за

 

1891

 

—

 

92

 

уч.

 

годъ.

списокъ

учениковъ

  

Минской

   

дух.

 

Семинаріи,

  

получившихъ

 

пособіе

отъ

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

за

 

1891

 

-

 

92

 

уч.

 

годъ.

а)

 

Деньгами безвозвратно:
p.

I

 

класса. р.

   

к. Фалевичъ

 

Петръ

 

.

    

. 3

Галушко

 

Илья

     

.

    

. 3

 

— Роздяловскій

 

Андрей . 2

Щавель

 

Даміанъ

 

.

    

. 3

 

— Любичъ

 

Александръ

 

. 1

Русецкій

 

Павелъ

 

.

    

. 2

 

— Чайковскій

 

Николай

 

. 2

Мордвилко

 

Петръ.

   

. 4

 

— Зубковичъ

 

Димитрій

 

. 3

Доминиковскій

 

Николай 2

 

— Бѣляевъ

 

Григорій.

    

. 2

Чипуль

 

Василій

   

.

    

. 2

 

— Ill

 

класса.

Навроцкій

 

Митрофанъ 2

 

- Любичъ

 

Михаилъ.

    

. 3

Минкевичъ

 

Сергѣй

   

. 2

 

— Окромешко

 

Леонидъ

 

. 7

Середа

 

Сергѣй.

   

.

   

. 2

 

— Давидовичъ

 

Тимоѳей . 3

Бурчакъ

 

Владиміръ

  

. 2

 

— Зенюкъ

 

Владиміръ

    

. 4

II

 

класса. Русецкій

 

Алексѣй 5

Тышкевичъ

 

Антонъ

 

. 3

 

— Турцевичъ

 

Аѳанасій . 2

Громаковскій

 

Иларіонъ 5

 

— Рункевпчъ

 

Николай

 

. 1

Кунцевичъ

 

Василій

 

. 4

 

— Бирудя

 

Владиміръ

    

. 4

Наркевичъ

 

Леонидъ

 

. 1

 

— Вечорко

 

Іосифъ

   

.

    

. 1

Русецкій

 

Григорій 1

 

- Сѣвбо

 

Семенъ.

    

.

    

. 1

Сцепуро

 

Василій

 

.

    

. 5

 

— Волотовскій

 

Арсеній

 

. 1

50



—

 

26

 

—

IV

  

класса.

Плышевскій

 

Петръ

   

.

    

1

Годлевскій

 

Леонидъ

  

.

    

3

Голубовичъ

 

Николай .

    

3

Лелявскій

 

Іосифъ

 

.

    

.

    

1

V

   

класса.

Лозовскій

 

Иванъ

 

.

 

.

    

3

Пилатъ

 

Михаилъ

 

.

 

.

    

3

Малевичъ

 

Ёонстантинъ

   

3

Минкевичъ

 

Димитрій.

    

3

Лиходіевскій

 

Павелъ

 

.

    

5

Быдинскій

 

Иванъ.

    

.

    

1

YI

 

класса.

Урбановичъ

 

Михаилъ

    

4

Могильницкій

 

Алексѣй

    

9

Москалевичъ

 

Сергѣй

 

.

     

3

Кончиловичъ

 

Семенъ .

    

4

Хацкевичъ

 

Андрей

    

.

    

3

Горбацевичъ

  

ЕигенШ.

    

2

Неслуховскій

 

Иванъ

 

.

    

5

Маньковскій

 

Степанъ.

     

1

Тычино

 

Левъ

 

...

     

1

Маракулинъ

 

Иванъ

   

.

     

3

Сулковскій

 

Ѳеодоръ

 

.

    

1

Шимановскій

 

Иванъ

 

.

    

1

Пинкевичъ

 

Евстафій .

    

4

Воеводскій

 

Сергѣй.

    

.

    

1

Итого

 

выдано

 

деньгами

 

безвозвратно

 

156

 

50

6)

 

Деньгами

 

заимообразно.

II

  

класса.

Загоровокому

 

Ивану

 

,

    

1

 

—

III

  

класса.

Волочковичу

 

Антону.

    

3

 

—

V

 

класса.

Савичу

 

Михаилу

 

.

    

.

    

2

 

—

Сѣвбо

 

Ивану

   

.

    

.

    

.

    

2

 

—

Лисицкому

 

Ивану.

    

.

Еарасеву

 

Александру

Чернявскому

 

Матвею.

Родаковскому

 

Констант.

Горбацевичу

 

Констант.

Мисевичу

 

Алексѣю

   

.

Итого

 

выдано

 

заимообразно

 

.

в )

  

вещам

I

 

класса.

Пигулевскій

 

Левъ

  

.

    

.

Щавель

 

Даміанъ.

    

.

    

.

Болвановичъ

 

Андрей

   

.

26

 

—

Что

 

выдано.

На

 

какую

сумму.

Руб. к

сапоги. 5 —

лѣт.

 

костюмъ 4 10

лѣт.

 

костюмъ

1

4 10
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-

Что

 

выдано.

На

 

какую

сумму.

Руб.

 

|

 

К.

II

  

класса.

III

  

класса.

V

  

класса.

Карасевъ

 

Александръ

      

....

сапоги,

лѣт.

 

костюмъ

сапоги,

лѣт.

 

костюмъ

сапоги,

сук.

 

сюртукъ

сапоги,

сапоги .

сапоги,

сапоги.

сапоги,

сапоги.

5

4

5

4

5

11

5

5

5

5

5

5

10

10

Итого

 

израсходовано

 

на

 

ирюбрѣ-

теніе

 

вещей

 

для

 

учениковъ

  

.

    

. 77 40І

г)

 

книгами:

IY

 

класса

 

Москалевичъ

 

Адамъ

Y1

 

класса

 

Минкевичъ

 

Георгій

Уплочеио

 

книго-

продавцу

 

со

 

скид-

кою

 

10%.

Руб. Коп.

7 87
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Лрилооюеніе

 

3-е

 

къ

 

отчету

 

о

 

состоя-

ніи

 

Кирилло-Жеѳодіевскаго

 

Братства

за

 

1891

 

—

 

92

 

уч.

 

годъ.

сгшсокъ.

учениковъ,

 

получившихъ

 

заимообразно

 

денежное

 

пособіе

изъ

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

до

 

1891—92

 

учебнаго

года

 

и

 

не

 

возвратившихъ

 

долга

 

Братству

 

до

 

сего

 

време-

ни,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

учениковъ,

 

уже

 

окончившихъ

 

курсъ

Семинаріи

 

и

 

уволенныхъ.

Андреевскій

 

Константинъ

Абрамовичъ

 

Ѳеофанъ.

 

.

Ареиь

 

Митрофанъ.

 

.

 

.

Былинскій

 

Іакинѳъ

   

.

    

.

Богдановскій

 

Константинъ

Благовѣщенскій

 

Николай

Бирюковичъ

 

Михаилъ

Боборыкинъ

 

Владиміръ

Былинскій

 

Иванъ .

Волочковичъ

 

Антонъ.

Верниковскій

 

Иванъ

Воеводскій

 

Михаилъ

Вечорко

 

Степанъ

 

.

Вечорко

 

Іосифъ

    

.

Гаховичъ

 

Семенъ

 

.

Гаховичъ

 

Михаилъ

Гаховичъ

 

Павелъ .

Герасимовичъ

 

Юліанъ

Горбацевичъ

 

Евгеній.

Годлевскій

 

Леонидъ

Гаховичъ

 

Іустинъ

Съ

 

какого

 

времени

состоитъ

 

въ

 

долгу.

Сколько

долженъ.

Губ. К

съ

 

1889

 

—

 

90

 

уч.

 

года

съ

 

1877

 

года,

съ

 

1888—89

 

уч.

 

года

съ

 

1889—90

 

уч.

 

года

и

 

съ

 

1890— 91

 

уч.

 

года

съ

 

1887

 

года,

съ

 

18Н7

 

года,

и

 

съ

 

1888

 

— 89

 

уч.

 

года

съ

 

1888—89

 

уч.

 

года

съ

 

1888— 89

 

уч.

 

года

съ

 

1888—89

 

уч.

 

года

съ

 

18 ч 9 — 90

 

уч.

 

года

съ

 

1888

 

года,

съ

 

1888-89

 

уч.

 

года

съ

 

1888—89

 

уч.

 

года

съ

 

1888—89

 

уч.

 

года

съ

 

1889—90

 

уч.

 

года

съ

 

1889—90

 

уч.

 

года

съ

 

1889—90

 

уч.

 

года

съ

 

18^9

 

-

 

90

 

уч.

 

года

съ

 

1889—90

 

уч.

 

года

съ

 

1889-90

 

уч.

 

года

съ

 

1888—89

 

уч.

 

года

5

6

10

2

3

5

2

2

1

3

5

5

5

3

3

2

4

2

5

3

5

3

5

50
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Гундзеловичъ

 

Павелъ

Гаховичъ

 

Елисей

 

.

    

.

Громаковскій

 

Ананія .

Гузаревичъ

 

Александръ

Дружил овскій

 

Михаилъ

Дылевскій

 

Николай

  

.

Жудро

 

Аркадій

    

.

    

.

Зиміонко

 

Александръ.

Заусцинскій

 

Антонъ

 

.

Загоровскій

 

Вдадиміръ

Загоровокій

 

Александръ

Кляевекій

 

Лавръ

 

.

    

.

Котовичъ

 

Николай

    

.

Кречетовичъ

 

Николай

Корженевскій

 

Николай

Каминскій

 

Иванъ

 

.

 

.

Киркевичъ

 

Александръ

Киркевичъ

 

Иванъ.

 

.

Квятковскій

 

Осипъ

 

.

Киркевичъ

 

Діомидъ

 

.

Лисицкій

 

Иванъ

   

.

    

.

Лисицкій

  

Ѳеодосій

    

.

Лозовскій

 

Иванъ

 

.

Лелявскій

 

Иванъ

 

.

Локизо

 

Порфирій

 

.

Любичъ

 

Михаилъ

 

.

Минкевичъ

 

Евгеній

Маньковскій

 

Стеианъ

Маркевичъ

 

Константин!

Мордвилко

 

Александръ

Можаровскій

 

Иванъ

 

.

Съ

 

какого

 

времени

состоитъ

 

въ

 

долгу.

съ

 

1888-

съ

 

1888-

исъ

 

1890

съ

 

1888-

»

 

1890-

съ

 

1888-

съ

 

1890-

оъ

 

1889-

съ

 

1889-

съ

 

1888-

съ

 

1888-

съ

 

1888-

съ

 

1889-

съ

 

1889-

съ

 

1887

исъ1888

съ

 

1887

съ

 

1887

съ

 

1888-

съ

 

1888-

съ

 

1888-

съ

 

1890-

съ

 

1889-

и

 

съ

 

1888

съ

 

1888-

съ

 

1888-

съ

 

1888-

съ

 

1888-

съ

 

1888-

оъ

 

1889-

съ

 

1889-

съ

 

1888

съ

 

1888

съ

 

1888

-89

 

уч.

-89

 

уч.

-91

 

уч.

-89

 

уч.

-91

-89

-91

-90

-90

-89

-89

-89

-90

-90

года.

89

 

уч

года,

года.

-89

Уч.

уч.

Уч-

уч-

уч.

уч.

Уч-

Уч-

уч.

уч.

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

-89

-89

91

90

уч.

уч.

УЧ.

Уч-

уч-

-89уч,

89

 

уч.

-89

-89

-89

-89

-90

-90

года.

-89

-

 

89

Уч-

уч-

уч.

уч-

уч.

УЧ.

уч-

Уч-

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

года

Сколько

долженъ.

Руб. К

3 __

2 —

5 —

3

3 —

2 —

4 —

6

2 —

5 —

2 —

2 —

1 —

5 —

8 —

3 —

3 —

1

И —

2 —

3 —

3 —

2 —

1 —

5 —

3 —

3

3 —

3 —

3 —

6 —

5 —

4 —

5



30

Минкевичъ

 

Евгеній

 

.

Мигай

 

Михаилъ

 

.

 

.

Маракулинъ

 

Иванъ

 

.

Мисевичъ

 

Алексѣй

 

.

Москалевичъ

 

Гергѣй

 

.

Мицкевичъ

 

Димитрій.

Пинкевичъ

 

Евстафій

 

.

Плещинскій

 

Николай .

Пругаинокій

 

Александръ

Попенко

 

Иванъ

    

.

    

.

Плышевскій

 

Василій

 

.

Пѣшко

 

Василій

 

.

 

.

Пигулевскій

 

Викторъ.

Проневичъ

 

Николай

 

.

Пекарскій

 

Павелъ.

 

.

Родевичъ

 

Евстафій

 

.

Роздяловскій

 

Ѳеодоръ

Рункевичъ

 

Евгеній

 

.

Родаковскій

 

Константинъ

Савичъ

 

Созонтъ

 

.

 

.

Сущинскій

 

Петръ.

    

.

Ставровичъ

 

Константинъ

Сѣвбо

 

Иванъ

  

....

Соловьевичъ

 

Андрей

 

.

 

.

Соловьевичъ

 

Осипъ

 

.

 

.

Сулковскій

 

Ѳеодоръ

 

.

    

.

Сцепуржинскій

 

Владиміръ

Сулковскій

 

Константинъ

Ставровичъ

 

Алексѣй .

    

.

Тарановичъ

 

Григорій.

    

.

Съ

 

какого

 

времени

состоитъ

 

въ

 

долгу.

Сколько

долженъ.

Руб.

 

|

 

К.

СЪ

СЪ

СЪ

съ

съ

съ

съ

съ

съ

ел.

съ

съ

съ

съ

съ

съ

съ

съ

съ

съ

уч.

уч-

года

года

уч.

 

года

уч.

 

года

года

года

года

года

года

года

У 4

уч

УЧ

уч

уч

уч

1888—89

1888—89

1888—89

1890—91

1890—91

1890-91

1889—90

1888—89

1888—89

1888-89

и

 

съ

 

1890— 90

 

уч.

 

года

съ

 

1888—89

 

уч.

 

года

1888—89

1888—89

1888—89

1890—91

1888-89

1888—89

1888—89

1890—91

1889—90

1889—90

и

 

съ

 

1888— 89

 

уч.

 

года

съ

 

1889—90

 

уч.

 

года

съ

 

1889—90

 

уч.

 

года

исъ

 

1888— 89

 

уч.

 

года

съ

 

1887

 

года

съ

 

1887

 

года

съ

 

1887

 

года

исъ

 

1888—

 

89

 

уч

съ

 

1888—89

 

уч.

съ

 

1888—89

 

уч.

съ

 

1890—91

 

уч.

съ

 

1886

 

года

уч.

уч.

уч.

уч.

Уч.

года

года

года

года

года

уч.

 

года

уч.

 

года

уч-

Уч-

года

года

уч.

 

года

года

года

года

года
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—

Съ

 

какого

 

времени
Сколько

долженъ.

состоитъ

 

въ

 

долгу.
Руб. к.

Тарановичъ

 

Ѳеодооій .

    

.

    

. съ

 

1889—90

 

уч.

 

года 5

Урбановичъ

 

Михаилъ.

    

.

    

. съ

 

1889

 

—

 

90

 

уч,

 

года 1

Фалевичъ

 

Николай

    

.

    

.

    

. съ

  

1888—89

 

уч.

 

года 5

Чипуль

 

Григорий

 

.... съ

 

і

 

Ь 8 9

 

—

 

90

 

уч.

 

года 3

и

 

съ

 

18Ь8— 89

 

уч.

 

года 5

ІНимановскій

 

Владиміръ .

    

. съ

 

1889—90

 

уч.

 

года 5 —

Шарковскій

 

Николай .

    

.

    

. съ

 

1889—90

 

уч.

 

года 2

ІНимановскій

 

Иванъ

 

.

    

.

    

. съ

 

1889-90

 

уч.

 

года 6 —

Шпаковскій

 

Владиміръ

   

.

    

. съ

 

1887

 

года 3 —

и

 

съ

 

1888 — 89

 

уч.

 

года 2 —

Юхневичъ

 

Иванъ.

    

.

    

.

    

. съ

 

1890

 

—

 

91

 

уч.

 

года 3 —

Яжгуновичъ

 

Михаилъ

    

.

    

. съ

 

1888—89

 

уч.

 

года 4

Яневичъ

  

Александръ.

    

.

    

. съ

 

1888—89

 

уч.

 

года 8 —

Итого

    

.... 1 ЗУО 43

Отъ

 

Совѣта

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Братства.

По

 

журнальнымъ

 

постаыовленіямъ

 

Совѣта

 

Братства

 

отъ

9

 

и

 

29

 

Октября

 

1892

 

года

 

за

 

Ж№

 

8

 

и

 

9,

 

съ

 

утвержденія

Его

 

Преосвященства,

 

назначены:

1)

  

Священник^

 

Рутской

 

церкви

 

Стефанъ

 

Очаповокій

 

вре-

менно

 

утвержденъ

 

учителемъ

 

Рутской

 

ц.-приходской

 

школы,

оставаясь

 

вмѣотѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

законоучителемъ

 

ея,

 

съ

 

25

Ноября

 

1892

 

года.

2)

  

Учитель

 

Рутской

 

ц.-приходской

 

школы

 

Павелъ

 

Елад-

кевичъ,

 

по

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

къ

Моринской

 

ц.-приходской

 

школѣ,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

25

 

Ноября

 

1892

 

года.

3)

   

Окончившая

 

курсъ

 

Новогрудскаго

 

женскаго

 

училища

дѣвица

 

Надежда

 

Чудиновичъ

 

допущена

  

къ

 

исполненію

 

обя-



—
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—

занностей

 

учительницы

 

Кореличской

 

женской

 

ц.-приходской

школы,

 

съ

 

25

 

Ноября

 

1892

 

года.

4)

  

И.

 

д.

 

учительницы

 

Вересковской

 

ц.-приходской

 

шко-

лы,

 

Полберегскаго

 

прихода,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Вѣра

 

Сквор-

цова,

 

по

 

прошенію,

 

съ

 

14

 

Сентября

 

1892

 

года

 

уволена

 

отъ

занимаемой

 

ею

 

должности.

5)

  

Окончившая

 

курсъ

 

Минскаго

 

женскаго

 

дух.

 

училища

дѣвица

 

Надежда

 

Янковская

 

допущена

 

къ

 

исполнснію

 

обя-

занностей

 

учительницы

 

Борщовской

 

ц.-приходской

 

школы

съ

 

25

 

Ноября

  

1892

 

года.

—~>^ѵ\ЛЛАЛА)ѴѴУѴѴѵ>.'«

   

■

СОДЕРЖА

 

hie:

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ,— Вакаатныя

 

иѣота. — Объявля-

ется

 

благодарность

 

Епарх.

 

Начальства. — Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

Братства

 

при

 

церкви

 

Минской

 

Духовной

 

Сеиинаріи

 

за

 

1891 —92

 

учебный

 

годъ. —

Отъ

 

Совѣта

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Братства.

РедаЬторъ,

 

Инспектора

 

Сбминаріи

 

А*

 

Черницынъ*



ІІИШЯ

 

ШРШЫІЫЯ

 

ВБЮІЮСТИ.

Января

 

15-го

      

J\2

   

и.

        

189 3

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕ^ФФІОДІАЛЬНАЯГ

Первый

 

періодъ

 

существ

 

ованія

 

Мин-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

(1785— 1817

 

г.).

( Продолженге

 

*.)..

Преобразованіе

 

порядка

 

ученія

 

въ

 

Минской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

въ

 

1798

 

г.

 

Предметы

 

преподаванія

 

во

 

вновь

 

откры-

тыхъ

  

высшихъ

   

классахъ.

   

Преобразованія

   

<россійскаго>

класса.

До

 

1798

 

г.

 

учебная

 

практика

 

и

 

самый

 

порядокъ

 

препо-

даванія

 

слагались

 

подъ

 

вліяніемъ

 

личной

 

опытности

 

учителей

и

 

регламентировались

 

руководствомъ

 

и

 

наставленіями

 

прео-

священныхъ

 

Виктора

 

и

 

Іова.

 

Съ

 

этого

 

же

 

времени

 

Св.

 

Си-

нодъ

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

руководство

 

семинарій

 

въ

 

учебно-

воспитательномъ

 

отношеніи,

 

и

 

мы

 

видимъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

мѣръ

со

 

стороны

 

Св.

 

Синода

 

къ

 

установленію

 

«единообразнаго

порядка

 

ученія»

 

во

 

всѣхъ

 

семинаріяхъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

подчи-

неніемъ

 

ихъ

 

академіямъ.

 

Въ

 

дѣлъ1

 

лучшаго

 

устроенія

 

учебно-

воспитательной

 

части

 

въ

 

оеминаріяхъ

 

починъ

 

принадлежитъ

Высочайшей

 

власти.

 

Въ

 

указѣ

 

отъ

 

18

 

Декабря

 

1797

 

г.

Государь

 

Императоръ

 

Павелъ

 

I,

 

заявивъ

 

свое

 

особенное

 

вни-

маніе

 

къ

 

духовному

 

просвѣщенію,

 

повелѣлъ:

 

кромѣ

 

двухъ

прежнихъ

 

академій,

 

открыть

 

еще

 

двѣ

 

новыя

 

въ

 

С.-Петербургѣ

*)

 

Си.

 

№

 

1

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1893

 

г.
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и

 

Казани,

 

вмѣсто

 

существующихъ

 

тамъ

 

семинарій,

 

снабдя

ихъ

 

всѣмъ,

 

званію

 

сему

 

соотвѣтствующимъ

 

и

 

для

 

препода-

ванія

 

наукъ

 

полезиымъ.

 

Другимъ

 

указомъ

 

11

 

Января

 

1798

 

г.

повелѣпо

 

было:

 

«потребный

 

для

 

благоустройства

 

академій

 

и

семинарій

 

порядокъ

 

учредить

 

во

 

первыхъ

 

въ

 

Невской

 

ака-

деміи

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

иримѣняясь

 

уже

 

къ

 

тому

 

п

 

въ

 

про-

чихъ

 

академіяхъ

 

и

 

семииаріяхъ

 

такимъ

 

образомъ

 

ученіе

происходило.»

 

Для

 

разрѣшенія

 

вопроса

 

о

 

преобразованіи

 

се-

минарій

 

Св.

 

Сииодъ

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

собрать

 

отъ

 

всѣхъ

епархіалыіыхъ

 

архіереевъ

 

свѣдѣнія

 

объ

 

устройствѣ

 

и

 

состо-

яиіи

 

разныхъ

 

семинарій.

 

Въ

 

концѣ

 

Января

 

1798

 

г.

 

прео-

священному

 

Іову

 

вмѣстѣ

 

съ

 

двумя

 

упомянутыми

 

указами

былъ

 

ирисланъ

 

запросъ:

 

1)

 

«о

 

домахъ

 

училищныхъ:

 

гдѣ

находятся

 

епаршескія

 

семинаріи,

 

въ

 

какихъ

 

состоятъ

 

мѣстахъ,

способны

 

ли

 

они

 

впредь

 

какъ

 

для

 

преподаваиія

 

въ

 

нихъ

ученія,

 

такъ

 

и

 

для

 

жительства

 

находящихся

 

на

 

казенномъ

коштѣ

 

учениковъ,

 

и

 

буде

 

гдѣ

 

окажется

 

нужнымъ

 

перевести

ихъ

 

въ

 

другія

 

мѣста,

 

то

 

по

 

какимъ

 

обстоятельствамъ?

 

2)

Сколько

 

для

 

какой

 

семинаріи

 

потребно

 

людей

 

къ

 

отправленію

необходимо

 

иужныхъ

 

службъ

 

и

 

для

 

письменныхъ

 

дѣлъ?

 

Ка-

кимъ

 

порядкомъ

 

и

 

какое

 

ученіе

 

въ

 

каждой

 

семинаріи

 

понынѣ

преподавалось

 

съ

 

присоединеніемъ:

 

по

 

прежнему

 

ли

 

это

 

ученіе

преподается,

 

что

 

еще

 

къ

 

тому

 

нужно

 

прибавить,

 

сколько

 

въ

семинаріи

 

учителей

 

и

 

впредь

 

настоящаго

 

числа

 

будетъ

 

ли

довольно»?

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

запросъ

 

преосвященный

 

Іовъ

 

доносиль

что

 

семинарія

 

находится

 

въ

 

Слуцкѣ,

 

гдѣ

 

она

 

и

 

впредь

 

должна

находиться

 

но

 

удобствамъ

 

своего

 

положенія

 

въ

 

епархіи,

сообщалъ

 

практиковавшійся

 

доселѣ

 

порядокъ

 

ученія

 

и

 

просилъ

назначенія

 

еще

 

двухъ

 

учителей:

 

одного

 

для

 

риторическаго

класса,

 

а

 

другаго —для

 

смѣшанной

 

математики.

Доотавленныя

 

другими

 

архіереями

 

свѣдѣнія

 

показали,

 

что

духовно-учебныя

 

заведенія

 

не

 

имѣли

 

доселѣ

 

ни

 

правильнаго
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устройства,

 

ни

 

однообразнаго

 

порядка

 

и

 

управленія;

 

повсюду

былъ

 

недостатокъ

 

въ

 

благонадежныхъ

 

учителяхъ;

 

въ

 

числѣ

и

 

объемѣ

 

преподаваемыхъ

 

наукъ,

 

въ

 

учебныхъ

 

руководствахъ,

въ

 

распредѣленіи

 

наукъ

 

по

 

классамъ

 

и

 

въ

 

методахъ

 

препо-

даванія

 

господствовало

 

величайшее

 

разнообразіе.

 

Въ

 

виду

этого,

 

Св.

 

Синодъ

 

озаботился

 

установленіемъ

 

«единообраз-

наго

 

порядка

 

ученія»

 

во

 

всѣхъ

 

семинаріяхъ

 

нримѣнительно

къ

 

порядку,

 

вновь

 

учреждаемому

 

въ

 

Невской

 

академіи.

 

Нланъ

этого

 

порядка

 

получилъ

 

силу

 

обязательна™

 

указа

 

для

 

семи-

нарій

 

и

 

академій

 

и

 

послужилъ

 

основаніемъ

 

для

 

новаго

 

ихъ

устройства.

 

Этимъ

 

указомъ

 

повелѣвалось:

 

богословіе

 

и

 

фи-

лософію

 

читать

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ, — первое

 

3

 

года,

 

а

вторую

 

2

 

года.

 

Преосвященнымъ

 

архіереямъ

 

предписывалось,

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

двухгодичнаго

 

курса,

 

посылать

 

луч-

шихъ

 

воспитанниковъ

 

семинарій

 

въ

 

академіи

 

своего

 

округа

для

 

приготовленія

 

къ

 

учительокимъ

 

должностямъ

 

и

 

снабжать

ихъ

 

нри

 

отправленіи

 

платьемъ,

 

прогонами

 

и

 

обувью

 

изъ

 

се-

минарской

 

суммы,

 

а

 

равно

 

и

 

содержать

 

ихъ

 

въ

 

академіи

 

на

счетъ

 

семинарскпхъ

 

суммъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

академіяхъ

изъ

 

каягдой

 

семинаріи

 

должно

 

было

 

обучаться

 

одновременно

по

 

четыре

 

студента.

 

Всѣ

 

семинаріи

 

подраздѣлялись

 

на

 

че-

тыре

 

округа

 

съ

 

подчиненіемъ

 

каждаго

 

своей

 

академіи.

 

Мин-

ская

 

семинарія

 

въ

 

числѣ

 

восьми

 

была

 

подчинена

 

Кіевской

Академіи.

 

Относительно

 

связи

 

академій

 

съ

 

семинаріями

 

въ

указѣ

 

сказано:

 

«дабы

 

съ

 

лучшимъ

 

успѣхомъ

 

ученіе

 

по

 

семи-

наріямъ

 

происходило,

 

для

 

сего

 

потребно

 

каждой

 

семинаріи

имѣть

 

свѣдѣніе

 

о

 

порядкѣ

 

ученія,

 

преподаваемаго'въ

 

той

академіи,

 

куда

 

будутъ

 

присылаемы

 

.семинаристы,

 

равно

 

и

каждая

 

академія

 

должна

 

также

 

имѣть

 

свѣдѣиія

 

о

 

норядкѣ

ученія

 

въ

 

тѣхъ

 

семинаріяхъ

 

пренодаваемаго».

 

Ректоръ

 

же

академіи,

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды

 

дѣлая

 

замѣчанія,

 

долженъ

 

былъ

служить

 

тѣмъ

 

семинаріямъ

 

потребными

 

совѣтами

 

и

 

наставле-

ніями.

   

Далѣе,

   

указомъ

   

предписывалось— младшихъ

 

учени-
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ковъ

 

семинаріи

 

не

 

обременять

 

уроками,

 

а

 

старшимъ,

 

начи-

ная

 

отъ

 

синтаксимы,

 

разрѣшалось

 

назначать

 

побольше

 

уро-

ковъ;

 

всѣхъ

 

же

 

учениковъ

 

до

 

философіи —упражнять

 

въ

латинскомъ

 

языкѣ.

 

Въ

 

учебно-воопитательномъ

 

отношеніи

рекомендовалось

 

семинаріямъ

 

слѣдовать

 

духовному

 

регламен-

ту

 

и

 

синодальнымъ

 

указамъ;

 

кромѣ

 

успѣховъ

 

учениковъ,

предлагалось

 

обращать

 

вниманіе

 

и

 

на

 

благонравіе,

 

а

 

для

наблюденія

 

за

 

послѣднимъ

 

назначать

 

<старшихъ»

 

учениковъ.

Контроль

 

по

 

экономической

 

части

 

въ

 

семинаріяхъ

 

поручался

духовнымъ

 

консисторіямъ.

Послѣ

 

этого

 

указа

 

академіи

 

становились

 

въ

 

болѣе

 

близкія

отношенія

 

къ

 

семинаріямъ

 

и

 

должны

 

были

 

руководить

 

ими

относительно

 

порядка

 

ученія

 

и

 

распредѣленія

 

предметовъ

 

по

классамъ,

 

а

 

равно

 

и

 

рекомендовать

 

свой

 

новый

 

порядокъ,

«учиненный

 

сообразно

 

академическому

 

росписанію».

 

Въ

 

виду

этого,

 

правлеше

 

Кіевской

 

Академіи

 

въ

 

Январѣ

 

1799

 

г.

 

сдѣ-

лало

 

запросъ

 

правленію

 

Минской

 

семинаріи

 

относительно

 

по-

рядка

 

преподаванія

 

въ

 

ней,

 

и

 

при

 

этомъ

 

извѣщало

 

семина-

рию,

 

что

 

философскій

 

курсъ

 

въ

 

Кіевской

 

академіи

 

оканчи-

вается

 

въ

 

1799

 

г.

 

и

 

слѣдовательно

 

открывается

 

пріемъ

 

се-

минарскихъ

 

воспитанниковъ

 

для

 

образованія

 

новаго

 

философ-

скаго

 

курса.

 

Ректоръ

 

семинаріи

 

Лазарь,

 

посылая

 

въ

 

акаде-

мию

 

практиковавшееся

 

доселѣ

 

въ

 

Минской

 

семинаріи

 

роспи-

саніе

 

классовъ

 

и

 

предметовъ,

 

извѣщалъ

 

Академію,

 

что

 

уче-

никовъ

 

способныхъ

 

къ

 

продолжение

 

образованія

 

въ

 

академіи

для

 

приготовленія

 

къ

 

учительскимъ

 

должностямъ

 

въ

 

Минской

семинаріи

 

нѣтъ,

 

ибо

 

нѣтъ

 

и

 

высшихъ

 

классовъ,

 

по

 

малости

учениковъ

 

и

 

недавнему

 

заведенію

 

семинаріи.

 

Въ

 

Февралѣ

(26

 

ч.)

 

того

 

же

 

года

 

было

 

прислано

 

изъ

 

академіи

 

въ

 

Мин-

скую

 

семинарію

 

подробное

 

наставленіе

 

относительно

 

предме-

товъ

 

преподаванія

 

и

 

порядка

 

ихъ

 

распредѣленія

 

по

 

клас-

самъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

указаніемъ

 

числа

 

учебныхъ

 

часовъ

 

по

 

каж-

дому

 

предмету.

   

Это

 

росписаніе

   

представляло

 

собою

 

точную
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копію

 

академическаго

 

росписанія,

 

но

 

касалось

 

только

 

палич-

ныхъ

 

низгаихъ

 

классовъ

 

семинаріи,

 

до

 

риторики

 

включи-

тельно,

 

такъ

 

какъ

 

богословскаго

 

п

 

философскаго

 

классовъ

еще

 

не

 

было

 

въ

 

семинаріи.

По

 

этому

 

росписанію

 

въ

 

составъ

 

курса

 

наукъ,

 

препода -

ваемыхъ

 

въ

 

Минской

 

семинаріи,

 

вошли

 

слѣдующіс

 

предметы:

чистописаиіе,

 

правоппсаніе,

 

катихизисъ

 

сокращенный

 

и

 

про-

странный,

 

изъясиеніе

 

евапгелій

 

воскресныхъ

 

и

 

иразднич-

ныхъ,

 

правила

 

для

 

учащихся,

 

книга

 

о

 

должпостяхъ,

 

всеоб-

щая

 

исторія

 

и

 

географія,

 

россійская

 

и

 

латинская

 

граммати-

ка,

 

ариѳметика,

 

россійская

 

и

 

латинская

 

поэзія,

 

россійская

 

и

латинская

 

риторика,

 

а

 

также

 

греческій,

 

нѣмецкій

 

и

 

польскШ

языки.

 

Число

 

учебныхъ

 

часовъ

 

въ

 

недѣлю

 

указывалось

 

раз-

личное

 

для

 

разныхъ

 

предметовъ:

 

на

 

изученіс

 

латинской

 

и

россійской

 

грамматики,

 

иоэзіи

 

и

 

риторики

 

определялось

 

12

часовъ

 

въ

 

недѣлю

 

(по

 

2

 

часа

 

ежедневно)-

 

па

 

исторію,

 

гео-

графію,

 

ариѳметику,

 

греческій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки

 

но

 

6

 

час.

(3

 

урока — по

 

два

 

часа),

 

на

 

польскій

 

языкъ

 

8

 

часовъ

 

').

Ежедневно

 

съ

 

9-— 11

 

ч.

 

утра

 

предписывалось

 

одновременно

преподавать

 

въ

 

разныхъ

 

классахъ

 

главные

 

предметы:

 

латин-

скую

 

и

 

россійскую

 

грамматику,

 

піитику

 

и

 

риторику,

 

а

 

осталь-

ные

 

предметы

 

распредѣлялись

 

но

 

днямъ

 

слѣдующимъ

 

обра-

зомъ:

 

въ

 

понедѣльникъ

 

съ

 

7 — 9

 

ч.

 

утра

 

исторія

 

и

 

геогра-

фія,

 

а

 

съ

 

1

 

—

 

3

 

ч.

 

по

 

полудни

 

арпѳметика;

 

во

 

вторникъ

 

съ

7

 

—

 

9

 

ч.

 

утра

 

греческій

 

языкъ,

 

съ

 

1—2

 

ч.

 

нольскій

 

языкъ

и

 

съ

 

2—4

 

ч.

 

нѣмецкій

 

языкъ;

 

въ

 

среду

 

съ

 

7 — 9

 

ч.

 

иста-

рія

 

и

 

географія,

 

а

 

съ

 

1—3

 

ч.

 

ариѳмстика:

 

въ

 

четвергъ

 

съ

7—9

 

греческій

 

языкъ,

 

съ

 

1 — 2

 

ч.

 

иольскій

 

языкъ,

 

а

 

съ

2 —4

 

ч.

 

нѣмецкій

 

языкъ;

 

въ

 

пятницу

 

съ

 

7 — 9

 

ч.

 

исторія

й

 

географія,

 

а

 

съ

 

1 — 3

 

ч.

 

ариѳметика;

 

въ

 

субботу

 

съ

 

7

 

—

*)

 

Такое

   

число

 

часовъ

   

на

 

подьскій

 

языкъ

  

назначаюсь

   

лишь

для

  

младпівхъ

 

классовъ.
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9

 

ч.

 

греческій

 

языкъ,

 

съ

 

1 — 2

 

ч.

 

польскій

 

языкъ,

 

съ

 

2—4

ч.

 

нѣмецкій

 

языкъ.

 

Сверхъ

 

сего,

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

предъ

 

литургіей

 

долженъ

 

былъ

 

изъясняться

 

публично

 

прав,

катихизисъ.

По

 

классамъ

 

предметы

 

распредѣлялись

 

такъ:

 

въ

 

низшем-*

грамматическомъ

 

классѣ

 

должны

 

были

 

преподаваться:

 

сокра-

щенный

 

катихизисъ,

 

чистописаніе,

 

нравописаніе,

 

правила

 

для

обучающихся,

 

российская

 

грамматика,

 

первоначальныя

 

латин-

скія

 

слова,

 

грамматика

 

латинская

 

1

 

и

 

2

 

части,

 

а

 

изъ

 

эк-

страординарныхъ

 

предметовъ—нольскій

 

языкъ.

 

Въ

 

іреднемъ

грамматическомъ

 

классѣ:

 

сокращенный

 

катихизисъ,

 

правопи-

саніе,

 

латинская

 

священная

 

исторія,

 

грамматика

 

россійская,

домашніе

 

разговоры

 

(латинскіе)

 

съ

 

грамматическимъ

 

раз'бо-

ромъ

 

и

 

латинская

 

грамматика—1,

 

2

 

и

 

3

 

части,

 

а

 

равно —

ариѳметика

 

и

 

польскій

 

языкъ.

 

Въ

 

высшемъ

 

грамматическомъ

классѣ:

 

пространный

 

катихизисъ,

 

лат.

 

школьные

 

разговоры

съ

 

грамматическимъ

 

разборомъ,

 

россійская

 

грамматика,

 

Гиб-

нерова

 

исторія

 

на

 

латинокомъ

 

языкѣ

 

съ

 

грамматическимъ

разборомъ,

 

российская

 

грамматика,

 

правописаніе,

 

латинская

грамматика

 

вся

 

съ

 

прнмѣчаніями,

 

а

 

равно

 

упражненіе

 

въ.

латинскихъ

 

(самостоятеіьныхъ)

 

разговорахъ, — кромѣ

 

того:

ариѳметика,

 

польскій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки.

 

Въ

 

классѣ

 

тэзіи:

пространный

 

катихизисъ,

 

книга

 

о

 

должностяхъ,

 

поэзія

 

роо-

сійская,

 

поэзія

 

латинская,

 

чтеніе

 

и

 

переводъ

 

сочиненій

 

избран-

ныхъ

 

авторовъ

 

на

 

латинскомъ

 

и

 

россійскомъ

 

языкахъ,

 

а

равно — ариѳметика,

 

греческій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки.

 

Въ

 

классѣ

риторики:

 

изъясненіе

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

еван-

гелій

 

по

 

субботамъ

 

и

 

предъ

 

праздниками,

 

риторика

 

россій-

ская,

 

риторика

 

латинская,

 

чтеніе

 

авторовъ

 

русскихъ

 

и

 

ла-

тинскихъ

 

по

 

правиламъ

 

риторики,

 

а

 

равно —исторія,

 

геогра-

фія,

 

ариѳметика,

 

греческій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки

 

l).

')

 

Для

 

наблюдѳнія

  

за

 

поведевіемъ

   

и

 

нравственностью

 

учени-
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Сравнивая

 

это

 

росписаніе

 

съ

 

приведеннымъ

 

нами

 

выше,

мы

 

не

 

находимъ

 

между

 

ними

 

существенной

 

разницы.

 

Нѣко-

рое

 

различіе

 

выражалось

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

измѣненіи

количества

 

учебныхъ

 

часовъ

 

въ

 

разныхъ

 

классахъ.

 

Такъ,

для

 

низшаго

 

грамматическаго

 

класса

 

назначалось

 

по

 

этому

росписанію

 

1 5

 

учебныхъ

 

часовъ

 

въ

 

недѣлю,

 

для

 

средняго—

21,

 

для

 

высшаго

 

27,

 

для

 

класса

 

поэзіи

 

30,

 

для

 

риториче-

скаго

 

класса

 

36.

 

Самое

 

распредѣленіе

 

учебныхъ

 

часовъ

 

и

предметовъ

 

было

 

разсчитано

 

на

 

присутствіе

 

въ

 

семинаріи

5 — 6

 

учителей,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

учителей

 

въ

это

 

время

 

(1798— 1803

 

г.)

 

было

 

гораздо

 

меньше,

 

большею

частію

 

4,

 

а

 

иногда

 

и

 

3,

 

то

 

по

 

необходимости

 

на

 

нрактикѣ

допускались

 

измѣненія

 

и

 

въ

 

распредѣленіи

 

классовъ

 

и

 

учеб-

ныхъ

 

часовъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

по

 

росписанію

 

1800

 

года

 

мы

 

ви-

димъ,

 

что

 

въ

 

три

 

дня

 

недѣли

 

уроки

 

начинались

 

въ

 

7

 

час.

утра

 

и

 

оканчивались

 

въ

 

5

 

ч.

 

но

 

полудни,

 

а

 

въ

 

остальные

три

 

дня

 

оканчивались

 

въ

 

4

 

ч.

 

но

 

полудни.

 

Кромѣ

 

того,

 

но

понедѣльникамъ,

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ

 

съ

 

7

 

—9

 

час.

 

утра

преподавалось

 

въ

 

риторическомъ

 

классѣ

 

россійское

 

красно-

рѣчіе,

 

въ

 

виду

 

чего

 

исторія

 

и

 

географія

 

переносились

 

на

послѣобѣденное

 

время

 

съ

 

1 — 3

 

ч.,

 

а

 

ариометика

 

съ

 

этихъ

часовъ

 

на

 

3 — 5

 

часы.

 

Кромѣ

 

того,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

донесе-

нія

 

ректора

 

Лазаря,

 

польскій

 

языкъ

 

съ

 

1800

 

г.

 

по

 

1803

 

г.

не

 

преподавался

 

въ

 

семинаріи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

Лазарь

 

ра-

портомъ

 

своимъ

 

отъ

 

25

 

Февраля

 

1803

 

года

 

представлялъ

преосвященному

 

Іову

 

о

 

необходимости

 

«по

 

мвстнымъ

 

усло-

ковъ

 

академія

 

предписывала

 

учредить

 

должность

 

инспектора,

 

ко-

торый

 

немедленно

 

долженъ

 

былъ

 

доносить

 

семинарскому

 

началь-

ству

 

о

 

каждоиъ

 

случаѣ

 

яарушенія

 

дисциплины

 

Кромѣ

 

того,

 

се-

минарское

 

начальство

 

должно

 

было

 

прилагать

 

неустанное

 

попе-

чете

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

ученики

 

въ

 

извѣстное

 

время

 

читали

 

цер-

ковный

 

книги,

 

упражнялись

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

пріучались

 

къ

 

уставу

церковааго

 

круга.
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віямъ»

 

открытія

 

класса

 

польскаго

 

языка,

 

«такъ

 

какъ

 

оный

въ

 

семинаріи

 

не

 

преподается».

 

Преосвященный

 

Іовъ

 

пове-

лѣлъ

 

преподавать

 

польскій

 

языкъ

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ,

 

гдѣ

опредѣлено,

 

между

 

часами

 

датинскаго

 

языка.

По

 

открытіи

 

философскаго

 

(1803

 

г.)

 

и

 

богословскаго

 

(1806

 

г.)

классовъ

 

значительно

 

увеличился

 

кругъ

 

нреиодаваемыхъ

 

въ

семинаріи

 

предметовъ

 

и

 

вмѣотѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

еще

 

болѣе

 

измѣ-

нплся

 

рекомендованный

 

въ

 

1799

 

г.

 

окружнымъ

 

академиче-

скимъ

 

правленіемъ

 

порядокъ

 

нреподаванія.

 

Для

 

суждеиій

 

о

количествѣ

 

преподаваемыхъ

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

предметовъ

и

 

самомъ

 

характерѣ

 

преподаванія

 

наукъ

 

воспользуемся

 

се-

минарскими

 

отчетными

 

вѣдомостями

 

за

 

1813— 1816

 

годы.

Въ

 

богословскомъ

 

классѣ

 

«отудентамъ»

 

преподавались:

 

бого-

словіе

 

Ѳеофана

 

Проконовича,

 

сокращенное

 

архим.

 

Иринеемъ,—

археологическое

 

изъясненіе

 

церковныхъ

 

обрядовъ,

 

исторія

 

и

географія,

 

латиискій,

 

гречеокій,

 

французскій

 

и

 

нѣмецкій

 

язы-

ки.

 

Богословіе

 

Ѳеофана— собственно

 

догматическое

 

богосло-

віе — было

 

чуждо

 

прежней

 

схоластики

 

и

 

діалектическихъ

пріемовъ

 

раскрытія

 

богооловскихъ

 

истинъ,

 

и

 

основывалось

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

тщательномъ

 

изученіи

 

Св.

 

Писанія,

церковной

 

исторіи

 

и

 

церковныхъ

 

древностей;

 

каждый

 

отдѣлъ

его

 

состоялъ

 

изъ

 

двухъ

 

частей:

 

догматической

 

и

 

полемиче-

ской.

 

Кромѣ

 

изученія

 

уроковъ

 

богословія,

 

студенты

 

возмож-

но

 

чаще

 

были

 

занимаемы

 

-

 

диспутами

 

и

 

составленіемъ

 

раз-

ныхъ

 

трактатовъ

 

и

 

диссертацій

 

на

 

русскомъ

 

и

 

латинокомъ

языкахъ.

 

Пренодаваніе

 

богословія

 

собственно

 

лежало

 

на

 

обя-

занности

 

ректора,

 

но

 

по

 

мѣстнымъ

 

обстоятельствамъ

 

оно

поручено

 

было

 

священнику

 

I.

 

Лойко.

 

По

 

классу

 

исторіи

 

пре-

подавалась

 

ветхозавѣтная

 

и

 

новозавѣтная

 

исторія — по

 

Лан-

гію

 

и

 

Бингаму,

 

а

 

равно

 

и

 

исторія

 

россійской

 

церкви

 

по

 

Пла-

тону.

 

При

 

археологическомъ

 

изъясненіи

 

церковныхъ

 

обря-

довъ

 

и

 

историческомъ

 

изъясненіи

 

всѣхъ

 

частей

 

богослуженія

греко-россійской

 

церкви

 

главнымъ

 

пособіемъ

 

служила

 

Скри-
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жаль.

 

По

 

древнимъ

 

языкамъ

 

читались

 

и

 

переводились

 

образ-

цовый

 

творенія

 

святыхъ

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

а

 

по

новымъ — образцовыя

 

проповѣди.

Въ

 

классѣ

 

философскомъ

 

проходились:

 

философія

 

Баумей-

стера

 

въ

 

связи

 

съ

 

частыми

 

упражненіями

 

«етудентовъ»

 

въ

диссертаціяхъ

 

па

 

латинскомъ

 

языкѣ,

 

а

 

равно— ариѳметика

(математика),

 

исторія,

 

географія,

 

греческій,

 

латинскій,

 

фран-

цузскій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки.— Учебнымъ

 

руководствомъ

 

по

 

фп-

лософіи

 

была

 

книга

 

Баумейстера

 

«Elementa

 

philosopliiae»,

 

из-

данная

 

Бантышъ-Еаменокимъ.

 

Согласно

 

указу

 

Св.

 

Синода

отъ

 

1798

 

г.

 

въ

 

составъ

 

философіи

 

входили:

 

логика,

 

мета-

физика,

 

ясторія

 

философіи,

 

нравоученіе

 

и

 

раціональная

 

фи-

зика.

 

Въ

 

объемѣ

 

преподаванія

 

прочихъ

 

предметовъ

 

придер-

живались

 

прежняго

 

порядка.

Въ

 

классѣ

 

риторичеокомъ

 

(въ

 

1813 — 1816

 

г.)

 

проходи-

лись:

 

Бургіева

 

риторика

 

съ

 

приведеніемъ

 

примѣровъ

 

прозаи-

ческихъ

 

и

 

стихотворныхъ,

 

причемъ

 

ученики

 

были

 

занимае-

мы

 

составленіемъ

 

хрій,

 

прямыхъ

 

и

 

превращенныхъ,

 

боль-

шихъ

 

и

 

малыхъ

 

рѣчей

 

и

 

разныхъ

 

упражнений

 

на

 

россійскомъ

и

 

латинскомъ

 

языкахъ

 

съ

 

риторическимъ

 

разборомъ;

 

сверхъ

сего

 

проходились

 

латинскій,

 

греческій,

 

французскій

 

и

 

нѣмецкій

языки,

 

ариѳметика

 

и

 

нотное

 

пѣніе

 

*).

: )

 

Сравнивая

 

это

 

росписаніе

 

съ

 

росписаніями

 

за

 

1804

 

и

 

1806

 

г.г-

и

 

за

 

многіе

 

другіе,

 

можно

 

видѣть

 

весьма

 

значительный

 

раздичія

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

вихъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

1804

 

и

 

1806

 

г.

 

исторія

и

 

географія

 

проходились

 

въ

 

классѣ

 

поэзіи;

 

въ

 

послѣднѳмъ

 

также

проходился

 

и

 

подьскій

 

языкъ.

 

Въ

 

концѣ

 

періода

 

исторія

 

и

 

гео-

грэфія

 

перенесены

 

въ

 

философскій

 

и

 

богословскій

 

классы;

 

далѣе,

въ

 

классѣ

 

поэзіи

 

въ

 

1804 — 1806

 

г.

 

проходился

 

и

 

греческій

 

языкъ,

тогда

 

какъ

 

въ

 

1813

 

—

 

1817

 

г.

 

онъ

 

начинается

 

только

 

съ

 

ритори-

ческаго

 

класса.

 

До

 

1807

 

года

 

вовсе

 

не

 

проходился

 

французскій

языкъ,

 

который

 

теперь

 

вводится

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ

 

въ

 

па-

раллель

   

съ

 

нѣмецкимъ,

   

за

 

то

   

польскій

   

языкъ

   

исчезаетъ

   

без-
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Далѣе,

 

въ

 

выскіемъ

 

грамматическомъ

 

классѣ

 

показаны

слѣдующіе

 

предметы:

 

правила

 

синтаксиса

 

латинскаго

 

языка,

Корнелій

 

Непотъ

 

съ

 

переводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

ариѳме-

тика,

 

краткая

 

священная

 

исторія

 

и

 

нотное

 

пѣніе.

 

Въ

 

низ-

шем*

 

грамматическомъ

 

классѣ:

 

этимологическія

 

правила

 

по

латинской

 

грамматикѣ

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

прав,

 

ка-

тихизисъ

 

и

 

нотное

 

пѣніе.

 

Въ

 

классѣ

 

информаторіи:

 

россій-

окая

 

грамматика

 

и

 

этимологическія

 

правила

 

латинской

 

грам-

матики

 

(1

 

изд.

 

для

 

дух.

 

уч.)

 

и

 

краткій

 

катихизисъ.

 

Сверхъ

сего,

 

всѣмъ

 

ученикамъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

предъ

 

литургіей

 

одпимъ

 

изъ

 

наставниковъ

 

публично

 

изъяс-

нялся

 

пространный

 

катихизисъ—въ

 

видѣ

 

катихизичесвихъ

 

по-

ученій,

 

а

 

наканунѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхь

 

дней

 

изъ-

яснялись

 

воскресный

 

и

 

праздничныя

 

евангелія.

Въ

 

самомъ

 

младшемъ

 

россійскомъ

 

классѣ

 

полояіено

 

было

лишь

 

обученіе

 

чтенію

 

и

 

письму,

 

но

 

одно

 

время

 

этотъ

 

клаооъ,

получивши

 

названіе

 

«русской

 

школы»,

 

обратился

 

въ

 

причет-

ническіе

 

курсы

 

съ

 

довольно

 

широкою

 

и

 

солидною

 

програм-

мой.

 

Поводомъ

 

къ

 

такому

 

преобразование

 

россійскаго

 

класса

послужило

 

слѣдующее,

 

-Ыногіе

 

ученики

 

разныхъ

 

семинарій,

въ

 

томъ

 

чиолѣ

 

и

 

Минской,

 

довольно

 

способные

 

и

 

доходив-

шіе

 

даже

 

до

 

піитики

 

и

 

риюрики,

 

по

 

незнаиію

 

латинскаго

языка,

 

или

 

какъ

 

выражались,

 

«за

 

невзятіемъ

 

латин-

ской

 

науки»,

 

оказывались,

 

неспообными

 

къ

 

продолженію

образованія.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

Св.

 

Сиіюдъ

 

отъ

 

13

 

Сентября

1800

 

г.

 

предписывалъ:

 

«если

 

кто

 

изъ

 

обучавшихся

 

въ

 

се-

минаріи

 

учеииковъ

 

усмотрѣнъ

 

будетъ

 

ненонятнымъ

 

къ

 

уче-

нію

 

и

 

къ

 

продолженію

 

высшихъ

 

иаукъ

 

безнадежным,

 

то

назначать

 

таковыхъ

 

на

 

церковноолуяштельскія

 

мѣота,

 

но

 

до

дѣйствительнаго

 

на

 

оныя

 

поступленія

 

изъ

 

семинаріи

 

ихъ

 

не

слѣдно.

   

Встрѣчаготся

 

и

 

другія,

   

бодѣе

 

мелкія,

 

разности

 

въ

 

про-

грамиахъ

 

за

 

разны

 

е

 

годы.
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выписывать

 

и

 

письменныхъ

 

видовъ

 

для

 

эдисканія

 

мѣртъ

 

не

выдавать,

 

а

 

обучать

 

ихъ

 

между

 

тѣмъ,

 

пока

 

не

 

будутъ

 

опрз-

дѣлены

 

<въ

 

русской

 

школѣ

 

(россійскомъ

 

классѣ)

 

при

 

семи-

нарии

 

чтеніч)

 

и

 

письму,

 

церковному

 

уставу

 

и

 

нотному

 

иѣнію,

катихизису

 

и

 

священной

 

исторіи,

 

а

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

опорочитъ

себя

 

дурнымъ

 

поведеніемъ,

 

того

 

увольнять

 

въ

 

свѣтское

 

зва~

ніе

 

и

 

доносить

 

гражданскимъ

 

властямъ

 

объ

 

опредѣленіи

 

ихъ,

куда

 

годны

 

будутъ».

 

Нѣсколько

 

позже

 

Св.

 

Сино

 

дъ

 

изъ

 

вни-

манія

 

къ

 

участи

 

такихъ

 

неудачныхъ

 

учениковъ,

 

рѣшилъ

дать

 

имъ

 

возможность

 

образоваться,

 

оставаясь

 

при

 

одномъ

природномъ

 

языкѣ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

съ

 

пользою

 

послужить

 

цер-

кви

 

на

 

поприщѣ

 

священнослуженія.

 

Въ

 

1803

 

году

 

Св.

 

Си-

нодомъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

особый,

 

составленный

 

митрополи-

томъ

 

новгородскимъ

 

Амвросіемъ,

 

« проэктъ

 

краткаго

 

начерта-

нія

 

наукъ»

 

для

 

русской

 

школы,

 

а

 

преосвященнымъ

 

повелѣ-

но

 

открыть

 

такія

 

школы

 

при

 

семинаріяхъ,

 

и

 

кончившихъ

въ

 

нихъ

 

курсъ

 

учениковъ

 

определять

 

на

 

свящеиническія

мѣста

 

и

 

въ

 

учители

 

заводившихся

 

тогда

 

повсемѣстно

 

при-

ходскихъ

 

школъ

 

для

 

обраяованія

 

народа.

 

Курсъ

 

для

 

нихъ

назначенъ

 

пятилѣтній,

 

раздѣленный

 

на

 

три

 

класса.

 

Въ

 

пер-

вомъ

 

классѣ

 

съ

 

годичнымъ

 

курсомъ

 

полояіено

 

было

 

обучать

чтенію,

 

чистописанію,

 

пѣнію

 

по

 

обиходу

 

и

 

краткой

 

россій-

ской

 

грамматикѣ

 

по

 

книжкѣ,

 

изданной

 

для

 

народныхъ

 

учи-

лищъ;

 

во

 

втором*

 

классѣ —съ

 

курсомъ

 

двухгодичнымъ— по-

ложено

 

обучать:

 

краткой

 

священной

 

иоторіи,

 

географіи

 

при

помощи

 

изданныхъ

 

для

 

народныхъ

 

училищъ

 

ландкартъ,

 

крат-

кой

 

исторіи

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

по

 

Голберову

 

сокращенію,

ариѳметикѣ

 

по

 

народной

 

книгѣ

 

и

 

пасхаліи;

 

въ

 

третьемъ

классѣ

 

при

 

двухгодичномъ

 

курсѣ:

 

краткой

 

россійской

 

логикѣ

и

 

риторикѣ,

 

ученію

 

о

 

должностяхъ

 

человѣка

 

и

 

гражданина

по

 

книгѣ,

 

изданной

 

для

 

народныхъ

 

училищъ,

 

и

 

о

 

должно-

стяхъ

 

пресвитеровъ

 

приходскпхъ

 

по

 

книгѣ

 

1796

 

года,

 

про-

странному

  

катихизису,

  

руководству

 

къ

 

чтенію

 

Св.

 

Писанія

4
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по

 

книгѣ

 

митрополита

 

Амвросія

 

1779

 

г.,

 

и

 

накоиецъ,

 

цер-

ковному

 

уставу.

 

Кромѣ

 

неспособных!»

 

къ

 

изученію

 

латип-

скаго

 

языка

 

учениковъ

 

въ

 

русскихъ

 

классахъ

 

велѣно

 

обу-

чать

 

и

 

малограмотныхъ

 

церковниковъ.

Преосвященный

 

Іовъ

 

находилъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

учрежде-

ніе

 

такой

 

школы

 

очень

 

полезнымъ

 

дѣломъ

 

не

 

только

 

для

неспособныхъ

 

къ

 

латинскому

 

ученію,

 

но

 

и

 

для

 

епархіи,

 

не

имѣвшей,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

донесенія

 

Св.

 

Синоду

 

въ

1803

 

году

 

'),

 

людей

 

способныхъ

 

къ

 

преподаванію

 

въ

 

при-

ходскихъ

 

сельскихъ

 

школахъ.

 

Онъ

 

немедленно

 

препроводилъ

въ

 

семинарію

 

синодальной

 

указъ

 

объ

 

открытіи

 

трехклассной

русской

 

школы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

«начертаніемъ»

 

для

 

нея

 

иаукъ.

По

 

полученіи

 

указа

 

и

 

«начертанія»,

 

ректоръ

 

Лазарь

 

рас-

предѣлилъ

 

преиодавапіе

 

предметовъ

 

по

 

классамъ

 

русской

школы

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

«русское

ученіе»

 

назначалось

 

преподавать

 

ученику

 

риторики

 

Ѳ.

 

Га-

ховичу

 

(отъ

 

7 — 11

 

п

 

отъ

 

2 — 4

 

ч.),

 

во

 

второмъ

 

клаосѣ—

учителю

 

высшаго

 

и

 

низшаго

 

грамматическихъ

 

класоовъ

 

Ив.

Лойко

 

(отъ

 

8 — 11

 

и

 

отъ

 

2 — 4

 

ч

 

);

 

въ

 

третьемъ

 

классѣ—

учителю

 

поэзіи

 

Павлу.

 

Соловьевичу

 

въ

 

тѣ

 

же

 

часы.

 

При

этомъ

 

представлялись

 

на

 

усмотрѣніе

 

консисторіи

 

неспособ-

ные

 

къ

 

иродоляіеиію

 

высшихъ

 

наукъ

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ—

2

 

ученика

 

высшаго

 

грамматического

 

и

 

5

 

учениковъ

 

низшаго

грамматическаго

   

классовъ.

   

Коисисторія

  

утвердила

 

это

 

рас-

')

 

іТакъ

 

кавъ

 

въ

 

сеыинаріи

 

ученіе

 

продолжалось

 

только

 

по

риторику,

 

писалъ

 

преосвященный

 

Іовъ,

 

то

 

вовсе

 

нѣтъ

 

въ

 

епар-

хіи

 

нашей

 

ученыхъ

 

священниковъ;

 

изъ

 

учившихся

 

жѳ

 

въ

 

низ-

шнхъ

 

классахъ

 

семинаріп — всего

 

одна

 

треть

 

общаго

 

числа

 

свя-

щенниковъ,

 

а

 

цѣлая

 

половина

 

ихъ,

 

канъ

 

обратившихся

 

изъ

уніи,

 

знаютъ

 

только

 

польскій

 

языкъ,

 

а

 

по

 

русски

 

не

 

умѣютъ

писать;

 

посему

 

п

 

не

 

могутъ

 

преподавать

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

при

 

-

ходскихъ

 

школахъ;

 

церковнослужителей

 

же

 

образованныхъ

 

и

 

во-

все

 

нѣтъ

 

въ

 

епархіи*.
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предѣленіе

 

классовъ

 

съ

 

іѣмъ

 

измѣненіемъ,

 

что

 

поручила

 

ло-

гику

 

и

 

риторику

 

преподавать

 

учителю

 

латинской

 

риторики;

при

 

этомъ

 

она

 

предписала— всѣхъ

 

неспособныхъ

 

къ

 

выс-

шимъ

 

наукамъ

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

 

учениковъ

 

семинарін

перевести

 

немедленно

 

въ

 

русскіе

 

классы.

 

Такимъ

 

образомъ,

русская

 

школа,

 

по

 

указанной

 

Св.

 

Синодомъ

 

программѣ,

 

была

открыта

 

въ

 

1803

 

году,

 

но

 

неизвѣстно,

 

какъ

 

долго

 

она

 

про-

существовала.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

съ

 

1809

 

года

 

мы

 

видимъ,

что

 

увольняемые

 

изъ

 

семинаріи

 

по

 

неспособности

 

ученики

цѣлыми

 

десятками

 

прямо

 

были

 

опредѣляемы

 

на

 

причетниче-

скія

 

мѣста.

 

Русская

 

же

 

школа

 

продолжала

 

имѣть

 

значеніе

«заправнаго»

 

класса

 

и

 

соотвѣтствовала

 

только

 

первому

 

клас-

су

 

организованной

 

Св.

 

Синодомъ

 

школы.

Учрежденіе

 

въ

 

Минской

 

семинаріи

 

класса

 

медицины.

Кромѣ

 

указанныхъ

 

выше

 

нредметовъ

 

семинарскаго

 

обра-

зовали

 

въ

 

кругъ

 

послѣдняго,

 

по

 

распоряягенію

 

Св.

 

Синода,

было

 

введено

 

изученіе

 

медицины.

 

Дѣло

 

изученія

 

медицины

первоначально

 

было

 

организовано

 

Св.

 

Синодомъ

 

на

 

широ-

кпхъ

 

иачалахъ.

 

Особымъ

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

ук:і-

зомъ

 

отъ

 

17

 

Іюня

 

1802

 

года

 

преосвященному

 

Іову

 

давалось

знать

 

слѣдующее:

 

1)

 

«ягелая

 

открыть

 

поселянамъ

 

нужную

 

въ

болѣзненныхъ

 

случаяхъ

 

помощь

 

простую

 

и

 

близкую

 

къ

 

ихъ

образу

 

жизни,

 

Св.

 

Синодъ

 

оиредѣлилъ

 

возложить

 

эту

 

обязан-

ность

 

на

 

духовенство,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ученики

 

семинаріи

должны

 

получить

 

понятіе

 

о

 

врачебной

 

наукѣ.

 

Поэтому,

 

изъ

50-ти

 

человѣкъ,

 

ежегодно

 

посылаемыхъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

за-

веденій

   

въ

 

медицинскіе

   

институты

 

1 )

   

на

 

казенный

 

счетъ,

і )

 

Высылка

 

духовныхъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

медицинскую

 

нау-

ку

 

практиковалась

 

съ

 

1735

 

года,

 

когда,

 

по

 

распоряженію

 

Св.

 

Си-

нода,

 

впервые

 

были

 

высланы

 

изъ

 

сеипнарій

 

разночинцы.

 

Съ

1756

 

г.

   

въ

 

виду

  

исчсзновенія

   

изъ

 

сеиинарій

 

разночинцевъ,

 

по
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нѣкоторые,

 

по

 

возвращеніи

 

своемъ,

 

должны

 

преподавать

 

вра-

чебную

 

науку

 

въ

 

семинаріяхъ.

 

2)

 

Медицинская

 

коллегія,

 

по

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

составить

 

краткое

 

описаиіе

 

лѣченія

болѣзней

 

простыми

 

средствами

 

и

 

разошлетъ

 

его

 

въ

 

духов-

ный

 

училища

 

и

 

приходскія

 

церкви.

 

3)

 

Врачебная

 

управа

должна

 

назначить

 

опытныхъ

 

врачей

 

для

 

преподаванія

 

въ

 

се-

минаріяхъ

 

медицинской

 

науки,

 

на

 

каковой

 

предметъ

 

будетъ

отпущена

 

изъ

 

Св.

 

Синода

 

особая

 

сумма>.

 

При

 

этомъ

 

семи-

наріи

 

предписывалось

 

указомъ

 

посылать

 

болѣе

 

способныхъ

учениковъ

 

въ

 

медицинскіе

 

институты

 

на

 

казенный

 

счетъ.

По

 

полученіи

 

этого

 

указа,

 

преосвященный

 

Іовъ

 

относился

въ

 

Минскую

 

врачебную

 

управу

 

съ

 

просьбою

 

о

 

назначеніи

въ

 

учители

 

медицины

 

въ

 

семинаріи

 

оиытиаго

 

врача,

 

но

управа

 

отвѣтила,

 

что

 

она

 

не

 

имѣетъ

 

на

 

это ' предписанія

свыше

 

отъ

 

своихъ

 

властей.

 

Тогда

 

преосвященный

 

Іовъ

 

до-

говорилъ

 

вольнаго

 

врача

 

въ

 

г.

 

Слуцкѣ

 

Ив.

 

Домашкевича

 

и

просилъ

 

у

 

Сената

 

объ

 

утверждении

 

его

 

въ

 

должности

 

пре-

подавателя

 

медицины

 

въ

 

семинаріи.

 

По

 

врачебпою

 

управой,

вслѣдствіе

 

предписанія

 

изъ

 

Сената,

 

быль

 

назначенъ

 

въ

 

это

время

 

врачъ

 

Ив.

 

Цыкель.

 

15

 

Марта

 

1804

 

года

 

впервые

 

былъ

открытъ

 

въ

 

Минской

 

семинаріи

 

медицинскій

 

классъ.

 

Въ

 

Іюлѣ

того

 

же

 

года

 

префектъ

 

Занчевокій

 

доносилъ

 

консисторіи,

 

что

въ

 

семинаріи

 

преподается

 

первая

 

часть

 

врачебной

 

науки —

анатомія

 

по

 

краткому

 

сочиненно

 

Шаршмита

 

по

 

понедѣльни-

камъ,

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ

 

отъ

 

1

 

ч.

 

до-

 

2-хъ

 

по

 

полудни.

Въ

 

первое

 

полугодіе

 

медицину

 

изучали

 

5

 

студентовъ

 

фило-

ходатайству

 

медицинской

 

академіп,

 

Св.

 

Синодъ

 

рѣшилъ

 

отпускать

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

50

 

сеиинаристовъ

 

изъ

 

разныхъ

 

епархій,

 

изъ

тѣхъ,

 

«коивъсвященствѣ

 

и

 

прочемъ

 

церковноыъ

 

причтѣ

 

быть

 

не

пожелаютъ

 

и

 

похотятъ

 

сами

 

обучаться

 

медицинской

 

и

 

аптекар-

ской

 

паукѣ,

 

а

 

откуда

 

и

 

сколько

 

въ

 

то

 

пятидесятное

 

число

 

посы-

лать

 

сеиинаристовъ,

 

предоставить

 

усиогрѣнію

 

ректоровъ

 

п

 

архіе-

реевъ>.
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софіи,

 

10

 

учениковъ

 

риторики

 

и

 

2— поэзіи,

 

всего

 

17

 

^гело-

вѣкъ.

 

Въ

 

1805

 

г.

 

Марта

 

29

 

консисторія

 

предписывала

 

пра-

вленію

 

семинаріи

 

рапортовать

 

за

 

каждое

 

полугодіе

 

объ

 

успѣ-

хахъ

 

изученія

 

медицинскихъ

 

наукъ

 

въ

 

семинаріи

 

съ

 

пока-

заніемъ,

 

въ

 

какой

 

части

 

медицины

 

ученики

 

успѣваютъ.

 

Изъ

семипаріи

 

отвѣтили,

 

что

 

всѣ

 

16

 

учениковъ,

 

изучающіе

 

ме-

дицину,

 

успѣваютъ

 

удовлетворительно

 

и

 

изучаютъ

 

книгу,

присланную

 

отъ

 

врачебной

 

управы:

 

«Краткое

 

наставленіе

 

о

лѣченіи

 

болѣзней

 

простыми

 

средствами».

 

Въ

 

Августѣ

 

1805

 

г.

былъ

 

посланъ

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

медико-хирургическую

академію

 

студентъ

 

философіи

 

Яковъ

 

Дружелецкій

 

для

 

при-

готовленія

 

къ

 

преиодаванію

 

медицины

 

въ

 

семинаріи.

 

Ему

была

 

высылаема

 

туда

 

аккуратно

 

какъ

 

стипендія

 

на

 

содер-

жаніе,

 

такъ

 

и

 

деньги

 

на

 

учебныя

 

физико-медицинскія

 

кни-

ги

 

J ),

 

которыя

 

онъ

 

обязывался

 

подпиской,

 

по

 

возвращеніи

въ

 

семинарію

 

за

 

окончаніемъ

 

курса,

 

представить

 

въ

 

цѣлости

ректору

 

семинаріи.

 

Деньги

 

были

 

высылаемы

 

на

 

книги

 

только

по

 

засвидѣтельствованіи

 

о

 

ихъ

 

необходимости

 

со

 

стороны

 

со-

вѣта

 

медицинской

 

академіи

 

и

 

подъ

 

тѣмъ

 

лишь

 

условіемъ,

что

 

эти

 

книги

 

могутъ

 

служить

 

полезнымъ

 

пособіемъ

 

для

 

по-

олѣдующихъ

 

учителей

 

медицины

 

въ

 

семинаріи.

 

Въ

 

1898

 

г

Февраля

 

27

 

на

 

представленіе

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

послѣдовалъ

 

указъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

князя

 

А.

Н.

 

Голицына,

 

опредѣляющій

 

права

 

и

 

привиллегіи

 

медиковъ

изъ

 

духовныхъ

 

воспитанниковъ.

 

«Всѣхъ

 

духовныхъ

 

восни-

танниковъ,

 

писалось

 

въ

 

указѣ,

 

возвращающихся

 

изъ

 

медико-

хирургической

 

академіи

 

обратно

 

въ

 

епархіи,

 

изъ

 

коихъ

 

они

поступили,

 

для

 

нреподаванія

 

ими

 

въ

 

семинаріяхъ

 

врачеб-

ныхъ

 

наукъ,

 

производить

 

жалованье

 

наравнѣ

 

съ

 

прочими

учителями

 

изъ

 

суммы,

 

на

 

духовный

 

училища

  

назначаемой,

х )

 

Въ

 

два

 

пріема

 

было

 

выслано

 

Дружелецкому

 

на

 

книги

 

150

 

р.

41

 

к.

 

ас.

 

и

 

3

 

р.

 

45

 

к.

 

сер.



-

  

62

 

—

по

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

оверхъ

 

того

 

отвести

 

имъ

 

для

 

житель-

ства

 

выгодныя

 

квартиры,

 

отпуская

 

на

 

оныя

 

дрова

 

и

 

свѣчи.

Сверхъ

 

преподаванія

 

врачебныхъ

 

наукъ,

 

они

 

должны

 

поль-

зовать

 

болыіыхъ

 

семинаристовъ,

 

учителей

 

и

 

прочихъ

 

при 1

надлежащихъ

 

къ

 

консисторіи

 

и

 

архіерейскому

 

дому

 

чиновъ

и

 

слуяіителей».

 

Однако,

 

не

 

смотря

 

на

 

значительныя

 

затраты,

понесе::ныя

 

семинапіями

 

па

 

устройство

 

медицинскаго

 

обра-

зоваиія,

 

очень

 

скоро

 

послѣдовала

 

отмѣна

 

прежняго

 

указа

 

о

высылкѣ

 

и

 

содержаніи

 

семинарскихъ

 

воспптапниковъ

 

въ

 

ме-

дицинской

 

академіи,

 

а

 

равно

 

и

 

закрытіе

 

медицинскаго

 

класса

въ

 

семинаріи.

 

18

 

Іюля

 

1808

 

года,

 

по

 

иредставленію

 

вновь

учрежденной

 

комиссіи

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

послѣдовалъ

 

Вы-

сочайшій

 

указъ

 

Св.

 

Синоду

 

такого

 

содеряшіія:

 

«хотя

 

ука-

зомъ

 

нашимъ

 

отъ

 

17

 

Поля

 

1802

 

года

 

повелѣли

 

мы

 

учре-

дить

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

классъ

 

врачебныхъ

 

наукъ

 

и

назначать

 

для

 

сего

 

искусныхъ

 

врачей

 

изъ

 

управы,

 

но

 

такъ

какъ

 

во

 

многихъ

 

семинаріяхъ

 

онѣ

 

вовсе

 

не

 

преподаются

 

но

неимѣнію

 

медицинскихъ

 

чиновниковъ

 

способныхъ,

 

да

 

и

 

въ

начертаніи

 

правилъ

 

объ

 

образованіи

 

впредь

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

врачебная

 

наука

 

не

 

полагается:

 

преподаваніе

 

во

всѣхъ

 

академіяхъ

 

и

 

семинаріяхъ

 

врачебной

 

науки

 

и

 

классъ

оной

 

впредь

 

отмѣнить,

 

а

 

всѣхъ

 

учителей

 

медицины

 

изъ

 

ме-

дико-хирургической

 

академіи

 

(числомъ

 

33)

 

обратить

 

въ

 

вѣ-

дѣніе

 

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ».

 

Послѣ

 

этого

 

вы-

сылка

 

духовныхъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

медико-хирургическую

академію

 

продолжается,

 

но

 

уже

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

требова-

нію

 

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

и

 

по

 

указамъ

 

Св.

 

Си-

нода,

 

ежегодно

 

опредѣлявшаго

 

изъ

 

каждой

 

семинаріи

 

извѣ-

стное

 

число

 

учениковъ

 

для

 

отсылки

 

въ

 

академію.

 

Обыкно-

венный

 

порядокъ

 

въ

 

даыномъ

 

случав

 

былъ

 

такой:

 

на

 

за-

просъ

 

семинарскаго

 

правленія,

 

ученики

 

изъявляли

 

свое

 

со-

гласіе

 

и

 

о

 

нихъ

 

установлениымъ

 

порядкомъ

 

нреоовященнымъ

дѣлалось

 

представленіе

 

въ

 

Св.

 

Синодъ,

   

послв

 

чего

 

они,

 

въ
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случаѣ

 

требованія

 

изъ

 

академіи,

 

были

 

отсылаемы

 

на^экза-

менъ

 

во

 

врачебную

 

управу,

 

и

 

но

 

выдержаніи

 

экзамена

 

мѣ-

стнымъ

 

губернаторомъ

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

были

 

отправляемы

въ

 

медицинскую

 

академію.

 

Но

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

ученики

разныхъ

 

семинарій

 

не

 

рѣдко

 

старались

 

самовольно

 

поступить

въ

 

медико-хирургическую

 

академію

 

и

 

уволиться

 

изъ

 

духов-

наго

 

званія,

 

министръ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

отъ

 

21

 

Сентября

1808

 

года,

 

согласно

 

Высочайшему

 

указу,

 

предписалъ

 

въ

 

ме-

дико-хирургическую

 

академію

 

не

 

принимать

 

отъ

 

сеиинари-

стовъ,

 

миновавшихъ

 

свое

 

начальство,

 

просьбъ

 

о

 

желаніи

 

ихъ

поступить

 

въ

 

академію.

Въ

 

зависимости

 

отъ.

 

разныхъ

 

мѣотныхъ

 

условій

 

воспи-

танники

 

Минской

 

оеминаріи

 

очень

 

рѣдко

 

изъявляли

 

со-

гласіе

 

на

 

постуиленіе

 

въ

 

медико-хирургическую

 

академію

 

'),

но

 

были

 

и

 

разныя

 

отороннія

 

затруднения,

 

обусловливавшія

нея^еланіе

 

учениковъ

 

разныхъ

 

семинарій,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

Минской,

 

поступать

 

въ

 

медицинскую

 

академію.

 

Такъ,

 

въ

1810

 

году

 

преосвященный

 

Ѳеофилактъ

 

Рязанскій,

 

членъ

 

Св.

Синода,

 

докладывалъ

 

Синоду,

 

что

 

три

 

воспитанника

 

Рязан-

ской

 

семинаріи

 

класса

 

риторики,

 

избранные

 

въ

 

медико -хи-

рургическую

 

академію

 

и

 

отосланные

 

для

 

испытаній

 

во

 

вра-

чебную

 

управу,

 

возвращены

 

управой,

 

«какъ

 

не

 

знающіе

латинскаго

 

языка»,

 

но

 

по

 

показанію

 

присутствовавшаго

 

на

экзаменахъ

 

члена

 

семинарскаго

 

правленія

 

обнаружилось,

 

что

они

 

были

 

экзаменованы

 

по

 

медицинскимъ

 

книгамъ.

 

По

 

пред-

ставлена

   

преоовященнаго

   

Ѳеофилакта

   

и

 

по

 

сношеніи

 

Св.

і )

 

Неодаократно

 

правленіе

 

семинаріи

 

на

 

требованія

 

изъ

 

кон-

Ферениіи

 

акадеиіи

 

о

 

высылкѣ

 

семинарисговъ

 

для

 

обучеяія

 

меди-

цинскимъ

 

наукамъ

 

отвѣчало,

 

что

 

«желающихъ

 

нѣтъ».

 

За

 

то

 

въ

никоторые

 

годы,

 

особенно

 

къ

 

концу

 

періода,

 

мы

 

впдимъ.

 

что

 

изъ

Минской

 

семинаріи

 

поступало

 

2—3

 

человѣка

 

въ

 

медицинскую

 

ака-

демію

 

одновременно.

 

Всѣхъ

 

же

 

сдучаевъ

 

такого

 

поступленія

 

за

первый

 

періодъ

 

насчитывается

 

около

 

десяти.
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Синода

 

съ

 

граягданскими

 

властями,

 

были

 

посланы

 

изъ

 

Си-

нода

 

во

 

всѣ

 

врачебныя

 

управы

 

предписаиія — экзаменовать

семинаристовъ

 

«по

 

латипскимъ

 

книгамъ,

 

семинарскому

 

уче-

нію

 

свойствеинымъ».

 

Объ

 

этомъ

 

были

 

посланы

 

указы

 

ар-

хіереямъ

 

и

 

семинаріямъ

 

для

 

объявленія

 

ихъ

 

воспитанникамъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

преосвященный

 

Амвросій,

 

епископъ

 

Туль-

скій,

 

дон

 

оси

 

лъ

 

Оберъ-ІІрокурору

 

Св.

 

Синода,

 

князю

 

А.

 

Н.

Голицыну,

 

что

 

при

 

избрапіи

 

въ

 

Тульской

 

семинаріи

 

четы-

рехъ

 

воспитанниковъ

 

для

 

отсылки

 

въ

 

медико-хирургическую

академію

 

не

 

оказалось

 

тамъ

 

студентовъ

 

и

 

учениковъ,

 

жела-

ющихъ

 

обучаться

 

медицппскимъ

 

паукамъ,

 

причиною

 

чего

былъ

 

ложный

 

слухъ,

 

что

 

они

 

требуются

 

для

 

обученія

 

«ско-

толѣченію».

 

По

 

этому

 

поводу

 

Св.

 

Синодъ

 

сносился

 

съ.ми-

нистромъ

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

отъ

 

котораго

 

иослѣдовалъ

такой

 

отзывъ:

 

«по

 

затрудненіямъ

 

при

 

размѣщеніи

 

въ

 

меди-

ко-хирургической

 

академіи

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ

 

по

 

частямъ

 

— медицинской,

 

фармацевтической

 

и

 

ветери-

нарной

 

сдѣлано

 

распоряяммііе,

 

чтобы

 

было

 

объявляемо

 

рос-

пасаніе,

 

сколько

 

ихъ

 

нужно

 

будетъ

 

но

 

какой

 

части,

 

и

 

что-

бы

 

каждый

 

былъ

 

опредѣляемъ

 

по

 

отобраніи

 

отъ

 

него

 

ягела-

нія,

 

въ

 

какую

 

часть

 

онъ

 

поступить

 

намѣренъ;

 

предубѣя«де-

ніе

 

же

 

относительно

 

ветеринаріи

 

зависитъ

 

отъ

 

новости

 

ея,

тогда

 

какъ

 

ветеринарные

 

врачи

 

находятся

 

въ

 

одинаковомъ

уваженіи

 

съ

 

докторами

 

въ

 

другихъ

 

государствахъ,

 

а

 

доходы

они

 

получаютъ

 

равные,

 

если

 

не

 

больше».

 

Указы

 

объ

 

этомъ

были

 

посланы

 

въ

 

консисторію

 

и

 

семинаріи.

Внѣурочныя

 

занятія

 

учениковъ.

Еромѣ

 

постоянныхъ

 

письменныхъ

 

упражненій,

 

связанныхъ

съ

 

изученіемъ

 

той,

 

или

 

другой

 

науки,

 

и

 

состоявшихъ

 

въ

различныхъ

 

переводахъ,

 

сочиненіи

 

писемъ,

 

хрій,

 

рѣчей,

 

фи-

лософскихъ

 

и

 

богословскихъ

 

трактатовъ

 

и

 

диссертацій,

 

всѣ

вообще

 

ученики

 

должны

 

были

 

во

 

внѣклассное

 

время

 

зани-
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маться

 

чтеніемъ

 

назидательныхъ

 

книгъ,

 

а

 

«студенты»

 

бого-

словскаго

 

и

 

философскаго

 

классовъ

 

составленіемъ

 

проповѣдей.

Обычай

   

упражнять

   

студентовъ

   

въ

 

составлены

  

нроновѣдей

ведетъ

 

свое

 

начало

 

съ

 

1807

 

года.

 

Преосвящевный

 

Іовъ

 

отъ

7

 

Апрѣля

 

1807

 

г.

 

повелѣлъ

 

консисторіи

 

предписать

 

ректору

семинаріи

 

Лазарю,

 

чтобы

 

онъ

 

представилъ

 

списокъ

 

учителей

семинаріи,

   

а

 

равно

   

и

   

студентовъ

 

философіи

  

и

  

богословія,

могущихъ

 

сочинять

   

и

 

произносить

 

проповѣди

  

въ

 

празднич-

ные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни.

   

Ректоръ

 

доносилъ

 

конси-

сторіи,

 

что

 

«студенты

 

хотя

 

и

 

говорятъ

 

проповѣди

 

въ

 

семи-

нарской

 

церкви,

 

но

 

предъ

 

великой

 

публикой,

 

какова

 

въ

 

Мин-

скомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

  

по

 

неопытности

 

и

 

робости

 

къ

сказыванію

 

оныхъ

 

еще

 

не

 

надежны»,

 

а

 

потому

 

и

 

ионраши-

валъ

 

разрѣшенія

   

говорить

 

имъ

 

и

 

впредь

 

проповѣди

  

въ

 

се-

минарской

 

церкви.

   

Изъ

 

прилагаемаго

   

при

 

этомъ

 

ректоромъ

списка

   

видно,

   

что

   

способными

  

къ

 

сказыванію

 

проповѣдей

цризнаны

 

4

 

студента

 

богословія

  

и

 

8

 

студентовъ

 

философіи,

т.

 

е.

 

всѣ

 

обучавшіеся

 

въ

 

означенныхъ

 

классахъ

 

въ

 

1807

 

г.

Преосвященный

 

повелѣлъ

 

имъ

 

составить

 

по

 

шести

 

проновѣ-

дей

 

въ

 

годъ.

 

Проповѣди,

 

сочиненныя

 

студентами

 

семинаріи,

представлялись

 

для

 

просмотра

 

и

 

исправленія

 

префекту

 

оной,

а

 

затѣмъ,

 

по

 

назначепію

 

префекта,

 

произносились

 

въ

 

семи-

нарской

 

церкви,

 

или

 

Слуцкомъ

 

Троицкомъ

 

и

 

Дѣвичьемъ

 

Иль-

инскомъ

 

монастыряхъ,

 

въ

 

Николаевскомъ

 

соборѣ

 

и

 

прочихъ

градскихъ

 

церквахъ

 

въ

 

храмовые

 

праздники.

 

Проповѣди,

 

по

распоряжение

   

консисторіи,

  

должны

  

были

 

сказываться

 

наи-

зусть.

 

Бъ

 

1808

 

г.

 

преосвященный

 

Іовъ

 

повелѣлъ

 

проповѣди

студентовъ

   

наравнѣ

   

оъ

 

проповѣдями

   

учителей

  

доставлять

ему

  

для

  

просмотра

  

не

 

позже,

  

какъ

  

за

 

двѣ

 

недѣли

 

до

 

дня

произнесенія

 

ихъ,

 

чтобы

 

была

 

возможность,

 

въ

 

случаѣ

 

вы-

дающихся

   

качествъ

   

проповѣди,

   

заблаговременно

   

распоря-

диться

 

о

 

произнесешь

 

ихъ

 

въ

 

Жинскомъ

 

каѳедральномъ

 

со-

борѣ.

  

Впрочемъ,

   

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

студенты

 

были

 

вы-

5
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зываемы

 

въ

 

Минскъ

 

для

 

произнесенія

 

проповѣдей

 

очень

 

ред-

ко,

 

и

 

лишь

 

тѣ,

 

которые

 

занимались

 

преподаваніемъ

 

въ

 

низ-

шихъ

 

классахъ

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

какъ

 

бы

 

причислялись

 

къ

учителямъ.

Что

 

касается

 

чтенія

 

учениками

 

книгъ,

 

то

 

можно

 

думать,

что

 

оно

 

было

 

довольно

 

распространеннымъ

 

между

 

ними

 

явле-

ніемъ.

 

Семинарская

 

библіотека

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

доста-

точный,

 

по

 

тогдашнему

 

времени,

 

запасъ

 

книгъ

 

какъ

 

нрав-

ственно-назидательныхъ,

 

такъ

 

и

 

произведеній

 

свѣтской

 

ли-

тературы

 

того

 

времени.

 

Во

 

время

 

нашествія

 

французовъ

 

въ

1812

 

году

 

студента

 

богооловія

 

Ѳ.

 

Смоличъ,

 

«жалѣя,

 

какъ

видно

 

изъ

 

его

 

показанія,

 

чтобы

 

не

 

пропало

 

много

 

хорошихъ

книгъ»,

 

собралъ

 

ихъ

 

у

 

учениковъ

 

семинаріи

 

и

 

отослалъ

 

ихъ

къ

 

своему

 

дядѣ

 

въ

 

Дятловицкій

 

монастырь,

 

а

 

затѣмъ

 

воз-

вратилъ

 

ихъ

 

въ

 

семинарскую

 

библіотеку.

 

Изъ

 

приложеннаго

имъ

 

при

 

этомъ

 

реэстра

 

видно,

 

что

 

на

 

рукахъ

 

у

 

учениковъ,

помимо

 

разнаго

 

рода

 

назидательныхъ

 

книгъ,

 

было

 

и

 

много

свѣтскихъ

 

журналовъ

 

(Вѣстникъ

 

Европы

 

за

 

1809,

 

1810

 

и

1811

 

г.

 

и

 

др.)

 

и

 

произведеній

 

тогдашней

 

изящной

 

литера-

туры.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

30-хъ

 

годахъ

 

Сурдетскій

 

игуменъ

 

Мар-

кіанъ,

 

бывшій

 

учителемъ

 

до

 

1817

 

года,

 

нашелъ

 

среди

 

своихъ

бумагъ

 

реэстры

 

книгъ,

 

розданныхъ

 

въ

 

1813—1816

 

годахъ

ученикамъ

 

семинаріи,

 

по

 

повелѣнію

 

вицеректора

 

семинарін

I.

 

Лойко.

 

Изъ

 

этихъ

 

реэстровъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

разныя

времена

 

«сеніорами»

 

было

 

забираемо

 

десятка

 

по

 

3-4

 

книгъ,

среди

 

которыхъ

 

встрѣчаются

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

 

сочиненія

 

въ

нѣскодькихъ

 

экземплярахъ.

 

Очевидно,

 

сеніоры

 

были

 

доверен-

ными

 

лицами,

 

получавшими

 

изъ

 

библіотеки

 

книги

 

для

 

раз-

дачи

 

воспитанникамъ

 

семинаріи,

 

и

 

отвѣчали

 

за

 

ихъ

 

сохран-

ность.

Библіотека.

Семинарская

 

библіотека

 

составлялась

 

постепенно;

 

главнымъ
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образомъ

 

путемъ

 

покупки

 

и

 

пріобрѣтенія

 

книгъ,

 

и

 

лишь

 

из-

редка

 

путсмъ

 

пожертвованій

 

со

 

стороны

 

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

и

цѣлыхъ

 

учрежденій.

 

Въ

 

первые

 

годы

 

существованья

 

оеминаріи

были

 

пріобрѣтаемы

 

преимущественно

 

учебныя

 

книги

 

и

 

пособія.

Такъ,

 

еще

 

въ

 

1787

 

году

 

преосвященным!»

 

Викторомъ

 

были

выписаны

 

во

 

многихъ

 

эвземплярахъ

 

учебныя

 

книги

 

и

 

пособія

отъ

 

комиссіи

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

изъ

 

Московской

 

сино-

дальной

 

конторы— на

 

сумму

 

довольно

 

значительную

 

сравни-

тельно

 

съ

 

общею

 

штатного

 

семинарскою

 

суммой

 

и

 

количе-

ствомъ

 

учениковъ.

 

Учебныя

 

книги

 

въ

 

первое

 

десятилѣтіе

 

про-

давались

 

ученикамъ,

 

а

 

вырученныя

 

за

 

нихъ

 

деньги

 

причисля-

лись

 

къ

 

штатной

 

суммѣ;

 

впоолѣдствіи

 

же

 

казеннымъ

 

учени-

камъ

 

книги

 

выдавались

 

безмездно.

 

Кромѣ

 

учебныхъ

 

книгъ,

нерѣдко

 

были

 

выписываемы

 

и

 

просто

 

назидательный

 

книги,

а

 

равно

 

произведенія

 

свѣтскихъ

 

писателей

 

и

 

періодическія

изданія.

 

Такъ,

 

въ

 

Январѣ

 

1797

 

года,

 

помимо

 

учебниковъ,

были

 

выписаны

 

книги:

 

Иго

 

неудобоносимве,

 

Зерцало

 

добро-

детели

 

и

 

благонравія,

 

Краткое

 

руководство

 

къ

 

рисовальному

искусству

 

и

 

др.

 

Въ

 

Маѣ

 

того-же

 

года

 

были

 

выписаны

 

на

100

 

съ

 

лишнимъ

 

рублей

 

книги

 

исключительно

 

нравственно-

назидательныя

 

и

 

полезныя

 

для

 

общаго

 

богословскаго

 

образо-

ванія,

 

каковы:

 

творенія

 

св.

 

Амвросія

 

Медіоланскаго,

 

т.

 

1

 

и

2,

 

Бесѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 2

 

книги,

 

бесѣды

 

на

 

Еван-

геліе

 

Матѳея

 

въ

 

2-хъ

 

книгахъ,

 

бесѣды

 

на

 

посланія

 

Іоанпа,

на

 

Дѣянія,

 

одно

 

слово

 

о

 

покаяніи,

 

одно —къ

 

Антіохійскому

народу;

 

слова

 

избранный

 

изъ

 

разныхъ

 

поученій

 

въ

 

двухъ

книгахъ,

 

творенія

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

шесть

 

книгъ

 

симфоній

на

 

Евангелія,

 

толкованія

 

на

 

14

 

посланій

 

св.

 

Апостола

 

Павла;

сочиненія

 

Іоанна

 

Лѣствичника

 

въ

 

трехъ

 

книгахъ,

 

Кормчая

въ

 

двухъ

 

книгахъ,

 

Пращица,

 

слова

 

Макарія

 

Великаго,

 

Ше-

стодневъ,

 

Увѣщаніе

 

старообрядцамъ,

 

священная

 

исторія

 

Се-

вера

 

Сульпиція,

 

лексиконъ

 

на

 

трехъ

 

языкахъ,

 

сокращенное

христианское

 

ученіе

 

и

 

др.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году,

 

по

 

рекомендаціи
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Св.

 

Синода,

 

преоовященнымъ

 

Іовомъ

 

потребовано

 

для

  

Мин-

ской

 

семинаріи

 

50

 

экземпляровъ

 

новоизданной

 

риторики,

 

соч.

пастора

 

Франциска

 

Лежая.

 

Въ

 

началѣ

 

1798

 

г.

 

были

 

выпи-

саны

 

учебныя

 

иособія

 

довольно

 

значительной,

 

сравнительно

съ

 

обыкновенными

 

учебниками,

 

ценности.

 

Такъ,

 

нріобрѣтено

5

 

нѣмецкихъ

 

грамматикъ

  

но

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

   

4

 

книги

 

разгово-

ровъ

 

нѣмецкихъ

 

по

 

70

 

к.,

   

5

 

лексиконовъ

  

латинскю:ъ

   

Ря-

занова

 

по

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

было

 

выписано

очень

   

много

  

свѣтскихъ

 

сочиненій,

  

большею

 

частію

   

соста-

влявшихъ

 

литературныя

 

новинки

 

того

 

времени,

 

каковы:

 

пол-

ное

   

собраніе

   

сочиненій

   

Сумарокова

   

въ

 

10

 

частяхъ

  

и

 

въ

пяти

 

книгахъ

 

за

 

14

 

р.,

 

собранія

 

сочиненій

 

Явова

 

Еняяшина

въ

 

4

 

томахъ

 

за

 

8

 

руб.

 

50

 

к.,

   

странствованіе

 

Телемака

 

за

3

 

р.

 

40

 

к.,

  

новѣсть

 

Кадъ

   

и

 

Гармонія —за

 

3

 

р.,

 

сочиненія

князя

 

Хованскаго

 

—

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

   

Эпическія

  

сочиненія

 

Хера-

скова— 5

 

р.,

   

ежемесячное

   

сочиненіе

  

(журналъ)

 

«Вечерняя

заря»

 

въ

 

3-хъ

 

томахъ

 

за

 

4

 

р.

 

50

 

в.,

 

Начертаніе

 

миѳологіи,

правила

 

піитическія,

   

краткое

 

руководство

  

къ

 

ораторіи

 

роо-

сійской

 

Амвросія,

 

всего

 

на

 

сумму

 

136

 

р.

 

45

 

к.

 

Вместе

 

съ

темъ

 

библіотека

 

пополнялась

 

какъ

 

періодическими

 

изданіями,

такъ

 

и

 

капитальными

 

учеными

 

сочиненіями,

   

которыя

 

были

выписываемы

 

или

 

по

 

новеленію

 

преосвященныхъ,

 

или

 

были

высылаемы

 

комиссіей

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1809

 

г.

оберъ-прокуроръ

 

Св.

 

Синода,

 

по

 

порученію

 

комиссіи

 

духов-

ныхъ

 

училищъ,

   

прислалъ

  

на

 

имя

 

преосвященнаго

 

Іова

 

для

Минской

 

семинаріи

 

1

 

экземпляръ

 

творенія

 

«знаменитаго

 

ав-

тора»

 

Адама

 

Смита:

 

«изследованіе

 

свойствъ

 

и

 

причинъ

 

бо-

гатства

 

народовъ» —въ

 

4-хъ

 

частяхъ,

 

а

 

равно

 

4

 

экземпля-

ра

 

сочинеиія

 

Мальсина

 

«Мои

 

посещенія

 

кладбища».

 

Послед-

нее

  

сочиненіе

 

было

 

выслано

 

безмездно,

   

а

 

за

 

первое

 

истре-

бовано

 

10

 

р.

   

изъ

 

остаточной

 

суммы.

   

Въ

 

1811

 

году

 

изда-

тель

 

журнала

 

«Другъ

 

юношества»

 

сенаторъ

 

Лопухинъ

 

при-

слалъ

   

въ

 

правденіе

   

Минской

  

семинаріи

   

свое

 

сочиненіе

 

«а
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внутренней

 

церкви»

 

и

 

объявлеиіе

 

объ

 

издаваемомъ

 

имъ

 

жур-

нале;

 

съ

 

согласія

 

преосвященнаго

 

Іова

 

журналъ

 

былъ

 

вы-

писанъ

 

для

 

семинарской

 

библіотеки.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

доне-

сенія

 

студента

 

богословія

 

О.

 

Смолича

 

о

 

сохраненныхъ

 

имъ

отъ

 

французовъ

 

въ

 

1812

 

году

 

книгахъ,

 

въ

 

семинарской

библіотеке

 

были:

 

Вестникъ

 

Европы

 

(за

 

1809,

 

1810,

 

1811

и

 

др.

 

годы),

 

поэтическія

 

сочинепія

 

Мильтона,

 

проповеди

Массильйона,

 

Телемахида

 

и

 

др.

Во

 

время

 

двукратнаго

 

разорения

 

семинаріи

 

въ

 

1789

 

г.

 

и

въ

 

1812

 

г.

 

значительная

 

часть

 

книгъ

 

была

 

разграблена,

утеряна

 

и

 

даже

 

сожжена.

 

Особенно

 

сильно

 

пострадала

 

би-

блиотека

 

во

 

время

 

нашествія

 

французовъ, —въ

 

виду

 

чего

ректоръ

 

семинаріи

 

Лазарь

 

2

 

Октября

 

1813

 

г.

 

докладывалъ

рапортомъ

 

преосвященному

 

Серафиму

 

следующее:

 

«Минское

оеминарокое

 

правленіе

 

представило

 

мне,

 

что

 

по

 

причине

 

рас-

хищен

 

непріятелями

 

семинарской

 

библіотсіш

 

весьма

 

мало

находится

 

ныне

 

на

 

лицо

 

учебныхъ

 

книрь,

 

а

 

посему

 

надо

ихъ

 

купить».

 

При

 

этомъ

 

рапорте

 

прилагался

 

реэотръ

 

нуж-

ныхъ

 

учебныхъ

 

книгъ

 

4 ),

 

а

 

равно

 

и

 

списокъ

 

книгъ,

 

необ-

ходимыхъ

 

для

 

упражненія

 

учениковъ

 

въ

 

чтсніи.

 

Въ

 

этомъ

списке

 

показаны

 

следующія

 

книги:

 

собраніс

 

проповедей

 

ми-

трополита

 

Амвросія,

 

преосвященнаго

 

Анастасія,

 

митрополита

Платона,

 

собраніе

 

оочиненій

 

Хераскова,

 

Ломоносова,

 

Держа-

вина,

 

Карамзина,

 

Эйлеровы

 

письма,

 

физика

 

Двигубскаго.

 

Спи-

сокъ

 

этотъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

преосвященнымъ

 

Серафимомъ,

за

 

исключеніемъ

 

сочиненій

 

Державина

 

и

 

Карамзина,

 

которыя

J )

 

А

 

именно:

 

богословія

 

Ѳеофана

 

ІІрокоповича,

 

сокращ.

 

арх.

Иринеемъ— 10

 

экз.,

 

философіи

 

Бауиейстера

 

12

 

экз.,

 

Бургіевой

риторика

 

15

 

экз

 

,

 

поэзій

 

Россійокихъ

 

Аполлоса

 

200

 

экз

 

,

 

грам-

матикъ

 

датинскихъ

 

Вінтышъ-Каненсваго

 

50

 

экз.,

 

пр.

 

катпхизи-

совъ

 

40,

 

ариѳнетпкъ

 

25,

 

греческихъ

 

граыматпкъ

 

15,

 

нѣмецкихъ

15,

 

краткихъ

 

катихизисовъ

 

40,

 

россійскихъ

 

граиматпкъ

 

20

 

и

 

т.

 

д.
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были

   

вычеркнуты

  

изъ

   

списка

  

преосвященнымъ— за

 

недо-

статкомъ

 

средствъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

ихъ.

Библіотека

 

обыкновенно

 

находилась

 

въ

 

ведвніи

 

одного

 

изъ

учителей

 

семинаріи —по

 

указанію

 

преосвященнаго.

 

Библиоте-

карями

 

преемственно

 

были:

 

О.

 

Дурдуковскій,

 

М.

 

Соколовъ,

іером.

 

Романъ,

 

Пав.

 

Соловьевичъ,

 

Ив.

 

Загоровскій,

 

П.

 

Деша,

і

 

ером.

 

Маркіанъ,

 

Ив.

 

Пономаревъ.

 

Должность

 

библиотекаря

въ

 

теченіи

 

всего

 

иерваго

 

періода

 

была

 

безмездною.

М.

  

Вержболовпчъ.

(Продолжение

 

будѳтъ).

"Г"
Минсній

 

Наѳедральный

 

Протоіерей

 

Г.

 

И,

 

Галинъ,
(1823—1893).

Бъ

 

лице

 

скончавшагося

 

12

 

января

 

сего

 

года

 

Минскаго

Еаѳедральнаго

 

Протоіерея

 

Григорія

 

Ивановича

 

Ралина

 

Мин-

ская

 

епархія

 

понесла

 

тяжелую

 

утрату,

 

такъ

 

какъ

 

покойный

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

выдающихся

 

пастырей

 

въ

 

епар-

хіи.

 

Почившій

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

Бессарабской

 

губер-

ніи.

 

Воспитаніе

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

Кишиневской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

и

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

въ

 

которой

 

и

 

удо-

стоенъ

 

былъ

 

ученой

 

степени

 

магистра

 

богословія.

 

По

 

окон-

чаніи

 

курса

 

въ

 

академіи

 

въ

 

1851

 

году,

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

преподавателемъ

 

Е

 

катеринославской

 

семинаріи,

 

откуда

 

вскоре

перешелъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

въ

 

Кишиневскую

 

се-

минарію;

 

въ

 

1862

 

г.

 

почившій

 

былъ

 

назначенъ

 

испекторомъ

означенной

 

семинаріи,

 

а

 

въ

 

1876

 

г.

 

перемещенъ

 

на

 

таковую

 

же

должность

 

въ

 

Таврическую

 

духовную

 

семинарію.

 

Во

 

священ-

ника

 

онъ

 

былъ

   

рукоположенъ

 

2

 

ноября

 

1858

 

года,

 

а

 

воз-
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веденъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

 

30

 

января

 

1869

 

г.

 

Въ

 

1881г.,

согласно

 

прогаенію,

  

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

инспектора

 

Та-

врической

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

назначенъ

 

Минскимъ

 

Каѳе-

дральнымъ

 

протоіереемъ.

 

Здесь,

 

кроме

 

этой

 

должности,

 

онъ

исполнядъ

   

многія

 

обязанности,

 

какъ-то:

  

члена

 

консисторіи,

цензора

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

и

 

проповедей,

 

члена

 

со-

вета

   

дирекціи

   

народныхъ

   

училищъ,

   

члена

   

епархіальнаго

училищнаго

 

совета

 

и

 

др.

 

Покойный

 

о.

 

протоіерей

 

отличался

глубокимъ

 

благочестіемъ,

 

серьезнымъ

 

образомъ

 

мыслей,

 

стро-

гимъ

   

исполненіемъ

  

своихъ

   

обязанностей

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

добротою

 

и

 

приветливостью

 

въ

 

отношеніи

 

ко

 

всемъ

 

знав-

шимъ

 

его.

  

Посему

  

онъ

  

пользовался

 

всегда

 

вниманіемъ

 

на-

чальства,

 

уваженіемъ

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

знакомыхъ

 

и

 

лю-

бовью

 

со

 

стороны

 

подчиненныхъ.

   

Онъ

 

имелъ

 

многіе

 

знаки

отличія,

 

которые

 

имеютъ

 

лишь

 

немногія

 

изъ

 

лицъ

 

духовнаго

званія,

 

какъ-то:

 

палицу

 

и

 

ордена:

  

св.

 

Авны

 

2-й

 

степени

 

и

св.

 

Владиміра

 

4-й

 

и

 

3-й

 

степени.

   

Скончался

 

о.

 

протоіерей,

какъ

 

истинный

 

христіанинъ:

 

онъ

 

за

 

несколько

 

дней

 

до

 

смерти

исповедался

 

и

 

пріобщился

 

св.

 

Христовыхъ

 

Таинъ,

  

а

 

предъ

самою

 

кончиною

 

надъ

 

нимъ

 

совершено

 

таинство

 

елеосвященія.

Болезнь

   

почившаго

  

о.

 

протоіерея

  

продолжалась

 

недолго:

 

3

января

 

онъ

 

простудился;

 

затемъ

 

простуда

 

перешла

 

сначала

въ

 

воспаленіе

 

легкихъ,

 

а

 

затемъ

 

въ

 

отекъ

 

легкихъ,

  

и

 

по-

ложеніе

   

больнаго

   

уже

 

6

 

января

 

стало,

  

собственно

 

говоря,

безнадежнымъ,

 

и

 

если

 

онъ

 

прожилъ

 

еще

 

несколько

 

дней,

 

то

лишь

   

благодаря

   

усиліямъ

   

врачей

   

и

   

физической

 

крепости

своего

   

организма.

 

Онъ

 

скончался

  

12

 

января,

 

въ

 

5

 

часовъ

по

 

полудни.

Кончина

 

покойваго

 

о.

 

протоіерея

 

вызвала

 

глубокую

 

скорбь

 

и

 

со-

жаленіе

 

во

 

всехъ

 

знавшихъ

 

его;

 

все

 

спешили

 

выразить

 

чувства

любви

 

и

 

уваженія

 

къ

 

почившему

   

молитвами

 

объ

 

упокоеніи

души

 

его;

 

кварт

 

ира

 

его

 

съ

 

самаго

 

часа

 

кончины

 

до

 

выноса

тела

 

во

 

храмъ

 

была

 

все

 

время

 

наполнена

 

молящимися.

  

Въ
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12

 

часовъ

 

дня

  

13

  

января

   

совершилъ

 

панихиду

 

при

 

гробе

покойнаго

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнейшій

 

Сѵмеонъ,

Епископъ

   

Минскій

   

и

 

Туровскій,

  

въ

 

сослуженіи

 

городскаго

духовенства.

   

Со

  

времени

   

облаченія

   

тела

   

въ

   

священпыя

одежды

 

и

 

до

 

самой

 

заупокойной

 

литургіи

 

предъ

 

отпеваніемъ

непрерывно

   

совершалось

   

городскими

  

священнослужителями

чтеніе

 

еваигелія

 

при

 

гробе

 

почившаго.

 

Выносъ

 

твла

 

покой-

наго

 

въ

 

Каѳедральный

 

соборъ

   

былъ

   

совершенъ

  

священно-

служителями

 

г.

 

Минска

 

при

 

громадномъ

 

стеченіи

 

молящихся

въ

 

5

 

ч.

 

вечера

 

14

 

января.

 

На

 

другой

 

день,

 

15

 

января,

 

за-

упокойная

 

литургія

 

въ

 

соборе

 

была

 

совершена

 

Преосвящен-

нымъ

 

Сгмеономъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

6

 

священнослужителей.

 

Въ

конце

   

литургіи

   

священникъ

   

Каѳедральнаго

   

собора

   

П

   

П.

Аѳонскій

 

сказалъ

  

назидательное,

   

глубоко

 

прочувствованное

слово,

 

въ

 

которомъ

 

охарактеризовалъ

 

покойнаго

   

преимуще-

ственно,

 

какъ

 

благочестиваго

 

пастыря

 

и

 

добраго

 

начальника.

Поокончаніи

 

литургіи,

 

Его

 

Преосвященство

 

въ

 

соолуягеніи

 

всего

гороцскаго

 

духовенства

 

совершилъ

 

продолжительный

 

и

 

трога-

тельный

 

обрядъ

 

отпеванія

 

почившаго,

 

при

 

чемъ

 

Архипастырь

все

 

положенное

 

по

 

чину

 

читалъ

 

самъ

 

лично

   

съ

 

свойствен-

ными

 

Владыке

 

искренпамъ

 

чувствомъ

 

и

 

выразителыюстію.

 

Во

время

 

отігвванія

 

произнесъ

 

задушевную

 

надгробную

 

речь

 

о.

ректоръ

 

Семииаріи,

 

протоіерей

 

А.

 

К.

 

Конскій,

  

причемъ

 

изо-

бразилъ

 

характеръ

 

покойнаго,

   

преимущественно

 

какъ

 

педа-

гога

 

и

 

человека

 

вообще.

 

Во

 

время

 

отпеванія

 

въ

 

церкви

 

при-

сутствовали:

 

г.

 

Начальникъ

 

губерпіи,

  

Князь

 

Н.

 

Н.

 

Трубец-

кой,

 

г.

 

Г^бернскій

 

предводитель

 

дворянства

  

В.

 

И.

 

Павлов,

г.

 

Директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Е.

 

Е.

 

Тимоѳеевъ

 

и

 

многія

другіялица;

 

вообще,

 

соборъ

 

былъ

 

нереполненъ

 

молящимися.

Отпеваніе

 

окончилось

 

около

 

половины

 

4-го

 

часа

 

по

 

полудни.

Какъ

  

при

 

выносе

 

твла

 

въ

 

соборъ,

  

такъ

 

и

 

при

 

проводахъ

его

 

на

 

кладбище,

  

въ

 

процессіяхъ

 

принимали

 

участіе

 

воспи-

танники

 

и

 

воспитанницы

 

всехъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній
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города

 

Минска,

 

а

 

также

 

христіанскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

подведомотвенныхъ

 

Дирекціи

 

народныхъ

 

училищъ.

 

Покойный

о.

 

протоіерей

 

похороненъ

 

на

 

Переспенокомъ

 

кладбище,

 

про-

тивъ

 

самаго

 

входа

 

въ

 

церковь.

 

Опусканіс

 

тела

 

въ

 

могилу

совершилось

 

въ

 

4

 

ч.

 

30

 

мин.

  

пополудни.

Более

 

подробныя

 

сведенія

 

о

 

жизни

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея,

а

 

также

 

слово

 

и

 

речь,

 

произнесенныя

 

при

 

погребеніп

 

его,

отлагаемъ

 

до

 

следующаго

 

нумера

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей.

___________<

 

>

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Я: ___________

О

 

продолженіи

 

въ

 

1893

 

г.

 

изданія

 

въ

 

г.

  

Одессѣ

ІІЕРІОДИЧЕСКАГО

   

ДУХОВНАГО

   

ЛИСТКА

„МСТМЛЕНШ

 

I

 

УТШЕИІЯ

 

СВ.

 

Ш

 

ХРИСТІАНСКОЙ".
Движимый

 

желаніемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

молитвою

 

служить

 

духовному

назиданію

 

Русскаго

 

народа,

 

ори

 

аосродствѣ

 

его-жѳ

 

вощественяыхъ

даровъ,

 

Русскій

 

на

 

Аѳонѣ

 

Общежительный

 

Скитъ

 

свят.

 

Апостола

Андрея

 

Первозваннаго

 

предпринялъ

 

въ

 

1887

 

году

 

изданіе

 

въ

г.

 

Одессѣ

 

періоіическаго

 

духовпаго

 

листка

 

подъ

 

названіемъ

«Наставленія

 

и

 

Утѣшѳнія

 

св.

 

вѣры

 

христіанской»

 

Непрерывно

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

ведя

 

это

 

изданіѳ,

 

Скитъ

 

будетъ

 

продолжать

 

оное

и

 

въ

 

1893

 

г.,

 

по

 

той-же

 

программѣ,

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

Синодомъ,

 

по

 

какой

 

изданіе

 

было

 

ведено

 

въ

 

течевіи

 

предшеству-

ющихъ

 

шести

 

лѣтъ.

Въ

 

составъ

 

изданія

 

будутъ

 

входить:

1-

 

Выписки

 

изъ

 

Свяіценнаго

 

Писапія

 

по

 

разнымъ

 

предметамъ

вѣры

 

и

 

нравственности

 

хриетіанской.

 

ииѣющія

 

отношеніе

 

къ

воспоминаемымъ

 

св.

 

Церковью

 

событіямъ

 

изь

 

исторіи

 

нашего

спасенія,

 

а

 

также

 

наставлѳнія

 

изъ

 

Библіи,

 

вышваемя

 

потребно-

стями

 

нашего

 

времени.

 

Выписки

 

эти

 

будутъ

 

печатаемы

 

въ

 

два

столбца

 

по

 

славянскому

  

и

  

русскому

 

текстамъ

 

изъ

 

изданной

 

Свя-

тѣйшимъ

 

Синодомъ

 

Библіи.

в
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2.

   

Выписки

 

изъ

 

богослужебвыхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній

 

цѳр-

ковныхъ

 

въ

 

славянскомъ

 

текстѣ

 

съ

 

пргбавленіемъ

 

русскаго

 

текста,

если

 

окажется

 

таковой

 

въ

 

духоввыхъ

 

издавіяхъ,

 

одобренныхъ

цензурою

 

(какъ,

 

наприм.,

 

въ

 

трудахъ

 

профессора

 

СПБ.

 

академіи

Ловягина,

 

въ

 

журналѣ

 

«Душеполезное

 

чтеніе»

 

и

 

т.

 

п.).

3.

   

Выписки

 

изъ

 

творевій

 

св.

 

Отцевъ

 

Церкви,

 

вызываемыя

потребностями

 

нашего

 

времени,

 

по

 

переводвымъ

 

изданіямъ

 

въ

различныхъ

 

духовныхъ

 

журналахъ,

 

бывшихъ

 

уже

 

въ

 

разсмот-

рѣніи

 

духовной

 

цензуры.

4.

   

Выписки

 

изъ

 

произведеній

 

русскихъ

 

богослововъ

 

и

 

благо-

честивыхъ

 

писателей

 

преимущественно

 

позднѣйшаго

 

времени.

5.

   

Назидательныя

 

сказанія

 

изъ

 

житій

 

святыѵь

 

мужей

 

и

 

женъ,

вызывающія

 

размышленія

 

христианина

 

о

 

дѣлахъ

 

благости

 

Божіей

въ

 

сиасеніи

 

грѣшвика,

 

wi

 

ободреніи

 

и

 

укрѣпленіи

 

ищущаго

духовнаго

 

совершенства

 

и

 

въ

 

прославлеяіи

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

6.

   

Сказанія

 

о

 

проявленіи

 

благодатной

 

силы

 

Божіей

 

въ

 

разнаго

рода

 

исцѣленіяхъ,

 

извлекаемыя

 

изъ

 

оглашемыхъ

 

въ

 

печати

 

извѣстій.

7.

   

Описаніе

 

особенныхъ

 

торжественныхъ

 

праздниковъ

 

и

 

обря-

довъ,

 

совершаемыхъ

 

во

 

славу

 

Господа

 

и

 

Святыхъ

  

Его.

8.

    

Краткія

 

размышленія

 

и

 

поученія

 

духовнаго

 

содержанія,

имѣющія

 

цѣлыо

 

вазиданіе

 

ближняго.

9.

   

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

св.

 

мѣстамъ,

 

а

 

также

 

храмовъ,

обителей,

 

священныхъ

 

предметовъ

 

богопочитанія

 

и

 

иныхъ

 

памят-

никовъ

 

общепризнанной

 

христіанской

 

святыни

 

въ

 

нагаемъ

 

отече-

стве

 

и

 

внѣ

 

онаго

 

(съ

 

рисунками).

10.

   

Жизнеописанія

 

іерарховъ,

 

подвижниковъ

 

и

 

дѣятелей

 

вер-

тограда

 

христіанскаго

 

Грековосточныя

 

и

 

Россійскія

 

Церкви.

11.

   

Текущій

 

мѣсяцесловъ.

12.

   

Библіографическіе

 

указатели

 

и

 

объявленія

 

о

 

выходѣ

 

книгъ

и

 

изданій

 

церковнаго,

 

духовнаго

 

и

 

правствевнаго

 

содѳржанія.

Изданіе

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежнему

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

чрезъ

 

каждыя

 

двѣ

 

нѳдѣли,

 

въ

 

объемѣ

 

2 — 3

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

на

 

годъ

 

ТРИ

 

рубля

 

съ

 

доставкою

 

городскимъ

 

подпи-

счикамъ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

иногороднымъ.

Подписку

 

на

 

изданіѳ

 

просятъ

 

адресовать:

   

въ

 

гор.

 

Одессу

 

на

Подворье

 

Русскаго

 

на

 

Аѳонѣ

 

Свято-Андреевскаго

 

Общежительнаго

Скита,

 

Рыбная

 

ул.,

 

д.

 

№

 

58,

 

Доверенному

 

Скита.

Редакторъ

 

Ивспекторъ

 

Одесской

 

Дух.

 

Семинаріи

 

В.

 

Ашсимовъ.



—

 

75

  

-

1812 ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ,

 

УЧЕБАД

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ

 

ГАЗЕТА
1893

ПЕРВОЕ
изданіе

съ

 

прыожен'шми

НА

 

ГОДЪ

8 р.
съ

 

пересылкою

по

 

Имперіи

(ВЕЗЪ

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

 

ЦЕНЗУРЫ)

сынъ
ЕЧЕСТВА

ВТОРОЕ
изданіе

безъ

 

придожепііі

НА

 

ГОДЪ

Р.
съ

 

пересылкою

по

 

Имперіи

выходитъ

 

ежедневно

   

въ

  

ДВУХЪ

   

изданіяхъ:

ПЕРВОЕ

 

ИЗДАНІЕ

ВЪ

 

ФОРМАТЪ

 

БОЛЬШИХЪ

 

СТОЛИЧНЫХЪ

 

ГАЗЕТЪ

съ

 

ежемѣсячными,

 

еженедѣльными

 

приложеніями

 

и

 

книжками

«РОМАНЫ

  

и

   

П

 

О

 

В

 

Ѣ

 

С

 

Т

 

И».

Въ

 

ежедневныхь

 

нумерахъ

 

газеты

 

сообщается

 

о

 

всѣхъ

 

выда-

ющихся

 

событіяхъ

 

въ

 

придворной,

 

военной

 

и

 

духовной

 

СФерахъ,

а

 

также

 

важныя

 

новости

 

дня

 

столичной,

 

внутренней

 

п

 

иностран-

ной

 

жизни,

 

по

 

свѣдѣніямъ

 

спешальныхъ

 

корреспондентовъ

 

газеты

и

 

телеграммамъ,

 

одновременно

 

съ

 

другими

 

дорогими

 

изданіями,

 

а

 

по-

тому

 

газета

 

сСЫНЪ

 

ОТЕЧЕСТВА»

 

въ

 

первомъ

 

изданіи

 

внолнѣ

замѣняетъ

 

собою

ДОРОГУЮ

 

'ПО

 

ПОДПИСНОЙ

   

ЦЪНЪ

   

ГАЗЕТУ

   

и

  

ЕЖЕНЕ-

ДЕЛЬНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ.

Кромѣ

 

ежедневныхъ

 

нумеровъ,

 

подписчики

 

ПЕРВАГО

 

изданія

 

получаютъ

безплатно:

1)

 

Воскресное

 

приложеніе,

 

въвидѣ

 

еженедѣльнаго

 

иллюстрирован-

наго

 

журнала,

 

гдѣ

 

поиѣщаются:

 

портреты

 

и

 

иллюстрации

 

къ

 

ин-

тересамъ

 

дня,

 

романы,

 

повѣсти,

 

стихотворенія,

 

каррикатуры,

 

ша-

шечныя

 

задачи

 

и

 

проч.

 

2)

 

Книжки

 

«Романы

 

и

 

Повѣсти».

 

Каждая

книжка

 

содержитъ

 

160— 200

 

странипъ.

 

3J

 

<Моды

 

и

 

Рукодѣлія» —

12

 

вомеревъ,

 

замѣняющихъ

 

для

 

семьи

 

<Модный

 

журналъ>.

 

4)

Стѣнной

 

Календарь

 

(съ

 

картою

 

Россіи).



—

 

76

 

—

Подписная

 

цѣна

 

на

 

ПЕРВОЕ

 

изданіе

 

(съ

 

перес.

 

по

 

Имперіи):
На

 

годъ

 

8

 

р.

 

На

 

полгода

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

На

 

три

 

мѣс.

   

2

 

р.

   

50

  

к.

На

 

1

 

мѣс.

 

1

 

р.

 

За

 

границу

 

на

 

годъ

 

16

 

руб.

ВТОРОЕ

 

ИЗДАНІЕ

 

ВЫХОДИТЬ

 

БЕЗЪ

  

ПРИЛОЖЕНИЙ.

Второе

 

изданіе

 

газеты

 

«Сынъ

 

Отечества»

 

выходить

 

ежедневно,

листами

 

и

 

въ

 

дни,

 

слѣдующіе

 

за

 

праздниками

 

(всего

 

въ

 

годъ

 

360

нумеровъ),

 

въ

 

Форматѣ

 

нѣсколько

 

меньше

 

перваго,

 

но

 

по

 

той

 

же

программѣ

 

и

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры,

 

какъ

 

и

 

первое,

 

что

даетъ

 

редакціи

 

возможность,

 

при

 

постановкѣ

 

новыхъ

 

ратацюн-

ныхъ

 

машинъ,

 

печатающихъ

 

въ

 

часъ

 

до

 

18

 

тысячъ

 

экземпляровъ

(съ

 

Фальцовкою

 

нумеровъ),

 

поиѣщать

 

въ

 

нумерахъ

 

газеты

 

не

только

 

ночныя

 

телеграммы,

 

но

 

и

 

всв

 

выдающіяся

 

новости

 

и,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

сообщать

 

о

 

всѣхъ

 

круапыхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

мірѣ

одновременно

 

со

 

всѣми

 

другими

 

изданіями.

Въ

 

отдѣдв

 

беллетристики

 

печатаются:

 

оригинальные

 

романы,

повѣсти,

 

разсказы,

 

историческіе

 

анекдоты,

 

стихотворенія

 

п

 

проч.

Кромѣ

 

того

 

на

 

страницахъ

 

втораго

 

изданія

 

помѣщаются

 

худо-

жественно

 

выполненные

 

портреты

 

Высочайшихъ

 

Особъ,

 

современ-

ныхъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

государственныхъ

 

и

 

общественныхъ

дѣятелей,

 

какъ-то:

 

министровъ,

 

администраторовъ

 

разныхъ

 

вѣ-

домствъ,

 

писателей,

 

художяиковъ,

 

артистовъ,

 

ученыхъ

 

п

 

зяаие-

нитыхъ

 

историческихь

 

липъ,

 

сосредоточивающахъ

 

на

 

себв

 

въ

извѣстный

 

моментъ

 

особое

 

вниманіе

 

общества.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

ВТОРОЕ

 

изданіе

 

(съ

 

доставкою

 

и

  

пе-

ресылкою

 

по

 

Россіи):

На

 

годъ

 

4

 

р.

 

На

 

полгода

 

2

 

р.

 

На

 

три

 

мѣс.

 

1

 

р.

 

За

 

границу

(на

 

годъ)

  

10

 

р.

Гг.

 

годовые

 

подписчики

 

перваго

 

или

 

втораго

 

изданій

 

газеты

 

«Сынъ

Отечества»

 

могутъ

 

получить,

 

на

 

выборъ,

 

одно

 

изъ

 

четырехъ

 

но-

выхъ

 

нижепопменованныхъ

 

художественныхъ

 

изданій,

 

съ

 

уплатою

за

 

первое,

 

выбранное

 

имя,

 

безъ

 

доставки

 

75

 

к.,

 

съ

 

доставкою

одинъ

 

рубль.

 

За

 

остальные,

 

изъ

 

предложенаыхъ,

 

пріобрътаеиыя

одновременно,

 

уплачивается

 

безъ

 

доставки

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

достав-

кою

 

2

 

р.

 

за

 

каждое.

1)

 

<Се

 

человѣкъ!»

 

(«ессе

 

номоЬ)

 

Прозрачная

 

картина,

 

занѣня-



-

 

77

 

-

ющая

 

живопись

 

на

 

стеклѣ

 

и

 

изображающая

 

ликъ

 

Спасителя

 

въ

терновомъ

 

вѣнпѣ.— Воспроизведена

 

въ

 

18

 

красокъ

 

съ

 

картины

гвидо

 

рени

 

(Размѣръ

 

Их

 

IB).

Изображеніе

 

это,

 

будучи

 

помѣщено

 

въ

 

окнѣ,

 

передъ

 

свѣтомъ

или

 

зажженною

 

лампадою

 

въ

 

кабинетѣ,

 

столовой,

 

спадьнѣ

 

или

дѣтской

 

представляетъ

 

величественное

 

п

 

ЭФФектное

 

украшеніе.

2)

   

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Наслѣдникъ

 

Цесаревичъ

 

Николай

Александровичъ.

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

изображенъ

 

на

сѣромъ,

 

скачушемъ

 

конѣ,

 

въ

 

лейбъ-гусарской

 

парадной

 

Формѣ.

Оригиналъ

 

картины

 

писанъ

 

но

 

снеціальному

 

заказу

 

редакція

 

и

подъ

 

непосредственнымъ

 

наблюденіемъ

 

профессора

 

живописи

 

Им-

ператорской

 

академіи

 

художествъ

 

б.

 

п.

 

виллевальде.

 

Картина

 

эта

отпечатана

 

въ

 

23

 

краски

 

(размъръ:

 

вышина

 

30

 

дюйм.,

 

шир.

 

23

 

д.).

3)

  

Княжна

 

Тараканова

 

(во

 

время

 

наводненія).

 

Копія

 

съ

 

картины

извѣстнаго

 

профессора

 

исторической

 

живописи

 

к.

 

д.

 

Флавицкаго,

отпечатана

 

въ

 

20

 

красокъ

 

(размѣръ:

 

вышина

 

28

 

дюйм.,

 

ширина

il 1 h

 

дюймовъ)

Печальная

 

судьба

 

исторической

 

личности,

 

извѣствой

 

подъ

 

име-

немъ

 

«Княжны

 

Таракановой,

 

многимъ

 

знакома

 

изъ

 

ромавовъ

Даыилевскаго

 

и

 

друг.

 

Талантливый

 

художвикъ

 

замѣчательно

 

удач-

но

 

воспользовался

 

драматитескимъ

 

моментомъ

 

изъ

 

ея

 

жизни

 

и

соединилъ

 

въ

 

своей

 

картинѣ— роскошь,

 

нищету

 

и

 

ужасы

 

наводне-

нія

 

на

 

столько

 

художественно

 

и

 

эффѳктно,

 

что

 

картина

 

произво-

дить

 

всегда

 

на

 

зрителя

 

глубокое

 

впечатлѣніе.

4)

  

Новый

 

альбомъ— пятнадцать

 

акварельныхъ

 

картинъ

 

къ

 

сочине-

ніямъ

 

Ѳ.

 

М-

 

Достоевскаго.

 

Рисовалъ

 

извѣстный

 

иллюстраторъ-ху-

дожникъ

 

Н.

 

Н.

 

Каразинъ.

 

Каждая

 

картина

 

сопровождается

 

опи-

саніемъ

 

ея

 

содержанія.

 

Картины

 

отпечатаны

 

въ

 

17

 

красокъ,

 

на-

клеены

 

на

 

цвѣтной

 

вартонъ

 

и

 

переплетены

 

въ

 

изящную

 

папку,

украшенную

 

портретомъ

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскаго.

Главная

 

контора:

 

С.-Петербургъ,

 

Невскій

 

пр.,

 

у

 

Аничкова

 

моста

 

д,

№

 

68-40.

Жедающіе

 

ознакомиться

 

съ

 

содержаніемъ

 

гавѳты,

 

въ

 

теченіи

мѣсяца,

 

упдачиваютъ

 

за

 

первое

 

изданіе

 

75

 

к.

 

За

 

второе— 50

 

к.

Подробное

 

иллюстрированное

 

объявденіе,

 

иди

 

нумеръ

 

газеты,

 

вы-,

сылаются

 

безплатно.

                    

.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1893

 

г.

„РУССКІЙ

 

пшшникъ",
первый

 

въ

 

Россіи

 

еженедѣльный

 

иллюстрированный

 

журналъ

для

 

рѳлигіозно-нравственнаго

 

чтѳнія.

ДЕВЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНИЕ.

«Руссій

 

Паломникъ»

 

въ

 

1893

 

г.

 

дастъ

 

своимъ

 

читателямъ:

КО

 

ЕЖЕНЕДѢЛЪНЫХЪ

 

№№

 

по

 

два

 

листа

 

каждый

  

съ

 

250-ю

рисунками.

-

 

Л

    

КНИЖКИ

 

ежеиѣсячныхъ

 

приложеній

 

(тысяча

 

двѣсти

 

стра-

ница).

Помимо

  

разнообразнаго

   

матеріада,

   

имѣющагося

   

въ

 

редакціи

цо

 

всѣмъ

 

отдѣлаиъ

 

программы,

 

какъ

 

въ

  

«Русскомъ

 

Паломникѣ»

въ

 

1893

 

г.

 

между

 

прочимъ

 

будетъ

 

продолжаться:

Библія

 

въ

 

картинахъ,

рисунки

 

къ

 

книгѣ

 

Дѣяній

 

Апостодьскихъ

 

и

 

къ

 

Псалмамъ,

 

и

Днѳвникъ

 

отца

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

Въ

 

прилагаемыхъ

 

къ

 

журналу

 

отдѣльныхъ

 

книжкахъ

 

будутъ

помѣщены:

Указаніѳ

 

пути

 

въ

 

Царствіѳ

 

Небесное,

Иннокентія,

 

митрополита

 

московскаго,

 

и

О

 

подражаніи

 

Христу,

Ѳомы

 

Кемпійскаго,

  

въ

 

переводѣ

 

графа

 

М.

 

М.

 

Сперанскаго.

Библѳискіѳ

 

мужи:

Исаакъ

 

и

 

Іаковъ,

 

профессора

 

Раулинсона,

 

автора

 

книги

 

«Моисей».

Церковно-историческія

 

повѣствованія:

іЮлій

 

и

 

Маріамъ»,

 

изъ

 

времени

 

осады

 

Іерусалима

 

Тятоиъ

 

и

 

др.

Въ

 

видѣ

 

безплатной

 

преміи

 

будетъ

 

данъ

 

снимокъ

 

съ

Чудотворной

 

иконы

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.

Кромѣ

 

того,

 

редакція

 

предоставляетъ

 

новымъ

   

подписчикамъ

   

на

«Русскій

 

Паломникъ»,

   

право

 

получить

Портрѳтъ

 

отца

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

за

 

60

 

коп.,

 

съ

 

упаковкою

 

и

 

пересылкою.
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Подписная

 

цѣна

 

шесть

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Допускается

 

разсроч-

ка

 

платежа

 

подписной

 

суммы.

Адресъ

 

редакціи:

 

«Русскаго

 

Паломника»:

  

С.-П.,

 

Владим.

 

пр.,

 

13.

Редакторі-Издатель

 

А.

 

И.

 

Поповицкій.

IX

 

г.

         

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

   

НА

 

1893

 

ГОДЪ

        

IX

 

г-

на

 

еженедѣльный

 

иллюстрированный

 

журналъ

  

путешествій

и

 

приключеній

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ

„ѳишіпъ

 

mtit
50

 

№№

 

12

 

зіллюстр,

 

ежем.

 

книгъ.

Въ

 

истекшемъ

 

1892

 

году

 

редакція

 

<

 

Вокруг

 

ь

 

Свѣта»

 

успѣла

сдѣлать

 

во

 

внѣшности

 

журнала

 

значительныя

 

улучшенія

 

и

 

при-

влечь

 

къ

 

сотрудничиству

 

многихъ

 

изъ

 

выдающихся

 

отечеств ен-

ныхъ

 

писателей.

 

Въ

 

1893

 

редакцш

 

и

 

издатель

 

не

 

пощадить

 

тру-

довъ

 

и

 

затратъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

журналъ

 

«Вокругъ

 

Свѣта>

 

въ

полной

 

мѣрѣ

 

оправдалъ

 

многолѣтнее

 

неизмѣнное

 

сочувствіе

 

пу-

блики.

Журналъ

 

будетъ

 

выходитъ

 

въ

 

Форматѣ

 

двухъ

 

печатныхъ

 

ли-

стовъ,

 

со

 

множествомъ

 

отдѣльныхъ

 

рисунковъ

 

и

 

иллюстрацій.

При

 

журналѣ

 

подписчики

 

получатъ

 

двѣнадцать

 

ежемѣсячныхъ

идлюстрярованныхъ

 

отдѣльныхъ

 

книгъ.

 

Въ

 

первыхъ

 

книгахъ

 

бу-

детъ

 

помѣщенъ

 

оригинальный

 

романъ

 

Н.

 

Н.

 

Шелонскаго

 

«Братья

св.

 

Креста>.

Въ

 

портФелѣ

 

журнала

 

имѣется

 

множество

 

прекрасныхъ

 

статей

и

 

романовъ

 

самаго

 

интереснаго

 

и

 

разнообразнаго

 

содержанія,

принадлежащихъ

 

перу

 

нашихъ

 

лучшихъ

 

писателей,

 

какъ-то:

 

Н.

Н.

 

Каразина,

 

Д.

 

Мамина-Сибиряка,

 

А.

 

Н.

 

Чермнаго

 

и

 

др.

 

Въ

числѣ

 

романовъ

 

будутъ

 

помѣщены:

 

новѣйшій

 

романъ

 

Жюля

 

Вер-

на,

 

романъ

 

молодого

 

итальянскаго

 

писателя

 

Эмиліо

 

Сильгари,

съ

 

рисунками

 

Калантони,

 

романы:

 

Стивенсона,

 

Хаггарда,

 

Брау-

на,

 

А.

 

Лори

 

и

 

Буссенара.

По

 

примѣру

 

прошлаго

 

года

 

Гг.

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

<

 

Вокругъ
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Свѣта»

 

въ

 

1893

 

г.

 

редакція

 

имѣетъ

 

возможность

 

предложить,

 

при

доплатѣ

 

одного

 

рубля

 

на

 

пересылку

 

и

 

другін

 

расходы,

РОСКОШНУЮ

 

НЕБЫВАЛУЮ

 

ІІРЕМІЮ,

двѣ

 

большія

 

художественный

 

картины:

1)

 

,,ПЕРЕДЪ

 

БУРЕЙ",

 

художника

 

ШтеФФена

 

и

 

2)

 

.,НАДЪ

ГОРНЫМЪ

 

ОЗЕРОМЪ

 

ВЪ

 

ЛУННУЮ

 

НОЧЬ'-

 

художника

 

Маль-

мана.

Эги

 

художеетвеннын

 

картины

 

пополнены

 

въ

 

олеограФИческомъ

заведеніп

 

Мюллера

 

и

 

Лозв

 

въ

 

Дрезден*.

Размѣромъ

 

каждая

 

картина

 

13X21

 

кершковъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

,, Вокругъ

 

Свѣта»

 

съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

съ

 

ежемѣсячными

 

иллюстриро-

ванными

 

приложеніями:

  

на

 

годъ

 

4

 

р.,

 

на

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Допускается

 

разсрочка

 

подписной

 

цѣны:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

1-го

 

апрѣля

 

и

 

1-го

 

іюля

   

по

 

одному

 

рублю.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

редакпіи

 

журнала— Моска,

 

Валовая

ул ,

 

домъ

 

Сытина— и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Москвы,

С.-Петербурга

 

и

 

др.

  

гор.

  

Россіи.

При

 

оемъ

 

№

 

разсылается

 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

 

парчей,

готовыхъ

 

облаченій

 

и

 

церковной

 

утвари

 

торговаго

 

дома

 

«М.

и

 

А.

 

КАЛГУШКИНЫ »

 

въ

 

Харьковѣ,

 

противъ

 

восточной

 

сто-

роны

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

(противъ

 

часовни).

содержа

 

hie:

Первый

 

періодъ

 

существованія

 

Минской

 

духовной

 

семинаріи

 

(1785—1817

 

г.)

 

(про-

должение).— Минскій

 

Каѳедральный

 

Протоіерей

 

Г.

 

И.

 

Галинъ.— Объявлении

Редактору

 

Инспекторъ

 

Сеыинаріи

 

А»

 

Черницынъ*

Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ.

  

23

 

Января

  

1893

 

года.

 

Цензоръ>

Каѳедральнаго

 

собора

 

Священникъ

 

Павелъ

 

Аѳонскій.

Минскъ.— Типо-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.
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