
i

JVfe

тмА

Ікня

 

1-го

D

  

n

                 

$*

   

Выходятъ

    

два

 

Ч*
^

   

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

ф

^

  

около

 

1

 

и

 

15

 

чн-

 

(t
J)

      

свлъ.

    

Цѣна

    

(J
г

     

ПЯТЬ

 

рублей.

    

*

11
1897

 

года.

*

   

Подписка

 

прини-

 

у»

(^

  

мается

   

въ

   

Ре-

 

%
^)

  

дакціи

 

Минскихъ

 

^J
I*)

    

Епархіальныхъ

   

М

•jr,

     

Ведомостей,

     

м

ЧАСТЬ

  

ОФФМЦІАЛЬНАЯ.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵ-

нода,

 

Преосвященному

 

Сѵмеону,

 

Епископу

 

Минскому

 

и

 

Ту-

ровскому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правптельствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

цредложеніе

Г.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

4

 

мпнувшаго

 

Апрѣля

за

 

К

 

7614,

 

коимъ

 

объявляетъ,

   

что

   

Государь

 

Императоръ,
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ио

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

его,

 

Г.

 

Оберъ-Црокурора,

 

29
Марта

 

сего

 

года

 

Высочайше

 

сопзволилъ

 

утвердить

 

опредѣ-

леніе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

12/гг

 

Февраля

 

сего

 

года

 

за

№

 

507:

 

1)

 

объ

 

увеличеніи,

 

начиная

 

съ

 

1897

 

года,

 

размѣра

жалованья

 

законоучителю

 

и

 

пренодавателямъ

 

Паричскаго
женскаго

 

училища

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ

 

до

 

50

 

р.,

 

а

учителямъ

 

съ

 

среднимъ

 

образованіемъ

 

до

 

40

 

р.

 

за

 

каждыЁ

годовый

 

урокъ

 

и

 

учителямъ

 

пѣнія

 

и

 

чистоппсанія — первому

до

 

300

 

р.

 

и

 

второму

 

до

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

отнесеніемъ

потребнаго

 

на

 

это

 

расхода

 

на

 

счетъ

 

духовно-учебнаго

 

ка-

питала,

 

и

 

2)

 

о

 

возвышеніи

 

пенсіопныхъ

 

окладовъ

 

для

 

за-

коноучителя

 

и

 

преподавателей

 

сего

 

училища

 

до

 

размѣра

пенсій,

 

установленныхъ

 

для

 

преподавателей

 

мужекпхъ

 

ду-

ховныхъ

 

учплищъ

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

3

 

разряда,

 

именно:

 

для

лицъ

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ

 

до

 

650

 

р.

 

и

 

для

 

лицъ

 

съ

среднимъ

 

образованіемъ

 

до

 

350

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

прибавкою,»

за

 

выслугу

 

сверхъ

 

25

 

лѣтъ,

 

по

 

одной

 

пятой

 

части

 

сихъ

окладовъ

 

за

 

каждое

 

выслуженное

 

сполна

 

пятилѣтіе

 

до

 

вы-

слуги

 

двойнаго

 

оклада

 

пенсіи.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъяснен-

ной

 

Высочайшей

 

волѣ

 

увѣдомить,

 

для

 

зависящихъ

 

распоря-

женій,

 

Ваше

 

Преосвященство

 

указомъ,

 

а

 

въ.

 

Хозяйственное
Управленіе

 

передать

 

выписку.

 

Мая

 

5

 

дня

 

1897

 

года.

 

Под-

линный

 

за

 

надлежащею

 

подписью.

На

 

семъ

 

указѣ

 

послѣдовала

 

резолюция

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

отъ

 

6

 

Мая

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

2221,

 

такого

 

содержанія:

<Въ

 

Бонсисторію.

 

1)

 

Принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

храненію

 

съ

таковыми

 

же

 

указами

 

Свят.

 

Синода.

 

2)

 

Бопіи

 

съеего

 

указа

одну

 

препроводить

 

въ

 

Правленіе

 

Паричскаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

а

 

другую

 

въ

 

ре-

дакцію

 

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

для

 

пропеча-

танія

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Священникъ

 

Обровской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Тнжоінііровъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должно-

сти

 

священника,

 

съ

 

20

 

мая.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

21 /23

 

мая

 

состо-

явшимся,

 

псаломщпкъ

 

Борщовской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Проволовнчъ

 

отчисленъ

 

отъ

 

занимаемой

имъ

 

должности.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

21 /23

 

мая

 

состо-

явшемся,

 

псаломщпкъ

 

Изяславской

 

Преображенской

 

церкви,

минскаго

 

уѣзда,

 

Дпмптрій

 

ЯІинкевпчъ

 

перемѣщенъ

 

къ

Погостской

 

церкви,

 

сдуцкаго

 

уѣзда.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

23/-24

 

мая

 

состо-

явшимся,

 

благочинный

 

3

 

округа,

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Александръ

 

Аіалевичъ

 

уволенъ,

 

для

 

пользы

службы,

 

отъ

 

сей

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

исправляющимъ

должность

 

благочиннаго

 

назначенъ

 

священнпкъ

 

Еремичской

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Гаховачъ.

Псаломщвческій

 

сынъ

 

Павелъ

 

Пернпвовсвін

 

опредѣ-

ленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Погорѣльской

 

церкви,

 

игуменскаго

уѣзда,

 

съ

 

26

 

мая.

Псаломщпкъ

 

Жуковоборской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Ели-

сей

 

Гаховочъ,

 

согласно

 

прошенію.

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Негнѣ-

вичской

 

Казанской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

мая.

Псаломщпкъ

 

Старосельской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Ти-

моѳей

 

Мацвевпчъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

Изяславской

 

Преображенской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

мая.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

21 /28

 

мая

 

состо-

явшимся,

 

псаломщикъ

 

Чапличской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

діаконъ

 

Александръ

 

Роздяловскій

 

переведенъ

 

на

 

пса-

домщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Копыльской

 

церкви,

  

того

 

же

 

уѣзда.
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Псаломщпкъ

 

Вселюбской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Па-
велъ

 

Наркевичъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

за-

нимаемой

 

имъ

 

должности,

 

съ

 

31

 

мая.

Вакантным

   

мвста:

А)

 

Священника.

При

 

церквахъ:

 

Милѣевичской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

іюня;

 

Городненской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

января;

 

Досто-
евской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

февраля;

 

Еомаровичской,

 

мо-

зырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

марта;

 

Кринковской,

 

бобруйскаго

 

уѣз-

да,

 

съ

 

5

 

апрѣля;

 

Выдрицкой,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

апрѣля;

 

Вылазской,

 

ппнскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

мая;

 

Грабьев-
ской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

мая

 

п

 

Обровской,

 

пинскаго

уѣзда,

 

съ

 

20

 

мая.

Б1

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Рѣчицкоіі

 

соборной,

 

съ

 

23

 

октября;

 

Пе-'
триковской

 

Воскресенской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

ноября;
Вицковской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января;

 

Игуменской
соборной,

 

съ

 

20

 

марта;

 

Бродецкой,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

5

 

апрѣля;

 

Жюбязьской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

апрѣля;

Старчицкой,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

апрѣля;

 

Бучатинской,
того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

мая;

 

Борцовской,

 

рѣчпкаго

 

уѣзда,

съ

 

23

 

мая;

 

Старосельской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

мая;

Жуковоборской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

мая;

 

Чапличской,
слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

мая

 

и

 

Вселюбской,

 

новогрудскаго

уѣзда,

 

съ

 

31

 

мая.

Утвержденіе

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость.

Согласно

 

избранію

 

утверждены

 

въ

 

додяшостп

 

церковныхъ

старостъ

 

къ

 

церквамъ:

 

Чирковичской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда

 

кре-
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стьянинъ

 

Гавріилъ

 

Сивакъ;

 

Тульговичской.

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Василій

 

Михедъ:

 

Дятловичской,

 

пинскага

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Черноокгй;

 

Выдрицкой,

 

борисовскаго

 

у.,

крестьянинъ

 

Климентъ

 

Саковичъ;

 

Телушской,

 

бобруйскаго

уѣзда,

 

мировой

 

судья

 

4

 

участка,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

тит.

 

сов.

Павелъ

 

Воронцовъ-Велълминовъ;

 

Іуліевской

 

церкви—школѣ,

что

 

при

 

ст.

 

Борисовъ,

 

инженеръ

 

путей

 

сообщенія,

 

тит.

 

сов.

Алексѣй

 

Вершит;

 

Рѣчицкой

 

Николаевской—мѣщапинъ

 

Гри-

горій

 

Шумскгй;

 

Островской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Лукьянъ

 

Говгиа;

 

Буйновичской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

крестьяппнъ

 

Михаилъ

 

Сукичъ.

АКТЫ
депутатовъ

 

Минскаго

 

окружнаго

 

съѣзда

духовенства,

 

бывш.

 

въ

 

м.

 

Декабрѣ

 

1896

 

г.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е

 

*).

Актъ

 

№

 

14-й.

1896

 

года

 

Декабря

 

13

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окруж-

наго

 

учплпщнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отпошеніе

 

Пра-

вленія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

10

 

текущаго

 

Де-
кабря

 

за

 

Л

 

980,

 

съ

 

приложеніемъ

 

къ

 

нему

 

журнала

 

вре-

менно-ревпзіоннаго

 

Комитета

 

по

 

повѣркѣ

 

экономическаго

 

от-

чета

 

за

 

1895

 

годъ

 

и

 

самаго

 

отчета.

 

По

 

повѣркѣ

 

таковаго

отчета,

 

депутаты

 

съѣзда

 

нашли,

 

что,

 

согласно

 

посвидѣтель-

ствовашю

 

ревизіоннаго

 

Комитета,

 

расходованіе

 

Правленіемъ

училища

 

асспгнуемыхъ

 

на

 

содержапіе

 

сего

 

училища

 

сумиъ

въ

 

отчетномъ

 

1895

 

году

 

ведено

 

аккуратно,

 

и

 

самый

 

отчетъ

составлепъ

 

правильно.

   

О

 

чемъ

 

п

 

записали

   

настоящій

 

актъ

*)

 

См.

 

№

 

10

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1897

 

г.
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для

   

представленія

  

таковаго

   

на

 

Архипастырское

 

благоусмо-

трѣніе

 

Его

 

Преосвященства.
На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

13-го

Декабря

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Смотрѣно*.

Актъ

 

М

 

15-й.

1896

 

года

 

Декабря

 

13

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окруж-

наго

 

учплищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

докладъ

 

Ре-
визіонной

 

Компссіи

 

по

 

Минскому

 

утварно-свЬчному

 

складу

и

 

представленный

 

при

 

немъ

 

актъ

 

о

 

провѣркѣ

 

Комиссіей

 

от-

чета

 

п

 

приходо-расходной

 

книги

 

по

 

означенному

 

складу

 

за

1895

 

годъ.

 

По

 

разсмотрѣиіп

 

проппсаннаго

 

акта

 

и

 

прпложен-

наго

 

къ

 

нему

 

отчета,

 

депутаты

 

съѣзда

 

нашли

 

веденіе

 

дѣла

склада

 

п

 

прпходо-расходныхъ

 

книгъ

 

нравпльнымъ

 

и

 

точнымъ

и

 

самый

 

отчетъ

 

составленъ

 

правильно.

 

0

 

чемъ

 

п

 

записали

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

таковаго

 

на

 

Архипастыр-

ское

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.
На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюция

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

13-го

Декабря

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

*1)

 

Смотрѣно*;

2)

 

Комитету ,

 

завѣдываюгцему

 

утварнымъ

 

складомъ,

вмѣняется

 

въ

 

обязанность

 

строго

 

наблюсти

 

за

 

требо-
вангемъ

 

уплаты

 

долговъ

 

отъ

 

церквей,

 

не

 

допуская

 

въ

семъ

 

медленности,

 

а

 

неопустительно,

 

и

 

сколь

 

можно

чаще

 

напоминая

 

и

 

побуждая

 

объ

 

уплатѣ

 

долговъ;

 

при

чемъ

 

должникамъ

 

на

 

сумму

 

во

 

сто

 

рублей

 

и

 

болѣе

 

не

отпускать

 

утварныхъ

 

вещей

 

въ

 

кредите

 

безь

 

уплати

прежнихъ

 

долговъ.

 

3)

 

Въ

 

ежемѣсячныхъ

 

представляс-
мыхъ

 

мнѣ

 

Комитете

 

мъ

 

вѣдомостпхъ

 

показывать

 

въ

примѣчанги,

 

сколько

 

къ

 

1

 

числу

 

мѣсяца

 

оставалось

 

дол-
говъ

 

склада

 

поставгцикамъ

 

утварныхъ

 

вещей

 

и

 

сколько

долговъ

 

складу

 

числится

 

за

 

церквами:

 

4)

 

Прилагаемые
отчеты

 

по

 

утварному

 

складу

 

и

 

актъ

 

повѣрочной

 

ко-

миссги

 

напечатать

 

въ

 

Минскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

немедля,
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вмѣстѣсъ

 

настоящею

 

резолюцию

 

на

 

актѣсемъсъѣзда»*).

Актъ

 

М

 

16-й.

І896

 

года

 

Декабря

 

14

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окруж-

наго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

революцію
Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

13

 

сего

 

Декабря,

 

положенную

 

на

актѣ

 

съѣзда

 

за

 

№

 

11

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Взять

 

отъ

Правленія

 

училища

 

дополнительную

 

справку

 

о

 

томъ:

 

1)

 

не

сократилось

 

ли

 

нынѣ

 

число

 

учениковъ

 

I

 

класса

 

по

 

какимъ

либо

 

обстоятельствамъ,

 

2)

 

какихъ

 

успѣховъ

 

и

 

поведенія

 

18
учениковъ

 

I

 

класса

 

изъ

 

иносословныхъ

 

съ

 

показаніемъ

 

бал-

ловъ

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

успѣхамъ

 

и

 

поведенію

 

съ

 

1

 

Сен-
тября

 

по

 

13

 

Декабря

 

1896

 

г.

 

и

 

всѣ

 

ли

 

они

 

благонадежны

къ

 

продолженію

 

ученія.

 

3)

 

Сколько

 

въ

 

І-мъ

 

классѣ

 

учили-

ща

 

оставлено

 

на

 

повторительный

 

вурсъ,

 

изъ

 

какого

 

сословія
оставленные,

 

каковы

 

пхъ

 

успѣхи

 

и

 

поведеніе

 

съ

 

1

 

Сентября
по

 

13-е

 

число

 

сего

 

Декабря,

 

признаются

 

ли

 

они

 

благона-

дежными

 

къ

 

продолженію

 

успѣшнаго

 

ученія

 

въ

 

училищѣ.

Всѣми

 

ли

 

иносословнымп

 

учениками

 

I

 

класса

 

внесена

 

къ

 

1
Декабря

 

1896

 

года

 

сполна

 

положенная

 

плата

 

за

 

право

 

уче-

нія

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

содержаніе?

 

По

 

справкѣ

 

пересмотрѣть

 

и

представить

 

съ

 

соотвѣтственнымъ

 

заключеніемъ

 

и

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

настоящаго

 

акта

 

> .

 

Прописанная

 

резолюція

 

Его

 

Прео-
священства

 

отношеніемъ

 

за

 

К

 

6

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

была

сообщеиа

 

Правленію

 

училища

 

съ

 

просьбою

 

сообщить

 

съѣзду

треоуемыя

 

Архипастырскою

 

резолюціею

 

свѣдѣнія.

 

Правленіе
училища

 

отношепіемъ

 

отъ

 

14

 

сего

 

Декабря

 

за

 

Л

 

996

 

со-

общило

 

съѣзду:

 

1)

 

Нынѣ

 

въ

 

I

 

классахъ

 

(нормальномъ

 

и

параллельномъ)

 

имѣется

 

43

 

ученика

 

(два— Жогъ

 

и

 

Здановичъ

выбыли

 

изъ

 

училища

 

въ

 

Октябрѣ

 

сего

 

года).

 

2)

 

18

 

учени-

ковъ

 

1

 

класса

 

изъ

 

иносословныхъ

 

имѣютъ

 

сЛѣдующіе

 

бал-

лы

 

uo

 

поведенію

 

и

 

успѣхамъ

 

съ

 

1

 

Сент.

 

по

 

13

 

Дек.

 

сего

 

года-

")

 

Напечатаны

 

съ

 

Я

 

3

 

ВЬдомостеП

 

за

 

текущій

 

1897

 

годъ.



Имена

 

и

 

фамиліи Поведеніе.
Свящ Русскій Цсрк.-сл. Арпомети- Церк. ч и

 

стоп

 

и-

ц Исторі, I.

       

языкъ. языкъ . ка. пѣпіе саніе.
учениковъ.

С|

 

0.|

 

Н.|

 

д. с.|

 

о.|

 

а. ІД

 

с.|о.|Н|д. C.I0.I1 с '0.1

 

Ы.І

 

і

1 1

 

нор.

 

Бардіанъ

 

Гооргій 4 4 5 4 2 3 3 3

   

3 бол. 2 2 3 3 2 3 2 бол. 2 2

   

3 4 3 4

   

3 3 3 3

2 Гудовичъ

 

Лсоішдъ 5 5 5 5 2 2 3 бол

   

2J 21 3 бол. 2 2 3 бол. 2 2 2 бол.'

   

3 3 2 бол.

    

3 4 4 бол.

3 Повпцкій

 

Иванъ

 

. 5 5 5 5 3 4 4 3

   

3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4

  

3 3 3 3

   

3 4 4 4

4 Погодицкій

   

Ѳеод. 5 5 5 5 4 3 4 3

   

3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3

   

3 2 2 3

   

3 3 2 3

5 Познякъ

 

Иванъ

 

. 5 5 5 5 3 4 5 5

   

3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3

   

3 3 4 3

   

3 3 3 3
6 Пыжевичъ

   

Парф. 4 4 4 5 2 2 3 3

   

1 1 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2

  

3 2 3 3

   

3 3 3 4

7 1

 

нар.

 

Артюхъ

 

Леоптій 5 5 5 5 4 3 4 4

   

4 4 3 4 4 4 •>
0 4 4 3 3 3

   

4 4 3 3

   

3 4 4 5

8 Ивановъ

 

Петръ

   

. 5 5 5 5 3 3 4 3

   

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4

   

4 4 4 4

   

4 4 4 5

9 Котляровъ

 

Мих.

 

. 5 5 5 5 5 4 5 5

   

3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4

  

4 2 3 3

   

3 3 4 5

10 Крень

 

Андрей.

    

. 5 5 5 5 3 4 4 3

   

2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

   

3 3 4 3

   

3 3 4 3

11 Кусьминъ

  

Сергѣй 5 5 4 5 2 2 2 3

   

2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3

   

3 3 3 3

   

3 3 3 3
12 Леплинскій

 

Них.

 

. 5 5 5 5 4 3 3 3

   

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2

   

3 3 3 3

   

3 3 3 3
13 Лявданскій

 

Анаст. 5 5 5 5 4 4 4 3

   

3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2

   

3 3 3 3

   

3 2 4 3
14 Мурашко

   

Вячесл. 4 5 5 5 4 3 3 3

  

3 3 3 4 3 3 3 і 3 3 3 3

   

3 3 3 3

 

з 4 4 5
15 Третьяковъ

 

Васил. 4 4 5 5 3 3 3 3

   

3 3 3 3 3 3 3 і з 3 3 3

   

3 4 3 3

   

3 4 4 4
16 Ѳедотовъ

 

Конст.

 

. 5І

 

5 5 5 3 3 3 3

   

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

   

3 2 3 2

   

5 5 4 5

17 Харптоновичъ

 

Ник. 4|

 

5 5 5 2 3 3 3

   

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

   

3 4 3 3

   

3 2 3 4

18 Ш

 

у

 

кайло

 

Конст.

 

. 5 5 5 5 3 3 3 3

   

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

   

3 3 2 2

   

3 2 3 3
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Какъ

 

видно

 

изъ

 

вышепредставленной

 

вѣдомости,

 

всѣ

 

ино-

сословные

 

ученики,

 

кромѣ

 

Бардіана,

 

Гудовича,

 

Пыжевича

 

и

особенно

 

Кусьмина,

 

оказываютъ

 

удовлетворительные

 

успъхи

и

 

всѣ

 

они

 

хорошаго

 

поведенія,

 

а

 

потому

 

и

 

признаются

 

бла-

гонадежными

 

къ

 

продолжение

 

ученія.

 

Что

 

касается

 

Бардіана,

то

 

на

 

успѣхи

 

его

 

иовліяла

 

болѣзнь

 

въ

 

Октябрѣ

 

мѣсяцѣ,

Гудовичъ

 

боленъ

 

ньшѣ,

 

Ныжевпчъ

 

и

 

Кусьминъ

 

улучшаютъ

свои

 

успѣхи.

 

Посему

 

признать

 

и

 

этихъ

 

учениковъ

 

неблаго-

надежными

 

къ

 

продолженію

 

ученія

 

ни

 

Правленіе,

 

ни

 

препо-

даватели

 

не

 

могутъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

ученики

 

эти

 

могутъ

для

 

улучшенія'

 

своихъ

 

успѣховъ

 

остаться

 

на

 

повторитель-

ный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

(І-мъ)

 

классѣ.

 

3)

 

Въ

 

1-мъ

 

классѣ

на

 

повторительный

 

курсъ

 

оставлено

 

(4)

 

ученика

 

духовнаго

званія.

 

Успѣхи

 

и

 

поведеніе

 

трехъ

 

изъ

 

нихъ

 

можно

 

видѣть

изъ

 

нижеслѣдующей

 

вѣдомости

 

за

 

Сентябрь,

 

Октябрь,

 

Но-

ябрь

 

н

 

Декабрь

 

(по

 

13

 

число).

Имена

 

и

фамнліи
учениковъ

в

    

О

         

-

    

О
~-

  

—

   

j

     

с?

    

£_

Русскій языкъ. Цсрк.- сл.

 

яз.
Арпѳмс- тика.

Церков.
пѣніе.

Чисто- писаніе
с.|о.|н.|д!о.|о.|н.|д с.|о.|н.|д с.|о.|в.|д. С.|0.|В.|Д с

 

|о.|и.|д- с.|о

 

.н-ід.

ПрорвичъГ.
Василеве.

 

О.
Пигальс.

 

П.

.1
Э:3
55
43

1

S
5
3

45
53

f
3

2
4

4<
3-
з;

13
-2
J3

3
2
3

1
2

2
2
3

3
2
3

3
В
3

3
2
2

1
2

3
2
2

3
2
3

3
2
2

3
2
о

3
3
4

3
2

4

3
2

5

4
2

*

4
2
4

4
2
4

2
4

3
2
5

Четвертый

 

ученикъ

 

изъ

 

оставленныхъ

 

на

 

повторительный

курсъ

 

выбылъ

 

изъ

 

училища

 

(Жогъ).

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

вѣдо-

мости,

 

Прорвпчъ

 

оказываетъ

 

удовлетворительные

 

успѣхи

 

при

хорошемъ

 

поведеніи,

 

а

 

потому

 

признается

 

благонадежнымъ

къ

 

продолженію

 

ученія,

 

Пигальскій

 

не

 

оказалъ

 

хорошихъ

успѣховъ

 

только

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

но

 

можетъ

 

улучшить

ихъ,

 

Василевскій

 

же

 

признается

 

неблагонадежнымъ

 

къ

 

про-

должена

 

ученія.
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4)

 

Всѣ

 

иносословные

 

ученики

 

I

 

класса

 

внесли

 

къ

 

1

 

Де-

кабря

 

сего

 

года

 

сполна

 

положенную

 

плату

 

за

 

право

 

ученія

въ

 

учплпщѣ

 

и

 

за

 

содержаніе.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

видно

изъ

 

проппсаннаго

 

сообшенія

 

Правленія

 

Мпискаго

 

духовнаго

училища,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

I

 

классѣ

 

сего

 

училища

находится

 

лишь

 

43

 

ученика,

 

изъ

 

которыхъ

 

ученикъ

 

Сергѣй

Васидевскій,

 

оставшись

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

I

 

клас-

сѣ,

 

положительно

 

не

 

уснѣваетъ

 

въ

 

учебныхъ

 

заиятіяхъ

 

и

Правленіемъ

 

училища

 

«признается

 

неблагонадежнымъ

 

къ

продолжепію

 

ученія»,

 

а

 

слѣдовательно

 

подлежащимъ

 

къ

увольненію

 

изъ

 

училища.

 

Изъ

 

остающихся

 

послѣ

 

сего

 

42

учениковъ

 

Бардіанъ,

 

Гудовпчъ,

 

Пыжевичъ

 

и

 

особенно

 

Кусь-

минъ

 

также

 

оказываютъ

 

очень

 

слабые

 

успѣхп

 

но

 

курсу

 

1-го
класса.

 

Правленіе

 

училища

 

объясняетъ

 

малоуспѣшность

 

ихъ

болѣзныо

 

и

 

принимая

 

вниманіе

 

ихъ

 

хорошее

 

поведеніе,

 

не

рѣшается

 

признать

 

неблагонадежными

 

къ

 

продолженію

 

ученія
«тімъ

 

болѣе,

 

что

 

ученики

 

эти

 

могутъ,

 

для

 

улучшенія

 

сво-

ихъ

 

успѣховъ,

 

остаться

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

же

 

І-мъ

 

классѣ>.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

съѣздъ

 

духовенства

 

ни-

чего

 

не

 

имѣетъ

 

нротивъ

 

оставленія

 

проішсаішыхъ

 

учениковъ

въ

 

классъ,

 

хотя

 

баллы

 

по

 

поведенію

 

учениковъ

 

Бардіана

 

и

Пыжевпча

 

не

 

даютъ

 

основанія

 

особенио

 

хвалить

 

ихъ,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

означенные

 

ученики,

 

какъ

 

иносословные,

 

живутъ

,въ

 

домахъ

 

родителей

 

и

 

лишь

 

въ

 

классное

 

время

 

находятся

на

 

глазахъ

 

пнснекціи.

 

Содержать

 

для

 

такпхъ

 

учениковъ

 

па-

раллельное

 

отдѣленіе

 

при

 

первомъ

 

классѣ

 

съѣздъ

 

духовен-

ства

 

не

 

находить

 

нужнымъ,

 

а

 

за

 

скудостью

 

средствъ

 

округа

счптаетъ

 

это

 

и

 

положительно

 

невозможнымъ.

 

Вслѣдствіе

излоя;енпаго,

 

повергая

 

участь

 

неуснѣвающихъ

 

учениковъ

 

на

Архипастырское

 

благоусмотрѣпіе

 

Его

 

Преосвященства,

 

депу-

таты

 

съѣзда

 

единогласно

 

постановили:

 

усерднѣйше

 

просить

Его

 

Преосвященство

 

освободить

 

Минское

 

окружное

 

духовен-

ство

   

отъ

   

необходимости

   

содержать

 

параллельное

 

отдѣленіе
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ври

 

первомъ

 

классѣ

 

училища,

 

какъ

 

открытое

 

Правленіемъ

сего

 

училища

 

безъ

 

всякой

 

нужды

 

въ

 

этомъ

 

отдѣленіи

 

для

духовенства,

 

предоставпвъ

 

Правленію,

 

въ

 

случаѣ

 

увольненія

изъ

 

училища

 

кого

 

либо

 

изъ

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

1-го
класса

 

до

 

окончанія

 

текущаго

 

полугодія,

 

возвратить

 

имъ

внесенную

 

за

 

право

 

ученія

 

плату.

 

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

на-

стоящій

 

актъ

 

для

 

нредставленія

 

таковаго

 

на

 

Архипастыр-

ское

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резодюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

15-го
Декабря

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Въ

 

виду

 

согласно

даннымъ

 

справкамъ,

 

1)

 

что

 

число

 

учениковъ

 

въ

 

1-мъ
классѣ

 

училщща

 

сократилось

 

на

 

два

 

ученика;

 

2)

 

что

изъ

 

оставлеГтыхъ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

одинъ

 

при-

знается

 

Правленгемъ

 

училища

 

неблагонадежнымъ

 

къ

продолженію

 

ученг'я;

 

3)

 

что

 

изъ

 

иносословныхъ

 

приня-

тыхъ

 

Правленгемъ

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

безъ

 

соображений

 

съ

требованиями

 

$$

 

7

 

и

 

8

 

уст.

 

дух.

 

учил,

 

и

 

относ,

 

къ

§

 

8

 

опред.

 

Св.

 

Синода, —четверо

 

плохо

 

успѣваютъ

 

и

не

 

отличаются

 

вполнѣ

 

поведенгемъ

 

и

 

4)

 

принимая

 

во

вниманіе

 

скудость

 

средствъ

 

училищнаго

 

округа^

 

заявля-

емую

 

сыьздомъ

 

духовенства,

 

нахожусь

 

вынужденными,
при

 

данныхъ

 

обстиятельствахъ

 

утвердить

 

постановле-

нг'с

 

съѣзда

 

духовенства

 

по

 

актамъ — настоящему

 

за

•Др

 

16

 

и

 

прилагаемому

 

за

 

№

 

11

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

Пра-
вление

 

училища

 

1)

 

не

 

увольняя

 

нынѣ

 

троихъ

 

сверхъ

норма льнаго

 

числа

 

учениковъ,

 

обратило

 

строгое

 

внима-

нье

 

на

 

неусптающихъ

 

(преимущественно

 

изъ

 

иносо-

словныхъ)

 

и

 

особенно

 

не

 

имѣющихъ

 

полшго

 

балла

 

(5)
по

 

поведению,

 

и

 

представило

 

объ

 

нихъ

 

свое

 

заключенге

въ

 

Февралѣ

 

1897

 

года;

 

2)

 

Впредь

 

при

 

приняты

 

уче-

никовъ

 

въ

 

училище

 

въ

 

точности

 

сообразовалось

 

съ

 

тре-

бованіями

 

$$

 

7

 

и

 

S

 

уст.

 

дух.

 

учил,

 

и

 

въ

 

журналахъ

съ

 

прсдставленіемъ

 

своихъ

 

заключенііі

  

о

  

принимаемыхъ
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иепремѣнпо

 

прописывало

 

въ

 

справкѣ:

 

сколько

 

свободныхъ
еакансгй

 

и

 

изъ

 

какого

 

сословіл

 

принимаемые

 

въ

 

училище.

При

 

семь

 

замечается,

 

*что

 

въ

 

классных»

 

комнатахъ,

и

 

при

 

существуіощихъ

 

параллельныхъ

 

отдѣленгяхъ,

 

въ

случаяхъ

 

невозможности

 

быть

 

на

 

урокахъ

 

кому

 

либо
изъ

 

преподавателей,

 

допускается

 

соедипенге

 

учеников»

параллельныхъ

 

отдѣленій

 

въ

 

одной

 

классной

 

комнатѣ*.

Актъ

 

№

 

17-й.

1896

 

года

 

Декабря

 

16

 

дня.

 

Деііутаты

 

Минскаго

 

окруж-

наго

 

училпщнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

резолюцію

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

13

 

Декабря,

 

положенную

 

на

 

актѣ

съѣзда

 

отъ

 

13

 

сего

 

Декабря

 

за

 

№

 

12,

 

слѣдующаго

 

содер-

жала:

 

«Священнпкъ

 

Антоній

 

Ленскій

 

избранъ

 

Минскимъ

Епархіальнымъ

 

съѣздомъ,

 

по

 

акту

 

31

 

Января

 

1896

 

г.

 

Н

 

35,

кандпдатомъ

 

члена

 

Правленія

 

духовной

 

Семинаріи,

 

и

 

потому

на

 

основаніп

 

опредѣлеиія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

^-^1869

 

г.

не

 

ыожетъ

 

быть

 

членомъ

 

Правленія

 

духовнаго

 

училпща

 

(см.

уст.

 

дух.

 

учпл.

 

подъ

 

§

 

22

 

отд.

 

3

 

пунктъ).

 

Съѣздъ

 

изберетъ

члена

 

ІІравленія

 

Минскаго

 

дух.

 

училища

 

на

 

законномъ

 

осно-

ваны

 

и

 

изъ

 

священнослужителей

 

г.

 

Минска».

 

По

 

выслу-

шаніи

 

прописанной

 

Архииастырской

 

резолюцін,

 

депутаты

съѣзда,

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

производили

выборы,

 

при

 

чемъ

 

священники

 

Антоній

 

Константпновичъ

 

и

Владиміръ

 

Плышевскіп

 

получили

 

одинаковое

 

число

 

избира-

тельных!,

 

балловъ.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

депутаты

 

съѣзда

 

поста-

новили:

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердить

 

одного

 

изъ

пзбранныхъ

 

въ

 

должности

 

члена

 

Правленія

 

но

 

личному

 

бла-

гоусмотрѣнію

 

Его

 

Преосвященства.

 

О

 

чемъ

 

записали

 

настоя-

щій

  

актъ.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16

 

Де-

кабря

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<

 

Въ

 

должности
члена

   

Правлепгл

  

училища

 

утверждается,

 

священник»
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А.

 

Константинович»,

 

а

 

священник»

 

Ипполит»

 

Квачев^,
скгіі

 

кандидатом»* .

Актъ

 

М

 

18-й.

1896

 

года

 

Декабря

 

16

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окруж-

ная

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

представлен-

ный

 

Правленіемъ

 

окружнаго

 

училища

 

актъ

 

отъ

 

13

 

Ноября

сего

 

года

 

о

 

необходимыхъ

 

рсмонтныхъ

 

работахъ

 

по

 

училищу

въ

 

1897

 

году,

 

при

 

чемъ

 

расходъ

 

па

 

таковыя

 

работы

 

исчи-

сленъ

 

на

 

сумму

 

1687

 

р.

 

85

 

к.,

 

а

 

именно:

 

1)

 

на

 

перекладку

двухъ

 

печей

 

въ

 

болышчпомъ

 

помѣщеніи,

 

двухъ

 

въ

 

училищ-

ной

 

гардеробной

 

и

 

одной

 

въ

 

квартпрѣ

 

смотрителя

 

училища,

полагая

 

по

 

60

 

р.

 

на

 

каждую

 

300

 

р.;

 

2)

 

на

 

передѣлку

 

восьми

классныхъ

 

дверей

 

съ

 

оковкою

 

ихъ

 

по

 

5

 

р.

 

за

 

каждую,

 

40

 

р.;

3)

 

на

 

задѣлку

 

кирпичемъ

 

двери

 

въ

 

больницѣ

 

12

 

р.;

 

4)

 

на

перетирку

 

600

 

кв.

 

саж.

 

стѣнъ

 

ученической

 

спальни

 

и

 

клас-

совъ

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

сажень

 

90

 

р.;

 

5)

 

на

 

отбивку

 

штукатурки

и

 

на

 

оштукатурку

 

виовь

 

потолка

 

помѣщенія

 

для

 

IV

 

класса

(15

 

кв.

 

саж.

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

саж.

 

)

 

22

 

р.

 

50

 

к.;

 

6)

 

на

 

по-

краску

 

клеевою

 

краскою

 

комнатъ

 

квартиръ

 

надзирателя,

фельдшера

 

и

 

эконома

 

15

 

р.;

 

7)

 

на

 

устройство

 

восьми

 

но-

выхъ

 

дубовыхъ

 

стульчаковъ

 

въ

 

ватеръ-клозетахъ

 

по

 

5

 

р. —

40

 

руб.

 

и

 

на

 

починку

 

и

 

покраску

 

двухъ

 

ватеръ-клозетныхъ

шкаповъ

 

10

 

р.,

 

а

 

всего

 

50

 

р.;

 

8)

 

на

 

починку

 

крыши

 

на

учплпщныхъ

 

зданіяхъ

 

(за

 

желѣзо

 

и

 

работу)

 

70

 

р.;

 

9)

 

на

устройство

 

чугунной

 

печи

 

въ

 

пристройкѣ

 

къ

 

флигелю

 

и

 

там-

бура

 

100

 

руб.;

 

10)

 

на

 

устройство

 

изъ

 

каменныхъ

 

плитокъ

крыльца

 

при

 

главномъ

 

учплищномъ

 

зданіи

 

40

 

руб.;

 

11)

 

на

покраску

 

бѣлою

 

масляного

 

краскою

 

73

 

дверей,

 

по

 

75

 

к.

 

за

дверь,

 

54

 

р.

 

75

 

к.;

 

12)

 

на

 

покраску

 

бѣлою

 

масляного

 

крас-

кою

 

80

 

паръ

 

оконъ,

 

по

 

60

 

к.

 

пара,

 

48

 

р.;

 

13)

 

на

 

устрой-

ство

 

семи

 

классныхъ

 

новыхъ

 

досокъ

 

и

 

оковку

 

ихъ,

 

по

 

10

 

р.

каждая— 70

 

р.;

 

14)

 

на

 

покраску

 

масляного

 

краскою

 

тамбу-
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ровъ

 

въ

 

училпщномъ

 

здаыіи

 

15

 

р.,

 

15)

 

на

 

покладку

 

новаго

пола

 

и

 

балокъ

 

для

 

балкона

 

и

 

покраску

 

пола

 

балкона

 

35

 

р.:

16)

  

на

 

покраску

 

28

 

водосточныхъ

 

трубъ,

   

по

 

1

 

р. — LJ 8

 

р.;

17)

  

на

 

ночнику

 

п

 

покраску

 

пола

 

въ

 

квартирѣ

 

смотрителя,

помощника

 

смотрителя

 

и

 

дѣлоцропзводителя

 

90 3 /*

 

кв.

 

саж.

по

 

80

 

к. — 72

 

р.

 

60

 

к.;

 

1»)

 

на

 

устройство

 

четырехъ

 

но-

выхъ

 

оконныхъ

 

рамъ

 

съ

 

косяками

 

на

 

училпщномъ

 

чердакѣ

и

 

оковку

 

по

 

8

 

р.

 

каждая— 32

 

р.;

 

на

 

починку

 

и

 

покраску

120

 

кв.

 

саж.

 

пола

 

ученическихъ

 

спаленъ,

 

полагая

 

по

 

70

 

к.

сажень

 

— 84

 

р.;

 

20)

 

на

 

починку

 

наружной

 

стѣны

 

главнаго

учплпщнаго

 

зданія

 

со

 

стороны

 

двора

 

домовладелицы

 

Пру-

шинской

 

40

 

р.;

 

21)

 

на

 

устройство

 

новыхъ

 

гимнастпческихъ

снарядовъ

 

иа

 

училпщномъ

 

дворѣ

 

90

 

р.;

 

22)

 

на

 

передѣлку

дверей

 

въ

 

учплпщиой

 

банѣ

 

и

 

устройство

 

новыхъ

 

оконныхъ

рамъ

 

съ

 

косяками

 

40

 

р.;

 

23)

 

на

 

задѣлку

 

кпрпичемъ

 

щелеВ

въ

 

наружныхъ

 

стѣнахъ

 

флигеля

 

и

 

главнаго

 

учплпщнаго

 

зда-

нія

 

со

 

двора

 

и

 

побѣлку

 

наружныхъ

 

стѣпъ

 

зданій

 

190

 

p.;

24)

 

на

 

устройство

 

четырехъ

 

паръ

 

новыхъ

 

оконныхъ

 

кося-

ковъ

 

и

 

оконныхъ

 

рамъ

 

въ

 

комнатѣ

 

при

 

ученической

 

столо-

вой

 

и

 

въ

 

квартирѣ

 

дѣлопропзводителя

 

24

 

р.

 

и

 

25)

 

на

 

пе-

редѣлку

 

двухъ

 

кампновъ

 

въ

 

ученическихъ

 

ватеръ-клозетахъ

съ

 

проведеніемъ

 

для

 

нихъ

 

особаго

 

дымоваго

 

капала

 

и

 

трубы

125

 

р.

 

На

 

производство

 

означенныхъ

 

работъ

 

съѣздъ

 

духо-

венства

 

проситъ

 

Правленіе

 

училища

 

употребить

 

деньги,

 

пігб-

ющіяся

 

поступить

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

въ

 

качествѣ

 

платы

за

 

право

 

ученія

 

иносословныхъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

будущем

1897

 

году.

 

За

 

скудостью

 

средствъ

 

окружнаго

 

духовенства

съѣздъ

 

депутатовъ

 

проситъ

 

Правленіе

 

училища

 

за

 

счегь

сихъ

 

суммъ

 

отнести

 

изъ

 

смѣты

 

расходовъ

 

по

 

содержат»

училища

 

въ

 

1897

 

году

 

а)

 

125

 

р.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

кнпгъ

для

 

безмездной

 

библіотеки,

 

б)

 

80

 

р.

 

на

 

аобѣлку

 

зданій

 

вну-

три

 

училища

 

во

 

время

 

лѣтнихъ

 

каеикулъ,

 

в)

 

30

 

р.

 

на

 

ой-

товку

   

оконъ

   

лѣтомъ

   

и

 

къ

 

зимѣ,

 

г)

 

13

 

р.

 

52

 

к.

 

на

 

пріо-
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брѣтеніе

 

дорожекъ

 

для

 

пола

 

училищнаго

 

зданія,

 

д)

 

покупку

свѣчей

 

для

 

иллюмпнаціи

 

15

 

р.,

 

е)

 

мелкій

 

ремонтъ

 

въ

 

учи-

лищпыхъ

 

зданіяхъ

 

150

 

р.,

 

ж)

 

устройство

 

желѣзныхъ

 

пру-

тиковъ

 

для

 

закладкп

 

дорожекъ

 

на

 

лѣстницахъ

 

13

 

р.

 

65

 

к.,

з)

 

починку

 

шкаповъ

 

въ

 

ученической

 

библіотекѣ

 

6

 

руб.,

 

и)

перечистку

 

и

 

полировку

 

классныхъ

 

столиковъ

 

6

 

р.,

 

і)

 

пере-

чистку

 

и

 

полировку

 

ясеневыхъ

 

дивановъ

 

6

 

р.,

 

к)

 

починку

и

 

лакировку

 

стульевъ

 

10

 

р.

 

40

 

к.,

 

л)

 

починку

 

классныхъ

скамеекъ

 

10

 

р.

 

50

 

к.,

 

м)

 

пріобрѣтеніе

 

вѣнскпхъ

 

стульевъ

32

 

р.

 

и

 

на

 

устройство

 

статпвовъ

 

для

 

географическихъ

 

картъ

30

 

р.

 

На

 

производство

 

вышепрописанныхъ

 

ремонтныхъ

 

ра-

ботъ

 

въ

 

зданіи

 

училища

 

по

 

псчисленію

 

Правленія

 

училища

требуется

 

1687

 

р.

 

85

 

к.

 

и

 

на

 

расходы

 

по

 

благоустройству

училища

 

еще

 

528

 

р.

 

7

 

к.,

 

а

 

всего

 

2215

 

р.

 

92

 

к.

 

Для

 

по-

крыт

 

спхъ

 

расходовъ

 

ожидается

 

въ

 

1897

 

году

 

поступленія

платы

 

за

 

право

 

ученія

 

иносословныхъ

 

воспитанниковъ

 

1830

 

р.

Не

 

имѣя

 

возможности

 

доассигновать

 

недостающіе

 

385

 

руб.

92

 

к.,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

проситъ

 

Правленіе

 

училища

 

всѣ

поименованныя

 

выше

 

работы

 

пропзвесть

 

съ

 

возможною

 

эко-

номіею

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

положительной

 

невозможности

 

произ-

весть

 

на

 

означенную

 

сумму

 

всѣ

 

работы

 

разрѣшаетъ

 

Пра-

вденію

 

училища

 

недостающіе

 

385

 

р.

 

92

 

к.

 

позаимствовать

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1897

 

г.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

то

 

обстоятельство,

что

 

Правленіе

 

училища

 

ежегодно

 

испрашиваетъ

 

суммы

 

на

разнаго

 

рода

 

ремонтный

 

работы

 

по

 

училищу

 

и

 

нѣкоторыя

изъ

 

этихъ

 

работъ

 

повторяются,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

проситъ

Правленіе

 

училища

 

всѣ

 

поименованныя

 

въ

 

настоящемъ

 

актѣ

работы

 

произвесть

 

на

 

ассигнуемый

 

суммы

 

не

 

дѣлая

 

при

этомъ

 

пзлишняго

 

сверхъ

 

385

 

р.

 

92

 

к.

 

позаимствованія

 

изъ

остаточныхъ

 

суммъ,

 

и

 

будущему

 

очередному

 

съѣзду

 

сооб-
щить

 

подробныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

иропзведенныхъ

 

работахъ

 

и

 

за-

траченныхъ

 

на

 

нихъ

 

суммахъ.

 

О

 

чемъ

 

записали

 

настоящій
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актъ

 

для

 

представленія

  

таковаго

 

на

 

Архипастырское

 

благо-

усмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16-го

Декабря

 

1896

 

года,

 

иослѣдовала

 

таковая:

  

<Смо)прѣно>.

Акт»

 

№

 

19-й.

1896

 

года

 

Декабря

 

16

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окруж-

ная

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

словесное

 

хода-

тайство

 

о.

 

благочпннаго

 

2

 

округа

 

Минскаго

 

уѣзда

 

о

 

сложе-

ніп

 

съ

 

Витовецкоп

 

церкви

 

ввѣренпаго

 

ему

 

округа

 

19

 

р.

 

78

 

к.^

назначенныхъ

 

съ

 

этой

 

церкви

 

ко

 

взносу

 

на

 

содержаніе

 

учи-

лища

 

по

 

акту

 

съѣзда

 

1891

 

г.

 

за

 

К

 

34.

 

Попменовапный

 

о.

благочинный

 

пояснилъ

 

съѣзду,

 

что

 

до

 

сего

 

времени

 

означен-

ная

 

церковь,

 

какъ

 

приписная,

 

входила

 

въ

 

составъ

 

Городыщ-

скаго

 

прихода,

 

1

 

Сентября

 

сего

 

1896

 

года

 

при

 

ней

 

образо-

ван!,

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причисленіемъ

 

и

 

части

прпхожанъ

 

отъ

 

Городыщской

 

церкви.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

бла-

гочипнпческимъ

 

съѣздомъ

 

округа

 

на

 

означенную

 

церковь

 

пе-

ренесено

 

и

 

часть

 

взноса

 

на

 

училище

 

отъ

 

Городыщской

 

цер-

кви,

 

которая

 

съ

 

отчисленіемъ

 

части

 

прихожанъ

 

не

 

могла

уплачивать

 

положенная

 

ей

 

взноса.

 

Взносъ

 

отъ

 

Вптовецкой

церкви

 

въ

 

19

 

руб.

 

78

 

к.

 

на

 

окружное

 

училище

 

назначенъ

съѣздомъ

 

1891

 

года

 

по

 

акту

 

J€

 

34

 

по

 

ходатайству

 

священ-

ника

 

Желѣзняковпча

 

и

 

былъ

 

для

 

нея

 

совершенно

 

непосп-

ленъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

за

 

означенной

 

церковью

 

числится

 

не-

доимка

 

за

 

два

 

нослѣдніе

 

года.

 

Самая

 

церковь

 

Вптовецкая

доведена

 

была

 

почти

 

до

 

запустѣнія.

 

Вслѣдствіе

 

изложенная,

депутаты

 

съѣзда

 

признали

 

возможнымъ

 

освободить

 

Внтовец-

кую

 

церковь

 

отъ

 

вышеозначенная

 

налога

 

въ

 

19

 

р.

 

78

 

к.

и

 

постановили

 

исключить

 

ихъ

 

изъ

 

смѣты

 

прихода

 

по

 

учи-

лищу

 

на

 

1897

 

годъ.

 

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

представленія

 

таковаго

 

на

 

Архипастырское

 

блаяусмотрѣніе

Его

 

Преосвященства.
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На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

  

отъ

 

16-го

Декабря

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

*Смотрѣпо*.

Актъ

 

М

 

20-й.

1896

 

года

 

Декабря

 

16

 

дня.

   

Депутаты

   

Минская

 

окруж-

ная

   

училищная

   

съѣзда

   

духовенства

 

слушали

  

отношеніе

Правленія

   

Минскаго

   

духовная

   

училища,

   

отъ

 

10

 

Декабря

сего

 

года

 

за

 

№

 

979

   

и

   

препровожденную

   

при

 

немъ

 

смѣту

прихода

 

п

 

расхода

 

по

 

содержание

 

оная

 

училища

 

въ

 

1897

 

г.

Изъ

   

этой

   

смѣты

   

видно,

   

что

   

нриходъ

 

денегъ

 

Правленіемъ

училища

 

исчисленъ

 

такъ:

   

I,

 

остатокъ

 

отъ

 

1896

 

яда

 

биле-

тами

 

1300

 

р.

 

и

 

наличными

 

1259

 

р.

 

28

 

к.;

   

II,

 

арендиыхъ

денегъ

 

за

 

нанимаемое

 

въ

 

главномъ

 

училпщномъ

 

зданіи

 

под-

вальное

 

помѣщеніе

 

109

 

р.

 

10

 

к.;

 

III,

 

процентовь

 

съ

 

одного

бплета

 

внутренняя

 

4%

 

займа,

 

иоя;ертвованная

 

почетнымъ

бдюстителемъ

   

хозяйственной

  

части

  

нотаріусомъ

 

Н.

 

П.

 

Фо-
тинскимъ

 

3

 

р.

 

80

 

к.;

   

IV,

 

платы

  

за

 

содержапіе

  

учеішковъ

5045

 

p.

 

10

 

к.;

   

V,

 

вѣнчиковыхъ

 

денегъ

  

изъ

 

Минской

 

дух.

Еонсисторіи

 

680

 

р.

 

58

 

к.;

 

VI,

 

взносовъ

 

отъ

 

церквей

 

9953

 

р.

7

 

к.:

 

VII.

 

отъ

 

Еаѳедральная

 

собора

 

40

 

р.;

 

VIII,

 

за

 

награ-

ды

 

священнослужителей

 

120

 

руб.;

  

IX,

 

изъ

 

платы

 

за

 

право

обученія

 

пносословпыхъ

   

учениковъ

   

на

 

содержаніе

 

надзира-

теля—репетитора

 

250

 

р.,

  

а

 

всея

 

по

 

смѣтѣ

 

предполагается

Правленіемъ

 

училища

 

къ

 

поступленію

 

17460

 

р.

 

93

 

к.

Въ

 

смѣтѣ

 

расхода

 

суммъ

 

по

 

училищу

 

предположено

 

къ

израсходованію:

 

I,

 

платы

 

служащимъ

 

въ

 

учпдпщѣ

 

1889

 

р.,

II,

 

на

 

содержаніе

 

церкви

 

395

 

р.,

 

III,

 

на

 

содержапіе

 

библио-

теки

 

252

 

р.

 

2

 

к.,

 

IV,

 

на

 

содержаніе

 

капцеляріп

 

203

 

руб.

И

 

к.,

 

V,

 

на

 

содержаиіе

 

дома

 

5021

 

р.

 

69

 

к.,

 

VI,

 

мебель

и

 

посуда

 

736

 

р.

 

50

 

к.,

 

VII,

 

содержаніе

 

ученпковъ:

 

а)

 

пи-

щею

 

6264

 

р.

 

25

 

к.,

 

б)

 

обувью

 

200

 

р.,

 

в)

 

одеждою

 

377

 

р.

55Ѵг

 

к.,

 

г)

 

бѣльемъ

 

и

 

постелью

 

523

 

p.

 

597s

 

к.,

 

д)

 

опаб-
женіе

 

письменными

   

принадлежностями

 

80

 

рѵб.

 

60

 

к,

   

и

 

е)
3
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снабженіе

 

одеждою,

 

бѣльемъ

 

и

 

обувью

 

воспитанниковъ— си-

ротъ

 

25

 

р.,

 

VIII,

 

содержаніе

 

больницы

 

682

 

р.

 

86

 

V*

 

к.,

 

IX,

мелочные

 

расходы

 

52

 

р.,

 

X,

 

разные

 

расходы

 

70

 

р.,

 

а

 

всего

по

 

смѣтѣ

 

расхода

 

16764

 

р.

 

23

 

V*

 

к

Такпмъ

 

образомъ

 

всего

 

по

 

смѣтѣ,

 

по

 

исчислению

 

съѣзда,

предполагается

 

къ

 

расходу

 

16764

 

р.

 

23

 

7«

 

Щ

 

прихода

 

же

ожидается

 

17460

 

р.

 

93

 

к.,

 

т.

 

е.

 

получается

 

остатокъ

 

въ

696

 

р.

 

697*

 

к.

 

За

 

счетъ

 

сего

 

остатка

 

съѣздъ

 

духовенства

покорнѣйше

 

проситъ

 

Правленіе

 

училища

 

произвесть

 

расходъ,

согласно

 

журнальному

 

опредѣлепію

 

Правленія

 

отъ

 

28

 

Но-

ября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2S,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

наглядпыхъ

 

учеб-

ныхъ

 

пособій

 

для

 

приготовительная

 

класса

 

49

 

руб.

 

90

 

к.,

на

 

выписку

 

педаяпіческихъ

 

журналовъ

 

35

 

р.

 

и

 

57

 

р.

 

25

 

к.

на

 

пріобрѣтепіе

 

для

 

училищная

 

зала

 

картпнъ

 

историческая

и

 

религіозная

 

содержапія.

 

Остающіеся

 

за

 

симъ

 

554

 

р.

 

54 3/<

 

к.

и

 

могущіе

 

оказаться

 

другіе

 

остатки

 

отъ

 

смѣты

 

расходовъ

съѣздъ

 

духовенства

 

проситъ

 

Правлеиіе

 

училища

 

не

 

расходо-

вать

 

до

 

будущая

 

очередная

 

съѣзда

 

и

 

по

 

выводе

 

ихъ

 

по

книгамъ

 

на

 

расходъ

 

внести

 

въ

 

сберегательную

 

кассу

 

при

Минскомъ

 

Отдѣленіи

 

Государственная

 

Банка.

 

О

 

чемъ

 

и

 

за-

писали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

таковаго

 

на

 

Ар-

хипастырское

 

блаяусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актЬ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16-го

Декабря

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Исполнить

 

съ

таковымъ

 

огриниченгемъ,

 

что

 

за

 

Правленіемъ

 

училища

остается

 

право,

 

предоставленное

 

циркулярным»

 

указом»

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

21

 

Іюня

 

IS93

 

г.

 

за

 

№

 

6,
относительно

 

выдачи

 

вознаграждения

 

учителю

 

русского

языка

 

въ

 

старших»

 

классах»

 

училища

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

свыше

 

150

 

рублей

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

по

 

всѣ.чъ

статьямъ

 

содержангя

 

училища,

 

за

 

исключеніемъ

 

на-

личнаго

 

состава,

 

и

 

по

 

состоянию

 

сихъ

 

остатковъ>.
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Акт»

 

М

 

21-й.

гѵ 1896

 

года

 

Декабря

 

16

 

дня.

 

Депутаты

 

Минская

 

окруж-

ная

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

имѣли

 

сужденіе

 

объ

избраніи

 

членовъ

 

ревизіонно-наблюдательной

 

компссіи

 

no

Минскому

 

окружному

 

церковно-утварному

 

складу

 

на

 

насту-

пагощій

 

1897

 

ядъ,

 

при

 

чемъ

 

единогласно

 

избрали

 

членами

означенной

 

компссіи:

 

священника

 

Павла

 

Аѳонская,

 

священ-

ника

 

Антопія

 

Константиновича

 

и

 

священника

 

Ипполита

 

Ква-

чевская.

 

О

 

чемъ

 

заиисалн

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представле-

нія

 

таковая

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣпіе

 

Его

 

Прео-

священства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16-го

Декабря

 

1896

 

года,

 

послѣдовала таковая:

 

«-Утверждается*.

Актъ

 

Л?

 

22-й.

1896

 

года

 

Декабря

 

16

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окруж-

ная

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

своемъ

 

имѣлп

 

сужденіе

 

о

 

срокЪ

 

съѣзда

 

деиутатовъ

 

въ

 

бу-

дущемъ

 

1897

 

году

 

и

 

по

 

обсужденіи

 

постановили:

 

назначить

«ъѣздъ

 

депутатовъ

 

въ

 

10

 

ч.

 

утра

 

9

 

Декабря

 

1897

 

года.

 

О
чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представления

 

таковаго

на

 

Архипастырское

 

блаяусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.
На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюция

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16-го

Декабря

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<

 

Утверждается*.

Акт»

 

Л?

 

23-й

1896

 

года

 

Декабря

 

17

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окруж-

ная

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

г.

помощника

 

смотрителя

 

Минская

 

духовная

 

училища

 

съ

 

хо-

датайствомъ:

 

1)

 

объ

 

освобожденіи

 

племянника

 

его,

 

ученика

приготовительная

 

класса

 

Константина

 

Виторскаго,

 

отъ

 

пла-

ты

 

за

 

право

 

ученія

 

въ

 

окружномъ

 

учплпщѣ

 

на

 

все

 

время

пребыванія

 

въ

 

училищѣ,

 

начиная

 

съ

 

текущая

 

189 6/7

 

учеб.
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года,

 

2)

 

о

 

пониженіи

 

слѣдуемой

 

съ

 

uero

 

за

 

это

 

время

 

платы

за

 

содержаніе

 

до

 

нормы,

 

установленной

 

для

 

дѣтей

 

духовен-

ства

 

здѣшняя

 

училищнаго

 

округа,

 

т.

 

е.

 

до

 

55

 

р.

 

и

 

3)

 

раз-

рѣшить

 

ему

 

во

 

время

 

нребыванія

 

въ

 

Минскомъ

 

духовномъ

учплищѣ,

 

при

 

хорошихъ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведснін,

 

пользоваться

полуепархіальнымъ

 

содержаніемъ

 

на

 

одинаковых!»

 

иравахъ

съ

 

дѣтьми

 

духовенства

 

Минскаго

 

училищнаго

 

округа.

 

Поста,

новленіе

 

съѣзда

 

по

 

сему

 

вопросу

 

состоялось

 

и

 

записано

 

въ

актѣ

 

Ж

 

5-й,

 

гдѣ

 

за

 

иевыясненіемъ

 

еще

 

средствъ

 

духовен-

ства

 

по

 

содержаиіго

 

училища,

 

въ

 

ходатайствѣ

 

отца

 

воспи-

танника

 

Виторская

 

съѣздомъ

 

было

 

отказано.

 

Въ

 

настоящее

время,

 

когда

 

смѣта

 

расходовъ

 

по

 

училищу

 

уже

 

закончена,

съѣздъ

 

духовенства,

 

снисходя

 

къ

 

ходатайству

 

г.

 

помощника

смотрителя

 

училища,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

отлично-усердной

 

служ-

бѣ

 

его,

 

призналъ

 

возможнымъ

 

освободить

 

племянника

 

его

ученика

 

приготовительная

 

класса

 

Константина

 

Впторскаго

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

ученія

 

въ

 

окружномъ

 

учплищѣ,

 

начи-

ная

 

съ

 

текущая

 

189 6/7

 

учеб.

 

яда,

 

на

 

все

 

время

 

иребыва-

нія

 

его

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

понизить

 

слѣдуемую

 

съ

 

него

 

плату

за

 

содержаніе

 

до

 

55

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоя-

ний

 

актъ

 

для

 

представленія

 

таковаго

 

на

 

Архипастырское

блаяусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

1 7-го

Декабря

 

1896

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Утверждается
при

 

том»

 

условіи,

 

если

 

воспитанник»

 

Виторскгй

 

успе-

хов»

 

не

 

ниже

 

очень

 

хорогиих»

 

и

 

поведенгя

 

отличнаго,

п

 

притом»

 

оказываемою

 

съѣздомъ

 

льготою

 

воспитан-

ник»

 

Виторскгй

 

может»

 

пользоваться

 

дотолѣ,

 

докслп
не

 

будет»

 

ослабѣвать

 

ни

 

въ

 

очень

 

хорогиих»

 

успѣхахъ,

но

 

въ

 

отличном»

 

поведеніи».
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ВѢДОМОСТЬ

о

 

ноличествѣ

 

денегъ,

  

удержанныхъ

  

изъ

 

жалованья

  

духо-

венства

 

за

 

Май

 

мѣсяцъ

 

текущаго

 

1897

 

года.

Согласно

 

акту

 

цеііутатовъ

 

Минскаго

 

епархіальная

 

съѣзда,

24

 

Января

 

1896

 

г.

 

за

 

Л

 

11

 

состоявшемуся,

 

на

 

учрежденіе
при

 

Паричскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдометва

 

сти-

пендіи

 

имени

 

нынѣ

 

покойной

 

учредительницы

 

училища

 

Марін
Яковлевны

 

Пущипой

 

удеря;ано

 

за

 

Май

 

мѣсяцъ

 

съ

 

протоіе-
реевъ

 

и

 

священниковъ

 

по

 

1

 

р.

 

55

 

к.;

 

кромѣ

 

сея

 

вычтено

изъ

 

жалованья:

 

а)

 

свягценнжовъ

 

церквей:

 

Задвѣйской,

 

но-

вогрудская

 

уѣзда,

 

Чириновпча

 

4

 

р.,

 

Паршевичской,

 

пинская

уѣзда,

 

Наркевича

 

18

 

р.

 

и

 

Лемешевичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Ставровпча

 

Я

 

р.,

 

всѣ

 

3

 

вычета

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежи-

тіп

 

Минской

 

духов.

 

Семинаріи

 

сыновей

 

помянутыхъ

 

священ-

никовъ;

 

Волмянской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Буяковская

 

30

 

р.,

 

Бо-
рисовской

 

соборной—Дапкевича

 

38

 

р.,

 

Горновекой,

 

борисов-

ская

 

уѣзда,

 

Серпова

 

30

 

руб.,

 

Царовской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

Высоцкая

 

30

 

р.,

 

Копыльской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Савича

 

30

 

р„

Синявской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Мацкевича

 

1

 

р.,

 

Голдовичской,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Впторская

 

30

 

р.,

 

Рудобѣльской,

 

бобруйская

уѣзда,

 

Желъзняковича

 

30

 

р.

 

Доброволыцинской,

 

того

 

же

уьзда,

 

Стрибульскаго

 

1

 

р.,

 

Осовецкой,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Мале-

вича

 

30

 

р.,

 

Загальской,

 

рѣчпцкая

 

уѣзда,

 

Бирюковпча

 

30

 

р.,

Юровичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Бирюковича

 

30

 

руб.,

 

Дудичскоа,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Бирюковпча

 

19

 

р.,

 

Новоселковской,

 

того

 

же

уѣзда,

 

Япицкаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Демпдовичской,

 

того

 

же

 

у£зда,

Лвспцкая

 

30

 

руб.,

 

Лучицкой,

 

мозырекаго

 

уѣзда,

 

Ясинская

12

 

р.,

 

Давпдъ-Городокской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Сулковская

 

30

 

р.,

Симонпчской,

 

того

 

же,уѣзда,

 

Новицкая

 

1

 

р.

 

и

 

Малоплотницкой,

пинская

 

уъзда,

 

Тарановпча

 

15

 

р.,

 

всѣ

 

19

 

вычетовъ

 

въ

 

поль-

зу

 

Наричская

 

женская

 

дух.

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

ономъ

Дочерей

   

помянутыхъ

  

священниковъ;

 

Прилѣпской,

   

минскаго
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уѣзда,

 

Зубковича

 

3

 

руб.,

 

Песочанской,

 

пгуменскаго

 

уѣзда,

Преображенскаго

 

2

 

р.,

 

••

 

II

 

школь

 

докой,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

Русецкаго

 

5

 

р.

 

и

 

Вуйвичской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Юноцкевича
10

 

р.,

 

всѣ

 

4

 

вычета

 

въ

 

пользу

 

Епарх.

 

Попечительства

 

въ

качествѣ

 

штрафа;

 

Эсьмонской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

Богданов-
скаго

 

31

 

р.

 

съ

 

выдачею

 

благочинному

 

священнику

 

Гродзиц-

кому

 

для

 

отсылки

 

купцу

 

Дѣеву

 

въ

 

уплату

 

долга

 

за

 

взятыя

въ

 

Волосовичскую

 

церковь

 

утварныя

 

церковныя

 

вещи;

 

Крас-

нолукской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Перепечина

 

30

 

р.

 

въ

 

пользу

 

Пин-

скаго

 

дух.

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

сыпа;

 

Дудпчской,

 

игу-

менскаго

 

уѣзда,

 

Пастернацкаго

 

8

 

р.,

 

16

 

к.,

 

Верхменской,

 

того

же

 

уѣзда,

 

Бѣляева

 

10

 

р.,

 

Старобинской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

Чеховпча

 

8

 

руб.

 

16

 

к.,

 

Волковпчской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

Козловскаго

 

8

 

р.

 

16

 

к.

 

и

 

Вичпнской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Ру-

даковскаго

 

8

 

р.

 

16

 

к.,

 

всѣ

 

5

 

вычетовъ

 

въ

 

уплату

 

кредито-

рах^

 

долговъ;

 

Дудпчской,

 

игумеискаго

 

уѣзда,

 

Пастернацкаго

22

 

р.

 

съ

 

выдачею

 

псаломщику

 

Новомышской

 

церкви

 

Нико-

лаю

 

Григоровичу

 

въ

 

уплату

 

арендныхъ

 

денегъ

 

за

 

землю;

Клецкой,

 

слуцкаго-

 

уѣзда л

 

Скороходова

 

31

 

р.

 

9

 

к.

 

съ

 

вы-

дачею

 

казначею

 

Конспсторіи

 

для

 

иополненія

 

недоимки

 

на

 

со-

держание

 

Слуцкаго

 

дух.

 

училища;

 

Дюбаньской.

 

бобруйскаго

уѣзда,

 

Васплевскаго

 

10

 

р.

 

6

 

к.

 

для

 

выдачи

 

благочинному

священнику

 

Малевичу

 

за

 

пробѣльные

 

листы

 

для

 

Дюбань-

ской

 

церкви

 

и

 

на

 

прогоны

 

депутату

 

окружнаго

 

учплпщиаго

съѣзда:

 

Городокской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Можаровскаго

 

3d

 

руб.

въ

 

пользу

 

матери

 

его

 

Емпліи

 

Можаровской;

 

Какуевип-

ской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Каминскаго

 

15

 

рублей

 

съ

 

вы-

дачею

 

благочинному

 

священнику

 

Соловьевичу

 

въ

 

пользу

крестьянина

 

Исидора

 

Прокопенко;

 

Зубковской,

 

слуцкаго

 

ущ

да ;

 

Якубовича

 

19

 

р.

 

съ

 

выдачею

 

казпачею

 

Консисторіи

 

за

серебряный

 

наперсные

 

крестъ

 

и

 

Судчанской,

 

пинскаго

 

уѣз-

да,

 

Крпшпиновича

 

2

 

р.

 

40

 

к.

 

дли

 

выдачи

 

духовному

 

слѣ-

дователю

   

священнику

   

Любязьской

   

церкви

   

Хлѣбцевичу

 

въ
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качествѣ

 

прогоновъ

 

и

 

б)

 

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Ухвальской,
борисовскаго

 

уѣзда,

 

діакона

 

Киркевича

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

Ольберо-

вичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

діакона

 

Ворковскаго

 

9

 

р.

 

50

 

е.,

 

Ча-

пдичской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

діакона

 

Роздяловскаго

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

Поцѣйковской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

діакона

 

Шимановскаго

 

9

 

р.

50

 

к.,

 

Лоевской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

діакона

 

Давидовича

 

9

 

р.

5U

 

к,,

 

и

 

Юровичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

діакона

 

Умановича

 

9

 

р.

50

 

к.,

 

всѣ

 

6

 

вычетовъ

 

въ

 

пользу

 

Паричскаго

 

женскаго

 

дух.

училища

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

ономъ

 

дочерей

 

помянутыхъ

 

діако-

новъ;

 

Гребенской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Шестакова

 

8

 

р.,

 

Хот-

лянской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Григоровича

 

8

 

р.

 

21

 

к.,

 

Залужской,
новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Невѣровскаго

 

8

 

p.

 

50

 

к.,

 

Пуховичской,

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Кульчицкаго

 

3

 

р.,

 

Несвижской,

 

слуцкаго

уѣзда,

 

діакона

 

Хрущевпча

 

9

 

р.,

 

Павловичской,

 

бобруйскаго

уѣзда,

 

Любича

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

Рудобѣльской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Зелезпнскаго

 

8

 

р.

 

50

 

к.,

 

Тальской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Дроздов-

скаго

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

Буйновпчской,

 

мозырскаго

 

уѣзда 3

 

Былинскаго
9

 

р.

 

50

 

к.,

 

Ремезовской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Русецкаго

 

9

 

р.

 

50

 

к.

Лаховской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Родаковскаго

 

8

 

р.

 

50

 

к.,

 

Дубой-
ской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Ждановпча

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Наршевпч-

ской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Сорошкевича

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

всѣ

 

13

 

вы-

четовъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

Минской

 

дух.

 

Семинаріи

сыновей

 

помянутыхъ

 

псаломщиковъ;

 

Пережирской,

 

игуменскаго

уѣзда,

 

Околовпча

 

1

 

р.,

 

Семежовской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

діакона

Русецкаго

 

1

 

р.,

 

Еруговичской,

 

тогоже

 

уѣзда,

 

Мазюкевича

 

5

 

р.

5

 

к.

 

и

 

Пацево-Слободской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Сѣвбо

 

1

 

p.,

всѣ"

 

4

 

вычета

 

въ

 

пользу

 

Слуцкаго

 

дух.

 

училища

 

за

 

содер-

жаніе

 

въ

 

ономъ

 

сыновей

 

помянутыхъ

 

псаломщиковъ;

 

Цепер-
ской,

 

слуцкаго

 

уЪзда,

 

Подольскаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Еругович-
ской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Мазюкевича

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Загальской,

 

бо-

бруйскаго

 

уѣзда,

 

Стрибульскаго

 

2

 

руб.

 

50

 

к.,

 

Макаиовичской,

рѣчпцкаго

 

уѣзда,

 

Буткевпча

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Морочской,

 

мозыр-

скаго

 

уѣзда,

 

Зелезпнскаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Ляховпчской,

 

пинскаго
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уѣзда,

 

Шеметилло

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Лунинской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Радпвиновича

 

2

 

p.

 

50

 

к.,

 

Невельской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Бы-

линскаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Еухоцковольской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Пи-

гулевскаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Желѣзпнцкой,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Шпа-

ковскаго

 

3

 

р.

 

94

 

к.,

 

всѣ

 

10

 

вычетовь

 

въ

 

уплату

 

кредиторамъ

долговъ;

 

Березинской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Шеленина

 

9

 

р.

 

въ

пользу

 

Мпнскаго

 

дух.

 

училища

 

за

 

еодержаніе

 

сына;

 

Залуж-

ской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Иѣшко

 

2

 

руб.

 

50

 

к.

 

съ

 

выдачею

благочинному

 

священнику

 

Малевичу

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

благочнннаго

 

и

 

на

 

прогоны

 

депутату

 

окружнаго

 

учплищнаго

съѣзда;

 

Холмечской,

 

рѣчнцкаго

 

уѣзда,

 

Еладкевпча

 

5

 

р.

 

въ

пользу

 

матери

 

его

 

Матроны

 

Кладкевпчъ;

 

Брагнно-Селецкой,
рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Тучкевича

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

Мокровской,

 

мозыр-

скаго

 

уѣеда,

 

Мочульскаго

 

9

 

р.

 

79

 

к.,

 

Оховской,

 

пинскаго

уѣзда,

 

Рубановича

 

9

 

р.

 

79

 

к.,

 

Серникской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Мацкевича

 

9

 

р.

 

79

 

к.

 

и

 

СтолпнскоЙ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Сул-

ковскаго

 

9

 

р.

 

79

 

к.,

 

всѣ

 

5

 

вычетовъ

 

въ

 

пользу

 

Пинскаго

дух.

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

сыновей

 

помянутыхъ

 

псалом-

щиковъ;

 

Дудичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Пигулевскаго

 

3

 

руб.

81

 

к.

 

въ

 

уплату

 

долга

 

дочери

 

священника

 

Александрѣ

 

Мац-

кевичъ

 

и

 

Дятловичской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

діакона

 

Вечорко

9

 

руб.

 

79

 

к.

 

для

 

выдачи

 

священнику

 

сей

 

церкви

 

Гаховичу

въ

 

уплату

 

церковнаго

 

долга.

<

 

о

 

д

 

і:

 

і>

 

яі

 

л

 

ii

 

i

 

i: :

Укіізъ.— Движевіе

 

и

 

иерѳяѣвы

 

по

 

енархіадьной

 

службѣ

 

— Вакаитвьщ

 

лѣста.— Утвер-
ждеаіѳ

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость,— Ак: и

 

донутатовъ

 

Минского

 

окружнаго
съѣзда

 

духивенстна,

 

бывшаго

 

въ

 

мѣсяцѣ

 

Декабрѣ

 

1896

 

года

 

(оковчініе). — Ведо-
мость

 

о

 

количествѣ

 

денег ь,

 

удержаввыхъ

 

нзъ

 

жалованья

 

духовенства

 

з.

 

Май

 

мѣсяцъ

текущаго

 

J897

 

года.

Редакторъ,

 

йнспекторъ

 

Семинаоіи

 

А»

 

Черницынъ.



ИІШІІ

 

ЕШШІШ

 

ВШОСТІ
Іюня

  

1-го

       

№

  

11.

          

1897

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Преосвященный

 

Игнатій,

 

епископъ

 

Брестскій.
По

 

поводу

 

двадцатипятилѣтія

 

его

 

кончины.

(1872—1

 

ащтля—1897).

1-го

 

апрѣля

 

настоящаго

 

года

 

исполнилось

 

ровно

 

двадцать

пять

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

кончины

 

одного

 

изъ

 

дѣятелей

 

uo

 

возсо-

едпненію

 

уніатовъ

 

Западной

 

Россіи

 

въ

 

1839

 

году,

 

преосвя-

щеннѣйшаго

 

Игнатія,

 

епископа

 

Брестскаго.

Составившее

 

эпоху

 

въ

 

псторіи

 

западно-русской

 

церкви

 

со-

бытіе

 

возсоединенія

 

уніатовъ

 

съ

 

православнаго

 

церковью

 

въ

1839

 

году

 

выдвинуло

 

изъ

 

среды

 

западно-русскаго

 

духовен-

ства

 

целый

 

рядъ

 

замѣчательныхъ

 

дѣятелей.

Первое

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

этихъ

 

дѣятелей

 

безспорно

 

принад-

лежитъ

 

приснопамятному

 

митрополиту

 

Литовскому

 

Іосифу

Сѣлашко;

 

немаловажное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

возеоедпненія

 

при-

надлежим

 

также

 

преосвященному

 

Васплію

 

Лужинскому,

 

б.

архіепнскону

 

Полоцкому.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

трудились

 

на

нивѣ

 

Христовой

 

и

 

другіе,

 

менъе

 

замѣтные,

 

но

 

достойные

вѣчнои

 

памяти

 

потомства,

 

дѣятелц,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

слѣ-

дуетъ

 

отнести

 

и

 

скончавшагося

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

назадъ,

 

1-го

 

апрѣля

 

1872

 

года,

 

преосвященнѣйшаго

 

Игнатія,

епископа

 

Брестскаго,

 

впкарія

 

Литовской

 

епархіи.

 

Епископъ

Игнатій,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

быль

 

главнымъ

 

сотрудникомъ

 

ми-

трополита

 

Іоспфа

   

въ

 

дѣлв

 

утвержденія

 

среди

   

православно-
4
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русскаго

 

населенія

 

Литовской

 

епархіи

 

началъ

 

православія

 

и

русской

 

народности.

 

Вотъ

 

заслуга

 

преосвященнаго

 

Игнатія,

дѣлающая

 

имя

 

его

 

дорогимъ

 

для

 

каждаго

 

православнаго

 

за-

паднорусса.

Преосвященный

 

Йгпатій :

 

въ

 

мірѣ

 

Іаковъ

 

Желѣзовскій

 

(Же-

лязовскій),

 

родился

 

въ

 

Гродненской

 

губерніп

 

и

 

былъ

 

сыномъ

прпходскаго

 

священника

 

Еобринскаго

 

уѣзда.

 

Еще

 

въ

 

моло-

дыхъ

 

годахъ

 

(въ

 

1824

 

году)

 

онъ

 

принялъ

 

монашеское

 

по-

стрижете;

 

вскорѣ

 

затѣмъ

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

 

главную

 

семи-

нарію

 

при

 

Виленскомъ

 

университетѣ.

Главная

 

семинарія

 

при

 

Виленскомъ

 

универсптетѣ

 

была,

 

какъ

извѣстно,

 

учреждена

 

въ

 

1803

 

году

 

съ

 

цѣлью

 

доставить

 

рим-

ско-католической

 

церкви

 

въ

 

Россіи

 

лицъ

 

съ

 

высшихъ

 

бого-

словскимъ

 

образованіемъ

 

для

 

занятія

 

болѣе

 

важныхъ

 

дол-

жностей

 

въ

 

духовной

 

іерархіи.

 

Только

 

съ

 

большими

 

затруд-

нёніями

 

католики

 

согласились

 

допустить

 

въ

 

эту

 

семпнарію
въ

 

качествѣ

 

воспптаннпковъ

 

сыновей

 

греко-уніатскаго

 

бѣ-

лаго

 

духовенства

 

Заиадной

 

Россіи.

 

Въ

 

«Воспоминаніяхъ

 

о

греко-унитской

 

церкви

 

въ

 

западномъ

 

краѣ

 

Россіи»,

 

архіепис-

копа

 

Антонія

 

(Зубко)

 

находится

 

между

 

прочимъ

 

свпдѣтель-

ство,

 

что

 

Виленскій

 

рпмспо-католпческій

 

епископъ

 

Клонге-

вачъ

 

«въ

 

свое

 

время

 

доказывалъ

 

весь

 

вредъ

 

(разумѣется,

для

 

римско-католической

 

церкви)

 

отъ

 

доиущенія

 

унитовъ

 

въ

главную

 

семинарію

 

и

 

ппсалъ

 

объ

 

этомъ,

 

по

 

его

 

не

 

послу-

шали».

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

положено

 

было

 

воспитывать

въ

 

Виленской

 

семннаріп

 

тридцать

 

римско-католическихь

 

и

двадцать

 

греко-уиіатскихъ

 

клириковъ.

Правъ

 

былъ

 

Елонгевпчъ,

 

ратовавшій

 

за

 

недонущеиіе

 

уні-

атовъ

 

въ

 

главную

 

семинарію, — правъ,

 

конечно,

 

съ

 

своей

точки

 

зрѣнія.

 

Уніаты,

 

воспитавшіеся

 

въ

 

главной

 

семннаріи,

явилась

 

виослѣдствіи

 

главными

 

дѣятелямп

 

въ

 

возсоеденіи

 

за-

падно-русской

 

уніатскоа

 

церкви

   

съ

 

церковью

 

православной.

Какимъ

 

же

 

образомъ,

 

не

 

смотря

   

на

   

всѣ

 

старанія

   

ноль-
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скихъ

 

патріотовъ

 

и

 

римско-католическихъ

 

ксендзовъ,

 

русское,

уніатское

 

юношество,

 

воспитывавшееся

 

въ

 

главной

 

семинаріи,

убереглось

 

отъ

 

польско-католическаго

 

вліянія

 

со

 

всѣми

 

его

пагубными

 

для

 

православія

 

и

 

русской

 

народности

 

послѣдствіями?

Римско-католическіе

 

ксепдзы,

 

преподававшіе

 

въ

 

главной

семинаріи

 

богословскіе

 

предметы,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

всѣми

 

си-

лами

 

старались

 

насколько

 

возможно

 

возвысить

 

въ

 

глазахъ

своихъ

 

воспптанниковъ

 

авторитетъ

 

католичества

 

и

 

папства.

Что

 

же

 

касается

 

свѣтскихъ

 

преподавателей

 

семинаріи,

 

то

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

принадлежало

 

къ

 

числу

 

узкихъ

 

поль-

скихъ

 

патріотовъ.

 

Стараясь

 

возбудить

 

въ

 

питомцахъ

 

Вилен-

скаго

 

университета

 

фанатическую

 

привязанность

 

къ

 

поте-

рявшей

 

политическую

 

пезавпсимость

 

Польшѣ,

 

они

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

внѣдряли

 

въ

 

сердца

 

юношей

 

ненависть

 

къ

 

Россіи

для

 

которой

 

не

 

было

 

другого

 

имени,

 

какъ

 

Москва.

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

уніатскіе

 

воспитанники

 

главной

 

семина-

ріи

 

не

 

сдѣладись

 

фанатиками

 

нацизма

 

п

 

польскими

 

патріотамп

Отъ

 

вѣроисповѣднаго

 

фанатизма

 

предохранялъ

 

ихъ

 

либе-

ралпзмъ

 

нѣкоторыхъ

 

профессоровъ

 

богословскихъ

 

наукъ,

 

-кото-

рые

 

вели

 

преподаваніе

 

по

 

австрійскпмъ

 

руководствамъ

 

временъ

императора

 

Іосифа,

 

когда

 

австрійскіе

 

католики

 

еще

 

не

 

были

ультрамонтанамп.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

«отъ

 

пыла

 

иольскаго

патріотпзма>,

 

говорптъ

 

преосвященный

 

Антоній

 

въ

 

свопхъ

«Воспоминаніяхъ>,

 

«охранило

 

ихъ

 

отчасти

 

сознаніе

 

всей

 

не-

пріязненностп

 

отношеній

 

къ

 

нимъ

 

пановъ

 

и

 

ксендзовъ,

 

а

отчасти

 

затворническая

 

жизнь

 

въ

 

главной

 

семпнаріи».

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

главная

 

семннарія

 

могла

 

оказать

 

на

 

моло-

даго

 

инока

 

Пгнатія

 

скорѣе

 

благотворное,

 

чѣмъ

 

неблагопрі-

ятное

 

вліяніе,

 

въ

 

смысле

 

отвращенія

 

его

 

отъ

 

крайностей

папизма

 

и

 

иольскаго

 

патріотпзма.

 

Ему

 

пришлось

 

учсться

 

въ

главной

 

семинарін.

 

когда

 

нашъ

 

край

 

пережпвалъ

 

важный

истораческій

 

моментъ.

 

Этотъ

 

моментъ

 

характеризуется

 

съ

одной

 

стороны

 

усплеиіемъ

 

въ

 

Западной

 

Россіп

 

польско

 

като-
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лической

 

пропаганды,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

усиденіемъ

 

п

 

рас-

пространеніемъ

 

среди

 

западно-русскихъ

 

уніатовъ

 

движенія
въ

 

пользу

 

возсоединеиія

 

съ

 

православной

 

церковью.

 

Если
пропаганда

 

фанатиковъ

 

полонизма

 

привела

 

Поляковъ

 

къ

 

мя-

тежу

 

тридцатыхъ

 

годовъ,

 

то

 

возникшее

 

въ

 

первой

 

четверти

настоящаго

 

столѣтія

 

среди

 

уніатовъ

 

движеніе

 

въ

 

пользу

 

воз-

соединепія

 

съ

 

православной

 

церковью

 

закончилось

 

извѣстнымъ

актомъ

 

«епископовъ

 

и

 

освященнаго

 

собора

 

Грекоунитской

церкви

 

въ

 

Россіи»

 

7

 

февраля

 

1839

 

года.

Средоточіемъ

 

движенія

   

въ

 

иользу

 

иравославія

   

въ

 

Запад-

 

>

ной

 

Россіп

 

явились

 

Жпровицы

 

съ

 

основанной

 

здѣсь

 

въ

 

1827

 

г.,

духовной

 

семинаріей,

 

въ

 

которой

 

преосвященный

 

Игнатій

 

за-

нпмалъ

 

(съ

 

1829

 

г.,)

 

должности

 

преподавателя

 

и

 

инспектора.

Ректоромъ

 

семинаріп

 

въ

 

Жировицахъ

 

былъ

 

[въ

 

то

 

время

протоіерей

 

Антоній

 

Зубко,

 

внослѣдствіи

 

архіепископъ

 

Мпн-

скій.

 

Вотъ

 

что

 

ппшетъ

 

въ

 

свопхъ

 

«Восиомипаніяхъ»

 

прео-

священный

 

Антоній

 

о.

 

Жировицахъ

 

и

 

жпровнцкомъ

 

обще-

ствѣ,

 

состоявшемъ

 

какъ

 

изъ

 

духовныхъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

свѣт-

скнхъ

 

лпцъ:

 

«Можио

 

сказать,

 

что

 

Жировпцы

 

были

 

оазнсомъ

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

лптовекпхъ

 

губерпіяхъ.

 

У

 

насъ

 

вы-

рабатывался

 

и

 

созрѣвалъ

 

независимый

 

нашъ

 

взглядъ

 

на

жизнь,

 

на

 

Русь

 

и

 

Польшу,

 

на

 

православіе,

 

римскій

 

католи-

цпзмъ

 

и

 

на

 

нашу

 

унію».

Жировпцкое

 

уніатское

 

духовенство

 

и

 

преподаватели

 

мѣст-

нои

 

семинаріп

 

составляли

 

какъ

 

бы

 

одну

 

семью.

 

Члены

 

этой

друяшой

 

семьи

 

довольствовались

 

своимъ

 

собственнымъ

 

круж-

комъ

 

и

 

не

 

искали

 

развлеченій

 

на

 

сторонѣ, — не

 

пмѣли

 

и

 

не

желали

 

имѣть

 

общенія

 

съ

 

несимпатичными

 

для

 

нпхъ

 

като-

лическими

 

ксендзами

 

и

 

мѣстными

 

католиками— папами.

 

Слу-

чайный

 

столкновенія

 

съ

 

католикамп

 

еще

 

болѣе

 

усилпвалн

то

 

чувство

 

антппатіп

 

къ

 

нимъ,

 

которое

 

питали

 

жпровпцкіе

уніаты.

 

Не

 

обходилось,

 

конечно,

 

при

 

зтпхъ

 

столкновеніяхъ

безъ

 

полемики

 

относительно

 

крайнихъ

   

ученій

   

римско-като-
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лической

 

церкви.

 

Уніаты,

 

будучи

 

но

 

своему

 

образованію

 

го-

раздо

 

выше

 

окруяшвшей

 

ихъ

 

среди,

 

съ

 

успѣхомъ

 

отражали

всѣ

 

случайный

 

нападенія

 

своихъ

 

противниковъ—католиковъ,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

на

 

сторонѣ

 

уніатовъ

 

была

 

церковно-исто-

рическая

 

правда,

 

для

 

отысканія

 

которой

 

они

 

не

 

боялись

догружаться

 

въ

 

изученіе

 

древнпхъ

 

памятников!,

 

церковпой

письменности.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

уже

 

здѣсь,

 

въ

 

Жировицахъ,

 

многіе

изъ

 

уиіатовъ,

 

между

 

прочими

 

и

 

Игнатій

 

Желѣзовскій,

 

стали

людьми

 

вполпѣ

 

православными

 

и

 

навсегда

 

отвратились

 

отъ

рпмскаго

 

католицизма.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

самосознаніемъ

 

религіозно-

вѣроисповѣдиымъ

 

расло

 

и

 

крѣпло

 

среди

 

русскихъ

 

уніатовъ

и

 

самосознаніе

 

національпое.

Такимъ

 

то

 

образомъ

 

годы

 

агизни

 

въ

 

Жировицахъ

 

подго-

товили

 

нреосвященнаго

 

Игнатія

 

къ

 

той

 

ревностной

 

дѣятель-

ностп

 

на

 

пользу

 

церкви

 

православной,

 

которою

 

онъ

 

заявилъ

себя

 

впослѣдствіи.

Слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

преосвященный

 

Игнатій

 

по

 

своему

смпренію,

 

которое

 

отмѣтилъ

 

еще

 

преосвященный

 

Антоній

 

въ

своихъ

 

«Воспомннаніяхъ»,

 

не

 

любилъ

 

ппгдѣ

 

и

 

никогда

 

вы-

ступать

 

на

 

первый

 

планъ.

 

Но

 

что

 

вообще

 

онъ

 

принималъ

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

дѣлахъ

 

Западно-русской

 

церкви,

 

это

уже

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

приснопамятный

 

святитель

 

Литов-
ски!

 

Іосифъ

 

Сѣмашко

 

(ум.

 

въ

 

1868

 

году)

 

пзбралъ

 

его

 

од-

нимъ

 

изъ

 

своихъ

 

главнѣйшихъ

 

сотрудниковъ.

Заслуги

 

митрополита

 

Іосифа

 

въ

 

дѣлѣ

 

возсоединенія

 

за-

падно-русскихъ

 

уніатовъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

велики;

 

но

 

припи-

сывать

 

ему

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

какое-нибудь

 

исключительное

значеніе

 

было

 

бы

 

едва-лп

 

справедливо.

 

Преосвященный

 

Ва-
сплій,

 

архіеппскопъ

 

Полоцкій

 

(ум.

 

въ

 

1879

 

году),

 

находитъ

мысль,

 

что

 

дѣло

 

возсоединенія

 

уніатовъ

 

Западной

 

Россіи
есть

 

дѣло

 

исключительно

 

митрополита

 

Іоспфа,

 

«несправедли-

вой

 

и

 

бездоказательной»

 

(См.

 

его

 

«Записки»,

 

Кавань,

 

1885).
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Можно

 

сказать,

 

что

 

мысль

 

о

 

возсосдиненіи

 

съ

 

православною

церковью

 

была

 

не

 

чужда

 

уніатамъ

 

во

 

все

 

время

 

существо-

ванія

 

уніп.

 

Съ

 

прпсоедпненіемъ

 

же

 

Западной

 

Россіи

 

къ

 

Все-

россійской

 

пмперіи

 

эта

 

мысль

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

распростра-

нялась

 

и

 

крѣпла

 

среди

 

русскаго

 

уніатскаго

 

духовенства.

Митрополиту

 

Іоспфу

 

выпала

 

счастливая

 

доля

 

явиться

 

выра-

зителемъ

 

общаго,

 

во

 

многпхъ

 

случаяхъ,

 

быть

 

можетъ,

 

довольно

смутнаго

 

стремленія

 

уніатовъ

 

къ

 

возсоединенію

 

съ

 

право-

славною

 

церковью.

 

Еслибы

 

было

 

иначе,

 

то

 

митроиолитъ

 

Іо-

сифъ

 

не

 

нашелъ

 

бы

 

для

 

себя

 

поддержки

 

въ

 

остальномъ

 

за-

падно-русскомъ

 

уніатскомъ

 

духовенствѣ.

Въ

 

февралѣ

 

1839

 

года

 

преосвященному

 

Игнатію,

 

бывшему

тогда

 

въ

 

санѣ

 

іеромонаха

 

ипспекторомъ

 

Литовской

 

духовной

семпнаріп

 

(въ

 

Жировицахъ),

 

пришлось

 

принять

 

участіе

 

въ

совѣщаиіяхъ

 

собора

 

греко-уніатскаго

 

духовенства

 

въ

 

Полоц-
кѣ.

 

Соборный

 

актъ,

 

подписанный

 

Игнатіемъ,

 

гласитъ

 

между

прочпмъ;

 

«Признать

 

вновь

 

единство

 

нашея

 

(т.

 

е.

 

греко-уні-

атской)

 

Церкви

 

съ

 

Православно-Каѳолическою

 

Восточною
Церковію

 

и

 

посему

 

пребывать

 

отнынѣ

 

купно

 

со

 

ввѣренными

намъ

 

(т.

 

е.

 

греко-уніатскимъ

 

еиископамъ

 

и

 

священникамъ)

паствами

 

въ

 

единомысліи

 

со

 

святѣйшими

 

восточными

 

право-

славными

 

патріархамп

 

и

 

въ

 

послушаніп

 

Святѣйшаго

 

Прави-

тельствующая

 

Всероссійскаго

 

Синода»

 

(«Записки»

 

архиепи-

скопа

  

Василія

 

Лужпнскаго.

   

Приложеніе

 

первое,

 

стр.

 

283).

Такъ

 

совершилось

 

величайшее

 

въ

 

исторіи

 

Западно-русской

церкви

 

событіе —возсоединеиіе

 

уніатовъ

 

съ

 

православною

церковью.

Спустя

 

девять

 

лѣтъ

 

послѣ

 

этого

 

событія

 

Игнатію

 

Желѣ-

зовскому

 

пришлось

 

выступить

 

на

 

болѣе

 

широкое

 

поприще

дѣятельности.

 

20

 

мая

 

1848

 

года

 

онъ

 

былъ

 

хнротонисанъ

во

 

епископа

 

Брестскаго,

 

викарія

 

обширной

 

Литовской

 

епархіи.

Хотя

 

послѣ

 

возсоединенія

 

прошло

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

однако

 

много

 

еще

 

оставалось

 

православно-русскаго

 

дѣла

 

во
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вновь

 

возсоединенныхъ

 

епархіяхъ.

 

Ревностнымъ

 

трудникомъ

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

явился

 

преосвященный

 

Игнатій

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

Брестско-Гродненской

 

области.

 

Управляя

 

въ

 

теченіе

двадцати

 

двухъ

 

лѣтъ

 

этою

 

частью

 

Литовской

 

епархіи,

 

прео-

священный

 

Игнатій

 

личнымъ

 

примѣромъ

 

и

 

энергичною

 

дея-

тельностью

 

возродилъ

 

и

 

утвердилъ

 

здѣсь

 

нравославно-рус-

скія

 

начала.

 

Неуклонно

 

и

 

твердо,

 

съ

 

величайшею

 

энергіею

 

и

вмѣстт.— съ

 

величайшимъ

 

терпѣніемъ,

 

поучалъ

 

онъ

 

въ

 

пра-

вославно-русскомъ

 

духѣ

 

народъ,

 

сельскихъ

 

учителей

 

и

 

па-

стырей.

 

Послѣ

 

мирныхъ

 

тринадцати

 

лѣтъ

 

епископскаго

 

у пра-

вленія

 

нреосвященнымъ

 

Игнатіемъ

 

Брестско-Гродненской

 

об-

ластью

 

наступило

 

въ

 

Западной

 

Россіи

 

смутное

 

и

 

печальное

время

 

послѣдняго

 

польскаго

 

повстанія.

Въ

 

1863

 

году

 

общее

 

возстаніе

 

Поляковъ

 

охватило

 

всю

Литву

 

и

 

разлилось

 

тамъ

 

кровавыми

 

потоками.

 

Подъ

 

кинжа-

лами

 

мятежниковъ

 

падаютъ

 

вѣрные

 

своему

 

долгу

 

православ-

ные

 

пастыри;

 

они

 

же

 

вѣшаются

 

Поляками

 

на

 

висѣлицахъ

при

 

своихъ

 

домахъ,

 

на

 

глазахъ

 

своихъ

 

несчастныхъ

 

семействъ;

дома

 

священниковъ,

 

успѣвшихъ

 

скрыться

 

въ

 

лѣсахъ,

 

разо-

ряются

 

и

 

сожигаются

 

мятежниками.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

западно-

русскихъ

 

городахъ,

 

благодаря

 

преступной

 

безпечности

 

вла-

стей,

 

появляются

 

на

 

самыхъ

 

видныхъ

 

мѣстахъ

 

польскіе

мятежнпческіе

 

флаги

 

съ

 

надписями,

 

въ

 

родѣ:

 

«Братья

 

Поля-

ки!

 

беритесь

 

за

 

оружіе,

 

время

 

уже

 

настало!»

 

Въ

 

это-то

 

тре-

вожное

 

время

 

пришлось

 

преосвященному

 

Игнатію

 

особенно

потрудиться

 

во

 

ввѣренномъ

 

его

 

духовному

 

руководительству

враѣ.

 

Труды

 

его

 

не

 

пропали

 

даромъ:

 

вся

 

сплошная

 

масса

православно-русскаго

 

населенія

 

Гродненской

 

губерніи

 

оста-

лась

 

вѣрною

 

своему

 

верноподданническому

 

долгу,

 

не

 

смотря

на

 

всѣ

 

козни

 

враговъ

 

православія

 

и

 

русской

 

народности;

вѣкоторые

 

же

 

православные

 

пастыри

 

Гродненской

 

губерніи,

особенно

 

ненавистные

 

Полякамъ,

 

приняли

 

отъ

 

мятежниковъ

мученическую

 

смерть,

 

не

 

измѣнивъ

 

своимъ

 

православно-рус-

скимъ

 

убѣжденіямъ.



___

 

о

 

л

 

•)

 

___

Будучи

 

ревностнымъ

 

поборнико.мъ

 

православно-русскаго

нанравленія,

 

преосвященный

 

Игііатій

 

во

 

все

 

время

 

своего

святнтельскаго

 

служенія,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

ни

 

на

 

какія

неудобства

 

и

 

лшпенія,

 

служилъ

 

нримѣромъ

 

и

 

образцомъ

 

для

подвѣдомаго

 

ему

 

духовенства.

 

Во

 

время

 

частыхъ

 

объѣздовъ

Гродненской

 

губерніп

 

нреосвящеиный

 

всегда

 

предіючпталъ

скромное

 

жплище

 

православнаго

 

священника

 

удобнымъ

 

и

часто

 

раскошныхъ

 

налатамъ

 

помѣщпка.

Скромный

 

до

 

аскетизма

 

въ

 

личной

 

жизни,

 

онъ

 

всѣ

 

средства

своп

 

уиотреблялъ

 

на

 

устройство

 

храмовъ

 

и

 

помощь

 

нуждаю-

щемуся

 

духовенству.

Великіе

 

труды,

 

понесенные

 

преосвященнымъ

 

Игнатіемъ

во

 

время

 

его

 

святнтельскаго

 

служенія

 

въ

 

Гродненской

 

гу-

берніи,

 

надорвали

 

его

 

крѣпкій

 

отъ

 

природы

 

организмъ.

 

Но

не

 

смотря

 

на

 

болѣзнь

 

(паралпчъ)

 

онъ

 

не

 

оставлялъ

 

свопхъ

многотрудпыхъ

 

обязанностей.

 

Въ

 

1866

 

году,

 

накануне

 

пан-

нпхнды

 

по

 

почпвающпмъ

 

въ

 

Возѣ

 

Наслѣдникѣ

 

Песаревичѣ

Нниколаѣ

 

Александровпчѣ

 

съ

 

пимъ

 

случился

 

обморокъ,

 

со-

провождавшийся

 

нораженіемъ

 

правой

 

руки,

 

ногп

 

и

 

языка.

Медицинская

 

помощь

 

устранила

 

опасность,

 

угрожавшую

смертью,

 

но

 

не

 

могла

 

уничтожить

 

всѣхъ

 

слѣдовъ

 

опасной

болѣзни.

 

Такъ

 

прошло

 

два

 

года,

 

въ

 

которые

 

преосвященный

Игнатій

 

продолжалъ

 

свои

 

обычныя

 

занятія,

 

богослуженія

 

и

предпринпмалъ

 

по

 

временамъ

 

поѣздки

 

для

 

освященія

 

церквей

въ

 

Гродненской

 

губерніи.

 

Въ

 

1868

 

году

 

скончался

 

присно-

памятный

 

святитель

 

Литовскій

 

Іоспфъ

 

Сѣмашко.

 

Смерть

 

эта

въ

 

высшей

 

степени

 

поразила

 

Игнатія

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

здо-

ровье

 

его

 

стало

 

все

 

болѣе

 

п

 

болѣе

 

ухудшаться.

 

Послѣ

 

этого

онъ

 

не

 

разъ

 

писалъ

 

п

 

говорилъ,

 

что

 

ему

 

пора

 

уже

 

идти

 

на

покой,

 

чтобы

 

уступить

 

свое

 

мѣсто

 

болѣе

 

здоровому

 

молодому

лицу.

 

Въ

 

1869

 

году

 

съ

 

ішмъ

 

опять

 

приключились

 

паралич-

ные

 

обморки,

 

и

 

онъ

 

подалъ

 

прогаеніе

 

объ

 

увольненіи

 

его

на

 

покой.

 

На

 

это

 

желаніе

 

послѣдовало

 

27

 

іюня

 

1870

 

г.

 

вы-
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сочайшее

 

соизволеніе.

 

Во

 

вниманіе

 

къ

 

заслуженной

 

дѣятель-

ности

 

преосвященнаго

 

Игнанія

 

ему

 

назначенъ

 

былъ

 

по

 

волѣ

Государя

 

ежегодный

 

пенсіонъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

2.000

 

рублей.

По

 

увольпепіи

 

на

 

покой

 

Игнатій

 

прежде

 

всего

 

исполиилъ

свое

 

давнишнее

 

и

 

сердечное

 

желаніе— поклонился

 

святынямъ

Кіева.

 

Возвратившись

 

изъ

 

Кіева,

 

онъ

 

поселился

 

въ

 

Гроднен-

скомъ

 

Борисо-Глѣбскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

на-

стоятельствовалъ

 

болѣе

 

тридцати

 

лѣтъ.

1-го

 

апрѣля

 

1872

 

года

 

маститый

 

святитель

 

тихо

 

почилъ

на

 

73

 

году

 

своей

 

многотрудной

 

жизни.

К.

 

Богдановскій.

Начальная

 

глава

 

изъ

 

исторіи

 

Минскаго

 

женскаго

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е

   

°).

Ревнуя

 

первѣе

 

всего

 

о

 

пользѣ

 

дѣла,

 

М.

 

Я.

 

Пущина

 

съ

рьдкой

 

искренностью

 

рѣшилась

 

прямо

 

указать

 

на

 

полную

непригодность

 

проэкта

 

одного

 

училища

 

для

 

двухъ

 

епархій.

Отвѣтъ

 

г-жи

 

Пущиной

 

какъ

 

нельзя

 

лучше

 

показалъ.

 

что

надежды,

 

возлагавшіяся

 

на

 

нее,

 

были

 

не

 

напрасны.

 

Вотъ
что

 

писала

 

Пущина

 

кн.

 

Урусову:

 

«Милостивый

 

Государь,
князь

 

Сергѣй

 

Нпколаевпчъ!

 

Спѣшу

 

отвѣчать

 

на

 

почтеннѣй-

шее

 

письмо

 

Ваше

 

отъ

 

9

 

Февраля

 

и

 

выразить

 

предъ

 

Вамп
мою

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

то

 

довѣріе,

 

которымъ

 

угодно

Ея

 

Величеству

 

меня

 

удостоить

 

и

 

на

 

которое

 

я

 

готова

 

отвѣ-

чать

 

всѣми

 

способностями

 

души

 

моей.—Позвольте

 

писать

Вамъ

 

со

 

всею

 

искренностью,

 

не

 

стѣсняясь,

 

но

 

излагая

 

по

совѣсти

 

тѣ

 

соображенія,

 

которыя

 

пріобрѣтены

 

мною

 

нѣкото-

*)

 

См

   

№

 

10

 

Минск

   

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1897

 

г.

5



—
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—

рою

 

опытностью,

 

и

  

двадцатипятилѣтнимъ

   

прсбываніемъ

 

въ

здѣшнемъ

 

краѣ.

1)

  

Ваше

 

Сіятельство

 

говорите

 

о

 

предположен^

 

завести

одно

 

училище

 

для

 

двухъ

 

епархій:

 

Минской

 

и

 

Полоцкой.
Предположеніе

 

это

 

представляетъ

 

важное

 

неудобство

 

для

бѣднаго

 

сельскаго

 

духовенства.

 

Минская

 

губернія

 

сама

 

по

себѣ

 

такъ

 

обширна,

 

что

 

многіе

 

бѣдные

 

родители,

 

а

 

особенно

священнпческія

 

вдовы,

 

пмѣющія

 

всего

 

24

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

для

существованія

 

своего,

 

почитаютъ

 

и

 

теперь

 

для

 

себя

 

чув-

ствптельпымъ

 

раззореніемъ

 

возить

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

училище

изъ

 

одного

 

конца

 

губерпіи

 

въ

 

другой,

 

какъ,

 

напр.,

 

изъ

 

Бо-
рисова

 

въ

 

Пинскъ,

 

или

 

изъ

 

НовогрудБа

 

въ

 

Паричи.

 

Въ

 

дру-

гую

 

же

 

губернію

 

и

 

епархію,

 

я

 

положительно

 

увѣрена,

 

никто

изъ

 

нихъ

 

не

 

согласится

 

повезти

 

свою

 

дѣвочку.

2)

  

Вы

 

предоставляете

 

мнѣ

 

рѣшить:

 

удобнѣе

 

ли

 

увеличить

Паричское

 

училище

 

или

 

избрать

 

новую

 

мѣстность?

 

Увели-

чить

 

Паричское

 

училище,

 

находящееся

 

на

 

краю

 

губерніа,

не

 

удобно

 

по

 

вышеуказанной

 

причинѣ,

 

къ

 

которой

 

надо

 

при-

бавить

 

еще

 

и

 

то

 

важное

 

соображеніе,

 

что

 

въ

 

Минской

 

гу-

берніи

 

есть

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

потребность

 

русскаго

 

православ-

наго

 

воспитанія

 

для

 

духовенства

 

еще

 

гораздо

 

болѣе

 

ощу-

тительна,

 

нежели

 

около

 

Парпчъ.

 

Это

 

уѣзды,

 

гранпчащіе

 

съ

Литвою,

 

гдѣ

 

до

 

1839

 

г.

 

существовала

 

унія,

 

и

 

особенно

 

Новогруд-

скій

 

уѣздъ.

 

Такъ,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

настоятельио

 

иеобходимо

было

 

бы

 

основать

 

училище,

 

подобное

 

Паричскому,

 

то

 

есть,

сколь

 

возможно

 

скромное,

 

тихое,

 

даже

 

простое,— но

 

строго

православное

 

и

 

вполнѣ

 

русское.

 

Въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

здѣшнемъ

 

городѣ

 

устроить

 

это

 

было

 

бы

 

весьма

 

трудио,

 

но

численному

 

и

 

вліятельному

 

превосходству

 

католическаго

 

го-

родскаго

 

паселенія

 

предъ

 

православнымъ;

 

но,

 

по

 

'милости

Божіей,

 

находится

 

въ

 

Новогрудскомъ

 

уѣздѣ

 

уголокъ,

 

вполнѣ

этому

 

проэкту

 

соотвѣтствующій:

 

это— Вольнянскій

 

женскій

третьеклассный

  

монастырь,

   

расположенный

 

въ

 

прекрасной,
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здоровой

 

и

 

красивой

 

мѣстности

 

и— всего

 

въ

 

130

 

верстахъ

отъ

 

Минска.

 

Прилагаю

 

при

 

семъ

 

нѣкоторыя

 

данныя

 

объ

этомъ

 

монастырѣ,

 

который,

 

при

 

учрежденіи

 

при

 

немъ

 

учи-

лища,

 

могъ

 

бы

 

значительно

 

подняться

 

и,

 

при

 

хорошемъ

управленіи,

 

могъ

 

и

 

самъ

 

бы

 

сдѣлаться

 

со

 

временемъ

 

образ-

цомъ

 

нравославнаго

 

богопочитанія

 

и

 

разсадникомъ

 

благоче-

стія

 

въ

 

народѣ,

 

лишенномъ

 

здѣсь

 

всякаго

 

подобнаго

 

влія-

тельнаго

 

примѣра

 

и

 

духовнаго

 

утвшенія.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

это

было

 

бы

 

важно

 

еще

 

п

 

потому,

 

что

 

Новогрудское

 

крестьян-

ское

 

населеніе.

 

какъ

 

я

 

слышала,

 

гораздо

 

усерднѣе

 

къ

 

цер-

кви,

 

хотя

 

и

 

сочувствуешь

 

болѣе

 

католицизму.

 

Духовенство

же

 

наше

 

все

 

тамъ

 

говорптъ

 

не

 

ипаче,

 

какъ

 

по-польски,

 

а

жены

 

священниковъ

 

молятся

 

всѣ

 

по

 

польскимъ

 

молитвенни-

камъ.

 

Преосвященный

 

Мпхаплъ,

 

которому

 

я

 

сообщила

 

Ваше

ко

 

мнѣ

 

письмо

 

и

 

передала

 

свои

 

мысли,

 

совершенно

 

ихъ

 

одо-

брилъ

 

и

 

находитъ

 

Вольнянскій

 

монастырь

 

вполнѣ

 

удобнымъ

мѣстомъ

 

для

 

учрежденія

 

при

 

немъ

 

училища.

3)

 

Вамъ

 

желательно

 

знать,

 

какое

 

число

 

воспитанницъ,

наставнпцъ

 

и

 

учителей

 

можно

 

было

 

бы

 

установить

 

въ

 

за-

веденіи?

 

Если

 

мысль

 

объ

 

учреждены

 

при

 

монастырѣ

 

учили-

ща

 

была

 

бы

 

принята,

 

то

 

устройство

 

его

 

въ

 

томъ

 

же

 

раз-

мѣрѣ,

 

какъ

 

Паричское,

 

было

 

бы

 

достаточно

 

для

 

Минской

еиархіп.

 

Стоимость

 

содержанія

 

каждой

 

воспитанницы,

 

по

распространяющейся

 

повсемѣстно

 

дороговпзнѣ,

 

никакъ

 

нельзя

полагать

 

менѣе

 

60

 

р.,

 

а

 

также

 

нпкакъ

 

нельзя

 

расчитывать

и

 

на

 

своекоштныхъ

 

воспитанницъ

 

по

 

бѣдности

 

духовенства;

слѣдственно,

 

жертва

 

со

 

стороны

 

правительства

 

должна

 

быть

полная,

 

и

 

тогда

 

только,

 

какъ

 

истинное

 

благодѣяніе,

 

она

 

бу-

детъ

 

вполнѣ

 

плодотворною.

 

Относительно

 

же

 

наставницъ

 

и

учителей

 

я

 

полагаю,

 

что

 

для

 

дѣтей

 

сельскаго

 

духовенства

весьма

 

достаточно

 

ограничиться

 

однимъ

 

законоучителемъ

и

 

уроками

 

наставнпцъ,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

щедро

 

снаб-

жаемы

 

наилучшими

 

учебниками

 

и

 

книгами

 

для

 

чтенія,

 

и

 

на-

учнаго
 

и
 

нравственнаго.
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4)

 

Вы

 

желаете

 

знать,

 

не

 

могу

 

ли

 

я

 

указать

 

на

 

извѣстныя

мнѣ

 

лица

 

для

 

поручеиія

 

имъ

 

управленія

 

въ

 

Подольской

 

и

Волынской

 

епархіяхъ?

 

Въ

 

западномъ

 

краѣ

 

Россіи

 

я

 

полагаю

чрезвычайно

 

труднымъ

 

найти

 

подобныя

 

лица

 

между

 

мѣстными

жителями;

 

а

 

потому,

 

мнѣ

 

кажется,

 

вѣрнѣе

 

было

 

бы

 

выби-

рать

 

въ

 

доляіность

 

старшихъ

 

надзирательницъ

 

для

 

училищъ

дѣвпцъ

 

духовнаго

 

званія

 

такихъ

 

русскихъ

 

жепщпнъ,

 

кото-

рый

 

пщутъ

 

посвятить

 

свою

 

жизнь

 

па

 

служеніе

 

Богу

 

и

 

ближ-

нему

 

п

 

достаточно

 

образованы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

стать

 

во

главѣ

 

подобныхъ

 

училищъ,

 

попечительство

 

надъ

 

которыми

мояшо

 

было

 

бы

 

поручить

 

мѣстнымъ

 

началышкамъ

 

губерній,

или

 

ихъ

 

супругамъ.

Позвольте

 

при

 

этомъ

 

случаѣ

 

изложить

 

Вамъ,

 

достойиѣйшій

князь,

 

мои

 

замѣчанія

 

па

 

счетъ

 

того,

 

что

 

городское

 

духовен-

ство

 

наше,

 

какъ

 

болѣе

 

цивилизованное

 

и

 

болѣе

 

обезпечен-

ное,

 

никакъ

 

не

 

можетъ

 

довольствоваться

 

однпмъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

образованіемъ

 

при

 

воспптаніи

 

своихъ

 

дочерей,

 

какпмъ

 

вполнѣ

и

 

справедливо

 

удовлетворяется

 

духовенство

 

сельское,

 

т.

 

е.

очень

 

бѣдное.

 

Здѣшніе

 

священники,

 

напримѣръ,

 

будучи

 

въ

состояніи

 

внести

 

за

 

воспитаніе

 

дочерей

 

своихъ

 

отъ

 

80

 

до

100

 

руб.

 

сер.,

 

ищутъ

 

(къ

 

сожалѣнію)

 

дать

 

имъ

 

воспитаніе

уже

 

болѣе

 

свѣтское

 

и

 

познакомить

 

ихъ

 

хотя

 

нѣсколько

 

(!)

съ

 

французскпмъ

 

языкомъ

 

и

 

музыкой.

 

Это,

 

конечно,

 

груст-

ное

 

заблужденіе

 

еъ

 

ихъ

 

стороны,

 

но

 

заставить

 

ихъ

 

перемѣ-

нить

 

свое

 

воззрѣиіе

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

пока

 

невозможно.

 

И
вотъ,

 

бѣдныя

 

ихъ

 

дѣвочкп

 

помѣщаются

 

въ

 

польско-католи-

ческпхъ

 

пансіонахъ

 

(потому

 

что

 

ни

 

одного

 

русскаго

 

жен-

скаго

 

пансіона

 

во

 

всемъ

 

краѣ

 

нѣтъ)— и

 

воспитываются' тамъ

въ

 

самыхъ

 

жалкпхъ

 

понятіяхъ

 

о

 

святой

 

церкви,

 

о

 

своемъ

сословіп

 

п

 

въ

 

чувствѣ

 

непависти

 

ко

 

всему

 

русскому.

 

Тому

же

 

несчастію

 

подвергаются

 

здѣсь

 

и

 

всѣ

 

цравославныя

 

де-

вицы

 

благороднаго

 

сословія,

 

которыя

 

по

 

необходимости

 

учатся

всѣ

 

въ

 

польскихъ

 

папсіонахъ,

  

такъ

 

что

 

мы

 

ихъ

 

вовсе

 

те-
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-

ряемъ

 

для

 

поддержанія

 

здѣсь

 

русскаго

 

вліянія,

 

а

 

поляки

пріобрѣтаютъ

 

ихъ

 

себѣ

 

въ

 

ревностныя

 

прозелитки

 

вражды

своей

 

къ

 

Россіи.

 

Вотъ

 

почему

 

необходимо

 

безотлагательно

позаботиться

 

для

 

здѣшняго

 

края

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

только

одно

 

бѣдное

 

сельское

 

духовенство,

 

но

 

и

 

городскіе

 

зажиточ-

ные

 

священники

 

и

 

русскіс

 

чиновники,

 

живущіе

 

въздѣшнихъ

губерніяхъ,

 

могли

 

имѣть

 

возможность

 

восиитывать

 

дочерей

своихъ

 

не

 

въ

 

польскомъ

 

— враждебномъ

 

духѣ,

 

а

 

въ

 

любви

къ

 

своей

 

церкви

 

и

 

отечеству.

 

Для

 

здѣшняго

 

жевскаго

 

воспи-

танія

 

необходимо

 

учредить

 

казенные

 

замкнутые

 

институты

и

 

закрыть

 

частные

 

пансіоны,

 

какъ

 

вредные

 

общественному

спокойствію

 

цѣлой

 

страны,

 

что

 

теперь

 

фактически

 

доказать

можно.

 

Въ

 

ожиданіи

 

этого

 

благотворнаго

 

распоряженія

 

со

стороны

 

Правительства,

 

нельзя

 

ли

 

было

 

бы

 

теперь

 

же

 

най-

ти

 

для

 

нашпхъ

 

православныхъ

 

дѣвпцъ

 

пріютъ

 

въ

 

Вплен-
скомь

 

училищѣ

 

для

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія?

 

Я

 

прошлымъ

лѣтомъ

 

два

 

раза

 

посѣтила

 

его

 

и,

 

подробно

 

осмотрѣвъ,

 

пора-

жена

 

была

 

прелестью

 

его

 

устройства,

 

обширностью,

 

красо-

сотой

 

и

 

удобствомъ

 

помѣщенія.

 

Я

 

нашла,

 

что

 

для

 

дочерей

бѣдныхъ

 

сельскихъ

 

священниковъ,

 

привыкшихъ

 

жить

 

почти

въ

 

избахъ,

 

такая

 

обстановка

 

въ

 

учцлпщѣ

 

слишкомъ

 

вели-

колѣпна

 

и

 

не

 

отвѣчаетъ

 

тому

 

скромному

 

быту,

 

изъ

 

еото-

раго

 

привезены

 

и

 

куда

 

должны

 

возвратиться

 

эти

 

бѣдныя

дѣвочки.

 

Кромѣ

 

того,

 

содержаніе

 

такого

 

училища

 

въ

 

Вильнѣ

должно

 

обходиться

 

весьма

 

дорого,

 

а

 

средства

 

его

 

могли

 

бы

значительно

 

увеличиться,

 

если

 

бы,

 

возвысивъ

 

плату

 

за

 

пан-

сіонерокъ

 

до

 

100

 

руб.

 

сер.

 

за

 

10

 

учебныхъ

 

мѣсяцевъ,

 

при-

нимать

 

туда

 

преимущественно

 

дочерей

 

городскаго

 

духовенства

Западиаго

 

края,

 

не

 

препятствуя

 

и

 

православнымъ

 

дѣвицамъ

дворянскаго

 

званія

 

быть

 

туда

 

помѣщаемымъ,

 

съ

 

цѣлію

 

пре-

дохранить

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

отъ

 

польско-католическихъ

 

пай-

сіоновъ.

 

Прибавленіе

 

къ

 

программамъ

 

училища

 

преподаванія

лностранныхъ

 

языковъ

 

и

 

музыки

 

удовлетворило

 

бы

 

самымъ
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взыскательнымъ

 

требованіямъ,

 

и

 

училище,

 

сохранивъ

 

свой

русскій

 

характеръ

 

и

 

религіозно-православное

 

направление»

могло

 

бы

 

сдѣлаться

 

гораздо

 

обширнѣе

 

вліятельнымъ

 

и

 

ока-

зать

 

важную

 

услугу

 

всему

 

Западному

 

краю

 

примиритель-

нымъ

 

духомъ

 

своего

 

воспитанія

 

въ

 

самомъ

 

центрѣ

 

враждую-

щпхъ

 

элементов!..

 

Нынѣшнія

 

событія

 

доказали,

 

что

 

сердеч-

ное

 

расноложеніе

 

народа,

 

облагодѣтельствованнаго

 

Госуда-
ремъ,

 

принадлежишь

 

Россіи;

 

но

 

здѣшнее

 

среднее

 

сословіе,
далее

 

и

 

русское,

 

очень

 

къ

 

намъ

 

холодно,

 

и

 

одно

 

только

 

рус-

ское

 

воспптаніе

 

можетъ

 

намъ

 

пріобрѣсть

 

его;

 

воспитаніе

 

же

его

 

находится

 

въ

 

рукахъ

 

враговъ

 

нашихъ,

 

и

 

пока

 

будутъ

существовать

 

здѣсь

 

польскіе

 

пансіоны,

 

нечего

 

и

 

думать

 

а

примпреніп.

 

Я

 

рѣшилась

 

сообщить

 

Вамъ

 

эти

 

мысли

 

мои»

потому

 

что

 

судьба

 

молодого

 

поколѣнія

 

нашихъ

 

здѣшнихъ

едпновѣрцевъ

 

меня

 

давно

 

горестно

 

заиимаетъ,

 

а

 

вредное

 

для

края

 

направленіе

 

польскихъ

 

женекпхъ

 

пансіоновъ

 

теперь

болѣе,

 

нежели

 

когда,

 

чувствительно.— Извините,

 

почтеннѣй-

шій

 

князь,

 

если

 

я

 

едпшкомъ

 

долго

 

заняла

 

Васъ

 

своими

 

раз-

сужденіямп.

 

Пусть

 

это

 

хотя

 

отчасти

 

докажетъ

 

Вамъ

 

то

 

го-

рячее

 

сочувствіе,

 

которымъ

 

я

 

одушевлена

 

къ

 

предмету,

 

насъ

занимающему,

 

и

 

то

 

усердіе,

 

съ

 

которымъ

 

готова

 

я

 

приняться

за

 

всякій

 

трудъ

 

въ

 

пользу

 

нашего

 

святаго

 

православія».

«Разсужденія»

 

Пущиной,

 

въ

 

которыхъ

 

она

 

проситъ

 

пзвп-

ненія

 

у

 

кн.

 

Урусова,

 

оказались

 

особенно

 

цѣннымп

 

въ

 

пред-

прпнятомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

иснытанномъ

 

достаточнымъ

 

опытомъ.

При

 

своей

 

глубокой

 

серьезности

 

и

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

дѣйстви-

тельностью,

 

они

 

отличались

 

той

 

беззавѣтной

 

искренностью,

которая

 

не

 

допускаешь

 

лести,

 

стремленія

 

подлаживаться

 

подъ

взгляды

 

сильныхъ

 

міра

 

сего

 

и

 

намѣреннаго

 

покаженія

 

исти-

ны.

 

Отвѣтъ

 

Пущиной

 

и

 

оцѣненъ

 

былъ

 

по

 

достоинству.

 

Вы-

сказанный

 

ею

 

соображенія

 

легли

 

въ

 

основу

 

ироэктовъ

 

устава

в

 

штата

 

Мипскаго

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

со-

ставленныхъ

 

въ

 

духовпо-учебномъ

 

Управленіп.

  

Этого

 

мало:
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въ

 

видахъ

 

наилучшей

 

организаціи

 

учреждаемаго

 

училища,

проакты

 

предварительно

 

были

 

отправлены

 

къ

 

Минскому

 

Прео-

священному,

 

для

 

просмотра

 

ихъ

 

совмѣстно

 

съ

 

г-жею

 

Пущи-

ной;

 

высшее

 

Начальство

 

желало

 

знать,

 

не

 

потребуются

 

ли

какія

 

добавленія

 

или

 

измѣненія

 

въ

 

проэктированныхъ

 

пра-

вилахъ

 

и

 

положеніяхъ.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

этого

 

приводимъ

 

письмо

самаго

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

Ахматова

 

(отъ

 

7

 

Марта
1863

 

г.)

 

къ

 

Пущиной:

 

«Милостивая

 

Государыня,

 

Марья

 

Яков-
левна!

 

Приношу

 

Вамъ

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

тѣ

 

свѣ-

дѣнія,

 

которыя

 

Вы

 

изволили

 

сообщить

 

въ

 

письмѣ

 

отъ

 

19

минувшаго

 

Февраля

 

по

 

предмету

 

учрежденія

 

въ

 

Минской
епархіи

 

училища

 

для

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Руководству-

ясь

 

ими,

 

духовно-учебное

 

Управленіе

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

соста-

вило

 

прилагаемые

 

при

 

семъ

 

въ

 

копіяхъ

 

проэкты

 

устава

 

и

штата

 

означеннаго

 

училища,

 

которые,

 

какъ

 

только

 

общій
очеркъ,

 

для

 

ближайшихъ

 

соображеній

 

препровождены

 

на

 

пред-

варительное

 

обсужденіе

 

къ

 

Преосвященному

 

Минскому.

 

Зная
заботливость

 

Вашу

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

дѣвицъ

 

духовпаго

званія,

 

я

 

льщу

 

себя

 

надеждой,

 

что

 

Вы,

 

Милостивая

 

Госу-
дарыня,

 

не

 

откажетесь

 

представить

 

Преосвященному

 

Архіе-
ппскопу

 

Михаилу

 

по

 

этому

 

предмету

 

тѣ

 

свѣдѣнія,

 

которыя

внушптъ

 

Вамъ

 

опытность

 

Ваша

 

и

 

знаніе

 

дѣла,

 

о

 

чемъ

 

уже

Преосвященный

 

и

 

предупреждена.

Одновременно

 

съ

 

спмъ

 

Оберъ-Прокуроръ

 

отправлялъ

 

увѣ-

домлеиіе

 

объ

 

учрежденіи

 

Мпнскаго

 

училища

 

Преосвященному

Михаилу,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

сдѣлано

 

было

 

упомянутое

 

преду-

прежденіе

 

относительно

 

Пущиной.

 

Увѣдомленіе

 

это

 

было

 

на-

чаломъ

 

оффиціалышхъ

 

сношеній

 

правящихъ

 

сферъ

 

духовпаго

вѣдомства

 

съ

 

Мпнскпмъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

по

данному

 

предмету.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

ппсалъ

 

слѣдующее:

«Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

 

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архи-

пастырь!

 

Для

 

предоставленія

 

духовенству

 

Западнаго

 

края

средствъ

   

къ

 

приличному

   

образованію

   

его

 

дочерей

 

въ

 

духѣ
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православія

 

и

 

русской

 

народности

 

и

 

для

 

предохраненія

 

его

отъ

 

вліянія

 

со

 

стороиы

 

католичества

 

и

 

иольскаго

 

направле-

нія,

 

предположено

 

открыть

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

зва-

нія

 

въ

 

тѣхъ

 

изъ

 

западныхъ

 

епархій,

 

которыя

 

таковыхъ

 

за-

веденій

 

еще

 

не

 

имѣютъ.

 

Къ

 

числу

 

сихъ

 

епархій

 

отнесена

и

 

ввѣренная

 

Вашему

 

Преосвященству

 

Минская

 

епархія,

 

въ

коей

 

хотя

 

и

 

существуетъ

 

небольшое

 

училище,

 

содержимое

г-жою

 

Пущиной

 

въ

 

имѣніи

 

ея

 

мужа,

 

мѣстечкѣ

 

Паричахъ,

но

 

оно,

 

по

 

ограниченному

 

числу

 

воспитанницъ,

 

пе

 

можетъ

вполнѣ

 

удовлетворить

 

потребностямъ

 

всей

 

епархіи.

 

Препро-

вождая

 

при

 

семъ

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

составленные

для

 

Мпнскаго

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

проэкты

устава

 

п

 

штата,

 

которые

 

могутъ

 

служить

 

только

 

матеріа-

ломъ

 

для

 

Вашихъ

 

соображение

 

покорнѣйше

 

прошу

 

Васъ,

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

сихъ

нроэктовъ,

 

сообщить

 

по

 

нимъ

 

Ваше

 

заключеніе,

 

съ

 

присо-

вокупленіемъ

 

подробныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ,

 

гдѣ,

 

по

 

Вашему

мнѣнію,

 

означенное

 

училище

 

могло

 

бы

 

быть

 

учреждено

 

и

какія

 

мѣры

 

нужно

 

принять

 

для

 

приличпаго

 

помѣщенія

 

онаго.

При

 

этомъ

 

позволяю

 

себѣ

 

выразить

 

уверенность

 

мою

 

въ

томъ,

 

что

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

зная

 

усердіе

 

г-жи

 

Пущи-

ной

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

дѣвицъ

 

духовпаго

 

званія,

 

внима-

ніе,

 

которое

 

обращено

 

на

 

ея

 

дѣятельность

 

Государыней

 

Импе-

ратрицей,

 

и

 

особенности,

 

которыя

 

въ

 

женскомъ

 

заведеніи

болѣе

 

доступны

 

опытности

 

женщины,

 

пе

 

откажетесь

 

войти

съ

 

нею

 

въ

 

совѣщаніе

 

по

 

предмету

 

устройства

 

предполагае-

мая

 

къ

 

открытію

 

училища,

 

чтобы

 

заведеніе

 

сіе

 

вполнѣ

могло

 

соотвѣтствовать

 

и

 

мѣстнымъ

 

потребностямъ

 

п

 

видамъ

Правительства».

А.

 

Троиѵкгй.

(Продолженіе

 

будетъ).
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Третій

 

періодъ

 

существованія

 

Минской
духовной

 

семинаріи

 

(1840—-1874

 

г.).
(Продолоюенге

 

*).

Труды

 

наставниковъ

 

по

 

преподавапію

 

распределялись

 

при-

близительно

 

равномѣрно:

 

на

 

долю

 

каждаго

 

приходилось

 

по

шести

 

двухчасовыхъ

 

урока

 

въ

 

недѣлю.

 

На

 

практикѣ,

 

одна-

ко,

 

положеніе

 

наставниковъ

 

было

 

очень

 

затруднительными

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

приходилось

 

преподавать

 

самые

 

разнород-

ные

 

предметы.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

катихизическое

 

ученіе

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

соединялось

 

въ

однихъ

 

рукахъ

 

съ

 

преподаваніемъ

 

всеобщей

 

гражданской

 

и

русской

 

исторіи

 

и

 

греческаго

 

языка,

 

не

 

рѣдко

 

съ

 

присоеди-

неніемъ

 

сюда

 

же

 

одного

 

изъ

 

новыхъ

 

языковъ.

 

Къ'матема-

тичеокимъ

 

наукамъ

 

не

 

рѣдко

 

присоединялись

 

библейская

 

гер-

меневтика

 

и

 

греческій

 

языкъ;

 

къ

 

философскимъ —патристика

и

 

латинскій

 

языкъ,

 

къ

 

словесности— св.

 

Писаніе,

 

латинскій

и

 

нѣмецкій

 

языки.

 

Въ

 

1853

 

году,

 

папрпмѣръ,

 

при

 

нормадь-

номъ

 

числѣ

 

наставниковъ

 

мы

 

впдимъ

 

соединеніе

 

въ

 

однихъ

рукахъ

 

слѣдующихъ

 

восьми

 

предметовъ:

 

физики,

 

геодезіи,

алгебры,

 

геометріи,

 

паохаліи,

 

православиаго

 

исповѣданія,

 

гре-

ческаго

 

и

 

французскаго

 

языковъ.

 

Въ

 

1859

 

году

 

инспекторъ

арх.

 

Анатолій

 

преподавалъ:

 

церковную

 

исторію — общую

 

и

русскую,

 

ц.-библейскую

 

иоторію,

 

церковную

 

археологію

 

съ

литургикою

 

и

 

каноническое

 

право.

 

Такое

 

сочетаніе

 

большею

частью

 

разнородныхъ

 

предметовъ

 

постоянно

 

практиковалось

семинарскпмъ

 

правленіемъ

 

и

 

даже

 

узаконялось

 

синодскими

предписаніями— -

 

въ

 

интересахъ

 

уравненія

 

числа

 

уроковъ

 

между

наставниками.

 

Такъ,

 

въ

 

1837

 

году

 

Духовно-учебное

 

Уяра-

вденіе,

 

назначая

 

особаго

 

(7-го)

 

наставника

 

на

 

классъ

 

сель-

*')

 

Си.

 

Л'«

 

10

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1897

 

г.

6
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скаго

 

хозяйства

 

и

 

естественной

 

исторіи,

 

въ

 

виду

 

отдѣленія

послѣднихъ

 

отъ

 

каѳедры

 

математическихъ

 

наукъ,

 

предписы-

вало

 

правленію

 

позаботиться

 

объ

 

уравненіи

 

занятій

 

препо-

давателя

 

математики

 

съ

 

другими

 

наставниками.

 

Правленіе
опредѣлило:

 

къ

 

четыремъ

 

его

 

урокамъ— въ

 

первый

 

годъ

 

до-

бавить

 

два

 

урока

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

низшемъ

 

отдѣленіи

и

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

двумъ

 

его

 

урокамъ

 

во

 

второй

 

годъ

 

воз-

ложить

 

на

 

него

 

пренодаваніе

 

герменевтики

 

въ

 

среднемъ

 

от-

дѣленіи

 

и

 

св.

 

Писанія

 

съ

 

греческимъ

 

языкомъ

 

въ

 

низшемъ

отдѣленіи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

онъ

 

могъ

 

пмѣть

 

по

 

шести

 

уро-

ковъ

 

въ

 

оба

 

года,

 

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

наставниками.

 

Ко-

нечно,

 

такое

 

распредѣленіе

 

предметовъ

 

очень

 

мало

 

сообра-

жалось

 

съ

 

степенью

 

знанія

 

предмета

 

и

 

сочувствіемъ

 

къ

 

нему

со

 

стороны

 

наставника.

 

Если

 

же

 

принять

 

во

 

внпманіе,

 

что

съ

 

1848

 

г.

 

по

 

1866

 

годъ

 

наставинкп

 

довольио

 

часто

 

смѣ-

нялнсь

 

и

 

выходили

 

со

 

службы

 

иногда

 

до

 

истеченія

 

первага

пятилѣтія,

 

а

 

девять

 

наставниковъ

 

за

 

тотъ

 

же

 

періодъ

 

про-

служили

 

всего

 

отъ

 

одного

 

до

 

трехъ

 

лѣтъ,— назначеніе

 

же

 

и

прпбытіе

 

новыхъ

 

наставниковъ

 

обычно

 

замедлялось,

 

то

 

бремя

служенія

 

наличиыхъ

 

наставниковъ

 

еще

 

болѣе

 

увеличивалось

при

 

возложеніи

 

на

 

нихъ

 

обязанностей

 

убылыхъ

 

наставни-

ковъ.

 

Затруднительность

 

подоженія

 

наличиыхъ

 

наставипковъ

при

 

такомъ

 

обремененіи

 

ихъ

 

занятіями,

 

а

 

еще

 

болѣе—

 

ущербъ

для

 

учебпаго

 

дѣла

 

при

 

несвоевременномъ

 

ирибытіи

 

вновь

назначаемыхъ

 

наставниковъ,

 

очень

 

ясно

 

сознавались

 

высшею

властью,

 

которая

 

неоднократно

 

издавала

 

расноряженія

 

о

 

воз-

можно

 

болѣе

 

своевременномъ,

 

подъ

 

угрозою

 

лпшснія

 

содер-

жала,

 

прибытіп

 

наставниковъ

 

къ

 

мѣсту

 

служепія.

 

Далѣе,

въ

 

случаѣ

 

болѣзни

 

кого

 

либо

 

изъ

 

наставниковъ,

 

предметы

его

 

опять

 

таки

 

распределялись

 

между

 

наличными

 

наставни-

ками.

 

Такое

 

усложпеніе

 

обязанностей,

 

будучи

 

тягостнымъ

для

 

наставниковъ,

 

служило

 

иногда

 

псточнпкомъ

 

пререканій

между

 

ними

 

п

 

правлепіемь.

 

Такъ,

 

въ

 

Январѣ

 

1869

 

года,

 

за
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выходомъ

 

учителя

 

Орлова,

 

преподаваніе

 

словесности

 

было

поручено

 

уч.

 

Моисееву.

 

Онъ

 

просилъ

 

правленіе

 

освободить

его

 

отъ

 

этой

 

обязанности

 

по

 

слабости

 

здоровья,

 

а

 

затѣмъ

обратился

 

и

 

къ

 

Преосвященному.

 

П]

 

еосв.

 

Михаилъ

 

выразилъ

ему

 

упрекъ

 

за

 

уклоненіе

 

отъ

 

порученій

 

Правленія.

 

Моисе-

евъ

 

подробно

 

объяснялся

 

по

 

этому

 

поводу,

 

ссылаясь

 

и

 

на

слабость

 

здоровья,

 

и

 

на

 

всегдашнюю

 

аккуратность

 

въ

 

испол-

неніи

 

обязанностей,

 

даже

 

безмездныхъ,

 

и

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

на

 

то,

 

что

 

къ

 

шести

 

его

 

урокамъ

 

правленіе

 

добавило

еще

 

четыре,

 

тогда

 

какъ

 

уч.

 

Здановичу

 

при

 

четырехъ

 

его

урокахъ

 

дано

 

только

 

два.

 

Просьба

 

его

 

не

 

была

 

уважена

 

и

онъ

 

занималъ

 

классъ

 

словесности

 

до

 

Мая

 

мѣсяца.

 

Наконецъ,

на

 

обязанности

 

наставниковъ

 

лежало

 

чтеніе

 

многочислен-

ныхъ

 

ученическпхъ

 

сочиненій.

Кромѣ

 

указанныхъ,

 

чисто

 

оффпціальныхъ

 

обязанностей,

на

 

наставниковъ

 

налагались

 

и

 

разныя

 

другія

 

обязанности,

требовавшія

 

немалаго

 

труда.

 

Такъ,

 

въ

 

Октябрѣ

 

1840

 

года

академическое

 

правленіе

 

предписывало,

 

чтобы

 

въ

 

каждый

воскресный

 

день

 

предъ

 

литургіей

 

наставники

 

въ

 

общемъ

 

со-

браніп

 

учениковъ,— въ

 

церкви,

 

пли

 

въ

 

залѣ,

 

излагали

 

про-

стыя

 

катихнзвческія

 

бесѣды

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

одинъ,

 

пли

 

два

года

 

въ

 

нпхъ

 

обращался

 

полный

 

кругь

 

катпхизическихъ

истпнъ.

 

При

 

этомъ

 

академическое

 

правленіе

 

находило,

 

что

погодная

 

очередь

 

не

 

можетъ

 

быть

 

обременительна

 

для

 

на-

ставниковъ.

 

Правленіе

 

семпнаріп

 

тогда

 

же

 

для

 

этой

 

цѣли

избрало

 

двухъ

 

наставниковъ

 

—

 

Кустова

 

п

 

Яхневнча;

 

Прео-

священный

 

утвердплъ

 

перваго.

 

Въ

 

1845

 

году

 

Преосв.

 

Ана-
толий

 

поручилъ

 

наставнпкамъ

 

объяснять

 

воспитаннпкамъ

предъ

 

литургіею

 

въ

 

поученіяхъ

 

евангельскія

 

п

 

апостольскія

чтеиія.

 

Эю

 

практиковалось

 

п

 

въ

 

послвдующіе

 

годы.

 

Въ

1850

 

году

 

Преосв.

 

Михаплъ,

 

согласно

 

предписаыію

 

Св.

 

Си-

нода,

 

предлагалъ

 

Правленію,

 

чтобы

 

состоящіе

 

въ

 

духовномъ

вѣдомствѣ

 

наставники

 

семпнаріи

 

и

 

училища

 

въ

 

воскресные
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в

 

праздничные

 

дни

 

произносили

 

катихпзическія

 

іюученія

народу

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

и

 

Екатерининскомъ

 

соборахъ

 

на

ранней

 

обѣдпѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

наставниковъ

въ

 

томъ

 

должны

 

были

 

упражняться

 

и

 

ученики

 

богослов ія.

Правленіе

 

семинаріи,

 

распредѣливши

 

очереди

 

между

 

настав-

никами

 

и

 

учениками,

 

избирало

 

въ

 

качествѣ

 

цензора

 

для

 

пер-

выхъ — ректора

 

семинаріи

 

арх.

 

Николая,

 

а

 

для

 

вторыхъ—

профессора

 

гомилетики

 

Ив.

 

Лпстова.

 

На

 

представленіи

 

объ

этомъ

 

правленія

 

Преосвященный

 

иоложилъ

 

такую

 

резолюцію:

«надѣюсь,

 

что

 

наставники

 

сдѣлаютъ

 

угодное

 

мнѣ>.

 

Кромѣ

того,

 

наставники,

 

состоявшіе

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ,

 

долж-

ны

 

были

 

произносить

 

въ

 

Каѳедралыюмъ

 

соборѣ

 

проповѣди,

прпмѣнительно

 

къ

 

особому

 

росписанію,

 

обычно

 

составляемому

въ

 

консисторіи

 

на

 

цѣлый

 

годъ

 

впередъ.

 

Проповѣдп

 

предва-

рительно

 

представлялась

 

на

 

просмотръ

 

ректору

 

семинаріи
Такихъ

 

цроповѣдей

 

на

 

долю

 

каждаго

 

наставника

 

приходилось

большею

 

частью

 

по

 

три

 

въ

 

годъ.

 

Обязанностью

 

проповъды-

ванія

 

не

 

могли

 

ие

 

тяготиться

 

наставники.

 

Въ

 

60-хъ

 

годахъ

мы

 

довольно

 

часто

 

встрѣчаемъ

 

заявленія

 

ихъ,

 

что

 

«по

 

бо-

лѣзни

 

глазъ»

 

они

 

не

 

могутъ

 

произнести

 

изготовленной

 

уже

проповвдп;

 

другіе

 

наставники,

 

хотя

 

и

 

рѣже,

 

ссылались

 

на

свое

 

болѣзненное

 

состояиіе,

 

препятствующее

 

имъ

 

заняться

составленіемъ

 

ііроповѣдн.

 

Обо

 

всѣхъ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

Пра-
вленіе

 

семпнаріи

 

своевременно

 

пзвѣщало

 

консисторію.

 

Въ
1865

 

году,

 

въ

 

виду

 

просьбы

 

наставниковъ,

 

Преосв.

 

Михаилъ

распорядился,

 

чтобы

 

проповѣди

 

не

 

были

 

назначаемы

 

имъ

 

на

вакаціонное

 

время.

 

Обычай

 

проповѣдашя

 

слова

 

Божія

 

на-

ставниками

 

продолжался

 

почти

 

до

 

конца

 

неріода.

Иногда

 

еще

 

наставнпкамъ

 

давались

 

ученый

 

порученія

 

со

стороны

 

высшаго

 

начальства,

 

пли

 

отъ

 

стороннихъ

 

учрежде-

ній.

 

Такъ,

 

въ

 

началѣ

 

періода

 

Г.

 

Кустову

 

было

 

предложено

Св.

 

Синодомъ

 

заняться

 

составлепіемъ

 

учебника

 

логики,

 

или

исііхологіп.

 

Кустовъ

 

изъявплъ

 

свое

 

согласіе,

 

но

 

за

 

выходомъ
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со

 

службы

 

порученія

 

не

 

исполнилъ.

 

Въ

 

1847

 

году

 

Импера-

торское

 

В.-Экономическое

 

общество

 

предлагало

 

наставникамъ

сотрудничать

 

въ

 

издаваемомъ

 

имъжурналѣ

 

и

 

дѣлать

 

ученыя

сообщепія

 

по

 

сельскому

 

хозяйству.

 

За

 

одно

 

изъ

 

такихъ

 

со-

общій

 

въ

 

1858

 

г.

 

учителю

 

Здановичу

 

была

 

прислана

 

Обще-

ствомъ

 

серебрянная

 

медаль.

 

Въ

 

1856

 

году

 

Духовно-учебное

Управленіе

 

предлагало

 

наставникамъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

тру-

дахъ

 

вновь

 

основаннаго

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

Комитета

 

по

 

изда-

нію

 

духовно-нравственныхъ

 

кнпгъ.

 

Въ

 

i860

 

году

 

академи-

ческое

 

правленіе

 

предлагало

 

наставникамъ

 

заняться

 

соста-

влепіемъ

 

научпыхъ

 

сочпненій

 

по

 

вопросамъ:

 

объ

 

истпнѣ

православной

 

церкви

 

и

 

ложности

 

католичества

 

и

 

протестант-

ства.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

наставники,

 

обремененные

своими

 

прямыми

 

обязанностями,

 

не

 

имѣли

 

возможности

 

при-

нимать

 

дѣятельнаго

 

участія

 

въ

 

этихъ

 

ученыхъ

 

предложе-

ніяхъ,

 

хотя

 

ихъ

 

научными

 

трудами

 

очень

 

живо

 

интересова-

лось

 

Духовно-учебное

 

Управленіе,

 

дѣлая

 

объ

 

этомъ

 

посто-

янные

 

запросы

 

правленію.

 

Въ

 

свою

 

очередь,

 

Конспсторія

также

 

довольно

 

часто

 

присылала

 

въ

 

семинарское

 

правленіе

различные

 

документы

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

 

относительно

церквей

 

и

 

костеловъ— съ

 

просьбою

 

поручить

 

наставникамъ

переводъ

 

ихъ,

 

но

 

Правленіе

 

обыкновенно

 

въ

 

такпхъ

 

сдуча-

яхъ

 

извѣщало,

 

что

 

никто

 

изъ

 

наставниковъ,

 

за

 

неимѣніемъ

времени

 

для

 

приватныхъ

 

занятій,

 

не

 

согласился

 

взять

 

на

себя

 

труда

 

по

 

переводу

 

документовъ.

Естественно,

 

что

 

наставники,

 

при

 

крайнемъ

 

обремененіи
пхъ

 

занятіями

 

и

 

при

 

скудости

 

содержанія,

 

не

 

считали

 

ду-

ховно-учебной

 

службы

 

выгодною

 

для

 

себя,

 

п

 

при

 

каждомъ

удобномъ

 

случаѣ

 

готовы

 

были

 

выйти

 

изъ

 

семинаріи.

 

Изъ
33-тп

 

штатныхъ

 

наставниковъ

 

въ

 

теченіи

 

періода

 

15

 

слу-

жили

 

менѣе

 

пяти

 

лѣтъ,

 

8

 

человѣкъ

 

служили

 

отъ

 

пяти

 

до

11

 

лѣтъ

 

и

 

только

 

четыре

 

(не

 

считая

 

двухъ,

 

продолжавшихъ

службу

 

въ

 

слѣдующемъ

 

періодѣ)

 

выслужили

 

пенсію.

 

Во

 

избѣ-
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жаніе

 

случаевъ

 

разновремепнаго

 

выхода

 

наставниковъ

 

со

службы

 

въ

 

теченіи

 

учебнаго

 

года

 

и

 

возможнаго

 

при

 

этомъ

ущерба

 

для

 

учебнаго

 

дѣла,

 

наставники

 

должны

 

были

 

въ

концѣ

 

каждаго

 

года

 

письменно

 

заявлять

 

о

 

своемъ

 

желаніи,
или

 

нежеланіи

 

продолжать

 

службу

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году.

Прптомъ,

 

обязательный

 

срокъ

 

службы

 

былъ

 

четырехлѣтній;

наставники,

 

ранѣе

 

этого

 

срока

 

оставлявшіе

 

службу,

 

должны

были

 

единовременно

 

возвращать

 

за

 

академическое

 

образова-

ніе

 

400

 

руб.

 

Такихъ

 

случаевъ

 

было

 

три.

 

Кромѣ

 

того,

 

съ

цѣлыо

 

привязать

 

наставниковъ

 

къ

 

мѣсту

 

и

 

предупредить

случаи

 

выхода

 

изъ

 

семпнаріи

 

до

 

выслуги

 

обязательная

 

сро-

ка,

 

съ

 

конца

 

40-хъ

 

годовъ

 

было

 

принято

 

Духовно-учебнымъ

Управленіемъ

 

за

 

правило

 

выдавать

 

наставникамъ

 

классные

оклады

 

по

 

ученой

 

степени

 

уже

 

по

 

пстеченіа

 

обязательнаго

срока

 

службы,

 

за

 

всѣ

 

четыре

 

года

 

полностью.

 

Но

 

при

 

нрак-

тпческомъ

 

осуществденіи

 

этого

 

правила

 

возможны

 

были

 

раз-

личный

 

недоразумѣнія.

 

Такъ,

 

согласно

 

предписанія

 

Св.

 

Си-
нода

 

отъ

 

1845

 

года,

 

наставникамъ,

 

до

 

принятія

 

священнаго

сана

 

подвергшимся

 

вдовству

 

и

 

не

 

изъявившимъ

 

ппсьменнаго

обязательства

 

вступить

 

въ

 

монашество,

 

должно

 

было

 

немед-

ленно

 

прекращаться

 

производство

 

классныхъ

 

окдадовъ.

 

Яв-

лялся

 

вопросъ,

 

имѣютъ

 

ли

 

право

 

на

 

полученіе

 

класснаго

оклада

 

наставники,

 

выслужпвшіе

 

уже

 

установленный

 

четы-

рехлѣтній

 

срокъ

 

и

 

затѣмъ

 

подвергшіеся

 

вдовству, — особенно

если

 

принять

 

во

 

внпманіе,

 

что

 

классные

 

оклады,

 

въ

 

случаѣ

выхода

 

наставника

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

обыкновенно

 

не

возвращались,

 

а

 

зачислялась

 

ему

 

въ

 

качествѣ

 

наградныхъ

денегъ.

 

Случай

 

такого

 

рода

 

представился

 

въ

 

1848

 

году.

Учитель

 

Малевичъ,

 

на

 

запросъ

 

Правленія,

 

заявлялъ,

 

что

смерть

 

жены

 

не

 

дозволяетъ

 

ему

 

оставаться

 

кандидатомъ

 

свя-

щенства,

 

а

 

забота

 

и

 

попеченіе

 

о

 

пятпмѣсячномъ

 

сынѣ

 

не

дозволяютъ

 

принять

 

монашескаго

 

сана,

 

въ

 

виду

 

чего

 

онъ

проситъ

 

нравленіе

 

ходатайствовать

  

объ

 

увольненіи

 

его

  

изъ
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духовиаго

 

званія

 

и

 

награжденіи

 

чиномъ.

 

Пока

 

шла

 

переписка

по

 

этому

 

дѣлу,

 

Малевичу

 

былъ

 

высланъ

 

классный

 

окладъ

за

 

четыре

 

года

 

въ

 

количествѣ

 

291

 

р.

 

95

 

к.,

 

котораго

 

онъ

долженъ

 

былъ

 

лишиться.

 

Въ

 

своемъ

 

прошеніи

 

на

 

имя

 

пра-

вленія

 

отъ

 

19

 

Февраля

 

1849

 

года

 

Малевичъ

 

заявлялъ,

 

что

только

 

смерть

 

жены

 

заставила

 

его

 

просить

 

объ

 

увольненіи

изъ

 

духовнаго

 

званія;

 

классный

 

же

 

окладъ

 

опъ

 

выслужилъ

ранѣе

 

своего

 

несчастія.

 

Поэтому,

 

въ

 

виду

 

многихъ

 

прнмѣ-

ровъ

 

прощенія

 

наставникамъ

 

классныхъ

 

окладовъ,

 

а

 

равно

въ

 

виду

 

крайней

 

бѣдности,

 

онъ

 

просилъ

 

правленіе

 

ходатай-

ствовать

 

предъ

 

начальствомъ

 

о

 

выдачь

 

ему

 

ассигнованнаго

уже

 

оклада.

 

Возникла

 

по

 

этому

 

поводу

 

весьма

 

обширная

 

пе-

реписка,

 

восходившая

 

до

 

Св.

 

Синода,

 

и

 

только

 

спустя

 

пол-

года

 

послѣдовало

 

разрѣшеніе

 

выдать

 

Малевичу

 

классный

окладъ

 

въ

 

качествѣ

 

награды

 

за

 

его

 

отлично-усердную

 

и

 

по-

лезную

 

службу:

Всѣ

 

вообще

 

наставники

 

по

 

прежнему

 

числились

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

званіп,

 

хотя

 

бы

 

до

 

самаго

 

конца

 

своей

 

службы

 

не

принимали

 

священнаго

 

сана.

 

Чтобы

 

воспользоваться

 

правами

гражданской

 

службы,

 

Высочайше

 

дарованными

 

наставникамъ

указомъ

 

1839

 

года,

 

они

 

должны

 

были

 

предварительно

 

уво-

литься

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Просьбы

 

объ

 

этомъ

 

направля-

лись

 

чрезъ

 

академическое

 

правденіе

 

въ

 

Св.

 

Спнодъ

 

и

 

обы-

кновенно

 

мотивировались

 

«слабостью

 

и

 

разстройствомъ

 

здо-

ровья»,

 

препятствующими

 

принятію

 

священнаго

 

сана.

 

Съ
начала

 

50-хъ

 

годовъ

 

установился

 

обычай

 

прилагать

 

къ

 

та-

кимъ

 

просьбамъ

 

медпцинскія

 

удостовѣренія

 

о

 

состояніи

 

здо-

ровья.

 

Такія

 

свидетельства

 

въ

 

свое

 

время

 

были

 

представле-

ны

 

I.

 

Здановнчемъ,

 

М.

 

Прорвичемъ,

 

К.

 

Заусцпнскимъ.

 

Иногда,

впрочемъ,

 

увольненіе

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

сопровождалось

болѣе

 

сложными

 

формальностями.

 

Такъ,

 

въ

 

1871

 

году

 

учи-

тель

 

Н.

 

Акоронко

 

просилъ

 

Правленіе

 

представить

 

его

 

къ

чину.

   

Правлевіе,

 

въ

 

виду

 

даннаго

   

имъ

 

обязательства

 

при-



—

 

268

 

—

нять

 

священный

 

санъ,

 

рѣшпло

 

подвергнуть

 

его

 

медицинскому

освидетельствование

 

при

 

участіи

 

особаго

 

депутата

 

съ

 

своей
стороны.

 

Медицинскимъ

 

изслѣдованіемъ

 

было

 

обнаружено

 

у

Акороико

 

предрасположеиіе

 

къ

 

легочной

 

чахоткѣ,

 

послѣ

 

чего

онъ

 

былъ

 

освобождеиъ

 

отъ

 

принятаго

 

на

 

себя

 

обязательства.

М.

 

Вержболовгт.

(Нродолженіе

 

будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

asss

 

ВРО

  

ТТТ

 

Ю

 

Я>

   

А

  

—яд

Священника-

 

миссіонера

 

о.

 

Михаила

 

Тиф

 

лова

„Памятная

 

книжка

 

противосектантскаго

 

миссіонера',

пособіѳ

 

для

 

бѳсѣдъ

   

съ

 

сектантами,

  

раціоналистами

 

и

мистиками,

Продается

 

въ

 

конторѣ

 

тппографіп

 

сАстраханскаго

 

Листка».

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

60

 

коп.

 

Выписывающпмъ

 

50

 

экз.

 

и

 

болѣе

двлается

 

скидка

 

20

 

проц.

<

 

« »

 

д

 

і :

 

і • ; і;

 

л

 

1 1

 

і

 

! : :

Преосвященный

 

Пгнатіб,

 

еииснопъ

 

Брестскіа.

 

Но

 

поводу

 

двадцатниатилѣтіа

 

его

кончены.

 

-Начальная

 

глава

 

изъ

 

нсторіп

 

Мппскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовваго

вѣдохства

 

(продолженіе). —Третій

 

періодъ

 

сущеетвованін

 

Минской

 

духовной

 

семянаріи
(1840 — 1874

 

г.)

 

(продолженіе).— Объявленіе.— Въ

 

Прнложеніш

 

Отчетъ

 

о

 

состояаін
церковно-приходскнхъ

 

школъ

 

в

   

школъ

   

грамоты

 

Мпвской

 

епархів

 

за

 

lSD'/a

 

учеб.

 

г.

РедаЬторъ,

 

Инспекторъ

 

Сеиинар!и

 

А»

 

Черницынъ»

Дозволено

  

цензурою.

   

Мпнскъ.

  

8

   

Іюня

 

1897

   

года.

   

Цензоръ,
Каѳедрадънаго

 

собора

 

Ключарь, Священникъ

 

Паволъ

 

АѲОНСВІЙ-

Минскъ.— Твпо-лвтографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.



—
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—

щенники

 

(напр.

 

Бабчинская,

 

Очижская,

 

Пацево-Слободская,

Островецкая,

 

Дукорская,

 

Павловичская),

 

или

 

діаконы

 

и

 

пса-

ломщики

 

(Еремичская

 

и

 

Раковокая).

Посѣщеніе

 

учащимися

 

храма

 

Божія.

Съ

 

обученіемъ

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

епархіи,

 

согласно

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

Правиламъ

 

осихъ

школахъ,

 

обращалось

 

особенное

 

вниааніе

 

также

 

и

 

на

 

реди-

гіозно-нравственное

 

ихъ

 

воспитаніе,

 

для

 

чего

 

учащіе

 

въ

 

на-

званных!,

 

школахъ

 

своими

 

наставленіями

 

особенно

 

на

 

уро-

кахъ

 

Закона

 

Божія

 

и

 

всѣмъ

 

строемъ

 

школьной

 

жизни

 

и

собственнымъ

 

нрпмѣромъ

 

старались

 

развить

 

въ

 

дѣтяхъ

 

со-

знаніе

 

необходимости

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

посѣщать

 

храмъ

 

Божій
и

 

всякій

 

день,

 

и

 

даже

 

всякое

 

дѣло

 

въ

 

теченіе

 

дня

 

начинать

и

 

оканчивать

 

непремѣнпно

 

молитвою.

 

Судя

 

по

 

отчетамъ

 

на-

блюдателей— благочинныхъ

 

епархіи,

 

усилія

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

от-

ношены

 

не

 

остались

 

наирасными:

 

большинство

 

учащихся

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

особенно

 

живущіе

 

вблизи

 

приход-

скпхъ

 

церквей,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

посѣщали

 

храмъ

 

БожШ
попрежнему

 

пеопустительно

 

во

 

всѣ

 

воскресные,

 

празднич-

ные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни,

 

а

 

учащіеся

 

въ

 

Туровской

п

 

Бабчинской

 

двуклассныхъ

 

ц.-прпходсвихъ

 

школахъ,

 

Остров-
ковской

 

и

 

Заславльской

 

одпоклассной,

 

кромѣ

 

того,

 

почти

всегда

 

присутствовали

 

во

 

время

 

Великаго

 

поста

 

на

 

прежде-

освященныхъ

 

литургіяхъ

 

въ

 

Среду

 

и

 

Пятокъ,

 

а

 

также

 

на

всъхъ

 

службахъ

 

Страстной

 

седьміщы.

 

Исключеніемъ

 

въ

 

этомъ

отношеиіи

 

являются

 

дѣтц,

 

обучающіяся

 

въ

 

школахъ

 

грамо-

ты,

 

находящихся

 

въ

 

отда.іенныхъ

 

отъ

 

церкви

 

деревняхъ;

 

они*

по

 

словамъ

 

большинства

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

лишь

изрѣдка

 

посъщалп

 

храмъ

 

Вожій,

 

во

 

время

 

болыппхъ

 

празд-

никовъ,

 

и

 

то

 

въ

 

случаѣ

 

хорошей

 

погоды

 

и

 

если

 

не

 

были

заняты

 

пастьбой

 

скота,

 

или

 

другими

 

работами

 

по

 

хозяйству.

Впрочемъ,

 

во

 

время

 

ненастной

 

погоды

 

и

 

сильныхъ

 

морозовъ
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-

не

 

всегда

 

аккуратно

 

посѣщали

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

ученики,

 

жи-

вущие

 

въ

 

иедалекомъ

 

разстояиіи

 

отъ

 

церкви,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

но

 

неимѣнію

 

теплой

 

одежды,

 

а

 

съ

 

другой— потому,

что

 

церкви

 

въ

 

Минской

 

еиархіи

 

большею

 

частію

 

холодныя,

и

 

дѣти

 

при

 

такпмъ

 

условіяхъ

 

часто

 

заболѣваютъ

 

простудой.

Для

 

устраненія

 

этого

 

неудобства

 

нѣкоторые

 

нриходскіе

 

свя-

щенники

 

Всенощное

 

бдѣпіе

 

пе

 

ръдко

 

въ

 

иослѣднее

 

время

стали

 

совершать

 

въ

 

тепдыхъ

 

помѣщеніяхъ

 

ц.-ириходскпхъ

школъ,

 

напр.,

 

Крестогорской,

 

Кимбаровской,

 

Брагпно -С елец-

кой,

 

Очижской,

 

Бродовской

 

и

 

др.;

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

шко-

лахъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

Брагинской,

 

Рвчицкой

 

и

 

Лядецкой

 

шкодѣ

грамоты

 

устраиваются

 

особый

 

теилыя

 

домовыя

 

церкви.

 

Въ

Подѣсьѣ

 

же

 

учащіеся

 

въ

 

школахъ

 

и

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору

 

рѣдко

посѣщаютъ

 

храмъ

 

Божій,

 

такъ

 

какъ

 

будучи

 

заняты

 

пасть-

бою

 

скота,

 

большую

 

часть

 

времени

 

приводятъ

 

въ

 

лѣсахъ,

вдали

 

отъ

 

нриходскихъ

 

церквей.

 

Впрочемъ,

 

учащіеся

 

въ

 

нь-

воторыхъ

 

школахъ

 

грамоты

 

рѣдко

 

иосѣщади

 

храмъ

 

Божій
иногда

 

и

 

по

 

другимъ

 

особеннымъ

 

причпнамъ,

 

напр.,

 

нера-

дѣнію

 

родителей

 

и

 

ихъ

 

собственной

 

холодности

 

къ

 

храму

,Божію.

 

Такъ,

 

но

 

словамъ

 

свящ.

 

Домовицкой

 

церкви,

 

Игу-

менскаго

 

уѣзда,

 

«учащіеся>

 

въ

 

мѣстныхъ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

«къ

 

храму

 

Божію

 

неусердны

 

частію

 

за

 

неимѣиіемъ

одежды,

 

а

 

частію

 

отъ

 

вліянія

 

дурнаго

 

примѣра

 

родителей,

которые

 

также

 

къ

 

храму

 

Божію

 

не

 

усердны*.

 

Тоже

 

самое

нужно

 

сказать

 

объ

 

учащихся

 

въ

 

Мочанской

 

школѣ

 

грамоты,

Осгрошицко-Городецкаго

 

прихода,

 

и

 

нъкоторыхъ

 

другихъ.

Накануне

 

воскресныхъ,

 

цраздиичныхъ

 

и

 

высокоторжествен-

ныхъ

 

дней,

 

а

 

иногда

 

и

 

ранѣе,

 

даже

 

за

 

недѣлю,

 

какъ

 

напр.,

 

въ

Островецкойц.-прих.шнолѣ,

 

Новогр.

 

у.,

 

завѣдывающій

 

шкодою

назначалъ

 

каждому

 

способному

 

къ

 

тому

 

ученику

 

определен-

ное

 

церковное

 

чтеніе,

 

которое

 

онъ

 

заблаговременно

 

и

 

дол-

женъ

 

былъ

 

приготовить

 

и

 

въ

 

свое

 

время

 

прочесть

 

въ

 

церкви.

Далѣе,

 

въ

 

самый

 

день

 

праздника,

 

прежде

 

чѣмъ

 

идти

 

въ

 

цер-
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ковь,

 

учащіеся

 

во

 

многихъ

 

школахъ

 

предварительно

 

соби-

рались

 

въ

 

школу

 

или

 

домъ

 

священника

 

и

 

здѣсь

 

слушали

•объясненіе

 

дневпаго

 

евангедія

 

или

 

апостола,

 

или

 

исторію

празднуемаго

 

событія

 

и

 

затѣмъ,

 

въ

 

сопровождены

 

законо-

учителя,

 

а

 

чаще

 

— учителя

 

школы,

 

попарно

 

шли

 

въ

 

церковь

и

 

становились

 

рядами

 

около

 

солеи,

 

или

 

позади

 

праваго

 

кли-

роса,

 

благоговѣйно

 

во

 

время

 

Богослуженія

 

творя

 

на

 

себѣ

крестное

 

знаменіе

 

и

 

поклоны

 

и

 

внимая

 

тому,

 

что

 

читается

и

 

поется

 

въ

 

церкви.

 

Если

 

между

 

утреней

 

и

 

обѣдней

 

проис-

ходили

 

собесѣдованія,

 

то

 

учащіеся

 

обязательно

 

участвовали

въ

 

нихъ

 

или

 

въ

 

качествѣ

 

слушателей,

 

или

 

вмъстѣ

 

и

 

пѣв-

довъ,

 

если

 

принадлежали

 

къ

 

церковному

 

хору.

 

Во

 

время

 

са-

маго

 

Богослуженія

 

одпп

 

изъ

 

учащихся,

 

какъ

 

уже

 

было

 

за-

учено

 

выше,

 

по

 

установленной

 

очереди

 

и

 

послѣ

 

надлежа-

щего

 

приготовленія,

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

чтеніи,

 

другіе —

въ

 

пѣніи,

 

а

 

также

 

п

 

прислужпваніи

 

въ

 

алтарѣ,

 

для

 

чего

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ,

 

напр.,

 

Бабчпнской,

 

Рѣчицкой

 

нмѣ-

ются

 

даже

 

небольшпхъ

 

размѣровъ

 

стихари,

 

которые

 

они,

 

съ

благословенія

 

священника,

 

и

 

надѣваютъ

 

при

 

этомъ.

 

Такое

участіе

 

дѣтей—школьипковъ

 

въ

 

отправленіи

 

Богослуженія

не

 

мало

 

содѣйствуетъ

 

его

 

торжественности,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

увелпчпваетъ

 

значеніе

 

церковной

 

школы

 

въ

 

глазахъ

народа,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

особенности

 

родители

 

учащихся

 

бы-

ваютъ

 

всегда

 

очень

 

довольны,

 

когда

 

видятъ

 

свопхъ

 

дѣтей

читающими,

 

поющими

 

въ

 

церкви,

 

или

 

прислуживающими

 

въ

алтарѣ.

Приготовленіе

 

въ

 

школахъ

 

къ

 

исповѣди

 

и

 

Се.

 

Причащенію,
и

 

всѣ

 

ли

 

учащіесн

 

сподобились

 

принятія

 

Св.

 

Таинъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

всѣ

 

учащіеся

 

какъ

 

въ

 

ц.-приходскихъ

школахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

школахъ

 

грамоты,

 

въ

 

теченіе

 

Св.

 

Че-

тыредесятницы,

 

или

 

лѣтнпхъ

 

постовъ— Петрова

 

и

 

Успен-
скаго

 

(напр.,

 

въ

 

Бытчанскомъ

 

приходъ,

 

Борпсовскаго

 

уѣзда,
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Крпвошинскомъ,

 

Новогрудскаго

 

у.,

 

и

 

др.),

 

а

 

ученицы

 

Ере-

мичской

 

школы

 

и

 

во

 

время

 

Филиппова

 

поста

 

удостоились

исповѣдаться

 

и

 

пріобщпться

 

Св.

 

Христовыхъ

 

Таинъ.

 

Въ

 

боль-

шпнствѣ

 

школъ

 

учащіеся

 

говѣли

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

теченіе

 

В.

поста,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ(напр.

 

Выдрицкой,

 

Достоевской

 

ц

 

-при-

ходскихъ

 

школахъ

 

и

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

(6)

 

Липовскаго

прихода,

 

Новогр.

 

у.,

 

п

 

Холопеничскаго,

 

Борисовскаго

 

уѣзда)

—два

 

раза:

 

на

 

первой

   

и

 

послѣдией

 

седьмицахъ.

Чтобы

 

дѣтп

 

могли

 

достойнымъ

 

образомъ

 

и

 

вполйѣ

 

созна-

тельно

 

исполнить

 

этотъ

 

важпѣйшій

 

долгъ

 

христіанскій —испо-

вѣдп

 

и

 

Св.

 

Причастія,

 

законоучители

 

заблаговременно

 

ста-

рались

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

уяснить

имъ

 

важность

 

и

 

необходимость

 

псполненія

 

сего

 

священнаго

 

дол-

га,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

школахъ

 

по

 

примѣру

 

прошлыхъ

годовъ,

 

между

 

прочимъ,

 

были

 

заучены,

 

съ

 

необходимыми

объяснгніями,

 

молитвы:

 

Св.

 

Ефрема

 

Сирина:

 

«Господи,

 

Вла-

дыко.

 

живота

 

моего >.

 

«Вѣрую,

 

Господи,

 

и

 

исповѣдую>,

 

и

другія;

 

б)

 

выяснены

 

устаповленіе,

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

та-

инствъ

 

нокаянія

 

и

 

прнчащенія;

 

в)

 

объяснены

 

.имѣющія

 

къ

сему

 

отношеніе

 

евангельскія

 

притчи— о

 

блудномъ

 

сынѣ

 

и

заблудшей

 

овцѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

ид.)

 

преподаны

 

наставленія,

 

какъ

слѣдуетъ

 

вести

 

себя

 

до

 

и

 

послѣ

 

исповѣди

 

(напр.,

 

въ

 

Сер-

вечско-Любаничской

 

школѣ,

 

въ

 

цвухъ

 

бобруйскпхъ

 

и

 

др.).

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

учащіеся

 

были

 

при-

готовляемы

 

къ

 

исповѣдп

 

чтеніемъ

 

евангелія,

 

житій

 

святыхъ,

акаѳпстовъ

 

(напр.

 

въ

 

Заславльской

 

школѣ).

Судя

 

по

 

отчетаиъ

 

наблюдателей

 

и

 

прпходскихъ

 

священ-

нпковъ,

 

въ

 

большинствѣ

 

школъ

 

учащіеся

 

приготовлялись

къ

 

исповѣди

 

въ

 

теченіе

 

3—4

 

дней,

 

а

 

во

 

многихъ

 

школахъ

— и

 

въ

 

теченіе

 

цѣлой

 

недѣли,

 

ежедневно

 

бывая

 

въ

 

церкви,

по

 

возможности,

 

при

 

всѣхъ

 

Богослуженіяхъ.

 

Впрочемъ,

 

есть

не

 

мало

 

и

 

такихъ

 

школъ

 

особенно

 

грамоты,

 

въ

 

которыхъ

 

уча-

щіеся

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

и

 

преимущественно— по

 

отда-
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ленности

 

яхъ

 

мѣстожительства

 

отъ

 

церкви,

 

неимѣнію

 

теп-

лаго

 

платья

 

и

 

проч.

 

приготовлялись

 

къ

 

исповѣди

 

всего

 

одинъ—

два

 

дня

 

(напр.,

 

въ

 

Горбацевичскомъ

 

приходѣ,

 

Бобр,

 

у.,

 

Соломо-

рѣчскомъ,

 

Минск,

 

у.,

 

Голдовичскоиъ,

 

Слуцк.

 

у.,

 

и

 

др.).

 

Говѣли

 

въ

теченіе

 

В.

 

поста

 

одни— на

 

первой

 

седьмицѣ,

 

другіе —напослѣд-

ней,

 

а

 

третьи— на

 

одной

 

изъ

 

промежуточныхъ

 

седьмицъ,

 

смотря

по

 

мѣстпымъ

 

условіямъ.

 

Пріобщались

 

же

 

Св.

 

Христовыхъ

 

Та-

инъ

 

учащіеся

 

всѣхъ

 

школъ,

 

по

 

обыкновенію,

 

въ

 

Субботу,
а

 

на

 

Страстной

 

седьмицѣ—въ

 

Четвергъ,

 

благоговѣйно

 

при-

ступая

 

къ

 

св.

 

чаш

 

в

 

со

 

сложными

 

крестообразно

 

на

 

груди

руками

 

и

 

также

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

отходя

 

отъ

 

нея,

 

послѣ

приііятія

 

Св.

 

Таинъ.

 

Послѣ

 

причащенія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

шко-

лахъ

 

(напр.,

 

Очижской,

 

Игуменскаго

 

уѣзда)

 

каждый

 

изъ

 

уча-

щихся

 

получалъ

 

по

 

цѣлой

 

просфорѣ,

 

что,

 

по

 

заявленію

 

мѣст-

наго

 

священника,

 

«привлекало

 

къ

 

аккуратному

 

говѣнію

 

и

дѣтей

 

младшаго

 

возраста».

Какъ

 

исполняются

 

утреннія

 

и

 

вечернія

 

молитвы

 

въ

 

школѣ?

Какъ

 

въ

 

ц.-приходскихъ

 

школахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

школахъ

грамоты

 

въ

 

учебное

 

время

 

ежедневно

 

читались

 

утреннія

 

и

вечернія

 

молитвы,

 

а

 

также

 

предъ

 

началомъ

 

и

 

по

 

окончаніи
каждаго

 

урока,

 

а

 

гдѣ

 

есть

 

общежитіе

 

при

 

школѣ,

 

то

 

и

 

предъ

обѣдомъ,

 

и

 

послѣ

 

обѣда.

 

Варочемъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ,

напр.

 

Порѣчскаго

 

прихода,

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

«утреннія
молитвы

 

читались

 

на

 

дому

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

наблюде-

ніемъ

 

родителей,

 

а

 

вечернія — въ

 

школѣ».

 

Но

 

такпхъ

 

школъ

сравнительно

 

было

 

не

 

много;

 

въ

 

остальныхъ

 

же

 

какъ

 

ут-

реішія,

 

такъ

 

и

 

вечернія

 

молитвы

 

одинаково

 

совершались

 

въ

школьныхъ

 

иомѣщеніяхъ.

 

Утреннія

 

молитвы

 

читались

 

при-

близительно

 

около

 

8

 

часовъ

 

утра,

 

а

 

вечернія —около

 

5

 

ча-

совъ

 

по

 

полудни,

 

къ

 

каковому

 

сроку

 

какъ

 

учащіеся,

 

такъ

и

 

взрослые

 

старались

 

обыкновенно

 

собраться

 

въ

 

школу;

 

въ

нѣкоторыхъ

 

же

 

приходахъ,

 

напр.,

 

Старосельскомъ,

 

Мозыр.

 

у.



—

 

86

 

-

и

 

др.

 

учащіеся

 

созывались

   

на

 

молитву

   

колокольнымъ

 

зво-

номъ.

 

Предъ

 

началомъ

 

чтенія

 

молитвъ

 

обыкновенно

   

возжи-

галась

 

предъ

 

иконою

 

свѣча

 

или

 

лампадка

   

и

  

затѣмъ,

 

когда

дѣти

 

становились

 

въ

 

ряды,

 

самъ

 

законоучитель

 

или

 

учитель

школы,

 

особенно

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года,

   

или

 

одипъ

  

изъ

старшихъ

 

учеппковъ

 

по

 

очереди

 

громко

 

и

 

раздѣльно

 

читалъ

молитвы,

 

а

 

младшіе

 

ученики,

 

еще

 

не

 

успѣвшіе

 

надлежащимъ

образомъ

   

ознакомиться

   

съ

   

молитвами,

   

тихо

  

повторяли

 

за

читающвмъ

 

слова

   

молитвы,

   

пока

 

не

 

заучивали

   

ихъ

   

какъ

слѣдуетъ,

 

нослѣ

 

чего

 

уже

 

молча

 

слушали

 

молитвы.

 

Какъ

 

ут-

реннія,

 

такъ

 

и

 

вечернія

 

молитвы

 

читались

 

обыкновенно

 

въ

присутствіп

 

учителей

 

и

 

не

 

рѣдко

 

завѣдываюіцпхъ

 

школами

прпходскихъ

 

свящеиниковъ.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

молитвъ,

 

какъ-

то:

 

«Царю

 

Небесный»..

 

«Отче

 

нашъ».

  

«Богородице

 

Дѣво».

«Спаси,

 

Господи>,

 

«Достойно

 

есть»,

 

въ

 

болынпнствѣ

 

школъ

пѣлись,

 

хотя

 

и

 

не

 

всегда

 

гармоничио,

 

всѣми

   

учащимися,

 

а

остальныя

 

читались.

   

Въ

   

школахъ

   

Пуховичскаго

   

нрихода,

Пгуменскаго

 

уѣзда,

 

кромѣ

 

того,

 

пѣлась

 

съ

 

колѣнопроклоне-

ніемъ

 

молитва:

  

«Нодъ

 

Твою

 

милость»,

   

въ

 

Очижской— «За-

ступнице

 

усердная»,

 

а

 

въ

 

школахъ

 

Скородненскаго

 

прихода,

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

читалась

 

съ

 

колѣнонреклоненіемъ

 

молитва

объ

  

упокоеніи

 

души

  

Царя— Осводптеля

 

Александра

 

II.

   

Съ

колѣнопреклоненіемъ

 

также

 

пѣлись

 

молитвы:

   

«Отче

 

нашъ».

«Спаси,

 

Господи»,

   

какъ

   

въ

   

школахъ

   

указаниаго

   

сейчасъ

прихода,

 

такъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другпхъ,

 

напр.

 

Краенолукскапь

Бориссвскаго

 

у.,

 

Пуховичскаго,

 

Игумен,

 

у.,

   

и

 

др.

   

Въ

 

нѣ-

которыхъ

 

школахъ,

 

судя

 

по

 

отчстамъ,

   

чтеніе

 

молитвъ

  

со-

вершалось

 

при

 

довольно

  

торжественной

   

обстановке.

   

Такъ,

напр.,

 

въ

 

Очижской

   

ц. -приходской

 

школъ,

   

Игуменокаго

 

у.,

предъ

 

началомъ

 

молитвъ,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

всѣ

 

учащіеся

 

со-

бирались

 

въ

 

школу,

  

диевальиый

 

ученикъ

   

(дежурный)

   

изъ

старшаго

 

отдѣлеиія

   

прежде

   

всего

  

зажпгалъ

   

предъ

 

иконою

свѣчу

 

и

 

затѣмъ

 

становился

 

съ

 

молитвеннпкомъ

   

въ

 

рукахъ
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предъ

 

аналогіемъ

 

съ

 

лежащимъ

 

на

 

немъ

 

св.

 

крестомъ,

 

за

дневальнымъ

 

становился

 

священникъ,

 

а

 

за

 

нимъ— съ

 

пра-

вой

 

стороны,

 

по

 

два

 

въ

 

рядъ,

 

ученики— дисканты,

 

а

 

съ

лѣвой,

 

въ

 

такомъ

 

же

 

порядкѣ—альты,

 

позади

 

же

 

всѣхъ—

помощникъ

 

учителя.

 

Послѣ

 

этого

 

священникъ

 

дѣлалъ

 

воз-

гласъ:

 

«Благословеиъ

 

Богъ

 

нашъ>,

 

дневальный

 

говорилъ:

«аминь»

 

и

 

затѣмъ

 

читалъ

 

но

 

порядку

 

положеиныя

 

молитвы,

при

 

чемъ

 

молитвы:

 

«Царю

 

Небесный».

 

«Отче

 

нашъ»,

 

и

 

др.,

обыкновенно

 

пѣлись

 

всѣми

 

присутствующими,

 

а

 

начиналъ,

 

по

заведенному

 

порядку,

 

непремѣнно

 

дневальный.

 

Молитвы

 

про-

должались

 

не

 

менѣе

 

часа.

 

По

 

окончаніи

 

молитвъ,

 

всѣ,

 

на-

чинаясь

 

священника

 

п

 

кончая

 

помощникомъ

 

учителя,

 

цѣловали

лежащій

 

на

 

аналогіѣ

 

св.

 

крестъ,

 

ири

 

чемъ

 

священникъ,

 

стоя

 

съ

правой

 

стороны

 

апалогія,

 

наблюдалъ

 

за

 

правильностію

 

совер-

шаемаго

 

учащимися

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Во

 

св.

 

Четыредесят-

нпцу,

 

по

 

окончаніи

 

молитвъ,

 

читалась

 

еще

 

съ

 

поклонами

 

мо-

литва

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина:

 

«Господи,

 

Владыко

 

живота

 

моего»...

На

 

утреннпхъ

 

и

 

вечернихъ

 

молитвахъ

 

въ

 

церковныхъ

школахъ

 

присутствовали,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежиіе

 

годы,

 

не

 

одни

учащіеся,

 

но

 

и

 

посторопія

 

дѣтп,

 

иногда

 

со

 

всей

 

деревни,

 

и

взрослые.

 

Такого

 

рода

 

молитвенныя

 

собранія

 

въ

 

школахъ,

съ

 

участіемъ

 

постороннихъ

 

лицъ,

 

можно

 

наблюдать

 

въ

 

боль-

шпиствѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

во

 

всѣхъ

 

уѣздахъ

 

епархіи.

Польза

 

такого

 

рода

 

собраній,

 

скажемъ

 

словами

 

прошлогод-

няго

 

отчета,

 

очевидна

 

для

 

всякаго.

Какъ

 

откосится

 

къ

 

школѣ

 

мѣстное

 

населеніе.

Въ

 

отвошеніяхъ

 

мѣстнаго

 

населенія

 

къ

 

церковныиъ

 

шко-

ламъ.

 

суди

 

по

 

ходу

 

церковно-школыіаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи

 

ц

отзывамъ

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій

 

Братства,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

яе

 

произошло

 

какой

 

либо

 

существенной

 

иеремѣны,

 

да

 

и

 

не

могло

 

произойти

 

въ

 

такой

 

сравнительно

 

короткій

 

промежу-

ток!,

 

времени:

 

народъ

 

попрежнему

   

продолжалъ

   

нести

   

своп
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лепты

 

на

 

дѣло

 

открытія

 

новыхъ

 

и

 

дальнѣйшаго

 

благоустрой-

ства

 

прсжнихъ

 

церковныхъ

 

шволъ,

 

и

 

жертвы

 

его

 

въ

 

этомъ

отношеніи,

 

составляющія

 

въ

 

общемъ

 

довольно

 

крупную

 

сум-

му,

 

не

 

только

 

не

 

уменьшились,

 

но

 

постепенно

 

увеличива-

ются;

 

увеличивается

 

соразмерно

 

съ

 

ятимъ

 

и

 

количество

 

школъ

и

 

учащихся

 

въ

 

пихъ.

 

Все

 

это

 

показываете,

 

что

 

интересъ

къ

 

школамъ

 

въ

 

населеніи

 

не

 

только

 

не

 

ослабѣваетъ

 

съ

 

те-

ченіемъ

 

времени,

 

но,

 

напротивъ,

 

постепенно

 

увеличивается

по

 

мѣрѣ

 

развитія

 

въ

 

немъ

 

грамотности.

 

Конечно,

 

и

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

населеніе

 

не

 

вездѣ

 

одинаково

 

относилось

 

и

 

те-

перь

 

относится

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

смотря

 

потому,

насколько

 

оно

 

развито

 

въ

 

умственномъ

 

отиошеніи

 

и

 

пона-

маетъ

 

пользу

 

грамоты

 

и

 

образованія

 

вообще,

 

и

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

какъ

 

въ

 

одномъ

 

приходѣ

 

народъ

 

сочувствуетъ

 

школь-

пому

 

обученію,

 

въ

 

другомъ,

 

находящемся

 

въ

 

недалекомъ

 

да-

же

 

отъ

 

перваго

 

разстояніи

 

и

 

въ

 

одинаковыхъ,

 

повидимому,

условіяхъ,

 

напротивъ,

 

относится

 

къ

 

школѣ

 

несочувственно

и

 

даже

 

враждебно,

 

и

 

причиною

 

такого

 

или

 

иного

 

отношенія

къ

 

школѣ

 

служить

 

главпымъ

 

образомъ

 

то

 

обстоятельство,

что

 

въ

 

одномъ

 

нриходѣ

 

издавна

 

существовали

 

церковныя

школы

 

или

 

народное

 

училище,

 

и

 

населеніе

 

успѣло

 

болѣе

 

пли

менѣе

 

ознакомиться

 

съ

 

грамотою

 

и

 

оцѣнпть

 

ея

 

пользу,

 

а

 

въ

другомъ

 

не

 

было

 

ни

 

того

 

ни

 

другого.

 

Не

 

рѣдко

 

даже

 

въ

иредѣлахъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

прихода,

 

напр.,

 

Глусскаго

 

или

Иетриковскаго,

 

одна

 

часть

 

населенія,

 

мѣщане,

 

шляхта,

 

какъ

видно

 

изъ

 

отчетовъ,

 

сочувствуетъ

 

дѣлу

 

открытія

 

школъ,

другая

 

же— крестьяне,

 

напротивъ,

 

нзбѣгаетъ

 

школы

 

и

 

опять

въ

 

зависимости

 

оть

 

указанной

 

сейчасъ

 

причины.

 

Тоже

 

са-

мое

 

можно

 

наблюдать

 

и

 

во

 

многпхъ

 

другпхъ

 

приходахъ

 

и

даже

 

цѣлыхъ

 

благочинническихъ

 

округахъ

 

и

 

уѣздахь.

 

Такъ,

по

 

словамъ

 

отчета

 

Игуменскаго

 

уѣзд.

 

Отдѣленія

 

Братства,

«крестьяне

 

2

 

благочинническаго

 

округа,

 

расположен

 

наго

 

въ

сторону

 

Минскаго

 

и

 

Слуцкаго

 

уѣздовь,

 

гдѣ

 

население

 

болѣе
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развито

 

и

 

имѣетъ

 

болѣе

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

за

 

нико-

торыми

 

лишь

 

исключеніями,

 

относятся

 

къ

 

школѣ

 

сочувствен-

но,

 

открываютъ

 

школы

 

съ

 

усердіемъ,

 

съ

 

охотою

 

посылаютъ

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

не

 

стѣсняясь

 

даютъ

 

средства

 

на

 

содержаніе

школъ

 

и

 

учащихъ,

 

съ

 

удовольствіемъ

 

покунаютъ

 

для

 

своихъ

дѣтей

 

нужный

 

книги

 

и

 

письменный

 

принадлежности,

 

без-

спорно

 

ианимаютъ

 

подъ

 

номѣщеніе

 

школы

 

крестьянскія

 

избы

и ;

 

если

 

дѣло

 

касается

 

возведенія

 

новаго

 

зданія

 

для

 

школы,

то

 

и

 

въ

 

семь

 

случаѣ

 

не

 

встрѣчается

 

со

 

стороны

 

крестьянъ

нималѣйшаго

 

сопротивленія»;

 

въ

 

округахъ

 

же

 

1

 

и

 

3.

 

того

же

 

уѣзда,

 

«расположенныхъ

 

въ

 

глуши,

 

гдѣ

 

и

 

народъ

 

во-

обще

 

темный

 

и

 

бѣдный,

 

дѣло

 

народпаго

 

образованія

 

во

 

всѣхъ

отногаеніяхъ,

 

какъ

 

то:

 

въ

 

отношеніи

 

открытія,

 

постройки

школъ,

 

содержанія

 

учителей

 

и

 

посылки

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

сопровождается

 

борьбой

 

и

 

большими

 

усиліями,

 

и

 

если

 

шко-

лы

 

существуютъ

 

здѣсь

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

и

 

на-

ходятся

 

въ

 

болъе

 

или

 

менѣе

 

удовлетворптельномъ

 

состояніи,

то

 

всецѣло

 

обязаны

 

этимъ

 

не

 

добровольному

 

расположенію

къ

 

нимъ

 

крестьянъ,

 

но

 

пепомѣрнымъ

 

заботамъ

 

и

 

успліямъ

со

 

стороны

 

духовенства

 

и

 

участія

 

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

Прпсутствія».

 

Далѣе

 

въ

 

Новогрудскомъ

 

и

 

Слуцкомъ

 

уѣздахъ

населеніе,

 

какъ

 

болѣе

 

развитое

 

въ

 

умственномъ

 

отношеніи,

въ

 

общемъ

 

относится

 

къ

 

школамъ

 

съ

 

болыпимъ

 

вниманіемъ

и

 

сочувствіемъ,

 

чѣмъ,

 

напр.,

 

въ

 

Пинскомъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ,

 

по

словамъ

 

отчета

 

уѣзднаго

 

отдѣленія,

 

«населеніе,

 

будучи

 

крайне

мало

 

развито

 

и

 

вообще

 

бѣдно,

 

вездѣ

 

почти

 

индифферентно

относится

 

къ

 

школамъ.

 

Рѣдко

 

приходится

 

замѣтпть

 

сочув-

ствіе

 

къ

 

развптію

 

пхъ

 

и

 

утверждение.

 

Ппнчукъ-домосѣдъ,

неподвпженъ

 

на

 

промыселъ,

 

копается

 

въ

 

своемъ

 

болотѣ

 

п

болѣе

 

ничего

 

знать

 

не

 

хочетъ.

 

Если

 

заговоришь

 

ему

 

о

 

про-

свѣщеніи,

 

умственномъ

 

п

 

нравственномъ

 

развптіп,

 

онъ

 

хлад-

нокровно

 

слушаетъ

 

п

 

говорить,

 

что

 

достаточно

 

имъ

 

в

 

на-

родпыхъ

 

школъ,

 

онъ

 

вносить

 

плату,

 

а

 

открытіе

 

церковныхъ
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школъ

 

повлечетъ

 

за

 

собою

 

новые

 

и

 

дѣйствительно

 

во

 

мно-

гихъ

 

мѣстахъ

 

непосильные

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

расходы.

 

Часто
слышится

 

говоръ

 

ихъ:

 

къ

 

чему

 

намъ

 

много

 

грамотныхъ;

лишь

 

бы

 

въ

 

деревнѣ

 

былъ

 

одииъ

 

человѣкъ

 

грамотный,

 

мо-

гущей

 

ирочптать

 

приказъ

 

становаго».

 

Впрочемъ,

 

на

 

такое

или

 

иное

 

отношеніе

 

наседенія

 

къ

 

школамъ

 

много

 

вліяетъ
также

 

и

 

его

 

матеріальное

 

положеніе.

 

Такъ,

 

въ

 

Столнецко-Ан-
ненскомъ

 

приходѣ,

 

Мпнскаго

 

уѣзда,

 

«богатые,

 

по

 

словамъ

мѣстнаго

 

священника,

 

«расположены

 

къ

 

школѣ,

 

а

 

бѣдные

не

 

охотно

 

отдаютъ

 

дѣтей,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

дорожать

 

и

 

сла-

бою

 

рабочею

 

силою»;

 

благочинный

 

4

 

округа

 

Бобруйскаго

уѣзда

 

заявляетъ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ,

 

что

 

«многіе

 

крестьяне

его

 

благочпнія

 

не

 

имѣютъ

 

даже

 

5

 

коп.

 

на

 

вѣнчикъ

 

для

 

воз-

ложенія

 

на

 

усопшаго;

 

посылать

 

же

 

дѣтей

 

въ

 

школы

 

безъ

пищи

 

и

 

одежды

 

не

 

могутъ»;

 

въ

 

отчетъ

 

по

 

Мирскому

 

при-

ходу,

 

Новгр.

 

у.,

 

замѣчено,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

«крестьяне

весьма

 

сочувственно

 

относятся

 

къ

 

обученію

 

своихъ

 

дѣтей,

но

 

крайняя

 

пхъ

 

бѣдность

 

не

 

даетъ

 

имъ

 

возможности

 

пріоб-

рѣсть

 

на

 

свои

 

средства

 

спеціальныя

 

помѣщенія

 

для

 

школъ

и

 

снабдить

 

школы

 

всѣми

 

необходимыми

 

принадлеягностями».

Тоже

 

самое

 

можно

 

находлть

 

въ

 

большинстве

 

другихъ

 

от-

четовъ

 

по

 

приходамъ

 

епархіо.

Но

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

п

 

иодобныхъ

 

случаяхъ,

 

т.

 

е.

 

когда

 

ие-

сочувствіе,

 

или

 

равнодушное

 

отношеніе

 

населеиія

 

къ

 

школѣ

обусловливается

 

его

 

невѣжествомъ,

 

ненонпманіемъ

 

пользы

образованія/ п

 

бѣдностію,

 

стоить

 

только

 

мѣстному

 

священ-

нику

 

энергически

 

и

 

умі,ло

 

взяться

 

за

 

дѣло,

 

апатія

 

населе-

нія,

 

какъ

 

иоказываетъ

 

опытъ,

 

быстро

 

проходить

 

и

 

смѣ-

няется

 

болѣе

 

сочувственнымь

 

отношеиіемъ

 

къ

 

школамъ.

 

Не-

сколько

 

иначе

 

дѣло

 

устройства

 

церковныхъ

 

школъ

 

обстоитъ

въ

 

приходахъ

 

съ

 

значптельнымъ

 

р.-католическнмъ

 

или

 

воз-

соедпненнымъ

 

пзъ

 

р.-католичества

 

населеніемъ:

 

здѣсь,

 

кромѣ

бѣдности

 

и

 

невѣжества

 

населенія,

 

приходится

 

еще

 

бороться



—

 

91

 

—

съ

 

его

 

фанатизмомъ

 

и

 

ненавистью

 

ко

 

всему

 

русскому.

 

Устрой-
ство

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

такихъ

 

приходахъ

 

всегда

 

бы-

ваетъ

 

соединено

 

съ

 

значительными

 

затрудненіями,

 

потому

 

что

«р. -католическое

 

населеніе,

 

по

 

словамъ

 

отчета

 

по

 

Ишкольдскому

приходу,

 

Новгр.

 

у.,

 

ненавидитъ

 

русскую

 

грамоту

 

и

 

ста-

рается

 

уменьшить

 

стремленіе

 

къ

 

ней

 

и

 

у

 

православныхъ».

«Самое

 

усердіе

 

православпаго

 

духовенства

 

въ

 

открытіи

 

и

поддержаніи

 

школъ

 

многіе

 

изъ

 

р.-католиковъ>,

 

по

 

словамъ

отчета

 

по

 

2

 

округу

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

«объясняютъ

 

тѣмъ,

что

 

будто

 

православное

 

духовенство

 

за

 

важдаго

 

ученика

 

по-

лу

 

чаетъ

 

отъ

 

казны

 

по

 

7

 

р.,

 

почему

 

и

 

старается

 

навербовать

больше

 

учениковъ,

 

чтобы

 

получить

 

больше

 

денегъ».

Впрочемъ,

 

такое

 

или

 

иное

 

отношеніе

 

населенія

 

къ

 

шко-

ле,

 

какъ

 

уже

 

было

 

замечено

 

въ

 

отчете

 

за

 

прошлый

 

учеб-
ный

 

годъ,

 

помимо

 

указанныхъ

 

причпнъ,

 

часто

 

зависитъ

 

и

отъ

 

того,

 

какія

 

лица

 

состоять

 

во

 

главѣ

 

данной

 

волости,

подъ

 

какими

 

они

 

дѣйствуютъ

 

вліяніямп

 

п

 

чемъ

 

руководятся

въ

 

своей

 

деятельности:

 

если

 

волостной

 

писарь

 

и

 

старшина—
люди

 

благонамѣренные,

 

понимаютъ

 

свои

 

обязанности

 

и

заботятся

 

о

 

благе

 

народномъ,

 

а

 

не

 

о

 

свопхъ

 

только

 

лич-

ныхъ

 

пнтересахъ,

 

священникъ

 

находить

 

въ

 

нкхъ

 

нужную

поддержку,

 

и

 

дело

 

открытія

 

и

 

^благоустройства

 

школъ

 

въ

прпходѣ

 

быстро

 

подвигается

 

впередъ.

 

Не

 

то,

 

конечно,

 

бы-

ваетъ,

 

когда

 

волостью

 

заправляютъ

 

люди

 

съ

 

противополож-

ными

 

качествами;

 

тогда

 

священникъ

 

не

 

только

 

не

 

встре-

чаетъ

 

нужной

 

поддержки

 

въ

 

этомъ

 

трудномъ,

 

особенно

 

въ

настоящее

 

время,

 

деле,

 

и

 

потому

 

не

 

редко

 

даже

 

энергиче-

ская

 

деятельность

 

священника

 

на

 

пользу

 

народпаго

 

образо-

вала

 

не

 

приносить

 

должныхъ

 

плодовъ,

 

п

 

въ

 

прпходѣ

 

про-

цветають

 

не

 

школы,

 

а

 

кабаки,

 

окончательно

 

раззоряющіе

 

на-

селеніе.

 

Въ

 

отчетахъ

 

многихъ

 

приходскнхъ

 

священвиковъ

 

и

доселе

 

слышатся

 

еще

 

жалобы

 

на

 

безучастное,

 

а

 

ппогда

 

и

враждебное

   

отношеніе

   

мѣстныхъ

   

волостныхъ

   

властей

  

къ
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церковно-гакольному

 

дѣлу.

 

Такъ,

 

въ

 

отчетѣ

 

по

 

Бытчанскому

приходу,

 

Борисовскаго

 

у.,

 

между

 

прочимъ,

 

говорится,

 

что

«мѣстные

 

крестьяне

 

любятъ

 

грамоту

 

и

 

желали

 

бы

 

обучать

свопхъ

 

дѣтей,

 

но

 

по

 

невнимательности

 

къ

 

школьному

 

делу

 

ихъ

начальствъ,

 

между

 

ними

 

нѣтъ

 

согласія

 

и

 

такимъ

 

образомъ

не

 

можетъ

 

установиться

 

прочная

 

постоянная

 

школа»;

 

въ

Зембинскомъ

 

и

 

Кимейскомъ

 

приходахъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

мест-

ный

 

власти

 

совершенно

 

равнодушно

 

относятся

 

къ

 

дѣлу

 

еа-

роднаго

 

образованія;

 

въ

 

Холуйскомъ

 

же

 

приходе,

 

Игуменскаго
уѣзда,

 

«не

 

обращаютъ

 

вниманія

 

на

 

самыя

 

воиіющія

 

нужды

школъ»

 

и

 

«насмѣхаются

 

надъ

 

ними,

 

какъ

 

поповскими»,

 

а

въ

 

Старосельскомъ,

 

Мозырскомъ

 

уѣзда,

 

не

 

только

 

«относятся

индифферентно,

 

но

 

даже

 

враждебно».

 

Впрочемъ,

 

въ

 

иослѣд-

нее

 

время,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

большинства

 

членовъ

 

Присутствій
по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ,

 

волостныя

 

и

 

сельскія

 

власти

 

на-

чинаютъ

 

относиться

 

съ

 

большею

 

заботливостію

 

къ

 

дѣлу

 

устрой-

ства

 

церковныхъ

 

школъ,

 

и

 

случаи,

 

не

 

говоримъ,

 

явнаго

 

про-

тпводействія,

 

но

 

и

 

безучастнаго

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

отношепія
къ

 

этому

 

становятся

 

все

 

болѣе

 

рѣдкими

 

явленіямп.

 

Исклю-

ченіемъ

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

является

 

нѣкто

 

г.

 

Шавринь,

 

быв-

шій

 

непременный

 

членъ

 

Гѣчпцкаго

 

у.

 

но

 

крестьянскимъ

дѣламъ

 

Прпсутствія.

 

Не

 

сочувствуя

 

религіозному

 

образова-

нію

 

народа,

 

онъ

 

старался

 

внушить

 

населеиію,

 

что

 

<церков-

ныя

 

школы

 

не

 

могутъ

 

быть

 

полезны

 

не

 

только

 

по

 

своему

направленію,

 

но

 

п

 

но

 

неспособности

 

ихъ

 

учителей;

 

что

 

это

— школы

 

неопределенной

 

системы,

 

шкоды

 

безграмотности,

исторически

 

отжившія

 

свою

 

терпимость»,

 

что

 

онѣ,

 

«по

 

сво-

ей

 

нецелесообразности,

 

несоотвѣтствію

 

действительным!,

 

по-

■іребпостямъ

 

народа

 

и

 

волѣ

 

Правительства,

 

въ

 

скоромь

 

вре-

мени

 

сами

 

по

 

себѣ

 

прекратить

 

свое

 

существовало»

 

и

 

что

«духовенство

 

обманываетъ

 

народъ,

 

вытягивая

 

отъ

 

него

 

по-

слѣдніе

 

гроши

 

на

 

содержаніе

 

церковныхъ

 

школъ»,

 

а

 

отъ

 

во-

лостныхъ

 

правленій

 

своего

 

участка

 

требовалъ,

 

чтобы

 

они

 

не
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оказывали

 

никакого

 

содѣйствія

 

дѣлу

 

открытія

 

и

 

устройства

церковныхъ

 

школъ,

 

считая

 

злоунотребленіемъ

 

всякаго

 

рода

пожертвованія

 

на

 

эти

 

школы

 

со

 

стороны

 

волостныхъ

 

и

 

сель-

скихъ

 

обществъ.

 

Къ

 

счастію,

 

г.

 

Шавринъ

 

уже

 

уволенъ

 

отъ

занимаемой

 

имъ

 

должности

 

неиремѣннаго

 

члена

 

Присутствія
и

 

его

 

вредной

 

деятельности,

 

задержавшей

 

лишь

 

на

 

некото-

рое

 

время

 

развитіе

 

церковно-гакольнаго

 

дела

 

въ

 

Рѣчпцкомъ

уезде,

 

такимъ

 

образомъ

 

полоя;енъ

 

конецъ.

Лица

 

другихъ

 

сословій

 

также

 

не

 

менѣе

 

сочувственно

 

от-

носились

 

къ

 

устройству

 

и

 

дальнѣйшему

 

развитію

 

церковныхъ

школъ.

 

Такъ,

 

владелица

 

им.

 

«Сутково»,

 

Рѣчицкаго

 

у.,

 

г-жа

Барановская

 

попрежнему

 

продолжала

 

содержать

 

на

 

свои

средства

 

Казиміровскую

 

ц.-прих.

 

школу

 

и

 

школу

 

грамоты

 

въ

 

д.

Передѣлкѣ,

 

расходуя

 

на

 

все

 

это

 

до

 

1000

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

по-

мещикъ

 

им.

 

«Вильча»

 

Бобру йскаго

 

у.,

 

г.

 

Шоманскій

 

содер-

жалъ

 

на

 

свои

 

средства

 

зданіе

 

Вильчанской

 

ц.-приходской

школы

 

и

 

кромѣ

 

того

 

отпускалъ

 

столъ

 

учителю

 

и

 

100

 

р.

 

ему

на

 

жалованье;

 

бобруйскій

 

купецъ

 

г.

 

Рабиновичъ

 

пожертво-

валь

 

на

 

Павловичскую

 

ц.

 

приходскую

 

школу

 

лесу

 

на

 

100

 

р.;

на

 

Удалевскую

 

школу

 

грамоты,

 

Речицкаго

 

у.,

 

г.

 

Равико-

впчемъ

 

пожертвованъ

 

весь

 

лесной

 

матеріадъ;

 

на

 

Речицвую

двуклассную

 

школу

 

г.

 

Мацневъ

 

пожертвовалъ

 

325

 

р.

 

и

 

др.

Церковно-приходскія

 

школы,

 

наиболѣе

 

выдающіяся

 

въ

 

учеб-
но-воспитательномъ

 

отношеніи.

Пзъ

 

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

Минской

 

еп.

 

въ

 

учебно-воспи-

тательномъ

 

отношеніи

 

наиболее

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вни-

маніе

 

свопмъ

 

благоустройстомъ

 

слѣдующія:

 

а)

 

въ

 

Бобруй-
скомъ

 

уездѣ— двѣ

 

бобруйскихъ— на

 

Березинскомъ

 

и

 

Минскомъ
форштатахъ,

 

Павловичская,

 

Пацево-Слободская,

 

Михалевская,
Глусская

 

и

 

Впльчанская;

 

б)

 

въ

 

Борисовскомъ —Немоницкая,

Выдрпцкая,

 

Бродовская

 

и

 

Янушковичская:

 

в)

 

Нгуменскомъ
уѣзде— Домовицкая,

 

Очижская,

 

Зазерская,

   

Дукорская,

   

Пу-
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ковская,

 

Могпльнянская

 

женская,

 

Яченская,

 

Слободо-Рова-

ішчская,

 

Божппская;

 

г)

 

въ

 

Мозырскомъ

 

уѣздѣ

 

—Туровская
и

 

Перебитогорская;

 

д)

 

въ

 

Мипскомъ

 

уѣздѣ— Образцовая

 

шко-

ла

 

при

 

Семинаріп,

 

Раковская

 

двуклассная,

 

Заславская,

 

двѣ

Кретогорскпхъ

 

мужская

 

п

 

женская

 

и

 

Хмарпно— -городецкая

женская;

 

в)

 

въ

 

Новогрудскомъ

 

уѣздѣ— Еремпчская

 

женская,

двѣ

 

Негнѣвачскихъ— при

 

Николаевской

 

и

 

Казанской

 

церквахъ,

Делятичская,

 

Еуппсская,

 

Вересковская,

 

Рутская,

 

Морозовпч-

ская,

 

Своротовская,

 

Березовецкая,

 

Велико-слободская,

 

Коре-

лпчекая,

 

Островская,

 

Любанпчская,

 

Поручпнская,

 

Ясенецкая;

ж)

 

въ

 

Понскомъ

 

уѣздѣ—Лунннецкая.

 

Логншпнская,

 

Столпн-

ская

 

п

 

Яеньковичская;

 

з)

 

въ

 

Рѣчпцкомъ

 

уѣздѣ— Бабчинская

и

 

Казиміровская

 

п

 

п)

 

въ

 

Слуцкомъ

 

уѣздѣ— Басловская.

IX.

О

 

школъныхъ

 

библіотекахъ.
Имѣются

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія?

Школьныя

 

бпбліотекн

 

имѣются

 

прн

 

всѣхъ

 

двуклассныхъ

и

 

одноклассныхъ

 

ц

 

-приходскихъ

 

школахъ,

 

но

 

онѣ

 

состоять

почти

 

исключительно

 

пзъ

 

учебипковъ

 

п

 

отчасти— учебных*

пособій

 

и

 

то

 

не

 

всегда

 

въ

 

достаточномъ

 

колпчествѣ;

 

кнпгъ

же,

 

предназначенныхъ

 

собственно

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія
въ

 

нихъ

 

попрежнему

 

пли

 

совсѣмъ

 

нѣтъ,

 

или

 

весьма

 

мало,

если

 

даже

 

считать

 

таковыми

 

пзданія,

 

высланный

 

Совѣтомъ

Братства

 

для

 

чтенія

 

па

 

урокахъ

 

русскаго

 

языка,

 

какъ

 

то:

Училище

 

благочестія,

 

Солнышко,

 

Родина,

 

Лучъ,

 

Первая

Пчелка,

 

а

 

такя;е

 

брошюры:

 

Житіе

 

св.

 

Владпміра,

 

Житіе

 

свв.

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

и

 

др.

 

Нѣкоторымъ

 

исключеніемъ

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

могутъ

 

служить

 

школы:

 

Выдрпцкая,

 

Борисовскаго

у.,

 

Дукорская,

 

Лѣшницкая

 

и

 

Очижская,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

Заславльская,

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

Еремичская,

 

Делятичская,

 

Бе-
резовецкая,

 

Островецкая,

 

Сервечско-Любаничская,

 

Морозович-
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екая

 

и

 

Рутская,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Лунинецкая,

 

Нобель

 

-

екая,

 

Логишинская

 

и

 

Столинская,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Рѣчицкая,

Брагинская

 

и

 

Бабчинская,

 

Рѣчицкаго

 

у.,

 

Басловская,

 

Слуцкаго

уѣзда,

 

въ

 

кото|ьіхъ

 

имѣется

 

по

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

книгъ

для

 

внѣкласснаго

 

чтепія.

Всѣмъ

 

поступающимъ

 

въ

 

школы

 

кнагамъ

 

и

 

учебнымъ

 

по-

собіямъ

 

ведутся

 

записи

 

въ

 

заведенныхъ

 

для

 

того

 

книгахъ

или

 

каталогахъ.

Отсутствіе

 

школьныхъ

 

библіотекъ

 

съ

 

книгами

 

для

 

внѣ-

класснаго

 

чтенія

 

во

 

многихъ

 

приходахъ

 

восполняется

 

въ

 

не-

которой

 

мѣрѣ

 

церковными

 

библіотеками,

 

гдѣ,

 

конечно,

 

тако-

выя

 

есть,

 

откуда

 

грамотные

 

крестьяне

 

и

 

берутъ

 

иногда

книги

 

для

 

домашняго

 

чтенія,

 

при

 

чемъ,

 

какъ

 

замѣчено

 

въ

отчетѣ

 

по

 

Игуменскому

 

уѣзду,

 

требуются

 

попреимуществу:

Жптія

 

святыхъ,

 

Троицкіе

 

листки,

 

духовные

 

журналы:

 

Стран -

никт,

 

Русскій

 

Паломникъ,

 

Воскресный

 

день

 

и

 

др.

 

По

 

сло-

вамъ

 

отчета,

 

по

 

приходу

 

Басловской

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

у.,

«крестьяне

 

берутъ

 

и

 

чптаютъ

 

книги

 

съ

 

охотою».

 

Священника

часто

 

осаждаютъ

 

просьбами

 

о

 

выдачѣ

 

книгъ

 

и

 

посему

 

при-

ходится

 

давать

 

собственныя

 

книги,

 

а

 

многпмъ

 

и

 

отказывать.

Въ

 

Столпецко-Аішенскомъ

 

прпходѣ.

 

Мпнскаго

 

уѣзда,

 

по

 

сло-

вамъ

 

отчета,

 

крестьяне

 

также

 

съ

 

охотою

 

берутъ

 

книги

 

для

чтенія

 

пзъ

 

церковной

 

библіотеки.

 

Очевидно,

 

нужда

 

въ

 

устрой-

ствѣ

 

библіотекъ

 

при

 

школахъ

 

вполнѣ

 

назрѣла

 

и

 

ждетъ

 

удов-

летворенія.

Воскресный

 

и

 

праздничныя

 

чтенія.

Какъ

 

и

 

въ

 

предшествовавгаіемъ

 

году,

 

воскресный

 

и

 

празд-

ничныя

 

чтенія

 

происходили

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

ц.-при-

ходскихъ

 

школахъ

 

и

 

отчасти

 

школахъ

 

грамоты,

 

находящихся

вблизи

 

прпходскихъ

 

церквей

 

и

 

имѣющихъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

удобныя

 

помѣщенія.

 

Въ

 

приходахъ

 

же,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

церковныхъ

 

школъ,

 

или

 

послѣднія

 

не

 

имѣютъ

 

удобныхъ

 

по-
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мѣщеній,

 

чтенія

 

происходили

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

или

церквахъ,

 

особенно

 

въ

 

лѣтяее

 

время.

Чтеиія

 

эти,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

отчетовъ

 

приходскихъ

 

евя-

щенниковъ,

 

нроисходили

 

разновременно,

 

смотря

 

но

 

мѣстнымъ

условіямъ:

 

между

 

утреней

 

и

 

литургіей,

 

въ

 

другихъ— непо-

средственно

 

послѣЛитургіи,

 

или

 

предъ

 

вечерней,

 

а

 

въ

 

иныхъ—

вечеромъ.

 

Вечернія

 

чтенія,

 

иовидимому,

 

наиболѣе

 

раснростра-

нены.

 

Въ

 

Новогрудскомъ

 

уѣздѣ,

 

особенно

 

въ

 

Сѣнненскомъ

и

 

смежныхъ

 

приходахъ,

 

такого

 

рода

 

вечернія

 

собранія

 

из-

вѣстны

 

подъ

 

именемъ

 

«ев

   

вечерннцъ>.

Воскресныя

 

и

 

нраздиичныя

 

чтенія

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

иопреяиіему

 

велись

 

нримѣнителыіо

 

къ

 

«программѣ

 

внѣ-

богослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

и

 

чтеній>,

 

изданной

 

Минскимъ

Епарх.

 

Училищиымъ

 

Совѣтомъ;

 

чтенія

 

же

 

въ

 

народныхъ

училищахъ

 

происходили

 

согласно

 

прогриммѣ,

 

изданной

 

для

сего,

 

съ

 

одобренія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

Дирекціею

 

на-

родныхъ

 

училищъ

 

Минской

 

губерніп.

 

Однако

 

просматривая

отчеты

 

благочинныхъ— наблюдателей

 

о

 

веденіи

 

чтеній,

 

нельзя

не

 

замѣтить,

 

что

 

лишь

 

въ

 

весьми

 

немногихъ

 

случаяхъ

 

бо-

лье

 

или

 

менѣе

 

строго

 

придерживались

 

той

 

или

 

другой

 

про-

граммы;

 

большею

 

же

 

частію

 

..чтенія

 

попрежнему

 

велись

 

безъ

всякой

 

системы

 

и

 

при

 

выборѣ

 

книгъ

 

или

 

статей

 

для

 

чтешя

обыкновенно

 

сообразовались

 

не

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

далѣе

 

слѣду-

етъ

 

по

 

программѣ,

 

а

 

съ

 

тѣмъ,

 

какія

 

книги

 

пли

 

статьи

 

пмѣ-

ются

 

на

 

лицо,

 

которыя

 

бы

 

по

 

своему

 

содержаиію

 

болѣе

 

пли

менѣе

 

отвѣчали

 

цѣли

 

подобныхъ

 

чтеній

 

и

 

были

 

написаны

языкомъ,

 

ионятнымъ

 

для

 

слушателей— крестьянъ.

Чтенія

 

обыкновенно

 

начинались

 

пѣніемъ

 

молитвы:

 

«Царь
Небесный>...,

 

далѣе,

 

слѣдовало

 

чтеніе

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

уча-

щпхъ

 

или

 

учащихся

 

дневнаго

 

апостола,

 

евангелія,

 

объясне-

ніе

 

того

 

и

 

другого

 

со

 

стороны

 

законоучителя

 

школы,

 

по-

томъ,

 

если

 

при

 

школѣ

 

есть

 

хоръ,

 

исполненіе

 

пѣснопѣній

 

ре-

лигіозно-патріотическаго

   

содержанія,

   

опять- -чтеніе

   

какой
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