
№
Марта

 

1-го

№

 

Выходятъ

   

два

  

я

£)

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

Ф

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чи

селъ.

    

Цѣна

ПЯТЬ

 

рублей.

5.
1893

 

года.

Подлиска

 

прини-

 

»

мается

 

въ

 

Ре-

 

\(
дакціиМинскихъ

Епархіальныхъ

Ведомостей.

f

V

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

Волмянской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

Хацксвичъ,

 

за

 

назначеніемъ

 

на

 

должность

 

надзирателя

въ

 

Минское

 

духовное

 

училище,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

пса-

ломщика,

 

съ

 

10

 

февраля.

Псаломщику

 

Еимбаровской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Евге-

нію

 

Горбацевичу

  

19

  

февраля

 

предоставлено

 

священ-



—

 

56

 

—

ническое

  

мѣсто

  

при

   

Лельчицкой

  

церкви,

   

того

  

же

 

уѣзда.

$-

 

Псаломщикъ

 

Цыринской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колай

 

ІІІарковскій

   

21

  

февраля

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

Мильчанской

 

церкви,

 

борисовокаго

 

уѣзда.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

1

 

класса

 

Минской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

Сергѣй

 

Богдановскіи

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

Латыголичской

 

церкви,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

  

съ

 

22

 

февраля.

Священникъ

 

Минской

 

тюремной

 

церкви

 

Лука

 

Тычино

перемѣщенъ

 

къ

 

Дятловичской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

22

 

Февраля.

Псаломщикъ

 

Городыщской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Іосифъ

Строковскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Лань-

ской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

февраля.

Священникъ

 

Витчевской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксандръ

 

Теодоровичъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

преклон-

ности

 

лѣтъ,

 

24

 

февраля

 

уволенъ

 

заінтатъ,

 

а

 

на

 

священни-

ческое

 

мѣсто

 

при

 

означенной

 

церкви

 

того

 

же

 

числа

 

опредѣ-

ленъ

 

священникъ

 

домовой

 

церкви

 

при

 

Пинскомъ

 

духовномъ

училищѣ

 

Николай

 

Кодоиекіы.

Состоящій

 

на

 

причетнической

 

вакансіи

 

при

 

Миискомъ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

діаконъ

 

Александръ

 

ВІодольсвііі

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

при

 

томъ

 

же

 

оо-

борѣ,

 

съ

 

25

 

февраля.

Псаломщикъ

 

Еищино-Слободской

 

церкви,

 

борисовскаго

 

уѣз-

да,

 

Вячеславъ

 

Черняковскій,

 

согласно

 

проіпенію,

 

пере-

мѣщенъ

 

къ

 

Зембинской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта.

Псаломщикъ

 

Койдановской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Васи-

лий

 

Всребси

 

26

 

февраля

 

рукополоягенъ

 

во

 

священника

къ

 

Кищино-Слободской

 

церкви,

 

борисовскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Горутишской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Вла-

диміръ

 

Мощицкін,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

Койдановской

 

церкви,

 

того

 

асе

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта.



-

 

57

 

—

В

 

а

 

к

 

а

 

и

 

т

 

и

 

ы

 

я

   

иѣста:

А)

 

Священника.

При

 

церквахъ:

 

Желѣзтщкой,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

апрѣля;

Хобенской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

декабря;

 

Грабовскоіі,

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

февраля;

 

Шіостъ- Загоро декой,

пинскаго

 

у.,

 

съ

 

7

 

февраля;

 

Велемичской,

 

мозырскаго

 

уѣз-

да.

 

съ

 

21

 

февраля

 

и

 

Минской

 

тюремной,

 

съ

 

22

 

февраля.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Желѣзтщиой,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

апрѣ-

ля;

 

Полянской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

декабря;

 

Збор-

ской^

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

декабря;

 

Скепіовской,

 

слуц-

каго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

февраля;

 

Мало-Долецкои,

 

борисовскаго

уѣзда,

 

съ

 

3

 

февраля;

 

Волмянской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

февраля;

 

Цыринской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

февраля;

Ьимбаровской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

февраля;

 

Горо-

дыщекой,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

февраля;

 

Горутишской,

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта

 

и

 

Еищино- Слободской,

 

бори-

совскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

священникъ

 

Ве-

лемичской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Ворженев-

скій,

 

съ

 

21

 

февраля;

 

псаломщикъ

 

Минскаго

 

Каѳедраль-

наго

 

собора

 

Александръ

 

Соколов

 

ь,

 

съ

 

24

 

февраля

 

и

 

за-

штатный

 

псаломщикъ

 

Ку ноской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Василевснів,

 

съ

 

15

 

февраля.

НАГРАЖДЕНА

   

СКУФЬЕЮ.

На

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Святвйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

Ніі!?™
и

 

1ЮНЯ -

1890

 

года

 

за

 

№

 

585,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

  

Преоовящен-

нѣйшимъ

 

Сѵмеономъ,

 

Епискономъ

 

Минскимъ

  

и

 

Туровскимъ,



—

 

58

 

-

5

 

Февраля

 

сего

 

1893

 

года

 

награждены

 

бархатною

 

фіолето-

вою

 

скуфьею

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

 

службу

 

нижеолѣду-

ющіе

 

священники

 

Минской

 

епархіи:

 

1)

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

Дубровской

 

церкви

 

Григорій

 

Яницкій;

 

2)

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

Буйновичской

 

церкви

 

Николай

 

Соловьевичъ;

 

3)

 

Новогруд-

скаго

 

уѣзда,

 

Маложуховичской

 

церкви

 

Николай

 

Гомолицкій;

 

4)

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Малковичской

 

церкви

 

Романъ

 

Тышкевичъ;

5)

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Логишинской

 

церкви

 

Григорій

 

Лукаше-

вичъ;

 

6)

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Бѣлоушской

 

церкви

 

Сергѣй

 

Ла-

вровскій;

 

7)

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

Пуховичской

 

церкви

 

Іоаннъ

Чудиновичъ

 

и

 

8)

 

Борисовскаго

 

уѣзда,

 

Осовской

 

церкви

 

Пла-

тонъ

 

Плышевскій.

НАГРАЖДЕНА

 

НАБЕДРЕННИКОМЪ.

Предложеніемъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящеинѣйшаго

Сгмеона,

 

Епископа

 

Минскаго

 

и

 

Туровскаго,

 

отъ

 

5

 

Февраля

1893

 

г.

 

за

 

№

 

1883,

 

за

 

усердное

 

прохожденіе

 

пастырскаго

служенія

 

при

 

добромъ

 

поведеніи

 

награждены

 

набедренникомъ

нижеслѣдующіе

 

священники:

 

1)

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

Острошиц-

ко-Городокской

 

церкви

 

Амфилохій

 

Руберовскій;

 

2)

 

Бобруй-

скаго

 

уѣзда,

 

Телушской

 

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Кляевскій;

 

3)

 

Слуц-

каго

 

уѣзда,

 

Погоотской

 

церкви

 

Василій

 

Алиферовичъ;

 

4)

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Мирской

 

церкви

 

Антоній

 

Пигулевскій;

5)

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

Старосверженской

 

церкви

 

Владиміръ

Корженевсиій;

 

6)

 

Борисовскаго

 

уѣзда,

 

Логойской

 

Николаевской

церкви

 

Ваоилій

 

Вержболовичъ;

 

7)

 

Борисовскаго

 

уѣзда,

 

Свяд~>

ской

 

церкви

 

Михаилъ

 

Садовскій

 

и

 

8)

 

Бобруйскаго

 

уѣзда

Островчицко-Ракшицкой

 

церкви

 

Алексѣй

 

Миткевичъ.



—

 

59

 

-

ВЕДОМОСТЬ

о

 

количествѣ

  

денегь,

  

удержанныхъ

  

изъ

 

жалованья

 

духо-

венства

 

за

 

Февраль

 

ыѣсяцъ

 

текущаго

 

1893

 

года.

На

 

приведеніе

 

въ

 

порядокъ

 

консисторскаго

 

архива

 

и

 

на

составленіе

 

роспиоаній

 

о

 

жалованьи

 

духовенству

 

удержано

за

 

Февраль

 

мѣсяцъ

 

съ

 

священыиковъ

 

по

 

2

 

р.,

 

съ

 

предоста-

вленіемъ

 

имъ

 

права — 1)

 

25

 

к.,

 

слѣдуемыхъ

 

съ

 

псаломпшковъ

за

 

составленіе

 

росписаній,

 

получить

 

изъ

 

кружечныхъ

 

денегъ

послѣднихъ

 

и

 

2)

 

деньги

 

въ

 

количествѣ

 

1

 

руб.

 

на

 

приведеніе

въ

 

порядокъ

 

архива,

 

слѣдуемыя

 

отъ

 

церквей,

 

получить

 

изъ

церковныхъ

 

суммъ;

 

кромѣ

 

сего

 

вычтено

 

изъ

 

жалованья:

 

а)

священниковъ

 

церквей:

 

Папернянской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Сом-

ковича

 

22

 

р.,

 

Копыльской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Савича

 

14

 

р.

 

и

Лемешевичской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Ставровича

 

26

 

р.,

 

всѣ

 

три

вычета

 

въ

 

пользу

 

Минскаго

 

женскаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

въ

 

ономъ

 

дочерей

 

ихъ;

 

Зембинской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

Ша-

фаловича

 

15

 

р.,

 

Дукорской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Гаховича

 

2

 

р.,

Долгиновской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Хлѣбцевича

 

1U

 

р.,

 

Зубковской,

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Говорскаго

 

5

 

р.,

 

Холмечской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

Перепечина

 

5

 

р.

 

и

 

Достоевской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Кульчицкаго

2

 

р.,

 

всѣ

 

6

 

вычетовъ

 

въ

 

пользу

 

Епарх.

 

Попечительства

 

въ

качестве

 

штрафа;

 

Лошницкой,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

Трушин-

скаго

 

И

 

р.

 

и

 

Мстижской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Смолича

 

11

 

р.,

оба

 

вычета

 

для

 

выдачи

 

уполномоченному

 

отъ

 

Епарх.

 

Попе-

чительства

 

въ

 

возвратъ

 

взятыхъ

 

изъ

 

онаго

 

взаимообразно

на

 

нутевыя

 

издержки

 

депутатамъ

 

Епарх.

 

съѣзда;

 

Панернян-

сйой,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Сомковича

 

8

 

р.

 

16

 

к.

 

для

 

выдали

 

су-

дебному

 

приставу

 

Тиминскому

 

на

 

удовлетвореніе

 

кредиторовъ

Сомковича;

 

Вицковской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Шеметилло

 

8

 

р.

 

16

 

к.

въ

 

уплату

 

долга

 

Каплану;

 

Зембинской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

Шафаловича

 

7

 

р.

 

20

 

к.

 

для

 

выдачи

 

священнику

 

Смолевичской

церкви

 

Владиміру

 

Зубковичу

 

въ

 

качествѣ

 

прогоновъ;

 

Дудич-



—

 

60

 

-

ской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Пастернацкаго

 

30

 

р.

 

64

 

к.

 

на

 

по-

полнеиіе

 

начетовъ,

 

оказавшихся

 

по

 

должности

 

благочиннаго;

Копыльской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Савича

 

16

 

р.

 

32

 

к.

 

въ

 

пользу

жены

 

его

 

Маріи

 

Савичъ;

 

Залужской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

Савича

 

1

 

р.

 

14

 

к.

 

для

 

выдачи

 

священнику

 

Столпецкой

 

церкви

Янушевскому

 

въ

 

качествѣ

 

прогоновъ;

 

Подлѣской,

 

слуцкаго

уѣзда,

 

Шеметилло

 

22

 

р.

 

30

 

коп.

 

съ

 

выдачею

 

благочинному

священнику

 

Поспѣлову

 

для

 

внесенія

 

въ

 

Нодлѣскую

 

церковь

въ

 

возвратъ

 

одолженныхъ

 

священникомъ

 

Шеметилло

 

изъ

 

цер-

ковныхъ

 

суммъ

 

б.

 

волостному

 

старгаинѣ

 

Бартошевичу;

 

Зуб-

ковской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Говорскаго

 

6

 

р.

 

41

 

к.

 

въ

 

пользу

псаломщика

 

сей

 

церкви

 

Ѳеодора

 

Зимницкаго;

 

Волосовичской,

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣевскаго

 

16

 

p.

 

72

 

к.

 

для

 

выдачи

благочинному

 

священнику

 

Савичу

 

въ

 

счетъ

 

денежныхъ

 

взно-

совъ

 

отъ

 

Волосовичской

 

церкви

 

и

 

причта

 

на

 

содержаніе

 

Слуц-

каго

 

дух.

 

училища;

 

Лоевской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Сорочинскаго

30

 

р.

 

50

 

к.

 

для

 

выдачи

 

благочинному

 

протоіерею

 

Очапов-

скому

 

въ

 

счетъ

 

денежныхъ

 

взносовъ

 

на

 

содержаніе

 

Минскаго

дух.

 

училища;

 

Демидовичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Лисицкаго

 

8

 

р.

16

 

к.

 

въ

 

уплату

 

долга

 

священнику

 

Козляковскому;

 

Досто-

евской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Ёульчицкаго

 

8

 

р.

 

16

 

к.

 

для

 

выдачи

судебному

 

приставу

 

Пѣшковскому

 

на

 

удовлетвореніе

 

креди-

торовъ

 

Кульчицкаго;

 

Сваричевичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Кир-

кевича

 

14

 

р.

 

84

 

к.

 

съ

 

выдачею

 

судебному

 

приставу

 

Воскре-

сенскому

 

для

 

обращенія

 

по

 

принадлежности

 

и

 

Храпинской,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ярмоловича

 

5

 

р.,

 

для

 

выдачи

 

казначею

 

кон-

систоріи

 

въ

 

обезнеченіе

 

платы

 

за

 

сиятіе

 

копій

 

сгорѣвшихъ

метрическихъ

 

книгъ

 

и

 

б)

 

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Кривошин-

ской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

діакона

 

Малевича

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

пользу

 

Минскаго

 

жепскаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

дочери

 

его;

Оотрошицко-Городокской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Плышевскаго

 

9

 

р.

въ

 

пользу

 

мѣстъ

 

заключеиія;

 

Ольберовичской,

 

борисовскаго

уѣзда,

 

діакона

 

Борковокаго

 

4

 

р.

 

32

 

к.

 

для

 

выдачи

 

священ-



-

 

61

 

-

пику

 

Вилейской

 

церкви

 

Мацкевичу

 

въ

 

качествѣ

 

прогоновъ;

Блужской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Навроцкаго

 

50

 

к.

 

въ

 

пользу

Епарх.

 

Попечительства

 

въ

 

качествѣ

 

штрафа;

 

Залужской,

 

но-

вогрудскаго

 

уѣзда,

 

Невѣровскаго

 

1

 

p.

 

14

 

к.

 

для

 

выдачи

 

свя-

щенникамъ

 

Столиецкой

 

церкви

 

Янушевскому

 

и

 

Новосвер-

женской— Соловьевичу

 

въ

 

качествѣ

 

прогоновъ;

 

Романовской,

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Нарановича

 

9

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

изъ

 

коихъ

7

 

руб.

 

50

 

коп.

 

въ

 

пользу

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища,

 

а

2

   

руб. — Минскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содеряганіе

 

сына

Нарановича;

   

Дубровской,

   

бобруйскаго

   

уѣзда,

   

Горбацевича

3

   

руб.

 

26

 

коп.

 

для

 

выдачи

 

судебному

 

приставу

 

Потржеб-

скому

 

на

 

удовлетвореніе

 

кредиторовъ

 

Горбадевича;

 

Турков-

ской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Хруцкаго

 

9

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

Хобен-

ской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Плышевскаго

 

8

 

руб.,

 

Дудичской,

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Пигулевскаго

 

9

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

Липовокой,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Неслуховскаго

 

9

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

Буйнович-

ской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Былинскаго

 

9

 

руб.

 

'50

 

коп.,

 

всѣ

 

5

вычетовъ

 

въ

 

пользу

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

со-

держаніе

   

въ

   

ономъ

   

сыновей

   

помянутыхъ

   

псаломщиковъ;

.

 

Городокской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Русецкаго

 

2

 

руб.

 

45

 

коп.

въ

 

уплату

 

долга

 

Шпунту;

 

Даревской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

Очаповскаго

 

4

 

руб.

 

90

 

к.

 

для

 

оотавленія

 

въ

 

казначействѣ

впредь

 

до

 

особаго

 

распоряженія

 

Консисторіи;

 

Еакуевичской,

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Неслуховскаго

 

2

 

руб.

 

45

 

коп.

 

въ

 

уплату

долга

 

Лившицу;

   

Ляховичской,

   

пинскаго

 

уѣзда,

   

Шеметилло

2

   

руб.

 

45

 

коп.

 

для

 

выдачи

 

судебному

 

приставу

 

Пѣшков-

скому

 

на

 

удовлетвореніе

 

кредиторовъ

 

Шеметилло;

 

Оховской,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Былинскаго

 

2

 

руб.

 

45

 

коп.

 

въ

 

уплату

 

долга

Косовскому

   

и

   

Мѣстковичской,

   

того

 

же

 

уѣзда,

   

Ждаповича

3

   

р.

 

47

 

к.

 

въ

 

уплату

 

долга

 

Готлибу.
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Отъ

 

Совѣта

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Братства.
Совѣтъ

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Братства

 

покорнѣйше

проситъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

епархіи

 

чрезъ

 

мѣстныя

 

уѣздныя

отдѣленія

 

Братства

 

безъ

 

замедленія

 

доставить

 

въ

 

Совѣтъ

Братства

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

при

 

какихъ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

сколько

 

учащихся

 

яіелаютъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

дер-

жать

 

экзаменъ

 

на

 

льготу

 

IY

 

разряда

 

по

 

отбыванію

 

воин-

ской

 

повинности,

 

съ

 

указаніемъ

 

школъ,

 

при

 

которых

 

ь

 

удоб-

нѣе

 

всего

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

образовать

 

экзаменаціон-

ныя

 

комиссіи.

—-^лллЛЛЛ/Ѵ

 

Ллл /w

 

*-

со

 

д

 

Е

 

ризл

 

hie:

Движепіе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.—

 

Вакантные

 

нѣста. —Дагражде-

ніе

 

скуфьею. —Награжденіе

 

набѳдренникомъ

 

— Ведомость

 

о

 

количеетвѣ

 

денсгъ,

 

удер-

жанныхъ

 

И8Ь

 

жалованья

 

духовенства

 

за

 

Февраль

 

мѣсяцъ

 

текущаго

 

1893

 

г. — Отъ

 

Со-

вѣта

 

Минскаго

 

Епархіальпаго

 

Братства.

Редактору

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

А*

 

Черницынъ»



IRlRlfl

 

ЕІІШІМЫШЯ

 

BHIOIOCTI^

Марта

 

1-го

       

J

 

л2

   

D.

        

1893

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Р

 

ъ

 

ч

 

ъ,
сказанная

  

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня

 

протоіереемъ

 

Геор-

гіемъ

 

Тарнопольскимъ,

 

при

 

послѣднемъ

 

служеніи

 

въ

 

церкви

мужской

 

гимназіи.

Нынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

твоего,

Владыко

 

(Лук.

 

II,

 

29).

По

 

закону

 

Моисея,

 

всякій

 

младенецъ

 

мужескаго

 

пола,

перворожденный

 

у

 

матери— первенецъ,

 

долженъ

 

быть

 

при-

несенъ,

 

въ

 

сороковой

 

день

 

по

 

рожденіи,

 

во

 

храмъ

 

для

 

по-

священія

 

Господу.

 

Повинуясь

 

сему

 

закону

 

и

 

пречистая

 

Ма-

терь

 

Христа

 

принесла,

 

въ

 

сороковый

 

день

 

по

 

рожденіи,

своего

 

первенца

 

и

 

единороднаго

 

сына

 

во

 

храмъ.

 

Тутъ

 

встрѣ-

тилъ

 

Его

 

ветхій

 

деньми

 

праведный

 

Сѵмеонъ,

 

которому

 

обѣ-

щано

 

было

 

Духомъ

 

святымъ

 

не

 

видѣти

 

смерти,

 

прежде

 

даже

не

 

видитъ

 

Христа

 

Господня.

 

И

 

той,

 

пргемъ

 

Его

 

на

 

руку

своею,

 

воспѣлъ

 

ту

 

чудную

 

пѣснь,

 

которую

 

и

 

понынѣ

воспѣваетъ

 

св.

 

церковь

 

на

 

вечернемъ

 

Богослужеиіи:

 

нынѣ

отпущаеіаи

 

раба

 

твоего,

 

Владыко,

 

по

 

глаголу

 

твоему

съ

 

миромъ

 

(Лук.

 

II,

 

28

 

и

 

29).

Сею

 

священною

 

пѣснію

 

и

 

я

 

ньшѣ

 

заканчиваю

 

свое

 

сми-

ренное

 

служеніе

 

въ

 

семъ

 

св.

 

храмѣ.

 

Прослуживъ,

 

Господу

споспѣшествующу,

 

на

 

учебно-воспитателыюмъ

 

поприщѣ

 

свы-

ше

 

тридцати

 

пяти

 

лѣтъ,

  

теперь,

  

на

 

старости

 

лѣтъ,

 

я

 

по-

2
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лучаю,

 

волею

 

Божіею

 

и

 

начальства,

 

иное

 

назначеніе,

 

такъ

вѣрю

 

я,

 

чтобы

 

и

 

мнѣ,

 

уже

 

немоществующему,

 

жавя

 

ближе,

по

 

роду

 

служенія,

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

подготовиться,

 

подобно

праведному

 

Сѵмеону,

 

къ

 

безтрепетному .

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

и

близкому

 

уже,

 

переходу

 

туда...

 

въ

 

жизнь

 

загробную...

 

Ра-

зумѣю

 

волю

 

Твою

 

святую,

 

Господи,

 

и

 

славлю

 

Твое,

 

еже

 

о

мнѣ

 

смотрѣніе!

 

Се

 

гряду...

Нынѣ

 

отпущаегии

 

раба

 

твоею,

 

Владико.

Прости

 

св.

 

храмъ,

 

-въ

 

которомъ

 

я

 

немало

 

лѣтъ

 

воздѣвалъ

свои

 

немощныя

 

руки

 

къ

 

престолу

 

Всевышняго,

 

вознося

 

предъ

Нимъ

 

свои

 

слабыя,

 

но

 

смѣю

 

сказать,

 

сердечныя

 

моленія,

прошенія

 

и

 

благодаренія

 

за

 

себя,,

 

за

 

васъ

 

и

 

за

 

вся

 

человѣки.

Прости

 

и

 

ты,

 

великій"равнителю

 

православія,

 

святителю

Ростовскій

 

Димитріе,

 

которому

 

поовященъ

 

храмъ

 

сей,

 

если

я

 

не

 

всегда

 

и

 

далеко

 

не

 

во

 

всемъ

 

слѣдовалъ

 

шитію

 

и

 

уче-

нію

 

твоему.

 

Ревность

 

по

 

дому

 

твоемъ

 

не

 

рѣдко

 

снѣдала

сердце

 

мое...

 

но

 

силы

 

мои

 

пемощны

 

и

 

уста

 

моя

 

не

 

злато-

струнны...

Простите

 

мнѣ

 

и

 

вы,

 

братіе

 

и

 

сестры,

 

мои

 

духовныя

 

чада,

любезные

 

сослуживцы,

 

начальствующіе

 

и

 

учащіеся,.

 

какъ

присутствующее,

 

такъ

 

и

 

отсутствующіе,

 

и

 

вы,

 

дорогіе

 

пи-

томцы,

 

если

 

я,

 

стоя

 

во

 

главѣ

 

религіозно-нравствеинаго

 

про-

свѣщенія,

 

не

 

всегда

 

увлекалъ

 

ваши

 

мысли,

 

желанія

 

и

 

чув-

етвованія

 

туда...

 

горѣ...

 

отъ

 

земнаго

 

къ

 

небесному...

 

Сер-

дечно

 

благодарю

 

васъ

 

за

 

добрыя

 

отношенія

 

ко

 

мнѣ,

 

за

 

то

вниманіе,

 

которое

 

вы

 

проявляли

 

и

 

къ

 

священно-дѣйствіямъ,

совершаемымъ

 

мною,

 

и

 

къ

 

моему

 

посильному

 

слову

 

назида-

нія.

 

Съ

 

своей

 

стороны,

 

Богъ

 

свидѣтель,

 

я

 

ко

 

всѣмъ

 

вамъ

старался

 

относиться

 

искренно

 

и

 

благожелательно.

 

Съ

 

чув-

ствомъ .

 

глубокой

 

грусти

 

я

 

разстаюсь

 

съ

 

вами,

 

любезные

братіе

 

и

 

дѣти...

 

Въ

 

настоящія,

 

рѣдко

 

и

 

трудно

 

переживае-

мыя,

 

минуты

 

я

 

останавливаю

 

взоръ

 

свой

 

на

 

васъ

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

чувотвомъ:

 

сердце

 

сердцу

 

вѣсть

 

подаетъ...

 

любовію
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-

отвѣчаю

 

любящимъ

 

меня,

 

а

 

у

 

тѣхъ,

 

кои

 

имѣютъ

 

нѣчто

 

па

меня,

 

кого

 

я,

 

быть

 

можетъ,

 

обидѣлъ,

 

волею

 

или

 

неволвго,

сознательно

 

или

 

безсознательно.

 

смиренно

 

прошу

 

прощенія;

самъ

 

же

 

я

 

обидъ

 

не

 

помню.

Съ

 

словомъ

 

мира

 

я

 

въ

 

первый

 

разъ

 

вступплъ,

 

если

 

при-

помнить

 

(мало,

 

впрочемъ,

 

есть

 

кому

 

изъ

 

васъ

 

и

 

припомнить,

ряды

 

наши

 

съ

 

того

 

времени

 

сильно

 

порѣдѣли),

 

подъ

 

сѣпь

сего

 

св.

 

храма,

 

мпръ

 

и

 

оставляю

 

вамъ,

 

братіе;

 

напутствуй-

те

 

п

 

вы

 

меня

 

миромъ:

 

Богъ

 

мира

 

да

 

водворится

 

въ

 

серд-

цахъ

 

нашихъ!

 

Аминь.

Первый

  

періодъ

 

сущеотвованія

 

Мин-

ской

 

духовной

 

оеминаріи

 

(1785

 

- 1817

 

г.).

('Продолжение

 

*).

VI.
Экономія.

 

1)

 

Семинарскія

 

зданія.

Въ

 

течсніе

 

первыхъ

 

12-ти

 

дѣтъ

 

существованія

 

семпнаріп,

нослѣдняя

 

вовсе

 

не

 

имѣла

 

отдѣльныхъ

 

зданій

 

ни

 

для

 

классовъ,

ни

 

для

 

жительства

 

ученпковъ.

 

Ученики,

 

исключительно

 

свое-

коштные,

 

жили

 

на

 

наемныхъ

 

квартирахъ,

 

а

 

для

 

ученія

 

со-

бирались

 

въ

 

трапезу

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

 

монастыря.

 

Это

 

не

могло

 

не

 

быть

 

обременителыіымъ

 

какъ

 

для

 

братіи

 

монастыря,

такъ

 

и

 

для

 

самихъ

 

учащихся

 

и

 

учащихъ.

 

Одновременное

 

-

преподаваціе

 

нѣсколькихъ

 

учителей

 

и

 

собраніе

 

нѣсколькнхъ

кдассовъ

 

въ

 

одной

 

обширной

 

комнатѣ,

 

развлекая

 

учениковъ

и

 

препятствуя

 

сосредоточенію

 

ихъ

 

вниманія,

 

не

 

могло

 

содѣй-

ствовать

 

успѣшности

 

занятій.

 

Сознавая

 

эти

 

неудобства,

 

прео-

священный

 

Іовъ

 

30

 

Марта

 

1797

  

года

 

распорядился

  

о

  

по-

*)-Сн.

 

№

 

4

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1893

 

г.
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строеиіи

 

особаго

 

зданія

 

для

 

семинаріи.

 

«Какъ

 

для

 

обученія

ееминаристовъ,

 

писалъ

 

онъ

 

въ

 

консисторію,

 

не

 

имѣется

 

здѣсь

казенпаго

 

дома,

 

а

 

обучаются

 

оные

 

въ

 

монастырской

 

Слуцкаго

Троицкаго

 

монастыря

 

братской

 

трапезѣ,

 

по-чему

 

и

 

дѣлается

для

 

братіи

 

немалое

 

стѣсненіе,

 

для

 

того

 

повелѣваемъ

 

выстроить

домъ

 

не

 

въ

 

отдаленности

 

отъ

 

монастыря,

 

на

 

которое

 

строеніе

и

 

выдать

 

изъ

 

штатной

 

семинарской

 

суммы

 

200

 

р.

 

асе.

 

подъ

росписку

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

намѣотника[и

 

игумена

Йсаіи,

 

которому

 

велѣть

 

по

 

окончаніи

 

того

 

отроенія

 

представить

намъ,

 

или

 

въ

 

консиоторію,

 

счетъ

 

съ

 

объясненіемъ,

 

сколько

и

 

на

 

что

 

употреблено,

 

а

 

если

 

не

 

хватить,

 

то

 

рапортовать,

и

 

будетъ

 

еще

 

отпущено».

 

Но

 

такь

 

какъ

 

при

 

составленіи

 

смѣты

положенная

 

сумма

 

оказалась

 

недостаточной,

 

то

 

въ

 

Авгуотѣ

того

 

же

 

года

 

было

 

выдано

 

архимандриту

 

Исаіи

 

на

 

построеніе

зданія

 

250

 

р.

 

асе,

 

которые

 

были

 

промѣнены

 

на

 

серебро,

 

и

по

 

тогдашнему

 

курсу

 

было

 

получено'

 

при

 

обмѣнѣ

 

167

 

р.

 

50

коп.

 

сер.

 

Разрѣшеніе

 

изъ

 

Св.

 

Синода

 

относительно

 

построенія

зданія

 

было

 

получено

 

уже

 

въ

 

Октябрѣ

 

1797

 

г.;

 

тогда

 

же

приступлено

 

къ

 

заготовленію

 

матеріаловъ

 

и

 

сооруженію

 

зданія,

предназначавшагося

 

для

 

классовъ.

 

Это

 

зданіе,

 

состоявшее

 

изъ

шести

 

горницъ,

 

было

 

окончено

 

уже

 

въ

 

1798

 

г. — 28

 

Февраля

1798

 

г.,

 

въ

 

виду

 

предстоявшаго

 

(перваго)

 

преобразована

 

се-

минарій,

 

послѣдовалъ

 

весьма

 

обстоятельный

 

запрооъ

 

изъ

 

Св.

Синода

 

<о

 

мѣстонахожденіи

 

Минской

 

семинаріи,

 

о

 

домахъ

училищныхъ

 

и

 

домахъ

 

для

 

жительства

 

казенныхъ

 

воспитан-

никовъ,

 

о

 

степени

 

пригодности

 

ихъ

 

на

 

будущее

 

время

 

и

 

о

томъ,

 

на

 

сколько

 

именно

 

и

 

какія

 

необходимы

 

къ

 

нимъ

 

при-

стройки

 

и

 

измѣиенія»?

 

На

 

этотъ

 

запросъ

 

преосвященный

 

Іовъ

отъ

 

17

 

Марта

 

1798

 

г.

 

доносилъ

 

слѣдующее:

 

«домъ

 

училищный

Минской

 

семпиаріи

 

находится

 

въ

 

гор.

 

Слуцкѣ,

 

и

 

на

 

предста-

вленіе

 

мое— отъ

 

9

 

Октября

 

1797

 

г.,

 

на

 

основаніи

 

синодальнаго

указа,

 

уже

 

строится,

 

а

 

для

 

жительства

 

казенныхъ

 

учениковъ

дома

 

не

 

имѣется;

 

живутъ

 

же

 

они

 

по

 

обывательскимъ

 

домамъ^
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коимъ

 

платится

 

изъ

 

семинарской

 

суммы

 

за

 

квартиру

 

и

 

пищу,

а

 

потому

 

нужно

 

выстроить

 

для

 

оныхъ

 

домъ

 

съ

 

прочими

 

служ-

бами,

 

на

 

постройку

 

которыхъ

 

нужно

 

употребить

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

1000

 

р.

 

асе».

 

При

 

этомъ

 

преосвященный

 

Іовъ

 

указывалъ

на

 

необходимость

 

существованія

 

и

 

впредь

 

семипаріи

 

въ

 

г.

Слуцкѣ,

 

даже

 

по

 

перенесеніи

 

архіерейской

 

каѳсдры

 

въ

 

Минскъ.

«Хотя

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

и

 

назначенъ

 

домъ

 

архіе-

рейскій

 

въ

 

г.

 

Минскѣ

 

изъ

 

бывшаго

 

Базиліанскаго

 

монастыря,

но

 

какъ

 

первое,

 

что

 

въ

 

немъ

 

и

 

понынѣ

 

присутствія

 

граж-

данская

 

правительства

 

не

 

имѣется;

 

второе,

 

какъ

 

тамъ

 

ни-

какихъ

 

домовъ

 

для

 

училищъ

 

нѣтъ

 

и

 

сясели

 

строить

 

оные

тамъ,

 

то

 

можетъ

 

гораздо

 

дороже

 

обойтись,

 

яко

 

въ

 

губернскомъ

городѣ,

 

неягели

 

въ

 

уѣздномъ,

 

да

 

и

 

притомъ

 

содержаніе

 

ка-

зенныхъ

 

учениковъ

 

гораздо

 

дороже

 

будетъ

 

обходиться,

 

а

 

тѣмъ

паче

 

находящимся

 

на

 

собственномъ

 

содеряганіи —по

 

отдален-

ности

 

отъ

 

своихъ

 

сродственниковъ,

 

ибо

 

почти

 

всѣ

 

ученики

состоять

 

изъ

 

Слуцкаго

 

уѣзда

 

и

 

прикосновенныхъ

 

къ

 

нему

Пинскаго

 

и

 

Мозырскаго,

 

а

 

отъ

 

прочихъ

 

уѣздовъ

 

весьма

 

мало—

помалости

 

присоединенныхъ

 

церквей,

 

а

 

потому

 

и

 

полагаю

мнѣніе

 

свое

 

быть

 

навсегда

 

училищному

 

дому

 

по

 

объясненнымъ

обстоятельствамъ

 

въ

 

г.

 

Слуцкѣ».

 

Въ

 

томъ

 

яге

 

1798

 

году

 

8

Ноября

 

послѣдовалъ

 

изъ

 

Св.

 

Синода

 

указъ,

 

извѣщающій

 

прео-

священнаго

 

Іова

 

о

 

томъ,

 

что

 

по

 

ходатайству

 

Оберъ-Прокурора

отпущено

 

изъ

 

синодскихъ

 

суммъ

 

остаточныхъ

 

на

 

постройку

училищныхъ

 

зданій

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ

 

32.781

 

p.

 

81

 

к.;

отсюда

 

на

 

домъ

 

для

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

Минской

 

семина-

ріи — 1000

 

р.

 

асе.

 

При

 

этомъ

 

предписывалось

 

преосвященному

Іову

 

немедленно

 

приступить

 

къ

 

построенію

 

«сиротскаго>

 

дома

и

 

тратить

 

отпущенную

 

сумму

 

съ

 

большою

 

бережливостью-

Въ

 

концѣ

 

1798

 

г.

 

были

 

отпущены

 

изъ

 

Слуцкаго

 

повѣтоваго

казначейства

 

деньги

 

на

 

«оиротскій»

 

домъ

 

и

 

приступлено

 

къ

сооруженію

 

его.

 

Это

 

зданіе

 

(деревянное)

 

состояло

 

изъ

 

шести

«горницъ»

 

а

 

назади

 

его

 

были

 

построены—кухня,

  

кладовая
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и

 

сарай.

 

«Училищный»

 

домъ

 

(для

 

классовъ)

 

былъ

 

оконченъ

къ

 

осени

 

1798

 

г.,

 

а

 

къ

 

Сентябрю

 

1799

 

г.

 

былъ

 

оконченъ

постройкой

 

и

 

«сиротскій»

 

домъ,

 

именуемый

 

впослѣдствіи

«бурсою».

 

Въ

 

1808

 

г.

 

правленіе

 

семинаріи

 

просило

 

у

 

пре-

оовященнаго

 

Іова

 

разрѣшенія

 

обратить

 

въ

 

пользу

 

семина-

ріи —подъ

 

квартиры

 

учителей

 

«нустопорожній»

 

домъ,

 

остав-

шійся

 

послѣ

 

сгорѣвшей

 

Слуцкой

 

Преображенской

 

церкви.

Преосвященный

 

Іовъ

 

разрѣшилъ

 

занять

 

это

 

зданіе,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

и

 

было

 

устроено

 

три

 

квартиры

 

для

 

учителей.

 

Дру-

гихъ

 

семинарскихъ

 

зданій

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

перваго

 

періода

не

 

было.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

не

 

было

 

особой

 

больницы,

 

хотя,

какъ

 

видно

 

изъ

 

вѣдомостей,

 

ежегодно

 

отпускались

 

деньги

 

на

«лазаретъ»

 

и

 

доктора,

 

но,

 

за

 

неимѣніемъ

 

больницы,

 

забо-

лѣвшіе

 

ученики

 

оставались

 

въ

 

«сиротскомъ»

 

домѣ

 

и

 

только

въ

 

особенныхъ

 

случаяхъ

 

были

 

помѣщаемы

 

въ

 

городскую

больницу.

Относительно

 

мѣста

 

построенія

 

первыхъ

 

семинарскихъ

здаиій

 

и

 

самаго

 

располояіенія

 

ихъ

 

можно

 

судить

 

по

 

позднѣй-

шимъ

 

свѣдѣніямъ.

 

Въ

 

1821

 

году

 

епископъ

 

пензенскій

 

и

саратовокій

 

Амвросій

 

издалъ

 

капитальный

 

трудъ

 

своего

 

со-

чиненія

 

«Исторію

 

Россійской

 

Іерархіи»,

 

въ

 

которомъ

 

сооб-

щалъ

 

разнообразныя

 

и

 

весьма

 

интересныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

пер-

воначальномъ

 

осіюваніи

 

и

 

устройствѣ

 

«епаршескихъ»

 

семи-

нарій.

 

О

 

Минской

 

семинаріи

 

тамъ

 

было

 

сказано,

 

что

 

она

основана

 

нреосвященнымъ

 

Викторомъ

 

около

 

1793

 

г.;

 

дру-

гихъ,

 

болѣе

 

подробныхъ,

 

свѣдѣній

 

о

 

ней

 

въ

 

указанномъ

 

со-

чиненіи

 

не

 

приводилось.

 

При

 

выпускѣ

 

вторымъ

 

изданіемъ

сочиненія

 

преосвященнаго

 

Амвросія,

 

Св.

 

Синодъ,

 

находя

 

его

весьма

 

полезнымъ,

 

озаботился

 

пополненіемъ

 

сообщенныхъ

въ

 

ней

 

свѣдѣній

 

о

 

семинаріяхъ

 

и

 

потребовалъ

 

отъ

 

всѣхъ

семинарій

 

обстоятельныхъ

 

донесеній

 

о

 

времени

 

основанія

ихъ

 

и

 

краткой

 

исторіи.

 

Доставляемыя

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

изъ

разпыхъ

 

семинарій

 

свѣдѣнія

 

были

 

отсылаемы

 

епископу

 

Ам-
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вросію,

 

но

 

онъ

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

донесеніи

 

не

 

находилъ

 

попол-

ненія

 

свѣдѣній

 

касательно

 

«россійскихъ

 

духовныхъ

 

учи^

лищъ>,

 

кромѣ

 

извѣстій

 

о

 

Вологодской

 

и

 

Кишиневской

 

ду-

ховныхъ

 

семинаріяхъ,

 

притомъ

 

не

 

вполнѣ

 

совершенныхъ.

Въ

 

виду

 

этого,

 

въ

 

Мартѣ

 

1822

 

года

 

правленіе

 

Кіевской

 

ду-

ховной

 

академіи

 

потребовало

 

отъ

 

правленія-

 

Минской

 

семи-

наріи

 

обстоятельныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

первоначальномъ

 

основаніи

и

 

устройствѣ

 

семинаріи.

 

Правленіе

 

семинаріи,

 

не

 

находя

 

въ

своемъ

 

архивѣ

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

по

 

данному

 

вопросу

 

за

весь

 

дореформенный

 

періодъ,

 

обратилось

 

за

 

справками

 

въ

Минскую

 

духовную

 

консисторію,

 

мотивируя

 

свою

 

просьбу

такъ:

 

«весь

 

семинарскій

 

архивъ

 

во

 

время

 

смутныхъ

 

и

 

тяж-

кихъ

 

военныхъ

 

временъ

 

весь

 

утраченъ,

 

и

 

изъ

 

дѣлъ

 

семи-

нарскихъ

 

не

 

видно,

 

кѣмъ

 

и

 

когда

 

семинарія

 

была

 

основана

въ

 

Слуцкѣ,

 

на

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

первоначально

 

стояла,

 

сколько

было

 

зданій

 

ея,

 

кто

 

были

 

ректоры

 

и

 

префекты

 

оной».

 

Еон-

систорія

 

отвѣтила,

 

что

 

изъ

 

дѣлъ

 

ея

 

усматривается

 

суще-

ствованіе

 

семинаріи

 

еще

 

въ

 

1787

 

году,

 

но

 

«на

 

какомъ

 

мѣ-

стѣ

 

она

  

первоначально

  

стояла,

  

и

 

сколько

 

было

 

зданій

 

ея,

0

  

томъ

 

неизвѣстно,

 

а

 

должны

 

о

 

семь

 

знать

 

тамошніе

 

(слуц-

кіе)

 

старожилы,

 

отъ

 

коихъ

 

семинарское

 

правленіе

 

можетъ

удостовѣриться».

 

На

 

спросъ

 

семинарскаго

 

правленія

 

учитель

1

   

класса

 

ириходскаго

 

училища,

 

діаконъ

 

I.

 

Михайловскій,

какъ

 

слуцкій

 

старожилъ,

 

«по

 

самой

 

сущей

 

справедливости»

письменно

 

показалъ,

 

что

 

«деревянныя

 

семинарскія

 

строенія

были

 

поставлены

 

въ

 

началѣ

 

при

 

самомъ

 

краю

 

воротъ

 

Слуц-

каго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

съ

 

сѣверной

 

стороны»

 

и

 

состояли

изъ

 

трехъ

 

отдѣленій.

 

«Таковая

 

семинарія,

 

писалъ

 

онъ,

 

сто-

яла

 

преясде

 

за

 

воротами

 

монастырскими,— и

 

близъ

 

оныхъ,

на

 

коихъ

 

была

 

церковь

 

великомученика

 

Никиты,

 

были

 

гор-

ницы

 

учительскія

 

о

 

шести

 

комнатахъ;

 

немного

 

дальше

 

отъ

оныхъ

 

стояли

 

классы

 

о

 

шести

 

же

 

горницахъ,

 

что

 

нынѣ

 

въ

монастырь

 

дорога

 

при

 

березахъ,

  

ибо

 

тѣ

 

ворота

 

перенесены
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уже

 

на

 

другое

 

мѣсто,

 

а

 

оныя

 

березы

 

были

 

предъ

 

самыми

классами;

 

подальше

 

оныхъ

 

классовъ— къ

 

самой

 

улицѣ,

 

про-

тиву

 

дома

 

Тройчанскаго

 

жителя

 

Іакова

 

Давидчика,

 

стоялъ

сиротскій

 

домъ

 

о

 

пяти

 

горницахъ,

 

а

 

сзади

 

онаго

 

кухня,

 

па-

лата

 

(кладовая)

 

и

 

сарай,

 

что

 

все

 

отъ

 

улицы

 

обнесено

 

было

заборомъ,

 

а

 

подворье

 

семинарское

 

штакетами.

 

Изъ

 

сихъ

строеній

 

въ

 

1804

 

и

 

1805

 

годахъ

 

первое

 

и

 

второе

 

перене-

сены

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

архимандритомъ

 

Исаіей,

бывшимъ

 

въ

 

то

 

время

 

семинарскимъ

 

коммисаромъ,

 

къ

 

Стс-

фановской

 

церкви,

 

а

 

третій— сиротскій

 

домъ— отданъ,

 

не

знаю

 

почему,

 

бывшему

 

учителемъ

 

поэзіи

 

Павлу

 

Соловьеви-

чу,

 

что

 

послѣ

 

былъ

 

коммисаромъ,

 

а

 

кухня,

 

палата

 

и

 

сарай,

перенесены

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

и

 

нынѣ

 

иротиву

 

монастыря

находятся;

 

домъ

 

же,

 

въ

 

которомъ

 

пынѣ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

1822

 

г.)

живутъ

 

казенные

 

воспитанники,

 

построенъ

 

вновь,

 

что

 

все

можно

 

видѣть

 

изъ

 

бумагъ

 

въ

 

архиву

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

монастыря

 

быть

 

имѣющихъ,

 

и

 

что

 

вышеписанпое

 

мною

 

по-

казано

 

по

 

сущей

 

истинѣ,

 

во

 

увѣреніе

 

чего

 

своеручно

 

на

семъподписуюсь».

 

Это

 

показаніе

 

помѣчено

 

1

 

Марта

 

1822

 

г. 1 ).

Прилагая

 

это

 

показаніе

 

слуцкаго

 

старояіила,

 

правлсніе

семинаріи

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

на

 

основаніи

 

собранныхъ

 

имъ

х )

 

Изъ

 

этого

 

показанія

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

послѣ

 

1804

 

года

(неизвѣстно

 

когда)

 

у

 

Стефановской

 

церкви

 

былъ

 

выстроенъ

 

но-

вый

 

сиротскій

 

домъ,

 

взаыѣнЪ

 

прежняго,

 

отданнаго

 

учителю

 

Со-

ловьевичу.

 

Еромѣ

 

того,

 

перенесено

 

къ

 

Стефановской

 

церкви

 

зда-

ніе,

 

оставшееся

 

послѣ

 

сгорѣвшей

 

Спасо-Преображѳнской

 

церкви,

въ

 

которомъ,

 

посдѣ

 

передѣлки

 

его,

 

устроено

 

шесть

 

комнатъ,

обращенныхъ

 

подъ

 

квартиры

 

учителей.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

всѣхъ

жилыхъ

 

иомѣщеній

 

было

 

три.

 

Въ

 

Мартѣ

 

1807

 

г.

 

ректоръ

 

Ла-

зарь

 

просилъ

 

у

 

преосвященнаго

 

Іова

 

разрѣшенія

 

сдѣлать

 

на

 

цер-

кви

 

первомученика

 

Стефана

 

новую

 

крышу,

 

починить

 

окна

 

и

полъ,

 

а

 

колокольню

 

«подважить»,

 

а

 

равно

 

и

 

сдѣлать

 

ограду

■около

 

училища

 

перонесеннаго

 

на

 

новое

 

мѣсто.

 

Преосвященный

разрѣшилъ,

 

и

 

нужныя

 

поправки

 

были

 

сдѣланы

 

тогда

 

же.
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свѣдѣній,

 

поясняло,

 

что

 

зданія.семинарскія

 

въ

 

1804

 

и

 

1805

годахъ

 

перенесены

 

архимандритомъ

 

Исаіей

 

лишь

 

на

 

другую

сторону

 

дороги,

 

идущей

 

мимо

 

монастыря,

 

.и

 

близъ

 

онаго

 

съ

той

 

же

 

скверной

 

стороны,

 

и

 

поставлены

 

на

 

одной

 

линіи

 

въ

двухъ

 

отдѣлеиіяхъ

 

на

 

значитсльномъ

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

раз-

стояніи

 

( 3 А

 

версты).

 

Первое

 

отдѣленіе

 

состояло

 

изъ

 

вновь

выстроеннаго

 

«сиротскаго»

 

дома,

 

гораздо

 

обширнѣйшаго

 

преж-

няго,

 

и

 

позади

 

онаго

 

изъ

 

двухъ

 

флигелей,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

одномъ

 

была

 

кухня,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

пекарня

 

и

 

кладовая.

 

Дру-

гое

 

отдѣленіе,

 

находившееся

 

отъ

 

иерваго

 

въ

 

разстояніи

 

7*

версты

 

и

 

отдѣленное

 

обывательскими

 

домами,

 

составляли:

церковь

 

первомученика

 

Стефана

 

и

 

при

 

оной

 

въ

 

одномъ

 

зда-

ніи

 

семинарскіе

 

классы,

 

а

 

въ

 

другомъ —въ

 

маломъ

 

разстоя-

ніи

 

отъ

 

классовъ—яшлыя

 

комнаты

 

учениковъ.

Въ

 

послѣдующее

 

время

 

до

 

конца

 

періода

 

(1817

 

года)

 

и

позясе

 

не

 

было

 

сдѣлапо

 

съ

 

этими

 

зданіями

 

никакихъ

 

измѣ-

неній:

 

они

 

продоляали

 

оставаться

 

на

 

преяшихъ

 

мѣстахъ

 

и

въ

 

прелшемъ

 

видѣ.

 

Были

 

лишь,

 

вопреки

 

высказанному

 

въ

1798

 

г.

 

сужденію

 

преосвященнаго

 

Іова,

 

отдѣльныя

 

ходатай-

ства

 

консисторіи

 

о

 

перенесеніи

 

семинаріи

 

изъ

 

Слуцка

 

въ

Минскъ.

 

Такъ

 

22

 

Ноября

 

1814

 

года

 

Минская

 

духовная

 

кон-

систорія.

 

донося

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

о

 

состояніи

 

церквей,

 

мона-

стырей

 

и

 

училищъ

 

послѣ

 

отечественной

 

войны,

 

между

 

про-

чимъ,

 

писала

 

о

 

крайней

 

скудости

 

отпускаемыхъ

 

на

 

семина-

рію

 

суммъ

 

и

 

«о

 

неудобствахъ

 

для

 

нея

 

оставаться»

 

въ

 

г.

Слуцкѣ,

 

рекомендуя

 

при

 

этомъ

 

лучшія

 

мѣры

 

благоустрой-

ства

 

семинаріи

 

по

 

экономической

 

части.

 

«Епаршеской

 

семи-

наре,

 

писала

 

консвсторія,

 

въ

 

уѣздномъ

 

городѣ

 

Слуцкѣ

 

быть

вовсе

 

несовмѣстно

 

потому,

 

во

 

первыхъ,

 

что

 

преосвященные

епархіальные

 

архіереи

 

имѣютъ

 

всегдашнее

 

свое

 

пребываніе

въ

 

губ

 

г.

 

Минскѣ

 

за

 

172

 

версты

 

отъ

 

Слуцка,

 

и

 

во

 

вто-

рыхъ, — что

 

ректоръ

 

Лазарь

 

жительствустъ

 

въ

 

другомъ

 

уѣзд-

номъ

 

городѣ

 

Пипскѣ

 

за

 

205

 

верстъ

 

отъ

 

семинаріи

 

и

 

за

 

252

а
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версты

 

отъ

 

г.

 

Минска,

 

и

 

за

 

отдаленностью

 

отъ

 

семинаріи

разстоянія

 

и

 

за

 

дурными

 

болотистыми

 

дорогами

 

бываетъ

 

не

болѣе

 

трехъ

 

разъ

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

третьихъ, —что

 

хотя

 

семина-

ріей

 

и

 

управляетъ

 

вицеректоръ,

 

яко

 

я;ивущій

 

тамъ,

 

да

 

и

учители,

 

равно

 

какъ

 

студенты

 

и

 

ученики,

 

продолжаютъ

ученіе

 

съ

 

раченіемъ

 

и

 

прилежаніемъ,

 

но

 

безъ

 

особливаго

личнаго,

 

наипаче

 

архипастырскаго

 

и

 

ректорскаго

 

надзора>

какъ

 

за

 

благонравіемъ,

 

поведеніемъ

 

и

 

успѣхами

 

учениковъ,

такъ

 

и

 

за

 

качествами

 

и

 

прилежаніемъ

 

самихъ

 

учителей,

равно

 

за

 

благоустройствомъ

 

и

 

порядкомъ

 

въ

 

семинаріи,

 

нельзя

ожидать

 

хорошаго

 

образованія

 

юношества

 

и

 

благонадежныхъ

плодовъ

 

ученія.

 

Посему

 

нужнымъ

 

находить

 

консисторія

 

не-

.ревести

 

оную

 

семинарію

 

въ

 

губ.

 

г.

 

Минскь

 

и

 

для

 

помѣще-

нія

 

со

 

всѣми

 

учителями

 

и

 

учениками,

 

казенными

 

и

 

свое-

коштными,

 

обратить

 

Минскій

 

римско-католическій

 

ксеидзовъ

бернардиновъ

 

кляшторъ

 

съ

 

каменнымъ

 

костеломъ,

 

на

 

востокъ

построеннымъ,

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

припадлежащимъ

 

ему

 

строеніемъ

и

 

оградой,

 

съ

 

каменными

 

лавками,— который

 

кляшторъ

 

по

огромному

 

и

 

обширному

 

трехъэтажному

 

зданію

 

довольно

 

къ

тому

 

способенъ

 

и

 

выгоденъ,

 

а

 

для

 

безбѣднаго

 

содержанія

учителей

 

и

 

учениковъ,

 

вмѣсто

 

отпуска

 

доселѣ

 

изъ

 

Дятло-

вицкаго

 

монастыря

 

съѣстныхъ

 

продуктовъ,

 

производить

 

въ

отпускъ

 

на

 

семинарію,

 

въ

 

пособіе

 

штатной

 

суммы

 

всѣ

 

арен-

дуемыя

 

деньги,

 

т.

 

е.

 

по

 

НПО

 

руб.

 

сер.

 

и

 

продукты,

 

поста-

вляемые

 

арендаторомъ

 

Плѣсскимъ

 

въ

 

монастырь

 

по

 

контрак-

ту,

 

срокъ

 

котораго

 

истекаетъ

 

въ

 

1817

 

году.

 

По

 

истеченіи

же

 

срока

 

аренды

 

отдать

 

деревни

 

и

 

фольварки

 

кому

 

либо

 

въ

аренду

 

на

 

особыхъ

 

кондиціяхъ,

 

а

 

Дятловицкій

 

монастырь

именовать

 

впредь

 

училищнымъ,

 

а

 

настоятель

 

ректоръ

 

семи-

наріи

 

чтобы

 

имѣлъ

 

пребываніе

 

большею

 

частью

 

въ

 

Минскѣ.

Затѣмъ,

 

остающееся

 

Слуцкой

 

семинаріи

 

строеніе,

 

какъ

 

ка-

зенное,

 

за

 

исключеніемъ

 

семинарской

 

церкви

 

во

 

имя

 

перво-

му

 

чевика

 

и

 

архидіакона

 

Стефана

 

и

 

дбма,

  

въ

 

коемъ

 

ліиветъ
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теперь

 

вицеректоръ,

 

да

 

огорода

 

къ

 

нему

 

съ

 

оградой,

 

кото-

рые

 

предоставить

 

въ

 

пользу

 

дѣвичьяго

 

Ильинскаго

 

мона-

стыря

 

для

 

помѣщенія

 

священника

 

и

 

діакона,— продать

 

съ

публичнаго

 

торгу,

 

а

 

деньги

 

употребить

 

на

 

покупку

 

нужныхъ

книгъ

 

для

 

семинаріи,

 

или

 

же

 

на

 

построеніе

 

новой

 

деревян-

ной

 

ограды

 

на

 

мѣсто

 

обветшавшей

 

съ

 

одной

 

стороны

 

кля што-

ра

 

Бернардинскаго.

 

«Этотъ

 

проэктъ

 

консисторіи»

 

относитель-

но

 

благоустройства

 

семинаріи,

 

хотя

 

въ

 

принцииѣ

 

и

 

разде-

ляемый

 

въ

 

то

 

время

 

Св.

 

Синодомъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

отно-

сительно

 

перемѣщенія

 

семинаріи

 

въ

 

Минскъ,

 

не

 

былъ,

 

одна-

ко,

 

выполненъ

 

ни

 

въ

 

ближайшіе,

 

ни

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы.

Еще

 

начиная

 

съ

 

1820

 

годовъ,

 

на

 

неоднократныя

 

нредста-

вленія

 

семипарскаго

 

правленія

 

преосвященному

 

Анатолію

относительно

 

необходимости

 

исправленія

 

прежнихъ

 

и

 

построе-

нія

 

новыхъ

 

зданій

 

для

 

семинаріи,

 

преосвященный

 

Анатолій

обыкновенно

 

отвѣчалъ,

 

что

 

неизвѣстно,

 

сколько

 

времени

 

про-

будетъ

 

семинарія

 

въ

 

Слуцкѣ,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

Комиссіи

 

духов-

ныхъ

 

училищъ

 

есть

 

намѣреніе

 

перенести

 

ее

 

въ

 

Минскъ,

 

а

потому

 

всякія

 

пристройки

 

будутъ

 

пока

 

излишними.

 

Но

 

среди

постоянныхъ

 

сборовъ

 

и

 

приготовленій

 

къ

 

перенесенію

 

семи-

нары

 

въ

 

Минскъ,

 

она

 

просуществовала

 

на

 

прежнихъ

 

мѣ-

стахъ

 

въ

 

г.

 

Слуцкѣ

 

до

 

1840

 

года.

2)

 

Штатная

 

сумма.

 

Первоначальный

 

окладъ

 

и

 

постепенное

увеличеніе

 

его.

 

Употребленіе

 

суммъ.

До

 

1765

 

года

 

всѣ

 

вообще

 

семинаріи

 

и

 

духовныя

 

школы

содержались

 

на

 

счетъ

 

сборовъ

 

съ

 

церквей,

 

монастырей

 

и

 

ду-

ховенства,

 

нроизводимыхъ

 

какъ

 

деньгами,

 

такъ

 

и

 

хлѣбными

припасами.

 

Въ

 

1765

 

году,

 

послѣ

 

секуляризаціи

 

церковныхъ

вотчинъ

 

'),

 

Правптельствомъ

 

были

 

учреждены

 

особые

 

штаты

*)

 

См.

  

сДуховныя

 

школы»

 

Знаменскаго,

 

стр.

 

480

 

— 522.

 

Доходы

съ

 

оброчиыхъ

 

минастырскихъ

 

крестьянъ

 

поступали

   

въ

 

коллегію
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семииарій,

 

и

 

училищные

 

оклады

 

стали

 

выдаваться

 

уже

 

изъ

суммы,

 

прямо

 

ассигнованной

 

на

 

церковное

 

вѣдомство,

 

полу-

чавшейся

 

изъ

 

доходовъ

 

бывшихъ

 

церковныхъ

 

имѣній

 

и

 

на-

значавшейся

 

указами

 

«въ

 

диспозицію

 

архісреевъ»

 

спеціально

на

 

поддержаніе

 

духовнаго

 

образованія

 

въ

 

интересахъ

 

духовной

службы.

 

Высочайшимъ

 

указомъ

 

отъ

 

15

 

Мая

 

1785

 

года,

 

по-

велѣвавшимъ

 

учредить

 

семинарію

 

въ

 

Слуцкѣ,

 

определялось

на

 

нее

 

изъ

 

того

 

яге

 

источника

 

2000

 

р.

 

асе.

 

'въ

 

годъ.

 

Этотъ

окладъ

 

оставался

 

затѣмъ

 

неизмѣниымъ

 

до

 

самаго

 

конца

 

цар-

ствованія

 

императрицы

 

Екатерины

 

II.

Штатная

 

семинарская

 

сумма,

 

отпускаемая

 

большею

 

частью

по

 

полугодіямъ,

 

въ

 

разныя

 

времена

 

была

 

получаема

 

преосвя-

щеннымъ

 

Викторомъ

 

и

 

послѣдующими

 

архипастырями

 

разными

путями.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

преосвященный

 

Викторъ,

 

еще

 

до

выѣзда

 

своего

 

изъ

 

Кіева

 

послѣ

 

хиротоніи,

 

въ

 

виду

 

предсто-

явшаго

 

открытія

 

семинаріи,

 

получи'лъ

 

сполна

 

всю

 

сумму

 

изъ

Еіевской

 

казенной

 

палаты

 

10

 

Октября

 

1785

 

года.

 

Будучи

коадъюторомъ

 

Кіевскаго

 

митрополита

 

и

 

имѣя

 

самыя

 

непосред-

ственныя

 

связи

 

съ

 

Еіевомъ,

 

преосвященный

 

Викторъ,

 

по

 

всей

вѣроятности,

 

и

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

получалъ

 

оклады

 

и

 

на

собственнное

 

содержаніе,

 

и

 

на

 

семинарію

 

чрезъ

 

посредство

Кіевской

 

казенной

 

палаты.

 

Въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Варшавѣ,

по

 

освобожденіи

 

изъ-подъ

 

'ареста,

 

преосвященный

 

Викторъ

тамъ

 

же

 

въ

 

Ноябрѣ

 

1792

 

года

   

получилъ

  

и

   

семинарскую

экономіи

 

и

 

составляли

 

ежегодную

 

сумму

 

въ

 

три

 

милліона

 

рублей.

Правительство

 

первоначально

 

назначило

 

изъ

 

этихъ

 

доходовъ

 

на

всѣ

 

духовныя

 

учрежденія

 

403.712

 

руб.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

только

40.000

 

р.

 

на

 

духовныя

 

школы.

 

Эта

 

послѣдняя

 

сумма

 

распредѣ-

лялась

 

по

 

духовнымъ

 

заведеніямъ

 

не

 

одинаково,

 

а

 

сообразно

 

съ

ихъ

 

важностью

 

и

 

числомъ

 

учениковъ.

 

Семинарскіе

 

оклады

 

во

всѣ

 

послѣдующіе

 

годы

 

постепенно

 

увеличивалась

 

и

 

къ

 

1784

 

г.

въ

 

общей

 

сложности

 

возрасли

 

до

 

77.431

 

р.

 

27

 

к.,

 

посдѣ

 

чего

дальнѣйшее

 

увеличеніе

 

суммы

 

прекратилось.

   

См.

 

тамъ

 

же.
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сумму

 

*),

 

но

 

на

 

поелѣдующее

 

время

 

просидъ

 

русскаго

 

по-

сланника

 

при

 

Варшавскомъ

 

королевскомъ

 

дворѣ

 

отсылать

 

ее

въ

 

Кіевскую

 

казенную

 

палату,

 

откуда

 

она

 

могла

 

быть

 

до-

ставляема

 

въ

 

Слуцкъ

 

ординарной

 

почтой.

 

Во

 

избѣжаніе

 

раз-

ныхъ

 

при

 

этомъ

 

замедленій,

 

преосвященный

 

Викторъ

 

нерѣдко

пользовался

 

удобными

 

случаями,

 

поручая

 

ѣхавшимъ

 

въ

 

Кіевъ

капцеляристамъ

 

получать

 

для

 

него

 

и

 

на

 

семинарію

 

содержаніе.

Съ

 

1794

 

г.

 

штатная

 

семинарская

 

сумма

 

была

 

доставляема

въ

 

Слуцкъ

 

чрезъ

 

посредство

 

Минской

 

казенной

 

палаты.

 

До-

ставка

 

суммы

 

производилась

 

большею

 

частью

 

неаккуратно.

Такъ,

 

въ

 

Декабрѣ

 

1794

 

года

 

преосвященный

 

Викторъ

 

пи-

салъ

 

Минскому

 

губернатору

 

Т.

 

Ив.

 

Тутолмину,

 

что

 

онъ

 

за

истекающее

 

полугодіе

 

вовсе

 

не

 

получалъ

 

жалованья,

 

«коего

ему

 

на

 

домъ

 

положено

 

5900

 

р.,

 

да

 

на

 

семинарію

 

2000

 

р.,

въ

 

чемъ

 

всѣ

 

мы,

 

добавлялъ

 

онъ,

 

несказанную

 

терпимъ

 

нуж-

ду».

 

Во

 

всѣ

 

послѣдующіе

 

годы

 

подобный

 

жалобы

 

повто-

ряются

 

неоднократно.

 

Начиная

 

съ

 

1800

 

годовъ,

 

штатный

окладъ

 

на

 

оеминарію,

 

по

 

предписанію

 

Минской

 

казенной

 

па-

латы,

 

былъ

 

выдаваемъ

 

изъ

 

Слуцкаго

 

и

 

Пинскаго

 

повѣто-

выхъ

 

казначействъ.

')

 

Въ

 

консисторскомъ

 

архивѣ

 

сохранилась

 

слѣдующая

 

соб-

ственноручная

 

росписка

 

преосвященнаго

 

Виктора

 

въ

 

полученіи

имъ

 

содержанія

 

для

 

себя,

 

консисторіи

 

и

 

семинаріи.

 

сЯ

 

ниже-

подписавшийся

 

принялъ

 

отъ

 

Его

 

Превосходительства,

 

г.

 

чрезвы-

чайнаго

 

посланника

 

и

 

полноыочнаго

 

министра

 

Як.

 

Ив.

 

Булгако-

ва

 

присланный

 

изъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

вексель

 

на

3900

 

р.

 

63

 

к.,

 

считая

 

рубль

 

по

 

25 3 /*

 

голландскихъ

 

штиверовъ,

кои

 

составляютъ

 

вторую

 

сего

 

1792

 

года

 

половину

 

Всемилости-

вѣйше

 

производимыхъ

 

мнѣ

 

ежегодно

 

на

 

жалованье,

 

на

 

столъ

 

и

на

 

содержание

 

консисторскихъ

 

чиновниковъ

 

и

 

семинаріи

 

денегъ,

въ

 

чемъ

 

и

 

росписуюсь.

 

Въ

 

Варшавѣ

 

Ноября

 

29

 

дня

 

по

 

старому

штилю

 

1792

 

года.

 

Викторъ,

 

епископъ

 

Переяславскій

 

и

 

Бори-

спольскій».
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Въ

 

виду

 

полнаго

 

отсутствія

 

всякйхъ,

 

даже

 

самыхъ

 

общихъ,

руководительныхъ

 

правилъ

 

относительно

 

школьной

 

эксыоміи

до

 

1797

 

года,

 

вся

 

штатная

 

сумма

 

поступала

 

въ

 

полную

«диспозицію»

 

преосвященнаго

 

Виктора

 

и

 

распредѣлялась

 

по

собственному

 

его

 

усмотрѣнію

 

по

 

разиымъ

 

статьямъ.

 

Какъ

въ

 

частности

 

расходовалась

 

семинарская

 

сумма

 

до

 

ареста

преосвященнаго

 

Виктора

 

(до

 

1789

 

г.),

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

точ-

ныхъ

 

.свѣдѣній.

 

Несомпѣнно

 

лишь,

 

что

 

и

 

теперь,

 

какъ

 

и

 

во

всѣ

 

послѣдующіе

 

годы

 

управлеиія

 

епархісй

 

преосвященнымъ

Викторомъ,

 

сумма

 

тратилась

 

далеко

 

не

 

вся

 

на

 

семинаріго,

 

и

только

 

незначительная

 

часть

 

ея

 

употреблялась

 

на

 

жалованье

учителямъ,

 

да

 

изрѣдка

 

на

 

иріобрѣтепіе

 

учебныхъ

 

книгъ.

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

1788

 

году

 

выдано

 

на

 

жалованье

 

тремъ

 

учи-

телямъ

 

350

 

руб.,

 

да

 

на

 

учебныя

 

книги

 

истрачено

 

74

 

руб.

Остальная,

 

весьма

 

значительная

 

часть

 

2000

 

оклада,

 

истра-

чена

 

на

 

епархіалыіыя

 

нужды.

 

По

 

перемѣщеніи

 

преосвящеіь

наго

 

Виктора

 

въ

 

1796

 

году

 

на

 

Черниговскую

 

каѳедру,

 

онъ

доносплъ

 

Св.

 

Синоду,

 

что

 

изъ

 

отпущенной

 

на

 

семинарію

 

въ

1793

 

г.

 

2000-й

 

суммы

 

выдано

 

имъ

 

на

 

жалованье

 

префекту

и

 

двумъ

 

учптелямъ— 350

 

р.,

 

да

 

за

 

книги

 

латипскія,

 

фран-

цузом

 

и

 

польскія

 

уплачено

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

265

 

р.

 

асе,

а

 

всего

 

израсходовано

 

на

 

семипарію

 

615

 

р.,

 

причемъ

 

оста-

лось

 

къ

 

1794

 

году

 

1385

 

р.

 

Въ

 

1794

 

г.,

 

какъ

 

видно

 

изъ

того

 

же

 

донесенія,

 

изъ

 

2000

 

руб.

 

истрачено

 

на

 

жалованье

учителямъ

 

370

 

руб.,

   

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прежнимъ

 

остаткомъ

 

къ

1795

  

г.

 

осталось

 

3015

 

руб.,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

отпущенными

вновь

 

на

 

1795

 

годъ

 

деньгами

 

составило

 

5015

 

р.

 

Изъ

 

нихъ

въ

 

1795

 

году

 

истрачено

 

на

 

жалованье

 

учителямъ

 

410

 

р.,

да

 

на

 

книги

 

100

 

р.,

 

а

 

всего

 

510

 

р.;

   

такимъ

 

образомъ,

 

къ

1796

  

г.

 

осталось

 

всего

 

4505

 

руб.

 

Въ

 

началѣ

 

1796

 

г.

 

изъ

этой

 

суммы,

 

образовавшейся

 

изъ

 

остатковъ,

 

преосвященнымъ

Викторомъ

 

было

 

отдано

 

за

 

иконостасъ

 

въ

 

нововыстроеішую

церковь

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

4500

 

р.,

  

а

 

5

 

руб.



—

 

177

 

—

оставлены

 

имъ

 

въ

 

пользу

 

семинаріи.

 

Въ

 

1796

 

году

 

улге

значительно

 

большая

 

часть

 

суммы

 

истрачена

 

спеціалыю

 

на

семинарію,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

пачалѣ

 

этого

 

года

 

учреждена

 

долж-

ность

 

ректора

 

семинаріи

 

"съ

 

жалованьемъ

 

ему

 

по

 

200

 

р.

 

въ

годъ;

 

кромѣ

 

того,

 

увеличилось

 

число

 

учителей,

 

да

 

и

 

самые

оклады

 

имъ

 

нѣсколько

 

возвышены.

 

Въ

 

1797

 

году

 

вся

 

семи-

нарская

 

сумма

 

была

 

истрачена -на

 

ссминарію.

 

Изъ

 

нея

 

на

жалованье

 

ректору,

 

пяти

 

учителямъ

 

и

 

лѣкарю

 

съ

 

цирюль-

никомъ

 

выдано

 

около

 

900

 

р.,

 

а

 

остальныя

 

деньги

 

употре-

блены

 

на

 

содержаніе

 

казенныхъ

 

и

 

полуказенныхъ

 

ученпковъ

и

 

на

 

выписку

 

сочипсній

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

писателей.

Послѣдовавшимъ

 

въ

 

началѣ

 

1798

 

года

 

изъ

 

Св.

 

Синода

указомъ

 

«диспозиція»

 

суммы,

 

хотя

 

по

 

прежнему

 

оставлялась

въ

 

усмотрѣиіи

 

архіереевъ,

 

но

 

трудъ

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

былъ

 

нѣсколько

 

облегченъ

 

общимъ

 

наставленіемъ —раздѣлять

всю

 

семинарскую

 

сумму

 

приблизительно

 

поровну

 

па

 

три

 

части,

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

должна

 

была

 

идти

 

на

 

содержаніе

 

упра-

вленія

 

и

 

преподавателей,

 

другая

 

на

 

учениковъ,

 

третья

 

па

 

все

остальное.

 

Съ

 

этого"

 

времени,

 

сообразно

 

рекомендованному

спыодальнымъ

 

указомъ

 

раопредѣленію,

 

консисторіей

 

ежегодно

опредѣляются

 

предметы,

 

количество

 

и

 

порядокъ

 

расходованія

семинарской

 

суммы,

 

составляются

 

подробныя

 

годичный

 

смѣты

и

 

устанавливается

 

порядокъ

 

экономической

 

отчетности,

 

а

 

для

расходованія

 

суммъ

 

назначается

 

при

 

семинаріи

 

особая

 

долж-

ность

 

коммисара,

 

поручаемая

 

благонадежнѣйшему

 

изъ

 

учи-

телей.

 

Самая

 

же

 

сумма

 

по

 

прежнему

 

хранится

 

въ

 

вѣдѣніи

одного

 

изъ

 

членовъ

 

консиоторіи,

 

по

 

назначение

 

преосвящен-

наго.

Первое

 

распредѣлеиіе

 

семинарской

 

суммы

 

по

 

разнымъ

 

стать-

ямъ

 

было

 

произведено

 

консисторіей

 

въ

 

1798

 

году

 

31

 

Ок-

тября

 

и

 

прислано

 

въ

 

семинарію

 

для

 

руководства

 

и

 

исполне-

нія.

 

Приводимъ

 

его

 

сполна.

« Роспиеаніе,

 

учиненное

 

въ

 

Минской

 

духовной

 

консисторіи,



—

 

178

 

—

коликое

 

число

 

лримѣрно

 

указу

 

Св.

 

Правительствующая

 

Си-

нода

 

отъ

 

1798

 

года

 

Октября

 

31

 

назначается

 

при

 

Минской

семинаріи

 

разныхъ

 

званій

 

людей

 

и

 

имъ

 

жалованья

 

изъ

 

по-

ложенной

 

въ

 

двѣ

 

тысячи

 

рублей

 

суммы.

 

Учителю

 

богословія

одному — 170

 

р.,

 

учителю

 

философіи

 

одному

 

120

 

р.

 

'),

 

учи-

телю

 

риторики

 

и

 

поэзіи

 

одному

 

100

 

р.,

 

учителю

 

высшаго

класса

 

грамматики

 

80

 

р.,

 

учителю

 

средняго

 

и

 

низшаго

 

клас-

са

 

грамматики

 

одному

 

80

 

р.,

 

лѣкарю

 

съ

 

учеиикомъ

 

80

 

р.,

-

 

коммисару

 

20

 

руб.,

 

писцамъ

 

двумъ

 

по

 

5

 

р.,

 

на

 

канцелярію

6

 

р.

 

67

 

к.,

 

а

 

всего

 

666

 

р.

 

67

 

к.

 

Сторожей

 

3

 

по

 

15

 

руб.,

всего

 

45

 

р..

 

прачкамъ

 

2-мъ

 

по

 

15

 

р.,

 

всего

 

30

 

р.,

 

повару

15

 

р.

 

На

 

содержаиіе

 

посылаемыхъ

 

въ

 

Кіевскую

 

дух.

 

ака-

демію

 

студентовъ

 

200

 

руб.

 

На

 

содержаніе

 

на

 

всемъ

 

казен-

номъ

 

20

 

учениковъ— 510

 

р.,

 

на

 

содержаніе

 

на

 

одной

 

пищѣ

10

 

учепиковъ

 

200

 

р.,

 

на

 

умноженіе

 

библиотеки

 

40

 

р.,

 

на

учебныя

 

книги

 

40

 

р.

 

33

 

к.,

 

на

 

лазаретъ

 

п

 

лѣкарства

 

60

 

р.,

на

 

починку

 

семинарокаго

 

дома

 

въ

 

годъ

 

43

 

руб.,

 

на

 

дрова,

свѣчи

 

и

 

прочее

 

150

 

руб.

 

Всего

 

на

 

Минскую

 

семинарію— ■

2000

 

руб.».

 

Другой

 

экземпляръ

 

этого

 

росписанія

 

былъ

 

по-

сланъ.

 

въ

 

Кіевскую

 

дикастерію

 

для

 

представленія

 

въ

 

Кіев-

скую

 

дух.

 

академію.

 

Фактически

 

это

 

росписапіе

 

не

 

было

выполняемо

 

въ

 

точности:

 

по

 

однимъ

 

статьямъ

 

опредѣленная

консисторіей

 

сумма

 

оказывалась

 

недостаточной,

 

а

 

по

 

дру-

гимъ—не

 

смотря

 

на

 

всю

 

скудость

 

ассигновки,

 

дѣлались

 

сбе-

релгенія,

 

особенно

 

отъ

 

иеполнаго

 

комплекта

 

содержимыхъ

 

на

казенномъ

 

коштѣ

 

воспитанниковъ.

Прибавка

 

къ

 

штатнымъ

 

окладамъ

 

всѣхъ

 

вообще

 

семинарій

послѣдовала

 

въ

 

царствоваиіе

   

Императора

 

Павла

 

Петровича.

*)

 

Консисторія

 

при

 

этомъ

 

поясняла:

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

Минской

семинаріи

 

еще

 

нѣтъ

 

учителя

 

богосдовія

 

и

 

философіи,

 

то

 

ихъ

жалованье

 

раздѣляется

 

между

 

действительными

 

учителями

 

за

нреподаваніе

 

ими

 

экстраординарныхъ

 

кяассовъ.



•

    

—

 

179

 

—

Высочайшимъ

 

указомъ

 

отъ

 

18

 

Декабря

 

1797

 

года

 

положено

было,

 

«дабы

 

всѣ

 

духовный

 

училища

 

неоскудное

 

имѣли

 

со-

держаще

 

>,

 

увеличить

 

ихъ

 

оклады,

 

дополнивъ

 

преяснюю

 

сум-

му,

 

выдававшуюся

 

на

 

нихъ

 

въ

 

количествѣ

 

77.431р.

 

27тс^

до

 

142.000

 

р.;

 

къ

 

концу

 

царствованія

 

императора

 

Павла

 

I

общая

 

сумма

 

училищиыхъ

 

штатовъ

 

возвысилась

 

до

 

181.931

 

р.

В'!,

 

виду

 

этого

 

возвышепія

 

общей

 

суммы

 

окладовъ,

 

па

 

Мин-

скую

 

семинарію,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

пяти,

 

въ

 

1799

 

г.

 

было

ассигновано

 

три

 

тысячи

 

рублей,

 

который

 

по

 

прежнему

 

долж-

ны

 

были

 

выдаваться

 

полугодіями

 

впередъ.

 

Но

 

эта

 

увели-

ченная

 

сумма

 

въ

 

пачалѣ

 

не

 

вся

 

была

 

употребляема

 

на

 

Мин-

скую

 

семинарію.

 

Въ

 

1799

 

году

 

была

 

открыта

 

въ

 

г.

 

Острогѣ

Волынская

 

дух.

 

семинарія,

 

которая

 

въ

 

первый

 

годъ

 

не

 

была

самостоятельною,

 

а

 

зависела

 

отъ

 

Минской,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

са-

мая

 

епархія

 

Волыпокая

 

считалась

 

викарного

 

Минской-

 

По

указу

 

Св.

 

Синода,

 

треть

 

оклада

 

Минской

 

семинаріп — 1000

 

р.

была

 

отослана

 

въ

 

Волынскую

 

консисторію

 

для

 

тамошней

 

се-

мипаріи.

 

По

 

въ

 

концѣ

 

1799

 

года

 

Волынская

 

епархія

 

полу-

чила

 

самостоятельность;

 

съ

 

1800

 

года

 

на

 

Волынскую

 

семи-

нарію

 

ассигновано

 

особо

 

отъ

 

Мпнской

 

3000

 

р.,

 

и

 

подобный

же

 

окладъ

 

па

 

Минскую

 

семинарію

 

сталъ

 

употребляться

 

пол-

ностью.

 

По

 

прнмѣру

 

предыдущпхъ

 

годовъ,

 

этотъ

 

окладъ,

 

за

пепмѣніемъ

 

денегъ

 

въ

 

Минской

 

казенной

 

палатѣ,

 

былъ

 

до-

ставляемъ

 

въ

 

семпнарію

 

большею

 

частью

 

неаккуратно

 

и

 

въ

пѣсколько

 

пріемовъ,

 

притомъ

 

иослѣ

 

неодпократныхъ

 

побу-

жденій

 

изъ

 

консисторіи.

Въ

 

пачалѣ

 

1800

 

года

 

консиоторіей

 

было

 

составлено

 

новое

распредѣленіе

 

штатной

 

семинарской

 

суммы

 

(3

 

т.

 

р.).

 

По

этому

 

распредѣленію,

 

на

 

яіалованье

 

доляшостнымъ

 

при

 

се-

минаріи

 

лицамъ

 

назначалась

 

одна

 

треть

 

всей

 

суммы— 1000

 

р.;

половина

 

ея— 1500

 

р.

 

определялась

 

на

 

содержаніе

 

отуден-

товъ

 

и

 

учениковъ,

 

а

 

равно

 

на

 

отсылку

 

каидидатовъ

 

въ

Кіевокую

  

дух.

  

академію,

  

а

 

остальная

  

шестая

 

часть

 

(при-



—

 

180

 

—

    

•

близительно

 

500

 

руб.)

 

определялась

 

на

 

лазаретъ,

 

починки,

содержаніе

 

семииарскаго

 

дома

 

и

 

умноженіе

 

библіотеки.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе,

 

и

 

этого

 

распредѣлеиія

 

не

 

придерживались

 

на

 

прак-

тик:

 

отъ

 

значительно

 

не

 

иолнаго

 

комплекта

 

казенныхъ

учениковъ

 

освобоікдалаоь

 

солидная

 

сумма,

 

часть

 

которой

 

по-

ступала

 

на

 

пополненіе

 

расходовъ

 

по

 

другимъ

 

статьямъ,

 

а

часть

 

записывалась

 

остаткомъ

 

на

 

слѣдующій

 

годъ.

 

Такъ,

напримѣръ,

 

въ

 

1802

 

году,

 

вопреки

 

консисторскому

 

роспи-

санію,

 

изъ

 

3000-й

 

суммы

 

истрачено

 

на

 

яіалованье

 

должно-

стнымъ

 

лицамъ

 

1260

 

р.,

 

меяіду

 

тѣмъ

 

какъ

 

на

 

студентовъ

и

 

учениковъ

 

употреблено

 

всего

 

лишь

 

961

 

р.

 

9. к.,

 

на

 

ла-

заретъ

 

и

 

починки—277

 

р.,

 

а

 

501р.

 

93

 

к.

 

поступили

 

остат-

комъ

 

на

 

1803-й

 

годъ.

 

Въ

 

1803

 

году

 

штатная

 

сумма

 

рас-

ходовалась

 

правильнее:

 

на

 

жалованье

 

должностнымъ

 

лицамъ

употреблено

 

1000

 

р.,

 

на

 

содеряіаніе

 

студеитовъ

 

и

 

учени-

ковъ

 

1451

 

р.,

 

и

 

въ

 

остатокъ

 

поступило

 

242

 

р.

 

Въ

 

1806

 

г.

мы

 

снова

 

видимъ

 

уклоненія

 

отъ

 

нормы:

 

такъ,

 

на

 

яшлованье

долл;ностнымъ

 

лицамъ

 

употреблено

 

1180

 

р.,

 

на

 

содерлганіе

студентовъ

 

и

 

учениковъ

 

1390

 

р.,

 

на

 

лазаретъ,

 

починки

 

и

прочія

 

надобности

 

по

 

семипаріи

 

390

 

р.

Повое

 

увеличеніе

 

штатной

 

семинарской

 

суммы

 

послѣдовало

въ

 

царствованіе

 

Императора

 

Александра

 

Благословеннаго

 

въ

1807

 

году.

 

Отпускаемая

 

до

 

этого

 

времени

 

на

 

всѣ

 

духовныя

училища

 

сумма

 

(181.931

 

р.),

 

въ

 

виду

 

умноженія

 

въ

 

нихъ

учениковъ

 

почти

 

вдвое,

 

оказалась

 

недостаточною

 

на

 

4

 

ака-

деміи

 

и

 

36

 

семинарій.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

по

 

Высочайшему

 

по-

велѣнію

 

училищные

 

оклады

 

были

 

удвоены.

 

Оберъ-Проку-

роръ

 

Св.

 

Синода,

 

князь

 

А.

 

Н.

 

Голицынъ

 

отъ

 

21

 

Мая

 

1807

 

г.

предлолшлъ

 

преосвященному

 

Іову

 

копію

 

съ

 

отношепія

 

къ

нему

 

государотвеішаго

 

казначея

 

Голубцова

 

о

 

суммахъ,

 

на-

зпаченныхъ

 

къ

 

отпуску

 

по

 

духовному*

 

департаменту

 

изъ

 

Вы-

сочайше

 

опредѣленныхъ

 

вообще

 

на

 

оный

 

1.400.000

 

р.

 

Изъ

этой

 

суммы

 

на

 

оодержаніс

 

духовныхъ

 

училищъ

 

Высочайше



—

 

181

 

-

повелѣвалось

 

отпускать

 

338.863

 

р.

 

(приблизительно

 

V*

 

об-

щей

 

суммы).

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

тѣмъ

 

же

 

указомъ

 

предписыва-

лось

 

на

 

академіи

 

и

 

семинаріи

 

употреблять,

 

въ

 

качествѣ

 

дтг>

бавочиаго

 

содержанія,

 

такое

 

же

 

количество,

 

какое

 

и

 

доныпѣ

употреблялось.

   

Такимъ

  

образомъ,

   

на

   

Минскую

   

семипарію

было

   

отпущено

   

къ

 

тремъ

   

тысячамъ

  

прелиіяго

   

содержанія

три

 

новыхъ,

 

а

 

всего

 

6000

 

р.

 

При

 

этомъ,

 

сннодалыіымъ

 

ука-

«омъ

 

пояснялось,

   

что

 

присылаемые

   

изъ

 

семинаріи

  

въ

 

ака-

демію

 

для

 

усовершенствованія

 

въ

 

наукахъ

 

студенты

 

должны

содерл;аться

  

на

 

счетъ

 

академическихъ

 

суммъ,

   

получая

 

отъ

академін,

 

сверхъ

 

пищи,

 

платье,

 

бѣлье

 

и

 

обувь,

 

а

 

изъ

 

семи-

паріп

 

указывалось

 

давать

 

имъ

 

только

 

деньги

 

на

 

проѣздъ

 

до

академіи

    

Такимъ

   

образомъ,

   

семинарія,

  

помимо

 

увеличенія

вдвое,

 

сравнительно

 

съ

 

прежнимъ,

 

средствъ

 

содержапія,

 

осво-

бождалась

 

еще

 

отъ

  

нѣкоторыхъ

 

статей

 

расхода.

 

Въ

 

1807

 

г.

сумма

 

6

 

тысячъ

 

рублей

 

была

 

доставлена

  

изъ

 

Минской

 

ка-

зенной

  

палаты

   

полностью,

  

и

 

тогда

 

жа

 

было

 

прислано

 

изъ

консисторіп

   

новое

  

росписаніе

  

этой

 

штатной

 

суммы,

 

соста-

вленное

 

по

 

разнымъ

 

статьямъ

 

пропорціонально —въ

 

соотвѣт-

ствіе

 

прелінимъ

 

роспйсаніямъ:

 

треть

 

суммы

 

онредѣлялась

 

на

жалованье

 

учителямъ

 

и

 

служащимъ

  

при

 

семинаріи,

 

полови-

на— на

 

содержаніе

 

казенныхъ

 

и

 

полуказенныхъ

 

учениковъ,

а

 

шестая

 

часть

 

на

 

содержаніе

 

дома,

 

починки

 

и

 

пристройки.

Статьи

  

расходовъ

  

указывались

 

слѣдующія:

 

L

 

Жаловаиье.

Ректору

 

200

 

руб.,

 

учителю

 

богословія

 

250

 

р.,

  

префекту

 

и

учителю

 

философы

 

220

 

руб.,

 

учителю

 

риторики

 

и

 

піитпкн

200

 

р.,

   

учителю

 

высшаго

  

грамматическаго

 

класса

  

150

 

р.,

учителю

 

иизшаго

  

грамматнческаго

 

класса

 

120

 

р.,

   

учителю

французскаго

   

п

   

нѣмецкаго

 

языковъ

 

200

 

р.,

  

учителю

 

рос-

сійскаго

 

языка,

 

который

 

долженъ

 

быть

 

въ

 

тоже

 

время- и

 

се-

ніоръ

 

30

 

р.,

 

учителю

 

нотнаго

 

пѣнія

 

50

 

р.,

 

лѣкарю

 

съ

 

уче-

никомъ

 

200

 

р.,

 

коммпсару

 

и

 

писцу

 

(обопмъ)

 

70

 

р.,

  

тремъ

директорамъ

 

45

 

р.,

 

учителю

 

греческаго

 

языка

 

100

 

р.,

 

учи-



—

 

182

 

—

телю

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

75

 

р.,

 

учителю

 

ариѳметпки

 

50

 

p.,

учителю

 

катихизиса

 

25

 

р.,

 

на

 

семинарское

 

правлеиіе

 

15

 

р.,

всего

 

2000

 

руб.

 

11.

 

Содержите

 

дома

 

и

 

библіотеки.

 

На

разныя

 

починки

 

и

 

пристройки

 

200

 

р.,

 

на

 

дрова

 

300

 

р.,

 

на,

свѣчи

 

80

 

р.,

 

на

 

служителей

 

1 20

 

р.,

 

на

 

книги

 

для

 

семи-

нарской

 

библіотеки

 

60

 

руб

 

,

 

на

 

учебныя

 

книги

 

казеннымъ

ученикамъ

 

40

 

р.,

 

на

 

лазаретъ

 

и

 

лѣкарства

 

150

 

р.,

 

на

 

от-

сылку

 

въ

 

Кіевскую

 

академію

 

кандидатовъ

 

50

 

руб.,

 

а

 

всего

1000

 

р.

 

111.

 

Содержите

 

учениковъ.

 

На

 

бумагу

 

и

 

чернила

для

 

80-ти

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

50

 

р.,

 

на

 

одѣяніе

 

40

 

че-

ловѣкъ

 

1000

 

р.,

 

на

 

провизію

 

для

 

80

 

человѣкъ

 

1950

 

р.,

 

а

всего

 

3000

 

р.

 

По

 

всѣмъ

 

тремъ

 

статьямъ— 6000

 

р.

 

асе.

Это

 

и

 

подобныя

 

роснисанія

 

имѣли

 

силу

 

только

 

въ

 

тече-

ніи

 

одного

 

года;

 

въ

 

началѣ

 

калгдаго

 

слѣдующаго

 

года

 

изъ

консисторіи

 

были

 

присылаемы

 

новыя

 

росписапія,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

сообразно

 

съ

 

измѣняющимися

 

условіями

 

яшзни

 

значи-

тельно

 

измѣнялиоь

 

и

 

размѣры

 

расходовъ

 

по

 

разнымъ

 

стать-

ямъ.

 

Причемъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

донесеній

 

семинарскаго

 

пра-

вленія

 

въ

 

Св.

 

Сиподъ

 

и

 

изъ

 

отчетовъ,

 

представляемыхъ

 

въ

консисторію,

 

рекомендованныя

 

консисторіей

 

распредѣленія

суммы

 

по

 

прежнему

 

не

 

выполнялись

 

въ

 

точности.

Общіе

 

годичные

 

отчеты

 

и

 

вѣдомооти

 

о

 

суммахъ

 

аккурат-

но

 

представлялись

 

ежегодно'

 

правленіемъ

 

семинаріи

 

въ

 

кон-

систорію,

 

и

 

тамъ

 

подвергались

 

самому

 

внимательному

 

разомо-

трѣнію,

 

азатѣмъ

 

контролю

 

преосвященнаго.

 

Вслѣдствіе

 

самой

строгой

 

разечетливости

 

и

 

экономіи,

 

даже

 

при

 

незначительности

штатной

 

суммы,

 

какъ

 

уже

 

было

 

показано

 

выше,

 

не

 

только

 

не

было

 

передержекъ

 

въ

 

расходованіи

 

семинарской

 

суммы,

 

но

 

отъ

калгдаго

 

года

 

оставались

 

какіе

 

нибудь

 

остатки

 

на

 

разные

 

не-

предвидѣнные

   

расходы

 

I);—достигавшіе

  

притомъ

   

довольно

')

 

Каковы

   

напри мѣръ:

   

расходы

  

на

 

проѣздъ

 

въ

 

Минскъ

 

учи-



—

 

183

 

-

солидной

 

суммы.

 

Изъ

 

такихъ

 

остатковъ

 

въ

 

короткое

 

время

съ

 

1800

 

по

 

1805

 

г.

 

образовалась

 

сумма

 

1170

 

р.

 

60

 

к.

 

асе.

и

 

13

 

р.

 

сер.

 

Различные

 

по

 

размѣру

 

остатки

 

получались

 

и

въ

 

послѣдующіе

 

годы,

 

и

 

въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ

 

упо-

треблялись

 

на

 

ремонтъ

 

зданій,

 

умноженіе

 

библіотеки

 

и

 

про-

чія

 

надобности.

 

Такъ,

 

между

 

прочимъ,

 

было

 

послѣ

 

разгрома

семинаріи

 

французами

 

въ

 

1812

 

году.

3)

 

Средства

 

содержанія

 

учителей.

Въ

 

продолженіе

 

всего

 

яеріода

 

не

 

было

 

никакихъ

 

опредѣ-

ленныхъ

 

правалъ

 

касательно

 

размѣра

 

учительскаго

 

оклада.

Какъ

 

и

 

всіі

 

друіія

 

статьи

 

семинарской

 

экономіи,

 

опредѣленіе

учительскихъ

 

окладовъ

 

виолпѣ

 

зависѣло

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

ар-

хіереевъ.

 

Главное

 

вниманіе

 

при

 

этомъ

 

обращалось

 

на

 

то,

 

въ

какомъ

 

классѣ

 

и

 

какую

 

науку

 

преподавалъ

 

учитель.

 

Проис-

ходившее

 

отсюда

 

разнообразіе

 

окладовъ

 

не

 

устранялось

 

и

 

послѣ

синодалышго

 

опредѣленія

 

(1798

 

г.),

 

чтобы

 

на

 

л;алованье

учителямъ

 

и

 

служащимъ

 

при

 

семпнаріи

 

у

 

потреблялась

 

одна

треть

 

всего

 

училищиаго

 

капитала,

 

потому

 

что

 

частньйшаго

расііредѣленія

 

этой

 

трети

 

суммы

 

по

 

рукамъ

 

опредѣленіе

 

это

не

 

касалось.

Въ

 

первую

 

половину

 

періода

 

средства

 

содерлсанія

 

учителей

были

 

поразительно

 

скудны;

 

прптомъ

 

въ

 

разныя

 

времена

 

оклады

содерлсанія

 

одпого

 

и

 

того

 

же

 

лица

 

были

 

различны,

 

что

 

зависѣло

ъакъ

 

отъ

 

общаго

 

количества

 

штатной

 

семинарской

 

суммы,

такъ

 

и

 

отъ

 

лпчпаго

 

усмотрѣпія

 

архіереевъ,

 

а

 

равно

 

и

 

отъ

самаго

 

числа

 

учителей.

 

Въ

 

общемъ

 

же

 

до

 

1807

 

г.

 

положеніе

учителей

 

было

 

столь

 

бѣдственное,

 

что

 

они

 

принуждены

 

были

при

 

первомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

переходить

 

на

 

граяіданскую

•службу.

 

О

 

срсдсівахъ

 

содерлшнія

 

учителей

 

мы

 

можемъ

 

судить

телей

 

для

 

сказы„анія

 

проновѣдей

 

въ

 

соборѣ,

   

на

 

награды

   

отли-

чающимся

 

въ

 

прнлсжаніи

 

ученикамъ

 

и

 

т.

 

п.



—

 

184

 

—

на

 

основапіи

 

ихъ

 

собственныхъ

 

показаиій,

 

сохранившихся

 

въ

конспсторскомъ

 

архпвѣ,

 

а

 

равно

 

по

 

отчетнымъ

 

вѣдомостямъ.

Первоначально— до

   

1793

   

года— когда

   

въ

   

семинаріп

   

было

всего

 

три

 

учителя, — Иллѣкевичъ,

 

бывшій

 

съ

   

1787

   

года

  

и

префектомъ,

 

получалъ

 

130

 

р.

 

асе.

 

въ

 

годъ,

 

ДурдуковскШ —

120

 

р.,

 

а

 

Як.

 

Мурашкннъ

   

100

  

р.

  

За

  

это

  

возііагражденіе

учители,

 

кромѣ

 

еяседпевпаго

 

шестпчасоваго

 

преподаванія

 

уро-

ковъ,

 

исполняли. и

 

разиыя

 

другія

  

обязанности:

  

занимались»

по

 

порученію

 

преосвященнаго,

 

обученіемъ

 

ставленпковъ

 

Закону

Божію,

 

оглашеніемъ

  

готовящихся

  

къ

  

крещенію

  

евреевъ

  

и

исправляли

 

временно

 

разныя

 

должности

 

въ

 

консисторіи.

   

Въ

1795

 

г.

 

когда

 

увеличилось

 

число

 

классовъ

 

(до

 

пяти),

 

налич-

нымъ

 

тремъ

 

учителямъ,

 

въ

 

виду

 

олояшооти

 

ихъ

 

занятій,

 

было

несколько

 

увеличено

 

жалованье.

 

Такъ,

 

Иллѣкевичу

 

назначено

150

 

р.

 

асе.

 

въ

 

годъ,

 

Дурдуковскому — 140

 

р.

 

и

 

Захаржевскому

(замѣстителю

 

Мурашкина)

 

120

 

р.

 

Если

 

принять

 

при

 

этомъ

во

 

вниманіе,

 

что

 

курсъ

 

на

 

ассигнаціп

 

послѣ

 

польской

 

рсво-

люціи

 

(1789— 1792

 

г.)

 

сильно

  

упалъ,

  

то

  

будетъ

  

віюлнѣ

понятно

 

то

 

бѣдственное

 

положеніе

 

учителей,

 

о

 

которомъ

 

пи-

салъ

 

преосвященный

 

Викторъ

 

Т.

 

Ив.

 

Тутолмину

   

(минскому

губернатору),

 

прося

 

его

 

высылать

 

деньги

 

не

 

асснгнаціями,

 

а

золотомъ

 

и

 

серебромъ:

 

«люди

 

мои,

 

учители

  

семинарскіе

  

и

приказные

 

служа

 

щіе,

 

не;

 

хотятъ

 

принимать

 

ассигнацій,

  

яко

въ

 

конецъ

 

ихъ

 

разоряющихъ,

 

и

 

даже

 

плачутъ

 

и

  

намѣре-

ваются

 

меня

 

вовсе

 

оставить».

 

Въ

 

1797

 

г.

 

мы

 

видимъ

 

уве-

личеніе

 

числа

 

учителей

 

и

 

новое

 

распредѣленіе

 

имъ

 

жалованья.

1

  

Поля

 

1797

 

г.

 

преосвященный

 

Іовъ

  

предписывалъ

  

к

 

інси-

сторіи:

 

«здѣшней

 

семинаріи

 

учителямъ

 

новелЬваемъ

 

изъ

 

се-

минарской

 

суммы

 

выдать

 

жалованье

 

за

 

первое

 

полугодіе

 

1797

года:

 

класса

 

піптики

 

учителю,

 

префекту

 

Ив.

 

Захаржевскому

80

 

р.,

 

высшаго

 

класса

 

грамматики

 

учителю

 

П.

 

Соловьевичу

40

 

р.,

 

средияго

 

класса

 

грамматики

 

П.

 

Невяровскому

 

50

  

р.,

низгааго

 

класса

 

грамматики

 

П.

 

Бурячевскому

 

25

 

р.,

 

экзаме-



—

 

185

 

—

натору

 

ставлениковъ

 

и

 

учителю

 

Закона

 

Божія

 

Іос.

 

Терлоц-

кому

 

40

 

р.,

 

штабъ-лѣкарю

 

Ив.

 

Домашкевичу

 

съ

 

цирюлыіи-

комъ

 

90

 

р.,

 

а

 

всего

 

325

 

р.».

 

Во

 

второе

 

полугодіе

 

того

 

ше

1797

 

года

 

жалованье,

 

согласно

 

повелѣпію

 

преосвященпаго,

было

 

распредѣлепо

 

такъ:

 

префекту

 

Ив.

 

Захаржевскому

 

80

 

р.,

учителю

 

D.

 

Соловьевичу

 

(за

 

два

 

класса)

 

75

 

р.,

 

учителю

 

П.

Бурячевскому

 

50

 

р.,

 

россійскаго

 

класса

 

учителю

 

А.

 

Проко-

повичу

 

40

 

р.,

 

штабъ-лѣкарю

 

Домашкевичу

 

ЙО

 

р.,

 

а

 

всего

335

 

р.

По

 

увеличены

 

штатной

 

семинарской

 

суммы

 

въ

 

1799

 

г.

до

 

3000

 

р.,

 

нослѣдовало

 

нѣкоторое

 

увеличеніе

 

учительскихъ

окладовъ,

 

хотя

 

поолѣдніе

 

по

 

прежнему

 

менялись

 

съ

 

каждымъ

годомъ.

 

Средній

 

учительскій

 

окладъ

 

въ'

 

это

 

время

 

равнялся

приблизительно

 

220—200

 

рублямъ..

 

Съ

 

1807

 

года,

 

послѣ

удвоснія

 

штатной

 

семинарской

 

суммы,

 

учптельскіе

 

оклады

еще

 

болѣе

 

возраоли,

 

причемъ

 

сообразно

 

указу

 

Св.

 

Синода

отъ

 

31

 

Октября

 

1798

 

года,

 

<для

 

выгоды

 

учителей»

 

каж-

дому

 

учителю

 

ординарпаго

 

класса

 

предоставлялось

 

занимать

одинъ

 

экстраординарный

 

предметъ,

 

за

 

чт5

 

полагалось

 

особое,

вознаграждеиіе.

 

Такими

 

прибавочными

 

предметами

 

были:

 

гре-

ческій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки,

 

исторія,

 

географія,

 

арпѳметика

 

и

нотное

 

пѣніе,

 

а

 

равно

 

иѣкоторые

 

предметы

 

старшихъ

 

клас-

совъ;

 

всѣ

 

они

 

были

 

распределены

 

между

 

учителями

 

почти

равномѣрио.

 

Эти

 

прибавочные

 

предметы

 

служили

 

очень

 

ваяг-

нымъ

 

подспорьемъ

 

къ

 

бѣдному

 

содержавію

 

учителей,

 

давая

имъ

 

возможность

 

кое-какъ

 

существовать

 

безъ

 

пріискаиія

 

по-

стороннихъ

 

занятій.

 

Если

 

же

 

принять

 

во

 

внимапіе

 

то,

 

что

число

 

учителей

 

съ

 

1806

 

года

 

весьма

 

нерѣдко

 

было

 

меньше

надлежащего,

 

а

 

всѣ

 

классы

 

распределялись

 

между

 

наличными

учителями

 

за

 

добавочное

 

вознагражденіе,

 

то

 

въ

 

зависимости

отъ

 

этого

 

и

 

средства

 

содержанія

 

каждаго

 

пзъ

 

нихъ

 

нерѣдко

весьма

 

значительно

 

увеличивались.

 

Такъ,

 

съ

 

Октября

 

1807

 

г.

по

 

Іюль

 

1808

 

года

 

въ

 

семииаріи

 

было

 

всего

 

три

 

штатныхъ



—

 

186

 

—

учителя,

   

причемъ

   

священникъ

  

I.

 

Лойко

 

одновременно

 

цре-

подавалъ:

   

богословіе,

 

исторію,

 

географію

 

и

 

катихизисъ,

 

по-

лучая

 

за

 

это

 

350

 

р.

 

асе;

   

Занчевскій

 

нренодавалъ

 

филосо-

фію,

 

французскій

 

и

 

греческій

 

языки— съ

 

жалованьемъ

 

420

 

р.;

учитель

 

П.

 

Соловьевичъ

 

нренодавалъ

 

риторику,

 

поэзію,

 

выс-

шій

 

грамматическій

 

клаесъ

   

и

   

ариѳметику

   

съ

 

жалованьемъ

400

 

р.

 

Въ

 

остальныхъ

 

классахъ

  

преподавали

 

студенты

 

бо-

гословія

 

и

 

философіи

 

за

 

жалованье

 

«сеніоровъ»

 

и

 

«директо-

ровъ».

 

Со

 

второй

 

половины

 

1808

 

года

 

штатъ

 

учителей

 

удво-

ился,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

чего

 

въ

 

теченіи

 

180 8 ,'в

 

учебиаго

года

   

измѣнплиеь

   

и

   

оклады

   

жалованья.

   

Такъ

 

I.

 

Лойко

 

за

преподаваніе

  

разныхъ

 

предметовъ

  

получилъ

  

за

 

годъ

 

жало-

ванья

 

350

 

р.,

   

Занчевскій— 390

 

р.,

   

Соловьевичъ

 

— 250

  

р. ;

Киркевичъ— 210

 

р.,

 

Загоровокій— 170

 

р.

  

и

  

Деша— 150

 

р.

Со

 

второй

 

шшвииы

 

1809

 

года

   

по

 

1814

 

годъ

   

мы

   

видимъ

во

 

все

 

время

 

въ

 

семинары

 

пять

 

учителей,

 

причемъ

 

оклады

ихъ

 

содержаиія

 

опять

 

таки

 

нѣсколько

 

разъ

 

измѣнялись.

 

При

этомъ

   

мы

   

видимъ,

   

что

   

нерѣдко

  

размѣръ

   

вознаграноденія

за

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

въ

 

разные

 

годы

 

также

 

измѣ-

нялся.

  

Такъ,

   

въ

 

1811

 

году

  

10

 

Мая

  

преосвященный

  

Іовъ

писалъ

 

въ

 

консисторію:

   

«поелику

   

усмотрѣно

 

нами,

  

что

 

въ

другихъ

 

семинаріяхъ

   

учителямъ

  

за

 

географію

 

производится

жалованья

 

меньше,

 

нежели

 

въ

 

Минской;

 

напротивъ

 

того,

 

за

философію,

 

греческій

 

и

 

французскы

 

языки

 

больше,

 

для

 

того

повелѣваемъ

 

консисторіи

 

во

 

уваженіе

 

унизившагося

 

на

 

асси-

гнации

 

курса,

  

доколѣ

 

онѣ

 

возрастутъ

   

на

 

серебро,

 

произво-

дить

 

жалованья

 

префекту

 

Занчевскому

 

за

 

философию

 

220

 

р.,

за

 

греческій

 

языкъ

 

150

 

р.

 

и

 

за

 

французский

 

языкъ

 

130

 

р.

Учителю

 

же

 

Еиркевичу

 

за

 

экстраординарный

 

клаесъ

 

геогра-

фы

 

60

 

р.

 

(вмѣсто

 

прежнихъ

 

75

 

р.),

 

а

 

прочим ь

 

учителямъ

и

  

директорамъ

   

производить

   

тонге

   

самое

 

ягадовапье,

   

какое

они

 

теперь

 

яолучаютъ>.

Въ

 

1808

 

г.

 

въ

 

пособіе

 

къ

 

содержанію

 

учителей

  

предоста-



—

 

187

 

—

влено

 

имъ

 

пользованіе

 

казенными

 

квартирами.

 

Въ

 

Февралѣ

этого

 

года

 

правленіе

 

семинары

 

представляло

 

преосвященному

Іову,

 

что

 

«въ

 

семинары

 

умножилось

 

число

 

учителей,

 

для

помѣщенія

 

коихъ

 

не

 

имѣется

 

домовъ»,

 

и

 

просило

 

разрѣше 7"

нія

 

занять

 

уцѣлѣвшій

 

лылой

 

домъ

 

послѣ

 

сгорѣвніей

 

Прео-

браженской

 

церкви.

 

По

 

иолученіи

 

архипаотырскаго

 

разрѣше-

нія,

 

правленіе,

 

«при

 

помощи

 

иоваго

 

лѣса»,

 

перестроило

 

домъ,

образовавши

 

въ

 

немъ

 

нѣсколько,

 

разныхъ

 

по

 

величинѣ,

квартиръ.

 

Болѣе

 

обшпрныя

 

квартиры

 

были

 

заняты

 

семей-

ными

 

учителями,

 

а

 

остальныя —холостыми.

 

При

 

размѣщеиы

учителей

 

по

 

квартирамъ,

 

дѣло

 

не

 

обходилось

 

безъ

 

недоразу-

мѣній.

 

Такъ,

 

3

 

Апрѣля

 

1812

 

г.

 

учитель

 

П.

 

Деша

 

въ

 

своемъ

прошены

 

преосвященному

 

Серафиму

 

заявлялъ,

 

что

 

преосвя-

щенный

 

Іовъ

 

разрѣшилъ

 

ему

 

помѣститься

 

въ

 

семппарскомъ

домѣ,

 

въ

 

квартирѣ,

 

отведенной

 

преяіде

 

учителю

 

Киркевичу,

который

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

перейти

 

въ

 

ту

 

квартиру,

 

гдѣ

жилъ

 

онъ,

 

Деша,

 

nosa

 

быль

 

холостымъ,

 

но

 

Еиркевичъ

 

не

очищаетъ

 

квартиры

 

и

 

тѣмъ

 

лпшаетъ

 

его

 

удобствъ.

 

Прео-

священный

 

Серафпмъ

 

опредѣлилъ:

 

«Киркевичъ,

 

какъ

 

холо-

стой,

 

моягетъ

 

жить

 

и

 

въ

 

небольшой

 

квартирѣ»,

 

и

 

при

 

этомъ

обѣщалъ,

 

по

 

прибытіи

 

своемъ

 

въ

 

Слуцкій

 

Троицкій

 

мона-

стырь,

 

вознаградить

 

Киркевича

 

инымъ

 

иутемъ

 

за

 

неудоб-

ства.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1812

 

году

 

учитель

 

богословія,

 

священ-

никъ

 

1.

 

Лойко,

 

въ

 

виду

 

разныхъ

 

неудобствъ

 

помѣщепія

 

въ

семинарскомъ

 

домѣ,

 

прооилъ

 

у

 

преосвящениаго

 

Серафима

 

раз-

рѣшенія

 

занять

 

на

 

одиыъ

 

годъ

 

домъ,

 

принадлежавши!

 

прежде

Преображенской

 

церкви,

 

а

 

нынѣ

 

отданный

 

Слуцкому

 

дѣ-

вичьему

 

монастырю.

 

Преосвященный

 

Серафимъ

 

положилъ

 

ре-

золюцію:

 

«дозволяю

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

живя

 

вблизи

 

се-

минары,

 

могъ

 

удобнѣе

 

заниматься

 

своею

 

должностью»

По

 

не

 

смотря

 

на

 

сравнительное

 

улучшеніе

 

своего

 

поло-

ягенія

 

послѣ

 

1807

 

года,

 

учители

 

находили

 

его

 

по

 

преашему

очень

  

тяжелымъ

   

для

 

себя.

   

Сильное

   

паденіе

   

иредъ

 

отече-



—

 

188

 

—

ственною

 

войной

 

курса

 

ассигнацій,

 

при

 

соотвѣтствующемъ

вздорожапіи

 

предметовъ

 

первой

 

потребности,

 

лишало

 

ихъ

самыхъ

 

необходимыхъ

 

средствъ

 

къ

 

ншзни.

 

Въ

 

виду

 

этого,

учители

 

неоднократно

 

проспли

 

преосвященнаго

 

Іова

 

о

 

при-

бавив

 

жалованья.

 

Такъ,

 

въ

 

1809

 

году

 

8

 

Декабря

 

учителя

семинары:

 

Запчевскій,

 

Киркевичъ

 

и

 

Деша

 

подали

 

коллектив-

ную

 

просьбу

 

преосвященному

 

Іову

 

такого

 

содержанія:

 

«по

прпчинѣ

 

унизившейся

 

и

 

со

 

дня

 

на

 

день

 

упшкающейся

 

цѣны

государственныхъ

 

ассигпацій,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

имѣть

 

даже

необходимо- пулшаго

 

содержанія,

 

а

 

потому

 

просимъ

 

Ваше

Высокопреосвященство

 

пивелъть

 

учинить

 

къ

 

получаемому

нами

 

доселѣ

 

жалованью

 

прибавку».

 

Преосвященный

 

Іовъ

отвѣтилъ

 

просителямъ

 

строгнмъ

 

внушеніемъ:

 

«такъ

 

какъ

жалованье

 

для

 

учителей

 

распредѣлено

 

но

 

указу

 

Св

 

Синода,

то

 

и

 

быть

 

имъ

 

довольнымъ

 

онымъ,

 

а

 

притомъ

 

подтвердить,

чтобы,

 

они,

 

учители,

 

имѣли

 

лучшее

 

смотрѣніе

 

за

 

учениками

и

 

прилеясаніе,

 

поелику

 

доходятъ

 

жалобы

 

отъ

 

родителей

 

се-

минаристовъ,

 

что

 

ученики

 

позабыли

 

въ

 

семинары,

 

что

 

дома

выучили,

 

чрезъ

 

что

 

для

 

избѣлишія

 

излишиихъ

 

издерясекъ

на

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

семинары

 

просятъ

 

позволепія

 

отдавать

ихъ

 

въ

 

другія

 

семинары».

 

Въ

 

1811

 

году

 

учители:

 

Занчев-

скій,

 

іеромонахъ

 

Маркіанъ,

 

Киркевичъ

 

и

 

Деша

 

снова

 

подали

преосвященному

 

Іову

 

проіішиіе

 

о

 

ирибавкѣ

 

имъ

 

л;алованья,

мотивируя

 

свою

 

просьбу

 

паденіемъ

 

курса

 

ассигнацій.

 

Прео-

священный

 

Іовъ

 

отвѣтилъ

 

на

 

эту

 

просьбу

 

отказомъ

 

съ

 

угро-

зой:

 

«объявить

 

просителямъ,

 

что

 

ежели

 

они

 

не

 

могутъ

 

быть

довольны

 

опредѣлеинымъ

 

имъ

 

жалованьемъ,

 

то

 

дозволяется

имъ

 

просить

 

объ

 

увольненіи

 

изъ

 

семинары,

 

такъ

 

какъ

 

на

пхъ

 

мѣста

 

могутъ

 

найтись

 

такіе,

 

кои

 

будутъ

 

довольны

 

опре-

деленным!,

 

имъ

 

жалованьемъ,

 

а

 

притомъ

 

подтвердить

 

имъ,

чтобы

 

впредь

 

такой

 

противозаконной

 

просьбы

 

не

 

присылали».

По

 

прибытіи

 

въ

 

1812

 

г.

 

въ

 

Миискъ

 

преосвященнаго

 

Се-

рафима,

 

учители

 

семинары

 

снова

 

обратились

 

къ

 

новому

 

ар-



-

 

189

 

—

хипастырю

 

съ

 

просьбой

 

объ

 

увеличены

 

имъ

 

средствъ

 

содер-

жанія.

 

Ходатайство

 

это

 

было

 

уважено

 

преосвященнымъ

 

Сера-

фимомъ.

 

Того

 

же

 

года

 

Мая

 

4-го

 

преосвященный

 

Серафимъ

яисалъ

 

въ

 

консисторію:

 

«Минской

 

семинары

 

вицеректоръ

 

ТГ

Лойко

 

рапортомъ

 

намъ

 

между

 

ирочимъ

 

представилъ,

 

что

 

по

упадшему

 

на

 

ассигнаціи

 

курсу

 

означенной

 

семинары

 

учители

до

 

того

 

доведены,

 

что

 

не

 

только

 

платья,

 

но

 

и

 

стола

 

за

 

что

нанять

 

не

 

могутъ....

 

Изъ

 

приложениыхъ

 

же

 

при

 

семъ

 

рапортв

докладиыхъ

 

пунктовъ

 

усмотрѣли

 

мы,

 

что

 

основатель

 

Дятло-

вицкаго

 

Преображеискаго

 

монастыря

 

')

 

въ

 

завѣщаніп

 

своемъ

постановилъ,

 

чтобы

 

изъ

 

доходовъ

 

онаго

 

монастыря

 

всегда

содеряымо

 

было

 

по

 

12

 

монашеству ющпхъ,

 

по

 

12

 

вдовъ

 

и

12

 

сиротъ,

 

коихъ

 

послѣднихъ

 

и

 

обучать;

 

по

 

снравкѣ

 

яге

 

ока-

залось,

 

что

 

въ

 

ономъ

 

Дятловицкомъ

 

моиастырѣ

 

нынѣ

 

на

 

лицо

находится

 

только

 

два

 

монашествующихъ,

 

да

 

третій

 

бѣлый

священникъ

 

для

 

псправленія

 

по

 

приходу

 

требъ— на

 

особомъ

пололіеніи;

 

посему,

 

прииявъ

 

во

 

уважепіе

 

прописанные

 

вице-

рзкторомъ

 

крайніе

 

по

 

нынѣшней

 

чрезвычайной

 

дороговизнѣ

и

 

большому

 

упадку

 

курса

 

на

 

ассигнаціи,

 

какъ

 

учителей,

 

такъ

и

 

учениковъ,

 

въ

 

содеряганы

 

недостатки,

 

на

 

оонованіи

 

выше-

упомянутаго

 

завѣщанія —въ

 

нособіе

 

къ

 

содержанію

 

учителей —

повелѣваемъ

  

консисторіи

  

нашей

  

предписать

  

благочестиваго

г )

 

Этотъ

 

монастырь

 

находился

 

въ

 

Пияикомъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ

 

нынѣ

Днтловицкая

 

Преображенская

 

приходская

 

церковь.

 

Въ

 

1622

 

г.

 

ко-

ролевокій

 

дворяаинъ

 

Коястангиаъ

 

Долиатъ

 

записать

 

на

 

Дят-іо-

Биикую

 

Преображенскую

 

церковь

 

свои

 

пѵіѣнін — Дягловичи

 

я

 

Лу-

нпнецъ

 

съ

 

тѣчі,

 

чтобы

 

К.іево-печерек!е

 

пзсточтелв

 

учредили

ядѣсь

 

монастырь

 

и

 

чтобы

 

овъ

 

навсегда

 

пребывялъ

 

въ

 

посіуша-

ніи

 

Константинопольскому

 

аатріарху

 

и

 

Кіевскому

 

митроаолиту.

Иъ

 

имъвіяхъ

 

его

 

состояло

 

1121

 

душа

 

обоего

 

пола

 

крестьянъ.

 

Вь

1842

 

году

 

онъ

 

приписанъ

 

къ

 

Пинскому

 

Богоявленскому

 

мона-

стырю,

 

а

 

въ

 

1855

 

году

 

закрыть

 

и

 

церковь

 

его

 

сдѣлана

 

при-

ходскою.



—

 

190

 

—

Дятловицкаго

 

Преображенскаго

 

монастыря

 

Грозовскому

 

архи-

мандриту

 

и

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

намѣстнику

 

Исаіи

указомъ,

 

чтобы

 

онъ

 

изображенное

 

въ

 

прилагаемомъ

 

при

 

семъ

росписаніи

 

количество

 

оъѣстныхъ

 

припасовъ

 

на

 

шесть

 

мѣсяцевъ,

считая

 

оные

 

съ

 

1

 

Мая,

 

учителямъ

 

всѣмъ,—кромѣ

 

Маркіана,

коему

 

отъ

 

Слуцкаго

 

монастыря

 

получать

 

сверхъ

 

трапезы

 

все

то,

 

что

 

другіе

 

сего

 

монастыря

 

іеромонахи

 

получаютъ,

 

съ

 

тѣмъ

однакожъ,

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

и

 

въ

 

другіе

 

болыпіе

праздники

 

исправлялъ

 

священнослуліеніе,— произвелъ

 

въ

 

от-

пускъ

 

изъ

 

Дятловицкаго

 

Преображенскаго

 

монастыря

 

подъ

росписки

 

учителей

 

и

 

коммисара

 

впредь

 

до

 

разсмотрѣнія

 

нашего,

и

 

выданное

 

количество

 

съѣотныхъ

 

иродуктовъ

 

записалъ

 

бы

расходомъ

 

по

 

книгѣ,

 

о

 

чемъ

 

къ

 

должному

 

ионолненію

 

послать

указы

 

игумену

 

Исаіи,

 

семинарскому

 

правленію

 

и

 

Дятловицкаго

монастыря

 

братіи».

 

При

 

этомъ

 

предписаны

 

прилагалась

 

«вѣ-

домость

 

съѣстпыхъ

 

припасовъ,

 

отпускаемыхъ

 

въ

 

нособіе

 

штат-

ной

 

суммы

 

на

 

содерлганіе

 

учителей».

 

Въ

 

вѣдомости

 

подробно

обозначено,

 

въ

 

какомъ

 

количестве

 

и

 

какихъ

 

припасовъ

 

долягенъ

былъ

 

отпустить

 

Дятдовицкій

 

монастырь

 

префекту

 

и

 

учителямъ

семинары.

 

А

 

именно:

 

«префекту

 

семинары,

 

чиновнику

 

9

 

класса

П.

 

Занчевскому

 

назначалось:

 

ржи

 

2

 

четверти,

 

крупъ

 

4

 

чет-

верика,

 

яловичьяго

 

мяса

 

3

 

пуда,

 

масла

 

коровьяго

 

3

 

гарнца,

рыбы

 

вялой,

 

или

 

свѣжепросольной

 

1

 

пудъ.

 

Тремъ

 

учителями

Киркевичу,

 

Дешѣ

 

и

 

Ив.

 

Соловьевичу—

 

ржи

 

каждому

 

по

 

1

четверти,

 

крупъ— по

 

3

 

четверика,

 

яловичьяго

 

мяса

 

по

 

2

 

пуда

каждому,

 

масла

 

коровьяго

 

по

 

2

 

гарнца,

 

рыбы

 

вялой,

 

или

 

свѣ-

жепросолыюй

 

по

 

30

 

фунтовъ».

Въ

 

этой

 

вѣдомости

 

былъ

 

указанъ

 

прпмѣрный

 

минимумь

выдачи

 

съѣстныхъ

 

припасовъ.

 

Въ

 

общемь

 

же

 

количество

 

сихъ

послѣднихъ

 

предоставлялось

 

на

 

усмотрѣиіс

 

арх.

 

Исаіи.

 

И

 

дѣй-

ствительно,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

вѣдомостей

 

за-

 

послѣдующіе

 

годы

и

 

изъ

 

собственноручныхъ

 

росписокъ

 

учителей,

 

вышепоказан-

ные

 

продукты

 

выдавались

 

имъ

 

въ

 

гораздо

 

болыпемъ

 

количестве,



—

 

191

 

—

а

 

равно

 

выдавались,

 

но

 

усмотрѣнію

 

арх.

 

Исаіи,

 

и

 

другіе

 

про-

дукты,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

пшеничная

 

мука,

 

просо,

 

горохъ,

 

'ба-.

ранина,

 

яйца

 

(8

 

сотенъ

 

на

 

тропхъ

 

учителей),

 

сыры

 

(50

штукъ),

 

«горячее

 

вино»

  

(водка— до

 

14

 

ведеръ

 

въ

 

годъ).

Въ

 

1813

 

году

 

2В

 

Іюня

 

Минская

 

дух.

 

консисторія

 

сдѣлала

занросъ

 

ректору

 

Лазарю

 

съ

 

требованіемъ

 

обстоятельныхъ

свѣдѣній

 

о

 

томъ:

 

«сколько

 

въ

 

годъ

 

отпускается

 

па

 

семина-

рію

 

лсалованья-

 

-

 

ассигнациями,

 

или

 

серебромъ,

 

и

 

сколько

 

каж-

дый

 

учитель,

 

а

 

равно

 

ректоръ

 

и

 

префектъ

 

получаютъ

 

онаго,

и

 

довольно

 

ли

 

для

 

безбѣднаго

 

ихъ

 

содержанія

 

ягалованья,

а

 

равно

 

и

 

для

 

содержанія

 

казеиныхъ

 

учениковъ

 

и

 

на

 

рас-

ходы

 

но

 

семинары

 

по

 

нынѣшней

 

дороговизнѣ

 

и

 

по

 

той

 

прп-

чинѣ,

 

что

 

здѣсь

 

ходитъ

 

почти

 

одето

 

серебро,

 

а

 

мѣдныя

 

деньги

и

 

ассигнаціи

 

въ

 

самой

 

низкой

 

цѣнѣ»?

 

Въ

 

отвѣтъ

 

па

 

это

ректоръ

 

семинары

 

доносилъ,

 

что

 

на

 

Минскую

 

семинарію

отпускается

 

въ

 

годъ

 

G000

 

р.

 

асе.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

полу-

чаетъ

 

ректоръ

 

200

 

р.,

 

богословія

 

учитель,

 

свящ.

 

I.

 

Лойко

250

 

р.,

 

префектъ

 

П.

 

Занчевскій

 

за

 

философію

 

220

 

р.,

 

за

греческій

 

языкъ

 

150

 

руб.

 

и

 

за

 

фраицузскій

 

яз.

 

130

 

р.,

 

а

всего

 

500

 

р.

 

'),— учитель

 

риторики,

 

іером.

 

Маркіанъ,

 

кото-

рый

 

довольствуется

 

монастырской

 

квартирой

 

и

 

столомъ

 

и

получаетъ

 

іеромонашеское

 

лшлованье,

 

получаетъ

 

изъ

 

семи-

нары

 

150

 

р.

 

за

 

риторику

 

и

 

за

 

катихизисъ

 

25

 

р.,

 

а

 

всего

175

 

р.;

 

учитель

 

поэзіц

 

Киркевичъ —за

 

клаесъ

 

поэзіи

 

130

 

р.,

')

 

Во

 

вторую

 

половину

 

1813

 

г.,

 

за

 

непрнбытіемъ

 

изъ

 

Екате-

рпнославской

 

губерніи

 

Занчевскаго,

 

предметы

 

его

 

были

 

распре-

дѣлѳны

 

«для

 

умножевія

 

средствъ

 

содержанія

 

учителей»

 

между

наличными

 

учителями,

 

а

 

фравцузскій

 

языкъ

 

отданъ

 

студенту

Ив.

 

Пономареву.

 

Когда

 

впослѣдствіи

 

Занчевскій

 

снова

 

хотѣлъ

занять

 

свою

 

должность,

 

преосвященный

 

Серафимъ

 

отвѣтилъ

 

ему,

что

 

его

 

должность

 

отдана

 

тремъ

 

учителямъ

 

«очень

 

способнымъ

и

 

бѣднымъ,— -и

 

не

 

удобно

 

будетъ,

 

если

 

они

 

оставятъ

 

семинарію

по

 

бѣдностп».



—

 

■192

 

—

за

 

исторію

 

и

 

географію

 

60

 

р.,

 

да

 

за

 

нвмецкій

 

языкъ

 

80

 

руб.,

а

 

всего

 

270

 

р.,

 

учитель

 

высшаго

 

грамматическаго

 

класса

П.

 

Деша— за

 

грамматическій

 

клаесъ

 

120

 

р.,

 

за

 

нотное

 

пѣ-

ніе

 

50

 

р.

 

и

 

за

 

ариѳметику

 

50

 

р.,

 

а

 

всего

 

220

 

р.,

 

учитель

низшаго

 

грамматическаго

 

класса

 

Ив.

 

Соловьевичъ —за

 

уроки

100

 

р.

 

и

 

за

 

исправленіе

 

коммисарской

 

должности

 

40

 

р.,

 

а

всего

 

140

 

р.,

 

лѣкарь— 200

 

р.,

 

семинарскаго

 

правленія

 

пи-

сарь

 

20

 

р.

 

и

 

директоры

 

(4)

 

25

 

р.,

 

а

 

всего

 

употребляется

на

 

яшовапье

 

2000

 

р.

При

  

этомъ

  

ректоръ

 

Лазарь

  

пояснялъ:

  

«такъ

 

какъ

 

здѣсь

все

 

покупается

  

на

 

серебро,

  

а

 

ассигнаціи

 

такъ

 

упали,

   

что

за

 

нихъ

 

едва

 

можно

 

вымѣнять

 

одну

 

четвертую

 

часть

 

сере-

бра,

 

т.

 

е.

 

за

 

100

 

р.

 

асе

   

24

 

р.

 

сер.,

 

а

 

иногда

 

и

 

менѣе

 

того

бываетъ

 

курсъ,

   

то

 

не

 

только

 

всей

 

суммы

 

(6

 

т.)

 

на

 

содер-

жаніе

 

казенныхъ

 

питомцевъ

 

и

 

прочіе

 

расходы

 

недостаточно,

но

 

и

 

учители

 

нужнаго

 

содержанія

 

не

 

пмѣютъ.

   

Потому,

 

со-

ображая

 

такія

 

обстоятельства

 

о

 

крайней

 

нуждѣ

 

учителей»,

ректорь

 

Лазарь

 

прооилъ

 

дух.

 

консисторію

   

сдѣлать

 

предста-

вленіе

 

преосвященному

 

Серафиму

 

объ

 

исходатайствованы

 

на

Минскую

 

семинарію

 

отпуска

   

6

 

титыоячной

 

суммы

 

не

 

асси-

гнациями,

 

а

 

серебромъ.

 

Преосвященный

 

Серафимъ

 

согласился

съ

 

ходатайствомъ

 

копсисторіи

  

и

 

отъ

 

13

 

Іюля

 

того

 

же

 

года

пиеялъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ:

 

«въ

 

виду

 

недостаточности

 

яіалованья

для

 

учителей,

 

по

 

резолюціи

 

моей

 

выдано

 

имъ

 

въ

 

пособіе

 

изъ

Дятловицкаго

  

монастыря

  

немалое

 

количество

 

хлѣба

 

и

 

дру-

гихъ

 

запасовъ

 

на

 

вторую

 

половину

 

1812

 

г.

 

и

 

первую

 

1813

 

г.,

а

 

ныиѣ

 

не

 

благоугодно

 

ли

 

будетъ

 

Св.

 

Синіду

 

отпускать

 

на

семинарію

 

впредь

 

сумму

 

не

 

асспгнаціями,

 

а

 

серебромъ».

 

Это

ходатайство

 

преосвященнаго

 

Серафима

 

не

 

было

 

увалгено

 

Св.

Синодомъ,

 

а

 

потому

 

преосвященный

 

снова

 

повелѣлъ

 

Дятло-

вицкому

 

монастырю

 

отпустить

 

продукты

 

учителямъ

 

иа

 

вто-

рую

   

половину

 

[1813

 

года.

   

Хотя

  

Грозовокій

  

архимандритъ

Исаія

 

и

 

доносилъ

 

преосвященному

 

Серафиму,

 

что

 

въ

 

Дятло-
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вицкомъ

 

монастырѣ,

 

кромѣ

 

хлѣбныхъ

 

нродуктовъ,

 

очень

мало

 

всякихъ

 

другихъ

 

запасовъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менее

 

продукты

были

 

выданы

 

учителямъ

 

въ

 

преяснемъ

 

составе

 

и

 

количестве.

Въ

 

началѣ

 

1814

 

года

 

намѣстникъ

 

Дятловицкаго

 

монастыря

игуменъ

 

Іоасафъ

 

доносилъ

 

архим.

 

Исаіи,

 

что

 

монастырь

 

мо-

жетъ

 

отпускать

 

дли

 

учителей

 

семинары

 

не

 

всѣ

 

прежде

 

вы-

даваемые

 

продукты,

 

а

 

только

 

слѣдующіс:

 

роягь,

 

пшеницу,

муку,

 

крупу,

 

просо,

 

горохъ,

 

водку,

 

сало

 

и

 

рыбу

 

(въ

 

случаѣ

улова);

 

яицъ

 

же

 

не

 

можетъ

 

доставить,

 

равно

 

какъ

 

и

 

масла,

говядины

 

и

 

баранины—по

 

причинѣ

 

падежа

 

скота,

 

а

 

равно

и

 

постнаго

 

масла

 

вслѣдствіе

 

неурожая

 

конопли

 

и

 

неудобства

почвы

 

для

 

произрастанія

 

ея

 

4 ).

 

Къ

 

этому

 

донесенію

 

прило-

яіена

 

была

 

вѣдомость

 

продуктовъ,

 

обыкновенно

 

отпускаемыхъ

на

 

семинарію, — составленная

 

по

 

образцу

 

предыдущихъ

 

го-

довъ,

 

но

 

съ

 

указаніемъ,

 

какіе

 

продукты

 

и

 

въ

 

какомъ

 

коли-

честве

 

могутъ

 

быть

 

отпущены

 

и

 

какіе

 

не

 

могутъ.

 

По

 

ве-

домости

 

значилось,

 

что

 

мояшо

 

выдать:

 

ряш

 

12

 

четвертей,

пшеничной

 

муки

 

6

 

четвертей,

 

крупы

 

6

 

четвертей,

 

проса

 

12

четвериковъ,

 

гороху

 

12

 

чствериковъ,

 

рыбы

 

вялой

 

10

 

пудовъ

и

 

8

 

пудовъ

 

свѣженросолытой,

 

а

 

равно

 

и

 

14

 

ведеръ

 

водки.

Подъ

 

этимъ

 

отдѣломъ

 

вѣдомости

 

преосвященный

 

Серафимъ

собственноручно

 

написалъ:

 

«выдавать

 

учителямъ

 

продукты,

въ

 

сей

 

вѣдомости

 

означенные,

 

впредь

 

до

 

разсмотренія».

 

Да-

лѣе,

 

во

 

2-мъ

 

отдѣлѣ

 

вѣдомости

 

указаны

 

продукты,

 

которые

не

 

могутъ

 

быть

 

выданы,

 

за

 

неимѣніемъ

 

ихъ

 

въ

 

монастырѣ,

а

 

именно:

 

масла

 

коровьяго

 

8

 

пудовъ,

 

постнаго

 

8

 

пудовъ,

говядины

 

28

 

пудовъ,

 

баранины

 

14

 

пудовъ,

 

яицъ

 

8

 

сотенъ.

Преосвященный

  

Серафимъ

 

написалъ:

   

«сихъ

 

продуктовъ,

 

по

*)

 

Изъ

 

пра^оженной

 

при

 

этомъ

 

описи

 

имущества

 

Дятловицкаго

монастыря

 

видно,

 

что

 

въ

 

монастыре

 

въ

 

1814

 

году

 

было:

 

рога-

таго

 

скота

 

49

 

штукъ,

 

овецъ

 

20,

 

козъ

 

9,

 

свиней

 

38,

 

птицъ

 

40,

лошадей

 

6.
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нсимѣнію

 

оныхъ

 

въ

 

монастырѣ,

 

не

 

выдавать

 

>.

 

28

 

Февраля

1815

 

года

 

игумепъ

 

Дятловицкаго

 

монастыря

 

извѣщалъ

 

кон-

систорію,

 

сколько

 

отослано

 

въ

 

семимарію

 

для

 

учителей

 

про-

дуктовъ,

 

а

 

именно:

 

ряы

 

три

 

бочки,

 

крупы

 

ячменной

 

одна

бочка,

 

рыбы

 

вялой

 

два

 

пуда,

 

сала

 

одинъ

 

пудъ,

 

сыровъ

 

50

штукъ,

 

крупы

 

гречневой

 

одна

 

четверть,

 

водки

 

2

 

ведра

 

и

 

2

кварты.

 

Въ

 

концѣ

 

слѣдующаго

 

мѣсяца

 

получепъ

 

новый

 

тран-

спорта

 

изъ

 

того

 

же

 

монастыря.

 

Продукты,

 

такимъ

 

образомъ,

были

 

доставляемы

 

въ

 

семииарію

 

разновременно

 

и

 

разлпч

 

•

пыми

 

партіями.

 

При

 

этомъ

 

нерѣдко,

 

въ

 

виду

 

замедленія

 

въ

доотавкѣ

 

припасовъ

 

и

 

неотложной

 

надобности

 

въ

 

иихъ,

 

они

забирались

 

изъ

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

заимообразно

п,

 

по

 

мѣрѣ

 

нолученія

 

ихъ

 

изъ

 

Дятловицкаго

 

монастыря,

возвращались

 

за

 

долгъ

 

въ

 

Слуцкій

 

монастырь,

 

иногда

 

даже

спустя

 

годъ.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

взятое

 

въ

 

долгъ

 

изъ

 

Слуц-

каго

 

монастыря

 

въ

 

пачалѣ

 

1815

 

года

 

было

 

возвращено

 

уже

въ

 

Январѣ

 

1816

 

года.

 

Продукты

 

были

 

выдаваемы

 

учите-

лямъ

 

до

 

конца

 

періода,

 

а

 

равно

 

и

 

послѣ

 

преобразованія

 

се-

минары

 

въ

 

1817

 

году,

 

но

 

въ

 

1820-хъ

 

годахъ,

 

по

 

желанію

учителей,

 

последовала

 

замѣна

 

ихъ

 

провизіонными

 

деньгами.

.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

сравнить

 

средства

 

содержанія

 

учи-

телей

 

за

 

время

 

съ

 

1793

 

года

 

по

 

1807

 

годъ—съ

 

содержа-

ніемъ

 

ихъ

 

за

 

послѣдпіе

 

годы

 

періода,

 

съ

 

1812 — 1817

 

г.,

разница

 

получится

 

весьма

 

значительная;

 

средства

 

содержанія

'учителей

 

увеличились

 

приблизительно

 

въ

 

пять

 

разъ.

 

Тѣмъ

не

 

меиѣе,

 

въ

 

виду

 

крайняго

 

паденія

 

курса

 

ассигнацій

 

(въ

1812

 

—

 

1817

 

г.)

 

и

 

вздорожанія

 

предметовъ

 

первой

 

потребно-

сти,

 

матеріальное

 

положеніе

 

учителей

 

и

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

времени

 

не

 

можетъ

 

быть

 

названо

 

вполнѣудовлетворительнымъ.

М.

 

Вержболовичъ.

(Продолженіе

 

будетъ).
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ОБЪ ЯВЛЕНТЯ:

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

139S

 

г.

 

на

 

общепедагогическую

 

еженедѣльную

 

газету

„ШКОЛЬНОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ".
Вступая

 

въ

 

пятый

 

годъ,

 

<Школьное

 

Обозрѣніе»,

 

едѣлавшнеь

собственностью

 

новой

 

редакціи,

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

свѣтъ,

 

съ

разрѣшенія

 

г.

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

въ

 

Петербург^ —

въ

 

умственночъ

 

центрѣ

 

Россіи.

 

—

 

Читатели

 

«Школьнаго

 

Обозрѣ-

нія»,

 

имѣли

 

уже

 

возможность

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

тео-

ретически

 

и

 

практическіе

 

вопросы

 

ііедагогическаго

 

дѣла

 

въ

 

Рос-

сіи

 

и

 

заграницей

 

находятъ

 

мѣсто

 

на

 

страницахъ

 

этого

 

издаиія.

Между

 

многими

 

задачами,

 

новая

 

редакція

 

въ

 

1893

 

г.,

 

прежде

другихъ,

 

выполнить

 

сіѣдуюіцую:

 

ясно

 

опредѣлитъ

 

основные

 

от-

дѣлы

 

своей

 

газеты.

 

«Школьное

 

Обозрѣніе» — органъ

 

объединения

русскихъ

 

учителей;

 

форма

 

его

 

газетная,

 

еженедѣльная.

 

Жзданіе

это,

 

давая

 

руководящія

 

статьи

 

для

 

учителей

 

и

 

воспитателей

 

по

всѣмъ

 

отраслямъ

 

педагогического

 

дѣда,

 

родителямъ

 

по

 

вопро-

самъ

 

домашняго

 

образовапія

 

и

 

воспитанія,

 

отведетъ

 

видное

 

мѣсто

для

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

 

(правительственныя

 

цостановленія

 

и

раснорлжвнія;

 

труды

 

ученыхъ

 

комитетовъ

 

министерству

 

и

 

вѣдом-

ствѣ

 

и

 

пр.),

 

весьма

 

необходимая

 

для

 

лицъ,

 

соприкасающихся

со

 

школрй,

 

какъ

 

то:

 

началъниковъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

членовъ

городскихъ

 

и

 

земскихъ

 

управъ,

 

уѣздныхъ

 

и

 

губѳрнскихъ

 

учи-

лищныхъ

 

совѣтовъ,

 

попечителей

 

училищъ

 

и

 

пр., — всѣ

 

они

 

най-

дутъ

 

въ

 

«Школьномъ

 

Обозрѣніи»

 

массу

 

справокъ

 

и

 

указанійлд

различнымъ

 

практическимъ

 

вопросалъ

 

учебного

 

дѣла

 

и

 

школь-

наго

 

быта;

 

лица,

 

ищущія

 

интелегентнаго

 

труда,

 

найдутъ

 

въ

 

от-

дѣлѣ

  

«Справочный

 

Указатель»

  

полезпыя

 

имъ

 

свѣдѣнія.

Ставя

 

на

 

первоиъ

 

нланѣ

 

вопросы

 

педагогическаго

 

характера,

редакціл

 

«Школьнаго

 

Обозрѣнія

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

и

 

облдіе

 

инте-

ресы

 

небогатаго

 

сельскаго

 

учителя

 

я

 

поэтому

 

въ

 

каждомъ

 

№

бѵдѳтъ

 

прмѣщать,

 

соотвѣтственно

 

црограммѣ,

 

ртдѣлы:

 

«Полити-

чі-скія

 

извѣстія>

 

и

 

«Новости

 

русской

 

жизни

 

>;

 

такямъ

 

абразомъ,

при

 

скудныхъ

 

матеріальныхъ

 

средствахъ,

 

каждый

 

учитель,

 

жи-
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вущій

 

въ

 

глуши,

   

можетъ

 

вполнѣ

 

довольствоваться

 

нашимъ

 

ор-

ганомъ,

Основные

 

отдѣлы

 

«Школьнаго

 

Обозрѣнія»

 

буду тъ

 

восполняться

въ

 

каждомъ

 

iNs

 

текущими

 

новостями.

Рѳдакція

 

«Школьнаго

 

Обозрѣнія»

 

въ

 

1893

 

г.,

 

въ

 

интере-

сахъ

 

читателей

 

этого

 

изданія,

 

заручилась

 

сотрудничѳствомъ

 

мно-

гихъ

 

новыхъ

 

педагоговъ-литераторовъ

 

и

 

писателей

 

въ

 

столицахъ,

во

 

внутреннихъ

 

пунктахъ

 

Россіи

 

и

 

заграницей.

.:

 

Мы

 

надѣемся,

 

что

 

«Школьное

 

Обозрѣніе

 

представитъ

 

тотъ

руководящій

 

органъ

 

но

 

школьному

 

дѣлу,

 

необходимость

 

котораго

ощущается

 

у

 

насъ

 

настоятельно,

 

и

 

притомъ

 

не

 

въ

 

однихъ

 

только

цѳитрадьныхъ

 

мѣстностяхъ

 

съ

 

кореннымъ

 

русскимъ

 

насолѳніемъ,

но

 

и

 

окраинахъ

 

нашихъ,

 

съ

 

населеніемъ,

 

говорящимъ

 

на

 

раз-

личныхъ

 

языкахъ,

 

призваннымъ

 

жить

 

полною

 

русскою

 

граждан-

скою

 

жизнью,

 

органъ,

 

который,

 

держась

 

русскаго

 

народно-исто-

рическаго

 

пути,

 

освѣщалъ

 

бы

 

всѣ

 

стороны

 

умственнаго

 

и

 

нрав-

ственная

 

развитія

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

его

 

священныхъ

 

преданій

 

и

началъ

 

народной

 

жизни,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

государственная

 

един-

ства

 

и

 

общерусскихъ

 

интѳресовъ.

Программа

 

газеты

 

«Школьное

 

Обозрѣніе>:

1)

 

Правительственныя

 

узаконенія

 

и

 

распоряженія.

 

2)

 

Теорія

и

 

практика

 

школьная

 

дѣла.

 

3)

 

Корреспонденціи,

 

касающіяся

вѳдѳнія

 

школьнаго

 

дѣла.

 

4)

 

Педагогическая

 

библіографія.

 

5)

Современное

 

обозрѣніѳ

 

воспитанія

 

и

 

обучѳнія

 

заграницей.

 

6)

 

Ино-

странная

 

хроника.

 

7)

 

Лѣтопись

 

русской

 

началъной

 

школы.

 

Ру-

ководящая

 

статьи

 

и

 

извѣстія'

 

по

 

школьному

 

дѣлу

 

въ

 

Россіи.

 

8)

Политическія

 

извѣстія.

 

9)

 

Новости

 

русской

 

жизни.

 

10)

 

Смѣсь,

Наблюденія

 

и

 

замѣтки

 

изъ

 

школьнаго

 

міра.

 

Педагогическія

 

темы.

Объявлѳнія

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ

 

и

 

частныя

 

объявленія.

«Школьное

 

Обозрѣніѳ >

 

въ

 

1893

 

г.

 

выйдетъ

 

въ

 

52

 

№№.

Цѣна

 

за

 

ядъ

 

съ

 

перес.

 

и

 

доставкой

 

5

 

р.;

 

на

 

девять

 

мѣс.—

4

 

р.,

 

на

 

полгода — 3

 

р.

 

и

 

на

 

три

 

мѣсяца— 2

 

р.,

 

для

 

начяль-

ныхъ

 

школъ

 

и

 

народныхъ

 

учителей

 

4

 

р.

 

въ

 

ядъ,

 

заграницу

б

 

р.

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа— по

 

соглашенію

 

съ

 

рѳдак-

ціей.

 

Всѣ

 

Jns-<N°

 

за

 

прежнія

 

годы

 

«Школьнаго

 

Обозрѣнія»

 

рас-

проданы.
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ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ

 

главной

 

конторѣ

 

«Школьнаго

 

Обозрѣнія»

 

С.-Петербургъ,

Загородный

 

пр.,

  

34.

Редакторъ-Издатель

 

М.

 

Е.

 

Виноградовъ.

 

—

ОТЪ

 

РЕДАКЦІИ

 

«РУССКАГО

 

ПАЛОМНИКА».

Задавшись

 

цѣлью

 

постоянно

 

улучшать

 

наше

 

изданіе

 

и

 

желая

придать

 

ему

 

возможно

 

большее

 

разнообразіе,

 

мы

 

пришли

 

между

прочимъ

 

къ

 

мысли

 

ввести

 

въ

 

программу

 

«Русская

 

Паломника»,

съ

 

начала

 

наступившая

 

1893

 

года,

 

музыкальный

 

отдѣлъ,

 

[ко-

торый,

 

въ

 

соотвѣтствіѳ

 

съ

 

особымъ

 

харавтеромъ

 

нашего

 

журнала,

заключалъ-бы

 

въ

 

себѣ

 

музыкальныя

 

произвѳденія

 

религіозная

 

и

патріотическая

 

содержавія.

 

Этимъ

 

нововвѳденіемъ

 

мы

 

хотѣли

также

 

заполнить

 

пробѣлъ,

 

существующій

 

въ

 

нашей

 

неріодической

печати.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

свѣтскія

 

музыкальныя

 

пьесы

 

или

имѣютъ

 

свои

 

постоянные

 

органы,

 

или

 

являются

 

въ

 

видѣ

 

оеобыхъ

приложеній

 

въ

 

изданіяхъ

 

общая

 

содержанія, —для

 

музыки

 

ду-

ховной

 

нѣтъ

 

органа,

 

который-бы

 

удовлетворялъ

 

существующей

относительно

 

ея

 

потребности,

 

какъ

 

для

 

благочестивыхъ

 

нр'аво-

славннхъ

 

семействъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

церковныхъ

 

хоровъ.

 

Въ

 

этихъ

соображѳніяхъ,

 

мы

 

исходатайствовали

 

отъ

 

Г.

 

Министра

 

Вну-

тревнихъ

 

Дѣлъ

 

разрѣшеніе

 

помѣщать

 

въ

 

«Русскомъ

 

Паломникѣ»

по

 

временамъ

 

или

 

вновь

 

появляющіяся

 

ироизведенія

 

духовной

музыки,

 

или

 

старыя,

 

но

 

отличающіяся

 

выдающимися

 

художест-

венными

 

достоинствами.

 

Рвдакцію

 

этого

 

отдѣла,

 

по

 

нашей

 

просьбѣ,

припялъ

 

на

 

себя

 

известный

 

знатокъ

 

и

 

композиторъ

 

церковныхъ

пѣснопѣній

 

А.

 

А.

 

Архангельске,

 

духовные

 

концерты

 

которая

въ

 

С. -Петербурге

 

пользуются

 

громкою

 

и

 

вполнѣ

 

заслуженною

извѣствостію.

Въ

 

пѳрвомъ

 

выиускѣ

 

«Русская

 

Паломника»

 

мы

 

помѣстили

пѣснопѣнія

 

праздниковъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Вояявленія,

 

ком-

позиціи

 

А.

 

А.

 

Архангельская.

Подписка

 

на

  

«Русскій

 

Паломникъ»

  

продолжается.

Годовая

 

цѣна

 

6

 

руб.

Адресъ

 

редакціи:

 

С-Петербургъ,

 

Владимірскій

 

проспектъ,

 

13.

Редакторъ-издатель

 

А.

 

Еоповицкій.



—

 

198

 

—

ПРИ

 

РЕДАКЦІИ

 

«ДУШЕИОЛЕЗНАГО

 

ЧТЕНІЯ»,

также

 

въ

 

складѣ

 

духовно-нраветвенныхъ

 

книгъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

и

 

у

книгопродавца

 

Тузова,,

 

въ

 

Петербургѣ,

 

продаются:

1 )

   

Толкованге

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

книги

 

пророковъ:

 

Іѳреміи,

Іезекіиля,

 

Даніила,

 

Іоиля,

 

Іоны,

 

Михея,

 

Софоніи,

 

Захаріи,

 

и

Малахіи.

 

Епископа

 

Виссаріона.

   

1892.

  

Ц.

  

80

 

к.,

 

съ

 

пер

 

1

 

p.

2)

   

Толкованге

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

книги

 

пророка

 

Шаги.

Епископа

 

Виссаріона.

 

Ц.

   

1

  

р.

  

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

   

1

   

р.

   

50

   

в.

3)

   

О

 

расколѣ

 

и

 

по

 

поводу

 

раскола.

 

Семнадцать

 

пропо-

вѣдей.

 

Епископа

 

Виссаріона.

  

Ц.

 

80

 

к

 

,

 

съ

 

пер

    

1

  

руб.

4)

   

Уроки

 

покаянгя

 

въ

 

великомъ

 

канонѣ

 

св.

 

Андрея

 

Крит-

ская,

 

заимствованные

 

изъ

 

библейскихъ

 

сказаиій.

 

Епископа

 

Вис-

сариона.

 

Второе

 

изданіе

 

1891

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

80

 

к.

5)

   

Толкованге

 

на

 

паремг'и

 

изъ

 

книги

 

Притчей

 

и

 

изъ

книги

 

Премудрости

 

Соломоновой.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

Ц.

I

  

р.,

 

съ

 

пер.

   

1

   

р.

  

20

   

коп.

С

 

о

 

д

 

и

 

і»

 

а»

 

а

 

и

 

і

 

к :

Рѣчь,

 

сказанная

 

въ

 

день

 

Срѣтенін

 

Господня

 

протоіерееыъ

 

Георгіемъ

 

Тарноиоль-

скимъ,

 

при

 

іюслѣднемъ

 

служеніи

 

въ

 

церкви

 

мужской

 

гтшазіи.

 

-Первый

 

періодъ

 

су-

ществования

 

Минской

 

духовной

 

сеиинаріи

 

(1785 —1817

 

г.)

 

(продолженіе). —Объявлвнія.

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

А*

 

Черницынъ*

Дозволено

  

цензурою.

 

Мпнскъ.

 

3

 

Марта

 

1893

 

года.

 

Цензоръ,

Каѳсдральнаго

 

собора

 

Свдщенникъ

 

Пазѳлъ

 

Аѳонскій.

Минскъ.—

 

Тадо-дивдрафія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.
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