
Марта

 

15-го

ш

 

Выходятъ

    

два

 

*

£

 

pasa

 

въ

 

иѣсяцъ

Ф

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

    

Цѣна

ПЯТЬ

 

рублей.

    

М

АРХИПАСТЫРСКОЕ

 

ПОСЛАНІЕ
возлюбленной

 

о

 

Господѣ

 

Минской

 

паствѣ

 

по

 

поводу

 

собы-
тія

 

столѣтія

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

самостоятельной

 

Архіе-
рейской

 

въ

 

г.

 

Минскѣ

 

каѳедры.

Боголюбезные

 

братіе

 

и

 

сослужители

 

мои—пастыри

 

и

 

чада

Христовой

 

Минской

 

Церкви!

Благодать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

любы

 

Бога

 

и

 

Отца

 

и

 

общенге

 

Свлтаго

 

Духа

да

 

будетъ

 

со

 

всѣми

 

вами

 

(2

 

Корине.

 

XIII,

 

13)!

Святый

 

Пророкъ

 

и

 

Псалмопѣвецъ—Царь

 

такъ

 

призывалъ

народъ

 

свой

 

и

 

такую

 

ему

 

заповѣдь

 

давалъ:

  

внимай

 

народъ
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мой

 

заповѣди

 

моей:

 

приклоните

 

ухо

 

ваше

 

къ

 

словамъ

 

мо-

имъ;

 

не

 

скроемъ

 

отъ

 

дѣтей,

 

возвѣщая

 

роду

 

грядущему

 

славу

Господа,

 

и

 

силу

 

Его,

 

и

 

чудеса

 

Его,

 

которыя

 

Онъ

 

сотворилъ,

чтобы

 

зналъ

 

грядущій

 

родъ,

 

дѣти,

 

которыя

 

родятся,

 

и

 

чтобы

они

 

въ

 

свое

 

время

 

возвѣщали

 

своимъ

 

дѣтямъ:

 

возлагать

надежду

 

свою

 

на

 

Бога,

 

и

 

не

 

забывать

 

дѣлъ

 

Божіихъ,

 

и

хранить

 

заповѣди

 

Его

 

(Псал.

 

77.

 

ст.

 

1,

 

4,

 

6

 

и

 

7).— Эту

обязательную

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

братіе,

 

заповѣдь

 

мы

полагаемъ

 

въ

 

основаніе

 

нашего

 

духовнаго

 

торжества,

 

кото-

рое

 

должно

 

намъ

 

совершить

 

въ

 

дни

 

12

 

и

 

13

 

Апрѣля

 

сего

1893

 

года.

13

 

Апрѣля

  

исполнится

  

уже

  

цѣлое

 

столѣтіе

 

со

 

времени-

учрежденія

 

въ

 

Минскихъ

 

предѣлахъ

 

самостоятельной

 

право-

славной

 

Архіерейской

 

каѳедры. —И

 

въ

 

продолженіе

 

вѣка

 

много

опытовъ,

 

судовъ

 

и

 

благодѣяній

 

Промысла

 

Божія

  

испытала

на

 

себѣ

 

Минская

 

Православная

 

Церковь.

Искони

 

православными

 

были

 

чада

 

Церкви

 

Христовой

 

въ

предѣлахъ

 

Минскихъ.

 

Но

 

по

 

премудрымъ

 

путямъ

 

Правосуд-

наго

 

и

 

Воеблагаго

 

Промыслителя

 

Бога

 

необходимо

 

было

 

очи-

стить

 

и

 

укрѣпить

 

православіе

 

Минской

 

Церкви

 

путемъ

 

тяж-

каго

 

испытанія

 

въ

 

терпѣніи

 

и

 

крѣпкой

 

преданности

 

право-

славно

 

святой

 

Христовой

 

.Вѣры,

 

чрезъ

 

отторженіе

 

многихъ

чадъ

 

ея

 

въ

 

латинство

 

и

 

унію

 

съ

 

нимъ:

 

прогнѣвался

 

Господь

и

 

отдалъ,—изречемъ

 

словами

 

Псалмопѣвца, —въ

 

плѣнъ

 

крѣ-

пость

 

свою,

 

и

 

славу

 

свою

 

въ

 

руки

 

врага,

 

и

 

предалъ

 

мечу

народъ

 

свой,

 

и

 

прогнѣвался

 

на

 

наслѣдіе

 

свое;

 

юноши

 

его

поядалъ

 

огнь,

 

и

 

дѣвицамъ

 

его

 

не

 

пѣли

 

брачныхъ

 

пѣсенъ,

священники

 

его

 

падали

 

отъ

 

меча

 

(Псал.

 

77.

 

ст.

 

61—64).

Но

 

не

 

яростію

 

своею

 

обличалъ

 

Господь

 

грѣхи

 

людей

 

своихъ,

ниже

 

до

 

конца

 

гнѣвомъ

 

своимъ

 

наказалъ

 

ихъ.

 

Видя

 

видѣвь

озлобленге

 

людей

 

своихъ,

 

и

 

вопль

 

ихъ

 

услишавъ

 

отъ

дѣлъ

 

приставпиковъ,

 

и

 

увѣдѣ

 

болѣзнь

 

ихъ

 

(Исх.

 

3.

 

7),
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возвратилъ

 

предѣлы

 

Минска

 

подъ

 

крѣпкую

 

д юницу

 

Само-

державной

 

Государыни

 

Русской,

 

блаженныя

 

памяти

 

Импера-

трицы

 

Екатерины

 

II,

 

и

 

поставилъ

 

Православную

 

Минскую^

Церковь

 

подъ

 

сѣнь

 

защиты

 

и

 

покрова

 

скипетра

 

Благочеоти-

вѣйшихъ

 

Государей

 

нашихъ—защитниковъ

 

и

 

покровителей

Православной

 

Церкви

 

Христовой;

 

уготовалъ

 

и

 

совершилъ

и

 

возсоединеніе

 

отторгнутыхъ

 

чадъ

 

Минской

 

Церкви

 

съ

 

Пра-

вославіемъ,

 

уже

 

болѣе

 

полувѣка

 

ущедряя

 

Православную

 

Цер-

ковь

 

Минскую —и

 

свободою,

 

и

 

попеченіемъ,

 

и

 

помощію,

 

и

милостію

 

отъ

 

престола

 

Благочестивѣйшихъ

 

Государей.

Воспоминать

 

таковыя

 

благодѣянія

 

и

 

милости

 

Божіи

 

въ

 

тор-

жественныхъ

 

церковныхъ

 

Богослуженіяхъ

 

и

 

благодарствен-

ныхъ

 

молитвахъ,

 

и

 

отсюда

 

почерпать

 

новыя

 

силы

 

къ

 

укрѣ-

тіленію

 

себя

 

въ

 

святомъ

 

Православіи

 

и

 

къ

 

достойному

 

про-

хожденію

 

званія

 

христіанина

 

есть

 

священнѣйшій

 

и

 

опаси-

сительный

 

долгъ.

Посему-то

 

и

 

призываемъ

 

васъ,

 

братіе

 

и

 

чада

 

ввѣренной

намъ

 

Богомъ

 

Православной

 

Минской

 

Церкви

 

Христовой:

 

про-

славьте

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

однихъ

 

укрѣпилъ

 

въ

 

не-

зыблемомъ

 

исповѣданіи

 

святой

 

Православной

 

Вѣры,

 

другихъ—■

въ

 

возсоединеніи

 

съ

 

святою

 

Православною

 

Христовою

 

Цер-

ковію

 

и

 

утвержденіи

 

въ

 

Православіи;

 

возблагодарите

 

Госпо-

да,

 

возблагодѣявшаго

 

къ

 

православнымъ

 

чадамъ

 

Минской

Церкви

 

и

 

щедродательною

 

десницею

 

хранящаго

 

уже

 

въ

 

те-

ченіи

 

вѣка

 

Минскую

 

Церковь

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

крѣпости

 

исповѣ-

данія

 

Православія.

Первѣе

 

всего

 

мое

 

слово

 

къ

 

вамъ,

 

братіе

 

и

 

сослужители

мои

 

на

 

нивѣ

 

Минской

 

Православной

 

Церкви!

 

Поревнуемъ

почтить

 

день

 

столѣтія

 

Минской

 

Церкви

 

совершеніемъ

 

Бого-

служенія

 

благообразно

 

и

 

по

 

чину

 

(1

 

Корине.

 

14.

 

40),

 

въ

укззуемомъ

 

порядкѣ;

 

потщимся,

 

чтобы

 

слова

 

священныхъ

церковныхъ

 

пѣсней

   

и

  

молитвоодовій

 

чрезъ

 

слухъ

 

достигли
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сердецъ

 

пасомыхъ

 

нашихъ,

 

памятуя

 

Слова

 

Апостола,

 

что

 

вѣра.

отъ

 

слуха,

  

слухъ

 

же

 

глаголомъ

 

Божг'имъ;

 

но

 

кат

 

же

услышать

 

безъ

 

проповѣдающаго

 

(Римл.

 

10.

 

17,

 

14).

 

Укрѣ-

пимся

 

паче

 

въ

 

той

 

мыолн,

 

что

 

благодатная

 

сила

 

олова

 

Бо-

жія

 

и

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

   

и

   

молитвословій,

  

достигаю-

щая,

   

чрезъ

   

слухъ,

   

сердецъ

  

молящихся,

  

сама

 

собою

 

дей-

ственна

 

произвести

 

плоды

 

спасительнаго

 

сѣянія;

   

будемъ

 

съ

своей

  

стороны

  

только

 

въ

 

совершеніи

 

Богослужебнаго

 

чина

тщаш'емъ

 

нелѣниви

 

(Рим.

 

12.

 

11),

 

непозыблеми

 

въ

 

стро-

гомъ

 

исполненіи

 

устава

 

Церкви,

 

въ

 

молитвенномъ

 

настрое-

ніи,

 

благоговѣйно,

 

не

 

спѣшно,

 

отчетливо

 

совершая

 

дѣло

 

Бо-

жіе

 

Богоугодное

 

и

 

спасительное,

 

помня

 

грозное

 

пророческое

слово:

 

проклятъ

 

человѣкъ

 

творяй

 

дѣло

 

Господне

 

съ

 

не-

бреженгемъ

 

(Іерем.

 

48.

 

10).

 

Предстоя

 

Престолу

 

Божію,

  

не

будемъ

   

въ

 

служеніи

 

только

 

стѣною

 

повапленою

 

между

 

Бо-

гомъ

 

и

 

молящимися

 

Ему

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

въ

 

общественныхъ

 

мо-

леиіяхъ,

 

но

 

будемъ

 

живымъ

 

посредствующимъ

 

органомъ

 

мо-

литвы

 

предстоящихъ

 

въ

 

храмѣ

 

къ

 

Богу.

 

Да

 

не

 

смущается»

братіе,

 

сердце

 

ваше,

 

если

 

и

 

при

 

сугубыхъ

 

ревностныхъ

 

тру-

дахъ

   

вашихъ

   

пастырскихъ

   

вамъ

 

съ

 

перваго

 

раза

 

не

 

при-

шлось

 

ощутить

 

желаемые

 

плоды,

 

какъ

 

не

 

смущалось

 

сердце

и

 

св.

 

Апостола

 

Павла,

 

который

 

говорить:

 

кто

 

убо

 

семь

 

Па-

велъ,

  

кто

 

же

 

ли

 

Аполлосъ?...

   

точгю

 

служителге.

  

Asz

насадихъ,

 

Аполлосъ

 

напои,

 

Богъ

 

же

 

возрасти...

 

все

 

есть

возращаяй

  

Богъ

  

(1

 

Корине.

  

3.

 

5 —7).

   

Довлѣетъ

   

всѣмъ

намъ,

   

братіе,

   

аще

  

человѣкъ

   

будетъ

 

почитать

 

насъ,

   

яко

слугъ

 

Христовыхъ

 

и

 

строителей

 

таинъ

 

Божгихъ

 

(1

 

Ко-

рине.

 

4.

 

1).

 

Паче

 

же

 

будемъ

 

внимать

 

чтенію,

 

утѣшенію,

ученг'ю...,

  

и

 

пребывать

 

въ

 

мияз,

 

сгя

 

бо

 

творя,

 

и

 

сами,

спасемся

  

и

  

послушающіи

 

насъ

  

(1

 

Тимоѳ.

 

4.

   

13,

   

16)»

Усердно

 

помолимся

 

Самому

 

Господу

 

мира,

 

да

 

дастъ

 

намъ,—

въ

  

нынѣшнее

  

по

 

преимуществу

   

немирное

  

во

   

взаимныхъ

отношеніяхъ

 

между

 

людьми

 

время, —и

 

укрѣпитъ

 

среди

 

насъ
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-

миръ

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

 

между

 

собою

 

и

 

агце

 

возможно

 

и

со

 

всѣми

 

человѣки

 

(2

 

Солун.

 

3.

 

16.

 

Римл.

 

12.

 

18).

 

За-

печатлѣемъ

 

въ

 

памяти

 

своей

 

то,

 

что

 

Пастыреначалыіикъ- -

нашъ

 

Христосъ

 

Господь

 

поставилъ

 

насъ

 

жить

 

и

 

действо-

вать

 

во

 

время

 

великихъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

нуждъ

народа,

 

еще

 

до

 

сего

 

дня

 

пребывающаго

 

во

 

мракѣ

 

невѣдѣ-

нія,

 

суевѣрій

 

н

 

среди

 

поселенцевъ,

 

невѣрующихъ

 

во

 

Христа

Спасителя

 

и

 

не

 

право

 

исновѣдающихъ

 

ученіе

 

Христово

 

и

ученіе

 

Святой,

 

Единой

 

Соборной

 

и

 

Апостольской

 

Церкви,

 

а

потому

 

не

 

воздремлемъ,

 

братіе,

 

въ

 

сѣяніи

 

здравыхъ

 

сло-

весъ,

 

ихъ

 

же

 

иріяли

 

отъ

 

св.

 

Апостолъ

 

и

 

св.

 

Отецъ,

 

съ

 

ви-

рою

 

и

 

любовію,

 

яже

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

(2

 

Тимоѳ.

 

1.

 

13),

проповѣдуя

 

и

 

во

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

а

 

паче

 

распространяя

 

среди

пасомыхъ

 

истицы

 

спасителышя

 

путемъ

 

наученія

 

въ

 

шко-

лахъ

 

грамоты,

 

исполняя

 

тѣмъ

 

и

 

державную

 

волю

 

Благо-

честивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

нашего,

 

призвавшаго

 

насъ

къ

 

воспитанію

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

Святой

 

Православной

 

Церкви

и

 

къ

 

ободренію

 

нашему

 

въ

 

трудахъ

 

на

 

семъ

 

великомъ

 

и

святомъ

 

поприщѣ

 

утѣшающаго

 

насъ

 

и

 

Своимъ

 

Царственнымъ

словомъ

 

одобрения

 

трудовъ

 

пастырскихъ,

 

и

 

дѣломъ

 

—

 

источая

отъ

 

Престола

 

Своего—средства

 

помощи.

Молю

 

вы,

 

братіе,

 

именемъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

будемъ

 

достойно

 

ходити

 

званія

 

нашего,

 

являя

 

собою

 

образъ

пасомымъ

 

въ

 

словѣ,

 

въ

 

житг'и,

 

въ

 

любви,

 

въ

 

вѣрѣ,

 

въ

духѣ,

 

чистотѣ,

 

кротости

 

и

 

терпѣніи

 

(1

 

Тимоѳ.

 

4.

 

12).

Живое

 

слово

 

и

 

добрый

 

нримѣръ—самые

 

лучшіе

 

способы

 

къ

пріобрѣтенію

 

благотворныхъ

 

успѣховъ

 

во

 

врученномъ

 

намъ

отъ

 

Господа

 

служеніи: —пасти

 

церковь

 

Господа

 

и

 

Бога,

юже

 

стяжа

 

кровію

 

Своею

 

(Дѣян.

 

20.

 

28).

 

Да

 

послужитъ

для

 

насъ

 

побужденіемъ

 

къ

 

сему

 

нынѣшнее

 

церковное

 

празд-

нество

 

наше

 

во

 

славу

 

овятаго

 

Православія

 

и

 

къ

 

укрѣплепію

его

 

въ

 

чадахъ

 

Богохранимой

 

Минской

 

Православной

 

Церкви

Христовой.
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Православный

 

чада

 

Минской

 

Христовой

 

Церкви!

 

И

 

къ

вамъ

 

мое

 

пастырское

 

слово!

 

Вамъ

 

Господь

 

судилъ

 

пребы-

вать

 

и

 

жить

 

среди

 

невѣрующихъ

 

въ

 

Мессію

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа

 

и

 

среди

 

неправо

 

содержащихъ

 

преданія

 

Апо-

стольская

 

и

 

свято-отеческая:

 

тѣмъ

 

паче

 

бодрствуйте,

стойте

 

въ

 

Православной

 

вѣрѣ,

 

мужайтеся,

 

утверждай-

теся

 

(1

 

Корине.

 

16.

 

13).

 

Святое

 

Православіе

 

есть

 

святыня^

ввѣренная

 

намъ

 

отъ

 

Господа,

 

которую

 

и

 

должны

 

мы

 

хра-

нить

 

въ

 

чистотѣ,

 

какъ

 

даръ

 

Божій,

 

какъ

 

великое

 

безцѣн-

ное

 

сокровище,

 

и

 

должны

 

усердно

 

молить

 

Господа,

 

да

 

не

отъидетъ

 

отъ

 

насъ

 

даръ

 

Его,

 

да

 

не

 

речетъ

 

и

 

намъ

 

Гос-

подь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

того,

 

чтб

 

нѣкогда

 

изрекъ

 

книжникамъ

и

 

фарисеямъ:

 

се

 

оставляется

 

вамъ

 

домъ

 

вагиъ

 

пуст»

(Мѳ.

 

23.

 

38).

 

Укрѣпляйте

 

себя

 

въ

 

вѣрѣ

 

молитвою:

 

прило-

жи

 

намъ,

 

Господи,

 

вѣру

 

(Лук.

 

17.

 

5);

 

вѣрую,

 

Господи,

помози

 

моему

 

невѣргю

 

(Марк.

 

9.

 

24).

 

Чаще

 

посѣщайте

храмъ

 

Божій,

 

внимайте

 

псалмопѣнію

 

и

 

молитвословію

 

въ

немъ,

 

благоговѣйно

 

стойте

 

и

 

со

 

страхомъ

 

Божіимъ,

 

ибо

 

въ

храмѣ,

 

при

 

совершеніи

 

въ

 

немъ

 

Богослуженія,

 

предстоятъ

Престолу

 

Божію

 

и

 

самые

 

ангелы

 

съ

 

трепетомъ.

 

Берегите

свои

 

храмы,

 

благоукрагаайте

 

ихъ.

 

Въ

 

любви

 

познавайте

 

и

въ

 

почтеніи

 

имѣйте

 

труждающихся

 

во

 

спасеніе

 

ваше

 

па-

стырей

 

и

 

духовныхъ

 

отцевъ

 

вашихъ.

 

Если,

 

чадца

 

мои,

услышите

 

хуленіе

 

на

 

Православіе

 

и

 

неправое

 

ученіе,

 

или

встрѣтите

 

въ

 

себѣ

 

самихъ

 

какое

 

либо

 

сомнѣніе

 

о

 

своемъ

спасеніи;

 

то

 

обращайтесь

 

къ

 

духовнымъ

 

отцамъ

 

вашимъі

они

 

научать

 

васъ,

 

разъяснять,

 

наставятъ

 

на

 

истину,

 

ибо

ихъ

 

Святый

 

Духъ

 

облекъ

 

силою

 

благодати

 

Божіей

 

и

 

наста-

вляетъ

 

на

 

всякую

 

истину.

 

При

 

семь,

 

возлюбленный

 

чада

мои,

 

не

 

могу

 

не

 

высказать

 

предъ

 

вами

 

крайней

 

сердечной

скорби

 

моей,

 

что

 

нерѣдко

 

и

 

много

 

получаю

 

отъ

 

васъ

 

жа-

лобъ

 

на

 

вашихъ

 

духовныхъ

 

отцевъ,— жалобъ

 

часто

 

не-

справедлпгшхъ,

   

пустыхъ,

   

мелочныхъ,

 

иногда

 

по

 

наущенію
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людей

 

злонамѣренныхъ,

 

и

 

даже

 

поотупаютъ

 

жалобы

 

отъ

людей,

 

которые

 

сами

 

себя

 

объявляютъ

 

нетрезвыми!

 

Именемъ

Господа

 

Іиоуоа

 

Христа

 

умоляю

 

васъ,

 

чада

 

мои,

 

остановитесь,

неклевещите,

 

не

 

оскорбляйте

 

пастырей

 

вашихъ,

 

коихъ

 

Самъ-

Господь

 

поставилъ

 

служить

 

спасенію

 

вашему;

 

помните,

 

они

первые

 

за

 

васъ

 

предъ

 

Богомъ

 

молитвенники

 

и

 

тогда,

 

когда

каждый

 

изъ

 

васъ

 

по

 

смерти

 

будетъ

 

стоять

 

предъ

 

судомъ

Божіимъ!

 

Самое

 

слово

 

Божіе

 

повелѣваетъ

 

почитать

 

пасты-

рей,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

самые

 

очевидные

 

недостатки

ихъ

 

(Евр.

 

13.

 

7.

 

Мѳ.

 

23.

 

3),

 

покрывая

 

снисхожденіемъ,

ради

 

священнаго

 

ихъ

 

сана.

 

Богъ

 

повелѣваетъ

 

дѣтямъ

 

почи-

тать

 

родителей.

 

Чрезъ

 

родителей

 

Богъ

 

даетъ

 

дѣтямъ

 

жизнь,

и

 

за

 

почтеніе

 

къ

 

родителямъ

 

прибавляетъ

 

Господь

 

имъ

 

жиз-

ни.

 

Чрезъ

 

пастырей

 

церкви

 

Спаситель

 

подаетъ

 

всѣмъ

 

спа-

сительную

 

благодать

 

свою,

 

а

 

за

 

ночтеніе

 

пастырей

 

Христосъ

прилагаетъ

 

благодати.

 

Воздаяніе

 

намъ

 

за

 

наше

 

почтеніе

всегда

 

соразмѣряется

 

съ

 

тѣмъ,

 

кого

 

мы

 

чтимъ.

 

Пргемляй

пророка

 

во

 

имя

 

пророче,

 

мзду

 

пророчу

 

пргиметъ,

 

и

 

прг-

емляй

 

праведника

 

во

 

имя

 

праведнице,

 

мзду

 

праведницу

пргиметъ

 

(Мѳ.

 

10.

 

41).

 

Равно

 

и

 

наказаніе

 

за

 

непочтеніе

всегда

 

соотвѣтствуетъ

 

тому

 

лицу,

 

которое

 

мы

 

не

 

почтимъ.

Слѣдовательно,

 

тотъ

 

лишается

 

благодати

 

Христовой,

 

кто

 

не

нмѣетъ

 

уваженія

 

къ

 

пастырямъ

 

церкви,

 

чрезъ

 

которыхъ

Христосъ

 

подаетъ

 

всѣмъ

 

благодать

 

Свою.

 

Убоимся

 

же,

 

чада,

прещепія

 

Господия,

 

и

 

не

 

лишимъ

 

себя

 

благодати

 

Христа

Спасителя!

 

Обходя

 

города

 

и

 

селенія

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

Богомъ

паствы

 

Минской,

 

и

 

молясь

 

съ

 

вами,

 

возлюбленный

 

чада

 

мои,

въ

 

храмахъ

 

вашихъ,

 

я

 

видѣлъ,

 

какъ

 

глубоко

 

скорбятъ

 

ваши

пастыри

 

о

 

религіозно-нравственныхъ

 

недугахъ

 

вашихъ,

когда

 

я

 

замѣчалъ

 

таковые,

 

и

 

какою

 

свѣтлою

 

радостію

 

ра-

дуются

 

они,

 

духовные

 

отцы

 

ваши,

 

преспѣянію

 

вашему

 

въ

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи,

 

когда

 

я

 

съ

 

благодареніемъ

 

ко

 

Господу

выражалъ

 

предъ

 

ними

 

свою

 

радость

 

о

 

васъ— ихъ

 

духовныхъ
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чадахъ,— и

 

выеказывалъ

 

имъ

 

свое

 

слово

 

одобренія.

 

Оцѣните

же,

 

братіе

 

и

 

сестры,

 

эти

 

чувства

 

вашихъ

 

пастырей,

 

тружда-

ющихся

 

среди

 

васъ

 

и

 

для

 

васъ!

Молю

 

вы,

 

возлюбленныя

 

чада

 

о

 

Господѣ:

 

ходите

 

достойно

и

 

соотвѣтственно

 

званію

 

православныхъ

 

хриотіанъ.

 

Бога

бойтеся,

 

царя

 

чтите;

 

сг'е

 

бо

 

есть

 

угодно

 

предъ

 

Богомъ;

вслка

 

душа

 

властемъ

 

предержащимъ

 

да

 

повинуется,

нѣсть

 

бо

 

власть,

 

аще

 

не

 

отъ

 

Бога

 

(1

 

Петр.

 

2.

 

17,

 

19;

Римл.

 

13.

 

1).

 

Да

 

не

 

будетъ

 

среди

 

васъ

 

пи

 

брани,

 

ни

 

сва-

ры

 

(Іак.

 

4.

 

1),

 

не

 

упивайтеся

 

виномъ,

 

въ

 

немъ

 

же

 

есть

блудъ

 

(Ефес.

 

5.

 

18);

 

живите

 

по

 

закону

 

Христову,

 

не

 

пре-

любы

 

творите,

 

воспитывайте

 

чадъ

 

своихъ

 

въ

 

наказанги

 

и

наученги

 

Господпемъ

 

(Ефес.

 

5.

 

4);

 

не

 

оставляйте,

 

умо-

ляю

 

васъ,

 

возлюбленныя

 

чада,

 

исполненіе

 

долга

 

христіан-

скаго

 

святой

 

исповѣди

 

грѣховъ

 

вашихъ

 

въ

 

св.

 

таинствѣ

покаяпія

 

и

 

святаго

 

причастія

 

Таинъ

 

Христовыхъ.

 

Будьте

 

во

всемъ

 

добрымъ

 

примѣромъ

 

для

 

своихъ

 

дѣтей,

 

и

 

старцы —

для

 

младшихъ.

Посѣщая

 

многихъ

 

изъ

 

васъ,

 

я

 

въ

 

храмахъ

 

вашихъ

 

уже

говорилъ

 

вамъ,

 

что

 

всѣ

 

пороки,

 

какіе

 

развиваются

 

среди

васъ,

 

особенно

 

нетрезвость,

 

ссоры,

 

распущенность

 

въ

 

цѣло-

мудріи,

 

забвеніе

 

и

 

безпечность

 

въ

 

покаяніи

 

и

 

проч.,

 

есть

дѣло

 

исконнаго

 

врага

 

спасенія

 

человѣческаго,

 

который

 

ра-

дуется,

 

предавая

 

чрезъ

 

то

 

пѳсмѣянію

 

отъ

 

иевѣрныхъ

 

имя

православныхъ

 

христіанъ.

 

Внемлите

 

же

 

заповѣди

 

св.

 

Апо-

стола:

 

да

 

не

 

хулится

 

вами

 

имя

 

Божіе

 

во

 

языцѣхъ

(Римл.

 

2.

 

24).

 

Почтите,

 

чада,

 

память

 

дня

 

церковиаго

 

тор-

жества

 

во

 

славу

 

Православія

 

какою

 

либо

 

жертвою

 

на

 

бла-

гоукрашеніе

 

вашего

 

приходскаго

 

храма,

 

или

 

на

 

школу

 

для

дѣтей

 

вашихъ,

 

а

 

неимущій

 

и

 

малой

 

яіертвы

 

на

 

сіе,

 

пусть

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

съ

 

любовію

 

къ

 

двтямъ

 

своимъ,

 

не

 

лѣ-

ностно

 

посылаетъ

 

ихъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

въ

 

школу.

 

Вы

же,

 

дѣти,

 

будьте

 

скромны,

 

послушны,

 

почитайте

 

родителей

вашихъ,

 

наставниковъ

 

и

 

всѣхъ

 

старшихъ

 

васъ.
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Да

 

будетъ,

 

братге

 

и

 

чада,

 

со

 

всѣми

 

вами

 

благодать,

милость

 

и

 

миръ

 

отъ

 

Бога

 

Отца

 

и

 

Господа

 

Іисуса

 

Хри-

ста

 

(2

 

Іоан.

 

1.

 

3).— Заклинаю

 

вы

 

Господемъ

 

прочести

сіе

 

посланіе

 

предъ

 

всею

 

святою

 

братіею

 

(1

 

Солун.

 

5,

27).

 

Аминь.

Смиренный

 

Сѵмеонъ,

 

Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Туровскій.

1893

 

года

 

Марта

 

14

 

дня.

Указъ

 

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Самодержца

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

  

Правительствующего

 

Си-

нода,

 

Преосвященному

 

Сѵмеону,

 

Епископу

 

Минскому

 

и

 

Ту-

ровскому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

представление

Вашего

 

Преосвященства

 

отъ

 

19

 

сего

 

Февраля

 

за

 

№1893,

въ

 

коемъ

 

изъясняя,

 

что

 

13

 

числа

 

Апрѣля

 

сего

 

года

 

испол-

нится

 

столѣтіе

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

самостоятельной

 

Мин-

ской

 

енархіи,

 

а

 

также

 

столѣтіе

 

и

 

существованія

 

Минской

духовной

 

Оемииаріи,

 

ходатайствуете,

 

въ

 

благодареніе

 

Господу

Богу,

 

возблагодѣявшему

 

къ

 

православнымъ

 

чадамъ

 

Минской

церкви

 

и

 

щедродательною

 

десницею

 

хранящему

 

уже

 

въ

 

те-

ченіе

 

вѣка

 

Минскую

 

церковь

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

укрѣпленіи

 

право-

славія,

 

а)

 

о

 

разрѣшеніи

 

почтить

 

день

 

исполнения

 

столѣтія

особымъ,

 

со

 

всею

 

Минскою

 

паствою,

 

церковнымъ

 

празднова-

ніемъ

 

но

 

составленной

 

для

 

сего

 

программѣ

 

и

 

б)

 

объ

 

ocro-

божденіи

 

воспитывающихся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

Минской

 

епархіи

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

дни

 

праздиованія:

учениковъ

 

оеминаріи

 

въ

 

течете

 

3

 

дней

 

(12,

 

13

 

и

 

14

 

Апрѣ-

ля),

 

а

 

воспитывающихся-

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ— муж-

скпхъ

 

и

 

жепскихъ

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

дней

 

(12

 

и

 

13

 

Апрѣ-

ля).

   

ПРИКАЗАЛИ4:

   

Согласно

 

ходатайству"

 

Вашего

 

Преосвя-

2
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щенства,

 

разрѣшить

 

праздновать

 

въ

 

Минской

 

епархіи

 

собы-

тіе

 

100-лѣтія

 

со

 

времени'

 

учрежденія

 

самостоятельной

 

архіе-

рейской

 

въ

 

г.

 

Минскѣ

 

каѳедры

 

и

 

100-лѣтія

 

существованія

Минской

 

духовной

 

Семинаріи

 

по

 

составленной

 

для

 

сего

 

про-

граммѣ,

 

предоставивъ

 

при

 

семъ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

на

дни

 

празднованія

 

освободить

 

воспитанниковъ

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

и

 

учениковъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

отъ

 

учебныхъ

 

занятій;

 

для

 

чего

 

и

 

послать

 

Вашему

 

Прео-

священству

 

указъ.

 

Февраля

 

27

 

дня

 

І893

 

года.

На

 

этомъ

 

указѣ

 

Его

 

Преосвященство,

 

отъ

 

10

 

Марта

 

за.

Ж

 

1186,

 

изволилъ

 

написать

 

резолюцію:

 

«Въ

 

Консисторію.

1)

 

Указъ

 

сей,

 

а

 

также

 

и

 

программу

 

празднованія

 

въ

 

Мин-

ской

 

епархіи

 

событія

 

100-лѣтія

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

са-

мостоятельной

 

архіерейской

 

въ

 

г.

 

Минскѣ

 

каѳедры

 

и

 

100-

лѣтія

 

существованія

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи

 

немедля

пропечатать

 

въ

 

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

2)

Циркулярно

 

съ

 

пропечатаніемъ

 

программы

 

празднованія

 

12

и

 

13

 

Апрѣля

 

1893

 

г.

 

указами

 

предписать

 

духовенству

Минской

 

епархіи:

 

а)

 

совершить

 

праздноваиіе

 

отправленіемъ

Богослуяшіій

 

по

 

изложенному

 

въ

 

программѣ;

 

б)

 

оповѣстить.

заблаговременно

 

православныхъ

 

прихожанъ

 

о

 

дняхъ

 

и

 

по-

рядкѣ

 

имѣющаго

 

быть

 

12

 

и

 

13

 

Апрѣля

 

1893

 

г.

 

совершенія

празднованія;

 

в)

 

въ

 

предшествующіе

 

воскресные

 

дни

 

прочи-

тать

 

въ

 

церквахъ

 

посланіе

 

мое

 

къ

 

Минской

 

паствѣ,

 

которое

имѣетъ

 

быть

 

отпечатано

 

въ

 

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ;

 

г)

 

учениковъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

осво-

бодить

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

на

 

12

 

и

 

13

 

Апрѣля

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

они

 

въ

 

сіи

 

дни

 

присутствовали

 

при

 

всѣхъ

 

совершае-

мыхъ

 

Богослуженіяхъ,

 

а

 

13

 

Апрѣля

 

устроить

 

религіозпо-

нравственныя

 

чтенія.

 

3)

 

Копіи

 

съ

 

сего

 

указа

 

Святѣйшаго

Синода,

 

а

 

также

 

и

 

программы

 

отослать

 

въ

 

Правленія

 

всѣхъ

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

Минской

 

епархіи — мужскихъ

 

и

женскихъ

   

къ

 

іісполненію

   

и

  

для

 

распоряженія

  

со

 

стороны
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начальства

 

учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

по

 

про-,

граммѣ

 

празднованія

 

и

 

съ

 

освобожденіемъ

 

воспитывающихся

отъ

 

учебныхъ

 

занятій — въ

 

Минской

 

Семинаріи

 

въ

 

теченіе

12,

 

13

 

и

 

14

 

Апрѣля,

 

а

 

въ

 

прочихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

дней

 

12

 

и

 

13

 

Апрѣля,

 

причемъ

 

ученики

образцовой

 

школы

 

при

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи

 

должны

быть

 

освобождены

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

и

 

должны

 

присут-

ствовать

 

при

 

Богослуженіяхъ

 

въ

 

дни

 

праздиованія

 

12,

 

13

и

 

14

 

Апрѣля.

 

4)

 

Отношеніемъ

 

отъ

 

моего

 

имени,

 

съ

 

препро-

вожденіемъ

 

копіи

 

съ

 

сего

 

указа

 

и

 

программы

 

празднованія

12,

 

13

 

и

 

14

 

Апрѣля,

 

увѣдомить

 

Г.

 

Начальника

 

Минской

губерніи

 

о

 

разрѣшеніи

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

церковнага

праздиества

 

въ

 

Минской

 

епархіи

 

съ

 

просьбою

 

содѣйствія

 

Его.

Сіятельства

 

къ

 

извѣщенію

 

православнаго

 

населенія

 

Минской

губерніи

 

о

 

имѣющемъ

 

быть

 

церковномъ

 

празднованіи

 

въ.

днп

 

12

 

и

 

13

 

Анрѣля

 

1893

 

года

 

по

 

программѣ».

ВЪ

 

МИНСКУЮ

 

ДУХОВНУЮ

 

КОНСИСТОРІЮ.

13

 

числа

 

Аирѣля

 

сего

 

1893

 

года

 

имѣетъ

 

исполниться

столѣтіе

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

самостоятельной

 

Минской

епархіи

 

по

 

именному

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

блаженныя

 

памяти

 

Благочестивѣйшія

 

Государыни

 

Императрицы

Екатерины

 

II,

 

данному

 

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

въ

 

13

 

день

Апрѣля

 

1793

 

г.,

 

а

 

также

 

столѣтіе

 

и

 

существованія

 

Минской/

духовной

 

Семинаріи.

Въ

 

благодареніе

 

Господу

 

Богу,

 

возблагодѣявшему

 

къ

 

пра-

вославнымъ

 

чадамъ

 

Минской

 

церкви

 

и

 

щедродательною

 

дес-

ницею

 

хранящему

 

уже

 

въ

 

теченіе

 

вѣка

 

Минскую

 

церковь

 

въ,

мирѣ

 

и

 

укрѣнлеиіи

 

православія,

 

считаю

 

для

 

себя

 

священнымъ.

долгомъ,

 

а

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

православной

 

церкви

 

въ

Западномъ

 

краѣ

 

Россіи

 

полезнымъ

 

для

 

паствы

 

и

 

необходи-

мымъ

 

во

 

славу

 

святаго

 

православія,

 

почтить

 

день

 

исполненія
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столѣтія

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

самостоятельною

 

Минской

епархіи

 

торжественнымъ

 

со

 

всею

 

Минскою

 

паствою

 

праздно-

ваніемъ

 

въ

 

совершеніи

 

церковныхъ

 

Богослужеиій

 

по

 

следу-

ющей

 

программѣ,

 

присовокупляя

 

празднование

 

столѣтія

 

и

Минской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

согласно

 

журнальному

 

поста-

новленію

 

о

 

семъ

 

Правлонія

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи:

I.

 

Въ

 

г.

 

Минскѣ.

12

   

Апрѣля.

 

1)

 

Въ

 

Минскомъ

 

Екатерининскомъ

 

соборѣ

имѣетъ

 

быть

 

совершена

 

соборне

 

заупокойная

 

литургія,

 

а

 

по

окончаніи

 

оной

 

Архіерейскимъ

 

служеніемъ

 

со

 

всѣмъ

 

град-

скимъ

 

духовенствомъ

 

панихида

 

по

 

Благочестивѣйшей

 

Госу-

дарыпѣ

 

Императрицѣ

 

Екнтеринѣ

 

II

 

и

 

по

 

Благочестивѣйшимъ

Государямъ

 

Императорамъ

 

Павлѣ

 

1,

 

Александрѣ

 

1.

 

Николаѣ

 

I

и

 

Александрѣ

 

II

 

и

 

по

 

почпвшимъ

 

Минскпмъ

 

Архипастырямъ.

Во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

церквахъ

 

и

 

въ

 

духовно-учебиыхъ

 

за-

веденіяхъ

 

должны

 

быть

 

совершены

 

въ

 

сей

 

лее

 

день

 

въ

 

свое

время

 

заупокойныя

 

литургіи

 

и

 

по

 

окончаніи

 

оной

 

панихиды

таковыя

 

же.

2)

 

Вечеромъ

 

12

 

Апрѣля,

 

въ

 

свое

 

время,

 

въ

 

Каѳедраль-

иомъ

 

соборѣ

 

имѣетъ

 

быть

 

отправлено

 

Архіерейскимъ

 

служе-

ніемъ

 

торжественное

 

всенощное

 

бдѣніе

 

священномученику

Артемону

 

(коего

 

память

 

13-

 

Апрѣля)

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳиста

Сладчайшему

 

Господу

 

Іпсусу,

 

при

 

чемъ

 

присутствуют

 

вос-

питанники

 

духовной

 

Семинаріи

 

и

 

духовнаго

 

училища.

 

Въ

прочихъ

 

градскихъ

 

церквахъ

 

также

 

отправляются

 

всенощныя

бдѣнія.

13

   

Апрѣія:

 

Въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Архіерейскимъ

служеиіе

 

совершается

 

Воинственная

 

литургія,

 

а

 

по

 

оконча-

ніи

 

оной

 

крестный

 

ходъ

 

для

 

освященія

 

воды

 

на

 

р.

 

Свисло-

чи;

 

при

 

семъ,

 

какъ

 

за

 

литургіею,

 

такъ

 

и

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

участвуютъ

 

воспитанники

 

и

 

воспитанницы

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведеній.
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Примѣчанге:

 

Предъ

 

литургіею

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

изъ

крестовой

 

церкви

 

(порядкомъ,

 

уотановленнымъ

 

въ

 

6

 

день

Мая

 

каждогодно)

 

переносится

 

Крунецкая

 

икона

 

Божіей

 

Ма^

тери

 

въ

 

Каѳедральный

 

соборъ,

 

гдѣ

 

и

 

находится

 

во

 

время

совершенія

 

литургіи

 

на

 

аналогіи

 

и

 

имѣетъ

 

быть

 

несома ,

 

въ

крестномъ

 

ходѣ

 

для

 

освященія

 

воды;

 

на

 

возвратномъ

 

же

 

пути

вносится

 

въ

 

Крестовую

 

церковь,

 

при

 

чемъ

 

у

 

Крестовой

 

цер-

кви

 

совершается

 

осѣненіе

 

св.

 

крестомъ

 

и

 

окропленіе

 

св.

 

во-

дою —на

 

четыре

 

стороны,

 

послѣ

 

чего

 

крестный

 

^ходъ

 

на-

правляется

 

въ

 

Каѳедральный

 

соборъ,

 

гдѣ

 

и

 

совершается

отпустъ

 

съ

 

прововозглашеніемъ

 

многолѣтія.

II.

 

По

 

Минской

 

епархіи.

Во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

и

 

монастырскихъ

 

церквахъ,

 

въ

 

цер-

квахъ

 

селъ

 

и

 

мѣстечекъ,

 

а

 

также

 

въ

 

церквахъ

 

при

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

(въ

 

г.г.

 

Пинскѣ

 

и

 

Слуцкѣ

  

и

 

мѣ-

стечкѣ

 

Паричахъ)

 

12

 

Апрѣля

 

служатся

 

заупокойныя

 

ли-

тургіи

 

и

 

по

 

окончаніи

 

оной

 

панихиды

 

но

 

Благочестивѣйшей

Государынѣ

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

II,

  

и

 

Благочестивѣй-

шихъ

  

Государяхъ

 

Императорахъ:

  

Павлѣ

 

I,

  

Александрв

 

I,

Николаѣ

  

I

  

и

 

Александрѣ

 

|ІІ,

  

и

 

по

 

почившимь

 

Минскимъ

преосвященнымъ:

 

Викторѣ,

 

Іовѣ,

 

Серафимѣ,

 

Анатоліѣ,

 

Евге-

ніѣ,

 

Никанорѣ,

 

Антоніѣ,

 

Михаилѣ,

 

Александрѣ

 

и

 

Варлаамѣ.

На

 

13

 

Апрѣля

  

служатся— всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

велича-

ніемъ

  

св.

  

священномученику

 

Артемоеу

 

(по

 

Минеѣ)

 

и

 

съ

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

Сладчайшему

 

Іисусу,

 

и

 

Божественная

 

ли-

тургія,

 

по

 

окончаніи

 

коей

 

крестный

 

ходъ

 

для

 

освященія

 

во-

ды

 

на

 

источникѣ

 

и

 

на

 

возвратномъ

 

пути

 

съ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

обхожденіе

 

по

 

селенію

 

съ

 

окропленіемъ

 

святою

 

водою

домовъ.

 

Ученики

 

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

участвуютъ

 

во

 

всѣхъ

сихъ

 

Богослуженіяхъ

 

и

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ.

 

Вечеромъ

 

же

 

13

Апрѣля

 

устрояются

 

въ

 

зданіяхъ

 

школъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

удоб-

ныхъ

 

помѣщеніяхъ

 

чтеніяредигіозно-нравственнаго

 

содержанія.
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III.

 

По

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи

Предполагается

 

совершить

 

празднованіе,

 

согласно

 

пред-

ставленной

 

мнѣ

 

семинарскимъ

 

Правленіемъ

 

программѣ:

1)

   

Двѣнадцатаго

 

Апрѣдя

 

утромъ

 

заупокойная

 

литургія

 

и

панихида

 

съ

 

поминовеніемъ

 

Государыни

 

Императрицы

 

Ека-

терины

 

II,

 

почившихъ

 

Минскихъ

 

Архипастырей,

 

начальни-

ковъ,

 

учившихъ

 

и

 

учившихся

 

въ

 

Минской

 

дух.

 

Семинаріи.

Вечеромъ

 

начальствующіе,

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

присутству-

ют

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

 

въ

 

Минскомъ

 

Каѳедр.

 

соборѣ.

2)

  

Тринадцатаго

 

Апрѣля

 

утромъ

 

наставники

 

и

 

воспитан-

ники

 

Семинаріи

 

присутствуютъ

 

при

 

совершеніи

 

Богослуже-

нія

 

въ

 

Минскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

затвмъ

 

участву-

ютъ

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ,

 

согласно

 

программѣ

 

празднованія

•столѣтія

 

Минской

 

епархіи.

Вечеромъ

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

которое

 

имѣетъ

 

быть

 

совер-

шено

 

Архіерейскимъ

 

служеніемъ

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

съ

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

св.

 

Апостолу

 

и

 

Евангелисту

 

Іоанну

 

Бо-

гослову,

 

имени

 

коего

 

посвященъ

 

семинарскій

 

храмъ.

Четырнадцатаго

 

Апрѣля

 

утромъ

 

Архіерейское

 

служеніе

Божественной

 

литургіи

 

въ

 

семинарской

 

церкви,

 

съ

 

произне-

сеніемъ,

 

во

 

время

 

причастнаго

 

стиха,

 

проповѣди

 

Ректоромъ

Семинаріи

 

соотвѣтственнаго

 

празднуемому

 

обстоятельству

содержанія.

 

Послѣ

 

литургіи

 

торжественный

 

актъ

 

въ

 

семи-

нарскомъ

 

залѣ.

 

Актъ

 

ничинается

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

Святому

Духу

 

«Царю

 

Небесный>

 

и

 

тропаря

 

Святому"

 

Кириллу,

 

Епи-

скопу

 

Туровскому.

 

За

 

симъ

 

преподавателями

 

Семинаріи

 

про-

износятся

 

рѣчи

 

или

 

читаются

 

записки

 

о

 

Минской

 

духовной

Семинаріи;

 

между

 

чтеніями

 

хоръ

 

семинарокихъ

 

воспитанни-

ковъ

 

поетъ

 

концертъ

 

и

 

соотвѣтствующій

 

празднуемому

 

об-

-стоятельству

 

гимнъ.

 

Актъ

 

заканчивается

 

пѣніемъ

 

русскаго

народнаго

 

гимна

 

«Боже

 

Царя

 

храни»

 

и

 

молитвою

 

Пресвятой

Богородицѣ

 

«Достойно

 

есть >.

 

Подлинное

 

подписалъ

 

Сѵмзонъ,

Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Туровскій.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Указомъ

 

Святвйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

27

 

истекшаго

 

Февраля

за

 

№

 

935,

 

сверхштатный

 

членъ

 

Минской

 

Духовной

 

Конси-

сторіи

 

Минскій

 

Каѳедральный

 

протоіерей

 

Георгій

 

Тарпо-

лольскій

 

назначенъ

 

штатнымъ

 

членомъ

 

сей

 

Консисторіи.

Священники

 

церквей:

 

Станьковской

 

Ѳеодоръ

 

Черняв-

скій

 

и

 

Старо-Свержепской

 

Владиміръ

 

Е&ора&епевскШ

утверждены,

 

согласно

 

избранію

 

духовенства,

 

въ

 

должности

членовъ

 

совѣта

 

3

 

благочинническаго

 

округа,

 

Минскаго

 

уѣз-

да,

 

съ

 

16

 

февраля.

Окончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Слуцкомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищ/в

 

Никонъ

 

Андрсевскій

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

къ

 

Зборской

 

церкви,

 

игуменокаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

марта.

Окончивши

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Минской

 

духовной

 

Семина-

ріи

 

Николай

 

Кречетовичъ

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

къ

 

Цыринской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

марта.

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Хобенской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

уѣзда,

 

9

 

марта

 

предоставлено

 

заштатному

 

священнику

 

Осо-

вецкой

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Бирюковичу.

Вакантны

 

я

   

нѣста:

А)

 

Священника.

При

 

церквахъ:

 

Желѣзнщкой,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

апрѣля;

Трабовской,

 

мозырокаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

февраля;

 

Еогостъ-За-

городской,

  

пинскаго

 

уѣзда,

   

съ

 

7

 

февраля;

   

Велемичской,

мозырокаго

 

уѣзда,

  

съ

 

21

 

февраля

 

и

 

Минской

 

тюремной,

съ

 

22

 

февраля.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Желѣзнщкой,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

адрѣ-

ля;

   

Полянской!

 

игуменокаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

декабря;

  

Оке-
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пг'овской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

февраля;

 

Мало-Долецкой,

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

февраля;

 

Волмянской,

 

минскаго

уѣзда,

 

съ

 

10

 

февраля;

 

Невельской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

февраля;

 

Бимбаровской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

февра-

ля;

 

Городыгцской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

февраля;

 

Гору-

тишской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта

 

и

 

Еищино- Слобод-

ской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

псаломщи^ъ

 

Не-

вельской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Аитонъ

 

Гсльфондъ,

съ

 

10

 

февраля.

Отъ

 

Императорскаго

 

Православна™

 

Палестинскаго

 

Общества.

По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Императорскому

 

Пра-

вославному

 

Палестинскому

 

Обществу

 

разрѣшенъ

 

сборъ

 

на

службахъ

 

Вербнаго

 

Воскресенья

 

для

 

помощи

 

православнымъ

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

 

Святой

 

Землѣ.

Извѣщая

 

о

 

семъ,

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Православнаго

Палестинскаго

 

Общества

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

всѣхъ

 

право-

славныхъ

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

этому

 

дѣлу,

 

такъ

 

какъ

Общество

 

исключительно

 

существуетъ

 

лишь

 

этимъ

 

ежегод-

нымъ

 

сборомъ.

содериелше:

Архипастырское

 

посланіе.— Указъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

разрѣшеніи

 

правднованія

 

дня

 

100-

лѣтія

 

Минской

 

епархіи

 

и

 

Семинаріи.— Программа

 

пра8Днованія.— Движеніѳ

 

и

 

перѳ-

мѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.— Вакантная

 

нѣста.— Огъ

 

Императорскаго

 

Право-

славнаго

 

Палестинскаго

 

Общества.

РедаЬторъ,

 

ИнспеЬторъ

 

Сеыинаріи

 

А»

 

Черницынъ*



ІНШЯ

 

ШШІЬНШ

 

вшош.

Марта

 

15-го

      

«№

   

О.

        

1893

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФМШАЛЬИАЯ.

Первый

 

періодъ

 

существованія

 

Мин-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

(1785-1817

 

г.).

(

 

Окопчаніе

 

*

 

J.

4)

 

Средства

 

содержанія

 

учениковъ.

Въ

 

первое

 

десятыѣтіе

 

существованія

 

оеминаріи

 

всѣ

 

вос-

питанники

 

оной,

 

исключительно

 

дѣти

 

священнпковъ,

 

лшли

на

 

собственпомъ

 

содержаніи.

 

Обыкновенно

 

получая

 

изъ

 

до-

мовъ

 

родителей

 

съѣстные

 

продукты,

 

они

 

помѣщались

 

за

 

не-

значительную

 

плату

 

на

 

квартирахъ

 

у

 

Тройчанскихъ

 

жите-

лей,

 

большею

 

частью

 

у

 

мОнастырокихъ

 

(податныхъ)

 

кре-

стьяне

 

Какъ,

 

въ

 

частности,

 

лшли

 

своекоштные

 

ученика

 

се-

минаріи

 

въ

 

первое

 

время,

 

можно

 

отчасти

 

судить

 

на

 

основа-

ми

 

позднѣйшихъ

 

свѣдѣній.

 

Въ

 

1806

 

году

 

на

 

требованіе

 

со

стороны

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

князя

 

А.

 

Н.

 

Голицы-

на,

 

подробныхъ

 

свѣдѣній

 

относительно

 

семинаріи,

 

ректоръ

Лазарь

 

отъ

 

30

 

Октября

 

доносилъ

 

Св,

 

Синоду,

 

что

 

свое-

коттныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

семинаріи

 

69

 

человѣкъ,

 

при

 

общей

наличности

 

ихъ,

 

выражаемой

 

цифрой

 

107.

 

«Платится

 

же

за

 

каждаго

 

ученика

 

отцами

 

ихъ,

 

писалъ

 

Лазарь,

 

въ

 

разсу-

жденіи

 

того,

 

что

 

таковые

 

ученики

 

пмѣютъ

 

квартиры

 

у

 

мо-

*)

 

См.

 

№

 

5

 

Минск.

 

Епарх.

 

Вѣд

   

за

 

1893

 

г.
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-

настырскихъ

 

подданныхъ

 

креотьянъ,

 

отъ

 

8

 

до

 

10

 

рублей

въ

 

годъ

 

за

 

отопленіе

 

квартиры,

 

за

 

мытье

 

бѣлья

 

и

 

вареніе

нищи;

 

съѣстные

 

же

 

припасы:

 

хлѣбъ,

 

крупу

 

и

 

прочес,

 

по-

получаютъ

 

они

 

отъ

 

родителей

 

своихъ,

 

чтб

 

по

 

теперешней

дорогбвизнѣ

 

составлять

 

можетъ

 

до

 

50

 

рублей

 

въ

 

годъ».

 

Не

трудно

 

судить

 

о

 

достоинствахъ

 

такихъ

 

квартиръ

 

и

 

удоб-

ствахъ

 

жизни

 

въ

 

нихъ.

 

Разумѣется,

 

ученики

 

искали

 

квар-

тиръ

 

подешевле

 

и

 

поселялись

 

у

 

самобѣднѣйшихъ

 

людей,

не

 

заботясь

 

о

 

чистотѣ

 

помѣщенія

 

и

 

удобствахъ

 

жизни.

 

Един-

ственная

 

забота,

 

занимавшая

 

ихъ,

 

это—русская

 

печь

 

для

 

ва-

ренія

 

пищи

 

Для

 

удобства

 

въ

 

пропитаніи

 

себя

 

ученики

 

по-

селялись

 

небольшими

 

артелями

 

по

 

6

 

—8

 

чсловѣкъ

 

и

 

каясдый

изъ

 

нихъ

 

вкладывалъ

 

свой

 

пай

 

въ

 

общій

 

столъ.

 

Конечно,

грязная

 

изба

 

и

 

общая

 

жизнь

 

въ

 

крестьянской

 

семьѣ,

 

гдѣ

нерѣдко

 

ученики

 

могли

 

знакомиться

 

съ

 

разными

 

пороками,

не

 

представляли

 

выгодныхъ

 

условій

 

для

 

успѣпшости

 

запя-

тій;

 

но

 

такая

 

жизнь

 

учениковъ

 

была

 

своего

 

рода

 

необходи-

мостью

 

при

 

крайней

 

необезпеченности

 

духовенства

 

того

 

вре-

мени.

 

Въ

 

самыхъ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

 

наиболѣе

 

состоятель-

ные

 

ученики

 

жили

 

на

 

хозяйскихъ

 

харчахъ— съ

 

платою

 

за

столъ

 

и

 

квартиру

 

по

 

2 —3

 

р.

 

сер.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

J).

Доставка

 

съѣотныхъ

 

припасовъ,

 

нерѣдко

 

изъ

 

весьма

 

да-

лекихъ

 

мѣстностей,

 

не

 

могла

 

не

 

быть

 

затруднительною

 

для

многихъ

 

отцовъ.

 

Еакъ

 

видно

 

изъ

 

неоднократныхъ

 

объясне-

на

 

священниковъ,

 

штрафованныхъ

 

за

 

невысылку

 

дѣтей

 

въ

семинарію,

 

затруднительность

 

доставки

 

съѣстныхъ

 

продук-

товъ

 

дѣтямъ—по

 

отдаленности

 

ли

 

разстоянія

 

ихъ

 

мѣстонш-

тельства

 

отъ

 

Слуцка,

 

или

 

по

 

неудобствамъ

 

путей

 

сообщенія,

а

 

равно

 

и

 

вслѣдствіе

 

бѣдности,

   

была

  

обыкновенно

 

главной

1)

 

Нерѣдко

 

они

 

должали

 

своиаъ

 

хозяевамъ',

 

всдѣдстяіе

 

чего

возникали

 

разныя

 

недорізуиЬнія,

 

которая

 

должао

 

было

 

разби-

рать

 

семинарское

 

правдеэіе

 

(Дѣло

 

объ

 

учеппкѣ

 

Як.

 

Дружс.іецкомъ).
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—

причиной

 

ихъ

 

«ослушанія».

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

духовныя

 

пра-

вленія

 

неоднократно

 

извѣщали

 

консисторію,

 

что

 

священники,

«за

 

недостаткомъ

 

хлѣба»

 

и

 

«по

 

крайнему

 

убожеству»,

 

шР

ыогутъ

 

доставить

 

своихъ

 

сыновей

 

въ

 

семинарію.

 

Когда

 

же

благодаря

 

штрафамъ

 

и

 

строгимъ

 

взысканіямъ

 

со

 

стороны

епархіалыюй

 

власти,

 

священники

 

были

 

вынуждены

 

доста-

влять

 

свопхъ

 

сыновей

 

въ

 

семииарію,

 

тогда

 

очень

 

многіе

 

изъ

нихъ,

 

обыкновенно

 

жившіе

 

въ

 

Пинскомъ,

 

Рѣчицкомъ

 

и

 

Мо-

зырскомъ

 

уѣздахъ,

 

олишкомъ

 

часто

 

и

 

настойчиво

 

просили

преосвященпыхъ

 

Виктора

 

и

 

Іова

 

о

 

разрѣшеиіп

 

отдавать

 

сво-

пхъ

 

дѣтей

 

въ

 

Кіевскую

 

академію

 

и

 

Черниговскую

 

духовную

семпнарію,

 

куда

 

по

 

сравнительной

 

близости

 

разстоянія

 

отъ

домовъ

 

ихъ

 

и

 

по

 

удобствамъ

 

путей

 

сообщенія,

 

имъ

 

было

тораздо

 

легче

 

доставлять

 

дѣтямъ

 

средства

 

содержанія.

 

Число

такихъ,

 

обучавшихся

 

въ

 

иноепархіальныхъ

 

духовныхъ

 

за-

 

•

веденіяхъ,

 

въ

 

нѣкоторые

 

годы

 

достигало

 

30

 

человѣкъ.

 

Мпо-

гіе

 

же

 

сироты,

 

о

 

которыхъ

 

ежегодно

 

представлялись

 

вѣдо-

мости

 

въ

 

духовную

 

консисторію,

 

вовсе

 

не

 

были

 

требуемы

въ

 

семинарію

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

не

 

смотря

 

па

 

крайнюю

 

бед-

ность

 

духовенства,

 

затруднявшагося

 

въ

 

воспитаніи

 

свопхъ

 

дѣ-

тей,

 

до

 

1797

 

года

 

мы

 

не

 

видим ь

 

ни

 

одного

 

случая

 

приня-

тія

 

учениковъ

 

на

 

казенное

 

содерлсаніе.

 

Изъ

 

отпускаемой

 

на

t/еминарію

 

суммы

 

во

 

все

 

время

 

управленія

 

спархіей

 

иреосвя-

щеннымъ

 

Викторомъ

 

на

 

содержаніе

 

учениковъ

 

ничего

 

не

тратилось.

 

Въ

 

1793

 

году

 

мы

 

видимъ

 

первый

 

и

 

единствен-

ный

 

случай

 

вспоможепія

 

ученику

 

семішаріи

 

со

 

стороны

 

епар-

хіальной

 

власти:

 

священническій

 

сынъ

 

Гавр.

 

ГІонопасевичъ

въ

 

прошеніи

 

своемъ.

 

подапномъ

 

иреосвяіцсппому

 

Виктору,

писалъ.

 

что

 

«по

 

сиротству

 

своему

 

оиъ

 

не

 

можетъ

 

учиться

въ

 

семинаріи,

 

п

 

что

 

до

 

иоступлеиія

 

въ

 

семиппрію

 

оиъ

 

былъ

дьячкомъ,

 

а

 

затіімъ

 

находился

 

"съ

 

преосвященными

 

Вш;то-

ромъ

 

въ

 

Паршавѣ

 

во

 

время

 

его

 

ареста,

 

а.

 

пыпѣ

 

проептъ

уволить

   

его

   

изъ

 

семпиаріи.

   

плп

 

повелѣть

 

ему

 

учиться

 

на
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—

коштѣ

 

Его

 

Преосвященства».

 

Преосвященный

 

Викторъ

 

на-

писалъ:

 

«лшть

 

ему

 

въ

 

братскомъ

 

Троицкомъ

 

монастырѣ

 

и

ходить

 

въ

 

ссмиііарію».

 

Затѣмъ

 

и

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

мы

не

 

видимъ

 

въ

 

семииаріи

 

казеипокоштныхъ

 

вакаисій.

 

Такъ,

напримѣръ,

 

еще

 

въ

 

1795

 

г.

 

всѣ

 

55

 

учениковъ

 

семинаріа

показаны

 

въ

 

именной

 

вѣдомости,

 

представленной

 

въ

 

консп-

сторію,

 

какъ

 

обучающіеся

 

на

 

собственно.т

 

содерліаніи.

 

Въ

1796

 

году

 

нѣкоторые

 

священпическіе

 

сыновья,

 

за

 

невоз-

мояшостыо

 

содерліаться

 

на

 

собственныя

 

средства,

 

были

 

уво-

лены

 

согласно

 

прошеніямъ

 

изъ

 

семинаріи

 

и

 

онредѣлены

 

въ

дьячки.

 

Въ

 

1797

 

году

 

нѣкоторые

 

священиики,

 

послѣ

 

штра-

фовъ

 

п

 

строгихъ

 

взыскаиій/

 

за

 

недоставку

 

сыновей

 

въ

 

се-

минарію,

 

просили

 

нреосвященнаго

 

Іова

 

о

 

принятіи

 

ихъ

 

дѣ-

тей

 

на

 

казенное

 

содержапіе— вслѣдствіе

 

бѣдности

 

и

 

затруд-

•

 

нительности

 

доставки

 

съъстныхъ

 

продуктовъ

 

въ

 

Слуцкъ.

Преосвященный

 

Іовъ

 

новелѣлъ

 

консисторіи

 

принять

 

сыновей

пхъ

 

на

 

казенное

 

содержаіііе

 

и

 

извѣстить

 

объ

 

этомъ

 

семи-

нарское

 

правленіе.

 

Тогда

 

же

 

изъ

 

50

 

наличиыхъ

 

учениковъ

семинаріи

 

впервые

 

были

 

приняты

 

на

 

все

 

казенное

 

содержа-

ще

 

9

 

человѣкъ

 

и

 

на

 

одну

 

казенную

 

пищу

 

5;

 

изъ

 

посту-

пившихъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

въ

 

новооткрытый

 

«россійскій»

классъ

 

22

 

человѣкъ,

 

большею

 

частью

 

сиротъ,

 

15

 

принято

на

 

все

 

казенное

 

содерлганіе

 

и

 

2

 

на

 

казенные

 

харчи;

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

всѣхъ

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

1797

 

году

было

 

29,

 

да

 

на

 

казенной

 

плщѣ

 

8.

 

Въ

 

1798

 

г.

 

преосвящен-

ный

 

Іовъ

 

неоднократно

 

писалъ

 

на

 

поданныхъ

 

ему

 

проше-

ніяхъ

 

о

 

казеиномъ

 

содержаніи:

 

«принять,

 

яко

 

сироту,

 

на

все

 

казенное

 

содерліаніе » ;

 

«принять

 

по

 

бѣдпости

 

на

 

казен-

ное

 

еодержавде»;

 

«Припять

 

на

 

единую

 

только

 

пищу>.

 

Но

такъ

 

какъ

 

за

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

число

 

казенныхъ 1

 

учениковъ

 

не

увеличивалось,

 

то

 

можно

 

думать,

 

что

 

вакансіи

 

освоболгдались

вслѣдствіе.

 

лишенія

 

казеинаго

 

содсрліанія

 

учениковъ,

 

ирелгде

пользовавшихся

 

имъ.

 

До

 

1798

 

года

 

«за

 

неимѣніемъ

 

для

 

жи-
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тельства

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

особаго

 

дома»,

 

жили

 

они

 

по

обывательскимъ

 

домамъ,

 

хозяевамъ

 

коихъ

 

платилось

 

пзъ

 

се-

минарской

 

суммы

 

за

 

квартиру

 

и

 

пищу.

 

Какъ

 

видно

 

изъ—

реэстра

 

продаиныхъ

 

и

 

розданныхъ

 

въ

 

1797

 

году

 

кпигъ,

 

ка-

зенные

 

ученики,

 

кромѣ

 

стола

 

и

 

платья,

 

пользовались

 

и

 

учеб-

ными

 

книгами.

Въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

число

 

казенныхъ

 

и

 

полуказенпыхъ

учениковъ

 

было

 

весьма

 

разнообразно

 

и

 

зависѣло

 

обыкновен-

но

 

какъ

 

отъ

 

количества

 

штатной

 

суммы,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

эконо-

мическихъ

 

соображеній

 

семинарскаго

 

и

 

спархіальнаго

 

на-

чальствъ.

 

Консисторія,

 

составляя

 

ежегодно

 

распредѣленіе

 

се-

минарской

 

суммы,

 

опредѣляла

 

на

 

калгдый

 

разъ

 

особо

 

и

 

число

казенныхъ

 

учениковъ.

 

Такъ,

 

по

 

распредѣленію

 

1798

 

г.

 

по-

ложено

 

было

 

20

 

полнокошТныхъ

 

и

 

10

 

нолукоштныхъ

 

уче-

никовъ;

 

въ

 

1802

 

году

 

(по

 

увеличеніи

 

штатной

 

суммы

 

до

3

 

т.)— 25

 

казенныхъ

 

и

 

15

 

полуказенныхъ

 

учениковъ;

 

въ

1806

 

году

 

было

 

17

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

и

 

11

 

на

 

казен-

ной

 

пищѣ.

 

Въ

 

1807

 

году

 

послѣ

 

удвоенія

 

штатной

 

семинар-

ской

 

суммы

 

по

 

смѣтѣ

 

было

 

полоя;ено

 

40

 

казенныхъ

 

и

 

40

полуказенныхъ

 

вакансій

 

4);

 

въ

 

1812

 

году

 

опредѣлеио

 

по

30

 

казенныхъ

 

и

 

полуказенныхъ

 

вакансій.

 

а

 

съ

 

1813

 

года

число

 

это

 

постепенно

 

уменьшается,

 

ниспадая

 

къ

 

концу

 

пе-

ріода

 

до

 

половины.

 

Но

 

въ

 

дѣйствительности

 

число

 

казен-

ныхъ

 

и

 

полуказенныхъ

 

учениковъ

 

не

 

всегда

 

соотвѣтствовало

опредѣленному

 

консисторіей

 

количеству

 

вакаисій

 

и

 

обыкно-

венно

 

было

 

менѣе

 

надлежаща™.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

опредѣленій

 

консиеторіи

 

и

 

резолюцій

 

пре-

освященнаго

 

Іова,

 

съ

 

самаго

 

начала

 

учрежденія

 

казенныхъ

вакансій

 

при

 

семинаріи,

 

съ

 

1797

 

года,

 

на

 

казенное

 

содер-

жаніе,

   

кромѣ

 

сиротъ,

   

были

   

большею

  

частью

   

принимаемы

1 )

 

ВопрсиИ

 

этой

 

смѣтѣ,

 

въ

 

J 807

 

г.

 

на

 

полномъ

 

казенномъ

 

со-

держали

 

состояло

 

51

 

и

 

на

 

ппщѣ

 

12

 

ученпковъ.
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-

дѣти

 

дьячковъ

 

и

 

отчасти

 

діаконовъ.

 

Дѣти

 

священниковъ

были

 

принимаемы

 

на

 

казенное

 

и.

 

полу

 

казенное

 

оодержаніе.

въ

 

самыхъ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

 

притомъ

 

отдѣльнымп

 

едини-

цами.

 

Въ

 

случаѣ

 

вполнѣ

 

удостовѣренной,

 

на

 

основаніи

 

са-

мыхъ

 

точныхъ

 

справокъ,

 

бѣдности

 

священниковъ,

 

дѣти

 

ихъ

были

 

принимаемы

 

большею

 

частью

 

на

 

казенную

 

пищу,

 

но

 

и

это

 

дѣлалось

 

съ

 

строгимъ

 

разборомъ.

 

Наиболѣе

 

уважитель-

ными

 

основаніями

 

для

 

такого

 

вспоможеыія,

 

помимо

 

бѣдіюсти

священниковъ,

 

были,

 

какъ

 

отдаленность

 

разстоянія

 

ихъ

 

мѣ-

стожительства

 

отъ

 

г.

 

Слуцка,

 

чрезвычайно

 

затруднявшая

доставку

 

дѣтямъ

 

съѣстныхъ

 

лрипасовъ,

 

такъ

 

и

 

одновремен-

ное

 

воснитаніе

 

на

 

собственномъ

 

содерл;аніи

 

нѣсколькихъ

сыновей.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

1801

 

г.

 

на

 

прошеніе

 

свящ.

Гулевича

 

о

 

принятіи

 

его

 

сына

 

на

 

казенное

 

содержаніе

 

пре-

освященный

 

Іовъ

 

повелѣлъ:

 

«нринять

 

сына

 

просителя

 

(по

отдаленности

 

разстоянія)

 

на

 

одну

 

казенную

 

пищу,

 

а

 

объ

одеждѣ

 

долженъ

 

имѣть

 

попеченіе

 

отецъ » .

 

За

 

тотъ

 

же

 

и

 

по-

слѣдующіе

 

"годы

 

мы

 

неоднократно

 

видимъ

 

подобныя

 

же

 

ре-

золюціа

 

преосвященнаго

 

Лова.

 

Въ

 

1807

 

году

 

консисторія

разрѣшила

 

сем

 

лшрскому

 

правленію

 

-принять

 

на

 

казенную

пищу

 

двухъ

 

сыновей

 

свящ.

 

Хотяновскаго

 

въ

 

виду

 

налич-

ности

 

въ

 

семинаріи

 

свободныхъ

 

вакансій,

 

съ

 

обязательствомъ,

чтобы

 

зимнее

 

и

 

лѣтнее

 

платье

 

и

 

книги

 

доставлялъ

 

самъ

отецъ.

 

Тогда

 

же

 

свящ.

 

С.

 

Турцевичъ

 

просилъ

 

«со

 

бѣдпо-

сти»

 

объ

 

увольпеніи

 

сына

 

его

 

изъ

 

семинаріи,

 

но

 

преосвя-

щенный

 

повелѣлъ

 

принять

 

его

 

на

 

казенную

 

пищу.

 

Въ

 

1811

 

г.

три

 

сына

 

священника

 

Пономарева

 

были

 

приняты

 

на

 

казен-

ную

 

пищу.

Сравнительно

 

рѣдко,

 

притомъ

 

по

 

особенному

 

усмотрѣнію

преосвященныхъ,

 

сыновья

 

священниковъ

   

были

  

принимаемы

,на

 

полное

 

казенное

 

содержаніе.

   

Такъ,

 

въ

 

1803

 

году

 

ирео-

священный

 

Іовъ

 

повелѣлъ

 

принять

 

«по

 

бѣдности»

 

на

 

казен-

ное

 

содержаніе

 

сына

 

свящ.

 

А.

 

Бирюковича,

  

вмѣсто

 

одного,
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плохо

 

успѣвавшаго

 

въ

 

наукахъ,

 

разночинца.

 

При

 

этомъ

предписано

 

было

 

правленію

 

семинаріи

 

и

 

впредь

 

не

 

прини-

мать

 

на

 

казенное

 

содержаніе

 

разночинцевъ.

 

Въ

 

1807

 

году

свящ.

 

Бавровичъ

 

«съ

 

клятвой

 

показалъ»,

 

что

 

по

 

крайней

бѣдности

 

не

 

можетъ

 

доставить

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

семинарію

 

и

содерягать

 

ихъ

 

тамъ

 

на

 

свои

 

средства,

 

хотя

 

они

 

уже

 

учи-

лись

 

въ

 

семинаріи

 

раньше.

 

Преосвященный

 

Іовъ

 

повелѣлъ

принять

 

ихъ

 

на

 

казенное

 

содержапіе.

 

Въ

 

1808

 

году

 

прео-

священный

 

Іовъ

 

новелѣлъ

 

принять

 

двухъ

 

сыновей

 

запре-

щеннаго

 

священника

 

Л.

 

Прорвича

 

на

 

казенное

 

содержаніе

при

 

томъ

 

условіи,

 

«если

 

есть

 

вакапсія.

 

въ

 

противномъ

 

слу-

чаѣ— па

 

казенную

 

пищу».

 

Нѣсколько

 

ранѣе

 

этого

 

священ-

нику

 

I.

 

Мигаю,

 

воспитывавшему

 

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

троихъ

 

сыновей

 

своихъ

 

па

 

собственномъ

 

содержаніи,

 

было

отказано

 

преосвященнымъ

 

въ

 

казенномъ

 

содержаніи

 

и

 

даже

пособіи.

 

Прииятіе

 

свящеиническихъ

 

дѣтей

 

на

 

казенное

 

со-

держапіе

 

обставлялось

 

нерѣдко

 

разными

 

формальностями.

Такъ,

 

неоднократно

 

консисторія,

 

вслѣдствіе

 

прошеній

 

свя-

щенниковъ

 

о

 

казенномъ

 

содерясаніи,

 

дѣлада

 

запросы

 

семи-

нарскому

 

правленію

 

объ

 

успѣхахъ

 

ихъ

 

сыновей

 

и

 

о

 

благо-

надежности

 

нослѣднихъ

 

къ

 

продолженію

 

ученія

 

въ

 

семинаріи,

и

 

только

 

по

 

полученіи

 

удовлетворительнаго

 

отвѣта,

 

разре-

шала

 

принимать

 

ихъ

 

на

 

казенное

 

содержаніе.

 

Строгость

 

вы-

бора

 

въ

 

принятіи

 

свящеиническихъ

 

дѣтей

 

на

 

казенное

 

со-

деряшііе

 

зависѣла

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

недостатка

 

ка-

зенныхъ

 

вакансій,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

нерѣдко

 

для

 

размѣщенія

сиротъ

 

были

 

лишаемы

 

казеннаго

 

содерясаиія

 

дѣти

 

дьячковъ,

особенно

 

въ

 

случаѣ

 

малоуспѣшности

 

ихъ.

 

Притомъ,

 

далеко

не

 

всѣ,

 

дѣйствительно

 

нуждавшіеся

 

въ

 

средствахъ

 

къ

 

жизни,

могли

 

быть

 

принимаемы

 

на

 

казенное

 

содерліаніе;

 

мы

 

не-

однократно

 

видимъ

 

случаи

 

бѣготва

 

священническихъ

 

сыно-

вей

 

изъ

 

семинарін

 

«вслѣдствіе

 

изнуренія

 

голодомъ».

Съ

 

1807

 

года,

  

по

 

введены

 

новаго

 

штата

  

для

 

семинаріи
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и

 

по

 

увеличении

 

количества

 

казенныхъ

 

вакансій,

 

принятіе

учениковъ

 

на

 

казенное

 

содержаиіе

 

подчиняется

 

опредѣлен-

нымъ

 

правиламъ

 

и

 

регулируется

 

общими

 

постановлениями

 

со

стороны

 

епархіальной

 

власти.

 

Такъ,

 

отъ

 

20

 

Поля

 

1807

 

г>Г

преосвященный

 

Іовъ

 

предписывалъ

 

семинарскому

 

правленію

 

—

впредь

 

принимать

 

на

 

все

 

казенное

 

содержаніе

 

діаконскихъ,

дьячковскихъ

 

и

 

нономарокихъ

 

дѣтей.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

волѣд-

ствіе

 

этого

 

распоряженія,

 

въ

 

семинаріи

 

долженъ

 

былъ

 

ока-

заться

 

недостатокъ

 

въ

 

казенныхъ

 

вакансіяхъ,

 

то

 

консисторія

одновременно

 

съ

 

объявленіемъ

 

архипастырскаго

 

указа

 

пред-

писывала

 

правлеиію

 

семинаріи:

 

11

 

малолѣтнихъ

 

дьячков-

скихъ

 

и

 

пономарскихъ

 

дѣтей,

 

обучавшихся

 

въ

 

«россійскомъ»

кл.ссѣ

 

грамотѣ

 

и

 

письму,

 

отослать

 

въ

 

домы

 

родителей

 

и

обязать

 

послѣднихъ

 

подписками— но

 

обученіи

 

дѣтей

 

въ

 

три

года

 

представить

 

ихъ

 

въ

 

семинарію

 

для

 

продолженія

 

наукъ.

Самое

 

раопорялшніе

 

иреосвященнаго

 

Іова

 

объ

 

обязателыюмъ

приняііи

 

діаконскихъ,

 

дьячковскихъ

 

и

 

пономарскихъ

 

сыно-

вей

 

па

 

казенное

 

содеряшніе

 

применялось

 

на

 

практикѣ

 

съ

значительными

 

ограпичеиіями

 

и

 

доллшо

 

было

 

сообразоваться

съ

 

достоинствомъ

 

ученика

 

и

 

правомъ

 

его

 

на

 

пользование

казеннымъ

 

содерліаніемъ.

 

Вмѣстѣ

 

сь

 

тѣмъ

 

оно

 

служило

 

до-

вольно

 

удобною

 

воспитательною

 

мѣрою

 

для

 

ноощренія

 

успѣ-

ховъ

 

обучавшихся

 

уже

 

въ

 

семинаріи,

 

а

 

равно

 

и

 

иоощре-

-ніемъ

 

къ

 

лучшей

 

подготовкѣ

 

учениковъ,

 

вновь

 

поступаю-

щихъ,

 

какъ

 

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующаго

 

случая.

 

Въ

1807

 

году

 

Іюня

 

2

 

дьячокъ

 

Ив.

 

Крониковскій

 

доставилъ

 

двухъ

сыновей

 

въ

 

семинарію

 

по

 

требованію

 

семинарскаго

 

правле-

нія,

 

и

 

по

 

бѣдности

 

просилъ

 

нреосвященнаго

 

Іова

 

о

 

принятіи

его

 

дѣтей

 

на

 

казенное

 

содержаніе.

 

Преосвященный

 

написалъ

такую

 

резолюцію:

 

«буде

 

дѣтп

 

просителя

 

умѣютъ

 

читать

 

по-

русски

 

и

 

начаткамъ

 

латинской

 

азбуки

 

изучены,

 

то

 

принять

ихъ

 

на

 

все

 

казенное

 

содержаніе,

 

а

 

буде

 

не

 

знаютъ,

 

принять

ихъ

 

на

 

одну

 

казенную

 

пищу

 

съ

 

тѣмъ,

 

одпакожъ,

 

чтобы

 

оиъ
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давалъ

 

по

 

одной

 

бочкѣ

 

житной

 

муки

 

въ

 

годъ>

 

•).

 

Вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ,

 

учившіеся

 

на

 

казенномъ

 

содержаніи

 

дѣти

 

церков-

нослужителей

 

были

 

лишаемы

 

за

 

малоуспѣшность

 

казениаго

содержапія,

 

а

 

вакансіи

 

ихъ

 

были

 

отдаваемы

 

болѣе

 

достой-

пымъ.

 

Въ

 

концѣ

 

1807

 

г.,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

многіс

 

церков-

нослужители

 

являлись

 

въ

 

Мпнскъ

 

къ

 

преосвященному

 

съ

нросьбамн

 

о

 

припятіи

 

ихъ

 

дѣтей

 

въ

 

семинаріп

 

на

 

казенное

содоржаніо

 

и

 

при

 

этомъ

 

несли

 

ненужные

 

убытки,

 

преосвя-

щенный

 

Іовъ

 

вторично

 

подтвердплъ

 

правлеиію

 

семинаріи —

«принимать

 

на

 

будущее

 

время

 

дьячковскихъ

 

и

 

пономарскихъ

дѣтсй

 

на

 

казенное

 

содержаніе

 

безъ

 

особаго

 

на

 

каждый

 

разъ

архипастырскаго

 

разрѣшепія».

 

Преосвященный

 

Іовъ

 

дополиилъ

это

 

оиредѣлеиіе

 

другпмъ:

 

«иѣкоторые,

 

прося

 

о

 

казеиномъ

содержаніи,

 

оставляютъ

 

дѣтей

 

безъ

 

всего,

 

лишаютъ

 

даже

пхъ

 

одѣянія;

 

посему

 

дать

 

знать,

 

чтобы

 

этого

 

не

 

только

 

пе

дѣлали,

 

но

 

старались

 

бы,

 

при

 

доставлены

 

дѣтей

 

въ

 

семпна-

рію,

 

одѣвать

 

ихъ

 

возможно

 

лучше,

 

чтобы

 

было

 

верхнее

зимнее

 

и

 

лѣтиее

 

одѣяпіе,

 

обувь,

 

по

 

двѣ

 

рубахи

 

и

 

двѣ

 

испод-

ницы».

 

Какъ

 

сравнительно

 

рѣдкое

 

явленіс,

 

вызываемое

 

нс-

достаткомъ

 

казенныхъ

 

вакансій,

 

допускалось

 

иногда

 

зачиоле-

ніе

 

церковнослушительскихъ

 

дѣтей

 

на

 

мѣста.

 

Такъ,

 

по

 

прось-

бе

 

пономаря

 

Ждаиовича,

 

его

 

родной

 

братъ,

 

до

 

окончанія

 

имъ

курса

 

въ

 

семинаріи,

 

былъ

 

зачнсленъ

 

на

 

дьячковское

 

мѣсто.

Подобныхъ

 

зачиолеиій

 

мы

 

видпмъ

 

но

 

2

 

—

 

3

 

ежегодно.

Сумма,

 

расходуемая

 

на

 

содержаніе

 

казенныхъ

 

и

 

полука-

зенныхъ

 

учениковъ.

 

въ

 

первые

 

годы

 

была

 

весьма

 

незначи-

тельна,

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

увеличенія

 

общей

 

штатной

 

суммы,

 

по-

степенно

 

возростала.

 

Такъ,

 

по

 

консисторской

 

смѣтѣ

 

1799

 

г.

изъ

 

2-хъ

 

тысячпаго

  

ссмпнарскаго

  

оклада

  

было

  

опредѣлено

1 )

 

Это

 

не

 

единственный

 

случай

 

казениаго

 

посибія

 

съ

 

обнза-

тельствомъ

 

со

 

стороны

 

родителей

 

поставлять

 

въ

 

семинарію

 

про-

дукты

  

въ

 

опредѣлепной

 

норыѣ.

         

l
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на

 

содеряіаніе

 

20

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

510

 

р.

 

асе.

 

и

 

на

содержаніе

 

10ч

 

полуказенныхъ

 

200

 

р.

 

асе,

 

а

 

всего

 

710

 

р.

Такимі)

 

образомъ,

 

на

 

содержаніе

 

одного

 

полнокогатнаго

 

уче-

ника

 

приходилось

 

25

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

на

 

содержаніе

полу

 

казениаго— пищей

 

и

 

квартирой

 

20

 

р.

 

Мы

 

съ

 

трудомъ

мбжемъ'

 

себѣ

 

представить,

 

какъ

 

на

 

столь

 

ограниченные

 

окла-

ды

 

могли

 

быть

 

содержпмы

 

ученики,

 

особенно

 

нолнокоштные,

получавшіе,

 

сверхъ

 

пищи

 

и

 

учебиыхъ

 

пособій,

 

и

 

одежду.

Въ

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

1801

 

по

 

1807

 

годъ,

 

хотя

 

ежегодно

было

 

отпускаемо

 

на

 

семинарію

 

3

 

т.

 

р.

 

асе,

 

на

 

содержаніе

учениковъ

 

ежегодно

 

расходовались

 

различныя

 

суммы;

 

такъ,

нанримѣръ,

 

в'ь

 

1802

 

г.

 

истрачено

 

961

 

р.

 

9

 

к.,

 

въ1803г.—

1451

 

р.,

 

въ

 

1806

 

г. -1390

 

р.

 

Съ

 

1807

 

года,

 

по

 

увеличе-

на

 

общей

 

штатной

 

суммы

 

до

 

6000

 

р.,

 

на

 

содержаніе

 

ка-

зенныхъ

 

и

 

'

 

полуказенныхъ

 

учениковъ

 

тратилось

 

ежегодно

около

 

3000

 

р.

 

При

 

этомъ,

 

окладъ

 

на

 

каждаго

 

порознь

 

ка-

зениаго

 

ученика

 

увеличился

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

четыре

 

раза,

сравнительно

 

съ

 

первоначальнымъ

 

окладомъ;

 

комплектъ

 

яіе

казенныхъ

 

и

 

полуказенныхъ

 

учениковъ

 

никогда

 

не

 

доходилъ

до

 

онредѣлениой

 

по

 

смѣтѣ

 

нормы.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

определенная

 

на

 

учениковъ

 

сумма

 

около

времени

 

отечественной

 

войны

 

и

 

во

 

всѣ

 

последующее

 

годы

 

до

конца

 

періода,

 

оказывалась

 

далеко

 

недостаточной,

 

о

 

чемъ

 

не-

однократно

 

правлеиіе

 

семинаріи

 

представляло

 

преосвященному

рапортами.

 

Такъ,

 

въ

 

Апрѣлѣ

 

1812

 

г.

 

вицеректоръ

 

семинаріи

1.

 

Лойко

 

доносіілъ

 

вновь

 

прибывшему

 

на

 

каѳедру

 

преосвя-

щенному

 

Серафиму

 

следующее:

 

по

 

нынешней

 

чрезвычайной

дороговизне

 

и

 

большому

 

упадку

 

курса

 

па

 

ассигнаціп,

 

состо-

яніе

 

находящихся

 

на

 

казенномъ

 

содержаніи

 

учениковъ

 

очень

жалкое,

 

ибо

 

не

 

только

 

нриличпаго

 

одѣянія

 

не

 

могутъ

 

иметь,

но

 

и

 

пищу

 

самую

 

скудную

 

имеютъ,

 

болѣе

 

же

 

всего,

 

что

 

при

самомъ

 

бедномъ

 

содерл;аніи

 

учениковъ

 

не

 

станетъ

 

штатной

суммы

 

содержать

 

оныхъ

 

до

 

вакаціи».

 

Преосвященный

 

Сера-
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фимъ,

 

вообще

 

слишкомъ

 

заботливо

 

вникавшій

 

въ

 

матеріалышя

нужды

 

семинаріи,

 

тогда

 

же

 

изыскалъ

 

вспомогательный

 

сред-

ства

 

для

 

содержапія

 

учепиковъ.

 

Такъ,

 

онъ

 

писалъ:

 

с

 

принимая

во

 

вниманіе

 

завѣщапіе

 

основателя

 

Дятловицкаго

 

монастыря

Долмата,

 

коимъ

 

опредѣляется

 

—

 

изъ

 

доходовъ

 

монастыря

 

всегда

содержать

 

12

 

монашествующихъ,

 

12

 

вдовъ

 

и

 

12

 

сиротъ,

коихъ

 

и

 

обучать,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

въ

 

монастырѣ

есть

 

всего

 

лишь

 

два

 

монаха,

 

новелѣваемъ:

 

не

 

умножая

 

числа

казенныхъ

 

учепиковъ,

 

въ

 

пособіе

 

кл>

 

содержанію

 

ихъ

 

отпу-

скать

 

изъ

 

Дятловицкаго

 

монастыря

 

съѣстные

 

припасы,

 

согласно

особо

 

составленной

 

и

 

прилагаемой

 

при

 

семь

 

вѣдомости».

 

По

этой

 

вѣдомости

 

и

 

было

 

отпущено

 

въ

 

пособіе

 

содсржанію

 

ка-

зенныхъ

 

учепиковъ

 

на

 

первую

 

половину

 

1812

 

года:

 

ржи

 

10

четвертей,

 

крупы

 

3

 

четверти,

 

говядины

 

3

 

пуда,

 

рыбы

 

вялой

и

 

свѣжепросольиой

 

2

 

иуда,

 

масла

 

постиаго

 

1

 

пудъ,

 

масла

коровьяго

 

о

 

свинаго

 

сала

 

по

 

1

 

пуду.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

пр.

Серафимъ

 

повелѣлъ

 

принять

 

вновь

 

на

 

казенное

 

содержа ніе

нѣсколькихъ

 

сиротъ

 

и

 

отпускать

 

на

 

ихъ

 

долю

 

и.гь

 

Дятло-

вицкаго

 

монастыря

 

новое

 

количество

 

нужныхъ

 

продуктовъ.

Во

 

вторую

 

половину

 

того

 

же

 

года

 

ученія

 

въ

 

семинаріи

 

не

было

 

по

 

случаю

 

нашествія

 

французовъ;

 

въ

 

первой

 

же

 

поло-

винѣ

 

1813

 

г.

 

іекторъ

 

семинаріи

 

Лазарь

 

снова

 

доносилъ

 

кон-

систоріи,

 

что

 

вслѣдствіе

 

упадка

 

курса

 

на

 

ассигнаціи,

 

«за

которыя

 

нельзя

 

вымѣнять

 

п

 

четверти

 

серебра»,

 

сумма,

 

от-

пускаемая

 

на

 

казенныхъ

 

воспитанниковъ,

 

оказывается

 

слиш-

комъ

 

недостаточной.

 

Преосвященный

 

Серафимъ

 

снова

 

распо-

рядился

 

объ

 

отпускѣ

 

изъ

 

Дятловицкаго

 

монастыря

 

продуктовъ

для

 

учениковъ

 

семинаріи.

 

Грозовскій

 

архимандритъ

 

Исаія

 

до-

носилъ

 

по

 

этому

 

поводу,

 

что

 

въ

 

Дятловицкомъ

 

монастырь,

кромѣ

 

хлѣбныхъ

 

продуктовъ,

 

очень

 

мало

 

всякихъ

 

другихъ

запасовъ;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

преосвященный

 

Серафимъ

 

приказалъ

отпустить

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

продукты

 

по

 

прежнему

 

иоложепію,

а

 

на

 

будущее

 

время,

 

въ

 

виду

 

иредстоящаго

 

нрекращенія

 

та-
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кихъ

 

отпусковъ,

 

повелѣлъ

 

содержать

 

на

 

казенномъ

 

когатѣ

не

 

40

 

учениковъ

 

а

 

35.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

продукты

 

изъ

 

Дят-

ловицкаго

 

монастыря,

 

вслѣдствіс

 

разныхъ

 

затрудненій

 

въ

экопоміи

 

монастыря,

 

были

 

выданы

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

сразу —

примѣнительно

 

къ

 

указанной

 

преосвященнымъ

 

нормѣ,

 

а

 

по

частямъ

 

были

 

доставляемы

 

въ

 

семпнарію

 

въ

 

иродоллсеніи

всего

 

1814

 

года;

 

прптомъ

 

миогіе

 

продукты

 

монастырь

 

на.

шелъ

 

возможнымъ

 

отпустить

 

въ

 

двойной

 

проиорціи— на

 

це-

лый

 

годъ.

 

Въ

 

виду

 

же

 

медленности

 

въ

 

доставкѣ

 

продуктовъ

изъ

 

Дятловицкаго

 

монастыря,

 

впцеректоръ

 

I.

 

Лойко

 

заби-

рал!,

 

ихъ

 

по

 

частямъ

 

заимообразно

 

изъ

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

монастыря

 

и

 

возвращалъ

 

ихъ

 

обратно,

 

по

 

мѣрѣ

 

полученія

изъ

 

Дятловицкаго

 

монастыря.

 

Такъ,

 

въ

 

Анрѣлѣ

 

1814

 

года

доставлено

 

въ

 

пособіе

 

содержание

 

казенныхъ

 

учепиковъ

 

се-

минаріи

 

изъ

 

Дятловицкаго

 

монастыря— ржи

 

20

 

четвертей,

крупы

 

6

 

четвертей,

 

сала

 

2

 

пуда,

 

рыбы

 

4

 

пуда;

 

при

 

этомъ

экономія

 

монастыря

 

заявляла,

 

что

 

не

 

можетъ

 

выдать

 

масла

коровьяго

 

2-хъ

 

пудовъ,

 

постнаго

 

2-хъ

 

пудовъ

 

и

 

говядины

6

 

пудовъ.

 

Въ

 

Январѣ

 

1815

 

года

 

.экономъ

 

Слуцкаго

 

Троиц-

каго

 

монастыря

 

выдалъ

 

заимообразно 'семинарской

 

экономіи,

вслѣдствіе

 

уідаа

 

консисторіи,

 

ржи

 

2

 

бочки

 

и

 

крупы

 

иол-

бочки.

 

Въ

 

Февралѣ

 

того

 

же

 

года

 

изъ

 

Дятловицкаго

 

мона-

стыря

 

доставлено

 

въ

 

семпнарію

 

ржи

 

3

 

бочки,

 

крупы

 

1

 

бочка,

рыбы

 

вялой

 

2

 

нуда,

 

сала

 

1

 

пудъ

 

и

 

сыровъ

 

50

 

гатукъ.

Часть

 

этихъ

 

продуктовъ

 

была

 

возвращена

 

въ

 

уплату

 

долга

въ

 

Слуцкій

 

Троицкій

 

монастырь.

Непзбѣжпыя

 

затрудаеиія

 

въ

 

оодержапіи

 

казенныхъ

 

уче-

никовъ

 

вслѣдствіе

 

чрезвычайной

 

дороговизны

 

жизненныхъ

продуктовъ

 

послѣ

 

отечественной

 

войны,

 

а

 

равно

 

и

 

вслѣд-

ствіе

 

паденія

 

курса

 

на

 

ассигнаціи,

 

вызывали

 

рядъ

 

другпхъ

мѣръ

 

со

 

стороны

 

епархіальиой

 

власти

 

къ

 

упорядоченію

 

се-

минарской

 

экопоміи.

 

Такъ,

 

въ

 

1814

 

году

 

правлепіе

 

ссмииа-

ріи

 

доносило

 

консисторіи,

 

что

 

на

 

всемъ

 

казенномъ

 

содержа-



—
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—

ніи

 

состоитъ

 

въ

 

семинаріи

 

19

 

человѣкъ,

 

которые

 

приняты

въ

 

силу

 

указовъ

 

консисторіи,

 

затерянныхъ

 

во

 

время

 

войны, —

да

 

на

 

казенной

 

пищѣ

 

состоитъ

 

20

 

человѣкъ,

 

а

 

всего

 

39.

Больше

 

этого

 

числа

 

правленіе

 

семпнаріи

 

находило

 

невозмож-

нымъ

 

содержать

 

на

 

штатную

 

сумму.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

въ

 

Сен-

тябрь

 

1814

 

года

 

прео.вященный

 

Серафимъ

 

иовелѣль,

 

чтобы

тѣ

 

отцы,

 

«кои

 

но

 

бѣдности

 

своей

 

въ

 

семииаріи

 

не

 

могут ъ

содержать

 

дѣтей,

 

особенно

 

причетники,

 

старались

 

но

 

обуче-

иін

 

ихъ

 

чтенію

 

и

 

пѣнію

 

онредѣлять

 

ихъ

 

на

 

причстническія

мѣста>.

 

Кромѣ

 

того,

 

преосвященный

 

Серафимъ

 

строжайше

запрещалъ

 

семинарскому

 

иравленію

 

самостоятельно

 

прини-

мать

 

священничеокнхъ

 

и

 

діакоііскихъ

 

дѣтей

 

на

 

казенный

коштъ,

 

а

 

относительно

 

тѣхъ,

 

кто

 

достопнъ

 

сего

 

по

 

отлич-

ным!)

 

дарованіямъ

 

и

 

успѣхамъ,

 

повелѣлъ

 

представлять

 

каж-

дый

 

разъ

 

на

 

архипастырское

 

усмотрѣніе;

 

на

 

казенное

 

же

содержаніе

 

предписывалось

 

принимать

 

преимущественно

 

си-

ротъ

 

и

 

прнчетническихъ

 

дѣтсй.

 

Тогда

 

же

 

иреосвященный

Серафимъ

 

иовелѣлъ

 

семинарскому

 

правленію

 

представить

 

въ

консисторію

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

можно

 

содержать

 

па

штатную

 

сумму

 

казенныхъ

 

и

 

нолуказенныхъ

 

учениковъ

 

се-

минаріи;

 

въ

 

свою

 

очередь

 

консисторія

 

должна

 

была

 

пред-

ставить

 

преосвященному

 

свое

 

мнѣпіе,

 

сколько

 

и

 

на

 

что

именно

 

потребно

 

суммы

 

для

 

содержанія

 

учениковъ.

 

Правле-

ніе

 

семинаріи

 

по

 

этому

 

поводу

 

доносило:

 

«хотя

 

по

 

преж-

нему

 

росписанію

 

(1810

 

года)

 

положено

 

было

 

содержать

 

60

человѣкъ:

 

30

 

казенныхъ

 

и

 

30

 

на

 

одной

 

пищѣ,

 

но

 

это

 

рос-

писаіііе

 

сдѣлано

 

было

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

курсъ

 

ассагнацій

былъ

 

60

 

руб.

 

сер.

 

за

 

100

 

асе,

 

а

 

теперь

 

онъ

 

уменьшился

болѣе,

 

чѣмъ

 

вдвое;

 

посему

 

теперь

 

съ

 

великимъ

 

трудомъ

мояшо

 

содержать

 

половинное

 

число:

 

15

 

па

 

казенномъ

 

содер-

жаніи

 

и

 

15

 

на

 

одной

 

пищѣ,

 

и

 

то

 

если

 

изъ

 

Дятловицкаго

монастыря

 

будетъ

 

отпускаема

 

впредь

 

провизія;

 

въ

 

случаѣ

же

 

прекращенія

 

выдачи

 

продуктовъ

 

придется

 

исключить

 

еще
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10

 

человѣкъ

 

изъ

 

пользованія

 

казеннымъ

 

содержаніемъ».

 

По

предложение

 

семинарскаго

 

правленія,

 

на

 

содержаніе

 

иолно-

коштнаго

 

ученика

 

нужно

 

было

 

не

 

менѣе

 

105

 

р.

 

асе,

 

а

 

на

содержаніе

 

одного

 

ученика

 

на

 

казенной

 

пищѣ

 

45

 

р.

 

асе;

всего

 

же

 

на

 

39

 

казенныхъ

 

и

 

30

 

полу

 

казенныхъ

 

учениковъ

нужно

 

было

 

въ

 

общей

 

сложности

 

2250

 

руб.

 

асе

 

въ

 

годъ.

При

 

этомъ

 

правленіе

 

семинаріи

 

представляло

 

подробную

 

при-

мѣрную

 

смѣту,

 

во

 

сколько

 

можетъ

 

обойтись

 

годовое

 

содер-

жаніе

 

пищей

 

и

 

одеждой

 

одного

 

казеннаго

 

ученика

 

примѣ-

нительно

 

къ

 

оуществовавшимъ

 

въ

 

то

 

время

 

цѣнамъ

 

на

 

про-

дукты.

 

Приводимъ

 

сполна

 

это

 

раописаніе.

 

«7.

 

Пища:

 

2

четверти

 

ржи,

 

что

 

съ

 

молотьемъ

 

оной

 

составить

 

16

 

р.

 

асе,

2

 

четверика

 

крупы — 4

 

р.,

 

1

 

гарнецъ

 

постнаго

 

масла— 3

 

р.,

сала

 

свинаго

 

12

 

фунтовъ— 4

 

р.

 

30

 

к.,

 

соли

 

30

 

фунтовъ —

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

говядины

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

1

 

пудъ—

 

6

 

р.

40

 

к.,

 

рыбы

 

вялой

 

5

 

ф. — 3

 

р.

 

30

 

к.,

 

масла

 

коровъяго

 

5

фун. — 3

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

всего

 

пища

 

обойдется

 

въ

 

45

 

р.

 

асе

11.

 

Одѣянге:

 

сюртукъ

 

одинъ

 

изъ

 

простаго

 

сѣраго

 

сукна —

16

 

р.,

 

теплый

 

жилетъ

 

съ

 

рукавами — 10

 

р.,

 

три

 

рубахи

 

—

9

 

р.,

 

трое

 

штаповъ

 

(исподницы)-6

 

р.;

 

шапка

 

одна

 

на

 

два

года

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

течеиіи

 

втораго

 

года

 

была

 

куплена

галяиа,

 

или

 

картузъ — 4

 

р.,

 

сапоговъ

 

новыхъ

 

двѣ

 

пары

 

съ

мелкой

 

починкой— 12

 

р.,

 

шейный

 

платокъ— 3

 

р.,

 

а

 

всего

60

 

р.

 

асе>.

 

Представляя

 

эту

 

смѣту

 

преосвященному

 

Сера-

фиму

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вѣдомостью

 

о

 

казенныхъ

 

ученикахъ,

 

пра-

вленіе

 

семинаріи

 

поясняло,

 

что

 

еще

 

остается

 

весьма

 

значи-

тельное

 

число

 

бѣднѣйшихъ

 

учениковъ,

 

которые,

 

по

 

недо-

статку

 

штатной

 

суммы,

 

не

 

пользуются

 

казеннымъ

 

содержа-

ніемъ.

 

Преосвященный

 

Серафимъ

 

въ

 

представленномъ

 

ему

спискѣ

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

собственноручно

 

произвелъ

 

раз-

личный

 

измѣненія,

 

а

 

именно:

 

двухъ

 

священническихъ

 

сы-

новей

 

онъ

 

перевелъ

 

на

 

казенную

 

пищу,

 

дозволяя

 

имъ

 

поль-

зоваться

 

послѣднею

   

«въ

 

виду

 

отличныхъ

 

успѣховъ;

  

двухъ
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удержалъ

 

на

 

казенной

 

пищѣ

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

основаніямъ;

 

ыѣ-

которыхъ

 

съ

 

казенной

 

пищи

 

иеревелъ

 

на

 

собственное

 

содер-

жаніе,

 

а

 

болѣе

 

возрастныхъ

 

повелѣлъ

 

исключить

 

изъ

 

оеми-

наріи

 

и

 

оиредѣлить

 

въ

 

причетники.

 

На

 

освободившіяся

 

ва-

капсіи

 

преосвященный

 

Серафимъ

 

повелѣлъ

 

принять

 

бѣднѣй-

шихъ

 

учениковъ,

 

особенно

 

сиротъ,

 

а

 

равно

 

причетпическпхъ

и

 

діакоискихъ

 

дѣтсй,

 

отличающихся

 

прекрасными

 

дарова-

ніями

 

и

 

успѣхами,

 

а

 

по

 

принятіи

 

ихъ

 

на

 

казенное

 

содер-

жаніе,

 

или

 

пищу, — рапортовать

 

ему,

 

кто

 

изъ

 

иихъ

 

какого

состоянія,

 

чей

 

сынъ,

 

сколькихъ

 

лѣтъ

 

и

 

какихъ

 

успѣховъ.

Смѣта

 

содержанія

 

казенныхъ

 

и

 

полуказенныхъ

 

учениковъ,

представленная

 

семинарскимъ

 

правленіемъ,

 

была

 

отослана

преосвященнымъ

 

въ

 

консисторію —вмѣстѣ

 

съ

 

запросомъ

 

от-

носительно

 

средствъ

 

лучшаго

 

размѣщенія

 

въ

 

семинаріи

 

ка-

зенныхъ

 

питомцевъ.

 

Копсисторія,

 

разсмотрѣвъ

 

смѣту,

 

нѣсколько

сократила

 

въ

 

ней

 

статьи

 

расходовъ,

 

мотивируя

 

это

 

сокращеніе

необходимостью

 

увели ченія

 

числа

 

казеннокоштныхъ

 

вакан-

сій,

 

«такъ

 

какъ

 

въ

 

Минской

 

енархіи

 

есть

 

много

 

священно-

церковнослулштельскихъ

 

дѣтей,

 

приспѣвшихъ

 

къ

 

отдачѣ

 

въ

семинарію,

 

но

 

не

 

могущихъ

 

содержаться

 

на

 

собственномъ

иждивеніи

 

по

 

крайней

 

бѣдности, —а

 

равно

 

и

 

сиротъ,

 

лишив-

шихся

 

родителей

 

и

 

нуждающихся

 

въ

 

восиитаніи».

 

По

 

пред-

положение

 

консисторіи,

 

въ

 

семинаріи

 

необходимо

 

было

 

со-

держать

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

40

 

человѣкъ:

 

15

 

полнокогатныхъ

и

 

25

 

полуказенныхъ.

 

Въ

 

виду

 

же

 

невозмояшооти

 

содержаыія

такого

 

количества

 

учениковъ,

 

по

 

недостатку

 

средствъ,

 

кон-

систорія

 

предлагала

 

тратить

 

на

 

содержаніе

 

одного

 

казеинаго

ученика

 

не

 

105

 

р.,

 

а

 

103

 

р.

 

асе,

 

внося

 

слѣдующія

 

измѣ-

ненія

 

въ

 

семинарскую

 

смѣту:

 

одеяіду

 

ученикамъ

 

можно

 

да-

вать

 

не

 

каждый

 

годъ,

 

а

 

чрезъ

 

годъ,

 

такъ

 

какъ

 

одинъ

 

сюр-

тукъ

 

изъ

 

простаго

 

сѣраго

 

сукна

 

въ

 

16

 

р.

 

асе

 

и

 

теплый

жилетъ

 

съ

 

рукавами

 

въ

 

10

 

р.

 

можетъ

 

служить

 

ученику

 

въ

теченіи

 

двухъ

 

лѣтъ;

 

сапоги

 

ясе

 

новые,

 

двѣ

 

пары

 

съ

 

почин-
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-

кой,

  

можно

  

выдавать

 

каждый

 

годъ,

  

равно

 

какъ

 

и

 

шейный

платокъ,

 

который

 

можно

 

купить

 

по

 

дешевле,

 

не

 

дороже

 

двухъ

рублей

 

(вмѣсто

 

трехъ).

   

По

 

этой

 

измѣнеыиой

   

смѣтѣ

  

содер-

жите

 

казепнаго

 

ученика

  

въ

 

одвнъ

 

годъ

 

М'.тло

 

обойті.сь

 

въ

ЮЗ

 

р.

 

асе,

 

а

 

въ

 

другой

 

на

 

26

 

р.

 

дешевле,

 

т.

 

е.

 

77

 

р.,

 

а

 

въ

два

 

года

  

вмѣетв

   

взятыхъ

   

180

 

р.,

   

вмѣсто

 

210

 

р.

 

Такимъ

образомъ,

   

въ

 

экономіи

   

отъ

  

содержа нія

  

одиого

  

ученика

 

въ

два- года

 

могло

 

оставаться

 

30

 

р.,

  

а

 

отъ

 

содержаиія

 

15

 

че-

ловѣкъ

 

450

 

р.

 

На

 

эту

 

остаточную

 

сумму,

  

при

 

выдачѣ

 

пзъ

Дятловицкаго

 

монастыря

 

провизіи

  

и

  

при

 

хорошей

 

экономіи,

«а

 

наипаче

 

при

 

рачптелыюмъ

 

наблюденіи

 

за

 

умѣреиностыо

во

 

всемъ»,

 

можно

 

было,

  

по

 

мпѣнію

 

коисипоріи,

  

содержать

еще

  

10

  

человѣкъ

  

на

 

одной

 

к^зениой

 

пищѣ,

  

что

  

н

 

соста-

вить

   

всего

   

40

  

человѣкъ:

   

15

 

казенныхъ

 

и

 

25

 

полуказен-

ныхъ.

   

Это

 

пололіеиіе

 

должно

 

было

 

существовать

 

до

 

возвы-

шенія

   

курса

   

на

   

ассигнацін

  

п

  

до

 

пониженія

 

цѣнъ

 

па

 

всѣ

жизненные

   

продукты

 

«и

 

прочіе

 

товары».

 

Копсисторскій

 

до-

кладъ

  

бьмъ

   

утверждеиъ

  

преосвященнымъ

 

Серафимомъ,

 

но

чр:зъ

 

мѣсяцъ

 

послѣ

 

этого

 

послѣдовала

 

отмѣна

 

его,

 

и

 

конси-

сторія

   

предписала

  

семпиарскому

  

правленію

  

'содержать

   

на

казеипомъ

 

коштѣ

 

не

 

40

 

человѣкъ,

 

а

 

35,

 

такъ

 

какъ

 

Дятло-

впцкій

 

монастырь

 

на

 

будущее

 

время

  

долясенъ

 

былі,

 

сокра-

тить

  

свои

   

отпуски

 

продуктовъ

   

па

   

содсржапіе

   

учепиковъ.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

число

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

и

 

въ

 

послѣду-

ющіе

 

годы

 

никогда

 

не

 

достигало

  

до

 

этой

 

цифры,

  

хотя

 

вы-

дача

   

продуктовъ

   

изъ

 

Дятловицкаго

 

монастыря,

  

по

 

отдѣль-

нымъ

 

ходатайствамъ

 

семинарскаго

 

правленія,

 

продолжалась—

въ

 

уменьшенных!,

 

размѣрахъ — почти

 

до

 

1817

 

года.

Не

 

трудно

 

видѣть,

 

что

 

содержаніе

 

казенныхъ

 

учениковъ

даже

 

въ

 

послѣднес

 

десятилѣтіе

 

періода,

 

при

 

наиболынемъ

возвышеніи

 

штатнаго

 

оклада

 

п

 

при

 

весьма

 

значительных!,

отпускахъ

 

продуктовъ

 

пзъ

 

Дятловицкаго

 

мопаотыря,

 

было

болѣе

 

чѣмъ

   

скудное.

   

Питались "

 

ученики

  

большею

  

частію



хлѣбомъ,

 

квасомъ,

 

щами

 

и

 

супомъ—въ

 

будни

 

безъ

 

говяди-,

ны,

 

по

 

праздникамъ— съ

 

говядиной,

 

или

 

съ

 

вялой

 

и

 

сухой

рыбой,

 

а

 

иногда,

 

по

 

болыпимъ

 

праздникамъ,

 

учениковъ

 

ба-

ловали

 

и

 

кашей.

 

Изъ

 

одежды

 

ученики

 

получали— бѣлье

 

въ

довольно

 

ограниченномъ

 

количествѣ:

 

по

 

3

 

рубахи

 

и

 

3

 

испод-

ницы,

 

сапоги,

 

шейный

 

платокъ,

 

шапку

 

на

 

два

 

года,

 

сер-

мяжные

 

сюртуки

 

и

 

такіе

 

же

 

жилеты

 

на

 

2

 

года

 

съ

 

починкой;

штановъ

 

ученикамъ

 

не

 

выдавали,

 

и

 

они

 

должны

 

были

 

длин-

нотой

 

сюртуковъ

 

скрывать

 

свои

 

«исподницы».

 

Можно

 

на

оонованіи

 

этого

 

съ

 

достаточною

 

опредѣленностыо

 

судить

 

и

о

 

прочихъ

 

сторонахъ

 

жизни

 

казенныхъ

 

питомцевъ

 

семнна-

ріи.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

несомнѣнно,

 

что

 

казенный

 

учениче-

скія

 

помѣщенія

 

не

 

всегда

 

отапливались

 

и

 

оовѣщались

 

надле-

жащимъ

 

образомъ,

 

такъ

 

какъ

 

даже

 

послѣ

 

наиболыпаго

 

воз-

вышенія

 

штатнаго

 

семинарскаго

 

оклада

 

на

 

дрова

 

тратилось

въ

 

иные

 

годы

 

около

 

300

 

р,

 

асе

 

въ

 

годъ,

 

а

 

на

 

освѣщеніе

отъ

 

60

 

до

 

80

 

рублей.

5)

 

Хозяйственная

 

часть.

Спеціально

 

хозяйственная

 

часть

 

ввѣрена

 

была

 

особому

коммисару,

 

на

 

обязанности

 

котораго

 

лежали

 

разнаго

 

рода-

хозяйственныя

 

закупки

 

и

 

забота

 

о

 

снабженіи

 

учениковъ

столомъ

 

и

 

одеждой.

 

Должность

 

эта

 

впервые

 

учреждена

 

въ

1798

 

году.

 

До

 

этого

 

же

 

времени,

 

за

 

отсутотвіемъ

 

оеминар-

скихъ

 

зданій

 

и

 

помѣщеній

 

для

 

казенныхъ

 

учениковъ,

 

въ

ней

 

не

 

было

 

особенной

 

надобности.

 

Въ

 

первое

 

десятилѣтіе

штатная

 

семинарская

 

сумма,

 

по

 

порученію

 

преосвященнаго

Виктора,

 

хранилась

 

у

 

одного

 

изъ

 

членовъ

 

консисторіи

 

и

 

имъ

же

 

выдавалось

 

жалованье

 

учителямъ

 

и

 

велась

 

«шнурная-

книга>.

 

Съ

 

1798

 

г.

 

по

 

1806

 

годъ,

 

«до

 

окончанія

 

семинар-

скаго

 

устройства»,

 

по

 

повелѣнію

 

преосвященнаго

 

Іова

 

семи-,

нарекая

 

сумма

 

хранилась

 

у

 

архимандрита

 

Слуцкаго

 

Троиц-

каго

 

монастыря

 

Исаіи.

  

По

 

представленію

 

ректора

 

или

 

пра-
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вленія

 

семинаріи,

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

консисторіи,

 

или

 

прео-

священнаго,

 

нужное

 

количество

 

денегъ

 

было

 

выдаваемо

 

се-

минарскому

 

правленію,

 

откуда

 

затѣмъ

 

и

 

получалъ

 

ихъ

 

подъ

росписку

 

коммисаръ

 

на

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

дома

 

и

 

уче-

никовъ.

 

Съ

 

1806

 

года

 

штатная

 

сумма

 

поступаетъ

 

въ

 

распо-

ряженіе

 

семинарскаго

 

правленія

 

и

 

расходуется

 

коммисаромъ

по

 

усмотрѣнію

 

правленія.

 

На

 

обязанности

 

коммисара

 

лежало

и

 

веденіе

 

приходорасходныхъ

 

«шнурныхъ»

 

книгъ,

 

которыя

обыкновенно

 

выдаваливъ

 

изъ

 

консисторіи

 

и

 

своевременно,

но

 

истеченіи

 

года,

 

представлялись

 

туда

 

же

 

для

 

-контроля.

Въ

 

концѣ

 

каждаго

 

года

 

составлялся

 

также

 

коммисаромъ

 

и

общій

 

отчетъ

 

объ

 

израсходованныхъ

 

суммахъ

 

').

Разнаго

 

рода

 

крупныя

 

закупки

 

коммисаръ,

 

по

 

опредѣленію

консисторіи,

 

долженъ

 

былъ

 

дѣлать

 

совмѣстно

 

съ

 

однимъ

 

изъ

членовъ

 

сем.

 

правленія,

 

особо

 

назначеннымъ

 

для

 

завѣдыванія

хозяйственною

 

частью.

 

Эта

 

обязанность,

 

не

 

вознаграяідаемая

особымъ

 

жалованьемъ,

 

не

 

могла

 

не

 

быть

 

обременительною

для

 

членовъ

 

правленія.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

мы

 

нерѣдко

 

видимъ

просьбы

 

со

 

стороны

 

послѣднихъ

 

объ

 

освобождены

 

ихъ

 

отъ

этой

 

обязанности.

 

Такъ,

 

въ

 

1813

 

г.

 

учитель

 

іером.

 

Маркіанъ

писалъ

 

въ

 

консисторію:

 

«указомъ

 

консисторіи

 

повелѣно

 

мнѣ

съ

 

коммисаромъ,

 

учителемъ

 

синтаксиса,

 

Ив.

 

Соловьевичемъ,

покупать

 

все

 

нужное

 

для

 

содержанія

 

казенныхъ

 

учениковъ,

н

 

притомъ

 

обоимъ

 

вмѣстѣ,

 

но

 

я

 

слабъ

 

здоровьемъ

 

и

 

долженъ

служить

 

по

 

праздникамъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

покупкѣ

 

бываютъ

остановки,

 

а

 

потому

 

прошу

 

уволить

 

меня

 

отъ

 

этой

 

должности».

Еонсисторія

 

постановила

 

отказать

 

ему

 

въ

 

просьбѣ

 

на

 

томъ

основаніи,

 

что

 

распоряженіе

 

консисторіи

 

касается

 

только

 

круп-

ныхъ

 

закупокъ,

 

а

 

для

 

мелкихъ

 

можно

 

употреблять

 

расто-

J )

 

Отчеты

 

эти

 

и

 

нынѣ

 

хранятся

 

среди

 

бумагъ

 

консисторскаго

архива.

 

По

 

содержанію

 

своему

 

они

 

оч.

 

просты:

 

въ

 

нихъ

 

указа-

ны

 

дашь

 

статьи

 

расхода

 

и

 

израсходованная

 

общая

 

сумма.
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ропныхъ

   

учениковъ

   

и

  

требовать

 

затѣмъ

 

у

 

нихъ

 

отчета.

Для

 

веденія

 

отчетности

 

коммисару

 

полагался,

 

въ

 

качествѣ

помощника,

 

особый

 

писецъ—съ

 

неболыпимъ

 

вознагражде-

ніемъ,

 

обыкновенно

 

избираемый

 

изъ

 

учениковъ.

 

Коммисары

же

 

обыкновенно

 

избирались

 

изъ

 

среды

 

учителей.

 

Первымъ

коммисаромъ

 

быіъ

 

учитель

 

поэзіи

 

Пав.

 

Соловьевичъ— съ

 

жа-

лованьемъ

 

20

 

р.

 

асе

 

въ

 

годъ,

 

назначенный

 

консисторіей

въ

 

началѣ

 

1799

 

года,

 

«какъ

 

благонадежный

 

по

 

честному

поведению».

 

Съ

 

1800

 

г.

 

по

 

1803

 

годъ

 

должность

 

коммисара

исправлялъ

 

учитель

 

грамматическаго

 

класса

 

Ив.

 

Лойко

 

за

вознагражденіе

 

30

 

р.

 

асе

 

въ

 

годъ—вмѣстѣ

 

съ

 

писцомъ;

 

съ

1803

 

г.

 

по

 

1806

 

г.— учитель

 

П.

 

Бурячевскій

 

за

 

тоже

 

воз-

награжденіе.

 

Съ

 

1806

 

г.

 

по

 

1809

 

г.

 

снова

 

занималъ

 

долж-

ность

 

коммисара

 

Ив.

 

Лойко,

 

но

 

уже

 

съ

 

вознагражденіемъ

 

по

70

 

р.

 

асе

 

въ

 

годъ—вмѣстѣ

 

съ

 

писцомъ.

 

Съ

 

1809

 

г.

 

по

1811

 

г.

 

коммисаромъ

 

былъ

 

учитель

 

Иванъ

 

Киркевичъ

 

съ

 

жа-

лованьемъ

 

по

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

съ

 

1811

 

г. —Ив.

 

Соловье-

вичъ.

 

Въ

 

1813

 

году

 

должность

 

коммисара

 

съ

 

жалованьемъ

по

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ

 

была

 

отдана

 

учителю

 

информаторіи

 

Ив.

Пономареву,

 

въ

 

подспорье

 

къ

 

его

 

небогатому

 

содержанию,

состоявшему

 

изъ

 

50

 

р.

 

асе

 

въ

 

годъ.

Приблизительная

 

смѣта

 

расходовъ

 

по

 

содержание

 

дома

 

(и

учениковъ,

 

какъ

 

показано

 

выше,

 

обыкновенно

 

составлялась

консисторіей.

 

Послѣдняя

 

ежегодно

 

въ

 

своемъ

 

росписаніи,

 

по-

сылаемомъ

 

въ

 

семинарію,

 

обыкновенно

 

указывала,

 

сколько

можетъ

 

быть

 

израсходовано

 

на

 

дрова,

 

свѣчи,

 

наемъ

 

прислуги,

постельныя

 

принадлежности,

 

починки

 

дома,

 

лазаретъ,

 

лѣ-

карства

 

и

 

т.

 

п.

 

Эти

 

статьи

 

расхода

 

въ

 

разныя

 

времена

 

были

весьма

 

различны

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

общаго

 

количества

штатной

 

суммы

 

и—усмотрѣнія

 

консисторіи,

 

притомъ

 

мѣня-

лись

 

въ

 

разные

 

годы

 

при

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

окладѣ.

 

Но

 

во

всякомъ

 

случаѣ,

 

суммы,

 

истрачиваемыя

 

по

 

содержанію

 

дома

и

 

вообще

 

по

 

хозяйственной

 

части,

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

періода
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были

 

поразительно

 

ничтожны

 

и

 

могутъ

 

свидетельствовать

 

о

той

 

крайней

 

скудости

 

содержанія

 

и

 

непривлекательности

 

об-

становки

 

жизни,

 

которыя

 

были

 

свойственны

 

нашимъ

 

духов

нымъ

 

школамъ -добраго

 

стараго

 

времени.

 

Такъ,

 

напр.,

 

по

смѣтѣ,'

 

«учиненной

 

въ

 

1798

 

году»,

 

определялось

 

на

 

почин-

ку

 

семинарскаго

 

дома

 

43

 

руб.

 

асе

 

въ

 

годъ,

 

а

 

«на

 

дрова,

свечи

 

и

 

прочее»

 

150

 

р.

 

асе,

 

на

 

сторожей

 

и

 

прислугу

 

во-

обще

 

45

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

1807

 

году— при

 

шеститыоячномъ

окладе—на

 

разныя

 

починки

 

и

 

пристройки

 

при

 

семинаріи

определялось

 

200

 

р.,

 

на

 

дрова

 

300

 

р.,

 

на

 

свѣчи

 

80

 

р.,

 

на

служителей

 

120

 

р.

 

Въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

однѣ

 

статьи

 

рао-

ходовъ

 

были

 

увеличиваемы,

 

а

 

другія

 

уменьшаемы:

 

такъ,

 

въ

1813

 

году—на

 

починки

 

и

 

содержаніе

 

дома

 

было

 

опредѣлено

320

 

р.,

 

на

 

дрова

 

600

 

р.

 

(вдвое

 

сравнительно

 

съ

 

1807

 

г.),

а

 

на

 

свечи

 

только

 

60

 

р.

 

асе

 

Конечно,

 

подобныя

 

смѣты

 

не

могли

 

соответствовать

 

действительнымъ

 

нуждамъ

 

семинаріи.

Заключеніе.

"Заканчивая

 

речь

 

о

 

жизни

 

Минской

 

семинаріи

 

въ

 

дорефор-

менный

 

періодъ,

 

считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

сделать

 

замѣчаніе

 

о

характере

 

образованія

 

въ

 

ней

 

и

 

значеніи

 

ея

 

для

 

своего

 

и

последующаго

 

времени.

По

 

общему

 

типу

 

всехъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

прошлаго

столѣтія,

 

Минская

 

семинарія

 

въ

 

продолженіе

 

всего

 

дорефор-

менная

 

періода

 

совмещала

 

въ

 

себе

 

курсы

 

низшей

 

и

 

сред-

ней

 

духовной

 

школы,

 

начиная

 

съ

 

простой

 

грамотности

 

и

кончая

 

высшими

 

богословскими

 

науками.

 

Будучи

 

смешан-

нымъ

 

заведеніемъ,

 

семинарія

 

делала

 

для

 

просвещенія

 

то,

что

 

ныне

 

делается

 

соединенными

 

усиліями

 

духовныхъ

 

школъ

низшихъ

 

и

 

среднихъ.

 

Общее

 

направленіе

 

образованія

 

въ

 

ней

было

 

религіозно-церковное:

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

днямъ

 

и

 

предъ

 

ними

 

ученикамъ

 

публично

 

изъяснялись—

православный

 

катихйзисъ

 

и

 

дневныя

 

чтенія

 

изъ

 

евангелія.
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Такое

 

направіеніе

 

образованія

 

могло

 

быть

 

преимущественно

полезнымъ

 

для

  

духовнаго

 

юношества,

   

готовящагося

 

къ

 

па-

стырскому

 

служенію.

   

Самое

 

образованіе,

 

если

 

и

 

не

 

отлича-

лось

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

   

особенною

 

широтою

 

и

 

ученостью,

за

 

то

 

имѣло

 

несомнѣнное

 

достоинство

 

практичности

 

и

 

полной

примѣнимости

 

его

 

къ

 

задачамъ

  

духовнаго

  

служенія

 

церкви

и

 

духовно-нравственнымъ

 

потребностямъ

 

юной

 

Минской

 

па-

ствы.

 

Плодотворность

 

служенія

 

Минской

 

семинаріи

 

дѣлу

 

пра-

вославія

 

въ

 

предѣлахъ

 

нашей

 

епархіи

 

и

 

ея

 

духовно-просвѣ-

тительное

 

значеніе

 

для

 

западно-русскаго

 

края

  

замѣтно

 

про-

явились

 

уже

 

въ

 

самые

 

первые

 

годы

  

ея

  

существованія.

  

До

времени

 

учрежденія

 

семинаріи

 

въ

 

предѣлахъ

 

обширной

 

Мин-

ской

 

епархіи

  

было

  

менѣе

 

сотни

  

православныхъ

 

церквей,

 

а

ученыхъ

  

священниковъ

   

и

  

грамотныхъ

 

церковниковъ

 

вовсе

не

 

было.

 

По

 

мѣрѣ

 

обращенія

 

западно-русскихъ

 

уніатовъ

 

въ

лоно

 

православной

 

церкви

 

цѣлыми

 

сотнями

 

тысячъ,

  

увели-

чивалось

 

и

 

число

 

православныхъ

 

церквей,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

увеличивалась

  

и

  

надобность

 

въ

 

православныхъ

 

просвѣщен-

ныхъ

 

пастыряхъ

   

и

   

грамотныхъ

   

церковникахъ.

   

Нужда

 

въ

нихъ

   

была

   

столь

 

велика,

 

что

 

неоднократно

 

были

 

дѣлаемы

правительствомъ

 

вызовы

 

изъ

 

другихъ

 

епархій

 

лицъ,

 

способ-

ныхъ

  

къ

   

священно-церковно-служительскимъ

   

должностямъ.

Но

 

такое

   

положеніе

   

дѣла

   

продолжалось

  

не

 

долго.

   

Спустя

всего

 

лишь

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

Минской

семинаріи,

 

эта

 

послѣдняя

 

ежегодно

 

давала

 

юной

 

епархіи

 

це-

лыми

 

десятками

 

просвѣщенпыхъ

  

пастырей

 

церкви,

   

пламен-

ныхъ

   

ревнителей

   

православія,

   

усердныхъ

   

проповѣдниковъ

слова

 

Божія,

 

а

 

равно

 

и

 

способныхъ

 

церковниковъ.

 

Уже

 

въ

послѣдніе

 

годы

 

прошлаго

 

столѣтія

 

мы

 

видимъ

 

питомцевъ

 

се-

минаріи

   

на

  

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

поприщахъ

 

духовнаго

служенія

   

церкви,

   

въ

 

качествѣ

  

просвѣтителей

  

темнаго

 

на-

рода,

 

лроводящпхъ

 

въ

 

жизнь

   

начала

   

православнаго

 

ученія

и

 

православной

 

гражданственности.

 

Вынося

 

изъ

 

школы

 

пла-
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менную

 

любовь

 

къ

 

отечеству

 

и

 

ревность

 

по

 

вѣрѣ

 

право-

православной,

 

они

 

умѣли

 

мужественно

 

отстаивать

 

все

 

пра-

вославно-русское

 

въ

 

родномъ

 

краѣ.

 

Не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію,

что

 

успѣхи

 

православія

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

и

 

началѣ

 

нынѣшняго

 

столѣтія

 

стоятъ

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

духовно-просвѣтительною

 

деятельностью

 

Минской

 

семинаріи.

Далѣе,

 

въ

 

продолженіе

 

всего

 

періода

 

потребность

 

въ

 

про-

свѣщенныхъ

 

людяхъ

 

для

 

консисторіи

 

и

 

духовныхъ

 

правленій

удовлетворяется

 

изъ

 

того

 

же

 

питомника

 

просвѣщенія:,

 

обра-

зовательным

 

силы

 

семинаріи

 

также

 

пополняются

 

ею

 

изъ

 

соб-

отвениыхъ

 

средствъ:

 

отпуская

 

лучшихъ

 

своихъ

 

питомцевъ

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

академію

 

для

 

усовершенствованія

 

въ

наукахъ,

 

семинарія

 

принимаетъ

 

ихъ

 

обратно

 

къ

 

себѣ

 

уже

въ

 

качествѣ

 

руководителей

 

и

 

воспитателей

 

юношества.

 

Даже

въ

 

высшихъ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

какъ

 

напри-

мѣръ—въ

 

медикохирургической

 

академіи

 

и

 

Московскомъ

 

уни-

верситете,

 

Минская

 

семинарія

 

неоднократно

 

имѣла

 

своихъ

прэдставителей

 

изъ

 

среды

 

лучшихъ

 

своихъ

 

,питомцевъ.

 

Ре-

форма

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

произведенная

 

Комиссіей

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

началѣ

 

нынѣшняго

 

столѣтія,

 

за-

стала

 

Минскую

 

семинарію

 

въ

 

1817

 

году

 

уже

 

вполнѣ

 

сло-

жившеюся

 

и

 

готовою

 

къ

 

преобразованію.

Въ

 

заключеніе,

 

мы

 

должны

 

почтить

 

глубоко-благодарною

памятью

 

имена

 

первыхъ

 

минскихъ

 

архипастырей,

 

преосвя-

щенныхъ:

 

Виктора

 

Садковскаго,

 

Іова

 

Потемкина

 

и

 

Серафима

Глаголевскаго,

 

давшнхъ

 

и

 

бытіе

 

нашей

 

духовной

 

школѣ

 

и

упорядочившнхъ

 

ея

 

внутреннюю

 

и

 

внѣшнюю'

 

жизнь.

М.

 

Вержболовичъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

         

"~

ПРИ

 

РЕДАКЦІИ

  

«ДУШЕП0ЛЕЗНАГ0

 

ЧТЕНІЯ»,*

также

 

въ

 

складѣ

 

духовно-нраветвенныхъ

 

книгъ

 

въ

 

Мосігвѣ,

 

в

 

у

книгопродавца

 

Тузова,

 

въ

 

Пѳтербургѣ,

 

продаются:

6)

   

Обозрѣте

 

употребительнѣйгиихъ

 

церковныхъ

 

мо-

литвъ.

 

Изданіе

 

третье,

 

исправленное.

 

Епископа

 

Виссаріона.

1892.

  

Ц.

  

70

 

к.,

 

съ

 

пер.

  

80

 

к.

7)

   

Толковате

 

на

 

лшпуреію

 

по

 

чину

 

св.

 

Іоапна

 

Зла-

тоустаго

 

и

 

св.

 

Василгя

 

Великаго.

 

Дрот.

 

В.

 

Нечаева.

Третье

 

изданіе.

 

Цѣна

 

80

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

  

]

  

р.

8)

  

Сборникъ

 

для

 

любителей

 

духовнаго

 

чтенія,

 

изданный

но

 

случаю

 

двадцатипятидѣтнлго

 

юбилея

 

«Дугаеполѳзнаго

 

Чтенія»,

Прот.

 

В.

 

Нечаева,

 

съ

 

портрѳтомъ

 

автора.

 

Ц.

 

1

 

руб.

 

80

 

к

 

,

съ

 

пер.

  

2

 

р.

9)

   

Очерки

 

христганской

 

жизни.

 

Второе

 

изданіѳ,

 

1885.

Прот.

  

В.

 

Нечаева.

 

Цѣпа

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес

   

L

 

р.

10)

   

Черты

 

христіанскаго

 

ученія.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

Цѣна

 

1

  

р.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

  

20

 

к.

1 1)

  

Духовная

 

пища.

 

Сборникъ

 

для

 

религіознаго

 

чтенія,

Епископа

 

Виссаріона.

   

1891

  

г.

 

Ц.

   

I

   

р.,

 

съ

 

пер.

  

1

  

р.

  

20

 

к.

12)

  

Расколы

 

первыхъ

 

вѣковь

 

христганства.

 

Монтанизнъ.

новаціанство,

 

донатизиъ

 

и

 

вліяніе

 

ихъ

 

на

 

раскрытіѳ

 

учѳнія

 

о

церкви.

 

Изслѣдованіе

 

Д.

 

Касицына.

 

Выпускъ

 

первый.

 

1 — 215

стр.

  

1889

 

г.

 

Цѣна

 

1

  

р.

 

съ

 

пересылкой

  

1

 

р.

  

20

 

к.

13)

   

Хришг'анскг'е

 

уроки.

 

Епископа

 

Виссаріона.

 

Второе

изданіѳ.

 

Цѣна

  

1

 

р.

  

съ

 

пер.

 

1

 

р.

  

20

 

к.

14)

   

Сборникъ

 

для

 

назидательнаго

 

чтенія.

 

Епископа

Виссаріопа.

  

Второе

 

изданіе.

 

Дѣна

  

1

  

р.

 

съ

 

пер.

   

I

   

р.

   

20

   

к.

15)

  

Духовный

 

свѣтъ.

 

Епископа

 

Виссаріона.

 

Второе

 

изданіе.

Цѣна

 

1

  

p.

  

20

 

к.

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

 

30

 

к.

16)

   

О

 

Вечернѣ.

 

Два

 

публичныхъ

 

чтенія.

 

Епископа

 

Висса-

ріона.

 

Изд.

   

1891

 

г.

  

Д.

  

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

  

35

 

к.

17)

  

Изъясненге

 

молитвы

 

Господней

 

Епископа

 

Виссаріона.

Дѣна

 

15

 

к.
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Нромѣ

 

сихь

 

книгъ

 

тамъ

 

же

 

продаются

 

слѣдующія

 

брошюры

Епископа

 

Виссаріона:

1)

 

Грѣхи

 

чувствъ:

 

зрѣніе,

 

слухъ,

 

вкусъ,

 

обоняніе,

 

осязаніѳ

и

 

внутреннее

 

чувство.

 

Ц.

 

6

 

к.

 

2)

 

Женихи

 

и

 

невѣсты.

 

Ц.

5

 

к.

 

3)

 

Лица

 

безбрачный.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

4)

 

Раздоръ

 

между

мужемъ

 

и

 

женой.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

5)

 

Многочадіе

 

и

 

безчадге.

Ц.

 

6

 

к.

 

к.

 

6)

 

Отчимы

 

и

 

мачихи,

 

пасынки

 

и

 

падчерицы.

Ц.

 

4

 

к.

 

7)

 

Убогге

 

(слѣпые,

 

нѣмые,

 

увѣчныѳ

 

и

 

т.

 

д.).

 

Ц.

 

6

 

к.

8)

 

Утѣтенге

 

и

 

совѣты

 

людям»

 

живущимъ

 

въ

 

бѣдности.

Ц.

 

4

 

к.

 

9)

 

Духовное

 

завѣщанге.

 

Ц.

 

5

 

к

 

10)

 

О

 

тѣлес-

ныхъ

 

дѣйствгяхъ

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

молитвѣ

 

(стояніе,

колѣнопреклоненіе,

 

поклоны

 

поясные

 

и

 

земные,

 

главопреклоненіе,

паденіе

 

ницъ,

 

воздѣяніе

 

рукъ,

 

пѳклоненіе

 

лицемъ

 

на

 

востокъ,

крестное

 

знаменіе).

 

Ц.

  

8

 

к.

При

 

семь

 

Мразсылаетсл

 

(В

 

листа)

 

Ерат-

кій

 

Историческгй

 

Очеркъ

 

столѣтія

 

Мин-

ской

 

епархіи.

■*©*•©»■

содержание:

Первый

 

періодъ

 

существованія

 

Минской

 

духовной

 

сеиинаріи

 

(1785 — 1817

 

г.)

 

(окои-

чаніѳ —Объявленіе.

РедаЬторъ,

 

йнспбкторъ

 

Семинаріи

 

А*

 

Черницынъ*'

Дозволено

 

дензурою.

 

Минскъ.

  

18

 

Марта

 

1893

  

года.

  

Цензоръ,

Каѳедральнаго

 

собора

 

Свящешшкъ

 

Павѳлъ

 

АѲОНСКІЙ.

Іінпскъ.

 

—

 

'Гнио-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.
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