
Іюня

 

15-го

ш

  

Выходятъ

    

два

 

'*

ф

   

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(fc

jt)

  

около

 

1

 

и

 

15

 

чи-

 

At
*)

     

селъ.

     

Цѣна

    

t$

іл\

     

ПЯТЬ

 

рублей,

     

ы

12.

1893

 

года.

Подписка

 

прини-

 

N*
мается

 

въ

 

Ре-

 

^
дакціиІѴІинскихъ

 

(£
Епархіальныхъ

 

(g

Ведомостей.

      

jj

ЧАСТЬ

  

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Поаломщикъ

 

Городненской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Ѳео-

доръ

 

Ношип.кій,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Вол-

мянской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

мая.

Поаломщикъ

 

Лаховской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Ѳео-

доръ

 

Роздялопекій

 

30

 

мая

 

рукоположенъ

 

во

 

священ-

ника

 

къ

 

Велемичокой

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда.



—
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Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

^~'

 

состояв-

шимся,

 

священникъ

 

Волосовичокой

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

уѣз-

да,

 

Николай

 

Алсксѣевскій

 

и

 

новорукоположенный

 

къ

Грабовской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

Шолковичъ

 

псремѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

при

 

Капланецкой

 

церкви,

 

игуменскаго

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Талюшъ

 

опредѣіенъ

 

псаломщикомъ

 

къ

Березовецкой

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

іюня.

Псаломщикъ

 

Зубковской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

Знінвицігіи,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Липов-

ской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

іюня.

Псаломщикъ

 

Телеханской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

Соловьевичъ,

 

по

 

прошенію,

 

7

 

іюня

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Ла-

ховской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Зборской

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Никонъ

Аидрссвскін,

 

согласно

 

прошенію,

 

переведенъ

 

къ

 

Глу-

ской

 

Воскресенской

 

церкви,

  

бобруйскаго

 

уѣзда,

  

съ

 

7

 

іюня.

Окончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи

Петръ

 

Сущности

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Зубков-

ской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

іюня.'

Псаломщикъ

 

Демидовичокой

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксандръ

 

Круковскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

къ

 

Іодчицкой

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

іюня.

Благочиннымъ

 

2

 

округа,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

уво-

леннаго

 

отъ

 

сей

 

должности,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

болѣзни

священника

 

Петра

 

Подольска™

 

назначенъ

 

9

 

іюня

 

свя-

щенникъ

 

Тимковичской

 

церкви

 

Александръ

 

Тсрравскій.

Псаломщикъ

 

Замосточокой

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Іоспфъ

Дубровскій,

 

по

 

прощенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Синявской

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

іюня.
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Haiiairrubui

   

мѣста:

А)

 

Священника;

При

 

церквахъ:

 

Желѣзницкой^

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

апрѣля

и

 

Еимбаровской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

мая.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Желѣзницкой,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

апрѣ-

ля;

 

Полянской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

декабря;

 

Невель-

ской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

февраля;

 

Городыщской,

 

мин-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

февраля;

 

Лунинской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

съ

 

10

 

мая;

 

Ястреблъской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

мая;

Городненской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

мая;

 

Телеханской,

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

іюня;

 

Зборской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

съ

 

7

 

іюня;

 

Демидовичской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

іюня

 

и

Замосточской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

іюня.

АКТЫ

депутатовъ

 

духовенства

 

Минскаго

 

окруж-

наго

   

училищнаго

   

съѣзда,

   

бывінаго

   

въ

Йоябрѣ

 

прошдаго

 

1892

 

года,

Акте.

1892

 

года

 

Ноября

 

25

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда,

 

прибывъ

 

въ

 

г.

 

Минскъ

 

и

 

собравшись

въ

 

Правленіи

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

послѣ

 

молитвы,

приступили

 

къ

 

избранію

 

кандидатовъ

 

на

 

должности:

 

предсе-

дателя

 

и

 

делопроизводителя

 

съѣзда

 

п,

 

посредствомъ

 

закрытой

баллотировки,

 

большинствомъ

 

балловъ,

 

избрали:

 

нредсѣдателемъ

священника

 

Михаила

 

Вечорко

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Чудиновича.

 

О

 

чемъ

 

записавъ

 

настоящій

актъ,

   

постановили:

   

представить

  

таковый

   

съ

 

баллотпровоч-



—
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—

выми

 

листами

 

на

 

милостивѣйшее

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Пре-

освященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

25

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Предсѣдателемъ

съѣзда

 

утверждается

 

о.

 

Михаилъ

 

Вечорко.

 

Въ

 

должно-

сти

 

же

 

дѣлопроизводителя

 

за

 

отказомъ

 

священника

Чудшовича,

 

утверждается

 

священнщъ

 

Іоаннъ

 

Ониш-

кевичъ*.

Актъ

 

М

 

1-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

26

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

вдовы

титудярнаго

 

совѣтника

 

Анны

 

Горячко,

 

отъ

 

28

 

Августа

 

сего

года,

 

объ

 

освобождены

 

сына

 

ея,

 

ученика

 

1

 

класса

 

Минскаго

духовнаго

 

училища

 

Александра

 

Горячко,

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

ученія

 

въ

 

сказанномъ

 

училищѣ

 

въ

 

текущемъ

 

учебномъ

 

году,

вслѣдствіе

 

крайней

 

ея

 

бѣдности.

 

По

 

выслушаніи

 

сего

 

про-

шенія,

 

депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

вдову

 

Анну

 

Горячко,

въ

 

виду

 

ея

 

крайней

 

бѣднооти,

 

освободить

 

отъ

 

платы

 

за

право

 

ученія

 

сына

 

ея

 

Александра

 

Горячко

 

въ

 

Минскомъ

духовномъ

 

училищѣ

 

въ

 

текущемъ

 

189 2 /з

 

учебномъ

 

году.

 

О

чемъ

 

записавъ

 

настоящей

 

актъ,

 

таковый

 

представить

 

на

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Утверждается*.

Атъ

 

№

 

2-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

26

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правле-

нія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

24

 

Ноября

 

сего

 

года

за

 

№

 

1283,

 

коимъ

 

сообщаетъ

 

окружному

 

съѣзду,

 

что

 

со-

гласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

23

 

Января

 

сего

года

 

за

 

№

 

528,

 

послѣдовавшей

 

на

 

журналѣ

 

Правденія

 

учи-



—
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—

лища,

 

отъ

 

15

 

того

 

же

 

Января

 

за

 

Н

 

2,

 

оно,

 

Правленіе

 

учи-

лища,

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

1891

 

году

 

позаимствовало

 

102

 

р.

 

80

 

к.

 

для

 

взноса

 

въ

 

Пра-

вленіе

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

этомъ

училищѣ

 

во

 

второмъ ,

 

полугодіи

 

189'/j

 

учебнаго

 

года

 

учени-

ковъ

 

сиротъ

 

Арсенія

 

и

 

Сергѣя

 

Лелявскихъ,

 

принадлежащихъ

по

 

мѣсту

 

послѣдней

 

службы

 

ихъ

 

отца

 

кь

 

Минскому

 

учи-

лищному

 

округу.

 

Депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

принять

 

къ

свѣдѣнію.

 

О

 

чемъ,

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

таковый

 

пред-

ставить

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<Смотрѣно>.

Актъ

 

М

 

3-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

26

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правле-

нія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

24

 

Ноября

 

сего

 

года

за

 

№

 

1282,

 

коимъ

 

проситъ

 

окружный

 

съѣздъ

 

ассигновать

270

 

р.

 

60

 

к.

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

текущемъ

 

учебномъ

 

году

въ

 

Пинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

учениковъ,

 

принадлежа-

щихъ

 

по

 

мѣсту

 

послѣдняго

 

служенія

 

ихъ

 

отцовъ

 

къ

 

Мин-

скому

 

училищному

 

округу,

 

Ароенія

 

и

 

Сергѣя

 

Лелявскихъ

(за

 

епархіальное

 

содержаніе

 

по

 

102

 

р.

 

80

 

к.

 

въ

 

годъ)

 

и

Русецкаго

 

Веніамина

 

(за

 

полуепархіальное

 

содержаніе

 

65

 

p.

въ

 

годъ).

 

Справка.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

Еаархіальнаго

съѣзда,

 

12

 

Декабря

 

1890

 

года,

 

актомъ

 

Ш

 

10,

 

постановили:

за

 

содержаніе

 

енархіальное

 

или

 

полуепархіальное

 

иноокруж-

ныхъ

 

сиротъ

 

обязать

 

платить

 

по

 

расчету

 

тотъ

 

училищный

округъ,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

служилъ

 

и

 

умеръ

отецъ

 

снротетвующаго, —безъ

 

воякаго

 

отношенія

 

къ

 

мѣсту

жительства

 

матери

 

или

 

опекуновъ

 

послѣдняго.

 

По

 

обоужде-

ніи

 

сего

 

вопроса,

 

депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

ассигновать



—

 

186

 

—

270

 

p.

 

60

 

к.

 

на

 

соДержаніе

 

въ

 

Пинскомъ

 

училищѣ

 

сиротъ

Лелявскихъ

 

и

 

Русецкаго

 

въ

 

текущемъ

 

189 2/з

 

учебномъ

 

году

■и

 

таковую

 

сумму

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

на

 

содержаніе

 

училища

въ

 

1893

 

году.

 

О

 

чемъ

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

предста-

вить

 

таковый

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Прео-

священства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

< Исполнить* .

Актъ

 

М

 

4-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

26

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правле-

нія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

24

 

Ноября

 

сего

 

года

за

 

И

 

1277,

 

коимъ

 

сообщаетъ

 

окружному

 

съѣзду

 

духовен-

ства,

 

что

 

согласно

 

журнальному

 

опредѣленію

 

Правленія,

 

отъ

11

 

Августа

 

сего

 

года

 

за

 

Ml

 

20,

 

утвержденному

 

резолюціею

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

18

 

того

 

же

 

Августа

 

за

 

№

 

4197,

изъ

 

остаточныхъ

 

денегъ

 

отъ

 

1891

 

года

 

по

 

содержанію

 

учи-

лища

 

Правленіемъ

 

училища

 

позаимствовано

 

30

 

р.

 

на

 

устрой-

ство

 

помойной

 

ямы

 

на

 

училищномъ

 

дворѣ.

 

Депутаты

 

съѣзда

постановили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

 

О

 

чемъ

 

записавъ

 

насто-

ящій

 

актъ,

 

таковый

 

представить-

 

на

 

бласоусмотрѣніе

 

&

 

утвер-

жденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<Смотрѣно>.

Актъ

 

М

 

5-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

26

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правле-

нія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

24

 

Ноября

 

сего

 

года

за

 

М°

 

1276,

 

коимъ

 

проситъ

 

окружный

 

съѣздъ

 

духовенства

назначить

 

временный

 

ревизіонный

 

комитетъ

 

для

 

повѣрки

 

эко-

номическихъ

 

отчетовъ

 

по

 

училищу

 

за

 

1892

 

годъ;

 

при

 

чемъ



—-

 

187

 

—

депутаты

 

съѣзда

 

единогласно

 

постановили:

 

избрать

 

въ

 

члены

сего

 

комитета

 

слѣдующихъ

 

священниковъ:

 

Василія

 

Павлю-

кевича,

 

Іоанна

 

Шенца

 

и

 

Луку

 

Тычино.

 

О

 

чемъ

 

записавъ

 

на-

стоящие

 

актъ,

 

таковый

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Утверждается* .

Акшъ

 

М

 

6-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

26

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

священ-

ника

 

Говезнянской

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Васю-

ковича,

 

отъ

 

11

 

Ноября

 

сего

 

года,

 

въ

 

коемъ

 

онъ,

 

излагая

свое

 

бѣдственное

 

положеніе

 

проситъ

 

о

 

предоставлены

 

ему

права

 

воспитывать

 

сына

 

его

 

Николая

 

въ

 

Минскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ

 

со

 

взносомъ

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

его

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

вносимой

 

духовенствомъ

 

Минскаго

 

училищнаго

 

округа

за

 

сыновей.

 

По

 

выслушаніи

 

сего

 

прошенія,

 

депутаты

 

съѣзда

постановили:

 

принявъ

 

во

 

вниманіе

 

бѣдственное

 

положеніе

священника

 

Василія

 

Васюковича,

 

предоставить

 

ему

 

право

воспитывать

 

въ

 

Минскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

сына

 

его

 

Ни-

колая

 

со

 

взносомъ

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

его

 

въ

 

размѣрѣ

взимаемой

 

съ

 

дѣтей

 

духовенства

 

Минскаго

 

училищнаго

 

округа,

освободивъ

 

его

 

также

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

ученія,

 

о

 

чемъ

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

представить

 

таковый

 

на

 

благо-

усмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Утверждается*.

Актъ

 

М

 

7-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

26

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правле-

нія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

  

отъ

 

24

 

Ноября

 

1892

 

г.
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за

 

К

 

1279,

 

при

 

коемъ

 

препровождено

 

на

 

разсмотрѣніе

 

съѣзда

духовенства

 

прошеніе

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

 

сего

училища

 

Ивана

 

Бекаревича,

 

отъ

 

19

 

Ноября

 

еего

 

года,

 

о

прибавкѣ

 

къ

 

его

 

содергканію,

 

по

 

должности

 

учителя,

 

60

 

р.

за

 

его

 

долголѣтнюю

 

службу,

 

съ

 

исполненіемъ

 

безвозмездныхъ

обязанностей:

 

руководства

 

внѣкласснымъ

 

чтеніемъ

 

учениковъ

приготовительнаго

 

класса

 

и

 

завѣдыванія

 

отдѣломъ

 

библіоте-

ки.

 

По

 

выслушаніи

 

отношенія

 

Правленія

 

училища

 

и

 

проше-

нія

 

Ивана

 

Бекаревича,

 

депутаты

 

съѣзди

 

постановили:

 

въ

виду

 

долголѣтней

 

и

 

полезной

 

службы

 

учителя

 

Бекаревича

при

 

безвозмездномъ

 

исполненш

 

имъ

 

и

 

другихъ

 

обязанностей

по

 

приготовительному

 

классу,

 

прибавить

 

къ

 

содержанію

 

его,

лично

 

Бекаревича,

 

шестьдесятъ

 

рублей,

 

каковыя

 

деньги,

 

на-

чиная

 

съ

 

1

 

Января

 

1893

 

года,

 

вносить

 

въ

 

смѣту

 

училищ -

ныхъ

 

расходовъ;

 

о

 

чемъ

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

пред-

ставить

 

таковой

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Прео-

священства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Утверждается*.

Актъ

 

М

 

8-й.
-

1892

 

года

 

Ноября

 

26

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правле-

нія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

25

 

Ноября

 

1892

 

г.

за

 

№

 

1286,

 

и

 

представленное

 

при

 

немъ

 

на

 

разсмотрѣніе

съѣзда

 

духовенства

 

отношеніе

 

ключаря

 

Каѳедральнаго

 

собора,

священника

 

Андрея

 

Юрашкевича,

 

отъ

 

25

 

Ноября

 

1892

 

г.,

о

 

томъ,

 

что

 

настоитъ

 

нужда

 

въ

 

нріобрѣтеніи

 

одного

 

свя-

щенническаго

 

облаченія

 

на

 

счетъ

 

церкви

 

Минскаго

 

духов-

наго

 

училища,

 

на

 

сумму

 

около

 

шестидесяти

 

рублей,

 

для

участія

 

священника

 

училищной

 

церкви^

 

совмѣстыо

 

съ

 

духо-

вепствомъ

 

города

 

Минска,

 

въ

 

торжеотвенныхъ

 

Богослуже-

ніяхъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

По

 

выслушаніи

 

сихъ

 

отно-
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шеній,

 

депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

такъ

 

какъ

 

училищная

церковь

 

безприходная

 

и

 

своихъ

 

средствъ

 

не

 

имѣетъ,

 

а

 

со-

держится

 

исключительно

 

на

 

скудныя

 

средства

 

духовенства

училищнаго

 

округа,

 

и

 

депутаты

 

въ

 

данную

 

пору,

 

за

 

пере-

ходомъ

 

свѣчнаго

 

склада

 

въ

 

отдѣленіе

 

Минскаго

 

Епархіаль-

наго

 

свѣчнаго

 

завода,

 

не

 

могутъ

 

изыскать

 

источника

 

для

заимствованія

 

шестидесяти

 

рублей

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

священ-

ническаго

 

облаченія,

 

то

 

просить

 

Минскій

 

Каѳедральный

 

со-

соборъ

 

предоставить

 

священнику

 

училищной

 

церкви

 

право

пользованія

 

при

 

торжественныхъ

 

Богоолуженіяхъ

 

въ

 

соборѣ

соборнымъ

 

облаченіемъ,

 

впредь

 

до

 

уясненія

 

средствъ,

 

имѣю-

щихъ

 

поступить

 

въ

 

пользу

 

духовнаго

 

училища

 

отъ

 

оста-

вляемой

 

въ

 

вѣдѣніи

 

духовенства

 

училищнаго

 

округа

 

цер-

ковно-утварной

 

лавки.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

нослѣдовала

 

таковая:

 

«Смотрѣно*.

Актъ

 

М

 

9-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

27

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

псалом-

щика

 

Мхерино-Рубежской

 

церкви,

 

Борисовскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаила

 

Величко,

 

отъ

 

20

 

Октября

 

1892

 

года,

 

о

 

нринятіи

 

его

сына

 

'Ивана,

 

воснитывающагося

 

въ

 

Минскомъ

 

духовномъ

училищѣ

 

на

 

полуепархіальномъ

 

содержаніи,

 

на

 

полное

 

епар-

хіальное

 

содержаніе.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

псаломщикъ

 

Ве-

личко,

 

какъ

 

извѣстно

 

духовенству

 

есть

 

запрещенный

 

свя-

щенникъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

воспитываетъ

 

на

 

собствен-

номъ

 

содержаніи

 

двухъ

 

дочерей

 

въ

 

Могилевскомъ

 

женскомъ

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

въ

 

матеріальномъ

 

отноше-

иіи

 

испытываетъ

 

крайнюю

 

нужду,

 

депутаты

 

съѣзда

 

поста-

новили:

 

просить

 

настоящимъ

 

актомъ

 

Правленіе

 

Минскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

принять

 

его

 

сынч,

 

Ивана

 

на

 

полное

 

епар-

хіальное

   

содсряганіе,

   

если

   

имѣются

  

свободный

 

отъ

 

сиротъ

2



—
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-

вакансіи;

 

о

 

чемъ

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

представить

 

та-

ковой

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

*Смотрѣно*.

Актъ

 

№

 

10-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

27

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правле-

нія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

24

 

Ноября

 

сего

 

года

за

 

№

 

1275,

 

коимъ

 

Правленіе

 

училища,

 

согласно

 

журналь-

ному

 

своему

 

опредѣленію,

 

отъ

 

11

 

сего

 

Ноября

 

за

 

Ж

 

31,

утвержденному

 

резодюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

20

 

того

же

 

Ноября

 

за

 

Ж

 

5879,

 

проситъ

 

окружной

 

съѣздъ

 

духовен-

ства

 

ассигновать

 

18

 

р.

 

12

 

к.

 

на

 

устройство

 

вентилятора

 

въ

училищной

 

церкви

 

и

 

25

 

руб.

 

38

 

к.

 

на

 

устройство

 

новаго,

вмѣсто

 

сгнившаго,

 

пола

 

въ

 

комнатѣ

 

комиссара.

 

При

 

обсужде-

ніи

 

сего

 

вопроса

 

члены

 

училищнаго

 

Правленія

 

отъ

 

духовен-

ства

 

заявили,

 

что

 

устройство

 

вентилятора

 

въ

 

училищной

церкви

 

и

 

устройство

 

новаго

 

пола

 

въ

 

комнатѣ

 

комиссара

крайне

 

необходимы.

 

Депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

на

 

озна-

ченныя

 

работы

 

ассигновать

 

43

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

внести

 

въ

 

смѣту

по

 

содержанію

 

училища

 

на

 

1893

 

годъ.

 

О

 

чемъ

 

записавъ

настоящій

 

актъ,

 

таковый

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолющя

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

< Исполнить* .

Актъ

 

Щ

 

И-й-

1892

 

года

 

Ноября

 

27

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правле-

нія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

24

 

Ноября

 

1892

 

г.

за

 

>8

 

1281,

   

коимъ

  

сообщается

 

съѣзду,

  

что

 

журнальнымъ
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опредѣленіемъ

 

Правленія,

 

отъ

 

24

 

Августа

 

сего

 

года

 

за

 

№22,

утвержденнымъ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

26

того

 

же

 

Августа

 

за

 

j\£

 

4372,

 

параллельное

 

отдѣленіе

 

при

1-мъ

 

классѣ

 

въ

 

училищѣ

 

закрыто,

 

такъ

 

какъ

 

число

 

учени-

ковъ

 

въ

 

семъ

 

классѣ

 

въ

 

текущемъ

 

учебномъ

 

году

 

не

 

пре-

вышаетъ

 

сорока

 

человѣкъ.

 

По

 

выслушаніи

 

сего

 

отношенія,

депутаты

 

съѣзда

 

постановили:

 

принять

 

къ

 

овѣдѣнію

 

соѳбще-

ніе

 

Правленія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

о

 

чемъ

 

запи-

савъ

 

настоящій

 

актъ,

 

представить

 

таковой

 

на

 

благоусмо-

трѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

*Смотрѣно*,

Актъ

 

М

 

12-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

27

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

Правле-

нія

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

отъ

 

25

 

сего

 

Ноября

 

за

Ж

 

1278,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

<Правленіе

 

училища,

 

со-

гласно

 

своему

 

журнальному

 

опредѣленію,

 

отъ

 

18

 

сего

 

Но-

ября

 

за

 

Л.

 

32,

 

честь

 

имѣетъ

 

просить

 

съѣздъ

 

духовенства

ассигновать

 

204

 

р.

 

70

 

к.

 

на

 

слѣдующія

 

ремонтныя

 

работы

въ

 

училищѣ:

 

1)

 

на

 

оклейку

 

новыми

 

обоями

 

стѣнъ

 

въ

 

трехъ

комнатахъ

 

квартиры

 

смотрителя— 52

 

квадратныхъ

 

сажени

 

и

въ

 

одной

 

комнатѣ

 

квартиры

 

помощника

 

29

 

кв.

 

саженей,

 

для

чего

 

обоевъ

 

понадобится

 

98

 

кусковъ,

 

по

 

40

 

к.

 

съ

 

работою

по

 

оклейвѣ, — 39

 

р.

 

20

 

к.,

 

2)

 

на

 

покраску

 

половъ

 

въ

 

слѣ-

дующихъ

 

помѣщеніяхъ:

 

въ

 

двухъ

 

комнатахъ

 

квартиры

 

смо-

трителя,

 

въ

 

двухъ

 

комнатахъ

 

помощника

 

смотрителя,

 

въ

церкви,

 

во

 

всѣхъ

 

комнатахъ

 

и

 

корридорахъ

 

2

 

этажа,

 

въ

умывальныхъ

 

.комнатахъ

 

и

 

въ

 

квартирѣ

 

делопроизводителя,

всего

 

257

 

квадратныхъ

 

саженей,

 

считая

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

ква-

дратную

 

сажень— 133

 

р.

 

50

 

к.,

 

3)

 

на

 

починку

 

половъ

 

въ

одной

 

комнатѣ

 

квартиры

 

смотрителя

 

и

 

въ

 

двухъ

 

комнатахъ
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квартиры

 

делопроизводителя— 20

 

руб.

 

и

 

4)

 

на

 

перекладку

одной

 

печи

 

въ

 

квартирѣ

 

смотрителя

 

120

 

р.».

 

По

 

заслуша-

ніи

 

настоящаго

 

отношенія,

 

депутаты

 

съѣзда,

 

убѣдившись

въ

 

неотложной

 

нуждѣ

 

въ

 

производствѣ

 

прописанныхъ

 

въ

отношеніи

 

ремонтныхъ

 

работъ,

 

постановили:

 

ассигновать

 

на

вышепрописанныя

 

работы

 

204

 

р.

 

70

 

к.,

 

каковыя

 

деньги

 

и

внесть

 

въ

 

смѣту

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1893

 

году;

 

о

чемъ

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

представить

 

таковой

 

на

 

Ар-

хипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

^Исполнить*.

Актъ

 

М

 

13-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

27

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

слушали

 

прошеніе

 

преподавателя

 

Мин-

ской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Ѳеодора

 

Царевскаго

 

объ

 

освобожде-

ніи

 

его

 

отъ

 

взноса

 

платы

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

 

Минскомъ

духовномъ

 

училищѣ

 

племянника

 

его

 

Семена

 

Царевскаго.

 

По-

становили:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

преподаватель

 

Царевскій

 

со-

стоитъ

 

на

 

службѣ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

освободить

 

его

отъ

 

взноса

 

платы

 

за

 

право

 

обученія

 

его

 

племянника

 

Семена

Царевскаго

 

въ

 

Минскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

о

 

чемъ

 

запи-

савъ

 

настоящій

 

актъ,

 

представить

 

таковой

 

на

 

Архипастыр-

ское

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Утверждается*.

Актъ

 

М

 

14-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

27

 

дня.

 

Депутаты

 

Миндкаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

отношеніе

 

комите-

та,

 

завѣдывающаго

 

утварно-свѣчнымъ

 

складомъ

 

церквей

 

Мин-

скаго

 

училищнаго

 

округа,

 

за

 

№

 

134

 

отъ

 

26

 

Ноября

 

1892

 

г.,
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при

 

коемъ

 

препровождено

 

на

 

разсмотрѣніе

 

окружнаго

 

съѣзда

поступившее

 

въ

 

комитетъ

 

отношеніе

 

священника

 

Дудичской

церкви,

 

Игуменокаго

 

уѣзда,

 

Иларіона

 

Пастернацкаго,

 

отъ

 

13

Ноября

 

1892

 

г.

 

за

 

Ж

 

278,

 

коимъ

 

онъ

 

просить

 

комитетъ

 

и

съѣздъ

 

духовенства

 

снять

 

совершенно,

 

или

 

разложить

 

на

всѣ

 

церкви

 

епархіи,

 

накопившуюся

 

въ

 

Минскомъ

 

складѣ

 

на

Дудичской

 

церкви,

 

послѣ

 

уничтоженія

 

ея

 

со

 

веѣмъ

 

ея

 

иму-

ществомъ

 

пожаромъ

 

24

 

Февраля

 

1891

 

г.,

 

недоимку

 

въ

 

ко-

личествѣ

 

309

 

р.

 

10

 

к.,

 

а

 

именно:

 

40

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

свѣчи

 

и

268

 

р.

 

60

 

к.

 

за

 

церковно-утварныя

 

вещи.

По

 

всеотороннемъ

 

обсужденіи

 

сего

 

прошенія,

 

депутаты

съѣзда

 

постановили:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

взятыя

 

въ

 

долгъ

 

въ

складѣ

 

церковныя

 

вещи

 

многіе

 

годы

 

могутъ

 

удовлетворять

нужды

 

Дудичской

 

церкви,

 

и

 

что

 

всѣ

 

церкви

 

епархіи

 

обре-

менены

 

разными

 

неотложными

 

взносами,

 

просьбу

 

священника

Дудичской

 

церкви

 

Иларіона

 

Пастернацкаго

 

удовлетворить

лишь

 

допущеніемъ

 

разсрочки

 

на

 

три

 

года,

 

для

 

погашенія

числящейся

 

на

 

ввѣренной

 

ему

 

церкви

 

недоимки

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

268

 

р.

 

60

 

к.

 

за

 

церковно-утварныя

 

вещи,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

уплата

 

производилась

 

ежегодно

 

въ

 

Маѣ

 

мѣсяцѣ;

 

что

же

 

касается

 

уплаты

 

долга,

 

слѣдуемаго

 

Минскому

 

окружному

свѣчному

 

складу

 

за

 

свѣчи,

 

въ

 

количествѣ

 

40

 

р.

 

50

 

к.,

 

то

эти

 

деньги

 

должны

 

быть

 

внесены

 

безотлагательно.

 

О

 

чемъ

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

представить

 

таковой

 

на

 

благо-

усмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

< Исполнить

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

комитетъ

 

въ

 

кощѣ

 

Мая

 

мѣсяца

 

каждаго

 

сроч^

наго

 

для

 

взноса

 

уплати

 

долга

 

въ

 

268

 

р.

 

60

 

к.

 

года

доносилъ

 

мнѣ:

 

послѣдовала

 

ли

 

уплата

 

сказанной

 

части

 

-

(т.

 

е.

 

одной

 

трети)

 

прописаннаго

 

долга.

 

А

 

относи-

тельно

 

уплаты

 

долга

 

за

 

взятыя

 

свѣчи

 

на

 

сумму

 

40

 

р.

50

 

к.

 

комитетъ

 

донесетъ

 

мнѣ

 

не

 

позднѣе

 

10

 

Января

1893

 

года*.
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Актъ

 

М

 

15-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

28

 

дня.

 

Депутаты

 

Минокаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

прошеніе

 

гражда-

нина

 

Феликса

 

Гертовича,

 

отъ

 

27

 

Ноября

 

1892

 

года,

 

объ

освобожденіи

 

сына

 

его,

 

ученика

 

4

 

класса

 

Минскаго

 

духов-

наго

 

училища,

 

Александра

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

ученія.

 

При

обсужденіи

 

сего

 

прошенія,

 

членъ

 

Правленія

 

училища,

 

про-

тоіерей

 

Никаноръ

 

Смоличъ

 

заявилъ

 

съѣзду,

 

что

 

проситель

Ф.

 

Гертовичъ

 

лично

 

извѣстенъ

 

ему,

 

какъ

 

безмѣстный

 

чело-

вѣкъ,

 

своею

 

крайнею

 

бѣдностію,

 

а

 

потому

 

депутаты

 

съѣзда

постановили:

 

освободить

 

ученика

 

Александра

 

Гертовича

 

отъ

платы

 

за

 

право

 

ученія

 

въ

 

Минскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

О

 

чемъ

 

записавъ

 

настоящій

 

актъ,

 

представить

 

таковой

 

на

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

Но-

ября

 

1892

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<

 

Смотрѣно».

Актъ

 

№

 

16-й.

1892

 

года

 

Ноября

 

28

 

дня.

 

Депутаты

 

Минскаго

 

окружнаго

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

слушали

 

препровожденную

въ

 

съѣздъ

 

при

 

отношеніи

 

Правленія

 

Минскаго

 

духовнаго

училища,

 

отъ

 

24

 

Ноября

 

1892

 

г.

 

за

 

N°

 

1280,

 

докладную

записку

 

смотрителя

 

училища,

 

священника

 

Іоанна

 

Борков-

скаго,

 

бывшую

 

на

 

Архппастырскомъ

 

разсмотрѣніи,

 

и

 

послѣ-

довавшую

 

на

 

оной

 

3

 

Іюня

 

1892

 

г.

 

за

 

Ж

 

2871

 

резолюціею

Его

 

Преосвященства.

Докладная

 

записка

 

слѣдующаго

 

оодержанія:

 

«Во

 

иополне-

ніе

 

словеснаго

 

приказанія

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

честь

имѣю

 

смиреннѣйше

 

сообщить

 

нижеслѣдующія

 

свѣдѣнія

 

о

долгахъ

 

духовенства

 

Минскаго

 

училищнаго

 

округа

 

Минскому

Приказу

 

Общественнаго

 

Призрѣнія

 

и

 

римско-католической

духовной

 

Еоллегіи.

 

Долгъ

 

духовенства

 

Минскаго

 

училищнаго

округа

 

Минскому

 

Приказу

 

Общественнаго

 

Призрѣнія

   

соота-
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вляетъ

 

сумма

 

въ

 

1601

 

р.,

 

а

 

римско-католической

 

Еоллегіи

400

 

червонцевъ

 

и

 

1200

 

р.

 

Исторія

 

сихъ

 

долговъ

 

такова:

какъ

 

видно

 

изъ

 

дѣла

 

о

 

покупкѣ

 

въ

 

1872

 

году

 

окружнымъ

духовенствомъ

 

у

 

дворянина

 

Генриха

 

Ришардова

 

Щишко

 

до-

мовъ

 

подъ

 

помѣщеніе

 

мужскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

духо-

венство

 

унлотило

 

Шишко

 

40

 

тысячъ

 

рублей

 

и

 

въ

 

счетъ

этой

 

суммы

 

перевело

 

на

 

себя,

 

съ

 

согласія

 

Приказа

 

и

 

Еол-

легіи,

 

долги,

 

обезпеченные

 

на

 

сихъ

 

домахъ:

 

Приказу

 

въ

степени

 

Минскихъ

 

монаховъ

 

Бонифратровъ

 

1602

 

р.

 

и

 

Еол-

легіи

 

суммы,

 

слѣдовавшія

 

сей

 

Еоллегіи

 

въ

 

степени

 

упразд-

ненныхъ

 

монастыреЁ:

 

Минскаго

 

францисканокаго

 

400

 

чер-

вонцевъ

 

и

 

Смиловичскаго

 

миссіонерскаго

 

1200

 

р.

 

Принимая

на

 

себя

 

означенные

 

долги,

 

окружное

 

духовенство,

 

какъ

 

видно

изъ

 

купчей

 

крѣпооти

 

отъ

 

6

 

Сентября

 

1872

 

года,

 

выданной

бывшею

 

Минскою

 

Соединенною

 

Палатою

 

Уголовнаго

 

и

 

Граж-

данская

 

Суда,

 

обязалось

 

платить

 

ежегодно

 

слѣдующіе

 

про-

центы:

 

Приказу

 

5%,

 

или

 

80

 

р.

 

10

 

к.

 

и

 

Коллегіи

 

6%,

 

или

144

 

руб.

 

(въ

 

концѣ

 

каждаго

 

года).

 

Что

 

касается

 

того,

 

что

можетъ

 

ли

 

духовенство

 

и

 

когда

 

именно

 

погасить

 

сей

 

долгъ

Приказу

 

и

 

Коллегіи,

 

то

 

объ

 

этомъ

 

въ.

 

дѣлѣ

 

о

 

покупкѣ

 

до-

мовъ

 

ничего

 

не

 

сказано.

Хотя

 

въ

 

дѣлѣ

 

о

 

покупкѣ

 

духовенствомъ

 

домовъ

 

у

 

дво-

рянина

 

Шишко

 

и

 

нѣтъ

 

указанія

 

на

 

возможность

 

погашенія

долговъ

 

Приказу

 

и

 

Еоллегіи,

 

но,

 

какъ

 

оказалось

 

по

 

наве-

деннымъ

 

справкамъ,

 

погашеніе

 

это

 

можетъ

 

состояться.

 

На

отношенія

 

Правленія

 

отъ

 

13

 

Апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

Ше

 

413

и

 

414

 

Приказъ

 

и

 

Еоллегія

 

отношеніями

 

отъ

 

25

 

того

 

же

Апрѣля

 

за

 

Ж

 

717

 

и

 

отъ

 

1

 

сего

 

Мая

 

за

 

№

 

1561

 

уведо-

мили:

 

а)

 

Приказъ,

 

что

 

долгъ

 

Приказу

 

въ

 

суммѣ

 

1602

 

р.,

обезпеченный

 

на

 

домахъ,

 

пріобрѣтенныхъ

 

въ

 

1872

 

г.

 

Вѣ-

домствомъ

 

Православная

 

Исповѣданія

 

отъ

 

дворянина

 

Шишко,

можетъ

 

быть

 

погашенъ

 

одновременно

 

и

 

деньги

 

эти

 

слѣдуетъ

внести

 

въ

 

мѣстное

 

казначейство,

 

въ

 

депозитъ

 

Приказа

 

и

 

б)
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Еоллегія,

 

что

 

на

 

уплату

 

долговъ

 

духовенства

 

Еоллегіи,

 

слѣ-

дуетъ

 

внести

 

въ

 

Еодлегію

 

наличными

 

деньгами

 

2880

 

руб.

или

 

же,

 

если

 

пдатежъ

 

послѣдуетъ

 

процентными

 

государ-

ственными

 

бумагами,

 

то

 

таковыя

 

должны

 

быть

 

внесены

 

въ

такой

 

суммѣ,

 

чтобы

 

проценты

 

отъ

 

нихъ

 

составляли,

 

согласно

предложенію

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

отъ

 

26

 

Сен-

тября

 

1872

 

г.

 

за

 

Ж

 

2820,

 

144

 

р.

 

въ

 

годъ».

На

 

сей

 

запискѣ

 

послѣдовала

 

Архипастырская

 

резолюція:

«1892

 

г.

 

Іюня

 

3

 

дня.

 

Въ

 

Правленіе

 

Минскаго

 

духовнаго

училища.

 

Правленіе

 

препроводитъ

 

сію

 

записку

 

въ

 

очередной

Минскій

 

окружный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

для

 

обсужденія

 

во-

проса

 

о

 

томъ,

 

не

 

признаетъ

 

ли

 

духовенство

 

округа,

 

въ

 

поль-

захъ

 

округа,

 

болѣе

 

цѣлесоообразнымъ

 

выкупить

 

единовре-

менно

 

означенный

 

въ

 

семъ

 

долгъ,

 

вмѣсто

 

ежегодной

 

уплаты

процентовъ,

 

коихъ

 

со

 

времени

 

покупки

 

дома

 

для

 

училища

уже

 

уплочено

 

въ

 

количествѣ

 

суммы,

 

равной

 

всему

 

долгу;

о

 

послѣдующемъ

 

съѣздъ

 

и

 

представитъ

 

мнѣ

 

свое

 

заключе-

ніе

 

актомъ».

По

 

разсмотрѣніи

 

и

 

обсужденіи

 

прописанной

 

записки

 

съ

Архипастырскою

 

на

 

оной

 

резолюціею

 

и

 

по

 

приведеніи

 

въ

соображеніе

 

имѣющихся

 

средствъ

 

окружная

 

духовенства

 

на

разные

 

расходы,

 

депутаты

 

съѣзда.

 

постановили:

 

въ

 

виду

предстоящихъ

 

большихъ

 

расходовъ:

 

1)

 

втораго

 

взноса

 

отъ

церквей

 

Минскаго

 

училищнаго

 

округа

 

на

 

операціи

 

свѣчнаго

склада

 

и

 

церковно-утварной

 

лавки,

 

2)

 

на

 

содержаніе

 

Мин-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

семъ

 

году

 

(около

 

1300

 

руб.),

3)

 

на

 

уплату

 

значительнаго

 

долга

 

купцу

 

Еарамину

 

за

 

свѣчи

(5268

 

р.),

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

объ

 

изысканы

 

средствъ

 

на

 

по-

гашеніе

 

долга

 

духовенства

 

Минскаго

 

училищнаго

 

округа

Минскому

 

Приказу

 

Общественнаго

 

Призрѣнія

 

1602

 

руб.

 

и

римско-католической

 

духовной

 

Еоллегіи

 

2880

 

руб.

 

оставить

до

 

слѣдующаго

   

очереднаго

   

окружная

   

училищнаго

 

съѣзда
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О

 

чемъ

 

записавъ

  

настоящій

 

актъ,

   

представить

 

таковой

 

на

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

30

 

Но-

ября

 

1892

 

года

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Смотрѣно».

(Продолженіѳ

 

будетъ).

Отъ

 

Совѣта

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Св.-Нико-

лаевскаго

 

Братства.

Совѣтъ

 

Братства

 

покорнѣйгае

 

проситъ

 

о.о.

 

наблюдателей

 

—

блаячинныяъ

 

епархіи,

 

при

 

производстве

 

испытаній

 

на

 

льготу

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

ученикамъ

 

церковныхъ

школъ,

 

строго

 

сообразоваться

 

съ

 

установленными

 

для

 

сего

«Правилами»

 

(Мин.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

24

 

за

 

1886

 

г.)

 

какъ

 

отно-

сительно

 

документовъ,

 

представляемыхъ

 

учащимися

 

при

 

са-

мыхъ

 

прошеніяхъ

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

испытаніямъ,

 

такъ

 

и

относительно

 

возраста

 

испытуемыхъ,

 

порядка

 

производства

испытаній

 

и

 

составленія

 

экзаменныхъ

 

списковъ

 

и

 

т.

 

д.

ОТЪ

 

МИНИСТЕРСТВА

 

ФИНАНСОВЪ.

На

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержден

 

наго

 

1 3-го

 

ноября

1892

 

года

 

Положенія

 

Еомитета

 

Министровъ,

 

оьончательнымъ

срокомъ

 

для

 

обмѣяа

 

государственныхъ

 

кредитныхъ

 

биле-

товъ

 

прежнихъ

 

образцовъ

 

50

 

р.,

 

25

 

р.,

 

10

 

р.,

 

5

 

р.,

 

3

 

р.

и

 

1

 

р.

 

достоинствъ,

 

выпущениыхъ

 

на

 

основаніи

 

Высо-

чайшаго

 

Указа

 

13-го

 

февраля

 

1868

 

г.,

 

а

 

равно

 

и

 

25

 

р.

билетовъ,

 

выпущепныхъ

 

на

 

осиованіи

 

Высочайшаго

Указа

 

20-го

 

октября

 

1880

 

года,

 

назначено

 

1-е

 

мія

 

1894

 

г.

По

 

истечеяіи

 

этого

 

срока,

 

кредитные

 

билеты

 

прежнихъ

образцовъ

  

не

 

будутъ

  

принимаемы

  

въ

 

казенные

 

платежи

 

и

необязательны

 

къ

 

обращенію

 

между

 

частными

 

лицами.

з



-

 

198

 

—

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

  

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

ко-

ихъ

 

прекращается

 

1

 

мая

 

1894

 

года:

1)

  

Выпущенныхъ

 

по

 

Указу

 

13

 

февраля

 

1868

 

года:

50

 

р.

 

дост.,

 

съ

 

портр.

 

Императора

 

Петра

 

1-го.

25

 

»

     

»

     

»

     

»

     

Царя

 

Алексѣя

 

Михайловича.

10

  

>

     

»

     

»

     

>

     

Царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича.

5

 

>

      

>

      

»

      

»

     

Великая

 

Князя

 

Димитрія

 

Донскаго.

3

 

»

      

>

    

—

   

—

   

\

  

ядъ

 

выпуска

 

помѣщенъ

 

по

 

середи-

1

 

»

      

»

   

—

   

—

   

j

  

нѣ

 

оборотной

 

стороны

 

билетовъ.

2)

  

Выпущенныхъ

 

по

 

Указу

 

20

 

октября

 

1880

 

года:

25

 

рублеваго

 

достоинства—бѣлаго

  

цвѣта

  

безъ

 

всякихъ

украшеній

 

и

 

печати

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ.

со

 

д

 

к

 

psk

 

а

 

нік:

Движете

  

и

  

перенѣны

  

по

 

епархіальной

 

службѣ. — Вакантный

 

мѣста

 

—Акты

 

депу-

татовъ

  

духовенства

  

Минскаго

  

окружнаго

  

училищнаго

  

съѣзда,

  

бывшаго

 

въ

 

Ноябрѣ

прошлаго

 

1892

 

года. — Отъ

 

Совѣта

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

   

Ов.-Николаевскаго

 

Врат- .

ства. —Отъ

 

Министерства

 

Финансовъ.

Редактору

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

А*

 

Черницынъ»



ЯИНШЯ

 

ЕПАРХІАЛЫІЫЯ

 

ВЪДОИОСТИ.
Іюнл

 

15-го

     

№

   

12.

       

1893

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Р

 

ъ

 

ч

 

ь,
сказанная

 

на

 

торжественномъ

 

актѣ,

 

14

 

Апрѣля

 

сего

 

1893

 

г.,

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

столѣтія

 

существованія

 

Минской
духовной

  

Семинаріи,

  

преподавателемъ

   

Семинаріи

   

М.

   

О.
Вержболовичемъ.

Ваше-

 

Преосвященство!

Милостивые

 

государи

 

и

 

государыни!

Нынѣ

 

исполнилось

 

ровно

 

сто

 

лѣтъ

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

Минская

 

духовная

 

Семинарія

 

начала

 

свое

 

плодотворное

 

слу-

женіе

 

высокому

 

дѣлу

 

духовнаго

 

образованія

 

нашего

 

края.

Вѣковой

 

кругъ

 

ея

 

достославнаго

 

существовали

 

завершился,

и

 

мы

 

вступаемъ

 

въ

 

новое

 

столѣтіе.

 

На

 

нашу

 

долю

 

выпалъ

счастливый

 

и

 

завидный

 

жребій —праздновать

 

сегодняшнее

торжество.

 

Тѣмъ

 

радостнѣе

 

оно

 

для

 

насъ,

 

что

 

полно

 

самыхъ

свѣтлыхъ

 

воспоминаній

 

о

 

славномъ

 

прошломъ

 

семинаріи.

 

Не

напрасно

 

она

 

прожила

 

свой

 

долгій

 

вѣкъ.

 

Въ

 

теченіе

 

столѣтняго

періода

 

своей

 

жизни

 

она

 

непрерывно

 

была

 

яркимъ

 

свѣточемъ

науки

 

и

 

православной

 

гражданственности

 

для

 

нашего

 

За-
ладнаго

 

края,—была

 

постояннымъ

 

питомникомъ

 

умствен-

ныхъ

 

силъ

 

молодая

 

поколѣнія,

 

готовящаяся

 

къ

 

пастыр-

скому

 

служенію,

 

и

 

двигателемъ

 

умственная

 

развитія

 

страны.

Возженный

 

въ

 

ней

 

державною

 

рукою

 

Императрицы

 

Екате-
рины

 

свѣтильникъ

 

науки,

 

освѣщавшій

 

жизненный

 

путь

 

лю-
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дямъ

 

«во

 

тьмѣ

 

ходящимъ>,

 

не

 

смотря

 

на

 

разная

 

рода

 

труд-

ный

 

обстоятельства,

 

не

 

погасъ,

 

не

 

утратилъ

 

силы

 

и

 

чисто-

ты

 

своего

 

пламени,

 

а

 

продолжалъ

 

во

 

все

 

столѣтіе

 

горѣть

чистымъ

 

огнемъ

 

христіанская

 

ученія

 

и

 

согрѣвать

 

сердца

юныхъ

 

питомцевъ

 

духомъ

 

братской

 

любви

 

къ

 

ближнему.

 

Но

наряду

 

съ

 

общимъ

 

значеніемъ —разсадника

 

духовнаго

 

про-

свѣщенія— Минская

 

семинарія,

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

граж-

данской

 

жизни

 

нашего

 

края,

 

имѣла

 

для

 

него

 

и

 

особенное,

спеціальное

 

значеніе.

 

Въ

 

трудное

 

время

 

она

 

выступила

 

на

поприще

 

своей

 

духовно-проовѣтительной

 

дѣятельности:

 

еще

почти

 

наканунѣ

 

«вторая

 

раздѣла»

 

Польши

 

все

 

православ-

ное

 

и

 

русское

 

въ

 

пашемъ

 

многострадальномъ

 

краѣ

 

было

предаваемо

 

позору,

 

издевательству,

 

поруганію,

 

было

 

изго-

няемо;

 

истинно-православные

 

люди

 

изнемогали

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

народомъ

 

чужой

 

вѣры.

 

Злополучная

 

унія,

 

благодаря

 

кознямъ-,

и

 

насиліямъ

 

со

 

стороны

 

латинства

 

и

 

польскихъ

 

властей,

исторгала

 

многими

 

тысячами

 

православныхъ

 

сыновъ

 

изъ

лона

 

церкви,

 

и

 

уже

 

близка

 

была

 

къ

 

побѣдѣ.

 

Но

 

всеблагому

Провидѣнію

 

не

 

угодно

 

было

 

допустить

 

православіе

 

до

 

ко-

нечной

 

гибели.

 

По

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

27

 

Марта

 

1793

 

г.

 

•

наіпъ

 

край

 

возвращенъ

 

въ

 

лоно

 

Россіи,

 

и

 

для

 

него

 

возсіяла

заря

 

новой

 

гражданской

 

жизни.

 

Послѣ

 

этого

 

ему

 

оставалось

свергнуть

 

съ

 

себя

 

духовныя

 

узы,

 

опутавшія

 

здѣшнюю

мѣстность

 

подъ

 

именемъ

 

уніи.

 

Но

 

освобожденіе

 

отъ

 

нихъ

могло

 

совершиться

 

только

 

постепенно,

 

путемъ

 

религіозно-

нравственнаго

 

просвѣщенія

 

страны

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

ученія

православной

 

церкви.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

и

 

была

 

учреждена

 

Мин-

ская

 

семинарія.

 

Тяжелый

 

и

 

многотрудный,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

чрезвычайно

 

высокій

 

и

 

важный

 

жребій

 

выпалъ

 

на

 

ея

 

долю.

Ей

 

предстояла

 

трудная

 

задача— искоренить

 

посѣянныя

 

уси-

ліями

 

католичества

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ

 

плевелы

 

заблужденій

въ

 

области

 

вѣры,

 

распространить

 

и

 

утвердить

 

на

 

почвѣ

 

на-

учная

 

просвѣщенія

 

начала

 

православная

 

ученія

  

и

  

право-
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славно-церковная

 

быта,

 

а

 

затѣмъ

 

провести

 

ихъ

 

въ

 

жизнь,

чтобы

 

вытѣснить

 

изъ

 

нея

 

мрачные

 

слѣды

 

польско-католи-

ческая

 

вліянія.

 

И

 

действительно,

 

Минская

 

семинарія

 

свято

выполнила

 

свое

 

высокое

 

призваніе.

 

Разливая

 

широкими

струями

 

свѣтъ

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

она

 

оживляла

 

край

духомъ

 

горячей

 

ревности

 

по

 

вѣрѣ

 

православной

 

и

 

церкви,

была

 

твердымъ

 

оплотомъ

 

для

 

иравославія,

 

нашедшая

 

въ

ней

 

надежное

 

убѣжище,

 

и

 

защитою

 

русской

 

народности

 

отъ

вліянія

 

польской

 

пропаганды.

 

Здѣсь

 

юноши,

 

пріобрѣтая

 

отлич-

ное

 

умственное

 

образованіе,

 

учились

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

лю-

бить

 

и

 

свое

 

отечество;

 

здѣсь

 

утверждался

 

православный,

религіозно-нравственный

 

духъ

 

и

 

направленіе

 

юныхъ

 

нитом-

цевъ;

 

выходившіе

 

отсюда

 

пастыри

 

и

 

дѣятели

 

были

 

люди

истинно-русскіе,

 

умѣвшіе

 

мужественно

 

отстаивать

 

все

 

пра-

вославно-русское

 

въ

 

родномъ

 

краѣ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

празд-

никъ

 

нашей

 

духовной

 

школы

 

является

 

торжествомъ

 

рели-

гіозно-нравственная

 

просвѣщенія

 

края

 

въ

 

духѣ

 

православ-

ной

 

вѣры

 

и

 

преданности

 

престолу.

Въ

 

ныпѣшній

 

славный

 

день

 

праздпованія

 

столѣтней

 

го-

довщины

 

семинаріи

 

сколько

 

чувство

 

благодарная

 

долга,

столько

 

лее

 

и

 

живый

 

интересу

 

побуждаютъ

 

насъ

 

помянуть

ея

 

дни

 

древніе,

 

воскресить

 

въ

 

своей

 

памяти

 

ея

 

историче-

ское

 

прошлое.

Какъ

 

же

 

возникла

 

наша

 

семинарія?

 

Гдѣ

 

ея

 

начало?

 

Какъ

она

 

росла,

 

развивалась

 

и

 

крѣпла?

Мы

 

празднуемъ

 

нынѣ

 

столѣтіе

 

непрерывная

 

существо-

вала

 

семинаріи

 

со

 

времени

 

усвоенія

 

ей,

 

по

 

титулу

 

вновь

учрежденной

 

13

 

Апрѣля

 

1793

 

года

 

епархіи,

 

пазванія

 

«Мин-

ской»,

 

но

 

родоЕіачальницей

 

ея

 

является

 

«Слуцкая»

 

семпна-

рія.

 

Внѣшнія

 

условія

 

учрежденія

 

этой

 

послѣдней.и

 

ея

 

пер-

воначальной

 

жизпи

 

таковы.

 

Высочайшимъ

 

указомъ

 

отъ

 

27
Марта

 

17 В 5

 

года

 

былъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

г.

 

Слуцкъ,

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

коадъютора

 

Кіевской

 

митрополіи,

   

особливый

 

епископъ
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для

 

православных!,

 

церквей

 

въ

 

Полынѣ,

 

архимандритъ

 

Слуц-

каяТроицкая

 

монастыря

 

Викторъ

 

Садковскій.

 

15

 

Мая

 

того

же

 

года

 

Высочайше

 

повелѣно

 

было

 

отпускать

 

изъ

 

казны

 

на

содержаніе

 

имѣющей

 

открыться

 

«для

 

вящшаго

 

утвержденія

православія

 

и

 

просвѣщенія

 

народная

 

>

 

Слуцкой

 

семинаріи

 

по

2000

 

р.

 

асе.

 

ежегодно.

 

Посвященный

 

въ

 

Кіевѣ

 

во

 

епископы

9

 

Іюня,

 

преосвященный

 

Викторъ

 

тогда

 

же

 

озаботился

 

прі-

исканіемъ

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

способныхъ

 

на-

ставниковъ

 

для

 

своей

 

семинаріи,

 

и

 

избранныхъ

 

имъ

 

съ

 

этою

цѣлью

 

двухъ

 

студентовъ

 

Академіи,

 

еще

 

до

 

выѣзда

 

своего

изъ

 

Кіева,

 

отправилъ

 

въ

 

Слуцкъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

обозомъ >

снабдивъ

 

пхъ

 

инструкціями

 

и

 

указаніями

 

относительно

 

от-

крытія

 

классовъ.

 

По

 

общему

 

типу

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

семи-

нарій

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

вновь

 

открываемая

 

семинарія

 

должна

была

 

совмѣщать

 

въ

 

себѣ

 

курсы

 

низшей

 

и

 

средней

 

духовной

школы,

 

начиная

 

съ

 

простой

 

грамотности

 

и

 

кончая

 

высшими

богословскими

 

науками.

 

На

 

первый

 

разъ

 

15

 

Сентября

 

1785

 

г.

прибывшими

 

въ

 

Слуцкъ

 

учителями

 

были

 

открыты

 

два

 

низ-

шихъ

 

класса,

 

получившіе

 

названія

 

низишго

 

и

 

выстаго

 

грам-

матическихъ,

 

и

 

при

 

наличномъ

 

количеотвѣ

 

собравшихся

 

изъ

ближайшихъ

 

къ

 

Слуцку

 

мѣстъ

 

25-ти

 

учениковъ

 

начато

 

было

новыми

 

наставниками

 

обучеше

 

низшим.ъ

 

наукамъ

 

общеобра-

зовательная

 

курса.

 

Первые

 

годы

 

существованія

 

семинаріи

были

 

самымъ

 

тяжелымъ

 

для

 

нея

 

временемъ.

 

Такъ,

 

на

 

пер-

выхъ

 

порахЪ

 

не

 

было

 

особыхъ

 

зданій

 

для

 

семинаріи;

 

ученіе

происходило

 

въ

 

братской

 

трапезѣ

 

Слуцкая

 

Троицкаго

 

мо-

настыря,

 

будучи

 

стѣснительнымъ

 

и

 

для

 

братіи

 

монастыря

 

и

невыгоднымъ

 

для

 

уснѣховъ

 

учебная

 

дѣла.

 

Самое

 

собираніе

ученикозъ

 

въ

 

школу

 

оказалось

 

дѣломъ

 

чрезвычайно

 

труд-

ными

 

Новость

 

самая

 

дѣла

 

и

 

суровость

 

школьной

 

дисци-

плины

 

прошлаго

 

столѣтія

 

заставляли

 

многихъ

 

сердобольныхъ

отцовъ

 

смотрѣть

 

на

 

школу,

 

какъ

 

на

 

мѣсто

 

всевозможны

 

хъ

истязаній,

 

а

 

на

 

ученіе— какъ

 

на

 

тяжкую

 

пытку.

   

Поэтому,
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-

ыногіе

 

священники

 

подъ

 

разными

 

вымышленными

 

предло-

гами

 

старались

 

уклониться

 

отъ

 

исполненія

 

строгихъ

 

требо-

ваній

 

епархіальной

 

власти

 

относительно

 

высылки

 

дѣтей

 

въ

школу,

 

причемъ

 

для

 

удержанія

 

ихъ

 

при

 

себѣ

 

писали

 

ихъ

дьячками

 

и

 

пономарями

 

при

 

своихъ

 

приходскихъ

 

церквахъ,

ложно

 

показывали

 

ихъ

 

перерослыми,

 

или

 

женатыми,

 

а

 

ма-

лолѣтнихъ— непонятливыми

 

къ

 

ученію

 

и

 

больными.

 

Но

 

чув-

ство

 

справедливости

 

требуетъ

 

признать,

 

что

 

не

 

одна

 

боязнь

школы

 

руководила

 

отцами

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ.

 

Дѣти,

 

съ

 

ко-

торыми

 

'

 

приходилось

 

имъ

 

разстаться,

 

были

 

необходимыми

работниками

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

подпорою

 

ихъ

 

старости.

 

Бѣдный

отецъ,

 

лишаясь

 

помощника

 

въ

 

работѣ,

 

терялся

 

въ

 

рѣшеніи

вопроса:

 

гдѣ

 

взять

 

средства

 

содержать

 

сына

 

въ

 

семинаріи,

купить

 

книги,

 

одѣть,

 

обуть

 

и

 

прокормить

 

его

 

въ

 

продолже-

ние

 

семинарскаго

 

курса?

 

Еазеннокоштныхъ

 

же

 

вакансій

 

на

первыхъ

 

порахъ

 

вовсе

 

не

 

было

 

учреждаемо

 

при

 

семинаріи,

такъ

 

какъ

 

весьма

 

значительная

 

часть

 

двухтысячнаго

 

семи-

нарскаго

 

оклада

 

тратилась

 

на

 

епархіальныя

 

нужды.

 

Въ

 

виду

этого,

 

мы

 

не

 

должны

 

удивляться

 

кажущемуся

 

непониманію

многими

 

отцами

 

блага

 

своихъ

 

дѣтей:

 

одна

 

крайняя

 

бѣдность

нерѣдко

 

заставляла

 

священниковъ

 

быть

 

ослушниками

 

стро-

гихъ

 

консисторскихъ

 

указовъ.

 

Тяжелы

 

были

 

угрозы

 

за

 

эти

ослушанія;

 

весьма

 

чувствительный

 

наказанія

 

предстояли

 

за

неисправность

 

въ

 

исполненіи

 

требованій

 

епархіальной

 

вла-

сти;

 

но

 

и

 

запрещеніе

 

отцамъ

 

священнослуженія

 

и

 

значи-

тельные

 

денежные

 

штрафы

 

не

 

веегда

 

производили

 

надлежа-

щее

 

дѣйствіе.

 

Тогда

 

изъ

 

консисторіи

 

были

 

посылаемы

 

къ

священникамъ

 

на

 

ихъ

 

коштѣ

 

особые

 

«нарочные»,

 

которымъ

давались

 

инструкціи —насильно

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

отговоровъ

 

за-

бирать

 

возрастныхъ

 

дѣтей

 

священниковъ

 

и

 

везти

 

ихъ

 

въ

ееминарію.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

живое

 

представленіе

 

карти-

ны

 

убогаго

 

каравана,

 

медленно

 

движущагося

 

подъ

 

конвоемъ

особыхъ

 

«посыльныхъ»

 

по

 

пути

 

къ

 

Слуцку,

 

можетъ

 

вызвать
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у

 

насъ

 

ироническую

 

улыбку,—но

 

въ

 

то

 

время

 

искренни

 

и

непритворны

 

были

 

слезы

 

и

 

горе—и

 

отцовъ,

 

лишавшихся

иропитанія

 

въ

 

пользу

 

дѣтей,

 

и

 

этихъ

 

послѣднихъ,

 

насильно

уоаживаемыхъ

 

въ

 

20— 25

 

лѣтъ

 

за

 

латинскую

 

азбуку.

 

Не
менѣе

 

тягостно

 

было

 

и

 

положеніе

 

учителей,

 

которые

 

за

 

100—

120

 

р.

 

асе.

 

годоваго

 

жалованья,

 

едва

 

достаточнаго

 

для

 

про-

питанія,

 

должны

 

были

 

нести

 

непосильные

 

труды,

 

безсмѣнно

занимаясь

 

въ

 

течеиіи

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

часовъ

 

въ

 

поручен-

ныхъ

 

имъ

 

ыассахъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

разъ

 

начатое

 

доброе
дѣло

 

не

 

могло

 

погибнуть.

 

Спустя

 

два

 

года

 

по

 

открытіи

 

се-

минаре,

 

былъ

 

присланъ

 

изъ

 

Кіева

 

преосвященнымъ

 

Викто-
ромъ

 

третій

 

учитель;

 

тогда

 

ate

 

былъ

 

открыта

 

клаесъ

 

шити-

ки,

 

а

 

чрезъ

 

годъ— и

 

клаесъ

 

риторики,

 

состоявшій

 

пока

 

изъ

немногихъ

 

единицъ.

Но

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

семинарія

 

устраивалась

 

очень

 

ме-

дленно

 

и

 

постепенно,

 

преододѣвая

 

разнаго

 

рода

 

трудности

въ

 

устроеніи

 

своей

 

внутренней

 

жизни,

 

ее

 

постигло

 

страш-

ное

 

бѣдотвіе.

 

18

 

Апрѣля

 

1789

 

года

 

преосвященный

 

Викторъ,
во

 

время

 

неожиданно

 

вспыхнувшаго

 

польскаго

 

мятежа,

 

былъ

арестованъ

 

и

 

отвезенъ

 

въ

 

Варшаву,

 

а

 

въ

 

половинѣ

 

слѣду-

ющаго

 

1790

 

года

 

и

 

< Слуцкая >

 

семинарія

 

должна

 

была

 

пре-

кратить

 

свое

 

существованіе

 

по

 

причинѣ

 

гоненій

 

со

 

стороны

поляковъ.

Спустя

 

два

 

съ

 

половиною

 

года,

 

семинарія

 

была

 

возобно-

влена

 

8

 

Января

 

1793

 

года

 

въ

 

прежнемъ

 

составѣ

 

учителей

и

 

учениковъ;

 

13

 

Апрѣля

 

того

 

же

 

года

 

возобновленная

 

се-

минарія

 

получила

 

названіе

 

Минской,

 

по

 

титулу

 

вновь

 

учре-

жденной

 

епархіи.

 

Теперь

 

начинается

 

подъ

 

руководствомъ

преосвященнаго

 

Виктора

 

новое

 

развитіе

 

ея

 

внутренней

 

жизни

и

 

довольно

 

быстрое

 

возрастаніе.

 

Но

 

преосвященному

 

Викто-
ру

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

довелось

 

видѣть

 

окончательная

устроенія

 

возраставшаго

 

подъ

 

его

 

бдительнымъ

 

надзоромъ

питомника

 

нросвѣщенія.

   

Этимъ

 

устроеніемъ

 

семинарія

 

обя-
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зана

 

преосвященному

 

Іову,

 

занявшему

 

Минскую

 

каѳедру

 

въ .

1796

 

году.

 

Благодаря

 

его

 

строгимъ

 

и

 

энергичнымъ

 

мѣрамъ,

а

 

равно

 

и

 

учрежденію

 

въ

 

семинаріи

 

казеннокоштныхъ

 

ва-

кансій,

 

численность

 

учениковъ

 

семинаріи

 

значительно

 

воз-

растает^

 

достигая

 

уже

 

въ

 

1800

 

году

 

80-ти

 

человѣкъ.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

получили

 

возможность

 

учиться

 

въ

 

семинаріи

дѣти

 

цричетниковъ

 

и

 

сироты

 

духовнаго

 

званія,

 

для

 

приго-

товленія

 

которыхъ

 

были

 

открыты

 

«заправаые»

 

классы

 

съ

элементарными

 

курсами

 

латинской,

 

польской

 

и

 

русской

 

гра-

моты.

 

Благодаря

 

заботамъ

 

преосвященнаго

 

Іова,

 

были

 

по-

строены

 

и

 

первыя

 

семинарскія

 

зданія,

 

а

 

именно:

 

въ

 

1798

 

г.

«училищный»

 

домъ

 

для

 

классовъ,

 

а

 

въ

 

1799

 

году

 

« сирот-

скій>

 

домъ—для

 

жительства

 

казенныхъ

 

учениковъ.

 

Посте-

пенно

 

также

 

были

 

открыты

 

и

 

высшіе

 

классы:

 

въ

 

1803

 

г. —

философскій

 

и

 

въ

 

1806

 

году—богословскій.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

завершилось

 

устроепіе

 

семинаріи,

 

и

 

она

 

стала

 

«пол-

ною»

 

семинаріею

 

со

 

всѣми

 

классами,

 

слѣдовавшими

 

въ

 

та-

комъ

 

порядкѣ:

 

россійскій

 

клаесъ,

 

информаторія,

 

грамматика,

синтаксима,

 

піитика,

 

риторика,

 

философія,

 

богословіе;

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

были

 

опредѣлены

 

внутренняя

 

и

 

внѣшняя

 

сто-

роны

 

жизни

 

семинаріи

 

и

 

правильно

 

организовано

 

экономиче-

ское

 

и

 

педагогическое

 

управленіе.

 

Постепенно

 

также

 

устра-

ивался

 

и

 

матеріальный

 

бытъ

 

семинаріи:

 

съ

 

1799

 

года

 

отпу-

скалось

 

изъ

 

казны

 

на

 

семинарію

 

уже

 

по

 

3000

 

р.

 

асе,

 

а

съ

 

1807

 

года— по

 

6000

 

р.

 

асе.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

тоже

 

время

число

 

учениковъ

 

семинаріи

 

быстро

 

возрастало

 

и

 

потребности

ея

 

вообще

 

усложнялись,

 

то

 

по

 

распоряженію

 

преосвященнаго

Серафима,

 

занявшаго

 

Минскую

 

каѳедру

 

въ

 

началѣ

 

1812

 

г.,

Дятловицкій

 

монастырь

 

долженъ

 

былъ

 

ежегодно

 

отпускать

весьма

 

значительное

 

количество

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

съѣстныхъ

 

продуктовъ

 

въ

 

обезпеченіе

 

скуднаго

 

содержанія

 

учи-

телей

 

и

 

учениковъ.

 

Послѣ

 

этого

 

семинаріи

 

предстояло

 

мирное

процвѣтаніе

 

и

 

широкое

 

развитіе,

   

но

 

бѣдотвія

 

отечественной
4
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«

войны

 

коснулись

 

и

 

семпнаріи

 

и

 

привели

 

ее

 

къ

 

полному

 

ра-

зорение

 

Въ

 

половинѣ

 

1812

 

года

 

Французы

 

вступили

 

въ

Слуцкъ

 

и,

 

расположившись

 

по

 

всему

 

городу,

 

заняли

 

между

прочимъ

 

и

 

семинарскія

 

здаиія.

 

Эти

 

послѣднія,-

 

какъ

 

видно

изъ

 

сохранившихся

 

до

 

иашихъ

 

дней

 

документовъ,

 

были

 

зна-

чительно

 

повреждены;

 

крыши

 

и

 

полы

 

въ

 

нихъ

 

были

 

взор-

ваны,

 

двери

 

и

 

оконныя

 

рамы

 

разломаны,

 

печки

 

разбиты,

мебель

 

упичтожена,

 

библіотека

 

разграблена

 

и

 

частію

 

сожже-

на,

 

семинарскій

 

архивъ

 

утраченъ.

 

Спустя

 

только

 

восемь

 

мѣ-

сяцевъ,

 

сеѵшнарія

 

была

 

возстаповлепа

 

и

 

исправлены

 

нѣкото-

рыя

 

гдавнѣйшія

 

поврежденія,

 

но

 

на

 

окончательное

 

приведе-

те

 

семинаріи

 

въ

 

прежній

 

порядокъ

 

нонадобились

 

годы.

 

Окон-

чательное

 

возстановленіе

 

порядка

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

совпало

 

съ

полнымъ

 

и

 

кореннымъ

 

преобразоваиіемъ

 

семинаріи,

 

послѣдо-

вавшимъ

 

въ

 

1817

 

году— на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвер-

жденнаго

 

доклада

 

особаго

 

комитета

 

отъ

 

1807

 

года

 

о

 

прео-

бразованіи

 

всѣхъ

 

вообще

 

семинарій.

 

Послѣ

 

этого

 

Минская

семинарія

 

вступила

 

во

 

второй

 

періодъ

 

своего

 

существованія.

Въ

 

течеиіе

 

всего

 

перваго

 

періода

 

семинарія

 

отличалась

многими

 

своеобразными

 

особенностями,

 

свойственными

 

духов-

нымъ

 

школамъ

 

прошлаго

 

столѣтія.

 

Она

 

состояла

 

въ

 

непо-

средственном!,

 

вѣдѣніи

 

высшей

 

енархіальной

 

власти

 

и

 

оффи-

ціально

 

называлась

 

«архіерейскою*

 

семинаріею.

 

Мѣстные

архіереи

 

устраивали

 

ее

 

и

 

определяли

 

всѣ

 

стороны

 

ея

 

жизни.

Посредствующимъ

 

между

 

семинаріею

 

и

 

архіереями

 

органомъ

управленія

 

была

 

консисторія,

 

на

 

которую

 

возлагалось

 

иопе-

чепіе

 

о

 

благоустройствѣ

 

семинарпь

 

Чрезъ

 

нее

 

проходили

 

всѣ

семинарскія

 

дѣла,

 

изъ

 

нея

 

же

 

шли

 

всѣ

 

указы

 

и

 

распоряже-

нія,

 

опредѣлявшія

 

бытъ

 

семинаріи.

 

Представителями

 

вну-

тренней

 

семинарской

 

администраціи

 

были

 

ректоръ

 

іі

 

пре-

фектъ.

 

Обученіе

 

производилось

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

 

и

 

на-

зывалось

 

общо

 

«латинскимъ

 

ученіемъ».

 

Начиналось

 

оно

 

съ

чтенія

 

и

 

письма,

 

куда

 

включалось

 

обученіе

 

древнимъ,

 

а

 

так-
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же

 

и

 

новымъ

 

языкамъ;

 

далѣе

 

оно

 

обнимало

 

кругъ

 

наукъ

низшихъ

 

и

 

высшихъ:

 

грамматики,

 

поэзіи,

 

риторики

 

и

 

фило-

софіи,

 

къ

 

которымъ

 

присоединялись:

 

исторія,

 

географія,

 

эле-

ментарная

 

математика

 

и

 

медицина;

 

завершалось

 

оно

 

бого-

оловіемъ,

 

къ

 

которому

 

присоединялась

 

ветхозавѣтная

 

и

 

но-

возаветная

 

исторія,

 

археологическое

 

изъясненіе

 

церковныхъ

обрядовъ,

 

образцы

 

нроповѣди

 

и

 

еврейокій

 

языкъ.

 

Подготовка

учениковъ,

 

поступавшихъ

 

въ

 

семинарію,

 

состояла

 

въ

 

зна-

ти

 

русской,

 

польской

 

и

 

отчасти

 

славянской

 

грамоты;

 

многіе
здѣсь

 

же

 

и

 

обучались

 

этой

 

мудрости

 

въ

 

«заправныхъ»

 

клас-

сахъ.

 

Кромѣ

 

изученія

 

уроковъ,

 

«студенты»

 

философіи

 

ибо-

гословія

 

были

 

занимаемы

 

диспутами

 

[и

 

составленіемъ

 

раз-

ныхъ

 

трактатовъ

 

и

 

«диссертацій»

 

на

 

руоскомъ

 

и

 

латинскомъ

языкахъ,

 

а

 

ученики

 

младшихъ

 

классовъ—составленіемъ

 

хрій
«прямыхъ

 

и

 

превращенныхъ»,

 

болыпихъ

 

и

 

малыхъ

 

рѣчей

 

и

разныхъ

 

упражпеній

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ.

 

Общее

 

напра-

вленіе

 

образованія

 

было

 

религіозно-церковное:

 

по

 

воскрес-

нымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

и

 

предъ

 

ними

 

ученикамъ

 

пу-

блично

 

изъяснялись

 

православный

 

катихизисъ

 

и

 

дневныя

чтенія

 

изъ

 

евангелій.

 

Будучи

 

смѣшаннымъ

 

заведеніемъ,

 

се-

минарія

 

дѣлала

 

для

 

иросвѣщенія

 

то,

 

что

 

нынв

 

дѣлается

 

со-

единенными

 

усиліями

 

духовныхъ

 

училищъ

 

низшихъ

 

и

 

сред-

нихъ.

Внѣшняя

 

жизнь

 

питомцевъ

 

семинаріи

 

этого

 

времени,

 

испол-

ненная

 

тяжкихъ

 

лишеній,

 

представляла

 

собою

 

мало

 

отрад-

наго.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

оффиціальныхъ

 

документовъ,

 

въ

 

пер-

вые

 

годы

 

существоваиія

 

семинаріи

 

на

 

полное

 

содержаніе

казеннаго

 

ученика

 

въ

 

годъ

 

тратилось

 

приблизительно

 

26

 

р.

асе.

 

(!),

 

а

 

съ

 

1800

 

года— около

 

35

 

р.

 

асе,

 

и

 

только

 

съ

1807

 

года

 

казеннокоштный

 

окладъ

 

содержанія

 

ученика

 

воз-

растаете

 

до

 

100

 

р.

 

асе,

 

которые,

 

при

 

промѣнѣ

 

на

 

серебро,

одоло

 

времени

 

отечественной

 

войны

 

и

 

послѣ

 

нея

 

равнялись

24

 

р.

 

Понятно,

 

что

 

нри

 

такихъ

 

условіяхъ

 

ученики,

 

пользу-
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ясь

 

самою

 

скудною

 

пищею,

 

терпѣли

 

крайній

 

недостатокъ

 

и

въ

 

одеждѣ.

 

Преосвященный

 

Серафимъ,

 

особенно

 

заботливо

вникавшій

 

въ

 

матеріальныя

 

нужды

 

семинаріи,

 

своею'

 

любо-

вно

 

и

 

благотворительностью

 

старался

 

облегчить

 

эту

 

бед-

ность

 

и

 

нищету,

 

но

 

его

 

благопопечительными

 

мерами

 

могла

быть

 

удовлетворена

 

только

 

воиіющая

 

нужда.

 

Еще

 

печальнее

было

 

положеніе

 

своекоштныхъ

 

учениковъ:

 

живя

 

въ

 

кре-

стьянскихъ

 

еаемныхъ

 

избахъ,

 

они

 

могли

 

заниматься

 

науками

только

 

при

 

свете

 

горящей

 

лучины,

 

или

 

въ

 

лучшихъ

 

слу-

чаяхъ

 

при

 

конопляномъ

 

масле

 

въ

 

глиняномъ

 

горшечке.

20

 

Сентября

 

1817

 

года

 

последовало

 

коренное

 

преобразо-

ваніе

 

оеминаріп,

 

имевшее

 

своею

 

цѣ'іью

 

устраненіе

 

различ-

ныхъ

 

еедостатковъ

 

прежней

 

духовной

 

школы,

 

каковы:

 

от-

сутствіе

 

точнаго

 

руководительнаго

 

начала

 

въ

 

форме

 

опре-

деленная

 

устава,

 

исключительное

 

господство

 

латыни,

 

пре-

обладало

 

формализма

 

и

 

схоластики

 

въ

 

обученіи,

 

и

 

наконецъ

матеріальная

 

необезпеченность

 

школы.

 

Преобразованіе

 

со-

вершилось

 

съ

 

особенною

 

торжественностью.

 

Въ

 

9

 

час.

 

утра

начальствующіе,

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

собрались

 

въ

 

особую,

прилично

 

убранную,

 

семинарскую

 

залу,

 

куда

 

немедленно

прибыль

 

и

 

преосвященный

 

Анатолій.

 

Собраніе

 

было

 

открыто

чтеніемъ

 

постановлена

 

Іііомиссіи

 

духовныхъ

 

училищъ

 

о

 

пре-

образованы

 

семинаріи,

 

журнала

 

Правленія

 

о

 

новомъ

 

открытіи

семинаріи

 

и

 

статей

 

устава,

 

полезныхъ

 

для

 

свѣдѣнія

 

уча-

щихъ

 

и

 

учащихся.

 

После

 

этого

 

были

 

говорены

 

наставни-

ками

 

речи

 

на

 

Россійскомъ,

 

Латинскомъ,

 

Греческомъ,

 

Еврей-

скомъ

 

и

 

Нѣмецкомъ

 

языкахъ;

 

затемъ

 

последовало

 

пеніе

 

ду-

ховныхъ

 

песенъ

 

и

 

гимновъ,

 

после

 

чего

 

все

 

присутствовав-

шіе

 

отправились

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

монастыря,

 

где

 

слушали

 

молебенъ

 

предъ

 

начатіемъ

 

ученія.

При

 

преобразованіи

 

прежняя

 

дореформенная

 

семииарія

распалась

 

на

 

три

 

духовно-учебныя

 

заведенія:

 

собственно

семинарію,

   

уездное

   

и

   

приходское

 

училища.

   

Къ

 

семинаріи
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отошли

 

четыре

 

старшихъ

 

класса

 

прежней

 

смешанной

 

школы:

шитика,

 

риторика

 

(слившіеся

 

въ

 

одинъ),

 

философія

 

и

 

бого-

словіе;

   

изъ

 

двухъ

   

грамматическихъ

  

классовъ

  

образовалось

уездное,

 

а

 

изъ

 

цвухъ

 

«заправныхъ»—приходское

 

училище.

По

 

отделеніи

 

отъ

 

семинаріи

 

низшихъ

 

классовъ,

 

курсъ

 

семи-

нарскаго

  

ученія

  

распределенъ

 

былъ

 

такъ:

  

два

 

года

 

назна-

чалось

   

для

   

словесныхъ

   

наукъ,

   

къ

 

коимъ

  

присоединялась

всеобщая

   

исторія;

   

два

  

года—для

 

философскихъ

 

наукъ,

  

съ

присоединеніемъ

 

къ

 

нимъ

 

математики

 

и

 

физики,

 

и

 

два

 

года

для

 

класса

 

богословскихъ

 

наукъ,

   

къ

 

коимъ

   

присоединялась

церковная

 

исторія.

 

Языки— греческій,

 

французскій

 

и

 

нѣмсц-

кій

 

преподавались

 

въ

 

течеиіи

  

воѣхъ

 

шести

 

летъ,

  

а

 

еврей-

скій

  

и

  

польскій —четыре

 

года.

   

По

 

тремъ

 

основнымъ

 

груп-

памъ

 

наукъ

 

семинарскаго

  

курса

  

и

 

самые

 

классы,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

оне

 

были

 

преподаваемы,

 

назывались:

 

высшее

 

отделе-

Hie,

  

или

   

богословскій

   

клаесъ,

   

среднее— или

 

фплософскій

 

и

низшее

 

отдѣленіе,

 

или

 

словесность.

  

Дошедшіе

 

до

 

насъ

 

кон-

.спекты

 

отдѣльныхъ

 

наукъ,

 

нерѣдко

 

писанные

 

на

 

десяти

 

ли-

стахъ,

 

свидетельствуютъ

 

о

 

строгой

 

сиотемѣ

 

и

 

чрезвычайной

полноте

 

тогдашняго

 

преподаванія

 

не

 

только

 

главныхъ,

 

но

 

и

второотепенныхъ

   

наукъ.

   

Преподаваніе

   

первыхъ

  

велось

 

па

латинскомъ

 

языке

 

и

 

по

 

латинскимъ

 

руководствам!,.

   

На

 

ла-

тинскомъ

 

же

 

языке

 

писалась

 

и

 

большая

 

часть

 

ученическихъ

сочиненій,

 

не

 

менее

 

двухъ

 

третей.

   

Курсы

 

богословскихъ

 

и

философскихъ

  

наукъ,

   

слишкомъ

 

сложные

 

и

 

раздробившіеся

впоследствіи

 

по

 

несколькимъ

 

каѳедрамъ,

 

были

 

сосредоточены

обыкновенно

 

въ

 

одиихъ

 

рукахъ.

 

На

 

долю

 

главнейшихъ

 

пред-

метовъ

 

обыкновенно

 

назначалось

 

5 — 6

 

уроковъ

 

въ

 

неделю,

а

  

на

 

долю

  

второстепенныхъ

 

2—4

 

урока,

 

причемъ

 

каждый

урокъ

 

долженъ

 

былъ

 

продолжаться

 

по

 

два

 

часа.

 

Два

 

урока

преподавались

  

въ

 

дообѣденное

  

время,

   

а

 

третій— въ

 

после-

обеденное,

 

съ

 

2

 

до

 

4

 

чаоовъ.

 

Поверка

 

знаній

 

ученическихъ

и

 

ихъ

 

оценка

 

производились

 

посредствомъ

 

экзаменовъ,

 

коихъ
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было

 

два

 

въ

 

году:

 

одинъ

 

частный—во

 

второй

 

половине

 

Де-

кабря,

 

а

 

другой— годичный,

 

после

 

чего

 

производился

 

еще

общій

 

публичный

 

экзаменъ.

 

Последній

 

отличался

 

торже-

жественностью

 

и

 

церемоніальностью.

 

На

 

экзамене

 

неизменно

присутствовалъ

 

Архіерей;

 

кроме

 

того

 

приглашались

 

разныя

должностныя

 

лица

 

и

 

именитые

 

граждане

 

г.

 

Слуцка.

 

Такъ,

напримѣръ,

 

въ

 

донесеніи

 

Правленія

 

семинаріи

 

въ

 

окружное

академическое

 

Правленіе

 

отъ

 

1819

 

года

 

мы

 

читаемъ:

 

«на

публичномъ

 

экзамене

 

присутствовали:

 

преосвященный

 

Ана-
толій

 

и

 

знатнейшее

 

градское

 

духовенство,

 

ректоръ

 

кальвин-

скаго

 

конвикта

 

Ванновскій

 

съ

 

профессорами,

 

католически

прелатъ

 

Шантырь,

 

полковникъ

 

Литовскаго

 

уланскаго

 

полка

съ

 

подведомственными

 

ему

 

чинами,

 

маршалъ

 

Слуцкаго

 

по-

вета,

 

Слуцкій

 

городничій

 

баронъ

 

Шталь

 

и

 

прочіе

 

достойнѣй-

шіе

 

люди».

 

Подобный

 

же

 

донесенія

 

повторяются

 

изъ

 

года

въ

 

годъ.

 

На

 

экзамене

 

читались,

 

между

 

прочимъ,

 

учениками

приветственный

 

и

 

благодарственный

 

речи,—сочиненія,

 

на-

писанныя

 

на

 

древнихъ

 

и

 

новыхъ

 

языкахъ,

 

стихи

 

и

 

наро-

чито

 

составленные

 

къ

 

этому

 

случаю

 

драматическіе

 

діалоги.

Самый

 

экзаменъ

 

превращался

 

большею

 

частью

 

въ

 

оживлен-

ный

 

диспутъ,

 

происходившій

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ.

 

Въ

 

ди-

спуте

 

принимали

 

самое

 

живое

 

участіе.

 

приглашенные

 

на

Эйзаменъ

 

посетители,

 

знакомые

 

съ

 

богословскою

 

наукою.

 

До

сихъ

 

поръ

 

еще

 

памятны

 

многимъ

 

ученые

 

диспуты,

 

уча-

стниками

 

коихъ

 

преемственно

 

были:

 

преосвященные

 

Анато-

лій,

 

Евгеній

 

и

 

Никаноръ,

 

архимандриты

 

Аркадій,

 

Платонъ,

Евгеній,

 

католическій

 

прелатъ

 

Шантырь

 

и

 

лучшіе

 

студенты

богословія.

 

Эти

 

диспуты

 

представляли

 

собою

 

живое

 

самосви-

детельство

 

семинаріи

 

предъ

 

обществомъ

 

объ

 

успехахъ

 

въ

ней

 

богословскаго

 

образованія.

Въ

 

теченіе

 

всего

 

этого

 

періода

 

(до

 

1840

 

года)

 

семинарія

продолжала

 

оставаться

 

въ

 

г.

 

Слуцкѣ

 

въ

 

несколькихъ

 

вет-

хихъ

  

деревянныхъ

  

зданіяхъ,

   

находившихся

 

въ

 

трехъ

 

раз-
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личныхъ

 

иунктахъ,

 

значительно

 

удаленныхъ

 

другъ

 

отъ

друга.

 

Каковы

 

были

 

эти

 

зданія,

 

можно

 

судить

 

по

 

следую-

щимъ

 

даннымъ.

 

Въ

 

Сентябре

 

1818

 

года

 

экономъ

 

семинаріи
допосилъ

 

Правленію,

 

что

 

въ

 

«семинарскомъ

 

жиломъ

 

доме

 

въ

трехъ

 

комнатахъ

 

вовсе

 

нетъ

 

полу,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

 

ком-

натахъ

 

и

 

некоторыхъ

 

классахъ

 

нужно

 

починить

 

полъ

 

но-

выми

 

досками».

 

Въ

 

последующіе

 

месяцы

 

мы

 

встречаемъ

целый

 

рядъ

 

такихъ

 

донесеній:

 

«какъ

 

въ

 

жиломъ

 

доме,

 

такъ

и

 

въ

 

клаоеахъ,

 

печки

 

внутри

 

и

 

вне

 

попортились

 

совершен-

но,

 

оконныя

 

рамы

 

погнили...

 

Буря

 

сорвала

 

крыши

 

на

 

обо-

ихъ

 

семинарскихъ

 

зданіяхъ...

 

Въ

 

семинарскомъ

 

жиломъ

 

доме

проиоходитъ

 

сырость

 

отъ

 

земляныхъ

 

половъ,

 

отчего

 

ученики

болеютъ»...

 

Ревизовавши!

 

Минскую

 

семинарію

 

въ

 

1822

 

г.

инспекторъ

 

Кіевской

 

дух.

 

Академіи,

 

архимандритъ

 

Смарагдъ,

нашелъ,

 

что

 

«въ

 

некоторыхъ

 

жилыхъ

 

комнатахъ

 

нетъ

 

полу

и

 

происходить

 

течь

 

какъ

 

сверху,

 

такъ

 

и

 

съ

 

боковыхъ

 

стенъ

по

 

причине

 

ветхости

 

строенія».

 

Вътомъже1822

 

г.

 

экономъ

семинаріи

 

представлялъ

 

Правлеиію,

 

что

 

«во

 

время

 

дождя

 

въ

некоторыхъ

 

жилыхъ

 

комнатахъ

 

бываете

 

несносная

 

течь

 

со

стенъ

 

и

 

потолковъ

 

отъ

 

чрезвычайной

 

ветхости

 

крыши».

 

По-

добный

 

же

 

заявленія

 

неоднократно

 

повторяются

 

изъ

 

годавъ

годъ

 

и

 

во

 

все

 

последующее

 

время.

 

Конечно,

 

такія

 

зданія

 

не

могли

 

даже

 

приблизительно

 

соответствовать

 

самымъ

 

необхо-

димымъ

 

требованіямъ

 

гигіены,

 

и

 

при

 

невозможности

 

соблю-

дения

 

въ

 

нихъ

 

чистоты,

 

содействовали

 

развитію

 

среди

 

уче-

никовъ

 

прилипчивыхъ

 

болезней.

 

Мало

 

того,

 

въ

 

этихъ

 

зда-

ніяхъ

 

ученики

 

семинаріи

 

должны

 

были

 

жить

 

совместно

 

съ

учениками

 

обоихъ

 

низшихъ

 

училищъ,

 

а

 

общая

 

численность

казеннокоштныхъ

 

учениковъ

 

всехъ

 

трехъ

 

заведеній

 

возра-

стаете

 

уже

 

къ

 

1826

 

году

 

до

 

198

 

человекъ,

 

а

 

въ

 

1830-хъ

годахъ

 

— до

 

225-ти

 

человекъ.

 

При

 

такой

 

численности

 

уче-

никовъ,

 

семинарскія

 

зданія

 

не

 

могли

 

вместить

 

и

 

половины

общаго

 

числа

 

ихъ.

  

Въ

 

виду

 

этого,

   

они

 

частію

 

помещались
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въ

 

монастырокихъ

 

зданіяхъ,

 

а

 

частію

 

жили

 

на

 

наемныхъ

квартирахъ

 

у

 

монастырскихъ

 

крестьянъ,

 

нередко

 

среди

 

са-

мой

 

непривлекательной

 

обстановки

 

и

 

въ

 

семьяхъ,

 

не

 

отли-

чающихся

 

доброю

 

нравственностью.

 

Число

 

такихъ

 

квартиръ,

находившихся

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

достигало

 

10

 

и

 

более.

При

 

всемъ

 

томъ

 

Правленіе

 

семинаріи

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

пе-

ріода

 

испытывало

 

крайнія

 

затрудпенія

 

въ

 

размещены

 

уче-

никовъ

 

по

 

квартирамъ.

 

Такъ

 

нанримеръ,

 

въ

 

1827

 

году

 

оно

доносило

 

преосвященному

 

Анатолію,

 

что,

 

за

 

недостатком!,

помѣщеиія,

 

кровати

 

учениковъ

 

стоятъ

 

сплошь,

 

а

 

ученики

низшихъ

 

училищъ

 

спятъ

 

по

 

2—3

 

на

 

одиой

 

кровати.

 

Эта

жалоба

 

повторяется

 

затемъ

 

въ

 

1833

 

и

 

1839

 

годахъ.

 

При-

томъ,

 

до

 

1836

 

года

 

не

 

было

 

особой

 

больницы

 

при

 

семина-

рия,

 

а

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

періода

 

не

 

было

 

въ

 

семинарскихъ

зданіяхъ

 

особой

 

залы

 

ни

 

для

 

«приватныхъ»

 

ообраній,

 

ни

для

 

публичныхъ

 

экзаменовъ;

 

для

 

этой

 

цели

 

служила

 

уче-

ническая

 

столовая,

 

въ

 

торжествепныхъ

 

случаяхъ

 

обыкно-

венно

 

посыпаемая

 

желтымъ

 

пескомъ.

 

На

 

ежегодный

 

пред-

ставленія

 

семинарскаго

 

Правленія

 

Комиссіи

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ

 

о

 

необходимости

 

построенія

 

повыхъ,

 

более

 

обширныхъ,

зданій

 

для

 

семииаріи,

 

Компссія

 

отвѣчала

 

отказомъ

 

въ

 

виду

предстоявшаго

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ,

 

по

 

съ

 

году

 

на

 

годъ

откладываемаго,

 

перемещеиія

 

семинаріи

 

въ

 

Минокъ.

 

Не

 

луч-

ше

 

были

 

и

 

прочія

 

стороны

 

матеріальнаго

 

быта

 

учениковъ.

Насъ

 

ныне

 

пораясаетъ.

 

и

 

та

 

простота

 

жизни,

 

нередко

 

дохо-

дившая

 

до

 

крайней

 

скудости

 

и

 

бедности,

 

и

 

та

 

непритяза-

тельность

 

требованій,

 

которыми

 

удовлетворялись

 

питомцы

семинаріи

 

добраго

 

стараго

 

времени.

 

Такъ

 

напримеръ,

 

пища

давалась

 

имъ

 

самая

 

скудная,

 

едва

 

достаточная

 

для

 

утоленія

голода.

 

Ревпзовавшій

 

(вторично)

 

въ

 

1830

 

году

 

Минскую

 

се-

минарію

 

архимандритъ

 

Смарагдъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

то,

что

 

на

 

8

 

человѣкъ

 

на

 

блюдо

 

отпускался

 

всего

 

1

 

фунта

 

го-

вядины,

  

а

 

въ

 

постъ

  

3

   

фунта

 

грибовъ

  

на

  

220

 

человѣкъ.
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Далѣе,

 

гороховое

 

блюдо

 

считалось

 

въ

 

то

 

время

 

почти

 

да-

комствомъ;

 

черный

 

хлѣбъ

 

не

 

всегда

 

выдавался

 

въ

 

доотаточ-

номъ

 

количествѣ,

 

завтраковъ

 

для

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

не

полагалось,

 

а

 

пить

 

чай

 

по

 

утрамъ

 

запрещалось

 

даже

 

соб-

ственный.

 

Одежда

 

также

 

была

 

скудная

 

и

 

бѣдная:

 

сюртукъ

сѣраго

 

сукна

 

(въ

 

1820

 

годахъ),

 

или

 

крашенаго

 

(въ

 

1830

 

го-

дахъ)

 

давался

 

казенному

 

воспитаннику

 

на

 

три

 

года,—верх-

няго

 

платья

 

не

 

давалось

 

ни

 

холоднаго,

 

ни

 

теплаго.

 

Вооб-

ще,

 

уоловія

 

физическаго

 

воспитанія

 

казеннокоштныхъ

 

питом-

цевъ

 

семинаріи

 

были

 

очень

 

суровыя.

 

Положеніе

 

своекошт-

ныхъ

 

учениковъ

 

нерѣдко

 

было

 

еще

 

болѣе

 

плачевно.

 

За

 

не-

возможностью

 

найти

 

удобную

 

квартиру,

 

они

 

жили

 

въ

 

гряз-

ныхъ

 

крестьянскихъ

 

избахъ

 

по

 

окраинамъ

 

города,

 

вдали

 

отъ

семинаріи

 

и

 

отъ

 

надзора

 

инспекціи.

 

Средства

 

оодержанія

 

ихъ

нерѣдко

 

были

 

очень

 

скудны.

 

Въ

 

сохранившихся

 

до

 

нашихъ

дней

 

документахъ

 

мы

 

находимъ

 

нѣсколько

 

случаевъ

 

«изне-

моженія»

 

учениковъ

 

отъ

 

голода.

 

Такихъ

 

неимущихъ

 

Пра-

вленіе

 

семинаріи

 

«для

 

сбереженія

 

жизни»

 

принимало

 

обы-

кновенно

 

въ

 

больницу

 

и

 

заботилось

 

затѣмъ

 

о

 

прокормленіи

ихъ,

 

за

 

что

 

съ

 

отцовъ

 

ихъ

 

взыскивалось

 

отъ

 

одного

 

до

двухъ

 

рублей

 

сер.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Матеріальный

 

и

 

экономиче-

ски

 

бытъ

 

семинаріи

 

значительно

 

улучшился

 

уже

 

по

 

пере-

мѣщенія

 

ея

 

въ

 

Минокъ

 

въ

 

1840

 

году

 

въ

 

это

 

самое

 

зданіе,

гдѣ

 

мы

 

нынѣ

 

находимся,

 

постепенно

 

принявшее

 

къ

 

186 0-мъ

годамъ

 

свой

 

настоящій

 

видъ.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

періода

 

своего

 

нребы-

ванія

 

въ

 

Олуцкѣ

 

Минская

 

семинарія,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

не-,

благопріятныя

 

условія

 

ея

 

виѣшняго

 

быта,

 

продолятла

 

твердо

и

 

неуклонно

 

выполнять

 

свое

 

назначеніе.

 

Любовь

 

къ

 

наукѣ

и

 

стремленіе

 

къ

 

просвѣщенію

 

воодушевляло

 

ея

 

пито.мцевъ

къ

 

перенесенію

 

всѣхъ

 

невзгодъ

 

судьбы,

 

трудовъ

 

и

 

липіепій
ради

 

избраннаго

 

ими

 

высокаго

 

призванія.

 

Изъ

 

подъ

 

ея

 

крова

выходили

  

защитники

  

вѣры

   

и

 

предаиій

 

церковиыхъ

 

на

 

по-
5
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прищѣ

 

духовнаго

 

служенія, —многіе

 

ревностные

 

проновѣдники

слова

 

Божія,

 

добрые

 

и

 

учительные

 

пастыри

 

церкви.

 

Это
были

 

скромные,

 

но

 

полезные

 

овѣтильники

 

вѣры,

 

горѣвшіе

и

 

свѣтившіе

 

на

 

всемъ

 

обширномъ

 

нространствѣ

 

Минской
епархіи.

 

Много

 

этихъ

 

свѣтильниковъ

 

угасло

 

на

 

свѣщницѣ

духовнаго

 

служенія

 

церкви,

 

имена

 

ихъ

 

неизвѣстны,

 

но

 

пло-

ды

 

ихъ

 

деятельности

 

остаются.

 

Благодаря

 

соединеннымъ

усиліямъ

 

такихъ

 

свѣтильниковъ,

 

свѣтъ

 

христіанскаго

 

про-

свѣщенія

 

засіялъ

 

въ

 

самыхъ

 

темныхъ

 

уголкахъ

 

нашего

 

края,

разгоняя

 

тьму

 

духовнаго

 

нсвѣжества

 

и

 

искореняя

 

въ

 

народѣ

грубыя

 

суевѣрія.

 

Нашъ

 

темный

 

народъ

 

всему,

 

что

 

имѣетъ

въ

 

себѣ

 

христіанскаго

 

и

 

нравственнаго,

 

главнымъ

 

образомъ

обязанъ

 

своимъ

 

церковнымъ

 

учителямъ,

 

добрымъ

 

пастырямъ.

Только

 

ими

 

и

 

держалась

 

религіозная

 

и

 

нравственная

 

жизнь

нашей

 

епархіи,

 

въ

 

ооставъ

 

которой

 

до

 

1839

 

года

 

входили

православный

 

церкви

 

Виленской,

 

Ковенской,

 

Гродненской

 

гу-

берніи

 

и

 

области

 

Бѣлостокской.

Мало

 

того,

 

семинарія

 

ознаменовала

 

свое

 

служеніе

 

отече-

ству

 

и

 

религшно-патріотическими

 

заслугами.

 

Ей

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

принадлежитъ

 

великое

 

дѣло

 

утвержденія

 

пра-

вославія

 

и

 

началъ

 

русской

 

народности

 

въ

 

здѣшнемъ

 

краѣ.

Въ

 

знаменательную

 

эпоху

 

возсоединенія

 

уніи

 

съ

 

правосла-

віемъ,

 

начатаго

 

еще

 

блаженныя

 

памяти

 

преосвященнымъ

Викторомъ

 

Садковскимъ,

 

очень

 

многіе

 

питомцы

 

Минской

 

се-

минаріи,

 

въ

 

скромномъ

 

званіи

 

сельскихъ

 

священниковъ,

 

вели

дѣятельную,

 

неустанную

 

борьбу

 

съ

 

уніей

 

и

 

латинствомъ,

приводили

 

многія

 

тысячи

 

заблудшихъ

 

овецъ

 

во

 

дворъ

 

овчій

и

 

тѣмъ

 

подготовили

 

знаменательное

 

въ

 

исторіи

 

нашей

 

за-

падно-русской

 

церкви

 

событіе

 

1839

 

года,

 

извѣстное

 

подъ

именемъ

 

возсоединенія

 

уніатовъ.

 

Это

 

событіе

 

является

 

луч-

шимъ

 

доказательством!,

 

успѣховъ

 

исходившаго

 

изъ

 

семииа-

ріи

 

религіозно-нравственнаго

 

проовѣщенія

 

края

 

и

 

лучшимъ

выраженіемъ

 

ея

 

заслугъ.

   

Въ

 

тяжкую

 

годину

 

бѣдствій,

 

по-
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стигшихъ

 

нашъ

 

край

 

въ

 

1863 — 1864

 

годахъ,

 

питомцы

 

на-

шей

 

семинаріи,

 

въ

 

званіи

 

пастырей,

 

не

 

щадя

 

жизни,

 

муже-

ственно

 

боролись

 

духовнымъ

 

оружіемъ

 

съ

 

врагами

 

право-

славія

 

и

 

русской

 

народности,

 

а

 

нѣкоторые

 

(Д.

 

Конопасе-

вйчъ)

 

запечатлѣли

 

свою

 

вѣрность

 

православію

 

и

 

отечеству

собственною

 

кровію.

Не

 

оставалась

 

безучастною

 

наша

 

семинарія

 

въ

 

первую

 

по-

ловину

 

своей

 

вѣковой

 

жизни

 

и

 

къ

 

гражданскимъ

 

судьбамъ

нашей

 

западной

 

окраины,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

содействуя

 

внѣш-

нему

 

политическому

 

росту

 

страны.

 

Такъ,

 

когда

 

въ

 

1832

 

г.,

послѣ 1

 

убмиренія

 

польскаго

 

мятежа,

 

Комиссія

 

духовныхъ

 

уча-

лишь

 

предписывала

 

семинарскому

 

Правленію

 

«всемѣрно

 

на-

правлять

 

образованіе

 

ума

 

и

 

сердца

 

питомцевъ

 

къ

 

совершен-

ному

 

единству

 

съ

 

великою

 

Россіей,

 

какъ

 

относительно

 

мо-

нархического 1

 

и

 

патріотическаго

 

образа

 

мыслей,

 

такъ

 

и

 

отно-

сительно

 

самаго

 

языка

 

и

 

обычаевъ»,

 

Правленіе

 

семинаріи

отвѣчало

 

слѣдующее:

 

«ученики

 

Минской

 

семинаріи

 

душевно

прсдаиы

 

православной

 

церкви

 

и

 

Всероссійскому

 

Монарху.

Послѣднія

 

событія

 

ясно

 

показали

 

иатріотическій

 

образъ

 

мы-

слей

 

'

 

воспитанниковъ

 

здѣшней

 

семинаріи.

 

Къ

 

польскимъ

 

и

литовскимъ

 

мятежникамъ

 

они

 

явную

 

питали

 

ненависть

 

и

всегда

 

радовались,

 

когда

 

получалось

 

извѣстіе

 

о

 

блиотатель-

ныхъ

 

нобѣдахъ

 

россійскаго

 

воинства

 

надъ

 

мятеяшиками.

 

Нѣ-

которые

 

изъ

 

учениковъ

 

здѣпшей

 

семинаріи

 

имѣютъ

 

свиде-

тельства

 

отъ

 

воепныхъ

 

начальниковъ,

 

что

 

они

 

много

 

и

 

усерд-

но

 

споспѣшествовали

 

къ

 

открытію

 

и

 

разбитію

 

мятежниковъ».

Бри

 

этомъ

 

представлялось

 

одно

 

изъ

 

такихь

 

свидѣтельствъ,

выданное

 

и

 

понынѣ

 

здравствующему,

 

уваякіемому

 

протоіе-

рею

 

(Житпнской

 

церквп,

 

Бобруйскаго

 

уѣзда)

 

Петру

 

Голи-

невичу.

Но

 

воспитывая,

 

по

 

самому

 

нризванію

 

своему,

 

ближайшимъ

образомъ

 

служителей

 

церкви

 

Христовой,

 

Минская

 

семинарія

вмѣотѣ

 

съ

 

твмъ

 

много

 

послужила

 

приготовленію

 

просвѣщен-
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ныхъ,

 

честныхъ

 

и

 

самоотверженныхъ

 

тружениковъ

 

и

 

на

всѣхъ

 

другихъ

 

поприщахъ

 

общественнаго

 

и

 

государствен-

наго

 

служенія,

 

ясно

 

показывая,

 

что

 

образованіе,

 

сообщаемое

ею

 

своимъ

 

питомцамъ

 

въ

 

духѣ

 

св.

 

православной

 

вѣры

 

Христовой
доброй

 

нравственности,

 

пригодно

 

для

 

нихъ

 

во

 

всѣхъ

 

долж-

ностяхъ,

 

во

 

всякомъ

 

званіи

 

и

 

состояніи.

 

Своими

 

болѣе

 

да-

ровитыми

 

питомцами

 

она

 

во

 

воѣ

 

времена

 

надѣляла

 

высшія

учебныя

 

заведенія,

 

какъ

 

духовныя,

 

такъ

 

и

 

свѣтскія.

 

Еще-

съ

 

конца

 

прошлаго

 

столѣтія

 

Еіевская

 

дух.

 

Академія

 

и

 

от-

части

 

медикохирургическая

 

почти

 

непрерывно

 

видѣли

 

въ

своихъ

 

стѣнахъ

 

питомцевъ

 

Минской

 

семинаріи,

 

притомъ

 

не-

рѣдко

 

въ

 

рядахъ

 

наиболѣе

 

даровитыхъ

 

студентовъ,

 

а

 

иногда

и

 

во

 

главѣ

 

ихъ.

 

Позже

 

она

 

имѣла

 

своихъ

 

представителей

 

и

въ

 

другихъ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

 

и

 

въ

 

различныхъ

 

уни-

верситетахъ.

 

Приготовляя

 

многихъ

 

своихъ

 

питомцевъ

 

для

выошихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

семинарія

 

затѣмъ

 

имѣда

 

сча-

стье

 

видѣть

 

въ

 

нихъ

 

высокодаровитыхъ

 

и

 

полезныхъ

 

дея-

телей

 

даже

 

на

 

высшихъ

 

поприщахъ

 

государственной

 

служ-

бы.

 

Славная

 

жизнь

 

и

 

многополезные

 

труды

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

нихъ

 

стали

 

достойными

 

подражанія

 

образцами

 

для

 

послѣду-

ющихъ

 

поколѣыій.

 

Назовемъ

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

славныя

 

имена,,

завѣщанныя

 

намъ

 

прошлого

 

исторіею

 

семинаріи,

 

какъ

 

луч-

шія

 

ея

 

украшенія.

 

Таковъ,

 

напримѣръ,

 

славный

 

дѣятель

Me.

 

П.

 

Ѣощчевскій,

 

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

духовно-

учебной

 

службы

 

занимавшій

 

очень

 

высокіе

 

посты

 

въ

 

мини-

стерствѣ

 

путей

 

сообщенія.

 

При

 

своихъ

 

необыкновенныхъ

дарованіяхъ,

 

по

 

достоинству

 

оцѣненныхъ

 

знаменитымъ

 

Клейн-

михелемъ

 

и

 

его

 

преемниками,

 

Борическій

 

достигъ

 

званія

 

ди-

ректора

 

канцеляріи

 

министра,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

чинѣ

 

тайнаго

совѣтника

 

до

 

конца

 

жизни

 

стоялъ

 

членомъ

 

совѣта

 

министра,

пользуясь

 

въ

 

продолженіи

 

всего

 

своего

 

служебнаго

 

поприща

сильнымъ

 

и

 

выдающимся

 

вліяніемъ

 

въ

 

министерствѣ.

 

Въ

тоже

  

время

   

онъ

   

извѣстенъ

  

своими

  

учеными

 

работами

 

па
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изданію

 

актовъ

 

юго-западной

 

Россіи

 

и

 

литературными,

 

какъ

авторъ

 

<Славянскихъ

 

разсказовъ».

 

Не

 

менѣе

 

знаментъ

 

/.

 

А.
Гѵіикевичъ.

  

По

 

окончаніи

 

С.-Петербургской

 

дух.

 

Академіи,

онъ

 

поступилъ,

 

въ

 

качествѣ

 

члена,

  

въ

 

Китайскую

 

ученую

миссію

 

и

 

десять

 

лѣтъ

 

прожилъ

 

въ

 

Пекинѣ,

 

гдѣ

 

основатель-

но

 

изучилъ

 

китайскій

 

языкъ,

 

религію,

 

нравы

 

и

 

обычаи

 

стра-

ны.

  

Будучи

 

дѣятелыіымъ

 

сотрудникомъ

 

миссіи,

   

онъ,

 

и

 

по

возвращеніи

 

въ

 

Россію,

  

участвовалъ

  

въ

 

ея

 

ученыхъ

 

рабо-

тахъ

  

по

 

описанію

 

Китая.

  

Затѣмъ,

 

въ

 

качествѣ

 

члена

 

рус-

■скаго

   

посольства,

   

въ

 

1852 — 1853

 

годахъ

  

онъ

  

совершилъ

цутешеотвіе

 

въ

 

Японію

  

на

 

военномъ

 

фрегатѣ

 

«Паллада»

 

и

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

сотрудниковъ

 

адмирала

 

Путя-

тина

 

въ

 

переговорахъ

 

съ

 

Японскимъ

 

правительствомъ

 

отно-

сительно

   

заключенія

   

торговаго

 

договора.

   

Извѣстный

 

нашъ

писатель

   

И.

 

А.

   

Гончаровъ,

   

художественно

   

описавшій

 

это

путешествіе

 

въ

 

овоемъ

 

сочиненіи

 

«Фрегатъ

 

Паллада»,

 

мно-

гократно

  

въ

 

самыхъ

 

сочувственныхъ

  

выраженіяхъ

 

упоми-

наетъ

  

о

 

Гошкевичѣ,

  

какъ

 

о

 

симпатичномъ,

 

ученѣйшемъ

 

и

многосторонне

 

свѣдущемъ

 

спутникѣ.

 

Свою

 

олуяіебную

 

карьеру

I.

  

А.

  

закончилъ

   

въ

 

званіи

 

директора

 

Азіатскаго

 

департа-

мента.

   

Родной

  

братъ

 

его

 

Ив.

 

А.

 

Гошкевтъ,

 

сначала

 

на-

-ставникъ

   

Кіевской

  

дух.

   

семинаріи,

   

а

 

затѣмъ

  

уважаемый

протоіерей

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ,

 

извѣстенъ

 

главнымъ

 

образомъ,

   

какъ

составитель

 

учебника

 

Логики,

  

одного

 

изъ

 

первыхъ

 

на

 

рус-

скомъ

 

языкѣ.

   

Ив.

  

О.

 

Еремнчъ,

  

бывшій

 

сначала

 

препода-

вателемъ

   

Волынской,

   

а

 

затѣмъ

   

Кіевской

 

семинаріи,

   

нзвѣ-

•стенъ

 

какъ

 

дѣятельнѣйшій

 

сотрудникъ

 

журнала

   

«Вѣстникъ

Юго

 

западной

 

Россіи»

 

и

 

какъ

 

славный

 

борецъ

 

за

 

дѣло

 

пра-

вославія

 

и

 

русской

 

народности

 

въ

 

Западномъ

 

краѣ;

 

причемъ,

наряду

   

съ

 

редакторомъ

  

ясурнала

  

Говорскимъ,

   

онъ

 

пользо-

вался

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

М.

 

Н.

 

Муравьева:

  

Ѳ.

 

И.

 

Со-
ловъевичъ,

   

занимая

 

разныя

 

высшія

 

должности

 

въ

 

департа-

'ментѣ

  

иностранныхъ

 

исповѣданій,

  

около

 

времени

 

возсоеди-
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ненія

 

уніатовъ

 

былъ

 

прокуроромъ

 

«Бѣлорусской

 

коллегіи»,

причемъ

 

былъ

 

лично

 

извѣстенъ

 

Императору

 

Николаю

 

Павло-
вичу.

 

А.

 

К.

 

Соловьевичг,

 

по

 

завершеніи

 

своего

 

образованія

въ

 

университетѣ,

 

былъ

 

сначала

 

окружнымъ

 

инспекторомъ

 

въ

Дерптскомъ

 

учебпомъ

 

округѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

преемственно

 

зани-

малъ

 

доляіность

 

помощника

 

попечителя

 

Виленскаго

 

и

 

С.-Пе-
тербургскаго

 

учебныхъ

 

округовъ.

 

М.

 

R.

 

Соловъевпчъ,

 

былъ

инспекторомъ

 

Варшавскаго

 

университета.

 

А.

 

В.

 

Бпрюковичъ,
сначала

 

питомецъ,

 

а

 

затѣмъ

 

наставішкъ

 

Минской

 

дух.

 

се-

минаріи,

 

былъ

 

впослѣдствіи

 

товарищемъ

 

Оберъ-Прокурора

Св.

 

Синода.

 

Изъ

 

умершихъ

 

недавно

 

славныхъ

 

дѣятелей

 

за-

служиваетъ

 

упоминания

 

Ив.

 

Р.

 

Ппстернсщги,

 

бывшіп

 

про-

фессоръ

 

Варшавскаго

 

университета,

 

завѣдывавшій

 

психіатри-

ческою

 

клиникою

 

при

 

университетѣ

 

и

 

военною-Уяздовскаго

госпиталя

 

(і

 

1889

 

г).

Недостаток!,

 

времени

 

не

 

позволяетъ

 

намъ

 

продолжить

 

это

исчпсленіе

 

знаменитыхъ

 

именъ,

 

но

 

чувство

 

прпзнательнаго

долга

 

и

 

уваженія

 

къ

 

ученымъ

 

заолугамъ

 

побулідаетъ

 

насъ

назвать

 

имена

 

и

 

здравствующихъ

 

нынѣ

 

высокодаровитыхъ

дѣятелей,

 

составляющпхъ

 

славу

 

и

 

гордость

 

Минской

 

семина-

ріи.

 

Таковъ,

 

напр.,

 

знаменитый

 

представитель

 

церковно-псто-

рической

 

науки,

 

заслуженный

 

ординарный

 

профессоръ

 

Киев-

ской

 

дух.

 

Академіи,

 

Ив.

 

И.

 

Малтиевекп/,

 

составивши

 

себѣ

весьма

 

почетную

 

нзвѣстность

 

въ

 

ученомъ

 

мірѣ

 

своими

 

мно-

гочисленными

 

и

 

обширными

 

историческими

 

взслѣдованіями.

Не

 

мало

 

потрудился

 

на

 

пользу

 

исторической

 

науки

 

и

 

дру-

гой

 

питомецъ

 

Минской

 

семинаріи,

 

сравнительно

 

молодой,

 

но

извѣстный

 

ученый,

 

В.

 

3.

 

Завнтшвичг,

 

доцентъ

 

Кіевской

духовной

 

Академіи.

 

Весьма

 

извѣстенъ

 

также

 

славный

 

пито-

мецъ

 

Минской

 

семинаріи

 

Ѳ.

 

Игн.

 

Пастерннцкііі,

 

нынѣ

профессоръ

 

военно-медицинской

 

академіи.

 

Своими

 

многочи-

сленными

 

медицинскими

 

пзслѣдованіями

 

и

 

учеными

 

трудами

онъ

 

создалъ

 

себѣ

 

знаменитое

 

имя

 

и

 

занялъ

 

весьма

 

почетное



-

 

325

 

—

мѣсто

 

въ

 

ученомъ

 

мірѣ,

 

а

 

основанная

 

имъ

 

терапевтическая

клиника

 

повсемѣстно

 

пользуется

 

широкою

 

извѣстностью.

 

А

сколько

 

вышло

 

изъ

 

нѣдръ

 

семинаріи

 

полезныхъ

 

тружени-

ковъ

 

на

 

разныхъ

 

поприщахъ

 

съ

 

менѣе

 

извѣстными

 

именами!

Одни

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

честью

 

потрудились

 

въ

 

почтенномъ

 

зва-

ніи

 

начальствутощихъ

 

и

 

учащихъ

 

духовно-

 

учебиыхъ

 

заве-

ден]^

 

не

 

только

 

въ

 

провинціи,

 

но

 

и

 

въ

 

столицахъ

 

(П.

 

Даш-

кевичъ,

 

К.

 

Кладкевичъ)

 

и

 

славны

 

своими

 

учеными

 

трудами

и

 

учебниками

 

по

 

разиымъ

 

предметамъ

 

*);

 

другіе

 

посвятили

себя

 

дѣлу

 

свѣтскаго

 

образованія

 

въ

 

званіи

 

наставниковъ

гимназій,

 

а

 

нѣкоторые

 

стали

 

и

 

руководителями

 

свѣтскаго

образован ія

 

въ

 

званіи

 

директоровъ

 

гимназій

 

(П.

 

К.

 

Соловье -

вичъ),

 

директоровъ

 

(Ѳ.

 

В.

 

Ставровичъ)

 

и

 

инспекторовъ

 

нар.

училищъ

 

(Н.

 

Ф.

 

Акоронко,

 

Е.

 

Гр.

 

Тарановичъ

 

и

 

И.

 

И.

 

Чар-

нецкій);

 

наконецъ,

 

многіе

 

посвятили

 

себя

 

на

 

служеніе

 

обще-

ству

 

и

 

государству

 

во

 

воѣхъ

 

прочихъ

 

званіяхъ

 

и

 

состоя-

ния

 

хъ,

 

какъ

 

медики,

 

судьи,

 

чиновники

 

разныхъ

 

вѣдомствъ,

военные, — являясь

 

по

 

временамъ

 

во

 

главѣ

 

цѣлыхъ

 

учрежде-

ній.

 

Семинарская

 

кориорація

 

во

 

всѣ

 

времена

 

непрерывно

имѣла

 

въ

 

своемъ

 

составѣ,

 

а

 

иногда

 

и

 

во

 

главѣ

 

(арх.

 

Нико-
лай

 

Трусковскій),

 

питомцевъ

 

Минской

 

семпнаріи.

 

Вездѣ

 

они

заявляли

 

и

 

заявляютъ

 

себя

 

людьми

 

труда,

 

способными

 

са-

мостоятельно

 

и

 

плодотворно

 

работать

 

въ

 

указанномъ

 

имъ

Богомъ

 

полонсеніп

 

и

 

возращать

 

сѣмена

 

правды

 

и

 

добра,

 

бро-

шенныя

 

въ

 

ихъ

 

души

 

заботливою

 

и

 

любящею

 

рукою

 

ихъ

воспитателей.

 

Семииарія

 

и

 

доселѣ

 

заявляетъ

 

свою

 

мощь

 

и

силу,

 

продолжая

 

ежегодно

 

выпускать

 

десятки

 

питомцевъ,

виолнѣ

 

подготовленныхъ

 

какъ

 

для

 

высшихъ

 

учебны

 

ъ

 

за-

ведений —духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ,

 

такъ

 

п

 

для

 

служенія

 

цер-

кви

 

и

 

отечеству

 

на

 

разныхъ

 

поприщахъ.

 

Такъ,

 

въ

 

послѣд-

*)

 

Такъ,

 

извѣстны

 

учащемуся

 

духохному

 

юношеству

   

по

 

всей

Россіи

 

учебники

 

И.

  

П.

 

Трусковскаго

 

и

 

Л.

 

Г.

 

Епифановича.
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ніе

 

10— 12

 

лѣтъ

 

Минская

 

семинарія

 

выпустила

 

изъ

 

своихъ

нѣдръ

 

цѣлый

 

сонмъ

 

питомцевъ,

 

ставшихъ

 

полезными

 

дѣяте-

лями

 

въ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

званіяхъ

 

и

 

состояніяхъ,

 

а

именно:

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

состоитъ

 

ректоромъ

 

Московской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

(арх.

 

Климеитъ),

 

одипъ —лекторомъ

 

Вар-

шавскаго

 

университета

 

и

 

извѣстенъ

 

многими

 

учеными

 

тру-

дами

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

славяискимъ

 

нарѣчіямъ

 

(Е.

 

О.

Карскій),

 

одинъ

 

лаборантомъ

 

при

 

Варшавскомъ

 

уииверситетѣ

(Л.

 

Мицкевичъ),

 

нѣсколько

 

человѣкъ —учителями

 

гимназій

(М.

 

К.

 

Тарановичъ,

 

В.

 

К.

 

Тарановичъ

 

и

 

др.),

 

два— священ-

никами

 

и

 

законоучителями

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

(С.

 

С.

 

Нарке-

вичъ

 

и

 

Н.

 

М.

 

Радзиминовичъ),

 

два — протоіереями

 

при

 

каѳе-

дральныхъ

 

соборахъ

 

(Г.

 

П.

 

Шелютинъ

 

и

 

А.

 

П.

 

Ральцевичъ),

одинъ— законоучителемъ

 

гимназіи

 

въ

 

царствѣ

 

польскомъ

 

(А.

Рудіевскій),

 

одинъ —законоучителемъ

 

и

 

инспекторомъ

 

клас-

совъ

 

Паричскаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

 

(И.

 

М.

 

Ба-

левичъ),

 

одинъ

 

-секрета ремъ

 

(Одесской)

 

Консисторіи

 

(А.

И.

 

Проволовичъ),

 

болѣе

 

десяти

 

человѣкъ

 

состоять

 

на

 

ду-

ховно-учебной

 

слумібѣ,

 

пять

 

человѣкъ —чиновниками

 

при

Св.

 

Синодѣ,

 

нѣсколько

 

человѣкъ —врачами,

 

четыре— судеб-

ными

 

слѣдователями.

 

Въ

 

общемъ,

 

число

 

питомцевъ

 

Минской

семинаріи,

 

получившихъ

 

высшее

 

образованіе,

 

за

 

послѣднее

десятнлѣтіе

 

простирается

 

свыше

 

40-ка.

 

Въ

 

настоящее

 

время

питомцы

 

Минской

 

семішаріи

 

обучаются

 

въ

 

С.-Петербургской

я

 

Московской

 

духовныхъ

 

академіяхъ.

 

въ

 

военно-медицан-

ской

 

академіи,

 

въ

 

университетахъ —Варшавскомъ

 

и

 

Томскомъ

и

 

въ

 

Варшавскомъ

 

ветеринарномъ

 

институтѣ.

Итакъ,

 

мысленно

 

обозрѣвая

 

пройденное

 

Минскою

 

семииа-

ріею

 

великое

 

поприще,

 

мы

 

должны

 

воздать

 

ей

 

дань

 

глубо-

каго

 

уваженія

 

и

 

признательности

 

за

 

посильную

 

пользу,

 

при-

несенную

 

ею

 

отечеству.

 

Заканчивая

 

свою

 

рѣчь

 

о

 

прошлой

вѣковой

 

жизни

 

семинаріи,

 

пожелаемъ

 

ей

 

дальнѣйшаго

 

иреу-

спѣянія

 

въ

 

будущемъ

 

и

 

полнаго

 

благоденствія.

 

Дай

 

Богъ,

чтобы

 

училище,

 

считающее

 

100

 

лѣтъ

 

своего

 

многополезнаго
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существования,

 

всегда

 

действовало

 

въ

 

духѣ

 

святой

 

право-

славной

 

вѣры,

 

преданности

 

престолу

 

и

 

любви

 

къ

 

родинѣ

 

и

отечеству!

 

Мы

 

же,

 

нынѣшніе

 

участники

 

торжества,

 

поста-

раемся

 

неуклонно

 

продолжать

 

дѣло,

 

завѣщанное

 

намъ

 

пред-

шествующею

 

исторіею

 

семинаріи, — будемъ

 

зорко

 

бодрствовать

на

 

стражѣ

 

православія

 

и—утверждать

 

въ

 

иитомцахъ

 

и

 

на-

родѣ

 

нашего

 

края

 

духъ

 

христіанскаго

 

смиренія

 

и

 

покорности

уставамъ

 

святой

 

православной

 

церкви.

Посѣщеніе

   

Его

   

Преосмященствомъ,

   

Преосвященнѣйшимъ

Сѵмеономъ,

 

Епископомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Туровскимъ,

 

Минскаго
городскаго

 

четырехкласснаго

 

училища.

Мая

 

19

 

дня

 

сего

 

1893

 

года,

 

въ

 

среду,

 

Минское

 

город-

ское

 

четырехклассное

 

училище

 

изволилъ

 

осчастливить

 

своимъ

посѣщеніемъ

 

милостивѣйшій

 

Архипастырь,

 

Его

 

Преосвящен-

ство,

 

Преосвящсннѣйшій

 

Сѵмеоиъ,

 

Епископъ

 

Минскій

 

и

 

Ту-

ровскій,

 

для

 

производства

 

иопытанія

 

оканчивающимъ

 

курсъ

воспитанникамъ

 

православнаго

 

ясповѣданія

 

но

 

Закону

 

Божію.

Его

 

Преосвященство

 

прибыль

 

въ

 

училище

 

ровно

 

въ

 

12

 

ча-

совъ

 

дня

 

и

 

при

 

входѣ

 

былъ

 

встрѣченъ

 

г.

 

директоромъ

 

на-

родныхъ

 

училищъ

 

Минской

 

губерніи

 

Е.

 

Е.

 

Тимоѳеевымъ,

 

г.

инспекторомъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Минскаго

 

уѣзда

 

Е.

 

Г.

Тарановичсмъ,

 

г.

 

учителемъ — инспекторомъ

 

городскаго

 

учи-

лища

 

0.

 

Г.

 

Хурсовичемъ,

 

о.

 

законоучителемъ

 

училища,

 

свя-

щенникомъ

 

П.

 

П.

 

Аѳоискимъ

 

и

 

всѣми

 

остальными

 

препода-

вателями

 

училища.

Когда

 

Его

 

Преосвященство,

 

въ

 

сопровожденіи

 

всѣхъ

 

встрѣ-

чавшихъ

 

его,

 

изволилъ

 

войти

 

въ

 

помѣщеніе

 

IY

 

класса

 

учи-

лища,

 

ученики,

 

нодъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

пѣнія

 

>въ

 

учи-

лищ/в

 

А.

 

!1.

 

Ѳедоровича,

 

весьма

 

стройно

 

иропѣли:

 

«Царю

небесный»

 

и

 

затѣмъ:

 

«Исъ

 

нолла

 

эти

 

деспота»,

 

иослѣ

 

чего

милостивѣйшій

 

Архипастырь

  

осѣнплъ

 

всѣхъ

 

присутствовав-

шихъ

 

своимъ

 

святительскимъ

 

благословеніемъ.

   

Затѣмъ

 

Его
б



-

 

328

 

—

Преосвященство,

 

гг.

 

директоръ

 

и

 

инспекторъ

 

пародныхъ

 

учи-

лищъ,

 

а

 

также

 

представители

 

корпораціи

 

училища

 

заняли

мѣста

 

за

 

экзаменаторскимъ

 

столомъ,

 

и

 

было

 

приступлено

 

къ

производству

 

испытанія

 

учащихся

 

по

 

билетамъ,

 

согласно

 

про-

граммѣ

 

пройдеинаго.

 

Его

 

Преосвященство

 

во

 

время

 

испыта-

нія

 

каждому

 

изъ

 

испытуемыхъ

 

предлагалъ

 

свои

 

вопросы,

 

по-

мимо

 

заключавшихся

 

въ

 

программѣ,

 

и

 

своими

 

личными

 

разъ-

яснепіями

 

въ

 

разрѣшеніи

 

предлояіеииыхъ

 

вопросовъ

 

иомо-

галъ

 

учащимся

 

въ

 

расгаиреніи

 

круга

 

ихъ

 

познаній

 

но

 

Закону

Божію,

 

дополняя

 

полученныя

 

ими

 

на

 

урокахъ

 

свѣдѣнія.

Ученики

 

отвѣчали

 

въ

 

предѣлахъ

 

пройдеинаго

 

внолнѣ

 

удовле-

творительно,

 

что

 

можно

 

видѣть

 

уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

ни

 

одинъ

изъ

 

нихъ

 

не

 

получилъ

 

неудовлетворительной

 

отмѣтки,

 

боль-

шинство

 

же

 

учащихся

 

отвѣчали

 

очень

 

хорошо.

 

По

 

оконча-

ніи

 

испытанія

 

и

 

собственноручном!,

 

подписаніи

 

всѣми

 

экза-

менаторами

 

экзаменаціоннаго

 

списка,

 

учащіеся

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

учителя

 

пѣнія

 

съ

 

обычною

 

стройностью

 

нропѣли:

«Радуйся,

 

царице^,

 

и

 

«Исъ

 

поллі

 

эти

 

деспота»,

 

послѣ

 

чего

были

 

осѣнепы

 

святительскимъ

 

благословеиіемъ

 

Владыки.

 

За

спмъ

 

милостивѣйшій

 

Архипастырь

 

преподалъ

 

святительское

благословеніе

 

сначала

 

о.

 

законоучителю,

 

при

 

чемъ

 

благода-

рилъ

 

его

 

за

 

успѣшные

 

и

 

усердные

 

труды

 

по

 

преподаванію

Закона

 

Божія

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

милостиво

 

изволилъ

 

обратить

на

 

эти

 

труды

 

вниманіе

 

г.

 

директора

 

народныхъ

 

училищъ.

Преподавъ

 

за

 

симъ

 

свое

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

и

всѣмъ

 

прочимъ

 

лицамъ,

 

принимавшимъ

 

участіе

 

въ

 

испытаніи

оканчивающихъ

 

курсъ

 

ученія

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

Владыка

изволилъ

 

обратиться

 

къ

 

учащимся

 

съ

 

глубоко

 

поучитель-

ною

 

задушевною

 

рѣчью

 

приблизительно

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

«Святый

 

иророкъ

 

Моисей,

 

когда

 

по

 

повелѣнію

 

Божію

возшелъ

 

на

 

гору

 

Синай

 

для

 

того,

 

чтобы

 

получить

 

отъ

 

Бога

всѣ

 

необходимыя

 

заповѣди

 

и

 

постановленія,

 

относящіяся

 

къ

внѣшнему

 

и

 

внутреннему

 

Богопочтенію,

 

то

 

пробылъ

 

на

 

свя-
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той

 

горѣ

 

Синаѣ

 

сорокъ

 

дней

 

и

 

сорокъ

 

ночей

 

въ

 

строгомъ

постѣ

 

и

 

воздержаніи,

 

и

 

послѣ

 

сего

 

получилъ

 

изъ

 

рукъ

 

Бо-

жіихъ

 

начертанныя

 

Самимъ

 

Господомъ

 

на

 

двухъ

 

каменныхъ

скрпжаляхъ

 

заповѣди

 

Божествениаго

 

закона.

 

Но

 

когда

 

вели-

ки

 

пророкъ

 

Божій

 

сходилъ

 

съ

 

горы

 

и

 

увидалъ,

 

что

 

избран-

ный

 

народі)

 

забылъ

 

Бога

 

и

 

покланяется

 

золотому

 

тельцу,

то,

 

проникнутый

 

горячею

 

ревностно

 

о

 

славѣ

 

Божій,

 

великій

пророкъ,

 

въ

 

глубокой

 

печали

 

и

 

гиѣвѣ

 

на

 

свой

 

народъ,

 

ко-

торому

 

Богъ

 

оказалъ

 

столько

 

милостей

 

и

 

чудесь,

 

разбил ъ

врученныя

 

ему

 

Богомъ

 

скрижали

 

Закона

 

Божія,

 

Богоначер-

танныя

 

нисмена,

 

А

 

чтобы

 

получить

 

ихъ

 

вторично

 

отъ

 

Пра-

восуднаго

 

Господа,

 

великій

 

пророкъ

 

и

 

Боговидецъ

 

должеиъ

былъ

 

пробыть

 

на

 

святой

 

горѣ

 

Синайской

 

вдвое

 

болѣе

 

вре-

мени,

 

чѣмъ

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

такомъ

 

же

строгомъ

 

постѣ

 

и

 

горячей

 

молитвѣ

 

къ

 

Богу-

 

Изъ

 

этого

 

видно,

что

 

для

 

того,

 

чтобы

 

получить

 

вновь

 

однажды

 

утраченныя

заповѣди

 

закона

 

Божія,

 

святый

 

пророкъ

 

и

 

Боговидецъ

 

Мои-

сей

 

должеиъ

 

былъ

 

употребить

 

вдвое

 

болѣе

 

высокихъ

 

итруд-

ныхъ

 

молитвенныхъ

 

подвиговъ

 

и

 

усилій.

Вотъ

 

и

 

вы

 

теперь,

 

дѣти,

 

взошли

 

на

 

высокую

 

и

 

святую

гору

 

Богопознанія;

 

и

 

вы

 

узнали

 

заповѣди

 

и

 

повелѣнія

 

за-

кона

 

Божія,

 

узнали

 

благую

 

и

 

совершенную

 

волюБожію;

узнали

 

не

 

только

 

то,

 

что

 

Богъ

 

открылъ

 

людямъ

 

въ

 

ветхомъ

завѣтѣ,

 

но

 

и

 

то,

 

что

 

Богъ

 

открылъ

 

людямъ

 

въ

 

полпотѣ

 

и

совершенствѣ

 

чрезъ

 

Едииороднаго

 

Сына

 

Своего,

 

Госиода

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа,

 

и,

 

насколько

 

можно

 

судить

 

по

 

вашимъ

отвѣтамъ,

 

узнали

 

и

 

усвоили

 

себѣ

 

познанія

 

изъ

 

закона

 

Бо-

жія

 

твердо

 

и

 

основательно.

 

Берегите

 

лее

 

это

 

великое

 

сокро-

вище,

 

храните

 

его,

 

какъ

 

зѣницу

 

ока,

 

сохраните

 

его

 

въ

 

цѣ-

лости,

 

чистотѣ

 

и

 

неповрежденное™,

 

не

 

разбейте

 

данныя

вамъ

 

скрижали

 

закона,

 

которыя

 

неизгладимыми

 

чертами

 

должны

быть

 

написаны

 

на

 

вашихъ

 

сердцахъ;

 

ибо

 

разъ

 

утраченное

вторично

 

получать

 

будетъ

 

уже

 

гораздо

 

труднѣе

 

и

 

потре-
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буетъ

 

отъ

 

васъ

 

гораздо

 

болынихъ

 

усилій,

 

чѣмъ

 

теперь,

 

во

дни

 

вашей

 

юности.

 

Старайтесь

 

сохранять

 

заповѣди

 

закона

Божія

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

вашей

 

жизни

 

такъ,

 

чтобы

 

законъ

Божій

 

былъ

 

для

 

васъ

 

какъ

 

бы

 

мѣркою

 

при

 

оцѣнкѣ

 

всѣхъ

вашихъ

 

поступковъ

 

и

 

при

 

оцѣнкѣ

 

воѣхъ

 

свѣдѣній

 

и

 

воззрѣ-

ній,

 

которыя

 

вы

 

уже

 

узнали

 

и

 

который

 

вы

 

можете

 

узнать

впослѣдствіи,

 

по

 

выходѣ

 

вагаемъ

 

изъ

 

школы.

 

Познанія

 

и

убѣжденія

 

послѣ

 

оставленія

 

вами

 

училища

 

вы

 

будете

 

пріо-

брѣтать

 

изъ

 

различныхъ

 

книгъ,

 

которыя

 

вы,

 

безъ

 

сомнѣнія,

какъ

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

такомъ

 

учебномъ

 

заведеніи,

 

какъ

четырехклассное

 

училище,

 

будете

 

читать

 

впослѣдствіи.

 

Но

вы

 

должны

 

твердо

 

знать,

 

что

 

не

 

всякая

 

книга

 

полезна,

 

не

всѣ

 

свѣдѣнія,

 

почерпаемыя

 

нами

 

изъ

 

читаемыхъ

 

нами

 

книгъ,

могутъ

 

содѣйствовать

 

нашему

 

духовному

 

развитію

 

и

 

нрав-

ственному

 

преуспѣянію;

 

напротивъ,

 

есть

 

очень

 

много

 

книгъ

вредныхъ,

 

которыя

 

не

 

только

 

не

 

принесутъ

 

намъ

 

никакой

пользы,

 

не

 

только

 

не

 

будутъ

 

служить

 

для

 

нашего

 

духовно-

нравственнаго

 

развитія

 

и

 

преуспѣянія,

 

но

 

даже

 

своимъ

 

со-

держаніемъ

 

могутъ

 

повредить

 

чистотѣ

 

нашего

 

сердца,

 

могутъ

содѣйствовать

 

развращенію

 

нашихъ

 

душъ,

 

могутъ

 

поселить

въ

 

насъ

 

ложныя

 

вѣрованія

 

и

 

убѣжденія.

 

Въ

 

отношеніи

 

къ

чтенію

 

книгъ

 

вы

 

должны

 

подражать

 

ичелѣ,

 

которая

 

когда

чіетаетъ

 

по

 

наполненному

 

цвѣтами

 

лугу,

 

то,

 

хотя

 

садится

на

 

каждый

 

цвѣтокъ,

 

но

 

извлекаетъ

 

сокъ

 

только

 

изъ

 

тѣхъ

цвѣтовъ,

 

которые

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

соки

 

полезные

 

и

 

пи-

тательные,

 

а

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

содержатъ

 

въ

 

себѣ

 

соки

вредные

 

и

 

ядовитые,

 

не

 

заимствуетъ

 

ничего.

 

Такъ

 

и

 

вы,

дѣти,

 

по

 

выходѣ

 

вашемъ

 

изъ

 

училища,

 

когда

 

вы

 

лишитесь

уже

 

необходимаго

 

для

 

воѣхъ

 

юныхъ

 

сердецъ

 

-руководитель-

ства

 

вашихъ

 

наставниковъ,

 

старайтесь

 

отличать

 

въ

 

книгахъ

полезное

 

отъ

 

врсднаго,

 

питательное

 

отъ

 

ядовитаго,

 

очищаю-

щее

 

и

 

просвѣщающее

 

отъ

 

развращающаго

 

и

 

помрачающзго,

п

 

впитывать

   

въ

 

свои

   

юные

 

умы

  

и

 

сердца

 

только

 

первое,
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стараясь

 

избѣгать

 

послѣдняго;

 

и

 

вообще

 

руководствуйтесь
въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

уроками

 

закона

 

Божія,

 

который

 

пусть

 

и

служитъ

 

для

 

васъ,

 

во

 

всѣ

 

послѣдующіе

 

дни

 

вашей

 

жизни,

руководителемъ

 

и

 

указателемъ

 

того,

 

что

 

полезно

 

и

 

что

 

вредно,

гдѣ

 

жизнь

 

и

 

гдѣ

 

смерть.

 

У

 

одного

 

изъ

 

знаменитѣйшихъ

святыхъ

 

отцовъ

 

древней

 

церкви,

 

святаго

 

Василія

 

Великаго,.

Архіепископа

 

Кесаріи

 

Кападдокійскія,

 

есть

 

прекрасное

 

и

 

по-

учительное

 

сочиненіе,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

< Бесѣда

 

къ

 

юношамъ.

о

 

томъ,

 

какъ

 

пользоваться

 

языческими

 

сочиненіями>;

 

по-

старайтесь

 

отыскать

 

это

 

сочиненіе,

 

внимательно

 

прочитайте,

а

 

еще

 

лучше,

 

изучите

 

его

 

и

 

усвойте;

 

тамъ

 

вы

 

найдете

весьма

 

назидательный

 

и

 

полезный

 

въ

 

особенности

 

для

 

васъ

наставленія

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

относиться

 

къ

 

сочине-

ніямъ

 

такихъ

 

авторовъ,

 

у

 

которыхъ

 

находятся

 

мысли

 

лож-,

ныя

 

и

 

вредныя.

На

 

забывайте

 

же

 

никогда

 

того,

 

что

 

вы

 

узнали

 

на

 

уро-

кахъ

 

закона

 

Божія,

 

и

 

всегда,

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

вашей

жизни

 

старайтесь

 

поступать

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

ваша

жизнь

 

и

 

дѣятелыюсть

 

была

 

согласна

 

съ

 

волею

 

Божіею,

чтобы

 

при

 

концѣ

 

вашей

 

жизни

 

каждый

 

изъ

 

васъ

 

имѣлъ

полное

 

основаніе

 

сказать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аностоломъ

 

Павломъ:

подвигомъ

 

добрымъ

 

подвизахся,

 

течете

 

скончахъ,

 

вѣру

соблюдохъ.

 

Прочее

 

убо

 

соблюдается

 

мнѣ

 

вѣнецъ

 

прав-

ды,

 

егоже

 

воздаешь,

 

ми

 

Господь

 

въ

 

день

 

онъ^

 

праведный

Судг'я,

 

не

 

токмо

 

же

 

мнѣ,

 

но

 

и

 

всѣмъ

 

возлюбльшымъ
явленіе

 

Его

 

(2

 

Тим.

 

4,

 

7.

 

8)».

Нѣтъ

 

надобности

 

прибавлять,

 

что

 

воѣ

 

присутствовавшие

 

съ

глубокимъ

 

вниманіемъ

 

слушали

 

высоко

 

назидательную

 

бе-

сѣду

 

благоговѣйнаго

 

Архипастыря — молитвенника,

 

пользукь

щагося

 

отъ

 

всѣхъ

 

самымъ

 

искреннимъ

 

почитаніемъ

 

и

 

ува-

женіемъ,

 

какъ

 

бы

 

стараясь

 

не

 

проронить

 

ни

 

одного

 

слова

изъ

 

его

 

бесѣды,

 

дышащей

 

глубокимъ

 

бдагочестіемъ

 

и

 

му-

дрое™.
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По

 

окончаніи

 

рѣчи,

 

милостивѣйшій

 

Архипастырь

 

препо-

далъ

 

свое

 

святительское

 

благословеніе

 

каждому

 

изъ

 

присут-

ствовавшихъ

 

начальству ющихъ,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

при

чемъ

 

благодарилъ

 

учителя

 

пѣнія

 

въ

 

училищѣ

 

А.

 

U.

 

Ѳедо-

ровича

 

за

 

успѣшное

 

преподаваніе

 

имъ

 

церковнаго

 

пѣнія

учащимся.

 

Осмотрѣвъ

 

послѣ

 

сего

 

нѣкоторыя

 

изъ*

 

классныхъ

комнатъ,

 

милостивѣйшій

 

Архипастырь

 

оставилъ

 

помѣщеніе

училища

 

около

 

3-хъ

 

часовъ

 

по

 

полудни,

 

сопровождаемый

всѣми

 

до

 

самаго

 

экипажа.

Въ

 

заключеиіе

 

нельзя

 

не

 

упомянуть

 

о

 

томъ,

 

что

 

носѣ-

щеніе

 

Владыкою

 

училища,

 

его

 

глубоко

 

назидательный

 

бе-

сѣды

 

и

 

во

 

время

 

самаго

 

иснытанія

 

и

 

послѣ

 

него,

 

его

 

ми-

лостивое,

 

истинно

 

отеческое

 

обращеніе

 

съ

 

учащимся

 

оста-

вили

 

во

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ,

 

въ

 

особенности

 

же

 

въ

душахъ

 

учениковъ,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

отрадное

 

и

 

благо-

творное

 

впечатлѣніе.

10

 

Іюня

 

1893

 

года.

_______

Къ

 

извѣстію

 

о

 

кончинѣ

 

о.

 

протоіерея

 

Н.

 

И.

 

Дмитревскаго.

Въ

 

газетѣ

 

«Виленскій

 

Вѣстникъ»

 

напечатано:

 

«30-го

 

мая,

по

 

словамъ

 

«Риж.

 

В.»,

 

въ

 

рижскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

совершена

 

высокопреосвященнымъ

 

Арсеніемъ,

 

архіеиископомъ

рижскимъ

 

и

 

митавскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духовен-

ства,

 

рижоко-градокаго

 

благочиннаго

 

о.

 

Ѳ.

 

Ш.

 

Либеровскаго

и

 

духовника

 

духовной

 

семинаріи

 

о.

 

Никиты

 

Неклепаева,

 

за-

упокойная

 

литургія,

 

а

 

затѣмъ

 

отпѣваніе

 

о.

 

ректора

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

протоіерея

 

Н.

 

И.

 

Дмитревскаго

 

За

 

литургіей

надгробное

 

слово

 

произнесъ

 

соборный

 

священникъ

 

о.

 

Левит-

скій,

 

на

 

текстъ

 

«Подвігомъ

 

добрымъ

 

подвизахся».

 

Пропо-

вѣдиикъ

 

въ

 

своемъ

 

словѣ

 

прежде

 

всего

 

указалъ

 

на

 

обшир-

ную

 

и

 

плодотворную

 

дѣятельность

 

почившаго

 

на

 

разныхъ

ноприщахъ

 

его

 

общественнаго

 

олуженія,

 

а

 

затѣмъ

 

на

 

добрыя
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качества

 

души

  

покойнаго

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

подчиненным^

сослуживцамъ,

   

питомцамъ

   

и

   

семьѣ.

   

Отпѣваніе

 

совершалъ

высокопреосвященнѣйшій

  

архипастырь

  

въ

 

сослуженіи

 

всего

духовенства

  

г.

 

Риги.

  

Во

 

время

 

отпѣванія

  

произнесли

 

рѣчи

преподаватели

 

семинаріи

 

И.

 

П.

 

Малышкинъ

 

и

 

В.

 

И.

 

Плиссъ.
Первый

  

охарактеризовалъ

 

дѣятельность

 

покойнаго

 

но

 

упра-

влёнію

  

рижской

 

духовной

  

семинаріей,

   

указавъ

 

на

 

дѣлови-

тость

  

почившаго,

  

соединенную

   

съ

 

благоразумною

 

осторож-

ностью,

 

осмотрительностью

 

и

 

сиромноотыо,

 

участливое

 

отно-

шеніе

 

къ

 

нуждамъ

 

другихъ,

 

миролюбіе

 

или

 

миротворство

 

и,

наконецъ,

  

на

  

неутомимую

  

предпріймчивость

  

по

 

улучшенію
ввѣренной

 

его

  

попеченію

 

семинаріи

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ,

въ

 

оссбенности

 

же

 

въ

 

хозяйственномъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

обращаютъ

 

на

  

себя

  

вниманіе

 

заботы

 

покойнаго

 

о.

 

ректора

объ

 

улучшеніи

 

стола

 

и

 

одежды

 

воопитанниковъ,

 

переработка

правплъ

 

о

 

стппендіяхъ

 

и

 

проектъ

 

расширенія

 

помѣщенія

 

се-

минаріи.

 

Въ

 

заключеніе

 

г.

 

Малышкинъ

 

указалъ

 

на

 

то,

   

что

Николай

 

Ивановичъ

 

былъ

 

общественно

 

русскій

 

дѣятель,

 

че-

ловѣкъ

 

русскій

 

по

 

душѣ

 

и

 

убѣжденіямъ,

   

дѣйствовавшій

 

на

началахъ

 

православія

 

и

 

въ

 

духѣ

 

русской

 

народности.

 

В.-

 

И.

Плиссъ

 

охарактеризовалъ

 

дѣятельность

 

покойнаго

   

по

 

преж-

нему

 

мѣсту

 

его

 

служенія

 

въ

 

западной

 

Руси,

 

именно

 

въ

 

гг.

Вильнѣ

 

и

  

Минскѣ,

  

какъ

 

«миссіонера

 

русскаго

 

дѣла

 

на

 

за-

падныхъ

 

окраинахъ

 

нашего

 

отечества».

 

Въ

 

литовской

 

енар-

хіи

 

протекло

  

болѣе

   

половины

  

деятельности

   

почившаго

 

въ

разныхъ

 

отвѣтственныхъ

 

должностяхъ,

 

въ

 

частности

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

наставника

 

и

  

воспитателя

 

западно-русскаго

 

юноше-

ства.

   

«На

 

воѣхъ

  

поприщахъ

 

своей

 

дѣятельносги,

 

говорилъ

ораторъ,

   

почившій

 

съ

 

усердіемъ

   

выполнялъ

   

мисоіонерокую

роль,

  

умѣло

  

служа

 

дѣлу

  

объединенія,

 

тѣснаго,

 

нравствен-

наго

 

единенія

 

окраинъ

 

съ

 

центромъ

 

Россіи.

 

Западно-русскіе

архипастыри

 

имѣли

 

въ

 

почившемъ

 

добраго

 

и

 

вѣрнаго

 

сора-

ботника,

 

глубоко-убѣліденнаго

 

и

 

мужественнаго

 

стояльца

 

за

русское

 

дѣло

 

на

 

западно-русской

 

окраинѣ»...
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Но

 

окончаніи

 

отпѣванія

 

къ

 

гробу

 

подошелъ

 

архипастырь

и

 

произнесъ

 

глубоко-прочувствованную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

охарактеризовалъ

 

дѣятельность

 

о.

 

ректора.

 

На

 

заупокойной

литургіи

 

присутствовали:

 

Лифляндскій

 

губернаторъ

 

ген

 

-лейт.

М.

 

А.

 

Зиновьевъ,

 

попечитель

 

рижскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

т.

сов.

 

П.

 

А.

 

Лавровскій

 

и

 

друг,

 

представители

 

учебнаго

 

вѣ-

домства,

 

воспитанники

 

дух.

 

семинаріи

 

и

 

нр.

На

 

гробъ

 

покойнаго

 

были

 

возложены

 

металлическіе

 

вѣнки

отъ

 

воспитанниковъ

 

дух.

 

семипаріи

 

и

 

петропавловскаго

 

брат-

ства,

 

вѣнокъ

 

изъ

 

живыхъ

 

цвѣтовъ

 

отъ

 

преподавателей,

 

ла-

вровый

 

вѣнокъ

 

отъ

 

ученицъ

 

высшей

 

лген.

 

школы

 

Тайловой

и

 

вѣнокъ

 

отъ

 

духовнаго

 

училища».

Къ

 

вышеизлоліенному

 

считаемъ

 

не

 

линіпимъ

 

присовоку-

пить,

 

что

 

и

 

въ

 

Минскѣ

 

почитатели

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея

молитвенно

 

вспомнили

 

о

 

немъ;

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

7

 

іюня,

въ

 

Минскомъ

 

Еаѳедральномъ

 

соборѣ

 

была

 

совершена

 

собор-

нымъ

 

служеніемъ

 

панихида

 

объ

 

упокоеніи

 

души

 

новопре-

ставленнаго

 

раба

 

Божія,

 

протоіерея

 

Николая.

При

 

семъ

 

Ж

 

разсылаются

 

для

 

приходскихъ

 

свя-

щеныиковъ

 

бланки

 

(по

 

3

 

экз.)

 

вѣдомостей

 

къ

 

отче-

тамъ

 

о

 

состояиіи

 

церковныхъ

 

школъ

 

за

 

текущій

 

18 92/эз

учебный

 

годъ.

с

 

о

 

д

 

к

 

і*

 

а»

 

а

 

и

 

1

 

к :

Рѣчь,

 

сказанная

 

па

 

торжествѳнномъ

 

актѣ,

 

14

 

Апрѣля

 

сего

 

1893

 

года,

 

но

 

случаю

исполвившагося

 

столѣтія

 

суіцествованія

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

преподавате-

лей

 

Оеминаріи

 

M.

 

О.

 

Вержболовнчемъ. —Посѣщеніе

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Минскаго
городскаго

 

четырехкласснаго

 

ушлища,— Къ

 

извѣстію

 

о

 

кончипѣ

 

о.

 

протоіерея

 

Н.

 

И.
Дмитревскаго.

Редактору

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

А*

 

Черницынъ,

Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ.

 

18

 

Іюня

 

1893

 

года.

 

Цензоръ,
Священнпкъ

  

Каѳедральнаго

 

собора

 

Павелъ

 

Аѳонскій.

Минскъ.— Типо-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.
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