
*

1GRI
I APXIA

JSfe
9

Апрѣля

 

1-го

W

 

Выходятъ

 

два

 

w

ф

 

раза

 

въ

 

мѣояцъ

 

(J
^

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чи-

 

(t
*)

 

селъ.

 

Цѣна

 

№
№

   

ПЯТЬ

 

рублей,

    

м

7.
1896

 

года.

/г

  

Подписка

 

прини-

 

№

мается

   

въ

   

Ре-

 

(J
1)

 

дакціиМинскихъ

jjh

   

Епархіальныхъ

 

,

«I

    

Вѣдомостей.

ЧАСТЬ

  

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Дсаломщикъ

 

Березинекой

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Ар-
сеній

 

Пещеретовъ

 

10

 

марта

 

рукоположенъ

 

во

 

священ-

ника

 

къ

 

Падѣевичокой

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Псаломщическій

 

сынъ

 

Иванъ

 

Пягулевекій

 

опредѣленъ

поаломщикомъ

 

къ

 

Еожанъ-Городокекой

 

церкви,

 

нинскаго

 

уѣз-

да,

 

съ

 

11

 

марта.
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Пеаломщикъ

 

Кожанъ-Городокской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

Викторъ

 

Пигулсвскій

 

17

 

марта

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

Новоселковской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Серникской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Кон-

стантинъ

 

Схавровичъ

 

21

 

марта

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

Милошевичской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

17 /зо

 

марта

 

со-

стоявшимся,

 

псаломщикъ

 

Новосадской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣз-

да,

 

Никаноръ

 

Иацвевачъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Серникской

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда.

Вакаіітиыа

   

нѣс та:

А)

 

Священника.

При

 

церквахъ:

 

Грицковичской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

30

 

мая-,

 

Борщовской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

декабря;

 

Ма-
лоплотнщкой,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

января;

 

Турков-

ской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

февраля

 

и

 

Цеперской,

 

слуц-

каго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

марта.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Березовецкой,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20

января;

 

Ястреблъской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

февраля;

 

Во-
ротчской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

февраля;

 

Доброеоль-
щжской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

февраля;

 

Бѣллнской,

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта

 

и

 

Новосадской,

 

минскаго

 

уѣз-

да,

 

съ

 

30

 

марта.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

псаломщикъ

 

Бѣлян-

ской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Абрамовичу

 

съ

 

I

1

 

марта.
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О

 

болѣе

 

точномъ

 

соблюдены

 

принтами

 

§§

 

12

 

и

 

13

правил»

 

отъ

 

24

 

Марта

 

1873

 

г.

 

о

 

раздѣлѣ

 

тѣстныхъ

средствъ

 

содержанья

 

между

 

принтами,

 

при

 

отдачѣ

 

в»

аренду

 

церковных»

 

земель,

 

а

 

также

 

и

 

принадлежащих»'
принтам»

 

оброчных»

 

статей.

 

Его

 

Преосвященство,

 

усма-

тривая

 

изъ

 

дѣлъ

 

Минской

 

духовной

 

Консисторіи,

 

что

 

цер-

ковные

 

причты

 

при

 

отдачѣ

 

церковныхъ

 

земель

 

въ

 

аренду,

а

 

также

 

и

 

принадлежащихъ

 

причтамъ

 

оброчныхъ'

 

статей,

 

не

соблюдаюсь

 

§§

 

12

 

и

 

13

 

правилъ

 

отъ

 

24

 

Марта

 

1873

 

года

о

 

раздѣлѣ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

содержанія

 

между

 

причтами,

 

12

Февраля

 

1896

 

г.

 

за

 

Л»

 

779,

 

изволилъ

 

предложить

 

Духовной

Консисторіи

 

чрезъ

 

пропечатаніе

 

въ

 

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ

 

подтвердить

 

къ

 

непремѣнному

 

исполненію

 

ду-

ховенству

 

Минской

 

епархіи,

 

чтобы

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

съ

точностію

 

были

 

соблюдаемы

 

§§

 

12

 

и

 

13

 

сказанныхъ

 

пра-

вилъ— въ

 

отношеніи

 

къ

 

храненію

 

и

 

расходованію

 

арендныхъ

денегъ

 

подъ

 

строгою

 

отвѣтственностію

 

причтовъ

 

за

 

неиспол-

неніе.

 

Благочиннымъ

 

же

 

вмѣнить

 

въ

 

непремѣнную

 

обязан-

ность

 

имѣть

 

за

 

симъ

 

тщательное

 

наблюденіе

 

и

 

о

 

причтахъ,

за

 

коими

 

будетъ

 

замѣчено

 

уклоненіе

 

отъ

 

исполненія

 

пропи-

санныхъ

 

правилъ,

 

доносить

 

немедля

 

Его

 

Преосвященству.
Въ

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

24

 

Марта

 

1873

 

года

 

пра-

вилахъ

 

о

 

раздѣлѣ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

содержанія

 

между

 

чле-

нами

 

причтовъ,

 

нропечатанныхъ

 

въ

 

«N»

 

1

 

Минскихъ

 

Епарх.

Вѣдомостей

 

за

 

1874

 

г.,

 

сказано:

 

§

 

12.

 

Получаемая

 

за

 

от-

дачу

 

въ

 

аренду

 

церковныхъ

 

земель

 

и

 

принадлежащихъ

 

прич-

тамъ

 

оброчныхъ

 

статей

 

плата

 

вносится,

 

для

 

храненія,

 

въ

братскую

 

кружку,

 

изъ

 

которой

 

выдается

 

помѣсячно,

 

или

 

по

третямъ

 

года,

 

за

 

истекшее

 

время,

 

по

 

принадлежности:

 

аренд-

ная

 

плата

 

за

 

отданный

 

отдѣльно

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

членовъ

причта

 

участокъ

 

церковной

 

земли,

 

отдавшему

 

оный

 

члену,

а

 

плата

 

за

 

отданную

 

сообща

 

цѣлымъ

 

причтомъ

 

церковную

землю,

   

равно

   

какъ

  

за

 

оброчныя

  

статьи,

   

всѣмъ

   

членамъ
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причта

 

въ

 

причитающихся

 

имъ

 

за

 

истекшее

 

время

 

доляхъ.

§

 

13.

 

Въ

 

братской

 

же

 

кружкѣ

 

хранится

 

особая

 

тетрадь,

въ

 

которую

 

записывается

 

какъ

 

поступленіе

 

арендныхъ

 

де-

негъ,

 

такъ

 

и

 

выдача

 

ихъ

 

членамъ

 

причта

 

по

 

принадлежно-

сти

 

(§

 

12)

 

подъ

 

росписки

 

получателей,

 

дѣлаемыя

 

въ

 

той

же

 

тетради.

Преподаніе

 

Архипастырскаго

 

благословенія.

Учителю

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

коллежскому

 

со-

вѣтнику

 

Михаилу

 

Антоновичу

 

Чепику

 

и

 

его

 

женѣ

 

за

 

пс-

жертвованіе

 

въ

 

церковь

 

Пинскаго

 

Богоявленскаго

 

монастыря,

въ

 

память

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Государя

 

Императора

Николая

 

II

 

и

 

въ

 

ознаменованіе

 

дня

 

бракосочетанія

 

Ихъ

 

Им-

ператорскихъ

 

Величествъ

 

Государя

 

Императора

 

Николая

АлЕКСАндровича

 

и

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

Ѳеодоровны,

 

иконы

 

Воголюбской

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

кіотомъ,

стоимостію

 

свыше

 

300

 

р.,

 

преподается

 

Архипастырское

 

Его

Преосвященства

 

благословеніе.

Объявляется

 

благодарность

 

Епарх.

 

Начальства:

Прихожанамъ

 

Острожанской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

крестьянамъ

 

дер.

 

Замошья:

 

Ивану

 

Карповичу,

 

Захарію

 

Кру-

ковсному,

 

Бондратію

 

Карповичу,

 

Петру

 

Кривцову,

 

Еосьмѣ

Жудро,

 

Никифору

 

Карповичу,

 

Даміану

 

Бѣльковцу,

 

Стефану

Конопличу,

 

Минѣ

 

Масчицу,

 

Якиму

 

и

 

Ивану

 

Карповичамъ,
Михаилу

 

Жудро

 

и

 

Наталіи

 

Богдановичъ

 

за

 

пожертвованіе
131

 

р.

 

на

 

внутреннее

 

благоукрашеніе

 

новопостроенной

 

въ

оной

 

деревнѣ

 

часовни

 

и

 

Замошскому

 

сельскому

 

обществу

 

за

постройку

 

ограды

 

вокругъ

 

часовни,

 

стоимостію

 

100

 

р.;

 

про-

фессору

 

С.-Петербургской

 

лѣсной

 

академіи,

 

дѣйств.

 

стат.

 

сов.
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Петру

 

Николаевичу

 

Верехо

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Оотрожан-

<жую

 

церковь,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

15

 

аршинъ

 

бѣлой

 

сере-

бристой

 

парчи

 

и

 

столько

 

же

 

бѣлаго

 

каленкора

 

на

 

подкладку

для

 

ризы

 

изъ

 

оной

 

парчи

 

и

 

15

 

арш.

 

бѣлаго

 

серебристаго

галуна

 

на

 

края

 

ризы,—все

 

стоимостію

 

не

 

менѣе

 

40

 

р.;

 

женѣ

псаломщика

 

Острожанской

 

церкви

 

Аннѣ

 

Августинской

 

за

безвозмездное

 

изготовленіе

 

изъ

 

парчи,

 

пожертвованной

 

дѣйств.

«тат.

 

сов.

 

Верехо

 

въ

 

Острожанскую

 

церковь,

 

ризы,

 

епитра-

хиля,

 

пояса,

 

поручей

 

и

 

покрововъ

 

для

 

дискоса

 

и

 

чаши,

 

а

также

 

особо

 

изъ

 

матеріи

 

подризника;

 

прихожанамъ

 

Добро-

Ч5лавской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свою

приходскую

 

церковь

 

ризы

 

изъ

 

бѣлой

 

серебряной

 

парчи

 

со

 

всѣмъ

приборомъ,

 

стоимостію

 

55

 

руб.,

 

и

 

крестьянину

 

дер.

 

Пучина
Ивану

 

Колесниковичу

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

хоругви,

 

стоимоотію

 

7

 

р.;

 

дѣлопроизводителю

 

Новогрудскаго

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

 

Присутствія

 

Михаилу

 

Вагнеру

 

за

пожертвованіе

 

въ

 

Новогрудскій

 

соборъ

 

иконы

 

Св.

 

Троицы,

«тоимостію

 

18

 

р.;

 

женѣ

 

священника

 

Староельнянской

 

цер-

кви,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Даріи

 

Заусцинской

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

въ

 

Староельнянскую

 

церковь

 

пасхальнаго

 

трисвѣчника,

стоимостію

 

7

 

р.;

 

начальнику

 

ст.

 

Новоельни

 

Полвсскихъ

 

жел.

дорогъ

 

Ивану

 

Моисееву

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

серебряной

 

лампадки,

 

стоимостію

 

5

 

р.

 

50

 

к.;

 

прихожанамъ

Негнѣвичской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе
въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

двухъ

 

металлическихъ

 

хоруг-

вей,

 

стоимостію

 

105

 

руб.;

 

крестьянину

 

дер.

 

Сіогды

 

Антону
€аиу

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Райчанскую,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

церковь

 

траурнаго

 

облаченія,

 

стоимостію

 

24

 

р.

 

и

 

священ-

нику

 

Николаю

 

Прорвичу

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

иконы

 

Святителя

 

Николая,

 

стоимостію

 

18

 

р.;

 

прихожанамъ

Полберегской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе
въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

дарохранительницы,

 

стоимостію
30

 

р.,

 

колокола

 

въ

 

10

 

пудовъ— 192

 

р.

 

и

 

на

 

постройку

 

но-
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вой

 

церкви

 

1008

 

р.;

 

просфорнѣ

 

Почаповской

 

церкви,

 

ново-

грудскаго

 

уѣзда,

 

Павлинѣ

 

Сцепуро

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

сію

церковь

 

напрестольнаго

 

серебрян

 

наго

 

креста,

 

стоимостію

 

92р.;

прихожанамъ

 

Ятранокой

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

напрестольнаго

Евангелія

 

въ

 

листъ,

 

стоимостію

 

25

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

Семену

Манькевичу

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

дарохрани-

тельницы,

 

стоимостію

 

25

 

р.;

 

прихожанамъ

 

Любчанокой

 

цер-

кви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свою

 

при-

ходскую

 

церковь

 

двухъ

 

металлическихъ

 

хоругвей,

 

стоимостію
100

 

руб.

 

и

 

товариществу

 

им.

 

Плянты

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

ту

 

же

 

церковь

 

двухъ

 

металлическихъ

 

лампадъ,

 

стоимостію

20

 

руб.:

 

діакону

 

Сѣнненской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда"

Михаилу

 

Стояновичу

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

лампады,

 

стоимостію

 

10

 

руб.;

 

наслѣдникамъ

 

умершаго

 

пса-

ломщика

 

Сѣнненской

 

церкви

 

Алексѣя

 

Гречихо

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

50

 

р.

 

на

 

устройство

 

иконостаса

 

въ

 

Любчанокой

 

клад-

бищенской

 

церкви;

 

прихожанамъ

 

Новогрудской

 

Борисо-Глѣб-

ской

 

церкви

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

сію

 

церковь

 

двухъ

 

хоруг-

вей,

 

стоимоотію

 

118

 

р.;

 

прихожанамъ

 

Валевской

 

церкви,

 

но-

вогрудскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

образованіе

 

стро-

ительная

 

фонда

 

на

 

постройку

 

новой

 

приходской

 

церкви

 

255

 

р.

38

 

к.;

 

прихожанамъ

 

Самохваловичской

 

церкви,

 

минскаго

 

у.,

за

 

пожертвованіе

 

171

 

руб.

 

30

 

к.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

въ

 

свою

приходскую

 

церковь

 

колокола;

 

Самохваловичскому

 

волостному

писарю

 

Ѳеодору

 

Косько

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

3

 

металлическихъ

 

свѣчей

 

на

 

сумму

 

5

 

р.

 

и

 

женѣ

 

его

 

Маріи

Осиновой— 2

 

металлическихъ

 

свѣчей

 

въ

 

S

 

р.

 

и

 

крестьянину

м.

 

Самохваловичъ

 

Виктору

 

Яцевичу

 

за

 

пожертвованіе

 

3

 

ме-

таллическихъ

 

свѣчей,

 

стоимостію

 

3

 

р.;

 

мировому

 

судьѣ

 

г.

Люблина

 

Павлу

 

Петровичу

 

Трусковскому

 

за

 

пожертвованіе
въ

 

Литвянскую,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

церковь

 

полнаго

 

литургій-

наго

 

прибора,

 

т.

 

е.

 

чаши,

 

дискоса,

 

звѣздицы,

 

лжицы,

 

2

 

блю-

і
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децъ

 

и

 

ковшика

 

для

 

теплоты,

 

серебра

 

84

 

пробы,

 

вызоло-

ченнаго,

 

цѣною

 

въ

 

100

 

р.;

 

Московскому

 

купцу

 

Петру

 

Бот-

кину

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Кличевскую,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

церковь

 

къ

 

намѣотнымъ

 

иконамъ

 

2

 

болыпихъ

 

подсвѣчниковъ

посеребрянныхъ

 

съ

 

бордюрами

 

вызолоченными,

 

9

 

вершковъ

въ

 

діаметрѣ,

 

на

 

25

 

свѣчъ

 

каждый

 

и

 

съ

 

металлическими

 

свѣ-

чами,

 

цѣною

 

въ

 

60

 

р.;

 

дворянину

 

Ивану

 

Яскевичу

 

за

 

прі-

обрѣтеніе

 

въ

 

Скрыгаловскую,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

церковь

двухъ

 

иконъ:

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Бо-

родины,

 

стоимостію

 

10

 

р.,

 

дворянину

 

Василію

 

Телѣжинскому

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

пользу

 

той

 

же

 

церкви

 

10

 

р.

 

и

 

прихо-

жанамъ

 

дер.

 

Лѣшни

 

за

 

пожертвованіе

 

85

 

р.

 

на

 

покраску

своей

 

часовни

 

въ

 

память

 

мученической

 

кончины

 

Императора

Александра

 

II;

 

крестьянину

 

Исидору

 

Липаю

 

за

 

его

 

усердіе
въ-

 

исполнены

 

обязанностей

 

по

 

занимаемой

 

имъ

 

должности

церковнаго

 

старосты

 

при

 

Зеньковичской

 

церкви,

 

игяменскаго

уѣзда;

 

титулярному

 

совѣтнику

 

Николаю

 

Мемнонову

 

и

 

женѣ

его

 

Валеріи

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Якшицкую,

 

игуменскаго

 

у.,

церковь

 

колокола

 

въ

 

10

 

пуд.

 

14

 

ф.,

 

стоимостію

 

195

 

р.

 

и

пары

 

фонарей

 

— 14

 

р.

 

и

 

временно

 

проживающему

 

въ

 

с.

 

Як-
шицахъ

 

Андрею

 

Кузнецову

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

цер-

ковь

 

разныхъ

 

утварныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

 

191

 

р.;

 

ниже-

слѣдующимъ

 

лицамъ

 

за

 

сдѣланныя

 

ими

 

въ

 

Горновс.кую,

 

бо-
рисовскаго

 

уѣзда,

 

церковь

 

пожертвованія:

 

Александру

 

Гла-
голеву— напрестольнаго

 

евангелія,

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

малиновомъ

бархатѣ,

 

стоимостію

 

60

 

руб.,

 

сестрѣ

 

его

 

Марін— облаченія
аналоя,

 

чистаго

 

шелка,

 

малиноваго,

 

стоимостію

 

10

 

р.,

 

пе-

лены

 

на

 

аналой

 

желтой

 

парчи

 

— 3

 

р.,

 

наличными

 

на

 

устрой-
ство

 

клиросовъ,

 

шкафика

 

для

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

ката-

фалка

 

для

 

постановки

 

тѣлъ

 

усопшихъ— 20

 

р.,

 

Александру
Николаеву— напрестольнаго

 

креста,

 

бронзоваго

 

вызолоченнаго,

стоимостію

 

1 5

 

р

 

,

 

Еленѣ

 

Рулевой—

 

желтой

 

парчи

 

облаченія
св.

 

престола

  

и

  

жертвенника

 

и

 

пелены

 

на

 

престолъ

 

шелко-
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вой

 

въ

 

цвѣты,

 

стоимостію

 

40

 

р.,

 

Ивану

 

Ромашеву— полнаго

священническаго

 

облаченія

 

желтой

 

парчи

 

съ

 

подризникомъ

цвѣтнаго,

 

бѣлаго,

 

брильянтнаго

 

и

 

такого

 

же

 

облаченія

 

траур-

наго,

 

безъ

 

подризника,

 

чернаго

 

бархата— 65

 

р.,

 

Семену

 

Ко-

лесникову — 12

 

мѣсячныхъ

 

миней

 

и

 

слѣдованной

 

псалтири

въ

 

листъ

 

въ

 

кожанномъ

 

переплетѣ,

 

стоимостію

 

40

 

р.,

 

Ни-

колаеву

 

Глаголеву— служебника,

 

4

 

шелковыхъ

 

лентъ

 

для

закладки

 

Евангелія,

 

шелковаго

 

илитона

 

и

 

шелковаго

 

плата

для

 

вытирапія

 

св.

 

чаши,

 

всего

 

на

 

сумму

 

8

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

Сиз-

някову — 3

 

руб.

 

на

 

пересылку

 

сказанныхъ

 

вещей.

 

Тимоѳею

Драгину—

 

иконы

 

Спасителя

 

на

 

«дервѣ»,

 

бронзовой

 

посере-

брянной

 

ризы

 

въ

 

золоченномъ

 

кіотѣ

 

съ

 

лампою — 12

 

р.,

 

ико-

ны

 

12

 

праздниковъ

 

въ

 

золоченномъ

 

кіотѣ— 13

 

р.,

 

вынос-

наго

 

подсвѣчника

 

бѣлой

 

жести

 

съ

 

восковою

 

свѣчею,

 

трехъ

воздуховъ

 

чернаго

 

бархата

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

цвътами

и

 

2

 

р.

 

на

 

масло;

 

братству

 

Делятической

 

церкви,

 

новогруд-

скаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

парчевой

 

одежды

 

на

 

св.

 

престолъ,

 

жертвенникъ

 

и

 

аналогій,

стоимостію

 

48

 

р.

 

и

 

крестьянину

 

м.

 

Делятичъ

 

Михаилу

 

Хи-
невичу

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

пасхальнаго

трехсвѣчника—никелеваго,

 

посеребрянаго,

 

стоимостію

 

3

 

р.;

прихожанамъ

 

Желѣзницкой

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

за

 

по-

жертвованіе

 

180

 

р.

 

на

 

покраску

 

снаружи

 

своей

 

приходской

церкви;

 

Лемешевичскому

 

волостному

 

старшинѣ

 

Павлу

 

Стан-
кевичу

 

за

 

содѣйствіе

 

къ

 

пожертвованію

 

прихожанами

 

Веля-

тичской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

1000

 

р.

 

на

 

починку

 

при-

ходскаго

 

храма;

 

Московскому

 

купцу

 

Ивану

 

Васильеву

 

Терезѣ

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Голынскую,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

церковь

двухъ

 

иконъ:

 

«Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы >

 

и

 

«св.

архангела

 

Гавріила»,

 

стоимостію

 

70

 

р.;

 

старшинъ

 

Вызнен*

скаго

 

волостнаго

 

правленія

 

Антону

 

Бичу

 

и

 

писарю

 

Павлу

Артемьевскому

 

за

 

содѣйствіе

 

къ

 

пожертвовапію

 

прихожанами

Старчицкой,

  

слуцкаго

 

уѣзда,

   

церкви

 

300

 

руб.

 

на

 

ремонтъ
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дома

 

для

 

помѣщенія

 

священника

 

и

 

устройство

 

колодца

 

для

причта;

 

проживающему

 

въ

 

им.

 

Толкачевичахъ

 

графу

 

Гра-

бовскому

 

за

 

пожертвованіе

 

150

 

копъ

 

гонты

 

для

 

покрытія

Хотлянской

 

церковно-приходской

 

школы

 

на

 

сумму

 

50

 

р.

 

и

прихожанамъ

 

Липовской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пѳ-

жертвованіе,

 

въ

 

память

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Государя

Императора

 

Николая

 

II,

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

на-

престольнаго

 

металлическаго

 

креста,

 

стоимостію

 

57

 

р.

 

50

 

к.

Списокъ

 

лицъ,

   

избранныхъ

 

членами

 

приходскихъ

  

по печи -

тельствъ

 

къ

 

нижеслѣдующимъ

 

церквамъ.

.Узденской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

приставъ

 

1

 

стана

 

игу-

менскаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Карпъ

 

и

 

крестьяне:

 

Людвигъ

 

Иваш-

кевичъ,

 

Ѳома

 

Пріемко,

 

Семеонъ

 

Шавель,

 

Михаилъ

 

Якимовичъ,

Осипъ

 

Нестюкъ,

 

Осипъ

 

Шибко,

 

Иванъ

 

Курсевичъ,

 

Григорій

Лисаковичъ,

 

Іосифъ

 

Еоржель,

 

Іосифъ

 

Махначъ

 

и

 

Павелъ

Черноусъ;

 

Ятрянской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Ва-

силій

 

Ясевичъ,

 

Алексѣй

 

Марчикъ,

 

Еонстантинъ

 

Казакъ,

 

Лука

Шевко,

 

Викентій

 

Шпель,

 

Александръ

 

Еоршунъ,

 

Адамъ

 

Ар-

тимовичъ

 

и

 

Василій

 

Тумащъ;

 

Своротовской,

 

новогрудскаго

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Еременевскій,

 

Осипъ

 

Зайко,

 

Семенъ
Бучель,

 

Иванъ

 

Еулакъ,

 

Василій

 

Еременевскій

 

и

 

Ѳеодоръ

Остапчикъ;

 

Заславской

 

Преображенской,

 

минскаго

 

уѣзда^

крестьяне:

 

Павелъ

 

Загиръ,

 

Петръ

 

Милоновичъ,

 

Игнатій

 

За-
каблукъ,

 

Василій

 

Милоновичъ,

 

Михаилъ

 

Чеботъ,

 

Іосифъ

 

Пе-
пикъ,

 

Іосифъ

 

Шинкевичъ,

 

Викентій

 

Еривоносъ,

 

Степанъ

 

Ми-
лоновичъ,

 

Иванъ

 

Брекъ,

 

Ѳома

 

Ярошенко,

 

Адамъ

 

Еолонтай
и

 

Алексѣй

 

Дорошко;

 

Ивенецкой,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

Михаилъ

 

Еарницкій,

 

Мартинъ

 

Германовичъ,

 

Викентій

 

Гер-
мановичъ,

 

Иванъ

 

Ахремъ,

 

Антонъ

 

Еурчевскій,

 

Ѳома

 

Еозелъ
и

 

Викентій

 

Янушкевичъ;

 

Зеньковичской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

крестьяне:

   

Іосифъ

  

Липай,

   

Романъ

  

Липай,

   

Семенъ

  

Липай,
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Семеонъ

 

Еастрицкій,

 

Тарасій

 

Еучукъ,

 

Іосифъ

 

Матусевичъ,

Андрей

 

Махначъ

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Толстый;

 

Лещенской,

 

пинскаго

уѣзда,

 

пинскій

 

уѣздный

 

Предводитель

 

дворянства

 

Яковъ

Ильяшенко,

 

помощникъ

 

секретаря

 

Пинскаго

 

Мироваго

 

съѣзда,

Иванъ

 

Гейхрохъ,

 

чиновникъ

 

Пинской

 

почтово-телеграфной

конторы

 

Матвѣй

 

Макаревичъ,

 

г.

 

Пинска

 

мѣщанинъ

 

Маркъ
Макаревичъ

 

и

 

крестьяне:

 

Елиментъ

 

Ерепецъ,

 

Осипъ

 

Зубко,
Андрей

 

Синькевичъ,

 

Григорій

 

Еравецъ

 

и

 

Ѳеодоръ

 

ПІеметъ;
Куноской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Матвѣй

 

Дашко,

 

Игна-
тій

 

Шкода,

 

Илья

 

Гуща,

 

Антонъ

 

Проневичъ,

 

Адамъ

 

Федке-

вичъ,

 

Іеронимъ

 

Мамонько",

 

Стефанъ

 

Подаматько

 

и

 

Адамъ

Ярошевичъ;

 

Блѳнской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

владѣлецъ

 

им.

Блони

 

дворянинъ

 

Анатолій

 

Бончъ-Осмоловскій,

 

частный

 

зем-

лемѣръ

 

Леонидъ

 

Писаревскій

 

и

 

крестьяне:

 

Михаилъ

 

Федо-

ренчикъ,

 

Онуфрій

 

Федоренчикъ,

 

Максимъ

 

Цѣхановичъ,

 

Іо-

сифъ

 

Терешко,

 

Петръ

 

Тумашикъ,

 

Антонъ

 

Ажгирей,

 

Адамъ

Сорочинскій,

 

Іосифъ

 

Цѣхановичъ,

 

Иванъ

 

Финскій,

 

Семенъ

Еривицкій

 

и

 

Филишгъ

 

Ажгирей;

 

Гребенской,

 

игуменскаго

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Ѳеодоръ

 

Лисица,

 

Еирикъ

 

Жданокъ,

 

Васи-

лій

 

Деркачъ,

 

Григорій

 

Зыль,

 

Андрей

 

Мартиновичъ,

 

Еосьма

Юдо,

 

Савва

 

Еотловичъ,

 

Гавріилъ

 

Знакъ

 

и

 

Стефанъ

 

Вергѣй-

чикъ;

 

Семеновичской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Але-

ксандръ

 

Брилевскій,

 

Еонстантинъ

 

Сасинъ,

 

Стефанъ

 

Шѵіага-

ревскій,

 

Даніилъ

 

Еушнеръ,

 

Ѳома

 

Макаревичъ,

 

Еондратій

Еороль

 

и

 

Петръ

 

Еороль;

 

Теляковской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

крестьяне:

 

Андрей

 

Берестевичъ,

 

Семенъ

 

Андреевскій,

 

Иванъ

Баньковскій

 

и

 

Михаилъ

 

Тарасевичъ;

 

Вольнянской,

 

новогруд-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Василій

 

Бобко,

 

Адамъ

 

Бигель,

 

Адамъ

Мѣзякъ,

 

Яковъ

 

Райко,

 

Василій

 

Пивоварчикъ

 

и

 

Іосифъ

 

Бобко;

Никольской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Матвѣй

 

Поплавскій,

Антонъ

 

Мицкевичъ,

 

Еазиміръ

 

Мицкевичъ,

 

Стефанъ

 

Лойко,

Иванъ

 

Еаролецкій,

 

Викентій

 

Барановскій,

 

Іосифъ

 

Сенькевичъ

и

 

Еазиміръ

 

Стома:

 

.Долгиничскдй,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

кресть-
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яне:

 

Илія

 

Макаревичъ,

 

Петръ

 

Борейша

 

и

 

Степанъ

 

Стецъ;

побилетные

 

рядовые:

 

Петръ

 

Михедъ,

 

Николай

 

Головенчикъ

и

 

Иванъ

 

Алекоѣйчикъ,

 

и

 

мѣщане:

 

Николай

 

Еорзунъ

 

и

 

По-

ликарпъ

 

Гошкевичъ;

 

Хотаевичской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

крестьяне:

 

Левъ

 

Еартуль,

 

Михаилъ

 

Макей

 

и

 

Степанъ

 

Гав-

ронинъ;

 

Холмечской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Моисей

Атаманчукъ,

 

Прокопій

 

Самотканъ,

 

Ѳаддей

 

Гавронъ,

 

Исаакъ

Столярчукъ,

 

Прокопій

 

Поливачъ,

 

Алексѣй

 

Великоборецъ,

 

Иванъ

Запорожецъ,

 

Софроній

 

Рудакъ,

 

Матвѣй

 

Будникъ,

 

Наумъ

 

Ша-

льша,

 

Еондратій

 

Романюга,

 

Герасимъ

 

Бондаренокъ,

 

Романъ

Знахаренокъ,

 

Григорій

 

Бенчукъ

 

и

 

Филиппъ

 

Еротъ;

 

Зем-
бинской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Семенъ

 

Ярошъ,

 

Ва-

леріанъ

 

Шкредъ,

 

Семенъ

 

Вашкевичъ,

 

Яковъ

 

Жилинскій,

Алексѣй

 

Мамчинъ

 

и

 

Еалистратъ

 

Хилькевичъ;

 

Великосло-
бодской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Даніилъ

 

Еистень,

Семенъ

 

Быкъ,

 

Андрей

 

Скокъ

 

и

 

Николай

 

Еарпъ;

 

Людене-
вичской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Ермолай

 

Лагунъ,
Семенъ

 

Миськевичъ,

 

Петръ

 

Еостюкъ,

 

Петръ

 

Ширай,

 

Ѳеодоръ

Еостюкъ,.

 

Нестеръ

 

Алексѣевичъ

 

и

 

Павелъ

 

Ханеня;

 

Полян-
ской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Зиновій

 

Осипчикъ,

 

Па-
велъ

 

Мсглчанъ,

 

Гавріилъ

 

Молчанъ,

 

Евфимій

 

Рунецъ

 

и

 

Сте-
фанъ

 

Лепешка;

 

Дорской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Семенъ
Гончарикъ,

 

Осипъ

 

Гончарикъ,

 

Николай

 

Новикъ,

 

Семенъ

 

Еу-
ликъ,

 

Антонъ

 

Еуликъ,

 

Иванъ

 

Нелюбъ,

 

Иванъ

 

Микулевичъ
и

 

Игнатій

 

Пташникъ;

 

Таковской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

Антонъ

 

Славинскій,

 

Адамъ

 

Ревко,

 

Иванъ

 

Василевскій,

 

Ан-
тонъ

 

Потаповичъ,

 

Станиславъ

 

Еаспаревичъ,

 

Якимъ

 

Маты-
левичъ,

 

Прокопій

 

Жуковскій,

 

Яковъ

 

Пашкевичъ

 

и

 

Марко
Шкѣль

 

и

 

Кривичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Степанъ
Еостюкевичъ,

 

Викентій

 

Орловскій,

 

Осипъ

 

Богданъ,

 

Еали-
стратъ

 

Полѣшукъ

 

и

 

Юстинъ

 

Баранъ.
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Отношеніе

 

Хозяйственного

 

Управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Си-
нодѣ,

 

отъ

 

20

 

Января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

1421,

 

объ

 

ассигно-

вана

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

казны

 

суммъ

 

на

 

штатное

 

содержаніе
чиновниковъ

   

и

   

духовенства

   

Минской

   

епархіи

   

въ

 

семь

1896

 

году.

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

пре-

провождая

 

дри

 

отношеніи,

 

отъ

 

20

 

Января

 

сего

 

года

 

за

 

№
1421,

 

вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

 

ассигнованныхъ

 

къ

 

отпуску

изъ

 

казны

 

на

 

штатное

 

содержаніе

 

по

 

Минской

 

епархіи

 

на

1896

 

г., — проситъ

 

Духовную

 

Еонсисторію

 

извѣстить

 

подле-

жащія

 

мѣста

 

и

 

лица

 

о

 

количествѣ

 

слѣдующихъ

 

имъ

 

суммъ,

для

 

пріема

 

въ

 

назначенные

 

сроки

 

изъ

 

казначействъ.

 

При
семъ

 

Управленіе

 

присовокупляетъ,

 

что

 

суммы,

 

предназна-

ченный

 

на

 

содержаніе

 

какъ

 

чиновниковъ,

 

такъ

 

и

 

духовен-

ства,

 

ассигнованы

 

за

 

всѣми

 

установленными

 

законамъ

 

вы-

четами—как»

 

в»

 

пенсионный,

 

так»

 

и

 

въ

 

инвалидный

 

ка-

питал».

Журнальнымъ

 

опредѣленіетиъ

 

Консисторіи,

 

31

 

Января

 

со-

стоявшимся,

 

заключено:

 

настоящее

 

отношеніе

 

съ

 

приложен-

ною

 

къ

 

оному

 

вѣдомостію,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

и

 

про-

чихъ

 

духовныхъ

 

учреждений

 

Минской

 

епархіи,

 

напечатать

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.
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ВЕДОМОСТЬ
о

 

суммахъ,

 

ассигнованныхъ

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

казны

 

на

 

штат-

ное

 

содержание

 

чиновниковъ

 

и

 

духовенства

 

Минской

 

епар-

хіи

 

въ

 

семь

 

1896

 

году.

5*
О

 

н

Наимѳнованіѳ

 

расходовъ.

Назначено
на

 

1896

 

г.

Сумма.

Руб. К,

Сроки

выдачъ.

§

 

з.
Содержаніе

 

Духовной

 

Консисторіи

Итого

 

по

 

§

 

3

§

 

4.
Содержание

 

епархіальнаго

 

дома

и

 

Еаѳедральнаго

 

собора,

 

въ

 

томъ

числѣ:

Содержаніе

 

епархіальнаго

 

Пре-
освященнаго .......

Собора,

 

архіерейскаго

 

штата. и

зданій

 

архіерейекаго

 

дома.

    

.

    

.

Итого

 

по

 

§

 

4

Содержаніе

 

мужокихъ

 

монасты-

рей:
Минскаго

 

Свято-Духовскаго

 

.

   

..

Слуцкаго

    

.

    

.

    

...

    

.

    

.

Пинскаго .......

Ляданскаго

 

.......

Женскихъ

 

монастырей—

Минскаго ......

   

•

Итого

 

по

 

§

 

5

11020

11020

Жалованье

 

по

прошествіинѣ'

сяца,

 

а

 

столо-
вый

 

впередъ

 

за

мѣсяцъ

(ет.

 

581

 

и

 

582
Ш

 

т.).

4000

10821

14821

4085

1840
2820
1840

3161

о

о
н

ев

й
ев

ев

ев
■м

13746
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и Назначено

1

 

§ на

 

1896

 

г. Сроки
Паишенованіѳ

 

расходовъ.
Сумма. выдачъ.

ь

 

о
о

 

н Руб.

    

|

 

К.

§

 

6.
1 Содержаніе

 

городскаго

  

и

  

сель- По

 

мѣсяч-

302456 53
2 Взамѣнъ

 

переданныхъ

 

въ

 

казну но.

имѣній

 

и

 

по

 

неотводу

 

угодій 3993 77

Итого

 

по

 

§

 

6

Содержаніе

 

архитектора

 

.

306450 30

1 566 95
По

 

мѣрѣ

надобно-Итого

 

по

 

§

 

7 566

 

95

§

 

9. сти.
3 Прогоны

 

и

 

путевыя

 

издержки

 

. 300
10 На

 

добавочное

 

жалованье

 

чинов-

никамъ

   

за

  

службу

  

въ

  

привил- По

 

мѣсяч-
легированныхъ

 

губерніяхъ

    

.

    

. 3508 42 но.
Въ

 

томъ

 

числѣ

 

въ

 

вѣдѣніе:

 

Кон-
систоріи— 686

   

р.,

   

Семинаріи —

1478

 

р.

 

53

 

к.,

 

и

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ:

 

Минскаго— 352

 

р.

 

80

 

к.,

Пинскаго—386

 

р.

 

43

 

к.,

 

Слуц-
каго— 323

 

р.

 

40

 

к.

 

и

 

Паричскаго
женскаго— 281

 

р.

 

26

 

к.
11 На

 

возмѣщеніе

 

налога

 

съ

 

дохода

отъ

   

принадлежащихъ

   

учрежде-

ніямъ

 

вѣдомства

 

Св.

 

Синода

 

ка- Въ

 

концѣ
питаловъ

 

........

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

въ

 

вѣдѣніе:

 

Еон-
287 26 полугодія.

систоріи — 255

 

р.

 

14

 

к,

 

и

 

духов-

ныхъ

 

училищъ:

   

Минскаго

 

муж-

скаго— 25

 

к.,

 

Минскаго

 

женскаго-

9

 

р.

 

37

 

к.

 

и

 

Паричскаго-22

 

р.

 

50

 

к.

Итого

 

по

 

§

 

9 4095 68

А

 

всего

   

.

    

. 350699 193
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Отъ

   

Совѣта

  

Минскаго

  

Епархіальнаго

  

Свято-
Николаевскаго

 

Братства.

Изъ

 

суммы,

 

ассигнованной

 

въ

 

пособіе

 

церковно-приход-

скимъ

 

школамъ

 

и

 

школамъ

 

грамоты

 

изъ

 

губернскаго

 

земскаго

ебора

 

на

 

трехлѣтіе

 

1893 —95

 

годовъ,

 

по

 

постановленіямъ

Совѣта

 

Братства,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

назначено

 

къ

 

выдачѣ:

Изъ

 

Минскаго

 

губернскаго

 

казначейства.

Минскому

 

уѣздному

 

отдвленію

 

Минскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Св.

 

Нпколаевскаго

 

Братства

 

въ

 

пособіе

учителю

 

Тоновской

 

школы

 

грамоты

 

В.

 

Чернецу

 

за

1894—95

 

учебный

 

годъ ..... 20

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

въ

 

пособіе

 

учителю

 

Опеч-

ковской

 

школы

 

грамоты

 

Столпецкаго

 

прихода

 

А.

Сенькевичу

 

за

 

189 3 /*

 

и

 

189 4 Л

 

учебные

 

годы

    

.

      

20

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

вознагражденіе

 

учитель-

ницы

 

Чиковской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Мин-
скаго

 

уѣзда

 

Евгеніи

 

Лисевичъ

 

за

 

1895

 

годъ

      

.

      

18

 

33
Тому

 

же

 

отдѣленію

 

въ

 

пособіе

 

учителю

 

школы

грамоты

 

въ

 

Архіерейской

 

слободкѣ

 

М.

 

Дубровскому

     

10

 

—

Изъ

 

Ворисовскаго

 

уѣзднаго

 

казначейства.

Борисовскому

 

уѣздному

 

отдѣленію

 

Минскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

Свято-Николаевскаго

 

Братства

 

на

 

выдачу

въ

 

пособіе

 

учителю

 

Мхерино-Рубежской

 

школы

грамоты

 

псаломщику

 

Михаилу

 

Кезевичу

 

за

 

обученіе
въ

 

сей

 

школѣ

 

за

 

189*/s

 

учебный

 

годъ

      

.

       

.

     

25

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

постройку

 

дома

 

для

 

Мхе-
рино-Рубежской

 

ц.-приходской

 

школьгбООр.,

 

на

 

при-

стройку

 

къ

 

ней

 

для

 

помѣщенія

 

общежитія

 

400

 

p.

и

 

на

 

устройство

 

классной

 

мебели

 

50

 

р.,

 

а

 

всего

 

1050

 

—
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Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

постройку

 

дома

 

для

 

Ве-

лико-Долецкой

 

церковно-приходской

 

школы

 

615

 

р.

и

 

на

 

устройство

  

классной

 

мебели

 

50

 

р.,

   

а

 

всего

    

665

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

выдачу

 

въ

 

награду

 

за-

коноучителю

 

и

 

учителю

 

Горновской

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

священнику

 

Антонію

 

Серпову

 

50

 

р.,

учителю

 

Выдрицкой

 

церковно-приходской

 

школы

Саввѣ

 

Микульскому

 

25

 

р.

 

и

 

учителю

 

Брилевской
школы

 

грамоты

 

1

 

округа

 

Борисовскаго

 

уѣзда

 

.В.

Еороваю

 

15

 

р.,

 

а

 

всего ..... 90

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

выдачу

 

въ

 

пособіе

 

учи-

телю

 

Больше-Негновичской

 

школы

 

грамоты

 

П.

 

Фи-

липповскому

 

за

 

1894— 95

 

уч.

 

годъ

   

.

        

.

        

.25

 

—

Изъ

 

Игуменскаго

 

уѣзднаго

 

казначейства.

Игуменскому

 

уѣздному

 

отдѣленію

 

Минскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Свято-Николаевскаго

 

Братства

 

на

 

по-

стройку

 

дома

 

для

 

Жаровской

 

церковно-приходской

школы

 

Дукорскаго

 

Успенскаго

 

прихода

 

681

 

р.

 

16

 

к.

и

 

на

 

устройство

  

классной

 

мебели

 

50

 

р.,

  

а

 

всего

    

731

 

16

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

Тру-

хановичской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

въ

 

допол-

неніе

 

къ

 

отпущеннымъ

 

раньше

 

400

 

руб.,

 

360

 

р.

50

 

к.

 

и

 

на

 

устройство

 

классной

 

мебели

 

50

 

руб.,

а

 

всего .......

        

.

    

410

 

50

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

выдачу

 

въ

 

награду

 

за-

коноучителю

 

и

 

учителю

 

пѣнія

 

въ

 

Дукорской

 

цер-

ковно-приходской

 

школѣ

 

священнику

 

Павлу

 

Гахо-

вичу

 

100

 

руб.

 

и

 

учителю

 

той

 

же

 

школы

 

діакону

В.

 

Мигаю

 

50

 

р.,

 

всего

    

*..... 150

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

выдачу

 

единовременнаго

пособія

 

слѣдующимъ

 

школамъ

 

грамоты

 

Игумен-

скаго

 

уѣзда:



-
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а)

 

у

 

чителямъ

 

школъ

 

грамоты

 

Зазерскаго

 

прихода—

Забичанской

 

Онуфрію

 

Людчику

 

и

 

Рыбицкой— Ѳео-

дору

 

Мазанику

 

по

 

10

 

р.

 

каждому,

 

всего

 

.

    

20

 

р.

б)

  

учителю

 

Рѣченской

 

школы

 

грамоты

 

Якшиц-

каго

 

прихода

 

Стефану

 

Воболовичу

 

.

        

.

    

15

 

р.

в)

  

учителю

 

Заболотской

 

школы

 

грамоты

 

Пере-

жирскаго

 

прихода

 

Петру

 

Ерюку

     

.

        

.Юр.

г)

  

учителю

 

Баламутовичской

 

школы

 

грамоты

Яченскаго

 

прихода

 

Стефану

 

Василенко

     

.

    

10

 

р.

д)

  

Учителямъ

 

школъ

 

грамоты

 

Смиловичскаго
Георгіевскаго

 

прихода:

Ляданской— Григорію

 

Волчку

 

.

 

.

 

10

 

р.

Драчковской— Михаилу

 

Попзльскому

 

.

 

10

 

р.

Запольской— Антону

 

Апацкому.

 

.

 

10

 

р.

Еуликовской— Антону

 

Рабченко

       

.

    

10

 

р.

е)

  

въ

 

пособіе

 

школамъ

 

грамоты

 

Смиловичскаго

Троицкаго

 

прихода:

Старинской

 

.

 

.

 

.

 

.

 

10

 

р.

Логово-Слободской

 

.

 

.

 

.

 

10

 

р.

Еривопольской

          

.

        

.

        

.Юр.
Дукорщинской.

 

.

 

.

 

.Юр.

и

 

Смолянской .

        

.

        

.

        

.Юр.
ж)

  

учителю

 

Слободской

 

школы

 

грамоты

 

Блуж-
скаго

 

прихода

 

Виктору

 

Миклушу

    

.

        

.

    

15

 

р.

з)

   

учителю

 

Берлижской

 

школы

 

грамоты

 

того

 

же

прихода

 

Исидору

 

Еривицкому .

        

.

              

15

 

р.

и)

 

учителю

 

Орѣшковской

 

школы

 

грамоты

 

того

же

 

прихода

 

Ѳеодору

 

Липнику

 

.

        

.

        

.

    

20

 

р.

и

 

і)

 

въ

 

пособіс

 

Новоселковской

 

школы

 

грамоты

Островскаго

 

прихода.

        

.

        

.

    

15

 

р.,

 

а

 

всего

    

210

Изъ

 

Новогрудскаго

 

уѣзджго

 

казначейства.

Новогрудскому

   

уѣздному

   

отдѣленію

   

Минскаго



-
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Епархіальнаго

 

Свято-Николаевскаго

 

Братства

 

на

выдачу

 

въ

 

пособіе

 

учительницѣ

 

Рутской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Апнѣ

 

Очаповской

 

за

 

обученіе
ученицъ

 

сей

 

школы

 

рукодѣліямъ

 

въ

 

189 4 /б

 

учеб-

номъ

 

году

 

и

 

за

 

матеріалъ

 

для

 

рукодѣлій

    

.

       

.

      

15
Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

классную

 

мебдиь

 

для

Желѣзницкой

 

церковно-приходской

 

школы

   

.

        

.

      

50

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

вознагражденіе

 

учителю

Липовской

 

церковно-приходской

 

школы

 

А.

 

Бормату

за

 

1895

 

годъ ...... .41
Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

устройство

 

классной

 

ме-

бели

 

для

 

Липовской

 

церковно-приходской

 

школы

 

.

      

69

Изъ

 

Пинскаго

 

уіьзднаго

 

казначейства.

Пинскому

 

уѣздному

 

отдѣленію

 

Минскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Свято-Николаевскаго

 

Братства

 

на

 

возна-

гражденіе

 

бывшаго

 

учителя

 

Червищской

 

церковно-

прдходской

 

школы

  

Н.

 

Проневича

  

за

   

1895

 

годъ.

      

35

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

выдачу

 

въ

 

награду

 

учи-

телю

 

Судченской

 

школы

 

грамоты

 

А.

 

Стрибульскому
25

 

руб.

 

и

 

учителю

 

Цнянской

 

школы

 

грамоты

 

Ст.
Еомару

 

15

 

рублей,

 

всего

                     

,

       

.

       

.

      

40

Изъ

 

Рѣчщкаго

 

уѣзднаго

 

казначейства.

Рѣчицкому

 

уѣздному

 

отдѣленію

 

Минскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

Свято-Николаевскаго

 

Братства

 

на

 

вы-

дачу

 

наградъ

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

завѣдывающвму

Бабчинскою

 

двухклассного

 

церк.-приходскою

 

шко-

лою

 

и

 

законоучителю

 

въ

 

оной

 

священнику

 

М.

 

Дроз-
довскому

 

150

 

рублей;

 

бывшему

 

учителю

 

сей

 

шко-

лы

 

нынѣ

 

священ.

 

Антонію

 

Малишевскому

 

75

 

руб.,

учителышцѣ

 

I

 

класса

 

той

 

же

 

школы

 

Аннѣ

 

Тур-
цевичъ

 

50

 

рублей

 

и

 

учителю

 

Рудаковской

 

школы

грамоты

 

Г.

 

Елопотко

 

25

 

руб.,

 

всего

 

.

       

.

       

.

    

300



—
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Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

устройство

 

и

 

ремонтъ

мебели

 

Тульговичской

 

церковно-приходской

 

школы

      

50

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

въ

 

пособіе

 

школамъ

 

грамоты

Юревичскаго

 

прихода:

 

Слободской,

 

Обуховщинской,
Грядской,

 

Шарейской,

 

Прудковской

 

и

 

Еришицкой,

по

 

20

 

рублей

 

на

 

каждую,

 

и

 

Березовецкой

 

школѣ

грамоты

 

10

 

рублей,

 

всего ..... 130

 

—

Изъ

 

Слуцкаго

 

уѣзднаго

 

казначейства.

Слуцкому

 

уѣздному

 

отдѣленію

 

Минскаго

 

Енар-

хіалнаго

 

Св.

 

Николаевскаго

 

Братства

 

въ

 

пособіе

учителю

 

Еривичской

 

школы

 

грамоты

 

Завшицкаго

прихода

 

Михаилу

 

Елишевичу—Рускевичу

   

.

       

.20

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

выдачу

 

въ

 

поообіе

 

пса-

ломщику

 

Дунайчицкой

 

церкви

 

Слуцкаго

 

уѣзда

 

Ст.

Околовичу

 

за

 

трудъ

 

обученія

 

дѣтей

 

въ

 

школахъ

грамоты

 

и

 

въ

 

возмѣщеніе

 

расходовъ,

 

понеоенныхъ

имъ

 

на

 

устройство

 

Дунайчицкой

 

школы

 

грамоты .

      

25

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

вознаграждекіе

 

учитель-

пицѣ

 

Романовской

 

женской

 

церковно-приходской

школы

 

Еленѣ

 

Поплавской

   

за

 

1894

 

и

 

1895

 

годъ

     

88

 

75
Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

выдачу

 

въ

 

награду

 

учи-

телю

 

Мадевской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Слуц-
каго

 

уѣзда

 

Даніилу

 

Печонко

      

.

       

.

       

.

       

.25

 

—

Тому

 

же

 

отдѣленію

 

на

 

устройство

 

классной

 

ме-

бели

 

для

 

Іодчицкой

 

церковно-приходской

 

школы

 

.

      

21

 

66

ВЕДОМОСТЬ
о

 

количестве

 

денегъ,

  

удержанныхъ

 

изъ

 

жалованья

 

духо-

венства

 

за

 

Мартъ

 

нѣояцъ

 

текущаго

 

1896

 

года.

За

 

разосланныя

 

въ

 

приходскія

 

церкви

 

«книги

 

чиновъ

 

при-

соедиоенія

 

къ

 

православію»

   

удержано

 

съ

 

священниковъ

 

по



—
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—

23

 

коп.

 

съ

 

предоставленіемъ

 

имъ

 

права

 

получить

 

эти

 

деньги

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

на

 

содержаніе

 

воспитанниковъСе-

минаріи

 

въ

 

епархіальномъ

 

общежитіи— съ

 

священниковъ

 

по

2

 

руб..

 

67

 

к.,

 

а

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ

 

по'1

 

р.

 

34

 

к.;

кромѣ

 

сего

 

вычтено

 

изъ

 

жалованья:

 

а)

 

священниковъ

 

цер-

квей:

 

Березинской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

Стояновича

 

6

 

р.

 

въ

пользу

 

Минскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

ономъ

сына;

 

Новосверженской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Янушевскаго

 

2

 

р.,

Борисовской

 

соборной—Тучкевича

 

2

 

в.,

 

Дмитровичской,

 

бо-

рисовскаго

 

уѣзда,

 

Минкевича

 

2

 

р.,

 

Песочанской,

 

игуменскаго

уѣзда,

 

Преображенскаго

 

6

 

р.,

 

Юревичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Еиркевича

 

2

 

руб.,

 

Микуличокой,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Минкевича

6

 

р.,

 

Телеханской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Дешковскаго

 

4

 

р.,

 

Сто-
линской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Лукашевича

 

2

 

руб.

 

и

 

Любязьской,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Хлѣбцевича

 

3

 

р

 

,

 

всѣ

 

9

 

вычетовъ

 

въ

 

пользу

Епарх.

 

Попечительства

 

въ

 

качествѣ

 

штрафа,

 

Зембинской,
борисовскаго

 

уѣзда,

 

Шафаловича

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Волосович-

ской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Голубовича

 

24

 

р.,

 

оба

 

вычета

 

для

 

вы-

дачи

 

священнику

 

Борисовскаго

 

собора

 

Горбачевскому

 

въ

 

упла-

ту

 

долга

 

за

 

взятыя

 

изъ

 

Борисовскаго

 

отдѣленія

 

свѣчнаго

склада

 

въ

 

Зембинскую

 

и

 

Волосовичскую

 

церкви

 

свѣчи; .

 

Ду-
дичской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Пастернацкаго

 

29

 

руб.

 

16

 

к.,

изъ

 

коихъ

 

14

 

р.

 

86

 

к.

 

для

 

выдачи

 

благочинному

 

священ-

нику

 

Васюковичу

 

на

 

содержаніе

 

Минскаго

 

дух.

 

училища,

6

 

р.

 

14

 

к.

 

въ

 

пользу

 

Минскаго

 

свѣчнаго

 

склада

 

за

 

взятыя

въ

 

Дудичскую

 

церковь

 

утваряыя

 

вещи,

 

а

 

8

 

руб.

 

16

 

к.

 

въ

уплату

 

долга

 

Еолтградъ;

 

Елецкой,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Скорохо-
дова

 

20

 

р.

 

въ

 

пользу

 

Минскаго

 

женскаго

 

училища

 

за

 

со-

держаще

 

въ

 

ономъ

 

дочери

 

его;

 

Верхменской,

 

игуменскаго

уѣзда,

 

Бѣляева

 

10

 

р.

 

въ

 

уплату

 

долга

 

Адамовичу;

 

Осовец-

кой,

 

бобруйокаго

 

уьзда,

 

Малевича

 

29

 

р.

 

28

 

к.

 

въ

 

пользу

Слуцкаго

 

дух.

 

училища

 

на

 

содержаніе

 

онаго

 

въ

 

1-й

 

поло-

вине

 

1896

 

г.;

 

Житинской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

протоіерея

 

Голи-



—
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невича

 

3

 

p.

 

70

 

к.

 

для

 

выдачи

 

казначею

 

Еопсисторіи

 

за

 

вы-

сланные

 

въ

 

Житинскую

 

церковь

 

вѣнчики

 

и

 

листы

 

разрѣ-

шительной

 

молитвы;

 

Языльской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Пигулевскаго
7

 

р.

 

и

 

Любаньской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Василевскаго

 

4

 

р.

 

75

 

к.,

оба

 

вычета

 

для

 

выдачи

 

благочинному

 

священнику

 

Малевичу
на

 

содержаніе

 

Слуцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1-й

 

полов анѣ

1896

 

г.

 

и

 

Вичинской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Рудаковскаго

 

8

 

р-

16

 

к.

 

въ

 

уплату

 

кредиторамъ

 

долговъ

 

и

 

б)

 

псаломщжовъ

церквей:

 

Новосадской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Мацкевича

 

8

 

р.,

 

Хот-
лянской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Григоровича

 

8

 

р.

 

21

 

к.,

 

Ду-
дичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Хруцкаго

 

8

 

р.

 

45

 

к.,

 

Березинской,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Шелепина

 

8

 

р.,

 

Делятичской,

 

новогрудскаго

уѣзда,

 

Еиркевича

 

8

 

р.,

 

Ишкольдской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Воло-
-севича

 

8

 

р.,

 

Залужской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Невѣровскаго

 

8

 

p.,

Пуховичской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Еульчицкаго

 

2

 

р.

 

и

 

Стрѣ-

личев'ской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Голушкевича

 

8

 

р.,

 

всѣ

 

9

 

вы-

четовъ

 

въ

 

пользу

 

Минскаго

 

дух.

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

въ

ономъ

 

сыновей

 

помянутыхъ

 

псаломщиковъ;

 

Минской

 

собор-

ной

 

Екатерининской—Горбацевича

 

3

 

р.

 

35

 

к.,

 

Ераснолук-
ской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

Понятовскаго

 

2

 

р.

 

45

 

к ,

 

Прусе -

вичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ерикунова

 

2

 

руб.

 

50

 

к.,

 

Шацкой,
игуменскаго

 

уѣзда,

 

діакона

 

Буткевича

 

2

 

р.

 

45

 

к.,

 

Рѣчиц-

кой

 

соборной— Еильчевскаго

 

3

 

р.

 

35

 

к

 

,

 

Святовольской,

 

пин-

окаго

 

уѣзда,

 

Еульчицкаго

 

3

 

р.

 

26

 

к.,

 

Слуцкой

 

Георгіевской —

Ерапивнаго

 

3

 

р.

 

84

 

к.,

 

Ровенско-Слободской,

 

рѣчицкаго

 

у.,

Леоновича

 

2

 

р.

 

45

 

к.,

 

Морочской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Зеле-
зинскаго

 

2

 

р.

 

45

 

к.,

 

Ляховичской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Шеме-
тилло

 

2

 

р.

 

45

 

к.

 

и

 

Невельской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Былинскаго
2

 

р.

 

45

 

к.,

 

всѣ

 

11

 

вычетовъ

 

въ

 

уплату

 

кредиторамъ

 

дол-

говъ;

 

Зачистской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

Лиоовокаго

 

50

 

к.

 

въ

пользу

 

Епарх.

 

Попечительства

 

въ

 

качествѣ

 

штрафа;

 

Ново-
мышской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Рункевича

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Ео-
пыльской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Масловскаго

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Несвиж-



—
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—

ской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

діакона

 

Хрущевича

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

Павло-

вичской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Любича

 

8

 

р.,

 

Дудичской,

 

рѣ-

чицкаго

 

уѣзда,

 

Пигулевскаго

 

8

 

р.,

 

Буйновичской,

 

мозырскаго

уѣзда,

 

Былинскаго

 

8

 

р.,

 

Ремезовской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ру-

сецкаго

 

1

 

р.

 

50

 

к ,

 

Мокровской,

 

того

 

же

 

уѣздг,,

 

Мочуль-

скаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Дубойской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Ждановича

5

 

р.,

 

всѣ

 

9

 

вычетовъ

 

въ

 

пользу

 

Минской

 

дух.

 

Семинаріи
за

 

содержаніе

 

<

 

въ

 

корпусѣ

 

и

 

общежитіи

 

оной

 

сыновей

 

по-

мянутыхъ

 

псаломщиковъ.

-.-е&=^$ЗВЕ=>©>~>-

СОДЕРЖДНІЕі

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ. —Вакантный

 

ыѣста. —Распоряжение
Бпарх.

 

Начальства —о

 

болѣе

 

точноиъ

 

соблюденіи

 

принтами

 

§§

 

12

 

и

 

13

 

правилъ

 

о

равдѣлѣ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

содержанія

 

между

 

причтамя

 

— Преподаніе

 

Архипастыр-
скаго

 

благословевія.— Объявляется

 

благодарность

 

Епарх.

 

Начальства

 

— Списокъ

 

лицъ,

шбранныхъ

 

членами

 

приходскихъ

 

попечптельствъ

 

къ

 

церкваиъ. — Отношеніе

 

Хозяй-
ственнато

 

Управленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

объ

 

ассигнованіи

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

каины

 

сумнъ

на

 

штатное

 

содержаніе

 

чиновниковъ

 

и

 

духовенства

 

Минской

 

епархіи

 

въ

 

1896

 

г. —Отъ
Совѣта

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Св.-Николаевскаго

 

Братства. —Вѣдокость

 

о

 

количе-

ствѣ

 

денегъ,

 

удержанныхъ

 

изъ

 

жалованья

 

духовенства

 

за

 

Мартъ

 

иѣсяцъ

 

текущаго

1896

 

года.

РедаЬторъ,

 

ИнспеЬторъ

 

Сэыинаріи

 

А*

 

Черницынъ,



ІННШЯ

 

ЁШГХІАЛЫІЬШ

 

ВЕДОМОСТИ

Апрѣля

 

1-го

      

№

   

7.

        

1896

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Второй

  

періодъ

  

существованія

 

Мин-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

(1817—1840

 

г.).

(Продолже

 

ніе

 

*)'.

Средства

 

содержанія

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ.

Средства

 

содержавія

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

были

крайне

 

ограниченны;

 

жизнь

 

ихъ

 

была

 

исполнена

 

тяжкихъ

лишеній

 

и

 

горькой

 

нужды,

 

доходившей

 

нерѣдко

 

до

 

крайней

степени

 

нищеты.

 

Они

 

устраивались

 

обыкновенно

 

на

 

нача-

лахъ

 

артельныхъ.

 

Квартиры

 

они

 

нанимали

 

цѣлыми

 

группами

въ

 

бѣдныхъ

 

крестьянскихъ

 

избахъ,

 

платя

 

отъ

 

12

 

до

 

16

 

р.

сер.

 

въ

 

годъ

 

за

 

избу

 

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

съ

 

обязательствомъ

со

 

стороны

 

хозяевъ

 

готовить

 

пищу.

 

Еакихъ-либо

 

приспосо-

бленій

 

и

 

удобствъ

 

для

 

учебныхъ

 

занятій

 

искать

 

здѣсь

 

было

бы

 

напрасно"!

 

существенно

 

необходимыми

 

условіями

 

такихъ

квартиръ

 

были— русская

 

печь

 

для

 

варенія

 

пищи

 

и

 

доста-

точное

 

количество

 

лавокъ,

 

замѣнявшихъ

 

кровати

 

для

 

жиль-

цовъ.

 

Необходимые

 

продукты

 

въ

 

сыромъ

 

видѣ

 

получались

изъ

 

домовъ

 

родителей,

 

какъ

 

то:

 

мука

 

ржаная

 

и

 

«привароч-

ная»,

 

капуста,

 

бураки

 

и

 

прочее.

 

Нерѣдко,

 

по

 

поводу

 

опу-

щенія

 

классовъ,

 

ученики

 

объяснялись,

 

что

 

ходили

 

въ

 

городъ

за

 

полученіемъ

 

присланной

 

изъ

 

дому

 

муки,

 

или

 

же

 

въ

 

домы

*)

 

См

   

№

 

6

 

Минск.

 

Епарх.

  

Вѣд.

 

за

 

1896

 

г.



—
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—

родителей,

  

если

  

послѣдніе

 

жили

 

не

 

особенно

 

далеко.

 

Роди-

тели,

 

сами

 

нуждаясь

 

въ

 

«ежедневномъ»

 

пропитаніи,

 

не

 

всегда

могли

  

доставлять

   

провизію

   

своимъ

 

дѣтямъ,

   

оставляя

 

ихъ

безъ

 

помощи

 

въ

 

теченіи

 

довольно

 

продолжительнаго

 

времени.

Бъ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

лишенные

 

средствъ

 

пронитанія

 

ученики

заимствовались

 

хлѣбомъ

 

у

 

своихъ

 

болѣе

 

состоятельныхъ

 

то-

варищей.

 

Но

 

такая

 

помощь

 

не

 

могла

 

быть

 

продолжительною,

и

 

для

 

неимущихъ

   

начинался

   

цѣлый

 

рядъ

 

голодныхъ

 

дней,

доводившій

  

ихъ

  

до

 

полнаго

 

изнуренія.

   

Въ

 

теченіи

 

разсма-

триваемаго

 

періода

 

мы

 

неоднократно

 

знакомимся

 

съ

 

случаями

поразительной

   

нищеты

   

учениковъ,

   

исполненной

  

глубокаго

трагизма.

 

Такъ,

 

отъ

 

4

 

Мая

 

1822

 

года

 

мы

 

находимъ

 

такую

записку

 

инспектора

 

семинаріи:

 

«ученикъ

 

средняго

 

отдѣленія

семинаріи

 

Ив.

 

Филйповскій

 

и

 

его

 

братья —ученики

 

уѣзднаго

училища

   

Петръ

   

и

   

Алексѣй,

   

по

 

неимѣнію

 

у

 

нихъ

 

хлѣба,

заимствовались

  

онымъ

   

у

 

другихъ

 

отъ

 

праздника

 

Пасхи

 

до

18

 

Апрѣля,

   

а

 

съ

 

сего

 

числа

  

по

 

настоящее

 

время

 

не

 

при-

нимали

 

никакой

 

пищи,

 

отчего

 

старшій

 

братъ

 

сдѣлался

 

опасно

боленъ».

   

Правленіе

   

семвнаріи

  

въ

 

экстренномъ

  

своемъ

 

со-

браніи

 

постановило:

  

«въ

 

сбереженіе

 

жизни

 

изнемогшаго

 

отъ

глада

 

ученика

 

сем.

  

Ив.

 

Филииовскаго—взять

   

его

  

въ

 

боль-

ницу

 

и

 

пользовать

 

казенными

 

лѣкарствами,

  

производя

  

ему

и

  

казенную

  

пищу,

  

а

 

меньшимъ

  

братьямъ,

   

въ

 

отвращеніе

подобной

  

опасности,

   

дозволить

   

ходить

  

въ

 

бурсу

 

за

 

казен-

ный

 

столъ— съ

 

тѣмъ,

   

чтобы

 

деньги

 

за

 

лѣкарства

 

и

 

хлѣбъ

были

 

взысканы

 

съ

 

отца

 

ихъ».

 

Призванные

 

затѣмъ

 

въ

 

Пра-

вленіе

 

семинаріи

 

ученики

 

Филиповскіе

 

объявили,

 

что

 

въ

 

по-

слѣдній

 

разъ

 

были

 

у

 

отца

 

своего

  

на

 

праздникѣ

 

Рождества

Христова

 

и

 

при

 

отправленіи

 

своемъ

 

въ

 

семинарію

 

получили

отъ

 

отца

 

для

 

продовольствія

 

только

 

осмину

 

ржи

 

и

 

4

 

р.

 

сер.;

дадѣе

 

поясняли,

 

что

 

отецъ

 

ихъ,

 

вѣдая

 

ихъ

 

нужды,

 

ни

 

лично

ни

 

разу

 

не

 

навѣстилъ

 

ихъ,

  

ни

 

чрезъ

  

другихъ

  

не

 

сдѣлалъ

имъ

 

никакой

  

помощи

  

и,

  

хотя

  

они

   

не

 

разъ

 

писали

 

чрезъ
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—

почту

 

о

 

неимѣніи

 

хлѣба,

 

однако,

 

не

 

получали

 

ни

 

разу

 

от-

вѣта.

 

О

 

нерадѣши

 

отца

 

ихъ

 

Правленіе

 

рѣшило

 

донести

 

Пре-

освященному,

 

причемъ

 

спрашивало:

 

держать

 

ли

 

учениковъ

Филиповскихъ

 

до

 

конца

 

года,

 

или

 

отправить

 

нынѣ

 

же

 

къ

отцу,

 

исключивъ

 

ихъ

 

предъ

 

экзаменами,

 

чтобы

 

пресѣчь

 

та-

кія

 

же

 

злоупотребленія

 

и

 

со

 

стороны

 

другихъ

 

отцовъ.

 

Прео-

щенный

 

не

 

согласился

 

на

 

это.

 

Мѣсяцемъ

 

позже

 

инспекторъ

доносилъ,

 

что

 

три

 

ученика

 

уѣзднаго

 

училища

 

отъ

 

13

 

по

16

 

Іюня

 

ничего

 

не

 

ѣли

 

и

 

отъ

 

истощенія

 

едва

 

могутъ

 

хо-

дить

 

въ

 

классъ.

 

Правленіе

 

рѣшило

 

кормить

 

ихъ

 

казеннымъ

хлѣбомъ

 

до

 

конца

 

года.

 

Подобные

 

случаи

 

далеко

 

не

 

бывали

рѣдкостыо.

 

Объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуютъ

 

и

 

донесенія

 

инспек-

тора

 

и

 

многочисленныя

 

прошенія

 

учениковъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1824

 

г.

учеоикъ

 

словесности

 

П.

 

Зеленскій

 

въ

 

прошеніи

 

на

 

имя

 

Пр.

Анатолія

 

писалъ:

 

«воззрите

 

на

 

стражду щаго

 

гладомъ,

 

ибо

Евангельскимъ

 

словомъ

 

клянусь,

 

что

 

если

 

бы

 

не

 

заимство-

вался

 

милостью

 

отъ

 

своихъ

 

сотоварищей,,

 

надобно

 

было

 

бы

отъ

 

глада

 

испустить

 

духъ».

 

Въ

 

1826

 

году

 

ученикъ

 

филосо-

фіи

 

1.

 

Морозовскій,

 

«по

 

причинѣ

 

изнуренія

 

голодомъ»,

 

про-

силъ

 

дозволенія

 

пользоваться

 

казенною

 

пищею,

 

но

 

удовле-

творенія

 

не

 

получилъ,

 

такъ

 

какъ

 

былъ

 

иносословный.

 

Въ

1828

 

году

 

онъ

 

вторично

 

писалъ,

 

что

 

въ

 

теченіи

 

почти

 

пяти

лѣтъ

 

онъ

 

занимался

 

частными

 

уроками

 

и

 

тѣмъ

 

содержалъ

себя,

 

но

 

теперь,

 

дошедши

 

до

 

крайней

 

степени

 

нищеты,

 

про-

сить,

 

для

 

продолженія

 

образованія,

 

о

 

денежномъ

 

пособіи.

 

Въ

этотъ

 

разъ

 

ему

 

было

 

оказано

 

пособіе

 

въ

 

виду

 

его

 

прекрас-

ныхъ

 

уопѣховъ

 

и

 

отличнаго

 

поведенія.

 

Въ

 

1829

 

году

 

уче-

никъ

 

философіи

 

Ив.

 

Лисовскій

 

писалъ,

 

что

 

онъ

 

«изнурилъ

свои

 

силы

 

голодомъ»

 

и

 

просилъ

 

выдать

 

ему

 

немедленно

 

хоть

часть

 

денежнаго

 

пособія,

 

назначаемаго

 

неимущамъ

 

учени-

камъ,

 

или

 

же

 

уволить

 

его

 

изъ

 

семинаріи.

 

Многіе

 

ученики

семинаріи,

 

жалуясь

 

на

 

отсутствіе

 

всякахъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни,

не

 

рѣдко

 

объясняли

 

этимъ

 

причины

 

своей

 

неуспѣшности

 

въ

4
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наукахъ.

 

Правленіе

 

семинаріи

 

обыкновенно

 

принимало

 

«изву-

ренныхъ

 

гладомъ»

 

на

 

казенную

 

пищу

 

и

 

затѣмъ

 

взыскивало

съ

 

отцовъ

 

ихъ

 

по

 

1

 

р.

 

сер.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

за

 

пищу.

 

Иногда

одни

 

и

 

тѣже

 

ученики

 

неоднократно

 

бывали

 

содержимы

 

на

казенной

 

пищѣ

 

«по

 

случаю

 

голода».

 

По

 

одному

 

изъ

 

такихъ

случаевъ

 

Правленіе

 

постановило:

 

«свящ.

 

Малевичъ

 

второй

уже

 

разъ

 

изнурилъ

 

своего

 

сына

 

голодомъ,

 

а

 

посему— кор-

мить

 

сего

 

ученика

 

казеннымъ

 

хлѣбомъ

 

и

 

затѣмъ

 

взыскать

съ

 

отца

 

деньги;

 

если

 

же

 

послѣдній

 

допустить

 

подобное

 

еще

разъ,

 

то

 

сынъ

 

его

 

будетъ

 

уволенъ

 

изъ

 

семинаріи».

 

Иногда

въ

 

подобныхъ

 

же

 

случаяхъ

 

ученики

 

получали

 

заимообразно

муку

 

по

 

осминѣ — по

 

двѣ

 

изъ

 

семинарской

 

экономіи,

 

но

 

за-

тѣмъ

 

просили

 

о

 

прощеніи

 

имъ

 

долга.

 

Оъ

 

1829

 

года

 

случаи

изнеможенія

 

учениковъ

 

отъ

 

голода

 

становятся

 

все

 

рѣже

 

въ

виду

 

предписанія

 

Комиссіи

 

выдавать

 

пособіе

 

по

 

возможности

всѣмъ

 

нуждающимся.

Испытывая

 

крайнюю

 

нужду

 

въ

 

пропитаніи,

 

всѣ

 

вообще

ученики,

 

за

 

иоключеніемъ

 

полнокоштныхъ,

 

испытывали

 

нуж-

ду

 

и

 

въ

 

одѣяніи.

 

Неимѣніе

 

одежды,

 

въ

 

теченіи

 

почти

 

всего

періода,

 

бывало

 

причиною

 

невольнаго

 

опущенія

 

классовъ

цѣлыми

 

десятками

 

учениковъ.

 

По

 

этому

 

поводу

 

въ

 

началѣ

періода

 

неоднократно

 

возникала

 

довольная

 

сложная

 

переписка

между

 

Правленіемъ

 

семинаріи

 

и

 

Преосвящепнымъ.

 

Такъ,

 

въ

концѣ

 

1821

 

года

 

Правленіе

 

семинаріи,

 

усматривая

 

изъ

 

до-

несеній

 

старшихъ

 

и

 

заявленія

 

инспектора,

 

что

 

многіе

 

уче-

ники

 

семинаріи

 

и

 

училищъ,

 

состояние

 

на

 

собственномъ

 

и

полуказенномъ

 

содержаніи,

 

по

 

неимѣнію

 

одежды

 

и

 

обуви,

не

 

ходятъ

 

въ

 

классъ,— представляло

 

объ

 

этомъ

 

Преосвящен-

ному

 

и

 

испрашивало

 

его

 

совѣта

 

относительно

 

мѣръ

 

къ

 

устра-

ненію

 

этого

 

безпорядка.

 

Преосвященный

 

но

 

этому

 

поводу

потребовалъ

 

подробныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ,

 

«съ

 

какого

 

вре-

мени

 

кто

 

изъ

 

учениковъ

 

не

 

ходитъ

 

въ

 

классъ,

 

сколько

 

одѣ-

янія

 

и

 

обуви

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

дано

 

родителями,

 

были

 

ли
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таковые

 

ученики

 

прилежны

 

прежде,

 

какихъ

 

они

 

были

 

успѣ-

ховъ

 

и

 

поведенія?»

 

Инспекторъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

предста-

вилъ

 

именной

 

списокъ

 

учениковъ

 

со

 

всѣми

 

требуемыми

 

справ-

ками,

 

а

 

Правленіе

 

просило

 

у

 

Преосвященнаго

 

дозволенія

опубликовать

 

его

 

по

 

всей

 

епархіи

 

къ

 

свѣдѣнію

 

тѣхъ

 

отцовъ,

дѣти

 

коихъ

 

состоятъ

 

на

 

полуказенномъ

 

и

 

собственномъ

 

со-

держаніи,

 

чтобы

 

они

 

доставили

 

дѣтямъ

 

нужное

 

одѣяніе,

послѣ

 

чего,

 

по

 

мнѣнію

 

Правленія,

 

ученики

 

не

 

станутъ

 

от-

казываться

 

посѣщать

 

классы.

 

Но

 

такъ-

 

какъ

 

этимъ

 

опредѣле-

ніемъ

 

существующей

 

уже

 

безпорядокъ

 

не

 

могъ

 

быть

 

уетра-

ненъ,

 

то

 

по

 

этому

 

поводу

 

Преосв.

 

писалъ:

 

«безъ

 

одеяіды

 

и

 

обуви

ходить

 

въ

 

классъ

 

невозможно,

 

а

 

потому

 

неимущимъ

 

нельзя

не

 

отговариваться;

 

приказывать

 

же,

 

чтобы

 

неимущіе

 

имѣли,

безполезно,

 

да

 

и

 

публиковать

 

теперь

 

такія

 

опредѣленія

 

по

всей

 

епархіи

 

было

 

бы

 

затруднительно,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

для

этого

 

потребуется

 

много

 

времени,

 

да

 

притомъ

 

и

 

не

 

нужно,,

ибо

 

родители

 

и

 

родственники

 

сами

 

знаютъ

 

свои

 

обязанности.

Вмѣсто

 

этого,

 

семинарское

 

правленіе,

 

при

 

пріемѣ

 

учениковъ

на

 

полуказенное

 

содержаніе,

 

должно

 

требовать

 

отъ

 

родите-

лей

 

и

 

родственниковъ

 

всего,

 

отъ

 

нихъ

 

слѣдующаго,

 

учени-

камъ

 

на

 

цѣлый

 

годъ».

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

спустя

 

нѣкоторое

время

 

Преосвященный

 

предписывалъ:

 

«при

 

роспускѣ

 

учени-

ковъ

 

на

 

вакаціи

 

публиковать

 

о

 

необходимомъ

 

количествѣ

одежды

 

въ

 

билетахъ

 

и

 

безъ

 

надлежаща™

 

запаса

 

не

 

прини-

мать.

 

Родителямъ

 

своекоштныхъ,

 

когда

 

они

 

будутъ

 

являться

въ

 

семинарію,

 

поставлять

 

на

 

вадъ

 

ихъ

 

обязанности,

 

не-

исправнымъ

 

же

 

напоминать

 

чрезъ

 

консисторію

 

и

 

духовныя

правленія,

 

а

 

при

 

отпускѣ

 

на

 

вакаціи

 

прописывать

 

въ

 

биле-

тахъ

 

и

 

упущенія

 

по

 

классамъ».

 

Но

 

и

 

эти

 

благія

 

мѣры,

 

по

причинѣ

 

крайней

 

бѣдности

 

отцовъ,

 

не

 

всегда

 

приводили

 

къ

желаннымъ

 

результатамъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1824

 

году

 

инспекторъ

Суворовъ

 

представлялъ

 

въ

 

Правленіе

 

длинный

 

списокъ

 

уче-

никовъ

 

семинаріи

 

и

 

училищъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

одеагды

 

и

 

осо-
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бенно

 

обуви,

 

не

 

посѣщающихъ

 

классовъ.

 

Прэвленіе

 

по

 

этому

поводу

 

рѣшило

 

обратиться

 

въ

 

Консисторію,

 

чтобы

 

она

 

по-

будила

 

отцовъ

 

снабдить

 

одѣяніемъ

 

своихъ

 

сыновей.

 

Отцы

въ

 

свою

 

очередь

 

писали

 

обширныя

 

объясненія,

 

мрачными

красками

 

рисуя

 

свое

 

бѣдственное

 

положеніе,

 

и

 

представляли

удостовѣренія

 

о

 

своей

 

бѣдности.

 

Во

 

избѣжаніе

 

безпорядковъ,

Правленіе

 

вынуждено

 

было

 

штрафовать

 

неисправныхъ

 

уче-

никовъ

 

и

 

этимъ

 

еще

 

болѣе

 

увеличивало

 

число

 

просьбъ

 

о

помощи

 

отъ

 

казны.

 

Посдѣднія

 

цѣлыми

 

сотнями

 

ежегодно

подавались

 

въ

 

Правленіе,

 

причемъ

 

на

 

долю

 

одного

 

и

 

того

же

 

ученика

 

приходилось

 

иногда

 

пять — шесть

 

прошеній

 

въ

годъ.

 

Одни

 

просили

 

о

 

снабженіи

 

одеждою

 

«для

 

прикрытія

наготы»,

 

другіе

 

«со

 

слезами

 

просили»

 

о

 

лѣтнемъ,

 

или

 

зим-

немъ

 

одѣяніи,

 

третьи

 

заявляли,

 

что

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

ни

 

бѣлья,

ни

 

обуви,

 

ни

 

одежды,

 

ни

 

книгъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

они

 

не

 

мо-

гутъ

 

ни

 

успѣвать

 

въ

 

наукахъ,

 

ни

 

посѣщать

 

классовъ.

Правленіе,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

удовлетворить

 

всѣхъ,

 

ста-

ралось

 

удовлетворять

 

наиболѣе

 

нуждающихся

 

по

 

мѣрѣ

 

воз-

можности.

Нуждаясь

 

въ

 

средствахъ

 

содержанія,

 

своекоштные

 

ученики

постоянно

 

безпокоили

 

Правленіе

 

своими

 

просьбами

 

о

 

предо-

ставленіи

 

имъ

 

полуказеннаго

 

содержанія.

 

Но

 

за

 

невозмож-

ностью

 

нринять

 

всѣхъ

 

нуждающихся

 

на

 

казенную

 

пищу

 

и

квартиру,

 

Правленіе

 

ограничивало

 

свою

 

помощь

 

имъ

 

денеж-

нымъ

 

пособіемъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

6

 

до

 

10

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ.

Разумѣетоя,

 

на

 

такія

 

средства

 

не

 

было

 

ни

 

малѣйшей

 

воз-

можности

 

существовать,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

состоявшіе

 

на

 

де-

нежномъ

 

пособіи

 

ученики

 

постоянно

 

обращались

 

въ

 

Правле-

ніе

 

съ

 

новыми

 

просьбами

 

то

 

о

 

выдать

 

части

 

денегъ

 

впередъ

«на

 

хлѣбъ»,

 

то

 

объ

 

единовременной

 

помощи

 

одеждою,

 

то

 

о

принятій

 

на

 

казенное

 

содержаніе.

Въ

 

общемъ,

 

жизнь

 

и

 

своекоштныхъ,

 

и

 

казеннокоштныхъ

воспитанниковъ

 

была

 

далеко

 

не

 

привлекательна.

 

Еакъ

 

въ

 

ка-
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зенныхъ

 

зданіяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

наемныхъ

 

квартирахъ,

 

уче-

ники

 

помѣщались

 

безъ

 

всякаго

 

соблюденія

 

самыхъ

 

элемен-

тарныхъ

 

гигіеническихъ

 

требованій.

 

Въ

 

квартирахъ

 

вое

 

про-

странство

 

сплошь

 

было

 

уставлено

 

кроватями.

 

За

 

недостат-

комъ

 

помѣщенія,

 

ученики

 

оиали

 

по

 

2 — 3

 

на

 

одной

 

кровати.

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

отнюдь

 

не

 

могли

 

соблюдаться

 

чистота

и

 

опрятность.

 

Послѣднимъ

 

противодѣйствовало

 

и

 

то,

 

что

 

во

многихъ

 

жилыхъ

 

помѣщеніяхъ

 

нерѣдко

 

были

 

земляные

 

полы.

Крайняя

 

скудость

 

одежды

 

и

 

обуви,

 

лишавшая

 

учениковъ

возможности

 

посѣщать

 

классы

 

и

 

столовую,

 

усиливая

 

безо-

традность

 

положенія

 

учениковъ,

 

заставляла

 

ихъ

 

страдать

отъ

 

холода

 

и

 

содействовала

 

частымъ

 

заболѣваніямъ

 

про-

студою.

 

Скудость

 

въ

 

снабженіи

 

бѣльемъ,

 

вызывая

 

неопрят-

ность,

 

развивала

 

среди

 

учениковъ

 

прилипчивыя

 

болѣзни.

При

 

всемъ

 

томъ

 

далеко

 

не

 

всегда

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

могла

быть

 

удовлетворяема

 

и

 

потребность

 

пйтанія.

Общее

 

состояніе

 

хозяйства.

Хозяйственная

 

часть

 

съ

 

формальной

 

стороны

 

вообще

 

была

въ

 

порядкѣ,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

была

 

подчинена

 

строгому

 

кон-

тролю

 

архіереевъ,

 

обыкновенно

 

очень

 

внимательно

 

слѣдив-

шихъ

 

за

 

экономіей

 

и

 

отчетностью;

 

притомъ

 

и

 

сами

 

экономы,

большею

 

частью

 

наставники

 

семинаріи,

 

слишкомъ

 

дорожили

добавочною

 

въ

 

ихъ

 

положеніи

 

должностью

 

эконома

 

и

 

про-

ходили

 

ее

 

съ

 

ревностью

 

и

 

усердіемъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

по

своей

 

матеріальной

 

сторонѣ

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

періода

 

семи-

нарское

 

хозяйство

 

находилось

 

въ

 

крайне

 

неудовлетритель-

номъ

 

состояніи.

 

Крайняя

 

простота

 

и

 

полная

 

скудость

 

про-

глядывали

 

во

 

всемъ,

 

касавшемся

 

семинарскаго

 

хозяйства;

инвентарь

 

имущества

 

поражалъ

 

своею

 

бѣдностью

 

и

 

мизер-

ностью;

 

во

 

многихъ,

 

существенно

 

необходимыхъ

 

въ

 

обще-

житіи,

 

вещахъ

 

ощущался

 

поразительный

 

недостатокъ.

 

При-

томъ,

 

самая

 

строгая

 

бережливость

 

и

 

разсчетливость,

 

прогля-
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дывавшія

 

въ

 

каждой

 

отрасли

 

хозяйства,

 

были

 

вынужденными

и

 

обусловливались

 

крайнею

 

скудостью

 

средствъ,

 

отпускаемыхъ

на

 

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

Минской

 

епархіи.

Въ

 

иатересахъ

 

строгой

 

бережливости

 

большинство

 

расходовъ

производилось

 

безъ

 

подрядовъ

 

и

 

торговъ.

 

Разнаго

 

рода

 

вещи

пріобрѣтались

 

по

 

случаямъ,

 

которыхъ

  

дѣятельные

  

экономы

искали

  

по

 

всему

 

городу,

  

пользуясь

   

то

 

отъѣздомъ

   

нѣкото-

рыхъ

  

жителей

   

изъ

 

гор.

 

Слуцка,

   

то

 

закрытіемъ

  

частныхъ

учрежденій,

 

то

 

просто

 

ненадобностью

 

вещей

 

мѣстнымъ

 

жите-

лямъ

 

и

 

учрежденіямъ.

   

Всѣ

 

прочія

  

закупки

 

какъ

 

по

 

содер-

жанію

 

учениковъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

содержанію

  

дома,

  

также

 

про-

изводились

 

большею

 

частью

 

по

 

случаю,

 

при

 

посредствѣ

 

за-

ѣзжихъ

 

въ

 

Слуцкъ

 

купцовъ,

 

или

 

у

 

мѣстныхъ

 

жителей.

 

По-

стоянные

   

поставщики,

  

обязанные

  

годичными

   

контрактами,

были

 

только

 

для

 

доставки

 

ржаной

 

муки

   

и

  

крупы,

 

а

 

равно

говядины.

 

Шитье

 

одежды

 

и

 

бѣлья

 

сдавалось

 

каждый

 

разъ

 

съ

подряда.

 

На

 

подряды

 

и

 

торги

 

по

 

этому

 

случаю,

 

а

 

равно

 

по

поставкѣ

 

муки

 

и

 

крупы,

 

обыкновенно

 

вызывались

 

мѣстные

торговцы

 

чрезъ

 

градскую

 

полицію

 

и

 

Нижній

 

ЗемскЩ

 

Судъ.

Но

 

нерѣдко

 

случалось,

 

что

 

или

 

никто

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

купцовъ

не

 

являлся

 

на

 

торги,

 

или

 

цѣны

 

на

 

торгахъ

 

назначались

 

ими

очень

 

высокія,

 

непосильный

 

для

 

семинарской

 

экономіи;

 

тогда

приходилось

 

или

 

самостоятельно

 

отыскивать

 

болѣе

 

дешеваго

поставщика,

 

или

 

заключать

 

контрактъ

 

съ

 

прежнимъ

 

іюстав-

щикомъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

возвышеніе

 

послѣднимъ

  

дѣнъ.

 

При

этомъ

  

д£ло

  

не

 

обходилось

  

безъ

 

недоразумѣній.

   

Такъ,

 

въ

1822

 

году

 

Правленіе

 

семинаріи

 

поторопилось

 

заключить

 

крд-

трактъ

 

съ

  

прежцимъ

 

поставщикомъ

 

муки

 

и

  

крупы

 

ран$е

установленная

 

для

 

переторжки

 

времени.

 

Одинъ

 

рзъ

 

м$.стныхъ

купцовъ,

   

заинтересованный

   

въ

   

порядкѣ,

   

по

   

вышидавщій

лишь

 

удобнаго

 

момента

 

для

 

заключенія

  

контракта,

 

обжало-

валъ

 

предъ

 

Преосвященнымъ

 

опредѣленіе

 

Правленія

 

и

 

пред-

ложилъ

 

низшія

 

цѣны

 

на

 

продукты.

 

По

 

этому

 

поводу

 

возникла
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продолжительная

 

переписка

 

между

 

Правленіемъ

 

семинаріа

 

и

Преосв.

 

Анатоліемъ,

 

принявшая

 

полемическій

 

характеръ.

 

Пр.

Анатолій

 

обвинялъ

 

Правленіе

 

въ

 

несоблюденіи

 

различныхъ

формальностей.

 

Правленіе

 

же

 

доказывало

 

законность

 

своихъ

дѣйствій

 

и

 

стояло

 

за

 

прежняго

 

поставщика.

 

Въ

 

виду

 

возра-

женій

 

со

 

стороны

 

Правленія,

 

Пр.

 

Анатолій

 

обжаловалъ

 

его

дѣйотвія

 

въ

 

особомъ

 

представленіи

 

Комиссіи

 

дух.

 

уч.

 

Резуль-

татомъ

 

этого

 

было

 

перемѣщеніе

 

Ректора

 

семинаріи

 

Арх.

Іоанникія

 

въ

 

Могилевскую

 

семинарію

 

«за

 

несогласіе

 

его

 

съ

Преосвященнымъ».

 

Тогда

 

же

 

инспекторъ

 

Г.

 

Кустивъ

 

былъ

отставленъ

 

отъ

 

должности

 

инспектора,

 

а

 

равно

 

былъ

 

смѣ-

щенъ

 

и

 

экономь.

Нѣкоторыя

 

мѣстныя

 

условія,

 

не

 

благопріятствовавшія

 

пра-

вильному

 

веденію

 

хозяйства,

 

также

 

причиняли

 

не

 

мало

 

без-

покойства

 

семинарскому

 

правленію.

 

Такъ,

 

поставщикъ

 

муки

и

 

хлѣбныхъ

 

запасовъ

 

часто

 

оказывался

 

неисправнымъ

 

отно-

сительно

 

своевременной

 

доставки

 

продуктовъ,

 

но

 

штрафо-

вать

 

его

 

не

 

было

 

возможности,

 

такъ

 

какъ

 

причина

 

неисправ-

ности

 

не

 

отъ

 

него

 

зависѣла.

 

Въ

 

семинаріи

 

не

 

было

 

доста-

точно

 

удобныхъ

 

помѣщеній

 

для

 

пріема

 

крупныхъ

 

партій

 

му-

ки

 

и

 

крупы.

 

Единственный

 

амбаръ

 

протекалъ,

 

вслѣдствіе

чего

 

портились

 

запасы.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

экономъ

 

былъ

 

вы-

нужденъ

 

принимать

 

муку

 

незначительными

 

партіями;

 

подряд-

чикъ

 

же

 

находилъ

 

это

 

для

 

себя

 

неудобиымъ

 

и

 

неоднократно

жаловался

 

Правленію,

 

объясняя

 

этимъ

 

свою

 

неисправность.

Бромѣ

 

того,

 

подрядчикъ

 

требовалъ

 

или

 

надбавки

 

платы

 

сверхъ

мѣстной

 

стоимости

 

хлѣба,

 

въ

 

виду

 

необходимости

 

платить

пошлину

 

въ

 

Радзивилловскую

 

экономію

 

за

 

провозъ

 

хлѣба

 

по

ея

 

владѣніямъ,

 

къ

 

которымъ

 

принадлежав

 

почти

 

весь

Слуцкъ,—или

 

ходатайства

 

предъ

 

указанною

 

эвономіей

 

о

 

дро-

щеніи

 

пошлинъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлала

 

экономія

 

по

 

отношенію

къ

 

другимъ

 

учрежденіямъ.

 

Ходатайство

 

Правденія

 

имѣло

своимъ

 

результатомъ

 

довольно

 

грубый

 

отказъ

   

со

 

стороны
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экономіи,

 

вообще

 

враждебно

 

относившейся

 

къ

 

духовной

 

се-

минаріи.

 

Далѣе,

 

въ

 

видахъ

 

сокращенія

 

пути,

 

семинарскіе

поставщики

 

избрали

 

для

 

себя

 

проѣзжею

 

дорогою

 

монастыр-

скій

 

дворъ.

 

Это

 

вызывало

 

неудовольствія

 

со

 

стороны

 

мо-

настырской

 

администраціи,

 

и

 

завязавшійся

 

было

 

споръ

 

между

послѣднею

 

и

 

семинарскимъ

 

правденіемъ

 

былъ

 

рѣшенъ

 

Преоов.

Анатоліемъ

 

въ

 

пользу

 

монастыря—запрещеніемъ

 

пролагать

чрезъ

 

монастырскій

 

дворъ

 

проѣзжія

 

дороги.

Что

 

касается

 

закупки

 

и

 

поставки

 

прочихъ

 

продуктовъ,

здѣсь

 

были

 

свои

 

неудобства.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

говядина,

хотя

 

и

 

не

 

составляла

 

въ

 

то

 

время

 

особенно

 

цѣннаго

 

про-

дукта

 

(27и

 

коп.

 

сер.

 

за

 

1

 

ф.),

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

для

 

семи-

нарской

 

экономіи

 

составляла

 

предметъ

 

роскоши.

 

Количество

ея

 

требовалось

 

довольно

 

незначительное,

 

въ

 

виду

 

чего

 

и

подрядъ

 

на

 

поставку

 

ея

 

не

 

считался

 

особенно

 

выгоднымъ

промысломъ.

 

Потому-то

 

трудно

 

было

 

найти

 

постояннаго

 

по-

ставщика

 

и

 

приходилось

 

считаться

 

съ

 

колеблющимися

 

воль-

ными

 

цѣнами.

 

Огородныя

 

овоща

 

обыкновенно

 

закупались

 

не-

большими

 

партіями

 

за

 

недостаткомъ

 

помѣщеній

 

для

 

храненія

ихъ

 

и

 

во

 

избѣжаніе

 

порчи.

 

По

 

этой

 

статьѣ

 

весьма

 

важнымъ

подспорьемъ

 

для

 

экономіи

 

являлось

 

собственное

 

маленькое

хозяйство.

 

На

 

семинарскомъ

 

плацу

 

было

 

два

 

неболыпихъ

огорода,

 

которые

 

вспахивались

 

и

 

засѣвались

 

наемными

 

ра-

бочими

 

на

 

средства

 

семинарской

 

экономіи.

 

Съ

 

огородовъ

 

по-

лучалось

 

до

 

15

 

бочекъ

 

(8

 

осминъ

 

въ

 

каждой)

 

«варива*,

которыхъ

 

и

 

хватало

 

обыкновенно

 

на

 

три

 

мѣсяца.

 

Кромѣ

того,

 

изрѣдка

 

были

 

доставляемы

 

бураки,

 

по

 

особымъ

 

обяза-

тельствам^

 

отцами

 

содержимыхъ

 

на

 

казенной- пищѣ

 

воспи-

танниковъ

 

семинаріи

 

и

 

училищъ.

Дрова

 

обыкновенно

 

заготовлялись

 

заблаговременно

 

на

 

це-

лый

 

годъ.

 

Въ

 

первое

 

время

 

годовая

 

порція

 

дровъ

 

состояла

изъ

 

30

 

кубическихъ

 

саженей;

 

въ

 

вонцѣ

 

же

 

періода

 

она

доходитъ

 

до

 

100

 

саженей.

 

Для

 

освѣщенія

 

служили

 

садьныя
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свѣчи,

 

покупавшіяся

 

у

 

заѣзжихъ

 

торговцевъ

 

пудами— отъ

двухъ

 

до

 

пяти.

 

Въ

 

пользованіи

 

ими

 

соблюдалась

 

особенная

бережливость.

 

Въ

 

своихъ

 

заявленіяхъ,

 

подаваемыхъ

 

въ

 

Пра-

вленіе

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

Сентября,

 

экономъ

 

обыкновенно

выражается

 

такъ:

 

«приближается

 

то

 

время,

 

когда

 

ученикамъ

нужно

 

давать

 

свѣчи»...

 

Выдача

 

послѣднихъ

 

производилась

уже

 

съ

 

Октября

 

мѣсяца.

На

 

основаніи

 

многочисленныхъ

   

«записокъ»

   

эконома,

 

со-

хранившихся

   

въ

   

семинарскомъ

   

архивѣ,

   

мы

   

обстоятельно

знакомимся

 

и

 

съ

 

порядкомъ

 

веденія

 

семинарскаго

 

хозяйства

ц

 

съ

 

общимъ

 

состояніемъ

 

его

 

за

 

различные

  

годы.

 

Экономъ

обыкновенно

 

заявлялъ

   

о

 

необходимости

   

пріобрѣтенія

   

тѣхъ

или

   

другихъ

 

вещей

  

и

 

представлялъ

   

справки

   

о

   

цѣнахъ

 

у

различныхъ

  

торговцевъ —мѣстныхъ

   

и

 

заѣзжихъ.

   

Особенно

часто

 

ссылался

 

онъ

 

на

 

дешевизну

 

товаровъ

   

у

 

нослѣднихъ,

причемъ,

 

не

 

желая

 

упускать

 

удобнаго

 

случая,

 

старался

 

за-

ручиться

 

согласіемъ

 

Правленія

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

такихъ

 

вещей

и

 

продуктовъ,

 

надобность

 

въ

 

которыхъ

 

могла

 

представиться

только

 

мѣсяцъ— два

 

снустя.

   

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

Октябрѣ

1891

 

года

 

экономъ

 

заявлялъ,

 

что

 

изъ

 

купленныхъ

 

въ

 

Сен-

тябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

двухъ

 

пудовъ

 

свѣчей

 

имѣется

 

еще

 

около

 

пуда,

а

 

такъ

 

какъ

 

русскіе

   

заѣзжіе

   

купцы

   

продаютъ

 

ихъ

   

нынѣ

дешевле

 

мѣстныхъ,

 

то

 

слѣдуетъ

 

купить

 

въ

 

запасъ

 

два

 

пуда.

—Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

свѣчахъ,

   

кухонной

 

и

 

столовой

  

посудѣ

и

 

проч.,

 

даже

 

писчая

 

бумага

  

покупалась

   

большею

   

частью

по

 

случаю,

 

у

 

заѣзжихъ

 

торговцевъ.

  

Не

 

были

 

уиускаемы

 

и

случаи,

 

представлявшіеся

 

па

 

мѣстѣ.

 

Мы

 

неоднократно

 

встрѣ-

чаемъ

 

заявленія

 

эконома

 

такого

 

рода:

 

«въ

 

Драгунскомъ

 

полку,

квартирующемъ

 

въ

 

г.

 

Слуцкѣ,

 

продается

   

бѣлое

 

сукно,

   

ко-

торое

   

годится .

 

послѣ

  

перекраски

   

казеннымъ

   

ученикамъ

 

на

сюртуки,

 

жилеты,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

одѣяла»...

Что

 

касается

 

разнаго

 

рода

 

вещей,

 

потребныхъ

 

въ

 

обще-

житіи,

  

то

 

въ

 

этомъ

  

отношеніи

  

мы

 

видимъ

   

поразительную

5
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бѣдность

 

какъ

 

относительно

 

количества,

 

такъ

 

и

 

относительно

качества.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

первые

 

два —три

 

года

 

періода

употреблялись

 

глиняные

 

горшки

 

и

 

для

 

приготовленія

 

пищи,

и

 

для

 

нагрѣванія

 

воды

 

на

 

хлѣбъ

 

и

 

посуду.

 

Въ

 

виду

 

край-

ней

 

непрочности

 

своей,

 

они

 

были

 

разорительны

 

для

 

семи-

нарской

 

экономіи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

Правленіе

 

въ

 

концѣ

 

1819

 

г.

рѣшило

 

завести

 

мѣдные

 

горшки.

 

Въ

 

1822

 

году

 

экономъ

 

за-

являлъ,

 

что

 

ученики,

 

за

 

неимѣніемъ

 

«разливной»

 

ложки,

 

на-

бираютъ

 

кушанье

 

мелкими

 

деревянными

 

ложками,

 

вслѣдствіе

чего

 

заливаютъ

 

столъ

 

и

 

производятъ

 

нечистоту.

 

Правленіе

рѣшило

 

пріобрѣсти

 

болыпія

 

мѣдныя

 

ложки,

 

но

 

Преосвящен-

ный

 

призналъ

 

ихъ

 

вредными

 

для

 

здоровья

 

и

 

распорядился

завести

 

оловяныя.

 

Тогда

 

же

 

экономъ

 

заявлялъ

 

о

 

необходи-

мости

 

пріобрѣсти

 

для

 

столовой

 

восемь

 

жестяныхъ

 

подсвѣч-

никовъ,

 

такъ

 

какъ

 

ученики

 

принуждены

 

ужинать

 

«почти

въ

 

темнотѣ»,

 

а

 

равно

 

и

 

колокольчикъ,

 

«необходимый

 

для

соблюдеиія

 

порядка».

 

Въ

 

столовой

 

посудѣ

 

также

 

всегда

 

ощу-

щался

 

недостатокъ.

 

Оловяныя

 

вазы,

 

числомъ

 

15,

 

и

 

такія

же

 

тарелки

 

(96)

 

впервые

 

были

 

заведены

 

въ

 

1819

 

году;

 

въ

1820

 

году

 

заведены

 

бьіли

 

мѣдныя

 

полуженныя

 

ложки,

 

вза-

мѣнъ

 

деревянныхъ,

 

а

 

въ

 

1821

 

году

 

впервые

 

было

 

пріобрѣ-

тено

 

три

 

дюжины

 

ножей

 

и

 

вилокъ.

Кровати

 

у

 

учениковъ

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

періода

 

были

 

де-

ревянный, —да

 

и'

 

въ

 

нихъ

 

ощущался

 

постоянный

 

недоста-

токъ.

 

Правленіе

 

неоднократно

 

испрашивало

 

у

 

Преосвящен-

ныхъ

 

разрѣшенія

 

завести

 

желѣзныя

 

кровати,

 

въ

 

виду

 

не-

прочности

 

деревянныхъ,

 

но

 

Преосвященные,

 

въ

 

виду

 

ожи-

даемаго

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ

 

перемѣщенія

 

семинаріи

 

въ

Минскъ,

 

находили

 

это

 

преждевременнымъ.

 

Мы

 

уже

 

видѣли,

какая

 

небогатая

 

мебель

 

была

 

въ

 

квартирахъ

 

ректора

 

и

 

инспек-

тора.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

въ

 

прочихъ

 

жилыхъ

 

помѣще-

ніяхъ

 

обстановка

 

была

 

положительно

 

нищенская.

 

Убогая,

крашенная

 

и

 

некрашенная,

 

изрѣзанная

 

и

   

частью

 

поломан-
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ная

 

мебель

 

была

 

даже

 

въ

 

залѣ

 

Правленія.

 

Въ

 

больницѣ

 

до

1830

 

года

 

была

 

всего

 

одна

 

чашка

 

для

 

мокротъ

 

и

 

одинъ

 

тазъ.

Далѣе,

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

періода

 

въ

 

семинаріи

 

обыкно-

венно

 

употреблялись

 

глиняные

 

и

 

деревянные

 

рукомойники

в

 

умывальницы.

 

Только

 

въ

 

1839

 

году

 

экономъ

 

особою

 

за-

пискою

 

докладывалъ

 

Правленію

 

о

 

неудобствахъ

 

такихъ

 

умы-

вальниковъ,

 

ежегодно

 

заводимыхъ

 

вновь

 

и,

 

по

 

непрочности

своей,

 

быстро

 

уничтожаемыхъ.

 

По

 

справкамъ

 

оказалось,

 

что

на

 

сей

 

предметъ

 

тратились

 

ежегодно

 

очень

 

значительныя

суммы.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

Правленіе

 

рѣшило

 

завести

 

мѣдныя

умывальницы

 

и

 

поручило

 

ѣхавшему

 

въ

 

г.

 

Минскъ

 

инспек-

тору

 

Я.

 

Скальскому

 

справиться

 

о

 

цѣнахъ

 

на

 

умывальники.

Оказалось,

 

что

 

десять

 

тазовъ

 

и

 

десять

 

рукомойниковъ,

 

всего

вѣсомъ

 

въ

 

три

 

пуда

 

и

 

десять

 

фунтовъ,

 

обойдутся

 

въ

 

227

 

р.

20

 

к.

 

асе.

 

Преосвященный

 

утвердилъ

 

опредѣленіе

 

Правленія,

но

 

самые

 

рукомойники

 

были

 

заведены

 

уже

 

въ

 

Минскѣ,

 

по

перемѣщеніи

 

сюда

 

семинаріи.

 

Особеннымъ

 

убожествомъ

 

отли-

чались

 

постельныя

 

принадлежности.

 

Одѣяла,

 

изготовленный

изъ

 

простаго

 

бѣлаго

 

сукна

 

низшаго

 

сорта

 

по

 

(50

 

к.

 

арш.)

и

 

заведенныя

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

періода,

 

существовали

 

почти

до

 

конца

 

періода.

 

Въ

 

1838

 

году

 

экономъ

 

доносилъ

 

Правле-

нію,

 

что

 

одѣяла,

 

числомъ

 

50,

 

прослужившія

 

около

 

20

 

лѣтъ,

истерлись

 

и

 

не

 

годны

 

къ

 

употребленію.

 

Но

 

такое

 

значи-

тельное

 

количество

 

одѣялъ,

 

по

 

экономическимъ

 

ооображе-

ніямъ,

 

не

 

могло

 

быть

 

заведено

 

вновь

 

сразу.

 

О

 

простыняхъ

почти

 

не

 

могло

 

быть

 

и

 

рѣчи.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

неоднократ-

ныхъ

 

донесеній

 

эконома,

 

ѳнѣ

 

большею

 

частью

 

представляли

собою

 

сплошную

 

рвань.

 

Хозяйственная

 

сторона

 

во

 

всѣхъ

своихъ

 

частяхъ

 

значительно

 

улучшилась

 

и

 

приняла

 

вполнѣ

приличный

 

видъ

 

уже

 

по

 

перемѣщеніи

 

семинаріи

 

въ

 

Минскъ.

Михаиле

 

В&ржболовичъ.

(Окончаніѳ

 

будет?.).
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Замѣтка

 

о

 

селѣ

 

Скриголовѣ

 

Мозырскаго

 

уѣзда

Минской

 

губерніи.

Село

 

Скриголово,

 

расположенное

 

при

 

сліяніи

 

потока

 

Бчича

или

 

Вжище

 

съ

 

рѣкою

 

Припетью,

 

принадлежишь

 

къ

 

числу

древнѣйшихъ

 

селъ

 

Пинской

 

области.

 

Оно

 

замѣчательно,

 

съ

одной

 

стороны,

 

какъ

 

мѣсто

 

мученической

 

кончины

 

кіевскаго

митрополита

 

Макарія,

 

а

 

съ

 

другой — непоколебимою

 

предан-

ное™

 

жителей

 

его

 

къ

 

православію,

 

которую

 

они

 

проявили

въ

 

самое

 

тяжкое

 

для

 

православія,

 

въ

 

предѣлахъ

 

Полыни,

время —въ

 

началѣ

 

второй

 

половины

 

XYIII

 

столѣтія.

Во

 

время

 

святительства

 

Макарія

 

хищные

 

татары

 

въ

 

1496

 

г.

два

 

раза

 

опустошали

 

Волынь,

 

Пинскъ

 

и

 

окрестности

 

ихъ.

Въ

 

Мартѣ

 

1497

 

г.

 

два

 

отряда

 

ихъ

 

снова

 

вторглись

 

въ

 

эти

мѣста

 

съ

 

цѣлію

 

грабежа,

 

но

 

были

 

разбиты

 

наголову

 

и

почти

 

истреблены

 

*).

 

Попечительный

 

архипастырь,

 

имѣвшій

свою

 

резиденцію

 

въ

 

Новогрудкѣ,

 

давно

 

желалъ

 

осмотрѣть

древнѣйшую

 

каѳедру

 

своихъ

 

предшественниковъ

 

и

 

святыни

Кіева.

 

Къ

 

тому

 

побуждала

 

его

 

настоятельная

 

нужда

 

при-

весть

 

въ

 

подэядокъ

 

Кіево-Софійскій

 

соборъ,

 

недавно

 

ограблен-

ный

 

татарами.

 

Послѣ

 

истребленія

 

въ

 

1497

 

году

 

двухъ

 

та-

тарскихъ

 

отрядовъ,

 

онъ

 

предполагалъ

 

благополучно

 

доѣхать

до

 

Кіева

 

и

 

возвратиться

 

обратно.

 

Ему

 

говорили

 

о

 

возмож-

ныхъ

 

опасностяхъ

 

пути,

 

но

 

добрый

 

пастырь

 

не

 

бѣгалъ

 

сло-

веснаго

 

стада

 

своего;

 

онъ

 

всегда

 

готовъ

 

былъ

 

положить

душу

 

свою

 

за

 

овцы

 

своя,

 

и

 

потому,

 

не

 

взирая

 

на

 

опас-

ность,

 

рѣшился

 

исполнить

 

пастырскій

 

долгъ

 

свой—посѣтить

опустошенную

 

каѳедру

 

кіевскихъ

 

митрополитовъ,

 

привести

ее-

 

въ

 

порядокъ

 

и

 

лично

 

ободрить

 

и

 

утѣшить

 

разоренныхъ

и

 

ограбленныхъ

 

кіевлянъ.

 

Въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

 

Святитель,

предавши

 

себя

 

водѣ

 

Божіей,

  

собрался

 

въ

 

путь.

   

Но

 

ему

 

н&

*)

 

Вѣстникъ

 

Западной

 

Россіи

 

г.

 

1865—66

 

№

 

20,

 

стр.

 

70.
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суждено

 

было

 

исполнить

 

своего

 

намѣренія.

 

Плывя

 

по

 

р.

 

При-

пети,

 

онъ

 

остановился

 

въ

 

селѣ

 

Скриголовѣ

 

и

 

соверщадъ

здѣсь

 

1

 

Мая

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

литургію.

 

Въ

 

это

 

время

неожиданно

 

подступилъ

 

къ

 

Скриголову

 

отрядъ

 

татаръ.

 

Скри-

головцы

 

дали

 

объ

 

этомъ

 

знать

 

своему

 

архипастырю

 

и

 

умо-

ляли

 

его

 

спасаться

 

бѣгствомъ,

 

но

 

на

 

мольбу

 

ихъ

 

онъ

 

такъ

отвѣтилъ:

 

«дѣтки

 

мои,

 

вы

 

спасайтесь,

 

а

 

я

 

предаю

 

себя

ъолѣ

 

Божіей».

 

Не

 

могъ

 

онъ,

 

по

 

долгу

 

священническаго

 

слу-

женія,

 

прервать

 

литургію.

 

Татары

 

обступили

 

церковь,

 

вор-

вались

 

въ

 

нее

 

и

 

мечемъ

 

отсѣкли

 

священную

 

главу

 

архи-

пастыря,

 

совершавшего

 

безкровную

 

жертву.

Современный

 

лѣтописецъ,

 

знавшій

 

лично

 

блаженнаго

 

Ма-

карія,

 

такъ

 

описываетъ

 

кончину

 

его:

 

«1497

 

года

 

Мая

 

1

 

дня,

на

 

шестой

 

недѣлѣ

 

послѣ

 

великаго

 

дня

 

(Пасхи),

 

въ

 

поне-

дѣльникъ

 

безбожные

 

перекопскіе

 

татары

 

убили

 

преосвящен-

наго

 

Макарія

 

въ

 

селѣ

 

Скриголовѣ,

 

за

 

пять

 

миль

 

отъ

 

Мозы-

ря

 

на

 

рѣкѣ

 

Бчичѣ...

 

Такъ

 

Богъ

 

попустилъ

 

по

 

нашимъ

 

грѣ-

хамъ.

 

Такая

 

смерть

 

съ

 

архіереемъ

 

Божіимъ

 

случилась

 

для

того,

 

чтобы

 

болѣе

 

награжденъ

 

онъ

 

былъ.

 

Онъ

 

отправился

 

въ

Кіевъ,

 

желая

 

помочь

 

Софіи

 

церкви

 

Божіей,

 

разоренной

 

прежде

того

 

тѣми

 

же

 

нечестивцами...

 

Предъ

 

кончиною

 

его

 

за

 

8

 

дней,

нѣкто

 

открылъ

 

ему

 

близкое

 

разлученіе

 

души

 

его

 

съ

 

тѣломъ;

но

 

онъ,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

нѣсколько

 

усумнился.

 

Съ

 

самаго

 

того

времени,

 

какъ

 

приняли

 

мы

 

крещеніе,

 

никогда

 

ни

 

случалось

 

на

землѣ

 

русской

 

того,

 

что

 

случилось

 

съ

 

этимъ

 

архіереемъ

Божіимъ...

 

.Святая

 

душа

 

Святителя,

 

по

 

разлученіи

 

съ

 

тѣ-

ломъ,

 

перенесена

 

ангелами

 

въ

 

горній

 

Іерусалимъ,

 

на

 

лоно

Авраамово,

 

а

 

обезглавленный

 

мощи

 

праведника,

 

прославлен-

ный

 

нетлѣніемъ,

 

взяты

 

были

 

благочестивыми

 

жителями

Скриголова

 

и

 

перенесены

 

въ

 

Кіевъ,

 

въ

 

храмъ

 

св.

 

Софіи»...

*)

 

Густин.

 

Лѣтопись.

 

Собран.

 

.Лѣтописей

 

кн.

 

2

 

стр.

 

360.
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Долго

 

ли

 

существовалъ ( православный

 

храмъ

 

Божій,

 

въ

которомъ

 

воспріялъ

 

мученическую

 

кончину

 

Святитель

 

Ма-

карій —неизвѣстно.

 

Но

 

жители

 

этого

 

села,

 

не

 

смотря

 

на

вѣковыя

 

злоухищренія

 

католическаго

 

духовенства

 

и

 

тяжкія

преслѣдованія

 

фанатическихъ

 

польскихъ

 

властей

 

и

 

мѣствыхъ

помѣщиковъ,

 

оставались

 

твердыми

 

въ

 

своемъ

 

православіи

 

и

неизмѣнно

 

сохранили

 

оное

 

даже

 

въ

 

началѣ

 

второй

 

половины

XYIII

 

етолѣтія,

 

когда

 

пресловутая

 

унія

 

успѣла

 

похитить

 

у

православной

 

церкви

 

гораздо

 

большую

 

половину

 

ея

 

чадъ,

которыя

 

ради

 

временныхъ

 

выгодъ

 

вынуждены

 

были

 

отречься

отъ

 

святой

 

грекороссійской

 

вЬры.

 

Документъ

 

о

 

незыблемомъ

православіи

 

жителей

 

с.

 

Скриголово

 

хранится

 

въ

 

архивт»

Кіевской

 

духовной

 

Коноисторіи

 

въ

 

связкѣ

 

дѣлъ

 

за

 

1765

 

г.

Документъ

 

этотъ— нижеслѣдующій

 

указъ

 

Св.

 

Синода,

 

по-

слѣдовавшій

 

7

 

Февраля

 

1765

 

г.

 

за

 

№

 

205

 

на

 

имя

 

Кіевскаго

митрополита

 

Арсенія

 

Могилянокаго.

 

«Прошлаго

 

1764

 

года

іюня

 

9

 

дня

 

поданнымъ

 

изъ

 

Коллегіи

 

Иностранныхъ

 

дѣлъ

въ

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

доношеніемъ

 

на

посланный

 

въ

 

оную

 

изъ

 

Св.

 

Синода

 

по

 

жалобѣ

 

заграничнаго

Пѣнскаго

 

монастыря

 

игумена

 

Ѳеофана

 

Яворскаго

 

на

 

бывшаго

здѣсь

 

Литовскаго

 

чешника

 

графа

 

Оокерку

 

о

 

недопущеніи

имъ

 

въ

 

селѣ

 

его

 

Скриголовѣ

 

вмѣсто

 

вѣтхой

 

поставить

 

вновь

благочестивой

 

церкви,

 

и

 

о

 

принуждены

 

насильно

 

прихожанъ

той

 

церкви

 

къ

 

уніи

 

и

 

о

 

протчемъ

 

указъ,

 

объявлено,

 

что

 

де

на

 

учиненное

 

ему,

 

Оскеркѣ,

 

о

 

томъ

 

письменное

 

изъясненіе

 

и

требованіе,

 

оной

 

Оскерко

 

отвѣтствовалъ,

 

что

 

означенное

 

село

Скриголовъ,

 

лежащее

 

въ

 

Мозырскомъ

 

повѣтѣ,

 

не

 

его,

 

а

 

со-

стоитъ

 

во

 

владѣніи

 

брата

 

его

 

роднаго,

 

и

 

что

 

де

 

потому

 

онъ

не

 

можетъ

 

учинить

 

никакой

 

резолюціи

 

на

 

требованіе

 

о

 

по-

мянутой

 

церквѣ,

 

но

 

увидясь

 

де

 

съ

 

своимъ

 

братомъ,

 

объ

томъ

 

увѣдомленіе

 

прислать

 

на

 

приминетъ,

 

почему

 

изъ

 

Кол-

легіи

 

Иностранныхъ

 

дѣлъ

 

писано

 

къ

 

пребывающимъ

 

въ

Варшавѣ

 

чрезвычайному

 

и

 

полномочному

 

послу

 

дѣйствитель-
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ному

 

тайному

 

совѣтнику

 

графу

 

Кейзерлингу

 

и

 

полномочному

министру

 

князю

 

Репнину,

 

чтобъ

 

они

 

въ

 

вышеозначенномъ

учиненномъ

 

здѣсь

 

ему

 

Оскеркѣ

 

требованіи

 

сильно

 

настояли

какъ

 

у

 

него

 

самого,

 

такъ

 

и

 

брата

 

его;

 

и

 

по

 

указу

 

Ея

 

Импе-

раторскаго

 

Величества

 

Святѣйшимъ

 

Правительствующимъ

Синодомъ

 

опредѣлено:

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

послать

указъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

Ваше

 

Преосвященство

 

о

 

всемъ

 

выше-

писаныомъ

 

увѣдомили

 

заграничнаго

 

Пѣнскаго

 

монастыря

 

игу-

мена

 

Ѳеофана

 

Яворскаго

 

по

 

надлежащему».

Этотъ

 

указъ

 

митрополитъ

 

Арсеній

 

долженъ

 

былъ

 

объявить

игумену

 

Пинскаго

 

монастыря

 

Ѳеофану

 

потому,

 

что

 

онъ

 

въ

то

 

время

 

завѣдывалъ

 

всѣми

 

приходскими

 

церквами

 

Пинской

области

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

приходскими

 

церквами

 

Слуцкой

области

 

завѣдывали

 

архимандриты

 

Слуцкаго

 

Троицкаго

 

мо-

настыря.

Протог'ерей

 

Петръ

 

Орловскгй.

О

 

дѣятельности

 

командированныхъ

 

Попечительствомъ

  

Им-

ператрицы

  

Маріи

 

Александровны

  

о

 

слѣпыхъ

   

окулистиче-

скихъ

 

отрядовъ

 

въ

 

1895

 

г.

Въ

 

поолѣднемъ

 

засѣданіи

 

Совѣта

 

Попечительства

 

Импе-

ратрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

профессоромъ

Л.

 

Г.

 

Беллярминовымъ

 

былъ

 

доложенъ

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельно-

сти

 

окулистическихъ

 

отрядовъ,

 

командированныхъ

 

Попечи-

тельствомъ

 

лѣтомъ

 

1895

 

г.

 

въ

 

разныя

 

мѣстнооти

 

Имперіи

для

 

оказанія

 

врачебной

 

помощи

 

больнымъ

 

глазами

 

среди

 

бѣд-

нѣйшаго

 

населенія.

 

Изъ

 

этого

 

отчета,

 

который

 

будетъ

 

на-

печатать

 

въ

 

самомъ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

отдѣль-

нымъ

 

изданіемъ,

 

видно,

 

что

 

Попечительство

 

въ

 

прошломъ

году

 

командировало

 

23

 

окулистическихъ

 

отряда.

 

Дѣятельиость

участвовавшихъ

 

въ

 

этихъ

 

отрядахъ

 

врачей

 

продолжалась

 

въ
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течепіи

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

была

 

сосре-

доточена. въ

 

слѣдующихъ

 

губерніяхъ:

 

въ

 

Виленской

 

(д-ръ

Галицкій),

 

Вологодской

 

(д-ръ

 

Андогскій),

 

Воронежской

 

(д-ръ

Гончаровъ),

 

Вятской

 

(д-ръ

 

Тепляшинъ),

 

Екатеринославской

(2

 

отряда,

 

д-ръ

 

Гарнье

 

и

 

Гейнацъ)

 

Ковенской

 

(д-ръ

 

Цумфтъ),

Костромской

 

(д-ръ

 

Гиршфельдтъ),

 

Курляндской

 

(д-ръ

 

Цумфтъ).

Лифляндской

 

(д-ръ

 

бар.

 

Крюденеръ

 

и

 

д-ръ

 

Гельмбольдъ),

Минской

 

(д-ръ

 

Рымша),

 

Могилевской

 

(проф.

 

Костеничъ

 

и

 

д-ръ

Самуйловъ),

 

Пензенской

 

(д-ръ

 

Эліасбергъ),

 

Подольской

 

(2

отряда,

 

д-ра

 

Козловскій

 

и

 

Миткевичъ),

 

Рязанской

 

(д-ръ

 

Лют-

кевичъ),

 

Самарской

 

(д-ръ

 

Радзвицкій

 

и

 

женщипа-врачъ

 

Оттъ),

Смоленской

 

(д-ръ

 

фонъ-Эрдбергъ),

 

Тобольской

 

(д-ръ

 

Габри-

ловичъ),

 

Томской

 

(д-ръ

 

Маткевичъ),

 

Тульской

 

(д-ръ

 

Долга-

новъ),

 

Черниговской

 

(2

 

отряда,

 

д-ра

 

Гуляницкій,

 

Калашни-

ковъ

 

и

 

Каневскій)

 

и

 

Эстляндской

 

(д-ръ

 

Гельмбольдъ).

Кромѣ

 

того

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

зимнихъ

 

мѣсяцевъ

 

отчетнаго

года

 

былъ

 

командирован^

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

одинъ

 

отрядъ

 

въ

Ковенскую

 

губернію,

 

давшій

 

вполнѣ

 

благопріятные

 

результаты-

Всего

 

было

 

командировано

 

31

 

врачъ-окулистъ,

 

8

 

студен-

товъ,

 

8

 

фельдшеровъ

 

и

 

фельдшерицъ

 

и

 

5

 

сестеръ

 

милосер-

дія.

 

Кромѣ

 

того,

 

изъ

 

мѣстнаго

 

врачебнаго

 

персонала

 

уча-

ствовали

 

въ

 

дѣятельности

 

отрядовъ

 

67

 

врачей,

 

13

 

студен-

товъ,

 

17

 

фельдшеровъ

 

и

 

14

 

сестеръ

 

милосердія.

Всѣми

 

отрядами

 

было

 

пользовано

 

41.666

 

больныхъ

 

(сра-

внительно

 

съ

 

1894

 

г.

 

болѣе

 

на

 

6.613

 

чсловѣкъ),

 

сдѣлав-

шихъ

 

50.264

 

посѣщенія.

 

Въ

 

10

 

отрядахъ

 

число

 

повторныхъ

посѣщеній

 

не

 

отмѣчено,

 

такъ

 

какъ,

 

при

 

наплывв

 

больныхъ,

точная

 

отчетность

 

очень

 

затруднительна.

 

Неизлѣчимо

 

слѣ-

пыхъ

 

оказалось

 

3.146,

 

т.

 

е.

 

75%

 

общаго

 

числа

 

больныхъ.

Общее

 

число

 

сдѣланныхъ

 

глазныхъ

 

операцій

 

составляетъ

12.012

 

(противъ

 

прошлаго

 

года

 

болѣе

 

на

 

2.458),

 

т

 

е.

 

29°/о

всего

 

числа

 

явившихся

 

больныхъ.

 

Болыпихъ

 

операцій

 

про-

изведено

 

8.222

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

катарактъ

 

снято

 

1.427)

 

и

менѣе.

 

важныхъ

 

3.790.

    

.
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Средства

 

Попечительства,

 

собираемыя

 

имъ

 

въ

 

пользу

 

слѣ-

пыхъ,

 

имѣютъ

 

вполнѣ

 

опредѣленное

 

назначеніе

 

и

 

идутъ

 

.на

содержаніе

 

училищъ,

 

мастерскихъ

 

и

 

убѣжищъ

 

для

 

слѣчыхъ.

Для

 

того

 

же,

 

чтобы

 

получить

 

возможность

 

оказывать

 

меди-

цинскую

 

помощь

 

больнымъ

 

глазами,

 

Попечительство

 

обрати-

лось

 

съ

 

воззваніемъ

 

къ

 

добрымъ

 

людямъ,

 

которые

 

и

 

не

 

за-

медлили

 

откликнуться

 

на

 

призывъ

 

Попечительства:

 

отовсюду

поступали

 

крупныя

 

и

 

мелкія

 

пожертвованія,

 

давшія

 

возмож-

ность

 

значительно

 

расширить

 

деятельность

 

Попечительства

по

 

предупрежденію

 

слѣпоты

 

и

 

не

 

заимствовать

 

на

 

этотъ

предметъ

 

средствъ,

 

предназначенныхъ

 

для

 

другой

 

цѣли.

 

Та-

кихъ

 

пожертвованій

 

на

 

лѣченіе

 

глазныхъ

 

болѣзней

 

среди

бѣднѣйшаго

 

населенія

 

Россіи

 

поступило

 

въ

 

1894

 

г.

 

7.961

 

р.

72 у*

 

к.

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

доходомъ

 

отъ

 

%

 

бумагъ),

 

къ

 

1-му

января

 

1895

 

г.

 

оставалось

 

9.488

 

р.

 

17

 

к.,

 

итого

 

17.449

 

р.

89Ѵг

 

к.

 

Изъ

 

нихъ

 

израсходовано

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

на

 

24

окулистическихъ

 

отряда

 

8.953

 

р.

 

41

 

к.

 

и

 

на

 

небольшія

субсидіи

 

разнымъ.лѣчебницамъ,

 

земскимъ

 

и

 

частнымъ

 

вра-

чамъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

и

 

на

 

другіе

 

подобные

 

расходы

2.939

 

р.

 

69

 

к.,

 

а

 

всего

 

11.893

 

р.

 

10

 

к.

 

Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1

января

 

1896

 

г

 

состояло,

 

такимъ

 

образомъ,

 

5.556

 

р.

 

79Ѵв

 

к.

Кромѣ

 

того,

 

отряды,

 

встрѣтивъ

 

повсемѣстно

 

большое

 

со-

чувствіе,

 

пользовались

 

немаловажною

 

матеріальною

 

и

 

нрав-

ственною

 

поддержкою

 

со

 

стороны

 

мѣстныхъ

 

учрежденій,

 

осо-

бенно

 

земствъ,

 

а

 

также

 

землевладѣльцевъ

 

и

 

другихъ

 

лицъі

мѣстные

 

же

 

врачи

 

жертвовали

 

безкорыстно

 

своимъ

 

трудомъ

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

глазами.

Попечительство

 

о

 

слѣпыхъ,

 

ни

 

по

 

цѣлямъ,

 

для

 

коихъ

 

оно

учреждено,

 

ни

 

по

 

своей

 

организаціи,

 

ни

 

по

 

своимъ

 

денеж-

нымъ

 

средствамъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

принять

 

на

 

себя

 

дѣло

распространенія

 

п

 

обезпеченія

 

правильнаго

 

лѣченія

 

глазныхъ

болѣзней

 

по

 

всей

 

'Иѵшеріи.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

виду

 

несо-

мнѣнной

 

пользы,

  

которую

   

принесли

   

неимущему

 

населенію
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состоявшіяся

 

въ

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

командированія

 

окули-

стическихъ

 

отрядовъ

 

во

 

внутреннія

 

губерніи,

 

Попечительство

предполагаетъ

 

повторить

 

эту

 

мѣру

 

и

 

предстоящимъ

 

лѣтомъ.

Попечительство

 

вѣритъ,

 

что

 

такое

 

живое

 

и

 

симпатичное

дѣло

 

найдетъ

 

по

 

прежнему

 

добрыхъ

 

и

 

отзывчивыхъ

 

людей}

которые

 

не

 

откажутъ

 

ему

 

въ

 

своей

 

помощи.

Пожертвованія

 

на

 

мѣры

 

къ

 

предупрежденію

 

слѣпоты

 

въ

населеніи

 

принимаются

 

въ

 

Канцеляріи

 

Совѣта

 

Попечительства

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

(С.-Петербургъ,

Б.

 

Конюшенная

 

ул.,

 

д.

 

1,

 

кв.

 

24).

 

Тамъ

 

же

 

можно

 

получать

и

 

отчеты

 

о

 

дѣятельности

 

отрядовъ.

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н I

 

Я:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

1896

 

Г.

             

II

    

jT%

    

Q

    

I

                  

1896

 

Г.

XII

 

Г.

             

П

   

XJ

    

D

   

D

             

ХН

 

Г.НОВ Ь
иллюстрированный

 

двухнедѣльный

 

вѣстнинъ

 

современной

 

жизни,

политики,

 

литературы,

 

науки,

 

искусства

 

и

 

прикладныхъ

 

знаній

—

 

З.А.

 

14=

 

РУБЛЕЙ-

безъ

 

венкой

 

доплаты

 

за

 

преміл,

 

подписчики

 

»НОВИ>

 

получаютъ

въ

 

1896

 

году

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

вев

 

мѣста

 

Россій-

ской

 

Имперіи,

  

слѣдующія

 

пять

 

изданій:

1)

  

ЖУРНАЛЪ

 

НОВЬ

 

24

 

выпуска

 

въ

 

форматѣ

 

наиболыпихъ

европейскихъ

 

иллюетрацій.

2)

  

Особый

 

иллюстрированный

 

отдѣлъ

 

МОЗАИКА

 

(24

 

вы-

пуска),

 

составляющей

 

самостоятельный

 

журналъ

 

по

 

прикладнымъ

знаніямъ,

 

вмѣщающій

 

въ

 

себѣ

 

16

 

рубрикъ.

3)

  

ЖУРНАЛЪ

 

Литературные

 

Семейные

 

ВЕЧЕРА,

12

 

ежемѣсячвыхъ

 

книжекъ

 

романовъ

 

и

 

повѣстей.

4)

  

Двѣ

 

вовыя

 

книги

 

Формата

 

in

 

folio

 

въ

 

роскошныхъ

 

коленко-

ровыхъ

 

переплетахъ:
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„ЖИВОПИСНАЯ

 

РОССІЯ"

(служащія

   

продолженіемъ

   

выданнныхъ

   

подписчикам*

   

въ

 

18ЭЗ,

1894

 

и

 

1895

 

гг.

 

6-ти

 

томовъ).

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніе

 

нашего

 

отечества

 

въ

 

его

зеиельномъ,

 

историческом*,

 

племенном*,

 

экономическом*

 

и

 

бы-

іовомь

 

значѳніи,

 

подъ

 

редакціей

 

сенатора

 

П.

 

П.

 

Семенова,

 

вице-

предсѣдателя

 

Иипѳраторскаго

 

Геогралическаго

 

Общества.

Усговія

 

подученія

 

полнаго

 

изданія

 

«Живописной

 

Россіи»,

 

въ

видѣ

 

безолатной

 

ореміи

 

къ

 

журналу

 

«Вовы.

 

Для

 

того,

 

чтобы

получить

 

безплатно

 

всѣ

 

томы

 

< Живописной

 

Россіп»,

 

необходимо

лишь

 

быть

 

подписчикомъ

 

«Нови»

 

въ

 

течеаіе

 

нѣсколькихъ

 

дѣтъ.

Въ

 

каждомъ

 

новомъ

 

подиисномъ

 

году

 

подписчики

 

«Нови»

 

полу-

чаютъ

 

безплатно

 

2

 

новыя

 

книги

 

«Живописной

 

Россіи».

 

Безраз-

лично,

 

съ

 

к

 

і кого

 

именно

 

года

 

началась

 

подписка

 

— съ

 

1893,

 

1894,

189т

 

или

 

1896

 

г

 

.да.

 

Не

 

имѣетъ

 

также

 

значенія,

 

если

 

кто

 

либо,

бывъ

 

подписчикомъ

 

въ

 

1893

 

году,

 

не

 

возобновилъ

 

подписки

 

въ

1894

 

или

 

1895

 

году.

 

Начиная

 

вновь

 

подписываться

 

на

 

«Новь»

съ

 

1896

 

гоз,а

 

и

 

продолжая

 

получать

 

журналъ

 

въ

 

теченіе

 

посдѣ-

дующахъ

 

лвтъ,

 

такіе

 

подписчики

 

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

получать

всѣ

 

томы

  

«Живописной

 

Роесіи».

5)

 

12

 

переплетенныхъ

 

томовъ,

 

заключающих*

 

въ

 

себѣ

вторую

   

половину

   

(томы

   

13

 

—

 

34)

новаго

 

изданія

 

полнаго

 

собран! я

 

сочпневій

А.

 

Ф„

 

ПИСЕМСКАГО
такого

 

же,

 

как*

 

въ

 

предыдущемъ

 

году,

 

формата,

 

размѣра

   

и

 

в г>

таких*

 

же

 

роскошныхъ

 

колѳнкоровыхъ

 

переплетахъ.

Къ

 

свѣдѣнію

 

гг.

 

новыхъ

 

подписчиковъ,

  

не

 

получавшихъ

 

«Нови»

 

въ

1895

 

году:

Липа,

 

не

 

состоявшія

 

подписчиками

 

«Нови»

 

въ

 

1895

 

году

 

и

 

не

имѣющія

 

еще

 

первой

 

половины

 

сочиненій

 

А.

 

Ѳ.

 

Писемскаго,

 

мо-

гутъ

 

подписываться

 

на

 

«Новь»

 

въ

 

1896

 

году,

 

получить

 

первые

двѣнадцать

 

томовъ

 

(т.

 

е.

 

томы

 

1

 

по

 

12)

 

вмѣето

 

томовъ

 

13

 

по

 

24,

выдаваемых*

 

въ

 

1896

 

г.

 

прежнимъ

 

подписчикам*.

 

Вторая

 

же

 

по-

ловина

 

сочиненій

 

А.

 

Ф.

 

Писемскаго

 

(томы

 

13

 

по

 

24)

 

будет*

 

вы-
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дана

 

этим*

 

новым*

 

подписчикам*

 

въ

 

1897

 

году,

 

въ

 

чѳмъ

 

редак-

ція

 

теперь

 

же

 

и

 

принимаетъ

 

передъ

 

ними

 

обязательство.

Новые

 

подписчики

 

на

 

«Новь»

 

1896

 

года,

 

т.

 

ѳ.

 

лица,

 

не

 

быв-

шія

 

подписанными

 

на

 

журналъ

 

въ

 

минувшем*

 

1895

 

году,

 

при

уплатѣ

 

за

 

1896

 

год*

 

28-ми

 

рублей,

 

вмѣсто

 

14-ти

 

рублей,

 

могут*

получить

 

въ

 

1896

 

году

веѣ

 

24

 

тома

 

полнаго

 

еобранія

 

еочиненій

 

А.

 

Ѳ.
Писемскаго,

а

 

также

 

и

 

тѣ

 

двѣ

 

переплетенный

 

книги

 

«Живописной

 

Россіи»,

который

 

выдавались

 

позписчикамъ

 

в*

 

1895

 

году,

 

значит*,

 

вмѣ-

сто

 

двухъ

 

книгъ

 

«Живописной

 

Россіи»

 

они

 

получат*

 

4

 

перепле-

тенный

 

книги

 

этого

 

изданія,

 

и

 

вмѣсто

 

12

 

томовъ

 

сочиненій

 

Пи-

семскаго,

 

всѣ

 

24

 

тома

XII

 

(1896)

 

подписной

 

годъ

 

«Нови»

 

начался

 

съ

 

1-го

ноября

 

1895

 

года.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

за

 

всѣ

 

вытеобъявяенныя

 

изданія

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

 

Имперіи,

 

14;р«

без*

 

всякой

 

приплаты

 

на

 

перес.

 

премій.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

а

 

затьмъ

 

по

 

1р.

ежемѣсячно

 

до

 

полной

 

уплаты

 

14

 

р.

 

Подписчикам*

 

съ

 

разсроч-

кою

 

премія

 

высылается

 

по

 

уплатѣ

 

всей

 

подписной

 

суммы.

Съ

 

требованіями

 

аросятъ

 

обращаться

 

въ

 

книжные

 

магазины

 

То-

варищества

 

М.

 

О.

 

Водьфъ,

 

въ

 

С.-Петербургѣ:

 

Гостинный

 

дворъ,

№

 

18;

 

въ

 

Моссвѣ:

 

Кузнепкій

 

мостъ,

 

№

 

12,

 

или

 

въ

 

главную

 

кон-

тору

 

журнала

 

«Новь»,

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

Васид.

 

островъ,

 

16 ди-

нія,

 

собств.

 

домъ.

 

Д1»

 

5.

                                        

ѵ

Редакторъ-издатель

 

А.

 

М.

 

Вольфъ.

КЪ

 

ПРЕДСТОЯЩИ

 

мъ

 

днямъ

СВЯЩЕННАГО

 

К0Р0Н0ВАН1Я.
Каждому

 

русскому

 

будетъ

 

отрадно

 

воспоминані*

 

о

 

днѣ,

 

въ

 

ко-

торый

 

совершится

 

священное

 

мѵропомазаніе

 

и

 

коронованіе

 

Ихъ

Инаераторскихъ

 

Величесгвъ

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

Императрицы,

 

какъ

 

о

 

днѣ

 

всенародной

 

радости

 

и

 

великихъ

  

на-
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-

деждъ

 

на

 

мирное

 

процвѣтаніе

 

Россіи,

 

а

 

потому

 

мы

 

рѣшиди

 

вы-

пустить

 

слѣдующія

 

доступный

 

по

 

цѣаѣ

 

изданія;

1)

  

Скаваніе

 

о

 

вѣнчаніи

 

на

 

царство

 

русских*

 

Царей

 

и

 

Импе-

раторов*.

Книжка,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

исторически

 

вѣрное

 

описаніе

 

об-

рядовъ

 

поставлепія

 

на

 

нняжевіе,

 

вѣнчанія

 

на

 

царство

 

и

 

короно-

ванія

 

Императоров*

 

и

 

дающая

 

ясное

 

представленіе

 

о

 

томъ,

 

как*

вступали

 

на

 

княженіе

 

древніе

 

русскіе

 

князья,

 

откуда

 

получил*

начало

 

самый

 

чин*

 

церковнаго

 

благословенія

 

нч

 

царство,

 

какъ

вѣнчались

 

князья,

 

начиная

 

съ

 

Владиміра

 

Мономаха,

 

и

 

какъ

 

коро-

новались

 

цари

 

и

 

Императоры;

 

описаніе

 

всѣхъ

 

коронацій,

 

съ

 

пор-

третами

 

князей

 

и

 

имераторовъ;

 

описаніе

 

всѣхъ

 

коронацій,

 

съ

 

пор-

третами

 

князей,

 

царей

 

и

 

императоровъ

 

въ

 

воронаціонныхъ

 

оде-

аніяхъ,

 

съ

 

рисунками

 

княжескихъ

 

шапок*,

 

царскихъ

 

и

 

император-

скихъ

 

ворон*

 

и

 

иных*

 

царскихъ

 

и

 

императорскихъ

 

регалій.

 

Кар-

тины

 

главнѣйших*

 

моментовъ

 

торжествъ.

 

Книжка

 

закончится

 

опи-

саніемъ

 

Священнаго

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величеств*

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича

 

и

 

Государыни

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Въ

 

изящной

 

обдожкѣ

 

съ

портретами

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

въ

 

коронаціонныхъ

облаченіяхъ

 

7

 

листов*

 

убористой

 

печати.

 

112

 

страниц*.

 

Болѣе

100

 

рисунков*.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

2)

  

Альбом*

 

торжественнаго

 

въѣзда

   

Ихь

  

Императорскихъ

 

Ве-

личествъ

 

въ

 

Москву

 

ко

 

дню

 

Священнаго

 

Коронованія.

 

35

 

после-

довательных*

 

картин*,

 

исполнѳныхъ

 

красками,

 

въ

 

изящной

 

папкѣ

Цѣна

 

25

 

вопѣекъ.

3)

  

Альбом*

 

коронапДоннаго

 

народнаго

 

гулянья.

 

27

 

картин*

 

в*

18

 

красок*.

 

Въ

 

роскошной

 

папкѣ

 

съ

 

портрета

 

Ихъ

 

Император-

ских*

 

Величеств*

 

(Под*

 

редакціею

 

устроителя

 

гулянья

 

В.

 

Л.

Форкатти).

 

Цѣна

 

60

 

копѣѳкъ.

4)

  

Портрет*

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

въ

 

коронаці-

онных*

 

облаченіяхъ,

 

исполненный

 

въ

 

16

 

красок*

 

на

 

стѳклѣ

 

мо-

лочнаго

 

цвѣта.

 

Въ

 

роскошной

 

рамѣ.'

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

укупоркою

 

въ

 

деревянный

 

ящикъ.

 

Пересылка

 

по

 

разстоянію.

5)

  

Альбомъ

 

народных*

 

коронаціонныхъ

 

гуляяій,

 

исполненный

на

 

эстампной

 

бумагѣ

 

Фотогравюрой,

 

въ

 

34

 

картины,

 

въ

 

изящ-

номъ

 

тисненном*

 

золотомъ

 

перепдетѣ.

 

Цѣна

 

съ

 

переплетом*

7

 

руб.,

 

без*

 

переплета

 

6

 

руб.
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Пзданія

 

выйдут*

 

в*

 

свѣт*:

 

первое

 

и

 

четвертое

 

тотчас*

 

по

совершеніи

 

Священнаго

 

Короаованія;

 

второе

 

на

 

сдѣдующій

 

день

поел*

 

въвзда,

 

а

 

третье

 

и

 

пятое— на

 

другой

 

день

 

послѣ

 

гулянья.

С*

 

наложенным*

 

платежей*

 

изданія

 

не

 

высылаются.

Бодьшія

 

требовавія,

 

не

 

менѣе

 

трехсот*

 

экземпляров*

 

разных*

изданій,

 

могут*

 

быть

 

отправляемы

 

при

 

задаткѣ

 

въ

 

1 /г

 

стоимости

заказа

 

со

 

скидкою

 

20%;

 

провозъ

 

за

 

счетъ

 

покупателя.

Склад*

 

для

 

гг.

 

книгопродавцев*

 

въ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

Товариществѣ

 

И.

 

Д.

 

Сытина,

 

Москва,

 

Старая

 

площадь,

 

домъ

Медынцевой.

Остальные

 

благоволятъ

 

обращаться

 

къ

 

издателям*;

 

Москва,

типй-литографін

 

Торговаго

 

Дома

 

0.

 

И.

 

Лашкевичъ

 

и

 

К 0 .

 

Твер-

ская,

 

д.

 

Саввинскаго

 

подворья.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

„ДЛЬБОМЪ

Свящ.

 

коронованы

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ»,

издаваемый

 

редакціею

 

«Русскаго

 

Листка».

Желая

 

дать

 

возможность

 

пріобрѣсти

 

этот*

 

«Альбом*»,

 

кото-

рый

 

послужит*

 

для

 

всей

 

Россіи

 

дорогим*

 

памятником*

 

предсто-

ящих*

 

великих*

 

событій — наибольшему

 

числу

 

русских*

 

людей

по

 

болѣѳ

 

дешевой

 

цѣнѣ,

 

чѣмъ

 

он*

 

будет*

 

стоить

 

въ

 

отдѣдьной

продажѣ—редавція

 

«Русскаго

 

Листка»

 

открыла

 

предварительную

подписку

 

на

 

этот*

 

» Альбом*».

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

«Альбом*»

 

будет*

 

стоить

 

3

 

рубля

 

се-

ребром*.

 

Желающіе

 

же

 

пріобрѣсти

 

его

 

по

 

удешевленной

 

цѣнѣ

благоволятъ

 

подписываться

 

на

 

него

 

до

 

10-го

 

апрѣля

 

въ

 

редакціи

«Русскаго

 

Листка»

 

(Москва,

 

Варсонофьевскій

 

пер.,

 

д.

 

Поповой)

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжных*

 

магазинах*.

Дѣна

 

по

 

подписки, —которая

 

будет*

 

приниматься

 

только

 

до

10-го

 

апрѣля,—

 

за

 

экземпляр*

 

без*

 

доставки

 

1

 

рубл

 

25

 

коп.,

 

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россійской

 

Имперіи

 

1

 

p.

50

 

коп.

 

сер.

«Альбом*»

 

будетъ

 

изданъ

 

роскошно.

  

Онъ

 

будетъ

   

отпечатан*
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па

 

толстой,

 

почти

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

съ

 

массой

 

рисунковъ

 

и

 

ил-

люстраций

 

всѣх*

 

важнѣйшихъ

 

моментовъ

 

предстоящихъ

 

высоко-

радостных*

 

событій

 

и

 

будетъ

 

продаваться

 

такъ

 

дешево

 

только

въ

 

интересах*

 

наибольшего

 

распростраяевія

 

этого

 

«Альбома»,

только

 

из*

 

желавія

 

рѳдавціи

 

«Русскаго

 

Листка»

 

дать

 

возможность

пріобрѣсти

 

этот*

 

художественный

 

альбом*

 

даже

 

людям*

 

со

 

скром-

ными

 

средствами.

Содержаніе

 

III

 

книжки

 

журнала

 

«Русское

 

Обо-

зрѣніе».

I.

 

«Люблю

 

я,

 

милая,

 

загадочный

 

твой

 

взор*»...

 

Стихотвореніе.

ГраФа

 

А

 

А.

 

Голенищева-Кутузова. — II.

 

Из*

 

исторіи

 

ученаго

 

мо-

нашества

 

шестидесятых*

 

годов ь.

 

(Окончаніе).

 

Из*

 

посмертных*

воспомпнаній

 

Архіепископа

 

Никанора. —III.

 

Князь

 

Адам*

 

Чарто-

рыйскій.

 

(Окоачаніе).

 

И.

 

U.

 

Корнилова. — IV.

 

Гордость

 

семьи.

Повѣсть.

 

Часть

 

вторая.

 

(Гл.

 

I —VI).

 

А.

 

В.

 

Стерн*.

 

V.

 

Отхожіе

сельско-хозяйственные

 

промыслы.

 

Гл

 

Ш.

 

Князя

 

Н.

 

В.

 

Шахов-

скаго.—VI.

 

Сонеты.

 

Петрарки.

 

Перевод*

 

съ

 

итальянскаго.

 

Гра-

фини

 

И.

 

П.

 

Капнистъ. —VII.

 

Опытъ

 

о

 

свобод*

 

воли.

 

Гл.

 

I. —II.

Изъ

 

посмертных*

 

бумагъ.

 

П.

 

Е.

 

Астальева.

 

Подъ

 

редакціей

 

проф.

А.

 

И.

 

Введенскаго. — VIII.

 

Очароваяіе.

 

Стихотвореніе.

 

М.

 

А.

 

Лох-

вицкой. —IX.

 

Обязательность

 

обученія

 

И.

 

3. —X.

 

Не

 

судьба.

 

По-

вѣсть.

 

Гл.

 

I— Ш,

 

Д.

 

Лиговсваго. —XI

 

Легенда

 

объ

 

олигархи-

ческих*

 

тевденціяхъ

 

верховнаго

 

тайнаго

 

совѣта

 

въ

 

царствованіе

Екатерины

 

I.

 

Гл.

 

IV.

 

Проф.

 

А.

 

С.

 

Алексѣева. —XII.

 

Изъ

 

запи-

сной

 

книжки.

 

Стихотвореніе.

 

В.

 

К.

 

Истомина. —XIII.

 

Коронованіе

русскихъ

 

государей.

 

(Йсторическій

 

очерк*).

 

Гл.

 

ѴШ—IX.

 

Г.

 

П-

Георгіевскаго.— XIV.

 

Въ

 

дѳревнѣ.

 

(Отрывокъ).

 

Стихотвореніе.

Н.

 

А.

 

Чаева.—XV.

 

Путешествіе

 

аятіохійскаго

 

патріарха

 

Мака-

рія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в.,

 

описанное

 

его

 

сыномъ

 

ар-

хидіакономъ

 

Павломъ

 

Алѳппскпмъ.

 

(Переводъ

 

съ

 

арабской

 

руко-

писи

 

проф.

 

Г.

 

Г.

 

Муркоса.) —XVI.

 

Шабровъ.

 

Разсказъ.

 

В.

 

А.

Тихонова. — XVII.

 

Къ

 

школьному

 

вопросу.

 

(Замѣтка).

 

Свящ.

 

I.

 

И.

Фудедь.— ХѴШ.

 

Изъ

 

далекаго

 

прошлаго:

 

II.

 

Полковникъ

 

Топты-

гинъ

 

П.

 

П.

 

Суворова. — XIX

 

Адьпухара.

 

(Изъ

 

Мицкевича).

 

Сти-

хотвореніе.

 

А.

 

О.

 

Блеухова. —XX.

 

Матеріалы

 

для

 

характеристики
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русскихъ

 

писателей,

 

художниковъ

 

и

 

общественныхъ

 

деятелей:

 

1)

Отрывки

 

изъ

 

воспоминаній:

 

VI

 

Д.

 

Ml

 

Перевощиковъ.

 

—VII.

 

Ѳ.

 

Л.

Мррошкин*.

 

Н.

 

А.

 

Чаева.

 

2)

 

А.

 

П.

 

Поляков*.

 

Мартынова.

 

3)

Письма

 

къ

 

К.

 

А.

 

Губастову

 

К.

 

Н.

 

Леонтьева.—XXI.

 

Наша

 

пар-

тия

 

Spectator'a.— ХХШ.

 

Иолитическій

 

калейдоскоп*.

 

(Письмо

 

изъ

Лондона).

 

О.

 

А.

 

Новиковой.— ХХШ.

 

Музыкальное

 

обозрѣніе.

 

Проф-

Н.

 

Д.

 

Кашкина.— XXIV.

 

Лѣтопиеь

 

печати:

 

1)

 

Азіатскій

 

вопросъ,

2)

 

Изъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

Л.

 

А .

 

Тихомирова. — XXV.

 

Критика

«Капитанская

 

дочка»

 

Пушкина.

 

Н.

 

И.

 

Черняева —XXVI.

 

Бибді-

ографія.

 

—

 

XXVII.

 

Лѣтопись

 

современ.

 

беллетристики.

 

Г.— ХХѴШ.

Областной

 

отдълъ.

 

Иа*

 

Юрьева.

 

В.

 

Ф.— XXIX.

 

Внутренѳѳ

 

обозрѣ-

ніе.

 

А.

 

Б.—XXX.

 

Иностранное

 

обозрѣніе

 

С.

 

III.— XXXI.

 

Книги,

поступившія

 

въ

 

редакцію.— XXXII.

 

Объявленія.

Условія

 

подписки

 

си.

 

въ

 

№

 

4—5

 

Минск-

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1896

 

г.

t-v— «i-#T5^S"(^,

СОДЕРЖАВ

 

і

 

е:

Второй

 

періодъ

 

сущеотвованія

 

Минской

 

духовной

 

семинары

 

(1817 — 1840

 

г.)

 

(про-

должетпе). —0

 

деятельности

 

командир

 

овавныхъ"

 

Попѳчительствомъ

 

Императрицы

 

Маріи

Александровны

 

о

 

сдѣпыхъ

 

окулистическихъ

 

отрядовъ

 

въ

 

1895

 

г.— Объявлѳнія.

Редактору

 

ИнспеЬторъ

 

Сѳминаріи

 

А»

 

Черницынъ»

Дозволено

 

цензурою.

 

Минск*.

  

1

 

Апрѣдя

 

1896

 

года.

 

Цензор*,

Каѳедральнаго

 

собора

 

Ключарь,

 

священник.*

 

Павелъ

 

АѲОНСКІЙ.

Минск*.— Типо-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова,
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