
ГОДЪ

                        

т т

   

т

 

т ^

                  

XXXV.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1901
Выхрдятъ

 

два

 

раза

 

иъ

 

иѣсяцъ,

около

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Годовая

 

цѣна

 

5

 

руб.

 

съ

 

псрес.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редак-

ціи

 

Минскихъ

 

Епархіалыіыхъ
Вѣдомосгей,

 

въ

 

губ.

 

г.

 

Минскѣ.

15-го

 

Февраля.

       

j\fo

 

4.

       

15-го

 

Февраля.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

"*

 

*-<

 

-

 

■

МИНИСТЕРСТВО

 

ФЙНАНСОВЪ

ОБЪЯВЯЯЕТЪ

 

ВО

 

ВСЕОБЩЕЕ

 

СВЪДЪНІЕ,

 

ЧТО:

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденнымъ,

 

въ

 

19

 

день

 

Декабря

1901

 

года,

 

положеніемъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

опредѣлено:

продлить

 

обмѣнъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

и

 

5

 

руб.

 

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

 

би-

летовъ

 

(радужныхъ)

 

образца

 

1866

 

года

до

 

1

 

января

 

1903

 

года.

Посему

 

означенные

 

билеты

 

до

 

31-го

 

декабря

 

1902

 

года

включительно

 

принимаются

  

безпрепятственно

  

воѣми

  

прави-

тельственными

 

кассами.

                                                      

•

    

;



—
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Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

ко-

ихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

 

1902

 

года:

Билеты

 

въ

 

5,

 

10

 

и

 

25

 

рублей.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтлокоричневому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

биле-

товъ—въ

 

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

въ

 

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

до

 

1892

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билетахъ

(только

 

1887

 

г.)

 

посрединѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержитъ

 

поперечный

 

рису-

нокъ

 

съ

 

Государственнымъ

 

гербомъ

 

посрединѣ,

 

крупною

цыфрою

 

влѣво

 

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

 

Манифеста-

 

вправо,

 

и

отпечатана:

5

 

руб.

 

бил.

  

-

   

синею

 

краскою.

10

    

>

      

»

     

—

 

красною

    

»

25

    

»

       

»

     

—

 

лиловою

   

»

Сторублевый

 

билетъ—радужный,

 

съ

 

портретомъ

 

Импера-

трицы

 

Екатерины

 

И.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

и

 

отдѣленіяхъ

 

Государственнаго

 

Банка

 

и

 

въ

 

Казначействахъ.

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

29-го

 

Января

 

1902

 

года

 

за

№

 

805

 

дано

 

знать

 

Преосвященному

 

Михаилу,

 

Епископу

Минскому

 

и

 

Туровскому

 

объ

 

открытіи,

 

согласно

 

ходатайству

Его

 

Преосвященства,

 

при

 

Минскомъ

 

Екатерининскомъ

 

соборѣ

вакансій

 

четвертаго

 

священника

 

и

 

четвертаго

 

псаломщика

и

 

назначеніи

 

по

 

симъ

 

вакансіямъ

 

содержанія

 

изъ

 

казны,

примѣнительно

 

къ

 

окладамъ

 

жалованья,

 

установленнымъ

 

по

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденному

 

27

 

Декабря

 

1875

 

года

 

жур-

налу

 

оывшаго

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духо-

венства

 

для

 

причтовъ

 

городскихъ

 

церквей

 

Минской

 

епархіи,

по

 

шестисотъ

   

шестидесяти

 

пяти

 

рублей

   

въ

 

годъ,

   

въ

 

томъ
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числѣ

 

священнику

 

500

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

165

 

руб.,

 

съ

«ггнесеніемъ

 

сего

 

расхода,

 

со

 

дня

 

замѣщенія

 

открываемыхъ

вакансій,

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуемаго

 

изъ

 

казны

 

по

пар.

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Уволенный,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

духовно -учебной

службы

 

ректоръ

 

Могилевской

 

духовной

 

семинаріи

 

протоіерей

Владнміръ

 

^спенсвіа

 

опредѣленъ,

 

согласно

 

проше-

яію

 

же,

 

настоятелемъ

 

Минскаго

 

ваѳедральнаго

 

собора

 

съ

25-го

 

Января.

Опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Бараньской

■церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

псаломщикъ

 

Лошницкой

 

церкви,

 

того

 

же

у.,

 

Александра»

 

Зенюкъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

20-го,

 

а

 

во

 

священника

 

27-го

 

Января.

Ерестьянинъ

 

Григории

 

Врищувъ

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Пинковичской

 

церкви,

 

Пине.

у.,

 

на

 

5-е

 

3-лѣтіе— 22-го

 

Января.

Псаломщики

 

церквей,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда:

 

Черниховской
діакоиъ

 

Алексавдръ

 

ІЗубвовичъ

 

и

 

Велико-Жухович-

ской

 

Алексѣй

 

Ѳерапоитовъ

 

иеремѣщены,

 

согласно

прогаенію,

 

одинъ

 

на

 

мѣсго

 

другого

 

съ

 

1-го

 

Февраля.
Священникъ

 

Солгановщинской

 

церкви,

 

Слуцк.

 

у.,

 

Ни-

колаи

 

Роаздеотвенсвіи

 

уволенъ,

 

согласно

 

прошенію,

ваштатъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

опредѣленъ

 

псаломщикъ

 

Морозо-

вичской

 

церкви,

 

Новогр.

 

у.,

 

Константин*

 

Ронгде-

ствеиекій

 

— 30-го

  

Января.
Ерестьянинъ

 

Иванъ

 

ШаФраноничъ

 

и

 

уволенный

въ

   

запасъ

   

арміи

   

мѣщанпнъ

   

Васпліи

   

Х.однепнчъ



—
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утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ -первый

 

къ

Старчицкой

 

церкви,

 

Слуцк.

 

у.,

 

на

 

2-е

 

3-лѣтіе,

 

а

 

послѣдній

къ

 

Нобельской,

 

Пине,

 

у.,

 

на

 

1-е

 

3-лѣтіе— 1-го

 

Февраля.
Псаломщикъ

 

Погорѣльской

 

церкви,

 

Игум.

 

.у.,

 

Семенъ

Голинсвичъ

 

уволенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

зани-

маемой

 

должности

 

съ

 

1-го

 

Февраля.
Ерестьяне:

 

Григорій

 

Бабичъ,

 

Евфимій

 

/Цра-

пеза

 

и

 

Савва

 

Михсдво

 

утверждены

 

въ

 

должности

церковныхъ.старостъ—первый

 

къ

 

Березинской

 

церкви,

 

Борис.

у.,

 

(на

 

какое

 

3-хъ

 

лѣтіе

 

избранъ

 

благочиннымъ

 

не

 

пояс-

нено),

 

второй

 

къ

 

Волосовичской,

 

Бобр,

 

у.,

 

на

 

3-е

 

3-лѣтіе

и

 

послѣдній

 

къ

 

Острошицко-Городецкой,

 

Мине,

 

у.,

 

на

 

2-е

3-лѣтіе— 6-го

 

Февраля.

Опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Хворостов-

ской

 

церкви,

 

Жоз.

 

у.,

 

окончивши

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи
Інѵонъ

 

Цаикевичъ

 

отчисленъ,

 

согласно

 

прошенію }

отъ

 

означеннаго

 

мѣота— 6-го

 

Февраля.
Окончившему

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

духовной

 

семинаріи

 

Ев-

гснію

 

Рубеновичу

 

предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

при

 

Угриничской

 

церкви,

 

Пине,

 

у., — 28-го

 

Января.

Избраны

 

въ

 

составь

 

церковно-приходснихъ

 

попечи-

тельствъ:

 

1)

 

Острошицко-Городецкой

 

церкви,

 

Мине,

 

у.,—

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Амфилохій

 

Руберовскій,

 

а

 

чле-

нами

 

12-ть

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

2)

 

Жѣшняжкой,

Слуцк.

 

у.,— предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Арсеній

 

Желѣзняко-

вичъ,

 

а

 

членами

 

7-мь

 

прпхожанъ

 

изъ

 

крестьянъ-

 

3)

 

Бере-
зинской,

 

Борис,

 

у.,— предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Симеонъ

Сѣвбо,

 

а

 

членами

 

17-ть

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

4)

 

Са-
виЧскощ

 

Слуцк.

 

у., —предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Николай

Гаховичъ,

 

а

 

членами

 

7-мь

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

5)

Волосовичской,

 

Бобр,

 

у.,— предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Ни-



-
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колай

 

Шолковичъ,

   

а

 

членами

 

одинъ

 

прихожанинъ

 

изъ

 

дво-

рянъ

 

и

 

восемь

 

изъ

 

крестьянъ.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:
прихоаганамъ

 

Лапичсвой

 

цервви,

 

Игум.

 

у.,

 

за

попеченіе

 

о

 

благолѣпіи

 

своего

 

храма

 

и

 

священнику

 

сей

церкви

 

Владиміру

 

Рвдецному

 

за

 

раоположеніе

 

къ

сему

 

прихожанъ.

Пожертвованія

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

прихожанъ,

 

поступившія
на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

пользу

 

Попечительства

 

о

сеиействахъ

 

воиновъ,

 

призванныхъ

 

изь

 

запаса

 

въ

 

ряды

арміи

 

на

 

Дальній

 

Востокъ,

 

а

 

также

 

находящихся

 

тамъ

 

на

дѣйствительной

 

службѣ

 

*).

1)

   

Отъ

 

благочиннаго

 

3-го

 

округа,

 

Новогр

у.,

 

священника

 

Е.

 

Серницкаго

    

,

        

.

2)

   

Отъ

 

благочиннаго

   

2-го

   

округа,

   

Бобр
у.,

 

священника

 

А.

 

Савича .

3)

   

Отъ

   

и.

 

д.

   

благочиннаго

   

2-го

  

округа

Борис,

 

у.,

 

священника

 

В.

 

Тарановича.

4)

   

Отъ

 

благочиннаго

  

3-го

 

округа,

 

Слуцк

у.,

 

священника

 

М.

 

Поспелова

    

.

5)

   

Отъ

 

благочиннаго

 

2-го

 

округа,

 

Игум.

 

у.

священника

 

П.

 

Васюковича

6)

   

Отъ

 

благочиннаго

 

3-го

 

округа,

 

Пине,

 

у,

священника

 

В.

 

Рубановича.

7)

   

Отъ

 

благочиннаго

   

1-го

 

окр.,

   

Рѣч.

 

у.

протоіерея

 

В.

 

Очаповскаго

 

.

        

.

3

   

р.

 

10

 

к.

9

   

р.

 

—

 

к.

.

 

16

   

р.

 

80

 

к.

18

   

р.

 

—

 

к.

4

   

р.

 

10

 

к.

22

  

р.

 

—

 

к.

42

  

р.

  

51

 

к.

*)

 

См.

 

Ц

 

19

 

Минск.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1901

 

г.
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8)

   

Отъ

 

благочиннаго

 

1-го

 

округа,

 

Борис,

 

у.

протоіерея

 

Н.

 

Фалевича

    

.

        

.

9)

   

Отъ

 

и.

  

д.

  

благочиннаго

  

2-го

  

округа

Слуцк.

 

у.,

 

священника

 

С.

 

Малевича

   

.

9

 

р.

 

80

 

к.

31

 

р.

 

—

 

к.

Итого

 

.

 

.

 

156

 

р.

 

31

 

к.

Деньги

 

эти

 

по

 

мѣрѣ

 

посту пленія

 

препровождены

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

12-го

 

Ноября,

 

19-го

 

Декабря

 

1901

 

г.

 

и

 

30-го

Января

 

1902

 

г.

 

за'ЮЕ

 

12279,

 

15863

 

и

 

1264

 

въ

 

пере.

воцныхъ

 

билетахъ

 

Минскаго

 

Отдѣленія

 

Государственна^)

Банка

 

за

 

№АЕ

 

7748,

 

8911

 

и

 

671

 

въ

 

Еанцелярію

 

Ея

 

Be.

личества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны.

lit

 

а

 

к

 

а

 

н

 

*

 

и

 

ы

 

«

   

«ѣ<*та:

А)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

Язвинской,

 

Пине,

 

у.,

 

-28

 

Нояб.

 

1901

 

г.

2)

  

Бобру Аскомъ

 

соборѣ

 

-11

 

Дек.

-

    

3)

 

Дудичской,

 

Игум.

 

у.,— 22

 

Дек.

4)

 

Екатерининскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Минска — 1

 

Фев.

 

1902

 

г*

и

 

5)

 

Хворостовской,

 

Моз.

 

у., — 6

 

Фев.

Б)

 

Псаломщическія

  

при

 

церквахъ:

1)

  

Рѣчицкой

 

соборной— 4

 

Нояб.

   

1901

 

г.

2)

   

Островковской,

 

Новогр.

 

у.,

 

— 3

 

Янв.

 

1902

 

г.

3)

   

Погорѣльской,

 

Игум.

 

у.,— 1

 

Фев.
4)

   

Екатерининскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Минска— і

 

Фев.

и

 

5)

 

Лошницкой,

 

Борис,

 

у., —27

 

Янв.



—
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АКТЫ

депутатовъ

  

духовенства

 

Сдуцкаго

   

окруж-

ного

 

съѣзда,

 

бывшаго

 

въ

 

Сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

1901

 

года.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

е

 

і

 

е

   

*).

Актъ

 

М

 

11-й,

^

 

1901

 

года,

 

Сентября

 

20

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Слуц-

каго

 

училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

словесную

 

просьбу

 

свя-

щенника

 

Мелешковичской

 

церкви,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

Николая

Степанова,

 

который

 

нроситъ

 

съѣздъ

 

освободить

 

[отъ

 

платы

за

 

право

 

ученія

 

его

 

племянника,

 

ученика

 

2

 

класса

 

Іосифа

Болбаса,

 

обучающагося

 

на

 

его

 

средства

 

въ

 

училищѣ,

 

мотиви-

руя

 

эту

 

свою

 

просьбу

 

бѣдственнымъ

 

положеніемъ,

 

въ

 

ко-

торое

 

онъ

 

поставленъ

 

необходимостью

 

давать

 

средства

 

къ

жизни

 

своей

 

сестрѣ,

 

овдовѣвшей

 

въ

 

семъ

 

мѣсяцѣ

 

и

 

остав-

шейся,

 

послѣ

 

смерти

 

мужа

 

священника,

 

съ

 

семью

 

малолѣт-

ними

 

дѣтьми

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни.

 

По

 

обсуж-

деніи

 

настоящей

 

просьбы

 

священника

 

Степанова

 

депутаты

съѣзда,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

право

 

освобожденія

 

уче-

никовъ

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

ученія

 

принадлежитъ

 

Правленію
училища,

 

и

 

желая

 

облегчить

 

трудное

 

положеніе

 

о.

 

Степа-

нова,

 

постановили:

 

просить

 

Правленіе

 

Слуцкаго

 

духовнаго

училища

 

удовлетворить

 

просьбу

 

священника

 

Николая

 

Сте-

панова

 

объ

 

освобождены

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

ученія

 

его

племянника,

 

ученика

 

2

 

класса

 

училища

 

Іосифа

 

Болбаса,

если

 

найдетъ

 

его

 

достойнымъ

 

этого

 

по

 

своимъ

 

успѣхамъ

 

и

поведенію.

 

О

 

чемъ

 

записали

 

настоящей

 

актъ

 

для

 

представ-

ленія

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

*)

 

См.

 

№

 

3

 

Минск.

 

Еч.

 

Вѣд.

 

за

 

1902

 

г.



-
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На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28-го

Сентября

 

1901

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<Читалъ*.

Актъ

 

№

 

12-й.

1901

 

года,

 

Сентября

 

21

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окруж-

ного

 

училищнаго

 

съѣзда

 

слушали

 

прошеніе

 

учителя

 

церков-

наго

 

пѣнія

 

въ

 

Слуцкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Александра

Писарчика,

 

отг

 

21

 

Сентября

 

1901

 

года,

 

о

 

назначеніи

 

ему

вознагражденія

 

въ

 

поощреніе

 

за

 

труды

 

по

 

церковному

 

пѣнію

по

 

усмотрѣнію

 

съѣзда.

 

По

 

обсужденіи

 

настоящаго

 

прошенія

депутаты

 

съѣзда,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

усердіе

 

его

 

къ

 

препо-

даванію

 

пѣнія

 

въ

 

училищѣ,

 

единогласно

 

постановили:

 

назна-

чить

 

Александру

 

Писарчику

 

единовременное

 

вознагражденіе
въ

 

количествѣ

 

50

 

рублей,

 

каковую

 

сумму

 

внести

 

отдѣльною

статьею

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1902

 

г.

 

и

 

выразить

отъ

 

съѣзда

 

благодарность

 

за

 

усердіе

 

его

 

по

 

преподаванію
церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

училищѣ.

 

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоя-

щей,

 

актъ

 

для

 

представленія

 

такового

 

на

 

Архипастырское

благо

 

уем

 

отрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

Сен-

тября

 

1901

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

  

*Смотрѣно».

Актъ

 

М

 

13-й.

1901

 

года,

 

Сентября

 

21

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окруж-

ного

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

въ

 

засѣданіи

 

своемъ

слушали

 

отношеніе

 

Правленія

 

училища,

 

отъ

 

16

 

Сентября

сего

 

года

 

за

 

«N?

 

596,.

 

съ

 

нрепровожденіемъ,

 

согласно

 

акту

съѣзда

 

1900

 

года

 

за

 

Л

 

И,

 

вѣдомостей,

 

представленныхъ

благочинными

 

церквей

 

училищнаго

 

округа,

 

о

 

количествѣиопо-

вѣдныхъ

 

душъ

 

по

 

церквамъ

 

округа

 

за

 

1900

 

годъ.

 

По

 

раз-

смотрѣніи

 

представленныхъ

 

вѣдомостей

 

депутаты

 

съѣзда

 

по-

становили:

 

1)

 

Принять

 

за

 

норму

 

взиманія

 

подушнаго

 

налога

съ

 

каждой

 

души

 

мужескаго

 

пола,

 

согласно

 

представленнымъ



—
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вѣдомостямъ

 

благочинными

 

церквей

 

округа,

 

въ

 

слѣдующемъ

количествѣ:

 

отъ

 

Слуцкихъ

 

городсвихъ

 

церквей

 

8365,

 

1-го

округа

 

Слуцкаго дѣзда

 

25,517,

 

2-го.

 

округа — 26,165,

 

3-го

округа — 35,574;

 

по

 

Бобруйскому

 

уѣзду:

 

1-го

 

округа

 

24,164,

2-го

 

округа — 26,036,

 

3-го

 

округа —20,956,

 

4-го

 

округа

 

—

16,981;

 

по

 

Мозырскому

 

уѣзду:

 

1-го

 

округа

 

20,544,

 

2-го

округа — 21,856;

 

по

 

3-му

 

округу

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда

 

23,016;

итого

 

по

 

округу

 

училища

 

249,174

 

души

 

мужескаго

 

пола.

Въ

 

виду

 

же

 

представленія

 

благочинными

 

3

 

и

 

4

 

округовъ

Бобруйскаго

 

уѣзда

 

неполныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

количествѣ

 

иопо-

вѣдныхъ

 

душъ,

 

сборъ

 

съ

 

таковыхъ

 

долженъ

 

быть

 

взы-

сканъ

 

по

 

свѣдѣніямъ,

 

показаннымъ

 

въ

 

Памятной

 

книжкѣ

Минской

 

епархіи

 

за

 

1901

 

годъ

 

Преподавателя

 

Минской

 

Ду-

ховной

 

Семвнаріи

 

А.

 

Товарова.

 

2)

 

Покорнѣйше

 

просить

 

Мин-

скую

 

Духовную

 

Еонсисторію

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

бла-

гочиннымъ

 

церквей

 

училищнаго

 

округа

 

объ

 

ежегодномъ

 

оред-

ставленіи

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

вѣдомости

 

о

 

приходѣ,

 

рас-

ходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

подъ

 

лит.

 

А;

 

а

 

также

вѣдомости

 

о

 

количествѣ

 

исповѣдныхъ

 

душъ

 

мужескаго

 

пола

по

 

клировымъ

 

даннымъ

 

за

 

каждый

 

годъ.

 

3)

 

Представленныя

благочинными

 

свѣдѣнія

 

о

 

количествѣ

 

исповѣдныхъ

 

душъ

 

и

движенія

 

церковныхъ

 

суммъ

 

препроводить

 

Правленію

 

учи-

лища

 

для

 

храненія.

 

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящей

 

актъ

 

для

представленія

 

такового

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

Его

 

Преосвященства.
На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

Сен-

тября.

 

1901

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

   

«-Утверждается*.

Актъ

 

М

 

14-й.

1901

 

года,

 

Сентября

 

21

 

дня.

 

Депутаты

 

Слуцкаго

 

окруж-

ного

 

училищнаго

 

съѣзда

 

слушали

 

отношеніе

 

Правденія

 

учи-

лища,

 

отъ

 

21

 

Сентября

 

сего

 

года

 

за

 

Щ

 

608,

 

со

 

смѣтою

прихода

   

и

   

расхода

   

суммъ

   

по

   

содержанію

   

училища

   

въ



—
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1902

 

году.

 

Разсмотръвъ

 

въ

 

засѣданіи

 

таковую,

 

депутаты

съѣзда

 

постановили:

 

смѣту,

 

составленную

 

Правленіемъ

 

учи-

лища

 

утвердить,

 

кромѣ

 

ѴШ

 

от.

 

лит.

 

А,

 

каковую

 

умень-

шить

 

на

 

840

 

руб.,

 

въ

 

виду

 

введенія

 

ученикамъ

 

чая

 

съ

булками

 

(см.

 

наименованіе

 

продуктовъ

 

относительно

 

булокъ

въ

 

концѣ

 

смѣты),

 

XI

 

й

 

статьи,

 

каковая

 

уничтожается

 

по

 

той

же

 

причинѣ,

 

XYII -й

 

ст.

 

объ

 

отпускѣ

 

суммъ

 

на

 

учрежденіѳ

института

 

репетиторовъ

 

изъ

 

преподавателей,

 

каковая

 

унич-

тожается

 

по

 

единогласному

 

лаявленію

 

о. о.

 

депутатовъ,

 

и

 

XIII

статьи

 

на

 

выдачу

 

вознагражденія

 

учащимъ

 

для

 

ихъ

 

поощре-

нія

 

изъ

 

суммы,

 

имѣющей

 

поступить

 

за

 

обученіе

 

въ

 

учили-

щѣ

 

дѣтей

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

сословій,

 

которая

 

болыпинствомъ

9

 

противъ

 

2

 

голосовъ

 

уничтожается

 

въ

 

виду

 

того

 

обстоя-

тельства,

 

что

 

Слуцкое

 

духовное

 

училище

 

еще

 

совершенно

не

 

благоустроено,

 

а

 

духовенство

 

ежегодно

 

платитъ

 

недоимку

на

 

погашеніе

 

ссуды

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала

 

въ

 

15

тысячъ;

 

кромѣ

 

того,

 

оно

 

ежегодно

 

отпускаетъ

 

изъ

 

собствен-

ныхъ

 

средствъ

 

на

 

благоустройство

 

училища

 

и

 

никогда

 

не

отказывало

 

въ

 

выдачѣ

 

поощренія

 

въ

 

видѣ

 

единовременныхъ

вознагражденій

 

учителямъ

 

училища

 

за

 

ихъ

 

ревностное

 

и

усердное

 

вынолненіе

 

своихъ

 

обязанностей;

 

въ

 

настоящее

 

же

время

 

оно

 

поставлено

 

въ

 

совершенную

 

невозможность

 

удов-

летворить

 

необходимый

 

потребности,

 

какъ

 

ограда

 

кругомъ

училища,

 

въ

 

виду

 

оскудѣнія

 

средствъ

 

и

 

увеличенія

 

нуждъ

по

 

содержанію

 

училища.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

актамъ

 

съѣзда

 

ду-

ховенства

 

назначены

 

еще

 

слѣдующіе

 

расходы:

Ns

 

6

  

на

 

производство

  

ремонтныхъ

 

работъ

 

по

      

рУб-.

   

к<ж.

всѣмъ

 

зданіямъ

   

училища

        

.

        

,»

       

.

        

.

      

915

 

60

№

 

3

 

на

 

замѣну

 

ученическаго

 

завтрака

 

и

 

полд-

ника

 

утреннимъ

 

и

 

вечернимъ

  

чаемъ

 

съ

 

булками

    

1542

 

90

№

 

12

 

на

 

выдачу

 

вознагражденія

 

учителю

 

пѣ-

нія

 

Александру

 

Писарчику

 

въ

 

поощреніе

 

за

 

пре-

подаваніе

 

церковнаго

 

пѣнія

     

.

        

.

        

.

        

.

 

-•

     

50

 

—



-
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А

 

всего

   

назначается

  

въ

 

расходъ

  

тринадцать

     

рув.

   

к<ш.

тысячъ

 

девяносто

 

руб.

 

шесть

 

коп.

   

.

        

.

        

.

 

13090

    

6

На

 

покрытіе

 

исчисленныхъ

 

въ

 

семъ

 

актѣ

 

рас-

ходовъ

 

съѣздъ

 

назначаетъ

 

слѣдующіе

 

источники:

1)

   

Оставшихся

 

отъ

 

смѣтнаго

 

исчисленія

 

по

смѣтѣ

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1901

 

году

 

и

причисленныхъ

 

къ

 

суммѣ

 

прихода

 

на

 

содержаніе

училища

 

въ

 

1902

 

году

 

.....

          

4

 

86
2)

  

Остаточныхъ

   

экономическихъ

   

суммъ

   

отъ

1900

 

г.

                                   

.

        

.

        

.

        

.

      

ИЗ

 

14

3)

  

Поступившихъ

 

на

 

пополненіе

 

недоимки

 

по

взносамъ

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1900

 

году

10%

 

вознагражденія

 

заотшедшія

 

въ

 

казну

 

имѣнія

    

15

 

23'/г
4)

   

Поступившихъ

 

на

 

пополненіе

 

недоимки

 

по

взносамъ

 

на

 

содержаніе

 

учениковъ

 

въ

 

общежитіи

въ

 

1900

 

году

      

-;.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

      

286

 

71
5)

  

Изъ

 

Минской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

выру-

ченныхъ

 

отъ

 

продажи

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

раз

рѣшительной

 

молитвы

   

■.■■••

      

.

        

.

        

.

 

545

 

95 1 /*
6)

  

Отъ

 

24

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

по

 

40

 

р.

въ

 

годъ

 

за

 

каждаго

        

.

        

.

 

■

   

.

 

.

        

.

               

960

 

—

7)

  

Поступившихъ

 

на

 

пополненіе

 

недоимки

 

по

взносамъ

 

за

 

право

 

ученія

 

въ

 

1900

 

г.

      

.

        

.

        

10

 

—

8)

  

Отъ

 

35

 

своекоштныхъ

 

учениковъ

 

за

 

со-

держаще

  

въ

 

общежитій,

   

по

 

60

 

р.

   

отъ

 

каждаго

въ

 

годъ

        

.

        

,

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

2!

 

20

 

—

9)

 

"Отъ

 

священнослужителей

 

училищнаго

 

округа

за

 

награды

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

50

 

—

10)

  

По

 

той

 

же

 

статьѣ

   

недоимки

  

за

 

1900

 

г.

        

31

   

—

11)

  

Отъ

 

оброчныхъ

 

статей

 

училища

 

въ1902г.-

     

207

 

.11
12)

  

По

 

той

 

же

 

статьѣ

 

недоимочныхъ

 

за

 

1900

 

г.

         

і

 

8

 

25

13)

  

Вырученныхъ

   

отъ

   

продажи

   

въ

 

1901

 

г.



•

I

       

_

 

74

 

_

кабановъ,

 

выкормленныхъ

 

отбросами

 

училищной

      

рув.

  

коп

кухни

 

.

        

.

        

.

        

.....

        

36

 

—

14)

   

107°

   

вознагражденія

    

за

   

отшедшія

   

въ

казну

 

имѣнія

         

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

      

105

 

30

15)

   

10%

   

изъ

   

суммы.,

   

получаемой

   

нѣкото-

рыми

 

церквами

 

училищнаго

 

округа

 

вмѣсто

 

аннуаты

       

16

 

70

16)

  

10°/о

 

вознагражденія

 

изъ

 

суммы,

 

получае-

мой

 

причтомъ

 

Слуцкаго

 

собора

 

вмѣсто

 

медовой

 

и

хлѣбной

 

аннуаты

 

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

11

    

1

17)

  

Отъ

 

Слуцкаго

 

монастыря

      

.

        

.

        

.

      

100

 

—

18)

  

Сборъ

 

съ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

по

 

3

 

коп.

отъ

 

каждой

 

души

 

мужескаго

 

пола

 

по

 

числу

 

при-

хожанъ,

   

числящихся

   

въ

   

округѣ

   

по

  

вѣдомости

1900

 

г.

 

(249.174) ..... 7475

 

22

19)

  

Сборъ

 

отъ

 

причта

 

Любоничской

 

церкви

 

за

оброчныя

 

статьи

    

......

           

6

 

—

20)

  

Сборъ

 

отъ

 

причтовъ

 

церквей,

 

пользую-

щихся

 

%

 

съ

 

капиталовъ:

 

Бортникской,

 

6

 

р.

 

60

 

к.

и

 

Поболовской

 

2

 

р.

 

90

 

коп..... 9

 

50

21)

  

Сборъ

 

отъ

 

церквей^

 

при

 

которыхъ

 

имѣются

чудотворныя

 

иконы:

 

Грозоввкой

 

5

 

р.,

 

Иваньской

80

 

р.,

 

Завшичской

 

10

 

р.,

 

Мокранской

 

10

 

р.,

Елецкой

 

Воскресенской

 

55

 

р.

 

и

 

Покровской

 

40

 

р.,

Еуноской

 

15

 

р.,

 

Талядовичской

 

15

 

р.,

 

Дениско-

вичской

 

20

 

р.,

 

Еачеричской

 

30

 

р.,

 

Горбацевич-

ской

 

250

 

р.,

 

Еазиміровской

 

20

 

р.,

 

Бортникской

15

 

р.,

 

Рудобѣльской

 

75

 

р.,

 

Языльской

 

30

 

р.,

Мелешковичской

 

10

 

р.,

 

Еорытнянской

 

5

 

р.,

 

Петри-

ковской

 

Воскресенской

 

10

 

р.

 

и

 

приписной

 

къ

вей

 

Еонковичской

 

25

 

р.,

 

Слаунской

 

15

 

р.,

 

Юре-

вичской

 

90

 

р.,

 

Поболовской

 

5

 

р.,

 

Любоничской

10

 

р.,

 

Лельчицкой

 

5

 

р.,

 

Слуцкой

 

соборной

 

50

 

р.,



—

 

75

 

—

БобруЙСКОЙ

 

СОборНОЙ

   

50

 

р.

   

И

 

МоЗЫрСКОЙ

 

СОборНОЙ

       

руб.

   

Кок-

40

 

руб.,

 

а

 

всего

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

      

985

   

—

А

 

всего

   

въ

   

приходъ

    

исчислено

   

тринадцать

тысячъ

 

сто

 

шесть

 

руб.

 

девяносто

 

девять

 

коп.

  

.

 

13106

 

99

Въ

 

остаткѣ

 

отъ

 

смѣтнаго

 

исчисленія

 

за

 

покрытіемъ

 

всѣхъ

расходовъ

 

будетъ

 

16

 

р.

 

93

 

коп.,

 

которые

 

просить

 

Прав-

леніе

 

показать

 

ихъ

 

первою

 

статьею

 

въ

 

приходѣ

 

1903

 

года.

Представляя

 

настоящую

 

смѣту

 

по

 

содержанію

 

Слуцкаго

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1902

 

году

 

вмѣстѣ

 

со

 

смѣтою

 

Прав-

ленія

 

училища

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе,

 

депу-

таты

 

съѣзда,

 

принимая

 

во

 

внимавіе,

 

что

 

одновременный

взносъ,

 

определенный

 

смѣтою

 

на

 

училище,

 

денегъ

 

крайне

обременителенъ,

 

постановили:

 

покорнѣйше

 

просить

 

Его

 

Прео-

священство

 

учинить

 

Архипастырское

 

распоряженіе,

 

чтобы

этотъ

 

взносъ

 

былъ

 

произведенъ

 

благочинными

 

въ

 

два

 

срока,

а

 

именно

 

одна

 

половина

 

воѣхъ

 

взносовъ

 

отъ

 

церквей,

 

духо-

венства

 

и

 

подушныхъ

 

сборовъ

 

внесена

 

была

 

въ

 

лервыхъ

числа

 

Января,

 

а

 

другая

 

половина

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

Іюля

мѣсяца

 

и

 

не

 

позже

 

15

 

числа

 

того

 

и

 

другого

 

мѣсяца.

 

О

 

чемъ

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

такового

 

на

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

4

 

Декабря

1901

 

года

 

за

 

№

 

5199,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«О

 

представ-
лети

 

взносовъ

 

въ

 

училище

 

на

 

его

 

содержите

 

въ

 

два

срока

 

согласенъ.

 

Разсмотрѣнная

 

по

 

акту

 

смѣта

 

расхода

утверждается,

 

со

 

включенймъ

 

по

 

сему

 

акту

 

Х111

 

и

X

 

Y11

 

статей

 

на

 

основании

 

данныхъ

 

журнала

 

училищ-

наго

 

Правленгя

 

отъ

 

19

 

Ноября

 

за

 

М

 

61.

 

На

 

попол-

нены

 

сего

 

расхода

 

употребить

 

остатки

 

отъ

 

эконо-

мическихъ

 

суммъ

 

1901

 

г.,

 

въ

 

предѣлахъ

 

которыхъ

 

и

 

про-

изводить

 

расходъ

 

по

 

упомянутымъ

 

статьями

 

смѣты>.
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Актъ

 

М

 

15-й.

1901

 

года,

 

Сентября

 

21

 

дня.

 

Депутаты

 

съѣзда

 

духовен-

ства

 

Слуцкаго

 

училищнаго

 

округа

 

имѣли

 

еужденіе

 

между

собою

 

о

 

назначеніи

 

другого

 

срока,

 

болѣе

 

удобнаго

 

для

 

со-

бранія

 

съѣзда

 

на

 

будущее

 

время

 

по

 

разсмотрѣнію

 

нуждъ

училища.

 

По

 

обсужденіи

 

сего

 

вопроса

 

единогласно

 

поста-

новили:

 

срокъ

 

для

 

собранія

 

о.о.

 

депутатовъ

 

на

 

будущее

время

 

назначить

 

на

 

22

 

Сентября

 

къ

 

10

 

часамъ

 

утра.

О

 

чемъ

 

и

 

записали

 

настоящій

 

актъ

 

для

 

представленія

 

та-

кового

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.
На

 

семъ

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

Сен-
тября

 

1901

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

  

« Утверждается*.

\

                    

■

                             

На

 

подлинномъ

 

написано:

«Утверждаю».

 

За

 

Министра

 

Внутрѳн-

нихъ

 

Дѣлъ,

 

Товаращъ

 

Министра,

 

Сѳ-

наторъ

 

П.

 

Дурново.
15

 

января

 

1901

 

г.

УСТАВЪ

общества

 

вспоіиоществованія

 

нуждающимся

 

воспитанницамъ

Паричскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

*).

I.

  

Цѣдь

 

общества.

§

 

1.

 

Общество

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

попеченіе

 

о

 

недостаточныхъ

воспитанницахъ

 

въ

 

Паричскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

духов-

наго

 

вѣдомства.

Примѣчанге.

 

Съ

 

развитіемъ

 

дѣятельности

 

общества

помощь

 

можетъ

 

быть

 

оказываема

 

и

 

тѣмъ

 

изъ

 

оканчи-

вающихъ

 

курсъ

 

въ

 

Паричскомъ

 

училищѣ,

 

кои

 

для

 

про-

*)

 

См.

 

объ

 

открытіи

   

этого

   

общества

   

№

 

6

 

Минск.

 

Еп.

 

Вѣд.

ва

 

1901

 

г.
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долженія

 

образованія

 

поступаютъ.

 

въ

 

другія

 

учебныя

заведенія.

 

Помощь

 

можетъ

 

быть

 

оказываема

 

вътакомъ,

случаѣ

 

лишь

 

единовременная

 

и

 

только

 

такимъ

 

изъ

 

окан-

чивающихъ

 

курсъ,

 

которыя

 

заслуживаютъ

 

того

 

по

 

ихъ

поведенію,

 

выдающимся

 

саособностямъ

 

и

 

успѣхамъ,

 

за-

свидѣтельствованнымъ

 

училищнымъ

 

начальствомъ.

§

 

2.

 

Помощь

 

общества

 

можетъ

 

выражаться:

а)

   

взносомъ

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

воспитанницъ

 

въ

 

учи-

лищномъ

 

общежитіи;

б)

   

снабженіемъ

 

одеждою,

 

бѣльемъ

 

и

 

обувью;

в)

   

содѣйствіемъ

 

къ

 

пріисканію

 

нуждающимся

 

занятій, — и

г)

   

назначеніемъ

 

въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ

 

денежныхъ

пособій.

Лримѣчаніе.

 

При

 

оказаніи

 

вспомоществованія

 

нуж-

дающимся

 

воспитанницамъ

 

принимается

 

во

 

вниманіе

 

не

только

 

степень

 

нужды

 

ихъ,

 

но

 

также

 

прилежаніе

 

и

 

хо-

рошее

 

поведеніе,

   

засвидѣтельствованныя

 

начальствомъ

училища.

§

 

3.

 

Съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

вспомоществованіи

 

родители

 

вос-

питанницъ

 

или

 

лица,

 

ихъ

 

замѣняющія,

 

обращаются

 

или

 

не-

посредственно

 

въ

 

правленіе

 

общества,

 

или

 

чрезъ

 

начальство

училища.

II.

 

Составь

 

общества.

§

 

4.

 

Общество

 

состоитъ

 

изъ

 

неограниченнаго

 

числа

 

лицъ

обоего

 

пола,

 

всъхъ

 

званій,

 

состояній

 

и

 

вѣроисповѣданій.

Членами

 

общества

 

не

 

могутъ

 

быть:

 

а)

 

несовершеннолѣт-

ніе,

 

за

 

исключеніемъ

 

имѣющихъ

 

классные

 

чины;

 

б)

 

уча-

щіеся

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ;

 

в)

 

состоящіе

 

на

 

дѣйстви-

тельной

 

военной

 

службѣ

 

нижніе

 

воинскіе

 

чины

 

и

 

юнкера,

и

 

г)

 

подвергшіеся

 

ограниченно

 

правъ

 

по

 

суду

 

и

 

админи-

стративно-ссыльные.

Дримѣчаніе.

 

Офицеры,

 

посѣщающіе

 

академіи,

 

и

 

лица,
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окончившія

 

курсъ

 

въ

 

выстемъ

 

учебномъ

 

заведеніи,

 

но

продолжающія

 

образование,

 

не

 

считаются

 

учащимися.

§

 

5.

 

Члены

 

общества

 

раздѣляются

 

на

 

почетныхъ,

 

дѣй-

ствительныхъ

 

и

 

соревнователей.

§

 

6.

 

Почетными

 

членами

 

общества

 

состоятъ

 

лица,

 

сдѣ-

лавшія

 

значительныя

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

общества

или

 

оказавшія

 

ему

 

иныя

 

существенный

 

услуги

 

и

 

избранный

въ

 

это

 

званіе

 

общимъ

 

собраніемъ

 

членовъ

 

общества.

§

 

7.

 

Действительными

 

членами

 

общества

 

состоятъ

 

лица,

уплачивающія

 

ежегодно

 

въ

 

кассу

 

общества

 

взносъ

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

не

 

менѣе

 

3

 

рублей,

 

или

 

внесшія

 

единовременно

 

не

менѣе

 

75

 

рублей.

§

 

8.

 

Членами

 

соревнователями

 

состоятъ

 

лица,

 

вносящія
ежегодно

 

меньше

 

трехъ

 

рублей,

 

но

 

не

 

мёнѣе

 

1

 

рубля.

 

Чле-

ны

 

соревнователи

 

приглашаются

 

почетными

 

и

 

дѣйствитель-

ными

 

членами

 

и

 

утверждаются

 

въ

 

своемъ

 

званіи

 

правле-

ніемъ

 

общества,

 

согласно

 

установленнымъ

 

общимъ

 

собра-

ніемъ

 

правиламъ.

Примѣчаніе.

 

Члены

 

соревнователи

 

не

 

пользуются

въ

 

общихъ

 

собраніяхъ

 

правомъ

 

рѣшающаго

 

голоса

 

и

не

 

могутъ

 

быть

 

избираемы

 

въ

 

должности

 

по

 

обществу.

§

 

9.

 

Первоначальный

 

составъ

 

общества

 

образуется

 

изъ

учредителей,

 

которые,

 

по

 

утвержденіи

 

устава

 

и

 

немедлен-

наго

 

за

 

симъ

 

созыва

 

общаго

 

собранія,

 

получаютъ

 

званіе

членовъ

 

почетныхъ,

 

дѣйствительныхъ

 

или

 

соревнователей,

согласно

 

принятымъ

 

на

 

себя

 

обязательствамъ.

§

 

10.

 

Члены,

 

не

 

уплатившіе

 

до

 

ближайшаго

 

общаго

 

со-

бранія

 

причитающихся

 

съ

 

нихъ

 

годовыхъ

 

взносовъ,

 

не

имѣютъ

 

права

 

участвовать

 

въ

 

семъ-

 

собраніи;

 

члены

 

же,

 

не

уплатившіе

 

взносовъ

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

считаются

 

выбывшими

изъ

 

состава

 

общества,

 

съ

 

сохраненіемъ,

 

однако,

 

права

 

вновь

вступить

 

въ

 

оное,

 

на

 

общемъ

 

основаніи.

§

  

11.

   

Членъ

   

общества,

   

дѣйствія

   

когораго

   

нарушаютъ
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интересы

 

онаго,

 

можетъ

 

быть

 

исключенъ

 

изъ

 

состава

 

обще-

ства,

 

по

 

поотановленію

 

общаго

 

собранія.

III.

 

Средства

 

общества.

§

 

12.

 

Средства

 

общества

 

состоять

 

изъ:

а)

  

членскихъ

 

взносовъ;

б)

  

доходовъ

 

отъ

 

капиталовъ

 

и

 

имуществъ

 

общества;

в)

   

пожертвоваиій

 

членовъ

 

общества

 

и

 

постороннихъ

 

лицъ,

а

 

такяіе

 

различныхъ

 

учреждеиій,

 

какъ

 

деньгами,

 

такъ

 

и

вещами,

 

и

 

также

 

отказовъ

 

по

 

духовнымъ

 

завѣщаніямъ;

г)

  

доходовъ

 

отъ

 

устраиваемыхъ

 

обществомъ,

 

съ

 

надле-

жащаго

 

каждый

 

разъ

 

разрѣшенія

 

и

 

съ

 

соблюденіемъ

 

пра-

вилъ,

 

установленныхъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

дѣйствующими

 

уза-

коненіями

 

и

 

особыми

 

административными

 

распоряженіями,

драматичеокахъ

 

представленій,

 

литературиыхъ

 

чтеній ;

 

пуб-

личныхъ

 

лекцій,

 

концертовъ,

 

танцовальныхъ

 

вечеровъ

 

и

т.

 

п.,

 

и

д)

  

сбора

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

 

и

 

книжкамъ,

 

выдавае-

мымъ

 

для

 

сего

 

чденамъ

 

общества,

 

допускаемаго,

 

однако,

безъ

 

особеннаго

 

разрѣшенія

 

лишь

 

подъ

 

непремѣннымъ

 

усдо-

віемъ

 

отсутотвія

 

всякой

 

публичности.

Примѣчаніе.

   

Всѣмъ

   

поступающимъ

   

въ

   

общество

и

 

жертвуемымъ

   

суммамъ

  

и

   

вещамъ

   

ведется

   

точная

запись

 

и

 

отчетность

 

въ

 

расходованіи

 

ихъ.

§

 

13.

 

Всѣ

 

поступающія

   

въ

 

общество

 

суммы,

   

по

 

назна-

ченію

 

своему,,

   

нодраздѣляются

 

на

 

капиталы

 

неприкосновен-

ный

 

и

 

расходный.

Дргшѣчани.

 

Независимо

 

отъ

 

сего

 

обществу

 

предо-

ставляется

 

образовать,

 

согласно

 

постановленію

 

общаго

собранія

 

его

 

членовъ,

 

запа-сиой

 

и

 

опеціальеый

 

капи-

талы.

 

Образуемые

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

спеціальиые

 

ка-

питалы

 

составляются

 

изъ

 

пожертвованШ,

 

дѣлаемыхъ

со

 

строго

   

определенною

  

цѣлью,

   

и

 

отчислений

 

отъ

 

об-
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щихъ

 

доходовъ

 

общества,

 

если

 

то

 

будетъ

 

признано

 

не-

обходимымъ

 

общимъ

 

собраніемъ.

§

 

14.

 

Неприкосновенный

 

капиталъ

 

составляется

 

изъ

 

по-

жертвований

 

и

 

другихъ

 

взносовъ,

 

сдѣланныхъ

 

подъ

 

усло-

віемъ

 

неприкосновенности,

 

а

 

равно

 

отъ

 

10

 

до

 

50

 

процен-

товъ,

 

отчисляемыхъ

 

со

 

всѣхъ

 

доходовъ

 

общества.

 

Размѣръ

сихъ

 

отчислений

 

опредѣляется

 

общимъ

 

собраніемъ.

 

Порядокъ

образованія

 

и

 

расходованія

 

запасного

 

капитала

 

опредѣляется

общимъ

 

собраніемъ.

§

 

15.

 

Расходный

 

капиталъ

 

образуется

 

изъ

 

всѣхъ

 

про-

чихъ

 

суммъ,

 

а

 

также

 

процентовъ

 

съ

 

неприкосновеннаго

 

и

запасного

 

(если

 

таковой

 

будетъ)

 

капиталовъ.

 

Доходы

 

съ

спеціальнаго

 

капитала

 

должны

 

быть

 

обращаемы

 

исключи-

тельно

 

на

 

опредѣленное

 

спеціальное

 

назначеніе.

§

 

16.

 

Капиталы

 

общества,

 

по

 

мѣрѣ

 

накопленія,

 

обра-

щаются

 

въ

 

государственныя

 

или

 

гарантированныя

 

Прави-

тельствотъ

 

процентныя

 

бумаги

 

и

 

хранятся

 

въ

 

мѣстномъ

отдѣленіи

 

Государственнаго

 

Банка

 

или

 

въ

 

мѣстномъ

 

уѣзд-

номъ

 

казначействѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

утилищными

 

суммами;

 

рас-

ходный

 

же

 

капиталъ

 

вносится

 

на

 

храненіе

 

въ

 

сберегатель-

ную

 

кассу

 

при

 

Паричскомъ

 

почтово-телеграфномъ

 

отдѣленіи.

На

 

рукахъ

 

у

 

казначея

 

могутъ

 

находится

 

лишь

 

незначи-

тельныя

 

суммы,

 

необходимыя

 

на

 

ближайшіе

 

текущіе

 

рас-

ходы.

 

Размѣръ

 

этихъ

 

суммъ

 

опредѣляется

 

общимъ

 

собраніемъ.

§

 

17.

 

Расходованіе

 

суммъ

 

производится

 

не

 

иначе,

 

какъ

съ

 

разрѣшенія

 

общаго

 

собранія

 

членовъ,

 

при

 

чемъ

 

такое

разрѣшееіе

 

можетъ

 

послѣдовать

 

какъ

 

посредствомъ

 

уъъерж-

денія

 

смѣтъ

 

общества

 

на

 

каждый

 

годъ,

 

такъ

 

и

 

независимо

отъ

 

утвержденія

 

смѣтныхъ

 

предположеній,

 

особыми

 

поста-

новленіями

 

собранія.

 

Въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ

 

пособія

могутъ

 

быть

 

выдаваемы

 

предсѣдателемъ

 

правленія,

 

подъ

личною

 

его

 

отвѣтственностью

 

и

 

при

 

непремѣнномъ

 

условіи

доведенія

 

о

 

томъ

  

до

 

свѣдѣнія

 

правленія

  

въ

 

первое

 

же

 

его
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засѣданіе.

 

Предѣльный

 

размѣръ

 

такого

 

пособія

 

определяется

общимъ

 

собраніемъ.
(Окончаніе

 

будетъ).

Отъ

 

Правленія

 

Паричскаго

  

женскаго

 

училища

духовнаго

 

вѣдомства.

Въ

 

виду

 

опубликованія

 

новаго

 

устава

 

женскихъ

 

училищъ

духовнаго

 

вѣдомства,

 

сократившаго

 

число

 

недѣльныхъ

 

уро-

ковъ

 

по

 

нѣкоторымъ

 

учебнымъ

 

предметамъ,

 

и

 

согласно

 

жур-

нальному

 

опредѣленію

 

своему,

 

утвержденному

 

резолюціею

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

15

 

Января

 

за

 

№

 

194,

 

Прав-

леніе

 

Паричскаго

 

женскаго

 

училища

 

симъ

 

объявляетъ,

 

,что

священнослужители

 

Минской

 

епархіи,

 

при

 

подготовленіи

 

до-

черей

 

своихъ

 

къ

 

постушгенію

 

въ

 

Паричское

 

училище,

 

долж-

ны

 

строго

 

сообразоваться

 

съ

 

программою,

 

напечатанною

 

въ

JM

 

8

 

Минекихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

за

 

1893

 

годъ,

а

 

не

 

представлять

 

къ

 

пріемнымъ

 

испытаніямъ

 

дѣтей

 

съ

 

зна-

чительно

 

низшею

 

подготовкою,

 

какъ

 

это

 

допускалось

 

ими

 

до

настоящаго

 

времени.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
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Страданіа

 

человѣчества.

{Публичнав

 

лекція).

 

Д.

 

И.

 

Введенскаго.— О

 

нашемъ

 

символѣ

 

вѣры.

А.

 

П.

 

Лебедева. — Нравственное

 

сужденіе

 

и

 

его

 

психологическая

природа.

   

Н.

 

Г.

 

Городѳнскаго. —Въ

 

странѣ

   

священныхъ

   

воспо-
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минаній.

 

(Описавіе

 

путешествія

 

въ

 

св.

 

землю).—Голосъ

 

изъ

Америки.

 

(Къ

 

вопросу

 

о

 

сближении

 

англиканства

 

съ

 

правосла-

віемъ).

 

В.

 

А.

 

Соколова.— Обзоръ

 

журналовъ.

 

(Статьи

 

по

 

нрав-

ственному

 

богосдовію).

 

Н.

 

Г.

 

Городенскаго.

 

— Бвблюграфическая

замѣтка.

 

Московское

 

изданіѳ

 

греческой

 

библіи

 

1821

 

г.

 

И.

 

Ев-

сѣева.

 

—

 

Автобіографяческія

 

записки

 

Саввы,

 

Архіепископа

Тверскаго.— Журналы

 

Совѣта

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

за

 

1901

 

г.— Объяаленік.

Продолжается

 

подписка

 

на

 

«Богословскій

 

Вѣстникъ»

 

1902

 

г.

съ

 

приложеніемъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

частей

 

твореній

 

Св.

 

Аѳанасія

Архіепископа

 

Александрійскаго,

 

въ

 

новомъ

 

изданіи.

Подписная

 

цѣна

 

восемь

 

рублей

 

съ

 

перес.

Адресъ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Моск.

 

губ.,

 

въ

 

редакцію

 

«Богослов-

скаго

 

Вѣстника».

^кэ^^^-зхз^-»

Отъ

 

Министерства

 

Финаяеовъ. —Укавъ

 

Святѣйшаго

 

Сунода. — Раепо-
ряжѳнія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

—

 

Перэмѣны

 

по

 

епархіальной
службѣ. —Избраны

 

въ

 

составъ

 

дерковно-прих.одскихъ

 

попечительствъ. —

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства. —Пожѳртвованія

въ

 

пользу

 

Попечительства

 

о

 

сѳмействахъ

 

воиновъ,

 

находящихся

 

на

Дальнемъ

 

Востокѣ. —Вакантныя

 

мѣста. —Акты

 

депутатовъ

 

духовенства

Слуцкаго

 

окружного

 

съѣзда,

 

бывшаго

 

въ

 

Сентябре

 

мѣсяцѣ

 

1901

 

г.

(окончаніе). —Уставъ

 

общества

 

вспомоществования

 

нуждающимся

 

вос-

питанницамъ

 

Паричскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомсвва. —

Отъ

 

Правленія

 

Паричскаго

 

женекаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдоиства. —

Объявленіе .

Редактору

 

Преподаватель

 

Сеыинаріи

 

Аденсандръ

 

Товаровъ.



НИНСКІЯ

 

ШРШІЫІЫЯ

 

Щ0М0СТ1
15-го

 

Февраля

       

JNfi

  

4:.

       

1902

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Нынѣшнее

 

требование

 

отъ

 

пастырей

 

церкви.

Въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

мало

 

есть

 

людей,

 

которые

 

ста-

раются

 

подорвать

 

вѣру

 

во

 

Христа

 

не

 

только

 

устнымъ,

 

но

 

и

письменнымъ

 

путемъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

паотырямъ

 

Церкви

 

над-

лежало

 

бы

 

быть

 

особенно

 

бдительными

 

и

 

выяснить

 

надле-

жащимъ

 

образомъ

 

пагубность

 

ученій

 

такихъ

 

людей.

 

Какъ

не

 

чувствовать

 

всей

 

пагубности

 

такихъ

 

ученій,

 

отъ

 

дѣй-

ствія

 

которыхъ,

 

какъ

 

послѣ

 

дурно

 

проведенной

 

ночи,

 

отхо-

дятъ

 

съ

 

разстроенною

 

мыслію,

 

съ

 

зараженнымъ

 

сердцемъ,

съ

 

очерненнымъ

 

воображеніемъ,

 

съ

 

ненавистью

 

ко

 

всѣмъ

 

и

къ

 

самимъ

 

себѣ,

 

отходятъ

 

невѣрующими

 

въ

 

небо,

 

человѣка,

въ

 

жизнь,

 

—

 

безъ

 

началъ,

 

безъ

 

аравилъ,

 

безъ

 

убѣжденій...

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

развратители

 

умовъ

 

людскихъ

 

суть

 

враги

хриотіанства

 

и

 

своахъ

 

ближнихъ:

 

они

 

не

 

стараются

 

враче-

вать

 

язвы

 

людей,

 

но

 

отнимаютъ

 

у

 

человѣка,

 

подъ

 

предло-

гомъ

 

будто

 

бы

 

доброжелательства,

 

всякій

 

родъ

 

вѣры

 

въ

жизнь,

 

въ

 

другихъ

 

людей,

 

въ

 

самого

 

себя,

 

не

 

предлагая

ему

 

вѣры

 

лучшей

 

взамѣнъ

 

той,

 

которую

 

отнимаютъ,

 

и

 

вое

это

 

они

 

дѣлаютъ

 

въ

 

угоду

 

своему

 

самолюбію

 

и

 

на

 

пагубу

дней

 

нашихъ.

Что

 

же

 

дѣлать?-

 

опрооятъ.

 

Необходимо

 

волей-неволей

 

всту-

пить

 

въ

 

брань

 

съ

 

врагами

 

вѣры

 

и

 

человѣчества.

 

Правду

■сказать,

 

мы

 

живемъ

 

на

 

землѣ

 

подъ

 

сѣнію

 

Церкви

 

воинствую-
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щей:

 

мы

 

находимся

 

среди

 

брани

 

и

 

разнаго

 

рода

 

опасностей.

Мало

 

того,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

долженъ

 

бороться

 

съ

 

по-

стоянными

 

врагами

 

и

 

препятствіями

 

опасенія,

 

какія

 

кроются

и

 

въ

 

насъ,

 

и

 

около

 

наоъ,

 

и

 

въ

 

мірѣ

 

враждебныхъ

 

намъ

духовъ,— мы

 

всѣ

 

обязаны,

 

ио

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

при-

нять

 

еще

 

участіе

 

въ

 

новой

 

брани,

 

которая

 

теперь

 

тревожитъ

міръ, —въ

 

борьбѣ

 

христіанства

 

съ

 

утонченнымъ

 

язычествомъ

(матеріализмомъ),

 

которое

 

своими

 

чувственными

 

идеями

 

ста-

рается

 

уничтожить

 

въ

 

насъ

 

все

 

то/

 

чѣмъ

 

живетъ

 

и

 

усовер-

шается

 

духовная

 

жизнь

 

человѣка.

 

Но

 

кто-жъ

 

будетъ

 

вож-

демъ

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

брани?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

всякій

отвѣтитъ,

 

что

 

обязанность

 

эта

 

лежитъ

 

на

 

пастыряхъ

 

Церк-

ви:

 

они

 

призваны

 

стать

 

впереди

 

всѣхъ,

 

они

 

должны

 

быть

вождями

 

и

 

въ

 

этой

 

брани.

Нѣтъ

 

нужды

 

много

 

распространяться

 

о

 

томъ,

 

за

 

что

 

па-

стыри

 

должны

 

сражаться

 

и

 

что

 

въ

 

опасности, —это

 

оче-

видно

 

всякому, —въ

 

опасности

 

христіанскія

 

истины

 

и

 

хри-

стіанскія

 

начала

 

и

 

правила:

 

матеріализмъ

 

старается

 

отверг-

нуть

 

все

 

божественное

 

и

 

духовное

 

и

 

тѣ

 

выоочайшіе

 

пред-

меты,

 

о

 

которыхъ

 

говоритъ

 

намъ

 

слово

 

Божіе.

По

 

его

 

ученію,

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

самостоятельной

 

дѣят,ель-

ности,

 

нѣтъ

 

нравственной

 

свободы,

 

а

 

потому

 

наше

 

назна-

ченіе

 

должно

 

ограничиваться

 

земнымъ

 

и

 

временнымъ,

 

а

 

не

простираться

 

за

 

предѣлы

 

видимаго

 

міра.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

что

 

еще

 

много

 

вѣры

 

въ

 

мірѣ,

 

что

 

много

 

людей,

 

которые

крѣпко

 

держатся

 

спасительнаго

 

ученія

 

Христоова;

 

но

 

спра-

ведливо

 

и

 

то,

 

что

 

вѣра

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

ослабѣваетъ,

 

и

въ

 

нѣдрахъ

 

самого

 

христіанства

 

является

 

невѣріе.

 

Люди

высшаго

 

общества

 

почти

 

совсѣмъ

 

оставляютъ

 

обычай

 

nocfc-

щать

 

храмъ

 

Божій,

 

а

 

если

 

и

 

ходятъ

 

въ

 

церковь,

 

то

 

только

для

 

одного

 

приличія,

 

Наше

 

юношество

 

съ

 

жадностью

 

го-

няется

 

за

 

современными

 

идеалами

 

и

 

поотавляетъ

 

за

 

честь

высказать

 

что-либо

 

противъ

 

истинныхъ

 

христіанъ.

 

Простой
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народъ

 

безмолвствуетъ,

 

слыша

 

новыя

 

мнѣнія,

 

и,

 

не

 

имѣя

возможности

 

обсудить

 

ихъ

 

надлежащимъ

 

образомъ,

 

колеб-

лется,

 

недоумѣваетъ,

 

но

 

невѣріе

 

проникаетъ

 

въ

 

душу

 

и

простого

 

человѣка

 

и

 

обнаруживается,

 

наконецъ,

 

безпечво-

стію

 

къ

 

спасенію.

Какъ

 

же

 

долженъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

поступать

 

пастырь

Церкви?

 

Нѣтъ

 

другого

 

средства,

 

кромѣ

 

борьбы,

 

которую

 

обя-

заны

 

предначать

 

пастыри,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

нихъ

 

возложена

обязанность

 

хранить

 

и

 

защищать

 

ввѣренное

 

имъ

 

стадо.

 

Пра-

вила,

 

коими

 

они

 

должны

 

руководствоваться,

 

ясно

 

указаны

Самимъ

 

Пастыреначальникомъ

 

Іисусомъ.

 

Овъ,

 

пришедши

 

на

землю,

 

нашелъ

 

міръ

 

исполненнымъ

 

заблужденій

 

и

 

нечестія.

Видя

 

такое

 

состояніе

 

міра,

 

Онъ

 

началъ

 

учить,

 

и

 

училъ

 

по-

стоянно

 

и

 

вездѣ:

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

на

 

улицахъ,

 

и

 

на

 

горахъ

и

 

въ

 

долинахъ,

 

и

 

днемъ

 

и

 

ночью.

 

Такимъ

 

образомъ

 

дол-

женъ

 

поступать

 

и

 

всякій

 

христіанскій

 

пастырь;

 

онъ

 

дол-

женъ

 

учить

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

представится

 

случай,—учить

 

не

только

 

въ

 

церкви,

 

но

 

и

 

внѣ

 

ея,

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

частномъ

домѣ.

 

« Идите

 

въ

 

весь

 

міръ,

 

сказалъ

 

Спаситель,

 

и

 

пропо-

вѣдите

 

евангелге

 

всей

 

твари.

 

Кастой

 

благовремение

 

и

безвременно,

 

учитъ

 

Апостолъ

 

языковъ,

 

обличи,

 

запрети,

умоли

 

со

 

всякими

 

долготерпѣнгемъ

 

и

 

ученіемъ

 

(Тим.

 

IV,
2);

 

слѣдовательно,

 

срамъ

 

и

 

стыдъ

 

тому

 

пастырю,

 

который

въ

 

храмѣ

 

проповѣдуетъ,

 

а

 

внѣ

 

храма

 

безмолвствуетъ,

 

или

же

 

еще

 

того

 

хуже—въ

 

храмѣ

 

говоритъ

 

одно,

 

а

 

внѣ

 

храма

другое.

Но

 

для

 

того,

 

*гобы

 

имѣть

 

возможность

 

постоянно

 

учить,

пастырь

 

долженъ

 

быть

 

совершенно

 

нроникнутъ

 

ученіемъ

 

и

правилами

 

вѣры,

 

т.

 

е.

 

долженъ

 

быть

 

не

 

только

 

истинно

вѣрующимъ,

 

но

 

и

 

ученымъ.

 

Если

 

ему

 

необходима

 

живая

вѣра,

 

то

 

ему

 

необходимо

 

и

 

знаніе,

 

и

 

при

 

томъ

 

знаніе

 

глу-

бокое

 

и

 

всестороннее,— въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

онъ

 

не

 

бу-

детъ

 

имѣть

 

возможности

 

представить

 

истину

 

ясно

 

и

 

поста-
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вить

 

ее

 

выше

 

всѣхъ

 

мнѣній

 

міра.

 

Извѣстно,

 

что

 

и

 

Апо-

столы

 

всегда

 

дѣлали

 

пастырями

 

людей

 

отарѣйшихъ

 

и

 

опыт-

нѣйшихъ

 

и

 

заповѣдали

 

своимъ

 

ученикамъ

 

избирать

 

въ

 

епи-

скопы

 

людей

 

просвѣщенныхъ

 

(1

 

Тим.

 

ill,

 

25).

 

Особенно

этого

 

требуетъ

 

настоящее

 

время:

 

теперь

 

жизнь

 

Церкви

 

до

такой

 

степени

 

раскрылась

 

на

 

пути

 

историческомъ,

 

что

 

па-

стырь

 

безъ

 

основательнаго

 

образовапія

 

не

 

способенъ

 

надле-

жащимъ

 

образомъ

 

исполнять

 

своей

 

обязанности.

 

Если

 

онъ

хочетъ

 

имѣть

 

вліяніе

 

на

 

свою

 

паству,

 

на

 

всѣ

 

разные

 

клас-

сы

 

ея,

 

то

 

необходимо

 

долженъ

 

стоять

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

на

такой

 

степени

 

образованія,

 

на

 

которой

 

стоятъ

 

образованнѣй-

шіе

 

изъ

 

его

 

паствы.

Кромѣ

 

того,

 

что

 

составляетъ

 

общій

 

интересъ

 

въ

 

области

человѣческаго

 

знаиія,

 

что

 

интереоуетъ

 

всякаго

 

образован-

ная),

 

то

 

не

 

должно

 

быть

 

чуждо

 

и

 

духовному

 

пастырю.

 

Са-

мое

 

даже

 

богословіе,

 

если

 

оно

 

не

 

хочетъ

 

превратиться

 

въ

схоластику,

 

если

 

не

 

хочетъ

 

быть

 

лишеннымъ

 

вліянія

 

на

жизнь,

 

должно

 

слѣдить

 

за

 

успѣхами

 

философіи,

 

естество-

знанія,

 

даже

 

искусствъ;

 

словомъ,

 

богословъ

 

долженъ

 

имѣть

ясное

 

и

 

вѣрное

 

зпаніе

 

о

 

тѣхъ

 

явленіяхъ,

 

которыя

 

происхо-

дят

 

въ

 

мірѣ

 

христіанскомъ

 

в

 

не

 

хриетіанскомъ, .

 

въ

 

цар-

ствѣ

 

духа

 

и

 

природы.

А

 

для

 

этого

 

пастырь

 

Церкви

 

непремѣнно

 

долженъ

 

попол-

нять

 

свое

 

образованіе

 

чрезъ

 

чтеніе

 

книгъ

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

содержанія

 

и

 

журналовъ

 

духовныхъ,

 

недостатка

въ

 

которыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

лишь

бы

 

была

 

охота

 

пріобрѣтать

 

таковые

 

и

 

читать.

 

Но,

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

у

 

большинства

 

изъ

 

пастырей

 

Церкви

 

нѣтъ

 

любви

къ

 

чтеяію

 

книгъ

 

духовнаго

 

содержанія,

 

а

 

равно

 

и

 

къ

 

вы-

писи

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

на

 

что

 

жалуются

 

и

 

редакціи
разныхъ

 

духовныхъ

 

изданій

 

и

 

болѣютъ

 

душою

 

на

 

такое

несочувствіе.

 

А

 

пора

 

бы

 

задуматься

 

пастырямъ

 

Церкви

 

надъ

такимъ

 

ненормапьнымъ

 

явленіемъ

 

и

 

приняться

 

съ

 

большею
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любовію

 

за

 

пополненіе

 

своего

 

образованія,

 

и

 

большую

 

часть

времени

 

посвящать

 

этому

 

дѣлу,

 

а

 

не

 

занятіямъ

 

хозяйотвен-

Нымъ,

 

житейскимъ.

 

Кому

 

же

 

больше

 

и

 

помнить,

 

какъ

 

не

пастырямъ

 

Церкви

 

Христовой,

 

такъ

 

часто

 

возглашаемое

 

ими

ученіе

 

евангелія,

 

что

 

«вея

 

сія

 

приложатся»,

 

подъ

 

условіемъ

предварительнаго

 

исканія

 

царствія

 

Божія

 

и

 

правды

 

его?

Наши

 

библіотеки

 

церковный

 

очень

 

бѣдны

 

книгами,

 

и

 

въ

этомъ

 

отчасти

 

виноваты

 

сами

 

священники:

 

они

 

обо

 

всемъ

заботятся,

 

а

 

что

 

касается

 

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

порядочную

библіотеку

 

церковную

 

и

 

домашнюю,

 

они

 

считаютъ

 

это

 

какъ

бы

 

лишнимъ,

 

не

 

нужнымъ

 

для

 

себя,

 

не

 

зная

 

того,

 

что

 

это

составляетъ

 

первостепенную

 

важность

 

'

 

въ

 

жизни

 

пастыря

Церкви

 

и

 

его

 

богатство,

 

безъ

 

котораго,

 

дѣйствительно,

 

онъ

бѣденъ,

 

достоинъ

 

сожалѣнія,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

въ

 

силахъ

будетъ

 

вести

 

брань

 

съ

 

врагами

 

Церкви

 

и

 

врагами

 

ея

ученія.

Мало

 

сего,

 

пастырь

 

долженъ

 

позаботиться

 

излагать

 

истины

христіанскія

 

въ

 

такой

 

формѣ,

 

какая

 

болѣе

 

всего

 

соотвѣт-

ствуетъ

 

нашему

 

времени

 

и

 

нашимъ

 

слушателямъ.

 

Это

 

не

значитъ,

 

что

 

церковный

 

учитель

 

долженъ

 

соображаться

 

во

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

съ

 

духомъ

 

времени

 

и

 

истину

 

христіанскую

всегда

 

представлять

 

совпадающею

 

съ

 

интересами

 

житейскими.

Содержаніе

 

христіанскихъ

 

истинъ

 

пусть

 

остается

 

ненриаос-

новеннымъ!

 

Христосъ

 

долженъ

 

владычествовать,

 

а

 

не

 

духъ

времени;

 

Христу

 

долженъ

 

подчиняться

 

духъ

 

времени.

 

Но
что

 

касается

 

формы,

 

въ

 

которой

 

предлагаются

 

христіанскія
истины,

 

что

 

касается

 

ихъ

 

развитія

 

и

 

разъясненія,

 

то

 

въ

етомъ

 

отношеніи

 

небезполезно

 

соображаться

 

съ

 

условиями

времени

 

и

 

мѣста,

 

потому

 

что

 

можетъ

 

случиться,

 

что

если

 

пастырь

 

будетъ

 

говорить

 

слишкомъ

 

просто

 

и

 

бе-

зыскусственно,

 

то

 

его

 

не

 

станутъ

 

слушать,

 

какъ

 

и

 

на-

пборотъ.

4
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Но

 

и

 

одного

 

умѣнія

 

приспособительно

 

учить

 

мало

 

для

пастыря

 

Церкви!

 

Слово

 

Божіе

 

сравниваетъ

 

его

 

съ

 

городомъ,

стоящимъ

 

на

 

верху

 

горы,

 

на

 

который

 

какъ

 

бы

 

невольно

обращены

 

глаза

 

всѣхъ.

 

Это

 

показываетъ,

 

что

 

пастырь-

учитель

 

долженъ

 

еще

 

служить

 

примѣромъ

 

добродѣтельной

жизни

 

и

 

благочестія.

 

И

 

дѣйствительно,

 

всякій

 

вправѣ

искать

 

въ

 

пастырѣ

 

образецъ

 

христіанской

 

нравственности,

смотрѣть

 

на

 

него

 

и

 

въ

 

частной

 

жизни,

 

какъ

 

на

 

лицо

 

об-

щественное.

 

Итакъ,

 

если

 

пастырь

 

не

 

сознаетъ

 

важности

своего

 

положьнія,

 

если

 

онъ

 

не

 

думаетъ

 

исполнить

 

того,

чего

 

ждутъ

 

отъ

 

него

 

другіе,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

его

 

пове-

дете

 

доставляетъ

 

сугубый

 

вредъ

 

пасомымъ:

 

оно

 

распола-

гаем

 

ихъ

 

думать,

 

что

 

подобное

 

поведеніе

 

естественно

 

и

простительно.

Бросимъ,

 

милые

 

мои

 

собраты,

 

чрезмѣрныя

 

заботы

 

житей-

скія

 

и

 

удѣлимъ

 

больше

 

времени

 

на

 

чтеніе

 

слоза

 

Божія

твореній

 

святыхъ

 

отцовъ

 

и

 

вообще

 

писаній

 

пастырей

 

и

учителей

 

православной

 

Церкви,

 

а

 

также

 

на

 

чтеніе

 

всего,

что

 

содержится

 

въ

 

изданіяхъ

 

духовныхъ

 

и

 

въ

 

здоровыхъ

свътскііхъ,

 

и

 

сдѣлаемся

 

сильни

 

и

 

другихъ

 

утѣшати

 

во

здрчвѣмъ

 

ученіи,

 

и

 

противящгяся

 

обличати

 

(Тит.

 

1,

 

9)
■

(«Под.

 

Еп.

 

Вѣд.»).
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Третій

 

періодъ

 

существования

 

Минской
духовной

 

семинаріи

 

(1840 —1874

 

г.).

(

 

Продолжен

 

г

 

е

 

*).

Денежныя

 

награды

 

выдавались

 

болѣе

 

ревностнымъ

 

на-

ставникам1^

 

по

 

представденію

 

семинарскаго

 

Правленія

 

и

 

хо-

датайству

 

Преосвященнаго,

 

за

 

выслугу

 

извѣстнаго

 

срока

 

съ

постояннымъ

 

одобреніемъ.

 

Такимъ

 

срокомъ

 

было

 

приблизи-

тельно

 

12

 

лѣтъ

 

службы.

 

Отсюда

 

естественно,

 

что

 

награды

могли

 

получать

 

только

 

тѣ

 

наставники,

 

которые

 

оставались

на

 

семинарской

 

олужбѣ

 

долго,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

такихъ

 

настав-

никовъ

 

было

 

немного,

 

то

 

и

 

самыя

 

награды

 

не

 

были

 

частымъ

явленіемъ.

 

Въ

 

теченіе

 

періода

 

насчитывается

 

нѣсколько

 

слу-

чаевъ

 

ьагражденія

 

наставниковъ

 

денежными

 

окладами.

 

Такъ,

учитель

 

Ил.

 

Поржецкій,

 

награжденный

 

въ

 

1834

 

году

 

двумя

третями

 

годового

 

оклада,

 

въ

 

1846

 

году

 

награжденъ

 

полу-

годовымъ

 

окладомъ—въ

 

размѣрѣ

 

160

 

р.

 

87

 

к.

 

Спустя

 

12

лѣтъ

 

Порн&цкій

 

былъ

 

награжденъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Анны

3-й

 

степени,

 

а

 

потому

 

Правленіе

 

не

 

нашло

 

возможнымъ

ходатайствовать

 

о

 

денежной

 

наградѣ

 

ему.

 

Въ

 

1846

 

году

 

Д.

Подгаецкій

 

былъ

 

награжденъ

 

полнымъ

 

окладомъ

 

жалованья

въ

 

размѣрѣ

 

321

 

р.

 

75

 

к.

 

Въ

 

1858

 

году

 

Подгаецкій

 

вто-

рично

 

былъ

 

награжденъ

 

полнымъ

 

окладомъ

 

жалованья,

 

на-

равнѣ

 

съ

 

выслужившимъ

 

установленный

 

срокъ

 

Гр.

 

Давло-

вичемъ.

 

Въ

 

1860

 

году

 

Преосвященный

 

Михаилъ

 

ходатай-

ствовалъ

 

о

 

награжденіи

 

Ив.

 

Листова

 

и

 

Іуст.

 

Здановича

 

го-

довымъ

 

окладомъ,

 

такъ

 

какъ

 

оба

 

выслужили

 

свыше

 

1 2-ти

 

лѣтъ.

Послѣ

 

долгой

 

переписки—изъ

 

духовно-учебныхъ

 

капиталовъ

были

 

высланы

 

обоимъ

 

полугодовые

 

оклады,

 

по

 

160

 

р.

 

87

 

к.

Въ

 

1866

 

году

 

Преосвященный

 

Михаилъ

 

снова

 

ходатайство-

*)

 

Си.

 

J*

 

3

 

Мин.

 

Ed.

 

Вѣд.

 

аа

 

1902

 

г.



_

 

82

  

-

валъ

 

о

 

награжденіи

 

Здановича

 

годовымъ

 

окладомъ

 

за

 

четы-

рехлѣтнее

 

безмездное

 

исправленіе

 

имъ

 

должности

 

помощника

инспектора.

 

Духовно-учебное

 

Управленіе

 

отказало

 

въ

 

хода-

тайств,

 

за

 

невмѣшемъ

 

средствъ.

 

Послѣ

 

этого,

 

въ

 

1869

 

г,

Преосвященный

 

Александръ

 

хлопоталъ

 

о

 

награжденіи

 

Зда-

новича

 

годовымъ

 

учительскимъ

 

окладомъ,

 

но

 

Св.

 

Сгнодъ

разрѣпшлъ

 

выдать

 

Здаеовичу

 

половинный

 

окладъ

 

изъ

 

эко-

номическихъ

 

суммъ.

Что

 

касается

 

размѣра

 

учительской

 

пенсіи,

 

то,

 

на

 

общахъ

основаніяхъ,

 

за

 

20

 

лѣтъ

 

службы

 

полагался

 

полугодовой

 

окладъ

жалованья,

 

а

 

за

 

25

 

лѣтъ

 

полный

 

годовой

 

окладъ

 

(321

 

р.

75

 

к.).

 

Если

 

до

 

установленнаго

 

срока,

 

дающаго

 

право

 

на

пенсію,

 

недоставало

 

незначительнаго

 

періода

 

времени,

 

то

назначеніе

 

пенсіи

 

или

 

единивременнаго

 

пособія

 

семейству

умершаго

 

наставника

 

зависѣло

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

Св.

 

Сгнода.

Такъ,

 

въ

 

1862

 

году

 

вдовѣ

 

учителя

 

Гр.

 

Павловича,

 

прослу-

жившаго

 

18

 

лѣтъ,

 

2

 

мѣсяца

 

и

 

18

 

дней

 

опредѣлена

 

была

пенсія

 

въ

 

размѣрѣ

 

полугодового

 

оклада

 

жалованья,

 

а

 

въ

1864

 

году

 

вдовѣ

 

Ив.

 

Лиотова,

 

проолужившаго

 

\б

 

лѣтъ,

 

2

мѣсяца

 

и

 

15

 

дней,

 

присуждено

 

было

 

только

 

единовременное

пособіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

годового

 

учительскаго

 

оклада.

 

Это

 

раз-

личіе

 

объясняется

 

разностью

 

семейнаго

 

аоложенія

 

вдовъ:

 

при

первой

 

оставались

 

двое

 

дѣтей,

 

а

 

вторая

 

была

 

бездѣтна.

 

Раз-

мѣръ

 

единовременоаго

 

пособія

 

вдовамъ

 

умершихъ

 

наставни-

ковъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

указаніемъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

31

 

Де-

кабря

 

1852

 

года,

 

а

 

именно— за

 

деоятилѣтнюю

 

службу

 

по-

лугодовой

 

окладъ

 

жалованья,

 

а

 

за

 

службу

 

свыше

 

10

 

лѣтъ—

полный

 

годовой

 

окладъ.

 

За

 

весь

 

періодъ

 

только

 

два

 

настав-

ника— Ил.

 

Поржецкій

 

и

 

Д.

 

Подгаецкій —выслужили

 

полную

пенсію,

 

которую

 

и

 

получали,

 

по

 

оотавленіи

 

службы,

 

до

 

дня

смерти.

Необходимо

 

замѣтить,

 

что

 

наставники

 

въ

 

теченіе

 

всего

періода

 

не

 

считали

 

своего

 

матеріальнаго

 

положенія

 

сколько-
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нибудь

 

удовлетворительными

 

Въ

 

большинствѣ

 

они

 

тяготи-

лись

 

своимъ

 

положеніемъ

 

и

 

при

 

первомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

стремились

 

перейти

 

или

 

на

 

епархіальную

 

службу

 

или

 

въ

другое

 

вѣдомство.

 

Болѣе

 

двухъ

 

третей

 

наставниковъ

 

слу-

жили

 

въ

 

семинаріи

 

менѣе

 

10-ти

 

лѣтъ,

 

а

 

изъ

 

нихъ

 

поло-

вина—менѣе

 

5-ти

 

лѣтъ.

 

Притомъ,

 

многіе

 

наставники,

 

обре-

мененные

 

семьями,

 

даже

 

при

 

нормальныхъ

 

условіяхъ

 

жизни

и

 

при

 

самыхъ

 

скромныхъ

 

требованіяхъ,

 

крайне

 

затруднялись

въ

 

средствахъ

 

содержания.

 

Несчастныя

 

же

 

случайности,

 

въ

родѣ

 

болѣзни,

 

заставляли

 

наставниковъ

 

запутываться

 

въ

долгахъ

 

и

 

доводили

 

ихъ

 

до

 

нищеты.

 

Такъ,

 

ветеранъ

 

семи-

нарской

 

службы

 

Ил.

 

Поржецкій,

 

во

 

все

 

продолжепіе

 

своей

многолѣтней

 

дѣятельности,

 

никогда

 

не

 

могъ

 

распутаться

 

съ

долгами

 

и

 

неоднократно

 

подвергался

 

судебнымъ

 

взысканіямъ

за

 

долги,

 

а

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

отставку,

 

впалъ

 

въ

 

безнадежное

состояніе.

 

Въ

 

началѣ

 

1871

 

года

 

онъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

мате-

ріальной

 

возможности

 

лѣчиться

 

на

 

дому,

 

по

 

ходатайству

 

со-

служивцевъ,

 

былъ

 

помѣщенъ

 

въ

 

городскую

 

больницу,

 

гдѣ

 

и

скончался

 

чрезъ

 

полтора

 

мѣсяца.

 

Учитель

 

Н.

 

Павловскій
оставляя

 

въ

 

1850

 

году

 

семинарскую

 

службу,

 

просилъ

 

Прав-

леніе

 

объ

 

исходатайствованіи

 

ему,

 

въ

 

качествѣ

 

награды,

 

го-

дового

 

оклада

 

жаловаиья

 

для

 

расплаты

 

съ

 

долгами.

 

Спустя

8

 

лѣтъ,

 

экономь

 

и

 

професооръ

 

семинаріи

 

Ив.

 

Листовъ

 

взы-

скивалъ

 

съ

 

него

 

часть

 

его

 

долга

 

(144

 

р.),

 

оставшагося

 

не-

уплаченнымъ

 

со

 

времени

 

его

 

выхода

 

изъ

 

семинаріи.

 

Въ

1860

 

г.

 

вдова

 

священника

 

Юлія

 

Сцепуро

 

взыскивала

 

съ

 

Ѳ.

С.

 

50

 

р.

 

долгу,

 

которые

 

и

 

были

 

возвращены

 

ей,

 

по

 

распо-

ряженію

 

Преосвященваго,

 

посредствомъ

 

ежемѣсячныхъ

 

вы-

четовъ

 

изъ

 

жалованья

 

С.

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

года.

 

Въ

 

1862

 

г.

съ

 

учителя

 

Ив.

 

Моисеева

 

взыскивадъ

 

одинъ

 

Орловокій

 

свя-

щенникъ

 

97

 

рублей

 

долгу;

 

етотъ

 

долгъ

 

былъ

 

разсроченъ

Моисееву

 

на

 

три

 

года

 

и

 

уплаченъ

 

вычетами

 

изъ

 

жалованья

по

 

третямъ.

 

Долгъ

 

Д.

 

Подгаецкаго

 

соборному

 

дому,

 

въ

 

раз-



—

 

84

 

—

мѣрѣ

 

100

 

рублей,

 

въ

 

1862

 

году

 

былъ

 

погашенъ

 

вычетами

изъ

 

его

 

пенсіи.

 

Не

 

мало

 

взысканій

 

предъявлялось

 

кредито-

рами

 

и

 

къ

 

другимъ

 

наставникамъ

 

на

 

меныпія

 

суммы.

Содержаніе

 

воспитанниновъ.

Содержаиіе

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

хотя

 

и

 

значительно

улучшилось,

 

сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

періодомъ,

 

тѣмъ

не

 

менѣе,

 

не

 

могло

 

быть

 

вполнѣ

 

удовлетворительнымъ.

 

При-

чины

 

этого

 

заключались

 

въ

 

чисто

 

внѣшнихъ

 

и

 

случайныхъ

условіяхъ.

 

Такъ,

 

главнымъ

 

средствомъ

 

содержанія

 

для

 

боль-

шинства

 

воспитанниковъ

 

было

 

казенное

 

иждивеніе,

 

а

 

такъ

какъ

 

число

 

нуждавшихся

 

въ

 

немъ

 

значительно

 

превышало

установленную

 

норму

 

казеннокоштныхъ

 

вакансій,

 

то

 

отсюда

естественно

 

происходило

 

дробленіе

 

казеннокоштныхъ

 

окла-

довъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

такъ

 

какъ

 

семинарія

 

почти

 

до

конца

 

періода

 

(до

 

1870

 

года)

 

имѣла

 

одну

 

общую

 

экономію

съ

 

Минскимъ

 

духовнымъ

 

училищемъ,

 

а

 

суммы,

 

ассигнуемыя

на

 

училище,

 

были

 

крайне

 

недостаточны,

 

то

 

семинарія,

 

въ

ущербъ

 

собственнымъ

 

интересамъ,

 

должна

 

была

 

дѣлиться

съ

 

училищемъ

 

своими

 

средствами.

 

Отсюда

 

неизбѣжно

 

возни-

кали

 

разнаго

 

рода

 

сокращенія

 

въ

 

удовлетвореніи

 

собствен -

ныхъ

 

потребностей

 

семинаріи;

 

пища

 

и

 

одежда

 

учениковъ,

 

а

равно

 

и

 

внѣшняя

 

обстановка

 

жизни,

 

нерѣдко

 

были

 

значи-

тельно

 

ниже

 

того

 

качества,

 

какое

 

предполагалось

 

смѣтнымъ

назначеніемъ.

 

Не

 

было

 

также

 

строгаго

 

порядка, — особенно

въ

 

50—

 

60

 

годахъ,— и

 

въ

 

пріемѣ

 

воспитанниковъ

 

на

 

ка-

зенное

 

содержаніе,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

многіе

 

воспитанники,

случайно

 

попавшіе

 

на

 

казенное

 

содержаніе,

 

жили

 

на

 

счетъ

болѣе

 

законныхъ

 

претендентовъ — къ

 

явному

 

ущербу

 

благо-

состоянія

 

послѣднихъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

по

 

смѣтному

 

назначенію

 

полагалось

 

на

 

семинарію

 

100

 

ка-

зеннокоштныхъ

 

вакансій

 

по

 

57

 

р.

 

14

 

к.

 

каждая

 

(5714

 

р.),

а

 

на

 

Минское

 

училище

  

55

  

полныхъ

 

бурсачныхъ

 

окладовъ



—

 

85

 

—

по

 

34

 

p.

 

28

 

к.

 

и

 

55

 

полубурсачныхъ

 

по

 

17

 

р.

 

14

 

к.,

 

а

всего

 

2828

 

р.,— въ

 

дѣйствительности

 

нерѣдко

 

содержались

на

 

семинарской

 

пищѣ

 

350 —400

 

человѣкъ.

 

Правда,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

40—50

 

человѣкъ

 

состояли

 

на

 

пансіонерномъ

 

со-

держали,

 

но

 

они

 

большею

 

частью

 

оказывались

 

очень

 

не-

исправными

 

плательщиками

 

и,

 

увеличивая

 

годъ

 

отъ

 

году

свой

 

долгъ

 

семинаріи,

 

только

 

содѣйствовали

 

общему

 

ослаб-

ленію

 

семинарской

 

экономіи.

 

Этими

 

условіями

 

объясняется

сравнительная

 

скудость

 

въ

 

содержаніи

 

воспитанниковъ

 

за

весь

 

разсматриваемый

 

періодъ.

*

 

По

 

смыслу

 

опредѣленія

 

Св.

 

Сѵнода,

 

главнѣйшими

 

канди-

датами

 

на

 

казеннокоштное

 

содержаніе

 

были

 

сироты

 

духов-

наго

 

званія, — но

 

сверхъ

 

сего

 

могли

 

быть

 

принимаемы

 

на

казенное

 

содержаніе

 

дѣти

 

заштатныхъ

 

священниковъ,

 

много-

сеиейныхъ

 

отцовъ

 

и

 

низшихъ

 

членовъ

 

причта,

 

не

 

получав-

шихъ

 

жалованья

 

и

 

не

 

имѣвшихъ

 

церковной

 

земли.

 

Въ

 

пер-

вую

 

половину

 

періода

 

самою

 

практикою

 

установился

 

обы-

чай— изъ

 

трехъ

 

священническихъ

 

сыновей

 

и

 

двухъ

 

дьячков-

ски

 

хъ

 

по

 

одному

 

принимать

 

на

 

полное

 

казенное

 

содержаніе,

а

 

остальные,

 

по

 

усмотрѣнію

 

Правленія,

 

принимались

 

на

 

по-

луказенное,

 

или

 

пансіонерное

 

содержаніе.

 

Иногда,

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

свободныхъ

 

казеннокоштныхъ

 

вакансій,

 

изъ

 

троихъ

священническихъ

 

дѣтей

 

двое

 

принимались

 

на

 

полуказенное,

а

 

третій

 

на

 

пансіонерное

 

содержаніе,

 

равно

 

какъ

 

и

 

оба

 

дьяч-

ковскихъ

 

сына

 

принимались

 

на

 

полуказенное

 

содержаніе,

вмѣсто

 

опредѣленія

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

полное

 

казенное

 

со-

держаще.

Прошенія

 

о

 

принятіи

 

на

 

казенное

 

и

 

полукавенное

 

содер-

жаще,

 

въ

 

продолженіе

 

первыхъ

 

25-ти

 

лѣтъ

 

періода,

 

пода-

вались

 

главнымъ

 

образомъ

 

родителями

 

учениковъ

 

на

 

имя

Преосвященныхъ

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

резо-

люціями

 

препровождались

 

въ

 

семинарское

 

Правленіе.

 

Прео-
священный

  

Антоній

  

(1840—1848

 

г.)

   

нерѣдко

 

входилъ

 

во
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—

всѣ

 

подробности

 

семейнаго

 

положенія

 

просителей,

 

требовалъ

изъ

 

консисторіи

 

свѣдѣній

 

о

 

штатномъ

 

ихъ

 

содержаніи,

 

а

 

изъ

семинаріи

 

справокъ

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

лѣтъ

 

проситель

 

содер-

лгалъ

 

дѣтей

 

на

 

собственномъ

 

иждивеніи,

 

и

 

на

 

основаніи

собранныхъ

 

свѣдѣній

 

полагалъ

 

соотвѣтствующія

 

резолюціи.

Поолѣднія

 

писались

 

въ

 

такомъ

 

родѣ:

 

«въ

 

Правленіе

 

семи-

наріи

 

для

 

необходимаго

 

удовлетворенія

 

просьбы»;

 

«Правленіе

семин&ріи

 

приметь

 

во

 

вниманіе

 

200-верстное

 

разстояніе

мѣста

 

жительства

 

просителя

 

отъ

 

г.

 

Минска

 

и

 

его

 

семейное

положеніе»..

 

При

 

этомъ

 

нерѣдко

 

принимались

 

во

 

внимание

какъ

 

заслуги

 

родителей,

 

такъ

 

и

 

успѣхи

 

учениковъ.

 

Такъ,

на

 

прошеніи

 

священника

 

Юревича

 

о

 

принятіи

 

сына

 

на

 

ка-

зенное

 

содеряганіе

 

Преосвященный

 

Антоній

 

въ

 

1843

 

году

писалъ:

 

«заслуги

 

священника

 

Юревича

 

при

 

возсоединеніа

изъ

 

латинства

 

прихожанъ

 

даютъ

 

ему

 

полное

 

право

 

на

 

ува-

женіе

 

начальства».

 

На

 

прошеніе

 

прот.

 

Ст.

 

Косецкаго,

 

про-

сившаго

 

о

 

принятіи

 

одного

 

сына

 

на

 

казенное

 

и

 

одного

 

на

полуказенное,

 

Преосвященный

 

положилъ

 

резолюцію:

 

сПрав-

леніе

 

приметь

 

во

 

вниманіе

 

безмездную

 

службу

 

просителя

въ

 

благочиннической

 

должности».

 

На

 

прошеніи

 

священника

М.

 

Еамивскаго

 

положена

 

Преосвященнымъ

 

Антоніемъ

 

такая

 

ре-

золюция:

 

«принять

 

обоихъ

 

сыновей

 

просителя

 

на

 

полуказенное

содержаніе,

 

если

 

они

 

числятся

 

во

 

2-мъ

 

разрядѣ

 

по

 

успѣхамъ».

Иногда

 

резолюціи

 

сопровождались

 

внушеніями

 

и

 

замѣчаніями

по

 

адресу

 

родителей

 

учениковъ.

 

Такъ,

 

на

 

прошеніи

 

ученика

М.

 

Данкенича

 

Преосвященный

 

Автоній

 

писалъ:

 

«по

 

причинѣ

скупости

 

отца

 

просителя,

 

заглушающей

 

въ

 

немъ

 

родитель-

ское

 

чувство,

 

Правленіе

 

семинаріи

 

отнесется

 

въ

 

Консисто-

рію

 

для

 

взысканія

 

изъ

 

оклада,

 

получаемаго

 

свящеяникомъ

Данкевичемъ,

 

нужнаго

 

количества

 

денегъ

 

на

 

полукоштное

соцержаніе

 

сына,

 

коего

 

должно

 

помѣстить

 

въ

 

семинарію».

Вслѣдствіе

 

резодюцій

 

Преосвященнаго

 

Антонія

 

иногда

 

посту-

пали

 

на

 

казенное

 

содержание

   

такіе

 

воспитанники,

   

которые
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—

на

 

основаніи

 

точныхъ

 

указаній

 

буквы

 

закона

 

не

 

могли

 

бы

быть

 

приняты

 

Правленіемъ.

 

Такъ,

 

въ

 

Сентябрѣ

 

1840

 

года

Преосвященный

 

Антоній

 

повелѣлъ

 

принять

 

на

 

полное

 

ка-

зенное

 

содержаніе

 

единственныхъ,

 

обучавшихся

 

въ

 

семи-

наре,

 

сыновей:

 

Борисовскаго

 

бдагочиннаго

 

Игн.

 

Лесневскаго,

благочиннаго

 

Мозырскаго

 

уѣзда

 

К.

 

Сковышинскаго

 

и

 

свя-

щенника

 

Гр.

 

Турцевича.

 

Тогда

 

же

 

Преосвященный

 

Антоній

повелѣлъ

 

принять

 

на

 

полуказенное

 

содержаніе

 

единствен-

наго

 

сына

 

священника

 

Оп.

 

Горбацевича

 

и

 

на

 

полное

 

ка-

зенное

 

содержаніе

 

одного

 

изъ

 

двоихъ

 

сыновей

 

священника

Як.

 

Пигулевскаго.

 

Рядомъ

 

съ

 

этими

 

бывали

 

случаи

 

и

 

иного

рода.

 

Въ

 

1841

 

году

 

Преосвященный

 

Антоній

 

повелѣлъ

 

при-

нять

 

только

 

на

 

полуказенное

 

содержаніе

 

двоихъ

 

изъ

 

четы-

рехъ

 

обучавшихся

 

сыновей

 

священника

 

Ал.

 

Сосиновскаго, —

а

 

равно

 

изъ

 

четырехъ

 

сыновей

 

священника

 

Л.

 

Пигулев-

скаго—одного

 

принять

 

на

 

казенное

 

содержаиіе

 

и

 

изъ

 

тро-

ихъ

 

сыновей

 

священника

 

М.

 

Грудницкаго— одного

 

на

 

по-

луказенное

 

содержаніе.

 

Нерѣдко

 

резолюціа

 

Преосвященнаго

Антонія

 

носили

 

общій

 

и

 

условный

 

характеръ,

 

какъ

 

напри-

мѣръ:

 

«на

 

разсмотрѣніе

 

и

 

уваженіе

 

Правленія»,

 

или:

 

«не

найдетъ-ли

 

возможнымъ

 

Правленіе

 

оказать

 

вспоможеніе

 

про-

сителю».

 

Въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

Правленіе

 

иолучало

 

большую

свободу

 

дѣйствій,

 

но

 

зато

 

и

 

вызывало

 

жалобы

 

со

 

стороны

духовенства.

 

Такъ,

 

въ

 

1841

 

году

 

священникъ

 

Крвшпино-

вичъ

 

двукратно

 

просилъ

 

о

 

приыятіи

 

его

 

сына

 

на

 

казенное

содержаніе;

 

оба

 

прошенія

 

его

 

были

 

отосланы

 

Преосвящея-

ннымъ

 

въ

 

Правденіе

 

семинаріи

 

съ

 

резолюцией — «на

 

раз-

смотрѣніе

 

и

 

уваженіе»,

 

но

 

Правленіе

 

ее

 

могло'

 

удовлетво-

рить

 

этой

 

просьбы.

 

По

 

поводу

 

третьяго

 

нрошенія

 

священ-

ника

 

Кришпиновича

 

и

 

жалобы

 

его

 

на

 

Правлеиіе,

 

Преосвя-

щенный

 

потребовалъ

 

объясненія.

 

Правлеіііе,

 

признавая

просьбу

 

неосновательною,

 

поясняло:

 

«На

 

причтъ

 

Локницкой

церкви

 

положено

 

500

 

р.

 

асе;

 

въ

 

г.

 

Слуцкѣ

 

Еришпиновичъ
5
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-

безъ

 

затрудненія

 

содержалъ

 

двухъ

 

сыновей

 

на

 

своемъ

 

коштѣ?

а

 

нынѣ,

 

по

 

исключеніи

 

изъ

 

средеяго

 

отдѣленія

 

семинаріи

старшаго

 

сына

 

Кришпиновича,

 

остается

 

одинъ

 

сынъ

 

проси-

теля

 

Михаилъ.

 

Число

 

же

 

казеннокоштныхъ

 

учениковъ

 

се-

минаріи

 

превышаетъ

 

положенное

 

по

 

штату

 

количество

 

и

помѣщеніе

 

ихъ

 

въ

 

семинаріи

 

крайне

 

затруднительно».

 

Прео-

священный

 

на

 

этомъ

 

объяснены

 

Правленія

 

положилъ

 

такую

резолюцію:

 

«объявить

 

эти

 

соображенія

 

просителю».

Тѣ

 

же

 

порядки

 

относительно

 

пріема

 

воспитанниковъ

 

на

казенное

 

содержаніе

 

продолжались

 

и

 

при

 

Преосвященномъ

Михаилѣ

 

(1848—1868

 

г.)

 

— съ

 

тою

 

особенностью,

 

что

Преосвященный

 

Михаилъ,

 

обращая

 

тщательное

 

вниманіе

 

на

имущественное

 

положеніе

 

просителей,

 

гораздо

 

чаще

 

дѣлалъ

оговорки

 

относительно

 

успѣховъ

 

и

 

поведенія

 

воспитанниковъ,

Внѣ

 

этого

 

правила

 

обыкновенно

 

стояли

 

архіерейскіе

 

пѣвчіе,

увольняемые

 

изъ

 

хора

 

по

 

случаю

 

потери

 

голоса

 

Они

 

всегда

и

 

неизмѣнно,

 

по

 

предписанію

 

Преосвященнаго,

 

были

 

при-

нимаемы

 

на

 

казенное

 

содержание,

 

независимо

 

отъ

 

матеріаль-

наго

 

положенія

 

ихъ

 

родителей.

 

Кромѣ

 

того,

 

Преосвященный

Михаилъ

 

гораздо

 

чаще

 

отмѣнялъ

 

опредѣленія

 

Правленія,

предписывая

 

принять

 

того

 

или

 

другого

 

священническаго

сына

 

на

 

полное

 

казенное

 

или

 

на

 

полуказенное

 

содержаніе.

При

 

этомъ

 

нерѣдко

 

.принимались

 

во

 

вниманіе

 

Преосвящен-

нымъ

 

заслуги

 

родителей

 

учениковъ.

 

Такъ,

 

на

 

нрошеніи

священника

 

I.

 

Гродзицкаго— объ

 

освобожденіи

 

его

 

отъ

 

платы

за

 

пансіонерное

 

содержаніе

 

сына

 

за

 

истекшій

 

185 4/s

 

учеб-

ный

 

годъ,

 

Преосвященный

 

Михаилъ

 

написалъ:

 

«хорошо

 

бы

пособить

 

примѣрному

 

священнику;

 

Правленіе

 

семинаріи

разсмотритъ».

 

На

 

прошеніи

 

оставленнаго

 

въ

 

среднемъ

 

отдѣ-

леніи

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

ученика

 

К.

 

Загоровскаго

Преосвященный

 

Михаилъ

 

въ

 

1855

 

году

 

написалъ:

 

«Отецъ

просителя

 

своимъ

 

поведеніемъ

 

и

 

усердіемъ

 

заолужилъ

 

на

вниманіе

 

Епархіалънаго

  

начальства

   

къ

 

оставленнымъ

 

имъ
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—

-сиротамъ.

 

Семинарское

 

Правленіе

 

приметь

 

просителя

 

на

полное

 

казенное

 

содержаніе,

 

если

 

не

 

встрѣтится

 

важныхъ

 

пре-

пятствій>.

 

Результатомъ

 

такихъ

 

мѣропріятій

 

былопереполненіе

семинарскаго

 

общежитія

 

воспитанниками

 

и

 

весьма

 

значитель-

ныя

 

передержки

 

по

 

статьѣ

 

«оодержанія

 

учениковъ».

 

Поэтому,

съ

 

1865

 

года

 

пріемъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

семинарскій

 

кориусъ

на

 

полное

 

или

 

половинное

 

казенное

 

содержаніе

 

почти

 

все-

дѣдо

 

поступаетъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Правленія.

 

Правленіемъ

 

были

«оставлены

 

и

 

опубликованы

 

среди

 

духовенства

 

особыя

 

пра-

вила

 

относительно

 

пріема

 

воспитанниковъ

 

на

 

казенное

 

содер-

жаще.

 

По

 

смыслу

 

этихъ

 

правилъ,

 

въ

 

семинарскомъ

 

корпусѣ

могли

 

помѣщаться

 

только

 

300

 

человѣкъ:

 

160

 

семинарскихъ

воспитанниковъ

 

и

 

140

 

духовно-училищныхъ.

 

Притомъ,

 

дѣти

священнослужителей

 

могли

 

быть

 

принимаемы

 

какъ

 

въ

 

семи-

нарію,

 

такъ

 

и

 

въ

 

училище

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

собствен-

ное

 

содержаніе,

 

и

 

только

 

дѣти

 

самыхъ

 

бѣдныхъ

 

и

 

многосе-

мейныхъ

 

священниковъ

 

могли

 

поступать

 

на

 

полуказенное

содержаніе,

 

да

 

и

 

то

 

подъ

 

условіемъ,

 

если

 

оставались

 

ва-

кансіи,

 

не

 

занятый

 

сиротами

 

или

 

дѣтьми

 

причетниковъ.

 

Эти

правила

 

имѣли

 

силу

 

до

 

конца

 

періода.

Что

 

касается

 

пансіонеровъ,

 

то

 

число

 

ихъ

 

въ

 

первую

 

по-

ловину

 

періода

 

было

 

довольно

 

незначительное,

 

не

 

свыше

'/в—

 

7Т

 

общаго

 

количества

 

жившихъ

 

въ

 

семинаріи

 

воспи-

танниковъ,

 

Это

 

число

 

значительно

 

возрастаѳтъ

 

съ

 

1865

 

г. }

когда

 

принятіе

 

на

 

казенное

 

иждивеніе

 

было

 

обставлено

 

болѣе

сложными

 

условіями.

 

Плата

 

за

 

пансіонерное

 

оодержаніе

 

была

въ

 

разныя

 

времена

 

различная:

 

съ

 

1840

 

г.

 

по

 

1855

 

г.—

30

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

1866

 

г.

 

по

 

1864

 

г.— 35

 

р.

 

и

 

съ

 

1867

 

г.

до

 

конца

 

періода— 60

 

р.

 

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

1867

 

года

 

были

въ

 

семинаріи

 

и

 

полупансіонеры — съ

 

платою

 

за

 

пищу

 

по

 

36

 

р.

въ

 

годъ.

 

Строгій

 

порядокъ

 

относительно

 

своевременнаго

 

взноса

платы

 

за

 

пансіонерное

 

содержаніе

 

устанавливается

 

только

«ъ

 

1866

 

года.

   

До

 

этого

 

же

   

времени

  

тнсіонеры

  

большею
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—

частью

 

были

 

очень

 

неисправными

 

должниками,

 

доставляв-

шими

 

немало

 

хлопотъ

 

и

 

семинарскому

 

Правленію,

 

и

 

Конси-
сторіи,

 

и

 

благочиннымъ,

 

взыскивавшимъ

 

долги

 

за

 

зажитое

время

 

съ

 

родителей

 

учениковъ.

 

Наконецъ,

 

въ

 

первую

 

поло-

вину

 

періода

 

нѣкоторымъ

 

бѣднѣйшимъ

 

воспитанникамъ,

 

за

невозможностью

 

помѣстить

 

ихъ

 

въ

 

семинарскомъ

 

корпусѣ,

выдавались

 

денежныя

 

пособія

 

—

 

отъ

 

7

 

до

 

16

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

въ

концѣ

 

періода

 

денежныя

 

пособія,

 

обычно

 

выдаваемый

 

въ

размѣрѣ

 

половинныхъ

 

казеннокоштныхъ

 

окладовъ,

 

составляли

рѣдкое

 

явленіе.

 

Такъ,

 

въ

 

1869

 

году,

 

вмѣсто

 

казеннаго

 

со-

держала,

 

было

 

выдано

 

воспитаннику

 

в.

 

отд.

 

М.

 

Павловичу

и

 

ср.

 

отд.

 

Н.

 

Смоличу

 

по

 

28

 

р.

 

57

 

к.

М.

 

Вержболовичъ.

(Прододженіе

 

будетъ_).

Населеніе

  

Минской

 

губерніи

  

по

 

первой

 

всеоб-
щей

 

переписи

 

1897

 

года.

Въ

 

концѣ

 

истекшаго'1901

 

года

 

Центральнымъ

 

Статиоти-

ческимъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

опу-

бликованы

 

были

 

два

 

интересныхъ

 

изданія,

 

составленный

 

по

даннымъ

 

первой

 

всеобщей

 

переписи

 

населенія

 

нашего

 

оте-

чества,

 

произведенной

 

28-го

 

Января

 

1897

 

года:

 

«Распредѣ-

леніе

 

населенія

 

Имперіи

 

по

 

главнымъ

 

вѣроисповѣданіямъ>

и

 

«Раопредѣленіе

 

старообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ

 

по

 

толкамъ

и

 

сектамъ».

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

оба

 

означенныя

 

изданія

представляютъ

 

собой,

 

несомнѣнно,

 

первый

 

опытъ

 

болѣе

 

или

мевѣе

 

точной

 

статистики

 

населенія

 

Россіи,

 

считаемъ

 

не

лишнимъ

 

познакомить

 

нашихъ

 

читателей

 

съ

 

главнѣйшими

цыфровыми

 

данными

 

указанныхъ

 

изданій

 

о

 

составѣ,

 

дви-

женіи

 

и

 

распредѣленіи

   

населенія

  

нашей

 

Минской

 

губерніи.

Все

 

населевіе

 

Россійской

 

Имперіи

 

въ

 

общей

 

сложности

 

къ
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■28-му

 

Января

 

1897

 

года

 

состояло

 

изъ

 

125,668,190

 

душъ

обоего

 

пола

 

(62,499,719,

 

и.

 

п.,

 

63,168,471

 

ж.

 

п.).

 

Это

общее

 

количество

 

населения

 

нашего

 

отечества

 

по

 

главнымъ

вѣроисповѣданіямъ

 

распредѣлялось

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

православныхъ

 

съ

 

единовѣрцами

 

87,384,480

 

человѣкъ

(43,082,998

 

м.

 

п.,

 

44,301,482

 

ж.

 

п.);

 

старообрядцевъ

 

и

уклоняющихся

 

2,173,738

 

человѣкъ

 

(1,019,675

 

м.

 

п.,

1,154,063

 

ж.

 

п.);

 

римско-католиковъ

 

11,420,927

 

человѣкъ

(5,664,665

 

м.

 

п.,

 

5,756,262

 

ж.

 

п.);

 

протестантовъ

 

разныхъ

вѣроисповѣданій

 

3,743,209

 

человѣкъ

 

(1,829,040

 

м.

 

п.,

1,914,169

 

ж.

 

п);

 

остальныхъ

 

христіанъ

 

1,221,511

 

чело-

вѣкъ

 

(647,71 8

 

м.

 

п.,

 

573,793

 

ж.

 

п.)-

 

магометанъ

 

13,889,421

человѣкъ

 

(7,369,928

 

м.

 

п.,

 

6,519,493

 

ж.

 

п.);

 

іулеевъ

5,189,401

 

человѣкъ

 

(2,536,184

 

м.

 

п.,

 

2,653,217

 

ж.

 

п.);

остальныхъ

 

нехристіанъ

 

(главнымъ

 

образомъ

 

буддистовъ

 

и

ламаитовъ)

 

645,503

 

человѣка

 

(349,511

 

м.

 

с,

 

295,992

 

ж.

 

п.).

Такимъ

 

образомъ,

 

громаднымъ

 

ореобладающимъ

 

количеотвомъ

въ

 

населеніо

 

нашего

 

отечества

 

являются

 

лица

 

православ-

наго

 

христіанскаго

 

вѣроиоповѣданія,

 

составляя

 

69,54°/о

всего

 

населенія

 

Имперіи.

 

Остальныя

 

вѣроисновѣданія,

 

къ

которымъ

 

принадлежать

 

входящія

 

въ

 

составъ

 

Россійской

Имперіи

 

народности,

 

по

 

своей

 

численности

 

располагаются

 

въ

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

магометане

 

11,06%

 

всего

 

населенія
Имперіи,

 

католики

 

9,09°/о,

 

евреи,

 

4,13%,

 

протестанты

 

раз-

ныхъ

 

вѣроисповѣданій

 

2,98%,

 

старообрядцы

 

и

 

уклоняю-

щееся

 

1,72%,

 

остальные

 

христіане

 

0,977о,

 

остальные

 

не-

христіане

 

0,51%.
Изъ

 

указаннаго

 

нами

 

общаго

 

количества

 

населенія

 

Рос-

сійской

 

Имперіи

 

по

 

переписи

 

1897

 

года

 

въ

 

нашей

 

Минской
губерніи

 

было

 

2,147,911

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

(1,070,067
:м.

 

п.,

 

1,077,844

 

ж.

 

п.)

 

х ).

 

Сравнивая

 

это

 

общее

 

количество

Ц

 

Къ

 

1-му

   

Января

 

1901

 

года

  

общее

 

количество

 

наоеленія
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населенія

 

Минской

 

губерніи

 

съ

 

таковымъ

 

же

 

количествомъ

населенія

 

другихъ

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

Россійской

 

Импе-

ріи

 

губерній

 

и

 

областей,

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

по

 

численности

своего

 

населенія

 

наша

 

Минская

 

губернія

 

занимаетъ

 

19-е-

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

всѣхъ

 

другихъ

 

губерній

 

и

 

областей

 

нашего-

отечества

 

').

 

Значительная

 

сравнительно

 

численность

 

на-

селенія

 

Минской

 

губерніи

 

далеко

 

однако

 

не

 

говоритъ

 

о

 

его

здѣсь

 

плотности,

 

такъ

 

какъ

 

Минская

 

губернія

 

одна

 

изъ

наиболѣе

 

обширныхъ

 

губерній

 

по

 

занимаемому

 

ей

 

про-

странству

 

2 ).

  

Если

   

мы

   

теперь

   

прослѣдимъ

   

ростъ

   

общаго

Минокой

 

губѳрніи

 

возросло

 

до

 

2,340,691

 

души

 

обоего

 

пола

(1,173,660

 

м.

 

п.,

 

1,167,031

 

ж.

 

п.).

 

См.

 

„Памятную

 

книжку

Минской

 

губерніи

 

на

 

1902

 

годъ",

 

стр.

  

120.

2)

 

По

 

численности

 

своего

 

насѳлѳнія

 

губѳрніи

 

и

 

области,

входящія

 

въ

 

составъ

 

нашей

 

Имггѳріи,

 

располагаются

 

въслѣ-

дующемъ- порядки:

 

1)

 

Кіѳвская,

 

2)

 

Вятская

 

и

 

3)

 

Подольска»

(всѣ

 

съ

 

3-хъ

 

слишкомъ

 

милліоннымъ

 

насѳленіемъ),

 

4)

 

Перм-

ская,

 

5)

 

Волынская,

 

6)

 

Полтавская,

 

7)

 

Самарская,

 

8)

 

Херсон-

ская,

 

9)

 

Тамбовская,

 

10)

 

Область

 

Войска

 

Донского,

 

11)

 

Во-

ронежская,

 

12)

 

Харьковская,

 

13)

 

Московская,

 

14)

 

Саратов-

ская,

 

15)

 

Курская,

 

16)

 

Черниговская,

 

17)

 

Уфимская,

 

18)

 

Ка-

занская,

 

19)

 

Минская,

 

20)

 

Екатѳринославская,

 

21)

 

С.-Петер-

бургская

 

и

 

22)

 

Орловская

 

(всѣ

 

съ

 

2-хъ

 

слишкомъ

 

миліон-

нымъ

 

насѳленіемъ).

2)

 

Минская

 

губѳрнія

 

занимаетъ

 

пространство

 

въ

 

1622,43

кв.

 

мили

 

или

 

въ

 

78,500

 

кв.

 

вѳрстъ.

 

Прямое

 

разстояніе

 

между

самою

 

сѣвѳрною

 

и

 

самою

 

юлшою

 

оконечностями

 

около

 

385-

вѳрстъ,

 

между

 

западною

 

и

 

восточною—

 

около

 

350

 

верстъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

одну

 

квадратную

 

милю

 

приходится

 

около

1324

 

человѣкъ

 

и

 

на

 

одну

 

квадратную

 

версту

 

около

 

27

 

чѳло-

въкъ,

 

что

 

въ

 

общѳмъ

 

почти

 

равняется

 

средней

 

населенности

Европейской

 

Россіи.

 

По

 

плотности

 

насѳлѳнія

 

Минская

 

гу-

бернія,

 

нужно

 

замѣтить,

 

уступаетъ

 

сосѣднимъ

 

губѳрніямъ

Вилѳнской,

 

(1,591,207

 

чѳловѣкъ

 

на

 

768

 

кв.

 

миль)

 

и

 

Гроднен-

ской

 

(1,602,681

 

чѳловѣкъ

 

на

 

792

 

кв.

 

мили). — Приводимый

 

нами
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-

количества

 

населенія

 

Минской

 

губерніи

 

за°

 

время

 

ея

 

столѣт-

няго

 

существованія

 

(съ

 

1793

 

г.),

 

то

 

найдемъ

 

движеніе

 

его

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ

 

х ).

 

Въ

 

1795

 

году

общее

 

количество

 

населенія

 

Минской

 

губерніи,

 

какь

 

это

видно

 

изъ

 

табели,

 

составленный

 

въ

 

этомъ

 

году

 

подъ

 

наблю-

деніемъ

 

Минскаго

 

губернатора

 

И.

 

Н.

 

Неплюева

 

по

 

распоря-

жение

 

генералъ-губернатора

 

Т.

 

И.

 

Тутолмина,

 

простиралось

до

 

784,865

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

(397,947

 

м.

 

п.,

 

386,918

 

ж.

п.).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

за

 

время

 

съ

 

1795

 

года

 

по

 

1897

 

г.,

 

т.

 

е.

въ

 

теченіе

 

столѣтія,

 

общее

 

количество

 

населенія

 

Минской

губерніи

 

увеличилось

 

въ

 

2,73

 

раза.

 

Въ

 

1857

 

году

 

общее

количество

 

населенія

 

Минской

 

губерніи

 

простиралось

 

до

983,431

 

души

 

обоего

 

пола.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

за

 

время

 

съ

.1857

 

года

 

по

 

1897

 

годъ,

 

въ

 

теченіе

 

послѣднихъ

 

сорока

лѣтъ,

 

общее

 

количество

 

населенія

 

Минской

 

губерніи

 

увели-

чилось

 

въ

 

2,18

 

разъ.

 

Такой

 

быстрый

 

ростъ

 

населенія

 

Мин-

ской

 

губерніи

 

во

 

вторую

 

половину

 

столѣтняго

 

ея

 

существо-

ванія,

 

особенно

 

по

 

сравненію

 

съ

 

первой,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

на-

ходить

 

себѣ

 

объясненіе

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

значитель-

номъ

 

приливѣ

 

въ

 

предѣлы

 

Минской

 

губерніи,

 

начиная

 

съ

60-хъ

 

годовъ

 

истекшаго

 

столѣтія,

 

населенія

 

изъ

 

централь-

ныхъ

 

великорусскихъ

 

губерній.

Указанное

 

нами

 

общее

 

количество

 

населееія

 

Минской

 

гу-

берніи

 

по

 

переписи

 

1897

 

года

 

по

 

уѣздамъ

 

распредѣляется

слѣдующимъ

 

образомъ:

   

Минскій

 

276,818

 

душъ

 

обоего

 

пола

свѣдънія

 

о

 

пространствѣ,

 

занимаѳмомъ

 

Минской

 

и

 

другими

 

гу-

берніями,

 

заимствованы

 

нами

 

(равнокакъбудутъзаимствоваться

и

 

ниже)

 

изъ

 

сочиненія:

 

„Матеріалы

 

для

 

географіи

 

и

 

статистики

Россіи.

 

Минская

 

губернія,

 

Томъ

 

1-й.

 

С.-Пѳтербургъ.

 

1864

 

г.".

х )

 

Приводимыя

 

нами

 

ниже

 

статистическія

 

свъдѣнія

 

о

 

на-

седѳніи

 

Минской

 

губѳрніи

 

до

 

переписи

 

1897

 

г.

 

заимстввованы

нами

 

изъ

 

историко-статистической

 

записки

 

А.

 

П.

 

Смород-

скаго:

 

„Столѣтіѳ

 

Минской

 

губЬрніи.

 

Минскъ.

 

1893

 

г.".
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(138,526

 

м.

 

п.,

 

138,292

 

ж.

 

п.);

 

Слуцкій

 

261,101

 

душа

обоего

 

пола

 

(129,163

 

м.

 

п.,

 

131,938

 

ж.

 

п.);

 

Бобруйскій
256,095

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

(130,397

 

м.

 

п.,

 

125,698

 

ж.

 

п.);
Новогрудскій

 

247,240

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

(121,499

 

м.

 

п.,

125,741

 

ж.

 

п.);

 

Борисовскій

 

238,337

 

душъ

 

обоего

 

пола

(118,837

 

м.

 

п.,

 

119,500

 

ж.

 

п.);

 

Игуменскій

 

233,718

 

дуіпъ

обоего

 

пола

 

(11 5,828

 

м.

 

п.,

 

117,890

 

ж.

 

п.);

 

Пинскій

 

230,522

души

 

обоего

 

пола

 

(115,776

 

м.

 

п.,

 

114,746

 

ж.

 

п.);

 

Рѣчиц-

кій

 

222,771

 

душа

 

обоего

 

пола

 

(109,756

 

м.

 

п.,

 

113,015

 

ж.

п.);

 

Мозырскій

 

181,309

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

(90,285

 

м.

 

п,,

91,024

 

ж.

 

п.).

 

Въ

 

этомъ

 

распредѣленіи

 

общаго

 

количества

населеяія

 

Минской

 

губерніи

 

по

 

уѣздамъ

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

того

 

обстоятельства,

 

что

 

численность

 

населенія

 

въ

 

Минской

іуберніи

 

распределяется

 

по

 

уѣздамъ

 

далеко

 

не

 

пропорціо-

нально

 

ихъ

 

пространственному

 

объему.

 

По

 

занимаемому

 

про-

странству

 

уѣзды

 

Минской

 

губерніи

 

распределяются

 

въ

 

та-

комъ

 

порядкъ:

 

Мозырокій

 

(14,095

 

кв.

 

в.),

 

Рѣчицкій

 

(10,754
кв.

 

в.),

 

Бобруйскій

 

(10,445

 

кв.

 

в.),

 

Пинскій

 

(10,261

 

кв.

 

в.),

Борисовскій

 

(8,775

 

кв.

 

в.),

 

Игуменскій

 

(8,598

 

кв.

 

в,),

 

Слуц-
кій

 

(6,713

 

кв.

 

в.),

 

Минскій

 

(4,465

 

кв.

 

в.),

 

Новогрудскій
(4,394

 

кв.

 

в.).

 

Такимъ

 

образомъ

 

получается,

 

что

 

уѣзды

Мозырскій

 

*и

 

Рѣчицкій,

 

самые

 

обширные

 

по

 

занимаемому

ими

 

пространству,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

самые

 

малолюдные

 

по

количеству

 

населенія

 

и

 

наоборотъ

 

—

 

уѣзды

 

Новогрудскій,

Минскій

 

и

 

Слуцкій,

 

самые

 

меныпіе

 

по

 

занимаемому

 

ими

пространству,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

наиболѣе

 

густо

 

населены.

Обращаясь

 

къ

 

вѣроисповѣдному

 

составу

 

населенія

 

Мин-
ской

 

губерніи,

 

мы

 

видимъ

 

здѣсь

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

слѣ-

дующее:

 

изъ

 

общаго

 

количества

 

населенія

 

Минской

 

губерніи
2,147,911

 

душъ

 

обоего

 

пола— православныхъ

 

1,563,791
человѣкъ

 

обоего

 

пола

 

(783,287

 

м.

 

п.,

 

780,504

 

ж.

 

п.);
старообрядцевъ

 

и

 

уклоняющихся

 

15,838

 

человѣкъ

 

об.

 

п.

(8,016

 

м.

 

п.,

 

7,822

 

ж.

 

п.);

 

римско-католиковъ

 

219,458

 

че-
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ловѣкъ

 

об.

 

п.

 

(109,606

 

м.

 

п.,

 

109,852

 

ж.

 

п.);

 

протеотан-

товъ

 

разныхъ

 

вѣроисповѣданій

 

5,606

 

человѣкъ

 

об.

 

п.

(3,124

 

м.

 

п.,

 

2,482

 

ж.

 

п.);

 

остальныхъ

 

христіанъ

 

25

 

че-

довѣкъ

 

об.

 

п.

 

(16

 

м.

 

п.,

 

9

 

ж.

 

п.);

 

магометанъ

 

4,526

 

че-

довѣкъ

 

об

 

п.

 

(2,551

 

м.

 

п.,

 

1,975

 

ж.

 

п.);

 

іудеевъ

 

338,657

человѣкъ

 

об.

 

п.

 

(163,457

 

м.

 

п.,

 

175,200

 

ж

 

п.)-,

 

осталь-

ныхъ

 

нехристіанъ

 

10

 

человѣкъ

 

муж.

 

пола.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

громаднымъ

 

преобладающимъ

 

количествомъ

 

въ

 

насе-

леніи

 

Минской

 

губерніи

 

являются

 

лица

 

православнаго

 

испо-

вѣданія,

 

составляя

 

72,80%

 

общаго

 

ея

 

населенія.

 

Осталь-

ныя

 

вѣроисповѣданія,

 

къ

 

которымъ

 

принадлежитъ

 

часть

населенія

 

Минской

 

губзрніи,

 

по

 

своей

 

количественной

 

чис-

ленности

 

располагаются

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

евреи

15,77%

 

общаго

 

населеаія

 

губерніи,

 

католики

 

10,22%,

 

ста-

рообрядцы

 

и

 

уклоняющееся

 

0,74%,

 

протестанты

 

0,26%,
магометане

 

0,21%.

 

Сравнивая

 

вѣроиоповѣдной

 

составъ

 

на-

селенія

 

Минской

 

губерніи

 

съ

 

таковымъ

 

же

 

другихъ

 

губерній

 

и

областей

 

Россійской

 

Имперіи,

 

мы

 

придемъ

 

къ

 

такимъ

 

за-

ключительнымъ

 

выводамъ.

 

По

 

количеству

 

православнаго

 

на-

селенія

 

Минская

 

губернія

 

занимаетъ

 

25-е

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

всѣхъ

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

Россійской

 

Имперіи

 

губерній
и

 

областей

 

1 );

 

по

 

процентному

 

же

 

отношенію

 

православнаго

населенія

 

къ

 

общему

 

его

 

количеству

 

Минская

 

губернія
стоитъ

 

уже

 

гораздо

 

ниже,

 

занимая

 

только

 

51-е

 

мѣсто.

 

Вто-
рую

 

вѣроисповѣдную

 

по

 

количеству

 

группу

 

въ

 

составь

 

на-

селенія

  

Минсьой

  

губерніи

   

представдютъ

   

евреи.

   

По

 

коли-

')

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

Минская

 

губернія

 

уступаетъ

 

Бес-

сарабской,

 

Волынской,

 

Воронежской,

 

Вятской,

 

Екатѳрино-

славской,

 

Кіѳвской,

 

Курской,

 

Московской,

 

Орловской,

 

Перм-

ской,

 

Подольской,

 

Полтавокой,

 

Разанской,Самарской,

 

Сара-

товской,

 

С.-Петербургской,

 

Тамбовской,

 

Тверской,

 

Томской,

Харьковской,

 

Херсонской

 

и

 

Черниговской

 

губѳрніяиъ

 

и

 

обла-

стямъ

 

Войска

 

Донского

 

и

 

Кубанской.
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честву

 

еврейскаго

 

населенія

 

Минская

 

губернія,

 

нужно

 

за-

мѣтить,

 

стоитъ

 

очень

 

высоко

 

среди

 

другихъ

 

губерній,

 

усту-

пая

 

въ

 

численномъ

 

отношеніи

 

еврейскаго

 

населенія

 

только

губерніямъ

 

Варшавской,

 

Волынской,

 

Еіевской

 

и

 

Подольской,

а

 

въ

 

процентномъ

 

отношеніи

 

къ

 

общему

 

количеству

 

насе-

ленія

 

только

 

губерніямъ

 

Гродненской,

 

Варшавской,

 

Петро-

ковской

 

и

 

Сѣдлецкой;

 

при

 

этомъ

 

на

 

долю

 

Минской

 

губерніи

падаетъ

 

почти

 

'/« 5

 

часть

 

всего

 

еврейскаго

 

населенія

 

Россій-

ской

 

Имперіи.

 

Третью

 

вѣроисповѣдную

 

по

 

количеству

 

группу

въ

 

составѣ

 

населенія

 

Минской

 

губерніи

 

представляютъ

 

ка-

толики.

 

По

 

количеству

 

римско-католическаго

 

населенія

 

Мин-

ская

 

губернія

 

занимаетъ

 

17-е

 

мѣсто,

 

а

 

по

 

процентному

 

от-

ношение

 

къ

 

общей

 

численности

 

населенія

 

16-е

 

мѣсто

 

въ

ряду

 

всѣхъ

 

другихъ

 

губерній

 

и

 

областей

 

Российской

 

Импе-

ріи

 

Щ,

 

Наконецъ,

 

четвертую

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

крупную

 

вѣ-

роисповѣдную

 

группу

 

въ

 

составѣ

 

населенія

 

Минской

 

губер-

ніи

 

представляютъ

 

старообрядцы

 

и

 

уклоняющіеся.

 

По

 

количе-

ству

 

послѣднихъ

 

Минская

 

губернія

 

занимаетъ

 

39-е

 

мѣсто

въ

 

пяду

 

другихъ

 

губерній

 

и

 

областей

 

нашего

 

отечества.

Количество

 

лицъ

 

въ

 

Мивской

 

губерніи,

 

принадлежащихъ

 

къ

другииъ

 

вѣроисповѣданіямъ,

 

очень

 

невелико.

 

Въ

 

общей

 

слож-

ности

 

оно

 

очень

 

немногимъ

 

превышаетъ

 

10,000

 

человѣкъ.

Если

 

мы

 

теперь

 

прослѣдимъ

 

ростъ

 

вѣроисповѣдного

 

со-

става

 

населенія

 

Минской

 

губерніи

 

за

 

время

 

ея

 

столѣтняго

существованія,

 

то

 

придемъ

 

къ

 

слѣдующимъ

 

даннымъ

 

отно-

сительно

 

движенія

 

населенія

 

нашей

 

губерніи

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шенін.

 

Въ

 

1800

 

году

 

православное

 

населеніе

 

Минской

 

гу-

берніи

 

простиралось

   

до

 

262,024

   

душъ

   

обоего

 

пола,

   

а

 

въ

,*)

 

По

 

количеству

 

римско-католическаго

 

насѳлѳнія

 

Минская

губернія,

 

кромѣ

 

10-ти

 

губѳрній

 

Привислянскаго

 

края,

 

усту-

паѳтъ

 

губерніямъ

 

Виленской,

 

Витебской,

 

Волынской,

 

Грод-

ненской,

 

Ковенской

 

и

 

Подольской.
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1857

 

году — до

 

698,134

 

душъ

 

об.

 

п.

 

Такимъ

 

образомъ,

за

 

время

 

съ

 

1800

 

года

 

по

 

1897

 

годъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

те-

чете

 

столѣтія,

 

православное

 

населеніе

 

Минской

 

губерніи

увеличилось

 

почти

 

въ

 

6

 

разъ,

 

а

 

со

 

времени

 

1857

 

года

 

по

1897

 

годъ— въ

 

2,24

 

раза.

 

Замѣтно

 

быстрый

 

ростъ

 

право-

славнаго

 

населенія

 

нашей

 

губерніи

 

въ

 

первую

 

половину

ея

 

столѣтняго

 

существованія,

 

нужно

 

думать,

 

главнымъ

образомъ

 

стоитъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

дѣломъ

 

возсоединенія

 

уніатовъ.

Въ

 

1800

 

году,

 

изъ

 

общаго

 

количества

 

христіанскаго

 

населенія

Минской

 

губерніи

 

771,994

 

души

 

обоего

 

пола,

 

православныхъ

было

 

262,024

 

человѣка

 

обоего

 

пола,

 

уніатовъ

 

310,373,

католиковъ

 

199,597;

 

въ

 

1839

 

году,

 

изъ

 

общаго

 

количаства

населенія

 

Минской

 

губерніи

 

950,494

 

души

 

обоего

 

пола,

православныхъ

 

было-

 

639,358

 

человѣкъ

 

об.

 

я.

 

(въ

 

томъ

чвслѣ

 

возсоединенныхъ

 

изъ

 

уніатовъ

 

353,524),

 

католиковъ

261,779;

 

въ

 

1857

 

году,

 

изъ

 

общаго

 

количества

 

населенія

Минской

 

губерніи

 

983,431

 

душа

 

обоего

 

пола,

 

католиковъ

было

 

182,764

 

человѣка

 

об.

 

пола.

 

Сопоставляя

 

эти

 

цыфровыя

данныя

 

о

 

движеніи

 

католическаго

 

населенія

 

Минской

 

губер-

ніи

 

съ

 

данными

 

переписи

 

1897

 

года,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

като-

лическое

 

населеніе

 

въ

 

Минской

 

губерніи

 

съ

 

1800

 

года

 

по

1897

 

годъ,

 

т.

 

е.

 

почти

 

въ

 

теченіе

 

столвтія,

 

увеличилось

только

 

въ

 

1,09

 

разъ,

 

съ

 

1839

 

года

 

по

 

1857

 

годъ

 

оно

уменьшилось

 

въ

 

1,18

 

разъ,

 

и

 

только

 

съ

 

1857

 

года

 

оно

опять

 

увеличилось

 

въ

 

1,2

 

раза.

 

Въ

 

1839

 

году

 

евреевъ

 

было

47,735

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

въ

 

1857

 

году

 

ихъ

 

было

95,767

 

человѣвъ

 

обоего

 

пола.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

1839

 

г.

по

 

1897

 

годъ

 

еврейское

 

населеніе

 

Минской

 

губерніи

 

уве-

личилось

 

въ

 

7,09

 

разъ,

 

а

 

съ

 

1857

 

г.

 

въ

 

3,53

 

раза;

 

при-

чемъ

 

увеличеніе

 

еврейскаго

 

населенія

 

главнымъ

 

образомъ

гіадаетъ

 

на

 

вторую

 

половину

 

взятаго

 

нами

 

періода.

 

Нельзя

не

 

отмѣтить

 

и

 

значительнаго

 

увеличенія

 

за

 

вторую

 

поло-

вину

 

XIX

 

столѣтія

 

общаго

 

числа

 

старообрядцевъ

  

въ

 

предѣ-
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лахъ

 

Минской

 

губерніи.

 

Въ

 

1857

 

году

 

ихъ

 

значилось

 

только

3,936

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

слѣдовательно

 

за

 

время

 

съ

 

1857

 

г.

по

 

1897

 

годъ,

 

въ

 

.теченіе

 

сорока

 

лѣтъ,

 

количество

 

ихъ

 

уве-

личилось

 

въ

 

4

 

слишкомъ

 

раза.

(Окончаніе

 

будетъ).

Темы

 

сочиненій

 

на

 

соисканіе

 

премій

 

Имени

 

Ея

 

Величества

Государыни

   

Императрицы

   

Александры

   

Ѳеодоровны

въ

 

1904

 

г.

 

*).

Па

 

основаніи

 

§

 

XY1I

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

6-го
іюня

 

1901

 

года

 

яовыхъ

 

правилъ

 

о

 

преміяхъ

 

Августѣйшаго

Имени

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

Ѳеодоровны,

 

самъ

 

объявляется

 

отъ

 

Комитета

 

попечительства

о

 

домахъ

 

трудолюбія

 

и

 

работныхъ

 

домахъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣніе,

 

что

 

на

 

соисканіе

 

означенныхъ

 

премій,

 

присужденіе

коихъ

 

состоится

 

въ

 

1904

 

году,

 

предлагаются

 

нижеслѣдую-

щія

 

темы:

7.

 

Историческгй

 

обзоре

 

мѣръ

 

общественнаго

 

призрѵь-

нгл

 

и

 

благотворительности.
Въ

 

сочиненіяхъ

 

по

 

этой

 

темѣ

 

желательно

 

имѣть

 

подроб-

ную

 

разработку

 

исторіи

 

законодательныхъ

 

мѣръ

 

въ

 

области

общественнаго

 

призрѣнія

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

связи

 

съ

 

практиче-

скими

 

результатами

 

ихъ

 

примѣненія.

 

Особое

 

вниманіе

 

слѣ-

дуетъ

 

обратить

 

на

 

изученіе

 

дѣятельности

 

правительствен-

ныхъ

 

органовъ

 

прнзрѣнія,

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

учрежде-

на,

 

а

 

также

 

приходскихъ.

 

организацій.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

же-

лательно

 

имѣть

 

возможно

 

болѣе

 

полный

 

и

 

систематически

обзоръ

 

развитія.у

 

насъ

 

частной

 

благотворительности

 

въ

 

ея

разнообразныхъ

 

видахъ

 

и

 

проявленіяхъ.

*)

 

Си.

 

№

 

3

 

Мин.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1902

 

г.,

 

часть

 

неоф.



.

     

-

 

99

 

—

Особенно

 

важнымъ

 

представлялось

 

бы

 

попутное

 

разсмо-

трѣніе

 

историческаго

 

развитія

 

общихъ

 

и

 

спеціальныхъ

 

мѣръ

трудовой

 

помощи

 

и

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

мѣропріятій,

 

направ-

ленныхъ

 

къ

 

улучшенію

 

условій

 

труда

 

и

 

быта

 

нуждающихся.

2.

   

Современная

 

система

 

призрѣнгя

 

бѣдныхъ

 

въ

 

важ-

нѣйшихъ

 

европейскихъ

 

государствахъ
Изслѣдованіе

 

по

 

этой

 

темѣ

 

должно

 

заключать

 

въ

 

себѣ

ясное

 

и

 

подробное

 

изложеніе

 

устройства

 

общественнаго

 

при-

зрѣнія

 

бѣдныхъ

 

въ

 

главныхъ

 

государствахъ

 

Западной

 

Евро-

пы,

 

преимущественно

 

въ

 

Англіи,

 

Германіи

 

и

 

Франціи.

 

Въ

частности

 

желательно

 

видѣть

 

тщательный

 

анализъ

 

эльбер-

фельдской

 

системы

 

призрѣнія,

 

въ

 

связи

 

съ

 

тѣми

 

причинами,

которыя

 

привели

 

къ

 

ней,

 

и

 

съ

 

опытомъ

 

этой

 

системы

 

въ

Германіи

 

и

 

Австріи.

 

Желательно

 

также

 

обстоятельное

 

изу-

ченіе

 

сдѣланныхъ

 

вѵразличныхъ

 

государствахъ

 

опытовъ

объединенія

 

благотворительныхъ

 

учрежденій

 

и

 

взаимодѣйствія

между

 

ними

 

и

 

органами

 

государственнаго

 

и

 

общественнаго

призрѣнія.

 

Хотя

 

главную

 

задачу

 

изслѣдованія

 

должно

 

со-

ставить

 

изученіе

 

современныхъ

 

системъ

 

призрѣнія,

 

однако,

необходимо

 

историческое

 

выясненіе

 

послѣдовательнаго

 

раз-

вит

 

главныхъ

 

элементовъ'

 

этихъ

 

системъ.

3.

   

Объ

 

источникахъ

 

средстве

 

на

 

мѣропргятгя

 

въ

пользу

 

бѣдныхъ,

Въ

 

изслѣдованіи

 

по

 

этой

 

темѣ

 

должно

 

быть

 

обстоятельно

выяснено

 

значеніе

 

по

 

возможности

 

всѣхъ

 

видовъ

 

источни-

ковъ

 

для

 

покрытія

 

расходовъ

 

по

 

общественному

 

призрѣнію

бѣдныхъ,

 

по

 

благотворительности

 

и

 

вообще

 

по

 

мѣроиріятіямъ

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

желательно

 

обслѣдованіе

существующихъ

 

способовъ

 

пріобрѣтенія

 

средствъ

 

на

 

озна-

ченныя

 

нужды,

 

не

 

исключая

 

такихъ,

 

какъ

 

лотереи,

 

моно-

польные

 

сборы,

 

напр.

 

за

 

объявленія

 

въ

 

публичныхъ

 

мѣ-

стахъ,

 

на

 

конвертахъ

 

писемъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

частные

 

сборы

 

(напр.

съ

 

увеселеній

   

и

   

зрѣлищъ),

   

общественные

   

сборы

  

и

  

т.

 

п.
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Особенно

 

подробнаго

 

изученія

 

заслуживаешь

 

вопросъ

 

о

 

воз-

никновеніи

 

и

 

развитіи

 

постоянныхъ

 

и

 

регулярныхъ

 

источ-

никовъ,

 

т.

 

е.

 

о

 

спеціальныхъ

 

налогахъ

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

и

 

объ

 

иныхъ

 

сборахъ,

 

практикуемыхъ

 

въ

 

различныхъ

 

госу-

дарствахъ

 

Желательно

 

также

 

детальное

 

разсмотрѣніе

 

дан-

наго

 

вопроса

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Россіи, — въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

не-

обходимо

 

было

 

бы

 

обезпечать

 

у

 

насъ

 

наличность

 

спеціаль-

ныхъ

 

средствъ

 

для

 

означенныхъ

 

нуждъ

 

и

 

какими

 

способами

и

 

въ

 

какихъ

 

формахъ

 

могло

 

бы

 

быть

 

достигнуто

 

это

 

обез-

печеніе.

4.

   

Посредничество

 

въ

 

пріисканги

 

работъ,

 

какъ

 

одна
изъ

 

формъ

 

трудовой

 

помощи.

Въ

 

сочиненіи

 

по

 

этой

 

темѣ

 

желательно

 

выясненіе

 

вопроса

о

 

безработицѣ,

 

какъ

 

факторѣ

 

увеличенія

 

контингента

 

нуж-

дающихся

 

въ

 

призрѣніи,

 

и

 

о

 

способахъ

 

предупрежденія

 

и

устраненія

 

неблагопріятныхъ

 

послѣдствій

 

этого

 

явленія.

 

Не-
обходимо

 

подробное

 

изученіе

 

различныхъ

 

системъ

 

указанія

работы,

 

примѣняемыхъ

 

въ

 

Западной

 

Европѣ,

 

особенно

 

въ

Германіи,

 

Англіи,

 

Франціи,

 

Австріи

 

и

 

Швейцаріи.

 

Между

прочимъ,

 

желательно

 

выясненіе,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

недо-

статковъ

 

примѣненій

 

частной

 

иниціативы

 

въ

 

этой

 

сферѣ

 

и,

 

съ

другой,

 

важнаго

 

значенія

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

государства

 

и

особенно

 

учрежденій

 

мѣстнаго

 

самоуправленія.

 

Въ

 

изслѣдо-

ваніи

 

необходимо

 

сдѣлать

 

обстоятельный

 

критическій

 

обзоръ

попытокъ

 

разрѣшить

 

вопросъ

 

объ

 

указаніи

 

работы,

 

имѣв-

шихъ

 

мѣсто

 

въ

 

Россіи,

 

особенно

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

сельско-

хозяйотвеннымъ

 

рабочимъ

 

(продовольственные

 

и

 

лѣчебно-

продовольственные

 

пункты,

 

справочный

 

конторы

 

и

 

пр.).

5.

   

Трудовая

 

помощь

 

въ

 

случаяхъ

 

неурожая

 

и

 

дру-
гихъ

 

народныхъ

 

бѣдствій.

Въ

 

изслѣдованіи

 

по

 

этой

 

темѣ

 

желательно

 

было

 

бы

 

прежде

всего

 

видѣть

 

анализъ

 

тѣхъ

 

послѣдствій,

 

которыя

 

порождаетъ

неурожай

 

и

 

др.

 

народныя

   

бѣдствія

   

въ

 

различныхъ

 

прояв-
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леніяхъ

 

трудовой

 

жизни

 

насеіенія.

 

Затѣмъ,

 

съ

 

особою

 

обсто-

ятельностью

 

должно

 

быть

 

выяснено,

 

какое

 

значевіе

 

для

устраненія

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

бѣдствій,

 

главнымъ

 

же

 

обра-

зомъ

 

бѣдствій

 

неурожая,

 

имѣютъ

 

различные

 

виды

 

трудовой

аомощи,

 

какъ

 

постоянно

 

дѣйствующія

 

учрежденія

 

(дома

 

тру-

долюбія,

 

трудовые

 

пункты),

 

такъ

 

и

 

временныя

 

формы

 

ея

(въ

 

особенности

 

же

 

общественныя

 

работы,

 

мѣры

 

поддер-

жанія

 

кустарныхъ

 

промысловъ,

 

ясли

 

и

 

пріюты

 

для

 

дѣтей

и

 

пр ).

 

При

 

составленіи

 

этого

 

изслѣдованія,

 

въ

 

которомъ

должно

 

найти

 

себѣ

 

мѣсто

 

и

 

разъясненіе

 

преимуществъ

 

тру-

довой

 

помощи

 

предъ

 

различными

 

способами

 

даровой

 

помощи

нуждающемуся

 

населенію,

 

желательно

 

всестороннее

 

утили-

зированіе

 

опытовъ

 

примѣненія

 

трудовой

 

помощи,

 

сдѣланныхъ

попечительствомъ

 

одомахъ

 

трудолюбія,

 

начиная

 

съ

 

1899

 

года-

6.

   

Описанге

 

существующихъ

 

въ

 

Россіи

 

учрежденій
трудовой

 

помощи

 

нуждающимся.
Такое

 

описаніе

 

должно

 

охватывать

 

возможно

 

большее

число

 

самыхъ

 

типичныхъ

 

учрежденій

 

и

 

касаться

 

'какъ

 

ихъ

исторіи,

 

тавъ

 

и

 

современнаго

 

устройства.

 

По

 

отношенію

 

къ

каждому

 

типу

 

учрежденій

 

весьма

 

важно

 

выяснить

 

посте-

пенное

 

развитіе

 

его,

 

зеаченіе

 

и

 

роль

 

въ

 

дѣлѣ

 

помощи

 

нуж-

дающимся,

 

практическія

 

данныя,

 

обуоловливавшія

 

успѣхъ

или

 

неуспѣхъ

 

его,

 

и,

 

наконецъ,

 

подробно

 

обработанныя

свѣдѣнія

 

о

 

постановкѣ

 

учрежденій.

 

Желательно,

 

чтобы

 

та-

тя

 

онисанія

 

могли

 

служить

 

практическимъ

 

цѣлямъ,

 

и

 

по

мѣрѣ

 

возможности,

 

пособіемъ

 

къ

 

организаціи

 

учрежденій
трудовой

 

помощи.

7.

   

Библжрафическій

 

указатель

 

русской

 

литературы

по

 

вопросами

 

общественного

 

призрѣніл,

 

благотвори-
тельности

 

и

 

мѣропрілтгй,

 

направленныхъ

 

къ

 

улучше-

нью

 

условій

 

труда

 

и

 

быта

 

нуждающихся.
Желательно,

 

чтобы

 

такой

 

указатель

 

былъ

 

«толковымъ»

и

 

содержалъ

   

въ

 

себѣ

  

не

 

только

   

перечисленіе

  

отдѣльныхъ
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изданій

 

по

 

указаннымъ

 

вопросамъ,

 

но

 

и

 

рецензіи

 

по

 

нимъ,

а

 

равно

 

журнальныя

 

и

 

болѣе

 

выдающаяся

 

газетныя

 

статьи.

Онъ

 

долженъ

 

охватывать

 

всю

 

русскую

 

литературу

 

по

 

этимъ

вопросатъ

 

до

 

послѣдняго

 

времени.

8.

 

Значеніе

 

Церкви

 

въ

 

дѣлѣ

 

обществеинаго

 

призрѣтя

и

 

благотворительности.

Въ

 

изслѣцованіи

 

на

 

эту

 

тему

 

должно

 

изложить

 

дѣятель-

ность

 

церковныхъ

 

учрежденій

 

разнаго

 

рода:

 

церковно-

приходскихъ

 

попечительствъ,

 

церковныхъ

 

братствъ,

 

мона-

стырей,

 

орденовъ

 

и

 

т.

 

п.

Сочиненіе

 

должно

 

коснуться

 

дѣятельности

 

церковныхъ

учрежденій

 

по

 

всѣмъ

 

видамъ

 

призрѣнія

 

и

 

благотворитель-

ности:

 

помощи

 

неимущимъ

 

пащею

 

и

 

одеждою,

 

помощи

 

тру-

довой,

 

воспитанія,

 

обученія,

 

врачеванія

 

и

 

т.

 

д.

Слѣдуетъ

 

указать

 

на

 

средства,

 

которыми

 

располагаютъ

вышеупомянутыя

 

учрежденія.

Предлагаемое

 

изслѣдованіе

 

должно

 

распространить

 

на

 

дѣя-

тельность

 

христіанскихъ

 

церквей

 

всѣхъ

 

исповѣданій,

 

какъ

$ъ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границею.

При

 

семъ

 

Ж

 

рассылается

 

ОГЛАВЛЕНІЕ

 

Іинскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1901

 

годъ.

содержав»»»:

Нынѣшнѳѳ

 

трѳбовавіе

 

отъ

 

пастырей

 

церкви. —Третій

 

пѳріодъ

 

сущѳ-

ствованія

 

Минской

 

духовной

 

семинаріи

 

(1840

 

—

 

1874

 

г.)

 

(продолжѳніе). —

Населѳніе

 

Минской

 

губерніи

 

по

 

переписи

 

1897

 

г. —Темы

 

сочиненій

 

на

соисканіѳ

 

премій

 

Августѣйшаго

 

Имени

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Импе-
ратрицы

 

Александры

 

Ѳѳодоровны.

Редактору

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Аленсандръ

 

Товаровъ.

Дозволено

 

цензурою.

  

Минекъ.

 

16

 

Февраля

 

1902

 

года.

 

Цензоръ,
Каѳедральнаго

 

собора

   

Ключарь,

 

Свніценникъ

   

Павелъ

   

Аѳонскій.

Ииискъ, — Паровая

 

Тиио-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.
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