
Цѣна за годъ пять руб., 
а за полгода три руб. , 

съ пересылкой.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 
духовной семннарінвъ г. Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин
ныхъ Полоцкой епархіи.

15 іюля 1899 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ II САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІП,

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Сего іюня въ ‘28-й день скончался въ Аббасъ- 



Туманѣ возлюбленный Братъ Нашъ, Наслѣдникъ 
Цесаревичъ и Великій Князь Георгій Александровичъ. 
Болѣзнь, постигшая Его Императорское Высочество, 
могла еще, казалось, уступать дѣйствію предприня
таго лѣченія и вліянію южнаго климата,—но Богъ 
судилъ иначе. Покоряясь безропотно Промыслу Бо
жію, Мы призываемъ всѣхъ вѣрныхъ Нашихъ под
данныхъ раздѣлить съ Нами душевную скорбь Нашу 
и усердныя моленія объ упокоеніи души почившаго 
Нашего Брата.

Отнынѣ, доколѣ Господу не угодно еще благо
словить Насъ рожденіемъ Сына, ближайшее право 
наслѣдованія Всероссійскаго Престола на точномъ 
основаніи основного государственнаго закона о пре
столонаслѣдіи, принадлежитъ Любезнѣйшему Бриту 
Нашему Великому Князю Михаилу Александровичу.

Данъ въ Петергофѣ, въ 28 день іюня, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяно
сто девятое, Царствованія же Нашего въ пятое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано.

„НИКОЛАЙ*.
Въ Петергофѣ.

28-го іюня 1899 года.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ 
Правительствующему Сенату.

Любезнѣйшаго Брата Нашего, Великаго Князя Михаила 
Александровича, коему, въ силу основныхъ государственныхъ за
коновъ, принадлежитъ, доколѣ Господь Богъ не благословитъ 
Насъ рожденіемъ сына, ближайшее право на наслѣдіе послѣ 
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Насъ Престола, повелѣваемъ именовать во всѣхъ случаяхъ Госу
даремъ Наслѣдникомъ и Великимъ Княземъ.

Па подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано:

ЛОО.ЫР.
Въ 7-й день іюля 1899 г.

Въ Петергофѣ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной 
Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Г. Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода о дополнительномъ ассигнованіи изъ государ
ственнаго казначейства 1.859.605 р. на нужды начальнаго на
роднаго образованія, мнѣніемъ положилъ: 1) отпускать изъ госу
дарственнаго казначейства, начиная съ 1-го января 1900 года, 
въ дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ по смѣтѣ Святѣйшаго 
Синода на нужды начальнаго народнаго образованія: а) 1.659.605 р. 
на устройство и содержаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты и б) 200.000 рублей на устройство и содержаніе учи
тельскихъ курсовъ при второклассныхъ и двухклассныхъ шко
лахъ, а всего по одному милліону восьмисотъ пятидесяти 
девяти тысячъ шестисотъ пяти рублей въ годъ; 2) обра
зующіеся отъ означенныхъ въ п. 1 кредитовъ, по истеченіи смѣт
ныхъ періодовъ, остатки обращать въ спеціальныя средства Свя
тѣйшаго Синода и расходовать ихъ соотвѣтственно прямому на
значенію каждаго кредита въ отдѣльности; 3) подчинить расхо
дованіе вновь отпускаемыхъ на нужды начальнаго народнаго об
разованія средствъ (п. 1) условію, установленному на сей пред
метъ п. 1 ст. 3 Высочайше утвержденнаго 5 іюня 1895 г. мнѣ
нія Государственнаго Совѣта. Означенное мнѣніе Государствен
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наго Совѣта, въ 24-й день мая 1899 года, Высочайше 
утверждено.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

1. Отъ 30 іюня 1899 года, за Л? 2440, по поводу совершив
шагося Святаго Крещенія Высоконоворожденной Великой 

Княжны Маріи Николаевны.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ имѣли сужденіе о совершившемся 27 іюня, 
вслѣдствіе особаго Высочайшаго повелѣнія, Крещеніи Ея Импе
раторскаго Высочества, Высоконоворожденной Великой Княжны 
Маріи Николаевны. Приказали: 0 совершившемся Святомъ 
Крещеніи Высоконоворожденной Великой Княжны Маріи Нико
лаевны увѣдомивъ чрезъ „Церковныя Вѣдомости" подлежащія 
мѣста и лица духовнаго вѣдомства, предписать, чтобы, по полу
ченіи А» 27 сего журнала и по предварительномъ сношеніи съ 
гражданскимъ начальствомъ, отправлено было во всѣхъ градскихъ 
церквахъ въ первый слѣдующій, а въ сельскихъ и монастырскихъ 
уѣздныхъ въ первый же воскресный или праздничный день, по 
литургіи, благодарственное Господу Богу молебствіе, съ колѣно
преклоненіемъ и колокольнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, 
гдѣ таковое уже совершено но особому распоряженію), Прави
тельствующему же Сенату о таковомъ распоряженіи Святѣйшаго 
Синода сообщить вѣдѣніемъ.

II. Отъ 30 іюня 1899 года, за Х° 2461, по Высочайшему 
Манифесту о кончинѣ Его Императорскаго Высочества, 
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Георгія Алексан

дровича.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра



вительствующій Синодъ слушали: Высочайшій Его Император
скаго Величества Манифестъ, данный въ 28 день іюня сего года^ 
о кончинѣ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаре
вича и Великаго Князя Георгія Александровича, послѣдовавшей 
28 того же іюня въ Абасъ-Туманѣ, и предоставленіи ближай
шаго права наслѣдованія Всероссійскаго Престола, на точномъ 
основаніи основного Государственнаго Закона о престолонаслѣдіи, 
Великому Князю Михаилу Александровичу. Приказали: Напеча
тавъ означенный Высочайшій Манифестъ въ № 27 „Церковныхъ 
Вѣдомостей*,  предписать Московской и Грузино-Имеретинской 
Синодальнымъ Конторамъ, Синодальнымъ членамъ и прочимъ 
епархіальнымъ архіереямъ, завѣдывающему придворнымъ духовен
ствомъ, протопресвитеру военнаго и морского духовенства, началь
ствующимъ лавръ и ставропигіальныхъ монастырей, а также на
чальникамъ нашихъ миссій за границею, чтобы, по полученіи 
упомянутаго номера „Церковныхъ Вѣдомостей*  и надлежащемъ 
сношеніи съ мѣстными гражданскими начальствами во всѣхъ град
скихъ церквахъ въ первый слѣдующій, а въ сельскихъ и мона
стырскихъ уѣздныхъ въ первый же воскресный или праздничный 
день, предъ литургіею прочитанъ былъ Манифестъ и, по прочте
ніи онаго, совершена была панихида по преставльшемся Государѣ 
Цесаревичѣ Великомъ Князѣ Георгіи Александровичѣ (кромѣ 
тѣхъ церквей, гдѣ таковая отправлена была по особому распо
ряженію), и чтобы впредь поминовеніе по Его Высочествѣ совер
шаемо было цѣлый годъ.

Производство въ чинъ надворнаго совѣтника.
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству, 21-го 

іюня 1899 года, Л» 46, секретарь Полоцкой духовной консисторіи 
Поповъ произведенъ за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, изъ 



коллежскихъ асессоровъ въ надворные совѣтники съ 23 февраля 
1899 года.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
О допущеніи къ исправленію должности псаломщика.

Резолюціею Его Преосвященства, 26 іюня сего года послѣдо
вавшею, псаломщическій сынъ Ѳеодоръ Пороменскій временно до
пущенъ къ исправленію должности псаломщика при Городчевич- 
ской, Лепельскаго уѣзда, церкви.

О перемѣщеніяхъ.
Резолюціею Его Преосвященства, 9 іюня сего года послѣдо

вавшею, псаломщикъ І’орснлянской церкви, Полоцкаго уѣзда, 
Димитрій Ясеневскій, согласно прошенію его, перемѣщенъ на ту 
же должность къ Дворецкой, Лепельскаго уѣзда, церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 23 іюня сего года послѣ
довавшею, псаломщикъ Лутнянской единовѣрческой церкви, Не
вельскаго уѣзда, Иванъ Жарковъ перемѣщенъ къ временному 
исправленію должности псаломщика, при Горсплянской, Полоцкаго 
уѣзда, церкви.

О пожертвованіяхъ.
Въ Велижскій Св.-Духовскій соборъ поступили слѣдующія 

пожертвованія: отъ жительницы г. Москвы Елисаветы Ляминой—
а) полное облаченіе для одного священника и діакона изъ шел
ковой матеріи, стоимостью 100 руб., б) 4-е подсвѣчника мѣдные 
посеребряные съ позолотою по мѣстамъ, съ 4-мя металлическими 



къ нимъ свѣчами и 4-мя налѣпками изъ чист аго пчелвваго воска 
в) потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица, ковшъ для теплоты съ 
двумя тарелочками, серебряные, вызолоченные, 84 пробы, а также 
два копія въ серебряной оправѣ и г) кадило мѣдное посеребря- 
ное, стоимостію до 250 руб. Въ К руто-Сергіевскую церковь, Ве- 
лижскаго уѣзда, посту ыил и слѣдующія пожертвованія: для двухъ 
паникадилъ и семисвѣчника—свѣчей на 25 руб., на устройство 
кіота къ иконѣ св. Ѳеодосія 20 руб. и отъ Велиж скаго мѣща
нина Марка Ковенскаго— подсвѣчникъ къ иконѣ с в. Ѳеодосія въ 
20 руб., а всего на сумму 65 руб. Жертвова телямъ за пожертво
ванія ихъ выражена благодарность епархіаль наго начальства.

О смерти псаломщика

Заштатный псаломщикъ Алексѣй Матѳіевъ Орловъ 19 
| іюня сего года умеръ.

Отъ правленія Витебской духовной семинаріи.
Правленіе семинаріи симъ доводитъ до свѣдѣнія, что въ 

настоящемъ учебномъ году всѣ вакансіи въ 1-мъ классѣ уже за
няты: 26 воспитанниковъ переведено изъ Витебскаго училища, 
19 переведено изъ Полоцкаго и 5 оставлено на повторительный 
курсъ; итого 50 учениковъ, согласно § 122 уст. дух. семинарій. 
Поэтому тѣ воспитанники Витебскаго училища, которымъ назна
чены переэкзаменовки при семинаріи для поступленія въ 1-й 
классъ, приняты быть уже не могутъ.

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго 
училища.

Къ началу 1899—1890 учебнаго года при училищѣ могутъ
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оказаться вакантными два мѣста надзирателей за учениками.
Кандидаты на эти должности благоволятъ къ своимъ прошеніямъ 
прилагать документы или прописывать, гдѣ таковые находятся. 

. Прошенія адресуются (лично или почтой) на имя г. смотрителя 
училища.

Ученики училища, послѣ своихъ переэкзаменовокъ, кому та
ковыя назначены, могутъ, если ихъ родители или родственники 
почтутъ это для себя удобнымъ, уѣзжать домой, заявивши о томъ 
училищной инспекціи, но подъ условіемъ возвращенія въ училище 
непремѣнно 31 августа. Родители или родственники такихъ уче
никовъ, во избѣжаніе какихъ-нибудь недоразумѣній, о своемъ 
желаніи видѣть у себя мальчиковъ послѣ переэкзаменовокъ до 
31 августа благоволятъ прописывать на ихъ отпускныхъ билетахъ.

Отъ правленія Полоцкаго мужского духовнаго 
училища.

Правленіе училища 26 іюня сего 1899 года постановило и 
Его Преосвященство утвердилъ:

I. Въ виду неоднократныхъ случаевъ неаккуратности нѣко
торыхъ родителей и родственниковъ учениковъ училища въ пред
ставленіи причитающихся съ нихъ взносовъ въ училище за со
держаніе въ общежитіи и (иносословныхъ) за обученіе въ учи
лищѣ, обязать всѣхъ ихъ—родителей и родственниковъ учени
ковъ—представлять слѣдуемые съ нихъ взносы въ училище при 
самомъ возвращеніи учениковъ изъ отпусковъ (а вновь поступаю
щихъ—при поступленіи ихъ въ училище), съ предупрежденіемъ, 
что въ случаяхъ неисполненія сего постановленія ученики будутъ 
удаляемы изъ общежитія, а ученики изъ иносословныхъ и уволь
няемы изъ училища.
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Примѣчаніе. Плата за содержаніе въ общежитіи—66 руб. 
въ годъ—вносится по третямъ года: за первую—26 руб., за 
вторую и третью—по 20 руб.; плата за обученіе ияосословпыхъ 
въ училищѣ—40 рублей въ годъ—вносится по полугодіямъ —по 
20 рублей; плата за право помѣщенія и иносословныхъ учени
ковъ въ общежитіи—15 руб. въ годъ—вносится также по полу
годіямъ—за первое—8 руб. и за второе—7 руб.

II. Довести до свѣдѣнія родителей и родственниковъ уче
никовъ училища, что въ училищѣ, во внѣклассное время, ведется 
систематическое обученіе желающихъ учениковъ музыкѣ п рисо
ванію съ платою по 3 руб. въ годъ за каждое, каковая можетъ 
быть вносима въ училище по полугодіямъ равными частями.

Отъ правленія Полоцкаго епархіальнаго свѣч
ного завода.

Правленіе епархіальнаго свѣчного завода проситъ со. благо
чинныхъ, настоятелей и настоятельницъ монастырей и духовен
ство епархіи отнынѣ обращаться по всѣмъ дѣламъ свѣчного за
вода и состоящей при немъ богадѣльни не въ епархіальное по
печительство, какъ было до 1-го сего іюля, а въ правленіе епар
хіальнаго свѣчного заводя.

Актъ передачи свѣчного завода отъ Полоцкаго 
епархіальнаго попечительства въ вѣдѣніе Полоц

каго епархіальнаго свѣчного правленія.
1899 года, іюля 1 дня. Члены Полоцкаго епархіальнаго 

попечительства, совмѣсто съ членами ревизіоннаго комитета по 
свѣчной операціи и вновь избранные члены правленія епархіаль
наго свѣчвого завода, разсмотрѣвъ и провѣривъ записи по кни-
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гамъ свѣчного завода и богадѣльни,—произвели подробный об
счетъ и сличеніе съ книгами всего заводскаго и богадѣльнаго 
имущества съ цѣлію передачи сего имущества Полоцкимъ епар
хіальнымъ попечительствомъ вновь учрежденному епархіальному 
свѣчному правленію, при чемъ оказалось:

1.
свѣчей:

Къ 1 іюля сего 1899 г. въ кладовой налицо имѣется

а) чистаго пчелинаго бѣлаго воска 181 п.
291Д ф. (на 291/! ф. болѣе указаннаго по кни
гѣ) на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

б) желтаго пчелинаго воска 5 п. 26 ф. (на
Р/г ф. болѣе) на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

в) огарочнаго воска 7 п. 30 ф. (на 297з ф.
болѣе) на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5815 р. 40 к.

169 р. 39 к.

186 я — „

Итого 195 п. э1/*  ф. . 6170 р. 79 к.
2. Въ кладовой оказалось матеріала налицо

и тоже показано по книгамъ:
а) бѣлаго пчелинаго воска Бенгуэльскаго

139 а. 1972 ф. на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3417 „ 43 я
б) бѣла о пчелинаго воска Африканскаго и

мѣстнаго 166 п. 133Д ф. на . . ..... 3625 „ 39 „
въ кладовой же—желтаго пчелинаго воска:

в) Бенгуэльскаго 277 п. 383Д ф. . . . . . . . . . . . . . . . . 6810 „ 22 „
г) Африканскаго 90 п. 77* Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2117 я 49 „
д) воска мѣстнаго пріобрѣтенія 31 ф. . . . . . 17 „ 13 „

Итого 674 п. 2771 ф. . 15988 р. 66 к.

3. Въ воскобѣлильнѣ на кроватяхъ:
а) Бенгуэльскаго 319 пуд. 17 ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7825 я 68 „
б) Африканскаго 60 п. 4 ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 , 35 ,

Итого 379 п. 21 ф. . . 9238 р. 3 к.
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4. Свѣчныхъ огарковъ 39 п. 27 ф. на . 604 р. 84 к.
5. Фитильной бумаги 7 п. 211/г ф. на . 134 „ 78 „
6. Вязки 1 и. 6х/4 ф. на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 „ 71 „
7. Сусальнаго золота 9 пачекъ на ... . 76 „ 50 „
8. Ладона роснаго 2974 ф. на . . . . ’. 32 „ 5 „
9. Ладона простого (копанца) 6 и. 3/і ф. 50 „ 76 „
10. Рогожъ новыхъ 650 піт. на сумму . . 116 „ 33 „
11. Въ деньгахъ:

а) по книжкѣ сберегательной кассы Витебскаго
отд. государственнаго банка за № 12567 . . 2998 „ 33 „

б) по расчетной книжкѣ Витебскаго отд. государ
ственнаго банка за А» 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2098 „ 26 „

в) по книжкѣ А» 11796 на устройство при бога
дѣльнѣ церкви. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 „ — „

12. Въ долгу за благочиніями, ^складами и
Церквами, за высланныя и взятыя съ завода
свѣчи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14053 „ 58 „

Долгъ этотъ числится за слѣдующими благочиніями, скла-. 
Дали и церквами:

1-го Велижскаго округа 870 р. 67 к., 3-го Велижскаго 
округа 167 р. 10 к., 1-го І’ородокскаго округа 512 р., 2-го 
Городокскаго округа 594 р., 1-го Дриссенскаго округа 555 р. 
Ю к., 2-го Дриссенскаго округа 725 р. 72 к. *),  Двинскаго 
округа 464 р. 50 к., Люцинскаго округа 436 р., 1-го Лепель- 
скаго округа 325 р., 4-го Лелельскаго округа 189 р. 25 к., 
1'ГО Невельскаго округа 1105 р., 2-го Невельскаго окр. 19 р.

к., 4-го Невельскаго окр. 360 р., 1-го Полоцкаго округа
р. 50 к., 2-го Полоцкаго окр. 535 р. 65 к., 2-го Лепель- 

I скаго окр. 579 р. 50 к., 3-го Лепельскаго окр. 327 р., 3-го

*' Въ уплату сего долга получено при отношеніяхъ отъ 28 мипув- 
®аі'о іюня за М» 222 ж 223-290 р.



Полоцкаго окр. 281 р. 82 к., Рѣжицкаго окр. 232 р. 75 к., 
1-го Себежскаго округа 771 р. 50 к., 2-го Себежскаго округа 
414 р. 50 к., 3-го Себежскаго окр. 494 р. 50 к., Невельскаго 
Успенскаго собора 57 р. 25 к., Себежскаго собора 415 р., Та- 
дулинскаго женскаго монастыря 224 р., за складами при Невель
скомъ соборѣ 136 р., при Полоцкомъ Богоявленскомъ монастырѣ 
470 руб. 59 коп. и при Двинскомъ соборѣ 1204 руб. 60 кои. 
Итого двѣнадцати тысячъ восемьсотъ пятьдесятъ гнесть 
руб. восемьдесятъ четыре коп. (12.856 р. 84 к.). За церквами: 
Лѣсковпчской—5 р., Вербиловскпмъ монастыремъ—80 р., Сиро- 
тинской—9 р., Холомерской—35 к., Витебской Богоявленской— 
3 р. 10 к., Іоавно-Богословской—37 р. 95 к., Покровской- 
33 р. 45 к., Петропавловской—135 р. 53 к., Христорождествен
ской—60 р. 75 к. *),  тюремной—8 р., Благовѣщенской едино
вѣрческой—Г/ р., Іоанно-Крестительской—23 р. 57 к., Успен-1 
ской единовѣрческой—8 р., больничной—80 к., Селютской—6 р., 
Зайковской—91 к., Мядилинской—1 р., Лемницкой—44 р. **),  
Храповичской—4 р., Жеребычской—14 р., Добейской—1 р-> 
Забяльской—26 р. 53 к., Вышедской—8 р. 55 к., НеЕельскимъ 
монастыремъ—150 р. 25 к., Улазовичской—6 р., Свѣчанской— 
1 р. 35 к., Колпинской — 24 р., Котовской—13 р., Старосель
ской—2 р. 3 к., Куринской—1 р. 5 к., Освѣйской—1 р., Миш- 
невичской—8 р., Лужеснянской—90 к., Новиковской—11 р. 50 к., 
настоятелемъ Невельскаго собора—410 р. 30 к. ***)  и за цер
квами другихъ епархій и частными лицами 1196 р. 57 к., « 
всего въ долгу четырнадцать тысячъ пятьдесятъ три РУ$- 
пятьдесятъ восемь коп. (14.053 р. 58 к.). А всего налич

♦) Долгъ 60 р. "5 к. уплаченъ послѣ составленія сего акта.
**) Долгъ 44 р. также уплаченъ.

***) Въ уилату сего долга поступило 200 р.
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ность свѣчного завода къ 1 іюля сего 1899 г. оцѣнивается въ 
52.279 р. 62 к.

13. Къ 1 іюля 1899 г. свѣчной заводъ состоитъ въ долгу: 
а) Полоцкому епархіальному попечительству изъ

4% год. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500 р. — к.
б) ему же безъ %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 „ 60 „
в) купцу Каптелину за воскъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 „ — „
г) ему же за рогожи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 „ 50 ,
д) .Іюненбургской воскобѣлильнѣ за воскъ . . . 3000 „ — „
е) тоже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7158 „ 67 „
ж) тоже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11007 „ 7 „
з) Велижскому свѣчному складу за огарки ... 22 „ 75 ,

Итого долженъ заводъ . 32647 р. 59 к.
Вычитая эту послѣднюю сумму, 32,647 руб. 59 коп., изъ 

52.279 р. 62 к., т. е. изъ суммы, которую имѣетъ заводъ въ 
наличности, въ деньгахъ, матеріалахъ, свѣчахъ и на долгу, вы
ходитъ, что свѣчной заводъ за три года дѣятельности имѣетъ 
чистой прибыли 19.632 р. 3 к , вычитая же изъ этой послѣдней 
прибыль первыхъ двухъ лѣтъ 11.046 р. 97 к., каковую заводъ 
имѣлъ къ 1 іюля 1898 г., оказывается, что за послѣдній годъ 
чистая прибыль завода опредѣляется въ 8585 руб. 6 коп.; кромѣ 
того, въ этомъ послѣднемъ году уплачено долгу епархіальному 
попечительству за расходы въ первый годъ существованія завода 
500 р. и принятъ долгъ ему же 921 р. 60 к., которые не были 
приняты въ счетъ къ 1 іюля 1898 г. Такимъ образомъ чистую 
прибыль завода за третій годъ его существованія нужно считать 
Ю.006 р. 66 к.

14. Обороты свѣчей на заводѣ за годъ съ 1 іюля 1898 
ц° 1 іюля 1899 года:

выработано свѣчей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 п. 113/і ф.
израсходовано. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1821 „ 17 ,
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къ 1 іюля остается. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и остатка отъ прежнихъ лѣтъ . . . .

60 п. 34х/4 ф.,
132 „ 30і/2 я

Итого ... 193 п. 243/4 ф.
и при провѣсѣ оказалось излишняго 1 п. 201/л ф., а всего 

195 пуд. 5 фун.
■ 15. Провѣрили по описямъ имущество и инвентарь завода

и богадѣльни и таковое все оказалось налицо.
Постановили: 1) Объ оказавшемся составить на

стоящій актъ и таковой представить на благоусмотрѣніе и распо
ряженіе Его Преосвященства; 2) симъ же актомъ вышеозначенное 
количество свѣчей и матеріала на заводѣ, со всѣмн принадлежа
щими ему деньгами, хранящимися въ Витебскомъ отдѣленіи госу
дарственнаго банка но книжкамъ, а также числящіеся въ долгу 
за благочиніями, складами, церквами и частными лицами и все 
имущество и инвентарь завода принять отъ Полоцкаго епархіаль
наго попечительства въ вѣдѣніе Полоцкаго епархіальнаго свѣч
ного правленія, и 3) принять всѣ текущія за сей 1899 годъ 
дѣла, относящіяся къ свѣчному заводу, а остальныя дѣла за 
прошлые годы принять по описи по возвращеніи секретаря по
печительства г. Пашина изъ отпуска.

Протоіерей Василій Іерпиловскій. 
Протоіерей Димитрій Акимовъ. 
Священникъ Павелъ Іальковскій. 
Священникъ Іоаннъ Бобровскій. 
Священникъ Фантинъ Капусцинскій. 
Священникъ Константинъ Вышелѣсскій. 
Священникъ Стефанъ Гнѣдовскій. 
Завѣдующій свѣчнымъ заводомъ Петръ Никитинъ.

Резолюція Его Преосвященства: ,1899 г., іюня 6. Утвер
ждается. Актъ напечатать въ „Епарх. Вѣдомостяхъ".
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МОСКОВСКАЯ СИНОДАЛЬНАЯ ТИПОГРАФІЯ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 12/іэ марта 1896 
года, за № 827, на Московскую синодальную типографію возло
жена вся книжная торговля какъ синодальными, такъ и другими 
изданіями, для всѣхъ иногородныхъ покупателей за исключеніемъ 
губерній: С.-Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Псковской, 
Эстляндской, Курляндской, Лифляндской и Финляндской. Вслѣд
ствіе сего, съ требованіями на книги гг. покупатели всѣхъ губер
ній Россійской Имперіи благоволятъ обращаться въ Управленіе 
Московской Синодальной типографіи (Москва, Никольская 
улица); покупатели же изъ выше перечисленныхъ мѣстностей 
должны направлять свои требованія въ С.-Петербургскую Сино
дальную типографію.

Подробныя условія продажи и высылки книгъ изъ Москов
ской Синодальной типографіи изложены въ каталогѣ 1899 года, 
высылаемомъ желающимъ безплатно.

Въ настоящее время поступили въ продажу слѣдующія 
книги:

Библія, на русскомъ языкѣ, въ 4 д. л., болып. форм, 
гражд. печ., въ бум. 3 р. 10 к., въ кожѣ или коленк. съ золот. 
тисн. 5 р. 50 к.

По своей крупной печати это изданіе весьма удобно для 
слабыхъ зрѣніемъ. Приготовляется къ печати подобное изданіе и 
церковной печати.

Псалтирь, церк. печ. съ кинов., въ 4 д. л. болып. форм., 
въ бум. 3 р. 60 к., въ кожѣ 5 р., въ коленк. съ сафьян. корешк. 
съ золот. тисн. 6 р.

По качеству бумаги и типографскому исполненію эта книга 
представляетъ собою изданіе наиболѣе удобное для подарка или 
подношенія; по крупному же шрифту оно пригодно и для сла
быхъ зрѣніемъ.



Псалтирь, церк. печ. безъ кинов. въ 8 д. л., въ бум. 40 
коп., въ коленк. 70 к.

Это новое изданіе заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, 
многочисленныя объяснительныя подстрочныя примѣчанія.

Новый Завѣтъ, на русск. яз., въ 16 д. л., въ бум. 22 к., 
въ коленк. 35 к., въ сафьян. 75 к.

Йовый Завѣтъ съ Псалтирью, на русск. яз., въ 16 д. л., 
въ бум. 30 к., въ коленк. 45 к.

Молитвословъ, гражд. печ., въ 64 д. л. (576 стр.), въ 
бум. 12 к., въ коленк. 25 к., въ кожѣ 35 к.

Молитвословъ іерейскій, церк. печ., въ 16 д. л., въ бум. 
1 р. 40 к., въ сафьянѣ 2 р.

Правило молитвенное готовящимся ко св. Причащенію, 
въ 16 д. л. церк. печ., съ кинов., въ бум. 45 к.

Содержаніе: 1) Правило готовящимся къ служенію 
литургіи. 2) Малое повечеріе. 3—4) Акаѳисты Іисусу и Пр. Бо
городицѣ. 5—9) Каноны: Пр. Богородицѣ, Ангелу Хранителю, 
Св. Іоанну Предъ, Покаянный и Св. Апостоламъ. 10) Акаѳистъ 
Св. Николаю. 11—12) Каноны Честному Кресту и всѣмъ свя
тымъ. 13) Послѣдованіе за усопшихъ. 14—15) Тропари дневніи 
и воскресны. 16—17) Молитвы на сонъ грядущимъ и утреннія. 
18) Правило готовящимся къ Св. Причащенію. 19) Правило отъ 
оскверненія. 20—23) Часы (1-й, 3-й, 6-й и 9-й). 24) Чинъ
обѣдницы. 25—26) Послѣдованія ко Св. Причащенію и по Св. 
Причащеніи.

Чинъ освященія храма, отъ Архіерея творимаго, церк. 
печати съ кин., въ 4 д. л., въ бум. 40 коп., въ кожѣ 75 к.

Поминанья, церковн. или гражд. печ., въ 32 д. на плот
ной бум., съ священ. изображ. и помянникомъ живыхъ и усоп
шихъ, въ коленк. 15 к. и 20 к., въ сафьянѣ 25 к.

Собраніе акаѳистовъ, въ 32 д. л. церк. печ. безъ кинов. 
Томъ первый (Акаѳисты: Іисусу Сладчайшему, Пресвятѣи Троицѣ, 
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Воскресенію Христову, Божествен. Страст. Христов.). Цѣна, въ 
бум. 30 коп.

Христіанскія начала семейной жизни. Новое изданіе 
К. П. Побѣдоносцева. Цѣна 75 коп.

Предметный Указателъ къ Св. Четвероевангелію. Цѣна 
20 коп.

Печатаются:
Собраніе акаѳистовъ. Томъ второй, состоящій изъ семи 

акаѳистовъ: 1) Пресвятѣй Богородицѣ. 2) Успенію БМ. 3) По
крову Пресв. Богородицы. 4) Ик. БМ. Утоли моя печали. 5) Ик. 
БМ. Троеручицѣ. 6) Ик. БМ. Толгской. 7) Ик. БМ. Неопали
мой Купинѣ.

Избранныя молитвы и пѣснопѣнія, въ 8 д. церк. печ.
Книга предназначается для участвующихъ въ общенарод

номъ пѣніи, для пѣвческихъ хоровъ и вообще для любителей цер
ковнаго пѣнія. Составъ ея: а) Молитвы и пѣснопѣнія на всенощ
номъ бдѣніи и литургіи; б) стихиры, тропари, кондаки, ирмосы 
и прокимны воскресной службы всѣхъ осми гласовъ; в) пѣсно
пѣнія Великаго поста и страстной седмицы; г) пѣснопѣнія пасхаль
ныя и воскресныхъ службъ пятидесятницы; д) стихиры, тропари, 
кондаки, величанія, ирмосы и прокимны мипеи праздничной; е) 
пѣснопѣнія молебновъ, водоосвященія, панихиды и другихъ службъ, 
ц. 50 коп.



ОТАѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Памяти Его Императорскаго Высочества Наслѣд
ника Цесаревича и Великаго Князя Георгія 

Александровича.
Неожиданный и тѣмъ болѣе тяжкій ударъ поразилъ Цар

скую Семью и народъ Русскій, сливающійся съ Царемъ своимъ 
во всѣхъ радостяхъ и горестяхъ: 28-го іюня утромъ, въ девять 
часовъ 35 минутъ, вдали отъ Вѣнценоснаго Брата Своего, Авгу
стѣйшей Матери и дорогихъ сердцу лицъ, въ Бозѣ почилъ Его 
Императорское Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій 
Князь Георгій Александровичъ.

Наслѣдникъ Цесаревичъ Георгій Александровичъ былъ вто
рымъ сыномъ Императора Александра III и Супруги Его Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Родился онъ 27 апрѣля 
1871 г. въ Царскосельскомъ дворцѣ. Главными руководителями 
Его воспитанія были Августѣйшіе Его Родители, избравшіе Себѣ 
помощникомъ въ втонъ отвѣтственномъ дѣлѣ директора Петер
бургской второй военной гимназіи, генерала Г. Г. Даниловича, 
всецѣло посвятившаго себя воспитанію Царскихъ Дѣтей.

Но учебному плану, составленному генераломъ Данилови
чемъ, Августѣйшіе его Воспитанники, нынѣ благополучно цар
ствующій Государь Императоръ Николай II и Наслѣдникъ Цеса
ревичъ, должны были пройти 8-ми-лѣтній гимназическій и 4-хъ- 
лѣтній высшій курсы съ тѣмъ, однако, существеннымъ различіемъ, 
что классическіе языки были устранены, а вмѣсто нихъ расши
рено было преподаваніе естественныхъ наукъ и новыхъ языковъ. 
Высшій же курсъ, предположенный для Наслѣдника Цесаревича, 
долженъ былъ заключаться въ основательномъ изученіи юридиче



скихъ и экономическихъ наукъ и, кромѣ того, въ изученіи мор
ского дѣла, которому предполагалъ посвятить себя Наслѣдникъ 
Цесаревичъ. Съ этою цѣлью Онъ, послѣ предварительной под
готовки, началъ службу па фрегатѣ „Генералъ-Адмиралъ" и уже 
до производства своего въ мичманы, т. е. до 27 апрѣля 1889 г., 
совершилъ плаваніе въ Балтійскомъ морѣ и за границею, а въ 
1890 г. онъ началъ свое плаваніе на фрегатѣ „Память Азова" 
на Дальній Востокъ.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ этого года фрегатъ снялся съ якоря въ 
Кронштадтѣ и направился черезъ Балтійское море, Атлантическій 
океанъ и Средиземное море въ Пирей и оттуда въ тріестскій 
рейдъ. Здѣсь состоялась встрѣча Наслѣдника Цесаревича съ Го
сударемъ Императоромъ. Послѣ довольно продолжительнаго пре
быванія въ Греціи, Августѣйшіе Путешественники посѣтили Але
ксандрію. 11-го декабря они были уже въ Бомбеѣ, затѣмъ по
сѣтили Гайдерабадъ. Но тутъ Наслѣднику Цесаревичу пришлось 
прекратить дальнѣйшее путешествіе по Индіи, такъ какъ онъ за
болѣлъ азіатской лихорадкой. Простившись съ Августѣйшимъ 
Своимъ Братомъ и греческимъ королевичемъ Георгіемъ, покойный 
Наслѣдникъ Цесаревичъ сѣлъ на фрегатъ „Адмиралъ Корниловъ" 
и въ концѣ января 1891 г. отплылъ въ Россію. Затѣмъ онъ 
провелъ двѣ зимы въ Алжирѣ и, по совѣту врачей, избралъ сво
имъ мѣстопребываніемъ Кавказъ, именно Абасъ-Туманъ съ его 
дивнымъ горнымъ климатомъ, гдѣ окончательно избавился отъ 
лихорадки и въ послѣднее время чувствовалъ себя сравнительно 
хорошо.

Дворецъ Великаго Князя расположенъ на берегу рѣчки, 
вдоль которой выстроился весь Абасъ-Туманъ,- Къ западу отъ 
дворца выстроена астрономическая обсерваторія на средства Вели
каго Князя, почетнаго члена-учредителя русскаго астрономическаго 
общества. Эта первая горная обсерваторія въ Россіи была освя
щена 11 августа 1892 года и названа въ честь своего Августѣй- 



- 686-

іпаго учредителя „Георгіевскою". Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ пре
быванія въ ней профессору О. И. Глазенапу удалось убѣ литься, 
что изображенія свѣтилъ въ Абасъ-Туманѣ такъ хороши, что 
представляется возможность основать здѣсь первоклассную астроно
мическую обсерваторію.

Нермотря на свое болѣзненное состояніе, въ Возѣ почившій 
Наслѣдникъ Цесаревичъ не переставалъ интересоваться научными 
знаніями. По его желанію, извѣстный профессоръ Московскаго 
университета В. О. Ключевскій прочелъ ему въ Абасъ-Туманѣ 
курсъ русской исторіи (съ сентября 1893 г. до марта 1894 г.). 
Благоволительно относясь къ ученымъ дѣятелямъ, онъ на свое 
иждивеніе издалъ два важные труда въ переводѣ съ англійскаго 
языка: „Вліяніе морской силы на исторію", изслѣдованіе капи
тана Мэхэна (Спб. 1875 г., 634 стр.), и „Морская война, ея 
принципы и опытъ", сочиненіе Коломба (Спб. 1896 г.). Нагляд
нымъ памятникомъ научныхъ стремленій почившаго остался и 
„Объяснительный каталогъ библіотеки Его Императорскаго Вы
сочества въ Абасъ-Туманѣ: Кавказъ и сосѣднія съ нимъ страны" 
(Тифлисъ 1894 г., 232 стр.).

. Сердечная доброта и другія душевныя качества покойнаго 
Наслѣдника Цесаревича вызывали общія къ нсмѵ симпатіи и за
ставляли всѣхъ вдвойнѣ скорбѣть о томъ, что вслѣдствіе слабаго 
здоровья ему приходится жить вдали отъ Своей Семьи и отъ 
сердца Россіи. Воспоминанія объ этихъ душевныхъ качествахъ 
усиливаютъ и общую скорбь о преждевременной горестной утратѣ, 
постигшей Царскую Семью и русскій народъ.

Да пошлетъ Господь силы и крѣпость Государю Императору 
и Августѣйшей Родительницѣ Его перенести скорбь, ниспослан
ную Имъ этою преждевременною утратою дорогого Брата и Сына, 
и да пошлетъ Онъ Имъ утѣшеніе въ томъ, что, вмѣстѣ съ Ними, 
милліоны вѣрноподданныхъ возносятъ молитвы къ Престолу Все-
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вышняго о упокоеніи со святыми души усопшаго въ царствѣ не
заходимаго свѣта!

Въ гор. Витебскѣ, по полученіи печальнаго извѣстія, со
вершены были 30-го іюня панихиды во всѣхъ церквахъ, а въ 
Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, по окончаніи заупокойной 
литургіи, отслужена была торжественная панихида, при участіи 
всего городского духовенства. На этой панихидѣ присутствовали 
представители всѣхъ вѣдомствъ и учрежденій и значительное число 
лицъ неслужащихъ. Въ девятый день по кончинѣ Его Импера
торскаго Высочества, 6-го іюля, жители гор. Витебска снова мо
лились и въ приходскихъ церквахъ, и въ каѳедральномъ соборѣ 
объ упокоеніи со святыми души Его, такъ рано оставившаго го
рячо любимую Имъ Россію.

Почему священнослужителямъ запрещено охо
титься на звѣрей и птицъ? *).

Творецъ природы, поставивъ человѣка, какъ вѣнецъ Своего 
творенія, господиномъ ея, тѣмъ самымъ обязалъ его. поступать 
съ природою согласно волѣ Творца, которая направляетъ все къ 
достиженію добрыхъ цѣлей и печется о сохраненіи твореній. Но 
человѣкъ, выйдя изъ повиновенія своему Творцу, призналъ себя 
полновластнымъ правителемъ природы, имѣющимъ надъ нею право 
жизни и смерти не только для удовлетворенія своихъ потребно
стей, но и удовольствій. Особенно это проявляется въ обращеніи 
съ животными, которыхъ люди истребляютъ часто ради одной 
забавы, подъ именемъ такъ называемой охоты. Такъ какъ эта 
забава, какъ говорятъ, интересуетъ и нѣкоторыхъ служителей

*) „Курса. Еи. Мд.“ .V 22.
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алтаря безкровной жертвы, при чемъ можно слышать такое мнѣ
ніе, что нѣтъ ничего предосудительнаго для священника въ ка
чествѣ сторонняго зрителя присутствовать при охотѣ и облавахъ 
и даже лично участвовать въ охотѣ, то это даетъ намъ поводъ 
заняться вопросомъ о нравственномъ значеніи этого развлеченія и 
полной неумѣстности его въ жизни духовныхъ лицъ.

Везъ сомнѣнія, человѣкъ имѣетъ право, даже вынужденъ 
убивать животныхъ для самозащиты и для удовлетворенія своихъ 
потребностей. Да страшатся и да трепещутъ васъ, иврекъ 
Владыка твари послѣ потопа Ною съ сыновьями, всѣ звѣри 
земные и всѣ птицы небесныя', въ ваши руки отданы они. 
Все движущееся, что живетъ, будетъ вамъ въ пищу, какъ 
зеленъ травную, даю вамъ все (Выт. IX, 2—3). Извѣстно, 
что уже Исавъ былъ искуснымъ въ звѣроловствѣ, и отецъ лю
билъ его, потому что, какъ говоритъ Бытописатель, дичь его 
была по вкусу ему (Выт. XXV, 27—28). Но во 1-хъ, Господь 
изрекъ законъ этотъ только послѣ паденія человѣка, когда для 
возстановленія его заключилъ завѣтъ крови, повелѣвъ приносить 
Себѣ, въ преобразовательное знаменованіе искупительной крови 
обѣтованнаго Спасителя, кровавыя жертвы. Во 2-хъ, этимъ за
кономъ разрѣшается людямъ животная пища не какъ единствен
ный способъ существованія, а только какъ второстепенный, до
полнительный, наряду съ другою пищею, именно растительною, 
ибо въ законѣ прибавлено: какъ зеленъ травную, даю вамъ все. 
Извѣстно, что другой сыиъ Исаака, Іаковъ, питался хлѣбомъ и 
чечевичною похлебкою, которая стоила первородства самому Исаву, 
когда онъ возвратился съ охоты усталый и голодный (Быт. XXV, 
29—34). Такимъ образомъ убивать животныхъ въ пищу было 
только допущено Господомъ, и при томъ съ нѣкоторыми ограни
ченіями. Извѣстны ограничительныя постановленія закона Моисеева 
о чистыхъ и нечистыхъ животныхъ, при чемъ только чистыхъ 
дозволялось употреблять въ пищу. Вообще же законъ Моисеевъ 
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щадитъ, бережетъ животныхъ, предписывая въ отношеніи ихъ 
гуманность и кротость. Такое желательное отношеніе человѣка къ 
животнымъ указывается и во всѣхъ ветхозавѣтныхъ писаніяхъ, 
какъ выраженіе воли Господа. Праведникъ милуетъ душу ско
товъ своихъ, говорится въ притчахъ Соломона (XII, 10). „Ты 
сожалѣешь, говоритъ Господь пророку Іонѣ, о растеніи, надъ 
котерымъ ты не трудился и котораго не растилъ, которое въ одну 
ночь выросло и въ одну же ночь и пропало. Мнѣ ли не по
жалѣть Ниневіи, города великаго, въ которомъ болѣе ста двад
цати тысячъ человѣкъ, не умѣющихъ отличить правой руки отъ 
лѣвой, и множество скотаЧи Въ Новомъ Завѣтѣ хотя упразд
нено ветхозавѣтное разграниченіе животныхъ на чистыхъ и не
чистыхъ, какъ это видно изъ откровенія, бывшаго апостолу Петру, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ дозволено христіанамъ, какъ чистымъ, упо
треблять въ пищу всѣ породы животныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
дано другое болѣе глубокое ограниченіе, примѣнимое при томъ не 
къ одной только животной пищѣ. Оно заключается въ слѣдую
щихъ словахъ апостола Павла: все мнѣ позволительно, но не 
все полезно: все мнѣ позволительно, но ничто не должно 
обладать мною (1 Кор. VI, 12), т. е. не должно обращаться 
въ страсть. Такимъ образомъ воля Творца въ отношеніи живот
ныхъ, выраженная въ Ветхомъ Завѣтѣ, остается неизмѣнною и 
въ Новомъ,—именно, отдавая ихъ въ распоряженіе человѣка, 
какъ средство для поддержанія его жизни и добрыхъ нравствен
ныхъ цѣлей, Господь обязываетъ его иомнить, что всякая жизнь 
драгоцѣнна въ очахъ Божіихъ. При этомъ слово Божіе откры
ваетъ намъ, что грѣхъ человѣческій произвелъ поврежденіе всей 
твари, которая совокупно съ людьми стенаетъ и мучится, въ 
надеждѣ, что освобождена будетъ отъ рабства тлѣнію въ свободу 
славы дѣтей Божіихъ (Рим. ѴП1, 21—22), и это совершится 
тогда, когда окончательно обновится человѣчество и откроется 
слава сыновъ Божіихъ. Между тѣмъ христіане, забывая это, 



обыкновенно смотрятъ на животныхъ, какъ на простое лишь орудіе 
для своего эгоизма. Такой взглядъ и проявляется, между прочимъ, 
въ охотѣ.

Впрочемъ, для нѣкоторыхъ охота составляетъ единственный 
способъ существованія и, какъ такая, имѣетъ свое оправданіе; 
для другихъ охота есть промыселъ, средство добывать и увели
чивать средства къ жизни. Какъ ни прискорбно такое корыстное 
истребленіе животныхъ—ради, напр., торговли предметами, при
хоти и роскоши, какъ-то: слоновою костью, птичьими перьями и 
проч.,—оно объясняется, по крайней мѣрѣ, установившимся вѣ
ками промысломъ, находящимся при томъ большею частію подъ 
контролемъ правительства, которое старается, по возможности, 
ограничивать, смягчать его жестокость. Что же сказать о такого 
рода охотѣ, когда убиваютъ звѣрей и птицъ безъ всякаго прак
тическаго интереса, а просто потому, что находятъ въ охотѣ на 
нихъ пріятное развлеченіе, видятъ невинную забаву, полезный 
маціонъ для своего здоровья? Такая охота не оправдывается ни
чѣмъ, съ какой бы стороны ни посмотрѣть на нее...

Существуютъ нѣкоторые пріемы дѣйствія, вполнѣ основа
тельно признаваемые недостойными человѣка. Обманъ, коварство, 
поддѣлка подъ чужую личность, засада, выжиданіе своей жертвы 
изъ-за угла, нападеніе на нее сзади, преслѣдованіе одного мно
гими, слабѣйшаго сильнѣйшимъ, добиваніе лежачаго, приманка 
своей жертвы къ вѣрной гибели подъ видомъ благодѣянія,—-все 
это пріемы дѣйствія нравственно низкія сами но еебѣ, независимо 
отъ того, по отношенію къ кому они совершаются. А между тѣмъ, 
всѣ эти дѣянія и еще многія другія, по достоинству подобныя 
имъ, беззастѣнчиво совершаются людьми на охотѣ съ безотвѣт
ными тварями. Обманывать, преслѣдовать, травить и т. п.—все 
это самые обыкновенные и даже нужные поступки на охотѣ.

Человѣкъ, какъ образъ Божій, какъ представитель Божій 
на землѣ, долженъ отображать въ себѣ не только правду Божію, 
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которая во всемъ мірозданіи поддерживаетъ законъ и порядокъ, 
мѣру и границы, но и благость Божію, по которой Богъ сохра
няетъ бытіе и силы тварей. Вѣдь Богъ не творилъ смерти и не 
находитъ пріятности въ насильственной погибели того, что живетъ, 
а напротивъ, каждому изъ живыхъ существъ, по Своей благости, 
даруетъ жизнь, и радость, и наслажденіе, къ какимъ каждое 
живое существо способно. Посему человѣкъ, сознавая, что тварь 
покорилась суетѣ не добровольно, но но ею винѣ (Рим. ѴШ, 
20), долженъ бы скорбѣть при видѣ того взаимнаго мучительства, 
какому подвержена вся тварь, а не переполнять для нея чашу 
страданій. Особенно это должно сказать въ отношеніи животныхъ, 
къ которымъ мы должны имѣть естественное состраданіе, на
сколько они, хотя и не съ самосознаніемъ, но все же съ созна
ніемъ, могутъ чувствовать какъ удовольствіе, такъ и боль. Ибо 
симпатія, сочувствіе къ живой твари, чувство нашего, основаннаго 
на единствѣ естественной жизни, родства съ нею, оставляетъ 
одну изъ характерныхъ чертъ истинной гуманности; посягатель
ство же на жизнь беззащитнаго живого существа ради забавы, 
злоупотребленіе силою—дурной поступокъ, противоестественный, 
свидѣтельствующій о безсердечіи человѣка. Пантеры и львы, ко
торыхъ мы называемъ свирѣпыми звѣрями, ноневолѣ слѣдуютъ 
своему инстинкту и посягаютъ на жизнь другихъ животныхъ, 
чтобы жить; по человѣкъ не имѣетъ такой нужды предаваться 
своимъ жестокимъ наслажденіямъ. Извѣстный англійскій писатель 
Вальтеръ-Скоттъ въ свои болѣе поздніе годы сказалъ о себѣ са
момъ: „теперь я уже не хожу на охоту; хотя прежде я былъ 
хорошимъ стрѣлкомъ, но въ нѣкоторомъ отношеніи и чувствовалъ 
себя при этомъ удовольствіи не совсѣмъ хорошо. У меня было 
всегда непріятно на душѣ, когда я убивалъ какую-нибудь бѣдную 
птицу, которая, когда я поднималъ ее, устремляла на меня свой 
умирающій глазъ, какъ будто желая упрекнуть меня въ убійствѣ 
ея. Не хочу изображать себя жалостливѣе, чѣмъ другіе люди; 
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но никакая привычка не могла изгладить во мнѣ этого чувства 
совершенной жестокости. Теперь же, когда я могу уступить сво
ему чувству безъ боязни сдѣлаться смѣшнымъ, теперь я скажу 
совершенно свободно, что мнѣ доставляетъ гораздо больше радости 
видѣть, какъ птицы весело порхаютъ надо мною на вольномъ 
воздухѣТочно также пересталъ охотиться и нашъ знаменитый 
романистъ Л. Н. Толстой, убѣдившись въ томъ, что дѣло это 
противно нравственному чувству человѣку. И. С. Тургеневъ яр
кими красками изобразилъ жестокость охоты въ своемъ малень
комъ разсказѣ „Перепелка*.  Имѣя ту же цѣль, даровитый пи
сатель Сенкевичъ въ своемъ описаніи морского путешествія пи
шетъ: „пользуясь на палубѣ корабля позволеніемъ кааитана, 
многіе начали охотиться на чаекъ! но достаточно подстрѣлить 
одну, видѣть, какъ она затрепещетъ въ волнахъ своими осла
бѣвшими крыльями, и въ другую стрѣлять не станешь. Когда 
одна чайка упадетъ, другія слетаются и кружатся надъ нею 
цѣлой стаею, съ неимовѣрнымъ жалкимъ крикомъ, точно хотятъ 
спасти ее, и человѣку невольно кажется, что онъ совершилъ дур
ной поступокъ, призвалъ несчастіе на свою голову*.

Охота попираетъ первое и необходимое условіе соціальной 
жизни—справедливость, по которой мы все въ природѣ должны 
оцѣнивать по истинному достоинству, соотвѣтственно цѣли и на
значенію. Если и для удовлетворенія жизненныхъ потребностей 
хищническое отношеніе вообще къ природѣ карается закономъ 
гражданскимъ, то тѣмъ болѣе преступно съ соціальной точки 
зрѣнія безпощадное истребленіе живыхъ тварей, не оправдываемое 
никакими потребностями. Рискуя для забавы своею жизнію, дан
ною намъ на служеніе Богу и ближнимъ, люди, занимающіеся 
охотой, тѣмъ менѣе щадятъ жизнь другихъ живыхъ существъ; 
нмъ въ голову не приходитъ, что иное животное, уничтоженное 
ради забавы, часто, можетъ быть, приносило на землѣ много 
пользы.



Преступность охоты ради забавы еще болѣе увеличивается, 
если мы взгланемъ на нее съ точки зрѣнія нравственной, которая 
составляетъ необходимое дополненіе соціальной. Безнравственно 
уже, когда кто портитъ чистый листъ бумаги, не пользуясь имъ, 
или безъ пользы жжетъ свѣчу, хотя бы и стоимость истребляемыхъ 
предметовъ и была самая ничтожная. Того, что трудъ одного 
человѣка сдѣлалъ на пользу для другого, никто не смѣетъ раз
рушать изъ каприза или высокомѣрія. А что сказать объ уни
чтоженіи на охотѣ, ради забавы, живыхъ созданій Божіихъ, вы
полняющихъ совмѣстно съ нами въ планѣ мірозданія свою особую 
цѣль, свое особое значеніе, если это существа безвредныя для 
человѣка? Христіанскій взглядъ на природу во всякомъ кратко
временномъ существѣ видитъ слѣды вѣчной силы и божественно
сти Творца (Рим. I, 20).

Проявляемое въ охотѣ безсердечіе человѣка въ отношеніи 
животныхъ, даже самыхъ кроткихъ, рѣшительно необъяснимо съ 
психологической точки зрѣнія и должно быть отнесено къ ненор
мальнымъ явленіямъ. А обратимъ вниманіе на нравственныя по
слѣдствія охоты для духовной жизни человѣка. Если далеко не 
безразлично для духовно-нравственной жизни человѣка, что онъ 
ѣстъ, чѣмъ онъ питается, то далеко не безразлично для него въ 
данномъ отношеніи и то, что онъ дѣлаетъ, чѣмъ занимается. 
Наши занятія, наши дѣла оставляютъ слѣдъ не только во внѣш
немъ мірѣ, гдѣ этотъ слѣдъ часто быстро исчезаетъ, но прежде 
всего оставляютъ слѣдъ во внутреннемъ мірѣ нашего сердца, на
шей души, о чемъ и говоритъ свящ. писаніе; дѣла его идутъ 
вслѣдъ за нимъ (Аиок. XIV, 13). Все то, что человѣкъ любитъ, 
чему онъ посвящаетъ себя на служеніе, кладетъ на насъ свою 
печать, свой отпечатокъ (Апок. VII, 2; XIX, 20). Поэтому вся
кое дѣло безсердечія, всякое занятіе безжалостнымъ лишеніемъ 
жизни живыхъ существъ дѣлаетъ человѣка всѳ болѣе и болѣе 
безжалостнымъ и безсердечнымъ, пока, наконецъ, чрезъ новторе- 
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ніе, чрезъ привычку жестокость не становится второй его приро
дой въ отношеніи ко всякому безразлично живому существу. На 
этомъ именно основаніи въ Англіи, отличающейся строгостью 
нравовъ, такъ называемые у насъ мясники по закону исключаются 
изъ состава лицъ, подлежащихъ выборамъ въ присяжные по дѣ
ламъ о преступленіяхъ.

Насколько же болѣе поэтому охота должна быть признана 
дѣломъ неподобающимъ для пастыря церкви, которому ввѣряется 
не временная, но вѣчная судьба многихъ! Православная церковь 
находитъ совсѣмъ несоотвѣтствующимъ уже и то, чтобы священ
никъ собственноручно убивалъ себѣ въ пищу домашнихъ живот
ныхъ, а относительно дикихъ прямо постановляетъ: священникъ 
ловецъ или птицоятель да есть праздненъ три мѣсяца (Номок. 
135). Если не только іудейскіе, но и египетскіе жрецы свято 
соблюдали правило не убивать ничего, кромѣ того, что они при
носили въ жертву, то для пастыря христіанской церкви, съ за
мѣной кровавыхъ жертвъ жертвой безкровной, не существуетъ и 
этой необходимости. Священникъ, дерзающій собственноручно 
убивать звѣрей и птицъ, особенно для развлеченія или забавы, 
напоминаетъ собою развѣ только древне-персидскихъ маговъ, ко
торые особенною доблестью для себя почитали собственноручно 
убивать все, исключая собаки и человѣка (Герод. 1, 140). Но 
тѣ такъ поступали во имя своей религіи, по которой всѣ произ
веденія Аримана, бога зла, безпощадно должны быть истребляемы 
чтителями Ормузда, бога добра. Христіанскій же пастырь отнюдь 
не имѣетъ для себя подобнаго оправданія. По своему священному 
званію, иастырь первый долженъ мужественно возстать на защиту 
безсловесныхъ, преслѣдуемыхъ и убиваемыхъ на охотѣ, на защиту 
попираемой здѣсь человѣкомъ высшей, самой человѣческой сто
роны своей собственной природы. На эту обязанность указываетъ 
ему уже образъ добраго пастыря, полагающаго душу свою за 
овцы,—образъ, имѣющій для христіанскаго пастыря не метафори-



-695

ческое только, но и реальное значеніе, поколику, вслѣдствіе иску
пленія, совершеннаго Пастырѳначальникомъ, и вся тваръ осво
бождается отъ суеты и отъ воздыханій (Рим. ѴІП, 21). 
Пастырь христіанскій, но примѣру Христа, Небеснаго Самарянина, 
долженъ быть носителемъ и проповѣдникомъ милосердія не только 
вѣ отношеніи бѣдствующихъ людей, но и всѣхъ созданій Божіихъ, 
могущихъ чувствовать страданія, и тѣмъ способствать наступле
нію царства славы, когда вполнѣ кончится для всей твари рабо
та истлѣнія. Не только въ проповѣдяхъ, подобно отцамъ цер
кви (особенно Василію Великому), но и на урокахъ по закону 
Божію онъ долженъ вооружаться противъ безумнаго разоренія 
дѣтьми птичьихъ гнѣздъ и особенно противъ грубого и жестокаго 
обращенія съ животными, внушая, что никому нельзя наносить 
вредъ безнаказанно; что, нанося рану живому существу, мы этимъ 

ѵ Дѣлаемъ ущербъ и своей душѣ. Если не по иниціативѣ пастыря,
ТО во всякомъ случаѣ не безъ его участія должны возникать и 
развиваться такъ называемыя общества покровительства живот
нымъ, задающіяся истинно-гуманною цѣлію—сдѣлать невозмож
нымъ истязаніе животныхъ или, ио крайней мѣрѣ, ограничить 
насиліе и жестокость въ обращеніи съ ними. Въ настоящее время 
есть уже возможность для пастыря церкви поднимать свой голосъ 
и противъ убоя животныхъ ради пользы людей, потому что мяс
ная пища не составляетъ вовсе необходимости, какъ го подтвер
ждается повсемѣстно возрастающимъ количествомъ людей, со
знательно питающихся одной растительной и молочной пищей 
(вегетаріанцы).

Кромѣ случаевъ самозащиты, когда пастырь церкви, какъ 
11 всякій человѣкъ, имѣетъ право убивать животныхъ, если иначе 
нельзя защититься, ему не только безусловно позволительно, но и 
составляетъ прямую обязанность преслѣдовать и поражать одного 
только звѣря, лютѣйшаго всѣхъ звѣрей земныхъ, который, по 
слову Писанія, яко левъ рыкая, ходитъ, искій кого поглотити 
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(1 Петр. V, 8). Но противъ этого звѣря потребны оружія не 
плотскія, не вещественныя, а духовныя, именуемыя всеоружіемъ 
Божіимъ (Ефес. VI, 13—17), въ которое пастырь церкви и 
долженъ денно-нощно быть облеченъ, чтобы не допустить ни себя, 
ни кого изъ паствы быть звѣроловлѳну отъ этого волка всегуби
тельнаго.

Ноіпо.

Положеніе церковнаго и школьнаго строитель
ства въ районѣ Сибирской желѣзной дороги на 
средства фонда Имени Императора Александра III 

къ январю 1899 года.
Фондъ Имени Императора Александра Ш образованъ былъ 

по мысли нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора , 
Николая Александровича, и первое въ него пожертвованіе въ 
200 р. поступило 22 апрѣля 1894 г. отъ о. Іоанна Ильича 
Сергіева.

Минувшій пятый отчетный годъ существованія названнаго 
фонда начался при весьма благопріятныхъ условіяхъ,—въ январѣ 
и февралѣ мѣсяцахъ 1898 года на церковно-строительное дѣло 
въ Сибири поступило нѣсколько крупныхъ суммъ, а всего въ от
четномъ году на приходъ записано 281.079 рѵб. 41 коп., что 
вмѣстѣ съ поступленіями предыдущихъ лѣтъ составляетъ 
765.215 руб. 84 коп.

Дабы не отказываться отъ пожертвованій, весьма часто вно
сившихся подъ непремѣннымъ условіемъ сооруженія отдѣльныхъ 
храмовъ, приходилось начинать возведеніе новыхъ церквей при 
взносахъ въ 3—4 тысячи руб., каковая сумма, по первоначаль
нымъ расчетамъ, считалась, впрочемъ вполнѣ достаточною для 
постройки небольшого сельскаго деревяннаго храма. Такимъ обра
зомъ заложено было 138 церквей. Послѣдующій опытъ доказалъ, 
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однако, что несмотря на соблюденіе всемѣрной экономіи въ рас
ходахъ—чему, между прочимъ, въ весьма значительной мѣрѣ спо
собствовало установленіе, по распоряженію Министра Финансовъ, 
льготнаго тарифа для безплатной перевозки по желѣзнымъ доро
гамъ всѣхъ предметовъ церковнаго почитанія и обихода для Си
бирскихъ церквей,—не взирая на даровые лѣсъ, землю и даже 
церковную утварь и на безвозмедный и въ высокой степени усерд
ный трудъ переселенцевъ, оказалось невозможнымъ ограничиться 
менѣе, чѣмъ 7—8 тысячами (а со школою и 10 тысячами) на 
церковь, такъ какъ въ иныхъ случаяхъ удвоились и утроились 
цѣны на рабочія руки и строительный матеріалъ, въ другихъ по 
недостатку лѣса, пришлось вести постройку изъ камня, въ треть
ихъ, въ нѣсколькихъ селеніяхъ, при желѣзнодорожныхъ стан
ціяхъ, разросшихся въ мѣстечки и почти что въ города, храмы 
потребовались гораздо большихъ размѣровъ, чѣмъ то первона
чально было предположено. Значительнѣйшая часть мелкихъ, не 
имѣющихъ опредѣленнаго назначенія пожертвованій,—была ассиг
нована на покрытіе перерасхода по означеннымъ отдѣльнымъ цер
квамъ, и тѣмъ не менѣе изъ 138 заложенныхъ храмовъ окончено 
постройкою только 59. Остается достроить 79 церквей и при 
многихъ изъ нихъ устроить помѣщеніе для причта, безъ чего не 
можетъ быть назначенъ въ церковь священникъ, и начато совер
шеніе богослуженія.

Какъ ни велика нужда въ Сибири въ умноженіи числа хра
мовъ *),  тѣмъ не менѣе въ настоящее время всѣ усилія должны 
быть направлены на довершеніе уже начатыхъ церквей, которыя, 
если будутъ стоять недостроенными, рискуютъ поддаться разруши
тельному дѣйствію сибирскихъ бурь и непогодъ.

*) Изъ приложеннаго къ отчету списка поселковъ видно, что въ п р- 
вую очередь неотложно нуждаются въ построеніи храмовъ 47 селеній.
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Многіе изъ помянутыхъ 79 храмовъ очень недалеки отъ 
окончанія и, въ случаѣ поступленія новыхъ пожертвованій, могли 
бы быть освящены въ теченіе настоящаго же 1899 года. Изъ 
такихъ церквей прежде всего слѣдуеть указать на три лучшіе 
по архитектурѣ храма, строящіеся на средства фонда при стан
ціяхъ: Петропавловскъ, Омскъ и Обь (въ поселкѣ Ново-Нико
лаевскомъ).

Въ этихъ многолюднѣйшихъ пунктахъ Великаго Сибирскаго 
пути церкви пришлось строить значительно увеличенныхъ размѣ
ровъ, вслѣдствіе чего необходимо для ихъ окончанія доассигновать 
еще около 64.000 р.

Кромѣ упомянутыхъ трехъ храмовъ, окончить которые тѣмъ 
болѣе желательно, что одинъ изъ нихъ (въ поселкѣ Ново-Нико
лаевскомъ) строится въ особливую память въ Возѣ почившаго 
Царя-Миротворца, а другой—(ири станціи Петропавловскъ) по
священъ Св. Маріи Магдалинѣ, имя которой носитъ Е. И. В. 
Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, особенно нуждаются 
въ средствахъ на достройку и другія, болѣе скромныя Сибирскія 
церкви.

Какъ указано выше, по 1 января сего года на построеніе 
церквей въ Сибири собрано свыше 765.000 руб. Нынѣ вся эта 
сумма израсходована полностью, и дальнѣйшій ходъ дѣла 
всецѣло зависитъ отъ поступленія новыхъ пожертвованій *);  дру
гихъ средствъ на церковное строительство въ переселенческихъ 
поселкахъ въ Сибири—нѣтъ. Переселенцы—новоселы слишкомъ 
бѣдны, чтобы созидать храмы на собственныя средства. Самое 
большее, что могутъ дать они, -это свой личный трудъ, п та-

♦) Чтобы была возможность продолжить и окончить постройку нача
тыхъ на средства фонда Имени Императора Александра III церквей, необхо
димо собрать, какъ видно изъ приложенной къ отчету вѣдомости, сумму въ 
размѣрѣ 221.071 руб.
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' килъ трудомъ они, всегда и вездѣ помогаютъ. Изъ государствен
наго казначейства въ текущемъ году па церковное строительство 
въ Сибири отпущена крайне, незначительная сумма въ 25.000 р., 
являющаяся однако, по состоянію фонда вспомогательныхъ пред
пріятій, связанныхъ съ постройкою Сибирской желѣзной дороги, 
предѣльною суммою возможнаго ассигнованія изъ означеннаго 
источника.

До сего времени дѣло церковнаго строительства въ районѣ 
Сибирской желѣзной дороги, какъ видно изъ изложеннаго, поль
зовалась полнымъ сочувствіемъ со стороны общества. Кто могъ, 
жертвовалъ деньгами, другіе присылали иконы, утварь, предметы 
церковнаго обихода; наконецъ, на мѣстѣ, въ Сибири, всякій, 
кто имѣлъ возможность, помогалъ своимъ личнымъ трудомъ. Бла
годаря такому сочувственному отношенію со всѣхъ сторонъ, дѣло 

1 пока шло вполнѣ успѣшно.
Съ своей стороны подготовительная при Комитетѣ Сибир' 

ской желѣзной дороги комиссія, на которую Высочайше возложено 
завѣдываніе суммами фонда Имени Императора Александра III 
прилагаетъ всѣ старанія къ тому, чтобы и на будущее время 
успѣхъ церковно-строительнаго дѣла въ районѣ Сибирской желѣз 
ной дороги не ослабѣвалъ. Помимо важности самаго дѣла, къ 
такому отношенію еще особенно обязываетъ то вниманіе и живой 
интересъ, съ которыми относится къ духовному просвѣщенію пашей 
окраины Государь Императоръ. Его Величество, пожаловавшій 
для Сибирскихъ церквей и серебро на утварь, и матеріи для 
облаченій, и, кромѣ того, по всеподданнѣйшему докладу бывшаго 
Военнаго Министра генералъ-адъютанта Банковскаго, повелѣвшій 
отпустить изъ артиллерійскихъ складовъ 16,400 пуд. мѣди ла
туни, изъ которой былъ отлитъ 61 звонъ колоколовъ, и въ ми
нувшемъ году Высочайше соизволилъ пожертвовать для Сибир
скихъ школъ 475 экземпляровъ описанія Путешествія Его Вели
чества на Востокъ въ 1890—91 гг„ изданнаго княземъ Ухтом-
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скимъ. Кромѣ того, Августѣйшее вниманіе Государя Императора 
къ нуждамъ церковнаго строительства въ районѣ Сибирской же
лѣзной дороги выражалось и въ Высочайшихъ отмѣткахъ по озна
ченному воиросу. Такъ, напримѣръ, на всеподданнѣйшемъ рапортѣ 
о состояніи Томской губерніи за 1895 г., противъ упоминанія о 
недостаткѣ въ церквахъ и школахъ для переселенческихъ селеній, 
Его Императорскому Величеству благоугодно было Собстве
нноручно начертать: „Вопросъ о постройкѣ церквей въ
Сибири, въ особенности въ новыхъ поселкахъ, очень близокъ 
Моему сердцу*.

Засимъ на всеподданнѣйшемъ докладѣ о поступившихъ въ 
январѣ и февралѣ 1897 г. крупныхъ пожертвованіяхъ въ фондъ 
Имени Императора Александра III и приступѣ къ сооруженію 
новыхъ 20 храмовъ, Государю Императору благоугодно было Соб
ственноручно начертать: „Искренно радуюсь столь обильнымъ 
пожертвованіямъ на святое дѣло сооруженія церквей и при 
нихъ школъ въ районѣ Сибирской желѣзной дороги. Надѣюсь 
на скорое совершеніе предпринятыхъ построекъ* .

Въ минувшемъ году на всеподданнѣйшемъ отчетѣ о состоя
ніи Акмолинской области за 1896 г. противъ объясненія о томъ, 
что въ переселенческихъ поселкахъ Акмолинской области строится 
41 церковь и 18 школъ, послѣдовала Высочайшая Его Импера
торскаго Величества отмѣтка: „Желаю, чтобы при каждой 
церкви была школа. Обращаю на это вниманіе Статсъ-Се
кретаря Куломзина* .

Къ сожалѣнію, въ этомъ году недостатокъ средствъ не поз
волилъ заложить ни одной новой школы: едва хватало средствъ 
на достройку начатыхъ, такъ какъ почти всѣ поступавшія по
жертвованія приходилось пересылать на продолженіе постройки 
церквей.

Между тѣмъ это дѣло настолько важно, что нельзя къ нему 
относиться безучастно, нельзя забывать, что и церковь и школа 
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въ Сибири—это два апостола вѣры и просвѣщенія, которые при
званы въ то же время скрѣпить связь между этой окраиной и 
Европейской Россіей; съ проведеніемъ желѣзной дороги—Сибирь 
пробуждается для новой культурной дѣятельной жизни, и тѣмъ 
болѣе важно теперь, чтобы въ этой богатой странѣ, имѣющей 
впереди такую великую и блестящую будущность, твердо стояло 
Православіе, и всюду господствовала русская рѣчь. Безъ пгколы, 
безъ церкви этого достигнуть трудно. Внося съ собою свѣтъ 
истины и ученія, Сибирскія церкви служатъ въ то же время часто 
памятниками различныхъ событій, знаменательныхъ для Царскаго 
нашего Рода. Кромѣ того, при выборѣ святыхъ, которымъ по
свящаются церкви въ районѣ Сибирской желѣзной дороги (если 
только жертвователи сами не назначаютъ, кому долженъ быть по
священъ храмъ), всегда руководствуются правиломъ, преподаннымъ 
покойнымъ митрополитомъ Палладіемъ, чтобы церковь сооружа
лась или въ честь святого, имя котораго носитъ одинъ изъ чле
новъ Императорской Фамиліи, или въ честь святыхъ, извѣстныхъ 
каждому православному своею просвѣтительною дѣятельностью 
среди язычниковъ, каковы, напримѣръ, преп. Зосима и Савватій, 
св. Стефанъ Пермскій, а также другихъ чисто-русскихъ святыхъ, 
каковы святители московскіе Филиппъ, Алексій, Петръ, Іона и 
другіе.

Большинство оконченныхъ уже постройкой церквей въ рай
онѣ Сибирской желѣзной дороги вышло очень удачно: чаще всего 
это небольшія, но красивыя деревянныя церкви, вполнѣ достаточ
ныя, чтобы удовлетворять духовныя нужды населенія тѣхъ посел
ковъ, гдѣ онѣ сооружены, а иногда также другихъ наиболѣе 
близко расположенныхъ селеній.

Всего выстроено и строится еще при станціяхъ желѣзной 
дороги 24 церкви, въ Тобольской губ.—28, въ Томской губ.— 
24, въ Акмолинской обл.—39, въ Забайкальской обл.—4, въ Ени
сейской губ.—5, въ Приморской обл.—13 и въ Амурской обл.—1.
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Для сохраненія этихъ церквей отъ бѣдствій пожаровъ, по 
совѣту покойнаго Московскаго митрополита Сергія, сдѣлано рас
поряженіе о томъ, чтобы вокругъ каждой церкви былъ насаженъ 
рядъ деревъ, которыя послужатъ для церкви живою зеленою из
городью и, украшая храмъ, оградятъ его отъ огня въ случаѣ по
жара по сосѣдству. Кромѣ того, въ виду возможности страховать 
церкви на счетъ фонда Имени Императора Александра Ш, цир
кулярно предложено рекомендовать переселенцамъ—самимъ стра
ховать всѣ церковныя зданія на свой счетъ. Переселенцы на
столько дорожатъ своею церковью, что охотно принимаютъ вездѣ 
это указаніе, и такимъ образомъ можно разсчитывать, что огонь 
не будетъ оказывать своего губительнаго дѣйствія на Сибирскія 
церкви.

Къ сожалѣнію, при этомъ приходится указать на одно не
счастіе, которое уже постигло населеніе поселка Сперанскаго въ 
Тобольской губерніи. Въ поселкѣ этомъ церковь была оконча
тельно готова, и уже шли переговоры о застрахованіи ея, которое 
было рѣшено по приговору общества съ принятіемъ на его счетъ 
страховыхъ расходовъ. Но въ то время, какъ шло разрѣшеніе 
этого вопроса, вслѣдствіе несчастной случайности, въ церкви про
изошелъ въ ночь на 28 е декабря 1898 года пожаръ, и, къ ве
ликому отчаянію переселенцевъ, церковь сгорѣла тогда, не будучи 
еще застрахованной. Населеніе поселка, съ такою радостью взи
равшее на окончаніе давно желаннаго храма, теперь въ большомъ 
уныніи, такъ какъ средствъ на возобновленіе церкви у нихъ 
нѣтъ, а въ фондѣ Имени Императора Александра III, какъ уже 
сказано, всѣ деньги израсходованы, и въ наличности не осталось 
почти ничего.

Въ такихъ трудныхъ обстоятельствахъ одна надежда на 
прежнихъ благотворителей фонда Имени Императора Алексан
дра ІИ и на всѣхъ ревнителей и поборниковъ вѣры, свѣта, добра 
и истины. Да помогутъ они своими посильными жертвами святому 
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дѣлу, подъятому во славу Божію, на благо скудныхъ средствами 
и просвѣщеніемъ мепьшнхъ братьевъ нашихъ,—переселенцевъ 
далекой Сибири.

На представленномъ Статсъ-Секретаремъ Куломзинымъ на 
благовоззрѣніе Государя Императора первомъ экземплярѣ отчета 
о „положеніи церковнаго и школьнаго строительства въ районѣ 
Сибирской желѣзной дороги на средства фонда Имея и Импера
тора Александра ІІІ“, къ 1-му января 1899 г. Его Император
скому Величеству благоугодно было Собственноручно начертать: 
„Сердечное спасибо всѣмъ ревнителямъ этою дорогого Мнѣ 
дѣла. Да развивается оно съ помощью Всевышняго!"

Пожертвованія на дѣло церковнаго и школьнаго строитель
ства въ Сибири принимаются въ Канцеляріи Комитета Мини
стровъ (С.-Петербургъ, Маріинскій дворецъ) и, согласно сдѣлан
ному Министромъ Финансовъ распоряженію, во всѣхъ казначей
ствахъ губернскихъ и уѣздныхъ—на депозитъ названной Канце
ляріи. Для сбора пожеровованій выставлены кружки во всѣхъ 
конторахъ н отдѣленіяхъ государственнаго банка.

ОТЧЕТЪ 
о состояніи Полоцкаго Спасо-Евфроспніевскаго 
женскаго училища, прочитанный на выпускномъ 

актѣ воспитанницъ въ 181)9 году, 7-го іюня.
Въ тѣ отдаленныя времена, когда православная вѣра на

чала распространяться на нашей Руси, единственными разсадни
ками просвѣщенія были святыя обители, возникавшія вслѣдъ за 
проповѣдію о Христѣ. Этому святому назначенію искони была 
вѣрна и донынѣ остается вѣрною и наша святая обитель, прі
ютившая подъ своимъ кровомъ и молитвеннымъ попеченіемъ жен
ское учебное заведеніе, именующееся Спасо-Евфросиніевскимъ. 
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Какъ учебное заведеніе, училище это существуетъ съ 1841 года, 
когда въ Бозѣ почившій Государь Императоръ Николай I, изъ
являя свое согласіе на возстановленіе Спасо-Евфросипіевской оби
тели, поставилъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы при немъ было 
устроено епархіальное училище для дѣвицъ исключительно духов
наго .званія. 10 сентября 1844 года послѣдовало Высочайшее 
разрѣшеніе отпускать на содержаніе эгого училища ежегодно по 
500 руб. изъ общаго духовно-учебнаго капитала; вмѣстѣ съ этимъ 
сюда былъ препровожденъ проектъ устава училища при Вязем
скомъ Аркадіевскомъ монастырѣ съ тѣмъ, чтобы этотъ уставъ 
былъ введенъ и здѣсь (отношеніе Оберъ-Прокурора Протасова на 
имя высокопреосвященнаго Василія, 15 сентября 1844 года, за 
№ 13727). Въ 1866 году на содержаніе Спасо-Евфросиніев- 
скаго училища ассигнуется по 1000 руб. въ годъ (отношеніе 
Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ, отъ 19 марта 1865 
г., за № 2582).

Сначала училище помѣщалось въ единственномъ въ то время 
монастырскомъ зданіи (нынѣ квартирѣ настоятельницы), и поль
зовалось одною съ монахинями трапезой. Въ 1847 году для вос
питанницъ устроено было особое помѣщеніе. Въ теченіе первыхъ 
десяти лѣтъ ученицъ было отъ 22 до 30; оканчивало курсъ не 
болѣе 2-хъ, исключеніе въ этомъ случаѣ составляетъ 1861 г., 
въ которомъ окончило курсъ семь воспитанницъ. Несмотря, од
накоже, на ограниченное число учащихся и на непривлекатель
ную внѣшнюю обстановку, учебное дѣло поставлено было здѣсь 
весьма хорошо, о чемъ довольно ясно говоритъ намъ составъ 
учащаго персонала. Въ 1857 году въ Спасо-Евфросиніевскомъ 
училищѣ было пять учителей (изъ преподавателей духовной семи
наріи) и четыре воспитательницы. Въ 1860 году учителей было 
шесть; съ 1861 года число учителей сокращается; въ 1865 году 
ихъ было только три. Законъ Божій преподавалъ ректоръ семи
наріи. Въ дѣлѣ внутренняго управленія училище всецѣло подчи- 
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непо было духовной семинаріи, куда и представлялись всѣ необ
ходимыя свѣдѣнія о его состояніи.

Въ такомъ положеніи находилось наше училище до пере
вода семинаріи въ Витебскъ. Съ этого же времени, вмѣстѣ съ 
семинаріей, переведено было въ Витебскъ и женское духовное 

училище. Спасо-Евфросиніевская обитель осиротѣла, лишившись 
своего любимаго дѣтища, котор ымъ она гордилась и утѣшалась. 
Настоятельницей монастыря была въ то время нѣкто Сарбино 
вичъ, особа весьма энергичная и вліятельная. Не желая лишить 
свою обитель возможности приносить иользу обществу въ дѣлѣ 
просвѣщенія родного края, она стала ходатайствовать о томъ, 
чтобы отпускаемая до сихъ поръ на училище сумма была оста
влена за монастыремъ, въ которомъ она обѣщала открыть новое 
училище, хотя для дѣтей псаломщиковъ. Ходатайство это было 
уважено: у Спасо-Евфросиніѳвской обители явилась, такъ сказать, 
вторая дочь—нынѣшнее женское училище. И полюбила обитель, 
какъ мать родная, новое свое дѣтище, стало оно ей дорого и 
мило не менѣе перваго... На первыхъ порахъ своей жизни, въ 
періодъ младенчества, Спасо-Евфросиніевское училище во всѣхъ 
отношеніяхъ представляло жалкую картину: число учащихся про
стиралось до минимума, что, впрочемъ, и весьма естественно при 
томъ слабомъ запросѣ на образованіе, особенно для дѣвочекъ, 
какой былъ въ исходѣ 60-хъ годовъ; опытныхъ и искусныхъ 
преподавателей въ училищѣ замѣнили монахини. Но все подчи
няется закону прогресса,—подчинилось ему и Спасо-Евфросиніев
ское училище. Мало-по-малу число учащихся стало увеличиваться, 
особенно съ тѣхъ поръ, когда разрѣшено было принимать сюда 
дѣтей иныхъ сословій. Для преподаванія были приглашены окон
чившія курсъ въ Витебскомъ женскомъ училищѣ. Съ 1896 года 
для преподаванія главнѣйшихъ предметовъ были приглашены сюда 
учителя мужского духовнаго училища, а съ прошлаго года учи
лище стало имѣть въ числѣ учащихъ и двухъ преподавателей 



кадетскаго корпуса, Такимъ составомъ учащихъ училище наше 
но справедливости гордится а съ своей стороны приноситъ имъ 
искреннѣйшую благодарность. Говоря о постепенномъ улучшеніи 
быта училища, нельзя не назвать и тѣхъ дѣятелей, кому оно 
обязано въ этомъ отношеніи. Главную и первенствующую роль въ 
этомъ случаѣ слѣдуетъ приписать нашей начальницѣ— высокочти
мой матери игуменіи, любвеобильному сердцу которой дороги пи- 
тимцы этого заведенія такъ же, какъ дороги родной матери ея 
родныя дѣти. Сотрудникомъ ея въ продолженіе 18-ти лѣтъ былъ 
о. Іоаннъ Смирновъ, нынѣ священникъ Тяпинской церкви. Здѣсь 
онъ началъ свою пастырскую службу и свои первыя силы по
святилъ этому заведенію. Изъ находящейся въ архивѣ пере
писки можно видѣть, какъ энергично въ свое время онъ отстаи
валъ интересы заведенія. И ему, хотя отсутствующему, свидѣ
тельствуемъ теперь свою непритворную благодарность.

Съ 1896 года Спасо-Евфросиніевскимъ училищемъ завѣдуетъ 
смотритель его, священникъ Владимиръ Альбицкій.

Личный составъ служащихъ.

Управленіе дѣлами училища лежитъ на обязанности правле
нія училища, состоящаго нынѣ изъ начальницы училища, настоя
тельницы монастыря игуменіи Евгеніи, благочиннаго училища, 
священника Владимира Альбицкаго (онъ же и дѣлопроизводитель 
училищнаго правленія) и помощницы начальницы—воспитатель
ницы старшаго класса Маріи Игнатовичъ.

Вллжамшее завѣдываніе училищемъ въ полномъ его составѣ 
ввѣрено настоятельницѣ монастыря игуменіи Евгеніи, которая и 
управляла имъ при содѣйствіи, главнымъ образомъ, благочиннаго 
училища и своей помощницы; кромѣ того, каждый классъ былъ 
порученъ особой классной дамѣ; послѣднія неопустительно ири- 
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сутствовали при воспитанницахъ въ теченіе всего дня и слѣдили 
за ихъ поведеніемъ и прилежаніемъ. Въ настоящее время класс
ными дамами состоятъ.- въ III кл. Марія Николаевна Игнато
вичъ, во II—Марія Ивановна ІПиркевичъ и въ I—Марія Анто- 
новна Фалевичъ.

Составъ учащихъ.
Законъ Божій преподавалъ благочинный училища, священ

никъ Владимиръ Андреевичъ Альбицкій.
Теорію словесности до 1898/э года—кандидатъ богословія 

Дмитрій Сергѣевичъ Леонардовъ, а въ 1898/э уч. году—препо
даватель кадетскаго корпуса, кандидатъ С.-Петербургскаго Импе
раторскаго университета, надворный совѣтникъ Иванъ Ивановичъ 
Долговъ.

Дидактику и педагогику—Дмитрій Сергѣичъ Леонардовъ. 
Съ 1898/9 года онъ же состоитъ преподавателемъ русской исторіи 
въ 3-мъ классѣ.

Русскій и церковно-славянскій языкъ во 2-мъ классѣ—на
дворный совѣтникъ, кандидатъ богословія Иванъ Павловичъ 
Зубовскій.

Русскій языкъ въ 1-мъ классѣ—окончившая курсъ Витеб
скаго епархіальнаго женскаго училища Ксенія Антоновиа Фале
вичъ (она же и учительница черченія и рисованія).

Ариѳметику и геометрію—имѣющая званіе домашней учи
тельницы Раиса Николаевна Никольская (она же состоитъ учи
тельницей чистописанія).

Географію во всѣхъ классахъ а гражданскую исторію въ 
первыхъ двухъ—оконч. курсъ Витебскаго женск. епарх. училища 
Меланія Гавриловна Квятковская.

Славянскій языкъ въ 1-мъ классѣ—воспитательница 2-го 
класса Марія Ивановна ІПиркевичъ.

Пѣніе до 1899 года—окончившая курсъ Витебскаго епар-
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хіальнаго училища Вѣра Львовна Карзова, а съ 1899 года 
препод. кадетскаго корпуса, статскій совѣтникъ Антонинъ Ива
новичъ Лавицкій.

Первоначальныя основы гигіены и поданія помощи въ не
счастныхъ случаяхъ до прибытія врача—городской врачъ, кол
лежскій асессоръ Иванъ Андреевичъ Сушкѳвичъ (онъ же и врачъ 
училища).

Учительницей образцовой церковно-приходской школы—оконч. 
курсъ Спасо-Евфровиніевскаго женск. училища Анастасія Рома
новна Смовржецкая.

Законоучитель образцовой ш колы свящ. Ѳеодоръ Околовичъ. 
Обязанности учительницъ рукодѣлія и кройки несутъ по 

указанію настоятельницы опытнѣйшія въ этомъ дѣлѣ монахини 
при незначительномъ вознагражденіи отъ училища.

Составъ учащихся-
Въ Полоцкое Спасо-Евфросиніевское женское училище при

нимаются дѣтм всѣхъ сословій православнаго вѣроисповѣданія въ 
возрастѣ отъ 972—12^2 лѣтъ.

Въ настоящее время въ 3-хъ классахъ училища всего 141 
воспитанница. Изъ нихъ полнымъ казеннымъ содержаніемъ поль
зовались 23 воспитанницы, полуказеннымъ—16 и своекоштнымъ— 
99. Кромѣ того, была 1 стипендіатка имени Императора Але
ксандра II, 1 стипендіатка и полустипендіатка имени бывшаго 
епископа Полоцкаго и Витебскаго Антонина.

По сословіямъ воспитанницы раздѣлялись:
I кл.

Духовнаго званія—дочерей:
священниковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
діаконовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
псаломщиковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

II кл. Ш кл.

13 6
2 —

18 18

3 —
Иносословныхъ:

купеческаго званія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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мѣщанъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1
крестьянъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2
чиновниковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 11 11 5
и военнаго сословія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 —

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 56 34

Отъ поступающихъ въ Полоцкое Спасо-Егфросиніевское учи
лище требуется:

1) Подача прошеній о пріемѣ въ училище; прошенія адрѳ-
суются на имя Его Преосвященства или непосредственно въ 
правленіе училища; при прошеніи прилагаются: а) метрическое 
свидѣтельство о рожденіи и крещеніи; б) удостовѣреніе врача о 
привитіи оспы, а также указывается мѣстожительство просителя 
и ближайшая почтовая станція, и в) отъ окончившихъ же курсъ 
церковно-приходской школы требуется и свидѣтельство объ окон
чаніи этой школы.

2) Для поступленія въ 1-й классъ училища требуется слѣ
дующая подготовка:

но Закону Божію—знаніе всѣхъ главнѣйшихъ молитвъ и 
краткой исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта (по руководству прот. 
Соколова для церковно-приходскихъ школъ);

по русскому языку—умѣнье бойко и сознательно читать и 
передать прочитанное своими словами, имѣть понятіе о частяхъ 
рѣчи и главнѣйшихъ частяхъ предложенія;

по славянскому языку—безошибочно читать, читать слова 
съ титлами, знать значеніе употребительныхъ славянскихъ словъ;

по ариѳметикѣ—умѣть считать и писать любую нумерацію, 
знать таблицу умноженія, первыя четыре ариѳметическія дѣйствія 
и рѣшать умственныя задачи въ предѣлахъ отъ 10—50-ти;

по письму—умѣть писать диктовку безъ грубого искаже
нія словъ.



Средства училища.

Средства на содержаніе училища поступаютъ изъ слѣдую
щихъ источниковъ:

1) отъ епархіи 3% взносъ съ общецерковныхъ доходовъ;
2) денежное вспомоществованіе отъ Борисоглѣбскаго жен

скаго монастыря;
3) пособіе отъ Святѣйшаго Синода;
4) взносъ консисторіи на содержаніе стипендіатокъ;
5) вспомоществованіе училищу отъ епархіальнаго попечи

тельства;
6) °/о°/о съ капитала, принадлежащаго стипендіи Преосвя

щеннаго Антонина, и
7) плата за содержаніе воспитанницъ.
Послѣдняя взимается: за дѣтей духовнаго званія 50—55 р. 

и иносословныхъ по 85 руб. въ годъ. За это вознагражденіе 
училище предоставляетъ воспитанницамъ столъ, квартиру, одежду, 
обувь, книги, учебныя пособія и преподаваніе положенныхъ про
граммою предметовъ.

Въ 1897 и 1898 году всего на приходъ съ остаточными 
суммами поступило 23,994 руб. 33 коп., въ томъ числѣ:
1) остаточныхъ отъ 1896 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 р. 85 к
2) отъ епархіи 3% взноса съ обіцерковныхъ до

ходовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3881 „ 33 „
3) денежное вспомоществованіе отъ Борисоглѣб

скаго монастыря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 „ 50 „
4) пособіе отъ Святѣйшаго Синода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 „ »
5) взносъ консисторіи на содержаніе стипендіатокъ 100 „ — „
6) вспомоществованіе училищу отъ епархіальнаго

попечительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 „ — »
7) % съ капитала, принадлежащаго стипендіи

Преосвященнаго Антонина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 , — »
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8) платы за содержаніе воспитанницъ. . . . . . . . . . . . . . . . 12063 р. 93 к.
9) основного фонда, составляющаго фондъ стипен

діи Преосвященнаго Антонина . . 2046 „ 61 „
10) случайныхъ доходовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 „ 11 „
11) единовременнаго пособія отъ монастыря, взя

таго взаимообразно съ капитала, выручен
наго отъ продажи Борисоглѣбскаго лѣса на
постройку училищнаго зданія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 „ — „
Означенныя суммы поступили въ расходъ въ теченіе 1897 и 

1898 гг. на слѣдующіе предметы:
1) на жалованье начальствующимъ, учащимъ и

служащимъ при училищѣ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3501 р. — к.
2) на содержаніе воспитанницъ столомъ . . . 5211 „ 89 „
3) на одежду и обувь воспитанницамъ .... 1881 „ 90 „
4) на учебныя пособія и канцелярскія принад

лежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 „ 9 „
5) на рукодѣльныя пособія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 „ 38 „
6) на наемъ прислуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 „ 13 ,,
7) на содержаніе больницы: жалованье врачу,

больничной дамѣ, прислугѣ, на покупку
лѣкарствъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290 „ 43 „

8) на отопленіе и освѣщеніе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1696 „ 80 „
9) на ремонтъ училищныхъ зданій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6285 , 33 „
10) на покупку и ремонтъ мебели и посуды . . 619 , 78 „
11) на очистку дымовыхъ трубъ и ретирадныхъ

мѣстъ. . . . . . . . . . . . . . . . ' . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 „ 30 „
12) на мелочные и случайные расходы .... 828 „ 5 „

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21865 р. 8 к.
Въ остаткѣ къ 1899 году состояло:

наличными ... 16 „ 33 „
билетами . . . 2112 „ 92 „



Ежемѣсячныя вѣдомости о приходѣ и расходѣ училищныхъ 
суммъ представлялись Его Преосвященству; разъ въ годъ про
изводилась ревизія суммамъ особымъ комитетомъ; послѣдній ре
зультаты своихъ ревизій представлялъ Его Преосвященству. Чле
нами ревизіоннаго комитета состояли: законоучитель кадетскаго 
корпуса свящ. о. Николай Околовичъ, свяіц. городского собора 
о. Ѳома Антоневичъ и свящ. Покровской церкви о. Іоаннъ 
Емельяновичъ.

Воспитательная часть.
Учебный день для воспитанницъ начинается съ 6-ти часовъ 

утра. Въ 7 часовъ въ присутствіи классныхъ дамъ онѣ совер
шаютъ въ залѣ утреннюю молитву, послѣ которой одною изъ вос
питанницъ прочитывается краткое житіе дневного святого. Послѣ 
молитвы въ столовой воспитанницамъ предлагается завтракъ, со
стоящій изъ чая съ хлѣбомъ или булкой. Съ 83Д час. начи
наются уроки, которые продолжаются до Р/і; ежедневно бываетъ 
четыре урока, по часу каждый; между уроками бываетъ перемѣны 
въ х/і часа. По гигіенѣ и рисованію уроки бываютъ, обыкно
венно, послѣ обѣда. Во время рождественскаго и Великаго поста 
завтракъ предлагается воспитанницамъ послѣ второго урока, тогда 
вторая перемѣна, продолжается полчаса. Каждую послѣурочную 
перемѣну воспитанницы проводятъ въ залѣ; въ это время классы 
вентилируются и приводятся въ порядокъ дежурною воспитанни
цей. Послѣ четвертаго урока воспитанницы идутъ обѣдать, каж
дый классъ вмѣстѣ съ своею воспитательницею; обѣдъ состоитъ, 
обыкновенно изъ двухъ блюдъ и приготовляется по составленному 
предварительно недѣльному расписанію. Послѣ обѣда воспитанни
цамъ дается часовый отдыхъ. Съ 3-хъ до 5-ти часовъ бываютъ 
въ залѣ уроки рукодѣлія: въ это время воспитанницы шьютъ 
себѣ бѣлье, платья, вышиваютъ по канвѣ, вяжутъ. Воспитанницы 
3-го класса обучаются, кромѣ того, кройкѣ. Въ пять часовъ, по 
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звонку, воспитанницы приглашаются на вечерній чай, послѣ ко
тораго до 8 часовъ вечера онѣ занимаются приготовленіемъ уро
ковъ; слабо успѣвающія поручаются особому надзору классныхъ 
дамъ. Въ 8 часовъ полагается ужинъ, состоящій всегда изъ 
свѣжаго мясного супа, а въ постные дни—изъ рыбнаго. Послѣ 
вечерней молитвы, которая бываетъ въ 9 часовъ, воспитанницы 
идутъ спать.

Наблюденіе за порядкомъ и чистотою въ классныхъ комна
тахъ возлагается на дежурныхъ по классу воспитанаицъ; такое 
же дежурство существуетъ для воспитанницъ по столовой и кухнѣ, 
которое продолжается въ теченіе недѣли и для чего назначается 
по двѣ воспитанницы отъ класса; на обязанности дежурныхъ по 
столовой лежитъ: принявши отъ предыдущихъ дежурныхъ столовую 
посуду, ложки, ножи, вилки, столовое бѣлье, въ цѣлости сдать 
ихъ своимъ преемницамъ по дежурству; онѣ же приготовляютъ 
чай, обѣдъ и ужинъ, моютъ посуду, приводятъ въ порядокъ сто
ловую комнату. Дежурныя по кухнѣ слѣдятъ за приготовленіемъ 
блюдъ, сами знакомятся съ кулинарнымъ искусствомъ, при чемъ 
онѣ же обязываются приготовлять блюда для учительницъ и вос
питательницъ. Весь день воспитанницы проводятъ подъ непосред
ственнымъ надзоромъ классныхъ дамъ, которыя вмѣстѣ съ ними 
обѣдаютъ, пьютъ чай, присутствуютъ на молитвахъ и спятъ въ 
однѣхъ съ ними комнатахъ. Такимъ образомъ, весь строй жизни 
воспитанницъ направляется къ тому, чтобы практически приго
товить своихъ питомицъ къ скромной трудовой жизни, какая вы
падаетъ на долю большинства. Ставя своею задачею воспитывать 
женщину—христіанку-труженицу, училище въ основу своего воспи
танія старается полагать глубоко религіозно-нравственныя начала. 
Ученицы по праздникамъ неопустительно посѣщаютъ долгія мо- 
вастырскія службы, сами поютъ на клиросахъ вмѣстѣ съ мо
нахинями, а по субботамъ поютъ обѣдню однѣ. Посты строго 
соблюдаются всѣми воспитанницами.
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Чтобы замкнутая жизнь, проводимая въ трудѣ и занятіяхъ, 
не слиткомъ обременяла воспитанницъ, для нихъ врѳмя-отъ-вре- 
мени устраиваются развлеченія; таковы, напр., литературно-вокаль
ные вечера, которыхъ въ отчетный періодъ было три. Во время 
рождественскихъ праздниковъ устраиваются елки; весною очень 
часто совершаются прогулки въ лѣсъ. Къ числу развлеченій 
можно также отнести чтенія съ туманными картинами; такихъ 
чтеній было пять. Въ этомъ случаѣ училище обязано, главнымъ 
образомъ, любезвости глубокоуважаемаго Ивана Андреевича и гг. 
преподавателей. Въ прошломъ году, въ присутствіи воспитанницъ, 
данъ былъ сеансъ фокусовъ Изако, а въ настоящемъ—сеансъ съ 
фонографомъ Эдиссона; здѣсь, между прочимъ, были воспроизве
дены фонографомъ пьесы, пропѣтыя и продекламированныя вос
питанницами, а обстоятельной лекціей г. Сушкевича послѣднія 
были ознакомлены и съ устройствомъ этого величайшаго изобрѣ
тенія человѣческаго генія.

Учебная часть.
Въ теченіе отчетнаго періода ежедневные уроки давались 

въ училищѣ согласно составленному дѣлопроизводителемъ правле
нія расписанію, утвержденному Его Преосвященствомъ. По этому 
расписанію положено было въ 1-мъ классѣ 25 уроковъ (не считая 
рукодѣлія), во 2-мъ — 26 и въ 3 мъ—28 уроковъ. Классныя за
нятія, при часовой продолжительности каждаго урока, начинались 
ежедневно съ 83/і утра и оканчивались въ I1/*.  Учащіяся поль
зовались свободою въ теченіе перемѣнъ между уроками. По сре
дамъ и пятницамъ Великаго поста допускалось сокращеніе класс
наго времени для присутствованія воспитанницъ при совершеніи 
литургіи преждеосвященныхъ даровъ. Преподаваніе по всѣмъ 
предметамъ велось примѣнительно къ программѣ, составленной 
для епархіальныхъ женскихъ училищъ, за небольшими измѣне
ніями. По всѣмъ предметамъ программы преподавателями были 
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вы полнены; незначительныя сокращенія допущены были только въ 
курсѣ русскаго и славянскаго языка во II классѣ и русскаго 
языка въ Ш классѣ за болѣзнію преподавателя. Особенное вни
маніе было обращено на письменныя работы воспитанницъ.

Преподаваніе велось по слѣдующимъ руководствамъ:
По закону Божію—„Священная исторія В. и Н. Завѣта" 

протоіерея Д. Соколова, „Пространный катехизисъ" м. Филарета, 
„Ученіе о богослуженіи православной церкви"—Рудакова и „Ис- 
торія христіанской церкви"—его же.

По ариѳметикѣ и геометріи—ариѳметика Малинина и Буре
нина, геометрія—Малинина и задачники—Гольденбера, Вереща
гина, Киселева и Малинина и Буренина.

По русскому языку—„Родина"—Радонежскаго, хрестоматія 
—Невзорова, хрестоматія—Полевого, этимологія—Смирновскаго и 
синтаксисъ—его же.

По славянскому языку—„Обученіе церковно-славянской гра
мотѣ"—Ильменскаго, грамматика- Миропольскаго, „Толковое еван
геліе"—Свирѣлина.

По словесности—„Теорія словесности"—Воскресенскаго и 
Случевскаго.

По географіи—„Учебная книга географіи"—Смирнова и 
Лебедева.

По дидактикѣ —„Курсъ педагогики, дидактики и методики" 
—Тихомирова, „Методика русскаго языка"—Соколова, „Методика 
ариѳметики “ —Гольденберга.

По гражданской исторіи—„Курсъ всеобщей и русской исто
ріи"—Иловайскаго.

По пѣнію—„Учебный обиходъ церковнаго пѣнія" и Курсъ 
Церковныхъ пѣснопѣній Московскаго напѣва.

По гигіенѣ и поданію первоначальной помощи въ несчаст
ныхъ случаяхъ—„Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ"— 
Тернеръ и „Курсъ гигіены".
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Изученіе воспитанницами классныхъ уроковъ сопровождалось 
домашними письменными упражненіями. Начало такого рода упраж
неніямъ полагается, главнымъ образомъ, на урокахъ русскаго 
языка. Въ I классѣ подъ руководствомъ учительницы русскаго 
языка воспитанницы упражнялись въ письмѣ подъ диктовку и въ 
составленіи краткихъ предложеній изъ данныхъ словъ. Для 
письменныхъ упражненій въ старшихъ классахъ назначены были, 
съ утвержденія Его Преосвященства, опредѣленные сроки: на 
каждую письменную работу полагали десятидневный срокъ съ 
перерывомъ въ пять дней. Участіе въ руководствѣ письменными 
упражненіями принимали почти всѣ преподаватели старшихъ 
двухъ классовъ училища, что соотвѣтствовало и педагогиче
скимъ цѣлямъ и правильности распредѣленія труда между 
учащими.

Воспитанницамъ II класса для письменныхъ работъ были 
назначены слѣдующія темы:

По русскому языку:
1) „Три пальмы" (переложеніе).
2) „Городъ и деревня" (сравненіе).
3) „Ось и чека" (переложеніе).
4) „Волкъ и муравей" (иереложеніе).
5) „Урожай*  (переложеніе).

По закону Божію:
1) „Первый годъ открытаго сл}женія Господа I. Христа" (крат

кій перечень событій этого періода).
2) „Отрокъ Іисусъ во храмѣ".
3) „Что извѣстно изъ Откровенія о сотвореніи міра вообще и

человѣка въ особенности".
4) „Явленія воскресшаго Господа Своимъ ученикамъ*.

По всеобщей исторіи:
1) „.Александръ Македонскій и римскій народъ".
2) „Пища, одежда и жилише грековъ".
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По географіи:
1) „Сравненіе моря и пустыни но ихъ общимъ свойствамъ, а

также относительно опасностей, которыми онѣ угрожаютъ во 
время путешествія.

2) „Каспійское море".
Въ III классѣ:

По закону Божію:
1) „Чѣмъ отличается порядокъ въ пріобщеніи мірянъ отъ прі

общенія священнослужителей".
2) „Чего мы просимъ въ молитвѣ Господней".

По русскому языку:
1) „Петръ Великій" (по изображенію Пушкина въ поэмѣ „Пол

тава").
2) „Мцыри" (характеристика).
3) „Русскій крестьянинъ по изображенію Григоровича и Тургенева".
4) „Изображеніе царя Ивана Васильевича Грознаго" (въ пѣсняхъ

Лермонтова").
5) „Окрестности Спасо-Евфросиніевскаго монастыря".
6) „Описаніе Спасо-Евфросиніевскаго монастыря".
7) „Освященіе храма въ Спасо-Евфросиніевскомъ монастырѣ 8 и

9 мая 1897 г.“.
8) „Природа въ ясный зимній день".
9) „Изображеніе Кавказа въ поэмѣ Лермонтова Хаджи Абрекъ

и Измаилъ-Бей".
Ю) Сжатое изложеніе трагедіи Софокла „Эдинъ въ Колонѣ".
И) Сжатое изложеніе трагедіи Шекспира „Макбетъ".
12) „Черты древне-русскаго лѣтописца".
13) „Какъ я проводила рождественскіе праздники".
14) „Наступленіе весны".

По русской исторіи.
1) „Различіе между битвою Куликовскою и битвою на Калкѣ".
2) „Главныя причины усиленія Москвы".
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3) „Значеніе паденія Польши для Сѣверо-Западнаго края".
По географіи:

1) „Какое значеніе имѣетъ извилистая береговая линія страны на
культуру ея жителей".

2) „Почему устья тропическихъ рѣкъ оканчиваются дельтами, а
сѣверныхъ—лиманами".

3) „Почему на берегахъ рѣкъ лежитъ много городовъ".
По гигіенѣ.

1) „Гигіеническіе недостатки крестьянской избы".

Успѣхи воспитанницъ училища въ теченіе отчетныхъ годовъ 
были вполнѣ удовлетворительны. Общія свѣдѣнія о нихъ пред
ставляются въ слѣдующей таблицѣ годичныхъ балловъ.

5
Названіе предметовъ.
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Я" Законъ Божій .... 15 11 20 5
Я я Русскій языкъ .... 13 16 19 3 я—

§
§

св& Ариѳметика . . . . . . . . . . . . . . . . 4 19 19 9 —
Я Церковное пѣніе . . . 10 16 24 — —
о я Географія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 23 20 1 —•

т—I
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Е- Я Ариѳметика . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — 22 6 —
а о о Географія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 23 17 — *
Я Гражданская исторія 13 — И — —
ю 
Ю Церковное пѣніе . . . 17 14 10

1
”|



По поведенію всѣ воспитанницы отмѣнены балломъ 5.

2
І=ГИ

Законъ Божій ....
Словесность. . . . . . . . . . . . . . . .
Ариѳметика . . . . . . . . . . . . . . . .

13

6

8
12
13

13'
22
13 2

1 
1 

1

о о св
и се Геометрія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 12 15 — —

*=5И
Е- н Географія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 16 9 — —
сэ о Гражд. и руеск. исторія 10 10 14 — —

со « Дидактика . . . . . . . . . . . . . . . . 4 11 19 — —
со Гигіена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 20 6 — —

Церковное пѣніе . . . 14 8 5 — —

По обсужденіи на педагогическомъ засѣданіи, состоявшемся 
31 мая, постановлено изъ 1-го во 2-й классъ перевести воспи
танницъ въ слѣдующемъ порядкѣ: Цѣхановская Вѣра, Бобров
ская Марія, Валуева Марія, Воеводина Анна, Лузгина Евдокія, 
Воеводина Анастасія, Соколова Татьяна, Бовтовичъ Марія, Жи- 
глевичъ Ольга, Садовская Анна, Ромославская Евгенія, Дроздец- 
кая Вѣра, Якубовичъ Надежда, Яковлева Зинаида, Разумова 
Евгенія, Мицкевичъ Екатерина, Недѣльская Анна, Данилова 
Домнина, Смирягина Таисія, Губина Серафима, Рябинина Инна, 
Квятковская Домникія, Скрабневская Любовь, Пугавко Евфимія, 
Балабупіевичъ Ксенія, Кругликова Анна, Хруцко Александра, 
Вожикъ Анна, Сильвестрова Александра, Хрупкая Параскева, 
Петрова Надежда, Радкевичъ Лидія, Банковская Марія, Вы
соцкая Вѣра и Смирнова Наталія.

Назначаются переэкзаменовки: Ивановой Евфросиніи, Юхне- 
вичъ Маріи, Овсянко Маріи и Лѳдоховичъ Стѳфанидѣ—по ариѳме
тикѣ; Зейглишъ Александрѣ, Нарбутъ Александрѣ, Высоцкой 
Аннѣ, Соколовой Ѳеодосіи и Лужковской Екатеринѣ—по грамот
ности; Игнатовичъ Маріи—по грамотности и русскому языку, 
ПІиркѳвичъ Еленѣ—по закону Божію и грамотности, Носевичъ 
Наталіи—по ариѳметикѣ и грамотности, Михайловой Екатеринѣ— 



по закону Божію и ариѳметикѣ, Березкиной Евфросипіи—по за
кону Божію, ариѳметикѣ и грамотности; Ширкевичъ Александрѣ— 
предоставляется право держать экзаменъ по всѣмъ предметамъ. 
Базилевская Антонина и Лузгина Александра оставляются въ 
первомъ классѣ на повторительный курсъ.

Изъ 2-го въ 3-й классъ переводятся слѣдующія воспитанницы:
Пригоровская Вѣра, Козырева Марія, Лопатнева Алексан

дра, Шаровская Лидія, Абрашкевичъ Марія, Сырохнова Елена, 
Лисичина Екатерина, Воропаева Марія, Преферансова Вѣра, 
Апель Варвара, Соколова Пелагея, Румянцева Ольга, Высоцкая 
Вѣра, Леонова Ольга, Ковалевская Евгенія, Сазоновская Марія, 
Румянцева Лидія, Выдренко Агаѳія, Стокаличъ Марія, Ольхов
ская Александра, Мицкевичъ Любовь, Шестакова Валентина, 
Троицкая Лидія, Банковская Анна, Михайлова Надежда, Начев- 
кина Валентина, Пальмбахъ Евгенія, Альхимовичъ Емилія, Чер
нявская Анастасія, Смольская Марія, Габовичъ Марія, Стокаличъ 
Марія, Куницкая Ольга, Чулкова Анастасія, Сѣдловская Любовь, 
Никоновичъ Елизавета, Суворова Евфросинія, Ивковская Варвара.

Назначаются переэкзаменовки: Барщевской Зиновіи, Барщев
ской Лидіи, Жиглевичъ Александрѣ, Свемпъ Маріи, Журавской 
Александрѣ, Старинской Клавдіи, Забѣлиной Елизаветѣ, Лисичи- 
ной Аннѣ, Сченсновичъ Маріи, Игнатовичъ Еленѣ и Піаровской 
Аннѣ—по грамотности; Шарневичъ Маріи—по грамотности и рус
скому языку, Оржетковской Евгеніи—по гражданской исторіи и 
ариѳметикѣ, Карзовой Ольгѣ и Оглоблиной Екатеринѣ—по гра
мотности, русскому языку и ариѳметикѣ, Радкевичъ Ольгѣ и Бро
довской Ольгѣ даемся право держать экзамены по всѣмъ пред
метамъ.

Въ настоящемъ, 1899 году, окончили курсъ въ Полоцкомъ 
Спасо-Евфросиніевскомъ училищѣ слѣдующія воспитанницы: Въ 
первомъ разрядѣ: Буловичъ Меланія, Ватолина Евфросинія, Ро- 
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мославская Марія, Авласенкова Анна, Соколова Надежда, Яку
бовичъ Александра, Голубева Людмилла, Каленюкъ Марія, Овсян- 
ко Екатерина, Соколова Неонилла, Одельская Марія, Бродовская 
Анна, Забѣлина Надежда, Каранкевичъ Марія, Ковганкина Лю
бовь, Турина Анна и Ширкевичъ Екатерина. Во 2-мъ разрядѣ: 
Мицкевичъ Евгенія, Старинская Марія, Довгялло Александра, 
Пучковская Ксенія, Смирнова Елена, Малаховская Іуліанія, 
Ласская Евфросинія, Бухаревичъ Марія, Ширкевичъ Анна, Вы
соцкая Анастасія, Богдановская Анна, Пороменская Марія, Сто- 
каличъ Анна, Покровская Евгенія, Ласская Марія, Богословская 
Ксенія, Высоцкая Надежда.

Состояніе библіотеки.
Въ составъ училищной библіотеки входитъ 1800 экз.— 

учебныхъ руководствъ, пособій и книгъ для чтенія, въ томъ 
числѣ по

Закону Божію. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
русскому языку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ариѳметикѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
геометріи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
славянскому языку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
словесности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
дидактикѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
гигіенѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
всеобщей и русской исторіи . . 
пѣнію. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
чистописанію. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и книгъ для чтенія. . . . . . . . . . . . . . . .

300 экз.
260 „
150 „

ПО ,

я

(Окончаніе въ слѣд. №-рѣ).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Завѣдывающій Витебскимъ частнымъ одно
класснымъ училищемъ для глухонѣмыхъ дѣтей 
(обоего пола), доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ насту
пающемъ учебномъ году пріемъ учениковъ и ученицъ 
въ училище будетъ производиться съ 1 августа по 1 сентября 
(первое полугодіе) и съ 1 декабря по 7 января 1900 года (второе 
полугодіе).

Занятія въ училищѣ начнутся непремѣнно 2 сентября.
Плата за ученье зависитъ отъ условій (отъ 5 до 10 руб. 

въ мѣсяцъ).
Училище помѣщается въ г. Витебскѣ, по Задуновской ул., 

домъ Ковалевской.
Завѣдывающій училищемъ Иванъ Осиповичъ Васютовичъ.
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