
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ г. Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочцн-г 
ныхъ Полоцкой епархіи.

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

съ пересылкой.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
Объ опредѣленіи на мѣста.

Псаломщикъ Усмынской церкви Георгій ІІІавельскій опре
дѣленъ Его Преосвященствомъ 21 февраля сего года на священ
ническое мѣсто къ Бедрицкой, Лепельскаго уѣзда, церкви.

Ій
Діаконъ Треадждаой, Невельскаго уѣвда,,;; церкви Георгій

Славинъ перемѣщенъ Его Преосвященствомъ 15 сего марта въ 



село Хвошно, Городокскаго уѣзда, а на его мѣсто къ Трехалев- 
ской церкви опредѣленъ заштатный псаломщикъ Александръ Ти
хомировъ.

Бывшій священникъ Петръ Капутовскій допущенъ Его Прв-- 
всвященствомъ 20 сего марта къ исправленію должности псалом
щика при Круто-Сергіевской церкви.

Объ увольненіи отъ занимаемой должности.
Псаломщикъ Дриссенскаго собора Николай Зуевъ уволенъ 

Его Преосвященствомъ 23 сего марта отъ занимаемой должности, 
согласно прошенію.

О пожертвованіяхъ.

Купцомъ г. Козлова, Тамбовской губерніи, Александромъ 
Александровымъ Полянскимъ въ Несинскую церковь, Лепельскаго 
уѣзда, пожертвовано слѣдующее: 1) мѣдный, вызолоченный, напре
стольный крестъ; 2) риза, епитрахиль, поясъ, поручи и набедрен
никъ изъ цвѣточнаго Манчестера; 3) воздухи темномалиноваго 
Манчестера; 4) пелена на аналой около престола шелковая; 5) 
вторая пелена шерстяная, темнозеленая; 6) двѣ пелены шерстяныя, 
краснаго цвѣта; 7) пелена манчестеровая черная; 8) покровъ для 
умершихъ черный; 9) траурная риза, епитрахиль, поясъ, поручи и 
набедренникъ изъ чернаго Манчестера; 10) подризникъ краше
наго полотна; 11) завѣса для царскихъ дверей, краснаго шерстя
наго атласа; 12) б^г аршинъ матеріи свѣтлаго цвѣта для одеж
ды престола и жертвенника; 13) одно молебное евангеліе опайное 
съ двухъ сторонъ, золоченное; всего на 74 р.
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Купцомъ гор. Козлова, Тамбовской губерніи, Александромъ 
Александровымъ Полянскимъ пожертвованы въ Тяпинскую церковь, 
Лепельскаго уѣзда, слѣдующія вещи: а) 10 аршинъ парчи на об
лаченіе для священника, съ принадлежностями къ сему; б) 5 ар- 
іпиВъ сѣрой пеньковой, въ цвѣты, матеріи на подризникъ; в) 8Уя 
арш. синей шерстяной матеріи на одежду престола и жертвенника, 
съ принадлежностями, и г) З’/з арш, синей шерстяной матеріи съ 
принадлежностями, на катапетасму; всего на 40 руб.

Отъ противораскольническаго миссіонерскаго 
комитета.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 24 февраля 1895 года, 
назначены окружными противораскольническими миссіонерами:

1) священникъ Заборской церкви Іоаннъ Ники оровскій— 
по 3-му благочинническому округу Полоцкаго уѣзда;

2) священникъ Каменской церкви Александръ Журавскій— 
ло 3-му Лепельскому округу;

3) Священникъ Язно-Пятницкой церкви Николай Савицкій 
—въ ближайшихъ къ его приходу мѣстностяхъ 3-го и 2-го бла
гочинническихъ округовъ Невельскаго уѣзда;

4) священникъ Полоцкой единовѣрческой церкви Корнилій 
Лущинъ—по городу Полоцку и ближайшимъ къ нему селамъ, при 
руководственномъ содѣйствіи законоучителя Полоцкаго кадетскаго 
корпуса, священника о. Николая Околовича.

О прежнихъ назначеніяхъ на должности окружныхъ миссіо
неровъ напечатано въ № 3 Епарх. Вѣд. за 1895 г.
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Журналы и акты Полоцкаго окружнаго съѣзда, 
бывшаго въ январѣ 1895 года.

А К Т Ъ.

1895 года, января 27 дня. Депутаты отъ Духовенства, 
съ благословенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Але
ксандра, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, прибывъ сего числа 
въ г. Полоцкъ яа окружный съѣздъ, единогласно избрали на 
должность предсѣдателя протоіерея Двинскаго собора Петра Бел- 
лавина и благочиннаго протоіерея Василія Борисовича на долж
ность дѣлопроизводителя. Постановили: записать о семъ въ на
стоящій актъ и представить Его Преосвященству, Преосвящен
нѣйшему Александру, Епископу Полоцкому и Витебскому, на 
утвержденіе.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Да семъ актѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства: 

,1895 г., февраля 3. Утверждается “.

ЖУРНАЛЪ 1 1.

Января 28 дня 1895 года.
Слушали'- Примѣрную смѣту расходовъ на содержаніе По

лоцкаго духовнаго училища на 1895 годъ.
Справка 1. По смѣтѣ исчислено всего расхода на 8<708 р. 

85 к.,. не включая сюда расхода за право обученія иносословных’Ц 
учениковъ 960 р., 52 к. ѣэййіоа дмеййейтэіо'аояіч

Закопъ: §§ 18 и 37 п. 2 уст. дух. училищъ.
Справка 2. Всѣхъ учениковъ въ духовномъ училищѣ въ 

настоящее время состоитъ: дѣтей духовенства 68, иносбсловныхъ 
39, итого 107 учениковъ. Казеннокоштныхъ 17 учениковъ, полу
стипендіатовъ 13 учениковъ и своекоштныхъ 77 человѣкъ.

Справка 3. При разсмотрѣніи смѣты расходовъ на 1895 г., 
депутаты съѣзда приглашали въ свое засѣданіе о. смотрителя 



училища священника Іоанна Соколова, и получили отъ него пол
ное согласіе покрыть всѣ расходы по содержанію училища въ 
1895 году на имѣющуюся въ распоряженіи съѣзда сумму въ ко
личествѣ 6569 р. 86 к,', не поставляя ни церкви, ни Духовен
ство въ необходимость облагать себя новыми налогами.

Постановили: а) Источниками на покрытіе расходовъ по 
содержанію училища въ 1895 году принять слѣдующія суммы:
а) прибыльную сумму отъ свѣчной операціи 2452 .руб. 6 кои;
б) 10% сбора съ церковныхъ суммъ 2075 руб.; в) вѣнчиковой 
суммы, по примѣру 1894 года, 464 р. 35 к.; г) по раскладочной 
вѣдомости отъ оброчныхъ статей и земель принтовъ 1578 руб. 
45 к., а всего 6569 р. 86 к.

6) Принимая во вниманіе, что о. смотритель училища изъ
явилъ полное свое согласіе покрыть всѣ расходы по училищу и»- 
указанныя въ первомъ пунктѣ сего постановленія суммы; именно 
на 6569 р. 86 коп., то покорнѣйше просить правленіе духовнаго 
училища производить всѣ исчисленные по смѣтѣ расходы по со
держанію училища въ семъ 1895 году на вышеозначенную сумму 
6569 р. 86 к.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Резолюція Его Преосвященства: „1895 года, февраля 3. 

Утверждается

ЖУРНАЛЪ № 2.
Января 28 дня 1895 года.

Слушали: Журналъ дѣйствій ревизіоннаго комитета по по
вѣркѣ экономическаго отчета Полоцкаго духовнаго училища за 
1893 годъ въ суммѣ изъ мѣстныхъ средствъ духовенства : и от
четъ правленія училища за тотъ же годъ.

Постановили: Такъ какъ экономическій отчетъ по содер
жанію Полоцкаго духовнаго училища за 1893 годъ ревизіонный 
комитетъ по повѣркѣ нашелъ составленнымъ правильно и съ до- 



куиентами во всемъ согласнымъ, и злоупотребленій въ расходо
ваніи суммъ не усмотрѣлъ, а равно и съѣздомъ таковой отчетъ 
найденъ также составленнымъ правильно, то запивать о семъ въ 
настоящій журналъ и почтительнѣйше представить архипастыр
скому благоусмотрѣнію Его Преосвященства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Резолюція Его Преосвященства: „1895 г., февраля 3. 

Утверждается".

ЖУРНАЛЪ № 3.
Января 28 дня 1895 года.

Слушали: Вопросъ о назначеніи на будущее трехлѣтіе чле
новъ отъ духовенства въ правленіе Полоцкаго духовнаго училища 
и на 1895 годъ членовъ комитета для ревизіи отчета того же 
училища за 1894 годъ.

Постановили: Произвести баллотировку на должность чле
новъ правленія отъ духовенства Полоцкаго духовнаго училища и 
кандидатовъ къ нимъ и членовъ комитета для ревизіи отчета 
того же училища за 1894 годъ и кандидатовъ къ нимъ и актъ 
избранія съ баллотировочными листами представить на утвержденіе 
Его Преосвященства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Резолюція Его Преосвященства: „1895 года, февраля 3. 

Исполнить".

АКТЪ.

1895 года, января 28 дня. Депутаты оть духовенства про
изводили баллотировку на должность членовъ правленія отъ ду
ховенства Полоцкаго духовнаго училища на будущее трехлѣтіе. 
При чемъ оказались избранными священники Ѳома Антоневичъ и 
Евстафій Томашевскій. Постановили: записать о семъ въ сей 



актъ и вмѣстѣ съ баллотировочнымъ листомъ представить на 
утвержденіе Его Преосвященства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Резолюція Его Преосвященства: „1895 года, февраля 1. 

Утверждается*.

АКТЪ.
1895 года, января 28 дня. Депутаты отъ духовенства По

лоцкаго окружнаго съѣзда производили сего числа баллотировку 
на 1895 годъ членовъ ревизіоннаго комитета по повѣркѣ эконо
мическаго отчета Полоцкаго духовнаго училища за 1894 годъ. 
При чемъ оказались избранными священники: Ипполитъ Дейли- 
довичъ, Іоаннъ Дымманъ и Евѳимій Гнѣдовскій. Постановили: 
актъ сей съ баллотировочнымъ листомъ представить на утверж
деніе Его Преосвященства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Резолюція Его Преосвященства: „1895 года, февраля 3. 

Утверждается*.
ЖУРНАЛЪ № 4.

Января 28 дня 1895 г.
Слушали: Ст. 1. Прошеніе Витебскаго Успенскаго собора 

священника Іоанна Каленюка, отъ 28 января, которымъ проситъ 
объ освобожденіи его отъ платы за право обученія въ количествѣ 
40 р. сына его, ученика 3 класса Полоцкаго духовнаго училища 
Евгенія Каленюка и за право общежитія въ количествѣ 13 р., 
по бѣдности, многосемейности и одновременному воспитанію четве
рыхъ дѣтей въ учебныхъ заведеніяхъ на свои средства.

Ст. 2. Прошеніе псаломщика Бѣлавинской церкви, Велиж- 
скаго уѣзда, Ивана Лосскаго, отъ 7 января сего года, объ осво
божденіи отъ платы сына его ученика Полоцкаго духовнаго 
училища Стефана Лосскаго за право обученія его въ училищѣ, па 
бѣдности и многосемейности.
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Справка: Уст. дух. учил. и. 2, § 22. Ежегодная плата съ 
учащихся въ Полоцкомъ духовномъ училищѣ изъ другихъ сосло
вій назначена въ 40 рублей.

Постановили: Къ ст. 1 и 2. Принимая во вниманіе, что 
священникъ Каленюкъ и псаломщикъ Лосскій имѣютъ многочис
ленныя семейства, состоятъ на службѣ при бѣдныхъ приходахъ и 
терпятъ во всемъ крайнюю нужду, просить благопочтительнѣйше 
Его Преосвященство, милостивѣйшаго Архипастыря и Отца, вы
шеозначенныхъ просителей оть взноса платы за обученіе ихъ сы
новей въ Полоцкомъ духовномъ училищѣ, а сына священника 
Каленюка и за право общежитія освободить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Резолюція Его Преосвященства: „1895 года, февраля 3. 

Согласенъ “.

А К Т Ъ.
1895 года, января 28 дня. Такъ какъ всѣ вопросы, под

лежащіе обсужденію Полоцкаго окружнаго съѣзда, разсмотрѣны, 
то засѣданія онаго считать закрытыми и дѣло съѣзда вмѣстѣ съ 
настоящимъ актомъ представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе 
Его Преосвященства.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Резолюція Его Преосвященства: „1895 года, февраля 3. 

Утверждается".

Отъ Ляудерскаю (Люцинскаго уѣзда) церковно-приходскаго 
попечительства.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Ляудерскую церковь, Витебской губерніи, Люцинскаго 

уѣзда, пожертвованы:
1) С.-Петербургскаго Воскресенскаго первокласснаго ново



дѣвичьяго монастыря, высоконреподобною матерью игуменіею Ва
лентиною,—парчевое и черное бархатное облаченія для священ
ника и діакона съ принадлежностями; два подризника—шелковый 
малиноваго цвѣта и бѣлый глазетовый; св. иконы: Спасителя на 
живописномъ, Казанскія Божія Матери и Святителя Николая—на 
золотомъ рѣзномъ фонѣ; воздухи—бархатные и шелковые, расши
тые золотомъ; четыре парчевые покрова; двѣ серебряныя 84 пробы 
лампадки; одна лампадка аплике и 15 р. деньгами на доставку 
этихъ вещей изъ С.-Петербурга въ село Ляудеръ. Пожертвован
ныя вещи оцѣнены въ 500 р.

2) Московскимъ почетнымъ гражданиномъ Сергіемъ Ивано
вичемъ Бѣлкинымъ—священническое и діаконское парчевое обла
ченія съ принадлежностями; кусокъ цѣнной парчи и атласа съ 
галунами, крестами и прочими принадлежностями на одежды, для 
престола и жертвенника и четыре большіе, накладнаго серебра, 
подсвѣчника съ металлическими свѣчами; все стоимостію до 
300 руб.

Причтомъ, церковно-приходскимъ попечительствомъ и при
хожанами, въ приговорахъ 25-го марта 1895 г., выражены жерт
вователямъ благоговѣйныя чувства глубочайшей благодарности за 
принесенныя ими пожертвованія въ бѣдную церковь.

Донесеніе Его Преосвященству священника Симеона Ко
нецкаго.

Честь имѣю смиреннѣйше и почтительнѣйше донести Вашему 
Преосвященству о моей миссіонерской дѣятельности въ м. Рыби- 
нишкахъ, Двинскаго благочинія, за февраль мѣсяцъ сего 1895 г., 
слѣдующее: по полученіи мною отъ противораскольническаго коми
тета листковъ, содержащихъ раскрытіе заблужденій раскольниковъ 
до таинствѣ крещенія, о чтеній осьмаго члена символа вѣры, о 
остопоклоняемомъ имени Христа Спасителя и о томъ соверши



лось-ли уже пришествіе въ міръ антихриста (всего 100 листковъ), 
я завелъ въ Рыбинишской церкви внѣбогослужебнмя бесѣды и 
чтенія, между утреней в литургіей, на которыхъ послѣ надлежа
щаго разъясненія и раздаю православнымъ, а также и нѣкото
рымъ раскольникамъ листки, присланные мнѣ комитетомъ. Кромѣ 
сего, 2 февраля въ Рыбинишской церкви послѣ утрени велась 
бесѣда о таинствѣ крещенія, при чемъ народу роздано 20 лист
ковъ, содержащихъ раскрытіе заблужденій раекольниковъ о семъ 
таинствѣ; 12 февраля въ той же {церкви велась бесѣда о томъ, 
совершилось ли уже пришествіе въ міръ антихриста, роздано 18 
листковъ; 15 февраля предъ литургіей въ той же церкви сказана 
народу проповѣдь на тему, что требуется отъ приступающихъ къ 
таинству покаянія; 18 февраля я ѣздилъ въ Яшмуйжское народ
ное училище (это училище въ 10 вер. отъ м. Прели), гдѣ со
вершилъ всенощное бдѣніе и бесѣдовалъ съ православными, со
бравшимися въ училище для молитвы и съ учениками, которые 
большею частью раскольники, здѣсь раздалъ 5 листковъ о таин
ствѣ крещенія; 19 февраля въ Рыбинишской церкви велъ частную 
бесѣду на ту же тему, что и 12 февраля, и раздалъ народу 
остальные 7 листковъ о томъ, совершилось ли уже пришествіе въ 
мірѣ антихриста; 7 марта ѣздилъ въ Яшмуйжскую волость и въ 
этотъ разъ посѣтилъ три деревни: Омолки, Вордовку и Стродиш- 
ки, гдѣ въ домахъ православныхъ служилъ молебны и бесѣдовалъ 
съ православными, а въ деревнѣ Стродишкахъ дѣлалъ увѣщаніе 
двумъ совратившимся изъ православія въ расколъ въ 1889 году; 
деревни эти находятся отъ м. Прели въ 22 и 20 верстахъ. За
тѣмъ мной 15 января сего года, послѣ надлежащаго наставленія 
и изученія молитвъ, присоединенъ изъ римско-католическаго вѣро
исповѣданія къ православію крестьянинъ изъ латышей Прельской 
волости, деревни Кивленики Иванъ Петровъ Бульмейстеръ, всту
пившій въ бракъ съ дѣвицей православнаго вѣроисповѣданія; 
подписка о присоединеніи къ православію будетъ представлена 



Вазиему Преосвященству въ началѣ января слѣдующаго 1896 г. 
Вбобще нужда въ священникѣ, какъ въ м. Рыбинишкахъ, такъ 
и въ м. Прели сознавалась большая, что видно изъ того, что 
нѣкоторые православные по нѣскольку лѣтъ сряду (по 4—5 л.) 
не бывали у исповѣди, не говоря уже въ церкви при богослуже
ніяхъ, ссылаясь, то на дальность разстоянія отъ церкви, (деревни 
отъ церкви находятся въ 22, 20, 15 и 10 в.), то на рѣдкость 
совершенія богослуженій въ означенныхъ мѣстахъ.

Вашего Преосвященства, Милостивѣйшаго Архииастыря и 
Отца смиреннѣйшій послушникъ

Священникъ Симеонъ Копецкгй.
На семъ донесеніи послѣдовала такая резолюція Его Пре

освященства: ,1895 г., марта 12. Въ консисторію для напечата
нія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ*.

Прошеніе иконостаснаго мастера Константина Васильева 
Райцева на имя Его Преосвященства.

Въ недавнее время въ своемъ заведеніи въ гор. Козельскѣ 
мнѣ пришлось изготовить иконостасъ въ Стайкинскую, Невель
скаго уѣзда, церковь. Художественно-изящное исполненіе работъ 
привело въ восторгъ не только все окрестное духовенство, но даже 
и крестьянъ. Желая послужить на пользу въ подобныхъ дѣлахъ 
и другихъ церквей во ввѣренной Вашему Преосвященству епархіи 
и въ то же время ручаясь за прекрасное исполненіе работъ въ 
своемъ заведеніи, имѣющемъ надлежащія удостовѣренія, я покор
нѣйше прошу Ваше Преосвященство, Милостивѣйшаго Архипастыря 
и Отца, разрѣшить редакціи Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей напечатать въ сихъ Вѣдомостяхъ слѣдующее объ
явленіе:

„Иконостасное заведеніе братьевъ Константина и Михаила 
Васильевыхъ Райцѳвыхъ производитъ столярныя, рѣзныя, позолот



ныя и живописныя работы; серебреніе утвари и чеканку ризъ. 
Заведеніе ручается за прочную и изящную работу изъ лучшихъ 
матеріаловъ и по новѣйшимъ рисункамъ. Цѣна иконостасовъ, 
кіотовъ и т. п. опредѣляется величиной и отдѣлкой ихъ, о чемъ 
можно заключить изъ рисунковъ заведенія или гг. заказчиковъ. 
Желающіе благоволятъ обращаться по слѣдующему адресу: въ г. 
Козельскъ, Калужской губерніи, въ иконостасное заведеніе брать
евъ Константина и Михаила Васильевичей Райцѳвыхъ".

Работы производимъ даже съ разсрочкою платежа.
На семъ прошеніи послѣдовала резолюція Его Преосвящен

ства: „1895 г., марта 18. Въ редакцію Епарх. Вѣдомостей для 
напечатанія".



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
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ПОУЧЕНІЕ
въ первый день св.. Пасхи

(для простого народа).

; Христосъ воскресе, Хри-
■ стосъ еоскресе; Христосъ во

скресе!

Во всю святую четыредесятницу мы усердно молились, братіе 
мои, чтобы Господь Богъ сподобилъ насъ встрѣтить праздникъ 
Воскресенія Христова и поклониться Ему, воскресшему изъ мертвыхъ.

И вотъ, Всевышній призрѣлъ на моленіе наше и даровалъ 
намъ велію милость: мы дождались праздника Свѣтлаго Христова 
Воскресенія.

Всѣмъ намъ, братіе-христіан з, извѣстно, на какую мучитель
ную и поносную смерть осужденъ людскою злобою Господь Іисусъ: 
Онъ распятъ на крестѣ и въ пятницу, въ три часа дня по на
шему времяисчисленію, умеръ, а затѣмъ Іосифомъ Аримаѳейскимъ 
и Никодимомъ погребенъ въ новомъ каменномъ гробѣ, въ саду, 
находившемся недалеко отъ Голгоѳы. Враги Господа Іисуса 
испросили у ІІилата позволенія приставить ко гробу Его особую 
стражу, чтобы не унесли тѣла Его, и, получивши разрѣшеніе, по
ставили стражу ко гробу и запечатали гробъ своею печатью. Но 
всѣ эти предосторожности, придуманныя злобою людей невѣрую
щихъ, Послужили къ несомнѣнному удостовѣренію въ томъ, что 
умершій и погребенный Господь Іисусъ воскресъ силою Божества 
Своего.



По прошествіи субботы, на разсвѣтѣ періаго дня новой 
седмицы, т. е., но нынѣшнему—воскресенья, благочестивыя жены 
пришли ко гробу, чтобы помазать миромъ тѣло Господа. И вотъ, 
еще до прихода ихъ, сдѣлалось великое землетрясеніе: ибо ангѳДЪ 
Господень, сошедшій съ небесъ, приступивъ, отвалилъ камень отъ 
гроба и сѣлъ на немъ. Видъ его былъ какъ молнія, а одежда 
бѣла, какъ снѣгъ. Устрашившись его, стрегущіи пришли въ тре
петъ и стали какъ мертвые. Ангелъ хе, обратившись къ женамъ, 
связалъ: не бойтесь, ибо я знаю, вы ищете Іисуса распятаго; 
Его нѣтъ здѣсь; Онъ воскресъ, якоже рече. (Матв. 28; 1—6).

Свѣтлымъ воскресеніемъ своимъ, сопровождавшимся чудес
ными знаменіями и крестными страданіями, Господь Іисусъ иску
пилъ или выкупилъ насъ отъ грѣха и смерти, удовлетворилъ 
правдѣ Божіей и даровалъ намъ право на вѣчную жизнь.

Смерть, хотя по прежнему составляетъ неизбѣжный удѣлъ 
человѣка, по приговору Божію: земля еси и въ землю отъидеши 
(Быт. 2, 20), но стала временнымъ упокоеніемъ и переходомъ въ 
вѣчную жизнь.

Исконный же врагъ человѣческаго рода—діаволъ, хотя ау
дитъ рыкая, яко левъ, искій кого поглотити (1 Петр. 5, 8), 
и радуется человѣческой погибели, но господственная власть его 
надъ людьми разрушена; онъ со страхомъ воюетъ противъ хри
стіанъ, убѣгаетъ отъ св. Креста и боится Тѣла и Крови Хри
стовыхъ, коимъ причащаются вѣрные люди.

О, слава Господи святому воскресенію Твоему! Слава чело
вѣколюбію и благости Твоей!

Возлюбленные блатіе! Воскресеніе Христово видѣвшѳ, по
клонимся Святому Господу Іисусу, Единому безгрѣшному! Аминь.

Села Сосницы священникъ Петръ Петровскій.
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Свѣтлое Христово Воскресеніе *).

*) И»ъ „ Душено деанаго Чтенія11 1895 года X 4.

Христосъ воскресъ, и адъ Имъ побѣжденъ.
Христосъ воскресъ, и міръ Имъ искупленъ.
Христосъ воскрееъ, ж ангела ликуютъ.
Христосъ воскресъ, и люди торжествуютъ.
Христосъ воскресъ, и рай открытъ для насъ.
Христосъ воскресъ, и сила ада пала.
Христосъ воскресъ, и стерто смерти жало. 
Христосъ воскресъ, и міръ отъ муки спасъ.

С. Осиповъ.

РѢЧЬ
сказанная въ Полоцкой Свято-Покровской церкви 
12 марта 1895 года при отпѣваніи священнической 

вдовы Маріи Даніиловны ІІигулевской.

Возлюбленные отцы, дѣти и родственники почившей и про
чіе братіе и сестры!

Не прошло еще трехъ мѣсяцевъ съ тѣхъ поръ, какъ мы въ 
этомъ самомъ св. храмѣ, родномъ для семьи Пигулѳвскихъ, опла
кивали кончину главы семьи, маститаго іерея Фавста Леонтьевича, 
который долго будетъ жить среди насъ въ нашихъ сердцахъ, 
мысляхъ, словахъ и въ молитвенныхъ возношеніяхъ о немъ къ 
престолу Всевышняго.

Мы до сихъ поръ не можемъ какъ то примириться съ мы
слію, что всегда живого и бодраго о. Фавста уже нѣтъ. Тѣмъ 
болѣе не успѣли опомниться отъ этого тяжелаго удара дѣти и 
родственники почившаго, какъ уже предъ нами новый гробъ и 



свѣжая могила. Быстрая, но упорная болѣзнь неожиданно для 
всѣхъ сломила и вдову почившаго, вѣрную подругу его жизни 
Марію Даніиловну.

Дѣти и родственники доброй старушки всѣ, какъ одинъ 
человѣкъ, извѣщенные объ ея кончинѣ, поспѣшно собрались у ея 
гроба отдать ей послѣдній христіанскій долгъ и похоронить ее 
рядомъ съ тѣмъ, которому она во всю жизнь была отрадой, под
держкой, вѣрной помощницей въ семьѣ и незамѣнимой воспитан
ницей для дѣтей.

Не будемъ много говорить о заслугахъ и добрыхъ каче
ствахъ этой почтенной доброй старушки супруги священника, ма
тери-воспитательницы. По своей скромности, она при жизни не 
любила выслушивать похвалы себѣ отъ людей, заботясь лишь объ 
утѣшеніи небесномъ. Поэтому и наше адово предъ ея прахомъ, 
возлѣ котораго еще витаетъ ея кроткая и смиренная душа, будетъ 
кратко. Кротость, смиреніе и благочестіе почившей Маріи Даниг 
ловны были твердою основою семейнаго счастія, мира и любви. 
Безъ сомнѣнія, этимъ рѣдкимъ качествамъ своей подруги жизни 
о. Фавстъ былъ много обязанъ тѣмъ, что до самыхъ преклонныхъ 
лѣтъ сохранилъ бодрость и свѣжесть силъ, ибо гдѣ миръ и лю
бовь, тамъ всегда мощь и энергія. Этими же высокими качествами 
своей души Марія Даніиловна стяжала себѣ почетное имя доброй 
матери-воспитательницы. Ея любовь къ дѣтямъ была безгранична. 
Еще задолго до пріѣзда дѣтей она уже начинала плакать слезами 
радости о скоромъ свиданіи съ ними, а прощаніе у нея всегда 
предварялось и сопровождалось такими слезами и скорбію, какъ 
будто приходилось хоронить въ хладную могилу единственное дитя, 
поддержку старости. ■ !>.

За то и отношенія1 дѣтей къ: Матери-воспитательницѣ' вполнѣ 
соотвѣтствовали попеченію и материнской '.любви. Ежегодныя сви
данія дѣтей, служащихъ въ разныхъ мѣстахъ и въ различныхъ 
вѣдомствахъ, въ родитежкомъ домѣ были выраженіемъ полнаго 



торжества христіанско-воспитательныхъ семейныхъ началъ. Каж
дый изъ сыновей и дочерей старались и словомъ и дѣломъ вы
разить свою любовь, признательность и попеченіе о старушкѣ- 
матери. Здѣсь дѣти и родственники обмѣнивались родственными 
чувствами; здѣсь составлялись семейные совѣты для направленія 
дѣятельности всѣхъ, согласно общепринятому плану. Словомъ, все 
происходило въ этомъ благословенномъ домѣ ио совѣту, съ общаго 
согласія, съ любовію и съ молитвою къ Богу.

Потому-то всѣмъ членамъ этого дома всегда благоустроилось 
въ жизни. Господь Богъ помогъ покойнымъ о. Фавсту Леонтьевичу 
и Маріи Даніиловнѣ, при малыхъ священническихъ средствахъ, 
дать всѣмъ своимъ дѣтямъ весьма приличное воспитаніе, и эти 
дѣти подвизаются теперь съ честію и славою на различныхъ по
прищахъ службы и въ разныхъ мѣстахъ отечества, но всѣ они 
соединены между собою крѣпкими узами родительскаго крова и 
благословенія и неизмѣнной взаимной любви и поддержки.

Носители этихъ благочестивыхъ христіанскихъ началъ о. 
Фавстъ и Марія Даніиловна, совершивши свой жизненный путь, 
отошли отъ насъ въ вѣчность и теперь оба вмѣстѣ будутъ сла
вословить Отца небеснаго за Его милости къ намъ.

Дай же Богъ, чтобы эти добрыя начала—кротость, смиреніе, 
благочестіе и любовь—развивались и въ нашихъ семьяхъ и прино
сили благотворные плоды.

Прости же насъ, досточтимая Марія Даніиловна, что мы, 
вопреки твоей скромности, коснулись твоихъ семейныхъ добродѣ
телей, насколько нужно было для нашего утѣшенія и назиданія. 
Миръ праху твоему. Да упокоитъ тебя Господь, идѣже вей пра- 
ведніи упокояются. Аминь.

Законоучитель Полоцкаго кадетскаго корпуса
священникъ Николай Околоѳйчъ.



Памяти Благочестивѣйшаго Государя Императора 
Александра Александровича.

20 апр., въ полугодовой день по блаженной кончинѣ 
Его*).

*) Для внѣбогоелужебныхъ собесѣдованій.

Нынѣ исполнялось, бр., ровно полгода съ того времени, 
какъ мы лишились своего Вѣнценоснаго Монарха... Много пе
чальныхъ думъ возникаетъ въ головѣ каждаго русскаго при 
воспоминаніи о томъ, что случилось полгода тому назадъ. Нѣ
когда мощный и сильный, ко всѣмъ милостивый, Императоръ 
Александръ Александровичъ отошелъ полгода тому назадъ отъ 
міра сего, отошелъ съ тѣмъ, чтобы снова уже не являться среди 
тѣхъ, кого Онъ любилъ, любилъ всею силою своей чисто рус
ской души... Эту любовь Онъ питалъ ко всѣмъ, начиная съ 
сановниковъ и кончая простолюдиномъ. Вотъ одинъ изъ много
численныхъ примѣровъ этой любви къ простолюдину. Въ Дубен
скомъ уѣздѣ, Волынской губерніи, въ 1890 г. послѣ Успенія 
покойный Государь Императоръ былъ на маневрахъ. Какъ разъ 
наканунѣ дня своего ангела, 30 августа, Государь Императоръ 
съ Государыней Императрицей и съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, 
нынѣ Императоромъ Николаемъ Александровичемъ, проѣзжалъ 
въ коляскѣ чрезъ село Жирново этого уѣзда. Въ это время 
пошелъ сильный дождь. Государь приказалъ кучеру остановиться 
у первой случившейся крестьянской избы, въ которую и вошелъ 
со Своею Семьею. Высокихъ Гостей встрѣтилъ хозяинъ избы, 
простой мужичекъ, который стеръ съ лавки пыль, подалъ къ 
столу скамейки и попросилъ садиться. Тогда нынѣ вдовствующая 
Императрица Марія Ѳеодоровна, не видя хозяйки дома, спросила, 
гдѣ она и почему не показывается. Оказалось, что хозяйка 
отъ страха спряталась въ чуланъ. Когда ее, наконецъ, привели, 
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то она повалилась Царю и Царыцѣ въ ноги. Что же ты, хо
зяюшка, спряталась? а Мы къ тебѣ въ гости, говоритъ Госу
дарыня. Крестьянка отвѣтила, что очень испугалась офицеровъ. 
Принимай же Меня, какъ гостя, говоритъ бабѣ Самъ Государь. 
„Заразъ", отвѣтила крестьянка, и засуетилась, ставя на столъ 
простыя крестьянскія кушанья; потомъ опять бросилась въ ноги 
и стала цѣловать руки Царю и Царыцѣ, прося ихъ кушать— 
что Богъ послалъ. Гости отвѣдали хлѣба и соли. Государь 
милостиво распрашивалъ хозяина объ его дѣлахъ, и тутъ ока
залось, что хозяинъ—отставной солдатъ, былъ на войнѣ, имѣетъ 
рану, но знака отличія не имѣетъ. Тогда Государь Самъ осмо
трѣлъ рану, приказалъ записать его фамилію и послѣ справиться, 
почему этого раненаго воина отпустили со службы безъ отличія. 
Потомъ Государь Императоръ поблагодарилъ хозяина и хозяйку 
за хлѣбъ, за соль, за пріютъ отъ дождя и уѣхалъ съ Семьею 
въ дальнѣйшій путь. (Волынск. Епарх. Вѣд. 1890 г.). Видите, 
бр., какъ сильно любилъ своихъ подданныхъ покойный Импе
раторъ, насколько онъ былъ простъ въ обращеніи съ ними.

Эту любовь къ своимъ подданнымъ покойный Государь 
еще съ большею очевидностію доказалъ въ памятный для насъ 
всѣхъ голодный годъ. Предъ нами еще живо воспоминаніе о той 
щедрости, какую выказалъ Онъ въ это тяжелое для русской 
земли время; мы еще живо помнимъ тѣ средства, тѣ усиленныя 
старанія, какія употреблялись Имъ для облегченія участи голо
дающаго народа. И только этими стараніями, этою отеческою 
заботливостью покойнаго Государя можно объяснить То, что 
голодное время не было слишкомъ тяжело для русскаго человѣка. 
Вѣдь, если сравнить тѣ бѣдствія, какія всегда приносилъ голодъ 
въ предшедствующія времена, съ тѣмъ, какъ онъ отразился 
на благосостояніи русскаго народа въ 1891 году, то окажется, 
что, въ самомъ дѣлѣ, голодный годъ прошелъ для русскихъ 
почти незамѣтно. По крайней мѣрѣ, онъ не повліялъ вредно 



іа всѣ стороны ихъ жизни. И всѣмъ этимъ мы обязаны любве
обильной заботливости Того, Кто полгода тому назадъ отошелъ 
въ вѣчность. Да, покойный Императоръ самымъ очевиднымъ 
образомъ проводилъ въ жизйи ту высокую й святую любовь, о 
которой такъ часто говорилъ Божественный нашъ Спаситель. 
„Заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга, якоже 
возлюбилъ вы, да и вы любите себе. О семъ разумѣютъ вей, 
яко мои ученицы есте, аще любовь иматѳ между собою“ (Іоанн. 
13, 34—35).

Изъ этой любви вытекала вся благотворная для подданныхъ 
дѣятельность покойнаго Монарха. Заботы объ обезпеченіи 
крестьянъ, объ ихъ просвѣщеніи, устройство многочисленныхъ 
въ Его время церковно-приходскихъ школъ и школъ грамотно
сти—все это основывалось на любви къ своимъ подданнымъ. 
Мало того. И мирный характеръ Его царствованія въ концѣ 
концовъ основывался на этой любви. Покойный Императоръ 
хорошо зналъ, какъ много бѣдствій приноситъ человѣку война, 
сколько горя и слезъ она ему доставляетъ. Онъ хорошо зналъ, 
что, уничтожая цѣлыя десятки, а то и сотни тысячъ молодыхъ, 
здоровыхъ силъ, война тѣмъ самымъ обездоливаетъ многія се
мейства, лишаетъ ихъ необходимой опоры и поддержки, а мѣшая 
каждому заниматься своимъ дѣломъ, она еще болѣе обездоливаетъ 
людей. Вотъ почему Онъ всѣми возможными, зависящими отъ 
Него, мѣрами старался сохранять миръ въ теченіе всего Своего 
миролюбоваго царствованія, старался поддержать хорошія отно
шенія тамъ, гдѣ дѣйствовали злоба и коварство. И это ему 
удалось, хотя и не безъ усилій удалось, такъ какъ иногда для 
сохраненія мира Ему приходилось положить много стараній и 
заботъ, удалось настолько, что ни одна капля человѣческой 
крови не обагрила Его царствованія, и названіе Царя-Миротворца 
сдѣлалось названіемъ покойнаго Императора. Вотъ почему не



только въ русской землѣ, но и повсюду имя покойнаго Импера
тора произносится съ благоговѣніемъ.

Съ своей стороны и русскій народъ любилъ, чисто искренно 
любилъ покойнаго Императора. За примѣрами ходить недалеко. 
Стоитъ только вспомнить ту восторженность и радость, которую 
переживалъ русскій человѣкъ послѣ вѣсти о спасеніи всего 
Царскаго Семейства отъ угрожавшей 17 октября 1888 года 
опасности—и очевидность сказаннаго будетъ несомнѣнна. А то 
отношеніе русскаго человѣка къ судьбѣ своего дорогого Монарха, 
которое онъ обнаружилъ въ тяжелое для всѣхъ время болѣзни 
покойнаго Государя, развѣ не говоритъ о томъ же?

Съ особенною же силою чувство любви къ своему Монарху 
сказалось въ сердцѣ русскаго народа въ то время, когда громо
вая вѣсть о смерти Александра Александровича разнеслась по 
всѣмъ мѣстамъ необъятной Россіи. Сколько слезъ тогда было 
пролито, сколько горя и страданія было внесено! И какъ горячо 
молился русскій народъ о своемъ дорогомъ Царѣ-Батюшкѣ!

Бр. хр.! чувства, пережитыя нами полгода тому назадъ, 
не заглохли въ насъ и теперь, И теперь мы чувствуемъ всю 
силу понесенной утраты, и теперь мы готовы сдѣлать все, что 
пожелалъ бы покойный Монархъ. Но уста Его уже закрылись 
навсегда... А мать наша св. православная Церковь заповѣдуетъ 
намъ по умершимъ творить молитвы. Помолимся же объ упокое
ніи Александра Александровича также горячо и пламенно, какъ 
мы молились полгода тому назадъ. II. Ч.

(Воскр. чт.. № 17—18).
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Священникъ Іоаннъ Іоанновичъ Корвецкій

(некрологъ).

Января 3 дня сего 1895 года, въ 4 часа утра, мирно 
скончался о Господѣ, на 64 г. отъ рожденія, послѣ тяжкой н 
продолжительной болѣзни, всѣми любимый и глубокоуважаемый 
священникъ Котовской, Витебскаго уѣзда, церкви о. Іоаннъ Кор
вецкій. Болѣе 13 лѣтъ онъ прожилъ въ с. Котово, Витебскаго 
уѣзда, и оставилъ по себѣ добрую память, какъ среди своихъ 
прихожанъ и сослуживцевъ 3-го благочинническаго округа, такъ 
равно и среди православныхъ латышей, проживающихъ въ раіонѣ 
Котовскаго прихода.

Іоаннъ Іоанновичъ Корвецкій родился въ 1832 году, въ 
с. Дѣдино, Себежскаго уѣзда, воспитывался въ Полоцкой духов, 
семинаріи и, по окончаніи въ ней полнаго курса наукъ въ 1855 г., 
онъ въ 1856 г. былъ рукоположенъ высокопреосвященнымъ Ва
силіемъ во діакона къ Полоцкому Софійскому собору, а черезъ 
годъ тѣмъ же высокопреосвященнымъ рукоположенъ во священ
ника къ Завережской церкви, Невельскаго уѣзда, гдѣ онъ и про
былъ около 24 лѣтъ, занимаясь ревностно и усердно своей служ
бой и неся немалые труды по устройству церкви и образованію 
ввѣренныхъ ему духовныхъ чадъ своихъ. Его ревность по службѣ 
и забота по народному образованію были замѣчены, какъ со сто
роны епархіальнаго начальства, такъ равно и со стороны Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія. И то и другое отличали его 
наградами за труды и усердіе. И вотъ, уже на второй годъ сво
его служенія въ 1859 году онъ получаетъ первую награду „на
бедренникъ" за ревностное исполненіе своихъ обязанностей,—какъ 
пастырь церкви, и за усердные труды по народному образованію,— 
какъ учитель; а чрезъ два года, за то же усердіе по церкви и 
народному образованію, преподано ему благословеніе Св. Синода. 
Въ 1866 г. за выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ объяв



лена ему Высочайшая благодарность. Въ 1870 г. награжденъ 
скуфьею за усердіе и заботы по церкви и приходу. Въ 1876 г. 
указомъ Полоцкой дух. консисторіи объявлена ему благодарность 
епархіальнаго начальства за стараніе и заботы о благолѣпіи храма 
и за усердное прохожденіе должности законоучителя въ Емепец- 
комъ народномъ училищѣ и въ томъ же году, по представленію 
г. попечителя Виленскаго учебнаго округа и епархіальнаго началь
ства, за усердіе къ народному образованію награжденъ камилав
кою. Въ 1881 г. по прошенію перемѣщенъ въ с. Котово, Витеб. 
уѣзда, гдѣ онъ и оставался до конца своей жизни, непрестанно 
заботясь о церкви и о просвѣщеніи своей духовной паствы. За 
полезную и усердную службу въ с. Котово удостоенъ благослове
нія Св. Синода въ 1882 г. и получилъ Высочайше установленный 
знакъ Краснаго Кресла за заботы о раненыхъ и больныхъ воинахъ. 
Въ 1886 г., по представленію г. попечителя Виленскаго учеб. 
окрута, за полезное и усердное исполненіе обязанности законоучи
теля въ Вымнянскомъ народномъ училищѣ, опредѣленіемъ Св. 
Синода, награжденъ наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода выда
ваемымъ, а въ 1893 г. за ту же ревность по церкви и заботу по 
народному образованію опредѣленіемъ Св. Синода награжденъ 
орденомъ св. Анны 3 ст. И только тяжелая болѣзнь, параличъ 
лѣвой части тѣла, пресѣкла, его полезную и плодотворную дѣяг 
тельность на пользу церкви н обществу, заставивъ подать про
шеніе объ увольненіи за штатъ въ 1893 г.

Вотъ краткій обзоръ служебной дѣятельности въ Бозѣ по
чившаго о. Іоанна Корвецкаго.

Отличительныя черты этой дѣятельности были: аккуратность, 
точность и добросовѣстность въ исполненіи возложенныхъ на него 
обязанностей. Почившій былъ человѣкомъ высоконравственнымъ, 
благороднымъ и симпатичнымъ. Какъ священнослужитель, покой
ный о. Іоаннъ исполнялъ христіанскія требы и божественныя служ
бы съ особымъ благоговѣніемъ и глубокимъ вниманіемъ; служеніе 



его производило сильное и неотразимо глубокое впечатлѣніе на 
молящихся. Какъ человѣкъ и христіанинъ, онъ былъ добръ, не
злобивъ; въ каждомъ уважалъ человѣческое достоинство и цѣ
нилъ нравственныя качества; обиды отъ другихъ, которыхъ въ 
жизни его было много, сносилъ кротко и терпѣливо и если при 
немъ говорили о комъ либо дурно, онъ веегла старался защитить 
осуждаемаго. Зная его, нельзя было не уважать его. Одаренный 
отъ природы глубокимъ религіозно-нравственнымъ складомъ ума, 
онъ обладалъ въ то же время и огромнымъ запасомъ энергіи къ 
прохожденію своей многотрудной обязантости, какъ пастыря цер
кви и учителя народа. Искавшій у него совѣта или нуждавшійся 
въ его сочувствіи всегда находилъ и то и другое, и сердце его 
столько же было доступно дружескимъ изліяніямъ, сколько неисто
щимъ его умъ въ рѣшеніи самыхъ затруднительныхъ житейскихъ 
вопросовъ. Въ его лицѣ всѣ знавшіе его потеряли истиннаго 
друга, сослужителя, хлѣбосола, въ широкомъ смыслѣ слова, и 
великаго труженика на нивѣ Христовой. И, дѣйствительно, про
слѣдивъ всю жизнь покойнаго, нельзя не видѣть, что она протекла 
въ безпрерывныхъ, постоянныхъ хлопотахъ и заботахъ о церкви 
и ввѣренномъ ему приходѣ; и труды его на нивѣ Христовой*  
благодаря Бога, всегда вѣнчались успѣхомъ. Такъ, перемѣстив
шись въ 1881 г. въ с. Котово, онъ нашелъ церковь бѣдной по 
внутреннему содержанію и неприглядной со стороны внѣшней. 
Первой его заботой, при вступленіи на новую паству, было слово 
о необходимости украшенія храма. И вотъ начинается его усилен
ная дѣятельность, съ присущей ему энергіей, къ расположенію 
своихъ прихожанъ пожертвовать на украшеніе и благолѣпіе Ко
товскаго' храма. Ввѣренные ему прихожане., видя дѣятельность 
своего умнаго и добраго пастыря, не жалѣли своихъ скудныхъ 
средствъ и удѣляли изъ своего достатка, кто сколько могъ, зная 
напередъ, что ихъ скудныя лепты будутъ толково употреблены на 
ихъ же приходскій храмъ. На пожертвованныя прихожанами 



средства покойный о. Іоаннъ устроилъ прекрасный иконостасъ, 
который своимъ благолѣпнымъ видомъ заставляетъ радостно тре
петать сердце каждаго жертвователя и умиляться душею каждаго 
молящагося христіанина предъ иконою Божіей Матери, пріобрѣ
тенной имъ же и на тѣ же средства. Снаружи церковь въ с. 
Котово, стараніемъ о. Іоанна, прекрасно отдѣлана и окрашена 
масляной краской. Видъ храма останется надолго памятникомъ 
о. Іоанну Корвецкому, свѣтлый образъ котораго также надолго 
сохранится въ памяти прихожанъ его и знавшихъ его. Что же 
касается его семейной жизни, то онъ былъ примѣрный, добрый и 
чадолюбивый отецъ.

Многое можно было бы сказать еще объ усопшемъ, чтобы 
рельефнѣе очертить его нравственный обликъ, но и сказаннаго до
статочно, чтобы имѣть представленіе о трудолюбіи почившаго и о 
добротѣ его души.

Миръ праху твоему, честный труженикъ и подвижникъ на 
нивѣ Христовой, цѣлыхъ 36 лѣтъ подвигомъ добрымъ подвизав
шійся и беззавѣтно преданный церкви, Царю, отечеству и 
ближнимъ.

Скорбная вѣсть о смерти о. Іоанна быстро пронеслась изъ 
с. Котово по окрестнымъ селамъ и деревнямъ; толпы народа 
массами начали стекаться для поклоненія праху любимаго пастыря 
про котораго не обинуяся можно сказать, что онъ былъ пастырь 
добрый, полагающій душу свою за овцы своя. Первая панихида, 
по облаченіи усопшаго, была Отслужена священниками Яновичской 
церкви О. П. Гусаревичемъ, Тадулинскаго монастыря О. II. 
Гальковскимъ и Колыіпской церкви о. Ліоренцевичемъ въ сослу
женіи діакона Яновичской церкви Слонимскаго; на панихидѣ при
сутствовали настоятельница Тадулинскаго монастыря игуменія 
Аристоклія и масса бывшихъ его прихожанъ. Тѣло почившаго 
со дня его смерти лежало въ собственной его квартирѣ до 4-хъ 
часовъ вечера 5 января. Вовсе это время чтеніе евангелія, нача



-330

тое о. Гусаревичемъ, не прекращалось до дня выноса тѣла въ 
церковь. Чтеніе евангелія почти безпрерывно день и ночь совер
шалось. въ то же время совершаемы были частыя панихиды мѣст
нымъ священникомъ о. I. Дала и окрестными священниками о. 
Гальковскимъ и Булыгинымъ. Въ 4 часа вечера, 5 января, по 
положеніи во гробъ умершаго священниками о. Гальковскимъ, о. 
Далэ и сыномъ почившаго о. Николаемъ Корвецкимъ, началось 
погребальное шествіе отъ квартиры умершаго въ Котовскую цер
ковь; Печальную похоронную процессію сопровождала густая толпа 
народа, при пѣніи монастырскаго хора. Гробъ почившаго несли 
отъ квартиры до самой церкви на рукахъ прихожане Котовской 
церкви, горячо любившіе своего пастыря-наставника. Всенощное 
бдѣніе въ этотъ день, по случаю наступленія праздника Богояв
ленія Господня, совершено было мѣстнымъ священникомъ о. Іоан
номъ Далэ и прибывшимъ изъ Лепельскаго уѣзда сыномъ по
чившаго о. Николаемъ Корвецкимъ. 7 января, ко дню похоронъ 
почившаго, для совершенія заупокойной литургіи собрались свя
щенники: о. благочинный 3-го Витеб. округа свящ. о. Павелъ 
Сивицкій, о. II. Гусаревичъ, Тадулинскаго монастыря священникъ 
о. П. Гальковскій, мѣстный свящ. о. Іоаннъ Далэ. м. Колышекъ 
о. .Ііоренцевичъ, Замгаанской церкви о. Василій Блажевичъ, Ор
шанскаго уѣзда, Могилевской губерніи, завѣдующій православными 
латышами священникъ о. Андрей Кедровъ и діаконъ Яновичской 
церкви о. Слонимскій. Къ литургіи и отпѣванію собралось такъ 
много народа, что храмъ едва могъ вмѣстить молящихся; много было 
и латышей, прибывшихъ изъ окрестныхъ селеній отдать послѣдній 
долгъ любимому пастырю. Торжественность Богослуженія, стройное 
пѣніе монастырскаго хора и чтеніе умилительныхъ псалмовъ при 
отпѣваніи невольно проникали въ душу молящихся и вызывали 
слезы о невозвратной потерѣ отца и духовнаго учителя. На ли
тургіи, вмѣсто причастна, священникомъ Тадулинскаго монастыря 
о. II. Гальковскимъ была сказана рѣчь, приблизительно слѣдую
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щаго содержанія: „Братіе, не стало у насъ о. Іоанна, онъ пере
шелъ въ другую жизнь, жизнь вѣчную. Всѣмъ намъ жалко его, 
всѣмъ, кто только зналъ его кроткій уживчивой характеръ, его 
гостепріимство и всегдашнюю готовность помочь ближнему и сло
вомъ и дѣломъи его заботу объ украшеніи храма сего. И вотъ, 
онъ хотя и въ церкви, хотя и среди насъ, ио непривѣтливъ, 
какъ обыкновенно бывалъ, а молчаливъ и не служитъ по обычаю. 
Нѣтъ словъ, чтобы выразить глубокую скорбь наіпу. По человѣ
ческимъ соображеніямъ, ему слѣдовало еще пожить для пользы 
церкви Божіей и духовныхъ чадъ его, но Промыслъ Божій су
дилъ иначе. И какъ пастырь церкви, и какъ человѣкъ, онъ былъ 
полезнѣйшимъ человѣкомъ всего этого общества, которое нынѣ съ 
глубокою скорбію собралось провожать его къ мѣсту вѣчнаго 
уиокоенія. О любви его къ ближнимъ не нужно и говорить,—кто 
изъ присутствующихъ не знаетъ о ней? Но не будемъ, бр., пре
даваться неутѣшной печали, теряя столь дорогого и близкаго 
каждому сердцу любимаго пастыря. Будемъ помнить, что у насъ 
есть Богъ Вседержитель, Который всѣми нами управляетъ и судьбы 
Его не исповѣдимы. Отдадимъ послѣдній долгъ усопшему, но 
долгъ не плача и слезъ, а усердной молитвы объ упокоеніи души 
нашего добраго пастыря іерея Іоанна".

Къ мѣсту вѣчнаго упокоенія почившаго провожали, въ пред
несеніи священныхъ изображеній, соборъ священниковъ съ о. бла
гочиннымъ во главѣ, близкіе и родные почившаго, настоятельница 
Тадулинскаго монастыря и много-много прихожанъ и почитателей 
его. Предъ опущеніемъ гроба въ могилу сказалъ рѣчь учитель 
Манулковской латышской церковно-приходской школы г. Пукитъ. 
На гробъ почившаго были возложены два вѣнка: отъ настоятель
ницы Тадулинскаго монастыря изъ живыхъ цвѣтовъ—иммортелей 
и металлическій вѣнокъ отъ прихожанъ.

Такъ отдали послѣдній долгъ достопочтенному о. Іоанну его 
почитатели, знакомые и пасомые.
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Да воздастъ же ему Господь въ день онъ сторицею и да 
упокоитъ душу его въ селеніяхъ праведныхъ.

Священникъ Іосифъ Ліаренцеѳичъ.

Епархальная хроника.
12 марта, въ 4-ю недѣлю Великаго поста, Божественная ли

тургія была совершена Его Преосвященствомъ въ Витебской Рынко- 
во-Воскресенской церкви для православныхъ латышей, которые въ 
числѣ болѣе 100 человѣкъ предъ литургіею исповѣдывались и за 
литургіею пріобщены св. Таинъ. Сослужащими Его Преосвящен
ству были: священникъ Храповичской, Вит. у., церкви Іоаннъ 
Овсянкинъ и вновь рукоположенный во священника и назначен
ный на должность латышскаго миссіонера студентъ Рижской ду
ховной семинаріи Петръ Лѣпинь. Пѣли во время совершенія ли
тургіи два хора: архіерейскій и хоръ изъ латышей, воспитанни
ковъ Витебской духовной семинаріи. За литургіею рукоположенъ 
во діакона назначенный на священническое мѣсто въ с. Бедрицу, 
Лепельскаго уѣзда, псаломщикъ Усмынской, Велижскаго уѣзда, 
церкви, студентъ семинаріи Георгій Шавельскій. Проповѣдь на 
латышскомъ языкѣ произнесъ о. миссіонеръ Лѣпинь о видахъ ад
скихъ мученій.

Въ каѳедральномъ соборѣ въ эт тъ день была совершена 
Божественная литургія настоятелемъ собора въ сослуженіи двухъ 
соборныхъ священниковъ. Проповѣдь произнесъ священникъ Ви
тебской Іоанно-Крестительской церкви Василій Игнатовичъ.

Послѣ вечерняго Богослуженія и прочтенія акаѳиста Божіей 
Матери, священникомъ Витебской тюремной церкви Фантиномъ 
Капусцинскимъ было прочитано собравшемуся во храмъ народу: 
„о духовныхъ занятіяхъ" (журналъ „Радость Христіанина" 
1894 г., кн. 9).
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Въ субботу „похвалы Богородицѣ*  на утрени акаѳистъ 
Божіей Матери былъ прочитанъ Его Преосвященствомъ.

19 марта, въ недѣлю 5-ю Великаго поста, Божественная 
литургія была совершена Его Преосвященствомъ въ каѳедральномъ 
соборѣ въ сослужѳніи соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ 
священниковъ. За литургіею рукоположенъ во священника назна
ченный на священническое мѣсто въ с. Бедрицу, Лепельскаго 
уѣзда, Георгій Шавельскій. Очередное слово было произнесено 
священникомъ Витебской Петро-Павловской церкви Стефаноиъ 
Гнѣдовскимъ.

Послѣ вечерняго Богослуженія и прочтенія акаѳиста Спаси
телю, ключаремъ каѳедральнаго собора протоіереемъ Василіемъ Ку
дрявцевымъ было прочитано народу: 1) поученіе въ день св. 
Алексія, человѣка Божія (изъ жур. „Душеполезное Чтеніе“) и 
2) „о кротости“ и „братіе, берегитесь лукавства" (изъ твореній 
•в. Ефрема Сирина).

25 марта, праздникъ Благовѣщенія Божіей Матери. Нака
нунѣ праздника за всенощнымъ бдѣніемъ въ каѳедральномъ соборѣ 
Его Преосвященство выходилъ на литію и поліелей и помазывалъ 
благословеннымъ елеемъ всѣхъ молящихся во храмѣ. Въ самый 
праздникъ Божественная литургія была совершена Его Преосвя
щенствомъ въ сослуженіи настоятеля собора, двухъ соборныхъ 
священниковъ и домовой архіерейской церкви іеромонаха Петра. 
Очередное Слово было произнесено ключаремъ собора протоіереемъ 
Василіемъ Кудрявцевымъ.

26 марта, недѣля Ваій. За всенощнымъ бдѣніемъ наканунѣ- 
праздиика Его Преовящѳнство выходилъ на литію и поліелей и 



помазывалъ благословеннымъ елеемъ всѣхъ моляшихся во храмѣ. 
Въ самый праздникъ Божественная литургія была совершена Его 
Преосвященствомъ въ сослуженіж соборныхъ настоятеля, ключаря 
и священника и наблюдателя церковно-приходскихъ школъ епар
хіи священника Нила Серебреникова. Очередное слово было про
изнесено священникомъ каѳедральнаго собора Василіемъ Говор- 
скимъ. По окончаніи литургіи совершено было молебствіе съ про
возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государынѣ Им
ператрицѣ, Императрицѣ-Матери, Наслѣднику Цесаревичу, Ве
ликой Книгинѣ Ксеніи Александровнѣ и всему Царствующему 
Дому.

30 марта, Великій четвергъ. Божественная литургія въ ка
ѳедральномъ соборѣ была совершена Его Преосвященствомъ въ 
сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря и священника и о. на
блюдателя церковно-приходскихъ школъ епархіи. Очередное слово 
было произнесено соборнымъ священникомъ Андреемъ Хорошкеви- 
чемъ. Вечеромъ послѣдованіе святыхъ и спасительныхъ страстей 
Христовыхъ совершилъ Его Преосвященство въ сослуженіи насто
ятеля собора протоіерея Василія Волкова, ключаря собора про
тоіерея Василія Кудрявцева, соборнаго священника Василія Го
воренаго, наблюдателя церковно-приходскихъ школъ епархіи свя
щенника Нила Серебреникова, соборнаго священника Андрея 
Хорошкевича и домовой архіерейской церкви іеромонаха Петра. 
Страстныя евангелія поочередно были прочитаны Его Преосвящен
ствомъ я сослужащими въ нимъ.

31 марта, Великая пятница. Въ положенное церковнымъ 
уставомъ время вечерню и на ней выносъ плащаницы совершалъ 
Его Преосвященство съ участіемъ соборныхъ настоятеля, ключаря 



м двухъ священниковъ, о. наблюдателя церковно-приходскихъ 
школъ и іеромонаха Петра. Предъ плащеницею было произ
несено поученіе настоятелемъ собора протоіереемъ ,В. Волко
вымъ.

1 апрѣля, Великая суббота. Утреню въ этотъ день совер
шалъ Его Преосвященство въ сослуженіи тѣхъ же сйященнбслу- 
жетелей, которые участвовали въ служеніи вечерни наканунѣ. 
„Непорочны “ предъ плащаницею читалъ самъ Владыка И сослу
жившіе съ нимъ.

Божественную литургію совершалъ настоятель собора въ со
служеніи двухъ соборныхъ священниковъ.

2 апрѣля, Свѣтлое Христово Воскресеніе. Свѣтлую утреню 
и по окочаніи оной Божественную литургіи совершалъ Его Пре
освященство въ сослуженіи настоятеля собора протоіерея В. Вол
кова, ключаря собора протоіерея В. Кудрявцева, соборнаго свя
щенника Василія Говоренаго, священника Нила Серебреникова и 
соборнаго священника Андрея Хоропікевича. Евангеліе за ли
тургіею было читано Его Преосвященствомъ и сослужившими съ 
нимъ на языкахъ: славянскомъ, русскомъ, греческомъ и латин
скомъ.

Вечерню совершалъ Его Преосвященство въ сослуженіи тѣхъ 
же священнослужителей и двухъ іеромонаховъ домовой архіерейской 
церкви-^Петра и ВасСіана.

3 апрѣля, 2-й день Свѣтлаго праздника Воскресенія Хри
стова. Божественная литургія въ каѳедральномъ соборѣ была со
вершена Его Преосвященствомъ въ сослуженіи соборныхъ настоя
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теля, ключаря и двухъ священниковъ. Послѣ заамвонной молитвы 
Его Преосвященствомъ было произнесено слово на тему: поче
му для насъ, христіанъ, такъ радостенъ день воскресенія Хри
стова?

9 апрѣля, въ недѣлю о Ѳомѣ, Божественную литургію со
вершалъ Его Преосвященство въ каѳедральномъ соборѣ въ сослу
женіи соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ священниковъ. 
Очередное слово было произнесено священниковъ Успенскаго собора 
Іоанномъ Каленюкомъ. По окончаніи литургіи было совершено 
молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, 
Государынѣ Императрицѣ, Императрицѣ-Матери, Наслѣднику Це
саревичу, Великимъ Князьямъ: Владиміру Александровичу и Але
ксандру (Михайловичу, Великой Княжнѣ Маріи Павловнѣ и всему 
Царствующему Дому.

Объявленіе.
ОТЪ ЖУРНАЛА „НАУКА И ЖИЗНЬ".

Открыта распродажа оставшихся отъ прошлыхъ 
лѣтъ полныхъ экземпляровъ журнала по необы

чайно дешевой цѣнѣ:
Годы 1891, 92, 93 и 94-й по два рубля за каждый 

годъ съ пересылкой.
За 1890-й годъ пять руб. съ перес. За этотъ годъ оста

лось немного экземпляровъ, а потому при выпискѣ ихъ надо ука
зывать, какъ поступить съ деньгами, если свободныхъ экземпля
ровъ за 1890 г. не окажется.

Журналъ за всѣ эти годы выходилъ въ размѣрѣ 104 пе
чатныхъ листовъ, имѣя около 300 гравюръ въ годъ. До сихъ
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поръ журналъ за всѣ годы сохранилъ полный интересъ. За бас
нословно дешевую цѣну желающіе могутъ нынѣ получить массу 
интереснаго и полезнаго чтенія и обзоры по всѣмъ отраслямъ 
знаній, въ популярномъ изложеніи. Кромѣ статей чисто научнаго 
характера, въ журналѣ за каждый годъ помѣщено множество со
вѣтовъ, наставленій и указаній по медицинѣ, гигіенѣ, сельскому и 
домашнему хозяйству, садоводству, технологіи, техникѣ и пр.; 
масса новыхъ изобрѣтеній описана ясно и точно; научныя игры 
и развлеченія и т. д. и т. д.

Съ требованіями обращаться по адресу: Москва, журналу 
„Наука и Жизнь".
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населеніемъ, но нерѣдко и иновѣрцами какъ раскольниками, такъ 
и католиками.

Кто посѣщалъ школы для осмотра и наблюденія и 
дѣятельность наблюдателей школъ.

1) Весьма многія церк.-приходскія школы Витебскаго, Го- 
родокскаго, Дриссенскаго, Полоцкаго и Себежскаго уѣздовъ въ 
отчетномъ году были посѣщены Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Александромъ, Епископомъ Полоцкимъ и Витеб
скимъ, во время обозрѣнія епархіи, при чемъ Его Преосвящен
ствомъ лично провѣрялись знанія учениковъ и давались настав
ленія учащимъ относительно веденія дѣла, а прихожанамъ отно
сительно ихъ обязанности заботиться о христіанскомъ воспитаніи 
дѣтей при помощи церк.-приходскихъ школъ.

2) ПІкола при Витебскомъ Марковомъ монастырѣ была по
сѣщена членомъ учебнаго при Св. Синодѣ Совѣта дѣйствительнымъ 
статскимъ совѣтникомъ В. И. Шемякинымъ и ректоромъ Витеб
ской семинаріи архимандритомъ Климентомъ.

3) Школы г. Витебска, какъ церк.-приходскія, такъ и 
школы грамоты, посѣщены ректоромъ Витебской духовной семи
наріи арх. Климентомъ совмѣстно съ членомъ-дѣлолроизводителемъ 
Совѣта священникомъ I. Бобровскимъ.

4) Многія школы епархіи были посѣщены какъ духовными, 
такъ и свѣтскими членами уѣздныхъ отдѣленій. Такъ, напр., въ 
Витебскомъ уѣздѣ многія школы были посѣщены, непремѣннымъ 
членомъ крестьянскаго присутствія г. Безперчимъ, въ Городок- 
скомъ—предводителемъ дворянства г. Бондыревымъ, который въ 
каждой щколѣ подробно вникалъ какъ въ учебную, такъ и въ 
экономическую часть и своими распоряженіями волостнымъ прав-

„леніяиъ содѣйствовалъ исправленію тѣхъ иди иныхъ недостатковъ 
.ихъ въ матеріальномъ .отношеніи, въ Двинскомъ—предсѣдателемъ 
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отдѣленія протоіереемъ Беллавинымъ и непремѣннымъ членомъ 
крестьянскаго присутствія г. Храповицкимъ, въ Дриссенскомъ— 
членомъ отдѣленія священникомъ Шеховцовымъ и уѣзднымъ 
исправникомъ г. Лавровскимъ, въ г. Полоцкѣ—предсѣдателемъ 
отдѣленія священникомъ Околовичемъ и членами онаго г. Делек
торскимъ и священникомъ Благовѣщенскимъ.

5) Липновская школа грамоты, Двинскаго уѣзда, посѣ
щена бывшимъ инспекторомъ народныхъ училищъ г. Романо
вымъ.

6) Наконецъ, школы были осматриваемы епархіальнымъ и 
окружными наблюдателями, изъ коихъ первый осмотрѣлъ 76 ц.- 
приходскихъ школъ и 28 школъ грамоты, а всего 104 школы, а 
именно: въ Витебскомъ уѣздѣ—18 ц.-приходскихъ школъ и 21 
шк. грамоты, въ Велижскомъ—16 церк.-приходскихъ школъ и 2 
школы грамоты, въ Городокскомъ—2 ц.-приходскія школы, въ 
Дриссенскомъ—10 ц.-приходскихъ школъ и 3 школы грамоты, 
въ Полоцкомъ—14 ц.-приходскихъ школъ и 1 школа грамоты 
и въ Сѳбежскомъ—16 церк.-приходскихъ школъ и 1 школа 
грамоты.

Дѣятельность, какъ епархіальнаго, такъ и окружныхъ на
блюдателей,—перваго въ предѣлахъ епархіи, а вторыхъ въ пре
дѣлахъ ихъ округовъ, состояла: а) въ посѣщеніи школъ для 
ревизіи ихъ въ учебно-воспитательномъ и матеріальномъ отноше
ніяхъ; б) въ непосредственномъ руководствѣ лицами, занимающи
мися школьнымъ дѣломъ, какъ относительно правильной постанов
ки въ школахъ воспитательной части, такъ и относительно пре
подаванія различныхъ предметовъ школьнаго курса; в) въ со
дѣйствіи приходскимъ принтамъ и сельскимъ обществамъ при 
открытіи ими школъ и изысканіи средствъ на содержаніе школъ 
и учителей; г) въ провѣркѣ успѣховъ обученія посредствомъ испы
танія учениковъ; д) въ докладахъ о состояніи школъ и въ хо
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датайствѣ о нуждахъ ихъ въ Совѣтѣ и его отдѣленіяхъ и е) въ 
личномъ участіи епархіальнаго наблюдателя въ засѣданіяхъ Со
вѣта, а окружныхъ—въ засѣданіяхъ уѣздныхъ отдѣленій, при 
чемъ большинство наблюдателей посѣщало ихъ исправно.

X.

Школы грамоты. Число ихъ по приходамъ.

Всѣхъ школъ грамоты въ Полоцкой епархіи въ отчетномъ 
1893Д учебномъ году было 478.

По уѣздамъ всѣ они распредѣлялись такъ:
1) Въ г. Витебскѣ и Витебскомъ уѣздѣ было 170, а имен

но: въ приходѣ Витеб. Христо-Рождественской церкви—2, Бого
явленской—3, Заручево-Воскресенской—6, Спасо-Прѳображенской 
—2, Іоанно-Крестительской—5, единовѣрческой-Богоявленской— 
3, Петропавловской—5, въ волостяхъ Витебскаго уѣзда: въ Ста
росельской—11, Лѣсковичской—10, Храповицкой—7, Лосвид- 
ской—9, Мишковской—6, Верховской—6, Жеребычской—11; 
въ приходахъ: Яновичскомъ—6, Лемницкомъ—2, Горалевскомъ— 
2, Суражскомъ—2, Островскомъ—3. Козловичскомъ—2, Курин- 
скомъ—4, Вымнянскомъ—4, Котовскомъ—5, Фалковичскомъ—2, 
Поддубьевекомъ—3, Королевскомъ—4, Стасевскомъ—2, Бабинич- 
скомъ—9, Телятницкомъ—6, Колышскомъ—6, Веляшковскомъ— 
6, Замшинскомъ—5, Селютскомъ—5,Кобыльницкомъ—3, Любаш- 
ковскомъ—3, Скрыдлевскомъ—1, Дорогокупскомъ—1, Лѣтиж- 
скомъ—1.

2) Въ г. Велижѣ и Велижскомъ уѣздѣ было 29, а именно: 
въ г. Велижѣ въ Кресто-Воздвиженскомъ приходѣ—1, въ при
ходѣ Свято-Духовскаго собора—3, Велижскомъ Николаевскомъ 
приходѣ—2, въ приходахъ Велижскаго уѣзда: Чепельскомъ—2, 



Круто-Сергіевскомъ—3, Бобово-Лукскомъ—4, Маковскомъ—1, 
Усвятскомъ—4, Будницкомъ—1, Суражскомъ—2, Запольскомъ —
1, Узковскомъ—1, Агрызковскомъ—2, Велищанскомъ—1, Макла- 
ковскомъ—1.

3) Въ Городокскомъ уѣздѣ было 45, а именно—въ прихо
дахъ: Городокскаго собора—4, Зайковскомъ—3, Бескатовскомъ—
4, Волокномъ—4, Вышедскомъ—3, Тіостовскомъ—2, Хвоіпнян- 
скомъ—2, Вировлянскомъ—2, Езерищенскомъ—4, Руднянскомъ— 
3, Дубокрайскомъ—-2, Стайкинскомъ—2, Мѣховскомъ— 2, Оболь- 
скомъ—5, Азарковскомъ—1, Козьянскомъ—2, Домнинскомъ—1.

і) Бъ г. Двинскѣ и его уѣздѣ было 3 школы, а именно: 
въ г. Двинскѣ при единовѣрческой церкви на новомъ строеніи 2 
и въ Липинишскомъ приходѣ 1.

5) Вѣ Лепельскомъ уѣздѣ было 82 школы, а именно въ 
приходахъ Лепельскаго уѣзда: Завечельскомъ—1, Мосарскомъ—3, 
Нёсинсіібмъ—5, Лепельскомъ—4, Старо-Лепельскомъ—1, Забо
лотскомъ— 1, Пышнянскомъ—1, Вороньскомъ—2< Дзвонскомъ—
5, Ушачскомъ—2, Бѣшенковичскомъ—10, ДобрыгорскоМъ1— 2, 
Верховскомъ—4, Козановскомъ—4, Коптевичскомъ—2, Свѣчан- 
скомъ—4, Тяпинскомъ—1, Стрижевскомъ—2, Чяшяичскомъ-^1, 
Усайскомъ—2, Хотинскомъ—1, Бочейковскомъ—4, Каменскомъ —
2, ' Черствятскомъ—2, Тіотчанскомъ—1, Ульокомъ—2, Орѣхов
скомъ—4, Начскомъ—-4, Вѣтринскомъ—2, Воронечскомъ—2, Бо- 
быничскомъ—1, Апанасковёкомъ—1.

6) Въ Люцинскомъ уѣздѣ было 9 школъ, а именно, по При
ходамъ: въ Михаловскомъ—2, Бродайжскомъ—3 и Ново-Слобод
скомъ—4.

7) Въ Дриссенскомъ уѣздѣ было 31 школа, а именно, въ 
приходахъ: Боровскомъ—3, Роспцкомъ—1, Жеребцовскомъ—1, 
Стрѣлковскаго прихода, Освѣйскомъ-^9,': Сарьянскомъ— Г, Цер- 
ковлянскомъ—2, Бѳірковичскомъ—4, ІІрудиискомц.—в, Діорпо- 
вичскомѣ—2, ’Сволпяискомъ— 1, Кохановичекомъ-^І.



8) Въ Невельскомъ уѣздѣ было 49 школъ, а именно: при 
Невельскомъ Преображенскомъ монастырѣ 1, при Невельскомъ 
Успенскомъ соборѣ—1, въ приходахъ: Пуповичскомъ—2, Крас- 
нобережскомъ—1, Компіанскомъ—1, Кубецкомъ—5, Лсовскомъ— 
3, Ивановскомъ—1, Глабаевскомъ—2, Ракитинскомъ—1, Порѣчь- 
евскомъ—2, Коротаевскомъ—1, Стеревневскомъ—1, Мошенин- 
скомъ—1, Завережскомъ—1, Новохованскомъ—1,Топорскомъ—1, 
Бѣлохвостовскомъ—1, Стаецкомъ—2, Еменецкомъ—1, Спастыр- 
скомъ—3, Песчанскомъ—2, Долысскомъ—2, Чернѳцовскомъ—2, 
Язно-Пятницкомъ—1, Неведрянскомъ-г-1,Гультяевскомъ—5, Тре- 
халевскомъ—2.

9) Въ Полоцкомъ уѣздѣ было 18 школъ, а именно, въ при
ходахъ: Струнскомъ—1, Бѣльскомъ—2, Усвицкомъ—1, Юрович- 
скомъ—1, Бононьской волости, Полоцкаго уѣзда, Дубровскомъ, 
Лепельскаго уѣзда приходѣ—1, Шатиловскомъ—1, Оболь-Ону- 
фріевскомъ—1, Сосницкомъ—1, Новиковскомъ—2, Ловожскомъ— 
1, Игумено-Обольскомъ—2, Заборскомъ—1, Головчицкомъ—2 и 
Клясицкомъ—1.

10) Въ Рѣжицкомъ уѣздѣ было 10 школъ, а именно: въ 
Рѣжицкомъ—6, въ Тискадскомъ—2 и Боловскомъ—2.

11) Въ Себежскомъ уѣздѣ было 32 школы, а именно, въ при
ходахъ: Себежскомъ—3, Томсинскомъ—3, ІІрихабскомъ—3, Ни- 
щанскомъ—7, Галузинскомъ—2, Осынскомъ—4, Старокозлов- 
скомъ—1, Сутоцкомъ—1, Малаховскомъ—1, Чайкинскомъ—1, 
Юховицкомъ—1, Зародищенскомъ—1, Могилянскомъ—3, и въ 
Кляцковскомъ—1.

Дѣятельность наблюдателей и приходскихъ священ
никовъ по наблюденію за школами.

Дѣятельность наблюдателей по отношенію къ школамъ гра
моты состояла въ наблюденіи за учебно-воспитательнымъ и мате



ріальнымъ состояніемъ ихъ, въ руководствѣ малоопытныхъ учителей 
своими совѣтами и указаніями, въ снабженіи ихъ учебниками и 
учебными принадлежностями и проч. Что касается приходскихъ 
священниковъ, то имъ школы грамоты почти всецѣло обязаны 
какъ своимъ возникновеніемъ, такъ и существованіемъ. Дѣятель
ность священниковъ по отношенію къ школамъ грамоты состояла: 
а) въ пріисканіи помѣщеній для школъ и средствъ на ихъ от
крытіе и содержаніе; б) въ пріисканіи для школъ учителей; в) въ 
руководствѣ ими какъ по воспитательной, такъ и по учебной ча
сти; г) въ посѣщеніи съ послѣднею цѣлью въ свободное отъ за
нятій по приходу время школъ по меньшей мѣрѣ двухъ разъ въ 
мѣсяцъ, что, при разбросанности приходовъ Полоцкой епархіи, 
для многихъ священниковъ, особенно при значительномъ числѣ 
школъ, требуетъ не мало времени и труда; д) въ снабженіи школъ 
книгами, письменными принадлежностями и проч.

Что касается отдѣльныхъ личностей изъ среды приходскаго 
духовенства, заявившихъ себя особенно ревностною дѣятельностію 
по отношенію къ школамъ грамоты, то къ числу ихъ, по отзыву 
уѣздныхъ отдѣленій, должны быть отнесены слѣдующіе священ
ники: по Велижскому уѣзду—священникъ Симеонъ Ширкевичъ, 
но Городокскому уѣзду—законоучитель Гончаровской школы гра
моты священникъ Николай Заблоцкій, священникъ Болецкой цер
кви Іоаннъ Вернадскій, священникъ Зайковской церкви Іоаннъ 
Кушинъ, священникъ Тіостовской церкви Василій Барщевскій, 
священникъ Езериіценской церкви Георгій Смирновъ, священникъ 
Дубокрайской церкви Игнатій Игнатовичъ, священникъ Гуднян- 
ской церкви Николай Слиборскій, священникъ Стайкинской церкви 
Іоаннъ Капусцинскій и священникъ Козьлиской церкви Аркадій 
Сахаровъ, по Полоцкому уѣзду—священникъ Заборской церкви 
Іоаннъ Никифоровскій и Кляссицкой—Георгій Лузгинъ. Прочія 
отдѣленія обходятъ этотъ интересный вопросъ молчаніемъ.



Лица, обучающія въ сихъ школахъ, подготовка ихъ 
къ учительству и вознагражденіе.

Всѣхъ лицъ, занимавшихся обученіемъ въ школахъ грамоты, 
въ отчетномъ году было, по числу школъ, 478. Изъ нихъ—1 
священникъ (домашняго образованія), 1 діаконъ (домашняго обра
зованія), 8 псаломщиковъ (одинъ студентъ семинаріи, образова
тельный цензъ остальныхъ не указанъ), 11 окончившихъ женскую 
гимназію, 10 окончившихъ Спасо-Евфросиніевское училище, 6 окон
чившихъ частные женскіе пансіоны, 10 окончившихъ уѣздныя и 
двухклассныя городскія училища, 3 выбывшихъ изъ Витебской 
духовной семинаріи, 2 изъ классической гимназіи, 3 изъ Полоц
кой учительской семинаріи, 1 изъ военной прогимназіи, 17 изъ 
мужского духовнаго училища, 42 окончившихъ церковно-приход
скія школы, 327 окончившихъ министерскія народныя училища, 
4 окончившихъ женскія смѣны при приходскихъ училищахъ, 4 
домашняго образованія, 28 унтеръ-офицеровъ (образовательный 
цензъ не указанъ).

Изъ представленнаго перечня видно, что большинство учите
лей школъ грамоты принадлежитъ къ числу крестьянъ, окончив
шихъ только церковно-приходскія или министерскія начальныя 
училища, каковая подготовка къ учительству, понятно, не можетъ 
считаться достаточной. Этому недостатку въ будущемъ должны 
удовлетворить существующія уже и имѣющія быть открытыми въ 
недалекомъ будущемъ двухклассныя церковно-приходскія школы.

Вознагражденіе, которое получали за свой трудъ учители 
школъ грамотъ было весьма незначительное, а именно: 100 руб. 
въ годъ получилъ только 1 учитель (Кестерской, Рѣжицкаго 
уѣзда), 50—60 руб.—два учителя (Шатиловской и Кляссицкой 
школы грамоты Полоцкаго уѣзда); остальные учители получали 
за свой трудъ не болѣе 30 р. въ годъ, при чемъ пособія имъ 
выдавались или мѣстными обществами отъ 5 до 30 руб. или ро- 



дателями учащихся среднимъ числомъ около 1 руб. за учебное 
время или, наконецъ, Епарх. Уч, Совѣтомъ отъ 3 до 15 руб. 
за учебные мѣсяцы; многіе учители за свой трудъ никакого воз
награжденія не получили,

Учебники. Помѣщеніе. Число учащихся мальчиковъ и 
дѣвочекъ въ школахъ грамоты.

Въ истекшемъ учебномъ году школы грамоты, вслѣдствіе 
увеличенія ихъ, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ почти 
вдвое (съ 282 до 478), не могли быть, по примѣру предшествую
щихъ лѣтъ, снабжены учебниками и учебными пособіями, одобрен
ными для сего Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ, въ доста
точномъ количествѣ, и многія терпѣли въ нихъ крайнюю нужду, 
особенно школы вновь открываемыя. Для устраненія этого важ
наго препятствія въ дѣлѣ развитія школъ грамоты Епарх. Учил. 
Совѣтъ озабоченъ открытіемъ въ г. Витебскѣ и уѣздныхъ горо
дахъ епархіи складовъ, гдѣ бы приходскіе священники могли 
пріобрѣтать учебники на мѣстныя средства, но дѣло это, за от
сутствіемъ средствъ, трудно для осуществленія.

Помѣщались школы грамоты или въ квартирахъ учащихъ, 
или въ отводимыхъ родителями учащихся и мѣстными обществами 
(съ платою или безплатно) избахъ, или въ причтовыхъ помѣще
ніяхъ, или, наконецъ, въ избахъ родителей учащихся поочередно. 
Собственное помѣщеніе (очень хорошее) имѣла только однаМакла- 
ковская школа грамоты Велижскаго уѣзда. Большинство помѣще
ній, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда школы находились въ 
жилыхъ крестьянскихъ избахъ, вмѣстѣ съ семействами хозяевъ, 
нужно признать неудобными. Въ рѣдкихъ изъ нихъ, кромѣ того, 
имѣлась классная мебель.

Всѣхъ учащихся въ школахъ грамоты въ отчетномъ году 
было 7.129 человѣкъ обоего пола, въ томъ числѣ 5.787 мальч, 
и 1.342 дѣвочки. Сравнительно съ прошлымъ годомъ уча
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щихся было болѣе на 3.753 человѣка (въ прошломъ году было 
3.339 человѣкъ).

По уѣздамъ означенное число учащихся распредѣлялось 
такъ:

Число дѣтей, обучавшихся въ

У ѣ з д ы. школахъ грамо ты.

Мальчиковъ, Дѣвочекъ. Обоего пола.

1. Витебскій . 1909 443 2352

Велижскій . 476 149 625
Городокскій 615 65 680
Двинскій . 23 32 55

5. Дриссенскій 459 110 569

Лепельскій . 984 191 1175

Люцинскій . 78 13 91 ■

Невельскій . 571 147 718

Полоцкій . 233 52 285

10. Рѣжицкій . 126 40 166

Оѳбежскій . 313 100 413

Итого 5787 1342 7129

Успѣхи обученія, церковное чтеніе и пѣніе и число 
выдержавшихъ экзаменъ на льготу по воинской по

винности.

Если принять во вниманіе, съ одной стороны, скромныя 
требованія правилъ о школахъ грамоты, а съ другой—малопод



готовленномъ учителей и неудобства школьной обстановки, то 
успѣхи учениковъ школъ грамоты, въ общемъ нужно признать 
удовлетворительными. Почти во всѣхъ школахъ ученики успѣли 
изучить общеупотребительныя молитвы, на что обращалось особен
ное вниманіе, пріучены читать болѣе или менѣе удовлетворительно 
по-русски и по-славянски, считать въ нѣкоторыхъ школахъ даже 
до милліона и производить надъ числами умственно (а иногда и 
письменно) простѣйшія ариѳметическія дѣйствія. Только церковное 
пѣніе въ большинствѣ школъ, за недостаткомъ умѣлыхъ учителей, 
поставлено неудовлетворительно.

Сравнительно слабыми въ учебномъ и другихъ отношеніяхъ 
въ отчетномъ году оказались слѣдующія школы: въ Витебскомъ 
уѣздѣ (по отчету епархіальнаго наблюдателя)—Бобашинской, Вол- 
ковичъ и Толоцкой—въ г. Витебскѣ и Слободская, Котовскаго 
прихода—въ уѣздѣ; въ Городокскомъ, по отчету уѣзднаго отдѣ
ленія,—школы Хвошнянскаго прихода—по небрежности мѣстнаго 
причта; въ Дриссенскомъ—Дадекская и Велюковская; въ Полоц
комъ (но отчету епархіальнаго наблюдателя)—Головчицкая; въ 
Люцинскомъ—Михаловская, Клишковская и Бродайжская. Въ 
противоположность этимъ школамъ, какъ въ отчетѣ епархіальнаго 
наблюдателя, такъ равно и въ отчетахъ уѣздныхъ отдѣленій ука
зано не мало школъ, которыя не только вполнѣ удовлетворяютъ 
своему назначенію, но нѣкоторыя въ учебно-воспитательномъ отно
шеніи могутъ быть даже сравнены съ церковно-приходскими шко
лами. Таковы въ Витебскомъ уѣздѣ школы: Шидловской, Журав
ской, Найденовой, д. Якубовича (въ г. Витебскѣ), Коссовская, 
Стрѣльцовская, Ковалевская, Новиковская, Красно-Дворская, 
Слободская (Лемницкаго прихода) и Хлѣвинщинская; въ Велиж
скомъ—Маклаковская, Старосельская, Боровская, Власовская и 
Апенковская; въ Городокскомъ—Шариповская, Вовненская, Ду
бровская, Шеляковская и Шеломовская; въ Лепельскомъ—-Заста- 
ринская, Залужская и Тяпинская; въ Невельскомъ—Житни- 



ковская, Кулаковская, Теплухинская, Кагадовская, Малопестри- 
ковская и Вавулинская: въ Полоцкомъ—Залѣсская; въ Рѣжиц- 
комъ—Кошелѳвская; въ Себежскомъ—Долгаревская.

Большинство только что перечисленныхъ школъ дало въ от
четномъ году выпуски на льготу по воинской повинности. Число 
учениковъ, выдержавшихъ экзаменъ на льготу, было: по Витеб
скому уѣзду (не указано), по Велижскому—8, но Городокскому— 
21, по Лепельскому—14, по Невельскому—13, по Полоцкому—3, 
по Рѣжицкому—2, а всего по епархіи—61, т. е. вдвое болѣе 
сравнительно съ прошлымъ годомъ.

XI.
Предположенія и соображенія къ развитію дѣла 

народнаго образованія въ епархіи.

Для дальнѣйшаго успѣшнаго развитія дѣла народнаго об
разованія въ Полоцкой епархіи чрезъ церковныя школы Епархі
альный Училищный Совѣтъ, согласно съ мнѣніями уѣздныхъ от
дѣленій, полагаетъ необходимымъ: 1) увеличеніе и упорядоченіе 
матеріальнаго обезпеченія церковныхъ школъ епархіи. Тогда какъ 
для обезпеченія имѣющихся 143 церк.-приходскихъ и 478 школъ 
грамоты, по самому скромному разсчету (считая по 250 руб. на 
одноклассную,*по  750 р. на двухклассную церк.-приходскую школу 
и по 60 руб. на школу грамоты и кромѣ того особо на содержа
ніе канцелярій Совѣта, отдѣленій, инспекцію, постройку и ремонтъ 
зданій, снабженіе школъ книгами, полагая 13,220 р.) потребова
лось бы около 80 т. руб., весь бюджетъ на содержаніе школъ 
епархіи въ отчетномъ году состоялъ всего изъ 40 съ небольшимъ 
тысячъ, включая и суммы, отпускаемыя волостями на содержаніе 
учениковъ, живущихъ въ общежитіяхъ. Такое печальное явленіе 
происходитъ не отъ несочувствія крестьянъ церк.-приходскимъ 



школамъ и не отъ бѣдности ихъ, какъ это можетъ показаться на 
первый взглядъ, а отъ того, что министерскія школы содержатся 
цѣлыми волостями, а церковныя—частями волостей—приходами, 
которые при этомъ не освобождается отъ платы на школы мини
стерскія и должны, слѣдовательно, нести двойную тягость. Необ
ходимо, поэтому, устроить дѣло такъ, чтобы каждый приходъ со
держалъ свои школы, не платя на другія, или чтобы волости 
принимали на себя содержаніе школъ какъ министерскихъ, такъ и 
церковно-приходскихъ. Словомъ, необходимо сдѣлать такъ, чтобы 
всѣ крестьяне несли одинаковую повинность на народное образо
ваніе. 2) Такъ какъ простой народъ еще не достигъ до полнаго 
сознанія необходимости образованія для всякаго человѣка, чѣмъ 
во многихъ случаяхъ и объясняются отказы его отъ взносовъ на 
школы, то слѣдовало бы взносы на народное образованіе сдѣлать 
для крестьянъ обязательными, вносить ихъ въ ежегодную расклад
ку повинностей и расходовать по усмотрѣнію подлежащихъ учреж
деній. 3) При всѣхъ церковно-приходскихъ школахъ необходимо 
устроить общежитія для учениковъ. Этого требуетъ разбросанность 
приходовъ епархіи, состоящихъ большею частію изъ небольшихъ 
и нерѣдко весьма удаленныхъ отъ церкви поселковъ. Общежитія 
гарантировали бы регулярность занятій и правильность надзора 
за учениками. 4) Что касается содержанія учениковъ въ обще
житіяхъ, то это дѣло слѣдовало бы поставить въ одинаковыя 
условія со школами министерскими. Такъ какъ въ школахъ мини
стерскихъ ученикамъ дается содержаніе общественное, то крестьяне 
отдаютъ своихъ дѣтей уже только по одному побужденію—из
бавиться на зиму отъ лишнихъ ртовъ. Въ церк.-приходскихъ же 
школахъ, за рѣдкими исключеніями, каждый крестьянинъ содер
житъ своего сына или дочь на собственныя средства (кромѣ того 
что дѣлаетъ взносъ на этотъ предметъ въ школу министерскую), 
что для него и невыгодно, и хлопотливо, и обидно. 5) Необходимо 
стремиться къ увеличенію жалованья учащимъ въ церк.-приход- 



скихъ школахъ по крайней мѣрѣ до 150 руб., а въ школахъ 
грамоты до 50 р. въ годъ. 6) Такъ какъ окружные наблюдатели 
несутъ свой нелегкій трудъ по наблюденію за школами безплатно 
и при томъ работаютъ исключительно въ пользу народа, то было 
бы ,справедливо испросить имъ право пользоваться хотя даровыми 
отъ крестьянскихъ обществъ при ревизія школъ подводами. 7) 
Необходима выработка какъ для лидъ, ревизующихъ школы, такъ 
равно и для завѣдующихъ и учащихъ въ оныхъ одной опредѣ
ленной и обязательной инструкціи. 8) Такъ какъ въ нѣкоторыхъ 
школахъ епархіи еще имѣются неправоспособные, а въ другихъ 
малоопытные учители и учительницы, тогда какъ въ настоящее 
время нужды въ первыхъ не ощущается, то неправоспособнымъ 
учителямъ слѣдовало бы предложить выдержать къ началу буду
щаго учебнаго года установленный экзаменъ на право сельскаго 
учителя, а для малоопытныхъ учредить при Витебскихъ образцо
выхъ школахъ временные педагогическіе курсы. Объ организаціи 
курсовъ имѣетъ быть возбужденъ о. предсѣдателемъ вопросъ въ 
Еп. Учил. Совѣтѣ. 9) Для улучшенія церковнаго пѣнія и устрой
ства церковныхъ хоровъ необходимо въ тѣ мѣста, гдѣ есть церк.- 
приходскія школы, назначать псаломщиковъ способныхъ къ регент
ству (не иначе какъ послѣ экзамена при Витебской дух. семи
наріи). 10) Такъ какъ многія церк.-приходскія школы страдаютъ 
отъ недостатка учебниковъ, а большинство—не имѣютъ книгъ для 
внѣкласснаго чтенія учениковъ и взрослыхъ крестьянъ, почему по
слѣдними грамота нерѣдко забывается, то весьма желательно было 
бы устройство въ г. Витебскѣ центральнаго, а въ уѣздныхъ го
родахъ мѣстныхъ складовъ для продажи учебниковъ и книгъ для 
внѣкласснаго чтенія. (Пріурочить продажу этихъ книгъ можно 
было бы къ братской лавкѣ). 11) Для подготовки хорошихъ учи
телей для школъ грамотъ было бы полезно: а) устройство при 
существующихъ и имѣющихъ открыться двухклассныхъ школахъ 
учительскихъ и ремесленныхъ курсовъ, сверхъ четырехгодичнаго 
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курса и б) оставленіе, по желанію, лучшихъ учениковъ по окон
чаніи курса въ одной школѣ еще на годъ для подготовки ихъ 
къ учительству и предоставленіе ииъ при назначеніи на мѣста 
преимуществъ предъ другими.

При семъ прилагаются статистическія таблицы №№ 1, 2 и 3.



СТАТИСТИЧЕСКІЯ ВѢДОМОСТИ

о церковныхъ школахъ Полоцкой епархіи за 
1893А учебный годъ.

Ж 1, 2 и 3.
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