
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ.

Подписка принимается въ I 
редакціи Вѣдомостей при і 
духовной семинаріи въ г. Вй- 1 
тебскѣ и у всѣхъ благочин-й 
ныхъ Полоцкой епархіи.

I Цѣпа за годъ патъ руб., 
а за полгода три руб.

съ пересылкой.

1 іюая 189$ годя.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино

дальнаго Оберъ-ГІрокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Си
нода, Всемилостивѣйше соизволилъ, во 2-й день мая, на на
гражденіе за 50-лѣтнюю службу псаломщика Усайской, Лепель- 
скаго уѣзда, церкви Іосифа Типкевича золотою медалью, съ 
надписью „за усердіе*,  для ношенія на шеѣ на Аннинской лентѣ. 

(Церк. Вѣд. № 20).
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Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
О назначеніи на должность настоятеля каѳедральнаго собора.

Резолюціею Его Преосвященства, 5-го мая послѣдовавшею, 
законоучитель Витебской гимназіи, священникъ Василій Терпи- 
ловскій, согласно прошенію его, съ 1-го іюня сего года назначенъ 
настоятелемъ Витебскаго каѳедральнаго Николаевскаго собора.

Объ увольненіи отъ должности приходскаго священника и 
члена Полоцкаго епархіальнаго попечительства.

Резолюціею Его Преосвященства, 4-го мая послѣдовавшею, 
священникъ Витебской Христо-Рождественской церкви Михаилъ 
Поповъ, согласно его прошенію, уволенъ отъ должности приход
скаго священника и члена Полоцкаго епархіальнаго попечитель
ства, на мѣсто же его къ Витебской Христо-Рождественской цер
кви перемѣщенъ священникъ Тадулинскаго женскаго монастыря 
Павелъ Гальковскій.

О перемѣщеніяхъ.
Резолюціею Его Преосвященства, 16-го мая послѣдовавшею, 

священникъ Прудинской церкви, Дриссенскаго уѣзда, Николай 
Пригоровскій, согласно его прошенію, перемѣщенъ на священни
ческое мѣсто къ церкви Тадулинскаго женскаго монастыря.

Предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 16 мая за № 1849, 
псаломщикъ Агрызковской церкви, Велижскаго уѣзда, Александръ 
Щербаковъ, ради пользы службы, перемѣщенъ на должность псалом
щика къ Липинишской церкви, Двинскаго уѣзда и учителя Ли- 
пинишской церковно-приходской школы.
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Резолюціею Его Преосвященства, 20-го мая послѣдовавшею, 
псаломщики: Люцинскаго собора Іосифъ Словецкій и Залосемской, 
Себежскаго уѣзда, церкви Іосифъ Васютовичъ, согласно прошенію 
ихъ, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

О допущеніи къ исправленію должности псаломщика.

Резолюціею Его Преосвященства, 14-го мая послѣдовавшею, 
сынъ заштатнаго псаломщика Адріанъ Хрупкій допущенъ къ 
исправленію должности псаломщика при Казановской церкви, Не
вельскаго уѣзда, впредь до усмотрѣнія.

О пожертвованіяхъ.

Поступили пожертвованія: 1) въ Городокскій соборъ отъ 
неизвѣстнаго московскаго благотворителя—парчевое облаченіе на 
престолъ и жертвенникъ стоимостью въ 60 руб.; 2) въ Зайков- 
скую церковь Городокскаго уѣзда отъ прихожанъ, находящихся 
на заработкахъ въ г. С.-Петербургѣ—благолѣпная плащаница съ 
предстоящими и гробница вся вызолоченная съ иконами, изобра
жающими страданія Христа Спасителя;! и стекляный на гробницу 
колпакъ въ рамахъ изъ полисандроваго дерева, парчевое вышитое 
покрывало на плащаницу и небольшой сребро-позлащенный крестъ 
на престолъ вѣсомъ въ 96 золотниковъ, всего на сумму до 300 р., 
и 3) въ Хвошнянскую церковь, того же уѣзда, отъ кр. Романа 
Михайлова—икона Скорбящей Божіей Матери на доскѣ въ золо
ченномъ кіотѣ, цѣною въ 15 р., отъ крестьянки Евфросиніи Са
фроновой—шелковая краснаго цвѣта капитасма со шнурами, цѣною 
въ 40 р., и отъ купца г. Козлова Полянскаго—икона Божіей 
Матери „Нерушимая Стѣна“ на золоченномъ фонѣ, полушерстяное 
облаченіе на престолъ и жертвенникъ и двѣ пелены на аналои, 
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всего на сумму 23 руб. Жертвователямъ выражается благодарность 
епархіальнаго начальства.

Помощникъ инженера управленія средне-сибирской желѣзной 
дороги Парфеній Тимофеевъ Клепиковъ пожертвовалъ на постройку 
въ 'селѣ Городнѣ, Велижскаго уѣзда, новой церкви сто (100) р. 
Жертвователю выражается благодарность епархіальнаго начальства.

Въ Городчевичскую церковь, Лепельскаго уѣзда, по ходатай
ству мѣстнаго священника Александра Забѣлина, поступили слѣ
дующія пожертвованія: а) отъ московскихъ купцовъ Виталіева и 
Слонова—парчевое священническое облаченіе, полный приборъ съ 
облаченіями для св. престола и жертвенника, воздухи и высереб- 
реное кадило, всего на сумму 64 руб.; б) отъ купчихи Е. С. Ля
линой—двѣ металлическія хоругви, полное священническое обла
ченіе матерчатое, пасхальный трисвѣчпикъ и кадило посеребряное 
всего на сумму 200 руб., в) отъ с.-петербургскаго купца Же- 
вержеѳва—посеребряное мѣдное кадило въ 3 руб. 50 коп.; г) 
отъ Василія ЛихОвицкаго—кадило вызолоченное въ 5 руб.; д) отъ 
крестьянина Петра Шесгитко—пара матерчатыхъ хоругвей въ 
15 руб., и е) отъ крестьянина Семена Шесгитко -евангеліе въ 
7т листа съ накладками изъ мѣди въ 15 рублей. Жертвовате- 

. лямъ за пожертвованія ихъ выражена благодарность епархія іь- 
наго начальства.

Прихожанами Дубровской церкви, Себежскаго уѣзда, нахо
дящимися на заработкахъ въ гг. С.-Петербургѣ и Москвѣ, пожерт
вовано въ свою приходскую Дубровскую церковь и приписную къ 
ней Ворсуцкую двѣ мѣстныя иконы на кипарисныхъ доскахъ хо
рошей живописи на золотомъ фонѣ съ эмалевою отдѣлкою, въ 
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роскошно вызолоченныхъ кіотныхъ рамахъ, стоимостью въ.120 р., 
двѣ пары воздуховъ—одна серебрянаго глазета, а другая—свѣтло- 
розоваго шелка цѣною въ 20 р., два полубархатныхъ покрывала 
на аналой—въ 15 р., выносный металлическій посеребреный под
свѣчникъ—въ 5 р., фарфоровая свѣча святителю Николаю—въ 
4 руб., кадило—въ 6 руб., фунтъ роснаго и фунтъ про
стого ладона—въ 2 руб., хоругви, писанныя на холстѣ—въ 20 
руб. и два колокола, изъ коихъ одинъ вѣсомъ въ 20Ѵ2 фунт., 
а другой—въ 12 ф., стоимостью въ 14 р. 4 к. Жертвователямъ 
выражается благодарность епархіальнаго начальства.

Ѳ смерти священниковъ.

Заштатный священникъ Зайковской церкви Іоаннъ Ку
тинъ 30 апрѣля с. г. умеръ.

. Заштатный священникъ Плисской церкви Іосифъ Шир- 
кевичъ 8 мая с. г. умеръ.

Рапортъ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Але
ксандру, Епископу Полоцкому и Витебскому, Полоцкаго епар
хіальнаго латыгискаго миссіонера, священника Петра Лѣпиня.

Симъ честь имѣю смиреннѣйше донести Вашему Преосвящен
ству о службахъ и требахъ, совершенныхъ мною на латышскомъ 
языкѣ и сказанныхъ на томъ же языкѣ поученіяхъ въ продолже
ніе апрѣля мѣсяца 1898 г.

2-го апрѣля служилъ литургію въ Кокоревской Вознесенской 



церкви, а наканунѣ утреню. Вечеромъ послѣ утрени исповѣдалъ 
27 человѣкъ, а предъ литургіей 149 человѣкъ. За литургіей 
сказалъ поученіе о томъ, что кто причащается святыхъ Таинъ 
безъ должнаго приготовленія, примиренія со всѣми и при испо
вѣданіи грѣховъ не кается въ нихъ, тотъ принимаетъ св. Тайны 
въ свое осужденіе. Молящихся было болѣе 500 человѣкъ. По 
окончаніи литургіи окрещенъ былъ одинъ младенецъ.

3-го апрѣля утромъ, въ великую пятницу, совершалъ утреню 
съ чтеніемъ двѣнадцати евангелій, а послѣ обѣда въ два часа 
совершалъ вечерню съ выносомъ плащаницы. Послѣ выноса пла
щаницы мною сказано было поученіе о томъ, что кто хочетъ быть 
ученикомъ Спасителя и Его послѣдователемъ, тотъ долженъ ради 
Него и евангелія переносить терпѣливо свой крестъ—обиды и 
притѣсненія отъ другихъ. Молящихся за названнымъ богослуже
ніемъ было болѣе 600 человѣкъ.

Въ великую субботу, 4 апрѣля, въ Кокоревской церкви 
окрещены были два младенца.

5- го апрѣля, на Пасху, ночью служилъ пасхальную заутреню 
и литургію въ Кокоревской церкви, Молящихся было 800 человѣкъ, 
такъ что обширный классъ Кокоревской церковно-приходской 
школы съ двумя смежными комнатами не могли вмѣстить всѣхъ 
желавшихъ быть на этомъ богослуженіи. За утреней прочтено 
было молящимся слово Іоанна Златоуста.

6- го апрѣля служилъ утреню и литургію въ Корсовскомъ 
народномъ училищѣ. Молящихся было до 500 человѣкъ. По про
чтеніи евангелія за литургіей сказалъ поученіе о томъ, откуда 
ведетъ начало обычай привѣтствовать на Пасху слонами: „Хри
стосъ воскресе!" а также увѣщевалъ слушателей на Пасху про
щать обиды всѣмъ врагамъ. По окончаніи литургіи окрещены были 
два младенца.

12-го апрѣля служилъ литургію на латышскомъ языкѣ въ 
Прельской церкви, а наканунѣ всенощное бдѣніе въ той же цер
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кви на славянскомъ языкѣ. Предъ литургіей миропомазалъ двухъ 
младенцевъ, страха ради смертнаго крещенныхъ міряниномъ; предъ 
литургіей же исповѣдалъ 18 человѣкъ. За литургіей сказалъ по
ученіе о томъ, что бѣды я несчастія намъ посылаются отъ Бога 
за грѣхи наши. Молящихся изъ латышей было до 40 человѣкъ.

13-го апрѣля въ селѣ Корсовкѣ окрещенъ былъ одинъ мла
денецъ и одинъ бракъ повѣнчанъ.

16- го апрѣля выѣзжалъ на Крышанское православное кладбище 
хоронить умершаго.

17- го апрѣля выѣзжалъ на Капусильское православное 
кладбище хоронить умершаго.

19-го апрѣля служилъ литургію на фермѣ Ванково. Моля
щихся было до 200 человѣкъ. Предъ литургіей исповѣдалъ 36 
человѣкъ. За литургіей по прочтеніи евангелія сказалъ поученіе 
о томъ, что православному христіанину не слѣдуетъ доходить до 
отчаянія, если Богъ, повидимому, не внимаетъ нашимъ молитвамъ, 
а слѣдуетъ лишь продолжать взывать къ Нему, какъ взывалъ къ 
Спасителю іерихонскій слѣпецъ,—и Господь нашу молитву 
услышитъ.

23-го апрѣля, по случаю Царскаго, дня въ Кокоревской цер
ковно-приходской школѣ въ присутствіи учениковъ школы отслу
женъ былъ благодарственный молебенъ.

25- го апрѣля въ Кокоревской церкви присоединено было 
одно лицо изъ лютеранства къ православію.

26- го апрѣля служилъ утреню и литургію въ Кокоревской 
церкви. Послѣ утрени исповѣдалъ 42 человѣка. За литургіей 
сказалъ поученіе противъ лютеранъ и баптистовъ о необходимости 
наравнѣ съ священнымъ Писаніемъ держаться и священнаго пре
данія, такъ какъ сначала не было Писанія, а было лишь устное 
преданіе; при этомъ опровергнуты были тѣ основанія баптистовъ, 
на которыя они ссылаются, отвергая священное преданіе. Предъ 
причаіценіемъ вѣрующихъ сказано было второе поученіе о томъ,
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что кто на землѣ будетъ стыдиться исповѣдывать распятаго Го
спода, того и Спаситель постыдится при второмъ своемъ при
шествіи. Молящихся въ означенный день было болѣе 300 чело
вѣкъ. По окончаніи литургіи окрещены были три младенца и два 
младенца миропомазаны.

27-го  апрѣля, по случаю Царскаго дня, въ селѣ Корсовкѣ 
отслуженъ былъ благодарственный молебенъ.

Такимъ образомъ за апрѣль мѣсяцъ мною исповѣдано 272 
человѣка, окрещено 9 младенцевъ, 4 младенца миропомазаны, одно 
лицо присоединено къ православію, одинъ бракъ повѣнчанъ и два 
лица погребены.

Отъ Московской синодальной типографіи.

Въ Московской синодальной типографіи про
даются слѣдующія книги:

Библія въ русскомъ переводѣ, въ 4 д„ большого формата, 
крупа, гражд. печ., въ бум. 3 р. 10 к., въ кожѣ или коленк. съ 
саф. корешк. съ золот. тиснен. 5 р. 50 к.

Первое изданіе на русскомъ языкѣ Московской синодальной 
типографіи, по четкости шрифта весьма удобно для слабыхъ зрѣ
ніемъ. Параллельныя мѣста вновь провѣрены и примѣнены къ 
тексту русскаго перевода.

НОВЫЙ Завѣтъ въ русскомъ переводѣ, въ 32 д., съ ука
зателемъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на всѣ дни года, 
въ бум. 22 к., въ коленк. 35 к.

Новый Завѣтъ съ Псалтирью въ русскомъ пер., 
крупн. гражд. печ., въ бум. 75 к., въ коленк. 1 р., въ коленк. 
съ саф. корешк. 1 р. 20 к.

Псалтирь въ 4 д. большого формата, крупн. церк. печ. 
Составъ Псалтири учебной. Въ бум. 3 р. 60 к., въ кожѣ 5 р., 
въ коленк. съ саф. корешк. съ золот. тиснен. 6 р.
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Отпечатана на лучшей бумагѣ, каждый стихъ съ новой строки 
и начинается киноварною буквою.

Псалтирь въ 4 д., церк. печ. бе'зъ кип. Составъ тотъ же. 
Каждый стихъ съ отдѣльной строки. Въ ‘бум. 65 к., въ корешкѣ 
85 к., въ кожѣ 1 р. 5 к., въ котенк. 1 р. 20 к.

Молитвословъ съ акаѳиётами, гражд. печ., въ 64 
д., въ бум. 12 к., въ коленк. или красн. кожѣ 25 к.

Поминанье, СЪ помянникомъ живыхъ и умершихъ, церк. 
или гражд. печ., въ 32 д., на лучшей бумагѣ, въ коленк. 15 к. 
и 20 к. въ, шагренѣ 25 к.

На пути въ Іерусалимъ и въ Іерусалимѣ. А.
И. Недумова. Изданіе 3-е. Цѣна 30 к.

Сборникъ мыслей и изреченій митрополита 
Московскаго Филарета, извлеченныхъ изъ переписки его 
съ разными лицами. Цѣна 40 к.

Нравственное ученіе ВЪ сочиненіи Толстого „Царство 
Божіе внутри васъ“ предъ судомъ ученія христіанскаго. Ар
химандрита Антонія. Цѣна 20 к.

Народное образованіе и школа. Свяіц. I. Фуделя. 
Цѣна 40 к.

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

къ январю 1898 года *).

*) Печатается въ извлеченіи изъ особой брошюры, препровожденной 
въ Редакцію Полоцкою духовною консисторіею.

Ред.

Польза содѣйствія крестьянамъ въ Сибири ври постройкѣ 
церквей сознавалась уже давно. Еще въ 1885 г. въ Бозѣ почив
шему Государю Императору Александру Ш благоугодно бы то на
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чертать на всеподданнѣйшемъ отчетѣ Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Синода, свидѣтельствовавшемъ о недостаткѣ церквей въ Си
бири: „На это надо обратить вниманіе жертвователей; 
тутъ дѣйствительно можно жертвовать съ пользою*.

Его Императорское Величество благополучно царствующій 
Государь Императоръ Николай Александровичъ, при проѣздѣ 
Своемъ въ 1891 г., въ бытность Наслѣдникомъ Престола, черезъ 
Сибирь пораженъ былъ малочисленностью церквей на пути Своего 
дальняго слѣдованія отъ Владивостока до Уральска.

ГІо назначеніи въ началѣ 1893 г. Предсѣдателемъ Комитета 
Сибирской желѣзной дороги, Наслѣднику Цесаревичу благоугодно 
было вспомнить о лично имъ видѣнной и перечувствованной нуждѣ 
въ Сибири церквей, и, въ одномъ изъ первыхъ засѣданій Коми
тета, Его Высочествомъ поднятъ былъ вопросъ о сооруженія хра
мовъ въ раіояѣ Сибирской желѣзной дороги.

Предположено было строить церкви на станціяхъ Сибирской 
линіи на остатки отъ суммъ, назначенныхъ для ея сооруженія. 
Намѣреніе это по разнымъ причинамъ не могло быть осуществлено; 
за то вскорѣ явился другой обильный источникъ для покрытія 
расходовъ по возведенію храмовъ. По высокому почину Августѣй
шаго Предсѣдателя Комитета Сибирской желѣзной дороги и съ 
соизволенія въ Бозѣ почившаго Императора Александра III, при 
канцеляріи Комитета Министровъ былъ открытъ пріемъ пожертво
ваній на образованіе капитала, которому, но кончинѣ Царя-Миро- 
творца, дано названіе фонда Имени Императора Александра 111, 
для постройки въ раіонѣ Сибирской желѣзной дороги церквей и 
школъ. Первый взносъ въ этотъ капиталъ былъ сдѣланъ прото
іереемъ Кронштадтскаго Андреевскаго собора о. Іоанномъ Сергіе
вымъ. Его благочестивому примѣру послѣдовали многіе ревнители 
вѣры со всѣхъ концовъ святой Руси. Церковностроительный 
фондъ сталъ быстро пріумножаться и рости.

Въ это время изъ Тобольской губерніи, гдѣ осѣдалъ глав
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нѣйшій потокъ переселенцевъ, раздался призывный голосъ мѣст
наго губернатора. Въ яркихъ и правдивыхъ краскахъ дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ Богдановичъ описывалъ нравственныя 
страданія переселенцевъ, разселенныхъ вдали отъ церквей и въ 
трудныя минуты жизни лишенныхъ той поддержки и утѣшенія, 
которыхъ русскій человѣкъ привыкъ искать въ храмѣ у Престола 
Всевышняго. Для частичнаго удовлетворенія этй потребности была 
ассигнована нѣкоторая сумма изъ кредита на вспомогательныя 
предпріятія при Сибирской дорогѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ подготови
тельною при Комитетѣ Сибирской желѣзной дороги комиссіею рѣ
шено было помочь Тобольскимъ переселенцамъ, и первыя выдачи 
изъ фонда Имени Императора Александра III были произведены 
для сооруженія церквей въ переселенческихъ поселкахъ Тоболь
ской губерніи.

О столь же настоятельной нуждѣ въ церквахъ и школахъ 
свидѣтельствовалъ и Томскій губернаторъ; на всеподданнѣйшемъ 
рапортѣ его о состояніи Томской губерніи за 1895 г., противъ 
упоминанія о недостаткѣ въ церквахъ и школахъ для переселен
ческихъ селеній, Его Императорскому Величеству благоугодно было 
Собственноручно начертать: „Вопросъ о постройкѣ церквей въ 
Сибири, въ особенности въ новыхъ поселкахъ, очень близокъ 
моему сердцу*.

Съ тѣхъ поръ дѣло церковнаго и школьнаго строительства, 
поддерживаемое неослабнымъ притокомъ пожертвованій, распростра
нилось на многія станціи Сибирской дороги и на многочисленные 
поселки въ губерніяхъ: Тобольской, Томской и Енисейской и въ 
областяхъ Амурской и Приморской.

Особливо важное въ настоящемъ дѣлѣ значеніе имѣетъ 
1897 гоцъ по обильному притоку пожертвованій, исходящихъ отъ 
лицъ нашей высшей духовной іерархіи и вообще отъ духовенства, 
благодаря комитетамъ, учрежденнымъ въ Москвѣ, Астрахани, 



Ярославлѣ и Твери и доставившимъ въ теченіе прошедшаго 1897 
года 10.445 р.

Наибольшее число пожертвованій было доставлено различ
ными лицами въ теченіе января и февраля мѣсяцевъ минувшаго 
1897 года, и это дало возможность приступить почти одновре
менно къ сооруженію двадцати новыхъ храмовъ. На всеподдан
нѣйшемъ о томъ докладѣ Его Императорскому Величеству благо
угодно было Собственноручно начертать: „Искренно радуюсь 
столь обильнымъ пожертвованіямъ на святое дѣло сооруже
нія церквей и при нихъ школъ въ рагонѣ Сибирской желѣзной 
дороги. Надѣюсь на скорое совершеніе предпринятыхъ по- 
строекъ“.

Въ настоящее время въ раіонѣ Сибирской желѣзной дороги 
частью сооружено, а отчасти сооружается 110 церквей и 86 школъ. 
Но это' количество храмовъ и школъ, если принять въ соображе
ніе громадность сибирскихъ разстояній и разбросанность селеній, 
является далеко еще недостаточнымъ. За послѣдніе годы въ Си
бирь прошло около 700,000 переселенцевъ и для удовлетворенія 
только ихъ религіозныхъ потребностей необходимо выстроить до 
700 церквей, по приблизительному расчету 1,000 душъ на обра
зовываемый при каждой церкви приходъ. Храмы эти настоятельно 
необходимы, во избѣжаніе того, чтобы собратья наши по духу и 
вѣрѣ не сдѣлали, по прибытіи въ Сибирь, замѣтнаго шага назадъ 
въ своемъ духовно-нравственномъ развитіи, внѣ вліянія церкви и 
при ней школы. Эти 700 церквей и 700 школъ потребны только 
для того, чтобы сохранить для культуры подростающее поколѣніе 
этихъ переселенцевъ, не говоря уже о сибирскихъ старожилахъ.

Особенно настоятельно сказывается необходимость возведенія 
храмовъ въ Забайкальѣ, гдѣ до сихъ поръ сооружается только 
одна церковь при желѣзнодорожной станціи Хилокъ.

Велики задачи православной церкви въ Забайкальѣ, среди 
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инородцевъ и раскольниковъ, и ничтожны сады и средства мало
людной Забайкальской епархіи.

Много жертвуетъ русскій народъ на Божіи церкви въ корен
ной Руси, гдѣ твердо и властно стоитъ православіе, гдѣ и бѣд
ный храмъ не останется пустымъ и безмолвнымъ.

Но какъ желательно и нужно было бы, чтобъ понеслась 
волна приношеній на далекія окраины, гдѣ христіанство борется 
съ язычествомъ, гдѣ, для привлеченія и просвѣщенія младенче
скаго ума и сердца инородцевъ, надо сначала дѣйствовать на ихъ 
внѣшнія чувства благолѣпіемъ храмовъ, торжественностью службъ, 
блескомъ и красотою церковныхъ облаченій. Когда проповѣдь 
миссіонера не будетъ смиренно искать себѣ путей среди подавляю
щаго ламаизма и раскола, а неотразимо раздастся съ амвона, 
когда роскоши дацановъ въ Забайкальѣ будетъ противопоставлено 
величіе православныхъ храмовъ, тогда можно будетъ надѣяться 
на торжество господствующей церкви въ этой отдаленной части 
православнаго Русскаго Царства.

Но покуда наличности церковно-строительнаго фонда далеко 
недостаточно даже для завершенія предпринятыхъ уже сооруженій: 
особенно затрудняетъ недостатокъ средствъ на постройку церквей, 
возводимыхъ на самой линіи Сибирской дороги, такъ какъ цер
квамъ этимъ, сооружаемымъ искіючительно въ пунктахъ скопленія 
переселенцевъ и на станціяхъ съ большимъ рабочимъ населеніемъ, 
по необходимости приходится придавать сравнительно широкіе 
размѣры.

Пожертвованія на дѣло церковнаго и школьнаго строитело- 
ства въ Сибири принимаются въ канцеляріи Комитета Министровъ 
(С.-Петербургъ, Маріинскій дворецъ) и, согласно сдѣланному Ми
нистромъ Финансовъ распоряженію, во всѣхъ казначействахъ гу
бернскихъ и уѣздныхъ—на депозитъ названной канцеляріи. Для 
сбора пожертвованій выставлены кружки во всѣхъ конторахъ и 
отдѣленіяхъ Государственнаго банка.
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Церкви въ раіонѣ Сибирской желѣзной дороги, 
оконченныя сооруженіемъ.

’По линіи Сибирской желѣзной дороги.
1) При станціи Челябинскъ на средства, доставленныя дѣй

ствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Петровымъ и другими жер
твователями, сооруженъ храмъ въ честь Рождества Пресвятыя 
Богородицы; закладка его послѣдовала въ присутствіи статсъ-се- 
цретаря Куломзина а іюня 1897 года, а освященіе его произошло 
30 января текущаго года,

2) При станціи Макушино возведена церковь въ честь Вве
денія во храмъ Пресвятыя Богородицы; освященіе предположено 
текущею зимою. Средства на постройку были также почерпнуты 
частью изъ пожертвованія д. с. с. Петрова.

3) При станціи Иссыль-Куль сооруженъ храмъ во имя свя
тителей Московскихъ Петра, Алексія, Іоны и Филиппа на сред
ства, доставленныя супругами Баевыми; 18 января сего года про
изошло его освященіе.

4) Близъ желѣзнодорожной станціи Татарской-церковь, со
оруженная на средства, доставленныя К. И. Перинымъ, освящена 
27 мая 1897 г., и въ настоящее время при ней заканчивается 
постройкой церковный домъ, деревянный, на каменномъ фундамен
тѣ, домъ для сторожа и домъ для пріѣзжающихъ прихожанъ изъ 
саманнаго кирпича.

5) При станціи Каинскъ церковь, возведенная во имя св. 
Андрея Стратилата и св. великомученицы Екатерины, освящена 
18 декабря 1897 года.

На ея сооруженіе были обращены, въ числѣ другихъ ассиг
нованій, 4.000 р., пожертвованные на возведеніе храма во имя 
упомянутыхъ святыхъ лицомъ, пожелавшимъ остаться неиз
вѣстнымъ.

При церкви предположено возвести дома для причта.
Примѣчаніе. Постройка всѣхъ указанныхъ зданій произво
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дилась, подъ надзоромъ инженера Павловскаго, инженерами Пер
цовымъ, Милковскимъ, Вуичемъ.

Въ Тобольской губерніи.
6) Въ иос. Чебаки, Курганской округи, Тобольской губ., 

сооружена на пожертвованіе отставнаго полковника Сперанскаго 
церковь во имя св. Ѳеодора Тирона. 8 ноября 1896 года совер
шено ея освященія.

7) Въ пос. Демьяновскомъ, Тюкалинской округи, Тоболь
ской губерніи, церковь, сооруженная во имя св. Николая Чудо
творца, освящена 4 апрѣля 1897 года. Прихожане пріобрѣли на 
свои средства срубъ для причтовыхъ помѣщеній.

8) Въ пос. Ново-Архангельскомъ, той же округи, церковь 
возведена во имя Ѳеодоровской Божіей Матери, въ память брако
сочетанія Ихъ Императорскихъ Величествъ, на средства, достав
ленныя костромскимъ дворянствомъ и губернскимъ земствомъ.

9) Въ пос. Матвѣевскомъ (онъ же Богдановичъ), Сыропят- 
ской волости, Тюкалинской округи, сооружена церковь во имя св. 
царицы Александры и въ память бракосочетанія Ихъ Имиератор- . 
скихъ Величествъ.

Средства доставлены Ѳеодосійскимъ уѣзднымъ земствомъ. 
Построенный причтовый домъ сгорѣлъ, въ виду чего пришлось 
приступить къ сооруженію новаго зданія.

10) Въ пос. Ново-Покровскомъ, Серебрянской волости, Тюка
линской округи, сооружена церковь во имя св. Ирины, на 3.500 
р., пожертвованные отставнымъ полковникомъ Сперанскимъ. Кресть
яне поселка всѣми силами помогали постройкѣ храма, а затѣмъ 
купили и поставили на свои средства домъ для псаломщика. Въ 
настоящее время имъ оказывается дополнительное^ пособіе на воз
веденіе дома для священника.

11) Въ пос. Антоніевскомъ, Еланской волости, Тюкалинской 
округи, церковь во имя св. Николая Чудотворца освящена 2 де
кабря 1896 года.



При ней сооруженъ домъ для священника.
12) Въ пос. Михайловскомъ той же; волости церковь возве

дена въ честь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы и въ память 
вступленія въ предѣлы Россіи Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны. Церковь со
оружалась на средства, доставленныя дѣйствительномъ статскимъ 
совѣтникомъ Петровымъ; освященіе произошло 4 декабря 1896 г.

При церкви сооруженъ домъ для священника.
13) Въ пос. Нагорномъ, Тарской округи, церковь во имя 

св. Николая Чудотворца возведена, подъ наблюденіемъ крестьян
скаго чиновника Оноре на средства, ассигнованныя комитетомъ 
Сибирской желѣзной дороги. Церковь освящена 5 апрѣля 1897 г.

При церкви сооружаются дома для причта.
14) Въ пос. Ново-Рождественскомъ, Тарской округи, соору

жена церковь во имя Іоанна Богослова на 5.000 р., пожертво
ванные от. Іоанномъ Сергіевымъ и другими лицами.

При церкви возведенъ домъ для священника.
Въ Акмолинской области.

15—33) Въ 19 поселкахъ Акмолинской области закончена при 
пособіи изъ средствъ фонда Имени Императора Александра III по
стройка церквей, которыя были начаты на суммы, отпущенныя изъ 
фонда вспомогательныхъ предпріятій, связанныхъ съ постройкою 
Сибирской желѣзной дороги, изъ средствъ Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ и въ значительной степени на средства самихъ кресть
янъ. Такимъ образомъ сооружены храмы въ поселкахъ: Борисовкѣ, 
Явленномъ, Покровскомъ, Маріинскомъ, Каменскомъ, Макинскомъ, 
Ново-Колутонскомъ, Дорофеевскомъ, Викторовскомъ, Балкашин- 
скомъ, Кривозерномъ, Владимірскомъ, Максимовскомъ, Преобра
женскомъ, Кійлинскомъ, Самарскомъ, Семеновскомъ, Алексѣев- 
скомъ и Никольскомъ. На всѣ эти церкви израсходовано изъ 
фонда Имени Императора Александра III 17.433 р.

34) Въ пос. Павловскомъ, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолин



ской области, построеіп, храмъ во имя св. преподобнаго Сергія 
Радонежскаго, на средства, доставленныя И. Д. и А. Е. Бае
выми.

35) Въ пос. Казанскомъ, того же уѣзда, на позйертвовцціе 
тѣхъ же лицъ сооружена церковь въ честь Зачатія св. Анны.

Въ Томской губерніи.
36) Въ пос. Ново-Рождественскомъ, Томской губерніи и ок

руги, храмъ, сооруженный въ честь Рождества Пресвятыя Бого
родицы, отчасти на суммы изъ фонда вспомогательныхъ предпрія
тій, связанныхъ съ постройкою Сибирской желѣзной дороги, от
части на средства изъ фонда Имени Императора Александра III, 
освященъ 4 ноября 1897 года.

Причтовые дома построены и производится ихъ окончатель
ная отдѣлка.

37) Въ пос. Святославскомъ, Маріинской округи, Томской 
губерніи, церковь возведена на средства общества вспомощество
ванія нуждающимся переселенцамъ. Въ настоящее время при ней 
сооружается дома для священника и псаломщика на 2.000 руб., 
отпущенные изъ фонда Имени Императора Александра III.

38) Въ пос. Обояновскомъ, Маріинской округи, церковь со
оружена' на средства, пожертвованныя покойнымъ предсѣдателемъ 
Комитета Министровъ и вице-предсѣдателемъ Комитета сибирской 
желѣзной дороги Н. X. Бунге и чинами канцеляріи Комитета Ми
нистровъ.

Церковь освящена 28 ноября 1896 г. во имя св. Благо
вѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго и въ память въ 
Бозѣ почившаго Императора Александра III.

При храмѣ возведены дома для священника и псаломщика.
39) Въ пос. Бѣлогородскомъ, той же округи, сооружена 

церковь въ честь Рождества Пресвятой Богородицы.
40) Въ пос. Бѣдово  декомъ, Маріинской округи, возведенъ 

храмъ во имя Святителя Николая Чудотворца на средства, до



ставленныя нижегородскимъ купцовъ Рукавишниковымъ. Кресть
яне поселка не только помогали постройкѣ своимъ трудомъ, но и 
составили приговоръ о пожертвованіи на дѣло возведенія храма 
300 руб.

Вагонъ-церковь.
, Кромѣ того, для удовлетворенія духовныхъ потребностей слу

жащихъ на линіи, построенъ, по мысли Преосвященнѣйшаго Пал
ладія, митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго, вагонъ-цер
ковь во имя св. Ольги на счетъ строительныхъ средствъ Сибир
ской желѣзной дороги и освященъ въ Высочайшемъ присутствіи, 
11 іюля 1896 года, въ день Тезоименитства Ихъ Императорскихъ 
Высочествъ Великихъ Княженъ Ольги Александровны и Ольги Нико
лаевны. Въ іюлѣ того же 1896 г. вагонъ этотъ посланъ на ли
нію для совершенія въ немъ церковныхъ службъ на различныхъ 
станціяхъ Западнаго и Средняго участковъ Сибирской дороги.

Школы въ районѣ Сибирской желѣзной дороги, 
оконченныя сооруженіемъ.

По линіи Сибирской дороги.
1) При станціи Татарской, Западно-Сибирской желѣзной 

дороги, сооружена школа подъ наблюденіемъ инженера Павлов
скаго; открытіе ея послѣдовало 1 декабря 1897 года.

2—3) Подъ руководствомъ того же лица возведены школы 
при станціи Каинскъ и Макушино, освященіе которыхъ произо
шло 24 декабря 1897 г. и 12 января настоящаго года. На по
крытіе расходовъ по сооруженію этихъ трехъ школъ обращено 
одно изъ пожертвованій отца Іоанна Ильича Сергіева.

Въ Тобольской губерніи.
4) Въ пос. Чебаки, Курганской округи, Тобольской губер

ніи, сооружена школа на пожертвованіе полковника Сперанскаго.
5) Въ пос. Ново-Архангельскомъ, Тюкалинской округи, То
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больской губерніи, построена школа на средства, доставленныя о. 
Іоанномъ Кронштадтскимъ.

6) Въ поселкѣ Покровскомъ, той же округи и губерніи, 
окончена сооруженіемъ школа изъ саманнаго кирпича.

7) Въ поселкѣ Ново-Троицкомъ, Баженовской волости, Тю- 
калинской округи, выстроена школа деревянная, крытая желѣзомъ.

8) Въ поселкѣ Преображенскомъ, той же волости и округи, 
сооружена такая же школа на средства Комитета Сибирской же
лѣзной дороги.

9) Въ поселкѣ Михайловскомъ, той же волости и округи, 
на средства Комитета Сибирской желѣзной дороги возведена шко
ла деревянная, крытая желѣзомъ.

10) Въ поселкѣ Бугровскомъ, Тюкалинской округи, школа 
окончена и въ ней идутъ занятія. Наблюдалъ за постройкой 
крестьянскій чиновникъ Низовецъ.

11) Въ поселкѣ Смоленскомъ, Тюкалинской округи, школа 
подъ руководствомъ крестьянскаго чиновника Величковскаго окон
чена, но занятія не начались за отсутствіемъ учителя.

12) Въ поселкѣ Князевскомъ, Тюкалинской округи, Тоболь
ской губерніи, возведена на средства, отпущенныя комитетомъ 
Сибирской желѣзной дороги, школа изъ саманнаго кириича.

13) Въ поселкѣ Ново-Оболонь, Крупянской волости, Тюка
линской округи, школа окончена и открыта.

14) Въ поселкѣ Розановскомъ, той же волости и округи, 
возведена школа, открытіе которой послѣдовало 1 ноября 1896 г.

15—17) Въ поселкахъ Красно-Никольскомъ, Михайловскомъ 
и Матвѣевскомъ, Тюкалинской округи, сооружены школы, изъ 
коихъ двѣ послѣднія на средства о. Іоанна Кронштадтскаго.

18) Въ поселкѣ Нининскомъ, Тюкалинской округи, школа 
сооружена изъ саманнаго кирпича; надзоръ за постройкой былъ и 
здѣсь порученъ крестьянскому чиновнику Низовцу.
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19) Подъ руководствомъ того же чиновника построена шко
ла въ поселкѣ Милютинскомъ, гдѣ началось уже обученіе.

20) Въ поселкѣ Кирсановскомъ, Тарской округи, Тоболь
ской губерніи, сооружена подъ наблюденіемъ крестьянскаго чинов
ника Нестеренко школа, въ которой въ настоящее время происхо
дятъ занятія; однако предположено расширить классную комнату 
и возвести нѣкоторыя надворныя постройки, на что испрошено 
дополнительное ассигнованіе.

Въ Акмолинской области.
.21—25) Въ поселкахъ Преображенскомъ, Каменскомъ, Ко- 

новаловскомъ, Новопокровскомъ и Макинскомъ, Акмолинской об*  
ласти, школы постройкою также окончены.

26—27) Въ поселкахъ Павловскомъ и Казанскомъ, Кокче- 
тавскаго уѣзда, Акмолинской области, закончена постройка школъ, 
сооружавшихся на средства, доставленныя И. Д. и А. В. Бае
выми.

Въ Томской губерніи.
28) Въ поселкѣ Ново-Рождественскомъ, Томской губерніи и 

округи, сооружена школа, освященіе которой послѣдовало 4 но
ября истекшаго 1897 года.

29—30) Въ поселкахъ Бѣловодскомъ и Бѣлгородскомъ, Ма
йнской округи. Томской губерніи, построены школы подъ на
блюденіемъ крестьянскаго чиновника Райскаго.

31) Въ иоселкѣ Обояновскомъ, той же округи и губерніи, 
школа возведена подъ наблюленіѳмъ крестьянскаго чиновника 
Райскаго на средства, пожертвованныя чинами канцеляріи Коми
тета Министровъ; въ возмѣщеніи перерасходовъ по возведенію 
школы участвовало Обояновское сельское общество.

(Окончаніе слѣдуетъ).



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

РѢЧЬ,
сказанная 3-го мая 1898 года въ Свято-Николаевской 
Полоцкаго кадетскаго корпуса церкви предъ панихи
дою по и. д. воспитателя Полоцкаго кадетскаго кор
пуса поручикѣ Евгеніи Эдуардовичѣ фонъ-Витте и 
бывшемъ законоучителѣ того же корпуса, впослѣд
ствіи настоятелѣ Кобринскаго собора, Гродненской 
губерніи, священникѣ о. Іаковѣ Николаевичѣ Благо

вѣщенскомъ.
Сегодня, братіе и дѣти, на Божественной литургіи мы воз

носили моленіе ко престолу Царя Небеснаго объ упокоеніи ново
преставленныхъ рабовъ Божіихъ Евгенія Эдуардовича фонъ-Витте 
и іерея о. Іакова Николаевича Благовѣщенскаго. Извѣстіе о смерти 
обоихъ въ одинаковой степени поразило насъ своею неожиданностію. 
Евгеній Эдуардовичъ только два мѣсяца тому назадъ пріѣхалъ 
изъ полка въ городъ Полоцкъ на новое служеніе въ кадетскомъ 
корпусѣ, гдѣ онъ, конечно, надѣялся получить нѣкоторое спокой
ствіе для своего надломленнаго здоровья и болѣе средствъ къ 
пропитанію себя, молодой жены и троихъ дѣтей—малютокъ. Но 
его надежды оказались несбыточными. Его слабый, надломленный 
прежними тяжелыми недугами организмъ быстро клонился къ своему 
разрушенію. По совѣту врачей, онъ въ сопровожденіи своей жены 
Александры Ѳедоровны отправился лѣчиться къ морю. Но не 
успѣлъ онъ взглянуть на волны морскія, какъ волны житейскаго 
моря заключили его въ свои объятія, и онъ окончилъ свое житей
ское плаваніе, перешедши въ страну вѣчности 26 апрѣля 30 лѣтъ 
отъ роду. Его подругѣ жизни, вмѣсто того, чтобы пріискивать 
для него мѣсто въ курортѣ, пришлось въ незнакомомъ ей городѣ 
Ригѣ озаботиться избраніемъ мѣста для его вѣчнаго упокоенія.
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Нельзя передать словами скорбь молодой вдовы о потерѣ безвре
менно вопившаго мужа, оставившаго ее съ съ тремя малолѣтними 
дѣтьми безъ всякихъ средствъ къ жизни. Эту скорбь и слезы 
пойметъ каждое чуткое сердце, которое болѣло по поводу разлуки 
съ близкими и при встрѣчѣ съ истинною нуждою. Кто осудитъ 
слезы бѣдной вдовы, кто защититъ и пропитаетъ осиротѣвшихъ 
дѣтей,—вотъ жгучіе вопросы, которые наполняютъ наши сердца 
и возбуждаютъ въ насъ самое искреннее желаніе чѣмъ-нибудь об
легчить участь осиротѣлаго семейства, которое да пріиметъ Пре
милосердый Господь подъ крѣпкую руку Свою. Вотъ гдѣ нужна 
молитва,—молитва горячая и усердная!

Другое имя, которое мы нынѣ возносили на Божественной 
литургіи,—это имя бывшаго законоучителя Полоцкаго кадетскаго 
корпуса о. Іакова Николаевича Благовѣщенскаго. Большинство изъ 
васъ, дѣти, помнятъ о. Іакова. Онъ цѣлыхъ 25 лѣтъ прослужилъ 
законоучителемъ корпуса: сначала въ санѣ діакона, а съ 1892 г. 
въ санѣ священника. Его учениковъ можно встрѣтить въ различ
ныхъ углахъ нашего обширнаго отечества. Многіе изъ воспитателей 
корпуса его ученики. Онъ всегда былъ полонъ силъ и энергіи. 
Организмъ его былъ настолько хорошо сложенъ, что всѣмъ, близко 
знавшимъ его, казалось, что и достолѣтняго возраста онъ сохра
нитъ свои силы и энергію. Бодрый и здоровый о. Іаковъ от
праздновавъ 25-ти-лѣтній юбилей своей педагогической дѣятель
ности, въ 1894 году былъ назначенъ настоятелемъ Кобринскаго 
Александро-Невскаго собора, Гродненской губерніи, и съ обычною 
энергіей принялся за благоустроеніе ввѣренныхъ ему церквей и 
прихода. Его усиленные труды и соединенныя съ ними препятствія 
и огорченія подорвали его силы и здоровье и уложили въ могилу. 
До изнеможенія работалъ этотъ труженикъ. Только за 5 дней до 
смерти онъ былъ принужденъ прекратить исправленіе требъ по 
приходу и умеръ.8 апрѣля, на 4-й день праздника Св. Пасхи, 
отъ чахотки. Не будемъ пытать Творца и Промыслителя, Кото



рому угодно было отозвать Своего служителя отъ жизни и тру
довъ къ вѣчному покою. Участь семейства этого труженика также 
не возбуждаетъ особенныхъ заботъ и опасеній. Почти всѣ дѣти 
его уже пристроены, вдова обезпечена пенсіею. Скорбь его жены 
и дѣтей о потерѣ мужа и отца въ значительной степени умѣ
ряется сознаніемъ того, что онъ въ продолженіе 30-ти лѣтъ своей 
службы на разныхъ поприщахъ немало принесъ пользы и что, 
поэтому, о немъ усердно помолятся его бывшіе сослуживцы, 
питомцы и чада духовныя, въ сердцахъ коихъ онъ сѣялъ сѣмена 
вѣры и благочестія. Но все-таки его неожиданная кончина крайне 
поразила всѣхъ насъ. Намъ казалось, что этотъ богатырь пере
живетъ всѣхъ насъ. Но довольно говорить по-человѣчески, раз
мыслимъ въ духѣ ученія Слова Божія, 
человѣка предъ Богомъ измѣряются не 
силою вѣры и качествомъ добродѣтелей.

Достоинство и заслуги 
количествомъ лѣтъ, а 
Посему мы не о томъ

должны молиться, чтобы Господь продлилъ нашу жизнь до глубо- • 
кой старости и открылъ намъ день нашей кончины, а о томъ, 
чтобы назначенное каждому изъ насъ Промышленіемъ Божіимъ 
время жизни—долгое ли оно или короткое—провести въ добродѣ
теляхъ, при свѣтѣ истинной святой вѣры.

Усвояя себѣ такой спокойный христіанскій взглядъ на жизнь 
и смерть, по поводу безвременной по человѣческимъ соображеніямъ 
близкихъ намъ лицъ, помолимся и будемъ молиться объ упокоеніи 
рабовъ Божіихъ іерея Іакова и Евгенія, да вселитъ ихъ Господь 
въ селеніяхъ праведныхъ, а осиротѣвшія 'ихъ семейства да прі- 
иметъ подъ Свое высокое покровительство, да укрѣпитъ ихъ въ 
вѣрѣ и да подастъ имъ силы и средства ко достойному и непо
стыдному прохожденію жизненнаго поприща, пока и для нихъ не 
пробьетъ часъ смертный. Аминь.

Законоучитель Полоцкаго кадетскаго корпуса,
священникъ Николай Околовичъ.
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ІПтундизмъ въ Азарковскомъ приходѣ, Городок- 
скаго уѣзда.

Штундистскій пожаръ, вспыхнувшій въ шестидесятыхъ го
дахъ текущаго столѣтія въ Херсонской губерніи, а затѣмъ успѣв
шій охватить своимъ пламенемъ почти весь югъ Россіи, не про
шелъ безслѣдно и для нашего края, въ частности для нашей 
Витебской губерніи. Его искры, разлетаясь во всѣ стороны и въ 
однѣхъ вспыхивая, въ другихъ потухая, запали и къ намъ и, 
если не произвели большого пожара вслѣдствіе ли благовременно 
принятыхъ мѣръ для предупрежденія опасности или, быть можетъ, 
по недостатку горючаго матеріала, то и не пропали безслѣдно.

Однимъ изъ такихъ, къ счастію немногихъ мѣстъ нашей 
губерніи, куда съ юга занесены и посѣяны сѣмена штунды, при
надлежитъ Азарковскій приходъ, Городокскаго уѣзда. Искры отъ 
штундистскаго пожара сюда залетѣли давно, но онѣ тлѣютъ мед
ленно, иногда только вспыхивая и по временамъ грозя опасностію. 
Насадителемъ и, такъ сказать, родоначальникомъ Азарковской 
штунды былъ унтеръ-офицеръ изъ крестьянъ Селищской волости, 
Городокскаго уѣзда, деревни Новосѳлища, Ѳеодотъ Ивановъ Сем- 
ченко, человѣкъ замкнутый, впечатлительный и очень предпріим
чивый. Отбывши военную службу, въ которую онъ былъ призванъ 
въ январѣ 1865 года и въ которой онъ дослужился до унтеръ- 
офицерскаго чина, и возвратившись на родину, онъ содержалъ въ 
селеніи Селищѣ питейное заведеніе, гдѣ проживалъ съ женою и 
дочерью.

Какъ почти всѣ кабатчики, онъ проводилъ жизнь далеко не
безупречную и съ цѣлью наживы не пренебрегалъ средствами. 
По безчестности своихъ пріемовъ для наживы онъ даже прево
сходилъ другихъ своихъ товарищей по ремеслу. Его кабакъ слу
жилъ притономъ для всѣхъ негодяевъ, которые, пользуясь госте
пріимствомъ, конечно, не безкорыстнымъ и покровительствомъ хо-
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зяина, спокойно обдѣлывали свои дѣла. Разбои, воровства, обманы 
въ кабакѣ Семченко были постоянными и заурядными явленіями. 
Какъ были велики творившіяся въ немъ безобразія свидѣтель
ствуетъ тотъ фактъ, что крестьяне Селищской волости пригово
ромъ, составленнымъ на волостномъ сходѣ, ходатайствовали предъ 
Городокскимъ уѣзднымъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ 
о закрытіи кабака Семченко, въ виду часто происходившихъ въ 
немъ воровствъ и разбоевъ.

Русско-турецкая война оторвала Семченко и отъ роднаго 
крова и отъ любимаго занятія. 4-го сентября 1877 г. онъ былъ 
призванъ въ ряды арміи и назначенъ въ г. Николаевъ *),  Херсон
ской губерніи, въ военный госпиталь, для ухода за ранеными вои
нами. Страданія больныхъ, предсмертныя муки умирающихъ, кото
рыхъ онъ былъ свидѣтелемъ, быть можетъ, не разъ наводили его 
здѣсь на мысль о его собственной смерти. А при этомъ, какъ 
всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, ему вспоминалась его прежняя 
жизнь, далеко небезукоризненная. Подъ вліяніемъ укоровъ со
вѣсти онъ, быть можетъ, не разъ давалъ себѣ обѣщаніе оставить 
прежнюю и начать новую лучшую жизнь. У большинства людей 
нетвердыхъ, непостоянныхъ, съ измѣненіемъ печальной обстановки 
улетучивается и такое доброе желаніе, но у людей впечатлитель
ныхъ, у натуръ замкнутыхъ такія минуты не проходятъ даромъ. 
Часто онѣ измѣняютъ весь строй мыслей и убѣжденій такого че
ловѣка. Разъ, сознавши тяжесть своей грѣховности, глубину своего 
паденія, такой человѣкъ ищетъ выхода изъ своего жалкаго со
стоянія, усиленно стремится къ своему сиасенію. И безъ того при
сущая такимъ натурамъ склонность къ мистицизму тогда еще болѣе 
усиливается, а вмѣстѣ съ этимъ открывается возможность осо

*) По другимъ свѣдѣніямъ въ г. Никополь, Екатерин. губ. Си. въ 
Полоц. Ен. Вѣд. за 1890 г. ст, „Штупдизмъ въ Полоцкой епархіи" 11. II, 
Зубовскаго.
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лицъ. Такое состояніе человѣка можетъ быть и опасно для него, 
ибо ему въ это время очень легко увлечься ложнымъ утѣшеніемъ, 
избрать себѣ невѣрный идеалъ, подпасть подъ вліяніе ложныхъ 
учителей вѣры и нравственности, которые не теряютъ случая вос
пользоваться такимъ удобнымъ для ихъ пропаганды настроеніемъ 
человѣка, чтобы увлечь его въ свои сѣти. Такой опасности и 
подвергся Семчѳнко *).

*) Не претендуя на непогрѣшимость своего предположенія касательно 
условій, подготовившихъ въ душѣ Семченко благопріятную почву для со
вращенія его въ штуидизмъ, я, однако, не могу согласиться съ мнѣніемъ, 
которое мнѣ пришлось слышать, что Семченко перешелъ въ штупдизмъ по 
корыстолюбивымъ расчетамъ, будто бы увлекшись обѣщаніями денежныхъ 
наградъ со стороны штундистовъ. Есть основаніе предполагать, что Семченко 
получалъ матеріальную помощь для своей пропаганды отъ херсонскихъ 
штундистовъ. Но это еще не даетъ право утверждать, что ожиданія матері
альныхъ выгодъ побудили его измѣнить свою вѣру. Увлекшись денежными 
расчетами, Ѳеодотъ Семченко былъ бы наемникомъ штундистскимъ и ни
когда не проявилъ бы тай ревности и энергіи, какими отличалась вся его 
дальнѣйшая пропаганда. Онъ былъ далекъ отъ корыстолюбивыхъ цѣлей въ 
своей пропагандѣ, оставивъ ради ея свое прибыльное занятіе кабатчика, и, 
если пользовался помощію отъ своихъ учителей штундистовъ, то употреблялъ 
ее исключительно для цѣлей своей пропаганды.

Въ госпиталѣ онъ сошелся съ однимъ изъ штундистовъ, ко- 
рыми въ то время такъ богата была Херсонская губернія, унтеръ- 
офицеромъ, дѣвственникомъ. Послѣдній воспользовался мистиче
скимъ настроеніемъ .Семченко. Прикрывшись одеждою мнимой пра
ведности и цѣломудрія и именемъ духовнаго христіанина, онъ въ 
короткое время пребыванія въ госпиталѣ сумѣлъ настолько увлечь 
Семченко, что навсегда оторвалъ его отъ православной церкви. 
Впрочемъ Семченко не остался только штундистомъ. Странствуя, 
по выходѣ изъ госпиталя, по разнымъ мѣстамъ южныхъ губерній 
и встрѣчаясь тамъ съ представителями разныхъ раціоналистиче
скихъ сектъ, онъ заимствовалъ отъ нихъ и усвоялъ все, что такъ 
или иначе отвѣчало мистической настроенпости его натуры. Отъ 
штундистовъ онъ усвоилъ противленіе православной церкви и 
пренебреженіе ея уставамъ и отрицаніе обрядности въ христіан
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скомъ богослуженіи; у другихъ сектантовъ ему пришлось по сердцу 
неупотребленіе мясной и рыбной пищи; у третьихъ—безбрачная 
жизнь и пр., а у всѣхъ ихъ—ревность въ распространеніи своихъ 
заблужденій. Явившись въ мартѣ 1880 года на свою родину, 
въ Азарковскій приходъ, Семчѳнко съ необыкновеннымъ усердіемъ 
началъ проповѣдывать свое ученіе о грѣхѣ брачной жизни, о 
грѣховности убіенія животныхъ и употребленія въ нишу мяса ихъ, 
о грѣхѣ куренія табаку и употребленія вина, о непозволительности 
такихъ невинныхъ забавъ, какъ игра на скрипкѣ и другихъ ин
струментахъ, и пр. Но все это—частности его ученія, главный же 
центръ, излюбленная тема для его проповѣди—это ученіе о нѳ- 
почитаніи св. храмовъ, всѣхъ принадлежностей и служителей ихъ 
и вообще отрицаніе всего нашего внѣшняго богопочтенія—съ од
ной стороны, а съ другой—противленіе властямъ и „міродержате
лямъ вѣка сего“, такъ что Семченко, если не былъ исключительно 
штундистомъ, то былъ преимущественно штундистомъ.

Фанатизмъ его не зналъ границъ: оставивъ свое запятіе ка
батчика, прервавъ всякія сношенія съ женою (послѣдняя тогда 
предалась прелюбодѣянію, сбѣжавъ въ г. Витебскъ), отказавшись 
отъ мяса, вина и отъ разныхъ развлеченій, всегда угрюмый Сем
ченко постоянно искалъ случая, чтобы начать свою проповѣдь. 
Онъ всегда спѣшилъ туда, гдѣ предполагалось стеченіе народа,— 
на волостные сходы, на ярмарки и въ др. м. .

Собравъ около себя толпу народа, онъ прежде всего поно
силъ св. храмы и служителей ихъ, относя къ послѣднимъ обличи
тельную рѣчь I. Христа противъ книжниковъ и фарисеевъ (Мѳ. 
23 г.) и вообще уснащая свою рѣчь текстами св. Писанія. Чтобы 
лучше быть услышаннымъ, онъ иногда выносилъ столъ на улицу, 
взлѣзалъ на него и такъ нроповѣдывалъ. Видя, что прямымъ пу
темъ его ученіе распространяется плохо, онъ началъ прибѣгать 
къ обману и ложнымъ доносамъ на тѣхъ, которыхъ считалъ по
мѣхою въ своей пропагандѣ, такъ ложный доносъ былъ сдѣланъ 
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имъ на г. непремѣннаго члена Городокскаго уѣзда. Уличенный въ 
этомъ, онъ въ защиту свою объяснялъ, что „для добраго дѣла 
все можно*.  Такимъ образомъ Семченко и оказавшійся ему по 
сердцу іезуитскій девизъ „цѣль онравдываевъ средства" не пре
минулъ усвоить а примѣнить къ дѣлу.

Ѳеодотъ Ивановъ не остался безъ послѣдователей. Скоро 
около него образовался кружокъ молодежи, которая, собираясь къ 
нему въ домъ по вечерамъ, сладко внимала его кощунственнымъ 
рѣчамъ. У него образовалась какъ бы школа. Семченко въ роли 
учителя настойчиво велъ свое дѣло. Съ книгою св. Писанія въ 
рукахъ, онъ нагло старался оторвать молодыя сердца слушателей отъ 
православной церкви и возстановить ихъ противъ Правительства. 
Онъ сиіился передѣлать ихъ убѣжденія и жизнь на свой ладъ. 
Отчасти онъ и успѣлъ въ этомъ. Нѣсколькихъ человѣкъ его про
повѣдь погубила навсегда. Пропаганда Ѳеодота Семченко не могла 
остаться незамѣченною. Священникомъ Азарковской церкви В. 
Покровскимъ рапортомъ, отъ 14 января 1882 г. за № 9, было 
сообщено мѣстному благочинному о совращеніи Семченко „въ од
ну изъ раскольническихъ сектъ". Началось дѣло. Дознаніями, 
сначала пристава 1 стана, Городокскаго уѣзда, а потомъ (15 
окт. 1882 г.) благочиннаго 1 Городокскаго округа, выяснилась 
дѣятельность Семченко. Въ 1883 году онъ былъ высланъ адми
нистративнымъ, порядкомъ на вѣчное жительство на Закавказье, 
въ г. Ленкорань, Бакинской губ. *)  Въ 1887 году онъ убѣжалъ 
изъ ссылки на родину, но сейчасъ же опять былъ водворенъ на 
мѣсто своей ссылки. Тамъ онъ и умеръ.

Но зараза, занесенная имъ, не умерла. Его ученіе запало 
въ душу трехъ его родныхъ племянниковъ, крестьянъ Селищской 
волости, деревни Новоселища, Михаила Васильева и Стефана

♦) Вмѣстѣ съ нимъ было выслано 5 или 6 человѣкъ его послѣдова
телей, крестьянъ Селищской вол.
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Егорова Сенченко и деревни Ветхова Прохора Лаврентьева. Всѣ 
они люди грамотные; послѣдніе два нижніе военные чины. Они 
съ 1881 года начали посѣщать своего дядю и внимать его рѣ
чамъ. Скоро они, вѣроятно, и усвоили его ученіе, но до 1893 г. 
его не обнаруживали. Въ этомъ же году они открыто заявили 
свою принадлежность къ сектѣ и открыто начали пропаганду. 
Только они нѣсколько сузили ученіе своего дяди, отказавшись 
отъ запрещенія ѣсть мясо и отъ безбрачной жизни. Отрицаніе 
внѣшняго богопочтенія и противленіе св. Церкви и ея уставамъ 
были главными пунктами и ихъ ученія *).  Скоро у нихъ нашлись 
два открытыхъ сторонника, крестьяне деревни Азаркова Романъ 
Николаевъ и Романъ Яковлевъ, и много тайныхъ, сочувствовав
шихъ ихъ образу мыслей, но пока боявшихся открыто стать на 
ихъ сторону. Къ счастію и ихъ пропаганда во-время была прі
остановлена. По донесенію свящ. И. Шелютто началось слѣдствіе 
какъ со стороны духовной, такъ и со стороны свѣтской власти. 
Слѣдствіе это выяснило ихъ вредную дѣятельность въ приходѣ, 
и они въ концѣ іюня мѣсяца 1894 года были высланы админи
стративнымъ путемъ на пять лѣтъ—Михаилъ Васильевъ, Романъ 
Николаевъ и Романъ Яковлевъ въ Ка.іиіискую губ., а Прохоръ 
Лаврентьевъ и Степанъ Егоровъ въ губернію Сувалкскую подъ 
негласный надзоръ полиціи. Но пяти лѣтъ они не были въ ссыл
кѣ. Указомъ Полоцкой духовной консисторіи, отъ 15 ноября 
1895 г. за № 9643, имъ было разрѣшено возвратиться на родину, 
а въ февралѣ 1896 года они и возвратились.

*) Есть основаніе думать, что они послѣ разлуки съ своимъ дядею 
успѣли ближе ознакомиться со штупдою другимъ путемъ. Хотя при обы
скахъ полиціи не найдено у нихъ никакихъ книгъ, кромѣ евангелія сино
дальнаго изданія, и хотя они отрицаютъ существованіе у себя какихъ бы 
то пи было сектантскихъ книгъ, но настойчивые толки въ народѣ и заяв
ленія раскаявшихся ихъ товарищей удостовѣряютъ, что они пользовались 
брошюрами подпольнаго изданія. Изъ нихъ опи и черпали свѣдѣнія для 
своей ереси.
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Ссылка только у двоихъ изъ нихъ, Романа Николаева и 
Романа Яковлева, измѣнила убѣжденія къ лучшему. Явившись къ 
священнику, сейчасъ же по возвращеніи изъ ссылки, они прине
сли ему чистосердечное расканіе въ своемъ прежнемъ заблужденіи. 
Прочіе же три—Михаилъ Васильевъ, Степанъ Егоровъ и Про
хоръ Лаврентьевъ—остались прежними штундистами. Мало того, 
сойдясь въ ссылкѣ съ другими штундистами, высланными изъ 
Кіевской губерніи, они еще болѣе укрѣпились въ своемъ лжеуче
ніи, сумѣли придать ему нѣкоторую систему и каждое изъ сво
ихъ частныхъ лжеученій обосновать текстами свящ. Писанія, а 
кромѣ всего этого они прониклись тѣмъ убѣжденіемъ, что они 
мученики и страдальцы за правду. Въ первой же бесѣдѣ со свя
щенникомъ они открыто высказали ему свое ученіе. Такъ какъ 
ученіе ихъ чисто штундистское, то я ограничусь изложеніемъ глав
нѣйшихъ пунктовъ его. Они слѣдующіе:

1) Единственнымъ источникомъ вѣроученія они признаютъ 
св. Писаніе, преимущественно св. книги Новаго Завѣта. Св. пре
даніе отвергаютъ. Евангеліе, особенно посланія ап. Павла, они 
читаютъ очень охотно, но держась протестантскаго взгляда, что 
каждый христіанинъ можетъ безъ посторонней помощи понимать и 
изъяснять Слово Божіе, ибо имъ при этомъ руководитъ Духъ Св., 
предоставляя, так. обр., въ этомъ дѣлѣ всѣ нрава своему разуму 
и въ то же время имѣя разумъ непросвѣщенный, не обладая ни
какимъ запасомъ познаній ни объ обстоятельствахъ происхожденія 
бож. Писаній, ни касательно цѣли написанія той или иной свяіц. 
книги, они обращаются съ Словомъ Божіимъ невѣжественно, 
толкуютъ его произвольно или односторонне, примѣнительно къ 
своимъ штундистскимъ воззрѣніямъ. Для подтвержденія своихъ 
мыслей они иногда придаютъ изреченіямъ св. Писанія самый не
лѣпый смыслъ. Иногда они выхватываютъ изъ текста св. Писанія 
два-три слова и ими подтверждаютъ свою мысль, не желая понять 
того, что взятыя въ контекстѣ рѣчи эти слова подтверждаютъ 
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мысль діаметрально противоположную. Всѣ мѣста св. Писанія, 
гдѣ слышится укоръ по чьему бы то ни было адресу, они, не 
затрудняясь, относятъ къ однимъ христіанамъ. Они, напр., не разъ 
съ самодовольствомъ говорили: „развѣ вы, батюшка, не читали, 
что св. ап. Павелъ писалъ про вашихъ православныхъ: „о! не
смысленные Галаты!“ (Гал. 3, 1). Убѣдить ихъ въ томъ, что 
галаты апостольскаго вѣка, увлекшіеся исполненіемъ закона Мои
сеева, видѣвшіе въ иемъ силу для своего спасенія, укорявшіе 
даже ап. Павла за несоблюденіе Моисеева закона и потому вполнѣ 
заслужившіе укоръ апостола, и православные христіане, имѣющіе 
вѣру въ I. Христа и соблюдающіе Его св. законъ,—совсѣмъ не 
одно и то же,—никакъ не удалось. Обличительную рѣчь I. Хри
ста противъ книжниковъ и фарисеевъ они также смѣло относятъ 
къ православнымъ архіереямъ и священникамъ и т. д. Нѣтъ, 
конечно, нужды доказывать, какимъ ненадежнымъ критеріемъ въ 
дѣлѣ пониманія Слова Божія является нашъ разумъ, оторванный 
отъ св. церкви и лишенный ея руководства. Исторія вполнѣ разъ
яснила это. Лютеръ, предоставившій всѣ права человѣческому ра
зуму на толкованіе св. Писанія, йодъ предлогомъ озаренія его 
Духомъ Святымъ, скоро разошелся во многихъ важныхъ вопро
сахъ вѣры не только съ своими друзьями, ио и съ самимъ собою, 
уча, напр., объ оправданіи человѣка одною вѣрою и на этомъ 
основаніи отвергши посланіе ап. Іакова, какъ несогласное съ его 
взглядомъ, и въ то же время во многихъ трактатахъ проповѣдуя 
о важности добрыхъ дѣлъ. Послѣ же его смерти его послѣдова
тели еще болѣе разошлись между собою.

Азарковскіе штундисты, усвоивъ, подобно всѣмъ штундистамъ, 
взглядъ Лютера на право разума въ дѣлѣ вѣры, не избѣгли и 
послѣдствій этого взгляда. И они не избѣгли раздѣленія между 
собою, какъ ни ничтожно было ихъ число. На одной изъ бесѣдъ 
со священникомъ ихъ малая церковь, состоящая изъ трехъ чле
новъ, каждый изъ которыхъ озаряется и руководится, по ихъ 
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мнѣнію, Св. Духомъ, раздѣлилась въ пониманіи не одного слова 
и не одного изреченія св. Писанія, а всего св. Писанія; именно, 
они раздѣлились во мнѣніи касательно того вопроса, въ букваль
номъ или таинственномъ смыслѣ надо понимать св. Писаніе. 
Тогда какъ двое изъ нихъ стояли за аллегорическое пониманіе 
всѣхъ безъ исключенія евангельскихъ повѣствованій * *),  одинъ 
изъ нихъ, Прохоръ Лаврентьевъ, соглашался со священникомъ, 
что евангельскія событія—событія дѣйствительныя. Это разно
гласіе не мало ихъ удивило, хотя они и отказались ионять при
чину разнорѣчія озоряющаго ихъ духа. Такъ они и остались 
каждый при своемъ мнѣніи,

*) Наир. насыщеніе 5 т. человѣкъ пятью хлѣбами, по ихъ мнѣнію, 
надо понимать въ смыслѣ полнаго наставленія ихъ I. Христомъ Его учені
емъ. Исцѣленіе слѣпорожденнаго—въ смыслѣ озаренія его свѣтомъ Христова 
ученія и т. д.

*) Содержаніе ихъ не удалось узнать.

2) Отвергши св. преданіе, штундисты отвергаютъ и все 
устройство пр. Церкви: а) отвергаютъ св. храмы и не ходятъ въ 
нихъ. „Пожалуй бы мы въ нихъ и ходили, говорятъ они, да 
бываютъ тамъ всякіе люди—и воры и пьяницы". Хожденіе въ 
храмы они замѣнили своими собраніями, на которыхъ читали и 
изъясняли св. Писаніе и пѣли иѣсни *);  б) отвергаютъ почитаніе 
св. иконъ „лучше жиду Янкулѣ кланяться", говорилъ Михаилъ 
Васильевъ, „чѣмъ иконѣ: жидъ дастъ кусокъ сахару, а икона 
ничего"; в) отвергаютъ свящ. іерархію и въ частности священ
никовъ, какъ совершителей таинствъ. За учителей они готовы 
признать ихъ, но при условіи добродѣтельной ихъ жизни. „Впро
чемъ", говорилъ Стефанъ Егоровъ, „когда наше общество увели
чится, мы изберемъ своего наставника"; г) праздники почитаютъ, 
хотя и не всѣ; д) постовъ не признаютъ; ѳ) изъ таинствъ призна
ютъ одно крещеніе, остальные отвергаютъ. Дѣтей своихъ они
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приносили крестить къ священнику; бесѣдъ же объ этомъ таин
ствѣ избѣгали. Таинство причащенія замѣняютъ преломленіемъ 
хлѣба, которое у нихъ можетъ совершать каждый вѣрующій; та
инство покаянія—это духъ сокрушенъ. Остальныя совсѣмъ не 
нужны; ж) употребленіе вина и куреніе табаку считаютъ грѣ
хомъ.

Что касается почитанія Царской власти и повиновенія вла
стямъ гражданскимъ, то они уклонялись отъ разсужденій по это
му предмету. Несмотря на это, однако, смѣло можно сказать, 
что они противники повиновенія власти. Это замѣтно было изъ 
другихъ ихъ рѣчей. Такъ, имъ особенно нравятся слова ап. Іо
анна „содѣлалъ (I. Христосъ) насъ царями и священниками Бо
гу нашему" (Апок. 5, 10; 1, 6), вторую половину которыхъ они 
считаютъ самымъ вѣсскимъ и непреложнымъ доказательствомъ без
полезности особаго класса людей,—церковной іерархіи, когда „всѣ 
священники". Отсюда по аналогіи слѣдуетъ заключить, что въ 
словахъ апостола „содѣлалъ насъ царями" они видятъ основаніе 
для непризнанія властей. Своимъ поведеніемъ они вполнѣ под
твердили не вполнѣ высказанное свое убѣжденіе. 14 мая 1896 
года, въ день св. Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
когда во время молебна Азарковская церковь была иолна народа 
и даже всѣ мѣстные евреи раздѣляли общую христіанскую мо
литву по случаю радости Царевой, они одни, несмотря на на
стойчивыя приглашенія сельскихъ властей, упорно отказались итти 
въ церковь.

Нравственную жизнь Азарковскихъ штундистовъ нельзя на
звать безупречною. Всѣ они люди трудолюбивые, честные, добрые 
сѳмьянитяне, но одно уже постоянное и безмѣрное осужденіе ими 
другихъ и возвышеніе себя дѣлаетъ ихъ личности очень несимпа
тичными. Всякую бесѣду они сводили къ осужденію православ
ныхъ, недостатками нѣкоторыхъ членовъ православной церкви они 
старались оправдать и свое отдѣленіе отъ нёя и свое нежеланіе 



вновь соединиться съ нею. „Какъ мы будемъ ходить въ вашу 
церковь, говорили они, когда тамъ бываютъ и пьяницы, и воры, 
и развратники,—тогда мы осквернимся". „Какъ мы соединимся 
съ вами, когда у васъ такой-то отца обижаетъ, а такой-то съ 
женою нехорошо живетъ" и пр. и пр. Это ихъ самомнѣніе уже 
не говоритъ въ пользу ихъ нравственной личности.

Выставляя себя учителями нравственности, обличителями по
роковъ, они сами иногда не воздерживались отъ тѣхъ пороковъ, 
которые съ жаромъ обличали. Михаилъ Васильевъ, возставая 
противъ употребленія вина, какъ противъ гнуснѣйшаго порока, 
самъ предавался *),  будучи въ ссылкѣ, пьянству, по шутливому 
замѣчанію одного изъ крестьянъ, „отъ скуки по родинѣ".

Отъ своего дяди и учителя азарковскіе штундисты унаслѣ
довали ревность въ распространеніи своего лжеученія. Сейчасъ же, 
по возвращеніи изъ ссылки, они, особенно Михаилъ Васильевъ и 
Стефанъ Егоровъ, настойчиво принялись за пропаганду. Не на
дѣясь увлечь въ свою вѣру людей пожилыхъ, они все свое вни
маніе обратили на молодое поколѣніе. Они пользовались всякимъ 
собраніемъ народа, чтобы начать толки о вѣрѣ. Сами не разу
мѣя Писанія, они, однако, своими богоухольными рѣчами, пересы
панными текстами св. Писанія, умѣли совершенно отуманить умъ 
неопытнаго и несвѣдущаго простолюдина. Какое сильное впеча
тлѣніе они могли произвести на малоразвитый умъ крестьянина, 
показываетъ слѣдующій случай. Крестьянинъ д. Осиновки, Се
лищской волости, Иванъ Титовъ заявлялъ, что онъ, наслушав
шись рѣчей Михаила Васильева, въ которыхъ послѣдній поно
силъ св. храмы и священниковъ и убѣждалъ своихъ слушателей 
не полагать на себѣ крестнаго знаменія „ибо рука не спасетъ 
человѣка", впалъ въ такое раздумье, что рѣчи Васильева долгое 
время, какъ кошмаръ, давили его голову. Надо принять во вни

*) По заявленіи бывшаго съ нимъ въ ссылкѣ кр. Ронана Николаева.
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маніе, что Титовъ человѣкъ религіозный въ духѣ православія, 
аккуратно посѣщающій богослуженіе и участвующій въ чтеніи и 
пѣніи на клиросѣ. А какое впечатлѣніе проповѣдь штундистовъ 
можетъ произвести на человѣка неграмотнаго и неособенно усерд
наго къ церкви, это показываетъ примѣръ кр. деревни Новосе- 
лища Алексѣя Петрова, который послѣ бесѣдъ съ Васильевымъ 
о вѣрѣ запретилъ своимъ дѣтямъ кланяться предъ иконами и по
лагать на себѣ крестное знаменіе и лишь послѣ увѣщанія людей 
благомыслящихъ оставилъ заблужденіе.

Вообще надо сказать, что штундовоѳ ученіе, какъ зараза, 
прививается быстро и распространяется повально. Были времена, 
когда въ Азарковскомъ приходѣ „новая вѣра“ была излюблен
ною темою для разговоровъ на всѣ лады. Люди пожилые, поняв
шіе достоинство и значеніе своей православной вѣры, возмуща
лись нововѣрами, видѣли въ нихъ сумазбродовъ; люди среднихъ 
лѣтъ,—одни поддерживали мнѣніе стариковъ, другіе нерѣшитель
но толковали о новой вѣрѣ; молодежь же, точно мотылки на 
огонь, льнула къ самозваннымъ учителямъ, внимала ихъ рѣчамъ, 
на лету схватывала ихъ и но неразвитости ума и недостатку ре
лигіозныхъ знаній цѣликомъ усвояла ихъ (хотя открытаго раз
рыва съ православной церковію и не дѣлала). Роль учителей 
вѣры, хотя бы и догматизирующихъ глупцовъ, была особенно за
манчива для молодыхъ натуръ. Каждый же изъ нихъ мечталъ 
стать учителемъ другихъ.

И если бы настойчивыя убѣжденія и обличенія приходскихъ 
священниковъ не дискредитировали учителей новой вѣры, если бы 
гражданская власть не разобщала ихъ съ приходомъ, уже, быть 
можетъ, вспыхнулъ бы въ селѣ Азарвовѣ великій штундистскій 
пожаръ, и зарево его освѣтило бы не только весь Азарковскій 
приходъ, но и сосѣдніе приходы. Но этого, слава Богу, не слу
чилось.

Ѳеодотъ Ивановъ не успѣлъ еще образовать большой штун- 
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дистской общины, какъ былъ сосланъ съ болѣе ярыми изъ своихъ 
послѣдователей на Закавказье. То же случилось и съ его племян
никами и они скоро были высланы послѣ того, какъ стали за
мѣтны ихъ ученіе и пропаганда. По возвращеніи ихъ изъ ссылки, 
опять началось штундистское броженіе. Михаилъ Васильевъ и 
Стефанъ Егоровъ, какъ мы видѣли, не сидѣли, сложа руки. Отъ 
открытой пропаганды они скоро перешли къ открытому сопротив
ленію православной Церкви. 27 апрѣля 1896 г. Стефанъ Его
ровъ, по совершеніи въ домѣ его отца священникомъ молебна, 
когда еще священникъ въ облаченіи держалъ св. кроетъ, а присут
ствовавшіе подходили ко кресту для лобызанія его. началъ въ 

дерзкихъ и богохульныхъ выраженіяхъ доказывать, что цѣло
вать крестъ, простую мѣдь, не слѣдуетъ, почитать св. иконы не 
нужно и пр. Вразумленія со стороны священника не остановили 
его.

Вмѣстѣ съ этимъ они начали избѣгать бесѣдъ со священ
никомъ, какъ частныхъ, такъ и публичныхъ *)  и вообще укло
няться отъ встрѣчи съ нимъ.

*) Сейчасъ по возвращеніи изъ ссылки оии охотно являлись на домъ 
къ священнику и вступали съ нимъ въ бесѣды о вѣрѣ.

■ Скоро стало замѣтно ихъ вліяніе на нѣкоторыхъ изъ ихъ 
родственниковъ. Особенно же они успѣли повліять на своего то
варища Прохора Лаврентьева. Послѣдній подъ вліяніемъ частыхъ 
бесѣдъ со священникомъ началъ было сознавать неправоту своихъ 
убѣжденій и обѣщалъ оставить свое заблужденіе. Замѣтивъ его 
колебаніе, Михаилъ Васильевъ и Стефанъ Егоровъ напрягли всѣ 
усилія, чтобы удержать его за собою, въ чемъ и успѣли. Явив
шись къ священнику 9 мая 1896 г., Лаврентьевъ заявилъ, что 
онъ въ послѣднее время думалъ касательно вѣры и такъ и ина
че, а теперь онъ вполнѣ согласенъ съ своими товарищами, и по
тому просилъ не безпокоить его вызовомъ на бесѣды.
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Все это побудило священника сообщить Его Преосвященству 
объ опасности, грозящей Азарковскому приходу отъ пребыванія 
въ немъ штундистовъ (донесеніе отъ 17 мая 1896 г. № 73).

Вскорѣ г. Губернаторомъ было поручено приставу 1 ст. 
Городокскаго уѣзда произвести негласное слѣдствіе о штундистахъ. 
Слѣдствіе вполнѣ выяснило сообщенное о нихъ священникомъ. 
Въ виду этого штундисты Михаилъ Васильевъ и Стефанъ Его- 
ловъ распоряженіемъ Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, какъ во
жаки, были высланы въ губерніи Царства Польскаго на 3 года, 
съ 31 іюля 1896 года по 31 іюля 1899 г.

Выселеніе ихъ не произвело не только никакого движенія, но и 
никакихъ толковъ въ пародѣ. Вей отнеслись къ ихъ ссылкѣ, какъ 
къ карѣ, ими вполнѣ заслуженной. Броженіе въ приходѣ послѣ этого 
совсѣмъ стихло, толки о новой вѣрѣ совсѣмъ смолкли. Прихожане 
благословляютъ высшее начальство, удалившее изъ ихъ среды людей 
вредныхъ и опасныхъ, а молодежь вмѣсто устраиванія штундист- 
скихъ сходокъ съ особенною охотою посѣщаетъ свой приходскій 
храмъ и съ особенною любовію и вниманіемъ выслушиваетъ по
ученія и внѣбогослужебныя бесѣды, которыя ведутся неопусти- 
тельно во всѣ воскресные и праздничные дни.

Правда, въ приходѣ еще остался зараженный штундою и 
бывшій въ ссылкѣ Прохоръ Лаврентьевъ, который еще медлитъ 
возобновить свои связи съ православною церковію, и жена на
ходящагося въ ссылкѣ Михаила Васильева, болѣе чѣмъ равно
душная къ церкви; но первый, оставшись безъ своихъ товарищей, 
ведетъ жизнь замкнутую и никому не сообщаетъ своихъ убѣжде
ній, послѣдняя же по своей полной неразвитости и неразумію 
вызываетъ одно лишь сожалѣніе у православныхъ. Да и она не 
ведетъ рѣчей о вѣрѣ послѣ ссылки мужа. Поэтому оба они до 
возвращенія изъ ссылки вожаковъ штунды не опасны въ приходѣ. 

Священникъ Георгій Шавельскій.



Духовный концертъ въ г. Полоцкѣ.
Марта 25 дня с. г., въ г. Полоцкѣ, въ 9 чао вечера, въ 

зданіи дворянскаго благороднаго собранія, состоялся духовный кон
цертъ, данный мѣстными любителями церковнаго пѣнія, подъ управ
леніемъ преподавателя Полоцкаго кадетскаго корпуса А. И. Ла- 
витскаго, въ пользу Полоцкаго церковнаго братства, на устрой
ство пріюта для дѣтей бѣднаго сословія.

Программа сего концерта распадалась на два отдѣла. Въ 
1-мъ отдѣлѣ исполнены: 1) „Съ нами Богъ“, соч. Турчанинова, 
2) предначинательный псаломъ: „Благослови, душе моя, Господа", 
соч. Ламакина, 3) „Вечери твоя тайныя", соч. Львова, 4) „Да 
молчитъ всяка плоть человѣка", соч. Грибовича, 5) „Разбойника 
благоразумнаго", тріо, соч. Георгіевскаго, 6) „Тебе поемъ", соч. 
Орлова и 7) „Радуетеся Богу, Помощнику нашему", четырехго
лосный концертъ, соч. Бартнянскаго. Во 2-мъ отдѣлѣ: I) „Задо- 
стойникъ на день Пресвятыя Богородицы", соч. Турчанинова, 
2) причастный стихъ: „Блаженъ яже избралъ", посвященный па
мяти Императора Александра Ш, соч. Каченовскаго, 3) „Воскре
сни, Боже", тріо, соч. Турчанинова, 4) „Душе моя востани что 
спиши", муз. Богданова и 5) „На рѣкахъ Вавилонскихъ" четы
рехголосный концертъ, соч. Веделя.

Кромѣ сего съ замѣчательною дикціею прочитаны два стихо
творенія: „Мученикъ Севастіанъ", соч. Романова и „Христіанка"— 
Надсона.

Хоръ пѣвчихъ состоялъ изъ 33 человѣкъ—женскаго и муж
скаго персонала, съ хорошими и выработанными голосами.

Ко времени начала концерта всѣ спѣшили какъ на рѣдкое 
и небывалое духовное торжество, и довольно обширный залъ дво
рянскаго собранія весь переполненъ былъ публикою.

Отъ начала до конца концертное пѣніе было исполнено пре
красно. Нѣкоторыя же части программы, а именно: „Разбойника 
благоразумнаго", тріо и „Воскресни, Боже", исполненныя тремя 
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солистами: В. А. Морель—дочерью генерала, В. Е. Савицкимъ— 
преподавателемъ Пол. учит. семинаріи и М. П. Петровскимъ— 
учителемъ Пол. духовнаго училища, вышли безподобно и произвели 
неотразимое впечатлѣніе.

Вообще же нужно замѣтить, что подобныя пѣснопѣнія сего 
концерта какъ нельзя лучше гармонировали съ великопостнымъ 
настроеніемъ христіанскихъ чувствъ. Многіе готовы были не раз
ставаться съ симъ пѣніемъ никогда: такъ оно сильно дѣйствовало, 
оживляя и восхищая душу.

Нельзя не принести отъ всей души общей нашей признатель
ности и иниціаторамъ концерта и славнымъ исполнителямъ его,— 
давшимъ возможность Полоцкому братству пріобрѣсти нужныя 
средства къ осуществленію задуманнаго благотворительнаго дѣла 
и исполнившимъ сердца наши духовною отрадою и великимъ утѣ
шеніемъ.

Не великъ градъ Полоцкъ, но силенъ общимъ своимъ со
чувствіемъ и дружною отзывчивостію ко всѣмъ добрымъ предпрія
тіямъ, клонящимся къ подъему и оживленію христіанскаго духа и 
къ удовлетворенію общественныхъ нуждъ.

Да хранитъ Господь сей градъ во вѣки, и да развиваются 
въ немъ, во всѣхъ слояхъ общества все болѣе и болѣе христіан
ски благотворительныя стремленія, служащія украшеніемъ духов
ной стороны нашей жизни!

Благочинный, села Сосницы священникъ
Петръ Петровскій.

Епархіальная хроника.
23 апрѣля, въ день Тезоименитства Государыни Импера

трицы Александры Ѳеодоровны, Его Преосвященствомъ была со
вершена Божественная литургія въ каѳедральномъ соборѣ въ со
служеніи о. ректора духовной семинаріи архимандрита Константина
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и соборныхъ—ключаря и двухъ священниковъ. Очередное слово 
было произнесено наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ 
епархіи священникомъ Ниломъ Серебрениковымъ. Послѣ литургіи 
Его Преосвященствомъ съ участіемъ всего градскаго духовенства 
было совершено молебствіе съ возглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору, Государынямъ Императрицамъ, Наслѣднику Цесаре
вичу, Великимъ Княгинямъ Александрѣ Іосифовнѣ и Александрѣ 
Петровнѣ и всему Царствующему Дому.

27 апрѣля, въ день Рожденія Наслѣдника Цесаревича, Его 
Преосвященствомъ была совершена Божественная литургія въ ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи о. ректора духовной семинаріи 
архимандрита Константина и соборныхъ ключаря и двухъ свя
щенниковъ. Во время чтенія часовъ посвящены въ стихарь во
спитанники VI класса семинаріи: Слупскій Иванъ, Тихомировъ 
Ѳеодоръ, Ширкевичъ Антоній и Эрдманъ Александръ. Очередное 
слово за литургіею было произнесено протоіереемъ Рынково-Во- 
скресенской церкви г. Витебска Ѳеодоромъ Заволоцкимъ. Послѣ 
литургіи Его Преосвященствомъ съ участіемъ всего градскаго ду
ховенства было совершено молебствіе съ возглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору, Государынямъ Императрицамъ, Наслѣднику 
Цесаревичу и всему Царствующему Дому.

3 мая, въ недѣлю о Самарянынѣ, Его Преосвященствомъ 
была совершена Божественная литургія въ каѳедральномъ соборѣ 
въ сослуженіи ключаря собора, протоіерея Димитрія Акимова, со
борнаго священника Василія Говорскаго, наблюдателя церковно
приходскихъ школъ епархіи священника Нила Серебреникова и 
эконома архіерейскаго дома іеромонаха Порфирія. За литургіею 
рукоположенъ во діакона псаломщикъ Яновичской, Витебскаго 



уѣзда, церкви Іоакимъ Жигалло. Очередное слово произнесено 
соборнымъ священникомъ Андреемъ Хорошкевичемъ.

6 мая, въ день Рожденія Государя Императора Николая 
Александровича, Его Преосвященствомъ была совершена Боже
ственная литургія въ каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи собор
ныхъ ключаря и двухъ священниковъ и наблюдателя церковно
приходскихъ школъ епархіи священника Нила Серебреникова. 
Очередное слово было произнесено о. ректоромъ духовной семина
ріи архимандритомъ Константиномъ, но окончаніи литургіи Его 
Преосвященствомъ съ участіемъ всего градского духовенства было 
совершено молебствіе.

11 мая, въ день памяти св. равноапостольныхъ Кирилла и 
Меѳодія, Его Преосвященствомъ была совершена Божественная 
литургія въ домовой семинарской Кирилло-Меѳодіевской церкви въ 
сослуженіи о. ректора духовной семинаріи архимандрита Констан
тина, ключаря каѳедральнаго собора протоіерея Димитрія Аки
мова, духовника семинаріи священника Іоанна Бобровскаго и свя
щенника Іоанно-Богословской церкви г. Витебска Симеона Гнѣ
довскаго. Слово было произнесено преподавателемъ семинаріи М. 
П. Изюмовымъ. Послѣ литургіи совершено было молебствіе св. 
равноапостольнымъ Кириллу и Меѳодію.

14 мая, праздникъ Вознесенія Господня и день Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ. Наканунѣ праздника за все
нощнымъ бдѣніемъ въ каѳедральномъ соборѣ Его Преосвященство 
выходилъ на литію и поліелей и помазывалъ благословеннымъ 
елеемъ всѣхъ молящихся во храмѣ. Въ самый праздникъ Боже
ственная литургія была совершена Его Преосвященствомъ въ каѳе



дральномъ соборѣ въ сослуженіи о. ректора духовной семинарій 
архимандрита Константина, ключаря собора протоіерея Димитрія 
Акимова, наблюдателя церковно-приходскихъ школъ епархіи свя
щенника Нила Серебреникова и соборнаго священника Андрея 
Хорошкевича. Очередное слово было произнесено соборнымъ свя
щенникомъ Василіемъ Говорскимъ. Послѣ’ литургіи бйло совер
шено Его Преосвященствомъ съ участіемъ всего градского духо
венства благодарственное молебствіе.

22 мая Его Преосвященствомъ съ участіемъ соборныхъ свя
щеннослужителей была совершена въ каѳедральномъ соборѣ по
ложенная по реестру панихида по всѣмъ скончавшимся въ маѣ 
мѣсяцѣ Императорамъ, Императрицамъ, Царямъ и Царицамъ.

24 мая, праздникъ Пятидесятницы. Наканунѣ праздника за 
всенощнымъ бдѣніемъ въ каѳедральномъ соборѣ Его Преосвящен
ство выходилъ на литію и поліелей и помазывалъ благословен
нымъ елеемъ всѣхъ молящихся во храмѣ. Въ самый праздникъ 
Божественная литургія была совершена Его Преосвященствомъ въ 
каѳедральномъ соборѣ въ сослужѳніи соборныхъ настоятеля, клю
чаря и двухъ священниковъ и благочиннаго 25-й пѣхотной ди
визіи священника 98 пѣхотнаго Юрьевскаго полка Евсигнія Кор- 
товича. За литургіею возведены въ санъ протоіерея: настоятель 
каѳедральнаго собора священникъ Василій Терпиловскій и свя
щенникъ Евсигній Кортовичъ. Послѣ литургіи совершена была 
Его Преосвященствомъ положенная по церковному уставу вечерня, 
за которою прочитаны молитвы съ колѣнопреклоненіемъ.

25 мая, въ праздникъ Св. Духа, Его Преосвященствомъ 
была совершена Божественная литургія въ Витебскомъ Марковомъ 
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монастырѣ по случаю храмового праздника. Сослужащими Его 
Преосвященству были: настоятель монастыря архимандритъ Вита
лій, ключарь каѳедральнаго собора протоіерей Димитрій Акимовъ, 
законоучитель Полоцкой учительской семинаріи священникъ Ми
хаилъ Дубровскій и іеромонахъ монастыря Амфилохій. За литур
гіею о. Дубровскій возведенъ въ санъ протоіерея. Послѣ литургіи 
совершено молебствіе съ крестнымъ ходомъ вокругъ храма.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Поступила въ продажу новая книга:
„АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАПИСКИ4* ВЫСОКО
ПРЕОСВЯЩЕННАГО САВВЫ, архіеп. Тверскаго. 
Томъ первый (съ 1819—1859 гг.) съ приложеніемъ портрета 
автора записокъ и алфавитнаго указателя. Цѣна 2 р. безъ пере
сылки. Въ Москвѣ, въ книжн. магаз. у Глазунова и Карбасни- 
кова, въ С.-Петербургѣ—у Тузова. Складъ книги у священника 

Виноградова: Москва, Ильинка, Юшков. пер., церк. домъ.
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17) Хиротейная фелонь изъ мутно-бѣлой матеріи съ отли
вающимися полосами и цвѣтами бѣлымъ галуннымъ на спинѣ 
крестомъ. Длина 1 арш., ширина въ воротѣ (когда сложена) 
5 вершковъ, по подолу 1 арш. и 8 верш. Оп. № 63. 
Оттуда же.

2. Епитрахили.

1) Къ № 2 фелони,—изъ „рытаго*  бархата, одноцвѣтнаго съ 
фелонью. Длина 2 арш., шейнаго отверстія—ІО^г верш., ширина 
7 верш. Галунъ бѣлый серебряный; на шеѣ два галунныхъ кре
ста. Оп. № 69. Изъ Маркова монастыря.

2) Изъ бѣлой шелковой матеріи съ вышитыми гладью цвѣ
тами (бѣлыми, зелеными, голубыми, золотистыми). Длина 1 арш. 
и 14 вершковъ, ширина 63Д вершка. Галунъ серебряный 
по краямъ и вдоль посрединѣ, гдѣ есть шесть крести
ковъ. Оп. № 70. Изъ Михайловской кладбищенской церкви г. 
Витебска.

3) Изъ иростой шелковой матеріи съ бѣлыми цвѣтами по 
зеленому полю. Длина 1 арш. и 10 верш., ширина 6 верш. Га
лунъ серебряный, какъ и на трехъ крестикахъ. Синяя холщевая 
подкладка. Оп. № 71 и дубликатъ, Оп. № 72.

4) Изъ голубой шелковой матеріи съ затканными синими и 
серебряными цвѣтами. Длина 1 арш. и 1072 веріп., ширина 63Д 
верш. Два креста и одинъ на шеѣ изъ золотого галуна. Оп. № 
73. Изъ Петропавловской церкви г. Витебска.

5) Изъ темно-голубого репса съ бѣлыми и желто-золотистыми 
затканными цвѣтами. Длина 1 арш. и 9 верш. Галунъ бѣлый 
серебряный на трехъ крестикахъ; шейный крестикъ матерчатый. 
Оп. № 74.

6) Изъ шелковой розовой матеріи съ крупными рельефными 
цвѣтами. Длина 1 арш. и 10 верш., ширина 6 верш. Два
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креста изъ узкаго золотого галуна; на шеѣ матерчатый крестъ. 
Оп. № 75.

7) Изъ обыкновенной пестрой матеріи (для женскихъ платьевъ), 
въ полоску. Длина 1 арш. и 13 верш., ширина 4х/г верш. Три 
креста изъ бѣлаго галуна. Оп. № 76.

. 8) Изъ тонкой шелковой матеріи, съ темными и крапчатыми
полосами, съ рѣдко разметанными цвѣтами, вышитыми гладью. 
Длина 1 арш. 11 верш., ширина 5 верш.іГалунъ бѣлый вокругъ 
и на двухъ крестахъ. Оп. № 77.

9) Изъ тонкой шелковой матеріи зеленаго цвѣта, съ гу
стыми матовыми затканными цвѣтами.’ Длина 1 арш. и 9 верш., 
ширина 4 верш. Галунъ серебряный по краямъ и въ срединѣ, 
какъ и на шести крестахъ. Оп. № 78.

10) Изъ тонкой шелковой матеріи кремоваго цвѣта съ мел- 
ками цвѣточками того же колера. Длина 1 арш. и 13 верш., 
ширина 43/і верш. Вокругъ тонкая матерчатая тесьма, по вороту 
—серебряный галунъ, какъ и на двухъ крестахъ. Оп. № 79.

11) Изъ тонкой шелковой матеріи палеваго цвѣта, рѣдко 
затканной цвѣтами разныхъ оттѣнковъ. Длина 1 арш. и 11 вер., 
ширина 5х/4 верш. Галунъ серебряный только на крестахъ, изъ 
коихъ одинъ внизу, а другой—на шеѣ. Оп. № 80.

12) Изъ атласной кремоваго цвѣта матеріи, съ поперечными 
узорами. Длина 1 арш. и 15 верш., ширина 5х/г верш. Галунъ 
вокругъ и на трехъ крестахъ. Оп. № 81.

13) Изъ синяго атласа съ крупными цвѣтами. Длина 1 арш. 
и 11 верш., ширина 6х/2 верш. Галунъ серебряный вокругъ и 
на трехъ крестахъ. Оп. № 82.

14) Двухсоставная: по вороту—изъ дешевой парчи; въ 
остальной части—изъ плотной шелковой матеріи, на которой по 
темно-палевому полю—крупные узоры разныхъ колеровъ. Длина 1 
арш. и 15 вер., ширина 6^2 верш. Галунъ серебряный по краямъ 
и на двухъ крестахъ. Оп. 83.
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15) Сшивная двухсоставная: вверху—изъ парчи, въ осталь
ной части—изъ двухъ кусковъ плотной шелковой матеріи 
розоваго цвѣта съ крупными цвѣтами. Длина 2 арш., ширина 
63Д верш. Безъ галуна, но съ рѣдкостною бахрамою внизу, 
имѣетъ три галунныхъ креста. Оп. № 84.

16) Изъ шелковой матеріи мутно-молочнаго цвѣта, съ мел
кими цвѣточками. Длина 1 арш. и 15 верш., ширина 73Д вершка. 
Серебряный галунъ вокругъ и на трехъ крестахъ. Оп. № 85.

17) Изъ атласа (для жевскихъ платьевъ), въ полосы—шелко
выя и атласныя. Длина 1 арш. и 14 верш., ширина 10 вершк. 
Вокругъ золотой узкій галунъ; онъ же и на трехъ крестахъ. 
Оп. № 86.

18) Изъ атласной синей матеріи, съ большими густыми цвѣ
тами по всему фону. Длина 2 арш. и Р/гверш., ширина 73Двѳрш. 
Узкій серебряный галунъ только по сторонамъ и на трехъ кре
стахъ. Оп. № 87.

19) Изъ шелковой кирпичнаго цвѣта матеріи, съ узорами. 
Длина 1 арш. и 12х/2 верш., ширина 47г верш. Вокругъ сере
бряный галунъ; таковой же и на двухъ крестахъ. Оп. № 89.

3. Подризникъ.
1) Подризникъ четырехсоставный, сшивной: а) грудь и плечи, 

б) рукава, в) станъ и г) подолъ. Общая длина 2 арш. и 2 верш., 
ширина въ поясъ—12 верш. (въ сложенномъ видѣ) и въ рука
вахъ—2 арш. и 9гД верш. Оп. № 89. Изъ Николаевскаго со
бора г. Витебска.

4. Пояса.
1) Поясъ изъ заурядной парчи, длиною 1 арш. и 3 верш,, 

шириною 272 верш. Экземпляръ крайне ветхій, выцвѣвшій. 
Оп. № 90.

2) Поясъ изъ шелковой матеріи голубого цвѣта съ заткан-
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ными цвѣтами,—длиною 1 арш. и 4 верш., шириною 272 верш. 
Оп. № 91.

5, Поручи.
1) Поручи (шесть экз.) изъ шелковой и парчевой матеріи 

разнообразныхъ оттѣнковъ. Почти всѣ сохранились удовлетвори
тельно. Оп. № 92.

2) Поручи (полная пара) изъ темно-зеленаго бархата, съ 
густыми выпуклыми узорами золотыми и серебряными. На лице
вой сторонѣ той и другой поручи живописные лики святыхъ съ 
отчетливыми надписями: О. I. ЗЛ. (св. Іоаннъ Златоустъ) и О. КЛ. 
(св. Василій). Облаченіе святителей шитое золотою и серебряною 
гладью. Длина поручей 43/*  верш.. ширина (внизу) З1/*  верш. и 
(вверху) 21/? верш. Весьма рѣдкій, хорошо сохранившійся эк
земпляръ. Оп. № 93. Изъ Благовѣщенской (нынѣ единовѣрческой) 
церкви г. Витебска.

6. Стихари и орары.
1) Діаконскій стихарь (многосоставный—всего семь сортовъ 

матеріи) на толстой крашенинной подкладкѣ, длиною 1 арш. и 
13 верш., шириною въ рукавахъ—2 арш., въ пояскѣ—15 верш. 
Оп. № 94.

2) Къ сему стихарю орарь изъ голубой шелковой матеріи, во
кругъ обложенный галуномъ, съ галунными крестами, длиною 3 арш. 
и 11 верш. Оп. № 95.

3) Двѣ парчевыя ленты, на подобіе орарей, съ однимъ расз 
ширеннымъ концомъ въ той и другой. Длина первой 2 арш. и 8 
верш., второй—2 арш. и 12 верш., при одинаковой ширинѣ въ 
I1/2 верш., у расширеннаго конца 47г верш.

Примѣчаніе. Обѣ ленты имѣли мѣсто при процессіонныхъ 
зонтахъ (во время уніи), или привѣшивались къ древкамъ вы
носныхъ крестовъ, хоругвей. Оп. № 96.



1. Покровцы.
1) Четыре покровца изъ разной парчевой матеріи, причемъ 

три изъ нихъ обложены по краямъ галунами,—четвертый—безъ 
нихъ, квадратные, 10—11 верш. ію сторонамъ. Оп. № 97.

2) Маленькій покровецъ изъ кусочковъ бѣлой шелковой 
матеріи, съ узорами и цвѣтками шитыми гладью, съ серебря
нымъ галуномъ вокругъ; квадратный—(каждая сторона 6 верш.). 
Оп. № 98.

8- М и т р ы.
1) Митра изъ серебряной, высокаго достоинства, парчи, съ 

финифтяными образками овальной формы, причемъ верхній образокъ, 
изображающій Господа Саваоѳа, круглый, Ѵ/а верш. въ діаметрѣ. 
Всего уцѣлѣло девять образковъ: а) Господа Саваоѳа, б) Спа
сителя, в) Богоматери, г) Іоанна Предтечи, д) ев. Іоанна, е) ев. 
Луки, ж) ев. Марка, з) крестъ съ вызолоченнымъ терновымъ вѣн
цомъ. Всѣ образки, какъ и полосы отъ нихъ, были обложены гра
неными хрусталями и круглыми золочеными блесточками: тѣхъ и 
другихъ уцѣлѣло немного. Отъ образковъ идетъ во всѣ стороны шитое 
золотомъ сіяніе. Тѣмъ же золотомъ между двухъ нашитыхъ по 
окоіышу золотыхъ снуровъ, подъ иолосою изъ сочетанія кусочковъ 
голубого стекляруса и надъ опушкою, слѣдуетъ вышивная надпись 
(смѣсь славянскихъ и русскихъ буквъ): „поднесена, въ 1799 году 
19 іюля архимандриту Іосифу Млынскому отъ ген. лейт, и кавалера 
Петра Иван. Боборыкина*.  Высота митры 5 верпік., ширина по 
околышу внутри 12 вер. Оп. № 100. Изъ Маркова монастыря.

2) Митра (келейная) изъ „рытаго бархата", безъ образковъ; 
по околышу и отъ него крестообразно чрезъ верхъ—широкій се
ребряный галунъ. Митра на теплой ватной подкладкѣ, внизу 
опушена бѣлымъ кроличьимъ мѣхомъ, и имѣетъ высоту верш., 
при ширинѣ по околышу внутри ГЗѴг вершк. Оп. № 101. Изъ 
Маркова монастыря.
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9. Орлецъ.
1) Орлецъ овальной формы, вышитый шерстью, съ шерстя

ною бахрамою вокругъ. На голубомъ фонѣ Цорлеца вышитъ 
орелъ съ приподнятыми вверхъ, но нераспростертыми крыльями, 
и обращенною въ лѣвую (отъ зрителя) сторону головою. Длина 
орлеца 1 арш. и 1 верш., ширина І-Р/г вершк. Оп. № 102.



1 2 3 4 6 сажлнъ.І^Н-Ь=7Т=-1 ■■ ------—,---------------- -

Церковь Благовѣщенія въ Витебскѣ.

Б. Рукописи.
1. Евангеліе напрестольное. Изъ Городецкой церкви, 

Велижскаго уѣзда, въ досчатомъ переплетѣ, обтянутомъ кожею|съ 
тисненіемъ. На верхней доскѣ уцѣлѣли четыре украшенія—мѣд
ныя (вызолоченныя): одно—въ центрѣ—овальное изображеніе Хри
ста съ правою рукою, сложенной для (именословнаго) благослове
нія и съ раскрытою книгой въ лѣвой; съ правой стороны Христа 
„МР. ѲУ“, съ лѣвой—„Іоаннъ Предтеча"; и три—по угламъ, 
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въ формѣ наугольниковъ, изображенія евангелистовъ—св. Іоанна 
Богослова и св. Луки—внизу и св. Матѳія—вверху (такимъ обра
зомъ недостаетъ изображ. еванг. Марка).

Рукопись XV вѣка—въ листъ, писана уставомъ, съ ра
скрашенными заставками изображеніями евані «листовъ и кино
варными заглавными буквами; указаніями зачалъ и евангельскихъ 
чтеній.

На пробѣльныхъ мѣстахъ находится нѣсколько разновремен
ныхъ, судя но почеркамъ, надписей. Наиболѣе драгоцѣнна полу
уставная запись сдѣланная въ концѣ егангелія отъ Луки.

„Сие Евангелие Напрестольное церкви Шерешевской Роже
ства Пресвятой Богородицы оправленое есть коштомъ и накла- 
„домъ раба Божьего Савы Оникеевича и малжонки его Раины 
„Оночыновны (?) подданыхъ имѣнія ево милости зъ села Баку- 
„новъ на честь и на хвалу Господу Богу всемогучому и Пречи- 
„ стой Ево Матери и всѣмъ святымъ Ево, а на спасение душъ ихъ. 
„Року дхл\е м-ца марта ке дня. Помяни Господи душу раба 
„своего Оникея, рабу свою Анастасию".

Кромѣ этой надписи съ самаго начала евангелія внизу подъ 
текстомъ идетъ скорописью XVII в. другая надпись:

„Положили сию книгу Евангелие на престолѣ святыя велико
мученицы Поросковіи, нареченныя Пятницы, по родителемъ своимъ 
козаки усердіемъ,—одинъ Петро Симановъ, да Ондрей Ѳедоровъ, 
.... да Овсей Ивановъ, да Данило Кузминъ Думниковъ, да Климка 
Лутовъ“.
; Послѣ предисловія и оглавленія Евангелія отъ Марка, за
писано: а) слѣдующая духовная (цис. полууставомъ):

„Во имя Отца и Сына и Св. Духа и Пречистой Божьей 
Матери и всѣхъ святыхъ. Я рабъ Божій Станиславъ лежю на 
Божой воли, а на смертной постели, пишю сию духовную за свого 
ноляого розума и за полной памяти: отказываю и отписуваю женѣ 
моей Ходи свою часть земли до ей смерти, а йна на тую землю 
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до своей смерти маетъ замужъ поити, а не маетъ братъ мои стар- 
ший Тимка и Янка, братъ мои менший, ей крывды дѣлати ажъ 
до смерти живота еи. Естли паки жана моя Ходя прийметь мужа 
на тую землю..., тотды вона отъ усе со того прочь, тогда братъ 
мой Янка тую мою часть всю ку сваей руци ни у братъ моей 
Тимко не мается уступити. При томъ былъ Федоръ Жусий Морда 
Мовдутьевичъ (зіс ?!) Никонъ Иранцевъ. А писалъ попъ пречистен
ский Михайло".

(Позднѣйшій полууставъ).
б) Скорописью: Родъ пана Ѳеодора Корсиковича:
„Помени Господи души всопшихъ рабь своихъ: Хлѣба, 

Ульяну, Андрѣя, Ѳедора, Степана, Ганны, Григория, рабы 
Ѳеодоры, Ивана, Ѳедоры, Ѳедора, Ивана, Ждана, Соломонию, 
Анны скимницы, Татьяны, Настасьи, Катерины, Олены“.

Послѣ предисловія Евангелія отъ Дуки находится еще одна 
вкладная надпись, которая такъ худо сохранилась, что ее въ пол
номъ видѣ не оказалось возможности разобрать.

Составъ и порядокъ рукописи таковы (приводимъ съ соблю
деніемъ орѳографіи):

1) Сказаніе пріемлющее всего лѣта, число евангельское, и 
евангелистомъ пріятіе, откудоу начинаютъ, и догде стаюгь.

2) Сказаніе еже на всякъ день, дължно есть глаголатися 
евангелію.... (столпъ евангельскій).

3) Ѳеофилакта архіепископа Болгарьскаго предисловіе еже 
отъ Матѳея св. евангеліе.

Далѣе слѣдуютъ евангелія съ предшествующими имъ глава
ми, предисловіемъ и изображеніемъ евангелиста. Послѣ евангелія 
отъ Іоанна помѣщены: 1) святцы съ указат. евангельскихъ чиселъ; 
2) Евангелія на субботы и недѣли; 3) еванглія страстей; 4) на 
утрени воскресныя, и 5) на разныя потребы. Одного—двухъ 
послѣднихъ листовъ въ евангеліи не хватаетъ. (По описи 
1 237).



2. Требникъ іп. 16°, безъ нумераціи, въ подержанномъ ко
жаномъ переплетѣ. Письмо полууставное, позднѣйшее. Составъ:
а) наставленіе при совершеніи крещенія и чинъ сего таинства;
б) исповѣданіе миряномъ и в) два апостола и евангелія на по
гребеніе. (Оп. № 238. Отъ свящ. Петроп. ц. Ст. Е. Гнѣдовскаго.

3. Нотный ирмологій церковнаго письма, линейной си
стемы, іп 4°, ненумерованный; начальныхъ листовъ и конца нѣтъ; 
писанъ уставомъ съ киноварью; въ ветхой кожѣ. Въ срединѣ— 
надпись: „Теп 4егшоІоу \ѵ. і. хі^йза Розпіака, рагосЬа Зѣагоіе- 
ре1зкіе§о, (Іагохѵаі <11а ,рѵр. Яакотѵа АѴегзуІеѵѵзкіе&о теіесиіут 
ргаіѵот лѵ гоки 1793, тса аргуіа. (Оп. № 239. Даръ М. Ф. 
Кусцинскаго).

4. Тріодь постная. Рукоп. церк.-слав. полууставомъ поздн. 
времени іп Еоііо (тіпог) безъ нумераціи, въ доскахъ, оклеенныхъ 
кожею. (Оп. № 240. Изъ Валынецкой ц., Дрисс. уѣзда).

5. Памятная книга одного изъ игуменовъ Витебскаго 
Маркова монастыря, іп 4°, обыкнов. листъ писчей бумаги, 
около 200 стр. въ истлѣвшемъ кожаномъ переплетѣ.

Составъ: 1) стр. 1—50. Слова и рѣчи какого-то настоя
теля Маркова монастыря конца ХѴП вѣка. Кромѣ подчерка 
это подтверждается датами въ началѣ рѣчей. Эти даты на
чинаются съ 24 августа 1674 г., когда сказана въ „Трапезной": 
„Рѣчь ко всей братіи, еже благочинно стояти въ церкви". Нѣ
которыя поученія, произнесены въ 1675—1676 г.

Несомнѣнно позднѣйшаго времени дальнѣйшія записи (стр. 63 
и до конца). Содержаніе ихъ таково: а) „Ро2с1га\ѵепіе па ^гоіізепіѳ 
СЬгузіиза Рапа (63 и обор.); б) Витати епископа, кдыся тра
фитъ у монастыри (—64); СИу хѵіѣас кгоіа (64 обор.); Ргзутсііа- 
піе ерізкора к шопазіегзи (65); Розе^папіе іешиз (ГЬісІ) Вита
ти святителя (65 обор.); Добродзеевъ витати (66 обор.); Виншо- 
ване во святую четыредесятницу (67—69); Ьізіу игуіѵапіа па 
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ро^г/еЪу,—ріеглѵзяу, гѵ кібгут дѵгу\ѵа шаіиопка, ро итагіут таі- 
гопки. (69 об.) 8есип<1ет Іііегае ГипеЬгаІез рег З-ііз Ьііегае Ги- 
пеЬгІез (70); осіріз па іеп Іізі (іЪісІ); осіріз па Іізі (обор.) Ызѣ 
па родтк лѵгууѵаігрсу ро гтагіеу та1я§се (70—71); Ьізѣ ргаг/е- 
іоѵѵу ро гтагіеу госігісіеісѳ (71). Отъ 71 до 101 стр. пробѣльныя. 
Далѣе: цѣлованіе къ пресвѣтлому Царскому Величеству, при- 
ходящу во обитель посѣщенія ради (л. 102—103); Великаго Го
сударя Царя, изъ обители отходяща, архимандритъ цѣлуетъ сице 
(103—104); Цѣлованіе ку благочестивому Царю во обитель при- 
шедшу (104—105); Благодарствіе къ Царю, изъ обители отхо- 
дящу (105—106). Вслѣдъ за бѣлыми страницами (106—112): 
„Цѣлованіе къ болярину, обитель посѣщающему (113); къ болярину 
изъ обители отходящу (л. 113 обор. 114); цѣлованіе ко архіерею, 
посѣщающему обитель святую (115); хронологическія даты, вы
писанныя изъ календаря 1717 г. (115 об.). Кѳгиггесііопіз Хѣі 
(116—127); порядокъ богослуженія въ великій четвертокъ и 
первую недѣлю вел. поста (112 и об.). Далѣе съ 128 л. нѣ
сколько страницъ вырвано и затѣмъ—бѣлые листы до 161 л., 
гдѣ переписано нѣсколько стихотвореній.

6. Житія святыхъ и назид. статьи, списанныя изъ Четьи 
Миней написанныхъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка Тимо- 
феемъ Петровымъ Текутевымъ съ 1 сентября по 1 декабря 1743 
въ С.-Петербургѣ. Іп Гоі. скоропись ХѴШ вѣка въ плохомъ бу
мажномъ переплетѣ.

Оглавленіе списанныхъ изъ четьихъ книгъ житія свя
тыхъ отецъ и протчему по мѣсяцамъ и числамъ.

Септемврія.
Число.

1) 26. Житіе и труды с-таго ап-ла и ев-листа Іоанна Богосло
ва—на 1 листу.

Октоврія.
2) 1. Слово на покровъ пресвятые владычицы нашея Богоро

дицы—на 16 листу.



2. Житіе святаго Андрея Христа ради юродиваго—на 
21 листу.

6. Житіе и страданіе святаго апостола Фолы—на 34 л.
8. Житіе преподобныя матери нашея Пелогіи—на 44 л.

— Житіе преиодобныя Таисіи—на 51 листу.
19. Страданіе святаго мученика Ивра—на 53 л.
23. Житіе и страданіе святаго апостола Іакова Брата Го

лодна по плоти—на 59 л.
26. Страданіе святаго великомученика Димитрія—на 61 л. 

Ноемврія.
11. Страданіе святаго великомученика Мины—на 68 л.
12. Житіе святаго Іоанна милостиваго патріарха Алексан

дрійскаго—на 75 л.
14. Житіе и страданіе святаго апостола Филиппа—на 89 

листу.
16. Житіе и страданіе святаго апостола и евангелиста 

Матфея—на 98 листу.
17. Житіе святаго Григорія—епископа неоксарійскаго чудо

творца—на 102 листу.
21. Сказаніе о воведеніи пресвятыя Богородицы въ цер

ковь Господню—па 111 листу.
Декемврія.

19. Житіе святаго Григорія архіепископа Омиритскаго— 
на 119 листу.

23. Житіе преподобнаго Нифонта епископа Констанція 
града и кипрскаго—на 135 л.

25. Сказаніе о рождествѣ Господа Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа—на 150 л.

— Въ тойже депь слово на Рождество Христово—на 159 л. 
Сказаніе о поклоненіи волхвовъ—на 169.
Сказаніе о бѣгствѣ пречистыя Дѣвы Богородицы во 
Египетъ—на 176 л.



22) 0 чудесехъ пресвятыя владычицы напіыя Богородицы 
и присно дѣвы Маріи по приглашеніи ангельскаго 
поздравленія, еже принесе отъ Бога Архангелъ Гавріилъ 
приглашаетъ радость сице Богородице Дѣво радуйся 
и прочая; содержитъ главъ 14—на 181 л.

23) Вконце сея книга особливо списанное о страстяхъ 
Господнихъ. (Оп. №242. Отъ свяіц. С. Е. Гнѣдовскаго).

7. ЕсЬо еіоциепііае соттипіЪиз еі зіп&иІагіЬиз КЬеѣогісае 
ѵосіЬиз іпіег сопѵаіез Сгесіітіпіа игЬіз тиѳііГагіат гезроіиіепШ- 
Ьиз. Аппо сит сіесііѣ ѵосеш зиат огЬі іеггагит огаіог іп сате 
Оеі 1612.

Рукоп. лекціи ио риторикѣ, на латинскомъ языкѣ, іп 4° 
обыкн. листа. 166 пронумерованныхъ (нынѣ) страницъ, въ ветхой 
кожѣ. Многіе листы книги тронуты червями. (Оп. № 243. Изъ 
Маркова мон.).

8. Рагѣіѣіопез огаіогез роіопі асі зіаіиш сіѵііеш зеи роіііі- 
сиш, засгит еі тііііагет ассоттойаіае еі іп изит .щѵепіиііз 
Роіопае еІаЪогаіае аппо Впі 1636.

Рукой, лекціи по риторикѣ, на латинскомъ языкѣ, іп 4° 
обыкнов. писчаго листа, безъ переплета и оглавленія. 228 стр. 
(нынѣ пронумерованныхъ). Заглавіе книги въ рисованной красками 
виньеткѣ. (Оп. № 244. Изъ Маркова монастыря).

9. Ногіиіиз ге&іпае агііит еіодиепііае іпіе§-ег Ііогіепзіапіз 
іп 8І1І8 Г08І8. АѵіИае ѳ)изто4і Иогит та^пійсае §епегозае ѵіаіо- 
гит іиѵёпіпй асі ехЬіІагапсІшп іп^епіі ^епіит арегіиз іп соііе^іо 
Иугоѵісепзі О. И. В. М. аппо цио сопсіизиз Магіа Ьогіиз По- 
гет сатрі ргоіиііі Хіипі 1724 іп 1725 теп. осѣ. 3. 8иЪ рго- 
іеззоге Оюпізіо Тагпоѵѵзкі О. I). Ваяуііі птацпі ріиздиат іиіііапае 
еіодиепііае іпзігисіоге.

Рукоп. лекціи риторики, на латин. и польск. яз. іп 4° обык. 
листа. Стр. 1—225 (послѣ нумерованныхъ). Въ ветхой кожѣ.



На стр. 3 надппсь: „Ъаиги.8 Арроіііпіз ай Сгугіі 1-ша 
Маігіз Хугочѵісепзіз ріапіаіа іп иЪеггіта а§аіа зоіиіаедие Ьопіз 
Гоііо ехріісаіа рго согопа еі согопісіе йпит ІаЬогіз диѵепіиіі 2у- 
голѵіоепзі оЫаіа аппо диѳ агЬог ѵііае Ьепесіісіиз есііѣ Дисіиз 
1724 іп 1725 поѵеткгіз 7.
, На стр. 4 внизу: ех ІіЬгіз Роіуелѵеѣі Копагаіоіѵіси О. Б. 

Ваиуііі та§пі петре ех ІаЪогіЬиз тапи ргоргіа ехсеріа роезіа.
Содержаніе: р г а е Г а і і о а<1 пеоііитапізіаз стр. 4; паіига, 

таіегіа еі Гіпіз роезіае—5; сіе саппіпе Роіопіса—5; сіе сагтіпо 
Ваііпо—и т. д. теорія поэзіи до стр. 37 включ. еіпйіііопез поп- 
пиііае ай сотропапсіиш песеззагіае 37—41. Ргаеіаііо ’асі Догі- 
йас еіодиепііае сиііогез—45; ѵоіит ай зз. Маігет йугодѵісеп- 
зет—46 и обор. Іи^геззиз а<і Ьогіет ге§іпае агііит зеи рге- 
Іітіпагіи КЬеіогіса 47—62.

Р г і т а іп Ьогіиіо геДпае агііит агеоіа ..Ко
за, зсііісеі ргітит Іосит іпігіпзесит беДпіііопет . . 63—134.

Зесипсіо іп Ьогіиіо ге§’іпаѳ агііит агеоіа диіпдие 
сопііпепз гозаз, зсііісеі поіаііопет Ьотіпіз, рагііит 
епитегаііопет, ^епиз, іогтат еі сощи^аіа .... 135—146.

Тегііа............ агеоіа, диіп§е сопііпепз гозаз зсі
іісеі зітііііисііпет, сііззітііііисііпет, сотрагаііопет, саи-
зат еі еДесіа...........................................................  147—155.

С^иагіа .... агеоіа, циаіиог сопііпепз гозаз,
зсііісеі сопігагіа, гери§'папііа, апіесесіепііа еі сопзе-
диепііа............................................. •...................... 156—

Бе аііо та]'огит огаііопит................ 160 об.—176 обор.
Соііесііо зоіиіагіогит........................................ 177—180.
Капсіог Ьіііохѵу Іаѵѵгу ксѵііиі§су Вгату и другія 

стихотворенія на польск. и латинскомъ языкахъ . . . 181—218 
(между прочимъ на стр. 216 „сапіиз Ьеопі Кізгка, 
Меігороіііапо іоіае Киззіае").

Въ самомъ концѣ словарь ново-польскихъ словъ 
по алфавиту; ................................................................  219—226.
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Рукопись Виленскаго происхожденія. На стр. 179 внизу со
хранилась надпись: „Ѵііпае ай аееіез запсіае Тгіпііаѣіз рр. Віиі- 
Ііапогит*.  (Оп. № 245. Маркой, мон.).

10. Сптзиз РЬіІізорІіісиз.
Агізіоіеііз тепіі поп йііТогтіз іп зсЬоІіз соііе^іі Ьеороііеп- 

зіз 8ос. Яези іпсііоаіиз аппо 1728.
Рукоп. на латинскомъ языкѣ іп 4° обыкн. писч. листа стр. 

1 — 280 нынѣ нумеров., въ плохомъ переплетѣ.
Содержаніе. РгаеашЬиІшп (р. 2).
Рагз 1. Бе ргіша іпѣеііесѣиз позіті орегаііопіз р. 2—42.
Рагз 2. Бе 1о§’іса таргіз па гейоха р. 43—128.
Рагз 3. (^иаезііопет Іо^ісае р. 128—258
Рагз 4. Бе 2-іа орегаііопе іпѣеІІесГи позігі р. 258—273.
Рагз 5. Бе 3-а іпіеііѳсіиз орегаііопе р. 273 об,—280.
Въ самомъ концѣ книги приписка: Наес зіі акіа сигзиз 

зсіепііае Ваііопіз, иііітіз ейіха таі зсііісеі 28 йіе аппо 1729. 
(Оп. А 246. Изъ Марков. мон.).

11. Риторика я Діалектика Сильвестра Кулябки.
Рукоп. на латинск. языкѣ безъ заглавнаго листа іп 4° 

стр. 1 —191 нынѣ нумер. въ ветхомъ переплетѣ. На 1-й страни
цѣ искусно сдѣланная виньетка.

Содержаніе: РгаеГаѣіо (р. 2—46); ерііоше диаезііопшп В Ь е- 
іогісагиш гохоіапае іиѵепШі аб еіодиепііат зрігапіі іп 
соііе^іа Кцо'И'о-МоІііІеапо ѣгаНіѣа, аппо Бопііпі 1733, тепзешагіі 
(ііе 13 (р. 51—75); Біаіесѣіа Іюс езі тапибисііо а(1 Ьо^і- 
сат зіибіозае іиѵепіиіі асі іпіеііі^епііаз гегит ргероіапйае зиЪ 
Гіпет ВЬеІогісез ігайііа—ехріісаіа, аЪ зіибіііззііпо таарзіго Беі 
^гаііа еѣ ѣіѣиіо ргоіеззоге ВЬеІогісез вуіхѵезіго КиІаЪка 
аибііа ас зитто ІаЬоге регіесѣа ате Реіго 81ерЬапо- 
хѵ з с г Диіііапае саіііебгае ргаезійіз аисіііогае (р. 77—132) Ері- 
зіоіае ех Мигеіііо регзсгіріае (р. 135—191). (Оп. № 247. Мар
ков. мон.).
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11. Агз роеѣісае (зеи зсгіЬешІогит сагтіпит).
Рукоп. на латинск. языкѣ, скоропись ХѴШ в. іп 4° листа 

обыч. формата стр. 1—76 нынѣшней нумераціи; заглавнаго листа 
нѣтъ. Переплетъ совершенно обветшалъ и развалися. (Оп. № 248. 
Марков. мон.).

12. Сощреіиішш агѣіз роёѣісае еі зепзиз регіітазіісі.
Рукоп. на латинскомъ языкѣ, іп 4° обычн. писч. листа, стр. 

1 —119 нынѣ нумерованныхъ; безъ заглавія и переплета. Сохра
нилась довольно хорошо. (Оп. № 249. Марков. мон.).

13. Аіѣиш соп^ге^аііопіз пошіпіз В. V. Магіае іп Еесіезіа 
РагосЫаІі йаріегупепзі Вгиепзі аппо Вошіпі 1729.

Рукоп. на латин. яз. іп Гоі. представляетъ братскій синодикъ 
Друйской церкви. Веденъ съ перерывами отъ 1729 по 1858 года.

На оборотѣ 1-го листа и на л. 2 надпись: ЬіЪег ге^шп 
саеіі ге§іпе зегѵогит е)издие запсйззіті пошіпіз шапсіріо- 
гит ргісіепі ѣіѣиіо аззитрйопіз Ьеаііззітае ѵіг§’іпіз Веіраге іп 
еесіезіа рагосЬіаІі Йаріегупепзі Вгиепзі Еабгѵіпепзі зі^паіиз 
пипс ѵего сопігаіегпіо пошіпіз Магіае поѵііег, а зесіе арозіоііса 
ішіиііо еі а іосі огПіпагіо сопйгтаіо арегіиз та&пійса тапи еі 
сига іііизігіззіші Вотіпі ЛозарЬаі МісЬаеІіз Кагіз зесгеіагіз 
Ма§пі М. В. Ь. сизѣосііз, N р. зай Ѵііпепзіз, ргаерозііі Тгосеп- 
зіз рагосЬідие )игай Вги;еп8І8 зиЬ аизрісііз іііизѣгіззітае 8аріѳ- 
ііапае 8а§’іій ВасйѵіП агіаедие адиііае іпігобисіиз арріаизи 
зоіешпідие . . . (вырвано 1 слово) аЬ реігит 8. Егапсіз, (1е 
оЪзегѵапйа сопѵепіиз Впцепаіз іп ессіезіат рагосЬіаІеш Вгщеп- 
8еш ипа сиш Таитаіигда іта^іпе аппо а пошіпе Маігіз СЬгізй 
1730, сііе 15 іпепзіз Аи&изй а(1 М. В. 6. В. V. Магіае еДіздиз 
запсЙ88Іті пошіпіз сиіідип еі ѵепегайопет аппо 1730, Віе 15 
аидизй іпзегірй зшй зециепйз (далѣе идутъ имена). (Оя. № 250. 
Марков. мон.).


