
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 
духовной семинаріивъ г.Ви- 

I тебскѣ и у всѣхъ благочин
ныхъ Полоцкой епархіи.

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

съ пересылкой.

Іі

1 марта 1895 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нащимъ подданнымъ.

Богу угодно было отозвать.къ Себѣ Великаго
... .... ...................................... .. ........



Князя Алексѣя Михаиловича. Его Императорское Высочество 
скончался послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни въ 
Санъ-Ремо, въ Италіи, 18-го сего февраля, на 20 году отъ 
рожденія.

Возвѣщая о семъ горестномъ событіи и оплакивая 
утрату любезнѣйшаго Двоюроднаго Дяди Нашего, Мы увѣ
рены, что вѣрноподданные Наши раздѣлятъ скорбь, по
стигшую Императорскій Домъ Нашъ, и соединятъ молит
вы свои съ Нашими объ упокоеніи души усопшаго Вели
каго Князя.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 18-й день февраля, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто 
пятое, Царствованія же Нашего въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„Н И К О Л А Й“.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
Объ утвержденіи въ должности.

Исправляющій должность регистратора Полоцкой духовной 
консисторіи, коллежскій регистраторъ Иванъ Антоневичъ Высо
чайшимъ Его Императорскаго Величества приказомъ по граждан
скому вѣдомству, отъ 11 февраля сего года за № 6, утвержденъ 
въ исправляемой имъ должности, съ 23 декабря 1894 года.

О перемѣщеніяхъ.
По постановленію консисторіи, состоявшемуся 16 декабря 

1894 г.—-27 января 1895 г„ и утвержденному Его Преосвящен- 
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стволъ, псаломщикъ Гультяевской, Невельскаго уѣзда, церкви 
Иванъ Игнатовичъ перемѣщенъ на таковое же мѣсто въ с. Бѣл- 
лавино, Велижскаго уѣзда.

Но постановленію консисторіи, состоявшемуся 11—27 ян
варя сего года и утвержденному Его Преосвященствомъ, псалом
щикъ Бѣллавинской, Велижскаго уѣзда, церкви Иванъ Лосскій 
перемѣщенъ на таковое же мѣсто къ Ильзенбергской, Рѣжицкаго 
уѣзда, церкви.

Псаломщикъ Долгопольской церкви, Городокскаго уѣзда, 
Александръ Вераксинъ перемѣщенъ Его Преосвященствомъ 1 фев
раля сего года на псаломщицкое мѣсто въ с. Кабищѳ, а на его 
мѣсто къ Долгопольской церкви опредѣленъ б. псаломщикъ Иванъ 
Лосскій.

Объ увольненіи за штатъ.
Псаломщикъ Узковской церкви, Велижскаго уѣзда, Яковъ 

Мацкевичъ уволенъ Его Преосвященствомъ 4 сего февраля за 
штатъ, а на его мѣсто опредѣленъ псаломщикомъ Велижскій мѣ
щанинъ Миронъ Таланъ.

О пожертвованіяхъ.
Поступили пожертвованія въ слѣдующія церкви Витебскаго 

уѣзда: въ Слободскую—отъ профессора академіи художествъ 
Ильи Рѣпина икона Спасителя собственной работы (цѣнность 
коей неизвѣстна) и помѣщицы Наталіи Наумовой—бархатные воз
духи, шитые мишурою, и ленты желтаго атласа, на сумму 10 р.; 
въ Уж.іятинскую—отъ Московскаго купца Сергія Бѣлкина 
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мельхіоровое кадило, трисвѣчникъ пасхальный, вызолоченный и 
крестильный ящикъ, и неизвѣстнымъ лицомъ купель мѣдная, да
роносица серебряно-вызолоченная, чаша для благословенія хлѣбовъ 
и священническое траурное облаченіе; въ Лѣсковичскую—отъ 
купца Александра Полянскаго покровцы, воздухъ атласные, че
тыре иконы и напрестольная плащаница, всего на сумму 135 р. 
Жертвователямъ за пожертвованія ихъ выражена благодарность 
епархіальнаго начальства.

Московскимъ 1-й гильдіи купцомъ В. М. Никитинымъ по
жертвовано въ Верховскую церковь, Лепельскаго уѣзда, двѣ ме
таллическія хоругви съ кедровыми къ нимъ древками, бронзовая, 
вызолоченная дарохранительница съ застекленнымъ къ ней колпа
комъ изъ чернаго дерева, эмалированнаго и позолоченнаго, и пла
щаница на малиновомъ бархатѣ безъ предстоящихъ, всего на 
сумму 270 рублей; жертвователю за пожертвованіе его выражена 
благодарность епархіальнаго начальства.

Отъ Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

I.
Къ свѣдѣнію духовенства Витебскаго уѣзда.'

Копія постановленія Витебскаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣ
ламъ присутствія.

Въ дополненіе къ отношенію отъ 4 октября 1894 года за 
№ 2684, Витебское уѣздное присутствіе имѣетъ честь сообщить 
Витебскому отдѣленію Епарх. Училищ. Совѣта, что въ засѣданіи 
присутствія постановлено слѣдующее: предписать волостнымъ 
правленіямъ; 1) назначенное содержаніе по школамъ грамоты рас



ходовать полностію на жалованье учителямъ, если школы будутъ 
помѣщаться въ ихъ же домахъ, а если школы будутъ помѣщаться 
въ особыхъ квартирахъ и если таковыя не будутъ наняты на 
собственныя средства родителей учащихся, къ чему волостныя 
правленія1 должны принять всевозможныя заботы, то 2/з' изъ паз" 
начепнаго содержанія расходовать на жалованье учителямъ, а 
третью часть на наемъ квартиръ; жалованье учителямъ школъ 
грамоты выдавать по истеченіи каждаго полугодія и съ разрѣ
шенія мѣстныхъ священниковъ;

2) деньги, назначенныя на церковно-приходскія школы, ото
слать въ. распоряженіе мѣстныхъ священниковъ, съ сообщеніемъ 
имъ, что оныя, согласно сего постановленія, должны расходоваться 
лишь только на содержаніе самихъ школъ и учащихся въ нихъ;

3) о количествѣ назначеннаго содержанія на школы грамоты 
немедленно же объявить всѣмъ учителямъ школъ, дабы они, въ 
увѣренности вѣ довольно значительномъ вознагражденіи ихъ труда, 
болѣе бы усердно и охотно занимались преподаваніемъ грамот
ности;

4) обязательно вести денежную отчетность (книгу) по рас
ходамъ отъ волостей на церковно-приходскія школы и школы 
грамоты, съ показаніемъ въ оной точныхъ свѣдѣній о произво
димыхъ лично родителями расходахъ на означенныя школы и о 
стоимости натуральныхъ расходовъ на оныя, т. е. квартиръ, ото
пленія, письменныхъ принадлежностей и проч.;

5) строго наблюсти черезъ волостныхъ старшинъ и сель
скихъ старостъ, чтобы школы грамоты посѣщались всѣми дѣтьми 
учебнаго возраста, живущими вблизи открытыхъ школъ, и чтобы 
ученіе въ таковыхъ немедленно же было пачато, съ тѣмъ, чтобы 
о начатіи ученія было бы донесено мѣстнымъ священникамъ;

6) кромѣ того, предписать волостнымъ правленіямъ Миш- 
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-ковскому, Храповичскому, Лосвидскому, Куринскому и Вымнен- 
скому, безотлагательно же, по соглашенію съ мѣстными священ
никами, вновь открыть въ волостяхъ недостающее противъ вы
шеозначеннаго количества число школъ грамоты, съ устройствомъ 
въ нихъ, согласно прежняго предписанія уѣзднаго присутствія, 
необходимой классной мебели; объ открытіи же школъ донести 
присутствію;

7) деньги, назначенныя на полное содержаніе учащихся въ 
двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ, изъ крестьянъ 
нижеозначенныхъ волостей, предписать отослать въ распоряженіе 
священниковъ и Мипіковской, Верховской и Храповичской воло
стямъ (всего 171 р. 91 к.) на Храповичскую двухклассную шко
лу—Храповичскому священнику, а по Щербинской и Селютской 
волостямъ (всего 124 р. 70 к.) на Любашковскую двухклассную 
школу—Любашковскому священнику; при чемъ Мишковскому, Щер- 
бинскому и Верховскому волостнымъ правленіямъ предписать тот
часъ же по полученіи сего распоряженія высылкою въ Храпович
скую и Любашковскую двухклассныя школы 4—3—2 учениковъ 
изъ окончившихъ курсъ за послѣдніе годы въ народномъ училищѣ, 
для обученія ихъ тамъ, на всемъ готовомъ содержаніи, съ цѣлію 
приготовленія изъ нихъ учителей въ церковно-приходскія школы 
и школы грамоты, какъ объ этомъ сообщило отдѣленіе Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта, а именно: послать учениковъ въ 
Храповичскую школу—по Мипіковской—4-хъ человѣкъ и по Вер
ховской—2-хъ человѣкъ, а въ Любашковскую школу, по Щер
бинской волости—3-хъ человѣкъ; при высылкѣ этими волостями, 
назначенныхъ отъ нихъ денегъ на двухклассныя школы, и самихъ 
учениковъ, вмѣняется волостнымъ правленіямъ сообщить этимъ 
священникамъ, что назначенное (отъ означенныхъ волостей) со
держаніе должно расходоваться лишь только на содержаніе при
сланныхъ учениковъ изъ тѣхъ волостей, по коимъ ассигнованы 
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деньги; объ отправленіи назначеннаго числа учениковъ въ Храпо- 
вичи и Любашково донести присутствію.

Подлинное за подписаніемъ предсѣдателя присутствія и за
вѣдующаго дѣлопроизводствомъ.

II.
Выраженіе благодарности.

Согласно постановленію Епарх. Училищнаго Совѣта отъ 11 
января—18 февраля с. г., Его Преосвящеиствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Александромъ, Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, 
выражена искреняя благодарность попечителю Любашковской двух
классной церковно-приходской школы, надворному совѣтнику Григорію 
Петровичу Лужинскому за его пожертвованія и труды по благо
устройству означенной школы. Такъ, школа эта, стоящая болѣе 
2000 руб., въ двухъ третяхъ своей стоимости выстроена иждиве
ніемъ г. Лужинскаго, много лично потрудившагося при работахъ 
и въ настоящее время снабжающаго школу отопленіемъ безмездно 
изъ своей лѣсной дачи.

Донесеніе епархіальнаго миссіонера.
Епархіальный миссіонеръ, священникъ Игнатій Сченсновичъ 

донесъ Его Преосвященству, что миссіонерская его дѣятельность 
за ноябрь и декабрь минувшаго 1894 года состояла въ слѣдую
щемъ. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ произведено двѣ публичныхъ бесѣды 
съ раскольниками: 6-го—въ с. Липушкахъ и 7-го—въ д. Рудуш- 
кахъ. Въ семъ же мѣсяцѣ, 27-го числа, устроено миссіонерское 
чтеніе въ г. Рѣжицѣ. Въ декабрѣ произведено три собесѣдованія: 
4-го—въ д. Розенмуйжѣ, 11-го—въ г. Полоцкѣ и 18-го—въ м. 
Вочейковѣ, Лепельскаго уѣззда. Кромѣ публичныхъ бесѣдъ были 
бесѣды и частныя.
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Письмо на имя Его Преосвященства И. II. Си- 
дорскаго.

Ваше Высокопреосвященство
Милостивѣйшій Архипастырь!

Товарищество метахромотипіи, основанное съ единственною 
цѣлью снабжать православные храмы правильной иконной живо
писью, убѣдилось на практикѣ, что духовенство, не зная о су
ществованіи нашихъ мастерскихъ, весьма нерѣдко дѣлаетъ заказы 
на живописные образа странствующимъ' живописцамъ, которые, 
покупая ихъ въ нашемъ заведеніи и, выдавая ихъ за свои про
изведенія, доставляютъ па мѣсто по цѣнѣ гораздо высшей суще
ствующей въ нашихъ мастерскихъ. Для избѣжанія этого и для 
сохраненія экономіи въ сельскихъ храмахъ, товарищество позво
ляетъ себѣ почтительнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство, 
прилагаемый при этомъ прейсъ-курантъ на 1895 годъ приказать 
-отпечатать въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и тѣмъ 
дать возможность духовенству и церковнымъ старостамъ непосред
ственно обращаться къ товариществу, гдѣ исполненіе заказовъ 
гарантировано тѣмъ исключительнымъ положеніемъ заведенія къ 
высшимъ государственнымъ учрежденіямъ, которымъ оно пользуется 
въ продолженіи 36 лѣтъ.

Для церквей, не обладающихъ достаточными средствами, то
варищество допускаетъ разсрочку платежей.

Ожидая Вашего милостиваго распоряженія и испрашивая 
Вашего архипастырскаго благословенія намъ и нашему дѣлу, съ 
чувствомъ глубокаго уваженія имѣю честь быть Вашего Высоко
преосвященства покорнѣйшимъ слугою 11. II. Сидорскій.

Его Преосвященству угодно было написать па семъ письмѣ 
слѣдующее: „1895 г, января 15. Въ редакцію Епарх. Вѣдомо
стей для напечатанія. Епископъ Александръ".
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ 
издѣліямъ товарищества метахромотипіи и церковной 

живописи
И. И. Сикорскій и К°. 

С.-Петербургъ, Загородный проси., домъ Л» 28. 
Заведеніе существуетъ съ 1859 года.

Мастерская живописи и иконописи.
Жалобы частныхъ лицъ, а также и отзывы печати о непра

вильной и некрасивой живописи въ нашихъ сельскихъ храмахъ, 
понудили товарищество заведенія открыть при своихъ мастер
скихъ особый отдѣлъ для живописи и при участіи лучшихъ ху
дожниковъ производить для иконостасовъ живописные образа по 
одобреннымъ Святѣйшимъ Синодомъ оригиналамъ, по самымъ умѣ
реннымъ цѣнамъ. Заботясь о правильности и красотѣ изображе
ній, товарищество обратило особенное вниманіе на прочность и 
рядомъ многочисленныхъ опытовъ достигло того, что, покрывая 
живопись особаго состава лакомъ, предохраняетъ ее отъ сырости 
и запыленныя дозволяетъ смывать водой безъ поврежденій красокъ и 
позолоты. Исполняютъ полные иконостасы съ постановкой на мѣстѣ.

Приблизительная цѣна на живописные образа въ одно лицо:
На деревѣ или цинкѣ. На холстѣ.

ВЕРШКИ.
золотой фонъ 
подъ чеканъ.

простой 
фонъ.

золотой фонъ 
подъ чеканъ.

1) 3 на 4 . . . отъ 6 р. отъ 7 руб. 1) -этъ 5 р. отъ 6 руб.
2) 7 „ 6 и Ѳ на 5 „ 8 „ „ ю 2) п 7 » 9 „
3) 8 „ 9 . . „ 10 „ „ 15 » 3) 9 » „14 „
4) 10 на 12 . „ 15 „ „22 4) п 10 „ 15 „
5) 1 арш. . . „20 „ „ 30 5) п 15 „ 25 „
6) Р/з арш. . „ 35 „ „ 45 6) 25 35 „
7) 13Л • „45„ „ 55 7) У> 35 „ 45 „
8) 2 арш. . . „55 „ „ 70 8) 45 „ 60 „

и дороже, смотря по живописи, и дороже, смотря по живописи.
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Сложные образа, какъ, напримѣръ, двунадесятые праздники 
и др., изображающіе сюжетъ, на золотомъ фонѣ не рекомен
дуются.

Изображенія въ 2, 3 и болѣе ликовъ, а также золотой че
канный фонъ на деревѣ или металлѣ исполняются по соглашенье 
въ цѣнѣ. Рекомендуются въ особенности образа на металлѣ, съ 
чеканными и вызолоченными фонами въ Византійскомъ стилѣ, 
чрезвычайно прочно и красиво. Борта такихъ иконъ можно укра
шать рисунками подъ эмаль. При заказѣ иконъ на цѣлые иконо
стасы дѣлается скидка. По присылкѣ заведенію размѣра и на
именованіе иконъ, товарищество немедленно высылаетъ смѣту.

Иконостасная и позолотная мастерская.
а) Иконостасы походные и постоянные отъ 300 р. и дороже.
б) Складни для полковъ, безъ иконъ отъ 5 р. и дороже.
в) Кіоты дубовые, орѣховые и золоченые. Кіоты—ящики 

для святцевъ и дванадесятыхъ праздниковъ, сдѣланныхъ на холстѣ 
или цинкѣ. Иконы вкладываются въ ящикъ, кромѣ одной, нуж
ной при богослуженіи, которая вставляется въ приспособленный 
на ящикѣ кіотъ—для аналоя.

Цѣна для недѣльныхъ святцевъ отъ 6 руб. до 25 р.
„ „ мѣсячныхъ „ „ 10 „ „ 90 „
„ „ дванад. праздниковъ „ 6 „ „ 30 „

Цѣна иконостасамъ съ позолотой и рѣзьбой опредѣлятся по 
величинѣ и отдѣлкѣ его. Исполняются по рисункамъ заведенія 
или гг. заказчиковъ.

Церковныя принадлежности.
а) Выносные кресты деревянные, вызолоченные, отъ 35 руб.,. 

иконы отъ 30 руб.
б) Полныя священнич. обл. парч.—отъ 35 р., матерч. отъ 

55 руб.



в) Плащаницы выносныя, на холстѣ, металлѣ, бархатѣ съ 
бортами и безъ оныхъ, разныхъ цѣнъ, по соглашенію. Напре
стольныя плащаницы съ оригинала, одобреннаго академіею худо-
жествъ, въ 1 аршинъ, цѣна 10 р. безъ пересылки.

г) Одежды на престолъ жертв. аналогій.
Матерчатыя и парчевыя отъ 25 Р- 15 р. 15 р.
Метахромот. на холстѣ „ 40 25 , 25 „
Цинковыя —чеканныя золоч. 270 125 „ юо ,

„ съ живописью 300 170 „ 125 „
д) Хоругви, приготовляемыя способомъ метахромотипіи

весьма прочны и красивы, съ металлич. крестами. Цѣна отъ 40 
до 125 р.

е) Матерчатыя хоругви отъ 100 до 300 р.
ж) Суконныя хоругви отъ 60 р. и дороже.
з) Лампады бронзовыя вызолоченныя, серебренные подсвѣч

ники къ мѣстнымъ образамъ и друг. церковныя принадлежности 
разныхъ цѣнъ.

Одежды метахромотипіи, сдѣланныя подъ парчу (пунцовыя, 
голубыя, зеленыя), на золотѣ и серебрѣ, никогда не чернѣютъ и 
пыль можно смывать съ нихъ водой безъ поврежденій золота и 
окраски.

Картины (изданіе И. П. Сидорскаго).
Священной исторіи Ветхаго и Новаго завѣта, удостоенныя 

посвященія Имени Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, рекомендованныя преимущественно 
предъ всѣми изданіями по этому предмету и одобренныя ученымъ 
комитетомъ при Св. Синодѣ, составлены согласно съ программами 
всѣхъ начальныхъ школъ и младшихъ классовъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній, обнимаютъ собою всю священную исторію Вет
хаго и Новаго завѣта и служатъ лучшимъ пособіемъ при объяс
неніи молитвъ, символа вѣры, заповѣдей и богослуженія, 50 кар
тинъ въ экземплярѣ.



Размѣра 9 на 12 вершковъ, 
цѣна.

Раскрашенныя акварелью .26 р.
Въ тонахъ...................... 16 „

Размѣра 10 на 15 дюймовъ, 
цѣна.

Раскрашенныя . . . .8 р.
Въ цвѣтныхъ тонахъ . . 7 „

20 картинъ (10 на 15 д.), выбранныя училищнымъ совѣтомъ 
при Святѣйшемъ Синодѣ для употребленія въ церковно-приход
скихъ школахъ на александрійской бумагѣ, отпечатанныя масля
ными красками, 4 р., въ тонахъ 2 р. 50 к.

Прошу не смѣшивать картинъ И. П. Сидорскаго, преиму
щественно одобренныхъ и рекомендованныхъ для всѣхъ учебныхъ 
заведеній, съ другими изданіями.

Для школъ.
Иконостасы дубовые, орѣховые, крашеные, легкіе, передвиж

ные съ 11-ю иконами отъ 350 р.

Картины масляными красками съ текстомъ:
Отче нашъ, Моисей съ заповѣдями, Кириллъ и Меѳодій—за

10 экз. 50 коп.: притчи о блудномъ сынѣ, о мытарѣ и фарисеѣ, 
о милое, самарянинѣ, нагорная нроиовѣдь—3 р, за 100 экз.

Земная жизнь Спасителя 20 верш. (24 изобр.) 2 руб. 
50 к. за 10 экз.

Брошюра о Владимірѣ Святомъ—съ картиной крещенія Ру
си—за 20 экз. 1 р.

Въ меньшемъ количествѣ противъ означеннаго—не высы
лается.

па„мФі)ъ Дерево.или цинкъ.
и Наименованіе изображеній, изготовленныхъ по Золотой Простой

,....... „ способу метахромотиніи масляными красками, фонъ. фонъ,
вершкахъ. Рубли. Рубли>

12—10 Иконописные лицевые святцы по ори
гиналамъ академика Ф. Г. Солнцева, 
утвержденнымъ Св. Синодомъ, полный 
экземпляръ въ 12 иконъ на годъ 
(мѣсячные)........................................ 100 80



6—5 Въ 48 иконъ на годъ (отдѣльные) .
Святцы на холстѣ на 30% дешевле.

8 на 7 Въ память 17 окт. 1888 г. съ 16 изображ, 
— Тоже живописные .......................   .

10 на 12 Общій образъ двонадееятыхъ праздни
ковъ (13 изображеній) ......

8 на 7 Тоже............................ ...................
7 на 6 Отдѣльныя иконы дванадесятыхъ празд

никовъ, какъ то: Рождество Хр., 
Крещеніе и т. д. по....................

— Тѣже иконы, пройденныя живописью.
8 — 7 Воскресеніе Христово....................

— Спас. благое, дѣтей, Петръ и Павелъ 
и Илья ІІрор. ............................

7 на 6 Тоже................................................
6 на 7 Усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи .
8 на 6 Пантелеймонъ ....,"................

— Владиміръ Св....................................
7 на 6 Покровъ Пресв. Богородицы . . .

12 на 8 Моленіе о чашѣ (съ Бруни) ....
9 на 5% Тоже................................................
12 на 10 Нерукотворенный Спаситель, что въ 

домикѣ Петра В,........................
16 на 12 Распятіе............................................

7 на 6 Сергій Радонежскій........................
8 на 9 Казанская Б. М., что въ Казанскомъ

. соборѣ........................................
7 на 6 Тоже . . ........................................

— Александръ Невскій, Георгій на конѣ, 
Аѳонскіе Святые, Спаситель, Б. М.

6 на 7 Николай Чудотворецъ, Василій Великій
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6 на 5 Иннокентій Иркутскій и Юліанъ . . 4 3
8 на 6 Кириллъ и Меѳодій (хромолитографія) 3 2
5 на 4 Нина Просвѣтительница Грузіи (хро-

молитогр.)........................... 2 1
5 на 4 Михаилъ Архангелъ................ 2 1р. 50 к.
7 на 6 Іоаннъ Креститель.................... 4 3

— 3-хъ Святителей................... 4 3
3 на 4 Іоаннъ Богословъ.................... 2 1
6 на 7 Евангелисты но........................ 4 3
3 на 4 Господь Вседерж., Спасит. благое, дѣ

тей, Скорбящая, Неувядаемый цвѣтъ, 
Умиленіе, Отрада или Утѣшеніе, До
стойно есть, Смоленская, Троеручица, 
Утоли моя печали, Знаменіе, Ченсто- 
ховск., князь Владиміръ, Сергій Радо
нежскій, Зосимъ и Савватій, Власій и 
Вуколъ, В. М. Пантелеймонъ, Пророкъ 
Илія, Ангелъ Хранитель, В. М. Ека
терина, Николай Чудотворецъ безъ 
митры, то же въ митрѣ, Тихонъ Задон
скій, Св. Александръ Невскій, В. М. 
Варвара, Архангелъ Михаилъ, Софія и 
три дщери ея: Вѣра, Надежда и Лю
бовь, Серафимъ Затворникъ, Св. Ми
трофанъ Ворочеж. въ одеждѣ епископа 
и въ одеждѣ схимника, Сергій и Гер
манъ и Св. Ѳеодосій Углицкій, каждая по 1 р. 50к. 1

3 на 2х/2 Спаситель и Божія Матерь Казанская 1р.25к. 75
« — Св. Тихонъ Калужскій (хромолитогр.) — 50

2 на Р/з Св. Вонифатій, изданный по поруче
нію общества трезвости......................... 40 к. 25
Тоже хромолитографія.................... — 10



Точныя изображенія съ чудотвор
ныхъ и явленныхъ иконъ.

4 на 3 Тихвинская Б. М., что въ Тихвинѣ . 1р.50к. 1
2 на Р/з Тоже........................................... 40 к. 25
3% на 3 Козелыцанская Б. М.................... . 1р. 50к. 1

7 на 6 Почаевская Б. М., что въ Почаевѣ 4 3
— Иверская В. М., что въ Москвѣ . 4 3
-— Касперовская Б. М., что въ Одессѣ 4 3

6 на 7 Св. Николай Варградскій .... 6 5
3 на ЗУз „ „ что въ Колпинѣ . . — 1

6 на 5 Скорбящая—съ грошами (хромолит.) . — 1
21/з на 3 Тоже............................................ — 50 к.

Упомянутыя иконы на холстѣ дешевле на 30%.

Для народа изданы, иконы на деревѣ (наклейка 2% на
2 вер.) съ чудотворныхъ, явленныхъ и др. иконъ съ сохране
ніемъ древняго письма, слѣдующія: Спаситель, Казанская Б. М., 
Боголюбская Б. М., Знаменія Б. М., Почаевская Б. М., Козель- 
щанская Б. М., Николай Чудотворецъ, Іоаннъ Креститель, Спа
ситель Нерукотворенный.

Каждая икона на деревѣ, крытая маслянымъ лакомъ 15 к. с.
Заведеніе принимаетъ заказы на изготовленіе точныхъ ко

пій съ чудотворныхъ и явленныхъ иконъ способомъ метахромо
типіи. За точность исполненія заведенія гарантируетъ.

Крестики мѣдные отъ 25 к. до 2 р. за 100 іпт., серебря
ныя отъ 10 р. и дороже за 100 штукъ.

Металлическіе образки для ношенія на шеѣ: Скорбящей Б. 
М., Николая Чудотворца и Знаменія Бож. Матери по 15 коп. 
каждая.

16 на 12 в. Св. Александръ Невскій съ одобреннаго ори
гинала въ память 25-лѣтія освобожденія крестьянъ—для школъ 
и волостныхъ правленій, съ надписями и различи, украшеніями 



на цинкѣ 6 р., въ золоченой рамѣ, багетной 10 р., въ кіотѣ 
отъ 30 р. и дороже—безъ пересылки.

Портретъ Государя Императора Николая II. Хромолитогра
фія 18 на 13 вер. наклеенный на холстъ 5 р., безъ наклейки 
на бумагѣ 3 р.

Такого же размѣра живописные отъ 50 руб.
Рамы отъ 4-хъ рублей.
2х/а на 3 образа Спасителя и Б. М. въ посеребренныхъ, 

чеканныхъ ризахъ для благословенія жениха и невѣсты—по 1 р.
Заведеніе принимаетъ заказы на ризы для иконъ—чекан

ныхъ и гравированныхъ на мѣди и серебрѣ съ позолотой по но
вѣйшимъ рисункамъ и умѣреннымъ цѣнамъ.

Для бѣдныхъ церквей товарищество исполняетъ иконостасы 
и образа съ разсрочкою платежей.

Для пасхальнаго артоса заготовлены образа „Воскресенія 
Господня “ съ надлежащими надписями постоянные на выпукломъ 
позолоченномъ металлѣ 5 р.; чеканныя на золот. ф. съ украше
ніями подъ эмаль отъ 10 до 25 р.; на золоченой ткани—съ 
бахромой по 3 р.; на тонкой бумагѣ для наклейки—35 к. сер.

Всѣ иконы, не поименованныя въ прейсъ-курантѣ или не 
подходящія къ указаннымъ размѣрамъ, исполняются живописью по 
цѣнѣ, указанной на живописные и иконописные образа.

Рамы багетныя богатыхъ рисунковъ, золоченыя, черныя 
подъ бронзу и подъ орѣхъ исполняются различной величины и 
ширины—для иконъ, портретовъ, картинъ по очень дешевымъ 
цѣнамъ.

Пересылка и упаковка всѣхъ произведеній на счетъ гг. за
казчиковъ.

Примѣчаніе. Золотой фонъ на иконахъ дванадесятыхъ 
праздниковъ и „ Моленія о чашѣ“ дѣлается только на однѣхъ 
каймахъ, иначе смыслъ сюжета измѣнился-бы.
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Желающимъ прейсъ-курантъ высылается немедленно без
платно.

Лица, обращающіяся въ заведеніе съ письменными вопросами, 
благоволятъ прилагать на отвѣтъ почтовую марку.

Примѣчаніе. Образа, наименованіе коихъ въ прейсъ-курантѣ 
не обозначены, могутъ быть изготовлены способомъ метахромотипіи 
не иначе, какъ при заказѣ 300 экз. каждаго наименованія.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ 
въ день Срѣтенія Господня 

(для простого народа).

Во имя Отца, и Сына, и 
Св. Духа.

Нѣкогда, въ сей день, по закону Господню, Господь Іисусъ 
Христосъ, будучи сорокадневнымъ Младенцемъ, былъ принесенъ 
Матеріею Своею въ храмъ, для посвященія Богу.

Въ это же самое время, по вдохновенію, пришелъ въ храмъ 
праведный Симеонъ, коему было обѣщано Духомъ Святымъ, что 
онъ не умретъ, пока не увидитъ Христа Спасителя (Лук. 2, 
26—27).

Встрѣтивши Богомладенца Іисуса, праведный старецъ, по 
откровенію свыше, тотчасъ уразумѣлъ, что Онъ, Младенецъ 
сей, есть Сынъ Божій, взялъ его на руки свои и сказалъ; Нынѣ 
отпущаегии раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ ми
ромъ: яко видѣстѣ очи мои спасеніе Твое.

Вотъ краткая исторія нынѣшняго праздника! Она, эта исто
рія, весьма поучительна для насъ, бл. слушатели. Остановимъ же 
на ней вниманіе наше.

Прежде всего, изъ исторіи событія праздника мы видимъ, 
какъ свято исполнялось въ древности предписанное въ законѣ 
относительно принесенія перворожденныхъ во храмъ.

Матерь Христа Бога нашего чистая и непорочная Дѣва 
подчинила Себя требованію сего закона, даннаго грѣшнымъ лю
дямъ для освященія ихъ. Когда наступило время, Она пришла
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съ Вогомладенцемъ во храмъ, чтобы исполнить написанное въ за
конѣ и принесть жертву очищенія Богу.

И въ христіанской церкви младенецъ, по исполненіи сорока 
дней отъ рожденія, долженъ быть приносимъ во храмъ. И нынѣ 
всѣ матери—христіанки рождающихся чадъ своихъ непремѣнно 
должны приносить, послѣ дней очищенія, въ домъ Господень для 
воцерковленія ихъ. Это нужно для того, чтобы чада сіи были 
сожителе святымъ и присяги Богу (Еф. 2, 19).

Далѣе: Праведный Симеонъ удостоился своими тѣлесными 
глазами увидѣть Спасителя міра не въ иномъ мѣстѣ, а въ храмѣ. 
И мы, благочестивые слушатели, болѣе всего можемъ входить въ 
духовное общеніе съ Господомъ и Спасителемъ нашимъ въ храмѣ 
же. Почему? Потому что храмъ святый есть мѣсто особеннаго 
присутствія Божія на землѣ, мѣсто молитвеннаго общенія Бога 
съ людьми. Отсюда вытекаетъ для насъ убѣдительнѣйшій урокъ: 
посѣщать храмъ Божій во всѣ воскресные и праздничные дни, 
посѣщать и въ буднее, когда совершается Богослуженіе. Здѣсь, 
въ святомъ храмѣ, душа наша отрѣшается отъ суетныхъ земныхъ 
заботъ, здѣсь она очиш,ается и освящается молитвами св. церкви, 
здѣсь она, пораженная горемъ, находитъ утѣшеніе въ Господѣ 
Богѣ, призывающемъ къ Себѣ всѣхъ страждущихъ и обременен
ныхъ. Спѣшите же сюда, въ храмъ Божій, мои духовные сыны 
и дщери во всѣхъ случаяхъ вашей жизни радостныхъ и печаль
ныхъ, молитесь усердно и Господь поможетъ вамъ и подастъ 
вамъ все, что нужно и полезно.

Господи, Іисусе Христе, исполнившій великою радостію пра
веднаго старца Симеона, узрѣвшаго въ Тебѣ Спасителя грѣшнаго 
міра, возвесели и насъ духовною радостью, помилуй и спаси 
насъ! Аминь.

Священникъ Петръ Петровскій.



Столѣтіе кончины бѣлорусскаго архіепископа 
Георгія Конисскаго.

(Окончаніе. См. -V 4 Нол. Епарх. Вѣд., 1895 г.).

Законами польской республики православнымъ было запре
щено: 1) строить новые и возобновлять ветхіе храмы, 2) на 
упразднившіяся мѣста вновь поставлять священниковъ безъ осо
баго на то соизволенія самого короля.

Для повсемѣстныхъ, почти, въ Зап. Россіи деревянныхъ по
строекъ первое запрещеніе само по себѣ уже имѣло чрезвычайно 
вредныя для православія послѣдствія, а гдѣ время и злой слу
чай щадилъ церкви православныя, тамъ просто на просто явля
лись нерѣдко мѣстные владѣльцы и самовольно запечатывали 
церкви или нагло забирали утварь церковную и св. иконы къ 
себѣ домой. Въ иныхъ мѣстахъ то же самое дѣлало духовенство 
уніатское или латинское. Очень часто бывало и такъ, что ря
домъ со скромною православною церковью воздвигался величествен
ный костелъ или уніатская церковь. Въ широко раскрытыя двери 
ихъ помѣщики насильно толкали всѣхъ своихъ крѣпостныхъ. И 
въ то время, какъ было воспрещено публичное оказательство пра
вославной религіи, въ костелахъ и уніатскихъ церквахъ, при 
каждомъ удобномъ случаѣ, устраивались оставлявшія сильныя 
впечатлѣнія на народъ торжественныя богослужебныя процессіи и 
во множествѣ устанавливались „отпусты", заманчивые для искренно 
вѣрующаго простолюдина.

Сыны православной церкви занимали самое безправное поло
женіе въ Польшѣ—слабаго передъ сильнѣйшимъ. Западно-русское 
духовенство ХѴШ в. подвергалось всевозможнымъ захватамъ, 
наѣздамъ, грабежамъ, обидамъ, съ цѣлью, въ лучшемъ смыслѣ, 
лишивъ его земли—главнаго источника ихъ скуднаго пропитанія,. 
оставить, такимъ образомъ, безъ куска, собственнаго хлѣба и за
ставить питаться подаяніями, а то совершенно выгоняли священно
служителей изъ церковныхъ домовъ, подвергали пыткамъ и издѣ-
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вательствамъ. И въ довершеніе поношеній нерѣдко въ этой травлѣ 
всего православнаго и въ поруганіи святыни главное участіе 
принимали жиды. Завладѣвъ, при помощи своего, золота, помѣ
щичьими имѣніями на правахъ арендаторовъ, жиды безнаказанно 
присвоивали церковную утварь, земли, угодья, заключали священ
никовъ въ оковы и клеветали на нихъ, какъ на мятежниковъ и 
преступниковъ.... И невинныхъ страдальцевъ томили голодомъ на 
псарнѣ, мучили, грозили казнью. Напримѣръ, урядникъ (въ г. 
Копыссѣ) по клеветѣ жида осудилъ жену священника на такія 
невѣроятныя муки: „приказалъ всадить ее въ клѣтку, по народ
ному прозванію „катаржинку" и въ этой клѣткѣ предъ народомъ 
вертѣть колесомъРезультатомъ всего вышеизложеннаго являлась 
грустная картина, которая такъ художнически прямо изъ жизни 
выхваченными чертами нарисована Георгіемъ въ словѣ, сказан
номъ имъ въ Виленскомъ Св.-Духовскомъ монастырѣ 21 апрѣля 
1767 г.

„Кому неизвѣстно, говоритъ Конисскій, въ какомъ жалкомъ 
видѣ наша благочестивая вѣра въ семъ государствѣ? Вы, храброе 
воинство Россійское, не однажды уже прошли здѣшнія провинціи 
русскія, какъ-то: Бѣлую-Русь, Полѣсье, Волынь, Подолію, Украй
ну Польскую, засвидѣтельствуйте-же много ли вы видѣли церквей 
нашихъ православныхъ? Подлинно знаю, что въ коронѣ не покажете 
мнѣ ни одной, хотя тамъ еще въ 1686 г. четыре епископіи православ
ныя стояли... Въ литовскомъ великомъ княжествѣ хотя и осталась 
послѣдняя епархія Бѣлорусская, однако и сія большею частію 
расхищена. Могли вы еще видѣть въ ней нѣкое число церквей 
православныхъ, но и тѣ сараямъ, паче и хлѣвникамъ скотскимъ 
подобны, а не храмамъ христіанскимъ: жидовскія божницы далече 
благолѣпнѣйшій указываютъ видъ.

„Таково церквей внѣшнихъ . и рукотворенныхъ состояніе, 
плача достойное, но еще гораздо плачевнѣйшее внутреннихъ, не
рукотворенныхъ, самого, говорю, сословія правовѣрныхъ христіанъ. 



Отнятъ отъ нихъ свѣтъ ученія: школамъ и семинаріямъ быть',не 
допускаютъ; а потому не только низкаго сословія людей, но и 
самое дворянство въ крайней простотѣ и невѣжествѣ принуждено 
жить. Тому же дворянству прегражденъ входъ къ чинамъ и до
стоинствамъ... граждане изъ уряду гражданскаго исключены; по- 
датьми излишними и другими тягостями неравно обременены, за
тѣмъ всѣ обще до послѣдней нищеты пришли. Дворянина отъ 
крестьянина трудно распознать...

„Лишивши всѣхъ потребъ для настоящаго житія, еще и 
того лишить стараются, безъ чего вѣчную будущую жизнь тра
тить надобно. Плѣнивши тѣло и душу, и совѣсть желѣзными 
узами обложити хотятъ: вѣру, сказую, православную въ послѣд
ней нищетѣ и простотѣ исповѣдать не допускаютъ. А къ тому 
какія ужасныя и жалости достойныя средства употребляютъ, про
шу послушать.

„Ежели православные наши люди званія крестьянскаго, то 
на нихъ просто, какъ хищными волками, нападеніе дѣлается. 
Духовные, властію и силою укрѣпись, гонятъ православный на
родъ, какъ овецъ, не имущихъ пастыря, или до костеловъ, или 
до уніатскихъ церквей,—гонятъ не точію изъ домовъ, но изъ 
церквей нашихъ. Во время самаго евангельскаго чтенія, пришедъ 
въ церковь нашу, прикащикъ бьетъ народъ плетью, какъ скотъ 
гоня изъ хлѣва, что близъ Могилева недавно сдѣлалось. И если 
поселяне или граждане слушать ихъ и отъ вѣры своей отступить 
не хотятъ, тутъ они чинятъ ужасныя угроженія и страхованія, 
ставятъ висѣлицы, вкапываютъ столбы, возгнѣщаютъ костры; 
розги, тернія и другія мучительныя орудія представляютъ. Отлу
чивъ дѣтей отъ матерей и матерей отъ дѣтей, дѣтей убо предъ 
очами матерей подъ розги кладутъ, а матерей предъ очами дѣ
тей... И не одни только дѣлаются пострахи,—приводятся оные й 
въ самое дѣло многажды. На моихъ глазахъ сѣчена дѣвица во 
1-хъ розгами, потомъ шиповникомъ, дабы вѣры нашей отверг-
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лась,—не отверглась. Женщина полгода въ тюрьмѣ, съ младен
цемъ при сосцахъ, была тѣспена, и младенца тамъ же въ тюрьмѣ 
а мужа особо біеннаго и увѣченнаго лишилась; самой при томъ 
персты ручные жжены, чтобы вѣры нашей отверглась,—не отверг
лась. Другая въ мѣстечкѣ Невлѣ, закована бывши при костелѣ 
въ куницу (желѣзная цѣпь съ ошейникомъ), тою же куницею 
удавлена до смерти... На дворянъ же, понеже насиліемъ явнымъ 
нападать самое имя дворянское отражаетъ ихъ, для того змѣи
ныя хитрости употребляютъ. Дѣлаютъ разныя прицѣпки.. про
цессіи свои дѣлая, находятъ на церкви наши, въ поселеніяхъ 
дворянъ состоящій и ими защищаемыя; при коемъ случаѣ, учиня 
ссору и драку, и нарочно повалясь, ломаютъ кресты свои... Съ 
тѣми крестами изломанными бѣгутъ въ суды и успѣваютъ выхо
дить на невинныхъ дворянъ, будто на богохульниковъ христо- 
убійцъ, приговоры смертныя. Вотъ сему недавній образецъ: въ 
Могилевскомъ воеводствѣ въ запрошломъ 1765 г., въ мѣсяцѣ 
декабрѣ, до 80 человѣкъ дворянъ по такой точно клеветѣ при
говорены на жесточайшую казнь, т. е. живыхъ въ четверти раз
рубить. Осужденные отъ такого безчеловѣчнаго приговора разбѣ
жались по лѣсамъ и болотамъ, и тамъ, во время жестокой стужи, 
укрываясь три дня, когда наконецъ спастись не могли, принуж
дены были вѣры отступить... Молчу, продолжаетъ Конисскій, о 
пастыряхъ бѣдныхъ, священствѣ нашемъ. Сколь многіе изъ нихъ 
изгнаны изъ домовъ; сколь многіе въ тюрьмахъ, въ ямахъ глубо
кихъ, во псарняхъ, вмѣстѣ со псами, заперты были, гладомъ и 
жаждою моримы, сѣномъ кормлены; сколь многіе биты и изувѣ
чены, а нѣкоторые и до смерти убиты. Не воспоминаю въ дав- 
нѣйшія времена бывшихъ мучительствъ, кои только изъ исторіи 
вѣдаемъ: довольно бо и сихъ свѣжихъ случаевъ, во время моего 
здѣсь епископства бывшихъ “.

И можно утверждать, что самые закоренѣлые враги право
славія и самаго Георгія выходили изъ нашей губерніи Витебской, 



какъ напримѣръ кс. Овлочинскій. Въ м. Уллѣ, Лепельскаго уѣзда, 
одинъ доминиканецъ кс. Овлочинскій прямо сталъ выдавать себя 
За апостола. Православная Улльская церковь во имя Преображе
нія Господня и ея благочестивые прихожане распаляли религіоз
ный фанатизмъ миссіонеровъ латинства. Овлочинскій вмѣстѣ со 
своими собратьями латинянами всѣ мѣры употребляли, чтобы скло
нить православныхъ къ вѣроотступленію. Онъ нагло увѣрялъ, 
что, оставивъ вѣру предковъ своихъ, православные подобно изра- 
ильтянатъ освобождаются отъ тяжести плѣна египетскаго и, не
ожиданно разсыпавъ баранки, не стыдился проповѣдывать, что 
Богъ чудесно ниспослалъ имъ хлѣбъ небесный. А когда лесть не 
подѣйствовала, доминикане подговорили шляхтичей и жолнеровъ, 
силою отняли церковь православную и стали надъ безсильными ея 
прихожанами производить неслыханныя жестокости и поруганія: 
заставляли ихъ носить на себѣ огромные кресты, ходить съ вѣнцами 
на головѣ, съ веревками на шеѣ, угрожали розгами, висѣлицами, 
кострами.... Переѣзжая Изъ мѣстечка въ мѣстечко, изъ города въ 
тородъ и доходя въ своей необузданности до того, что публично 
предъ народомъ поносилъ и проклиналъ православную вѣру и св. 
чудотворцевъ россійскихъ, злословилъ архіереевъ и самую Импе
ратрицу, Овлочинскій прибылъ съ миссіонерами въ г. Оршу. 
Преосвященный Георгій былъ въ это время въ пригородномъ Ку- 
теинскомъ монастырѣ и сказалъ поученіе къ народу, „оберегаючи 
его. отъ тѣхъ волковъ безъ всякой, однако же, вѣры ихъ и па- 
пежа укоризны “. Между тѣмъ въ церкви присутствовалъ съ сво
ими учениками одинъ изъ миссіонеровъ. Когда преосвященный 
изъ монастыря отправился въ городъ,—толпы миссіонеровъ, шлях
тичей и жолнеровъ сопровождали его насмѣшками, неистовыми 
криками, ругательствами, запретили звонить въ колокола и разо
гнали городскіе цехи, вышедшіе къ нему съ хоругвями. Но этого 
мало. Во время самаго Богослуженія, миссіонеры со своими со
участниками сдѣлали нападеніе на церковь, били людей и, ставши
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предъ епископомъ, поиасовывалп па голову шапки и кричали: 
„п'опе'. хлоітѳ, схизматику! “ и другія оскорбительныя слова. Геор
гій былъ принужденъ прекратить служеніе и искать убѣжища въ 
монастырѣ. Фанатичные рим.-католики окружили монастырь и въ 
ярости готовились убить святителя. Чтобы спасти жизнь, Георгій 
приказалъ положить себя въ крестьянскую телѣгу и, прикрывши 
навозомъ, вывезти изъ города.

Даже и въ своемъ архіерейскомъ домѣ въ Могилевѣ онъ 
не былъ безопасенъ. Въ 1760 году Могилевскій плебанъ Михаилъ 
Зеновичъ, предводительствуя воспитанниками іезуитской коллегіи, 
ночью, съ ружьями, саблями, дубинами, камнями напалъ на архі
ерейскій домъ. Разломавъ ворота, съ бѣшенствомъ бѣгали они, 
кричали, стрѣляли, били стекла, поранили нѣсколькихъ учени
ковъ, служителей и монаховъ. Георгій долженъ былъ укрыться 
въ сырыхъ подвалахъ своего дома и только такъ спасся.

И подобныхъ оскорбленій и страховъ приходилось не мало 
перенести самому архіепископу Георгію! Къ этому должно при
соединить, что лучшіе фундуши каѳедры Могилевской были захва
чены различными лицами и, съ самаго вступленія на каѳедру, Ге
оргію сильно приходилось хлопотать, чтобы имѣть средства къ 
существованію.

Зная печальное положеніе православной каѳедры бѣлорусской, 
Конисскій долженъ былъ ожидать и себѣ всевозможныхъ обидъ и 
притѣсненій, когда былъ избранъ сюда епископомъ. Но онъ не 
испугался тяжелой перспективы; и, поднявъ борьбу на жизнь и 
смерть, насколько то было возможно, отвоевалъ православнымъ 
свободу вѣроисповѣданія и равноправность.

И.
Вступивъ на каѳедру, Конисскій началъ съ самаго существен

наго. Онъ ясно понималъ самую главную язву своей епархіи—не
образованность священниковъ. Это были, по словамъ владыки, 
„слѣпые вожди слѣпцовънеразумѣвшіе „ни членовъ вѣры 



христіанской, ни силы закона Божія", неумѣвшіе даже писать, 
подписывавшіе только одно имя. Просвѣщеніе духовенства поэтому 
является самою первою заботою преосвященнаго Георгія, Сначала, 
въ 1757 г. онъ открылъ низшіе классы, въ 1780—5 на субси
дію правительства выстроилъ большое новое зданіе для духовной 
семинаріи. Во 2-хъ преосвященный Георгій устроилъ типографію, 
въ которой отпечаталъ прежде всего Катихизисъ (Ѳеофана Про
коповича съ своими добавленіями) и разослалъ «го духовенству 
епархіи при грамотѣ, въ которой писалъ,- „знайте добрѣ, воз- 
любленяіи, что и вы есте стражи дому Израилева, т, е. церкви 
Христовой..,, что поучать народъ есть первѣйшее и главное дѣло 
пастырское... при томъ же не токмо учить, но и дѣлами ученіе 
свое показати долженствующее". Мы не имѣемъ данныхъ, чтобы 
судить о той службѣ, которую сослужила намъ Могилевская ти
пографія; но имѣемъ подъ руками прекрасную статью г. Минер- 
вина „Краткій историческій очеркъ прошлой жизни Витебскаго ду
ховнаго училища" (Пол. Е. В., 1893 г.), въ которой прекрасно 
раскрыта зависимость начальнаго образованія духовенства епархіи 
нашей отъ семинаріи Могилевской.

Будучи ревностнымъ по вѣрѣ сыномъ церкви православной, 
Конисскій неоднократно обращался къ пастырямъ съ посланіями, 
чтобы вывести изъ употребленія вошедшіе латинскіе обычаи, на
примѣръ, поливательное крещеніе и другія неустройства; къ 
паствѣ мірской Георгій Конисскій часто обращался со своимъ 
краснорѣчивымъ словомъ, въ высшей степени жизненнымъ, про
стымъ и яснымъ, при чемъ особенно вооружался противъ криво
судія и лихоимства въ судахъ, угнетенія простолюдиновъ при 
ихъ крайней бѣдности, противъ попранія семейнаго начала; онъ 
и на дому увѣщевалъ нѣкоторыхъ членовъ своей паствы, или 
даже писалъ на жгучіе современные вопросы, напр., противъ 
Вольтера; онъ оставилъ по себѣ доблестную память и какъ исто
рикъ, написавъ, по желанію Екатерины II, исторію Малороссіи, 



отличающуюся живостію изложенія и правдивостію взглядовъ,. 
Конисскій извѣстенъ и своимъ догматич. богословіемъ и своими 
стихами на язикахъ- русскомъ, латинскомъ и польскомъ.

Особенную славу у современниковъ и въ исторіи стяжалъ преосв., 
Конисскій своею государственною дѣятельностію. Поставивъ себѣ 
трудную задачу: высвободить православную вѣру изъ- 
подъ гнета и опеки латино-польской и добиться церковнаго и 
гражданскаго единенія западно-руссовъ съ Русью православной. 
Георгій въ этой роли обнаружилъ замѣчательные таланты госу
дарственнаго дѣятеля.

До восшествія на престолъ Екатерины II Конисскій своими 
донесеніями положительно осаждалъ Св. Синодъ; архипастырь до
водилъ до свѣдѣнія Св. Синода все новыя и новыя факты бѣд
ственнаго положенія и притѣсненій православной церкви и ея 
чадъ въ польской тогда Бѣлоруссіи и просилъ покровительства и 
защиты... Не вина Георгія, что эта тактика его была безрезуль
татной и безполезной. Преосв. Георгій глубоко вѣрилъ въ свое 
дѣло, когда, несмотря на все это, въ качествѣ представителя 
Бѣлоруссіи, лично поѣхалъ на коронацію Екатерины въ Москву 
(въ сентябрѣ 1762 г.) и тутъ настолько удачно поставилъ 
свое дѣло, что Екатерина рѣшила принять живое участіе въ судьбѣ 
западно-руссовъ. Послѣ коронаціи преосвященный Георгій довольно 
долго пробылъ въ Россіи. Св. Синодъ уже предполагалъ было 
перемѣстить его на освободившуюся Псковскую каѳедру, но Ека
терина не утвердила синодскаго доклада. Въ ея глазахъ Георгій 
пріобрѣталъ теперь значеніе ходатая за всю западную Россію, въ 
руки котораго передано было такъ же дѣло Украйны. „Георгій 
нуженъ въ Польшѣ", говорила Императрица о бѣлорусскомъ епи
скопѣ, вручила ему грамоту, ввѣрявшую Георгія и его дѣло 
вниманію короля польскаго, которымъ былъ тогда ставленникъ 
Екатерины, и прислала въ Могилевъ стражу для сопровожденія 
его въ Варшаву. Въ теченіе 1765—1766 г. Георгій былъ два 



рала бъ Варшавѣ, всюду, гдѣ только было можно, письменно и 
устно со свойственнымъ ему жаромъ, опытностію и неутомимостью 
доказывая польскому правительству законность правъ, требуемыхъ 
имъ для западно-русскаго православія. Однако на сеймѣ въ сен
тябрѣ 1766 г. Георгій потерпѣлъ неудачу. Георгій снова вліяетъ 
на русскаго посланника и въ октябрѣ Слѣдующаго года, благо
даря давленію послѣдняго, сеймъ далъ православнымъ право 
строить и содержать церкви, школы, больницы; православные 
освобождались отъ зависимости ксендзовъ, отъ даней имъ; право
славнымъ дозволялось напутствовать больныхъ, совершать публич
ные крестные ходы, для улаживанія различныхъ религіозныхъ 
столкновеній учреждались смѣшанные суды. Но все-таки римско- 
католичество объявлялось вѣрой господствующей и переходъ изъ 
нея въ другія исповѣданія карался закономъ.

Конисскій, предвидя, что послѣдній параграфъ трактата 
очень пагубенъ для роста православія, обратился по епархіи съ 
воззваніемъ, чтобы всѣ, желающіе присоединиться къ православію, 
прислали къ нему заявленія объ этомъ до утвержденія трактата. 
Такимъ образомъ онъ могъ обойти трактатъ. Но никакая уловка 
не могла помочь, чтобы трактатъ (утвержденный 13 февраля 
1768 г.) въ его цѣломъ не оставался только на бумагѣ, а про
шелъ бы въ Жизнь.

Съ этою цѣлью Георгій своими письмами обращался ко всѣмъ 
лицамъ, которыя могли такъ или иначе помочь: 1) къ чрезвы
чайному послу въ Варшавѣ, 2) графу Панину, 3) архимандриту 
Платону—члену Синода, 4) епископу Псковскому Иннокентію, 5) 
Оберъ-Прокурору Св. Синода, 6) духовнику Государыни. Между 
тѣмъ, поляки не думали исполнять трактата: папскій нунцій и 
духовенство р.-католическое, предназначали къ закрытію самую 
православную каѳедру Могилевскую и, поддерживаемые магнатами, 
прямо стали проповѣдывать крестовый походъ на православную 
Россію. Начинался мятежъ и партизанская война, чтобы усмирить 



барскую конфедерацію, провозглашавшую трактатъ 13 февраля 
отмѣненнымъ, Россія объявила Польшѣ войну... Послѣдовалъ пер
вый раздѣлъ Польши (1772 г.), по которому около Р/2 милліона 
жителей присоединено къ Россіи.

Въ мартѣ 1773 г. Георгій былъ уже въ С.-Петербургѣ и 
пламенно благодарилъ Государыню и спасительницу за избавленіе 
себя и паствы своей.

Такимъ образомъ, дѣло присоединенія Бѣлоруссіи въ зна
чительной степени принадлежитъ Георгію: онъ обратилъ вниманіе 
Императрицы на эту „отчину извѣчную“ Руси Московской, онъ 
вызвалъ сочувствіе ея къ западно-руссамъ и рѣшимость помочь 
имъ. Заслуги Георгія ясно были признаны Императрицей, когда 
она велѣла (7 февраля 1774 г.) епархію Могилевскую при
числить ко второму классу и назначила 6000 рублей жалованья 
архіепископу Могилевскому.

Вслѣдъ за первымъ раздѣломъ Польши немедленно началось 
небывалое массовое возвращеніе уніатовъ въ православіе. Несом
нѣнно то. что политика Екатерины II по отношенію къ западно- 
руссамъ въ эту эпоху была неудачна: она задерживала дѣло воз
соединенія уніатовъ; но количество возсоединившихся, свыше 112 
тысячъ душъ, само собою ясно говоритъ, что это грандіозное дѣ
ло всецѣло вынесъ на своихъ плечахъ одинъ колоссъ—преосвяш,. 
Георгій Конисскій. Вѣдь указъ съ дозволеніемъ безпрепятственнаго 
массоваго обращенія уніатовъ въ православіе Екатерина II издала 
отъ 22 апрѣля 1794 года, лишь послѣ 2-го раздѣла Польши, а 
прямого повелѣнія Екатерины, чтобы обнародовать этотъ призывъ 
въ Бѣлоруссію, Конисскій дождался лишь на одрѣ смертномъ 
(разумѣемъ указъ отъ 10 янв. 1795 г.).

Ш.
Въ высшей степени замѣчательны и интересны отношенія 

Конисскаго къ уніатской партіи. Извѣстно, какъ смотрѣли пере
довые уніаты временъ Конисскаго на православную церковь. „Мы, 
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уніаты, также народъ Божій и у насъ до сихъ поръ (пишетъ 
архіепископъ Луцко-Острожской каѳедры кс. Туркевичъ къ Геор
гію Конисскому, отъ 5 мая 1768 г.) была разность не вѣръ, а 
сердецъ... Разность эта зависитъ отъ словъ и мнѣній, а не въ 
существѣ дѣла14... Въ виду такихъ взглядовъ къ Конисскому и 
былъ посланъ изъ Варшавы меморіалъ съ желаніемъ узнать 
мнѣніе по вопросу о соединеніи церквей уніатской съ право
славною маститаго іерарха, чтобы чрезъ это заохотить уніа
товъ къ разсмотрѣнію его. И Конисскій сдѣлалъ со своей 
стороны все, что только могъ. Онъ не замедлилъ отвѣтить на 
этотъ меморіалъ, гдѣ между прочимъ, писалъ: „проэктъ этотъ 
сильно тѣшитъ меня; да и кого онъ не долженъ радовать?—развѣ 
только—кому, по слову Спасителя, больше нравится тьма, нежели 
свѣтъ44. Тутъ же Конисскій даетъ обѣщаніе, „сколько хватитъ 
силъ44 трудиться въ этомъ направленіи, чтобы „едиными усты и 
единымъ сердцемъ славить великолѣпое имя Бога нашего44... Ко
нисскій въ особыя отношенія сталъ къ другому замѣчательному 
бѣлоруссу Ираклію Лисовскому, съ тѣхъ поръ какъ принималъ 
немалое участіе въ избраніи его на архіепископскую уніатскую 
каѳедру въ Бѣлоруссіи. Извѣстно, что упомянутый кс. Туркевичъ 
является сейчасъ же при Лисовскомъ въ качествѣ каѳедральнаго 
намѣстника и дѣятельно ведетъ исправленіе уніатскихъ богослу
жебныхъ книгъ. И насколько близокъ былъ преосв. Георгію пере
водъ на славянскій языкъ Евхологія п. Бенедикта XIV, 
предназначенный Лисовскимъ къ введенію въ уніатской церкви до
статочно видно изъ того, что протоіерей кс. Туркевичъ находитъ 
себѣ удобный пріютъ, лексиконы и помощниковъ въ Богоявлен
скомъ монастырѣ Могилевскомъ, модъ крыломъ самого преосвящен
наго Георгія...

Наконецъ, къ заслугамъ преосв. Георгія должно отнести его 
умѣлый выборъ помощника себѣ и преемника по каѳедрѣ въ За
рубежной польской области. Разумѣемъ Виктора Садковскаго, 



который 17 лѣтъ былъ „при боку епископа Могилевскаго", ис
полняя должность каѳ. намѣстника и всевозможныя порученія Ко- 
нисскаго. Когда же Высочайшимъ указомъ отъ 27 марта 1785 г., 
„для пользы православной церкви греко-россійской и для удоб
нѣйшаго охраненія исповѣдающихъ законъ благочестивый въ 
Польшѣ", была учреждена православная каѳедра епископская, 
то преосв. рекомендовалъ сюда Виктора Садковскаго. Мягкость, 
незлобіе п добродушіе дѣлали преосв. Виктора незамѣнимымъ че
ловѣкомъ на его мѣстѣ. Несомнѣнно также и то, что Садковскій 
всегда оставался вѣрнымъ послушникомъ преосв. Георгія, обра
щался къ нему при всѣхъ трудныхъ и важнѣйшихъ обстоятель
ствахъ, принималъ его совѣты, руководствовался его указаніями... 
Такимъ образомъ преосв. Георгій вліялъ на теченіе православныхъ 
церковныхъ дѣлъ за кардономъ и послѣ 1-го раздѣла, и его ор
линый взоръ всегда обнималъ всю западную Русь, бывшую подъ 
польскимъ гнетомъ, а также и послѣ того, какъ она освободилась 
изъ подъ него!..

Пробывъ въ санѣ святительскомъ 40 лѣтъ архипастырь Бѣ
лорусскій послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни скончался въ 
г. Могилевѣ 13 февраля 1795 г., въ 11 часовъ утра, во втор
никъ, первой седмицы Великаго поста, и погребенъ въ храмѣ св. 
Спаса за правымъ клиросомъ.

Позволяемъ себѣ передать впечатлѣніе отъ этой личности 
перваго, лично знавшаго „апостольскаго трудника", біографа 
протоіерея Іоанна Григоровича.

„Жизнь и дѣянія Георгія въ различныхъ отношеніяхъ пред
ставляютъ различныя его достоинства. Въ церкви и на паствѣ 
своей онъ былъ ревностный пастырь, стражъ и наставникъ. Въ
святилищѣ наукъ—отецъ и другъ питомцевъ, 
скомъ—смѣлый защитникъ правоты и истины, 
латѣ—строгій блюститель святости законовъ, 
служенія стяжали ему безсмертную славу не 

При дворѣ цар- 
Въ судебной па- 
Подвиги вѣры и 
только въ Россіи
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отъ признательныхъ соотечественниковъ, но и въ странахъ чуж
дыхъ, отъ иноплеменниковъ, самихъ враговъ православія.

Удивляясь публичной жизни его, такому величію духа, муд
рости, дѣятельности, въ жизпп домашней находимъ новыя, столь 
же любезныя свойства. Онъ плѣнялъ, восхищалъ всѣхъ простотою 
своею и искренностью въ обращеніи, добротою души, бесѣдами 
поучительными, совѣтами полезными, отеческими. Не зная самъ 
роскоши, довольствуясь простою пищею и небогатою одеждою, 
онъ былъ благотворитѳлеяъ, какъ роднымъ, такъ и чужимъ. 
Память его доселѣ священна въ паствѣ его и самое имя Георгія 
произносится тамъ всѣмп съ какимъ-то благоговѣніемъ".

Д Я. Д-о.

Его Императорское Высочество Великій Князь 
Алексѣй Михаиловичъ.

Его Императорское Высочество Великій Князь Алексѣй 
‘Михаиловичъ—младшій сынъ Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Михаила Николаевича въ Бозѣ почилъ въ 
ночь съ 17-го на 18-е февраля въ Санъ-Ремо. Великому Кня
зю Алексѣю Михаиловичу шелъ всего двадцатый годъ—онъ 
родился 16-го декабря 1875 г. Непобѣдимый недугъ сломилъ 
молодую жизнь. Уже въ минувшемъ октябрѣ, когда вся Цар
ская Семья собралась въ Крыму, состояніе здоровья Великаго 
Князя Алексѣя Михаиловича было такъ плохо, что, прибывъ 
17-го октября въ Ялту на яхтѣ „Тамара", онъ не могъ 
сойти на берегъ и, послѣ свиданія на яхтѣ съ Августѣйшими 
Родителемъ, Братьями и Великой Княгиней Ксеніей Алексан- 

.дровной, отплылъ въ сопровожденіи Своего Брата Его Импе
раторскаго Высочества Великаго Князя Сергѣя Михаиловича



въ Севастополь, а оттуда отправился въ Вѣну и Санъ-Ремо. 
Уже тогда ходили слухи о крайне опасномъ, безнадежномъ 
положеніи Августѣйшаго Больного—но врачи всетаки разсчи
тывали на помощь теплаго климата.

Тяжкому горю, постигшему Августѣйшаго Отца, Старшаго 
по годамъ Члена Царской Семьи, искренно соболѣзнуетъ вся 
Россія.

(Сынъ От.).

Возобновленіе собесѣдованій съ раскольникгми 
въ залѣ Витебской духовной семинаріи. *)

Въ воскресенье, 5 февраля, въ залѣ Витебской дѵ.-.>в- 
ной семинаріи состоялось возобновленіе собесѣдованій съ именуе
мыми старообрядцами преподавателя семинаріи И. Т. Никифоров- 
скаго. Бесѣда, привлекшая весьма значительное количество слуша
телей, была посвящена разсмотрѣнію ученія о таинствѣ брака.

Вопросъ о бракѣ въ безпоповщинскихъ обществахъ рѣ
шается весьма различно. Говоря вообще, безпоповцы въ данномъ 
отношеніи распадаются на двѣ большихъ группы: бракоборовъ и 
брачниковъ. Первые проповѣдуютъ, что со времени патр. II. на 
брака нѣтъ и быть не можетъ, такъ какъ древле-православное 
священство угасло. За неимѣніемъ брака, продолжаютъ эти без
поповцы, нынѣ всѣ должны жить дѣвственно, по-монашески; дер
зающіе вступать въ брачныя сопряженія (такъ называемые „но
вожени")—тяжкіе грѣшники а, какъ таковые, должны быть со
вершенно отлучаемы отъ общества истинныхъ христіанъ (т. е. 
бракоборовъ). Такъ у бракоборовъ и практикуется: разъ кто-либо 
изъ ихъ согласія вступаетъ въ супружество, съ нимъ прерываютъ

*) Иіъ X 14 Вит. Губ. Вѣд. 1895 г.
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общеніе въ молитвѣ, въ яденіи и питіи, не принимаютъ его на 
исповѣдь, пока не дастъ обѣщанія расторгнуть свой супружескій 
союзъ, съ великимъ трудомъ соглашаются крестить его дѣтей... 
Другая половина безпоповцевъ о бракѣ учитъ иначе. Такъ назы
ваемые брачники учатъ, что въ нынѣшнее время, за оскудѣніемъ 
священства, вѣнчаніе можетъ совершать и мірянинъ. Бракъ, со
вершенный міряниномъ („безсвящсннословный" бракъ), совершенно, 
молъ, законенъ и святъ, а потому брачные должны пользоваться 
среди яхристіанъ “ такими же правами, какъ и неженямые.

На бесѣдѣ 5 февраля разбиралось ученіе бракоборовъ. Подъ 
руководствомъ г. Никифоровскаго, воспитанникъ 6 класса семи
наріи В. Никифоровскій привелъ свидѣтельства слова Божія и 
старопечатныхъ книгъ о томъ, что во Христовой церкви таинство 
брака пребудетъ до скончанія міра, что дѣвственная жизнь наз
начена лишь для могущихъ „вмѣстити‘ ее, прочихъ же чадъ 
своихъ церковь благословляетъ вступать въ бракъ, каковой освя
щаетъ вѣнчаніемъ. На вопросъ, принимаютъ ли старообрядцы 
изложенное ученіе слова Божія и старопечатныхъ книгъ, никакого 
отвѣта не послѣдовало. Тѣмъ же воспитанникомъ семинаріи были 
выяснены затѣмъ тѣ пагубныя послѣдствія, которыя неизбѣжно 
влечетъ за собою бракоборное ученіе: распаденіе семьи, этой ос
новы общественной жизни человѣка, развратъ, дѣтоубійство.., На 
вопросъ, признаютъ ли эти послѣдствія безпоповцы, послѣдовали 
отвѣты: мы люди темные, вѣримъ своимъ наставникамъ, которые 
знаютъ, что учатъ; мы тоже „вѣнчаны “ (?), такъ какъ настав
ники при вступленіи вашемъ въ супружество вычитывали намъ 
что нужно изъ евангелія и прочихъ, книгъ; не всѣхъ спасаетъ и 
вѣнч ніе церковное, потому что и вѣнчанные иногда расходятся... 
Разобравъ эти отвѣты, И. Т. Никифоровскій подробно и обстоя
тельно выяснилъ слушателямъ всю пагубность ученія бракоборовъ. 
Особенно рельефно указана была слѣдующая сторона бракоборнаго 
ученія: не имѣя брака, общество бракоборовъ, хотя и именуетъ 



себя святого Христовою церковью, но преподать своимъ чадамъ 
брачное освященіе не можетъ и, такимъ образомъ, прямо-таки 
толкаетъ въ развратъ всѣхъ тѣхъ, кои, по слову Спасителя, не 
могутъ быть дѣвственниками.

Освященіе вновь построеннаго зданія церковно
приходской школы въ с. Ситнѣ, Полоцкаго уѣзда.

15 ноября 1894 года, въ с. Ситнѣ, Полоцкаго уѣзда было 
принято отъ подрядчика и освящено вновь устроенное зданіе 
(9 на 42/2 с.) церковно-приходской школы, что и послужило пред
метомъ великой радости и торжества для прихожанъ и пастыря. 
Освященіе школьнаго зданія было, вмѣстѣ съ тѣмъ, и днемъ от
крытія церковно-приходской школы въ с. Ситнѣ. Чтобы понять 
всю важность этого событія, нужно обратить вниманіе на то, что 
приходъ Ситнянской церкви, удаленный отъ мѣстныхъ народныхъ 
училищъ, самое малое на 20—35 верстъ, давалъ самый ничтож
ный процентъ грамотныхъ лицъ. Отсутствіе грамотности въ при
ходѣ замѣтно сказывалось въ слабости нравственнаго и религіоз
наго развитій населенія. Клиросъ церковный никогда не видалъ 
стороннихъ чтецовъ и пѣвцовъ, какъ это бываетъ тамъ, гдѣ 
дѣло церковно-школьнаго обученія поставлено прочно. Все это 
естественно побуждало духовныхъ пастырей прихода стремиться 
къ открытію въ немъ церковно-приходской школы; но осуществле
нію этихъ стремленій всегда мѣшала крайняя бѣдность мѣстнаго 
населенія, въ большинствѣ нуждающагося въ насущномъ кускѣ 
хлѣба уже съ праздника Рождества Христова. Но къ счастію, 
на помощь Ситнянскимъ прихожанамъ явился жертвователь въ 
лицѣ ближайшаго помѣщика, дворянина Николая Богдановича 
Азанчевскаго, который согласился безвозмездно отпустить изъ 
своихъ лѣсныхъ дачъ потребное для постройки количество строе
вого лѣса. Къ имѣвшимся у священника Ситнянской церкви 
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мѣстнымъ средствамъ (480 р.), составившимся путемъ пятилѣт
нихъ взносовъ мѣстныхъ прихожанъ, было отпущено изъ средствъ 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 250 р. На всѣ эти средства 
къ началу 1894 -95 учебнаго года и было устроено въ с. Ситнѣ 
прекрасное школьное помѣщеніе.

Въ день освященія школьнаго зданія въ с. Ситно прибыли: 
непремѣнный членъ Полоцкаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствія М. Р. Депрерадовичъ, Полоцкій уѣздный исправникъ 
В. А. Макаровъ и наблюдатель 1-го Полоцкаго округа священ
никъ о. Іоаннъ Дымманъ. Означенныя лица прибыли въ с. Ситно 
по порученію Полоцкаго отдѣленія. 15 ноября, домъ школьный 
принялъ праздничный видъ. Въ классѣ теплилась лампада предъ 
иконой въ золоченомъ кіотѣ; по стѣнамъ учителемъ были развѣ
шаны изображенія дванадесятыхъ праздниковъ и портретовъ нынѣ 
царствующихъ Государя Императора и Государыни Императрицы 
и въ Бозѣ почившаго Царя-Миротворца Александра Ш-го. По 
приходѣ въ школу, пріемочная комиссія изъ вышеозначенныхъ 
лицъ совмѣстно съ приходскимъ священникомъ и тремя избран
ными лицами отъ прихода приступила къ осмотру постройки, ка
ковая и была признана годной къ своему назначенію. По окон
чаніи осмотра школьнаго помѣщенія, весь собравшійся народъ 
былъ приглашенъ въ классную комнату для выслушанія рѣчи 
своего пастыря. Въ этой своей рѣчи священникъ поздравилъ при
хожанъ съ возведеніемъ школьнаго дома, указалъ на ихъ прежнее 
напрасное малодушіе и робость въ дѣлѣ открытія у себя церков
но-приходской школы, внушалъ имъ на будущее время смѣло 
приступать къ добрымъ начинаніямъ—съ твердой вѣрой и упо
ваніемъ на помощь и милость Божію, а въ заключеніе пригласилъ 
ихъ—покорно выслушать нѣкоторыя распоряженія г. непремѣннаго 
члена по части упорядоченія школьнаго хозяйства. Благодаря 
увѣщаніямъ г. непремѣннаго члена и г. исправника крестьяне со
гласились отпускать общественный хлѣбъ на 25 учениковъ въ 
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школьномъ общежитіи. По окончаніи бесѣды представителей вла
сти съ народомъ начался чинъ малаго водосвятія. Присутствовав
шій народъ горячо и непритворно-радостно молился. По соверше
ніи водосвятія и окропленіи св. водою школьныхъ помѣщеній, 
предъ цѣлованіемъ св. креста, учитель В. А. Литвиновъ сказалъ 
рѣчь, въ которой тепло и задушевно выяснилъ все великое значе
ніе воспитанія и обученія дѣтей въ духѣ правосласной церкви. 
Въ заключеніе, по распоряженію священника, народу была пред
ложена хлѣбъ-соль, а пріемочная комиссія отбыла въ квартиру 
священника, гдѣ ей, по русскому обычаю, было предложено ра
душнымъ хозяиномъ скромное угощеніе.

К. Б.

Объявленія.
ОТЪ ЖУРНАЛА „НАУКА И ЖИЗНЬ*.

Открыта распродажа оставшихся отъ прошлыхъ 
лѣтъ полныхъ экземпляровъ журнала по необы

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

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

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

Журналъ за всѣ эти годы выходилъ въ размѣрѣ 104 пе
чатныхъ листовъ, имѣя около 300 гравюръ въ годъ. До сихъ 
поръ журналъ за всѣ годы сохранилъ полный интересъ. За бас
нословно дешевую цѣну желающіе могутъ нынѣ получить массу 
интереснаго и полезнаго чтенія и обзоры по всѣмъ отраслямъ 
знаній, въ популярномъ изложеніи. Кромѣ статей чисто научнаго 



характера, въ журналѣ за каждый годъ помѣщено множество со
вѣтовъ, наставленій и указаній по медицинѣ, гигіенѣ, сельскому и 
домашнему хозяйству, садоводству, технологіи, техникѣ и пр/ 
масса новыхъ изобрѣтеній описана ясно и точно; научныя игры 
и развлеченія и т. д. и т. д.

Съ требованіями обращаться по адресу: Москва, журналу 
„Наука и Жизнь".

Вышелъ и разсылается подписчикамъ 97-й выпускъ 
(Сенсаціонный романъ—Сила).
НАСТОЛЬНАГО

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ",
изданіе съ 44 вып. т-ва А. Гранатъ и К°, быв. т-ва А.

Гарбелъ и
Изданіе обнимаетъ всѣ отрасли знанія и стремится содѣйст

вовать самообразованію и болѣе разностороннему развитію. Въ из
даніи принимаютъ участіе: проф. Д. И. Анучинъ, проф. П. Г. 
Виноградовъ, проф. Ю. С. Гамбаровъ, М. Я. Герценштейнъ, 
прив.-доц. Г. М. Герценштейнъ, В. А. Гольцевъ, В. Н. Гри
горьевъ, пр.-доц. И. Я. Гурляндъ, пр.-доц. А. Г. Гусаковъ, Діо- 
нео, маг. А. И. Каминка, маг. А. К. Кедровъ, проф. В. Ф. Левитскій, 
прив.-доц. И. Л. Лось, проф. И. В. Лучицкій, проф. И. Н. Миклашев
скій, проф. II. Н. Милюковъ, С. А. Муромцевъ, В. А. Мякотинъ, проф* 
И. А. Некрасовъ, проф. В. М. Нечаевъ, В. П. Острогорскій, 
М. Л. Песковскій, проф. Э. Ю. Петри, проф. Э. Л. Раддовъ, М. 
Н. Ремезовъ, прив.-доц. А. Р. Свирщевскій, А. П. Субботинъ, 
проф. А. С. Тауберъ, проф. А. Ф. Фортунатовъ, проф. А. И. 
Чупровъ и др.

Въ вышедшихъ 97 выпускахъ (составляющихъ 6 томовъ і 
11 вып. 7-го тома) помѣщено 65,690 статей и замѣтокъ, 1,360 
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портретовъ п рисунковъ, 19 географическихъ картъ, хромо- и 
олеографіи, таблицы рисунковъ, 2 серіи „Снимковъ съ картинъ 
классическихъ художниковъ".

Все изданіе составитъ 108—115 выпусковъ или 8 томовъ.
Цѣна тому (14 вып.) на обыкновенной бумагѣ 4 р. 20 к., 

на лучш. бум. 5 р. 60 к., тому въ перепл. 4 р. 50 к. и 6 р. 
За пересылку приплачивается 10% цѣны. Съ 1 марта 1895 г. 
цѣна будетъ повышена. Допускается разсрочка па слѣд. усло
віяхъ: при подпискѣ вносится 5 р.; послѣ чего высылаются пер
вые 6 том. съ наложеннымъ платежомъ въ 5 р.; остальныя день
ги выплачиваются трехмѣсячными взносами по 5 р.

Подробные проспекты съ отзывами почати и выдержками изъ 
текста высылаются по требованію безплатно.
Главная контора: Москва, Долгоруковскій пер., 8. Отдѣленія конторы, 
Одесса, Малый пер., д. Гессена; Саратовъ, Мало-Сергіевская ул., 
д. губеря. земской управы; Томскъ, при агентствѣ „Западная 
Сибирь"; Самара, при редакціи „Самарской Газеты"; Таганрогъ 

при редакціи „Таганрогскаго Вѣстника".
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С О Д Е * Ж А Н I Е.
Отдѣлъ оффицкіЛЬНЫЙ: 1) Высочайшій манифестъ.

2) Отъ Полоцкой духовной консисторіи. 3) Отъ Полоцкаго Епар
хіальнаго Училищнаго Сові ?а. 4) Донесеніе епархіальнаго мис
сіонера. 5) Письмо на имя Ею Преосвященства И. П. Сидор- 
скаго.

Отдѣлъ неоффиціальный: 1) Поученіе въ день 
Срѣтенія Господня. 2) Столѣтіе кончины бѣлорусскаго архіепи
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каго отдѣленія была направ.іема къ преуспѣянію внѣшняго и 
внутренняго благоустройства церковныхъ школъ Полоцкаго уѣ:?д'й, 
благодаря искренней преданности дѣлу народнаго образдйанія о. 
предсѣдателя отдѣленія, кандидата богословія', священника Николая 
Околовича и его помощника члена-дѣлопроизводителя г. ДелеЙ- 
тбрскаго, по справедливости заслуживающихъ за свои благотвор
ные труды признательности епархіальнаго начальства.

Въ завѣдываніи церковными школами епархіи. съ уѣздными 
отдѣленіями принимали участіе и слѣдующія лица: а) почетный 
попечитель церковныхъ школъ Городокскаго уѣзда, уѣздный пред
водитель дворянства Ѳедоръ Васильевичъ Бондыревъ, который 
въ отчетномъ году посѣтилъ всѣ церковно-приходскія школы и 
школы грамоты въ уѣздѣ, вникалъ какъ въ учебную, такъ и въ 
экономическую части и дѣлалъ распоряженія на мѣсѣѣ объ исправ
леніи замѣченныхъ недостатковъ: б) Лепельскій уѣздный предво
дитель дворянства Владиміръ Филипповичъ Савицкій, который но 
своему сочувствію къ церковнымъ школамъ посѣщалъ почти всѣ 
очередныя засѣданія Лепельскаго отдѣленія Епархіальнаго Учи
лищнаго. Совѣта, относился съ живымъ . участіемъ къ рѣшенію 
подлежащихъ слушанію вопросовъ, направляя таковое въ пользу 
церковной школы; в) членъ Витебскаго у ѣ'зднаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія Вёзперчій, который своимъ благотворнымъ 
воздѣйствіемъ на крестьянъ не мало способствовалъ внѣшему 
обезпеченію церковно-приходскихъ школъ, находящихся въ его 
участкѣ, такъ что эти школы въ матеріальномъ отношеніи можно 
считать обезпеченными болѣе другихъ школъ въ Витебскомъ уѣз
дѣ; г) членъ Двинскаго уѣзднаго но крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія Александръ Михайловичъ Храповицкій, который распо
ложилъ своимъ вліяніемъ крестьянъ иновѣрцевъ къ отдачѣ"своихъ 
дѣтей въ церковно-приходскія школы, вслѣдствіе чего число уча
щихся въ церковныхъ школахъ Двинскаго уѣзда съ каждымъ 
годомъ увеличивается и самыя школы все болѣе и болѣе лріобрѣ-
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таютъ воспитательное ‘значеніе, становясь симпатичными простому 
народу, ослабивъ фанатизмъ иновѣрцевъ и располагая ихъ къ 
носильнымъ пожертвованіямъ на содержаніе самыхъ школъ.

Вообше справедливость требуетъ сказать, что всѣ члены 
уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій, состоя въ то же 
время и членами уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта, принимали въ той или другой мѣрѣ участіе, какъ въ 
управленіи школъ, такъ и въ заботливости расположить крестьянъ 
своимъ вліяніемъ на нихъ къ пожертвованіямъ матеріальныхъ 
средствъ къ обезпеченію церковныхъ школъ.

б) Законоучители церковно-приходскихъ школъ 
Полоцкой епархіи и ихъ дѣятельность.

Законоучители церковно-приходскихъ школъ въ отчетномъ 
1893—4 учебномъ году состояли мѣстные приходскіе священники. 
Исключенія составляли тѣ немногіе случаи, когда обязанности за
коноучителя исполнялись учителями и псаломщиками, окончившими 
полный курсъ ученія въ духовной семинаріи.

Личный составъ въ семъ іоду былъ слѣдующій'.
1. По г. Витебску и Витебскому уѣзду:

1) Въ образцовой церковно-приходской школѣ при Витеб
ской духовной семинаріи—духовникъ семинаріи священникъ Іоаннъ 
Бобровскій, съ 15 августа 1886 года;

2) въ образцовой при Полоцкомъ женскомъ училищѣ духов
наго вѣдомства—духовникъ училища священникъ Василій Васю- 
товичъ. съ 1889 года;

3) въ Марковской при Витебскомъ Марковомъ Свято-Троиц
комъ монастырѣ—заштатный священникъ Ѳеофилъ Одинцовъ, съ 
начала 1894 года;

4) въ Витебской Ильинской—свящ. Викентій Эрдманъ, съ 
1 іюля 1888 года;
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5) въ Витебской Іоанно-Богословской—свящ. Симеонъ Гнѣ
довскій, съ 1892 г.;

6) въ Храповицкой—свящ. Іоаннъ Овсянкинъ, съ 15 фев
раля 1888 года;

7) въ Ужлятинской—свящ. Адріанъ Хрупкій, съ 17 ноября
1885 года;

8) въ Стайкинской—свяіц. Гавріилъ Ждановъ, съ 1 ноября
1886 года;

9) въ Полтевской—свящ. Николай Поповъ, съ 1 октября 
1893 года;

10) въ Мядилинской—свящ. Константинъ Околовичъ, съ 
13 іюня 1887 года;

11) въ Зароновской—псаломщикъ Викторъ Дмитріевъ, окончі 
курсъ дух. семинаріи, съ 15 октября 1893 г.;

12) въ Жеребычской—свящ. Симеонъ Гнѣдовскій, съ 23 
февраля 1887 г.;

13) въ Яновицкой—свящ. Петръ Гусаревичъ, съ 1880 г.;
14) въ Островской—свящ. Іоаннъ Ольховскій, съ 1889 г.;
15) въ Лемницкой—священникъ Іоаннъ Новскій, съ 1883 г.;
16) въ Замшанской—свящ. Василій Блажевичъ, съ 15 ян

варя 1888 года;
17) въ Кобыльницкой—священникъ Антоній Клодницкій, 

■съ 1890 г.;
18) въ Колышской—священникъ Іосифъ Ліоренцевичъ, съ 

1882 года;
19) въ Любапіковской—свящ. Василій Цитовичъ, съ 8 но

ября 1885 года;
20) въ ІІоддубьевской—свящ. Павелъ Шостакъ, съ 7 ок

тября 1887 г.;
21) въ Пыіпниковской—священникъ Николай Макриновъ, 

съ 1885 г.;
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22) въ Стасевской-  ̂священникъ Андрей Кудрявцевъ, съ
1887 года; '

23) въ Фалковичской—священникъ Владиміръ Альбицкій,. 
съ 1892 года;

24) въ Манудковской—оконч. учит. сем. Павелъ Пуцитъ.
2. По Велижскому уѣзду:

1) Въ ІІлосковской—священникъ Николай Еленевскій, съ
1886 года;

2) въ Городищанскбй—свйіц. Андрей Патинъ, Съ 12 ян
варя 1893 г.;

3) въ Загоскинской-г-священникъ Константинъ Аѳанасьевъ,, 
съ 1887 г.;

4) въ Бобово-Думской- священникъ Корнилій Журавскій,
съ 1887' г.; ,.

5) въ Верховской—свящ. Симеонъ Еленевскій, съ 1 ноября 
1893 года;

6) въ Бѣлавинской—свящ. Петръ Соколовъ, съ 1 января 
1893" года; 1 '

7) въ Городецкой—священникъ Іоаннъ Борисовичъ. съ
1884 года;
' 8) въ Запольской—священникъ Михаилъ ЛёііеіпинсКій, съ
1887 года;

9) въ Агрызковской—Священникъ Леонидъ Киссель, съ
1887 года;

10) въ Пухновской—священникъ Іоаннъ Щербовъ, съ 
1886 года;

11) въ Лѣсохинской—священникъ Михаилъ Володуцкій, съ
1888 года;

12) въ Прихабской-Псвященникъ Сергій Садовскій, съ 
1890 года;

13) -въ Велищанской—- священникъ Арсеній Овсянкинъ, съ
1885 года;
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14) въ Г лазомичской--священникъ Александръ' Черпесскій, 
■съ. 1886 года;

15) въ Казаковской -свящ. Петръ Овсянкинъ.

3. По ГороДокскому уѣзду:
1) Въ Верѣчской—свящ. Антоновскій, съ 1885 г.;
2) въ Войхаиской двухклассной—священникъ Ѳеодоръ Го

вореній;
3) і въ Барсучинской— священникъ Георгій Вышелѣсскій, съ 

1887 года;
4) въ Долгопольской—священникъ Антоній Еленевскій. съ 

1887 года;
5) въ Леховской—священникъ Петръ Троицкій, съ 1887 г.;
6) въ Горковской—священникъ Антоній Мадзалевскій, съ

1887 года.
4» По Двинскому уѣзду:

1) Въ Малиновской —студентъ семинаріи Стефанъ Кузьменко;
2) въ Якубинской—студентъ Вигеб. духов, семинаріи Кон

стантинъ Ширкевичъ, съ 19 августа 1889 г.;
3) въ Граверской -свящ. Митрофанъ Сченсновичъ, съ ок

тября 1893 г.;
4) въ ІПкельтовской—свящ. Василій Наэаревскій. съ 25

октября 1887 г.; ;
5) въ Креславской—свящ. Алексѣй Доновъ, с.ъ Асентябм 

1893 года.
5. По Дриссенскому уѣзду:

1) Въ Воровской—свящ. Андрей Сушкевичъ, съ 15 января
1888 года;

2) въ Лиснянской—свяіц. Авкеентій Латышевскій. съ 24 
января 1883 года;

3) въ ІІридруйской—свящ. Іоаннъ Тихомировъ,, съ января 
1887 года;
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4) въ Росицой—свящ. Петръ Бѣляевъ, сь ноября 1887 г.;
. 5) въ Сгрѣлковской —свяіцевникъ Іоаннъ Шитиковъ, съ 

1892 года;
6) въ Чѵриловской—свящ. Петръ Сокольскій, съ ноября 

1890 года;
7) въ Борковичской—священ. Іоаннъ Довгялло, съ 1888 г.;
8) въ Сволнянской—священникъ Антоній Никоновичъ, съ 

1887 года;
9) въ Слободо-Дисненской—свяш. Василій Богдановичъ, съ 

9 ноября 1893 г.;
10) въ Волынецкой—священникъ Аѳанасій Оглоблинъ, съ

1890 года;
11) въ Новозамшаиской — окончившій курсъ Витеб. дух. се

минаріи Григорій Жуковъ.

6. По Лепельскомѵ уѣзду.

1) Въ Дворецкой—свящ. Константинъ Бѣлявскій, съ 14 
апрѣля 1893 г.;

2) въ Старо-Лепельской—священникъ Константинъ Бѣляв
скій, съ 1889 г.;

3) въ Завечельской—священникъ Лука Тараткевичъ, съ 
1885 года;

4) въ Бѣшенковичской—свящ. Іоаннъ Орловъ, съ 13 фев
раля 1894 г.;

5) въ Вишковичской—священникъ Николай Тараткевичъ, 
съ 1888 г.;

(5) въ Вяжищской—священникъ Василій Олонецкій, съ
1891 года;

7) въ Добрыгорской—священникъ Александріи Данилевичъ, 
съ 1885 года;

8) въ Казановской- священникъ Ѳеодоръ Никоновичъ, съ 
1884 года;
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9) въ Свѣчанской—священникъ Геннадій Шавельскій, съ
1889 года;

10) въ АІартиновской—свяіц. Илья Перлашкевичъ, съ 9 
марта 1886 года;

11) въ Низголовской—священникъ Антоній Шавельскій, съ
1891 года;

12) въ Губинской—свящ. Іосифъ Сченсновичъ, съ 1 фев
раля 1888 года;

13) въ Бѣльской—священникъ Стихій Слйборскій, съ 
1883 года;

14) въ Тіогчанской—священникъ Василій Савицкій, съ
1890 года;

15) въ Паульской—свящ. Александръ Гегель до 5 ноября 
1893 г. съ 25 октября;

16) въ Гущинской—священникъ Іосифъ Овсянкинъ, СЪ
1892 года;

17) въ Кубличской—священникъ Евстафій Лопатинскій, съ 
1887 года;

18) въ Апанасковичской—протоіерей Игнатій Котырло, съ 
1885 года;

19) въ Бедринской -священникъ Петръ Покровскій, съ 
1887 года;

20) въ Солоневичской—священникъ Анатолій Соколовъ, съ 
1887 года;

21) въ Мѣницкой—свящ. Нилъ Глущинскій, съ 1889 г.

7. По Люцинскому уѣзду:
1) Въ Голышевской священникъ Владиміръ Дымианъ, съ 

1889 года.

8. По Невельскому уѣзду:
1) Въ Кл^вниковской—священникъ Димитрій Гальковскій, 

съ 1884 г.;



- 40 —

2) въ Ракитинской—священникъ Стефанъ Квятковскій, съ 
1882 года;

3) въ Краснобережской—священникъ Іоаннъ Квятковскій, 
съ 1885 года;

4) въ Болоздынской—священникъ Александръ Завилейскій, 
съ 1886 года;

5) въ Пуновичской—священникъ Михаилъ Діаконовъ, съ
1887 года;

6) въ ГлабаевсКой—священникъ Василій Барщевскій, съ
1885 года;

7) въ Мошенинской—Священникъ Ѳеодоръ Цытовичъ, съ
1888 года;

8) въ Завережской—Священникъ Михаилъ Соколовъ, съ
1889 года;

9) въ Плисской—священникъ Михаилъ Ширкевйчъ, съ
1893 года;

10) въ Лутнянской—священникъ Тимофей Жарковъ, съ
1894 года;

11) въ Новоховаиской—свящ. Димитрій Зубовскій;
12) въ Туричинской—священникъ Василій Ліоренцевичъ, съ

1889 года;
.13) въ Ловецкой—священникъ Владиміръ Мицкевичъ, съ 

1893 года;
14) въ И есчансцой—священникъ Григорій Яновскій, съ

1890 года;
15) въ Должанской—священникъ Іаковъ Никоновичъ, ^съ 

1893 года;
16) въ Спастырской—священникъ Владиміръ Сорочинскій,

съ 1887 года; ■ ■
17) въ Язио-Пятницкой—священникъ Николай Савицкій, 

съ 1893 года.



9. По г. Полоцку и Полоцкому уѣзду.

1) Въ Полоцкой Покровской—свяіц. Фавстъ Пигулевскій, съ 
1888 года:

2) въ Полоцкой Спасо-Евфросиніевской—свяіц. Іоаннъ 
Смирновъ, съ 1887 года;

3) въ Полоцкой Іоанно-Богословской—свяіц. Евстафій То
машевскій, съ 1893 г.:

4) въ Струнской—священникъ Іоаннъ Богдановичъ, съ 
1884 года;

5) въ Бѣльской—священникъ Іоаннъ Емельяновичъ, съ 
1887 года;

6) въ Екиманской—священникъ Ипполитъ Дейлидовичъ, съ 
1888. года;

7) въ Усвицкой -священникъ Александръ Игнатовичъ, съ
1886 года: ■

8) въ Туржецкой—священникъ Ѳеодоръ Гнѣдовскій, съ
1890 года;

9) въ Сиротинской—священникъ Іоаннъ Гнѣдовскій, съ
1890 года;

10) въ Сосницкой—священникъ Петръ Петровскій, съ 
1882 года;

11) въ Станиславовской—священникъ Александръ Петров
скій, съ 1893 г.;

12) въ Добейской—свящ. Левъ Мацкевичъ, съ 1883 г.;
13) въ Митковичской— священникъ Николай Мацкевичъ, съ

1887 года;
14) въ Оболь-Онуфріевской—священникъ Іоаннъ Викифо- 

ровскій, съ 1888 г.;
15) въ Шатиловской—священникъ Димитрій Никофоровскій, 

съ 1894 г.;
16) въ Улазовичской—священникъ Василій Соколовъ, съ 

1893 года:
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17) въ Межевской—свяіц. Фотій Садовскій, съ 27 февраля 
1894 года;

18) въ Головчицкой—священникъ Савва Мацкевичъ, съ 
1891 года;

19) въ Мураговской—священникъ Іоаннъ Пригоровскій, съ 
1886 года.

10. По г. Рѣжицѣ и Рѣжицкомѵ уѣзду:

1) Въ Рѣжицкой—священникъ Іоаннъ Жиглевичъ, съ 
1889 года;

2) въ Тискадской—оконч. духов, семинарію Михаилъ Кузь
менко, съ 1891 г.;

3) въ Липновскй—священникъ Михаилъ Доминскій, съ 
1888 года;

4) въ ПІтыканской—оконч. духов, семинарію Петръ Жигле
вичъ, съ 1892 г.; ’

5) въ Липушской—окончив. дух. семинарію Игнатій Счен
сновичъ, съ 1887 г.;

6) въ Бабрской—окончив. дух. семинарію Евгеній Лепешин
скій, съ 1893 года;

7) въ Ломовской—номощ. мис. Григорій Власовъ.

11. По г. Себежу и уѣзду:

1) Въ Себежской—свящ. Василій Кудрявцевъ, а съ 20яив. 
оконч. дух. сем. И. Игнатовичъ;

2) въ Дѣдинской—священникъ Іоаннъ Кнышевскій, съ 
1886 года;

3) въ Заситинской—священникъ Іоаннъ Жиглевичъ, съ 
1888 года;

4) въ Лидинской—свящ. В. Серебрениковъ, съ 1892 г.;
5) въ Прихабской—священникъ Александръ Збрадовскій, 

съ 1891 г.;



6) въ Дубровской—священникъ Василій Зеленскій, съ
1892 года;

I) въ Галузинской—священникъ Петръ Квятковскій, съ
1887 года;

8) въ Ливской—свящ. Петръ Мигай, сь 1887 г.;
9) въ Осынской—священникъ Прокопій Цытовичъ, съ

1884 года;
10) въ Малаховской—свящ. Николай Слунскій, ст 1889 г.;
II) въ Старокозловской—священникъ Іоаннъ Габовичъ, съ,

1888 года;
12) въ Колпинской—священникъ Ксенофонтъ Одинцовъ, съ

1885 года;
13) въ Кисельской—священникъ Митрофанъ Блажевичъ, съ

1893 года;
14) въ Греблевской—исал. Николай Короткевичъ, обучавш.. 

въ Полоцкомъ дух. училищѣ, съ 1888 г.;
15) въ Куриловской—священникъ Ѳеофилъ Бржезинскій, 

съ 1890 г.;
16) въ Вербиловской—окончившій Витеб. дух. семинарію 

Стефанъ Бѣлинскій, съ 1893 г.;
17) въ Ясской—священникъ Викторъ Блажевичъ, съ 

1885 года.
Всего обучало закону Божію въ церковно-приходскихъ шко

лахъ Полоцкой епархіи: 1 протоіерей, 1 священникъ съ академи
ческимъ образованіемъ, 123 священника, окончившихъ полный 
курсъ семинарскаго образованія, 5 священниковъ изъ неокончив
шихъ курсъ семинаріи, 10 окончившихъ курсъ семинаріи, но не
принявшихъ еще санъ священника, 1 учившійся въ народномъ 
училищѣ (помощникъ епархіальнаго миссіонера Власіевъ въ Ло- 
мовской церковно-приходской школѣ Рѣжицкаго уѣзда) и 1 пса
ломщикъ изъ духовнаго училища, всего 143 лица.

Всѣ законоучители церковно-приходскихъ школъ состоятъ и 



завѣдуарцлми сими, школами. За весьма немногими искдючеміямя. 
всѣ они, какъ свидѣтельствуетъ епархіальный наблюдатель и 
уѣздныя отдѣленія въ своихъ отчетахъ, относились къ своему 
школьному дѣлу съ ревностнымъ усердіемъ и примѣрнымъ внима
ніемъ. Сами, неопустительно посѣщая уроки закона Божія, они 
вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдили за исправнымъ преподаваніемъ другихъ 
предметовъ въ школѣ и во многихъ школахъ сами преподавали 
дѣтямъ церковное пѣніе. Не ограничиваясь однимъ класснымъ 
ознакомленіемъ дѣтей съ предметами вѣры и церковной обрядности, 
законоучители практически вводили ихъ въ пониманіе истинъ 
нашей вѣры и для того во всѣ воскресные и праздничные дни 
дѣти неопустительно посѣщали церковь, участвовали въ церков
номъ чтеніи и пѣніи на клиросѣ и исполненіи пономарскихъ обя
занностей въ алтарѣ. Кромѣ сего, многіе законоучители немалую 
услугу оказали и тѣмъ, какъ свидѣтельствуетъ Велижское отдѣ
леніе, что во многихъ случаяхъ довольствовали содержаніемъ 
учителей и учительницъ, которые ,получаютъ въ настоящее время 
такое ограниченное вознагражденіе за свой тяжелый трудъ. Вооб
ще нуждо сказать, что преподаваніе закона Божія въ церковно
приходскихъ школахъ, при сравнительно обширной программѣ и 
ежедневныхъ урокахъ,—трудъ немалый; завѣдываніе этими школа
ми, помимо оффиціальныхъ сношеній съ окружными наблюдателями 
и отдѣленіями, доставляли не мало хлопотъ приходскому священ
нику, заставляя его заботиться о матеріальномъ обезпеченіи своей 
школы и о возможно лучшей постановкѣ учебнаго дѣла въ ней. 
Приходскій священникъ является по отношенію къ своей школѣ 
и законоучителемъ, и завѣдующимъ письмоводствомъ по школѣ, и 
блюстителемъ хозяйственной части, и руковолителемъ учебнаго 
дѣла, и иногда даже благотворителемъ, оказывая матеріальную 
помощь, какъ сказано выше, учителю и снабжая нерѣдко школу 
на свои средства письменными принадлежностями для учениковъ: 
не слѣдуетъ упускать при этомъ изъ виду, что дѣятельность за- 



конбуЧит'елей' часто безмездная, и что'-приходскіе свяіііе'нпнкй и 
безъ того обременены свбями болѣе прямыми и многотрудными 
пастырскими обязанностями.

Особенною ревностію и усердіемъ къ школьному дѣлу, по- 
отзыву Полоцкаго епархіальнаго наблюдателя ц уѣздныхъ отдѣ
леній Епарх. Училийщаго. Совѣта, пзъ законоучителей заявили 
себя священники: 1) Іоаннъ Овсянкинъ, Петръ Гусаревичъ, Ви
кентій Ордманъ, Владиміръ Альбпцкій и Николай Поповъ—по 
Витебскому уѣзду; 2) Леонидъ ІІ-ис.сель, Николай Еденевскій, .Ми
хаилъ Лепешинскій, Іоаннъ ІЦербовъ, Михаилъ Вододуцкій и 
свящ. Симеонъ Ширкевичъ—по Велижскому уѣзду; 3) во Двин
скому уѣзду—студентъ, семинаріи Стефанъ Кузьменко, нынѣ умер,- 
шій, и Константинъ Ширкевичъ (ввѣренныя имъ школы поль
зуются совершеннымъ довѣріемъ со стрроны иновѣрцевъ и, рас
кольниковъ, которые отдаютъ теперь своихъ дѣтей въ церковно
приходскія школы безъ всякаго опасенія: такъ, напримѣръ, у 
учителя Кузьменко въ Малиновской школѣ обучался и окончилъ 
курсъ ученія даже сынъ мѣстнаго раскольническаго наставника, а 
у ПІиркевича въ /[кубинской школѣ обучается дочь органиста 
Вышковскаго католическаго костела и дѣти другихъ католиче
скихъ и раскольническихъ семействъ, извѣстныхъ въ прежнее 
время своимъ фанатизмомъ и упорствомъ); 4) по Дриссенскому 
уѣзду священники: Петръ Бѣляевъ, который кромѣ закона въ 
двухъ классахъ преподавалъ и пѣніе, Іоаннъ Довгялло, ревностно 
слѣдившій за обученіемъ дѣтей въ школахъ грамоты и заботив
шійся объ открытіи ихъ въ большемъ числѣ; Василій Богдано- 
вЦчъ“—-Лоего сТарапіямп гі заботами при' пособіи Училищнаго 
'Совѣта въ 500 руб. устроено новое зданіе для школы-церкви, 
стоимостію вѣ 1200 р., 5)'ііб Лепельскому уѣзду священникѣ: 
Ѳеодоръ Никоновичъ, съ примѣрнымъ усердіемъ исполнявшій 
обязанности наблюдателя школъ ' 2-го Лепельскагб округа, Іо
сифъ Овсянкинъ) протоіерей Котырло и священникъ- Стихій
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Слиборскій; 6) по Невельскому уѣзду священники: Димитрій 
Гальковскій—много потрудившійся при устройствѣ двухклас
сной въ селѣ Клевникахъ школы, Василій Ліоренцевичъ, 
расположившій прихожанъ къ пожертвованію 401 руб. на пре
образованіе одноклассной Туричинской школы въ двухклассную и 
Іаковъ Никоновичъ, также расположившій крестьянъ дать отъ 
себя, въ дополненіе къ страховой преміи (247 р.), 253 руб. на 
возведеніе новаго школьнаго дома въ селѣ Долгомъ, Невельскаго 
уѣзда; 7) по Полоцкому уѣзду—священники: Фавстъ ІІигулевскій, 
Евстафій Томашевскій, Ипполитъ Дейлидовичъ, Ѳеодоръ Гнѣдов
скій, Іоаннъ Емельяновичъ, Петръ Петровскій—онъ же благо
чинный и наблюдатель, аккуратный и ревностный, Іоаннъ Гнѣ
довскій—много потрудившійся по постройкѣ новаго прекраснаго 
зданія для двухклассной школы въ м. Сиротинѣ, и свящ. Але
ксандръ Петровскій. Отдѣленія: Городокское, Люцинское, Рѣ- 
жицкое и Себежское въ своихъ отчетахъ обо всѣхъ законоучите
ляхъ отзываются, какъ о лицахъ ревностныхъ и усердныхъ, вполнѣ 
соотвѣтствующихъ своему назначенію.

Печальнымъ исключеніемъ изъ среды законоучителей, говоритъ 
Полоцкое отдѣленіе, является только законоучитель Головчицкой 
церковно-приходской школы свящ, Савва Мацкевичъ, который, 
по отзыву наблюдателя 3-го Полоцкаго округа, въ отчетномъ 
году „весьма рѣдко посѣщалъ свою школу и не являлся въ школу 
даже тогда, когда наблюдатель посѣщалъ ее для ревизіи". 
Мацкевичу своевременно сдѣлано замѣчаніе Епарх. Училищнымъ 
Совѣтомъ.
в) Учители церковно-приходскихъ школъ. Ихъ 
образовательный цензъ, продолжительность учеб
ной дѣятельности и отношеніе къ школьному 

дѣлу.
Учителями и учительницами церковно-приходскихъ школъ 

Полоцкой епархіи въ отчетномъ 1893—4 учебномъ году состояли:
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а) лица, непринадлежащія къ составу членовъ причта:
1. По г. Витебску и Витебскому уѣзду:

1) Въ образцовой церковно-приходской школѣ при Витеб
ской духовной семинаріи—Петръ Никитинъ, съ 15 августа 1886 
года; Никитинъ окончилъ полный курсъ ученія въ Полоцкой 
учительской семинаріи и, до поступленія къ настоящему мѣсту 
служенія, въ теченіе 9 лѣтъ проходилъ должность учителя въ 
министерскихъ народныхъ училищахъ;

2) въ образцовой при Полоцкомъ женскомъ училищѣ духов
наго вѣдомства—Софія Кравцева, окончившая педагогическіе кур
сы при женской гимназіи въ С.-Петербургѣ, съ 1889 г.;

3) въ Витебской Ильинской—дочь священника Анна Эрд
манъ, выбывшая изъ IV кл. Витебской женской гимназіи, состоитъ 
и. д. учительницы съ іюля мѣсяца 1888 г.;

4) въ Витебской Іоанно-Богословской—дочь псаломщика Ев
генія Корейшо, выбывшая изъ IV кл. Витебской женск. гимназіи, 
съ 4 іюля 1890 г.;

5) въ Манулковской—Павелъ Пукитъ, съ 1893 г., окон
чилъ курсъ въ Прибалтійской учительской семинаріи;

6) въ Храповичской двухклассной—во 2-мъ кл. Владиміръ 
ІЦербинскій, съ 1893 г., окончилъ Витебскую духовную семи
нарію;

7) ,въ Ужлятинской—Александра Хруцкая, съ 17 декабря 
1890 г., оконч. Полоцкое женское дух. училище;

8) въ Стайкинской—Елена Жданова, съ 1887 г., окончила 
Витебскую женскую гимназію.

9) въ ІІолтевской—Любовь Рылло, съ 1891 г., окончила 
Полоцкое епарх. духов, училище;

10) въ Жеребычской—Пелагея Купалова, съ 20 февраля 
1887 г., оконч. Полоцкое Спасо-Евфросиніевское училище;

11) въ Зароновской—Марія Романова, съ 9 янв. 1894 г., 
окончила Полоцкое Спасо-Евфросиніевское училище;



12) въ Яновйчской-^-Александра Гусарёвичъ, съ 1893 г., 
окончившая Полоцкое епархіальное дух&вное училище по 1-му 
разряду.,

. 1,3) въ Островской—Михаилъ Ракитскій, съ правомъ учи
теля, съ . 1889 г.;

14) въ ДемницкрйттуИвцнъ Гражаевъ, окончившій народное 
училище;

15) въ Замшанской—Пелагея Кочановская, съ 1891 г.,
окончившая Полоцкое Спасо - Евфросиніевское училище безъ 
нравъ; :, г .... ,,

16) въ Колышской—Лидія Пашинъ, съ 1893 г,, окончила 
Полоцкое епарх. духов, училище;

17) въ Любашковской—Екатерина Цитовитъ, съ 1885 г., 
окончила Полоцк. епарх. духов, училище;

18) въ Поддубьевской—Александра Квятковская, съ 1888 г., 
окончившая Полоцк. епарх. дух. училище:

19) въ Пышниковской—-Наталія Никифоровская, съ 1893 г., 
оконч. Полоцк. епарх. дух. училище;

20) въ .Стасещкой—-Софія Сементовская, съ 1893 г.,, окон
чившая Полоцк. Сиасо-Евфросиніевское училище.

2. По Велижскому уѣзду:

1) Въ Плосковской—Екатерина Щербова, имѣющая свидѣ
тельство на право домашней учительницы, съ 1886 г;

2) въ РороДищёнской — Ольга Лецкая, съ 1891 г., окон
чившая Полоц. Сиасо-Евфросиніевское училище;*

3) въ Загобкинской Олимпіада Волбдуцкая, съ 1891 г., 
окончившая Полоцк. Сиасо-Евфросиніевское училище;
' 4) въ Бобово-Лукской— Ольга Соколова, съ 1891 г., окон
чившая Полоцк. Сиасо-Евфросиніевское училище;

5) въ Верховской—Анна Садовская, съ 1890 г., окончив
шая—то же училище;


