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16 августа 1902 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.
Высочайшая воля относительно прославленія іеросхпмо- 

наха Серафима Саровскаго.

Въ православномъ русскомъ народѣ съ глубокимъ благоговѣніемъ чтится 
память скопчавшагося 2 января 1833 г. подвижника Саровской пустыни 
’ерѵм. Серафима. Къ мѣсту иноческихъ подвиговъ его и вѣчнаго упокоенія 
непрестанно во множествѣ стекаются изъ разныхъ мѣстъ Россіи богомольцы, 
прося предстательства и молитвъ его предъ Господомъ и, по вѣрѣ своей, 
получая или исцѣленіе отъ болѣзней, или чудесную помощь въ нуждахъ 
житейскихъ. Болѣе ста случаевъ благодатной помощи по молитвамъ старца 
Серафима внесено уже, по бывшимъ съ 1895 г. предписаніямъ Св. Синода, 
въ особыя, ведущіяся при Саровской обители, записи. Вѣру народную въ свя
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тость старца Серафима и его предстательство предъ Богомъ за притекаю
щихъ къ нему съ молитвою раздѣляетъ и Вѣнценосный Вождь русскаго на
рода Благочестивѣйшій Государь Императоръ Николай Александровичъ. 
Нынѣ, въ день рожденія старца Серафима 19 іюля, Его Величеству благо
угодно было воспомянуть и молитвенные подвиги почившаго, и всенародное 
къ памяти его усердіе, и выразить желаніе, дабы доведено было до конца 
начатое уже въ Св. Синодѣ дѣло о прославленіи благоговѣйнаго старца. 
Св. Синодъ призналъ пынѣ благовременнымъ приступить къ потребнымъ для 
сего распоряженіямъ, каковыя употреблялись прежде сего въ подобныхъ 
случаяхъ.

(„Церк. Вѣд.“ № 30).

Распоряженія епархіальнаго начальства.

1. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 1 августа сего года, за № 2383, 
псаломщикъ Россонской церкви Михаилъ Сивицкій назначенъ на священни
ческое мѣсто въ м. Рыбинишки, Двинскаго уѣзда

2. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 2 августа с. г., за Лг 2389, 
псаломщическій сынъ Ѳеодоръ Дроздецкій назначенъ исправляющимъ долж
ность псаломщика въ с. Туровль, Полоцкаго уѣзда, впредь до усмотрѣнія.

3. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 2 авгуса с. г. за № 2391, 
псаломщикъ Витебской Христо-Рождественской церкви Иванъ Волковъ уво
ленъ отъ должности.

4. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 2 августа с. г., за № 2402, 
священническій сынъ Николай Пороменскій назначенъ псаломщикомъ въ с. 
Россонъ, Полоцкаго уѣзда.

5. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 6 августа с. г., за № 2439, 
состоящій на вакансіи діакона при Лепельскомъ соборѣ священникъ Констан
тинъ Конецкій уволенъ за штатъ и на означенную вакансію назначенъ со
стоящій при Лепельскомъ же соборѣ на псаломщической вакансіи діаконъ 
Іоаннъ Піотровичъ.

6. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 11 августа с. г., за .№ 2505, 
на вакантную должность псаломщика при Витебской градской Христо-Рож
дественской церкви назначенъ Андрей Слонимскій.

7. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 11 августа с. г., за № 2506, 
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окончившій 4 класса Витебской дух. семинарій Емельянъ Яскѳвичъ назна
ченъ псаломщикомъ къ Депельскому градскому собору.

Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи.

О пожертвованіяхъ въ Свѣчанскую и Леховскую церкви.
Полоцкая духовная консисторія сообщаетъ, что въ Свѣчанскую церковь, 

2-го Лепельскаго благочинническаго округа, по старанію священника той 
церкви Геннадія Шавельскаго, поступили слѣдующія пожертвованія: 1) куплена 
на пожертвованныя протоіереемъ I. Сергѣевымъ денегъ бархатная шитая зо
лотомъ плащаница, цѣною въ 100 руб., и 2) пріобрѣтена прихожанами той 
церкви, крестьянами деревни Заполья, икона святителя и чудотворца Ѳеодосія 
Черниговскаго, цѣною въ 67 руб., и кіотъ къ ней въ 160 руб.

Въ Леховскую церковь, 2-го Городокскаго благочинническаго округа, 
сдѣланы слѣдующія пожертвованія: 1) леховскою прихожанкою дѣвицею Па
раскевою Жданковою—два полныхъ облаченія для священника шелковыхъ, 
одно оранжеваго цвѣта, а другое голубого цвѣта, стоимостію въ 60 руб., 
сосудъ для благословенія хлѣбовъ бѣлой мѣди посеребряный, стоимостію въ 
13 руб., 2) преподавателемъ Могилевской дух. семинаріи Михаиломъ Троиц
кимъ—дароносица серебряная позолоченная, стоимостію 17 руб., и 3) усер
діемъ причта и прихожанъ той церкви—металлическія хоругви, стоимостію 
100 руб., молебный крестъ серебряный позолоченный, стоимостію 7 руб. и 
кадило бѣлой мѣди посеребренное, стоимостію 3 руб.

О смерти просфорни.

Штатная просфорня Колышской, Витебскаго уѣзда, церкви, Матре
на Романова Сивицкая 27 іюня сего года умерла.

Отъ правленія Витебской духовной семинаріи.

Съ 16-го августа 1902—1903 учебнаго года открывается въ семинаріи 
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вакансія надзирателя за воспитанниками съ жалованьемъ ЗОО руб. въ годъ 
при готовой квартирѣ и столѣ.

Желающіе занять означенную вакантную должность приглашаются по
дать прошеніе на имя о. ректора семинаріи до 1-го сентября.

АКТЪ
о состояніи свѣчного завода Полоцкой епархіи за первое полугодіе 

1902 года.

1902 года, іюля 1 дня. Члены правленія епархіальнаго свѣчного за
вода, совмѣстно съ членами ревизіоннаго' комитета, провѣривъ заводскую 
наличность и записей по книгамъ завода, нашли слѣдующее:

1. Къ 1 іюля сего года имѣлось въ кладовой свѣчей:
Пуд.

Цѣна га пудъ. На сумму.
Фун. Руб. Коп. Руб. Коп.

а) бѣлаго чистаго воска золоченыхъ . 20 233Д 34 — 700 18
б) 9 9 9 незолоченыхъ 202 874 32 — 6470 60
в) желтаго воска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47з 30 — 873 37

Итого свѣчей въ кладовой 251 Збу2 — — 8044 15
2. Свѣчей въ епархіальной свѣч

ной лавкѣ:
а) бѣлаго воска золоченыхъ .... 4 31 34 — 162 35
б) 9 „ незолочеяыхъ . . . 2 12 32 - 73 60
в) желтаго воска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3574 30 - 26 25

Итого свѣчей въ лавкѣ . 7 3874 — — 262 20
3. Въ кладовой оказалось воска

и то же показано по книгамъ:
а) желтаго мѣстнаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3874 разы. цѣн. 145 92
б) 9 „Бенгуэлла" № 1 ... 523 4 26 75 13992 91
в) 9 „Бенгуэлла*  № 2 . . . 1 13 26 60 35 25
Г) бѣлаго Люнебургскаго воска . . . 18 113/4 28 20 515 89
д) бѣлаго воска „Беигуэлла" . . . 216 2672 26 75 5795 73
е) бѣлаго воска изъ перетопленныхъ

1огарковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 2 20 7972 313
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огарковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ю’/в 19 98 265 —
ж) желтаго воска изъ перетопленныхъ

Итого воска .... 793
4. Въ воскобѣлильнѣ на крова-

26 21061 71

тяхъ воска „Бевгуэлла“ ...... 379 277г — 10155 46
5. Разнаго матеріала въ кладовой:

а) свѣчныхъ огарковъ: желтаго воска 2 57'2 )
бѣлаго воска . 25 3772 ) разн. ц. 535 32

б) фитильной бумаги •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 39 18 50 221 54
в) вязки (бѣли). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 293/і 18 — 31 38
г) оберточной бумаги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 стопа 1 20 1 20
д) сусальнаго золота. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 70 книжекъ — 85 59 50
е) рогожъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 штукъ — 18 48 60

Итого матеріаловъ на — — — — 897 54
6. Матеріаловъ въ мастерской:

а) бѣлаго Люнебургскаго воска . . . 1 2172 28 20 43 36
б) бѣлаго воска „Венгуэлла® . . . 8 1172 26 75 221 69
в) фитильной бумаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2472 18 50 29 83
г) вязки (бѣли) ......... — 6 18 за пуд. 2 70
д) сусальнаго золота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 книжекъ — 85 4 25

Итого матеріаловъ на — — — — 304 23
7. Деньгами состоитъ:

а) но книжкѣ сберегательной кассы за № 20619 . . 1 р. 49 к.
б) по книжкѣ сбѳрегатебьной кассы за № 11796 . . • • 775 , 78 »
В) по книжкѣ безсрочныхъ вкладовъ за № 1952 . • 2 „ 26
г) на рукахъ у казначея. . . . . . . . . . . . . . 336 , 92 V

Итого деньгами . . 1116 р. 45 к.
8. Въ долгу «а благочиніями и складами за выслан-

аыя свѣчи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17565 , 2Р/21 я
и за свѣчи, отпущенныя церквамъ изъ конторы завода 452 . 48

Итого въ долгу . . 18017 р. 697а к.
Долгъ этотъ числится за слѣдующими благочиніями, складами и церквами: 

1 Велижскаго округа—1177 р., 2 Велижскаго—724 р. 50 к., 3 Велиж- 
скаго—100 р., 1 Городокскаго —704 р. 50 к., 2 Городокскаго—726 р.
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50 е., 1 Дриссенскаго округа—1153 р. 70 к., 2 Дриссенскаго—503 р. 
12 к., 1 Лепельскаго—373 р. 64 к., 2 Лепельскаго—886 р., 3-го—502 р. 
63 е. и 4-го—230 р. 1272 к., 1 Невельскаго—578 р., 2-го—324 р. 75 к., 
3-го—482 р. 10 к. и 4-го—417 р., 1 Полоцкаго—492 р., 2-го—461 р. 
60 к. и 3-го—504 р. 63 к., Рѣжицкаго—292 р. 75 к., 1 Себежскаго— 
769 р. 63 к., 2-го—544 р. и 3-го—476 р., за складами: при Двинскомъ 
соборѣ—776 р., при Невельскомъ соборѣ—180 р., при Вѳлижскомъ—132 р., 
при Усватской церкви—380 р., при Крестовской ц.—397 р. 69 к., при 
Кдіовникской церкви—317 р. 63 е., при Полоцкомъ соборѣ—122 р. 36 к., 
при Себежскомъ соборѣ—88 р. 50 е., при Лепельскомъ—327 р., при Ушач- 
ской церкви—112 р. 70 к. и при Каминской ц.—320 р.; за соборами: Го- 
родокскимъ—128 р., Полоцкимъ—160 р. 25 к., Невельскимъ—850 р. и 
Себежскимъ—416 р. 75 к., за Себежскимъ римско-катол. костеломъ—47 р. 
16 к., за монастырями: Полоцкимъ Спасо-Евфросиніевскимъ—161 руб. и 
Тадулинскимъ—224 р.; за церквами: Свѣчанской—4 р. 43 к., Витебской 
Петро-Павловской—116 р. 58 к., Витебской Іоанно-Богословской—64 р.
23 к., тюремной—21 р., Витебской Заручевско-Воскресенской—75 к., Стасев- 
ской—53 р. 19 е., Липинишской—3 р. 67 к., Гультяевской—29 р. 68 к., 
Жѳробычской—42 р. 75 к., Храповичской—2 р., Витеб. Успенской едино
вѣрческой ц.—8 р. 45 к., Витеб. Благовѣщенской единое.—8 р., Полоц
кой Ов.-Духовской ѳдиновѣр.—3 р., Бескатовской—6 р., Фалковичской— 
16 р. 75 к., Пышниковской—4 р., Кабищенской—22 р., Ливской—16 р., 
Вяжищской—21 р. 50 к. и Улльской ц.—8 р. 50 к., а всего—18.017 р. 
697а коп.

Вса наличность свѣчного завода (въ деньгахъ, свѣчахъ, воскѣ и др. 
матеріалахъ и на долгу) къ 1 іюля сего года оцѣнивается въ 59.859 руб. 
437» коп.

9, Къ 1 іюля сего года свѣчной заводъ долженъ: а) Полоцкому епар
хіальному попечительству—2000 руб., б) Люнебургской воскобѣлильнѣ за 
воскъ—11.000 руб. Итого заводъ долженъ—13.000 руб.

При исключеніи этого долга—13.000 р. изъ наличности 59.859 руб. 
437а к. получится (59.859 р. 437г к.—13.000 р.)=46.859 р. 437« в< 
чистая прибыль завода за время его существованія (съ 1 іюля 1896 года), 
а вычитая изъ сей суммы (46.859 р. 437э к.) прибыль завода, бывшую къ 
1 января с^го 1902 года—42.697 р. 1972 к. получимъ чистой прибыли 
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за первое полугодіе егос года (46.859 р. 43*/2  к—42.697 р. ІЭѴз в.)= 
4162 р. 24 к.

Постановили: Объ оказавшемся составить настоящій актъ и таковой 
представить на благоусмотрѣніе и распоряженіе Его Преосвященства.

Подлинный подписали:
Предсѣдатель правленія протоіерей Димитрій Акимовъ.
Члены: Священникъ Павелъ Галъковскій.

Священникъ Константинъ Бышелѣсскій.
Члены ревизіоннаго комитета:

Священникъ Симеонъ Гнѣдовскій.
Священникъ Стефанъ Гнѣдовскій.'
Священникъ Фантмнъ Капусцинскій.

ОТЧЕТЪ
Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта

о состояніи школъ Полоцкой епархіи за 1901-й гражданскій годъ.

(Продолженіе. Си. О 13-14 „Пол. Епарх. Вѣд.“ 1902 г.).

VI.
Мѣры къ улучшенію состава учительствующихъ въ церковныхъ шко
лахъ. Улучшеніе матеріальнаго положенія учащихъ. Общества взаимо
помощи учащимъ. Эмеритальныя вспомогательныя кассы. Выдача по
собій на лѣченіе и др. виды помощи учащимъ. Устройство курсовъ 
для учителей церковныхъ школъ; число слушателей; расходы по устрой

ству курсовъ.
Составъ учительствующихъ въ церковныхъ школахъ, по своему образо

вательному цензу и по степени педагогической подготовки и опытности, былъ 
не одинаковъ. Между ними, особенно между учащими въ школахъ грамоты, 
было немало лицъ, не окончившихъ не только среднихъ учебныхъ заведеній, 
но даже второклассныхъ и двухклассныхъ школъ и не имѣющихъ свидѣ
тельствъ на званіе учителя. Впрочемъ многіе изъ этихъ послѣднихъ учите
лей, благодаря опыту и усердію, оказывались удовлетворительными труже
никами въ церковной школѣ, особенно подъ руководствомъ оо. завѣдываю- 
Щихъ. При всемъ томъ въ числѣ мѣръ, кои принимаемы были Епархіальнымъ 



— 674 —

Училищнымъ Совѣтомъ и его уѣздными отдѣленіями въ отчетномъ, какъ и 
въ предыдущіе годы, къ улучшенію состава учащихъ въ церковныхъ шко
лахъ можно указать слѣдующія:

1) При назначеніи на учительскія мѣста оказывалось предпочтеніе 
окончившимъ курсъ духовной семинаріи и епархіальныхъ женскихъ училищъ, 
такъ какъ при этихъ учебныхъ заведеніяхъ существуютъ особыя образцовыя 
церковно-приходскія школы для практическихъ запятій воспитанниковъ се
минаріи и воспитанницъ сихъ училищъ, гдѣ они достаточно бываютъ озна
комлены съ программами учебныхъ предметовъ церковныхъ школъ и пріемами 
обученія и потому вступаютъ въ школы уже съ достаточнымъ запасомъ нуж
ныхъ имъ свѣдѣній. Благодаря сему, составъ учащихъ въ церковно-приход
скихъ школахъ Полоцкой епархіи въ большинствѣ должно Признать вполнѣ 
удовлетворительнымъ. Такъ, въ 4 второклассныхъ школахъ обучаютъ: 8 лицъ 
окончившихъ курсъ дух. семинаріи, 1 —учительской семинарій, 1—Полоцкаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомствами 1 учительница, хотя и не окон
чившая курса средняго учебнаго заведенія, но имѣющая право на званіе 
учительницы и долголѣтней практикой пріобрѣвшая достаточно опытности 
для вполнѣ успѣшнаго выполненія учительскихъ обязанностей. Въ 11 двух
классныхъ: 11—окончившихъ курсъ духовной семинаріи и 12—епархіаль
наго женскаго училища, въ 192 одноклассныхъ: 15—окончившихъ курсъ 
дух. семинаріи, 3—учительской семинаріи, 5—церковно-учительскихъ школъ, 
138—епархіальныхъ женскихъ училищъ, 9—среднихъ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеній и только 33—изъ неокончившихъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
но съ правами на учительское званіе, за исключеніемъ 5 учительницъ, ко
торыя хотя и не имѣютъ правъ на званіе учительницъ, но обучаютъ въ 
школахъ болѣе 10 лѣтъ и извѣстны Училищному Совѣту своею опытностью; 
наконецъ, въ 4-хъ образцовыхъ, школахъ, въ которыхъ воспитанники семи
наріи и воспитанницы духовныхъ училищъ практически знакомятся со школь
нымъ обученіемъ подъ руководствомъ особыхъ наблюдателей (изъ нихъ 
3 лица съ академическимъ образованіемъ и 1—съ семинарскимъ), 1 учи
тель изъ учительской семинаріи, 2—епархіальныхъ женскихъ училищъ 
1—свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній и 2—изъ начальныхъ школъ— 
одна обучаетъ въ рукодѣльномъ классѣ шитью и кройкѣ и одна состоит, 
помощницей учительницы.

Что же касается учащихъ въ школахъ грамоты, то составъ ихъ во
обще нельзя признать вполнѣ удовлетворительнымъ. Изъ 605 учащихъ въ 
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школахъ грамоты только 1 учитель а 21 учительница показаны уѣздными 
отдѣленіями изъ окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, 66 —изъ 
окончившихъ второклассныя школы, 32—двухклассныя цер.-нрих. школы и 
42—изъ неокончившихъ среднихъ учебныхъ заведеній, всѣ же остальные 
443 учителя школъ грамоты сами обучались только въ низшихъ начальныхъ 
училищахъ.

2) Для того, чтобы восполнить недостатокъ педагогической подготовки 
въ учителяхъ школъ грлмоты и дать возможность малоподготовленнымъ и 
малоопытнымъ изъ нихъ пріобрѣсти необходимыя познанія и педагогическій 
опытъ, Полоцкимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ на 3000 руб., от
пущенные Училищнымъ Совѣтомъ ири Святѣйшемъ Синодѣ, были устроены 
въ отчетномъ году краткосрочные педагогическіе курсы въ 6-ти пунктахъ 
Полоцкой епархіи для 196 учителей и учительницъ школъ грамоты, въ 
промежутокъ времени, между 16-го августа и 1-го октября 1901 года. 
Курсы эти были устроены въ слѣдующихъ мѣстахъ: а) въ Витебскомъ уѣздѣ 
—при Храповичской и Яповичской второклассныхъ школахъ на 60 курси
стовъ; б) въ Городокскомъ—ири Стайкинской одноклассной цѳр.-пр. школы 
на 32 курсиста; в) въ Лепельскомъ—при Казановской двухклассной школѣ 
на 40 курсистовъ; г) въ Невельскомъ—при Песчанской одноклассной школѣ 
на 34 курсиста, и д) въ Полоцкомъ уѣздѣ—при Оболь-Онуфріевской вто
роклассной школѣ па 30 курсистовъ. По отзывамъ уѣздныхъ отдѣленій, 
краткосрочные педагогическіе курсы много способствуютъ улучшенію препода
ванія въ школахъ; благодаря этимъ курсамъ,—говоритъ Полоцкое отдѣленіе 
въ своихъ отчетныхъ свѣдѣніяхъ,—„за послѣдніе три года составъ учащихъ 
въ школахъ грамоты Полоцкаго уѣзда значительно улучшился. Курсовыя 
занятія обновляютъ и расширяютъ познанія учителей п' даютъ имъ основы 
для правильнаго и разумнаго веденія школьнаго дѣла*.

3) Чтобы удержать болѣе способныхъ учителей на мѣстахъ въ церков
ныхъ школахъ, заботы Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, главнымъ обра
зомъ, были направлены къ тому, чтобы улучшить ихъ матеріальное положе
ніе и дать возможность оставаться на этой службѣ, а не бѣжать отъ нея 
въ другія вѣдомства, гдѣ трудъ болѣе щедро оплачивается. Въ этихъ видахъ, 
благодаря значительно увеличеннымъ отпускамъ денежныхъ суммъ изъ Учи
лищнаго Совѣта при Св. Синодѣ на содержаніе церковныхъ школъ Полоц
кой епархіи, въ настоящее время увеличено и жалованье учащимъ, а именно: 
въ одноклассныхъ школахъ до 240 руб. въ годъ и въ двухклассныхъ—до 
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ЗОО руб. Учителя же школъ грамоты, за исключеніемъ окончившихъ второ
классныя школы, коимъ выдается по распоряженію Училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ по 120 руб., остаются необезпеченными. Такъ, въ отчетномъ 
году 442 изъ нихъ получили вознагражденія отъ 20 до 50 руб., что и 
служитъ причиною невполнѣ удовлетворительнаго ихъ состава.

4) Поощреніе за продолжительную и усердную службу почетными на
градами, а за небрежное отношеніе къ своему дѣлу внушеніи со стороны 
епархіальнаго и уѣздныхъ наблюдателей и увольненіи отъ должности. Впро
чемъ, послѣдняя крайняя мѣра—увольненіе отъ должности—была примѣнима 
лишь только къ нѣкоторымъ учителямъ школъ грамоты.

Обществъ взаимопомощи, эмеритальныхъ и вспомогательныхъ для 
учащихъ въ церковныхъ школахъ Полоцкой епархіи но имѣется. Въ несчаст
ныхъ же случаяхъ Епархіальный Училищный Совѣтъ и въ отчетномъ году 
не оставлялъ безпомощныхъ учащихъ. Такъ имъ было выдано: въ пособіе 
на лѣченіе учительницѣ Колышской цер.-пр. школы Евгеніи Бѣлицкой 40 р. 
и ей же на покрытіе пожарныхъ убытковъ 20 руб.; учителю Любашковской 
школы Николаю Геридовичу—25 руб., учительницѣ Волынѳцкой цер.-прих. 
школы на лѣченіе—40 руб., учительницѣ Освейской школы грамоты Еленѣ 
Златковской въ пособіе—10 р., учительницамъ цер.-пр. школъ, Лепельскаго 
уѣзда, Завечельской—Сченсновичъ, Гущинской—Никифоровичъ и Орѣхов
ской—Евдокіи Вальковой на лѣченіе 140 руб., учительницамъ цер.-прих. 
школъ Полоцкаго уѣзда: Улазовичской—Варварѣ Высоцкой, Усвицкой— 
Еликанидѣ Бѳзродниной и Сосницкой—Татьянѣ Будниковой на лѣченіе 
190 руб., учителямъ цер.-прих. школъ Рѣжицкаго уѣзда: Рѣжицкой—Ни
колаю Доминскому выдано въ пособіе 55 руб. и Гурилишской—Константину 
Орлову—20 руб. и учительницѣ Дубровской, Себежскаго уѣзда, цер.-прих. 
школы—Олимпіадѣ Ковганкиной, пострадавшей отъ пожара, выдано въ по
собіе 50 рублей.

VII.
Мѣры къ обезпеченію учащихся въ церковныхъ школахъ (снабженіе 
учащихся горячею пищею, одеждою). Общества вспомоществованія уча

щимся, Общежитія. Ночлежные пріюты,
Устройство общежитій для учениковъ при церковныхъ школахъ Полоц

кой епархіи и обезпеченіе учащихся пищею имѣетъ весьма важное значеніе 
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при разбросанности въ приходѣ деревень, иногда на очень значительное раз
стояніе, а потому и служитъ предметомъ особой заботливости какъ уѣздныхъ 
отдѣленій, такъ и, въ особенности, завѣдывающихъ школами. Благодаря 
этой заботливости, въ отчетномъ году было 161 школа съ общежитіями для 
учащихся и 154 школы съ ночлежными пріютами, хотя ни одна изъ сель
скихъ школъ въ морозные и ненастные дни не отказывала приходящимъ 
ученикамъ изъ дальнихъ деревень въ ночлежномъ пріютѣ. Въ школьныхъ 
общежитіяхъ въ отчетномъ году проживало 5531 дѣтей обоего пола, поль
зуясь, кромѣ помѣщенія, тѣмъ или инымъ способомъ, и горячею пищею. 
Способы содержанія дѣтей въ общежитіяхъ были, какъ и въ предыдущіе 
годы, различны, а именно, дѣти или содержались на общественный счѳтъ, 
или на счетъ своихъ родителей. Въ первомъ случаѣ крестьяне отпускали 
изъ общественныхъ магазиновъ хлѣбъ, а изъ мірскихъ суммъ деньги на при
варокъ, избирали довѣренное лицо, которое, подъ наблюденіемъ священника, 
завѣдующаго школою, и распоряжался хозяйственною частью: нанималъ ку
харку, заботился объ отопленіи и освѣщеніи школы, закупалъ и ежедневно 
выдавалъ продукты для стола учениковъ; во второмъ—родители учениковъ 
сами нанимали прислугу и давали своимъ дѣтямъ нужные продукты, кухарка 
же, по желанію родителей, готовила или общій столъ для всѣхъ учениковъ, 
или дѣлила дѣтей на группы по деревнямъ, родству и проч. и готовила для 
каждой группы отдѣльно. Одеждою дѣти снабжаются во всѣхъ церковныхъ 
школахъ епархіи родителями, только въ Войханской двухклассной школѣ, 
Городокскаго уѣзда, 4 ученика, содержащіеся на стипендіи Имени Импера
тора Александра II, на °/о% съ капитала въ 6368 р., собраннаго крестья
нами Витебской губерніи въ память Царя-Освободителя и переданнаго въ 
Епархіальный Училищный Совѣтъ на означенныя стипендіи, получаютъ верх
нюю одежду и обувь. На полное содержаніе каждаго стипендіата отпускается 
по 50 руб. въ учебный годъ. Стипендіаты баллотируются Городокскимъ отдѣ
леніемъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ сентябрѣ мѣсяцѣ каждаго 
года, изъ числа крестьянъ Витебской губерніи, изъявившихъ чрезъ волостныя 
правленія желаніе воспользоваться этими стипендіями. Обществъ вспомоще
ствованія учащимся, за исключеніемъ Невельскаго—снабжавшаго половину 
учащихся дѣтей въ Невельской мужской и женской цѳр.-пріходск. школъ 
платьемъ и обувью, въ епархіи не было.
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ѴШ.
Вліяніе церковной школы на мѣстное населеніе. Замѣчательные факты. 
Отношеніе къ церковнымъ школамъ: а) крестьянскаго населенія, б) дру
гихъ сословій, и в) администраціи. Пособія и пожертвованія на цер

ковно-школьное дѣло и другія проявленія сочувствія.
Всѣ уѣздныя отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ своихъ 

отчетныхъ свѣдѣніяхъ удостовѣряютъ, что вліяніе церковной школы на мѣст
ное населеніе, особенно сельское, съ каждымъ годомъ растетъ и приноситъ 
благотворные результаты. Само собою понятно, что такое вліяніе во всей 
мѣрѣ оказываютъ благоустроенныя школы, правильно поставленныя въ учебно- 
восиигательномъ отношеніи. Ближайшимъ образомъ это вліяніе оказывается 
на иитомцахъ церковныхъ школъ, но чрезъ нихъ оно проаинаетъ и въ 
жизнь народа. Въ отчетѣ Витебскаго отдѣленія сказано: „воспитанники цер
ковныхъ школъ вступаютъ въ жизнь облагороженными въ религіозно-нрав
ственномъ отношеніи, а входя въ иногоразличныя отношенія со взрослыми 
незамѣтно подчиняютъ послѣднихъ своему вліянію. Приходилось наблюдать 
много случаевъ, когда ученикъ церковно-приходской школы обучалъ въ своей 
семьѣ не только братьевъ и сестеръ, но даже и своихъ родителей тѣмъ 
правиламъ вѣры, кои ему внушены школой". „Духъ церковности",—гово
ритъ Бородинское отдѣленіе,— „господствующій въ церковной школѣ, мало- 
по-малу передается дѣтьми-школьниками въ родныя ихъ семьи и незамѣт
нымъ образомъ передается и старшимъ, и младшамъ членамъ семьи. Дѣти, 
обученныя въ церковныхъ школахъ, вносятъ въ свою среду религіозность в 
преданность церкви, смягчаютъ грубые нравы и развиваютъ въ семействахъ 
здравыя понятія". Въ отчетѣ Двинскаго отдѣленія сказано: „Церковная 
школа несетъ свѣтъ въ темную среду народа, облагораживаетъ нравы, все
ляетъ любовь къ Богу, преданность Царю и Отечеству, . уничтожаетъ пред
убѣжденіе противъ церковной школы между иновѣрцами и раскольниками 
Раскольники въ настоящее время охотно отдаютъ своихъ дѣтей въ церков
ныя школы, дѣтямъ дозволяютъ посѣщать православные храмы и сами не
рѣдко посѣщаютъ ихъ". Въ Дриссенскомъ уѣздѣ „окатоличенные въ уніи, 
забывшіе завѣты святой церкви и привыкшіе къ костеламъ православные 
жители уѣзда съ увеличеніемъ церковныхъ школъ возвращаются въ лоно 
святой церкви, неопустительно посѣщаютъ храмы Божіи и участвуютъ въ 
чтеніи и пѣніи при богослуженіи". Въ томъ же удостовѣряютъ и всѣ прочія 
отдѣленія. Кромѣ сего, церковныя школы, распространяютъ грамотность, раз



виваютъ въ народѣ охоту къ чтенію книгъ религіозно-нравственнаго содер
жанія, которыми онъ снабжается мѣстными цѳр.-прих. школами изъ имѣю
щихся при нихъ библіотекъ, образованныхъ изъ книгъ, высланныхъ въ разиое 
время Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сннодѣ. „Въ народѣ11,—говоритъ 
Вѳлижское отдѣленіе,—„возрастаетъ потребность и саросъ на книги для 
религіозно-нравственнаго чтенія. Охота къ такому чтенію побуждаетъ многихъ 
пріобрѣтать книги и въ собственность11. Въ приходахъ же, гдѣ изъ учени
ковъ церковныхъ школъ образованы церковные хоры, которые своимъ пѣніемъ 
придаютъ особую торжественность и благолѣпіе въ отправленіи богослуженій, 
стало замѣчаться болѣе усердное посѣщеніе крестьянами въ воскресные и 
праздничные дни храмовъ Божіихъ.

Благотворное вліяніе церковной школы замѣчается самымъ народомъ, и 
онъ дорожитъ этою школою, болѣе всего подходящей къ его духу, и ста
рается, по мѣрѣ своихъ силъ и возможности, о процвѣтаніи ея. Это видно 
изъ того, что взносы отъ крестьянскихъ сельскихъ обществъ на церковныя 
школы достигли въ настоящее время въ Полоцкой епархіи до 33,221 руб. 
9 коп. при всей ихъ бѣдности. Отношенія иновѣрческаго крестьянскаго на
селенія къ церковной школѣ также нельзя признать враждебнымъ. Оно, 
какъ сказано уже выше, охотно отдаетъ своихъ дѣтей въ эту школу, число 
которыхъ къ концу отчетнаго года возрасло до 2473 человѣкъ обоего пола, 
а также не отказывается, наравнѣ съ православными, отъ участія во взно
сахъ по приговорамъ на содержаніе церковныхъ школъ въ уѣздахъ Рѣжиц- 
комъ и Двинскомъ, почти исключительно населенныхъ иновѣрцами. Городскія 
общества, хотя и не всѣ, также небезучастно относились къ церковнымъ 
школамъ. Такъ, Двинская городская управа въ отчетномъ году отпускала 
на содержаніе церковныхъ школъ въ г. Двинскѣ 625 руб., Полоцкая—на 
школы г. Полоцка 200 руб., Рѣжицкая и Себежская—на свои мѣстныя 
школы по 100 руб. Должностныя лица крестьянскаго управленія, въ лицѣ 
земскихъ начальниковъ, введенныхъ въ Витебской губерніи съ 1 октября 
1901 года, еще пе успѣли обнаружить своей дѣятельности по отношенію 
церковныхъ школъ.

Что же касается другихъ сословій, проживающихъ въ Полоцкой епархіи, 
то ихъ отношеніе къ церковнымъ школамъ было сочувственное и выразилось 
посильными пожертвованіями на эти школы. Такъ, по Витебскому уѣзду: 
помѣщикъ Владимиръ Григорьевичъ Лужинскій отпускалъ безплатно дрова 
для отопленія Любашковской двухклассной церк.-прих. школы; землевладѣльцы 



генералъ-маіоръ Дометти и генералъ-лейтенантъ Витторфъ—содержали на 
собственныя средства школы грамоты; администрація льнопрядильной’, фаб
рики, совмѣстно съ землевладѣльцемъ Карташевымъ,—обязалась выдавать на 
содержаніе Марково-Слободской женской церковно-приходской школы по 200 р. 
въ годъ; г. Карташевъ, кромѣ сего, на свои средства расширилъ и перестроилъ 
школьный домъ.

По Городокскому уѣзду: земскій начальникъ В. Ѳ. Заблоцкій въ быт
ность свою непремѣннымъ членомъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія жертвовалъ около 10 лѣтъ по 20 руб. на Рыбчинскую школу гра
моты; помѣщикъ Азанчевскій содержитъ своими средствами Копнянскую 
школу грамоты; уѣздный врачъ г. Новлянскій и судебный слѣдователь 
г. Снегиревъ изыскали 25 руб. на покрытіе расхода на наемъ прислуги, 
отопленіе и освѣщеніе Городокской женской церк.-прих. школы; уѣздный 
исправникъ В. И. Щербинскій принялъ на себя трудъ сбора пожертвованій 
на цер. школы и чиновникъ Витебской казенной палаты А. М. Высоцкій 
пожертвовалъ въ Городокскую женскую церк.-прих. школу 2 иконы, глобусъ, 
руководство по правописанію и другія книги.

По Лепельскому уѣзду: помѣщикъ имѣнія „Красное**,  г. Бѣликовичъ, 
католикъ, расходуетъ ежегодно на содержаніе 3 школъ грамоты Тіотчанскаго 
прихода болѣе 100 руб., и помѣщикъ имѣнія Бѣшенковичи, г. Бутеневъ, 
жертвуетъ на 4 школы грамоты Бѣшѳнковичскаго прихода по 10 рублей и 
по 1 еаж. дровъ.

По Люцинскому уѣзду: владѣлецъ имѣнія Малнова пожертвовалъ подъ 
Корсовскую церковно-приходскую школу ’/з дес. земли и 800 кирпичей на 
ремонтъ печей; владѣлецъ имѣнія Залѣсье полковникъ Николай Александро
вичъ баронъ Розенъ подарилъ на ремонтъ дома учителя Подавалинской школы 
грамоты 60 бревенъ строевого лѣса для устройства класса, онъ же подарилъ 
для этой школы журналъ „Досугъ и Дѣло“ за 1900 годъ.

По Полоцкому уѣзду: учитель Полоцкаго духовнаго училища Димитрій 
Сергѣевичъ Леонардовъ пожертвовалъ въ Спасо-Евфросиніѳвскую цер.-прих. 
школу 35 руб., лѣсничій Полоцко-Обольскаго лѣсничества Иванъ Николае
вичъ Левицкій—въ Оболь-Онуфріевскую школу 20 руб., попечитель Іоанно- 
Богословской двухклассной школы надворный совѣтницъ Константинъ Игнатье
вичъ Лебедевъ, въ память сорокалѣтія со дня освобожденія крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости, пожертвовалъ въ эту школу пишущую машину, стои
мостью въ 260 руб.. съ тѣмъ, чтобы на ней обучались лучшіе ученики 



школы; прихожанами Домниковской церкви пожертвовано .150 руб. на устрой
ство особаго дома для класса при церкви-школѣ въ дер. Сватьѣ, на этотъ 
предметъ пожертвовано жительницею г. С.-Петербурга Ѳеодосіей) Васильевою 
200 р., и землевладѣльцемъ Леонидомъ Ивановичемъ Виноградовымъ 50 р.; 
старшій секретарь посольства при прусскомъ дворѣ Леонидъ Карловичъ 
Кноррингъ по примѣру прежнихъ лѣтъ пожертвовалъ на содержаніе Семенков- 
ской школы грамоты Клястицкаго прихода 70 руб. и на отопленіе Харько- 
вичской школы грамоты Бѣшенковичскаго прихода изъ экономіи графа Бу- 
тенева ежегодно отпускается 1 саж. дровъ, стоимостью 9 руб.

По Рѣжицкому уѣзду: купецъ Кириллъ Николаевичъ Кузнецовъ еже
годно дѣлаетъ пожертвованіе на Липинишскую церковь-школу и въ отчет
номъ году изъ своихъ средствъ на ремонтъ ея онъ употребилъ до 250 р.;

и по Себѳжскому уѣзду—отъ частныхъ благотворителей на содержаніе 
школъ поступило въ истекшемъ году 565 руб. 30 коп.

(Окончаніе слѣдуетъ).



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.
Поученіе въ день св. пророка Иліи.

(Произнесено 20-го іюля 1902 года въ Малиновской Св.-Ильинской церкви, 
Двинскаго уѣзда).

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Во плоти [ ангелъ пророковъ основаніе, 

вторый предтеча пришествія Христова, 
Иліе славный... (тропарь).

Когда приходится говорить вообще о пророкахъ, то мысль невольно 
переносится во времена ветхозавѣтныя, во времена до-пришествія Христова, 
въ сѣнь и чаяніе грядущихъ благъ, во времена предзнаменованій, прообра
зовъ, предсказаній и ожиданій того царства благодати, въ которомъ мы, 
пр. слушатели, имѣемъ счастье быть, проходя свой кратковременный жизнен
ный путь. Хотя цѣль жизни у людей ветхозавѣтныхъ—отъ начала созданія 
міра и у новозавѣтныхъ—до скончанія міра—одна, это—упокоеніе вѣчное 
въ царствѣ Отца небеснаго, но не одни средства къ достиженію этой цѣли 
и царство благодати много превосходитъ ветхій завѣтъ—подзаконный, какъ 
въ сравнительной легкости средствъ къ спасенію, такъ и въ количествѣ спа
саемыхъ. Но сегодня наша рѣчь, сообразно празднованію памяти ветхозавѣт
наго пророка, коснется характерныхъ чертъ ветхаго завѣта въ предѣлахъ, 
необходимыхъ для прославленія св. пророка, и для нашего назиданія.

Поврежденная первороднымъ грѣхомъ природа человѣческая такъ осла
била волю человѣческую въ направленіи къ дѣланію добра и породила такое 
множество грѣховъ, что между многочисленными родами человѣческими едва 
находились единицы людей, заботящихся объ истинномъ благочестіи. Такъ 
было до потопа, и хотя потопомъ всеправедный Богъ омылъ землю отъ без
законій, оставивъ на землѣ лишь нраве наго Ноя съ семействомъ, но безза
коніе не замедлило умножиться; и чрезъ тысячу лѣтъ послѣ потопа Господь 
благоволилъ избрать опять одного человѣка благочестиваго, по имени Авраама, 
чтобы въ его родѣ сохранить истинное богопочтеніе. Съ этого времени на
чинается исторія народа еврейскаго, избраннаго. Но и эта исторія преиспол
нена беззаконій, пророкоубійствъ и Богоубійства. Однимъ словомъ—грѣхъ и 
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смерть царили надъ родомъ человѣческимъ въ теченіе 5*/2  тысячъ лѣтъ. 
Лживый совѣтникъ и исконный врагъ рода человѣческаго—діаволъ—пожи
налъ обильную жатву своихъ губительныхъ козней, погружая людей во тьму 
безбожія, идолослуженія, суевѣрій, страстей и похотей плоти.

Но и въ эти темныя времена ощутительно зрится недремлющее око ми
лосердія Божія къ своему падшему созданію, добровольно и сознательно от
ступившему отъ своего Творца и Благодѣтеля, давшаго человѣку дыханіе и 
жизнь и способъ жизни. И сообразно предвѣчному совѣту Божію объ искуп
леніи рода человѣческаго отъ грѣха и смерти Сыномъ Божіимъ, въ ветхо
завѣтныя времена, когда родъ человѣческій готовъ былъ погибнуть отъ сво
его нечестія, Богъ воздвигалъ Своихъ служителей, исполняя ихъ силою Духа 
Своего, дабы они свидѣтельствовали роду современному и грядущимъ о еди
номъ истинномъ Богѣ—Творцѣ неба и земли, о Его промыслѣ и намѣреніи 
избавить человѣка, наставляя людей въ вѣрѣ въ Бога и грядущаго Избави
теля, пока и пришло избавленіе.

Въ ряду такихъ избранниковъ Божіихъ, между патріархами, первосвя
щенниками, судіями и царями,—видное мѣсто занимаютъ пророки.

Пророки—эго чрезвычайные служители Божіи, посылаемые Богомъ по 
поводу важныхъ обстоятельствъ, имѣвшихъ вліяніе иногда на всю судьбу 
цѣлаго народа. Цѣль посланія пророковъ—утвержденіе людей въ истинной 
вѣрѣ, отвращеніе ихъ отъ идолопоклонства; иные предсказывали будущее, 
относящееся къ близкой или дальней судьбѣ народа и царей; иные же съ 
поразительною точностію предсказали время, мѣсто и обстоятельства рожде
нія Спасителя, Его дѣла, страданія, смерть и воскресеніе—за много столѣтій 
впередъ. Пророку съ предвѣдѣніемъ нерѣдко сообщалась и сила творить 
чудеса въ доказательство его божественнаго посланничества. Однимъ изъ 
такихъ пророковъ былъ торжественно чтимый нынѣ въ нашемъ храмѣ свя
тый, славный пророкъ Божій Илія.

Внѣшній видъ св. пророка Иліи въ 4 кн. Цар. описанъ коротко: 
„мужъ косматъ, и поясомъ усменнымъ препоясанъ о чреслѣхъ своихъ*  (ст. 
8, гл. 1), т. е. одѣвался пророкъ во власяницу и подпоясывался кожанымъ 
поясомъ, какъ потомъ одѣвался и Іоаннъ Предтеча, шедшій предъ Госпо
домъ духомъ и силою Иліиною. Эта суровая одежда—принадлежность под
вижниковъ. Не прихотливъ былъ св. пр. Илія и на пищу. Долгое время 
пророкъ питался при потокѣ Хорраѳѣ пищею, приносимою ему ворономъ; 
отправившись къ сарептской вдовѣ послѣ того, какъ потокъ высохъ, пророкъ 
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нашелъ у ьея немного муки и масла,—эту скромную трапезу онъ и раздѣ
лялъ со вдовою и ея сыномъ, пока и дождь пошелъ па землю. Во время же 
гоненія на него Іезавели, жены царя Ахаава,—подкрѣпившись опрѣснокомъ и 
водою, принесенными ему ангеломъ, пророкъ шелъ сорокъ дней и ночей, не 
вкушая пищи, до горы Хорива, гдѣ сподобился особеннаго Богоявленія. 
Со строгостью внѣшней жизни пророка соединялась великая сила духа: „Во 
плоти ангелъ"—воспѣваетъ, прославляя его, св. церковь,—„пророковъ основа
ніе". Въ первыхъ словахъ разумѣется святость жизни, а въ послѣднихъ— 
главное свойство пророческаго служенія—ревность о славѣ Божіей, проявив
шееся въ жизни и дѣятельности св. пр. Иліи съ неподрая^ѳмой силой. Когда 
Іезавель не убѣдилась въ истинной вѣрѣ и огпемъ, посланнымъ Богомъ съ 
неба на Иліину жертву, и за избіеніе вааловыхъ пророковъ преслѣдовала 
Илію, онъ, уйдя въ пустыню, и сидя подъ смерчіемъ, просилъ себѣ у Бога 
смерти. Придя на гору Хоривъ, пророкъ Илія ни о чепъ ипомъ не говоритъ 
съ Богомъ, а говоритъ о томъ, что сыны Израилевы оставили завѣтъ Божій, 
алтари Божіи раскопали и пророковъ Его избили... (3 Цар. 19, 4, 14).

За премногую ревность о славѣ Божіей св. пр. Илія сподобился и не
изреченной славы и величія. Бывъ на землѣ „во плоти ангеломъ", онъ и на 
землѣ еще сподобился ангельскаго посѣщенія и бесѣды съ Богомъ. Будучи 
же взятъ на небо съ плотію, онъ плотію уподобился ангеламъ: колесница 
огненосная, подъявшая его на воздухъ, „нетлѣнна (еНо) сотворъ, еже не 
видѣти смерти, дондеже проповѣсть всяческимъ кончину*  (стих. на Госп. 
воззвахъ). Называя'св. пророка Илію „вторымъ предтечею пришествія Хри
стова", св. церковь свидѣтельствуетъ о томъ, что этотъ избранникъ Божій, 
не только достойно исполнилъ свое назначеніе въ ветхомъ завѣтѣ, но явится 
и достойнымъ орудіемъ Божіимъ въ борьбѣ правды Божіей съ прелестью 
антихриста въ послѣдніе дни міра. Такимъ образомъ святый славный про
рокъ Илія является живымъ свидѣтелемъ и поборникомъ славы Божіей па 
протяженіи необъятныхъ временъ и связующимъ звеномъ между древнимъ и 
послѣднимъ временами нашего міра.

Еще па землѣ силенъ былъ пророкъ въ молитвѣ предъ Богомъ: „Има 
человѣкъ бѣ подобострастенъ намъ, и молитвою помолися, да не будетъ 
дождь, и не одожди по земли лѣта три и мѣсяцъ шесть: И паки помолимся, 
и небо дождь даде, и земля прозябе плодъ свой" (Іак. 5, 17—18),—гово
ритъ св. апостолъ Іаковъ. Изъ священнаго же писанія мы знаемъ, что мо
литвою св. пророкъ Илія воскресилъ сына сарептской вдовы; именемъ Во- 
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жіимъ низвелъ огонь съ неба па два отряда Охозіи, царя Израильскаго, 
шедшихъ взять его, и попалило ихъ; молитвою же низвелъ огонь съ неба и 
на жертву на горѣ Кармвлъ во обличеніе идолопокюнства.

Уже свыше—пророкъ послалъ своему ученику Елисею вмѣстѣ съ верх
нею своею одеждою и благодать „недуга отгоняти и прокаженныя очищати". 
Церковь исповѣдуетъ, что и теперь Илія славный „почитающимъ его точитъ 
исцѣленія

Такъ дивно Сказались милости и величія Божіи на Избранникѣ Его, 
святомъ славномъ пророкѣ Иліи.

Естества уставы и законы смерти, уставленные Богомъ для всего рода 
человѣческаго, препобѣждены праведностью избраннаго Его; предѣлы лѣтъ 
жизни человѣческой, ограниченные ничтожнымъ количествомъ 70—80 лѣтъ, 
за ревность о славѣ Божіей до самопожертвованія,—расширены въ предѣлахъ 
жизни міра видимаго, на многія тысячелѣтія, изъ коихъ мы уже свидѣтели 
27а тысячъ лѣтъ жизни во плоти св. пророка Иліи.

Чѣмъ же мы, бр., въ сей день, посвященный торжественному прослав
ленію св. славнаго пророка Божія, со своей стороны можемъ почтить его, 
нашего покровителя?

Изъявивъ намѣреніе подражать жизни его, мы самымъ достойнымъ об
разомъ‘почтимъ нашего молитвенника, великаго пророка Божія. „Поминайте 
наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово Божіе, ихже взирающе на 
скончаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13, 7),—говоритъ св. 
ап. Иавелъ. Исканіе славы Божіей, что мы видимъ изъ всей жизни св. про
рока, должно стать цѣлью и нашей жизни, если мы желаемъ явиться истин
ными почитателями Иліи славнаго и участниками вѣчной славы на. небе
сѣхъ. Праведенъ же Богъ воздастъ каждому по заслугамъ его.

И се время благопріятно воззвать ко святому пророку,' да поможетъ 
онъ намъ во благихъ намѣреніяхъ нашихъ, и да исцѣлитъ онъ немощи наши 
душевныя и тѣлесныя, глаголя: Святый, славный пророче Божій Иліе моли 
Бога о насъ. Аминь.

Священникъ Саѳватій Хлудокъ,



Свѣдѣнія о жизни блаженнаго старца Серафима Саров
скаго *).

*) Въ виду предстоящаго прославленія св. православною церковью новаго угодника 
Божія, великаго подвижника Саровской пустыни, блаженнаго старца Серафима, умѣстно 
будетъ привести здѣсь краткія свѣдѣнія о земной жизни его.

Задолго еще іо блаженной кончины старца о. Серафима, іеромонаха 
Саровской пустыни, подвижническая жизнь его была извѣстна не только въ 
Россіи, но и за предѣлами нашего отечества—во всей православной церкви. 
Принявъ ангельскій образъ на 19 году жизни, онъ почти 55 лѣтъ безвы
ходно жилъ въ Саровской пустыни и прошелъ тамъ всѣ степени подвижни
чества: несъ сперва общія послушанія--по званіямъ іеродіакона и іеромонаха, 
подвизался въ отшельничествѣ, подражалъ столпникамъ, былъ молчальникомъ 
и жилъ въ совершенномъ затворѣ. Среди 9тихъ разнообразныхъ подвиговъ, 
сохраняя духъ глубокаго смиренія, онъ стяжалъ богатство добродѣтелей и 
обиліе даровъ благодати Божіей. Умудренный опытами духовной жизни, по
стояннымъ благоговѣйнымъ изученіемъ свяш. писанія и твореній св. отцовъ 
и назидательнымъ чтеніемъ житій святыхъ, просвѣщенный духомъ благодати, 
онъ въ послѣдніе десятки лѣтъ душеспасительно поучалъ вѣрѣ и наставлялъ 
въ благочестіи многія тысячи людей, ежедневно стекавшихся въ Саровъ изъ 
разныхъ странъ, чтобы принять благословеніе о. Серафима и выслушать отъ 
него совѣты и наставленія. Сверхъестественные, благодатные дары, которые 
обнаруживались въ немъ духомъ прозорливости и силой исцѣленій, придавала 
особенную дѣйственность и его наставленіямъ. Сладость его бесѣды, исцѣле
нія душевныхъ и тѣлесныхъ недуговъ, по вліянію его молитвъ, и утѣшенія 
прибѣгающимъ къ нему въ скорби и печали разносили славу о немъ въ 
дальнія мѣста. Вѣсть о его подвижнической жизни и благодатныхъ знаме- 
віяхъ передавалась съ одного мѣста на другое и наполняла всю Россію. 
По кончинѣ его, не только надъ могилою его въ Саровѣ, но и въ разныхъ 
концахъ нашего отечества возносятся молитвы объ упокоеніи его въ ликѣ 
святыхъ. Совѣты и изреченія старца Серафима помнятся и повторяются до
нынѣ, какъ изреченія великихъ подвижниковъ древняго времени. Свѣдѣнія 
о его жизни и подвигахъ, и особенно о зпаиеніяхъ благодати Божіей, яв
ленныхъ надъ нимъ и чрезъ него, заботливо собираются и сохраняются для 
памяти потомства. Вещи, оставшіяся послѣ о. Серафима, даже камень, па 
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коемъ онъ молился, келлія, въ коей подвизался,—все это, какъ святыня, 
сохраняется въ Саровской пустыни и въ Дивѣевскомъ Сераф. монастырѣ. Убѣж
деніе въ богоугодиости и святости о. Серафима и увѣренность въ нетлѣніи 
его останковъ такъ сильны, что въ Дивѣевской обители составлена полная 
служба и даже акаѳистъ въ честь блаженнаго старца, находящіеся въ руко
писи,—хотя о немъ доселѣ совершаются панихиды (а не молебны), какъ о 
непрославленномъ еще великомъ угодникѣ Божіемъ.

Старецъ Серафимъ, въ мірѣ Прохоръ, родился 19 іюля 1759 г., въ 
г. Курскѣ. Родители его, Исидоръ и Агаѳія, были люди богатые и благо
честивые; отецъ его занимался постройкою каменныхъ зданій, преимуществен
но церквей; величественный двухъэтажный храмъ преп. Сергія въ Курскѣ 
начатъ постройкою его отцомъ въ 1762 г., а законченъ подъ наблюденіемъ 
его матери въ 1778 г. Съ младенчества Прохоръ находился подъ особымъ 
охраненіемъ Промысла Божія; въ юности дважды чудесно былъ спасенъ отъ 
смерти (въ 1763 г., при паденіи со строившейся высокой колокольни Сер
гіевой церкви, и въ 1769 г. отъ тяжкой болѣзни). На благочестиваго юно
шу сильно вліялъ одинъ Христа ради юродивый, который и расположилъ 
Прохора къ уединенной монашеской жизни: семнадцатилѣтнимъ юношей онъ, 
съ благословенія матери, рѣшился посвятить себя всецѣло Богу. Изъ Курска 
онъ прежде всего посѣтилъ Кіево-печерскую лавру, гдѣ благочестивый за
творникъ ДосиѳеЙ, провидя въ Прохорѣ добраго подвижника Христова, ука
залъ ему на Саровскую пустынь, гдѣ, подъ руководствомъ настоятеля бого
угодной жизни Пахомія, онъ найдетъ спасеніе и окончитъ земное странство
ваніе. Въ Саровъ Прохоръ прибылъ 20 ноября 1778 г. и ласково былъ 
принятъ о. Пахоміемъ, уроженцемъ гор. Курска. Подъ руководствомъ іеро
монаха Іосифа онъ проходилъ разныя послушанія (былъ въ хлѣбнѣ, затѣмъ 
въ просфорнѣ, въ столярнѣ, затѣмъ исполнялъ должность будильщика), ка
ковыя исполнялъ безропотно и съ особеннымъ усердіемъ. Послѣ чудеснаго 
исцѣлѣнія отъ тяжкой и продолжительной болѣзни, Прохоръ несъ послушаніе 
сборщика пожертвованій на устройство монастырской больницы, въ коей 
устроена церковь въ честь препод. Зосимы в Саввагія; для сего храма Про
хоромъ былъ сдѣланъ кипарисовый престолъ. Въ 1786 году 13 августа 
Прохоръ былъ постриженъ въ монашество (настоятелемъ Пахоміемъ), съ на
реченіемъ ему имени Серафима—за пламенную ревность къ богоугодной жиз
ни. Въ декабрѣ 1786 г. монахъ Серафимъ былъ рукоположенъ Владимир
скимъ епископомъ Викторомъ въ іеродіакона, и съ того времени почти без
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прерывно находился въ храмѣ Божіемъ по обязанности іеродіакона. Для 
нощныхъ уединенныхъ моленій онъ въ лѣсу устроилъ келлію, гдѣ нерѣдко 
цѣлыя ночи проводилъ въ молитвѣ, возвращаясь рано утромъ въ монастырь 
для исполненія своихъ обязанностей. Въ 1793 г. 2 сентября Серафимъ былъ 
рукоіоложенъ въ іеромонахи, въ Тамбовѣ, епископомъ Ѳеофиломъ. Предъ 
кончиною о. Пахомія (| 1794 г.) Серафимъ испросилъ благословеніе на 
пребываніе въ пустыни, которая имъ была устроена на холмѣ, на берегу 
р. Саровки, въ 5 верстахъ отъ обители. Въ монастырь онъ приходилъ въ 
воскресные и праздничные дни для принятія святыхъ Таинъ. Епархіальное 
начальство такъ высоко цѣнило подвиги и благочестивую жизнь о. Сера
фима, что не разъ предлагало ему настоятельскія мѣста (какъ то: въ Красно
слободскомъ, Алатырскомъ и др. монастыряхъ), даже съ возведеніемъ въ 
санъ архимандрита, но онъ, по своему смиренію отказывался отъ оныхъ 
Подвиги, совершенные старцемъ Серафимомъ, вѣдомы только одному Богу 
такъ какъ онъ тщательно скрывалъ оные отъ взоровъ людскихъ. Извѣстно 
только, что около трехъ лѣтъ онъ питался травой (снитья) и огородными 
овощами, не вкушая хлѣба; тысячу дней молитвенно провелъ онъ (по но
чамъ) на камнѣ. Въ 1804 г. 12 сентября три злоумышленника, подозрѣвая, 
что у старца много денегъ, избили его до полусмерти, послѣ чего о. Сера
фимъ взятъ былъ въ монастырь, гдѣ долго пролежалъ въ больницѣ. По выздо
ровленіи, старецъ возвратился въ свою пустынь и, по смерти настоятеля 
Исаіи (| 4 дек. 1807 г.), наложилъ на себя обѣтъ молчанія. Затѣмъ, по тре
бованію братіи, въ 1810 г. прибылъ въ монастырь и, соблюдая обѣтъ без
молвія, заключился въ затворѣ. Въ келліи у него была только икона, 
Йредъ которою горѣла лампада, и отрубокъ пня вмѣсто стула. По воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ приносили ему святыя Тайны для причащенія 
Впослѣдствіи старецъ началъ принимать посѣтителей съ цѣлью назиданія, 
утѣшенія и врачеванія, ири чемъ нерѣдко прозрѣвалъ мысли и дѣянія по
сѣщавшихъ его, дѣлая при этомъ различныя наставленія. Двери келліи его 
были открыты для всѣхъ отъ ранней литургіи до 8 часовъ вечера. Прихо
дящихъ старецъ принималъ такъ: онъ былъ одѣтъ въ обыкновенный бала- 
хопъ и полумантію, съ епитрахилью на шеѣ (въ дни, когда онъ пріобщался 
св. Тайнъ) и на рукахъ поручи. 'Послѣ бесѣды, старецъ заставлялъ по
сѣтителей наклонять головы, возлагалъ на нихъ конецъ епитрахили и пра’ 
вую руку, предлагалъ за собою произносить краткую покаянную молитву, 
разрѣшенія отъ грѣховъ и благословлялъ главы пришедшихъ; послѣ того 
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крестообразно помазывалъ чело елеемъ отъ келейной иконы, а не вкушав
шимъ пищи давалъ вкушать богоявлѳнской воды и антидора и предлагалъ 
цѣловать келейную икону или крестъ (благословеніе его матери), каковой 
онъ носилъ до смерти поверхъ своей одежды. Посѣтителей бывало у него 
ежедневно до 2,000 человѣкъ, и никто не уходилъ отъ старца безъ благо
словенія и утѣшенія. По предсмертному завѣщанію настоятеля Саровской 
обители Пахомія, старецъ принималъ большое участіе въ открытіи женскаго 
Дивѣевскаго монастыря (основаннаго сначала въ видѣ общины вдовою пол
ковника Агаоіею Дѳльгуновою, въ монашествѣ Александрою). Его же за
ботливостію благоустроилась обитель женская въ г. Ардатовѣ.

Въ подробныхъ описаніяхъ жизни и подвиговъ старца Серафима пред
ставлено множество случаевъ его дсвнаго дара прозрѣнія, коимъ онъ поль
зовался большею частію для возбужденія раскаянія въ грѣхахъ и для нрав
ственнаго исправленія. Предъ концомъ жизни блаженный старецъ удостоиват- 
ся явленій небожителей и Пресвятой Богородицы. Задолго блаженный ста
рецъ предузналъ свою кончину. За нѣсколько дней до смерти о. Серафимъ 
самъ указалъ себѣ могилу, сбоку алтаря Успенскаго собора, на томъ самомъ 
мѣстѣ, на которомъ, по выходѣ изъ затвора, положилъ камень. Къ смерти 
своей блаженный старецъ былъ готовъ давно, по его желанію, былъ сдѣ
ланъ изъ дуба (выдолбленный) гробъ, таковой находился въ стѣнахъ его 
келліи; января 1-го 1833 г. блаженный старецъ пріобщился св. Тайнъ за 
раннею литургіею въ больничной церкви преп. Зосимы и Савватія, прило
жился къ престому и св. иконамъ, простился со всѣми братіями, бывшими 
въ этой церкви. Наканунѣ кончины о. Серафимъ пѣлъ пасхальныя пѣснопѣ
нія, Утромъ 2 января изъ келліи его услышали запахъ дыма; нѣкоторые 
изъ братіи, полагая, что въ келліи старца- пожаръ, вошли въ нее и увидѣ
ли о. Серафима стоящимъ на колѣнахъ предъ аналоемъ, на мѣстѣ обычной 
его молитвы, съ открытою головою и съ мѣднымъ распятіемъ па шеѣ; и онъ 
во время молитвы тихо окончилъ свою подвижническую жизнь. Слухъ о 
кончинѣ его привлекъ тысячи богомольцевъ; отпѣваніе о. Серафима было 
совершено игуменомъ Нифонтомъ съ братіею, и тѣло праведника было по- 
гребѳно на указанномъ имъ мѣстѣ. Надъ могилою св. старца нижегородскій 
купецъ Я. Сырневъ поставилъ чугунный памятникъ съ надписью: „Жилъ во 
славу Божію 73 года, 5 мѣсяцевъ . и 12 дней®.—При жизни старца были 
ваписаны сь него два портрета. Одинъ изъ нихъ былъ написанъ художни
комъ Академіи Дим. Евстафьевымъ для г-жи Анненковой, и ею потомъ пе
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реданъ въ Саровскую пустынь; во время написанія сего портрета о. Сера
фиму было около 50 лѣтъ. Блаженный старецъ представленъ съ открытою 
головою; лицо у него чистое, бѣлое, глаза голубые, носъ прямой съ неболь
шимъ возвышеніемъ; волосы свѣтлорусые, густые съ просѣдью- рука одна съ 
другой соединены на груди; старецъ стоитъ одѣтымъ въ мантію. Другой 
портретъ о. Серафима былъ сиисанъ лѣтъ за пять до его кончины худож
никомъ Серебряковымъ (впослѣдствіи Саровскимъ монахомъ). На этомъ пор
третѣ о. Серафимъ изображенъ въ мантіи, епитрахили и поручахъ, въ томъ 
видѣ, какъ онъ приступалъ къ принятію св. Таинъ. По этому портрету 
видно, что лѣта и иноческіе подвиги сильно измѣнили наружный его видъ: 
лицо представлено блѣднымъ, изможденнымъ отъ трудовъ; волосы на головѣ и 
бородѣ густые, но не длинные, и сѣдые; правая рука положена на епитра
хиль.—Большинство вещей, даже камни, на коихъ, молился прав. старецъ, 
были взяты въ Дивѣево-Серафимовскую обитель. Мѣдный крестъ (благосло
веніе матери), который о. Серафимъ носилъ на себѣ, по распоряженію Іа
кова, Нижегородскаго епископа, былъ переданъ также монахинямъ Дивѣев- 
скаго монастыря. Обѣ келліи о. Серафима также взяты въ Дивѣевъ: въ 
одной изъ нихъ совершается неусыпное чтеніе псалтыря за усопшихъ; а дру
гая келлія обращена въ алтарь въ церкви Преображенія Господня. Келей
ная его икона Умиленія Божіей Матери находится въ трапезной Дивѣевской 
обители. Благочестивые посѣтители питаютъ особенное усердіе къ сей иконѣ. 
Предъ ней еженедѣльно читаютъ акаѳистъ. По смерти блаженнаго старца 
по молитвамъ его, многіе получали исцѣленіэ отъ болѣзней.

Свѣдѣнія о жизни старца Серафима большею частію были собраны но 
разсказамъ современниковъ и очевидцевъ его богоугодныхъ подвиговъ. Пер
выя извѣстія о жизни его были напечатаны въ 1841 г. Это сочиненіе, съ 
нѣкоторыми дополненіями, имѣло нѣсколько изданій; въ 1844 г. было помѣ
щено въ „Маякѣ*  новое сказаніе о жизни и подвигахъ о. Серафима. Мо 
сковскій митрополитъ Филаретъ, глубоко уважавшій „прозорливаго*  старца, 
особенно заботился объ изданіи его житія, какъ видно изъ инеемъ этого 
святителя къ намѣстнику Троице-Сергіевской лавры, архимандриту Антонію, 
свято чтившему о. Серафима (письма т. I, 360, 253—254, 273 в друг.); 
самъ трудился надъ исправленіемъ поученій праведнаго старца, каковыя (по
ученія) были изданы подъ названіемъ: „Наставленія*.  Жизнь о. Серафима 
подробно (хотя и неискусно) изложена іеремонахомъ Авелемъ, въ его описа
ніи Саровской пустыни, 1860 г. Въ 1887 г. вторымъ изданіемъ вышло въ 
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Москвѣ „Житіе старца Серафима съ приложеніемъ его наставленій и келей
наго молитвеннаго правила, съ рисунками" неизвѣстнаго автора („Духов. 
Вѣстникъ" 1884 г., № 34). Сказаніе о жизни старца Божія, іѳремонаха Се
рафима, пустынника и затворника Саровскаго, составлено игуменомъ Павло- 
обнорскаго монастыря Іоасафомъ, въ схимѣ Серафимомъ. (Спб. 1885 г.).

Въ алтарѣ кладбищенской церкви Серафимо-Дивѣевскаго женскаго мона
стыря (Нижег. еп.) сохраняются вещи, принадлежавшія старцу Серафиму, 
какъ-то корень дерева, чрезъ которое о. Серафиму, по его молитвамъ, яв
лено было знаменіе преклоненія сего дерева въ сторону Дивѣевской обители, 
какъ знакъ Богу угодной его заботливости объ означенной обители; старин
ная книга, заключающая въ себѣ: псалтырь, евангеліе и апостолъ переплетен
ные вмѣстѣ; эту книгу св. старецъ во всю жизнь имѣлъ при себѣ; стулъ 
изъ его монастырской келліи; за алтаремъ, въ особомъ помѣщеніи, также 
находятся вещи, принадлежавшія старцу Серафиму, какъ-то: мѣдное распя
тіе, данное ему отъ матери, какъ благословеніе, вожаная полумаатія, епи
трахиль, камилавка, шуба, коты, лапти и бахилы,, топоръ и деревянныя 
крупныя четки, обломки камней, на которыхъ св. старецъ при жизни мо
лился (Мѣсяцесловъ русск. святыхъ, А. Димитрія, январь, стр. 23—29).

(„Творск. Еп. Вѣд.*  №115).

Закрытіе педагогическихъ курсовъ для учителей и 
учительницъ церковно-приходскихъ школъ Полоцкой 

епархіи.

Закрытіе курсовъ для учителей и' учительницъ церковно-приходскихъ 
школъ Полоцкой епархіи состоялось 21-го іюля. Къ этому времени всѣ за
нятія па курсахъ были закончены, намѣченныя программы выполнены и 
всѣмъ слушателямъ курсовъ произведенъ экзаменъ по церковному пѣнію.

Торжественный актъ по поводу закрытія курсовъ почтили своимъ при
сутствіемъ: Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Серафимъ, Епископъ 
Полоцкій и Витебскій, Витебскій вице-губернаторъ А. С. Ключаревъ, управ
ляющій акцизными сборами М. Д. Салтыковъ, начальникъ женской гимназіи 
М. И. Лебедевъ, директоръ народныхъ училищъ Д. И. Тихомировъ, на
чальница женскаго духовнаго училища М. В. Самочернова, члены Полоцкаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, члены Витебскаго Св.-Владимирскаго 
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братства, духовенство г. Витебска и много другихъ лицъ, приглашенныхъ 
частію инспекторомъ курсовъ, частію самими слушателями курсовъ.

Скромному торжеству предшествовало совершеніе благодарственнаго 
Господу Богу молебствіе, самый же актъ начался въ 1 часъ дня и произо
шелъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

1. Хоромъ курсистовъ пропѣта стихира „Днесь благодать Св. Духа 
насъ собра“.

2. Инспекторомъ курсовъ, епархіальнымъ наблюдателемъ—священникомъ 
Ниломъ Серебрениковымъ—прочитано извлеченіе изъ отчета о курсахъ.

3. Хоромъ курсистовъ исполненъ гимнчі св. Кириллу и Меѳодію, а 
также пѣсня „Да здравствуетъ Русскій нашъ Царь-Государь“.

4. Отъ лица слушателей курсовъ учительница Яновичской женской 
церковно-приходской школы А. Цытовичъ обратилась къ Его Преосвящен
ству и руководителямъ курсовъ со слѣдующею рѣчью:

„Ваше Преосвященство, милостивые государи и государыни!
Незамѣтно промелькнуло время, проведенное нами подъ этимъ радуш

нымъ кровомъ; и, хотя коротко оно, но свѣтлыя воспоминанія, соединенныя 
съ этимъ временемъ, надолго останутся въ нашей памяти. Польза, которую 
принесли намъ курсы, безспорно велика. Различныя свѣдѣнія относительно 
преподаванія въ начальныхъ школахъ, теоретически и практически сообщае
мыя намъ здѣсь, много облегчатъ нашъ тяжелый учительскій трудъ. Живое 
слово нашихъ руководителей, знакомящее съ методикой предметовъ, практи
ческія занятія, дающія возможность тутъ же ва дѣлѣ провѣрить пріобрѣтен
ныя нами знанія, безспорно избавятъ насъ отъ многихъ ошибокъ. Кромѣ 
того, мы здѣсь, на курсахъ, узнали многихъ товарищей по общему дѣлу и 
многое позаимствовали другъ у друга. Тутъ намъ легко можно было увидѣть 
превосходство одного пріема и недостатокъ другого. Мы могли хорошо узнать, 
какимъ путемъ лучше и легче достигнуть того или другого результата. 
Кромѣ того, здѣсь, на курсахъ, мы всѣ, какъ бы соединились въ одну друж
ную семью, члены которой тѣсно связаны другъ съ другомъ однимъ отвѣт
ственнымъ почетнымъ дѣломъ—дѣломъ просвѣщенія темнаго бѣлорусскаго 
народа.

Позвольте же мнѣ отъ лица всѣхъ слушателей курсовъ выразить искрен
нюю благодарность всѣмъ тѣмъ, которые такъ или иначе старались облегчить 
намъ трудъ сельскихъ учительницъ. Примите вы, нашъ милостивый Архи
пастырь, пашу горячую благодарность за ваше чисто-отеческое отношеніе къ 
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намъ. Какъ ни кратковременно ваше здѣсь пребываніе, но вы уже успѣли 
внушить къ себѣ чувство глубокаго уваженія и преданности среди лицъ, 
имѣющихъ къ вамъ какое-либо отношеніе, въ томъ числѣ и насъ, слушатель
ницъ курсовъ. Мало того, что вы интересовались ходомъ занятій на кур
сахъ, заботились о столѣ нашемъ, но даже и такую мелочь, какъ наши раз
влеченія, вы не обошли своимъ милостивымъ вниманіемъ, предоставляя для 
послѣднихъ всевозможныя удобства. Съ большой радостью услышали мы о 
вашемъ намѣреніи въ буд щемъ посѣтить наши школы. И съ какимъ не
терпѣніемъ мы будемъ ждать этого времени, когда на дѣлѣ будемъ имѣть 
возможность показать Вашему Преосвященству, какъ пользуемся мы прі
обрѣтенными знаніями. Чрезвычайно- сожалѣемъ всѣ мы, что не можемъ лично 
поблагодарить о. ректора, такъ какъ несмотря на многія неудобства и пре
пятствія, онъ не отказалъ въ помѣщеніи для курсовъ. Благодаримъ и васъ, 
наши руководители и преподаватели за то, что вы, ради .нашего блага, 
согласились пожертвовать своимъ лѣтнимъ отдыхомъ. Сообщая намъ различ
ные пріемы и правила относительно преподаванія въ начальныхъ школахъ, 
вы приносили пользу не намъ только, но и нашимъ питомцамъ; такъ какъ 
то, что при неумѣломъ преподаваніи встрѣчаетъ при усвоеніи всевозможныя 
препятствія и трудности, у опытной и знающей учитѳданицы можетъ быть 
усвоено дѣтьми легко и свободно. Здѣсь, па курсахъ, мы получили много со
вершенно новыхъ для насъ свѣдѣній по гигіенѣ, которыя при жизни въ 
деревнѣ, среди мало свѣдущаго населенія, могутъ найти громадное примѣне
ніе и принести большую пользу темному крестьянскому люду. За это мы 
должны быть особенно благодарны уважаемому Сергѣю Васильевичу, который 
для общественной пользы пожертвовалъ своимъ спокойствіемъ, согласившись 
читать лекціи по гигіенѣ. Кромѣ всего- этото, своими заботами о "нашихъ 
удобствахъ и даже развлеченіяхъ вы подавали намъ примѣръ самопожертво
ванія *въ  пользу другихъ своими удобствами и рѣдкими минутами отдыха. 
Все это не можетъ пройти незамѣченнымъ и вызываетъ горячую благодар
ность всѣхъ тѣхъ, кому дорога судьба нашего темнаго, малоразвитаго кресть
янскаго народа. Да укрѣпитъ васъ Господь и пошлетъ силы продолжать 
Дѣло общественнаго служенія на многіе счастливые годы".

5. Хоромъ курсистовъ исполнены пѣсни: „Сторона-ль, сторонка" и 
„Уродися, мое поле".

6. Учитель Липновской церковно-приходской школы Н. Бекаревичъ 
обратился къ присутствующимъ съ нижеслѣдующими словами:
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„Покидая родную семью и отправляясь въ путь, человѣку свойственно 
задуматься о томъ, что онъ сдѣлалъ, и что ожидаетъ его въ будущемъ. 
Точно въ такомъ же положеніи находимся сегодня в мы. Въ теченіе мѣ
сяца мы составляли одну семью, семью, связанную не родственными узами, 
а одною общею цѣлью—просвѣщенія народа въ духѣ православной вѣры и 
церкви! Какъ и каждая семья, мы состояли изъ руководителей и руководи
мыхъ. Во главѣ первыхъ стояли вы, Ваше Преосвященство, имѣя у себи 
дѣятельныхъ помощниковъ въ лицѣ инспектора курсовъ о. Нила“Серебрени- 
кова, ихъ смотрителя и гг. преподавателей. Дѣятельность нашихъ руководи
телей уже выражена въ предыдущей рѣчи, я позволю себѣ коснуться только 
нравственной ея стороны...

У каждаго изъ насъ, учителей и учительницъ начальныхъ школъ, 
бываютъ такія минуты, когда чувствуешь себя слабымъ, безпомощнымъ, такъ 
сказать, теряешь подъ собою почву. Явившись же на курсы, мы, какъ я 
сказалъ, составили одну семью, ближе ознакомились съ принципами и тра
диціями нашихъ руководителей, постоянно имѣя въ лицѣ ихъ типъ истин
ныхъ учителей и воспитателей! И вотъ, покидая теперь гостепріимный кровъ 
этотъ, мы чувствуемъ себя нравственно болѣе сильными и, съ большей на
деждой на успѣхъ, идемъ на ниву народную!..

Чѣмъ же мы можемъ отблагодарить руководителей нашихъ? Един
ственно тѢмі, что привитые намъ принципы и пріобрѣтенныя здѣсь познанія 
унесемъ съ собою въ народъ, въ глушь бѣлорусской деревни и, свято храня 
ихъ, будемъ честно исполнять долгъ свой!..

Нашъ русскій поэтъ говоритъ: „сѣйте разумное, доброе, вѣчное, сѣйте, 
спасибо вамъ скажетъ сердечное русскій пародъ!*...  И если мы услышимъ 
это „спасибо", эту высшую награду для каждаго учителя, то должны бу
демъ отнестп ее настолько къ себѣ самимъ, сколько къ нашимъ руководи
телямъ.

Примите же отъ насъ, младшихъ членовъ семьи, искреннюю благодар
ность и пожеланія многихъ лѣтъ на благо и пользу родного намъ Бѣло
русскаго края!*

7. Хоромъ курсистовъ исполнены пѣсни: „Соловушка*,  „Ахъ, приди 
весна златая*  и „Слава князьямъ нашимъ*.

8. Инспекторъ курсовъ, епархіальный наблюдатель священникъ Нилъ 
Серебрениковъ обратился къ присутствующимъ съ нижеслѣдующею заключи
тельною рѣчью:



„Маститый руководитель и покровитель церковной школы въ Россіи, 
К. П. Побѣдоносцевъ, въ одной изъ своихъ рѣчей охарактеризовалъ значе
ніе въ ней учителя, такими словами: „Учитель—подвижникъ; учитель— 
свѣча, которая горитъ и, давая свѣтъ другимъ, сама сгораетъЭти слова, 
которыя, какъ мнѣ кажется, удобнѣе всего приложимы именно къ учителямъ 
сельскихъ народныхъ школъ. Эти слова, какъ нельзя лучше, характеризуютъ 
и высокое назначеніе сельскихъ учителей—вливать свѣтъ просвѣщенія въ 
темную народную массу, и тяжесть учительскаго труда, приводящаго нерѣдко 
къ тому, что силы учителя скоро истощаются, и онъ, какъ свѣча, гаснетъ 
раньше времени, и матеріальную необезпеченность учителей, заставляющую 
ихъ вести чисто подвижническій образъ жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ эти слова 
проникнуты неподдѣльнымъ сочувствіемъ къ учителямъ и звучатъ нѣмымъ 
укоромъ обществу, не умѣющему цѣнить и беречь этихъ полезныхъ труже
никовъ.

Да, неприглядна обстановка, въ которой долженъ жить и дѣйствовать 
сельскій учитель: холодна и тѣсна его убогая квартира, цѣлый день съ утра 
до вечера долженъ онъ надрывать свою грудь въ занятіяхъ съ учениками; 
раньше всѣхъ встанетъ онъ и позже всѣхъ ляжетъ спать... Прибавьте сюда 
отвѣтственность за результаты занятій, необходимость постояннаго самоусо
вершенствованія, чтобы не отстать отъ постоянно идущей впередъ науки 
обученія; прибавьте еще сотни глазъ, которые постоянно смотрятъ па учи
теля, требуя, чтобы онъ былъ идеаломъ совершенства умствеппаго и нрав
ственнаго, которые поставятъ ему въ вину всякій его неправильный шагъ, 
всякое неосторожное слово; прибавьте, наконецъ, необезпеченность самыхъ 
школъ, которой не можетъ не болѣть порядочный учитель, и вамъ предста
вится картина дѣйствительнаго положенія большинства „подвижниковъ" 
школьнаго дѣла.

И, однако, сонмъ этихъ подвижниковъ не убываетъ, какъ бы этого 
можно было ожидать. Наоборотъ, кандидатовъ на учительство всегда болѣе, 
чѣмъ вакантныхъ мѣстъ. Что же это значитъ? Что влечетъ и поддерживаетъ 
человѣка на этомъ подвигѣ? Скажутъ, конечно, что этой приманкой является 
кусокъ хлѣба. Нельзя, конечно, отрицать и этого побужденія. И многіе бѣд
няки, и духовнаго и другихъ вѣдомствъ, особенно вдовы и сироты, должны 
сказать народной школѣ, въ частности—школѣ церковно-приходской, спасибо 
за то, что она, при всей своей скудости, даетъ имъ пріютъ и пропитаніе... 
Но слишкомъ суровъ и горекъ учительскій хлѣбъ, и едва ли кого онъ самъ 
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по себѣ можетъ прельстить. Непремѣнно должны быть и другія побужденія, 
чтобы принять на себя тяжелый подвигъ учительства. И развѣ современная 
дѣйствительность не даетъ намъ примѣровъ лицъ, которые принимаютъ на 
себя трудный подвигъ учительства вовсе не изъ-за куска хлѣба? Изъ мно
гихъ примѣровъ этого рода я приведу только одинъ, наиболѣе выдающійся, 
рѣзко бросающійся въ глаза. Вотъ предъ нами величавая, свѣтлая дичпость 
только что сошедшаго въ могилу извѣстнаго педагога С. А. Рачинскаго,.. 
Какъ древніе русскіе подвижники, онъ давно уже ушелъ отъ міра и его 
суеты. Ему, и по рожденію, и по образованію, и по таланту, предстояло 
поприще широкое и славное. Въ молодые свои годы блестяще окончившій 
научное образованіе, профессоръ Московскаго университета, уже извѣстный 
въ Европѣ ученый, онъ добровольно отказался отъ извѣстности, иочета и 
славы, ушелъ въ деревню, въ глушь и въ скромномъ званіи сельскаго учи
теля весь отдался служенію простому темному русскому народу, уча и воспи
тывая дѣтей его въ духѣ православной церкви, въ постоянномъ общеніи съ 
которой онъ видѣлъ краеугольный камень воспитанія русскаго народа.

И въ такомъ подвигѣ добровольнаго отреченія отъ своей собственной 
личности и неустаннаго служенія ближнему, служенія горячо и беззавѣтно 
любимой родинѣ па самомъ трудномъ и неблагодарномъ поприщѣ, поприщѣ 
сельскаго учителя, онъ провелъ десятки лѣтъ до самаго конца своей жизни. 
И какъ прославилъ Господь имена великихъ русскихъ отшельниковъ, изъ 
глуши пустыни просіявшихъ свѣтомъ своихъ подвиговъ по всей православной 
Гуси, такъ же прославилъ онъ и имя отгаельника-педагога С. А. Рачинскаго, 
ушедшаго отъ славы въ деревенскую глушь и оттуда прославившагося своею 
безпримѣрною просвѣтительною дѣятельностью не только въ горячо любимой 
имъ Россіи, но и далеко за ея предѣлами.

Конечно, представленный мною примѣръ слишкомъ исключителенъ, вы
сокъ и недосягаемъ. Но развѣ и въ окружающей дѣйствительности мы не 
видимъ того же, только въ менѣе яркихъ отраженіяхъ? Наоборотъ, мнѣ 
думается, что личность С. А. Рачинскаго потому именно и дорога, потому 
такъ неотразимо и обаятельно дѣйствуетъ на учителей и увлекаетъ ихъ сво
имъ примѣромъ, что онъ совершенно понятенъ учителямъ, потому, что каж
дый учитель въ той или иной мѣрѣ является выразителемъ того идеала, 
которому съ такимъ самоотверженіемъ служилъ С. А. Рачинскій. При
смотритесь къ дѣйствительности, и она дастъ факты, подтверждающіе ска
занное. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ объяснить, напр., то обстоятельство, что 



нерковно-приходская школа въ Полоцкой епархіи не терпѣла недостатка въ 
учителяхъ даже тогда, когда они за свой трудъ не получали иочти никакого 
вознагражденія? Я лично зналъ одного студента семинаріи, за годъ усерд
наго, самоотверженнаго труда въ должности учителя получившаго ровно 
15 руб. и не оставившаго своего поста. И среди васъ я могъ бы насчитать 
не мало лицъ, не нуждающихся въ матеріальномъ обезпеченіи и по усердію 
къ дѣлу не отступающихъ отъ другихъ... Нѣтъ, не о хлѣбѣ единомъ,, хотя 
бы и насущномъ, живъ будетъ человѣкъ. Допустимъ, что учитель въ своей 
жизни и дѣятельности руководствуется одними матеріальными соображеніями, 
одними побужденіями пустого желудка, значило бы не имѣть никакого ува
женія къ нравственному достоинству человѣка. Нѣтъ, не наемники паши 
учителя, а свободные дѣлатели на нивѣ Божіей. И если учительство пред
ставляетъ изъ себя извѣстнаго рода подвигъ, то учитель принимаетъ и не
сетъ его ае рабски, а сознательно и свободно, находя себѣ утѣшеніе и успо
коеніе въ сознаніи высоты своего'служенія,, въ мысли, что опъ не только 
подвижникъ, но и свѣча, поставленная на свѣщницѣ, чтобы свѣтить людямъ, 
сѣдящимъ во тмѣ.

Я и раньше былъ увѣренъ, а сегодня, выслушавъ рѣчи вашихъ пред
ставителей, еще больше убѣдился въ томъ, что и на истекшіе курсы васъ 
привело не одно только практическое стремленіе облегчить себѣ на будущее 
время трудъ учительства, но и сознаніе учительскаго долга, сознаніе, что 
лучшая подготовка дастъ и лучшіе результаты, что, принося пользу вамъ 
лично, курсы принесутъ пользу и дѣтямъ, для которыхъ вы трудитесь. Ваше 
отношеніе къ занятіямъ на курсахъ подтверждаетъ это еще лучше, чѣмъ 
ваши рѣчи. Несмотря на то, что курсы лишили васъ пяти недѣль вполнѣ 
заслуженнаго отдыха и взамѣнъ этого -дали пять недѣль усиленнаго труда, 
вы внесли въ свои запятія не только усердіе, въ которомъ никто не сомнѣ
вался, но и молодое, юношеское увлеченіе, вытекающее изъ высшихъ по
бужденій человѣческаго духа. Нельія было оставаться холоднымъ, безучаст
нымъ зрителемъ вашей кипучей, живой, дружной работы, нельзя было иѳ 
пойти на встрѣчу вашей любознательности, ваіпему желанію все узнать, все 
понять, взять отъ курсовъ все, что только они могли дать...

Лично о себѣ скажу, что постоянное общеніе съ вами, постоянное 
участіе въ вашей жизни, трудахъ и занятіяхъ, дѣловые и частные разговоры 
съ вами.—все это захватывало и увлекало меня, заставляло отдаться кур
самъ не по долгу службы только, но и по глубокому возбужденному ими
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интересу... Скажу болѣе: увлекаемый вашимъ примѣромъ я ае только руко
водилъ курсами, но и учился вмѣстѣ съ вами и у васъ...

Разставаясь сегодня съ вами, считаю прежде всего своимъ нравствен
нымъ долгомъ выразить вамъ глубокую благодарность за то, что своимъ от
ношеніемъ къ занятіямъ на курсахъ вы еще разъ подтвердили для меня по
стоянную увѣренность, что дѣло просвѣщенія парода въ Полоцкой епархіи 
въ духѣ православной церкви находится въ надежныхъ рукахъ, что это дѣло 
живое, что въ будущемъ оно несомнѣнно принесетъ обильные плоды. Спасибо 
и за то довѣріе и откровенность, которыя вы проявляли по отношенію ко 
мнѣ во время курсовъ. Взаимное довѣріе и расположеніе, надѣюсь, еще больше 
укрѣпятъ добрыя отношенія, которыя были между нами доселѣ, н которыя 
положительно необходимы для дружной совмѣстной работы на одномъ п томъ же 
поприщѣ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ я смѣло выражаю увѣренность, что исполните выска
занное однимъ изъ васъ обѣщаніе разумно воспользоваться тѣмъ запасомъ 
знаній и умѣній, которыя получены вами отъ руководителей курсовъ, а равно 
заимствованные другъ отъ друга. Вы, конечно, не станете смотрѣть на окон
чаніе курсовъ, какъ на завершеніе своего педагогическаго образованія. Хочу 
думать, наоборотъ, что запятія на курсахъ послужатъ только толчкомъ къ 
дальнѣйшему вашему самоусовершенствованію. Вы, несомнѣнно; воспользуетесь 
тѳиерь всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы провѣрить и разумно примѣнить 
на практикѣ все пріобрѣтенное на курсахъ.

Не забывайте только при этомъ основного принципа своей школьной 
дѣятельности. Твердо помните, что не учпть только дѣтей призваны вы, пе 
сообщать имъ только тѣ или ииыя знанія, хотя бы и нужныя и полезныя, 
но „уча воспитывать и воспитывая учить", искоренять у дѣтей вредные 
навыки и прививать добрые. И само ученіе только по стольку и имѣетъ 
значеніе, поскольку оно служитъ цѣлямъ воспитательнымъ. Всѣ ваши знанія 
и умѣнья, всѣ самые лучшіе техническіе пріемы преподаванія пропадутъ 
даромъ, если примѣненіе ихъ не будетъ освѣщено этой общей основной 
идеей, которая должна проникать всю вашу учительскую дѣятельность отъ 
иачала до конца.

Закончить свое слово къ 'вамъ позволю себѣ нижеслѣдующими словами 
нашего русскаго поэта (Розенгейма), какъ нельзя лучше соотвѣтствующими 
тому душевному настроенію, которымъ вы теперь проникнуты, и которое от-
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разилось въ рѣчахъ вашихъ представителей. Пусть эта слова вмѣстѣ съ 
тѣмъ будутъ и выраженіемъ моихъ вамъ пожеланій:

Смѣло п бодро па трудъ мы вступаемъ, 
Праздника въ жизни не ждемъ.
Много работать придется, мы знаемъ,
Ну, да на то и идемъ...

Рады на благо мы краю родному
Душу свою положить,
Вѣры и правды завѣту святому 
Сколько есть силъ послужить. 

Вѣра святая удвоитъ въ насъ силы. 
Будетъ намъ въ жизни щитомъ; 
Этотъ мы щитъ донесемъ до могилы 
Иль на него а падемъ".

9. Хоръ курсистовъ исполнилъ гимнъ „Боже, Царя храни".

По окончаніи акта къ курсистамъ обратился съ нѣсколькими простыми, 
но глубоко-прочувствованными и назидательными словами Его Преосвящен
ство. Владыка поздравилъ ихъ съ благополучнымъ окончаніемъ курсовъ, 
благодарилъ за усердное отношеніе къ дѣлу, выяснилъ значеніе курсовъ для 
слушателей—на какомъ бы поприщѣ имъ ни пришлось служить—и пожелалъ 
имъ вполнѣ заслуженнаго отдыха послѣ трудовъ.

Вслѣдъ за отбытіемъ Его Преосвященстна изъ актовой залы, курсисты 
но просьбѣ присутствовавшихъ на актѣ лицъ и одушевленные милостивымъ 
обращеніемъ къ нимъ Его Преосвященства, еще разъ исполнили репертуаръ 
приготовленныхъ къ акту пѣснопѣній, чѣмъ вызвали шумныя одобренія со 
стороны присутствовавшихъ. Слѣдуетъ, между прочимъ, отмѣтить рѣчь ин
спектора народныхъ училищъ г. Тараповскаго, въ которой онъ благодарилъ 
участниковъ акта, во-первыхъ, „за всякое доставленное ими эстетическое 
наслажденіе", во-вторыхъ, „за глубоко-назидательныя рѣчи", услышанныя 
имъ на актѣ, и въ третьихъ, „за сочувственное отношеніе къ его бывшему 
сослуживцу И. П. Кукушкину" (одному изъ преподавателей на курсахъ), ко
торому, дѣйствительно, въ читанномъ на актѣ отчетѣ о курсахъ было посвя
щено нѣсколько теплыхъ словъ.

Слѣдуетъ отмѣтить также, что мастерское пѣніе курсистовъ, подъ 
управленіемъ преподавателя курсовъ, регента архіерейскаго хора К. М. Се- 
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ребреницкаго, дѣйствительно вполнѣ заслуживали тѣхъ одобреній, которыхъ 
оно удостоено присутствовавшими на актѣ.

Рѣчи, сказанныя выпускнымъ ученикамъ післѣ экза
меновъ.

а) Въ зданіи Сиротинской школы.

Слава Богу! Школьный трудъ вашъ окончился успѣшно.
Теперь нужно трудиться вамъ на жизненномъ нонриіцѣ. Трудитесь же 

радостно и охотно и обнимайте своимъ трудомъ всѣ стороны своей жизни. 
Умножайте въ умѣ своемъ христіанскія познанія, развивайте святыя чувства 

-души и чистыя стремленія сердца. Трудитесь и для удовлетворенія тѣлес
ныхъ потребностей земной жизни. Отъ добросовѣстности труда, зависитъ и 
личное благосостояніе каждаго и общественное благо. Честно и усердно тру
дящійся живетъ безъ нужды, онъ полезенъ всѣмъ, его любитъ п благослов
ляетъ Богъ. Тоть или другой трудъ соединяется съ каждымъ званіемъ и 
положеніемъ. Безъ труда никто не можетъ жить; онъ возложенъ на чело
вѣка Богомъ. Иному дается трудъ ученый, книжный, иному служебно-долж
ностной, иному коммерческій, иному ремесленный, иному земледѣльческій. 
Нельзя брезгать или тяготиться тѣмъ или другимъ трудомъ, но нужно нести 
усердно всякій трудъ, какъ жребій Божій. Трудъ имѣетъ важное значеніе; 
онъ развиваетъ и совершенствуетъ страну, объединяетъ взаимнымъ общеніемъ 
людей в даетъ возможность осуществлять всевозможныя общественныя пред
пріятія.

Васъ ждутъ родители къ себѣ, но не какъ гостей, а какъ соработни
ковъ своихъ. Помощь ваша нужна имъ во .всемъ: и для наученія меньшихъ 
членовъ семьи истинами вѣры, и для показанія добраго примѣра и для 
успѣшнаго веденія хозяйственныхъ занятій и работъ. Облегчайте же роди
телей своею трудовою помощію. Работайте нелѣностно на поприщѣ своемъ. 
Праздности же и шатанія избѣгайте и переносите всякія невзгоды въ тру
довой жизни съ христіанскимъ терпѣніемъ и надеждою на Бога.

Да будетъ Господь помощникомъ вашимъ во всѣхъ добрыхъ дѣлахъ и 
да осѣняетъ васъ выну Своею Десницею!

Прощайте, дѣти, и примите нашъ привѣтъ!
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б) Въ зданіи Добейской школы.

Дорогіе питомцы! Сегодня вы сдали экзаменъ въ знаніи курса началь
ной школы, и мы отъ души привѣтствуемъ васъ съ окончаніемъ ученія. 
Теперь откроются для васъ двери общественной жизни, и вы вступите въ 
свою среду, которая, безъ сомнѣнія, приметъ васъ радостно, потому что она 
ожидаетъ отъ васъ всего добраго. Постарайтесь же оправдать эти ожиданія.

Пристальный взоръ народа будетъ обращенъ теперь на васъ: ваши 
стремленія, взгляды и дѣла будутъ служить не только предметомъ сужденій, 
но и основою для подражанія имъ. Пусть же духъ церкви православной и 
христіанское направленіе, полученное вами въ школѣ, управляютъ вами во 
всю жизнь и служатъ чрезъ васъ воспитательнымъ началомъ для народа.

Благодаря дѣятельности школъ, ряды грамотныхъ людей въ средѣ на
рода все болѣе и болѣе прибавляются. Но нельзя не отмѣтить здѣсь того 
грустнаго факта, что не всѣ грамотныя крестьянскія дѣти оправдываютъ 
общія ожиданія, не всѣ оказываютъ благотворное вліяніе на народъ. Слу
чаются между ними, къ сожалѣнію, такія, которыя недобрымъ примѣромъ 
своей жизни вредятъ простодушнымъ людямъ и даже развращаютъ ихъ, по
зволяя себѣ, всякую нескромность, своенравіе и заносчивость, а равно зло
вредныя вмѣшательства въ чужія дѣла.

Храните себя, други мои, отъ такихъ примѣровъ. Негодныхъ грамот
ныхъ людей народъ презираетъ, а добрыхъ и нравственныхъ уважаетъ. 
Будьте въ средѣ своей проводниками и пасадителями всего добраго, пока
зывайте народу чистоту нравовъ и братолюбіемъ къ себѣ всѣхъ1 привлекайте.

Да благословитъ васъ Господь и да содѣлаетъ счастливыми въ мірѣ 
семъ.

в) Въ зданіи Оболь-Онуфріевской школы.

Дорогіе питомцы! Не безъ труда пройденъ вами курсъ ученія, но за то 
какъ отрадно намъ и вамъ видѣть нынѣ успѣшное окончаніе школьнаго 
труда. Что же принесла вамъ школа? Она озарила васъ книжнымъ ученіемъ 
и дала возможность постигнуть вамъ умомъ и сердцемъ правила христіанской 
жизни; она воспитала васъ и привила вамъ добрыя качества, развила ваши 
Духовныя силы. Теперь вы смѣлѣе можете вступить въ жизнь и пройти свое 
поприще земное. Христіанскія начала, кои даны вамъ въ школѣ, безъ со



мнѣнія, утвердятъ васъ на истинномъ пути и помогутъ вамъ въ устроеніи 
своего и общественнаго блага.

Каждая школа выпускаетъ своихъ питомцевъ со свѣтлою надеждою. 
Радость ея и похвала заключаются въ томъ, если питомцы по выходѣ изъ 
нея являютъ себя въ жизни неизмѣнно добрыми христіанами, благополезпыми 
и умными людьми. Будьте же устойчивы на истинномъ пути и поддержи
вайте себя на немъ ни чѣмъ инымъ, какъ исполненіемъ закона Божія, а 
матеріальное положеніе свое устрояйте здравымъ умомъ, честною и трудо
любивою жизнію. Радостна земная жизнь бываетъ тогда, когда течетъ пра
вильно, и человѣкъ сознаетъ, что онъ не отступаетъ отъ правды, слушается 
голоса совѣсти своей и вѣренъ Богу.

Да хранитъ васъ Господь Богъ въ мірѣ семъ и да устрояетъ все ко 
благу вашему!

Живите счастливо до конца дней своихъ!
Полоцкій уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ,

села Сосницы священникъ Петръ Петровскій.

Пятидесятилѣтній юбилей священника Митковпчской 
церкви и духовника благочинія о. Николая Мацкевича.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ прошлаго года исполнилось 50 лѣтъ пастырской 
службы свящевника с. Митковичи о. Николая Мацкевича, состоящаго ду
ховникомъ во 2-мъ благочинническомъ округѣ Полоцкаго уѣзда. Это рѣдкое 
событіе въ жизни пастырской было молитвенно отпраздновано духовенствомъ 
округа, собравшимся въ с. Митковичи къ 28 мая сего года, съ разрѣшенія 
Его Преосвященства.

. Праздникъ начался наканунѣ всенощнымъ бдѣніемъ, во время соверше
нія коего въ приходскомъ храмѣ было весьма много народа. На литію и 
величаніи выходилъ благочинный, священникъ Петръ Петровскій со всѣмъ 
собравшимся духовенствомъ, и народъ, видимо, восторгался этою торже
ственностію.

Въ день же 28 мая, при совершеніи божественной литургіи тѣмъ же 
благочиннымъ и духовенствомъ, весь храмъ былъ наполненъ молящимися, и 
вся церковная площадь была усѣяна пародомъ. Несмотря на будній день 
и наступившую пору для посѣва яровыхъ хлѣбовъ, прихожане, по любви къ 
пастырю своему, оставивъ свои дѣла и занятія, собрались почти всѣ, со
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вмѣстно съ интеллигентными лицами, чтобы въ знаменательный день его жизни 
помолиться .за него и возблагодарить Бога за полувѣковое благополезное 
служеніе его церкви святой.

Торжественное соборное служеніе съ діакономъ шло при стройномъ пѣ
ніи мѣстнаго церковнаго хора и молитвенно-благоговѣйномъ настроеніи всѣхъ. 
Во время причастнаго стиха произнесено настоятелемъ Новиковской церкви 
назидательное слово о значеніи юбилейнаго чествованія, составленное свя
щенникомъ Станиславовской церкви Александромъ Петровскимъ, который 
не могъ, по болѣзни, прибыть для участія въ торжествѣ и произнести свое 
слово лично. Выразительная и прочувствованная интонація проповѣдника, 
произносившаго сіе слово, при глубинѣ и содержательности произносимаго 
слова, возбуждала сильное вниманіе.

Передъ благодарственнымъ молебномъ мѣстный благочинный привѣт
ствовалъ юбиляра рѣчью, въ которой охарактеризовалъ достойное пастырское 
служеніе его. Въ концѣ рѣчи была поднесена юбиляру отъ духовенства 
икона Спасителя въ сребро-позлащенной ризѣ, и онъ, взявши ее и приникши 
къ ней, какъ къ дорогой святынѣ, стоялъ съ нею съ умиленіемъ, вознося 
молитвенные вздохи къ Богу, во все время совершенія молебна, который от
служенъ былъ благочиннымъ при участіи сонма священнослужителей, прибыв
шихъ не только изъ своего округа, но и изъ другихъ благочиній для вы
раженія дорогому юбиляру чувствъ глубокаго уваженія.

Изъ церкви въ преднесеніи иконы духовенство и весь народъ провели 
юбиляра въ домъ его, и здѣсь былъ совершонъ молебенъ соименному его 
святому—святителю и чудотворцу Николаю, однимъ изъ сродниковъ его, 
почтеннѣйшимъ и заслуженнымъ іереемъ,- во время котораго юбиляръ со своею 
супругою стоялъ впереди всѣхъ, горячо молясь и благодаря Бога со слезами 
на глазахъ за дарованную имъ милость. Передъ отпустомъ священникъ Но- 
виковской церкви сказалъ краткую, но прочувствованную рѣчь, обращенную 
къ виновнику торжества, по окончаніи коей и цѣлованіи креста всѣ при
сутствовавшіе принесли о. юбиляру задушевное привѣтствіе, съ выраженіемъ 
сердечныхъ благопожеланій.

Умилительно было смотрѣть, какъ дѣти и внуки юбиляра, движимые 
нѣжными чувствами своей сыновней преданности и любви къ нему, подходили 
одинъ за другимъ и неотрывно цѣловали его лицо и руки. Одна изъ вну
чатъ (учітельница Добейской школы) произнесла ему и бабушкѣ своей при
вѣтственное стихотвореніе и преподнесла имъ, въ качествѣ юбилейнаго по



дарка, фотографическій снимокъ членовъ всей родной семьи. Въ это время у 
крыльца священническаго дома стояли собравшіеся прихожане, в когда вы
шелъ къ нимъ юбиляръ, они поклонились ему до земли и поднесли хлѣбъ- 
соль, говоря: „Прими, дорогой отецъ, сію хлѣбъ-соль и искренній нашъ 
привѣтъ и поживи съ нами, возлюбленный, для блага нашего, много, много 
еще лѣтъ!“ Въ этихъ краткихъ и простыхъ словахъ было высказано многое: 
здѣсь и любовь паствы, и почтительная преданность ея, и похвала служеб
ной пастырской дѣятельности, желательной и благополезной для при
хожанъ.

Тронутый симъ привѣтомъ о. юбиляръ благословилъ поднесенную хлѣбъ- 
соль и принялъ ее съ любовію, выразивши живѣйшую благодарность прихо
жанамъ, съ пожеланіемъ имъ всѣхъ даровъ и -милостей отъ Бога, и въ знакъ 
своего расположенія къ нимъ предложилъ вмъ скромную трапезу, которая 
сопровождалась многими другими благопожѳланіями народа, высказанными 
о. юбиляру, его матушкѣ-женѣ и ихъ дѣтямъ.

Вслѣдъ затѣмъ были приглашены къ обѣденному столу всѣ почетные 
гости и духовенство во главѣ съ мѣстнымъ благочиннымъ. За обѣдомъ было 
оказываемо гостямъ самое предупредительное вниманіе и радушіе распоряди
тельницами стола: невѣсткою и дочерьми юбиляра, получившими прекрасное 
воспитаніе и вышедшими въ замужество за людей, занимающихъ видное 
служебное положеніе. Общее настроеніе было оживленное. Много произнесено 
было тостовъ, покрытыхъ пѣніемъ многая лѣта, а именно: за Государя 
Императора и весь Царствующій Домъ, за Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ, за Преосвященнѣйшаго Епископа Полоцкаго и Витебскаго, за юбиля
ра, его родныхъ и почитателей, за мѣстнаго благочиннаго и за все духовен
ство округа. Бромѣ сего, произнесено нѣсколько, застольныхъ рѣчей, кои 
всесторонне обрисовали свѣтлый обликъ юбиляра и доставили всѣмъ удоволь
ствіе, а равно прочитаны были присланныя привѣтствія отъ нѣкоторыхъ 
почитателей, какъ-то: о. законоучителя Полоцкой учительской семинаріи, 
о. протоіерея Люцинскаго собора, о. настоятеля Игумено-Обольской церкви 
и другихъ, проникнутыя самыми задушевными чувствами.

Послѣ обѣда, принесши благодарность хозяину и хозяйкѣ дома, гости 
раздѣлились на группы и долго дѣлились своими впечатлѣніями по поводу 
рѣдкаго юбилейнаго торжества.

Духовенство же, соединившись, дружески бесѣдовало преимущественно 
О предметахъ, имѣющихъ отношеніе къ пастырской дѣятельности и служенію, 
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при чемъ происходилъ весьма интересный обмѣнъ взглядовъ и мыслей, ка
ковой обнаруживалъ каждаго собесѣдника, в духовный складъ, и опытъ и 
знанія. Провести въ такой братской бесѣдѣ время было и пріятно, и благо- 
нолезно. Скоро наступилъ, однако, часъ для отъѣзда, всѣ уѣзжавшіе еще 
разъ пожелали юбиляру здравія и всякаго благополучія на много лѣтъ и про
стились съ нимъ.

Ко всему этому не лишнимъ считаемъ присоединить тѣ думы, кои пред
носились у насъ во время чествованія достойнаго пастыря. Въ теченіе своей 
полувѣковой службы о. юбиляръ много пережилъ разныхъ обстоятельствъ въ 
жизни, которыя дали ему богатый запасъ опыта и знаній для наученія 
паствы своей и утвержденія ея въ закаленной устойчивости при перенесеніи 
житейскихъ невзгодъ. Служа на одномъ мѣстѣ полвѣка, онъ много посѣялъ 
добраго сѣмени на нивѣ Божіей, и это сѣяніе принесло плоды; паства срод
нилась съ нимъ и полюбила его, какъ истиннаго своего отца, запечатлѣвъ 
свѣтлый образъ его въ своей памяти и душѣ навсегда. Взглянемъ ли мы 
на приходскій храмъ, или на школу, или на уровень нравственнаго состоя
нія прихода, вездѣ увидимъ слѣды многолѣтней дѣятельности сего пастыря, 
достойно чествуемаго нынѣ.

Вообще нужно сказать, что продолжительное пастырское служеніе на 
одномъ мѣстѣ имѣетъ важное значеніе,—оно цѣнно, какъ но совокупности 
всѣхъ трудовъ, направляемыхъ ко благоустроенію прихода, такъ и по сво
ему воздѣйствію и вліянію на паству, которая, благодаря сему, крѣпнетъ ду
ховно, воспринимая всѣ добрыя начала.

Да поможетъ всѣмъ намъ Господь потрудиться не тщетно для блага 
церкви святой и на пользу ввѣреннаго.намъ стада Христова!

Благочинный 2-го округа Полоцкаго уѣзда,
села Сосницы, священникъ Петръ Петровскій.

Рѣчь, сказанная передъ молебномъ, по случаю 50-лѣтняго юбилейнаго 
чествованія священника Митковичсной церкви, духовника благочинія.

Достоуважаемый о. Николай!
Мы, сослуживцы и духовная чада твоя, собрались въ сей храмъ, съ 

разрѣшенія милостивѣйшаго нашего Архипастыря и Отца, съ тѣмъ, чтобы 
воздать тебѣ должное; а именно: помолиться отъ всей души за дорогую жизнь 
твою, но случаю исполнившагося 50-лѣтняго пастырскаго служенія твоего и 
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поднести тебѣ на память икону, въ знакъ искренней братской любви и глу
бокаго нашего уваженія къ высокимъ качествамъ твоимъ. Имѣть за собою 
50 лѣтъ службы Божіей, это знаменательная эпоха въ земной жизни чело
вѣка. Не многимъ Господь даетъ такое продолжительное поприще служебное. 
Ты полвѣка прослужилъ церкви Божіей по особому изволенію Господню. И 
мы видимъ въ этомъ ни что иное, какъ благоволеніе къ тебѣ Божіе. Раду
емся мы несказанно, что Господь выдѣляетъ тебя этой милостію; изъ среды 
нашей радуются сему твои присные и всѣ пасомые твои, благодаря Бога, 
что чрезъ тебя благословеніе небесное осѣняло ихъ выну и утверждало осно
ваніе ихъ домовъ.

Не безызвѣстно, что пастырское служеніе сопряжено съ великими труд
ностями, огорченіями, боязнію и лишеніями, но Господь помогалъ тебѣ во 
Есе время нести бремя сего служенія бодренно и поддерживалъ твои силы, 
кои сохранились у тебя понынѣ. Отрадно взглянуть нынѣ на длинный рядъ 
лѣтъ твоей пастырской дѣятельности, посвященной дѣлу Божію. Въ теченіе 
полувѣковой своей службы, ты совершилъ несчетное число моленій о милости, 
жизни и здравіи людей и принесъ жертвенныхъ даровъ Господу Богу за 
всѣхъ и вся; ты тысячи душъ возродилъ въ жизнь духовную и освятилъ 
благодатными таинствами церкви Христовой; множество падшихъ примирилъ 
съ Богомъ и людьми; ты возвѣщалъ сонму людей слово истины; ты многимъ, 
многимъ преподалъ напутственное духовное утѣшеніе, при исходѣ въ загроб
ную жизнь. Свое священное служеніе ты проходилъ не какъ-нибудь, а съ 
примѣрнымъ усердіемъ, помня страшную отвѣтственность за небрежное испол
неніе пастырскаго долга и съ такою преданностію къ паствѣ своей, что, не
смотря на бѣдность прихода, жилъ зь немъ отъ начала своей службы и по 
сей день, не помышляя о переходѣ на другое болѣе выгодное мѣсто. Видя 
олицетвореніе въ тебѣ качествъ истинно-добраго пастыря, видя душевную 
кротость твою и смиреніе, а также жизненную и духовную опытность, духо
венство за счастіе сочло избрать тебя своимъ духовникомъ, какъ честнѣй
шаго и достойнѣйшаго изъ іереевъ. Паства же твоя, за твое радѣніе о 
благѣ церкви и о спасеній ихъ душъ, воздавала тебѣ всегда сыновнее по
чтеніе и слушала тебя, какъ отца,

Не для восхваленія твоего мы нѣсколько охарактеризовали твою па
стырскую дѣявельностъ, а для своего назиданія. Господь взвѣситъ и сцѣ. итъ 
твои труды.

Приникни же, возлюбленный собратъ, къ сей иконѣ, подносимой тебѣ 
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отъ духовенства и прими ее въ домъ свой. Пусть Пастыреначальникъ Гос
подь нашъ Іасѵсъ Христосъ осѣняетъ тебя выну и укрѣпляетъ благодатною 
силою.

Мы же, достопочтенные отцы и сослужители, вознесемъ усердное благо
дареніе Господу Богу за дарованіе продолжительной жизни виновнику на
стоящаго торжества и помолимся Господу, да поможетъ Онъ ему еще многія 
лѣта быть здравымъ и невредимымъ и послужить въ благочестіи и чистотѣ. 
Аминь.

Благочинный 2 округа Полоцкаго уѣзда,
села Сосницы священникъ Петръ Петровскій.

Привѣтствіе юбиляру.

Привѣтствуемъ тебя, возлюбленный нашъ собрать о. Николай: сегодня 
исполнилось 50-лѣтіе твоего пастырскаго служенія и вотъ мы, твои сослу
живцы, собрались во главѣ нашего достоуважаемаго о. благочиннаго вкупѣ 
вознести молитвы къ престолу Всевышняго Творца за долголѣтнее твое слу
женіе церкви Христовой и на пользу пасомымъ. Въ день сегодняшняго празд
нованія, уважаемый о. Николай, есть о чемъ вспомнить съ благодорностію 
ко Всевышнему Творцу. По милости Божіей, возлюбленный нашъ собратъ, 
ты прошелъ тяжелый 50-лѣтній пастырскій трудъ служенія, и прошелъ этотъ 
жизненный трудъ только при содѣйствіи благодати Св. Духа; путь этотъ 
для пастыря церкви,—трудный, тернистый, но ты, не обинуясь, всегда смѣло 
говорилъ истину и обличалъ ложь, но обличалъ смиренно, въ духѣ добродѣ
тельства. Всегда любвеобильно относился къ пасомымъ, радуясь ихъ радо
стями и скорбя ихъ печалями, ты старался каждому сказать задушевное 
слово, оказать ту или другую пастырскую помощь и никто отъ тебя не вы
ходилъ обиженнымъ, что и доказывается собравшимися сослуживцами твоими, 
присными, знакомыми и прихожанами. Да продлитъ Госиодь жизнь твою на 
многія, многія и многія лѣта и даруетъ тебѣ здоровье и крѣпость душев- 
выхъ силъ, чтобы еще и еще послужить на пользу ввѣренной паствы и во 

чтобы закатъ дней твоихъ былъ миренъ, ясенъ и тихъ.
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Вся епархія Полотская.
".•^(Историко-статистическія свѣдѣнія).

(Продолженіе. *).
18. Лѣсковичи, село,—Сергія, Радонежскаго чуд., кам. (1878), кр.

жел., холод.; прип.—1) Вознесенія, дер. (- - - - ), кр. гонт., холод., въ Лѣс-
ковичахъ, 2) Св. Троицы, дер. (1885), кр. жел., хол. въ д. Рябушки; 
яры.—25 сент. въ Лѣсковичахъ: земля (1847)=38 дес. 348 саж.. посѣвъ 
хозяйств.—8 чтв. озим., 13 яр., сѣна 15 воз.; у свящ.—садъ; 1 куб. 
с. дровъ—12 р.; прч. постр. 1888 *г.;  прих.—3145 об. въ 36 дн. Ло- 
вожской и Лѣсковичской вол., раск.—342 об.; шк.: а) нар. М. Н. П. съ 
1867 г., общеж. на 25 уч.; б) граи, въ дн.: 1) Богданово, 2) Замшиники, 
3) Ольхово, 4) Рыльково, 5) Омольки н 6) Янченки.

19. Любашково, село,—Николая чуд., дер. (1869), кр. жел., хол.; 
земли (1785)=26 дес. 120 кв. с., въ семъ лѣса 5 дес.; посѣвъ хозяйств. 
—4 чтв. озим. и 9 чтв. яров., сѣна 50 воз., у свящ.—садъ; вклад. на 
помин.—3267 р. 94 к.; прч. пост. 1872 г., прих.—3333 об. въ 45 дн. 
Селютской, Щербинской, Мошканской и Высочанской в.; шк.: а) двухклассная 
церк.-прих. съ 1885 г. въ с. Любашковѣ, общеж. па 50 ч., б) граи, въ дн.:
1) Макарово, 2) Мяклово и 3) Ѳедоровка.

20. Мядилино, село,—Николая Чуд., дер. (1898), кр. жел., хол.; 
час.—дер., въ честь пр. Евфросииіи, кн. Полотской въ 50 саж. отъ перкви, 
у ручья; кр. ход.—23 мая изъ прих. храма въ часовню; ярм.—1 окт., 
9 и 23 мая; земли (1860)=37 дес., лѣсу 5 дес., посѣвъ исполу—27 ч. 
озим., 4 ч. яров., сѣна 10 воз.; у свящ. и псаломщ,—сады; прч. постр.— 
1861 г.; прих.—1900 об., въ 30 дн. Старосельской и Мишковской вол., 
раск.—45 об.; шк.: а) цѳрк.-пр. съ 1887 г., общ. на 30 уч., б) грам. 
въ дн.: 1) Брили, 2) Волково, 3) Кузнецово и 4) Цицулино.

21. Островскіе, село, —Покрова Б. М., дер. (1860), кр. жел., холод.; 
земли: а) при приходской ц. 48 дес., въ семъ чиелѣ лѣсу 1 дес., б) дача 
при б. Хотольской прип. ц. (1875 г.) 40 дес., посѣвъ хозяйств.—6 чтв. 
озим., 12 ч. яров., сѣна 60 воз., 1 куб. с. дровъ—5 р.; прч. постр.— 
1886—1891 г.; прих.—1342 об. въ 31 дн. Куринской вол.; гик.: а) 

•) Си. ЯЛ 13—14 и 15 „Пол. Еп. Вѣд.“ 1902 г.
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цер.-пр. съ 1887 г., б) грам. въ да.: 1) Будница, 2) Горково и 3) 
Хотоль.

22. Поддубье, село,—Сошествія Св. Духа, дер. (1853), кр. гонт., 
холод.; земли (1784)=43 д., въ семъ числѣ 7 д. лѣсу; посѣвъ хозяйств.— 
3 чтв. озим., 4 чтв. яров., сѣна 28 воз.; прч. постр. 1864 г.; прих.— 
2365 об. въ 33 дн. Бабиничской и Королевской вол.; раск.—15 об.; шк. 
а) цер.-прих. съ 1885 г., б) грам. въ дн.: 1) Павловщина и 2) Телятники.

23. Полтево, село,—Петра и Павла ап., дер. (1892), кр. жел., хол.; 
честв.—икона св. Николая Чуд. за прав. клиросомъ; ярм.—9 мая. 29 іюня 
и 14 сент.; земля (1883)—44 дес. 2373 кв. саж., въ томъ числѣ лѣсу 
16 дес.; обр. исполу, высѣвъ—4 чтв. оіим., 6 чтв. яров., сѣна 48 возовъ; 
причт. постр.—1888 г.; прих.—1560 об. въ 16 дн. Лѣсковичской, Ми- 
халовской и Старосельской вол.; шк.: а) церк.-пр. съ 1887 г., общ. на
35 чел, б) грамоты въ дн.: 1) Башни, 2) Городно, 3) Ложекъ и 4) 
Шпаки.

24. Пышники, село,—Успенія Б. М., каи. (1893), кр. жел., теил. 
час.—Кошелевская—досчатая и Мипіутянская—досчатая; честв.—икона 
Галичской Б. М. (1747 г.); земля: а) при приходской церкви (1872)=
36 дес. 1800 кв. с., б) дача при б. приписной ,Пеньковичской“ ц. 
(1862)=36 дес. 194 кв. саж,; посѣвъ исполу—5 чтв. озим., 11 чтв. яров., 
сѣна 60 воз., 1 куб. г. дровъ—16 руб.; сады—у свящ. и исаломщ.; сред.:
а) отъ аренды ,Пеньковичской“ дачи 150 руб., б) еоа<1. на поминованіе 
400 руб., г) сборъ рождественскій; прч. постр.—1890 г. (св.) и 1895 г. 
(псал).; прих. 2878 об. въ 48 дн. Бабиничской, Куринской и Вымнян- 
ской вол., раск.—68 об.; шк.: а) ц.-пр. съ 1885 г., общежит. на 30 уч.,
б) грам. въ дн.: 1) Коссово, 2) Мишутки, 3) Никитино и 4) Порузй.

25. СелЮТЫ, село,—Преображенія, кам. (1863), кр. жел., хол.; 
прип.: 1) Іоанна Крест. въ с. Селютахъ, дер. (1856), кр. гонт. холод.,
2) Петра и Павла въ д. Лососинѣ, дер. (1750), кр. гонт., холод.. земля 
(1757)=119 д., въ томъ числѣ лѣсу 75 дес., пос. исполу: 7 чтв. озим., 
15 чтв. яров., сѣна 30 воз.; у свящ.—садъ; сборы осенній и рождеств.; 
вклад. на поминов. 200 р.; прч. постр.—1888 г.; прих.—2268 об. въ 
20 дн. Королевской, Щербипской и Селютской вол., шк.: а) М. Н. П. 
съ 1863 г., общеж. на 66 ч. *),  б) грамоты въ дн.: 1) Гайдуки, 2) За
мотаны, 3) Новики, 4) Поротьково, 5) Селюты и 6) Цырбыли.

*) Въ 1902 г. разрѣшено къ открытію Лососинское нар. М. И. П.
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26. Слобода, село,—Рождества Б. М., дер. (1739), кр. жел., хол. 
съ теплымъ придѣломъ (1868) во имя прп. Авксентія; час.—одна, дер. по 
дорогѣ въ-Витебскъ; честв. запрестольная икона Б. М., почитаемая за 
чудотворпую; ярм.—15 августа и 8 сент.; земля (гепер. меж. и добавочн. 
1890 г.)=33 д.; посѣвъ исполу: 4 чтв. озим., 6 чтв. яров., сѣна 30 воз., 
1 куб. дровъ—16 р., у свяіц.—садъ; вклад. на помин.—905 руб.; прч. 
постр.—1900 г.; прих.—2674 об. въ 36 ди. Бабиничской и Верховской 
вол.; шк.: а) народн. М. Н. И. при Верховской вол. съ 1891 г. (назыв. 
яВерховское“), общеж. на 48 уч., б) граи.: 1) въ им. Красный дворъ, и 
въдн.—2) Поповичи, 3) Пущи, 4) Сокольницкая и 5) Тетерки.

27. Стайки, село,—Михаила Архистратига, дер. (1842), кр, жел., хол.; 
земля (1872)=33 д. посѣвъ хозяйств.—4 чтв. озим., 6 чтв. яров., сѣна 
50 воз.; 1 куб. дровъ—6 руб.; прч. постр.—1867 г. (свящ.) и 1879 г. 
(псал.); прих.—1673 об., въ 24 дн. Лосвидской вол.; шк.: а) цер.-пр. съ 
1888 г., общеж. на 40 уч., б) грамоты въ дн.: 1) Калѣки, 2) Камки и
3) Сухоруково.

28. Старое Село, село.—Рождества В. М., дер. (1865), кр. жел., 
хол.; ярм.—8 сент. и въ день Тройцы; земля (1878)=44 дес. 960 кв. с., 
въ семъ лѣсу 12 дес. зарослей; посѣвъ хозяйств. 4 чтв. озим., 8 чтв. яров. 
сѣна 30 воз.; у свящ.—садъ; 1 куб. саж. дровъ—10 руб.; вклад. на пом.— 
500 руб.; прч. постр.—1888 г.; прих.—1491 об. въ 19 дер. Старосель
ской в.; шк.: а) народн. М. Н. П. съ 1875 г., общ. на 35 уч., б) грам. 
въ дн: 1) Крыжи и 2) Старое Село.

29. Стасево, село, Покрова Б. М., дер. (1868), кр. гонт., хол,; 
земля (1880)=41 дес., въ томъ числѣ лѣсу 5 дес.; посѣвъ исполу: 4 чтв. 
озим.. 8 чтв. яров., сѣна 30 воз,, у свящ. садикъ; прч. постр.—18— г.; 
прих.—1954 об. въ 20 дн. Королевской и Лезнянской еОл., раск.—256 об. 
шк.: а) ц.-пр. съ 1887 г., б) грамоты въ дн.: 1) Большое Село, 2) Барсуки 
и 3) Клевцы.

30. Суражъ, зашт. гор.,—Петра і Павла ап., дер. (1839), кр. жел., 
холод.; прип.—Спаса-Преображенія, дер. (1836), кр. гонт. холод.; час.— 
въ оградѣ прих. храма, каменная, съ иконой Бѣлыничской Б. М.; земли 
(1897)—67 дес., вся сѣнокосная, за аренду коей получается 200 руб.; 
сборы осенніе и рождественскіе; прих.—5216 об., въ г.—1442, прочіе—въ 
75 дн. Козаковскоі и Явовичской вол.; шк.: а) уѣздное учил. съ 1866 г., 
б) народ. М. Н. П. мужское съ 1863 г., женское—съ 1863 г., в) грам. въ 
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дн. Вит. у.: 1) Автушково, 2) Терехово н 3) Храполино; и въ дн Вет. у.:
1) Власово, 2) Гайдуки, 3) Марченки, 4) Плогкино и 5) Хадорипо.

13. Телятники, село,—Преображенія Господня, дер. (1837), кр. жел., 
хол.; прип.—Вознесенія Господня въ дер. Стахорщивѣ, дер. (1727), кр. 
гонт., хол.; час.—каи., въ оградѣ прих. храма, въ память избавленія Импе
раторскаго Семейства 17 окт. 1888 г.; земля (1885)=45 дес., посѣвъ 
исполу: 4 чтв. озим., 8 чтв. яр., сѣна 20 воз.; садъ—у свящ.; 1 куб. др. 
—13 р.; озеро—2 дес.; прч. постр.—1887 г.; прих.—2244 об. въ 38 
дп. Щербининой в., раск.—52 об.; шк.-. а) нар. М. И. Пр. въ „Щерби
нѣ*  съ 1876 г., общеж. па 40 уч., б) грамоты въ дп.: 1) Вороники,
2) Подцерковщина, 3) Утинуши, 4) Хамищево, 5) Черепни и 6) Якуши.

32. Ужлятино, село,—Покрова В. М., дер. (1894), кр. жел., холод.; 
час.—близъ дер. Ужлятино, надъ колодцемъ, дер.; крест. ход.—1 августа 
послѣ литургіи и 30 сентября въ часовню; ярм.—1 и 17 окт.; зем. (1878) 
=80 дес. 1345 кв. с., въ семъ лѣсу 25 дес.: посѣвъ исполу: 8 чтв. озии., 
12 чтв. яров.; сѣна 40 воз.; озеро Ужлятино; 13 руб. °/о на 325 руб., по
лученныхъ въ 1865 г. за церковную землю, отошедшую подъ линію р.-о. ж. д.; 
у свящ. и псал. сады; прч. постр. —1888 г.; прих.—1411 об. въ 17 дн. 
Жеробычской и Старосельской в.; раск.—248 об.; шк.-. а) ц.-пр. съ 1885 г., 
общеж. на 15 уч., б) грамоты въ дн.: 1) Самусяты, 2) Ужлятино и 3) 
Ш іунты.

33. ФалкОВИЧИ, село,—Уснеиія В. М., дер. (1787), кр. жел., холод., 
прип.— Николая Чуд., дер. (1882), кр. гонт., теплый, въ оградѣ храма; 
час.—въ им. Лужино, -дер. и на кладбищѣ у дер. Рудьки,—дер.; честв.— 
икона Б. М. „Фадковичская"; ярм.—15 и 22 августа; земля (1875)= 
34 д. посѣвъ исподу: 5 чтв. озим., 14 чтв. яр., сѣна 30 воз., у свящ.—садъ; 
1 куб. с. дровъ—16 р.; прих.—2176 об. въ 55 дн. Королевской вол.; 
раск.—8 об.; шк.-. а) цер.-пр. съ 1889 г., общеж. на 15 уч., б) грам. въ 
Дн.: 1) Ольховка и 2) Осиновка.

34. Храповичи, село,—Тройцы, дер. (1785), кр. жел., хол.; час.~ 
на Должанскомъ кладбищѣ, дер.; ярм.—въ день храмового праздника и 
1 окт.; земля (1885)= 102 дес., въ семъ лѣсу 70 дес., посѣвъ исоолу: 
4 чтв. озим., 6 чтв. яров., сѣна 40 воз.; у свящ.—садъ; прч. постр.— 
1888 г.; прих.—3145 об. въ 36 дн. Верховской и Храновичской вол.; 
мк.: а) второклас. ц.-пр. съ 1884 г., общеж. на 100 уч., б) грам. въ 
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дн.: 1) Борково, 2) Буянъ, 3) Зачерновка, 4) Коновалово, 5) Лоза, 6) Пе
кари, 7) Сосна и 8) Хмары.

35. Яновичи, мѣст.,—Троицы, кам. (1885), кр. жел., хол.; прип.— 
Успенія Б. М., на кладб. при дер. Глазомичахъ, дер. (1798 г.), кр. жел., 
хол.; честв. иконы: а) Казанскія Б. М. и б) преп. Ѳеодосія; крест. ход. 
—8 іюня и 15 авг. изъ нриходск. храма въ Глазомичскій храмъ; ярм.— 
въ Яновичахъ: на Тройцу—два дня, въ пятницу сырной недѣли и въ не
дѣлю православія по одному дню; земля (1876)=40 д. 100 кв. с., посѣвъ 
хозяйств. 7 чтв, озим., 14 чтв. яров., сѣна 50 воз.; у свящ.—садъ; 1 куб. 
дровъ—12 р.; прч. постр.—1883 г.; прих. 4554 об. въ мѣст. и 53 дн. 
Веляшковичекой и Яновичекой в.; шк:. а) второклассная ц.-пр. съ 1896 г., 
общеж. на 30 уч., б) нар. М. Н. Пр. въ дер. Глазомичи съ 1864 г., общеж. 
на 75 уч.; в) грамоты въ дн: 1) Балтухи, 2) Загородво, 3) Казимирово, 
4) Каменка, 5) Лепино, 6) Стайки и 7) Трибулинпы.

Примѣч. Кромѣ поименованныхъ въ районѣ Витебскаго уѣзда входятъ части при
хода Митковичскаго, Пол. у., со шк. граи, въ дн. Запрудье и двухъ приходовъ Моги
левской епархіи: а) Дорогоскуповсваго со школами грам. въ дн.: 1) Дорогоскупово, 2) Ко- 
ныши, и 3) Слижики, и б) Ліознянскаго со шк. грам. въ дн.: 1) Альшутино, 2) Ласухи и 
3) Ляховикъ

(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Продолжается подписка на 1902 г., изд. г. XIII, 

ня еженедѣльный иллюстрированный журналъ для семейнаго чтенія 

. „Природа и Люди". 
Мин. Пар. Просвѣщ. разрѣш. къ выпискѣ въ безпл. библ. в чит.

Въ теченіе года подписчики получать:
52 и.ілюстр. Ж№, въ которыхъ будутъ помѣщаться выдающіяся собы

тія всего міра, очерки и разсказы изъ исторіи науки, путешествій и при
ключеній и изобрѣтеній, романы и повѣсти, съ массою иллюстрацій.

12 книгъ съ рисунками, свыше 200 стран., состоящихъ изъ произве
деній извѣстныхъ писателей подъ общимъ заглавіемъ

„Библіотека, романовъ68
(приключенія на сушѣ и на морѣ) 
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и, кромѣ того, БЕЗПЛАТНО безъ всякой доплаты могутъ получить, по же
ланію, на выборъ:

Жизнь животныхъ Брэма
съ массою рисунковъ и хромолитографій подъ редакціей д-ра зоологіи А. М. 

Никольскаго.
12 иллюстрированныхъ выпусковъ большого формата на веленевой бу

магѣ.
1000 страницъ убористой печати.
3 тома 60 печатныхъ листовъ или

Энциклопедическій словарь,
вполнѣ законченный, подъ редакціей д-ра философіи М. М. Филиппова.

12 выпусковъ форм, словарей Брокгауза и Мейера.
3800 столпцовъ убористой печати.
3 тома—120 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на журналъ „ПРИРОДА и ЛЮДИ" со всѣми прило
женіями:

5 рублей на годъ безъ доставки; съ доставкою и пересылкою по всей 
Россіи шесть руб. Допускается разсрочка: прп подпискѣ 2 рѵб., къ 1 мар
та 1 р., къ 1 мая 1 р., и къ 1 іюля остальные, или по одному' рублю въ 

мѣсяцъ до полной уплаты подписной цѣны.
Редакція: СПБ., Стремянная 12, собств. домъ.

Редакторъ Ф. С. Груздевъ. Издатель П. II. Сойкинъ.

Училище глухонѣмыхъ
В. С. Воздвиженскаго- 

Москва, Ордынка, Иверскій нер.
Методы преподаванія: 1) устно-звуковой—обученіе глухонѣмыхъ направлено 
къ тому, чтобы возвративъ имъ человѣческую рѣчь, обучить выражаться не 
мимикой и жестами, а словомъ, и 2) акустическій, цѣль котораго развить 

слухъ учащихся постепенными'слуховыми возбужденіями и упражненіями. 
Пріемъ заявленій съ 1-го августа.
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Содержатель Витебскаго ЧАСТНАГО УЧИЛИЩА ГЛУХОНѢМЫХЪ 
ДѢТЕЙ обоего пола доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ наступаю
щемъ учебномъ году пріемъ учениковъ и ученицъ въ училище будетъ 
производиться ежедневно съ 1 по 31 августа (первое полугодіе) и съ 
1 декабря сего года по 7 января 1903 г. (второе полугодіе) два раза 
въ годъ.

Учебныя занятія начались 16 августа, съ 9-ти до 2-хъ часовъ дня.
Плата за ученье зависитъ отъ условій.
Училище помѣщается въ г. Витебскѣ, по Гоголевской улицѣ (бывш. 

Большой Могилевской), домъ Боброва.
Содержатель училища Иванъ Васютовичъ.

Отъ Общества поощренія женскаго профессіональнаго образованія 
въ С.-Петербургѣ.

Общество поощренія женскаго профессіональнаго образованія, желая 
дать недостаточному женскому населенію столицы возложность выучиться 
разнымъ рукодѣліямъ при незначительной платѣ, возобновляетъ 9-го сентября 
1902 года въ помѣщеніи Общества (Троицкая 30, кв. 10) вечерніе курсы 
для обученія кройкѣ и шитью платьевъ, шляпному дѣлу и цвѣтодѣлію. 
Курсъ четырехмѣсячный, по трп раза въ недѣлю, отъ 6—8 часовъ вечера 
Принимаются дѣвочки и дѣвицы. Плата 5 руб. 50 коп. за курсъ. Пріемъ 
по буднямъ отъ 10 час. утра до 5 час. вечера. Тутъ же открытъ пріемъ, 
на курсы для подготовленія учительницъ домоводства и поварі кого дѣла и за
вѣдующихъ учрежденіями трудовой помощи; Занятія ежедневно. Курсъ че
тырехмѣсячный. Плата за курсъ 40 руб. Начало занятій 9-го сентября 
сего года.
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СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ Офиціальный: 1) Высочайшая воля относительно про

славленія іеросхимоваха Серафима Саровскаго. 2) Распоряженія епархіаль
наго начальства. 3) Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи. 4) Отъ 
правленія Витебской дух. семинаріи. 5) Актъ о состояніи свѣчного завода 
Полоцкой епархіи за первое полугодіе текущаго года. 6) Отчетъ Полоцкаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о состояніи церковно-приходскихъ школъ 
Полоцкой епархіи за 1901 г. (продолженіе).

Отдѣлъ неофиціальный: 1) Поученіе въ день св. пророка 
Иліи. 2) Сѣдѣнія о жизни блаженнаго старца Серафима Саровскаго. 3) За
крытіе педагогическихъ курсовъ для учителей и учительницъ церковно-при
ходскихъ школъ Полоцкой епархіи. 4) Рѣчи, сказанныя выпускнымъ учени
камъ церковныхъ школъ послѣ экзаменовъ. 5) Пятидесятилѣтвій юбилей 
священника о. Николая Мацкевича. 6) Вся епархія Полотская (продолженіе). 
7) Объявленія.

Редакторъ, Инспекторъ Семинаріи Б. Демидовскій.

Печатать разрѣшается. 15 августа 1902 года. 
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