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Оффиціальный отдѣлъ: 1) Движенія и перемѣны по -службѣ. 2) 

Отъ Правленія Пенсіонной кассы духовенства Полоцкой епархіи. 3) Отчетъ 
о состояніи Полоцкаго Снісо-Евфросиніевскаго епархіальнаго женскаго учи
лища.

Деоффиціальный отдѣлъ: 1) Древне-русское земство и старообряд
ческій расколъ (но поводу воззрѣній на расколъ А. ГІ. ІЦанова. 2) Зна
ченіе „соборныхъ “ служеній въ деревнѣ. 3) Лѣтопись Вѣдомостей. 4) Епар
хіальная хроника. 4) Объявленіе.



Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

Т)6ижехія и перемѣны по службѣ
По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Перемѣщаются:

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 15 января с. г. за 
№ 740, псаломщикъ Глабаевской церкви А. Г1 о к р о в с к і й—пса
ломщикомъ къ Вѣтринской церкви.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 12 марта с. г. за № 953, 
діаконъ на вакансіи псаломщика Полоцкой Покровской церкви Ва
силій Гедройцъ—штатнымъ діакономъ къ Полоцкому Софій
скому собору.

Утверждаются въ должности церковнаго старосты:

Крестьянинъ Усвятской волости, мѣст. У свята Михаилъ Да
ніиловъ Рыбаковъ—въ должности церковнаго старосты къ 
Усвятской, Велижсі'аго уѣзда, церкви на первое трехлѣтіе (съ 
12 марта с. г.).

Крестьянинъ Березовской волости, дер. Теренино Іаковъ Іоан-
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нонъ Н о в о с е л о в ъ- въ должности церковнаго старосты къ 
Комшанской, Невельскаго уѣзда, церкви на первое трехлѣтіе (съ 
12 марта с. г.).

Крестьянинъ Туровлянской волости, дер. ПІеляговки Петръ 
Ѳоминъ Г р и г о р ь е в ъ — аъ должности церковнаго старосты 
къ Казимировской, Полоцкаго уѣзда, церкви на первое трехлѣтіе 
(съ 13 марта с. г,).

Городской судья 1 участка г. Полоцка, надворный совѣтникъ 
Николай Георгіевичъ Щ е р б и н с к і й — въ должности церковнаго 
старосты къ Полоцкому Софійскому собору на первое трехлѣтіе 
(съ 13 марта с. г.).

Вакантныя мѣста-.

Священп іческія:

При Рѣжицкомт» соборѣ (настоятеля).
Витебской Благовѣщенской единовѣрческой церкви.

Псалом щи ческія:

При Полоцкомъ Софійской соборѣ.
Суражской церкви, Витебскаго уѣзда. 
Долгопольской церкви, Городокскаго уѣзда. 
Глабаевской церкви, Невельскаго уѣзда. 
Полоцкой Покровской церкви.

Отъ Правленія Пенсіонной кассы духовенства 
Полоцкой епархіи,

Списокъ пенсіонеровъ, коимъ назначена эмеритура за вторую 
половину 1914 года.

(Окончаніе).

Но первому разряду (считая за одно пятилѣтіе по 40 р. въ 



годъ) по 20 руб. въ полугодіе: 1) дочь протоіерея Марія Кудряв
цева, 2) вдова священника Ольга Бухаревичъ, 3) сироты священ
ника Григорій и Сабина Нарбуты, 4) дочь священника Ольга 
Кбрвёцкая, 5) вдова священника Александра Лызлова, 6) дочь свя
щенника Александра Вернадская, 7) вдова священника Евдокія 
ЕДёйёвская, 8) дочь священника Марія Сченсновичъ, 9) вдова свя
щенника Елена Борисовичъ, 10) вдова священника Надежда По
лещукъ, 11) жена б. священника Анна Жаркова, 12) дочери свя
щенника Пекарскія, 13) вдова священника Анна Дымманъ, 14) дочь 
священника Мйрія Барщевская, 15) сынъ священника Николай 
Солнцева, 16) вдова священника Марія Доминская, 17) вдова свя
щенника Александра Тихомирова, 18) вдова священника Матрена 
Никоновичъ, 19) вдова священника Елизавета Плавинская, 20) свя
щенникъ Николай Мицкевичъ, 21) вдова священника Параскева 
Садовская, 22) священникъ Василій Покровскій, 23) вдова свя
щенника Марія Нийифоровская, 24) священникъ Константинъ Бѣ
лявскій (съ 7 іюля 1914 года) 29 р. 34. коп., итого—четыреста 
восемьдесятъ девять рублей тридцать четыре коп. (489 руб. 
34 коп.).

По первому разряду (до истеченія пятилѣтія) считая по 20 р. 
въ годъ) по 10 руб. въ полугодіе: 1) священникъ Климентъ Ря
бовъ, 2) вдова священника Александра Черепнина, 3) вдова свя
щенника Анна Гнѣдовская, 4) вдова священника Надежда Один
цова, 5) дочь священника Василія Шевченко, 6) дочери священ
ника Екатерина и Вѣра Кудрявцевы, 7) вдова священника Але
ксандра Шимковичъ, 8) вдова священника Лидія Игнатовичъ, 9) 
вдова священника Ольга Кудрявцева, 10) вдова священника Марія 
Хорошкевичъ, 11) вдова священника Марія Околовичъ, 12) вдова 
священника Марія Захаревичъ, 13) вдова священника Марія Хруц- 
кая, 14) вдова священника Анна Кладницкая, 15) дочь священ
ника АлекёаіПфа Збрадбвская, 16) вдова священника Вѣра ПщеЛко, 
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17) дочь священника Анна Игнатовичъ, 18) сироты священника 
Николая Никоновича, 19) дочь священника Василія Кудрявцева,
20) вдова священника Антонина Чистякова, 21) вдова священника 
Александра Счевсновичъ, 22) священникъ Александръ Ключаревъ, 
23) дочь священника Марія Томковидъ 23 р. 50 к., итого—двѣсти 
сорокъ три руб. пятьдесятъ коп. (243 р. 50 коп.).

Всего же по первому разряду—пять тысячъ триста шестьде
сятъ девять рублей семнадцать коп. (5369 р. 17 коп.).

По второму разряду (считая за четыре пятилѣтія по 55 р. въ 
года,) по 27 руб. 50 коп. въ полугодіе: 1) псаломщикъ Ѳеодоръ 
Лепешинскій, 2) псаломщикъ Иванъ Покровскій, 3) псаломщикъ 
Борисъ Шавельскій, 4) вдова псаломщика Анастасія Овсянкина, 
5) псаломщикъ Семенъ Игнатовичъ, 6) вдова псаломщика Анна 
Кудевичъ, 7) вдова псаломщика Марѳа Комарова, 8) вдова псалом
щика Анна Ясеновская, 9) вдова псаломщика Олимпіада Паромен- 
ская, 10) псаломщикъ Михаилъ Забѣллинъ, 11) псаломщикъ Да
ніилъ Дыммайъ, 12) вдова священника Матрена Марковская, 13) 
сынъ псаломщика Георгій Жиглевичъ, 14) псаломщикъ Иванъ 
Ильенковъ, 15) заштатный діаконъ Левъ Карзовъ, 16) вдова пса
ломщика Евдокія Рощинская, 17) псаломщикъ Владиміръ Сченсно- 
вичъ, итого—четыреста шестьдесятъ семь руб. пятьдесятъ коп. 
(467 руб. 50 коп ).

По второму разряду (считая за три пятилѣтія по 40 руб. въ 
годъ) по 20 руб. въ полугодіе: 1) сироты псаломщика Кнышевскіе, 
2) вдова діакона Параскева Пароменская, 3) псаломщикъ Іаковъ 
Мицкевичъ, 4) вдова священника Марѳа Цитовичъ, 5) вдова діа
кона Агафья Павлова, 6) псаломщикъ Александръ Козыревъ, 7) 
вдова діакона Александра Ильменская, 8) вдова псаломщика Ели
завета Журавская, 9) вдова псаломщика Елена Лузгина, 10) вдова 
псаломщика Домна Одельская, 11) діаконъ Стефанъ Костко, 12) 
сироты псаломщика Ивана Шэвельскаго, 13) вдова псаломщика 



Іульянія Котырло, 14) вдова псаломщика Марія Авласенкова, 15) 
псаломщикъ Георгій Козыревъ, 16) вдова діакона Анастасія Том
ковидъ, 17) псаломщикъ Александръ Сченсновичъ, 18) вдова діа
кона Агрипина Квятковская, 19) вдова діакона Ольга- Чистякова, 
20) вдова псаломщика Анна Высоцкая, 21) діаконъ (нынѣ священ
никъ) Іоаннъ Журавскій, 22) псаломщикъ Антоній Корейшо, 23) 
вдова псаломщика Матрена Фридрихъ, 24) вдова псаломщика Эми
лія Кушнева, 25) вдова діакона (священника)Евфросинія Кузьмин
ская, 26) дочь діакона Ольга Мадзалевская, 27) псаломщикъ Иванъ 
Шавельскій, 28) псаломщикъ Димитрій Побѣдивъ, 29) вдова пса
ломщика Анна Юхневичъ, .30) вдова псаломщика. Александра Сы- 
рохнова, 31) дѣти діакона Михаила Грудинскаго, 32) вдова пса
ломщика Анастасія Соколова,' 33) вдова псаломщика Александра 
Эрдманъ, 34) псаломщикъ Іосифъ Словацкій, 35) сироты псалом
щика Туфанова, 36) вдова псаломщика Хіонія Сченсновичъ, 37) 
вдова діакона Марія Родзевичъ, 38) вдова діакона Ольга Мадза
левская, 39) дочь псаломщика Параскева Лебедева, 40) псалом 
щикъ Иванъ Соколовъ, 41). діаконъ Іоаннъ Жигалло, 42) діаконъ 
Семен ы Туфановъ, 43) вдова псаломщика Александра Щербинская, 
44) дочь діакона Ольга Соколова, 45) вдова псаломщика Пелагія 
Журавская. 46) псаломщикъ Иванъ Лебедевъ, 47) жена псалом
щика Ксенія Ольховская, 48) вдова псаломщика Ѳеодосія Рыбакова, 
49) псаломщикъ Андрей Тиволовичъ, 50) діаконъ Ѳеодоръ Ракит- 
скій, 51) діаконъ Григорій Барщевскій, 52) вдова псаломщика Ма
рія Березкина, 53) вдова діакона Евфимія Пчелко, 54) псаломщикъ 
Андроникъ Сченсновичъ, 55) вдова псаломщика Елизавета Одель- 
ская, 56) вдова діакона Агрипина Черкесская, 57) вдова діакона 
Ирина Овсянко, 58) діакош- Петръ Піучевскій, 59) сироты пса
ломщика Іакова Побѣдина, 60) вдова псаломщика Пелагія Лепе
шинская, 61) вдова псаломщика Анна Журавская, 62) псаломщикъ 
Иванъ Борейко, 63) псаломщика. Иванъ Конецкій, 64) псалом- 
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щикт, Иванъ Русаковъ, 65) вдова іісаломишка Евдокія Кетлинская, 
#6) діаконъ (священникъ). Николай Коро: кевичъ, 67) псаломщикъ 
Прокопій Савицкій, 68) вдова псаломщика Анастасія Словецкая, 
69) псаломщикъ Алексѣй Правитъ, 70) псаломщикъ Михаилъ Дро- 
здецкій, 71) дочери діакона (священника) Ва< ютовичи, 72) псаломщикъ 
Алексѣй Кулешовъ, 73) дочъ псаломщика Ольга Ширкевичъ, ито
го—одна тысяча четыреста шестьдесятъ (1460) рублей.

ІІо второму разряду (считая за два пятилѣтія по 30 р. въ 
годъ) по 15 руб. въ полугодіе: 1) жена б. псаломщика Марія 
Панасенкова, 2) вдова псаломщика Екатерина Высоцкая, 3) дочь 
діакона Пелагія Лавровская, 4) дочь діакона Марія Смовржецкая, 
5) дочь діакона Марія Садовская, 6) дочь псаломщика Евфрссинія 
Ракптская, 7) дочь Діакона Марія Турина, 8) вдова діакона Пара
скева Пароменская, 9) сироты псаломщика Войткевича, 10) вдова 
псаломщика Анна Горянская, 11) вдова псаломщика Дарья Канев
ская, 12) псаломщикъ Андрей Носевичъ, 13) дочь діакона Пелагія 
Высоцкая, 14) вдова діакона Елена Соколовская,‘15) вдова пса
ломщика Александра Забѣллина, 16) вдова діакона Елена Бого
словская, 17) вдова псаломщика Елена Сорочинская, 1:8) вдова 
псаломщика Екатерина: Кудрявцева, 19) вдова псаломщика Викто
рія Никифоровичъ, 20) вдова псаломщика Аки ина Вишневская,
21) дочь псаломщика Пелагія Носевичъ, 22) псаломщикъ Иванъ 
Никоновичъ, 23)'дочь псаломщика Стефа ни да Типкевича, 24) пса
ломщикъ Антоній Соколовъ, 25) псаломщикъ Іосифъ Клеріацкій, 
26) вдова псаломщика Александра Страмковская, 27) псаломщикъ 
Георгій Будниковъ, 28) діаконъ (священникъ) Стефанъ Войтке- 
вичъ, 29) дочь псаломщика Наталія Голодкоі с.кая,. 30) дочь діако
на Піотровича, 31) діаконъ Митрофана. Ляшкепичт, 32) псалом
щикъ Ѳеодоръ Пароменскій, 33) вдова діакона Евф'росинія Иванов
ская, 34) вдова діакона Гликерія Ваеютовичъ. 35) вдова діакона 
Ольга Карвова, 36) вдова псаломщика Анфиса Лазурьеьа, 37) пса



ломщикъ Протасій Кузьменко. 38) вдова діакона Дарья Покров
ская, 39) дочь псаломщика Марія Вернадская, 40) дочь псалом
щика Валентина Свѣтлова, 41) вдова псаломщика Ольга Словецкая, 
42) сироты псаломщика Лапчевскаго, 43) сынъ діакона Іаковъ Жу
ковъ, 44) вдова псаломщика Александра Ивановская, 45) вдова 
псаломщика Марія Ввісоцкая, 46) дѣти псаломщика Комлевы (съ 
3 ноября 1914 года) 4 руб. 59 коп., 47) псаломщикъ Іоаннъ Ѳокко 
(съ 6 ноября 1914 г.) 4 р. 24 коп.; 48) вдова псаломщика Ольга 
Пароменская, (съ 20 ноября) 4 руб. 10 коп., итого—шестьсотъ 
восемьдесятъ семь руб. девяносто четыре коп. (687 р. 94 к.)’

По второму разряду (считая за одно пятилѣтіе по 20 р. въ 
годъ) по Іо руб. въ полугодіе: 1) жена б. псаломщика Ѳеодора 
Рослава, 2) вдова псаломщика Марія Стратонникова, 3) дочь пса
ломщика Анна Навысоцкая, 4) дочь псаломщика Софія Кнышев- 
ская, 5) вдова псаломщика Татіана Шостакъ, 6) вдова псаломщика 
Марія Ѳокко, 7) дочь псаломщика Матрена Высоцкая, 8) вдова 
псаломщика Ѳёкла Бѣлинская, 9) вдова псаломщика Параскева 
Кудилинская, 10) вдова псаломщика Вѣра Череванская, 11) вдова 
псаломщика Пелагія Маркіановичъ, 12) сироты псаломщика Гіаро- 
менскаго, 13) вдова псаломщика Екатерина Кудрявцева, 14) вдова 
псаломщика Евфросинія Королева, 15) вдова діакона Ирина Бѣ
линская, 16) вдова псаломщика Анна Короткевичъ, 1.7) дочь пса
ломщика Анна Дроздецкая, 18) вдова діакона Ксенія Сырохнова, 
19) сынъ діакона Валентинъ Околовичъ, 20) діаконъ (священ
никъ) Антоній Дымманъ, 21) вдова псаломщика Анна Ширяева,
22) вдова діакона Марія Ширкевичъ, 23) псаломщикъ Иванъ 
Игнатовичъ, 24) вдова псаломщика Надежда Лосская, 25) псалом
щикъ Иванъ Капутовскій, 26) вдова псаломщика Елена Лузгина, 
27) псаломщикъ Евстафій Горобурдо, 28) псаломщикъ Михаила. 
Забѣллинъ, 29) вдова псаломщика Марія Котырло, 30) вдова пса
ломщика Анна Житкевич і, 31) псаломщикъ Петръ Голодковскій, 



32) вдова псаломщика Васса Клёпацкая, 33) псаломщикъ Николай 
Лузгинъ, 34) вдова псаломщика Анастасія Комарова (съ 18 сентября) 
5 руб. 58 к., итого—триста тридцать пять рублей пятьдесятъ во
семь коп. (335 руб. 58 коп.).

По второму разряду до истеченія пятилѣтія (считая по 10 р. въ 
годъ) по 5 руб. въ полугодіе: 1) вдова псаломщика Елена Орлова, 
2) вдова діакона Пелагія Ольховская, 3) дочь псаломщика Анна 
Рейтаровичъ, 4) псаломщикъ Георгій Ильменскій, 5) вдова псалом. 
щика Евгенія Таланъ, 6) вдова псаломщика Варвара Мацкевичъ, 
7) вдова псаломщика Ольга Солнцева, 8) вдова псаломщика Анна 
Черепнина, 9) псаломщикъ Левъ Хруцкій, 10) вдова псаломщика 
Евдокія Микулинская, 11) сироты псаломщика Клепацкія, Г2) пса
ломщикъ Адріанъ Хруцкій, 13) дочери діакона Бѣлинскія, 14) 
вдова діакона Родзевичъ, 15) вдова псаломщика Анна Игнатовичъ, 
16) дочь псаломщика Александра Бобровская, 17) дочь діакона 
Богословская, 18) вдова псаломщика Марфа Игнатовичъ, 19) вдова 
псаломщика Марія Бѣлова, 20) вдова псаломщика Ольга Шавель- 
ская, 21) псаломщикъ Григорій Гусаковъ, 22) вдова псаломщика 
Елена Ивановская, 23) сироты псаломщика Іакова Тараткевича, 
24) вдова псаломщика Агафья Бѣляева, 25) вдова псаломщика 
Елена Старинская, 26) дочь псаломщика Евдокія Слупская, 27) вдова 
псаломщика Дарья Медвѣдева, 28) псаломщика, Александръ Афа- 
насьевъ, 28) вдова псаломщика Евфросинія Бучминская, 30) вдова 
псаломщика Викторія Егорова, 31) дочь псаломщика Нина Юне- 
вичъ, 32) вдова псаломщика Анна Богданова, 33) вдова псалом
щика Екатерина Березкина, 34) жена псаломщика Дарья Стотикъ, 
35) псаломщика. Константинъ Киселевъ, 36) псаломщикъ Модестъ 
Богословскій, 37) псаломщикъ Іосифъ Хацкевичъ, 38) псаломщикъ 
Тимофей Борисовичъ, 39) вдова псаломщика Анна Павлова, 40) 
псаломщикъ Стефанъ Виноградовъ, 41) вдова псаломщика Любовь 
Игнатовичъ, 42) діаконъ Николай Беневскій, 43) сынъ псаломщика 



Терентій Добролюбовъ, 44) псаломщикъ Владиміръ І'равитъ, 
итого—двѣсти двадцать (220) рублей. Всего по второму разряду — 
три тысячи сто семьдесятъ одинъ рубль двѣ коп. (3171 р. 2 к.).

Всего же по двумъ разрядамъ—восемь тысячъ пятьсотъ со
рокъ рублей девятнадцать коп, (8540 р. 19 к.).

ОТЧЕТЪ
о состояніи Полоцкаго Сиасо-Евфросиніевскаго епархіальнаго 
женскаго училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 

1913 — 14 учебный годъ.

(Продолженіе).

Геометрія----------- -------------------------------------4,1
Физика------ —------------------------------------------- 3,8
Церковное пѣніе------------------------------------------3,1
Черченіе-----------------------------------------------------4,1
Чистописаніе------------- —----------------------------3,6
Гигіена-----------------------------------------------------3,9
Рукодѣліе-------------------------------------- ----------4
Рисованіе---------------------------------------— — — — 3,8 ■
Французскій языкъ--------------------------------------3,5
Нѣмецкій языкъ--------------- -------------- -------—3,5

По четвертямъ учебнаго года процентъ неудовлетворительныхъ 
балловъ былъ не свыше 7%. Количество воспитанницъ, подверг
нутыхъ переэкзаменовкамъ и оставленныхъ на повторительный 
курсъ по малоуспѣшности, не превышаетъ 9°/о. Количество во
спитанницъ, переведенныхъ въ первомъ разрядѣ, составляетъ 
41%.

Поведеніе воспитанницъ въ отчетномъ году было весьма хо



рошее; за исключеніемъ двухъ воспитанницъ 1 класса, отмѣчен
ныхъ по поведенію за годъ балломъ 4, всѣ остальныя восгійтан- 
нгіцы имѣли по Поведенію іодовой балла. 5.

Религіозно-нравственное воспитаніе дѣтей, пріученіе ихъ къ 
сознательному исполненію своихъ религіозныхъ обязанностей, раз
витіе и укрѣпленіе въ душахъ ихъ добрыхъ христіанскихъ на
строеній и навыковъ составляло предметъ особенныхъ, заботъ на
чальницы училища и всѣхъ ея сотрудницъ. въ дѣлѣ воспитанія. 
Начальница училища вела съ воспитанницами религіозно-нравствен
ныя бесѣды на Евангельскія темы, каковыя бесѣды въ прошломъ 
году были отпечатаны и изданы отдѣльной брошюрой. Воспитан
ницы неопустительно посѣщали воскресное и праздничное бого
служеніе, принимали участіе въ церковномъ чтеніи и пѣніи. По 
средамъ и пятницамъ Великаго поста воспитанницы присутствова 
ли на литургіяхъ Преждеосвященныхъ Даровъ. Дважды въ году— 
въ Рождественскомъ, постѣ и на первой недѣлѣ Великаго поста 
(а нѣкоторыя, кромѣ того, по собственному желанію—и на Страст
ной недѣлѣ) воспитанницы исполняли христіанскій долгъ исповѣди 
и причастія Св. Тайнъ.

Каждый день въ училищѣ начинался и окончивался общею 
молитвою въ училищномъ храмѣ. Молитвою предварялись и окон- 
чивались каждый урокъ, обѣдъ, ужинъ, завтракъ и чай.

Воспитанницы были пріучаемы къ занятію домашнимъ хозяй
ствомъ. Дежурныя изъ нихъ ежедневно были обязаны накрывать 
на столъ, подавать кушанья и убирать посуду. Дежурныя воспи
танницы старшихъ классовъ, кромѣ того, наблюдали за пригото
вленіемъ кушаній и за выдачей припасовъ изъ кладовыхъ, запи
сывая выдаваемые припасы въ, особыя вѣдомости, ежедневно про
вѣрявшіяся начальницей училища.

Въ положенные по расписанію часы, а также въ свободное 
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отъ уроковъ время воспитанницы всѣхъ классовъ занимались ру
кодѣліемъ и шитьемъ себѣ бѣлья.

На здоровье воспитанницъ обращалось должное вниманіе. При 
возвращеніи съ каникулъ всѣ воспитанницы тщательно осматрива
лись и допускались въ училище только послѣ бани и дезинфекціи. 
Наблюдалось, чтобы воспитанницы пользовались доброкачественнымъ 
столомъ и достаточное время находились на свѣжемъ воздухѣ. Во
спитанницы ежедневно гуляли по училищному двору и саду или 
по находящемуся вблизи училища монастырскому лѣсу. Каждые 
двѣ недѣли воспитанницы ходили въ училищную баню.

Въ теченіе года состояніе здоровья воспитанницъ было удо
влетворительно. Случаевъ заболѣванія среди нихъ въ общемъ было 
немного —158. За исключеніемъ двухъ случаевъ заболѣванія ти
фомъ, всѣ остальныя заболѣванія относятся къ легкимъ формамъ.

Училищнымъ врачемъ отмѣчены за годъ слѣдующія болѣзни 
среди воспитанницъ:

Ангина ................................. случаевъ.
Нарывы ................................. ... 6 я

Бронхитъ ................................. . . .21
Конъюнктивитъ................... ... 2 »

Періоститъ............................ ... 3
Свинка ..................................... ... 16 1)

Чесотка..................................... ... 10 я

Желудочныя болѣзни . . . ... 27
Брюшной тифъ....................... . . 2
Жаба.......................................... ... 8 я

Рожа.......................................... ... 1
Инфлуэнца............................ ... 10 я

Флюсъ . . ............................. ... 8 я

Крапивная лихорадка . . . ... 1 я

Золотуха ................................. . . . 3
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Ларингитъ  ....................... 2 случая.
Анемія ................................................... 3 „

Итого . . .158 случаевъ.

Больница помѣщалась въ отдѣльномъ зданіи, въ которомъ, 
для больныхъ заразными болѣзнями устроено особое помѣщеніе 
съ отдѣльнымъ ходомъ. Въ обычное время больница удовлетво
ряетъ потребностямъ училища, но при многочисленныхъ заболѣва
ніяхъ она становится тѣсна.

Медикаменты для больницы выписывались оптомъ изъ Витеб
ской аптеки Краснаго Креста и приготовлялись, подъ наблюде
ніемъ училищнаго врача, надзирательницей училищной больницы; 
только сложныя лекарства пріобрѣтались въ городскихъ апте
кахъ.

з) Объ обстоятельствахъ. благопріятствовавшихъ и 
препятствовавшихъ успѣшному веденію дѣла. Число про
пущенныхъ преподавателями уроковъ. Мѣры, принятыя и 
предполагаемыя къ возвышенію учебно-воспитательнаго 
дѣла въ училищѣ.

Особенно благопріятствовало веденію учебно-воспитательнаго 
дѣла въ училищѣ усердное отношеніе лицъ учебно-воспитательна
го персонала къ своимъ обязанностямъ. Какъ напримѣръ такого 
усерднаго отношенія къ дѣлу, должно указать на то, что препо
давательницы училища: Д. Околовичъ, А. Шугко и В. Еланская, 
пользуясь, по возможности, каждымъ свободнымъ часомъ, дали въ 
теченіе года значительно большее количество уроковъ, чѣмъ како
вое положено по программѣ. Д. Околовичъ дала таковыхъ уро
ковъ около 70, А. Шутко около 50, В. Еланская —около 25. 
Благопріятствовало учебно-воспитательному дѣлу также то, что 
почти всѣ воспитанницы училища помѣщались въ училищномъ 
общежитіи, гдѣ онѣ находились подъ непосредственнымъ руковод



—166

ствомъ и наблюденіемъ начальницы и воспитательницъ и гдѣ имѣли 
возможность при приготовленіи уроковъ пользоваться'всѣми нахо
дящимися въ училищѣ учебными пособіями. Воспитательницы, на
ходясь постоянно при воспитанницахъ давали имъ во всѣхъ по
требныхъ случаяхъ указанія, руководили ихъ занятіями въ при
готовленіи уроковъ, помогали своими разъясненіями менѣе способ
нымъ и побуждали къ занятіямъ тѣхъ, которыя не обнаруживали 
должнаго усердія.

Преподающіе опускали уроки только по уважительнымъ при
чинамъ: болѣзни, исполненію обязанностей присяжныхъ засѣдате
лей въ судѣ и т. п. Всего опущено преподавателями въ теченіе 
отчетнаго года 176 уроковъ, а именно: преп. М. Петровскимъ—8; 
И. Померанцевымъ—6; А. Дорошемъ—14; Н. Юшкевичемъ - 11; 
М. Маттисонъ — 36; Е. Маттисонъ — 32; В. Розіо — 32; А. 
Шутко—37.

Уроки отсутствовавшихъ иногда замѣщались преподавателями 
другихъ предметовъ, въ большинствѣ же случаевъ въ эти уроки 
воспитательницы занимались съ воспитанницами повтореніемъ уро
ковъ, чтеніемъ книгъ, диктантами и подготовкой къ чтенію и пѣ
нію въ церкви.

Для возвышенія учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ, на 
недагоі'ическихъ собраніяхъ подробно и внимательно выяснялись 
причины малоуспѣшности и неблагоповеденія тѣхъ или другихъ 
воспитанницъ, и сообразно этому принимались соотвѣтствующія 
нравственно-воспитательныя и дисциплинарныя мѣры.

Малоуспѣвающія воспитанницы- поручались особому вниманію 
лицъ преподающихъ и воспитательницъ.

Для повышенія уровня успѣховъ по письменнымъ работамъ, 
согласно надлежаще утвержденному постановленію Совѣта, баллу 
по письменнымъ работамъ воспитанницъ въ всѣхъ классахъ учи
лища придавалось самостоятельное значеніе.
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Для лучшаго усвоенія воспитанницами русской орфографіи 
воспитательницы вели съ ними въ часы свободные отъ уроковъ 
объяснительные и провѣрочные диктанты.

Въ. виду неоднократныхъ въ предыдущіе годы заявленій пре
подавателей дидактики и математики въ 5 и 6 классахъ о необхо
димости повторенія воспитанницами двухъ старшихъ классовъ курса 
ариѳметики, въ отчетномъ году, согласно надлежаще утвержденно
му педагогическому журналу Совѣта отъ 3 сентября 1913 года за 
№ 2, въ 5 и 6 классахъ были введены дополнительные, повтор
ные уроки ариѳметики—по одному недѣльному уроку въ каждомъ 
классѣ.

Въ цѣляхъ доставленія воспитанницамъ облагораживающихъ 
развлеченій, а равно—въ цѣляхъ пріученія старшихъ воспитан
ницъ къ постановкѣ дѣтскихъ школьныхъ вечеровъ въ предстоя
щей большинству изъ нихъ педагогической дѣятельности, въ учи
лищѣ устраивались дѣтскіе литературно-музыкально-вокальные ве
чера. Всего такихъ вечеровъ въ отчетномъ году было 9. Изъ нихъ 
8—домашнихъ, а одинъ—сь приглашенными гостями. Этотъ по
слѣдній вечеръ почтили своимъ посѣщеніемъ Преосвященный Вла
диміръ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, Преосвященный Панте
леймонъ. Епископъ Двинскій, представители мѣстнаго общества и 
учрежденій и многіе другіе почетные гости. На вечерахъ воспитан
ницы исполняли дѣтскія пьесы въ костюмахъ, читали стихотворе
нія, пѣли хоромъ гимны, дѣтскія и народныя русскія пѣсни, 
играли на скрипкахъ.

Обстоятельствами, не благопріятствовавшими веденію учебнаго 
дѣла, слѣдуетъ, признать: 1) неимѣніе въ училищѣ, за крайнею 
скудостію денежныхъ ассигнованій на его содержаніе, своего от
дѣльнаго штатнаго учебнаго персонала.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе годы, въ училищѣ 
не было штатнаго инспектора классовъ: его должность временно 
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исполнялъ преподаватель русскаго языка въ мѣстномъ мужскомъ 
духовномъ училищѣ, обремененный значительнымъ количествомъ 
уроковъ и массой домашней работы по исправленію ученическихъ 
письменныхъ упражненій, и потому крайне затруднявшійся посвя
щать достаточное количество времени на исполненіе инспектор
скихъ обязанностей въ епархіальномъ училищѣ.

Далѣе, за исключеніемъ очень немногихъ лицъ (з), всѣ пре
подающіе въ училищѣ состояли на штатной службѣ въ другихъ 
мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхч^ и могли посвящать епархіальному 
училищу лишь свободные отъ своей штатной службы часы, отчего 
въ училищѣ расписаніе уроковъ составлялось въ соотвѣтствіи съ 
этими свободными часами преподающихъ и нерѣдко въ полномъ 
несоотвѣтствіи съ здравыми педагогическими требованіями, что, 
конечно, неблагопріятно отражалось на учебномъ дѣлѣ.

2) Неимѣніе въ училищѣ, вслѣдствіе той же скудости асси
гнованій на его содержаніе многихъ необходимыхъ учебныхъ по
собій, особенно приборовъ и пособій для преподаванія физики, 
природовѣдѣнія и географіи, книгъ для ученическаго чтенія и т. п.

3) Чрезмѣрное переполненіе нѣкоторыхъ классовъ: во 2 клас
сѣ было въ отчетномъ году 66 воспитанницъ, въ 4—56, въ 
1—50,—вмѣсто положеннымъ по штату 45 въ каждомъ классѣ.

IV. Библіотека и физическій кабинетъ

Въ отчетномъ году въ библіотеку училища поступило 385 то
мовъ учебниковъ; 170 пособій по разнымъ предметамъ, а всего 
555 томовъ.

Исключено изъ библіотеки устарѣвшихъ и пришедшихъ въ 
крайнюю ветхость учебниковъ и другихъ книги 1220 томовъ.

Къ концу отчетнаго года въ библіотекѣ состояло всего: 
2580 томовъ учебниковъ и учебныхъ пособій; 2112 томовъ книгъ 
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для внѣкласснаго чтенія воспитанницъ; 797 томовъ пособій для 

преподавателей и періодическихъ изданій.

Изъ періодическихъ изданій въ отчетномъ году выписывались 

слѣдующія:
1) „Церковныя Вѣдомости', 2) „Полоцкія Епархільныя Вѣ

домости*, 3) „Витебскій Вѣстникъ44, 4) „Отдыхъ Христіанина44, 5) 
„Русскій’Паломникъ44, 6) „Историческій Вѣстникъ44, 7) „Родникъ4*, 

8) „Юная Россія44, 9) „Задушевное Слово44, 10) „Всходы44, 11) „При
рода и Люди44, 12) „Народное Образованіе44, 13) „Русская

Училищная библіотека очень бѣдна и не удовлетворяетъ всѣмъ

нуждамъ училища.
Въ отчетномъ году въ физическій кабинетъ пріобрѣтены нѣ

которые необходимѣйшіе приборы для преподаванія физики-на 
сумму 154 р. 65 к. Пріобрѣтенъ также микроскопа, съ принадле
жностями и нѣкоторые приборы для опытовъ по природовѣдѣнію. 

Въ общемъ физическій кабинетъ училища очень бѣденъ; въ немъ 

нѣтъ очень многихъ необходимыхъ приборовъ.

V. Средства училища.

(По экономическому отчету за 1913 годъ).

Отъ 1912 года оставалось:
1) °/о бумагами неприкосновеннаго капитала

на содержаніе стипендій..........................................
2) °/°°/о на тот1, 3150 кэпиталъ...................
3) Остатковъ по содержанію училища . .

1.900 р. — к.
398 „ 36 „
365 „ 32 „

Итого . . 2.663 р. 68 к.



Въ 1913 году на прихода поступило:

1) Пособіи отъ Св. Синода........................ 3.000 р. — к.
2) Отъ епархіальнаго свѣчного завода . . 8.630 „ 22 „
3) Пособіе отъ Витебскаго епархіальнаго

Св.-Владимірскаго Братства..................................... 500 „ — „
4) Отъ разныхъ учрежденій и лицъна сти

пендіи для воспитанницъ..................................... 312 „ 90 „
5) Плата за право обученія и за содержа

ніе воспитанницъ въ общежитіи....................... 28.099 „ 89 ,
6) Мелочныхъ и случайныхъ поступленій . 287 „ 03 „

А всего . 40.825 р. 04 к.

А съ остаткомъ.......................................... ' 43.488 р. 72 к.
Въ 1912 году израсходовано.......................  39.927 „ 98 „

Въ остаткѣ къ 1 января 1914 года состояло.

1) Неприкосновеннаго капитала на стипен
діи съ %°/о на него............................................... 2.298 р. 36 к.

2) Остатковъ по содержанію училища . . 1.262 „ 38 „

Послѣдняя сумма 1.262 р. 38 к. была употреблена на по
крытіе части числящагося за училищемъ за предыдущіе годы дол
га. Какимъ путемъ получился указанный остатокъ по содержанію 
училища, объ этомъ сказано ниже.

VI. Дополнительныя свѣдѣнія.

Преосвященный Владиміръ бывшій Епископъ Полоцкій и Ви
тебскій посѣщалъ училище въ отчетномъ году весьма часто— 
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иногда по два и по три раза въ мѣсяцъ. При посѣщеніяхъ учи
лища Преосвященный совершалт. богослуженія въ училищномъ 
храмѣ, посѣщалъ уроки и вечернія занятія воспитанницъ, присут
ствовалъ на экзаменахъ, посѣщалъ ученическую столовую, раздѣ
ляя съ воспитанницами трапезу, часто совершалъ съ ними про
гулки. 8 іюня 1914 г. Преосвященный присутствовалъ на учи
лищномъ выпускномъ актѣ. Владыка совершилъ въ этотъ день 
литургію въ училищномъ храмѣ и послѣ нея—благодарственный 
молебенъ; на актѣ Преосвященный собственноручно изволилъ раз
давать воспитанницамъ аттестаты, а лучшимгь изъ нихъ и награ
ды; кромѣ того, каждая выпускная воспитанница цолуч’ а по 
Евангелію и по присланной воспитанницамъ Г. Оберъ-Прокуро
ромъ Св. Синода Владиміромъ Карловичемъ Саблеромъ книгъ: Рос
сія подъ скипетромъ Дома Романовыхъ".

Въ великіе праздники Рождества Христова и Св. Пасхи оста
вавшихся въ училищѣ воспитанницъ посѣщалъ Преосвященный 
Пантелеймонъ Епископъ Двинскій и присылалъ имъ гостинцы.

6 августа 1914 года училище посѣтилъ Преосвященнѣйшій 
Иннокентій, вновь назначенный Епископъ Полоцкій и Витебскій. 
Встрѣченный при входѣ въ училище съ хлѣбомъ-солью членами 
училищной корпораціи, Владыка посѣтилъ училищный храмъ, бла
гословилъ крестиками находящихся въ училищѣ раненыхъ воиновъ, 
а затѣмъ внимательно осмотрѣлъ всѣ училищныя зданія и помѣ
щенія.

Въ отчетномъ году при училищѣ держали испытанія на зва
ніе учительницы одноклассной церковно-приходской школы 14 дѣ
вицъ. Выдержали испытанія удовлетворительно и получили соот
вѣтствующія свидѣтельства 6 дѣвицъ.

30 іюля 1914 года каменное зданіе училища, по распоряже
нію военнаго начальства, было занято подъ госпиталь для ране
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ныхъ воиновъ. Первоначально было помѣщено въ училищѣ 22 ра
неныхъ. Къ срединѣ августа ихъ было уже около 300. 21 авгу
ста прибыли два военно-полевыхъ запасныхъ госпиталя.

Въ матеріальномъ отношеніи положеніе училища было очень 
затруднительно. Въ училищѣ много неотложныхъ нуждъ. Такъ, 
училищное зданіе, въ которомъ живутъ болѣе 350 лицъ, не 
имѣетъ водопровода; питьевая вода берется изъ училищнаго ко
лодца; вода для всѣхъ остальныхъ хозяйственныхъ надобностей 
доставляется въ училище бочками съ рѣки; не говоря о неудоб
ствахъ подобнаго способа доставки воды для многолюднаго учре
жденія, этотъ способъ и очень дорого обходится училищу, ибо 
содержаніе особаго водовоза и лошади стоитъ училищу около 
200 рублей въ годъ. Далѣе, въ училищѣ нѣтъ соотвѣтствующаго 
количеству воспитанницъ рекреаціоннаго зала; нѣтъ многихъ учеб
ныхъ пособій; нѣтъ необходимой мебели; многія парты, пріобрѣ
тенныя около 40 лѣтъ тому назадъ, устарѣли и стали негодными 
къ употребленію. При училищѣ нѣтъ казенной квартиры для на
чальницы, и послѣдняя живетъ въ маленькомъ домикѣ, пристроен 
номъ къ училищному зданію на ея собственныя средства.

Для удовлетворенія указанныхъ и многихъ другихъ нуждъ 
училища въ распоряженіи Совѣта не имѣется никакихъ 
средствъ.

Ассигнованія на училище весьма скудны. Какъ напримѣръ, 
можно указать на то, что на признанные самимъ Епархіальнымъ 
Съѣздомъ существенно необходимыми расходы по содержанію учи
лища въ 1914 году испрашивалось по смѣтѣ около 14.000 руб., 
а отпущено около 9.000 руб. Кромѣ того, по училищу числится 
за предыдущіе годы долгъ, образовавшійся именно вслѣдствіе 
крайне скудныхъ ассигнованій на училище, каковыхъ ассигнованій 
недоставало на уплату за продукты для стола воспитанницъ, на 



пріобрѣтеніе необходимѣйшаго интвентаря и т. п. Никакихъ ис
точниковъ къ погашенію долга въ распоряженіе Совѣта не имѣ
лось и не имѣется.

Въ прежнее время училище получало, согласно указу Св. Си
нода отъ 30 сентября 1908 гопа за № 12035, ежегодное пособіе 
отъ Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго женскаго монастыря въ 
размѣрѣ одной тысячи рублей. Бывшій Епископъ Полоцкій и Ви
тебскій Преосвященный Никодимъ во второй половинѣ 1912 года 
отмѣнилъ своею властію этотъ тысячерублевый ежегодный взносъ 
монастыря въ пользу училища, и съ того времени училище де
нежнаго пособія отъ монастыря не получаетъ.

Улилищное начальство, озабоченное необходимостью погашенія 
помянутаго долга, вынуждено было, при выполненіи смѣты, отка
зываться отъ удовлетворенія такихъ неотложныхъ нуждъ, каковы: 
пріобрѣтеніе въ достаточномъ количествѣ всѣмъ нужныхъ учеб
ныхъ пособій, покраска половъ, ремонтъ пораженныхъ грибкомъ 
половъ, покупка необходимѣйшей мебели и т. п., чтобы хотя та
кимъ путемъ получать небольшіе остатки и ими частично пога
шать долгъ. Къ 1 сентября 1914 года долга за училищемъ оста
валось 1101 р. 22 к.

При Спасо-Евфросиніевскомъ Епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ существуетъ Спасо-Евфросиніевское училищное Братство, 
учрежденное въ 1910 году по иниціативѣ начальницы училища 
игуменіи Нины. Братство имѣетъ своею цѣлью оказаніе нравствен
ной и матеріальной поддержки окончившимъ курсъ училища. Изъ 
документовъ Братства видно, что: а) къ четвертому году существо
ванія его оставалось наличными деньгами 524 руб. 55 коп.; б) въ' 
теченіе четвертаго Братскаго года на приходъ поступило 219 р. 
43 коп.; въ томъ же году израсходовано 199 руб. 89 коп.; г)
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остается къ 5-му году 544 руб. 9 коп. Въ теченіе года оказана 
матеріальная помощь 5 братчицамъ на сумму 125 рублей.

Предсѣдатель Совѣта протоіерей Димитрій Гнгъдовскій.

Начальница училища игуменія Нина.

Инспекторъ классовъ Евгеній Сабининъ.

Члены Совѣта: 1 Священника. Н.
* Священникъ В.

Черепнинъ.
Смирновъ.

Старшая воспитательница Марія Соловей.

Членъ-дѣлопроизводитель
Священникъ Александръ Румянцевъ.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Н. Беренскій.



25 и 31 марта.№ 12—13.

Древне-русское земство и старообрядческій рас
колъ (по поводу воззрѣній на расколъ А. П. 

Щапова).

{Продолженіе').

Прежде всего скажемъ, что мы несогласны съ мнѣніемъ нѣ
которыхъ критиковъ Щапова, будто онъ „сознательно своему пред
занятому, правда, довольно оригинальному, только не вполнѣ 
справедливому взгляду на расколъ, жертвуетъ исторической прав
дой,.., намѣренно, хладнокровно извращаетъ свидѣтельства и факты 
исторіи и даетъ имъ свой нужный для. него смыслъ" '). Мы со
глашаемся съ тѣмъ, что Щаповъ преувеличилъ значеніе земскаго 
элемента въ расколѣ въ ущербъ религіозно-церковному, но преуве-

!) ІІроф. Нильскій. „Нѣск. словъораск.“,стр. 86 и С. М. Соловьевъ—„Соврем. 
Лѣтоп." 1863 г. № 5, стр. 5—6.
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личилъ не сознательно, а, кажется намъ, просто, такъ сказать, по 
научному увлеченію. Если подобное увлеченіе возможно вообще, 
то для Щапова оно было тѣмъ болѣе естественно. Дѣло въ томъ, 
что протестъ земства, дѣйствительно, сыгралъ очень большую роль 
въ расколѣ и заслуга Щапова въ томъ, что онъ первый обратилъ 
серьезное, научное, вниманіе на этотъ историческій факторъ раско
ла: вѣдь извѣстно, что до него этотъ факторъ совершенно игно
рировался. Теперь мы знаемъ, что земство и расколъ часто шли 
рука объ руку, иногда безсознательно дѣйствовали за одно про
тивъ ихъ общаго врага—правительства. Хотя исходныя точки пред
ставителей земства и представителей раскола не совпадали, тѣмъ 
не менѣе обѣ эти оппозиціонныя народныя группы дѣлали одно 
дѣло: боролись съ правительствомъ—одна во имя соціально-поли
тической свободы, раздраженная гнетомъ и немилосердными побо
рами правительства, другая—во имя религіозно-національной ста
рины. Намъ нѣтъ нужды въ настоящее время доказывать налич
ность земскаго протеста, независимо отъ раскольническаго, въ про
шедшій почти трехъ-вѣковой періодъ нашей исторіи. По выраже 
нію знаменитаго русскаго историка „Россія выбыла бы изъ 
числа европейскихъ странъ, если бы народъ терпѣливо вынесъ 
такой порядокъ" 1), т. е. если бы земскіе классы государства не 
возстали противъ гнета правительства въ то время, когда Россія 
была, по выраженію этого историка, страной „гвардейскихъ ка
зармъ, правительственныхіт канцелярій и барскихъ усадьбъ® 2). 
Съ половицы XVIII вѣка в'ъ народной массѣ пробуждается тре
вожное броженіе особаго характера.-„Мятежами полонъ и XVII вѣкъ, 
и тогда они направлялись противъ правительства, бояръ, воеводъ 
и приказныхъ людей. Теперь они принимаютъ соціальную окраску, 

1) В. О. Ключевскій. „Новая Россія и прологъ ея исторіи". Русск. Мысль 
1907 г., янв. стр, 8.

’) ІЬіН стр, 8.
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идутъ противъ господъ *). Ясно, что протестъ земскій и протестъ 
раскольническій—это два разнохарактерные фактора русской исто
ріи, но имѣвшіе въ ней одно и то яіе значеніе, или „двѣ стороны 
одного и того же явленія" 1 2).

1) 1Ы8 стр. 8.
2) И. М. Громогласовъ. „О сущности и причинахъ русск. раск. старообр.". 

„Богосл. Вѣсти." 1895 г. т. 2, стр. 266.
3) Н. Костомаровъ. Собраніе сочиненій СПБ. 1005 г., кн. 5, стр. 88.
4) Мы здѣсь имѣемъ въ виду его послѣдніе труды о расколѣ, а не перво

начальный, гдѣ Щаповъ не игнорировалъ и чисто церковныхъ причинъ рас' 
кола.

5) А. Ефименко. Телегр. 1907 г. № 4.

, Царствованіе Романовыхъ въ XVII вѣкѣ, говоритъ Н. И. Ко
стомаровъ,— прошло въ борьбѣ съ противо-государственными эле
ментами, въ заботахъ объ истребленіи народныхъ мятежей и объ 
огражденіи отъ нихъ государственнаго порядка. Расколъ подлилъ 
масла въ огонь, далъ новый контингентъ народной оппозиціи и 
освятилъ ее дѣломъ вѣры" 3 4).

Если же эти два вышеупомянутые историческіе фактора такъ 
тѣсно переплетаются между собою, то очень естественно, что Ща
повъ, молодой ученый, защищая „земскую теорію", эту свою Иее 

впалъ въ увлеченіе, игнорировавъ специфическія причины рас
кола и отожествивъ его съ земскимъ протестомъ Ц,

Но, кромѣ этого, чтобы допустить и понять возможность по
добнаго увлеченія со стороны Щапова, слѣдуетъ обратить особен
ное вниманіе на его глубоко трагическую личность. „Въ груди 
Щапова жили двѣ души. Одна душа ученаго, пытливаго и прони
цательнаго изслѣдователя, который способенъ былъ до самозабве
нія углубляться въ рукописи Соловецкой библіотеки, въ писцовыя 
книги, лѣтописи и т. и. Другая душа общественнаго дѣятеля, 
публициста, страстнаго печальника горя народнаго" 5).



Вотъ это то, повидимому, прекрасное сочетаніе двухъ душъ 
въ личности Щапова и явилось трагическимъ для него, благодаря 
тѣмъ обстоятельствамъ, которыя для его ученой дѣятельности 
имѣли роковое значеніе. Вѣдь извѣстно, что когда внѣшнія об
стоятельства положили предѣлъ научной дѣятельности Щапова, 
онъ направилъ свои силы на „практическое служеніе интересамъ 
жизни", сдѣлался публицистомъ. Однако и въ это время ученый 
теоретикъ—мыслитель еще не умеръ въ немъ. Напротивъ, въ это 
самое время у Щапова явился интересъ къ „реальному знанію, 
къ наукамъ естественно-историческимъ, съ которыми онъ, въ силу 
условій своей прежней жизни и образованія, былъ знакомъ по
верхностно. Вѣра Щапова въ положительныя науки въ это время 
была такъ сильна, что онъ сталъ считать ихъ панацеей отъ всѣхъ 
бѣдъ и неустройствъ жизни и въ жертву имъ принесъ даже Свои 
прежніе научные идеалы, свою „земскую теорію", которая, по 
его с ственному признанію, была его Мее до 1863 года.

Мы говоримъ это для того, чтобы показать, Какъ отчасти въ 
силу свойствъ своей страстной увлекающейся натуры, и болѣе 
всего въ силу неблагопріятно сложившихся жизненныхъ обстоя- 
тёльсѣвъ,—Щаповъ переходилъ отъ увлеченія къ увлеченію, не 
успѣвъ остановиться прочно на чемъ-либо одномъ. Здѣсь, въ 
этихъ увлеченіяхъ, намъ кажется, причина недостатковъ и одно
сторонности его взгляда па расколъ.

Но, и при всемъ этомъ, достоинства работъ Шапова по рас
колу очевидны и заслуживаютъ полнаго признанія. Щаповымъ,— 
говоритъ Бестужевъ-Рюминъ і), „въ первый разъ расколъ разсма
тривался не какъ обрядовое уклоненіе отъ православія, вызванное 
нѣсколькими невѣжами-переписчиками и издателями, но какъ 
явленіе историческое, объясняемое состояніемъ русскаго общества

Ц К. Бестужевъ-Рюминъ. Отечеств. Записки 1859 г., ноябрь, стр. 37—35. 
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XVII вѣка, носящее въ себѣ яркую печать своего происхожденія. 
Въ этомъ простомъ поставленіи предмета въ его настоящую среду— 
главная заслуга г. Щапова".

Всѣ недостатки раскола, какъ отдѣльнаго общества, стали 
разсматриваться чрезъ призму историческаго анализа. Совершенно 
ясно, что работы Щапова, несвободныя отѣ многихъ недостатковъ, 
принесли несомнѣнную пользу русской исторической наукѣ, освѣ
тивъ должнымъ образомъ крупный фактъ нашей исторій и поста- 

» вивъ его въ сферу историческаго наблюденія. „Авторъ,—говоритъ 
о Щаповѣ А. Н. Пыпинъ,—былъ такъ искренно увлеченъ народ* 

* ной стариной раскола, заключавшимися въ г ‘мъ проявленіями 
свободной умственной дѣятельности и общинныхъ инстинктовъ на
рода, тою долею правды, которая была въ протестахъ старообряд
чества, что книга его произвела большое впечатлѣніе и, при всей 
невыдержанности, имѣла немалое дѣйствіе' на дальнѣйшую по
становку вопроса; новая точка зрѣнія вгіервые обратила вниманіе 
на бытовыя явленія раскола, въ которыхъ обнаруживались иногда 
замѣчательныя черты самой подлинной русской народности, и какъ 
это обыкновенно бываетъ, подобныя черты, открываемыя въ пер
вый разъ, нерѣдко преувеличивались; расколу приписывалось бо
лѣе широкое содержаніе, чѣмъ онъ представлялъ въ дѣйствительно
сти, какъ это было у Щапова 1)...

1) А. Н. Пыпинъ. „Исторія русской этнографіи", т. II, стр. (73—5.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Значеніе «соборныхъ» служеній въ деревнѣ.

Въ настоящую тяжелую годину въ деревнѣ замѣчается боль
шой подъемъ религіозности: усердія къ посѣщенію храма Божія 
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и обращенія кі_ Богу съ мольбой о здравіи и спасеніи тѣхъ, кто 
проливаетъ „тамъ" кровь свою за отечество.

Много горя и печали несетъ деревня, тяжесть тоски и нужды 
видна и замѣтна. И разгоняются немного тучи тяжелой печали 
только отъ свѣта надежды и вѣры въ Спасителя Бога. И несутся 
мольбы къ Небу;—только этимъ и дышатъ осиротѣвшія семей
ства.

Любитъ русскій народъ молиться Богу, любитъ и вѣритъ въ 
спасительность и силу молитвы. Всякое богослуженіе привлекаетъ 
богомольца-простолюдина въ храмъ, и, особенно, если оно отли
чается задушевностью и выразительностью церковныхъ молитво
словій и совершается съ видимою красотою и благолѣпіемъ. Дни 
Св. Четыредесятницы съ ея умилительными службами, съ покаян
ными воплями стенающей души, съ нѣкоторою таинственностью 
литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ, трогаютъ сердце русскаго 
деревенца и заставляютъ съ большим и усердіемъ обращаться къ Тому, 
Кто даетъ вѣрующему просимое. А Страстная седмица, навѣвающая 
своими службами тихую грусть о Страдальцѣ за грѣшный міръ, 
всегда и всѣми съ трепетнымъ волненіемъ ожидается... Тамъ и 
Свѣтлый Праздникъ, „радоница", Троица и т. д. и т. д.

Любитъ, повторяю, молиться русскій крестьянинъ, любитъ 
храмъ Божій.

Особенно большое впечатлѣніе производитъ на крестьянъ 
„соборная" служба, совершаемая нѣсколькими священниками въ 
дни храмовыхъ праздниковъ. Храмъ всегда переполненъ, всѣ съ 
вниманіемъ слѣдятъ за каждымъ шагомъ священнослужителей, 
вслушиваются въ слова произносимыхъ молитвословій и весьма, въ 
этихъ случаяхъ, замѣтенъ среди нихъ подъемъ религіозно-молит
веннаго настроенія. Весьма отрадно смотрѣть на многочисленную 
толпу, тѣснящуюся въ св. храмъ, жаждующую молитвъ и утѣ
шенія.



Въ № 59 газеты „Приходскій Листокъ “ помѣщена замѣтка 
о томъ, что въ Петергофскомъ у. Св.-Троицкое уѣздное Братство 
организовало соборныя служенія по уѣзду. Совершаются въ из
вѣстномъ селѣ, нѣсколькими сосѣдними священниками: вечерня, 
молебенъ, акаѳистъ, или какое-либо другое богослуженіе, говорится 
поученіе. Народъ, извѣщенный заранѣе, собирается въ большомъ 
количествѣ, сливается молитва въ общую, и, получивъ душевное 
утѣшеніе, уносятъ богомольцы въ сердцахъ своихъ миръ, отраду 
и спокойствіе. Забывается тяжелая утрата, забываются скорби 
„дней сихъ“ и крѣпнетъ надежда... Великое дѣло поднять въ на
родѣ таковой духъ, отрадны плоды, приносимые таковыми мѣрами 
воздѣйствія. Петергофское Св. Троицкое Братство, видимо, поняло, 
чѣмъ затронуть струны духа народа, чѣмъ возгрѣть стремленіе 
къ Богу, и организовало подобныя служенія.

У насъ народъ воспріимчивъ и глубоко чтитъ святой храмъ. 
Какъ хорошо было-бы, если бы подобныя служенія были и у 

насъ;—заранѣе представляются толпа народа и лица, полныя мо
литвеннаго умиленія и надеждъ...

Священникъ Комшанской церкви Николай Око /іовичъ. 
1915 г. марта 10 дня.

Дѣтопись $Шмостей.
Воспоминанія старика священника изъ жизни 

духовенства Полоцкой епархіи.

Въ настоящемъ повѣствованіи я желаю сдѣлать посильные 
очерки изъ быта духовенства со второй половины прошлаго сто
лѣтія приблизительно до настоящаго времени. Цѣль моихъ воспо
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минаній фактически показать, что прежде жилось много покойнѣе 
и болѣе привольно, чѣмъ въ настоящее свободное время, было 
больше сердечной простоты и братолюбія въ духовенствѣ.

Записокъ у насъ нѣтъ никакихъ, документальныхъ справокъ 
дѣлать мы не думаемъ; будемъ же писать то, что помнимъ, а по
тому, если будутъ невольныя погрѣшности въ мелочахъ, прошу 
извиненія. По преимуществу я буду касаться духовенства Велиж- 
скаго уѣзда, гдѣ я родился, служилъ почти все на одномъ мѣстѣ 
въ м. Ильинѣ, здѣсь же и доживаю свой вѣкъ.

Родился я 8 іюня 1850 года въ с. Маковьи и немедленно 
окрещенъ, такъ какъ весьма былъ слабъ и за мою жизнь опаса
лись. Въ этомъ селѣ мой отецъ былъ священникомъ, приходъ 
былъ не большой, до 300 душъ мужского пола, причтъ состоялъ изъ 
священника и дьячка. Тогда приходы по епархіи раздѣлялись, по 
Высочайшему повелѣнію 1842 года, на классы по количеству душъ, 
сообразно чему принты при одной церкви были изъ 2, 3, 4 и 5 
членовъ. По классамъ причты получали и жалованье; такъ въ 
Маковьи, въ одномъ изъ самыхъ малыхъ приходовъ, священникъ 
получалъ 50 руб. въ годъ, а дьячекъ что то около 15 руб. Выс
шій разрядъ жалованья былъ священнику 180 руб., діакону 80 р. 
а дьячку 40 руб. Несмотря на то, что отецъ получалъ малое жа
лованье и былъ на маломъ приходѣ, семья наша, довольно боль
шая, жила въ полномъ достаткѣ съ избыткомъ. Духовенство въ 
то время жило отъ рукъ своихъ, отъ хозяйства, одежда и пища 
были все—свое, мало что покупалось для домашняго обихода, день
ги тогда въ жизни не имѣли большого значенія и, если у кого 
они и заводились, то прямо клались въ сундукъ, какъ рѣдко 
нужная вещь.

Въ Маковьи церковной земли болѣе 200 десятинъ, озеро и 
рѣчка, одной рыбы изъ которыхъ получалось въ изобиліи для 
себя и продажи. Гдѣ больше было церковной земли, тамъ причтъ 
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богаче и жилъ. Земля тогда духовенству обрабатывалась безвозмездно 
прихожанами, помѣщики строили и содержали своимъ ремонтомъ 
всѣ причтовыя помѣщенія. Натуральная эта повинность впослѣд
ствіи замѣнена на деньги, которыя теперь причты получаютъ въ 
жалованье. Понятно, при такихъ условіяхъ было можно заводить 
большія хозяйства.

У моего отца было до сотни крупнаго скота, не считая мело
чи, на озерѣ и рѣчкѣ водились и жили сотнями гуси и утки, ко
торыхъ по заморозкамъ только забирали на дворъ. Вылъ въ Ма- 
ковьи плодовый садъ—сотни деревьевъ и въ немъ находилось до 
300 ульевъ пчелъ. Пасѣкою завѣдывалъ отецъ моего отца, заштат
ный священникъ. Помню отчетливо и теперь, какъ собирался медъ. 
Назначался на то извѣстный день, на который собирались на 
пчельню знакомые и всѣ домочадцы. Прежде всего дѣдъ служилъ 
въ пчельнѣ молебенъ, окроплялъ св. водою по ульямъ и затѣмъ съ 
помощниками самолично приступалъ къ вырѣзыванію сотовъ меда, 
котораго собиралось за лѣто десятки пудовъ.

Я указалъ на близко знакомое хозяйство, но такія хозяйства 
приблизительно были у священниковъ и другихъ селъ, насколько 
я помню, напримѣръ, въ селахъ: Церковищѣ, ГІухновѣ, Усмыни, 
Крестѣ и Чепляхъ, гдѣ было побольше земли, хотя не скудно за
нимались и пользовались хозяйствомъ и во всѣхъ погостахъ, не 
исключая и низшихъ клириковъ-дьячковъ и пономарей.

Всѣ члены причта занимались хозяйствомъ и жили безъ нужды, 
съ достаткомъ, содержали дѣтей въ учебныхъ заведеніяхъ, под
держивали вдовъ и сиротъ своихъ собратій и были довольны своею 
жизнію. Теперь не то. Духовенство въ большинствѣ чуждается 
земли, не обращаетъ вниманія на хозяйство, ищетъ только денегъ 
и, не удовлетворяясь въ потребностяхъ, не довольно своею жизнію, 
хандритъ, а молодые люди оставляютъ духовное званіе и изъ окон
чившихъ семинарію многіе легкомысленно избѣгаютъ священства. 



Какая причина сему печальному явленію? Духъ времени, скажутъ. 
Не совсѣмъ правда. И во времена Апостольскія тотъ же духъ вре
мени былъ, и тогда вооружались на церковь Христову, какъ и 
всегда, но истинные борцы не боялись враговъ, не убѣгали съ 
поля битвы, а защищались до послѣднихъ силъ, не страшась даже 
мученія. Но нашему крайнему разумѣнію, семинаристы чуждаются 
священства по ложному самомнѣнію, неправильному пониманію 
жизни, добиваясь только богатства и внѣшней славы. Измѣнили 
внѣшность духовнаго юношества, надѣвши мундиры съ ясными 
пуговицами, подмѣнили ихъ и душу, не вбивши имъ въ голову духа 
церковности.

Въ наше время общеніе духовенства между собою и съ при
хожанами было дружественное, чисто искреннее, безъ малѣйшей 
фальши или оффиціальности. Въ мѣстные храмовые и др. праздни
ки всѣ ближайшіе причты съѣзжаются, бывало, въ извѣстное село, 
совершаютъ торжественно Соборомъ богослуженія, а затѣмъ го
стятъ другъ у друга по суткамъ по домашнему, безъ всякихъ це
ремоній, чего не замѣчается, къ сожалѣнію, въ настоящее время. 
Бывали въ такихъ собраніяхъ духовенства помѣщики и чиновные 
люди, съ которыми духовенство жило въ дружбѣ и согласіи. По
мѣщики во всемъ помогали духовенству изъ уваженія къ нему и 
за то, что священники руководили ихъ жизнію и были примѣромъ 
любви и правды. Что особенно подкупало и располагало мірянъ 
къ духовенству, это строгая уставность въ совершеніи церковныхъ 
службъ и смиренное, сердечное отправленіе положенныхъ молитво
словій въ домахъ, и вообще строгое исполненіе всѣхъ церковныхъ 
постановленій. О лицахъ и событіяхъ того времени подробнѣе рѣчь 
будетъ ниже, а прежде вспомнимъ, какъ мы учились въ бурсѣ и 
семинаріи.

Дома меня училъ грамотѣ отецъ и я подготовленъ былъ сра
внительно хорошо для поступленія въ духовное училище. Въ
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1859 году я поступилъ въ духовное училеще, Витебскую бурсу, 
мальчикомъ на 10-мъ году жизни. Въ началѣ сентября въ первый 
классъ, по тогдашнему низшее отдѣленіе училища, насъ собралось 
до полсотни мальчугановъ отъ 10 до Г5 лѣтъ возраста. Нѣкото
рые дьячки и пономари тогда неохотно отдавали своихъ сыновей 
въ училища, потому что они работали дома по хозяйству и ли
шиться рабочихъ рукъ было убыточно. Вывали случаи, что по
дростки ихъ прямо отправлялись въ бурсу по распоряженію епар
хіальнаго начальства мѣстными благочинными, чуть ли не этапнымъ 
порядкомъ. Такъ изъ села Агрызкова былъ отправленъ въ Полоц
кое училище пономарскій сынъ Ч., который потомъ съ успѣхомъ 
окончилъ семинарію и умеръ священникомъ.

Принимали насъ въ училище безъ экзамена, да и какой могъ 
быть экзаменъ, когда не мало поступающихъ было почти негра
мотныхъ, нужно было только наполнить классъ учениками. Понятно, 
училищному персоналу трудно было разобраться съ такими учени
ками и дѣло обученія поставить сколько либо сносно. Тогда учи
лище состояло изъ трехъ отдѣленій: высшаго, средняго и низша
го, въ каждомъ отдѣленіи по два года сидѣли и весь училищный 
курса, былъ шестилѣтвій. Многимъ грамота, но тогдашнимъ пріе
мамъ обученія, туго давалась, и были такіе, что, просидѣвъ въ 
одномъ отдѣленіи четыре и болѣе лѣтъ, выходили изъ училища 
малограмотными на пономарскія мѣста.

Училище наше помѣщалось въ небольшомъ, каменномъ домѣ, 
при Николаевской баталіонной церкви. Зданіе было одноэтажное, 
продолговатое, съ двумя входами по концамъ. Парадное крыльцо 
съ у іицы было съ мезониномъ на верху, гдѣ была ю мната, назы
вавшаяся „саліка“, гь которой каждую субботу производилась эк
зекуція всѣхъ, замѣченныхъ въ теченіи недѣли въ какихъ либо 
училищныхъ преступленіяхъ. Экзекуція исполнялась инспекторомъ, 
по журнальнымъ его замѣткамъ.



Въ зданіи училища быта квартира смотрителя, классы и по
мѣщались казеннокошные ученики, а инспекція, учителя и свое- 
кошные ученики яшли въ городѣ на квартирахъ. Обстановка по 
училищу была до крайности убогая, грязь и зловоніе вездѣ, по
тому что за тѣснотою помѣщенія невозможно было соблюсти ка
кую-либо опрятность. Бѣдность совсѣмъ была поразительная, такъ 
что не доставало даже средствъ зимою достаточно натопить домъ, 
и мы ученики и учителя сидѣли въ классахъ, надѣвши шубы, ва
ленки и рукавицы. Содержались казенные ученики по нищенски 
и были постоянно голодны, такъ что, когда квартирные приходили въ 
классъ и приносили съ собою свѣдомое, то еще на дворѣ силою 
все отбиралось и здѣсь же поѣдалось казенными бурсаками. Жили 
впроі тодь тогда и учителя, получая, кажется 12 руб. жалованья 
въ мѣсяцъ. Разумѣется, при такихъ условіяхъ училищной жизни 
ученіе наше было плохое, но мы учились и въ наше время изъ 
бурсы выходили люди толковые и замѣтно полезные на всѣхъ 
поприщахъ государственной службы—фактъ общеизвѣстный, о чемъ 
сказано будетъ ниже.

Плохое было обученіе наше, но воспитанія и совершенно не 
было. Несомнѣнно, училищное начальство желало намъ добра и. 
старалось сдѣлать насъ хорошими людьми, но само оно не знало 
кдкъ это исполнить. Вся педагоі ика того времени заключалась въ 
розгахъ. Держали насъ всегда подъ страхомъ, добрыхъ наклонно
стей нашихъ не понимали, а видѣли только все худое, такъ что 
случалось, что и не инныя дѣтскія шалости вмѣсто снисхожденія на
казывались. Слѣдствіемъ такого порядка было то, что-ученики 
враждебно относились къ начальству: ложь, притворство и укры
вательство практиковались бурсаками артистически и досадить ному 
либо изъ начальства считалось геройствомъ.

Квартирные ученики въ большинствѣ жили по нѣсколько че
ловѣкъ вмѣстѣ. Тогда еще не было въ Витебскѣ желѣзной дороги 



и квартиры были весьма дешевые. Такъ мы съ товарищами, пасъ 
было шесть человѣкъ, жити у вдовы діакона Златковской и пла
тили по 25 р. въ водъ съ человѣка, не считая нѣкоторыхъ съѣст
ныхъ продуктовъ изъ дому. Добрая матушка (упокой Господи душу 
ея) берегла насъ какъ мать и кормила по домашнему до отвалу.

Къ 8 часамъ утра всѣ квартирные ученики собирались вЪ 
училище для классныхъ занятій, которыя продолжались До 2 ча
совъ. Всѣхъ уроковъ было три, по два часа урокъ. Во всѣхъ от 
дѣленіяхъ имѣлись по назначенію учителя старшія ученики-цензо
ры, которые до прихода учителя спрашивали каждаго урокъ и от
мѣчали въ журналѣ,! кто знаетъ и незнаетъ урокъ. Учитель, по 
прочтеніи молитвы, смотрѣлъ журналт. и всѣхъ незнающихъ от
правлялъ къ порогу, гдѣ они и наказывались розгами. Н< знаю
щихъ было иногда болѣе десятка, такъ что экзекуцій подчасъ за
нимала половину времени урока. Знающихъ учитель заставлялъ 
сказалъ урока, слово въ слово на намять по книгѣ, а затѣмъ На
значался урокъ къ слѣдующему ню безъ всякихъ объясненій, й 
мы долбили все безъ всякаго толку и пониманія. Надо правду 
сказать, что были между нами такіе тупицы, что никогда не зна
ли урока, и не то чтобы по лѣности, а такъ какъ то недавалась 
имъ грамота, и терпѣлись они въ училищѣ за благонравіе до пре
дѣльнаго великовозрастія, нѣкоторые и теперь здравствуютъ во 
славу Божію, діаконствуя.

Въ два часа ученики расходились по квартирамъ и свободно 
проводили время, занимаясь нриготовленіемч, уройбнъ къ слѣдую
щему дню. На квартирахъ за нами мало смотрѣло нача ство, 
изрѣдка, когда кто либо заболѣвалъ иЛи почему либо не являлся вЪ 
классъ, на ту квартиру приходилъ инспекторъ и дѣлалъ потреб
ныя распоряженія. Досматривали за учениками квартиросодержате
ли, люди всегда благопристойные и обязанные о дурномъ поведе
ніи школьниковъ сообщать начальству.
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Лѣтомъ мы большею частію проводили время за городомъ, въ 
Полѣ, гдѣ занимались и уроками. Въ то время Витебскъ былъ не 
такимъ, какъ теперь. Гдѣ устроенъ вокзалъ ина Вокзальной ули
цѣ, тогда было поле и посрединѣ котловина, наполненная водою, 
гдѣ по заморозкамъ мы катались на конькахъ. Квартиры наши бы
ли по большей части на краю города, такъ что изъ оконъ видны 
были посѣвы на поляхъ, и намъ близко было ходить на поля и 
луга, на которыхъ мы занимались и гуляли.

Каждогодно въ маѣ мѣсяцѣ для учениковъ устраивалась такъ 
называемая „маевка". Она состояла въ томъ, что въ хорошій май
скій день всѣ ученики съ начальствомъ и учителями отправлялись 
на цѣлый день за городъ, по большей части на Юрьеву горку въ 
сосонпикъ, гдѣ устраивались для учениковъ разныя игры. Сюда 
привозился обѣдъ и покупались намъ сласти. Начальство наше съ 
своими гостями угощалось и бражничало на этихъ маевкахъ и, под- 
випивши, участвовало въ наших ъ играхъ, такъ что въ сей день были 
товарищескія отношенія учениковъ съ учителями, единственный вгь 
году свѣтлый день бурсацкой жизни.

Экзамены въ то время были предъ праздникомъ Рождества 
Христова и лѣтними каникулами, которыя были тогда съ 15 іюля 
по 1 сентября, экзамены были кратковременные, кажется по одному 
дню въ каждомъ отдѣленіи, въ присутствіи всей корпораціи учи
лищнаго персонала. Смотритель по алфавитному списку спраши
валъ учениковъ по нѣкоторымъ предметамъ, съ цѣлью провѣрить 
только работы учителей. Послѣ экзаменов ъ составлялись разрядные 
списки учениковъ, лучшіе изъ которыхъ награждались похвальными 
листами и книгами. Актъ сей заканчивался молебномъ и учениковъ 
распускали по домамъ.

При нашемъ поступленіи въ училище смотрителемъ былъ игу
менъ Іосифа. Мало мы его знали, потому что при насъ немного 
былъ. Помнится, человѣкъ онъ былъ довольно тучный, любилъ покой и 



уединеніе, на учениковъ мало обращалъ вниманія, пока шумомъ 
мы не выводили его изъ терпѣнія, а тогда съ шалунами разби
рался его повѣренный Амбросій, уволенный изъ пономарей. Сего 
Амбросія ученики крѣпко побаивались, потому что онъ наговари
валъ смотрителю, во всемъ имѣлъ довѣріе и, по его указанію, игу
менъ Іосифъ другихъ и напрасно наказывалъ.

{Продолженіе слѣдуетъ).

Епархіальная хроника.
8 марта, въ воскресенье, Преосвященнѣйшій Киріонъ, Епи

скопъ Полоцкій и Витебскій, божественную литургію совершилъ 
въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи соборна
го духовенства. Предъ литургіей во время часовъ Его Преосвящен
ство посвятилъ въ стихарь воспитанниковъ VI класса духовной се
минаріи: Аѳанасьева Василія, Васильева Александра, Бѣлявскаго 
Константина, Зеленскаго Владиміра и Квятковскаго Александра.

Въ Вербное воскресеніе, 15 марта, Преосвященнѣйшій Ки
ріонъ, Епископъ Полоцкій и Витобскій, божественную литургію 
совершилъ въ Николаевскомъ каѳедральномъ едборѣ, въ сослуже
ніи соборнаго духовенства. Предъ литургіей во время часовъ Прео
священнѣйшій Киріонъ посвятилъ въ стихарь воспитанниковъ IV 
класса духовной семинаріи: Дьяченко Димитрія, Конанка Алексан
дра, Островскаго Якова и Шитикова Димитрія. Наканунѣ же въ 
томъ же соборѣ Владыкой было совершено всенощное бдѣніе, от
личавшееся особенною торжественностью, во время котораго со
стоялось положенное по церковному уставу освященіе „ваія“ (вербы). 
Соборъ былъ переполненъ.

10 марта, въ часъ дня, въ Витебскомъ Николаевскомъ каѳе



дральномъ соборѣ Преосвященнѣйшимъ Киріономъ, Епископомъ 
Полоцкимъ и Витебскимъ, въ сослѵженіи ректора семинаріи и город
ского духовенства, былъ совершенъ благодарственный Господу Богу 
молебенъ, по случаю побѣдоноснаго запятія доблестнымъ нашимъ 
воинствомъ непріятельской крѣпости австрійской Перемышлъ.

На молебнѣ присутствовали: представители военнаго и гра 
жданскаго вѣдомствъ и учрежденій, учащіе и учащіеся уч бныхъ 
заведеній гор. Витебска съ своими начальниками и масса народу; 
обширный каѳедральный соборъ немогъ вмѣстить всѣхъ молящихся. 
Представители нѣкоторыхъ учрежденій гор. Витебска находились 
въ соборѣ съ портретами Государя Императора и національными 
флагами. По окончаніи молебна, портреты Государя Императора 
были вынесены на Соборную площадь, гдѣ были окружены много
тысячной толпой народа. Первый возгласъ „Да здравствуетъ нашъ 
Государь Императоръ" былъ покрытъ могучими кликами „ура" и 
пѣніемъ народнаго гимна „Боже, Царя храни". Къ народному пѣ
нію присоединился духовой оркестръ музыки воспитанниковъ ком
мерческаго училища. Манифестанты подошли къ Архіерейскому 
дому. Преосвященнѣйшій Киріонъ, Епископъ Полоцкій и Витеб
скій, вышелъ изъ своихъ покоевъ на крыльцо къ народу и, послѣ 
провозглашенія здравія Государю Императору, ІІаслѣднку Цесаре
вичу, Верховному Главнокомандующему и доблестному Россійскому 
воинству, благословилъ народъ, отвѣтившій кликами „ура" и пѣ
ніемъ народнаго гимна. Съ пѣніемъ „Спаси, Господи, люди Твоя", 
народъ двинулся затѣмъ на Смоленскую ул., останавливаясь по 
пути у правительственныхъ учрежденій для исполненія гимна. У 
памятника героямъ 1812 года на Губернаторскомъ бульварѣ на
родъ пропѣлъ вѣчную память, затѣмъ манифестанты также испол
нили гимнъ' „Боже, Царя храни", оглашая воздухъ кликами „ура*. 
Въ 5 часовъ вечера послѣ; 3-хъ уроковъ воспитанники духовной 
семинаріи и мужского духовнаго училища, занимающіеся въ ве
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черней смѣнѣ въ Александровской мужской гимназіи, устроили съ 
своей стороны манифестацію и съ Царскими портретами и національ
ными флагами двинулись по главнымъ улицамъ города, остановившись 
предварительно около дома Губернатора. Оттуда шествіе прослѣдовало 
къ Преосвященнѣйшему Киріону, Епископу Полоцкому и Витеб
скому. Владыка, зная заранѣе объ этой манифестаціи, распорядил
ся, чтобы у подьѣзда Архіерейскаго дома встрѣтилъ манифестан
товъ іеромонах и Крестовой церкви о. Макарій въ облаченіи и съ кре
стомъ. По произнесеніи великой эктеніи, было возглашено много
лѣтіе Государю Императору, Наслѣднику Цесаревичу. Верховному 
Главнокомандующему, всему Царствующему Дому и побѣдоносному 
христолюбивому всероссійскому воинству. Громогласно многолѣтство
вали воспитанники семинаріи и духовнаго училища. Подъемъ па
тріотическаго чувства не поддается описанію. Въ заключеніе уча
щіеся стройно пропѣли „Боже, Царя храни* и съ. пѣніемъ гимна 
и восторжественными кликами „ура* вернулись къ зданію ги
мназіи.

Въ. Великій четвергъ, 19 марта, утреню и чтеніе 12 Евангелій 
Преосвященнѣйшій Киріонъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, со
вершилъ въ Витебскомъ Николаевскомъ каѳедральнойі> соборѣ,, въ 
сослуженіи соборнаго духовенства при большомъ стеченіи моля
щихся.

Въ Великую пятницу. 20 марта, въ 2 часа дня, Преосвящен
нѣйшій Киріонъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, въ сослуженіи 
съ соборнымъ духовенствомъ совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ 
вечерню и выносъ Плащаницы. По положеніи Плащаницы слово 
произнесъ настоятель каѳедральнаго собора протоіерей о. Василій 
Добровольскій. Богослуженіе отличалось особою торжественностью. 
Соборъ былъ полонъ молящимися.

Въ Великую субботу, 21 марта, Преосвященнѣйшій Киріонъ, 
Епископъ Полоцкій и Витебскій, божественную литургію совер
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шилъ въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи со
борнаго духовенства.

22 марта, Пасхальную заутреню и божественную литургію, 
Преосвященнѣйшій Киріонъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, тор
жественно совершилъ въ Витебскомъ Николаевскомъ каѳедра ль
номъ соборѣ въ сослуженіи соборнаго духовенства, при громадномъ 
стеченіи молящихся. Вечерню на первый день Пасхи Преосвящен
нѣйшій Киріонъ, совершилъ въ Крестовой домовой церкви. Послѣ, 
вечерни Его Преосвященство въ своихъ покояхъ принималъ по
здравленія съ праздникомъ Свѣтлаго Христова Воскресенія отъ го
родского духовенства, корпорацій духовно-учебныхъ заведеній и 
другихъ лицъ.

Наканунѣ праздника Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, 
Преосвященнѣйшій Киріонъ всенощное бдѣніе совершилъ въ ка
ѳедральномъ соборѣ, при большомъ стеченій молящихся.

Въ среду, 25 марта, въ день Благовѣщенія Пресвятыя Бого
родицы, Преосвященнѣйшій Киріонъ, Епископъ Полоцкій и Ви
тебскій, божественную лйтургію совершилъ въ томъ-же соборѣ, въ 
сослуженіи соборнаго духовенства. По окончаніи литургіи былъ со
вершенъ крестный ходъ вокругъ собора съ обнесеніемъ артоса. ’

В'ь виду чрезвычайно рѣдкаго совпаденія праздника Благовѣ
щенія съ праздникомъ Св. ГІасхи, церковныя богослуженія отли
чались особой торжественностью. Во время Пасхальной недѣли 
Преосвященнѣйшій Киріонъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, слу
шалъ богослуженія въ каѳедральномъ соборѣ и Крестовой домовой 
архіерейской церкви и благословлялъ молящихся.

29 марта, въ воскресеніе, Преосвященнѣйшій Киріонъ, Епи
скопъ Полоцкій и Витебскій, божественную литургію совершилъ, 
въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи соборнаго 
духовенства. М.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
о пріемѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1915 года студентовъ въ Импера

торскую Кіевскую Духовную Академію.

Въ Императорской Кіевской Духовной Академіи во второй по
ловинѣ августа 1915 года имѣетъ быть пріемъ студентовъ въ со
ставъ перваго курса на слѣдующихъ условіяхъ:

1) Къ пріему въ академію допускаются лица всѣхъ сословій 
православнаго исповѣданія: 1) окончившія курсъ ученія въ духов
ныхъ семинаріяхъ по первому разряду—а) рекомендованныя семи
нарскимъ Правленіемъ и посылаемыя на синодальныя средства и 
б) прибывающія въ академію на собственныя средства, но съ вѣдома 
и одобренія семинарскаго начальства; 2!) имѣющія гимназическіе ат
тестаты зрѣлости и окончившія курсъ военныхъ училищъ; 3) окон
чившія съ успѣхомъ полный курсъ университета или другого выс
шаго учебнаго заведенія.

2) Женатые въ студенты академіи не принимаются. Исключе
ніе изъ этого правила допускается, съ особаго каждый разъ разрѣ
шенія Св. Синода (испрашиваемаго Совѣтомъ академіи по окончаніи 
повѣрочныхъ испытаній), для лицъ изъ бѣлаго духовенства, если они 
удовлетворяютъ требованіямъ, изложеннымъ въ п. 1 и 9 сего объя
вленія.

3) Желающіе поступить въ число студентовъ должны имѣть 
по поведенію баллъ 5.

4) Прошенія о пріемѣ въ студенты подаются волонтерами лич
но или присылаются по почтѣ на имя Ректора академіи до 6 августа.

5) При прошеніяхъ представляются документы: А) свѣтскими 
студентами духовныхъ семинарій: а) семинарскій аттестатъ; б) кон
систорское свидѣтельство о рожденіи и крещеніи; в) свидѣтельство о 
припискѣ къ призывному участку по отбыванію воинской повинности, 
а въ случаѣ явки къ исполненію воинской повинности—свидѣтель
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ство о таковой явкѣ; г) свидѣтельство о привитіи оспы; д) одобри
тельный отзывъ семинарскаго начальства; е) поступающіе въ акаде
мію по прошествіи одного или нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ 
учебнаго заведенія должны представить свидѣтельство о благонадеж
ности отъ того начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли. Б) Лица, 
состоящія въ священномъ санѣ, представляютъ: а) документъ объ 
образованіи, б) консисторскій послужной списокъ, в) одобрительный 
отзывъ епархіальнаго начальства на поступленіе въ академію и г) сви
дѣтельство о привитіи оспы. В) Имѣющіе гимназическіе аттестаты, 
окончившіе курсъ военныхъ училищъ и окончившіе высшее учебное 
заведеніе представляютъ документъ объ образованіи, а также ука
занные въ настояш. п. подъ лит. А, б, в, г, е документы.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 6 авгу
ста высылаютъ означенные въ семъ п. подъ лит. А, а, б, в, г 
документы назначенныхъ ими въ академію воспитанниковъ, ко
торые обязаны сами явиться въ оную къ 14 августа, но не 
ранѣе 12 августа.
6) Поступающіе въ академію волонтеры должны явиться въ 

академію къ 14 августа.
7) Поступающіе въ академію подвергаются предварительно ме

дицинскому освидѣтельствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ 
повѣрочнымъ испытаніямъ въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Со
вѣтомъ, комиссіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ 
удовлетворительности состоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ вы
держаніи въ академіи повѣрочнаго испытанія.

Примѣчаніе. Лица, окончившія съ успѣхомъ полный 
курсъ университета или друюго высшаго учебнаго заведенія, 
принимаются въ академію безъ -экзамена и сверхъ нормы свое
коштными, при желаніи же получить какую-либо стипендію 
подвергаются повѣрочнымъ испытаніямъ наравнѣ съ прочими.
8) Повѣрочныя испытанія для поступленія въ академію про
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изводятся въ объемѣ курса духовныхъ семинарій,—устныя по Свящ. 
Писанію Новаго Завѣта, догматическому богословію, всеобщей цер
ковной исторіи (до 1054 г.) и по греческому языку и письменныя: 
одно по нравственному богословію, а другое по начальнымъ осно
ваніямъ философіи; кромѣ того требуется составленіе въ письмен
ной формѣ одного поученія.

Примѣчанія. — 1) Воспитанники духовныхъ семинарій 
изъ инородцевъ, кои не изучали древнихъ языковъ, на повѣ
рочныхъ испытаніяхъ, для поступленія въ академію, освобо
ждаются отъ экзамена по симъ языкамъ, съ обязательствомъ, 
однако-же, въ случаѣ принятія въ академію, сдать въ теченіе 
пребыванія въ академіи экзаменъ по одному изъ древнихъ 
языковъ.

2) Не обучавшіеся ранѣе въ Россіи иностранцы прини
маются въ число студентовъ академіи не иначе, какъ по сдачѣ 
упомянутыхъ выше (и. 8) повѣрочныхъ испытаній и съ особа
го разрѣшенія Св. Синода. При семъ они должны не только 
обладать соотвѣтственною учебною подготовкой, но и быть до
статочно знакомы съ русскимъ языкомъ, чтобы сдавать по рус
ски повѣрочное устное испытаніе и составить положенныя 
письменныя работы.
9) Изъ числа подвергавшихся повѣрочнымъ испытаніямъ мо

гутъ быть приняты въ академію только тѣ, кто выдержалъ оныя
4 успѣшно.

10) Принятые въ академію въ количествѣ не свыше установлен
ной академическимъ Совѣтомъ нормы зачисляются въ студенты акаде
міи —одни на синодальныя и частныя стипендіи, другіе своекоштными.

11) Синодальныя и частныя стипендіи назначаются лучшимъ 
изъ державшихъ испытанія. Синодальныхъ стипендій для I курса имѣ
ется 27, изъ которыхъ на 20 вакансій вызываются семинарскіе вос
питанники по назначенію начальства, а 7 вакансій предназначается 
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для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе удовлетворительно сдадутъ 
повѣрочныя испытанія. Не получившіе стипендіи могутъ быть, по 
ихъ желанію, приняты въ академію своекоштными.

Примѣчаніе. Поступившіе въ академію воспитанники 
изъ иностранцевъ, содержатся въ академіи на собственныя сред
ства или на особыя стипендіи, назначенныя для сего отъ Св. 
Синода.
12) Своекоштные студенты обязаны жить въ академіи въ ка

чествѣ пансіонеровъ или полупансіонеровъ. Число своекоштныхъ 
студентовъ опредѣляется вмѣстимостью академическихъ зданій.

Примѣчаніе. Внѣ академіи своекоштнымъ студентамъ 
дозволяется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное 
пребываніе въ академическомъ городѣ, за исключеніемъ лицъ, 
упомянутыхъ въ примѣч. къ п. 7 сего объявленія.
13) Пансіоноры и полупансіонеры вносятъ годичную плату въ 

два срока: въ сентябрѣ и январѣ. Не внесшіе платы въ теченіе мѣ
сяца увольняются изъ' академіи. Въ случаѣ оставленія академіи 
пансіонеромъ или полупансіонеромъ въ теченіе учебнаго года, вне
сенныя ими деньги не возвращаются. Пансіонерская плата—300 р. 
и полупансіонерская—220 р. въ годъ.
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