
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ.

Подписка принимается въ 
радакціи Вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ г. Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин
ныхъ Полоцкой епархіи.

Цѣна за годъ п я т » руб„ 
а за полгода три руб.

съ пересылкой.

15 ноября 1899 года.

О ТЛѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,
данный на имя Преосвященнаго Іоанникія, Митрополита 

Кіевскаго и Галицкаго.

Преосвященный Митрополитъ Кіевскій Іоанникій.
Нынѣ исполняется пятидесятилѣтіе долговременному пастыр

скому служенію вашему Церкви и Отечеству, издавна достославно 
извѣстному всей православной Россіи. Привѣтствуя васъ съ симъ 
знаменательнымъ днемъ вашей жизни, привожу на память много
образные труды ваши, кои достойно цѣнилъ и въ Бозѣ почив
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шій Мой Родитель. Посвятивъ первые годы юности воспитатель
ной дѣятельности по управленію духовно-учебными заведеніями въ 
Кіевѣ и въ Петербургѣ, вы были призваны къ управленію Сара
товскою, а затѣмъ Нижегородскою епархіями, гдѣ донынѣ хра
нится память попечительныхъ вашихъ распоряженій. Вступивъ 
затѣмъ съ 1877 года въ управленіе грузинскою церковью въ 
многотрудное время обновленія этого края, вы оставили и тамъ 
слѣды попечительной вашей заботливости, доколѣ не потребова
лись силы ваши для митрополіи московской; но, когда открылась 
преимущественная нужда къ приведенію въ устройство особенно 
близкой вамъ кіевской паствы испытанными въ долгомъ служеніи 
силами вашими, остановилась на васъ мысль въ Возѣ почившаго 
Монарха.

Нынѣ вамъ, какъ старѣйшему въ сонмѣ архипастырей Рос
сійской Церкви, указана Промысломъ Божіимъ, въ званіи первен
ствующаго члена Святѣйшаго Синода, руководственная дѣятель
ность высшаго церковнаго управленія.

Препровождая къ вамъ знаки ордена святаго апостола 
Андрея Первозваннаго, алмазами украшенные, молю Бога, да 
сохранитъ еще духовныя и тѣлесныя силы ваши на продолженіе 
многополезнаго Церкви вашего служенія.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ всегда 
благосклоннымъ

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ Царевомъ Селѣ.

7-го ноября 1899 года.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ОДОБРЕНІЕ.

Къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода поступило сообще
ніе бывшаго Преосвященнаго Александра, Епископа Полоцкаго и 
Витебскаго, о томъ, что:

1) Въ память и въ ознаменованіе Священнаго Коронова
нія Ихъ Императорскихъ Величествъ настоятельница и сестры 
Тадулинскаго Успенскаго женскаго монастыря пожертвовали въ 
монастырскую церковь шитую золотомъ и серебромъ на аломъ 
атласѣ плащаницу, стоимостью 150 руб., при чемъ вышивка и 
письмо на плащаницѣ исполнены сестрами монастыря;

2) находящаяся вблизи Тадулинскаго женскаго монастыря, 
Витебскаго уѣзда, при деревнѣ Пивоварахъ ветхая деревянная 
часовня возобновлена въ текущемъ году, на средства названнаго 
монастыря, въ память въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра Ш;

3) прихожане Топорской церкви, Невельскаго уѣзда, въ 
ознаменованіе Восшествія на Престолъ Его Императорскаго Вели
чества Государя Императора Николая II, пріобрѣли для озна
ченной церкви металлическія хоругви, стоимостію 110 руб.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Синодальнаго Оберъ-Прокурора 
о таковыхъ выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и религіозно-патріо
тическихъ чувствъ, Его Императорскому Величеству, въ 15-й день 
сентября 1899 г., благоугодно было Собственноручно начертать: 
„Прочелъ съ удовольствіемъ* .

(„Церк. Вѣд.“ № 43).

О награжденіи книгою „Библія44, отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемою.

Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ постановилъ, 
согласно представленію бывшаго Преосвященнаго, удостоить на
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гражденія книгою .Библія*,  отъ Святѣйшаго Синода выдаваемою, 
завѣдующаго церковно-приходскою школою с. Кисилей, Себежскаго 
уѣзда, священника Митрофана БлажСВИЧЯ.

(„Церк. Вѣд.“ № 44).

РАСПИСАНІЕ
очередныхъ проповѣдей, назначенныхъ къ про
изношенію въ Витебскомъ каѳедральномъ соборѣ, 

въ 1900 году.
Законъ: Уст. дух. конс. ст. 10: по епархіальнымъ го

родамъ, въ каѳедральномъ соборѣ учреждается очередное пропо
вѣданіе священнослужителей городскихъ и пригородныхъ церквей 
въ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни по рас
писанію, которое должно быть составляемо консисторіею въ ноябрѣ 
каждаго года и утверждаемо преосвященнымъ.

Джі, въ которые должны быть про
изнесены проповѣди въ соборѣ. 

Январь.

1. Суббота—Новый годъ.

2. Недѣля ,30-я предъ Про
свѣщеніемъ.

6. Четвергъ—Богоявленіе Го
сподне.

9. Недѣля 31-я по Просвѣ
щеніи.

16. Недѣля 32-я.

Священнослужители, которымъ назна
чено произнесеніе проповѣдей.

Ректоръ семинаріи архиман
дритъ Константинъ.

Витебскій уѣздный наблюда
тель, священникъ Іоаннъ Овсян
кинъ.

Законоучитель гимназіи, свя
щенникъ Басилій Серебрениковъ.

Протоіерей Витебской Спасо
преображенской церкви Николай 
Соколовъ.

Духовникъ семинаріи священ
никъ Іоаннъ Бобровскій.
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28. Недѣля 33-я.

30. Недѣля о мытарѣ и фа
рисеѣ.

Февраль.
2. Среда—Срѣтеніе Господне.

6. Недѣля о блудномъ сынѣ.

13. Недѣля мясопустная.

20. Недѣля сыропустная.

27. Недѣля 1-я поста; торже
ство православія.

Мартъ.
5. Недѣля 2-я поста.

12. Недѣля 3-я поста кресто
поклонная.

19. Недѣля 4-я поста.

Священникъ церкви Витебскихъ 
богоугодныхъ заведеній Констан
тинъ Вышелѣсскій.

Священникъ Витебской Іоанно- 
Креститѳльской церкви Василій 
Игнатовичъ.

Священникъ Витебскаго каѳе
дральнаго собора Василій Го
вореній.

Священникъ Витебскаго каѳе
дральнаго собора Андрей Хо- 
рошкевичъ.

Священникъ Витебской Иль
инской церкви Викентій Эрдманъ.

Священникъ Витебской Іоанно- 
Богословской церкви Симеонъ 
Гнѣдовскій.

Епархіальный наблюдатель 
священникъ Нилъ Серебрениковъ.

Протоіерей Витебской Спасо
преображенской церкви Николай 
Соколовъ.

Священникъ Витебской Петро
павловской церкви Стефанъ Гнѣ
довскій.

Священникъ Витебской Хри
сто-Рождественской церкви Па
велъ Гальковсвій.
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25. Суббота — Благовѣщеніе 
Пресвятой Богородицы.

26. Недѣля 5-я поста.

Апрѣль.
2. Недѣля Ваій. Входъ Го

сподень во Іерусалимъ.

7. Великая Пятница.

16. Недѣля о Ѳомѣ.

23. Недѣля женъ мироносицъ 
и Тезоименитство Госуда
рыни Императрицы.

30. Недѣля о разслабленномъ.

Май.
6. Суббота —Рожденіе Госу

даря Императора.
7. Недѣля о самарянинѣ.

9. Вторникъ — святителя и 
чудотворца Николая.

14. Недѣля о слѣпомъ и Ко
ронованіе Ихъ Импера
торскихъ Величествъ.

Настоятель Витебскаго каѳе
дральнаго собора протоіерей Ва
силій Терпиловскій.

Священникъ Витебскаго Успен
скаго собора Іоаннъ Каленюкъ.

Священникъ Витебскаго каѳе
дральнаго собора Андрей Хо- 
рощкевичъ.

Епархіальный наблюдатель свя
щенникъ Нилъ Серебрениковъ.

Витебскій уѣздный наблюда
тель священникъ Іоаннъ Овсян
кинъ.

Протоіерей Витебскаго Успен
скаго собора Александръ Рылло.

Священникъ Витебской Зару- 
чевско-Воскресенской церкви Хри 
санфъ Пигулевскій.

Епархіальный наблюдатель свя
щенникъ Нилъ Серебрениковъ.

Витебскій уѣздный наблюда
тель священникъ Іоаннъ Овсян
кинъ.

Протоіерей Витебской Спасо
преображенской церкви Николай 
Соколовъ.

Настоятель Витебскаго каѳе
дральнаго собора протоіерей Ва
силій Терпиловскій.
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18. Четвергъ—Вознесеніе Го
сподне.

21. Недѣля св. отецъ.

25. Четвергъ—Рожденіе Госу
дарыни Императрицы.

28. Пятидесятница.

Іюнь.
4. Недѣля 1-я. Всѣхъ свя

тыхъ.

8. Четвергъ — Возсоединеніе 
уніатовъ.

11. Недѣля 2-я по Пятиде
сятницѣ.

18. Недѣля 3-я.

25. Недѣля 4-я.

29. Четвергъ. Св. апостоловъ 
Петра и Павла.

Іюль.
2. Недѣля 5-я.

Священникъ Витебскаго каѳе
дральнаго собора Василій Го- 
ворскій.

Протоіерей Витебской Рынково- 
Воскресенской церкви Ѳеодоръ 
Заволоцкій.

Законоучитель гимназіи свя
щенникъ Василій Серебрениковъ.

Священникъ Витебской тюрем
ной церкви Фантинъ Капусцин- 
скій.

Священникъ Витебской Бого
явленской церкви Александръ 
Вышелѣсскій.

Священникъ Витебскаго Успен
скаго собора Іоаннъ Каленюкъ.

Протоіерей Витебскаго каѳе
дральнаго собора Димитрій Аки
мовъ.

Священникъ Витебской Св.- 
Духовской церкви Василій Ва- 
сютовичъ.

Священникъ Витебской Іоанно- 
Богословской церкви Симеонъ 
Гнѣдовскій.

Священникъ церкви Витеб
скихъ богоугодныхъ заведеній 
Константинъ Вышелѣсскій.

Священникъ Витебскаго каѳе-



9.

16.

22.

23.

30.

1.

6.

13.

15.

20.

Недѣля 6-я.

Недѣля 7-я.

Суббота.— Тезоименитство 
Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны.
Недѣля 8-я.

Недѣля 9-я.

дральнаго собора Андрей Хо- 
рошкевичъ.

Священникъ Витебской Петро
павловской церкви Стефанъ Гнѣ
довскій.

Священникъ Витебской Иль
инской церкви Викентій Эрдманъ.

Протоіерей Витебскаго Успен
скаго собора Александръ Рылло.

Протоіерей Витебскаго каѳе
дральнаго собора Димитрій Аки
мовъ.

Священникъ Витебской Зару- 
чевско-Воскресенской церкви Хри
санфъ Пигулевскій.

Августъ.

Вторникъ. — Происхожде
ніе честныхъ древъ Кре
ста Господня.
Недѣля 10-я и Преобра
женіе Господне.

Недѣля 11-я.

Протоіерей Витебскаго Успен
скаго собора Александръ Рылло.

Священникъ Витебской Бого
явленской церкви 
Вышелѣсскій.

Александръ

Витебскій уѣздный наблюда
тель, священникъ Іоаннъ Овсян

Вторникъ—Успеніе Пре
святой Богородицы.

Недѣля 12-я.

кинъ.
Священникъ Витебской Хри

сторождественской церкви Павелъ 
Гальковскій.

Священникъ Витебскаго Успен
скаго собора Іоаннъ Каленюкъ.
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27. Недѣля 13-я.

29. Вторникъ. — Усѣкновеніе 
главы Іоанна Предтечи.

Сентябрь.
3. Недѣля 14-я.

8. Пятница—Рождество Пре
святой Богородицы.

10. Недѣля 15-я.

14. Четвергъ — Воздвиженіе 
Креста Господня.

17. Недѣля 16-я.

24. Недѣля 17-я.

26. Вторникъ —св. апостола 
Іоанна Богослова.

Октябрь.
1. Недѣля 18-я и Покровъ 

Пресвятой Богородицы.

8. Недѣля 19-я.

Священникъ Витебской тюрем
ной церкви Фантинъ Капусцин- 
скій.

Протоіерей Витебской Рынково- 
Воскресенской церкви Ѳеодоръ 
Заволоцкій.

Священникъ Витебской Зару- 
чевско-Воскресенской церкви Хри
санфъ Пигулевскій.

Священникъ церкви Витебскихъ 
богоугодныхъ заведеній Констан
тинъ Вышелѣсскій.

Протоіерей Витебскаго каѳе
дральнаго собора Димитрій Аки
мовъ.

Священникъ Витебской Іоанно- 
Богословской церкви Симеонъ 
Гнѣдовскій.

Священникъ Витебской Иль
инской церкви Викентій Эрдманъ.

Духовникъ семинаріи священ
никъ Іоаннъ Бобровскій.

Священникъ Витебской Бого
явленской церкви Александръ 
Вышелѣсскій.

Священникъ Витебскаго каѳе
дральнаго собора Василій Го
вореній.

Священникъ Витебской Іоанно-
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15. Недѣля 20-я.

17. Вторникъ—Спасеніе отъ 
смертной опасности Авгу
стѣйшей Семьи.

21. Суббота — Восшествіе на 
Престолъ Государя Им
ператора Николая II.

22. Недѣля 21-я и Казан
ской иконы Божіей Матери.

29. Недѣля 22-я.

Ноябрь.
5. Недѣля 23-я.

12. Недѣля 24-я.

14. Вторникъ—Рожденіевдов- 
ствующей Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны.

19. Недѣля 25-я—сборъ въ 
пользу Краснаго Креста.

21. Вторникъ — Введеніе во 
храмъ Пресвятой Бого
родицы.

Крестительской церкви Василій 
Игнатовичъ.

Протоіерей Витебской Рынково- 
Воскресенской церкви Ѳеодоръ 
Заволоцкій.

Священникъ Витебскаго Успен
скаго собора Іоаннъ Каленюкъ.

Законоучитель гимназіи свя
щенникъ Василій Серебрениковъ.

Священникъ Витебской Хри
сто-Рождественской церкви Па
велъ Гальковскій.

Священникъ Витебской Св.- 
Духовской церкви Василій Ва- 
сютовичъ.

Священникъ Витебской тюрем
ной церкви Фантинъ Капусцин- 
скій.

Священникъ Витебской Петро
павловской церкви Стефанъ Гнѣ
довскій.

Протоіерей Витебскаго каѳе
дральнаго собора Василій Терпи- 
ловскій.

Духовникъ семинаріи священ
никъ Іоаннъ Бобровскій.

Священникъ Витебской тюрем
ной церкви Фантинъ Капусцин- 
скій.
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22. Среда—Рожденіе и Тезо
именитство Государя На
слѣдника Михаила Але
ксандровича.

26. Недѣля 26-я.

Декабрь.
3. Недѣля 27-я.

6. Среда — Тезоименитство 
Государя Императора.

10. Недѣля 28-я.

17. Недѣля 29-я.

25. Понедѣльникъ — Рожде
ство Господа нашего Іисуса 
Христа.

31. Недѣля 31-я.

Протоіерей Витебскаго каѳе
дральнаго собора Василій Тер- 
пиловскій.

Священникъ церкви Витебскихъ 
богоугодныхъ заведеній Констан
тинъ Вышелѣсскій.

Священникъ Витебской Іоанно- 
Крестительской церкви Василій 
Игнатовичъ.

Ректоръ семинаріи архиман
дритъ Константинъ.

Священникъ Витебской Іоанно- 
Вогословской церкви Симеонъ 
Гнѣдовскій.

Священникъ Витебской Петро
павловской церкви Стефанъ Гнѣ
довскій.

Протоіерей Витебскаго Успен
скаго собора Александръ Рылло.

Законоучитель гимназіи свя
щенникъ Василій Серебрениковъ.

Цензоромъ для разсмотрѣнія очередныхъ проповѣдей назна
ченъ ректоръ Витебской духовной семинаріи, архимандритъ Кон
стантинъ.
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Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
О назначеніи на псаломщическія должности.

Резолюціею Его Преосвященства, 11 октября сего года по
слѣдовавшею, заштатный діаконъ Григорій Златковскій, согласно 
его прошенію, назначенъ на должность псаломщика къ Лосвид- 
ской, Витебскаго уѣзда, церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 11 октября сего года по
слѣдовавшею, бывшій псаломщикъ Иванъ Ивановъ Игнатовичъ 
назначенъ на должность псаломщика при Киселевской, Себеж- 
скаго уѣзда, церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 15 октября сего года по
слѣдовавшею, окончившій курсъ Витебской духовной семинаріи 
Александръ Кунцевичъ, согласно его прошенію, опредѣленъ на 
должность псаломщика при Витебской Христо-Рождественской 
церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 18 октября сего года по
слѣдовавшею, студентъ Витебской духовной семинаріи Николай 
Габовичъ, согласно прошенію его, опредѣленъ на должность пса
ломщика при Городокскомъ соборѣ.

Резолюціею Его Преосвященства, 26 октября сего года по
слѣдовавшею, послушникъ Витебскаго Маркова монастыря Ѳаддей 
Куксинскій, согласно прошенію его, назначенъ на должность 
псаломщика при Войханской, Городокскаго уѣзда, церкви.
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Резолюціею Его Преосвященства, 26 октября сего года по
слѣдовавшею, священническій сынъ Иванъ Котырло назначенъ на 
должность псаломщика при Войханской церкви, Городокскаго 
уѣзда, впредь до усмотрѣнія.

О перемѣщеніяхъ.
Резолюціею Его Преосвященства, 7 октября сего года по

слѣдовавшею, діаконъ, состоящій на псаломщической вакансіи при 
Киселевской церкви, Сѳбежскаго уѣзда, Герасимъ Бобровскій, со
гласно его прошенію, перемѣщенъ на псаломщическое мѣсто къ 
Плисской, Невельскаго уѣзда, церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 26 октября сего года по
слѣдовавшею, псаломщикъ Осынской церкви, Себежскаго уѣзда, 
Иванъ Свѣтловъ, согласно прошенію его, перемѣщенъ на псалом
щическое мѣсто къ Долосчанской, того же уѣзда, церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 30 октября сего года по
слѣдовавшею, исправляющіе должности нсаломщиковъ Бобыничской 
церкви, Лепельскаго уѣзда, Иванъ Словецкій и Паульской цер
кви, того же уѣзда, Александръ Хруцкій, согласно ихъ проше
нію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

О пожертвованіяхъ.

Пожертвовано о. Іоанномъ Сергіевымъ Кронштадтскимъ 
200 руб. и прихожанами Псовской церкви 180 руб., на ремонтъ 
Псовской, Невельскаго уѣзда, церкви.
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Въ Должанскую церковь, по старанію мѣстнаго священника, 
поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ Московской мѣщан
ской управы—полныя облаченія для священника и діакона.- желтой 
парчи цѣною въ 50 руб. и шелковой матеріи, зеленаго цвѣта, 
цѣною въ 100 руб. и 2) отъ проживающаго въ С.-Петербургѣ 
Аггея Никитина Воробьева—икона св. мученика Вонифатія, на 
кипарисѣ, въ кіотѣ съ золоченной рѣзьбою и за стекломъ въ 
90 руб., евангеліе въ листъ, въ бронзовомъ вызолоченномъ пере
плетѣ съ стеклянымъ футляромъ, цѣною въ 60 руб. и три брон
зовыхъ кропильныхъ лампадки на блокахъ, цѣною въ 20 руб.

Пожертвовано прихожанами Стайкинской, Городокскаго 
уѣзда, церкви двѣсти рублей на устройство придѣльнаго храма 
при ихъ приходской церкви.

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго 
училища.

Благотворители всепокорнѣйше приглашаются оказать вся
ческое содѣйствіе „Обществу вспомоществованія недостаточнымъ 
ученикамъ Витебскаго мужского духовнаго училища". Адресъ для 
пожертвованій: г. Витебскъ. Правленію мужского духовнаго учи
лища. Для Общества вспомоществованія недостаточнымъ учени
камъ училища.

Оо. благочинные, препровождая пожертвованія подвѣдом
ственныхъ имъ принтовъ, благоволятъ обозначать жертвователей 
поименно, чтобы можно было вести ихъ именные списки.
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Отъ правленія Полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства (въ г. Витебскѣ).

Правленіе училища объявляетъ нижеслѣдующее:
Полоцкій епархіальный съѣздъ духовенства журналомъ отъ 

10 февраля сего 1899 года, за № 23, между прочимъ, постано
вилъ: просить начальство Полоцкаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства не можетъ ли оно, принимая во вниманіе крайне огра
ниченныя средства духовенства епархіи и практику содержанія 
учащихся въ другихъ училищахъ, довольствоваться третными 
взносами за содержаніе воспитанницъ, а не обязательно полуго
довыми. Вслѣдствіе сего правленіе училища долгомъ считаетъ со
общить къ свѣдѣнію духовенства епархіи, что § 9-мъ Высочайше 
утвержденнаго 18 ноября 1863 года устава училища точно опре
дѣлено, что плата за содержаніе своекоштныхъ воспитанницъ вно
сится впередъ за полгода, почему училищнымъ начальствомъ 
можетъ быть измѣнено только время взносовъ предусмотрѣнной 
уставомъ полугодовой платы; но есть основаніе надѣяться, что 
означенное желаніе духовенства будетъ принято во вниманіе при 
производящемся нынѣ пересмотрѣ уставовъ женскихъ училищъ 
духовнаго вѣдомства.

Къ сему правленіе доводитъ до свѣдѣнія родителей и опе
куновъ воспитанницъ училища, что на основаніи указа Святѣй
шаго Синода, отъ 29 октября сего года, за № 6773, въ виду 
необходимости приступить къ сломкѣ существующихъ училищныхъ 
зданій въ началѣ великаго поста, отпускъ воспитанницъ на лѣт
ніе каникулы и выпускъ оканчивающихъ курсъ училища имѣетъ 
быть произведенъ 17 февраля 1900 года.

Правленіе училища проситъ родителей и опекуновъ воспи
танницъ, не могущихъ почему-либо прибыть за дѣтьми лично, по
ручить взять ихъ изъ училища лицамъ, на которыхъ можно по
ложиться какъ по лѣтамъ ихъ, такъ и по общественному положѳ- 
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нію, снабдивъ ихъ довѣренностями съ приложеніемъ церковной 
печати. Съ родственниками еще учащимися, а также съ прислугой 
воспитанницы отпущены не будутъ. На рождественскія вакаціи, 
въ виду краткости учебнаго года, воспитанницы отпущены не 
будутъ.

Отъ правленія Полоцкаго мужского духовнаго 
училища.

Правленіе Полоцкаго духовнаго училища, согласно журналь
ному постановленію своему, отъ 5 октября сего года, за № 6, 
утвержденно у Его Преосвященствомъ, симъ объявляетъ къ свѣ
дѣнію духовенства Полоцкаго училищнаго округа, а также роди
телей и родственниковъ воспитанниковъ, обучающихся въ Полоц
комъ духовномъ училищѣ, что ученики, неаккуратно являющіеся 
изъ отпусковъ, по окончаніи ихъ, безъ уважительныхъ причинъ, 
будутъ задерживаться въ училищѣ при отпускахъ на слѣдующія 
вакаціи на такое количество дней, какое кто изъ нихъ про
срочилъ.

На основаніи вышеупомянутаго журнальнаго постановленія 
при отпускѣ на предстоящіе рождественскіе праздники будутъ за
держаны въ училищѣ по окончаніи учебныхъ занятій слѣдующіе 
воспитанники:

4-го класса: Евгеній Ходкевичъ, Адріанъ Соколовъ, Нико
лай Борисовичъ и Иванъ Мицкевичъ—на два дня; Семенъ Каба- 
нихинъ, Николай Захаровичъ, Николай Мацкевичъ и Андрей 
Шавровъ—на одинъ день.

3-го класса: Иванъ Полянскій, Василій Мацкевичъ и Ген
надій Богдановичъ—на одинъ день; Николай Буланчиковъ—на 
два дня.



2-го класса: Анатолій Богдановичъ и Іосифъ Мацкевичъ— 
на одинъ день.

1-го класса—Иванъ Богдановичъ—на одинъ день.

Копія журнальнаго постановленія Полоцкаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 

отъ 27-го октября 1899 года, за А» 14, до ст. ХІП.

Полоцкій Епархіальный Училищный Совѣтъ, выслушавъ въ 
своемъ собраніи, 27 истекшаго октября, отчетъ о. епархіальнаго 
наблюдателя о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты Полоцкой епархіи за 1898—99 учебный годъ, составлен
ный на основаніи поступившихъ къ нему отчетовъ оо. уѣздныхъ 
наблюдателей и его личныхъ наблюденій при обозрѣніи школъ, 
между прочимъ, постановилъ и Его Преосвященство, 3 ноября, 
утвердилъ: „Особенно ревностнымъ оо. завѣдующимъ-законоучите- 
лямъ церковныхъ школъ, а именно: 1) по Витебскому уѣзду: 
Витебской Петро-Павловской церкви священнику Стефану Гнѣ
довскому, Бабиничской—Іоанну Цитовичу, Колышской—Іосифу 
Ліоренцевичу, Пышниковской—Николаю Макринову, Заронов- 
ской—Николаю Попову и Тадулинской —Николаю Пригородскому;
2) по Велижскому уѣзду: Плесковской—Николаю Еленевскому, 
Агрызковской—Леониду Кисселю, Лесохинской—Михаилу Воло- 
дуцкому, Глазомичской—Михаилу Никифоровскому, Будницкой— 
Михаилу Пясковскому и Маклаковской—Симеону Ширкевичу;
3) до Городокскому уѣзду: Барсучинской—Георгію Вышелѣсвкому, 
Войханской—Ѳеодору Говорскому, Долгопольской—Георгію Бори
совичу, Городокскаго собора—Николаю Заблоцкому, Стайковской— 
Іоанну Капусцинскому, Езерищевской—Георгію Смирнову и Ви- 
ровлянской—Владимиру Блажевичу; 4) по Двинскому уѣзду: Бре
славской - Алексѣю Донову, Малиновской—Савватію Хлудку и 
Рыбинишской—Михаилу Борисовичу; 5) по Дриссенскому уѣзду: 
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Росицкой—Петру Бѣляеву, Ворковичской—Василію Богдановичу, 
Сволнянской—Антонію Никоновичу и Придруйской—Іоанну Ни- 
кифоровскому; 6) по Лепельскому уѣзду: Бѣльской—Стахію Сли- 
борскому, Бѣшенковичской—Іосифу ІІикифоровскому, Завечель- 
ской—Лукѣ Тараткевичу, Гуіцинской—Іосифу Овсянкину, Каза- 
новской—Михаилу Толстохнову, Мѣницкой—Нилу Глушинскому, 
Свѣчанской—Геннадію Шавельскому, Добрыгорской—Александру 
Данилевичу и Кубличской—Евсгаѳію Лопатинскому; 7) по Лю- 
цинскому уѣзду: Голышевской—Владимиру Дымману и Ново-Сло
бодской—Ѳеодору Серебреникову; 8) по Невельскому уѣзду: Пу- 
повичской—Іоанну Квятковскому, Глабаевской—Ерасту Барщев
скому, Язно-Богородицкой—Антонію Нарбуту, Должинской—Іо
анну Никоновичу, Шульгинской—Онуфрію Шостаку, Песчан- 
ской—Григорію Яновскому и Невельскаго собора—Димигрію Гнѣ
довскому; 9) по Полоцкому уѣзду: Полоцкой Іоанно-Богослов- 
ской—Евстаѳію Томашевскому, Межевской—Фотію Садовскому, 
Сиротинской—Іоанну Гнѣдовскому, Ситнянской—Александру Квят
ковскому, Туржецкой—Ѳеодору Гнѣдовскому, Оболь-Онуфріевской 
—Георгію Смирнову и Сосницкой—Петру Петровскому, и 10) по 
Себежскому уѣзду: Дѣдинской—Іоанну Кнышевскому, Осынской— 
Прокофію Цытовичу, Галузинской—Петру Квятковскому, Лив- 
ской—Петру Мигаю, Зародищенской—Александру Гегелю, Кисе
левской-Митрофану Блажевичу и Ясской—Виктору Блажевичу 
выразить благодарность Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта чрезъ напечатаніе въ „Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ “ за ихъ усердное исполненіе лежащихъ на нихъ обязан
ностей по ввѣреннымъ имъ церковнымъ школамъ.



О ТЛѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

СС2ЕОВО
при началѣ поста предъ Рождествомъ Христо
вымъ, Иннокентія, архіепископа Херсонскаго и 

Таврическаго.
Пророкъ, предвидя нѣкогда особенное посѣщеніе Божіе на

роду израильскому и замѣчая неспособность сего народа къ до
стойному срѣтенію грядущаго Господа, торжественно взывалъ 
вслухъ всѣхъ: уготовися срѣсти Бога твоего, Израилю (Амос. 
4, 12). Но какъ бы ни было велико и благотворно это посѣще
ніе Божіе, никакъ не можетъ сравниться оно съ тѣмъ безпримѣр
нымъ посѣщеніемъ, коимъ посѣтилъ всѣхъ насъ Господь, соіпелъ 
на землю и принявъ на себя плоть нашу.

Посему св. Церковь, видя приближеніе великаго праздне
ства въ память сего необыкновеннаго посѣщенія, и не видя въ 
насъ, чадахъ своихъ, духовной чистоты и благолѣпія, необходи
мыхъ для срѣтенія великаго Посѣтителя душъ и сердецъ, подобно 
пророку, начала возглашать къ намъ: Христосъ съ небесъ, сря- 
щшпе! Возглашеніе, достойное всего нашего вниманія: ибо, если 
пришествіе царя земного всегда предваряется распоряженіями къ 
его срѣтенію; то кольми паче пришествіе Царя небеснаго! Цари 
земные, какъ бы ни были могущественны и мудры, не могутъ 
видѣть всего. Царь небесный узритъ все; предъ Нимъ—вся нага 
и объявлена (Евр. 4, 13); Онъ испытуетъ самыя глубины сердецъ. 
Посему, готовясь къ срѣтенію Его, надобно не скрыть только 
худое, а истребить и уничтожить. Для слабости нашей это дѣло 
немалое, еще большее—для нашего пристрастія къ міру. Посему 
и времени на приготовленіе дается не мало: цѣлыхъ четыредесять 
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дней! Въ столько времени Моисей успѣлъ принять на Синаѣ изъ 
устъ Божіихъ весь законъ (0сх. 24, 18): иы ли не успѣемъ при
нять нужныхъ для каждаго изъ насъ заповѣдей? Въ столько вре
мени Спаситель побѣдилъ всѣ искушенія сатаны въ пустынѣ (Мат. 
4, 1-11); для насъ ли, при помощи благодати Его, невозможно 
будетъ побѣдить нѣсколько прихотей или привычекъ?—Нѣтъ, 
братіе, Церковь надѣется о насъ лучшаго (Евр. 6, 9). Какъ 
ни велики въ другое время разсѣянность наша и міролюбіе; но 
теперь, съ приближеніемъ великаго праздника, она уповаетъ, что 
мы, подобно разсѣяннымъ воинамъ, соберемся подъ ея знамена, 
станемъ на стражѣ спасенія, устремимъ мысли и желанія къ 
Виѳлеему, и начнемъ приготовлять душу и сердце къ достойному 
срѣтенію грядущаго съ небесъ Господа. Чтобы облегчить для насъ 
сіе святое дѣло, Церковь матернею рукою сама сложила съ насъ 
половину тяжести, заповѣдавъ постъ. Она знаетъ, что чрево есть 
главный врагъ нашъ,—и потому заранѣе посадила на цѣпь сего 
льстиваго, но ужаснаго звѣря. Если, начавъ духовное шествіе къ 
Виѳлеему такъ благовременно, не успѣемъ явиться съ пастырями 
у яслей; если, я при руководствѣ поста, совратимся съ пути 
истипнаго къ Ироду и его клевретамъ: то это будетъ уже не Ея, 
а наша вина.—Это знакъ, что мы сами въ заговорѣ со врагомъ 
нашего Спасителя, что мы—живи уловлены отъ него въ свою 
его волю (2 Тим. 2, 26). Итакъ, уготовися срѣсти Бога тво
ею Израилю! Воспрянь, душа вѣрующая, и осмотри, что въ 
твоей жизни есть нечистаго и недостойнаго, и попекись заблаго
временно все это исправить и истребить. Есть ли въ тебѣ какая- 
либо скверна плотская,—очисти ее ради чистоты Святаго Свя
тыхъ; есть ли какой-либо раздоръ, брань или ненависть,—погаси 
ее изъ любви къ грядущему Начальнику мира; есть ли надменіе 
или гордость и презорство,—подави и это въ честь смиреннаго 
Отрочати виѳлеемскаго. Уготовися и осмотрись каждый, ибо Го
сподь грядетъ ко всѣмъ! Обозри все—душу и тѣло, умъ и сердце: 
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ибо Господь будетъ вездѣ, узритъ все; нѣтъ ли въ умѣ мыслей 
неправыхъ о вѣрѣ, ея заповѣдяхъ и обѣтованіяхъ; нѣтъ ли въ 
волѣ наклонностей худыхъ, приверженности къ міру и его бла
гамъ суетнымъ; пѣтъ ли въ воображеніи образовъ нечистыхъ и 
срамныхъ, въ памяти--дѣяній студныхъ и примѣровъ губитель
ныхъ, въ сердцѣ—похотей враждающихъ. Не вѣрь въ семъ от
ношеніи собственному суду и разумѣнію; возьми свѣтильникъ слова 
Божія и пройди съ нимъ всю область твоего существа. Надобно, 
чтобы ты весь былъ чистъ: ибо ты весь омытъ нѣкогда благо
датію Духа; надобно, чтобы ты весь сіялъ златомъ любви къ 
Богу и ближнимъ: ибо ты купленъ дорогою цѣною—кровію Сына 
Божія! Впрочемъ, Родившійся, вмѣсто твоихъ даровъ, обогатитъ 
тебя Своими; только не приноси къ яслямъ Его съ собою міра и 
его похотей, а явись съ сердцемъ сокрушеннымъ и духомъ сми
реннымъ.

Ты хочешь ограничиться въ наступающій праздникъ однимъ 
воспоминаніемъ Рождества Христова?—Приготовься же хотя къ 
воспоминанію; прочти со вниманіемъ или прослушай повѣствованія 
евангелистовъ о рожденіи Спасителя твоего, и размысли о всѣхъ 
обстоятельствахъ сего преславнаго событія.

Приготовься!—Ибо и одно воспоминаніе рожденія Спасителя, 
если только оно будетъ происходить надлежащимъ образомъ, по
ведетъ необходимо ко многому, истинно спасительному. Ибо, раз
судите сами, можно ли воспомянуть ясли и нищету Спасителя и 
не устыдиться своей роскоши, своихъ убранствъ, на кои исто
щаются труды и потъ подручныхъ намъ? Можно ли воспомянуть 
смиреніе Божественнаго Отрочати, и не содрогнуться отъ своей 
гордости, надменія и тщеславія, для коихъ у насъ часто нѣтъ 
никакихъ предѣловъ? Можно ли воспомянуть бѣгство въ Египетъ 
отъ жестокаго Ирода, и не почувствовать новаго мужества къ 
перенесенію несправедливостей міра?

Но, братіе, я оставилъ бы въ заблужденіи васъ и себя, если 
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бы допустилъ, что празднества въ честь нашего Господа состоятъ 
изъ одного воспоминанія событій, съ Нимъ послѣдовавшихъ. Какъ 
ни нужно и какъ ни плодоносно можетъ быть такое воспомина
ніе: но оно только начало дѣла, одно приготовленіе къ праздно
ванію. Истинное же празднованіе всякаго празднества Христова 
должно состоять изъ дѣйствительнаго повторенія надъ нами того, 
чт,о было съ нашимъ Спасителемъ. Довольно указать въ св. пи
саніи на тѣ мѣста, изъ коихъ неоспоримо видно, что Іисусъ Хри
стосъ долженъ родиться не въ одномъ Виѳлеемѣ, а и въ серд
цахъ вашихъ. Это, во-первыхъ, обѣщаетъ Онъ Самъ, когда гово
ритъ: любяй Мя, возлюбленъ будетъ Отцемъ Моимъ, и къ 
Нему пріидемъ и обитель у Него сотворимъ (Іоан. 14, 21. 
23). Ту же истину многократно и многообразно засвидѣтельство
вали Его св. апостолы. Такъ, Павелъ, желая ефесскимъ учени
камъ своимъ содѣлаться истинными христіанами, молитъ для сего 
Бога о томъ, чтобы Іисусъ Христосъ вселился вѣрою въ сердцахъ 
ихъ (Ефес. 3, 17). Подобнымъ образомъ болѣзновалъ онъ и о 
галатскихъ христіанахъ, дондеже вообразится въ нихъ Хри
стосъ (Галат. 4, 19). И о себѣ самомъ, какъ примѣрѣ и об
разцѣ, коему должно подражать, говорилъ, что живетъ не къ 
тому онъ, а живетъ въ немъ Христосъ (тамъ же, 2, 20).

Если же такъ, то судите сами, братіе, какое приготовленіе 
нужно для насъ къ наступающему празднику? И можно ли по
честь его рановременнымъ или великимъ?—Ахъ, Царь небесный 
грядетъ къ намъ съ престола славы, изъ нѣдръ Отца, а мы 
будемъ разсчитывать, чтобы не сдѣлать лишняго шага во срѣте
ніе Ему! Онъ хочетъ притти и вселиться въ насъ, управлять 
нами и усвоить себѣ навѣки; а мы будемъ ограничиваться вос
поминаніемъ Его, или одними поклоненіями Ему, какъ посту
паемъ при встрѣчѣ съ какимъ-либо великимъ знакомцемъ? Нѣтъ, 
братіе, надобно соединиться съ Нимъ всѣмъ существомъ своимъ, 
надобно дать Ему вселиться въ умѣ и сердцѣ нашемъ, необхо
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димо начать жить Его пресвятою жизнью. Онъ привялъ плоть 
нашу, а мы должны принять и 'пресвятую плоть и всесвятый 
Духъ Его, принять и хранить навсегда. Только такое соединеніе 
съ нашимъ Господомъ доставитъ намъ тотъ миръ и то благово
леніе, тотъ свѣтъ и ту жизнь, кои потеряны нами въ Адамѣ 
первомъ, и возвращаются теперь отъ лица Адама второго.

Итакъ, уготовися срѣсти Бога твоего, духовный Изра
илю'. Господъ близъ (Фил. 4, 6), звѣзда надъ главою, Дѣва и 
волхвы на пути! Не замедли и ты, душа вѣрующая!—Можетъ 
быть, это послѣднее въ отношеніи къ тебѣ явленіе твоего Спа
сителя на землѣ, и ты уже не узришь Его болѣе во яслѣхъ. 
Аминь.

ПОУЧЕНІЕ
въ день Казанской иконы Пресвятыя Богородицы.

„Заступница усердная, мати 
Господа Вышняго, за всѣхъ мо
лишь Сына Твоего Христа Бога 
нашего, и всѣмъ твориши спасти- 
ся“... (Троп. праздн.).

Если всегда прилично намъ, братіе христіане, съ такими 
словами обращаться къ Царицѣ небесной но заступничеству Ея 
за насъ предъ возлюбленнымъ Сыномъ Своимъ и по устроенію 
чрезъ Ея ходатайство спасенія нашего, то тѣмъ болѣе въ этотъ 
день прилично намъ такое обращеніе. Если всегда эти слова мо
литвы наполняютъ чуткое сердце благодарностію къ Заступницѣ 
нашей, и радостію о Ея заступленіи, и твердой вѣрою въ Ея 
помощь, то особенно въ этотъ день должны быть присущи каж
дому изъ насъ и благодарность, и радость, и упованіе. Нынѣ мы 
воспоминаемъ одинъ изъ безчисленныхъ случаевъ заступничества 
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Божіей Матери, Ея дивной помощи и покровительства роду хри
стіанскому. Въ этотъ день Царица небесная преклонилась къ 
слезнымъ молитвамъ всей Руси православной, сжалилась надъ по
гибающимъ русскимъ народомъ и избавила возлюбленное отечество 
наше отъ окончательнаго разоренія, явивъ предкамъ нашимъ, 
чрезъ чудотворную свою икону Казанскую, свою необоримую по

мощь противъ многочисленныхъ внѣшнихъ враговъ и внутреннихъ 
смутъ и безпорядковъ.

За два слишкомъ столѣтія предъ симъ отечество наше было 
постигнуто однимъ изъ величайшихъ несчастій. Пользуясь тѣмъ, 
что тогда Царскій родъ нашъ пресѣкся и явилось совершенное 
безначаліе со всѣми ужасными его послѣдствіями, поляки задумали 
завладѣть—и едва не завладѣли—русскимъ царствомъ. Москва и 
съ нею едва не полцарства были уже въ ихъ рукахъ. Къ счастію 
русскаго народа, города Нижній, Казань и другіе были еще сво
бодны отъ враговъ и руководимые незабвенными въ исторіи ли
цами инокомъ ГІалицынымъ, гражданиномъ Мининымъ и бояри
номъ Пожарскимъ, не замедлили явиться на помощь погибавшему 
отечеству. При этомъ казанцы, собравъ ополченіе и отправляясь 
въ походъ противъ поляковъ, подняли съ собою и чудотворную 
свою Казанскую икону Богоматери, незадолго предъ тѣмъ обрѣ
тенную. Когда ополченцы съ низовыхъ городовъ приблизились къ 
хМосквѣ, здѣсь, по распоряженію духовной власти, назначенъ былъ 
всему войску и народу трехдневный постъ съ молебствіемъ предъ 
чудотворнымъ Казанскимъ образомъ Пресвятой Богородицы о по
милованіи погибающаго отечества. Милосердый Господь услышалъ 
молитву ихъ. Преподобный Сергій извѣстилъ въ сонномъ видѣ
ніи архіепископа Арсенія, бывшаго въ плѣну у поляковъ въ за
нятомъ ими московскомъ кремлѣ, что Господь, по молитвамъ 
Божіей Матери и святителей московскихъ Петра, Алексія и Іоны, 
въ слѣдующій день низложитъ враговъ и первопрестольный градъ 
россійскій возвратитъ въ руки соотечественниковъ. Ободренные 
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симъ извѣстіемъ, воины наши въ 22 день октября, съ упомянутой 
иконой Богоматери впереди, безъ особеннаго труда взяли кремль 
московскій и полонили всѣхъ враговъ своихъ, въ немъ бывшихъ. 
Вскорѣ и все отечество наше было очищено отъ нашествія по
ляковъ. Въ память сего чудеснаго спасенія отечества нашего за
ступленіемъ Пресвятыя Дѣвы положено творить ежегодно торже
ственное празднованіе въ честь Казанской иконы Богоматери въ 
сей день.

И не разъ Россія была спасена отъ враговъ заступленіемъ 
Божіей Матери. Не разъ бывали для отечества нашего времена 
тяжкія и скорбныя, когда тысячи враговъ съ огнемъ и оружіемъ 
нападали на него, но обращались предки паши съ молитвою къ 
Пречистой Богородицѣ и враги лютые, готовые погубить въ ко
нецъ отечество наше, разсѣевались. Множество есть примѣровъ 
дивной помощи и покровительства Богоматери роду христіапскому. 
Поистинѣ, языкъ человѣческій не сумѣетъ восхвалить Ея ио до
стоянію за всѣ Ея милости и щедроты. Она, наша Ходатаица и 
Заступница, никогда не усыпаетъ въ своихъ матернихъ сильныхъ 
дѣйственныхъ молитвахъ за насъ грѣшныхъ.

Никто и никогда, возлагавшій съ вѣрою на Нее свою на
дежду и упованіе, не отходилъ отъ Нея „тощъ и не услышанъ®. 
Всегда и вездѣ, всѣмъ и каждому Она была и есть теплою за
ступницею и усердною молитвенницею предъ всеблагимъ Сыномъ 
Своимъ и Богомъ. Она, по выраженію церковныхъ пѣсней, „пре
милосердная Утѣшительница всѣхъ скорбящихъ и обремененныхъ, 
неусыпаюіцая наставница всѣхъ заблудшихъ и ослѣпленныхъ, со
вершенный разумъ наставниковъ и дѣтоводителей, благословеніе 
домовъ и семействъ благочестивыхъ, не оставляющая никого Сво
имъ покровомъ и благодатію, принимающая на Свои Пречистыя 
руки всѣхъ больныхъ, оставленныхъ врачами®.

Отрадно и утѣшительно для каждаго изъ насъ имѣть такую 
сильную Заступницу и Помощницу, какъ Пречистая Матерь Бо
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жія. Много бѣдъ окружаетъ насъ отъ колыбели до гроба, много 
напастей и несчастій постигаетъ человѣка, во время его земной 
жизни. Можно безъ преувеличенія сказать съ апостоломъ, что 
для насъ „бѣды въ рѣкахъ, бѣды отъ разбойниковъ, бѣды отъ 
сроднихъ, бѣды отъ языкъ",—всюду бѣды (2 Коринѳ. 11, 26). 
Гдѣ же искать намъ помощи и покровительства во время бѣдъ 
жизни? Гдѣ найти утѣшеніе и отраду среди несчастій и напастей 
людскихъ? Конечно, не здѣсь на землѣ—этой юдоли скорбей и 
плача, не въ этомъ мірѣ прелюбодѣйномъ и грѣшномъ, который, 
по слову Спасителя, весь во злѣ лежитъ, въ которомъ только и 
есть „похоть плотская, похоть очесъ и гордость житейская" (1 
Іоан. 2, 16), но гораздо выше,—на небѣ у Господа Бога и Его 
Пречистой Матери, молитва которой „много можетъ ко благо
сердію Владыки".

Братіе христіане! Милосердіе Божіей Матери не оскудѣваетъ, 
заступничество Ея предъ Господомъ всесильно всегда, любовь Ея 
обнимаетъ всѣхъ достойныхъ членовъ святой церкви, помощь Ея 
по искреннимъ молитвамъ всегда проявляется. „Притецемъ-же 
къ тихому и доброму пристанищу, скорой помощницѣ, готовому 
и теплому спасенію, покрову Дѣвы" (кондакъ), да заступитъ Она 
Своими молитвами Державу и церковь и всѣхъ насъ отѣ враговъ 
внѣшнихъ и внутреннихъ. Аминь.

Священникъ Александръ Петровскій.

Высокопреосвященнѣйшій Іоанникій, Митропо
литъ Кіевскій и Галицкій.

(Но поводу пятидесятилѣтняго благотворнаго служенія его св. 
церкви: 7 ноября 1849 г.—7 ноября 1899 г. *).

*) По „Церк. Вѣдом." (М 44), „Воскр. Чт.“ ($ 48), „Воскр. День" ($44), 
„Моск. Церк. Вѣд."($ 45) и др.

7-го ноября текущаго года исполнилось пятьдесятъ лѣтъ 
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благотворнаго служенія въ священномъ санѣ пѳрвосвятителя рус
ской церкви, высокопреосвященнаго Іоанникія, Митрополита Кіев
скаго и Галицкаго, Кіевская епархія со старѣйшимъ градомъ 
Кіевомъ во главѣ торжественно праздновала этотъ знаменатель
ный юбилей своего предстоятеля и руководителя. Вмѣстѣ съ Кіе
вомъ праздновали этотъ рѣдкій юбилей и тѣ города, въ которыхъ 
раньше проходилъ свое священное служеніе высокопреосвященный 
Іоанникій, праздновали также и другія мѣста,—въ этомъ торже
ствѣ, можно сказать, „сердечно принимала участіе вся православ
ная Россія*.  Въ нашемъ градѣ Витебскѣ, въ каѳедральномъ со
борѣ, послѣ литургіи, Преосвященнымъ Тихономъ, Епископомъ 
Полоцкимъ и Витебскимъ, совершенъ благодарственный молебенъ 
съ возглашеніемъ многолѣтія высокопреосвященному юбиляру. 
Кромѣ того, въ церкви духовной семинаріи также совершенъ 
былъ благодарственный молебенъ по окончанія литургіи. Предъ 
началомъ молебна о. ректоръ семинаріи, архимандритъ Констан
тинъ сказалъ рѣчь, въ которой кратко указалъ заслуги высоко
преосвященнаго Іоанникія на пользу церкви и особенно для ду
ховно-учебныхъ заведеній тѣхъ епархій, въ которыхъ онъ служилъ, 
а въ заключеніе пригласилъ помолиться Господу Богу о продленіи 
жизни русскаго первоіерарха и дарованіи ему силъ для благотвор
наго его служенія.

Высокопреосвященный Іоанникій—сынъ бѣднаго діакона Туль
ской губерніи Максима Руднева, въ мірѣ носилъ имя Ивана ро
дился въ 1826 году. По окончаніи образованія въ Тульской ду
ховной семинаріи Иванъ Максимовичъ поступилъ для полученія 
высшаго образованія въ Кіевскую духовную академію, курсъ ко
торой окончилъ въ 1849 г. первымъ машстромъ и оставленъ 
баккалавромъ при академіи. Слѣдуя влеченію своего сердца—по
святить себя Богу, Иванъ Максимовичъ въ томъ же—1849 году 
И октября, въ пещерахъ Кіевской лавры принялъ монашество съ 
именомъ Іоанникія, 6 ноября рукоположенъ въ іеродіакона, 7-го
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въ іеромонаха. Въ 1854 году возведенъ въ сапъ архимандрита, 
въ 1856 году назваченъ инспекторомъ Кіевской академіи, въ 
1858 г. опредѣленъ ректоромъ Кіевской семинаріи, а въ 1859 г. 
— ректоромъ Кіевской академіи. Въ 1860 году архимандритъ 
Іоанникій переведенъ былъ въ Петербургъ ректоромъ духовной 
академіи и возведенъ въ 1861 году (12 іюня) въ санъ епископа 
Выборгскаго, викарія С.-Петербургской епархіи. Въ 1864 году 
преосвященный Іоанникій назначенъ былъ на самостоятельную 
каѳедру Саратовской епархіи, въ 1873 г. перемѣщенъ на епископ
скую каѳедру въ Нижпій-Новгородъ, въ 1877 г. возведенъ въ 
санъ архіепископа и назначенъ экзархомъ Грузіи и членомъ Свя
тѣйшаго Синода. Въ 1882 г. высокопреосвященный Іоанникій 
быль призванъ къ высшему служенію въ санѣ митрополита Мо
сковскаго и Коломенскаго, а 17 ноября 1891 г. переведенъ на 
Кіевскую, старѣйшую митрополію. Въ декабрѣ прошлаго года вы
сокопреосвященный Іоанникій назначенъ первенствующимъ членомъ 
Святѣйшаго Синода, а 7-го сего ноября, въ день исполненія пяти
десятилѣтія пастырскаго служенія, при Высочайшемъ милостивомъ 
рескриптѣ получилъ знаки ордена святаго апостола Андрея 
Первозваннаго, алмазами украшенные.

Промыслъ Божій предуготовлялъ высокопреосвященнаго Іо- 
аниикія къ высокому служенія путемъ многоразличныхъ подвиговъ: 
онъ, еше будучи ученикомъ училища и семинаріи, дѣлилъ съ бѣд
нымъ родителемъ своимъ тяжелые земледѣльческіе труды, находя 
отдохновеніе отъ оныхъ во время каникулъ въ благочестивыхъ 
путешествіяхъ въ отдаленныя святыя мѣста. Въ теченіе своей 
полувѣковой службы святой церкви высокопреосвященный Іоанникій 
„заявилъ себя человѣкомъ высокаго ума, твердой воли и высокой 
христіанской нравственности", на всѣхъ мѣстахъ, своего служенія 
онъ оставлялъ за собою самое отрадное воспоминаніе, вездѣ онъ 
былъ строгимъ къ себѣ и милостивымъ, любвеобильнымъ и отече- 
скп-поисчительпымъ въ отношеніи къ другимъ.
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Высокопреосвященный митрополитъ Іоанникій всегда помнилъ 
О бѣдности, изъ которой вышелъ, н этимъ то объясняются тѣ 
многочисленныя благотворительныя учрежденія, которыя имъ осно
ваны во всѣхъ мѣстахъ его служенія. Объ этомъ самъ онъ сви
дѣтельствуетъ въ одной изъ своихъ рѣчей—-сказанной при откры
тіи общежитія для своекоштныхъ учениковъ Нижегородской дух. 
семинаріи. Радуясь вмѣстѣ со всѣми успѣшному окончанію этого 
многосложнаго и труднаго предпріятія, онъ сказалъ: „Радость 
откровенна и многоглаголива. Позволяю себѣ высказать то, что 
безъ настоящаго случая навсегда осталось бы сокровеннымъ въ 
глубинѣ сердца. „Кому не извѣстно необезпеченное состояніе ду
ховенства и скудость получаемыхъ имъ средствъ для своего содер
жанія? Но иное дѣло—знать о скудости и бѣдности по слуху, 
иное—самому на себѣ испытывать ихъ со всѣми ихъ тяжелыми 
послѣдствіями Мнѣ судилъ Господь послѣднее.

Не роскошною и не богатою обстановкой окружено было мое 
дѣтство. Много нуждъ и лишеній испыталъ я въ періодъ своего 
воспитанія. По собственному опыту извѣстна мнѣ вся непривле
кательность такъ называемой квартирной жизни воспитанниковъ 
духовно-учебныхъ заведеній. Видалъ я, какъ многіе способные и 
даровитые' воспитанники гибли нравственно среди той непригляд
ной обстановки, въ которой они жили въ періодъ своего воспита
нія. Зналъ я не мало изъ своихъ сверстниковъ, которые един
ственно по недостатку какихъ бы то ни было, даже самыхъ скуд
ныхъ, средствъ къ своему содержанію, принуждены были пре
кращать свое образованіе,—одни, недокончивъ его, другіе дошедши 
до половины пуги, а иные едва начавъ. Выло время, когда мнѣ 
самому угрожала та же опасность. Она, конечно, и постигла бы 
меня, если бы благопопечительное начальство, можетъ быть даже 
съ отступленіемъ отъ правды законной, не оказало мнѣ помощи и 
пособія. Всѣ эти грустныя явленія, повторяющіяся ежегодно но 
два раза, глубоко падали на впечатлительную душу, и вотъ въ 



головѣ почти дѣтской, въ то время въ первый разъ возникаетъ 
мысль о томъ, отчего бы не устроить дѣло такъ, чтобы всѣ спо
собные и желающіе учиться могли безпрепятственно, не стѣсняемыя 
матеріальными нуждами, получать образованіе. Какъ отрадны были 
эти юношескія мечты! Какъ легко было, казалось тогда, сдѣлать 
это. Самыя цифровыя вычисленія, повидимому, очень легко укла
дывались въ заранѣэ придуманныя рамки. Оно и не удивительное 
въ 15—16 лѣтъ можно научиться хорошо считать, можно прі
обрѣсти умѣнье такъ сопоставить цифры, чтобы вышелъ заранѣе 
предположенный результатъ; но едва ли возможно узнать жизнь, 
какъ она есть въ дѣйствительности, и многоразличныя ея потреб
ности во всей ихъ полнотѣ.

Юношескія мечты въ свое время уступили мѣсто болѣе серьез
нымъ размышленіямъ. Вопросъ о средствахъ содержанія воспи
танниковъ семинаріи не имѣлъ никакого отношенія къ моему слу
жебному положенію. Другія насущныя потребности занимали душу 
и отвлекали вниманіе къ другимъ вопросамъ жизни; но въ періодъ 
зрѣлаго мужества мнѣ снова судилъ Господь стать лицомъ къ 
лицу съ этимъ вопросомъ. Суровый опытъ жизни разбилъ въ 
прахъ радужныя мечтанія юности: то, что казалось въ юности 
очень легкимъ, потребовало цѣлыхъ 13 лѣтъ настойчиваго труда, 
почти ни откуда не встрѣчавшаго ни поощренія, ни одобренія и 
до послѣдняго времени вызывавшаго одни лишь сомнѣнія и не
доумѣнія, пререканія и нареканія всякаго рода. Теперь дни моей 
жизни давно уже преіюловились, и, видимо для всѣхъ, а еще 
ощутительнѣе для меня самого, склоняются къ своему западу. 
Благословляю и благодарю Госиода, даровавшаго мнѣ къ вечеру 
моей жизни видѣть на дѣлѣ то, о чемъ съ такою отрадой 
мечталъ я въ дни моей юности*.

Да, всѣ просвѣтительныя и благотворительныя учрежденія, 
основанныя высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ во всѣхъ епархіяхъ 
въ которыхъ послѣдовательно проходило его святительское служе-
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ніе—не что либо случайное, а прямое выраженіе его давнихъ и 
завѣтныхъ стремленій „искушаемымъ помочь*.  Назовемъ здѣсь 
главнѣйшія изъ его учрежденій:

1) Православное церковное Братство св. Креста, осно
ванное высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, 25 января 1866 года, 
во время его управленія Саратовскою епархіей. Братство это, какъ 
видно изъ предисловія къ уставу его, учреждено было, какъ одна 
изъ самыхъ могущественныхъ мѣръ для борьбы съ расколомъ, для 
сохраненія и утвержденія православія и русской національности. 
Задачей Братства полагается наставленіе ближняго въ истинахъ 
православной вѣры, обращеніе на путь истины уклонившихся отъ 
нея и распространеніе христіанскаго просвѣщенія въ духѣ право
славной церкви. Въ основѣ же всего этого должна быть еван
гельская кротость и апостольская ревность, исполненныя христіан
ской любви, терпѣнія и благоснисхожденія къ немощамъ ближняго, 
дабы всѣмъ быть вся, да всяко нѣкія спасти, по слову св. апо
стола Павла *).  По образцу этого Саратовскаго „Братства св. 
Креста" стали впослѣдствіи возникать и другія съ тою же цѣлію. 
Братство св. Креста въ Нижнѳмъ-Новгородѣ, Братство св. Петра 
въ Москвѣ, Братство св. Іоанна Богослова въ Калугѣ, нынѣшнія 
собесѣдованія со старообрядцами, происходящія въ Москвѣ, оче
видно составляютъ прямое продолженіе того, чему начало положено 
высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ еще въ Саратовѣ при Брат
ствѣ св. Креста.

2) Духовно-просвѣтительный союзъ, основанный высоко
преосвященнымъ Іоанникіемъ также еще во время управленія Са
ратовскою епархіей. Братство св. Креста имѣетъ въ виду глав
нымъ образомъ полемическія задачи, борьбу съ расколомъ. Цѣль 
же духовно-просвѣтительнаго союза—распространеніе духовнаго 
просвѣщенія между самими православными, особенно въ низшихъ

*) „Сарат. Епарх. Вѣд.“ 1866 г. № 5.



— 1124 -

классахъ населенія. Въ настоящее время „Союзъ" имѣетъ свои 
отдѣленія не только въ городахъ, но и во многихъ селахъ Сара
товской губ. Средствами для достиженія цѣли служатъ чтенія въ 
городахъ и селахъ и распространеніе духовно-нравственныхъ 
книгъ.

3) Православное Кирилло-Меѳодіевское Братство, осно
ванное высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ въ Москвѣ съ цѣлью 
содѣйствовать поддержанію прежнихъ и открытію новыхъ цер
ковно-приходскихъ школъ въ предѣлахъ Московской епархіи, по 
своему внутреннему существу, стоитъ въ самой тѣсной Связи съ 
духовно-просвѣтительнымъ союзомъ въ Саратовѣ.

4) Епархіальныя женскія училища. Въ § 3 устава Брат
ства св. Креста говорится: „Такъ какъ въ суемудріяхъ бываютъ 
фанатичнѣе женщины, передающія духъ свой и непріязнь къ пра
вославію дѣтямъ и большею частію обучающія юношество грамотѣ 
въ своихъ понятіяхъ, то при увеличеніи средствъ, Братство будетъ 
заводить училища для дѣтей женскаго пола въ селеніяхъ, зара
женныхъ расколомъ, и назначать въ оныя наставницъ, по воз
можности ознакомленныхъ съ истинами православной вѣры и от
личающихся особенно неукоризненною нравственностію и доброю 
христіанскою жизнью". Въ этихъ видахь и для содѣйствія ду
ховенству въ образованіи своихъ дочерей, Саратовская епархія, 
благодаря высокопреосвященному Іоанникію, одна изъ первыхъ 
завела у себя училище для дѣвицъ духовнаго званія. Въ настоя
щее время училище даетъ въ своихъ воспитанницахъ множество 
народныхъ учительницъ, дѣятельностью коихъ Министерство На
роднаго Просвѣщенія очень довольно; довольно и земство ихъ 
непритязательностію и благоприличнымъ образомъ жизни; такія 
же епархіальныя женскія училища устроены высокопреосвящен
нымъ Іоанникіемъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, Тифлисѣ, Москвѣ и 
Кіевѣ.
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5) Общежитія для учениковъ духовныхъ семинарій, при 
чемъ всѣ своекоштные ученики получаютъ безвозмездно содержа
ніе точно такъ же, какъ и казеннокоштные.

Чтобы понять всю неизмѣримую благодѣтельность такихъ 
учрежденій, нужно знать—каковы были квартиры, въ которыхъ 
жили раньше воспитанники семинаріи. Это были, по большей ча: 
сти, пыльные и тѣсные чердаки, сырыя подвальныя комнаты, или 
помѣщенія въ хозяйскихъ кухняхъ. Квартиры эти были лишены 
всякихъ гигіеническихъ условій; часто свѣтъ проникалъ въ нихъ 
чрезъ единственное окно, выходившее при томъ на грязный дворъ. 
Темнота, сырость, отсутствіе чистоты, а въ зимнее время холодъ, 
угаръ нерѣдко производили болѣзни и во всякомъ случаѣ тяже
лыя виечаглѣнія на душу. Въ учебномъ отношеніи квартирные 
ученики встрѣчали то неудобство, что часто не имѣли всѣхъ 
нужныхъ учебниковъ и учебныхъ пособій и много непроизводи
тельно теряли времени на списываніе заданныхъ уроковъ изъ 
книгъ у своихъ товарищей, а также на дальній путь въ семи
нарію и обратно. Въ нравственномъ отношеніи они не были га
рантированы отъ многихъ соблазновъ, такъ какъ помѣщаясь о 
бокъ съ лицами, принадлежащими другой средѣ и часто лишен
ными всякаго умственнаго и нравственнаго развитія, они волей- 
неволей видѣли и слышали то, что видѣть и слышать имъ не 
слѣдовало, какъ часто мирныя вечернія занятія квартирныхъ уче
никовъ прерывались буйною бранью или пѣніемъ пьяныхъ масте
ровыхъ или извозчиковъ, жившихъ по сосѣдству съ квартирой 
учениковъ, а иногда и въ томъ же самомъ домѣ... Такъ жили 
и мыкали горе эти ученики многіе годы. Высокопреосвященный 
Іоанникій устроилъ общежитіе для всѣхъ своекоштныхъ учени
ковъ прежде всего въ Нижегородской духовной семинаріи. И 
вотъ, вмѣсто бѣдныхъ лачугъ, терявшихся въ оврагахъ и гряз
ныхъ захолустьяхъ, помѣщенія квартирныхъ учениковъ пере
неслись въ великолѣпное зданіе, въ самой здоровой мѣстности 
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города, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ семинаріи и съ видомъ на 
прекрасную панораму Заволжья.

Что устройство подобныхъ общежитій требуетъ большихъ 
хлопотъ, усилій и трудовъ, энергически настойчиваго стремленія 
къ намѣченной цѣли, это понятно должно быть само собою и на 

■ это ясно указываетъ и самъ доблестный архипастырь, высокопре
освященный Іоанникій, въ вышеприведенной рѣчи его при от
крытіи Нижегородскаго семинарскаго общежитія, замѣчая, что 
„то, что казалось въ юности очень легкимъ, потребовало цѣлыхъ 
13 лѣтъ настойчиваго труда*...  Но устрояя общежитія, высоко
преосвященный Іоанникій обращаетъ вниманіе воспитанниковъ 
семинаріи не на трудность подвига, соверпюннаго имъ, а на слѣ
дующее: „Отселѣ вы свободны ото всѣхъ чисто мелочныхъ, но 
всегда крайне тяжелыхъ заботъ и безпокойствъ о своемъ содер
жаніи. Все необходимое готово будетъ для васъ безъ вашего 
труда. Начальствующіе и учащіе въ правѣ послѣ сего ожидать 
отъ васъ сугубаго рвенія къ разумному усвоенію преподаваемаго 
вамъ ученія и соотвѣтствующаго сему ученію поведенія. Позволяю 
себѣ надѣяться, что подобныя ожиданія будутъ не наирасны. Съ 
своей стороны я желалъ бы, чтобы вы всегда съ должною при
знательностію помнили, что и образованіемъ и воспитаніемъ и со
держаніемъ своимъ вы вполнѣ и всецѣло обязаны св. церкви*.

Изъ другихъ учрежденій, основанныхъ высокопреосвящен
нымъ Іоанникіемъ въ разныхъ мѣстахъ его служенія до вступле
нія на древнѣйшую первосвятительскую каѳедру, отмѣтимъ дѣт
скіе епархіальные пріюты, пріютъ для престарѣлыхъ свя- 
щенно-церковно-служителей и безплатныя столовыя для 
бѣдныхъ...

И на каѳедрѣ Кіева—матери городовъ русскихъ, въ самый 
„вечеръ своей жизни*,  несмотря на „оскудѣніе крѣпости*,  глу
бокочтимый первосвятитель остается вѣрнымъ въ своей дѣятель
ности прежнему своему истинно-благотворному направленію. Со
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храненіе и утвержденіе православія, огражденіе его отъ „волковъ 
хищныхъ“ и доставленіе духовному юношеству возможно безпре
пятственнаго полученія образованія—вотъ что и здѣсь всегда со
ставляло и составляетъ его главную заботу, его постоянную думу, 
его печаль и скорбь. И благія предначертанія многопопечитель
наго архопастыря Богъ, видимо для всѣхъ, благословлялъ и благо
словляетъ.—По иниціативѣ я благословенію высокопреосвященнаго 
Іоанникія, вскорѣ же по вступленіи его на паству Кіевскую, от
крыто въ Кіевѣ „Общество распространенія религіозно-нравствен
наго просвѣщенія въ духѣ православной церкви", о которомъ 
долго шли только разговоры и тѣмъ дѣло ограничивалось. Это 
Общество по своей задачѣ совершенно аналогично „Саратовскому 
просвѣтительному союзу", основанному владыкою Іоанникіемъ въ 
бытность его архипастыремъ въ Саратовѣ. Чрезъ самое короткое время 
Кіевское духовно-просвѣтительное Общество расширило свою дѣя
тельность:—съ соизволеніи и благословенія своего архипастыря и 
при его глубокопросвѣщенномъ руководствѣ, оно открыло публич
ныя религіозныя собесѣдованія съ сектантами-штундистами, раз
вращающими простыя души православныхъ людей и влекущими 
ихъ вь пагубу вѣчную... Совмѣстно съ этимъ, чтобы облегчить 
дѣтямъ духовенства полученія ими образованія, высокопреосвящен
ный Іоанникій, съ самаго пріѣзда своего въ Кіевъ, носилъ въ 
душѣ своей мысль объ устройствѣ общежитія для всѣхъ воспи
танниковъ семинаріи и, благодареніе Всевышнему, мысль эта, не
смотря на многія затрудненія, препятствія и хлопоты, нынѣ бли
зится къ полному осуществленію. Для этого устрояется нынѣ, и 
вчернѣ почти окончено, огромное зданіе на новой мѣстности, почти 
совершенно изолированной отъ шума городского и отъ- соблазновъ 
жизни городской, на мѣстности, почти даромъ, по благости архи
пастыря, уступленной подъ зданіе семинаріи. Въ этомъ-то прево
сходнѣйшемъ зданіи, устроенномъ по всѣмъ правиламъ современ
наго строительнаго искусства, въ непродолжительномъ времени, и 
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имѣютъ быть водворены всѣ воспитанники Кіевской семинаріи 
(свыше 500 чел.), дабы „съ тѣхъ поръ они, по выраженію вла
дыки-митрополита, свободны были отъ всѣхъ чисто мелочныхъ, 
но всегда крайне тягостныхъ заботъ и безпокойствъ о своемъ 
содержаніи®.

Свой пятидѳсятилѣтній юбилей высокопреосвященный Іоанни
кій пожелалъ ознаменовать добрымъ дѣломъ и внесъ въ епархі
альное попечительство 50 тысячъ руб. на устройство въ ближай
шемъ будущемъ епархіальной богадѣльни для престарѣлыхъ свя
щенно-церковно-служителей, ихъ вдовъ и сиротъ. А духовенство 
Кіевской епархіи, въ ознаменованіе того же событія, собрало 35 
тысячъ руб. на тотъ же предметъ и на открытіе при двухъ мо
настыряхъ епархіи, при ихъ пособіи и при пособіи отъ другихъ 
монастырей, мужского и женскаго профессіональныхъ училищъ, по 
программѣ двухклассной церковно-приходской школы, въ которыхъ 
дѣти духовенства, не могущія по какимъ-либо причинамъ полу
чить воспитаніе въ одномъ изъ духовно-учебныхъ заведеній епар
хіи, обучались бы иконописанію и разнымъ ремесламъ, могущимъ 
дать имъ въ будущемъ вѣрный кусокъ хлѣба.

Одинъ краткій взглядъ на жизненный путь высокопреосвя
щеннаго Іоанникія, „путь, исполненный самоотверженнаго подвиж
ничества въ дѣлѣ служенія Церкви и Отечеству*,  вызываетъ 
глубочайшее уваженіе къ нему и вмѣстѣ съ тѣмъ—молитвенное 
желаніе—да хранитъ его милосердый Отецъ небесный въ вожде
лѣнномъ здравіи на многія лѣта!
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Первенствующему Члену Святѣйшаго Синода, 
Высокопреосвященнѣйшему Іоанникію, Митропо
литу Кіевскому н Галицкому, привѣтствіе съ 
50-л. юбилеемъ служенія Церкви и отечеству отъ 

лица представителей Полоцкой епархіи.

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыко, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ.

Благоговѣя предъ Промысломъ Божіимъ, даровавшимъ Вамъ 
силы къ доблестному совершенію полувѣкового подвига на по
прищѣ священнослуженія и судившимъ Вамъ занять первенствую
щее мѣсто въ Россійской іерархіи, весь первопрестольный, укра
шенный старостію маститою, Кіевъ, а съ нимъ вмѣстѣ и всѣ 
представители архипастырства, пастырства и гражданскаго син
клита со всѣхъ концовъ необъятнаго нашего отечества имѣютъ 
нынѣ счастіе лично привѣтствовать Ваше Высокопреосвященство 
съ свѣтлымъ торжествомъ достославнаго полувѣкового служенія 
Вашего святой Церкви и отечеству въ священномъ санѣ.

Не лишены того же счастія и тѣ безчисленные почитатели 
Вашего Высокопреосвященства, у которыхъ съ Вами установилась 
незримая связь сердца и помысловъ за время служенія Вашего на 
разныхъ поприщахъ и въ различныхъ мѣстахъ отечественной 
церкви. Всѣ эти привътствія, поздравленія и благопожеланія 
будутъ только достойною данью достойнѣйшему Архипастырю, 
50 лѣтъ право-правящему слово истины и повсюду стяжавшѳ у 
себѣ любовь и уваженіе своими пастырскими добродѣтелями.

Полоцкая-Бѣлорусская, малѣйшая въ числѣ прочихъ, епархія 
не имѣетъ тѣсной, близкой связи съ Вашимъ Высокопреосвящен
ствомъ. Но и опа, въ лицѣ нижеподписавшихся представителей 
своихъ, радуясь вмѣстѣ съ другими Всеблагому Божію о Васъ 
промышленію, утѣшаясь благотворными плодами, оставленными 
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Вами на всѣхъ мѣстахъ дѣятельности, и цѣня какъ Ваши па
стырскія добродѣтели, такъ и высокія качества ума и сердца > 
всегда отзывчиваго къ нуждамъ ближняго, пріемлетъ смѣлость 
присоединиться къ сонму торжествующаго Кіева и всѣхъ почита
телей Вашего Высокопреосвященства. Удостойте, Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыко, принять и отъ насъ, малѣйшихъ въ верто ' 
градѣ Христовомъ дѣлателей, наше почтительнѣйшее поздравле
ніе съ знаменательнымъ днемъ праздника Вашего и вмѣстѣ съ 
тѣмъ дозвольте молитвенно пожелать Вамъ—да продлитъ Господь 
жизнь Вашу до послѣднѣйшихъ предѣловъ жизни человѣческой 
во славу Верховнаго Пастыреначальника нашего Господа Іисуса 
Христа и на пользу православной Церкви и отечеству.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшаго Архипа
стыря и Отца, нижайшіе послушники:

Тихонъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій.
Ректоръ Витебской дух. семинаріи,

Архимандритъ Константинъ.
Настоятель Витебскаго каѳедральнаго собора,

протоіерей Василій Терпиловскій.
Членъ Полоцкой духовной консисторіи,

протоіерей Димитрій Акимовъ.
Секретарь Полоцкой дух. консисторіи,

надворный совѣтникъ Митрофанъ Поповъ.
Полоцкій епархіальный наблюдатель церковно-приходскихъ 

школъ, священникъ Нилъ Серебрениковъ.

Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Іоанникій изволилъ 
прислать на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, 
слѣдующую телеграмму:

„Сердечно благодарю Ваше Преосвященство и паству Вашу 
за привѣтъ, молитву и благожеланія. Митрополитъ Іоанникій*.
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Торжество освященія женской церковно-приход
ной школы въ с. Бабиничахъ, Витебскаго уѣзда.

10 октября настоящаго года торжественно совершено освя
щеніе новопостроенной женской церковно приходской школы въ селѣ 
Бабиничахъ. Женская школа въ этомъ селѣ образовалась въ 
1895 году изъ трехъ школъ грамоты, существовавшихъ въ Ба- 
биничскомъ приходѣ и закрытыхъ за недостаткомъ учениковъ. 
Въ началѣ женская школа помѣщалась въ старомъ зданіи на
роднаго училища и на первыхъ порахъ терпѣла крайнюю нужду: 
не было средствъ ни для ремонтировки зданія, ни для необходи
мой классной мебели. Кромѣ того, на женскую школу крестьяне 
смотрѣли какъ на игрушку и, если не относились къ ней враж
дебно, то, во всякомъ случаѣ, не сочувствовали и не сознавали, 
что она приноситъ имъ пользу. Слава Богу, въ настоящее время 
въ пользу образованія женщинъ начинаетъ сознавать и низшій 
классъ, мѣщане и крестьяне, хотя не всѣ и не вездѣ. Въ де
ревняхъ еще не рѣдко можно слышать выраженія: „на что бабѣ 
учиться грамотѣ, усе равно панъ не возьметъ*,  или: „бабское дѣло 
прясць, ткать, бураки да крупеню варить*.  Поэтому, не удиви
тельно, что во вновь открывшуюся въ селѣ Бабиничахъ женскую 
школу было буквально „собрано" десятка полтора дѣвочекъ, съ 
которыми и занимались первый годъ. Въ слЬдующемъ году 
въ училище было кое-что пріобрѣтено и школа, такъ сказать, 
стала крѣпнуть и развиваться. Ученицъ въ этомъ году уже было 
около 25. Въ 1897 году, благодаря трудамъ и заботамъ мѣст
наго священника о. Іоанна Цытовича, было построено около са
мой большой дороги новое обширное зданіе для женской церковно
приходской школы.

Сколько радости было на лицахъ, присутствовавшихъ при 
торжествѣ освященія школы. 0. ректоръ Витебской духовной се
минаріи, прибывшій на освященіе школы, подарилъ большіе пор- 



трети Ихъ Императорскихъ Величествъ и стѣнныя картины изъ 
священной исторіи Ветхаго и Новаго завѣта. Въ новомъ домѣ 
школа просуществовала только одинъ годъ; въ слѣдующемъ 1898 
году, передъ самымъ началомъ занятій, школа сгорѣла. Завѣды- 
вающій о. Іоаннъ Цытовичъ выпросилъ на время одну изъ ком
натъ квартиры учителя въ мѣстномъ народномъ училищѣ и за
нятія не были прекращены и въ этомъ году. Не теряя присут
ствія духа, о. Іоаннъ сейчасъ же началъ ходатайствовать объ 
отпускѣ лѣса на школу за половинную таксу; лично ѣздилъ въ 
управленіе государственными имуществами и просилъ о скорѣй
шемъ разрѣшеніи. Такимъ образомъ, благодаря неутомимой энер
гіи завѣдывающаго школой, дѣло о постройкѣ новаго школьнаго 
зданія, скоро начатое, быстро подвигалось впередъ и за прошед
шее лѣто отстроено новое, больше сгорѣвшаго ио своимъ размѣ
рамъ и красивѣе своею отдѣльною, школьное зданіе, которое 10 
октября настоящаго года было освящено. На освященіе школы 
было приглашено сосѣднее сельское духовенство, ближайшіе по
мѣщики и нѣсколько духовныхъ н свѣтскихъ лицъ изъ г. Ви
тебска. Литургію совершали соборомъ: священникъ Пышниковской 
церкви о. Николай Макриновъ и о. Іоаннъ Цытовичъ съ діако
номъ Витебской Покровской церкви П. А. Соколовымъ. Пѣлъ 
мѣстный хоръ пѣвчихъ подъ управленіемъ учителя А. В. Скра- 
гана. Послѣ литургіи крестнымъ ходомъ направились къ новому 
зданію, на крыльцѣ котораго крестный ходъ встрѣтили: уѣздный 
наблюдатель церковныхъ школъ о. Іоаннъ Овсянкинъ и настоя
тель Витебской Покровской церкви о. Хрисанфъ Пигулевскій. 
Когда крестный ходъ вошелъ въ классную комнату, о. Іоаннъ 
Цытовичъ обратился къ собравшемуся народу съ рѣчью, въ ко 
торой ясно раскрылъ пользу образованія для женщинъ. По окон
чаніи освященія школы, уѣздный наблюдатель въ краткой рѣчи 
благодарилъ о. завѣдывающаго за его труды и заботы по по
стройкѣ новаго зданія, а обращаясь къ дѣтямъ, просилъ ихъ



1133 -

молиться за здравіе Батюшки-Царя, повелѣвшаго учить ихъ. 
Тутъ же, въ классѣ, въ присутствіи учениковъ народнаго учи
лища и ученицъ церковно-приходской женской школу, было со
вершено молебствіе предъ началомъ занятій съ провозглашеніемъ 
многолѣтія Ихъ Императорскимъ Величествамъ, начальствующимъ, 
учащимъ и учащимся. По окончаніи пѣнія многолѣтія, мѣстный 
волостной старшина ІПидловскій поднесъ о. Іоанну Цытовичу 
хлѣбъ-соль и сказалъ приблизительно слѣдующее: „Многоуважаемый 
о. Іоаннъ! Позвольте и мнѣ, въ этотъ отрадный допь для васъ, а 
въ особенности для пасъ крестьянъ выразить вамъ отъ лица всѣхъ 
крестьянъ Бабиничской волости сердечную благодарность за ваши 
заботы и труды о нашемъ просвѣщеніи. Въ знакъ нашей любви 
къ школѣ и къ вамъ примите эту хлѣбъ-соль". О. Іоаннъ бла
годарилъ старшину и крестьянъ и подарилъ старшинѣ на память 
св. евангеліе. Народъ окропили св. водой и раздали крестики и 
до четырехъ сотъ брошюръ На обѣдѣ, предложенномъ гостямъ 
о. завѣдывающимь школою, были провозглашены тосты за здравіе 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, за лицъ, стоящихъ во главѣ 
учебнаго дѣла и за о.- навѣдывающаго школою, священника Цы- 
товича. Пріѣзжіе гости высказали нѣсколько весьма лестныхъ 
отзывовъ по адресу мѣстнаго хора и волостного старшина Шид- 
ловскаго, относящагося весьма сочувственно къ школьному дѣлу. 
Фактъ поднесенія хлѣба-соли волостнымъ старшиною отъ всей 
волости мѣстному священнику представляетъ явленіе довольно 
рѣдкое, свидѣтельствующее о симпатіи крестьянъ къ батюшкѣ и 
къ школѣ. Пожелаемъ же вовоосвященной школѣ долгаго и по
лезнаго существованія. С.

Продолженіе религіозно-нравственныхъ чтеній.
Въ воскресенье, 31 октября, въ Витебской Петропавловской 

церкви воспитанникомъ VI класса Иваномъ Щербаковымъ было 



предложено чтеніе „о христіанскомъ провожденіи воскресныхъ и 
праздничныхъ дней". Слушателей было болѣе 100 человѣкъ.

Въ тотъ же день, въ Ильинской церкви воспитанникомъ V 
класса Николаемъ Гнѣдовскимъ было прочитано: 1) „Доброе 
дѣло—чт. доброе сѣмя" и 2) „Бесѣда о грамотности". Слуша
телей было до 150 человѣкъ.

Въ воскресенье, 7-го ноября, въ Ильинской церкви воспи
танникомъ 5 класса Александромъ Есиповичемъ Огородницкимъ 
было прочитано: „о томъ, бываютъ ли нынѣ явленія ангеловъ". 
Слушателей было около 100 человѣкъ.

8-го ноября, въ день архистратига Михаила и прочихъ силъ 
безплотныхъ, въ кладбищенской Михайловской (приписной къ 
Петропавловской) церкви, по случаю храмового праздника, воспи
танникомъ VI класса Ѳеодоромъ ІІороменскимъ было предложено 
чтеніе „объ ангелахъ—ихъ служеніи роду человѣческому и долж
номъ ихъ почитаніи людьми. Слушателей было болѣе 200 чело
вѣкъ. Чтеніе было выслушано съ особеннымъ вниманіемъ.

Р.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ духовной се
минаріи.

10-го сего ноября, въ среду, въ двѣнадцатомъ часу дня, 
изволилъ посѣтить семинарію Его Преосвященство, Преосвящен
нѣйшій Тихонъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій. Освѣдомившись, 
по какимъ предметамъ идутъ уроки, Его Преосвященство зашелъ, 
прежде всего, въ Ѵ-й классъ на литургику, гдѣ слушалъ отвѣты 
учениковъ и самъ предлагалъ вопросы, изъ Ѵ-го перешелъ въ 
ѴІ-й на догматическое богословіе, гдѣ преподаватель, окончивши 
спрашиваніе учениковъ, объяснялъ слѣдующій урокъ. По оконча
ніи урока (третьяго), Его Преосвященство прошелъ въ круглый 
залъ, а затѣмъ—въ инспекторскую комнату. Здѣсь па столѣ 
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лежало нѣсколько книгъ и Владыка, развернувши одну изъ нихъ, 
въ которой записываются воспитанники, отлучающіеся по разнымъ 
надобностямъ изъ общежитія, спросилъ, когда и на какое время 
разрѣшаются откуски. Послѣ этого Владыка пожелалъ посмотрѣть 
книги, помѣщающіяся въ одномъ изъ шкафовъ ученической библі
отеки. Когда шкафъ былъ отпертъ, Владыка, осматривая книги 
остановилъ свое вниманіе на „Письмахъ о христіанской жизни*  
преосв. Ѳеофана, спросилъ помощника инспектора, многіе ли чи
таютъ э’у книгу и выразилъ желаніе, чтобы какъ можно большее 
число учениковъ прочло ее, а также и другіе труды того же 
автора. Окончилась перемѣна, начался послѣдній урокъ. Его Пре
освященство отправился въ ІѴ-й классъ на Св. Писаніе. Былъ 
урокъ изъ послѣдняго отдѣла книги пророка Исаіи. При отвѣтѣ 
одного ученика, Владыка предложилъ вопросъ: въ какомъ смыслѣ 
понимать приготовленіе пути „гласомъ вопіющаго въ пустынѣ?*  
Выслушавши отвѣты нѣсколькихъ учениковъ, Владыка въ концѣ 
урока вышелъ изъ класса, и простившись съ о. ректоромъ и ин
спекторомъ уѣхалъ изъ семинаріи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1900 годъ

на еженедѣльный, религіозно-правственный, 
иллюстрированный народный журналъ 

»К О Р М Ч I и 
(тринадцатый годъ изданія).

4 руб. за годъ съ пересылкою; 2 руб. 50 коп. за полгода съ 
пересылкою.

„Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами.
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Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажановой (квартира 
протоіерея Скорбященской церкви).

„Кормчій*• предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
народнаго чтенія. Въ виду этого программа изданія его носитъ 
характеръ общедоступности, какъ, въ выборѣ статей для чтенія, 
такъ и въ формѣ ихъ изложенія.

яКормчій" имѣетъ главною своею цѣлію, какъ показываетъ 
и самое названіе, путеводить православнаго христіанина, т. е. 
указывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасенію, который 
церковію православною предначертавъ для всѣхъ чадъ ея. „Корм
чій" и въ 1900 году будетъ издаваться примѣняясь къ событіямъ 
недѣли, ■ такимъ образомъ, можетъ служить удобнымъ подспорьемъ 
для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь годъ, ■ 
въ особенности духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ семей— 
благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и празд
ничные дни.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нравственнаго 

содержанія съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.

Въ журналѣ „Кормчій" попрежнему будетъ принимать участіе сво
ими литературными трудами

извѣстный Кронштадтскій пастырь о. Іоаннъ.
Въ 1900 г. редакція „Кормчій" дастъ своимъ подписчикамъ:

52 Л'Л» религіозно-нравственнаго чтенія, и обзора событій 
текущей жизни.

52 иллюстрированныхъ листковъ, заключающихъ въ 
себѣ Бесѣды на воскресныя евангельскія чтенія.

12 иллюстрированныхъ листковъ на двунадесятые 1
праздники.
Въ ряду другихъ статей въ 1900 году въ „Кормчемъ" будутъ 

печататься:
Поученія па дни ве.'икихъ святыхъ, которыя съ листками со
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ставятъ для пастыря полный годичный кругъ поуче
ній на всѣ воскресные и праздничные дни.

Рядъ живыхъ, популярныхъ статей въ формѣ сердечныхъ бесѣдъ 
законоучителя съ дѣтьми-гакольниками, подъ общимъ заглавіемъ 

„ВЪ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ 1ІІКОДѢ", 
принадлежащихъ автору „Задуіпевпыхъ дружескихъ бесѣдъ па

стыря съ воинами", печатанныхъ въ 1899 г.
Полные сброшюрованные экземп. „Кормчаго" за 1893, 94, 

95, 96, 97 и 98 гг. продаются по три руб. за годъ. Дѣлается 
скидка 40% съ этой цѣны для тѣхъ, которые выписываютъ жур
налъ сразу за всѣ означенные года и если пересылка можетъ 
быть сдѣлана по желѣзной дорогѣ.

Лица и учрежденія, выписывающія одновременно не менѣе 
десяти экземпляровъ, получаютъ одиннадцатый безплатно.

„Листки" продаются и отдѣльно отъ журнала по 60 коп. 
за 100 и .по 5 руб. за 1000 безъ перес., съ перес. 80 коп. за 
100 и 7 р]б. за 1000.

Есть въ продажѣ религіозно-нравственныя книжки для на
рода (11 названій), за 100 книжекъ 80 коп. безъ перес., а съ 
перес. 1 руб.

•Изданія „Кормчаго" наложеннымъ клатежемъ не высылаются. 
Редакторы-издатели: Протоіерей С. II. Ляпидевскій.

Священники: 1. Н. Бухаревъ. 
В. II. Гурьевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на духовный богословско-апологетическій 

журналъ

' „ВЪРА И ЦЕРКОВЬ”
на 1900 годъ—второй годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею задачею отвѣ



чать на запросы религіозной мысли и духовной жизни современ
наго общества въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, въ 
немъ, согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, помѣ
щаются статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ широкомъ зна
ченіи этого слова), служащія къ разъясненію преимущественно 
такихъ духовныхъ вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ 
съ ученіемъ православной церкви толкованіямъ въ современной 
жизни и мнимо-либеральной печати; здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто 
и статьи по естественно-научной апологетикѣ. Статьи этого пер
ваго— научно-богословскаго отдѣла, утверждаясь на свяіц. 
Писаніи и святоотеческихъ твореніяхъ и въ то же время стремясь 
къ научной обоснованности, предлагаются вь общедоступномъ из
ложеніи.

Выходя изъ той мысли, что пеоскудѣвающей сокровищницей 
Христовой вѣры служитъ православная церковь въ ея прошедшемъ 
и настоящемъ, второй отдѣлъ журнала—церковный—мы по
свящаемъ обозрѣнію выдающихся проявленій благодатной силы и 
истинной вѣры православной церкви въ событіяхъ современной 
жизни, между прочимъ по ея изображеніямъ въ свѣтской печати, 
а также ознакомленію съ благими дѣятелями вѣры и церкви по
слѣдняго времени. Заключительную часть отдѣла составляетъ ду
ховная библіографія, имѣющая предметомъ своимъ преимущественно 
книги богословско-апологетическаго содержанія. Въ наступающемъ 
году, въ виду предполагаемыхъ и предпринимаемыхъ школьныхъ 
реформъ и въ соотвѣтствіе настоятельнымъ нуждамъ законоучи- 
тельства въ современной школѣ, мы предполагаемъ удѣлять осо
бенное вниманіе вопросамъ образованія и воспитанія юношества 
въ духѣ православной церкви и давать также болѣе или менѣе 
постоянные библіографическіе отчеты и объ учебныхъ книгахъ но 
закону Божію.

Буддизмъ и современное невѣріе, дуэль, современное монаше
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ство, идея мира и церковь, церковь и школа, современная эсте
тическая жизнь и христіанство, религіозныя воззрѣнія Достоев
скаго и Пушкина и т. п.—таковы, между прочимъ, предметы 
статей доселѣ вышедшихъ и имѣющихъ выйти книжекъ журнала 
за первый годъ его существованія. На будущій годъ для жур
нала приготовлены и намѣчены между другими статьи о спири
тизмѣ, о буддизмѣ предъ судомъ евангелія, о безрелигіозной 
нравственности, о задачахъ христіанскаго искусства, о вегетаріан
ствѣ, объ отношеніи Гоголя къ духовнымъ вопросамъ и т. и. 
Въ журналѣ помѣщаются соотвѣтствующія программѣ его бого
словскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества, изъ круга 
ведущихся въ послѣднее время въ Москвѣ и другихъ городахъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ 
іюня и іюля) книжками въ 8—10 печ. листовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, съ доставкой и пе
ресылкой—шесть рублей.

. Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя 
Императорскаго лицея въ память Цесаревича Николая, священ
ника Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея).

Желающіе могутъ тамъ же получать второй томъ журнала 
(6—10 книжки 1-го года) за три рубля. Первый томъ (1—5кн.) 
разошелся весь.
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СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ офиціальный: 1) Высочайшій рескриптъ. 

2) Высочайшее одобреніе. 3) 0 награжденіи книгою „Библія®. 
4) Расписаніе очередныхъ проповѣдей па 1900 годъ. 5) Отъ По
лоцкой духовной консисторіи. 6) Отъ правленія Витебскаго 
мужского духовнаго училища. 7) Отъ правленія Полоцкаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства. 8) Отъ правленія Полоцкаго 
мужского духовнаго училища. 9) Копія журнальнаго постановленія 
Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Отдѣлъ неофиціальный: 1) Слово при началѣ поста 
предъ Рождествомъ Христовымъ. 2) Поученіе въ день Казанской 
иконы Божіей Матери. 3) Высокопреосвященнѣйшій Іоанникій, Ми
трополитъ Кіевскій и Галицкій. 4) Привѣтствіе съ 50-л. юбилеемъ 
Іоанникія, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго отъ лица пред
ставителей Полоцкой епархіи. 5) Торжество освященія женской 
ц.-приходской школы въ с. Бабиничахъ, Витебскаго уѣзда. 6) 
Продолженіе религіозно-нравственныхъ чтеній. 7) Посѣщеніе Его 
Преосвященствомъ духовной семинаріи. 8) Объявленія.

Въ особомъ приложеніи: „Описаніе предметовъ древности, 
хранящихся въ Витебскомъ церковномъ древлехранилищѣ®.

Редакторъ, Инспекторъ семинаріи В. Демидовскій.

Печатать разрѣшается. 14 ноября 1899 года. 
Цензоръ, Ректоръ Витебской дух. семинаріи, 

архимандритъ Константинъ.

Печатано въ Витебской Губернской Типо-Литографіи.
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Г. Рисунки, фотографическіе снимки и портреты.
I. Иконы и кресты.

1. Изображеніе чудотворной иконы Божіей Матери, именуемой 
Корсунскою, находящейся въ Торопцѣ, въ мѣстномъ градскомъ 
соборѣ. (Оп. № 135).

2. Изображеніе иконы Казанской Божіей Матери, находя
щейся въ Витебск. Свято-Троицкомъ Марковомъ монастырѣ. (Оп. 
№ 139).

3. Изображеніе Иверской иконы Божіей Матери, снимокъ съ 
иконы, находящейся въ Полоцкомъ Богоявленскомъ монастырѣ. 
(Оп. Л» 136).

4. Изображеніе чудотворной иконы Цесарской Божіей Ма
тери, въ м. Усвятѣ. (Оп. Л» 138).

5. Изображеніе древней панагіи, найденной въ Полоцкой 
іезуитской коллегіи. (Оп. № 137).

6. Преподобная Евфросинія, княжна Полоцкая. Снимокъ съ 
древней иконы, находящейся въ Полоцкомъ Спасо-Евфросиніев- 
скомъ монастырѣ. (Оп. Л1» 140).

7. Изображеніе креста преподобной Евфросиніи, княжны По
лоцкой, сдѣланнаго ею въ 1161 г. (Оп. № 141).

8. Крестъ Параскевы, княжны Полоцкой. (Оп. № 142).
9. Рисунокъ деревяннаго подпрестольнаго креста съ надписью, 

передающею дату освященія Свято-Троицкой церкви монастыря 
Маркова: „Сей храмъ благословеніемъ преосвященнаго его милости 
пастыря отца Лазаря Барановича, милостію Божіею православнаго 
архіепископа Черниговскаго и благочестивымъ іеромонахомъ Ѳео
фаномъ Івановичѳмъ ігуменомъ сего монастыря Марковскаго въ 
честь и славу святыя и живоначальныя Троицы освятили лѣта 
бтъ Рожд. Христ. 1691 мѣсяца мая 31, въ день сошествія Свя
таго Духа“. (Оп. № 143).
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II. Храмы и ихъ принадлежности.

1. Планъ и видъ церкви Преображенія Господня (Спаса) въ 
Спасо-Евфросиніевскомъ монастырѣ г. Полоцка въ 1832 году. 
(Оп. № 144).

2. Видъ церкви Спасскаго монастыря въ Полоцкѣ. (Оп. 
№ 145).

3. Церковь Святаго Спаса въ Полоцкомъ Спасо-Евфроси
ніевскомъ монастырѣ. (Оп. № 146).

4. Витебскій Свято-Троицкій Марковъ монастырь въ 1885 
году (Оп. № 147).

5. Видъ Вербиловскаго монастыря (Себѳжскаго уѣзда), на 
холстѣ, писанъ масляными красками; длина 15 вершковъ, высота 
93Д вершка. (Оп. № 148).

Примѣчаніе. Трудъ одного изъ монастырской братіи; въ 
настоящее время краски рисунка порастрескались.

6. Видъ Николаевскаго собора, въ Витебскѣ, въ 1865 году, 
до его передѣлки. (Оп. № 140).

7—8. Благовѣщенская (нынѣ единовѣрческая) церковь, [са
мая древняя церковь въ г. Витебскѣ. (Оп. Ю 150 — 151).

9. Видъ Витебской б. Борисоглѣбской церкви (загородной, 
близъ Мазурино) гор. Витебска. (Оп. № 152).

10. Ильинская церковь города Витебска. (Оп. № 153).
11. Николаевская (баталіонная) церковь г. Витебска. (Оп. 

№ 154).
12. Видъ города Полоцка (снимокъ съ нижней части древ

ней иконы преподобной Евфросиніи; подлинная икона находится 
въ Полоцкомъ Спасо-Евфросиніевскомъ монастырѣ). (Оп. № 155).

13. Полоцкій Софійскій соборъ (въ верхнемъ замкѣ). (Оп. 
№ 156).

14. Восточная сторона Полоцкаго Софійскаго собора. (Он 
№ 157).’
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15. Общій видъ Богословской (Задвинской) церкви со сто
роны (правой) г. Полоцка. (Он. № 158).

16. Александро-Невскій соборъ въ гор. Двинскѣ, Витебской 
губерніи. (Оп. Л» 159).

17. Видъ церкви и мѣстечка Калины, Лепельскаго уѣзда. 
(Оп. № 160).

18. Видъ Махировской, Полоцкаго уѣзда, церкви (бывшей 
монастырской) съ западной стороны. (Оп. № 161).

19. Видъ той же церкви съ восточной стороны (алтарная 
часть). (Оп. № 162).

20. Общій видъ церкви и каплицъ вокругъ нея въ Струни, 
Полоцкаго уѣзда. (Оп. № 163).

21. Видъ той же церкви съ юго-восточной стороны. (Оп. 
№ 164).

22. Видъ древняго храма въ м. Усвятѣ въ честь Преобра
женія Господня (нынѣ не существуетъ). (Оп. № 165).

23. Храмъ Преображенія Господня въ м. Усвятѣ, Вѳлнж- 
скаго уѣзда. (Оп. № 166).

24. Общій видъ Шатиловской, Полоцкаго уѣзда, церкви 
(бывшій костелъ). (Оп. № 167).

Ш. Портреты.
1. Аѳанасій Терлецкій, архіепископъ Полоцкій, Витебскій и 

Мстиславскій (Оп. № 169).
2. Іосафатъ Кунцевичъ, уніатскій Полоцкій архіепископъ 

(| 12 ноября 1623 года). (Оп. № 170).
3. Мелетій Смотрицкій, архіепископъ Полоцкій, съ 1620 г. 

(Оп. № 171).
4. Симеонъ Полоцкій, скончался въ 1682 г. (Оп. М 172).
5. Александръ Корвинъ-Гонсевскій, воевода Смоленскій, осно

ватель іезуитской коллегіи въ Витебскѣ (Оп. № 168).



6. Флоріанъ Грѳбницкій, уніатскій архіепископъ Полоцкій 
(1716—1748 г.). Подлинный портретъ, написанный масляными 
красками, хранится въ библіотекѣ архіеп. Литовскаго въ Вильнѣ. 
(Оп. № 173).

7. Ясонъ Юноша Смогоржевскій, уніатскій архіеиископъ По
лоцкій (1758—1780 г.). Подлинный портретъ, писанный масля
ными красками, хранится въ библіотекѣ Литовск. архіеп, въ 
Вильнѣ. Таковой же имѣется и въ нашемъ музеѣ. (Оп. й 174).

8. Ираклій Лисовскій, уніатскій архіеп. Полоцкій (1784 г. 
—30 авг. 1809 г.). Подлинный портретъ, писанный масляными 
краскамп, хранится въ библіотекѣ Литовск. архіеп. въ Вильнѣ. 
Также имѣется и въ нашемъ музеѣ. (Оп. № 175).

9. Іосафатъ Булгакъ, митрополитъ уніатскихъ въ Рос
сіи церквей (1833—1838 г.). Подлинный портретъ, писанный 
масляными красками, хранится въ библ. Литовск. архіеп. въ 
Вильнѣ. (Оп. № 176).

10. Яковъ-Адамъ Окелло-Мартусевичъ, уніатскій епископъ 
Полоцкій (1827-1833 г.). (Оп. № 177).

11. Георгій Конисскій, архіепископъ Бѣлорусскій (1755— 
ум. 13 февр. 1795 г.). Подлинный портретъ въ Виленской пуб
личной библіотекѣ. (Оп. № 178).

12. Смарагдъ Крыжановскій, архіеп. Полоцкій и Виленскій 
(1833—1837 г.). Подлинный портретъ хранится въ архіерей
скомъ домѣ въ Витебскѣ. (Оп. № 181).

13. Портретъ его же, написанный масляными красками, вы
сотою 43Д вѳр., шириною 33/4 вершка. (Оп. № 182).

14. Исидоръ Никольскій, епископъ Полоцкій и Виленскій 
1837—1840 г.). Подлинный портретъ въ Витебскомъ Марковомъ 
монастырѣ. (Оп. № 179).

15. Василій Лужинскій, архіепископъ Полоцкій и Витеб
скій (бывшій уніатскій епископъ Оршанскій съ 1834 г., 7 іюля 



1840—православный. Выбылъ изъ Полоцкой епархіи въ 1866 г. 
(Т 1879 г.). (Оп. № 180).

16. Савва Тихоміровъ, епископъ Полоцкій и Витебскій 
(1866-1874 г.). (Оп. № 183).

17. Викторинъ Любимовъ, епископъ Полоцкій и Витебскій 
(1874—1882 г.). (Оп. № 184).

18. Маркеллъ Попель, епископъ Полоцкій и Витебскій 
(1882—1888 г.). (Оп. № 185).

Примѣчаніе. Всѣ предметы сего отдѣла (лит. Г.) пожертво
ваны А. П. Сапуновымъ 20 мая 1896 г.

Д. Нумизматика и предметы внѣцерковнаго употребленія.
1. Медаль въ память возсоединенія уніатовъ съ православ

ною церковію 25 марта 1839 г.; діаметръ медали 13/з вершка. 
(Оп. <№ 287. Отъ А. 11. Сапунова, 12 мая 1896 г.).

2. Коллекція греческихъ и римскихъ монетъ, подаренная б. 
ректоромъ Витебской духовной семинаріи, архимандритомъ Генна
діемъ. Всего въ ней 64 монеты, а именно: золотыхъ 3, се
ребряныхъ 39; мѣдныхъ 12 и бронзовыхъ—10. (Оп. № 388—284).

Примѣч. Въ семъ числѣ одинъ экземпляръ энколпіона (?) (діаметромъ 
около 1[яі верш.): простымъ глазомъ легко различается изображеніе сидящей 
фигуры Спасителя, съ падпнсыо по сторонамъ лика.

3. Вертепъ (= „жлобъ"—въ Витебскѣ и Велижѣ;—„бэт.іейка*  
—въ Лѳпѳльскомъ и Дриссенскомъ уѣздѣ). Изъ Витебской Иль
инской церкви (Оп. № 281).

Корпусъ вертепа своимъ основаніемъ неподвижно утвержденъ на лег
кой деревянной скамьѣ, длиною въ 2 арпі., шириною въ 73/а вершк. и вы
сотою въ 13*/«  верш., на четырехъ ножкахъ, выкрашенной краскою кирпич
наго цвѣта. На одномъ (лѣвомъ) концѣ скамьи прочная желѣзная скоба— 
(ручка); на другомъ (правомъ) деревянпое древко (въ 12 верш.), прибитое 
къ доскѣ обоими концами,—выходитъ по ту и другую сторону доски. Эти 
ручки служили для ношенія вертепа.
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Самый вертепъ состоитъ изъ трехъ отдѣленій, изъ коихъ срединное— 

въ два яруса и потому возвышается надъ смежными боковыми цѣлымъ 
верхнимъ ярусомъ. Всѣ три отдѣленія съ куполами, изъ полосъ цвѣтного 
коленкора, увѣнчанными деревянными четырехконечными крестами. Стѣнки 
вертепа—изъ коленкоровой ткани, натянутой поверхъ тонкихъ деревян
ныхъ рамъ, (въ другихъ вертепахъ—бумага) и обильно пропитанной расти
тельнымъ масломъ.

Длина срединнаго отдѣленія 10 вершк., глубина и высота по 8 
вершк., высота до свода 41/*  верш., креста--21/г верш. при ширинѣ его въ 2 
вершка. Боковыя отдѣленія квадратныя, —стѣнки по 8 вершк. каждая.

Нижній ярусъ срединной части вертепа имѣетъ ширину въ 10 верш., 
при высотѣ въ 7 и глубинѣ въ 4*/2  верш. и закрывается стекольчатою 
дверкою на двухъ завѣсахъ, съ крючкомъ для затвора. Внутри углубленіе 
оклеено шпалерною бумагою, а задняя стѣнка изъ зеркальнаго стекла. Въ 
семъ углубленіи—(собственно „вертепъ",—„жлобъ"), размѣщено неподвижно 
слѣдующее: 1) ясли (груда мху) съ кукольною фигуркою спеленаннаге 
младенца, и надъ нимъ 4-конечный крестъ, 2) волхвъ, въ шубѣ и болыпо 
мѣховой шапкѣ, 3) слѣва яслей кукла бѣлаго съ темными пятнами вола, 
4) у зеркальной стѣны пастырь съ сумкою и поднятымъ кнутомъ, 5) между 
воломъ и пастыремъ, у лѣвой стѣнки углубленія, ангелъ въ бѣлой одеждѣ, 
съ крыльями, опоясанный по таліи и крестообразно на груди темною тесь
мою; такая же опушка виднѣется и на копцѣ его праваго рукава. Всѣ пере
численныя фигурки, среди которыхъ недостаетъ двухъ-трехъ, что явствуетъ 
изъ незамѣщенныхъ гнѣздъ, составляютъ дешевыя игрушечныя куклы, 
какія можно пріобрѣсть изъ лавки дѣтскихъ игрушекъ. Во время дѣйствія 
въ центрѣ вертепнаго яруса зажигалась восковая свѣча —для чего тамъ 
имѣется спеціальное гнѣздо изъ тонкой жести—и всѣ фигуры, помимо освѣ
щенія, отражались на зеркальной стѣнкѣ жлоба.

Лицевая сторона всѣхъ отдѣленій за исключеніемъ нижняго яруса 
срединной части, какъ и купола ихъ, закрыты замасленнымъ коленкоромъ, 
и на стѣнкѣ средняго отдѣленія начертаны славянскимъ шрифтомъ еван
гельскія слова (Иѳ. П, 13): „Се ангелъ Господень во снѣ явися Іосифу..., 
и буди тамо дондеже реку ти“ (4г/а строки).

Задняя сторона вертепа имѣетъ три дверки, по числу отдѣленій. 
Въ глубинѣ каждаго отдѣленія утвержденъ на желѣзномъ остріи желѣзный 
вентиляторъ, къ коему на прутьяхъ, прикрѣплены вырѣзныя по контуру 
фигурки.

Въ нашемъ вертепѣ размѣщены слѣдующія фигуры: а) въ правомъ— 
3 всадника на лошадяхъ и на коленкорѣ дверки изображены евангельскія 
слова: „се волсви... царь іудейскъ" (Мѳ. П, 16—2а), б) въ срединномъ отдѣ
леніи, возвышенномъ—ангелъ, Іосифъ, ведущій осла, на которомъ возсѣдаетъ 
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Богоматерь съ Младенцемъ на рукахъ; в) въ лѣвомъ—Иродъ въ колеспицѣ, 
другая фигура верхомъ на лошади и за нимъ пѣшіе воины (всего 6 фигуръ); 
на коленкорѣ дверки надпись: „тогда Иродъ видѣвъ... отъ двою лѣтъ и ни
жайше" (Мѳ. II, 16)4

4. Звѣзда. (Оп. № 280). Изъ Витебской Петроііавловской 
церкви.

Корпусъ звѣзды полый внутри ня желѣзныхъ и деревянныхъ рамахъ. 
Отъ него идутъ вперемежку 8 прямыхъ пирамидъ и 8 пирамидъ съ изо
гнутыми концами, вѣнчающихся пучками полосныхъ бумажекъ. Корпусъ 
звѣзды и лучи ея изъ промасленнаго коленкора, при чемъ прямые лучи 
покрыты свѣтло-синимъ коленкоромъ, съ красными кантами по ребрамъ; 
изогнутые—свѣтлымъ, съ желтыми кантами по ребрамъ. Діаметръ корпуса 
звѣзды ІО1/-*  вершк., при толщинѣ въ 43/*  верш.; ту же толщину при осно
ваніи имѣютъ и всѣ 16 лучей, протягивающихся отъ окружности корпуса, 
на 7 вершковъ каждый.

Съ лицевой стороны каждый изъ 8 лучей съ изогнутыми оконечно
стями, имѣетъ при основаніи головку херувима, съ распростертыми крылья
ми, пйи чемъ 4 лика нарисованы красною краскою, а остальныя 4—синею; 
по всему же фону-корпуса звѣзды сдѣлано изображеніе Рождества Христово. 
Здѣсь 6 ликовъ: а) спеленаннаго и лежащаго въ ясляхъ Богомладенца, б) 
Св. Дѣвы Мяріи, в) Іосифа, г) колѣнопреклоненнаго пастыря и д) двухъ го
ловокъ херувимовъ съ распростертыми крыльями; по обѣ стороны пастыря 
помѣщены волъ и оселъ головами къ яслямъ, а вверху изображенія—звѣзда 
съ падающимъ въ ясли яркимъ лучомъ. Между двухъ параллельныхъ кру
говъ, вокругъ изображенія Рождества Христова слѣдующая надпись славяе- 
скими буквами: , „Рождество Господа Бога и Спаса нашего (свастическій 
крестъ). Слава вышніхъ Богу и на земли миръ въ человецехъ благоволеніе". 
Внизу дата: „И И 1878 г."

Съ задней стороны корпуса звѣзды имѣется дверка, чрезъ которую 
внутрь корпуса, въ нарочитыя гнѣзда, вставлялись во время христославле- 
нія зажженныя восковыя свѣчи. Съ этой же стороны корпусъ звѣзды непо
движно прикрѣпленъ (веревочками) къ древку въ 2 арш. и 7‘/г верш. дли
ны, окрашенному синею масляною краскою.

Примѣч. Христославнаа звѣзда, описанная нами, представляетъ наипро- 
тѣйшее въ еемъ родѣ издѣліе. Слѣдуетъ отмѣтить, что эти звѣзды, хотя ж съ 
меньшимъ числомъ лучей, бывали значительно большихъ размѣровъ, съ болѣе 
изящною разрисовкою, а въ нѣкоторыхъ помѣщались фигурные предметы, 
обыкновенно соединенные съ изображеніемъ Р. Хр., подобно тому, какъ »то 
дѣлалось въ вертепѣ (см. описаніе вертепа ниже). Такъ, по словамъ 0. М. 
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Киселева, въ Велижѣ, имѣлась христославная звѣзда саженвыхъ размѣровъ, 
которую носили на спеціальныхъ носилкахъ или возили на телѣгѣ. Звѣзды 
(въ 50-хъ и 60-хъ годахъ) бывали иногда съ такимъ построеніемъ, что во 
время христославленія главный звѣздоносецъ вертѣлъ звѣзду; но при этомъ 
корпусъ ея и изображеніе оставались неподвижными и двигались колесообразно 
лишь лучи звѣзды. Е. Д. Ковенскій, уроженецъ г. Велижа, лично въ дѣтствѣ 
участвовавшій при вертепномъ дѣйствѣ, любезно доставилъ намъ сообще
ніе (въ 1897 г.) о томъ, какъ это дѣйство происходило въ Велижѣ, но, несо
мнѣнно, вертепное хожденіе происходило точно такъ же въ Витебскѣ и другихъ 
мѣстахъ Витебской Бѣлоруссіи. Поэтому приводимъ это сообщеніе.

„Жлобъ и звѣзда имѣлись при каждой городской церкви, не исключая 
кладбищенскихъ. Сооружались они изъ промасленной бумаги, прикрѣплен

ной къ деревяннымъ рамочкамъ. Жлобъ имѣлъ форму церкви съ куполомъ 
поставляемой на деревянною скамейку съ ручками, для перемѣщенія съ 
мѣста па мѣсто; внутри его разставлялись недорогія статуэтки, убранныя 
въ мѣстные костюмы, но примѣнительно къ положенію изображаемой особы. 
Такъ? Богородица показывалась въ салонѣ и муфтѣ, Іосифъ—въ крытой си- 
нятиною шубѣ и мѣховой шапкѣ, пастухи—съ торбочками и каутами, темно
лицые волхвы съ коронами на головахъ—въ бѣлыхъ длинныхъ рубахахъ; 
здѣсь же помѣщались ясли съ фигуркою Богомладенца въ нихъ, а также 
волъ и оселъ, съ воткнутыми въ ясли мордами. Жлобныя дверки были 
стекляныя, а закрытыя съ боковъ отдѣлепія жлоба, какъ и куполъ его, 
были заперты вырѣзанными изъ листового желѣза изображеніями бѣгства св. 
семьи въ Египетъ и избіенія младенцевъ. Эти изображенія помѣщалась на 
жестяныхъ кружкахъ и, двигаясь при помощи вентиляціи, или просто под
талкиваемыя палочкою чрезъ небольшое отверстіе; бросали тѣнь на про 
масленную бумагу, производили иллюзію движущихся картинныхъ пред
метовъ. При каждомъ жлобѣ и звѣздѣ была кружка за церковною печатью, 
для сбора денегъ въ пользу церкви".

„До конца 70-хъ годовъ",—говоритъ г. К.,—„въ Велижѣ существовалъ 
обычай христославленія отъ Р. Хр. до Крещенія. Отъ вечерней до утренней 
зари десятокъ и болѣе досужихъ обывателей ходили по городу съ „жлобомъ" 
и звѣздою в подъ окнами домовъ своихъ согражданъ пѣли нарочитые гимны 
и „псальмы" *).  Пріемъ ночныхъ христославовъ былъ обязательнымъ, ожи
даемымъ. если же семья покоилась сномъ, христославы .и ихъ провожатые 

*) Одинъ рукописный сборникъ припѣвовъ и кантовъ христославовъ 
въ 1897 году пожертвованъ въ древлехранилище Онуфр. Март. Киселевымъ 
Въ Сборникѣ, іп 4° обычн. писчаго листа, на бѣлорусскомъ и польскомъ яз. 
40 пьесъ. (Оп. № 288).
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поднимали ее на ноги пѣніемъ и стукомъ въ окна. При однообразіи и скукѣ 
тогдашней велижской жизни, бѣдной развлеченіями; появленіе среди ноч
ного мрака ярко освѣщеннаго жлоба и звѣзда, толпы христославовъ, обрядно 
повѣствовавшихъ пѣніемъ и рѣчами (рацеями) о Виѳлеемскихъ событіяхъ, 
при чемъ возсылались мольбы о благополучіи дома и семьи, составляло 
цѣлое в отрадное здѣсь событіе, и иная семья почитала себя обидно обой
денною, если къ дому не подходили ;христославы-вертепщики-звѣздоносцы“.

Къ вопросу о христославленьи весьма .кстати припомнить напечатан
ное б. инспекторомъ и преподавателемъ Витебской дух. семинаріа Сем. Кипр. 
ПІимковичемъ: ... „Звѣздоносцы ночью въ Рождественскій праздпикъ имѣли 
обыкновеніе вносить свою звѣзду въ дома, или, по крайней мѣрѣ, подно
сить къ домамъ христіанскимъ во всѣхъ почти городахъ и мѣстечкахъ Ви
тебской губерніи. (Обыкновеніе это не очень давно уничтожено). „Волхвы", 
сопутствовали звѣзды, нерѣдко перепивались и сокрушали звѣзду, особенпо, 
если они въ такомъ положеніи сталкивались съ „волхвами", сопутниками 
звѣзды другого прихода". (См. „Бѣлор. народи, пѣсни" II. В. Шейна, Спб., 
1874 г., стр. 366).
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ДРЕВНІЯ СВЯТЫНИ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХІИ,

Въ ряду особенно чтимыхъ предметовъ церковной 
‘древности въ епархіи Полоцкой, несомнѣнно, первое 
мѣсто занимаетъ крестъ преп. Евфросиніи, княж
ны Полоцкой съ ликами святыхъ и т. н, „перегородчатою 
эмалью. Онъ сооруженъ въ 1161 году и хранится нынѣ въ 
Спасо-Евфросиніевской Полоцкой женской обители. Описаніе 
сего креста можно находить: въ брошюрѣ К. С. Сербиновича: 
„Историческія свѣдѣнія о жизни преп. Евфросиніи, княжны 
Полоцкой, съ описаніемъ и изображеніемъ креста, принесен
наго ею въ даръ Полоцкой Спасской обители“, Спб. 1841 г.; 
у А. П. Сапунова, о. Дубровскаго въ ихъ трудахъ, посвя
щенныхъ преп. Евфросиніи и др. Наиболѣе полныя истори
ческія свѣдѣнія о семъ крестѣ собраны нами въ брошюрѣ: 
„Крестъ преп. Евфросиніи, княжны Полоцкой“. Витебскъ. 
1895 г., іп 8°, 1—25. (Изъ „Пол. Епарх. Вѣдом.“ 1895 г., 
№ 11—12).

Что слѣдуетъ по древности непосредственно за этимъ кре
стомъ, пока сказать затрудняемся. Историко-статистическое опи
саніе церквей и приходовъ епархіи, надъ которымъ нынѣ уже 
трудится особый комитетъ, откроетъ всѣ особенно чтимыя 
мѣстныя святыни и выяснитъ ихъ цѣнность въ церковно-архео
логическомъ отношеніи. Многаго, конечно, трудно ожидать. 
„Тетриз ебах, кото есіасіог"—для древностей нашей многостра
дальной Бѣлоруссіи является особенно правдивымъ. Тутъ 
почти пять вѣковъ господствовали враги нашей отеческой 
вѣры православной и народности русской. Не говоримъ уже 
о такихъ стихійныхъ бѣдствіяхъ, какъ частыя войны и пожары.,.
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Многое несомнѣнно разсѣялось изъ нашихъ мѣстныхъ 
святынь и по другимъ причинамъ. Была, напр., въ Полоц
комъ Спасо-Евфросиніѳвскомъ монастырѣ Ефесская ико
на Божіей Матери, присланная въ благословеніе 
обители преп. Евфросиніи отъ греческаго императора Ману- 
ила Комнина (1143—1180) и Константинопольскаго патрі
арха Луки Хрисоверга (1156—1169). Объ этомъ говоритъ 
житіе преп. Евфросиніи х). Эта „ Корсунская “ икона не долго 
была въ Полоцкѣ, въ церкви Богородицы, построенной преп. 
Евфросиніей. Дочь Полоцкаго князя Брячислава, при выходѣ 
въ замужество за князя Александра Ярославича (Невскаго) 
въ 1239 г. привезла съ собой изъ Полоцка Ефесскую икону 
Богоматери и поставила ее въ г, Торопцѣ, въ соборной цер
кви. Тамъ она и нынѣ, въ иконостасѣ, по правую сторону 
южныхъ дверей 1 2).

1) А. П. Сапуновъ, „Житіе пр. Евфросиніи1' потремъ редакціямъ (стр 
14, 36 и 5).

2) Икона сія описывается такъ: „Изображеніе Богоматери поясное, на 
доскѣ 1 арш. 2 вер.ХІ4 вер.; правая рука ея лежитъ на груди, а лѣвою 
держитъ Богомладенца Іисуса, который правою рукою благословляетъ, а въ 
лѣвой держитъ свернутый свитокъ. Живопись отъ времени очень потемнѣла 
и доска, на коей изображена Богоматерь, очень легка. Цвѣтъ верхней одежды 
Богоматери замѣтно красный, а нижней—темно-синій. Одежда на Спасителѣ 
темно-зеленая. Вся икона кромѣ лицъ и руки Богоматери и Спасителя по
крыты: средина—чеканно-золотою, а поля—серебряною позолоченною ризою, 
украшенною драгоцѣнными камнями". (А. И. Сапуновъ, „Древнія иконы", 
Витебскъ, 1888 г., стр. 12—13.

3) Опись имущ. Полоцкаго Софійскаго соб. ІбЭЗг.и 1697 г.изъ докум. музея

Была въ 1693 году, въ Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ 
чудотворная икона Пресвятой Дѣвы, пожертвованная Еленою 
Ивановною, супругою короля польско-литовскаго Александра I 
(1492—1506 г.), въ сѳрѳбряной-вызолочѳнной оправѣ, съ 
драгоцѣнными камнями и въ серебряныхъ, мѣстами вызоло
ченныхъ, рамахъ 3). Гдѣ эта икона въ настоящее время—не
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извѣстно точно... Очень естественно, что она взята въ Смо
ленскъ, во время занятія г. Полоцка Петромъ Великимъ 1).

1) Такъ думаетъ А. П. Сапуновъ „Древнія иконы", стр. 14-15.
?) „Жизнь и Искус." 1899 г., № 216, засѣданіе 5 авг. V отд.

Безъ сомнѣнія, приведенныя указанія не исчерпываютъ 
всѣхъ фактовъ подобнаго рода. Припомнимъ хотя древнее 
евангеліе изъ собранія гр. Уварова съ весьма замѣчательнымъ 
окладомъ, изготовленнымъ въ г. Полоцкѣ, въ 1578 году. 
Этотъ экз. евангелія столь рѣдкій, что далъ матеріалъ г. С. 
О. Долгову для реферата на минувшемъ XI археологическомъ 
съѣздѣ въ Кіевѣ.

Окладъ настоящаго евангелія мѣднымъ переплетомъ раздѣ
ленъ на 28 маленькихъ (около кв. вершка) четыреугольниковъ, 
обрамляющихъ съ четырехъ сторонъ одинъ большой центральный 
четыреугольникъ. Въ маленькихъ четыреугольникахъ находится 
икона Знаменія Божіей Матери, изображенія нѣкоторыхъ 
святыхъ и иконы двунадесятыхъ праздниковъ. Но въ архе
ологическомъ отношеніи выдающуюся рѣдкость представляетъ 
изъ себя центральный четыреугольникъ, на которомъ изобра
жена „икона Бога Отца въ образѣ Давидо
вомъ". Композиція такая: на верху представленъ Св. Духъ, 
въ видѣ голубя, окруженнаго ангелами, изъ которыхъ одинъ 
съ крестомъ. Ниже изображенъ Отецъ Небесный въ ризѣ, 
омофорѣ и митрѣ; правая рука благословляетъ, лѣвая держитъ 
мечъ. Въ лонѣ его написанъ Христосъ въ шлемѣ и бронѣ; въ 
правой рукѣ мечъ, въ лѣвой рыцарская рукавица. Еще ниже 
изображенъ распятый на крестѣ серафимъ съ опущенными 
крыльями; руки и ноги его пригвождены; подъ кр естомъ 
мертвая голова. По четыремъ сторонамъ этой композиціи— 
символы 4-хъ евангелистовъ 2).
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Подобные экземпляры церковныхъ древностей Полоцкой 
земли (а мало-ли ихъ разсѣяно по широкой матушкѣ Россіи и 
за границей?) для мѣстнаго церк.-историческаго музея и мѣст
ныхъ изслѣдователей имѣли бы первостепенное и руководящее 
значеніе. Но и помимо тѣхъ, съ нѣкоторымъ основаніемъ по
лагаемъ, еще найдется нѣсколько предметовъ священнаго 
или богослужебнаго употребленія за время до распростране
нія уніи въ нашемъ краю, цѣнныхъ въ историко-археологиче
скомъ отношеніи.

Въ настоящей замѣткѣ мы лишь указываемъ на тѣ св. 
иконы, которыя сдѣлались достояніемъ печати. Такихъ св. 
иконъ, мѣстно чтимыхъ, насколько намъ извѣстно, три.

I. Въ Витебскомъ Марковомъ монастырѣ есть икона К а- 
занской Божіей Матери, Писана на доскѣ 65/3 верш. 
въ высоту и 5шириною. Икона сія въ настоящее время 
подъ кованою серебряною вызолоченною ризою, съ такими же 
бордюрами и вѣнцомъ, украшеннымъ стразами; въ верхней 
части вѣнца изъ тѣхъ же стразъ, съ тремя небольшими кам
нями, сдѣлана коронка. Риза была сдѣлана, вѣроятно, за
очно: она больше мѣры иконы и потому по краямъ иконы 
со всѣхъ сторонъ придѣланы планочки, толщиною въ верш.

По стилю и по контуру настоящая икона характера ви
зантійскаго и письма древне Московскаго. По 
преданію этою иконою благословилъ обитель Марковскую, 
какъ оплотъ православія въ Витебскомъ воеводствѣ, знамени
тый патріархъ Никонъ, когда вызывалъ въ Москву игумена 
Маркова монастыря Каллиста Дорофеевича Риторайскаго и 
въ 1656 году назначилъ его намѣстникомъ Полоцкой епархіи, 
а затѣмъ, въ 1657 г., посвятилъ его въ санъ епископа По
лоцкаго. Въ 1865 году икона была обновлена и къ ней съ обо
ротной стороны, покрытой малиновымъ бархатомъ, прикрѣ
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плена бронзовая дощечка, на которой вырѣзана слѣдующая т 
надпись:

„Сей св. Образъ Божіей Матери Казанскія, 
просіявшій дарами исцѣленій, 

Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ
пожертвованъ

Витебскому Маркову монастырю 
1655 г., 8-го Іулія. Г. Москва.

Обновленъ сей св, Образъ 
1 марта 1865 года".

Свѣдѣнія касательно сего образа можно читать: 1) Сер
гій (Василевскій) іѳром.—„Витебскій Марковъ Св.-Троицкій 
монастырь". Отд, брош. Витебскъ, 1887 г., стр. 53, 75—79, 
и 2) Сапуновъ, А. И. „Древнія иконы Божіей Матери въ 
Полоцкой епархіи". Витебскъ, 1888 г., стр. 1—4.

П. Бъ Полоцкомъ Богоявленскомъ монастырѣ—икона 
Иверской Божіей Матери; писана на доскѣ; дли
на ея 2 арш. 6 верш., а ширина 2 арш. Икона украшена 
богатою серебряною вызолоченною ризою. Надъ главою Бого
младенца вѣнецъ изъ червонаго золота, вѣсомъ 50 золоти. 
Риза и вѣнцы украшены цѣнными камнями, Вокругъ иконы— 
изображенія двунадесятыхъ и другихъ праздниковъ, также 
въ серебряномъ окладѣ. Вѣсъ всего серебра на этой иконѣ, 
какъ значится по описи, 28 фунт. 28 золоти.

Касательно этой иконы въ одномъ актѣ, 19 іюня 1683 г., 
находится такое указаніе. 17 іюня 1683 г. выгорѣлъ г. По
лоцкъ... Сгорѣлъ въ то время до основанія и находящійся въ 
г. Полоцкѣ Богоявленскій монастырь,.. Въ самый этотъ по- 
жаръ нѣкоторыми жителями города и другими людьми, сто
явшими на стругахъ у берега р. Двины, спасена была изъ 
церкви чудотворная икона Пресвятой Богороди
цы, издревле украшенная богатымъ сѳрѳ-
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бранымъ окладомъ и отнесена была за р. Двину 1). 
Изъ сего документа далѣе видно, что означенную икону по
кушались захватить базиліане полоцкаго Софійскаго мона
стыря въ 19 день іюня, когда эту икону торжественно пере
носили богоявленскіе монахи изъ Зарѣчья въ наскоро выстроен
ную на пепелищѣ часовеньку,.. Но былъ-ли выполненъ этотъ 
злой умыслъ,—не ясно. А. И. Сапуновъ въ своемъ отдѣль
номъ повѣствованіи о настоящей иконѣ свидѣтельствуетъ, 
что базиліане дѣйствительно захватили и эту икону.,, Когда 
и какъ она явилась снова въ Богоявленскомъ монастырѣ,— 
неизвѣстно.

Приведенныя данныя собраны А. П. Сапуновымъ въ его 
указан. брошюрѣ: „Древнія иконы“, стр. 3—8.

III. Въ м. Усвятъ, въ Опасо-Преображенскомъ храмѣ, 
икона Цесарской Божіей Матери; писана на 
доскѣ, Высотою ок. I1/*  арш., ширин. 14 верш. До 1859 г, 
она находилась въ мѣстной кладбищенской церкви. „По пре
данію икона эта явилась въ мѣстности, подъ названіемъ 
„Боръ“, вблизи упомянутой кладбищенской церкви и потому 
извѣстна въ народѣ подъ именемъ „Боровской* 1.

Живопись древне-русская. Икона въ серебряно-вызо
лоченномъ окладѣ, который устроенъ въ 1859 году усердіемъ 
прихожанъ Усвятской церкви „въ память избавленія м. 
У свята 29 мая 1859 года отъ холеры “.

Относительно сей иконы сообщеніе у А. П. Сапунова: 
1) въ статьѣ „Пол. Еп. Вѣд.“ 1890 г., № 10: „Чудотворная 
икона Цесарской Божіей Матери въ м. Усвяты“, Есть и отд. 
оттиски. Витебскъ 1890 г.; 2) въ брошюрѣ его-же: „Древнія 
иконы“, стр. 8—9.

1) „Вит. Стар? т. V, стр. 257.
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Пока не имѣемъ больше свѣдѣній (печатныхъ) о древ
нихъ святыняхъ епархіи Полоцкой. Но сіе отнюдь не озна
чаетъ, что такихъ предметовъ не было. Фактъ существо
ванія такъ называемыхъ „Борисовыхъ камней", на которыхъ 
изображенъ крестъ и по сторонамъ его славянскимъ шрифтомъ 
надпись: „...Господи, поллозн Окоемѣ Борисѣ, говоритъ 
о многомъ... Если подобныхъ камней извѣстно нѣсколько въ 
руслѣ р. Западной Двины и въ районѣ Сѣннинскаго у., Мо
гилевской губ., и относить ихъ позже какъ къ первой чет
верти XII вѣка нельзя (на сихъ памятникахъ упоминается кн. 
Борисъ Всеславичъ | 1128 г.),—то ясно, что тутъ господ
ствовала вѣра православная христіанская и была болѣе или 
менѣе распространена письменность славянская... 1). И та
кимъ образомъ были уже на лицо всѣ данныя къ тому, чтобы 
въ Полоцкѣ и его землѣ искать памятниковъ древняго цер
ковнаго строительства, живописи, просвѣщенія и т. д.

1) А. П. Сапуновъ—„Двинскіе или Борисовы камни", Витебскъ 1890 г.— 
считаетъ эти камни такъ: 1) отъ Витебска въ 5 верст., 2) въ 5 верст. отъ 
Нолоцка у самаго лѣваго берега, 3) ниже г. Двинска верстахъ въ 5, на от
мели почти посрединѣ р. Двины, 4) отъ 2-го верстахъ въ 2-хъ и наконецъ 
въ Фридрихштадтскомъ уѣздѣ, Лифл. губ., близъ Ашерадена. Подобный ж« 
камень открытъ (Е. Р. Романовымъ въ 1886 г.) въ с. Высокомъ-Городдѣ, 
Сѣннин. уѣзда, Могил. губ. который описанъ въ „Мог. Губ. Вѣд.“ 1886 г., 
№ 42 и „древностяхъ Моск. археол. общ." т. ХШ.

Д. И. Довгялло.
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Документы, имѣющіе особое значеніе для мѣстной церковной 
археологіи, изъ хранящихся въ музеѣ.

ЗѴо 1.
Инвентарь Полоцкой каѳедральной церкви св. Со 

фіи, составленный о. Константиномъ Кашицомъ (мо
нахомъ ордена св. Василія вел.) ключаремъ сей цер
кви, 1693 года, 15 августа *)•

1) Печатаемъ настоящій инвентарь въ переводѣ съ польскаго. Кромѣ указа
нія на сохранившійся въ Софійскомъ соборѣ крестъ преп. Евфросиніи, на ч>до 
творный образъ Богоматери, оставленный въ Полоцкой Софіи княж. Еленой, 
дочерью Московскаго вел. кн. Ивана Ш,—въ этомъ документѣ сохранилась 
много драгоцѣнныхъ данныхъ для церк. археологіи.

Церковь сія каменная. Въ ней три большихъ же
лѣзныхъ дверей. Деисусъ старинной живописи (йіаго- 
8Уѵіескі§'0 шаіокапіа), весь вызолоченный.

Алтари. Во правой сторонѣ при чудотворномъ образѣ 
алтарь Пресвятой Дѣвы. По лѣвой сторонѣ алтарь 
блаж. Іосафата, другой же алтарь блаж. Іосафата въ 
каплицѣ, по правой сторонѣ, вооруженный на средства 
пани крайчияой инфлянтской Маріаны Жиберковой. 
Алтарь свят. Николая,—сооруженъ на счетъ обыва
тельницы Полоцкой пани Марьяны Родзевичевой. 
Алтарь св. Василія вел., сооруженный на церковный 
счетъ. Алтарь въ придѣлѣ, гдѣ совершается про
скомидія.
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Гробница Гробъ съ тѣломъ блаж. митр. Іосафата, весь ко- 
Іосафата ванный изъ серебра, стоитъ на шести литыхъ изъ се- 

Кунцѳвича ребра ангелахъ; у тѣхъ ангеловъ до парѣ серебряныхъ 
крыльевъ; на углахъ ангеловъ меньшихъ—четыре^ и 
на гробѣ еще меньшихъ—шесть. На верху гроба се
ребряный архіерейскій посохъ (разіогаі) и серебряный 
перстень (зу^пеі) съ камнемъ жабинцеиъ (йаЬііісепі).

Лампады. Надъ гробомъ большая серебряная лампада, на 
серебряныхъ же цѣпяхъ, и возлѣ нея шесть лампъ ма
лыхъ, которыя сооружены въ недавнее время изъ крас
ныхъ табличекъ; а самая большая лампа пожертвована 
блаж. мученику цесарскимъ посломъ, который болѣлъ 
зубами. Лампада малая, которая отдана братству По
крова Пресвятой Дѣвы. Ламнада серебряная, малая,— 
виситъ предъ главнымъ алтаремъ. Лампада серебряная 
не великая, которая пожертвована солдатами,—виситъ 
предъ алтаремъ Іосафата.

Чудотвор- Чудотворный образъ Пресвятой Дѣвы, по- 
ныйобрайъ жертвованный польскою королевой Еленою, въ се- 
Богомате- ребряной вызолоченной оправѣ; на семъ образѣ рамы 

ри. изъ серебра, мѣстами вызолочены и 18 камней 
разныхъ цвѣтовъ; крупныхъ уріанекпхъ жемчу
жинъ—5. На сей образъ жена каштеляна Ново- 
гродскаго ясневельможная *ланя  Прездѳцкая сдѣлала 
серебряную ризу. На семъ же образѣ: а) двѣ серебря
ныхъ вызолоч. короны изъ коихъ одна дана вдовою 
Друговиновой; б) одинъ шнуръ уріанскаго жемчуга;
в) два шнура малаго жемчуга—дала паяя Делѳвалина;
г) два шнура малаго жемчуга перемѣшаннаго съ чер
нымъ бисеромъ; д) янтарные нарукавники; е) коронка 
янтарная; ж) коронка каменная блестящая; з) ожерелье 



изъ шотландскаго алмаза: г) серебряныхъ вызолочен
ныхъ, въ родѣ серегъ, штучекъ пять; і) ковчежцевъ съ 
мощами на семъ же образѣ, оправленныхъ въ серебро 
и безъ оправы—пять,—далъ г. Михаилъ Лоскотовскій; 
к) серебряный вызолоченный пеликанъ, а въ немъ 
одинъ сердоликъ; л) на семъ образѣ золотыхъ, се
ребряныхъ, вызолоченныхъ и несеребряныхъ перстней, 
которые запечатаны на шнурахъ, всего числомъ 71; 
м) 1 вызолоченная застежка; н) 1 большая вызолочен
ная игла; о) два слитка металловъ, запечатанные вмѣ
стѣ съ перстнями—одинъ вызолоченный, другой бѣлый 
серебряный.

Чаши Чаша (ризика) большая серебряная вызолоченная,
(ризхкі). верхъ серебряный бѣлый,—на ней литое распятіе; въ 

срединѣ въ сей чашѣ (рпзгсе) серебряная вызолочен
ная чашка для храненія св. Даровъ. Другая ризика 
меньшая, серебряная вызолоченная, съ эмалью; на верху 
ея маленькое распятіе.

Потиры Потиръ (кіеІісЬ) серебряный вызолоченный, ста- 
(кіеіісіп) ринной работы; къ нему дискосъ (раіупа) сѳребр.-вызо- 
съ прибо- лоченный, въ видѣ блюда (тізкотѵаіа) и звѣздица вы- 

рами. золоченная. Второй потиръ (кіеІісЬ)—серебряный вы
золоченный съ дискосомъ и звѣздицей. Третій потиръ 
серебряный вызолоченный съ дискосомъ и звѣздицей 
отъ г. Давидовича, бурмистра Полоцкаго. Четвертый 
потиръ—серебряный бѣлый съ дискосомъ и звѣздицею 
отъ г. Яна Родзѳвича х). Пятый потиръ—серебряный 
бѣлый съ дискосомъ отъ ясневельможного пана Бжо-

1) Другимъ почеркомъ и чернилами дальше прописано „Іа.іеіипі 
пкгайхіопо".
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стовскаго, референдарія вел. кя. Литовск.,—каковой 
одолжилъ кс. Іосафатъ Огурцевичъ. Шестой потиръ— 
бѣлый серебряный, съ дискосомъ; сей находится въ 
займахъ у плебана Лукомскаго за тѣ книги, которыя 
здѣсь остаются въ сундукѣ. Это было за время кс. 
Бражича.

Серебря
ныя та
блички.

Табличекъ серебряныхъ, кои жертвуютъ благо
творители, малыхъ и большихъ всего 72; изъ сего чи
сла въ 1693 году за время кс. Кашица взято 55
табличекъ для переливки на мирницу, лодку для ка
дила, на цѣпочку и ложечки.

Кресты. Крестъ преп. Евфросиніи, въ золотыхъ бляги- 
кахъ; въ немъ древо Св. Креста и Кровь Спаси
теля Нашего, части мощей (геіідуѵц) различныхъ 
святыхъ', бляшки одной не достаетъ. Другой крестъ— 
большой, стоячій, серебряный вызолоченный, съ литыми 
распятіями на обѣихъ сторонахъ; самый крестъ въ 
сіяніи, 4 евангелиста литыхъ; на немъ 13 коралловъ. 
Третій крестъ—серебряный вызолоченный безъ под
ножки (Ъея яесіези) для лобызанія людямъ. Четвертый 
крестъ—серебряный съ четырмя простыми красными 
камнями; вѣситъ три гривны и шесть лотовъ.

Кадила. Кадильница вся серебряная. Другая кадильница 
мѣдная,—на каждый день. Серебряная лодка отъ ка
дильницы съ цѣпью и серебряною ложкою, сдѣланная 
изъ церковныхъ табличекъ.

Сосуды Сосудъ (іаса) съ подножкою, серебряный вызоло- 
для благо- ченный, для освященія пшеницы и хлѣба на всенощной. 

Словенія Сосудъ (Іаса) бѣлый для амнулокъ, сдѣланный изъ 
хлѣбовъ, табличекъ церковныхъ 16 марта 1692 г. Ампулокъ 

серебряныхъ одна пара, передѣланныхъ того же 1692 г. 
и дня изъ старыхъ вызолоченныхъ.



Подсвѣч- Подсвѣчниковъ стоячихъ, серебряныхъ, два: ліаны 
ники, ясневельможнымъ паномъ Саиѣгою, подканцлеромъ вел. 

кн. Литовскаго. ІІодсвѣтниковъ стоячихъ, серебряныхъ, 
два: сооружены за деньги кс. Абрамовича 14 апрѣля 
1693 года.

Мирницы. Крестильный сосудъ серебряный, съ верхомъ на 
трехъ выпуклостяхъ, съ четырьмя чашками;—сооружена 
изъ церковныхъ табличекъ 14 апрѣля 1693 года при 
кс. Кашицѣ.

Евангелія. Евангеліе печатное, въ красномъ (сгегкопут) 
новомъ бархатѣ (ахатісіе), покрытое серебряною вы
золоченною бляхою, пять пуклей подъ-низомъ и застежки 
изъ серебра. Обновлена при кс. Кашицѣ. Другое 
евангеліе печатное, также въ червономъ аксамитѣ, по
крыто серебряною вызолоченною бляхою евангелистовъ 
литыхъ—4 и распятіе литое; подъ-низомъ 4 пукли и 
застежки изъ серебра. Третье евангеліе писанное, въ 
зеленомъ аксамитѣ, покрытое одною серебряною бляхой; 
на немъ распятіе, 4 евангелиста; нять пуклей, безъ 
застежекъ. Четвертое евангеліе писанное изъ церкви 
Космы-Демьяна изъ-за Полотья; оно въ черномъ акса
митѣ, покрыто серебромъ вызолочеинымъ; застежки се
ребряныя вызолоченныя, распятіе, пять пуклей, четыре 
евангелиста, звѣзды и коронки не всѣ.

Принад- Со уда мѣдныхъ два для ампулокъ; третій оло- 
ленсности вянный (супотѵу). Тарелокъ оловянныхъ двѣ. Ампу- 
пономарн. локъ оловянныхъ три пары. Антвасъ оловянный съ 

съ крышкой. Мѣдный котелокъ. Мѣдный кувшинъ для 
ношенія воды въ алтарь, сооруженъ стараніемъ кс. 
Кашица. Сковорода для ношенія огня въ церковь. 
Ложка мѣдная. Котелъ желѣзный, большой церковный.
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Подсвѣч
ники.

Кресты.

Звонки.

Пара подсвѣчниковъ большихъ бронзовыхъ (зрі- 
хохѵусіі),—стоятъ всегда предъ главнымъ алтаремъ. 
Пара подсвѣчниковъ большихъ деревянныхъ вызоло
ченныхъ, сооружены стараніемъ кс. Бабинскаго я Ка
шица Семь паръ подсвѣчниковъ деревянныхъ, выкра
шенныхъ. Четыре пары подсвѣчниковъ большихъ оло
вянныхъ; двѣ пары бронзовыхъ. Одинъ подсвѣчникъ 
малый оловянный.

Двѣ пары крестовъ деревянныхъ вызолоченныхъ. 
Распятіе на алтарѣ деревянное и крестъ безъ под
ножки, для напутствія больныхъ.

Звонокъ висящій въ алтарѣ. Малыхъ звонковъ къ 
алтарямъ три.

Перевод. Д. И Довгялло.

(Хран. въ витринѣ).
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ПѴо 2.
1768 г., 9 ноября. Грамота короля польск. и 

велик. князя Литовскаго Станислава Августа, предо
ставляющая виленскимъ базиліанамъ право, перенести 
ихъ типографію изъ Вильни въ Витебскъ.

За силою королевскихъ привиллегій, которыя перечисляются въ 
сей грамотѣ, начиная съ 25 іюля 1589 г., базиліане при своемъ мона
стырѣ въ Вильпѣ имѣли собственную типографію. Но такъ какъ въ г. 
Вильнѣ появилось много подобныхъ типографій, то въ виду уменьшенія 
и даже неимѣнія матеріаловъ для печати, базиліане ходатайствовали о 
дозволеніи перенести свою типографію въ Витебскъ и устроить здѣсь 
типографію также при базпліапскомъ монастырѣ съ сохраненіемъ 
всѣхъ привиллегій, служившихъ ихъ виленской типографіи. Стани
славъ Августъ соизволяетъ не только на указанное перенесеніе вилен
ской типографіи въ Витебскъ, но и на обратное—изъ Витебска въ 
Вильну, если того потребуетъ выгода тѣхъ отцевъ, лишь бы она не 
раздѣлялась на двѣ совершенно самостоятельныя; при этомъ дозво
ляется „печатать книги на греческомъ, латинскомъ, польскомъ и 
русскомъ языкахъ, съ тѣмъ однако, чтобы было наблюдаемо то, что 
должно по силѣ законовъ каноническихъ и государственныхъ".

Грамота-подлинпая, на пергамепѣ 11X7 верш., съ прекрасно 
сохранившеюся „большою печатью" вел. княж. Литовскаго. Печать 
въ мѣдпой коробкѣ, привѣшена на голубомъ шелковомъ шнурѣ.

8іапІ8Іаи8 Аи^ияіиз І)еі §таііа Еех Роіопіае, Ма§'ііи.8 
Вих Вивзіае, Ргизвіае, Мазоѵіае, 8ашо§іііае, Кцомгіе, ѴоИіі- 

к піае, Роііоііае, РосІІасЫае, Ьіѵопіаѳ, Зтоіепзсіае, 8еѵогіае Сиег- 
піИолѵіаедие.

8і"піГісати8 ргаезепііЪиз Шегія Кояігія щіогит іпіегезі 
ипіѵегяія еі яіп^иііз ехрозйиш ХоЪіз: ^иаійег геіі^іояі раігез 
огсііпія 8. Ваяіііі Ма§пі Ргоѵіпсіае ЬіЙіѵапіае ѵоіепіея сит геі 
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Іііеіагіае диаш Оео Оріііпо Мах: Ѵоііз Ыозігіз аппііепіе, тавота 
іп сііез рег Роіопіаш саеіеіаздие ріоѵіпсіаз зсерііо N08110 яиЪ- 
.і'есіаз сареге іпсгепіепіа, поп 8Іпе дісипсііззіто апіті N08111 
зепзи сопзрісатиг, іит Ессіезіае СаіЬоІісае Виіііепае, сгциз 
іііит зедиипіиі, орегат зиат соттосіаіе епіхо 8іис1іо тіепДапі, 
рюрозііитдие арисі зѳ ІіаЬеапі Туро^іайат Ѵііпѳпзет диат 
ѵіііиіе рііѵі1е§іоіит, ипіиз зиЪ сіаіе Ѵііпае сііе 25 Лиііі 1589, 
аііегшз- зиЪ сіаіе Ѵагзаѵіае сотііііз §епеіа1іЬиз сііе 9 ОсіоЪііз 
1592, іеіііз зиЬ сіаіе Ѵііпае сііе 9 .Іиііі 1633 а зегепіззітіз ге- 
§іЬиз Роіопіае ріаесІесеззоііЬиз N0303, ѵіЛеІісеѣ: 8і§ізппшс1о III еі 
ѴЫізІао IV, іит розіеііоіі іетроге а’ згтіз Лоаппе Сазітіго, 
Аи&изіо II еі а ѴоЬіз фіодие Ъепірріе соііаіоіит еі сопйіпіаіо- 
іит іепепі еі з'иге ріорііеіаііз роззійепі, ргоргег сІеГесіит пипа 
еі саіепііат іп сіѵііаіе N08113 Ѵііпепзі оЬ ріигез еіесіаз іЪі 
Іосі зітііез Туро^іаркіаз, таіеііаііит Іуро^іарЫапсІі еі ехси- 
сіепсіі аііо асі сіѵііаіет зсііісеі Ыозііат ѴііеЬзсепе Мопазіегіит- 
дие зиииі іПіс зіішп ііапіене еі іЬісІет сит отпі Гасиііаіе сіе 
ргіѵііе&ііз зирга ехргеззіз еісіет 1уро§тар1ііае Ѵііпепзі зегѵіепіі- 
Ъиз, Ьапссе ірзат ігапзіосаге еі ріоріеі соттоДііаіеш ііііиз сіі- 
ііопіз арегіге сиріипі. 8иреі диіЬиз ргаетіззіз зирріісаіпт езі 
ЫоЪіз, иі аззепзит Козігит ріаеЬеіетиз еі аисіоіііаіе N0811'3 
ісі ргоЬаге ас зресіаіі рііѵі1е§'іо типііе с1і§'паіетиі. N08 ііасріе 
Зіапізіаиз Аидизіиз Нех (^иіЬиз пііііі та^із соісіі езі, диапі 
Ьопаіит аіііит зіийіа іп іе§по ДіііопіЬиздие N081118 асі тгуо- 
гет еоіипёет зріепсіогет еі іасіііиз ас соттосііиз иЬіѵіз Іосогит 
іпсі'етепішп поѵіз зиЬзісІііз сиіпиіаіа ѵісіеге, ргесіЬиз Іпциятосіі 
іпсііпаіі, дио иЬегіоге Ее^іипі Ііипс айёсіит N08111101 зі§пійса- 
ііопе ріапшп ас іезіаіит геДДатиз, поп тосіо іп (Іісіат ігап- 
зіаііопет Туро^іайае Ѵііпепзіз іеіі&іозогит раігипі Вазіііапогит 
сіе Іосо еосіет іп сіѵііаіет повііат ѴііѳЬзсепзет, еі ѵісіззіт ііе- 
тит (: 8а1ѵо іатеп N08110 Ве§'іо сопзепяи) ѴііеЬзсо Ѵііпаш, 
8І ііа орроііиоііаз ііясіат раіііЪиз зѵасіеаі, ДиоітоДо іііа поп (И-
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ѵісіаіиг іп скш гезресііѵаз ріёпагіе аззепзиш Козкиш ргаеЬе- 
шиз, еі іасиііаіет з'аш аііаз ргіѵііе^ііз апіегіогіЪиз акгіЬиіапі 
іп аедіЬиз іЬі Іосі топазіісіз іат Ѳгаесіз, Ьаііпіз, Роіопісіз, 
диаіп ВиіЬепіз сЬагасіегіЬиз ІіЬгогиш ехргіпіепйі (зегѵаііз 
диае <1е ^ге іат сапопісо диат ракіо Ковко зегѵаікіа зипі) 
іппоѵатиз, еі ріепагіе ітрегіітез ѵегит еііапі еаікіет Туро^га- 
ріііат іп сепзит еі питегшп Туро§гар1ііагит Ке^іае Козкае 
МаіезШіз сооріатиз, еі іп ге^іат ргоіесііопет Козкат зизсі- 
рітиз, тапсіапіез ипо еосіетдие ргаѳзепііит Ьііегагит сопіехіи 
пе диіз иііо ипдиат ргаеіехіи ѵіпі ргіѵііе^іі Нище іпзкіпдеге 
аиі циойріат ітрейітепіит ргаесіісііз ракіЪиз Вазіііапіз аГіегге, 
аиі еозйеіп іпіегіигЪаге аийеаі аиі ргаезитаі. -Іп диогит й- 
(Іет ргаезепіез Іііегаз тапи Козка зиЬзсгірііпшз еі зі^іііо та- 
Іогі М. к. Ьіііо соттипіге іиззітиз. каіит Ѵагзаѵіае іііе IX 
тепзіз КоѵетЬгіз аппо котіпі МкССЬХѴШ, ге^пі ѵего Ко
вко V аппо.

ЗДапізІаиг Аидизіиз Нех.

Ргіѵі1е§іит геіі^іозіз раігіЬиз Ьазіііапіз Ргоѵіпсіае ЬііЬѵа- 
пае капзіегепйі Туро§гаркіат Ѵііпа ѴііеЬзсит сопіегіиг. Лозе- 
рЬиз Ви1§Ьа біогойпісіиз Раіаііпаіиз Вгезіепзіз Ьііі. 8ае В«« 
Мазезіаііз зі§і11і таргіз М. к. Ьііѵапае Зесгеіагіиз.

(Сія грамота йодъ Л 234 описи хранится въ витринѣ).


