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отдѣлъ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Отъ 24 іюля—9 сентября 1887 года, за Л? 1408, по по

воду ходатайства о назначеніи достойныхъ кандидатовъ на 

мѣста священниковъ и псаломщиковъ въ камчатской епархіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ слушали: представленіе нрѳосвященннаго 

камчатскаго, отъ 22 ноября 1885 года, за № 2,687, въ ко
емъ преосвященный ходатайствуетъ предъ Святѣйшимъ Синодомъ 

о назначеніи достойныхъ кандидатовъ на мѣста священниковъ и 
псаломщиковъ въ камчатской епархіи. Справка: I) 18 фев

раля 1858 г. состоялось Высочайше утвержденное положеніе си

бирскаго комитета о предоставленіи духовенству камчатской епар
хіи нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ относительно пенсій, до
бавочнаго жалованья, путевыхъ и другихъ пособій. По положе



— 716 —

нію сему камчатскому духовенству предоставлены слѣдующія пра

ва и преимущества: ст. 1:_ всѣмъ священно и церковнослужите
лямъ бѣлаго и монашествующаго духовенства, опредѣляемымъ 

изъ другихъ епархій на службу въ камчатскую епархію, равно 

воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній, вызываемымъ туда 

для занятія священно-и - церковнослужительскихъ должностей, 

выдавать изъ казны, на мѣстахъ отправленія, пособіе на подъ

емъ, въ размѣрѣ годоваго оклада жалованья, должности присво
еннаго; ст. 2: пособіе это выдается: а) отправляемымъ на слу

женіе по предварительному назначенію въ извѣстную должность— 
въ полномъ опредѣленномъ количествѣ, и б) посылаемымъ безъ 

предварительнаго назначенія въ должность въ примѣрныхъ ок
ладахъ, именно: священникамъ по сту пятидесяти рублей, діа
конамъ по сту и причетникамъ по семидесяти пяти рублей; вос

питанникамъ же духовно-учебныхъ заведеній сообразно тому, на 

священнослужительскія или церковнослужительскія мѣста они 
предназначаются, съ тѣмъ, чтобы, по окончательномъ опредѣле

ніи таковыхъ лицъ на должности, означенныя выдачи или до

полнялись до размѣра годоваго оклада жалованья, отпускомъ изъ 

казны недостающаго количества денегъ, или сокращались до сего 

размѣра, вычетомъ изъ штатнаго жалованья излишне переданныхъ 

денегъ; ст. Зг всѣмъ означеннымъ лицамъ выдавать прогоны 

двойные на каждое лицо въ семействѣ; ст. 4: таковые же про

гоны выдавать и выѣзжающимъ изъ всѣхъ мѣстъ, входящихъ, 

въ составъ камчатской епархіи, до того мѣста, откуда кто прі

ѣхалъ, или куда будетъ проситься, по прослуженіи въ сей епар

хіи безпорочно и съ возможною пользою не менѣе десяти лѣтъ; 
не выслужившимъ же сего срока и бывшимъ подъ штрафомъ и 

наказаніемъ, хотя бы они прослужили и болѣе означеннаго срока, 

выдавать, по усмотрѣнію преосвященнаго епархіальнаго архіерея, 
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прогоны въ половину противъ вышеприведеннаго количества, т. е. 

тамъ, гдѣ слѣдуютъ двойные, выдавать ординарные, а гдѣ орди
нарные—выдавать только половинные; ст. 9: вдовамъ и сиротамъ 

священно - и - церковнослужителей, если онѣ пожелаютъ выѣхать 
на родину или въ другія болѣе удобныя для прожитія мѣста, 

выдавать прогоны семействамъ священнослужителей па двѣ ло

шади, а семействамъ причетниковъ—на одну лошадь, на каж
дое лицо въ семействѣ. Примѣчаніе: независимо отъ прогоновъ, 
всѣмъ, какъ опредѣляемымъ вновь на службу въ камчатскую 

епархію, такъ и уволняемымъ изъ оной, должны быть выдава

емы суточныя деньги: священнослужителямъ по тридцати коп., 
а воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній и причетникамъ 

по пятнадцати копѣекъ въ сутки или на каждыя пятьдесятъ 

верстъ; ст. 10: за службу духовныхъ лицъ въ камчатской епар

хіи назначать пенсію въ слѣдующихъ размѣрахъ: прослужившимъ 
безпорочно десять лѣтъ производить въ пенію половинный окладъ 

получаемаго жалованья, пятнадцать лѣтъ—три четверти оклада, 

а восемнадцать лѣтъ—полный окладъ, независимо отъ получае
маго на службѣ содержанія, во все время, пока будутъ нахо

диться на службѣ въ камчатской епархіи, уволенные же отъ 
службы, или выбывшіе изъ камчатской въ другія епархіи, со

храняютъ право только на пенсію, въ томъ размѣрѣ добавочна

го оклада, въ какомъ послѣднее время службы своей оный полу

чали. Примѣчаніе: при опредѣленіи правъ па полученіе доба
вочныхъ окладовъ и пособій, считать службу: переведеннымъ изъ 

другихъ епархій—со дня прибытія на мѣсто служенія, а уро

женцамъ—со дня вступленія въ должность, предоставлющую 
право на добавочные оклады или пособіе (2 полное собраніе за

коновъ т. XXXIII, № 32,788). II) Высочайше утвержденнымъ 
8 мая 1884 года млѣніемъ Государственнаго Совѣта постанов



718 -

лены были, о преимуществахъ службы въ отдаленныхъ мѣстахъ 

имперіи, слѣдующія правила: 1) священно и церковнослужителямъ, 

опредѣленнымъ на службу въ камчатскую епархію изъ другихъ 

мѣстностей, если лица сіи, по выслугѣ пятилѣтняго срока, въ 
означенной епархіи, будутъ, съ собственнаго согласія, удержаны 

тамъ на службѣ, выдаютля пособія, въ рамѣрѣ прогонныхъ, су

точныхъ и подъемныхъ денегъ, полученныхъ ими при отправле
ніи въ этотъ край; 2) право на полученіе прогонныхъ денегъ,, 

при выѣздѣ изъ камчатской епархіи, предоставляется вдовамъ и 
сиротамъ всѣхъ, безъ изъятія, священно и церковнослужителей 

означенной епархіи, причемъ прогонныя деньги выдаются симъ 
лицамъ до мѣста, куда они выѣхать пожелаютъ, сь соблюдені
емъ, относительно размѣра означеннаго пособія, правилъ, поста

новленныхъ въ статьѣ 9 Высочайше утвержденнаго 18 февраля 
1858 года положенія сибирскаго комитета; 3) изложенныя въ 

упомянутомъ законоположеніи правила о назначеніи пенсій за со

кращенные сроки выслуги распространяются на всѣхъ вообще 

священнослужителей названной епархіи, въ кахихъ бы мѣстно

стяхъ оной они ни служили и какія бы должности ни занимали;

4) при назначеніи пенсій тѣмъ духовнымъ лицамъ камчатской 
епархіи, которыя получаютъ содержаніе въ одной общей суммѣ, 

безъ подраздѣленія на жалованье, столовыя и квартирныя деньги, 

одна четвертая часть годоваго оклада считается квартирными 

деньгами, если получающія сей окладъ лица не имѣютъ казен

наго помѣщенія, а изъ остальныхъ трехъ четвертыхъ частей 

одна половина считается жалованьемъ, а другая—столовыми день

гами; изъ общаго же содержанія лицъ, пользующихся казеннымъ 
помѣщеніемъ, одна половина причисляется къ жалованью, а дру

гая—къ столовымъ деньгамъ. III) По Высочайше утвержденно
му 23 марта 1877 года мнѣнію Государственнаго Совѣта, боль
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шей части принтовъ сельскихъ церквей камчатской епархіи про
изводится содержаніе по 845 рублей въ годъ, въ томъ числѣ 

священникамъ по 500 рублей, псаломщикамъ по 200 рублей 

на разъѣзды по 120 рублей и на церковныя потребности по 25 
рублей въ годъ. IV) Вслѣдствіе ходатайства камчатскаго епар

хіальнаго начальства, опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 20 
декабря—12 марта 1885 — 6 г., за № 2,887, между прочимъ, 

постановлено: разрѣшить преосвященному камчатскому учредить 

двѣ походныя церкви для переселенцевъ южно-уссурійскаго края, 

съ принтами изъ священника, или монашествующаго, и псалом
щика, съ назначеніемъ содержанія священникамъ но 1,000 руб., 

псаломщикамъ по 400 р., на разъѣзды причту и на перевозку церкви 
по 400 руб., и на церковныя потребности 100 р., и кромѣ того, 

образовать въ камчатской епархіи 6 новыхъ приходовъ: Павловскій, 

Бѣльско-Троицкій и Аносовскій, амурской области, и Нестеровскій, 

Полтавскій и Вятскій, приморской области, съ назначеніемъ къ 

каждому изъ этихъ приходовъ особаго причта изъ священника и 

псаломщика съ окладами по 845 руб. въ годъ, полагая свя

щенникамъ жалованья по 500 руб.. псаломщикамъ по 200 р., 
на разъѣзды по 120 руб. и на церковныя потребности по 25 

руб. Засимъ, вслѣдствіе представленія преосвященнаго камчат
скаго, отъ 15 ноября 1886 года, № 2,644, опредѣленіемъ Свя

тѣйшаго Синода отъ 24 іюля—12 августа 1887 года, поста
новлено; 1) разрѣшить камчатскому епархіальному начальству 
образовать вновь 10 приходовъ, а именно; въ южно-уссурійскомъ 
краѣ: Цемухинскій, Мангучайскій, Ивановскій, Алучинскій, Гри

горьевскій и Черниговскій; въ приморской области Денисовскій, 
и въ амурской области Буссевскій, а также при кладбищенской 

церкви, въ г. Владивостокѣ, и при безштатной церкви во имя 

втораго и страшнаго пришествія Господа нашего Іисуса Христа, 
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въ г. Благовѣщенскѣ, съ назначеніемъ въ первые 8 сельскихъ 
приходовъ, согласно ходатайству преосвященнаго, однокли ныхъ 

принтовъ—изъ священника н псаломщика въ каждый и въ по
слѣдніе два городскихъ—двуклирныхъ принтовъ изъ 2 священ
никовъ, діакона и 2 псаломщиковъ въ каждый; 2) назначить 

еще по одному священнику и по одному псаломщику къ тремъ 

существующимъ уже приходскимъ церквамъ: Покровско-Никола

евской въ г. Благовѣщенскѣ, Никольской на рѣкѣ Суйфунѣ, ус

сурійскаго края, и Ивановской, амурской области; 3) предоста
вить г. синодальному Оберъ-Прокурору войти, установленнымъ 

порядкомъ, въ Государственный Совѣтъ, съ представленіемъ объ 

отпускѣ изъ казны на содержаніе принтовъ вновь учреждаемыхъ 
десяти приходовъ по 10,550 рублей въ годъ, полагая на каж

дый одноклирный причтъ 845 руб. и на два двуклирные прич

та по 1,895 руб., въ томъ числѣ: 12 священникамъ по 500 р., 

2 діаконамъ по 350 руб. и 12 псаломщикамъ по 200 р. каж

дому, на разъѣзды каждому причту по 120 руб., и на содер

жаніе вновь назначаемыхъ 3 священниковъ и 3 псаломщиковъ 

къ тремъ существующимъ уже, помянутымъ выше приходамъ по 
2,100 руб. въ годъ, полагая священникамъ по 500 руб. и пса
ломщикамъ по 200 руб., со внесеніемъ означенной суммы, всего 

въ количествѣ двѣнадцати тысячъ шестисотъ пятидесяти рублей 
въ годъ, съ 1888 года, въ § 6 ст. 1 финансовой смѣты Свя

тѣйшаго Синода. Сумму же, какая потребуется къ отпуску па 

сей предметъ въ текущемъ году, со дня назначенія принтовъ къ 

тѣмъ приходамъ, отпустить изъ капитала „на усиленіе средствъ 

городскаго и сельскаго духовенства" (отд. VI спеціальной смѣ
ты Святѣйшаго Синода), о чемъ и дано знать преосвященному 

камчатскому указомъ Святѣйшаго Синода отъ 22 августа сего 

года, за № 2.815. Приказали: Признавая ходатайство пре



освященнаго камчатскаго заслуживающимъ уваженія и принимая 

во вниманіе встрѣчаемыя преосвященнымъ крайнія затрудненія 

въ замѣщеніи открывающихся во ввѣренной ему епархіи свя

щеннослужительскихъ вакансій, по недостатку достойныхъ на 
оныя кандидатовъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) поручить 

преосвященнымъ внутреннихъ епархій Россіи предложить состо
ящимъ въ ихъ епархіяхъ и еще на получившимъ назначенія вос
питанникамъ духовныхъ семинарій и академій, и особенно тѣмъ 

изъ нихъ, которые во время обученія состояли на казенномъ со

держаніи, не пожелаетъ ли кто изъ нихъ поступить на священ- 
нослужитѳльскія вакансіи въ камчатскую епархію, поставивъ ихъ 
присемъ въ извѣстность о правахъ и преимуществахъ службы въ 

этой епархіи, и 2) о тѣхъ изъ сихъ воспитанниковъ, кои изъ
явятъ таковое желаніе и по своему поведенію и способностямъ 

будутъ признаваемы со стороны преосвященныхъ достойными свя

щеннаго сана, донести, для дальнѣйшаго распоряженія, Святѣй

шему Синоду. Для зависящаго исполненія по сему опредѣленію, 

напечатать оное въ „Церковномъ Вѣстникѣ", съ присовокупле

ніемъ вышеизложенной справки о предоставленныхъ духовенству 
камчатской епархіи служебныхъ правахъ и преимуществахъ и 

съ ‘тѣмъ, чтобы какъ настоящее опредѣленіе, такъ и справка 
къ нему, были обязательно перепечатаны во всѣхъ епархіаль

ныхъ вѣдомостяхъ; о чемъ и дать знать преосвященному кам
чатскому указомъ^ а въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" со

общить, по принятому порядку.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ и ИЗВЪСТІЯ.
Рукоположенъ во священника—г. Полоцка Покровской 

церкви псаломщикъ Петръ Гнѣдовскій—въ заштатный городъ 

Сѵражъ къ Петропавловской церкви.
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Вакантнымъ состоитъ священническое мѣсто въ г. Ви
тебскѣ при Успенскомъ соборѣ.

Согласно выборамъ духовенства округовъ Витебскаго град

скаго, 2 Городокскаго уѣзда, 1 Лепельскаго уѣзда и 3 Невель
скаго уѣзда, утверждены: по Витебскому градскому округу—про

тоіерей церкви Богоугодныхъ заведеній Петръ Бекаревичъ—чле

номъ благочинническаго совѣта и священники—Христорождест
венской церкви Іона Піаровскій—помощникомъ благочиннаго, 

Блавѣіценской единовѣрческой церкви Стефанъ Гнѣдовскій—со

трудникомъ Епархіальнаго попечительства, Іоанно-Богословской 

церкви Александръ Гнѣдовскій—кандидатомъ на должности по
мощника благочиннаго и члена благочинническаго совѣта и Бого

явленской церкви Іоаннъ Орловъ—кандидатомъ на должность со

трудника Епархіальнаго попечительства; по 2 Городокскому округу 
—священники—с. Зайково Іоаннъ Кутинъ—духовникомъ и с. 

Тіосто Іоаннъ Довгялло—уполномоченнымъ по церковнымъ дѣламъ 

округа; по 1 Лепельскому округу—священники—м. Ушачь Ни
колай Шимковичъ—помощникомъ благочиннаго, с. Дзвонь Петръ 

Чистовскій—членомъ благочинническаго совѣта и г. Лепеля со

борной церкви Филиппъ Лузгинъ—сотрудникомъ Епархіальнаго 

попечительства, и по 3 Невельскому округу—священникъ с. Чер- 
нецово Стефанъ Завилейскій—членомъ благочинническаго округа.

Утвержденъ—Витебскаго уѣзда, села Веляшковичи свя

щенникъ Григорій Нарбутъ—законоучителемъ Веляшковичскаго 

народнаго училища.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты согласно 
выбору—деревни Горбова крестьянинъ Романъ Трофимовъ къ 

церкви села Бѣлькино Себежскаго уѣзда.
Объявлена благодарность Епархіальнаго начальства:— 

С.-Петербургскому купцу Ефрему Сивохину и настоятелю Го- 
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родокскаго собора, протоіерею Димитрію Григоровичу за пожерт

вованіе въ названный соборъ ризничныхъ вещей на сумму свыше 
100 руб. а второму—за содѣйствіе его къ этимъ пожертвова

ніямъ, и священнику с. Начи, Лепельскаго уѣзда, Іосифу Виш

невскому и его прихожанамъ, за пожертвованіе денегъ и иконъ 
въ приходскую церковь на 48 руб.

Прихожанами с. Бѣлькино, Себежскаго уѣзда, въ церковно
приходское попечительство въ этомъ селѣ избраны: предсѣдате

лемъ—мѣстный священникъ Іосифъ Никоновичъ и членами—Се- 
бежскій мѣщанинъ Осипъ Никандровъ Спирченка и крестьяне 

Иванъ Ивановъ, Максимъ Карповъ и Иванъ Терентьевъ.

Утверждена—окончившая курсъ Полоцкаго Спасо-Евфро- 

синіевскаго женскаго училища, священническая дочь, Анна Квят- 

ковская—въ должности учительницы Ракитинской церковно-при
ходской школы.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
До свѣдѣнія Епархіальнаго начальства дошло, что нѣкото

рыми принтами Полоцкой епархіи отдаются земельные участки 

и оброчныя статьи въ арендное содержаніе лицамъ разныхъ со

словій и вѣроисповѣданій (въ томъ числѣ и польскаго) по сло

веснымъ и домашнимъ договорамъ, часто безъ соблюденія уста

новленныхъ правилъ и узаконеній, безъ донесенія о семъ и пред

ставленія нроэктовъ контрактовъ на разсмотрѣніе консисторіи. Въ 

виду сего и принимая во вниманіе, что по Высочайше утверж
денному 27 декабря 1884 г. закону лица польскаго происхож

денія не имѣютъ права на арендованіе земельныхъ имуществъ 
въ западныхъ губерніяхъ; что § 10 Высочайше утвержден

ныхъ правилъ о мѣстныхъ средствахъ содержанія духовенства, 
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земельные церковные участки могутъ быть отдаваемы въ аренду 

не иначе, какъ по письменному догору; а по ст. 137 устава 
духов, консист., консисторія обозрѣваетъ выгоду и законности 

условій, заключаемыхъ на аренду земель и оброчныхъ статей, 

консисторія постановила и Его Преосвященство утвердилъ: объ

явить духовенству Полоцкой епархіи чрезъ напечатаніе въ Епар
хіальныхъ 'Вѣдомостяхъ, что правомъ на аренду земельныхъ участ

ковъ въ западныхъ губерніяхъ не пользуются лица польскаго про

исхожденія и что по сему формальные контракты, по объясне

ніи въ нихъ вѣроисповѣданія арендатора, обязательно должнц 

быть представляемы на разсмотрѣніе епархіальнаго начальства. 

Подлинное за надлежащимъ подписомъ
Съ подлиннымъ вѣрно: и д. секретаря А. Спасскій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Открытіе Епархіальнаго Братства во имя Святаго 
Равноапостольнаго Князя Владиміра въ г. Витебскѣ-

8-го ноября, послѣ Божественной литургіи и молебна Свя

тому Равноапостольному Князю Владиміру, совершенныхъ въ Ка
ѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ Его Преосвященствомъ Прео- 

освященнѣйшимъ Маркелломъ, Епископомъ Полоцкимъ и Витеб

скимъ, состоялось въ актовомъ залѣ духовной семинаріи откры

тіи Епархіальнаго Братства, во имя Святаго Равноапостольнаго 
Князя Владиміра.

Торжество открытія Братства началось въ 2 часа. Къ это
му времени въ актовый залъ семинаріи, убранный зеленью и цвѣ

тами, собралось многочисленное общество: городское духовенство, 

представители почти всѣхъ гражданскихъ учрежденій и военнаго 
вѣдомства, начальники и наставники свѣтскихъ и духовныхъ учеб

ныхъ заведеній и многіе изъ городскихъ гражданъ. Спустя нѣ

сколько минутъ прибыли Его Преосвященство, Преосвященнѣй

шій Маркеллъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, и Его Сіятель

ство Господинъ Начальникъ Витебской губерніи Князь Василій 

Михайловичъ Долгоруковъ. При вступленіи ихъ въ залъ, хоръ, 

составленный изъ семинарскаго, части архіерейскаго и нѣсколь

кихъ дѣтскихъ голосовъ училищныхъ хоровъ, стройно и тор

жественно пропѣлъ: Днесь блаю^апІь Святаго Духа насъ соб- 
ра. По окончаніи пѣнія, Преосвященнѣйшій Владыка обратился 

къ присутствующимъ съ краткимъ словомъ, въ которомъ выра

зилъ свою радость по поводу того сочувствія, съ которымъ Ви
тебское общество отнеслось къ святому дѣлу, предпринимаемому 

Братствомъ, и пожелалъ, чтобы такое доброе начало послужило 

залогомъ преуспѣнія и разширенія братской дѣятельности на ноль-



726

зу церкви и православнаго населенія Полоцкой епархіи. Объя

вивъ, затѣмъ, Братство открытымъ и преподавъ ему Архипас

тырское благословеніе, Преосвященнѣйшій Владыка обратился къ 

иконѣ Святаго Равноапостольнаго Князя Владиміра, поставлен

ной на возвышенномъ мѣстѣ и украшенной зеленью и цвѣтами, 
и пригласилъ собравшихся помолиться о преуспѣяніи Братства не
бесному покровителю его, Благовѣрному Князю Владиміру. Хоръ 

пропѣлъ медленно и стройно тропарь Св. Равноапостольному Кня

зю Владиміру. По окончаніи тропаря, Ректоръ семинаріи про

изнесъ помѣщаемую ниже рѣчь о высокомъ значеніи религіозно
просвѣтительной дѣятельности духовенства въ настоящее время и 

о задачахъ Братства, какъ учрежденія, имѣющаго главною цѣлью 

содѣйствовать просвѣтительной дѣятельности духовенства. Затѣмъ 
хоръ пропѣлъ концертъ; „Тебе Боіа хвалимъ", исполненный съ 

особеннымъ одушевленіемъ. Послѣ концерта каѳедральный прото

іерей о. Василій Волковъ прочиталъ уставъ Братства, а затѣмъ 

хоръ пропѣлъ второй концертъ: „ Господи, силою твоею возве
селится царь"... Послѣ втораго концерта предположено было 

чтеніе списка записавшихся членовъ Братства, но въ виду на
ступившихъ сумерекъ, было рѣшено приступить къ избранію, со

гласно 38 § Устава Братства, 6 членовъ Совѣта и такого же 
числа кандидатовъ къ нимъ. Пока шло избраніе членовъ хоръ 

пропѣлъ нѣсколько разъ гимнъ: „ Коль славенъ нашъ Господь 

въ Сіонѣ. “ «

По провѣркѣ голосовъ, избранными оказались слѣдующія 

лица: въ члены Совѣта — Витебскій купецъ Алексѣй Григорь
евичъ Середняковъ, генералъ-маіоръ Алексѣй Ѳеодоровичъ Озе

ровъ, директоръ Витебской мужской гимназіи Стефанъ Никола

евичъ Фелицыпъ, предсѣдатель контрольной палаты Иванъ Ва
сильевичъ Павловъ, протоіерей Матѳій Ивановичъ Красовицкій 
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и преподаватель гимназіи Алексѣй Парѳеновичъ Сапуновъ; въ 

кандидаты къ нимъ: архимандритъ Іоанникій, священникъ Алек
сѣй Боголюбовъ, Священникъ Василій Терпиловскій, протоіерей 
Александръ Рылло, Всеволодъ Александровичъ Бровчинскій и 

г. Марницъ.
По объявленіи результатовъ избранія, торжество окончилось, 

около 5 часовъ, гимномъ: „Боже, царя храни!"
Радуясь успѣху этого перваго братскаго собранія, счита

емъ долгомъ выразить отъ лица учредителей братства искрен

нюю благодарность всѣмъ, почтившимъ это собраніе своимъ при

сутствіемъ, и особенную признательность лицамъ, содѣйствовав
шимъ успѣху торжества: Преподавателю семинаріи О. А. Бого

любову, много потрудившемуся надъ подготовленіемъ хора и при

нявшему на себя управленіе имъ, и о. настоятелю успенскаго 

собора протоіерею А. Рылло, стараніемъ котораго былъ украшенъ 

актовый залъ семинаріи. 11р. I. Н.

при открытіи Витебскаго Епархіальнаго Братства, во имя Св,
Равноапостольнаго Князя Владиміра.

Ваше Преосвященство
Высокопочтенное собраніе!

„Съ чувствомъ высокаго удовольствія привѣтствую Васъ съ 
началомъ нашего братскаго общенія въ союзѣ любви Христовой. 

Отъ лица православнаго духовенства и всего православнаго на
селенія Полоцкой епархіи приношу глубокую благодарность всѣмъ 

за живое сочувствіе къ многотрудной просвѣтительной дѣятель

ности перваго и къ великой духовной нуждѣ послѣдняго.
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Нашъ долгъ теперь предложить благосклонному вниманію 
вашему изложеніе тѣхъ побужденій, которыми руководились уч

редители братства и которыми опредѣляется высокая важность 

этого рода учрежденій въ настоящее время.

Всѣмъ извѣстно, полагаемъ, что религіозно-просвѣтительная 

дѣятельность духовенства, содѣйствіе которой составляетъ глав
ную цѣль нашего братскаго союза, служитъ въ настоящее время 
первою по важности заботою высшей церковной власти нашей.

Такое высокое вниманіе само собою указываетъ уже на чрез

вычайность тѣхъ условій, которыми вызывается оно.

И въ самомъ дѣлѣ, обратимъ ли вниманіе на характеръ 

переживаемаго нами времени вообще, остановимъ ли вниманіе на 

вопіющихъ нуждахъ нашего народа, или же нашего края въ 

частности, во всѣхъ случаяхъ мы придемъ къ тому выводу, что 
усиленіе религіозно-просвѣтительной дѣятельности духовенства со

ставляетъ насущную неотложную и первостепенную потребность,— 

и нашею вѣка и нашего народа, не говоря уже о нашемъ краѣ.

Въ мрачномъ раздумьѣ стоитъ современный мыслитель предъ 

печальнымъ знаменемъ нашего времени! 19-й вѣкъ, которымъ 

такъ много гордились мы и на который возлагали столько свѣт
лыхъ надеждъ во дни юности, быстро близится къ концу; но 

гдѣ тѣ великія блага жизни, которыя онъ обѣщалъ намъ, и ка

кіе залоги благоденствія готовитъ онъ въ наслѣдіе 20-му вѣку, 

когда наши мѣста займутъ наши дѣти и внуки?

Вотъ вопросы, на которыхъ невольно останавливается умъ 

и на которые также невольно слагаются вънемъ самые мрачные 
отвѣты.

Если бы наши дѣды, не говоримъ о болѣе отдаленныхъ 

предкахъ, могли хотя въ воображеніи своемъ представить тѣ 
блестящія открытія и изобрѣтенія, которыхъ мы были свидѣте
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лями, если бы они могли хотя на мгновеніе взглянуть на тѣ 

„чудеса и блага цивилизаціи", которыми мы пользуемся, то они 
безъ малѣйшаго колебанія пришли бы къ тому заключенію, что 

мы живемъ въ золотомъ вѣкѣ исторіи, что мы приблизились къ 

той заповѣдной чертѣ, за которой не только бѣдность и нужда, 

но и многія изъ духовныхъ страданій и немощей—отходятъ въ 
область преданій. Въ исполинскихъ успѣхахъ современнаго есте

ствознанія, въ громадномъ улучшеніи всѣхъ отраслей промышлен
ности, орудій производства, путей сообщенія и средствъ для об
мѣна мыслей и продуктовъ,—наши предки увидѣли бы твердое 

ручательство за столь же высокое развитіе нравственныхъ силъ 

и улучшеніе духовныхъ качествъ современнаго человѣчества, и 
подумали бы, что мы стоимъ уже на границахъ обѣтованной зем

ли,—того идеальнаго царства мира и любви, которое открыто 

было духовному взору пророка, „когда народы раскуютъ мечи- 
свои на орала и волкъ вмѣстѣ съ ангцемъ пастись будутъ"....

Но мы—живые свидѣтели и участники современной жизни 
—можемъ ли хотя на мгновеніе увлечься такимъ заблужденіемъ1?! 

Если бы и пожелали, то дѣйствительность безпощадно разруши

ла бы это увлеченіе на каждомъ шагу. Со всѣхъ концовъ циви
лизованнаго міра раздаются жалобы на „тяжелыя времена"—на 

увеличеніе бѣдности, на умноженіе физическихъ недуговъ, на уси
леніе порочности, на чудовищныя проявленія эгоизма, своекоры

стія и страсти къ наживѣ, на ужасныя убійства, мрачныя само

убійства и т. п.

Гдѣ же причина всѣхъ этихъ недуговъ нашего времени, 
такъ рѣзко выдѣляющихся на блестящемъ фонѣ современной ци

вилизаціи? Скажемъ, не обинуясь, въ характерѣ самой этой ци

вилизаціи,—въ крайне одностороннемъ, практически—коммерче

скомъ направленіи современной мысли и жизни,—въ томъ, что 
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мы забыли вѣчную и непреложную истину Евангельскую; „не о 

хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ".

Увлекшись заботами о хлѣбѣ единомъ, мы погрузились все

цѣло въ область эгоистическихъ влеченій и практическихъ ин
тересовъ жизни, забывъ о потребностяхъ духа. Естественнымъ 

послѣдствіемъ этого забвенія явилось охлажденіе къ вѣрѣ, а за 

нимъ и невѣріе, распространившее нынѣ свое гибельное вліяніе 

на всемъ пространствѣ христіанскаго міра и угрожающее ему 
разрушеніемъ всѣхъ основъ не только нравственнаго, но и об

щественнаго строя современной жизни.

Въ невѣріи корень всѣхъ золъ и величайшее бѣдствіе на

шего времени. Невѣріе опустошаетъ внутренній міръ человѣка, 

лишаетъ жизнь его всякаго идеальнаго содержанія, открываетъ 
широкій просторъ для развитія всѣхъ грубыхъ инстинктовъ и 

•эгоистическихъ наклонностей человѣческой природы. Для чело
вѣка невѣрующаго теряютъ всякую обязательность и требованія 

нравственнаго долга и предписанія нравственнаго закона. Самая 

жизнь теряетъ въ его глазахъ свое высокое значеніе и свою безу

словную цѣнность. Онъ цѣнить жизнь только по суммѣ удоволь

ствій, выпадающихъ на его долю. При отстуствіи же послѣднихъ 

жизнь представляется ему тѣмъ, чѣмъ показалась одному изъ 
нашихъ поэтовъ въ „минуту жизни трудную" — „даромъ напрас

нымъ, даромъ случайнымъ, пустой и глупой шуткой".

Что же удивительнаго, если такой человѣкъ, при первой 

встрѣчѣ съ серьезными неудачами въ жизни, теряетъ всякое са
мообладаніе и приходитъ къ тому грустному рѣшенію, что „нѣтъ 

смысла въ жизни", что „жизнь надоѣла", что, „жить не сто
итъ",—а затѣмъ....... ищетъ только случая, какъ бы поскорѣе,

или даже поэффектнѣе „съ научною цѣлью" разстаться съ этой 

мучительной, постылой для него, жизнью?!
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Таковы печальныя знаменія нашего времени, предъ которымъ 

останавливается съ омраченнымъ челомъ современный мыслитель. 
Съ одной стороны, они глубоко убѣждаютъ насъ, что ни какой 

прогрессъ не можетъ замѣнить для человѣка той вѣры, которая 
даетъ идеальное содержаніе его настоящей жизни, миритъ его со 
всѣми невзгодами этой жизни и обѣщаетъ вѣчно блаженную жизнь 

въ будущемъ; съ другой—они громко вопіютъ о необходимости 
усиленія религіозно-нравственнаго воспитанія и религіозно-про

свѣтительнаго вліянія' духовенства на современную жизнь вообще.

Обратимся, въ частности, къ духовнымъ потребностямъ на
шего народа, на которомъ, главнымъ образомъ, будетъ сосредо

точена заботливость нашего братства.

Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ исполнится 900 лѣтъ съ того 

приснопамятнаго въ лѣтописяхъ отечественной исторіи дня, когда 
Владиміръ Святой, нынѣ небесный покровитель нашего братскаго 

союза, тогда Великій князь Кіевскій, крестилъ предковъ право

славнаго русскаго народа въ водахъ днѣпровскихъ и тѣмъ по
ложилъ начало духовному возрожденію и просвѣщенію • его. 9 вѣ

ковъ свѣтъ Христовъ озаряетъ русскую землю. Громадный пе

ріодъ даже въ исторіи великихъ народовъ.

Что же сдѣлано для религіозно-нравственнаго просвѣщенія 
народа, не говоримъ въ теченіи 9 вѣковъ, ибо судить объ этомъ 

не мѣсто и не время,—что сдѣлано для этой цѣли въ нашъ про
свѣщенный вѣкъ? Далеко ли ушелъ въ наше время русскій на
родъ по тому пути, какой указанъ и завѣщанъ ему Владиміромъ 

Святымъ?

Съ глубокимъ прискорбіемъ мы должны констатировать 

фактъ, что впередъ онъ не ушелъ, а сдѣлалъ не мало шаговъ 
назадъ, что уровень рзлигіозно-правственнаго развитія народа 
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значительно понизился въ наіпе время и подъ вліяніемъ именно 

духа нашего времени.

Гдѣ нынѣ та крѣпкая преданность православной вѣрѣ, ко
торою отличался русскій народъ въ былыя времена, когда онъ 
гранитною скалою стоялъ за вѣру отцевъ? Гдѣ то глубокое бла

гочестіе, которое создало наши величественные храмы? Гдѣ та 
пламенная любовь къ церковному благолѣпію, которая украсила 

ихъ? Гдѣ благоговѣйное уваженіе къ уставамъ и обрядамъ цер

кви? Гдѣ то высокое настроеніе народнаго духа, которое выра

зилось въ трогательно-поучительныхъ сказаніяхъ и дивныхъ ду
ховныхъ стихотвореніяхъ древне-русскаго человѣка? Гдѣ благо

честивый строй домашней и семейной жизни? Гдѣ почтеніе къ 
авторитету родительской власти? Гдѣ, наконецъ, та патріархаль

ная простота и чистота нравовъ, какою отличался православ

ный русскій народъ въ недавнее еще время?

Все это было—было „въ доброе старое время", все это 

потеряно, или теряется нынѣ—„въ нашъ гуманный просвѣщенный 
вѣкъ", когда проводниками цивилизаціи въ народъ являются 
нерѣдко фабрики, заводы, и т. и. цивилизующія силы.

Но быть можетъ, взамѣнъ утраченнаго, внесено что нибудь 

новое, доброе въ духовную жизнь народа? Посмотримъ!

Кругъ религіозныхъ знаній нашего народа остается тотъ же: 

не расширился количественно и не улучшился качественно Ос

новныя религіозныя представленія и понятія народа такъ же тем

ны и сбивчивы, главные догматы вѣры такъ же неопредѣленны, 

какъ и въ прежнее время; по прежнему нашъ народъ опутанъ 
множествомъ грубыхъ суевѣрій и нелѣпыхъ предразсудковъ, по 

прежнему онъ стоитъ съ закрытыми глазами предъ книгой жи

вота вѣчнаго,—не понимаетъ смысла и значенія обрядовъ пра
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вославной церкви—не разумѣетъ того, что видить и слышитъ въ 
храмѣ Божіемъ; по прежнему, наконецъ, даже молиться, какъ 

должно, не умѣетъ! Не въ этомъ ли одна изъ главныхъ причинъ 

того, что сѣятель плевелъ на нивѣ Божіей такъ успѣшно дѣла
етъ свое дѣло нынѣ; что лжеученія разнаго рода такъ быстро и 
легко распространяются въ нашемъ народѣ?!

Столь же мрачную картину представляетъ и нравственная 

жизнь народа. Нравственность народа стоитъ въ прямой зависи
мости отъ религіозности его. Какъ бы ни были темны и непра

вильны религіозныя представленія народа, какъ бы пи были не
лѣпы предразсудки и суевѣрія, которыми восполняетъ народъ де

фицитъ въ религіозныхъ познаніяхъ своихъ,—они неизбѣжно яв

ляются главными регуляторами нравственной дѣятельности его. 

(Достаточно вспомнить, при этомъ, о массѣ преступленій нерѣдко 

уголовнаго—звѣрскаго характера, въ основѣ которыхъ лежатъ са
мые нелѣпые предразсудки). Измѣнить указанное отношеніе не 

могутъ никакія реформы, никакія улучшенія народнаго быта. По
тому то и величайшее событіе, совершившееся въ наше время въ 

жизни народа и долженствовавшее, по видимому, оказать самое 
благотворное вліяніе на народную нравственность—разумѣемъ осво

божденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости—на дѣлѣ не толь

ко не улучшило народной нравственности, но повело къ печаль
нымъ въ нравственомъ отношеніи послѣдствіямъ. Освобожденный 

отъ рабства физическаго и не владѣя достаточной для нравст
веннаго самоопредѣленія степенью развитія, нашъ народъ быст

рыми шагами пошелъ по пути нравственной распущенности. По

рочность возрасла количественно и качественно; усилилось пьян
ство, ослабѣло чувство законности, умножились насилія и неспра

ведливости разнаго рода, поколебалась главная опора семейной и 

общественной жизни—уваженіе къ родительской власти. Пошли 
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еемейные раздѣлы, подорвавшіе въ высокой степени не только 
экономическое, но и нравственное благосостояніе народа.

Въ этомъ упадкѣ религіозно-нравственной жизни народа при
чина, причинъ всѣхъ тѣхъ бѣдствій и невзгодъ, какія пережи

ваетъ нынѣ русскій народъ. Напрасно наши современные печаль
ники о благѣ и нуждахъ народа объясняютъ все то пьянствомъ 

народа, то неурожаями, падежами и т. п. Все это или случайно
сти, которыя сегодня есть, а завтра могутъ и не быть, или по
слѣдствія, а не причины. Истиннымъ бичемъ нашего народа слу

житъ религіозно-нравственное невѣжество его. Въ немъ первая и 
главная причина того, что нашъ народъ—богатырь, надѣленный 

отъ Бога и физическими дарами и духовными дарованіями, во 
всѣхъ отношеніяхъ довлѣющими для великаго народа, пережива
етъ такъ часто „горе горькое" да думаетъ „думу великую" — 
думу о томъ, какъ горю пособить, гдѣ кладъ найти? Онъ и но 

подозрѣваетъ, что кладъ въ немъ самомъ,—въ тѣхъ силахъ мо

гучихъ, которыя сокрыты въ нѣдрахъ народнаго духа и кото
рыя проявлялъ русскій народъ, въ лучшіе періоды исторіи его, 
то высокими подвигами вѣры и благочестія, то славными дѣла

ми самоотверженія и героизма, то великими гражданскими добле

стями, то неподражаемо художественными произведеніями народнаго 

генія.

На насъ—старшихъ по развитію братьяхъ русскаго народа 
—лежитъ святой братскій долгъ прійти на помощь ему: осво

бодить его отъ оковъ невѣжества, вывести изъ мрачной атмос

феры суевѣрій и предразсудковъ, просвѣтить умъ его свѣтомъ 
вѣры Христовой и укрѣпить въ духѣ его начала православно
христіанской жизни.

Православное духовенство, но долгу званія своего, должно 

идти впереди на этомъ славномъ полѣ дѣланія. И оно начало 
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уже свое дѣло. Со всѣхъ концевъ обширнаго отечества нашего 

доходятъ къ намъ самыя отрадныя вѣсти: открываются много

численныя школы, усиливается проповѣдническая дѣятельность 
вводятся внѣбогослужебныя бесѣды, устраиваются склады книгъ 

религіозно-назидательнаго содержанія для распространенія’въ на
родѣ, идутъ дѣятельныя заботы объ улучшеніи церковнаго чте

нія и пѣнія и т. п.,—словомъ, принимаются всѣ возможныя мѣ

ры къ религіозно-нравственному просвѣщенію русскаго народа въ 

духѣ св. православной церкви.

Но колоссальное дѣло просвѣщенія многомилліоннаго народа 
требуетъ нетолько громадныхъ силъ, но и громадныхъ средствъ. 

Возлагать все бремя этого труда на одно духовенство и не воз

можно и не справедливо. На всѣхъ православныхъ русскихъ лю

дяхъ, имѣющихъ хотя малую возможность принять нравственное 
или матеріальное участіе въ этомъ великомъ дѣлѣ, лежитъ свя
щенный долгъ содѣйствовать духовенству въ религіозно-просвѣ

тительной дѣятельности его. Это и составляетъ главную задачу 

нашего братскаго союза......

Но въ нашемъ краѣ, въ силу всѣмъ извѣстныхъ исключи

тельныхъ условій, въ какихъ находится правосланое населеніе 
его, требуются нерѣдко и мѣры исключительнаго характера.

Религіозно-просвѣтительная дѣятельность православнаго ду

ховенства встрѣчается здѣсь лицомъ къ лицу съ просвѣтитель

ными стремленіями другихъ исповѣданій, чуждыхъ не только пра
вославію, но и русскому народному духу. Представители этихъ 
исповѣданій сильны своею солидарностью и вѣками пріобрѣтен

ною опытностью въ дѣлѣ распространенія своихъ ученій и под

держки соотвѣствующихъ этимъ ученіямъ началъ жизни......
Этимъ обстоятельствомъ задача дѣятельности нашего духо

венства значительно осложняется: отъ него требуется нерѣдко на-
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пряженіе всѣхъ силъ для огражденія православнаго населенія 

отъ чуждыхъ вліяній, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ—и для пря

маго противодѣйствія разнымъ, враждебнымъ православію, тече

ніямъ.

Напіъ долгъ—разумѣемъ долгъ всѣхъ православныхъ рус

скихъ людей—оказать и въ этомъ отношеніи содѣйствіе право

славному духовенству; поддержать всѣми силами просвѣтительное 

вліяніе православной церкви и православно-церковной школы, ко

торыя служатъ главною опорою истинно-рускаго духа и главными 

проводниками православно-русскихъ началъ жизни.
Въ этомъ вторая задача нашего Братства.
Пожелаемъ же, чтобы наше Братство со славою выполнило 

принятыя на себя задачи,—чтобы подъ знаменемъ его соединились 

всѣ православные люди нашего края, —чтобы просвѣтительная 

дѣятельность духовенства, при участіи братства, была цвѣтущею и 

многоплодною,—чтобы Господь благословилъ всѣ начинанія и мѣ

ропріятія братства для блага церкви и отечества, на пользу на

стоящаго и грядущихъ поколѣній православнаго населенія По

лоцкой епархіи".
Протоіерей Іаковъ Новицкій.

РѢЧЬ
при погребеніи сельскаго священника, Веляшковской церкви, 

о. Никанора Сивицкаго,
Тяжело, невыразимо грустно, настоящее зрѣлище. Предъ на

ми гробъ человѣка, только-что догстигшаго цвѣтущихъ лѣтъ, 

предъ нами гробъ пастыря, вполнѣ способнаго пасти стадо Хри

стово, а еще болѣе грустно, что предъ нами гробъ отца, оста

вившаго молодую жену и юныхъ дѣтей.
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Безвременно спѣшишь ты въ могилу возлюбленный собратъ. 

Безвременно оставляешь жену и юныхъ дѣтей!
Знаемъ, ты самъ пламенно, усиленно желалъ возстановить 

свое здоровье; не жалѣлъ на это послѣднихъ средствъ, хотя, мо
жетъ быть, и видѣлъ безвыходность своей болѣзни *) Да, ты не 

хотѣлъ умирать, потому что любовь къ жизни присуща душѣ на

шей; не хотѣлъ умирать еще и потому, что тебя смущало вдов

ство жены и сиротство дѣтей.
Но все кончено... Воля Божія совершилась, судьбы его не

исповѣдимы... Теперь твоя смерть вызвала глубокую грусть, за

ставила проливать горькія слезы.
Вотъ предъ тобою супруга, разбитая горемъ, проливающая 

безотрадныя слезы. Она готова всѣми жертвами искупить свое 
тяжелое лишетіе,—только бы ты жилъ. Твоя жизнь была для 

нея утѣшеніемъ и отрадою въ вашемъ семействѣ, она давала ей 
опору и укрѣпленіе въ заботахъ по хозяйству. Оставляя ее, ты 

прервалъ супружескій союзъ, разбилъ ея жизиь, такъ что свѣтъ 

Божій померкъ въ ея очахъ.

Вотъ и дѣти твои, эти малютки, для которыхъ такъ необ

ходимо отцевское попеченіе; нѣкоторыя изъ нихъ такъ малы, 
что не чувствуютъ своей потери; но будетъ время, когда они, 
пришедши въ сознательный возрастъ, вспомнятъ тебя, своего от

ца, тогда слезы, какъ вода, потекутъ изъ очей ихъ и горькое си
ротство болѣзненно отзовется въ ихъ сердцѣ. Настанетъ для нихъ 

пора воспитанія. Не легко нынѣ это воспитаніе и для родите
лей, имѣющихъ средства къ тому; каково же, послѣ этого, бѣд

ной вдовѣ воспитывать своихъ дѣтей.
Обездоленное, горькое, безпріютное семейство,—донынѣ не

♦) О. Сивицкій умеръ отъ чахотки. По отзыву жепы, оставилъ долгу 
около 200 руб.
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было у тебя такой сильной скорби, такой чувствительной утра

ты, какую причинилъ тебѣ безвременною кончиною этотъ отецъ, 

этотъ супругъ.
Всѣ мы глубоко чувствуемъ тяжетсь вашего лишенія, всѣ 

мы искренно сочувствуемъ вашей неизмѣримой скорби, хотя зна

емъ, что ничѣмъ не можемъ замѣнить ваш₽й утраты.

Но перестанемъ предаваться неутѣшной печали, проливать 

горькія слезы,—потому что такія слезы грѣшны, даже против
ны самому почившему. Утѣшимъ себя тѣмъ, что Отецъ небесный 

есть отецъ сиротъ, устрояющій ихъ судьбу, что онъ Всевышній, 

есть покровитель вдовъ, простирающій на нихъ руку милости и 
защиты. Утѣшимъ себя тѣмъ, что всѣ мы собрались помолиться 

за почившаго, проститься съ нимъ и проводить его въ страну 
вѣчности, гдѣ нѣтъ болѣзни и бѣдъ настоящей жизни.

Прихожане, молитесь за своего духовнаго отца, помня, какихъ 
благъ и милостей чрезъ него сподоблялись отъ Бога, когда онъ 

жилъ среди васъ и трудился, какъ пастырь, для спасенія вашего.
Мы, сослужители, окружая гробъ собрата, воззовемъ изъ 

глубины сердецъ къ Праведному и Милостивому Судіи, да спо
добитъ Онъ его дать добрый и непостыдный отвѣтъ за себя и 

своихъ пасомыхъ.
Всѣ мы не престанемъ молить Отца Небеснаго, чтобы дес

ница Его осѣнила вдову, дѣтей ея, даровало возможное утѣше

ніе и укрѣпило ихъ на пути тяжелой жизни.
Господи, упокой священноіерея Никанора въ селеніи пра

ведныхъ!
19 Октября

1887 года.

Священникъ Іоаннъ Карвецкій
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА, ИЗДАВАЕМАЯ ПРИ „ПРА

ВИТЕЛЬСТВЕННОМЪ ВЬСТНИКЬ“
Программа: Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Членахъ 

Его Августѣйшаго Семейства.

Законы и распоряженія высшаго Правительства, какъ отно
сящіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе коихъ мо
жетъ быть полезно для сельскаго населенія.

Разныя гізвѣстія о внутреннихъ дѣлахъ въ Россійской Импе
ріи, какъ то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на хлѣбъ и дру
гіе необходимѣйшіе предметы; о заведеніяхъ, открываемыхъ для 
народной пользы; о мастерствахъ и ремеслахъ; объ изобрѣтеніяхъ 
и улучшеніяхъ по сельскому хозяйству и народной промышлен
ности; о повальныхъ болѣзняхъ, пожарахъ и другихъ несчасті
яхъ. Наставленія и указанія относительно сохраненія здравія; о 
предосторожностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ падежей и другихъ 
бѣдствій; объ устройствѣ заведеній, полезныхъ въ сельскомъ быту, 
и т. под.—Сообщенія изъ волостей.—Отвѣты редакціи съ разъ
ясненіями на вопросы подписчиковъ по дѣламъ сельскаго быта.

Объявленія (съ платою со строки мелкой печати 15 к.)
< Сельскій Вѣстпикъ > разсылается безплатно во всѣ волост

ныя правленія.
ДЛЯ ПОСТОРОННИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ ПОДПИСНАЯ 

ЦѢНА на 1888-й годъ:
Для городскихъ въ Петербургѣ 1 рубль и за доставку на 

домъ 1 рубль.
Для иногородныхъ 1 рубль и за пересылку по почтѣ 60 к. 

А лица, желающія получать «Сельскій Вѣстникъ» чрезъ волост
ныя правленія, платятъ за весь годъ съ почтовою пересылкою 
1 рубль. Такимъ подписчикамъ газета будетъ высылаться изъ ре
дакціи на ихъ имя прямо въ волостныя правленія
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Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Правите льст. 
Вѣстника", въ С.-Петербургѣ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1888 годъ
на издаваемые при с.-петербургской дух. академіи 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВіСФНИКѴ* 
и

,,ХЗ?НСПАЙСКвЕ ЧТЕНІЕ."
„Церковный Вѣстникъ“ въ 1888 году будетъ выходить разъ 

въ недѣлю. Въ немъ будутъ обсуждаться церковные вопросы, со
общаться полезныя для духовенства свѣдѣнія, а также открыта 
будетъ широкая возможность духовенству высказывать на его стра
ницахъ свои нужды и желанія.

„Христіанское Чтеніе11, составляющее прибавленіе къ „Дерк. 
Вѣсти/, будетъ выходить разъ въ два мѣсяца и заключать въ 
себѣ разнообразныя, преимущественно ученыя, статьи по всѣмъ от
раслямъ богословскихъ знаній. Сверхъ того, въ немъ будетъ про
должаться печатаніе, съ особымъ счетомъ страницъ, „Толкованія 
на Ветхій Завѣтъ11, а именно на книгу пророка Исаіи и Псалтирь.

Годовая цѣна въ Россіи за оба журнала 7 р. съ пересылкою; 
отдѣльно за „Перковный Вѣстникъ11 5 р., за „Христіанское Чте
ніе11 съ „Толкованіями11 5 р. За границей для всѣхъ мѣстъ: за 
оба журнала 9 р., за каждый отдѣльно 7 р. съ перес. Иногородные 
подписчики надписываютъ свои требованія такъ: «въ Ред. „Церк. 
Вѣстника11 и „Христ. Чт/, въ С.-Петербургѣ. Подписывающіеся 
въ Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Шлиссельбург
скій проспектъ, близъ Невскаго монаст., д. № 4, кварт, № 1).

Подробное объявленіе напечатано въ № 21 Полоцкихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.



741 —

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

иллюстрированный журналъ—для семейнаго чтенія—литературы, 
политики и современной жизни, со многими безплатными прило

женіями, преміями и пр.
«НИВА» выходить еженедѣльно, и даетъ въ годъ 52 нумера, 
заключающихъ въ себѣ болѣе 2400 столбцовъ разнообразнаго тек
ста, 2000 превосходно выполненныхъ гравюръ и 12 №№ «ПАРИЖ

СКИХЪ МОДЪ», составляющихъ полный модный журналъ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Конторѣ Редак
ціи, по Невскому Проспекту, № 6.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годовое изданіе «НИВЫ» съ пра
вомъ на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1888 г.: 
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 4 р. Съ доставкою въ С.-Петер
бургѣ 5 р. 50 к. Безъ доставки въ Москвѣ черезъ Отдѣленіе 
Конторы «Нивы» у Н. Печковской (Петровск. линія) 5 р. Съ до
ставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣстечкахъ Имперіи 6 р.*) 
За границу 8 р

*) Въ виду значительно увеличеннаго формата (противъ прош
лыхъ лѣтъ) главной преміи 1888 года, а также вслѣдствіе измѣ
нившихся почтовыхъ правилъ, просимъ Гг. иногородныхъ под
писчиковъ (кромѣ подписной платы—6 р.) высылать 60 к. на упа
ковку и пересылку картины.
Для Г. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и казенныхъ учреж
деніяхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ Гг. Казначеевъ 

и Управляющихъ.

Въ наступающемъ девятнадцатомъ году своего существова
нія, „НИВА“ будетъ издаваться по той же программѣ, какъ и въ 
предъидущіе 18 лѣтъ, сохраняя характеръ чисторусскаго жур
нала для семейнаго чтенія п предлагая своимъ подписчикамъ 
лишь наиболѣе интересное и полезное чтеніе. Неустанно преслѣ
дуя разъ намѣченную цѣль достигнуть того, чтобы нашъ журналъ 
былъ органомъ для всѣхъ и обо всемъ, чтобы это былъ полный 
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обзоръ современной жизни, мы, постоянно и всесторонне улучшая 
свее изданіе, довели его до той высокой степени распространенія 
среди читающей публики, которая еще никѣмъ въ Россіи не до
стигалась. Громадное число подписчиковъ «НИВЫ» даетъ намъ 
полную возможность, не возвышая подписной платы, дѣлать весь
ма крупныя матеріальныя затраты на постоянныя улучшенія жур
нала и привлекать къ нему всѣ выдающіяся литературныя и ху
дожественныя силы,

Въ теченіи года «НИВА» даетъ своимъ читателямъ полные 
захватывающаго интереса историческіе романы и повѣсти (пре
имущественно изь русской исторіи), разсказы, очерки, біографіи 
при портретахъ замѣчательныхъ лицъ и общественныхъ дѣятелей; 
статьи по вопросамъ искуства—живописи, скульптуры и архитек
туры; по естествознанію, гигіенѣ (ученію о здоровьи), географіи, 
этнографіи, археологіи, путешествіямъ, технологіи, астрономіи, 
новѣйшимъ открытіямъ и изобрѣтеніямъ; еженедѣльное оборѣніе 
политическихъ современныхъ событій, разныя извѣстія, смѣсь, хо
зяйственные совѣты, шахматныя, математическія, алгебраическія, 
и др. задачи, загадки, ребусы и проч., тиражи внутреннихъ зай
мовъ и частныя объявленія.

Для помѣщенія въ „НИВѢ" 1888 года, намъ удалосъ, меж
ду прочимъ, пріобрѣсти новое произведеніе нашего маститаго пи
сателя, Ивана Александровича ГОНЧАРОВА (автора романовъ: 
„Обрывъ", „Обломовъ" и друг.). которое начнется печатаніемъ съ 
первыхъ нумеровъ «Нивы» въ будущемъ году. Затѣмъ въ порт
фелѣ редакціи имѣются уже нижеслѣдующія произведенія нашихъ 
лучшихъ современныхъ писателей:

Д. В. Аверкіева: «ВѢЧУ НЕ БЫТЬ», историческая повѣсть, 
въ трехъ частяхъ, изъ жизни древняго Новгорода, временъ Мар- 
еы Посадницы.

П. Н. Полеваго: „БРАТЬЯ СОПЕРНИКИ", историч. романъ 
изъ эпохи правленія царевны Софіи.

Графа Е . А. Саліаса: „БРИГАДИРСКАЯ ВНУЧКА", истор. 
ром. временъ Екетерины II.

и. Д. Ахшарумова: «НЕВѢРНЫЙ СЛУГА», иовѣсть.
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Н. Спганицкаго (автора знаменитаго романа «Четыре страны 
свѣта») „ИСТОРІЯ ОДНОГО ТАЛАНТА".

Н. Северина: „ПОЗНАКОМИЛИСЬ11, драматическая сцена 
для домашняго спектакля.

П, И. Веинберга: „ВАСИЛЕКЪ", поэма.
Н. К. Лебедева (Морскаго): «ЛИЗОЧКА», повѣсть.
К. А. Бороздина: «ПОПАЛСЯ НЕВЗНАЧАЙ, изъ кавказ

скихъ воспоминаній.
Максима Бѣлинскаго (I. I. Ясинскаго): «АМЕРИКАНЦЫ», 

разсказъ.
К. В. Тхоржевскаю: „РЕКОГНОСЦИРОВКА", разсказъ.
Сверхъ того, въ 1888-мъ году будутъ помѣщены новыя про

изведенія: Я. П. Полонскаго. Вс. Крестовскаго, Немировича-Дан
ченко, Н. Н. Каразина, А. Я- Максимова, В. П. Мелиховской и 
многихъ другихъ,

Въ научномъ отдѣлѣ попрежнему будутъ принимать участіе 
лучшія литературныя силы, а рисунки и гравюры будутъ вы
полняться лишь наиболѣе талантливыми художниками и граверами.

Кромѣ разныхъ безплатныхъ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРИ
ЛОЖЕНІИ, выдаваемыхъ отъ времени до времени въ теченіе 
года и „СТѢННАГО КАЛЕНДАРЯ», на 1888-й г., печатай, дву
мя красками, при журналѣ „Нива» выдается особое безплатное 
ежемѣсячное приложеніе «ПАРИЖСКІЯ МОДЫ» — въ немъ до 500 
модныхъ гравюръ въ годъ и кромѣ того, въ особомъ приложеніи 
до 350 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ, до 400 чертежей выкро
екъ въ натуральную величину, рисунки для выпиливанія (ажурн. 
работъ) и проч.—словомъ, полный журналъ модъ и рукодѣлій.

Что же касается обычной безплатной преміи „Нивы" 1888 г., 
то она, надѣемся, превзойдетъ самыя смѣлыя ожиданія и вмѣстѣ 
съ тѣмъ вполнѣ удовлетворитъ желанію нашихъ подписчиковъ— 
имѣть въ премію ПЕЙЗАЖЪ. Картина написана нашимъ извѣст
нымъ художникомъ-пейзажистомъ проф. Импер. Акад. Художествъ, 
ЮЛІЕМЪ КЛЕВЕРОМЪ и имѣетъ названіе:

„ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ПЕТЕРБУРГА".
Вечерніе эффекты сѣвернаго неба не сравненно богаче и раз- 
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пообразнѣе, чѣмъ на Югѣ, гдѣ ночь наступаетъ почти непосред- 
свенно по заходѣ солнца и сумерокъ не бываетъ вовсе; на Сѣве
рѣ же ежедневно можно любоваться самыми причудливыми пере
ливами эфирно-прозрачныхъ, лазурныхъ, зеленоватыхъ, золотисто
желтыхъ, алыхъ и дымчатыхъ тоновъ на закатѣ, и вотъ эту-то 
трудно уловимую гамму красокъ и свѣтовыхъ эффектовъ воспро
извелъ г. Клеверъ въ своей картинѣ. Высоко-художественная кар
тина эта отпечатана масляными красками въ 27 тоновъ, и пред
ставляетъ зимній пейзажъ, освѣщенный лучами заходящаго солн
ца на морскомъ берегу. Налѣво идетъ и пропадаетъ вдали ледя
ная равнина взморья; на чертѣ горизонта раскаленный дискъ 
солнца, отражающійся въ полыньѣ, на краяхъ которой нѣсколько 
рыбаковъ, хлопочутъ у лодокъ; справа живописно ютится рыбац
кая деревушка, за нею высится вѣковой сосновый лѣсъ—все это, 
освѣщенное красноватымъ свѣтомъ вечерней зари, производитъ на 
зрителя глубокое впечатлѣніе.

Такая картина, какъ по высокой художественности выпол
ненія, такъ и по своей громадной величинѣ (143/4вершк. вышины 
и полтора аршина ширины), превосходитъ все, что когда либо 
было даваемо „Нивою" въ видѣ безилатпой преміи. (Цѣна кар
тины въ отдѣльной продажѣ 10 р.).

Мы выставили картину въ книжныхъ магазинахъ всѣхъ боль
шихъ городовъ Россіи, гдѣ желающіе и могутъ убѣдиться въ спра
ведливости сказаннаго нами о ней.

При весьма многихъ газетахъ мы разсылаемъ особое иллю
стрированное объявленіе о подпискѣ на <Ниву» 1888 года, кото
рое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ и рисунковъ (изъ раз
ныхъ отдѣловъ нашего журнала), помѣщенныхъ въ „Нивѣ" 1887 
года. Эти образцы могутъ дать приблизительное понятіе лицамъ, 
не видѣвшимъ еще нашего журнала, о высоко-художественномъ 
исполненіи рисунковъ. Каждый, почему-либо не получившій этого 
объявленія, благоволитъ требовать его изъ конторы «Нивы» и оно 
тотчасъ-же будетъ выслано безплатно.

Желающихъ подписаться на будущій 1888-й годъ просятъ 
заблаговременно присылать свои требованія, такъ какъ, при гро
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мадномъ числѣ подписчиковъ, приготовленіе печатныхъ адресовъ 
требуетъ много времени.

Всѣ требованія просимъ адресовать въ Главную Контору 
редакціи „НИВА“, А. Ф, Марксу, въ С.-Петербургѣ, Невскій 
проси., д. № 6.

Издатель „НИВЫ“ А. Ф. МАРКСЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1888 Г.

На еженедѣльный, иллюстрированный Журналъ пу
тешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ 

„ВОКРУГЪ СВѢТА" 
(четвертый годъ изданія).

Три года безпрерывнаго, упорнаго труда, неустанное стремле
ніе къ улучшенію журнала, зоркое наблюденіе за всѣми успѣхами изда
тельскаго дѣла за границей, довольствованіе скромными барышами и са
мая щепетильная аккуратность въ выпускѣ нумеровъ въ назначенные 
сроки—дали богатые и, смѣемъ сказать, заслуженные результаты. Нашъ 
журналъ проникъ во всѣ уголки нашего обширнаго отечесгва. Онъ чи
тается съ такмъ же интересомъ въ богатой семьѣ, какъ и въ бѣдной 
лачугѣ. Будучи самымъ дешевымъ изъ всѣхъ существующихъ 
въ Россіи иллюстрированныхъ журналовъ, не требуя никакой 
дополнительной платы, журналъ Вокругъ Свѣта даетъ тѣмъ не менѣе 
массу интереснаго текста и прекрасныхъ рисунковъ. Этимъ обстоятель
ствомъ и объясняется небывало-быстрое распространеніе нашего журнала 
проникающаго всюду, вытѣсняющаго часто другія иллюстраціи и завое
вывающаго себѣ повсюду крѣпкую позицію.

<Вокругъ Свѣта» выходитъ каждую недѣлю (50 №№ въ годъ) въ 
обыкновенномъ форматѣ иллюстрацій. Каждый № состоитъ изъ двухъ 
листовъ и заключаетъ въ себѣ 16 страницъ текста и отъ 6 до 8 ри
сунковъ и иллюстрацій лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ. 
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Имѣя собственную типографію и хромотипію, редакція обращаетъ особенное 
вниманіе на изящную внѣшность журнала и безукоризненную печать. Содер
жаніе каждаго нумера состоитъ изѵполныхъ захватывающаго интереса рома
новъ, изображающихъ путешествія и приключенія во всѣхъ странахъ 
свѣта, всегда иллюстрированныхъ превосходными гравюрами на деревѣ, 
описаніи выдающихся путешествій въ малоизвѣстныхъ странахъ съ ри
сунками первоклассныхъ художниковъ; изъ интересныхъ разсказовъ и 
повѣстей, рисующихъ бытъ народовъ различпыхъ странъ, приключенія, 
большія охоты, кораблекрушенія и природу; изъ популярно-научныхъ ста
тей по всѣмъ отраслямъ знанія; хроники выдающихся событій, описанія 
рисунковъ, научныхъ извѣстій, изобрѣтеній, открытій, и изслѣдованій; 
изъ хроники путешествій' и наконецъ, смѣси, въ рубрику которой вхо
дитъ множество разнообразныхъ и интересныхъ извѣстій.

Въ 1887 году, въ журналѣ, между прочими статьями, были по
мѣщены слѣдующія крупныя нроизведенія: Черезъ Сибирь заниматель
ный романъ въ 3-хъ частяхъ Л. Вуссѳнара, съ 80 рисунками Н.Фера, 
Приключенія Рене Милигана романъ Гектора Мало, съ 120 ри
сунками лучшаго современнаго иллюстратора Эмиля Байяра. Капитанъ 
Трафальгаръ, романъ Лори, съ рисунками Ру. Черезъ Африку. 
Путешествіе майора Серпа Пинто съ 50 рисупкаии Прянишникова и 
Вайара. Она—фантастическій романъ Райдера Гаггарта съ многочис
ленными рисунками. Копи царя Соломона, того же автора.— Гал
лерея знаменитыхъ путешественниковъ.—Невѣдомые міры, 
астрономическіе очерки. Научныя бесѣды и пр,, и пр.

Кромѣ еженедѣльнаго журнала всѣ подписчики «Вокругъ Свѣта> 
безъ всякихъ приплатъ получаютъ еще каждый мѣсяцъ ежемѣсяч
ное иллюстрированное приложеніе, состоящее изъ небольшихъ книжекъ 
въ два печатныхъ листа съ 10—12-ю рисунками. Въ концѣ года эти 
приложенія составятъ большой томъ, заключащій въ себѣ полный иллю- 
стрировнный романъ Въ 1888 году въ этомъ приложеніи будетъ печа
таться новый романъ Жюля Верна, съ множествомъ рисунковъ. 
Такнмъ образомъ, наши подписчики получатъ къ концу года кромѣ двухъ 
томовъ журнала и книгу, когорая въ отдѣльной продажѣ будетъ стоить 
не менѣе трехъ рублей.
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Подписная цѣна на журналъ „Вокругъ Свѣта" съ доставкою и 

пересылкой во всѣ города и ежемѣсячнымъ приложеніемъ: 
■4: р. въ г. съ перес. | 2 р. 50 К. ВЪ 72 Г. | 1 р. 50 к. въ 3 м. 

Подписныя деньги адресовать: Москва, редакція „Вокругъ Свѣ- 
та“, Арбатъ, д. Каринской.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1888 Г.

на еженедѣльный, художественный юмористическій 
Журналъ съ каррикатурами

(третій годъ изданія)

Журналъ Сверчокъ существуетъ уже третій годъ. Так не какъ 
журналъ Вокругъ Свѣта имѣетъ оригинальную физіономію среди иллю
страцій, Сверчокъ занимаетъ обособленное мѣсто среди нашей юморис
тической прессы. Всѣ рисунки, которые несомнѣнно составляютъ центръ 
тяжести всякаго сатирическаго журнала, исполняются для Сверчка но
вымъ способомъ, еще неупотреблявшимся въ Россіи. Этотъ способъ даетъ 
намъ возможность обходиться безъ литографской передачи, воспроизводя 
оригиналъ, дапный намъ художникомъ такъ, какъ онъ есть, не обезобра
живая его грубымъ переводомъ Довѣривъ завѣдываніе художественной 
частью журнала людямъ, воспитаннымъ на хорошихъ образцахъ искус
ства, мы достигли того, что каждый номеръ Сверчка носить благород
ное саскеі вкуса и изящества. Такое же вниманіе обращено и на текстъ, 
и читатель встрѣтитъ въ Сверчкѣ настолько же бойкое перо, какъ и 
карандашъ.

Въ числѣ художниковъ Сверчокъ имѣетъ своими сотрудниками: 
И. А. Богданова, Л. Порфирьева, Лебедева, Левитана, Чехова, Чичагова. 
Портреты извѣстныхъ русскихъ дѣятелей исполняются для Сверчка въ 
Парижѣ извѣстнымъ каррикатуристомъ Люкомъ.

Не смотря на то, что Сверчокъ самый дешевый изъ всѣхъ 
юмористическихъ изданій въ Россіи, онъ даетъ 50 №№ въ годъ, пол- 



— 748

йыхъ рисунховъкаррикэтуръ и бойкаго текета Каждый нумеръ состоитъ 
изъ тетради въ одинъ печатный листъ и заключаетъ въ себѣ 10 колоннъ 
юмористическаго текста, состоящаго изъ хроники событій недѣли, раз
сказовъ, очерковъ, сценокъ, анекдотовъ, пародій шутокъ, стихотвореній, 
остротъ и т д., и бТъ 10 до 12 разсказовъ и каррикатуръ, исполнен
ныхъ всѣми способами, какіе даетъ намъ состояніе современнаго графи
ческаго искусства.
Подписная цѣна на „ Сверчокъ “ съ доставкою и пересылкой во 

всѣ города:
3 р. въ г. съ пер. I 2 Р. въ ѵ/ч г. | 1 р. за 3 мѣсяца. 

Подписныя деньги адресовать: Москва, редакція „Сверчка", Ар
батъ, д. Каринской. 5—3

Объ изданіи въ 1888 г. иллюстрированнаго дѣтскаго журнала

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ"
Изданіе С. Ф. Яздовснаго.

Иллюстрированный дѣтскій журналъ „ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ" 
съ Начала 1888 года будетъ издаваться подъ новою редакціею 
Д. Д. Семенова, при постоянномъ участіи А. Я. Герда, П. В. 
Засодимекаго, В. И. Острогорскаго, А. Н. Плещеева и др.

РёДаЙція задалась мыслію привлечь также къ участію въ 
журналѣ молодыя педагогическія Силы изъ числа талантливыхъ и 
образованныхъ учительницъ и воспитательницъ, посвятившихъ себя 
святому дѣлу начальнаго обученія и воспитанія русскихъ дѣтей.

Предкомъ возобновляемаго нынѣ „Дѣтскаго Чтенія" былъ 
первый въ Россіи дѣтскій журналъ „Дѣтское чтеніе для сердца 
и разула", издававшійся при „Московскихъ Вѣдомостяхъ" въпро- 
доДЖёНІе 5-Ти лѣтъ, еще съ 1785 по 1790 годъ, сначала подъ 
редакціею извѣстнаго дѣятеля по народному образованію временъ 
Екатерины ВеЛйкой Н. И. Новикова, а потомъ Н. М. Карамзина. 
Въ 1821—22 г. издавалъ „Новое Дѣтское Чтеніе" С. Н. Глинка. 
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Съ янцаря 1869 года по іюнь 1877 г. „Дѣтское Чтеніе” редак
тировалось А. Н. Острогорскимъ, съ іюня 1877 по іюнь ] 884 
года—В. П. Острогорскимъ; послѣдніе же два года издавалъ и 
редактировалъ журналъ В. П. Бородинъ. Въ 1886 году изданіе 
„Дѣтскаго Чтенія” къ сожалѣнію прекратилось.

Возобновленная нынѣ редакція „Дѣтскаго Чтенія", обезпе
ченная собственною типо-литографіею, денежными средствами, 
постоянными сотрудниками въ лицѣ извѣстныхъ литераторовъ, пе
дагоговъ и художниковъ, употребитъ всѣ усилія, чтобы иллюст
рированный дѣтскій журналъ былъ достоинъ своего знаменитаго 
предка, переходя, хотя и съ большими перерывами, во второе 
столѣтіе своего существованія.

На знамени „Дѣтскаго Чтенія" будетъ начертано: „трудъ, 
знаніе и любовь къ родинѣ". Редакція желала-бы, по выраже
нію величайшаго славянскаго педагога Амоса Коменскаго, сдѣ
лать свой журналъ „мастерскою гуманности" для нашихъ рус
скихъ дѣтей.

„Дѣтское Чтеніе" будетъ издаваться по той же богатой и 
разнообразной программѣ, какою отличался журналъ во время ре
дактированія его А. Н. и В. П. Острогорскими, причемъ новая 
редакція постарается придать статьямъ журнала печать свѣжести 
и новизны какъ изъ области явленій природій, такъ и по вопро
самъ современной культуры и преимущественно русской. Редакція 
будетъ также знакомить юныхъ читателей и съ выдающимися яв
леніями дѣтской литературы въ обстоятельномъ изложеніи содер
жанія лучшихъ дѣтскихъ книгъ.

„Дѣтское Чтеніе" будетъ издаваться ежемѣсячными иллю
стрированными книжками въ 100 и болѣе страницъ каждая, со 
множествомъ изящныхъ рисунковъ, заставокъ, заглавныхъ буквъ 
и пр., при чемъ вообще на художественную часть изданія будетъ 
обращено особенное вниманіе.

Январскій (рождественскій) номеръ выйдетъ и будемъ ра
зосланъ Гг. подписчикамъ 15 декабря 1887 г« Затѣмъ слфду,-
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ющіе номера будутъ выходить непремѣнно 15 числа предыду

щаго мѣсяца.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Безъ достав. н )Съ доставкою въ СПБ. и съ А „ А
въ СПБ. О г. ^пересылкою во всѣ г. Россіи. О р. агРаниПУ- о

• На полгода 3 руб. Подписка въ разсрочку—по соглашенію’ 
г.

съ конторою журнала.
Гг. иногородные подписчики обращаются исключительно

въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала „Дѣтское Чтѳніѳ“, 
Екатерининскій каналъ, д. 41—18, къ издателю.

Редакторъ Д. Д. Семеновъ. Издатель С. Ф. Яздовскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„СТРДННИКѴ
на 1888 годъ.

(ВОСЬМОЙ 1021 ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ).
Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года издается 

новою редакціей, по слѣдующей программѣ.

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ отраслямъ об
щей церковной исторіи и историко-литеранурнаго знанія,—пре
имущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ Пра
вославной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и 
необнародованные матеріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной 
исторіи. 3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ пропо
вѣдниковъ. 4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ совре
менной богословской мысли. 5) Статьи публицистическаго содержанія 
по выдающимся явленіямъ церковной жизни. 6) Очерки, разсказы, 
описанія, знакомящія съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще 
христіанскихъ исновѣданій, особенно—съ жизнью пастырства и преиму
щественно у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характери
стики изъ области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній на
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шего духовенства, общества и простаго народа. 8) Внутреннее церков
ное оборѣзніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное 
обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковно религіозной жизни пра
вославнаго и неправославнаго міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у 
славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіаль
ныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; 
отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе 
къ программѣ журнала. 12) Библіографическія и критическія статьи 
о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, а также и о важнѣй
шихъ произведеніяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книжная 
лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ 
книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 14) 
Хроника важнѣйшихъ церковно административныхъ распоряженій и указовъ. 
15) Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объ
явленія.

Въ минувшемъ 1887 году, кромѣ ежемѣсячныхъ статей по всѣмъ 
отдѣламъ, имѣющимъ отношеніе къ текущей современной жизни, въ 
< Странникѣ», между прочимъ, были напечатаны слѣдующія слова и бе
сѣды архіепископа Никанора: 0 почитаніи иконъ.—0 положеніи и дол
гѣ пастыря церкви.—Архіеиископа Амвросія: Слово о долгѣ и обязан
ностяхъ вѣрноподданнаго.—0 силѣ духа.—Изслѣдованія и статьи: Раз
ности православныхъ и папистовъ въ ученіи о церкви. Прот. А. А. 
Лебедева,—его-же: 0 вселенскомъ первосвященствѣ (по поводу книги 
Асташкова).—О православныхъ миссіяхъ въ Китаѣ.—Іеромонаха Ни
колая.—Православіе па Востокѣ.—ЛГ. А. Куплетскаго.—Изъ путе
шествія въ Св. землю —Прот. Ковальницкаю.—О миссіяхъ и миссіо
нерствѣ въ Россіи.—Русскаго и Ввст. Воронца.—Оффиціальныя за
писки относительно раскола: Записка проФ. Н. И. Ивановскаго.—Его- 
же: Открытое письмо къ старообрядцамъ.—Въ дебряхъ современнаго 
раскола. И. В. Преображенскаго.—Чего проситъ народъ? (Отголоски 
изъ деревни). И. Т. Л-въ.—Воспоминаніе объ Иннокентіи Херсонскомъ. 
—И. У. ІІалимпсестова.—Очерки изъ исторіи духовныхъ училищъ и 
церковной іерархіи.—И. А. Чистовича.—Юшка Микляевъ (эпизодъ 
изъ церковно-бытовыхъ отношеній XVII в.).—Проф. П. Ѳ. Николаев
скаго.— Церковный сторожъ Игнатъ,—Проф. М. О. Кояловича.—Щъ- 
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4 р.
за годъ 

съ пересылк.

2 Р. 50 X. 
за полугодіе, 
съ пересылк.

подобные Варлаамъ и Іоасафъ,—Разсказъ въ терцинахъ. —А. А. Соко
лова.—Русскіе религіозные вольнодумцы XVII в.—Гр. Воробьева и др.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 и 
болѣе листовъ. Полисная плата: съ пересылкою въ Россіи и до
ставкою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ пересылкою 

за границу восемь рублей. Адресоваться: въ редакцію жур
нала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ (Невскій проси., д. Аз 167).

Редакторы-издатели: А, Васильковъ. -А. Пономаревъ.
2—2

Годъ II. ОТКРЫТА ПОДПИСКА Годъ И.

На еженедѣльный иллюстрированный Журналъ для 
чтенія въ христіанской семьѣ 

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ"
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Адресъ редакціи: Москва, Кожевники.
Вступая во второй годъ изданія своего журвала, редакція „Воскрес

наго Дня11 считаетъ долгомъ выразить читающей публикѣ свою призна
тельность за ту поддержку, какую встрѣтило въ ней наше юное изданіе 
Вмѣстѣ съ «имъ, редакція можетъ заявить своимъ подписчикамъ, что 
съ будущаго 1888 года, ея журналъ, оставаясь тождественнымъ по ос
новной своей задачѣ и характеру, будетъ выходить еженедѣльно 
Мы сознавали нѣкоторыя неудобства для читателей нашего журнала, 
происходившія отъ долгихъ промежутковъ между выпусками отдѣльныхъ 
нумеровъ. Позволимъ себѣ надѣяться, что эти неудобства, съ перемѣною 
журнала на еженедѣльный, болѣе уже не будутъ имѣть мѣста при чте
ніи „Воскреснаго Дна“.

Стремясь выполнить трудную и высокую свою задачу—доставитьистинно- 
полезное чтеніе въ семейномъ кругу, способствовать развитію каждаго че
ловѣка, основанному на нравственныхъ началахъ и религіозныхъ исти
цахъ православно-христіанской вѣры,—мы попрежнему будемъ помѣщать 
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на окраинахъ рубсской земли и за предѣлами оной. Описаніе быта, нра
вовъ и вѣрованій инородцевъ.
на своихъ страницахъ все то, что способствуетъ подъему жизненно-рели
гіознаго чувства, развитію христіанскихъ убѣжденій п удовлетворенію 
законной любознательности человѣка. Имѣя въ виду читателей съ раз
личнымъ развитіемъ и неодинаковою мѣрою познаній, жярналъ будетъ 
доставлять разнообразное чтеніе, одинаково способное заинтересовать со
бою какъ образованнаго, такъ и простолюдина. Удерживая уже суще
ствующіе въ журналѣ отдѣлы, редакція для улучшенія Общаго внутрен
няго содержанія изданія, на основаніи дознаннаго опыта, позаботится 
дать имъ наиболѣе цѣлесообразрую постановку. Помимо существенныхъ 
улучшеній по другимъ отдѣламъ журнала, редакція намѣрена расширить 
„Извѣстія и Замѣтки", куда будутъ входить сжатыя, неполныя со
общенія о всѣхъ выдающихся, болѣе важныхъ событіяхъ изъ современ
ной государственной, общеетвенпой и церковной жизни какъ въ Россіи, 
такъ и за границей. Въ библіографическихъ и журнальныхъ обзорахъ 
будетъ обращено должное вниманіе на все появляющееся въ духовныхъ 
и свѣтскихъ изданіяхъ и такъ или иначе относящееся къ программѣ на
шего журнала.

Не смотря на значительное улучшеніе журнала и почти двойное 
увеличеніе расходовъ на изданіе и почтовую пересылку, цѣна для годо
выхъ подписчиковъ на журналъ остается прежняя, а именно, 4 рубля 
съ пересылкой.

Для выполненія своей цѣли, журналъ въ 1888 году будетъ 
издаваться по слѣдующей программѣ:

I. Литературный отдѣлъ.
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ 

исторіи библейской, общей, Русской церковной н гражданской.
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописаніе служи

телей Христовой истины, воспоминанія о нихъ, отдѣльные случаи изъ 
ихъ жизни.

3) Христіанское Богослуженіе. Исторія его и значеніе.
4) Христіанское искусство. Исторія его и современное состояніе.
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ 

Востока и рускихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія
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7) Христіанская мысль: вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя 
явленія вѣры. Естественное богословіе. Духовно-нравоучительное из
ложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. Духовныя размышленія, 
стихотворенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ произве
деній свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь: повѣсти, разсказы, дневники, за
писки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ духовно-обще
ственной жизни, какъ въ Россіи, такъ и за границей.

11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статьи съ крити 
ческими замѣчаніями на нихъ.

П. Иллюстрація.
1) Изображенія св. угодниковъ Божіихъ, виды св. мѣстъ, обите

лей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и разныхъ предме
товъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ прошлаго, 
такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ архипастырей, пастырей 
церкви, подвижниковъ добродѣтели, дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, 
миссіонеровъ и проч. Типы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются 
наши миссіонеры

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христіанскаго ис
кусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни
Въ приложеніи: Общедоступное истолкованіе посланія Ап. Павла 

къ Римлянамъ.
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Общедоступное истолкованіе (1—II гл.) Евангелія Матѳея. 41 стр. 
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Общедоступное истолкованіе (III—IV гл.) Евангелія отъ Матѳея. 

44 стр.—Ц. 15 к. съ пер.
Общедоступное истоскованіе (V—VII гл.) Евангелія отъ Матѳея. 

88 стр.—Ц. 20 к. съ пер
Указатели къ словамъ и рѣчамъ Филарета, Митрополита Москов

скаго. Ц. 50 к. съ перес. 3—2
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Объ изданіи въ 1883 г. политической и литератур
ной газеты

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
Редакція «Еженед. Обозрѣнія» задалась цѣлію доставить 

читающей публикѣ за недорогую цѣну такое еженедѣльное изданіе, 
въ которомъ были бы сосредоточены въ систематическомъ порядкѣ 
всѣ огласившіяся за недѣлю, наиболѣе интересныя и выдающіяся 
новости изъ области политики, общественной жизни, литературы, 
науки и искусства, и кромѣ того давалось достаточно матеріала 
для легкаго чтенія.

Для лицъ, неимѣющихъ возможности или времени читать 
ежедневныя газеты, „Еж. Об.“ имѣетъ цѣлію восполнить этотъ 
недостатокъ: получающимъ ежедневныя изданія—даетъ возмож
ность разобраться въ массѣ слуховъ, толковъ и разнохарактерныхъ 
извѣстій, сообщаемыхъ ежедневной прессой. Всѣ извѣстія сооб
щаются въ переработанномъ видѣ, въ извѣстномъ освѣщеніи, съ 
дополненіями и разъясненіями по мѣрѣ надобности.

Съ 1887 г. изданіе расширено по размѣрамъ и преобразовано 
въ смыслѣ большей полноты и разнообразія отдѣловъ. Между про
чимъ въ составъ каждаго № газеты входятъ слѣд. отдѣлы:

1) Руководящія статьи по вопросамъ общественной жизни 
и политики.

2) Обзоръ и оцѣнка выдающихся и наиболѣе интересныхъ 
мнѣній и отзывовъ печати.

3) Фельетонъ. Картинки столичной и провинціальной жизни
4) Журнальное обозрѣніе: отчеты о всѣхъ наиболѣе выда

ющихся и любопытныхъ статьяхъ въ различныхъ журналахъ съ 
критической оцѣнкой ихъ. Свѣдѣнія о лучшихъ изъ вновь выхо
дящихъ книгъ и библіографія.

5) Письма изъ провинціи и корреспонденціи; отзывы и 
мнѣнія читателей и провинціальныхъ дѣятелей.

6) Внутренняя хроника. Извѣстія, въ ней помѣщаемыя, 
группируются по слѣдующимъ 17-ти рубрикамъ:
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а) Придворныя извѣстія, б) постановленія и распоряженія 
правительства, в) проекты и слухи, г) администрація; награды и 
назначенія, д) церковь и духовенство,^ е) народное образованіе» 
литература, ж) народное здравіе; врачи, з) народное хозяйство и 
продовольствіе, и) торговля, к) банки, л) финансы, м) пути сооб
щенія, н) земское и городское самоуправленіе, о) крестьянское 
самоуправленіе, ц) судъ и преступленія, р) разныя извѣстія, с) 
некрологи.

7) Политика и жизнь на Западѣ. Здѣсь излагаются свѣ
дѣнія о всѣхъ выдающихся и интересныхъ новостяхъ въ области 
политики и обществ. жизни Запада.

8) Хроника открытій и изобрѣтеній. Научныя новости за 
недѣлю.

9) Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія и сообщенія.

10) Художественныя новости. Свѣдѣнія изъ области ис- 
куства,—живописи, скульптуры, архитектуры и пр. Театръ и му
зыка въ столицахъ и въ провинціи.

11) Модныя чудачества. Обзоръ новостей въ области моды 
въ Россіи и заграницей.

12) Отвѣты редакціи, справочныя свѣдѣнія: биржевыя 
торговыя, метеорологическія, тиражи и таблицы выигрышей и пр. 
Объявленія.

При сообщеніи и группировкѣ различныхъ извѣстій редак
ція стремится къ тому, чтобы читатель, по прочтеніи № газеты, 
могъ быть увѣренъ, что не опустилъ изъ виду ни одного суще
ственно важнаго или любопытнаго явленія въ политической и об
щественной жизни Россіи и Европы за недѣлю.

Кромѣ того, къ каждому № „Еженедѣльнаго Обозрѣнія" при
соединяется съ особымъ счетомъ страницъ и особымъ заголовкомъ 
литературно научный журналъ.

,„2Ц Е н: Ь“
Въ составъ коего входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) Беллет

ристика. Романы, повѣсти, разсказы, очерки, сцены, стихотворѳ- 
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нія. Статьи научнаго содержанія по всѣмъ отраслямъ знаній. 
Общедоступно изложенныя изслѣдованія въ области исторіи, этно
графіи, педагогики, описанія и пр. Научныя рефераты. 3) Лите
ратурно-критическія статьи и изслѣдованія.

Оба изданія обезпечены солидными литературными силами. 
Въ нихъ участвуютъ—М. П. Альбовъ, Максимъ Бѣлинскій (I. I. 
Ясинскій), В. Крестовскій (псевдонимъ), А. В. Кругловъ. Г. А. 
Лишинъ, Н. С. Лѣсковъ, А. Михайловъ (А. К. Шеллеръ), В. П. 
Острогорскій, А. Н. Плещеевъ, А. Г. Сахарова, Н. Северинъ, Л. 
X. Симонова, К- М. Фофановъ, М. К. Цебрикова, В. В. Чуйко и пр.

На каждый отдѣлъ въ газетѣ и журналѣ приглашены осо
бые сотрудники.

Каждый № <Еженед. Обозрѣнія» съ 1887 г. состоитъ изъ 
3-хъ печати, листовъ (48 стр.) обыкновеннаго размѣра еженедѣль
ныхъ и иллюстрированныхъ изданій; въ каждомъ № „Дня" 40 стр- 
формата книжекъ.

Цѣна за годъ: «Еженедѣльное Обозрѣніе» безъ приложе
нія четыре р ;—съ приложеніемъ журнала «День» восемь руб. 
на полгода:—безъ приложенія два руб.;—съ приложеніемъ четы
ре руб.

Черезъ контору редакціи «Еженед. Обозрѣнія» можно выпи
сывать слѣдующія книги:

Записки по педагогикѣ И. В. Скворцова, цѣна 1 руб. съ 
пер. и излѣдованія его же—«Обзоръ исторіи крестьянъ на Руси» 
и «Міръ человѣка и міръ животныхъ»

АДРЕСЪ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Преображен
ская ул., д. 4.

Жители С.-Петербуга могутъ подписываться въ кн. магаз. 
«ІІов. Времени»

Редакторъ И. В. Скворцовъ. 
Издатель А. А. Грѳве.
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мѣста священниковъ и псаломщиковъ въ комчатской епархіи. 
Епархіальныя распоряженія и извѣстія. Отъ Полоцкой духовной 
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кого. Лѣта отъ нароженья Сына Божого тисеча шестьсотъ трид
цать осмого, мсца іюня двадцать третего дня. На врадѣ гдрскомъ 
кгродскомъ воеводства Полоцкого, передо мною, Яномъ Лисов
скимъ, подвоеводимъ Оолоцкимъ, отъ ясне вельможнаго пана его 
милости пана Януша Кишки, воеводы Полоцкого, гетмана полного 
вел. кн. Литовскаго, старосты Пернавскаго, будучымъ, оповѣдалъ 
и жаловалъ въ Бозѣ велебный его милость отецъ Антоній Селява, 
архіепископъ Полоцкій, Витебскій и Мстиславскій, въ незносномъ 
и великомъ жалю своемъ а въ крывдѣ его милости, зацныхъ шлях- 
тичовъ, то есть, пана Яна Селявы, пана Кгабрыеля Константого 
Свирского и пана Дмитра Меницкого, на его милость отца Силь
вестра Косова, который се менуеть быть владыкою Мстиславскимъ, 
Оршанскимъ и Могилевскимъ, и на своволного человѣка, нѣколись 
мѣщанина, и купца Полоцкого, Стефана Афанасовича, который се 
теперъ мевуетъ быть яким-си попомъ неунитскимъ, юриздыки его 
милости отца Косова, также на сына его, Яна Стефановича, о 
томъ, ижъ его милость отецъ Косовъ, будучы завше великимъ не
навистникомъ церквей Божыхъ благочестивыхъ, въ единости своей 
зъ костеломъ Рымскимъ будучыхъ, и не погледаючы намнѣй на 
срокгость правпую, на взрушытелевъ покою посполитого описаную, 
мимо заруку, въ констытуцыи сеймовой о захованѣ покою поспо
литого и безпечности здоровя на обѣдвѣ стороны заложоную, 
овшемъ, вшелякимъ способомъ такъ на самого его милости отца 
архіепископа, яко и на духовенство, подъ послушенствомъ его 
милости будучое, наступаючы и стараючысе, абы не толко его ми
лость зъ надежное юриздыкацыи архіепископское вызулъ, але, 
снать, и живота позбавилъ. А вѣдаючы то, же помепеный Сте
фанъ Афанасовичъ естъ наиспособнѣйшый до вшедякихъ бунтовъ, 
въ которыхъ се вжо здавно впродъ въ Полоцку, взрушывшы все 
мѣсто противъ антецессора его милости, светобливое памети отца 
Іосафата Кунцевича, архіепископа Полоцкого, а потомъ въ Ви
тебску мѣщанъ тамошнихъ до такъ окрутного тогожъ мужа Бо
жого забойства прыведшы, добре заправилъ и любо за то не по- 
однокротъ караню на горлѣ заслужилъ, предсѳ съ того всего 
штучне и фортелне выслизнулъ, и, умыслне его попомъ учынившы,
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на таковые бунты, вжо вперодъ того зъ Полоцка за таковые се- 
дыцыи выгнаного и высвечоного, знову, подъ протекстомъ особы 
духовное, прислалъ. Якожъ тотъ попъ Стефанъ Афанасовичъ, воли 
и розсказанью его милости отца Косова, старшого своего, досыть 
чынечы, а немнѣй и самъ той, такъ погодной до выконаня зло- 
сливыхъ своихъ замысловъ, радъ будучи оказый, не толко розные 
крывды и прикрости, яко о томъ особливые опеваютъ протеста- 
цыи, частокротъ его милости отцу архіепископу самому и све- 
щенникомъ юрысдыкцыи его милости выражалъ, але, што болшая, 
яко о томъ естъ певная вѣдомость, же и на здорове его милости 
важечы не по однокротъ людей свеволныхъ, мѣщанъ Полоцкихъ, 
на то, абы его милость о смерть приправили, направовалъ. Съ 
которое направы его, Стефана Афанасовича, мѣщане не поодно- 
кротъ, умыслне на зваду чинечы и прычыны на то шукаючы 
слугъ его милости отца архіепископа деспектовали и, наостатокъ, 
дня одного по колко разы до самого его милости, кгды въ чолнѣ 
Двиною ѣхалъ, зъ мушкету выстрѣлили, а кгды тыхъ злочынцовъ 
слуги его милости, поймавши, зъ енераломъ и слугами замковыми 
до враду вели, теды, за бунтованемъ тогожъ Стефана Афанасо
вича, иосполство, на нихъ взбурившысе, мало ихъ всѣхъ не потопило 
и на смерть не позабіяло, же заледво оборонною рукою до замку 
ушли. А недосить еще и на томъ, тотъ Стефанъ Афанасовичъ, 
попъ неунитскій, маючы, але и далѣй вшелякихъ способовъ ищучы, 
якобы его милости отцу архіепископу и слугамъ его милости вшѳ- 
лякіе прикрости и деспекты выражалъ и такъ до нетериливости 
и звады якое, а зъ тымъ до небезпеченства здоровью, презъ ту- 
мултъ люду посполитого, привелъ, въ року теперешнемъ тисеча 
шесть сотъ тридцать осмомъ, мсца іюня двадцать третего дня, 
намовившысе съ помененымъ сыномъ своимъ, Яномъ Стефанови
чемъ, и зъ многими, ровне своволными людми, мѣщанами Полоц
кими, неунитами, то естъ Иваномъ Куцукомъ, Александромъ Са- 
вичомъ, Есифомъ Филковичомъ и Лукашомъ Дементіевичомъ, крав- 
цомъ, также и зъ иншыми многими помочниками своими, кото
рыхъ онъ, Стефанъ Афанасовичъ, и тотъ сынъ его лепѣй знаютъ 
и имена ихъ, яко которого зовутъ, вѣдаютъ, абы слугъ его ми
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лости, гдѣ-колвекъ которого въ мѣстѣ знаіповшы а учынившы зъ 
ними зачоику и зваду, били, мордовали и о смерть приправили. 
Кгды того выпіъ помененого року, мсца и дня, преречоные слуги 
его милости отца архіепископа, меновите: панъ Янъ Селява, панъ 
Кгабрыелъ Константы Свирски и панъ Дмитръ Меницки, яко о 
томъ сами и многіе иные добрые, вѣры годные люди, мѣщане По
лоцкіе, дали его милости справу, ничого о таковой здрадливой 
змовѣ и зломъ замыслѣ того попа не вѣдаючы, по потребахъ сво
ихъ зъ замку вышнего Полоцкого, зъ двора архіепископского, до 
жыда Арона Танхилевича, шмуклера, который имъ певную работу 
поднялсе былъ робить, въ домъ другого жыда Мовшы Мардохѳ- 
евича, на Рожественской улицы стоячой, пришли, тамже заразомъ 
сынъ того попа, Янъ Стефановичъ, одъ него, отца своего, на той 
злый учынокъ и умыслне на зачоику высланый, вслѣдъ до того 
дому за ними прибывши, а не маючы зъ ними жадное знаемости, 
безъ даня собѣ одъ нихъ наймнѣйшое до того прычыны, але толко 
зъ щырого зуфалства и направы отца своего, почалъ помененыхъ 
слугъ его милости отца архіепископа словы прыкрыми, карадными, 
станови ихъ шляхецкому велце доткливыми, лжыть, соромотить. 
Которому-то поповичу они долго не противечысе, алеупоминаючы, 
абы ихъ занехалъ, кгды наостатокъ такъ вшетечное и неустаючоѳ 
его лаяне... ему зганившы, прочъ зъ того дому до замку, до 
двора архіепископского, пошли, онъ, поповичъ, знову за ними 
выпавшы и даючы гасло отцу своему, Стефану Афанасовичу, ко
торый вжо зъ помочниками своими на тотъ злы учынокъ въ дому 
Маркяновое Клишыное, мѣщанки Полоцкое, сестры своее, готов- 
цомъ на засадѣ сидѣлъ, волать почалъ, мовечы: „бій, бій, забій 
такихъ, овакихъ сыновъ, владычынцовъ!“ На которое волане сына 
своего помененый попъ со всею громадою, помочниками своими, 
здрадливе, несподеване на улицу зъ тое засадзки выпавшы, а вы- 
конываючы злую волю свою, самъ впродъ предъ всими зъ кіемъ 
на тыхъ слугъ его милости отца архіепископа высадилсе. Кото
рому кгды се они боронили, сынъ его зъ громадою иншою на 
помочь припалъ, гдѣ попъ змоцнпвшысе а маючы тыхъ слугъ его 
милости отца архіепископа по воли своей, на зелжывость стану 
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ихъ шляхецкого, окрутне а нелитостиве кіями ихъ самъ зъ сы
номъ своимъ билъ и той громадѣ своей бить казалъ; якожъ они 
чынечы розказаню его досыть, ледво на смерть ихъ не иозабіяли,— 
што бы певне учынили, кгдыбы инпіые слуги его милости отца 
архіепископа, взявшы о томъ злочынствѣ поповскомъ вѣдомость а 
прыпавшы на ратунокъ, у забойцовъ тыхъ товарышовъ своихъ не 
одгромили. Въ которомъ разѣ, если ударене албо оброжене якое- 
любъ того самого Стефана Афанасовича, любъ тежъ сына и по
мочниковъ его одъ слугъ его милости отца архіепископа подкало, 
теды то въ оборонѣ здорова стать мусено. А кгды вжо такъ... 
до двора архіепископского провожоно, не переставаючы однакъ 
онъ, Стефанъ Афанасовичъ, и сынъ его зъ помочниками своими, 
мѣщаны Полоцкими, неунитами, злого замыслу своего, ажъ до 
самое брамы замковое за слугами его милости отца архіепископа 
гналсе, прысегаючы на кій свой, который въ рукахъ мѣлъ, и мо- 
вечы тые слова, ижъ дей не толко васъ, такихъ, овакихъ сыновъ, 
владычыцовъ, але и самого вашого владыку, такъ яко душехвату 89) 
у Витебску учъгнено, забивши, въ Двинѣ утопимъ. Ажъ заледво, 
за усилными прозбами и кланянемъ нѣкоторыхъ учстивыхъ бѣ
лыхъ головъ, мѣщанокъ Полоцкихъ, которые изразу еще его, 
Стефана Афанасовича, попа, кгды съ дому Маркяновой Клишыное 
зъ помочниками своими за слугами его милости отца архіепископа 
выпадалъ, одъ того злого учынку гамовали, сромотечы, однакъ, и 
лаючы словы опросными, карчемными не толко тыхъ слугъ, але и 
самого его милость отца архіепископа Полоцкого, назадъ до то- 
гожъ дому, зъ которого былъ вышолъ, вернулсе, даючы одповѣдь 
на здорове его милости и мовечы, ижъ „намъ его милость отецъ 
Сильвестръ Косовъ, пастырь нашъ благочестивый, казалъ того не
навистника церквей Божыхъ, не въ уніи будучыхъ, владыку ва- 
шого, забить; якожъ нехай будетъ того певенъ, же не уйдетъ 
здоровъ и зъ вами весполъ одъ рукъ наглыхъ". О которое тое, такъ 
окрутное слугъ своихъ, на зелжывость стану ихъ шляхецкого, 
кіями збите, также о похвалку на здорове ихъ и свое власное, 
которую тотъ попъ Стефанъ учынилъ, и о иншые вси крывды,

”) „Душехватомв“ православные звали Іосафата Кунцевича. (Вип». Ст. I, 603). 
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прикрости и разные наступованя, а затымъ о нарушенѣ покою 
посполитого и о заруку десеть тысечей золотыхъ Польскихъ, кон- 
стытуціями сеймовыми заложоную, хотечы его милость отецъ ар
хіепископъ Полоцкій зъ его милостю отцомъ Косовомъ, тымъ са
мымъ попомъ Стефаномъ Афанасовичомъ, также зъ сыномъ и 
помочниками его, мѣщанами Полоцкими, у суду належного пра
вомъ чынить, просилъ, абы тое оповѣдане и жалоба его милости 
до книгъ кгродскихъ Полоцкихъ было записано. Што естъ запи
сано. Съ которыхъ и сей выписъ, подъ печатю моею подвоевод
скою въ Бозѣ велебному его милости отцу Антонему Селявѣ, ар
хіепископу Полоцкому, Витебскому и Мстиславскому, естъ выданъ. 
Писанъ въ Полоцку.

Архивъ Полоцкой Дух. Конс., № 66.

II. 1638 г. іюня 24. Выпись изъ гродскихъ книгъ дѣлъ По
лоцкаго воеводства протестаціи слугъ архіепископа Антонія Селявы 
такого-же содержанія, какъ и вышеозначенное заявленіе его са
мого, противъ священника Аѳанасовича и проч.

Докум. на Зап.-Рус. яз. Архивъ Полой. Дух. Конс., № 67.

№ 103.
Документы, касающіеся тяжбы игумена (уніат.) Полоцкаго 
Борисоглѣбскаго монастыря Ѳеофила Олыпаницы съ Полоц
кимъ магистратомъ и мѣщанами предмѣстья г. Полоцка, Ка

бака. 1639 г. апрѣля 18—1640 г. мая 1. 90)

90) Борисоі.іѣбскій мои., одинъ изъ древнѣйшихъ мон. въ Полоцкѣ 
(си. ирим. 10), обращенъ на унію архіеп. Полоцкимъ Германомъ Загорскимъ, 
принявшимъ унію на Брестскомъ соборѣ въ 1596 г. Хотя впослѣдствіи, во 
время завоеванія Полоцка царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, атотъ мон. и 
былъ возвращенъ православію (1654-1667 г.), но съ возвращеніемъ Полоцка 
Польшѣ, Борисоглѣбскій монастырь опять сдѣлался достояніемъ уніатскимъ 
монаховъ, базиліанъ.

I. Жалоба игумена Олыпаницы. 1639 г. апр. 18.
Выписъ зъ книгъ справъ гродзкихъ воевоцства Полоцкого. 
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Лѣта отъ нароженя Сына Божого тысеча шесцьсотъ трыцятъ ди- 
вятого, мця априля осмнаньцятого дна. На урадѣ господарскомъ 
в-ва ІІолоцкого, передо мпою, Яномъ Лисовскимъ, подвоеводимъ 
Полоцкимъ, одъ я. в-го его м, пана Януша Кишки, воеводы По- 
лоцкого, г. п. в. к. Лит-о, старосты Пернавского, будучимъ, опове- 
далъ и жаловалъ в. въ Бозѣ его млсти отецъ Теофилъ Олыпа- 
ница, игуменъ Полоцки монастыри Бориса и Глѣба, на пп. бур
мистровъ, райцовъ, лавниковъ мѣста господарского Полоцкого, о 
томъ, ижъ они, зневажаючи декретъ его королевской милости, 
которы жъ небощикомъ паномъ Ба ханскимъ о мѣстечко монастыр
ское, Кабакъ названое, таковымъ способомъ сталъ, абы мѣщане 
Кабацкіе вшелякую повинносць пржеложонымъ въ духовенствѣ, 
якосе зъ паны своими постановятъ, чинили, послушными во всемъ 
были, учтивость имъ выражали. А дотогожъ, тые пп. бургомистры 
заховатисе не хочутъ ведлугъ постановеня листовного, правного, 
пржезъ антецессоровъ ихъ зъ его милостію славное намети Іозе- 
фатомъ Концевичомъ, архіеписко(по)мъ Полоцкимъ, Витебскимъ и 
Мстиславскимъ, въ р-у 1623, мця юня учиненное, гдѣ, подъ ви
ною шести грошей Лит., абы до церкви Борысо-Глѣбской, абы 
до с. Ивана, тые мѣщане Кабацкіе ходили и послушенство вы
ражали, розказуютъ; а хтобы-кольвекъ не былъ, тую вину шести 
грошей, пржешъ слугъ своихъ мѣзкихъ взявши, на церковь све- 
тыхъ Глѣба Борыса оддавать мѣли. То пакъ дей теперь про
тивъ тому декрету его господарской милости и противъ постано- 
веню своему упираючисе, тымъ мѣщаномъ Кобацкимъ пп. бурми
стры Полоцкіе, нѣтъ вѣдома, чи сами по себе, до церкви Борысо- 
Глѣбское, а ни до светого Ивана не ходить розказуютъ, чили тежъ 
они сами, зе злого своего умыслу, ходить не хочутъ. Въ чомъ 
маючи в. о. игуменъ Борысо-Глѣбски великій жаль и кривду, не 
по однокротъ одъ давного часу розными способами, черезъ людей 
зачныхъ, и самъ кучечи и припоминавши тотъ декретъ его кор. 
млсти и постановене антецессоровъ ихъ, бурмистржовъ Полоцкихъ, 
аффектовалъ и домавялсе, абы, ведлугъ стародавныхъ звычаевъ, 
тые мѣщане Кобацкіе до тыхъ церквей ходили. Одъ которыхъ-то 
цп. бурмистровъ завшегды в. о. игуменъ обѣтницою тылько од- 
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нравованъ, а скуткомъ николи ведлугъ просбы своее того одер
жать не могъ. А потомъ, видечи в. о. игуменъ Борысо-Глѣбски, 
што на зволоку умысльне чинятъ, узявши прыятеля и умоцован- 
ного, п-а Михаила Плющевского, зъ енераломъ в-ва Полоцкого 
въ семъ року 1639, д. 8 апр., до нихъ, пн. бурмистровъ, на ра
тушъ посылалъ, указуючи тотъ декретъ его кор. млсти и анте- 
цессоровъ ихъ постановене, и просилъ пржешъ нихъ, абы не за- 
водичисе въ правное затяги тымъ мѣщаномъ Кобацкимъ до поме- 
ненныхъ церкви Борысо-Глѣбскихъ ходити приказали. Тогды тые 
пп. бурмистры, на тотъ денъ, жадное реплики не учинечи, одло- 
жили до дня 11 тогожъ мѣсяця апрыля. А гды на томъ потвор
номъ (повторномъ) терминѣ, хотечи якого-кольвекъ одказу вѣдо
мость мѣть, знову того-то умоцованного в. о. игуменъ Борысо- 
Глѣбски зъ енераломъ посылалъ, тогды пп. бурмистры, скоро 
обачивши, яко пришли, просили, абы еще прешъ два дни на од- 
повѣть неодкладочною вытравати; чому не противечисе, в. о. игу
менъ терпливе ждалъ одказу. На третимъ терминѣ, которы гды 
дня петнанцятого сегожъ мѣсяца апрыля припалъ, тогды за ве
ликою докукою заледво одказали тые слова, ижъ дей тые мѣ
щане Кабацкіе маютъ свою особливою церковь не уницкою, гдѣ, 
зевшегды теперь бываютъ, а до тыхъ церкви, гдѣ жадаетъ в. о. 
игуменъ Борысо-Глѣбски, яко ходитъ, за збудованемъ церкви не- 
уницкой, перестали, такъ болъгиъ не хочутъ, и намъ грабитъ себѣ 
не даютъ, и мы имъ радитъ не можемъ. Что услышавши, п-нъ 
Михаилъ Плющевски (съ) тымъ енераломъ осветчилъ. Которую 
тую реляцыею ихъ, пановъ бурмистровъ, будучи о. игуменъ Бо
рысо-Глѣбски до большого приведены жалю, а маючи таковую ве
ликую крывду, же мѣщане Кобацкіе въ тыхъ-то церквахъ вышъ 
поменныхъ не бываютъ, а вины влозоные они жъ, пп. бурмистры, 
одъ давного часу не о,даютъ, а хотечи то все в. о. игуменъ 
Борысо-Глѣбски правомъ чинить и того на пп. бурмистрахъ, рай
цахъ и лавникахъ Полоцкихъ доходить, просилъ, абы тое опове- 
дане и жалоба его милости до книгъ гродзкихъ Полоцкихъ запи
сано было. Што естъ записано; зъ которыхъ и сей выписъ подъ 
печатію моею, подвоевоцкою, въ Бозѣ в. его м. отцу Теофилю 
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Олыпаницы, игумену Полоцкому естъ выданъ. Писанъ въ По
лоцку. (М. II.).

Копія писана Польскими буквами. Архивъ Полоцкой Дух. 
Консисторіи, № 68.

II. 1639 г. іюня 12. Выпись изъ гродскихъ актовыхъ книгъ 
Полоцкаго воеводства донесенія вознаго по дѣлу о нехожденіи 
Полоцкихъ мѣщанъ, живущихъ въ посадѣ Кабакъ, въ уніатскія 
церкви.

Докум. на Зап.-Рус. яз. Архивъ Полоц. Дух. Конс., Л? 69.

ПІ. 1639 года, мѣсяца и числа нѣтъ. Копія жалобы архи
мандрита Ѳеофила Олыпаницы на Полоцкихъ бургомистровъ, рат
мановъ и лавниковъ въ томъ, что, за поблажкою ихъ, Кабацкіе 
мѣщане не посѣщаютъ Борисоглѣбской монастырской церкви, а 
ходятъ въ дизунитскую церковь, и проживая на монастырской землѣ, 
не платятъ ему повинностей.

Докум. на Зап.-Рус. яз. Архивъ Полоц. Дух. Конс., № 70.

IV. Рѣшеніе по дѣлу Борисоглѣбскаго монастыря о неуваже
ніи онаго Кобацкими мѣщанами и о сопротивленіи ихъ коро

левскому декрету. 1640 г. февраля 15.
Декретъ въ справѣ велебныхъ ойцовъ законниковъ зъ мо

настыря церкви Бориса Глѣба зъ мѣщанми Кобацкими Олексѣемъ 
Одзерухою и Ясномъ Миколаевичомъ о зневагу ихъ и о спроти- 
венство декретови его королевской милости.

При бытности его милости пана Яна Болеслава Косаров- 
ского, лянтвойта Полоцкого, передъ нами бурмистрами, райцами 
и лавниками, того року на справахъ судовыхъ въ ратушу Полоц
комъ будучыми, постановивши ся очѳвисто велебные ойцове за
конницы церкви монастыри Борысоглѣбского, недалеко мѣста 
Полоцкого за рѣкою Двиною лежачого, въ единости светой буду- 
чого, обтежливе жаловали отъ себе и именемъ всихъ иншыхъ 
ойцовъ законниковъ, въ томъ монастыры Борисоглѣбскомъ буду- 
чыхъ, на мѣщанъ Кобацкихъ Олексѣя Одеруху и Яска Миколае- 
вича о томъ, ижъ дей кгды они ойцове съ слугами врадовыми 
мѣскйми, прышли на Кобакъ, заховуючы се водлугъ декрету его


