
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

я

Цѣна за годъ пять руб., 

а за полгода три руб.

съ пересылкой.

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

1 «апрѣля 1897 года.

ОТЛѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Кава 

лерской Думы ордена святой Анны, Всемилостивѣйше соизволилъ, 
въ 3-й день минувшаго февраля, пожаловать орденомъ св. Анны 
3-й степени учителя Витебскаго духовнаго училища, коллежскаго 
совѣтника Ѳеофилакта Грудницкаго.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ОДОБРЕНІЕ.

Къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода постудило сообще
ніе Преосвященнаго Александра, Епископа Полоцкаго и Ви- 



тебе ка го о томъ, что въ память я въ ознаменованіе Священнаго 
Коронованія. Ихъ Императорскихъ Величествъ:

1) Невельское мѣщанское общество и іеромонахъ Свято- 
Троицкія Сергіевы Лавры Іеронммъ, въ память о въ Бозѣ По
чившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ Ш; пожертвовали въ 
Невельскій Успенскій соборъ бронзовое вызолоченное паникадило, 
стоимостію 1200 р., и, кромѣ того, названный іеромонахъ, въ 
Ознаменованіе Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ, пожертвовалъ въ этотъ же соборъ серебряныя евангеліе 
и кадило, цѣною въ 120 руб.;

2) крестьянинъ Клинскаго уѣзда, Московской губерніи, 
Иванъ Зайцевъ и ею жена Александра Прокофьева пожертвовали, 
въ память Священнаго Коронованія, въ Стасевскую церковь, Ви
тебскаго уѣзда: три большихъ подсвѣчника аилике, съ таковыяіи 
Же свѣчами, большой изящной работы запрестольный семисвѣчникъ 
и большое, въ металлическомъ позлащенномъ переплетѣ, евангеліе, 
все стоимостію 260 руб.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Синодальнаго Оберъ-Проку
рора о таковыхъ выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и религіозно
патріотическихъ чувствъ, Его Императорскому Величеству, въ 
6-й день февраля 1897 года, благоугодно было Собственноручно 
начертать: „Прочелъ съ удовольствіемъ".

(ІІ,ерк. Вѣд. № 12).

Отъ ІІОЛОЦКОЙ ДУХОВНОЙ консисторіи;

Объ изготовленіи серебряныхъ наперсныхъ крестовъ для іереевъ 
на фабрикѣ Збука съ Москвѣ.

Полоцкая духовная консисторія, согласно постановленію своему, 
еоедейвйіейуся и утвержденному Его Преосвященствомъ 17 фе- 
й^аля—5 карта сего гёда, объявляетъ къ свѣдѣнію духовенства, 



что на фабрикѣ Василія Ксенофонтова Збука въ г. Москвѣ (Чер- 
касскій нер.) Изготовляются серебряные наперсные кресты для 
.іереевъ Высочайше утвержденнаго рисунка.

О рукоположеніи во священника.
Псаломщикъ Заборской церкви, Полоцкаго уѣзда, Михаилъ 

ЧЦербовъ, Его Преосвященствомъ, 23 февраля сего года, рукопо
ложенъ во священника къ Ловецкой цбркви, Невельскаго уѣзда.

О перемѣщеніи.
Резолюціей Его Преосвященства, 16 марта послѣдовавшей, 

•священникъ Бѣльской церкви, Полоцкаго уѣзда, Іосифъ Никифо- 
ровскій, согласно прошенію его, перемѣщенъ на мѣсто 2-го свя
щенника при Бѣшенковичской церкви, Ленельскаго уѣзда.

О допущеніи къ исполненію должности псаломщика.
Резолюціей Его Преосвященства, 4 марта послѣдовавшей, 

’иослуііінйкъ Витебскаго Маркова монастыря Александръ Хрупкій 
-Ддиущеяъ КЪ исполненію Должности псаломщика при Паульской 
щерквщ ЛёііелвСКаго уѣзда; Впредь до усмотрѣнія.

Объ увольненіи за штатъ.
Опредѣленіемъ епархіальнаго начальства, отъ 11—19 марта 

священникъ Паульском, Ленельскаго уѣзда, церкви Василій Ра- 
читскій, согласно проіпѳйію чего и указу Святѣйшаго Синода 1881 г. 
.5 апрѣля № 5, уволенъ въ за штатъ.



Опредѣленіемъ епархіальнаго начальства, отъ 8—14 марта: 
сего года состоявшимся, псаломщикъ Горалевской церкви, Витеб
скаго уѣзда, Иванъ Юхневичъ уволенъ за штатъ.

О смерти священника.

7 марта священникъ Бѣіпенковичской 
скаго уѣзда, Василій Красовицкій умеръ. Iцеркви, Лепель-

О смерти псаломщика.

25 февраля сего года умеръ заштатный псаломщикъ 
Маковской церкви Романъ Высоцкій.

Отъ канцеляріи Епископа Полоцкаго и Витебскаго.
При Вербиловскомъ Покровскомъ заштатномъ женскомъ мо

настырѣ въ настоящее время состоитъ вакантною должность свя
щенника, коей присвоенъ окладъ казеннаго жалованья въ 600 р. 
сер. при готовой квартирѣ съ отопленіемъ отъ монастыря. Посему 
священники Полоцкой епархіи, желающіе перейти на это мѣсто,, 
приглашаются подать Его Преосвященству прошенія о семъ.

Секретарь при Архіереѣ Іос. Автуховъ.

Отъ Полоцкаго епархіальнаго попечительства.
Полоцкое епархіальное попечительство симъ доводитъ до свѣ

дѣнія духовенства епархіи, что съ 1-го іюля с. г. имѣетъ быть 
открыта въ г. Витебскѣ, по Яновской улицѣ, во вновь устро- 



энномъ домѣ богадѣльня дгя престарѣлыхъ и неспособныхъ къ 
труду вдовъ и сиротъ духовнаго вѣдомства. Желающіе по
мѣститься въ эту богадѣльню, должны ознакомиться съ опублико
ванными правилами сей богадѣльни и затѣмъ подать прошеніе 
мѣстному благочинному не позже 1-го іюня с. г., а послѣдній со 
всѣми свѣдѣніями объ имущественномъ и семейномъ положеніи 
просительницъ и нравственныхъ ихъ качествахъ обязанъ предста
вить прошенія въ епархіальное попечительство не позже 15 іюня. 
Поступившія ходатайства о пріемѣ въ богадѣльню послѣ указан
наго срока разсматриваемы не будутъ. Оо. настоятели церквей 
благоволятъ ознакомить всѣхъ проживающихъ въ приходѣ вдовъ 
и сиротъ священно-церковно-служителей какъ съ правилами бога
дѣльни, такъ и съ настоящимъ объявленіемъ попечительства.

ПРАВИЛА
пріема и содержанія вдовъ и сиротъ (женскаго пола) 
духовнаго вѣдомства въ богадѣльнѣ Полоцкаго епар

хіальнаго попечительства.
§ 1. Въ богадѣльню Полоцкаго епархіальнаго попечитель

ства принимаются вдовы и сироты лицъ духовнаго вѣдомства, 
достигшія преклонныхъ лѣтъ, неспособныя собственнымъ трудомъ 
снискать себѣ пропитаніе и не имѣющія никакихъ родственниковъ, 
*г. е. совершенно безпріютныя.

§ 2. Изъ вдовъ я сиротъ духовенства епархіи, имѣющихъ 
родныхъ, принимаются вѣ богадѣльню, если не окажется лицъ 
желающихъ поступить въ богадѣльню, указанныхъ въ § 1 сихъ 
правилъ, лишь такія, родственникѣ которыхъ сами крайне бѣдны 
и не въ состояніи не только дать имъ пропитаніе, но и пріютъ.

§ 3. Изъ лицъ не достигшихъ преклонныхъ лѣтъ (т. е. 55 
дѣтъ) и даже молодыхъ, принимаются въ богадѣльню только тѣ, 
которыя безпріютны и не могутъ снискать себѣ пропитанія по ка
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кимъ либо физическимъ недостаткамъ или болѣзненности—слѣпота-, 
неизлѣчевносй и проч.

§ 4. Больвыя вдовы и сироту, удовлетворяющія требованіями 
предыдущихъ §§ настоящихъ правилъ, принимаются въ богадѣльню^ 
если онѣ не требуютъ особаго ухода и постепеннаго лѣченія, въ 
противномъ случаѣ онѣ помѣщаются въ городскія больницы на, 
счетъ епархіальнаго попечительства.

§ & Сумасшедшія въ богадѣльню ае принимаются-,*  но рдіоты; 
и слабоумныя, которыя, при безпріютности своей, не способны 
доставать себѣ пропитаніе по состоянію умственныхъ способностей, 
въ богадѣльню принимаются, если онѣ физически совершенно 
здоровы. . *

§ 6. Указанныя въ предыдущихъ §§ настоящихъ правилъ- 
лица въ богадѣльню не принимаются: а) если онѣ имѣютъ соб
ственныя средства къ жизни: имѣнія, дома, капиталы и проч., ну 
если эти средства онѣ передадутъ въ пользу попечительства, то 
могутъ быть приняты въ богадѣльню; б) если онѣ обладаютъ по-- 
рочвыми склонностями (воровство, ПЬЯНСТВО; и проч.}, и> г) О0ДИ- 
оіѣ склонны къ сплетнямъ, ябедамъ, брани, ссорамъ, дракамъ ві 
вообще, если онѣ въ характерѣ сроемъ рмѣютъ черты, нетерпимыя, 
въ общедаіитг;. Г:.5К ит„аМ;і м йяодявзтдвмн'ннпп вягэ

§ 7. Вдовы и сироты духовенства : епаед|Н(5уууші{у|)^т^ 
богадѣльню на полное общежитіе, т. е. пользуются помѣщеніемъ, 
отопленіемъ, освѣщеніемъ и столомъ. онгешоеят ч т

§ 8, Для помѣщенія призр^шу^х^ ^б^адѣ^ьнѣщідѣется: 
8 комнатъ,, рзъ которыхъ- въ трехъ помѣщаются по 3 цриз.р,ѣде
ныхъ и въ 3-хъ—по 2, . одна комната предназначается для сто- 
ловой,; собранія попечительства, общей молитвы и проч, и однк. 
ДМіЖ^я’св ,«иктнпопц <гия аФЙ оалбт эн кшшотэоэ <а эд' і

§ 9. Сообразно съ помѣщеніемъ въ богадѣльню.можетъ быть, 
пдоцтр дашь,Д5 раздѣваемыхъ,..... ,.ом в ДичИ

§ 10. Каждая комрата, въ ко?го,роД цодѣщаютде , цризрѣ-
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ваемыя имѣетъ въ себѣ: св. икону, столъ съ выдвижными ящи
ками, 3 или 4 табурета, шкапъ съ перегородками и выдвижными 
внизу ящиками по числу призрѣваемыхъ и спальныя принадлеж- 
ностр.

§11. На содержаніе каждой призрѣваемой въ богадѣльнѣ 
столомъ изъ суммъ попечительства отпускается по пяти рублей въ 
мѣсяцъ; но столъ долженъ быть общій на два кушанья, р'зъ кото
рыхъ одно жидкое, а другое густое; на ужинъ одно кушанье, 
какое останется отъ обѣда, преимущественно жидкое, и долженъ 
соотвѣтствовать приложенному въ концѣ сего расписанію.

§ 12. Каждая призрѣваемая при своемъ поступленіи въ 
богадѣльню получаетъ кровать, матрацъ і одѣяло, остальныя 
спальныя принадлежности, а также бѣлье и платья должпы имѣть 
свое.

§ 13. Чтобы желающія поступить въ богадѣльню не раз
считывали на роскошное и привольное житье и по поступленіи не 
роптали на епархіальное попечительство, они должны заранѣе озна
комиться съ настоящими правилами и выдать мѣстному своему о. 
благочинному или приходскому священнику подписку въ дрмъ, что 
настоящія правила имъ прочитаны, что они поступаютъ въ бо
гадѣльню не .для привольной жизни, а единственно изъ-за пріюта 
и куска хлѣба и на хорошій столъ не разсчитываютъ.

§ 14. Пріемъ въ богадѣльню безпріютныхъ вдовъ и сиротъ 
епархіальнаго вѣдомства производится вслѣдствіе ихъ прощенія о 
семъ, по постановленію епархіальнаго попечительства и непремѣнно 
съ утвержденія Его Преосвященства.

§ 15. При прошеніи о пріемѣ въ богадѣльню призрѣвае
мыхъ необходимо должны быть приложены: а) удостовѣреніе о. 
благочиннаго о личности просительницы, въ которомъ дол^н^ за
ключаться свѣдѣнія, указанныя въ первыхъ трехъ §§ и въ § 5 
настоящихъ правилъ, и 6} указанная Въ § 13 сихъ правилъ под
писка.



- 292 —

§ 16. По поступленіи въ богадѣльню, призрѣваемыя должны 
жить въ мирѣ со своими компаніонками и съ прислугой, подъ 
опасені'мъ удаленія изъ нея за немиролюбіе, и могутъ заниматься 
по собственному желанію посильными для нихъ работами на свѣч
номъ заводѣ, или шитьемъ, вязаньемъ и проч. для богадѣльни за 
положенную попечительствомъ плату, или, наконецъ, брать работу 
на сторонѣ.

§ 17. Въ своихъ помѣщеніяхъ всѣ призрѣваемыя должны 
наблюдать чистоту и опрятность, по возможности чаще освѣжать 
воздухъ открытіемъ форточекъ и со всѣми предоставленными имъ 
вещами обращаться бережно.

§ 18. Ближайшій надзоръ за богадѣльнею возлагается на 
смотрителя. Онъ долженъ смотрѣть за жизнею призрѣваемыхъ, за 
надлежащимъ исполненіемъ своихъ обязанностей прислугою, за до
момъ и вѣдать всю хозяйственную часть богадѣльни; умиротворять 
ссорящихся и о всѣхъ нуждахъ богадѣльни докладывать въ пер
вомъ же засѣданіи попечительства; а въ особо-важныхъ случаяхъ 
и созывать экстренныя засѣданія.

§ 19. Смотрителемъ долженъ быть по возможности священ
никъ, отличающійся примѣрнымъ поведеніемъ, хозяйственными спо
собностями и опытностію въ административномъ управленіи. Ему 
предоставляется квартира и отопленіе, онъ же пользуется и содер
жаніемъ, положеннымъ отъ попечительства.

§ 20. Смотритель богадѣльни есть въ то же время и ду
ховникъ призрѣваемыхъ, руководитель ихъ нравственной жизни и 
совершитель разныхъ требъ и св. таинствъ для нихъ, а по возве
деніи храма при богадѣльнѣ и совершитель общественныхъ бого
служеній для нихъ.

§ 21. При поступленіи на должность, смотритель получаетъ 
отъ попечительства опись имущества богадѣльни, для наблюденія 
за цѣлостію его и доклада попечительству о положеніи его, или 
замѣнѣ новымъ.



§ 22. Освѣщеніе, отопленіе, вода и все нужное для бога
дѣльни и призрѣваемыхъ доставляются смотрителемъ на средства 
епархіальнаго попечительства, которыя образуются отъ прибыли 
свѣчного завода, устроеннаго, на счетъ попечительства.

§ 23. .Денежная сумма, на содержаніе богадѣльни, отпускается 
смотрителю подъ его расписку казначеемъ попечительства авансомъ 
па каждый мѣсяцъ.

§ 24. По окончаніи каждаго мѣсяца смотритель богадѣльни 
представляетъ попечительству подробный отчетъ о приходѣ, рас
ходѣ и остаткѣ выданныхъ ему въ теченіе мѣсяца денежныхъ 
Суммъ съ оправдывающими расходъ документами и краткій о со
стояніи богадѣльни отчетъ.

§ 25. Для записи прихода и расходѣ денежныхъ суммъ, 
отпускаемыхъ въ распоряженіе смотрителя, ему выдается за шну
ромъ и печатью попечительства приходо-расходная книга, которая 
должна быть ежемѣсячно представляема въ попечительство для 
свидѣтельства.

§ 26. Для приготовленія кушаній и мытья половъ и бѣлья 
для призрѣваемыхъ и, вообще, для содержанія богадѣльни въ пи
столѣ и должной опрятности, при богадѣльнѣ имѣются двѣ жен
скія прислуги.
Списокъ кушаній, какія могутъ быть предоставлены призрѣваемымъ 

въ богадѣльнѣ Полоцкаго епархіальнаго попечительства.
Въ скоромные дни.-

1) Супъ картофельный; 2) супъ изъ вермишеля; 3) супъ 
ячный—съ мясомъ; 4) супъ молочный рисовый; 5) щи съ саломъ; 
■6) борщъ—съ мясомъ; 7) студень бычачій; 8) клюквенный ки
сель; 9) гречневая каша; 10) манная каша; 11) картофель съ 
саломъ; 12) рисовая каша, и 13) оладьи съ сметаной.

Въ постные дни:
1) Овсяный кисель жидкій; 2) горохъ съ селедкой; 3) пер

ловый супъ съ грибами; 4) борщъ изъ бурачковъ; 5) картофель-



ный суцъ съ, сдѣлками; 6), щи съ сдѣлками; 7) ванегредъ; 8> 
ячная катя;, ?,), овсяный кисель съ сытой; 1,0), картофель тушоный^ 
1р гречнещц кащд; 18) рисорад сладкая ища,, Д 13) сельди.

Отъ правленія пенсіонной кассы духовенства Полоцкой 
епархій.

Правя,ев;іе лещсйавой даосц дудддеаства Цододкой епархія: 
объявляетъ всѣмъ вклу^чи^срцъ кассыі на (у^рхшіратнуііі пен^ 
сіи,—согласно постановленію Полоцкаго епархіальнаго съѣзда, 
духовенства, одъ 6 февраля сего 18-97 і?ода, утвержденному Е^о*  
Преосвященствомъ,—что вдовы ихъ (вкладчиковъ); а равно ихъ 
сироту, цолуч.чірщ'ь пенсіи не сразунщщѣ смерти ихъ (родителей) 
въ количествѣ 160 рублей, а но пятилѣтіямъ, и именно:- послѣ 
перваго, пятилѣтія, ввщсивщіе по первому разряду, получаютъ 27 
рублей, цосдѣ второго—40 рублей, послѣ третьяго —55 руб. в; 
только послѣ седьмого пятилѣтія 160 рублей, такіе же расчеты 
должны былъ производимы и для сиротъ тѣхъ участниковъ кассы, 
которые вносили по второму разряду.
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О ТЛѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ
въ Великій Четвергъ послѣ чтенія свв. евангелій о»

Во имя &тца, и Цыпа, и Свя
тило Духа. і

Съ трецетдыми чувствами выслулгали мы, б.р., въ эти часыу 
здѣсь, въ храмѣ Господнемъ/ евангельскій повѣствованія о послѣд
нихъ дняхъ земной жизни. Спасителя и о страданіяхъ Его.

Подъ вліяніемъ сихъ чувствъ, наполняющихъ думу, скажемъ 
нѣсколько словъ въ общее, назиданіе, . .. . •;

Святъ и безпредѣльно благъ нашъ Искупитель, Сынъ Божій/ 
Господъ Іисусъ Христосъ, но и у Него оказались враги, искавшіе’ 
Его смерти. атаѵлг. п атвщпщле ^тішдх длодняди атнжод

Кто. же были сіи враги? Э.то—беззаконные люди, коихъ Онъ 
ученіемъ Своимъ обличалъ въ нечестіи, лицемѣріи, жестокосердіи и 
неправдѣ.

Чтобы осудить Іисуса Христа, враги нашли безстыдныхъ 
лжесвидѣтелей, кои. готовы..быди оклеветать Его. въ самыхъ, тя ж^ 
кикъ ирѳстувлѳніяхъ, дабы Онъ ооуиЦояш былъ на смерть.

На свидѣтельскихъ показаніяхъ и теперь основываютсяі прш 
разбирательствахъ и судахъ. И мы видимъ, дьГ’сожалѣнію, что и 
нынѣ есть не мало такихъ люде^которые готовы бываютъ пока
зать неправду, всякую возвесть, . гоурвы покрывить своею

• Л ’ * ъ Л і € I “ Исовѣстію и душою ради дружбы, родства, вражды и корысти.
Для поддержанія правды и торжества закона, требуютъ отъ 

свидѣтелей присяги, или клятвеннаго обѣщанія предъ Богомъ, но 
есть даже и такіе люди, кои святотатственно попираютъ сію клят
ву, не брасъ Бога, и во что ставя задовѣдь закона Господня^
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которая говоритъ: Не послушествуй на друіа твоею свидѣ
тельства ложна.

Несчастные клятвопреступники и лжесвидѣтели забываютъ, 
что всякое ложное показаніе есть великое ; злодѣяніе и составляетъ 
тяжелый грѣхъ предъ Богомъ, и что всѣхъ лжесвидѣтелей ожи
даетъ горькая и страшная участь, если они искренно не раскаятся 
предъ Богомъ и не исправятся въ своей жизни.

Всякій лжесвидѣтель есть измѣнникъ и предатель, уподобля
ющійся Іудѣ. Геенна огненная будетъ его удѣломъ въ жизни бу
дущей, если онъ нераскаяннымъ перейдетъ въ загробную жизнь.

Устрашимся же, братіѳ мои, такой пагубной участи и будемъ 
беречь себя, чтобы никогда противъ совѣсти не сдѣлать и не ска
зать чего во вредъ ближняго своего.

Христосъ Богъ заповѣдалъ намъ держаться правды, какъ 
завѣта своего.

Будемъ же крѣпко держаться сего завѣта и неизмѣнно до
рожить правдою, хранить, защищать и любить ее. Клеветы же, 
хитрости я обмана будемъ убѣгать, какъ діавольскихъ дѣйствій, 
удаляющихъ человѣка отъ Бога, и дѣлающихъ его сыномъ поги
бельнымъ. * ■

Господи! Уповаемъ на Твою благость и молимъ Тя: утверди 
въ сердцахъ нашихъ любовь къ правдѣ и истинѣ, кои да сдѣлаютъ 
насъ сынами свѣта и наслѣдниками царствія Твоего вѣчнаго. 
Аминь.

Села Сосницы священникъ Петръ Петровскій.

•МіЖмДАЖО ,м аопі'тд няітэш
®ъ Великій Пятокъ, сказанное въ Сосницкомъ храмѣ.

Во имя Отца, и Сына, и Свя- 
таю Духа.

Приступивъ къ сему гробу и лобызай святое изображеніе
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Господне, воззовемъ, братіе мои, отъ всей души ко Господу: да. 
помянетъ Онъ насъ во царствіи Своемъ.

Царствіе Божіе уготовано людямъ еще отъ сложенія міра и 
есть напіе горнее отечество, о которомъ мы должны всегда по
мышлять. Тамъ святое житіе, вѣчное блаженство будутъ дарованы 
людямъ, въ награду за благочестивую жизнь и добрыя дѣла.

Да содѣлаетъ же насъ всѣхъ Господь Богъ наслѣдниками 
небеснаго сего царствія!

Ле хотяй смерти ірѣшнияа,но еже обратитися и живу- 
быти ему, Христосъ Богъ благоволилъ сойти съ неба, воплотиться 
отъ Пресвятой Дѣвы Маріи, чтобы научить насъ вѣрѣ, правдѣ и 
истинѣ. Мало сего, Онъ принесъ Себя въ жертву: претерпѣлъ 
оплеванія, біенія, заушенія и крестную смерть, чтобы спасти насъ 
отъ узъ ада и вѣчной смерти.

Съ умиленіемъ и величайшимъ благодареніемъ мы должны 
воспоминать сію жертву Христа Спасителя, принесенную въ сей 
день за грѣхи міра.

Какъ Творца Лромыслителя и Искупителя, намъ слѣдуетъ 
любить Господа Іисуса Христа всѣмъ существомъ своимъ и испол
нять Его завѣты, данные намъ во спасеніе.

Пусть вѣра и благочестіе, чистота и святость, миръ и лю
бовь украшаютъ нашу жизнь и свидѣтельствуютъ, что мы истин
ные ученицы и послѣдователи Христовы.

Помните, что тѣ люди, которые живутъ безъ вѣры и свое
волью, ни вб-что ставя законъ Христовъ, будутъ отверзаны Богомъ.

Какъ послѣдователи ученія Христова мы должны свою волю 
подчинять Божьему закону, свои желанія, намѣренія и дѣйствія— 
сопоставлять не ,съ временною пользою, а вѣчною. Всю жизнь 
свою намъ нужно посвящать заботамъ> чтобы удостоиться вѣчныхъ 
благъ, уготованныхъ во царствіи небесномъ отъ сложенія міра, а 
не употреблять на служеніе міру, грѣху и діаволу.

Діаволъ есть самый опасный нашъ врагъ, губящій человѣ- 



’ческія души, а грѣхъ служитъ единственною причиною навіиіъ 
-земныхъ бѣдствій. Чрезъ грѣхъ человѣкъ лишается благоволенія 
Божія, теряетъ наслѣдіе небесное и повергаетъ себя безконечнымъ 
пученіямъ во адѣ.

Будемъ же бодрствовать непрестанно и ограждать себя отъ 
жозией вражіихъ -молитвою, крестною сйлою и благодатною помо- 
ацію, даруемою шійъ въ свв. Тайнствахъ. Станемъ остерегаться 
трѣховъ и почаще каяться въ нихъ. Будемъ жигь со страхомъ 
Господнимъ честно и богоугодно.

Вотъ съ какими мыслями и намѣреніями преклонимъ, б,р. 
мои, въ зги минуты свои колѣна предъ Св. Плащаницею и обло
бызаемъ изображеніе Господйе: да подастъ намъ Искупитель по
мощь и спасеніе.

Господи! Помяни насъ во царствіи Твоемъ! Аминь.
Села Сосни цы священникъ Петръ Петровскій.

Описаніе поѣздокъ по епархій, совершенныхъ 
Ёго ІІрёдсвяіценётвомъ, Йредёвященнѣйшпмъ 
Александромъ, Епископомъ Полоцкимъ и Витеб

скимъ, въ прошломъ 1896 году.
Въ истекшемъ 1896 году Его Преосвященствомъ, Иреосвя- 

іценнѣйшямъ Александромъ, Епископомъ Полоцкимъ н Витебскимъ, 
шромѣ пОѣздкй въ г. Полоцкъ ко дню преподобной Евфросиніи, 
гдѣ онъ пробылъ пять дней, въ теченіе которыхъ совершалъ бо
гослуженія въ Полоцкомъ Богоявленскомъ мужскомъ и Полоцкомъ 
Епасо-Евфросйніевскомъ женскомъ монастыряхъ, присутствовалъ на 
экзаменахъ въ кадетскомъ корпусѣ и учительской ееминаріи и 
усматривалъ Полоцкое духовное училище, совершены были двѣ 
шоѣздки для обозрѣнія церквей епархіи. Первая поѣздка продол
жалась семь дней—съ 6 по 12 іюля. Бъ эту поѣздку Владыка 



Посѣтилъ приходы: '6 ію.Ля—Старосельскій, ПоЛтеВскій и Митко- 
вичскій; 7 іюля— Бѣйенковичскій, СвѣчаНскій, СтриЖёвскій, Бо- 
«іейковскій и КоптёВ'йчскій; 8 іюля— Казанойскій, Чайіййчскій Ни
колаевскій, Чашничскій Преображенскій, Тя пинскій и Л’ёйельсКій; 
!9 Шя—-Кайейскій, Гусинскій и Нёсйнскій'; 10 ійлЯ—НйёгоЛоѣ- 
•скій, Хотинскій, Усайскій и УльёкіЙ; 11 ІЮЛЯ—Ловожскій, '('иро- 
ѣйнскій и Жеребычскій, 'й 12 іюлѣ— ЗаройоВёкіЙ. Вторая Поѣздка 
продолжалась два дня—16 и 17 августа. Въ Первый Владыка 
ііоёѣтилъ приходы—Пыіі.йиковскій, ЛеМнИцкіЙ, Горалёйскій й Оу- 
ірАжскіЙ, во второй йке приходы—Островскій, Куринскій и Сло- 
Яодской.

Обозрѣніе Его Преосвященствомъ всѣхъ вышеозначенныхъ 
Приходовъ происходило въ такомъ порядкѣ. Прибывъ въ село, 
лѣстечкО или городъ, Владыка прежде всего направлялся къ храму. 
Мѣстный священнйкъ въ облачейіи со св. крестомъ въ руккхъ и 
«Св. Подою встрѣчавъ Владыку у воротъ ограды или же въ нри- 
іворѣ храма. Во мйогиДъ мѣстахъ встрѣчать Владыку пріѣзжали и 
с'осѣдн'іе священники, которые также въ облаченіяхъ выходили къ 
вратѣмъ храйа. Приложившись ко св. кресту й Окропивъ себя ёв. 
водою, Владыка при пѣніи тропаря храмового праздника входилъ 
въ алтарь и здѣсь оёматрйвалъ св. йнтимйнъ, раскрытый на св. 
престолѣ, запасные св. дары и св. миро, а также священные ео- 
еудЫ, выстайленйые на жерівенникѣ. Въ это время священнослу
жители совершали краткое молитвословіе^ положенное при встрѣчѣ 
.архіерёя. Послѣ многолѣтія Царскому Дому, Св. Синоду и ЕГО 
Преосвященству, Владыка возНаШалъ й'йогоЛѣтіё прихожанамъ 
храма и затѣмъ обращался къ гірйсутстйую'щймі съ поученіемъ. 
Прежде всего Владыка преподавалъ краткое пастырское насіавлейіе 
къ йстйнноЙ христіанской ййзйй, Пользуясь для этого примѣрами 
изъ жизнй сй. угоДнйковѣ, которймъ посвященъ ірайі ийй же 
память которыхъ праздновалась вѣ день посѣщенія храма. Обра
щаясь Затѣмъ къ мѣстнымъ нуждамъ^ Владыка въ тѣхъ прихо



дахъ, гдѣ храмы бѣдны или же приходятъ въ ветхость, убѣждалъ 
прихожанъ собирать средства на возведеніе новыхъ храмовъ или же 
благоукрашеніе существующихъ. Всюду съ особою настойчивостью 
Его Преосвященство убѣждалъ заботиться объ образованіи дѣтей 
въ истинахъ христіанской вѣры. Для этого онъ совѣтывалъ, не 
довольствуясь существующими въ приходѣ школами, вновь откры
вать школы церковіо-пріходскія и грамоты, не жалѣя средствъ 
на содержаніе ихъ. Окончивъ поученіе, Владыка благословлялъ 
народъ, давалъ каждому цѣловать св. крестъ, при чемъ каждому 
подходившему къ св. кресту давался крестикъ или брошюрка. Дѣ
тей школьнаго возраста Владыка при этомъ испытывалъ въ знаніи 
молитвъ и умѣніи читать. Сойдя затѣмъ съ солеи, Владыка оста
навливался среди народа и спрашивалъ присутствующихъ, не 
имѣютъ-ли они сказать ему чего либо, нѣтъ-ди у нихъ какихъ 
либо нуждъ, и если были заявленія, здѣсь же дѣлалъ свои рас
поряженія по поводу ихъ. По выходѣ изъ храма, Владыка непре
мѣнно обходидъ его кругомъ, тщательно осматривая снаружи, при 
чемъ освѣдомлялся у сопровождавшихъ его мѣстныхъ благочиннаго 
и священника о времени и обстоятельствахъ построенія храма и 
дѣлалъ свои замѣчанія о необходимости ремонта всего храма или 
нѣкоторыхъ частей его. Отъ храма Владыка въ тѣхъ приходахъ, 
гдѣ есть церковно-приходскія школы, направлялся въ нимъ, осма
тривалъ помѣщеніе и, если были собраны ученики, испытывалъ ихъ 
въ знаніи предметовъ курса. Затѣмъ уже Владыка посѣщалъ дома 
священнослужителей. Здѣсь, между прочимъ, Владыка освѣдом
лялся о рремени возведенія причтовыхъ построекъ и о теперешнемъ 
состояніи ихъ и убѣждалъ заботиться о содержаніи ихъ въ полной 
исправности. Въ селѣ Митковичахъ и въ мѣстечкѣ Бѣшенкови- 
чахъ порядокъ встрѣчи Его Преосвященства былъ нѣсколько от
личенъ отъ вышеописаннаго. Именно, въ Мигковичской церкви въ 
присутствіи Его Преосвященства по случаю кануна воскреснаго 
дня было совершено священникомъ Добейской церкви, о. Львомъ.



Мацкевичемъ въ сослуженіи діакона Добейской церкви Михаила 
Покровскаго всенощное бдѣніе. Въ Бѣшенковичской же св. Иль
инской церкви, куда Владыка прибылъ 7 іюля, въ воскресенье, 
около 10 Час. утра, была совершена мѣстнымъ священникомъ 
Василіемъ Красавицкимъ Божественная литургія, по окончаніи 
которой Владыка служилъ молебенъ по случаю дня рожденія Его 
Императорскаго Высочества, Великаго Князя Сергія Алексан
дровича.

Православное населеніе посѣщенныхъ Его Преосвященствомъ 
мѣстностей относилось къ нему съ величайшимъ уваженіемъ и лю
бовію. Въ большинствѣ приходовъ ко времени пріѣзда Владыки, 
несмотря на рабочее время, собиралось такое множество народа, 
что не только храмы не могли вмѣстить пришедшихъ, но и па
перти церковныя были переполнены. Почти всюду у воротъ цер
ковныхъ оградъ представители мѣстныхъ обществъ подносили 
Владыкѣ хлѣбъ-соль, привѣтствуя его при этомъ отъ лица всѣхъ 
прихожанъ. Во многихъ мѣстахъ храмы были украшены зеленью 
и мѣста, гдѣ Владыкѣ слѣдовало проходить, усыпались цвѣтами. 
Слова Владыки выслушивались съ глубочайшимъ вниманіемъ и 
благословеніе его принималось съ благоговѣніемъ. Духовенство 
также старалось выразить любовь къ своему Архипастырю. Многіе 
изъ священниковъ, между прочимъ, привѣтствовали Владыку рѣ
чами. Нѣкоторыя изъ сихъ рѣчей помѣщены ниже. Отрадно за
мѣтить, что къ посѣщенію Архипастыря не оставались равнодуш
ными и иновѣрцы. Католики и раскольники во миогихъ мѣстахъ 
за-одно съ православными приходили встрѣчать Владыку и при
нимали отъ него благословеніе. Въ иныхъ мѣстахъ приходилось 
видѣть между православными, даже въ храмахъ, и евреевъ, кото
рые, замѣтно, съ большимъ вниманіемъ прислушивались къ словамъ 
Владыки.

Св. храмы въ посѣщенныхъ Его Преосвященствомъ прихо
дахъ по своей величинѣ, прочности, красотѣ и благолѣпію весьма 



неодинаковы между собою. Въ Старосельскомъ приходѣ, раньше 
другихъ осмотрѣнномъ Владыкою, храмъ въ честь Рождества Пре
святыя Богородицы—деревянный, на каменномъ фундаментѣ, весьма 
небольшой и ветхій, иконостасъ въ немъ бѣдный, по стѣнамъ 
нѣтъ почти ни одной иконы; утвари церковной недостаточно. 
Полтевскій храмъ воимя свв. апостоловъ Петра и Павла и Мит- 
ковичскій въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы—также дере
вянные на каменныхъ фундаментахъ, оба прочные, довольно об
ширные, небогатые, но вполнѣ приличные. Зданіе Полтевскаго 
храма первоначально было выстроено въ м. Островнѣ, Могилевской 
губерніи, затѣмъ въ 1892 году было куплено и перевезено въ с. 
Полтево. Благодаря сему обстоятельству, Полтевскій храмъ стоитъ 
всего три съ небольшимъ тысячи рублей. Митковичскій храмъ вы
строенъ въ 1873 году на казенныя средства. Бѣшенковичская 
приходская церковь—трехпрестольная. Главный придѣлъ въ ней 
во имя св. пророка Иліи, правый—во имя св. благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго и лѣвый—во имя св. апостоловъ Петра и 
Павла. Построена она въ 1866 году на отпущенныя Правитель
ствомъ средства. Зданіе сей церкви—каменное, обширное и снаружи 
красивое; внутреннее же убранство его не богато: иконостасъ бѣд
ный, отдѣльныхъ иконъ немного. Кромѣ приходской церкви въ м. 
Бѣшенковичахъ имѣются еще двѣ приписныя, обѣ деревянныя— 
на правомъ берегу рѣки Западной Двины (мѣстечко Бѣшенковичи 
расположено по обѣ стороны р. 3. Двины) во имя св. Николая и 
на лѣвомъ берегу во имя Архистратига Михаила. Въ селахъ 
Свѣчѣ, Стрижевѣ и Губинѣ церкви возведены въ самое недавнее 
время на средства частію казенныя, частію мѣстныя. Всѣ эти три 
церкви каменныя, красивой архитектуры; внутреннія убранства 
ихъ болѣе, чѣмъ удовлетворительно. Бочейковская Преображен
ская церковь—деревянная на каменномъ фундаментѣ, совершенно 
ветхая (построена въ 1675 году) и маловмѣстительна сравнительно 
съ приходомъ, въ которомъ числится около 4000 душъ обоего 



пола. Убрана она бѣдно, содержится неопрятно. Коптевичская 
Св.-Георгіевская церковь—деревянная, на каменномъ фундаментѣ, 
построена въ 1703 году іезуитами,- но весьма тщательно поддер
живалась и посему не кажется ветхою. Иконостасъ въ ней новый 
(устроенъ въ 1889 г.), весьма приличный. Казановская Покров
ская церковь—деревянная, прочная. Размѣрами она не велика и 
не богата, но содержится весьма чисто и посему производитъ прі
ятное впечатлѣніе. Чашничская Св.-Николаевская церковь обращена 
изъ римско-католическаго костела въ 1868 году. При этомъ она 
не была нисколько передѣлана снаружи и посему до настоящаго 
времени болѣе походитъ на костелъ, чѣмъ на православную цер
ковь. Церковь сія каменная, весьма обширная, стѣны ея прочны, 
но мѣстами обнажены отъ штукатурки; крыша же (гонтовая) со
вершенно изгнила. Внутренній видъ Чаіпничской Николаевской 
церкви грандіозный: зданіе весьма высокое, свѣтлое, уставлено ря
дами колоннъ; солея высоко приподнята надъ среднею частью 
храма; иконостасъ трехъярусный, прекрасной работы. Чашничская 
Преображенская церковь, а равно и Тяпинская Св.-Николаевская, 
находящаяся въ селѣ Слободѣ въ 4-хъ верстахъ отъ м. Чаш
никъ,—каменныя, не особенно большія, прочныя и благовидныя. 
Въ обѣихъ въ недавнее время устроены ва мѣстныя средства весьма 
приличные икоиоставы. Содержатся онѣ аккуратно. Лепельскій 
соборъ трехпрестольный. Главный придѣлъ въ немъ въ честь Пре
ображенія Господня, нравый во имя святителя Николая, лѣвый въ 
честь Рождества Пресвятыя Богородицы. Зданіе собора каменное, 
обширное, красивой архитектуры. Построенъ Лепельскій соборъ въ 
половинѣ сороковыхъ годовъ на средства, отпущенныя Св. Синодомъ 
и Министерствомъ Путей Сообщенія. Въ послѣдующее время онъ 
неоднократно и весьма тщательно былъ ремонтированъ на средства 
частію казенныя, частію мѣстныя. Между прочимъ, въ 1890 году 
на средства, собранныя Лепельскимъ церковно-приходскимъ попе
чительствомъ, сооруженъ въ соборѣ въ память спасенія Государя 



Императора Александра III и Его Августѣйшей Семьи при кру
шеніи поѣзда 17 октября 1888 года новый, весьма благолѣпный 
иконостасъ для главнаго придѣла,—трехъярусный, азъ цѣльнаго 
дуба, съ изящною рѣзьбою и позолотою. Въ 1893 году сооружены 
такіа же иконостасы для боковыхъ придѣловъ собора. Эги иконо
стасы весьма искусно соединены кіотами съ главнымъ, такъ что 
всѣ три иконостаса представляютъ изъ себя какъ бы одно цѣлое, 
что дѣлаетъ соборъ внутри весьма красивымъ. Кромѣ собора въ 
г. Лепелѣ имѣется приписная къ нему деревянная церковь во имя 
св. мучепицы Параскевы. Каменская Св.-Георгіевская церковь по
строена въ 1868 году на казенныя средства. Она каменная, до
вольно обширная и благовидная, содержится исправно. Иконостасъ 
въ ней дубовый, благовидный, утварныхъ и разничныхъ вещей 
достаточно. Къ Каменской церкви приписана церковь урочища 
Боровки, котораа также была осмотрѣна Владыкою 9 іюня. 
Боровка—мѣсто, далеко извѣстное вокругъ. Ея святыня—явленная 
икона Страстной Божіей Матери, ежегодно привлекаетъ къ себѣ 
тысячи богомольцевъ изъ Витебской и сосѣднихъ Могилевской и 
Минской губерній. Въ настоящее время урочище Боровка пред
ставляется въ такомъ видѣ. Недалеко отъ почтовой дороги изъ г. 
Лепеля въ м. Камено, среди сосноваго лѣса, на довольно обширной 
полянѣ стоитъ церковь въ честь Успенія Божіей Матери, красивой 
архитектуры, небольшая деревянная, снаружи оштукатуренная, съ 
желѣзною крышею. Въ нѣкоторомъ разстоянія отъ нея подъ 
горою, подъ сѣнью деревьевъ —открытая эстрада, въ которой и 
"вмѣщается чтимая икона Божіей Матери. Еще ниже, надъ ко
лодцемъ—довольно большая часовня, въ которой совершаются 
водосвятія. Чрезъ колодецъ проходитъ ручей и надъ этимъ ручьемъ 
недалеко отъ первой часовни—вторая, открытая, съ большимъ 
изображеніемъ Распятія. Эта послѣдняя часовня устроена такимъ 
образомъ, что воды ручья проходятъ какъ-бы у самыхъ ногъ 
Распятаго Спасителя. Церковь Боровская построена въ 1868 году,. 
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тогда же построена и большая часовня; эстрада же и открытая 
часовня устроены въ 1892г. Храмы: Несинскій Вознесенскій, Усай- 
скій Покровскій и Лбвожскій Св.-Анненскій,—деревянные .небольшіе, 
бѣдные и совершенно ветхіе. Всѣ эти три храма предназначены 
къ замѣнѣ новыми каменными и въ настоящее время епархігіль- 
нымъ начальствомъ уже возбуждено ходатайство объ отпускѣ 
средствъ на сей предметъ изъ кредита, на возведеніе церквей въ 
Западныхъ и ІІривис.іянскихъ губерніяхъ. Низголовскій Іоанно- 
Предтеченскій и Хотинскій Іосифовскій храмы также деревянные 
и не вполнѣ прочные (первый построенъ въ 1820 году, а второй 
въ 1770 году). Низголовскій храмъ снаружи пмъетъ еще довольно 
удовлетворительный видъ: онъ красивой архитектуры, недавно по
крашенъ и покрытъ желѣзомъ. Хотинскій же храма, похожъ на 
часовню. На стѣнахъ его незамѣтно и слѣдовъ краски, крыша же 
совершенно изгнила. Внутри оба эти храма весьма бѣдны. Иконо
стасы въ нихъ простой работы, иконъ немного и тѣ плохого 
письма. Въ м. Уллѣ въ 1889 г. приходская церковь и находив
шаяся вблизи ея небольшая теплая церковь были уничтожены по
жаромъ, истребившимъ все мѣстечко. Съ этого времени б гослуженія 
совершаются въ кладбищенской Преображенской церкви, находя
щейся за мѣстечкомъ. Церковь эта, сначала весьма небольшая, въ 
концѣ 1889 года, когда въ ней стали постоянно совершать бого
служеніе, была капитально ремонтирована и при этомъ значительно 
расширена. Именно, съ передней стороны къ ней была сдѣлана 
пристройка во всю ширину зданія, въ 4 саж. длиною, съ притво
ромъ въ одну сажень. При этомъ, впрочемъ, передняя стѣна быв
шаго храма не уничтожена, а только обращена въ арку, такъ что 
церковь какъ-бы раздѣлена на двѣ части. Утвари въ сей церкви 
достаточно, такъ какъ въ 1889 г. при пожарѣ прежней церкви 
св. иконы, сосуды и другое имущество было спасено и перенесено 
сюда. Вь недавнее время начата постпойка каменнаго храма въ 
самомъ мѣ<':геч:;ѣ Уллѣ, на каковой предаетъ ’ отпущено казною 
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35,000 руб. и пожертвовано прихожанами около 3000 руб. Во 
время посѣщенія Владыкою м. Уллы сей храмъ былъ вчернѣ окон
ченъ; онъ въ чисто русскомъ стилѣ и по своей красотѣ будетъ 
однимъ изъ первыхъ храмовъ во всей полоцкой епархіи. Улльскій 
каменный костелъ, превосходство котораго надъ бывшими до на
стоящаго времени въ м. Уллѣ храмами смущало православныхъ 
жителей мѣстечка, кажется теперь въ сравненіи съ возводимымъ 
храмомъ какимъ то хлѣбнымъ магазиномъ. Сиротинская церковь 
трехпрестольиая, главный придѣгь въ ней въ честь Рождества 
Пресвятыя Богородицы, правый во имя святителя Николая и лѣ
вый въ честь Богоявленія Господня. Зданіе церкви- деревянное, 
довольно обширное, содержится снаружи и внутри исправно. Ико
ностасы небольшіе, но приличные. Построена сія церковь въ 1669 
году; посему прихожанами начатъ сборъ денегъ, хотя и въ неболь
шомъ размѣрѣ, на построеніе новаго храма. Церкви въ с. Жере- 
бычахъ во имя св. пророка Иліи, въ с. Зароновѣ ві имя препо
добнаго Онуфрія пустынника и въ с. Пышникахъ но имя Успенія 
Пресвятыя Богородицы построены недавно. Первая освящена въ 
1870 г., вторая въ 1878 г. и третья въ 1894 г. Церкви эти 
каменныя, довольно обширныя, красивой архитектуры, теплыя; со
держатся онѣ вполнѣ исправно. Жеребычская и Зароновская цер
кви внутри благоукрашены; въ Ііышниковской же церкви иконо
стасъ приличный, яо на стѣнахъ всего 6—8 старыхъ иконъ, 
перенесенныхъ изъ прежней церкви, что весьма не гармонируетъ 
съ общимъ видомъ храма. Лѳмницкая церковь трехпрестольная. 
Главный придѣлъ въ ней во имя св. чудотворцевъ и безсребрен
никовъ Косьмы и Даміана, правый въ память положенія ризы. 
Пресвятыя Богородицы во Влахернѣ и лѣвый во имя свв. апосто
ловъ Петра и Павла. Построена она въ 1836 году усердіемъ 
инженеръ-капитанши М. В. Боборыкиной. Зданіе церкви каменное, 
обширное, съ высокимъ куполомъ и колокольнею, прочное. Алтарь 
главнаго придѣла Лемницкой церкви и небольшая часть самаго, 
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храма передъ нимъ, надъ которою помѣщается куполъ, не отапли
ваются; посему на зиму они отдѣляются стеклянною перегородкою 
отъ остального отапливаемаго храма и тогда богослуженіе совер
шается въ одномъ изъ боковыхъ придѣловъ. Внутреннее убранство 
Лемницкой церкви оставляетъ желать лучшаго. Горалѳвская 
Св.-Ильинская церковь, построенная въ 1795 г. помѣщиками Лю- 
бощинскими, каменная, небольшихъ размѣровъ. Архитектурою своею 
она напоминаетъ костелъ: передняя стѣна церкви приподнята надъ 
крышею, крыша ровная и только на задней сторонѣ ея устроена 
небольшая главка. Внутри эта церковь весьма неприглядна. Ико
ностасъ въ ней каменный, невысокій, иконъ немного и тѣ плохого, 
а нѣкоторыя уніатскаго письма; утварь убога и ветха. Горалѳвская 
церковь неотложно нуждается въ ремонтѣ, такъ какъ гонтовая 
крыша на ней изгнила и стѣны ея полиняли, а въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ обнажились отъ штукатурки. Суражская церковь во имя 
свв. апостоловъ Петра и Павла построена въ 1839 г. на отпущен
ныя Правительствомъ средства. Она деревянная, довольно обшир
ная, но весьма недостаточная для Суражскаго прихода, въ кото
ромъ числится болѣе 4000 душъ обоего пола, изъ коихъ въ самомъ 
городѣ Суражѣ считается болѣе 1000. Архитектура церкви кра
сива, но снаружи видъ ея испорченъ тѣмъ, что прп ремонтѣ въ 
1878 году боковыя части были значительно расширены, а задняя 
оставлена въ прежнемъ видѣ, вслѣдствіе чего первоначальная 
форма правильнаго креста измѣнилась. Иконостасъ въ Суражской 
церкви хорошій, иконъ и утвари достаточно, содержится она. 
исправно. Островская Покровская церковь—деревянная, построена 
въ 1860 г. на средства, отпущенныя Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ. Снаружи зданіе сей церкви неприглядно: 
только невысокая колокольня, возвышающаяся впереди зданія, и 
небольшая главка на срединѣ отличаютъ его отъ простыхъ домовъ. 
Но и внутренній видъ Островской церкви не лучше наружнаго; 
стѣны въ ней бревенчатыя, некрашенныя, потолокъ ровный, также 
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некрашенный, иконостасъ невысокій, простой работы; иконъ въ 
немъ немного, мало ихъ и по стѣнамъ. Ііуринская церковь во имя 
святителя Николая построена въ 1824 г. помѣщикомъ Быков
скимъ, она каменная, простой архитектуры и небольшихъ размѣ
ровъ. Иконостасъ въ ней благолѣпный; иконъ и другой утвари 
достаточно. Слободская церковь во имя Рождества Пресвятыя Бо
городицы—деревянная, довольно обширная, но ветхая (построена 
въ 1739 году). Иконостасъ въ сей церкви приличный; мѣстныя 
иконы въ немъ—работы извѣстнаго художника Рѣпина. Съ правой 
стороны Слободской церкви устроенъ небольшой теплый придѣлъ 
во имя преподобнаго Авксентія.

Изъ посѣщенныхъ Его Преосвященствомъ приходовъ цер
ковно-приходскія школы находятся въ Полтевскомъ, Миткович- 
скомъ, Бѣшенковичскомъ, Свѣчанскомъ, Казановскомъ (двухкласс
ная), Губиискомъ, Низголовскомъ, Сиротинскомъ (двухклассная), 
Жеребычскомъ, Зароновскомъ (женская,), Пышниковскомъ, Лемниц- 
комъ и Островскомъ. Въ остальныхъ приходахъ школы министер
скія и только въ Чашничскомъ Преображенскомъ и Горалевскомъ 
нѣтъ ни церковно-нриходской, ни министерской школы. Почти всѣ 
означенныя церковно-приходскія школы помѣщаются въ нарочито 
устроенныхъ зданіяхъ. Помѣщенія школъ въ общемъ удовлетвори
тельны, хотя есть и тѣсныя, и неприглядныя на видъ. Лучшія 
изъ помѣщеній—въ м. Сиротинѣ и въ с. Казановкѣ. Учебное 
дѣло въ осмотрѣнныхъ Его Преосвященствомъ церковно-приход
скихъ школахъ, насколько можно было судить по отвѣтамъ уче
никовъ ихъ, поставлено удовлетворительно.

Духовенство посѣщенныхъ Его Преосвященствомъ приходовъ 
за немногими исключеніями аккуратно и усердно исполняетъ свои 
обязанности. Трудами духовенства, между прочимъ, въ большинствѣ 
приходовъ устроены болѣе или менѣе порядочные церковные хоры. 
Хоры эти состоятъ преимущественно изъ настоящихъ и бывшихъ 
учениковъ начальныхъ школъ; руководятъ ими псаломщики или 
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учителя церковно-приходскихъ школъ и въ рѣдкихъ случаяхъ 
постороннія лица. Лучшіе хоры, кромѣ городскихъ Лепельекаго и 
Суражскаго,—при церквахъ: Бѣшенковичской, Чашпичской Пре
ображенской, Улльской и Коптевичской. Послѣдній хоръ основанъ 
въ давнее время мѣстнымъ священникомъ о. Толстохновымъ, 'подъ 
ближайшимъ руководствомъ котораго послѣдовательно обучалось 
церковному пѣнію нѣсколько поколѣній учениковъ мѣстнаго на
роднаго училища, и поэтому въ настоящее время это самый мно
гочисленный изъ хоровъ.

Усмотрѣны, впрочемъ, Его Преосвященствомъ и нѣкоторыя 
неисправности со стороны духовенства. Такъ, кромѣ отсутствія 
церковныхъ хоровъ въ нѣкоторыхъ приходахъ, по преимуществу 
въ приходахъ 8-го благочинническаго округа Лепельекаго уѣзда, 
замѣчены въ нѣкоторыхъ церквахъ небрежное храненіе утвари, не
исправности въ иисьмоводствѣ, особенно въ веденіи церковныхъ 
лѣтописей, отсутствіе библіотекъ проповѣднической литературы и 
нѣк. другія.

Отношенія духовенства между собою почти вездѣ нормальныя, 
братскія. Равнымъ образомъ вездѣ нормальныя отношенія между 
принтами и прихожанами. По крайней мѣрѣ, въ бесѣдахъ со Вла
дыкою прихожане всюду выражали йодное довольство своими свя
щенникомъ и псаломщикомъ.

Рѣчи, сказанныя нѣкоторыми священниками яри встрѣ
чѣ Его Преосвященства во время обозрѣнія имъ церквей 

епархіи въ 1896 году.

1. Рѣчь священника Чашничской Св.-Николаевской церкви, 
о. Николая Тараткевича.

„Ваше Преосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь и 
Отецъ!

Съ чувствомъ сердечной радости встрѣтили мы давно желан



ную вѣсть о твоемъ шествіи въ ііашъ св. храмъ. Сія радость 
наша умножилась нынѣ, когда удостоились узрѣть тебя лицомъ къ 
лицу. Вознося пламенное благодареніе Господу Богу, благоустроив
шему путь твой, мы съ искреннею любовію, глубокою преданностію 
и великимъ благоговѣніемъ прикланяемся подъ твою благословляю
щую руку и умильно просимъ: восполни, владыко святый, нашу 
радость о тебѣ, восполни святительской молитвой съ нами и о 
насъ ко Владыкѣ небесному и удостой насъ твоего архипастыр
скаго благословенія! Наипаче жаждемъ сего, наипаче просимъ о 
семъ, ибо вѣруемъ и уповаемъ, что въ общей молитвѣ съ тобою 
обрѣтемъ великое утѣшеніе для душъ нашихъ, а твое святитель
ское благословеніе низведетъ на насъ и благословеніе Божествен
ное, сильное ободрить, охранить и укрѣпить насъ на многотруд
номъ и тернистомъ иути ко спасенію*.

2. Рѣчь священника Казановской церкви, о. Ѳеодора Ни- 
коновича.

„Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь 
и Отецъ!

Всякій разъ, когда стопа святителя переступаетъ порогъ сего 
св. храма, мы испытываемъ благоговѣйный трепетъ и чувство ра
дости. Архипастырское посѣщеніе для насъ событіе рѣдкое, зна
менательное и весьма желательное, а потому и въ настоящій разъ 
мы съ чувствомъ глубокаго сыновняго почтенія и сердечною радо
стію срѣтаѳмъ тебя, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ, въ 
семъ св. храмѣ, посвященномъ Покрову Богоматери. Призри мило- 
стивно, Преосвященнѣйшій Владыко, на сіе малое стадо, ввѣренное 
моему духовному водительству, и своею святительскою молитвою 
восполни скудость молитвы нашей, а архипастырски отеческимъ 
благословеніемъ преподай намъ силы къ преуспѣянію въ вѣрѣ и 
благочестіи*.

3. Рѣчь настоятеля Лѳпельскаго собора, о. Іоанна Довгялло. 
„Не богата лѣтопись соборная записями посѣщеній архипа
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стырскихъ. Дальность города нааіего отъ каѳедры лишаетъ насъ 
возможности чаще видѣть у себя архипастырей своихъ. За то съ 
какою душевною признательностью встрѣчаетъ всегда эта отдален
ная мѣстность своихъ Преосвященныхъ архипастырей, когда въ 
своихъ заботахъ о цѣлости виноградника Христова и ревнуя о 
чистотѣ вѣры духовныхъ чадъ своихъ благоизволятъ они посѣтить 
насъ. И нынѣ съ такою радостію и умиленіемъ встрѣчаемъ всѣ 
мы Архипастыря своего, съ какою дѣти добрые встрѣчаютъ любя
щаго ихъ отца! Это чувство вложено въ насъ воспитаніемъ въ 
духѣ православной вѣры и церкви: мы чтимъ Архипастыря, какъ 
служителя Христова и строителя тайнъ Божіихъ, какъ преемника, 
и совресгольника свв. апостоловъ, какъ мощнаго предстателя за 
насъ предъ Богомъ. Мы вѣримъ, что архипастырю ввѣрено Хри
стомъ слово спасенія, вручены ключи царствія Божія и дана осо
бая благодать молиться за грѣшный міръ.

Прими же отъ насъ, Архипастырь нашъ, выраженіе сыновней 
преданности тебѣ, какъ даръ достойный посѣщенія твоего. Наставь, 
вразуми, благослови и помолись за насъ, да молитвою твоею ми
лостивъ будетъ къ намъ Госиодь Богъ нашъ.

Благословенъ ты, грядый во имя Господне! И да помянетъ 
Господь Богъ архіерейство твое во царствіи Своемъ нынѣ и во 
вѣки вѣковъ!!" *).

*) Рѣчь о. Дѵвгялло заимствована изъ „Витеб. Губ. Вѣдомостей" за 
1896 г.

4. Рѣчь священника Губинской церкви, о. Іосифа Счен- 
сновича.

„Преосвященнѣйшій Владыко!
Здѣшнее православное стадо, составляющее лишь небольшую 

горсть обширной Полоцкой паствы, въ прежнія еще недавнія вре
мена встрѣчало своихъ первопастырей въ убогомъ и жалкомъ храмѣ, 
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который казался еще жалче на ряду бъ сосѣднимъ грандіознымъ 
костеломъ. Это сосѣдство всегда печалило насъ и поселяло безот- 
радиое чувство у нашихъ архипастырей. Благодареніе Богу. Нынѣ 
щедротами благопонечительнаго Правительства, у насъ имѣется 
благолѣпный храмъ, впервые принимающій подъ кровъ свой архі
ерея. Вниди же, Владыко святый, въ сей новозданный домъ Бо
жій и преподай свое святительское благословеніе ему и его стаду. 
А мы усердно молимъ святителя Николая, въ честь котораго воз
двигнутъ этотъ храмъ, да низведетъ онъ благословеніе Божіе на 
твое вхожденіе и исхожденіе и управигъ, и б.іагопоспѣшитъ тебѣ 
въ пути твоемъ

5. Рѣчь священника Несинской церкви, о. Александра 
Сченсновича.

„Ваше Преосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь и 
Отецъ!

Съ чувствомъ истинной радости и глубокаго почтенія при
вѣтствуемъ вхожденіе ваше въ сей храмъ. Прибытіе Вашего Пре
освященства въ здѣшнюю мѣстность, гдѣ немалое число инослав
ныхъ христіанъ, гдѣ слышатся иногда отголоски тяжелыхъ временъ 
уніи и видимы еще нѣкоторые слѣды ея, для истинно-вѣрующихъ 
чадъ православной церкви также радостно и благотворно, какъ 
теплое и яркое сіяніе животворныхъ лучей весенняго солнца для 
пробуждающейся и оживающей природы! Видимое вѣрующими ве
личіе православнаго архипастыря да утвердитъ и укрѣпитъ ихъ 
вѣру, возвыситъ нравственность, усилитъ пробуждающуюся среди 
нихъ жажду къ просвѣщенію въ духѣ православной церкви, воз- 
грѣетъ въ сердцахъ ихъ горячую любовь къ святому храму! Вниди 
же, Преосвященнѣйшій Владыко, въ храмъ сей, преподай намъ 
архипастырское наставленіе, не лиши насъ и своего отеческаго 
благословенія! “
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6. Рѣчь священника Сирот.инской церкви, о. Іоанна Гнѣ
довскаго.

„Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь 
нашъ!

Дождались, наконецъ, и мы того радостнаго дня, въ который 
ты осчастливилъ насъ своимъ посѣщеніемъ! Обитаемый нами ма
ленькій уголокъ твоей обширной епархіи, свято сохранившій свою 
православную св. вѣру, всегда любилъ и съ неподдѣльною радо
стію встрѣчалъ своихъ архипастырей! И нынѣ, Владыко, мы сер
дечно радуемся, встрѣчая тебя, хотя, не могу не сознаться, что 
какое-то невольное смущеніе овладѣваетъ нами...

Радость наша понятна: мы встрѣчаемъ своего Архипастыря— 
отца; смущеніе обычное: въ лицѣ твоемъ, Владыко, мы привѣт
ствуемъ не только отца, но вмѣстѣ и начальника, которому свыше 
вручена власть надъ нами, дано право карать и миловать насъ, 
смотря по заслугамъ нашимъ. А кто же дерзнетъ скязать про себя, 
что онъ совершенно чистъ и безупреченъ?! Скажетъ такъ только 
готъ, кто забылъ или вовсе не знаетъ великой и непреложной 
истины, изрѣченной святѣйшими устами Пастыреначальника нашего 
Госнода Іисуса Христа: „нѣсть человѣкъ, иже живъ будетъ и не 
согрѣшитъ*.  Мы помнимъ эту истину и потому смущается сердце 
наше.

Одно только утѣшаетъ и ободряетъ насъ,—это сознаніе, что 
тебѣ, Преосвященнѣйшій Владыко, болѣе, чѣмъ ком/-либо дру
гому, извѣстно, какъ многосложно и многотрудно пастырское слу
женіе наше, какъ тяжелъ тотъ путь, по которому приходится итти 
пастырю; не розами усѣянъ онъ, а терніемъ и волчцами; много 
разсѣяно на немъ препятствій, о которыя легко запнуться и вели
кому умомъ, и сильному духомъ, а не только намъ малодушнымъ 
и худоумнымъ!...

Уповая на это, молимъ тебя, Милостивѣйшій Архипастырь 
‘ нашъ, съ миромъ гряди къ намъ; взгляни на насъ милостивымъ 



оконъ; будь снисходителенъ къ нашимъ немощамъ і недостаткамъ 
своинъ мудрымъ словомъ вразуми и утѣшь насъ. Помолись за насъ 
предъ престоломъ Божіимъ, и сила молитвы твоей укрѣпитъ въ 
сердцахъ нашихъ истинную вѣру въ Бога и любовь къ ближнимъ, 
вдохнетъ въ насъ силы и энергію къ дальнѣйшему прохожденію 
нашего настырскаго служенія.

7. Рѣчь священника Жеребычской церкви, о. Симеона Гнѣ
довскаго.

„Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь 
и Отецъ.

Благодареніе Господу, пришла и до насъ очередь твоего по
сѣщенія нашей веся и радуюсь сердечно, что Господь удостоилъ 
меня вмѣстѣ съ ввѣренною мнѣ паствою встрѣчать тебя, Преосвя
щеннѣйшій Владыко, въ семъ храмѣ и объ этомъ достопамятномъ 
событіи записать на скрижаляхъ моего сердца.

О, Архипастырь, и Отецъ если бы ты могъ прислушаться къ 
трепету сердецъ, срѣтающихъ тебя здѣсь! ты прочиталъ бы на 
сердцахъ нашихъ слова, сказанныя Авраамомъ тремъ странни
камъ: „Господи, аіце обрѣтохомъ благодать предъ тобою не мини 
раба твоего!" Да, видитъ Богъ, что этими чувствами преисполнены 
теперь сердца наши. Проникнутые этимъ чувствомъ, мы еще болѣе 
благоговѣемъ предъ тобою, сознавая, что ты въ твоемъ святитель
скомъ санѣ носишь образъ Архіерея небеснаго и что на тебѣ сугубо 
почіетъ благодать даровъ Духа святаго, какъ святителѣ—пома
занникѣ. Водясь этимъ чувствомъ, я дерзаю просить тебя. Прео
священнѣйшій Владыко, помолись Небесному Архіерею, да укрѣ
питъ Онъ и вразумитъ меня на поприщѣ моего служенія, дабы я 
могъ быть достойнымъ помощникомъ твоего великаго служенія. 
При твоихъ же молитвахъ и мудрыхъ совѣтахъ это возможно, 
Преосвященнѣйшій Владыко! просимъ же тебя не мини и храмъ 
нашъ твоимъ Архипастырскимъ вниманіемъ и любовью и насъ 
благослови.



Молимъ же Господа, дабы онъ молитвами св. пророка Иліи, 
покровителя сего храма, обильно излилъ на тебя свое благосло
веніе и укрѣпилъ бы тебя въ твоемъ многотрудномъ служеніи 
на многіе и многіе годы, на радость намъ, твоимъ пасомымъ, на 
пользу церкви и отечеству.

Благословенъ грядый во имя Господне!"

8. Рѣчь священникі Куринской церкви, о. Петра Гнѣ
довскаго.

„Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь 
и Отецъ!

Безконечно рады дѣти, когда оторванныя отъ родительскаго 
очага на болѣе или менѣе продолжительное время, они, наконецъ 
встрѣчаютъ дорогихъ сердцу родителей. Подобныя чувства въ дан
ную минуту испытываемъ и мы. Ты, Владыко, нашъ общій Ми
лостивый Отецъ,—мы—твои духовныя чада, мы встрѣчаемъ тебя 
здѣсь, въ нашемъ св. храмѣ, ты среди насъ,—вотъ причина нашего 
торжества, нашей радости. Но сердца наши въ то же время испол
нены тревоги и волненія, чтобы достойнымъ образомъ встрѣтить 
тебя, чтобы не оказалось причинъ, могущихь омрачить наши ра
достныя чувства.

Благослови насъ, отецъ нашъ, святительскимъ твоимъ благо
словеніемъ; помолись, Владыко святый, въ семъ св. храмѣ вмѣстѣ 
съ нами и о насъ грѣшныхъ, чтобы Господь Богъ далъ намъ 
силу къ достойному созиданію тайнъ Христовыхъ, укрѣпилъ насъ 
въ нашихъ заботахъ объ украшеніи и благолѣпіи св. храма сего, 
помолись и о томъ, чтобы гѣ краткія слова, которыя мы благо
временно и безвременно сѣемъ въ семъ св. храмѣ и за стѣнами 
его пали на добрую почву и принесли обильный плодъ. Мы крѣпко 
вѣримъ, Владыко, что твои святительскія молитвы, какъ Архи
пастыря, какъ члена высшей іерархіи, будутъ благоугодны Богу 
и дѣйственны для насъ.
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Вниди же. Милостивый Архипастырь и Огецъ, во свягыіі храмъ 
нашъ: Благословенъ грядый во имя ГосдодвеЦ

Открытіе религіозно-нравственныхъ чтеній въ 
Яновичской второклассной церковно-приход

ской ШКОЛѢ.
По иниціативѣ священника м. Яновичъ о. Петра Гусаревича 

въ новооткрытой Яновичской второклассной церковно-приходской 
школѣ, начиная съ недѣли Православія, предположено вести по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ отъ 3-хъ до 5-ти ч. вечера 
религіозно-нравственныя чтенія для народа.

Въ виду этого въ недѣлю Православія, при участіи учите
лей, второклассной и .одноклассной церковно-лриходскнхъ школъ 
Л. Астахова и В. Толочко, изъявившихъ желаніе содѣйствовать 
благому начинанію священника, послѣднимъ было устроено первое 
чтеніе. Къ радости устроителей первый же опытъ далъ основаніе 
думать, что впослѣдствіи большинство изъ народа предпочтетъ 
посѣщеніе чтеній праздному и не всегда безукоризненному прово
жденію „дней отдыха*.  Хотя далеко не всѣмъ было извѣстно объ 
устроеніи чтеній, однако въ назначенное время собралось до 150 
человѣкъ, не считая учащихся, такъ что классная комната не могла 
вмѣстить всѣхъ и опоздавшіе стояли въ прихожей, оттуда прислу
шиваясь къ читаемому. Самое чтеніе велось въ такомъ порядкѣ: 
предъ началомъ чтенія хоръ пѣвчихъ, подъ управленіемъ учителя То
лочко, пропѣлъ „Царю Небесный*,  послѣ пѣнія о. Петромъ Гусаре- 
вичемъ была произнесена рѣчь, въ которой онъ высказалъ о цѣли 
и значеніи этихъ чтеній, убѣждая при этомъ присутствовавшихъ 
посѣщать чтенія і возможно внимательнѣе относиться къ чита
емому;. затѣмъ имъ же было прочитано о званіи христіанина вообще 
и изъ св. исторіи о сотвореніи міра и человѣка до потопа. Послѣ 
священника учителемъ Астаховымъ была прочитана назидательная



статья „Живой мертвецъ", а учителемъ Толочко о вѣрѣ простого 
народа въ „порчу" и объясненіе притчи „о званныхъ на вечерю".

Въ промежуткахъ между чтеніемъ священника и учителей 
было исполнено хоромъ пѣвчихъ пс. „Хвали душе моя Господа" 
и „Коль славенъ, а въ заключеніе „Достойно есть" и „Боже, 
Царя храни".

О сочувствіи, съ какимъ отнеслись присутствующіе къ пред
ложенному чтенію можно ^заключить уже изъ того, что по 
окончаніи чтенія многіе громко выражали свою благодарность за 
доставленное имъ душевное удовольствіе, высказывая при этомъ, 
что постоянно готовы съ радостію посѣщать школу.

Учитель Яновичской церковно-приходской
школы Василій Толочко.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВЪ МАГАЗИНЪ ѲЕОФИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Т У Р А Е В А, 

въ С м о л е н с к ѣ, 
имѣется постоянно большой выборъ ііарчи настоящей 
серебряной, и чрезъ огонь вызолоченной, 94 пробы, отъ 1 руб. 
30 к. до 12 р. за аршинъ и парчи мишурной отъ 60 к. до 2 р.

Также хорошій выборъ готовыхъ облаченій для священно
служителей изъ парчи и изъ чернаго, бархата (Манчестера) для 
великаго поста.

Въ магазинѣ, кромѣ того, принимаются заказы на облаченія 
по личному выбору, парчи или другого матеріала.

іЧожно дѣлать заказы и чрезъ почту, съ присылкою неболь
шого задатка и обозначеніемъ изъ какого матеріала, въ какую 
цѣну и на какой ростъ; при этомъ, если облаченіе не понравится, 
можно возвратить его обратно въ двухнедѣльный срокъ, и зада
токъ возвращается.



Продажа безъ запроса. Цѣны поставлены внѣ кон
куренціи, и даже дешевле московскихъ цѣнъ; въ чемъ можно 

убѣдиться при личномъ посѣщеніи магазина.
При покупкѣ, а равно и заказѣ на вышеозначенныя вещи 

за церковный счетъ или счетъ духовенства, допускается разсрочка 
платежа денегъ до 8 мѣсяцевъ, а за наличныя—скидка 5%.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: Смоленскъ, Тураеву.
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ОТЧЕТЪ
ВИТЕБСКАГО

емрхмльнлго ск-яадшнирсждго ерлтотнл
за девятый годъ его существованія.

Совѣтъ Витебскаго Св.-Владимірскаго Братства, на основаніи 
§ 40 устава Братства (изд. 1896 г.), имѣетъ честь представить бла
госклонному вниманію общаго собранія членовъ Братства и всѣхъ 
ревнителей христіанскаго благочестія отчетъ за минувшій 1896 годъ 
о составѣ, дѣятельности и матеріальныхъ средствахъ Братства.

Составъ Братства.

Братство Св. Владиміра, состоящее подъ покровительствомъ 
своихъ почетныхъ членовъ и попечителей Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Александра, Епископа Полоцкаго и Витеб
скаго, и г. Начальника Витебской губерніи, Его Превосходитель
ства, Владиміра Александровича Левашова, имѣло къ отчетному 
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году 18 почетныхъ членовъ, 287 дѣйствительныхъ и 115 членовъ 
соревнователей.

Въ теченіе этого года Братство понесло утрату въ лицѣ 
двухъ почившихъ почетныхъ членовъ:

1) 13 октября 1896 года, на 78 году жизни, скончался 
высокопреосвященнѣйшій Савва, архіепископъ Тверской и Кашин
скій (состоявшій по избранію общаго собранія Совѣта Братства съ 
8 ноября 1892 г. почетнымъ членомъ Братства). Съ 16 іюля 
1866 года по 7 декабря 1874 года проходилъ почившій святи
тель архипастырское служеніе свое на каѳедрѣ Полоцкой и его 
архипастырская дѣятельность останется по истинѣ приснопамятной: 
преосвященный Савва усердно заботился о благоукрашеніи крайне 
бѣдныхъ въ то время храмовъ въ Витебской Бѣлоруссіи. Въ этомъ 
святомъ дѣлѣ онъ успѣлъ сдѣлать весьма многое: благоукрасилъ 
Витебскій каѳедральный соборъ и многія церкви епархіи, благо
даря крупнымъ пожертвованіямъ московскихъ богатыхъ купцовъ и 
опираясь на благоволеніе высокопреосвященнаго Филарета, митро
полита Московскаго, который разрѣшилъ Московскимъ монастырямъ 
и церквамъ удѣлять, что только найдутъ возможнымъ изъ своихъ 
ризницъ на церкви епархіи Полоцкой. Съ именемъ прѳосвящ. Саввы 
связано, далѣе, начало ходатайства о перенесеніи мощей преп. Евфро- 
синіи въ г. Полоцкъ. 13 августа 1870 года преосвященный Савва 
самъ лично отправился въ Кіевъ и тамъ упросилъ митр. Арсенія 
отдѣлить часть мощей препод. покровительницы Бѣлоруссіи Евфро- 
синіи, княжны Полоцкой, почиваюіцей въ Кіевскихъ пещерахъ, и 
съ разрѣшенія Св. Синода былъ отдѣленъ средній перстъ десной 
ея руки. Въ маѣ 1871 года эта частица мощей торжественно 
была перенесена въ г. Полоцкъ въ Спасскій монастырь. Такимъ 
образомъ, съ этого времени у насъ въ епархіи появились первыя 
св. мощи. , Наконецъ, одну изъ крупныхъ заслугъ преосвященнаго 
Саввы для епархіи Полоцкой составляетъ учрежденіе имъ въ 
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1867 году въ г. Полоцкѣ и открытіе (11 іюля) Полоцкаго цер
ковнаго Братства во имя свят. Николая и преп. Евфросиніи, 
княжны Полоцкой. И своими жертвами, и всѣми силами и сред
ствами, зависѣвшими отъ него, преосвященный Савва споспѣше
ствовалъ развитію благотворной дѣятельности этого Братства.

2) Приснопамятный является для епархіи и дѣятельности 
другого почившаго почетнаго члена нашего Братства—архимандрита 
Геннадія, скончавшагося 13 апрѣля 1896 года въ должности на
стоятеля Донского Бекреневскаго монастыря. Состоя (съ 27 августа 
1890 года по 1893 годъ) ректоромъ Витебской духовной семи
наріи архимандритъ Геннадій особенно содѣйствовалъ открытію и 
благоустройству братской лавки при Витебскомъ каѳедральномъ 
соборѣ (съ 1 августа 1891 года). Братство не можетъ не оцѣнить 
этой благой мысли особенно въ настоящее время, когда число чле
новъ Братства значительно уменьшилось. Справедливость застав
ляетъ сказать, что средства Витебскаго Совѣта Братства нынѣ 
только и поддерживаются доходами отъ братской лавки, какъ это 
станетъ ясно изъ нижеслѣдующей вѣдомости о приходѣ суммъ по 
Братству.

Такъ, въ лицѣ двухъ почившихъ почетныхъ членовъ наше 
Св.-Владимірское Братство понесло тяжелую утрату и Совѣтъ 
Братства почитаетъ своею нравственною обязанностію остановить 
на нихъ вниманіе просвѣщеннаго собранія.

Въ отчетномъ году въ число почетныхъ членовъ Братства 
избраны по Городокскому отдѣленію: Платонъ Фотіевичъ Новлян- 
скій, Софья Осиповна Новлянская и Марія Леонтьевна Чанцева— 
жена мирового судьи. Такимъ образомъ, къ концу отчетнаго года 
въ Витебскомъ Св.-Владимірскомъ епархіальномъ Братствѣ и его 
отдѣленіяхъ состояло: а) 20 членовъ почетныхъ; б) 187 дѣйстви
тельныхъ, которые согласно § 17 уст. Братства сдѣлали въ 
братскую кассу взносъ въ три рубля и в) 151 членъ соревнова
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тель, которые по § 18 уст. внесли въ братскую кассу менѣе 
трехъ рублей *).

Составъ Совѣта Братства.
Въ составъ Совѣта Братства въ отчетномъ году входили 

слѣдующія лица: предсѣдатель совѣта—ректоръ Витебской духов
ной семинаріи архимандритъ Климентъ (по 1 іюля 1896 года), 
а за переводомъ его въ С.-Петербургѣ старшимъ цензоромъ ду
ховно-цензурнаго комитета, на должность предсѣдателя назначенъ 
предложеніемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Алексан
дра, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, отъ 19 сентября 1896 г. 
за № 3653, ректоръ Витебской духовной семинаріи архимандритъ 
Константинъ (Булычевъ); товарищъ предсѣдателя г. директоръ 
Витебской классической мужской гимназіи, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Иванъ Андреевичъ Введенскій, и члены:

1) г. управляющій Витебской контрольной палатой, дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ Ксенофонтъ Осиповичъ Дибинъ;

*) По:

За 1896 годъ со
стояло членовъ:

Почет
ныхъ.

Дѣй- 
стви- 

тельн.

Сорев
нова
телей.

Витебскому Совѣту . . 13 49 8 Въ приложеніи къ отче-
Велижскому отдѣленію . — 12 1
Городокскому п 8 30 36 ту напечатанъ именной
Двинскому п • —у 18 6
Дриссенскому Г) • — — — списокъ членовъ Брат-
Лепельскому п — 44 21
Люцннскому п — — — ства.
Невельскому п — 9 53
Рѣжяцкому Г • — 18 —
Себежскому п — 7 26

Итого . . . 21 187 151

359
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2) г. директоръ Витебской дирекціи народныхъ училищъ, 
■статскій совѣтникъ Дмитрій Ивановичъ Тихомировъ;

3) г. инспекторъ Витебской духовной семинарій, статскій со
вѣтникъ Василій Ананьевичъ Демидовскій;

4) г. преподаватель Витебской мужской гимназіи, статскій 
совѣтникъ Алексѣй Парѳеновичъ Сапуновъ;

5) коллежскій совѣтникъ Осипъ Матвѣевичъ Шелепинъ;
6) священникъ каѳедральнаго Николаевскаго собора Василій 

Олимпіевичъ Говореній, который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и казна
чеемъ Братства,

и 7) г. преподаватель Витебсной духовной семинаріи Але
ксандръ Егоровичъ Любимовъ, несшій обязанность секретаря. 
Резолюціей Его Преосвященства, отъ 5 декабря 1896 года, на 
должность секретаря Совѣта, за уходомъ А. Е. Любимова на 
службу по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, назначенъ вновь 
избранный Совѣтомъ Братства преподаватель Витебской духовной 
семинаріи Дмитрій Ивановичъ Довгялло.

Въ качествѣ мѣстныхъ братскихъ учрежденій дѣйствовали 
девять уѣздныхъ отдѣленій Совѣта: Велижское, Городокское, Двин
ское, Дриссенское, Лепельское, Люцинское, Невельское, Рѣжицкое 
и Себежское.

1) Въ Велижскомъ отдѣленіи состоялъ: предсѣдателемъ г. 
Велижскій уѣздный предводитель дворянства Андрей Павловичъ 
Ждановъ и секретаремъ священникъ Семенъ Даниловичъ Гнѣдов
скій,—что же касается членовъ совѣта, то ихъ отдѣленіе въ своемъ 
отчетѣ не перечисляетъ.

2) Городокское отдѣленіе составляли: предсѣдатель, прото
іерей г. Городка Дмитрій Ѳомичъ Григоровичъ; члены: Городок- 
скій уѣздный предводитель дворянства Ѳеодоръ Васильевичъ Бон
дыревъ. мировой судья С. А. Чанцевъ, непремѣнный членъ по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствія Ѳ. Т. Сафоновъ, непремѣнный 
членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія И. Д. Руденко, 
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уѣздный исправникъ В. И. ІЦербинскій, уѣздный врачъ И. Ф. 
Новлянскій; священники: о. Вл. Блажевичъ (благочинный 2 Город. 
округа), о. В. Барщевскій (Тіостовской церкви) и о. Г. Смирновъ 
(Езерищенской церкви), Городокскій городской староста М. С. 
Уверскій и секретарь священникъ Городокскаго собора о. Н. За- 
блоцкій.

3) Двинское отдѣленіе составляли: предсѣдатель, протоіерей 
г. Двинска П. Н. Беллавинъ, членъ-казначей—священникъ Ѳео
доръ Румянцевъ и дѣлопроизводитель г. директоръ Двинскаго 
реальнаго училища А. Ѳ. Князевъ; другихъ членовъ въ отчетѣ не 
поименовано.

4) Дриссенскимъ отдѣленіемъ, за смертію настоятеля Дрис- 
сенскаго градскаго собора, протоіерея I. В. Короткевича (| 28 
марта 1396 г.), завѣдывалъ (съ 10 апрѣля) протоіерей г. Дриссы 
Е. И. Кушинъ; секретаремъ состоялъ священникъ Дриссенскаго. 
собора Ѳ. А. Шеховцовъ; другихъ членовъ не поименовано.

5) Лепельское отдѣленіе составляли: предсѣдатель, протоіерей 
г. Лепеля Д. В. Акимовъ (до 1 іюля 1896 г.), а за назначе
ніемъ его на должность ключаря Витебскаго каѳедральнаго собора 
ѣновь назначенный настоятель Лепельскаго собора протоіерей I. 
М. Довгялло (резолюціей Его Преосвященства отъ 18 іюля); 
члены: Василенко А. А., завѣдывающій городскимъ училищемъ; 
Голощановъ Г1. И., городской староста; Григорьевъ И. Е., на
чальникъ Лепельскаго отдѣл. Ковенскаго округа путей сообщенія; 
Дербушевъ Н. С., уѣздный воинскій начальникъ; Павловскій Е. 
М., непремѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія; 
Петровъ А. А., податной инспекторъ; Щелинъ Д. Д., непремѣн
ный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, и члень-секретарь 
священникъ Лепельскаго собора Ф. Я. Лузгинъ.

6) Въ Люцинскомъ отдѣленіи состояли: предсѣдателемъ про
тоіерей Люцинскій I. Гнѣдовскій, членомъ-секретаремъ—священ
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никъ Ленинскаго собора о. Ѳ. Борисовичъ; относительно прочихъ 
членовъ совѣта указаній въ отчетѣ не имѣется.

7) Невельское отдѣленіе составляли: старшій священникъ 
Невельскаго собора о. Дмитрій Гнѣдовскій и казначей—губернскій 
секретарь Отраіпкевичъ; другихъ членовъ не указано.

8) Въ Рѣжицкомъ отдѣленіи состоялъ предсѣдателемъ про
тоіерей Рѣжицкаго собора о. В. Борисовичъ и секретаремъ—учи
тель приходскаго училища Павлинъ Мурашкинъ.

9) Себежскимъ отдѣленіемъ завѣдывали: предсѣдатель прото
іерей о. Іас. Лукашевичъ и дѣлопроизводитель священникъ о. I. 
Словецкій, онъ же и казначей.

Дѣятельность Совѣта Братства.

Въ отчетномъ году было 5 очередныхъ засѣданій Совѣта 
епарх. Братства для рѣшенія текущихъ дѣлъ по разсмотрѣнію 
ежемѣсячныхъ вѣдомостей о движеніи братскихъ капиталовъ, о 
состояніи братской лавки и вопросамъ: объ урегулированіи операцій 
братской лавки; о ремонтѣ принадлежащихъ Братству домовъ; объ 
организаціи библіотекъ для чтенія при церковно-приходскихъ школахъ 
и книжныхъ складовъ въ болѣе оживленныхъ мѣстечкахъ Витебской 
губерніи. Кромѣ того, въ Совѣтѣ епархіальнаго Братства заслуши
вались и, по обсужденіи, представлялись на утвержденіе Его Пре
освященства—текущіе журналы, протоколы и періодическія вѣдо
мости отдѣленій Братства о приходѣ и расходѣ суммъ.

Приступая къ очерку дѣятельности уѣздныхъ отдѣленій 
Братства въ отчетномъ году,—необходимо сказать, что изъ отдѣ" 
леній Братства наиболѣе проявлялась жизнь въ отдѣленіяхъ: Ле- 
пельскомъ и І’ородокскомъ.

Согласно уставу Братства (§ 2) дѣятельность Братства на
правлена была въ отчетномъ году на слѣдующіе предметы:



- 8 -

1) поддерживать матеріальною помощью существующія въ 
Полоцкой епархіи церковныя школы;

2) оказывать возможную помощь духовенству въ веденіи внѣ 
богослужебныхъ чтеній и бесѣдъ;

3) доставлять народу легчайшіе способы къ пріобрѣтенію 
книгъ религіозно-нравственнаго содержанія и иконъ хорошаго пра
вославнаго письма,

и 4) заботиться о развитіи миссіи среди раскольниковъ.

I. Содѣйствіе школьному дѣлу.

Въ отчетномъ году эта дѣятельность Братства выразилась: 
А) въ матеріальной помощи церковно-приходскимъ школамъ и 
школамъ грамоты. Не велика эта помощь—она исчисляется за 
годъ въ 721 руб. 95 к., но она цѣнна потому, что направляется 
туда, гдѣ безъ этой, хотя и скромной помощи, совершенно нельзя 
обойтись.

Въ отчетномъ году Совѣтомъ Витебскаго Св.-Владимирскаго 
Братства было выдано: 1) на расширеніе Замшинской церковно
приходской школы (Витеб. уѣзда)—50 рублей сер.;

2) въ правленіе епархіальнаго женскаго училища, на содер
жаніе въ текущемъ году церковно-приходской при училищѣ шко
лы, препровождено 230 руб. сер.;

3) на содержаніе въ 1896—97 году Ново-Слободской цер
ковно-приходской школы, Люцинскаго уѣзда, выдано 75 рублей.;

Кромѣ того:
4) Велижское отдѣленіе выдало на нужды церковно-приход

скихъ школъ уѣзда 251 рубль 5 коп., при чемъ исключительно 
на свои средства содержало Велижскую церковно-приходскую шко
лу безъ всякаго пособія какъ отъ городского общества, такъ и 
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■отъ мѣстной Кресто-Воздвиженской церкви, въ приходѣ которой 
она существуетъ;

5) Городокское отдѣленіе въ отчетномъ году израсходовало: 
а) на наемъ помѣщеній для трехъ школъ грамоты, которыя не 
получаютъ квартиръ отъ крестьянскихъ обществъ—31 рубль 90 
коп.; б) на классную мебель въ Городокскую школу грамоты 12 р.; 
всего 43 руб. 90 к.;

6) Невельскоѳ—издержало на наемъ помѣщенія подъ цер
ковно-приходскую школу въ г. Невелѣ (по 3 р. въ мѣсяцъ съ 
сентября по декабрь) 12 р.,

и 7) Себежекое—выдало завѣдывающему Прихабскою церков
но-приходскою школою на письменныя = принадлежности для школы 
въ 1896 г.—10 р. сер.
Б) Болѣе широка и разнообразна была въ отчетномъ году дѣятель
ность Братства, направленная собственно къ распростране
нію религіозно-нравственныхъ занятій среди взрослаго народа.

14 мая отчетнаго года—достопамятный день Священнаго 
Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ—былъ для Брат
ства прекраснымъ поводомъ къ проявленію своихъ просвѣтитель
ныхъ заботъ. Чтобы отличить и въ религізно-нравственной жизни 
народа этотъ патріотическій праздникъ, Совѣтомъ епархіальнаго 
Братства было выписано на 75 р. 15 к. (1300 экз.) брошюръ 
для безплатной раздачи ученикамъ образцовой при Витебской ду
ховной семинаріи школы и для разсылки въ библіотеки церковно
приходскихъ школъ *).

*) Брошюры эти слѣдующія:
1) «Сказаніе о жизни и дѣяніяхъ предковъ нашего Царя» 

(500 экз.).
2) «Ко дню Священнаго Коронованія Ихъ Имп. Величествъ» 

(500 экз.).
3) «Священ. Коронованіе и Миропомазаніе Ихъ Величествъ» 

(300 экз.).
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Кромѣ того, 16 мая, отъ имени Совѣта Витебскаго Брат
ства, для жителей города въ залѣ Витебской городской думы бы
ло предложено религіозно-нравственное чтеніе. Входъ былъ без
платный. Читалъ проподаватель духовной семинаріи Иванъ Мокі- 
евичъ Пироговъ. Съ этою нарочитою цѣлью имъ составленъ былъ 
рефератъ на тему: „Русскіе князья и цари въ осуществленіе Бо
жественнаго Промышленія о судьбахъ Богомъ врученнаго имъ на
рода русскаго“. Рядомъ наиболѣе очевидныхъ примѣровъ изъ ис
торіи государства русскаго почтенный лекторъ наглядно показалъ, 
что дѣйствительно подъ каждой страницей въ лѣтописяхъ Россіи 
можно написать: „надъ нами царствуетъ Богъ и чрезъ верховную 
власть правитъ нашей страной", или, какъ нѣкогда выражался 
царь Иванъ Васильевичъ (Грозный): „земля правится Божіимъ 
милосердіемъ и Пречистыя Богородицы милостью . . . послѣди 
же нами, государями своими" . . .

Городокское отдѣленіе выписало и раздало по церковно-при
ходскимъ школамъ и школамъ грамоты? картины, изображающія 
Свящ. Коронованіе съ текстомъ и на угощеніе учениковъ г. Го
родка израсходовало въ день Коронаціи 11 руб. сер.'

Лепельскимъ отдѣленіемъ, съ тою же цѣлію сохранить па
мять о Свящ. Коронованіи въ народонаселеніи Лепельекаго уѣзда, 
выписаны были картины и брошюры о Свящ. Коронованіи Ихъ 
Величествъ и въ свое время безплатно розданы народу.

Переходя отъ указаннаго частнаго случая къ обзору мѣро
пріятій Св.-Владимирскаго Братства по религіозно-нравственному 
просвѣщенію въ отчетномъ году нельзя не отмѣтить, что они вы
разились главнымъ образомъ въ заботахъ—

а) не устройству библіотекъ при церковно-приходскихъ шко
лахъ. Совѣтомъ Витебскаго Братства изъ наличныхъ средствъ 
было разослано въ отдѣленія 715 руб. сер. При распредѣленіи 
этой суммы по уѣздамъ принято за норму—пять рублей на ка-
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ждую изъ наличныхъ церковно-приходскихъ школъ. Такимъ обра
зомъ, было отослано въ отдѣленія Братства:

Велижское . . . на 15 школъ 75 рублей,
Городокское . . . „ 6 30 »

Двинское . . . . „ 8 40 п

Дриссенское . . . „ 11 55
Лепельское . • 21 105
Люцинское . . . „ 1 5
Невельское . ■ • „ 17 85
Рѣжицкое • • „ 7 » 35

и Себежское . . „ 16 80 »
и въ отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта (такъ

какъ мѣстныхъ отдѣленій Братства нѣтъ);
Витебское . . . на 22 школы 110 рублей

и Полоцкое . . „ 19 95
Предполагалось, что духовенство епархіи своими и церковны-

ми средствами, а равно и частные благотворители со всѣмъ усер
діемъ отнесутся къ столь серьезному дѣлу. И дѣйствительно почти 
во всѣхъ уѣздахъ духовенство сочувственно отнеслось къ стрем
ленію Братства по данному вопросу.

Что сдѣлано, въ частности, въ каждомъ изъ уѣздовъ по 
вопросу объ устройствѣ библіотекъ при церковно-приходскихъ 
школахъ, изъ отчетовъ узнаемъ слѣдующее.

Въ отдѣленіи Городокскомъ всѣ деньги, поступившія на би
бліотеки отъ духовенства и церквей (120 р.) хранятся къ концу 
отчетнаго года въ сберегательной кассѣ, хотя книги еще не вы
писывались.

Двинское отдѣленіе „выписало изъ изданій комиссіи при 
училищномъ совѣтѣ Св. Синода книгъ 372 экз. въ библіотеки 
8 церковно-приходскихъ школъ Двинскаго уѣзда, сдѣлавъ выбор
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1896 г. № 2 и употребивъ на это слѣдующія суммы: а) 40 руб., 
полученныхъ при предложеніи Совѣта Витебскаго Свято-Владим. 
Братства, отъ ЗОіюля 1861г., за № 114—16 р. 80 к., получен
ныхъ отъ церквей благочинія и 100 руб. изъ суммъ Двинскаго 
отдѣленія Братства. Кромѣ того отдѣленіе Братства полагаетъ и 
на будущее время употреблять возможную сумму какъ отъ церквей, 
такъ и отъ отдѣленія Братства на пополненіе каждогодно школь
ныхъ библіотекъ

Лепельское отдѣленіе на устройство библіотекъ при церковно
приходскихъ школахъ употребило самую крупную сумму изъ всѣхъ 
отдѣленій. Къ присланнымъ изъ Епархіальнаго Братства 105 руб., 
поступило на сей предметъ отъ духовенства и церквей 241 р. 52 к.,

а именно: по благочинію 1 округа 122 руб. 70 коп.
2 » 37 Я 65 Я

3 48 70 я

» 4 32 47 я

На собранныя деньги отдѣленіе гвыписало ДО 600 ЭКЕіемп.
книгъ *)  изъ Издательской комиссіи при Училищномъ Совѣтѣ Св. 
Синода на сумму 338 руб. 64 коп., переплело эти книги на сред
ства отдѣленія и приняло на свой счетъ устройство шкаповъ для 
библіотекъ, что составитъ расходъ еще до ста рублей.

*) Списокъ книгъ былъ составленъ о. предсѣдателемъ отдѣленія, 
разсмотрѣнъ въ засѣданіи отдѣленія и въ журналѣ Епарх. Совѣта, утвер
жденъ Его Преосвященствомъ.

Невельское отдѣленіе разрѣшило вопросъ о библіотекахъ 
такъ: на присланные изъ Епархіальнаго Совѣта 85 рублей устро
ило всего пять библіотекъ: при Невельской часовнѣ „откуда бе
рутъ книги рѣшительно всѣ къ уѣзда, кто посылаетъ" и еще при 
4 благочиніяхъ въ уѣздѣ Невельскомъ. Отдѣленіе, объясняя это 
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отсутствіе отъ первоначальнаго намѣренія Братства, приводитъ такое 
соображеніе: „по причинѣ перемѣны благочиній въ Невельскомъ уѣз
дѣ въ 1896 г. трудно и невозможно было уладить дѣло о пожер- 
твоніяхъ отъ церквей на библіотеки. Въ 1897 г. благодаря энергіи 
новыхъ оо. благочинныхъ есть надежда, что всѣ церкви примутъ 
участіе въ устройствѣ библіотекъ “.

Рѣжицкое отдѣленіе выписало изѴ„ Издательной комиссіи для 
библіотекъ при 7 церковно-приходскихъ школахъ книгъ на 45 
руб. сер.

Себежское отдѣленіе пишетъ: „присланные Совѣтомъ Витеб
скаго Св.-Владимирскаго Братства 80 рублей не были употребле
ны иа устройство библіотекъ при церковно-приходскихъ школахъ 
по той причинѣ, что отдѣленіе озабоченное устройствомъ возмож
но полныхъ и большихъ библіотекъ, принимало всѣ мѣры къ изы- 
канію большихъ мѣстныхъ средствъ, для чего просило о. уѣзднаго 
наблюдателя церк.-прих. школъ забрать свѣдѣніямъ школахъ о 
числѣ необходимыхъ книгъ для образованія библіотекъ... Завѣдующіе 
церковно-приходскими школами, по заявленію того же о. нчблю- 
теля, изъявили согласіе отпустить изъ мѣстныхъ средствъ на 
устройство библіотекъ отъ 2 до 5 руб. на школу. Кромѣ того по 
ходатайству отдѣленія, Себежскимъ уѣзднымъ по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствіемъ выслапо на устройство библіотекъ 85 
руб. сер.

Сверхъ того для церковныхъ школъ епархіи Св.-Владимир- 
ское Братство выписало составленную препод. Литовской духов
ной семияаріиН. Миловидовымъ брошюру подъ заглавіемъ: „Со
временныя попытки папы Льва ХІП къ соединенію церквей*.  
Брошюра эта выписана въ количествѣ 200 экземп., на сумму 20 
руб. сер.
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П. Внѣбогослужебныя чтенія-бесѣды.

Внѣбогослужебныя чтенія велись въ отчетномъ году, по при
мѣру прошлыхъ лѣтъ, въ дни воскресные и праздничные. На
сколько можно усмотрѣть изъ отчетовъ отдѣленій, чтенія эти ве
лись регулярно въ однихъ приходахъ круглый годъ, въ другихъ 
въ извѣстную половину года. Къ сожалѣнію, нельзя указать на 
основаніи отчетовъ, гдѣ именно практиковался тотъ или другой 
обычай, за исключеніемъ уѣздовъ: Городокского, Двинскаго и Ле- 
пельскаго. По Городокскому уѣзду велись чтенія круглый годъ въ 
приходахъ: Азарковскомъ, Горковскомъ, Дубокрайскомъ, Езери- 
щенскомъ, Козьянскомъ, Леховскомъ, Обольскомъ, Руднянскомъ, 
Тіостовскомъ и Холомерскомъ; въ зимній сезонъ—съ 1 октября 
по май—въ Городокскомъ соборѣ, Бескатовѣ, Болецкѣ, Вой- 
хани, Долгопольи, Зайковѣ, Стайкахъ и Хвопінѣ; всего сообщены 
свѣдѣнія о 17 приходахъ.

По Двинскому уѣзду,—круглый годъ въ Двинскомъ соборѣ 
(76 чтеній), Шкельтовѣ (80 бесѣдъ). Рыбинишкахъ (59 бесѣдъ), 
Липинишкахъ (55 чт.); зимой: въ Креславкѣ съ октября по 
мартъ (42 чт.); Малиновкѣ—въ великій постъ (6 чт).

По Лѳпельскому уѣзду: круглый годъ ведутся чтенія во 
всѣхъ приходахъ 3 и 4 акруговъ и въ нѣкоторыхъ 1 и 2 окр.; 
въ большинствѣ же приходовъ 1 и 2 округовъ—въ однихъ въ 
теченіе осени и зимы,—въ другихъ въ продолженіе весны и 
лѣта.

Въ г. Витебскѣ чтенія велись: въ каѳедральномъ соборѣ и 
Покровской церкви, съ октября по май; очереднымъ свящинни- 
комъ по праздничнымъ днямъ, послѣ вечерни въ каѳедральномъ 
соборѣ и по-очереди свящ. о. Хрис. Пигулевскимъ и В. Терпи- 
ловскимъ въ Покровской церкви.

* Воспитанники Витебской духовной семинаріи вели отъ лица 
Братства внѣбогослужебныя бесѣды въ Ильинской церкви г. Ви
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тебска, въ теченіе учебнаго времени по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ. Отчетъ объ этихъ бесѣдахъ печатался свое
временно на страницахъ „Пол. Епарх. Вѣд.*

Наконецъ, въ с. Борковичахъ, Дриссенскаго уѣзда, съ 28 
января по 7 апрѣля было предложено мѣстнымъ священникомъ о. 
I. Довгялло 14 чтеній по русской исторіи и сельскому хозяйству. 
Чтенія съ объясненіемъ прочитаннаго велись въ мѣстной церковно
приходской школѣ по праздничнымъ днямъ послѣ вечерни. О ха
рактерѣ этихъ чтеній находимъ сообщенія въ „Витеб. Губ. Вѣд.“ 

11, 18 и 31—1896 г. За переходомъ о. Довгялло на новое 
мѣсто службы, эти чтенія прекратились.

Временемъ для чтеній-собесѣдованій обычно служитъ проме
жутокъ между утреней и литургіей или—въ городахъ и мѣстеч
кахъ—вслѣдъ за вечерней, а послѣ чтенія бываетъ акаѳистъ. Нѣ
которые же священники ведутъ чтенія послѣ литургіи, или вѣр
нѣе „немедленно за отпустомъ Божественной литургіи“.

Мѣстомъ для веденія внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и чте
ній является на ряду съ церковью, церк.-прих., а иногда и мини
стерская школа. Нѣкоторые изъ пастырей устраивали религіозно
нравственныя чтенія и бесѣды въ церковныхъ сторожкахъ (с. 
Орѣхнѣ), въ періодъ зимнихъ холодовъ. Священникъ Мѣниц- 
кой церкви о. Нилъ Глушинскій съ 1-го октября до Пасхи 
ведетъ внѣбогослужебяыя чтенія въ церкви, а съ недѣли Ѳоми
ной до 1 октября разъѣзжаетъ съ чтеніями-бесѣдами по дерев
няхъ прихода. „Дѣло поставлено было священникомъ такъ: забла
говременно, приблизительно за недѣлю, священникъ въ церкви 
объявлялъ народу о служеніи вечерни въ извѣстной деревнѣ и 
домѣ. Въ назначенный праздничный день, съ псаломщикомъ или 
ученикомъ Мѣницкой школы, священникъ пріѣзжалъ, совершалъ 
вечерню и акаѳистъ Спасителю, Божьей Матери, Святителю Ни
колаю, преподобному Нилу Столбенскому и др. свв. Послѣ ака



ѳиста предлагалось собравшемуся народу чтеніе преимущественно 
изъ „Троицкихъ Листковъ", или же какого-нибудь духовнаго 
журнала, а затѣмъ шли разсужденія о прочитанномъ. Заканчивалась 
бесѣда пѣніемъ „Богородице Дѣво, радуйся“ или „Достойно есть"... 
Иногда подобный родъ чтеній практиковался священниками дру
гихъ приходовъ Лепельекаго уѣзда, какъ то: Верховскаго, Добры- 
горскаго и Стрижевскаго.

Характеръ чтеній со стороны ихъ предмета, или содержанія, 
по всей епархіи болѣе или менѣе разнообразенъ, насколько разно
образны тѣ источники и пособія, по которымъ велись чтенія. На
сколько можно судить по отчетамъ отдѣленій при веденіи рели
гіозно-нравственныхъ чтеній преимущественно употреблялись: „Учи
лище благочестія", „Житія Святыхъ"—Бахметевой и сборники 
поученій: Аскоченскаго, Бухарева, Дьяченко, Зеленева. Лопатин- 
скаго, Новго одскаго, Скарданицкаго, Шумова; особенно живой 
и интересный мотеріалъ почерпался изъ духовныхъ журналовъ: 
„Воскресный день", „Воскресное чтеніе", „Душеполезный собесѣд
никъ", „Душеполезное чтеніе", „Кормчій", „Русскій Паломникъ", 
„Церковно-прих. школа", „Христіанская бесѣда" и др. Особен
ною распространенностью пользовались „Троицкіе листки"; наибо
лѣе рѣдко практиковались „внѣбогослужебныя собесѣдованія" при- 
лож. въ „Проповѣдническому листку". Какъ особенно отрадный 
фактъ нельзя не отмѣтить положеніе дѣла внѣбогослужебныхъ 
чтеній въ приходѣ Дубровскомъ, Лепельекаго уѣзда. Послѣ бесѣ
ды, передаетъ Лепельскій отчетъ, крестьянамъ предлагается обычно 
брать брошюры соотвѣтствующаго содержанія. Съ этою цѣлью на. 
средства церковно-приходскаго попечительства священникомъ вы 
писаны брошюры свящ. Никольскаго. Правда, въ попечительствѣ- 
этой церкви имѣются средства къ выпискѣ книгъ и брошюръ, бла
годаря тому обстоятельству, что предсѣдателемъ онаго состоитъ д. 
с. с. А. А. Римскій-Корсаковъ (онъ же и церковный староста
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Іоаніъ Орловъ, съ 1894 года; 6) Вишковичской—свящ. Николай Тараш- 
кевичъ, съ 1888 года; 7) Вяжищской—свящ. Василій Словецкій, съ 
1887 года; 8) Добрыгорской—свящ. А. Данилевичъ, съ 1885 года; 9) 
Казановской—свящ. 0. Никоновичъ, съ 1884 года; 10) Свѣчанской— 
свящ. Геннадій Шавельскій, съ 1889 года; 11) Бѣльской—свящ. Стахій 
Слиборскій, съ 1883 года; 12) Губинской—свящ. Іосифъ Сченсновичъ, 
съ 1888 года; 13) Мартиновской—свящ. Владимиръ Слупскій, съ 1894 
года; 14) Николовской—свящ. Антоній Шавельскій, съ 1891 года; 15) 
Паульской—свящ. В. Рачитскій, съ 1894 года: 16) Тіотчанской—свящ. 
Василій Савицкій, съ 1890 года; 17) Мѣницкой—свящ. Нилъ Глушин- 
скій, съ 1889 года; 18) Кубличской—свящ. Евстафій Лопатинскій, съ 
1887 года; 19) Апанасковичской—протоіерей Игнатій Котырло, съ 1889 
года; 20) Гущинской - свящ. Іосифъ Овсянкинъ, съ 1892 года; 21) Со- 
лоневичской—свящ. Симеонъ Григоровичъ, съ 1895 года; 22) Бедрицкой 
—свящ. Георгій Шавельскій, съ 1896 года; 23) Орѣховской—свящ. 
Николай Карвецкій, съ 1894 года.

7. Но Люцинскоиу уѣзду въ:

1) Голышовской—свящ. Владимиръ Дымманъ, съ 1889 года; 2) 
Липновской—свящ. Михаилъ Доминскій, съ 1887 года.

8. По Невельскому уѣзду въ:
1) Кліовниковской, двухклассной—свящ. Димитрій Гальковскій, съ 

1884 года; 2) Ракитипской—свящ. Стефанъ Квятковскій; 3) Краснобе- 
режской—свящ. Іоаннъ Квятковскій, съ 1885 года; 4) Болоздынской— 
свящ. Александръ Завилейскій, съ 1886 года; 5) Пуповичской—свящ. 
Михаилъ Діаконовъ, съ 1888 года; 6) Глабаевской—свящ. Эрастъ Бар
щевскій, съ 1894 года; 7) Мошенипской—свящ. Ѳеодоръ ЦитовичЪ, съ 
1886 года; 8) Завережской—свящ. Михаилъ Соколовъ, съ 1892 года;
9) Плисской—свящ. Михаилъ ІІІиркевичъ, съ 1893 года; 10) Новохо- 
ванской—свящ. Димитрій Зубовскій, съ 1886 тода; И) Ловецкой—свящ. 
Владимиръ Мицкевичъ, съ 1893 года; 12) Туриченской —свящ. Василій 
Ліоренцевичъ, съ 1888 года; 13) Лутнянской—свящ. Тимоѳей Жарковъ, 
съ 1891 года; 14) Песчанской—свящ. Григорій Яновскій, съ 1890 г.; 
15) Должапской—свящ. Іаковъ Никоновичъ, съ 1893 года; 16) Спас- 
тырской—свящ. Владимиръ Сорочинскій, съ 1887 года; 17) Язно-Пят- 
ницкой—свящ. Николай Савицкій, съ 1892 г.

9. По Полоцкому уѣзду въ:

1) Іоанво-Вогословской, двухклассной—свящ. Евстафій Томашев
скій, съ 1893 года; 2) Полоцкой Покровской—свящ, Іоаннъ Емельяно
вичъ, съ 1887 года; 3) Полоцкой Спасо-Евфросиніевской—свящ. Іоаннъ 
Смирновъ, съ 1887 года; 4) Екиманской—свящ. Ипполитъ Дейлидовичъ, 
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съ 1888 года; 5) Струнской—свящ, Іаковъ Богдановичъ, съ 1884 года; 
6) Туржецкой—свящ. Ѳеодоръ Гнѣдовскій, съ 1890 года; 7) Усвицкой 
—свящ. А. Игнатовичъ, съ 1886 года; 8) Бѣльской—свящ. Іосифъ Ни- 
кифоровскій, съ‘1895 года; 9) Ситнянской —свящ. Константинъ Борисо
вичъ, съ 1894 года; 10) Сиротинской, двухклассной—свящ. Іоаннъ Гнѣ
довскій, въ 1 кл.—съ 1890 года, а во 2 кл. съ 1893 года; И) Сос
ницкой—священникъ Петръ Петровскій, съ 1882 г.; 12) Станиславов- 
ской, свящ. Александръ Петровскій, съ 1891 года; 13) Добейской 
—свящ. Левъ Мацкевичъ, съ 1883 года; 14) Улазовичской—свящ. Ва
силій Соколовъ, съ 1886 года; 15) Митковичской—свящ. Николай Мац
кевичъ, съ ’ 895 года; 16) Оболь-Онуфріевской—свящ. Евгеній Троиц
кій, съ 1894 года; 17) ПІатиловской—свящ. Димитрій Никифоровскій, съ 
1894 года; 18) двухклассной Межевской—свящ. Фотій Садовскій, съ 
1894 года; 19) Мурагавской — свящ. Іоаннъ ІІригоровскій, съ 1886 г.; 
20) Головчицкой—свящ. Савва Мацкевичъ, съ 1891 года.

10. По Рѣжицкому уѣзду въ:

1) Рѣжицкой—окончившій Витебскую духовную семинарію, Павлинъ 
Мурашкинъ, съ 1894 г.; 2) Твскадской—окончившій курсъ той же се
минаріи Михаилъ Кузьменко, съ 1891 г.; 3) Липушской—оконч. ту же 
семинарію, Константинъ Орловъ, съ 1893 г., а съ 1896 года свящ. Кли
ментъ Букинъ; 4) Ломовской—окончившій ту же семинарію, Іосифъ Ку- 
пицкій, съ 1895 года; 5) Штыканской—окончившій народное училище, 
состоящій помощникомъ миссіонера, Григорій Власовъ, съ 1889 года; 
6) Гурилипіской—съ 1896 г. Константинъ Орловъ, переведенный изъ 
Липушской школы.

11. По Себежскому уѣзду въ:

1) Себежской городской—свящ. Василій Образскій, съ 1896 года;
2) Дѣдинской—свящ. I. Конюшевскій, съ 1886 г.; 3) Заситинской—свящ. 
Іоаннъ Жиглевичъ, съ 1888 г.; 4) Лидинской — свящ. Ѳеодоръ Тихоми
ровъ, съ 1881 г.; 5) Дубровской—свящ. Василій Зеленскій, съ 1892 г.;
6) Прихабской—свящ. Николай Слупскій, съ 1895 г.; 7) Галузинской— 
свящ. Петръ Квятковскій, съ 1887 г.; 8) Старокозловской—свящ. Іоаннъ 
Габовичъ, съ 1887 г.; 9) Ливской—свящ. Петръ Мигай, съ 1887 года;
10) Малаховской—свящ. Авксентій Латышевскій, съ 1883 грда; 11) 
Осынской—свящ. Прокопій Цитовичъ, съ 1884 г.; 12) Киселевской—
свящ. Митрофанъ Блажевичъ, съ 1892 года; 13) Колпинской—свящ. Ксе
нофонта, Одинцовъ, съ 1885 года; 14) Ясской-свящ. Викторъ Блаже- 
вичъ, сЪ 1885 года; 15) Куриловской—свящ. Ѳеофилъ Бржезинскій, съ 
1891 года; 16) Греблевской—псаломщикъ Николай Короткевичъ, съ 
1888 г.
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Всего обучало закону Божію въ церковно-приходскихъ школахъ, 
Полоцкой епархіи: 1 протоіерей, 146 священниковъ, изъ нихъ I съ 
академическимъ образованіемъ, 138 окончившихъ полный курсъ семинар
скаго образованія, 9 неокончившихъ курса семинаріи, 7 окончившихъ 
курсъ семинаріи, но непринявшихъ сана священства, 1 изъ духовнаго учи
лища псаломщикъ, 1 изъ народнаго училища, состоящій на должности 
помощника миссіонера. Всего 156 лицъ, изъ нихъ свящ. Михаилъ Лепе
шинскій преподавалъ законъ Божій въ двухъ школахъ Запольской и Цер- 
ковищенской и окончившій курсъ семинаріи Христіанъ Свелинъ тоже въ 
двухъ школахъ: Ливенгофской мужской и Ливенгофской женской.

Учители церковно-приходскихъ школъ, ихъ образова
тельный цензъ и продолжительность учебной дѣятель

ности.

Учителями и учительницами церковно-приходскихъ школъ Полоцкой 
епархіи въ отчетномъ 1895—96 учебномъ году состояли:

а) лица, непринадлежащія къ составу членовъ причта:

1. По г. Витебску:

1) Въ образцовой церковно-приходской школѣ при Витебской ду
ховной семинаріи—Петръ Никитинъ, съ 15 августа 1886 г., окончившій 
курсъ ученіи въ Полоцкой учительской семинаріи; 2) образцовой при По
лоцкомъ женскомъ училищѣ, духовнаго вѣдомства—Софія Кравцова, 
окончившая педагогическіе курсы при женской гимназіи съ С.-Петербур
гѣ, въ должности съ 1889 года; 3) профессіональной школѣ шитья и 
кройки при томъ же училищѣ—Чиркова, спеціально обучавшаяся шитью 
и кройкѣ, съ 1895 г.; 4) Тадулинской женской образцовой школѣ при 
Тадулинскомъ монастырѣ—Евфросинія Петрашень, оконч. Полоцк. женск. 
училище, духовнаго вѣдомства, съ 1895 г.; 5) Витебской Петропавлов
ской-Валентина Виноградова, оконч. то же училище съ 1895 года; 
6) Витебской—Іоанно-Богословской, окончившая то же училище, Анна 
Орлова, съ 1894 г.; 7) Витебской Ильинской—окончивш. 4 кл. Витебск. 
женск. гимназіи Анна Эрдманъ, съ 1888 г.; 8) Благовѣщенской едино
вѣрческой—оконч. 4 кл. Витебской жен. гимназіи Екатерина Навысоцкая, 
съ 1895 года; 9) Марковской при Витебскомъ Марковомъ монастырѣ— 
окончив. Витеб. дух. семинарію Николай Шелепинъ, съ 1895 г.
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По Витебскому уѣзду въ:

10) Фалковичской—окончившая Полоцкое женск. училище духов
наго вѣдомства Марія Сивицкая, съ 1895 г.; 11) Поддубьевской—оконч. 
Полоцкое Спасо-Евфросиніевское училище Анна Соколова, съ 1894 года;
12) Стасевской—Софія Сементовская, оконч. то же учил., съ 1893 года;
13) Веляшковской—Андрей Абренетъ, оконч. учител. семинарію, съ 1895 
года; 14) Замшинской—Александра Ширяева, окончившая епарх. женск. 
училище, съ 1896 года; 15) Колышской—оконч. то же училище Лидія 
Пашинъ, съ 1893 г.; 16) Любашковской—въ 1-мъ кл. Екатерина Цито- 
вмчъ, оконч. то же училище, съ 1895 г., во 2 кл. окончившій Витебск. 
семинарію Александръ Цитовичъ, съ 1894 г.; 17) Вабиничской—Пелагія 
Лавровская, оконч. Евфрос. женск. училище, съ 1896 г.; 18) Пышников- 
ской—оконч. епарх1. женск. училище Наталія Никифоровская, съ 1892 г.; 
19) Храповичской—во 2 кл. оконч. Витебскую дух. семинарію Владимиръ 
Щербинскій, съ 1894 г.; 20) Ужлятинской—Александра Хруцкая, оконч. 
епарх. женское училище, съ 1890 г.; 21) Полтевской—Любовь Рылло, 
оконч. то же училище, съ 1891 г.; 22) Стайкинской—Елена Жданова, 
оконч. Витебскую женскую гимназію, съ 1887 г.; 23) Мядилинской—Ма
рія Марковская, окончившая Полоцк. Евфрос. женск. училище, съ 1895 
г.; 24) Жеробычской—Пелагія Купалова, оконч.то же училище, съ 1887 
года; 25) Зароновской—Марія Романова, оконч. то же училище, съ 1894 
года; 26) Яновичской—Василій Толочко, оконч. Вит. дух. семинарію, съ 
1895 г.; 27) Островской—Ольга Иваньковичъ, окончившая Евфросин. 
женск. училище, съ 1894 г.; 28) Лемницкой—Фанна Словецкая, оконч. 
Полоцк. женск. учил. дух, вѣдомства, съ 1894 г.

2. По Велижскоиу уѣзду въ:

1) Велижской—Анна Горанская, оконч. епарх. женск. духовное 
училище, съ 1895 года; 2) Плосковской—Екатерина Щербова, оконч. 
то же училище, съ 1886 года; 3) Городищенской—Ольга Лецкая, оконч. 
Евфрос. женск. училище съ 1891 г.; 4) Бобово-Лукской—Ольга Соко
лова, оконч. тоже училище, съ 1891 года; 5) Загоскинской—Олимпіада 
Володуцкая, оконч. то же училище, съ 1891 года; 6) Верховской—Анна 
Янковская, изъ Витебск. женск. гимназіи, съ 1894 г.; 7) Городецкой— 
Георгій Борисовичъ изъ 3 класса Витебской дух. семинаріи, съ 1894 г.; 
8) Вѣлавинской—Пелагія Кочановская, оконч. Евфросиніевское женское 
училище, съ 1895 г.; 9) Церковищенской—Ольга Журавская, окончившая 
Полоцкое женск. дух. училище, съ 1889 г.; 10) Запольской—Евдокія
Буевичъ, оконч. Евфросипіевское женск. училище, съ 1893 года; 11) 
КазаковскоГг женской—Анастасія Садовская, окончившая то же училище, 
съ 1894 г.; 12) ІІухновской—Елизавета Садовская, окончившая то же 
училище, съ 1894 года; 13) Агрызковской—Марія Нарбутъ, оконч. то 
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же училище, съ 1895 г.; 14) Прихабской—Вѣра Ломоносова, окончивш. 
то же училище съ 1895 года; 15) Лѣсохинской—Марія Лепешинская, 
оконч. епарх. женск. дух. училище, съ 1892 года; 16) Велищанской— 
Евфимій Лепешинскій, оконч. Витебск. духовн. училище, съ 1893 года; 
17) Глазомичской—Анастасія Ковганкина, окончивш. Евфрос. женск. дух. 
училище, съ 1895 г.

3. По Городонскому уѣзду въ:
1) Войханской въ 1 кл.—Елизавета Бѣлинская, оконч. епархіальн. 

женское училище съ 1891 г., во 2 кл.—Василій Полищукъ, окончившій 
Витебскую духовную семинарію, съ 1894 года; 2) Веречской—Надежда 
Барщевская, оконч. епарх. училище, съ 1891 г.; 3) Ліоховской—Ольга
Троицкая, оконч. то же училище, съ 1887 г.; 4) Барсучинской—Анаста
сія Фалютинская, окончивш. Евфросин. женск. училище, съ 1887 года; 
5) Долгопольской—Анна Ширкевичъ, съ 1895 года; 6) Борковской— 
Клавдія Сырохнова, оконч. Евфрос. училище, съ 1894 г.

4. По Двинскому уѣзду въ:
1) Малиновской—Петръ Жиглевичъ, окончивш. Вит. дуі. семин., 

въ теченіе 1895—96 учебн. года состоялъ въ должности; 2) Якубин- 
ской—Константинъ Ширкевичъ, оконч. студентомъ Витебск. дух. семин., 
съ 1889 г.; его помощи.—Николай Ширяевъ, оконч. Полоцк. дух. училище, 
съ 1896 года; 3) Креславской—Алексѣй Ждановъ, окончившій Витебск. 
духовн. семинарію, съ 1895 года; 4) Липинишской—Марія Купалова, 
оконч. Евфросин. жеп. училище, съ 1894 г.; 5) Прельской—Александръ 
Вицкопъ, окончивш. учительскую семинарію, съ 1895 г.; 6) Ливенгофской 
—Христіанъ Свемпъ, оконч. Рижскую духовную семинарію, съ 1894 г.; 
17) Ливенгофской женской—Е. Церинъ, окончившая Иллукстское женское 
училище, съ 1885 г.

5. По Дриссенскому уѣзду въ:
1) Боровской—Ольга Богдановичъ, оконч. Евфросиніевское учил., 

съ 1894 г.; 2) Лисняпской—Марія Ширкевичѣ, съ 9 сент. по 9 января, 
а съ 9 января состоитъ Марія Клепацкая, окончившая Евфросиніевское 
училище; 3) Придруйской—Александра Орлова, окончившая то же учи
лище, съ 1894 года.; 4) Росицкой —1 кл. Петръ Нарбутъ, выбывшій 
изъ V класса Витебской семинаріи, съ 1889 года, 2 класса Иванъ По
повъ, студентъ Витебской семинаріи, съ 1895 года; 5) Стрѣлковской— 
Марія Околовичъ, выбывшая изъ Ш кл. епархіальнаго женскаго училища, 
съ 1892 года; 6) Чуриловской—Ѳ. Орловъ, окончившій Витебское духовное 
училище, съ 1896 г.; 7) Борковичской—А. Смовржецкая, окончившая 
Евфросиніевское училище, съ 1891 года; 8) Волынецкой—Людмила Смир
нова, окончившая епарх. женское училище, съ 1895 года; 9) Слободо- 
Диснснской—Марія Игнатовичъ, окончившая Витебскую женскую гимназію, 
съ 1894 года.



6. По Лепельскому уѣзду въ:
1) Заболотской—окончившая Спасо-Евфросиніевское женское учил. 

Татьяна Будникова, съ 1895 г.; 2) Завѣчельской—Екатерина Сченсно- 
вичъ, оконч. то же училище, съ 1891 г.; 3) Старо-Лепельской - Але
ксандра Ширкевичъ, оконч. то же училище, еъ 1887 г.; 4) Бѣшенкович- 
ской—Софія Орлова, окончив. женск. гимназію, съ 1894 г.; 5) Вишко- 
вичской—Надежда Серебреникова, окончивш. Евфрос. женское училище, 
съ 1895 г.; 6) Вяжищской—Николай Словецкій, окончивш. Витеб. се
минарію, съ 1891 г.; 7) Добрыгорской—Марія Данилевичъ, окончивш- 
Евфрос. училище, съ 1893 г.; 8) Казановской—Анна Бородичъ, оконч- 
Полоцкій пансіонъ, съ 1894 г.; 9) Свѣчанской—Анастасія Шавельская, 
окончив. Евфрос. женск. училище, съ 1891 г.; 10) Бѣльской—Анастасія 
Піаровская, оконч. тоже училище, съ 1888 г.; 11) Мартеновской —
Марія Навысоцкая, окончив. то же училище, съ 1895 г.; 12) Ниполов- 
ской—Марія Квятковская, окончивш. то же училище, съ 1895 г.; 13)
Паульской—Лидія Фалютинская, окончивш. то.же училище, съ 1894 г.;
14) Тіотчанской—Василій Ивановъ, имѣющій званіе учителя, съ 1894 г.;
15) Губинской—Ольга Сченсновичъ, окончивш. Полоцкое жен. училище
дух. вѣдомства, съ 1894 г.; 16) Мѣпицкой—Стефанъ Бѣлинскій, оконч. 
Витеб. семинарію, съ 1895 г., въ 1 кл. Екатерина Бѣлинская, оконч. 
епйрх. женск. училище, съ 1895 г.; 17) Кубличской—Елисавета Шир-
кевичъ, съ 1895 г.; 18) Апанасковичской—Ольга Котырло, оконч. женск. 
училище дух. вѣдомства, съ 1890 г.; 19) Гущинской—Ольга Никифоро
вичъ, оконч. епарх. училище, съ 1886 г.; 20) Солопевичской—Екатерина 
Тиволовичъ, оконч. Евфрос. училище, съ 1888 г,; 21) Бедрицкой—Марія 
Клепацкая, оконч. Евфрос. училище, съ 1894 г.; 22) Орѣховской—Ан
тонина Истоминова, окончив. то же училище, съ 1894 г.

7. По Невельскому уѣзду въ:

1) Кліовнвковской—въ 1-мъ кл. Варвара Городецкая, оконч. епарх. 
жен. училище духов, вѣдомства, съ 1895 г.; во 2-мъ кл.—Александръ 
ІЦербовъ, окончив. Витеб. дух. семинарію, съ 1895 г.; 2) Ракитин-
ской—Анна Квятковская, оконч. Евфрос. женск. училище, съ 1882 г.;
3) Краснобережской—Евфросинія Сырохнова, оконч. то же училище, съ 
1894 г.; 4) Болоздынской—Василій Околовичъ, оконч. уѣздное училище, 
съ 1894 г.; 5) Пуповичской—Дмитрій Булыгинъ, оконч. уѣздное учи
лище, съ 1895 г.; 6) Глабаевской—Клавдія Квятковская, домашняго
образованія, съ 1887 г.; 7) Мошенинской—Марія Рослова, окончившая 4 кл. 
С.-Петербургской Литейной гимназіи, съ 1891г.; 8) Завережской—Елена 
Никифоровская, оконч. Евфрос. училище, съ 1896 г.; 9) Плисской— 
Евфросинія Смовржецкая, оконч. Евфрос. ж. дух. учил., съ 1893 г.; 10) Ново- 
хованской—Евфросинія Зубовская, домашняго образованія, съ 1886 г.;
11) Ловецкой—Марія Ширкевичъ, съ 1896 г.; 12) Туриченской—Але-
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кеандра Пашинъ, оконч. епарх. ж. дух. училище, съ 1890 г.; 13) Лут- 
нянской—Любовь Макаревская, оконч. тоже училище, съ 1892 г.; 14)
Должанской—Матрена Васильева, оконч. Спасо-Евфрос. ж. училище, съ 
1893 г.; 15) Спастырской—Анна Эпитетова, оконч. то же училище, съ 
1895 г.; 16) Язно-Пятницкой—Юлія Савицкая, окончив. Полоцк. женск. 
дух. училище, съ 1887 г.

8. По Полоцкому уѣзду въ:

1) Іоапно-Богословской двухклассной, въ 1-мъ кл, —Александра 
Игнатовичъ, окончивш. епарх. жеп. училище, съ 1896 г., во 2-мъ кл.— 
Георгій Иваньковичъ, студентъ Витебской семинаріи, съ 1895 г.; учи
тель ремесла Тимоѳей Сапуновъ; 2) Полоцкой Покровской—Софія Збра- 
довская, окончив. епарх. ж. училище, съ 1895 г.; 3) Полоцкой Спасо- 
Евфросиніевской—Ѳеодосія Сченсновичъ, имѣетъ право на званіе учитель
ницы съ 1895 г.; 4) Струнской—Анастасія Игнатовичъ, окончив. Витеб. 
ж. гимназію, съ 1882 г.; 5) Туржецкой—Зинаида Гнѣдовская, оконч. 
Полоц. ж. учил. дух. вѣдомства, съ 1892 г.; 6)Усвицкой—Василій Піаров
скій, имѣющій право на званіе учителя, съ 1895 г.; 7) Бѣльской—Яковъ 
Мартиновъ, имѣющій право на званіе учителя, съ 1895 г.; 8) Ситнян-
ской—Викторъ Литвиновъ, имѣющій право на званіе учителя, съ 1894 г.; 
9) Сиротинской двухклассной, въ 1-мъ классѣ—Яковъ Карпенко, оконч. 
Полоц. учител. семинарію, съ 1887 г., во 2 кл,—Антоній Севастѣевъ, 
окончив. Витеб. дух. семинарію, съ 1894 г.; 10) Сосницкой—Марія
Петровская, оконч. епарх. ж. дух. училище, съ 1891 г.; 11) Станисла- 
вовской—Марія Бѣлявская, оконч. Спасо-Евфросиньев. училище, съ 1891 г.;
12) Улазовичской—Варвара Высоцкая, окончившая Спасо-Евфросиньѳвское 
училище, съ 1894 г.; 13) Митковичской—Ольга Барщевская, окончив.
епарх. жен. дух. училище, съ 1895 г.; 14) Оболь-Онуфріевской—Ольга
Зѣвъ, окончив. Спасо-Евфрос. училище, съ 1892 г.; 15) Шагиловской— 
Клавдія Смирягина, оконч. епарх. ж. училище, съ 1887 г.; 16) Межев- 
ской двухклассной—въ 1-мъ кл. Александръ Доновъ, обучался въ Витеб. 
дух. семинаріи, съ 1895 г., во 2-мъ кл.—Викторъ Одельскій, окончив. 
Витеб. дух. семинарію, съ 1895 г.; учитель ремесла Полоцкій мѣщанинъ Иванъ 
Лапчевскій, неграмотный; 17) Мураговской—Марѳа Тарасова, оконч. пан
сіонъ въ г. Полоцкѣ, имѣетъ право на званіе учительницы, съ 1892 г.; 
18) Головчицкой—Марія Мацкевичъ, окончивш. епарх. женское училище, 
съ 1895 г.

9. По Рѣжицкому уѣзду въ:

1) Рѣжицкой—Павлинъ Мурашкинъ, окончив. курсъ Витеб. семи
наріи съ 1894 г.; 2) Тискадской—Михаилъ Кузьменко, оконч. ту же
семинарію, съ 1891 г,; 3) Липушской—Константинъ Орловъ, съ 1893 г.,
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оконч. ту же семинарію; 4) Ломовской—Іосифъ Купицкій, окончив. ту-же 
семинарію, съ 1895 г.; 5) Григорій Власовъ, окончившій народное учи
лище и состоящій помощникомъ миссіонера, съ 1889 г.

10. По Себежскому уѣзду въ:

1) Себежской городской—Елена Квятковская, оконч. епарі. женск. 
училище, съ 1895 г.; 2) Дѣдинской—Тимоѳей Максинковъ, обучался въ
Полоц. учит. семинаріи, имѣетъ право на званіе учителя; 3) Заситин- 
ской—Надежда Дроздецкая, оконч. Евфросиньевское училище, съ 1887 г.;
4) Лидинской—Олимпіада Ковганкина, окончившая епарх. женское учи
лище, съ 1894 г.; 5) Дубровской Марія Носевичъ, оконч. Евфросиньев. ж. 
учил. съ 1892 г.; б) Прихабской—Александра Слупская, оконч. Витеб. ж. 
гимназію, съ 1890 года; 7) Галузинской—Евгеній Слупскій, окончившій 
Витеб. дух. семинарію, съ 1891 г.; 8) Старо-Козловской—Марія Чулкова, 
окончив. Спасо-Евфросин. училище, съ 1891 года; 9) Ливской—Марія 
Барщевская, окончившая то же училище, съ 1895 г.; 10) Малаховской— 
Еликонида Везроднина, оконч. епарх. жен. духов, училище, съ 1891 г.; 
11) Осынской—Клавдія Фалевичъ до 9 окт. 1895 г., а послѣ нея до 
конца года псаломщикъ Иванъ Свѣтловъ, обучавшійся въ Полоцк. дух. 
училищѣ; 12) Киселевской—Вѣра Нарбутъ, оконч. Спасо-Евфросиньевское 
жен. училище, съ 1889 г.; 13) Колпинской—Василій Никифоровскій,
оконч. 2 кл. Витеб. семинаріи, съ 1894 г.; 14) Ясской—Анна Городец
кая, окончив. епарх. ж. училище, съ 1893 г.; 15) Куриловской—Елена
Златковская, оконч. Спасо-Евфросиньевское училище, съ 1888 г*

б) лица, исполнявшія обязанности учителей въ церковно-приходскихъ 
школахъ и въ то же время состоявшія членами принтовъ.

1. По Витебскому уѣзду въ:

1. Манулковской—псаломщикъ для латышей Павелъ Пукитъ, оконч 
Прибалтійскую учительскую семинарію, съ 1893 г.; 2) Кобыльницкой—
псаломщикъ, окончив. дух. училище, Василій Піаровскій, съ 1893 г.; 
3) Храповичской въ 1-мъ кл.—діаконъ Давидъ Лельмежъ, окончив. учи
тельскую семинарію, съ 1891 г.

2. По Двинскому уѣзду въ:

1. ПІкельтовской—свящ. Василій Назаревскій, съ 1887 г.; 2) Гра
верской—псаломщ., окончившій курсъ Витеб. дух. семинаріи, Василій Піот- 
ровичъ, съ 1895 г.


