
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ.

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

Цѣна за годъ цяту, руб., 
а за полгода три руб.

съ пересылкой.

1 сентября 1901 года.

ОТЦѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Отъ 25 іюля—8 августа 1901 года, за № 2860, о преобра
зованіи состоящаго подъ покровгіщельствомъ Іосударыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны Полоцкаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства изъ угрехкласснаго въ гцести- 

классное.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 21 минувшаго іюля, за № 17278, слѣ
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дующаго содержанія: вслѣдствіе ходатайства Полоцкаго епар
хіальнаго начальства о преобразованіи состоящаго подъ покро
вительствомъ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны По
лоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства изъ трехкласснаго 
въ шестиклассное, Святѣйшій Синодъ, принявъ во вниманіе, что 
въ настоящее время закончено постройкою новое зданіе для на
званнаго училища, вполнѣ достаточное для помѣщенія его въ пре
образованномъ видѣ, въ опредѣленіи, отъ 29-го мая—5 іюня 
1901 года, за № 2046, предположилъ: 1) приступить съ начала 
будущаго 1901—2 учебнаго года къ постепенному преобразованію 
Полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства изъ трех
класснаго въ шестиклассное и произвести овое ежегодными пріе
мами воспитанницъ въ младшій классъ училища, при чемъ суще
ствующіе нынѣ классы для 1901—2 учебнаго года переименовать: 
младшій классъ (пріемъ 1900 г.) во 2-й, средній—въ 4-й и 
старшій—въ 6-й; 2) ко времени пріемовъ въ 1901, 1903 и 1095 гг. 
открыть въ училищѣ на счетъ духовно-учебнаго капитала новыя 
штатныя должности наставницъ и одну должность помощницы 
наставницъ (каковая должность имѣетъ быть учреждена съ от
крытіемъ 5 класса); 3) отпускать изъ духовно-учебнаго капитала, 
начиная съ 1901—2 учебнаго года, потребную сумму на возна
гражденіе преподавателей за дополнительные уроки и назначить 
пособіе на первоначальное обзаведеніе для 25 имѣющихъ быть 
принятыми въ текущемъ году воспитанницъ, по 35 рублей на каж
дую, и 4) число казеннокоштныхъ воспитанницъ въ училищѣ 
оставить прежнее, т. е, 30 воспитанницъ. Государыня Импера
трица Марія Ѳеодоровна, по докладу Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Синода 28 іюня 1901 года, означенныя предположенія 
Святѣйшаго Синода Высочайше утвердить соизволила. Прика
зали: объ изъясненномъ Высочайшемъ соизволеніи Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны напечатать въ журналѣ „Цер
ковныя Вѣдомости



Разъяснительныя постановленія Святѣйшаго 
Синода.

1) Отъ 21—28 іюня 1900 года, за № 2576, ііо вопросу: 
имѣетъ ли право учитель духовнаго училища, страдающій 
разстройствомъ умственныхъ способностей, находящійся на 
излѣченіи не въ больницѣ, а дома, на полученіе содержанія 
въ теченіе перваго года его болѣзни, согласно ст. 573 уст. 
служ. прав., т. III св. зак., изд. 1896 г., въ каковой статъгъ 
имѣются въ виду только тѣ лгіца, страдающія умствен
нымъ разстройствомъ, которыя пользуются въ особо учреж
денныхъ для такихъ больныхъ общественныхъ или. казенныхъ 
заведеніяхъ.

Принявъ во вниманіе, что законъ (ст. 573, т. Ш), предо
ставляющій право состоящимъ на государственной службѣ чинов
никамъ, которые подвергнутся сумашествію, пользоваться, въ те
ченіе перваго года ихъ болѣзни, если они находятся на излѣче
ніи въ учрежденныхъ для лишенныхъ ума общественныхъ или 
казенныхъ заведеніяхъ, не заключаетъ въ себѣ воспрещенія вы
давать содержаніе въ теченіе того же времени тѣмъ изъ душевно
больныхъ чиновниковъ, которые но какимъ-либо причинамъ на
ходятся на излѣченіи не въ больницѣ, а дома, и что посему не 
представляется основаній лишать таковыхъ лицъ правъ па полу
ченіе содержанія наравнѣ съ душевно-больными чиновниками, 
пользующимися врачебною помощью въ казенныхъ или обществен
ныхъ больницахъ, Святѣйшій Синодъ опредѣленіемъ, отъ 21—28 
іюня 1900 года, за № 2576, разъяснилъ правленію духовнаго 
училища, возбудившему означенный вопросъ, что правлепіе можетъ 
выдавать учителю сего училища содержаніе въ теченіе годичнаго 
«рока, если онъ будетъ освидѣтельствованъ установленнымъ по
рядкомъ во врачебномъ отдѣленіи мѣстнаго губернскаго правленія 
и признанъ душевно-больнымъ.
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2) Отъ 5—14 іюля 1900 года, за № 2755, по вопросу:: 
можетъ ли инспекторъ классовъ и законоучитель епархіаль
наго женскаго училища состоятъ предсѣдателемъ епархіаль
наго училищнаго совѣта.

Принявъ во вниманіе, что назначеніе законоучителя и ин
спектора классовъ епархіальнаго женскаго училища на отвѣт
ственную должность предсѣдателя епархіальнаго училищнаго со
вѣта отвлекло бы его отъ надлежащаго исполненія его прямыхъ 
обязанностей, такъ какъ по должностямъ законоучителя и ин
спектора классовъ онъ долженъ преподавать всѣ положенные по 
штату уроки Закона Божія (21 урокъ въ недѣлю) и завѣдывать 
всею учебною частію въ училищѣ, посѣщать уроки прочихъ на
ставниковъ и слѣдить за своевременнымъ выполненіемъ программъ, 
Святѣйшій Синодъ, опредѣленіемъ, отъ 5—14 іюля 1900 годаг 
за № 2755, разъяснилъ, что соединеніе должностей закопоучителя 
и инспектора классовъ епархіальнаго женскаго училища и пред
сѣдателя училищпаго совѣта въ одномъ лицѣ не можетъ быть 
признано полезнымъ для учебнаго дѣла.

(„Церк. Вѣд.“ № 33).

Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи.

О перечисленіи изъ одного благочинническаго округа въ другой.
Церкви Лосвидская и Кабищепская съ ихъ принтами пере

числены изъ 1-го Городокскаго благочинническаго округа во 2-й 
округъ Витебскаго уѣзда.

О пожертвованіяхъ въ разныя церкви епархіи.
Въ церкви 2-го Себежскаго благочинническаго округа по
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Ступили слѣдующія пожертвованія: въЧайкинскую, по ста
ранію священника той церкви Сергія Лузгина: 1) отъ жителя 
гор. Москвы Колесникова—напрестольный серебряный 84 пробы 
крестъ въ 60 руб., три посеребреныхъ подсвѣчника въ 75 руб., 
одежда на престолъ и жертвенникъ изъ желтой парчи въ 45 р., 
напрестольное покрывало въ 10 р., завѣса къ царскимъ вратамъ 
шелковая въ 7 р. и илитонъ шелковый въ 3 р. и 2) отъ при
хожанъ—гробница для плащаницы въ 100 руб. и въ 0 спи
ску ю—Осынскимъ церковно-приходскимъ попечитнльствомъ— 
на устройство новой деревянной ограды вокругъ церкви израсходо
вано 42 руб. 70 коп.

Въ Люцинскій соборъ поступили слѣдующія пожертвованія:
1) оуъ вдовы полковника Елисаветы Владимировой—всенощное 
блюдо бронзовое, золоченое въ 20 руб., 2) отъ вдовы бывшаго 
Люцинскаго исправника Варвары Тулениновой—потиръ, дискосъ, 
Двѣ тарелочки, лжица и звѣздица серебряные, 84 пробы, съ по
золотою, въ 100 руб. и 3) отъ лица, пожелавшаго остаться не
извѣстнымъ,—на Остромбрамскую икону Божіей Матери—серебря
ная съ позолотою риза въ 225 руб. и отъ него же на украшеніе 
ятой иконы 25 руб.

Съ 23 апрѣля по 10 мая въ Кокоревской церкви-школѣ 
собрано Полоцкимъ латышскимъ епархіальнымъ миссіонеромъ 
21 руб. 60 коп. для пріобрѣтенія большаго металлическаго под
свѣчника въ Кокоревскую церковь-школу на память о бывшихъ 
тамъ курсахъ и между православными латышами', проживающими 
■около Кокоревской церкви-школы, собрано 22 руб. 11 коп. на 
перевозку колоколовъ для Кокоревской церкви-школы изъ г. Гат
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чины въ Кокорево и на устройство желѣзныхъ хомутовъ къ этилъ- 
колоколамъ для подвѣски ихъ къ рельсу и бревнамъ.

Въ приписную Межинскую церковь къ приходской Зайков- 
ской церкви, Городокскаго уѣзда, поступили слѣдующія пожертво
ванія: 1) отъ и. д. церковнаго старосты, крестьянина Матвѣя 
Михайлова—икона св. Анны въ серебряпой ризѣ и позлащенномъ 
кіотѣ въ 105 руб., икона Казанской Божіей Матери въ 50 рубі. 
и икона св. архистратига Михаила на золоточеканномъ фонѣ и 
позлащенномъ кіотѣ, пріобрѣтенная на средства церковно-приход
скаго попечительства въ 85 руб.

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго 
училища.

Многіе родители отправили изъ дома своихъ дѣтей въ учи
лищное общежитіе безъ копейки денегъ, или съ весьма ограничен
нымъ количествомъ ихъ. Правленіе училища, не имѣя средствъ 
для безплатнаго содержанія своекоштныхъ учениковъ, проситъ, 
названныхъ родителей теперь же уплатить училищному правленію 
за содержаніе ихъ дѣтей, или взять ихъ съ общежитія и помѣ
стить на частныхъ квартирахъ.

Отъ правленія Общества вспомоществованія не
достаточнымъ ученикамъ Витебскаго духовнаго 

училища.

Правленіе Общества симъ имѣетъ долгъ и честь предложить 
благотворителямъ принять своими посильными пожертвованіями 
доброе участіе въ дѣлахъ Общества и тѣмъ облагодѣтель
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ствовать нуждающихся въ матеріальной помощи будущихъ пастырей 
церкви.

Отъ правленія Полоцкаго духовнаго училища.

Правленіе Полоцкаго духовнаго училища сообщаетъ къ свѣ
дѣнію родителей, родственниковъ и опекуновъ, что воспитанники, 
желающіе быть вновь принятыми на казенное и полуказенное со
держаніе, а также и состоящіе уже на таковомъ содержаніи, 
должны подать прошеніе на имя смотрителя училища. Къ проше
нію должно быть приложено удостовѣреніе благочинническаго 
совѣта о бѣдности просителей и составѣ ихъ семействъ съ указа
ніемъ, сколько въ семьѣ дѣтей, иа чей счетъ они воспитываются 
и въ какихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Отъ Витебскаго Комитета Православнаго Миссіо
нерскаго Общества.

Витебскій Комитетъ.извѣщаетъ, что въ пользу Православ
наго Миссіонерскаго Общества въ теченіе мая, іюня и іюля мѣ
сяцевъ 1901 года поступило пожертвованій отъ слѣдующихъ лицъ:

1. Членскихъ взносовъ. руб. кои.
Отъ Ксенофонта Іосифовича Либина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —

„ Николая Ниловича Брауна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 —
, Раисы Александровны Милинарской. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
„ Ѳеодора Ивановича Григоровича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
2. Тарелечнагэ сбора въ недѣлю Православія.

> Люцинскаго благочиннаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95
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Отъ благочиннаго 2 Лепельскаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 73
„ „ 3 Лепельскаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 І
„ в 4 Лепельскаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3
„ я 4 Невеліскаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 26
„ я 1 Дриссенскаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . 26 17
я „ 1 Себежскаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 27
„ „ 2 Городокскаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
я » 3 Полоцкаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7І

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 18
3. Кружечнаго сбора.

„ Благочиннаго 2 Городокскаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . 3 33
4. По подписному листу.

я » 1 Дриссенскаго округа. . . . . . . . . . . . . . . . 1 10

Всего. . . . . . . . . . . . . . . . 149 61
А всего съ поступившими въ мартѣ и апрѣлѣ . . 755 7

Дѣлопроизводитель Комитета, священникъ Ф. Капусцинскій.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Полоцкаго Опасо-Евфросиніѳвскаго женскаго 

училища за 1899—1900 и 1900—1901 уч. годы.

1. Личный составъ служащихъ.

Управленіе дѣлами училища лежитъ на обязанности прав
ленія училища, состоящаго нынѣ изъ начальницы училища, игу
меніи Олимпіады, благочиннаго училища, священника Владимира 
Альбицкаго 'онъ же и дѣлопроизводитель училищнаго правленія), 
преподавателей—Ивана Долгова, Димитрія Леонардова и Іосифа 
Зезюлина и помощницы начальницы Маріи Игнатовичъ.
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Ближайшее завѣдываніе училищемъ въ полномъ его составѣ 
ввѣрено начальницѣ училища, которая и управляетъ имъ при со
дѣйствій, главнымъ образомъ, благочиннаго училища и своей по
мощницы. Кромѣ того, каждый классъ порученъ особой классной 
дамѣ. Въ настоящее время классными дамами состоятъ: въ 3-мъ 
классѣ Марія Иванова Ширкевичъ, во 2-мъ кл.—Меланія Сте
фановна Буловичъ и въ 1 мъ классѣ—Марія Николаевна Игна
товичъ.

Въ отчетныхъ учебныхъ годахъ произошли слѣдующія пере- 
мѣньцвъ составѣ служащихъ лицъ училища:

1) За смертію бывшей начальницы—настоятельницы мона
стыря игуменіи Евгеніи училище перешло въ завѣдываніе вновь 
назначенной игуменіи Олимпіады.

2) Бывшую воспитательницу 2 кл. Марію Антоновну Фале- 
вичъ, оставившую должность по разстроенному здоровью, замѣнила 
г-жа Буловичъ.

3) Членами правленія, по представленію начальницы учи
лища, Его Преосвященствомъ назначены три лица изъ учебнаго 
персонала: Иванъ Ивановичъ Долговъ, Димитрій Сергѣевичъ Лео
нардовъ и Іосифъ Ивановичъ Зезюлинъ.

2. Составъ учащихъ.

Законъ Божій преподавалъ благочинный училища, сту
дентъ семинаріи, священникъ Владимиръ Андреевичъ Альбицкій.

Теорію словесности и русскій языкъ въ 3 классѣ—препо
даватель кадетскаго корпуса, кандидатъ С.-Петербургскаго уни
верситета, статскій совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Долговъ.

Дидактику, педагогику, русскую и гражданскую исторію въ 
3-мъ классѣ—кандидатъ богословія Димитрій Сергѣевичъ Лео
нардовъ.

Русскій языкъ во 2 классѣ и славянскій языкъ въ 3 кл.— 
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кандидатъ богословія, надворный совѣтникъ Иванъ Павловичъ 
Зубовскій.

Географію въ 3 и 1 классѣ—кандидатъ богословія Іосифъ 
Ивановичъ Зезюлинъ.

Физику, гигіену и поданіе помощи въ несчастныхъ случаяхъ 
до прибытія врача и географію во 2 классѣ—кандидатъ Москов
скаго университета, коллежскій асессоръ Иванъ Андреевичъ Суш- 
кевичъ (онъ же и врачъ училища).

Пѣніе—преподаватель кадетскаго корпуса, статскій совѣт
никъ Антонинъ Ивановичъ Лавицкій.

Русскій и славянскій яз. въ 1 кл., славянскій яз. во 2 кл. 
и гражданскую исторію во 2 кл.—окончившая Витебское женское 
духовное училище Ксенія Антоновна Фалевичъ (она же учитель
ница черченія и рисованія).

Ариѳметику, геометрію и чистописаніе—имѣющая званіе до
машней учительницы Раиса Николаевна Никольская (она же за- 
вѣдуетъ училищной библіотекой).

Обученіе скрипичной игрѣ—вольнонаемный учитель г. Без
родный.

Обязанности учительницъ рукодѣлія и кройки несутъ, по 
указанію настоятельницы, опытнѣйшія въ этомъ дѣлѣ монахини, 
при незначительномъ вознагражденіи отъ училища.

При образцовой школѣ—законоучитель священникъ Ѳеодоръ 
Ѳомичъ Околовичъ и учительница, окончившая Витебское жен
ское духовное училище, Евдокія Антоновна Донова.

Въ теченіе отчетнаго учебнаго года изъ состава учащихъ 
выбыли: преподавательница географіи и гражданской исторіи Ме
ланія Гавриловна Квягковская и учительница образцовой школы 
Клавдія Павловна Кадобнова.

3- Составъ учащихся.
Въ Полоцкое Спасо-Евфросиніевское женское училище при
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нимаются дѣти всѣхъ сословій православнаго вѣроисповѣданія въ 
возрастѣ отъ 9*/2—12!/2 лѣтъ. Въ настоящее время въ 3-хъ 
классахъ училища всего 156 воспитанницъ. Изъ нихъ полнымъ 
казеннымъ содержаніемъ пользовались 22 воспитанницы, полука- 
зенвымъ—13 и своекоштнымъ—116. Кромѣ того, была 1 сти
пендіатка имени Императора Александра II, 1 стипендіатка и 
1 полустипендіатка имени бывшаго епископа Полоцкаго и Витеб
скаго Антонина (нынѣ епископа Псковскаго), I ученица воспиты
валась на средства Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа По
лоцкаго и Витебскаго, и 1 на средства, высылаемыя изъ Святѣй
шаго Синода.

По сословіямъ воспитанницы раздѣлялись:

Духовнаго званія—дочерей:

священниковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
діаконовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
псаломщиковъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Иносословныхъ:
купеческаго званія . 
мѣщанъ. . . . . . . . . . . . . . . .
крестьянъ . . . . 
чиноввиковъ . . . 
воевнаго сословія . 
землевладѣльцевъ .

классъ. 2 классъ. 3 классъ.
9 6 12
1 4 1

24 17 17

Итого .... 53 50 53

4. Средства училища.

Средства на содержаніе училища поступаютъ -изъ слѣдую
щихъ источниковъ:

(У1) отъ епархіи 3% взносъ съ общецерксвныхъ доходовъ;
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2) денежное вспомоществованіе отъ Борисоглѣбскаго мо
настыря;

3) пособіе отъ Святѣйшаго Синода;
4) взносъ консисторіи на содержаніе стипендіатовъ;
5) вспомоществованіе училищу отъ епархіальнаго попечи

тельства;
6) °/о°/о съ капитала, принадлежащаго стипендіи преосвя

щеннаго Антонина, и
7) плата за содержаніе воспитанницъ: за дѣтей духовнаго 

званія 50 р.—55 р. и иносословныхъ по 85 р. въ годъ. За 
указанную выше плату училище представляетъ воспитанницамъ: 
столъ, квартиру, одежду, книги,, учебныя пособія и преподаваніе 
положенныхъ программою предметовъ:

Въ 1899 и 1900 году на приходъ поступило.
1) остаточныхъ отъ і 898 года: наличными 16 р. 33 к.

билетами . 2112 „ 92 „
2) отъ епархіи 3% взноса съ общецерковныхъ

доходовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4604 „ 10 „
3) денежное вспомоществованіе отъ Борисо

глѣбскаго монастыря ............ 1705 „ 50 „
4) пособіе отъ Святѣйшаго Синода . . . 2000 „ — я
5) взносъ консисторіи на содержаніе стипен

діатокъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; і і і . . . 4 . 99 я 75 я
6) вспомоществованіе училищу отъ епархіаль

наго попечительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 438 „ — „
7) °/о съ капитала, принадлежащаго стипен

діи преосвященнаго Антонина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 „ — ,
8) плата за содержаніе воспитанницъ . . 15127 „ 32 „
9) плата за обученіе скрипичной игрѣ . . 107 „ 50 „
10) взносъ за пріобрѣтеніе спальныхъ при

надлежностей .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 , — „
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11) отъ Хозяйственнаго Управленія при Св.
Синодѣ на содержаніе восп. Александры Павловой 85 р. — к.

12) оказано пособіе епархіальнымъ съѣздомъ
духовенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249 „ 77 „

13) случайныхъ доходовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 „ 70 „ '
Итого въ теченіе 1899 и 1900 гг. на при

ходъ съ остаточными поступило: наличными . . . 24846 „ 97 „
билетами . . . 2112 „ 92 „

А всего. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26959 р. 89 к.

Означенныя суммы поступили въ расходъ въ теченіе 1899 и 
1900 гг. на слѣдующіе предметы:

1) на жалованье начальствующимъ, учащимъ
и служащимъ при училищѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4524 р. — к.

2) па содержаніе воспитанницъ столомъ . . 10059 „ 60 „
3) на одежду и обувь воспитанницамъ . . 1887 „ 5 „
4) на учебныя пособія и канцелярскія при

надлежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427 , 27 „
5) на рукодѣльныя пособія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 „ 3 „
6) на наемъ прислуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 „ 63 „
7) на содержаніе больницы: жалованье врачу,

больничной дамѣ, прислугѣ, на покупку лѣ
карствъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 „ 99 „

8) на отопленіе и освѣщеніе. . . . . . . . . . 1637 „ 93 „
9) на ремонтъ училищныхъ зданій .... 1379 „ 20 „
10) на покупку и ремонтъ мебели и посуды 597 , 57 „
11) на очистку дымовыхъ трубъ и ретирад

ныхъ мѣстъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 „ 75 „
12) на пріобрѣтеніе спальныхъ принадлеж

ностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 „ 30 ,
13) на постройку образцовой школы . . . 224 „ — „
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14) на прочіе расходы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 р. 40 к.
Итого . . . 24839 р. 72 к.

Въ остаткѣ къ 1 января 1901 года состоитъ 
наличными. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 „ 25 „
и билетами .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112 „ 92 „

5. Воспитательная часть.

Учебный день для воспитанницъ начинается съ 6 часовъ 
утра. Въ 7 часовъ, въ присутствіи классныхъ дамъ, онѣ совер
шаютъ въ залѣ утреннюю молитву. Послѣ молитвы въ столовой 
воспитанницамъ предлагается завтракъ, состоящій изъ чая съ 
хлѣбомъ или булкой. Съ 3Д 9-го начинаются уроки, которые про
должаются до Р/д, ежедневно бываетъ четыре урока, по часу 
каждый; между уроками бываютъ перемѣны въ Дл часа. По 
гигіенѣ и рисованію уроки бываютъ, обыкновенно, послѣ обѣда. 
Во время рождественскаго и великаго поста -предлагается воспи
танницамъ послѣ второго урока завтракъ, тогда вторая перемѣна 
продолжается полчаса. Каждую послѣурочиую перемѣну воспитан
ницы проводятъ въ залѣ; въ это время классы вентилируются и 
приводятся въ порядокъ дежурною воспитанницей. Послѣ четвер
таго урока госпитанницы идутъ обѣдать, каждый классъ вмѣстѣ 
съ своею воспитательницею; обѣдъ состоитъ, обыкновенно, изъ 
двухъ блюдъ и приготовляется по составленному предварительно 
недѣльному расписанію. Послѣ обѣда воспитанницамъ дается ча
совой отдыхъ. Съ 3-хъ до 5-ти часовъ бываютъ въ залѣ уроки 
рукодѣлія: въ это время воспитанницы шьютъ себѣ бѣлье, платье, 
вышиваютъ по канвѣ и вяжутъ. Воспитанницы 3-го класса обу
чаются, кромѣ того, кройкѣ. Въ 5 часовъ, по звонку, воспи
танницы приглашаются на вечерній чай, послѣ котораго, до 8-ми 
часовъ вечера, онѣ занимаются приготовленіемъ уроковъ; слабо 
успѣвающія поручаются особому надзору классныхъ дамъ. Въ 8 
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часовъ полагается ужинъ, состоящій всегда изъ свѣжаго мясного 
супа, а въ постные дни—изъ рыбнаго. Послѣ вечерней молитвы, 
которая бываетъ въ 9 часовъ, воспитанницы идутъ спать.

Наблюденіе за порядкомъ и чистотою въ классныхъ комна
тахъ возлагается на дежурныхъ по классу воспитанницъ; также 
дежурство существуетъ для воспитанницъ по столовой и кухнѣ, 
которая продолжается въ теченіе недѣли и для чего назначается 
по двѣ воспитанницы отъ класса; на обязанности дежурныхъ по 
этоловой лежитъ, принявши отъ предыдущихъ дежурныхъ столовую 
посуду, ложки, ножи, вилки, столовое бѣлье, въ цѣлости сдать 
ихъ своимъ преемницамъ по дежурству; онѣ же приготовляютъ 
чай, обѣдъ и ужинъ, моютъ посуду, приводятъ въ порядокъ сто
ловою комнату. Дежурныя по кухнѣ слѣдятъ за приготовленіемъ 
блюдъ, сами знакомятся съ кулинарнымъ искусствомъ, при чемъ 
онѣ же обязываются приготовлять блюда для учительницъ и вос
питательницъ. Весь день воспитанницы проводятъ подъ непо- 
средственнымч. надзоромъ классныхъ дамъ, которыя вмѣстѣ съ 
ними обѣдаютъ, пьютъ чай, присутствуютъ на молитвахъ и спятъ 
въ однѣхъ съ ними комнатахъ. Такимъ образомъ, весь строй жиз
ни воспитанницъ направляется къ тому, чтобы практически при
готовить своихъ питомицъ къ скромной трудовой жизни, какая 
выпадаетъ на долю большинства. Ставя своею задачею воспиты
вать женщину-христіапку, труженицу, училище въ основу своего 
воспитанія старается полагать глубоко-религіозно-нравственныя 
начала. Ученицы по праздникамъ неопустительпо посѣщаютъ 
долгія монастырскія службы, сами поютъ на клиросахъ вмѣстѣ 
съ монахинями, а по пятвицамъ и субботамъ поютъ обѣдню однѣ 
и читаютъ часы и апостолъ. Посты строго соблюдаются всѣми 
воспитанницами. Чтобы замкнутая жизнь, проводимая въ трудѣ и 
занятіяхъ, не слишкомъ обременяла воспитанницъ, имъ время отъ 
времени доставлялись развлеченія, къ числу которыхъ, главнымъ 
образомъ, нужно отнести чтеніе съ туманными картинами, при 



- 876 -

чемъ иногіа эти чтенія велись самими воспитанницами старшаго 
класса, и онѣ же сами управляли фонаремъ подъ руководствомъ 
учителя физики. Въ этомъ году въ присутствіи воспитанницъ въ 
училищной залѣ демонстрировались усовершенствованный фоно
графъ и кинематографъ, устройство которыхъ было объяснено 
воспитанницамъ преподавателемъ физики И. А. Сушкевичемъ.

Въ хорошіе зимніе дни, а въ особенности весною, совершаются 
прогулки въ лѣсъ, гдѣ воспитанницы играютъ, поютъ и 
пьютъ чай.

(Окончаніе слѣдуетъ).



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Р ъ ч ь,
сказанная воспитанницамъ прецъ молебномъ въ 

день выпускного акта 10 іюня 1901 года.

Наши дорогія воспитанницы!
Нынѣшнимъ днемъ оканчиваются всѣ ваши расчеты и съ 

заведеніемъ, воспитавшимъ и обучившимъ васъ, и съ нами, васъ 
обучившими и воспитавшими. Здѣсь, подъ незримымъ покрови
тельствомъ неусыпной ходатаицы нашей—преподобной Евфросиніи, 
пріютившей подъ кровомъ своей обители наіпе училище, вы про
вели шесть лѣтъ, обогащая свой умъ необходимыми и доступными 
для васъ познаніями, а душу свою воспитывая въ христіанской 
вѣрѣ, надеждѣ и любви. Со своей стороны мы, какъ ваши учи
теля и воспитатели, можетъ быть и не сдѣлали того, что хотѣли 
сдѣлать, но, во всякомъ случаѣ, сдѣлали то, что могли сдѣлать, 
каждый прилагая на вашу пользу самый безкорыстный трудъ и 
самое посильное усердіе.

Теперь вы вступаете въ новую, невѣдомую для васъ жизнь. 
Не ждите отъ этой жизни однѣхъ радостей, а будьте готовы 
встрѣтить въ ней и горе, и радостью не увлекайтесь, а въ горѣ 
не унывайте, не розами только усѣянъ жизненный путь,—много 
на немъ и колючаго тернія. Благодарите Бога за счастіе и не 
ропщите на Него за несчастія, ибо и весчастіе посылается Богомъ 
человѣку для его же пользы.

Почти всѣхъ васъ ожидаетъ трудъ учительства въ церков
ныхъ школахъ, къ которому вы и приготовили себя въ училищѣ,— 
вы должны будете подѣлиться своими познаніями съ подростаю- 
щимъ поколѣніемъ крестьянской семьи, и это вашъ святой долгъ; 
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не исполнивши этого долга, вы подобны были бы тому лѣнивому 
рабу, который, полупивъ отъ Бога талантъ, зарылъ его въ землю, 
подобны были бы горящей свѣчѣ, поставленной подъ спудомъ. 
Нѣтъ! Будьте подобны рабу доброму, получившему иять талан
товъ и отдавшему господину своему другіе пять талантовъ, будьте 
подобны горящей свѣчѣ, стоящей на свѣщницѣ, чтобы свѣтъ отъ 
нея свѣтился всѣмъ,—свѣтомъ этимъ будетъ ваша христіанская 
жизнь и вашъ трудъ учительства.

Прощайте, наши дорогія воспитанницы! Я васъ называю 
дорогими, потому что вы были дороги для насъ, какъ дороги 
родныя дѣти родной матери. Хотя за эту любовь нашу къ вамъ 
и за наше попеченіе о васъ, не забывайте насъ въ своихъ мо
литвахъ. Пусть Милосердый Господь будетъ вашимъ покровите
лемъ и хранителемъ. Онъ же и благословляетъ васъ на жизнен
ный путь!

Священникъ Бл. Альбицкій.

произнесенная на актѣ 10 іюня 1901 г. въ Спасо- 
Евфросиніевскомъ женскомъ училищѣ.

Дорогія воспитанницы!
Очень радъ исполнить пріятную обязанность привѣтствовать 

въ лицѣ васъ прекрасный расцвѣтъ молодости, восходящую зарю 
новой жизни. Вы—молоды; а молодежи свойственна жизнерадост
ность, свойственны идеальные порывы къ высшей жизни, присуща 
способность усвоять себѣ свѣтлыя стороны жизни, желаніе откры
тыми глазами смотрѣть на Божій міръ, на все великое и малое, 
что въ немъ совершается, на всѣ краски и всѣ цвѣта его. Вотъ 
именно эти то прекрасныя свойства всегда привлекали и будутъ 
привлекать симпатіи общества къ выпускамъ учащейся молодежи, 
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«жогодно совершающимся но обширному пространству земли 
русской.

Нынѣшнимъ днемъ вы оканчиваете полное трудовъ, но въ 
то же время богатое идеальными задатками золотое время школь
ныхъ годовъ. Завтра же для васъ начнется другая новая жизнь, 
въ которой отъ васъ потребуется уже большая самостоятельность 
характера я большая самодѣятельность воли. Едва ли я ошибусь, 
если скажу, что сегодня многія изъ васъ, воспоминая о проведен
номъ въ школѣ времени и взаимно желая другъ другу будущаго 
счастья, испытываютъ въ сердцахъ нѣкоторое грустное чувство, 
при мысли о томъ, что скоро вамъ предстоитъ разстаться другъ 
съ другомъ. Не есть ли это чувство—отголосокъ того товарище
скаго единодушія, которое сплотило всѣхъ васъ крѣпкими узами 
въ одну дружную семью? Да. это—такъ: вѣдь „каждый классъ 
есть живое существо, живущее своею жизнью, имѣющее свою 
душу" !). Съ другой стороны, если когда, то именно теперь, въ 
эти послѣднія минуты вашего пребыванія въ стѣнахъ пріютившаго 
васъ училища, мысль ваша неудержимо порывается ироникнуть въ 
непроницаемую глубь будущаго, рука ваша невольно силится, хотя 
отчасти, приподнять завѣсу, отдѣляющую отъ васъ новую неиз
вѣстную жизнь. Все это—такъ естественно: вѣдь „краше всѣхъ 
даровъ—надежда лучшей жизни" 1 2). Да, надежда это какъ-бы 
птичка рая, которая такъ сладко поетъ нашему сердцу, что 
каждый даже тихій звукъ ея пѣсни пріятенъ намъ, какъ дорогой 
гость 3).

1) Си. „Ученіе и учитель". Изд. К. П. Побѣдоносцева. Москва. 1900. 
Стр. 12.

2) Слова поэта Батюшкова въ стихотв. „Надежда".
3) Изъ стихотв. М. И). Лермонтова „Надежда". Си. его сочиненія, из

данныя подъ ред. А. Скабичевскаго, стр. 361.

Тихо и мирно, среди школьныхъ трудовъ и невинныхъ раз
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влеченій пролетѣли, какъ легкій лучъ зари, шесть лѣтъ вашей 
жизни, подъ кровомъ прекрасной княжьей обители. И вотъ теперь 
сквозь легкую ткань радужныхъ надеждъ, въ неопредѣленныхъ 
очертаніяхъ предносится предъ вами картина будущей жизни. 
Что это? Не есть ли это одинъ изъ поворотныхъ пунктовъ вашей 
жизни, не есть ли это одинъ изъ тѣхъ моментовъ, когда совер
шаются переломы въ характерѣ, именно подъ вліяніемъ перемѣнъ 
во внѣшнихъ обстоятельствахъ жизни. А въ такое время вполнѣ 
своевременно задать вопросъ о томъ, что такое жизнь и въ 
чемъ состоитъ ея цѣнность?

Оглянитесь вокругъ себя на красоты міра Божьяго. Вездѣ 
и всюду,—отъ величаваго движенія небесныхъ громадъ до золо
тистаго отблеска догорающей зари, до чуднаго лепестка распу
стившейся розы,—вы увидите неисчерпаемое богатство жизни. Мы 
ощущаемъ въ самихъ себѣ этотъ непрестанно льющійся потокъ, 
родникъ жизни, но никакой мудрецъ не изъяснилъ намъ его, ни
какая наука не постигла. Мы всѣ наслаждаемся живительными 
струями этого чуднаго потока, но никто не можетъ ни задержать 
сго и возвратить пазадъ, ни ослабить или усилить, пи ускорить 
или замедлить. Жизнь это безпрестапно развивающійся свитокъ, а 
дни и часы ея—листы таинственнаго свитка. Чья же дивная рука 
держитъ этотъ свитокъ и невидимо вращаетъ одинъ листъ за 
другимъ? Бываютъ такія минуты въ жизни, когда „наступаютъ 
сумерки въ душѣ, когда леденѣетъ умъ, когда предметъ желаній 
мраченъ, когда дума усыплена" * 4 *), словомъ, когда человѣкъ, въ 
порывѣ нравственнаго утомленія, готовъ вопрошать небо:

■ - ' - , ( ф.'ОГ

4) Изъ лирическ. стих. М. Ю. Лермонтова: 1831 г., іюня 11. По изд.
Скабичевскаго, стр. 356.

Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?
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Иль зачѣмъ судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена? й).

Всѣмъ извѣстно, чьи это слова, но безспорно, что они не были 
выраженіемъ сущности вдохновенія нашего геніальнаго поэта, ни 
основнымъ тономъ его поэзіи. Нѣтъ, это былъ скорбный вопль 
великой души, изнемогавшей подъ тяжестью жизненной нопіи и 
искавшей отвѣта на глубочайшіе жизненные запросы. И па при
зывъ одного великаго человѣка отозвался другой великій чело
вѣкъ, блиставшій въ то время на горизонтѣ духовной жизни 
Россіи:

Не напрасно, не случайно 
Жизнь отъ Бога мнѣ дана, 
Не безъ воли Бога тайной 
И на казнь осуждена 6).

б) Изъ стихотв. А. С. Пушкипа: ,26 мая 1828 г. По изд. Поливанова, 
стр. 253.

6) Слова Филарета, митр. Московскаго.
7) Стансы А. С. Пушкину митрополиту Филарету, См. соч. Пушкина/ 

т- О изд. Поливанова. Москва. 1887. Стр. 308.

Запомните этотъ отвѣтъ высокопросвѣщѳпнаго мудраго святителя 
на вопросы великаго поэта: онъ послужитъ для васъ путеводной 
звѣздой въ вашихъ собственныхъ стремленіяхъ объяснить себѣ, 
что такое жизнь, и почему мы замѣчаемъ въ ней такое таин
ственное соединеніе невидимаго и видимаго, безсмертія и смерти, 
свободы и необходимости, радости и скорби. Запомните этотъ от
вѣтъ: онъ, безъ сомнѣнія, удовлетворитъ ваши запросы о жизни, 
если удовлетворилъ взволнованный духъ поэта, о чемъ свидѣтель
ствуютъ его прекрасные стансы:

Твоимъ огнемъ душа палима, 
Отвергла мракъ земныхъ суетъ 
И внемлетъ арфѣ сераѳима 
Въ священномъ ужасѣ пойтъ 7).
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Итакъ, твердо вѣрьте, что тотъ непрерывный потокъ жизни, ко
торый бьется въ вашихъ юныхъ сердцахъ, беретъ свое начало 
изъ присносущнаго Источника жизни.

Обращаю, далѣе, ваше вниманіе еще на одну черту жизни. 
Жизнь—это постоянная и вѣчная работа, непрестанная и непре
рывная дѣятельность. Конечно, мы замѣчаемъ въ жизни ритмиче
скую смѣну дѣятельности и покоя, труда и отдыха. Но что такое 
истинный отдыхъ, какъ и простая пауза, во время которой только 
собираются силы для новаго ихъ напряженія? Намъ кажется 
иногда, что мы наслаждаемся покоемъ, но это только, на самомъ 
дѣлѣ, легкій покровъ, водъ которымъ таится та же кипучая 
жизненная энергія. Да что такое самая душевная жизнь то наша, 
какъ не безпокойный океанъ, въ которомъ волнуются наши чув
ства, движутся мысли, сталкиваются различные представленія и 
образы? Въ природѣ и жизни человѣка совершеннаго бездѣйствія 
нѣтъ и быть не можетъ. Справедливо, поэтому, могъ сказать- 
поэтъ:

Понять
Я не могу, что значитъ отдыхать, 
Всегда кипитъ и зрѣетъ что-нибудь 
Въ моемъ умѣ. Желанье и тоска 
Тревожитъ безпрестанно эту грудь. 
Но что жъ? Мнѣ жизнь все какъ-то коротка. 
И все боюсь, что не успѣю я 
Свершить чего-то? 8).

8) Изъ стихотв. М. ІО. Лермонтова: 1831 года, іюня 11. По изд. А- 
Скабичевскаго, стр. ЗЕ6.

Если кому, то именно молодости свойственно любить жизнь, на 
любовь къ жизни безъ любви къ труду похожа на пустоцвѣтъ 
безъ плода. Вспомните, что въ школѣ, которая воспитала васъ, 
не было недостатка въ работѣ.
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Справедливость требуетъ сказать, что и съ ваше® стороны 
не было недостатка въ усердіи и прилежаніи къ труду. Свято 
соблюдайте и въ будущей жизни вашей завѣты Спасо-Евфроси- 
ніевскаго училища и развивайте въ себѣ прекрасные навыки къ 
работѣ. Тогда твердо можно быть увѣреннымъ, что, какъ бы ни 
были тѣсны тѣ уголки земли, куда заброситъ васъ судьба, они 
озарятся лучами счастья.

Напомню вамъ и еще объ одной характерной особенности 
жизни. Вамъ знакома игра природы: прекрасныя розы ласкаютъ 
взоры, но онѣ усѣяны колючими шипами, которые колятъ намъ 
руки. Такъ и жизнь есть вѣчное и постоянное чередованіе свѣта 
радостей и сумрака печалей. Для тѣхъ, кто не закрываетъ сво
ихъ ушей и глазъ, въ тяжелой полудремотѣ, отчетливо бываетъ 
слышна жизненная музыка, ясно бываютъ примѣтны неисчерпаемые 
источники вѣчно возобновляющейся жизни, дивныя красоты тво
ренія и человѣческой жизни. Но вѣдь много въ мірѣ и такого, 
что отягощаетъ жизнь нашу, чѣмъ омрачаются наши радости, 
отчего болѣзненно стѣсняется наша грудь, льются слезы изъ глазъ 
и вылетаютъ тяжелые вздохи изъ груди. Да, мы всѣ жаждемъ 
земного счастья, любимъ землю больше неба. Но счастье это ка
призный призракъ, который постоянно ускользаетъ изъ нашихъ 
рукъ. Съ закрытыми глазами мы пьемъ изъ чаши жизни, омочивъ 
своими же слезами ея позлащенные края. Но вотъ сиадаетъ завѣса 
изъ глазъ, и что же?

Тогда мы видимъ, что пуста
Была златая чаша,
Что въ ней напитокъ былъ мечта,
И что она—не наша! 9).

9) Ивъ стихотв. „Чаша жизни" Лермонтова, по изданію А. Скабичев
скаго, стр. 373.

Не дѣлайте же напрасныхъ попытокъ открыть неароницаемую за
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вѣсу съ неизвѣстной дали вашей будущности: душѣ неизвѣстна 
въ настоящемъ грядущаго темная даль. Усвойте себѣ лучше одно 
практичное правило—быть довольнымъ своею жизненною долею и 
смѣло довѣриться руководительству всеблагой Судьбы. „Вѣкъ— 
дологъ, всѣмъ—полонъ", говоритъ русская пословица. Пусть же 
въ жизни воютъ бури, грохочутъ громы, стойко выдерживайте 
жизненные удары и храните въ душѣ идеальныя желанія, а въ 
сердцѣ—святой жаръ. Благодарите Судьбу за все, что она пошлетъ 
вамъ, и это чувство благодарности сдѣлается для васъ тихо жур
чащимъ родникомъ радости. Припомните слова поэта о вѣрѣ въ 
святое Провидѣніе:

Въ этой вѣрѣ нѣтъ сомнѣнья,
Ею жизнь моя полна,
Безконечно въ ней стремленье, 
Въ ней покой и тишина 10).

Почтеннѣйшее собраніе! Вотъ предъ вами пятьдесятъ одна 
воспитанница Спасо-Евфросиніевскаго училища, получившія права 
начальныхъ учительницъ. Всему русскому обществу извѣстно, 
какую великзю работу исполняютъ наши сельскіе учителя и учи
тельницы. Если кто, то именно они,—эти безызвѣстные тружени
ки,—справедливо могутъ быть названы дѣйствительными работни
ками на нивѣ просвѣщенія народнаго. Они имѣютъ полное право 
на это названіе, но не называютъ себя имъ, потому что этому 
препятствуетъ ихъ скромность. Скромна, дѣйствительно, ихъ доля, 
но велика—отвѣтственность: тѣсенъ, повидимому, кругъ ихъ дѣя
тельности, но высоки ихъ идеалы. Справедливо сказалъ одинъ 
изъ нашихъ отечественныхъ педагоговъ: „Нѣтъ ничего легче, 
какъ быть профессоромъ университета и ничего труднѣе, какъ 
быть народнымъ учителемъ; въ первомъ случаѣ всѣ вопросы и 
трудности предвидѣны, во второмъ широта требованій поражаетъ".

10) Стнх. Кольцова „Послѣдняя борьба".



-885’-

А когда сельскій учитель или учительница работаютъ въ глуши, 
тогда они становятся истинными нодвижниками, которымъ не за
чѣмъ бѣжать въ безглагольныя дебри для спасенія душъ своихъ! 
Далеко, далеко разбросанные другъ отъ друга, сколько пережи
ваютъ они минутъ душевнаго одиночества, тревогъ и сомнѣній! 
Между тѣмъ дѣло ихъ—дѣло живое; сами сельскіе учителя и учи
тельницы—люди чуткіе къ запросамъ жизни. Нѣтъ предѣла со
вершенствованію ихъ дѣла, какъ нѣтъ конца духовному росту 
сельскаго учительства. Учительство въ начальной школѣ—дѣло 
великое и въ то же время скромное. Сельскіе учителя и учитель
ницы дороги, поэтому, всему русскому обществу, начиная еъ про
стого крестьянина и кончая высшею правящею властью въ госу
дарствѣ. Позвольте же просить васъ, почтеннѣйшее собраніе, на
путствовать своими искренними и милостивыми благопожеланіяии 
новый выпускъ учительницъ для русской начальной школы, испол
ненныхъ идеальныхъ стремленій нести въ темные уголки бѣло
русскаго края свѣтъ вѣры и знанія, правды и добра.

Преподаватель Д. С. Леонардовъ.

Памятка о протоіереѣ Кунинскомъ, пожертво
вавшемъ 1216 названій книгъ въ библіотеку По

лоцкой духовной семинаріи.

Въ замѣткѣ о старой библіотекѣ Витебской духовной семи
наріи, перевезенной въ концѣ 1900 года въ Кіевскую Духовную 
Академію, мы имѣли случай указать на ту выдающуюся роль, какая 
принадлежала въ образованіи этой библіотеки протоіерею Михаилу 
Кунинскому 1). Однако, совершенное отсутствіе свѣдѣній объ этой 
личности въ семинарскомъ архивѣ и въ изустномъ преданіи, не

I . 1) „Нол. Еп. Вѣд.“ 190 Г г. № 2, стр. 67.
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позволило тогда посвятить біографіи помянутаго протоіерея Ку- 
нинскаго хотя нѣсколько строкъ. Теперь мы имѣемъ возможность 
отчасти восполнить указанную нашу замѣтку. Этимъ мы всецѣло 
обязаны любезности г. преподавателя Рижской духовной семинаріи 
Ѳеодора Яковлевича Кипріановича. Письмомъ отъ 15 февраля 
1901 г. Ѳеод. Як. сообщилъ бывшія у него подъ руками свѣдѣ
нія о протоіереѣ Михаилѣ Кунинскомъ. Недавно же намъ удалось 
разыскать формулярный списокъ этого о. протоіерея въ архивѣ 
Полоцкой духовной консисторіи 2 3). Этотъ матеріалъ и печатаемъ, 
считая его имѣющимъ отношеніе къ исторіи родпой нашей се
минаріи.

2) Архивъ Полоцкой дух. консисторіи, д. 1836 г. 18 января, № 23.
3) Въ формулярѣ Бунинскаго, собственноручно написанномъ имъ

8 янв. 1835 г., ему показано отъ роду 41 годъ. Д. Пол. дух. копс. 1836 г., 
X 23 и 12.

Кунипскій, Михаилъ Ивановичъ,—сынъ священника села 
Кунина, Новгородской губерніи и уѣзца, родился въ 1794 году й). 
Образованіе получилъ въ Новгородской духовной семинаріи, гдѣ 
обучался съ 1805 по 1817 года, и, по окончаніи семинаріи сту
дентомъ, поступилъ въ С.-Петербургскую Духовную Академію. 
Въ Академіи М. И. „обучался наукамъ богословскимъ, философ
скимъ, исторіи всеобщей и церковной, словесности, краснорѣчію и 
языкамъ греческому и еврейскому". Окончивъ Академію со степенью 
кандидата, М. И. поступилъ на службу по духовно-учебному вѣ
домству. Онъ былъ опредѣленъ, съ 21 сентября 1821 года, въ 
Псковскую дух. семинарію преподавателемъ языковъ нѣмецкаго и 
еврейскаго; но чрезъ два мѣсяца (съ 29 ноября) вмѣсто еврей
скаго яз., назначенъ преподавателемъ греческаго языка. Въ 
1823 году (31 октября) М. И. получилъ каѳедру французскаго 
языка (взамѣнъ нѣмецкаго), а затѣмъ (съ 26 ноября)—каѳедру 
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гражданской исторіи, вмѣсто греческаго язика. Гражданскую исторію 
М. И. преподавалъ уже все остальное время своей педагогической 
службы въ семинаріи. Что же касается французскаго яз., то съ 
13 февраля 1825 года М. И. снова взялся за преподаваніе 
нѣмецкаго языка. Временно съ 7 февраля по 15 іюля 1823 г. 
М. И. преподавалъ словесность 4 5).

4) ІЪій. л. 12 и о*.
5) іыа.

Меѳодій (Пишпячевскій) 30 сент. 1825 г. изъ Астрахани, съ 30 апр. 
1833 г. „Псковскій и Лифляндскій"; увол. 10 мая 1834 г., і 1844 года.— 
Строевъ—„Списки", стр. 382. >

7) Д. Пол. дух. конс., К 23 и 13.

Со времени назначенія своего въ Псковскую семинарію М. 
И. получилъ должность секретаря правленія семинаріи (съ 25-го 
сентября 1821 ѵ.) и разновременно несъ различныя обязанности: 
то по испр. должности инспектора, то по должности библіотекаря б).

На пятомъ году преподавательской службы М. И. принялъ 
іерейство и 13 іюня 1826 г. былъ рукоположенъ Меѳодіемъ 6), 
архіепископомъ Псковскимъ, Лифляндскимъ и Курляндскимъ во 
священника къ Псковскому Петропавловскому собору. Послѣ этого 
М. И. до 1828 г. еще оставался преподавателемъ семинаріи; 
такъ что педагогической дѣятельности въ Псковской семинаріи 
М. И. посвятидъ всего около девяти лѣтъ. Затѣмъ М. И. совер
шенно вышелъ въ епархіальное вѣдомство. Въ октябрѣ 1828 г. 
арх. Меѳодій предложилъ о. М. И. мѣсто настоятеля Митавскаго 
свв. Симеона Богопріимца и Анны Пророчицы собора и, ио сно
шенію съ Совѣтомъ Академіи, возвелъ о. М. И. въ санъ прото
іерея (10 марта 1829 г.). Вновь произведенный протоіерей М. И. 
съ 11 марта 1829 года былъ назначенъ „второприсутствующимъ* 
Лифляпдскаго духовнаго правленія 7).

Въ 1833 году (30 апрѣля) была возстановлена православная 
епископская каѳедра въ г. Полоцкѣ: епископъ получилъ титулъ 
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„Полоцкій и Виленскій"; къ Полоцкой епархіи отошли, между 
прочимъ, церкви въ Курляндіи: Митавская, Якобштадтская и вповь 
сооруженная Либавская. О. протоіерей М. И. Кунинскій несъ 
особую обязанность: въ сентябрѣ 1833 года онъ принималъ изъ 
Лифляндскаго дух. правленія канцелярскія дѣла, относящіяся къ 
церквамъ, перешедшимъ изъ епархіи Псковской въ вѣлѣніѳ епархіи 
Полоцеой 8). Въ вѣдѣніи Полоцкаго епарх. архіерея и конси
сторіи означенныя церкви находились до 1837 года, когда снова 
были подчинены Псковскому владыкѣ.

8) іъіа.
9) Выписка эта приводится нами по указанному выше письму Ѳ. Як. 

Кипріановича.

Протоіерей М. И. Кунинскій, за свою четырехлѣтпюю службу 
подъ верховнымъ начальствомъ тогдашняго епископа Полоцкаго и 
Виленскаго Смарагда, удостоенъ наградами—фіолетовой камилав
кою и палицею. О такомъ благорасположеніи къ о. протоіерею 
Полоцкаго епархіальнаго начальства, въ клировой вѣдомости за 
1849 годъ мы читаемъ слѣдующее:

„Въ 1835 году (въ декабрѣ) и въ 1836 году (въ апрѣлѣ) 
протоіерею Кунинскому объявлена благодарность отъ Полоцкаго 
епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія за осо
бенное попеченіе въ богоугодномъ дѣлѣ собранія пожертвованій 
для вдовъ и сиротъ духовнаго званія. Въ 1836 г., 12 апрѣля, 
за усердное и весьма аккуратное прохожденіе между иновѣрцами 
должности священнослужителя и благочиннаго Всемилостивѣйше 
награжденъ бархатною фіолетовою камилавкою. Того же года, въ 
мѣсяцѣ августѣ, въ изъявленіе признательности Полоцкаго епарх. 
начальства и въ награду за благородное по чувству благодарности 
духовно-училиіцному начальству за воспитаніе пожертвованіе, 
имъ для Полоцкой семинаріи 1216 названій книгъ, і. преосвя
щеннѣйшій Смарагдъ, арх. Полоцкій и Виленскій, благословилъ 
его палицею" 9).
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Отсюда вытекаетъ, что именно этотъ Кунинскій, Михаилъ 
Ивановичъ, протоіерей Митавскаго градского собора,—пожертвовалъ 
въ библіотеку пашей Полоцкой семинаріи указапное, весьма значи
тельное количество книгъ, и преосв. Смарагдъ счелъ долгомъ на* 
градить жертвователя палицею, несмотря на то, что не прошло и 
полгода со времени полученія о. Кунинскимъ предыдущей награды. 
Помимо этого, запись клировыхъ вѣдомостей, сдѣланная, несом
нѣнно, на основаніи документальныхъ данныхъ, вполнѣ устана
вливаетъ, что книги были пожертвованы о. Кунинскимъ именно 
„для Полоцкой семинаріи".

Къ сожалѣнію, однако, наши матеріалы не даютъ возмож^ 
гости рѣшить вопросовъ: отъ кого и когда о. М. И. пріобрѣлъ 
самъ указанныя книги. Позволяемъ себѣ привести по этому по
воду мнѣніе почтеннѣйшаго Ѳ. Я. Кипріановича: „Не берусь 
рѣшать—пишетъ онъ намъ—вопроса: отъ кого, когда и за какую 
сумму пріобрѣтены о. Михаиломъ помянутыя книги; сдѣлаю лишь 
предположеніе: не пріобрѣтены ли эти книги о. М. И. за ничтож- 
вую суоу изъ упраздненныхъ р.-католическихъ монастырей Кур
ляндской или Ковенской губерній?" 10). Провѣрить это весьма 
правдоподобное основаніе ех ІіЬгіз’амъ на самыхъ книгахъ было бы 
весьма кстати, да сдѣлать этого пока не имѣемъ возможности— 
кпиги о. Мих. Ив. въ далекомъ Кіевѣ.

10) Въ основаніе своего предположенія Ѳ. Як. приводитъ справку о за
крытіи 3—4 р.-катол. монастырей въ 1834—1835 гг. въ Курляндіи, когда 
Лифляндскому дух. правленію предлагалось открыть въ одномъ изъ нихъ 
духовное училище, или богадѣльню для лицъ дух. званія. ,

На этомъ мы и должны остановиться: связь о. прот. Мих. 
Ив. Кунивскаго съ епархіей Полоцкою совершенно прерывается. 
Дальнѣйшія свѣдѣнія объ этой личности имѣются у насъ еще 
болѣе общаго характера.

Изъ письма Ѳ. Я. Кипріановича мы узнаемъ, что при Псков- 
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«комъ викаріи Иринархѣ н) о. протоіерей былъ переведенъ въ г. 
Ригу къ Петропавловскому собору, состоялъ цензоромъ проповѣдей, 
законоучителемъ въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, первопри
сутствующимъ въ Лифляндскомъ дух. правленіи.

При еп. Филаретѣ 11 12) о. М. И. былъ устраненъ отъ долж
ности цензора проповѣдей и обязанности присутствующаго въ 
Лифляндскомъ духовномъ правленіи. И вообще этотъ періодъ со
ставляетъ невеселыя страницы въ біографіи о. Кунинскаго, на
сколько можно судить по монографіи И. С. Лисговскаго о Фила
ретѣ, арх. Черниговскомъ 13). Преосв. Филаретъ писалъ сино
дальному оберъ-прокурору, что въ лицѣ Кунинскаго „онъ встрѣ
тилъ человѣка вздорнаго, неспособнаго ни съ кѣмъ ужиться, 
такъ что всѣ священники, діаконы и причетники одинъ за дру
гимъ приносили на него жалобы въ оскорбленіяхъ, претерпѣвае
мыхъ отъ Кунинскаго, тогда перваго члена и благочиннаго". 
Владыка Филаретъ присвоилъ М. И. страсть къ сутяжничеству, 
денежныя растраты, полное неповиновеніе Св. Синоду и даже 
тайныя сношѳвія съ нѣмецкой партіей въ Ригѣ, такъ что считалъ 
его „домашнимъ врагомъ православія".—А между тѣмъ обращаетъ 
серьезное вниманіе: 1) что въ то же самое время епархіальный 
Псковскій архіеп. Нафанаилъ аттестовалъ о. Кунинскаго съ самой 
лучшей стороны и 2) что какъ указанное письмо преосв. Филарета 
(въ маѣ 1846 года), такъ и аттестація ѳп. Нафаваила были 
адресованы одному и тому же лицу, именно оберъ-прокурору Св. 
Синода, графу Протасову. Какіялбыли слѣдствія этого столкнове
нія мнѣній—не знаемъ, но преемникъ еп. Филарета, владыка 

11) Ирипархъ Поповъ, еп. Рижскій, викарій Псковскій, 15 сентября
1836 г.-т7 окт. 1841 г. Строевъ—„Списки"... стр. 382.

1.2) Филаретъ Гумилевскій, еп. Рижскій, также викарій Псковскій
21 дек. 1841 г.—6 ноября 1848 г. Строевъ, тамъ же.

13) Русск. Архивъ 1877 г., книга IX, стр. 70—73.
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Платонъ Городецкій м), перевелъ о. протоіерея М. И. Кункн- 
скаго въ Псковъ, гдѣ ояъ, вѣроятно, и окончилъ свое земное 
странствованіе.

Внукъ дѣдушки Максимиліана.

Къ вопросу о современномъ невѣріи.

„Народъ встрѣтить атеиста и по
боретъ его и станетъ единая право
славная Русь. Берегите же народъ и 
оберегайте сердце его".

Достоевскій.

Невѣріе въ наше время вошло въ моду. Вѣрить и молиться 
считаютъ чуть ли не предразсудкомъ. Лишь только поднимется 
птенецъ до высшихъ классовъ средне-учебнаго заведенія, лишь 
только покажется пушокъ на его бородѣ, онъ уже считаетъ для 
себя зазорнымъ быть вѣрнымъ сыномъ православной церкви.—„Я 
уже вышелъ изъ состоянія грубой, невѣжественной толпы,—говоритъ 
онъ,—я достаточно прозрѣлъ умомъ, чтобы видѣть службы церков
ныя и прочіе обряды отсталыми отъ современной науки и жизни, тѣмъ 
болѣе, что съ точки зрѣнія Дарвина" и проч. Присмотритесь къ 
мелкому щелкоперству, получившему во время оно образованіе въ 
уѣздномъ или городскомъ училищѣ, какъ онъ бахвалится своимъ 
невѣріемъ.—„Что это за книга Библія?—ораторствуетъ онъ.—Вѣдь 
есть же люди, которые вѣрятъ, что тутъ написаны словеса 
Божія, что тутъ заключено спасеніе человѣка... Я думаю, 
со скуки можно умереть, читая такую ахинею"....—„А вы про-

14) Съ 6 ноября 1846 г.—11 марта 1850 г. учреждена самостоятельная 
Рижская епархія. Преосв. Платонъ получилъ титулъ „Рижскій и Митавскій". 
Съ 29 іюня 1849 г. до 15 апрѣля 1856 г. онъ одинъ управлялъ обѣими 
епархіями: Псковской и Рижской. Строевъ,—„Списки", стр. 383.
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читали ли хоть разъ въ жизни Библію?"—спрашиваете вы.—„Ну, 
ужь, избавьте меня отъ такого удовольствія!"—„Какъ же вы рѣ
шаетесь отрицать то, о чемъ никакого понятія, кромѣ названія 
„Библія", не имѣете?—Да не я одинъ, всѣ такъ у насъ ду
маютъ... кто не отсталъ отъ науки. Вотъ Иванъ Ивановичъ го
воритъ" и проч.

Человѣкъ легкомысленный, привыкшій жить первымъ вѣя
ніемъ вѣтра,—первымъ пущеннымъ въ оборотъ словомъ, особенно, 
если такое слово прилетѣло съ запада, готовъ все дорогое, род
ное, чѣмъ онъ отъ ложеснъ матери своей вскормленъ-вспоенъ, 
попирать ногами. Недоучка услышалъ, что гдѣ-то кѣмъ-то ска
зано, что человѣкъ чѣмъ-то похожъ на обезьяну и для него 
достаточно, чтобы увѣрять всѣхъ, что онъ ни болѣе, ни менѣе, 
какъ обезьяна—орангутангъ, для него достаточно этого слова, 
ни чѣмъ не провѣреннаго, чтобы сжечь корабль, на которомъ 
плылъ его, согрѣтый святымъ словомъ евангелія, внутренній міръ. 
Если человѣкъ „кое-что знаетъ", кое-какъ выползъ изъ грязи и 
нищенства, если обстоятельства позволяютъ ему не столь горькій 
ѣеть кусокъ хлѣба, если онъ немного выше человѣка темнаго, то 
и считаетъ „познанія" свои лучшими указателями въ странство
ваніяхъ по лицу земли и хочетъ зваться учителемъ.

Но бѣда не въ знаніи, а въ недостаткѣ воли,—въ недо
статкѣ желанія добра: „что не хочу злое, то и содѣваю"—гово
ритъ ап. Павелъ. И древніе знали много, но не дѣлали добраго. 
Умственное образоваіе вырабатываетъ лишь нѣкоторыя нравствен
ныя понятія: человѣкъ подъ вліяніемъ образованія выходитъ изъ 
животнаго состоянія, становится существомъ мыслящимъ. Само
управство, кулачные бои и всякое насиліе признаютъ несправедли
выми. Привычка мыслить помогаетъ признавать право другихъ. 
Просвѣщеніе отчасти уничтожаетъ эгоизмъ, который тѣсно свя
занъ съ узкимъ мышленіемъ, расширяетъ кругозоръ,, даетъ пра
вильное міросозерцаніе, уничтожаетъ суевѣрія и предразсудки.
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Вотъ почему не возродили природы человѣка ученыхъ школы 
древности, вотъ почему Свѣтъ, пролитый изъ безвѣстнаго гали
лейскаго городка, спасъ человѣка отъ постоянныхъ сомнѣній.

Увлеченія научными знаніями доводятъ человѣка до само
обольщенія, особенно если эти знанія поверхностны. Знаніе не 
воспитываетъ человѣка, не дѣлаетъ его лучшимъ въ нравствен
номъ смыслѣ, а служитъ лишь условіемъ нравственной морали. 
Поколебавшіе свою вѣру, впадаютъ въ неисходную сѣть противорѣчій, 
отдаютъ себя въ жертву мучительныхъ сомнѣній. Они строятъ свое 
зданіе на пескѣ, забывая, что ученіе евангельское состоитъ не въ 
словахъ человѣческой мудрости, а въ явленіи духа и силы (1 Кѳ. 2,4). 
Знанія не создаютъ альтруизма, не освобождаютъ человѣка отъ 
рабства, и это рабство продолжало бы существовать, если бы не 
пролился по землѣ свѣтъ евангельскаго ученія о любви къ ближ
нему. Мало того, вмѣсто рабства, какимъ оно было въ перво
бытномъ состояніи людей, создалось рабство утонченное, медленно 
захватывающее человѣка, вытягивающее изъ него послѣдніе соки 
жизни. Люди создали вмѣсто Бога христіанскаго новаго Молоха, 
которому и воскуряютъ ѳиміамъ. Этотъ новый богъ—деньги и 
биржа. Этому божеству приносится въ жертву все, что есть до
рогого у человѣка. Явилась голая нажива. Успѣхи техники не 
сдѣлали счастливыми людей. Паровыя машины, желѣзныя дороги, 
огромныя суда, тысячи примѣненій электричества увлекли человѣ
ка въ круговоротъ этой наживы легкой. Всякому виду труда 
грозитъ опасность отъ биржевого короля. Явились хищники, яви
лись жертвы, явилось новое родство. И сравнивая жертвы дикихъ 
людей въ жертвами, приносимыми золотому тельцу въ нынѣшнемъ 
вѣкѣ, нужно сказать, что жертвы въ послѣднемъ случаѣ прино
сится больше, чѣмъ въ первомъ: первобытный человѣкъ бросалъ 
при жертвоприношеніяхъ жребій или приносилъ въ' жертву людей 
при погребеніи, при народныхъ торжествахъ. А теперь появись 
гдѣ-либо золотая руда—и на ней лягутъ милліоны человѣческихъ 
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труповъ (достаточно вспомнить число жертвъ, принесенныхъ тран
сваальскимъ розсыпямъ). На мѣстѣ храмовъ Божіихъ люди соз
даютъ вавилонскія батпи, и гордятся своими твореніями предъ 
„творцомъ всяческихъ*1. Вотъ почему остаются всегда вѣрными 
слова Эрнеста Навиля: „Утрата вѣры сопровождается нравствен
нымъ банкротствомъ".

Создавъ же иныхъ боговъ, люди измыслили много безсмыс
ленныхъ и глупыхъ желаній, привычекъ и нелѣпѣйшихъ выду
мокъ и живутъ лишь для зависти другъ другу и для чванства. 
Теперь всѣ эти порочныя дѣянія и прихоти берутся подъ покро
вительство науки и выражаются въ утонченныхъ, такъ называе
мыхъ, приличныхъ формахъ. Древняя месть,' простиравшаяся 
часто на весь родъ, замѣнена дуэлью, смывающею пятно съ за
худалаго рода, балетомъ и циркомъ разжигаютъ страсти подъ 
маской любви къ изящному. И разница въ понятіи порока у 
крестьянина]^ невѣрующаго люда та, что простолюдинъ сознаетъ 
его низкимъ,^смраднымъ, а невѣріе провозгласила, что нѣтъ грѣ
ха. „Провозгласилъ",міръ свободу,—говоритъ Достоевскій,—и что 
же видитъ въ этой свободѣ ихъ: одно лишь рабство и самоубій
ство! Ибо еще^ говоритъ; имѣешь потребности, а потому и насы
щай ихъ... Не бойся насыщать ихъ, по даже преумножай ихъ".

... „Въ^этомъ и видятъ свободу,—говоритъ онъ далѣе.—И. 
что же выходитъ изъ сего права на преумноженіе потребностей? У бо
гатыхъ уединеніе и самоубійство, а у бѣдныхъ зависть и убійство, ибо 
право-то дали, а средства насытить потребности не указали.,, (а у 
бѣдныхъ неутоленіе потребностей и зависть пока заглушаются пьян
ствомъ. Но^.вскорѣ послѣ вина упьются и кровью)... Спрашиваю 
васъ: свободенъ ли такой человѣкъ? Я зналъ одного борца за 
идею, который самъ разсказывалъ мнѣ, что когда его лишили въ 
тюрьмѣ табаку, то онъ до того былъ измученъ лишеніемъ симъг 
что чуть не пошелъ и не продалъ свою „идею", чтобы только 
дали ему табаку".
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И если бы промыслъ Божій подержалъ вселенной въ десницѣ 
-своей, то люди, за удовлетвореніемъ своихъ потребностей, утонули 
бы въ братской крови, ибо кровь зоветъ кровь, а извлекшій мечъ 
леномъ погибнетъ.

Итакъ, съ созданіемъ главнаго бога—золота, стали созда
ваться и другія мелкія божества и^ сообразно съ характеромъ 
божества создавались и научныя теоріи, религіозныя секты, уси
ливающіяся объяснить происхожденіе и цѣль жизни міра и чело
вѣка. Если эти боги,—для коихъ нужно было бы воздвигнуть 
колоссальный пантеонъ,—слишкомъ хилы, слишкомъ безжизненны, 
то все таки находятся люди, которые не стыдятся имъ кланяться. 
Людіе поучаются тщетнымъ: сегодня приходятъ къ одному боже
ству и ему кланяются, завтра къ другому. И нѣтъ средствъ за
ставить людей признать такую-то теорію непогрѣшимой. Распря 
у людей на сей почвѣ безконечная! Вотъ отчего блуждаетъ 
атеистъ, или человѣкъ, нз старающійся]усвоить себѣ ясныхъ рели
гіозныхъ понятій, по лабиринту всякаго рода западныхъ вѣяній и 
не можетъ ни на чемъ остановиться.

Откуда-же привилось къ искони вѣрующему русскому чело
вѣку это щегольство невѣріемъ, доходящее часто до богохульства 
и кощунства? Какъ могъ забыть русскій человѣкъ свою мать— 
православную церковь, вскормившую его, какъ могъ забыть ея 
ласки и ея постоянныя о немъ молитвы? Призанялъ русскій че
ловѣкъ ума-разума у сосѣда-западника, призанялт. его индиффе
рентизмъ и пересадилъ чуждыя русской натурѣ религіозныя по
нятія, позабывъ, что великой силѣ вѣры предковъ онъ обязанъ 
своимъ благополучіемъ и спокойствіемъ въ его дорогомъ отечествѣ 
—Руси православной, забылъ онъ, что самые яркіе лучи свѣта 
разлились по глухимъ дебрямъ нашей земли изъ обителей великихъ 
подвижниковъ вѣры; забылъ онъ, что предки нѣкогда силой вѣры 
разогнали вражію силу изъ-подъ стѣнъ матушки-Москвы; забы
ваетъ онъ, что и теперь нашъ простолюдинъ крѣпокъ именно вѣрою 
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въ Бога и св. угодниковъ. Не оттого ли у невѣрующаго человѣка на 
душѣ новѣетъ отрадой, когда онъ обратитъ взоръ свой къ отда
ленному дѣтству? Прислушайтесь, что говоритъ вамъ сердце, когда 
вы вспомните какъ, упавъ предъ иконой, вы изливали свою душу 
въ горячей молитвѣ? Не отголосокъ ли это утраченной вѣры, 
вѣры чистой, какъ кристаллъ, той вѣры, которая избавляла васъ 
отъ всѣхъ бурь житейскаго моря? Можетъ ли принести вамъ 
такую сладость всѣ ваши удовольствія, какъ бы они ни были 
утонченны и научны?

Посмотрите на современнаго, построеннаго на новыхъ устояхъ 
запада, человѣка: что у него есть истое русское? Онъ съ ногъ 
до головы чуждъ русской землѣ. Отъ вѣры православной отка
зался, онъ боится положить крестное знаменіе у вратъ святого 
храма (могутъ вѣдь назвать отсталымъ человѣкомъ?), онъ одѣтъ 
въ западно-европейское платье, его сапоги клиномъ и шляпо- 
клякъ, съ коимъ прикрытъ ящикъ съ западно-европейскими идея
ми, сшиты по журналу парижскихъ модъ. И этотъ джентльменъ, 
витающій „въ странѣ свободы и цивилизаціи", при послѣднихъ 
развѣ только моментахъ жизни вспоминаетъ, что ему надо лечь 
костьми на русской землѣ. Посмотрите до чего дошли подражанія 
Западу: тамъ стачки и забастовки на каждомъ шагу: стачки пере
возчиковъ кладей, рабочихъ пекарей, рабочихъ на литейныхъ, 
маслобойныхъ и стеариновыхъ заводахъ, стачка столяровъ и поли
ровщиковъ, стачка мукомоловъ, стачка кочегаровъ, стачка пра
чекъ... а у насъ развѣ мало подобныхъ стачекъ?

И больше всего прискорбно, что это невѣріе, это служеніе 
Западу, начинаютъ прививать и народу, простому, темному, ему 
передаютъ свои гнилыя привычки; его питаютъ своими идеями, 
отнимаютъ отъ него слово Божіе, которое такъ жаждетъ душа 
его. И что же вы дадите простолюдину взамѣнъ его искренней, 
хотя и смѣшанной съ предразсудками, вѣры? Что дадите вмѣсто 
праздниковъ Господскихъ, Богородичныхъ, св. угодниковъ, съ ко- 
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торами такъ тѣсно связанъ ихъ земледѣльческій трудъ? Что 
дадите ему вмѣсто храма Божія, чѣмъ утѣшите его въ минуту 
горя-горькаго безпросвѣтнаго, особенно въ тѣ моменты, когда 
онъ сознаетъ, что былъ на землѣ странникомъ и пришельцемъ и 
что вотъ сейчасъ обратится въ землю? Не думаете ли все это 
замѣнить своими теоріями и разноглагольствованіями, въ которыхъ 
вы сами колеблетесь? Нѣтъ, ваша проповѣдь слишкомъ сухая, не 
согрѣтая любовью, вашихъ проповѣдей не примутъ чистыя сердца 
крестьянъ.

Пусть же промыслъ Божій сохранитъ св. Русь отъ этихъ 
волковъ въ овечьей шкурѣ и сбережетъ его въ устояхъ право
славной вѣры!

Студентъ А. И—ко.

Двадцатипятилѣтіе духовно-учебной службы пре
подавателя семинаріи Ивана Петровича Вино

градова.

18-го августа исполнилось 25-лѣтіе служебной учительской 
дѣятельности преподавателя Витебской духовной семинаріи Ивана 
Петровича Виноградова.

Въ этотъ день, по окончаніи переэкзаменовокъ, воспитанни
ки, оказавшіеся налицо, собрались въ семинарской столовой и 
здѣсь стали ожидать прибытія о. ректора, который имѣлъ со
вершить благодарственный молебенъ.; Къ 12 часамъ въ столовую 
явились и нѣкоторыя лица изъ духовонства,—именно тѣ лица, 
которыя хорошо знали юбиляра и желали поздравить его съ та
кимъ знаменательнымъ въ его жизни событіемъ. Среди духовныхъ 
лицъ были и пріѣзжія изъ уѣздовъ по случаю опредѣленія своихъ 
дѣтей въ учебныя заведенія.

Около 12 часовъ въ столовую явился виновникъ торжества 
—самъ юбиляръ, котораго и привѣтствовали собравшіеся восни- 
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танпики. Скоро послѣ того прибылъ инспекторъ семинаріи и, на
конецъ, о. ректоръ. По знаку инспектора, изъ столовой воспи
танники направились въ свою домовую церковь и здѣсь помѣсти
лись—одни на лѣвой сторонѣ храма, тотчасъ же за клиросомъ 
(но такихъ воспитанниковъ было меньшинство), другіе—на самомъ 
лѣвомъ клиросѣ. Вслѣдъ за воспитанниками прибыли въ церковь 
и преподаватели семинаріи, равно какъ и нѣкоторыя лица, кото
рыя такъ или иначе имѣли отношеніе къ жизни воспитанниковъ. 
Были и лица совершенно постороннія.

Начался молебенъ... Онъ былъ совершенъ о. ректоромъ въ 
сослуженіи 6-ти священниковъ и о. діакона Іоанна Волкова. 
Пѣлъ семинарскій хоръ. Пѣніе было довольно стройное; молеб
ствіе закончилось пѣніемъ торжественной пѣсни „Тебе Бога хва
лимъ" и провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Го
сударынямъ Императрицамъ и всему Царствующему Дому, Свя
тѣйшему Синоду, Преосвященному Тихону, Епископу Полоцкому и 
Витебскому, и досточтимому юбиляру, И. П. Виноградову.

Послѣ этого всѣ присутствовавшіе въ церкви (за исключе- • 
ніемъ воспитанниковъ, пѣвшихъ на клиросѣ) стали подходить ко 
кресту. Когда подошелъ и юбиляръ и приложился ко кресту, о. 
ректоръ поздравилъ его съ исполнившимся 25-лѣтіѳмъ педагогиче
ской дѣятельности и троекратно облобызалъ.

Такъ какъ присутствовавшихъ на молебнѣ и прикладывав
шихся ко кресту оказалось довольно значительное число, то о. 
ректоръ предложилъ пѣвчимъ пропѣть тропарь изъ молебнаго 
канона Пресвятой Богородицѣ—„Къ Богородицѣ прилѣжно нынѣ 
притецемъ грѣшніи и смиренніи"... Этотъ тропарь и былъ про
пѣтъ. Затѣмъ большая часть присутствовавшихъ на молебнѣ 
сгруппировались при входѣ въ церковь, и здѣсь г. инспекторъ се
минаріи отъ лица корпораціи преподавателей сказалъ юбиляру 
приблизительно слѣдующее привѣтствіе:



„Глубокоуважаемый Иванъ Петровичъ!
Сегодня исполнилось двадцать пять лѣтъ со времени на

значенія вашего на учительскую службу при Витебской духоввой 
жизни учителя исполнен:е[двадцатипятилѣтія служб 

составляетъ событіе важное и радостное. Такимъ оно является 
потому, что учительская служба, хотя почетная и многополезная, 
но въ то же время весьма трудная,—гораздо труднѣе, чѣмъ 
многіе другіе роды службъ. Учитель имѣетъ дѣло съ молодымъ 
поколѣніемъ, которое при всѣхъ своихъ симпатичныхъ качествахъ, 
требуетъ со стороны обучающихъ и воспитывающихъ не Іодного 
знанія предметовъ, но и особеннаго умѣнья, опытности, терпѣнія 
и—особенно—любви,' любви христіанской, самоотверженной и 
искренней, чтобы изъ юныхъ питомцевъ приготовить честныхъ и 
усердныхъ дѣятелей, чтобы они могли впослѣдствіи съ пользою 
послужить св. Церкви и дорогому нашему Отечеству. Сколько 
приходится учителю переживать разныхъ огорченій и волненій, 
когда тотъ или другой ученикъ не уразумѣваетъ иногда самаго 
простого предмета, а еще болѣе, когда овъ небрежно относится 
къ своему дѣлу! Сколько требуется труда и умѣнья, чтобы на
учить юнаго питомца правильно выражать свои мысли устно и 
правильно и точно излагать ихъ на бумагѣ!... Человѣку сторон
нему не вполнѣ понятна тяжесть учительства, потому что эта 
тяжесть касается, главнымъ образомъ, внутренней стороны. Не 
даромъ же самый законъ опредѣлилъ для полученія пенсіи за 
учебно-воспитательную службу сравнительно меньшій срокъ, чѣмъ 
на другихъ поприщахъ службы. Вотъ почему исполненіе двадцати
пятилѣтія службы составляетъ дѣйствительно важное и отрадное 
событіе въ жизни учителя-труженика.

При помощи Божіей, сегодня вы, глубокоуважаемый Иванъ 
Петровичъ, дождали исполненія двадцатипятилѣтія сйоей службы. 
По той нравственной связи, которая должна существовать между 
членами корпораціи, радостное событіе въ жизни одного члена 
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раздѣляется и другими членами. Вотъ почему мы, ваши сослуживцы, 
собрались сегодня въ сей святый храмъ, чтобы вмѣстѣ съ вами 
возблагодарить Господа Бога, помогшаго вамъ дождать исполненія 
двадцатипятилѣтія службы. А теперь, послѣ молитвы, считаемъ 
пріятнымъ долгомъ сердечно поздравить васъ съ знаменательнымъ 
днемъ исполнившагося двадцатипятилѣтія вашей службы и искренно 
желаемъ, чтобы Господь Богъ даровалъ вамъ крѣпость силъ и 
бодрость духа еще на многіе годы и помогъ вамъ съ пользою 
подвизаться на трудномъ учительскомъ поприщѣ!

Какъ внѣшнее выраженіе нашихъ благожеланій и нашего 
уваженія къ вамъ, просимъ васъ, досточтимый Иванъ Петровичъ, 
принять отъ насъ сію святую икону. Господь Іисусъ, нашъ Боже
ственный Искупитель, призывающій къ Себѣ всѣхъ труждающихся 
и обремененныхъ и обѣщающій имъ успокоеніе, да сохранитъ васъ 
въ добромъ здоровья многіе годы и да избавитъ васъ и семью 
вашу отъ бѣдъ и скорбей!*

При окончаніи привѣтствія юбиляру была поднесена икона 
Христа-Спасителя, къ которой онъ и приложился. Затѣмъ послѣ
довали частныя—личныя поздравленія, на которыя юбиляръ от
вѣчалъ выраженіемъ благодарности.

Наконецъ, было принесено поздравленіе и со стороны вос
питанниковъ. Отъ лица товарищей поздравлялъ юбиляра^воспитан- 
никъ VI класса семинаріи Павелъ Пороменекій, который произ
несъ рѣчь, слѣдующаго содержанія:

„Глубокоуважаемый Иванъ Петровичъ!
Сегодня исполняется 25 лѣтъ вашей служебной дѣятельно

сти,—дѣятельности, посвященной образованію и обученію учащейся 
молодежи. Не мало трудовъ положено было вами на это дѣло, не 
мало затрачено силъ, не мало получено огорченій и непріятно
стей... и, главное, со стороны кого?...—Со стороны тѣхъ, о благѣ 
которыхъ вы всегда пеклись и заботились, которымъ желали одной 
только пользы и которыхъ неустанно, насколько это было воз
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можно вамъ, какъ преподавателю, вы вели по пути правды и добра. 
25 лѣтъ продолжалась ваша педагогическая дѣятельность, и все 
это время вы твердо и неуклонно слѣдовали одной задачѣ—быть 
наставникомъ-руководителемъ, нравственно вліяющимъ на поведе
ніе и жизнь своихъ питомцевъ... личнымъ примѣромъ, своею жизнью, 
своими принципами, своими наставленіями. 3 года провелъ я подъ 
вашимъ руководствомъ, и теперь всегда 6съ благодарностью вспо
минаю о васъ,—съ благодарностью потому, что прекрасно сознаю 
и- понимаю, какую громадную пользу приносили вы своимъ питом
цамъ своими уроками.—Сами серьезно относясь къ дѣлу, неопу- 
сяительно посѣщая уроки, вы и отъ воспитанниковъ требовали 
того же отношенія къ дѣлу и такимъ образомъ постепенно прі
учали: ихъ къ аккуратности, серьезности и добросовѣстности въ 
занятіяхъ. Далѣе, вы заботились о томъ, чтобы ваши ученики 
пріобрѣтали возможно ясныя и отчетливыя познанія, и для того 
требовали отъ нихъ точности и опредѣленности въ отвѣтахъ. 
Наконецъ, заботясь сами всегда объ основательности въ своихъ 
объясненіяхъ, вы и отъ воспитанниковъ требовали той же осно. 
вательности и такимъ образомъ мало-по-малу пріучали человѣка 
къ должному, разсудительному отношенію къ занятіямъ, дѣлу. 
Вообще, изъ того сырого и мягкаго матеріала, который былъ 
данъ вамъ въ распоряженіе, вы старались образовать нѣчто твер
дое и прочное. Изъ ученика, неувѣреннаго въ своихъ силахъ ц 
познаніяхъ, колеблющагося, не привыкшаго всегда мотивировать и 
критиковать свои поступки, слова и дѣйствія, неспособнаго пра
вильно мыслить,, вы старались приготовить человѣка, болѣе или 
менѣе серьезнаго, разсудительнаго, относящагося критически къ 
своимъ словамъ и дѣламъ, способнаго къ правильному мышленію. 
Говорю все это потому, что самъ на себѣ испыталъ благотворное 
вліяніе и благотворный результатъ вашего обученія. Думаю, и даже 
увѣренъ,—то же самое должны сказать и всѣ бывшіе и настоящіе 
ваши ученцки.
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Теперь, въ настоящій день, поздравляя васъ, многоуважа
емый Иванъ Петровичъ, съ исполнившимся 25-лѣтіемъ вашей 
педагогической дѣятельности, я отъ себя лично и отъ лица всѣхъ 
моихъ товарищей приношу вамъ искреннюю сердечную благодар
ность за все то, что вы сдѣлали для насъ, какъ нашъ руково
дитель и добрый наставникъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ считаю своимъ долгомъ просить у васъ 
прощенія за всѣ огорченія и непріятности, какія когда-либо мы доста
вили вамъ. Забудьте, простите—и попрежнѳму, бодро и неустанно 
обучая, ведите подростающую и учащуюся молодежь по пути прав
ды и добра. Достойная награда вамъ будетъ тамъ, на небесахъ; 
а здѣсь, въ земной жизни, наградой вамъ отчасти будетъ яв
ляться наше общее уваженіе къ вамъ, молитва къ Богу и наша 
глубокая искренняя призантельность. Какъ выраженіе этой при
знательности, позвольте вручить вамъ отъ лица всѣхъ моихъ то
варищей, на память о сегодняшнемъ днѣ, икону Божіей Матери. 
Пусть она,—эта икона,—служитъ постояннымъ напоминаніеиъ для 
васъ о настоящемъ вашемъ юбилеѣ и вообще о вашей прошлой 
дѣятельности. Каждый день, взирая на нее, вы будете вспоми
нать о томъ, что сѣмена, засѣваемыя вами, не пропадаютъ да
ромъ, но приносятъ плоды, и ваша дѣятельность на пользу уча
щейся молодежи, если не должнымъ образомъ, то хотя отчасти 
цѣнится многими.

Со своей стороны, мы будемъ постоянно молиться, чтобы 
Небесная Царица, образъ Которой мы теперь вручаемъ вамъ, 
покрыла васъ Своимъ покровомъ, поддержала въ трудныя минуты 
жизни, даровала доброе здоровье, продлила вашу жизнь на многія 
лѣта и, устранивъ изъ нея всѣ непріятности, треволненія и жи
тейскія невзгоды, привела бы васъ къ тихой, безмятежной при
стани “...

Приложившись къ иконѣ, преподнесенной воспитанниками, 
и выслушавъ до конца поздравительную рѣчь, досточтимый юбиляръ 
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произнесъ отвѣтную рѣчь. Благодаря воспитанниковъ за поздрав
леніе а выраженныя чувства признательности, благодарности и 
уваженія, онъ заявилъ, что съ своей стороны, дѣйствительно, въ 
продолженіе всей своей служебной дѣятельности онъ стремился къ 
тому, чтобы образовать изъ воспитанниковъ людей, болѣе или 
менѣе серьезныхъ, честныхъ, дѣловитыхъ,—не поверхностно, а 
добросовѣстно, и при томъ съ интересомъ относящихся къ своимъ 
занятіямъ,—людей будущаго. За послѣднее время, по словамъ 
юбиляра, такія его старанія стали замѣтно осуществляться. Тако
вой успѣхъ юбиляръ, главнымъ образомъ, приписывалъ вліянію 
того вѣянія, которое появилось и стало господствовать въ послѣд
нее время въ обществѣ, а равнымъ образомъ и тѣмъ качествамъ, 
какія получило содержаніе науки. Въ заключеніе рѣчи юбиляръ 
•еще разъ выразилъ благодарность поздравителямъ-воспитанникамъ 
и высказалъ свое пожеланіе, чтобы всѣ они оказались въ буду
щемъ на высотѣ своего положенія и были бы достойными, чест
ными, вѣрными и серьезными сынами Церкви и Отечества.

По выходѣ изъ церкви, корпорація служащихъ въ семинаріи 
и о. епархіальный наблюдатель отправились въ квартиру о. ректо
ра, гдѣ еще разъ поздравили юбиляра, выпили за его здоровье 
по рюмкѣ вина и провели нѣсколько времени въ товарищеской 
бесѣдѣ. II. Нор—скій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Организованный подъ предсѣдательствомъ Ви

тебскаго Губернатора КОМИТЕТЪ
для оказанія помощи погорѣль
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цамъ г. Витебска, пострадавшимъ 
во время пожара 24 іюля, 

приглашаетъ населеніе города и губерніи къ 
посильнымъ пожертвованіямъ вещами, про
дуктами и деньгами, которыя принимаются 
въ канцеляріи Начальника губерніи, въ ви
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тебскихъ Губернскихъ Вѣдомостей^.
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Къ церковнымъ школамъ раскольники относятся вообще недовѣр
чиво, что отмѣчалось и въ прежніе годы. Однако, несмотря на 
это, число обучающихся въ нихъ дѣтей раскольниковъ годъ отъ 
году увеличивается. Даже въ такихъ раскольническихъ центрахъ, 
каковымъ, напр., является Двинскій уѣздъ, есть школы, гдѣ число 
учащихся раскольниковъ составляетъ половину общаго числа уче
никовъ (напр. Липинишская).

Въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ раскольники живутъ 
дружно, поддерживая другъ друга. Но то обстоятельство, что 
большинство изъ нихъ „оміріцилось*, т. е. усвоило себѣ всѣ тѣ 
внѣшніе недостатки и пороки, за которые они обыкновенно по
рицаютъ православныхъ, породило и среди нихъ раздѣленіе. 
Встрѣчаются такія раскольническія общества, которыя ведутъ 
сравнительно съ другими болѣе строгую жизнь, въ силу чего счи
таютъ себя въ правѣ относиться къ другимъ пренебрежительно и 
воздерживаться отъ всякаго общенія съ нимъ. Такія общества 
есть въ Рѣжицкомъ, Люцинскомъ и Полоцкомъ уѣздахъ. Эти 
болѣе строгіе ревнители старой вѣры зазираютъ своихъ болѣе 
слабыхъ собратій, почитая ихъ таковыми же слугами антихриста, 
какъ и православныхъ. Нравственный же уровень громаднаго боль
шинства раскольниковъ очень низокъ. Свобода безбрачнаго сожи
тельства породила развратъ, который и царствуетъ въ расколѣ. 
Да и могутъ ли иначе поступать обыкновенные раскольники, 
когда ихъ духовные руководители съ удивительной легкостію бро
саютъ своихъ женъ и заводятъ новыхъ (одинъ изъ такихъ руко
водителей имѣлъ 17 женъ). Пьянство и табакокуреніе давно уже 
проложили себѣ дорогу въ раскольническое общество, чему много 
способствовали и способствуютъ отхожіе промыслы, которыми за
нимаются многіе старообрядцы. Вслѣдствіе такого нарушенія основ
ныхъ принциповъ старой вѣры, у раскольвиковъ, преимущественно 
городскихъ и занимающихся отхожими промыслами, начинаетъ 
развиваться религіозный индифферентизмъ.
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Миссіонерская дѣятельность приходскаго духовенства состояла, 
главнымъ образомъ, въ утвержденіи православныхъ ирихожанъ въ 
истинахъ вѣры и въ огражденіи ихъ отъ зараженія расколомъ. 
Въ этихъ цѣляхъ, кромѣ положительнаго раскрытія православнаго 
ученія въ поученіяхъ, на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и бесѣ
дахъ въ приходѣ при исправленіи требъ, приходскіе священники 
въ указанныхъ случаяхъ иногда касались неправоты раскола, 
обличали заблужденія раскольниковъ и излагали изобличающую 
расколъ его исторію. Нѣкоторые священники, посѣщая при испол
неніи требъ деревни со смѣшаннымъ населеніемъ (православнымъ 
и раскольническимъ), заходили въ дома раскольниковъ и тамъ 
вели бесѣды о предметахъ вѣры. Вести собесѣдованіе въ соб
ственномъ смыслѣ раскольники, обыкновенно, отказывались, ссыла
ясь на свою темноту и неграмотность, но всякія разъясненія и 
поученія пастырей слушали, а иногда и сами лросили ихъ за
ходить къ нимъ и поучать ихъ благочестивой жизни. Нѣкоторыми 
священниками по высокоторжественнымъ днямъ совершались иногда 
богослуженія въ школахъ, волостныхъ правленіяхъ и т. п., ко
торыя всегда посѣщались раскольниками и при томъ въ значи
тельномъ числѣ. На богослуженіяхъ было предлагаемо соотвѣт
ствующее случаю поученіе.

О дѣятельности собственно миссіонеровъ епархіи комитетъ 
имѣетъ слѣдующія свѣдѣнія.

Священникъ Витебской Благовѣщенской единовѣрческой церк
ви, о. Евѳимій Зубаревъ, имѣлъ въ отчетномъ году два публич
ныхъ собесѣдованія съ раскольниками; для частныхъ же бесѣдъ 
онъ пользовался каждымъ удобнымъ къ тому случаемъ, видя въ 
этомъ долгъ каждаго священника, живущаго и служащаго среди 
раскольниковъ, въ родственныхъ связяхъ съ которыми неизбѣжно 
состоятъ и прихожане, приглашающіе къ себѣ священника для 
разныхъ требъ и находя самый благопріятный случай для част



ныхъ бесѣдъ и собиранія свѣдѣній о расколѣ. Къ православію 
имъ присоединено изъ уклонившихся въ расколъ 3 и изъ рим
скаго католицизма 1.

Окружной миссіонеръ по г. Витебску, священникъ Іоанно- 
Богословской церкви о. Симеонъ Гнѣдовскій, велъ частныя бесѣды 
съ раскольниками и въ церкви говорилъ поученія, изобличающія 
неправоту раскола.

Окружной миссіонеръ по 2 и 3 округамъ Невельскаго уѣзда, 
священникъ Язно-Пятницкой церкви о. Николай Савицкій, имѣлъ 
7 частныхъ бесѣдъ со старообрядцами, проживающими въ районѣ 
Язненскаго и Неведрянскаго приходовъ. На бесѣдахъ рѣшались 
преимущественно вопросы, предлагаемые самими раскольниками, 
касательно вѣры и обрядности.

Окружной миссіонеръ по Двинскому уѣзду, учитель Якубин- 
ской цорковно-нриходской школы Александръ Щербаковъ, имѣлъ 
въ отчетномъ роду 5 публичныхъ собесѣдованій съ раскольниками 
и до 30 частныхъ. Вмѣсто прежняго мѣста публичныхъ бесѣдъ 
Якубинской школы г. Щербаковъ избралъ деревни Ващики и 
Данишевку, въ которыхъ есть моленныя. Побужденіемъ къ этому 
послужило, во-первыхъ, то, что раскольническій наставникъ сво
боднѣе высказывается, когда онъ одинъ, не опасаясь насмѣшекъ 
со стороны своихъ товарищей (въ Якубинскую школу собиралось 
иногда до 5 наставниковъ), а во-вторыхъ то, что присутствующіе 
на бесѣдѣ въ деревнѣ старообрядцы убѣждены, что она устроена 
для ихъ же пользы, съ цѣлью почитать имъ отъ Божественнаго, 
а не для какихъ-либо притѣсненій. Благодаря этому, они и со
бираются на бесѣды въ большемъ числѣ и по окончаніи ихъ 
просятъ почаще пріѣзжать къ нимъ. Мѣстомъ частныхъ бесѣдъ 
служила преимущественно квартира Щербакова, куда старообрядцы 
заходятъ, желая, между прочимъ, ознакомиться съ старопечатными 
книгами, имѣющимися у него. Кромѣ бесѣдъ Щербаковъ во всѣ 
воскресные и праздничные дни, съ 1 января и по 10 мая и съ
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24 сентября до Рождества Христова произносилъ въ мѣстной 
Якубинской единовѣрческой церкви проповѣди, въ которыхъ ка
сался раскольническихъ заблужденій. Миссіонеръ находилъ бы по
лезнымъ чаще устраивать публичныя бесѣды, но этому мѣшаютъ 
обязанности учителя и недостатокъ матеріальныхъ средствъ, такъ 
какъ поѣздки въ деревни соединены всегда съ издержками.

Второй окружной миссіонеръ по Двинскому уѣзду, священ
никъ Малиновской церкви о. Савватій Хлудокъ, хотя и былъ 
назначенъ окружнымъ миссіонеромъ съ 29 сентября 1900 года, 
однако, поставленный лицомъ къ лицу съ раскольниками со вре
мени своего опредѣленія къ Малиновской церкви (т. е. съ 10 
апрѣля 1895 года), онъ съ того же времени долженъ былъ начать 
и свою миссіонерскую дѣятѳльносвь среди нихъ. Отчетъ его от
мѣчаетъ два факта изъ жизни раскола, особенно бросившіеся ему 
въ глаза: во-первыхъ, разнузданность и своеволіе наставниковъ, 
не стѣснявшихся въ своихъ дѣйствіяхъ положенными для нихъ 
закономъ предѣлами и, во-вторыхъ, незаконныя супружескія со
житія православныхъ съ раскольницами, при чемъ нѣкоторые 
оставались въ православіи, а нѣкоторые и отпадали въ расколъ, 
равно какъ и дѣти отъ подобныхъ браковъ,—иныя крестились въ 
церкви, а иныя оставались въ расколѣ, при этомъ первыя не
рѣдко записывались въ метрической книгѣ законными дѣтьми 
оныхъ супруговъ, и, какъ первыя, такъ и послѣднія въ посемей
ныхъ спискахъ волостного правленія писались законными, какъ и 
самыя брачныя сопряженія. О. Савватію Хлудку и пришлось на 
первыхъ же порахъ своего священнослуженія вступить въ борьбу 
съ этими закононарушеніями. Результатомъ его дѣятельности было 
то, что своеволіе и разнузданность раскольническихъ наставни
ковъ были въ значительной степени сокращены. Что же касается 
должнаго исправленія, то всѣ старанія о. миссіонера и и до сего 
времени еще не увѣнчались успѣхомъ. Миссіонерская собственно 
дѣятельность о. Савватія Хлудка состояла въ веденіи частныхъ
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бесѣдъ, которыя, по его мнѣнію, имѣютъ болѣе смысла и значе
нія, чѣмъ публичныя, съ раскольниками. _3а предѣлами прихода,— 
пишетъ о. миссіонеръ,—я еще не бывалъ, въ предѣлахъ же при
хода,—могу сказать,—нѣтъ дома совратившихся, въ которомъ бы 
я не бывалъ съ собесѣдованіемъ*.

Изъ раскола имъ присоединено къ православію съ 1896 
года 31 человѣкъ, въ томъ числѣ въ отчетномъ году 10 че
ловѣкъ.

Окружной миссіонеръ по 2-му Полоцкому округу священникъ 
Станиславовской церкви Александръ Петровскій, какъ и въ преж
ніе годы, направлялъ свою дѣятельность, съ одной стороны, къ 
вразумленію и обличенію раскола, а съ другой—къ огражденію 
православныхъ отъ зловреднаго вліянія раскольниковъ и къ 
утвержденію ихъ въ истинахъ православной вѣры. Съ этою цѣлію 
онъ производилъ публичныя (4) и частныя (болѣе 30) бесѣды съ 
раскольниками, таковыя же (публичныхъ 5 и частныхъ до 50) 
бесѣды съ православными, устраивалъ публичныя чтенія религі
озно-нравственнаго (29) и противораскольническаго (4) содержанія, 
произнесъ до 40 поученій противораскольническаго содержанія и 
произвелъ 10 школьныхъ бесѣдъ и чтеній противораскольниче
скаго содержанія. На бесѣды и чтенія раскольники собирались въ 
количествѣ отъ 20 до 100 человѣкъ. Всѣ чтенія и бесѣды имѣли 
мирный характеръ.

Миссіонеръ-сотрудникъ, священникъ Граверской, Двинскаго 
уѣзда, церкви Митрофанъ Сченсновичъ въ отчётномъ году велъ 
публичныя и частныя бесѣды съ раскоіьниками и устраивалъ 
чтенія протЕвораскольническаго содержанія. Съ этою цѣлью онъ 
посѣщалъ селенія и деревни съ раскольническимъ населеніемъ. Въ 
теченіе отчетнаго времени имъ присоединено къ православію: изъ 
раскола 4 человѣка и изъ католичества тоже 4. 0. миссіонеръ
отмѣчаетъ развившееся за послѣднее время у раскольниковъ стрем
леніе учить своихъ дѣтей, такъ что въ настоящее время обучается



- 38 -

дѣтей раскольниковъ: въ Граверской церковно-приходской школѣ 
21, въ Капинскомъ и Дагденскомъ народныхъ училищахъ 37; 
всѣ они охотно изучаютъ законъ Божій, участвуютъ въ общей 
молитвѣ, обучаются церковному пѣнію, а иногда ходятъ и въ 
церковь, а въ настоящемъ году на первой недѣлѣ Великаго 
поста они посѣщали богослуженіе и участвовали въ чтеніи и 
пѣніи.

О дѣятельности остальныхъ окружныхъ миссіонеровъ коми
тетъ свѣдѣній не имѣетъ, такъ какъ отчеты ихъ еще не пред
ставлены. Изъ нихъ о дѣятельности окружного миссіонера по 
Люцинскому уѣзду, священника Бродайжской церкви о. Діодора 
Ширкевича, говорится въ донесеніи на имя Его Преосвященства 
мѣстнаго благочиннаго, протоіерея о. Ѳеодора Никоновича. Съ 
цѣлію огражденія своихъ прихожанъ отъ увлеченія расколомъ о. 
Ширкевичъ поучалъ ихъ истинамъ вѣры, выяснялъ значеніе цер
ковной обрядности, совершалъ богослуженія въ с.с. Пылдѣ и Рѵн- 
данахъ, Люцинскаго уѣзда, и въ м. Ковнатахъ, Рѣжицкаго уѣзда, 
въ зданіяхъ волостныхъ правленій и народныхъ училищъ и велъ 
ввѣбогослужебныя бесѣды. Съ цѣлью прямого воздѣйствія на рас
колъ о. Ширкевичъ сдѣлалъ девять поѣздокъ, при коихъ произ
велъ три публичныхъ собесѣдованія и 6 частныхъ. Кромѣ того, 
при посѣщеніи прихода онъ пользовался всякимъ удобнымъ слу
чаемъ для того, чтобы говорить о расколѣ. Кромѣ раскольниковъ, 
онъ велъ бесѣды и со штундистами, проживающими въ Люцин- 
скомъ уѣздѣ. Присоединено о. Ширкевичемъ къ православію: изъ 
раскола 3 человѣка, изъ совратившихся въ расколъ 5 и изъ 
римскаго католицизма 4. Причтомъ Люцинскаго собора присоеди
нено къ православію изъ совратившихся въ расколъ 7 человѣкъ.

Окружной миссіонеръ по 1-му округу Полоцкаго уѣзда, свя
щенникъ Артейковичской церкви Ѳаддей Романовъ, какъ видно 
изъ донесенія на имя Его Преосвященства мѣстнаго благочиннаго, 
священника о. Ѳомы Антоневича, съ цѣлію ослабленія раскола 
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велъ частныя бесѣды съ раскольниками, раздавалъ листки и бро
шюры противораскольническаго содержанія. Частныя бесѣды ведены 
были имъ въ разное время и о различныхъ предметахъ, но чаще 
всего о постѣ, по желанію раскольниковъ, и о церкви и таинствѣ 
св. причащенія, по желанію миссіонера. Въ публичныя же собе
сѣдованія съ раскольниками о. Романовъ еще не вступалъ, чув
ствуя себя къ тому еще недостаточно подготовленнымъ (о. Ро
мановъ состоитъ второй годъ окружнымъ миссіонеромъ).

Окружной миссіонеръ по Рѣжицкому уѣзду, учитель Гури- 
лишской церковно-приходской школы Константинъ Орловъ, съ ян
варя по іюнь отчетнаго года имѣлъ нѣсколько частныхъ бесѣдъ 
съ раскольниками и присутствовалъ на публичной бесѣдѣ, веден
ной епархіальнымъ миссіонеромъ, въ которой и самъ принималъ 
участіе. За означенный періодъ времени имъ присоединено изъ 
раскола къ православію двое.

Полоцкій епархіальный противораскольническій миссіонеръ, 
священникъ Игнатій Счѳнсновичъ, въ отчетномъ году велъ публич
ныя бесѣды въ слѣдующихъ мѣстахъ: въ д. Пудеревѣ (3 бесѣды), 
въ д. Номерахъ (1 б.), въ д. Вишкаряхъ (1 б.), въ м. Дагдѣ 
(1 б.), въ с. Тискадахъ (2 б.), въ д. Зарѣчьѣ (3 б.), въ д. 
Слободѣ (1 б.), въ д. Сканделишкахъ (1 б.), въ д. Лось (1 б.), 
въ д. Хрошинѣ (2 б.), въ д. Гурилишкахъ (1 б.), въ д. Улья
новѣ (2 б.), въ д. Турчино (1 б.), въ д. Ламахъ (1 б.), въ д. 
Пантелишкахъ (1 б.), въ д. Криванахъ (2 б.), въ д. Кастыгахъ 
(1 б.), въ д. Мостовой (1 б.) и въ г Рѣжицѣ (I б.). Четыре 
публичныхъ бесѣды не состоялось по независящимъ отъ о. миссіо
нера обстоятельствамъ: въ г. Рѣжицѣ, Дагдѣ, Криванахъ и 
Войновѣ. Для производства частныхъ бесѣдъ о. Сченсновичъ поль
зовался всякимъ удобнымъ для того случаемъ.

,Въ дѣлѣ устроенія бесѣдъ",—пишетъ о. миссіонеръ,—„я въ 
настоящее время стараюсь по возможности избѣгать офиціальности 
и участія полиціи. Пріѣзжая въ извѣстную деревню, я самъ при- 



- 40 -
главнаго на бесѣду раскольниковъ, и они довольно охотно соби
раются. Предъ бесѣдой я обыкновенно говорю имъ такъ: „Вотъ я 
пріѣхалъ къ вамъ на бесѣду, безъ полиціи, но домашнему. Бесѣда— 
дѣло святое, она должна производиться въ мирѣ и любви, и по
лиція намъ не нужна“.—„Отецъ,—отвѣчаютъ мпѣ обыкновенно рас
кольники,—за это мы тебя благодаримъ. Все будетъ спокойно, мы— 
люди не какіе-нибудь “. Это простое средство много смиряетъ рас
кольниковъ и располагаетъ къ бесѣдѣ. Когда же бесѣда устраи
вается при содѣйствіи полиціи, раскольники нерѣдко жалуются: 
наша вѣра гонима, насъ притѣсняютъ.

Въ послѣднее время о. миссіонеръ сталъ собирать свѣдѣнія 
о лицахъ, совращенныхъ изъ православія въ расколъ, о право
славныхъ, сожительствующихъ съ раскольниками, и о другихъ рас
кольническихъ семействахъ, почему-либо близко стоящихъ къ 
православію. Результатомъ этого было обращеніе къ православію 
изъ совратившихся пяти человѣкъ. Изъ раскола имъ присоединено 
къ православію въ отчетномъ году 5 человѣкъ, изъ римскаго 
католицизма 3 и изъ лютеранства 3.

Кромѣ указанныхъ лицъ, лично присоединенныхъ о. миссіо
неромъ къ православной церкви, еще обратилось въ православіе 
одно семейство, состоящее изъ 6 человѣкъ раскольниковъ, вслѣд
ствіе его публичной бесѣды въ с. Тискадахъ, Рѣжицкаго уѣзда, 
19 марта 1900 года. Чинъ присоединенія, наканунѣ праздника 
Благовѣщенія, совершилъ священникъ Тискадской церкви о. Ѳео
доръ Купаловъ.

Помощникъ миссіонера, крестьянинъ Григорій Митрофановъ, 
проживающій въ с. Тискадахъ. велъ въ отчетномъ году публич
ныя и частныя (преимущественно) бесѣды съ раскольниками.
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ОТЧЕТЪ
о движеніи суммъ, принадлежащихъ Витебскому 
епархіальному Св-Владимирскому Братству за 

1900 годъ.
ПРИХОДЪ.

1. Къ 1 января 1900 года оставалось: рУс'- к<>п.
а) запасного капитала. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2784 30
б) расходной суммы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 37

Всего .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900 67
2. Съ 1 января 1900 г. по 1 января 1901 г.

поступило:
а) членскихъ взносовъ и пожертвованій за

1900 годъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 25
б) арендной платы за принадлежащіе Братству

дома и огородъ при нихъ за 1900 гидъ .... 173 8,5
[За исключеніемъ расхода на страховку домовъ

(14 р. 65 к.), на ремонтъ (3 р. 50 к.), на сколку
льда (4 р.) и на очистку ямъ (2 р.)]

в) 10°/о отчисленія въ запасной капиталъ Брат
ства за сей годъ изъ годового поступленія суммъ
отдѣленій Братства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 90

г) °/о°/о отъ государственныхъ процентныхъ бу
магъ, принадлежащихъ Братству, и по книжкѣ сбере
гательной кассы Витебскаго отдѣленія Государствен
наго банка за № 10670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 13

(Въ этой суммѣ значатся и °/о°/о по капиталу, 
принадлежащему братской лавкѣ).

и д) вынутыхъ изъ кружки при братской иконѣ
въ каѳедральномъ соборѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 9 20

Итого поступило ...... 731 33
А всего съ остаткомъ отъ 1899 года . 3632 —
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Изъ нихъ: а) запасного капитала. . . . . . . . . . . . . . . . 2914 91
и б) расходной суммы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 9

РАСХОДЪ.
Съ 1 января 1900 г. по 1 января 1901 г.

выдано:
а) казначею Братства за труды по должности

казначея и по завѣдыванію братской лавкой . . . 180 —
б) секретарю Совѣта Братства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 —
в) служителю при Совѣтѣ Братства .... 24 —
т) служителю при древлехранилищѣ съ ноября

мѣсяца (по 2 р. въ мѣсяцъ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
д) нротивораскольническому миссіонерскому ко

митету на канцелярскіе и почтовые расходы, согласно 
журнальному постановленію Совѣта Братства, утверж
денному Его Преосвященствомъ 21 марта .... 20 —

Уплачено: е) за телеграмму отъ епархіальнаго
Братства преосвященному епископу Маркеллу въ день 
пятидесятилѣтія его служенія въ священномъ санѣ . 4 —

ж) въ губернскую типографію за печатаніе:
120 экз. брошюры: „Описаніе предметовъ древности, 
поступившихъ въ епархіальное церковно-археологиче
ское древлехранилище* 21 р. 10 к., 600 экз. бла- 
нокъ для писемъ 2 р. 75 к. и 360 бланокъ отно
шеній отъ Совѣта Братства 2 р. 70 к , всего уплачено 26 55

з) въ типографію купца Малкина за 10 экз. 
„Полоцкихъ Епарх. Вѣдомостей* за годы съ 1878
по 1890-й (по 75 к. экз.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50

и) переплетчику за переплетъ сихъ „Вѣдомо
стей* 3 р. 60 к., за переплетъ и брошюровку отчета
Братства за 1899 годъ 13 р. 50 к. и за брошю
ровку 5000 экз. брошюръ, составленныхъ протоіереемъ
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В. Поповымъ, изданныхъ Совѣтомъ Братства, 25 р., 
всего уплачено. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 10

і) за работы по древлехранилищу: столяру за
шкафъ 6 р., стекольщику за вставку стеколъ въ ви
трины и шкафъ 3 р. 60 к., за желѣзные костыли, 
кольца и веревки 3 р. 50 к., столяру и чернорабо
чему за работы по установкѣ вещей въ новомъ помѣ
щеніи древлехранилища 2 р. 10 к., всего уплачено 15 20

Выслано: к) священнику Сутокской церкви Іоси
фу Пригоровскому, согласно его ходатайству, на прі
обрѣтеніе книгъ для первоначальнаго чтенія и на
ставленія въ законѣ Божіемъ для вновь открытой 
женской школы при Сутокскомъ народномъ училищѣ 10 —

и за пересылку сихъ денегъ уилачено .. ... — 15
и л) въ Городокское отдѣленіе Братства на не

обходимыя издержки по Городокской женской цер
ковно-приходской школѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

и за пересылку сихъ денегъ уплачено .... — 15

Итого израсходовано . . . 453 65
Къ 1-му января 1901 года состоитъ .... 3178 35
Въ томъ числѣ: запасного капитала .... 2914 91

расходной суммы. . . . 263 44
Изъ нихъ:
въ °/о бумагахъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 —
по книжкѣ сберегательной кассы Витебскаго от

дѣленія Государственнаго банка № 10670 .... 359 80
и наличными . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 55

Казначей Братства священникъ Василій .Говореній.
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Отчетъ за 1900 годъ
о движеніи суммъ по принадлежащей Витебскому 

Св.-Владимпрекому Братству лавкѣ,
/ Е' Т' сГіД'ѴЛ'Ч Т I Т * .

открытой при каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ 1 августа 
1891 года по предложенію преосвященнѣйшаго Антонина, б. епи
скопа Полоцкаго и Витебскаго, отъ 28 апрѣля того же года, 

№ 1510.

ПРИХОДЪ. Руб. Кои.

Къ 1 января 1900 года, но представленному въ
Совѣтъ Братства и обревизованному ревизіонною ко
миссіею отчету, товара въ братской лавкѣ состояло
на сумму (по продажной стоимости). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6167 7

и наличными деньгами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3287 43
Въ теченіе 1900 года поступило товара (по 

продажной стоимости) въ мѣсяцахъ: январѣ на 954 р. 
28 к., въ февралѣ на 557 р. 29 к., въ мартѣ на 
1728 р. 78 к., въ апрѣлѣ на 1231 р. 45 к,, въ 
маѣ на 1429 р. 66 к., въ іюнѣ на 920 р. 50 к., 
въ іюлѣ на 1033 р. 25 к., въ августѣ на 1009 р. 
98 к., въ сентябрѣ на 242 р. 93 к., въ октябрѣ 
на 2591 р. 31 к., въ ноябрѣ на 1012 р. 11 к. и 
въ декабрѣ на 3650 р. 93 к., всего въ теченіе года 
поступило товара въ лавку на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16362 47

Съ суммою 6167 р. 7 к , на которую остава
лось товара въ лавкѣ къ 1 января 1900 года, всего 
къ 1 января 1901 г. находилось товара въ лавкѣ на 22529 54

Изъ сей суммы по вѣдомостямъ казначея Брат
ства, разсматриваемымъ въ Совѣтѣ Братства и утверж
даемымъ Его Преосвященствомъ, исключено: а) 44 р. 
22 к. за оказавшееся негоднымъ (отстоемъ) деревян- 
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ноѳ масло на всемъ количествѣ масла, проданномъ 
въ лавкѣ въ теченіе‘года’(152 п. 1 ф.) и за масло, 
сгорѣвшее въ теченіе года въ лампадѣ предъ ико
ною въ братской лавкѣ; б) 33 р. 11 к., состав
ляющіе 1О°/о скидку на отпущенномъ въ отдѣленія 
Братства и въ нѣкоторыя церкви епархіи товарѣ;
в) 10 р. 5 к. за безплатно розданные народу въ 
каѳедральномъ соборѣ въ день возсоединеаія уніа
товъ съ православною церковію Троицкія изданія и 
крестики; г) 1 р. 54 к. за стаканчики для лампадъ, 
оказавшіеся разбитыми во время провозки изъ Моск
вы, и д) 7 р. 53 к. за безплатно разосланные въ 
книжные склады при церквахъ епархіи листы „О Царѣ 
Миротворцѣ" (251 листъ по 3 коп.),—итого изъ 
суммы 22529 р. 54 к., на которую находилось то
вара въ лавкѣ въ 1900 году, исключено 96 р. 45 к.

За симъ къ 1 января 1901 года находилось
товара въ лавкѣ (22629 р. 54 к.—96 р. 45 к.) на 22433 9

Выручено отъ продажи товара въ лавкѣ въ
мѣсяцахъ: январѣ 1238 р. 57 к., февралѣ—965 р.
40 к., мартѣ—903 р. 43 к., апрѣлѣ--1143 р. 43 к., 
маѣ—815 р. 37 к., іюнѣ—863 р. 39 к., іюлѣ— 
745 р. 31 к., августѣ—877 р. 49 к., сентябрѣ— 
1039 р. 9 к., октябрѣ—1129 р. 57 к., ноябрѣ- 
1000 р. 30 к. и декабрѣ—1239 р. 66 к., всего
въ теченіе года выручено. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11961 1

А съ остаткомъ отъ прошлаго 1899 г. (3287 р.
43 к.) въ теченіе года имѣлось въ приходѣ налич
ными деньгами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15248 44

По исключеніи вырученныхъ въ теченіе 1900 г. ,
отъ продажи товара въ лавкѣ денегъ 11961 р. І к.
изъ 22433 р. 9 к. (суммы, на которую находилось
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товара въ лавкѣ въ теченіе сего года) къ 1901 году 
остается въ товарѣ ............ 10472 8

Примѣчаніе. Къ 1901 году не унлачено за 
товаръ, имѣющійся въ братской лавкѣ, 1537 р. 23 к.

РАСХОДЪ.

Съ 1 явваря 1900 г. по 1 лнваря 1901 г. 
израсходовано:

1) на уплату за товаръ, поступившій въ брат
скую лавку, съ пересылочными по почтѣ и уплатою 
въ отдѣленіе Государственнаго банка за переводъ 
денегъ и ва уплату по квитанціямъ обществъ транс
портированія кладей и ио накладнымъ желѣзныхъ
дорогъ за провозъ товара. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11600 67

2) на жалованье двумъ продавцамъ товара въ 
лавкѣ (по 15 р. въ мѣсяцъ каждому) 360 р. и 3-му
съ апрѣля мѣсяца (по 10 р. въ мѣс.) 90 р., всего 450 —

3) имъ же въ награду, ио опредѣленію Совѣта
Братства съ утвержденія Его Преосвященства, къ 
праздникамъ Рождества Христова и Св. Пасхи . . 90 —

4) на поѣздку въ г. Москву казначея Братства
для выбора товара для братской лавки. . . . . . . . . . . . . . . . 50 —

5) на уплату книгоношѣ 20% съ суммы продан
наго имъ товара (товара продано на 156 р.) . . 31 20

6) на уплату въ городскую управу за свидѣ
тельство на право торговли книгоношѣ отъ Братства 8 —

7) на уплату въ отдѣленіи Государственнаго 
банка при покупкѣ двухъ государственныхъ рентъ въ
2000 р. излишнихъ иротивъ 2000 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 31

8) на мелочные расходы по лавкѣ: на извозчи
ковъ за товаромъ и за провозъ товара, на оберточ
ную бумагу и нитки, на почтовыя марки для заказ-
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ныхъ писемъ съ требованіемъ товара и отсылкою 
переводныхъ билетовъ, за вставку разбитыхъ стеколъ 
въ кіотахъ, за керосинъ, сторожу за приносъ дровъ 
въ лавку и проч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 75

Всего израсходовано . . . 12352 93
По исключеніи сей суммы изъ денегъ, выручен

ныхъ отъ продажи товара въ лавкѣ въ теченіе сего 
года (11961 р. 1 к.) и остатка наличныхъ денегъ 
отъ прошлаго года (3287 р. 43 к.), т. е. изъ суммы 
15248 р. 44 к., къ 1901 году должно быть налич
ныхъ денегъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2895 51

Изъ сихъ денегъ по журнальнымъ постановле
ніямъ Совѣта Братства, съ утвержденія Его Преосвя
щенства, выслано: а) на ремонтъ Бреславской церк,- 
прих. школы 300 р, и на пересылки сихъ денегъ 
75 к.; б) на хозяйственные расходы по содержанію 
Ново-Слободской церк.-прих, школы 100 р. и на 
пересылку сихъ денегъ 25 к.; в) уплачепо за право 
литературной собственности на изданіе пріобрѣтен
ныхъ Совѣтомъ Братства трудовъ нынѣ покойнаго 
преподавателя Витебской духовной семинаріи Ив. Тар. 
Никифоровскаго 100 р., и г) препровождено въ прав
леніе Полоцкаго женскаго училища дух. вѣдомства 
на содержаніе образцовой при семъ училищѣ школы, 
въ дополненіе къ имѣющимся на сіе средствамъ, 
150 р., итого израсходовано. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 —

За симъ въ остаткѣ къ 1901 году .... 2244 51
изъ коихъ въ °/о бумагахъ по контрамаркѣ Ви

тебскаго отдѣленія Государственнаго банка № 336— 
2000 р., по книжкѣ сберегательной кассы того же. 
отдѣленія банка № 10670—41 р. 69 к. и налич
ными 202 р. 82 к



— 48

За всѣми годовыми расходами по лавкѣ, чи
стая прибыль за 1900 г. въ товарѣ и наличными'.

Къ 1 января 1901 года состоитъ: въ товарѣ
10472 р. 8 к. н наличными 2895 р. 51 к., всего . 13367 59

Отъ прошлаго года оставалось: въ товарѣ
6167 р. 7 к. и наличными 3287 р. 43 к., всего . 9454 50

13367 руб. 59 кои.
— 9454 „ 50 „

— 3913 руб. 9 коп.
По отчисленіи отъ сей суммы 1537 р. 51 к., подлежащихъ 

уплатѣ въ 1901 году за товаръ, имѣющійся въ братской лавкѣ, 
чистую прибыль по лавкѣ составитъ 2375 р. 58 к.

Казначей Братства священникъ Василій Говореній.
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• за 1900 годъ.
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Р- К. р- к. р К. Р- Е. р- К.
• р. к. р- К.І р- К. р. |Е., р. К. Р- К.

1. Велнжскому......................... 182 16 47 — _ _ нѣ тъ _ 6 16 235 32 4 91 230 41 і_ _
2. ГородоксЕому..................... . 181 32 75 15 125 68 61 71 87 и . С __ 8 3 539 — 483 16 55 84 134 64
3. Двинскому ............................. 505 40 41 ‘5 — — — нѣ тъ — — 14 96 561 41 — 561 41 ■—-
4. Дриссенскому......................... 603 49 18 — ,7 25 — 1066 63 _ __ 16 19 1711 56 1007 51 448 69 255 36
5. ЛепельсЕому . . . , . . , 1093 22 130 78 — - — — 452 1.9 9 —. 31 94'1717 13 380 25 673 8 663 80
6. Люцннскому......................... 362 27 69 — 20 28 14 43 10 33 — —.. 7 11 483 42 58 85 424 57 нетп в.
7. Невельсвому..................... 173 90 49 — —- — 4 — 61 90 — — — 288 80 159 35 32 — 97 45
8. Рѣжицвому............................. 22 8 14 — —- — 39 57 — -1-' — -а іЬ — 76 65 17 22 59 43 — —
9. Себ еже кому ............................. 259 92 « — — —Г’ — — "Г — 9 24 275 16 1 67 273 49 — — .

Итого . . . , 3383 76 449 98 153 21 119 71 1678 16 9 — 94 63 5888 45 2012 92 2758 92 1151 77

3910 руб. 69 еоіі.

Вѣрно; Секретарь Совѣта Братства Дм. Довгялло.



Подробный перечень предметовъ расхода по от
дѣленіямъ Свято - Владимирскаго Братства за 

1900 годъ.

1. По Велижскому.

1. 10% отчисленія въ неприкосновенный капиталъ
Братства за 1899 годъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 р. 81 к.

2. За пересылку означенныхъ денегъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — „ 10 „

Итого .... 4 р. 91 к.

2. По Городокскому.
1. На награды учителямъ школъ грамоты . . . 107 » —- »
2. За наемъ помѣщенія подъ женскую цер.-прих.

школу въ г. Городкѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 „ 50 „
3. На мелочные расходы по школамъ. . . . . . . . . . . . . 17 „ 60 „
4. Вспомоществованіе на содержаніе богадѣльни . 3 , 85 „
5. На благотвореніе погорѣльцамъ г. Городка . . 12 „ 97 „
6. „ покупку классныхъ журналовъ. . . . . . . . . . . . . 26 „ 60 „
7. „ вспомоществованіе Городокскому собору . . 50 „ — „
8. Пѣвческому хору. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 „ 71 я
9. На покупку крестиковъ, розданныхъ 6 декабря

1899 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ 20 „
10. На пересылку заказныхъ писемъ и денегъ . . 5 , 31 ,
11. , бланки вѣдомостей и отчета 17 „ 50 ,
12. „ канцелярскія нужды по отдѣленію . . . .10 „ — „
13. „ покупку иконъ и крестиковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 , 60 „
14. За наклейку бумажныхъ изображеній и оправку

ихъ въ рамы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 „ 20 „
15. На наемъ сидѣльца въ братскій иконный складъ 10 „ — „

Итого .... 500 р. 4 к.
Примѣчаніе. Настоящій итогъ (500 р. 4 к.) почему-то 
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уменьшенъ отдѣленіемъ въ вѣдомости (см. выше расходъ 1900 г.), 
гдѣ показана сумма 483 руб. 16 коп., хотя и эта послѣдняя 
цифра никакъ не можетъ быть согласована съ остаткомъ къ 1 
января 1901 г., обозначенному правильно.

3. Расходовъ по Двинскому отдѣленію не было.

4. По Дриссенскому отдѣленію.
1. На покупку крестиковъ, иконъ и учебниковъ для 

начальныхъ школъ уѣзда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1007 р. 51 к.

5. Но Лепельскому отдѣленію.
1. На содержаніе Лепельской женской церк.-прих.

школы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 „ — „
2. 10% отчисленія въ неприкосновенный капиталъ

Братства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 „ 85 „
3. На выписку журналовъ для братской библіотеки 20 , — „
4. „ переплетъ книгъ, пересылку денегъ и другіе

расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5„ — „
5. Уплачено за товаръ для склада. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 я 40 „
6. Выдано торговцамъ склада и лавки на базарѣ . 24 „ —

Итого .... 380 р. 25 к.

6. По Люцинскому отдѣленію.
1. 10% отчисленій въ неприкосновенный капиталъ

Братства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 „ 84 „
2. На пересылку сихъ денегъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — „16,
3. Выдано потерпѣвшему отъ пожара. . . . . . . . . . . . . . . . 10 , — „
4. Уплачено за выписанные для склада иконы, кре

стики и книги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 „ 70 „
5. На вознагражденіе пѣвчимъ соборнаго хора . . 5 „ — „
6. „ разные мелочные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘2 „ 15 „

Итого . . 58 р. 85 к.
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7. По Невельскому отдѣленію.
1. На выписку книгъ . ... .. . . . . . . . . 50 р. — к.
2. Роздано бѣднымъ крестиковъ на. . . . . . . . . 10 „ — „
3. На выписку товаровъ для склада ...... 59 „ — „
4. Роздано бѣдномъ въ продолженіе года .... 25 „ 35 „
5. Выдано сидѣлкѣ за торговлю. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 15 „ — „

Итого .... 159 р. 35 
8, По Рѣжинкому отдѣленію.

1. 1О°/о отчисленій въ неприкосновенный капиталъ
Братства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 „ 57 „

2. На переводъ сихъ денегъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 15 я
3. „ вспомоществованіе бѣднымъ ....... 9 „ 15 „
4. Уплачено за Доставку ящика съ иконами ... — „ 35 „

Итого .... 17 р. 22 к.
9. По Себежскому отдѣленію.

1. 1О°/о отчисленія въ неприкосновенный капиталъ 
Братй’АІІ -. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ 52’

2..На пересылку сихъ денегъ по почтѣ. . . . . — „ 15

Итого 1 р. 67 к.


