
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 1 
духовной семинаріи въ г. Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочип- 
пыхъ Полоцкой епархіи.

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

съ пересылкой.

15 ноября 1896 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
РАСПИСАНІЕ

очередныхъ проповѣдей, назначенныхъ къ произноше
нію въ Витебскомъ каѳедральномъ соборѣ въ 1897 году.
Дни, въ которые должны быть произ

несены проповѣди въ соборѣ. 
Январь.

Священнослужители, Еоторымъ назна
чено произвесеніе проповѣдей.

1. Среда—Новый годъ. Ректоръ семинаріи архимандритъ 
Константинъ.

5. Недѣля предъ просвѣщеніемъ Каѳедральный священникъ Андрей 
Хороткѳвичъ.
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6. Понедѣльникъ—Богоявленіе Священникъ Нилъ Серебрениковъ.
Господне^ О, Щ]

12. Недѣля по просвѣщеніи.

19. Недѣля 36-я по Пятидесят
ницѣ.

26. Недѣля 37-я по Пятиде
сятницѣ.

Февраль.

2. Недѣля мытаря и фарисея 
и Срѣтеніе Господне.

9. Недѣля о блудномъ сынѣ.

16. Недѣля мясопустная.

23. Недѣля сыропустная.

Мартъ.

2. Недѣля торжества Право
славія.

9. Недѣля 2-я Великаго поста.

16. Недѣля Крестопоклонная.

23. Недѣля 4 Великаго поста.

25. Вторникъ — Благовѣщеніе
Пресвятой Богородицы.

30. Недѣля 5-я Великаго поста..

Каѳедральный протоіерей Василій 
Кудрявцевъ.

Рынково - Воскресенской церкви 
Ѳеодоръ Заволоцкій,

Священникъ Василій Говореній.

Настоятель Успенскаго собора 
протоіерей Александръ Рылло.

Успенскаго собора священникъ 
Іоаннъ Каленюкъ.

Богоугодныхъ заведеній священ. 
Романъ Алхимовичъ.

Законоучитель гимназіи священ. 
Василій Терпиловскій.

Спасо-Преображенской церкви про
тоіерей Николай Соколовъ.

Рынково- Воскресенской церкви
протоіерей Ѳеодоръ Заволоцкій.

Тюремной церкви священникъ 
Фаптинъ Капусцинскій.

Духовникъ семинаріи священникъ 
Іоаннъ Бобровскій.

Каѳедральнаго, собора протоіерей 
Димитрій Акимовъ.

Богоявленской церкви священникъ 
Александръ Вышелѣсскій.
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ЛТ г?, Апрѣль.

6. Недѣля Ваій—входъ Го
сподень во Іерусалимъ.

11. Пятница—Страстной сед
мицы.

20. Недѣля о Ѳомѣ.

23. Среда—Тезоименитство Го
сударыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны.

27. Недѣля Мироносицъ и рож
деніе Наслѣдника Цесаре
вича.

Май.

4. Недѣля о Разслабленномъ.

6. Вторникъ—Рожденіе Го
сударя Императора.

7. Среда—Преполовеніе пяти
десятницы.

9. Пятокъ. Святителя и Чу
дотворца Николая.

11. Недѣля о Самарянинѣ.

14. Среда.—Коронованіе Ихъ 
Императорскихъ Величествъ

18. Недѣля о слѣпомъ.

22. Четвергъ.—Вознесеніе Го
сподне.

-УГ.А ШИІ'І 0ІИ9.Г,
Спа со - Преображенской церкви 

протоіерей Николай Соколовъ. 
Законоучитель гимназіи священ.

Василій Терпиловскій.
Іоаннэ - Крестительской церкви 

Василій Игнатовичъ.
Ректоръ семинаріи архимандритъ 

Константинъ.

Успенскаго собора протоіерей Але
ксандръ Рылло.

Христо - Рождественской церкви 
Михаилъ Поповъ.

Каѳедральнаго собора настоятель 
протоіерей Василій Кудрявцевъ. 

Петро-Павловской церкви свящ.
Стефанъ Гнѣдовскій.

Іоанно-Вогословской церкви Си
меонъ Гнѣдовскій.

Каѳедральный священникъ Васи 
лій Говореній.

Священникъ Нилъ Серебрениковъ.

Законоучитель гимназіи священ. 
Василій Терпиловскій.

Каѳедральнаго собора протоіерей 
Димитрій Акимовъ.
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25. Недѣля св. отецъ и рож
деніе Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны.

Іюнь.
1. Недѣля Св. Троицы.

8. Недѣля всѣхъ святыхъ.

12. Возсоединеніе уніатовъ.

15, Недѣля 2-я по Пятидесят
ницѣ.

22. Недѣля 3-я.

29. Недѣля 4-я и св. апосто
ловъ Петра и Павла.

Іюль.
6. Недѣля 5-я по Пятидесят

ницѣ.
13. Недѣля б-я.

20. Недѣля 7-я и св. пророка 
Иліи.

22. Вторникъ. Тезоименитство 
Вдовствующей Императри
цы Маріи Ѳеодоровны.

27. Недѣля 8-я по Пятидесят
ницѣ.

Августъ.
1. Пятокъ.— Происхожденіе 

древъ Креста Господня.

Ректоръ семинаріи архимандритъ 
Константинъ.

Успенскаго собора священникъ 
Іоаннъ Каленюкъ.

Ильинской церкви священникъ 
Викентій Эрдманъ.

Заручевско-Воскресенской церкви 
свящ. Хрисанфъ Пигулевскій.

Іоанно-Богословской церкви свящ. 
Сижѳонъ Гнѣдовскій.

Духовской церкви священникъ 
Василій Васютовичъ.

Каѳедральный священникъ Ан
дрей Хорошкевичъ.

Богоявленской церкви священникъ 
Александръ Вышелѣсскій.

Тюремной церкви священникъ 
Фантинъ Капусцинскій.

Духовникъ семинаріи священникъ 
Іоаннъ Бобровскій.

Успенскаго собора протоіерей Але
ксандръ Рылло.

Іоанно-Богословской церкви свя
щенникъ Симеонъ Гнѣдовскій.

Каѳедральный протоіерей Дими
трій Акимовъ.



3. Недѣля 9-я по Пятидесят
ницѣ.

6. Среда.—Преображеніе Го
сподне.

10. Недѣля 10-я.

15. Пятокъ.—Успеніе Пресвя
тыя Богородицы.

17. Недѣля 11-я по Пятиде
сятницѣ.

24. Недѣля 12-я по Пятиде
сятницѣ.

29. Пятокъ.—Усѣкновеніе гла
вы Іоанна Крестителя.

30. Суббота.—Св. Александра 
Невскаго.

31. Недѣля 13-я по Пятиде
сятницѣ.

Сентябрь.
7. 14-я недѣля предъ Воз

движеніемъ Креста Господня
8. Понедѣльникъ. Рождество 

Пресвятыя Богородицы.
14. 15-я недѣля.—Воздвиженіе 

Креста Господня.
21. 16-я недѣля по Воздвиже

ніи.
26. Пятокъ. Св. апостола и 

евангелиста Іоанна Бого
слова.

28. Недѣля 17-я по Пятиде
сятницѣ.

Заручевско-Воскресенской церкви 
свящ. Хрисанфъ Пигулевскій.

Богоугодныхъ заведеній священ. 
Романъ Алхимовичъ.

Рынково - Воскресенской церкви 
протоіерей Ѳеодоръ Заволоцкій. 

Каѳедральный протоіерей Василій 
Кудрявцевъ.

Священникъ Василій Говорскій.

Духовской церкви священникъ 
Василій Васютовичъ.

Каѳедральнаго собора священникъ 
Андрей Хорошкевичъ.

Спасо-Прѳображенской церкви про
тоіерей Николай Соколовъ.

Христо-Рождественской церкви 
свящ. Михаилъ Поповъ.

Ильинской церкви священникъ 
Викентій Эрдманъ.

Іоаняо-Крестительской церкви свя
щенникъ Василій Игнатовичъ. 

Священникъ Нилъ Серебрениковъ.

Іоанно - Крестительской церкви 
свящ. Василій Игнатовичъ.

Тюремной церкви священникъ 
Фантинъ Капусцинскій.

Рынково - Воскресенской церкви 
протоіерей Ѳеодоръ Заволоцкій.



Октябрь.
1. Среда.—Покровъ Пресвя

тый Богородицы.
5. Недѣля 18-я по Пятиде

сятницѣ.
12. Недѣля 19-я по Пятиде

сятницѣ.
17. Пятокъ. Спасеніе отъ смерт-

• ной опасности Император
ской Фамиліи при круше
ніи поѣзда 1888 года.

19. Недѣля 20-я по Пятиде
сятницѣ.

21. Вторйикъ. Восшествіе на 
Престолъ Государя Импе-

22. Среда.—Казанской Божіей 
Матерй.

26. Недѣля 21-я по Пятиде
сятницѣ.

Ноябрь; ;
2. Недѣля 22-я по Пятиде

сятницѣ.
■ 9. Недѣля 23-я по Пятиде

сятницѣ.
14. Пятокъ. Рожденіе Вдов

ствующей Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны.

16. Недѣля 24-я по Пятиде
сятницѣ.

21. ПятОйъ. Введеніе во храмъ 
Пресвятыя БогородЙЦы.

Успенскаго собора протоіерей Але
ксандръ Рылло.

Духовникъ семинаріи священникъ 
Іоаннъ Бобровскій.

Ильинской церкви священникъ 
Викентій Эрдманъ.

Успенскаго собора священникъ 
Іоаннъ Каленюкъ.

Петро-Павловской церкви свящ.
Стефанъ Гнѣдовскій. '

Законоучитель гимназіи священ.. 
Василій ТерпиЛовскій.

Каѳедральный протоіерей Василій 
Кудрявцевъ.

Богоугодныхъ заведеній священ. 
Романъ Алхимовичъ.

Богоявленской церкви священникъ. 
Александръ Вышелѣсскі'й.

Іоанно-Богословской церкви свящ. 
Симеонъ Гнѣдовёкій.

Ректоръ семинаріи архимандритъ 
Константинъ.

Богоугодныхъ заведеній священ. 
Романъ Алхимовичъ.

Священ. Василій РоворсйіЙ.



23. Недѣля 25-я по Пятиде- Священникъ.Андрей Хорошкевичъ. 
сятницѣ. ,п . ,-

26. Среда. Тезоименитство На- Успенскаго собора священникъ 
слѣдника Цесаревича. Іоаннъ Каленюкъ,

30. Недѣля 26-я по Пятиде- Духовникъ семинаріи священникъ 
сятницѣ. Іоаннъ Бобровскій.

Декабрь.
6. Суббота. Св. Николая и 

Тезоименитство Государя 
Императора.

7. Недѣля 27-я по Пятиде
сятницѣ.

14. Недѣля нроотецъ.

21. Недѣля предъ Рожде
ствомъ Христовымъ.

25. Четвергъ. Рождество Хри
стово.

28. Недѣля по Рождествѣ Хри-

Каѳѳдральнаго собора протоіерей 
Димитрій Акимовъ.

Іоанно - Крѳстительской церкви 
свящ. Василій Игнатовичъ.

Заручевско-Воскресенской церкви 
свящ. Хрисанфъ Пигулевскій.

Свящ. Нилъ Серебрениковъ.

Спасо - Преображенской церкви 
протоіерей Николай Соколовъ. 

Петро-Павловской церкви свящ.
стовѣ. Стефанъ Гнѣдовскій.

Настоящее расписаніе утверждено Его Преосвященствомъ 27 
октября сего 1896 года.

Цензоромъ сихъ проповѣдей назначенъ о. ректоръ семинаріи, 
архимандритъ Константинъ.

О приглашеніи къ пожертвованію предметовъ ризницы и 
утвари для бѣднѣйшихъ церквей Рижской епархіи.

-в даяэоедП очЯ ^гонноджфшп н кэукешакотооэ дмеоа-. ш. ’
Архіепископъ Рижскій и Митавскій въ отношеніи, отъ 18 

октября сего 1896 года за № 5499, къ Его Преосвященству 
изложилъ, что православные сельскіе приходы ввѣренной ему Риж
ской епархіи, какъ извѣстно, состоятъ преимущественно изъ бѣд- 
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яыхъ крестьянъ эстовъ и латышей. Поэтому церкви сихъ прихо
довъ, за весьма малымъ исключеніемъ, не имѣютъ не только сво
ихъ собственныхъ денежныхъ средствъ, но даже и многихъ необ
ходимыхъ для совершенія богослуженія священныхъ предметовъ, 
ризница и утварь во многихъ церквахъ крайне убогая и не въ 
достаточномъ количествѣ. Въ виду сего проситъ Его Преосвящен
ство оказать свое содѣйствіе къ удовлетворенію вышеизъясненныхъ 
нуждъ православія въ Прибалтійскомъ краѣ, чрезъ приглашеніе 
принтовъ и церковныхъ старостъ Полоцкой епархіи къ пожертво
ванію имѣющихся въ храмахъ излишнихъ, но годныхъ къ упо
требленію, предметовъ ризницы и утвари для бѣднѣйшихъ церквей 
Рижской епархіи. Жертвуемыя ришичныя и утварныя принадлеж
ности могутъ быть высылаемы въ г. Ригу на имя духовной кон
систоріи. На этомъ отношеніи послѣдовала резолюція Его 
Преосвященства такая: ,1896 года, октября 25. Пригла
сить принты и церковныхъ старостъ Полоцкой епархіи, чрезъ 
припечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ пожертвованію 
предметовъ ризницы и утвари для бѣднѣйшихъ церквей Рижской 
епархіи*.

Объ отмѣткѣ совершенія таинства исповѣди для военныхъ 
чиновъ въ особыхъ спискахъ, сообщаемыхъ военнымъ началъ - 

ствомъ.

Полоцкая духовная консисторія, вслѣдствіе просьбы духовна
го цравленія при протопресвитерѣ военнаго и морского духовен
ства, отъ 24 сентября сего года за № 10567, согласно постанов
ленію своему, состоявшемуся и утвержденному Его Преосвящен
ствомъ 28—29 октября сего года, во избѣжаніе двойного пока
занія (консисторіей и духовнымъ правленіемъ) при составленія 
исповѣдныхъ годичныхъ отчетностей о бывшихъ и не бывшихъ 
у исповѣдй и св. причастія чинахъ воинскихъ частей, учрежденій 
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и заведеній, въ коихъ не положено и штатныхъ священниковъ, а 
исполняются духовныя требы священниками епархіальнаго вѣдом
ства,—предписываетъ духовенству епархіи, чтобы священники, со
вершившіе таинство исповѣди для чиновъ въ указанныхъ частяхъ, 
учрежденіяхъ и заведеніяхъ, не вносили въ исповѣдныя вѣдо
мости ввѣренныхъ имъ церквей этихъ чиновъ, а ограничива
лись отмѣткой таковыхъ въ сообщаемыхъ имъ военнымъ на
чальствомъ исповѣдныхъ спискахъ, каковые затѣмъ возвращали 
послѣднему для отсылки въ духовное правленіе.

О выпискѣ журнала „Бесѣды* .
Согласно резолюціи Его Преосвященства, 4 сего ноября по

слѣдовавшей, Полоцкая духовная консисторія приглашаетъ духо
венство Полоцкой епархіи выписать въ наступающемъ 1897 году, 
издаваемый при канцеляріи Варшавскаго генералъ-губернатора 
народный журналъ „Бесѣда “.

Объявленіе признательности епархіальнаго начальства.
Священнику Псовской, Невельскаго уѣзда, церкви Евфимію 

Дымману за заботы его какъ объ устройствѣ новаго иконостаса, 
такъ и вообще о благолѣпіи Псовскаго храма объявляется при
знательность епархіальнаго начальства.

Объ опредѣленіи на должность псаломщика.
Резолюціей Его Преосвященства, 10 октября послѣдовавшей, 

студентъ Витебской духовной семинаріи Николай Доминскій опре
дѣленъ на должность псаломщика къ Фалковичской, Витебскаго 
уѣзда, церкви.

Объ увольненіи отъ должности псаломщика.
Резолюціей Его Преосвященства, 30 октября сего года по
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слѣдовавшей, псаломщикъ Могильнянской церкви, Себежскаго 
уѣзда, Владиміръ Еленевскій, согласно прошенію его, уволенъ отъ 
занимаемой должности, а на мѣсто его допущенъ къ и. д. псалом
щика крестьянинъ деревни Панкровъ Дубининской волости, Горо- 
докскаго уѣзда, Никифоръ Котовъ впредь до усмотрѣнія.

Объ увольненіи за штатъ и опредѣленіи на должность 
псаломщика.

Резолюціей Его Преосвященства, 24 октября послѣдовавшей, 
псаломщикъ Бѣлавинской, Велижскаго уѣзда, церкви Матвѣй Звѣ
ревъ, согласно прошенію его, уволенъ за штатъ, а на мѣсто его 
опредѣленъ сынъ его Анастасій Звѣревъ.

Отъ Полоцкаго епархіальнаго попечительства.
Старшій членъ Полоцкаго епархіальнаго попечительства, о. 

протоіерей Василій Тихоновичъ Кудрявцевъ, согласно прошенію, 
Его Преосвященствомъ 16 октября уволенъ отъ должности члена 
попечительства и на его мѣсто назначенъ ключарь Витебскаго 
каѳедральнаго собора о. протоіерей Димитрій Васильевичъ Аки
мовъ. При чемъ за 131/2-лѣтній безмездный, полезный трудъ про
тоіерея Кудрявцева, результатами коего было' приведеніе въ долж
ный порядокъ приходо-расходныхъ книгъ и отчетности попечи
тельства, взысканіе съ духовенства епархіи разнаго рода недоимокъ 
и розданнаго капитала въ ссуду, строгое наблюденіе за правиль
нымъ веденіемъ приходо-расходныхъ книгъ и дѣлопроизводства, 
безпристрастное отношеніе къ бѣднымъ духовнаго вѣдомства, ра
зумное сбереженіе капиталовъ и значительное увеличеніе таковыхъ 
за время его служенія, согласно резолюціи Его Преосвященства, 
послѣдовавшей, 26 октября, объявлена о. протоіерею Кудрявцеву 
благодарность епархіальнаго начальства, со внесеніемъ въ послуж
ной его списокъ.



О ТЛѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Значеніе царствованія Императрицы Екатери
ны II для Западнаго края вообще и Витебской 

губерніи въ частности *).

*) Рѣчь, читанная преподавателемъ Витебской мужской гимназіи А. П. 
Сапуновымъ въ общемъ собраніи учащихъ и учащихся въ гимназіи.

Сегодня, 6 ноября, исполняется 100 лѣтъ со дня кончины 
Императрицы Екатерины II. Почтимъ де память Великой благо
дарнымъ воспоминаніемъ содѣяннаго ею на пользу нашего род
ного края.

При вступленіи своемъ на престолъ, Императрица Екатерина 
II объявила въ манифестѣ, что выступаетъ на защиту право
славія и русской народности отъ иноземныхъ посягательствъ.

И Великая Императрица сдержала свои обѣщанія: она ис
торгла изъ рукъ Польши древнее достояніе Россіи—Западный 
край; она, по выраженію знаменитаго епископа Могилевскаго Ге
оргія Конисскаго, доставила „времена прохладныя" исконному здѣсь 
православію; она, наконецъ, „отворила дверь въ православіе узни
цамъ уніи“. і ЛТЛТОіЮГ.Х О'ЩРОЦ аивП

Я не стану утомлять подробностями, я остановлюсь только 
на самыхъ рельефныхъ фактахъ, имѣющихъ прямое отношеніе къ 
нашему краю, и постараюсь указать на значеніе этихъ фактовъ.

Въ концѣ ХѴШ вѣка Польша, какъ политическій орга
низмъ, погибла, погибла не случайно, не вслѣдствіе какихъ-либо 
внѣшнихъ причинъ, а вполнѣ естественною смертыЬ. Теперь для 
всѣхъ ясно, что не Императрица Екатерина II, даже не Фрид
рихъ II прусскій погубили Польшу: она пала вслѣдствіе собствен
ныхъ неурядицъ; недаромъ сами поляки говаривали: „Роізка зѣоі 

Ред.
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піегйфіет*  (Польша держится неурядицей). Разумѣется, такіе 
устои крайне ненадежны, и Польша должна была пасть. Даже друзья 
Польши обвиняютъ теперь самихъ же поляковъ въ политической 
гибели ихъ отечества. „Исторія паденія Польши, говоритъ одинъ 
французъ-историкъ, есть постыдная исторія преступленія шляхты, 
исторія, налагающая клеймо позора на тѣхъ, кто на всякомъ шагу 
попиралъ и сокрушалъ всякія права, терзалъ страну, волновалъ 
ее безпрестанными раздорами, разрывалъ жилы народа и какъ 
вампиръ высасывалъ его кровь, пока, наконецъ, обезсиленный ор
ганизмъ не потерялъ возможности самостоятельнаго существова
нія*...  Польскій патріотъ того времени, Коллонтай, говоритъ: 
„Всеобщій безпорядокъ въ домахъ, злонравіе въ семействахъ, не
справедливость въ судахъ, безнравственность и невѣжество духо
венства, негодность войска, неповиновеніе закону и властямъ—все 
вто привело насъ къ тому презрѣнному и подлому состоянію, ко
торое даетъ нашимъ сосѣдямъ противъ насъ смѣлость*...

Къ такой яркой картинѣ прибавлять нечего. Все это видѣла, 
все это знала Великая Императрица. Въ одномъ изъ своихъ пи
семъ къ Гримму Императрица пишетъ (въ январѣ 1789 г.): 
„Вамъ нечего хлопотать о гибели польскаго народа: онъ самъ объ 
атомъ старается*...  Не бойтесь; его ничтожество и безразсудство 
будутъ увлекать его изъ одной глупости въ другую, и настанетъ 
минута, когда онъ увидитъ, какъ онъ самъ себя дурачилъ, и рас
кается*...  Въ другомъ письмѣ Императрица прибавляетъ: „Если 
этотъ народъ утратилъ даже свое имя, то, мнѣ кажется, что онъ 
этого достоинъ... Онъ не хотѣлъ внимать никакимъ добрымъ со
вѣтамъ и потерялъ всякое единодушіе дотого, что между поля
ками нельзя найти двухъ людей, согласныхъ между собою. Про
дажные, испорченные, легкомысленные, вздорные, деспоты, про
жектеры, предоставляющіе свои имѣнія въ управленіи жидамъ, 
которые сосутъ кровь ихъ подданныхъ и платятъ за то очень 
мало: вотъ вамъ живой портретъ поляковъ*....
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О вѣковѣчныхъ, безспорныхъ правахъ Россіи на Западный 
край Императрица Екатерина II имѣла опредѣленныя и непоко
лебимыя убѣжденія; она смотрѣла на него, какъ на коренное, 
древнѣйшее достояніе Россіи и присоединеніе его къ Имперіи въ 
72, 93 и 95 гг. признавала возвращеніемъ похищеннаго и воз
становленіемъ законнаго, историческаго права Русскаго госу
дарства.

По первому раздѣлу Польши, въ 1772 г., Россіи досталась 
самая неплодородная часть русской Польши, восточная Бѣло
руссія, именно, нынѣшняя Витебская и часть Могилевской губ.

По второму раздѣлу, въ 1793 г., пріобрѣтейа часть Бѣло
руссіи по Двинскъ, Минскъ и Пинскъ, и часть западной Мало
россіи отъ Пинска до Каменецъ-Подольска почти по прямой линіи, 
т. е. нынѣшняя губ. Минская, часть Виленской, восточная часть 
Волынской и Подольская.

Въ 1795 г. Польша подверглась третьему раздѣлу, и на 
этотъ разъ раздѣлена уже вся; Россія получила заиадную часть 
Бѣлоруссіи и восточную Литвы, и именно, остальную часть Вилен
ской губ., губернію Ковенскую и Гродненскую.

Императрица Екатерина II говорила, что ею присоединены 
къ Россіи, „ земли, издревле Россіи принадлежавшія, грады, рус
скими князьями созданные, и народы общаго съ россіянами про
исхожденія и имъ единовѣрные*...  „Ни одного вершка польской 
земли не получила я при раздѣлахъ Польши".

Послѣ второго раздѣла Польши, Императрица Екатерина II 
повелѣла отчеканить медаль съ изображеніемъ карты отнятыхъ об
ластей и съ надписью вокругъ нея: „Отторженное возвратилъ".

Эта надпись вполнѣ справедлива, такъ какъ въ отнятыхъ 
у Польши областяхъ, дѣйствительно, не было ни одной мѣст
ности, не принадлежавшей когда-либо Россіи... „Жизнь въ, 
этихъ областяхъ возстановлялась съ такою быстротой и силой 
что не могло возникать никакого сомнѣнія въ прочности сліянія
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съ остальною Россіей этихъ, нѣкогда отторгнутыхъ и теперь воз- 
ШД№*Т 1гТі1 *)яйин  II вмфэѣвлЙ йііштввшімЯ Іеди 

Отрекаясь отъ престола, короли Станиславъ Августъ писалъ 
Императрицѣ Екатеринѣ II: „примите остальныхъ поляковъ въ 
число своихъ подданныхъ, которыхъ вы счастливите п-, осчс? 
стливьте. три милліона людей, которымъ я желалъ, но не могъ 
доставить счастья*.  * і:.„,г.г

*) Какъ въ русскомъ краѣ, Императрица еще въ 1772 . г. лоИглѣла въ 
Бѣлоруссіи всѣ „дѣла производитъ иа россійскомъ язА Статутъ Литовскій 
былъ изъятъ изъ употребленіи и введено русское право.

.. . *♦) Кстати,, о польскомъ героѣ Достюшкѣ, Костюшко былъ родомъ бѣло- 
руссъ; онъ родился въ селѣ Сехновичи, Кобринскаго уѣзда, Гродненской гу
берніи, й крещенъ въ мѣстной Церкви по греко-уніатскому обряду. Родители 
его, мелко-помѣстные шляхтичи были также уніаты, а дѣдъ -^Православный. 
Дядя героя, Павелъ Костюшко, былъ городскимъ Писаревъ : Брестскаго вое
водства и нр только придерживался русскаго обряда, но и отличался пре
данностію православію: въ 1727 году онъ обновилъ церковь св. Николая въ 
Брестъ Литовскѣ.

И это не фраза. Извѣстный польскій патріотъ Нѣмцевичъ 
(сподвижникъ Костюшки) **)  пишетъ въ, своихъ Запискахъ: „Я. 
долженъ съ грустью сознаться, что Бѣлоруссія сильно выиграла 
въ матеріальномъ отношеніи со времени раздѣла Польши".,.

Знаменитый епископъ Георгій Конисскій, отъ лица присо- 
единеныхъ, говоритъ: „Мы и въ восторгъ приходимъ, и недоумѣ
ваемъ, сонъ ли се сладкій намъ, или истинное событіе, вѣками 
желанное, но никогда нечаянное"...

Такимъ образомъ, то, о чемъ мечталъ уже Дмитрій Донской, 
чего домогались Іоаннъ Ш и Василій Ш, чего почти достигли,— 
къ сожалѣнію, не надолго—цари Грозный и Тишайшій, стало 
совершившимся фактомъ при Великой Екатеринѣ II, занявшей 
достойное мѣсто въ знаменитомъ ряду собирателей русской земли.



- 1119 -

Судьба нашего отечества вообще и Западнаго края въ осо
бенности тѣсно связана съ судьбою церкви православной.

Тотчасъ по присоединеніи Бѣлоруссіи къ Россіи началось 
движеніе уніатовъ къ возсоединенію съ православною церковью.

Русское правительство, по политическимъ видамъ, не спѣши
ло, однако, принимать особыхъ мѣръ, чтобы дать починъ этому 
движенію, охватывавшему все большія и большія массы народа. 
Но народъ не зналъ и не хотѣлъ знать никакихъ дипломатиче
скихъ разсчетовъ. „Религіозное движеніе къ воспріятію православія 
обозначилось такъ живо въ’Западномъ краѣ,—пишетъ гр. Д. Тоі- 
стой,—что даже въ тѣхъ областяхъ, которыя еще не были при
соединены къ Россіи, народъ спѣшилъ сбросить съ себя унію*.

Наконецъ, въ 1780 г., „отворены были двери въ правосла
віе узникамъ уніц“, т, е. офиціально разрѣшенъ переходъ въ 
православіе.

Въ маѣ 1794 г. обнародована была отъ имени Виктора, 
архіеп. минскаго, грамота, приглашавшая уніатовъ Западной Рос
сіи принимать православіе. Въ маѣ слѣдующаго года подобная же 
грамота обнародована А.ѳанасіемъ, епископомъ Могилевскимъ и По- 

:н<яг віо<і оіо-.іій и-ткр? «гхино «га тме?
Эти мѣры имѣли самый благотворный исходъ. Въ теченіе 

1794—95 г. присоединилось болѣе, чѣмъ Р/и милліона, въ томъ 
числѣ въ губ. Полоцкой и Могилевской болѣе 100 тысячъ. И все 
это совершилось, несмотря на противодѣйствія католическаго ду
ховенства и помѣшиковъ-католиковъ, которые, по словамъ самой 
Императрицы Екатерины II, „не только препятствовали жителямъ 
обращеніе въ православіе, но поносили, побивали православныхъ 
священниковъ*...

Императрица отлично понимала всю важность начавшагося 
движенія уніатовъ къ возсоединенію съ православною церковію. 
Въ одномъ изъ указовъ Императрица говоритъ такъ: „Расторг
нувъ узы принужденія, угнетавшаго свободу исповѣданія праро
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дительской вѣры, мы съ удовольствіемъ видимъ, что обитатели 
возвращенныхъ отъ Польши областей, исполненные усердія къ 
благочестію, возвращаются радостно въ объятія православной во
сточной церкви"...

Подъ конецъ царствованія Императрицы Екатерины II уні
атская церковь ограничивалась весьма тѣсными предѣлами: въ 
1795 г. полоцкая, минская и Виленская уніатскія епархіи были 
закрыты... Окончательное возсоединеніе уніатовъ съ православною 
церковію совершилось, какъ извѣстно, при внукѣ Великой Госу
дарыни, при Имнераторѣ Николаѣ I, въ 1839 г.

Однимъ изъ важнѣйшихъ свидѣтельствъ мудрой государствен= 
ной прозорливости Императрицы Екатерины II служитъ то важ
ное значеніе, которое она придавала народному образованію.

Въ какомъ же положеніи находилось это дѣло въ на
шемъ краѣ въ польское время? Вслѣдъ за присоединеніемъ, 
полоцкое намѣстническое правленіе затребовало свѣдѣнія: „нѣтъ 
ли въ которыхъ городахъ и мѣстечкахъ городскихъ школъ, и 
чему въ оныхъ учатъ, какого рода люди, и сколько учениковъ?" 
Отвѣты получились крайне любопытные, и я позволю себѣ при
вести ихъ въ подлинникахъ: *)

1) „Касательно до г. Дрисы, то въ ономъ школъ никакихъ 
не состоитъ;

2) „въ г. Себежѣ и уѣздѣ школъ никакихъ не имѣется;
3) „Школъ и учениковъ въ г. Рѣжицахъ и въ уѣздѣ ни

какихъ нѣтъ";
4) „въ г. Люпинѣ при клебаніи |и ни подъ какою дирек

ціею школъ не имѣется; въ Люцинскомъ уѣздѣ школъ тоже не 
оказалось";

*) Сборникъ Матеріаловъ для исторіи просвѣщенія въ Россіи, т. I.
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5) въ г. Суражѣ „школы никакой и учащихся не имѣется";
6) въ г. Вевелѣ „школъ никакихѣ нѣту, обучаются только' 

обывательскія дѣти въ своихъ домахъ азбуки";
7) въ г. Велижѣ также не было никакой школы;
8) въ Витебскѣ „въ приходѣ Ильинской церкви находи

лась школа, построенная дьячкомъ Запольскимъ, въ которой раз
наго зваиія малолѣтнихъ школьниковъ 16, обучаются только од
ной азбуки";

9) Наконецъ, въ Полоцкѣ существовала „школа партику
лярная въ полоцкомъ Богоявленскомъ монастырѣ, гдѣ на русскомъ 
м польскомъ діалектахъ учатъ мѣщанскихъ дѣтей".

„А для женскаго полу, говорится въ томъ же документѣ, ни
какой нѣтъ науки, кромѣ только полоцкаго монастыря дѣвицъ 
Маріевитокъ, при которомъ школьницъ шляхетскаго ,и мѣщанскаго 
роду находится до 10 душъ, на польскомъ діалектѣ обучаю
щихся"...

Такимъ образомъ, для образованія дѣтей купцовъ и мѣщанъ 
не было сдѣлано ровно ничего; объ образованіи крестьянскихъ 
дѣтей не можетъ быть и рѣчи.

Вотъ цлоды просвѣтительной дѣятельности Рѣчи Посполитой 
въ нашемъ краѣ.

Выли, правда, іезуитскія школы въ Полоцкѣ, Витебскѣ и 
Двинскѣ *);  но, во-первыхъ, школъ этихъ, какъ и учащихся въ

♦) Въ томъ же документѣ говорится:
„въ Полоцкѣ у кс. іезуитовъ находятся школьники изъ дворянства 

вдѣшней губ., отъ своихъ домовъ пріѣзжающіе, и заграничные; но въ дру
гихъ мѣстахъ таковыхъ же школъ нѣтъ, кромѣ Забяльскаго мон. кс. 
доминикановъ, „хотя при маломъ школьниковъ собраніи";

„въ Витебскѣ при іезуитскомъ кляшторѣ имѣется школа для обу
ченія малолѣтнихъ шляхетскихъ дѣтей; равно и въ піарскомъ кляшторѣ то
же школа имѣется;

въ г. Дюнебургѣ, при іезуитскомъ кляшторѣ была „школа, въ 
которой обучалось шляхтичей 30, мѣщанъ 2, а всего 32 человА 
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нихъ, било очень мало; и, во-вторыхъ, въ школахъ этихъ полу
чали образованіе только дѣти шляхты. Кромѣ того, справедливость 
требуетъ сказать, что іезуитскія школы существованіемъ своимъ 
въ то время обязаны русскому правительству.

Въ 1773 г. папа Климентъ XIV обнародовалъ буллу объ 
уничтоженіи іезуитскаго ордена. Императрица Екатерина II даро
вала имъ убѣжище въ Бѣлоруссіи, въ надеждѣ, что оставшіеся 
отъ всеобщаго уничтоженія іезуитовъ, отказавшись отъ всѣхъ дѣй
ствій, противнымъ гражданскому порядку, бывшихъ причиною 
уничтоженія ихъ общества, посвятятъ себя воспитанію къ Бѣ
лоруссіи римско-католическаго юношества..,. Имъ предоставлены 
были въ Бѣлоруссіи недвижимыя имѣнія. Но Императрица тор
жественно объявила, что, покровительство это продолжится только 
до тѣхъ поръ, пока іезуиты не преступятъ за границы начертан
наго ими долга*.

*) ІѴІасІ. Міскіеи'ісх.

**) Въ наказѣ, данномъ въ 1772 г., губернаторамъ въ Бѣлоруссіи пред
лагается: „Вы за ними (іезуитами), наипаче недреманно смотрѣть имѣете, 
яко за коварнѣйшимъ изъ всѣхъ католическихъ орденовъ*... Въ письмахъ 
своихъ къ Гримму Императрица называетъ іезуитовъ „сез сочиіпз, сез циенх, 
сез ресогез, сез шагонПез Де Іа Кпззіе В1апсѣѳ“...

Послѣдняя оговорка была весьма умѣстна: политическія и 
общественныя дѣла до того поглащали всю дѣятельность католи
ческаго духовенства, что оно, по выраженію одного польскаго же 
писателя *),  обратило религію въ прислужницы политикѣ.

Великая Императрица знала все это и терпѣла этихъ про
свѣтителей только какъ временное зло **).  А что училища эти, какъ 
оказалось впослѣдствіи, приносили много зла русскому дѣлу въ 
краѣ, доказать нетрудно: по выраженію извѣстнаго Сѳнковскаго, 
ревизовавшаго (по порученію Петерб. университета) эти школы въ 
1825 г., „въ нихъ явно развивался духъ полонизма* ... Со
знаются въ этомъ и сами поляки. „Неоспоримо, говоритъ одинъ
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изъ пОльбКихъ писателей, что'ка'голйцй'змъ/' а вмѣстѣ сЪ нимъ 
и полонизмъ не пали бы такъ быстро въ Бѣлоруссіи, еслибы 
іёзуитй могли долѣе сѣять здоровое (?) Зерно НравДы католической 
и ... 1 л Цвям

Вредъ этотъ не искупался серьёзностію" занятій въ этихъ 
школахъ. Внѣшняя,- показная сторона въ нихъ была шісто бле- 
стяща; что же касается внутренней, несравненно ’ болѣе важной 
стороны, то учебно-ученая жизнь здѣсь была далеко неудовле
творительна. Преподавателями въ этихъ школахъ были ду
ховныя лица часто безъ всякой къ тому серьезной подго
товки;" преподавали они съ -своей Особенной тбчки Зрѣнія; 
напр;, профессорамъ всеобщей исторіи вмѣнено было въ обязан
ность выставлять на видъ, какъ'много Содѣйствовали римскіе 
папы общему благу Европы, развитію искусствъ и наукъ; они 
должны былй доказывать,' что Іоаннъ Гусъ осужденъ на костеръ 
не Констанцскимъ соборомъ, а свѣтскою властію; имъ предлага
лось "опровергать сіпибёпныя, будто-бы, сказанія относительно 
Галилея, инквизиціи, Варѳоломеевской ночи и т.'п. вопросовъ/въ 
которыхъ католическое духовенство играло далеко некрасивую роль. 
Всѣ предметы въ этихъ школахъ преподавались; конечно, - на 
польскомъ языкѣ. ''

Стоявшая во главѣ этихъ училищъ полоПкая іезуитская кол
легія, а затѣмъ и академія/: служила предметомъ для насмѣшекъ 
самихъ же поляковъ: академія эта считалась „гнѣздомъ обску
рантизма и была извѣстна подъ названіемъ „Сморгонской ака
деміи" *).

♦) Сморгонь—м. въ Ошмянскомъ у., Виленской губ., славилось искус
ствомъ жителей обучать медвѣдей.

Разумѣется, такое ненормальное положеніе дѣла народнаго 
образованія въ нашемъ краѣ не могло не обратить вниманіе Вели
кой Государыни, которая считала образованіе „единымъ средствомъ 
утвердить благо общества гражданскаго".
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5 августа 1786 г. былъ Высочайше утвержденъ Уставъ на
родныхъ училищъ. Вслѣдъ затѣмъ, 15 апрѣля 1789 г. торже
ственно было открыто въ Полоцкѣ главное народное училище, а 
29 января 1794 г. такое же училище было открыто въ Витебскѣ. 
Это послѣднее, 1 сентября 1808 г., преобразовано въ гимназію... 
Не лишнимъ считаю указать здѣсь на результаты просвѣтительной 
дѣятельности Россіи въ теченіе 100-лѣтняго періода. Въ Витеб. 
губ. въ 1895 г. всѣхъ учебныхъ заведеній было 1.022, изъ нихъ 
среднихъ учеб. зав. 7; общее число учащихся 32.592 чел., въ 
томъ числѣ 5.834 жен. пола...

Въ настоящей краткой замѣткѣ я, конечно, далеко не ска
залъ всего, что можно было сказать о заслугахъ Великой Госу
дарыни по отношенію къ нашему краю; я только намекнулъ на нѣ
которыя изъ этихъ заслугъ; но и этихъ намековъ, полагаю, до
статочно, чтобы видѣть, какъ велики онѣ, эти заслуги, во всѣхъ 
отношеніяхъ.

„Царство Польское, говоритъ К. П. Побѣдоносцевъ, озна
чаетъ рабство для всего русскаго народа". Рабство это проявля
лось не въ одномъ матеріальномъ порабощеніи русскаго народа; 
едва ли не тяжелѣе было рабство духа, рабство совѣсти народной. 
И Великая Императрица разбила на-вѣки цѣпи этого рабства. 
Бѣлоруссъ вздохнулъ свободно и впервые отеръ кровавый потъ съ 
своего многострадальнаго лица: „Солнце земли русской" согрѣло 
его своими благотворными лучами....

А. П. Сапуновъ.

Освященіе Казановской двухклассной церковно
приходской школы, Лепельскаго уѣзда.

1-го октября 1896 года, подъ Покровомъ Пресвятой Бого
матери, освящены зданія двухклассной церковно-приходской школы 
въ селѣ Казановкѣ, Лепельскаго уѣзда. Прежде, чѣмъ говорить 
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объ этомъ знаменательномъ въ жизни Казановскаго прихода и 
Лепельскаго уѣзда событіи, бросимъ взглядъ на возникновеніе и 
существованіе Казановской церковно-приходской школы до настоя
щаго года.

Въ церк.-приходской лѣтописи Казановской церкви, въ общемъ 
обзорѣ ея, въ § 10 записано: „Выла ли при церкви когда-нибудь 
правильно организованная церковно-приходская школа, съ досто
вѣрностью сказать трудно, такъ какъ никакихъ документальныхъ 
данныхъ по этому предмету въ церковномъ архивѣ нѣтъ. Изъ по
служного списка дьячка Антона Томковида (1858—1880 гг.) 
видно, что въ 1863 году онъ былъ награжденъ 10-ю рублями 
„за усердное обученіе крестьянскихъ дѣтей грамотѣ" и только это 
обстоятельство, а также разсказы нѣкоторыхъ прихожанъ свидѣ
тельствуютъ о томъ, что вначалѣ шестидесятыхъ годовъ сущест
вовала при церкви маленькая школа, изъ которой, впрочемъ, не 
вышло даже и посредственныхъ грамотѣевъ". Далѣе, въ § 12 той 
же лѣтописи говорится: „процентъ грамотныхъ лицъ въ приходѣ 
очень ограниченъ сравнительно съ общимъ населеніемъ его. Глав
ною причиною этого служитъ, между прочимъ, то обстоятельство, 
что въ приходѣ нѣтъ самостоятельнаго ни министерскаго, ни цер
ковно-приходскаго училища, въ училища же иноприходныя, нахо
дящіяся при тѣхъ волостныхъ правленіяхъ, въ районѣ коихъ рас
положенъ Казановскій приходъ, поступаетъ весьма ограниченное 
число дѣтей этого прихода".

Въ такомъ положеніи находилось дѣло народнаго образованія 
въ Казановскомъ приходѣ до Высочайшаго указа о перк.-приход- 
скихъ школахъ 1884 года.—Въ этомъ году, 1 ноября, во испол
неніе Монаршей воли, Казановскій священникъ о. Ѳеодоръ Нико- 
новичъ открылъ въ селѣ Казановкѣ одноклассную церк.-прих. 
школу. Для помѣщенія школы назначенъ былъ старый псалом- 
щицкій домъ, остававшійся празднымъ за переходомъ псаломщика 
въ новый домъ. Открытая школа предназначалась исключительно 



длд дѣвочекъ села Казановки,, такъ какъ мальчики этого селенія, 
хотя и въ ограниченно^ количествѣ, посѣщали народное училдще, 
находящееся въ сосѣднемъ Коптевичскомъ приходѣ. Но вмѣстѣ 
съ дѣвочками пожелали обучаться въ Казановской школѣ и маль
чики, отъ чего получился типъ школы смѣшанной, каковой типъ 
Казановская школа сохраняла до послѣдняго .времени, Въ самый 
день открытія шкоды опредѣлилось въ нее 20 человѣкъ крестьян
скихъ дѣтей обоего пола села Казановки, а немного позже начали 
поступать въ школу, и крестьянскія дѣти деревни Трилѣсицо., рас
положенной въ 2-хъ верстахъ отъ Казановки. Число дѣтей и го
товность, съ которою они шли въ школу, ясно показали необхо
димость школы щь приходѣ; вѣрно, подмѣченъ былъ запросъ при
хода на, образованіе, и , этому запросу дано было возможное удовле
твореніе...гхитпэоміт.’юш й’йві’шій оти ,<гн.ѵт о .гглтатазійт

Расходы ■ По'содержанію школы вѣ‘первое время Существова
нія ея взялъ на себя священникъ Нпконовичь, а книги и учеб
ныя пособія на 15 руб. безвозмездно отпущены' были Полоцкимъ 
во имя св, Николая и прі Евфр'осиній братствомъ. О. Никонбвичъ 
принялъ на себя также Йрёііойаѣаиіе зНк'она Божія и другихъ 
Предметовъ; только пѣніе преподавалъ въ школѣ псаломщикъ Іо
сифъ Цытовичъ. При отлучкахъ священника въ приходъ на требы, 
псаломщикъ иногда замѣнялъ его въ піколѣ; но всецѣлб передать 
псаломщику дѣло учительства въ школѣ не Представлялось воз
можности потому что, во 1-хъ, онъ не имѣлъ необходимаго іля 
учителя Образовательнаго цеййа, а во 2-хъ, по многосемейности, 
бѣдности и отдаленности своёго помѣщенія отъ школы' не могъ 
посѣщать послѣднюю аккуратно.

Тѣсно п въ высшей степени неудобно было помѣщеніе для 
школы; посему о. Никоновичъ тотчасъ же по открытіи ея началъ 
хлопотать объ устройствѣ на приходскія средства особаго удоб
наго помѣщенія съ общежитіемъ и квартирою для учителя,-- 
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только при . такихъ условіяхъ школа могла быть Доступною для 

. всего прихода.
Дѣло постройки помѣщенія для школы стоило многихъ хло

потъ и длилось цѣлые годы, цока, наконецъ, не осуществилось 
болѣе или менѣе благопріятнымъ для прихода образомъ. Приходъ 
Казановскій расположенъ въ районѣ трехъ волостей: Бочейковской, 
Коптевичской и Смолянецкой. Въ каждой изъ этихъ волостей 
имѣются чужеприходныя народныя училища, въ содержаніи кото
рыхъ принимаютъ участіе я крестьяне Казановскаго прихода не
зависимо отъ того, обучаются или нѣтъ'дѣти ихъ въ этихъ учи
лищахъ. Народныя училища наполняются преимущественно кресть
янскими дѣтьми тѣхъ приходовъ, въ коихъ они находятся, на 
долю же дѣтей Казановскаго прихода остается весьма мало мѣста; 
а въ одномъ изъ нихъ—Ведренскомъ за все время существованія 
его (съ начала 60-хъ годовъ) не обучался ни одинъ крестьянскій 
мальчикъ Казановскаго прихода. Когда поднятъ былъ свящ. Ни
коновичемъ вопросъ о постройкѣ для церк.-прих. школы особаго 
повѣщенія, то вмѣстѣ съ нимъ возникъ и другой вопросъ—объ 
освобожденіи крестьянскаго населенія Казановскаго прихода отъ 
обязательства по содержанію чужеприходныхъ народныхъ учи
лищъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ средства, употреблявшіяся на эти учи- 
ща, обратить въ пользу Казановской школы. Но безъ подрыва 
средствъ народныхъ училищъ достигнуть этого было невозможно и 
постройка особаго помѣщенія для школы на приходскія средства 
не состоялась. Пришлось упростить дѣло,и ограничиться ходатай
ствомъ о постройкѣ при церкви сторожки, могущей служить вмѣстѣ 
и помѣщеніемъ для школы. Но и на постройку сторожки согла
силась только половина прихода, ближайшая къ церкви, другая 
же половина не только не согласилась, но даже составила приго
воръ объ отдѣленіи отъ Казановской церкви и причисленіи къ 
церкви Бочѳйковской, при которой не предвидѣлось открытія 
церк.-прих. школы въ виду существованія въ м. Бочейковѣ на
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роднаго училища. Замѣчательно, что мысль о составленіи такого 
приговора подалъ крестьянамъ старшина Бочейковской волости, . 
позволившій себѣ даже говорить народу, что церковныя школы— 
выдумка „докучливыхъ поповъ". Дѣло сторожки-школы, казалось, 
погибало. Тогда о. Никоновичъ употребилъ рѣшительную мѣру; 
онъ обратился въ Лепельское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіе съ ходатайствомъ объ отмѣнѣ самочиннаго приговора. 
Присутствіе командировало въ м. Бочейково непремѣннаго члена 
Попова, пригласивъ выбыть туда же и о. Никоновича. Тяжелыя 
семейныя обстоятельства не остановили энергичнаго пастыря и онъ, 
прибывъ въ м. Бочейково, вмѣстѣ съ неп емѣннымъ членомъ до
стигъ составленія новаго приговора, которымъ отмѣнялся прежній. 
Сколь мало свободнаго желанія было у крестьянъ при составленіи 
второго приговора, можно судить по тому характерному обстоя
тельству, что крестьянское присутствіе, признавъ старшину винов
нымъ и подвергнувъ его денежному штрафу за толки о „докучли
выхъ попахъ", открывающихъ школы, не признало его виновнымъ 
за несодѣйствіе священнику по школьному дѣлу, поелику „даже 
непремѣнному члену совмѣстно съ священникомъ едва только удалось 
уговорить крестьянъ къ принятію участія въ постройкѣ школы".

На поступившіе по приговорамъ 150 рублей въ 1886 году 
отстроенъ былъ по сосѣдству съ церковью небольшой домъ 4X3 
саж. о двухъ комнатахъ, одна изъ которыхъ назначалась для по
мѣщенія церковнаго сторожа, а другая—для класса. Сторожка— 
школа стала получать отъ крестьянъ нѣсколько денегъ на писчія 
принадлежности и одну саженъ дровъ на отопленіе ежегодно. Но
вое помѣщеніе школы по своей тѣснотѣ и сосѣдству съ помѣще
ніямъ многосемейнаго сторожа плохо удовлетворяло своему назна
ченію, но все же было много лучше прежняго.

Съ открытіемъ въ епархіи Училищнаго Совѣта неоднократно 
отправляемы были туда ходатайства объ отпускѣ денегъ на рас
ширеніе устроенной прихожанами сторожки или на устройство 
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особаго дома съ общежитіемъ и квартирою для учителя; но всѣ 
эти ходатайства, равно какъ и ходатайства по тому же предмету 
на имя мѣстнаго Преосвященнаго, не могли имѣть успѣха. Епар
хіальный Училищный Совѣтъ справедливо требовалъ участія въ 
постройкѣ школы мѣстныхъ прихожанъ не натурою только—под
возомъ матеріаловъ, но и денежнымъ взносомъ. Но прихожане, 
охотно соглашаясь на подвозъ матеріаловъ, на денежный взносъ 
соглашались только подъ условіемъ освобожденія ихъ отъ обяза
тельства содержать народныя училища. Такимъ образомъ, и съ 
этой стороны дѣло о постройкѣ школьнаго дома не ладилось.

Одновременно съ хлопотами о постройкѣ особаго помѣщенія 
для школы начались и шли ходатайства о. Никоновича о назна
ченіи въ школу особаго учителя; и эти ходатайства оставались 
безъ удовлетворенія на томъ основаніи, что при школѣ не имѣ
лось квартиры для учителя и мѣстныхъ средствъ недоставало ему 
на жалованье. Священникъ Ѳеодоръ Никоновичъ въ теченіи 9-ти 
лѣтъ былъ законоучителемъ и учителемъ школы, совмѣщая этотъ 
нелегкій трудъ съ пастырскими обязанностями въ приходѣ, состо
ящемъ изъ 2400 душъ обоего пола. Въ вознагражденіе за трудъ 
по обученію о. Никоновичъ получалъ въ первые годы 15—20, а 
въ послѣдніе—40—50 рублей; псаломщикъ же за пѣніе получалъ 
по 10 руб.

При учителѣ-пастырѣ не было, конечно, и не могло быть 
строгой правильности въ ходѣ учебныхъ занятій; тѣмъ не менѣе 
послѣднія шли успѣшно и дѣти аккуратно посѣщали школу. Въ 
1891 году произведена была первая по открытіи ревизія школы 
членомъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта священникомъ о. Бо
бровскимъ. Въ ревизіонномъ отчетѣ Казановская школа отнесена 
была къ разряду лучшихъ школъ въ епархіи; священникъ за 
труды по школѣ награжденъ св. Библіею, отъ Св. Синода выда
ваемою, а псаломщикъ за преподаваніе пѣнія и устройство хора— 
25-ю рублями, впослѣдствіи же—и посвященіемъ въ стихарь. О.



Бобровскій, лично убѣдившійся въ непригодности сторожки для 
помѣщенія школы и крайнемъ обремененіи о. Никоновича учитель- 
скима обязанностями, обѣщалъ ходатайствовать въ Совѣтѣ объ 
отпускѣ денегъ на постройку удобнаго дома для школы и о на
значеніи для нея особаго учителя.

Въ 1893 году многотрудное и стоившее большихъ хлопотъ, 
хлопотъ,—почти безуспѣшныхъ, дѣло школы побудило священника 
Никоновича обратиться письменно къ протоіерею Кронштадтскаго 
собора о. Іоанну Сергіеву -съ просьбою о молитвенной помощи. 
Въ отвѣтъ на письмо о. Іоаннъ прислалъ 200 руб. на устройство 
школьнаго дома. Одновременно съ даромъ о. Іоанна получено было 
отъ мѣстнаго землевладѣльца, предсѣдателя Пермской палаты го
сударственныхъ имуществъ I. Я. Голынца, извѣстіе о безвозмезд
номъ надѣленіи школы земельнымъ участкомъ. Въ этомъ совпаде
ніи двухъ цѣнныхъ даровъ (оба письма помѣчены 4 марта и по
лучены въ одно и то же время) нельзя было не увидѣть особой 
милости Божіей, явленной по молитвамъ досточтимаго Кронштадт
скаго пастыря. Такъ, дѣйствительно, и посмотрѣли на дѣло свя
щенникъ Никоновичъ и предсѣдатель Невельскаго отдѣленія 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта протоіерей Димитрій Акимовъ. 
Послѣдній писалъ о. Никоновичу письмо, въ которомъ отъ души 
радовался по поводу двухъ цѣнныхъ для Казановской школы 
даровъ.

Рѣшено было создать школу на основаніи, положенномъ о. 
Іоанномъ. Обстоятельства сторожки-школы также измѣнились къ 
лучшему. Въ 1893 году о. Никоновичъ назначенъ былъ наблю
дателемъ церк.-ириходскихъ школъ и школъ грамоты 2-го округа 
Лепельскаго уѣзда. Теперь о. Никоновичу не было уже никакой 
возможности исполнять учительскія обязанности въ школѣ, тѣмъ 
болѣе, что съ 1893—94 учебнаго года предполагалось открыть въ 
приходѣ четыре школы грамоты, которыя также требовали надзора 
о. наблюдателя. И Епархіальный Училищный Совѣтъ, дѣйстви- 
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тельцо, освободилъ о. Никоновича отъ учительства, назначивъ 
въ школу особую учительницу съ жалованьемъ но ,8 руб. въ мѣ
сяцъ. Съ назначеніемъ учительницы дѣло обученія пошло правиль
нѣе и еще успѣшнѣе. Съ другой стороны, н назначеніе священника 
Никоновича наблюдателемъ школъ не осталось безъ пользы для 
школы Казановской. Участвуя въ засѣданіяхъ Лепельскаго уѣзд
наго отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, онъ успѣлъ 
дъ томъ,, что Казановскую школу рѣшено было преобразовать въ 
двухклассную съ устройствомъ для нея на средства крестьянъ 
14 волостей Невельскаго уѣзда обширнаго помѣщенія съ двумя 
классами, квартирами для двухъ учителей и общежитіемъ на 80 
человѣкъ. 2-й классъ школы предназначенъ для крестьянскихъ 
дѣтей 14 волостей, которыя принимаютъ участіе въ содержаніи 
школы, а 1-й—исключительно для Казановскаго прихода. Вовремя 
хлопотъ о. Никоновича относительно школы большое сочувствіе 
оказывалъ ему протоіерей Димитрій Акимовъ, много потрудив
шійся въ дѣлѣ заведенія и благоустройства школъ въ Лепельскомъ 
уѣздѣ.

Неудобенъ былъ старый псадомщицкій домъ, мало чѣмъ удоб
нѣе была сторожка,- -однако школа Казановская за 10-лѣтній 
періодъ своего существованія дала хорошіе плоды. Всѣ дѣти 
школьнаго возраста селенія Казановки, не только мальчики, но и 
большинство дѣвочекъ получили образованіе въ школѣ; а какъ 
важна въ селѣ грамотность молодого поколѣнія?! При церкви об
разовался хорошій хоръ; устроилось и общее хоровое пѣніе, въ 
которомъ участвуютъ не только грамотные, но и неграмотные, 
поющіе хвалу Богу вслѣдъ за своими просвѣщенными братіями. 
Участіе дѣтей въ церковномъ пѣніи и чтеніи очень нравится на
роду; оно располагаетъ прихожанъ къ хожденію въ храмъ и со
чувствію къ школѣ. Если такова была польза 10-лѣтняго 
существованія Казановской школы, школы-сторожки, то какое 
доброе будущее ожидаетъ ее по преобразованіи въ школу двух
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классную... Если прежде въ школѣ обучалось ежегодно среднимъ 
числомъ отъ 25 до 30 человѣкъ дѣтей почти только изъ одного 
села Казановки, то съ открытіемъ общежитія число учащихся 
удвоится, такъ какъ будутъ имѣть возможность обучаться въ 
школѣ и дѣти другихъ деревень прихода. Если прежде польза 
школы сосредоточивалась почти исключительно въ одномъ селѣ, 
то съ преобразованіемъ школы въ двухклассную она распростра
нится на весь приходъ, на цѣлый районъ, цѣлую половину уѣзда. 
Тогда увеличится и миссіонерское значеніе школы; еще съ боль
шимъ сочувствіемъ будутъ относиться къ ней католики и евреи, 
нерѣдко отдававшіе въ школу Казановскую своихъ дѣтей. Двух
классная школа будетъ благодѣяніемъ для бѣднаго и, быть мо
жетъ, обездоленнаго сравнительно съ другими Казановскаго при
хода; она распространитъ свѣтъ просвѣщенія на цѣлый районъ 
волоетей; она будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и лучшею наградою свя
щеннику за его 10-лѣтній трудъ по школѣ...

Такъ думалъ о. Никоновичъ, когда, послѣ нѣсколькихъ не
удачныхъ торговъ въ различными, быть можетъ, аферистами, про
сившими не менѣе 5000 руб., въ силу настоятельныхъ просьбъ со 
стононы Лепѳльскаго отдѣленія Епархіальнаго училищнаго Совѣта, 
изъ боязни погибели дѣла Казановской двухклассной школы, 
брался подряднымъ способомъ построить помѣщеніе для двухклас
сной школы за 3900 рублей (3700 р.—собранныхъ крестьянами 
и 200 р.—пожертвованныхъ о. Іоанномъ Сергіевымъ). Мысль о 
будущей школѣ—свѣточѣ просвѣщенія руководила пастыремъ и 
онъ съ рвеніемъ началъ заготовку строительнаго матеріала въ 
сентябрѣ 1895 люда. Закладка зданія совершена въ январѣ 1896 
года. Подъ вѣдѣніемъ строительной комиссіи, подъ непосредствен
нымъ наблюденіемъ о. Никоновича успѣшно шла постройка школь
ныхъ зданій по предложенному о. Никоновичу плану. Въ іюлѣ 
мѣсяцѣ (8), когда зданія школы были болѣе, чѣмъ неокончены, 
посѣтилъ Казановскій приходъ Преосвященный Александръ, Епи
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скопъ Полоцкій и Витебскій. Владыка осматривалъ строящіяся 
школьныя зданія, хвалилъ усердіе священника, обѣщалъ хвалить 
его школу въ другихъ мѣстахъ. Милостивое слово Архипастыря 
было наградою я ободреніемъ настырю-строителю въ его трудахъ.

По мѣрѣ того, какъ близилась къ окончанію постройка 
школьнаго помѣщенія, начались толки о школахъ второклассныхъ; 
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЭТО—ТИПЪ ШКОЛЫ, особый ОТЪ типа ШКОЛЫ ДВуХ’ 

классной; предписано завести по двѣ второклассныхъ школы въ 
уѣздѣ... При широкихъ задачахъ, при прекрасномъ выполненіи 
плана, при обширности близящагося къ концу помѣщенія, какъ 
было не надѣяться, что шцола Казановская будетъ одною изъ 
готовящихся къ открытію въ епархіи второклассныхъ школъ? 
Чтобы еще лучше приспособить строящіяся зданія къ типу второ
классной школы, о. Никоновичъ на первыхъ же порахъ отстроилъ 
на свои собственныя средства отдѣльный домъ, предназначая его 
для образцовой школы, необходимой при школахъ второклассныхъ... 
Но Казановская школа оказалась не въ числѣ второклассныхъ, а 
по распоряженію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отнесена къ 
разряду двухклассныхъ.

30-го сентября произведенъ пріемъ школьныхъ зданій; во 
время пріема были: предсѣдатель Лепельскаго отдѣленія Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта о. Іоаннъ Довгялло, начальникъ 
Лепельскаго отдѣленія Ковенскаго округа Министерства Путей Со
общенія инженеръ И. Е. Григорьевъ, непремѣнный членъ Лепель
скаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія Д. Д. Ше
линъ, предсѣдатель строительнаго комитета мѣстный благочинный 
о. Іоаннъ Фащевскій, членъ строительнаго комитета о. Николай 
Тараткевичъ и нѣсколько старшинъ и старостъ ближайшихъ во
лостей. Пріемочная комиссія отнеслась къ дѣлу пріема строго
внимательно и въ лицѣ такого авторитета по строительной части, 
какъ инженеръ Григорьевъ, констатировала фактъ прекраснаго 
выполненія о. Никановичемъ контракта и устройства много чего 
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сверхъ контракта. Объ этихъ сверхсмѣтныхъ дополненіяхъ, сдѣ
ланныхъ о. Никоновичемъ въ виду ихъ крайней необходимости иа 
свои собственныя средства, комиссія занесла- въ актѣ. Комиссія 
приняла слѣдующее: славное Зданіе, отстроенное ѣлагблёмъ, зани
мающее площадь въ 52 квадр. саж.; въ немъ Умѣщаются: два 
класса, раздѣленные продольнымъ коридоромъ, три комнаты и 
особая кухня для учителей; въ зданіи имѣются ДВа выхода. Вто
рой домъ (7X4) помѣщаетъ въ себѣ спальню и кухню-столовую 
для учениковъ, раздѣленныя коридоромъ. Изъ хозяйственныхъ 
службъ, имѣются: баня, амбаръ, сарай и проч. Для "удобства сооб
щенія между школьными зданіями устроенъ хороЩёнькій—изъ глад
кихъ досокъ, съ перилами—мостикъ.

Всѣ постройки сдѣланы изъ прекрасного лѣсного матеріала, 
отпущеннаго казною за полуТаксу, на высокихъ каменныхъ фун'- 
даментахъ, съ двойными палами, подъ гонтовыми крашеными кры
шами. Зданія свѣтлы, теплы, красивы; двери и окна выкрашены; 
классы и учительскія квартиры меблированы. Школьныя зданія 
построены на подаренной школѣ помѣщикомъ Гблынцемъ площадй 
около десятины, у самой церкви, на видномъ, возвышенномъ надъ 
берегомъ рѣки Улянки, здоровомъ въ гигіеническомъ отношеніи 
мѣстѣ и имѣютъ особенно красивый видъ изъ сосѣдняго села 
Коптевичъ.

1 октября совершено было освященіе школы. Торжество прі
урочено было ко дню храмового праздника въ селѣ Казановкѣ, 
когда бываетъ особенно большое стеченіе народа. Прихожане Ка
вайовскіе н иноприходныѳ могли видѣть самыя зданія и присут
ствовать при торжественномъ освященіи ихъ. Торжество почтилъ 
своимъ присутствіемъ предсѣдатель Лейельскаго отдѣленія Полоц
каго епархіальнаго Училиганаго Совѣта, наблюдатель церковно
приходскихъ школъ и школъ грамоты Лепельскаго уѣзда, настоя
тель Лепельскаго собора о. Іоаннъ Довгялло. При соборномъ со
служеніи совержена была Божественная литургія; послѣ нея— 
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крестный ходъ съ водосвятіемъ? Крестный ходъ остановился предъ 
главнымъ зданіемъ школы. Радостно билось сердце пастыря-стро- 
ителя при сознаніи успѣшнаго окончанія работъ, при видѣ пре
красныхъ школьныхъ зданій и эту радость свою о. Никоновичъ 
излилъ въ рѣчи, обращенной къ многочисленному стеченію народа. 
„Всякому знакомо,—говорилъ онъ,—то чувство радости, которое 
наполняетъ сердце въ то время; когда, многотрудное, полезное и 
святое дѣло, по милости Божіей, совершается желаннымъ успѣхомъ. 
Такою святою радостію въ настоящія торжественныя минуты на
столько исполнено мое сердце; что отъ полноты ея надо бы пла
кать. Полагаю, что чувство радости не чуждо и всѣхъ тѣхъ лицъ, 
которыя такъ или иначе потрудились въ дѣлѣ построенія школыі 
Но особенно должны радоваться вы, почтенные родители, для дѣ
тей которыхъ устроена школа. Вспомните, насколько непригодно 
было прежнее помѣщеніе школы, и какъ неудобно было заниматься 
тамъ дѣломъ науки. А теперь мы имѣемъ такое прекрасное и 
удобное помѣщеніе, о которомъ прежде и мечтать не могли. Этого 
мало. Съ переходомъ школы въ новое помѣщеніе и дѣло обученія 
въ неі будетъ поставлено нѣсколько шире и въ большемъ про
тивъ прежняго объемѣ, а если Господь благословитъ и добрые 
люди помогутъ, то будетъ вестись здѣсь и практическое обученіе 
ремесламъ и сельскому хозяйству. Будьте же благодарны Высокому 
Покровителю церковно-приходскихъ шкотъ—Государю Императору 
и Его Августѣйшей Супругѣ и нѳопустительно исполняйте священ
ный долгъ молитвы за Нихъ. Не забывайте въ своихъ молитвахъ 
и благотворителей школы—отца Іоанна Сергіева Кронштадтскаго и 
нашего мѣстнаго помѣщика Іустина Яковлевича Голынца, изъ ко
торыхъ первый прислалъ для школы свое благословеніе и щедрое 
денежное пожертвованіе, а второй надѣлилъ ее земельнымъ участ
комъ. Теперь нѣсколько словъ къ вамъ, мои соработники въ этомъ 
разсадникѣ просвѣщенія! Съ устройствомъ для школы новаго по
мѣщенія жатва наша увеличилась и насъ—дѣлателей прибавилось; 
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Намъ ввѣряется святое дѣло воспитанія дѣтей, изъ которыхъ мы 
должны образовать нравственно-добрыхъ и послушныхъ дѣтей св. 
православной церкви, вѣрноподданныхъ слугъ Государя, дѣтей— 
почтительныхъ къ своимъ родителямъ, честныхъ и полезныхъ чле
новъ общества. Съ Богомъ же дружно, безъ страха и сомнѣнья, 
на доблестный трудъ!" Такимъ глубоко-патетическимъ воззваніемъ 
къ присутствовавшимъ на торжествѣ учителю и учительницѣ шко
лы закончилъ свою рѣчь о. Никоновичъ. Начался чинъ освященія 
воды. По окончаніи его, членъ строительной комиссіи, одинъ изъ 
сослужившихъ священно-служителей о. Николай Тараткевичъ, об
ращаясь къ о. Ѳеодору, произнесъ слѣдующую прочувствованную 
рѣчь: „Достопочтеннѣйшій о. Ѳеодоръ! Привѣтствуемъ тебя съ 
торжествомъ освященія Казановской двухклассной школы, коимъ 
вѣнчаются нынѣ долгіе, тяжелые и совершенно безкорыстные труды 
твои по возведенію для нея сихъ во всѣхъ отношеніяхъ прекрас
нѣйшихъ зданій. Много времени, усиленнаго труда, не мало, какъ 
намъ извѣстно, и собственныхъ средствъ положено тобою на это 
дѣло, но за то же и выполнилъ его ты не только хорошо, но 
гораздо болѣе сего, выполнилъ—блистательно, образцово. Всѣ эти 
возведенныя трудими твоими зданія двухклассной школы 8-го іюля 
сего года, когда они не были еще окончены, благоволилъ осмат
ривать нашъ Преосвященнѣйшій Владыко, и уже тогда онъ на
звалъ ихъ образцовыми и первыми изъ всѣхъ имѣющихся въ 
епархіи зданій для школъ этого типа. А что-жъ, еслибы нашъ 
возлюбленный Архипастырь былъ здѣсь нынѣ, когда Казановская 
школа являеті’я въ видѣ совершенно оконченномъ? 'Оъ увѣренно
стію можемъ сказать, что онъ, видя теперь еще новыя доказа
тельства въ пользу раньше составленнаго имъ о сей школѣ мнѣнія, 
не могъ бы не раздѣлить съ нами того великаго чувства удоволь
ствія, какое въ настоящій день испытываемъ мы, восхищаясь рѣд
кой доброкачественностью строительныхъ матеріаловъ, искусствомъ 
и прочностію самого строенія, удобствами плана, чистотой отдѣлки
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до мельчайшихъ деталей и, наконецъ, красотой общаго вида этого 
новаго подъ кровомъ св. церкви разсадника народнаго просвѣщенія. 
Честь же и слава тебѣ, достопочтеннѣйшій о. Ѳеодоръ, за твои 
труды и искусство по образцовому возведенію сего, многообѣщаю
щаго благу народному, разсадника просвѣщенія! Всѣ мы, присут
ствующіе на настоящемъ торжествѣ, сердечно сливаемся нынѣ съ 
тобой въ пламенной благодарственной молитвѣ Господу Богу, 
споспѣшествовавшему тебѣ Своею благодатію въ семъ благомъ дѣлѣ. 
Да почіѳтъ же сія Божественная благодать и на предстоящихъ 
тебѣ дальнѣйшихъ трудахъ въ этой нововозведенной школѣ! Съ 
нынѣшняго дня ты уже не строитель только сей школы, по и за
вѣдующій, или, что тоже, хозяинъ ея. Вотъ тебѣ, какъ хозяину, 
мы нынѣ вручаемъ и ключи отъ всѣхъ строеній школы, вручаемъ 
съ полнѣйшей увѣренностью, что увидимъ тебя такимъ же муд
рымъ и искусснымъ хозяиномъ, какимъ мудрымъ и искусснымъ 
явилъ ты себя предъ всѣми нами строителемъ. Прими же, досто
почтеннѣйшій о. Ѳеодоръ, подносимые тебѣ ключи отъ сихъ тру
дами твоими возведенныхъ строеній, прими при сердечномъ поже
ланіи отъ насъ—много и мпого лѣтъ хозяйничать тебѣ здѣсь и 
всегда—при добромъ здравіи я полномъ благополучіи. Въ только 
что сказанному прибавимъ еще одно желаніе наше тебѣ, или, вѣр
нѣе, одну нашу молитву о тебѣ ко Господу Богу: да вручитъ Онъ, 
Всеблагій, тебѣ и духовные ключи отъ душъ и сердецъ будущихъ 
питомцевъ сей новозданной школы и да поможетъ Своею бла
годатію созидать эти души и сердца въ храмы Божіи, въ жилища 
Св. Духа на спасеніе имъ и тебѣ, на славу матери нашей—пра
вославной церкви, на благо дорогому отечеству нашему и на ра
дость возлюбленному Монарху нашему Государю Императору Ни
колаю Александровичу, сердцу Котораго такъ близки церковно
приходскія школы, призванныя къ жизни Его незабвеннымъ Ро
дителемъ, блаженной памяти, Государемъ Императоромъ Алексан
дромъ Александровичемъ?*



Во время рѣчи о. Николай подалъ о. Ѳеодору связку клю
чей. Вышла сцена трогательная и умилительная. Пастырь-строи
тель—хозяинъ школы открылъ двери ея и священнослужители со
вершили освященіе главнаго и другихъ школьныхъ зданій. Молеб • 
ствіе окончено было на площади, предъ вратами храма, при чемъ 
произнесено діакономъ Полоцкаго кадетскаго корпуса о. Игнатіемъ 
Фроловымъ торжественное многолѣтіе Царствующему Дому, Св. Си
ноду, благотворителямъ школы—о. Іоанну Ильичу Сергіеву и Іустину 
Яковлевичу Голынцу, пастырю-строителю и всѣмъ потрудившимся 
въ дѣлѣ созиданія школы. При цѣлованіи св. креста наблюдатель 
школъ о. Іоаннъ Довгялло сказалъ вновь назначенному учителю 
2-го класса нѣсколько прочувствованныхъ, наставительныхъ и 
ободрительныхъ въ виду предстоящаго труда учительства словъ.

На полуофнціальномъ-полусѳмейиомъ обѣдѣ, послѣдовавшемъ 
за торжествомъ освященія школы въ домѣ священника о. Ѳеодора 
Никоновича, произнесено было нѣсколько рѣчей и тостовъ. Въ 
застольной рѣчи о. Іоаннъ Довгялло благодарилъ о. Ѳеодора за 
его труды', указывалъ на плоды школы—сознательное и усердное 
отношеніе прихожанъ къ церкви и прекрасный церковный хоръ. 
О. Ѳеодоръ произнесъ отвѣтный тостъ за о. Іоанна. Пишущій 
эти строки въ своей рѣчи представилъ исторію заботъ духовенства 
въ Россіи о народномъ образованіи и предложилъ тостъ за духо
венство, шире—-духовное вѣдомство, искони и особенно въ по
слѣднее время радѣющее, по велѣнію русскихъ монарховъ, о на
родномъ образованіи. Предложены были о. Никоновичемъ тосты 
за благотворителей школы—о. Іоанна Сергіева и I. Я. Голынца 
и за протоіерея Димитрія Акимова;

Послѣ обѣда отправлена о. Іоанну Сергіеву телеграмма слѣ
дующаго содержанія: „Казановская школа освящена. Просимъ 
вйшего благословенія и молитвъ". Отправлена была также теле
грамма съ извѣстіемъ объ освященіи школы прот. Д. Акимову и 
I. Я. Голынцу.
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Построенная на основаніи, положенномъ о. Іоанномъ Сергіе
вымъ, и освященная подъ Покровомъ Богоматери школа уже 
функціонируетъ. Къ 3—4 октября для поступленія во 2-й классъ 
Казановской школы явилось изъ 14 волостей Лепельскаго уѣзда 
болѣе ста крестьянскихъ дѣтей, уже окончившихъ народныя мли 
одноклассныя церковно-приходскія школы. Изъ нихъ принято болѣе 
50 человѣкъ. Всего, съ дѣтьми 1-го класса, въ Казановской шко
лѣ обучается въ настоящее время около ста человѣкъ, и это—не 
смотря на то, что въ сосѣднихъ—-Коптевичскомъ народномъ учи
лищѣ имѣется болѣе 120 учениковъ, а въ Чашницкомъ—болѣе 50. 
Солидное число стремящихся въ Казановскую школу и такое же 
число обучающихся въ ней показываетъ, какъ великъ въ Лепель- 
скоиъ уѣзцѣ и, въ частности, въ Казановскомъ приходѣ запросъ 
на образованіе,—образованіе высшее сравнительно съ тѣмъ, какое 
получаютъ дѣти въ народныхъ и одноклассныхъ церковно-приход
скихъ школахъ. И не двухклассная только, но и школа высшаго 
типа—школа второклассная была бы желательна и умѣстна въ с. 
Казановкѣ. . ,

А. Лиховиикій.

Послѣднія минуты жизни и кончина Высокопре
освященнаго Архіепископа Тверскаго Саввы.

Въ Тверскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ (№ 20) помѣ
щено описаніе умилительно-трогательной кончины Высокопрео
священнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго, послѣдЬвавшей 13-го 
октября, на 78 году его жизни. Перепечатываемъ это описа
ніе въ сокращеніи.

15 сентября владыка чувствовалъ себя настолько слабымъ, 
что тогда же Выразилъ желаніе причаститься св. Таинъ, а на 
другой день, 16 числа, принять св. таинство елеосвященія. Въ ви
ду крайняго упадка силъ его въ этотъ послѣдній день, назначен- 
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нне къ совершенію св. таинства священнослужители предполага
ли сначала совершить оное по сокращенному чину. Но такъ какъ 
для всѣхъ было извѣстно/ съ какою великою любовью относился 
архипастырь къ совершенію Богослуженія православной церкви и 
съ какою точностію старался выполнить все, положенное по уста
ву ея, намѣреніе это было оставлено. Таинство совершено было 
въ 6 часовъ вечера въ залѣ архіерейскаго дома, гдѣ архипастырь 
имѣлъ обыкновеніе принимать посѣтителей. Изъ внутреннихъ поко
евъ своихъ владыка вышелъ, поддерживаемый съ обѣихъ сторонъ 
иподіаконами, преподалъ присутствовавшимъ общее святительское 
благословеніе, облачился въ архіерейскую мантію и сѣлъ на при
готовленное для него мѣсто. Лицо архипастыря было болѣзненно 
и блѣдно, но выражало полное спокойствіе духа и глубокое созна
ніе величія св. таинства. Первую половину чинослѣдованія онъ 
сидѣлъ со свѣчой въ рукѣ, но затѣмъ, изнуренный продолжитель
ностію богослуженія, прилегъ на диванъ, и въ этомъ положеніи 
съ глубокимъ благоговѣніемъ и величайшимъ вниманіемъ вслуши
вался въ апостольскія и евангельскія чтенія и въ положенныя по 
чину таинства молитвы, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ. Соз
наніе не оставляло архипастыря ни на одну минуну, и только для 
поддержанія силъ его ему предложили нѣсколько пріемовъ кислоро
да. По совершеніи таинства, владыка всталъ съ одра своего и, 
не смотря на крайнее изнеможеніе, обратился къ окружавшимъ 
его съ умилительнымъ словомъ о прощеніи согрѣшеній его и каж
дому преподалъ свое святительское благословеніе.

Въ послѣдующіе затѣмъ дни въ состояніи здоровья архипа
стыря замѣчалось то улучшеніе, то ухудшеніе. Какъ и прежде, 
онъ ежедневно и неопустительно выслушивалъ всенощное бдѣніе 
и божественную литургію, приказывалъ окружавшимъ его лицамъ 
читать себѣ св. Евангеліе. Доступъ къ архипастырю для всѣхъ, 
желавшихъ его видѣть, былъ открытъ во всякое время, и только 
крайнее утомленіе заставляло его отказывать иногда въ пріемѣ 



посѣтителей, весьма многихъ изъ посѣщавшихъ его, послѣ отече
ской съ ними бесѣды, онъ благословлялъ св. иконами соединяя 
свое благословеніе съ приличествующимъ каждому пазидиаіедъ.. Такъ 
благословляя образомъ св. Филарета Милостиваго господ. вице- 
губернатора Н. Н. Усова, онъ предложилъ ему такой вопросъ: 
„А знаете, почему я благословляю васъ иконою этого угодника?— 
и не дожидаясь отвѣта, продолжалъ: „На Бородинскомъ полѣ, 
вблизи котораго находится ваще имѣніе, въ память великаго под
вига русскаго воинства, построена церковь, лѣвый придѣлъ кото
рой посвященъ этому, близкому вамъ угоднику Божію. Молитесь 
ему^ и за меня*.  Иныхъ благословлялъ онъ иконами святыхъ, име
на коихъ они носятъ, другихъ—иконами тѣхъ святыхъ, которые 
чтутся въ мѣстности происхожденія благословляемаго лица, и 
всѣхъ безъ исключенія просилъ молиться за него.

На всѣхъ окружавшихъ его лицъ архипастырь производилъ 
впечатлѣніе по человѣка близкаго къ переходу въ загробную жизнь, 
а добраго домохозяина, отправляющагося въ далекое странствова
ніе. Не осталось, кажется, ни одного предмета, относительно кото
раго онъ не сдѣлалъ бы своего распоряженія и не указалъ для 
каждаго своего мѣста. Свою собственную, весьма богатую ризницу 
онъ распредѣлилъ между Каѳедральнымъ соборомъ, Отрочемъ мона
стыремъ и Трехсвятскимъ. Онъ обнаруживалъ постоянную заботу 
о благосостояніи своей паствы, каждый разъ навѣдываясь о семъ 
у посѣщавшаго его ежедневно викарія, преосвященнаго Гавріила, 
и не далѣе какъ наканунѣ блаженной своей кончины, освѣдомив
шись подобнымъ же образомъ о благосостояніи паствы и услы
шавъ благопріятныя о томъ свѣдѣнія, произнесъ: „Славу Богу, 
слава Богу!" Но особенно трогательнымъ является разрѣшеніе, 
данное имъ нѣкоторыиъ запрещеннымъ въ священнослуженіи свя
щеннослужителямъ. Вотъ подлинная резолюція архипастыря, поло
женная имъ на особомъ спискѣ, представленномъ ему 18 сентября: 
^Поименованныя въ особо приложенномъ при журналѣ спискѣ 
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лица, іапрещенныя мною въ священнослуженіи, отъ запрещенія 
разрѣшаются, о чемъ объявить имъ въ день моей смерти*.

Въ теченіе всей болѣзни, послѣ совершенія надъ нимъ св. 
таинства елеосвященія, архипастырь не вкушалъ никакой пищи до 
самой кончины своей, и силы, естественно, съ каждымъ днемъ 
оставляли его. Но особенную слабость почувствовалъ архипастырь 
11 октября. Въ этотъ день утромъ онъ неожиданно обратился къ 
своему родственнику, священнику Г. Ѳ. Виноградову, съ приказа
ніемъ: „читай*!.  Поставленный въ недоумѣніе, тотъ открылъ св. 
Евангеліе и сталъ читать ему прощальную бесѣду Господа Іисуса 
съ учениками и видимо доставилъ ему высокое духовное на
слажденіе. Во время чтенія пришелъ докторъ и, убѣдившись въ 
крайнемъ упадкѣ силъ, предложилъ владыкѣ пригласить духовни
ка, на что и получилъ согласіе. Когда явился духовникъ, находив
шійся въ то время въ консисторіи, владыка сказалъ ему: „Я поз
валъ васъ благословить меня въ другой путь*. — „владыка святый, 
отвѣчалъ духовникъ, не желаете ли пріобщиться св. Таинъ?*  — 
А у васъ есть съ собой св. Дары* —„Я съѣзжу, владыка.— 
„Можете не поспѣть, сходите въ мою церковь и принесите запас
ные св. Дары.*  По принятіи св. Даровъ, владыка продолжалъ 
слушать чтеніѳ^св. Евангелія, но затѣмъ быстро заговорилъ: „въ 
постель, въ постель скорѣй!*  и велѣлъ читать канонъ Богороди
цѣ на исходъ души. До вечера этого дня онъ былъ совершенно 
спокоенъ.

Ночь и слѣдующее утро, 12 октября, владыка провелъ спокой
но. Около часу по-полудни онъ выразилъ желаніе по примѣру 
прежнихъ дней, прокатиться въ креслѣ по комнатамъ, но едва 
провезли его два раза, какъ онъ почувствовалъ крайнюю слабость, 
п его снова положили на постель, съ которой онъ уже болѣе не 
вставалъ...

13 числа, около 11 часовъ утра, въ горлѣ владыки сталъ 
слышенъ хрипъ—предвѣстникъ близкой кончины. Но и въ это 



время онъ сохранялъ полное сознаніе, часто требовалъ кислороду 
и самъ поддерживалъ рукою въ устахъ своихъ трубку. Безъ 20 
минутъ въ 2 часа родственникъ владыки, священникъ о. Вино
градовъ спросілъ владыку: „не прочитать ли, владыка, молитву?" 
Получивъ утвердительный отвѣтъ движеніемъ головы, о. Виногра
довъ сталъ громко читать отходную и затѣмъ, приложивъ св. 
крестъ къ устамъ владыки, поцѣловалъ ему руку, за нимъ стали 
подходить къ одру умирающаго архипастыря і всѣ другія, при
сутствовавшія здѣсь, лица. Владыка, носившій въ послѣднее время 
шерстяныя перчатки на рукахъ своихъ, въ которыхъ постоянно 
ощущалъ холодъ, самъ сталъ снимать ихъ, что и окончилъ при 
помощи своего келейника; затѣмъ слабою рукою благословилъ онъ 
каждаго подходившаго къ нему, смотря полуоткрытыми глазами. 
Прошло нѣсколько минутъ, и владыка, дѣлавшій до сего времени 
слабыя попытки говорить, вдругъ весьма ясно произнесъ: „осѣни"! 
0. Виноградовъ сталъ непрерывно осѣнять его святымъ крестомъ, 
что видимо дѣйствовало на него самымъ успокоительнымъ обра
зомъ, и онъ, дыша все рѣже и рѣже, мирно почилъ о Господѣ. 
Такъ кончилъ жизнь свою доблестный архипастырь.

(Тамб. Е. В.).

Сообщеніе Невельскаго уѣзднаго наблюдателя.
Отъ Невельскаго уѣзднаго наблюдателя, священника Петра 

Серебреникова, послѣдовало на имя Полоцкаго епархіальнаго на
блюдателя слѣдующее сообщеніе:

,Во вновь открытой сего 1896 года, 9 сентября, въ г. Не
волѣ церковно-приходской школѣ въ память Бракосочетанія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ въ настоящее время обучается уже 
38 мальчиковъ. Поступленіе просьбъ отъ жителей г. Невеля о 
принятіи въ эту школу кромѣ мальчиковъ еще и дѣвочекъ и не
имѣніе особаго помѣщенія для женской школы побудило Невель
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ское отдѣленіе ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ объ 
открытіи при сказанной школѣ женской смѣны. 6 октября послѣ
довало милостивѣйшее архипастырское разрѣшеніе, а 12-го того 
же мѣсяца,—послѣ молебна, совершеннаго предсѣдателемъ Невель
скаго отдѣленія, священникомъ Димитріемъ Гнѣдовскимъ и про
должительной йесііды его съ собравшимся народомъ о пользѣ во
спитанія и образованія вообще и о значеніи его для дѣвочекъ въ 
особенности,—состоялось и самое открытіе женской смѣны при 
Невельской церковно-приходской школѣ. Всѣмъ собравшимся дѣ
вочкамъ—ученицамъ мною розданы крестики. На первый разъ 
ихъ явилось 18 (большинство неграмотныхъ), но учиться въ школѣ 
будетъ несомнѣнно гораздо больше,-^за дурною погодою многія 
къ открытію школы не явились. Учительницей Его Преосвящен
ствомъ утверждена окончившая курсъ въ Полоцкомъ Спасо-Евфро- 
синіевскомъ училищѣ Екатерина Харитонова (которая будетъ, 
между прочимъ, обучать дѣвочекъ и рукодѣлью),—съ жаловань
емъ изъ мѣстныхъ средствъ.

Такимъ образомъ, въ г. Невелѣ открылась первая въ епархіи 
церковно-приходская школа съ женской при ней смѣной. Думается, 
что въ виду массы бѣдняковъ въ городахъ, такія школы очень и 
очень не лишни...

Невельская школа несомнѣнно должна развиться и принести 
свою долю пользы бѣдному городскому населенію. Въ настоящее 
время уступленъ грродомъ подъ постройку собственнаго школьнаго 
зданія безплатно участокъ земли и уже имѣется 200 руб., по
жертвованныхъ Невельскимъ предводителемъ дворянства Николаемъ 
Николаевичемъ Евреиновымъ. Дальнѣйшія средства несомнѣнно 
будутъ изысканы заботливостью о. предсѣдателя отдѣленія, свя
щенника Димитрія Гнѣдовскаго, при содѣйствіи лицъ, сочув
ствующихъ церковно-школьному дѣлу. Въ этомъ можно быть увѣ
реннымъ и въ виду начинающихъ поступать въ Невельское отдѣ
леніе, прц содѣйствіи г. непремѣннаго члена Невельскаго уѣзднаго 
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по крестьянскимъ дѣламъ присутствія. Антонія Львовича Стока- 
лича, денежныхъ взносовъ отъ волостныхъ правленій на содер
жаніе церковныхъ школъ. За послѣднее время такихъ поступленій 
имѣется (не считая взносовъ, поступающихъ на церковно-приходскія 
школы непосредственно, помимо отдѣленія) на сумму 433 руб., 
тогда какъ въ прежнее время въ распоряженіи отдѣленія мѣстныхъ 
средствъ было гораздо меньше: въ 1894 г. всего 104 руб., а въ 
1895—около 147 руб.

Такимъ образомъ 1896—7 учебный годъ начинается для 
церковно-приходскихъ школъ Невельскаго уѣзда при благопріят
ныхъ предзнаменованіяхъ".

И е к р о л о г ъ.
(Священникъ Викентій Томковидъ).

23 марта сего года умеръ заштатный священникъ Юрович- 
ской, Полоцкаго уѣзда, церкви Викентій Игнатьевичъ Томковидъ. 
Покойный былъ сынъ священника Витебской городской Семенов
ской церкви; родился въ 1819 году, августа 5 дня. На 8-мъ году 
родители стали обучать своего сына грамотѣ. Бумага тогда цѣ
нилась дорого, ее не было за что покупать и обученіе письму про
изводилось по закопченной доскѣ разведеннымъ мѣломъ; такъ, по 
словамъ покойнаго, вообще обучали дѣтей бѣдные люди. Въ 1829 
году, 10 лѣтъ, покойный поступилъ въ Витебскую православную 
гимназію. Хотя часто не хватало средствъ купить необходимыя 
учебныя пособія и книги, часто не было даже свѣчи для занятій, 
тѣмъ не менѣе онъ хорошо учился и успѣшно переходилъ изъ 
класса въ классъ. Въ 1831 году отецъ цокойнаго, священникъ 
Игнатій Томковидъ, былъ перемѣщенъ въ м. Чашники н не бу
дучи въ состояніи безъ себя содержать сына въ гимназіи, отпра
вился къ уніатскому архіепископу Мартусевичу просить принять его 
с ына въ духовную семинарію; преосвященный, однако, не согласился» 



замѣтивъ, что въ русскихъ гимназіяхъ учатъ только ругаться. Въ 
1832 году всѣхъ воспитанниковъ духовнаго происхожденія почему-то 
уволили изъ православной гимназіи и покойный очутился въ безпо
мощномъ одиночествѣ. Боясь остаться безъ образованія, онъ рѣшилъ, 
пока что, отправиться домой, а потомъ опять проситься въ духовную 
семинарію. Лѣтомъ 1833 г. пріѣзжалъ въ м. Чашники по ревизіи, 
вмѣсто преосвященнаго, ректоръ семинаріи. Покойный обратилъ 
на себя вниманіе своимъ голосомъ, высокимъ чистымъ дискантомъ 
и осенью былъ принятъ на казенный счетъ въ риторику Полоц
кой духовной семинаріи, помѣщавшейся тогда при Полоцкомъ 
Софійскомъ соборѣ. Но такъ какъ онъ, соотвѣтственно гимнази
ческой программѣ, имѣлъ незначительныя познанія по латинскому 
языку, на которомъ семинаристы почти могли говорить, а съ гре
ческимъ—и совершенно не былъ знакомъ,—его перевели въ уѣзд
ное, при семинаріи, училище, гдѣ учился три года. Кромѣ латин
скаго и греческаго языковъ нужно было изучать и польскій языкъ, 
такъ какъ въ 1833 году, хотя высшее начальство и предписало 
вести преподаваніе въ уніатскихъ семинаріяхъ на русскомъ языкѣ, 
но учителя, боясь, чтобы ученики не забыли польскій языкъ, на 
которомъ прежде преподавались всѣ учебные предметы, кромѣ бо
гословія, гдѣ преподаваніе шло на латинскомъ языкѣ,—заставляли 
семинаристовъ выученное на русскомъ языкѣ, переводить на поль
скій языкъ. Польскій языкъ былъ въ семинаріи еще во всей силѣ: 
на немъ говорили между собою ученики, на этомъ же языкѣ про
исходили и объясненія съ начальствомъ. Католицизмъ сказывался 
и въ одеждѣ: семинаристы носили до 1835 года ряски-сутаны, 
какъ ксендзы. Подобно католикамъ они каждый день ходили слу
шать „читанную" обѣдню. Всѣ учащіеся жили въ конвиктѣ; въ 
каждой комнатѣ помѣщалось 2—3 человѣка; одинъ изъ нихъ из
бирался старшимъ и назывался „цензоромъ". Всѣ почти работы 
по части уборки комнаты и даже отопленія ея лежали на обя
занности дежурнаго. Въ городъ семинаристовъ отпускали только 



къ родителямъ или за самыми необходимыми покупками. Зданіе 
постоянно было на запорѣ и при дверяхъ стоялъ такъ называемый 
„фуртъ“. Будучи въ уѣздномъ училищѣ и въ риторикѣ, въ про
долженіе пяти лѣтъ, покойный жилъ въ семинаріи безвыѣздно, 
такъ какъ пѣвчихъ почти не отпускали домой на праздники, тѣмъ 
болѣе, онъ былъ исполладчикомъ. Въ архіерейскомъ хорѣ тогда 
устраивали спѣвки каждый день, очень часто приходилось пѣть 
у преосвященнаго и у другихъ высокопоставленныхъ лицъ; кромѣ 
этого, пѣвчіе постоянно сопутствовали преосвященному во время 
ревизіи. Постоянныя занятія въ хорѣ не мѣшали, однако, покой
ному успѣшно учиться и переходить изъ класса въ классъ въ 
первомъ разрядѣ. Когда покойный былъ въ философіи, соверши
лось достославное событіе—возсоединеніе уніатовъ. Вмѣсто нѣко
торыхъ учителей прислали новыхъ, не изъ Виленской академіи, а 
изъ Петербургской; въ послѣднюю стали посылать и лучшихъ се
минаристовъ изъ окончившихъ. Чтобы вывести изъ употребленія 
польскій языкъ, приказали три дня говорить по-польски, а три 
дня по-русски; въ философію и богословію перевели нѣсколько се
минаристовъ изъ православныхъ семинарій. Послѣ возсоединенія 
уніатовъ первый выпускъ въ семинаріи долженъ былъ совершиться 
въ 1841 году, но въ 1840 году лучшихъ воспитанниковъ бого
словія преждевременно перевели въ Петербургскаго академію, а 
взамѣнъ ихъ перевели воспитанниковъ перваго разряда изъ фило
софіи; въ числѣ ихъ былъ и покойный. При переходѣ изъ фило
софіи въ богословію отъ воспитанниковъ отобрали подписки о 
томъ, что по окончаніи семинаріи они пойдутъ во священники, а 
такъ какъ тогда священники были только православные, то вмѣстѣ 
съ указанной подпиской богословы обязались и присоединиться къ 
православію. Въ богословіи покойный продолжительное время тя
жело болѣлъ и былъ ранѣе другихъ отпущенъ на лѣтніе кани
кулы; на второмъ же году въ богословіи онъ такъ исхудалъ и 
ослабѣлъ, что доктора признали въ немъ чахотку и въ маѣ мѣ-



сііцѢ начальство отправило его, вмѣстѣ съ четырьмя другими семи
наристами, на минеральныя воды, въ село Борковіцину, Лепельскаго 
уѣзда; выпускные экзамены больные держали въ іюлѣ мѣсяцѣ. 
Въ 1842 году, такимъ образомъ, покойвыйокончилъ курсъ се
минаріи. ■ ■

Въ 1843 году йокойный былъ рукоположенъ преосвящен
нымъ Василіемъ во священника къ Королевичской, Витебскаго 
уѣзда, церкви. Съ перваго же года у него завязались самыя дру
жественныя отношеній съ прихожанами. И это было естественно. 
Онъ явился ревностнымъ проповѣдникомъ слова Божія, никогда 
не упускавшимъ случая „обличать, запрещать, умолять со всякимъ 
долготерпѣніеійъ и ученіемъ", неутомимо составлявшимъ или само
стоятельныя поученія, или передѣлывавшимъ, соотвѣтственно по
требностямъ своОгб прихода, произведенія другихъ проповѣдни1 
ковъ. Онъ былъ благоговѣйнѣйшимъ исполнителемъ страшныхъ 
тайнъ Христовыхъ; всегда возбуждавшимъ искреннее молитвенное 
настроеніе и кройѣ того—безкорыстнымъ совершителемъ церков
ныхъ требъ, твердо помнящимъ слова Спасителя: „туне пріясте, 
туне дадистѳ". Онъ былъ другомъ и отцомъ всякаго нуждающагося, 
безпомощнаго и одинокаго, хорошо зная тяжелое положеніе бѣднаго 
и безучастное сиротское одиночество. Заботясь б церкви и прихо
жанахъ, покойный зорко охранялъ интересы и причта и благодаря 
его стараніямъ была отсужена въ пользу причта, захваченная со
сѣдними помѣщиками, значительная часть церковной земли. При
хожане всей душой любили своего пастыря, любили и уважали 
его и сослуживцы, не оставляло безъ вниманія и епархіальное 
начальство, и благодаря ревностному и безкорыстному исполненію 
своихъ обязанностей, онъ на второмъ году священства былъ уже 
назначенъ помощникомъ благочиннаго и слѣдственнымъ депутатомъ 
но Витебскому благочинію, каковыя должности проходилъ до пере
мѣщенія въ Юровичи.

Въ 1860 году состоялось перемѣщеніе покойнаго въ с. Юро-



вичи, Полоцкаго уѣзда, гдѣ онъ служилъ храму Божію до выхода 
своего въ заштатъ и гдѣ нашелъ себѣ и вѣчное упокоеніе. По 
переѣздѣ въ Юровичи первыя заботы его сосредоточились на ста
рой и ветхой церкви. Ремонтъ требовался капитальный. Много 
хлопотъ, много безпокойствъ нужно было вынести, чтобы чего- 
нибудь достигнуть и въ концѣ концовъ онѣ увѣнчались успѣхомъ, 
благодаря щедрому пособію*  отпущенному бывшею палатою государ
ственныхъ имуществъ, въ количествѣ 1310 руб. Въ 1873 году, на 
средства призожанъ, устроена была на церкви новая крыша, въ 
1882 году—новый полъ и въ 1885 году поставлена вокругъ 
церкви прочная и красивая ограда. По уничтоженіи крѣпостного 
права, пробудилось народное сознаніе, стали усиленно развиваться 
запросы духовно! жизни и пастырю церкви нужно было стоять во 
всеоружіи своего призванія. Проповѣдывая по прежнему слово Бо
жіе неонустительно во всѣ воскресные и праздничные дни, покой
ный открылъ въ 1864 году въ своемъ домѣ школу и по распо
ряженію епархіальнаго начальства и назначенію Витебской дирекціи 
народныхъ училищъ состоялъ законоучителемъ и учителемъ въ ней 
по 1866 г., когда былъ данъ отдѣльный учитель и онъ, покой
ный, сталъ исполнять только обязанности законоучителя, каковую 
должность проходилъ до 1892 года. Кромѣ этого, покойный вы
писывалъ книги религіозно-нравственнаго содержанія и давалъ 
читать прихожанамъ, всегда заботясь объ усвоеніи прочитаннаго, 
для чего часто заводилъ дома собесѣдованія и даже говорилъ въ 
церкви поученія. Служебныя обязанности священника при Юро- 
вичской церкви, по многолюдности прихода, простирающейся до 
4000 слишкомъ душъ,—требовали особаго напряженія и стара
нія, и отдать честь покойному—не одна треба не была опущена, 
ни одна просьба не неудовлетворена. При требоисправленіи, онъ, 
покойный, всегда ѣздилъ на своихъ лошадяхъ, что при отдален
ности многихъ деревень имѣло большое значеніе и за это прихо
жане были чрезвычайно благодарны ему. Дѣятельность покойнаго, 
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священника Томковида не ограничивалась только приходомъ, ввѣ
реннымъ ему. По’перемѣщеніи въ Юровичи онъ былъ снова назна
ченъ помощникомъ благочиннаго и исполнялъ эту должность съ 
1860 г. по 1878 г. Въ 1876 году назначенъ былъ благочиннымъ, 
но не болѣзни чрезъ годъ отказался. Съ 1881 г; по 1884 г. со
стоялъ членомъ училищнаго ревизіоннаго комитета и въ 1889 г. 
былъ избранъ и утвержденъ кандидатомъ въ члены благочинни
ческаго совѣта. Въ 1887 году покойный, любимый и уважаемый 
всѣми сослуживцами, былъ единогласно избранъ дуРеникомъ бла
гочинія, каковое почетное званіе сохрапялъ и выйдя въ 1893 г. 
въ заштатъ, до своей смерти. Священникъ Викентій Томковидъ 
умеръ на 77 году жизни отъ длительнаго катарра. Изъ дѣтіей 
только одна дочь Марія осталась непристроенною. Похороны со
стоялись 26 марта съ участіемъ многочисленнаго духовенства и 
почти всѣхъ взрослыхъ прихожанъ, собравшихся проститься съ 
своимъ любимымъ духовнымъ отцемъ.—Миръ тебѣ, священноіерѳй 
Викентій, скромный, честный и безкорыстный труженикъ на нивѣ 
Христовой! Сѣмя твое принесетъ сторичный плодъ и память о тебѣ 
въ приходѣ перейдетъ изъ рода въ родъ.
ЯѴпОЯЮі ,'іГЛИд'ЙРУОНОЛВЬ НТЭОННГм’НдО 0Я4Г.0Т •ІТННГ.ОІЮП .сГТиіТЭ. Лил

Епархіальная хроника.
13 октября, въ недѣлю 22-ю по Пятидесятницѣ, Его Пре

освященствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳе
дральномъ соборѣ въ сѳслужѳяій соборныхъ настоятеля, ключаря и 
двухъ священниковъ. За литургіею рукоположенъ во священника 
назначенный на священническое мѣсто въ м. Уллу, Лепельскаго 
уѣзда, псаломщикъ Сертейской, Велижскаго уѣзда, церкви, окон
чившій курсъ дух. семинаріи Митрофанъ Овсянкинъ. Очередное 
слово было произнесено священникомъ церкви богоугодныхъ заве
деній г. Витебска Романомъ Алхимовичемъ.



17 октября, въ память чудеснаго спасенія Государя Импѳ- 
тора, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны и Августѣй
шихъ Ея Дѣтей отъ угрожавшей Имъ опасности при крушеніи 
желѣзнодорожнаго поѣзда, Его Преосвященствомъ была совершена 
Божественная литургія въ каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи со
борныхъ настоятеля, ключаря, священника и настоятеля Лепель
скаго собора священника Іоанна Довгялло, который за литургіею 
былъ возведенъ въ санъ протоіерея. Очередное слово было произ
несено законоучителемъ гимназіи священникомъ Василіемъ Терпи- 
ловскимъ. По окончаніи литургіи Его Преосвященствомъ, въ при
сутствіи военныхъ и гражданскихъ чиновъ, было совершено бла- 
дарственное молебствіе, въ которомъ участвовало все градское ду
ховенство.

18 октября, по полученіи извѣстія о кончинѣ архіепископа 
Саввы Тверскаго, бывшаго епископа Полоцкаго и Витебскаго, въ 
каѳедральномъ соборѣ была совершена соборнѣ Божественная ли
тургія, а по окончаніи ея Его Ореоснященствомъ съ участіемъ 
всего градскаго духовенства совершена панихида по почившемъ 
архипастырѣ.

20 октября, въ день кончины въ Бозѣ почивающаго Государя 
Императора Александра Александровича, наканунѣ всенощное бдѣ
ніе въ каѳедральномъ соборѣ было совершено но чину всенощнаго 
бдѣнія объ усопшихъ. Въ самый день кончины Государя Боже
ственная литургія въ томъ же соборѣ была совершена о. ректоромъ 
дух. семинаріи архимандритомъ Константиномъ въ сослуженіи клю
чаря собора протоіерея Д. Акимова и соборнаго священника В. 
Говорскаго. По окончаніи литургіи Его Преосвященствомъ была 



совершена панихида но почивающемъ Государѣ, въ совершеніи 
панихиды участвовало все градское духовенство.

21 октября, въ день Восшествія на Престолъ Государя Им
ператора Николая Александровича, Божественная лигургія была 
совершена Его Преосвященствомъ въ каѳедральномъ соборѣ въ со
служеніи о. ректора дух. семинаріи и соборныхъ настоятеля, клю
чаря и священника о. Хоропікѳвича. Очередное слово было произ
несено соборнымъ священникомъ В. Говорскммъ. По окончаніи ли
тургіи совершено было молебствіе въ присутствіи военныхъ и 
гражданскихъ чиновъ и учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ г. 
Витебска.

22 октября, въ день Казанской иконы Божіей Матери, Бо
жественная литургія въ каѳедральномъ соборѣ была совершепа на
стоятелямъ собора въ сослуженіи двухъ соборныхъ священниковъ. 
Очередное слово было произнесено священникомъ Витебской Іоанно- 
Богословской церкви Симеономъ Гнѣдовскимъ. По окончаніи литур
гіи совершено молебствіе Божіей Матери.

24 октября была совершена въ каѳедральномъ соборѣ на
стоятелемъ собора въ сослуженіи двухъ соборныхъ священниковъ 
положенная на сей день по реестру панихида по всѣмъ 
скончавшимся въ октябрѣ мѣсяцѣ русскимъ Императорамъ, Импе
ратрицамъ, Царямъ и Царицамъ.

27 октября, въ недѣлю 24-ю по Пятидесятницѣ, Божествен
ная литургія была совершена Его Преосвященствомъ въ каѳедраль
номъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ 
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священниковъ. Очередное слово было произнесено священникомъ 
Витебской Іоанно-Крестительской церкви Василіемъ Игнатовичемъ.

3 ноября, въ недѣлю 25-ю по Пятидесятницѣ, Его Преосвя
щенствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳедраль
номъ соборѣ въ сослуженіи ^соборныхъ настоятеля, ключаря и 
двухъ священниковъ. Очередное слово было произнесено священ
никомъ Витебской Петро-Павловской церкви Стефаномъ Гнѣдов
скимъ. по окончаніи литургіи совершено молебствіе съ возглаше
ніемъ многолѣтія Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ 
вдовствующей Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, 
Великой Княжнѣ Ольгѣ Николаевнѣ, Великому Князю Николаю 
Николаевичу и всему Царствующему Дому.

6 ноября, день столѣтія кончины въ Возѣ почивающей Го
сударыни Императрицы Екатерины Второй. Наканунѣ всенощное 
бдѣніе было совершено въ каѳедральномъ соборѣ по чину всенощ
наго бдѣнія объ усопшихъ. Въ самый день кончины Государыни 
Божественная литургія въ томъ же соборѣ была совершена о. рек
торомъ дух. семинаріи архимандритомъ Константиномъ въ сослу
женіи ключаря собора протоіерея Д. Акимова и соборнаго священ
ника В. Говорскаго. По окончаніи литургіи Его Преосвященствомъ 
съ участіемъ всего градского духовенства была совершена пани
хида по почивающей Государынѣ.

10 ноября, въ недѣлю 26-ю по Пятидесятницѣ и въ годов
щину учрежденія епархіальнаго Свято-Владимірскаго Братства въ 
г. Витебскѣ, Его Преосвященствомъ была совершена Божественная 
литургія въ каѳедральномъ соборѣ въ сослуженія соборныхъ на
стоятеля, ключаря и двухъ священниковъ Очередное слово было



произнесено священникомъ Витебской Богоявленской церкви Але
ксандромъ Вышелѣсскимъ. По окончаніи литургіи было совершено 
молебствіе св. Равноапостольному Князю Владиміру и св. Архи
стратигу Михаилу съ возглашеніемъ многолѣтія Государю Импе
ратору, Государынѣ Императрицѣ, вдовствующей Государыни Им
ператрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, Великинъ Князьямъ: Михаилу 
Николаевичу, Михаилу Михаиловичу, Борису Владиміровичу и все
му Царствующему Дому, Святѣйшему Правительствующему Синоду, 
Преосвященнѣйшему Александру, Епископу Полоцкому и Витеб
скому и членамъ Братства св. Равноапостольнаго Князя Владиміра.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
набогословскій рѣстникъ.

Въ 1897 году Московская духовная академія будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника*  ежемѣсячно книжками 
отъ двѣнадцати до пятнадцати листовъ, по прежней программѣ.

Содержаніе журнала распадается на пять отдѣловъ:
ОТДѢЛЪ I.

Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ.
ОТДѢЛЪ II.

Изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философ
скимъ и историческимъ.

ОТДѢЛЪ 1П.
Изъ современной жизни. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ обозрѣ

нія современныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, право
славнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ, а 
также свѣдѣнія о внутренней жизни академіи.

ОТДѢЛЪ IV.
Критика, рецензіи и библіографія по богословскимъ, фило

софскимъ и историческимъ наукамъ.
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ОТДѢЛЪ V.
Приложенія.
Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки шестъ рублей, 

съ пересылкой семь рублей, за границу восемь рублей.
Адресъ: въ Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ 

редакцію „Богословскаго Вѣстника".
Редакторъ з. орд. проф. В. Соколовъ.

Открыта подписка на духовный журналъ 

.СТРАННИКЪ' 
и на издаваемые при немъ

„Памятники древне-русской, церковно-учитель
ной литературы*

на 1897 годъ.
Журналъ „СТРАННИКЪ", съ октября 1880 года, издается 

новою редакціей, по утвержденной Св. Синодомъ новой программ Ь, 
и выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 12-ти и болѣе 
листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ отраслямъ 
обще-церковной исторіи и историко-литературнаго знанія,—преиму
щественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ пра
вославной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и 
необнародованные матеріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церков
ной исторіи. 3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ 
проповѣдниковъ. 4) Статьи философскаго содержанія по вопро
самъ современной богословской жизни. 5) Статьи публицистиче
скаго содержанія пц выдающимся явленіямъ церковной жизни. 6) 
Оперки, разсказы, описанія, знакомящіе съ укладомъ и строемъ 
церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, особенно— 
съ жизнью пастырства и преимущественно у славянъ. 7) Бытовые 
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очерки, разсказы и характеристики изъ области религіознаго строя 
и нравственныхъ отношеній нашего духовенства, общества и про
стого народа. 8) Внутреннее церковное обозрѣніе и хроника епар
хіальной жизни, 9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія те
кущей церковно-религіозной жизни православнаго и неправослав
наго міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ 
русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 
11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и от
зывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ 
программѣ журнала. 12) Библіографическія и критическія статьи 
о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, а также и о 
важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной богословской литературы, 
13) Книжйай лѣіопйсь: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь вы
ходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содержанія: краткіе отзывы 
О новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-админи
стративныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя 
извѣстія и Замѣтки; корреспонденціи, объявленія.

При „СТРАННИКѢ" начато изданіе „Памятниковъ древне
русской церковно-учительной литературы". Въ первомъ выпускѣ 
его помѣщены: поученія Луки Жидяты, преп. Ѳеодосія Печерскаго, 
митр. Илларіона и Кирилла Туровскаго, съ примѣчаніями и объ
яснительными статьями; во второмъ выпускѣ: „Славяно-русскій 
церковно-учцтельный Прологъ", съ примѣчаніями и объяснительной 
статьей проф. А. И. Пономарева; въ третьемъ выпускѣ на 1896 
годъ: „Древне-русскія поученія о разныхъ истинахъ вѣры и жизни 
но церковно-учительнымъ сборникамъ XI—XVI в.“ со статьями 
и примѣчаніями профессоровъ П. В. Владимірова, А. И. Поно
марева, Е. В, Пѣтухова. Въ 1897 году выйдетъ четвертый 
выпускъ „Памятниковъ", въ который войдетъ вторая часть „Сла
вяно-русскаго Пролога" за мѣсяцы январь—апрѣль, со статьей и 
примѣчаніями профессора А. И. Пономарева.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 12-ти 
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и болѣе листовъ. Подписная платана журналъ въ 1897 году, съ 
пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.-Петербургѣ шесть руб
лей, съ приложеніемъ же „Памятниковъ*  семь рублей. (Цѣна 
перваго, второго и третьяго выпусковъ „Памятниковъ*  для под
писчиковъ „Странника*  по одному рублю, для неподписчиковъ—по 
два рубля за экземпляръ); съ пересылкою за границу восемь руб. 
и съ приложеніемъ „Памятниковъ*  девять руб.—Адресоваться въ 
редакцію журнала „Странникъ*,  въ С.-Петербургѣ, Невскій проі 
Йекй1,і5^Лі^”1ЖкпІ<ч'і'кн ^хвдтвп <гот л’хвжвяий'иои о ияик 

Редакторъ-Издатель профессоръ А. Пономаревъ.

Продолжается подписка на 1897 годъ
■ - едЗДц .■

еженедѣльный религіозно-нравственный, иллю
стрированный народный журналъ 

КОРМЧІЙ 
(десятый годъ изданія).

4 рубля за годъ съ пересылкой, 2 р. 50 к. за полгода съ пе-

„Кормчій*  одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ Го
сударемъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ 
полезное чтеніе для солдатъ, и рекомендованъ Имъ къ выпискѣ 
по Россійской артиллеріи.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ допущенъ въ библі
отеки церковно-приходскихъ школъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
допущенъ въ библіотеки народныхъ училищъ для внѣкласснаго 
чтенія учащихся и взрослыхъ.

Одобренъ и рекомендованъ Московскимъ епархіальнымъ на
чальствомъ.



5

Костромскимъ епархіальнымъ начальствомъ объявлено чрезъ 
мѣстныя „Епархіальныя Вѣдомости“ (№ 2, 1895 г.), что журналъ 
„Кормчій" по своимъ внутреннимъ достоинствамъ і дешевизнѣ за
служиваетъ распространенія и пріобрѣтенія въ церковныя и учи
лищныя библіотеки.
Епархіальными начальствами: Пензенскимъ, Тульскимъ, Томскимъ, 
Енисейскимъ, Минскимъ, Астраханскимъ, Подольскимъ и Рижскимъ 
Училищнымъ Совѣтомъ рекомендованъ для выписки въ церковныя, 
благочинническія и училищныя библіотеки, какъ журналъ полезный.

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Божановой (квартира 
протоіерея Скорбященской церкви).

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

„Кормчій" имѣетъ главною своею цѣлью, какъ показываетъ 
и самое названіе, путеводить православнаго христіанина, т. е. ука
зывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасенію, который цер
ковію православною предначертанъ для всѣхъ чадъ ея. „Кормчій" 
и въ 1897 году будетъ издаваться, примѣняясь къ событіямъ не
дѣли, и, такимъ образомъ, можетъ служить удобнымъ подспорьемъ 
для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь годъ 
въ особенности духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ семей -4 
благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и празд
ничные дни.

Программа журнала:
I. Календарныя свѣдѣнія. II. Объясненіе свящ. Писанія. Ш. Объ
ясненіе главнѣйшихъ истинъ христіанскаго вѣроученія. IV. Объ
ясненіе церковнаго Богослуженія, обрядовъ при таинствахъ и др. 
церковн. службахъ, молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній. V. Объ
ясненіе заповѣдей; поученія св. отцовъ и учителей церкви и со
временныхъ проповѣдниковъ; духовныя размышленія; поучительные 
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разсказы изъ Пролога, Четіихъ-Миней и т. п.; сказанія о раз
личныхъ явленіяхъ вѣры благодатной и дивныхъ знаменіяхъ ми
лости Божіей. VI. Разсказы изъ свящ. исторіи ветхаго и новаго 
завѣта; изъ церковной исторіи и преимущественно Русской; опи
санія Московскихъ и Россійскихъ святынь. VII. Обличеніе заблуж
деній современныхъ сектъ и лжеученій. ѴШ. Разсказы изъ быта: 
народнаго, военнаго, школьнаго, миссіонерскаго, изъ быта расколь
никовъ и сектантовъ. IX. Духовно-нравственныя стихотворенія. 

X. Извѣстія и замѣтки и объявленія.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нрав

ственнаго содержанія съ соотвѣтствующими поясненіям въ текстѣ.
Обязательный объемъ каждаго номера 12 стр., т. е. Р/а 

печатныхъ листа средняго убористаго шрифта. Но редакція, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, нѣкоторые номера будетъ выпускать въ 
два листа.
Въ 1897 году въ журналѣ „Кормчій" по прежнему будетъ при

нимать участіе своими литературными трудами
извѣстный Кронштадтскій пастырь отецъ Іоаннъ.
Въ 1897 г. редакція„ Кормчаго" дастъ своимъ подписчикамъ без
платное приложеніе подъ заглавіемъ: „Воскресныя поученія 

ПО житіямъ святыхъ44.
Въ ряду другихъ статей въ 1897 году въ „Кормчемъ" бу

детъ печататься „Жизнь современныхъ подвижниковъ благочестія".
Въ редакціи имѣются полные экземпляры „Кормчаго" за 1892, 

93, 94 и 95 гг. Цѣна 1892 г. 2 р., 1893 г. (сброшюрованъ) 2 р. 
50 к., 1894 г. (сброшюрованъ) 3 руб., 1895 г. (сброшюрованъ)
3' р. съ пересылкой. Въ редакціи имѣется въ продажѣ худож. 
олеографическая картина: „МОЛИТВА СПАСИТЕЛЯ ВЪ САДУ 
ГЕѲСИМАНСКОМЪ", которая служила преміей къ журналу 
„Кормчій" въ 1894 году; цѣна картины 50 к. съ пересылкой. 
Издающіяся въ семъ году „Воскресныя поученія по житіямъ свя
тыхъ" по окончаніи года ноступятъ въ продажу отдѣльной книж



кой, по 50 коп. за экземп. съ пересылкой. Наложеннымъ плате- 
жемъ изданія „Кормчаго" не высылаются.

Для церковно-приходскихъ и другихъ начальныхъ школъ, 
редакція, при выпискѣ журнала за прежніе годы, дѣлаетъ скидку 
30% съ объявленной цѣны; при выпискѣ же не менѣе 20 экз. 
журнала за текущій 1896 и будущій 1897 года, цѣна за каждый 
экземпляръ 3 р. 50 к., вмѣсто 4-хъ рублей.

Редакторы издатели: Протоіерей С. П. Ляпидевскій. 
Священники: I. Н. Бухаревъ.

В. П. Гурьевъ.

Годъ изданія 11-й. Годъ изданія 11-й.
Открыта подписка на 1897 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
для чтенія въ христіанской семьѣ 

.Воскресный День/
4 рубля за годъ съ перес. 2 руб. 50 коп. за полгода съ перес. 

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ въ 
библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Вступая въ одиннадцатый годъ своего существованія, журналъ „Вос
кресный День" остается вѣрнымъ своей задачѣ—служить полез
нымъ чтеніемъ для христіанской семьи, чтобы каждый христіанинъ 
могъ найти себѣ духовную пищу сообразно съ своими потребностями.

Программа журнала:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 

изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и гражданской.
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служи
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телей Христовой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи 
изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и его 
значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и современное 
состояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли и 
за предѣлами оной. 1) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изло
женіе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нравствен
ная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литературы. 
9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти и разсказы, дневники, за
писки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравствен
ной жйзнн. 10) Смѣсь.

Въ теченіе года редакція журнала дастъ чи тателямъ
52 №№ журнала въ объемѣ полутора печатныхъ ли

стовъ каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно-нравственнаго 
содержанія.

52 №№ „Воскресныхъ листковъ44 съ рисунками, 
весьма пригодныхъ дли чтенія какъ въ церкви, такъ и въ хри
стіанской семьѣ. Содержаніе листковъ будетъ служить цо преиму
ществу толкованіе Евангелія отъ Луки.

52 №№ газеты „Современная лѣтопись". Програм
ма газеты: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) 
Обзоръ событій церковно-общественной жизни за недѣлю какъ въ 
Россіи, такъ и за границей. 3) Распоряженіе епархіальн. на- 
чальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Разныя извѣстія.

Въ концѣ года будетъ разослано еще особое безплатное иллюстри
рованное приложеніе: „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ", въ 
ббъемѣ 12-ти листовъ, содержаніемъ котораго будутъ служить 
важнѣйшія событія исторіи христіанской Церкви, съ нравствен

ными приложеніями.
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Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями, съ доставкой 
и пересылкой на годъ 4 руб,; на полгода 2 р. 50 к.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
Въ редакціи журнала „Воскресный День“ продаются слѣдующія 

книги:
1) „Воскресные листки", въ 8 кпижкахъ, по 50 листковъ 

каждая. Цѣна каждой книжки 40 коп., съ перес. 45 коп. Цѣна 
листковъ не' въ книжкахъ 70 к. за 100 листковъ. Всѣхъ лист
ковъ вышло 400 №№. Выписывающіе на 5 р. за пересылку не 
платятъ.

2) „Воскресный собесѣдникъ", въ 4-хъ книгахъ. Цѣна каж
дой книги съ перес. 65 коп., безъ перес. 50 к.

3) Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ 
св. Николая чудотворца. Цѣна съ перес. 75 к.

1812. — Годъ изданія 85-й. — 1897.
Открыта подписка.

Большая ежедневная политическая и литературная 
газета

(безъ предварительной цензуры)

Сынъ Отчества
печатается ежедневно въ двухъ изданіяхъ.

Первое изданіе выходитъ ежедневно листами большого формата 
съ еженедѣльными иллюстрированными приложеніями.

Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты сообщается о всѣхъ выдающихся 
событіяхъ въ придворной, духовной и военной сферахъ, а также 
всѣ важныя новости для столичной, внутренней и иностранной жизни, 
по свѣдѣніямъ спеціальныхъ корреспондентовъ газеты и телеграммъ, 



одновременно съ другими дорогими изданіями, а потому газета 
„Сынъ Отечества“ въ первомъ (большомъ) изданіи 

вполнѣ замѣняетъ дорогое ежедневное изданіе. 
Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты, годовые подписчики получатъ:

1) 52 нумера воскресныхъ приложеній, печата
емыхъ на веленевой глазированной бумагѣ, въ видѣ еженедѣльнаго 
иллюстрированнаго журнала, гдѣ помѣщаются романы, повѣсти, 
разсказы, стихотворенія и болѣе 300 художественныхъ рисунковъ.

2) Двѣнадцать нумеровъ „Моды и Рукодѣлія", 
замѣняющіе „Модный журналъ".

3) Стѣнной календарь разсылается, какъ прибавленіе 
при первомъ нумерѣ газеты.

НОВОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ.
Въ числѣ 52-хъ безплатныхъ приложеній всѣ годовые подписчики 
газеты „Сынъ Отечества" (первое изданіе), въ 1897 г., получатъ: 
третій томъ избранныхъ литературныхъ произведеній извѣстнаго 

писателя
А. МИХАЙЛОВ А-„ГРѢХИ ПРОШЛАГО". 

Большой романъ, не вошедшій въ „Полное собраніе сочиненій".

Подписная цѣна на первое изданіе (съ доставкою): 
на годъ 8 руб. | на полгода 4 руб. | на три мѣсяца 2 руб. 

на одинъ мѣсяцъ 1 руб.
Разсрочка взносовъ допускается, но по соглашенію съ главною 

конторою.
ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ ГАЗЕТЫ „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА". 

Второе изданіе газеты „Сынъ Отечества" выходитъ ежедневно. 
Въ нумерахъ газеты помѣщаются всѣ выдающіяся новости, а так
же придворныя, административныя, военныя и научныя извѣстія и 

телеграммы— 
одновременно со всѣми другими дорогими изданіями. 
Каждый воскресный нумеръ въ 1897 году будетъ выходить въ 
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размѣрѣ отъ 12 до 16 страницъ, отпечатанныхъ на глазирован
ной бумагѣ, съ художественно выполненными портретами Высочай
шихъ Особъ, современныхъ (русскихъ и иностранныхъ) государ
ственныхъ и общественныхъ дѣятелей, а также иллюстраціями 
торжествъ и событій, сосредоточивающихъ на себѣ, въ извѣстный 

моментъ, особое вниманіе русскаго общества.
Подписная цѣна на ВТОРОЕ изданіе (съ доставкою и пересыл

кою по Россіи):
на годъ 4 руб.—на полгода 2 руб.—на три мѣсяца 1 руб.

Годовые подписчики газеты „Сынъ Отечества", въ 1897 году, 
могутъ получить новое роскошное изданіе, необходимое для каж

дой семьи, а именно:
новый большой художественный альбомъ— 

„БИБЛІЯ ВЪ КАРТИНАХЪ ЗНАМЕНИТАГО ХУДОЖНИКА 
Г. ДОРЭ"

(200 картинъ съ пояснительнымъ текстомъ и въ изящной оберткѣ). 
Цѣна альбома для подписчиковъ (съ доставкою) одинъ руб. 50 к. 
Желающіе пріобрѣсти, вмѣсто премій, художественныя изданія 
(портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ, „Аѳонъ", „Бурлаки 
на Волгѣ", „Жертва Волги" и другіе за прежніе года), уплачи
ваютъ за каждый экземпляръ съ доставкою—одинъ рубль. Безъ 

доставки 75 коп.
Главная контора: С.-Петербургъ, Невскій пр., у Аничкина моста, 

д. № 68—40.
Иллюстрированное объявленіе и списокъ художественныхъ изданій 

высылается безплатно.
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1835. — О т крыта подписка. — 1897.
Большой семейный иллюстрированный и литератур-

шестьдесятъ второй годъ изданія.
Возрастающая съ каждымъ годомъ распространенность журнала 
„Живописное Обозрѣніе*,  даетъ возможность, въ 1897 году, сдѣ
лать важныя И существенныя улучшенія въ изданіи не бывалыя до 
сихъ поръ ни въ одномъ журналѣ, заключающіяся въ увеличеніи 
литературнаго матеріала для чтенія въ четыре раза болѣе противъ 
прежнихъ лѣтъ и въ усовершенствованіи внѣшпяго вида до изя
щества дорогихъ заграничныхъ изданій, не возвышая прежней 
скромной подписной платы, что въ общемъ дастъ гг. подписчикамъ— 
ДВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ИЗДАНІЯ: 
1) Еженедѣльный, семейный, художественно-литературный журналъ— 
52 иллюстрированныхъ нумера изящной литературы 
исключительно извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей. 
Каждый нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 2*/й —3-хъ листовъ 
большого формата, отпечатанныхъ на роскошной бѣлой бумагѣ съ 

7 —10 рисунками.
При нумерахъ журнала, между прочимъ, въ теченіе года выдается: 
I. 52 нумера—„Хроника событій за недѣлю*. — II. 12 нумеровъ 
„Парижскихъ новѣйшихъ модъ*  съ рисунками.—Ш. 12 раскра
шенныхъ картинъ (йодные дамскіе костюмы и рукодѣлія).—IV. 
Рисунки для вышивки бѣлья, платьевъ, костюмовъ, шерстью, снур
ками, шелкомъ, золотомъ и проч.—V. 13 выкроекъ въ натураль
ную величину.—VI. Рисунки для выпиливанія (оригинальные) раз
ныхъ изящныхъ предметовъ, полезныхъ въ семействѣ.—VII. 12 
новѣйшихъ музыкальныхъ пьесъ (романсы, танцы и проч.).—ѴШ. 
Стѣнной календарь, отпечатанный цвѣтными красками и золотомъ.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОВОСТЬ ПРИ ЖУРНАЛѢ. 
Ежемѣсячно будетъ выданъ одинъ нумеръ журнала

съ картинами извѣстныхъ русскихъ и иностран-
* ' ' ■ ’ ‘ дгаъ. хѵдож^иновъ, а * »

^отпечатанныхъ въ" нѣсколько тоновъ цвѣтными'красками
(но образцу дорогихъ заграничныхъ иллюстрированныхъ изданіи). -- С ; і. ■ ! гт . . ■■■■ ..^1"4 — ;. .  —Л—,4 І.
- ‘ • 2) Ежемѣсячное ■ литературное приложеніе

ДВѢНАДЦАТЬ БОЛЬШИХЪ ТОМОВЪ.
Въ составъ которыхъ входятъ: новые историческій, этнографическіе 
и современные романы, повѣсти, разсказы русскихъ и иностранныхъ 
писателей, а также стихотворенія, научныя, сельско-хозяйственныя 

статьи, смѣсь и проч.
Ежемѣсячно выходитъ одинъ томъ (между 1 и 10 числами), 
изящно отпечатанный, въ форматѣ книгъ „Вѣстникъ Европы" и 
другихъ большихъ дорогихъ ежемѣсячныхъ журналовъ, въ размѣ
рѣ отъ 20 до 25 листовъ. Въ каждомъ томѣ помѣщаются только 
новыя литературныя произведенія, а не перепечатка старыхъ сочи
неній. Въ каждомъ томѣ помѣщается обязательно одинъ или два 
законченныхъ романа, изъ коихъ нѣкоторые будутъ съ иллюстра

ціями и портретами.
Для 52 нумеровъ журнала „Живописное Обозрѣніе" и книгъ, 
пріобрѣтены слѣдующія новыя оригинальныя произведенія, извѣст

ныхъ и любимыхъ публикою русскихъ писателей:
Михайловъ, А. (А. К. Шеллеръ), „Лѣсъ дремучій", большой 

романъ.—Соловьевъ, Всев. Серг. (авторъ романовъ „Сергѣй Гор
батовъ" и др.). „Угасшая звѣзда", романъ.—Полевой, П. Н. 
„Странный анекдотъ", большая повѣсть.—Ясинскій I. I. („Мак
симъ Бѣлинскій") „Ясное утро", большой романъ.—Случевскій, 
К. К. „Мой дядя", разсказъ.—Чеховъ, А. П. „Контрабандисты", 
болып. ром.—Голицынъ, Д. П. князь („Муравлинъ") „Рѣзани- 
новы", ром. изъ болып. свѣта.—Гнѣдичъ, П. П. „Чужое", по-



вѣсть.—Волконскій, |М. И. князь (бывшій редакторъ „Нивы"), 
„Дуэль*,  повѣсть.—Станюковичъ, К. М. Разсказъ.—Баранцевичъ, 
К. С. Большой разсказъ.—Тихановъ, В. А. (бывшій редакторъ 
„Сѣвера") „Нехорошее дѣло", романъ.—Щегловъ-Леонтьевъ, И. 
Л. „Неудача", повѣсть.—Станицкій (А. Е. Головачева) „Люби
мица", повѣсть.—Величко, В. Л. „Принципы", разсказъ.—Ба
хинъ, Н. Ѳ. „Часъ", повѣсть.—Мережковскій, Д. С. „Святой 
городъ", повѣсть.—Назарьева, К. В. „Болотные огоньки", боль
шой романъ.—Рышковъ, В. А. „Старыя дѣвы", повѣсть.—Тан- 
гіева, Е. А. княгиня. „Чужая тайна", большой романъ.—Лебе
девъ, В. П. „Стрѣлецъ царя Алексѣя Михайловича", историче
ская повѣсть.—Леманъ, А. И. „Подвигъ", бол. рои.—Ѳедоровъ, 
А. М. „Въ степи", больш. ром.—Яковлева, 3. Ю. „Кто вино
ватъ?", ром.—— Чюмапа, О. Н. „Злыя чары", пов,—Красновъ, Пі. 
Н. „Между двухъ огней", романъ.—Максимовъ, А. К. „Такъ 
суждено", большой ром.—Свѣтловъ, В. А. „Черный призракъ", 
повѣсть.—Заринъ, А. Е. „Призваніе", больш. романъ.—Буди- 
щевъ, А. Н. „Рѣка Калхаисъ", повѣсть.—Ежовъ, М. Н. „Слу
чайные гости", повѣсть.—Меньшиковъ, Н. „Игра судьбы", ром.— 
Уманецъ, Е. О. „За что?*,  повѣсть.—Гербановскій, Т. М. „Сол
нышко пригрѣло", разсказъ.—Якубинъ-Захарьинъ, И. Н. „Сноха", 
разсказъ.—Леонтьевъ, Н. В. „Бродяжка", разсказъ.—Гиппіусъ, 
3. Н. „Неуловимая", разсказъ.—Майковъ, М. „Друзья-соперники", 
разсказъ.—Измайловъ („Смоленскій"), А, А,.На зарѣ жизни".— 
Илловайскій, П. I. „Дочь ростовщика", романъ.—Сѣверцовъ, Г. 
Т. „Нравственныя калѣки", повѣсть.—Кази-Бекъ, Юрій. Раз
сказы изъ жизни черкесовъ до ихъ покоренія.—Аѳанасьевъ, И. И. 
„Позорное наслѣдство", романъ и проч.

Подписная годовая цѣна прежняя.
На годъ съ доставкой и по Имперіи: 8 р.—Безъ доставки йь

Спб. 7 р.—Въ Москвѣ 7 р. 75 к.
На полгода съ Доставкою по Имперіи 4 р.—На три мѣсяца 2 р.



За границу: на годъ—16 р.
Разсрочка взносовъ на другіе сроки допускается, но по соглаше

нію съ главною конторою.
Годовые подписчики журнала „Живописное Обозрѣніе", желающіе 
пріобрѣсти новое художественное изданіе „Библія въ картинахъ 
знаменитаго художника Г. Дорэ" (200 картинъ съ текстомъ и въ 
оберткѣ), уплачиваютъ 1 р. 50 к. за экземпляръ съ доставкою, 
а за прежнія изданія: портреты Ихъ Величествъ, „Бурлаки на 
Волгѣ", „Аѳонъ" и проч., уплачиваютъ за каждый экземпляръ 
картины (съдоставк.)—одинъ рубль. Безъ доставки въ Спб.—75 к.
Главная контора журнала: Спб., Невскій проси., д. № 68—40. 

Иллюстрированное объявленіе и списокъ изданій высылается без
платно.

Годъ изд, 3-й. Открыта подписка. 1897.
ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНІЕ 

выходитъ въ форматѣ и объемѣ большихъ дорогихъ литературныхъ 
ежемѣсячныхъ журналовъ подъ названіемъ:

Въ составъ книжекъ входятъ:
новые романы, повѣсти и разсказы ( историческіе и 
современные) русскихъ и иностранныхъ писателей.

Книги „Домашней Библіотеки" выходятъ ежемѣсячно акку
ратно между первымъ и десятыми числами, въ форматѣ большихъ 
журналовъ, какъ напримѣръ: „Вѣстникъ Европы" и др., въ раз
мѣрѣ 20—‘25 листовъ (отъ 320—400 страницъ) убористой пе
чати, что составитъ въ годъ болѣе 5.000 страницъ интереснаго 
чтенія, въ . изящномъ изданіи^ ;дрН« .

„Домашняя, Библіотека" даетъ обильный и полезный мате
ріалъ для семейнаго чтенія, какъ для городскихъ и сельскихъ 



подписчиковъ, такъ и вообще для лицъ, не имѣющихъ возможно
сти выписывать дорого стоющіе журналы.

Въ книгахъ „Домашней Библіотеки" помѣщаются только но
выя литературныя произведенія (русскихъ и иностранныхъ) писа
телей, а не перепечатки старыхъ сочиненій, какъ это практикуется 
въ нѣкоторыхъ изданіяхъ. Въ каждой книгѣ обязательно помѣ
щаются Юдинъ или два законченнымъ романа, а также научныя, 
сельско-хозяйственныя статьи и смѣсь-.

Встрѣтивъ со стороны читателей, какъ матеріальную поддержку, 
такъ и выраженіе сочувствія въ многочисленныхъ письмахъ, мы не 
остановимся и въ дальнѣйшихъ расходахъ, чтобы поставить жур
налъ въ рядъ лучшихъ и полезныхъ изданій. Съ этою цѣлью мы 
пригласили къ участію въ нашемъ изданіи извѣстныхъ писателей 
и журналистовъ, новыя литературныя произведенія которыхъ на
чнутся печатаніемъ съ первыхъ же книжекъ журнала.
Для книгъ „Домашней Библіотеки" пріобрѣтены слѣдующія но 
выя оригинальныя произведенія, извѣстныхъ и любимыхъ публикою 

русскихъ писателей:
Михайловъ, А. (А. К. Шеллеръ), „Лѣсъ дремучій, большой 

романъ.—Соловьевъ, Всев. Серг. (авторъ романовъ „Сергѣй Гор
батовъ" и др.), „Угасшая звѣзда", романъ.— Полевой, П. Н. 
„Странный анекдотъ", большая повѣсть,—Ясинскій, I. I. („Мак
симъ Бѣлинскій") „Ясное утро", большой романъ.—Случевскій, К. 
К. „Мой дядя", разсказъ.—Голицынъ, Д. П. князь („Мурав- 
линъ") „Рѣзаниновы", ром. изъ болып. свѣта.—Гнѣдичъ, П. П. 
„Чужое", повѣсть.—Волконскій, М. Н. князь (бывшій редакторъ 
„Нивы"), „Дуэль", повѣсть,—Станюковичъ, К. М. Разсказъ.— 
Баранцевичъ, К. С. Большой разсказъ.—Тихановъ, В. А. (быв
шій редакторъ „Сѣвера") „Нехорошее дѣло", романъ.—Щегловъ- 
Леонтьевъ, И. Л. „Неудача", повѣсть.—Станицкій (А. Е. Голо
вачева) „Любимица", повѣсть.—Величко, В. Л. „Принципы*,  
разсказъ.—Бажинъ, Н. Ѳ. „Часъ", повѣсть,—Мережковскій, Д.
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С. „Святой городъ*,  повѣсть.—Назарьева, К. В. „Болотные 
огоньки", большой романъ.—Рышковъ, В. А. „Старыя дѣвы*,  
повѣсть.—Тангіева, Е. А., княгиня, „Чужая тайна*,  большой ро
манъ.—Лебедевъ, В. П. „Стрѣлецъ царя Алексѣя Михайловича*,  
историческая повѣсть.—Леманъ, А. А. „Подвигъ*,  бол. ром.— 
Ѳедоровъ, А. М. „Въ степи*,  больш. ром.—Яковлева, 3. Ю. 
„Кто виноватъ?*,  романъ,—Чюмина, О. Н. „Злыя чары*,  пов.— 
Красновъ, П. Н., „Между двухъ огней*,  романъ.—Максимовъ, 
А. К. „Такъ суждено*,  большой ром.—Свѣтловъ, В. А., „Чер
ный призракъ*,  повѣсть.—Заринъ, А. Е., „Призваніе*,  больш. 
романъ.—Будищевъ, А. Н. „Рѣка Калхаисъ*,  повѣсть.—Ежовъ,
М.Н. „Случайные гости*,  повѣсть.—Меньшиковъ, Н. „Игра 

судьбы*,  ром.—Уманецъ, Е. О. „За что?*,  повѣсть.—Гербанов- 
скій, Т. М. „Солнышко пригрѣло*,  разсказъ.—Якунинъ-Захарь
инъ, И. Н. „Сноха*  разсказъ.—Леонтьевъ, Н. в. „Бродяжка*  
разсказъ.—Гиппіусъ, 3. Н. „Неуловимая*,  разсказъ.—Майковъ, 
М. „Друзья-соперники*,  разсказъ.—Измайловъ („Смоленскій*),  А. 
А. „На зарѣ жизни*. —Илловайскій, П. I. „Дочь ростовщика*,  
романъ.—Сѣверцовъ, Г. Т. „Нравственныя калѣки*,  повѣсть.— 
Казибекъ, Юрій. Разсказы изъ жизни черкесовъ до ихъ покоре
нія.—Аѳанасьевъ, И. И. „Позорное наслѣдство*,  романъ и проч. 
Въ приложеніяхъ журнала „Домашняя Библіотека" будетъ, между 

прочимъ, напечатанъ новый большой романъ Жюля Верна.
Подписная цѣна на „Домашнюю Библіотеку*  (съ доставкою по 

Имперіи):
на годъ (за 12 книтъ) четыре р. На полгода (за 6 книгъ) два р. 50 к 

За границу (на годъ) восемь рублей.
Съ подпиской просятъ обращаться въ главную контору: 

С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста, д. № 68— 40 
За редактора А. К. Шеллеръ (Л. Михайловъ).

Издатель С. Добродѣевъ.



О подпискѣ на общественно-педагогическую и литературную 
еженедѣльную газету 

„уКизнь и ДІкола2 

съ приложен. „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" (г. IX).
„Жизнь и Школа® имѣетъ цѣлью служить органомъ объединенія 
русскихъ учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ близко къ дѣлу 

образованія въ Россіи, и издается по слѣдующей программѣ:
1) Правительственныя узаконенія и распоряженія, касающіяся 

образованія въ Россіи.
2) Научно-популярныя статьи (съ чертежами и рисунками).
3) Мелкіе повѣсти и разсказы (бытовые и историческіе), пу

тешествія, очерки и др. под. произведенія.
4) Статьи по педагогикѣ, дидактикѣ, методикѣ, училищевѣ- 

дѣпію, школьной гигіенѣ. Очерки по народному образованію въ 
Россіи ц на Западѣ.

5) Русская печать о школьномъ дѣлѣ. Мнѣнія и сужденія 
печати по педагогическимъ вопросамъ.

6) Библіотечное дѣло въ Россіи и за границей. Организація 
общественныхъ и школьныхъ библіотекъ и др. образовательныхъ 
учрежденій для народа.

7) Библіографія. Критика и рецензіи педагогическихъ сочи
неній какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, разборъ учебниковъ и 
пособіе. Обозрѣніе періодическихъ изданій какъ общихъ, такъ и 
спеціальныхъ: научныхъ, педагогическихъ и т. п.

8) Корреспонденціи. Современное обозрѣніе воспитанія и обу
ченія у пасъ и за границей.

9) Политическія извѣстія и новости русской жизни. Обозрѣ
ніе выдающихся событій въ Россіи и др. государствахъ.

10) Смѣсь. Наблюденія и замѣтки изъ школьнаго міра. Пе
дагогическія темы.

11) Справочный указатель. Справки и указанія по различ. 
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нылъ практическимъ вопросамъ учебнаго дѣла и школьнаго быта.
12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщенія въ редакцію.
13) Книжный листокъ, свѣдѣнія о вновь вышедшихъ кни

гахъ и указатель статей, встрѣчающихся въ повременныхъ изда
ніяхъ и заслуживающихъ вниманія какъ учителей, такъ и вообще 
образованнаго читателя.

14) Почтовый ящикъ. Отвѣты редакціи.
15) Объявленія. Послѣднія печатаются на первой стр. по 

50 к., на послѣдней по 10 к. Подписчики (годовые) печатаютъ 
безплатно.
При газетѣ издается, въ видѣ приложенія, особый сборникъ, подъ 
заглавіемъ „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ", въ которомъ помѣ
щаются статьи, по объему, не удобныя для еженедѣльнаго изданія, 
а также портреты Августѣйшихъ Особъ и выдающихся дѣятелей 
въ сферѣ государственной дѣятельности, благотворительности и на

роднаго образованія.
Подписная цѣна съ доставкой и пересадкой 5 руб., за полгода 
3 руб. и за три мѣсяца 2 руб., для начальныхъ школъ и учите

лей 4 руб , за границу 6 руб: за годъ.
Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные комплекты га

зеты за 1893 и 1894 г. можно получать за два руб., 1895 и 
1896 по три руб. за годъ. Библіотеки и безплатныя читальни 
пользуются особой уступкой. Подписчики, пріобрѣтающіе за всѣ 
годы пользуются, сверхъ того, уступкой 5О°/о.

Вышедшіе ЛУ „Школьнаго Обозрѣнія" и „Жизнь и Школа*  
тек. г., по требованію, высылаются наложеннымъ платежомъ на 
счетъ конторы.
Подписка принимается въ главной конторѣ „Жизнь и Школа": 

С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.
Редакторъ-издатель М. Е. Виноградовъ.
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Открыта подциска на 1897 годъ на газету

ОТГОЛОСКИ
(годъ изданія 2-й).

Цѣна на годъ 3 руб. съ доставкою и пересылкою. 
Адресъ: С.-Петербургъ, 6-я Рождественская, 10.

Въцро; у изданія входятъ всѣ обычные отдѣлы полити
ческихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ каждомъ № 
дается въ сжатомъ, но живомъ и общедоступномъ изложеніи си
стематическій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ новостей въ области 
политики и общественной жизни за недѣлю, а также отчеты о 
всѣхъ выдающихся и интересныхъ новинкахъ русской литературы 
съ приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрывокъ изъ нихъ, что 
можетъ до извѣстной степени замѣнить непосредственное съ ними 
знакомство. Газета предназначается преимущественно для лицъ, 
неимѣющихъ возможности или времени слѣдить за ежедневными 
изданіями и ежемѣсячными журналами и разбираться въ массѣ 
даваемаго ими матеріала. Изданію придана серьезная постановка. 
Особенное вниманіе обращено на сообщеніе изъ провинціи, силами 
которой питаются наши центры, умственный и моральный ростъ 
которой составляетъ такое замѣтное явленіе въ наши дни.

Газета выходитъ еженедѣльно нумерами обычнаго формата 
еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій.—Условія подписки: 
на годъ съ дост. и пер. три руб. За границу на годъ 5 р.— 
Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, 6-я Рождественская 
ул., д. 10.

Редакторъ-издатель И. Б. Скворцовъ.

Печатать разрѣшается. 14 ноября 1896 г. 
Врем. и. д. цензора, протоіерей Дим. Акимовъ.

Печатано въ Витебской Губернской Типо-Ли гографіи.


