
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ.

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

Цѣпа за годъ пятъ рубп 
а за полгода три руб.

съ пересылкой.
- -у

1 февраля 1899 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ. 

внесть, йіпя ПОВЕЛѢНІЯ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, Высочайше утвердить соизволилъ, въ 
20-й день ноября 1898 года, предположеніе Святѣйшаго Синода 
о производствѣ лицамъ духовнаго сана, выслужившимъ пенсію за 
духовно-учебную службу изъ спеціальныхъ синодальныхъ средствъ 
и за симъ поступившимъ на епархіальную службу съ жалованьемъ 
изъ казны, пенсіи полностью, безъ зачета въ оную казеннаго жа
лованья, не распространяя сего правила на тѣхъ лицъ, которыя 
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состоятъ уже на епархіальной службѣ и получаютъ пенсію за 
духовно-учебную службу съ зачетомъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, Высочайше утвердить соизволилъ, въ 
20-й день ноября 1898 года, предположеніе Святѣйшаго Синода 
о распространеніи на штатныхъ законоучителей женскихъ училищъ 
духовнаго вѣдомства, преподающихъ всѣ положенные по росписа- 
вію уроки Закона Божія въ сихъ училищахъ, установленныхъ по 
Высочайшему повелѣнію 25-го іюля 1894 г., пенсіонныхъ окла
довъ для преподавателей мужскихъ духовно-учебныхъ заведеній.

Высочайше утвержденнымъ 18 ноября 1898 года мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта положено: отпускать изъ средствъ Го
сударственнаго казначейства, начиная съ 1 января 1899 г., въ 
дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ на содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній, по сто тысячъ руб. въ годъ.

(„Ц. Вѣд.“ № 3).

ВЫСОЧАЙШЕЕ ОДОБРЕНІЕ.

Къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода поступило сообще
ніе Преосвященнаго Александра. Епископа Полоцкаго и Витеб
скаго, о томъ, что въ память и въ ознаменованіе Священнаго 
Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ:

1) проживающіе въ гор. С.-Петербургѣ прихожане Должан- 
ской церкви, Невельскаго уѣзда, пожертвовали въ сію церковь 
Казанскую икону Божіей Матери, стоимостью 130 руб. и прожи
вающій также въ С.-Петербургѣ Аггей Воробьевъ пріобрѣлъ для 
той же церкви икону св. великомученика Пантелеймона въ 90 р.
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2) На средства прихожанъ Выпіедской церкви, Городокскаго 
уѣзда, въ размѣрѣ 1300 руб., въ память избавленія Его Импе
раторскаго Величества отъ грозившей 29 апрѣля 1891 года въ 
г. Отсу, въ Японіи, опасности, построена при деревнѣ Звягахъ 
приписная къ означенному храму новая деревянная церковь.

3) На средства приходскаго попечительства Ливской церкви, 
Себежскаго уѣзда, въ память Бракосочетанія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, построена въ приходѣ сей церкви, при деревнѣ Ма- 
шихинѣ, деревянная часовня.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Синодальнаго Оберъ-Проку
рора о таковыхъ выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и религіозно
патріотическихъ чувствъ Его Императорскому Величеству, въ 20-й 
день ноября 1898 г., благоугодно было Собственноручно начер
тать: „Прочелъ съ удовольствіемъ*.

(„Цер. Вѣд.“ № 4).

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
О перемѣщеніяхъ.

Резолюціею Его Преосвященства, 12 января 1899 г. послѣ
довавшею, священникъ Витебской Успенской единовѣрческой цер
кви Василій Ильинъ, согласно его прошенію, перемѣщенъ на свя
щенническое мѣсто къ Тискадской единовѣрческой, Рѣжицкаго 
уѣзда, церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 5 января 1899 г. послѣдо
вавшею, псаломщикъ Королевской церкви, Витебскаго уѣзда, Але
ксѣй Златковскій, согласно прошенію его, перемѣщенъ на псалом
щическое мѣсто къ Улльской, Леиельскаго уѣзда, церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 15 января 1899 г. послѣ



довавшею, псаломщики Стеревневской единовѣрческой церкви, Не
вельскаго уѣзда, Иванъ Моисеевъ Меньшовъ и Витебской Успен
ской единовѣрческой церкви Иванъ Ивановъ Меньшовъ, согласно 
ихъ прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

О назначеніи на псаломщическое мѣсто.
Резолюціею Его Преосвященства, 5 января 1899 г. послѣдо

вавшею, псаломщическій сынъ Василій Златковскій назначенъ на 
должность псаломщика при Королевичевой, Витебскаго уѣзда, 
церкви впредь до усмотрѣнія.

Объ увольненіи отъ должностей.
Резолюціею Его Преосвященства, 10 января 1899 года послѣ

довавшею, назначенный на псаломщическую должность при Бор- 
ковичской церкви, Дриссенскаго уѣзда, заштатный священникъ 
Василій Рачитскій, согласно прошенію его, уволенъ отъ означен
ной должности.

Резолюціею Его Преосвященства, 20 января 1899 года послѣ
довавшею, псаломщикъ Бобово-Лукской церкви, Велижскаго уѣзда 
Яковъ Будниковъ, согласно его прошенію, уволенъ отъ занимаемой 
должности.

О пожертвованіяхъ.
Поступили пожертвованія въ слѣдующія церкви Велижскаго 

уѣзда: въ Запольскую: отъ неизвѣстныхъ жертвователей—плаща
ница, цѣною въ 70 руб., отъ неизвѣстнаго лица—четыре расши
тыхъ по бархату и парчѣ подвѣса къ иконамъ, цѣною въ 5 р. 
и отъ просфорни Усвятской церкви Софіи Антоновой—7 рублей 
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на пелену для престола приписной къ Запольской—Церковищен- 
ской церкви и въ Бѣлавинскую—отъ неизвѣстнаго лица—крестъ 
металлическій позолоченный и антидорное блюдо посерѳбряное на 
сумму 15 руб.; жертвователямъ за пожертвованія ихъ выражена 
благодарность епархіальнаго начальства.

Въ Вѣтринскую церковь, Ленельскаго уѣзда, поступили слѣ
дующія пожертвованія: а) отъ прихожанъ сей церкви колоколъ, 
вѣсомъ 4 пуда, стоимостью 72 руб. и б) отъ крестьянина м. 
Вѣтрино Прохора Пашкевича большой подсвѣчникъ, цѣною въ 
20 рублей.

Прихожанами Крестовской, Велижскаго уѣзда, церкви по
жертвовано на ремонтъ Дубровской, приписной къ Крестовской, 
церкви 150 руб.

Прихожанами Тіотчанской, Лепельскаго уѣзда, церкви по
жертвовано на устройство ограды вокругъ оной церкви 250 руб.

Отъ Совѣта Витебскаго епархіальнаго Св.-Влади- 
мирскаго Братства.

(По церк;-археологическому музею извѣстіе № 3-й).
Совѣтъ Св.-Владимирскаго Братства долгъ имѣетъ сообщить’ 

что въ теченіе сентября, октября, ноября и декабря мѣсяцевъ 
1898 года въ Витебское епархіальное древлехранилище поступили 
нижеслѣдующіе предметы:

1) 1 сентября, изъ каѳ. Николаевскаго собора (по отнош. 
Полоцкой дух. консисторіи, 5 іюня 1898 г., за .№ 5496): а) 
митра—черная, бархатная (старая); б) два малыхъ омофора руч
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ной работы; в) фелонь—іерейская, шелковая съ ручнымъ шитьемъ 
орудій страстей Христовыхъ; г) напрестольное евангеліе, изд. въ 
Почаевѣ 1759 г.; д) „Литургиконъ" или „Служебникъ", изд. въ 
Почаевѣ 1778 г.; е) блюдо для благословенія хлѣбовъ, и ж) два 
зеркальныхъ креста.

2) Того же дня, у отноіи. о. благочиннаго 2-го Лепель- 
скаго окр., отъ 26 августа 1898 г., за № 397, изъ Бѣшенко- 
вичской церкви, Лепѳльскаго уѣзда: а) напрестольное евангеліе, 
изд. въ Вильнѣ въ 1575 г.; б) деревянная дарохранительница, 
и в) двѣ старыя хоругви.

3) Того же дня, отъ свящ. Н. К. Серебреникова, 15 мо
нетъ разныхъ годовъ (1666—1850), изъ нихъ 13 русскихъ, одна 
польская и одна сербская.

4) 3 сентября изъ Лѣсковичскэй церкви, Витебскаго уѣзда, 
у отноіи. отъ 1 сентября 1838 г., за № 129: а) свящ. фелонь 
—уніатская; б) мирница—оловянная, уніатская; в) дароносица и 
г) лжица.

5) 4 сентября отъ I. Г. Автухова книги: а) православный 
христ. катихизисъ на польск. яз., изд. въ СПБ. въ 1840 г. и
б) „Нѣсколько словъ церкви восточной къ западной р.-католичѳ- 
ской", изд. въ СПБ. въ 1861 г. (на польск. яз.).

6) 5 сентября отъ свящ. П. И. Вальковскаго: а) образъ 
Іосафата Кунцевича, рис. маслян. красками на холстѣ и б) книга 
„Собраніе припадковъ краткое и духовнымъ особамъ потребное" 
Супрасль, 1772 г.

7) 13 сентября изъ Малаховской церкви, Себежск. уѣзда, 
по отнош. отъ 11 сентября 1898 г., за № 106: а)'плащаница 
на полотнѣ; б) потиръ, оловянный, вѣс. 21 лотъ, и в) пара вѣн
цовъ брачныхъ изъ жести.

8) 19 сентября отъ воспитанника V кл. Витебской дух. се
минаріи Вл. Колишевича—три чугунныхъ медали: а) на день 
побѣды Петра Великаго 27 іюля 1720 г.; б) на день коронаціи 



Петра II въ Москвѣ 25 февраля 1728 г., и в) въ память мира 
со Швеціей 7 августа 1743 г. въ Або.

9) 21 сентября отъ воспитан. VI кл. Витеб. дух. семина
ріи К. М. Сенкевича—каменный молотъ, найденный въ оз. Не
ведро, Невельскаго уѣзда.

10) 19 октября изъ Холомерской церкви, у отнош. Го- 
родокскаго отд. Братства, отъ 18 октября 1898 г., за № 251, 
двѣ иконы на доскахъ: а) икона Богоматери и б) икона Іоанна 
Предтечи.

11) 20 октября изъ Вировлянской церкви, у отнош. бла
гочиннаго 2 Городокскаго окр., отъ 14 октября 1898 г., за № 
379, напрестольный крестъ, деревянный, обложенный жестью, съ 
различными рельефными изображеніями, сооруженный въ Витеб
скѣ въ 1765 году.

12) 21 октября изъ Юховичской церкви, Дриссенскаго 
уѣзда, у отнош., отъ 13 окт., за А 102: а) потиръ уніатскій 
мѣдный, вѣс. 24 л. 2 зол.; б) моястранція мѣдная, вѣс. 2 фун. 
28 лот., и в) напрестольный крестъ, стоячій, безпробнаго серебра, 
вѣс. 1 ф. 23 лот.

13) 2-* октября изъ Христорождественской г. Витебска 
церкви, у отнош. отъ 20 окт., за А 159: а) два напрестоль
ныхъ евангелія, изд. въ Москвѣ, одно 1664 г., другое 1730 г.; 
б) приходо-расходныя записи мѣстнаго церковнаго братства съ 
1760 г., и в) іерейскій трисвѣщникъ,—желѣзный.

14) Изъ Кабищской церкви, Городокскаго уѣзда, у отнош. 
отъ 26 октября, за 76 77: а) двѣ чаши цинковыхъ, одна съ 
крышкою; б) два оловянныхъ кувшинчика („импулки"); в) мир
ница—оловянная, съ крышкой; г) дискосъ мѣдный; д) „карбон- 
ка" деревянная, и е) мѣдныя монеты разныхъ годовъ до 1800 г.

15) Изъ Латыювской церкви, приписной къ Кабищской, 
по тому же отношенію: а) иконы, бывшія въ иконостасѣ, въ числѣ 
19, съ царскими вратами; б) крестъ напрестольный, стоячій; в) 
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крестъ напрестольный, деревянный, 1745 г.; г) крестъ выносной; 
д) фелонь, подризникъ, поручи и епитрахиль; е) уніатскій на- 
олтарный шкапчикъ, и ж) шесть подсвѣчниковъ деревянныхъ, ун. 
формы.

16) 11 ноября—портреты: Императора Александра I и Ни
колая I я 10 портретовъ дѣятелей уніатской церкви конца прош
лаго и начала нынѣшняго столѣтія (митрои.: Смогоржѳвскаго и 
Лисовскаго и епископовъ: Кохановича, Ангеловича, Бѣлявскаго, 
Левинскаго, Левицкаго, Скородывскаго, Терлѳцкаго и Цецишев- 
скаго). Всѣ портреты сдѣланы на полотнѣ масляными красками.

а всего за послѣднюю четверть 1898 г. поступило въ музей 
отъ церквей епархіи 61 предметъ и отъ частныхъ лицъ 18 пред
метовъ древности и 15 монетъ.

Предсѣдатель Совѣта Братства, ректоръ семинаріи,
а рхимандритъ Константинъ.

Члены комиссіи по завѣдыв. I Ник. Никифоровскш. 
Епарх. древлехранилищемъ I Дм. Довгялло.

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго 
училища.

При училищѣ, съ разрѣшенія и утвержденія Его Преосвя
щенства, образовалось „Общество вспомоществованія недостаточ
нымъ ученикамъ училища*. Правленіе училища симъ имѣетъ честь 
обратиться къ благотворителямъ съ приглашеніемъ и всепокорнѣй
шею просьбою принять благосклонное участіе въ юномъ „Обще
ствѣ* и помочь ему своими посильными денежными пожертвова
ніями. Годовой взносъ дѣйствительныхъ членовъ „Общества* 
3 руб., членовъ-соревнователей 1 р., а вообще кто сколько мо
жетъ и желаетъ. Всякое денежное пожертвованіе будетъ принято 
съ искреннею благодарностью, какъ со стороны учредителей „Об
щества*, такъ и со стороны тѣхъ, кому эго учрежденіе будетъ 
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оказывать помощь. Адресъ для пожертвованій: г. Витебскъ, прав
ленію мужского духовнаго учплиіца.

Отъ Казанскаго Епархіальнаго училищнаго 
Совѣта.

Согласно предложенію Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта, 
при Казанскомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ и при всѣхъ 
его Отдѣленіяхъ, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, 
организуются комитеты для пособія учащимъ и учащимся въ 
церковно-приходских'ь школахъ въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ 
отъ неурожая хлѣба.

У Г. Начальника губерніи испрошено разрѣшеніе на сборъ 
пожертвованій вч> пользу учащихъ и учащихся въ церковно-при
ходскихъ школахъ но подписнымъ листамъ. Пожертвованія могутъ 
быть направляемы въ канцелярію Его Высокопреосвященства, ко 
всѣмъ членамъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и его отдѣле
ній, оо. благочиннымъ, и въ редакцію „Извѣстій по Казанской 
епархіи“. Свѣдѣнія о пожервованіяхъ и расходъ суммъ будутъ 
печататься въ „Извѣстіяхъ по Казанской епархіи“.

КАТАЛОГЪ КНИГЪ, 
продающихся въ магазинѣ Отдѣла распростране
нія духовно-нравственныхъ книгъ при Обществѣ 
любителей духовнаго просвѣщенія, въ Москвѣ, 

въ Петровскомъ монастырѣ.
(Продолженіе. Си. № 2 „Пол. Епарх. Вѣд.“ 1899 г).

Книги и брошюры духовно-нравственнаго содержанія. 
руб. кои. 

Благодѣянія Богоматери роду христіанскому чрезъ Ея 
святыя иконы. (Историческое описаніе 175 чудо-
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творныхъ иконъ Божіей Матери съ нѣсколькими 
рисунками 655 стр. Цѣна съ пересылкой .... 2 —

Помощникъ и покровитель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 25
У креста. Размышленіе на Головѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 25
Сѣти на пути. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 4
Какь должно говѣть православному христіанину ... — 5
Бракъ христіанина и обязанности его .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Христіанское воспитаніе дѣтей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
О крестномъ знаменіи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3
О .тюбвп къ Богу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Богъ въ природѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Помни послѣдняя твоя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10
О милостынѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
О божбѣ и клятвахъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Какъ относиться къ сновидѣніямъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3
Беззаконный судъ евреевъ надъ Спаситѳлемт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3
О брани скверными словами ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2
Осада Троицкой лавры поляками. (По лѣтописи Пали-

цына) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10
Осада Пскова Баторіемъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Нѣсколько мыслей о религіозномъ воспитаніи дѣтей . . — 3
О постѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3
Свѣтлое Христово Воскресеніе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 10
Свѣтлый дені. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2
Покровъ Пресвятыя Богородицы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Объясненіе Догматиковъ 8 гласовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 25
Страсти Христовы или 12 евангелій, читаемыхъ на ут

ренѣ въ Великій Пятокъ, съ объясненіемъ и рисун
ками гр. п. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 15

Исадомъ первый съ объясненіемъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Псаломъ второй. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4
Псаломъ т| етій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4
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Псаломъ четвертый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6
Псаломъ пятый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 6
Псаломъ шестой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5
Храмъ- Божій и его важное значеніе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 8
О грѣхѣ осужденія ближнихъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Шестопсалміе съ объясненіемъ. Проф. Казанскаго . . — 60
Горчакова. Поѣздка въ Новый Іерусалимъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30

Ея-же. Въ Кіевъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Правда ли, что наше духовенство не хочетъ и не-

умѣетъ учить народъ. Проф. Казанскаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . — 25
Чѳнстоховская чуд. икона Богоматери  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 20
Ѳеодоровская чуд. икона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 4
Абалацкая чуд. икона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2
Азбука Викторина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 15
О мытарствахъ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Общедоступное чтеніе во время говѣнія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 15
Глухая исповѣдь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4
Краткія мысли на каждый день года, располож. по числу 

мѣсяцевъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10
Какъ христіанину подобаетъ стоять въ церкви .... — 5
Утѣшеніе въ болѣзни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10
О благодати Божіей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . — 10
Ученіе православ. церкви объ ангелахъ хранител. . . — 10
Ученіе правосл. церкви о Пресвят. Троицѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10
Духъ и заслуги монашества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 20
О необходимости частаго причащенія Св. Христовыхъ

Таинъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 8
Церковная азбука . . . , .......... — 5

Тоже съ крат. Св. Исторіей .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
За истину и правду . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 60
Пьянство и его лѣченіе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Табакъ и его ядовитость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
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Духоборецъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30
Грѣхи чувства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6
Женихи и невѣсты • . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Раздоръ между мужемъ и женой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Утѣшеніе людямъ, живущимъ въ бѣдности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4
Духовное завѣщаніе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Гордость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Сиротство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Ві'овство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Старость . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 7
Братья и сестры . ...... ........ — 5
Свекрови и невѣстки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 5
О вечеринкахъ и балахъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Доброе имя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2
Лица безбрачныя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2
Отчимы и мачихи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2
Дружба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2
Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2
Многочадіе и безчадіе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3
Святость брачнаго союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4
Бухаревъ. Поминанье со статьею о поминовеніи, въ корешкѣ — 10
Тоже въ коленкорѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 25
Справочный церковно-славянскій словарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
О нетлѣніи и почитаніи св. мощей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 25
Разговоръ священника съ крестьяниномъ по поводу суе

вѣрнаго сказанія „Сонъ Богородицы". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10
Сказанія о мытарствахъ или о частномъ судѣ надъ душою

умершаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5
Бухаревъ. Свящ. Книга Закона Божія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60

Его же. Пособіе матерямъ при обученіи дѣтей
Закону Божію . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Его же. Объясненіе ежедневныхъ домашнихъ молитвъ — 30



О праздничномъ отдыхѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10
Бухаревъ. Книга для обученія русскому чтенію и письму.

Въ ней: церковно-славянская Азбука и Христома
тія.' Церковно-славянскій словарь. Прописи съ 
правилами чистой правописанія. Молитвы и запо
вѣди съ объясн. Ариѳметика съ упражненіями въ 
умѣ, на письмѣ и счетахъ. Съ рисун. Изд. Зе.
Одобрена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30

Первый' годъ по Закону Божію. Молитвы, символъ вѣры 
и 10 заповѣдей, совмѣстно съ главнѣйш. разсказами 
Свящ. исторіи. Съ рисун. Изданіе 2-е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10

Толкованіе воскресныхъ п праздничныхъ евангелій.
Изд. 3-е .... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 35

Толковый сокращенный молитвенникъ. Съ рисун. Изд. 6-е — 20
Разсказы о праздникахъ съ тропарями и картинами . . — 10
Объясненіе всенощной, литургіи и послѣдованіи таинствъ,

съ объясн. устройства храма и утвари. Съ рис. . — 25
Молитвы, символъ вѣры и заповѣди съ объясненіемъ,

по программѣ начальи народныхъ училищъ ... — 6
Нѣсколько словъ о нашихъ нищихъ. Въ формѣ разговора — 5
Будьте милостивы къ животнымъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2
О божбѣ . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3
Бесѣды пастыря на воскреси, литургійныя евангельскія

чтенія. Опытъ бесѣдъ церковн. и внѣцерковн. Изд. 3-е. — 50
Разсказы изъ церковной, преимущ. Россійской исторіи . — 8
Житія всѣхъ святыхъ и сказанія о всѣхъ праздникахъ

Правосл. Церкви и Чудотворн. иконахъ Пресв. 
Богородицы. Настольная книга и подарокъ въ
день Ангела для всякаго христіанина . . . . —1 25

Отдѣльныя книжки изъ проповѣдей Димитрія, Архіепископа 
Херсонскаю, изданныя 1\ Никитскимъ, цѣною отъ 2—5 коп. 

(Окончаніе слѣдуетъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Къ свѣдѣнію духовенства и церквей. 

Въ книжномъ складѣ братства Св. Василія, епи
скопы Рязанскаго, продаются: 

Димитрій, Архіепископъ Херсонскій и Одес
скій. Слова, бесѣды и рѣчи, въ пяти томахъ. 
Изданіе 3-е. Москва. 1898 г. Цѣна 5 р. 40к.

Т. 1-й. Слова и бесѣды на праздники Господскіе. Цѣна 
1 р. 20 кои.

Т. 2 и. Слова и бесѣды на дни богородичные и святыхъ. 
Цѣна 1 р.

Т. 3-й. Слова и бесѣды и на дни воскреесные отъ недѣли 
Ѳоминой до недѣли о Мытарѣ и Фарисеѣ и на тексты Цѣна 1 р.

Т. 4-й. Слова и бесѣды на дни воскресные отъ недѣли 
Мытаря и Фарисея до Пасхи и на Великій посіъ. Цѣна 1 р.

Т. 5-й. Слова и бесѣды на дни высокоторжественные, на 
освященіе храмовъ, въ учебныхъ заведеніяхъ, при посѣщеніи па
ствы, на разные случаи и погребенія, рѣчи и воззванія. Цѣна 
1 р. 20 коп.
Выписывающіе изъ книжнаго склада братства Св. Василія Рязан
скаго, г. Рязань, уплачиваютъ, вмѣстѣ съ пересылкою и упаковкою, 

вмѣсто 5 руб. 40 коп.—5 руб.
Требованія и деньги адресовать въ книжный складъ братства св. 

Василія Рязанскаго, въ г. Рязань.
Тамъ же можно пріо »рѣтать:

1) Неаполитанскій, А., свящ. Церковный уставъ въ табли
цахъ, показывающій весь порядокъ церковныхъ службъ, въ 3-хъ 
частяхъ. Допущенъ учебнымъ комитетомъ въ церковныя библіо
теки. Цѣна 1 руб. 50 коп.

2) Хойнацкій, А., протоіер. Практическое руководство для 
священнослужителей при совершеніи святыхъ таинствъ. Цѣна 3 р.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВОСЕМЬ ПОУЧЕНІЙ О МИССІОНЕРСКОМЪ ДЪЛЪ.
(Продолженіе. См. >. 2 Пол. Епарх. Вѣд. 1899 г..

Поученіе третье.
Въ священной книгѣ Дѣяній Апостольскихъ повѣствуется, 

что когда, по устроеніи церкви Антіохійской, св. апостолы Па
велъ и Варнава призваны были Духомъ Божіимъ къ распростра
ненію ученія Христова въ другихъ странахъ, прочіе члены Ан
тіохійской церкви совершили постъ и молитву и, съ возложеніемъ 
рукъ, отпустили апостоловъ на святое дѣло благовѣствованія 
(Дѣян. 13, 3).

Такъ, въ первенствующей христіанской церкви всѣ христіане 
принимали близкое, живое участіе въ дѣлѣ распространенія св. 
вѣры. Когда нужно было послать проповѣдниковъ въ какую- 
нибудь страну, не просвѣщенную св. вѣрою, назначался постъ въ 
церкви, совершались общія моленія и проповѣдники отпускались 
съ возложеніемъ рукъ отъ своихъ собратій и, конечпо, съ самыми 
искренними благожеланіями отъ всѣхъ вѣрующихъ. Съ другой 
стороны, и сами служители Божія благовѣствованія—св. апостолы, 
хотя были Самимъ Духомъ Божіимъ призываемы на свое великое 
дѣло и руководимы въ немъ, считали однако-же нужны іъ у дру
гихъ христіанъ просить молитвеннаго соучастія и содѣйствія сво
ему дѣлу. Такъ св. апостолъ Павелъ нерѣдко обращался къ хри
стіанамъ съ прошеніемъ—вспомоществовать ему своими молитвами 
въ дѣлѣ благовѣствованія Христова (Колос. 4, 3; 1 Солун. 5, 
2—4; 2 Сол. 3, 1; Евр. 13, 18).

И до настоящаго времени дѣло благовѣствованія св. вѣры 
непрестанно продолжается въ православной церкви. По устроенію 
Божію, къ пашему Русскому государству каждое столѣтіе при
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соединяются цѣлыя племена и страны, еще не просвѣщенныя хри
стіанствомъ. Они ждутъ отъ нашей церкви слова истины и спа
сенія, на православныхъ христіанахъ лежитъ священная обязан
ность содѣлать ихъ чадами Христовыми. Пастыри православной 
церкви и благовѣрпое русское Правительство, съ своей стороны, 
прилагаютъ попеченіе о распространеніи св. вѣры во всѣхъ пре
дѣлахъ Русскаго царства; между членами православной церкви 
находятся люди, принимающіе на себя высокій подвигъ благо
вѣствованія св. вѣры между непросвѣщенными племенами. Въ 
по-волжскомъ магометанствѣ, въ странахъ Закавказскихъ и въ 
отдаленной Сибири—въ странахъ Тобольской, Алтайской, Иркут
ской, Забайкальской, нри-Амурской, Якутской, Чукотской и Кам
чатской—идетъ у насъ проповѣданіе православной вѣры, ежегодно 
присоединяются къ церкви Христовой сотни и тысячи новокре
щенныхъ и постепенно укрѣпляются христіанскія понятія и нравы 
между прежде крещенными, но еще недостаточно утвердившимися 
въ христіанствѣ инородцами.

Но вто дѣло, православные христіане, не можетъ быть дѣ
ломъ нѣсколькихъ человѣкъ, нарочито къ тому приставленныхъ,— 
и попеченіе о немъ не можетъ лежать на одномъ правительствѣ 
церковномъ и гражданскомъ. Это дѣло должно быть, какъ и было 
въ первенствующей христіанской церкви, общимъ христіанскимъ 
дѣломъ. Каждый сынъ церкви въ извѣстной мѣрѣ долженъ счи
тать его своимъ, близкимъ, роднымъ дѣломъ, за которое ему 
нужно будетъ дать отвѣтъ Богу. Поэтому православная церковь 
и призываетъ всѣхъ васъ, благочестивые христіане, принять живое 
участіе въ великомъ дѣлѣ распространенія св. вѣры.

Какое-же со стороны каждаго христіанина можетъ быть 
участіе въ дѣлѣ распространенія св. вѣры?

Всего выше, конечно,—кому это Господь дастъ,—участво
вать въ апостольскомъ подвигѣ личнымъ трудомъ, посвятить свя
тому дѣлу свою жизнь, въ качествѣ ли проповѣдника вѣры, или 



въ качествѣ сотрудника, помощника, служителя при проповѣдни
кѣ,—какъ были при св. апостолѣ Павлѣ сотрудники Варнава, 
Сила, Лука, Тимоѳей,—какъ благочестивые Акила и Прискилла, 
какъ Христолюбивый рабъ Онисимъ стяжали себѣ вѣчно-памят
ное въ мірѣ христіанскомъ имя,—первые тѣмъ, что принимали и 
покоили св. благовѣстника въ своемъ домѣ, а послѣдній тѣмъ, 
что послужилъ св. апостолу во время заключенія его въ узахъ. 
Высокъ подвигъ—подвигъ апостольскій, великое воздаяніе Божіе 
даровано будетъ пріемлющимъ на себя такой подвигъ и дай Богъ, 
чтобы въ православной церкви не оскудѣвало, но болѣе умножа
лось число людей, готовыхъ послужить Господу въ этомъ вели
комъ служеніи! Но, конечно, не у всѣхъ христіанъ найдется для 
этого возможность и способность, не у многихъ на такой великій 
подвигъ окажется довольно нравственной силы, рѣшимости, терпѣ
нія, самоотверженія. И въ первенствующей христіанской церкви 
не всѣ христіане были благовѣстниками св. вѣры, а только из
бранные между ними. Для большей части христіанъ есть другія 
средства, не принимая личнаго участія въ этомъ великомъ дѣлѣ, 
послужить ему съ своей стороны, по мѣрѣ силъ своихъ.

И прежде всего, каждый изъ насъ, православные христіане, 
можетъ содѣйствовать святому дѣлу благовѣствованія усердною 
молитвою о немъ, искреннимъ сочувствіемъ, искреннимъ благо
желаніемъ ему. Молитвою должно начинаться и сопровождаться 
всякое дѣло; отъ молитвы зависитъ успѣхъ всякаго дѣла, тѣмъ 
болѣе дѣла такого великаго и святого, какъ распространеніе 
вѣры между людьми, не вѣдающими истиннаго Бога. И если 
сами св. апостолы, эти осѣненные особенною благодатною силою 
свыше проповѣдники слова Божія, нуждались въ молитвенномъ 
содѣйствіи своему дѣлу отъ другихъ вѣрующихъ, то тѣмъ болѣе 
нуждаются въ немъ обыкновенные проповѣдники слова Божія. 
Много великихъ трудностей предстоитъ проповѣдникамъ вѣры въ 
ихъ служеніи. Многимъ опасностямъ приходится подвергаться имъ. 



Много умѣнія, силы, терпѣнія, самоотверженія нужно имъ, чтобы 
достойно призванія проходить свой великій подвигъ. И наконецъ, 
при всѣхъ человѣческихъ усиліяхъ, при всемъ умѣніи, при всей 
горячей ревности къ дѣлу благовѣствованія, такое великое дѣло, 
какъ обращеніе къ истинной вѣрѣ людей суевѣрныхъ, грубыхъ, 
непросвѣщенныхъ но можетъ совершиться иначе, какъ по особен
ному дѣйствію Божіей благодати. Никто не можетъ нргити 
ко Мнѣ, если не привлечетъ ею Отецъ Мой, сказалъ Го
сподь Іисусъ Христосъ (Іоан. 6, 44). Будемъ же просить Отца 
Небеснаго, чтобы Онъ принялъ подъ Свой всемогущій покровъ 
благовѣствованіе имени Христова между невѣрующими наіпего 
отечества, далъ проповѣдникамъ вѣры силу достойно проходить 
свое служеніе, помогъ имъ преодолѣть встрѣчающіяся въ немъ 
трудности, избавилъ ихъ отъ всякихъ навѣтовъ и опасностей, не 
попустилъ ихъ впасть въ уныніе и ослабѣть въ своемъ подвигѣ, 
согрѣлъ ихъ душу горячею любовію и ревностію къ нему и Самъ 
Своею благодатію руководилъ ихъ въ путяхъ благовѣствованія. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ будемъ молиться и о всѣхъ непросвѣщенныхъ 
именемъ Христовымъ, преимущественно же соотечественникахъ на
шихъ, чтобы Господь помиловалъ ихъ, огласилъ ихъ словомъ 
истины, открылъ имъ евангеліе правды и присоединилъ къ 
святой своей, соборной и апостольской, церкви. Наконецъ, 
будемъ молиться о новопросвѣщаѳмыхъ св. вѣрою братіяхъ на
шихъ, чтобы далъ имъ Господь крѣпче и искреннѣе утвердиться 
въ святой вѣрѣ и добрыхъ христіанскихъ нравахъ, избавилъ ихъ 
отъ всякихъ навѣтовъ и соблазновъ,—даровалъ неотречену пре
быти имени Своему святому на нихъ и помогъ имъ Своею 
благодатію сохранить одежду крещенія и обрученіе Духа не
скверно и непорочно въ день страгиный Христа Бога на
шего... Много можетъ общая, братская, церковная молитва. Гдѣ 
двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ; 
и чего бы ни попросили, будетъ имъ отъ Отца Моего Не



беснаго, сказалъ Господь Іисусъ .Христосъ (Матѳ. 18, 19, 20). 
О, какъ угодно будетъ Господу видѣть не двухъ или трехъ че
ловѣкъ, а тысячи и милліоны сыновъ православной церкви, еди
нодушно молящихся о прославленіи Его святого имени между 
невѣрующими! И какъ вмѣстѣ съ тѣмъ отрадно будетъ для са
михъ проповѣдниковъ св. вѣры, подвизающихся въ своемъ служе
ніи въ странѣ далекой, и для самыхъ новопросвѣщаемыхъ братій 
нашихъ, знать, что о нихъ постоянно помнятъ, имъ желаютъ вся
каго блага, о нихъ единодушно молятся тысячи и милліоны пра
вославныхъ христіанъ во всѣхъ обширныхъ краяхъ Русскаго 
царства!

При усердной молитвѣ объ успѣхахъ св. благовѣствованія, 
при искреннемъ сочувствіи и благожеланіи этому великому дѣлу, 
каждый изъ насъ, по мѣрѣ силъ своихъ, можетъ помогать ему и 
какими-либо вещественными пособіями, пожертвованіями—деньгами, 
вещами, издѣліями рукъ своихъ и. т. д. Въ первенствующей хри
стіанской церкви также усердные христіане помогали апостоламъ 
своими приношеніями. И святые апостолы съ радостію и любовію 
принимали такія приношенія, потому что видѣли въ нихъ выраже
ніе любви христіанъ и усердія ихъ къ дѣлу Божію. Такъ, св. 
апостолъ Павелъ, находясь въ Римѣ въ узахъ, съ радостію при
нялъ присланныя ему отъ Филиппійскихъ христіанъ приношенія, 
какъ благовонное куреніе, какъ жертву пріятную, благоугод
ную .Господу, не потому, говорилъ онъ, чтобы лично искалъ 
какого-либо даянія, но потому, что видѣлъ въ этомъ приношеніи 
плодъ вѣры и любви къ дѣлу Божію (Филипп. 4, 10—19). Въ 
наши времена, при проповѣданіи христіанства въ отдаленныхъ 
предѣлахъ нашего отечества, вещественныя пособія являются не
обходимыми для дѣла проповѣдническаго. За недостаткомъ веще
ственныхъ средствъ, въ иныхъ случаяхъ останавливается или 
идетъ неуспѣшно дѣло проповѣдническое. Иныя мѣста остаются 
неоглашенными христіанскою проповѣдію потому, что нѣтъ средствъ 
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послать туда проповѣдника. Въ иныхъ мѣстахъ есть уже и рас
положеніе къ христіанству между язычниками—инородцами, но 
не на что содержать тамъ священника для совершенія надъ ними 
св. крещенія и отправленія другихъ христіанскихъ требъ, не на 
что построить церкви. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ у насъ но пре
имуществу оказывается нужда въ проповѣданіи слова Божія—въ 
сѣверной и средней Азіи—по человѣческимъ силамъ нѣтъ почти 
возможности сколько-нибудь успѣшно вести это дѣло безъ значи
тельныхъ вещественныхъ средствъ. Жителей православныхъ тамъ 
мало. Страна въ иныхъ мѣстахъ до крайности глухая, бѣдная, 
суровая. Нужны какія нибудь средства, чтобы дать возможность 
существовать тамъ проповѣднику, оторвавшемуся отъ родного края 
и отказавшемуся отъ всякихъ другихъ занятій ради служенія благо
вѣствованію. Нужны средства, чтобы дать проповѣдникамъ воз
можность совершать свои отдаленныя путешествія изъ одного мѣ
ста въ другое для благовѣствованія христіанства. Нужны сред
ства, чтобы построить хотя небольшой храмъ для новопросвѣщен- 

-ныхъ^христіанъ. Нужны средства, чтобы завести при храмѣ школу 
для утвержденія новопросвѣщенныхъ и дѣтей ихъ въ христіан
скихъ понятіяхъ. Наконецъ, нерѣдко оказывается необходимымъ 
дѣлать разныя пособія новопросвѣщеннымъ, потому что многіе изъ 
нихъ съ принятіемъ крещенія должны бываютъ разорвать всѣ 
связи съ своею семьею, съ своимъ родомъ и лишиться всѣхъ 
прежнихъ средствъ къ жизни. Имъ необходимо дать пріютъ, ихъ 
необходимо ободрить и утѣшить, ихъ необходимо пріучить къ 
какимъ нибудь новымъ занятіямъ, которыя бы давали имъ сред
ства къ жизни. На все это нужны пособія. Много средствъ нужно 
для того, чтобы поставить у насъ дѣло распространенія христіан
ства со стороны вещественной на такую степень, на какой стоитъ 
оно въ нѣкоторыхъ другихъ христіанскихъ странахъ, гдѣ па это 
дѣло употребляются милліонныя суммы. Но всякое дѣло растетъ 
постепенно и великія средства слагаются изъ малыхъ. И если бы 
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каждый изъ православныхъ христіанъ поставилъ себѣ долгомъ 
хотя самую малую долю достоянія своего употреблять на дѣло 
Божіе, изъ этого могли бы составиться весьма значительныя сред
ства. А всякій изъ насъ, какъ бы мало ни имѣлъ достатка, всегда 
можетъ что нибудь удѣлить изъ него на доброе дѣло. И самая 
малая доля достатка, отдѣляемая на дѣло Божіе, не иронадаетъ 
даромъ, но привлекаетъ на насъ сторицею благословеніе Божіе, 
дающее успѣхъ всякому нашему дѣлу. Кто принимаетъ пророка 
во имя пророка, получитъ награду пророка; и кто прини
маетъ праведника во имя праведнина, получитъ награду пра
ведника, сказалъ Господь Іисусъ Христосъ (Матѳ. 10, 41). 
Точно также всякій, оказывающій пособіе апостольскому дѣлу 
святаго благовѣствованія получитъ участіе въ наградѣ, уготован
ной св. благовѣстникамъ. И кто напоитъ одного изъ малыхъ 
сихъ только чагиею холодной воды во имя ученика, истинно 
говорю вамъ, не потеряетъ награды своей, сказалъ опять Го
сподь Спаситель (Матѳ. 10, 41). Точно также кто удѣлитъ на 
святое дѣло хотя самую малую долю достоянія своего не остав
ленъ будетъ безъ награды отъ Господа. Поэтому пусть не сму
щается никто малостью приношенія. Пусть не смущается никто 
принести свою копейку тамъ, сдѣ другіе приносятъ десятки, сотни 
и тысячи рублей. Пусть не смущается никто принести кусокъ 
холстины на рубашку новокрещенному тамъ, гдѣ другіе приносятъ 
богатыя облаченія и украшенія для церквей, устрояемыхъ между 
новокрещенными. Всякое приношеніе, какъ бы оно мало ни было, 
найдетъ себѣ мѣсто, принесетъ свою долю пользы въ великомъ 
дѣлѣ распространенія христіанства. И въ тѣхъ другихъ, христі
анскихъ странахъ, гдѣ это дѣло съ вещественной стороны ведется 
особенно широко, гдѣ на это дѣло употребляются цѣлые милліоны, 
эти милліоны слагаются не всегда изъ большихъ, а большею ча
стію изъ малыхъ пожертвованій. Въ нашемъ русскомъ народѣ 
никогда не было недостатка въ усердіи посильными пожертвова
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ніями содѣйствовать созиданію дѣла Божія. На рубли и копейки 
православнаго народа у насъ на Руси во славу Божію воздвиг
лись великолѣпнѣйшіе храмы, устроились богатѣйшія обители. И 
когда съ такимъ же усердіемъ нашъ добрый народъ будетъ от
носиться къ дѣлу распространенія христіанства, можно надѣяться, 
что это дѣло, при помощи Божіей, станетъ у насъ такъ твердо 
и будетъ имѣть такія обильныя средства, что можно будетъ во 
всѣхъ мѣстахъ нашего обширнаго отечества, остающихся еще не 
оглашенными или мало оглашенными христіанскою проповѣдію, 
повести это дѣло, какъ только желательно и было бы нужно.

Господь да благословитъ всякое доброе расположеніе и всякое 
доброе дѣло во славу Его святаго Имени!

Поученіе четвертое.
Счастливы мы, братія, что почти вмѣстѣ съ бы гіелъ получили 

и благодатное возрожденіе въ купели крещенія и съ колыбели 
освящаемся таинствами св. вѣры, находимся подъ духовнымъ во
дительствомъ и охраненіемъ православной церкви. Слава и благо
дареніе Господу Богу, вмѣстѣ съ свѣтомъ чувственнымъ показав
шему намъ и свѣтъ духовный въ познаніи единаго истиннаго Бога, 
въ Троицѣ славимаго! А какъ много еще находится на землѣ 
несчастныхъ, невѣдущихъ истиннаго Бога, повергающихъ высокія 
человѣческія чувства благоговѣнія, благодарности и страха предъ 
тварями и идолами! Познавши истину отъ вѣры, мы не можемъ 
не жалѣть объ этихъ заблудшихъ братіяхъ нашихъ, руководясь 
даже и однимъ закономъ естественнымъ; вкусившимъ благъ ду
ховныхъ, не можемъ не скорбѣть о тѣхъ, которые томятся гла
домъ, будучи лишены дарованій Св. Духа. И въ духѣ христіан
скаго ученія, которое есть свѣтильникъ ногамъ нашимъ, и въ 
нашемъ собственномъ, вѣрою Христовою просвѣщенномъ духѣ 
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находимъ побужденіе и обязанность ревностно заботиться о рас
пространеніи вѣры христіанской между пребывающими во тьмѣ 
язычества. Православная церковь непрестанно обращается къ 
Источнику духовнаго свѣта съ молитвою, да откроетъ очи слѣ
потствующихъ къ пріятію евангельскаго ученія. Ея пастыри, пре
емники служенія апостоловъ, въ заповѣди Іисуса Христа о на
ученіи всѣхъ языковъ и проповѣданіи евангелія всей твари, во 
всѣ вѣка усматривали и для себя повелѣніе всевозможно трудиться 
въ дѣлѣ распространенія вѣры христіанской. Вѣрная духу апо
стольскому и святоотеческому, и наша Россійская православная 
церковь, имѣя на окраинахъ обширнаго нашего отечества значи
тельное число идолопоклонниковъ, во всѣ времена съ материнскою 
заботою пеклась объ обращеніи ихъ ко Христу, особенно усили
вая эту свою просвѣтительную дѣятельность во времена мира и 
покоя отъ враговъ внѣшнихъ, во дни благоустроенія внутренняго.

Духовное состояніе язычника поражаетъ христіанское чувство 
своимъ крайнимъ упадкомъ и утратою человѣческаго достоинства. 
Человѣкъ—существо духовно-нравственное и—не знаетъ о величіи 
своей духовной природы. Созданный по образу Божію, онъ вла
читъ свое существованіе въ удовлетвореніи однихъ чувственныхъ, 
животныхъ потребностей. Поставленный царемъ неодушевленной 
природы, онъ рабски покланяется стихіямъ и тварямъ и ихъ 
вещественнымъ изображеніямъ въ идолахъ. Гражданинъ неба, 
призванный къ богообщенію, онъ ничѣмъ почти не отличается 
отъ безсловесныхъ. И, что особенно ужасно, этотъ духовно мертвый, 
или по крайней мѣрѣ непробудно спящій язычникъ и не сознаетъ 
своего бѣдственнаго состоянія, самъ возбудить себя не въ силахъ 
и другихъ не зоветъ къ себѣ на помощь, и такимъ образомъ 
принужденъ оставаться въ своемъ нравственномъ омертвеніи до
толѣ, доколѣ посторонняя какая-либо сила, помимо его воли, не 
окажетъ на него благотворнаго, оживляющаго дѣйствія. Судите 
сами, можетъ ли любовь христіанская равнодушно смотрѣть на і 



такое нравственное униженіе природы человѣческой? Наученные 
помогать нуждѣ, не только громко заявляющей себя и просящей, 
но и разыскивать бѣдность таящуюся и иногда предупреждать 
даже просьбы бѣдныхъ иосильнымъ вспоможеніемъ, христіане, безъ 
спроса и зова, сами должны итти на помощь духовно стражду
щимъ язычникамъ, своимъ бритіямъ по природѣ. И могутъ ли 
иначе поступать тѣ, которые привыкли благотворить не только 
ближнимъ, но и дальнимъ, живущимъ даже за предѣлами ихъ 
отечества, для которыхъ, напримѣръ, заботливый уходъ за раз
наго рбда больными, претерпѣвающими тяжкія страданія, тѣмъ 
болѣе вожделѣненъ, чѣмъ безпомощнѣе и опаснѣе положеніе этихъ 
несчастныхъ? Но, различая виды нужды по ихъ силѣ и значенію, 
не можемъ не предпочитать милосердія духовнаго тѣлесному; оза- 
бочиваясь удовлетвореніемъ нуждъ временныхъ, не можемъ не 
думать и не ііещись о спасеніи душъ своихъ ближнихъ—соотече
ственниковъ отъ вѣчной погибели.

Великое дѣло просвѣщенія христіанскою вѣрою язычниковъ 
требуетъ большихъ жертвъ матеріальныхъ. Имѣйте въ виду, что 
евангеліе проповѣдуется народамъ, живущимъ на окраинахъ Рос
сіи, которые, вдали отъ центровъ просвѣщенія и гражданствен
ности, ни правильныхъ промысловъ, пи средствъ къ какимъ либо 
удобствамъ жизни не имѣютъ, живутъ кое-какъ въ юртахъ или 
шалашахъ, круглый годъ питаются самою скудною пищею, съ 
трудомъ добываемою, не имѣютъ понятія о земледѣліи и одѣтые 
въ звѣриныя шкуры, мало чѣмъ отличаются отъ безсловесныхъ. 
Для сихъ дѣтей природы, ничего не имѣющихъ, въ случаѣ об
ращенія ихъ въ христіанскую вѣру, нужно прежде всего построить 
хотя небогатый, хотя и деревянный, но особый и но возможно
сти благолѣпный храмъ. Храмъ сей, если бы онъ даже помѣ
щался и въ наемномъ готовомъ домѣ, нужно снабдить всею свя
щенною утварію, какъ-то: иконами, св. сосудами, облаченіями, бо
гослужебными книгами. Имѣйте въ виду, далѣе, то, что при раз
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бросанности человѣческихъ жилищъ въ тѣхъ мѣстахъ и дальности 
разстояній, ихъ раздѣляющихъ, и для небольшаго числа новооб
ращенныхъ христіанъ изъ язычниковъ требуется имѣть особый 
храмъ съ особымъ священникомъ. Дальность разстояній отъ храма 
и священника можетъ охлаждать усердіе къ его посѣщенію и 
вмѣстѣ съ тѣмъ ослаблять и самую вѣру во Христа, еще не уко
ренившуюся въ сердцахъ новообращенныхъ, особенно при близости 
и частыхъ столкновеніяхъ сь сосѣдями—язычниками, при желаніи 
жрецовъ и вождей языческихъ совратить снова къ себѣ новообра
щенныхъ въ христіанство. Посему требуется или совершенное раз
общеніе новообращенныхъ съ язычниками и слѣдовательно образо
ваніе новыхъ поселеній на новыхъ мѣстахъ исключительно для 
нихъ однихъ; или по крайней мѣрѣ наблюденіе за ними близкое 
и постоянное, чтобы они не возвратились къ прежнему идолослу
женію. Такъ какъ иасѳніе сихъ новыхъ овецъ стада Христова 
можетъ принадлежать только священникамъ, то число священни
ковъ, очевидно, должно увеличиваться и умножаться вмѣстѣ съ 
умноженіемъ вѣрующихъ и обращающихся въ христіанство. При 
этомъ, доколѣ мѣстные христіане не возрастутъ въ разумѣніи хри
стіанства, священниковъ нужно брать для нихъ внутри Россіи и 
направлять туда. Но не надежна вѣра отъ слуха, если не будетъ 
поддерживаема и питаема постояннымъ и твердымъ, основатель
нымъ ученіемъ. Отсюда для утвержденія новообращенныхъ въ вѣрѣ 
Христовой настоитъ потребность въ школахъ, въ которыхъ бы 
и малые, и возрастные вмѣстѣ съ грамотою обучались и истинамъ 
христіанской вѣры и, хотя отчасти, нѣкоторымъ самымъ необхо
димымъ для нихъ ремесламъ и искусствамъ. Школы сіи особенно 
необходимы для того, чтобы изъ мѣстныхъ жителей, съ теченіемъ 
времени, могли образоваться и свои учители, и свои священники. 
При знакомствѣ съ краемъ, при знаніи мѣстныхъ нарѣчій, такіе 
пастыри могутъ принести дѣлу распространенія христіанства го 
раздо большую пользу, чѣмъ другія лица. Школы опять требуютъ 



домовъ, ихъ содержанія, книгъ, учителей. Далѣе, видя крайнюю 
бѣдность новообращенныхъ и ихъ семействъ, православная цер
ковь, духовно ихъ возродившая, не можетъ отказать имъ и въ 
тѣлесныхъ, житейскихъ ихъ нуждахъ и потребностяхъ, и именно 
не можетъ не дать голоднымъ хлѣба, страдающимъ отъ холода 
пріюта и одежды, болящимъ врачебныхъ пособій. Даже и для 
упорствующихъ въ идолослуженіи необходимо оказывать дѣла любви, 
милосердія и помощи, въ надеждѣ расположить чрезъ сіе сердца 
ихъ къ пріятію евангельскаго ученія Наконецъ, самые миссіонеры, 
хотя идутъ на свое тяжелое служеніе во имя Христово и изъ 
любви къ меньшимъ своимъ братіямъ и заранѣе знаютъ о пред
стоящихъ имъ на семъ поприщѣ скорбяхъ, нуждахъ и лишеніяхъ, 
однако, при невозможности ' какого бы то ни было другаго еще 
занятія, которое бы обезпечивало ихъ содержаніе, они и самп 
должны искать помощи здѣсь, у православныхъ христіанъ. Отъ 
новообращенныхъ, которымъ еще самимъ помогать нужно, понятно 
само собою, не могутъ получать своего содержанія ни миссіонеры, 
ни приходскіе священники, пи учители школъ. Но крайней мѣрѣ, 
въ первое десятилѣтіе, доколѣ новообращенные не ознакомятся съ 
правильнымъ трудомъ и не улучшатъ матеріальнаго своего быта, 
содержаніе всѣхъ сихъ дѣятелей православная церковь Россійская 
по необходимости должна принять на свои средства Конечно, 
всѣ указанныя нужды удовлетворяются съ должною осмотритель
ностію, и расчетливостію, не вдругъ, а по частямъ и исиодволь. 
Но и при всей бережливости, чтобы быть благоуспѣшнымъ, дѣло 
миссій нашихъ требуетъ ежегодно весьма значительныхъ рас
ходовъ.

Несправедливо было бы, если бы мы всѣ заботы и расходы 
по обращенію невѣрныхъ въ христіанство стали возлагать на 
одно Правительство. Это дѣло всей церкви, всѣхъ православныхъ 
христіанъ. Каждый изъ насъ своими посильными жертвами, равно 
какъ и пожертвованіями приглашаемыхъ къ тому родныхъ и зна
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комыхъ, долженъ споспѣшествовать пріобрѣтенію средствъ для 
обезпеченія миссій и вспомоществованія новокрещеннымъ. Съ учреж
деніемъ въ нашемъ отечествѣ Православнаго Миссіонерскаго Об
щества, дѣло миссій нашихъ стало на твердую почву, но средствъ, 
имѣющихся въ его распоряженіи для расширенія миссіонерской 
дѣятельности, благовременнаго и необходимаго, еще недостаточно. 
Поэтому Миссіонерское Общество всѣхъ чадъ православной Рос
сійской церкви, безъ различія званія и состоянія, пола и возра
ста, братски проситъ принять дѣятельное участіе въ великомъ и 
благомъ дѣлѣ озаренія евангельскимъ свѣтомъ не христіанъ, жи
вущихъ въ предѣлахъ нашего отечества.

На судѣ Божественномъ цѣнится не столько самое даяніе, 
сколько благорасположеніе и усердіе дающаго. Лепта, опущенная 
вдовицею въ сокровищницу Іерусалимскаго храма, оказалась, но 
суду Господа Іисуса Христа, цѣннѣе крупныхъ вкладовъ людей 
состоятельныхъ. Своими лептами, приносимыми на дѣло нашихъ 
миссій, жертвователи, входя въ трудъ и дѣло самихъ миссіоне
ровъ, да внимаютъ съ радостію и утѣшеніемъ сему, столь мило
стивому обѣтованію Господа Іисуса: Ііріемляй пророка во имя 
пророче мзду пророчу пріиметъ: и иже аще напоитъ еди
наго отъ малыхъ сихъ чашею студены воды, токмо во имя 
ученика, аминь глаголю вамъ, не погубитъ мзды своя (Матѳ. 
10, 41. 42). Услугу, оказанную апостоламъ, а слѣдовательно и 
преемникамъ и продолжателямъ ихъ апостольской дѣятельности, 
Спаситель непосредственно относить къ Себѣ и Отцу Своему. 
Иже васъ пріемлетъ, Мене пріемлетъ и иже пріемлетъ Мене, 
пріемлетъ Иославгиаго Мя (ст. 40). И вообще всякое дѣло 
милосердія, оказываемое ближнему, Господь благоволитъ относить 
къ Себѣ Самому. Понеже сотвористе единому сихъ братій 
Моихъ меньгаихъ, Мнѣ сотвористе (Матѳ. 25, 40).

Св. апостолъ Павелъ, воздавая хвалу филипписіянамъ за 
ихъ даянія, облегчавшія ему трудъ апостольскаго служенія, сими 



— 138 -

словами заключаетъ свое обращеніе къ нимъ: не яко ищу дая
нія. но ищу плода множащагося въ пользу вашу (Филип. 4, 
15. 17). Не даянія ищемъ и мы въ васъ, братія, но плода мно
жащагося въ пользу вашу, да дѣло любви вашей тяготу вѣчной 
славы вамъ содѣлаетъ. Посему всяко, еже аще что творите, 
отъ души дѣлайте, якоже Господу, а не человѣкомъ: вѣдяще, 
яко отъ Господа пріимете воздаяніе достоянія: Господу бо 
Христу работаете (Кол. 3, 23—25).

Поученіе нятое
Обрѣтохомъ Іисуса. Іоанна I, 45.

Съ какамъ восторгомъ первые ученики Господа Іисуса дѣ
лились съ своими близкими радостною вѣстію, что пришелъ, на
конецъ, обѣтованный Спаситель міра! Вотъ Андрей Первозванный 
встрѣчаетъ своего брата Симона радостнымъ привѣтомъ: обрѣто
хомъ Мессію—желаннаго Христа! И ведетъ брата къ Іисусу 
Христу. Вотъ Филиппъ находитъ Наѳанаила и съ святымъ во
сторгомъ возвѣщаетъ ему: Ею-же писа Моѵсей въ законѣ и 
прораны, обрѣтохомъ Іисуса, сына Іосифова, иже отъ На
зарета! (Іоан. I, 41. 45). Ты не вѣришь мнѣ? Пріиди и 
виждь. Самъ посмотри и убѣдись. Такъ радовались первые уче
ники Господа, познавъ въ Немъ давно жданнаго Христа Спа
сителя.

И въ саломъ дѣлѣ, было чему радоваться: что за темная, 
непроглядная ночь идолопоклонства облегала всѣ народы земли, 
кромѣ парода, Богомъ избраннаго, до пришествія въ міръ Спа
сителя! Прекрасно изображаетъ эту ночь Богодухновенный про
рокъ Исаія, когда говоритъ о бѣдственномъ положеніи потомковъ 
Исава: „кричитъ мнѣ съ Сеира: сторожъ, сколько ночи? Сто
рожъ, сколько ночиЪ Сторожъ (самъ Пророкъ) отвѣчаетъ: 
приближается утро, но еще ночь“... (21, 11 —12). Не слы



шится ли въ этомъ нетерпѣливомъ вопросѣ обитателей горы Сеира 
томительное желаніе всего рода человѣческаго, всѣхъ, сѣдящихъ 
во тьмѣ и сѣни смертнѣй (Матѳ. 4, 16), скорѣе узрѣть 
Солнце правды—Христа, скорѣе видѣть обѣтованнаго Примири
теля, вожделѣнное Чаяніе всѣхъ народовъ земныхъ? (Быт. 49, 10).

Брагіе! Для насъ это Сонлце пезаходимое возсіяло раньше, 
чѣмъ мы явились на свѣтъ Божій. Счастливы, сугубо счастливы 
мы, что родились отъ православныхъ родителей, что насъ отъ 
рожденія воспріяла въ свои благодатныя объятія святая матерь 
наіпа—церковь православная, что отъ самой колыбели мы научи
лись произносить превожііелѣнное имя Небеснаго Бога и Отца 
Но сколько еще милліоновъ людей томится во мракѣ идолопоклон
ства, сколько еще милліоновъ блуждаетъ во тьмѣ и сѣни смерт
ной, почитаетъ Будду, вѣритъ Магомету, покланяется бурханамъ, 
керемети и другимъ идоламъ, обожаетъ огонь и даже самаго злого 
духа—діавола!.. И милліоны этихъ людей живутъ не только гдѣ- 
нибудь въ Китаѣ, Индіи, Японіи или въ отдаленнѣйшихъ отъ 
насъ странахъ Америки, Африки и Австраліи, но и въ нашемъ 
отечествѣ, въ нашей Сибири и Туркестанѣ, и даже ближе—въ 
нашихъ восточныхъ губерніяхъ: Пермской, Оренбургской, Уфим
ской, Казанской, Астраханской и другихъ. По истинѣ, еще не 
прошла для нихъ темная ночь языческихъ заблужденій, не воз
сіялъ для нихъ благодатный свѣтъ Христова евангелія!... Что же? 
Когда мы размышляемъ объ этомъ въ духѣ любви христіанской, 
не слышится ли и намъ въ вашей совѣсти, въ чувствѣ нашего 
христіанскаго сердца, не слышится ли со стороны этихъ, пребы
вающихъ въ глубокомъ мракѣ язычества, нашихъ соотечественни- 
ковъ-инородцевъ, тотъ же жалобный вопросъ, какой слышалъ про
рокъ Исаія: сторожъ, сколько ночи? сторожъ, сколько ночи? 
Долго ли намъ бродить въ этой непроглядной тьмѣ и сѣни смерт
ной? Скоро ли возсіяетъ для насъ свѣтлый день христіанской 
жизни?... Чтожъ? Ужели и мы отвѣтимъ имъ, что еще не на



стало для нихъ утро—радостное утро просвѣщенія ихъ свѣтомъ 
вѣры Христовой? Да не будетъ! Мы можемъ, мы всѣ должны и 
обязаны распространять этотъ благодатный свѣтъ по всей землѣ и 
просвѣщать его животворящими лучами всѣхъ людей... „И было 
ночью видѣніе Павлу", такъ читаемъ мы въ книгѣ Дѣяній апо
стольскихъ, „предсталъ нѣкій мужъ Македонянинъ, прося ею 
и говоря: пріиди въ Македонію гі помоги намъ" (16, 9). Такъ 
ангелъ страны Македонской призывалъ великаго апостола языковъ 
на проповѣдь въ Македонію. Значитъ, были алчущіе и жаждущіе 
слова спасенія въ этой странѣ; были люди, которые хотя смутно 
понимали или .чувствовали, въ какомъ духовно бѣдственномъ со
стояніи они находятся. И вотъ, Промыслъ Божій таинственнымъ 
видѣніемъ зоветъ къ симъ несчастнымъ апостола, и апостолъ спѣ
шитъ въ Македонію, обильно сѣетъ здѣсь святое сѣмя проповѣди 
евангельской и собираетъ тамъ обильную жатву. Есть, братіе, 
есть и теперь эта великая жатва слышанія слова Божія и въ со
временныхъ намъ язычникахъ. Послушайте, почитайте, съ какою, 
напримѣръ, великою жаждой слушаютъ проповѣди евангелія Хри
стова язычники—японцы! Какъ они просятъ прислать къ нимъ 
проповѣдниковъ вѣры Христовой! Подумайте только, что вѣдь 
всѣ эти, теперь намъ совсѣмъ чужіе люди, если они содѣлаются 
чадами святой православной церкви, то будутъ нашими братьями 
о Христѣ, нашими лучшими друзьями; а всѣ эти полудикіе ко
чевники нашихъ сибирскихъ тундръ и степей, всѣ эти калмыки, 
башкиры, тунгусы, якуты, буряты, камчадалы и множество дру
гихъ племенъ—развѣ они не могутъ, принявъ вѣру православную, 
и сами переродиться въ православныхъ русскихъ людей, какъ 
переродились и совершенно слились съ русскимъ народомъ древ
нія племена—Чудь, Меря, Вятичи и другія? Кто изъ васъ, бра
тіе, не возрадовался бы такому великому и вожделѣнному торже
ству нашей святой православной вѣры? И что, въ самомъ дѣлѣ, 
мѣшаетъ каждому изъ насъ, по мѣрѣ силъ и средствъ, содѣй- 
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твовать успѣху проповѣди евангельской между язычниками-ино- 
родцаыи Россіи? Было время, братіѳ, когда многіе-многіѳ изъ 
насъ могли сказать: „и радъ бы помочь, да не зіаю, какъ и 
чѣмъ помогу". Слава Богу, теперь этого сказать нельзя. Есть 
люди, которые беззавѣтно посвятили себя великому подвигу про
повѣди евангельской; они живутъ тамъ, среди всѣхъ этихъ полу
дикихъ инородцевъ, учатъ ихъ вѣрѣ Христовой, крестятъ ихъ, 
путешествуя для сего изъ края въ край по обширной нашей Си
бири, перенося всякія скорби и лишенія, теряя силы и здоровье 
въ этомъ воистину апостольскомъ подвигѣ... Одинъ изъ сихъ ве
ликихъ тружениковъ, ставъ впослѣдствіи святителемъ Московскимъ, 
глубоко принялъ къ сердцу всѣ нужды и скорби проповѣдниковъ 
евангелія въ далекихъ краяхъ Сибирскихъ и пригласилъ добрыхъ 
людей соединиться въ особое общество для помощи этимъ смирен
нымъ дѣятелямъ нивы Господней. Такъ возникло въ Москвѣ 
Православное Миссіонерское Общество; Сама Благочестивѣйшая 
Государыня Императрица соизволила принять его подъ Свое Вы
сокое покровительство, многіе члены Царской Семьи, почти всѣ 
наши архипастыри стали его членами, а Московскій перво святи
тель—его постояннымъ, главнымъ руководителемъ. И. вотъ уже 
почти тридцать лѣтъ неустанно трудится это Общество. Оно со
бираетъ пожертвованія на святое дѣло распространенія вѣры пра
вославной, избираетъ способныхъ людей и отправляетъ ихъ въ 
отдаленную Сибирь и Японію для евангельской проповѣди, по
могаетъ имъ всѣмъ, чѣмъ можетъ: строитъ тамъ церкви, школы, 
больницы, посылаетъ туда святыя иконы, книги, церковную утварь 
и даже одежду для новокрещенныхъ бѣдняковъ-инородцевъ. Дѣло 
воистину святое, великое, но и многотрудное! И какъ отрадно 
быть участникомъ въ этомъ святомъ дѣлѣ!... Сегодня, въ первое 
воскресенье Великаго поста, когда воспоминается торжество святой 
вѣры православной надъ всѣми древними и новыми ересями и 
лжеученіями, всѣ православные на всемъ пространствѣ земли Рус



ской нарочито приглашаются принести свои лепты на распростра
неніе православія между язычниками, обитающими въ нашемъ об
ширномъ отечествѣ.

Возлюбленные о Христѣ братіе! Самъ апостолъ Павелъ не 
стыдился собирать пожертвованія на такое святое дѣло, онъ не 
разъ съ благодарностію говоритъ объ этихъ пожертвованіяхъ въ 
своихъ посланіяхъ (Рим. 15, 26—27; 1 Кор. 16, 1—3; 2 Кор. 
9, 1—7; Филип. 4, 10—15 и под.), и видитъ въ нихъ живое 
доказательство истинной христіанской любви (2 Кор. 8, 24). 
Ужели же мы не пожелаемъ быть участниками въ этихъ пожерт
вованіяхъ! Принесемъ каждый свою лепту, пожертвуемъ каждый, 
кому сколько Богъ на сердце положитъ: доброхотна бо дателя 
любитъ Богъ, говоритъ апостолъ святой. Не имѣешь многаго — 
подай сколько можешь; только подай, не упускай случая помочь 
инородцу обрѣсти Христа Спасителя .. И пойдутъ всѣ эти наши, 
даже самыя малыя приношенія, во славу Божію, и благословятъ 
своихъ невѣдомыхъ благодѣтелей проповѣдники-труженики, благо
словятъ ихъ и новокрещенные братья наши о Христѣ... И тѣмъ 
и другимъ будетъ дорога ваша братская любовь, ваше усердіе къ 
дѣлу ихъ спасенія. Апостолъ Іаковъ говоритъ: обративый грѣш
ника отъ заблужденія пути ею, спасетъ душу отъ смерти 
и покрыетъ множество грѣховъ (5, 20). А вы своею жертвою 
поможете обращенію грѣшника-идолопоклонника ко Христу Спа
сителю. Вспомните, что, по слову Самого Господа, велика бываетъ 
радость на небесахъ и ради одного покаявшагося грѣшника, а вы 
своими приношеніями поможете спасенію, можетъ быть, не одного 
язычника... Нельзя не припомнить здѣсь слѣдующій трогательный 
случай: одна киргизка—христіанка, не имѣя что пожертвовать но
вокрещеннымъ, сняла съ головы свой платокъ, а съ своего грудного 
младенца рубашечку и отдала ихъ новокрещеннымъ киргизамъ- 
бѣднякамъ. Вотъ по-истинѣ жертва евангельской вдовицы, до
стойная подражанія! Не поскупимся же, возлюбленные, памятуя
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слова апостола Павла: сѣяй скудостію, скудостію и пожнетъ, 
а сѣяй о благословеніи, о благословеніи и пожнетъ! (2 Кор. 
9,6).

(Окончаніе слѣдуетъ).

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ЗАДВИНСКО0 ЙЙ» N. Й- 
ШЕНКОВИЧЪ.

і.
Впечатлѣнія настоящаго.

Какое тоскливое чувство овладѣваетъ сердцемъ при встрѣчѣ 
съ достойными всякаго уваженія предметами, про которые знаемъ, 
что данное свиданіе съ ними есть послѣднее?! При этомъ не
вольно припоминается съ особой полнотою и обстоятельностію 
пройденное ими поприще, та или другая ихъ служба...

Такія именно чувства пережили мы въ концѣ лѣта 1898 
года ’), при посѣщеніи одинокой, иодошедшей къ полнымъ руи
намъ, деревянной церкви во имя св. Николая, находящейся въ 
слободѣ на правой сторонѣ р. Зап. Двины, противъ мѣстечка 
Бѣтенковичъ, Невельскаго уѣзда. Мимо нея пролегла большая 
дорога, недалеко отъ церкви соединившая два большіе пути— 
Витебскій и Невельскій. Всѣ прохожіе и проѣзжіе къ единствен
ной переправѣ чрезъ рѣку Двину, не могли миновать этѳй свя
щенной старушки, стоящей слѣва отъ дороги въ 48 шагахъ. Эта 
церковь давно утратила свой иогостъ. Съ трехъ сторонъ (сѣвер
ной, восточной и южной) онъ уже слился съ площадью огородовъ.

1) 30 августа 1898 г. Сего числа выбывали для осмотра и фотогра
фированія этой церкви члены комиссіи по завѣдыв. Витеб. епарх. церк.-арх* 
древлехранилищемъ: Д. И. Довгялло, В. Я. Никифоровскій и И. Ю. Сабинъ- 
Гусъ.



Время и обстоятельства сгладили съ погоста церковнаго могильныя 
насыпи и кресты. На гладкой сейчасъ площади отъ погоста уцѣ- 
лѣла лишь 40-лѣтняя плакучая береза, одиноко стоящая саженяхъ 
въ четырехъ отъ церкви, въ сѣверо-восточной сторонѣ давняго 
,свинтаря“, да въ угловомъ .соединеніи двухъ церковныхъ стѣнъ, 
по той же сторонѣ покоится плоскій, можно съ несомнѣнностью 
полагать,—надгробный камень, поднимающійся надъ землею вершка 
на четыре. Онъ поросъ толстымъ слоемъ наносовъ и мха, подъ 
которымъ напрасно искать какой-либо надписи или изображеній.

Пройдетъ еще немного времени и относительно этой церкви, по 
ветхости давно грозящей паденіемъ, будетъ приведенъ въ испол
неніе указъ Полоцкой духовной консисторіи, отъ 31 дек. 1897 г., 
за № 12911: эта старая церковь во имя св. Николая будетъ 
снесена...

Но, пока не остыли наши думы и впечатлѣнія при послѣд
ней встрѣчѣ съ этимъ храмомъ, мы считаемъ нравственнымъ дол
гомъ подѣлиться наличными данными о немъ, насколько тѣ со
хранились въ печатныхъ источникахъ, въ лѣтописи Бѣшенковичской 
церкви, въ окрестныхъ преданіяхъ и топографическомъ положеніи. 
Они убѣдительно говорятъ намъ, что храмъ сей—древность исто
рическая.

II.
М. Бѣшенковичи въ историческомъ прошломъ 

до 1-го раздѣла Польши.
Задвинская Бѣшенковичская слободка жила тѣсною съ мѣ

стечкомъ жизнію,—къ чему, прежде всего, призывала вѣковая 
на здѣшнемъ торномъ пути переправа чрезъ Двину. Сейчасъ 
слободка эта имѣетъ слишкомъ скромное число домовъ (около 
десятка), въ большинствѣ—еврейскихъ; но близь лежащее (въ 
3Д версты) кладбище съ площадью болѣе нолдесятины, со множе- 



стволъ типичныхъ, далеко не новыхъ могильниковъ,—многое мо
жетъ поразсказать о былой величинѣ слободки. Забытые нынѣ 
древленасельники слободки, за неимѣніемъ достаточнаго мѣста на 
церковномъ погостѣ, погребались на указанномъ кладбищѣ. Объ 
этомъ свидѣтельствуетъ живое мѣстное преданіе, будто, въ виду 
военныхъ дѣйствій х), французы въ 1812 году выжгли слободу, 
имѣвшую тогда свыше 120 дворовъ, послѣ чего разоренные жи
тели частію переселились въ мѣстечко, на лѣвую сторону р. Двины, 
частію разбрелись въ иныя мѣста. Жизнь „слободы " воскресла 
значительно позже и оформилась въ бытіи лишь скромной 
„слободки4.

М. Бѣшенковичи находится подъ 55°3/ сѣв. шир. и47°47/ 
вост. д. и расположено на живописныхъ высотахъ лѣваго берега 
р. Западной Двины, тамъ, гдѣ послѣдняя дѣлаетъ крутой загибъ 
въ сѣв.-вост. направленіи и образуетъ такъ называваемую „луку*. 
Отстоя отъ Витебска въ 60 вер., отъ Лѳпеля въ 52, отъ Сѣнаа 
въ 45 вер. Бѣшенковичи съ давнихъ норъ служили естественною 
станціей стекающихся тутъ грунтовыхъ дорогъ и воднаго пути и 
не могли служить зауряднымъ пустыремъ. Въ одномъ документѣ, 
отъ 4 октября 1630 г., Бѣшенковичи встрѣчаются съ лестнымъ 
для нихъ описаніемъ: „тіазіо рогіотѵе 1 2), что въ передачѣ на 
русскій языкъ можетъ означать: „портовый городъ*. Очень есте
ственно, что здѣсь рано образовалось мѣстечко, которое носило 
названіе Бѣшенковичи или Адріаново, Адріанополь 3). Изслѣ
дователь Витебской старины А. И. Сапуновъ полагаетъ, что 
въ половинѣ XV вѣка здѣсь былъ уже значительный поселокъ: 

1) Дѣйствительна и понынѣ, недалеко отъ Св.-Никольской церкви, 
уцѣлѣли баттареи.

2) „Ист.-Юрид. Матер., извлеч. изъ актов. книгъ губ. Вит. и Иогил." 
т. ХХПІ, стр. 485.

3) Тамъ-же; ср. ЗаріеЬоѵѵіе, Іош 1, 8РВ. 189 >, зѣг. 177.
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король Казиміръ (1440—1492) построилъ здѣсь церковь во имя 
св. пр. Иліи 1). Какъ бы тамъ ни было это мѣстечко 
находилось въ частныхъ рукахъ. Къ ХѴП вѣку мы застаемъ 
его во владѣніи Друцкихъ-Соколинскихъ. Въ качествѣ придан
наго за дочерью Ивана Друцкаго-Соколипскаго Елѳонорой, Бѣ
шенковичи ііерѳшли къ Николаю Георгіевичу Хлѣвинскому 2). 
Послѣдній въ 1630 году отъ 6 ноября продалъ это имѣніе вмѣ
стѣ съ им. Сѣнно знаменитому канцлеру вел. кн. Литовскаго Льву 
Сапѣгѣ. Чрезъ два года, по духовному завѣщанію Льва Сапѣги 
отъ 14 іюля 1632 г., Бѣшенковичи достаются младшему его 
сыну Казиміру Львовичу,' подканцлеру вел. кн. Литовскаго 3). 
Со времени этого магйата жизнь Бѣшенковичъ начинаетъ особенно 
йроявляться. 4 октября 1634 г. король польскій Владиславъ IV 
далъ „привиллегію* на введеніе магдебургскаго права и учреж
деніе ярмарокъ въ трехъ вотчинныхъ мѣстечкахъ—Бѣшенко- 
вичахъ, Вѣлыничахъ и Толочинѣ 4). ЕЬли т. о. съ именемъ Кази- 
міра Сапѣги связано введеніе въ Вѣшснковйчахъ городового устрой
ства и знаменитой Бѣшенковичской ярмарки, то несомнѣнно 
также, что ойъ же началъ и окатоличивать это мѣстечко. Въ 
1637 г. Казиміръ Оаиѣга построилъ уніатскую церковь 5), а 
спустя 13 Лѣтъ, Въ 1650 г.—костетъ 6).

1) Ал. П. Сапуновъ—,,3аи. Двина", стр. 402.
2) ЙаріеЬоѵіе, ЙТ. 177.
3) ІЪі(І 8іг. 181 и 402.
4) ІЪій іош 11, 81г. 16.
б) ІЪіа-зіг. 41.
6) Сапуновѣ А. 11., „ЗАй. Дййиа4, стр. 402.

Въ концѣ ХѴП и началѣ ХѴПІ в. Бѣшенковичи принад 
лежали князьямъ Огинскимъ, изъ коихъ извѣстный воевода Ви
ленскій, Казиміръ Огйнскій, принималъ здѣсь Петра Великаго, въ 
началѣ марта 1708 г. прибывшаго на русско-польскій совѣтъ и 



раздававшаго здѣсь инструкціи корпуснымъ начальникамъ, какъ 
поступить противъ шведовъ. Петръ Великій отбылъ отсюда въ 
Спб. 12 марта 1708 г. Въ честь пребыванія высокаго гостя, 
Казиміръ Огинскій существовавшую ярмарку наименовалъ „петров
скою*, установивъ сроки ея съ 29 іюня но 27 іюля ци^ быть 
можетъ по его настоянію заложилъ и соорудилъ православную 
церковь во имя пророка Иліи. О судьбѣ этой церкви-памятника 
извѣстно, что въ 1723 г. іезуитъ, ксендзъ Гинторфъ, выгналъ изъ 
нея іеромонаха, отнялъ у него всѣ пожитки, а самую церковь об
ратилъ въ уніатскую,—на что православные мѣщане мѣстечка по
давали жалобу Петру Великому. Каковъ былъ исходъ мѣщанской 
жалобы—неизвѣстно: нужно полагать, что за скорою кончиною 
Великаго Покровителя и неустойчивости тогдашняго русскаго 
правленія, жалобщики испили глубокую чашу мести и злобы тѣхъ, 
на кого жаловались...

Приведенными сообщеніями обрываются скудныя и далеко 
не безпечальныя данныя о положеніи православія и православныхъ 
храмовъ въ Бѣпіенковичахъ. Но вотъ въ 1772 г. грянула пер
вая политическая гроза надъ Польшею: вся правая сторона Дви
ны и всѣ города Витебской губерніи, за исключеніемъ Лѳпѳля, 
были возвращены Россіи, яри чемъ самая Двина стала погранич
ною чертою между Россіей и урѣзанною Польшею.

III.
Появленіе церкви въ Бѣшенковичской слободкѣ 
и очеркъ прошлой жизни Бѣшенковичъ съ 1-го 

раздѣла Польши до настоящаго времени.
Со времени перваго раздѣла Польши Задвинская слобода въ 

Бѣшенковичахъ призывается къ новой жизни—русско-православной. 
Такъ какъ установившіяся традиціи все Бѣлорусское населеніе 
пріучили къ ярмаркѣ Бѣшенковичской, то естественно, что въ рус-
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ской части м. Бѣшенковичъ учреждается русская таможня. Но 
прибывшее сюда русское чиновничество въ первые годы имѣло лишь 
домовую церковь, помѣщавшуюся въ зданіи управленія; однако, сразу 
же оно возбудило ходатайство о построеніи отдѣльной церкви. Русское 
Правительство, въ Задвинской слободѣ, въ 1778 г. воздвигло бла
голѣпную деревянную церковь во имя св. Николая, которая стала 
самостоятельною приходскою. На этотъ именно срокъ построенія 
слободской церкви указываетъ дата, помѣщенная на желѣзномъ 
крестѣ купола- „Воѣ 1778“.

Нетрудно понять, что наполняло душу тѣхъ изъ мѣстечко
выхъ обывателей, въ сердцахъ которыхъ еще не успѣла заглох
нуть преданность исконной вѣрѣ православной. А такихъ было 
вѣроятно значительное число, если принять въ соображеніе, что 
со времени отнятія православной церкви прошло полвѣка, какъ 
появилась настоящая православная Св. Никольская церковь.

Естественно, что православно-религіозное чувство, придавлен
ное ограничительными мѣрами, даже стѣсняемое естественною пре
градою, въ видѣ рѣки, не могло удовлетворяться нѣмымъ 
созерцаніемъ слободского храма: это чувство влекло къ самому 
храму, внутрь его, для отправленія религіозныхъ требъ влекло къ 
православнымъ пастырямъ—и съ этимъ непобѣдимымъ влеченіемъ 
не могли совладать могучіе владыки полонизированнаго мѣстечка, 
а пошли на уступки: отъ 11 ноября 1789 г. владѣлецъ Бѣшен- 
ковичъ Хрептовичъ далъ дозволеніе на постройку въ самомъ мѣ
стечкѣ православнаго храма съ надѣломъ его землею ’). Для 
православныхъ жителей м. Бѣшенковичъ была построена дере
вянная церковь во имя св. Михаила, существующая и понынѣ.

Въ свою очередь, нетрудно понять религіозное умиленіе со
временниковъ, когда они получили возможность пользоваться 

1) Этотъ любопытный документъ помѣщлетсі ниже, въ приложеніи.



новоотстроеннымъ въ слободѣ храмомъ во имя ев. и чуд. Николая, 
который и теперь, дойдя до конечныхъ руинъ, все еще не усту
паетъ лучшимъ православнымъ храмамъ древняго сооруженія. Съ 
трудомъ вѣрится, что эта чудная иконопись на трехъ-ярусномъ 
почти иконостасѣ, какъ и стѣнныхъ иконахъ, что этотъ распи
санный яркими и благолѣпными изображеніями куполъ, съ круго
вымъ ходомъ у подножія его, несомнѣнно, доступнымъ отдѣльнымъ 
богомольцамъ, были сдѣланы не нынѣ, а много-много лѣтъ назадъ 
и пережили грозныя событія въ мѣстной жизни.

Изъ политическихъ событій, имѣвшихъ вліяніе на судьбы 
православнаго прихода и самой церкви св. Николая въ Задвин
ской слободѣ, остается припомнить роковой 1812 годъ, который 
здѣсь, какъ и въ м. Бѣшенковичахъ, ознаменовался слѣдующими 
эпизодами:

1) 11 іюля, въ б час. утра, сюда прибылъ италіанскій 
вице-король Евгеній Богарне со своимъ корпусомъ, который въ 
10-мъ часу началъ переправляться чрезъ Двину по наведенному 
понтонному мосту.

2) 12 іюля, во второмъ часу пополудни, прибылъ въ Бѣ- 
шенковичи Наполеонъ I, а вечеромъ—неаполитанскій король 
Мюратъ.

3) 13 іюля Наполеонъ, Мюратъ и принцъ Евг. Богарне 
верхами осматривали окрестности Бѣшенковичъ, при чемъ личная 
рекогносциррвка Наполеона о положеніи русскихъ отрядовъ на 
правой сторонѣ Двины продолжалась на восемь верстъ по Витеб
ской дорогѣ.

4) Въ тотъ же день, по приказанію Наполеона, остальное 
войско принца Евгенія, во главѣ съ послѣднимъ, отправилось въ 
Витебскъ, по правой сторонѣ Двины.

5) 14 іюля Наполеонъ выѣхалъ изъ Бѣшевковичъ въ м. 
Островну, и первый ночлегъ его былъ въ палаткѣ на курганѣ, 



бллзі д. Куковачъ, въ 18 вер. отъ Бѣшснковичъ, по дорогѣ въ 
Сѣяно.

6) Французы хозяйничали въ Бѣшонковичахъ по 20 окт. 
1812 года: въ этотъ день отъ гр. Витгенштейна, изъ м. Чаш
никъ, прибылъ русскій отрядъ, немедленно и безъ сопротивленій 
занявшій Бѣшенковичи.

Французское хозяйничанье въ Бѣшенковичахі> отразилось на 
судьбѣ Задвинской слободы и приходской церкви роковыми 
событіями: а) всѣ слободскіе дома выжжены французами; 
б) въ разныхт> направленіяхъ по слободскимъ усадьбамъ построены 
батареи, изь коихъ явственно уцѣлѣла понынѣ одна по направ
ленію съ запада къ востоку, вплоть до Двины, а другая —съ 
сѣв.-вост. на юго-зап., до низовья ея здѣсь; в) церковь св. Ни
колая, единственное, уцѣлѣвшее отъ пожара зданіе, была раз
граблена и обращена въ ночлежный притонъ для людей, соору
жавшихъ батареи. За неимѣніемъ какихъ бы то ни было данныхъ 
относительно пощады церкви, остается предполагать, что она но 
столько нужна была, какъ притонъ для рабочаго люда, сколько 
подсіюрная къ батареямъ защита и прикрытіе отъ россійскихъ 
орудій, быть можетъ, разсчитанная на то, что въ такое прикрытіе 
не станутъ стрѣлять религіозные россіяне. Какъ бы то ни было, 
но уже при вступленіи французовъ въ Бѣшенковичи слободскій 
приходъ бе Гасіо прекратилъ свое существованіе. По нѣкоторомъ 
усиокоѳніи отъ погрома, усердіемъ б- прихожанъ, мѣстечковыхъ 
обывателей и другихъ неизвѣстныхъ благотворителей Никольская 
церковь была возобновлена. Такъ говоритъ лѣтопись Вѣшенко- 
вичской церкви. Но едва ли этотъ ремонтъ выходилъ за предѣлы 
необходимаго благолѣпія. И только около 1820 г. храмъ сей 
былъ въ куполѣ расписанъ и доведенъ до изящества въ отдѣлкѣ. 
Для возобновленной церкви данъ былъ антиминсъ изъ бѣлой шел
ковой матеріи, освященный въ 1822 г. Іоасафомъ, архіепископомъ 
Могилевскимъ и Витебскимъ.



Истинныя, хотя упомянутымъ Бѣшенковичскимъ ’ѣтописцемъ 
не записанныя, причины указаннаго вниманія къ древле-русскому 
храму, кроются въ слѣдующемъ: 16 сентября 1822 г. Императоръ 
Александръ I произвелъ въ Бѣіненковичахъ смотръ гвардейскому 
корпусу, на пространной, открытой тогда равнинѣ лѣваго берега 
Двины, приходящейся, скажемъ отъ себя, какъ разъ противъ Ни
кольской церкви, которой—увы!—невозможно было укрыть отъ 
взоровъ Государя. Дальновидная тактика могла преслѣдовать двѣ 
цѣли: казовое почитаніе православно-русской старины и разсчи
танное впечатлѣніе на мягкую душу Посѣтителя, который въ ку
полѣ сего древняго храма могъ узрѣть эффектно исполненную 
во всю вдечрну купола икону коронованія Богоматери. Какъ 
извѣстно, такія иконы во множествѣ и въ видныхъ храмахъ бы
вали размѣщаемы по Витебской губерніи вплоть до 1863 г. Для 
насъ остается невѣдомымъ посѣтилъ ли Государь возобновленную 
церковь. Но, смотря съ текущей дали на два великія посѣщенія 
м. Бѣшенковичъ—Наполеономъ I и Александромъ I,—раздѣлен
ныя одно отъ другого однимъ лишь десятилѣтіемъ, мы видимъ:
а) что „во владѣльческой усадьбѣ до сихъ поръ сохранилась ком
ната, въ которой онъ (Наполеонъ) жилъ, въ томъ видъ, въ ка
комъ была въ 1812 г.“ (,,3ап. Дв.“, Саи., стр. 403), сохрани
лась утварь и мебель, временно служившія „воинственному гостю";
б) что признательные гр. Хрептовичи пожелали увѣковЬчить по
минъ о „мирномъ гостѣ" (Александрѣ), поставивъ на мѣстѣ цар
ской стоянки каменный трехъярусный памятникъ. Впрочемъ по
слѣдній давно уже лишился надлежащей ограды, вѣроятно, ути
лизированной на хозяйственныя надобности усадьбы. Этотъ ого
ленный памятникъ не имѣетъ даже указаній, когда и для чего 
онъ поставленъ, и только мѣстечковые завсегдатаи этой уединенной 
мѣстности могутъ указать посѣтителю на цѣль постановки памят
ника.

Такъ какъ возобновленіе храма св. Николая имѣло пред-



взятую цѣль, не состоящую въ связи съ дѣломъ возстановленія 
разореннаго прихода, то онъ и остался въ нѣсколько странномъ 
положеніи: по внѣшнему и, особенно, внутреннему украшенію храмъ 
затмевалъ окрестные; но всегда закрытый, безприходный, онъ 
могъ служить лишь попутнымъ надобностямъ немногихъ ярмароч
ныхъ посѣтителей, а въ рѣдкіе годовые праздники здѣсь совер
шалась 'православная служба мѣстечковымъ причтомъ, отпѣвались 
передъ погребеніемъ покойники Задвинской стороны. Выть 
можетъ, благодаря своей безприходности, церковь св. Николая не 
была уніатскою, и католико-иолоническаго въ ней только и оста
лось—купольное изображеніе коронующейся Богоматери.

Какъ совершенно неожиданно и, скажемъ, незамѣтно Ни
кольская церковь стала безприходною, точно также незамѣтно она 
сдѣлалась приписною къ Михайло-архангельской церкви мѣстечка. 
Съ построеніемъ въ мѣстечкѣ новаго каменнаго храма во имя св. 
ьрор. Иліи, Михай.іо-арханг. церковь съ своею приписною Ни
кольскою сдѣлались приписными къ главной мѣстечковой. Это 
произошло въ 1868 г.

Никольская церковь стала теперь еще болѣе незамѣтною,— 
что шло параллельно съ паденіемъ Бѣшенковичской ярмарки, по 
сообщенію хроникера, призвавшей вь 1897 г. лишь одного куипа 
съ товаромъ, а въ истекшемъ 1898 г. на ярмаркѣ уже не было 
пріѣзжихъ купцовъ г).

Правда, еще сравнительно недавно въ мѣстной средѣ были 
особенные чтители Никольской церкви, приглашавшіе Бѣшенко- 
вичскій причтъ служить въ ней молебны и обѣдни; но и этихъ

1) Интересно соиоетавитъ съ симъ слѣдующія данныя о Бѣшенко 
вичской ярмаркѣ: въ 1850 году привезено товару на 644.550 р., продано на 
208,130 р.; въ 1857 г.-на 603,100 р., прод. на 221,600 р.; въ 1858 г.—на 
615,400 р., прод. на 243,000 р. (Геогр.-стат. слов. П.|Семенова, т. I, стр. 380’ 
Снб., 1863 г.).
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немногихъ чтителей уже не стало: послѣдняя литургія въ церкви 
св. Николая, за два года передъ симъ (въ 1891 г.) кое-какъ 
ремонтированной, совершена была весною 1893 г., а въ апрѣлѣ 
1897 г. съ отдѣльно стоящей колокольни сняты колокола, кото
рые нынѣ находятся въ мѣстечковой церкви св. пр. Иліи.

(Продолженіе будетъ).

РѢЧЬ)

сказанная выпускнымь учшикаиь церк.-прпх 
школъ, въ зданіи Добейскойоднок іасзной школы

Дорогіе питомцы! За успѣшное окончаніе ученія своего, воз 
благодарите прежде всего Бога, Помощника нашего, безъ Кото
раго мы безсильны; возблагодарите Царя отечества, какъ Покро
вителя церковныхъ школъ; возблагодарите пастырей и учителей, 
обучавшихъ васъ; возблагодарите родителей, содержавшихъ васъ 
въ школѣ; возблагодарите и всѣхъ тѣхъ, кои такъ или иначе 
содѣйствовали вашему восииганію.

Христіанскіе уроки вамъ даны для жизни; истинный путь, 
правый, честный и добрый, по которому нужно совершать теченіе 
жизни, вамъ указанъ; здравы понятія и необходимыя познанія 
вамъ сложены.

Теперь нужно вамъ показать въ жизни, что ученіе воспри
нято вами къ сердцу, что истинно-христіанское доброе направле
ніе полученное въ школѣ, ве побоится никакого тлетворнаго духа 
и вреднаго вліянія и своею твердостію и непоколебимостію будетъ 
ослаблять противную силу.

Извѣстно, что горизонтъ народной жизни еще теменъ и мѣ
стами заслоненъ даже грубою завѣсою невѣжества, упорства и не
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довѣрія со стороны раскольниковъ, кои свили себѣ гнѣздо здѣсь, 
среди православныхъ приходовъ.

Въ такихъ неблагопріятныхъ пунктахъ весьма дороги гра
мотные люди, воспитанные въ духѣ церкви православной, истинно 
преданные сыны ея, могущіе разсѣевать невѣжество иновѣрныхъ 
и ослаблять недовѣріе ихъ. Таковые люди, поистинѣ, будутъ слу
жить украшеніемъ и опорою для слабыхъ и немощныхъ христіанъ. 
Твердостію своею, а также знаніемъ истинъ вѣры и добрымъ об
разомъ своей жизни, они могутъ заграждать уста иновѣрныхъ и 
смягчать ихъ гордыню.

Благодаря Бога, церковныя школы, открытыя по Царскому 
слову и повелѣнію, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе по
полняютъ число такихъ мужей, кои способны быть поборниками 
завѣтовъ православной вѣры и носителями истиннаго свѣта.

Вотъ и вы, питомцы, окончивъ свое ученіе, вступаете съ 
сего времени въ ряды книжныхъ—грамотныхъ людей, которые 
крѣпко должны стоять за вѣру, правду и законъ.

Будьте же надежными и полезными членами въ православной 
семьѣ. Возымѣйте ревность о славѣ церкви святой и держите 
предъ иновѣрцами знамя православной вѣры высоко.

Да сохранитъ васъ Господь Богъ, и да утѣшитъ въ жизни!
Полоцкій уѣздный наблюдатель церк. шко.гь

священникъ Петръ Петровскій.

РѢЧЬ,
сказанная ученикамъ выпускнымъ Сосницкой 

церковно-приходской школы.
Любезные питомцы! Незабвенна для васъ должна быть цер

ковная сія школа, воспитавшая и вскормившая васъ, какъ мать,. 
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млекомъ ученія своего и сдѣлавшая васъ грамотными людьми.
Подумайте, какими вы были три года тому назадъ, когда 

впервые поступили въ школу: и малы и несвѣдущи: теперь же вы, 
благодаря Бога, и возрасли и книжнымъ ученіемъ просвѣщены. 
И все это совершилось въ эти немногіе годы ученія вашего въ 
стѣнахъ школьнаго зданія сей, которое, иоистинѣ, было для васъ 
уютнымъ и надежнымъ гнѣздышкомъ.

Имѣйте же всегда доброе, благородное воспоминаніе о своей 
школѣ и старайтесь поддерживать въ другихъ сочувственное отно
шеніе къ вей, отзывчивость къ ея нуждамъ и попеченіе о развитіи 
и процвѣтаніи ея.

Для простого народа не столько сила словесныхъ убѣжденій 
бываетъ нужна и важна, сколько жизненный, наглядный примѣръ... 
Если вы, вышедпіи изъ школы, строго будете держаться правилъ 
христіанской жизни, въ которыхъ воспитаны вы здѣсь, если будете 
богобоязненны, усердны ко храму, аккуратны, трудолюбивы, скром
ны, уважительны, честны и степенны, то, лучше всякихъ красно
рѣчивыхъ словъ, окружающая среда пойметъ важное значеніе 
школы и пользу ея и будетъ съ довѣріемъ относиться къ ней.

Если вы будете твердо держаться уставъ вѣры и благоче
стія, хранить свято уставы церкви Христовой, имѣть неизмѣнно
христіанское направленіе и проявлять добрыя дѣйствія въ жизни, 
все это убѣдительнѣе всего будетъ свидѣтельствовать о благотвор
номъ вліяніи церковной школы, въ которой вы учились и распо
лагать къ ней народъ.

Окружающая среда, прежде всего и больше всего, по жизни 
вашей будетъ судить о школѣ; не подавайте же-никакого повода 
къ кривымъ и непріятнымъ толкамъ, могущимъ, при шаткости и 
скудости народныхъ понятій, вредить ей.

Не думайте, что вы достаточно обучены и подготовлены для 
жизни, и что теперь не нужно уже вамъ больше учиться. Нѣтъ; 
ученіе йа жизненномъ поприщѣ не прерывается никогда. Всѣ мы 
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учимся, пока живемъ. Учитесь и вы всему доброму, честному и 
полезному. Учитесь какъ можно болѣе въ училищѣ вѣры и благо
честія, во храмѣ Господнемъ, всему тому, что ведетъ насъ къ 
животу и спасенію. И постарайтесь порадовать родителей, пора
довать и насъ добрымъ образомъ своей жизни.

Да почіетъ Божіе благословеніе на васъ!
Полоцкій уѣздный наблюдатель церк. школъ,

священникъ Петръ Петровскій.

Некрологъ.
Жена священника Дарія Семеновна Борисовичъ.

(| 4 іюня 1898 г.).
18 мая 1898 года священникъ Михаловской церкви, Лю- 

цинскаго уѣзда, о. Илія Борисовичъ праздновалъ 5О-ти-лѣтіе 
своей пастырской службы. Скромно, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма 
пріятно, въ кругу родныхъ и многочисленныхъ почитателей юби
ляра, отпраздновано это радостное событіе. Но вотъ прошло съ 
небольшимъ двѣ недѣли послѣ этого праздника, какъ вдругъ, 
почти неожиданно, скончалась престарѣлая супруга о. Иліи, всѣ
ми любимая и уважаемая Дарья Семеновна. Нельзя, впрочемъ, 
сказать, чтобы смерть Дарьи Семеновны была полною неожидан
ностію, особенно для ея домашнихъ. Покойная была вообще очень 
слаба здоровьемъ, хворала цѣлые десятки лѣтъ и много разъ го
товилась къ смерти; но въ послѣднее время она была настолько 
бодра, что ничто’, повидимому, не предвѣщало ея близкой кончи
ны. Покойная очень желала дожить до юбилея, между тѣмъ не
зависящія отъ юбиляра обстоятельства отдѣляли это событіе, а 
слабѣвшее съ каждымъ днемъ здоровье покойницы внушало серь
езныя опасенія. Но Господь судилъ почившей дожить до этого 
радостнаго семейнаго праздника и быть его участницей, что еще 
болѣе увеличивало его торжественности и значеніе. Нѣкоторыя 



картины этого праздника по своей задушевности были умилитель
ны и трогательны до слезъ. Но невольно чувствовалось при этомъ, 
что этотъ торжественный день былъ послѣднимъ радостнымъ ак
томъ въ жизни почтенныхъ суцруговъ. И дѣйствительно, предчув
ствіе не обмануло. 1-го іюня покойная занемогла, какъ занемо
гала и раньше неоднократно. 3 числа исповѣдывалась и прича
стилась св. Таинъ, а 4-го утромъ скончалась на 75 году жизни. 
Кончина была замѣчательно тихая и мирная, почти безъ страда
ній, подобная тому, какъ гаснетъ лампада, въ которой истощился 
запасъ елея. Для характеристики нравственнаго облика иокойной 
достаточно сказать, что это была простая, добрая и чиста» серд
цемъ „сельская матушка", выполнявшая, какъ слѣдуетъ, задачу 
своей скромной трудовой жизни.

Погребеніе покойной состоялось 7 числа на кладбищѣ Ми- 
халовской церкви рядомъ съ могилою сына-священника, умершаго 
два года тому назадъ и оставившаго на попеченіе родителей свою 
многочисленную семью. Божественную литургію и погребеніе со
вершалъ Люцинскій благочинный протоіерей Ѳеодоръ Никоновичъ 
съ священниками: Владиміромъ Дымманомъ и Петромъ Дѣпинемъ 
и діакономъ Дюцинскаго собора Сергіемъ Дузгиномъ. Во время 
отпѣванія пишущимъ эти строки у гроба покойной сказана была 
слѣдующая рѣчь:

„Какъ въ жизни все перемѣнчиво и какъ часто дни радо
сти смѣняются днями скорби и печали! Еще такъ недавно мы 
праздновали свѣтло-радостное событіе пастырскаго юбилея служи
теля св. храма сего, еще такъ недавно видѣли привѣтъ, радушіе 
и гостепріимство его добродушной супруги Дарьи Семеновны, а 
вотъ теперь видимъ ее во гробѣ.

Но не слово скорби и сѣтованіе хотѣлось-бы мнѣ предло
жить у гроба почившей, а скорѣе слово христіанскаго утѣшенія 
всѣмъ, здѣсь присутствующимъ, и особэнно близкимъ ей по-плоти 
и крови. Да позволено будетъ мнѣ вести рѣчь отъ липа почив-



шей. Ми увѣрены, что она тоже прорекла бы вамъ, что ааяѣрен'ы 
сказать и мы, еслибы могла хотя на короткое время встать изъ 
гроба.

Первое слово усопшей; конечно, къ тебѣ скорбный ея супругъ. 
Къ тебѣ какъ бы тамъ вѣщаетъ почившая изъ гроба: „Вспомни, 
другъ, не 5/ не 10, а болѣе 50 лѣтъ ты соединенъ былъ со 
мною супружескимъ союзомъ. Со мною ты несъ всѣ тяжести по 
воспитанію нашихъ дѣтей и внуковъ, со мною ты дѣлилъ всѣ 
радости и горе на нашемъ жизненномъ пути. И я, въ теченіе на
шего полувѣковаго супружескаго союза, была всегда нелѣностною 
и нелицемѣрною твоею помощницею и совѣтницею на всѣхъ сте
зяхъ твоего общественнаго служенія и семейнаго благоустроенія 
во всѣхъ случаяхъ твоей трудовой жизни. Не мнѣ, конечно, на
поминать тебѣ ту непреложную истину, что никто же чистъ 
предъ Богомъ, аще и единъ день житія его на земли. Эту 
истину ты нё разъ нроповѣдывалъ, когда, ио своей пастырской 
обязанности, провожалъ на тотъ свѣтъ не десятки, а цѣлыя сотни 
и даже тысячи усопшихъ твоихъ прихожанъ. Эта же истина обя
зываетъ тебя посвятить остатокъ лѣтъ твоей жизни сугубой мо
литвѣ за меня, особенно во время совершенія таинства великой 
Голгоѳской жертвы у престола Всевышняго. Будь увѣренъ, что 
въ загробной жизни я найду утѣшеніе всего болѣе въ твоихъ 
молитвахъ обо мнѣ. И эта твоя молитва за меня и тебя самого 
будетъ укрѣплять въ перенесеніи всѣхъ жизненныхъ невзгодъ и 
усладитъ горечь твоего вдовства,—этого, быть можетъ, уже по
слѣдняго изъ твоихъ земныхъ крестовъ, ниспосланныхъ тебѣ Боже
ственнымъ Провидѣніемъ. Усугубь-же, молю тебя, свою молитву 
за меня“.

Долгъ молитвы по отношенію почившей лежитъ и на всѣхъ 
васъ чада ея пб плоти и всѣ ея сродники и знакомые. Вамъ, а 
особенно тебѣ, б. Владиміръ, по обязанности служителя алтаря 
Господня, покойная матѣ ваша какъ бы тамъ говоритъ: „дѣти 



мои и внуки! непрестанно о мнѣ молитеся! Припомните, сколькихъ 
труповъ, сколькихъ хлоиотъ и безсонныхъ ночей стоили мнѣ каж
дый изъ васъ, а это не трудно припомнить, если вы прослѣдите 
въ вашей памяти дни вашего дѣтства и юности. Если не для 
всѣхъ, то для многихъ изъ васъ мои материнскія заботы не пре
кращались до послѣдняго дня моей жизни, до послѣдняго вздоха. 
Совѣсть каждаго изъ васъ должна чаще напомнить вамъ, что за 
благо бытія и другія блага, полученныя вами отъ меня, за мои, 
наконецъ, слезныя молитвы о васъ и вы должны воздать мнѣ 
молитвой, усердной молитвой обо мнѣ. Ни въ чемъ другомъ, ни 
въ какихъ другихъ жертвахъ съ вашей стороны я не нуждаюсь. 
Итакъ, прошу всѣхъ и молю: непрестанно о мнѣ молитеся 
Христу Богу“. Это рѣчь отъ лица усопшей.

А что же скажемъ въ утѣшеніе и напутствіе тебѣ самой, 
незабвенная Дарья Семеновна? Всѣ мы вѣруемъ, или, по крайней 
мѣрѣ, намъ желалось бы вѣрить, что твоя глубокая сердечная 
вѣра въ Господа нашего Іисуса Христа и Его крестныя заслуги, 
въ соединеніи съ твоими посильными добродѣтелями, какъ при
мѣрной жены, хозяйки дома, матери своихъ дѣтей и вматушки“ 
для прихожанъ, отзывчивой къ ихъ нуждамъ и горю, что твоя 
кротость и голубиное незлобіе, а особенно молитвы о тебѣ твоего 
супруга, дѣтей и всѣхъ родныхъ и знакомыхъ сильны будутъ 
оправдать тебя предъ лицемъ нелицепріятнаго, но въ то же время 
Милосердаго Судіи живыхъ и мертвыхъ въ послѣдній день Его 
праведнаго суда.

Гряди же съ миромъ, смѣло и бодренно въ далекій путь, 
гдѣ нѣтъ ни болѣани, ни печали, ни воздыханія. Аминь.



Мѣстныя извѣстія.
Встрѣча иконы святителя Ѳеодосія Углицкаго, архіепископа 

Черниговскаго въ мѣстечкѣ Яновичахъ, Витебскаго уѣзда.
Когда въ 1896 году 9 сентября въ г. Черниговѣ послѣдо

вало открытіе честныхъ и многоцѣлебныхъ мощей святителя Ѳео
досія Углицкаго, йэтотъ городъ сосредоточилъ на себѣ вниманіе 
всей православной Россіи. Каждое извѣстіе изъ Чернигова о все 
новыхъ и новыхъ чудесахъ, совершавшихся при гробѣ святителя 
быстро облетало всю Россію, радостно волнуя сердца истинно вѣ
рующихъ людей.

Распространеніе этихъ слуховъ не ограничивалось только 
тѣми слоями общества, которые читаютъ газеты. Слухи и разсказы 
о чудесахъ исцѣленія при гробѣ святителя Божія распространя
лись даже въ самыхъ глухихъ и заброшенныхъ деревняхъ и по
селкахъ нашей необъятной Россіи, среди крестьянства, сохранив
шаго въ себѣ, несмотря на различнаго рода вліянія со стороны, 
завѣты святой старины, завѣщавшей намъ благоговѣйную любовь 
къ святымъ, неустаннымъ ходатаямъ предъ Богомъ за землю русскую.

Въ сторонѣ отъ этого движенія, охватившаго собою всю 
православную Россію, не остался и яновичскій приходъ. Житіе 
святителя Ѳеодосія, вышедшее въ свѣтъ вскорѣ послѣ чернигов
скаго торжества, чаще другихъ книгъ спрашивалось грамотными 
крестьянами въ библіотекѣ для чтенія, существующей при мѣстной 
второклассной церковно-ириходской школѣ. Религіозно-нравствен
ныя собесѣдованія, посвященныя жизнеописанію новоявленнаго 
святителя Божія, привлекали массы народа. Мало-по-малу стала 
зрѣть среди прихожанъ мысль о томъ, чтобы пріобрѣсти для сво
его родного храма =.икону святителя Ѳеодосія на добровольныя 
пожертвованія всѣхъ прихожанъ. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1898 года 
выяснилась окончательно необходимость пріобрѣтенія иконы.

Въ одно изъ воскресеній, послѣ молебна и воодушевленной 



рѣчи мѣстнаго священника о. Петра Гѵсаревича, было приступлѳно 
къ сбору пожертвованій, которыя полились рѣкой. Давалъ каж
дый кто сколько могъ. Каждое воскресенье сбору бывало около 
15—20 руб., а иногда и больше. Такъ какъ прихожанами было 
выражено желаніе, чтобы икона была заказана въ Черниговѣ и 
освящена тамъ на мощахъ святителя Ѳеодосія, то и обратились 
къ черниговскому соборному причту съ просьбой указать мастер
скую, которая могла-бы хорошо и добросовѣстно исполнить заказъ. 
Въ отвѣтѣ соборнаго причта была указана мастерская Збукъ въ 
Черниговѣ; въ этой мастерской и заказали икону святителя (раз
мѣромъ 2 арш.ХІѴг) на кипарисной доскѣ, стоимостью въ 125 р. 
Тамъ же былъ заказанъ и кіотъ къ сей иконѣ, цѣною въ 225 р. 
Пересылка иконы и кіота обошлась въ 24 р. Кромѣ того на соб
ранныя пожертвованія былъ купленъ подсвѣчникъ къ иконѣ у 
развозчиковъ церковныхъ вещей, стоимостью въ 40 руб. Итого все 
обошлось въ 414 руб. Сумма эта можетъ показаться нѣкоторымъ 
не особенно значительною. Но если принять во вниманіе, что 
сумма эта вся составлена изъ посильныхъ, добровольныхъ по
жертвованій прихожанъ сельской церкви, при чемъ жертвователи 
давали не отъ избытковъ своихъ, а многіе изъ послѣдняго, то 
значеніе жертвы возрастетъ въ высокой степени, до значенія лепты 
евангельской вдовицы.

Недѣли за двѣ до праздника Рождества Христова былъ 
посланъ заказъ, а послѣ Новаго года, въ срединѣ января была 
получена изъ Чернигова желѣзнодорожная квитанція въ пріемѣ 
иконы и удостовѣреніе, выданное отъ черниговскаго соборнаго 
причта въ томъ, что икона святителя Ѳеодосія, заказанная для 
мѣст. Яновичъ, Витеб. губ., освящена въ соборѣ и была возложе
на на мощи святителя.

17 января икона и кіотъ къ ней были привезены изъ Ви
тебска. Кіотъ былъ распакованъ и поставленъ на мѣсто въ цер
кви за лѣвымъ клиросомъ; икона же на время была оставлена 
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въ 2-хъ верстахъ отъ мѣстечка, въ дер. Глазомичахъ, въ клад
бищенской церкви. Это было сдѣлано въ виду общаго желанія 
прихожанъ встрѣтить икону святителя съ крестнымъ ходомъ за 
мѣстечкомъ и торжественно внести ее въ храмъ. Разрѣшеніе на 
встрѣчу иконы съ крестнымъ ходомъ было вскорѣ получено отъ 
Его Преосвященства и означенное торжество назначено на воскре
сенье 24 января, о чемъ и объявлено народу. Утро 24 января 
идетъ заутреня. Несмотря на не совсѣмъ пріятную погоду (былъ 
сильный вѣтеръ и метель „поземокъ"), народъ все прибываетъ и 
прибываетъ въ церковь, съ нетерпѣніемъ ожидая того момента, 
когда отправятся навстрѣчу иконы. Прочитали 1-и часъ. За
утреня кончилась. Берутъ хоругви и во главѣ съ священникомъ 
всѣ присутствующіе отправляются за мѣстечко навстрѣчу иконѣ. 
Вѣтеръ сильно рветъ хоругви; рослые мужчины едва удерживаютъ 
ихъ подъ сильнымъ напоромъ вѣтра. На пути толпа, шествующая 
за крестнымъ ходомъ все увеличивается и увеличивается. Изъ 
одного дома выходятъ, изъ другого, изъ третьяго и присоеди
няются къ шествію. Все дальше и дальше подвигается крестный 
ходъ и вотъ, наконецъ, миновали мѣстечко. Оглядываюсь назадъ. 
Мѣстечко осталось назади, оно всѳ разбросилось въ котловинѣ на 
протяженіи пяти верстъ въ окружности. Рельефно выдѣляется на 
сѣроватомъ фонѣ мѣстечковыхъ домовъ бѣлая каменная церковь, 
занимающая самую лучшую, возвышенную часть мѣстечка. Дорога 
идетъ въ гору. Впереди разстилается снѣжная поляна. Вправо 
виднѣется обсаженное березами холерное кладбище (1831 г.). 
Вдали на горизонтѣ чернѣется полосой лѣсъ. Со стороны лѣса 
выдѣляются фигуры пѣшеходовъ, опоздавшихъ, за дальностью 
разстоянія, къ крестному ходу. Если всмотрѣться повнимательнѣе, 
то можно замѣтить, что они ускоряютъ шаги, наконецъ бѣгутъ, 
чтобы поспѣть во-врѳмя и не пропустить торжественнаго момента 
встрѣчи иконы. Впереди изъ-за холма обрисовываются главы при
писной церкви, гдѣ находится икона. Всѣ зорко всматриваются 
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впередъ. Крестный ходъ останавливается. Изъ-за холма показы
вается встрѣчный крестный ходъ, во главѣ съ мѣстнымъ діако
номъ. Впереди на высокихъ носилкахъ мѣрно колышется икона. 
Все ближе и ближе... И вотъ два крестные хода слились. На
родная толпа живымъ кольцомъ охватываетъ икону... Множество 
рукъ подымается, чтобы сотворить крестное знаменіе. Многіе ста
новятся на колѣни здѣсь же на снѣгу и усердно молятся. Пѣвчіе 
начинаютъ пѣть величаніе. Многіе изъ народа подтягиваютъ имъ> 
„Величаемъ, величаемъ тя, святителю Ѳеодосій...“ мѣрно и мощно 
изъ сотенъ грудей льется напѣвъ величанія. Всякій, кто видѣлъ 
религіозный восторгъ народа при встрѣчѣ иконы, почти никогда 
не забудетъ его. Эта живая вѣра, этотъ святой восторгъ соеди
нили всѣхъ и богатыхъ и бѣдныхъ въ одну тѣсно-сплоченную 
массу. Не этою ли вѣрою живою крѣпка и сильна наша Русь.. 
Невольно приводили на память чудныя слова гимна:

„Вѣрою русской свободна,
Незыблема наша держава"...

Да, дѣйствительно этою вѣрою окрѣпла, сдѣлалась мощной 
и свободной наша родина. Въ этой вѣрѣ главнѣйшее достоинство 
и главнѣйшая мощь нашего государства.

Съ святою иконою крестный ходъ направляется обратно къ 
мѣстечку, растянувшись длинной лентой по дорогѣ на полверсты 
При непрерывномъ колокольномъ звонѣ икона святителя Ѳеодосія 
внесена въ храмъ и поставлена на приготовленномъ мѣстѣ по
срединѣ храма. Началась служба, во время которой присутствую
щіе усердно молились Богу, благодаря Его за исполненіе своего 
завѣтнаго желанія имѣть икону святителя Ѳеодосія. Вмѣсто при
частна однимъ изъ учителей второклассной школы было сказано 
поученіе, посвященное жизни и чудесамъ святителя Ѳеодосія 
Послѣ молебна угоднику Божію, во время прикладыванія къ 
иконѣ, народу раздавались безплатно брошюры религіозно-нрав
ственнаго содержанія и крестики. Въ томъ числѣ много было 



роздано жизнеописаній святителя Ѳеодосія. Громадная церковь 
(14Х9Ѵ2 саж.) едва могла вмѣстить весь народъ. Судя по числу 
розданныхъ брошюръ и крестиковъ, народу было, вѣроятно, боль, 
ше 2-хъ тысячъ. Вообще, встрѣча иконы святителя Ѳеодосія 
оставила по себѣ неизгладимое впечатлѣніе.

, Въ такіе моменты, какъ описанный выше, какъ-то сильнѣе 
вѣрится въ мощныя силы народа русскаго, столь крѣпкаго вѣрою 
въ Бога и Его святыхъ угодниковъ.

Велика будущность русскаго народа среди человѣчества. 
Да пребудетъ же на немъ, православномъ нашемъ народѣ, благо
словеніе Божіе въ роды родовъ! Очевидецъ.

Открытіе народныхъ чтеній въ с. Любашковѣ, Витебскаго 
уѣзда.

Въ Любашковскую, Витебскаго уѣзда, двухклассную церк.- 
прих. школу на пожертвованныя попечителемъ ея, В. Г. Лужин- 
скимъ, деньги выписанъ волшебный фонарь. Картины для чтенія 
съ волшебнымъ фонаремъ даетъ „Витебскій Губернскій Комитетъ 
Попечительства о народной трезвости “. И вотъ, такимъ образомъ, 
явилась возможность 26 минувшаго декабря открыть при назван
ной школѣ народныя чтенія съ свѣтовыми картинами.—Въ этотъ 
день было первое чтеніе,—прочитана была брошюра: „Св. Великій 
Князь Александръ Невскій“ и стихотвореніе Пушкина: „Пѣснь о 
Вѣщемъ Олегѣ®,—и съ этого дня чтенія ведутся по воскрес
нымъ днямъ. Народу всегда на чтеніяхъ бываетъ очень много, и 
относится народъ къ чтеніямъ съ большимъ интересомъ.

Александръ Цитовичъ.

Религіозно-нравственное чтеніе въ Велягиковичскомъ народ
номъ училищѣ.

17 января сего года въ Веляшковичскомъ народномъ учи
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лищѣ состоялось религіозно-нравственное чтеніе съ свѣтовыми кар
тинами. Чтеніе началось въ 5 часовъ вечера, послѣ окончанія уро
ковъ, въ устроенной при училищѣ воскресной школѣ. Открылось 
чтеніе пѣніемъ „Молитвы Господней", каковую ученики пропѣли 
очень стройно подъ управленіемъ г. Патѣева. Затѣмъ учителемъ 
Рейторовскимъ было предложено рядовое чтеніе изъ церковной 
исторіи „о ереси Арія и первомъ Вселенскомъ соборѣНужно 
замѣтить, что г. Рейторовскій взялъ на себя трудъ ознакомить, на
сколько возможно, народъ съ церковной исторіей. Послѣ чтенія 
Рейторовскаго, учителемъ церковно-приходской школы г. Абрене- 
томъ было прочитано: „Кіевъ и его святыни", гдѣ весьма по
дробно были описаны святыни Кіева по личнымъ наблюденіямъ са
мого г. Абренета; особенное же вниманіе было остановлено на опи
саніи чудотворной иконы Успенія Божіей Матери, что въ Великой 
церкви. Затѣмъ г. Рейторовскій указалъ на значеніе обычая 
поздравлять въ день новаго года „съ новымъ счастьемъ" и дока
залъ на основаніи слова Божія и примѣровъ невозможность для 
человѣка на землѣ полнаго счастія. Наконецъ, послѣ непродолжи
тельнаго перерыва было прочитано Рейторовскимъ „Житіе Свят. 
и Чудотворца Николая"; во время этого чтенія, сосѣднимъ помѣ
щикомъ г. Пановымъ были показаны свѣтовыя картины, относя
щіяся къ этому чтенію. Закончилось же чтеніе пѣніемъ тропаря 
Св. Николаю.

Всѣ слушатели, которыхъ собралось кромѣ учениковъ двухъ 
училищъ болѣе ста человѣкъ, остались весьма довольны этимъ чте
ніемъ, тѣмъ болѣе, что они до сихъ поръ ничего подобнаго не 
видѣли, и поэтому послѣ чтенія по адресу устроителя вечера и 
всѣхъ вообще участниковъ со всѣхъ сторонъ слышались благодар
ности.

Дай же Богъ, чтобы этотъ вечеръ не былъ послѣднимъ. 
Посѣтитель А. И.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЪ

РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ
для лицъ сельскаго духовенства:

, Годовое изданіе „Русскаго Вѣстника", состоящее изъ 12 
книгъ, отъ 27 до 30 печатныхъ листовъ въ каждой книгѣ, ли
цамъ сельскаго духовенства будетъ высылаться за десять рублей 
(вмѣсто обычныхъ 17 рублей).

Допускается разсрочка: можно высылать по одному рублю 
въ мѣсяцъ въ теченіе десяти мѣсяцевъ года съ января по октябрь.

Адресъ журнала „Русскій Вѣстникъ": Москва, Малая Дмит
ровка, домъ Л» 29.

Редакторъ-Издатель АГ. М Катковъ.
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