
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.

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

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

съ пересылкой.

1 февраля 1894 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
Членъ Государственнаго Совѣта и Комитета Министровъ, 

сенаторъ, Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, Дѣйствительный 
Тайный Совѣтникъ Побѣдоносцевъ Всемилостивѣйше назначенъ, 
въ 1-й день января, Статсъ-Секретаремъ Ею Императорскаго 
Величества. (Церк. Вѣд. № 2).

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
I. О разрѣшеніи совершить юбилейное торжество 
столѣтія православной Церкви въ Сѣверной Аме

рикѣ.
Въ сентябрѣ наступившаго 1894 г. исполнится сто лѣтъ съ 
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того времени, когда впервые возсіялъ свѣтъ православной вѣры въ 
предѣлахъ Сѣверной Америки, среди малоизвѣстнаго тогда племени 
алеутовъ. Для проповѣдыванія Слова Божія посланы были Святѣй
шимъ Синодомъ изъ Валаамской обители нѣсколько иноковъ, во 
главѣ которыхъ стоялъ архимандритъ Іоасафъ, впослѣдствіи епи
скопъ Кадьякскій. Желая ознаменовать событіе это торжественнымъ 
духовнымъ празднествомъ, Преосвященный Николай, епископъ Але
утскій, представилъ Святѣйшему Синоду предполагаемый имъ по
рядокъ юбилейнаго торжества и просилъ благословить совершеніе 
онаго. Признавъ торжественное празднованіе столѣтія православія 
въ Сѣверной Америкѣ благовременнымъ и желательнымъ, Святѣй
шій Синодъ, опредѣленіемъ 8—21 декабря минувшаго года, по
становилъ: празднованіе столѣтняго юбилея православія въ Сѣвер
ной Америкѣ разрѣшить съ тѣмъ, чтобы оно совершено было, 
согласно предположенію Преосвященнаго Николая, 25 сентября, въ 
день памяти преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергія, Ра
донежскаго чудотворца, въ предположенномъ Преосвященнымъ по
рядкѣ, о чемъ, для всеобщаго извѣстія всѣхъ православныхъ сы
новъ Христовой Церкви, и напечатать въ „Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ".

II. О воспрещеніи настоятелямъ и настоятельни
цамъ монастырей разсылать печатныя воззванія 
съ указаніемъ таксы за поминовеніе усопшихъ.

Святѣйшій Синодъ, усматривая изъ производившихся въ немъ 
дѣлъ, что нѣкоторые монастыри разсылаютъ печатныя объявленія 
съ указаніемъ таксы за поминовеніе усопшихъ, и находя таковые 
способы пріобрѣтенія монастырскихъ доходовъ предосудительными 
и подрывающими уваженіе благочестивыхъ христіанъ къ святымъ 
обителямъ, признаетъ необходимымъ объявить по духовному вѣ
домству, чрезъ напечатаніе въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ, чтобы
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впредь настоятели и настоятельницы монастырей не печатали воз
званій о приглашеніи къ пожертвованіямъ въ пользу обителей, съ 
указаніемъ таксы за поминовеніе усопшихъ, и что въ случаѣ не
исполненія такового распоряженія виновные будутъ подлежать от
вѣтственности. (Церк. Вѣд. № 3).

ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 1882 
года положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ срокомъ для 
обмѣна государственныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ образ
цовъ 50 руб., 25 руб., 10 руб., 5 руб., 3 руб. и 1 руб. досто
инствъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго указа 13-го 
февраля 1868 года, а равно и 25 руб. билетовъ, выпущенныхъ 
на основаніи Высочайшаго указа 20-го октября 1880 года, назна
чено 1-е мая 1891 года.

По истеченіи этого срока, кредитные билеты прежнихъ образ
цовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не обязатель
ны къ обращенію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года:

1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года:
50 руб. дост.
25 „
Ю , „

5 „
3 „ „
1 » »

съ портр. Императора Петра І-го.
„ „ Царя Алексѣя Михаиловича.
„ „ Царя Михаила Ѳеодоровича.
„ „ Великаго Князя Димитрія Донского.
— — I годъ выпуска помѣщенъ посрединѣ
— — I оборотной стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ по указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ укра

шеній и печати на оборотной сторонѣ.
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Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
О совершеніи Богослуженія на латышскомъ языкѣ.
Священникъ Рѣжицкаго собора Іоаннъ Жиглевичъ выбывалъ 

5-го мин. января въ м. Варкляны для служенія, назначеннаго въ 
Варклянской церкви на день Св. Крещенія Господня. Утромъ 6-го 
числа, прибывъ въ церковь, священникъ Жиглевичъ нашелъ уже 
нѣсколько человѣкъ, желавшихъ исповѣдаться. Для исповѣдниковъ 
(всѣхъ латышей) прочитаны были молитвы предъ исповѣдью. При
нявъ къ исповѣди 15 человѣкъ, священникъ приступилъ къ со
вершенію литургіи, предъ которою молитвы ко св. причащенію и 
и часы прочитаны были учителями народныхъ школъ Стернян- 
ской—Болотомъ и Варклянской—Кушкисомъ. Въ концѣ литургіи 
совершено освященіе воды; вслѣдъ засимъ было произнесено по
ученіе на тему: исторія праздника крещенія и значеніе св. Бого
явленской воды. Богослуженіе, совершавшееся отъ начала до конца 
на латышскомъ языкѣ, закончилось въ 2 часа пополудни. Моля
щихся было столько, что многіе не могли вмѣститься въ церкви 
и стояли въ притворѣ и даже нѣкоторые на крыльцѣ. Пріятно 
было видѣть, что за богослуженіемъ не мало присутствовало люте
ранъ и католиковъ, которые не только подходили къ св. Кресту, 
не гнушаясь при этомъ окропленія св. водою, но даже и брали 
самую св. воду. Во время литургіи и водоосвященія, происходив
шаго, за отсутствіемъ вблизи рѣки или колодца, въ церкви, нѣ
которыя пѣснопѣнія исполнялись всею церковью. Нельзя выразить 
въ словахъ духовной радости латышей, испытанной ими въ сей 
день; внимательность ихъ къ службѣ, къ поученіямъ и вообще ко 
всему происходящему въ церкви, немало придаетъ энергіи служа
щему. Жаль только, что изящный Варклянскій храмъ мало помѣ
стителенъ и при томъ, какъ сирота, выброшенъ за мѣстечко за 
Р/г версты, въ то время, какъ католическій костелъ и лютеран
ская кирха находятся въ самомъ мѣстечкѣ, при чемъ занимаютъ 
лучшія мѣста. Священника Жиглевича, выбывшаго въ м. Варкляны



30 истекшаго декабря для погребенія бѣдной вдовы, сопровождали 
псаломщикъ собора Чулковъ и прислужникъ въ храмѣ, бывшій 
ученикъ церковно-приходской школы Герасимъ Богдановъ. Слѣду
ющее Богослуженіе объявлено 6-го февраля.

О выпискѣ Виленскаго календаря.
Его Преосвященствомъ рекомендуется духовенству епархіи 

выписать Виленскій календарь на сей 1894 годъ, изданный ди
ректоромъ Виленской 1-й гимназіи статскимъ совѣтникомъ Яхонто
вымъ съ цѣлію противодѣйствія распространенію въ краѣ, въ 
средѣ православнаго населенія, польскихъ календарей.

О перемѣщеніяхъ.
Настоятель Невельскаго Успенскаго собора, протоіерей Евѳи- 

мій Гнѣдовскій перемѣщенъ Его Преосвященствомъ 14 января 
сего года, согласно прошенію, къ Витебскому Успенскому собору.

Священникъ Витебскаго Успенскаго собора Димитрій Гнѣдов
скій перемѣщенъ Его Преосвященствомъ 14 января 1894 г. къ 
Невельскому Успенскому собору на должность старшаго свящеи- 
НИКЯ.

Псаломщики церквей: Забяльской, Дриссѳнскаго уѣзда, Яковъ 
Череванскій и Махировской, Полоцкаго уѣзда, Иванъ Довгялло 
перемѣщены Его Преосвященствомъ 6 января сего года одинъ на 
мѣсто другого.

О пожертвованіяхъ.
Поступили пожертвованія: а) въ Борковичскую церковь отъ 

мѣстнаго попечительства на собранныя деньги колоколъ въ 30 пуд.
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1 стоимостію 500 руб., суконныя хоругви, 14 аршинъ голланд
скаго холста, 15 арпіинъ коленкора и шелковый шнуръ для обви
тія престола—въ 60 руб. и въ Бѣлоусовскую часовню того же 
прихода отъ крестьянина Алексѣя Шаблинскаго икона св. Никѳ=- 
лая на холстѣ—въ 15 руб.; б) въ Новозамшанскую церковь отъ 
купца Сергія Бѣлкина два подсвѣчника съ металлическими свѣ
чами, подсвѣчникъ выносный и катапетасма въ 58 руб. 75 кои.; 
в) въ Сволнянскую церковь отъ дѣйствительнаго статскаго совѣт
ника Купчинскаго, его жены и племянницы г. Бранико облаченія 
на престолъ и жертвенникъ изъ шелковой матеріи съ серебряными 
по ней цвѣтами—въ 40 руб. и Пользинскую приписную церковь 
того же прихода отъ унтеръ-офицера С. Быковскаго парчевыя 
облаченія на престолъ и жертвенникъ въ 20 руб.; отъ крестьянина 
Антонія Матаро двѣ хоругви въ 25 руб. и крестьянина Стефана 
Голынскаго запрестольный крестъ въ 25 руб., и г) въ Слободо- 
Дисненскую церковь отъ купца Бѣлкина 25 арш. парчи для свя
щенныхъ одеждъ и 30 арш. подкладки, со всѣми приборами въ 
30 рублей.

Прихожане Усвятской церкви, Велижскаго уѣзда, пожертво
вали на ремонтъ своего приходскогоі храма 450 рублей.

Поступили пожертвованія: 1) Въ Витебскую Ильинскую цер
ковь отъ секретаря Иркутской духовной консисторіи Василія Ви
кентьева Щербинскаго—воздухъ съ покровцами малиноваго бархата, 
шитье золотыми цвѣтами въ 80 руб. и банковый ЬѴо билетъ въ 
100 руб., проценты съ коего должны итти въ пользу причта на 
поминовеніе его, Щербинскаго; 2) въ церковь Витебскихъ Бого
угодныхъ заведеній а) отъ генерала Петра Стефанова Митусова— 
потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица, двѣ тарелочки и ковшикъ 
для Теплоты серебряные 84*,  вызолоченные, а также стальное 
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ко'йіе и три воздуха на сумму 67 руб.; б) отъ потомственнаго по
четнаго гражданина Ивана Алексѣева Жевержеева, риза, епитра
хиль, набедренникъ, поручи и поясъ изъ полушелковой матеріи— 
на сумму 33 руб.; в) отъ игуменіи Тадулинскаго женскаго мона
стыря Аристокліи—риза, 2 эпитрахили, поясъ, поручи, подриз
никъ, три воздуха, пелена на аналогій и шелковый платочекъ на 
престолъ на сумму 15 руб.; 3) въ Іоанно-Богословскую церковь
а) отъ Витебскаго мѣщанина Ивана Мишурнаго 25 руб.; б) от
ставного войсковаго старшины войска Донского Павла Николаева 
Волховского 30 руб.; в) отъ Витебскаго мѣщанина Аоанасія Ста- 
ценко 10 руб. и г) отъ Витебскаго мѣщанина Благодирова 2 руб. 
и 4) въ Витебскую Рынково-Воскресенскую церковь: а) отъ не
извѣстнаго лица на напрестольный серебряный крестъ 50 руб. и
б) отъ полковника Александра Петровича Липковскаго два сереб
ряныхъ вызолоченныхъ вѣнчика къ двумъ мѣстнымъ иконамъ Спа
сителя й Божіей Матери въ 50 руб.

О ремонтѣ церкви.
Благочинный 1-го Витебскаго округа, священникъ Григорій 

Нарбутъ, отъ 25-го ноября 1893 г. за № 529, донесъ, что про
изведенъ ремонтъ Селютской, Витебскаго уѣзда, церкви на цер
ковную сумму 840 руб.

О смерти священника и псаломщика.

Благочинный 3-го Лепельскаго округа донесъ, что свя
щенникъ Хотпнской церкви Ѳома Сченсновичъ умеръ 10-го 
января сего года.
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Люцинскій благочинный протоіерей Іоаннъ Гнѣдовскій 
донесъ, что заштатный псаломщикъ Старо-Слободской церкви 
Павелъ Михайловъ умеръ 31 декабря 1893 года.

Письмо члена Комитета Грамотности, состоящаго 
при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ 

Обществѣ, на имя Его Преосвященства.
Ваше Преосвященство,

Милостивый Государь!
Убогостью учебъ Русь, къ огорченью друзей просвѣщенья, 

превзошла бѣднѣйшія страны міра, за общимъ у насъ оскудѣнь
емъ жизни трудовой и дѣятельной. Безъ огорода, сада, пчельника 
или шелковни приличное училище у насъ немыслимо (да едваль и 
полезно!). Сады и огороды не вездѣ возможны безъ удобренья; 
пасѣки—безъ цвѣтучихъ луговъ; шелковни же возможны на вся
кой и песчаной почвѣ (кромѣ болотной) и, принося хорошій до
ходъ, не требуютъ затратъ на обзаводъ непосильныхъ бобылю, 
дьячку аль учителю; и обработаются дѣтьми подъ надзоромъ ихъ 
матери, старшей сестры или тети,—любого старшаго.

Бѣлая шелковица (Могла аІЪа 5.), насаженная въ Москвѣ 
царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ, растетъ тамъ кустарно и тер
питъ отъ морозовъ; и при всемъ томъ, селяны подъ Москвой на
ходятъ выгоднымъ заниматься выкормомъ шелкопряда (ВотЪіх 
тогі). По изотермамъ положенье Витебской губерніи не хуже во 
всякомъ случаѣ Подмосковья, а песчанистыми землями она богаче; 
посему занятье шелководствомъ обѣщаетъ училищамъ Витебскаго 
края нешуточное подспорье; и весьма желаемо, чтобы церковные 
принты постарались засадить сельскія кладбища и принадлежащія 
имъ пустыни,—безъ удобренья ни на что негодныя,—рощами б. 
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шелковицы; и устроятъ вездѣ живыя изгороди изъ б. шелковицы,— 
листъ коихъ также хорошъ для выкорма червя, какъ изъ садовъ 
и рощъ. Для образованнаго причта уже одно обращенье никуда 
негоднаго пустыря, грозящаго перейти въ зыбучіе пески, въ пре
лестную шелковню,—ибо древа б. шелковицы красивѣйшія изо 
всѣхъ садовыхъ деревъ сѣверо и юго-западнаго края,—достаточ
ная награда за трудъ и небольшой расходъ насада б. шелковицы.

Въ Кіевѣ сѣмена б. шелковицы можно достать по 15 коп. 
лотъ и по 3 рубля фунтъ (у г. Брокль. Кіевъ. Фундуклейская, 
д. Гладынюка. Сѣмянной складъ). При большой выпискѣ, вѣро
ятно, возможна скидка. Сѣмяна сохраняютъ всхожесть 4 года и 
и переносятъ пересыпку зимой.

Лица, нуждающіяся въ коемъ либо совѣтѣ по шелководству, 
могутъ, впредь до утвержденья состоявшагося въ Кіевѣ 8 августа 
1893 г. Общества шелководства, обращаться къ нижеподписавше
муся, по слѣдующему насылу: члену Комитета Грамотности, состо
ящаго при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, 
Николаю Андреевичу Виноградову. Кіевъ. Безакская, 19.

Для большаго расширяя свѣдѣній о шелководствѣ я просилъ 
бы о напечатаньѣ сего письма въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ, а также и въ губернскихъ.

Испрашивая Святительское благословенье на возникающее въ 
Кіевѣ общество шелководства и на членовъ его, съ глубочайшимъ 
почтеньемъ и совершенной преданностью честь имѣю быть Вашимъ, 
Преосвященнѣйшій Владыко, покорнѣйшимъ слугою

Н. Виноградовъ.
20 декабря 1893.

КІЕВЪ.
Безакская, 19.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО:
Что такое жизнь человѣка на землѣ, что суще
ственно ему въ ней принадлежитъ и какое его 

назначеніе.
Путемъ называется жизнь, потому что каждый изъ рожден

ныхъ поспѣшаетъ къ концу. Какъ сидящіе на кораблѣ безъ вся
каго усилія несутся вѣтромъ къ пристани, и хотя сами того не 
чувствуютъ, однако же бѣгъ корабля приближаетъ ихъ къ цѣли; 
такъ и мы, съ протекающимъ временемъ жизни нашей, какъ бы 
нѣкоторымъ непрерывнымъ и непрестаннымъ движеніемъ въ неза
мѣтномъ теченіи жизни, увлекаемся каждый къ своему придѣлу. 
Напримѣръ: ты спишь; а время утекаетъ отъ тебя. Ты бодрству
ешь, и мысль твоя занята, но вмѣстѣ и жизнь тратится, хотя и 
убѣгаетъ это отъ нашего чувства. Всѣ мы, человѣки, бѣжимъ по 
какому-то поприщу и каждый изъ насъ спѣшитъ къ своей цѣли, 
поэтому всѣ мы въ пути. И такимъ образомъ можешь составить 
себѣ понятіе о семъ пути. Ты путникъ въ этой жизни; все про
ходишь мимо; все остается позади тебя. Видишь на пути растеніе 
или траву, или воду, или другое, что достойное твоего зрѣнія, 
полюбовался не долго, и пошелъ дальше. Опять встрѣчаешь камни, 
пропасти, утесы, скалы, пни и иногда звѣрей, пресмыкающихся 
гадовъ, терніе или иное что непріятное: поскорбѣлъ недолго, и 
потомъ оставилъ. Такова жизнь; она не имѣетъ ни удовольствій 
постоянныхъ, ни скорбей продолжительныхъ. Не твоя собственность 
этотъ путь, но и настоящее также не твое. У путниковъ такой 
обычай: какъ скоро первый сдѣлалъ шагъ,—тотчасъ за нимъ за
носитъ ногу другой, а за этимъ и слѣдующій. Смотри же, не по
добна ли сему и жизнь? Нынѣ ты воздѣлывалъ землю, а завтра 



- 125 -

будетъ ее воздѣлывать другой, послѣ же него еще другой. Бидишь 
ли эти поля и великолѣпныя зданія? Сколько разъ каждое изъ 
нихъ, со времени своего существованія, перемѣняло имя! Называ
лось собственностію такого-то, потомъ переименовано по имени 
другого; перепіло къ новому владѣльцу, а теперь стало именоваться 
собственностію еще новаго. Итакъ, жизнь наша не путь ли, на 
который вступаютъ то тѣ, то другіе, и по которому всѣ одинъ за 
другимъ слѣдуютъ?

Что же существенно наше?—Это—душа, которою живемъ, 
существо тонкое и духовное, не имѣющее нужды ни въ чемъ 
обременяющемъ; это тѣло, которое далъ Творецъ душѣ колесни
цею въ жизнь. Ибо вотъ что человѣкъ,—умъ, сопряженный съ 
приспособленною къ нему и приличною плотію. Это все премудрымъ 
Художникомъ всяческихъ приводится въ образъ въ матернихъ 
нѣдрахъ. Это изъ сихъ темныхъ ложницъ изводитъ на свѣтъ 
наступивпіее время мукъ рожденія. Этому назначено начальство
вать надъ тѣмъ, что на землѣ. Предъ этимъ распростерта тварь, 
какъ училище добродѣтели! Этому положенъ законъ, по мѣрѣ 
силъ, подражать Творцу, и видимое на небесахъ благоустройство 
оттѣнять на землѣ. Это, позванное отсюда, переселяется. Это пред
стоитъ судилищу пославшаго Бога. Это подвергается отвѣтствен
ности. Это пріемлетъ возданіе за здѣшнюю жизнь...

Поэтому, внемли себѣ, то есть, душѣ своей. Ее украшай, 
о ней заботься, чтобы своей внимательностію предотвратить вся
кую нечистоту, сообщаемую ей порокомъ, очистить ее отъ всякаго 
грѣховнаго срама, украсить же и просвѣтлить ее всякою красо
тою добродѣтели. Испытай себя самого, кто ты: познай свою при
роду; познай, что тѣло твое смертно, а душа безсмертна; что 
жизнь наша двояка: одна, свойственна плоти, скоропреходяща, а 
Другая, сродная душѣ, не допускаетъ предѣла. Внемли себѣ: будь 
трезвенъ, разсудителенъ, храни настоящее, промышляй о будущемъ. 
Не упускай изъ рукъ, по безпечности, того, что уже есть; чего же 
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еще нѣтъ, можетъ быть и не будетъ, не предполагай въ томъ 
наслажденія, какъ будто оно уже въ рукахъ...

У мореходцевъ въ обычаѣ смотрѣть на небо, и тамъ нахо
дить путеуказаніе кораблю, днемъ въ солнцѣ, а ночью въ Медвѣ
дицѣ, или въ другой какой изъ видимыхъ звѣздъ, и по онымъ 
всегда угадывать прямизну пути. Посему и ты имѣй око, обра
щенное къ небу, по слову сказавшаго: къ Тебѣ возведохъ очи 
мои, живущему на небеси (Псал. 122, 1). Взирай на Солнце 
правды, и какъ звѣздами, руководясь Господними заповѣдями, 
имѣй неусыпное око, не давай сна очима и вѣждома дреманія 
(Псал. 31, 4), чтобы въ заповѣдяхъ имѣть тебѣ достаточное пу
теуказаніе. Ибо сказано: свѣтильникъ ногама моима законъ 
Твой, и свѣтъ стезямъ моимъ (Псал. 118, 105). Если никогда 
не задремлешь у кормила, пока находишься въ сей жизни, въ 
этомъ непостоянствѣ мірскихъ дѣлъ, то получишь и содѣйствіе 
Духа, который поведетъ тебя впередъ, и безопасно понесетъ крот
кими и мирными вѣяніями, пока не спасешься въ оную неволну
емую и тихую пристань Божіей воли.

(Еженед. изданіе Обіц. Любит. дух. просвѣщ. № 1).

Школа-церковь въ и. Слободѣ-Диснѣ
(первая въ епархіи Полоцкой).

28-го минувшаго декабря въ м. Слободѣ-Диснѣ, Дриссенскаго 
уѣзда, освящена *)  домовая церковь при вновь построенной школѣ 

*) Согласно резолюціи Преосвященнаго Александра отъ 4-го декабря 
освященіе церкви—въ память Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы—со
вершалъ мѣстный благочинный о. Іоаннъ Довгялло въ сослуженіи помощни
ка благочиннаго о. Ѳеодора Словецкаго, мѣстнаго священника Василія Богда
новича, свящ. Забяльской ц. о. Аѳанасія Оглоблина, Новозамшанской ц. о. 
Георгія Ліоренцевича, настоятеля градской г. Дисны церкви о. Александра 
Грязнова и законоучителя Двинскаго реальнаго училища о. Василія Воробье
ва. Послѣ совершенія чина освященія поучеиіе сказалъ мѣстный настоятель 
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съ общежитіемъ, и, такимъ образомъ, получила историческое су
ществованіе первая въ епархіи Полоцкой школа-церковь. И по 
идеѣ, и по ея осуществленію эта первая у насъ школа-церковь— 
дѣтище мѣстнаго о. настоятеля Василія Ивановича Богдановича. 
Уроженецъ м. Слободы-Дисны, гдѣ его и отецъ провелъ все время 
своего священства, Василій Ивановичъ такъ сжился, сроднился со 
своимъ крайне бѣднымъ приходомъ, и такъ изучилъ своихъ при
хожанъ, что только онъ могъ довести до блестящаго конца на
чатое дѣло, хотя, можно сказать, былъ предоставленъ одному 
себѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, когда о. Богдановичъ представилъ про
ектъ задуманной имъ школы-церкви и просилъ у Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта 500 рублей на ея постройку,—то ему былъ 
сдѣланъ запросъ: можно ли ожидать достаточнаго числа учащихся 
въ этой школѣ? Епархіальный Училищный Совѣтъ усомнился въ 
возможности существованія въ м. Слободѣ-Диснѣ регулярной церковно
приходской школы: справка въ архивѣ говорила, что въ существу
ющей въ домѣ псаломщика школѣ выпусковъ не было и ученики 
до окончанія курса обыкновенно уходили въ г. Дисну или въ 
Каменское народное училище Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
за что Слободо-Дисненская церковно-приходская школа была раз
жалована въ школу грамоты.—Но о. Богдановичъ видѣлъ и пони
малъ, что въ г. Дисну пойдутъ только богачи, а „голь-перекат- 
ная, коей нѣсть числа, вся останется въ Слободѣ-Диснѣ такъ 
какъ въ Каменское народное училище принимаются дѣти кресть
янъ четырехъ окружающихъ приходовъ. Въ виду громаднаго за
проса на обученіе, о. Богдановичъ открылъ у себя въ приходѣ еще 

о. Богдановичъ, вмѣсто киноника говорилъ слово, о значеніи школы-церкви 
въ дѣлѣ христіанскаго образованія благочинный, свящ. I. М. Довгялло.— 
Народу было множество—крестьяне и жители г. Дисны. Между прочимъ, мы 
замѣтили статсъ-секретаря Его Императорскаго Величества 11. А. Рихтера, 
который очень помогъ деньгами при постройкѣ этой школы-церкви.
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въ 1889 году школу грамоты въ дер. Горкахъ въ память чудес
наго спасенія Императорской Семьи 17 октября 1888 года. И, 
кстати замѣтимъ, эта школа грамоты является первою не только 
въ благочиніи, но и въ уѣздѣ.

Школы грамоты Горецкая и содержавшаяся Слободо-Диснен- 
■скимъ псаломщикомъ и Каменское народное училище не могли, 
всетаки, удовлетворить запроса; а, главное, сколько ни старался 
о. Богдановичъ, онъ не могъ заставить учениковъ Каменскаго 
народнаго училища и Борецкой школы бывать у него въ приход
скомъ храмѣ и такимъ образомъ являлось отсутствіе самаго силь
наго и вѣрнаго средства къ воспитанію у прихожанъ духа цер
ковности.

Почему же у о. Богдановича зародилась мысль построить 
именно школу-церковь? Онъ удачно разсчиталъ, что такое 
учрежденіе будетъ и теперь и потомъ поддержано религіознымъ 
усердіемъ прихожанъ. Поэтому-то о. Богдановичъ и просилъ у 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на построеніе школы-церкви 
только 500 рублей.

Училищный Совѣтъ отпустилъ всего 150 рублей. О. Богда
новичъ, между тѣмъ, началъ постройку: купилъ лѣсъ и заложилъ 
зданіе школы-церкви (алтарь 2X2 саж.; церковь 4x4; школа 3X3; 
прихожая и учит. 2x3 саж.). Къ осени 1892 г. постройка была 
окончена вчернѣ и обошлась о. Богдановичу до 600 рублей; для 
окончанія требовалось еще до 400 рублей. Только какъ особая 
милость Архипастыря Антонина на окончаніе этой школы-церкви, 
въ виду единственнаго въ епархіи примѣра, по особому ходатай
ству мѣстнаго благочиннаго, было .отпущено изъ Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта еще 350 рублей.

Когда о. Богдановичъ получилъ эту субсидію,—онъ рѣшилъ 
пристроить къ школѣ-церкви общежитіе для школьниковъ. Онъ 
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обратился къ одному—другому за поддержкой *)  и продолжилъ 
сдѣланное зданіе въ длину еще на 5 саженей. Такимъ образомъ, 
получилось грандіозное деревянное, крытое гонтомъ, зданіе, 16 
саж. длиною при достаточной (3 саж., а церковь 4 саж.) ширинѣ 
и высотѣ, увѣнчанное съ одной стороны куполомъ и крестомъ.

*) Особенно много помогъ деньгами статсъ-секретарь Его Император
скаго Величества д. с. с. П. А. Рихтеръ—прислалъ сто рублей. Прихожане же 
дали сто рублей съ небольшимъ.

Къ 8-му ноября истекшаго 1893 года школа была совер
шенно закончена и открыты занятія съ 47 дѣтьми (на половину 
почти—мальчики и дѣвочки), составившими два отдѣленія. Самъ 
о. Василій Богдановичъ учитъ Закону Божію; его дочь Наталія 
Васильевна, окончившая въ 1892 году съ отличіемъ курсъ епар
хіальнаго женскаго духовнаго училища въ г. Витебскѣ, приняла 
на себя преподаваніе другихъ предметовъ. Пѣнію обучаетъ псаломщикъ 
Кудилинскій. Однимъ словомъ, школа сразу устойчиво приняла 
направленіе церковно-приходской школы.

Въ то же время о. Богдановичъ доканчивалъ церковь при 
своей школѣ. Священникъ Сволнянской церкви о. Антоній Нико- 
новичъ предложилъ сохранявшійся у него старый иконостасъ. О. 
Богдановичъ лично съ однимъ столяромъ поставилъ его и затѣмъ 
собственноручно выкрасилъ его бѣлою краскою, возобновивъ позо
лоту, поставилъ за клиросами кіоты, выкрашенные и вызолоченные, 
классъ отъ церкви отдѣлилъ широкими дверями, съ открытіемъ 
которыхъ образуется почти сплошная церковь.

Въ общемъ школа-церковь эта производитъ очень пріятное 
впечатлѣніе; хотя вся обстановка классная и убранство церковное 
очень бѣдны,—но все чисто, благообразно и по чину, и у всѣхъ 
посѣтителей одинаково вызываетъ чувство пріятнаго удивленія о. 
Богдановичу, у котораго на столько хватило энергіи, чтобы сдѣлать 
все такъ хорошо при самыхъ ограниченныхъ собственныхъ ресур
сахъ и сравнительно малой посторонней помощи.
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Постройка школы-церкви ставитъ м. Слободу-Дисну на видъ 
всей нашей епархіи и даетъ намъ поводъ припомнить страничку 
изъ церковно-общественной жизни Слободо-Дисненскаго прихода *).  
Дѣло было вѣкъ тому назадъ... Усилія доминиканъ Волынецкаго 
костела, Освѣйскихъ миссіонеровъ и вообще латинскаго духовен
ства совершенно скрыли подъ покровомъ своего обряда, что этотъ 
край издревле былъ православнымъ: во всемъ уѣздѣ Дриссенскомъ 
не осталось ни одного православнаго храма. Правда, съ началомъ 
русскаго господства въ этомъ краѣ (со времени 1 раздѣла Поль
ши) православнымъ частію было чиновничество. Но изстарѣ пра
вославныхъ во всемъ уѣздѣ осталось толькб 80—100 душъ въ 
Слободо-Дисненскомъ приходѣ (м. Слобода-Дисна, дер. Плищино) 
Подъ напоромъ латинства эта горсть православныхъ чувствовала 
себя совершенно оторванной, безпомощной и за свое исповѣданіе 
неоднократно выносила на своей спинѣ кулачную расправу сосѣ
дей уніатовъ и латинянъ. Близость православнаго Воскресенскаго, 
въ г. Диснѣ, монастыря много поддерживала твердость Слободо- 
Дисненскихъ борцовъ за вѣру: въ монастырѣ этомъ они всегда 
находили религіозно-нравственное удовлетвореніе и поддержку.

*) Основываемся на дѣлахъ архива Св. Синода 1794 г. № 37 и 1796 г. 
№ 342.

Но этого мало. Лишь только въ половинѣ 1795 года раздался 
по губерніи Полоцкой голосъ православнаго епископа Аѳанасія, 
призывавшій къ безпрепятственному обращенію въ православіе 
всѣхъ желающихъ изъ уніатовъ,—большинство прихожанъ уніат
ской Слободо-Дисненской церкви раньше всѣхъ въ уѣздѣ объяви
ли искреннее свое желаніе быть православными. Правда, тутъ 
вмѣшалась помѣщица Сулистровская, исповѣдавшая „панскую 
вѣру". Опираясь на сочувствіе сосѣдей-помѣщиковъ и чиновниковъ 
мѣстной полиціи—р.-католиковъ,—она долго запрещала сдѣлать 
Слободо-Дисненскій приходъ православнымъ. Ея орудіемъ были 
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уніатскіе священники Слободы-Дисны Спиридовичъ и Цитовичъ, 
возмущавшіе меньшинство упорствующихъ прихожанъ.

Благодаря зтимъ обстоятельствамъ, ровно четыре года тяну
лось дѣло объ освященіи уніатской Слободо-Дисненской церкви на 
православную. Много разъ пріѣзжала въ Слободу-Дисну комиссія 
изъ православнаго священника и представителя свѣтской власти, 
чтобы освятить церковь... И неоднократно имъ нужно было спа
саться на лошадяхъ отъ разъяренной толпы уніатовъ... Наконецъ, 
дѣло дошло до свѣдѣнія Императора Павла I, послѣдовалъ ре
скриптъ и 30 іюля 1799 года (хотя это д. б. начато въ 1795 
году), но всетаки первою во всемъ уѣздѣ Дриссенскомъ, освящена 
Слободо-Дисненская Нйколаевская церковь на православную.

Православный, впрочемъ, священникъ былъ въ Слободо-Дис- 
ненскомъ приходѣ съ октября 1798 г. По требованію протоіерея 
православнаго Покровскаго Полоцкаго- собора (нынѣ приходская 
церковь) былъ отправленъ сюда изъ Богоявленскаго монастыря вдовый 
священникъ Василій Ѳеодоровъ. Онъ поселился въ им. Крынкахъ, 
крестьяне котораго, съ дозволенія помѣщика Повалиіпина, едино
душно обратились въ православіе.

Приведенная историческая справка наглядно скажетъ каж
дому, что Десница Промысла выдвинула м. Слободу-Дисну, его 
церковь и приходъ на стражу и въ качествѣ свѣточа православія 
еще въ концѣ прошлаго вѣка. Да поможетъ Господь, чтобы и 
Слободо-Дисненская—первая въ нашей Епархіи—школа-церковь за
няла одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ въ исторіи просвѣщенія на
шей губерніи въ духѣ вѣры православной и народности русской!

Дм. Ив. Довгялло.
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Два документа, относящіеся къ исторіи Тадулин- 
скаго монастыря. *)

I.
Ѳаддей изъ Козельска Огинскій, воевода Троцкій, староста Ретов- 

скій, кавалеръ ордена Бѣлаго Орла.
Всѣмъ вообще и каждому въ особенности, кому объ этомъ 

нынѣ и на будущее время надлежать будетъ вѣдать, особенно же 
гг. наслѣдникамъ моимъ и послѣдующимъ за ними, подъ какимъ 
бы то ни было именемъ, дѣйствительнымъ владѣльцамъ вотчиннаго 
моего имѣнія Тадулина, лежащаго въ Витебскомъ воеводствѣ, до
вожу до свѣдѣнія и объявляю, что къ фундушу моему, учинен
ному для преподобныхъ отцовъ базилі'анъ Тадулинскихъ, коего 
содержаніе и время воспослѣдованія въ немъ выражены, чего въ 
означенномъ фундушѣ къ угодіямъ монастырскимъ не додано, то, 
по желанію преподобнаго отца Игнатія Итака, настоятеля, и всей 
братіи оо. базиліанъ Тадулинскаго монастыря, настоящимъ доку
ментомъ добавляю и, по расположенію моему къ нимъ, предостав
ляю имъ вольный, зимою и лѣтомъ, вступъ въ берега, находяща
гося подъ монастыремъ, большаго Тадулинскаго озера, съ неболь
шею подволокою или съ тригубицею п съ бреднемъ, а въ весеннее 
время съ Жаками и норотами, для ловли рыбъ на монашескія пор
ціи и на монастырскую потребность (за исключеніемъ изъ него 
только дворовыхъ тоней и подъ условіемъ, чтобы монастырь не 
имѣлъ большихъ зимнихъ неводовъ и не дѣлалъ бы Тадулинскому 
двору препятствія). Притомъ дозволяю выгородить и назначаю 
употребить подъ монастырское пастбище, для выпуска лошадей, 
столько прутовъ *?)  берега того озера подъ церковью и монасты-

'•) Документы эти находятся въ монастырскомъ архивѣ, писаны они 
на польскомъ языкѣ. Ред.

*♦) Прутъ, п. ргЩ, Іазка, лат. ѵіг^а тепвогіа, землемѣрскій прутъ, за
ключающій въ себѣ два прента (ѵіг^иііа), или 15 локтей польскихъ или 
литовскихъ. Примѣч. переводч. 



ремъ, насколько окажется годнаго для употребленія, на этотъ предметъ, 
мѣста. Для чего, какъ дозволенный въ озеро съ Тадулинской стороны 
вступъ, такъ равно и назначенное подъ монастыремъ, надъ озеромъ паст
бище, прибавляю, симъ документомъ моимъ, къ подлинному фун- 
душу, а вольное и безспорное пользованіе вышеозначенными статья
ми на вѣчныя времена обезпечиваю именемъ моимъ фундаторскимъ 
съ наслѣдниками моими и за это ручаюсь неизмѣнно усердіемъ мо
имъ и вѣрою, подъ недѣйствительностью чьихъ либо покушеній на 
это назначеніе. Въ удостовѣреніе чего, таковый документъ, въ до
полненіе къ фундуіпу, данному свято мною преподобному отцу Игна
тію Итаку, нынѣшнему настоятелю, и всей братіи базиліанамъ 
Тадулинскимъ, какъ наличнымъ, такъ и преемникамъ ихъ, для 
всегдашняго употребленія, свидѣтельствуя, собственноручно подпи
сываю, съ приложеніемъ печати. Данъ въ Молодечнѣ, 1773 года, 
мѣсяца сентября 12-го дня.

Ѳадд. Огинскій, 
воевода Троцкій, 
староста Ретовскій (М. И.) 
соб. рук.
Съ польскаго перевелъ и. д. архиваріуса Витебскаго цен

тральнаго архива древнихъ актовыхъ книгъ, надв. сов. Михаилъ 
Лаврентьевичъ Веревкинъ. (М. И.).

II.
Мы, нижеподписавшіеся, родные между собою братья, дово

димъ до свѣдѣнія всѣмъ вообще и каждому въ особенности, кому 
о томъ нынѣ и на будущее время будетъ надлежать вѣдать, осо
бенно же наслѣдникамъ нашимъ и послѣдующимъ за ними, подъ 
какимъ бы то ни было именемъ, дѣйствительнымъ владѣльцамъ 
вотчиннаго нашего имѣнія подъ названіемъ Вымно, лежащаго въ 
Витебскомъ воеводствѣ, что г. Ѳаддей Огинскій, воевода Троцкій, 
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имѣя соучастіе съ нами въ озерѣ Вымнянскомъ, самъ собою, безъ 
соглашенія съ нами, Новацкими, вступа въ это Вымнянское озеро 
дозволить, при фундушѣ, оо. базиліаиамъ Тадулинскимъ не могъ, 
а потому и дозволилъ это только недавно особою, въ позднѣйшее 
уже время послѣдовавшею, записью. Затѣмъ и мы, для большей 
силы и крѣпости, присоединяясь къ тому же фундушу, въ тѣхъ, 
по крайней мѣрѣ, видахъ, чтобы эти базиліане и насъ вспоми
нали, чего къ угодіямъ въ означенномъ фундушѣ недоставало, то 
настоящимъ документомъ, по желанію преподобнаго отца Игнатія 
Итака, настоятеля, и всей братіи базиліанъ Тадулинскаго мона
стыря, добавляемъ изъ нашей части Вымнянскаго озера, и, но 
нашему къ нимъ расположенію, дозволяемъ имъ вольный, зимою и 
лѣтомъ, вступъ въ берега Вымнянскаго озера, находящагося 
между дворами Вымнянскимъ и Тадулинскимъ, а также и 
монастыремъ Тадулинскимъ, съ небольшою подволокою или съ 
тригубецею и бреднемъ, а въ весеннее время съ Жаками и 
норотами, для ловли рыбъ на монашескія порціи и на монастыр
скую потребность, исключая изъ сего дворовыя тони въ лукахъ 
для наростовъ и подъ условіемъ, чтобы этотъ монастырь большихъ 
зимнихъ неводовъ не имѣлъ и чтобы Вымнянскому двору препят
ствія не чинилъ. Для чего и дозволяемъ разрѣшенный въ Вымнян
ское озеро вступъ, а вольное, безспорное пользованіе на вѣчныя 
времена обезпечиваемъ именемъ нашимъ съ наслѣдниками нашими 
и за это ручаемся неизмѣнно усердіемъ нашимъ и вѣрою. Въ удо
стовѣреніе чего, таковый документъ, въ дополненіе угодій препо
добнаго отца Птака, нынѣшняго настоятеля, и всей братіи бази
ліанъ Тадулинскихъ, свидѣтельствуя, для всегдашняго употребле
нія, собственноручно подписываемъ, съ приложеніемъ печати. Данъ 
въ Вымнѣ, тысяча семьсотъ семьдесятъ четвертаго года, мѣсяца 
іюля двадцать четвертаго дня.

Осипъ Новацкій.
Лудвигъ Новацкій. (М. П.)
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Судья погр. Орш.
И пов. Сѣн.
Съ польскаго перевелъ и. д. архиваріуса Витебскаго цен

тральнаго архива древнихъ актовыхъ книгъ, надв. сов. Михаилъ 
Лаврентьевичъ Веревкинъ. (М. И.)

Епархіальная хроника.
16 января, въ недѣлю 35-ю по пятидесятницѣ, Божествен

ная литургія въ каѳедральномъ соборѣ была совершена Его Пре
освященствомъ въ сослуженіи настоятеля собора протоіерея Василія 
Волкова и соборнаго священника Василія Говорскаго. По оконча
ніи литургіи было совершено благодарственное молебствіе съ про
возглашеніемъ въ концѣ онаго многолѣтія Государю Императору, 
Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, Великой Кня
гинѣ Елизаветѣ Маврикіевнѣ, Великой Княжнѣ Еленѣ Владимі- 
ровнѣ и всему Царствующему Дому.

Послѣ вечерняго Богослуженія и прочтенія акаѳиста Святи
телю и Чудотворцу Николаю, архіерейской домовой церкви іеро
монахомъ Алексіемъ было прочитано для народа назиданіе изъ 
жизни преподобнаго Антонія Великаго.

23 января, въ недѣлю 36-ю по пятидесятницѣ, Божествен
ная литургія въ каѳедральномъ соборѣ была совершена Его Пре
освященствомъ въ сослуженіи каѳедральнаго собора настоятеля, 
ключаря, священника и архіерейской домовой церкви іеромонаха 
Алексія. Послѣ запричастнаго стиха священникомъ церкви Бого
угодныхъ заведеній Романомъ Алхимовичемъ произнесено было 
слово. Послѣ Божественной литургіи совершено было молебствіе 
преподобной Ксеніи съ провозглашеніемъ въ концѣ онаго многолѣ" 
тія Государю Императору,- Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику 
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Цесаревичу, Великой Княжнѣ Ксеніи Александровнѣ и всему 
Царствующему Дому.

Послѣ вечерняго Богослуженія и прочтенія акаѳиста Господу 
Іисусу Христу, тюремной церкви священникомъ Фантиномъ Ка- 
пусцинскимъ было прочитано въ назиданіе собравшимся въ храмъ: 
житіе священномученика Климента и, какъ нравственное приложе
ніе къ житію, поученіе протоіерея Василія Никольскаго на текстъ: 
„Благословите гонящіе вы—благословите, а не кляните(Прило
женіе къ руководству для сельскихъ пастырей).

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Общество для распространенія Св. Писанія въ Россіи. 

Бъ минувшемъ году закончило 25 лѣтъ своего существованія одно 
изъ прекраснѣйшихъ обществъ, къ сожалѣнію, слишкомъ мало из
вѣстное публикѣ: „Общество для распространенія Св. Писанія въ 
Россіи “. Цѣль общества ясна изъ самаго его названія. Членами- 
сотрудниками могутъ быть лица обоего пола, всѣхъ состояній и 
званій, содѣйствующія успѣху общества распространеніемъ книгъ 
Св. Писанія, пріемомъ пожертвованій въ пользу общества. Не
смотря на столь необременительныя ни для кого условія въ дѣ
ятельности общества, послѣднее, какъ сообщаетъ „Кіев. Сл.“, 
насчитываетъ въ особенности мало членовъ въ трехъ юго-западныхъ 
губерніяхъ: въ Кіевской губ. ихъ всего 21, въ Волынской—13 и 
въ Подольской—13, итого 47. Къ концу 1892 года Общество 
насчитывало, вообще, 37 дѣйствительныхъ членовъ и 1437 чле- 
новъ-сотрудниковъ. Приходъ общества въ 1892 году выразился 
цифрой въ 35194 руб. и 15 коп., въ томъ числѣ пожертвовано 
Ихъ Императорскими Величествами 895 руб.; субсидія Правитель
ства Обществу составила 1200 руб. и 5 коп., членскіе взносы 
2358 рублей и 30 коп. и т. д. Расходы Общества составили 
35271 руб., такъ что къ концу года перерасходовано 77 рублей
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и 41 коп. Книгъ распространено. Обществомъ 56555 экземпляровъ. 
Правленіе Общества помѣщается въ Петербургѣ и предсѣдателемъ 
его состоитъ Н. А. Астафьевъ. (Сарат. Еп. Вѣд.)

Годовое собраніе членовъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества происходило въ С.-Петербургѣ 19-го 
декабря 1893 года. Изъ прочитаннаго на собраніи отчета видно, 
что число членовъ 06—ва въ настоящее время доходитъ до 1300 
чел., но Совѣтъ его признаетъ существенно необходимымъ увели
чить число членовъ преимущественно въ видахъ распространенія 
свѣдѣній о дѣятельности 06—ва. За 12 лѣтъ 06—во это устрои
ло въ св. Землѣ для паломниковъ помѣщеніе на 1000 чел. со 
всѣми для нихъ хозяйственными учрежденіями, а для мѣстпаго 
населенія 17 школъ съ 1500 учениками и ученицами. Ревизія 
учебнаго дѣла и общественнаго подворья, произведенная весною 
т. с. П. П. Извольскимъ и В. М. Хитрово, удостовѣряетъ, что 
все сдѣлано очень удовлетворительно. Дохода въ истекшій отчет
ный годъ поступило 192 т. руб. (въ томъ числѣ пожертвованій 
15272 т. руб.); обыкновенныхъ расходовъ произведено 1777а т. 
руб.; остатокъ общественныхъ суммъ свыше 200 т. руб.; а инвен
тарь въ земляхъ, сооруженіяхъ и обстановкѣ оцѣнивается свыше 
милліона рублей. Въ отчетномъ году 06—вомъ издана ій рта 
Палестины и начато изданіе альбома фотографическихъ снимковъ 
со св. мѣстъ. Собраніе единогласно утвердило отчетъ, выразивъ 
благодарность Совѣту и ревизіонной комиссіи. Затѣмъ были про
изведены выборы въ почетные и пожизненные дѣйствительные 
члены 06—ва. Въ почетные члены избраны: Гавріилъ, митрополитъ 
Бейрутскій, Донатъ, Архіепископъ Литовскій, Анастасій, Епископъ 
Воронежскій, Мелетій, Епископъ Якутскій, Павелъ, Епископъ 
Пензенскій, и другіе; въ пожизненные дѣйствительные члены Аѳа
насій, Епископъ Екатеринбургскій, Іоанникій, Епископъ Михай-
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ловскій, Макарій, Епископъ Томскій, Митрофанъ, Епископъ Астра
ханскій, п друг. (Астр. Еп. Вѣд.)

Рукодѣльные классы.—Въ Саратовѣ, при церкви неруко
твореннаго Спаса открыта профессіональная женская школа подъ 
скромнымъ названіемъ рукодѣльныхъ классовъ. Въ школу прини
маются дѣвочки 11—12 лѣтъ изъ окончившихъ курсъ въ мѣст
ныхъ церковно-приходскихъ или городскихъ школахъ. Цѣль шко
лы заключается въ томъ, чтобы дать возможность дѣвочкамъ, по 
окончаніи курса въ мѣстныхъ школахъ, продолжить свое религіоз
но-нравственное воспитаніе и образованіе въ духѣ св. православ
ной Церкви, дополнить и повторить пройденные уже въ школахъ 
курсы и въ трехлѣтній періодъ времени изучить разнаго рода ру
кодѣлія, необходимыя въ семейной жизни женщины. Въ видахъ 
религіозно-нравственнаго воспитанія дѣвочекъ и пріученія ихъ къ 
истинно-христіанскому и достойному провожденію праздничныхъ 
дней, въ помѣщеніи рукодѣльныхъ классовъ, въ осенніе и зимніе 
мѣсяцы будутъ происходить каждый воскресный день чтенія ре
лигіозно-нравственнаго характера съ пѣніемъ молитвъ и церков
ныхъ пѣснопѣній, а если дозволятъ средства классовъ, то и съ 
показываніемъ свѣтовыхъ картинъ. (Сар. Епарх. Вѣд.)

Мнѣніе Гизо о народномъ образованіи.—„Чтобы обученіе 
народа,—говоритъ знаменитый французскій ученый Гизо,—было 
на самомъ дѣлѣ • здравымъ и полезнымъ обществу, ему необходимо 
быть глубоко религіознымъ. Подъ этимъ я разумѣю не только то, 
что обученіе предметамъ вѣры въ школѣ должно получить въ про- 
гра мѣ народнаго учителя свою часть и что религіозныя упражне
нія воспитанниковъ должны строго соблюдаться, нѣтъ—народъ не 
можетъ быть воспитанъ религіозно такими механическими средства
ми. Народное образованіе должно совершаться среди религіозной 
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атмосферы,—такъ чтобы религіозныя впечатлѣнія и навыки про
никали его со всѣхъ сторонъ. Религія не есть учебный пред
метъ или упражненіе, которому можно назначить свое мѣсто и 
свой часъ, это вѣра, это законъ, который постоянно и всюду 
долженъ чувствоваться и который только при этомъ условіи 
производитъ на душу и на жизнь спасительное дѣйствіе. Вліяніе 
религіи въ школахъ должно быть преобладающимъ. Если священ
никъ не довѣряетъ учителю и удаляется отъ него, если учитель 
считаетъ себя независимымъ соперникомъ, а не вѣрнымъ помощни
комъ священника,—тогда нравственное значеніе школы утрачено, 
и она (изъ благодѣянія народу) легко можетъ обратиться въ 
опасность. Двоемыслія и двоевластія въ школѣ начальной не 
должно быть. Они пагубны во всякомъ дѣлѣ, а въ воспитатель
номъ болѣе, чѣмъ гдѣ либо и когда либо".

(Мог. Епарх. Вѣд.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ 1894 году Общество любителей духов

наго просвѣщенія будетъ издавать:
I. Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго 

просвѣщенія, духовный, учено-литературный журналъ, выхо
дитъ ежемѣсячно, книжками отъ 9 до 12 печати, листовъ. Въ 
составъ журнала входятъ: статьи, посвященныя научной разработ
кѣ вопросовъ по Св. Писанію (его экзегетикѣ и исагогикѣ), по 
христіанской апологетикѣ, каноникѣ, церковной исторіи и архео
логіи (отд. 1-й), обозрѣніе современной церковной жизни и бого
словской мысли—внутреннее и иностранное—съ присовокупленіемъ 
мелкихъ статей, извѣстій и замѣтокъ (отд. ІІ-й) и неизданные 
памятники христіанской письменности и матеріалы для исторіи 
русской церкви (отд. Ш-й).
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Подписная цѣна за годъ шесть рублей 50 коп. безъ достав
ки и семь рублей съ доставкой и пересылкой.

П. Московскія Церковныя Вѣдомости,—выходятъ 
еженедѣльно отъ 17г до 27» печати, листовъ; задачею своею имѣ
ютъ сообщать свѣдѣнія о различныхъ современныхъ явленіяхъ 
внутренней и внѣшней церковно-общественной жизни. Въ составъ 
газеты входятъ: 1) слова, поученія и иныя статьи гомилетическаго 
содержанія; 2) руководящія статьи и замѣтки по разнымъ вопро
самъ церковно-общественной жизни; 3) московская хроника, сооб
щающая свѣдѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и граждан
ской жизни общества и пастырской дѣятельности духовенства въ 
Москвѣ и ея уѣздахъ; 4) внутреннія извѣстія, отмѣчающія до
стойные вниманія и поучительные факты иноепархіальной церковно
общественной жизни; 5) иностранныя извѣстія, знакомящія съ со
временнымъ положеніемъ церковно-общественной жизни за грани
цей и преимущественно въ странахъ славянскихъ и православнаго 
востока; 6) лѣтопись печати, гдѣ помѣщаются библіографическія 
свѣдѣнія о нѣкоторыхъ вновь выходящихъ книгахъ духовнаго со
держанія и преимущественно полезныхъ для сельскаго духовенства, 
школъ п народа, краткое обозрѣніе духовныхъ журналовъ и за
мѣтки и сообщенія о свѣтской печати; 7) корреспонденціи о фак
тахъ и явленіяхъ, составляющихъ предметъ хроники и внутрен
нихъ извѣстій; 8) извѣстія и замѣтки, не вошедшія почему-либо 
въ предыдущіе отдѣлы; 9) общедоступныя и полезныя для сель
скихъ читателей статьи по сельскому хозяйству, гигіенѣ и меди
цинѣ; 10) объявленія, и преимущественно о книгахъ духовнаго 
содержанія, и 11) оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются 
Высочайшія повелѣнія и награды, распоряженія и указы: Святѣй
шаго Правительствующаго Синода, Г. Оберъ-Прокурора и Учеб
наго Комитета при Св. Синодѣ и Московскаго Епархіальнаго 
Начальства; а также распоряженія и отчеты мѣстныхъ епархіаль
ныхъ учрежденій: свѣчного завода, эмеритальной кассы, попечи
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тельства о бѣдныхъ и проч.; свѣдѣнія и отчеты о приходскихъ 
попечительствахъ, братствахъ, и т. п.

Подписная цѣна безъ доставки: на годъ 3 р. 50 к., на пол
года—2 р., на 3 мѣсяца—1 руб.; на 1 мѣс.—40 к.; съ достав
кой и пересылкой:’на 1 годъ—5 р., на полгода—3 р.; на три 
мѣсяца—1 р. 50 к. и на одинъ мѣс.—60 коп.

Лица, подписывающіяся на журналъ и газету вмѣстѣ, платятъ 
безъ доставки 10 р., съ доставкой и пересылкой 11 р.

III. Воскресныя Бесѣды, выходятъ отдѣльными лист
ками по воскреснымъ днямъ. Подписная цѣна безъ доставки 50 
к. (за 52 л.), съ пересылкой—1 р. 10 к., за полгода—60 коп., 
за 3 мѣсяца—35 к., за мѣсяцъ—20 коп. Выписывающіе Воскрес
ныя Бесѣды въ количествѣ 50 экземпляровъ по одному адресу, 
платятъ 50 к. за экз. съ пересылкой.

Подписка на означенныя изданія принимается въ редакціи (Мос
ква, Остоженка, Императорскій Лицей въ память Цесаревича Ни
колая, квартира законоучителя Лицея, свящ. I. И. Соловьева) 
и въ Епархіальной Библіотекѣ (Москва, Высокопетровскій мона
стырь, на Петровкѣ).

Тамъ же можно получать и прежнія изданія Общества:
Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія за 

всѣ предыдущіе годы. 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года от
дѣльными выпусками, 3 р., съ перес. 4 р., за годовое изданіе 
18 1—1874 гг. безъ перес. 2 р., съ пересылкой 3 р., за годовое изданіе 
1б75—1881 гг. безъ перес. 4 р., съ перес. 5 р., за годовое изданіе 
1882—1892 гг. безъ перес. 6 р. 50 к., съ перес. 7 рублей.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости за 1869—1879 гг. по
2 р. годовой экз.; съ перес. 2 р. 50 к.

Московскія Церковныя Вѣдомости за 1880—1889 годы по 3 
р. 50 к., съ перес. 4 р. 50 к. годовой экз.; за 1890—1892 гг.
3 р. 50 к., съ перес. по 5 р. год. экз.



- 142 —

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874—1889 гг. за 52 бесѣды 
каждаго года 25 к. съ перес. 45 к.; за годовое изданіе 1890, 
1891 и 1892 гг. 50 к., съ перес. 70 к.

Избранныя Бесѣды 1881—1884 гг. въ одной книжкѣ 25 
к., съ перес. 45 к.

Прим. Выписывающіе въ одинъ разъ на 50 экз. Воскрес
ныхъ Бесѣдъ одного изъ прежнихъ годовъ (до 90-го) платятъ 
по 25 к. за экз. съ пересылкой.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и уроками изъ 
жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскр. Бесѣдъ 1879 г.) Цѣна 
.25 к., съ перес. 45 к.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной Церкви. Цѣна 5 
к., съ перес. 10 к.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Филарета. 
Ц. 50 к., съ перес. 75 к.

Правила Св. Апостоловъ съ толкованіями, изд. 2-е. Цѣна 1 
р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Правила святыхъ вселенскихъ соборовъ, съ толкованіями. Два 
выпуска по 80 к. каждый, съ перес. по 1 р.; на веленевой
бумагѣ—по 2 р., съ перес. по 2 р. 50 к.

Правила святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ толкованіями. Два 
выпуска по 1 р. каждый, съ перес. по 1 р. 25 к.; на веленевой 
бум. по 2 р. 25 к. за каждый вып., съ перес. по 2 р. 50 к.

Правила святыхъ отцовъ съ толкованіями, 1 р. 25 к., съ 
перес. 1 р. 50 к.; на веленевой бум. по 2 р. 75 к., съ перес. 
3 рубля.

Указатель предметевъ, содержащихся въ изданіи правилъ апо
стольскихъ, соборныхъ и св. отцовъ съ толкованіями. Ц. 50 к., 
съ перес. 60 к.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ Чтенія въ Об
ществѣ любителей духовнаго просвѣщенія за 17 лѣтъ съ 1863 
по 1880 г. Ц. 25 к., съ перес. 30 к.
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Сборникъ, изданный Обществомъ любителей духовнаго про
свѣщенія по случаю празднованія столѣтняго юбилея со дня рож
денія (1782—1882 гг.) Филарета митрополита Московскаго. Томъ 
I. Матеріалы. Томъ II. Оригинальныя статьи. Москва. 1883 г. 
Цѣна каждаго тома 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

Сборникъ изданный Обществомъ любителей духовнаго про
свѣщенія по случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія его дѣ
ятельности. Цѣна 75 к., съ перес. 1 р.

О Богослуженіи въ навечеріе дня Успенія Пресвятыя Бого
родицы при гробѣ ея въ Геѳсиманіи близъ Іерусалима. Цѣна 20 
к., съ перес. 30 к.

Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія,—восемь 
проповѣдей, произнесенныхъ пасторомъ Гольстомъ. Ц. 40 к., съ 
перес. 60 коп.

Высокопреосвященнѣйшій Макарій, митрополитъ Московскій. 
Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к., съ перес. 60 к.

Памяти Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, митрополита 
Московскаго. Цѣна 50 к., съ перес. 60 к.

О религіозно-нравственномъ воспитаніи. Прот. Виктора Рож
дественскаго. Изд. 3-е- Цѣна 5 к. съ перес.

Жизнь св. Іоанна Богослова. Цѣна 5 к., съ перес. 10 к.
Бесѣда пастыря съ православными воинами. Ц. 5 к. съ перес.
Дидахи тонъ додека Апостолонъ. Греческій текстъ этого 

новооткрытаго памятника древне-христіанской письменности, съ 
русскимъ переводомъ его, введеніемъ и объяснительными примѣ
чаніями С. I. С. Цѣна 75 к., съ перес. 1 р.

Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, архим. Никифора. 
Цѣна 2 р. съ перес.

Иллюстрированная полная популярная библейская энцикло
педія въ 4-хъ выпускахъ. Трудъ и изданіе архим. Никифора. 
Цѣна 10 рублей.



- 144 -

Съ 1894 года въ Брянскѣ Орловскомъ выходитъ 
еженедѣльная газета 

ЦрЯНСДІЙ ЦѢсТНИКЪ

по общепринятой программѣ. Цѣна годовому экземпляру 5 рублей, 
на полгода 3 рубля. Для лицъ духовныхъ и учебнаго вѣдомства 
цѣна на годъ 3 рубля (безъ пересылки). Казенныя и частныя 
объявленія принимаются въ конторѣ редакціи по установленной 

таксѣ.
3—1

Объ изданіи въ 1894 году праздничнаго журнала

„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА11
при чтеніи БИБЛІИ какъ Слова жизни. 

(Третій годъ).
Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію своею: пос

редствомъ всесторонняго изученія Библіи, при руководствѣ храни
телей Свящ. Преданія, преимущественно первыхъ вѣковъ Церкви 
Христовой, раскрывать духъ истиннаго христіанства, какъ религіи 
мира, свѣта и радости, дарованной для приготовленія къ вѣчному 
блаженству (Іоан. 15, 11), и тѣмъ способствовать жизненному 
усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Откровенія и огражденію 
священнаго] текста Библіи отъ произвольныхъ толкованій, порож
дающихъ различныя печальныя явленія въ обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ своимъ: 
торжество праздника, вызывающее, при освѣщеніи библейскимъ 
ученіемъ, различныя мысли и чувства; раскрытіе истинъ Божествен
наго Откровенія въ памятникахъ церковнаго Богослуженія; истол- 
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копательное чтеніе текста Библіи; ученіе вѣры и нравственности, какъ 
выясняется оно различными мѣстами Библіи; чтеніе Библіи въ 
школѣ; дѣло распространенія книгъ Свящ. Писанія, домашнее чте
ніе ихъ и отраженіе Библейскихъ началъ въ жизни общества.

Общее содержаніе книжекъ „Радости Христіанина" опредѣ
ляется праздниками.—Каждая книжка, по возможности, предста
вляетъ собою нѣчто цѣлое въ отношеніи къ опредѣленному празд
нику, насколько Библейское ученіе указываетъ значеніе, смыслъ и 
радость праздника.

ОТДѢЛЫ СТАТЕЙ:
I.—Изъ твореній Св. Отцовъ и Учителей 

Церкви.
И.—Изъ трудовъ представителей Церкви по

слѣдняго времени, какъ прибавленіе къ твореніямъ Св. 
Отцовъ.

Ш.—Памятники церковнаго Богослуженія, 
какъ выраженіе и выясненіе Божественнаго Откровенія: богослу
жебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя священныя 
изображенія, символы и обряды.

IV. —Ученіе Библіи.—Истолковательное чтеніе текста; 
библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго ученія о вѣрѣ и 
нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ современной жизни; 
относящіяся къ сему церковно-историческія сказанія; объясненіе 
Библіи въ школѣ.

V. —Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обще
ствѣ, какъ отраженіе библейскихъ началъ и ученія Церкви въ 
жизни общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей.—Выдержки 
изъ сочиненій представителей свѣтской литературы, указанія ду
ховныхъ журналовъ и статьи свѣтскихъ лицъ. Законъ Божій въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ (мужскихъ и женскихъ).
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VI.—Струи благодатной ЖИЗНИ.—Проявленія бла
годатнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни; размышленія, разсказы 
и разныя записи.

ѴП.—Извѣстія И замѣтки.—Преимущественно извѣ
стія о распространеніи книгъ Свящ. Писанія въ Россіи и другихъ 
странахъ свѣта. Библіографія. Замѣтки при чтеніи текста Библіи:
1) мысли и чувства, 2) запросы и отвѣты.

Объявленія.
Примѣчаніе. Изъ произведеній Запада помѣщают

ся переводы только тѣхъ, которыя, при особенно выдающихся до
стоинствахъ своихъ въ жизненномъ выясненіи священнаго текста, 
не только подходятъ къ направленію журнала, но и самымъ со
держаніемъ своимъ какъ бы оправдываютъ православное ученіе, 
раскрываемое въ „Радости Христіанина". (Ср. 1 Ѳес. 5, 21).

ПРИЛОЖЕНІЯ-1) Въ началѣ книжекъ „Радости 
Христіанина", иногда же и въ самомъ текстѣ статей, помѣщаются 
археологическіе рисунки, преимущественно иконографическіе, 
имѣющіе вспомогательное значеніе въ дѣлѣ жизненнаго изученія 
Богооткровенныхъ истинъ Библіи. Кромѣ снимковъ, относящихся 
къ древней иконографіи, въ журналѣ помѣщаются также разные 
рисунки и чертежи, необходимые къ выясненію библейскаго текста.
2) Въ концѣ книжекъ, по временамъ, прилагаются, съ осо
бымъ счетомъ страницъ, болѣе значительныя по 
объему статьи, относящіяся къ изученію Библіи.
Подробное объясненіе направленія и задачъ „Радости Христіанина" 
изложено въ отдѣльной брошюрѣ. Высылается за двѣ семикоііееч- 

ныя марки. (Безъ пересылки ц. 10 к.).
Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ въ годъ, выходящихъ ко 

днямъ большихъ праздниковъ.
Книжки выдаются въ изящной папкѣ.

Годъ „Радости Христіанина^ начинается съ праздника 
Рождества Христова.
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Съ 1894-го года журналъ выходитъ въ большемъ 
форматѣ и увеличенномъ объемѣ (около ста листовъ 

въ годъ).
Цѣна та же: за годъ 5 р., съ перес. (> р„ за границу 7 р., 

за полгода 3 р., съ перес. 3 р. 50 к., за границу 4 р.
Всѣ годовые подписчики могутъ присылать при требованіи 

3 р. и доплачивать 3 р. въ маѣ. Учебныя заведенія могутъ по
лучать журналъ по однимъ заявленіямъ, съ уплатою въ теченіе 
полугода.

Во избѣжаніе излишней переписки:
всѣмъ учебнымъ заведеніямъ получавшимъ „Радость Хри

стіанина" въ 1893 году, а равно редакціямъ журналовъ и вѣдо
мостей, удостоившимъ „обмѣна", журналъ будетъ высылаться безъ 
предварительныхъ заявленій, если до половины декабря не послѣ
дуетъ отказа.

Журналъ „Радость Христіанина" по распоряженію г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода высылается во всѣ духовныя се
минаріи и въ женскія училища духовнаго вѣдомства, состоящія 
подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ.

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ Министер
ствомъ Народнаго просвѣщенія для фундаментальныхъ и учени
ческихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ изданіе, 
ознакомленіе съ которымъ учащагося юношества крайне желательно 
и полезно. *

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ главнымъ 
управленіемъ военно-учебныхъ заведеній для библіотекъ военныхъ 
училищъ и для библіотекъ двухъ старшихъ ротъ кадетскихъ 
корпусовъ.

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала—12 кн. 
1892 г. 4 р„ съ пересылкою 5 руб.;—12 кн. 1893 г. 4 р. 50к„ 
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съ перес. 5 р. 50 к. (на разстояніи до 2000 верст , далѣе съ 
доплатою за 5 фунтовъ).

Отдѣльно книжки журнала продаются по 75 к., съ перес.
1 р. Книжки 1892-го года по 50 к., съ перес. 65 к.; 1893-го 
года по 60 к., съ перес. 75 к.
Выходящія книжки, кромѣ редакціи, отдѣльно продаются въ Мо

сковской Синодальной книжной лавкѣ (на Никольской ул.).
Адресъ редакціи: Москва, Старая Басманная ул., квар

тира законоучителя Константиновскаго Межевого института.
Иногородные адресуютъ: Москва, редакція журнала 

„Радость Христіанина”.
Редакторъ-Издатель Протоіерей Андрей ІІолотебновъ.

2—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 4-й годъ изданія 

иллюстрированнаго журнала сельскаго хозяйства и 
разведенія животныхъ 

ДРУГЪ животныхъ
Годовая подписная цѣна,

2 п, считая съ 1-го января. Наложеннымъ же платежомъ—2 р
20 коп. (можно и почтов. марками.) съ пересылкою

* Журналъ выходитъ ежемѣсячно.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Коневодство и свѣдѣнія о спортѣ, 2) Собаководство, 3) 
Скотоводство, 4) Овцеводство и козеводство, 5) Свиноводство, 6) 
Пчеловодство, 7) Рыбоводство, 8) Птицеводство, 9) Птицы пѣв
чія и роскоши, 10) Фермерское хозяйство, 11) Садоводство, ого
родничество и полеводство, 12) Кролиководство, 13) Лѣсные звѣ
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ри, 14) Зоологія вообще и орнитологія, 15 Лѣченіе живот
ныхъ, 16) Анатомія и физіологія, 17) Приготовленіе и на
бивка чучелъ, 18) Покровительство животнымъ, 19) Разныя сооб
щенія и свѣдѣнія, 20) Новѣйшія изобрѣтенія, 21) Фельетонъ, 22) 
Практическіе совѣты, 23) Почтовый ящикъ для помѣщенія въ 
немъ безплатныхъ совѣтовъ на запросы нашихъ подписчиковъ, 24) 
Телефонъ редакціи, 25) Объявленія.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала—въ 
Ревелѣ и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ въ Россіи.

Пробные нумера высылаются безплатно.
Редакторъ-издатель Е. Ю. Блокъ.

2—2

РУССКІЙ листокъ
ежедневное изданіе, выходящее въ форматѣ большихъ газетъ и 

печатающееся убористымъ шрифтомъ въ семь колоннъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1894 (изданія V) годъ. 
Въ 1893 году на столбцахъ „Русскаго Листка" напечатано двад
цать большихъ романовъ, свыше ста разсказовъ, а также помѣ
щались ежедневно телеграммы и сообщенія не только изъ всѣхъ 

выдающихся городовъ Россіи, но и изъ многихъ селеній.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой
5 руб. въ годъ; 3 руб. въ полг.; 60 КОП. въ мѣс.

Адресъ: МОСКВА, Русскій Листокъ.
3-3
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Правительствующій Синодъ отъ имени Витебскаго Епархіальнаго 
Свято-Владимірскаго Братства, его одиннадцати уѣздныхъ, Отдѣ
леній, всего духовенства Полоцкой епархіи и лицъ всѣхъ сосло
вій Витебской губерніи православнаго вѣроисповѣданія о перене
сеніи святыхъ мощей преподобной Евфросиніи, кпяжны Полоцкой, 
изъ г. Кіева въ г. Полоцкъ, въ виду весьма важнаго значенія 
для религіозной жизни бѣлорусскаго населенія, какое несомнѣнно 
будутъ имѣть эти святыя мощи въ этой мѣстности; 2) поручить 
Совѣту Братства выработать проектъ открытія въ г. Витебскѣ на 
средства Братства безплатной читальни-библіотеки книгъ религіоз
наго содержанія, которыми бы могли пользоваться лица всѣхъ 
сословій, а также составить каталогъ потребныхъ книгъ и журна
ловъ п, по утвержденіи того и другого Его Преосвященствомъ, 
привести это постановленіе, согласно проекту, во исполненіе; 3) 
предложить званіе почетныхъ членовъ Витебскаго Свято-Владимір
скаго Братства Преосвященному Анатолію, Епископу Калужскому 
и Боровскому, и профессору Димитрію Никифоровичу Кайгородову, 
и 4) просить протоіерея о. Василія Кудрявцева, управляющаго 
Витебскимъ Отдѣленіемъ Государственнаго Банка Николая Нико
лаевича Юренева 1-го и члена Витебскаго уѣзднаго по крестьян
скимъ дѣламъ присутствія Андрея Кирилловича Михайлова и въ 
1892—93 братскомъ году провѣрить отчетъ, кассу и при
ходо-расходныя книги Братства и о результатахъ провѣрки 
составить докладъ будущему общему годичному собранію.

Всѣ эти постановленія, какъ видно изъ сего отчета, и были 
приведены Совѣтомъ Братства въ истекшемъ году въ исполненіе.

Всѣхъ собраній Совѣта Витебскаго Свято - Владимірскаго 
Братства въ отчечномъ году было 14, на которыхъ составлено 20 
журналовъ съ 138 постановленіями по предметамъ, касавшимся 
какъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, такъ и 
дѣятельности Братства. Исходящихъ бумагъ въ отчетномъ 
году было 1540 и входящихъ до 800.



- 18 -

Исполнителями постановленіи Совѣта, утвержденныхъ Его 
Преосвященствомъ, служили частію оо. наблюдатели, частію уѣзд
ныя Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, въ составъ 
которыхъ, согласно Высочайше утвержденныхъ 28 мая 1888 года 
правилъ, входили протоіереи и священники-наблюдатели, каковыми 
въ Полоцкой епархіи до января мѣсяца 1893 года состояли мѣст
ные оо. благочинные, каждый въ своемъ благочинническомъ округѣ, 
съ января же мѣсяца оо. благочинные освобождены отъ этой долж
ности въ виду того, что при множествѣ собственно-благочинниче
скихъ, приходскихъ, законоучительскихъ и другихъ дѣлъ, долж
ность наблюдателей за церковно-приходскими школами и школами 
грамоты, требующая не мало времени и труда, признана для оо. 
благочинныхъ обременительною, а потому на ихъ мѣста Его Прео
священствомъ назначены въ каждомъ благочинническомъ округѣ 
особые священники-наблюдатели, списокъ коихъ помѣщенъ въ 
прилагаемомъ при семъ отчетѣ о состояніи церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты, изъ оо. же благочинныхъ оставлены 
наблюдателями только въ Витебскомъ градскомъ благочиніи прото
іерей Ѳеодоръ Заволоцкій и во второмъ благочиніи Полоцкаго 
уѣзда священникъ Петръ Петровскій. Чрезъ уѣздныя Отдѣленія 
высылались ассигнуемыя изъ губернскихъ земскихъ сборовъ деньги 
на школы, а изъ книжнаго Епархіальнаго училищнаго склада 
книги и учебныя пособія. Отчетность въ расходѣ суммъ изъ кре
дитовъ по смѣтамъ губернскихъ земскихъ повинностей представля
лась съ оправдательными документами въ Совѣтъ Братства, а симъ 
послѣднимъ, по разсмотрѣніи, при годичномъ отчетѣ, препровож
далась въ Витебскую контрольную палату.

Въ началѣ отчетнаго учебнаго года Преосвященнѣйшій Ан
тонинъ, б. Епископъ Полоцкій и Витебскій, поручилъ тремъ чле
намъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта произвести ревизію одни- 
надцати уѣздныхъ Отдѣленій его. Ревизорами назначены были: 
преподаватели Витебской духовной семинаріи—дѣйствительный стат
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скій совѣтникъ Михаилъ Ивановичъ Лебедевъ и статскій совѣтникъ 
Александръ Георгіевичъ Любимовъ и смотритель Витебскаго ду
ховнаго училища статскій совѣтникъ Димитрій Григорьевичъ Бар
совъ. Въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ 1892 года они исполнили 
данное имъ порученіе. Первый изъ нихъ, г. Лебедевъ, обревизовалъ: 
Полоцкое, Дриссенское, Двинское и Рѣжицкое отдѣленія, г. Лю
бимовъ—Городокское, Лепельское, Велижское и Витебское, третій, 
г. Барсовъ—Невельское, Себежское и Люцинское- Изъ представ
ленныхъ ими Преосвященнѣйшему Антонину подробныхъ отчетовъ 
видно, что они, при ревизіи Отдѣленій, обращали серьезное вни
маніе на всѣ проявленія ихъ дѣятельности, соображали ихъ съ 
требованіями начальственныхъ постановленій и узаконеній, дѣлали 
предсѣдателямъ и членамъ Отдѣленій необходимыя напоминанія, 
указанія и разъясненія, въ случаѣ какихъ нибудь опущеній, 
отступленій и уклоненій. Независимо отъ сего, по разсмотрѣніи 
ревизорскихъ отчетовъ, Преосвященнѣйшимъ Антониномъ, б. Епи
скопомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, сдѣланы были слѣдующія рас
поряженія: 1) разосланы предсѣдателямъ уѣздныхъ Отдѣленій цир
куляры, которыми предложено имъ озаботиться объ исправленіи 
замѣченныхъ ревизорами недостатковъ и отступленій отъ закон
ныхъ требованій, о распространеніи и обезпеченіи мѣстными сред
ствами церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, объ устрой
ствѣ общежитій при школахъ, объ открытіи двухклассныхъ школъ 
съ учительскими курсами, ремесленными отдѣленіями, обученіемъ 
садоводству и огородничеству; по соглашенію съ членами Отдѣленія 
назначить сроки очередныхъ засѣданій на каждый мѣсяцъ, при
глашать въ сіи засѣданія всѣхъ членовъ Отдѣленія повѣстками, 
по крайней мѣрѣ, за недѣлю до наступленія срочныхъ дней;, въ 
каждомъ засѣданіи вести журналы по общепринятой формѣ и 
предлагать ихъ для подписи всѣмъ членамъ отдѣленія; запись 
прихода и расхода суммъ, поступающихъ въ Отдѣленіе, вносить въ 
шнуропечатную книгу и ежемѣсячно въ очередныхъ засѣданіяхъ 
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предлагать ее членамъ для разсмотрѣнія и подписи; вести подроб
ную вѣдомость подвѣдомыхъ отдѣленію церковныхъ іпколъ, съ 
показаніемъ всѣхъ необходимыхъ для отчетности объ нихъ свѣдѣ
ній; предъ окончаніемъ учебнаго года составлять списки испыта
тельныхъ комиссій и поручать послѣднимъ производить испытанія 
учениковъ; по окончаніи же учебнаго Времени составлять отчеты 
по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ 9—29 марта 
1889 года и представлять ихъ въ Епархіальный Училищный Со
вѣтъ не позже 1 августа;' вообще, направлять дѣятельность Отдѣ
ленія согласно съ правилами, Высочайше утвержденными 28 мая 
1888 года, и 2) для точнаго исполненія Отдѣленіями Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта лежащихъ на нихъ обязанностей, разосла
на имъ въ руководство изданная И. Сумароковымъ книга: „Собра
ніе правилъ, законоположеній и распоряженій Святѣйшаго Синода 
о церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты".

Почетнымъ членомъ и попечителемъ Витебскаго Епархіаль
наго Свято-Владимірскаго Братства со дня его открытія, 8 ноября 
1887 года,., состоитъ Его Сіятельство, Господинъ Начальникъ 
Витебской губерніи, Тайный Совѣтникъ Князь Василій Михайло
вичъ Долгоруковъ, который и въ отчетномъ году оказывалъ духо
венству самое предупредительное вниманіе въ его заботахъ о рели
гіозно-нравственномъ просвѣщеніи мѣстнаго православнаго населенія; 
такъ, въ началѣ минувшаго учебнаго года, въ виду большаго рас
пространенія въ Витебской губерніи школъ грамоты и обезпеченія 
ихъ мѣстными средствами, Его Сіятельство обратился къ гг. пред
водителямъ дворянства, непремѣннымъ членамъ уѣздныхъ по кресть
янскимъ дѣламъ присутствій и уѣзднымъ исправникамъ съ цирку
лярнымъ предложеніемъ, отъ 16 октября 1892 года за № 1374, 
слѣдующаго содержанія: „Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, 
препровождая, при письмѣ, отъ 6 сего октября за № 1539, эк
земпляръ Высочайше утвержденныхъ, 4 мая 1891 года, правилъ 
о школахъ грамоты, проситъ меня оказать содѣйствіе возможно 
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широкому распространенію первоначальныхъ училищъ этого типа. 
До настоящаго времени, благодаря совмѣстной работѣ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія и православнаго духовенства, сдѣ
ланы значительные успѣхи въ дѣлѣ начальнаго народнаго образо
ванія. Но и затѣмъ больше половины дѣтей школьнаго возраста 
остаются внѣ благотворнаго вліянія школы, и чѣмъ болѣе увели
чивается народонаселеніе, тѣмъ ощутительнѣе становится съ каж
дымъ годомъ недостатокъ школъ. Особливо слѣдуетъ сожалѣть о 
ничтожномъ процентѣ учащихся дѣвочекъ. Между тѣмъ потреб
ность въ образованіи всюду проявляется. Со всѣхъ сторонъ посту
паютъ просьбы объ открытіи школъ, объ улучшеніи уже открытыхъ; 
слышны жалобы на недостатокъ учителей и учебниковъ въ суще
ствующихъ уже школахъ. Въ виду полной невозможности удовле
творить общенародную потребность въ грамотности существующими 
министерскими и церковно-приходскими школами, стоющими сравни
тельно не дешево, отъ Святѣйшаго Синода изданы „Правила о 
школахъ грамоты", удостоившіяся 4 мая 1891 года Высочайшаго 
Его Императорскаго Величества утвержденія. Означенными прави
лами православному духовенству оказано Высокое Монаршее довѣ
ріе по руководству и наблюденію за школами грамоты. Но къ 
учрежденію ихъ, кромѣ членовъ принтовъ и монастырей, Высочай
шею волею призваны благотворительныя учрежденія, православные 
прихожане, сельскія и городскія общества и земство (§ 3). По 
опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 6—20 іюля 1888 г., самое 
обширное поприще надзора открыто Святѣйшимъ Синодомъ пред
ставителямъ тѣхъ учрежденій, кои оказываютъ пособіе церковнымъ 
школамъ. Строгая отчетность въ расходованіи всѣхъ казенныхъ и 
общественныхъ денегъ и провѣрка этого расхода тѣми учреж
деніями, отъ коихъ получено пособіе школами, положены въ основу 
хозяйственной дѣятельности училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ 
Совѣта. При такихъ условіяхъ полное единеніе правительственныхъ 
и общественныхъ учрежденій и православнаго духовенства но 
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устройству школъ грамоты является не только желательнымъ, но и 
легко осуществимымъ. Чтобы достичь возможно болѣе успѣшнаго 
всенароднаго распространенія грамоты путемъ означенныхъ школъ, 
по мнѣнію Его Высокопревосходительства, необходимы слѣдующія 
мѣры: 1) учрежденіе въ каждомъ уѣздѣ двухъ или болѣе двух
классныхъ церковно-приходскихъ школъ съ учительскими курсами 
и курсами сельскаго хозяйства для приготовленія учителей 
въ школы грамоты. Для этой же цѣли полезно учредить кратко
срочные лѣтніе учительскіе курсы при лучшихъ церковно-приход
скихъ школахъ уѣзда. Дабы избѣжать излишнихъ расходовъ, же
лательно преобразовывать въ двухклассныя церковно-приходскія 
школы тѣ изъ одноклассныхъ церковно-приходскихъ и другихъ 
начальныхъ училищъ, кои имѣютъ помѣстительныя школьныя зда
нія и участки земли для сада-огорода или полеводства; 2) по
стройка въ отдаленныхъ отъ церквей деревняхъ школьныхъ избъ 
для школъ грамоты; 3) ассигнованіе ежегоднаго пособія школамъ 
грамоты изъ суммъ губернскаго земскаго сбора отъ 25 до 100 р., 
смотря по мѣстнымъ средствамъ и потребностямъ; 4) снабженіе 
означенныхъ школъ руководствами отъ училищнаго при Св. Си
нодѣ Совѣта, который озаботится- спеціально для школъ грамоты 
издать доступныя по содержанію и цѣнѣ учебники и учебныя по
собія.

На все вышеизложенное Его Высокопревосходительство пред
лагаетъ обратить вниманіе гг. непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ 
крестьянскихъ присутствій, какъ членовъ по должности уѣздныхъ 
Отдѣленій Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ. Такимъ обра
зомъ Высочайше утвержденными правилами о школахъ грамоты, 
имъ дается правильное устройство и прочная основа, а народу— 
доступная по средствамъ и удовлетворяющая важнѣйшимъ перво
начальнымъ потребностямъ образованія школа, въ которой онъ 
такъ давно нуждался; при этомъ школы грамоты становятся на
дежною первою ступенью для дальнѣйшаго народнаго образованія. 
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служащаго основаніемъ нравственности и вѣрнѣйшимъ условіемъ его 
благосостоянія. Хотя, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ настоящее 
время, въ Витебской губерніи и существуетъ 111 школъ грамоты, 
но число это нельзя признать достаточнымъ; обучается же въ нихъ 
1496 дѣтей, въ томъ числѣ только 260 дѣвочекъ. Изъ тѣхъ же 
свѣдѣній видно, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерніи находится 
самое незначительное число школъ грамоты (въ Рѣжицкомъ 2, 
Люцинскомъ 3, Дриссенскомъ 6, Полоцкомъ 7, Велижскомъ и 
Городокскомъ по 8), и въ Динабургскомъ (нынѣ Двинскомъ) ни 
одной.

Вышеприведенныя данныя въ то же время указываютъ и 
на недостаточно заботливое отношеніе къ дѣлу устройства озна
ченныхъ школъ тѣхъ должностныхъ лицъ гражданскаго вѣдомства, 
входящихъ въ составъ уѣздныхъ Отдѣленій Епархіальныхъ Учи
лищныхъ Совѣтовъ (по § 5 Высочайше утвержденныхъ 28 мая 
1888 года правилъ), которыя ближе всѣхъ другихъ стоятъ къ 
народу и обязаны преимущественно заботиться о духовномъ его 
развитіи и матеріальномъ благосостояніи.

Считая одною изъ важнѣйшихъ своихъ обязанностей по бла
гоустройству ввѣренной Высочайшею волею моему попеченію и 
управленію губерніи распространеніе и утвержденіе въ народѣ об
разованія на началахъ православной Церкви и въ духѣ всецѣлой 
преданности Престолу и Отечеству, я, въ циркулярѣ отъ 15 фев
раля 1886 г. за Л; 22, возлагалъ свои надежды въ дѣлѣ успѣш
наго устройства и развитія церковно-приходскихъ школъ нагг. предво
дителей дворянства и непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ крестьянскихъ 
присутствій, какъ на лицъ наиболѣе вліятельныхъ среди кресть
янъ, и надежды мои въ этомъ отношеніи въ значительной степени 
оправдались, такъ какъ, благодаря содѣйствію означенныхъ долж
ностныхъ лицъ, православное духовенство имѣло возможность 
устроить къ началу сего года, 146 названныхъ школъ, въ кото
рыхъ обучалось 3339 мальчиковъ и 492 дѣвочки.
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Считая своею нравственною обязанностію всѣми мѣрами со
дѣйствовать также и возможно широкому распространенію школъ 
грамоты, я вновь обращаюсь къ гг. предводителямъ дворянства и 
и непремѣннымъ членамъ уѣздныхъ крестьянскихъ присутствій и 
приглашаю ихъ къ неослабному содѣйствію дѣлу учрежденія школъ 
грамоты въ губерніи не только поддержкой православнаго духо
венства въ его стараніяхъ о заведеніи этихъ школъ, но и приня
тіемъ на себя почина въ этомъ дѣлѣ и дальнѣйшимъ стараніемъ 
о расширеніи и преуспѣяніи его, путемъ убѣжденій крестьянъ и 
должностныхъ лицъ крестьянскаго общественнаго управленія въ 
пользѣ и особомъ удобствѣ для нихъ помянутыхъ школъ.

Вникая въ Высочайше утвержденныя правила школъ грамоты 
(§§ 10—13), нельзя не видѣть, что самыми правилами этими 
крестьяне какъ бы призываются къ ближайшей и непосредствен
ной заботливости объ означенныхъ школахъ, такъ какъ попечи
телямъ ихъ изъ крестьянъ предоставлены такія же преимущества, 
какими пользуются должностныя лица сельскаго и волостного управ
ленія (п. 1 и 2 ст. 124 общаго положенія), а оказавшіе особое 
матеріальное и нравственное содѣйствіе преуспѣянію тѣхъ школъ 
могутъ быть представляемы епархіальными Преосвященными и къ 
почетнымъ наградамъ.

Въ виду всего вышеизложеннаго, еще разъ выражаю увѣрен
ность, что гг. предводители дворянства и непремѣнные члены 
крестьянскихъ присутствій, а равно и уѣздные исправники, усвоивъ 
себѣ вполнѣ рекомендуемыя Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго 
Синода мѣры къ успѣшному всенародному распространенію грамот
ности путемъ означенныхъ школъ, составляющихъ нынѣ предметъ 
особыхъ заботъ Правительства, а также значеніе и пользу тѣхъ 
школъ для крестьянъ, отнесутся къ дѣлу устройства ихъ съ пол
нымъ усердіемъ и неослабною энергіею, при которыхъ развитіе и 
этихъ школъ въ губерніи пойдетъ съ такимъ же, если не съ боль- 
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шилъ еще успѣхомъ, съ какимъ шло устройство и развитіе школъ 
церковно-приходскихъ.

Въ заключеніе считаю нужнымъ присовокупить, что на дѣ
ятельность вышепоименованныхъ должностныхъ лицъ въ дѣлѣ 
устройства и развитія школъ грамоты мною будетъ обращено осо
бое и неослабное вниманіе, для чего предлагаю ежемѣсячно достав
лять мнѣ свѣдѣнія о вновь открытыхъ школахъ этого рода/

Почетными попечителями церковно-приходскихъ школъ По
лоцкой епархіи въ отчетномъ году состояли: а) въ Городокскомъ 
уѣздѣ, Городокскій уѣздный предводитель дворянства Ѳедоръ 
Васильевичъ Бондыревъ состоитъ попечителемъ всѣхъ церковно
приходскихъ школъ Городокскаго уѣзда съ утвержденія Святѣй
шаго Синода съ 27 іюля 1888 г. Г. Бондыревъ въ те
ченіе отчетнаго года посѣтилъ не только всѣ церковно-приходскія 
школы, но и большинство школъ грамоты уѣзда. Въ каждой изъ 
школъ г. предводитель дворянства подробно вникалъ, какъ въ 
учебную, такъ и въ экономическую часть; если въ какой школѣ 
замѣчены были недостатки по хозяйственной части, то тутъ же, 
на мѣстѣ, сдѣланы были имъ и распоряженія волостному началь
ству,—насколько возможно исправить ихъ. Такое посѣщеніе школъ 
въ связи со вниманіемъ, какое было оказываемо г. предводителемъ 
дворянства приходскимъ священникамъ, изъ которыхъ въ домахъ 
каждаго онъ былъ и узнавалъ о нуждахъ училищъ, имѣло пре
красное вліяніе, какъ на дѣтей, такъ и вообще на прихожанъ и 
волостныя начальства, поднявъ авторитетъ духовенства среди на
рода и уваженіе къ его законнымъ требованіямъ въ дѣлѣ народ
наго просвѣщенія. Кромѣ сего, устройствомъ вновь открытыхъ 
школъ грамоты Городокскаго уѣзда мѣстное духовенство 
исключительно, какъ говоритъ Городокское уѣздное Отдѣ
леніе, обязано г. предводителю дворянства Ѳедору Васильевичу 
Бондыреву, который, при посѣщеніи оо. настоятелей приходовъ и 
волостныхъ правленій, вполнѣ ознакомился съ нуждами населенія 
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и расположилъ крестьянъ ассигновать на каждую вновь открытую 
школу грамоты по 15—20 и болѣе рублей. По его же предложе
нію мѣстнымъ дворянамъ, пожертвовано единовременно помѣщика
ми—им. Заоболь В. Ѳ. Заблоцкимъ на Рыбчинскую школу гра
моты 50 руб. и 50 руб. въ пользу школъ грамоты по усмотрѣнію 
училищнаго Отдѣленія, им. Жельцы Н. Б. Азанчевскимъ на Коп- 
ненскую школу 20 руб., им. Кравцева А. I. Ликсо на Байцеров- 
скую школу 20 руб. и барономъ Рокасовскимъ подарено 120 пней 
строевого лѣса для постройки помѣщенія подъ Дубокрайскую 
женскую школу. Въ виду выраженнаго сочувствія поименованныхъ 
дворянъ къ дѣлу народнаго образованія гг. Заблоцкій и Ликсо 
назначены, съ утвержденія Его Преосвященства, попечителями 
школъ. Кромѣ г. Бондырева, въ Городокскомъ уѣздѣ состоятъ 
попечителями — Войханской двухклассной школы непремѣнный 
членъ Городокскаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присут
ствія Владиміръ Ѳедоровичъ Бурмейстеръ съ 17 мая 1888 года, 
утвержденный въ этомъ званіи Преосвященнымъ Маркелломъ, быв
шимъ Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, и Гончаровской 
школы грамоты, Городокскаго прихода, бывшій Городокскій уѣзд
ный исправникъ Димитрій Евменовичъ Лавровскій съ 18 марта 
1891 года, утвержденный въ семъ званіи, Преосвященнѣйшимъ 
Антониномъ, бывшимъ Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ; б) 
въ Двинскомъ уѣздѣ попечителемъ Малиновской церковно-приход
ской школы съ 9 декабря 1884 года состоитъ статскій совѣтникъ 
Брониславъ Викторовичъ Шахно, утвержденный въ этомъ званіи 
Преосвященнымъ Маркелломъ, бывшимъ Епископомъ Полоцкимъ и 
Витебскимъ. Г. ПІахно и въ отчетномъ году, какъ и въ 
прежніе годы, содержалъ на свои средства Малиновскую школу, а 
именно: отпускалъ въ школу отопленіе, освѣщеніе и письменныя 
принадлежности, производилъ въ школѣ необходимый ремонтъ и 
для поощренія учащихся сдѣлалъ и въ нынѣшнемъ учеб
номъ году цѣнные подарки. Такъ, въ семъ году къ 
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экзаменамъ г. Шахно прислалъ семи выпускнымъ мальчи
камъ слѣдующіе подарки: 1) три иконы въ высеребреныхъ ри
захъ; 2) четыре иконы въ фольговой оправѣ; 3) семь серебре
ныхъ позлащенныхъ крестиковъ съ рельефнымъ распятіемъ и 4) 
семь посеребреныхъ образковъ; а пяти ученицамъ: 1) пять склад
ней изъ бронзы для ношенія на груди; 2) фіолетоваго бархата 
на кофту; 3) краснаго кашемира на кофту; 4) синяго кашемира 
на кофту; 5) пестраго ситца на сарафанъ, и 6) шерстяной съ 
цвѣтами платокъ. Всѣ эти предметы, по окончаніи экзаменовъ, и 
розданы ученикамъ и ученицамъ школы отъ имени г. Шахно. 
Креславской школы грамоты, нынѣ переименованной въ одноклас
сную церковно-приходскую школу, попечителемъ, съ утвержденія 
Преосвященнѣйшаго Антонина, состоитъ непремѣнный членъ Двин
скаго крестьянскаго присутствія Александръ Михайловичъ Храпо
вицкій. Онъ, вполнѣ сочувствуя дѣлу народнаго образованія въ 
духѣ Церкви православной, расположилъ крестьянъ подвѣдомствен
ныхъ ему волостей, а именно: Дагденской, Осуньской, Изабелин- 
ской, Капинской, Малиновской и Вышковской, оказать матеріаль
ную помощь и поддержку существующимъ въ районѣ ихъ волостей 
церковно-приходскимъ школамъ и школамъ грамоты. Волостные 
сходы прописанныхъ шести волостей охотно отозвались на при
глашеніе своего начальника и приговорами постановили: „въ память 
избавленія Его Императорскаго Высочества, Наслѣдника Цесаре
вича и Великаго Князя Николая Александровича, отъ угрожавшей 
опасности 29 апрѣля 1891 года въ г. Отсу въ Японіи, пожертво
вать съ 1893 года съ Дагденской волости 100 руб., Осуньской, 
Изабелинской, Капинской, Малиновской и Вышковской по 150 р. 
въ годъ на содержаніе выше прописанныхъ церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты “. Кромѣ сего, Александръ Михайловичъ 
Храповицкій самъ лично отъ себя пожертвовалъ на открытіе и 
первоначальное обзаведеніе Креславской школы 55 рублей; в) въ 
Полоцкомъ уѣздѣ попечителями состояли: статскій совѣтникъ А.
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В. Дейлидовичъ—Станиславовской церковно-приходской школы съ 
17 мая 1887 года и бывшій непремѣнный членъ Полоцкаго 
крестьянскаго присутствія Николай Сергѣевичъ Сафоновъ—Межев- 
ской двухклассной церковно-приходской школы съ 22 сентября 
1888 года, нынѣ выбывшій изъ г. Полоцка; г) въ Люцинскомъ— 
владѣлица имѣнія Лямова баронесса Дарія Владиміровна Фриде- 
риксъ—Голышевской церковно-приходской школы съ 23'сентября 
1891 года; д) въ Витебскомъ—Мишутянской школы грамоты 
Пышниковскаго прихода настоятельница Тадулинскаго женскаго 
монастыря Игуменія Аристоклія съ 28 ноября 1891 года; е) въ 
Себежскомъ—Осынской церковно-приходской школы Московскій 1-й 
гильдіи купецъ Сергѣй Ивановичъ Бѣлкинъ, оказывающій школѣ 
пособіе книгами и дающій въ жалованье учительницѣ по 60 руб. 
въ годъ и съѣстные продукты изъ своего имѣнія въ теченіе цѣ
лаго года; ж) въ Дриссенскомъ—Юховичской школы грамоты, съ 
4 марта 1892 года, владѣлецъ имѣнія Юховичъ купецъ Влади
міръ Ѳедоровичъ Клейнбергъ; въ Рѣжицкомъ уѣздѣ, съ 3 де
кабря 1891 г., состоятъ попечителями церковно-приходскихъ школъ: 
Липушской—землевладѣлецъ Рѣжицкаго уѣзда Кириллъ Никоно- 
вичъ Кузнецовъ, ПІтыканской—землевладѣлецъ того-же 5? уѣзда 
купецъ Григорій Захарьевичъ Сеньковъ; Тискадской—Рѣжицкій 
купецъ Лука Ивановичъ Масляниковъ. Всѣ эти лица утверждены 
въ званіи попечителей Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Антониномъ, бывшимъ Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ.

При этомъ справедливость требуетъ сказать, какъ говоритъ 
Лепельское Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ своемъ 
годичномъ отчетѣ, „что серьезную помощь и поддержку дѣлу воз
можно широкаго развитія церковныхъ школъ въ Лепельскомъ 
уѣздѣ оказывалъ уѣздный предводитель дворянства Владиміръ 
Филипповичъ Савицкій, который по своему глубокому сочувствію 
къ церковнымъ школамъ посѣщалъ почти всѣ очередныя засѣданія 
Лепельскаго Отдѣленія, относясь съ живымъ участіемъ къ рѣшенію 
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подлежащихъ слушанію въ засѣданіяхъ сего Отдѣленія вопросовъ, 
направляя таковые въ пользу церковныхъ школъ. Вслѣдствіе сего, 
Отдѣленіе на бывшемъ 18 февраля 1893 года засѣданіи своемъ 
постановило: „Покорнѣйше просить г. предсѣдателя Лепельскаго 
уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, Владиміра Филип
повича Савицкаго, какъ сердечно преданнаго дѣлу религіозно
нравственнаго просвѣщенія народа чрезъ церковно - приходскія 
школы,—не найдетъ ли онъ возможнымъ изыскать болѣе опредѣ
ленныя и постоянныя средства къ обезпеченію церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты по Лепельскому уѣзду, имѣя въ виду, 
что въ настоящее время въ уѣздѣ 20 одноклассныхъ церковно
приходскихъ школъ и 47 школъ грамоты, а при болѣе благопрі
ятномъ оборотѣ сего дѣла можетъ и должно быть не менѣе 100 
школъ грамоты, такъ какъ въ уѣздѣ 49 приходовъ, при чемъ 
желательно и необходимо для пользы дѣла всѣ церковно-приход
скія школы обезпечить общежитіемъ, а на каждую школу грамоты 
имѣть не менѣе 30 руб., въ каковомъ расходѣ, справедливымъ 
кажется, слѣдовало бы участвовать всему населенію уѣзда. И От
дѣленіе не ошиблось, возлагая надежду на помощь и просвѣщен
ное содѣйствіе Владиміра Филипповича. Отъ 23 апрѣля сего 1893 
года за № 1240, состоялось слѣдующее опредѣленіе Лепельскаго 
уѣзднаго крестьянскаго присутствія: „Уѣздное присутствіе, согласно 
циркулярныхъ распоряженій Г. Витебскаго Губернатора, основан
ныхъ на Высочайшемъ повелѣніи объ обязательномъ открытіи цер
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты для всеобщаго обу
ченія крестьянскихъ дѣтей, разсмотрѣвъ сообщеніе Лепельскаго 
Отдѣленія Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о недо
статкахъ въ матеріальномъ отношеніи церковно-приходскихъ школъ: 
опредѣлило: въ силу Высочайшаго повелѣнія предписать цирку
лярно волостнымъ правленіямъ: Ушачскому, .Черствятскому, Камен
скому, Улльскому, Усайскому, Воронечскому, Бочейковскому, Баби- 
пичскому, Мартиновскому, Смолянецкому, Тяпинскому, Пышнян- 
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сколу, Вороньскому, Вѣтринскому, Жегловскому, Начскому, Орѣ
ховскому, Кубличскому, Гутовскому и Заболотскому—предложить 
немедленно крестьянамъ на волостныхъ сходахъ включить въ 
раскладку для взысканія съ прочими платежами на вышеозначен
ный предметъ обученія крестьянъ но 2 копейки съ каж
дой десятины надѣльной земли, состоящей въ пользованіи 
крестьянъ согласно выкупныхъ и люстраціонныхъ актовъ, и о 
томъ, сколько причитается сего сбора по волости донести присут
ствію; въ тѣхъ же волостяхъ, гдѣ еще школы не открыты, от
крыть таковыя обязательно на эти суммы съ начала 1893—94 
учебнаго года".

„Это распоряженіе и эта мѣра предполагаетъ болѣе 2000 р. 
сбора на церковныя школы, почему и Лепельское Отдѣленіе съ 
болѣе свѣтлыми надеждами встрѣчаетъ предстоящій учебный годъ. 
Тѣмъ болѣе, что новые члены крестьянскаго присутствія, они же 
и члены Отдѣленія, гг. Евграфъ Михайловичъ Павловскій и 
Александръ Львовичъ Хорватъ имѣютъ глубокое сочувствіе къ 
церковнымъ школамъ и сердечное желаніе сдѣлать все возможное 
къ благосостоянію сихъ школъ".
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Членами Братства во имя святого Равноапостоль
наго великаго князя Владиміра въ 1892—93 брат

скомъ году состояли:
1. Попечителями Братства:

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Антонинъ, бывшій 
Епископъ Полоцкій и Витебскій, и Его Сіятельство, Начальникъ 
Витебской губерніи, Тайный Совѣтникъ Князь Василій Михайло

вичъ Долгоруковъ.
2. Почетными пожизненными членами:

1) Высокопреосвященнѣйшій Савва, Архіепископъ Тверской 
и Кашинскій.

2) Преосвященнѣйшій Епископъ Маркеллъ—присутствующій 
въ Святѣйшемъ Синодѣ.

3) Преосвященнѣйшій Анастасій, Епископъ Воронежскій и 
Задонскій.

4) Преосвященнѣйшій Израиль, Епископъ Вологодскій.
5) Преосвященнѣйшій Виссаріонъ, Епископъ Костромской и 

Галичскій.
6) Преосвященнѣйшій Анатолій, Епископъ Калужскій и Бо

ровскій.
7) Преосвященнѣйшій Паисій, Епископъ Владиміро-Волын- 

скій, викарій Волынской епархіи.
8) Протоіерей Іаковъ Андреевичъ Новицкій, ректоръ Кур

ской духовной семинаріи.
9) Протоіерей Іоаннъ Христофоровичъ Пичета, ректоръ 

Полтавской духовной семинаріи.
10) Профессоръ Лѣсного Института въ Петербургѣ Димитрій 

Никифоровичъ Кайгородовъ.
11) Дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Васильевичъ 

Павловъ.
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12) Мартинъ Пахомовичъ Киселевъ, купецъ города Велижа.

3) Дѣйствительными членами:

(Внесшіе въ братскую кассу, согласно § 19 уст. Братства не ме
нѣе 3 рублей).

1. Аристоклія, игуменія. 
Барсовъ, Дмитрій Григорьевичъ. 
Бобровскій, Іоаннъ, свяіц. 
Бунаковъ, Алексѣй Осиповичъ.

5. Будниковъ, Георгій Андреевичъ. 
Волковъ, Василій Ивановичъ, протоіерей. 
Введенскій, Иванъ Андреевичъ. 
Воскресенскій, Андрей Андреевичъ. 
Гогель, Григорій Григорьевичъ.

10. Горленко, Петръ Александровичъ. 
Гнѣдовскій, Димитрій, свяіц. 
Гнѣдовскій, Семенъ Алек., свяіц. 
Говореній, Василій, свяіц. 
Депрерадовичъ, Ольга Львовна.

15. Депрерадовичъ, Родіонъ Васильевичъ (ф въ 1893 г.). 
Демидовскій, Василій Ананьевичъ. 
Егоровъ, Александръ Евфимовичъ. 
Заблоцкій, Николай, протоіерей. 
Заволоцкій, Ѳеодоръ, протоіерей.

20. Игнатовичъ, Василій, свяіц. 
Климентъ, архимандритъ. 
Корецкій, Анатолій Петровичъ. 
Либина, Екатерина Іосифовна. 
Либинъ, Ксенофонтъ Іосифовичъ.

25. Любимовъ, Александръ Георгіевичъ. 
Мамоновъ, Сергѣй Ѳедоровичъ. 
Миловскій.


