
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

Подпаска принимаете! въ 
редакціи вѣдомостей пра 
духовно* семинаріи въ Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин

ныхъ похоцкой епархіи.

Цѣна ва годъ пить ру*., 

а ва подгода три рубка 

въ пороеыдкоі.

1 мая 1885 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ святѣй
шаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвященному 
Маркеллу, Епископу Полоцкому и Витебскому.

Йо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵйодъ слу
шали: 1) предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 17 Февраля 1885 года за <N2 719, слѣ
дующаго содержанія: Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго 
Сѵнода, отъ 21 декабря—25 января 1884—5 і*ода, 

17* 
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въ 16 день Февраля 1885 года, Высочайше соизво
лилъ: а) на закрытіе Высочайше учрежденнаго 28 
іюня 1862 года Присутствія по дѣламъ Православ
наго духовенства и б) на приведеніе въ дѣйствіе 
изложенныхъ въ томъ опредѣленіи предположеній 
Святѣйшаго Сѵнода объ измѣненіи нѣкоторыхъ по
становленій касательно устройства церковныхъ при
ходовъ и состава принтовъ, и 2) Справку, по коей 
оказалось: Святѣйшій Синодъ 21 декабря—25 января 
1884—5 года опредѣлилъ: I. Установить на будущее 
время нижеслѣдующія правила о составѣ приходовъ 
и принтовъ: 1) Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
предоставляется возстановлять самостоятельные при
нты, по просьбамъ прихожанъ и при наличности 
достаточныхъ по мѣстнымъ условіямъ средствъ со
держанія, при такихъ церквахъ, которыя, на осно
ваніи прежнихъ штатовъ или особыхъ разрѣшеній 
Святѣйшаго Сѵнода, были приходскими, а по новымъ 
штатнымъ росписаніямъ, составленнымъ на основа
ніи Высочайше утвержденнаго 16 апрѣля 1869 года 
постановленія Присутствія по дѣламъ Православнаго 
духовенства, вошли въ составъ другихъ приходовъ, 
безъ назначенія къ нимъ особыхъ принтовъ; при 
чемъ на учрежденіе новыхъ принтовъ во вновь от
крываемыхъ приходахъ и на всякое измѣненіе въ 
штатномъ составѣ существующихъ принтовъ Епар
хіальные Преосвященные и впредь имѣютъ испра
шивать разрѣшеніе Святѣйшаго Синода. 2) Всѣ 
приходскія церкви, вошедшія по новымъ штатнымъ 
росписаніямъ въ составъ соединенныхъ приходовъ, 
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съ сохраненіемъ при нихъ, или съ назначеніемъ къ 
нимъ вновь, особыхъ сващенниковъ и причетниковъ, 
выдѣливъ съ ихъ прихожанами изъ состава соеди
ненныхъ приходовъ, признать самостоятельными, 
о чемъ и предоставить мѣстнымъ Преосвященнымъ 
сдѣлать надлежащее распоряженіе. 3) Съ призна
ніемъ всѣхъ церквей, имѣющихъ свои принты, 
самостоятельными, раздѣленіе священниковъ и на
стоятелей и помощниковъ настоятеля отмѣнить. 4) 
Отмѣнивъ также раздѣленіе причетниковъ на пса
ломщиковъ и исправляющихъ должность псаломщика, 
предоставить всѣмъ состоящимъ при церквахъ при
четникамъ званіе псаломщика. 5) Во всѣхъ епар
хіяхъ, за исключеніемъ Западныхъ и Закавказскихъ, 
церковные принты въ приходахъ, имѣющихъ менѣе 
700 душъ мужескаго пола, состоятъ изъ священника 
и псаломщика, а въ приходахъ, имѣющихъ болѣе 
700 душъ—изъ священника, діакона и псаломщика. 
Въ городахъ, а равно и въ селахъ, при существо
ваніи особыхъ мѣстныхъ средствъ къ обезпеченію 
духовенства, Преосвященнымъ предоставляется наз
начать діаконовъ и при меньшемъ числѣ прихожанъ. 
6) Если при приходской церкви состоятъ два свя
щенника или болѣе, то въ составъ причта входятъ 
діаконъ и псаломщики, соотвѣтственно съ числомъ 
священниковъ, по одному на каждаго. 7) Е!ъ случаѣ 
неимѣнія въ епархія кандидатовъ для замѣщанія 
свободныхъ священническихъ мѣстъ изъ окончив
шихъ въ Семинаріи полный курсъ богословскихъ 
наукъ, предоставить Преосвященнымъ рукополагать 
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во священники лицъ, вой по научному образованію, 
безукоризненной иравятвенности и знанію чина бо
гослуженія, вполнѣ соотвѣтствуютъ требованіямъ сеГо 
сана« 8) Въ діаконскій санъ могутъ быть посвящаемы 
воспитанники Семинаріи по окончаніи ими курса, а 
равно и такія лица, кои по своимъ нравственными 
качествамъ и познаніямъ будутъ признаны Епархі
альнымъ Преосвященнымъ достойными посвященія 
въ сей санъ. Прохожденіе діаконскаго служенія, 
будучи естественнымъ подготовленіемъ къ священ
ству, соединяется, по возможности, съ обязанностями 
Законоучителя и учителя въ начальныхъ школахъ. 
9) На должность псаломщика, при недостаткѣ въ 
лицахъ окончившихъ курсъ въ Духовныхъ Семи
наріяхъ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ предо
ставляется назначать лицъ безукоризненнаго пове
денія, твердыхъ въ знаніи церковнаго устава и 
искусныхъ въ чтеніи и пѣніи церковномъ. 10) Впредь 
до пересмотра правилъ штатнаго содержанія духо
венства, получаемое нынѣ членами принтовъ жало- 
ванье производить имъ и преемникамъ ихъ на су
ществующемъ основаніи, въ нынѣ получаемыхъ ими 
размѣрахъ, а о распредѣленіи окладовъ, освобожда
ющихся въ случаѣ закрытія цѣлыхъ принтовъ, или 
отдѣльныхъ вакансій въ ихъ составѣ, представлять 
на благоусмотрѣніе Святѣйщаго Синодаі И» Пре
доставить Г* Сѵнодальному Оберъ-Прокурору по
вергнуть вновь составленныя правила на Высочай
шее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА воз
зрѣніе и утвержденіе и испросить Высочайшею со



изволеніе на закрытіе учрежденнаго 28 іюня 1862 
гада Присутствія по дѣламъ Православнаго духо
венства, еъ передачею дѣлъ сего Присутствія въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, на введеніе въ дѣйствіе озна
ченныхъ правилъ и отмѣну, въ соотвѣтствіе въ 
симъ, нижеслѣдующихъ постановленій: а) примѣча
нія къ 71 статьѣ Устава Духовныхъ Консисторій, 
и 6) заключающихся въ Высочайше утвержденныхъ 
журналахъ Присутствія по дѣламъ Православнаго 
духовенства: отъ 16 апрѣля 1869 года статей: I, II 
пунктовъ 1, 2, 3 И 7, ПІ, и IV пунктовъ, 1, 2, 3 
и 5;—отъ 20 едрФа 1871 года статей: I, ГІ, III, V, 
и ѴП;-^отъ 24 марта 1873 года § 19 приложенія;— 
отъ 7 апрѣля 1873 года статей: I, ІП, IV, пунктовъ 
1, 2 и 3, ѴП,—отъ 27 декабря 1875 года статей: 
П, ПІ и ѴП пункта 1;—отъ 17 января 1876 года 
статнй: I, Ш, пунктовъ 1, 2 и 3, и V; отъ 24 апрѣ" 
ля 1876 года статьи 1, и отъ 2 апрѣля 1877 года 
статей: I, Ц до пункта б ПІ, IV и V. Приказали; 
Объ изъясненномъ Высочайще утвержденномъ опре
дѣленіи Синѣйшаго Синода, для надлежащихъ по 
оному распоряженій и исполненія, дать энать всѣмъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатнымцунавамц, 
пояснивъ въ оныхъ, что при распредѣленіи доходовъ 
между членами причта соблюдаются по прежнему 
Высочайше утвержденныя 24 марта 1873 года пра
вила, за исключеніемъ изложеннаго въ сихъ дра
видахъ § 19, при чемъ относительно раздѣла соб
ственно кружечныхъ доходовъ между членами причта 
должно быть принято на будущее время слѣдующее 
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положеніе: При составѣ причта изъ двухъ членовъ— 
священника и псаломщика, первый изъ доходнаго 
рубля получаетъ 75 к., а послѣдній 25 коп. При 
трехчленномъ составѣ причта священникъ полу
чаетъ 50 к., діаконъ 33% к., псаломщикъ 16% к. 
При пятичленномъ составѣ каждый священникъ по
лучаетъ по 60 к. изъ доходнаго рубля, діаконъ по 
20 к. изъ каждой кружки, и каждый псаломщикъ 
по 20 к. При еемичленномъ составѣ священникъ 
получаетъ 64% к., діаконъ 14% коп. изъ каждой 
кружки, псаломщикъ 21% к. При десятичленномъ 
составѣ священникъ получаетъ 66% к., діаконъ по 
11% к. изъ каждой кружки, псаломщикъ 22%, коп. 
Марта 4 дня 1885 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА. 
Отъ 14 февраля- 4 марта 1885 іода за № 280, о выпискѣ 
журнала ^Руководство для сельскихъ пастырей*, съ жур* 

наломъ Уиеднаю при Св. Синодѣ Комитета.
По указу Его Императорскаго Величеотва, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 
23 иоября 1884 года за 913, журналъ Учебнаго 
Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, № 433, съ ва- 
ключеніемъ Комитета по прошенію редактора изда
ваемаго при кіевской духовной семинаріи журнала 
подъ названіемъ: „Руководство для сельскихъ пас- 
тырейа — архимандрита Иринея, о рекомендованіи 
этого пастырскаго журнала для выписки въ церков- 
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иыя библіотеки, въ виду того, что онъ, и по содер
жанію и по направленію своему, вполнѣ соотвѣт
ствуетъ характеру и цѣлямъ означенныхъ библіотекъ. 
Учебный Комитетъ полагаетъ полезнымъ рекомендо
вать означенный журналъ къ выпискѣ не въ цер
ковныя только, а и въ семинарскія библіотеки. 
Приказали: Заключеніе Учебнаго Комитета 
утвердить и, для объявленія о семъ по духовному 
вѣдомству, сообщить съ приложеніемъ копіи съ 
журнала Комитета, циркулярно, чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ*.

Журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ 
за 433.

Редакторъ издаваемаго при кіевской духовной 
семинаріи журнала „Руководство для сельскихъ пас
тырей*, ректоръ кіевской семинаріи, архимандритъ 
Ириней, препровождая въ Учебный Комитетъ (при 
отношеніи отъ 18-го мая 1884 года за № 533) эк
земпляръ упомянутаго журнала (т. I. 1884 г.) про
ситъ рекомендовать этотъ пастырскій журналъ для 
выписки въ церковныя библіотеки, въ виду того, 
что онъ, и по содержанію и по направленію своему, 
вполнѣ соотвѣтствуетъ характеру и цѣлямъ озна
ченныхъ библіотекъ, оставаясь, въ теченіе двадцати
лѣтняго своего существованія, вѣрнымъ своей про
граммѣ, утвержденной Св. Синодомъ.

Вышеозначенное мнѣніе редакціи объ изданномъ 
ею журналѣ „Руководство для сельскихъ пастырей* 
нельзя не признать совершенно справедливымъ. Во 
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всѣ 25 лѣтъ своего существованія (съ 1860 г.) жур-» 
налъ „Руководство для сельскимъ пастырей" былъ 
вѣренъ своей программѣ, утвержденной Св. Синодомъ, 
и веденъ былъ тщательно и вполнѣ соотвѣтственно 
поставленной имъ задачѣ—быть пособіемъ для сель
скихъ пастырей въ ихъ высокомъ священномъ слу
женіи. Длинныхъ ученыхъ трактовъ въ этомъ жур
налѣ почти не помѣщалось; всѣ статьи были по 
большей части мелкія, но всегда съ задачею журнала 
строго и вѣрно соображенныя, цѣли изданія вполнѣ 
соотвѣтствующія. Въ немъ давались и даются на
ставленія и совѣты священникамъ, рѣшались и 
рѣшаются недоумѣнные случаи, очень нерѣдко въ 
пастырской дѣятельности встрѣчающіеся, и все это 
дѣлается весьма основательно, всегда согласно съ 
духомъ и ученіемъ православной церкви. Богатый 
матеріаломъ, для пастырей церкви весьма полезнымъ 
и цѣннымъ во всѣ годы изданія, журналъ этотъ въ 
послѣднее время сталъ еще содержательнѣе отъ 
двухъ приложеній къ нему, каковы: а) „цроцовѣди" 
и б) „богословскій библіографическій листокъ". Пер
выя, т. е. проповѣди, къ пониманію простаго народа 
хорошо принаровленныя, могутъ быть произносимы 
священниками съ церковныхъ каѳедръ съ пользою 
для ихъ простыхъ слушателей; а „листокъ" даетъ 
возможность самимъ священникамъ своевременно 
знакомиться со всѣмъ, что печатается въ нашихъ 
духовныхъ журналахъ, равно какъ и въ отдѣльныхъ 
изданіяхъ. Обзоръ духовныхъ журналовъ и болѣе 
замѣчательныхъ книгъ религіознаго содержанія ве-
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дется еще въ московскомъ журналѣ: „Чтенія въ 
обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія44, во въ 
„Руководствѣ для сельсиихъ пастырей44 дѣло вто 
ведется лучше, обстоятельнѣе, а главное гораздо 
болѣе своевременно, чѣмъ въ „Чтеніяхъ44. Это по
слѣднее приложеніе къ „Руководству для сельскихъ 
пастырей44--„богословскій библіографическій листокъ44 
придалъ журналу особую цѣнность и сдѣлалъ его 
полеанымъ не для одного трдько духовенства сель
скаго, а даже для духовныхъ семинарій.

На основаніи вышеизложеннаго Учебный Коми
тетъ полагалъ-бы полезнымъ рекомендовать озна
ченный журналъ къ выпискѣ въ церковныя и семи
нарскія библіотеки.

ЖУРНАЛЫ и АКТЫ
депутатовъ отъ духовенства Витебскаго 
окружнаго съѣзда 12—15 января 1885 г.

списокъ
депутатовъ отъ духовенства Витебскаго окруж

наго съѣзда 12 января 188Б года.
Священникъ Александръ Гнѣдовскій,

18

—

Іона Піаровскій, 
Николай Сокольскій, 
Петръ Соколовъ, 
Іоаннъ Ольховскій, 
Іоаннъ Лебедевъ,
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Михаилъ Булыгинъ,
Софроній Серебрянниковъ,
Іосифъ Селютинскій,
Николай Еленевскій,
Іоаннъ Щербовъ,
Іоаннъ Цытовичь.

АКТЪ.
1885 года января 12 дня депутаты отъ духо

венства Витебскаго округа, числомъ 13 въ валѣ 
собранія, подъ наблюденіемъ старшаго изъ нихъ 
отца Іоны Піаровскаго, посредствомъ закрытой бал
лотировки изъ среды себя избрали въ предсѣдателя 
окружнаго съѣзда священника Іону Піаровскаго а 
въ дѣлопроизводителя священника Іоанна Лебедева и 
за тѣмъ постановили: актъ сей съ приложеніемъ 
къ нему баллотировочнаго листа и списка депута
товъ чрезъ священника Іону Піаровскаго представить 
на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвящен
ства.

Резолюція Его Преосвященства: „1885 января 
12 утверждается44.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ листъ.
Иібірат. Неайвр.

а) въ Предсѣдателя: 
Священникъ Іона Піаровскій 
Священникъ Петръ Соколовъ .

1
5

б) въ Дѣлопроизводителя: 
Священникъ Іоаннъ Лебедевъ .

11
7

10 2
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ПРОГРАММА ВОПРОСОВЪ, 

подлежащихъ обсужденію Витебскаго окруЖнаго 
съѣзда 13 января 1885 года.

1) О разсмотрѣніи и утвержденіи смѣты при
хода суммъ на содержаніе Витебскаго духовнаго 
училища въ 1885 г.

2) О разсмотрѣніи и утвержденіи смѣты расхода 
по училищу на 1885 г.

3) Объ избраніи трехъ членовъ въ составъ ко
митета для обревизованія экономическаго отчета по 
училищу за 1885 годъ.

4) Избраніе члена ревизіоннаго комитета за 
1884 г.

5) Объ устройствѣ при училищѣ домовой церкви.
6) Объ устройствѣ приготовительнаго класса.
7) е назначеніи дополнительнаго вознагрвжденія 

учитело нотнаго пѣнія.
8) О назначеніи дополнительнаго вознагражденія 

помощнику смотрителя.
9) Объ опредйленіи цифры взноса на содержаніе 

училища.
Резолюція Его Преосвященства: „1885 января 

12 утверждается^.

ЖУРНАЛЪ
витебскаго окруЖнаго съѣзда 14 января 1885 г.

Л I.
Докладывано: О разсмотрѣніи и утвержденіи смѣты 



ж-
прихода суммъ, на содержаніе Витебскаго Духовнаго 
училища въ 1885 году.

ѵ,
Справка: На содержаніе училища въ 1885 

году.

1) Остаточной суммы отъ 1884 года къ 1885 
году значится по приходо-расходнымъ книгамъ учи
лищнаго правленія 1841 руб. 16 к. сер. 2) По жур
налу полоцкаго епархіальнаго съѣзда отъ 12 января 
1885 г. отъ свѣчной операціи поступаютъ 2395 р.; 
3) 10°/, кошельковаго сбора поступаютъ 3178 руб. 
94 коп.; 4) вѣнчиковаго дохода 534 руб. 68% к.; 
5) отъ постоннныхъ доходовъ духовенства 592 р. 
69% к.; 6) за право ученія учениковъ иносословныіъ 
840 р.; 7) по журналу окружнаго съѣзда № 2 14 
января 1884 года на сохраненіи у центрально свѣч
нымъ управленіи 471 р. 5 к. сер. Итого 9,853 р. 
53 к. с.

Постановлено: Поступленіе суммъ по ст. 1, 2, 3, 
4, 5 и 6 на содержаніе Витебскаго духовнаго учи
лища въ 1885 году признать опредѣленнымъ, и по
ложительнымъ, а по ст. 7 просить центрально-свѣч
ное управленіе сумму 471 р. 5 к. передать въ веденіе 
училищнаго управленія, училищное-же правленіе съ 
своей стороны добавить къ онымъ до 500 руб. сер. 
ивъ остаточной суммы 1884 года и просить Его 
Преосвященство разрѣшенія внести ихъ въ отдѣ
леніе Государственнаго Банка на приростъ %.

Резолюція Его Преосвященство: „Утверждается14.
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ЖУРНАЛЪ
Витебскаго окруЖнаго съѣзда 14 января І88Б г.

Л 1
Докладываноі О разсмотрѣніи и утвержденіи 

смѣты по содержанію Витебскаго духовнаго училища 
въ 1885 году.

Законъ § 24 и. 1 и 2 и § 110.
Справка: По журналамъ витебскаго окруж

наго съѣзда за № 1 на содержаніе Витебскаго 
духовнаго училища поступитъ: остаточной суммы 
1841 р. 16 к. отъ свѣчной операціи 2395 руб., 10% 
кошельковаго сбора 3178 р. 94 Нг, отъ вѣнчкковаго 
дохода 534 р. 68% к.5 отъ постоянныхъ доходовъ 
духовенства округа 592 р. 69% к., за право ученія 
иносословныхъ учениковъ 840 р. и изъ церковно
свѣчнаго управленія 471 5 к. А всего 9853 р. 53 к.

Ііостанмлемо: Смѣтою Витебскаго училищнаго 
правленія предполагаеіся содержать 15 учениковъ 
и на Содержаніе ихъ требуете» 5813 р.. 55 к. При 
пересмотрѣ смѣты, съѣздъ находитъ возможнымъ 
сократить эту цифру въ слѣдующемъ размѣрѣ, 
именно:

1) На содержаніе учениковъ квартирою съ 
мЫтвемѣ бѣлья, столомъ, освященіемъ и баней 1404 р.^ 
на полную новую пару для тѣхъ же 15 учениковъ 
63 р. 75 к., на лѣтнюю парусинную 46 р. 50 кои., 
на три пари валовъ (3 р. 50 к>. пара) для 15 уяе> 
никовъ 157 р. 50 к.., на 45 парѣ бѣлья 90 руб.^ 
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на 30 полотѳнцъ 9 руб., на 30 носовыхъ платковъ
6 руб., на 30 портянокъ 5 руб., на 15 Фуражекъ
7 р. 50 к., на 15 галстуховъ 5 р., на 15 новыхъ 
простынь 19 р., на 15 наволочекъ 9 р., на пись- 
менныя принадлежности для учениковъ 40 руб., на 
мелочные расходы 15 р., на ремонтъ теплой одежды 
и постельныхъ приборовъ 30 р., на 5 новыхъ бай
ковыхъ одѣялъ 17 р. 50 к. Итого 1924 р. 75 коп.

2) На содержаніе училищнаго дома на дрова 
42 р., на жалованье 2-мъ служителямъ 240 руб., 
на освященіе 50 р., на очистку дымовыхъ трубъ 
12 р., на доставку воды 18 р., на очистку ретирадъ 
25 р., на страхованіе дома 122 р. 30 к., на ремонтъ 
печей, эамковъ, мебели на вставку стеколъ и другіе 
расходы 50 р. Итого 559 р. 30 к.

3) На содержаніе больницы: на медикаменты 
200 р., на жалованье врачу 180 р., жалованье слу
жителю 120 р., на пищу для больныхъ 60 р., на 
экстренные по больницѣ расходы 30 р., на 5 паръ 
бѣлья 10 р., на 5 простынь 6 р. 25 к., на 5 наво
лочекъ 3 р., на 5 полотенецъ 1 р. 50 к., на 10 паръ 
насковъ 3 р,, на 5 паръ туфель 5 р. Итого 618 р. 
75 коп.

4^ На наемъ квартиръ: смотрителю 240 руб. 
помощнику смотрителя 240 р., жалованье письмо
водителю 100 р., на канцелярсніо расходы 30 руб., 
на разъѣзды по дѣламъ службы 50 р. (смотрителю 
и его помощнику), на жалованье одному надзира
телю 250 р., на извощиковъ 2-мъ членамъ отъ ду
ховенства 80 р. Итого 990 руб.
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5) На библіотеку: на выписку книгъ и журна
ловъ, на покупку учебниковъ и ихъ переплетъ 75 р. 
Итого 75 руб.

6) На непредвиденные расходы 25 р. Итого 25 р.
По всѣмъ статьямъ (1, 2, 3, 4, 5 и 6) 4192 р. 

80 коп.
На покрытіе исправленной смѣты требуется 

4192 р. 80 к.

Въ правленіе Витебскаго духовнаго училища 
поступило 9853 р. 53 к. иэъ которыхъ, исключивъ 
сумму расхода по смѣтѣ (4192 р. 80 к.) къ буду
щему 1866 году предвидится остатокъ 5660 руб. 
73 к. Постановили: На покрытіе смѣты назначить 
4192 р. 80 к.

Изъ остатковъ ассигнуется: а) сиротѣ ученику 
Михаилу Еленевскому на шесть мѣсяцевъ на со
держаніе столомъ, квартирой, одеждой и проч., на
равнѣ съ прочими церковно-коштными учениками 
89 руб.; б) добавочныхъ къ штатному жалованью 
помощнику смотрителя 100 р.; в) учителю нотнаго 
пѣнія 70 р.; г) учителю Черепнину 100 р.; д) на 
пособіе ученикамъ бѣдныхъ и многосемейныхъ роди
телей 800р. Итого 1159 р. А всего со смѣтными рас
ходами 5351 р. 80 коп.

Затѣмъ излишекъ противъ смѣтнаго назначенія, 
а равно остатокъ и сбереженія хранить неприкосно
венными до рѣшенія будущихъ съѣздовъ. На буду
щее время желательно, чтобы училищное правленіе 
не выходило изъ нормы суммъ по статьтмъ расхода 
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уйазаннымъ въ семъ журналѣ, и не дѣлало-бы рас
ходы по своей смѣтѣ, представленной въ съѣздъ.

Резолюція Его Преосвященство: „Утверждается44.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Маршрутъ поѣздки Его Преосвященства, для 

обозрѣнія церквей, въ маѣ и іюнѣ 1885 г. Мая 21 
г. Полоцкъ. 22 и 23 г. Полоцкъ и Спасо-ЕвФроси- 
ніевскій монастырь. 24 Боровка, Сарія и Росица. 
25 Чурилово, Придруйскъ и Креславка. 26 Граверы 
и ПІкельтово. 27 Липинишки, Малиновка и г. Ди- 
набургъ. 28 г. Рѣжица. 29 Тискады и Ильзембергъ. 
30 Михалово и г. Люцинъ. 31 Бриги, Лявдоръ и 
Старая-слобода. Іюнй 1 Освѣя, Стрѣлки и Кохано- 
вичи. 2 Семеново, Зябки, Дерновичи и Борковй^й. 
3 г. Витебскъ.

Всемилостивѣйше пожалованы Орденомъ Св. Анны^-й 
степени, за заслуги по епархіальному вѣдомству: г. 
Динабурга, Александроневскаго собора, протоіерей 
Владиміръ Щербовъ и г. Невеля, Успенскаго собора, 
протоіерей Евѳимій Гнѣдовскій.

Рукоположенъ въ діакона—псаломщикъ Покровской 
церкви с. Туржецъ, Полоцкаго уѣзда, Владиміръ 
Малаховскій, съ оставленіемъ на псаломщицкой ва
кансіи гіри той же церкви.

Умерли: бйтебскаго уѣзда, с. Зампіипо, свяіцёй- 
никъ Гуліанъ ПІавельёкій 28 марта; ЛепельскаТд 
уѣзда, с. Начй, священникѣ Илія Орлойѣ 3 апрѣля
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и Себежскаго уѣзда, с. Либо, псаломщикъ Владиміръ 
Ковганкинъ 8 апрѣля.

Назначены, псаломщикъ церкви богоугодныхъ 
заведеній г. Витебска Иванъ Овсянкинъ— священ
никомъ къ Николаевскому въ г. Дриссѣ собору и 
послушникъ Витебскаго Маркова монастыря Ѳеодоръ 
Фроловъ — псаломщикомъ къ церкви богоугодныхъ 
заведеній г. Витебска.

Вакантными состоятъ мѣста: а) священническія: 
въ с. Пещанка, Невельскаго уѣзда, съ 20 марта, 
въ с. Замшино, Витебскаго уѣзда, съ 28 марта, и 
въ с. Нача, Лепельскаго уѣзда, съ 3 апрѣля; б) 
псаломщчцкія: въ с. Туржецъ, Полоцкагс уѣзда, и 
въ с. Хотино, Лепельскаго уѣзда, съ 31 марта и 
въ с. Ливо, Себежскаго уѣзда, съ 8 апрѣля.

Утверждены согласно выборамъ: церковными старо
стами: крестьянинъ деревни Водѣева Косьма Семе
новъ къ церкви с. Дубровка, Себежскаго уѣзда; 
крестьянинъ деревни Ивголова Прокофій Матвѣевъ 
къ церкви с. Ильзенбергъ Рѣжицкаго уѣзда; кресть
янинъ Иванъ Фабіановъ Шалуханскій къ церкви с. 
Сарія Дриссенскаго уѣзда, и Витебскій мѣщанинъ 
Клеонилъ Быховецъ къ Христорождественской цер
кви г. Витебска; предсѣдателями и членами церковно
приходскихъ иопечительствъ: въ с. Гущино, Лепельскаго 
уѣзда: предсѣдатемъ—мѣстный священникъ Іоаннъ 
Хорошкевичъ; членами крестьяне: Сергій Леоновъ, 
Семенъ Николаевъ, Кузьма Филимоновъ и Лукъянъ 
Андреевъ; въ с. Ильзенбергѣ Рѣжицкаго уѣвда: пред
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сѣдателемъ — ■ дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Александръ М. Жемчужниковъ; членами: дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ Модестъ Н. Фонъ-Ро- 
зеншильдъ-Паулинъ, коллежскій ассесоръ Василій 
II. Соколовъ, артиллеріи подпоручикъ Порфирій А. 
Михайловъ, личный почетный гражданинъ Григорій 
В. Бѣляевъ, Рѣжицкій мѣщанинъ Николай Жолтеръ 
и крестьяне: Антонъ Ивановъ, Яковъ Васильевъ, 
Герасимъ Васильевъ, Василій Петровъ, Иванъ Ан
іоновъ, Даніилъ Степановъ, Тихонъ Алексѣевъ, 
Степанъ Матвѣевъ, Ѳедоръ Леоновъ, Григорій Иг
натьевъ, Флоръ Павловъ, Степанъ Матвѣевъ, Ан
дрей Николаевъ, Максимъ Лавреновъ, Иванъ Ѳедо
ровъ, ІІонкратій Михайловъ, Иванъ Григорьевъ, 
Евфимій Семеновъ и Димитрій Алексѣевъ; въ с. 
Берковичи Дриссенскаго уѣзда—членомъ—волостный 
писарь ОнуФрій Шостакъ.

Разрѣшено', прихожанамъ церкви въ с. Топоры, 
Невельскаго уѣзда, возобновить иконостасъ въ при
ходской церкви и устроить новую часовню на клад
бищѣ баба-рига топорскаго прихода, на приходскія 
средства; прихожанамъ церкви въ с. Осынь Себеж- 
скаго уѣзда, устроить новую ограду вокругъ при
ходской церкви, на попечительскія средства; пред
сѣдателю церковно-приходскаго попечительства при 
единовѣрческой въ г. Динабургѣ церкви, купцу 
Ѳедору ІПелегову, устроить вокругъ сей церкви 
ограду, на собственныя его средства и попечитель
скія; церковно-приходскому попечительству въ с.
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Прудники, Дриссенскаго уѣзда, покрыть желѣзомъ 
купола, покрасить внутри стѣны и полъ въ алтарѣ 
и переклеить и перекрасить иконостасъ приходской 
церкви, на 80 руб. попечительскихъ и 220 руб. 
церковныхъ; церковно-приходскому попечительству 
въ с. Верховье, Лепельскаго уѣзда, произвесть ре
монтировку приходской церкви, на 691 руб. казен
ныхъ и 59 р. церковныхъ.



отдалъ НЕОФФИЦІАЛЬНЫ?.

НЕКРОЛОГЪ.
28-го марта сего 1885 года скончался на 53 

году жизни священникъ села Замшино, Витебскаго 
уѣзда, Іуліанъ Карповъ Шавельскій. Покойный 
сынъ священника, родился въ Мѣстечкѣ КолыШйахъ, 
Витебскаго уѣзда, обучался въ Полоцкой духовной 
семинаріи и, по окончаніи въ оной 1855 г. полнаго 
курса богословскихъ наукъ, 17 апрѣля 1856 года 
Преосвященнымъ Василіемъ рукоположенъ во свя
щенника въ село Замшино къ іосифовской церкви 
Витебскаго уѣзда, гдѣ и оставался до конца своей 
жизни. 15 марта 1863 г. объявлена ему Архипас
тырская признательность, за устроеніе сельской 
школы. Съ 16 января 1876 г. по 15 іюня 1869 г. 
исправлялъ должность Суражскаго благочиннаго. 
1873 г. Преосвященнымъ Саввою награжденъ набед
ренникомъ, а 1875 г. преподано благословеніе Св. 
Синода. Послѣ его смерти остались дѣти: Антоній 
22, Геннадій 19, Леонидъ 18, Ансстасія 12 и Гав
ріилъ 6 лѣтъ.

3-го апрѣля сего года скончался на 47 году 
жизни отъ тифозной горячки, священникъ села 
Начи Лепельскаго уѣзда, Илія Алексѣевъ Ор
ловъ. Сынъ причетника, родился въ селѣ Соино, 
Себежскаго уѣвда, обучался въ Витебской духовной 
семинаріи и, по окончаніи въ ней 1861 г. полнаго 
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курса. богословскихъ наукъ, 1-го марта 1862 г, на
ступилъ на должность надзирателя и репетитора 
Полоцкаго духовнаго училища и исполнялъ обязан
ности учителя греческаго языка и церковнаго пѣнія, 
а 29 іюля 1863 г Преосвященнымъ Василіемъ ру
коположенъ во священника въ село Казимірово, 
Полоцкаго уѣзда. 12 октября 1868 г. перемѣщенъ, 
согласно прошенію, въ село Начу, Лепельскаго уѣзда. 
Проходилъ должность законоучителя въ Казимірг 
скомъ. и Начскомъ народныхъ училищахъ. 1877 г. 
награжденъ набедренникомъ, а 1884 г. бархатною фіо- 
лётовоюскуФьею. Умеръ вдовымъ. Послѣ его смерти 
остались сыновья: Платонъ 20, Николай 19, Илья 17, 
Константинъ 15, ПроФирій 13 и Владиміръ 10 лѣтъ.

ПОУЧЕНІЕ
въ день тысячелѣтней кончины св, рав
ноапостольнаго Меѳодія, просвѣтителя 

Славянъ,
Св. церковь наша нынѣ празднуетъ тысячелѣт

нюю память блаженной кончины св, Меѳодія про» 
свѣтителя славянъ и вмѣстѣ прославляетъ брата 
его -преподобнаго отца нашего Кирилла.

Ктожъ были св. братья Кириллъ и> Меѳодій и 
чѣмъ они заслужили себѣ такую честь и память?’

По происхожденію св. братья Кириллъ и Ме
ѳодій были дѣти одного благочестиваго мужа но 
имени Льва, изъ г. Солуни, находящагося близъ 
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св. горы Аѳонской. Наслѣдовавъ отъ отца благо
нравіе и изучивъ всѣ тогдашнія науки, св. братья 
заняли видныя мѣста въ государствѣ, но путь къ 
земной славѣ и почестямъ ихъ мало привлекалъ. 
Помышляя болѣе о небесномъ, они скоро оставили 
занимаемыя ими должности а вмѣстѣ и вся красная 
вемли и, чтобы безпрепятственнѣе удовлетворять 
своимъ духовнымъ потребностямъ поступили въ 
монастыри. Не долго однако пришлось имъ быть 
и здѣсь. Промыслу угодно было вызвать св. брать
евъ изъ уединенія и указать открытый путь слу
женія. Подобно св. Апостоламъ, Господь посла ихъ 
проповѣдати царствіе Божіе (Лук. 9, 2). И вотъ ис
полняя повелѣніе Божіе, сначала св. Кириллъ одинъ- 
то обнаруживаетъ заблужденіе еретика Аннія, кото
рый былъ иконоборцемъ, то защищаетъ св. вѣру 
среди евреевъ и магометанъ, ненавидѣвшихъ хри
стіанъ, потомъ вмѣстѣ съ братомъ ’своимъ св. Ме
ѳодіемъ, они предпринимаютъ разнаго рода трудныя 
и опасныя путешествія. Такъ они путешествуютъ 
къ Хозарамъ, которые послѣ долгаго состязанія съ 
св. Кирилломъ увѣровали и вмѣстѣ съ княземъ 
своимъ приняли св. крещеніе; за симъ обратили ко 
Христу цѣлое племя язычниковъ, жившихъ около 
Азовскаго моря; далѣе посѣтили Болгарію, гдѣ по 
убѣжденію св. Меѳодія принялъ христіанскую вѣру 
царь Борисъ; обходили Далмацію, Паннонію и мно
жество другихъ земель славянскаго племени, вездѣ 
сѣя Семена слова Божія и указывая путь ко спа
сенію. Но самымъ главнымъ мѣстомъ подвиговъ 
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св. проповѣдниковъ вѣры была Маравія. Здѣсь 
дѣятельность св. братьевъ была самая замѣчатель
ная, самая плодотворная. Здѣсь они по только 
просвѣщали свѣтомъ Христовымъ народы славянскіе, 
но и поддерживали ихъ въ вѣрѣ. Зная, что одна 
устная проповѣдь скоро забывается, св. Кириллъ 
изобрѣлъ славянскую азбуку и сталъ переводить 
здѣсь съ греческаго языка на славянскій св. писаніе. 
Понятно, какъ труденъ былъ этотъ подвигъ, сколько 
требовалось для него ученыхъ занятій и трудовъ. 
Нужно было свѣрять и соображать каждое слово, 
каждое выраженіе священныхъ писаній, чтобы не 
утратить въ нихъ одной готы или черты. Не смотря 
однако на всю эту трудность, св. Кириллъ сдѣлалъ 
все нужное. Онъ переложилъ на славянскій языкъ 
псалтирь, часть библіи и весь церковный чинъ, т. 
е. вечерню, утреню, часы, литургію и пр. Такимъ 
образомъ здѣсь явилось слово Божіе и стало совер
шаться богослуженіе на томъ славянскомъ языкѣ, 
который мы и до нынѣ слышимъ въ св. церкви. 
Наконецъ здѣсь-же- въ Моравіи было положено и 
начало обученія славянской грамотѣ. Народъ славя
нскій благословлялъ своихъ просвѣтителей, съ 
любовію слушалъ ихъ поученія, радуясь, что бого
служеніе стало совершаться на понятномъ- родномъ 
имъ языкѣ. Къ сожалѣнію, съ распространеніемъ 
св. ученія, незамедлили явиться и непріятности для 
его распространителей. Епископы латинскіе, за
видуя вліянію св. Кирилла и Меѳодія на славянъ, 
стали вредить успѣху ихъ дѣла. Чтобы разсѣять
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неосновательныд подозрѣнія, братья-учители, вполнѣ 
убѣжденные въ своей правотѣ, отправились въ Римъ. 
Здѣсь св. Кириллъ, обезсиленный труднымъ путе
шествіемъ и разстроенный постоянными занятіями, 
заболѣлъ и 14 Февраля 869 года, имѣя всего 42 года 
отъ роду, умеръ.

Послѣ смерти брата, св. Меѳодій снова возвра
тился въ земли славянскія и сколько за это время 
вытерпѣлъ новыхъ, самыхъ жестокихъ, самыхъ 
горькимъ испытаній—извѣстно одному только Богу. 
Побывалъ онъ снова и въ Римѣ, гдѣ былъ посвя
щенъ въ санъ епископа и въ Константинополѣ. 
Въ Панноніи, куда онъ прежде всего изъ Рима явился, 
враги дошли даже до того, что праведнина заклю
чили въ тюрьму, гдѣ онъ и томился въ теченіи 
двухъ съ половиною лѣтъ. Но не смотря на всѣ 
эти скорби, св. Меѳодій, опираясь на помощь того, 
который сказалъ: въ мірѣ скорбни будете, но дерзайте, 
яко Азъ побѣдилъ міръ (Іоан. 16, 33), не только не 
оставилъ начатаго имъ дѣла, но продолжалъ еще 
съ большимъ рвеніемъ. Онъ не только по прежнему 
обходилъ съ проповѣдію города и села славянскихъ 
и сосѣднихъ странъ, но простиралъ свою заботли- 
ливость и ца другія нужды новопросвѣщенныхъ 
чадъ своихъ: преподовалъ имъ назиданія, утѣшенія, 
вразумленія и совѣты; доказывалъ и словомъ и при
мѣромъ своей жизни, что благочестіе на все полезно, 
обѣтованіе имѣюще живота нынѣшняго и грядущаго (1 
Тимоѳ. 4, 8). Кромѣ всего этого св. Меѳодій про
должалъ заниматься и переводомъ св. книгъ. Такъ
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имъ былъ оконченъ почтц весь ветхій завѣтгъ* пере
ведена книга правилъ церковныхъ и нѣкоторыя 
поученій св. отцовъ. Словомъ, дѣятельность 
была изумительна и, казалось, чѣмъ больше 
трудился, тѣмъ большую ощущаетъ въ томъ 
требность. Но дѣлателю винограда Христова по
добало явиться къ Домовладыкѣ, да воспріемлетъ 
мзду свою и онъ 6 апр. 885 г., д. е. нынѣшняго 
ч^сла тысячу лѣтъ дому назадъ, мирно отошелъ 
ко Господу. Честное тѣло его погребено въ Веле- 
гргдѣ—древцей стр^иц^ Моравіи.

Изъ сказаннаго видно—кто были св. братья 
Кириллъ и Меѳодій и чѣмъ они заслужили себѣ 
честь и славу. Это были свѣтительники, день и 
ночь горѣвшіе свѣтомъ ученія Христова, основатели 
и распространители православія между славянами, 
изобрѣтатели и учители славянской грамоты, пере
водчики священныхъ и богослужебныхъ книгъ, устро
ители славянскаго богослуженія. Хотя у нѣкоторыхъ 
изъ славянъ св, братья и небыли, но несомнѣнно, 
что духовнымъ просвѣщеніемъ имъ обязанъ весь 
славянскій міръ — въ томъ числѣ и мы русскіе. 
Тысячу лѣтъ тому назадъ, какъ извѣстно, наши 
предки были язычники. Не знали они ни истиннаго 
Бога, ни св. вѣры Христовой, не имѣли не только 
письменности, но даже собственной азбуки. Біла- 
годаря апостольскимъ трудамъ св. Кирилла и Ме
ѳодія, въ землѣ нащей распространялось ученіе 
Христово, появились письменность и грамота. Надеръ 
церковно-славяцскі^ языкъ, на которомъ мы щцѣрмъ 
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сокровище вѣры—Слово Божіе и отправляемъ бо
гослуженіе, есть одно изъ драгоцѣнныхъ наслѣдствъ, 
полученныхъ нами отъ св. братьевъ. Церковь наша 
съ благодарностію хранитъ это наслѣдство и, какъ 
нынѣ, такъ и всегда, будетъ памятовать и оглашать 
имена своихъ благодѣтелей—св. братьевъ Кирилла 
и Меѳодія.

Воздадимъ-же, бл. служ., и мы съ своей сто
роны посильную хвалу и благодареніе наставнникамъ 
нашимъ св. равноапостольнымъ братьямъ Кириллу 
и Меѳодію, иже ілаголаше намъ слово Божіе (Евр. 13, 
7). Будемъ поминать ихъ и поминать не нынѣ 
только—въ день ихъ всеобщей памяти, а и всегда, 
и не словомъ единимъ, а и дѣломъ, призывая въ 
молитвахъ своихъ къ Богу и подражая ихъ вѣрѣ 
и святой жизни.

Свящ. М, Бобровскій.
С. Порѣчье, Невельскаго уѣзда.

дтности.
Спасо-ЕвФросиніевскаго дѣвичьяго монастыря ві 

Полоцкѣ.
(Продолженіе).

Крестъ преподобной Евфросиніи княжны Полоцкой *).
Промыслу угодно было сохранить и другую 

иамять о благочестіи препод. ЕвФросиніи: въ создан
ной ею же церкви св. Спаса хранится драгоцѣнная 
святыня — крестъ, сдѣланный попеченіемъ препо



— 291 -

добной княжны. Въ житіи преп. Евфросиніи о 
крестѣ ея не упоминается; но онъ самъ свидѣтель
ствуетъ о себѣ надписью, что положенъ онъ въ 
Спасскую обитель въ 1161 г. Можно думать, что 
препод. Евфросинія устроила его вмѣсто ковчега 
для храненія безцѣнныхъ памятниковъ страданій 
Христовыхъ, мощей святыхъ и другихъ предметовъ 
христіанскаго благоговѣнія, кои получала она изъ 
Царяграда и Іерусалима, еще до путешествія своего. 
Въ Полоцкѣ, однако, существуетъ древнее преданіе 
о томъ, что крестъ этотъ со всею заключающеюся 
въ немъ святынею, былъ устроенъ въ самомъ Іеру
салимѣ и уже по доставленіи въ Полоцкъ украшенъ 
усердіемъ преподобной.

Этотъ драгоцѣнный крестъ имѣетъ видъ шести
конечный. Длина его—одиннадцать и три восьмыхъ 
вершка, верхняя поперечная доска—три вершка, а 
нижняя четыре и пять восьмыхъ вершка. Съ обоихъ 
боковъ креста находится слѣдующая славянская 
надпись, вырѣзанная въ два ряда на серебряной 
вызолоченной доскѣ: „Въ лѣто 6 и 669. покладаетъ 
Офросинья чьстьныи крестъ въ манастыри своемъ 
въ церкви святаго Спаса, чьстьное дрѣво бесцѣньно 
есть, а кованье его. злото. и серебро, и камѣнье. 
и жьнчюгъ. въ 100 гривнъ. а др... 40 гривнъ. да 
нѣ изнесѣться из монастыря никогдаже яко ни про
дати. ни отдати, аще се кто прѣслушаеть. изнесѣть 
и отъ манастыря. да не буди ему помощьникъ 
чьстьныи крестъ ни въ сь вѣкъ ни въ будущии. и 
да будетъ проклятъ святою животворящею Троицею
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и святыни отци. 300. и 18 семию соборъ святыхъ 
отецъ, и буди ему часть съ Июдою. иже црѣда 
Христа, кто же дрьзнеть сътворите се.... власте
линъ. или князь, или пискупъ. или игумѣнья. или 
инъ который любо человѣкъ а буди ему клятва си. 
Офросинья же раба Христова, сътяжавъши крестъ 
сии. прииметъ вѣчную жизнь съ всѣми святыми^.

На оборотѣ креста, внизу, около мощей св. 
Пантелеймона, находится еще слѣдующая надписи: 
„Господи помози рабу своему Лазарю нареченому 
Богъши съдѣлавпіему крьстъ сии церкви святаго 
Спаса и Офросиньи“.

Святыня, находящаяся въ крестѣ, обозначена 
славянскими буквами: 1) Кровь Іисуса Христа. 
2) Часть древа креста Господня. 3) Камень отъ гроба 
Пресвятой Богородицы, на которомъ изображенъ 
ликъ Ея съ Предвѣчнымъ Младенцемъ. 4) Част^ 
мощей св. первомученика Стефана. 5) Кровь, св. 
Димитрія. 6) Часть мощей св. Пантелеймона.

Обѣ стороны креста украшены небольшими об
разами: Спасителя, Божіей матери, св. Іоанна Кре
стителя, св. архангела Гавріила, благовѣствующаго 
пресвятой Дѣвѣ Маріи; св. евангелистовъ: Матѳея, 
Марка, Луки и Іоанна; св. апостоловъ Петра и Павла; 
трехъ учителей Вселенскихъ: Василія Великаго, 
Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго; св. дер- 
вомученика Стефана, св. мученика Георгія, св. Ев- 
фросиніи Александрійской, св. Софіи, св мученика 
Димитрія и св. мученика Пантелеймона. Всѣ эти 
изображенія сдѣланы съ величайшимъ искусствомъ 
изъ мелкихъ разноцвѣтныхъ камней.
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КрёСѣъ хранился Йъ Спасской обители въ теченіи 
четѣірехъ Столѣтій, т-. ё. до завоеванія Ііолоцка Іоан
номъ Грознымъ. СтёФаНъ Баторій, взявъ вновь По
лоцкѣ, передалъ, Какъ уже было сказано, и церковь 
й Здайія йтой обители въ Собственность іезуитскому 
ордену. Мойахййй, явившіяся впослѣдствіи, выве
дены были въ самый городъ, гдѣ для нихъ, уже 
прйнявщихъ унію, устроено въ нач. ХѴП в. жи- 
тёЛѣсёво нодЛѢ Софійскаго собора. Крестъ же пре
подобной ЕвФросиніи долгое время хранился въ Со
фійскомъ уніатскомъ соборѣ и оставался почти не
извѣстнымъ длИ православныхъ сыновъ Россіи. 
Наконецъ, Въ 1841 г., Крестъ преп. ЕвФросиніи 
йри многочисленномъ стеченіи народа, былъ пере
несенъ йзъ Софійскаго собора въ церковь св. Спаса 
и положенъ въ одной изъ двухъ келлій на хорахъ, 
именно по правую сторону отъ входа, гдѣ собственно 
спасалась преподобная ЕвФросинія.

Прилагаемое здѣсь, весьма точное, изображеніе 
кресіа, этаго драгоцѣннаго гіамятййка XII вѣка, 
можетъ датѣ о немъ ясное поѢКДіе; онъ представленъ 
здѣсь въ уменьшенномъ (Въ трй раза) видѣ.

Крестъ преподобной Параскевы, княжны Полоцкой.

Въ церкви же св. Спаса, вмѣстѣ съ Крестомъ 
преп. ЕвФросиніи^, хранится другой, весьма іагйдоч- 
вый памятникъ древности—крестъ, приписываемый 
преподобной Параскевѣ.

Преподобная Параскева была дойѣ Князя Рогво-
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лода-Василія, который оставилъ Полоцкое княжество 
сыну своему Глѣбу и дочери Параскевѣ. Живя вбливи 
Снасо-ЕвФросиньевскаго монастыря, преп. Параскева 
постоянно 'посѣщала его и такъ полюбила мирную 
иноческую жизнь, что, оставивъ княжескія почести, 
богатство, роскошь, посвятила свою жизнь на слу
женіе Богу при атомъ монастырѣ и была постри
жена въ монахини еп. Полоцкимъ Симеономъ Новго
родцемъ, а всѣ свои богатства и имѣнія подарила мона
стырю. Спасскій монастырь, подъ управленіемъ ея, 
дошелъ до самаго цвѣтущаго состоянія. Примѣромъ 
преп. Параскевы увлекались многія знатныя дѣвы и 
вдовы, принимали въ немъ постриженіе и приносили въ 
даръ свое имущество,—такъ что этотъ монастырь 
считался богатѣйшимъ изъ всѣхъ монастырей б. По
лоцкаго княжества.

Впрочемъ, еще при жизни преп. Параскевы, 
благосостояніе „Соуснаго монастыря было потря
сено цюзныЗЯ^'нашествіемъ на Русь Татаръ. Ино
кини Спасскаго монастыря, устрашенныя молвою 
о приближеніи Татаръ къ предѣламъ Полоцкаго 
княжества, по примѣру окрестныхъ жителей, спа
сались бѣгствомъ и разсѣялись по разнымъ отда
леннымъ мѣстамъ; нѣкоторыя изъ нихъ не возвра
щались уже подъ сѣнь своей обители и по мино
ваніи опасности. Не возвратилась и преподобная 
игуменія Параскева: она,—по сказанію, впрочемъ 
однихъ только польскихъ писателей (Стрыйковска- 
го, Бѣльскаго, Кульчинскаго, Стебельскаго и др.),— 
отправилась въ Римъ на поклоненіе святымъ мо
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щамъ апостоловъ Петра и Павла, гдѣ и скончалась 
12-го октября 1239 г.

Польскій писатель XVII в., ДѴііик-КодаІоуѵісг, *’) 
говоря о преп. Параскевѣ, упоминаетъ и о ея крестѣ. 
Онъ пишетъ: „Св. Пракседа или Ларасковія, кн. 
Полоцкая, праправнука Ердзвила, князя Литовско- 
Новогродскаго, дочь Рехвальда Василія, кн. Полоц
каго, принявши иноческій обѣтъ въ церкви Спаса, 
находящейся въ полѣ, на предмѣстьи Полоцкомъ, 
въ теченіи 7 лѣтъ богобоязненно здѣсь прожила. 
Потомъ она, со многими благородными лицами, от
правилась въ Римъ на поклоненіе. Тамъ получила 
она отъ папы Александра IV частицу древа св. 
Креста, положила ее въ дршоцпнный крестъ и отпра
вила въ Полоцкъ. Крестъ этотъ, съ надписью объ 
этомъ предметѣ, долго хранился въ Полоцкѣ. Про
живши въ Римѣ 7 лѣгъ, преп. Параскева умерла 
12-го октября 1239 г. Папою Григоріемъ X, въ 
1273 г., причислена [къ лику святыхъ“. Другіе 
писатели (Папенброхій, Кульчинскій, Ассемани) 
даютъ еще болѣе неопредѣленное указаніе о крестѣ 
Параскевы и даже смѣшиваетъ его съ крестомъ 
преп. ЕвФросиніи. Эти писатели приводятъ слѣдую
щую надпись на крестѣ, приписываемомъ ими преп. 
Параскевѣ: „Напс сгисеш е§о Гатиіа СКгізіі Рагазсеѵіа 
іѳтріо 8. Заіѵаіогік іп регреіиит <іопаѵі.“ (Я раба Хри
стова Параскева отдаю на вѣчныя времена этотъ 
крестъ въ церковь Св. Спаса).

Но подобной надписи не существуетъ ни на 
крестѣ преп. Параскевы, ни на крестѣ преп. Ев 
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Фросйніи. Это тѣмъ болѣе удивительно, что одинъ 
изъ приводящихъ эту надпись, КульчинскіЙ, былъ 
лекторомъ философіи въ Полоцкомъ коллегіумѣ, слѣ
довательно, могъ видѣть и тотъ, и другой крестъ. “)

Стебельскій, ’2) въ житіи преп. Параскевы, 
довольно обстоятельно описываетъ и ея крестъ. 
„Въ монастырѣ Базиліанокъ, пишетъ онъ, хранится 
и до сего времени (въ к. ХѴШ в.), какъ память 
этой святой (Параскевы), небольшой серебряный, 
позолоченный крестъ, на которомъ вырѣзана Сла
вянская надпись; эту надпись, по прЛинѣ древности 
и истертосги позолоты, хорошо прочитать нельзя. 
Объ этомъ крестѣ существуетъ преданіе, что его 
носила на себѣ, по обыкновенію игуменій, сама 
преп. Параскева; нынѣ этотъ крестъ даютъ въ 
руки или кладутъ на грудь умирающимъ монахинямъ, 
полагая, что это облегчаетъ кончину01...

Ивъ русскихъ ученыхъ только двое (на сколько 
мнѣ извѣстно) упоминаетъ ббъ Этомъ крестѣ— 
Кеппннъ ,3) и Востоковъ “).

„Крестъ св. Парасяевіи, говоритъ Кеппенъ, въ 
Полоцкѣ, принадлежитъ тамошнимъ Базиліаннамъ, 
которыя живутъ при церкви св. Софіи.... Сомни
тельно однако, чтобы крестъ сей былъ временъ св. 
Параскевы, скончавшейся въ Римѣ въ 1239 году, 
потому что почеркъ письма на ономъ кажется XV 
в. Въ надписи исчисляются хранящіяся въ крестѣ 
мощи, которыя порознь всѣ завернуты съ латин 
сними надпйсямгі®.
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Востоковъ, имѣвшій подъ руками только сни
мокъ съ этого креста, описываетъ его такъ: ЛРи- 
сунокъ креста св. ІІараскевіи, съ изображенною на 
ономъ надписью: но буквы въ оной, кажется не
вѣрно скопированы. Напр. х употреблено вмѣсто ч 
и вмѣсто у: моухеника и мохченика вм. моученика; 
прехистве, кохпина, вмѣсто пречистое, коупина. Впро
чемъ, надпись состоитъ ивъ одной только росписи 
мощей, заключенныхъ въ крестѣ^.

Вотъ и всѣ свѣдѣнія, которыя имѣются о крестѣ 
преп. Параскевы.

Не беря на себя непосильной задачи разрѣшить 
всѣ недоразумѣнія, связанныя съ крестомъ преп. 
Параскевы, я представляю вѣрный (съ Фотографіи) 
до мельчайшихъ подробностей снимокъ съ этого 
креста, въ надеждѣ, что люди, болѣе меня свѣду- 
ющіе разсѣятъ этотъ мракъ и опредѣлятъ время, къ 
которому надо отнести эту, во всякомъ случаѣ, 
весьма интересную древность.

Ошибки, которыя Востоковъ приписывалъ не
вѣрности снимка, бывшаго въ его рукахъ, суще
ствуютъ въ самой надписи креста, какъ это видно 
изъ прилагаемаго снимка. Чтеніе этой надписи, 
кромѣ многочисленныхъ ошибокъ, затрудняется еще 
и тѣмъ, что строки расположены въ весьма при
хотливомъ порядкѣ. *8)

Надпись эту, мнѣ кажется, надо читать такъ: 
„Дрѣво ж|ивотвор|ящо, мелко (млекоі) пречи|стоѳ, 
коупина неоп|аляма, камень Бо|жья гроба|, главо[ 
Пана К|рести)тлся (Іоанна Крестителя), апостол|а 
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Андрея],, апосто|ла Волъіхромья (Варѳоломея?), ева- 
глиста Мар|ка, еванглиста Луки, свепого Тавла 
(святою Павла?), гіервг|о моученика Лаврентея, Пан- 
телеилмана (Пантелеймона), Федора Стаилатта (Стра
тилата), моученика П|олинар|па, Фрола, Е|катерин|ы,| 
пророка Д|анила, Лазаря, Авила (Даіила?), Лазаря, 
Иевгро]п (Евграфъ?), Ирнатья (Игнатъ#) Богоносца, 
стевтаго (святаго) Арте-мья.

А. Сапуновъ.
(Примѣчанія въ олѣд, М).

СПРАВОЧНЫЙ и ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ *)

г.шш къ
составленный Членомъ Археоорафической Номмиссіи Мцци- 
стерстваНароднаго Просвѣщенія Петромъ- Ггштеррандшмо.

Ш Е О Т'.Ь К Н'И Г"Ь.
14 Августа 1882 года ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Все
милостивѣйше соивволилъ на посвященіе „Словаря“ 
Священной Памяти Державныхъ ЕГО Родителей.

18 октября 1882 года ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ 
ВЕЛИЧЕСТВА Всемилостивѣйше повелѣли вклю
чить Свои Августѣйшія Имена въ число подписчи
ковъ на „Словарь“. Государь Великій Князь На
слѣдникъ Цесаревичь, Государь Великій Князь ГЕ
ОРГІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Государыня Великая

*) По предложенію Пол. дух. консісторіи печатается это объявленіе.



Кця,гиня ЕКАТЕРЦПА ЩІХДЦЛОВЦА такде ДОКО
ЛИ ио^пдсатдся на это изданіе.

Святѣйшій Ндцвит-ел^ству^^ій Синоду ;и Гос
подинъ Оберъ-Прокуроръ оказали помощь изданію 
подпискою и рекомендаціею „С/ЛЭДЦВД* дриманію 

епархій,—пока только ед^р^іи Вятская, Астрахан
ская, Тамбовская, Владимірская, Казанская, Хер
сонская, Воронежская, Псковская и Камчатская 
отозвались и подписались отъ имени своихъ кон
систорій.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1881 года Императорское 
Общество Любителей Древней Письменности, издав
шее пробный выпускъ „Словаря44 П. А. Гидьте- 
брандта, признало этотъ „Словарь44—„необходимымъ 
пособіемъ для ближайшаго изученія’Церковно-Славя- 
нскаго текста Новаго Завѣта, могущимъ служить 
настольною книгою въ семьѣ и школѣ и вообще 
у каждаго'образованнаго православнаго Христіанина, 
для справокъ при чтеніи и изученіи Новозавѣтной 
части Библіи44.

Первыя пять книгъ „Словаря44 высрі^додэд прд- 
цис^ивдмъ (.200 .дечатидда страциц.ъ.цди 400 столб
цовъ). Шестая (и послѣдняя) книга (-печатается; СЪ 
выходомъ ея, цѣна увеличится на три рубля за экземпляръ.

Въ „Словарь44 войдетъ не менѣе 150-ти печат
ныхъ листовъ большаго Формата, такъ-что во всемъ 
„Словарѣ44‘будетъ не менѣе 2400 страницъ, или 
4800 столбцовъ. Подписная цѣна на „Словарь44: на 
обыкновенной бумагѣ—двѣцадцать (12) рублей; на
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веленевой—семинадцать (17) рублей. Подписка при
нимается исключительно у издателя Петра Андреевича 
Гильтебрандта, Петербургъ, Надеждинская, 36-
Второе продолженіе Списка подписчиковъ будетъ 

приложено къ шестой книгѣ Словаря.
«-Словарь* доставляется только по составленіи подписной 

суммы.
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