
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ.

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

ныхъ Полоцкой епархіи. 

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

съ пересылкой.

15 января 1898 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.'

ВЫСОЧАЙШЕЕ ОДОБРЕНІЕ.
Къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода поступило сообще

ніе Преосвященнаго Александра, Епископа Полоцкаго и Витеб
скаго, о томъ, что прихожане Куринской церкви, Витебскаго 
уѣзда, ири участіи мѣстнаго священника Петра Гнѣдовскаго, въ 
ознаменованіе Восшествія на Престолъ Его Императорскаго Вели
чества, пожертвовали въ приходскую церковь бронзовыя золоченыя 
хоругви, стоимостью 125 руб.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Синодальнаго Оберъ-Про
курора о таковыхъ выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и 



патріотическихъ чувствъ, Его Императорскому Величеству, въ 13 
день декабря 1897 г., благоугодно было Собственноручно начертать: 
„Прочелъ съ удовольствіемъ* .

Правила для производства сбора въ пользу Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества въ 1898 году.

ГІо благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый 
въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ 
для православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ 

производится слѣдующимъ образомъ:
1. Воззваніе о, семъ сборѣ, а равно настоящія правила для 

его производства, печатаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ.

2. Духовная консисторія заблаговременно доставляетъ во 
всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями 
для сборныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями, собесѣдованіями 
и актами по сбору, при чемъ приглашаетъ духовенство къ точ
ному исполненію настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго 
старанія для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдованій еяв- 
щенно-служитѳли во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по 
церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью 
на богослуженіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбо
ра, при чемъ при входѣ въ церковь раздаются безплатно грамот
нымъ прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, доставленныя для 
сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ две
рямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.
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6. Оамый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ 
блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня 
во Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія евангелія, а на всенощ
ной и утрени послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется 
нѣсколько священниковъ—однимъ изъ нихъ, гдѣ же имѣется одинъ 
священникъ—церковнымъ старостою или однимъ изъ почетныхъ 
прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется немедленно, по 
доставленному образцу, актъ о сборныхъ деньгахъ въ присутствіи 
священника, церковнаго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ при
хожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются, 
не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ духовную 
консисторію, которая доставляетъ ихъ въ совѣтъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества. С.-Петербургъ. Вознесен
скій пр., 36.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
О перемѣщеніи псаломщиковъ.

Резолюціей Его Преосвященства, 19 декабря 1897 года по
слѣдовавшею, псаломщикъ Забяльской церкви, Дриссенскаго уѣз
да, Иванъ Довгялло, согласно прошенію его, перемѣщенъ на 
псаломщическую вакансію при Креславской церкви, Двинскаго 
уѣзда, съ рукоположеніемъ его въ санъ діакона.

Резолюціею Его Преосвященства, 24 декабря 1897 года по
слѣдовавшею, псаломщики Юровичской церкви, Полоцкаго уѣзда, 
Матвѣй Рыбаковъ и Галузинской церкви, Себежскаго уѣзда, Ми- 



хайлъ Радкевичъ, согласно прошенію ихъ, перемѣщены одинъ на 
мѣсто другого.

О пожертвованіяхъ.
Поступили пожертвованія въ слѣдующія церкви: въ Полоц

кую градскую Іоанно-Богословскую—благодаря заботливости ста
росты сей церкви, коллежскаго асессора Константина Лебедева, 
изъ Москвы: а) отъ Маріи Іосифовой Романовой—полное шелко
вое облаченіе для священника, двѣ металлическія круглыя хоругви 
съ древками и серебряная, изящной работы, вызолоченная даро
хранительница съ футляромъ, всего на сумму до 400 руб., б) отъ 
Сергѣя Ивановича Бѣлкина—парчевыя облаченія на св. престолъ 
и жертвенникъ, пасхальный трисвѣщникъ и мельхіоровое кадило, 
на сумму до 150 руб. и в) деньгами по сборрой книжкѣ 180 р. 
Въ Полоцкую градскую Св.-Покровскую—отъ прихожанъ: а) отъ 
церковнаго старосты Марка Екатова—двѣ иконы—Спасителя и 
Божіей Матери въ кіотахъ, въ -серебряныхъ вызолоченныхъ ри
захъ и двѣ металлическія свѣчи къ мѣстнымъ иконамъ, б) отъ 
Пелагеи Новосвѣтовой—шелковое покрывало на жертвенникъ, цѣ
ною въ 3 руб. 50 кои., в) отъ жены пристава г. Полоцка Ма
ріи Крыловой-ф-катапетасма въ 8 руб., г) отъ Наталіи Рогож
киной—шелковое атласное малиноваго цвѣта покрывало на св. 
престолъ въ 5 руб., д) отъ Маріи и Наталіи Новосвѣтовыхъ— 
парчевыя желтыя облаченія на св. престолъ и жертвенникъ и та
ковое же облаченіе для священника съ бѣлымъ глазетовымъ под
ризникомъ на 100 руб. и е) на ремонтъ церкви: отъ Полоцкаго купца 
Стефана ІПпакова—25 р., отъ Наталіи Новосвѣтовой—20 руб., 
отъ Георгія Рогожкина—5 р., отъ Евсевія Ткачева—3 р., отъ 
Пелагеи Спильчевской—5 р., отъ купца Ивана ІПпакова—5 р., 
отъ Василія Фалковскаго —3 р., отъ Іакова Петрова—3 р., отъ 
пристава г. Полоцка Димитрія Крылова —10 р., отъ чиновниковъ 
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полиціи Петра Нолѣсскаго-Щипилло—3 р. и отъ В. Глинскаго— 
3 . Въ Бѣльскую: отъ преподавателя Полоцкаго кадетскаго кор
пуса Георгія Левицкаго—на панихидный приборъ 5 р. Въ Еки- 
манскую: отъ жены столярнаго мастера изъ Царскаго Села Ната
ліи Оседчевой —икона Божіей Матери въ изящномъ кіотѣ, цѣною 
приблизительно въ 500 руб. Въ Махировскую: отъ жандармскаго 
унтеръ-офицера Онуфрія Орлова—20 р. и отъ побужденныхъ его 
примѣромъ прихожанъ—50 р., — на сооруженіе кіота къ особо 
тичой древней иконѣ Божіей Матери въ память Священнаго Ко- 
пронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ. Въ Ситнянскую: по 
старанію бывшаго мѣстнаго священника Константина Борисовича— 
отъ торговаго дома въ Москвѣ Виталіева и Слонова—полный при
боръ богослужебныхъ сосудовъ серебряно-вызолоченный, стоимостію 
болѣе 30 руб.; и въ 'Гуровлянскую: отъ Московскаго купца Сергія 
Окониіпникова—четыре иконы: Спасителя, Благовѣщенія, Св Ни
колая и преп, Сергія Радонежскаго—писанныя на деревѣ въ 11/з 
аріи, высоты и 3/л арш. ширины въ багетовыхъ рамахъ, на сумму 
до 100 руб., отъ Московскаго же купца Слонова—плащаница въ 
I1 5 арш. длины и 3/Ч арш. ширины, писанная на холстѣ съ шел
ковыми обшивками и кистями и металлическій, вызолоченный ков
шикъ ля теплоты, на сумму 30 руб. и отъ Козловскаго купца 
Александра Полянскаго—облаченіе для священника синяго пітофа, 
большой коверъ къ св. ирестолу, 350 грудныхъ крестиковъ съ 
тесьмами къ нимъ и 12 аналогійныхъ иконъ праздниковъ и свя
тыхъ, на сумму до 40 руб. Жертвователямъ за пожертвованія ихъ 
выражена благодарность епархіальнаго начальства.

Благочинный 1 Городокскаго округа 27 декабря 1897 года 
за № 709, донесъ, что крестьянинъ Іишневичской волости, де
ревни Родіонинокъ, Иванъ Григорьевъ Адамовъ пожертвовалъ 
100 рублей на украшеніе Барсучинскаго храма. На донесеніи этомъ



резолюція Его Преосвященства, отъ 30 декабря 1897 года, по
слѣдовала таковая: „Благодарить жертвователя чрезъ напечатаніе 
въ Епарх. Вѣдомостяхъ “.

А К Т Ъ.
1898 года, 2 января. Нижеподписавшіеся, члены Полоцкаго 

епархіальнаго попечительства и члены ревизіоннаго комитета по 
свѣчной операціи, совмѣстно съ завѣдующимъ свѣчнымъ заводомъ 
попечительства, прибывъ на заводъ, произвели подробный осмотръ 
и провѣрку всего заводскаго имущества, а также обревизовали 
дѣлопроизводство но заводу за истекшій '1897 годъ, при чемъ 
оказалось:

2. Изъ означеннаго матеріала въ 1897 году выдѣлано 
свѣчей:

1. Въ 1897 году на заводъ поступило матеріала:
а) бѣлаго пчелинаго воска . 399 ц. 15 ф. на 11,381 р. 88 к.
б) желтаго » 28 21‘А - 713 „ 28
в) огарочнаго 1254 34'Д „ 15,685 , 75 *

г) фитильной бумаги . 30 з . *, 464 , 85 гз

д) оберточной бум. 60 стопъ 16 20 „ 99 74, в 20 93

е) золота-двойнику 15 пачекъ 93 127 „ 50 99

ж) свѣчныхъ огарковъ . 425 93 Ю'/2 » 33 4639 , 29 93

з) ладона, простого и роснаго 6 И „ 33 122 „ 55

А всего поступило матеріала 2160 п. 35 ф. на 33,209 р. 30 к.

а) бѣлаго пчелинаго воска 173 п. •> ф. на 5537 р. 60 к
б) желтаго „ » • • 15 33 383/4 93 479 „ - .
в) огарочнаго воска 1-го сорта 226 33 293/+ 33 33 5625 „ 65 „
г) Й 33 2-го 719 99 43/4 33 н 14371 „ 28 „
л) » » 3-го 580 93 14'/4 33 33 И026 „ 77 й

Итого въ мастерской вы-
дѣлано свѣчей...................... 1715 ц. 9*/2 ф. на 37040 р. 30 к.
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3. За отчетное время былъ слѣдующій расходъ свѣчей:
а) Отослано благочиннымъ для церквей епархіи:

чистаго пчелинаго воска бѣлаго 22 и. 34 ф. на 731р. 20 к.
огарочнаго воска 1-го сорта . 79 „ 6 » » 1978 » 75 V

2-го „ . 399 „ 5 » 7982 п 50 »
3-го „ 384 „ 121/2 „ 7301 Уі 94 уу

Итого . . . 885 и. 17>/2 ф. на 17994 р- 39 к.
б) Выдано въ склады и лавки:

чистаго пчелинаго воска бѣлаго . . 1 и. — ф. ни 32 р- — к.
огарочнаго воска 1-го Оорта . . . • 9 „ 30 » „ 243 V 75 У)

» 2-го я . • • ■ • 6 « — „ 120 п — Уі

» 3-го „ . . . 17 „ ~ я „ 323 Уі — Уі

Итого . • • • 133 п. 30 ф. на 718 р- 75 к.
в) Продано въ конторѣ завода:

чистаго пчелинаго воска бѣлаго 95 и. 32/г ф. на 3066 р. — К1
ь „ желтаго 10 „ ІНД „ V 308 75 »

огарочнаго воска 1-го сорта . Ю4 я 301/4 „ Уі 2618 90 к
2-го . 159 , 141/4 „ Уі 3187 12 *>

п п 3-го • 172 я 12 „ » 3273 70 Уі

Итого . 542 и. 20;і/4 ф. НЯ 12454 р- 47 к
г) Выдано взамѣнъ огарковъ: 

чистаго пчелинаго воска бѣлаго 3 н.
огарочнаго воска 1-го сорта . . 19

» „ 2-го Ь ■ • • 71
» „ 3-го Уі • 79

4 ф. на 99 р. 20 к.
8 „ і, 480 „ — і,
8«/г » * 1424 „ 36 „
5‘Л „ „ 1503 „ 50 »

Итого . . 172 й. 26 ф. на 3507 „ 6 к.
А всеіо на заводѣ въ расходѣ свѣчей было:

Чистаго пчелинаго воска бѣлаго 122 п. ЗОѴе ф. на 3928 р. 40 к.
„ „ „ желтаго 10 , 1Г% „ „ 308 , 75 я

огарочнаго воска 1 го сорта . 212 „ 34*/+ „ „ 5321 „ 40 „
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* 2- го „ .635 , 28 „ „ 12713 „ 98 „
3- го „ . 652 я 293Л „ „ 12402 , 14 ,

Итого . 1634 п. 141/з ф. на 
іи, остаткѣ къ 1-му января 189 
имѣется свѣчей и матеріала:

4.
довыхъ

а)

Затѣмъ 
на лицо 
Свѣпей:

чистаго пчелинаго воска бѣлаго 70 п. 3472 ф. на 2267 р. 60 к.
» » У9 желтаго 15 35 476 25 ,

огарочнаго воска 1-го сорта . . 42 25 1023 п

» „ 2-го п • • 94 20 » 1890 *

Итого въ остаткѣ свѣчей 223 п. 3472 ф. на 5656 р. 85 к.
б) Свѣчного матеріала:

чистаго пчелинаго воска бѣлаго 75 11. 18:!/4 ф. на 2150 р- 50 к.
» » Г) желта гс• 66 п 3772 ■п 1673 » 44 „

огарочнаго воска 388 167-1 4855 я »
фитильной бумаги . . 10 20 п п 166 33 „
оберточной бумаги . . 4 24 20 у» 91 ,
золота—двойнику . . 4 пачки 34
свѣчныхъ огарковъ . • • . • 67 п. 367а ф. 803 69 „
ладонь .................... 4 1172 п я 84 п 35 „

Итого въ остаткѣ матеріала 618 II. 4Ѵз ф. на 9788 р- 22 к.

былъ

А всего въ остаткѣ свѣчей и матеріала 841 пуд. 39 ф. на 
15445 руб. 7 кои.

5. Оборотъ денегъ но свѣчному заводу въ 1897 году 
слѣдующій:

А. На приходъ поступило: 
остатка отъ прошлаго 1896 года 
за отпущенныя съ завода свѣчи 
и на устройство церкви при богадѣльнѣ

10 к.
76 „
37 ,

610 р. 
. 29131 „ 
• 276 я

Итого 30018 р. 23 к.
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Б. Израсходовано въ 1897 году:
1) на покупку воска и свѣчныхъ огарковъ . 20516 „ 60 „
2) на фитильную бумагу ..... 464 , 85 ,
3) на оберточную бумагу . . . . 74 „ 20
4) на золото ...... . 127 , 50 ,
5) на укупорку и разсылку свѣчей . . . 690 , 4 ,
6) на отопленіе, освѣщеніе и за аренду земли

подъ заводъ........................................ 428 , 67 „
7) на жалованье рабочимъ и служащимъ при заводѣ 2073 „ 31 ,
8) на мелочные и случайные расходы . . 782 , 97 „
9) на обзаведеніе- богадѣльни и содержаніе при

зрѣваемыхъ .......................................... . 948 , 8 „
10) на устройство дома для завѣдующаго заво

домъ и богадѣльнею...................................... 1134 „ 89 „

Итого въ расходѣ . . 27241 р. 11 к
В, Осталось къ 1-му января 1898 г. . 2777 „ 12 „

30018 р. 23 к.
6. Состояніе наличности имущества.-и капиталовъ къ 1898 

г. слѣдующее:
а) выдѣланныхъ свѣчей въ кладовой на . 5656 р. 85 к.
б) свѣчного матеріала на . . . . 9788 „ 22 „
в) въ долгу за благочинными . . . 10808 „ 76 ,
г) наличными деньгами .... 2777 „ 12 „

Итого на . . . 29030 р. 95 к.
Къ 1-му января 1898 года заводъ имѣетъ за собою долга: 

Московскому купцу В. Бабурину.................... 13465 р. 90 к.
пархіальному попечительству............................ 5000 „ — „

и Витебской мѣщанкѣ Гусаковой.................... 123 „ — „

А всего заводъ долженъ уплатить 18588 р 90 к.
Вычитая эту сумму долга свѣчного завода, 18588 р. 90 к., 



изъ суммы 29030 руб. 95 к., въ какую оцѣнивается наличность 
имущества и капиталъ завода, получится 10442 руб. 5 коп., со
ставляющіе частую прибыль свѣчного завода, не включая въ это 
число стоимость зданій и инвентаря завода и богадѣльни.

7. Письмоводство по свѣчному заводу ведено правильно: 
приходорасходныя книги за шнуромъ и печатью, которыя не по
вреждены; итоги и транспорты въ книгахъ, а равно ежемѣсячной 
свидѣтельствованіе ихъ, показаны вѣрно, подчистокъ и помарокъ 
въ книгахъ нѣтъ, расписки получателей денегъ имѣются; на каж
дую оптовую покупку воска имѣются накладныя и другіе оправ
дательные документы. Вообще, членами попечительства и ревизіон
наго комитета въ теченіе года никакого злоупотребленія но заводу 
и веденію свѣчной операціи не замѣчено. Составъ мастеровыхъ и 
рабочихъ на заводѣ опытный, трудолюбивый и добросовѣстный, а 
завѣдующій заводомъ и богадѣльнею П. Ѳ. Никитинъ, поступив
шій на эту должность съ 1 іюля 1897 г.,- человѣкъ вполнѣ под
ходящій къ своей должности,—безусловно честный, наблюдатель
ный, разсчетливый и аккуратный.

На подлинномъ подписались: Полоцкаго епархіальнаго попе
чительства члены:

Протоіерей Димитрій Акимовъ. 
Священники: Михаилъ Поповъ.

Василій Игнатовичъ. 
О т еф ан ъ Гнѣдовск і й.

Члены ревизіоннаго комитета:
Священники: Іоаннъ Бобровскій.

Іоаннъ Капусцинскііі.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ Т-ва И. Д. СЫТИНА: 
въ Москвѣ, С.-Петербургѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, 

а также въ книжныхъ магазинахъ: А. Д. Ступина (Москва), 
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'братьевъ Силаевыхъ (Москва)^ Тузова (С.-Петербургъ) и въ про
чихъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Имперіи, 

поступили въ продажу
только что отпечатанныя, изданныя товариществомъ И. Д. Сытина,

НОВЫЯ книги
священника магистра Григорія Дьяченко:

1) Слова, поученія, бесѣды и рѣчи пастыря церкви 
на разные случаи

въ личной, семейной, школьной, церковно-приходской, религіозно
нравственной и гражданско-общественной жизии христіанина, при
способленныя къ живой церковной проповѣди, внѣбогослужебнымъ 
собесѣдованіямъ съ народомъ и домашнему чтенію христіанъ. Со
ставлено преимущественно по лучшимъ проповѣдническимъ образ
цамъ. Цѣна 2 р. 50 к. Изд. 1898 г. Всѣхъ поученій въ этой 
книсѣ 550. Стр. 1015. На пересылку прилагаютъ за 4 фунта, 
смотря по разстоянію.
2) Катехизическія поученія, общедоступно излагающія 
ученіе православной церкви о христіанской вѣрѣ, на

деждѣ и любви,
съ библейскими и церковно-историческими приложеніями къ поуче
ніямъ, приспособленныя къ живой церковной проповѣди, внѣбого
служебнымъ собесѣдованіямъ съ народомъ и семейному чтенію хри
стіанъ. Цѣна 2 р. 50 к Изд. 1898 г. Всѣхъ поученій 450 со 
100 къ нимъ церковно-историческими приложеніями, стр. 1040 
На перес. прилагаютъ за 4 ф., смотря по разстоянію.
3) Общедоступныя бесѣды о богослуженіи право

славной церкви,
со многими церковно-археологическими приложеніями.

Эта книга печатается и выйдетъ въ свѣтъ въ концѣ января 
1898 года.

Означенныя книги напечатаны на веленевой бумагѣ, четкимъ
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и убористымъ шрифтомъ, въ двѣ коловны, что представляется 
весьма удобнымъ для чтенія, и снабжены подробными алфавитными 
указателями, необходимыми для облегченія справокъ но вопросамъ 
догматическимъ, нравственнымъ, церковно-историческимъ, церковно
практическимъ, литургическимъ и др.



О ТЛѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ

РѢЧЬ,

сказанная въ Свято-Николаевской Полоцкаго кадетскаго корпуса 
церкви 20 ноября 1897 года предъ первой панихидой по быв
шемъ директорѣ Полоцкаго кадетскаго корпуса генералъ-лейтенантѣ 

Гѳоргіѣ Іоанновичѣ Елчаниновѣ.
Дорогіе сослуживцы и воспитанники!

Телеграфъ принесъ намъ неожиданную и скорбную вѣсть о 
кончинѣ нашего бывшаго начальника генералъ-лейтенанта Георгія 
Ивановича Елчанинова. 6 мѣсяцевъ тому назадъ онъ оставилъ 
нашъ корпусъ еще совершенно, повидимому, бодрый. Всѣмъ намъ 
казалось, что нашъ дорогой Егоръ Ивановичъ, умудренный опы
тами 40-лѣтней педагогической службы, еще много лѣтъ со славою 
и честію будетъ трудиться на новомъ поприщѣ служенія и также 
будетъ влагать свою душу во многочисленныя учрежденія, ввѣрен
ныя Высшею волею его непосредственному попеченію *),  какъ онъ

*) Покойный въ послѣднее время состоялъ уѣзднымъ предводителемъ 
дворянства въ г. Гродно, гдѣ и умеръ 19 ноября 1897 г., а погребенъ въ 
С.-Петербургѣ на Никольскомъ кладбищѣ.

доселѣ влагалъ свою душу въ учебно-воспитательное дѣло; но 
недугъ сломилъ 
Мы не станемъ 
покойнаго отъ

Богъ судилъ иначе. Продолжительный тяжелый 
его мощный организмъ и уложилъ его во гробь, 
испытывать пути Промысла Божія, отозвавшаго 
трудовой и полезной жизни и дѣятельности и повергшаго жену и
дѣтей его въ неизъяснимую человѣческимъ словомъ скорбь и пе
чаль. Смерть есть неизбѣжный удѣлъ каждаго . ловѣка. Умираютъ 
старые и малые, семейные и одинокіе, умираютъ каждый день, 
каждый часъ, каждую минуту. Посему не плакать о почившемъ 
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надо налъ, а начертать въ своемъ сердцѣ его свѣтлый образъ и 
молиться Господу объ упокоеніи его души. Мы должны покойному 
сказать большое спасибо за тѣ труды, которые онъ понесъ во 
время своего 6-ти-лѣтняго управленія Полоцкимъ кадетскимъ кор
пусомъ, который онъ любилъ всею своею русскою православною 
душею и для блага котораго онъ не. жалѣлъ своихъ силъ и здо
ровья. Покойный многократно каждый день посѣщалъ ввѣренный 
ему корпусѣ, непосредственно вникалъ во всѣ стороны его жизни, 
все направлялъ своею умѣло» рукою. Можно прямо сказать, что 
кадетъ онъ любилъ, канъ родныхъ дѣтей; онъ жилъ съ кадетами, 
за кадетъ и для кадетъ. Отсутствіе Георгія Ивановича въ кор
пуса служило для кадетъ нагляднымъ показателемъ того, что или 
его вовсе нѣтъ въ Полоцкѣ или онъ удрученъ болѣзнію.—На 
столько же близки и симпатичны были отношенія покойнаго и къ 
сослуживцамъ. Нужно было видѣть его радость, которую онъ 
испытывалъ, дѣлая другимъ добро, чтобы оцѣнить эту симпатич
ную личность.

Благодаря покойнаго за все то добро, которое онъ намъ 
сдѣлалъ, будемъ всегда молиться объ упокоеніи его души и о про
щеніи его грѣховъ вольныхъ и невольныхъ, которые онъ, какъ 
человѣкъ, сотворилъ во время своей жизни, наипаче же помолимся 
о немъ теперь, когда душа его, отдѣлившись отъ тѣла еще витаетъ 
среди насъ и проситъ нашихъ молитвъ. Помолимся же, да упо
коитъ Господь душу новопреставленнаго болярина Георгія на земли 
живыхъ. Аминь.

Законоучитель Полоцкаго кадетскаго корпуса,
священникъ Николай Околовичъ.

Празднованіе пятидесятилѣтняго служенія въ 
санѣ священника о. Николая Никоновича.

День 19 ноября 1897 г. надолго неизгладится изъ памяти 



духовенства 3-го Себежскаго округа. Въ этотъ день, съ разрѣ
шенія Его Преосвященства, торжественно отпраздновалъ юбилей 
цятидесятилѣтняго пребыванія въ санѣ священника, духовника 
благочинія, заштатнаго священника Николая Антоновича Нико- 
цовича, прослужившаго въ Кицковскомъ приходѣ 40 лѣтъ. Въ 
канунъ юбилея собравшимися священно-служителями съ діакономъ 
совершено было всенощное бдѣніе, а въ день юбилея о. благочин
нымъ в.ъ сослуженіи шести свлщѳннизовъ совершена была Боже
ственная литургія; храмъ былъ полонъ молящихся. По окончаніи 
литургіи все духовенство вышло «зъ алтаря на средину церкви и 
стало въ извѣстномъ порядкѣ, образъ—дань признательности по
ставленъ былъ на аналогіѣ предъ амвономъ, и предъ нимъ два 
подсвѣчника. Когда же юбиляръ сталъ между духовенствомъ предъ 
образомъ,—о. благочиннымъ была произнесена слѣдующая рѣчь: 

„Съ разрѣшенія нашего милостиваго Архипастыря совершили 
мы сейчасъ Божественную литургію и молились предъ Престоломъ 
Всевышняго на память окончанія пятидесятилѣтняго пастырскаго 
служенія, почтеннѣйшаго духовника нашего о. Николая Антоно
вича. Долгій и многотрудный подвигъ совершилъ ты, нашъ ду
ховный отецъ, сорокъ слишкомъ лѣтъ прослужилъ ты въ священ
номъ санѣ въ семъ св. храмѣ. Служеніе церкви Божіей безъ вся
каго сравненія выше и отвѣтственнѣе всѣхъ земныхъ служеній 
общественныхъ. Священникъ—это служитель Божій, совершитель 
Божественныхъ таинствъ, ходатай предъ Богомъ за грѣшный родъ 
человѣческій, богоглаголивый проповѣдникъ вѣры и жизни хри
стіанской.

Его естественныя немощи и грѣховныя язвы неоскудно 
врачуетъ Божественная благодать, воспринятая въ священствѣ, 
слабый человѣческій духъ его возвышаетъ и совершенствуетъ та
инственное общеніе со Христомъ и молитвенное предстояніе алтарю 
Господню.

Въ самомъ дѣлѣ, сколько утѣшенія для души и услады 
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сердцу получаетъ каждый служитель церкви въ совершеніи обще
ственныхъ богослуженій и особенно святеѣйшаго таинства 
евхаристіи! Другаго болѣе высшаго наслажденія и радости нѣтъ 
и быть не можетъ на землѣ. Но и многотрудна же’ дѣятельность 
священника. Его попеченію и духовному руководству ввѣряются души 
многочисленной семьи—паствы со всѣмъ разнообразіемъ ея жизненныхъ 
положеній, привычекъ, наклонности, нравовъ и обычаевъ. Пастырю 
нерѣдко, какъ иропОвѣднику истины, приходится итти тернистымъ 
путемъ, при встрѣчѣ съ укоренившимися грѣховными наклонностями 
въ обществѣ тѣхъ, кому онъ несетъ это слово истины, съ препят
ствіями, которыя по внушенію духа злобы, ставятся тѣми же, кого 
онъ призываетъ къ царству Божію. Тутъ намъ, по апостолу, при
ходится быть всѣмъ вся, служить нуждамъ другихъ, иногда пол
наго забвенія своихъ. Сколько терпѣнія, великодушія, сколько не
злобія и кротости, сколько самопожертвованной любви и снисходи
тельности къ немощамъ другихъ требуетъ отъ насъ служеніе па
стырское! Сколько тернистыхъ путей приходится проходить пастырю 
въ своемъ служеніи! Все это знаете вы, служители, и вы людіе 
православные. Среди такихъ нелегкихъ условій жилъ и подвизался 
ты, нашъ о Христѣ собратъ, почтеннѣйшій юбиляръ. До глубокой 
старости служилъ ты церкви Божіей, съ неослабнымъ усердіемъ 
совершая въ ней службы, честно неся многочисленныя и много
трудныя пастырскія обязанности. Въ жизни своей ты перенесъ 
немало семейныхъ и житейскихъ печалей и невзгодъ. Но Господь 
видимо хранилъ тебя, видя въ тебѣ вѣрнаго служителя Своего 
честно и благочестиво проводящаго жизнь христіанина. Но послѣ 
долгаго и достохвальнаго служенія, послѣ многоразличныхъ и по
стоянныхъ трудовъ, послѣ ревностной службы, очень естественно 
и необходимо, по закону самой природы человѣческой, послѣдовало 
старческое оскудѣніе силъ твоихъ и ты добровольно, вышелъ на 
покой, передавъ, по милости нашего Архипастыря, пастырское свое 
служеніе дѣтямъ своимъ. Не скоро забудутъ тебя бывшіе арихо- 
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жане твои. Долголѣтнее пастырство твое въ семъ приходѣ свя
зало тебя чисто родственными узами съ паствой; любилъ ты ду
ховныхъ чадъ своихъ, какъ родныхъ дѣтей,—тѣ же чувства дѣт
ской преданности, какъ я знаю, питали онп къ тебѣ. Доброе 
сердце твое, прямодушіе, простота въ обращеніи, незлобіе, снисхо
дительность къ слабостямъ людскимт, нестяжательность останутся 
въ благодарномъ сердцѣ прихожанъ памятникомъ о тебѣ. И вотъ 
всѣ мы, какъ родная семья, собрались сами, и призвали тебя во 
св. храмъ сей, принести общее благодареніе Господу Богу за долго
лѣтнюю твою жизнь, за долговременное и полезное служеніе цер
кви Божіей. Въ засвидѣтельствованіе же искренней признательно
сти нашей къ тебѣ, какъ духовному отцу, доброму собрату, вѣр
ному служителю Божію, и въ память твоего священнаго и долго
лѣтняго служенія прими отъ напіей любви къ тебѣ—сей священ
ный памятникъ—сію святую икону, на которой изображенъ 
Самъ Господь, призирающій съ высоты Своея славы на всѣхъ 
насъ, Которому ты отъ юности своея всегда такъ ревностно слу
жилъ, Которому и мы, недостойные величія и святости Его спо
добились служить и служимъ, всегда возсылая Царю Небесному 
молитвы, моленія, прошенія -и благодаренія за вся человѣки, за 
Царя своего и за все царство, да тихое и безмолвное житіе по
живемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ. По сему священному 
памятнику пусть сохранится память и въ родни и въ потомствѣ 
твоемъ о твоемъ священномъ и долголѣтнемъ служеніи на пользу 
церкви и отечеству и о напіей братской любви и признательности 
къ тебѣ.

Молясь предъ сею св. иконою, не оставляй и насъ въ стар
ческихъ молитвахъ своихъ, да сподобитъ и насъ Господь, подоб
но тебѣ, послужить церкви Божіей и любезному отечеству, столь 
же благочестно и долговременно, какъ и ты, послужилъ. Не пре
кращай своего моленія о насъ и тогда, когда прекратятся дни 



земной жизни твоей. Тогда наипаче предстательствуй о насъ, 
предъ И рестоломъ Отца нашего Небеснаго.

А теперь мы всѣ едиными усты и единымъ сердцемъ совер
шимъ благодарственное общее моленіе наше за тебя, боголюбѳзный 
старецъ за твое здравіе и долгоденствіе. Прими же сію св. икону, 
подносимую въ лицѣ моемъ, отъ собратій и сослужителей—духов
ныхъ чадъ твоихъ.

По окончаніи рѣчи, произведшей видимо на всѣхъ присут
ствующихъ и особенно на священниковъ самое пріятное впечатлѣ
ніе и вызвавшей у послѣднихъ слезы умиленія, поданъ былъ отъ 
духовенства о. юбиляру образъ Спасителя въ серебряной ризѣ, 
который онъ принялъ съ колѣнопреклоненіемъ, облобызавъ со сле
зами радости и понесъ въ алтарь. Затѣмъ послѣдовалъ благодар
ственный молебенъ, совершенный самимъ юбиляромъ въ сослуженіи 
прибывшихъ на юбилейное торжество священниковъ. Съ провоз
глашеніемъ діакономъ многолѣтія Царствующему Дому, Св. Сино
ду, Преосвященнѣйшему Александру, милостиво разрѣшившему 
настоящее юбилейное торжество и достопочтенному юбиляру. По 
окончаніи молебна уполномоченные отъ прихожанъ поднесли отъ 
прихода юбиляру икону Спасителя въ большомъ кіотѣ. Голосомъ, 
взволнованнымъ отъ полноты чувства благодарности за поднесеніе 
образа, за знакъ признательности выраженные такъ искренно и 
торжественно, о. юбиляръ произнесъ краткую прочувствованную 
рѣчь. Послѣ сего духовенство въ преднесеніи иконъ, съ обнажен
ными головами, при пѣніи тропаря Спасителю, съ другими почи
тателями, прихожанами Кицковской церкви, просившихъ у юбиляра 
благословенія и пастырскихъ молитвъ, провожали юбиляра въ 
домъ его. Чудна и умилительна поистинѣ эта картина—шествіе 
старца-юбиляра изъ церкви. Такая почесть и такое уваженіе воз
дается у насъ только однимъ архипастырямъ, и народъ проник
нутый благоговѣйнымъ чувствомъ высокаго и торжественнаго бого
служенія, устроеннаго единственно въ честь почтеннѣйшаго юбиляра, 



иначе и не могъ выразить своихъ чувствъ къ любимому старцу. 
По прибытіи въ домъ къ отцу юбиляру отслуженъ былъ о. благо
чиннымъ молебенъ Спасителю, и духовенство послѣ сего, со всею 
искренностію поздравляло его съ торжествомъ его долговременнаго 
пастырскаго служенія и пожелало ему еще многихъ лѣтъ жизни. 
Затѣмъ послѣдовала трапеза, продолжавшаяся до 2-хъ часовъ; 
всѣ были въ самомъ радостномъ настроеніи духа, какъ будто были 
одной семьи и дѣлили семейную радость; всѣ чувствовали, что 
воздавая дань уваженія почтеннѣйшему юбиляру, они доставляли 
себѣ истинное душевное удовольствіе. Обѣдъ прошелъ въ самыхъ 
оживленныхъ и дружественныхъ бесѣдахъ.

Кончилось скромное торжество, но воспоминаніе о знамена
тельныхъ минутахъ этого торжества никогда не изгладится изъ 
памяти всѣхъ присутствовавшихъ при этомъ священномъ празд
никѣ; оно глубоко врѣзалось въ сердцѣ каждаго. Это, такъ ска
зать, свое семейное торжество во очію показало, насколько духо
венство благочинія живетъ единодушно и дружественно, братски 
раздѣляя между собой всѣ празднества и торжества духовенства. 
Эта симпатичная черта почтеннѣйшаго духовенства благочинія 
служитъ нагляднымъ примѣромъ для его паствы. Силенъ здѣсь 
духъ еіиненія и братской любви. Никогда и никакихъ пререканій. 
Дай Богъ, чтобы почаще праздновать подобныя торжества, такъ 
искренно и душевно объединяющія и связующія служителей Бо
жіихъ въ одинъ общій братскій союзъ, на пользу святой церкви, 
православія и народа.

Благочинный священникъ Михаилъ Бѣлинскій.

Заштатный псаломщикъ Ѳома Онисимовичъ 
Околовичъ

(| 15 октября 1897 года).
15 октября 1897 года, въ 1 часъ пополудни, въ селѣ 
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Ужлятинѣ, 2-го благочинническаго округа Витебскаго уѣзда умеръ 
на 74-мъ году жизни заштатный псаломщикъ Ужлятинской церкви 
Ѳома Онисимовичъ ОколовиЧъ, оставившій по себѣ добрую память, 
какъ истинный труженикъ-христіанинъ, достоподражаеяый чтецъ 
и пѣвецъ св. церквй Христовой, любйт'ель благолѣпія церковнаго, 
неутомимый радѣтелѣ интересовъ церкви и прихода, прекрасный 
оТеЦъ-воспитатель для ДѢТей, заступникъ вдовъ и сиротѣ, нази
дательный собесѣдникъ и полезный совѣтникъ. Дѣти предъ нимъ 
благоговѣли, прихожане его любили, начальники уважали и всѣ 
Почитали его и свои и чужіе и близкіе и дальніе. Много было 
чему поучиться у сего раба Божія, который былъ назидателенъ 
и въ словѣ и въ дѣлѣ, Испыталъ въ своей жизни безчисленные 
Примѣры Промысла Божія, училъ жить благочестиво и умирать 
по-христіански. Остановимъ свое вниманіе хотя на немногихъ чер
тахъ жизни покойнаго.

Покойный Ѳома Онисимовичъ, какъ и его отецъ псаломщикъ 
Онисимъ Ильичъ, родился въ селѣ Ужлятинѣ. Рано лишился онъ 
родителей, не успѣлъ получить школьнаго образованія, какъ его 
старшій братъ Іоаннъ, окончившій курсъ Полоцкой духовной се
минаріи и бывшій священникомъ, и впослѣдствіи его младшій братъ 
Климентъ, прекрасно учившійся въ той же семинаріи, но умершій 
ранѣе окончанія курсз. БуДучи еще отрокомъ, Ѳома Онисимовичъ 
назначенъ на мѣсто умершаго отца псаломщикомъ Ужлятинской 
церкви и на его попеченіи осталось четыре сестры и меньшій 
братъ. Тяжелая трудовая жизнь предстояла ему. Но отъ природы 
одаренный прекрасными душевными способностями и вамѣчательною 
памятью, которую онъ сохранилъ до смерти, и обладая крѣпкою 
вѣрою въ Бога и въ Промыслъ Божій, юный п«аломщикъ ирі 
учался къ труду и благочестію. Родившись еще во время господ
ства увіи въ здѣшнемъ краѣ, онъ скоро умомъ и сердцемъ усвоилъ 
превосходство православія предъ уніей и съ первыхъ же дней своей 
псаломщицкой службы всею дупіею полюбилъ пѣніе и чтеніе цер
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ковное. Отъ природы обладая прекраснымъ голосомъ и благочет 
стивымъ прилежаніемъ, онъ всегда отлично пѣлъ и благоговѣйно 
читалъ. Пѣніемъ церковныхъ пѣсней онъ наполнялъ минуты до
машняго досуга. Такимъ же пѣніемъ онъ прогонялъ грусть и тоску, 
а во время путешествій въ ночное время и среди лѣсовъ -неволь
ное смущеніе и непонятный страхъ. Даже неразумныя животныя — 
волки, которыхъ нерѣдко приходилось покойному встрѣчать въ 
лѣсахъ и возлѣ лѣсовъ во время его одинокихъ ночныхъ путеше
ствій, услышавъ пѣніе священныхъ пѣсней, никогда не рѣшались 
подступить къ нему и причинить ему безпокойство. Жизнь на ро
динѣ, при родномъ храмѣ, возлѣ могилъ родителей, дѣдовъ и про
чихъ дорогихъ сердцу родныхъ настолько привязали покойнаго 
Ѳому Онисимовича къ родному селу Ужлятину, приходъ коего 
бѣдный, малочисленный и въ матеріальномъ отношеніи весьма мало 
обезпеченъ, что онъ не согласился перейти въ болѣе богатые при
ходы, которые предлагались ему епархіальнымъ начальствомъ, и 
всю свою жизнь посвятилъ на служеніе Ужлятинской церкви и 
приходу. 42 года онъ прослужилъ въ должности псаломщика. 
Развивая постепенно свой умъ чтеніемъ слова Божія, душеспаси
тельныхъ и серьезныхъ книгъ, онъ отличался опытностію какъ въ 
обычныхъ житейскихъ дѣлахъ, такъ и въ важныхъ обстоятель
ствахъ жизни. Рѣдкій прихожанинъ не пользовался его мудрыми 
совѣтами, многимъ онъ удѣлялъ средства изъ своихъ скудныхъ 
достатковъ. Не только отдѣльные прихожане, но и самый приходъ 
Ужлятинскій многимъ обязанъ покойному. Веѣмъ еще памятенъ 
тотъ фактъ, когда Ужлятинскій приходъ, какъ малочисленный, въ 
70-хъ годахъ былъ предположенъ къ закрытію и когда уже было 
въ семъ приходѣ уничтожена вакансія священника. Въ эту-то 
трудную годину покойный Ѳома Онисимовичъ явидся на высотѣ 
своего призванія; онъ воодушевилъ прихожанъ, многократно и все
сторонне выяснилъ имъ значеніе приходскаго храма и самостоя
тельность прихода, а также изобразилъ имъ тѣ печальныя послѣд
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ствія, какія могутъ произойти вслѣдствіе предположеннаго закрытія 
прихода для религіозно-нравственной жизни прихожанъ, которыхъ 
разобьютъ къ разнымъ сосѣднимъ приходамъ и они утратятъ свой 
религіозный центръ. Составилась изъ представителей прихожанъ 
депутація, которая слезно просила покойнаго преосвященнаго епи
скопа Викторина объ оставленіи Ужлятинскаго прихода самостоя
тельнымъ на прежнемъ основаніи. Владыка милостиво принялъ 
эту депутацію. Приходъ уцѣлѣлъ, получилъ штатнаго священника 
и зажилъ новою обновленною жизнію. Трудами своихъ пастырей, 
особенно нынѣ здравствующаго настоятеля Ужлятинскаго прихода, 
священника о. Адріана Хрупкаго, приходъ расширился присоеди
неніемъ нѣкоторыхъ деревень отъ сосѣднихъ-приходовъ, устроена 
новая величественная церковь, церковно-приходская школа и т. д. 
За такія добродѣтели покойнаго Господь наградилъ его счастли
вымъ супружествомъ и благополучіемъ въ дѣтяхъ. Лишившись ро
дителей на 15-мъ году жизни, Ѳома Онисимовичъ въ этомъ усма
тривалъ указаніе Промысла Божія на то, что въ выборѣ себѣ по
други жизни онъ долженъ остановиться на такой же сиротѣ, какъ 
самъ. Пристроивши всѣхъ своихъ сестеръ, и достигши 27-лѣтняго 
возраста, Ѳома Онисимовичъ избралъ себѣ подругою жизни сироту 
псаломщическую Дарію Иларіоновну Ширкевичъисъ нею прожилъ 
счастливою супружескою жизнію 23 года. Въ 1874 году, когда 
старшіе его сыновья Ѳеодоръ и Николай были еще только въ 
первомъ классѣ духовнаго училища, Ѳома Онисимовичъ лишился 
нѣжно любимой жены, оставившей ему восьмерыхъ дѣтей, изъ 
нихъ 5 сыновей и 3 дочери; младшей дочери въ то время было 
только два года. Такое преждевременное вдовство съ малолѣтними 
8-ю дѣтьми сильно надломило силы Ѳомы Онисимовича, но онъ 
не упалъ духомъ. Онъ слезно просилъ Божію Матерь,—прослав
ленію Которой посвященъ Ужлятинскій Свято-Покровскій храмъ,— 
чтобы она испросила ему у Господа хотя-бы 10 лѣтъ жизни, 
чтобы онъ могъ дать образованіе старшимъ дѣтямъ, которые уже 
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могутъ позаботиться о младшихъ братьяхъ и сестрѣ. Молитвы 
его услышаны. Владыка жизни и смерти даровалъ ему жизнь, и 
не только 10 лѣтъ, какъ онъ самъ просилъ, но даже 23 года. 
Эти годы дѣлятся на двѣ половины: первая ихъ половина прове
дена въ усиленныхъ трудахъ и заботахъ о воспитаніи дѣтей, во 
второй половинѣ наступаетъ отдыхъ отъ служебныхъ трудовъ и 
семейныхъ заботъ, но за то усиливается борьба съ недугами, ко
торую онъ терпѣливо переносилъ до послѣдняго вздоха. Особенно 
выдающимися годами жизни покойнаго были 74—82 гг., т. е. со 
времени вдовства его и начала воспитанія дѣтей и до выхода за- 
штатъ. Много требовалось твердой вѣры въ провидѣніе Божіе и 
нравственной мощи, чтобы безропотно перенести преждевременное 
вдовство, чтобы дать дѣтямъ образованіе при скудныхъ псалом
щическихъ средствахъ и разныхъ несчастіяхъ жизни, какъ напр- 
пожары, которые истребляли большую часть имущества покойнаго, 
который съ топоромъ въ рукахъ долженъ былъ отстраивать истреб
ленныя пожарами постройки и снова заводиться на хозяйство. А 
вѣдь хозяйство-то и служило ему самымъ главнымъ источникомъ 
къ содержанію многочисленной семьи и къ воспитанію дѣтей. 
Псаломщическаго 8-ми рублеваго жалованья едва хватало на содер
жаніе одного сына въ духовномъ училищѣ, между тѣмъ приходи
лось на своемъ коштѣ содержать въ училищѣ сразу двухъ сыно
вей. Если къ этому прибавить, что покойный много помогалъ сво
имъ многочисленнымъ роднымъ и близкимъ и дальнимъ и вынесъ 
на своихъ плечахъ всѣ труды и заботы по вопросу объ оставленіи 
Ужлятинскаго прихода самостоятельнымъ и другія добродѣтели 
покойнаго, которыя онъ скрывалъ отъ людей и которыя пусть 
будутъ вѣдомы Единому Сердцевѣдцу Господу, то мы должны 
смѣло сказать, что этотъ малый по своему служебному положенію 
человѣкъ былъ выдающимся по своимъ духовно-нравственнымъ 
качествамъ. Всегда кроткій и почтительный, покойный Ѳома Они- 
симовичъ по своей простотѣ сердечной иногда и высокопоставлен- 
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нылъ начальствующимъ лицамъ говорилъ въ глаза горькую правду, 
на что въ теперешній лукавый вѣкъ немногіе способны. Въ моей 
памяти особенно ярко . сохранился слѣдующій случай изъ жизни 
покойнаго. Когда случился пожаръ, истребившій почти все иму
щество покойнаго я тѣмъ лишившій его возможности сразу содер
жать на своемъ коштѣ двухъ сыновей въ духовномъ училищѣ, Ѳома 
Онисимовичъ усердно просилъ преосвященнаго епископа Викторина о 
принятіи хотя одного изъ сыновей на казенное содержаніе. Но 
владыка совѣтовалъ ему отдать сыновей въ столяры или въ са
пожники. Этотъ совѣтъ преосвященнаго не согласовался съ жела
ніемъ любящаго отеческаго сердца покойнаго, который предъ тѣмъ 
трое сутокъ не ѣлъ и не спалъ, размышляя, какъ бы выйти изъ 
затруднительнаго положенія и не лишить дѣтей дальнѣйшаго об
разованія. Посему Ѳ. О. со слезами на глазахъ отвѣтилъ преосвя
щенному: „Ваше Преосвященство! Насъ учили родители, сообразно 
своему званію и состоянію, и мы должны всячески заботиться объ 
образованіи дѣтей. Я забочусь, чтобы мои дѣти служили церкви 
Божіей, а за такимъ совѣтомъ (т. е. чтобы отдать дѣтей въ ре
месленники) я не пошелъ бы къ вамъ“. Эти слова, сказанныя 
устами простого, но многопопечительнаго отца, тронули владыку, 
и онъ сдѣлалъ распоряженіе о принятіи одного изъ сыновей на 
казенное содержаніе. (Оба эти старшіе сыновья покойнаго, какъ 
того онъ просилъ, служатъ алтарю Господню, занимая мѣсто свя
щенниковъ). Безпрерывные труды и заботы Ѳ. О - ча надломили 
его здоровье, и онъ, сдавши мѣсто своему старшему сыну, Ѳеодо
ру, въ 1882 году 9-го августа вышелъ за,штатъ. Свободное 
время покойный любилъ проводить въ чтеніи слова Божія и раз
наго рода духовно-нравственныхъ книгъ; много читалъ книгъ по
лемическаго содержанія противъ латинянъ и раскольниковъ. Бла
годаря цроницательному природному уму и замѣчательной памяти 
покойнаіо, все читаемое у него складывалось въ стройную систему. 
Онъ былъ весьма свѣдущъ во многихъ религіозныхъ вопросахъ; 
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любилъ бесѣдовать съ католиками, лютеранами и раскольниками 
о религіозныхъ вопросахъ и его бесѣды не оставались без
плодными.

Скромные размѣры журнальной статьи лишаютъ насъ воз
можности подробнѣе коснуться и другихъ многихъ симпатичныхъ 
сторонъ жизни и дѣятельности покойнаго чтеца Ѳомы Онисимо- 
вича. Скажемъ только, что »го былъ чтецъ въ лучшемъ и благо
роднѣйшемъ смыслѣ этого слова: онъ любилъ читать и въ церкви 
и дома,—въ церкви съ благоговѣніемъ, дома со вниманіемъ и яс
нымъ пониманіемъ. Его церковное чтеніе приводило молящихся въ 
умиленіе, а результаты домашняго чтенія доставляли его собесѣд
никамъ и старымъ и малымъ и ученымъ и неученым'ь обильное 
назиданіе.

Но это былъ не только чтецъ, но ирежде всего истинный 
христіанинъ. У него никогда слово не расходилось съ дѣломъ. 
Онъ назидалъ людей не только своею службою и бесѣдами, но, и 
самою жизнію, чуждою лжи, обмана, лицемѣрія. Прослуживши 
Господу вѣрой и правдой 73 года, покойный показалъ примѣръ, 
какъ нужно по-христіански умирать. Его старческая болѣзнь- 
удушье—много лѣтъ мучила его, но онъ никогда не ропталъ, но 
твердо, сознательно и систематически готовился къ смерти. По
слѣдніе годы онъ совсѣмъ быль слабъ физически, еле двигался. 
Тѣло его настолько высохло, что онъ сталъ легокъ, какъ ребе
нокъ. Онъ иногда въ шутку говаривалъ: „хорошо, что на мнѣ 
почти нѣтъ уже тѣла, буду спокойно лежать въ .могилѣ, такъ 
какъ червямъ возлѣ меня не будетъ ііищіГ. Слабѣя годъ отъ 
году тѣломъ, онъ все болѣе и болѣе укрѣплялся духомъ, много
кратно каждый годъ исповѣдывался и пріобщался св. Христовыхъ 
тайнъ, а за недѣлю до смерти принялъ соборованіе, совершенно 
спокойно отдалъ всѣ распоряженія о своемъ погребеніи. За пол
часа до кончины, чувствуя свой исходъ ко Господу, онъ просилъ 
окружавшихъ его одръ, съ котораго онъ не сходилъ уже 6 не
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дѣль, помолиться о томъ, чтобы его кончина была спокойная и, 
когда его просьба была исполнена предъ горящею лампадою, от
далъ душу Богу. На его лицѣ не отразилось ни малѣйшаго стра
данія. Тихо почилъ этотъ труженикъ.

Вѣсть о кончинѣ этого патріарха или старозавѣтнаго чело
вѣка въ лучшемъ значеніи этого слова, какъ его называли, бы
стро разнеслась между родственниками и почитателями его. Въ 
погребеніи покойнаго приняли участіе до 10-ти священниковъ Ви
тебскаго, Полоцкаго, Дриссенскаго и Лепельскаго уѣздовъ.

Погребеніе состоялось 18 октября 1897 г., въ субботу. За
упокойную литургію служили: священникъ Ужллтинской церкви о. 
Адріанъ Хрупкій, священникъ Бобыничской, Лепельскаго уѣзда, 
церкви о. Іосифъ Вишневскій и священникъ Новозамшанской, 
Дриссенскаго уѣзда, церкви о. Николай Ждановъ, съ діакономъ 
Бескатовской, Городокскаго уѣзда, церкви о. Петромъ Бродов
скимъ. Стройное пѣніе, умилительное чтеніе священниками погре
бальнаго канона, цѣлый соборъ священниковъ, собравшихся изъ 
всѣхъ сосѣднихъ уѣздовъ,—все это приводило въ умиленіе со
бравшихся на погребеніе дѣтей и родственниковъ и почитателей 
покойнаго и ужлятинскихъ прихожанъ, наполнившихъ всю довольно 
обширную церковь. А еще болѣе тронули всѣхъ прекрасныя рѣчи 
—экспромты, сказанныя при отпѣваніи въ церкви священниками 
о. Адріаномъ Хрупкимъ и о. Николаемъ Ждановымъ и на могилѣ 
о. Іоанномъ ПІиркевичемъ, священникомъ Воронечской, Лепель
скаго уѣзда, церкви. Первый, яркими чертами обрисовавши жизнь 
и дѣятельность покойнаго, остановился на одной чертѣ его жизни 
гостепріимствѣ, которымъ, по мнѣнію оратора, покойный могъ от
личаться, при своемъ маломъ служебномъ положеніи, лишь благо
даря благодати Божіей, которая видимо помогала ему за его благо
честіе въ устроеніи своихъ семейныхъ дѣлъ. Второй охарактери
зовалъ покойнаго, какъ образцоваго благоговѣйнаго чтеца церков
наго, заботившагося о томъ, чтобы и всѣ, читающіе въ церкви, 
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относились къ этому святому дѣлу съ благоговѣніемъ. Третій ора
торъ. выяснивъ заслуги покойнаго вредъ ужлятинскимъ прихо
домъ, по старанію коего онъ оставленъ самостоятельнымъ, указалъ 
прихожанамъ, что самою лучшею данью благодарности покойному 
съ ихъ стороны должна быть всегдашняя молитва объ упокоеи и 
его души, для чего совѣтовалъ имя чтеца Ѳомы включить въ ихъ 
поминальницы. Эта рѣчь пришлась по сердцу ужлятинскимъ при
хожанамъ, которые вскорѣ и послѣдовали совѣту оратора.

За поминальнымъ столомъ всѣ собравшіеся священники со
гласились между собою отслужись по покойномъ полный сорокоустъ, 
при чемъ первую и послѣднюю недѣли отслужилъ настоятель 
Ужлятинской церкви о. Адріанъ Хрупкій.

Дальніе же іереи, почитатели покойнаго, не могшіе участво
вать въ его погребеніи, отслужили заупокойныя литургіи по немъ 
по полученіи извѣщенія о его смерти и въ 40-й день по 
кончинѣ.

Да упокоитъ Господь душу усопшаго чтеца Ѳомы въ селе
ніяхъ праведныхъ.

С Н. О.

Жилища духовныхъ лицъ на Востокѣ *).
(Замѣтки путешествен. въ Св. Землю).

Жилища духовенства на Востокѣ вообще, и въ Св. Землѣ 
въ частности, мало имѣютъ сходства съ помѣщеніями нашего пра
вославнаго духовенства, и особенно сельскаго. Мы привыкли на 
нашей родинѣ видѣть въ деревнѣ домъ настоятеля приходской 
церкви хотя и скромный по виду, но всегда окруженный подхо
дящей усадьбой, въ составъ которой входитъ иногда малый пали- 

*) Кіев. Еп. Вѣд. 1807 г. -V?



саднивъ, а иногда и обширный садъ, да еще съ пасѣкой пчелъ, 
огородъ для овощей, хозяйственныя постройки, клуня, токъ для 
хлѣба и пр. У хозяйливаго батюшки все это стоитъ въ добромъ 
иорядкѣ (добрый примѣръ для прихожанъ); а у хозяйливой ма
тушки домикъ выглядитъ чистенькимъ, побѣленнымъ, хотя и по
крытымъ соломой. Ничего подобнаго не представляютъ изъ себя 
жилища православнаго духовенства на Востокѣ. Давнишнія пре
данія, своеобразныя условія общественной жизни и могучее вліяніе 
климата выработали тамъ совершенно иной типъ жилища и до
машней жизни въ семъ жилищѣ.

■Я посѣщалъ жилища духовныхъ лицъ въ Константинополѣ, 
Смирнѣ, Бейрутѣ, Яффѣ, Іерусалимѣ, Виѳлеемѣ, Горней и въ 
другихъ мѣстахъ Востока. Я не буду говорить здѣсь объ архон- 
дарикахъ—пріемныхъ покояхъ патріархій и высшихъ лицъ духо
венства на Востокѣ. Они, согласно высокому положенію іерарховъ, 
поставлены въ исключительныя условія. Наша рѣчь о жилищахъ 
духовенства средняго, приходскаго.

Дома на Востокѣ вообще, а въ томъ числѣ и дома духов
ныхъ лицъ, строятся особняками, безъ изгородей, безъ садовъ и 
огородовъ для хозяйственныхъ построекъ и безъ приспособленіи 
для склада скирдъ хлѣба, сѣна и соломы. Хлѣбные злаки тамъ 
собираются среди поля, тамъ они и вымолачиваются. Домой при
возится только очищенное зерно, которое, по мѣрѣ надобности, 
ежедневно для насущнаго хлѣба перемалывается на ручной мель
ницѣ членами своего семейства. А сады и огороды насаждаются 
обыкновенно за чертой города или села. Тамъ находитъ для себя 
мѣсто и домашній оселъ—единственное рабочее животное для дома. 
Лошадей и воловъ мнѣ не приходилось видѣть въ хозяйствѣ свя
щенниковъ. Малыя стада черныхъ и пестрыхъ козъ, и овецъ, и 
одна-двѣ малорослыхъ коровы пасутся по уступамъ горъ и хол
мовъ Св. Земли. Вы готовы воскликнуть: какая бѣдность духовен
ства! Да, и обусловлена эта бѣдность поразительной нищетой 
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прихожанъ, неимущихъ, обездоленныхъ тяжкими податями въ 
пользу турецкой власти феллаховъ Востока. Картина и бытъ ду
ховенства измѣняются лишь въ тѣхъ мѣстахъ, куда заходятъ съ 
своими нескудными подаяніями наши русскіе паломники... Здѣсь 
уже видно и довольство и благоприличіе.

Дома сельскаго духовенства иа Востокѣ одноэтажные, въ 
двѣ-три малыя и низкія комнаты и боковушки. Въ городахъ же 
большею частію строятъ двухъэтажныя строенія (нижній этажъ 
здѣсь отводится для хозяйственныхъ надобностей, съ приспособле
ніями иногда и стойла для ослика, на которомъ верхомъ выѣз
жаютъ въ городъ и по приходу). Матеріалъ строительный и для 
села, и для города—мѣстный камень. Камень этотъ рыхлый и 
особой пилой удобно распиливается; именуется онъ греками какули. 
Лучшій сортъ сего камня, идущій ужена украшеніе дома, называется 
маляки. Оконъ здѣсь на улицу не устрояютъ. Внутренняя жизнь дома 
на Востокѣ прикрывается несоглядаемостію. Двери здѣсь всегда на 
запорѣ. Чтобы войти въ домъ, надо предварительно постучать въ 
дверь. У зажиточныхъ хозяевъ имѣются всегда иривратники,—это 
большею частію слѣпые старцы или старухи. (На востокѣ очень 
много слѣпыхъ). Раба Дверница упоминается и въ евангеліи (Іоан. 
18, 17).

Нерѣдко приходилось мнѣ просиживать на кровлѣ, въ ве
чернюю пору дня, въ братской бесѣдѣ съ мѣстнымъ восточнымъ 
духовенствомъ. Это были плоскія кровли ихъ жилищъ. У насъ 
такая кровля вещь немыслимая. А на Востокѣ другихъ кровель и 
не знаютъ. И такъ это ведется отъ временъ Триста Спасителя и 
апостоловъ, что и объясняетъ намъ еванп'.ъ.ікѵе благовѣстіе объ 
исцѣленіи разслабленнаго, спущеннаго къ ногамъ Спасителя чрезъ 
кровъ скудельный (Луки 5, 19; Марка 2, 3) и видѣніе ап. 
Петра на кровлѣ дома. Симона усмаря, въ г. Яффѣ (Дѣян. 10, 
6-19).

На плоской кровлѣ Пантелеймоновскаго подворья въ Кон- 
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стантинонолѣ устроенъ довольно помѣстительный храмъ для рус
скихъ поклонниковъ. На плоской кровлѣ обширнаго дома русской 
миссіи въ Іерусалимѣ любилъ проводить вечерніе часы почившій 
въ Возѣ начальникъ миссіи, достопамятный о. архимандритъ 
Антонинъ. Въ 1879 году на эту кровлю онъ приглашалъ для 
бесѣды о родинѣ и меня. Незабвенные часы! Изложеннымъ выше 
я только желалъ сказать, что и на величественныхъ городскихъ 
сооруженіяхъ и на бѣдныхъ домахъ сельскаго священника на Во
стокѣ и донынѣ устрояются кровли плоскія, что такъ мало под
ходитъ къ нашимъ жилищамъ. На кровляхъ тамъ принимаютъ и 
гостей и прихожанъ. При яркомъ мерцаніи звѣздъ здѣсь служи
тель Божій читаетъ и правило къ литургіи*  Высокія кровли тамъ, 
на Востокѣ, для предохраненія, чтобы кто-либо не упалъ съ вы
соты, ограждаются легкимъ парапетомъ изъ глиняныхъ цилиндровъ. 
Паденіе самарійскаго царя Охозіи изъ кровли дома могло еще изъ 
древнихъ временъ научить этой благоразумной предосторожности 
(4 Цар. 1, 2).

Войдемъ во внутрь скромнаго жилища восточнаго священно
служителя. Переступимъ порогъ его дома, съ привѣтомъ отъ ду
ховенства дальняго Сѣвера: миръ дому сему! Оглянувшись съ лю
бопытствомъ, вызваннымъ новизной мѣста, мы видимъ, что жилище 
служителя алтаря Господня вообще скромно, но чисто и благо
прилично, хотя своеобразно и необычно для русскаго глаза. Въ 
красномъ углу вы ищете св. икону, чтобы предъ нею осѣнить 
себя крестнымъ знаменіемъ. Но не во всякомъ домѣ вы найдете 
образъ въ первой комнатѣ. Не торопитесь, однако, сейчасъ осуж
дать хозяина. Вы на Востокѣ. Вы въ турецкой мусульманской 
странѣ. Въ этой странѣ обычай гостепріимства такой: вы пере
ступили порогъ дома, васъ усадили на диванѣ (о семъ диванѣ 
рѣчь будетъ ниже), васъ не медля угостятъ чернымъ кофе, изъ 

чашки, по размѣрамъ меньше рюмки, и за симъ сейчасъ пре
поднесутъ наргилэ для куренія табаку. Вотъ православное духо
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венство на Востокѣ и вообще православные жители тамъ не же
лаютъ допускать окуриванія табачнымъ дымомъ свв. иконъ. При 
малѣйшей возможности, для молельни они устрояютъ особую ком
нату съ малымъ домашнимъ иконостасомъ въ ней для свв. иконъ. 
Здѣсь теплится лампада. Здѣсь курятъ ладономъ.

Стѣны восточныхъ комнатъ не убираются вообще обоями, 
картинами и другими украшеніями, свойственными жилищамъ куль
турныхъ народовъ. Стѣны эти выкрашены бѣлой известкой. Въ 
домахъ греческаго духовенства можно, впрочемъ, часто встрѣчать 
портреты нашихъ русскихъ царей. Султанскихъ портретовъ без
условно не существуетъ. Тамъ, вмѣсто султанскихъ пртрѳтовъ, у 
дверей обыкновенно вѣшаютъ въ золоченой рамѣ вышитое золо
томъ изреченіе изъ корана въ честь султана. Такія шитыя золо
томъ слова обязательны и для архондариковъ всѣхъ жилищъ вы
сокихъ особъ.

Мебели нашей Востокъ не знаетъ. Полъ жилища у бѣдныхъ 
духовныхъ лицъ устланъ циновками изъ пальмовыхъ вѣтвей, а у 
богатыхъ—коврами. Немного, впрочемъ, мнѣ приходилось видѣть 
тамъ этихъ ковровъ. При четырехъ стѣнахъ комнатъ стоятъ длин
ныя низенькія лавки. На лавкахъ сихъ положены мягкіе матрацы 
и круглыя подушки (мутахи). Все это сдѣлано или изъ ситца, 
или изъ ковровой ткани, смотря по средствамъ хозяина. Вотъ это 
и есть восточные диваны. На нихъ то и просятъ усаживаться 
гостя. Еще разъ повторяемъ: все это убранство просто, но при
лично. А благоприличная простота и есть именно то, что тре
буется отъ православнаго духовенства.

Нашихъ печей кухонныхъ и комнатныхъ, нашихъ зимнихъ 
двойныхъ рамъ и вообще всѣхъ зимнихъ приспособленій на Во
стокѣ не существуетъ. Зимой грѣются у жаровни. На жаровнѣ 
изготовляется и пища. Просфоры пекутся на раскаленныхъ пли
тахъ, и весьма малыя по величинѣ. Хлѣбъ къ столу замѣняется 
разными восточными лепешками.



На Востокѣ и въ священническихъ домахъ ясеневая поло
вина совершенно отдѣляется отъ мужской глухой перегородкой. 
Когда въ Бейрутѣ я пользовался гостепріимствомъ тамошняго 
градскаго настоятеля, араба по народности, лѣтъ 40 по возрасту, 
его супруга изъ восѣдней комнаты въ' щель смотрѣла-на русскаго 
священника. Угощалъ сынъ священника. Непріятна излишняя 
развязность въ матушкѣ—женѣ священника, но грустно было гля
дѣть и аа эту замкнутую дикость женской половины священни
ческаго семейства Приходится сказать лишь одно: таковъ обычай 
старины.

Вообще говоря, православное духовенство на Востокѣ живетъ 
бѣднѣе, нежели у насъ на Руси. Но вездѣ и во всемъ тамъ, въ 
виду мусульманъ, духовенство хранитъ строгое приличіе. Это и 
слѣдуетъ принять къ свѣдѣнію.

Протоіерей Ил. Ьоменко.

Епархіальная хроника.
14 декабря 1897 г., въ недѣлю св. праотецъ, Его Преосвя

щенствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳедраль
номъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря и 
двухъ священниковъ. Очередное слово произнесено священникомъ 
Витебекой Заручево-Воскресѳнской церкви Хрисанфомъ ІІигулев- 
скимъ.

Послѣ вечерняго богослуженія и прочтенія акаеиста Спаси
телю, настоятелемъ каѳедральнаго собора протоіереемъ В. Кудряв
цевымъ была прочитана въ томъ же соборѣ народу статья: „До 
чего доводитъ пьянство^*  (изъ „Троицкихъ листковъ11).

17 декабря 1897 г., по случаю исполненія 25-лѣтія со вре
мени учрежденія въ г. Витебскѣ вольнаго пожарнаго общества, въ 
каѳедральномъ соборѣ Его Преосвященствомъ, послѣ Божествен-



ной литургіи, совершенной соборне, было отслужено благодар
ственное молебствіе при участіи священнослужителей собора и въ 
присутствіи г. Начальника губерніи и членовъ пожарнаго общества.

21 декабря 1897 г., въ недѣлю предъ Рождествомъ, Его 
Преосвященствомъ была совершена Божественная литургія въ ка
ѳедра.іьномъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря 
и двухъ священниковъ. Очередное слово произнесено наблюдате
лемъ церковно-приходскихъ школъ епархіи священникомъ Ниломъ

25 декабря 1897 г., праздникъ Рождества Христова. На
канунѣ праздника за всенощнымъ -бдѣніемъ въ каѳедральномъ со- 
орѣ Его Преосвященство выходилъ на литію и поліелей и по

мазывалъ благословеннымъ елеемъ всѣхъ молящихся въ соборѣ. 
Въ самый праздникъ Божественная литургія была совершена Его 
Преосвященствомъ въ томъ же соборѣ въ сослуженіи о. ректора 
духовной семинаріи архимандрита Константина, соборныхъ настоя
теля, ключаря и двухъ священниковъ, и наблюдателя церковно
приходскихъ школъ епархіи священника Нила Серебреникова. 
Очередное слово произнесено протоіереемъ Витебской Спасо-ГІре- 
ображенской церкви Николаемъ Соколовымъ. По окончаніи литур
гіи Его Преосвященствомъ съ участіемъ всего градскаго духовен
ства было совершено положенное на этотъ день благодарственвое 
молебствіе.

26 декабря 1897 г., соборъ Пресвятыя Богородицы. Въ 
сей праздникъ Божественная литургія въ каѳедральномъ соборѣ 
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была совершена настоятелемъ собора въ сослуженіи соборныхъ 
ключаря и священника В. Говорскаго.

28 декабря 1897 г., въ недѣлю по Рождествѣ Христовѣ, 
Его Преосвященствомъ была совершена Божественная литургія въ 
каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, клю
чаря и двухъ священниковъ. Очередное слово произнесено священ
никомъ Витебской Петро-Павловской церкви Стефаномъ Гнѣ
довскимъ.

Послѣ вечерняго богослуженія и акаѳиста Спасителю ключа
ремъ собора протоіереемъ Д. Акимовымъ было прочитано народу: 
„Новогоднія благопожеланія “ (изъ журнала „Душеполезное 
Чтеніе").

1 января, въ день Новаго года, Его Преосвященствомъ была 
совершена Божественная литургія въ каѳедральномъ соборѣ въ 
сослуженіи о. ректора духовной семинаріи архимандрита Констан
тина и соборныхъ настоятеля и двухъ священниковъ. Очередное 
слово произнесено наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ 
епархіи священникомъ Ниломъ Серебрениковымъ. По окончаніи 
литургіи Его Преосвященствомъ съ участіемъ всего градскаго ду
ховенства было совершено положенное на сей день молебствіе.

4 января, въ недѣлю предъ Просвѣщеніемъ, Божественная 
литургія въ каѳедральномъ соборѣ была совершена ключаремъ 
собора протоіереемъ Д. Акимовымъ въ сослуженіи двухъ собор
ныхъ священниковъ. Очередное слово произнесено священникомъ 
Витебской Іоанно-Богословской церкви Симеономъ Гнѣдовскимъ.

Послѣ вечерняго богослуженія и акаѳиста святому великому
ченику Пантелеймону соборнымъ священникомъ В. Говорскимъ 



было прочитано народу изъ твореній Димитрія, архіепископа 
Херсонскаго: „Человѣкъ въ земной своей жизни подобенъ стран
нику

б января, праздникъ Богоявленія Господня. Наканунѣ празд
ника за всенощнымъ бдѣніемъ въ каѳедральномъ соборѣ Его Пре
освященство выходилъ на литію и поліелей и помазывалъ благо
словеннымъ елеемъ всѣхъ молящихся въ соборѣ. Въ самый празд
никъ Божественная литургія была совершена Его Преосвящен
ствомъ въ томъ же соборѣ въ сослуженіи о. ректора духовной 
еминаріи архимандрита Константина и соборныхъ ключаря и 
двухъ священниковъ. Очередное слово было произнесено настояте
лемъ собора протоіереемъ В. Кудрявцевымъ. По окончаніи литур
гіи былъ совершенъ при участіи всего градскаго духовенства крест
ный ходъ на рѣку для освященія воды.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

русскій хоръ
СБОРНИКЪ ТРЕХГОЛОСНЫХЪ ПЬЕСЪ

ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ.
Сост. С. Мироиольскій.

ВЫП. I. Гимны.
1) Коль славенъ нашъ Господь, 2) Слава на небѣ, 3) Боже, 

Царя храни, 4) Славься, славься, 5) Славься, Царь великій,
6) Многи лѣта, 7) Русь родная, 8) Молитва, 9) Твори добро, 
10) Славьте Господа небесъ.

ВЫП. II. ГИМНЫ.
1) Гимнъ, 2) Псаломъ, 3) Хвала Творцу, 4) У креста,

5) Привѣтствіе Царю, 6) Міра Заступница, 7) Кто на Бога 



уповаетъ, 8) Вѣра, 9) Рождественскій гимнъ, 10) 0 Пречистая, 
услыши.

ВЫП. Ш. ПАТРІОТИЧЕСКІЯ И ВОЕННЫЯ ПѢСНИ.
1) Съ нами Богъ и Царь, 2) Святая Русь, 3) Родина,

4) Призывъ отечества, 5) Военный маршъ, 6) Подъ Полтавой,
7) Сунжѳнцы, 8) Солдатушки, 9) Смерть героя, 10) Поле-по
люшко.

ВЫП. IV. ГИМНЫ ЕВРОПЕЙСКИХЪ НАРОДОВЪ.
1) Англійскій, 2) Французскій, 3) Австрійскій, 4) Герман

скій, 5) Датскій, 6) Черногорскій, 7) Сербскій, 8) Болгарскій, 
9) Греческій, 10) Славянскій.

ВЫП. V. ХОРЫ.
1) Волшебный край, 2) Въ сумракѣ, 3) Тихо все, 4) Ве

черній свѣтъ, 5) Далеко, далеко, 6) Ночь морозная, 7) Весною,
8) Веселый мѣсяцъ май, 9) Постѣ грозы, 10) День свѣтлый

ВЫП. VI. ХОРЫ.
1) Прохладная ночь, 2) Молитесь всѣ, 3) Молись, дитя, 

4) Утѣшеніе, 5) Утра пламень золотистый, 6) Вечеръ, 7) Ут
ренній призывъ, 8) Улыбка радостнаго мая, 9 и 10) Тамъ въ тѣни 
лѣсовъ.

ВЫП. VII. ХОРЫ.
1) Добрая ночь, 2) Ночь, 3) Въ лѣсу, 4) Вейся, жаворо

нокъ, 5) Утро, 6) Весенній день, 7) Весна, 8) Колыбельная 
пѣсня, 9) Вечерняя заря, 10) Въ чистомъ полѣ.

ВЫП. ѴШ. ХОРЫ.
1) Спи, дитя мое, 2) Баркаролла, 3) Колыбельная пѣсня, 

4) Вечерняя заря, 5) Бывало, 6) Приди ты, немощный, 7) Звѣзды, 
§рСтарушка няня, 9) Зимняя ночь, 10) Весна, весна.

ВЫП. IX. ХОРЫ.
1.) Пѣсня труда, 2) Съ работы, 3) Пѣсня жнецовъ, 4) Вый

демъ въ поле, 5/ Пѣсня охотниковъ, 6) Станемъ дружно мы 
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трудиться, 7) Охотничья пѣсня, 8) Привѣтъ зимѣ, 9) Веселье и 
трудъ, 10) Кузнецъ.

ВЫП. X. ХОРЫ.
1) Пойте весело, друзья, 2) Воля, 3) Одиночество, 4) Го- 

лова-ль моя, 5) Майскій день, 6) Легенда, 7) Сельскій свадеб
ный хоръ, 8) Осень, 9) Пахнетъ полемъ, 10) Родная пѣсня.

ВЫП. XI. СОЧ. МЕНДЕЛЬСОНА.
1) Доля-горе, 2) Весна, весна, 3) Повѣяло черемухой, 

4) Прощанье съ лѣтомъ, 5) Привѣтъ веснѣ, 6) Вернулся май, 
7) Пѣсня страдника, 8) Лѣтняя пѣсня, 9) Прогулка по водѣ, 
10) Пѣсня льется.
ВЫП. XII. СТАРИННЫЕ ПѢСНИ-РОМАНСЫ НАШИХЪ

БАБУШЕКЪ И ДѢДУШЕКЪ.
1) Вотъ мчится тройка, 2) Среди долины ровныя, 3) Я ве

черъ въ лугахъ, 4) Талисманъ, 5) Туманно солнышко, 6) Пѣла, 
пѣла пташечка, 7) Соловей, 8) Звѣздочка, 9) Вотъ денница скры
лась, 10) Не шей ты мнѣ, матушка.

ВЫП. ХШ. ПРОДОЛЖЕНІЕ.
1) Стонетъ сизый голубочекъ, 2) Сяду я за столъ, 3) Коса, 

4) Въ темномъ лѣсѣ, 5) Какъ на матушкѣ, 6) Ахъ ты, ночь ли, 
ноченька, 7) Голова-ль моя, 8) Соловьемъ залетнымъ, 9) Лучина, 
ГО) Вечеръ поздно.

ВЫП. XIV. ПѢСНИ РУССКІЯ.
Г) Не бушуйте, вѣтры, 2) Ужъ ты, поле мое, 3) Ты взой

ди, солнце, 4) Не одна во нолѣ дороженька, 5) Не бѣлы снѣги,
6) Что пониже было, 7) Изъ подъ города, 8) Изъ-за лѣса тем
наго, 9) Какъ подъ яром-ь, 10) Ужъ ты, степь моя.

ВЫП. XV. ПѢСНИ РУССКІЯ.
1) Полоса-ль моя, 2) Ужъ какъ палъ туманъ, 3) Вы послу

шайте, ребята, 4) Ты прости, прощай, 5) Ночь осенняя, 6) Ты, 
дубровушка, 7) Ужъ ты, поле мое, 8) На быстрой рѣкѣ, 9) Лу
зина, 10) Зоря-ль моя, зоренька.



ВЫП. XVI. ПѢСНИ РУССКІЯ.
1) Матушка, что во волѣ, 2) Какъ за рѣчкою, 3) За рѣ

ченькой яръ хмѣль, 4) Посѣю лебеду, 5) Ай во полѣ липинька,
6) Какъ по морю 7) У меня-ль во садочкѣ, 8) А мы просо сѣ
яли, 9) Не будите молоду, 10) Возлѣ рѣчки.

ВЫП. ХѴП. ПѢСНИ РУССКІЯ.
I) Во лузяхъ, 2) Полно-солныпіко, 3) Вылетѣла голубина, 

4) Вы раздайтесь, раступитесь, 5) Ахъ, рѣченьки, 6) Ленъ,
7) Пряди, моя пряха, 8) Маки, маки, 9) Пойду-ль я, 10) Посѣ
яли дѣвки ленъ.

ВЫП. ХѴШ. ПѢСНИ РУССКІЯ.
1) Изъ-за лѣсу, лѣсу, 2) Я посѣю ли млада, 3) Ужъ какъ 

я ли молода, 4) Дѣвки по лугу гуляли, 5) По горамъ я ходила,
6) Какъ во городѣ, 7) Ужъ я золото хороню, 8) Заплѳтися, 
плетень, 9) Какъ подъ лѣсомъ, 10) Ахъ, утушка луговая.

ВЫП. XIX. ПѢСНИ МАЛОРУССКІЯ.
1) Ой, не гораздъ, 2) Ой, морозе, 3) Ой, ишли наши, 

4) Стоить явиръ, 5) Ой, гукъ, мати, гукъ, 6) Ой изъ-за горы,
7) Ой изъ-за горы буйный вітеръ, 8) Ой, по горамъ, 9) Разлы- 
лыся круты бережечки, 10) Собирались казаченьки.

ВЫП. XX. ПѢСНИ МАЛОРУССКІЯ.
1) Максимъ казакъ, 2) Тай оравъ мужикъ, 3) Ой, на гори, 

4) Ой, у лузи, 5) Засвисталы казаченьки, 6) Забилили сніги, 
7) Хата моя рубленая, 8) Віють вітры, іце й буинесеньки, 9) Ой, 
бре море, бре, 10) Бьютъ пороги, місяцъ сходыть.

ВЫП. XXI. ПѢСНИ МАЛОРУССКІЯ.
1) За горою камьявою, 2) Чи я въ батька не дітына 3) Я 

въ батька росла, 4) Зеленее жито, 5) Посіяла руту-мьяту, 
6) Коли-бъ мині весело, 7) Плыви, плыви, 8) Стоить гора высо
кая, 9) На Дунаечку, 10) Веснянка.

ВЫП. XXII. ПѢСНИ ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ СЛАВЯНЪ.
1) Гуситская пѣсня. Чешская, 2) Старочешская, 3) Плачъ 



Босніи и Герцоговины, 4) Нитра. Словенскія. 5) Хорватскій 
маршъ, 6) Дружно, дружно. Хорватская, 7) Чуй, Душане. Серб
ская, 8) Гдѣ домъ родной? Чешская, 9) Вѣтеръ вѣетъ. Болгар
ская. іО) Я есмь Сербинъ.

Изданіе „Русскій хоръ" будетъ выходить выпусками, въ 
каждой тетради по 10 пьесъ. Для ознакомленія публики съ со
держаніемъ выпусковъ печатается оглавленіе Сборника. При пе
чатаніи выпусковъ нѣкоторыя пьесы могутъ быть однакоже замѣ
нены другими. О Выходѣ въ свѣтъ выпусковъ будетъ особая 
публикація. Продаваться изданіе будетъ во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ, но преимущественно у Глазунова, Тузова, а также и въ 
музыкальныхъ магазинахъ Юргенсона и др. Отъ автора (СПБ. 
Звенигородская, 12) можно выписывать но менѣе десяти экзем
пляровъ. съ пересылкой безплатно.

Вышелъ 1-й выпускъ, цѣпа 10 коп.

1898. Открыта подписка 1898. 
на ежедневную политическую, ученую и литературную 

газету 
безъ предварительной цензуры

Сынъ Отивства.
Годъ изданія 7-й. — второе изданіе — Годъ изданія 7-й. 

издаваемую Высочайше утвержденнымъ Спб. акціон. обществомъ 
печатнаго дѣла „Издатель" 

подъ редакціей А. К. Шеллера (А. Михайлова).
Поставивъ своей главнѣйшей задачей дать читателямъ за 

недорогую цѣну интересную, живую и правдивую газету, отвѣчаю
щую на вопросы, выдвигаемые жизнью, общество „Издатель" при
гласило къ участію въ газетѣ, кромѣ прежнихъ сотрудниковъ, но



выя литературныя силы. Ближайшее участіе въ газетѣ принимаютъ: 
Я. В. Абрамовъ, Л. А. Авилова, К. С. Баранцевичъ, В. В., Н. 
Г. Гаривъ (Михайловскій), В. Г. Генкенъ, М. Б. Городецкій, 
Ивановичъ, С. Н. К., Н. В. Максимовъ, Д. НЕ. Мамонъ-Си
бирякъ, Г. А. Начтетъ, К. В. Назарьева, Вас. Я. Немировичъ- 
Данченко. И. Н. Потапенко, Н. О. Пружанскій, Э. Л. Радловъ, 
Н. А. Рубакинъ, А. Сакмаровъ, А. М. Скабичевскій, М. Слобо
жанинъ, К. М. Станюковичч, В. А. Тимирязевъ, А. М. Хирьяковь 
А. К. Шеллеръ и др.

Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты „Сынъ Отечества" помѣ
щаются: руководящія статьи и замѣтки во всѣмъ современнымъ 
вопросамъ политики, литературы, науки, экономической и обще
ственной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, административныя и 
придворныя извѣстія, а также корреспонденціи какъ заграничныя, 
такъ и внутреннія, телеграммы (внутреннія и иностранныя); статьи 
по военному дѣлу, сельскому хозяйству, историческія статьи и за
мѣтки; торгово-промышленныя и биржевыя свѣдѣнія, судебные 
отчеты, литературныя, театральныя и музыкальныя рецензіи, би
бліографія, біографіи и некрологи современныхъ общественныхъ 
дѣятелей, фельетонъ общественной жизни и беллетристика, русская 
и иностранная.
Крэмѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты, годовые подписчики получатъ

52 нумера воскресныхъ приложеній, печатаемыхъ 
въ видѣ еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала, гдѣ помѣ
щаются.- историческіе и современные романы, повѣсти, разсказы, 
стихотворенія и проч.

300 художественныхъ рисунковъ: портреты исто
рическихъ и современныхъ общественныхъ дѣятелей, историческія, 
бытовыя и современныя иллюстраціи, а также карикатуры, шах
матныя, шашечныя задачи и проч., что въ теченіе года составитъ 
большой сборникъ интересныхъ литературныхъ произведеній и 
иллюстрацій.
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Подписная цѣна на второе изданіе (съ доставкою): 
на годъ 4 руб., на полгода 2 р., на три мѣсяца—одинъ руб. 
За границу: на годъ—10 р., на 6 мѣс.—6 р., на 3 мѣс. 3—р. 
Годовые подписчики газеты „Сынъ Отечества", уплатившіе сполна 

годовую подписную сумму, могутъ получить художеств. изданіе
БИБЛІЯ ВЪ КАРТИНАХЪ ЗНАМЕНИТАГО ХУДОЖНИКА 

‘ Г. ДОРЭ.
(200 картинъ въ изящной оберткѣ).

Цѣна для подписчиковъ за экземпляръ безъ доставки 1 р. 50 к., 
а за прежнія изданія: иортрегы Ихъ Величествъ, „Бурлаки на 
Волгѣ", „Аѳонъ" и проч., за каждый экземпляръ картины—одинъ 

рубль (съ доставкою). Безъ доставки въ Спб.—.75 к.
Требованія просятъ адресовать въ главную контору: Спб., Нев

скій пр., д. № 68—40.

Большой семейный иллюстрированный и литературный журналъ

шестьдесятъ третій годъ изданія.
Журналъ выходитъ подъ редакціею извѣстнаго писателя А. К. 

Шеллера (Л. Михайлова).
Съ 1-го января 1897 г. изданіе журнала „Живописное Обо

зрѣніе" перешло въ собственность Спб. акціонернаго общества 
печатнаго дѣла „Издатель".

Приступая къ дальнѣйшему издательству журнала „Живо
писное Обозрѣніе", правленіе общества „Издатель" считаетъ нуж
нымъ заявить, что въ 1898 году журналъ „Живописное Обозрѣ
ніе" будетъ издаваться въ томъ же объемѣ и форматѣ, какъ и 
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раньше, но съ значительными улучшеніями какъ въ литературномъ, 
такъ и художественномъ отношеніи.

Общество „Издатель" разъ навсегда отказывается отъ вся
каго рода, такъ называемыхъ, безплатныхъ премій и употребитъ 
всѣ усилія, чтобы журналъ „Живописное Обозрѣніе" сталъ дѣй
ствительно художественно-литературнымъ журналомъ, правдиво от
ражающимъ всѣ событія политической и общественной жизни. 
Общество „Издатель" стремится поставить „Живописное Обозрѣ
ніе" на ряду съ лучшими художественными заграничными журна
лами, для чего, въ настоящее время, уже приглашены наиболѣе 
выдающіеся литераторы, художники и лучшіе переводчики, а так
же улучшены техническія приспособленія.

На 1898 годъ уже отдали, а также обѣщали доставить свои 
произведенія слѣдующіе авторы:

Авилова, Л. А. Разсказы.—Важинъ, Н. Ф. „Часъ", раз
сказъ.—Баранцевичъ, К. С. Повѣсть.—Ясинскій, 1.1. (Максимъ 
Бѣлинскій), „Строители", романъ.—Будищевъ, А. Н., повѣсть.— 
Брешко-Брепіковскій, Н. Н. „Запорожецъ Подкова", ист. пов.— 
Барвинокъ, Е. В. „Лѣшій Обошелъ", повѣсть.—Волконскій, кн. 
„Дуэль", пов.—Гаринъ, Н. Г. (Михайловскій).—Генкенъ, В. Г. 
Гнѣдичъ, П. П., разсказы.—Гиппіусъ, 3. Н. „Побѣдители", ро
манъ.—Гербановскій, М. М. „Солнышко пригрѣло", повѣсть.— 
Деммертъ, 0. В. „Эпикурейцы", разсказъ.—Заринъ, А. Е. „Въ 
чаду жизни", романъ,—Караскевичъ, С. С. „Новыми путями", 
романъ.—Леманъ, А. П. „Полая вода", романъ.—Михайловъ, А. 
(А. К. Шеллеръ), „Шюла жизни", романъ.—Муравлинъ. Д. 
(кн. Д. П. Голицынъ), „На сѣверѣ", повѣсть.—Маминъ-Сибирякъ, 
Д. Н., разсказъ.—Мачтетъ, Г. А., разсказъ.—Мережковскій, Д. С 
„Феличе", разсказъ.—Немировичъ-Данченко, Вас. Ив., повѣсть.— 
Назарьева, К. В. „Круговоротъ", повѣсть.—Полевой, П. Н. „Элли 
и Нэлли", повѣсть.—Потапенко, И. Н.—Полонскій, Я. П.—Рыш- 
ковъ, В. А. „Особый міръ", романъ.—Случевскій, К. К. „Нето
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пыри и совы", разсказъ.- Соловьевъ, В. С. ,Усадьба небылицы", 
повѣсть.—Сафоновъ, С. А. (Печоринъ), „Омраченные", романъ.— 
Станюковичъ, К. М. Морской разсказъ.—Тимирязевъ, В. А.-— 
Тихоновъ, В. А. „Послѣдніе раскаты", романъ.—Червинскій, Ѳ. 
А. „Пустоцвѣтъ", ром.—Ѳедоровъ, А. Н. „Наслѣдство", ром.— 
Яковлева, 3. Ю. „Ненужная жертва", повѣсть.

Кромѣ того, въ двѣнадцати томахъ и нумерахъ журнала 
будутъ помѣщены стихотворенія: Аѳанасьева, Л. Н.; Вера, Б. В.; 
Будищева, А. Н.; Величко, В. Л.; Гербановскаго, М. М.; Дми
тріева, В. А,; Коринѳскаго, А. А.; Лебедева, В, П.; Леонтьева, 
Н. В.; Лохвицкой, М.; Лукьянова, А. А.; Мережковскаго, Д. С.; 
Медвѣдева, Л. М.; Мокринскаго, Г.А.; Полонскаго, Я. II.; Пор- 
фирова, П. Ф.; Случевскаго, К. К.; Соллогуба, Ѳ. К.; Трефолева, 
Л. Н.; Фофанова, К. М. и друг.

Произведеній иностранныхъ писателей не перечисляемъ, такъ 
какъ все новое и интересное, появляющееся въ иностранной ли
тературѣ, будетъ печататься немедленно.
Въ 1898 году журналъ „Живописное Обозрѣніе", не возвышая 

подписной цѣны, дастъ гг. подписчикамъ
два самостоятельныхъ литературныхъ изданія:

1) еженедѣльный, семейный художественно-литературный журналъ-
52 иллюстрированныхъ нумера изящной литературы исключи

тельно извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей. Каждый 
нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 2*/2 —3-хъ листовъ большого 
формата, отпечатанныхъ на роскошной бѣлой бумагѣ съ 7 — 10 

рисунками.
При нумерахъ журнала, между прочимъ, въ теченіе года выдается: 
1) 40 нумеровъ—„Хроника событій за недѣлю"; 2) 12 нумеровъ 
„Парижскихъ новѣйшихъ модъ*  съ рисунками; 3) 12 раскрашен
ныхъ картинъ (модные дамскіе костюмы и рукодѣлія); 4) рисунки 
для вышивки бѣлья, платьевъ и костюмовъ—шерстью, шнурками, 
шелкомъ, золотомъ и проч.; 5) 12 выкроекъ въ натуральную ве
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личину; 6) рисунки для выпиливанія (оригинальные) разныхъ изящ
ныхъ предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ; 7) 12 новѣйшихъ 
музыкальныхъ пьесъ (романсы, танцы и проч.); 8) стѣнной кален

дарь, отпечатанный цвѣтными красками и золотомъ.
2) Ежемѣсячное литературное приложеніе

ДВѢНАДЦАТЬ БОЛЬШИХЪ ТОМОВЪ.
Каждый томъ выхолитъ ежемѣсячно (1 — 10 числа) въ форматѣ 
книгъ большихъ журналовъ объемомъ 20—22 печати, листа. 
Въ составъ каждаго тома входятъ: новые романы, повѣсти, раз
сказы (русскихъ и иностранныхъ писателей), а также стихотворе
нія любимыхъ поэтовъ. Кромѣ того, въ 1898 году, въ этихъ то
махъ будутъ помѣщаться научныя, сельско-хозяйственныя новости, 
біографіи, библіографія и смѣсь, а также портреты писателей и 

художественныя иллюстраціи къ романамъ. 
Подписная годовая пѣна прежняя.

На годъ съ дост. по Имперіи—8 р.--Безъ доставки въ С.-Пе
тербургѣ 7 р.—въ Москвѣ 7 р. 75 к.

На полгода (съ доставкою по Имперіи) 4 р.—На три мѣсяца
2 р,—За границу: на годъ—16 р.

Разсрочка взносовъ на другіе сроки допускается, но по соглаше-
- нію съ главною конторою.

Годовые подписчики журнала „Живописное Обозрѣніе*,  уплатив
шіе сполна годовую подписную сумму, могутъ получить художе

ственное изданіе
„БИБЛІЯ ВЪ КАРТИНАХЪ ЗНАМЕНИТАГО ХУДОЖ

НИКА Г. ДОРЭ*
(200 картйнъ въ изящной оберткѣ).

Цѣна для подписчиковъ за экземпляръ одинъ рубль 50 к. (безъ 
доставки). За доставку уплачивается на мѣстѣ полученія по на
ложенному платежу. Желающіе получить прежнія изданія: портреты 
Ихъ Величествъ, „Бурлаки на Волгѣ*,  „Аѳонъ*  и проч. уплачи



ваютъ за каждый экземпляръ картины—одинъ рубль (съ достав
кою). Везъ доставки въ Спб.—75 к.

Главная контора журнала: Спб., Невскій нросп., д. № 68—40.

1898. Открыта подписка 1898.
на ежемѣсячный литературный журналъ

Домашняя Библіотека
(годъ изданія 4-й),

издаваемый съ 1 января 1897 г. Высочайше утвержденнымъ ак
ціонернымъ обществомъ „Издатель", йодъ редакціей А. К. Шел

лера (А. Михайлова).
Громадный успѣхъ, которымъ сопровождалось изданіе „Домашней 
Библіотеки", даетъ возможность новому издателю этого журнала,, 
акц. общ. „Издатель", не останавливаться предъ дальнѣйшими 
крупными затратами съ цѣлью привлеченія къ сотрудничеству въ 
немъ извѣстныхъ литературныхъ силъ. Придерживаясь прежней 

программы, новый издатель „Домашней Библіотеки" ставитъ своей 
задачей дать обильный и полезный матеріалъ для семейнаго чте
нія лицамъ, не имѣющимъ возможности выписывать дорогіе жур
налы, которые „Домашняя Библіотека", качествомъ помѣщаемаго 

въ ней литературнаго матеріала, вполнѣ замѣняетъ.
Книги „Домашней Библіотеки" выходятъ ежемѣсячно аккуратно 
(между первымъ и десятымъ числомъ) въ форматѣ большихъ жур
наловъ, размѣромъ отъ 20 до 25 листовъ удобной для чтенія 
печати (отъ 320 до 400 стр.). Въ 1898 г. въ двѣнадцати томахъ 
„Домашней Библіотеки" будутъ помѣщены только новые ро
маны, повѣсти и разсказы (историческіе, этнографическіе, совре
менные), извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ авторовъ, для пе

реводовъ которыхъ приглашены лучшіе переводчики.



На 1898 г. пріобрѣтены произведенія слѣдующихъ авторовъ: 
Авилова, Л. А. Разсказы.—Бажинъ. Н. Ф. „Часъ", разсказъ.— 
Баранцевичъ, К. С. Повѣсть.—Ясинскій, I. I. (Максимъ Бѣлин
скій), „Строители", романъ.— Будищевъ, А. Н. Повѣсть.—Брешко- 
Брешковскій, Н. Н. „Запорожецъ Подкова", ист. пов.—Барви
нокъ, Е. В. „Лѣшій обошелъ", повѣсть.—Волконскій, кн. „Дуэль", 
пов.—Гаринъ, Н. I1. (Михайловскій).—Генкепъ, В. Г.—Гнѣдичъ, 
П. И. Разсказы.—Гиппіусъ, 3. Н. „Побѣдители", романъ.—Гер- 
бановскій, М. М. „Солнышко пригрѣло", повѣсть.—Заринъ, А. Е. 
„Въ чаду жизни", романъ.—Караскевичъ, С. С. „Новыми путями", 
романъ.—Леманъ, А. И. „Полая вода", романъ.—Муравлинъ, Д. 
(кн. Д. П.Голицынъ), „На сѣверѣ", повѣсть.—Маминъ-Сибирякъ, 
Д. Н. Разсказъ.—Мачтетъ, Г. А. Разсказъ.—Немировичъ-Дан
ченко, Вас. Ив. Повѣсть.—Назарьева, К. В. „Круговоротъ", по
вѣсть.—Полевой, II. Н. „Эллиді Нэлли", повѣсть.—Потапенко, И. 
Н.—Рышковъ, В. А. „Особый міръ", романъ.—Соловьевъ, В. С., 
„Усадьба Небылицы", повѣсть.—Сафоновъ, С. А. (Печоринъ). 
„Омраченные", романъ.—Тимирязевъ, В. А.—Тихоновъ, В. А. 
„Послѣдніе раскаты", романъ.—Червинскій, Ѳ. А. „Пустоцвѣтъ" 
романъ.—Ѳедоровъ, А. Н. „Наслѣдство", романъ. —Яковлева, 3.

Ю. „Ненужная жертва", повѣсть.
Кромѣ того, въ двѣнадцати томахъ журнала будутъ помѣщены 
стихотворенія: Аѳанасьева, Л. Н.; Вера, Б. В.; Будищева, А. Н.; 
Величко, В. Д.; Гербановскаго, М. М.; Дмитріева, В. А.; Коринѳ
скаго, А. А.; Лебедева, В. П.; Леонтьева, Н. В.; Лукьянова, А. 
А.; Мережковскаго, С. Д.; Медвѣдева, Л. М.; Мокринскаго, Г. 
А.; Полонскаго, Я. II.; Норфирова, П. Ф.; Случевскаго, К. К.; Сол

логуба, Ѳ. К.; Трефолева, Л. Н.; Фофанова, К. М. и друг.
Подписная цѣна на „Домашнюю Библіотеку" (съ доставкою по 

Имперіи):
На годъ (12 книгъ) четыре р. На полгода (забкн.) двар. 50 к.
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Допускается разсрочка взносовъ по одному рублю, но впередъ за 
два мѣсяца.

За границу (на годъ)—восемь рублей.
.Главная контора: Спб., Невскій просп., у Аничкова моста, 

д. № 68-40.

Подписка на 1898 годъ открыта

для ежедневной литературной и политической газеты

„Виленскій Вѣстникъ“ попрежяему будетъ стремиться, но 
мѣрѣ силъ, отвѣчать на запросы мѣстной жизни, ея злобъ дня въ 
области бытовой и экономической. Увеличивающееся постепенно чи
сло читателей, возрастающее количество сотрудниковъ изъ мѣстной 
интеллигенціи, служащее доказательствомъ развитія общественной 
жизни и роста интеллигенціи провинціи, облегчаютъ задачу газеты: 
редакція съ удовольствіемъ и благодарностью будетъ принимать 
заявленія и письма читателей, какъ выраженіе общественнаго мнѣ
нія, стараясь давать имъ широкое распространеніе, въ интересахъ 
общественной жизни.

Въ разработкѣ всѣхъ вопросовъ газета ставитъ своею зада
чею обще-русскіе интересы, русское дѣло, и съ этой точки зрѣнія 
оцѣниваетъ всѣ явленія и факты жизни, будучи того мнѣнія, что 
всѣ народности Россіи должны способствовать всѣми силами благо- 
состояиію своего общаго Отечества.

Въ „Виленскомъ Вѣстникѣ“ читатель найдетъ всѣ свѣдѣнія 
изъ внутренней жизни Россіи и иностранной политики.
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Въ газетѣ помѣщаются правительственныя распоряженія, на
значенія, награды; руководящія статьи по разнымъ вопросамъ, 
фельетоны беллетристическіе, научные и изъ мѣстной жизни, теле
граммы Россійскаго телеграфнаго агентства, печатаемыя одновре
менно съ столичными газетами; сообщенія собственныхъ корреспон
дентовъ изъ всѣхъ городовъ Сѣверо-Западнаго края и сообщенія 
о немъ другихъ газетъ; резолюціи судебной палаты; сообщенія 
биржи и хлѣбнаго рынка и разныя справочныя свѣдѣнія, отно
сящіяся къ Сѣверо-Западному краю.

Общественная жизнь г. Минска быстро растетъ и увеличи
вается интересъ къ ней публики. Въ виду этого 2 раза въ недѣ
лю, по средамъ и субботамъ, помѣщаются корреспонденціи изъ г. 
Минска, касающіяся разпыхъ сторонъ его жизни.

Кромѣ того, въ газетѣ обязательно печатаются, на основа
ніи 11 и. прилож. къ 318 ст. т. I, ч. 2 учр. Прав. Сен., изд. 
1892 г., всѣ безъ исключенія казенныя объявленія по девяти гу
берніямъ Сѣверо-Западнаго и Юго-Западнаго края, преимуще
ственно о торгахъ и хозяйственныхъ операціяхъ; объявленія эти 
согласно закону, равносильны объявленіямъ, печатаемымъ въ Се
натскихъ Вѣдомостяхъ.

Всѣмъ годовымъ подписчикамъ, подписавшимся до 1 декабря, 
газета будетъ высылаться безплатно за декабрь.

Подпись
Съ доставкою въ Вильнѣ:

На годъ .... 6 р. — к.
6 мѣсяцевъ 3 , - ,
3 • 1 „ 80 „
2 • 1 , 20 *

» 1 • -,70,

а я цѣна:
Съ пересылкой въ другіе города.

На годъ . . . . 8 Р- — к.
6 мѣсяцевъ . 4
3 , 2 , 50 V

2 , 1 » 80 я

1 . 1 я

Допускается 
годовымъ подписчикамъ иногородн

разсрочка:
при подпискѣ 3 р., 1 мая 3 р.
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и .1 сентября 2 р.; городскимъ —1 января 2 р., I апрѣля 3 р. .
1 сентября 1 руб.

Народнымъ учителямъ и священникамъ: на 1 годъ 6 руб.: 1 ян
варя 2 руб., 1 мая 2 руб. и 1 сентября 2 рубля.

Подписка принимается въ конторѣ „Вил. Вѣсти.на Боль
шой ул., д. Св.-Духова монастыря, противъ окру і. наго штаба 
и въ редакціи, д. Пречистенскаго собора.

Въ Минскѣ у М. К. ПІоффера, Полицейская ул., въ книж
номъ магазинѣ Фрумкина и Френкеля, въ Вовнѣ, въ книжной: 'ма
газинѣ Оссовскаго.

Редакторъ-издатель' 11. Бывалъкевичъ.

Открыта подписка на 1898 годъ
(10-й годъ изданія)

на большую ежедневную политическую, обществен
ную и литературную газету

Русскій Листокъ
издаваемую съ 1897 г. безъ предварительной цензуры ію новой 
расширенной программѣ, новыми издателями и Подъ новой редак
ціей. Будучи по обширности своей программы, по внутреннему со
держанію, по полнотѣ и свѣжести матеріала, по объему и формату 
равной съ большими столичными, дорогими изданіями, газета „Рус
скій Листокъ" въ то же время является самой дешевой изъ нихъ. 
Кромѣ обычнаго содержанія всѣхъ газетъ, въ текстѣ нашей газеты 
будутъ помѣщаться: портреты общественныхъ дѣятелей, рисунки, 
чертежи и планы;, ежедневно два фельетона: въ одномъ помѣщаются 
романы, повѣсти, стихи и пр., въ другомъ—обозрѣнія московской 
(„Улиссъ"), петербургской („Аркадій Восторговъ"), провинціалъ-
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ной (А. Павловъ), русской вообще (В. ірд.), иностранной жизни; 
научныя статьи въ общедоступномъ изложеніи и пр. Всѣ новости 
государственной жизни получаются телеграммами отъ собственныхъ 
корреспондентовъ и по новизнѣ своей опережаютъ всѣ московскія 
и даже петербургскія газеты. Желающимъ газета высылается для 
ознакомленія въ теченіе недѣли по полученіи 7 двухкопеечныхъ 

марокъ на пересылку.

Подписная п ѣ н а:
на годъ съ доставкой и пересылкой шестѣ руб.; на 6 мѣсяцевъ 
3 р. 50 к.. на 5 мѣс. 3 р.. на 4 мѣс. 2 р. 50 к., на 3 мѣсяца 

2 р., на 2 мѣс; 1 р. 40 к., на 1 мѣс. 75 коп.
Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка подписной платы: 

при подпискѣ —3 рубля и къ 10 апрѣля —3 руб.
Адресъ главной конторы: Москва, Никитскій бульваръ, домъ 

Шмидтъ.
Издатели: К. Л. Казецкій и П. X. Гензель.
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ОТЧЕТЪ
ПОЛОЦКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА

о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты
* Полоцкой епархіи

за 1896—97 учебный іодъ.

Общія статистическія свѣдѣнія о состояніи на
чальнаго народнаго образованія въ Полоцкой 

епархіи.
I.

а) Пространство Полоцкой епархіи и количество насе
ленія оной за исключеніемъ иновѣрцевъ.

Полоцкая епархія занимаетъ собою пространство 39.708 
квадратныхъ верстъ и раздѣляется на 11 уѣздовъ. Православ
наго населенія въ ней, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ уѣздными 
отдѣленіями Училищнаго Совѣта, считается 763.626 душъ обоего 
пола, изъ нихъ мужского пола 381.372 и женскаго 382.254 души.

Въ частности, площадь земли и православнаго населенія ея 
по уѣздамъ показываетъ нижеслѣдующая таблица.
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У ѣ 3 д ы.
Пространство: 

уѣзда въ 
кв. верстахъ.

Число православныхъ жителей.

ужск. по іа.Женск. пола.
<

Обоего ііОла,

Витебскій . . . 3001 44780 45840 90620
Велижскій . . . 394(1 39898 42215 82113
Городокскій . . 3180 47000 46801 93801
Двинскій .... 3871 540 > 5115 10520
Доиссенскій . . 2684 30640 31687 62327
Ленельскій . . . 3574 58056 56390 114446
Люцинскій . . . 4585 12608 12265 24873
Невельскій . . . 3620 49311 49503 98814
Полоцкій . . . 4221 49210 48078 97288
Рѣжицкій . . . . 3703 1703 1599 3302
Сѳбежскій . . . . 3323

Ісі' 1 Яі
42761 42761 85522

Итого . . 39708 381372 382254 763626

б) Число дѣтей школьнаго возраста отъ 7 до 14 лѣтъ.
. Общее число дѣтей школьнаго возраста отъ 7 до 14 лѣтъ, 

по доставленнымъ уѣздными отдѣленіями Совѣта свѣдѣніямъ, про
стирается въ епархіи до 108.682 душъ обоего пола, изъ коихъ 
мальчиковъ 55.177 и дѣвочекъ 53.505 душъ.

По уѣздамъ означенное число дѣтей школьнаго возраста рас-
продѣлается так ъ:

У ѣ 3 д ы. I Мальчиковъ. і Дѣвочекъ. Обоего пола.
■

Витебскій....................................... 6711 671.7 13428
Велижскій....................................... 5737 5844 11581
Городокскій ................................... : 200 5790 11990
Двинскій ....................................... 627 631 Л258
Дриссенскія ................................... 4876 4526 9402
Ленельскій....................................... 9935 9466 19401
Люцинскій....................................... 2267 2187 4454
Невельскій....................................... 6827 6866 13693
Полоцкій....................................... 5337 4998 10335
Рѣжицкій....................................... 250 247 497
Себежскій....................................... 6410 6233 12'’43

Итого.............................. 55177 53505 108682
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в) Общее число приходовъ. Число приходовъ съ насе
леніемъ отъ 2000 и свыше, отъ 700 до 2000 и до

700 душъ.
Всѣхъ православныхъ приходовъ въ Полоцкой епархіи со

стоитъ 306. Изъ нихъ съ населеніемъ до 700 душъ 38 приход., 
отъ 700 до 2000—183 приход. и свыше 2000 д.—85 при
ходовъ.

Ко уѣздамъ означенное количество приходовъ распредѣляется 
такъ:

У Ѣ 3 д ы.
Число приходовъ съ населеніемъ.

До 700 душъ Отъ 7(10 до
2000 душъ.

Свыше 2000 
Душъ. Всего.

Витебскій .... 7
й

12 46
Велижскій .... 11 21 32
Городокскій . . . 2. 11 12 25
Двинскій .... 6 3 — 9
Дрисеенскій . . . 2 17 3 22
Леиельскій .... 3 38 8 49
Люцинскій .... 3 8 1 12
Невельскій .... 7 29 3 39
Полоцкій ... 3 34 1 38
Рѣжицкій .... 5 — і'Р .. 7—, 5
Себежскій .... — 5 24 29

Итого . . . 38 183 85 306

Въ показанномъ числѣ приходовъ состоитъ 12 соборовъ, 9 
единовѣрческихъ приходовъ, 4 прихода съ исключительно латыш
скимъ населеніемъ и 6—съ смѣшаннымъ латышскимъ и русскимъ 
населеніемъ.

г) Церковно-приходскія школы и число школъ грамоты 
по уѣздамъ. Начальныя народныя училища и училища 

другихъ вѣдомствъ.
Въ отчетномъ 1896—97 учебномъ году въ Полоцкой епархіи 

состояло 673 церковно приходскихъ школъ и школъ грамоты. Въ 
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этомъ числѣ было: 1 второклассная школа, 10 двухклассныхъ и 
157 одноклассныхъ, изъ коихъ 3 церкви-школы, 1 образцовая при 
Витебской духовной семинаріи для мальчиковъ, 1 образцовая при 
Полоцкомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства для дѣвочекъ, 
1 профессіональный классъ шитья и кройки ври томъ же училищѣ 
для дѣвочекъ и 505 школъ грамоты.

Въ частности школы распредѣлены такъ: 1. Въ г. Витеб
скѣ: 1) при Витебской духовной семинаріи съ 15 августа 1886 
года; 2) при Полоцкомъ жен. училищѣ дух. вѣдомства съ 1889 
года; 3) профессіональный классъ шитья и кройки при томъ же 
училищѣ съ 1894 г.; при Витебскихъ градскихъ церквахъ: 4) 
Іоанно-Богословской—съ 1881 г.; 5) Ильинской—съ 1888 года; 
6) Благовѣщенской—съ 1893 г.; 7) Петропавловской—съ 1895 г.;
8) Богоявленской—съ 1896 г.; 9) Воскресенско-Заручевской—съ 
1896 г.; 10) при Витебскомъ Марковомъ Свято-Троицкомъ мо
настырѣ—съ 1887 г.; въ селахъ Витебскаго уѣзда,- 11) Манул- 
кахъ—съ 1887 г.; 12) Яновичахъ, одноклассная,—съ 1880 г.,
второй классъ при ней открытъ съ 1896—97 учеб. года; 13)Лем- 
ницахъ—съ 1883 г.; 14) Фалковичахъ—съ 1884 г.; 15)Любаш- 
ковѣ—двухклассная—съ 1894 г.; 16) Храповичахъ—двухкласс
ная, съ 1893 г., преобразована распоряженіемъ Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Синодѣ въ началѣ 1897—8 учебнаго года во 
второклассную школу съ учительскими курсами; 17) Пыганикахъ— 
съ 1888 г.; 18) Ужлятинѣ—съ 1885 г.; 19) Стайкахъ, 20) Мя- 
дилинѣ—съ 1886 г.; 21) Стасевѣ, 22) Поддубьѣ, 23) Колыш
кахъ, 24) Кобыльникахъ, 25) Полтевѣ, 26) Жеробычахъ и 27) 
Островскихъ—съ 1887 г.; 28) Замшинѣ—съ 1882 г.; 29) Заро- 
новѣ—съ 1893 г.; 30) Веляшковичахъ, 31) Бабиничахъ и 32) 
при Тадулинскомъ женскомъ монастырѣ—съ 1895 г.

Итого въ г. Витебскѣ и Витебскомъ уѣздѣ въ отчетномъ 
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учебномъ году состояло 32 церковно-приходскихъ школы и 170 
школъ грамоты *).

*) Названіе школъ грамоты и распредѣленіе ихъ по приходамъ пока
зано въ отдѣлѣ X сегооічета.

2. Въ Велижскомъ уѣздѣ: 1) Крестовоздвиженская въ г. 
Велижѣ—съ 1895 г., въ селахъ: 2) Плоскомъ—съ 1886 г.,
3) Городцѣ —съ 1884 г., 4) Бобовой-Лукѣ—съ 1887 г., 5) За
госкинѣ—съ 1889 г., 6) Верховьѣ—съ 1889 г., 7) Бѣлавинѣ— 
съ 1890 г., 8) Городищѣ- съ 1886 г., 9) Церковищѣ—съ 1887 
г., 10) Запольѣ- съ 1895 г., 11) Казаковѣ—съ 1894 г., 12)
Глазомичахъ, 13) Прихабахъ и 14) Пухновѣ—съ 1886 г., 15) 
Агрызковѣ и 16) Велиіцѣ—съ 1885 г. и 17) Лѣсохинѣ—съ 
1888 года.

Итого въ г. Велижѣ и Велижскомъ уѣздѣ состояло 17 цер
ковно-приходскихъ школъ и 25 школъ грамоты.

.3- Въ Городокскомъ уѣздѣ въ селахъ: 1) войханяхъ 
двухклассная, 2) Долгопольѣ, 3) Горкахъ и 4) Леховѣ—съ 
1887 г,, 5) Барсучинѣ—съ 1886 г. и 6) Веречьѣ—съ 1885 г.

Итого въ Городокскомъ уѣздѣ состояло 6 церковно-приход
скихъ школъ и 71 школа грамоты.

4. Въ Двинскомъ уѣздѣ, въ селахъ: 1) Малиновкѣ—съ 
1884 г., 2) Якубинѣ, 3) Шкельтовѣ и 4) Граверахъ—съ 1887 
г., 5) въ м. Ливенгофѣ мужская и 6) женская, 7) въ м. Пре
ляхъ—съ 1889 г., 8) въ м. Креславкѣ и 9) въ селѣ Липиниш- 
кахъ—съ 1893 г., 10) при Двинскомъ крѣпостномъ соборѣ—съ 
1895 года.

. Птого 10 церковно-приходскихъ школъ и 3 школы грамоты.
5. Въ Дриссенскомъ уѣздѣ, въ селахъ: 1) Росицѣ двух

классная—съ 1887 г., 2) Лиснѣ —съ 1883 г., 3) Борковичахъ— 
съ 1885 г., 4) Стрѣлкахъ, 5) Чуриловѣ и 6) Сволнѣ—съ 1886 
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г., 7) Боровкѣ и 8) Придруйскѣ—съ 1887 г„ 9) Волынцахъ— 
съ 1890 г., 10) Ново-Замшанахъ—съ 1891 г. и 11) Слободѣ- 
Диснѣ церковь-школа—съ 1893 г.

Итого 11 церковно-приходскихъ школъ и 16 школъ грамоты.

6. Въ Лепельскомъ уѣздѣ, въ селахъ,- 1) Дворцѣ—съ
1883 г., 2) Завѣчельѣ—съ 1885 г., 3) Старомъ-Лепелѣ—съ
1885 г,, 4) Заболотьѣ—съ 1895 г., 5) м. Бѣшенковичахъ—съ
1884 г., 6) дер. Вишковичахъ—съ 1888 г., 7) Вяжищѣ—съ
1887 г., 8) Добрыгорахъ—съ 1887 г., 9) г. Ленелѣ—съ 1897 
г., 10) Свѣчѣ—съ 1886 г., 11) Мартиновѣ—съ 1886 г., 12)
Орѣховнѣ—съ 1895 г., 13) Низголовѣ—съ 1886 г., 14) Губи
нѣ—съ 1882 г., 15) Бѣломъ—съ 1883 г., 16) Паульѣ—съ
1893 г., 17) Тіотчѣ—съ 1889 г., 18) м. Кубличахъ—съ 1887 
г.', 19) Апанасковичахъ— съ 1885 г., 20) Солоневичахъ —съ 1885 
г., 21) Ведрицѣ—съ 1887 г., 22) Гущинѣ—съ 1887 г., 23) 
дер. Полюдовичахъ—съ 1896 г., 24) Мѣницѣ двухклассная—съ 
1895 г. и 25) Казановкѣ двухклассная—съ 1896 г.

Итого въ Лепельскомъ уѣздѣ было 25 церковно-приходскихъ 
школъ и 92 школы грамоты.

7. Въ Люцинскомъ уѣздѣ, въ селахъ: 1) Липиѣ—съ 1887 
г., 2) Голышевѣ—съ 1889 г., 3) Новой-Слободѣ и 4) дер. Ко- 
корево церковь-школа—съ 1896 г.

Итого въ Люцинскомъ уѣздѣ было 4 цер.-приходскія школы 
и 14 школъ грамоты.

8. Въ Невельскомъ уѣздѣ, въ селахъ: 1) Кліовникахъ, 
двухклассная—съ 1878 г., 2) Ракитинѣ—съ 1882 г., 3) Крас
номъ-Берегѣ—съ 1885 г., 4) Болоздынѣ —съ 1886 г., 5) Пупо
винахъ—съ 1887 г., 6) Глабаѣ—съ 1886 г., 7) Мошенинѣ—съ
1886 г., 8) Завережьѣ—съ 1889 г., 9) Плиссѣ—съ 1889 г.,
10) Новохованскѣ—съ 1886 г., 11) Ловцѣ—съ 1889 г., 12)
Туричинѣ—съ 1884 г., 13) Лутнѣ—съ 1881 г., 14) Песчанкѣ



—съ 1884 г., 15) Долгомъ—съ 1886 г,, 16) Опастырѣ—съ 
1886 г., 17) Язпо-Пятницкомъ—съ 1886 г., 18) г. Невелѣ—
женская, 19) г. Невелѣ мужская—съ 1896 г., и 20) Стеревпевѣ 
съ 1896 г.

Итого въ Невельскомъ уѣздѣ было 20 церковно-приходскихъ 
школъ и 66 школъ грамоты.

9. Въ Полоцкомъ уѣздѣ: въ г. Полоцкѣ: 1) Іоанно-Вого- 
словская, двухклассная—съ 1885 г., 2) Покровская—съ 1888 г., 
3) Спасо-Евфросиніевская — съ 1885 г., 4) Богоявленская—съ
1896 г., въ селахъ: 5) Межевѣ, двухклассная—съ 1888 г., 6) 
м, Сиротинѣ, двухклассная—съ 1887 г., 7) Екимани—съ 1888
г., 8) Струньѣ — съ 1884 г., 9) Бѣломъ—съ 1887 г., 10) Усви- 
щѣ—съ 1886 г., 11)Туржцѣ—съ 1883 г., 12) Ситнѣ—съ 1894 г., 
13) Сосницѣ —съ 1882 г., 14) Станиславовѣ, содержащаяся на про
центы съ капитала тайнаго совѣтника Ивана Ильича Маслова—
съ 1896 г., 15) Добеѣ— съ 1883 года, 16) Улазовичахъ—съ
1887 г., 17) Митковичахъ—съ 1886 г., 18) Оболъ—Онуфріев-
скѣ—съ 1891 г., 19) Шатиловѣ—съ 1881 г., 20) Головчицѣ— 
съ 1886 г. и 21) Му расахъ—съ 1886 года.

Итого въ Полоцкомъ уѣздѣ было 21 церковно-приходская 
школа и 20 школъ грамоты.

10. Въ Рѣжицкомъ уѣздѣ: 1) въ г. Рѣжицѣ—съ 1887 г.
въ селахъ: 2) Тискадахъ—съ 1884 года, 3) ПІтыканахъ—съ
1885 г., 4) Дипушкахъ, церковь-школа—съ 1890 г., 5) Домахъ 
съ 1893 г. и 6) Гурилишкахъ- съ 1896 г.

Итого въ Рѣжицкомъ уѣздѣ было 6 церковно-приходскихъ 
школъ и 12 школъ грамоты.

11. Въ (’ебежскомъ уѣздѣ: 1) въ г. Себежѣ—съ 1888 г., 
въ селахъ: 2) Дѣдинѣ—съ 1886 г., 3) Заситинѣ- съ 1888 г.,
4) Лидинѣ—съ 1890 г., 5) Дубровкахъ—съ 1892 г., 6) Ііри- 
хабахъ—съ 1891 г., 7) Ралузинѣ, 8) Старокозловѣ и 9) Ливахъ—
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съ 1887 г., 10) Осыно—съ 1884 г., 11) Малахахъ, 12) Кури
ловѣ и 13) Зародищѣ (переведенная изъ дер. Гребло)—съ 1888 
г., 14) Колпинѣ, 15) Яссы—съ 1885 г. и 16) Киселяхъ—съ 
1886 года.

Итого въ Себежскомъ уѣздѣ состояло 16 церковно-приход
скихъ школъ и 16 школъ*  .грамоты.

Общее число церковныхъ школъ въ Полоцкой епархіи въ 
минувшемъ 1896—97 і учебномъ ' году возросло до 673 школъ, 
сравнительно съ 1895 — 96 учебнымъ годомъ, число ихъ увеличи
лось на 24, а именно: 11<одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ и 13 школъ’ грамоты. Одноклассныя церковно-приходскія 
школы вновь открыты: въ г. Витебскѣ при церквахъ: Воскресен- 
ско-Заручевской и Богоя'ВленскЛГ, въ г. Двинскѣ—при крѣпост
номъ соборѣ, въ г. Лепел;ѣ и дер. Полюдовичахъ, Лепельскаго 
уѣзда, въ селахъ: Новой-Слободѣ и Кокоревѣ, Люцѣнскаго уѣзда, 
въ г. Невелѣ—мужская и женская и въ селѣ Стеревневѣ, Невель
скаго уѣзда. При этомъ одноклассная церковно-приходская школа 
въ м. Яновичахъ, Витебскаго уѣзда, съ начала минувшаго учеб
наго года преобразована во второклассную школу и одцоклассная 
школа въ селѣ Казановкѣ, Лепельскаго уѣзда, въ двухклассную 
школу; такъ что въ отчетномъ учебномъ году въ Полоцкой епархіи 
состояло: 1 второклассная школа въ м. Яновичахъ, Витебскаго 
уѣзда; 10 двухклассныхъ школъ, въ селахъ: Храповичи и Любаш- 
ково, того же уѣзда, въ Войханяхъ, Городокскаго уѣзда, Росицѣ, 
Дриссенскаго уѣзда, Мѣницѣ и Казановкѣ, Лепельскаго уѣзда, 
Кліовникахъ, Невельскаго уѣзда, въ г. Полоцкѣ при Іоанно-Бо- 
гословской церкви, м. Сиротинѣ и с. Межевѣ, Полоцкаго уѣзда; 
157 одноклассныхъ школъ, изъ нихъ 3 церкви-школы въ селахъ: 
Слободѣ-Диснѣ, Дриссенскаго уѣзда, дер. Липушкахъ, Рѣжицкаго 
уѣзда и дер. Кокорево, Люцинскаго уѣзда и 505 школъ грамоты, 
подробныя свѣдѣнія о которыхъ представляются въ отдѣлѣ X сего 
отчета.



Начальныхъ училищъ городскихъ и сельскихъ вѣдомства 
Министерства Народнаго Просвѣщенія въ отчетномъ году было 
338. Кромѣ сего въ г. Витебскѣ существуетъ два пріюта для дѣ
вочекъ, изъ коихъ одинъ—учрежденія Императрицы Маріи, со
держимые городскою управою и общественною благотворительностію.

Начальныя церковныя и министерскія школы по уѣздамъ По
лоцкой епархіи распредѣляются такъ:

У Ѣ 3 д ы.

Число школъ церковныхъ.
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Витебскій .... 1 2 29 170 202 25 227
Велижскій .... — — 17 25 42 17 59
Городокскій . . . — 1 5 71 77 22 99
Двинскій .... — — 10 3 13 27 40
Дриссенскій . . . — 1 10 16 27 19 46
Лепельскій .... — 2 23 92 117 30 147
Люцинскій .... — — 4 14 18 22 40
Невельскій .... — 1 19 66 86 20 106
Полоцкій . . — 3 18 20 41 20 61
Рѣжицкій .... — — 6 12 18 21 39
Себежскій .... 16’ 16 32 17 49

Итого . . . 1 10 157 505 673 240 913

д) Сколько приходовъ и какого именно благочинія 
не имѣютъ вовсе школъ и почему.

Изъ имѣющихся въ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ свѣ
дѣній, доставленныхъ его уѣздными отдѣленіями видно, что во 
всѣхъ сельскихъ приходахъ Полоцкой епархіи имѣются, хотя и 
ве въ вполнѣ достаточномъ количествѣ, начальныя школы для 
образованія крестьянскихъ дѣтей, если не церковно-приходскія, то 
министерскія или школы грамоты. Исключеніе составляли только 
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два прихода Слободинскій, Люцинскаго благочинія и Бѣлькинскій, 
1 благочинническаго округа, Себежскаго уѣзда, въ которыхъ еще 
не открыты церковный школы, при отсутствіи въ сихъ приходахъ 
школъ министерскихъ, за неимѣніемъ средствъ на устройство школь
ныхъ помѣщеній и содержаніе ихъ. Въ городскихъ же приходахъ 
ве открыты еще школы: а) Витебскомъ Успенскомъ единовѣрче
скомъ приходѣ, такъ какъ приходъ этотъ имѣетъ весьма ограниченное 
число прихожанъ; Епархіальный Училищный Совѣтъ озабоченъ въ на
стоящее время изысканіемъ средствъ на устройство въ немъ школьнаго 
зданія, каковое въ недалекомъ будущемъ и имѣетъ быть воздвигнуто;
б) при Велижскомъ соборѣ; в) при Дриссенскомъ соборѣ; г) при Лю- 
цинскомъ соборѣ; д) ири Полоцкомъ Николаевскомъ соборѣ, и е) 
при Полоцкой единовѣрческой Свято-Духовской церкви, потому что 
во всѣхъ указанныхъ мѣстахъ есть достаточное для мѣстнаго на
селенія число начальныхъ школъ церковныхъ и вѣдомства Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія.

е) Число учащихся мальчиковъ и особо дѣвочекъ въ 
церковно-приходскихъ школахъ, въ школахъ грамоты, 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ и въ школахъ 
другихъ вѣдомствъ, съ указаніемъ вѣроисповѣданій 

учащихся.

Въ церковныхъ школахъ Полоцкой епархіи обучалось въ от
четномъ году дѣтей обоего пола 15.908 человѣкъ *);  въ предъ
идущемъ же году ихъ было 14.149 человѣкъ обоего пола, слѣдо
вательно число учащихся увеличилось за отчетный годъ на 1769 
человѣкъ.

*) Въ томъ числѣ въ образцовой ири Витебской духовной семинаріи 
было НО мальчиковъ и въ образцовой при Полоцкомъ женскомъ училищѣ 
духовнаго вѣдомства 42 дѣво.ч
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Въ общемъ, число учащихся за отчетный годъ было 13.025 
мальчиковъ и 2883 дѣвочки, изъ нихъ въ церковно-приходекихъ 
школахъ было 5651 мальчикъ и 1318 дѣвочекъ, обоего пола 
6969 человѣкъ; въ школахъ грамоты 7374 мальчика и 1565 
дѣвочекъ, обоего пола 8939 человѣкъ.

По вѣроисповѣданіямъ учащіеся въ церковныхъ школахъ 
распредѣлялись такъ:

а) православныхъ: мальч. 11.693, дѣвоч. 2474;
б) католиковъ: „ 543 „ 170;
в) лютеранъ: ,, 192 „ 83;
г) раскольниковъ: „ 607 „ 128;
д) евреевъ: „ 5 ,, 13.

По сословіямъ учащіеся въ церковныхъ школахъ почти исклю. 
чительно были дѣти крестьянъ; только немногіе изъ нихъ, осо
бенно въ городскихъ школахъ принадлежали къ другимъ сосло
віямъ—духовныхъ, дворянъ, мѣщанъ, купцовъ и отставныхъ ниж
нихъ чиновъ.

Въ начальныхъ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія обучалось 13,914 дѣтей обоего пола, изъ нихъ 11,699 
мальчиковъ и 2215 дѣвочекъ. Въ пріютахъ г. Витебска обучалось 
до 100 дѣвочекъ. Всего же въ церковныхъ, министерскихъ и 
другихъ вѣдомствъ школахъ обучалось 29,922 дѣтей обоего пола.

Распредѣленіе учащихся дѣтей въ церковныхъ школахъ и 
училищахъ народныхъ показываютъ нижеслѣдующія таблицы:
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в. II о вѣроисповѣданіямъ-

Право

славныхъ.

Католи

ковъ.

Люте

ранъ.

Раѳк-оль- 

никовъ.
Евреевъ.

м. д.

| И
то

го
.

м. Д-

И
то

го
.

м. Д- м. Д. м. Д. м. Д- м. д-

Витебскій................................... 936

355І291

1967 491 2458 3749 2847 822 15 3 30 20 11 1
Велижскій............................... 510 137 647 451 77 528 1175 934 214 8 — 17 _ 2
Городокскій .............................. 254 18 272 1059 150 1209 1481 1308 159 — 4 3 1 _ _ 6
Двинскій................................... 388 107 495 51 43 94 589 128 52 142 50 86 33 83 15 — —
Дриссенскій.............................. 345 103 448 244 41 285 733 519 72 82 58 2 -- — — —
Лепельскій.............................. 682 141 823 1376 320 1696 2519 2012 448 35 6 6 — 5 6 _
Люципскій.............................. 158 58 216 225 97 322 538 251 103 79 27 43 24 10 2 ■ -_ _
Невельскій............................... 877 117 994 1300 163 1463 24571 21'33 258 4 2 2 1 117 18 1. 1
Полоцкій................................... 720 89 809 244 67 311 1120 909 145 46 9 — 9 2- — —
Рѣжицкій................................... 236 58 294 293 61 354 648 47 20 121 15 2 356 84 —
Себежскій................................... 545 135 680 164 55 219 899 681 184 11 15 - ’в

Итого................. 5651 1318 6969 7374 1565 8939

1

15908 11693 2474 і 543 17» 192 83 607 126 5 гз



Въ томъ числѣ по в'ѣроисяювѣданіямн..

УѢЗДЫ.

Витебскій..........................
Велижскій..........................
Городокскій ......................
Двинскій ..........................
Дриссенскій......................
Ленеяьскій..........................
Люцинекій..........................
Невельвкій..........................
Полоцкій ..........................
Рѣжицкій......................• .
Себежскій..........................

11699 2315 14014

м. д. ИТОГО.

1151 414 1565
892 319 1211

1106 121 1227
1371 239 16 Ю
822 132 954

1534 234 1768
955 203 1158

1092 196 1288
866 139 1005
992 196 1188
918 122 1040

Итого. . . .

Въ министерскихъ 

и другихъ вѣ

домствъ.
Православ

ныхъ.
Католиковъ. Лютерани*

-

1’аоколыыі-

КОВ*.
Евреевъ.

м. д. М. д. м. 1 д. м. д. і. д.

1076 367 40 11 >3 7 2 29
884 212 6 2 2 — __ 1 104

1092 92 2 2 6 -у- 5 1 1 27
62 46 744 84 353 99 205 7 7 3

629 73 177 19 — — 4 — 16 36
і 456 204 6! 12 5 — 3 2 17 18
277 75 533 66 92 17 32 2 21 43

1062 171 5 — 1 1 17 9 8 14
811 117 44 8 3 4 5 5 3 5
. 59 33 613 84 31 17 . 286 34 3 28
902 9б 10 -- 1 5 1

■
25

8310 1486 2235 288 526 146 564 60

-

68 332
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ж) Въ большинствѣ школъ, какъ цѳр.-приходскихъ, такъ и 
школъ грамоты обучались совмѣстно мальчики и дѣвочки, только 
въ 12 школахъ исключительно обучались мальчики и въ 15 шко
лахъ дѣвочки. 11о уѣздамъ епархіи школы эти распредѣлялись 
такъ: въ Витебскомъ уѣздѣ 5 школъ для мальчиковъ, 7 для дѣ
вочекъ и 190 смѣшанныхъ; въ Велижскомъ—1 для дѣвочекъ и 
41 смѣшанная; въ Городокскомъ—2 для дѣвочекъ и 75 смѣшан
ныхъ; въ Двинскомъ—I для мальч., 1 для дѣвоч. и 11 смѣшан
ныхъ; въ Дриссенскомъ всѣ 27 школъ смѣшанныя; въ Лепель- 
скомъ—2 для мальч., 1 для дѣвоч. и 114 смѣшай.; въ Люцин- 
скомъ —всѣ 18 школъ смѣшанныя; въ Невельскомъ—1 для мальч. 
1 для дѣвоч. и 84 смѣшай.; въ Полоцкомъ—1 для мальч., 1 для 
дѣвочекъ і 39 смѣшанныхъ; въ Рѣжицкомъ—всѣ 1.8 школъ 
смѣшанныя и въ Себежскомъ уѣздѣ 3 для мальч., 1 для дѣвоч. 
и 28 смѣшанныя.

Изъ всего числа православныхъ дѣтей школьнаго возраста 
отъ 7 до 14 лѣтъ, оставшихся внѣ церковной и народной школы, 
въ отчетномъ году было 84,513 душъ обоего пола, изъ нихъ 
34,996 мальчиковъ и 49,517 дѣвочекъ.

Но уѣздамъ это число распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
въ Витебскомъ 2788. мальч. и 5528 дѣвоч

Велижскомъ 3919 5418 п

» Городокскомъ 3800 5539 V

.. Двинскомъ 437 533 п

Дриссенскомъ 3728 » 4381 99

У) Леііельскомъ 6467 8814 У)

99 Люцинскомъ 1739 V 2009 99

» Невельскомъ 3615 п 6427 п

У) Полоцкомъ 3617 Г> 4736 V

У9 Рѣжицкомъ 59 п 178
У9 Себежскомъ 4827 п 5954 99
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Веѣ эти дѣти, оставшіяся внѣ школы, не могутъ быть при
знаны безусловно безграмотными, такъ какъ многія изъ нихъ об
учались прежде въ школахъ, но не вышли еще изъ школьнаго 
возраста; кромѣ того, многія дѣти обучаются грамотѣ въ домахъ 
своихъ родителей.

II.
Изъ доставленныхъ уѣздными отдѣленіями свѣдѣній видно, 

что въ Полоцкой епархіи проживаетъ 80,796 раскольниковъ обоего 
пола, главнымъ образомъ въ уѣздахъ: Рѣжицкомъ и Двинскомъ 
и отчасти въ Полоцкомъ, Невельскомъ и Витебскомъ, въ осталь
ныхъ уѣздахъ: Велижскомъ, Городокскомъ, Дриссенскомъ, Лепель- 
скомъ, Люцинскомъ и Себежскомъ ихъ проживаетъ сравнительно 
незначительное число. Въ Рѣжицкомъ уѣздѣ число раскольниковъ 
простирается до 38,000 человѣкъ обоего пола; Живутъ они пре
имущественно въ приходахъ Рѣжицкомъ и Тяскадскомъ, почему 
въ этихъ приходахъ и сосредоточены церковно-приходскія школы 
Рѣжицкаго уѣзда: въ г. Рѣжицѣ и деревняхъ: Липушкахъ, Шты- 
канахъ, Гурилинікахъ и Ломахъ. При школахъ: Тискадской, Ли- 
пуіпской и Штыканской имѣются спеціальныя библіотеки книгъ и 
брошюръ противораскольническаго и противосектантскаго содер
жанія. При томъ учителя школъ: Гурилиіпской—состоитъ окруж
нымъ миссіонеромъ и Штыканской помощникъ епархіальнаго мис
сіонера. Въ Двинскомъ уѣздѣ раскольниковъ числится 22,277 
душъ обоего пола. По православнымъ приходамъ Двинскаго бла
гочинія они распредѣляются такъ: въ г. Двинскѣ въ соборномъ 
приходѣ 2922 дуга., въ приходѣ Двинской единовѣрческой цер
кви 2000 д., Малиновской—4000 д., Шкельтовской -1200 д., 
Граверской—2000 д., Креславской — 1555 д., Рыбинишской— 
5000 д., Липинишской- 1600 д. и Якубинской единовѣрческой— 
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2000 душъ. Во всѣхъ этихъ приходахъ, заселенныхъ раскольни
ками, имѣются церковно-приходскія школы и министерскія училища. 
Школьныхъ библіотекъ съ книгами нротивораскольническаго содер
жанія не имѣется, но въ церковныхъ библіотекахъ таковыя книги 
и брошюры имѣются и школы могутъ ими пользоваться безпре
пятственно; въ особенности библіотеки церквей Граверской и Двин
ской единовѣрческой имѣютъ всѣ книги въ достаточномъ количе
ствѣ даже для веденія собесѣдованій съ раскольниками. Въ По
лоцкомъ уѣздѣ раскольнфовъ числится 4316 душъ обоего пола, 
проживаютъ они въ приходахъ 1-го и 2-го благочинническихъ 
округовъ, а именно: ^ртейковскомъ, Туровлянскомъ, Ловожскомъ, 
Добейскомъ, Станиславовскомъ, Сиротинскомъ, Новиковскомъ, 
Домниковокомъ и Митковичскомъ. Въ Невельскомъ уѣздѣ расколь
ники, въ числѣ 4368 душъ обоего пола, преимущественно прожи
ваютъ въ Язно-Богородицкомъ приходѣ, 3 благочинническаго ок
руга, около 1500 д., а также въ приходахъ; Ракитинскомъ, ІІлис- 
скомъ, Ловецкомъ, Чернецовскомъ, Тоиорскомъ, Песчанскомъ, Но- 
вохованскомъ, Кодоловскомъ, Краснобережскомъ, Должанскомъ и 
въ г. Невелѣ. По всѣмъ мѣстностямъ, гдѣ проживаютъ расколь
ники, существуютъ школы, куда нѣкоторые изъ нихъ и отдаютъ 
своих'ь дѣтей, въ Язно-Богородицкомъ же приходѣ, въ открытой 
въ деревнѣ Петрушахъ, сь 10 октября 1896 г., школѣ грамоты, 
нынѣ преобразованной въ одноклассную церковно-приходскую школу, 
въ отчетномъ году обучалось 94 мальчика и 10 дѣвочекъ. Въ г. 
Витебскѣ и Витебскомъ уѣздѣ раскольниковъ числится 4245 душъ 
обоего пола, проживаютъ они въ приходахъ: г. Витебска—Успен
ской и Благовѣщенской церквей и въ уѣздѣ онаго: Веляшкович- 
скомъ, Стасевскомъ, 'Гелятницкомъ, Бабиничскомъ, Пышниковскомъ, 
Жеробычскомъ, Зароновскомъ, Лужеснянскомъ, Лѣсковичскомъ, 
Мядилинскомъ, Ужлятинскомъ, Куринскомъ и Котовскомъ. Въ 
остальныхъ уѣздахъ Полоцкой епархіи раскольниковъ проживаетъ 
разсѣянно среди другого населенія сравнительно немного, а именно:


