
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЛИТЫЙ.

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

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

съ пересылкой.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

( ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино

дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Си
нода, въ 6-й день сего мая, Всемилостивѣйше соизволилъ удо
стоить награжденія слѣдующихъ лицъ Полоцкой епархіи: 1) за 
службу по епархіальному вѣдомству—церкви села Вѣтрина, 
Лѳпельскаго уѣзда, протоіерея Іакова Копецкаго—орденомъ 
св. Владиміра 4 степени; ректора Витебской духовной семина
ріи, архимандрита Константина и г. Городка, Свято-Нико
лаевскаго собора протоіерея Димитрія Григоровича —орденомъ 
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св. Анны % степени', 2) за службу по гражданскому вѣдом
ству—законоучителя Витебскаго дѣтскаго пріюта, священника 
Хрисанфа ПигулевСКііГО—орденомъ св. Владиміра 4-й 
степени.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 3—9 апрѣля 1898 

г. за № 1231, слѣдующія лица духовнаго званія Полоцкой епар
хіи удостоены награжденія за заслуги но духовному вѣдомству 
ко дню Рожденія Его Императорскаго Величества: а) наперснымъ 
крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ—церкви села 
Осыны, Сѳбежскаго уѣзда, священникъ Прокопій ІІЫТОВИЧЪ; 
Свято-Ильинской церкви гор. Витебска священникъ Викентій 
Эрдманъ; церкви села Прихабъ, Себежскаго ѵѣзда, священникъ 
Николай СлупСКІЙ; церкви села Стайки, Витебскаго уѣзда, 
священникъ Гавріилъ Ждановъ; б) камилавкою—церкви села 
Пухнова, Велижскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Щербовъ; 
церкви села Пышники, Витебскаго уѣзда, священникъ Николай 
Макриновъ; церкви мѣстечка Креславки, Двинскаго уѣзда 
священникъ Алексій ДОНОВЪ; церкви села Усвицы, полоцкаго 
уѣзда, священникъ Александръ Игнатовичъ; церкви селаБуд- 
ницы, Велижскаго уѣзда, священникъ Михаилъ ІГ ПСКОВСКІЙ; 
церкви села Митковичъ, Полоцкаго уѣзда, священникъ Николай 
Мацкевичъ; церкви села Иванова, Невельскаго уѣзда, свя
щенникъ Петръ Серебрениковъ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 28 марта—8 апрѣ
ля 1898 г. за № 1084, удостоены награжденія за заслуги по 
гражданскому вѣдомству ко дню Рожденія Его Императорскаго 
Величества: а) саномъ протоіерея—законоучитель Полоцкой учи
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тельской семинаріи, священникъ Михаилъ Дубровскій; б) на
перснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ— 
законоучитель Двинскаго реальнаго училища, священникъ Василій 
Воробьевъ; в) камилавкою—церкви мѣстечка Усвятъ, Велиж- 
■скаго уѣзда, священникъ Александръ Мицкевичъ; церкви села 
•Селютъ, Витебскаго уѣзда, священникъ Николай СОКОЛЬСКІЙ.

(Церк. Вѣд. №№ 18—19).

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
Объ увольненіи отъ должности члена консисторіи и о назна

ченіи новыхъ членовъ консисторіи.
Указомъ Св. Синода отъ 28 апрѣля с. г. за № 2246, свя

щенникъ Витебской Христо-Рождественской церкви Михаилъ По
довъ, вслѣдствіе его просьба, по болѣзни, уволенъ отъ должности 
члена Полоцкой духовной консисторіи, а священники: Витебскаго 
каѳедральнаго собора Василій Говореній, Витебской Іоанно-Кре- 
■стительской церкви Василій Игнатовичъ и Тадулинскаго Успен
скаго женскаго монастыря Павелъ Гальковскій (переводимый къ 
Витебской Христо-Рождественской церкви) назначены—первые два 
штатными, а послѣдній сверхштатнымъ членами сей же конси
сторіи.

О перемѣщеніи.
Резолюціею Его Преосвященства, 2 сего мая послѣдовавшею, 

псаломщикъ Казановской, Ленельскаго уѣзда, церкви Іосифъ Цы- 
товичъ, согласно его прошенію, перемѣщенъ на псаломщическое 
мѣсто къ Загорской, Себежскаго уѣзда, церкви.
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О допущеніи къ исправленію должности псаломщика.
Резолюціею Его Преосвященства, 22 апрѣля с. г. послѣдовав

шею, псаломщическій сынъ Иванъ Носевичъ допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика при Дубровской, Лепельскаго уЬзда, 
церквй.

Резолюціею Его Преосвященства, 29 апрѣля с. г. послѣдовав
шею, почетный гражданинъ Иванъ Словецкій допущенъ къ исправле
нію должности псаломщика при Бобыпичской церкви, Лепельскаго 
уѣзда, впредь до усмотрѣнія.

Резолюціею Его Преосвященства, 1 сего мая послѣдовавшею, 
послушникъ Полоцкаго Богоявленскаго монастыря Григорій Кудряв
цевъ допущенъ къ исправленію должности псаломщика при Бонон- 
ской церкви, Полоцкаго уѣзда, впредь до усмотрѣнія.

О пожертвованіяхъ.
Поступили пожертвованія въ Начскую церковь, Лепельскаго 

уѣзда: 1) отъ Московскаго купца коммерціи совѣтника Сергѣя 
Оконишникова—11 иконъ, серебряно-вызолоченные: сосуды, ков
шикъ, двѣ тарелочки для просфоръ, напрестольный крестъ, мѣдно- 
посеребряные: три блюда, кадило, сосудъ для благословенія хлѣ
бовъ, панихидница, евангеліе напрестольное въ металлическомъ 
вызолоченномъ переплетѣ, пасхальный трисвѣчникъ, бронзовый вы
золоченный съ тремя къ нему восковыми свѣчами, плащаница 
бархатная съ изображеніемъ Христа Спасителя на цинкѣ, фла
конъ розоваго масла, пара хоругвей на синемъ бархатѣ, кропило, 
белонь, епитрахиль, поручи, поясъ, набедренникъ и воздухи голу- 
фой матеріи, риза, подризникъ, епитрахиль, поручи, поясъ и на
бедренникъ коричневой матеріи, пелена на аналогій, покрывала на 
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престолъ и жертвенникъ, 30 арш. желтаго коленкора, 20х/2 арш. желтой 
парчи, 21 арш. парчи краснаго цвѣта и два куска галуновъ для 
•священныхъ облаченій, на сумму до 500 руб. 2) Отъ неизвѣстнаго 
лица—риза, епитрахиль, поручи, поясъ и набедренникъ голубой 
парчи, стихарь, орарь, таковой-же парчи и воздухи бархатные 
фіолетоваго цвѣта, на сумму 50 руб. 3) Отъ мѣстнаго прихожа
нина Стефана Игнатьева Квита—икона Смоленской Божіей Мате
ри, цѣною 10 руб. и 4) отъ мѣстнаго прихожанина, проживаю
щаго въ Тульской губерніи, Василія Станиславова Вербицкаго— 
въ Полюдовичскую церковь, приписную къ Начской: икона свя
таго Ѳеодосія Углицкаго—новоявленнаго чудотворца, и кадило, 
мѣдное посеребряное.

О смерти іеродіакона.

Іеродіаконъ Витебскаго Маркова монастыря Анатолій
22 апрѣля с. г. умеръ.

О смерти псаломщика.

■
 Псаломщикъ Лутнянской единовѣрческой церкви, Не- I 

вельскаго уѣзда, Косьма Пименовъ 17 апрѣля с. г. умеръ. I

Отъ Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

На рапортѣ Полоцкаго епархіальнаго латышскаго миссіонера, 
свящ. Петра Лѣпиня, отъ 4 сего мая за №174, о пожертвованіяхъ, 
сдѣланныхъ владѣлицею имѣнія Русколово Ольгой Ивановной Толстой 
въ Кокоревскую церковь-школу, Люцинскаго уѣзда, резолюція 
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Его Преосвященства послѣдовала таковая: ,1898 г., мая 5.. 
Преподать владѣлицѣ имѣнія Русколово Ольгѣ Ивановнѣ Толстой 
архипастырское благословеніе за ея пожертвованія въ пользу Ко- 
коревской церкви-школы. Епископъ Александръ".

Сообщеніе Рѣжицкаго уѣзднаго наблюдателя, священника 
Петра Лѣпиня, о пожертвованіяхъ въ Кокоревскую церковно

приходскую школу.
По ходатайству завѣдующаго Кокоревской церковно-приход

ской школой, владѣлицей имѣнія Рускулоно Ольгой Ивановной 
Толстой пожертвованъ необходимый лѣсъ для обнесенія Кокорев
ской церкви-школы, школьныхъ сада и огорода въ 117 саженей 
заборомъ—на сумму свыше ста рублей. Во вторыхъ, для той же 
Кокоревской церковно-приходской школы Ольгой Ивановной вы
строенъ хлѣвъ и амбаръ, длиною въ пять саженей и шириною въ 
три сажени—цѣною въ сто рублей. Въ третьихъ, въ эту же 
школу подарена корова съ тѣмъ, чтобы молокомъ отъ нея поль
зовался учитель школы, а удобреніе шло на школьный участокъ 
земли въ пять десятинъ.

Отъ Московской синодальной типографіи.

Въ Московской синодальной типографіи про
даются слѣдующія книги:

Библія въ русскомъ переводѣ, въ 4 д., большаго формата, 
крупн. гражд. печ., въ бум. 3 р. 10 к., въ кожѣ или коленк. съ 
саф. корешк. съ золот. тиснен. 5 р. 50 к.

Первое изданіе на русскомъ языкѣ Московской синодальной 
типографіи, по четкости шрифта, весьма удобно для слабыхъ зрѣ
ніемъ. Параллельныя мѣста вновь провѣрены и примѣнены къ 
тексту русскаго перевода.



- 418 -

Новый Завѣтъ въ русскомъ переводѣ, въ 32 д., съ ука
зателемъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на всѣ дни года, 
въ бум. 22 к., въ коленк. 35 к.

Новый Завѣтъ съ Псалтирью въ русскомъ пер., 
крупн. гражд. печ., въ бум. 75 к., въ коленк. 1 р., въ коленк. 
съ саф. корешк. 1 р. 20 к.

Псалтирь въ 4 д. большого формата, крудн. церк. печ. 
Составъ Псалтири учебной. Въ бум. 3 р. 60 к., въ кожѣ 5 р., 
въ коленк. съ саф. корешк. съ золот. тиснен. 6 р.

Отпечатана на лучшей бумагѣ, каждый стихъ съ новой строки 
и начинается киноварною буквою.

Псалтирь въ 4 д., церк. печ. безъ кин. Составъ тотъ же. 
Каждый стихъ съ отдѣльной строки. Въ бум. 65 к., въ корегакѣ 
85 к., въ кожѣ 1 р. 5 к., въ котенк. 1 р. 20 к.

Молитвословъ съ акаѳистами, гражд. печ., въ 64 
д., въ бум. 12 к., въ коленк. или красн. кожѣ 25 к.

Поминанье, съ помянникомъ живыхъ и умершихъ, церк. 
или гражд. печ., въ 32 д., на лучшей бумагѣ, въ коленк. 15 к. 
и 20 к. въ, шагренѣ 25 к.

На пути въ Іерусалимъ и въ Іерусалимѣ. А.
И. Недумова. Изданіе 3-е. Цѣна 30 к.

Сборникъ мыслей и изреченій митрополита 
Московскаго Филарета, извлеченныхъ изъ переписки его 
съ разными лицами. Цѣна 40 к.

Нравственное ученіе ВЪ сочиненіи Толстого „Царство 
Божіе внутри васъ“ предъ судомъ ученія христіанскаго. Ар
химандрита Антонія. Цѣна 20 к.

Народное образованіе и школа. Свящ. I. Фуделя. 
Цѣна 40 к.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ
въ день перенесенія многоцѣлебныхъ мощей свя
тителя Христова и чудотворца Николая изъ Мѵръ 

Ливійскихъ въ городъ Баръ.
Высоко чтитъ св. церковь память святителя и чудотворца 

Николая, какъ одного изъ великихъ угодниковъ Божіихъ. Сего
дня торжественно празднуется ею перенесеніе св. мощей сего свя
тителя изъ Мѵръ Ликійскихъ въ Баръ-градъ. Передадимъ же 
кратко сказаніе объ этомъ.

Въ 1086 году по Рождествѣ Христовомъ сарацыны, иначе 
турки, совершивъ нападеніе на греческій городъ Мѵры, разрушили 
его до основанія. Ничему не было пощады отъ дикихъ побѣдите
лей: все ими предавалось огню и мечу. Благочестивые христіане, 
жители города Мѵръ, предвидя грозную бѣду, поспѣшили заранѣе 
скрыть въ землѣ св. мощи святителя Николая отъ поруганія не
вѣрныхъ. Тогда на Западѣ, въ Италіи, въ городѣ Барѣ, жилъ 
нѣкій благочестивый священникъ. Самъ святитель явился ему во 
снѣ и чрезъ него внушилъ Барскимъ гражданамъ перенести къ 
себѣ мощи его. Пылая любовію къ св. Николаю, они немедленно 
снарядили корабли. На корабляхъ были отправлены въ Мѵры 
священники съ нѣкоторыми богобоязненными гражданами. Съ по
мощію Божію, по молитвамъ чудотворца, послѣдніе доставили св. 
мощи 9 мая 1087 года въ городъ Баръ, гдѣ онѣ и по сіе время 
почиваютъ въ нетлѣніи. Великъ и радостенъ былъ сей день для 
Италійскихъ христіанъ, а въ особенности для Барянъ. Лишь 
только получилась вѣсть о томъ, что скоро долженъ показаться 
на морѣ корабль, везущій св. мощи, народъ, въ праздничномъ 
одѣяніи, неудержимымъ потокомъ хлынулъ на берегъ моря, желая 
воздать святынѣ подобающее поклоненіе. Въ милліонной толпѣ
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были слышны тогда и радостные молитвенные возгласы, и вопли, и 
рыданія разныхъ больныхъ и калѣкъ, жаждущихъ прикоснуться 
къ св. мощамъ, въ надеждѣ получить облегченіе въ своихъ не
дугахъ. Весьма многіе, исполнившись неизреченной радости, во 
главѣ съ духовенствомъ съ хоругвями и крестами поспѣшили 
встрѣтить ихъ далеко па морѣ. Первоначально св. мощи торже
ственно были поставлены въ приморской церкви св. Іоанна Пред
течи, а потомъ были перенесены во вновь сооруженную для сей 
цѣли церковь въ Баръ-градѣ.

Итакъ, далеко отъ нашего отечества Россіи почиваютъ мощи 
св. чудотворца Николая; тѣмъ не менѣе не удалены мы отъ ми
лостей и заступленія сего великаго угодника Божія. О томъ сви
дѣтельствуютъ особо чтимыя иконы сего святителя, находящіяся 
въ разныхъ мѣстностяхъ и городахъ нашего обширнаго отечества, 
кои, по молитвамъ угодника Христова, источаютъ исцѣленія съ 
вѣрою и усердіемъ притекающимъ къ нимъ. Страждущіе находятъ 
въ чудотворцѣ Николаѣ скораго утѣшителя, больные—врача, 
нищіе—благотворителя, плавающіе^по водамъ—кормчаго, притѣ
сняемые—заступника, а всѣ вмѣстѣ—милосерднаго благодѣтеля. 
Справедливо, поэтому, русскій народъ называетъ св. Николая мило
стивымъ. Къ сему великому угоднику Божію, непрестанно возно
сящему свои святыя молитвы къ престолу небеснаго Царя Славы 
о спасеніи душъ грѣшниковъ и избавленіи ихъ отъ бѣдъ и печа
лей, слѣдуетъ намъ постоянно прибѣгать съ чистою и сердечною 
молитвою въ нашихъ нуждахъ и скорбяхъ. Вѣрьте и надѣйтесь,— 
онъ съ высоты небесной всегда услышитъ моленія наши. Въ этомъ 
убѣждаетъ насъ слѣдующій случай, помѣщенный въ ряду другихъ 
подобныхъ ему въ бытописаніяхъ Христовой церкви. Одинъ ко
рабль, плавающій по водамъ моря, былъ застигнутъ страшною 
бурею. Это было еще при жизни святителя. Корабельщикамъ гро
зила неминуемая смерть. Не было надежды на спасеніе. Погибаю
щіе обратились тогда съ усердною молитвою къ святителю Ни-
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колаю, уже прославленному Богомъ даромъ чудотвореній. Тотчасъ 
на корабль явился угодникъ Божій. Утихла буря. Корабль, упра
вляемый чудотворцемъ, благополучно присталъ къ берегу въ Мѵ- 
рахъ. Желая возблагодарить святителя за благодатную помощь, 
корабельщики, соіпедіпи на берегъ, немедлепло отправились въ 
храмъ, гдѣ удостоились лицезрѣть своего избавителя и припасть 
къ его святительскимъ стопамъ. Угодникъ Христовъ, благословивъ 
ихъ, далъ имъ наставленіе всегда въ чистотѣ хранить душу и 
тѣло и избѣгать грѣха. Примемъ же и мы близко къ сердцу сіе 
наставленіе святителя Николая, преподанное имъ корабельщикамъ, 
которыхъ онъ чудесно спасъ отъ потопленія на морѣ; постараемся 
въ теченіи всей своей земной жизни неуклонно слѣдовать ему— 
на спасеніе душъ нашихъ. Въ чемъ, по молитвамъ нашимъ, да 
поможетъ намъ самъ угодникъ Божій чудотворецъ Николай, не
престанно ходатайствующій за насъ грѣшныхъ у небеснаго пре
стола Господа Славы. Аминь.

Свяіц. Іоаннъ Никифоровскій.
51. ПрИДруЙСКЪ.

Воспоминанія о митрополитѣ Московскомъ Фила
ретѣ и архіепископѣ Херсонскомъ Иннокентіи 

(по разсказамъ современниковъ).
Имя великаго архипастыря церкви православной, святителя 

Филарета, митрополита Московскаго, достолюбезно сердцу каждаго 
истинно-русскаго и истинно-православпаго человѣка. Протекъ 
тридцать одинъ годъ, какъ почилъ отъ земныхъ трудовъ этотъ 
великій свѣтильникъ церкви Христовой, но память о немъ жива 
и яспа. глаголы его истинны и свѣтозарны, мнѣнія его—-незамѣ
нимое руководство для людей всѣхъ слоевъ общества. Весьма 
глубока была сокровищница ума его и очень многообъемлющъ 
долголѣтній опытъ ыиогоплодной долголѣтней жизни его, чтобы- 
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могли они быть исчерпаны въ такой, сравнительно, краткій періодъ 
времени. Люди, подобные митрополиту Филарету, не забываются, 
ихъ дѣла и имя—достояніе исторіи. Много было писано о присно
памятномъ митрополитѣ Филаретѣ, много собиралось и собирается 
свѣдѣній о его жизпи, дѣлахъ, словахъ; но еще не мало невѣдо
маго о семъ великомъ святителѣ таится въ народной массѣ, быв
шей свидѣтельницею дѣлъ его. Пишущему эти строки, въ теченіи 
его, сравнительно, недолголѣтней жизни, приходилось слышать 
нѣсколько разсказовъ, какъ о митрополитѣ Филаретѣ, такъ и о 
другомъ его знаменитомъ современникѣ, преосв. херсонскомъ Инно
кентіи Борисовѣ. Сознаю, что сообщаемыя мною здѣсь свѣдѣнія, 
не откроютъ ничего новаго, но если еще хотя одинъ разъ напом
нятъ всѣмъ дорогія эти два имени и заставятъ молитвенно воз
дохнуть о нихъ ко Господу, цѣль моя будетъ достигнута.

Митрополитъ Московскій Филаретъ.
Неусыпно стоя на стражѣ православія и твердо держа знамя 

св. вѣры въ своихъ крѣпкихъ рукахъ, приснопамятный святитель 
отличался глубокою собранностію въ молитвѣ: онъ слѣдилъ за 
всякимъ словомъ, произносимымъ въ храмѣ. Однажды на нразд- 

п икъ обрѣтенія св. мощей пр. Сергія Радонежскаго совершалъ 
онъ въ его лаврѣ всенощное бдѣніе. На первомъ часѣ канонархъ 
(вп. игуменъ Никодимъ | 1895 г.) вмѣсто словъ кондака: паст- 
вилъ еси, произнесъ: поставилъ еси. Когда чтецъ, по заведенному 
въ лаврѣ обычаю, по окончаніи чтенія приблизился къ владыкѣ, 
для принятія отъ него благословенія, митрополитъ кротко замѣ
тилъ ему, что должно быть болѣе внимательнымъ чтецу, произ
носящему слова свящ. пѣснопѣній вслухъ всей церкви: „совер
шаемое чтецомъ дѣло—дѣло Божіе, а церковь Божія говоритъ 
намъ,—сказалъ митроиолитъ,—„проклятъ всякъ, творяй діъло 
Господне съ небреженіемъ/1. Эго отеческое внушеніе архипастыря 
такъ глубоко запало въ душу молодого чтеца, что спустя 25 лѣтъ 
по кончинѣ святителя, въ разговорѣ съ пишущимъ эти строки 



онъ привелъ его, какъ свидѣтельство изумительной собранности 
духа въ почившемъ святителѣ.

Проживая въ Тихоно-Лухскомъ монастырѣ, Костром. губ., и 
сопровождая святыню обители въ ея путешествіи по епархіи, при
были мы лѣтомъ 1887 г. въ одну изъ деревень сосновицкаго 
прихбда, Юрьевецкаго уѣзда. По совершеніи молебствія посреди 
селенія, жители этой деревни предложили намъ трапезу. Въ за
стольной бесѣдѣ рѣчь зашла и о митр. Филаретѣ.—„Да, это былъ 
воистину великій святитель Божій",—сказалъ хозяинъ.—„А, развѣ 
ты зналъ его?" спросили мы.— „Зналъ: я его видѣлъ, я съ нимъ 
говорилъ, я удостоился получить его благословеніе",—отвѣчалъ 
онъ. На просьбу нашу разсказать объ этомъ знакомствѣ сельскаго 
пахаря съ знаменитымъ первоспятителемъ Россійской церкви, онъ 
повѣдалъ намъ слѣдующее. „Во дни моей молодости,—такъ на
чалъ онъ свой разсказъ,—очень ужъ я любилъ читать Печерскій 
патерикъ и все удивлялся жизни и подвигамъ угодниковъ Печер
скихъ. Начитался я этой книги и ужъ очень мнѣ захотѣлось 
сходить въ Кіевъ, посмотрѣть на тѣ пещеры, въ которыхъ спа
сались угодники, и помолиться ихъ мощамъ. Жилъ тутъ у пасъ 
въ деревнѣ одинъ парень, сверстникъ мой. Съ нимъ мы и от
правились въ путь. Побывали во Владимірѣ, дошли до Москвы 
бѣлокаменной, и помолившись здѣсь, пошли къ батюшкѣ чудо
творцу Сергію. Помолились въ его монастырѣ и услышали, что 
въ Геѳсиманскомъ скитѣ живетъ митрополитъ Филаретъ. Очень 
намъ захотѣлось посмотрѣть на него—батюшку и получить его 
благословеніе. Пошли мы въ скитъ. Митрополитъ-батюшка Фила
ретъ гуляетъ по монастырю. Подошли мы къ нему, упали въ ноги 
и просимъ благословеніе сходить въ Кіевъ. Товарища моего онъ 
благословилъ, а мнѣ, не разспрашивая откуда я, сказалъ: воз
вратись назадъ. У тебя осталась мать, нуждающаяся въ твоей 
опорѣ. Богу болѣе угодно исполненіе сыновняго долга, нежели 
твое далекое путешествіе, причиняющее матери огорченіе. А для 
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утѣшенія тебя въ томъ, что не видѣлъ ты Кіева, вотъ что скажу: 
ходи чаще въ монастырь пр. Тихона (Лухскій чудотворецъ | 16 
іюня 1503 г.) и Господь увидитъ и зачтетъ трудъ твой“,—Я 
воротился домой, а чрезъ нѣсколько времени умерла на рукахъ 
моихъ мать, благословляя мое возвращеніе—„Вѣчная тебѣ па
мять, святителю Божій*, сказалъ крестьянинъ и свѣтлая слеза по
казалась на его рѣсницахъ.

Заключимъ и мы разсказъ нашъ симъ словомъ простолюдина- 
боголюбца. Вѣчная тебѣ память, великій святителю Божій, кон
чину коею ублажаютъ людіе и похвалу коего исповѣдуетъ 
церковь!

Архіепископъ Иннокентій (Борисовъ).
Въ далекомъ градѣ Одессѣ, на берегу Чернаго моря, въ 

благолѣпномъ соборномъ храмѣ ея, подъ сѣнію чудотворной Ка- 
сперовской иконы Богоматери, мирно спитъ сномъ смертнымъ зна
менитый витія церковный Иннокентій (Борисовъ). Спитъ онъ и 
отъ сна сего не возбудятъ его дерзновенные вѣтры суемудрыхъ 
лжеученій человѣческихъ, усиливающихся, въ особенности на югѣ, 
поколебать корабль церкви Христовой, не появится онъ уже на 
высокомъ амвонѣ церковномъ съ своимъ пламеннымъ вдохновен
нымъ словомъ; спитъ онъ и отъ сна его не возбудятъ ни громы 
браней, ни дерзость враговъ земли свято-русскія, и не потечетъ 
онъ уже снова, какъ прежде, къ христолюбивому воинству, чтобы 
своимъ святительскимъ присутствіемъ вдохнуть въ него мужество— 
грудью постоять за родную землю—матушку и Боговѣнчаннаго 
Отца-Царя ея. Спитъ онъ, а между тѣмъ, какъ много разсказы
ваютъ о жизни и дѣлахъ его. Вотъ нѣсколько такихъ раз
сказовъ.

Преосвященный Иннокентій, во время обозрѣпія епархій, 
преемственно ввѣряемыхъ его управленію Державною Властію, 
очень любилъ совершать свои путешествія пѣшкомъ. Оставивъ 
карету, онъ проходилъ довольно значительныя пространства. На- 
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кихъ-какихъ встрѣчъ не было во время этихъ его путешествій. 
Встрѣчается ему простой деревенскій мужичекъ. Иннокентій оста
навливаетъ его и вступаетъ съ нимъ въ бесѣду. Мужичекъ, зная, 
что собесѣдникъ его—архіерей,—прибытія котораго съ трепетомъ 

'Ожидаютъ въ сосѣднемъ селѣ, силится подобрать болѣе подходящій 
къ его сану титулъ и именуетъ его: „благословеніемъ, благоро- 

.діемъ, преподобіемъ*, и т. под. Иннокентій отпускаетъ его, пред
варительно чѣмъ-либо одаривъ. И крестьянинъ счастливъ и полу
ченнымъ подаркомъ и еще болѣе ласковостію владыки, и съ во
сторгомъ передаетъ въ своей деревнѣ, какой чудный человѣкъ 
.архіерей ихъ.

Является къ преосв. Иннокентію въ Вологдѣ настоятель 
-одного монастыря, страшный любитель строиться. Проситъ разрѣ
шенія на устройство въ своемъ монастырѣ церкви, въ которой 
существенной необходимости не представлялось. Преосвященный, съ 
глубокою ученостію совмѣщавшій въ себѣ и здравый практическій 
взглядъ на вещи, отвѣчаетъ просителю: „напрасно, отецъ. Ну, 
къ чему тебѣ лишняя церковь? Храмовъ въ твоемъ монастырѣ 
достаточно, лишь молись, не лѣнясь. Монастырь украсить хочешь? 
Дѣло хорошее. А что какъ средства-то твоего монастыря впо
слѣдствіи оскудѣютъ, а церковь будетъ вопіять о поддержкѣ,— 
я создашь ты вмѣсто украшенія для монастыря одно обремененіе, 
обремененіе тѣмъ болѣе непростительное, что его можно и из
бѣжать*.

Въ одну изъ своихъ поѣздокъ по Вологодской епархіи, 
преосв. Иннокентій назначилъ ночлегъ и на другой день архіерей
ское служеніе въ Рождество-Богородицкомъ Сямскомъ монастырѣ, 
близъ Кубенскаго озера. «Замедливъ на дорогѣ, владыка пріѣхалъ 
къ монастырю въ 12 ч. тихой лѣтней ночи. Монахи встрѣтили 
архипастыря съ горящими свѣтильниками у вратъ обители и съ 
пѣніемъ свящ. пѣснопѣній повели его во храмъ. Здѣсь, уподобивъ 
время своего прибытія ожидаемому времени пришествія Полунощ



- 421 -

наго Жениха, онъ закончилъ свое слово молитвеннымъ благоже
ланіемъ да братія обители удостоятся срѣтить и своего Господа 
во время оно не падпіе и обтѣнившеся, но бодрствующе. Слово 
это нигдѣ не записано; оно въ устахъ проповѣдника явилось 
мгновенно, подобно ручью живой воды, но слышавшіе его до гро
бовой доски своей не забудутъ того глубокаго впечатлѣнія, ка
кимъ подарилъ ихъ Иннокентій. Да и мало ли на пространствѣ 
отъ Сухоны до Крыма разсѣяно перловъ краснорѣчія этого витіи 
церковнаго, нашего роднаго Златоуста, памятныхъ тѣмъ, кто ихъ 
слышалъ и жадно внималъ глаголемымъ словесенъ архипастыря?!..

Въ Кіевѣ жила старшая родная сестра преосв. Иннокентія, 
пережившая своего знаменитаго брата нѣсколькими годами и ни
когда не разстававшаяся съ шубою, сдѣланною изъ бархатной 
рясы архіепископа. Она проходила высокій подвигъ юродства о 
Христѣ. Но предъ людьми, пользовавшимися ея расположеніемъ, она 
оставляла личину юродивой и подолгу и съ удовольствіемъ гово
рила о своемъ незабвенномъ братѣ. Воспоминанія ея большею ча
стію обращались ко днямъ юности ея и ея брата. Она передавала, 
между прочимъ, о той страшной нуждѣ, съ которою боролось 'ея 
семейство й говорила, что ей обязанъ Иннокентій первоначальнымъ 
своимъ знакомствомъ съ грамотою.

Да будетъ тихъ, миренъ и покоенъ посмертный сонъ твой, 
приснопамятный архипастырь, украшеніе не одной только Тавриды, 
но и всей Россійской церкви.

II. Алексѣй Воскресенскій.
Невельскій монастырь.

Поѣздки по епархіи Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Александра, Епископа Полоц

каго и Витебскаго, въ 1897 году.
I. Поѣздка въ г. Полоцкъ.

21-го  мая съ вечернимъ поѣздомъ Его Преосвященство, 
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Преосвященнѣйшій Александръ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, 
отбылъ въ г. Полоцкъ для совершенія въ день памяти преподоб
ной Евфросиніи, княжны Полоцкой, освященія новосооруженнаго 
храма въ Полоцкомъ Спасо-Евфросипіевскомъ женскомъ монастырѣ 
и для присутствованія на экзаменѣ по закону Божію въ Полоц
комъ кадетскомъ корпусѣ.

Прибывъ въ Полоцкъ въ 8 часу вечера, Его Прѳосвящен- 
сво съ желѣзнодорожнаго вокзала прослѣдовалъ въ Полоцкій 
Богоявленскій мужской монастырь. У воротъ монастыря встрѣчали 
Владыку настоятель, архимандритъ Игнатій и братія монастыря и 
духовенство города Полоцка. Вышедши изъ экипажа и облачившись 
въ мантію, Владыка приложился къ св. кресту, поднесенному ему 
о. архимандритомъ и, благословляя народъ, прошелъ въ монастырскій 
соборъ. Здѣсь было совершено обычное молитвословіе архіерейской 
встрѣчи, по окончаніи котораго Владыка обратился къ присутство
вавшимъ съ краткою рѣчью и затѣмъ благословлялъ народъ, при
чемъ раздавалъ крестики и брошюрки религіозно-нравственнаго 
содержанія. Изъ храма Его Преосвященство прошелъ въ покои о. 
настоятеля, куда собралось и встрѣчавшее Владыку духовенство. 
Здѣсь Его Преосвященствомъ были сдѣланы нѣкоторыя распоря
женія относительно предстоявшихъ богослуженій.

22-го  мая, въ день Вознесенія Господня, Его Преосвященство 
слушалъ литургію въ Полоцкомъ Богоявленскомъ монастырѣ, по 
окончаніи которой снова благословлялъ народъ. Вечеромъ же, въ 
6-мъ часу, Владыка уѣхалъ въ Спасо-Евфросиніевскій женскій 
монастырь. Встрѣченный у монастырскихъ воротъ настоятельницею 
и сестрами монастыря, а также монастырскими священниками и 
діаконами Витебскаго каѳедральнаго собора, Его Преосвященство 
прошелъ въ новоустроенный храмъ. Тотчасъ же началось всенощ
ное бдѣніе, которое совершалось предъ алтаремъ главнаго придѣла 
(два боковые придѣлы были освящены раньше—8-го и 9-го мая). 
Владыка выходилъ на литію и поліелей и самъ помазывалъ боль



шую часть молящихся освященнымъ елеемъ, причемъ раздавалъ 
экземпляры составленной священникомъ Спасо-Евфросиніевскаго 
монастыря В. Альбнцкимъ брошюры: „Полоцкій Спасо-Евфроси- 
ніевскій монастырь". По окончаніи богослуженія Его Преосвящен
ство отбылъ на ночлегъ въ отведенное для него помѣщеніе.

23-го  мая, въ день памяти преподобной Евфросиніи, княжны 
Полоцкой, въ 4 и 6 час. утра были совершены раннія литургіи 
въ двухъ придѣлахъ новосооруженнаго храма Спасо-Евфросиніев- 
ской обители. Раннія же литургіи были совершены и въ церквахъ 
г. Полоцка. По окончаніи ихъ все полоцкое духовенство собра
лось въ Софійскомъ соборѣ, откуда въ началѣ 9-го часа утра 
вышло съ крестнымъ ходомъ въ Снасо-Евфросиніевскую обитель. 
Въ исходѣ 9-го часа Его Преосвященство прибылъ въ новосоору
женный храмъ Спасо-Евфросиніевскаго монастыря и началъ обла
чаться. Вскорѣ приблизился крестный ходъ изъ Полоцка, владыка 
вышелъ на встрѣчу ему къ вратамъ монастыря, приложился къ 
иконѣ преподобной Евфросиніи, принесенной съ крестнымъ ходомъ 
и, осѣнивъ народъ св. крестомъ, вмѣстѣ съ прибывшимъ изъ 
Полоцка духовенствомъ возвратился въ храмъ. Вслѣдъ затѣмъ 
было совершено Его Преосвященствомъ освященіе главнаго престола 
храма въ память Воздвиженія честнаго и животворящаго креста 
Господня и, по окончаніи его, Божественная литургія, во время 
которой послѣ запричастнаго стиха смотрителемъ Полоцкаго ду
ховнаго училища, священникомъ Іоанномъ Соколовымъ было про
изнесено приличное случаю слово.

Одновременно съ литургіею въ главномъ храмѣ была совер
шена Божественная литургія и въ двухъ другихъ храмахъ обители. 
По окончаніи литургіи изъ вновь освященнаго храма былъ совер
шенъ крестный ходъ на рѣку Полоту, въ которомъ приняли уча
стіе не только служившіе священнослужители, но и всѣ другіе 
священники, находившіеся въ обители, числомъ до 60 человѣкъ. 
Богомольцевъ въ настоящій день въ Спаео-Евфросиніевскомъ мо
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настырѣ было очень много. Не только всѣ храмы были перепол
нены, кажется, и монастырская ограда не могла вмѣстить собрав
шагося народа. Присутствовалъ и г. Начальникъ Витебской гу 
берніи В. А. Левашовъ. Въ числѣ богомольцевъ было немало та- 
кцхъ, которые пріѣхали въ Спасо-Евфросиніевскую обитель изъ 
дальнихъ городовъ и селеній Россійской имперіи. И. думается, 
никто не пожалѣлъ о времени и средствахъ, потраченныхъ на 
посѣщеніе обители: новоустроенный храмъ своею прекрасною архи
тектурою и богатымъ внутреннимъ убранствомъ, торжественное и 
чинное богослуженіе и общее благоустройство обители на всѣхъ 
произвели самое хорошее впечатлѣніе.

По окончаніи богослуженія въ помѣщеніи Снасо-Евфросиніев- 
скаго женскаго училища, роскошно убранномъ зеленью и цвѣтами, 
былъ предложенъ почтеннѣйшимъ гостямъ монастыря и служив
шему духовенству обѣдъ, во время котораго преподавателемъ По
лоцкаго кадетскаго корпуса Ив. Ив. Долговымъ была произнесена 
прекрасная рѣчь.

Въ 5 час. вечера Его Преосвященство собрался уѣзжать изъ 
Спасо-Евфросиніевскаго монастыря въ г. Полоцкъ. Къ этому вре
мени въ покои игуменіи пришли проститься съ Владыкою сначала 
воспитанницы выпускного класса Спасо-Евфрошніевскаго женскаго 
училища со своими учительницами, а затѣмъ монашествующія. 
Владыка милостиво бесѣдовалъ съ воспитанницами, разспрашивая 
каждую въ отдѣльности, кто ея родители, гдѣ они живутъ, чѣмъ 
она предполагаетъ заняться по выходѣ изъ училища, и, благо
словляя, надѣлилъ всѣхъ евангеліями и иконками преподобной 
Евфросиніи. Равнымъ образомъ и съ монашествующими Его Пре
освященство долго бесѣдовалъ, поучая ихъ вести себя прилично 
своему званію.

24 го мая утромъ Его Преосвященство присутствовалъ въ 
Полоцкомъ кадетскомъ корпусѣ на экзаменѣ по закону Божію 
для воспитанниковъ выпускнаго класса; затѣмъ посѣтилъ Полоц
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кую учительскую семинарію. Вечеромъ же въ сей день Его Пре
освященство слушалъ всенощное бдѣніе въ главномъ храмѣ По
лоцкаго Богоявленскаго монастыря.

25- го мая въ день Рожденія Государыни Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны Его Преосвященство совершилъ въ томъ же 
храмѣ Божественную литургію и послѣ нея благодарственный мо
лебенъ, съ участіемъ всѣхъ священниковъ г. Полоцка. По окон
чаніи богослуженія въ покояхъ о. настоятеля Богоявленскаго мо
настыря состоялось подъ предсѣдательствомъ Владыки общее го
дичное собраніе Полоцкаго церковнаго братства во имя святителя 
Николая и преподобной Евфросиніи. Въ этомъ собраніи послѣ 
обычныхъ занятій—избранія предсѣдателя и членовъ совѣта брат
ства и чтенія годичнаго отчета—по предложенію Владыки былъ 
пересмотрѣнъ уставъ братства, значительно устарѣвшій и было 
предположено сдѣлать въ немъ многія измѣненія, соотвѣтственно 
дѣятельности братства въ настоящее время.

Вечеромъ, 25 мая, Его Преосвященство посѣтилъ Полоцкое 
духовное училище, гдѣ, между прочимъ, тщательно осматривалъ 
произведенный въ училищныхъ помѣщеніяхъ ремонтъ, а затѣмъ, 
по возвращеніи въ монастырь, осматривалъ монастырскій корпусъ 
и посѣтилъ кельи всѣхъ монашествующихъ.

26- го мая съ утреннимъ поѣздомъ Его Преосвященство от
былъ изъ г. Полоцка и во 2-мъ часу дня благополучно возвра
тился въ Витебскъ.

II. Поѣздка по Витебскому, Городокскому и Велиж- 
скому уѣздамъ.

Въ первой половинѣ іюня Его Преосвященство совершилъ 
вторую поѣздку по епархіи для обозрѣнія церквей въ Витебскомъ, 
Городокскомъ и Велижскомъ уѣздахъ. Маршрутъ этой поѣздки 
былъ слѣдующій: 3-го іюня Его Преосвященство выѣхалъ изъ 
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Витебска въ 9 час. утра и посѣтилъ села Лосвидо и Стайки, 
Витебскаго уѣзда и Войхань, Городокскаго уѣзда.

4-го іюня Его Преосвященство посѣтилъ село Еошо, Горо
докскаго уѣзда и къ 2-мъ часамъ дня прибылъ въ с. Вировль, 
гдѣ, 5 іюня имъ было совершено освященіе новосооруженной Ви- 
ровлянской церкви (описаніе освященія см. въ № 17 Полоцкихъ 
Енарх. Вѣдом. за 1897 годъ). 6 іюня, выѣхавъ утромъ изъ Ви- 
ровля, Владыка посѣтилъ села: Мѣховое, Хвошно и Езерищѳ,
7 іюня—села: Дубокрай, Ліохово и Стайки Городокскаго уѣзда,
8 іюня—села: Узкое и мѣстечко Усвятъ, 9 іюня—села: Церко- 
вищѳ, Городецъ, Вѣлавино и Маковьѳ и 10 іюня—села: Бараново, 
Пухново и Усмынь. 11 іюня Его Преосвященство изъ Усмыни 
возвратился чрезъ Бараново и Церковище въ Усвятъ. 12 іюня 
Его Преосвященство посѣтилъ села: Зайково, Тіосто и Верѣчье 
и 13 іюня села: Еозловичи, Еабище и Храповичи. Вечеромъ въ 
этотъ день Владыка возвратился въ Витебскъ.

Въ каждомъ селѣ Его Преосвященство прежде всего по при
бытіи направлялся къ храму. Мѣстный причтъ—священникъ въ 
облаченіи съ св. крестомъ въ рукахъ и псаломщикъ въ стихарѣ 
со святою водою встрѣчали Владыку въ притворѣ храма или у 
воротъ церковной ограды, причемъ нѣкоторые священники при
вѣтствовали Владыку рѣчами (нѣкоторыя изъ.сихъ рѣчей помѣ
щены ниже). Во многихъ приходахъ съ мѣстнымъ причтомъ встрѣ
чали Владыку и сосѣдніе священники, такъ что иногда число 
встрѣчавшихъ іереевъ доходило до 7—8 человѣкъ. Приложившись 
ко св. кресту и окропивъ чело св. водою, Владыка при пѣніи 
тропаря храмоваго праздника проходилъ въ алтарь. Здѣсь онъ 
осматривалъ св. антиминсъ, раскрытый на св. престолѣ, за
пасные св. Дары и св. миро, стоявшіе на антиминсѣ, священные 
сосуды, поставленные на жертвенникѣ, а также ризничныя вещи. 
Въ это время священнослужители совершали краткое молитвословіе, 
положенное при встрѣчѣ Епископа. При возглашеніи многолѣтія 
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Царскому Дому и Св. Синоду, Владыка, вышедши на солею, 
осѣнялъ народъ св. крестомъ, затѣмъ возглашалъ многолѣтіе при
чту и прихожанамъ храма и обращался къ присутствовавшимъ съ 
краткимъ поученіемъ. Въ своихъ поученіяхъ Владыка обыкновенно 
сначала преподавалъ краткое наставленіе въ истинной христіан
ской жизни, заповѣдуя хранить заповѣди Божіи, жить въ мирѣ и 
согласіи между собою, почитать духовныхъ пастырей, затѣмъ на
стоятельно убѣждалъ всѣми мѣрами заботиться объ образованіи 
дѣтей' и для сего открывать церковно-приходскія школы и школы 
грамоты, которыя могли бы вмѣстить всѣхъ дѣтей школьнаго 
возраста. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ храмы не отличаются благо
лѣпіемъ или приходятъ въ ветхость, Владыка убѣждалъ прихо
жанъ немедленно приступить къ собиранію средствъ, путемъ уста
новленія обязательнаго взноса съ каждой души или съ каждой 
десятины земли, на построеніе новаго храма или приведеніе въ 
должный видъ существующаго. Окончивъ поученіе, Его Преосвя
щенство благословлялъ пародъ, причемъ каждому подходившему 
подъ благословеніе давалъ крестикъ или брошюрку религіозно
нравственнаго содержанія, а дѣтей школьнаго возраста испытывалъ 
въ знаніи'молитвъ и въ умѣніи читать. Сойдя затѣмъ съ солеи, 
Владыка останавливался среди народа и спрашивалъ, не имѣетъ- 
ли кто-нибудь какой-либо нужды къ нему, и, если были заявленія, 
дѣлалъ свои распоряженія по поводу ихъ. По выходѣ изъ храма 
Владыка осматривалъ его снаружи, причемъ освѣдомлялся у со
провождавшихъ его мѣстнаго благочиннаго и священника о вре
мени и обстоятельствахъ построенія храма и иногда дѣлалъ свои 
замѣчанія о необходимости ого ремонта. Отъ храма Владыка про
ходилъ въ церковно-приходскую школу, если она находилась въ 
селѣ, осматривалъ школьное помѣщеніе и испытывалъ учениковъ 
въ знаніи предметовъ курса, а затѣмъ направлялся въ домъ свя
щенника. Здѣсь онъ, между прочимъ, просматривалъ церковные 
книги и документы, причемъ обращалъ особенное вниманіе на за
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ключающіяся въ нихъ свѣдѣнія, которыя такъ или иначе рисуютъ 
дѣятельность священнослужителей и нравственное состояніе прихо
жанъ. Поэтому онъ главнымъ образомъ останавливался на метри
ческихъ книгахъ, въ которыхъ отмѣчалъ, были-ли случаи неза
конныхъ рожденій, были-ли случаи смерти отъ пьянства и т. п. 
причинъ, были-ли умершіе безъ напутствованія, на приходорасход
ныхъ книгахъ, показывающихъ количество пожертвованій на храмъ, 
на богослужебныхъ журналахъ, на журналахъ внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованій и на^церковныхъ лѣтописяхъ. Въ бесѣдахъ со свя
щенниками Владыка также разспрашивалъ ихъ объ ихъ дѣятель
ности, о нуждахъ ихъ приходовъ, о нравственномъ состояніи ихъ 
прихожанъ и проч. Многихъ священниковъ Владыка подробно ра- 
спрашивалъ, какія у нихъ имѣются книги богословскаго содержа
нія собственныя и какіяЗвъ церковной библіотекѣ, просматривалъ 
каталоги церковныхъ библіотекъ и давалъ совѣты касательно прі
обрѣтенія тѣхъ или другихъ полезныхъ для сельскихъ пастырей 
книгъ. Посѣщалъ Его Преосвященство и -дома псаломщиковъ, 
причемъ тѣмъ изъ нихъ, которые не управляли сами церковнымъ 
хоромъ, испытывалъ въ умѣніи пѣть и въ знаніи катехизиса, свя
щенной исторіи и церковнаго устава. Состояніе причтовыхъ по
строекъ, въ большинствѣ случаевъ мало удовлетворительное, также 
было предметомъ особеннаго вниманія Его Преосвященства. Онъ 
всюду подробно осматривалъ постройки, распрашивалъ о времени 
ихъ возведенія и настоятельно убѣждалъ священно-церковно-слу- 
жителей всѣми мѣрами заботиться о содержаніи ихъ въ исправ
номъ видѣ.

Желая возможно ближе ознакомиться съ духовенствомъ епар
хіи, Его Преосвященство предъ поѣздкою сдѣлалъ распоряженіе, 
чтобы въ каждомъ благочиніи духовенство тѣхъ церквей, которыя 
онъ не предполагалъ обозрѣвать, собиралось ко времени его прі
ѣзда въ одинъ наиболѣе центральный пунктъ. Въ силу этого рас
поряженія въ с. Войхань прибыли причты Городокскаго собора и



церквей: Болѳцкой, Бескатовской, Вышедской, Барсучинской и 
Мишневичской, въ с. Вировль причты церквей: Азарковской, Бор
ковской, Долгопольской, Козьянской, Обольской, Рудняпской 0 
Холомерской, въ мѣстечко Усвятъ—причты церквей: Будницкой, 
Казаковской и Запольской, въ м.Усмынь причты церквей: Агрыз- 
ковской, Велиіцанской, Глазомичской, Ильипской, Крестовской, 
Лѣсохинской, Маклоковской и Прихабской и въ с. Храповичи— 
причты церквей: Мядилинской, Лужеснянской и Ужлятинской. Въ 
означенныхъ селахъ Владыка останавливался болѣе продолжитель
ное время, просматривая церковные документы и бесѣдуя съ духо
венствомъ. Такимъ образомъ Его Преосвященство познакомился 
съ весьма значительнымъ числомъ священнослужителей епархіи и, 
по документамъ, съ ихъ дѣятельностію и получилъ отъ нихъ 
болѣе или менѣе обстоятельныя свѣдѣнія о нуждахъ приходовъ и 
религіозно-нравственномъ состояніи прихожанъ, каковыя свѣдѣнія 
путемъ офиціальныхъ сношеній обыкновенно получаются въ видѣ 
неполномъ и неточномъ.

Посѣщенная Его Преосвященствомъ мѣстность населена 
почти сплошь православнымъ народомъ, который въ большинствѣ 
случаевъ весьма отзывчивъ къ голосу своихъ пастырей. Посему 
в. храмы въ данной мѣстности, если и не всѣ обширны и богатыы 
то почти всѣ благоприличны. По крайней мѣрѣ того крайняго 
убожества, которымъ отличаются нѣкоторые храмы въ мѣстностяхъ 
Полоцкой епархіи со смѣшаннымъ населеніемъ, здѣсь нигдѣ не 
усмотрѣно. Лучшіе изъ посѣщенныхъ Его Преосвященствомъ хра
мовъ—Усвятскій, Усмынскій и вновь сооруженный Вировлянскій. 
Всѣ они—каменные, обширные, прочные, весьма красивой архи
тектуры и богато украшены внутри. Весьма хороши также храмы— 
деревянный—въ с. Войхани и каменные—въ селахъ: Кошѣ, Хвош- 
нѣ, Пухновѣ и Кабищѣ. Наиболѣе неудовлетворительны, по своей 
ветхости, храмы въ приходахъ: Храповичскомъ, Узковскомъ, Езе- 
рищенскомъ и Городецкомъ. Но первымъ двумъ приходамъ, надо
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думать, не долго придется ждать новыхъ храмовъ: на построеніе 
ихъ уже собраны значительныя мѣстныя средства я испрашивается 
отпускъ казенныхъ денегъ. Въ ЕзериЩенскомъ и Городецкомъ 
приходахъ также производится сборъ пожертвованій па построеніе 
новыхъ храмовъ, но собраны, къ сожалѣнію, еще незначительныя 
суммы.

Изъ посѣщенныхъ Его Преосвященствомъ приходовъ цер
ковно-приходскія школы находятся въ Стайкинскомъ (Витебскаго 
уѣзда), Войханскомъ (двухклассная), Ліоховскомъ, Городецкомъ, 
Бѣлавинскомъ, Пухновскомъ, Верѣчскомъ и Храповичскомъ (двух
классная). Во всѣхъ остальныхъ посѣщенныхъ Владыкою прихо
дахъ имѣлись начальныя народныя училища Министерства На
роднаго Просвѣщенія и только въ двухъ приходахъ Маковскомъ 
и Козловичскомъ не было ни церковно-приходскихъ школъ, ни 
народныхъ училищъ. Всѣ церковно-приходскія школы, за исклю
ченіемъ Бѣлавинской и Городецкой, помѣщались въ собственныхъ, 
болѣе или менѣе обширныхъ и ѵдобпыхъ зданіяхъ. Для Городец
кой школы зданіе возводилось во время посѣщенія с. Городца 
Владыкою и имѣло быть оконченнымъ къ началу 1897—1898 
учебнаго года; Вѣлавинская же школа помѣщалась въ церковной 
сторожкѣ (въ настоящее время и для сей школы устраивается но
вое помѣщеніе на средства, пожертвованныя С.-Петербургскимъ 
купцомъ Бармоткинымъ). Учебное дѣло во всѣхъ церковно-при
ходскихъ школахъ, насколько можно было судить по отвѣтамъ 
учениковъ, поставлено вполнѣ удовлетворительно.

Священно-церковпо-служители посѣщенныхъ Владыкою при
ходовъ въ большинствѣ аккуратно и усердно исполняютъ свои 
обязанности. Плодомъ трудовъ ихъ является между прочимъ 
устройство церковныхъ хоровъ. Хоры эти состоятъ по преимуще
ству изъ учениковъ начальныхъ училищъ; управляютъ ими пса
ломщики или учителя и въ рѣдкихъ случаяхъ постороннія лица. 
Болѣе плп менѣе хорошіе хоры существуютъ во всѣхъ посѣщѳн- 
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ныхъ Владыкою приходахъ. Одинъ только Ліоховской приходъ 
составляетъ печальное исключепіе въ этомъ отношеніи. Богослуже
ніе совершается тамъ при пѣніи одного псаломщика, необладаю
щаго хорошимъ голосомъ и плохо знающаго пѣніе. Лучшіе хоры— 
при церквахъ: Дубокрайской и Усвятской. Усмотрѣны Его Пре
освященствомъ и нѣкоторыя неисправности со стороны духовен
ства. Но эти неисправности по преимуществу состоятъ въ тѣхъ 
или другихъ недочетахъ въ церковномъ письмоводствѣ и вреднаго 
вліянія на церковно-приходскую жизнь не имѣютъ.

Отношенія между членами церковныхъ принтовъ во всѣхъ 
приходахъ нормальныя, братскія. Нормальныя же отношенія и 
между священно-церковно-служителями и прихожанами. По крайней 
мѣрѣ, въ бесѣдахъ съ Его Преосвященствомъ прихожане всюду 
выражали полное довольство своими священникомъ и псаломщи
комъ. Только въ Козловичскомъ приходѣ Владыкѣ была заявлена 
нѣсколькими лицами жалоба на мѣстнаго священника, о. Васюто- 
вича. Владыка поручилъ благочинному 3 Витебскаго округа ра
зобрать эту жалобу и о послѣдующемъ донести ѳмѵ.

Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить тотъ отрадный фактъ, 
что населеніе посѣщенной Его Преосвященствомъ мѣстности вездѣ 
относилось къ нему съ величайшими любовію и уваженіемъ. Во 
всѣхъ приходахъ встрѣчать Владыку, несмотря на рабочее время, 
собирались массы народа, доходившія тогда, напр. въ Войхани, 
Вировлѣ, Дубокраѣ и Усвятѣ, до нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ. 
Тѣ-же, кому по чему-либо нельзя было притти въ храмъ, встрѣ
чали Владыку по пути. И Владыка неизмѣнно останавливался у 
каждой группы встрѣчавшихъ выходилъ изъ экипажа, бесѣдовалъ 
съ ними, благословлялъ и надѣлялъ всѣхъ кростиками и брошюр
ками. Почти всѣ церкви ко времени пріѣзда Владыки были убраны 
зеленью и цвѣтами, быти убраны зеленью и многія деревни, рас
положенныя по пути Владыки. Во всѣхъ почти приходахъ Владыкѣ 
подносили хлѣбъ-соль отъ лица прихожанъ, путь Владыки ко 
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храму и около храма усыпали цвѣтами. Иновѣрцы также не оста
вались безучастными къ проѣзду Владыки. Во многихъ мѣстахъ 
среди встрѣчавшихъ Его Преосвященство можно было замѣтить и 
евреевъ, и старообрядцевъ. Многіе изъ послѣднихъ, подобно пра
вославнымъ, подходили подъ благословеніе владыки и прини
мали отъ него крестики.

Рѣчи, сказанныя нѣкоторыми священниками при 
встрѣчѣ Его Преосвященства во время обозрѣнія имъ 

церквей епархіи въ 1897 году.
1. Рѣчь священника Войханской церкви, о. Ѳеодора Говор

енаго.
„Ваше Преосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ.
Насколько томительно ожиданіе, настолько велика радость 

при встрѣчѣ съ тобою. Отъ всей души радуемся мы—пастыри 
прихода сего, впервые встрѣчая въ семъ храмѣ своего Архипа
стыря. Съ увѣренностью скажу, что велика радость и прихожанъ, 
всегда радующихся священнымъ торжествамъ и, несмотря на свои 
скудныя средства, всегда заботящимся о благолѣпіи храма. Ра
дуемся мы всѣ и съ нетерпѣніемъ ждемъ твоего архипастырскаго 
благословенія. Наставь, благослови насъ и тѣмъ призови на насъ 
благословеніе Божіе, чтобы мы, отогнавъ отъ себя все дурное, 
преуспѣвали въ добрѣ и, срѣтая тебя, если позволитъ Господь 
другой разъ, возрадовали тебя своими добрыми дѣлами.

Гряди же, Преосвященнѣйшій Владыко, въ храмъ Покрова 
Пресвятыя Богоматери, Заступницы рода христіанскаго, гдѣ мы 
всегда молимся о тебѣ и вознеси свои святительскія молитвы о 
насъ недостойныхъ “.

2. Рѣчь священника Стайкинской церкви, Городокскаго уѣз
да, о. Іонна Капусцинскаго.

„Преосвященнѣйшій Владыко!



Пронеслась среди насъ вѣсть о твоемъ намѣреніи посѣтитъ 
нашъ приходъ: сердца наши преисполнились радости и мы возблаго
дарили Господа Бога, направившаго къ намъ твои святительскя 
стопы.

Нынѣ радость преумножилась: мы удостоиваемся уже видѣть 
тебя и встрѣчать въ семъ храмѣ.

Привѣтствуемъ тебя, Владыка святой, какъ нашего Архипа
стыря, выражаемъ свою сыновнюю почтительность, какъ нашему 
милостивому отцу, и глубокую преданность, какъ высшему руко
водителю Полоцкой паствы.

Войди же, Владыко, въ сей храмъ св. апостоловъ Петра и 
Павла, вознеси ко Всевышнему твою святую молитву о насъ, 
чтобы намъ преуспѣвать въ вѣрѣ и благочестіи, наставь насъ къ 
должному прохожденію нашего званія, а твоимъ святительскимъ 
благословеніемъ ниспосли на насъ благословеніе Божіе, которое 
охранитъ наше благополучіе внѣшнее и укрѣпитъ насъ въ исканіи 
спасенія.

Мы же будемъ молить Господа Бога, чтобы Онъ оградилъ 
святыми ангелами Своими и сохранилъ тебя въ семъ путешествіи, 
подъятомъ на нашу пользу, и даровалъ бы тебѣ здравіе и благо
денствіе на многія, многія лѣта на пользу св. церкви и отечества*.

3. Рѣчь священника Зайковской церкви, о. Александра Гри
горовича.

„Ваше преосвященство!
Священно-служитѳли и прихожане сего храма съ благоговѣ

ніемъ и радостію встрѣчаютъ васъ: встрѣчаемъ васъ съ благо- 
- говѣніемъ, ибо взираемъ на вашъ святительскій санъ, какъ на 

прообразъ Самого Великаго Архіерея Господа нашего Іисуса Хри
ста; встрѣчаемъ васъ съ радостію, потому что ожидаемъ отъ васъ 
тѣхъ духовныхъ даровъ, какіе преподавалъ своимъ пасомымъ св. 
ап. Павелъ,—каковы благодать и миръ. Радуемся, встрѣчая васъ, 
и потому также, что слышали и знаемъ, что вы, Владыко, немощ
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ный тѣломъ, но бодрый духомъ, не щадя здоровья, заботитесь о 
благоустройствѣ епархіи, неустанно обозрѣваете приходы. Видимъ 
въ этомъ вашу любовь къ своей паствѣ и намъ, составляющимъ 
ея часть, любовь, по апостолу, дѣятельную и все покрывающую.

Гряди-жѳ, Преосвященнѣйшій Владыко, въ сей св. храмъ 
святыя и живоначальныя Троицы, благосклонно удостой нашихъ 
прихожанъ и насъ твоихъ рабовъ и молитвенниковъ своего свя
тительскаго благословенія. А мы будемъ молить Небеснаго Па- 
стыреначальника, да сохранитъ Онъ нашего Архипастыря и про
длитъ дни служенія его па многая, многая лѣта".

4. Рѣчь священника Тіостовскои церкви, о. Василія Бар
щевскаго.

„Преосвященнѣйшій Владыко!
За десятилѣтній періодъ моего пастырскаго служенія только 

второй разъ мнѣ вмѣстѣ съ моими прихожанами приходится въ 
храмѣ встрѣчать своего Архипастыря. Рѣдки, значитъ, такія 
встрѣчи, но за то сколь онѣ долгопамятны, мпогоцѣины и много
полезны для насъ. Обозрѣвая приходы вашей епархіи, переѣзжая 
изъ града въ градъ и изъ веси въ весь, вы, Преосвященнѣйшій 
Владыко, какъ архипастырь, во-очію, такъ сказать, видите бытъ 
и нравы своихъ пасомыхъ чадъ, знакомитесь съ дѣятельностью 
соработниковъ вашихъ на нивѣ Христовой, узнаете ихъ жизнь 
въ обществѣ, назидаете насъ своимъ живымъ словомъ и руко
водите въ дѣлахъ нашихъ церковныхъ. Конечно, тяжелое служеб
ное бремя несете вы при этомъ и трудъ вашъ напоминаетъ намъ 
нѣкоторымъ образомъ древніе подвиги св. апостоловъ, благовѣство
вавшихъ по градамъ и весямъ евангеліе Христово. Полагаемъ, 
Преосвященнѣйшій Владыко, что мпоготрудно было путешествіе 
ваше и къ намъ, въ нашъ незамѣтный уголокъ довольно обшир
ной епархіи вашей, расположенный вдали отъ удобныхъ дорогъ и 
уѣздныхъ городовъ. За то мы высоко цѣнимъ пришествіе ваше 
къ намъ о Господѣ, благодаримъ васъ и молимъ Господа о долго



денствіи вашемъ. Мы сознаемъ, что не съ подобающимъ благо
лѣпіемъ встрѣчаемъ васъ, когда храмъ нашъ ремонтируется, со
знаемъ и свое недостоинство предъ вами, какъ Архипастыремъ, 
когда внутренняя нерукотворенная храмина наша, можетъ быть, 
еще бѣднѣе того, что вы видите предъ очами. Тѣмъ не менѣе, 
хотя предъ вами мы всѣ раби неключими есмы, и хотя чувства 
наши сыновняго дерзновенія къ вамъ, какъ милостивѣйшему отцу, 
смѣшиваются съ полнѣйшею рабскою покорностью предъ вами, 
архипастыремъ-начальникомъ, однако мы, зная, что васъ къ намъ 
привела искренняя любовь, для ободренія себя осмѣливаемся пред
увѣдомить васъ, что предъ вами предстоитъ малое стадо паствы 
вашей—всѣ истипно вѣрующіе христіане, преданные престолу Цар
скому, послушные велѣніямъ Правительства, почти всегда отзыв
чивые на наши благія начинанія по службѣ и чуждые какихъ- 
либо выдающихся пороковъ нравственныхъ.

Вниди же, Преосвященнѣйшій Владыко, подъ сѣнь св. храма 
сего, посвященнаго во славу Рождества Пресвятыя Богородицы, 
благослови насъ своимъ святительскимъ благословеніемъ, назидай 
насъ своимъ словомъ и руководи насъ, какъ лучше достигать 
спасенія вѣчнаго, чтобы мы, какъ пастырь, съ большимъ рвеніемъ 
исполняли наши пастырскія обязанности, а духовныя чада наши 
съ большимъ вниманіемъ слушали бы насъ въ дѣлахъ церкви.

Предъ иконою Божіей Матери.
Тебѣ, о Дѣво Пресвятая,
Люблю молиться въ часъ ночной,
Горячи слезы проливая
Передъ иконою святой.

Услышь меня, о Мати Спаса,
Вонми мольбѣ моей простой,
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Къ Тебѣ взываю дѣтскимъ гласомъ:
Дай мнѣ отраду, дай покой!

Душа страдаетъ; сердце ноетъ,
ЯдВесь изнылъ, я весь болю;
Покровъ меня Твой да покроетъ,
Тебя, Всепѣтая, молю.

Твой Сынъ, вися на древѣ крестномъ 
Тебѣ всѣхъ насъ усыновилъ,
Съ тѣхъ поръ къ Невѣстѣ неневѣстной 
Молитвъ горячихъ кто не лилъ?

Тебѣ извѣстна скорбь людская 
На трудномъ жизненномъ пути, 
О, подкрѣпи-жъ меня, Благая, 
Чтобъ мнѣ въ унынье не придти.

Я зрю Тебя, о Мати Божья,
Какъ бы живую предъ собой, 
У Твоего стою подножья,— 
Молясь съ поникшею главой.

Къ Тебѣ съ любовію взываю,
Тебѣ моленье возношу,
Къ Тебѣ я руки простираю
И утѣшенія прошу.

Я изнемогъ, ослабли силы,
Томится сердце, ноетъ грудь:
Прошу Тебя,—мнѣ до могилы 
Благой помощницею будь.

Когда-жъ настанетъ судъ Владыки, 
Тогда на страшномъ семъ пути 
Любовью Матерней великой 
Меня покрой и защити!

Ты наша Матерь всеблагая,
Ты намъ защита и покровъ;
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Услышь же, Дѣво, всесвятая, 
Молебный гласъ Твоихъ рабовъ.

Священникъ В. Введенскій.
(Кормч. № 18).

Письмо въ редакцію.
27 апрѣля с. г. въ Москвѣ умеръ, а 30 апрѣля погребенъ 

московскій потомственный почетный гражданинъ Сергѣй Ивано
вичъ Бѣлкинъ, такъ много жертвовавшій на храмы Полоцкой 
епархіи во время своей жизни. Онъ,—можно смѣло сказать,—не 
присылалъ своей лепты только тому, кто объ этомъ не просилъ; 
всѣмъ же, кто зналъ о его благотворительности и просилъ, от
каза никогда не было.

Жена и дочь покойнаго, сообщая мнѣ письмомъ о смерти 
незабвеннаго жертвователя Сергѣя Ивановича, для оповѣщенія 
всѣхъ тѣхъ священниковъ, которые получали отъ него при жизни 
посильныя пожертвованія на свои церкви, иросятъ ихъ молитвъ за 
умершаго. Не имѣя возможности извѣстить всѣхъ въ отдѣльности, 
полагаю, что вѣрнѣе всего я исполню желаніе семьи покойнаго и 
собственный долгъ предъ почившимъ чрезъ напечатаніе о семъ въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Протоіерей Димитрій Акимовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Поступила въ продажу новая книга: 

„АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАПИСКИ* ВЫСОКО
ПРЕОСВЯЩЕННАГО САВВЫ, архіеп. Тверскаго. 
Томъ первый (съ 1819 — 1859 гг.) съ приложеніемъ портрета 
автора записокъ и алфавитнаго указателя. Цѣна 2 р. безъ пере- 
сыіки. Въ Москвѣ, въ книі.н. маіаз. у Глазунова и Карбасни- 
кова, въ С.-Петербургѣ—у Тузова. Складъ книги у священника 

Виноградова:. Москва, Ильинка, Юшков. пер., церк. домъ.
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завязана, ниже ключицы, бантомъ. Нижцяя одежда, краснаго цвѣта 
прикрыта болѣе короткой (до колѣна) одеждой бѣлаго цвѣта, 
на лѣвое плечо накинута зііанча, которая прикрываетъ всю лѣвую 
руку до кисти, а съ правой стороны спускается ниже пояса. По
за: правая рука (опущенная) держитъ за средину змѣю, 
свернувшуюся кольцомъ, хвостъ змѣи покоится въ раскрытой ея 
пасти. Въ лѣвой рукѣ (которая приподнята)—овальное неболь
шое (на рукояткѣ) зеркальце, вдѣланное въ деревянную оправу. 
Оп. № 28. Оттуда же.

5) Ріепзілѵо—тождественное символическое изображеніе и форма. 
Одежда: на головѣ—шлемъ; своеобразный панцырь, по таліи опоя
санъ широкимъ поясомъ; низко на талію накинута энанча: на 
плечахъ и на правой (протянутой) ногѣ виднѣется нижняя одежда; 
ноги въ сапогахъ. Поза: въ правой рукѣ держитъ мозжеръ, а въ 
лѣвой копье—остріемъ вверхъ. Оп. № 29. Оттуда же.

6) 8рга\ѵіеі11і\ѵойс—тождественное символическое изображеніе 
и форма. Одежда: глаза закрыты бѣлой повязкой, узелъ которой 
опускается надъ лѣвымъ ухомъ; шея и ключица открыта; на шеѣ 
крестъ въ видѣ ордена. Панцырь у пояса оканчивается спускаю
щимися разноцвѣтными лентами, короткая одежда (до колѣна) съ 
узорной внизу оторочкой; ноги обуты въ сапоги, которые закры
ваютъ 3/з голеней; на правое плечо накинута эпанча, которая съ 
лѣвой стороны спускается ниже пояса. Поза: правая рука при
поднята до ключицы и на протянутомъ указательномъ пальцѣ 
держатся вѣсы въ полномъ равновѣсіи, лѣвая рука опирается на 
рукоятку меча. Оп. № 30. Оттуда же.

Примѣчаніе. Всѣ описанныя шес'ъ изображенія съ польскими 
надписями приведенныхъ словъ внизу, сохранились хорошо; 
имѣютъ равномѣрную высоту въ 2 аріп. и 8 верш., при ширинѣ въ 
плечахъ отъ 7 до 10 верш.

7) Рѣзная деревянная фигура (въ полный ростъ) Страдальца-
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Богочеловѣка: иа главѣ тераовый рѣзной вѣнецъ, откуда, какъ 
и изъ реберной рамы, по всему тѣлу спадаютъ капли крови; на 
рукахъ, положенныхъ одна на другую у чрева (правая рука на 
лѣней), нарисованы цѣпи; нагое тѣло ниже бѳдръ имѣетъ рѣзное 
препоясаніе. На плечи фигуры накинута парчевая иантія 
стянутая у шеи двумя лентами. Высота, [собственно фигу
ры 2 арш. и 1 верш., въ плечахъ 872 вѳрш., главы—47г 
верш.; длина деревяннаго постамента 9 верш., ширина его 5 вер. 
и высота—3 верш. Статуя хорошей работы; окрашена въ тѣлес
ный цвѣтъ. Сохранилась—не вполнѣ хорошо: сверху—трещина по 
лицу; нѣкоторые пальцы отпали. Оп. № 31. Изъ Петропавловской 
церкви г. Витебска.

8) Рѣзная деревянная фигура св. Кирилла въ рѣзной епи
скопской одеждѣ. Фигура въ полный ростъ, имѣетъ въ высоту 1 
арш. и 10 верш., въ плечахъ—7 верш. Длина постамента 672 
верш., ширина 5 верш., а высота 272 верпі. Сохранилась плохо: 
нѣтъ рукъ. На постаментѣ надпись: „0. КИР1МЪ“. Статуя 
довольно хорошей работы. Спокойное выраженіе лица, длин
ные волосы и борода. Одежда епископа православной церкви: 
(подризникъ „до глезна®), на немъ различается (спереди) рѣз
ной епитрахиль, саккосъ, амофоръ и палица. Оп. №' 32. 
Оттуда же.

9) Рѣзная деревянная фигура св. Меѳодія (безъ надписи) въ 
полный ростъ. Высота фигуры 1 арш и 12 верш. ширина въ 
плечахъ—9 верш.; длина деревяннаго постамента 8 верш., ширина 
З72 и высота 272 вершка. Фигура сохранилась очень плохо: нѣтъ 
рукъ, загипсовка обвалилась. Различаются длинные волосы на го
ловѣ а бородѣ, митра и. боярская одежда. Оп. Лі 33. Оттуда же.

10) Рѣзная деревянная фигура воскресшаго Спасителя въ 
полный ростъ (высота фигуры 147г- верш., ширина въ плечахъ 
47» , верш). Одна нога (правая) фигуры утверждена на закрытомъ 
гробѣ (длина сего послѣдняго—572 верш., ширина 3 и высота
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2г/2 верш.), а другая попираетъ лежащій на гробѣ человѣческій 
черепъ—символъ смерти. Ножки гроба (четыре) прикрѣплены къ 
постаменту, въ свою очередь, на четырехъ ножкахъ; послѣдній въ 
длину 7 верш., а въ ширину 5 верш. Небольшое, но вполнѣ хо
рошо сохранившееся издѣліе изъ дерева. Правая рука Христа 
сложена для благословенія (не именословное, а для крестнаго зна
менія); въ лѣвой рукѣ—знамя, увѣнчанное четырехконечнымъ 
крестомъ. Оп. № 34. Оттуда же.

11) Рѣзная деревянная фигура царя Давида. Оп. № 35. 
Изъ Маркова монастыря.

12) Такая же фигура Моисея. Оп. № 36. Оттуда же.
13) Такая же фигура Девворы. Оп. № 37. Оттуда же.
14) Такая же фигура Маріанны. Оп. № 38. Оттуда же. 
Примѣчаніе. Всѣ четыре №№ 11—14 фигуры одного типа,

окраски и величины, а именно: высота 1 арш. и 1 верш., ширина 
въ плечахъ колеблется между 51Д и 6 верш. Статуэтки окрашены 
въ кирпичный цвѣтъ и имѣютъ непривычную для православнаго 
позу: царь Давидъ и прор. Моисей изображены съ протянутыми, 
какъ бы за подаяніемъ (Давидъ—правой, а Моисей—лѣвой) 
руками.

15) Деревянная рѣзная фигура царя Давида, въ полный 
ростъ, съ одною уцѣлѣвшею рукой,—въ коронѣ и короткой пор
фирѣ. Фигурка потеряла окраску и потускнѣла отъ времени. Вы
сота ея 4 верш., ширина въ плечахъ РД верш. Оп. № 42. Изъ 
Волынецкой церкви, Дриссѳн. уѣзда.

16) Рѣзная деревянная фигура неизвѣстной св. жены въ 
полный ростъ, раскрашенная. Высота фигуры 2 арш. и 21/2 верш., 
ширина въ плечахъ 9 верш. Фигура утверждена на деревянномъ 
постаментѣ, длина котораго 9, ширина 5 и высота 2 верш. Оп. 
№ 39. Изъ Маркова монастыря.

.17) Рѣзная деревянная фигурка неизвѣстной св. жены, въ 
полный рос.ъ: взоръ вперенъ въ высь, сложенныя руки опущены 
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внизъ. Одежда (рѣзная) окрашена въ цвѣта—кремовый, свѣтло- 
розовый и синій. Высота фигурки 41/2 вер., а ширина въ пле
чахъ Р/і верш. Ои. V 40. Изъ Ильинской церкви г. Витебска.

18) Рѣзная деревянная головка, отломанная отъ фигуры не
извѣстной св. жены, неокрашенная, но пожелтѣвшая отъ времени. 
Длина головки и шеи 33/< верш., ширина 13/ч верш. Оп. № 41. 
Оттуда же.

6. К р е с т ы.

1) Деревянный изъ липы восьмиконечный крестъ,—поставлен
ный подъ престоломъ Св.-Троицкой церкви Маркова монастыря 
31 мая 1691 года. На лицевой сторонѣ нодробная надпись о 
времени освященія церкви и постановки креста. Надпись гласитъ: 
„Сей храмъ благословеніемъ преосвященнаго Его милости пастыря 
отца Лазаря Барановича, Милостію Божіею православнаго Архі
епископа Черниговскаго, благочестивымъ іеромонахомъ Ѳеофаномъ 
Ивановичемъ, игуменомъ сего монастыря Марковскаго, въ честь и 
славу Святыя и Живоначальныя Троицы освятися лѣта отъ 
Рождества Христова ^дхчд (=1691) мѣсяца мая да (=31) дня, 
въ день Сошествія Святаго Духа". Размѣры креста слѣдующіе: 
высота 141/8 верш., поперечная перекладина 81/з верш., подножіе 
5 верш. (Верхняя перекладина съ надписью I. II. П. I. сравни
тельно недавня утрачена): ширина доски 1’/+ верш., толщина ея 
7* верш. Оп. Лі 43. Изъ Маркова монастыря.

2) Часть (верхняя, до рукояти) напрестольнаго креста, изъ 
мѣди, хорошо посеребренна, съ рельефнымъ изображеніемъ Рас
пятія и предстоящихъ. Длина и ширина равномѣрна—4 веріпк. 
Оп. X 49.

3) Тѣльный осьмикоиечный („древняго благочестія") крестъ, 
изъ бронзы, съ рельефнымъ изображеніемъ Распятія и славянскими 
надписями. Высота 4 верш., поперечка 2*/8 верш. Оп. Л 48.



4) Два деревянные креста отъ хоругвей, съ гнѣздомъ (точе
нымъ) для вставленія древка, съ круглыми и лучеобразными орна
ментами отъ центра, съ обѣихъ сторонъ выкрашены въ синюю и 
желтую краску; изображеній нѣтъ. Длина и ширина крестовъ 
равномѣрна—11 верш. Оп. Лі 44. Изъ Петропавловской церкви 
г. Витебска.

5) Тѣхъ же размѣровъ и формы выносный крестъ, употреб
лявшійся при процессіяхъ, на окрашенномъ древкѣ въ 1 арш. ж 
7 верш. длиною; на срединѣ древка точеное толстое кольцо. Оп. 
Зе 45. Оттуда же.

6) Выносный или комнатный крестъ, золоченый со всѣхъ сто
ронъ, съ рѣзнымъ р.-католическаго типа Распятіемъ; у Спасителя 
терновый вѣнецъ на главѣ; надъ главою—Всевидящее око, подъ 
ногами—глава Адама. Верхнія три оконечности креста имѣютъ на
ложенные, золоченые карнизы съ шариками посрединѣ. Длина 
креста 1 арш. х/2 верш., ширина 6*/2 верш. Оп. № 46. Оттуда же.

7) Желѣзный крестъ (наружный) отъ небольшой церков
ной главы, на ножкѣ въ 10 верш., оканчивающейся двумя 
расходящимися въ стороны планками безъ пробоинъ и крючковъ. 
Собственно крестъ равносторонній, 5 верш. каждая сторона. Вы
бито: 1778; 18. Оп. № 47. Изъ Покровской церкви г. Витебска.

II. Священные сосуды и утварь.

1. Потиры.

1) Серебряный безпробный потиръ вѣсомъ 1 фунтъ 20 лот. 
и 2 золот. съ крышкою, увѣнчанною небольшою граненою колон
кою и крестомъ позднѣйшей додѣлки: они изъ мѣди, посеребренные. 
Общая высота потира о1/* верш.; діаметръ потирной чашки I7/» 
верш., при глубинѣ ея 13/< верш.; діаметръ поддона 53/» верш.
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На верхней выпуклой сторонѣ поддона шесть, а на крышкѣ пять 
цвѣтовыхъ группъ тисненной работы; на потирной колоннѣ (ножкѣ) 
двѣ головки херувимовъ съ распростертыми крыльями; потирная 
чашка покоится въ поставѣ ажурной работы, причемъ въ верхней 
части чашки, незакрытой ажуромъ, есть медальонный образокъ безъ 
пробнаго золота. Всѣ же рельефныя части потира вызолочены. 
По тонкому карнизу крышки выбита пунктирными точками надпись: 
„Та рцзхка пасіа (Іо сегкѵѵі 88. Лііпзкіеу НгеЬогу 8ірка В: N. "ѴѴ. 
К. Р. 1722“. Оп. № 103. Изъ Ильинской церкви г. Витебска.

Примѣчаніе. Рисунокъ этой чаши и замѣчаніе о ней сдѣ
ланы г. А. М. Павлиновымъ въ его статьѣ: „Древніе храмы Ви
тебска и Полоцка" (Труды IX арх. съѣзда въ Вильнѣ въ 1893 
г., т. I, стр. 20).

2) Потиръ изъ сплава цинка и олова вѣсомъ 1 ф., 30 л.,
з. сверху окрашенъ подъ мраморъ, съ крышкою, увѣнчанною 

крестомъ того же металла. Общая высота потира 6 верш., безъ 
крышки 43/8 верш.; діаметръ чашки 13/4 верш., при глубинѣ ея 
въ 13/э верш.; діаметръ поддона—27/в вершка. Оп. № 104. Ду
бровской церкви, Лепельскаго уѣзда.

3) Потиръ изъ того же сплава, вѣсомъ 1 ф., 4 л. и 1 з., 
но съ мѣднымъ ободкомъ въ поддонѣ и мѣдною частью въ ко
лонкѣ, при чемъ мѣдь и основной металлъ тщательно пригнаны 
одинъ къ другому. Высота потира 4г/г верш.; діаметръ потирной 
чашки 23/в верш., при глубинѣ ея въ Р/г верш.; а діаметръ 
поддона 27/в верш. На двухъ противоположныхъ сторонахъ чашки, 
снаружи, въ медальонныхъ ободкахъ, есть лики Спасителя, правою 
рукою благословляющаго (именословноѳ перстосложеніе), а лѣвою 
поддерживающаго раскрытое евангеліе. Изображенія и орнаменты 
къ нимъ сдѣланы тонкими вырѣзными линіями. Оп. 36 105. До
ставилъ Е. Р. Романовъ.

4) Оловянный потиръ, вѣсомъ 1 ф., 10 л. и 1 з. имѣетъ
высоту 4ХД верш.; высота потирной чашки I6/8 глубина
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Р/2 верш.; діаметръ чашки 17/з верш., а діаметръ поддона 27а 
верш. Потирная колонна (ножка) отличается тонкою токарною 
обработкою. Оп. № 106. Доставилъ тотъ же.

5) Небольшой мѣдный потиръ, употреблявшійся при напут
ствованіи больныхъ, вѣситъ 6 зол. Высота потира 2*/2 верш., 
глубина лотирной чашки 1 верш.; ширина (діаметръ) ея 178 вер.; 
діаметръ поддона I3/8 верш. Колонка (ножка) заботливо обра
ботана на токарномъ станкѣ. Оп. № 107. Изъ Ильинской церкви, 
г. Витебска.

2. Лжи ц а.
1) Мѣдная лжица въ формѣ, дессертной ложки съ короткою 

рукоятью, заканчивающеюся крестикомъ съ ушкомъ, куда продѣта 
мѣдная цѣпочка длиною въ 2 вершка; общая же длина лжицы 
2»Д верш. Вѣсъ 2 лота и 2 зол. Отъ употребленія пономаремъ 
въ качествѣ щипцовъ для подкладыванія углей въ кадило крайне 
загрязнена. Оп. № 108. Изъ Ильинской церкви г. Витебска.

3. Сосудъ для теплоты.
1) Оловянный сосудецъ для нагрѣванія воды,—непривычной 

нынѣ формы съ ручкою, рыльцемъ и гранеными стѣнками 
(крышка сосудца потеряна), вѣсомъ 13 лотовъ. Высота со- 
•удца I1/* верш., глубина 1 верш.; діаметръ 3Д верш., діаметръ 
основанія 1 верш. Оп. № 109. Оттуда же.

4. Сосудъ для благословенія хлѣбовъ.
1) Часть (плато) отъ сосуда для освященія хлѣбовъ, изъ 

мѣди, съ медальонными по краямъ выпуклыми орнаментами и 
славянскимъ текстомъ вокругъ, ближе къ центру: „іъмъ хлебова 
и пдть тысяща насытивши". Діаметръ плато 4’Д верш. Оп. № 
110. Изъ Ильинской цер. г. Витебска.
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5. В ѣ н ц ы-
1) Пара брачныхъ вѣнцовъ изъ жести, выкрашенной желтою 

краскою, съ рисунками и цвѣтками но наружной сторонѣ. Отъ 
околышей вѣнцовъ поднимаются вверхъ ііо двѣ дуги, перекрещи
вающіяся одна съ другою и завершающіяся колонкою съ крестомъ; 
кромѣ того вверхъ отъ околышей поднимаются металлическіе зубцы 
съ нарисованными на нихъ цвѣтками. Вѣнцы нѣсколько кониче- 
чѳской формы и имѣютъ въ высоту 55/8 верш., при діаметрѣ въ 
околышѣ 42/в верш. На внѣшней сторонѣ околышей есть медаль
онныя изображенія: а) ликъ Богоматери съ воздѣтыми руками; на 
персяхъ ея виднѣется ликъ Младенца; по сторонамъ иниціалы: 
ЛІР—ФЖ; б) бокъ-о-бокъ три лика—Спасителя въ срединѣ, 
справа отъ Него—Богоматери, слѣва—Іоанна Предтечи. Оп. М 111.

2) Брачный вѣнецъ, основу котораго въ околышѣ и двѣ 
дуги, перекрещивающіяся вверху, подставляютъ деревянные 
обручики, обшитые розовымъ коленкоромъ, съ наложеннымъ сверху 
золотымъ галуномъ. На мѣстѣ соединенія дугъ утвержденъ жестяной 
кресгь свастической формы. Единственный экземпляръ. Оп. № 112.

6. О в ѣ щ н и к и.
1) Деревянный стоячій подевѣчникъ. Колонна и плоская 

вершина его точеныя, изъ цѣльнаго куска, съ отчётливою рѣзьбою. 
Подножіе подсвѣчника въ три развода, изъ коихъ каждый окан
чивается подобіемъ орлинной ноги, обхватившей шаръ. Высота 
подсвѣчника 1 арш. и 12 верш.: діаметръ розеточной площадки 
6 верш., а діаметръ наиболѣе толстой части колонны 41/-! верш. 
Подсвѣчникъ вѣситъ 28 фунт. Подсвѣчникъ этотъ служилъ для 
постановки братской свѣчи. Оп. Л* 113. Изъ Ильинской церкви 
г. Витебска.

2) Подсвѣчникъ изъ сплава свинца и олова вѣситъ 9 фун. 
и 2 лота. Подобно предыдущему, иодножіе подсвѣчника имѣетъ 
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три развода, изъ коихъ каждый заканчивается орлиною ногою, 
держащею таръ. Высота подсвѣчника ІЗ'/т верш., при чекъ под
ножіе его (стойка) имѣетъ высоту въ 4 верш.; токарной работы 
колонна заканчивается желѣзныымъ колкомъ для посадки свѣчи. 
Между рельефными узорами подножныхъ разводовъ есть таковая 
же головка ангеловъ, а на вершинѣ подножія помѣтка: „Махіпі 
8кіг§гсге\ѵ8ку г. 1762'“. Оп. А* 114. Изъ Ильинской церкви г. 
Витебска.

3) Подсвѣчникъ изъ того же сплава вѣситъ 8 фун. За 
исключеніемъ формы подножія, совершенно круглой, имѣетъ 
полное сходство съ предыдущимъ въ колоннѣ и ножкахъ, при 
чемъ, однако, вершина колонны заканчивается прикрѣпленною 
оловянною розеткою, діаметръ которой 3^2 верш. Высота под
свѣчника 13 веріп., высота подножія З'Д верпі., при діаметрѣ 
его въ 3:і/з вершка—снизу. На подножіи есть надпись по-польски: 
„Тітоіеу Ьеягко К. Р. 1778“. Оп. № 115. Оттуда же.

4) Висячій подсвѣчникъ изъ жести средней толщины, восьми
гранный, съ круглыми сквозными прорѣзами по сторонамъ; по 
ребрамъ выкрашенъ яркими красками. Для свѣчъ въ верхней 
площадкѣ одно большое гнѣздо и пять меньшихъ гнѣздъ 
вокругъ центральнаго. Подсвѣчника имѣетъ четыре ушка 
для цѣпочекъ, а внизу сплюснутый шаръ изъ четырехъ перекре
щивающихся жестяныхъ дужекъ, опоясанныхъ но діаметру равно
мѣрною же полоскою. Длина подсвѣчника отъ основанія до вер
шины большого гнѣзда 51/г верш., ширина діаметра его 4 верш. 
Оп. А* 116. Оттуда же.

5) Висячій подсвѣчникъ той же формы, металла и объема, 
но нѣсколько меньшихъ размѣровъ, съ тремя жестяными ушками; 
верхняя доска съ гнѣздами потеряна. Высота подсвѣчника 4:і/* 
верш., верхній діаметръ 3 верш. Оп. А: 117. Оттуда же.

6) Висячій подсвѣчникъ изъ того же металла о восьми гра
няхъ по сторонамъ, кои посреди корпуса горизонтально иерехва- 



34 —

чены желобчатымъ пояскомъ, съ тремя ушками для цѣпочекъ, 
изъ коихъ уцѣлѣли двѣ (1 арш. длиною), какъ и верхняя при
вѣска (діаметръ 2 верш.) съ колечкомъ на верху. Верхняя доска 
подсвѣчника имѣетъ большое гнѣздо въ центрѣ и четыре малень
кія—по сторонамъ; нижняя часть его оканчивается тупымъ кону
сомъ.1 Оп. № 118. Оттуда же.

7) Висячій подсвѣчникъ изъ латуни, съ тонкою ажурною 
обработкою на двухъ выпуклостяхъ корпуса, съ тремя литыми фи
гурными ушками для цѣпей, низъ корпуса имѣетъ прочное желѣзное 
кольцо. На верхней доски, ни гнѣздъ къ ней не сохранилось, хотя есть 
верхняя подвѣска изъ латуни, съ тремя кольцами для цѣпей внизу 
и однимъ желѣзнымъ—вверху. Длина корпуса подсвѣчника б^г 
верш.; діаметръ отверстаго конца 4’/2 верш. Оп.№119. Оттуда же.

Примѣчаніе. Подсвѣчники подъ №№ 4—7 представляютъ 
образцы нынѣ не встрѣчающихся формъ—узкіе, удлиненные, съ 
коническимъ построеніемъ. Кромѣ того отъ стѣнки корпуса под
нимаются вверхъ однородныя по металлу пластинки, видѣ зуб
чиковъ разнообразныхъ формъ.

8) Корпусъ висячаго подсвѣчника изъ жести средней тол
щины, двѣнадцатигранный, съ выгибнымъ пояскомъ посрединѣ, съ 
прорѣзами въ стѣнкахъ разнообразныхъ формъ—круглыми, въ 
видѣ мѣсяца, полукруглыми, треугольными и пр., съ раскраскою 
по ребрамъ и съ четырьмя ушками для цѣпочекъ. Высота корпуса 
подсвѣчника 672 вер., діаметръ отверстой верхней части 6 верш. 
Оп. .V 120. Изъ Ильинской церкви г. Витебска.

9) Восьмигранная верхняя часть отъ подсвѣчника съ однимъ 
гнѣздомъ для свѣчи въ центрѣ дна. Діаметръ въ краяхъ 4 верш. 
по отверстію—3 верш., глубина 3/л верш. Мѣдная. Оп. № 121.

10) На горизонтальной точеной изъ дерева колонкѣ (длина 
472 верш., толщина 5/е верш.) укрѣплены три токарныя гнѣзда 
для свѣчъ (1 вер. высота). Все это посеребрено. Оп. № 122.



1) Верхняя часть (мѣдная) кадильницы съ тремя ушками 
во краямъ, съ внѣшней стороны. Діаметръ отверстой стороны 27в 
верш., высота 13/я вер. Оп. .V 123.

8. С к а р б о н к и.
1) ,Скарбонка“—деревянный продолговатый ящикъ, окра

шенный синею масляною краскою, съ точеною рукоятью, съ крыш
кою, одна (большая) часть которой задвижная, а другая—подъ
емная, на деревянныхъ шарнирахъ. Длина Искарбонки“ 37/8 вер.і 
ширина 28/в верш., высота 2 верш.; длина рукояти 25/.в верш. 
На поперечной, противоположной отъ рукояти сторонѣ надиись 
по-славянски: „сѣд карконкд послана ш скыя Троицы Рінтсвскіл 
на лѣвой продольной сторонѣ продолженіе надписи: длл> лспіпаго 
укѣренід дана ныла Ёлра“. Оп. № 24. Изъ Троицкой церкви 
г. Витебска.

Примѣчаніе. Такія ,скарбонки“ предназначались для 
сбора пожертвованій отъ богомольцевъ въ церкви и во 
время процессій, и съ ними церковный староста обходилъ 
богомольцевъ, которые призывались къ пожертвованію лязгомъ и 
стукомъ монетъ въ ящикѣ отъ непрерывнаго встряхиванія по
слѣдняго, или стремительнаго подъема вверхъ то одной, то дру
гой стороны. По мнѣнію Е. Р. Романова нашъ экз.—ок. 1761 г.

2) Кошелекъ—жестяная круглая банка безъ дна, съ подни
мающеюся на одной завѣсѣ крышкою и запирающеюся при по
мощи пробоя, съ полою рукоятью, куда вставлялся черенъ, и съ 
прорѣзаннымъ отверстіемъ въ крышкѣ. Внизу, къ отверстой сто
ронѣ банки, прикрѣпленъ коническій мѣшечекъ изъ малиноваго 
полубархата, сшитый изъ пяти клановъ. Діаметръ банки 23Д 
верш. Оп. № 125. Оттуда же.

9. А и а л о и.
1) Аналой на четырехъ деревянныхъ витыхъ колон' 
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нахъ, внизу и вверху оканчивающихся рѣзными, узорчатыми 
карнизами. Внизу колонны опираются на четыреугольный съ вы
ступами постаментъ, въ видѣ ящика, покоющагося на четырехъ 
по угламъ шарахъ; вверху колонны поддерживаютъ аналойное 
возглавіе опять же въ видѣ четыреугольнаго съ выступами по 
угламъ ящика, высота котораго съ лицевой стороны 15/з верш., 
а съ задней 3 верш. Къ верхнему ребру задней стороны верти
кально прикрѣплена отдѣльная рама (высотою 6 верш., шириною 
4’/2 верш.), окаймленная узорчатою рѣзьбою. На верхней, слегка 
наклоненной доскѣ, аналоя изъ карниза, сдѣлана рама для иконы— 
(по высотѣ 71/4 верш., но ширинѣ 6 верш.). Въ срединѣ между 
4 колоннами аналоя помѣщена рѣзная фигура ангела, видимая 
часть которой до колѣнъ имѣетъ 12 верш. высоты и З1/2 верш. 
въ плечахъ. Ангелъ, съ приподнятыми вверхъ крыльями, держитъ 
на головѣ въ воздѣтыхъ рукахъ рѣзную вазу, верхними краями 
упирающуюся въ днище возглавнаго ящика аналоя. Нижняя часть 
корпуса ангела скрыта среди крупныхъ рѣзныхъ узоровъ, снопомъ 
поднимающихся отъ постамента. Длина аналойныхъ колоннъ 1 
арш. и 2 верш., высота постамента 3 верш. и діаметръ шаровъ 
(ножекъ) Р/г верш. Оп. № 126. Изъ Маркова монастыря.

Примѣчаніе. Рѣзьба и вообще построеніе аналоя рѣдкой 
художественности. Между братіею Маркова монастыря, откуда по
ступилъ описываемый аналой, еще и теперь (въ 1897 г.) цирку
лируетъ преданіе, что аналой вмѣстѣ съ иконою Казанской Бо
жіей Матери врученъ патріархомъ Никономъ игумену Маркова 
монастыря Калликсту Дороѳеевичу Риторайскому, въ 1657 г. по
священному п. Никономъ въ санъ епископа Полоцкаго.

2) Братская ,шкапа*—восьмигранная, досчатая колонна, 
полая внутри, съ узкимъ карнизомъ внизу, при основаніи, и ши
рокимъ вверху, гдѣ непосредственно подъ доскою и карнизомъ 
есть ложе (4 верш. шириною и 21 /г верш. высотою) для потерян
наго выдвижного ящика. „Шкала* прикрывается восьмигранною 



по краямъ, куполообразною крышкою, которая была на 2 завѣ
сахъ (завѣсы потеряны). При поднятіи крышки открывается сквоз
ной въ доскѣ прорѣзъ въ видѣ свастическаго креста,—чрезъ это 
отверстіе опускались въ ящикъ деньги. Набоковыхъ граняхъ колонны 
и плоскости крышки видны слѣды изображеній, повидимому, уничто
женныхъ недавно и намѣренно. Высота ,шкапы" 1 арш. и 41/* 
верш., діаметръ по поверхности—14 верш. Оп. №127. Изъ Иль
инской церкви г. Витебска.

10. К о л о к о л а.
1) Мѣдный съ значительною примѣсью серебра колоколъ, 

вѣсомъ ок. 2 пуд., высотою 6:і/з верш. (до ушей) при діаметрѣ 
въ разводѣ 83/в верш.Всѣхъ ушей 6; внутренняго уха, для привѣса 
била, нѣтъ, хотя и видны гнѣзда, гдѣ упирались койцы уха. На 
лицевой сторонѣ колокола рельефное Распятіе (р.-католическое) съ 
предстоящими: вверху—три ободка вокругъ и между вторымъ и 
третьимъ ободками надпись: сей звони ронлеіг/. Чкорлпіи рок\’ 
^лхлпі (=1648 г,). Кромѣ указанной траты колоколъ сохранился 
хорошо. Оп. № 130. Изъ с. Миткова, Сѣннинскаго уѣзда, Моги
левской губ.

Примѣчаніе. Сравнительно недавно колоколъ найденъ въ 
болотной топи крестьянкою и, по иниціативѣ г. Романова, от
купленъ у послѣдней на собранные но подпискѣ 30 руб.

2) Мѣдный съ значительною нримѣсыо серебра колоколъ 
вѣсмоъ ок. 2 нуд., высотою 53/в верш. (до ушей). Внѣшнихъ ушей 
вверху 6; къ серединному прикрѣпленъ желѣзный привѣсъ (71/4 
вер.), а къ боковому—желѣзная лайка о двухъ концахъ съ про
боинами. Въ нёбѣ колокола сохранилось желѣзное ухо, но била 
къ нему нѣтъ. Вверху колокола, по лицевой сторонѣ, идутъ 
украшенія и рельефная надпись: ,Непг Вуіігтапп Ві^а 1753м. 
Колоколъ съ трещиною. Оп. № 131.
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Ш. Священныя одежды.

1. Фе л о ни.
,1) Оплечіе фелони и вся фелонь изъ одинаковой цвѣтной парчи. 

Фонъ ея затканъ разнообразными цвѣтами голубого шелка, среди 
которыхъ отчетливо сохранились изображенія крѣпостныхъ башенъ; 
обшита вокругъ золотымъ галуномъ. Длина 1 арш. и 12 верш. 
Рѣдкостный и хорошо сохранившійся экземпляръ. Оп. № 51. Изъ 
Успенской единовѣрческой церкви г. Витебска.

2) Фелонь двухсоставная: оплечье изъ темно-коричневаго бар
хата, затканнаго густыми золотистыми цвѣтами съ такими же 
круглыми металлическими блесточками; остальная часть изъ „рытаго 
бархата" (зеленоватаго и золотистаго цвѣта). Галунъ вокругъ 
серебряный. Длина оплечья 7х/2 верш., „стана" — 1 арш. и 7 
верш. Къ фелони есть епитрахиль (см. № 1) и митра (см. № 2). 
Оп. № 54. Изъ Маркова монастыря.

3) Фелонь изъ разноцвѣтныхъ полосатыхъ кусковъ простой 
матеріи; оплечье изъ „слуцкой матеріи" (парчи),—что явствуетъ 
изъ отчетливой надписи у швовъ—81иск. Полосатая (спина) часть 
фелони изъ четырехъ двухколерныхъ полосъ (темно-малиновый и 
бѣлый колеръ) шириною 5т/2 верш. Полы фелони изъ шелковой 
цвѣтно-полосатой матеріи; обшита золотымъ галуномъ. Длина 1 
арш. 4 верш.-}-11 вершк. (оплечье). Сохранилась удовлетвори
тельно. Оп. № 53. Изъ Вертуловской церкви, Люцинскаго 
уѣзда.

4) Фелонь изъ плотной шелковой матеріи, на свѣтломъ фонѣ 
которой затканы цвѣты серебромъ и зеленымъ шелкомъ. Оплечье 
темно-вишневаго цвѣта съ золотыми цвѣтами. Обшита серебря
нымъ дешевымъ галуномъ. Длина оплечья 6 верш., нижней части 
(„стана") 1 арш. и 21/г верш. Оп. № 52. Отъ Преосвящен
наго Антонина, изъ Лявдерской церкви, Люцинскаго уѣзда.
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5) Фелонь двухсоставная: оплечье изъ синяго полушелка, 
затканнаго парчевыми золотистыми цвѣтами: остальная часть изъ 
бѣлой плотной шелковой матеріи съ зелеными полосами (сверху 
внизъ) и рѣдко разбросанными цвѣтками. Обшита галуномъ. 
Длина оплечья 9 верш., остальной части 1 арш. и 3 верш. Оп. 
Л» 55. Отъ Преосвященнаго Антонина. Изъ Лявдерской церкви, 
Люцинскаго уѣзда.

6) Фелонь двухсоставная: оплечье изъ бѣлой парчи съ шел
ковыми и парчевыми цвѣтками; остальная часть—изъ кремовой 
шелковой ма.тѳріц, отливающей атласными полосами темноватаго 
оттѣнка, идущими сверху внизъ; среди нихъ и на нихъ изрѣдка 
разметаны вышитые гладью цвѣтки и плоды. Длина оплечья 8г/2 
верш. остальной части—1 арш., и б1^ верш. Оп. № 57. Изъ 
Маркова монастыря.

7) Траурная трехсоставная фелонь: оплечье выцвѣвіпаго та
бачнаго цвѣта, средняя часть изъ черной шерстяной матеріи, по
долъ изъ матеріи зеленаго цвѣта съ синими и золотистыми цвѣт
ками. Обшита серебрянымъ галуномъ съ широкимъ (католическаго 
типа) крестомъ на спинѣ, который имѣетъ широкіе закругленные 
края. Общая длина фелони 1 арш. и 872 верш.; оплечье 6 верш., 
средина 15 верш. и подолъ неравномѣрный—3 верш. и 57г вёр. 
Оп. № 58. Изъ Петропавловской церкви г. Витебска.

8) Фелонь двухсоставная: оплечье изъ шелковой свѣтло-зеле
ной матеріи, густо затканной цвѣтками и узорами; остальная Часть 
изъ шелковой матеріи стального цвѣта. Длина оплечья 8 верпг., 
остальной части 1 арш. 6 верш. Оп. № 59. То же.

9) Фелонь двухсоставная: верхняя до подола часть изъ по
лосатой парчи въ мелкія полоски—краснаго, сйнягц, -зеленаго и 
золотистаго цвѣта, подолъ изъ палевой парчи, затканной большими 
цвѣтами. Вокругъ золотой галунъ. Общая длина-фелона 1 арш. 
и 157а верш., изъ коихъ подолъ имѣетъ длину въ 4 верш. Оп. 
№ 60. То же.



10) Фелонь изъ голубого атласа съ парчевыми и шелковыми 
большими цвѣтами по всему фону; обложена серебрянымъ галуномъ. 
Общая длина 1 арш. и 13 верш. Он. 61. То же.

11) Фелонь изъ темно-малиноваго атласа съ отливающимися 
цвѣтами и широкими узорами того же колера. Галунъ и кресты 
серебряные. Общая длина 1 арш. и 14‘/2 верш. Оп. .V? 62. 
То же.

12) Фелонь двухсоставная: верхняя до подола часть изъ 
дешевой зеленой парчи; иодолъ изъ такой же матеріи, затканной 
разнообразными цвѣтами. Общая длина 2 арш. и І'Д верш., изъ 
коихъ подолъ занимаетъ 4’/а верш. Оп. А» 63. То же.

13) Фелонь двухсоставная: оплечье изъ бѣлаго глазета, 
остальвая часть изъ свѣтло-голубой матеріи съ затканными по 
фону цвѣтами; галунъ вокругъ золотой. Длина оплечья 10 верщ., 
остальной части I арш. и 14 верш. Оп. № 64. Изъ Михайлов
ской, кладбищенской церкви г. Витебска.

14) Фелонь двухсоставная: оплечье изъ полосатой парчи, 
остальная часть—изъ сѣро-пепельнаго шелка съ затканными цвѣт
ками; вокругъ обложена широкимъ большимъ галуномъ. Длина 
оплечья 9'/2 верпі.: остальной части—1 арш. и 61/2 верш. Оп. 
№ 65. Изъ Ильинской церкви г. Витебска.

15) Фелонь двухсоставная: оплечье изъ краснаго грубаго 
сукна, остальная часть—изъ бѣлесовато-пепельной шерстяной ма
теріи. Галуновъ нѣтъ; крестъ на оплечьѣ изъ красной суконной 
матеріи. Общая длина 1 арш. и 9‘/г верш. Оп. Ае 66. Изъ Во
лы нецкой церкви, Дриссенскаго уѣзда.

16) Хиротейнал фелонь изъ бѣлой шелковой матеріи, за
тканной цвѣтками и полосками, съ галуннымъ крестомъ на спинѣ. 
Длина 1 арш. и 1 верш., ширина въ шейномъ отверстіи 8 верш., 
по подолу 1 арш. ц 7 верш. Оп. № 67. Изъ Николаевскаго со
бора г. Витебска.


