
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ.

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

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

съ пересылкой.

17 сентября 1898 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Циркулярное отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода на имя Его Преосвященства.

Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Государь и Архи
пастырь.

Въ циркулярномъ отношеніи къ епархіальнымъ преосвящен
нымъ, отъ 2 іюня 1895 года, за № 3171, мною изъяснено было, 
что ассигнуемая ежегодно по смѣтѣ Святѣйшаго Синода на про
изводство денежныхъ наградъ и пособій по духовно-учебному вѣ
домству сумма въ размѣрѣ 6000 руб. оказывается весьма незна
чительною, сравнительно съ наличнымъ составомъ лицъ, состоя
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щихъ въ этомъ вѣдомствѣ па службѣ. Въ виду этого я просилъ 
преосвященныхъ поставить въ извѣстность духовно-учебныя началь
ства ввѣренныхъ имъ епархій, чтобы они обращались съ своими 
ходатайствами по выдачѣ денежныхъ наградъ или цособій под
вѣдомственнымъ имъ лицамъ только въ самыхъ настоятельныхъ 
случаяхъ.

Между тѣмъ, изъ дѣлъ канцеляріи Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода усматривается, что количество ходатайствъ о вы
дачѣ денежныхъ наградъ и пособій лицамъ духовно-учебнаго вѣ
домства нисколько не уменьшилось; при чемъ попрежнему награды 
и пособія испрашиваются въ весьма значительныхъ размѣрахъ 
(нанр. въ количествѣ полнаго оклада жалованья) и въ случаяхъ 
далеко ненастоягельныхъ.

Хотя по утвержденной, опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода 
отъ 17—19 декабря 1897 г., смѣтѣ расходовъ спеціальныхъ его 
средствъ иа 1898 г. назначено изъ духовно-учебнаго капитала на 
(награды и пособія служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
уже не 6000 руб., а 10.000 руб., тѣмъ не менѣе и эта сумма 
оказывается крайне недостаточною, сравнительно съ количествомъ 
лицъ духовнаго вѣдомства, просящихъ пособія, и я попрежнему 
поставленъ въ необходимость тщательно дѣлать выборъ между 
лицами, коимъ испрашиваются денежныя выдачи, и назначать 
оныя только по усмотрѣнію вполнѣ уважительныхъ обстоятельствъ. 
При томъ въ большинствѣ случаевъ больнымъ, по указанію врачей, 
испрашиваются пособія на дальнія поѣздки для лѣченія купаньями 
или минеральными водами, требующаго для своей дѣйствительности 
значительныхъ суммъ, назначеніе коихъ оказывается невозможнымъ.

Въ виду вышеизложеннаго долгомъ поставляю покорнѣйше 
просить Ваше Преосвященство вновь подтвердить духовно-учеб
нымъ начальствамъ ввѣренной вамъ епархіи, чтобы они обраща
лись съ своими ходатайствами о выдачѣ денежныхъ пособій под
вѣдомственнымъ имъ лицамъ только въ самыхъ настоятельныхъ 
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случаяхъ, по вниманію къ несомнѣнной нуждѣ и достоинствамъ 
просителя.

Испрашивая молитвъ вашихъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и 
преданностію имѣю честь быть Вашего Преосвященства, Мило
стиваго Государя и Архипастыря, покорнѣйшимъ слусою

(подп.) К. Побѣдоносцевъ. 
Вѣрно: За начальника отдѣленія В. Емельяновичъ.

На семъ отношеніи написана слѣдующая резолюція Его 
Преосвященства: „ 1898 г., августа 7. Въ семинарское правленіе. 
Напечатать въ Епарх. Вѣдомостяхъ къ руководству и для точ
наго исполненія со стороны духовно-учебныхъ заведеній Полоц
кой епархіи".

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
О предоставленіи епархіальнымъ преосвященнымъ Сѣверо- и 
Юго-Западнаго края права разрѣшатъ совершеніе крестныхъ 

ходовъ.
По опредѣленію Св. Синода, изложенному въ указѣ, отъ 12 

августа, за №*4448,  въ виду благотворнаго ^в зіянія крестныхъ 
ходовъ на подъемъ религіознаго духа православнаго населенія, 
живущаго среди иновѣрцевъ, а также и для добраго воздѣйствія 
на сихъ послѣднихъ, предоставлено преосвященнымъ епархій Сѣ- 
вѳро- и Юго-Западнаго края разрѣшать собственною властію по 
просьбамъ православныхъ прихожанъ, совершеніе крестныхъ хо
довъ, не испрашивая особаго на то разрѣшенія Св. Синода.

Объ увольненіи отъ занимаемыхъ должностей.
Резолюціею Его Преосвященства, 31 августа послѣдовавшею, 

священникъ Азарковской, Городокскаго уѣзда, церкви Георгій 



Шавельскій, согласно его прошенію, уволенъ отъ занимаемой долж 
ности, за поступленіемъ въ дух. академію.

■ Резолюціею Его Преосвященства, 22 августа послѣдовавшею, 
священникъ Тискадской единовѣрческой, Рѣжицкаго уѣзда, цер
кви Александръ Кузьменко, согласно его прошенію, уволенъ отъ 
занимаемой должности за штатъ.

Объ опредѣленіи на должность псаломщиковъ.
Резолюціею Его Преосвященства, 19 августа послѣдовавшею, 

студентъ Витебской духовной семинаріи Александръ Эрдманъ-, со
гласно его прошенію, опредѣленъ на должность псаломщика къ 
Боровской церкви, Дриссенскаго уѣзда.

Резолюціею Его Преосвященства, 4 сентября послѣдовавшею, 
студентъ Витебской духовной семинаріи Петръ Бекаревичъ, со
гласно его прошенію, опредѣленъ на должность псаломщика и 
учителя церковно-приходской школы при Граверской, Двинскаго 
уѣзда, церкви.

О перемѣщеніи.
Резолюціею Его Преосвященства, 4 сентября послѣдовавшею, 

псаломщикъ и учитель церковно-приходской школы Граверской, 
Двинскаго уѣзда, церкви Василій Піотровичъ, согласно его про
шенію, перемѣщенъ на должность псаломщика къ Себежскому 
собору.
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1
О смерти священниковъ.

Священникъ Пуповичской, Невельскаго уѣзда, церкви 
Михаилъ Діаконовъ 24 августа сего года умеръ.

Священникъ Барановской, Велижскаго уѣзда, церкви 
Илія Серебренниковъ 19 августа сего года умеръ.

Священникъ Стасѳвской, Витебскаго уѣзда, церкви 
Андрей Кудрявцевъ 23 августа сего года умеръ. I

Отношеніе Русскаго Общества Пчеловодства на 
имя Его Преосвященства.

Его Высокопреосвященству, Преосвященнѣйшему Александру, 
Архіепископу Полоцкому и Витебскому.

Съ спеціальною цѣлью—развитія раціональнаго пчеловодства 
въ Россіи, основано Русское Общество Пчеловодства, заботящееся, 
по мѣрѣ силъ и разумѣнія, всѣми способами содѣйствовать раз
витію этой чрезвычайно важной отрасли сельскаго хозяйства.

Для достиженія этой цѣли Общество издаетъ книги, бро
шюры, карты по пчеловожденію, а равно и журналъ „Вѣстникъ 
Русскаго Общества Пчеловодства"; при чемъ, для возможно широ
каго распространенія этихъ изданій, цѣна на нихъ назначена 
крайне незначительная, также въ складѣ имѣются для продажи 
ульи всѣхъ новѣйшихъ и признаваемыхъ наилучшими системъ, 
модели ихъ, снаряды и принадлежности пчеловодства.



Кромѣ этого, складъ покупаетъ и принимаетъ на комиссію 
чистые воскъ и медъ, на возможно выгодныхъ для производителей 
условіяхъ.

Для предоставленія возможности желающимъ изучить пчело
водство, съ разрѣшенія Его Высокопревосходительства, Господина 
Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, открыта 
Обществомъ вблизи Петербурга, по Финляндской жел. дорогѣ, на 
ст. Удѣльной, по Костромскому пр., д. № 44, образцовая учебная 
пасѣка, съ курсами пчеловодства.

Но такъ какъ, средства Общества настолько ограничены, 
что оно не въ состояніи разсылать па провинцію своихъ агентовъ, 
для распространенія свѣдѣній о своихъ цѣляхъ и дѣйствіяхъ, а 
равно и публиковать о таковыхъ въ повременныхъ изданіяхъ; въ 
виду сего, совѣтъ Ощества имѣетъ честь обратиться къ Вашему 
Высокопреосвященству со всепокорнѣйшею просьбою,—не признаете 
ли возможнымъ сдѣлать Ваше Архипастырское распоряженіе, о 
безплатномъ, отъ времени до времени, помѣщеніи въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ, ввѣренной вамъ епархіи, нижеслѣдующаго 
объявленія, и тъмъ оказать вашу помощь и содѣйствіе выше объ
ясненной доброй цѣли Общества.

Съ своей стороны Общество Пчеловодства признаетъ вполнѣ 
справедливымъ—пастырямъ церковнымъ, какъ учителямъ и про
водителямъ въ народъ полезныхъ знаній, предоставлять при по
купкѣ ими, лично для себя, изъ склада пчеловодныхъ принадлеж
ностей, возможныя льготы,..

За предсѣдателя Л. Редько.
На семъ отношеніи состоялась слѣдующая резолюція Его 

Преосвященства: ,1898 г., августа 31. Напечатать въ Епарх. 
Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства Полоцкой епархіи“.

Русскаго Общества Пчеловодства, состоящаго подъ Авгу
стѣйшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Ве
ликаго Князя Георгія Михаиловича:
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1) Складъ новѣйшихъ и наилучшихъ систолъ готовыхъ 
ульевъ и моделей ихъ, дымарей, кормушекъ, ножей, роевень, ма
точниковъ, коробокъ для меда и всѣхъ принадлежностей пчеловод
ства, сѣмянъ медоносныхъ растеній, книгъ, брошюръ и таблицъ 
по пчеловожденію, садоводству, огородничеству и сельскому хо
зяйству. С.-Петербургъ. Екатерининскій каналъ, противъ Государ
ственнаго Банка, д. № 27.

2) Образцовая учебная пасѣка съ курсами 
пчеловодства. С.-Петербургъ, по Финляндской жел. дор. ст. 
Удѣльная, Костромской пр., д. № 44.

Ульи разныхъ системъ и образцовъ и всѣ принадлежности 
пчеловодства. Обученіе теоретическое и практическое по программѣ, 
утвержденной Его Высокопревосходительствомъ, Господиномъ Мини
стромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Пріемъ слушателей и учениковъ.
3) Журналъ. „Вѣстникъ Русскаго Общества Пче- 

ловодства“|выходитъ ежемѣсячно; цѣна за годовой экземпляръ 
съ дост. и перѳс. два рубля; для гг. членовъ общества одинъ руб.

Всякаго рода свѣдѣнія и совѣты даются складомъ или па
сѣкою безплатно, по ирисылкѣ только одной 7 коп. марки.

Письма и требованія адресовать въ складъ или на пасѣку 
по указаннымъ адресамъ.

Прейсъ-куранты безплатно, съ иллюстрированнымъ же ката
логомъ высылаются за двѣ 7 коп. марки.

Отъ Совѣта Епархіальнаго Св.-Владимирскаго 
Братства.

(По иерк.-арх. музею извѣстіе Л? 2).
Совѣтъ Св.-Владимирскаго Братства долгъ имѣетъ сообщить, 

что въ теченіе апрѣля, мая, іюня, іюля и августа мѣсяцевъ сего 



1898 года въ Витебское епархіальное древлехранилище поступили 
слѣдующіе предметы:

1) 4-го апрѣля, при отношеніи благочиннаго 1-го округа, 
Лепельскаго уѣзда, отъ 29 марта за № 183, изъ Невинской 
церкви: а) два уніатск. келиха изъ мѣди, б) монстранція съ 
надписью 1782 г. и в) деревянная небольшая статуя (Вседерж.),

2) 24-го апрѣля, при отношеніи благочиннаго 3-го Полоц
каго округа, отъ 18 апрѣля за № 122, изъ Заборской церкви: 
а) потиръ оловянный—вѣс. 1 фун 7 лот., б) дискосъ оловянный 
—вѣс. 18 лот., в) звѣздица мѣдная—вѣс. З1/*  лота и г) блюдо 
для благосл. хлѣбовъ, олов. —вѣс. 2 ф. 281/з лот.

3) 16-го мая студентъ Витебской дух. семинаріи, учитель 
Агрызковской ц.-пр. школы А. М. Щербаковъ подарилъ коллек
цію монетъ, изъ коихъ одна серебряная—польскій грошъ чекана 
1594, а прочія—русскія, мѣдныя, различныхъ годовъ ХѴШ в. 
царствованія Петра I, Елисаветы и Екатерины II; въ количествѣ 
45 шт. съ дублетами.

4) 28 мая при отношеніи Полоцкой дух. консисторіи за 
№ 5214, изъ Бродайжской ц., Люц. уѣзда: а) деревянный на
престольный крестъ (9X5 вершк.), б) напрестольное евангеліе іп 
Гоі. 1764, в) потиръ оловянный съ орнаментомъ, вѣс. 1 ф. 24 л., 
г) дискосъ олов., вѣс. 15 лот. 2 зол., д) звѣздица оловян., вѣс. 
12 лот. и е) крестильный ящикъ, олов., трехъярусный, вѣс. 
1174 фун.

5) 4 іюня изъ Старо-Лепелъской церкви, Леп. у., напре
стольный олов. крестъ, вѣс. 1 ф. 31 лот.

6) 18 іюня, при отношеніи Пол. дух. консисторіи за № 5905, 
изъ Бѣѵленковичской церкви: а) рукописное евангеліе, писанное 
въ Новгородкѣ-Литовскомъ и б) минея общая, изданная въ Ьіево- 
ІІечерской лаврѣ при Иннокентіи Гозелѣ (| 1684); изъ Вяжишг 
ской церкви: а) напрестольное евангеліе, изд. 1677 г., б) ол. 
Ѳеодорита слова о Промыслѣ, М. 1784 г. и в) Платона, митр. 
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Моск.—Ученіе о догматахъ вѣры, Спб. 1791 г. и изъ Конте- 
вичской церкви—евангеліе напрестольное, печ. 1644 года въ 
Вильнѣ.

7) Изъ Фалковичской церкви, при отношеніи отъ 22 іюня, 
за № 63: а) двѣ деревянныя рѣзныя статуи, б) плащаница, в) 
уніатская риза и г) икона на холстѣ—бесѣда Христа съ сама- 
рянкою.

8) 1-го іюля—Мосарской церкви—оловянная уніатская мир
ница, вѣс. 26 лот.; Добрыгорской ц.—мѣдная чаша для напут
ствія больныхъ, вѣс. 2 лота.

9) 3 іюля, — Завѣчельской ц.—оловянная уніатская мирница, 
вѣс. 17 лот. 2 зол.

10) 4-го августа—изъ Сволнянской ц.. Дрисс. уѣзда: а) 
потиръ оловянный сь датой 1746 г., вѣс. 1 ф. 7]/2 лот. и б) 
оловянная уніат. мирница, вѣс. 1 ф. 6 лот.

11) 5 августа—изъ Бескатовской ц., Городок. у.: а) по
тиръ мѣдный, вѣс. 11 лот. 1 зол., б) такая же лжица, в) про
сфорное блюдце, в) маленькій сосудецъ (дароносица) для напут
ствія больныхъ, г) икона Воскресенія Христова, старообрядч. 
письма и д) приходный журналъ церковнаго братства, веденный 
съ 1789 г. по 1833 годъ.

А всего поступило отъ церквей епархіи въ теченіе мѣсяцевъ 
апрѣля, мая, іюня, іюля и августа тридцать шесть предметовъ; 
отъ частныхъ лицъ—46 монетъ.

ОТЧЕТЪ
Витебскаго комитета православнаго миссіонер

скаго Общества за 1897 годъ.
Витебскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Обще

ства, вступившій нынѣ съ Божіею помощью въ 28 годъ своего 
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существованія, на основаніи § 60 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
устава Общества, имѣетъ честь представить благосклонному вни
манію общаго годичнаго собранія гг. членовъ Миссіонерскаго Об
щества свой отчетъ за минувшій 1897 годъ о составѣ, дѣятель
ности и матеріальныхъ средствахъ Комитета.

Личный составъ Комитета.
Въ отчетномъ 1897 г. Комитетъ составляли слѣдующія 

лица:
Предсѣдатель Комитета, Преосвященнѣйшій Александръ, 

Епископъ Полоцкій и Витебскій.
Товарищъ предсѣдателя—ректоръ семинаріи,- Архимандритъ 

Константинъ.
Члены: 1) настоятель каѳедральнаго собора, протоіерей В. 

Т. Кудрявцевъ, 2) каѳедральный протоіерей Д. В. Акимовъ, 3) 
директоръ Витебской мужской гимназіи И. А. Введенскій, 4) ди
ректоръ Витебской женской гимназіи М. И. Лебедевъ, 5) инспек
торъ Витебской духовной семинаріи В. А. Демидовскій, 6) секре
тарь духовной консисторіи М. Р. Поповъ и 7) редакторъ „Ви
тебскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" И. И. Пилинъ, казначей ко
митета, священникъ А. 3. Хорошкевичъ и дѣлопроизводитель, свя
щенникъ Ф. Капусциискій.

Имѣя въ виду, что, по силѣ § 16 иис. устава, званіе дѣй
ствительныхъ членовъ Общества присвоено лицамъ, вносящимъ 
ежегодно не менѣе 3 руб., Витебскій Комитетъ считаетъ въ со
ставѣ Миссіонерскаго Общества Полоцкой епархіи за 1897 годъ 
73 ч. дѣйствительныхъ членовъ и 19 членовъ-соревнователей.

Дѣятельность Комитета.
Дѣятельность нашего Комитета, соотвѣтственно самой цѣли 

его существованія и мѣстному его положенію и условіямъ, выра
жалась: а) въ изысканіи денежныхъ средствъ на дѣло распростра
ненія православной вѣры и поддержаніи сочувствія къ нему среди 



населенія Полоцкой епархіи посредствомъ мѣропріятій, указанныхъ 
уставомъ Миссіонерскаго Общества и б) въ заботахъ объ утвер
жденіи въ православной вѣрѣ и привлеченіи къ православной цер
кви мѣстныхъ иновѣрцевъ —латышей, раскольниковъ и сектантовъ.

Для увеличенія денежныхъ средствъ Комитета своевременно 
были разосланы по церквамъ епархіи выдаваемые отъ совѣта Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества подписные листы, для записи 
членскихъ взносовъ и единовременныхъ пожертвованій, воззванія 
для выставленія въ притворахч. церквей, а также и пригласитель
ныя письма отъ имени Преосвященнѣйшаго Предсѣдателя Комитета 
различнымъ лицамъ съ предложеніемъ вступить въ число членовъ 
Общества.

Кромѣ сего, въ недѣлю Православія во всѣхъ церквахъ 
епархіи былъ произведенъ тарелочный сборъ въ пользу Право
славнаго Миссіонерскаго Общества Затѣмъ 16 марта отчетнаго 
1897 года среди приглашенныхъ на общее годичное собраніе въ 
покояхъ Преосвященнѣйшаго Предсѣдателя Комитета—членовъ и 
сочувствующихъ миссіонерскому дѣлу открыта была подписка на 
ежегодный и единовременный членскій взносъ пожертвованій.

Для привлеченія а оживленія вниманія и сочувствія къ мис
сіонерскому дѣлу населеній епархіи, а также и для ознакомленія 
его съ положеніемъ Всероссійскаго Православнаго Миссіонерскаго 
Общества и въ частности съ положеніемъ миссіи въ Сибири, въ 
отчетномъ году было разослано и роздано: нѣсколько экземпляровъ 
отчета совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества, до 70 
экземпляровъ брошюры „Всероссійское Православное Миссіонерское 
Общество въ 1895 году" и 20 экземпляровъ отчета объ Алтай
ской и Киргизской миссіяхъ за 1895 и 1896 годы. Для той же 
цѣли Комитетъ публиковалъ свой отчетъ за 1897 г. въ мѣстныхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, каковой отчетъ былъ напечатанъ 
отдѣльными оттисками въ количествѣ 150 экземпляровъ и разо 
сланъ оо. благочиннымъ епархіи и всѣмъ членамъ Общества, такъ 



что каждый ревнитель миссіонерскаго дѣла могъ изъ сего отчета 
видѣть, что Комитетомъ сдѣлано на собранныя пожертвованія. 
Результатомъ такихъ мѣропріятій Комитета было увеличеніе въ 
отчетномъ году числа дѣйствительныхъ членовъ на 10 человѣкъ. 
Общая же сумма поступленій за годъ увеличилась на 23 р. 71 к.

Большая половина всѣхъ сборовъ Витебскаго Комитета была 
отослана, по распоряженію совѣта Общества, въ г. Бійскъ въ 
пользу Алтайской миссіи, Томской епархіи.

Не безынтересно здѣсь сказать, на основаніи отчета совѣта 
Общества за 1896 годъ, нѣсколько словъ о положеніи сибирскихъ 
и другихъ, находящихся подъ покровительствомъ Всероссійскаго 
Правосл. Миссіон. Общества, миссій, къ свѣдѣнію всѣхъ членовъ 
Общества по Витебскому Комитету.

Всероссійское Миссіонерское Общество составляли во главѣ 
съ совѣтомъ (въ Москвѣ) епархіальные комитеты, которыхъ въ 
1896 г. было 44. Дѣйствительныхъ членовъ было по всей Россіи 

.13836 чел. Средства Общества представляются въ слѣдующемъ 
видѣ:

1895 г. оставалось . . .
1896 г. поступило ....
1896 г. израсходовано . .

.1056312 р. 272 к. 
. 588103 „ 82 , 
. 384509 „ 383/і „

1897 г. въ остаткѣ . . . . 1259906 р. 453Д к.
Главнѣйшею аревою дѣятельности миссіонеровъ служитъ Си

бирь. Здѣсь трудятся надъ обращеніемъ ко Христу миссіи, изъ 
коихъ самая старѣйшая Алтайская находится въ Томской епар
хіи. Центральнымъ пунктомъ,миссіи служитъ г. Бійскъ—мѣсто
пребываніе епископа, начальника Алтайской миссіи. Кромѣ цен
тральнаго стана, миссія имѣетъ еще 11 становъ и 3 монастыря: 
Чолышманскій, Удалинскій и Тихвинскій; монастыри сіи имѣютъ 
также значеніе миссіонерскихъ становъ. Всѣхъ вообще служащихъ 
въ миссіи, кромѣ начальника епископа, въ 1896 году было 88 
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чел. При всей трудности миссіонерскихъ разъѣздовъ по горамъ и 
дебрямъ Алтая, миссіею было обращено къ церкви Христовой въ 
1897 г. изъ язычниковъ 280 человѣкъ, изъ раскольниковъ 17 и 
изъ магометантства 1 чел., всего 298 чел., такъ что все право
славное населеніе Алтая въ 1897 году состояло изъ 30290 чел., 
язычниковъ же было до 18949 ч. Миссія имѣла 55 церквей и 
молитвенныхъ домовъ и 47 школъ съ 1482 учащимися. Ново
крещеннымъ, исторгнутымъ изъ языческой среды и порвавшимъ 
прежнія связи и отношенія, миссія оказываетъ носильную мате
ріальную помощь: безпріютнымъ строитъ юрты или избы, отпу
скаетъ хлѣбъ на пропитаніе, даетъ одежду и деньги на покупку 
необходимыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ орудій; для круглыхъ си
ротъ устраиваетъ пріюты и больнымъ оказываетъ медицинскую 
помощь.

Въ Омской епархіи дѣйствуетъ среди киргизовъ-магометанъ 
киргизская миссія въ составѣ 8 миссіонерскихъ становъ. Трудами 
вѣропроповѣдниковъ этой миссіи просвѣщено въ 1896 г. св. кре
щеніемъ 64 человѣка. Въ завѣдываніи миссіи и на ея содержаніи 
находится 6 школъ, въ которыхъ учится 203 чел.

Въ Енисейской епархіи состоитъ 14 миссіонерскихъ при
ходовъ, изъ нихъ только семь имѣли священниковъ, а другіе семь 
были праздпыми (большинство въ теченіе всего года), за недо
статкомъ кандидатовъ священства, и находились въ завѣдываніи 
сосѣднихъ священниковъ, что, конечно, вредило усиѣху миссіи. 
Кромѣ малочисленности миссіонеровъ, препятствіемъ для евангель
ской проиовѣди здѣсь служитъ громадность пространствъ: приходы 
тянутся на тысячи квадратныхъ верстъ, почему священникамъ 
приходится тратить много времени на миссіонерскія поѣздки; такъ, 
напр., одинъ миссіонеръ сдѣлалъ 4500 верстъ въ 160 дней, дру
гой 3735 в. въ 130 дней. Вслѣдствіе сихъ неблагопріятныхъ 
условій, религіозно-нравственное состояніе крещеныхъ инородцевъ 
Енисейской епархіи нельзя назвать удовлетворительнымъ: рядомъ 
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съ христіанской понятіями и вѣрованіями продолжаютъ суще
ствовать у нихъ остатки язычества и разные пороки.

Въ Тобольской епархіи дѣйствуетъ среди самоѣдовъ и остя- 
ковъ-язычниковъ Обдорская миссія. Самоѣды и остяки ведутъ 
кочевую жизнь, по въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ близко под
ходятъ къ г. Обдорску, а въ январѣ пріѣзжаютъ и въ самый 
Обдорскъ на ярмарку, и въ это время каждый изъ нихъ считаетъ 
своимъ долгомъ побывать въ мѣстномъ храмѣ, чтобы поклониться 
иконѣ святителя Николая, особенно чтимой всѣми самоѣдами. 
Миссіонеры пользуются этимъ случаемъ, чтобы знакомить прибы
вающихъ въ Обдорскъ язычниковъ съ христіанствомъ. Но не 
ограничиваясь этимъ, миссіонеры предпринимаютъ и нарочныя по
ѣздки въ юрты инородцевъ-самоѣдовъ. Трудами Обдорскихъ мис
сіонеровъ просвѣщено въ 1896 году св. крещеніемъ 102 человѣка.

Въ Якутской ѳнархіи подвизается въ дѣлѣ евангельской 
проповѣди Чукотская миссія—среди чукчей, кочующихъ по сѣ
веро-восточной окраинѣ Якутской области. Миссія отстоитъ на 
разстояніи 3000 верстъ отъ центра управленія-Якутска и дѣй
ствуетъ на огромномъ пространствѣ. Посему, здѣсь, кромѣ спеці
альной миссіи—трудятся особые, такъ называемые походные свя
щенники, коихъ было 4. Миссіонерамъ приходится проѣзжать 
огромныя пространства ио мало населеннымъ мѣстамъ, и вслѣдствіе 
большихъ переѣздовъ отъ юрты до юрты, случается ночевать на 
снѣгу подъ открытымъ небомъ при 40°—50° мороза или въ хо
лодныхъ нежилыхъ юртахъ.

Въ Камчатской епархіи трудится надъ обращеніемъ ко Хри
сту пріамурскихъ инородцевъ—-корейцевъ, гольдовъ, гиляковъ, 
негидальцевъ, чукчагирцевъ, ороченъ, тунгусовъ и отчасти яку
товъ—Камчатская духовная миссія, имѣющая 25 становъ. 
Трудами этой миссіи обращено ко св. церкви въ 1896 г.: 118 
корейцевъ, 41 ороченъ, 27 гольдовъ и 65 гиляковъ—всего 251 

чѳл. Въ вѣдѣніи и на попеченіи миссіи было 21 школа съ 369 
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учащимися. Изъ всѣхъ инородцевъ—корейцы относятся къ шко
ламъ съ особенным7> довѣріемъ и сочувствіемъ, они же оказы
ваются и наиболѣе расположенными къ принятію христіанства, 
несмотря на происки корейскихъ монаховъ и шамановъ, которые 
всячески стараются оживить среди корейцевъ любовь къ старымъ 
обычаямъ и религіознымъ вѣрованіямъ.

Въ предѣлахъ Иркутской епархіи дѣйствуютъ двѣ миссіи — 
Иркутская и Забайкальская. Въ первой было 17 ста
новъ, въ которыхъ трудилось надъ обращеніемъ язычни- 
ковъ-бурятъ 50 миссіонеровъ. Несмотря на затруднитель
ность путей сообщенія чрезъ горные хребты, бурныя рѣчки и 
но топкой тайгѣ, миссіонерами обращено было въ христіанство 
1400 язычниковъ-бурятъ. При своихъ поѣздкахъ миссіонеры, въ 
видахъ большаго воздѣйствія на инородцевъ, совершали богослу
женія на бурятскомъ языкѣ при пѣніи хоровъ изъ учениковъ 
мѣстныхъ школъ и, удовлетворяя духовныя потребности своей 
паствы, часто выступали въ качествѣ врачей тѣлесныхъ болѣзней. 
Школъ миссія имѣла 15, въ которыхъ обучалось 271 чел. При 
нѣкоторыхъ школахъ были пріюты, въ которыхъ содержались на 
средства духовной миссіи 120 мальчиковъ, съ платою по 5“рІ. въ 
мѣсяцъ на каждаго мальчика.

Въ Забайкальской миссіи было 22 стана и 29 школъ, въ 
коихъ училось 700 челов.; миссіей пріобрѣтено новыхъ чадъ для 
церкви Христовой 152 чел. изъ ламаизма, шаманства и магоме
танства и крещено дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ 23.

Успѣхамъ Иркутской и Забайкальской миссій сильно про
тиводѣйствовали ламы и инородческія власти изъ ярыхъ язычни
ковъ. Послѣдніе частью сами по себѣ, частью по проискамъ ламъ, 
устраивали всякія притѣсненія христіанамъ, доходившія иногда 
до настоящихъ гоненій. Особенно вредному вліянію ламъ подвер
жены новокрещѳнные, живущіе вдали отъ миссіонерскихъ становъ: 
вліяніе ламъ здѣсь такъ сильно, что сихъ христіанъ можно счи-



тать потерянными для св. церкви и русской гражданственности. 
Совсѣмъ иными зато представляются инородцы, которые посели
лись вблизи русскихъ: находясь подъ постояннымъ руководствомъ 
миссіонеровъ, они все болѣе и болѣе подчиняются вліянію русской 
культуры и съ должнымъ усердіемъ исполняютъ обязанности, на
лагаемыя на нихъ званіемъ христіанъ.

Внѣ Россіи подъ покровительствомъ Православнаго Мис
сіонерскаго общества находится (съ 1875 г.) миссія въ Японіи. 
Здѣсь 1 января 1897 г. было церковныхъ общинъ 225; христіанъ 
въ нихъ 23153, священнослужителей 28. Въ томъ числѣ одинъ 
Епископъ, доблестный основатель японской миссіи (въ 1862 г.) 
Преосвященный Николай. Въ теченіе 1896 г. крещено 937 чел. 
Для образованія дѣтей православныхъ существуютъ въ Токіо: 
катихизаторское училище, семинарія, причетническое училище и 
женское училище, и въ хакодатскомъ станѣ—училище для при
ходящихъ мальчиковъ и дѣвочекъ. Обществомъ, переводчиковъ 
издавались два періодическихъ изданія миссіи: „Православный 
Вѣстникъ" и „Скромность". Кромѣ сего, миссіею были изданы и 
разныя другія полезныя для народа книги, картины и готовится 
въ изданію переводъ Новаго Завѣта, надъ которымъ трудились 
начальникъ миссіи съ ученымъ Павломъ Накаи.

Кромѣ Сибири и Японіи, православно-миссіонерская дѣятель
ность, подъ покровительствомъ общества, совершается въ предѣ
лахъ Европейской Россіи—среди инородцевъ магометанъ и языч
никовъ въ епархіахъ: Казанской, Симбирской, Самарской, Сара
товской, Астраханской, Пермской, Екатеринбургской, Уфимской, 
Оренбургской, Вятской и Архангельской. Во всѣхъ сихъ епар
хіяхъ самымъ главнымъ орудіемъ для распространенія и утверж
денія православія являютсй миссіонерскія школы, которыя откры
вались и поддерживались во всѣхъ указанныхъ епархіяхъ. Отчетъ 
въ особенности отмѣчаетъ благотворную дѣятельность Казанскаго 
Братства св. Гурія, на попеченіи котораго находилось 147 мис
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сіонерскихъ школъ съ 4392 учащимися. Находящаяся вѣ’ вѣдѣ
ніи Вратств:: св. Гурія переводческая комиссія неутомимо тру
дилась надъ переводомъ священныхъ' и' бОГосЛуЖебныХѢ кайтъ; 
назидательныхъ сочиненій и учебниковъ на инородческіе яЗйкй. 
Миссіями указанныхъ епархій обращено въ христіайЬтво за 1896 
г. 183 чел.

Оказывая посильное вспомоществованіе Алтайской Сибирской 
миссіи, Витебскій Комитетъ Миссіонерскаго Общества имѣетъ и1 
свои мѣстныя миссіонерскія нужды. Въ Полоцкой епархіи про
живаютъ во множествѣ (болѣе 232,331 чг) латыши *),  въ боль
шинствѣ невѣжественные и только номинально считающіеся хри
стіанами. Въ виду такого положенія латышей, Комитетомъ еще 
въ 1894 г. было исходатайствовано разрѣшеніе Совѣта употреб
лять изъ мѣстныхъ миссіонерскихъ суммъ ежегодно не большую 
часть денегъ, въ количествѣ, опредѣляемомъ и назначаемомъ нЧ 
каждый годъ Совѣтомъ Миссіонерскаго Общества, на удовлетворе
ніе миссіонерскихъ нуждъ Полоцкой епархіи.

Для утвержденія въ православной вѣрѣ и привлеченія въ 
православіе инородцевъ и иновѣрцевъ-латыпгей, Витебскій Коми
тетъ въ отчетномъ году, какъ и въ прежніе годы, заботился о 
религіозно-нравственномъ просвѣщеніи и возбужденіи религіознаго 
сознанія латышей, чтобы тѣмъ самымъ православныхъ изъ нихъ 
оградить отъ опасности уклоненія въ лютерайбтво и католицизмъ, 
а иновѣрцевъ привлечь къ сознательному и добровольному соеди
ненію сь православною Церковью.

Для сего Комитетъ старался: 1) способствовать открытію 
новыхъ и поддержанію прежде открытыхъ школъ для латышскихъ

♦) По послѣднимъ свѣдѣніямъ (1888 г.) въ Витебской губерніи про
живало латышей: православныхъ 50.526 ч., католиковъ 150.659 ч. и люте
ранъ 22.146 человѣкъ. Наибольшее число ихъ проживаетъ въ уѣздахі.: 
Люцинскомъ, Рѣжицкомъ и Двинскомъ (историко-географическій и ста гисти- 
ческій обзоръ Витебской‘губерніи).



'дѣтей. Въ отчетномъ году, по ходатайству латышскаго миссіонера, 
священника Петра Лѣпиня, и благодаря милостивому вниманію 
Преосвященнѣйшаго Предсѣдателя Комитета, была открыта школа- 
грамоты въ с. Корсовкѣ, какъ пунктѣ, имѣющемъ большое зна
ченіе въ дѣлѣ миссіи среди латышскаго населенія, 1 октября 
1897 г. былъ освященъ о. миссіонеромъ новый домъ для сей 
школы, а вмѣстѣ совершонъ и молебенъ предъ началомъ ученія 
въ новооткрытой школѣ. Въ ней нынѣ 57 учащихся, изъ нихъ 
20 православныхъ и 37 иновѣрцевъ. Такой составъ учащихся 
ясно показываетъ, какое значеніе имѣетъ сія школа въ дѣлѣ мис
сіи. Кромѣ Корсовской школы, существуютъ въ епархіи еще 
слѣдующія русско-латышскія школы: Веляшковичская, Манулков- 
ская, Храповичская, Кокоревская, Липновская и Медневская. Вънихъ 
обучается до 300 латышскихъ дѣтей. Школы сіи, при пособіи со 
стороны мѣстныхъ латышей, содержатся на средства Училищнаго 
Совѣта; изъ нихъ въ отчетномъ году Миссіонерскимъ Комитетомъ 
оказано пособіе слѣдующимъ школамъ: Корсовской (выдано въ со
держаніе учителю 60 р.) и Храповичской (оказано пособіе 20 р. 
учителю младшаго класса), кромѣ сего, на выданные 200 р. изъ 
суммъ Комитета за 1896 годъ произведено въ оттетномъ году 
расширеніе Липновской школы и отчетъ въ израсходованіи сихъ 
денегъ представленъ завѣдующимъ школой нынѣ. Во всѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ преобладаетъ латышское населеніе, и гдѣ устроены 
школы, инородцы уже не такъ холодны къ дѣлу вѣру, какими 
они были раньше, когда слуха ихъ не касалось православно-хри
стіанское назиданіе на ихъ природномъ языкѣ. Съ открытіемъ и 
умноженіемъ школъ, религіозно-нравственное состояніе латышей, 
особенно молодого поколѣнія, съ каждымъ годомъ становится все 
болѣе и болѣе отраднымъ: теплое чувство вѣры замѣтно растетъ 
и крѣпнетъ въ нихъ и приноситъ добрые плоды.

2) Въ вид) большой распространенности среди латышей- 
лютеранъ вѣроучительныхъ книгъ на ихъ родномъ языкѣ, кото- 



743

рами весьма часто пользуются и православные латыши, и чрезъ 
это неизбѣжно усвоиваютъ себѣ лютеранскія понятія о вѣрѣ, 
Миссіонерскій Комитетъ въ отчетномъ году старался распростра
нить среди латышскаго населенія епархіи возможно большее коли
чество книгъ, брошюръ на латышскомъ языкѣ и православныхъ 
иконъ. Для сего Миссіонерскимъ Комитетомъ изъ суммъ 1897 г. 
употреблено 245 р. на выписку молитвослововъ (ЗОО экз.), свя
щенныхъ исторій (400 экз.), наставленій въ православной вѣрѣ 
(600 экз.) Поспѣлова и иконъ (на 45 р.) для безмездной раздачи 
народу. Кромѣ сего, о. миссіонеръ издавалъ свои поученія и бе
сѣды въ печатныхъ листкахъ, которые вмѣстѣ съ другими бро
шюрами и листками религіозно-нравственнаго и полемическаго со
держанія на латышскомъ языкѣ раздавалъ народу при своихъ 
миссіонерскихъ поѣздкахъ. При чемъ, по заявленію о миссіонера, 
и лютеране просили у него себѣ книжекъ „ Наставленіе въ право
славной вѣрѣ“, чтобы поближе познакомиться съ православнымъ 
ученіемъ, такъ какъ въ нихъ наряду съ положительнымъ ученіемъ 
православной церкви опровергаются всѣ обычныя возраженія люте
ранъ противъ православнаго ученія и посему распространеніе 
вышеозначенныхъ книжекъ весьма полезно среди латышей.

3) Для возбужденія религіознаго сознанія латышей, Пре
освященнѣйшимъ Предсѣдателемъ Комитета въ отчетномъ году было 
совершено два торжественныхъ архіерейскихъ служенія Божествен
ной литургіи на латышскомъ языкѣ въ Богоявленской и Рынково- 
Воскресенской церквахъ гор. Витебска. Сослѵжащими Его Пре
освященству были священники и діаконы изъ природныхъ латышей: 
миссіонеръ, священникъ Петръ Лѣпинь, священникъ Іоаннъ Далэ 
и діаконъ Давидъ Лельмежъ, и священники, изучившіе латыш
скій языкъ: протоіерей Ѳеодоръ Заволоцкій, священникъ Іоаннъ 
Жиглевичъ и священникъ Іоаннъ Овсянкинъ. При богослуженіяхъ 
всегда произносились священниками прочувствованныя проповѣди 
на латышскомъ языкѣ и пѣлъ хоръ изъ латышей. Храмы, гдѣ 
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совершались такія торжественныя архіерейскія богослуженія, были 
всегда Переполнены множествомъ народа, что свидѣтельствуетъ о 
томъ громадномъ подъемѣ духа, какой производили сіи торже
ственныя богослуженія на народъ, заставляя его переживать воз
вышенныя религібзйыя настроенія.

4) Для удовлетворенія религіозно-нравственгіыхъ Потребностей 
ипородцевъ-латышей, епархіальнымъ миссіонеромъ о. Петромъ Лѣ- 
пинемъ совершались на средства Комитета поѣздки въ латышскія 
поселеніи. Въ 1897 г. о. миссіонеромъ посѣщены были съ цѣлію 
проповѣди евангельской и совершенія богослуженія на латышскомъ 
языкѣ нижеслѣдующія Мѣстности: село Корсовка—1 января, 2 
февраля, 16 марта, 5 апрѣля, 14 апрѣля, 9 и 25 мая, 1 іюня, 
14 сентября, 1 октября, 2 ноября, 23 ноября, 6 и 26 декабря; 
ферма Кокорева и при ней Кокоревская ВозйёСенская церковь- 
школа—6 января, 9 февраля, 2 марта, 10, 11 и 1'7 апрѣля, 
11 и 22 мая, 2 іюня, 31 августа, 28 сентября, 19 октября, 30 
ноября и 25 декабря; село Бальтиново—12 января, 23 февраля, 
30 марта, 27 апрѣлѣ', 18 мая, 21 сентября, 9 ноября и 7 де
кабря; м. Прели—16 февраля, 20 апрѣля, 24 августа, 5 октя
бря и 21 декабря; м. Ливенгофъ—23 марта, 8 іюня и 16 ноя
бря; село Храповичй—10 августа; имѣніе ШИильбаны—14 де
кабря; гор. Рѣжица—25 марта и 26 октября; г. Полоцкъ—19 
января, 4 мая и 7 сентября; г. Витебскъ—9 марта и 12 октября. 
О важности и пользѣ сихъ пастырскихъ поѣздокъ миссіонеръ 
священникъ Петръ Лѣпинь говоритъ въ своемъ отчетѣ: „При 
учрежденіи должности епархіальнаго латышскаго миссіонера съ 
каждымъ годомъ увеличивается число крещаемыхъ и миропомазы- 
ваемыхъ младенцевъ. До учрежденія должности латышскаго мис
сіонера, когда никто не объѣзжалъ мѣстностей, въ которыхъ 
проживаютъ православные латыши, съ цѣлію совершенія богослу
женій и исправленія требъ, дѣти послѣднихъ обыкновенно оста
вались безъ таинства св. миропомазанія, при одномъ лишь до
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машнемъ крещеціи какимъ либо міряниномъ. Нерѣдко случалось, 
что православное латыши, обращенное въ правослцріе изъ люте
ранства, обыкновенно приглашали для крещенія своихъ дѣтей 
лютеранскихъ перминдѳровъ, и дѣти православныхъ латышей были 
крещаемы по лютеранскому обряду съ пѣніемъ лютеранскихъ гим
новъ. Окрещенныхъ по лютеранскому обряду дѣта? православныхъ 
латышей пасторы заносили въ метрическія книги лютеранской 
кирхи и считали законными членами своей партвы. Теперь-же, 
когда православный священникъ, латышскій миссіонеръ объѣзжаетъ 
мѣстности, заселенныя латышами, православные своимъ долгомъ 
считаютъ отдавать крестить своихъ дѣтей священнику, и такимъ 
образомъ совращеніе православныхъ въ лютеранство путемъ кре
щенія дѣтей православныхъ родителей по лютеранскому обряду, 
можно сказать, почти совершенно прекратилось*.  Дѣтей, крещен
ныхъ мірянами, за отчетный годъ было 19, которые были миро- 
помазаны о. миссіонеромъ; имъ же было крещено 57 младенцевъ, 
4 лица присоединены къ православной церкви (трое изъ лютеран
ства и 1 изъ католичества), повѣнчено 5 браковъ, 6 лицъ по
гребено, исповѣдано и удостоено св. Таинъ причащенія 1662 че
ловѣка. Ни одно изъ совершенныхъ о. миссіонеромъ богослуженій 
не было оставляемо безъ проповѣди: при совершеніи имъ 49 ли
тургій и 2 обѣдницъ сказано было 59 поученій. Въ поученіяхъ 
о. миссіонеръ всегда старался доказ ывать истинность и преимущѳ 
ство православія предъ лютеранствомъ и католицизмомъ, а также 
нерѣдко направлялъ свои проповѣди и противъ сектантовъ штун- 
дистовъ и раскольниковъ, не въ маломъ числѣ встрѣчающихся 
среди латышскаго населенія.

Кромѣ епархіальнаго латышскаго миссіонера въ отчетномъ 
году совершали въ своихъ приходскихъ церквахъ богослуженія на 
латышскомъ языкѣ и исполняли духовныя требы для латышскаго 
населенія своихъ приходовъ: протоіерей Ѳ. Заволоцкій, свящ. 
Григорій Нарбутъ (нынѣ умершій), священникъ Іоаннъ Жигле- 



746

вичъ, священникъ Іоаннъ Овсянкипъ, священникъ Іоаннъ Далэ и 
священникъ Пестмаль, а нѣкоторые изъ нихъ (свящ. I. Далэ и 
I. Жиглевичъ) выѣзжали для совершенія богослуженія въ другія 
мѣста за предѣлы своихъ приходовъ.

Остальная текущая дѣятельность Комитета въ отчетномъ 
Году велась по установленному уставомъ Общества порядку. Кромѣ 
общаго годичнаго собранія, бывшаго 16 марта отчетнаго года, 
Комитетъ имѣлъ еще одно засѣданіе, предметомъ занятія котораго 
было распредѣленіе суммы 527 р. 70 к. на удовлетвореніе миссіо
нерскихъ нуждъ Полоцкой епархіи. Журналы и акты засѣданій 
имѣются въ нарядѣ дѣлъ. Всѣ поступившіе къ Преосвященнѣй
шему Предсѣдателю Комитета пожертвованія и денежные сборы, 
по внесеніи ихъ въ номерномъ порядкѣ въ особую цовѣсточную 
книгу, тотчасъ записывались казначеемъ въ приходо-расходную 
книгу и, для приращенія ихъ процентами, вносились имъ же въ 
Витебское отдѣленіе государственнаго банка и расходовались со
гласно предписаніямъ совѣта Московскаго Православнаго Миссіо
нерскаго Общества. Членамъ Общества, внесшимъ не менѣе трехъ 
рублей, выдавались печатныя свидѣтельства за подписомъ Его 
Преосвященства на званіе члена Миссіонерскаго Общества, а 
равно и въ полученіи отъ нихъ членскаго взноса. Приходъ и 
расходъ миссіонерскихъ суммъ провѣрялся по шнуровымъ денеж
нымъ книгамъ и документамъ, избранною въ общемъ годичномъ 
собраніи членовъ общества (16 марта) ревизіонною комиссіею въ 
составѣ трехъ человѣкъ, сдѣлавшею о семъ свое посвидѣтельство- 
ваніе въ шнуровой денежной книгѣ. Оправдательные документы, 
увѣдомленія о полученіи высланныхъ Комитетомъ и расписки по
лучателей выданныхъ на мѣстѣ денегъ имѣются въ шнуровой 
денежной книгѣ и въ нарядѣ дѣлъ за отчетный годъ.

Вступая нынѣ, съ Божіею помощью, въ 28 годъ своего слу
женія православному миссіонерскому дѣлу, Комитетъ выражаетъ 
глубокую благодарность и благожеланія всѣмъ жертвователямъ, 
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послужившимъ въ отчетномъ году святымъ и высокимъ цѣлямъ 
Общества отъ избытка своего усердія и по мѣрѣ своихъ средствъ, 
и питаетъ твердую надежду, что Господь и впредь подвигнетъ 
сердца жертвователей къ благотвореніямъ на святое и великое 
миссіонерское дѣло и что ревность сія никогда не угаснетъ въ 
православномъ населеніи нашей епархіи.
Денежныя средства Комитета: приходъ, расходъ 

и остатокъ суммъ.
Денежныя средства Комитета за 1897 годъ представляются 

въ слѣдующемъ видѣ:
1) Отъ 1896 года оставалось ................ 1279 р. 11 к. ,
2) Въ теченіе 1897 г. поступило:
а) членскихъ взносовъ............................ 257 „ — „
б) тарелочнаго сбора въ недѣлю Православія 456 „ 67 „
в) кружечнаго сбора „на распространеніе

православія между язычниками Имперіи" .... 134 „ 83 „
г) пожертвованій, сдѣланныхъ разными ли

цами по подписнымъ листамъ............................ 355 „ 34 „
д) процентовъ, наросшихъ на капиталъ и

причисленныхъ Витебскимъ отдѣленіемъ государ
ственнаго банка къ самому капиталу................ 30 „ 87 „

А всего съ остаточными отъ прошлаго года 2513 р. 82 к.
3) Израсходовано Комитетомъ въ 1897 году:
а) согласно отношенію совѣта Московскаго

Православнаго Миссіонерскаго Общества, отъ 10 
іюля 1897 г., за № 368, выслано при отношеніи
Комитета, отъ 18 іюля 1897 г. за № 68, въ г.
Бійскъ начальнику миссіи Томской епархіи, пре
освященному Меѳодію, епископу Бійскому, на со
держаніе ввѣренныхъ ему миссій (ст. расхода 62) 661 „ 41 „

б) согласно того же отношенія совѣта Мис- 
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доцерскагр Общества и журнальнаго постановленія 
$рмитзт:і. отъ 11 января 1898 года, выдано:

а) епархіальному латышскому миссіонеру, свя
щеннику о. Петру Дѣпиню на наемъ псаломщика
(ст. 83). ........................................................

б) ему же Дѣпиню на разъѣзды въ 1898 г.
(ст. 84)...................................  . .

в) ему же о. миссіонеру Дѣпиню для пере
дачи учителю Корсовской школы-грамоты—содер
жанія въ 1897/в учебномъ году (ст. 85) . . .

120 р. — к.

26 9 ~ г>

60 „ — „
Примѣчаніе 1. Учителю Корсовской руссдо-латышской шко

лы-грамоты Комитетомъ назначается только 60 р., въ виду по
собія (60), каковое имѣетъ оказать ему Училищный Совѣтъ въ 
семъ же 1897/в уч. году.

г) священ. Котовской церквд, Іоанну Далэ 
на разъѣзды его по совершенію богослуженія и
требъ для православныхъ латышей (ст. 128) . . 25 р. — к.

д) діакону Храповичской церкви, Давиду
Лельмежу на разъѣзды его къ участію въ бого
служеніяхъ на латышскомъ языкѣ (ст. 3) . . . 20 , — ,

е) пѣвчимъ ученикамъ за пѣніе ихъ при 
'-богослуженіяхъ, совершаемыхъ Его Преосвящен-
твомъ на латышскомъ языкѣ (ст. 132) .... 20 „ — „

ж) отослано въ Полоцкую дух. консисторію 
при отношеніи Комитета, отъ 4 марта 1898 года, 
за № 32, на выписку книгъ, брошюръ вѣроучи- 
тѳльныхъ и иконъ для раздачи ихъ православнымъ 
латышамъ и на пересылку сихъ книгъ, брошюръ
и иконъ (ст. 131)............................................ 257 „ 70 „

Примѣчаніе 2 Указанныя книги, брошюры и иконы духов
ной консисторіей будутъ распредѣлены по приходамъ епархіи, для
раздачи ихъ народу, такъ:
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въ Кокорѳвскомъ на . . . . . . 30 р.
Я ЛиПНОВСКОМЪ я . . . . . . 30 я
, Боловскомъ , . . . . . . 30 „
я Варклянскомъ „ . . . . . . 30 я
„ Котовскомъ (въ дер. ЭДанулкахъ) да 30 „
я Корейскомъ да . . . . . • 30 я
, Веляшковичскомд „ . . . ... 30 ,
, Храповичскомъ „ . . . ... 25 „
„ Вышедскомъ » . . .. . . . 10 „

Итого . . . ... 245 «
пересылочныхъ . . . .. . . . 12 „ 70 к.

Итого . . . ... 257 , 70 „
з) затѣмъ израсходовано Комитетомъ: на из

готовленіе приходо-расходной и повѣсточной книгъ, 
членскихъ свидѣтельствъ, за напечатаніе пригла
сительныхъ писемъ, бланокъ и за канцелярскія 
принадлежности, а также и за переводъ денегъ 
(ст.р. 50, 51,52,53, 54, 56, 57,61, 63 и 64) . . 20 р. 86 к.

А всего израсходовано Комитетомъ въ от
четномъ году......................................................... 1209 р. 97 к.

Въ остаткѣ къ 15 марта 1898 г. состоитъ . 1303 „ 85 „ 
каковая сумма хранится въ Витебскомъ Отдѣленіи 
Государственнаго Банка но книжкѣ сберегательной 
кассы за № 11447.

Предсѣдатель Комитета, Епископъ Александръ.
Товарищъ предсѣдателя, Архимандритъ Константинъ, 

Ректоръ Витебской духовной семинаріи.
Члены: Протоіерей Димитрій Акимовъ.

Директоръ гимназіи И. Введенскій.
Начальникъ женской гимназіи М. Лебедевъ. 
Секретарь консисторіи М. Поповъ.
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Инспекторъ семинаріи Василій Демидовскій.
Редакторъ „Витебскихъ Вѣдомостей" И. Нилинъ. 
Казначей Комитета, свящ. Андрей Хорошкевичъ. 
Дѣлопроизводитель, свящ. Фантикъ Капусцинскій.

СПИСОКЪ
членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общества по Витебской 

губерніи за 1897 годъ.
Члены, внесшіе болѣе 3 рублей:

1. Александръ, Епископъ Полоцкій и Витебскій.
Ватьяновъ, Михаилъ Ивановичъ, командиръ 16 армейскаго 

корпуса, генералъ-лейтенантъ.
Левашовъ, Владимиръ Александровичъ, Г. Начальникъ Ви

тебской губерніи.
Левашова, Марія Васильевна.

5. Плазовскій, Антонъ Николаевичъ, начальникъ артиллеріи
16 армейскаго корпуса, генералъ-лейтенантъ.

Мамчичъ, Евгеній Александровичъ, г. Витебскій вице-гу
бернаторъ.

Мамчичъ, Софія Александровна.
Лебедевъ, Михаилъ Ивановичъ, директоръ жен. гимназіи.
Лебедевъ, Константинъ Аполлоновичъ.

10. Поповъ, Митрофанъ Григорьевичъ.
Середнякова, Сира Львовна.
Поповъ, Никаноръ Васильевичъ.
Шалыгинъ, Алексѣй Савельевичъ.
Конюшевскій, Іосифъ Сильвѳстровичъ, гор. голова.

15. Машковцевъ, Николай Аркадіевичъ (внесъ 50 р. въ 1895 г.) 
Кананюнковъ, Петръ (внесъ 90 р. въ 1893 г.).

Члены, внесшіе по 3 руб.:
Акимовъ, Димитрій, протоіерей и ключарь каѳедр. собора. 
Антроповъ, Александръ Васильевичъ, начальи, тюрьмы.
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Браунъ, Николай Ниловичъ, Вит. полиціймейстеръ.
20. Бялыницкій-Бируля, Андрей Симплиціановичъ. 

Бобровскій, Іоаннъ священникъ.
Бѣлинскій, Михаилъ, священникъ (ст. 76).
Б... (ст. 25).
Виталій, архим., наст. Вит. Св.-Марк. мон. (ст. 70).

25. Введенскій, Иванъ Андреевичъ, директоръ муж. гимназіи. 
Воскресенскій, Андрей Александровичъ, преподаватель. 
Виноградовъ, Николай Александровичъ, управляющій казен

ной цалатой (ст. 119).
Васютовичъ, Василій, священникъ.
Вышелѣсскій, Александръ, священникъ.

30. Горленко, Петръ Александровичъ, непремѣнный членъ губерн
скаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія.

Гальковскій, Димитрій, свящ. (ст. 75).
Говореній, Василій, свящ.
Гнѣдовскій, Симеонъ свящ.
Гнѣдовскій, Стефанъ, свящ.

35. Гнѣдовскій, Димитрій, свящ. (ст. 21 и 114).
Грудницкій, Ѳеофилактъ Яковлевичъ, преподаватель. 
Григоровичъ, Ѳеодоръ Ивановичъ, докторъ медиц. (ст. 130). 
Демидовскій, Василій Ананьевичъ, инспекторъ семинаріи. 
Егоровъ, Александръ Евфимовичъ, инспект. муж. гимназіи.

40. Заблоцкій, Николай, протоіерей.
Заволоцкій, Ѳеодоръ, протоіерей.
Завилейскій, Георгій, священникъ (ст. 74).
Константинъ, архимандритъ, ректоръ семинаріи. 
Кудрявцевъ, Василій, протоіерей—наст. кае. собора.

45. Кушинъ, Евстафій, протоіерей (ст. 25).

*) Имя, отчество и фамилія яе обозначены за неполностію и неяс
ностью подписи.
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Квестъ, Надежда Львовна (ст. 90). 
Крюковскій, Діонисій Мамонтовичъ. 
Любимовъ, Александръ Георгіевичъ.
Ланскій, Стефанъ Стефановичъ, графъ (ст. 69).

50. Ліоренцевичъ, Іосифъ, свящ. (ст. 122). 
Милинарская, Раиса Александровна. 
Никифоровичъ, Симеонъ, свящ (ст. 88). 
Овсянкинъ, Матѳій, свящ. (ст. 122). 
Павловъ, Иванъ Ивановичъ.

55. Поповъ, Николай Ѳѳрапонтовичъ.
Пилинъ, Игнатій Ивановичъ. 
Пфейффѳръ, Александръ Арвидовичъ. 
Пигулевскій, Хрисанфъ, священникъ. 
Пщелко, Иванъ Ивановичъ.

60. Пашкевичъ, Александра Тимоѳеевна. 
Рылло, Александръ, протоіерей. 
Соколовъ, Николай, протоіерей. 
Серебрениковъ, Нилъ, священникъ. 
Серебреницкій, Александръ, преподаватель.

65. Слезкинъ, Николай Ѳедотовичъ, преподаватель. 
Сивицкій, Павелъ, священникъ (ст. 80). 
Скрипко, Антонъ Михайловичъ (ст. 25). 
Спильчевская, Пелагея (ст. 129).
Тычининъ, Владимиръ Николаевичъ.

70. Феодотовъ, Феодоръ Феодоровичъ. 
Щербаковъ, Григорій Андреевичъ (ст. 130). 
Эрдманъ, Викентій, священникъ. 
Юреневъ I, Николай Николаевичъ.

Члены, внесшіе менѣе 3 рублей:
1. Автуховъ. Іосифъ Григорьевичъ. 

Березкинъ, Іаковъ, протодіаконъ.
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Базилевскій, Аркадій, діаконъ.
Виноградовъ, Иванъ Петровичъ, преподаватель.

5. Вышелѣсскій, Константинъ Александровичъ. 
Довгялло, Димитрій Ивановичъ, преподаватель. 
Добровольскій, Василій Ильичъ, преподаватель. 
Игнатовичъ, Василій, священникъ.
Изюмовъ, Михаилъ Павловичъ, преподаватель.

10. .Квятковскій, Николай Димитріевичъ. 
Никоновичъ, Антоній^ священникъ (ст. 88). 
Никифоровскій, Димитрій Тарасьевичъ. 
Макаровъ М. (ст. 102).
Тычининъ, Василій Константиновичъ.

15. Томашевскій, Василій Осиповичъ, преподаватель. 
Серебреницкій, Михаилъ Митрофановичъ, прѳпод. 
Якубовичъ, Петръ, діаконъ.
ІПиркевичъ, Митрофанъ, священникъ (ст. 95).

19. Яковъ Лаврентьевъ *)  (ст. 76).

*) Фамилія’ не обозначена за неясностью подписи.

Всего внесено членами 257 рублей.
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, поступившихъ въ Витебскій Епархіальный Миссіонер
скій Комитетъ отъ оо, благочинныхъ и другихъ лицъ и учре

жденій въ теченіе 1897 года.
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И
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ГО
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Р. Р- Р. | к. р. К. р. К.' Р. К.

Отъ Витебскаго каѳедральнаго 
собора .....................................

Отъ Витебскаго Успенскаго
— . — 20 74 72 1 22 46

собора .....................................
Отъ Витебскаго градскаго бла-

9

2

42 15 83 4 87

2

60гочиннаго . •..................... — 4 85
Отъ Витебскаго уѣзднаго бла-

23 98 26гочиннаго I округа .... 6 — 9 6 42 62 49
2 „ .... — — 8 30 3 55 9 55 21 40
з „ .... 3 — 20 4

57
2 90 14 30 40 24

Отъ муж. Маркова монастыря
Отъ жен. Тадулинскаго мо-

3 1 — 7 5 11 62

2020насты ря.................................
Отъ Велижскаго благочиннаго

4 - 4

301 округа ................................. — — 31 6 12 17 50 54 92
2 „ ...... — — 12 11 7 19 11 4 30 34
3 „ ................................. 3 — 9 — 6 70 12 зо 31 —

Отъ Городокскаго благочин-
16 20наго 1 округа ......................... — — — — 4 50 — 50

2 я ......................... — — 18 3 55 9 — 30 80
Отъ Двинскаго благочиннаго . — 1 — — — 75 8 60 10 35
Отъ Рѣжицкаго благочиннаго . — — 15 54 2 96 3 90 22 40
Отъ Люцинскаго благочиннаго
Отъ Дриссенскаго благочин-

25 27 6 6 1

23

32

57

33

наго 1 округа ..................... 9 — 24 76 — — 35 11
2 „ ..................... 3 1 13 17 2 56 7 22 26 95

Отъ Лепельскаго благочиннаго
1 округа ................................. — — 12 72 4 70 20 — 37 42
2 „ ................................. — — 7 33 — 11 80 19 13
3 „ ................................. — — 8 — 7 75 11 — 26 75
л — — б 16 1 76 7 89 15 81

Отъ Невельскаго монастыря .
Отъ Невельскаго благочиннаго

— — 4 10 — — 5 — 9

32

10

271 округа ................................. 3 — 13 40 4 48 11 39
2 „ ................................. — 1 8 32 5 15 10 — 24 47
3 „ ................................. 3 — 11 10 5 70 42 59 32 39
4 „ ................................. 3 — 8 31 4 8 9 40 24 79
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Отъ Полоцкой Духовной Кон- 
систоріи .................................

Отъ Полоцкаго Богоявленскаго 
монастыря . . . • ....

— — 25

3

47 — —
5

— 25

8

47

Отъ Полоцкаго благочиннаго
1 округа............................. 3 — 13 13 6 48 16 5 37 66
2 „ ................................. 3 _ 19 58 7 11 15 80 45 49
3 „ ................................. — — 10 41 1 64 17 68 19 73

Отъ Себежскаго Преображен.
собора ................................. — 7 42 6 1 6 88 20 31

Отъ Себежскаго благочиннаго
1 округа ................................. — — 8 67 6 33 15 —
2 „ ................................. — 11 23 5 13 — — 16 36
3 „ ................................. * 1 15 50 7 80 22 43 49 73

Отъ служащихъ въ Витебской
мужской гимназіи ...... — — — — — 3 — 3 —

По подпискѣ поступило въ
день годич. собранія . . . 143 12 155 —

Въ разное время прислано
членскихъ взносовъ ... 39 5 44

Итого . . 257 р. 456 і 6' 134 8: 35?
|з4

1203 84

Изъ Отдѣл. Госуд. Банка процентовъ поступ. 30 87

А всего въ теченіе 1897 г. поступило . 1234 71

Дѣлопроизводитель, Священникъ Фантинъ Капусцинскій.
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Заключеніе Ревизіонной Коивнссіи^
1898 года марта 15 дня. Избранные общимъ собраніемъ по 

большинству голосовъ члены въ ревизіонную комиссію для провѣрки 
годичнаго отчета Витебскаго Комитета Православнаго Миссіонер
скаго1 Общества за 1897 годъ, производили ревизію и нашли, что 
приходѣ суммъ показанъ, какъ въ отчетѣ, такъ и по книгамъ, 
во всемъ согласно съ документами, расходъ произведенъ правильно; 
къ 1897 году оставалось одна тысяча двѣсти семьдесятъ 
девятьруб. одиннадцать коп. (1279 р. 11’к.), въ теченіе 1897 г. 
поступило одна тысяча двѣсти тридцать четыре рубля 
семьдесятъ одна коп. (1234 р. 71 к.), итого двѣ тысячи пять
сотъ тринадцать рублей восемьдесятъ двѣ копѣйки (2513 р. 
82 к.), израсходовано одна тысяча двѣсти девять рублей де
вяносто' семь кои. (1209 р. 97 к.), осталось къ 15 марта 1898 
года по книжкѣ сберегательной кассы Витебскаго Отдѣленія Го- 
сударственнаго Банка за № 11447 одна тысяча триста три 
рубля восемьдесятъ пять коп. (1303 р. 85 к.).

Члены ревизіонной комиссіи: Протоіерей Ѳеодоръ Заволоцкій.
Алексѣй Донцовъ.
II. Н. Юреневъ I.



О ТЛѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Руководственныя указанія дѣятелямъ церковно
приходскихъ школъ.

По опредѣленію Св. Синода, въ С.-Петербургѣ, съ 7-го по 
13-е августа, происходили чрезвычайныя собранія членовъ учи
лищнаго Совѣта при Св. Синодѣ, для обсужденія существенныхъ 
нуждъ и неотложныхъ вопросовъ по церковно-школьному дѣлу. 
Въ этихъ собраніяхъ принимали участіе нарочито приглашенные 
предсѣдатели нѣкоторыхъ епархіальныхъ училищныхъ Совѣтовъ, 
епархіальные наблюдатели церковно-приходскихъ школъ, почет
ные попечители сихъ школъ и другіе дѣятели, преданные цер
ковно-школьному дѣлу и опытные въ немъ.

При открытіи собраній, Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, 
К. П. Побѣдоносцевымъ, сказана была рѣчь, достойная вниманія 
всѣхъ истинныхъ друзей церковно-приходской школы, особенно 
ближайшихъ дѣятелей ея: начальствующихъ и учащихъ въ ней. 
Она глубиною своихъ симпатій къ церковной школѣ, убѣжден
ностію въ святости идеала этой школы и проникновенностію въ 
существенныя нужды ея то назидаетъ и руководитъ, то ободряетъ 
и поддерживаетъ всѣхъ истинныхъ тружениковъ церковно-школь
наго дѣла на ихъ нелегкомъ поприщѣ. Предлагаемъ -эту рѣчь, 
подъ заглавіемъ: руководственныя указанія дѣятелямъ церковно
приходскихъ школъ,—въ томъ видѣ, какъ она напечатана въ 
„С.-Петербургскомъ Духов. Вѣстникѣ*  (№ 33).

„Настоящій день открытія перваго чрезвычайнаго собранія 
по вопросамъ церковно-приходской школы есть день достопамят
ный. Вопросъ о церковной школѣ едва ли не самый важный. 
Отъ того, какъ поставлена будетъ церковная школа, зависитъ 
подъемъ духовный и для народа и для духовенства; это—новая 
эра въ духовномъ просвѣщеніи Россіи. Въ русской церкви духо
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венство,—всѣ мы это знаемъ,—солъ земли; а при этомъ словѣ 
вспоминается и другое Евангельское слово: „аще солъ обуять, 
чѣмъ осолится?“ Изъ исторіи мы знаемъ, какое великое значе
ніе имѣло православное духовенство для народа своею службою 
въ .церкви Божіей, совершеніемъ таинствъ, жизнью среди народа. 
Въ послѣднее время возникли новыя потребности, которыя надо 
удовлетворить. И вотъ въ нихъ то заключается залогъ подъема 
и для духовенства и для народа. Это—учить народъ въ школахъ 
и проповѣдывать въ храмахъ. Къ счастью, замѣчается уже этотъ 
подъемъ, котораго не видятъ развѣ не желающіе видѣть. Но въ 
будущемъ предстоитъ еще большая работа. Надо итти впередъ, 
и мы всѣ надѣемся, что молодое поколѣніе духовенства напря
жетъ свои усилія въ дѣлѣ учительства народнаго, не порветъ 
связи съ народомъ. Настоящее собраніе имѣетъ цѣлью, послѣ 
уже сдѣланнаго въ области церковной школы, просмотрѣть, что 
же сдѣлано для нея въ нравственномъ, воспитательномъ и техни
ческомъ отношеніяхъ.

„При этомъ встаетъ коренной вопросъ: въ чемъ цѣль и на
значеніе церковной школы? Въ настоящее время отовсюду слы
шатся рѣчи о всеобщемъ обученіи народа. Но что такое обуче
ніе? Уяснено ли это слово? Не утратило ли оно надлежащаго 
смысла, не вытерлось ли отъ частаго употребленія? Подъ обу
ченіемъ обыкновенно разумѣютъ преподаваніе всевозможныхъ наукъ, 
выполненіе программъ, безотносительно къ запросамъ и потреб
ностямъ народа. Одно земство недавно договорилось до того, что 
въ начальной школѣ слѣдуетъ-де обучать дѣтей и минералогіи, 
и физіологіи, и ботаникѣ и, я не знаю,—какимъ еще наукамъ 
Между тѣмъ, проникая въ глубь понятія, обученіе и воспитаніе 
—одно и то же; въ церковно-приходской школѣ существенно необ
ходимо, чтобы обученіе сводилось къ воспитанію наоборотъ; надо 
всѣми способами развивать въ душѣ ребенка зерно умственнаго 
и нравственнаго воспитанія. Какъ? Конечно, не однимъ лишь 
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выполненіемъ программъ. Возьмемъ для примѣра законъ Божій: 
его цѣль—духовно-нравственное воспитаніе человѣка; но если 
свести его къ механическому заучиванію разсказовъ священной 
исторіи, фактовъ изъ жизни Спасителя, выраженіи изъ Свяіц. Писа
нія, съ оцѣнкою баллами, то это будетъ обученіе закону Божію, 
которое никакой пользы не принесетъ. Точно также если по рус
скому языку все дѣло свести въ одному заучиванію грамма
тическихъ правилъ и формъ, выйдетъ мертвечина, и дитя 
не научится писать. Такъ и со всякимъ другимъ пред
метомъ преподаванія. Обученіе должно сводиться къ возбужденію 
умственныхъ интересовъ, чувства правды, къ привитію привычекъ 
нравственныхъ, для дома и жизни необходимыхъ. И вотъ для 
такого-то обученія великое значеніе имѣетъ церковная школа съ 
добрымъ учителемъ. Толкуютъ о всеобщемъ обученіи, но своль- 
бы ни заводили школъ, какъ бы ни расширяли курсы и програм
мы, безъ хорошаго учителя ничего нельзя достигнуть. Въ томъ, 
чтобы дать школѣ хорошаго учителя, чтобы сохранить въ немъ 
душу живу,—корень дѣла. Къ этому должны быть направлены 
наши усилія. У насъ много еще недоброжелателей, которые въ то 
же время и враги Церкви, не понимающіе, что такое церковь и 
школа, но они не страшны намъ, если мы станемъ на нравствен
ную почву. Мы должны больше бояться враговъ внутреннихъ, своихъ, 
домашнихъ, а они суть: равнодушіе къ дѣлу, мертвящій форма
лизмъ и ложь, выражающаяся въ сокрытіи зла, недостатковъ, 
въ увѣреніи, что все и всегда обстоитъ благополучно, когда на 
самомъ дѣлѣ это не всегда такъ.

„ Вы получили списокъ вопросовъ, которые предстоитъ вамъ рѣ
шить на этомъ собраніи. Но главный предметъ вашихъ сужденій это— 
учитель. Боже, избави его забыть! Учитель это первая снасть въ 
народномъ обученіи, это—подвижникъ въ нашей глуши; по чьему 
то мѣткому выраженію, это свѣча, которая горитъ, отъ нея заго
раются другія свѣчи, пока она сама не сгораетъ до тла. Что 
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такое хорошій учитель въ деревенской глуши, это всѣ мы знаемъ: 
онъ служитъ притягательной силой, отъ школъ отбоя нѣтъ, жизнь 
просыпается въ деревнѣ подъ его вліяніемъ. У него нѣтъ часу, 
получаса свободныхъ. Урокъ его не кончился, когда пробилъ 
звонокъ, онъ продолжается и внѣ класса, и вечеромъ до поздней 
ночи. Въ такой школѣ для ребенка—все; но что для учителя? 
Бѣдность и лишенія. До чего бѣдны еще наши школы, это видно 
изъ того, что у насъ въ бюджетѣ ничего не положено на ихъ 
освѣщеніе. Въ нѣкоторыхъ школахъ зимой нѣтъ совсѣмъ тепла, 
такъ что приходится начинать ученье, когда дѣти собственной 
теплотой нѣсколько обогрѣютъ классъ. Не говорю о помѣще
ніяхъ для учителей и особенно учительницъ, они—ужасны. И 
вотъ позаботьтесь, отцы, объ учителѣ, говорите, пишите о его 
нуждахъ. „Пустьпишутъ сюда къ намъи одушевленно говорилъ 
Константинъ Петровичъ!

„На второе мѣсто должно поставить вопросъ объ отношеніи 
Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ къ наблюдателямъ и наблю
дателей къ учителямъ. Сохрани Богъ завести въ этихъ отношені
яхъ формализмъ, отписку 'и повторить печальный опытъ иныхъ 
консисторій.

„Наконецъ, вопросъ о самой школѣ, о томъ, чтобы завести, 
вездѣ сносныя помѣщенія, снабдить ихъ всѣмъ необходимымъ"...

(„Вл. Е. В.“).

Священникъ Іоаннъ Кушинъ.
(Некрологъ).

30 апрѣля сего года мирно почилъ одинъ изъ старѣйшихъ 
іереевъ Полоцкой епархіи заштатный священникъ Зайковской 
церкви (Городокскаго у.) Іоаннъ Кушинъ. Свѣтлый нравстенный 
обликъ почившаго и его .болѣе чѣмъ полувѣковое служеніе пред
ставляютъ много интереснаго, почему мы почли долгомъ подѣлиться 



своими свѣдѣніями о почившемъ съ читателями нашего епархіаль
наго органа.

О. Іоаннъ родился въ селѣ Трехалево, Невельскаго уѣзда, 
въ 1813 году. Священникъ Илія Кушинъ, отецъ его, былъ чело
вѣкъ многосемейный и бѣдный. Матеріальное положеніе его нѣ
сколько улучшилось, когда владѣльцемъ Трехалева сдѣлался одинъ 
изъ героевъ Отечественной войны генералъ Михельсонъ. Познако
мившись съ о. Ильей и замѣтивъ его затруднительныя обстоятель
ства, этотъ вельможа подарилъ ему надѣлъ земли въ 10 десятинъ, 
часто бывалъ у него въ домѣ и былъ воспріемникомъ младшаго 
сына о. Иліи—Іоанна, родившагося въ 1813 году.

Іоаннъ Ильичъ, оказавшійся съ дѣтства болѣзненнымъ ре
бенкомъ, возрасталъ въ такой матеріально-убогой обстановкѣ, 
что до семилѣтняго возраста, какъ онъ разсказывалъ, его кормили 
толокняной похлебкой, а молоко давалось лишь изрѣдка, какъ 
лакомство. Нужно сказать, что послѣ французскаго погрома цѣна 
на хлѣбъ и всѣ припасы стояла высокая (отъ 40 до 60 руб. за 
четверть ржаной муки.) Десяти лѣтъ Іоаннъ Кушинъ былъ опредѣ
ленъ въ Могилевскую бурсу. Хотя житье и ученье въ до-реформенной 
бурсѣ имѣло суровый характеръ и ради науки сопровождалось ежене
дѣльными тѣлесными взысканіями, тѣмъ не менѣе ребенокъ окрѣпъ, 
успѣшно окончилъ бурсу и былъ переведенъ въ Могилевскую духовную 
семинарію. Окончивъ курсъ въ 1837 году, Іоаннъ Ильичъ желалъ 
занять учительское мѣсто. Уважая священническое служеніе, юный 
семинаристъ не считалъ себя достойнымъ къ принятію священнаго 
сана и, еще сидя на школьной скамьѣ, рисовалъ себѣ будущность 
сельскаго учителя. Но ... не даромъ сказалъ поэтъ: „мечты, 
мечты, гдѣ ваша сладость*  ... Въ годъ окончанія Іоанномъ 
Ильичомъ семинаріи, Преосвященный Полоцкій Исидоръ предло
жилъ Правленію Могилевской семинаріи выслать къ каѳедрѣ 
4-хъ достойныхъ кандидатовъ для замѣщенія вакантныхъ прихо
довъ. Въ числѣ избранныхъ семинарскимъ начальствомъ оказался
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и семинаристъ Іоаннъ Кушинъ. Раздумывать объ иномъ устройствѣ 
своей будущности ему не приходилось, такъ' какъ въ теченіе 
всего семинарскаго курса онъ обучался на казенный счетъ и по
тому считалъ себя нравственно обязаннымъ подчиниться выбору 
'семинарскаго начальства. Чрезъ мѣсяцъ по выходѣ изъ семинаріи 
Іоаннъ Ильичъ вступилъ въ бракъ съ священнической дочерью 
Екатериной Александровной Цытовичъ, которая оказалась вѣр
ной подругой во всѣхъ обстоятельствахъ, радостныхъ и печальныхъ, 
его долголѣтней жизни. Недѣли чрезъ 3 послѣ сего онъ былъ 
рукоположенъ Епископомъ Исидоромъ на священническое мѣсто въ 
г. Суражъ. Суражскій приходъ о. Іоанна состоялъ всего изъ 
нѣсколькихъ чиновниковъ, инвалидной команды и 2 хъ или 3-хъ 
десятковъ горожанъ. Прослуживъ въ семъ приходѣ 4 года и 
заслуживъ любовь и уваженіе своихъ пасомыхъ, за отеческое вни
маніе къ ихъ духовнымъ и матеріальнымъ нуждамъ, о. Іоаннъ 
Преосвященнымъ Исидоромъ въ 1843 году былъ переведенъ, по 
прошенію, въ село Зайково, Городокскаго уѣзда.

Многочисленный Зайковскій ириходъ представлялъ обширное 
поле для пастырской дѣятельности. Господствовавшій при крѣ
постномъ правѣ произволъ и сосѣдство съ католическимъ и уніат
скимъ духовенствомъ сопровождалидь грустными явленіями въ 
религіозно-нравственной жизни прихода, каковы: грубость нравовъ, 
неуваженіе къ святости праздничныхъ дней и полное религіозное 
невѣжество. Чтобы бороться со всѣмъ этимъ зломъ, надлежало, 
прежде всего, заслужить довѣріе и расположеніе пасомыхъ; о. 
Іоаннъ быстро успѣлъ въ этомъ. Крупные землевладѣльцы—помѣ
щики Глинка, Ребѳндеръ, Глинскій и Шембель полюбили о. Іоанна 
за его свѣтлый умъ, ровный благодушный характеръ и чрезвычай
ный тактъ, съ которымъ онъ, вполнѣ соблюдая достоинство своего 
сана, умѣлъ быть интереснымъ собесѣдникомъ въ домахъ Зай- 
ковской интеллигенціи. Добрыя отношенія помѣщиковъ къ о. Іо
анну дали ему возможность сдѣлать многое для религіозно-нрав-
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ственнаго быта крестьянъ-прихожанъ. Въ самый разгаръ крѣпост
ного права онъ склонилъ владѣльца имѣнія Зайково дать льготу 
отъ работъ крѣпостнымъ въ нѣкоторые праздничные дни. Въ 
имѣніи Межа о. Іоаннъ уничтожилъ вліяніе католическаго духо
венства. Ксендзъ-пробощъ, считавшій своимъ прихожаниномъ ро
довитаго владѣльца им. Межи Глинскаго и почти безвыѣздно 
проживавшій въ помѣщичьемъ домѣ,—совершенно стушевался, 
когда о. Іоаннъ сдѣлался частымъ и желаннымъ гостемъ у этого 
помѣщика,—и, въ концѣ концовъ, почелъ за лучшее оставить 
давно насиженное мѣсто.

Главнымъ же дѣломъ пастырскаго труда о Іоанна были 
учительство и проповѣдь. Значительная часть прихожанъ о. Іоанна, 
на первыхъ порахъ, состояла изъ возсоединенныхъ отъ уніи. Для 
воспитанія дѣтей ихъ въ духѣ православной церкви, о Іоаннъ 
открылъ у себя школу въ домѣ и въ теченіе почти 15 лѣтъ 
учительствовалъ самъ. Когда же Министерствомъ было открыто 
въ Зайковѣ народное училище, то онъ передалъ туда своихъ уче
никовъ и до глубокой старости охотно и успѣшно преподавалъ 
законъ Божій.

Проповѣдывалъ о. Іоаннъ при каждомъ богослуженіи; его 
проповѣди были понятны для всѣхъ и чрезвычайно вліяли на 
паству. Насколько привычнымъ и охотнымъ было проповѣдничество 
для о. Іоанна, можно судить потому, что онъ не оставлялъ его 
и по выходѣ въ за штатъ. Но этимъ не исчерпывалась пастыр
ская дѣятельность о. Іоанна. Онъ помогалъ бѣдному крестьянству, 
какъ умѣлъ и чѣмъ могъ. Обладая значительными познаніями въ 
домашней медицинѣ и имѣя большой запасъ житейской опытности, 
о. Іоаннъ былъ для крестьянъ и врачомъ, и судьей, и мудрымъ на
ставникомъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ.

Полезная пастырская дѣятельность о. Іоанна, заслужившая 
ему любовь и уваженіе прихожанъ, неоднократно удостаивалась 
вниманія Епархіальнаго начальства. Такъ, въ 1847 году „за
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усердные труды въ наставленіи прихожанъ въ вѣрѣ и занятіе въ 
народномъ училищѣ “ онъ награжденъ набедренникомъ, въ 
1853 г.—фіолетовой скуфьей, въ 1858 г.—наперснымъ крестомъ, 
въ 1868 г,—камилавкой, въ 1872 г., по ходатайству дирекціи 
народныхъ училищъ, ему преподано Архипастырское благословеніе, 
въ 1888 г. Высочайше награжденъ орденомъ Св. Равноапост. 
Князя Владимира за 50-лѣтнюю безпорочную службу, въ память 
войны 1855—1856 годовъ ему пожалованъ наперсный крестъ.

При постоянныхъ трудахъ въ многочисленномъ приходѣ, 
о. Іоаннъ за время своего служенія состоялъ: съ 1848 года — 
помощникомъ благочиннаго, въ 1854 году—депутатомъ съѣзда, 
съ 1873—1877 гг.—благочиннымъ 1 Городокскаго округа, съ 
1887 г.—духовникомъ того же благочинія. Прослужилъ при Зай- 
ковской церкви о. Іоаннъ 52 года. Потерявъ за это время всѣхъ 
своихъ сыновей и жену, о. Іоаннъ въ 1894 году вышелъ въ 
за штатъ и мирно доживалъ свои дни съ малолѣтнимъ внукомъ и 
вдовой-невѣсткой въ томъ же селѣ Зайковѣ. Попеченія зятей— 
(Городокскаго протоіерея Григоровича и заштатнаго инспектора 
народныхъ училищъ—Сахарова) и внуковъ (изъ которыхъ одному 
о. Іоаннъ передалъ Зайковскій приходъ), всеобщій почетъ и ува
женіе были утѣшеніемъ долголѣтняго старца.

Въ послѣднихъ числахъ апрѣля мѣсяца о. Іоаннъ почув
ствовала. большую слабость, которую безошибочно призналъ пред
вѣстницей смерти. Поисповѣдывавшись и принявъ Св. тайны, онъ 
съ истинно христіанскимъ мужествомъ сдѣлалъ нѣкоторые посмерт
ныя распоряженія, любовно простился съ прихожанами, которые 
приходили навѣшать его, и съ родными. Большую радость ему 
доставилъ неожиданный пріѣздъ зятя, протоіерея Григоровича, 
навѣстившаго о. Іоанна въ канунъ и въ день кончины. 30 апрѣ
ля, въ 1 часъ ночи, о. Іоаннъ мирно преставился, сохранивъ 
ясность ума и памяти почти до момента смерти.

Хоронили о. Іоанна съ подобающей честью. Выносъ тѣла 
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1 апрѣля совершалъ зять покойнаго, протоіерей Григоровичъ, 
съ священниками 1-го благочинническаго округа: Антоновскимъ, 
Григоровичемъ и Забѣллинымъ. Стройное пѣніе трогательныхъ 
ирмосовъ, исполненное учениками народнаго училища йодъ управ
леніемъ діакона Соколовскаго, возбуждало въ грустномъ настроеніи 
всѣхъ особенное умиленное чувство. Въ числѣ прихожант, сопро
вождавшихъ печальную процессію, бы.', и помѣщики Зайковскаго 
прихода. 2 апрѣля мѣстнымъ благочиннымъ, въ сослуженіи 3-хъ 
священниковъ, была совершена заупокойная литургія, на которой 
присутствовала масса прихожанъ, явившихся проститься съ незаб
веннымъ пастыремъ. Во время причастна о. протоіерей произнесъ 
глубоко-назидательное слово о заслугахъ почившаго. По окончаніи 
литургіи въ 12 ч. дня начался проводъ умершаго, который совер
шалъ протоіерей Григоровичъ съ священниками своего благочинія: 
Борщевскимъ, Григоровичемъ, Антоновскимъ и Забѣллинымъ. По 
исполненіи служащимъ духовенствомъ положенныхъ чтеній :.а 
аллилуія, мѣстный священникъ А. Григоровичъ обратился къ 
предстоящимъ оо. и прихожанамъ съ краткой рѣчью, посвящен
ной памяти почившаго. Трогательно было прощаніе родныхъ и 
прихожанъ съ дорогимъ для всѣхъ покойнымъ. Игомъ скорбный 
день останется незабвеннымъ ... По опущеніи гроба въ могилу 
(въ оградѣ церкви съ восточной стороны) были произнесены над
гробныя рѣчи оо. іереями Борщевскимъ и Антоновскимъ. Первый 
ораторъ весьма пространно и краснорѣчиво говорилъ о нравствен
ныхъ достоинствахъ почившаго, второй—о неумолимости закона 
смерти въ утѣшеніе скорбящимъ объ умершемъ. По отслуженіи 
литіи надъ могилою, духовенству и прихожанамъ была предложена 
поминальная трапеза въ домѣ священника Григоровича.

Миръ праху твоему, долголѣтній труженикъ нивы Христовой. 
Священникъ А. Г.

Въ дополненіе къ настоящему некрологу о. настоятель Го- 
родокскаго собора, протоіерей Д. Григоровичъ, сообщилъ слѣдую 
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щеѳ: „Почитателями покойнаго о. Іоанна Кушана, дворянами гг. 
Глинскими, пожертвованосто руб. на памятникъ ему, каковой и 
устроенъ изъ желѣзнаго креста на каменномъ шлифованномъ по
стаментѣ, съ надписью на ономъ: „Здѣсь покоится прахъ священ
ника Зайковской церкви Іоанна Ильича Кушина, ум. 30 апрѣля 
1898 г. на 85 г. жизни. Служилъ при храмѣ семъ 58 л.— 
„Молитесь о мнѣ Христу Богу, да упокоитъ мя съ праведными." — 
„Памятникъ сооруженъ на средства почитателей покойнаго, дворянъ 
Глинскихъ". Вокругъ могилы желѣзная ограда.

Заштатный священникъ Россонской церкви, По
лоцкаго уѣзда, Іоаннъ Іоанновичъ Конюшевскій 

(1 5 іюля 1898 года).
5-го іюля 1898 года, въ 10 часовъ утра, въ имѣніи Бѣ

ломъ, ‘2-го стана Полоцкаго уѣзда, тихо скончался отъ апопле
ксическаго удара на 74-мъ году жизни заштатный священникъ 
Россонской церкви, Полоцкаго уѣзда, Іоаннъ Іоанновичъ Конюшѳв- 
скій. Покойный происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода. 
Его предки служили конюшими при дворѣ польскихъ королей, 
откуда произошла фамилія Конюшевскихъ. Отецъ его протоіерей 
Іоанна. Копюпіевскій, получившій прекрасное богословское образо
ваніе, занималъ сначала должность священника Росицкой церкви, 
Дриссенскаго уѣзда, а съ 1845 года—должность настоятеля Го- 
родокскаго собора, гдѣ и умеръ 24'ноября 1847 года, оставивъ 
послѣ себя вдову-жепу съ 6-ю сыновьями, которымъ онъ далъ 
полное югословское образованіе въ Полоцкой (нынѣ Витебской) 
духовной семинаріи, и 2-хъ дочерей. Благодаря высокому бого
словскому образованію и выдающимся природнымъ дарованіямъ, 
протоіерей Іоаннъ Конюшевскій занялъ выдающееся положеніе въ 
епархіи; онъ состоялъ членомъ Полоцкой уніатской духовной кон
систоріи и существовавшей въ г. С.-Петербургѣ греко-уніатской 
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коллегіи. По женской линіи онъ былъ близкимъ родственникомъ 
приснопамятнаго Минскаго архіепискоиа Антонія Зубко, одного 
изъ трехъ главнѣйшихъ дѣятелей возсоединенія бѣлорусскихъ уніа
товъ съ православною церковію. Покойный о. Іоаннъ Іоанновичъ 
Конюшевскій былъ четвертымъ сыномъ у своего знаменитаго отца. 
Смерть отца застала его въ первомъ богословскомъ классѣ духов
ной семинаріи (по теперешнему 5-мъ классѣ). Родство съ архіереемъ, 
высокое пастырское положеніе отца и его особыя симпатіи къ духовному 
образованію и духовному званію, а также многія счастливыя обстоятель
ства дѣтства весьма сильно расширяли кругозоръ юнаго Іоанна Іоанно
вича и возбуждали въ немъ самое благородное желаніе всѣ силы своего 
ума и сердца употребить на пользу святой православной церкви, 
для блага которой съ честію и славою подвизались его отецъ и 
дѣды. Скромное село Росица, Дриссенскаго уѣзда, гдѣ прошло 
почти все пастырское служеніе его знаменитаго отца, и гдѣ ро
дился покойный о. Іоаннъ и всѣ его братья и обѣ сестры, гдѣ 
проведены его лучшіе годы дѣтства и юношества, произв<*ло  на 
покойнаго неотразимое впечатлѣніе. Здѣсь на всю жизнь у него 
сложилось убѣжденіе, что человѣкъ, особенно пастырь церкви, не 
долженъ искать видныхъ мѣстъ для своей дѣятельности, такъ 
какъ и на самомъ скромномъ мѣстѣ при усиленномъ трудѣ съ 
помощію Божіею можно сдѣлать много добраго и полезнаго. Этотъ 
свой завѣтный взглядъ покойный краснорѣчиво оправдалъ въ 
своей жизни и дѣятельности. Скромность и смиреніе покойный 
прежде всего выразилъ въ выборѣ себѣ подруги жизни. Блиста
тельно окончивъ курсъ семинарскаго ученія въ первомъ разрядѣ 
съ званіемъ студента 15 іюля 1849 года, онъ 5 февраля 1850 
года женился на круглой священнической сиротѣ Маріи Семено
вой Щавлевичевой, съ которою и прожилъ въ счастливомъ супру
жествѣ 48 лѣтъ. Преосвященнѣйшимъ Василіемъ, архіепископомъ 
Полоцкимъ и Витебскимъ онъ рукоположенъ, 26 марта того же 
1850 года, во священника къ Добѣйской Свято-Духовской церкви, 
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Полоцкаго уѣзда, гдѣ служилъ 21/г года, а 15 октября 1852 г., 
для пользы службы, перемѣщенъ къ Россонской церкви, того же 
уѣзда, гдѣ проходилъ пастырское служеніе 41 годъ до выхода 
за штатъ. Съ честію, достойною великихъ своихъ предковъ, про
ходилъ о. Іоаннъ свое продолжительное пастырское служеніе, 
исполняя различныя порученія епархіальнаго начальства. Съ 1-го 
января 1853 г. до выхода за штатъ онъ состоялъ законоучите
лемъ основанныхъ при его особенномъ содѣйствіи двухъ россон- 
скихъ народныхъ училищъ—мужского и женскаго. Во всемъ По
лоцкомъ уѣздѣ только въ Россонѣ существуетъ спеціальное на
родное училище для дѣвочекъ, и это, главнымъ образомъ, благо
даря о. Іоанну Конюшѳвскоиу, который весьма ясно сознавалъ, 
какую пользу въ крестьянскомъ семействѣ можетъ принести гра
мотная и религіозно-настроенная женщина. Теперешній модный 
вопросъ объ устройствѣ спеціальныхъ женскихъ школъ покойный 
о. Іоаннъ въ практическомъ смыслѣ разрѣшилъ уже 40 лѣтъ 
тому назадъ. Видя выдающіяся административныя способности о. 
Іоанна, епархіальное начальство уже на 13-мъ году его священ
ства назначило его на должность благочиннаго, каковую онъ 
успѣшно проходилъ съ 1863 г. по 1869 г. Затѣмъ онъ послѣ
довательно проходилъ должности: духовника по 3-му Полоцкому 
благочинническому округу съ 1870 г., сотрудника епархіальнаго 
попечительства съ 12 октября 1874 г. и депутата съ духовной 
стороны при производствѣ слѣдствій по тому же округу съ 11 
января 1886 года. Епархіальное и школьное начальство весьма 
цѣнило усердные и полезные труды этого скромнаго труженика и 
поощряло его наградами. 4 іюня 1863 г. за усердіе къ церкви и 
полезные груды въ народномъ училищѣ отъ Св. Синода онъ на
гражденъ набедренникомъ, 28' ноября 1864 г. награжденъ книгою, 
пожалованною Государынею Императрицею въ награду трудящихся 
на пользу народнаго просвѣщенія, 10 мая 1868 г. за епархіаль
ную службу Высочайше награжденъ скуфьею, 26 іюля 1870 г., за 
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полезные труды и умѣнье преподавать въ народномъ училищѣ, 
епархіальнымъ начальствомъ объявлена признательность, 12 іюня 
1872 г. за епархіальную службу Высочайше награжденъ ками
лавкою, а за усердіе и полезные труды законоучительской обязан
ности въ народномъ училищѣ тогда же преподано архипастырское 
благословеніе, 6 октября 1876 г. за особое усердіе законоучи
тельской обязанности попечителемъ Виленскаго учебнаго округа 
объявлена искренняя признательность, 7 іюля 1881 г. Высочайше 
награжденъ наперснымъ крестомъ, выдаваемымъ Св. Синодомъ, 
20 іюня 1886 г. награжденъ орденомъ св. Анны 3-й степени; 
въ память войны 1853—1855 гг. имѣлъ бронзовый крестъ иа 
Владимирской лентѣ, а въ память войны 1877—1878 гг. имѣлъ 
знакъ Краснаго Креста. Но не столько вышеуказанныя щедрыя 
награды, сколько самая беззавѣтная любовь къ св. храму и школѣ 
поддерживала постоянную энергію сего добраго пастыря. Благо
говѣніе въ служеніи, безкорыстіе при требоисправлѳніяхъ, назида
тельность въ словѣ церковномъ и въ преподаваніи школьномъ, 
любовь и привѣтливость въ обращеніи и многія другія добродѣ
тели покойнаго снискали къ нему любовь и расположеніе прихо
жанъ. И онъ взаимно любилъ своихъ духовныхъ чадъ, для ко
торыхъ онъ_ болѣе 40 лѣтъ неустанно, безкорыстно и добросо
вѣстно работалъ. Онъ желалъ и умереть въ селѣ Россоно, гдѣ 
протекла почти вся его пастырская жизнь, и быть погребеннымъ 
рядомъ съ своимъ любимымъ сыномъ Михаиломъ. Но Богъ судилъ 
иначе. Апоплексическій ударъ 28 іюня 1893 г., происшедшій 
вслѣдствіе крайняго переутомленія во время цѣлодневныхъ требо- 
иснравленій въ приходѣ въ жаркій день, отнялъ у него правую 
руку и ногу. Посему осенью 1893 г. онъ вышелъ за штатъ и 
поселился въ имѣніи Бѣломъ, Полоцкаго уѣзда, у своего зятя, 
помѣщика Павла Михайловича Бондырева, гдѣ и проживалъ по
слѣдніе 5 лѣтъ, окружаемый попеченіями своей супруги Маріи 
Семеновны, нѣжно любимой дочери, помѣщицы Ольги Ивановны и
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подруги своего дѣтства—родной сестры своей Софіи Ивановны 
Уверской, вдовы воспитателя Полоцкаго кадетскаго корпуса, дѣй
ствительнаго статскаго совѣтника Николая Іосифовича Уверскаго, 
которая ежегодно лѣтомъ пріѣзжала съ дѣтьми изъ г. Вильны 

1 въ имѣніе Бѣлое на дачу. При выходѣ о. Іоанна за штатъ при
знательные и благодарные еиу прихожане Россонской церкви под
несли своему любимому пастырю дорогой золотой съ украшеніями 
наперсный крестъ. Это весьма рѣдкое и глубоко назидательное 
явленіе въ жизни сельскаго пастыря.

Тихо протекала въ Бѣломъ жизнь добраго пастыря. Съ 
костылемъ подъ мышкой почти ежедневно іпествовалъ онъ черезъ 
садъ навѣщать свою сестру и племянницъ, дочь и внучатъ. Лю
битель природы и сельскаго хозяйства, покойный съ большою 
любовію ухаживалъ -за птичками (канарейками), цвѣтами, дѣлалъ 
прививки, работалъ въ саду. Неопустительно присутствовалъ онъ 
при церковныхъ богослуженіяхъ въ воскресные и праздничные 
дни, ежедневно дома вычитывалъ каноны съ акаѳистами Спасителю, 
Божіей Матери, Ангелу Хранителю и др. Въ собесѣдованіяхъ съ 
людьми покойный былъ кротокъ и назидателенъ. Прислушиваясь 
къ его свѣтлой глубокопоучительной рѣчи, каждый его собесѣд
никъ приходилъ къ заключенію, что .этотъ бодрый духомъ старецъ 
еще много лѣтъ будетъ жить и своими мудрыми рѣчами и добрыми 
совѣтами будетъ услаждать и утѣшать всѣхъ, кто только прихо
дилъ въ какое-либо общеніе съ нимъ. Но онъ, проживши на 
свѣтѣ свыше 70-ти лѣтъ и помня слова царственнаго псалмо
пѣвца, что „дніе лѣтъ нашихъ, яко семьдесятъ лѣтъ, аще же въ 
силахъ осмьдесятъ лѣтъ", всегда готовился къ смерти, хотя ея не 
боялся. У него даже была куплена парча на полное священниче
ское облаченіе для погребенія, а въ свою поминальницу онъ— 
неизвѣстно когда—внесъ свое имя, указавши, такимъ образомъ, 
порядокъ, въ какомъ онъ долженъ быть поминаемъ въ кругу сво
ихъ родныхъ.
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Не даромъ о. Іоаннъ такъ готовился къ смерти. Смерть 
пришла къ нему совершенно неожиданно. 29 іюня, въ день св. 
ап. Петра и Павла, о. Іоаннъ былъ еще на имянинахъ у своего 
зятя Павла Михайловича Бондырева и, повидимому, чувствовалъ 
себя хорошо. На завтрашній день онъ также съ обычною при
вѣтливостію разговаривалъ съ родными и знакомыми. Но вдругъ 
въ 10 ?ас. вечера послѣдовалъ внезапный апоплексическій ударъ. 
Быстро сбѣжались въ квартиру любимаго о. Іоанна дочь съ му
жемъ, сестра, внучата, племянники и племянницы и всѣ довольно 
многочисленные дачники помѣщика Бондырева. Больной уложенъ 
въ постель. Одною изъ дачницъ, изучавшею медицину и вскорѣ 
прибывшимъ сельскимъ фельдшеромъ ему оказана необходимая ме
дицинская помощь. Въ 3 часа ночи изъ Полоцка прибылъ врачъ 
Фидельманъ, который, по тщательномъ осмотрѣ больного, заявилъ, 
что его положеніе очень опасно. Посему, согласно просьбѣ жены 
о. Іоанна, Маріи Семеновны, надъ больнымъ 1-го іюля было со
вершено таинство елеосвященія законоучителемъ Полоцкаго ха- 
детскаго корпуса священникомъ Николаемъ Околовичемъ, живу
щемъ на дачѣ въ имѣніи Бѣломъ, и священникомъ Бѣльской 
церкви Александромъ Юхневичемъ съ діакономъ той же церкви 
Онуфріемъ Васютовичемъ. Послѣ елеосвященія, больной былъ прі
общенъ св. Христовыхъ тайнъ. Хотя онъ вслѣдствіе удара ли
шился языка, но сохранялъ еще сознаніе. Было замѣтно, что 
таинства елеосвященія и причащенія весьма успокоительно подѣй
ствовали на него. Онъ пересталъ метаться въ стороны. Съ каж
дымъ днемъ тихо угасала его жизнь. 5-го іюля больной настоль
ко ослабѣлъ, что въ 7-мъ часу утра былъ приглашенъ о. Нико
лай Околовичъ для того, чтобы прочитать надъ умирающимъ 
отходную. Почти три часа продолжалось чтеніе каноновъ съ ака
ѳистами Спасителю Божіей Матери, Ангелу Хранителю и въ заклю
ченіе, когда всѣ родные уже собрались, прочитанъ умилительный 
конецъ на исходъ души. Съ умиравшимъ простились всѣ окру
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жавшіе его родные, и въ 10 часовъ утра онъ тихо отошелъ ко 
Господу, оплакиваемый всѣми, знавшими его. По окончаніи ли
тургіи, въ 1 часъ дня, священники Николай Околовичъ и Але
ксандръ Юхневичъ съ діакономъ Онуфріемъ Васютовичемъ обла
чили усопшаго іерея Іоанна въ его собственныя священническія 
облаченія и совершили первую торжественную панихиду въ при
сутствіи родныхъ, дачниковъ и народа. Затѣмъ священникомъ 
Н. Околовичемъ было положено начало чтенія евангелія, которое 
затѣмъ непрерывно продолжалось оо. Околовичемъ, Юхневичемъ, 
священникомъ Новозамшаяской церкви, Дриссенскаго уѣзда, Ни
колаемъ Ждановымъ и діакономъ Васютовичемъ; 6-го іюля, въ 6 
часовъ вечера, вышеуказанными священнослужителями покойный 
былъ положенъ во гробъ и съ пѣніемъ канона: „Помощникъ и 
Покровитель"... вынесенъ въ церковь. 7-го іюля заупокойную 
литургію совершалъ прибывшій изъ г. Полоцка благочинный 1-го 
Полоцкаго округа священникъ Ѳома Антоновичъ соборнѣ съ свя
щенниками Околовичемъ, Ждановымъ и Юхневичомъ и діакономъ 
Васютовичемъ. Въ отпѣваніи, кромѣ этихъ священнослужителей, 
принялъ участіе пріѣхавшій въ началѣ литургіи священникъ Ма- 
хоровской церкви Іоаннъ Дымманъ, духовникъ покойнаго. На 
литургіи во время причастна сказано было обстоятельное олово 
священникомъ Николаемъ Ждановымъ; во время отпѣванія послѣ 
2-го евангелія сказана была рѣчь священникомъ Николаемъ Око
ловичемъ. Умилительный чинъ священническаго погребенія, строй
ное пѣніе хора, въ которомъ приняла участіе жена священника 
Бѣльской церкви Александра Васильевна Юхневичъ, обладающая 
прекраснымъ голосомъ, раздѣльное чтеніе священниками псалмовъ’ 
евангелій и канона, а также надгробныя рѣчи,—все это произ
вело на родственниковъ и почитателей покойнаго сильное впе
чатлѣніе. Многіе пролили самыя искреннія слезы умиленія. Послѣ 
отпѣванія и прощанія съ усопшимъ, священникомъ Николаемъ 
Околовичемъ была прочитана и вложена въ руки усопшему раз
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рѣшительная молитва, о. благочиннымъ возлиты на него остатки 
отъ таинства елеосвященія. По запечатаніи гроба, усопшій слу
житель Божій обнесенъ былъ священнослужителями вокругъ хра
ма и отнесенъ на фамильное кладбище Бондыревыхъ, отстоящее 
на. 3/з версты отъ церкви. На могилѣ была сказана краткая, но 
глубоко прочувствованная рѣчь преподавателемъ Полоцкаго ка
детскаго корпуса, надворнымъ совѣтникомъ Іоанномъ Іоаннови
чемъ Долговымъ. Всѣ, окружавшіе могилу, неудержимо плакали. 
Во время задѣлыванія могилы священниками Ждановымъ и Око- 
ловичемъ служились непрерывныя литіи. Затѣмъ въ квартирѣ по
мѣщика П. М. Бондырева состоялся поминальный обѣдъ съ воз
глашеніемъ вѣчной памяти новопреставленному. Сорокадневныя 
заупокойныя литургіи (сорокоусты) по усопшемъ совершаются въ 
Бѣльской церкви и въ Полоцкомъ Спасо-Евфросиніѳвско.мъ жен
скомъ монастырѣ. Каждый, знавшій покойнаго, священникъ, безъ 
сомнѣнія, вознесетъ ко престолу Божію молитвы о немъ. Да упо
коитъ Господь въ селеніяхъ праведныхъ добрѣ потрудившагося 
и христіански скончавшагося пастыря.

Законоучитель Полоцкаго кадетскаго корпуса,
священникъ Николай Околовичъ.

РѢЧЬ, 
сказанная въ Бѣльской Вознесенской церкви, По
лоцкаго уѣзда, 7 іюля 1898 года, при погребеніи 
заштатнаго священника Россонской церкви, того 

же уѣзда, Іоанна Іоанновича Коиюшевскаго.
.Досточтимый отецъ Іоаннъ, благочестивый христіанинъ, доб

рый пастырь и благопопечитѳльный отецъ!
Прежде чѣмъ гробовая доска навѣки сокроетъ тебя отъ 

васъ, я въ послѣдній разъ хочу побесѣдовать съ тобою, твердо 
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вѣря, что хотя тѣло твое бездыханно и безгласно, но духъ твой 
еще витаетъ около тѣла среди насъ. Я не задаюсь цѣлію сдѣ*  
лать болѣе или менѣе обстоятельную характеристику твоей про. 
должительной пастырской дѣятельности, такъ какъ я познакомил- 

1 ся еъ тобою уже въ то время, когда ты, выйдя за штатъ, по бо
лѣзни, поселился въ имѣніи Бѣломъ у своего зятя Павла Ми
хайловича и дочери Ольги Ивановны, которая, какъ единственная 
дочь, составляла до самой смерти предметъ твоей всецѣлой от
цовской любви. Но я имѣю много данныхъ утверждать, что твоя 
сорокатрехъ-лѣтняя пастырская дѣятельность, за исключеніемъ 
первыхъ двухъ лѣтъ, прожитыхъ въ Добейскомъ приходѣ, посвя
щенная одному Россонскому приходу, была весьма плодотворна и 
поучительна. Ты былъ благоговѣйнымъ священнослужителемъ, на
зидательнымъ проповѣдникомъ, сѣявшимъ сѣмена вѣры и благоче
стія въ церкви, въ приходѣ и въ школѣ, которую ты самъ соз
далъ и въ которой былъ первымъ учителемъ. Ты былъ скоръ, 
аккуратенъ и неутомимъ въ преподаніи своимъ пасомымъ духов
ныхъ требъ. Самое болѣзненное состояніе (параличъ), въ которомъ 
ты находился послѣдніе 5 лѣтъ, было слѣдствіемъ твоего крайне 
неутомимаго служенія духовнымъ чадамъ, для пользы и спасенія 
которыхъ ты безкорыстно работалъ до изнеможенія. Первый апо
плексическій ударъ, 28-го іюня 1893 года, который отнялъ у тебя 
правую руку и ногу, произошелъ вслѣдствіе переутомленія силъ во 
время цѣлодневныхъ требоисправлѳній въ приходѣ въ жаркій сол
нечный день. Школьное и епархіальное начальство и прихожане 
глубоко цѣнили твою усердную и полезную дѣятельность. Кромѣ 
обычнаго пастырскаго служенія, по волѣ епархіальнаго началь
ства, ты исполнялъ различныя высокія и отвѣтственныя порученія 
и должности до должности благочиннаго включительно. Зато ты 
имѣлъ всѣ доступныя сельскому священнику награды до наперсна
го синодальнаго креста и ордена св. Анны 3-ей степени включи
тельно. Доказательствомъ же признательности и уваженія къ те
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бѣ твоихъ прихожанъ служитъ золотой съ украшеніями наперс
ный крестъ, поднесенный тебѣ при основаніи прихода, а также 
то обстоятельство, что многіе изъ россонскихъ прихожанъ нерѣдко 
пріѣзжали къ тѳбѣ въ Бѣлое за 45 верстъ, для совѣта въ важ
нѣйшихъ обстоятельствахъ своей жизни.—Тѣ же самыя добродѣ
тели, которыя ты широко проявляіъ во время своего пастырскаго 
служенія, т. е. вѣра, благочестіе я любовь къ ближнимъ, особенно 
приснымъ, отличали тебя и въ послѣдніе годы жизни, когда ты 
былъ удрученъ недугомъ. Ты никогда не пропускалъ божествен
ныхъ службъ въ воскресные и ~ праздничные дни, хотя 
приходская Бѣльская церковь отстояла болѣе чѣмъ за 1 версту 
отъ твоей квартиры, ежедневно вычитывалъ каноны и акаѳисты 
Спасителю, Божіей Матери, Ангелу Хранителю и прочія службы 
церковныя; несмотря на свой недугъ, ты не любилъ проводить 
время безъ занятій; всегда у тебя было какое-либо дѣло: ты или 
читалъ полезное и назидательное и результатами своего долголѣт
няго житейскаго опыта дѣлился съ окружавшими тебя, родными и 
знакомыми, или съ костылемъ подъ мышкой ухаживалъ за птич
ками, цвѣтами, дѣлалъ прививки и, вообще, работалъ въ саду и 
т. д. Ты только тяготился тѣмъ, что вслѣдствіе паралича рамки 
твой прежде весьма обширной дѣятельности сократились, но ни
когда не жаловался на свое положеніе. Ты всегда былъ скроменъ 
и терпѣливъ. Съ большимъ интересомъ ты принималъ къ сердцу 
всѣ выдающіяся обстоятельства, совершавшіяся на твоихъ глазахъ 
въ семейной жизни твоей сестры Софіи Ивановны, дочери Ольги 
Ивановны и прочихъ родныхъ, близкихъ и дальнихъ. Такъ, напр., 
еще задолго до предстоящаго въ этомъ году бракосочетанія твоей 
внучки Алекандры Павловны ты уже пріобрѣлъ дорогую икону 
Царицы Александры для благословенія ея въ новую жизнь. Но 
Господь не судилъ тебѣ дожить до этого радостнаго семейнаго 
торжества. Да, во всѣхъ твоихъ отношеніяхъ къ людямъ всюду 
проявлялась глубина мысли, благородство характера и сила воли.
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Словомъ, это была цѣльная энергичная натура. Еще недѣлю тому 
назадъ ты, какъ и всегда, былъ разговорчивъ, остроуменъ, впе
чатлителенъ. Но внезапный апоплексическій ударъ 30-го іюня 
отнялъ у тебя лѣвую ногу и руку, лишилъ тебя языка и вло- 
дилъ въ постель, съ которой ты уже не всталъ. Мы не могли 
понять твоихъ послѣднихъ словъ, но изъ твоихъ дѣйствій мы 
ясно усмотрѣли твою просьбу напутствовать тебя въ будущую 
жизнь. Твоя Просьба, а нашъ христіанскій долгъ были исполне
ны: 1-го іюля ты былъ исповѣданъ, соборованъ и причащенъ Св. 
Христовыхъ тайнъ, а въ самый день кончины твоей 5-го іюля 
мною у твоего одра былъ прочитанъ умилительный канонъ на 
исходъ души и мнѣ со свѣчою въ рукахъ пришлось принять твой 
послѣдній вздохъ, когда твои одръ окружали твои родные. Про
сти насъ, дорогой отецъ Іоаннъ, если мы, окружающіе нынѣ твой 
гробъ, при жизни чѣмъ-либо обидѣли тебя, не взыщи, если мы 
не угадали въ чемъ-либо твоей предсмертной воли. Своею высоко
поучительною христіанско-добродѣтельною жизнію ты заслужилъ 
милость и благоволеніе Царя Небеснаго, а предсмертныя таинства 
покаянія, елеосвященія и причащенія Христовыхъ тайнъ очистили 
твои вольныя и невольныя согрѣшенія. Предстоя нынѣ предъ Пре
столомъ Всевышняго, молись о твоей подругѣ Маріи Семеновнѣ, 
скорбящей о кончинѣ твоей, и о всѣхъ насъ, да подастъ Онъ 
намъ въ жизви благополучіе, въ старости и бѣдахъ терпѣніе, а 
въ смертный часъ христіанское утѣшеніе и успокоеніе. А мы, па
мятуя твою добродѣтельную жизнь и христіанскую кончину, всегда 
будемъ молиться, чтобы Господь вселилъ тебя, йдѣяіе вси правед- 
ніи почиваютъ. Вѣчная тебѣ память. Аминь.

Законоучитель Полоцкаго кадетскаго корпуса,
священникъ Николай Околовичъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ февралѣ 1886 г., ко дню 25-лѣтія освобожденія кресть
янъ отъ крѣпостной зависимости, былъ изданъ, составленный А. 
П. Сафоновымъ,
Исторгтескій очеркъ жизни и царствованія Императора 

Александра II.
Въ предисловіи къ этому сочиненію авторъ, между прочимъ, 

выразился такъ: „Во время 26-лѣтняго царствованія Царя-Осво- 
бодителя произошло такъ много великаго и человѣчнаго, а бли
зость напта къ этимъ событіямъ мѣшаетъ намъ вполнѣ оцѣнить 
то, что сдѣлалъ для Россіи Императоръ Александръ II".

„Событій такъ много, люди, отдавшіе свой умъ, энергію и 
трудъ на выполненіе великихъ реформъ Царя-Освободителя, ча
стію еще живы, частію сошли въ могилу, оставляя записки, разъ
ясняющія событія царствованія; пройдутъ года—-и, можетъ быть, 
передъ новыми военными побѣдами изгладятся изъ памяти потом
ства геройскіе подвиги русскихъ войскъ на Кавказѣ, въ Севасто
полѣ, въ Польшѣ, въ Азіи и за Дунаемъ; но тѣ мирныя побѣды, 
обратившія 22 милліона рабовъ въ гражданъ, не забудутся вовѣки".

Трудомъ своимъ А. П. Сафоновъ доставилъ возможность 
всѣмъ ближе ознакомиться съ великою и плодотворною дѣятельностью 
въ Бозѣ почившаго Императора. Министерство Народнаго Просвѣ
щенія одобрило сочиненіе это и постановило: „Историческій очеркъ 
жизни #и царствованія Императора Александра 11“ допустить 
въ фундаментальныя и ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ 
заведеній. Періодическая печать *)  также съ одобреніемъ отнеслась 
къ труду г. Сафонова.

*) См. „Журналъ Минист. Народи. Просвѣщ." 1886 г., „ Историческій 
Вѣстникъ" іюль 1886 г„ „Новости" 19 февраля 1886 г./ „Свѣтъ", „Петербург
ская Газета" и другія 1886 г.



Нынѣ А. П. Сафоновъ написалъ новое сочиненіе:
Царствованіе Императора Александра II.
Въ этомъ сочиненіи великія дѣянія незабвеннаго Монарха и 

военныя событія минувшаго царствованія изложены болѣе подроб
но, чѣмъ въ нервомъ.

Имѣю честь довести до вашего свѣдѣнія, что означенное из
даніе вышло изъ печати и разсылается учрежденіямъ и лицамъ, 
заявившимъ свои требованія. Полагая, что найдется много желаю
щихъ пріобрѣсти исторію царствованія Царя-Освободителя, я смѣю 
надѣяться, что благосклонная рекомендація ваша будетъ способ
ствовать къ распространенію вышесказаннаго изданія.

Цѣна книги ....1р., съ пересылкою 1 р. 30 к. 
„ на веленевой бум. 2 р., „ „ 2 р. 50 к.

Учрежденіямъ правительственнымъ в частнымъ книги высы
лаются съ наложеннымъ платежомъ.

Гг. иногородніе, выписывающіе 10 и болѣе экземпляровъ, 
за пересылку не платятъ.

Издатель.

СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ;
Событія отъ рожденія Великаго Князя Александра Николае

вича до вступленія его на престолъ.—Обзоръ царствованія Им
ператора Александра И.—Крымская война 1853, 1854 и 1855 гг. 
—Покореніе Кавказа.—Усмиреніе польскаго мятежа 1863 и 1864 г. 
—Война за освобожденіе славянъ 1877, 1878 гг.—Завоеванія и 
пріобрѣтенія въ Азіи.—Уничтоженіе въ Россіи крѣпостного 
права.—Отмѣна винныхъ откуповъ.—Отмѣна тѣлесныхъ наказа
ній.—Земскія учрежденія.—Судебныя преобразованія.—Городовое 
положеніе.—Преобразованіе Министерствъ Военнаго и Морского и 
всесословная воинская повинность —Кончина Императора Але
ксандра II.
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Къ книгѣ приложенъ прекрасно исполненный красиами порт
ретъ Императора Александра II.

Отдѣльно портреты продаются по 20 к. с., съ пересылкой 
заказной бандеролью 30 к. с.

Желающіе пріобрѣсти это изданіе требованія свои адресуютъ: 
Москва, Петровка, типографія торговаго дома О. И. Дашкевичъ 
и К°, Александру Петровичу Сафонову, и во всѣ книжные 
магазины.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:
Учебникъ исторіи древней русской литера

туры. Устная словесность и книжная литература 
—переводная и оригинальная. Сжатые, но полные от
вѣты на всѣ вопросы семинарской программы. Стр. ѴІ-|-204. 
Составилъ по лучшимъ пособіямъ, въ томъ числѣ и новѣйшимъ, 
М. Павловичъ, старшій преподаватель С.-Петербургской духовной 
семинаріи. Цѣна 85 к., съ перее. 1 р. Продается во всѣхъ из
вѣстныхъ книжныхъ магазинахъ г. С.-Петербурга, а также у 
составителя. (Обводный каналъ 19, кв. 4).

Печатается того же составителя:
Учебникъ теоріи словесности. Теоретическія 

положенія, историческія свѣдѣнія, разборы об
разцовъ. Вып. I. Общая теорія словесности.—Теорія прозы.— 
Предварительныя свѣдѣнія о поэзіи. (Приблизительно 200 стр.). 
Книжка представляетъ опытъ сжатаго, не возможно обстоятельнаго 
и. строго провѣреннаго изложенія теоріи словесности. Цѣна 85 к. 
съ перѳс. 1 руб.
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ЦЕРКОВНЫЯ ИКОНЫ
СВЯТИТЕЛЯ ѲЕОДОСІЯ УГЛИЦКАГО, новопрославленнаго 

Черниговскаго чудотворца, 
имѣются для продажи въ г. Черниговѣ, въ иконномъ 

магазинѣI
московскаго фабриканта К. А. 3 б у к ъ. 

Прейсъ-курантъ иконамъ св. Ѳеодосія: 
На кипарисныхъ доскахъ съ че
канкою по червонному золоту, На простыхъ доскахъ, худо

художественной живописи. жественной живописи.
Размѣръ въ вышину: цѣна. Размѣръ въ вышину: цѣна.
въ 2 аршина . . . . . 125 р. въ 2 арш. 10 вершк. 100 р.
, 17*  , ............ . 100 „ ,2 „ . . . . ■ 75 „

Р/2 • 85 „ ,174, • . . • • 55 я
, 174 , . . . . ■ 75 „ , Р/2 , .... • 45 „
Iе, . . . . . 55 „ , Р/4 „ .... ■ 30 „

„ 12 вершк............... . 30 „ ,1 , .... • 25 „
, ю , . . . . . 25 „ „ 12 вершк. . . . • 18 ,
,9 „ . . . . . 20 „ , ю , ... • 12 ,
,8 ................... • 17 в , 7 „ ... • 8 „

7» • » • • • • 15 „
Размѣръ въ ширину пропорціонально.

Иконы вышеозначенныхъ размѣровъ всегда есть въ готовно
сти и по первому требованію высылаются во всѣ города и селе
нія Россійской Имперіи, по желанію съ наложеннымъ платежомъ, 
при полученіи задатка ’/з стоимости.

Всѣ отсылаемыя иконы передъ упаковкой отсылаются въ 
каѳедральный соборъ, гдѣ освящаются по чину положенія у гроб
ницы св. Ѳеодосія и возлагаются на св. мощи его.

Магазинъ принимаетъ иконы, присылаемыя изъ разныхъ 
мѣстъ, по желанію для освященія, т. е. относить въ соборъ для 
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освященія, беря за распаковку, упаковку вновь и отсылку на ст. 
ж. д. за каждую икону 4 р. с.

Всѣ требованія исполняются скоро, аккуратно и добросовѣстно. 
Съ почтеніемъ ЗВУКЪ.

Адресъ для писемъ: Черниговъ, Шоссейная ул.^д. Маркельса, 
икон. торговля К. А. 3 б у к ъ.

Адресъ для телеграммъ: Черниговъ, ЗВУКЪ.

Законченъ печатаніемъ и вышелъ въ свѣтъ 
второй выпускъ 

„Общедоступной Богословской Библіотеки", 
издаваемой на весьма льготныхъ условіяхъ для подписчиковъ ду

ховнаго журнала
„С Т Р А И Я И К Ъ*.

Въ этомъ выпускѣ (болѣе 500 стр.) содержится второй томъ 
„Собесѣдовательнаго богословія*  прот. Толмачева съ 
планами и образцами словъ, поученій и бесѣдъ на недѣли по 
Пятидесятницѣ.

Оба выпуска (около 1,000 стр.) подписчики „Странника" 
получаютъ за одинъ рубль; не-подписчики платятъ но два руб. 
за каждый томъ безъ перес., съ перес. по 2 р. 40 к.

Открыта подписка на 2-е полугодіе. Цѣна за 6 книжекъ 
журнала съ приложеніемъ двухъ выпусковъ „Библіотеки“ пять 
(5) рублей съ перес.

Подписка на все годичное изданіе продолжается. Цѣпа за 
жури. „Странникъ" 6 р., съ приложеніемъ двухъ томовъ „Би
бліотеки" 7 р.

Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ англій
скомъ переплетѣ, прилагаютъ по 50 к. за томъ.

Допускается разсрочка платежа.
Редакторъ-издатель проф. А. Пономаревъ.
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