
годъ дйідцать восьмой.

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

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

съ пересылкой.

3 августа 1901 года.
■< : ‘ .

О ТЛѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Призвавъ благословеніе Всевышняго и съ .согласія Любез

нѣйшей Родительницы Нашей Государыни Императрицы Маріи 
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Ѳеодоровны, Мы соизволили на вступленіе въ бракъ Любезнѣйшей 
Сестры Нашей Великой Княжны Ольги Александровны съ Его 
Высочествомъ Принцемъ Петромъ Александровичемъ Герцогомъ 
Ольденбургскимъ и въ 27 день сего іюля торжественно совершено 
Ихъ бракосочетаніе по обряду Православной Нашей Церкви.

Возвѣщая о семь радостномъ для сердца Нашего событіи и 
поручая будущую судьбу Любезнѣйшей Сестры Нашей и -Ея Су
пруга Всемогущему покровительству Царя Царствующихъ, съ твер
дымъ упованіемъ на Его милосердіе, Мы вполнѣ убѣждены, что 
всѣ вѣрные Наши подданные соединятъ мольбы ихъ съ Нашими 
ко Всемогущему Богу о благополучномъ супружествѣ и благоден
ствіи Новобрачныхъ.

Данъ въ Гатчинѣ, въ двадцать седьмой день іюля, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ первое, Царствованія 
же Нашего въ седьмое.

Па подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
подписано:

„НИКОЛАЙ*.

Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи.

Объ открытіи новаго прихода.
Въ деревнѣ Липушкахъ, Рѣжицкаго уѣзда, Полоцкой епар

хіи, открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священ
ника и псаломщика.

О посвященіи въ стихарь.
Псаломщикъ Стайкинской церкви, Витебскаго уѣзда, Захарій 

Титовъ Михайловскій, согласно его прошенію, Его Преосвящен
ствомъ, 8-го іюля сего года, посвященъ въ стихарь.
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О пожертвованіяхъ въ разныя церкви епархіи.

Въ Холомерскую церковь, 2-го благочинническаго 
Городокскаго округа, поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ 
діаконской сироты Агаѳіи Забѣлиной—покрывало на жертвенникъ 
изъ пунсовой шерстяной матеріи и 2) отъ прихожанина той же церкви 
крестьянина деревни Апрасковичъ Ивана Титова—икона св. Іоанна 
Предтечи на кипарисѣ въ кіотѣ, въ 80 руб.

Въ церкви 2-го Полоцкаго благочинническаго округа по
ступили слѣдующія пожертвованія: въ Сосницкую: отъ по
четнаго попечителя Витебскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства Сергѣя Оконишникова—священническое облаченіе полу
парчевое въ 30 руб. и въУлазовичску ю —отъ того же 
жертвователя—священническое облаченіе шелковое въ 40 руб.

Въ Леховскую церковь 2-го Невельскаго благочинни
ческаго округа поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ уво
леннаго въ запасъ арміи унтеръ-офицера, деревни Фроловъ, Вла
димира Браховко—два покровца и воздухъ изъ бѣлаго глазета 
съ нашивными изъ разноцвѣтнаго бархата цвѣтами въ 12 руб., 
2) отъ иричта и прихожанъ той же церкви—икона св. Ѳеодосія 
Черниговскаго чудотворца высотою 2 арщ., шириною 17 верш. на 
кипарисной доскѣ съ чеканкою по червонному золоту и обложена 
багетомъ въ 80 руб. и 3) отъ крестьянина деревни Дники, Ни
колая Ломакина—висячая лампада къ иконѣ св. Ѳеодосія въ 
10 руб.
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0 смерти священника.

Священникъ Велижской Св.-Николаевской церкви Іоаннъ 
Поповъ 12 іюля сего года умеръ.

О смерти просфорни.

Штатная просфорня Неведрянской, Невельскаго уѣзда,- 
церкви Ольга Стефанова Ковганкина 3 іюля с. г. умерла.

Отъ правленія Полоцкаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства въ г. Витебскѣ.

Съ Высочайшаго Ея Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны соизволенія Полоцкое женское училище духов
наго вѣдомства въ г. Витебскѣ, начиная съ 1901 года, преобра
зовывается изъ 3-хъ-класснаго въ 6-класснсе, ежегодными пріе
мами воспитанницъ въ младшій классъ училища, при чемъ суще
ствующіе нынѣ классы для 1901—2 учебнаго года переименовы
ваются: младшій классъ—во 2-й, средній классъ—въ 4-й и стар
шій—въ 6-й. Число казеннокоштныхъ воспитанницъ въ училищѣ 
оставлено прежнее, т. ѳ. 30 воспитанницъ. Пріемъ воспитанницъ 
въ текущемъ году въ младшій классъ училища послѣдуетъ 11-го 
сентября.

Правленіе Полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства доводитъ до свѣдѣнія, что, вслѣдствіе выяснившейся нѳвоі- 
можности окончить внутреннюю отдѣлку новаго училищнаго кор
пуса къ 1-му сентября, отпускъ воспитанницъ на каникулы, 
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съ разрѣшенія Его Преосвященства, продолженъ до 15-го 
сентября.

ОТЧЕТЪ
Витебскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго 

Общества за 1900 годъ.
(Читанъ 11 марта 1901 года въ общемъ годичномъ собраніи).

Витебскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, 
на основаніи § 60 Высочайше утвержденнаго устава Общества, 
имѣетъ честь представить благосклонному вниманію общаго собра
нія гг. членовъ Общества и всѣхъ ревнителей распространенія и 
утвержденія истинной вѣры православной свой отчетъ за минувшій 
1900 годъ (31-й годъ своего существованія) о личномъ составѣ 
дѣятельности и матеріальныхъ средствахъ.

Личный составъ Комитета.
Личный составъ Витебскаго Комитета Православнаго Миссі

онерскаго Общества въ отчетномъ году не измѣнялся. Его состав
ляли:

Предсѣдатель Комитета, Преосвященнѣйшій Тихонъ, Епи
скопъ Полоцкій и Витебскій.

Товарищъ предсѣдателя г. Витебскій вице-губернаторъ ст. 
сов. Митрофанъ Васильевичъ Ладыженскій.

Члены:
1. Ректоръ Витебской духовной семинаріи, архимандритъ 

Кириллъ.
2. Настоятель Витебскаго каѳедральнаго собора, протоіерей 

Василій Терпиловскій.
3. Ключарь того же собора протоіерей Димитрій Акимовъ.
4. Начальникъ Витебской женской гимназіи, -Д. с. с. Михаилъ 

Ивановичъ Лебедевъ.
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5. Директоръ Витебской мужской гимназіи, ст. с. Ѳеодоръ 
Андреевичъ Вознесенскій.

6. Секретарь Полоцкой духовной консисторіи, надв. сов. 
Митрофанъ Григорьевичъ Поповъ.

7. Инспекторъ Витебской духовной семинаріи, ст. сов. Ва
силій Ананьевичъ Демидовскій.

8. Редакторъ „Витебскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ Игнатій 
Ивановичъ Пилинъ.

9. Казначей, священникъ Витебскаго каѳедральнаго собора, 
Андрей Хорошкевичъ.

Дѣлопроизводитель, священникъ Фантинъ Капусцинскій.
Дѣйствительныхъ члеиовъ Православнаго Миссіонерскаго Об

щества, внесшихъ не менѣе 3 руб. въ Витебскій Комитетъ Об
щества, было 107 человѣкъ, т. е. болѣе чѣмъ въ предыдущемъ
1899 году на 2. Изъ нихъ лицъ духовнаго званія—64, чиновъ 
гражданскаго вѣдомства—30, крестьянъ—8'и другихъ сословій—5.

Членовъ-соревнователей, внесшихъ въ Комитетъ не менѣе
I руб., было 186 человѣкъ.

Дѣятельность Комитета.
Въ отчетномъ году, кромѣ одного общаго годичнаго собранія 

членовъ Общества, бывшаго 5-го марта 1900 года, Витебскій 
Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества имѣлъ три за
сѣданія, именно—6 іюля, 26 октября и 7 марта.

Въ первомъ засѣданіи Комитетъ, заслушавъ отношеніе совѣта 
Общества, отъ 19 іюня 1900 г., за № 514, о высылкѣ 1294 р.
II к. изъ имѣющихся въ Комитетѣ суммъ въ Забайкальскій епар
хіальный Комитетъ и о разрѣшеніи совѣта употребить 600 руб. 
изъ тѣхъ же суммъ на миссіонерскія нужды Полоцкой епархіи въ
1900 году, постановилъ препроводить въ Забайкальскій епархі
альный комитетъ 1294 р. 11 к., что и было исполнено отноше
ніемъ Комитета, отъ 7-го іюля 1900 г., за № 165. Въ виду же 
того, что совѣтомъ Общества назначено на мѣстныя миссіонерскія
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нужды въ отчетномъ году только 600 р., вмѣсто 867 р. 94 к., 
какъ-бы слѣдовало на основаніи отношенія совѣта, отъ 3 мая 
1894 г., за № 340, коимъ разрѣшалось Комитету ежегодно упо
треблять на миссіонерскія нужды Полоцкой епархіи половину 
всѣхъ сборовъ по Комитету, за исключеніемъ церковно-кружечнаго 
бора, Витебскій Комитетъ, въ отношеніи своемъ, отъ 13 іюля, 

за № 169, просилъ совѣтъ на будущее время при распредѣленіи 
миссіонерскихъ суммъ имѣть въ виду разрѣшеніе совѣта 3 мая
1894 г., за № 340, такъ какъ уменьшеніе суммы на мѣстныя
миссіонерскія нужды можетъ повести къ уменьшенію всѣхъ вообще 
поступленій въ Комитетъ, ибо по даннымъ, взятымъ изъ отчетовъ
за предыдущіе годы, видно, что ежегодные сборы по Комитету,
доходившіе ранѣе обыкновеннаго отъ 400 до 800 р., начали 
быстро увеличиваться только съ 1894 Рода, т. е. со времени 
разрѣшенія, совѣта оставлять на мѣстныя миссіонерскія нужды 
половину всѣхъ сборовъ и стали доходить ежегодно отъ 1300 до 
2200 руб.

Согласна постановленію того же засѣданія (6 іюля) было 
оказано: 1) пособіе бѣднѣйшимъ учителямъ церковноприходскихъ 
школъ, расположенныхъ въ мѣстахъ съ преобладающимъ неправо
славнымъ населеніемъ и имѣющихъ посему важное значеніе въ- 
дѣлѣ миссіи, именно: учителю Тискадской, Рѣжицкаго уѣзда, цер
ковно-приходской школы Михаилу Козьменко; Боровской, Дрис- 
сенскаго уѣзда, школы Петру Нарбуту, въ виду его многосемей
ности, и учительницѣ Липинишской, Двинскаго уѣзда, церковно
приходской школы Павлѣ Ромѵславской, въ виду незначительности 
получаемаго ею жалованья по сравненію съ другими учителями, 
всѣмъ по 25 руб. 2) Оказано единовременное пособіе въ 200 р. 
на постройку церковно-приходской школы въ с. Стапькахъ, Ви
тебскаго уѣзда, съ цѣлію огражденія мѣстнаго православнаго на
селенія отъ вліянія со стороны находящагося тамъ костела.

Въ томъ же засѣданіи было заслушано прошеніе Полоцкаго
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епархіальнаго латышскаго миссіонера, отъ 28 іюня, за № 242, о 
взаимообразномъ отпускѣ ему 100 р. и безвозвратномъ—30 р. на 
обшивку досками зданія церкви-школы иа фермѣ Кокорево и о 
возмѣщеніи его личныхъ расходовъ на проѣздъ и содержаніе 
псаломщика во время миссіонерскихъ поѣздокъ съ нимъ. Такъ 
какъ Кокоревская церковь-школа находится въ такомъ отдален
номъ съ латышскимъ населеніемъ мѣстѣ, отъ котораго на протя
женіи 30 верстъ нѣтъ ни одной школы и ни одной церкви, то, 
имѣя въ виду ту пользу, которую несомнѣнно приноситъ Кокорев
ская церковь-школа въ дѣлѣ миссіи среди инородцевъ, Комитетъ, 
при своемъ отношеніи, отъ 21 іюля, за № 175, выслалъ латыш
скому миссіонеру заимообразно 100 руб. и безвозвратно 30 р. на 
ремонтъ Кокоревской церкви-школы. Принимая же во вниманіе 
ежегодный съ 1894 г. отпускъ изъ миссіонерскихъ суммъ пособій 
означенному миссіонеру на наемъ псаломщика, Комитетъ при томъ 
же своемъ отношеніи препроводилъ ему на указанный предметъ 30 р.

Въ концѣ засѣданія (6 іюля) казначеемъ Комитета было 
доложено о количествѣ денежныхъ средствъ, имѣвшихся въ Ко
митетѣ къ 6-му іюля 1900 г., съ указаніемъ, сколько сихъ 
средствъ къ означенному числу было по каждому капиталу: не
прикосновенному, запасному и расходному. Послѣ сего доклада 
Комитетомъ было сдѣлано, иосвидѣтельствованіе денежныхъ суммъ 
по денежной приходо-расходной книгѣ.

Во 2-мъ засѣданіи, бывшемъ 26 октября 1900 года, Коми 
тѳтъ, въ виду указа Святѣйшаго Сипода, отъ 26 мая 1900 г., 
за 5, на имя Полоцкой духовной консисторіи, имѣлъ сужденіе 
о возможности учрежденія цри Комитетѣ фонда для оказанія по
собія лицамъ, оказавшимся въ безпомощномъ состояніи по обраще
ніи ихъ изъ раскола или сектантства въ православіе. Принимая 
во вниманіе незначительность миссіонерскихъ средствъ въ отчет
номъ году, Комитетъ постановилъ отчислять съ 1901 г. на обра
зованіе означеннаго фонда при Комитетѣ изъ суммъ, какія совѣ
томъ Общества разрѣшены будутъ на мѣстныя миссіонерскія нужды,
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по 50 р. въ годъ съ тѣмъ, чтобы половина изъ сего отчисленія— 
25 р. обращалась въ неприкосновенный капиталъ для образованія 
фонда, а вторая половина —25 р. расходовалась бы ежегодно на 
оказаніе помощи нуждающимся лицамъ, переходящимъ въ православіе.

Согласно постановленію того же засѣданія, было оказано 
пособіе въ 100 р. окружному миссіонеру, священнику Антонію 
Нарбуту на постройку въ его приходѣ съ раскольническимъ на
селеніемъ новаго зданія для церковно-приходской школы, и выда
но: 15 р. Витебскому противораскольническому комитету на вы
писку „Троицкихъ листковъ" для безмездной раздачи народу на 
миссіонерскихъ бесѣдахъ и Полоцкому епархіальному латышскому 
миссіонеру 50 руб. для выписки иконъ на жести для безмездной 
раздачи народу при его миссіонерскихъ поѣздкахъ, такъ какъ сіи 
иконы внушаютъ народу уваженій къ иконѣ большее, чѣмъ печа
танныя красками на бумагѣ. Иконы *)  сіи были дѣйствительно 
выписаны, о чемъ свидѣтельствуютъ имѣющіеся въ нарядѣ дѣлъ 
оправдательные документы.

*) Иконы выписаны изъ Москвы отъ адмипистраціи.Вонакеръ въ коли
чествѣ 200, именно: 190 иконъ размѣромъ 4 да 5 в. н 10 иконъ 3 на 4 в. 
Изъ общаго числа 100 иконъ Спасители, 90 иконъ Божіей Матери, о иконъ 
св. Николая Чудотворца и 5 иконъ преп. Сергія, Радонежскаго чудотворца.

Въ послѣднемъ засѣданіи 7 марта 1901 г. Комитетомъ былъ 
заслушанъ отчетъ Витебскаго отдѣла Миссіонерскаго Общества за 
1900 годъ предварительно представленія его въ ревизіонную ко
миссію и чтенія въ общемъ годичномъ собраніи членовъ Миссіо
нерскаго Общества, а также заслушанъ былъ отчетъ миссіонера 
Лѣпиня объ израсходованіи имъ отпущенныхъ ему въ отчетномъ 
году денегъ, и въ извлеченіяхъ изъ ежемѣсячныхъ донесеній миссіо
нера—отчетъ о его дѣятельности въ отчетномъ году. Изъ сихъ 
донесеній видно, что миссіонеромъ Лѣпинемъ сказано было поуче
ній и проведено бесѣдъ 65. Обращено же имъ въ православіе 
изъ лютеранства—6 человѣкъ и латинства—2, а всег > 8 человѣкъ. 
Комитетъ постановилъ напечатать о сей дѣятельности миссіонера 
въ отчетѣ Комитета за 1900 годъ.
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Денежныя средства Комитета: приходъ, расходъ и остатокъ
суммъ.

Денежныя средства Комитета за 1900 г. представляются въ 
слѣдующемъ видѣ:

1. Отъ 1899 г. оставалось . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2084 р.
2. Въ теченіе 1900 г. поступило наличными:
а) члеаскихъ взносовъ: отъ дѣйствительныхъ 

членовъ 441 р. и членовъ-соревнователей 205 р.,
а всего .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *) 646 „

♦) Въ семъ числѣ членскій 100-рублевый взносъ.
**) Въ семъ числѣ заключается возвращенный заимообразъ —100 р. и 

прі брѣтенная 4°/о рейса въ 200 р.

б) тарелочнаго сбора въ недѣлю Православія 635 „
в) кружечнаго сбора на распространеніе пра

вославія между язычниками Имперіи. . . . . . . . . . . . . . . . 162 „
г) пожертвованій (единовременныхъ) по под

писнымъ листамъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 „
д) процентовъ, наросшихъ на капиталъ и

причисленныхъ Витебскимъ отдѣленіемъ Государ
ственнаго банда къ самому капиталу. . . . . . . . . . . . . . . . 51 „

е) поступило отъ миссіонера, священника 
Лѣпиня въ возвратъ взаимообразно выданныхъ ему
на ремонтъ Кокоревской церкви-школы .... 100 „

ж) пріобрѣтена государственная 4°/о рента
въ двѣсти руб. (бил.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 „

11 к.

47 „

90 „

32 „

57 „

Итого поступило . . 2353 р. 26 к.
А съ остаткомъ отъ 1899 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4437 „ 37 „
Примѣчаніе. По сравненію съ предыдущимъ 1899 го

ломъ, въ отчетномъ году поступленій въ Комитетъ было болѣе на 
336 р. 81 к. *).  Отмѣчая сей фактъ, Комитетъ выражаетъ глу
бокую благодарность и благожеланія всѣмъ жертвователямъ, по
служившимъ въ отчетномъ году святымъ и высокимъ цѣлямъ Об' * **) 
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щества отъ своего усердія и во мѣрѣ своихъ средствъ. При чемъ 
Комитетъ не можетъ не выразить особой благодарности слѣдую
щимъ священникамъ, которые проявили преимущественное предъ 
другими усердіе въ сборѣ пожертвованій въ Комитетъ но подпис
нымъ листамъ, именно: Плосковской церкви Николаю Елепевскому, 
представившему въ Комитетъ 27 р. 55 к., Чайкинской церкви 
Сергію Лузгину—23 р. 15 к., Ананасковичской церкви прот. 
Игн. Котырло—20 р., Телятниковской церкви, Матѳію Овсянки
ну—19 р., Граверской—Митрофану Сченсновичу—18 р. 5 к., 
священникамъ: Гультяевской церкви Василію ІПиркевичу и Ди
митрію Квятковскому—16 р. 70 к., Борковичской—Василію Богда
новичу—13 р. 17 к. и Ливской—Петру Мигаю—10 р. Комитетъ 
питаетъ твердую надежду, что Господь и впредь подвигнетъ серд
ца жертвователей къ благотвореніямъ на святое и великое дѣло 
миссіонерское, и что ревность сія никогда не угаснетъ въ право
славномъ населеніи нашей епархіи.

3. Расходъ:
Израсходовано Комитетомъ въ 1900 году:
а) Согласно отношенію совѣта Общества, отъ

19 іюня 1900 г., за № 514, выслано въ Забай
кальскій епархіальный комитетъ на содержаніе 
миссіи (ст. расх. 61-я). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294 р. 11 к.

б) Согласно тому же отношенію Совѣта и
журнальному постановленію Комитета, отъ 6 іюля, 
за № 3, выдано: въ пособіе бѣднѣйшимъ учите
лямъ церковно-приходскихъ школъ въ мѣстахъ съ 
неправославнымъ населеніемъ (ст. расх. 62) . . 75 „ — „

в) въ пособіе на постройку церковно-при
ходской школы въ селѣ Станькахъ (ст. 63) . . 200 „ — „

г) въ пособіе на ремонтъ Кокоревской церкви- 
школы, 100 р. взаимообразно и 30 р. безмездно. *
(ст. 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 „ - „
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д) выдано миссіонеру Лѣпиню на разъѣзды 
нанимаего имъ во время миссіонерскихъ его по
ѣздокъ псаломщика (ст. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 „ — „

Согласно журнальному постановленію Коми
тета, отъ 26 октября, за № 4, выдано:

е) въ пособіе на постройку церковно-при
ходской школы въ с. Язно-Богородицкомъ (ст. 71) 100 „ — „

ж) Витебскому противораскольническому ко
митету на покупку „Троицкихъ Листковъ" для
безмездной раздачи народу на бесѣдахъ (ст. 72) 15 „ — „

з) Миссіонеру Лѣпиню на покупку иконъ на
жести для безмездной раздачи народу (ст. 69) . 50 „ — „

и) выдано въ жалованье дѣлопроизводителю
за 1900 годъ (стт. 5, 37, 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 „ — „

к) употреблено на покупку государственной
4% ренты въ двѣсти руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 „ 54 „

л) израсходовано на канцелярскія принадлеж
ности, за печатаніе пригласительныхъ писемъ и
бланковъ (ст. 55, 56, 57 и 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 „ 55 „

м) за переводъ денегъ уплачено. . . . . . . . . . . . . . . . — „ 71 „

А всего израсходовано .... 2163 р. 91 к.
Въ остаткѣ къ 11 марта состоитъ .... 2273 „ 46 „ 

каковая сумма хранится въ Витебскомъ губернскомъ казначействѣ 
по книжкѣ сберегательной кассы, за № 1178.

Въ суммѣ 2273 р. 46 к. состоитъ: неприкосновеннаго ка
питала—290 р., запасного —1192 р. 79 к. и расходнаго—790 р. 
67 к., а именно:

1) Неприкосновеннаго капитала оставалось 
отъ 1899 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 р. —к.

(отъ А. К. Михайлова 100 р. и кр. Кана- 
нювкова 90 р.).

Въ 1900 г. поступило отъ предсѣдателя
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Комитета, Преосвященнаго Тихона, Епископа По
лоцкаго и Витебскаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 „ — „

Къ 1901 году состоитъ 290 р. — к.
2. Запасного капитала осталось отъ 1899 г. 1268 „ 62 я 
Въ 1900 году поступило сбора въ недѣлю

православія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 „ 47 „
Сбора по подписнымъ листамъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 „ 32 „

Итого .... 2461 р. 41 к. 
Въ 1900 году отослано въ Забайкальскій ко

митетъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 „ 62 „
Въ остаткѣ къ 1901 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 „ 79 „
3. Расходнаго капитала отъ 1899 года оста

валось . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 „ 49 „
Въ 1900 г. поступило членскихъ взносовъ 546 „ — „
Кружечнаго сбора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 „ 90 „
°/о съ капитала 51 р. 57 к.+46 к. остатка

отъ покупки ренты въ 200 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 „ 3 „

Итого .... 1386 р. 42 к. 
Въ 1900 году отослано въ Забайкальскій

Комитетъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 „ 49 „
Употреблено: на мѣстныя миссіонерскія нужды

500 р. и расходы по Комитету 70 р. 26 к. . . 570 „ 26 „
Всего въ расходѣ . . 595 р. 75 к.

Въ остаткѣ къ 1901 году ....... 790 „ 67 „
Предсѣдатель Комитета Епископъ Тихонъ.
Товарищъ предсѣдателя Ладыженскій.

Члены: Архимандритъ Кириллъ. Протоіерей В. Терпилов- 
скій. Ѳ. Вознесенскій. Протоіерей Д. Акимовъ. В. Демидовскій. 
М. Г. Поповъ. М. Лебедевъ. И. Пилинъ.

Казначей священникъ А. Хорошкевичъ.
Дѣлопроизводитель священникъ Ф. Капусцинскій.
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Заключеніе ревизіонной комиссіи.
1901 года, марта 8 дня. Члены ревизіонной комиссіи по 

повѣркѣ отчета Витебскаго Комитета Православнаго Миссіонер
скаго Общества за 1900 годъ производили ревизію и нашли, что 
приходъ суммъ показанъ, какъ въ отчетѣ, такъ и по книгамъ, 
во всемъ согласно съ документами, расходъ произведенъ правильно: 
къ 1900 году оставалось 2084 р. 11 к., въ теченіе 1900 г. 
поступило 2353 руб. 26 коп. (въ томъ числѣ билетами 200 р.,) 
израсходовано 2163 р. 91 к., осталось къ 8 марта 1901 года— 
2273 р. 46 к. (зъ томъ числѣ государственная рента въ 200 р.), 
каковая сумма хранится по книжкѣ сберегательной кассы при 
Витебскомъ губернскомъ казначействѣ, за № 1178.

Члены ревизіонной комиссіи:
Протоіерей Ѳ. Заоолоцкій.
Б. Юреневъ.
Ѳ. Медвѣдковъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Вакантныя і ѣ с т а.
Священническое', при Витебской градской Св.-Николаевской 

церкви съ 12 іюля за смертію священника Іоанна Попова.
Псаломщическое', при Апанасковичской церкви, Лепельскаго 

уѣзда.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

СЛОВО
въ день празднованія возсоединенія уніатовъ *).

•) Произнесено 30 мая въ Вербиловскомъ женскомъ монастырѣ, Себеж. 
скаго уѣзда.

„Слава Тебѣ Господи, показав
шему намъ свѣтъ*.

Настоящій день, православные слушатели, посвященъ воспо
минанію одного изъ великихъ событій для всей православной Руси 
и въ особенности для здѣшняго края. Событіе это—возсоединеніе 
нашихъ отцовъ и дѣдовъ, бывшихъ уніатами, съ православною 
церковью. Въ этомъ событіи со всею ясностію выразилось торже
ство православія надъ уніею и латинствомъ.

Наши предки бѣлоруссы триста слишкомъ лѣтъ тому назадъ, 
подъ вііяніемъ тяжелыхъ государственныхъ обстоятельствъ и по 
проискамъ хитрыхъ іезуитовъ, приняли унію, т. е. соединеніе съ 
римско-католической церковью. Но уже съ самаго начала унія, 
заключенная какъ-бы въ духѣ братской любви съ высокими цѣлями 
единенія церквей, не была такою на самомъ дЬлѣ. Эго было еди
неніе не во имя единой Главы церкви, Господа нашего Іисуса 
Христа, но во имя папы. Въ пазахъ іезуитовъ это была хитро
задуманная попытка къ увеличенію числа членовъ церкви, это 
была переходная ступень для обращенія православныхъ въ като
личество. А потому съ особеннымъ фанатизмомъ, усердіемъ и хитро
стію дѣйствовали они, чтобы скорѣе достигнуть этого обращенія. 
Руководясь тѣмъ правиломъ, что цѣль оправдываетъ средства, 
они не гнушались никакими средствами—пи лестію, ни угрозами, 
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жи происками, ни насиліемъ, ни даже огномъ и мечомъ. Можно 
судить, каково было положеніе православныхъ здѣшняго края, не 
принявшихъ уніи... Не лучше было положеніе и уніатовъ, кото
рымъ всѣми силами и средствами навязывали латинство. Все 
родное, дорогое для вѣрующаго сердца, было исторгаемо и уничто. 
жаемо. Православныя церкви были въ небреженіи и запустѣніи. 
Во многихъ изъ нихъ, по образцу польскихъ костеловъ, уничто
жены были алтари и введены органы ври богослуженіи. Всѣ 
православные обряды были отвергаемы и постепенно замѣняемы 
католическими. Разрывалось отъ горя православное сердце при 
видѣ искаженія и уничтоженія всего того, что православный че
ловѣкъ любилъ всѣмъ сердцемъ, къ чему привыкъ и привязался 
съ дѣтства душой. Могъ ли онъ равнодушно слышать, когда его 
святую вѣру, вѣру его отцовъ и дѣдовъ, называли .холопскою, 
вѣрою и издѣвались надъ нею?! Могъ ли онъ безучастно смотрѣть, 
когда церкви, куда онъ постоянно ходилъ молиться въ своемъ 
безысходномъ горѣ, отнимали отъ православныхъ и даже отда
вали въ аренду... Не безъ горькаго чувства и сердечной боли 
смотрѣлъ православный бѣлоруссъ на униженія, позоръ и бѣдность 
своихъ духовныхъ руководителей, православныхъ пастырей церкви, 
на закрытіе православныхъ школъ, захватъ въ свои руки право
славныхъ монастырей. Не могъ онъ привыкнуть къ чуждой, поль
ской рѣчи; не могъ оставаться равнодушнымъ ко всѣмъ униже
ніямъ, насиліямъ и притѣсненіямъ. При воспоминаніи о томъ, 
какъ иногда подвергали православныхъ разнымъ мукамъ, какъ 
ударами гнали православныхъ въ уніатскую церковь, какъ уни
жали православныхъ священниковъ, сердце обливается кровью, не 
хочется вѣрить, что такъ было на самомъ дѣлѣ, что правду го
воритъ исторія.

Но внялъ Господь воплю и страданіямъ православнаго на
рода, какъ внялъ Онъ евреямъ въ Египтѣ. Настало время и 
надъ этой страной плача и горя загорѣлась заря. Бѣлорусскій 
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народъ, всегда въ душѣ православный, оставилъ ненавистную 
унію и, шестьдесятъ слишкомъ лѣтъ тому назадъ (въ 1839 г.), 
во главѣ со своимъ митрополитомъ Іосифомъ (Сѣмашко) присо
единился къ греко-восточной православной церкви. Православіе, 
какъ живая связующая нить, стала общимъ священнымъ знаме
немъ, около котораго собрались теперь вѣрующіе, прежде угнетае
мые уніаты. И дивное дѣло: во внутренней и внѣшней жизни все 
перемѣнялось къ лучшему съ возвращеніемъ къ истинной право
славной вѣрѣ. И понялъ тогда бѣлорусскій народъ, что вѣра пра
вославная есть истинная вѣра Христова, что здѣсь именно, въ 
православной вѣрѣ и церкви, и нужно было искать счастливаго 
исхода изъ своего тяжелаго и угнетеннаго состоянія. И полюбилъ 
всею душою народъ бѣлорусскій свою православную вѣру, и обод
рился онъ и соединился со своими братьями великороссами 
и малороссами въ одну общую семью, названіе которой Россія, 
и сталъ онъ членомъ святой и апостольской православной церкви.

Вотъ какіе плоды принесло для бѣлоруссовъ великое дѣло 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковію. И какъ намъ 
не радоваться, не славить Господа! Было время, когда православ
ные удалялись отъ этого храма, въ коемъ мы сейчасъ находимся, 
но прошли года и теперь въ большомъ количествѣ, какъ и сего
дня, стекаются со всѣхъ сторонъ во святой храмъ сей, во святую 
обитель, чтобы прославить Господа, возблагодарить Его, Всещед
раго, за дарованныя намъ милости и свѣтло праздновать торже
ство православія.

Воздавая Всеблагому Господу славословіе и благодареніе за 
всѣ милости, на насъ изліянныя, не забудемъ, что въ дѣлѣ воз
соединенія уніатовъ имѣютъ важное значеніе и слѣдующіе дѣяте
ли: Государь Императоръ Николай Павловичъ, митрополитъ Іосифъ, 
архіепископъ Василій и епископъ Антоній. Безъ царскаго соизво
ленія Государя Императора Николая I, безъ его, отеческаго по
печенія, безъ содѣйствія и мудраго руководительства указанныхъ 



архипастырей церкви можетъ быть еще надолго отодвинулось бы 
дѣло возсоединенія. О, да не истребится никогда изъ нашего сердца 
благодарная память объ этихъ поборникахъ православія и этомъ 
великомъ для насъ событіи!

Не забывайте же этого, православные бѣлорусы, и если васъ 
спросятъ ваши дѣти и внуки,—что такое „девятникъ*  и зачѣмъ 
тогда ходятъ въ большомъ количествѣ во св. храмы на молитву, 
отвѣчайте имъ, что это торжество православія, это воспоминаніе 
того событія, какъ наши предки въ 1839 году, при Государѣ 
Николаѣ Павловичѣ, оставили ненавистную унію и возвратились 
къ едино-истинной православной вѣрѣ.

„Слава же Тебѣ, Господи, показавшему намъ свѣтъ*!  Аминь.
Петръ Ратъковскій.

Положеніе православія въ Западныхъ епархіяхъ*).
По свидѣтельству мѣстныхъ преосвященныхъ, православный 

народъ глубоко преданъ православной церкви и ея установленіямъ. 
Любя красоту и благолѣпіе храмовъ Божіихъ, онъ охотно удѣ
ляетъ трудовую копейку изъ своихъ достатковъ на ремонтъ и 
благоукрашеніе ихъ. Съ полнымъ вниманіемъ относится онъ так
же къ церковнымъ требамъ и при разныхъ обстоятельствахъ сво
ей жизни обращается къ своимъ духовнымъ пастырямъ за цер
ковнымъ благословеніемъ и освященіемъ. Наконецъ, онъ глубоко 
благоговѣетъ предъ авторитетомъ православной церкви, какъ еди
ной истинной хранительницы и учительницы спасительной христі
анской вѣры. Несмотря на все это, нѣкоторыя неблагопріятныя 
условія задерживаютъ усаѣхи утвержденія православія въ запад
ныхъ епархіяхъ.

♦) Изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
по вѣдомству православнаго исповѣданія за 1898 годъ. „Церк. Вѣд.“ № 22.



Главнымъ врагомъ въ этомъ отношеніи, нынѣ, какъ въ 
прежніе годы, является католическое духовенство съ его упорною 
нетерпимостью ко всему русскому и православному. Фанатично 
настроенные ксендзы всѣми мѣрами стараются нарушать добрыя 
христіанскія отношенія католиковъ къ православнымъ, возбуждая 
въ своихь прихожанахъ нетерпимость къ православной Церкви и 
русскому народу и всячески (убѣжденіями, угрозами и невыдачею 
предбрачныхъ документовъ) препятствуя заключенію смѣшанныхъ 
браковъ. Въ подольской епархіи замѣчалась также сильная аги
тація ксендзовъ противъ церковно-приходскихъ школъ. Большин
ство изъ ксендзовъ прямо запрещали своимъ прихожанамъ посы
лать дѣтей въ эти школы, подъ угрозою недопущенія къ испо
вѣди и отлученія отъ костела. Вслѣдствіе этого, католики отка
зывались участвовать въ содержаніи школъ и убѣждали своихъ 
односельчанъ православныхъ открывать министерскія училища. 
Одинъ изъ ксендзовъ нарочито посѣщалъ церковно-приходскія 
школы своего прихода и убѣждалъ учителей вести преподаваніе 
на польскомъ языкѣ. По свидѣтельству преосвященнаго подоль
скаго, нѣкоторые ксендзы въ своемъ фанатическомъ ослѣпленіи 
дошли до того, что рѣшились распространять завѣдомо ложные 
слухи даже объ Императорѣ, будто бы принявшемъ унію, разска
зывая, что всѣ католики, принявшіе православіе, и тѣ изъ пра
вославныхъ, отецъ или мать которыхъ были католиками, должны 
будутъ возвратиться въ католичество.

Но, несмотря на всевозможныя преграды со стороны ксендзовъ 
къ развитію школьнаго дѣла, церковно-приходскія школы являют
ся въ Западномъ краѣ надежными проводниками православнаго 
ученія и христіанской нравственности. Увеличивающееся съ каж
дымъ годомъ число обучающихся въ церковно-приходскихъ шко
лахъ инословныхъ дѣтей свидѣтельствуетъ о довѣріи, съ какимъ
относятся къ нимъ не 
Тщательно устраняемая

только православные, но и католики, 
въ обученіи вѣроисповѣдная полемика 
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даетъ твердую увѣренность въ томъ, что со временемъ церковно
приходская школа завоюетъ всеобщія симпатіи къ себѣ въ за
падныхъ епархіяхъ.

Не мало приносятъ вреда православному населенію Запад
ныхъ епархій и евреи. Сосредоточивъ въ своихъ рукахъ всѣ 
отрасли торговаго дѣла, хитрые и пронырливые, они замѣчательно 
ловко умѣютъ пользвоваться всякимъ удобнымъ случаемъ для 
возможно большей эксплоатаціи матеріальнаго быта простого на
рода. Вредъ, наносимый евреями въ экономическомъ отношеніи, 
весьма серьезно отражается и на религіозно-нравственной ихъ 
жизни. Вращаясь среди нихъ, православные перенимаютъ разныя 
дурныя привычки обмана, клятвопреступленія и сутяжничества.

Главнѣйшимъ средствомъ для распространенія православія и 
утвержденія благочестія въ Западныхъ епархіяхъ служатъ пра
вославные храмы, которые являются не только мѣстомъ молитвы, 
но и мѣстомъ религіознаго просвѣщенія и нравствственнаго назй' 
данія. Посему духовныя власти заботятся объ устройствѣ новыхъ 
храмовъ и открытіи новыхъ приходовъ, особенно въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, гдѣ православные значительно удалены отъ своихъ при
ходскихъ храмовъ и гдѣ опасность для нихъ со стороны като 
ликовъ наиболѣе велика. Въ 1898 году въ литовской епархіи 
построено 5 каменныхъ церквей въ слѣдующихъ мѣстахъ: на 
предмѣстьѣ г. Вильны ,Новый Свѣтъ*  во имя святого Алексан
дра Невскаго и въ память о въ Бозѣ почившемъ Родителѣ Ва
шего Императорскаго Величества; въ г. Свенцянахъ, виленской 
губерніи; въ селѣ Ново-Шарковѣ, дисненскаго уѣзда, въ селѣ 
Крайскѣ, вилейскаго уѣзда, и въ Бѣловѣжской пущѣ, брестска
го уѣзда. Кромѣ того, начато постройкою 13 новыхъ церквей. 
Въ волынской епархіи окончено постройкою и освящено 6 но
выхъ церквей и приступлено къ постройкѣ 19 церквей; изъ нихъ 
12 сооружаются исключительно на мѣстныя средства. Въ полоц
кой епархіи состояніе значительной части церквей крайне не
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удовлетворительно. Нѣкоторыя церкви пришли въ окончательную 
ветхость и должны въ скоромъ времени закрыться для богослу
женія, а многія крайне маловмѣстительны и своими размѣрамв не 
соотвѣтствуютъ наличному числу прихожанъ. Въ полоцкой епархіи 
построено всего лишь 4 деревянныхъ церкви. Въ могилевской 
епархіи окончено постройкою 2 каменныхъ церкви и 3 деревян
ныхъ и начато постройкою 1 каменная и 5 деревянныхъ.—Въ 
подольской епархіи построено 14 церквей и строится 37.

Такъ, вся западная окраина Имперіи, за малыми лишь 
исключеніями, изъ года въ годъ быстро покрывается благолѣпными 
православными храмами, лучшими и надежнѣйшими проводниками 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія.

Церковныя братства и приходскія попечительства, какъ и 
прежде, много служили дѣлу упроченія православія въ Западныхъ 
епархіяхъ.

Изъ церковныхъ братствъ наиболѣе широкую дѣятельностью 
въ отчетномъ году заявили себя: 1) виленское Свято-Духовское и 
2) витебское Свято-Владимирское. Первое, продолжая свою рели
гіозно-просвѣтительную дѣятельность, по разсмотрѣніи особымъ 
издательскимъ комитетомъ рукописей и книгъ для народнаго чте
нія, издало въ отчетномъ году слѣдующія брошюры: 1) .Краткій 
очеркъ исторіи Западной Руси, Лмтвы и Польши*  (5,000 экз.)> 
2) .Жизнь и дѣятельность Императрицы Екатерины П“ (5,000 
экз.), 3) „О священническомъ благословеніи*  (5,000) экз.), 4) „О 
достойномъ приготовленіи вѣрующихъ къ таинствамъ покаянія и 
причащенія Святыхъ Таинъ*  (5,000 экз.), 5) „О папской непо
грѣшимости,—рѣчь епископа Штроссмайера*  (5,000) и 6) брошю
ру: .Памяти графа М. Н. Муравьева, усмирителя польскаго 
мятежа съ 1863 г. и возстановителя русской народности и пра
вославной церкви въ Юго-Западномъ краѣ Россіи, ко дню откры
тія въ г. Вильнѣ памятника графу М. И. Муравьеву*  (20,000 
экз.). Всѣ эти изданія печатались въ братской типографіи. Про-
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должались и братскія народныя религіозно-нравственныя чтенія 
въ Снипишской и Новосвѣтской церковно-приходскихъ школахъ- 
Такихъ чтеній, сопровождавшихся пѣніемъ и свѣтовыми картина 
ми, предложено было въ 1898 г.—28. Кромѣ того, при пользо
ваніи братскими картинами и брошюрами, было устроено въ 
трехъ сельскихъ приходахъ 46 чтеній. Ближайшими помощниками 
членамъ братской комиссіи по устройству чтеній были учителя 
школъ и воспитанники Литовской духовной семинаріи.

Всѣ расходы братства, какъ по изложеннымъ сторонамъ его 
дѣятельности, такъ и по всѣмъ другимъ статьямъ за минув шій 
годъ простирались до 23,000 руб.

Дѣятельность Витебскаго Свято-Владимирскаго братства на
правлена была, главнымъ образомъ, на поддержаніе церковпо-при 
ходскихъ школъ Полоцкой епархіи, особенно же менѣе обезпе
ченныхъ, на распространеніе въ народѣ книгъ и брошюръ рели
гіозно-нравственнаго содержанія, молитво-богослужебныхъ и Свя
щеннаго Писавія, на оказаніе помощи духовенству въ веденіи внѣ
богослужебныхъ чтеній и собесѣдованій, на развитіе миссіонер
скаго дѣла среди раскольниковъ епархіи при посредствѣ состоя
щаго при братствѣ противораскольническаго комитета и на устрой
ство библіотекъ при церковно-приходскихъ школахъ.

обозрѣніе Узковской, Велижскаго уѣзда, церкви 
Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ По
лоцкимъ и Витебскимъ, и архіерейское служеніе 
въ Спасо-Преображенской церкви въ мѣстечкѣ 

Усвятѣ.

Въ Усвятской церкви, Велижскаго уѣзда, 2-го благочинни
ческаго округа, есть древняя икона Цесарской Божіей Матери. 
О времени явленія въ мѣстечкѣ Усвятѣ этой иконы нѣтъ досто



вѣрныхъ указаній. Мѣстное преданіе гласитъ, что икона—древняя 
копія съ Цесарской иконы Божіей Матери, явившейся въ 792 го
ду,—найдена въ мѣстности, извѣстной подъ названіемъ „Боръ" 
вблизи кладбищенской церкви, существующей и поныпѣ, и извѣст
ной поэтому въ народѣ подъ именемъ Воровской иконы Божіей 
Матери. Народъ издавна относится къ этой иконѣ, какъ къ великой 
Святынѣ, съ чувствомъ глубокаго благоговѣнія, чествуетъ эту свя
тыню, особенно 29 мая, когда съ этой иконой совершается крест
ный ходъ вокругъ мѣстечка. Поводомъ къ обнесенію названной 
иконы вокругъ мѣстечка послужило слѣдующее обстоятельство: 
въ 1859 году, въ началѣ мая, въ мѣстечкѣ Усвятѣ и его окрест
ностяхъ появилась холера. Эпидемія съ каждымъ днемъ усилива
лась и дошла къ 27 мая до того, что десятки людей стали еже
дневно Заболѣвать и умирать. Упавшіе духомъ жители мѣстечка 
рѣшились обратиться за помощію къ Божіей Матери, и съ этой 
цѣлью 27 мая былъ соверіпонъ первый крестный ходъ съ иконой 
Божіей Матери вокругъ всего мѣстечка. Дѣйствіе холеры въ тотъ 
же день стало слабѣе; 28 мая былъ повторенъ крестный ходъ, и 
заболѣвшихъ холерою въ тотъ же день вовсе не было; съ этого же 
дня холера въ Усвятѣ совершенно прекратилась, хотя въ сосѣд
нихъ приходахъ продолжала свирѣпствовать съ большею, противъ 
прежняго, силою. Для увѣковѣченія памяти объ избавленіи отъ 
холеры Святѣйшій Синодъ, по просьбѣ причта и прихожанъ Усвят- 
ской церкви, разрѣшилъ въ 1865 году ежегодно праздновать въ 
честь Богородицы 29 мая и совершать въ этотъ день крестный 
ходъ вокругъ мѣстечка *).

*) „Чудотворная икона Цесарской Божіей Матери въ мѣстечкѣ Усвятѣ", 
брошюра А. П. Сапунова.

На Зто мѣстное торжество ежегодно стекается множество 
богомольцевъ, чтобы поклониться Богоматери предъ ея, исполнен
нымъ благодатію, образомъ, и въ нуждѣ и горѣ излить предъ 
нею свою душу, со слезами облобызать ея святой ликъ.



— 800-

Но такого многочисленнаго стеченія богомольцевъ въ Усвятѣ, 
какое было 29 мая нынѣшняго года, не запомнятъ и старожилы. 
Причиною необычайной многочисленности послужило то обстоятель
ство, что милостивѣйшій наіпъ Архипастырь, посѣтивъ въ 1900 
году 13 іюня Усвятскую церковь для ревизіи и, узнавъ, что въ 
церкви находится глубоко чествуемая народомъ чудотворная икона 
Цесарской Божіей Матери, празднованіе въ честь коей совершается 
ежегодно 29 мая, при большомъ стеченіи народа, выразилъ жела
ніе быть въ Усвятѣ когда-либо 29 мая, чтобы вмѣстѣ съ паствой 
помолиться у чудотворнаго образа Божіей Матери. Это высказан
ное желаніе Владыка и исполнилъ въ семъ году. 20 мая уже не 
только въ Велижскомъ, но и въ сосѣднихъ уѣздахъ—Городок- 
скомъ, Витебскомъ и Торопецкомъ (Псковской губ.) стало извѣст
но, что 29 мая въ Усвятъ прибудетъ Преосвященнѣйшій Владыка 
Тихонъ, для совершенія богослуженія.

Архіерейское служеніе всегда привлекаетъ многихъ, и осо
бенно сельскихъ жителей, кои рѣдко видятъ его. Но всего болѣе 
поселяне дорожатъ святительскимъ благословеніемъ, низводящимъ 
на люди милости небесныя. Поэтому то многіе стремились въ 
Усвятъ и съ тѣмъ, чтобы послушать молитвенный гласъ своего 
Владыки и принять благословеніе отъ десницы его.

Церковное торжество, совѳршонное въ этомъ году ревностно 
заботящимся о благѣ паствы своей, нашимъ Владыкою, Преосвя
щеннѣйшимъ Тихономъ, оставило въ душѣ каждаго радостно 
возвышенныя чувства и благоговѣйное настроеніе.

28-го мая Преосвященный проѣздомъ изъ села Ліохова въ 
мѣстечко Усвятъ, въ 12 часовъ дня, посѣтилъ село Уэкое, Ве- 
лижскаго уѣзда. У воротъ церковной ограды Владыка былъ встрѣ
ченъ церковнымъ старостою и волостнымъ старшиною съ хлѣбомъ- 
солью. Благословивъ поднесенвую хлѣбъ-соль и пожелавъ имъ 
благъ земныхъ и небесныхъ, Владыка вступилъ въ храмъ. Въ 
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церкви былъ привѣтствованъ священникомъ Николаемъ Васютови- 
чемъ рѣчью слѣдующаго содержанія:

„Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшіе Владыко!
Мы благодаримъ Бога и очень рады, что Господь сподобилъ 

насъ встрѣтить тебя въ нашемъ храмѣ. Во-первыхъ, рады мы, 
что есть у насъ случай получить отъ тебя наставленіе и благо
словеніе. Во-вторыхъ, мы рады еще потому, что ты здѣсь, на 
мѣстѣ, увидишь скорбь нашу и, надѣемся, поможешь намъ своими 
молитвами и содѣйствіемъ. Скорбь наша состоитъ въ тоиъ, что 
храмъ нашъ ветхъ, а на созиданіе новаго храма мы не имѣемъ 
разрѣшенія отъ начальства. Мы смѣемъ надѣяться, что ты по
можешь намъ въ дѣлѣ созиданія новаго храма.

Приди же, Преосвященнѣйшій Владыко, въ нашъ храмъ, по
молись здѣсь о насъ, благослови насъ и помоги намъ“.

По обычной встрѣчѣ, Преосвященный въ сослуженіи благо
чиннаго и мѣстнаго причта совершилъ молебное пѣніе Божіей 
Матери, Успенію Которой посвященъ мѣстный храмъ. Предъ на
чаломъ молебна Владыка обратился къ народу со словами нази
данія, при чемъ высказалъ, что не слѣдуетъ предаваться скорби 
потому, что храмъ ветхій, что придетъ время, и здѣсь воздвигнется 
новый храмъ. Затѣмъ говорилъ, что узкій путь, путь скорбей и 
страданій, ведетъ въ царствіе небесное и посему приглашалъ слѣ
довать симъ путемъ. Слово Архипастыря дышало любовью, было 
сказано понятнымъ для народа языкомъ и невольно дѣйствовало 
на сердца слушающихъ, такъ что многіе изъ нихъ умилялись. 
Послѣ молебна и многолѣтія Преосвященный благословлялъ народъ 
и раздавались крестики. Несмотря на усталость, Владыка благо
словлялъ всѣхъ и каждаго—не только взрослыхъ, но и грудныхъ 
младенцевъ, которыхъ было весьма много. Благословивъ народъ, 
Владыка осматривалъ престолъ со святыми дарами, святое миро 
и церковные документы. Все осмотрѣнное было найдено въ по
рядкѣ и замѣчаній никакихъ не сдѣлано.
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Окончивъ ревизію, Владыка изъ алтаря вышелъ къ народу 
на средину храма. Здѣсь онъ говорилъ народу, что въ Узкомъ 
слѣдуетъ строить храмъ не тѣсный, какъ предположено, а нужно 
строить храмъ обширный, и что прихожанамъ необходимо собрать 
для этого больше денегъ, л обѣщалъ свое содѣйствіе въ построе
ніи новаго храма, взамѣнъ существующаго ветхаго. Затѣмъ, по
сѣтивъ дома священниковъ и преподавъ святительское благосло
веніе семьямъ, Владыка въ 3 часа пополудни отбылъ въ мѣстечко 
Усвятъ.

На всемъ пути слѣдованія Владыки до мѣстечка Усвятъ, 
во всѣхъ деревняхъ, находящихся на пути, народъ встрѣчалъ 
Владыку со св. иконою и хлѣбомъ-солью. У каждой такой группы 
его встрѣчавшихъ Преосвященный останавливался всегда, выходилъ 
изъ экипажа и, на сколько позволяло время, бесѣдовалъ съ ними 
и, преподавъ святительское благоеловеніе, продолжалъ путь.

Въ 4 часа пополудни колокольный звопъ Усвятскаго храма 
возвѣстилъ жителямъ мѣстечка и собравшимся богомольцамъ, что 
святитель недалекъ уже отъ Усвята. Народъ встрепенулся и при
стально устремилъ взоры туда, откуда долженъ былъ показаться 
высокій иутникъ. Наконецъ звонъ колоколовъ утихъ, давъ симъ 
знать народу, что Владыка прибылъ. Прибывшаго ко храму Пре
освященнаго у св, ворогъ встрѣтили о. ключарь каѳедральнаго 
собора протоіерей Дмитрій Акимовъ и владѣлецъ имѣнія Усвятъ, 
шталмейстеръ Высочайшаго Двора, его превосходительство П. В. 
Родзянко. На встрѣчу Владыки въ храмъ, кромѣ мѣстнаго духо
венства, прибыли и священники церквей: Церковищенской, Вѣла- 
винской и Маковской. Священникъ Усвятской церкви Андрей Кар-- 
зовъ привѣтствовалъ Владыку приличною случаю рѣчью. По окон 
чаніи встрѣчи и обычнаго многолѣтія, Преосвященный обратился 
къ слушателямъ съ глубокопрочувствованнымъ словомъ, въ коемъ 
выразилъ свою радость по поводу видѣннаго имъ по пути слѣдо
ванія сплошного движенія народа, съ котомками за плечами въ 
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Усвятъ, пе по принужденію, а но с&бственному сердечному влече 
нію, для чествованія исполненнаго благодати чудотворнаго образа 
Божіей Матери. Затѣмъ, преподавъ народу общее благословеніе, 
отбылъ для кратковременнаго отдыха въ домъ владѣльца имѣнія 
Усвятъ П. В. Родзянко. Въ 5г/2 часовъ вечера, раздался празд
ничный звонъ ко всенощному бдѣнію, а ровно въ 6 часовъ при
былъ въ храмъ Владыка и прослѣдовалъ въ алтарі, послѣ чего 
тотчасъ же началось всенощное бдѣніе, которое совершалъ свя
щенникъ А. Мицкевичъ съ протодіакономъ Березкинымъ. На ли
тію, которая совершалась внѣ храма, и поліелей выходилъ самъ 
Владыка въ сослуженіи о. ключаря каѳедральнаго собора прото
іерея Димитрія Акимова и священниковъ: Пясковскаго, Карзова, 
Мицкевича, Тихомирова, Образскаго, Ёленевскаго и Барщевскаго. 
Всенощная совершалась съ великою торжественностью при полномъ 
освѣщеніи храма. Во время канона Преосвященный помазывалъ 
предстоящихъ св. елеемъ. Всенощная кончилась въ 11 часовъ. По 
окончаніи всенощной, преподавъ всѣмъ общее благословеніе, Вла
дыка возвратился въ квартиру владѣльца.

На слѣдующій день 29 мая, въ 4 часа утра, при собрав
шемся народѣ началось служеніе молебновъ, которое продолжалось - 
до 9 часовъ. Ровно въ 9 часовъ начался благовѣстъ, возвѣстив
шій народу о времени совершенія Божественной литургіи. Въ по 
ловинѣ 10-го часа Владыка прибылъ въ храмъ и, встрѣченный 
духовенствомъ, прослѣдовалъ на амвонъ для прочтенія входныхъ 
молитвъ. Литургію Преосвященный совершалъ въ сослуженіи о. 
ключаря протоіерея Димитрія Акимова и священниковъ: Пясков
скаго, Образскаю и Тихомирова. Во время запричастнаго стиха 
поученіе было сказано священникомъ Усвятской церкви А. Карзо- 
вымъ. По окончаніи литургіи молебное пѣніе Пресвятой Богоро
дицѣ было совершено Преосвященнымъ въ сослуженіи 10-ти свя
щенниковъ. Послѣ чтенія евангелія крестный ходъ отправился на 
площадь для водосвятія и затѣмъ совершено было обхождені*  
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вокругъ мѣстечка съ иконою Цесарской Божіей Матери. Крестный 
ходъ сопровождали: ихъ превосходительства г. Начальникъ гу
берніи д. с. с. 0. И. Ченелевскій, владѣлецъ им. Усвятъ штал
мейстеръ Высочайшаго Двора П. В. Родзянко съ семьею и свыше 
пятнадцатитысячная толпа богомольцевъ. У каждаго перекрестка, 
коихъ было 14, въ силу установившагося издавна обычая, стояли 
столы съ чернымъ хлѣбомъ и водою. Здѣсь крестный ходъ оста
навливался и, послѣ прочтенія молитвы на благословеніе хлѣбовъ 
и совершенія краткой литіи, Владыка кропилъ народъ св. водою. 
Затѣмъ крестный ходъ двигался дальше, и хлѣбъ, и вода разби
рались богомольцами. Крестный ходъ направился къ кладбищен
ской церкви, вблизи которой явилась чествуемая икона. Въ этой 
церкви была совершена литія по усопшимъ, послѣ которой крест
ный ходъ направился обратно. У святыхъ вратъ крестпый ходъ 
остановился, и Владыкой была прочтена молитва ко Пресвятой 
Богородицѣ и провозглашено многолѣтіе протодіакономъ Березки
нымъ. Затѣмъ икона внесена была въ церковь и молящіеся на
чали къ ней прикладываться. Служеніе окончилось въ 4-мъ часу 
пополудни. Въ 5 часовъ вечера у П. В. Родзянко состоялся 
обѣдъ, на которомъ присутствовали: Преосвященный Тихонъ, г. 
Начальникъ губерніи, участвовавшее въ богослуженіи духовенство, 
уѣздный предводитель дворянства и другія приглашенныя лица. 
Послѣ обЬда Владыка въ 7 часовъ вечера отбылъ изъ Усвятъ въ 
с. Зайково для ревизіи.

Благочинный 2 округа, Велижскаго уѣзда,
священникъ Михаилъ Мясковскій.

Великое бѣдствіе.
Великое бѣдствіе постигло гор. Витебскъ 24-го іюля теку

щаго года: въ этотъ день произошелъ пожаръ въ такихъ громад
ныхъ размѣрахъ, какого не запомнитъ, кажется, никто изъ ста- 
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рожи ловъ, хотя въ 1887 г. также сгорѣло многое множество 
разныхъ строеній. Пожаръ начался во 2-й части города съ кар
тонно-бумажной фабрики Киммеля, на Заручевьи. Здѣсь, во вто
ромъ часу дня, загорѣлась солома на дворѣ, а гакъ какъ предъ 
этимъ все время стояли сильныя жары и въ этотъ день дулъ 
сильнѣйшій вѣтеръ, то огонь чрезвычайно быстро распространился. 
Сначала огонь охватилъ Караваевскую улицу и переулокъ, затѣмъ 
перешелъ па Набережную, потомъ загорѣлись дома, отстоявшіе на 
нѣсколько кварталовъ отъ перваго мѣста пожара, загорѣлась 
еврейская синагога, а на берегу загорѣлись сложенныя въ штабели 
дрова (сгорѣло болѣе 300 куб. саж ). Пожарныя команды—город - 
ская и вольно-пожарнаго общества,—подъ опытнымъ и энергич
нымъ руководствомъ полиціймейстера Н. Н. Брауна, проявляли 
самую кипучую дѣятельность, выбивались изъ силъ, но никакъ не 
могли одолѣть разбушевавшейся огненной стихіи. Бурный вѣтеръ 
разносилъ цѣлыя горящія головни на далекое разстояніе, а по
тому приходилось раздѣлять огнетушительныя средства и рабочую 
силу. На близкихъ улицахъ происходила страшная суматоха, каж
дый старался спасти что-нибудь изъ своего имущества или помочь 
другимъ. Во время этой суматохи случилось несчастіѳ: сѳмидясяти- 
лѣтній старикъ, мѣщанинъ Евлампій Филимоновъ, когда огонь 
охватилъ домъ, въ которомъ онъ жилъ, пустился бѣжать, но 
сдѣлавши нѣсколько шаговъ, упалъ и отъ страшнаго дыма и не
выносимой жары задохся. Тѣло его предано землѣ на другой день.

Бъ то время, когда пожаръ неудержимо распростроранялся 
по Набережной и Мало-Могилевской улицахъ, вспыхнулъ новый 
пожаръ, при томъ на другомъ концѣ города, на углу 1-й и 2-й 
Вѣтряныхъ улицъ, возлѣ Смоленскаго базара. Вѣсть объ этомъ 
новомъ пожарѣ страшно поразила всѣхъ, до кого только до
стигла она. Громадныя толпы народу бросились къ Смоленскому 
базару, а здѣсь дѣйствительно уже поднимались' черные столбы 
дыма. Огонь, благодаря сильному вѣтру, быстро и сразу охватилъ 
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нѣсколько улицъ, ца жителей напалъ -ужасъ, такъ что „всякая 
дѣятельность въ городѣ прекратилась, магазины и лавки были 
закрыты, присутственныя мѣста опустѣли, всѣ спѣшили спасать 
себя,, свои семейства, своихъ родныхъ и близкихъ", а также 
слабыхъ и безпомощныхъ. Употреблены были всѣ усилія, чтобы 
хоть нѣсколько уменьшить силу и размѣры пожара, до этихъ*  
усилій оказалось очень недостаточно,—„не хватало рабочихъ, ин
струментовъ, воды"...

Г. Начальникъ губерніи, лично присутствовавшій на всѣхъ 
пожарахъ, телеграфировалъ смоленскому губернатору съ просьбою 
о помощи, и вскорѣ оттуда была получена телеграмма, что экстрен
нымъ поѣздомъ высланы въ Витебскъ 50 челов. пожарныхъ при 
двухъ машинахъ.

А огонь вырывалъ все новыя и новыя жертвы, находя себѣ 
обильную пищу въ скучившихся, сидящихъ одинъ на другомъ до
мишкахъ кривыхъ и узкихъ утицъ Песковатика...

О спасеніи имущества нечего было и думать: вынесенное на 
дворъ или на улицу оно горѣло тамъ; нужно было спасаться са
мимъ, чтобы не задохнуться въ узкомъ лабиринтѣ кривыхъ улицъ, 
спасать дѣтей и стариковъ. Спасать имущество могли только обы
ватели окраинъ пожарища. По всѣмъ направленіямъ двигались 
телѣги, ломовики и извозчики, нагруженные домашнимъ скарбомъ...

Послѣдовало распоряженіе г. Начальника губерніи объ охранѣ 
казеннаго имущества и казенныхъ зданій. Больные губернской 
больницы и психіатрическаго отдѣленія были переведены въ город
ской театръ, а оттуда въ помѣщеніе 5-й роты ленкоранскаго 
полка, а арестанты переправлены въ женскую тюрьму на Большои- 
Могилевской улицѣ. Больничное имущество было вывесено на 
улицу. Для охраны почты, телеграфа были отряжены воинскія 
команды, а у казначейства, кромѣ того, были поставлены почтовыя 
лошади и ломовики на случай необходимости.

Къ вечеру пріѣхали пожарные изъ Смоленска, встрѣченные
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на вокзалѣ г. Начальникомъ губерніи и предсѣдателемъ Витеб
скаго пожарнаго общества В. А. Цѣхановецкимъ. Ихъ прибытіе 
было очень кстати, такъ какъ, несмотря на то, что Песковатикъ 
горѣлъ уже больше четырехъ часовъ, еще не являлось возмож
ности предвидѣть, какихъ размѣровъ достигнетъ бѣдствіе, огоць 
еще распространялся, угрожая Смоленскому базару—со стороны 
Больничной ул., Богословской ул., Суражскому тракту, 1-й Вѣтря
ной ул. и Троицкой ул. Вѣтеръ дулъ на сѣверо-западъ, и пожаръ 
распространялся, главнымъ образомъ, въ атомъ направленіи пока..- 
пока не достигъ предѣла—поля за окраиной города у Богослов
скаго кладбища. .

Пожаромъ уничитожена громадная площадь—граничащая со 
стороны центральныхъ частей города 1-й Вѣтряной ул. (частью 
выгорѣла), Больничной (выгорѣла одна сторона), Ковальскою пло
щадью, гдѣ ѵцѣлѣли 4 дома между тюрьмой и Тройчонской ул., 
гдѣ горѣли надворныя дома и постройки слѣва; съ половины этой 
улицы линія пожарища идетъ въ прямомъ направленіи къ Бого
словскимъ кладбищамъ и сзади подходитъ къ Троицкой „ черной “ 
церкви. Троицкая улица уцѣлѣла,—словомъ, отъ Песковатика 
остались только окраинныя улицы. Изъ общественныхъ зданій 
сгорѣли больница, кромѣ главнаго зданія и психіатрическое отдѣ
леніе (имущество спасено), 1-е приходское училище и всѣ надвор
ныя постройки въ мужскомъ духовномъ училищѣ. („Вит. Губ. 
Вѣд.“ № 168).

По произведеннымъ въ слѣдующіе дни исчисленіямъ (№ 172 
„Губ. Вѣд.“), въ 1-й части города пожаромъ уничтожено жилыхъ 
домовъ—каменныхъ 7, деревянныхъ 617, флигелей 95 и нежи
лыхъ строеній—каменныхъ 2 и деревянныхъ 371, а всего 1092 
строенія; во 2-й части города уничтожено жилыхъ домовъ—камен
ныхъ 12, деревянныхъ 56, флигелей 4 и нежилыхъ строеній — 
каменныхъ 1 и деревянныхъ 52, всего 125, а въ общей сложно
сти—1217 строеній. Уже эта одна цыфра краснорѣчиво и убѣди 



-808

тельно говоритъ, что пожаръ 24-го іюля есть великое бѣд_ 
с т в і е для гор. Витебска, велико е—потому, что цѣлыя сотни, 
и не малыя, семействъ сразу лишились всего своего имущества и 
очутились въ самомъ безвыходномъ положеніи, безъ крова и пищи. 
Такъ въ 1-й части города оказалось пострадавшихъ отъ пожара, 
вмѣстѣ съ малолѣтними и дѣтьми, 4219 душъ, составляющихъ 
761 семейство, а во 2 й ч.—404 души, составляющихъ 82 семей
ства. Тяжесть бѣдствія увеличивается еще тѣмъ, что погорѣли 
преимущественно бѣдняки, имущество которыхъ не было застра
ховано, а спасено отъ огня очень-очень немного.

Ниже напечатано объявленіе” Комитета, организованнаго по 
распоряженію Г. Начальника губерніи, для оказанія помощи по
горѣльцамъ. Объявленіе это приглашаетъ всѣхъ добрыхъ людей 
къ посильнымъ пожертвованіямъ. Вполнѣ надѣемся, что читатели 
„Епархіальныхъ Вѣдомостей" отнесутся съ живымъ христіанскимъ 
сочувствіемъ къ крайне-бѣдствемному положенію несчастныхъ ви
тебскихъ погорѣльцевъ и окажутъ имъ посильную помощь! Благо
творящій бѣдному даетъ взаймы Господу, и Онъ воздастъ 
ему за благодѣяніе его (Притч. 19, 17).

Священникъ о. Іоаннъ Поповъ.
(Некрологъ).

12-го іюля, въ 5 час. утра, съ колокольни Николаевской 
церкви въ г. Вѳлижѣ раздались двѣнадцать протяжныхъ ударовъ 
колокола. Унылый звонъ возвѣщалъ жителямъ печальную вѣете, 
принять которую были уже всѣ готовы. Въ теченіе послѣдней 
недѣли съ часу на часъ ожидали кончины тяжко болѣвшаго на
стоятеля этой церкви, священника о. Іоанна Попова. Онъ уже 
исполнилъ послѣдній долгъ христіанина: исповѣдывался, прича
стился св. тайнъ, надъ нимъ совершено было таинство елеосвя-



— 809 —

щенія, и болящій готовъ уже б'ылъ перейти въ загробную жизнь. 
Фактъ приближающагося часа кончины ни для кого не подлежалъ 
сомнѣнію. Но вотъ часъ этотъ насталъ: въ полночь съ 11 на 12 
іюля любвеобильная и много страдавшая въ этомъ мірѣ душа о. 
Іоанна оставила земную храмийу я переселилась въ небесныя 
обители, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе...

Тотчасъ послѣ смерти почившій послѣ обычнаго помазанія 
тѣла елеемъ былъ облаченъ въ священныя одежды, и надъ нимъ 
совершена была великая панихида заштатнымъ священникомъ о. 
Александромъ Черпесскимъ съ діакономъ мѣстной церкви Маркамъ 
Щербаковымъ. Затѣмъ, вплоть до самаго выноса тѣла изъ дому, 
у гроба почившаго діаконами велижскихъ церквей читалось еван
геліе. Утромъ, въ полдень и вечеромъ чтеніе это прерывалось 
служеніемъ панихидъ поочередно городскими и нѣкоторыми при
бывшими сельскими священниками. На панихидахъ присутствовала 
масса молящихся. 13-го числа въ шестомъ часу вечера состоялся 
выносъ тѣла умершаго въ Николаевскую церковь. Впереди несли 
крестъ, храмовую икону святителя Николая и хоругви; далѣе съ 
вѣнками въ рукахъ шли попарно ученицы мѣстнаго пансіона, гдѣ 
почившій состоялъ законоучителемъ; затѣмъ діакона несли крышку 
гроба; за ними слѣдввали священники, несшіе гробъ съ тѣломъ 
почившаго, за гробомъ шли родственники покойнаго и масса горо
жанъ. Надъ всѣмъ этимъ раздавалось стройное, унылое пѣніе 
ирмосовъ: „Помощникъ и покровитель"... По внесеніи тѣла въ 
церковь гробъ былъ поставленъ на приготовленное для него мѣсто 
и протоіереемъ о. Василіемъ Никифоровскимъ съ мѣстнымъ діако
номъ Маркомъ Щербаковымъ было торжественно отслужено заупо
койное всенощное бдѣніе (парастасъ), окончившееся въ 10-иъ часу 
вечера.

На слѣдующій день была отслужена заупокойная литургія 
протоіереемъ о. В. Никифоровскимъ въ сослуженіи'священниковъ: 

о. Николая Попова (брата почившаго), о. Іоанна Блажевича и о. 
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Андрея Пашина и діаконовъ: М. Щербакова и Н. Пашина. Во 
время причастна священникомъ Велижской Ильинской церкви о. 
Симеономъ Гнѣдовскимъ было произнесено приличное случаю слово. 
Въ проводѣ, кромѣ священнослужителей, совершавшихъ Божествен
ную литургію, принимали участіе священники: о. Михаилъ Пяс- 
ковскій, о. Симеонъ Гнѣдовскій, о. Михаилъ Никифоровскій, о*  
Александръ Черпесскій и о. Георгій Володуцкій и діакона: А. 
Садовскій, I. Мадзалевскій, Е. Сченсновичъ и А. Пороменскій. 
Послѣ перваго евангелія священникомъ Круто-Сергіевской церкви 
о. Георгіемъ Володупкнмъ была сказана краткая рѣчь касательно 
жизни и дѣятельности почившаго. По окончаніи провода гробъ 
съ тѣломъ умершаго былъ обнесенъ вокругъ церкви, и погребаль
ная процессія, при многочисленномъ стеченіи публики, отправилась 
на Михайловское кладбище, гдѣ тѣло почившаго и было предано 
землѣ.

Почившій, сынъ священника, о. Михаила Полова, родился 
въ 1841 году, въ селѣ Пеовѣ, Невельскаго уѣзда. Среднее об
разованіе получилъ сначала въ Витебской, а потомъ въ Чернигов
ской духовной семинаріи. Высшее—въ Кіевской духовной акаде
міи, курсъ которой окончилъ со степенью кандидата богословія. 
Назначенный, ыо окончаніи академіи, преподавателемъ греческаго 
языка и ариѳметики, онъ недолго оставался въ этой должности и 
спустя около двухъ лѣтъ былъ назначенъ инспекторомъ народ
ныхъ училищъ Могилевской губерніи. Но скоро слабое состояніе 
здоровья заставило его отказаться и отъ этой службы. Въ 
1873 году онъ принялъ санъ іерея и былъ опредѣленъ священ
никомъ къ Покровской, въ г. Полоцкѣ, церкви. Оттуда въ 1882 г. 
перемѣщенъ въ Велижъ, къ Св.-Николаевской церкви, при кото
рой и состоялъ священникомъ до самой своей смерти.

Какъ пастырь ввѣренныхъ ему словесныхъ овецъ, о. Іоаннъ 
стоялъ на высотѣ своего призванія. Несмотря на постоянное не
домоганіе, онъ въ высшей степени аккуратно относился къ испол-



— 811 -

ненію церковныхъ службъ и приходскихъ требъ. И въ зимнюю 
вьюгу, и въ осеннюю непогодь онъ ѣхалъ по первому же зову для 
напутствованія больного св. дарами верстъ за 
за недѣлю до смерти, когда силы окончательно 
прекратилъ крестить младенцевъ на дому. Въ 
онъ не допускаль никакихъ пропусковъ ни въ 
ніи; оттого и службы его отличались продолжительностью. Въ 

15—20. Только 
оставили его, онъ 

церковной службѣ 
чтеніи, ни въ пѣ-

него обиженнымъ.
былъ добрымъ семьяниномъ, хотя семейная жизнь его, 
потери жены, лѣтъ около 20 тому назадъ, сложилась 
ему, при немалочисленныхъ трудахъ по приходу, едино- 

воспитаніемъ своихъ дѣтей. Но 
и самъ во все время

каждый воскресный и праздничный день онъ поучалъ своихъ па
сомыхъ не только во время литургіи, но обязатель но и за вечер
нимъ богослуженіемъ.

Какъ христіанинъ, почившій оставилъ по себѣ неизгладимую 
память, главнымъ образомъ, среди неимущихъ. Милостыня была 
его главною добродѣтелью. Ни въ одной изъ церквей къ концу 
службы не толпилась такая масса бѣдняковъ нищихъ, какъ въ 
той, гдѣ проходилъ свое служеніе о. Іоаннъ. И всѣхъ ихъ, по 
мѣрѣ силъ и возможности, надѣлялъ покойный, и никто не ухо
дилъ отъ

Онъ 
вслѣдствіе 
такъ, что 
лично прихо илось заниматься 
милость Божія подкрѣпила того, который 
своей пастырской дѣятельности оказывалъ дѣла милосердія, и въ 
настоящее время одинъ изъ его сыновей оканчиваетъ высшее 
учебное заведеніе, дочь окончила епархіальное женское училище, 
другой сынъ воспитывается въ духовной семинаріи.

Какъ человѣкъ занимавшій почтенное общественное положе
ніе, о. Іоаннъ отличался замѣчательною скромностью. Несмотря 
на то, что онъ получилъ высшее духовное образованіе, онъ по
селился въ небольшомъ уѣздномъ городкѣ въ одномъ изъ скром
нѣйшихъ въ матеріальномъ отношеніи приходовъ епархіи и до 
конца дней своихъ довольствоваіся и мѣстомъ, и положеніемъ, не 
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пытаясь даже добидат ься ничего лучшаго... Тяжелая, изнуритель
ная болѣзнь положила на немъ свой суровый отпечатокъ: въ по
слѣдніе годы покойный сдѣлался раздражительнымъ, суровымъ но 
внѣшнему виду, но на дѣлѣ, въ своей внутренней жизни, онъ д° 
с аиой своей смерти оставался добрымъ пастыремъ, истиннымъ хри
стіаниномъ, образцовымъ семьяниномъ...

Вѣчная тебѣ память, незабвенный отецъ нашъ, священно- 
іерей Іоаннъ! Да упокоитъ Господу душу твою въ мѣстѣ свѣтлѣ, 
въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ покойнѣ!..,

Ив. Щербаковъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Организованный подъ предсѣдательствомъ Ви

тебскаго Губернатора КОМИТЕТЪ
для оказанія помощи погорѣль
цамъ г. Витѳбсна, пострадавшимъ 

во время пожара 24 іюля, 
приглашаетъ населеніе города и губерніи къ 
посильнымъ пожертвованіямъ вещами, про
дуктами и деньгами, которыя принимаются 
въ канцеляріи Начальника губерніи, въ ви
тебской городской управѣ и въ редакціи „Ви

тебскихъ ‘Губернскихъ Вѣдомостей44.
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Съ благословенія Божія.
Открыта подписка на второе полугодіе 1901 года 

на еженедѣльный иллюстрированный, религіозно
нравственный народный журналъ

4 рубля за |І Л П КЛ !_| I Й” 2 ₽Уб- 50 К1
годъ съ пере- Г\ || р ІѴІ I у] за полгода съ

сылкой. пересылкой.
(четырнадцатый годъ изданія).

„Кормчій" одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, 
Государемъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ 
полезное чтеніе для солдатъ и рекомендованъ Имъ къ выпискѣ 
по Россійской артиллеріи.

Его Императорскимъ Высочествомъ, Государемъ Великимъ 
Княземъ Сергіемъ Александровичемъ рекомендованъ къ выпискѣ 
по войскамъ Московскаго военнаго округа.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
допущенъ въ библіотеки народныхъ училищъ для внѣкласснаго 
чтенія учащихся и взрослыхъ.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ допущенъ въ 
■библіотеки церковно-приходскихъ школъ.

Одобренъ и рекомендованъ епархіальными начальствами: 
Московскимъ, Костромскимъ, Пензенскимъ, Тульскимъ, Томскимъ, 
Енисейскимъ, Минскимъ, Астраханскимъ, Подольскимъ и Рижскимъ 
Училищнымъ Совѣтомъ.

„Кормчій" имѣетъ своею главпою цѣлію, какъ показываетъ 
и еамое названіе, указывать православному христіанину тотъ истинно
добрый путь ко спасенію, который церковію православною пред
начертанъ для всѣхъ чадъ ея.

„Кормчій" предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
чтенія въ христіанской семьѣ православнаго русскаго народа. 
Въ виду этого программа изданія его носитъ характеръ общедо
ступности, какъ въ выборѣ статей для чтенія, такъ и въ формѣ 
ихъ изложенія.
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журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нравствен
наго содержанія съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.

Въ 1901 году въ журналѣ „Кормчій® по прежнему будетъ при
нимать участіе своими литературными трудами 

извѣстный Кронштадтскій пастырь отецъ Іоаннъ. 
Въ 1901 году редакція „Кормчаго*  дастъ своимъ подписчикамъ:

52 №№ религіозно-нравственнаго чтенія и обзора событій 
текущей жизни.

52 №№ иллюстрированныхъ листковъ по воскреснымъ житіямъ 
святыхъ.

12 №№ иллюстрированныхъ листковъ на великіе праздники 
святыхъ.

Полные сброшюрованные экз. „Кормчаго*  за 1893, 94, 95, 
96, 97, 98, 99 и 900 гг. продаются по три рубля за годъ. 
Есть въ продажѣ нѣсколько неполныхъ экземпляровъ журнала за 
1892 годъ, цѣна съ перес. 2 р. Выписывающіе журналъ сразу 
за 8 лѣтъ (начиная съ 1893 г.) уплачиваютъ (вмѣсто 24 руб.) 
20 р. съ перес., а безъ перес. 17 р.

Лица и учрежденія, выписывающія одновременно не менѣе 
десяти экземпляровъ журнала за 1901 г., получаютъ одиннадцатый 
безплатно.

Адресъ Редакціи: Москва, Большая Ордынка, д. Бажановой, 
(квартира протоіерея Скорбященской церкви).

Редакторы: Протоіереи: С. П. Ляпидевскій.
I. В. Бухаревъ.

Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.

Религіозно-нравственные листки.
Каждый листокъ съ рисункомъ.

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.
На всѣ воскресные и праздничные дни, на великій постъ й 



страстную недѣлю, а также по житіямъ святыхъ. За 1000 лист
ковъ 5 рублей безъ перес., пересылка по разстоянію. За 100 

листковъ 60 коп. безъ пересылки и 80 коп. съ пересылкой.
Можно выписывать сразу на цѣлый годъ.

Адресъ: Москва, редакція «Кормчій*.

Новая книга:
Задушевныя дружескія бесѣды пастыря 

съ воинами въ часы досуга.
Священника С. Ляпидевскаго.

Бесѣды эти написаны самымъ общедоступнымъ, живымъ язы
комъ, приспособительно къ пониманію и положенію простого на
рода и, по своему разнообразному содержанію, могутъ служить 
добрымъ чтеніемъ не только для Христолюбиваго воинства, но 
и вообще для православнаго народа русскаго.

Цѣна 25 коп., съ перес. 35 коп.
Выписывающіе 10 и болѣе экз. платятъ за экз. 30 к. съ перес.

Складъ изданія у автора: Москва, Лефортово, военная тюрьма, 
кв. священника.

Р.8. Отзывъ о сей книжкѣ см. «Церковныя Вѣдомости*,  из
даваемыя при Св. Синодѣ*  за 1900 г.. № 32.

Содержатель Витебскаго училища

ГЛУХО-Н’БМЫХЪ ДЪТЕЙ,
коллежскій секретарь

Иванъ Осиповичъ ВАСЮТОВИЧЪ,
честь имѣетъ извѣстить родителей и опекуновъ .глуХо-нѣмыхъ 
дѣтей, что въ училище будетъ производиться пріемъ дѣтей обоего 



пола безъ различія сословій и вѣроисповѣданій съ 1-го августа 
по 1-е сентября ежедневно.

16 августа въ училищѣ непремѣнно начнутся 
учебныя занятія.

За ученіе плата самая умѣренная.
Училище помѣщается во 2-й части гор. Витебска, на Большой
Могилевской ул., д. Боброва, гдѣ находится 2-я полицейская часть. 

Содержатель училища Йванъ Васютовичъ.

СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ Офиціальный: 1) Высочайшій манифестъ. 

2) Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи. 3) Отъ правленія 
Полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства въ г. Витеб
скѣ. 4) Отчетъ Витебскаго Комитета Православнаго Миссіонер
скаго Общества. 5) Вакантныя мѣста.

Отдѣлъ неофиціальный: 1) Слово въ день празд
нованія „возсоединенія уніатовъ". 2) Положеніе православія въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ. 3) Обозрѣніе Его Преосвященствомъ Уз- 
ковской церкви, Велижск^го уѣзда, и архіерейское служеніе въ 
Спасо-Преображенской церкви мѣстечка Усвята. 4) Великое бѣд
ствіе, постигшее гор. Витебскъ 24-го іюля. 5) Священникъ Іоаннъ 
Поповъ (некрологъ). 6) Объявленія.

Въ особомъ приложеніи „Отчетъ Витебскаго Св.-Владимир- 
скаго Братства за 1900 годъ".

Редакторъ, Инспекторъ семинаріи В. Демидовскій.

Печатать разрѣшается. 2 августа 1901 года.
Цензоръ, Ректоръ семинаріи, Архимандритъ Кириллъ.

Печатано въ Витебской Губернской Типо-Литографіи.



ОТЧЕТЪ
о состояніи и дѣятельности -Витебскаго Епархіальнаго 

Свято-Владимирскаго Братства
за 1900 годъ.

(ХШ годъ существованія Братства).

Совѣтъ Витебскаго Епархіальнаго Братства во имя св. равно
апостольнаго князя Владимира честь имѣетъ предложить благо
склонному вниманію братчиковъ и всѣхъ ревнителей вѣры право
славной христіанской отчетъ о составѣ, дѣятельности и матеріалъ 
ныхъ средствахъ Братства за минувшій 1900 годъ. (Братство от
крыто 8 ноября 1887 г.).

Составъ Братства.

Дѣйствуя подъ руководствомъ Преосвященнѣйшаго Полоц
каго и Витебскаго Епископа Тихона и подъ почетнымъ покрови
тельствомъ Его Превосходительва г. Начальника Витебской губер
ніи д. с. с. Ив. Ил. Чѳпелевскаго, въ отчетномъ году Братсдво 
имѣло членовъ: а) почетныхъ—20, б) пожизненныхъ—4, ,в) 
дѣйствительныхъ (со взносомъ не менѣе 3 руб.)—190, ,и р) со
ревнователей (при взносѣ менѣе 3 руб.)—.220.

і
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такъ:
Показанное число братчиковъ по губерніи распредѣлялось
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По Витебскому Совѣту Братства . . 11 2 51 50 114
и отдѣленіямъ:

Велижскому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 13 7 20
Городокскому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 27 49 85
Двинскому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 11 7 18
Дриссенскому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 10 — 10
Лепельскому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 47 42 90
Люцинскому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 19 12 31
Невельскому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 6 35 41
Рѣжицкому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 4 — 5
и Свбежскому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -У — 2 — 2

Итого .... 20 4 190 220 416
Именной списокъ членовъ Братства съ показаніемъ взноса, 

сдѣланнаго каждымъ, приводится въ концѣ отчета.

Составъ Совѣта Братства и его отдѣленій.

Предсѣдателемъ Совѣта Братства съ начала отчетнаго года 
по 25 января состоялъ ректоръ Витебской духовной семинаріи 
архимандритъ Константинъ (Булычевъ), несшій эту должность съ 
19 сентября 1896 года и по указу Св. Синода, отъ 14 января 
1900 г., переведенный на должность ректора Кіевской духовной 
семинаріи. Согласно § 36 устава Братстйа завѣдываніе дѣдами 
Братства перешло къ товарищу предсѣдателя Совѣта Братства 
д. с. с. Кс. О.- Либину, который исправлялъ эту обязанность до 
11 іюня 1900 г. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 11 іюня 
1900 г., за № 2262, на вакантную должность предсѣдателя Со
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вѣта Братства назначенъ ректоръ Витебской духовной семинаріи 
о. архимандритъ Кириллъ (Якубовскій). Товарищемъ предсѣдателя 
состоялъ д. с. с. К. О. Либинъ, вошедшій въ настоящій составъ 
Совѣта 22 марта 1898 г.

Что касается членовъ Совѣта Братства, то за окончаніемъ 
предусмотрѣннаго § 26 устава Братства трехлѣтія, на общемъ 
собраніи братчиковъ 16 апрѣля 1900 года вмѣсто выбывшихъ 
членовъ были избраны: директоръ Витебской дирекціи народныхъ 
училищъ д. с. с. Дм. Ив. Тихомировъ, директоръ Витебской муж
ской классической гимназіи Ѳ. А. Вознесенскій, ключарь каѳе
дральнаго собора протоіерей Д. В. Акимовъ, священникъ каѳе
дральнаго собора В. 0. Говореній (опъ же и казначей Совѣта 
Братства съ 31 августа 1891 г.), законоучитель Витебской муж
ской классической гимназіи свящ. В. К. Серебрениковъ, инспек
торъ духовной семинаріи В. А. Демидовскій, секретарь духовной 
консисторіи М. Г. Поповъ и кол. сов. О. М. Шелепинъ. Къ 
сему составу вошли по должности: предсѣдатель состоящаго при 
Братствѣ противораскольническаго миссіонерскаго комитета прото
іерей Ник. А. Соколовъ, секретарь сего комитета преподаватель 
духовной семинаріи Н. Ѳ. Слезкинъ и завѣдывающій епархіаль
нымъ древлехранилищемъ, преподаватель семинаріи Д. И. Довгялло 
(онъ же и секретарь Совѣта Братства съ 5 декабря 1896 года).

Членами ревизіонной комиссіи по § 24 устава избраны въ 
означенномъ собраніи 16 апрѣля 1900 г.: сященникъ Витебской 
Петро-Павловской церкви о. Стефанъ Гнѣдовскій, смотритель муж
ского духовнаго училища Вл. Н. Тычининъ и совѣтникъ губерн
скаго правленія А. Е. Любимовъ.

Кандидатами къ членамъ Совѣта Братства или ревизіоннаго 
комитета съ 16 апрѣля 1900 г. вошли Н. К. Серебрениковъ и 
М. И. Лебедевъ.

Во всѣхъ уѣздныхъ городахъ Витебской губерніи, кромѣ 
Полоцка,—въ которомъ съ 1867 г. дѣйствуетъ мѣстное церков-



,ное братство во имя св. Николая и преп. Евфросиніи, княжны 
Додоцкой,—епархіальнымъ Братствомъ св. равноап. князя Влади
мира открыто 9 отдѣленій Братства. Составъ совѣтовъ уѣздныхъ 
отдѣленій въ отчетномъ году былъ такой:

Велижское отдѣленіе (сущ. съ 12 апрѣля 1892 г.). 
Предсѣдатель—Велижскій уѣздный предводитель дворянства А. 
П. Ждановъ; члены: 1) Велижскій протоіерей, настоятель Св.- 
Духовскаго собора В. Д. Никифоровскій, 2) мировой судья 8-го 
участка Витебскаго округа Д. А. Шестаковъ, къ концу отчетнаго 
года выбывшій изъ членовъ совѣта за переводомъ на службу въ 
г. Витебскъ, и 3) священникъ Велижской Св.-Ильинской церкви 
о. С. Д. Гнѣдовскій —исполнявшій обязанности секретаря и казна
чея отдѣленія.

Городокское отдѣленіе. Предсѣдатель—Городокскій 
протоіерей настоятель Николаевскаго градского собора Д. Ѳ. Гри
горовичъ; члены: 1) мировой судья С. А. Чанцевъ, (завѣд. и иконо
книжнымъ складомъ), 2) уѣздный врачъ П. Ф. Новлянскій, 3) 
уѣздный исправникъ В. И. Щербинекій, 4) непремѣнный членъ 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствія 0. Т. Сафоновъ, 5) непре
мѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія В. Ѳ. За- 
блоцкій, 6) городской староста М. С. Уверскій, 7) представитель 
мѣщанскаго общества М. Г. Куксинскій и 8) священникъ Горо- 
докскаго собора Н. Ѳ. Заблоцкій—онъ же секретарь и казначей 
отдѣленія.

Двинской отдѣленіе. Предсѣдатель—Двинскій протоіерей, 
настоятель Александро-Невскаго собора П. Н. Беллавинъ; члены: 
1) священникъ того же собора Ѳ. Ф. Румянцевъ (онъ же и казна
чей отдѣленія), 2) ^ректоръ Двинскаго реальнаго училища д. с. с. 
А. Ф.^Князевъ (онъ же и дѣлопроизводитель отдѣленія), 3) уѣзд- 
нцй предводитель дворянства Л. И. Писаревъ, 4—5) непремѣнные 
члены по крестьянскимъ дѣламъ присутствія А. Ѳ. Чернявскій и 
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Н. И. Исаевъ, 6) Двинскій уѣздный исправникъ Н. И. Ивановъ 
и 7) купецъ И. Кондр. Молчановъ.

Дриссенское отдѣленіе. Предсѣдатель—Дриссенскій 
протоіерей, настоятель Николаевскаго собора, Е. И. Кушинъ. Члены: 
1) Дриссенскій податной инспекторъ В. А. Ивановъ, 2) Дриссен
скій уѣздный исправникъ П. М. Шавровскій, 3) помощникъ 
исправника В. М. Смирновъ, 4) священникъ Росинкой церкви II. 
Бѣляевъ и 5) священникъ градскаго собора Ѳ. А. Шеховцовъ— 
онъ же казначей и дѣлопроизводитель отдѣленія.

Лепельское отдѣленіе. Предсѣдатель—Лепельскій про
тоіерей, настоятель Спасо-Преображенскаго собора, I. М. Довгялло. 
Члены: 1) начальникъ Лепельскаго отдѣл. Ковенскаго округа 
путей сообщенія И. Е. Григорьевъ, 2) податной инспекторъ А. А. 
Петровъ, 3) Лепельскій уѣздный исправникъ И. А. Гнѣдовскій, 
4) кол. сов. С. Л. Зенкевичъ, 5) дворянинъ Ф. И. Годлевскій и 
б) священпикъ градскаго собора Ф. Я. Лузгинъ—онъ же казна
чей и' дѣлопроизводитель отдѣленія.

Люцинское отдѣленіе. Предсѣдатель—Люцинскій про
тоіерей настоятель собора Ѳ. I. Никоновичъ. Члены: 1) Люцин
скій предводитель дворянства князь В. И. Мещерскій, выбывшій 
изъ Люцина въ декабрѣ 1900 г., 2—3) непремѣнные члены по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствія П. Ѳ. Алхимовичъ и П. Я. 
Лавровъ, 4) податной инспекторъ Д. Я. Міончинскій, 5) уѣздный 
исправникъ Р. А. Стуартъ, 6) судебный слѣдователь В. К. Ле- 
лонгъ, 7) уѣздный казначей А. П. Бѣлинскій, 8) штатпый смот
ритель уѣзднаго училища Г. П. Мулярчикъ до августа мѣсяца, 
а еъ сего времени—вновь назначенный смотритель П. I. Дейписъ, 
9) городской врачъ О. Г. Рекашовъ, 10) купецъ й. П. Столбо- 
шинскій и 11) священникъ градскаго собора Ѳ. В. Борисовичъ,— 
онъ же казначей и дѣлопроизводитель отдѣленія.

Нѳвельское отдѣленіе. Предсѣдатель—Невельскій про
тоіерей, настоятель Успенскаго собора Д. Е. Гнѣдовскій. Члены: 
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1) благочинный 1-го Невельскаго округа священникъ Петръ Се
ребрениковъ, 2) благочинный 2 округа свящ. М. Чернявскій, 3) 
благоч. 3 окр. свящ. Г. Завилейскій, 4) благоч. 4 округа свяіц. 
Д. Гальковскій и 5) Т. В. Федоровъ—онъ же дѣлопроизводитель 
и казначей отдѣленія.

Рѣжицкое отдѣленіе. Предсѣдатель—Рѣжицкій ирото- 
іерей, настоятель собора В. И. Борисовичъ. Члены: 1) священникъ 
градскаго собора I. Ѳ. Словецкій, 2) латышскій священникъ- 
миссіонеръ П. Лѣпинь, 3) непремѣнные члены присутствія но 
крестьянскимъ дѣламъ—К. П. Емельяновъ и 4) Т< С. Депрѳра- 
довичъ, 5) уѣздный исправникъ И. А. Ермолаевъ, 6) инспекторъ- 
учитель Рѣжицкаго городского училища К. С. Кленницкій, 7) уѣзд
ный врачъ Н. В. Елизаровъ и 8) епархіальный противорасколь
ническій миссіонеръ И. К. Сченсновичъ—онъ же дѣлопроизводи
тель и казначей отдѣленія.

Себѳжское отдѣленіе—подъ предсѣдательствомъ настоя
теля градскаго собора протоіерея Р. Ѳ. Алхимовича и имѣло въ 
1899 г. кромѣ предсѣдателя всего членовъ: со взносомъ въ 3 р. 
два и одного члѳна-соревнователя; въ 1900 г. имѣло кромѣ пред
сѣдателя всего лишь одного члена со взносомъ въ 3 руб. А по
сему, какъ пишетъ предсѣдатель въ своемъ отчетѣ, „въ виду не
большого количества лицъ, отозвавшихся на приглашенія и внесшихъ 
членскіе взносы, изъ настоящаго числа членовъ не возможно было 
избрать установленнымъ порядкомъ составъ членовъ отдѣленія“.

Дѣятельность Совѣта Братства.

Для рѣшенія текущихъ дѣлъ Совѣтъ Братства имѣлъ въ 
19.00 году одно общее собраніе годовое и пять очередныхъ засѣ- 
ній должностныхъ лицъ (24 января, 15 марта, 22 августа, 17 
октября и 8 декабря), на которыхъ выработано 31 журнальное 
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опредѣленіе. Засѣданія Совѣта Братства происходили въ квартирѣ 
о. предсѣдателя Совѣта Братства, ректора Витебской духовной 
семинаріи. Общее годовое собраніе братчиковъ происходило 16-го 
апрѣля 1900 года въ покояхъ Его Преосвященства; протоколъ 
сего собранія напечатавъ въ „Нол. Епарх. Вѣд.“.

Дѣятельность Совѣта Братства въ отчетномъ году, согласно 
уставу Братства, была направлена: 1) на содержаніе денежными 
средствами церковныхъ школъ, 2) на развитіе иконо-книжныхъ 
складовъ, 3) на содѣйствіе собиранію и изученію памятниковъ 
церковной старины и религіозной жизни епархіи Полоцкой, 4) на 
дѣла христіанской благотворительности, 5) на организацію внѣ
богослужебныхъ чтеній и бесѣдъ и 6) на миссію среди расколь
никовъ.

Кромѣ сего, принимая различныя мѣры къ развитію дѣятель
ности Братства, Совѣтъ Братства слѣдилъ за дѣятельностію от
дѣленій.

За отчетный годъ дѣятельность Совѣта Братства по выше
означеннымъ отдѣламъ выразилась въ слѣдующемъ:

I. Помощь церковнымъ школамъ.
Такъ какъ церковныя школы епархіи находятся съ 1894 г. 

въ вѣдѣніи спеціальнаго учрежденія, какимъ является „Полоцкій 
Епархіальный Училищный Совѣтъ®, то Совѣту Братства, при его 
ограниченныхъ средствахъ, остается лишь отчасти субсидировать 
наиболѣе нуждающіяся школы. Въ теченіе отчетнаго года помощь 
церковнымъ школамъ выразилась въ слѣдующемъ:

1. На Св.-Владимирскую женскую школу при епархіаль
номъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, въ дополненіе къ 
имѣющимся средствамъ, по журналу отъ 17 октября (Л° 4, ст. 3) 
отпущено изъ аренды отъ принадлежащихъ Братству домовъ 
150 руб. На основаніи счета правленія училища, представленнаго 
въ Совѣтъ Братства, показанная сумма въ 1900 году израсходо
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вана такъ: Приходъ. Отъ 1899 года оставалось 38 руб. 69 коп. 
Въ 1900 году поступило 150 р. Итого 188 р. 69 к. Расходъ. 
Жалованье за 1900 годъ наблюдателю школы, преподавателю 
училища Мих. Изюмову 60 руб., учительницѣ рукодѣлія Ольгѣ 
Чирковой за августъ, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь по 
12 р. въ мѣсяцъ=60 руб., школьной прислугѣ за сентябрь, ок
тябрь и ноябрь 9 р. 55 к., въ лавку Фрумеса за матеріалы для 
рукодѣльныхъ работъ 1 руб. 45 к., въ писчебумажный магазинъ 
Яхнина за письменныя принадлежности 3 руб. 60 коп., магазину 
искусственныхъ цвѣтовъ Дурьи за разные предметы для рукодѣль- 
лыхъ работъ 3 руб. 45 коп., книжному магазину Брунса за мод
ный журналъ „Ьа ваізоп" 3 руб., магазину Писаревскаго за 
утюгъ 1 р. 25 к., за разный матеріалъ для рукодѣльныхъ работъ 
6 р. 47 к. Итого израсходовано 148 р. 77 к. Въ остаткѣ къ 
1901 г. 39 р. 92 к.

2. Журналомъ Совѣта Братства отъ 22-го августа 1900 г. 
(Л» 3, ст. V) назначено сто рублей на хозяйственныя нужды по 
Ново-Слободской церк.-прих. школѣ въ 1900—1901 учебн. году. 
На содержаніе означенной школы Совѣтъ Братства дѣлалъ еже
годныя ассигнованія, начиная съ 1897 года, въ виду того, что 
настояла необходимость оказать возможную поддержку этой школѣ 
которая находится въ мѣстности, густо заселенной р.-католиками, 
протестантами и раскольниками. Въ предыдущемъ 1899—1900 уч. 
году за счетъ ассигнованной суммы 100 руб. произведены слѣдую
щіе расходы по школѣ: а) на отопленіе 22 руб., б) письменныя 
принадлежности 17 р. 16 к., в) наемъ присл}ги 18 р., г) освѣ
щеніе 14 р. 29 к., д) ремонтъ мебели 3 р. 70 к. и е) ремонтъ 
зДапія 24 руб. 85 к. Въ 1899—1900 году учениковъ въ сей 
школѣ было 29 (изъ нихъ 23 мальч. и 6 дѣв.).

3. На женскую церковно приходскую школу въ г. Іородкѣ 
(опред. отъ 8—19 декабря 1900 г.) ассигновано 20 руб. къ 
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средствамъ отдѣленія, въ виду особаго ходатайства сего отдѣленія ' 
и крайней нужды.

4. На пріобрѣтеніе необходимыхъ книгъ для чтенія и на
ставленія въ законѣ Божіемъ во вновь открытую 15 октября 
1900 г. воскресную школу при Сутокскомъ народномъ училищѣ 
отпущено (опред. 8—19 декабря), согласно ходатайству священ
ника Сутокской церкви, 10 руб.

5. Кромѣ сего отпущено (во исполненіе опред. отъ 15—30 
августа 1898 г.) 300 руб. на ремонтъ помѣщенія б. домовой 
Александро-Невской церкви въ м. Креславкѣ, каковое помѣщеніе 
имЬетъ быть обращено подъ церковную школу. Упомянутое по
мѣщеніе каменное, обширное, занимаетъ 2-й этажъ въ связи съ 
причтовымъ домомъ въ м. Креславкѣ, и вполнѣ пригодно подъ школу 
или подъ залъ для религіозно-нравственныхъ чтеній. Согласно отчету 
священника Креславской церкви о. Александра Допова отпущен
ная сумма израсходована такъ: 1) Уплачено плотнику Бразевичу 
за разборку старой крыши надъ помѣщеніемъ б. Александро-Нев
ской церкви, исправленіе главки и обрѣшетку крыши новыми ла
тами—20 руб.; 2) кровельныхъ дѣлъ мастеру Добрину за сдѣла
ніе новой желѣзпой крыши надъ тѣмъ же помѣщеніемъ изъ соб
ственнаго матеріала—280 руб.

А всего по сей статьѣ Совѣтомъ Братства израсходовано 
580 рублей.

6. Городокскоѳ отдѣленіе изъ братскихъ средствъ издержало: 
а) 88 руб. 50 коп. на наемъ помѣщенія подъ женскую церковно
приходскую школу въ г. Городкѣ; б) 107 руб. па выдачу на
градного пособія 16 учителямъ школъ грамоты, выдѣлившимся 
своими успѣхами, и в) 28 руб. 60 к. на заготовленіе классныхъ 
журналовъ для церк. школъ уѣзда, а всего отдѣленіемъ но сей 
статьѣ израсходовано-—222 руб. 10 коп.

7. Лёпельскийъ отдѣленіемъ на хозяйственные расходы по 
Ленельской церк.-нрих. женской школѣ выдано 50 руб.
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А всего вообще въ теченіе 1900 года братствомъ израсхо. 
довано на матеріальную помощь церковнымъ школамъ—852 руб- 
10 коп.

II. Иконно-книжные склады.

Чрезъ посредство иконно-книжныхъ складовъ Братство стре
мится распространить среди православнаго населенія епархіи иконы 
хорошаго строго-православнаго письма, крестики, медальонныя 
изображенія святыхъ и другіе предметы православно-религіознаго 
употребленія, а также книги, брошюры и картины религіозно
нравственнаго и патріотическаго содержанія, учебники и пособія 
для церковныхъ школъ и т. д. Въ отчетномъ году такихъ скла
довъ существовало семь: въ Витебскѣ, Городкѣ, Дриссѣ, Декелѣ, 
Людинѣ, Невелѣ и Рѣжицѣ.

Особенно успѣшно дѣйствуетъ Свято-Владимирская братская 
лавка, находящаяся при каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ съ 
1891 года. Вслѣдствіе опредѣленія Совѣта Братства, отъ 8—19 
ноября означенная лазка была обревизована особой комиссіей, въ 
составъ которой, по резолюціи Его Преосвященства, вошли члены 
Совѣта Братства: прот. Д. В. Акимовъ, свящ. В. К. Серебрени
ковъ и кол. сов. О. М. Шелепинъ. При этомъ состояніе братской 
лавки найдено вполнѣ удовлетворительнымъ.

Къ 1 января 1901 г. товаровъ въ лавкѣ, оиись коихъ хранится при 
дѣлахъ Совѣта, оказалось на сумму 9797 р. 68 к.; въ теченіе отчетпаго 
1900 г. товаровъ поступило въ лавку на сумму 16,362 р. 47 к. 
продано на 11,961 р. 1 к. (противъ —10,733 руб. 75 коп. въ 
1899 г. и 10,312 р. 80 к. въ 1898 г.). Св,-Владимирская брат
ская лавка находится въ завѣдываніи о. казначея Совѣта Брат
ства свящ. В. О. Говорскаго; продавцами состоятъ: діаконъ каѳе
дральнаго собора Титовъ и пономарь Юревичъ—оба съ жало
ваньемъ по 15 руб. въ мѣсяцъ,—къ коимъ по журнальному опре
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дѣленію 15—21 марта нанятъ помощникомъ заштатный псалом
щикъ Павловъ съ жалованьемъ 10 руб. въ мѣсяцъ. По примѣру 
предыдущаго 1899 года Совѣтъ Братства опред. 22—31 августа 
призналъ необходимымъ командировать завѣдывающаго братской 
лавкою о. казначея Совѣта Братства въ г. Москву для закупокъ 
товаровъ на мѣстѣ, болѣе изящной работы и соотвѣтствующихъ 
запросамъ со стороны покупателей.

Подъ главнымъ руководствомъ и исключительнымъ при
смотромъ казначея Совѣта Братства, завѣдывающаго иконно-книж
нымъ складомъ Братства, въ отчетномъ году Совѣтомъ выполнено 
задуманное въ 1899 году дѣло организаціи при церквахъ и церк. 
школахъ епархіи складовъ дешевыхъ изданій, для продажи народу 
книгъ свящ. писанія, а также молитвослововъ, брошюръ съ со
держаніемъ религіозно-нравственнымъ, патріотическимъ, противо
раскольническимъ, противосектантскимъ и др. Для означенной цѣли 
Совѣтомъ Братства выписаны: 1) изъ Московской Синодальной 
типографіи: Библіи на славянскомъ и русскомъ яз., Евангелія, 
Новые Завѣты, Псалтири, Молитвословы, учебные Часословы, 
всего 2832 экз. на сумму до 500 руб.; 2) изъ Московскаго От
дѣла распространенія религіозпо-нравствѳнныхъ книгъ—различных ъ 
брошюръ религіозно-нравственнаго, апологическаго, патріотическаго, 
противораскольническаго и противосектантскаго содержанія цѣною 

большинство 1—5 коп., а также 5—30 коп., всего 166 наиме
нованій въ количествѣ 13,843 экз.; 3) изъ редакціи „Троицкихъ 
Листковъ"—7,500 экз. копеечныхъ книжечекъ и 200 троицкихъ 
образковъ; 4) изъ книжной торговли Сытина—поминаній (—сино
диковъ) 11,000 штукъ; наконецъ 5) братскій иконно-книжный 
складъ располагалъ 5000 экз. собственнаго изданія, подъ за
главіемъ: „Четыре разсказа священника изъ жизни своихъ духов
ныхъ дѣтей".—При личномъ участіи о. В. 0. Говорскаго тор
говцы Св.-Владимирской братской лавки подъяли' нелегкій трудъ 
по разсортировкѣ до 40 тыс. помянутыхъ книгъ и брошюръ со-
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отвѣтственно требованіямъ, поступившимъ отъ духовенства епархіи, 
по упаковкѣ и разсылкѣ. Всего Братствомъ устроены въ отчет
номъ году 71 указанныхъ складовъ на сумму 844 руб. 41 коп., 
именно (при церквахъ) въ селахъ:

на руб. КОП.

Витебскаго уѣзда: 1) Веляшковичи . . . . . . . 10 25
Мяделино .... . . . . 15 15
Островскіе .... . . . . 5 82

Велижскаго уѣзда: Агрызково .... . . . . 10 35
5) Бараново. . . . . . . . . . . . . . . . ' 4

Будница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50
Верховье .... . . . . 5 —
Городецъ .... . . . . 5 —
Городище .... . . . . 10 —

10) Ильино. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4
Лѣсохино .... .... 40 19
Сертея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —

’Усмынь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ю 4
Двинскаго уѣзла; Малиновка .... . . . . 34 61

15) Рыбинишки .... . . . . 20 2
Шкельтово . . . . . . . . 24 96

Дриссенскаго уѣзда: Боровка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ю
Кохановичи . . . . . . . 5 —
Освѣй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

20) Сарія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —
Стрѣлки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ю —
Церковно .... . . . . ю —

Ленельскаго уѣзда: Апанасковичи . . . . . . . 15 80
Бѳдрипа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

25) Верховье ..... . . . . ю —
Бѣшенковичи . . . . . . . 25 26
Ведрень . . . . . . . . . . . . . . . . . . ю —
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Вяжиіце. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дзвонь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30) Дубровно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Казановка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ковтевичи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Несино. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Орѣховво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35) Паулье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Свѣча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стрыжево .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тяпино . . • ...... 
Улла . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .

40) Чашники Никол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чашники Преобр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Люцинскаго уѣзда: Михалово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Невельскаго уѣзда: Гультяи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Долгое .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45) Клевяики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лутно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Неведро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Плисса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Порѣчье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50) Псово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сокольники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спастырь. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .
Чернецово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Полоцкаго уѣзда: Ловожъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55) Митковичи . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сиротино . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Улазовичи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рѣжицкаго уѣзда: Варкляны. . . . . . . . . . . . . . . . . > > . .
Эржѳооль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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60) Кульнево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 20
Тискады. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 56

Себежскаго уѣзда: Галузино .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 76
Езерище. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 55
Ливо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 20

65) Малахи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 75
Нище. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —
Спнозерье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —
Старокозлово . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 76
Сутоки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 66
Томсино. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 35

71) Чайки-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11

Въ г. Городкѣ братское отдѣленіе имѣетъ икопно-книжный 
складъ при часовнѣ. Завѣдывастъ братскою лавкой мировой судья 
С. А. Чанцѳвъ. Продаетъ особое лицо, которому выдано въ
1900 году 10 руб. Оборотъ: отъ 1899 г. оставалось наличными 
23 р. 3 к. и въ товарѣ 116 р. 65 к.; въ теченіе 1900 г. товара 
выписано на 51 р. 60 к., продано крестиковъ и иконъ всего на 
83 р. 11 к. (противъ 78 р.—1899 г,). Кромѣ сего на выписку 
и приспособленіе листковъ для уличпыхъ библіотекъ и на раздачу

.крестиковъ въ день общаго собранія братчиковъ въ декабрѣ из
расходовано 37 руб. 20 коп.

Въ г. Д р и с с ѣ при мѣстномъ соборѣ, складомъ завѣдываетъ 
о. Ѳ. А. ЛІехевцевъ. Въ теченіе 1900 года продано книгъ, 
иконъ, крестиковъ, поминальницъ на 1084 р. 31 к.; къ 1 января
1901 г. осталось товаровъ на сумму 255 р. 38 к. Въ отчетномъ 
году отдѣленіе приняло на себя заботы по снабженію начальныхъ 
училищъ уѣзда и населенія учебниками и религіозно-нравственными 
книгами. Насколько успѣшно пошло это дѣло, можно судить 
по цифрамъ оборота по складу, кои въ отчетномъ году почти 
исключительно образовались ва счетъ книжной выручки.
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Въ г. Л е п е л ѣ иконно-книжный складъ помѣщается въ от
дѣльной комнатѣ при соборной караулкѣ. Къ 1 января 1900 г. 
въ складѣ оставалось товаровъ на 516 р. Р/й к. и наличными 
221 р. 37 к. Выписано товаровъ на 367 р. 25 к. Въ теченіе 
1900 года разошлось: а) крестиковъ на 101 р. 69 к., б) иконъ 
—104 р. 95 к., в) книгъ и брошюръ—10 р. 5 к., г) лампа
докъ и пр.—16 р. 85 к. и д) лампаднаго масла—47 р. 6 к. 
Итого выручено за годъ 280 р. 60 к. Братскимъ складомъ за- 
вѣдываетъ соборный діаконъ Іоаннъ Піотровичъ, которому—вмѣстѣ 
съ помощникомъ, продающимъ братскіе товары на базарѣ въ тор
говые дни,—выдано вознагражденія 24 руб. Товаровъ въ лавкѣ 
къ 1 января 1901 года осталось на 663 р. 80 к. и наличными 
239 р. 37 к. Кромѣ иконно-книжнаго склада Лепельское отдѣ
леніе имѣетъ братскую библіотеку религіозно-нравственныхъ книгъ 
и брошюръ. Библіотека эта съ 1898 года помѣщается въ зданіи 
мьстной женской церковно-приходской школы. Въ отчетномъ году 
для пополненія сей библіотеки выписаны журналы: „Душеполезное 
Чтеніе*,  „Кормчій" и „Русскій Паломникъ", а также и другія 
изданія, всего на 20 руб. Книги изъ библіотеки выдаются для 
чтенія безмездно учительницею школы.

Въ г. Лю цинѣ, при мѣстномъ соборѣ, иконно-книжный складъ 
открытъ съ августа 1900 года, подъ завѣдываніемъ свящ. Ѳ. В. 
Борисовича. Относительно дѣятельности сего склада Люцинское 
отдѣленіе сообщаетъ слѣдующее: „Обороты склада не велики, 
потому что онъ удовлетворяетъ потребностямъ, главнымъ образомъ, 
мѣстныхъ православныхъ прихожанъ, число которыхъ при сосорѣ 
простирается всего до одной тысячи душъ обоего пола. Для на
чала пріобрѣтено отъ духовнаго собора Кіево-Печерской лавры 
крестиковъ и иконъ на 13 р. 30 к. и изъ Московскаго отдѣла 
распространенія религіозно-нравственныхъ книгъ—различныхъ из
даній на 11 р. 40 к. Всего продано на 10 р.*  33 к.“.

Въ г. Н е в е л ѣ отдѣленіе Братства въ 1897 году учредило
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складъ крестиковъ и брошюръ при часовцѣ, принадлежащей собо
ру. О состояніи сего склада въ отчетѣ отдѣленія и сдѣлано слѣ
дующее замѣчаніе: „въ отчетномъ году отдѣленіемъ пріобрѣтено 
книгъ и разослано но школамъ на 50 руб., роздано крестиковъ 
даромъ на 10 р. и выписано товаровъ на 59 р. Къ 1 января 
1901 года товаровъ но лавкѣ остается на сумму 87 р, 70 к. и 
деньгами 11 р. 30 к.“.

Въ г. Р ѣ ж и ц ѣ отдѣленіемъ Братства открытъ иконно
книжный складъ съ начала отчетнаго года при мѣстномъ соборѣ, 
подъ непосредственнымъ завѣдываніемъ священника о. Іоанна С'ло- 
вецкаго. Какова дѣятельность этого склада никакихъ свѣдѣній от
дѣленіе не сообщаетъ.

Въ видахъ важнаго практическаго значенія, какое для мѣст- 
нэ : имѣетъ возможно широкое распространеніе въ народѣ 
крестиковъ, иконъ и проч. предметовъ строго-православнаго харак- 

4 Совѣтомъ Братства съ апрѣля мѣсяца 1899 года приглашенъ 
к ' за, который по базарнымъ днямъ продаетъ въ г. Витебскѣ 
(на Полоцкомъ базарѣ въ 3 ч.): крестики, иконы, книги Но
ваго Завѣта, молитвословы, акаѳисты, поминанья, религіозно
нравственныя брошюры. Книгоноша поручаетъ всѣ означенные 
предметы изъ Св.-Владимирской братской лавки. Въ теченіе 
1900 года книгоноша продалъ всего на 156 руб. (противъ 100 р. 
40 к. въ 1899 г.). Въ вознагражденіе за свой трудъ книгоноша 
получаетъ 20% отъ вырученной суммы.

Книжный складъ Братства въ отчетномъ году обогатился, 
во 1-хъ, собственнымъ изданіемъ брошюры, подаренной Братству 
заштатрымъ протоіереемъ Харьковской епархіи о. Василіемъ По
повымъ. Эту брошюру Совѣтъ Братства издалъ въ количествѣ^ 
5 тыс. экзема, для продажи и безплатной раздачи народу. За 
главіе брошюры: „Четыре разсказа священника изъ жизни своихъ 
духовныхъ дѣдей*;  печатана въ Витебской губ. типографіи и 
обошлась Братству въ 160 руб. И во 2-хъ, почетный членъ Брат-


