
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

Подписка принимается въ редак- И 
ціи Вѣдомостей при духовкой Ій 
семинаріи въ г. Витебскѣ и " 
у всѣхъ благочинныхъ Полоцкой В 

епархіи. й:

Цѣна за годъ пять руѵ.,-а за 

полгода три руб. съ пере

сылкою.

1 февраля 1902 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

О продленіи срока обмѣна государственныхъ кредитныхъ билетовъ 
прежнихъ образцовъ сто, двадцатипяти, десяти и пяти рублеваго 

достоинствъ.
Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ 19 декабря 

1901 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:
Въ дополненіе Высочайше утвержденныхъ, 29-го апрѣля 1896 года и 

4-го іюня 1898 г., мнѣній Государственнаго Совѣта и Высочайше утверж
деннаго. 25-го января 1900 г., положенія Комитета Министровъ постано
вить нижеслѣдующія правила.

I. Окончательнымъ срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ 
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билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ, выпущенныхъ, на основаніи Вы
сочайшаго указа 25-го мая 1888 г., а равно и 100 руб. билетовъ, выпу
щенныхъ на основаніи Высочайшаго указа 13-го февраля 1868 года, на
значается 31-го декабря 1902 года, съ тѣмъ, чтобы по истеченіи этого 
срока, кредитные билеты прежнихъ образцовъ не принимались въ казен
ные платежи и не были обязательны къ обращенію между частными 
лицами.

II. Постановленіе объ окончательномъ срокѣ, назначенномъ для обмѣна 
вышеуказанныхъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ, независимо отъ об
народованія установленнымъ порядкомъ чрезъ Правительствующій Сенатъ, 
печатается въ „Правительственномъ Вѣстникѣ®, а также въ „Церковныхъ 
и Губернскихъ Вѣдомостяхъ® и въ „Сельскомъ Вѣстникѣ®, ежемѣсячно до 
истеченія сего срока.

III. На обязанность начальниковъ губерній и областей возлагается на
блюденіе за тѣмъ, чтобы обыватели городскихъ и сельскихъ поселеній 
были своевременно ознакомлены всѣми зависящими отъ упомянутаго на
чальства способами съ содержаніемъ изложенныхъ въ п. 1 постанов
леній,—и

IV. Министру Финансовъ предоставляется, независимо отъ изложен
ныхъ распоряженій, принимать, по надлежащемъ, въ потребныхъ случаяхъ, 
съ кѣмъ слѣдуетъ, сношеніи и другія мѣры, какія онъ признаетъ полез
ными, чтобы настоящее постановленіе сдѣлать сколь возможно болѣе 
гласнымъ.

Приказъ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода,
22-го декабря 1901 года, Л 25:

Перемѣщается преподаватель Витебской духовной семинаріи Изюмовъ 
на должность преподавателя греческаго языка въ Виѳанскую духовную семи
нарію съ 29-го сентября 1901 г.

Опредѣляется кандидатъ Казанской духовной академіи Успенскій на 
должность преподавателя основного, догматическаго и нравственнаго богосло
вія въ Витебскую духовную семинаріи съ 29-го сентября 1901 года.
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Отношеніе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ, 
отъ 5 декабря 1901 г., за № 5775.

Въ Полоцкій Епархіальный Училищный Совѣтъ.
Министерство Финансовъ, по соглашенію съ подлежащими вѣдомствами, 

издало въ текущемъ году правила о школьныхъ сберегательныхъ кассахъ. 
Въ виду выраженнаго Святѣйшамъ Синодомъ согласія на открытіе означен
ныхъ кассъ при церковно-приходскихъ школахъ, управленіе Государствен
ными сберегательными кассами просило Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ увѣдомить: а) съ какими должностными лицами оно могло бы снестись 
по дѣлу объ открытіи сберегательныхъ кассъ при церковно приходскихъ 
школахъ и б) на какій мѣста или лица предполагается возложить наблюде
ніе за сберегательными кассами при названныхъ школахъ, а также оказать 
содѣйствіе къ распространенію среди учащихъ въ сихъ школахъ изданной 
управленіемъ брошюры Фесеяко: „Школныя сберегательныя кассы. Пособіе и 
руководство къ веденію школьныхъ сберегательныхъ кассъ". Обсудивъ изло
женное, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Училищнаго при немъ Со
вѣта, опредѣленіемъ, отъ 9—20 ноября сего года, за №4569, постановилъ: 
поручить Училищному Совѣту сообщить (и сообщено) управленію Государ
ственными сберегательными кассами: 1) что по дѣламъ объ открытіи сбере
гательныхъ кассъ при церковно-приходскихъ школахъ управленіе можетъ 
сноситься съ уѣздными и окружными отдѣленіями Епархіальныхъ Училищ
ныхъ Совѣтовъ и уѣздными и окружными наблюдателями сихъ школъ,
2) что на тѣ же учрежденія и лица возлагается и наблюденіе за правиль
ностью дѣйствій имѣющихъ быть открытыми при церковныхъ школахъ сбере
гательныхъ кассъ, и 3) что со стороны Святѣйшаго Синода не встрѣчается 
препятствій къ безплатной разсылкѣ управленіемъ учащимъ въ церковныхъ 
школахъ помянутой брошюры Фесенко,—о чемъ симъ и сообщается Епархі
альному Училищному Совѣту, для извѣщенія подлежащихъ уѣздныхъ и ок
ружныхъ отдѣленій и таковыхъ же наблюдателей церковныхъ школъ, съ 
присовокупленіемъ, что по опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 23 августа— 
4 сентября 1900 г., за № 3439, открытіе сберегательныхъ кассъ при цер
ковныхъ школахъ необязательно для начальствующихъ и учащихъ въ сихъ 
школахъ лицъ, а предоставлено ихъ усмотрѣнію.

Подлинный подписали:
Исп. об. предсѣдателя Училищнаго Совѣта,протоіерей II. Соколовъ. 

Исп. об. завѣдующаго канцеляріею И. Гурьевъ.
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Распоряженія епархіальнаго начальства.

1. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 22 января сего года, за 
Л 252, священникъ Тискадской единовѣрческой церкви, Рѣжицкаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Журавскій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Семеновской церкви, 
2 благочинническаго округа, Дриссенскаго уѣзда.

2. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 24 января сего года, за 
№ 285, псаломщикъ Фалковичской церкви, 1 Витебскаго округа, Іоаннъ Ко
лычевъ перемѣщенъ на свободное мѣсто псаломщика при Веляшковичской 
церкви, того же округа.

Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи.

О пожертвованіяхъ въ разныя церкви епархіи.
Въ церкви 1-го Полоцкаго благочинническаго округа поступили слѣ

дующія пожертвованія: въ Полоцкую градскую Іоцнно-Богословскую церковь:
1) по старанію мѣстнаго священника Евстафія Томашевскаго отъ житель
ницы г. Москвы Елисаветы Ляминой—полный богослужебный приборъ сереб
ряно-вызолоченный вѣсомъ 3 фунта 75 золоти, и полное шелковое облаченіе 
для священника и на св. престолъ, всего на сумму 220 руб. и 2) отъ на
стоятеля Кронштадтскаго Андреевскаго собора—на ремонтъ церкви 100 ; уб. 
и въ Махировскую—1) отъ крестьянина села Махирова Антонія Страшнова— 
полное облаченіе для священника и діакона изъ зеленаго полубархата въ 
60 руб., полныя облаченія изъ чернаго Манчестера въ 50 руб., двѣ пелены 
для аналогіевъ въ 15 руб., покрывало для плащаницы въ 10 руб. и покровы 
для богослужебныхъ сосудовъ въ 6 руб., 2) отъ жены машиниста ст. Бор- 
ковичи Маріи Богдановой икона св. Димитрія Ростовскаго въ золоченой 
рамѣ въ 60 руб. и къ ней мѣдный высеребренный подсвѣщникъ въ 30 р.,
3) отъ крестьянина Василія Якушева бархатные покровы въ 10 руб., 4) отъ 
жандармскаго унтеръ-офицера на ст. Баравуха—Орлова—мѣдная посеребре
ная лампада съ металлическою свѣчою въ 8 руб., и 5) отъ крестьянина 
Василія Боровкова—лампада въ 8 руб.

Въ Муроговскую церковь, 3-го Полоцкаго благочинническаго округа, 
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церковнымъ старостой оной крестьяниномъ, Иваномъ Плесковымъ, пожертво
ванъ бронзовый высеребреный запрестольный семисвѣщникъ цѣною въ 50 р.

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго училища.

При училищѣ состоитъ вакантнымъ мѣсто священника-духовника.

Правленіе Витебскаго мужского духовнаго училища покорнѣйше 
проситъ родителей училищныхъ учениковъ поспѣшить взносомъ денегъ за 
содержаніе, обученіе и помѣщеніе своихъ дѣтей въ училищѣ за текущее 
время.

Отъ правленія Общества вспомоществованія недостаточ
нымъ ученикамъ Витебскаго духовнаго училища.

Правленіе Общества симъ имѣетъ честь покорнѣйше просить членовъ 
Общества и вообще сочувствующихъ этому дѣлу лицъ пожаловать на общее 
голичное.собрініе Общества, имѣющее быть 6 февраля текущаго 1902 года 
въ часъ дня, въ помѣщеніи училищнаго правленія. (Изъ § 32 устава Обще
ства: „Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ 
не менѣе членовъ общества, живущихъ въ данной мѣстности. Если 
собраніе не состоялось по неприбытію такого числа членовъ, оно созывается 
вторично въ срокъ, назначенный собравшимися членами, и собраніе это счи
тается состоявшимся при какомъ бы то ни было числѣ присутствующихъ 
членовъ®).

Е
состояніи Полоцкаго епархіальнаго свѣчного завода 

за 1901 годъ.

ПРИХОДЪ.
1. Оставалось отъ 1900 года:

а) по свѣчной операціи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б) на устройство церкви при богадѣльнѣ

12 р. 59 к.
722 „ 87 „

Итого . . 735 р. 46 к*
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2. Въ теченіе 1901 года поступило:
а) за восковыя свѣчи: 1) отъ благочинныхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31487 „ 26 „

2) отъ завѣдующ. свѣчнымъ заводомъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13179 „ 92 „
3) отъ завѣдующ. епархіальною свѣчною лавкою . . 5792 „ 27 „

б) за проданный ладанъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 „ 60 „
в) °/о по книжкамъ Государственнаго банка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 , 77 „
г) возвращено неизрасходованныхъ на содержаніе призрѣ

ваемыхъ въ богадѣльнѣ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 „ 68 „
д) отъ продажи старыхъ мѣшковъ рогожъ, восковой грязи

и отжатой свѣтильни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 я 17 „
е) отъ Люнебургской воскобѣлильни % за досрочную уплату

долга за воскъ . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 „ 20 „
ж) за таковую же уплату состоитъ долга за Люнебургской

зоскобѣлильней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 „ 46 „

Итого . . . 51622 р. 33 к. 
А всего съ остаткомъ .... 52357 , 79 „

РАСХОДЪ.
Въ теченіе 1901 года израсходовано:

1) на покупку желтаго воска: а) мѣстнаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 „ 21 „
б) заграничнаго . . . . . . . . . . . . 33599 „ 62 „

2) „ покупку бѣлаго воска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6216 „ 16 „
3) „ покупку свѣчныхъ огарковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 „ 84 „
4) „ провозъ воска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 „ 60 „
5) , фитильную бумагу съ пересылкой и сученіемъ ея . 855 , 51 „
6) „ сусальное золото. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 „ 50 „
7) „ оберточную бумагу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 „ 56 „
8) „ упаковку свѣчъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 „ 55 „
9) , отправку свѣчъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 „ 54 „

10) „ подсолнечное масло и кислоту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 „ 48*„
11) , пріобрѣтеніе инвентаря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 „ 64 ,
12) , ремонтъ инвентаря и зданій завода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 „ 25 „
13) , освѣщеніе завода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 „ 67 „
14) „ освѣщеніе богадѣльни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 „ 73 „
15) , отопленіе зданій завода и богадѣльни. . . . . . . . . . . . . . . 491 „ 48 „
16) „ ладанъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 „ 79 „
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17) на мелкіе расходы по заводу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 р. 4 к.
18) , мелкіе расходы по богадѣльнѣ. . . . . . . . . . . . . . . . 7 „ 74 „
19) „ канцелярскіе расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 „ 68 „
20) „ страхованіе зданій завода и богадѣльни ... 63 „ 27 „
21) „ страхованіе свѣчъ и матеріаловъ въ кладовой . . 126 „ 75 ,
22) „ почтовая корресп., гербовыя марки и перев. денегъ 63 „ 95 „
23) „ жалованье мастерамъ и рабочимъ. . . . . . . . . . . . 1320 „ — „
24) „ жалованье кухаркѣ богадѣльни. . . . . . . . . . . . . . . . 60 , - „
25) „ жалованье завѣдующему заводомъ и богадѣльнею . 600 „ — „
26) „ содержаніе призрѣваемыхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 „ 10 „
27) „ жалованье членамъ правленія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 , — „
28) „ вознагражденіе членовъ ревизіоннаго комитета . . 90 „ — „
29) въ награду мастерамъ и рабочимъ къ праздникамъ

Пасхи и Рождества Христова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 35 „ — „
30) на расходы по побѣлкѣ воска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 „ 53 „
31) „ страхованіе воска на воскобѣлильнѣ. . . . . . . . . 114 „ 88 „
32) „ достаику воды на заводъ и въ богадѣльню ... 33 „ — „
33) ночному уличному сторожу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 „ 50 „
34) на очистку трубъ, помойной ямы и ретирадъ .... 32 „ — „
35) арендной платы за землю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 „ — я
36) уплачено % за взятыя въ ссуду изъ епархіалььаго по

печительства деньги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 , 22 ,
37) въ счетъ долга попечительству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 „ — „
38) разсыльному по правленію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 „ — „
39) на расходы по епархіальной свѣчной лавкѣ (наемъ по

мѣщенія 300 руб., жалованье завѣдующему лавкой
350 р. и мелкіе расходы 14 р. 90 к.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 „ 90 „

Итого . . . 48929 р. 69 к.
Въ остаткѣ къ 1 января 1902 года . . 3428 „ 10 „ 
А всего съ остаткомъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52357 , 79 ,

Счеты матеріаловъ.
1. Бѣлаго воска:

Оставалось отъ 1900 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 п. 12 ф. на 7907 р. 15 к.
Поступило въ 1901 году. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1895 „ 11 , „ 48199 „ 61 „

Итого. . . . 2205 п. 23 ф. на 56106 р. 76 к.



- 80 -

Въ 1901 году употреблено . . . . 1637 п. 372 ф. на 41314 р. 26 к.
Къ 1 января 1902 года осталось . . 568 „ 19‘/2 „ Я 14792 я 50

Итого . . 2205 п. 23 ф. на 56106 р. 76 к.

2. Желтаго воска:
Оставалось отъ 1900 года . . . . 29 , 23/4 , » 671 » 83
Поступило въ 1901 году .... • 1311 , » * 34639 я 18 »

Итого . . 1340 п. 23/4 ф. на 35311 р. 1 к.
Въ 1901 году употреблено . . . . 1305 , 3771 , 34529 я 7 я

Къ 1 января 1902 г. осталось • 34 , 57а » 781 я 94 »
Итого . . 1340 п. 23Д ф. на 35311 р. 1 к.

3. Свѣчныхъ огарковъ:
Оставалось отъ 1900 года . . . • И , 38 , 216 , 40 Уі

Поступило въ 1901 году .... • 474 , 1574 » 9219 , 84 УІ

Итого . . 486 п. 1374 Ф. на 9436 р. 24 к.
Въ 1901 году израсходовано . . . • 478 „ 1474 „ Уі 9287 » 40 Уі

Къ 1 января 1902 года осталось . • 7 я 39 „ Уі 148 я 84 Уі

Итого . . 486 п. 1374 Ф- на 9436 р. 24 к.

4. Цвѣтной свѣтильни и бѣли (вязки).
Оставалось отъ 1900 года . . . • 1 я 83/4 , 19 я 75 Уі

Поступило въ 1901 году .... • 45 , 2074, У» 833 я 12 Уі

Итого . . 46 п. 29 ф. на 852 р. 87 к.
Въ 1901 году израсходовано . . • 39 , 32 „ Уі 724 я 89 Уі

Къ 1 января 1902 года осталось . 6 „ 37 „ УУ 127 я 98 УІ

Итого . 46 о. 29 ф. на 852 р. 87 к.

5. Сусальнаго золота: 
Оставалось отъ 1900 года . . . 
Поступило въ 1901 году ....

Итого
Израсходовано въ 1901 году . .

6. Оберточной бумаги: 
Оставалось отъ 1900 года . . .

. . . 15 книжекъ на 12 р. 75 к.
. . . 150 , , 127 „ 50 ,
. . . 165 книжекъ на 140 р. 25 к.
. • . 165 „ , 140 „ 25 „

— пуд. 7 ф. на — руб. 87 коп.
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Въ томъ числѣ частой прибыли 14 руб.

Поступило въ 1901 году .... 15 , 97'4 Я Я 76 » 56 Я

Итого . . 15 пуд. 1674 ф. ва 77 руб. 43 коп.
Въ 1901 году израсходовано . . 14 , 32 я Я 74 я 70 я

Къ 1 января 1902 г. осталось . . — „ 2474 я я 2 я 73 я

Итого . . 15 пуд. 1674 ф. на 77 руб. 43 коп.

7. Ладана роснаго:
Оставалось отъ 1900 года . . . . . . 157< ф. ва 9 руб. 65 коп.
Въ 1901 году израсходовано . . . . 1Р/4 Я Я 18 я — я

Къ 1 января 1902 года осталось . . . 4 я я 6 я 40 я

Кромѣ того чистой прибыли по.лучейго за весь гіроданный съ 1898 г.
ладанъ 8 руб. 35 кои.

8. Ладана простого (капанца):
Поступило въ 1901 году. . . . . . . . . . . . . . . . 7 пуд. 20 ф. на 90 руб. — коп.
Израсходовано въ 1901 году . . ,. 5 „ 672 я Я 82 Я 68 Я

Къ 1 января 1902 года осталось . 2 , 1372 я я 21 V 40 я

Итого . . 7 пуд. 20 ф. на 10•4 р уб.

9. Рогожъ:
Оставалось отъ 1900 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 штукъ на 42 руб.
Поступало въ 1901 году. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 950 я » 183 „

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 штукъ на 225 руб.
Израсходовано въ 1901 году. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 ш т. на 175 р. 50 к.
Къ 1 января 1902 г. осталось подержанныхъ . 485 Я я 49 , 50 „

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 шт. на 225 р.
Укупорочнаго матеріала осталось на 23 р. 81 к.

Счетъ выработанныхъ свѣчъ.

Оставалосъ отъ 1900 года:
а) бѣлаго воска золоченыхъ . . 67 пуд. 1 93/і фун. на 2294 руб. 78 к.
б) Я Я незолоченыхъ . 341 „ „ „ 10912 „ 20 „
в) желтаго воска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 „ Ю’А „ , 878 „ 68 „

Итого . . 437 пуд. ЗО1/* фун. на 14084 руб. 66 е.
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Зъ 1901 году отпущено свѣчъ благочиннымъ, въ склады, церквамъ и 
въ епархіальную іавку:
а) бѣлаго воска золоченыхъ . 203 пуд. 1272 фун. нь, 6912 руб. 63 к.
б) » „ незолоченыхъ 1552 383/4 „ 49695 —
в) желтаго воска . . . . . . . . . . . . . . . . 52 » 1560 18

Итого 1808 пуд. 1Р/2 фун. на 58167 руб- 81 к.
Въ 1901 году выработано свѣчъ:

а) бѣлаго воска золоченыхъ . 188 пуд. 6 фун. на 6397 руб. 10 к.
б) „ „ незолочепыхъ 1446 26І/2 „ 46289 V 20
в) желтаго воска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1674 „ 1512 » 19

Итого . 1685 пуд. 33/4 фун. на 54198 руб. 40 к.
А всего съ остаткомъ . . . 2122 34 , 68283 15

Къ 1 января 1902 г. осталось свѣчъ: •
а) бѣлыхъ золоченыхъ . . . . 52 пуд. 1374 Фун. на 1779 руб. 26 к.
б) „ незолоченыхъ . . . 234 23 „ » 7506 » 40
в) желтыхъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2674 , 829 68

Итого . . 314 пуд. 2272 фун. на 10115 руб. 34 к.
А всего съ отпущенными . . 2122 34 „ 68283 15 »

Воскобѣлильня при заводѣ.

Сдано на воскобѣлильню желтаго воска 1256 н. 772 ф., изъ коихъ 
получено выбѣленнаго воска 1235 п. 363/4 ф. и, такъ называемаго подтѳса 
(оставшагося желтаго воска) 8 п. 1 ф. Такимъ образомъ чистаго упадка 
при бѣленіи было 12 п. 93/4 ф. (1256 п. 77г ф.—1235 п. 363/4 ф.-|-8 “• 
1 ф. = 12 п. 93/4 ф.), что составитъ около 127г лотовъ на 1 пудъ посту
пившаго въ побѣлку желтаго воска. Результатъ вполнѣ счастливый, такъ 
какъ минимальнымъ упадкомъ почти на всѣхъ заводахъ обыкновенно при
нималось 1 фунтъ на пудъ воска. Расходы по воскобѣлильнѣ въ отчетномъ 
году 177 р. 53 к.

Епархіальная свѣчная лавка.
Оставалось отъ 1900 года свѣчъ:

а) бѣлаго воска золоченыхъ ..... 5 пуд. 37 фун. на 201 руб. 45 к.
б) „ незолоченыхъ . . . 3 , 5 я „ 100
в) желтаго воска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 12 „ „ 69

Итого ... 11 пуд. 14 фун. на 370 руб. 45 к.
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Получено свѣчъ съ завода въ 1901 году:
а) бѣлыхъ золоченыхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 пуд. 21 фун. на 2057 руб. 85 к.
б) „ незолочевыхъ .... 40 „ 20 „ „ 1296 „ — „
в) желтыхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 „ 10 „ „ 547 „ 50 „

Итого . . . 119 пуд. 11 фун. на 3901 руб. 35 к.
А всего съ остаткомъ . . . 130 „ 25 „ „ 4271 „ 80 „ 
Въ 1901 году продано свѣчъ (по цѣнѣ утвержденной епархіальнымъ

начальствомъ):
а) бѣлыхъ золоченыхъ. . . . . . . . . . . . . . . . 59 нуд. 36 фун.
б) „ незолоченыхъ .... 40 „ 3374 „
в) желтыхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19 „ — „на 5792 руб. 27 коп.

Итого
Осталось свѣчъ къ 1

. 119 пуд. 297< ф. на 5792 руб. 27 коп. 
января 1902 года:

а) бѣлыхъ золоченыхъ . . на 222 руб. 70 коп.
б) „ незолоченыхъ . ... 2 „ 313/4 „ „ 89 „ 40
в) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1 „ 22 „ „ 46 „ 50 »

Итого . . 10 пуд. 353/4 Ф- на 358 руб. 60 коп.
А всего съ проданными . . . 130 „25 „ „ 6150 „ 87 ,
Такимъ образомъ въ отчетномъ году получено валовой прибыли по 

лавкѣ 1879 р. 7 к. (6150 р. 87 к.—4271 р. 80 к.=1879 руб. 7 коп.). 
За исключеніемъ же расхода по содержанію лавки 664 р. 90 коп., чистой 
прибыли получится (1879 р. 7 к.—664 р. 90 к.>=1214 р. 17 к.
Счетъ наличнаго имущества и долговъ завода къ 1 января 1902 года.

Наличность:

Примѣчаніе. Подробная вѣдомость о долгахъ за свѣчи прилагается 
при семъ отчетѣ.

1) наличными деньгами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2843 руб. 64 к.
2) свѣчъ разнаго сорта на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10115 , 34
3) свѣчъ въ епархіальной лавкѣ .... 358 „ 60
4) воска и огарковъ на ..... . 15723 , 28
5) другихъ матеріаловъ на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 „ 82
6) состоитъ долга за Люнебургской воскобѣлильней . 584 „ 46
7) числится долга за благочинными, церквами и 

складами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17840 „ 57г

Итого 47697 руб. 197з к.
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Долгъ завода.

Къ 1 января 1902 года заводъ долженъ:
Полоцкому епархіальному попечительству . . 5000 руб. — к.
Наличность завода въ деньгахъ, матеріалахъ и 

долгахъ за благочинными, церквами и складами пре
вышаетъ числящійся за заводомъ долгъ на . . 42697 „ 19*/2  „

А всего . . 47697 руб. 197а к.

Такимъ образомъ заводъ со времени своего существованія (1 іюля 
1896 г.) имѣетъ чистой прибыли 42,697 р. 1972 к., а вычитая нзъ этой 
суммы прибыль завода, бывшую къ 1 января 1901 года 35,013 р. 2872 к., 
получимъ чистой прибыли по заводу и епархіальной свѣчной лавкѣ за отчет
ный годъ (42,697 р. 197г к.—35,013 р. 287а к.) семь тысячъ шестьсотъ 
восемьдесятъ три рубля девяносто одну коп.

Уменьшеніе прибыли по сравненію съ предыдущимъ годомъ на 1288 р. 
6872 к. (8972 р. 5972 к.—7683 р. 91 к.=1288 р. 687г а.), объяс
няется съ одной стороны повсемѣстнымъ возвышеніемъ цѣнъ на воскъ (ка
ковой въ отчетномъ году обошелся на 600 руб. дороже), а съ другой—тѣмъ 
обстоятельствомъ, что мастера и рабочіе завода во 1-хъ, въ виду избытка 
свѣчъ на заводѣ, въ отчетномъ году, пріостановивъ выработку таковыхъ, 
работали нѣкоторое время на воскобѣлильнѣ, вслѣдствіе чего, при меньшихъ 
расходахъ на воекобѣлильню, выбѣлено воска, а равно перетоплено и огар
ковъ больше, чѣмъ въ предыдущіе годы, а во 2-хъ, вслѣдствіе жаркаго 
лѣта, они часто1 бігли отвлекаемы съ завода на воскобѣлильню для усилен
ной поливки воска; Работа же на воскобѣлильнѣ, сопровождавшаяся суще
ственными выгодами, не повліяла, однако, по отчету на увеличеніе прибыли 
только потому, что по установившейся практикѣ, выбѣленный на заводской 
воскобѣлильнѣ желтый воскъ, а равно и воскъ, перетопленный изъ огарковъ 
оцѣнивается но книгамъ завода (а слѣдовательно и въ отчетѣ), по той цѣнѣ, 
по какой пріобрѣтены означенный воскъ и огарки, а не по цѣнѣ бѣлаго 
воска.
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ВѢДОМОСТЬ

о долгахъ за свѣчи за 1901 годъ.

Благочиннаго 1-го Велижскаго округа . . 1057 руб. 50 к.
Я 2-го 724 50 я

я 3-го „ „ 329 я 75 я

я 1-го Городокекаго округа 704 я 50 г,

я 2-го 726 я 50 я

я Двинскаго округа 289 я — я

я 1-го Дрнссенскаго округа 1157 я 54 я

я 2-го 507 я 22 я

я 1-го Лепельскаго округа 384 я 25 я

я 2-го 817 я — я

я 3-го 397 я 95 я

я 4-го 218 я 3772 я

я Люцинскаго округа 551 я 20 я

я 1-го Невельскаго округа 482 я — я

я 2 -го „ „ 196 я 75 я

я 3-го 482 я 10 я

я 4-го 416 я 50 я

я 1-го Полоцкаго округа 485 я 25 я

я 2-го 461 я 60 я

я 3-го 453 я — я

я Рѣжицкаго округа 392 я 75 я

я 1-го Себежскаго округа 784 я 44 я

я 2-го 544 я — я

я 3-го 564 я — я

Городокекаго собора .... 128 я — „ *)
Полоцкаго собора .... 100 я 25 я

Невельскаго собора .... 406 я едг' я

Себѳжскаго собора .... 235 п 6 я

Невельскаго монастыря 96 я — я

Итого 14092 руб. 987г коп.
Склады: при Невельскомъ соборѣ • • . 180 руб. — к.

я Двинскомъ , • • 626 , 55 я

я Велижскомъ „ • • 359 Я я
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Склады: при Усвятской церкви . 465 руб. 88 к,
Крестовской церкви 826 47

Благочиннаго 4-го Невельскаго округа 317 63
при Себежскомъ соборѣ 88 50 »

Лепельскомъ соборѣ 389 » 25 п

V Ушачской церкви . 112 70 п

за латышскимъ епархіальн. миссіонеромъ 28 95
» Невельскимъ соб. (1900—1901 г.) 2 3

Успенской единовѣрч. ц. (1900 г.) 4 » 50
» Свѣчанской церкви .... 4 » 43

Тюремной г. Витебска церкви 13 —
Благовѣщенской единов. церкви 15 23

» Іоанно-Богословской церкви . 64 23 »
» Стасевской церкви .... 25 50 »

Липинишской ц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 67
Гультяевской ц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 35

*» Заручевско-Воскресенской церкви 2 » 25
Жеребычской церкви 64 — я

» Мядилинской ц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 — »
V Поддубьевской ц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —
V Ужлятинской церкви 21 п 70

Итого . 3747 руб. 7 к.
А всего .... 17840 п 57г

Подлинный отчетъ подписали:
Предсѣдатель правленія, протоіерей Димитрій Акимовъ.
Члены: Священникъ Павелъ Гадьковскій.

Священникъ Константинъ Вышелѣсскій.
Завѣдующій заводомъ Петръ Никитинъ.
Члены ревизіоннаго комитета: Священникъ Симеонъ Гнѣдовскій.

Священникъ Стефанъ Гнѣдовскій.
Священникъ Фантинъ Капусцинскій.

*) До 10 января 1902 г. поступило въ уплату долга отъ благочиннаго 1-го Горо- 
докскаго окр. 812 р. 50 к. 3-го Велижскаго окр.|300 р., Жеребычской церкви 29 р. 25 к., 
Ужлятинской ц. 21 р. 70 к. и Невельскаго монастыря 96 р.
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15 я к ан т н ы я м ѣ с т а.

Священническія', а) при Витебской градской Рынково-Воскресенской 
и б) Успенской единовѣрческой церквахъ и в) при Тискадской единовѣрче
ской церкви, Рѣжицкаго уѣзда.

Псаломщическія', а) при Тяпинской церкви, Лепельскаго уѣзда, и б) 
при Фалковичской церкви, Витебскаго уѣзда.

В С ъ м ъ,
КТО УЧИТЪ ВЪ ЦЕРКОВНОЙ ШКОЛѢ, 

кто любитъ ее и помогаетъ ей *).

*) Печатается настоящее объявленіе согласно постановленію Полоцкаго Епархіаль
наго Учялищнаго Совѣта отъ 10-го января настоящаго года, утвержденнаго Его Преосвя
щенствомъ. -РеЛ

Незабвенный Царь-Миротворецъ, въ Возѣ почившій Императоръ Але
ксандръ III, Своею чистою русскою душою и смиреннымъ сердцемъ христіа
нина глубже всѣхъ своихъ современниковъ постигъ, что для православнаго 
русскаго народа нѣтъ иного просвѣщенія, какъ просвѣщеніе свѣтомъ Хри
стовымъ, подъ сѣнью св. церкви православной, что для его счастія нужны 
не одни только знанія, но еще болѣе—воспитаніе въ духѣ церковности, 
въ завѣтахъ матери его -Церкви. И. Царь—носитель Русскаго идеала— 
воскресилъ церковно-приходскую школу для Своего народа, ту школу, кото
рая существовала отъ дней равноапостольнаго князя Владимира, но въ по
слѣднее время, время легкомысленныхъ увлеченій чуждыми русскому народ
ному духу западными вѣяніями, оставалась какъ бы забытою, пренебрежен
ною... И вотъ, ио властному слову Благочестивѣйшаго Самодержца, эта 
школа, не смотря на скудость своихъ средствъ, растетъ и ширится по лицу 
родной земли, и простые русскіе люди съ радостью ведутъ ьъ нее своихъ 
дѣтей, въ надеждъ, что она научитъ нхъ—прежде всякой науки—началу 
премудрости, страху Божію, что ихъ дѣти будутъ утѣшать своихъ родителей 
своимъ пѣніемъ и чтеніемъ въ родномъ храмѣ Божіемъ, что они будутъ 
услаждать часы ихъ досуга чтеніемъ книгъ Божественныхъ.

Кто жъ изъ православныхъ русскихъ людей всѣмъ сердцемъ не будетъ 
сочувствовать такой шкодѣ! Кто не сочтетъ своимъ нравственнымъ долгомъ 



— 88 —

поддерживать ее и матеріально, и нравственно? И, конечно, опа въ правѣ 
ожидать такой поддержки прежде всего отъ пастырей церкви, отъ носителей 
тѣхъ завѣтовъ, которыми жилъ цѣлую тысячу лѣтъ нашъ русскій народъ,— 
отъ иноковъ русскихъ обителей, которые въ старое доброе время сослужили 
великую службу народному просвѣщенію и словомъ назиданія, и писаніями, 
и развитіемъ книжнаго ученія. И во главѣ такихъ обителей всегда стояли 
наши славныя лавры, К’евопечерская и Троицкая Сергіева. И теперь, кому, 
какъ не святымъ обителямъ, которыя столь любезны сердцу русскаго народа, 
съ заботливой любовью отнестись къ этому святому дѣлу? Просвѣщеніе род
ного народа свѣтомъ Христовымъ-—завѣтъ нашимъ обителямъ отъ ихъ св. 
основателей. Завѣтъ этотъ, по мѣрѣ силъ, повинуясь указаніямъ Божія Про
мысла, не рисуясь, не выставляясь на видъ, смиренно выполняли наши оби
тели, примѣняясь къ обстоятельствамъ времени и своего положенія. Такъ 
было прежде, такъ и теперь.

Вотъ уже 22-й годъ обитель пр. Сергія, во исполненіе словъ Господ
нихъ: не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, и: дадите вы имъ лети 
даетъ русскому народу духовную пищу въ видѣ своихъ „Троицкихъ Лист
ковъ". Болѣе ста милліоновъ за это время разошлось этихъ листковъ. Во 
многихъ школахъ „Троицкіе Листки" составляютъ любимое чтеніе для уча
щихся. Въ тысячахъ экземплярахъ выписываются они Училищнымъ Совѣтомъ 
при Святѣйшемъ Синодѣ, нѣкоторыми братствами и Епархіальными Училищ
ными Совѣтами для церковно-приходскихъ школъ. Теперь съ расцвѣтомъ 
церковно-школьнаго дѣла, редакція „Троицкихъ Листковъ*'  пришла къ мысли 
послужить и этому благому дѣлу, чѣмъ можно съ ея стороны, и въ этихъ 
цѣляхъ предполагаетъ, съ благословенія его высокопреосвященства, Митро
полита Московскаго, издавать особый школьный листокъ подъ названіемъ:

„БОЖІЯ И И В А“,
Троицкій собесѣдникъ для церковно-приходскихъ школъ.

Се изыде сѣяй да сѣетъ. Мѳ. 13, 3.

Въ такомъ великомъ дѣлѣ, какъ воспитаніе народа въ духѣ благоче
стія христіанскаго, нравственная поддержка часто бываетъ важнѣе и цѣннѣе 
матеріальной. Мы желали бы, чтобы вашъ школьный листокъ сталъ люби
мымъ, задушевнымъ собесѣдникомъ всѣхъ скромныхъ тружениковъ народной 
школы, чтобы при его посредствѣ они могли помѣняться мыслями по тѣмъ
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вопросамъ, которые особенно тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть... Поднять 
въ нихъ духъ и энергію, поддержать тотъ святой огонекъ, которымъ согрѣта 
наша церковная школа, собрать искорки этого огонька въ одно средоточіе, 
показать на фактахъ, какъ релико и свято то дѣло, коему служатъ эти тру
женики, дать имъ возможность отдохнуть душой, перенестись хотя на нѣ
сколько минутъ отъ будничной работы въ свѣтлую область того идеала, къ 
коему должна быть направлена вся ихъ будничная работа—вотъ задача, по 
аашеиу мнѣнію едва ли не болѣе важная и существенная, чѣмъ пріобрѣте
ніе и изысканіе матеріальныхъ средствъ къ улучшенію быта школы. Если 
мы будемъ искать сего единаго на потребу прежде всего, тогда и все 
остальное само собою приложится намъ. Это не праздная мечта: это слово 
обѣтованія Самого Небеснаго Первоучителя, Господа нашего Іисуса 
Христа.-

Стремится по мѣрѣ силъ, при Божіей помощи, къ осуществленію такой 
задачи и ставитъ своею цѣлію „Божія Нива“. Но для всякаго понятно, 
что цѣль эта можетъ быть достигнута только при дружномъ содѣйствіи са
михъ дѣятелей на нивѣ Божіей—оо. наблюдателей, оо. навѣдывающихъ шко
лами, учителей церковно-приходскихъ и др. народныхъ школъ, а также и 
всѣхъ, кому дороги интересы просвѣщенія народа въ духѣ родной право
славной церкви. Къ нимъ и обращается редакція съ покорнѣйшею просьбою: 
не отказать въ сообщеніи своихъ дневниковъ, наблюденій, замѣтокъ, или же 
просто писать, чю подскажетъ сердце, о томъ, чего требуетъ сама пародная 
жизнь. Кто живетъ среди народа, кто соприкасается съ нимъ непосредственно 
и при томъ живетъ въ общеніи съ дѣтьми народа, тотъ лучше можетъ видѣть 
весь его духовный обликъ, его душу, слышать біеніе народнаго сердца. Въ 
трудахъ цѣлаго дня можетъ быть не всегда учитель найдетъ минутку об
работать свои замѣтки для печати: этимъ просимъ не стѣсняться', лишь бы 
для дѣла были полезны такія замѣтки, а литературную форму редакція 
имъ придастъ сама. Только фактові, побольше, ибо въ пихъ, какъ въ от
раженіи самой жизни, все дѣло. Никакой дидактики, викакихъ разсужденій 
о методѣ преподаванія, если это не касается непосредственно воспитанія 
дѣтскаго сердца, намъ не нужно. Наша задача сѣять на Божіей пивѣ не 
сѣмена знанія, не то, что питаетъ только умъ ребенка: на это есть спеці
ально педагогическія статьи въ другихъ журналахъ,—мы желали бы под
крѣпить силы самихъ трудящихся въ сѣяніи, дать имч> возможность по
мѣняться мыслями по самому существенному вопросу—о воспитаніи дѣтей въ 



духѣ родной церкви, въ преданіяхъ и завѣтахъ родной народной старины, 
указать на основаніи опыта уже достаточно потрудившихся въ семъ дѣлѣ, 
тѣ нути и средства, коими воздѣлывается добрая по природѣ своей нива 
дѣтскаго сердца.

Мы желали бы имѣть возможно подробныя сообщенія:
О пѣніи: общее пѣніе въ церквахъ, какъ устроить его? чѣмъ привле

кать къ участію большихъ? Опасность и нежелательность подачекъ. Пѣніе съ 
канонархомъ, пѣніе внѣ церкви: на собесѣдованіяхъ въ школѣ, на работахъ 
въ но^іѣ, на прогулкахъ. Пѣніе въ пути.

Всенощная въ школахъ, отдаленныхъ отъ храма, наканунѣ праздника 
съ бесѣдами на нихъ (есть опытъ у С. А. Ра минскаго).—Вечернія бесѣды 
съ дѣтьми зимою. Посѣщеніе учителемъ избъ крестьянскихъ для такихъ бе
сѣдъ въ праздники. Чтеніе житій святыхъ на такихъ бесѣдахъ. Особенно 
разсказы маленькимъ дѣтямъ, еще неучащимся въ школахъ, исторій изъ 
Библіи, Евангелія, изъ житій святыхъ съ показываніемъ имъ картинъ.— 
Чтеніе псалтири но усопшихъ дѣтьми-пікольниками.

Паломничество. Разсказы дѣтямъ изъ родной исторіи при посѣщеніи 
св. мѣстъ. Пѣніе молебновъ у святынь въ обителяхъ.—Дѣтскія приношенія 
къ святынямъ: ихъ рукодѣлія,; трудовые грошики, общая отъ всѣхъ свѣча... 
Дневники лѣтей-паломниковъ.

Школа и семья. Школа какъ сотрудница семьѣ въ воспитаніи дѣтей. 
Вліяніе школы на семью, на окружающую среду, на самихъ дѣтей. Общеніе 
школы съ семьею, съ родителями учениковъ. Какъ и чѣмъ воздѣйствовать 
на родителей, которые вредно вліяютъ на своихъ дѣтей, соблазняя ихъ при
мѣромъ дурной жизни? Какъ и чѣмъ привлечь сосѣдей и даже все сельское 
общество къ такому благотворному воздѣйствію на слабыхъ родителей и къ 
огражденію дѣтей отъ ихъ развращающаго вліянія? Частные характерные 
случаи изъ дѣтской жизни: проявленіе въ дѣтяхъ доброй и злой воли, до
брыхъ и злыхъ чувствъ. Чѣмъ выражаетъ народъ свое сочувствіе школѣ, ка
кія предъявляютъ ей требованія въ духовномъ отношеніи?

Что школа можетъ сдѣлать для борьбы съ пьянствомъ!
Что она можетъ сдѣлать для борьбы съ сквернословіемъ!
Какъ воспитать въ дѣтяхъ доброе чувство въ отношеніи къ живот

нымъ? Какъ бороться съ дурною наклонностью разорять гпѣзда птичекъ? 
Какъ внушать уваженіе къ чужой собственности, предостерегать дѣтей отъ 
кражи плодовъ въ садахъ и огородахъ? Борьба съ привычками къ божбѣ, 
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лжи, обману; воспитаніе христіанской совѣстливости и честности во всѣхъ 
словахъ и поступкахъ.

О собесѣдованіяхъ въ школахъ: какъ ведутся они? Чѣмъ особенно 
привлекаютъ народъ? Умѣстны ли, удобны ли въ нихь тѣневыя картины? 
Что больше по душѣ слушателямъ? Нельзя ли въ видѣ опыта поручать 
чтеніе нѣкоторыхъ статей, особенно изъ Четьихъ-Миней, изъ житій святыхъ, 
самимъ дѣтямъ? Какіе часы удобнѣе для такихъ бесѣдъ? Какія впечатлѣнія 
выносятъ слушатели изъ собесѣдованій?

О библіотекахъ: какія книги больше берутъ крестьяне для чтенія? на 
какія средства пріобрѣтаются книги? Какъ привлечь самихъ дѣтей къ участію 
въ пріобрѣтеніи книгъ? Нельзя ли установить для читателей, берущихъ книги 
на домъ, хотя ничтожную, по копейкѣ за книгу, таксу за чтеніе книгъ боль
шихъ, требующихъ переплета? Какъ смотритъ простой народъ на беллетри
стику, поэзію, газеты и журналы? Читаетъ ли и какъ относится онъ къ кни
гамъ сельско-хозяйственнымъ?

Какъ можетъ школа послужить распространенію хорошихъ книгъ, об
разковъ, крестиковъ и др. св. предметовъ? Участіе въ этомъ дѣтей.

Воспитаніе эстетическаго чувства: знакомство съ окружающей природой, 
Чудеса Божіи въ ней. Полезныя и вредныя растенія и травы. Собираніе ихъ. 
Украшенія храма и св. иконъ къ праздникамъ цвѣтами и зеленью, особенно 
въ день Св. Троицы, Успенія, Воздвиженія Креста: приношеніе послѣднихъ 
цвѣтовъ ко кресту. Обсаживаніе родного храма, кладбища, родныхъ моги
локъ, школы, своихъ домовъ деревьями, уборка ихъ цвѣтными клумбами, съ 
буквами изъ разныхъ цвѣтовъ. Украшеніе іордани хвоею въ день Крещенія. 
Школьныя елки па святкахъ, праздники и вечера для родителей и сосѣдей- 
крестьянъ, съ чтеніемъ и пѣніемъ духовныхъ стиховъ и пѣснопѣній церков
ныхъ. Работы дѣвочекъ для родного храма: вышиваніе полотенцевъ, иочинка 
священныхъ одеждъ подъ руководствомъ учительницъ и матушекъ, чистка в 
мытье ихъ. То же для школы и учителей. Чистка дѣтьми священныхъ вещей: 
подсвѣчниковъ, паникадилъ, уборка храма предъ великими праздниками. 
Участіе ихъ въ колокольномъ звонѣ, прислуживаніе въ алтарѣ.

Мѣстныя наблюденія надъ народною жизнью: какъ пародъ встрѣчаетъ 
праздники. Хорошіе и дурные обычаи при этомъ. Народные примѣты, взгляды, 
суевѣрія, предразсудки и борьба съ ними посредствомъ школъ.

Обстанокка школы: иконы, картины, надписи на стѣнахъ школы: из
реченія изъ св. Писанія; св. отцовъ; народныя пословицы и т. п.
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Хомяйство школы: общежитія, приварки, сады, огороды, поля, сборъ на 
школу натурою: дрова, хлѣбъ и пр. Собираніе ягодъ и грибовъ лѣтомъ для 
приварковъ въ школѣ на зиму.

Скорби и радости тружениковъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Ихъ 
взаимныя отношенія, взаимная поддержка.

Изъ прошлаго церковной школы: ея исторія, свѣдѣнія и воспоминанія о 
дѣятеляхъ церковной школы; ихъ письма.

Переписка нашихъ читателей: вопросы и отвѣты до разнымъ сторонамъ 
церковно-школьной и народной жизни.

Стоаничка для дѣтей. Разсказы дѣтямъ о святыхъ дѣтяхъ. Добрыя 
дѣти нашего времени. Полезныя вѣсти для дѣтей изъ современной жизни.

Статьи, помѣщаемыя въ „Божіей Нивѣ“, съ благодарностью будутъ 
оплачиваемы редакціей построчно, дабы этотъ посильный трудъ возна
граждался нѣкоторою и матеріальной поддержкою для скромныхъ работниковъ 
въ дорогой для всѣхъ насъ школѣ.

Программа изданія журнала была представлена на благовоззрѣніе его 
высокопреосвященства Митрополита Московскаго и удостоилась Его ми
лостиваго вниманія.

Всѣ статьи, замѣтки, наблюденія, дневники, писанные подъ живымъ 
впечатлѣніемъ разныхъ случаевъ въ школьной жизни, просимъ теперь же 
высылать по адресу:

Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ редакцію „Троицкихъ Листковъ".
Разсылая это приглашеніе по всѣмъ церковно-приходскимъ школамъ, 

дабы привлечь возможно большее число сотрудниковъ и участниковъ въ из
даніи, редакція покорнѣйше проситъ всѣхъ, кто любитъ нашу школу и же
лаетъ ей добра, не замедлить присылкою подходящихъ для нашего изданія 
статей и всякими полезными для дѣла указаніями, дабы, соображаясь съ 
такими указаніями, пополнить недостающее въ нашихъ предположеніяхъ от
носительно изданія. Сроки выхода и условія подписки будутъ опубликованы 
въ свое время.

Редакторъ „Троицкихъ Листковъ" Архимандритъ Никонъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

СС2ЕО2ВО,
сказанное въ день освященія Бальтиновской Спасо-ІГре- 

ображенской церкви.

Коль возлюбленна селенія Твоя, Господи 
силъ (Псал. 83, 2).

Въ какихъ словахъ, возлюбленные мои, выразить мнѣ сегодня чувство, 
ванія сердца моего? Что поучительнаго могу сказать вамъ въ нынѣшній 
вожделѣнный день,—день освященія сего святаго храма нашего? Сердце мое 
преисполнено разными чувствами, и трудно найти мнѣ связующую нить, ка
ковою можно бы было ихъ объединить. То только я отчетливо и твердо 
знаю, что оно исполнено священной радости, что изъ него изливается чув
ство величайшей благодарности къ Всевышнему Богу.

ІІонеже взыде на сердце твое, еже создати храмъ имени Моему, 
добрѣ сотворилъ еси, яко бысть на сердцѣ твоемъ (3 Цар. 8, 18). 
Если такъ говорилъ Господь царю Давиду, возымѣвшему желаніе устроить 
храмъ во славу всесвятаго имени Его, если одно благоговѣйное желаніе 
сердца Давида создать храмъ Божій Господь счелъ за доброе и великое 
дѣло, за благоугодный даръ Себѣ, то что же сказать о томъ, кому не только 
взошло на сердце подобное желаніе, но кто и самымъ дѣломъ осуществилъ 
оное? Что сказать о достопочтенномъ и христолюбивомъ создателѣ сего пре
краснаго и благолѣнваго храма? За что почесть щедрыя жертвы его на это 
•святое дѣло, какъ не за благодарный даръ Богу.

Все на свѣтѣ можетъ уничтожиться, разрушиться, а св. церковь будетъ суще
ствовать до скончанія вѣка, а потому и молитвенная память о храмоздателѣ 
и его присныхъ будетъ твориться во вѣки вѣковъ. Пройдутъ десятки, сотни 
лѣтъ, не будетъ у насъ родныхъ, забудутъ насъ близкіе и знаемые, самое 
имя наше изгладится изъ памяти народной, но въ святомъ храмѣ и тогда 
не забудутъ насъ.

Христолюбивый жертвователь! Сколько разъ принесется въ этомъ 
устроенномъ на твои средства, храмѣ безкровная жертва, столько разъ воз
несется на небо молитва за тебя. На сколько ты полюбилъ благолѣпіе дома, 
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Божія, на столько возлюбленъ будешь и самъ Богомъ. Да поможетъ же 
Господь тебѣ юныхъ дѣтей, какъ птенцовъ неоперенныхъ, возрастить, вос
питать и образовать въ тѣхъ же намѣреніяхъ и чувствахъ своихъ отцовъ и 
дядей *).  Во дни же печали да услышитъ Господь тебя, возлюбившаго благо
лѣпіе дома Его, пошлетъ тебѣ помощь изъ святилища сего и да воздастъ 
тебѣ за временная—вѣчнымъ, за тлѣнная—нетлѣннымъ, за земная—не
беснымъ.

*) Дѣдъ Ѳеодора Стефановича Агаркова и его дядя выстроили на югѣ Россіи на 
свои средства но одной церкви.

Съ сегодняшняго дня, братія мои, оканчивается время бѣдствій, про
исходившихъ отъ неимѣнія благоустроеннаго помѣщенія для дома Господня. 
Нынѣ домъ сей благодатію Св. Духа и іерейскими нашими еомолитвами 

.освященъ въ домъ Божій; нынѣ онъ сдѣлался мѣстомъ селенія славы Божіей, 
гдѣ Царь небесный по преимуществу будетъ принимать мольбы и прошенія 
отъ насъ, рабовъ своихъ; нынѣ, такимъ образомъ, исполнилось самое высокое, 
самое священное желаніе сердца иашего. Долго, около семи лѣтъ, ожидали 
мы съ трепетомъ построенія храма въ данной мѣстности; даже въ самое 
послѣднее время построенія его бывали подчасъ колеблемы и слушаемы увѣ
реніями недруговъ въ безплодности нашихъ ожиданій. Во все это время и 
до сегодняшняго дня странствовали мы своимъ богослуженіемъ изъ одного 
мѣста въ другое, гдѣ вслѣдствіе крайней тѣсноты и неудобства не могли мы 
и видѣть богослуженія св. церкви нашей во всемъ ея величіи и торжествен
ности. Нынѣшній день—предѣлъ этого скитанія нашего. Нывѣ блистаетъ 
вамъ здѣсь славою и величіемъ сей святый храмъ; онъ будетъ намъ отнынѣ 
постояннымъ мѣстомъ для общихъ молитвъ и богослуженій.

Года два тому назадъ кто могъ подумать, что здѣсь, на этой мір
ской дорогѣ, въ столь короткое время будетъ красоваться храмъ Бога истин
наго. Тяжело вѣрилось бы этому, если бы не могли осязать своими руками, 
что здѣсь дѣйствительно стоятъ „домъ Божій и врата небесная“, и если бы 
мы не слышали уже гласа Его, призывающаго васъ собираться въ немъ 
Кто же изъ насъ, видя все это, не воскликнетъ: кто Богъ велій, яко Богъ 
нашъ! Ты еси Богъ, творяй чудеса! а равно, кто. видя славу и благолѣпіе 
сего храма, не возопіетъ изъ глубины души: Коль возлюбленна селенія Твоя. 
Господи силъ!



Да будемъ же вѣчно памятовать это великое благодѣяніе Бога—Благо
дѣтеля нашего, да изольются сердца наши въ безконечномъ славословіи и 
благодареніи Всевышняго за все то, что видятъ нынѣ здѣсь очи наши и 
что слышатъ уши, а также и за эту неизрѣченную радость о Бозѣ, напол
няющую нынѣ сердца наши, и да сольются они всѣ въ этомъ во едино 
сердце, во едину душу.

Посреди этого священнаго торжества одна мысль невольно омрачаетъ 
мою душу. Вы живете среди людей разныхъ вѣроученій и толковъ, послѣ
дователи которыхъ всякими мѣрами стараются сбить васъ съ единственнаго 
истиннаго пути,—православія, на который по водительству Божію вы всту
пили. Не буду въ сей разъ касаться всѣхъ вѣроисповѣдныхъ разностей, 
а остановлюсь на томъ, что больше всего внушаетъ нынѣшнее наше торже
ство. Мнѣ извѣстно, что живущіе около васъ лжеучители—штундо-баптисты 
на каждомъ шагу стараются отклонить васъ отъ посѣщенія нашихъ бого
служеній, зная, что здѣсь вы болѣе и болѣе укрѣпляетесь въ православной 
вѣрѣ; знаю, что они даже ловятъ васъ на дорогахъ, когда въ воскресные и 
праздничные дни направляетесь вы на службу и хитрою наглостью завле
каютъ въ свои избы, на свои богопротивныя сборища, утверждая, что не 
слѣдуетъ посѣщать православныхъ храмовъ. Но подумайте только, братіе, и 
взгляните на храмъ очами христіанина, и вы увидите всю нелѣпость ихъ 
ученія. Какъ!... Христосъ Спаситель во дни земной жизни Своей посѣщалъ 
еще ветхозавѣтный хргмъ, а вамъ совѣтуютъ не посѣщать храмовъ?... Какъ!.. 
Св. царь Давидъ говорилъ о себѣ: Я радовался, когда слышалъ говорив
шихъ: пойдемъ въ домъ Господень; я желалъ бы лучше приметаться у по
рога дома Божія, чѣмъ въ селеніяхъ грѣшныхъ людей, а вамъ говорятъ: 
не нужно ходить въ православные храмы? Какъ!... Христіане первыхъ трехъ 
вѣковъ, во время страшныхъ гоненій ихъ язычниками и іудеями, не имѣя возмож
ности строить храмовъ на поверхности земли, строили ихъ въ мрачныхъ подзе
мельяхъ, лишь бы только не -лишиться радости и счастія помолиться въ храмѣ, 
а вамъ толкуютъ: не ходите въ православные храмы? Какъ!... Еврей считаетъ 
нужнымъ посѣщать свою синагогу, магометанинъ—свой мечеть, язычникъ—-свое 
идольское капище, а вамъ, православнымъ, говорятъ: не ходите въ церковь, 
ходите лучше въ нашу избу, тамъ вмѣстѣ съ нами молитесь, тамъ слушайте 
наше чтеніе и толкованіе слова Божія? Что это, братіе, какъ не дикое ко
щунство? Подумайте только, что такое для насъ, православныхъ, храмъ, изъ 
котораго хотятъ васъ выгнать лжеучители? Храмъ—это рай, это наше небо 



на землѣ, потому что, гдѣ Богъ со Своею благодатію, гдѣ ангелы н святые 
со своею помощію, тамъ для насъ и рай, тамъ и небо наше на землѣ. Что 
такое храмъ православный? Это священная трапеза, гдѣ питаемся мы пре
чистымъ тѣломъ и честною кровію Господа нашего Іисуса Христа для по
лученія вѣчной блаженной жизни. Что такое храмъ православный? Это ду
ховная баня паша, гдѣ мы чрезъ таинство покаянія омываемъ себя отъ грѣ
ховныхъ нечистотъ. Что такое храмъ православный? Это духовная врачеб
ница наша, гдѣ въ избыткѣ подаются намъ различныя цѣлебныя средства; 
тутъ и цѣлебныя воды: вотъ вода для омытія первороднаго грѣха въ таин
ствѣ крещенія, вотъ святая вода для освященія душъ и тѣлесъ нашихъ и 
даже нашей пищи и жилищъ; тутъ и различныя цѣлебныя—святое миро 
для благодатнаго развитія и укрѣпленія духовныхъ силъ нашихъ, вотъ свя
той елей для исцѣленія или, по крайней мѣрѣ, смягченія нашихъ недуговъ 
душевныхъ и тѣлесныхъ. Что такое храмъ православный? Это—свѣтлый чер
тогъ, въ которомъ Господь рукою іерея вѣнчаетъ вступающихъ въ супруже
скій союзъ, это и домъ грусти и печали, въ которомъ отпѣваются увопшіе 
наши братія и сестры, и изъ котораго потомъ они выносятся на кладбище, 
чтобы тамъ совсѣмъ скрыться отъ насъ, въ темной, холодной могилѣ. Что 
такое храмъ православный? Это, наконецъ, мѣсто, гдѣ до скончанія вѣка 
будутъ совершаться поминовенія объ усопшихъ, будетъ приноситься безкров
ная жертва за нихъ и за всѣхъ живыхъ, и гдѣ молитвенно освящаются всѣ 
входы и выходы, каждый шагъ жизни христіанина,—это мѣсто, гдѣ мы во 
всякое время можемъ излить предъ Богомъ свои радости и печали и полу
чить отъ Него подкрѣпленіе и утѣшеніе. Разсудите же сами, возлюбленные 
мои, что такое изба какого-нибудь сосѣда вашего--плотника или портного 
въ сравненіи съ православнымъ храдомь, можетъ ли быть здѣсь даже какое 
нибудь сравненіе, и какъ не признать дерзкое приглашеніе лжѳучитѳлей-сек- 
тантовъ промѣнять храмъ на простую избу—за безумный глаголъ? Поэтому, 
братіе, стойте твердо, непоколебимо, стойте на пути православія и прежде, 
всего пребывайте въ любви ко кресту Божію, въ усердіи къ посѣщенію его 
къ слушанію совершаемыхъ въ немъ богослуженій и вниманію проповѣдуемаго 
здѣсь ученія. „Блюдитеся отъ злыхъ дѣлателей, блюдитеся отъ сѣченія® 
(Филип. 3, 2). На коварныя же рѣчи лживыхъ учителей отвѣчайте словами 
Давида: „Я радуюсь, когда мнѣ говорятъ: пойдемъ въ домъ Господень, а 
вашихъ словъ неразумныхъ не слѣдуетъ намъ слушать®; отнравляясь въ 
церковь, уже изъ дому начинайте повторять за св. пророкомъ: „Коль воз



любленна селенія твоя, Господи силъ, желаетъ и скопчавается душа моя во 
дворы Господни!®...

Ты же, о Боже Спасителю пашъ, всели въ насъ единогласіе, да боимся 
правды Твоея; услыши насъ и всѣхъ, кто въ скорби и бѣдствіяхъ или въ 
радости и счастіи будетъ здѣсь во имя славнаго Твоего Преображенія нынѣ 
освященномъ храмѣ, въ молитвахъ и благодареніи возносить къ Тебѣ сердца 
свои. Когда небо не дастъ дождя, когда голодъ и моръ, засуха и пагуба 
посѣтятъ страну сію, когда станетъ нападать врагъ, услыши молитвы всѣхъ, 
прибѣгающихъ къ Тебѣ въ семъ храмѣ въ трудахъ и бѣдахъ и прости имъ 
согрѣшенія ихъ. Укрѣпи святую нашу церковь православную, распространи 
ее „отъ моря до моря и отъ рѣкъ ’до конецъ вселенная6' (Псал. 71, 8). 
Соблюди въ благодати Твоей Благочестивѣйшаго Гогу даря нашего Импера
тора Николая Александровича, отъ любви Котораго послѣдовало открытіе 
прихода и обезпеченіе его; огради и сохрани Преосвященнѣйшаго Тихона, 
Епископа нашего, отъ архипастырскаго ходатайства котораго направлено 
было дѣло объ открытіи прихода и отъ архипастырскаго разрѣшенія и благо
словенія храмъ сей исполнился Духа Свята и съ нынѣшняго дня освященъ 
въ жилище Божіе. Благослови, Господи, съ высоты святаго престола Своего 
жертвователя и жертвовательницу храма сего, отъ любви которыхъ мы по
лучили этотъ славный и прекрасный храмъ съ полною его обстановкою въ 
свое достояніе. Благослови, благослови ихъ отнынѣ и до вѣка.7 Всѳблагій 
Пастырю и тѣхъ овецъ, яже не суть отъ двора сего, содѣлай, чтобы мы въ 
Тебѣ едино были; да просвѣтится свѣтъ Бога всѣмъ ищущимъ Его, чтобы 
къ Нему собрались всѣ чада отъ востокъ, и западъ, и сѣвера и моря (Псал. 
106, 3), дабы всѣ мы едиными усты и единымъ сердцемъ прославляли все
святое имя Отца, и Сына, и Св. Духа. Аминь.

Миссіонеръ-священникъ Петръ Лѣпинъ.

Торжество освященія Бальтиновской Спасо-Преображен- 
ской церкви, Рѣжицкаго благочинія, Люцпнскаго уѣзда, 

совершенное 18 декабря 1901 г.

Самостоятельный Бальтиновскій приходъ съ отдѣльнымъ причтомъ от
крытъ Святѣйшимъ Синодомъ по ходатайству Преосвященнѣйшаго Тихона, 
Епископа Полоцкаго и Витебскаго, въ 1900 году. До этого времени про
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живающіе въ имѣніяхъ Вальтиново и Шкильбаны православные латыши и 
древле-православные русскіе входили въ составъ Эрженольскаго прихода, 
Рѣжицкаго благочинія. До 1894 года причтомъ Эрженольскаго прихода 
исполнялись всѣ духовныя требы для проживающихъ въ сихъ имѣніяхъ пра
вославныхъ. Съ 1894 года, съ года учрежденія въ Полоцкой епархіи долж
ности епархіальнаго латышскаго миссіонера, заботы объ этихъ православныхъ 
фактически перешли къ поступившему на эту должность священнику Николаю 
Пестмалю, а съ 1895 года къ ого преемнику священнику Петру Лѣпиню; 
номинально же православные, проживающіе въ районѣ имѣній Вальтиново и 
Шкильбаны, причислялись къ Эржепольскому приходу. Епархіальный латыш
скій миссіонеръ по одному разу въ мѣсяцъ выѣзжалъ въ село Вальтиново 
и съ 1895 года мая мѣсяца сталъ совершать полную литургію въ Вальти- 
новскомъ народномъ училищѣ на выданномъ епархіальнымъ начальствомъ св. 
престолѣ и св. антиминсѣ. Необходимость въ служеніи полной литургіи вы
текала изъ желанія пріобщать св. тайнъ и дѣтей, которыя при причащеніи 
взрослыхъ св. запасными дарами оставались безъ причащенія. Классная ком
ната Вальтиновскаго народнаго училища, служившая означеннымъ цѣлямъ, 
была весьма тѣсна; въ классной комнатѣ, вмѣщавшей въ себѣ до 100 че
ловѣкъ молящихся, всегда царила духота и жара во время богослуженія, и 
она не удовлетворяла своему назначенію. Поэтому латышскимъ миссіонеромъ 
о. Лѣпинемъ нерѣдко возбуждался предъ владѣльцами имѣнія Вальтиново 
вопросъ о необходимости постройки церкви, которая отличалась бы наруж
нымъ величіемъ и полнымъ внутреннимъ благолѣпіемъ и привлекала бы къ 
себѣ не только православныхъ, но и иновѣрцевъ, на коихъ сильное впеча
тлѣніе производитъ благоговѣйно совершаемое православное богослуженіе при 
торжественной обстановкѣ. Но до 1900 года всѣ усилія о. миссіонера о со
дѣйствіи владѣльцевъ имѣнія Вальтиново къ построенію церкви были без
успѣшны. Въ концѣ 1899 года потомственный почетный гражданинъ Ѳеодоръ 
Стефановичъ Агарковъ, проживающій въ г. Одессѣ, пріобрѣлъ имѣніе 
Вальтиново. 0. миссіонеръ вошелъ къ г. Агаркову съ ходатайствомъ объ 
оказаніи содѣйствія имъ въ дѣлѣ построенія церкви въ селѣ Вальтиново. 
Г. Агарковъ вначалѣ изъявилъ согласіе дать матеріальное вспомоществованіе 
на проектируемую въ селѣ Бальтиновѣ церковь въ размѣрѣ 3000 рублей и 
400 квадратныхъ саж. земли подъ постройку церкви. Такъ какъ другихъ 
мѣстныхъ средствъ на постройку церкви никакихъ не было, то о. миссіонеръ 
вошелъ съ новымъ ходатайствомъ предъ г. Агарковымъ объ отпускѣ 10,000 р. 



99 -

на постройку церкви. Г. Агарковъ, расположенный о. миссіонеромт. къ такой 
жертвѣ, велѣлъ конторѣ имѣнія Бальтиново отпускать изъ текущихъ дохо
довъ имѣнія на построеніе церкви 10,000 руб., при чемъ кирпичъ от
пускать изъ собственнаго завода по 10 руб. за тысячу. Необходимо при 
ятомъ тутъ же замѣтить, что впослѣдствіи отпущенной суммы не хватило и 
г. Агарковъ, по личной просьбѣ о. миссіонера, отпустилъ еще 200 руб. на 
составленіе плана и смѣты 250 руб. дополнительныхъ на иконостасъ, 200 р. 
на кресты и ихъ установку на главахъ церкви, 500 руб. на дополнительныя 
работы по церкви и 1000 руб. на колокола и всю необходимую церковную 
утварь, а всего отпущено 12,150 руб. Сверхъ того г-жей Агарковой по
жертвованы были три полныхъ комплекта необходимыхъ облаченій ня сумму 
1139 руб. 97 коп. Мѣстомъ подъ постройку церкви назначенъ былъ уча
стокъ земли въ 400 квадр. саж., предъ въѣздомъ въ село Бальтиново съ 
Корсовской стороны. Постройка церкви отдана была подрядчику Я. Соболю, 
при чемъ камень отпускался подрядчику изъ имѣнія Бальтиново безплатно 
кирпичъ, известь и лѣсъ по цѣнамъ владѣльца имѣнія. Закладка Бальти- 
новскаго храма торжественно была отпразднована 30 мая 1900 года. За 
постройкою церкви по плану и смѣтѣ и доброкачественностью матеріала на
блюдалъ временный строительный комитетъ, утвержденный епархіальнымъ 
начальствомъ, въ составѣ предсѣдателя—миссіонѳра-свящѳнника Петра Лѣпиня 
и членовъ—главноуправляющаго имѣніями Агаркова агронома 1 степени 
Стефана Іосифовича Млинарича, пристава 3-го стана Люцинскаго уѣзда 
Павла Андреевича Писецкаго, учителя народнаго училища Макарія Іосифо
вича Ковалевскаго и крестьянина Ивана Ивановича Мелнита. Главное же 
руководство всѣми работами принялъ на себя начальникъ 5-й дистанціи 
с.-петербурго-варпіавской желѣзной дороги инженеръ Николай Викторовичъ 
Рудницкій. Въ 1900 году постройка церкви доведена была до половины 
стѣнъ: окна храма окончены были кладкой и верхъ кладки основательно 
обитъ досками на зиму. Церковь имѣетъ видъ креста съ закругленіемъ 
алтарной части. Стѣны ея сооружены изъ колотаго булыжника, а углы и 
карнизы облицованы краснымъ кирпичомъ; имъ же выложены стѣны внутри 
храма. Лѣтомъ 1901 года кирпичъ по швамъ обводили цементнымъ раство
ромъ, штукатурили потолки и стѣны въ храмѣ и полы окрасили масляною 
краскою; въ средней части храма поставлены двѣ печи, а въ алтарѣ одна. 
Новый храмъ, какъ снаружи, такъ и внутри имѣетъ очень нарядный 
видъ. Здѣсь нельзя не упомянуть о томъ, что внутреннее благолѣпіе его, 



конечно, много зависѣло отъ суммъ, которыми строительный комитетъ рас
полагалъ сверхъ суммы, вначалѣ отпущенной владѣльцемъ имѣнія. Изъ 
дарственныхъ предметовъ, дополняющихъ благолѣпіе храма, необходимо упо
мянуть слѣдующіе: икона Спасителя, возносящагося на небо, 52x22 вершка, 
писана масляными красками на цинкѣ, стоимостью 50 руб., пожертвована 
ко дню освященія храма управляющимъ Млинаричемъ и икона храмовая— 
Преображенія Господня, 14X12 верш., писана масляными красками на по
лотнѣ, въ багетной рамѣ, пожертвована эржепольскимъ, рѣжицкаго благочи
нія, священникомъ о. К. Зайцъ. Послѣднему поручено было написаніе на 
полотнѣ масляными красками всѣхъ иконъ въ храмѣ, числомъ 14, за самую 
умѣренную плату въ 100 руб. съ его же матеріаломъ.

Когда новосооруженный храмъ былъ вполнѣ готовъ къ освященію, отъ 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа Полоцкаго и 
Витебскаго, послѣдовало 4 декабря 1901 гола милостивое разрѣшеніе и 
благословеніе на освященіе новоустроѳннаго храма Рѣжицкимъ о. благочин
нымъ, протоіереемъ Василіемъ Борисовичемъ, по чину православной церкви 
ва 18 декабря 1901 года. Немедленно объ этомъ торжествѣ оповѣщены 
были прихожане, проживающіе въ районѣ имѣній Бальтиново и Шкилбаны 
и приглашены были сосѣдніе священники: Эржепольской церкви священникъ 
о. Кириллъ Зайцъ и Боловской церкви священникъ о. Николай Лельмежъ. 
Такъ какъ нашимъ церковнымъ торжествомъ были заинтересованы положи
тельно всѣ мѣстные жители, то о. настоятель прихода позаботился какъ 
можно торжественнѣе обставить это торжество. Устроено было до 30 фла
говъ, коими украшены: входъ въ церковь и колокольня; путь, по которому 
долженъ былъ шествовать крестный ходъ, посыпанъ граііѳмъ и украшенъ 
елками.

17 декабря, въ 6 час. пополудни, съ колокольни освященнаго храма 
раздался благовѣстъ, и народъ, въ большомъ количествѣ окружавшій цер
ковь, толпою повалилъ въ нее. Въ 672 час. вечера посреди церкви предъ 
аналогіями со святыми иконами о. Рѣжицкимъ благочиннымъ, протоіереемъ 
Василіемъ Борисовичемъ со священниками: Эржепольскимъ—о. К. Зайцъ, 
Боловскимъ—о. Н. Лельмежомъ и Бальтиновскимъ—о. I. Свемпомъ при 
діаконѣ Рѣжицкаго собора Михаилѣ Овсянко въ праздничныхъ облаченіяхъ 
совершено было торжественное всенощное бдѣніе съ благословеніенъ хлѣбовъ, 
пшеницы, вина и елея. На клиросѣ пѣли окрестные учителя и псаломщики 
подъ управленіемъ о. Рѣжицкаго наблюдателя церковныхъ школъ, свящѳн-
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ника П. Лѣпиня. Такъ какъ среди молящихся, переполнившихъ храмъ, мало 
было православныхъ латышей, то служба совершалась на славянскомъ языкѣ. 
Всенощное бдѣніе окончилось въ 9 час. вечера.

Но вотъ наступило 18-е декабря, когда должно было состояться давно 
ожидаемое величественное православное торжество освященія храма. Церковный 
благовѣстъ въ 9 час. утра оповѣстилъ объ этомъ селеніе: и старъ, и младъ, 
и воинъ, и мирный гражданинъ, и купецъ, и простолюдинъ, безъ различія 
національности и вѣроисповѣданія,—всѣ, какъ бы движимые 'невидимою си
лою, спѣшили въ освященный храмъ. Но въ спѣшившихъ, а также и со
бравшихся около храма на обширной церковной площади группахъ не слышно 
было обычнаго въ этихъ случаяхъ шума. Видно, люди собирались не на 
ярмарку. И правда, они сходились и съѣзжались къ своей святынѣ, па 
духовное торжество, на высокую радость, волнующихъ лишь богатый про
сторъ сокровенныхъ силъ человѣческаго ума и сердца. Вскорѣ храмъ, вмѣ
щающій до 700 человѣкъ, оказался настолько переполненнымъ народомъ,, 
что многимъ и весьма многимъ пришлось остаться внѣ его. Трудно опре
дѣлить число желавшихъ помолиться въ новомъ храмѣ, можно только ска
зать, что ихъ было много больше 2000 человѣкъ. Богослуженіе началось въ 
9‘/2 час. утра съ чина малаго водосвятія,-’ которое совершалъ о. Рѣжицкій 
благочинный въ соелуженіи о. епархіальнаго латышскаго миссіонера и выше
поименованныхъ священниковъ. По освященіи воды, священники, надѣвъ на 
себя поверхъ облаченій бѣлые фартуки, отнесли въ алтарь столъ съ свя
щенными сосудами, принадлежностями къ освященію храма и одѣяніями пре
стола и жертвенника и тотчасъ совершили освящепіе престола, жертвенника 
и всего храма. Присутствующіе въ алтарѣ съ глубокимъ вниманіемъ слѣдили 
за каждымъ дѣйствіемъ священнослужителей во время трогательнаго чина 
освященія престола. Затѣмъ при перезвонѣ колоколовъ изъ церкви состоялся 
крестный ходъ вокругъ храма, при чемъ о. миссіонеръ, идя предъ о. благо
чиннымъ, державшимъ надъ главою дискосъ съ св. антиминсомъ, покрытымъ 
звѣздицей и воздухомъ, кропилъ стѣны храма св. водою. Въ притворѣ церк
ви были прочитаны положенныя по чину молитвы и, когда пѣвчіе на слова 
предстоятеля пропѣли: „Господь силъ, Той есть царь славы", крестный 
ходъ вошелъ въ церковь Послѣ прочтенія колѣнопреклонной молитвы и 
провозглашенія положенныхъ многолѣтій священникомъ Бальтиновской церкви 
о. Іоанномъ Свемпомъ было еказано поученіе на латышскомъ языкѣ о вели
кой духовной радости и благодарности по случаю настоящаго величествен



наго и трогательнаго церковнаго торжества и о любви къ новой святынѣ, 
какъ мѣсту особаго присутствія Божія на землѣ для врачеванія духовныхъ 
и тѣлесныхъ недуговъ людскихъ, н какъ свѣтильнику вѣры, благочестія и 
добрыхъ дѣлъ. По окончаніи проповѣди начались часы, а затѣмъ Боже
ственная литургія, за который евангеліе арочтено было на славянскомъ и 
латышскомъ языкахъ; на послѣднемъ были исполнены и нѣкоторыя ектеніи 
и цѣснопѣнія на литургіи. По исполненіи запричаетнаго стиха о. латыш
скимъ миссіонеромъ, сященникомъ Петромъ Лѣтнемъ, произнесено было слово 
на текстъ: «Коль возлюбленна селенія Твоя, Господи силъ*!  По окончаніи 
литургіи духовенство вышло на средину храма для совершенія благодарствен
наго молебна о здравіи храмоздателя Ѳеодора Стефановича Агаркова и 
жертвовательницы—его супруги Людмилы Николаевны. О. латышскій мис
сіонеръ, остановившись на амвонѣ, обратился къ стоявшему на клиросѣ глав
ноуправляющему имѣніями г. Агаркова—агроному Стефану Іосифовичу Мли- 
наричу со слѣдующей рѣчью:

«Высокочтимый Стефанъ Іосифовичъ! Такъ какъ жертвователь на по
строеніе Бальтиновской церкви,—Ѳеодоръ Стефановичъ Агарковъ,—не могъ 
присутствовать лично на освященіи сего храма, то позвольте чрезъ васъ 
поднести ему отъ лица строительнаго комитета образъ Христа Спасителя въ 
серебряной ризѣ и сказать слѣдующее.' Много благолѣпныхъ храмовъ сози
дается во славу Божію на святой Руси трудовою лептою православно-рус
скаго народа; еще болѣе воздвигается ихъ на собираемыя въ разныхъ мѣ
стахъ пожертвованія; не мало сооружается ихъ и на единичные дары состоя
тельныхъ ревнителей и благотворителей св. храмовъ Божіихъ. Въ Полоцкой 
епархіи св. храмы, главнымъ образомъ, созидаются при средствахъ, іотпус- 
каемыхъ правительствомъ; за время моего священнослуженія въ Полоцкой 
епархіи (около 7 лѣтъ) это третій храмъ, построенный исключительно на 
жертвы одного храмоздателя. И, несмотря на значительныя суммы, повре
менно отпускаемыя государственною казною на сей предметъ, во многихъ 
приходахъ Полоцкой епархіи не имѣется, отвѣчающихъ своему высокому 
назначенію, храмовъ Божіихъ, и во многихъ мѣстностяхъ съ иновѣрнымъ и 
инородческимъ населеніемъ не имѣется нарочитыхъ храмовъ Божіихъ. Вслѣд
ствіе этого по необходимости православное богослуженіе совершается въ мало
вмѣстительныхъ, неимѣющихъ надлежащей богослужебной обстановки и благо
лѣпія, школьно-молитвенныхъ домахъ или волостныхъ правленіяхъ. Тяжело 
чувствуется на сердцѣ православнаго при входѣ въ такія мѣста молитвы и 



общественнаго богослуженія. Тяжело ему присутствовать при величествен
номъ, торжественно-умилительномъ, возвышающемъ къ небу и исполняющемъ 
неизъяснимою благодатію православнымъ богослуженіемъ въ такомъ помѣще
ніи и въ такой обстановкѣ... Особенно тяжело чувствуется, когда онъ видитъ 
рядомъ каменный, гордо возвышающійся къ небу костелъ. Поэтому всякое 
сооруженіе православнаго храма въ Полоцкой епархіи должно быть привѣт
ствуемо съ особенною радостію и тѣмъ болѣе храма, воздвигаемаго частнымъ 
благотворительнымъ лицомъ. Пусть подносимый Ѳеодору Стефановичу отъ 
лица строительнаго комитета образъ служитъ молитвенною памятью его ве
ликой жертвы на сей храмъ и напоминаніемъ, что еще во многихъ мѣстахъ 
Полоцкой епархіи чувствуется нужда въ построеніи новыхъ храмовъ и въ 
благоукрашеніи созданныхъ, а также напоминаніемъ и того, что созданный 
его иждивеніемъ Бальтиновскій храмъ во имя Преображенія Господня въ 
своихъ нуждахъ не будетъ имъ забытъ".

Послѣ поднесенія иконы о. Іоаннъ Свемпъ чрезъ того же главноуправ
ляющаго поднесъ храмоздателю Агаркову адресъ за ноднисью о. латышскаго 
миссіонера, Бальтиновскаго причта и прихожанъ; адресъ былъ составленъ въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ:

^Милостивый Государь, Ѳеодоръ Стефановичъ! Съ благословенія Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа Полоцкаго а Витеб
скаго, 18 сего декабря состоялось торжественно освященіе созданнаго вашимъ 
усердіемъ и иждивеніемъ каменнаго храма въ селѣ Біільтииовѣ. Храмъ этотъ 
будетъ свѣтильникомъ православія на далекой западной окраинѣ св. Руси, 
откуда лучи святаго православнаго ученія будутъ проникать вь нашъ разно
вѣрный край; онъ привлечетъ въ лоно св. православной церкви новыхъ и 
новыхъ чадъ и уже привлекаетъ. Въ день освященія храма весь приходъ, 
какъ одинъ, съ чувствомъ радости возносилъ горячія молитвы ко Всевыш
нему о вашемъ здравіи и спасеніи. Въ этомъ храмѣ вѣчно будутъ возиоситься 
молитвы ко престолу Всевышняго о вашемъ долгоденствіи. Мы научимъ и 
дѣтей нашихъ молиться за васъ. За столь великое благодѣяніе ваше, ока
занное намъ въ дарованіи средства па сооруженіе и благоукрашеніе сего 
храма прихожане приносятъ вамъ чувства безграничной благодарности. Село 
Бальтиново 18 декабря 1901 года".

По прочтеніи адреса о. Рѣжицкій благочинный, протоіерей Василій 
Борисовичъ обратился къ молящимся съ призывомъ возблагодарить Господа 
за Его милость, явленную сей мѣстности, а также помолиться о здравіи и 
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долгоденствіи такихъ крупныхъ благотворителей, какъ Ѳеодоръ Стефановичъ 
Агарковъ и его супруга Людмила Николаевна. По окончаніи молебна про
возглашено было многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, Св. Синоду, Преосвященнѣйшему Тихону, Епископу Полоцкому и Ви
тебскому, храмоздателямъ Ѳеодору Стефановичу и Людмилѣ Николаевнѣ, 
членамъ строительнаго комитета и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Чинъ 
освященія храма, литургію и молебенъ, по распоряженію завѣдующаго Коко- 
ревской церковно-приходской школы, священника о. П. Лѣпиня, цѣлъ хоръ 
учениковъ и ученицъ Кокоревской, Люцинскаго уѣзда, церковно-приходской 
школы подъ управленіемъ учителя сей школы Александра Вицкопа, а пѣсно
пѣнія на латышскомъ языкѣ исполняли всѣ молящіеся. Послѣ многолѣтія 
молящіеся прикладывались ко кресту и были окрѣпляемы св. водою. Ко кре
сту подходили находившіеся въ храмѣ иновѣрцы-латыши.

Торжество освященія Бальтиновскаго храма почтили своимъ присут
ствіемъ Люцинскій уѣздный исправникъ, судебный слѣдователь 2 уч. Лю
цинскаго уѣзда, бывшій мировой судья даннаго участка, и. д. пристава 
3 стапа Люцинскаго уѣзда, начальникъ Корсовекаго почтово-телеграфнаго 
отдѣленія и много др. гостей числомъ около 40 человѣкъ.

Когда закончилось церковное богослуженіе въ 2 часа дня, духовенство 
и остальные почетные гости собрались въ экономію владѣльца имѣнія Баль- 
типово г. Агаркова, гдѣ предложена была трапеза. За обѣдомъ первый тостъ 
за драгоцѣнное здравіе обожаемаго Монарха Государя Императора былъ 
претложенъ Люцинскимъ уѣзднымъ исправникомъ г. Стуартомъ, послѣ чего 
трижды было пропѣто: „Боже, Царя храни!" Второй тостъ провозглашенъ 
былъ о. миссіонеромъ за здравіе и долгоденствіе Преосвященнѣйшаго Епи
скопа Тихона, отъ имени котораго возбуждено было ходатайство предъ Св. 
Синодомъ объ открытіи прихода и обезпеченіи его, а также призвано благо
словеніе Божіе на освященіе Бальтиновской церкви 18 декабря; тутъ же 
составлена была телеграмма слѣдующаго содержанія: „Петербургъ, Кабинет
ная, Митрофаніевское подворье, Епископу Тихону. Вашимъ архипастыр
скимъ благословеніемъ новый Бальтиновскій храмъ освященъ. Народъ пре
исполненъ радостію и благодарностію Вашему Преосвященству и Агаркову. 
Первыя горячія молитвы въ новоосвящепномъ храмѣ вознесены были о здравіи 
и долгоденствіи Государя Императора и всего Царствующаго Дома, Св. Си
нода, Вашего Преоссященства и жертвователей—Агарковыхъ. Масса моля
щихся. Протоіерей Борисовичъ, миссіонеръ Лѣпинь, управляющій Млинаричъ*.
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Его Преосвященству благоугодно было прислать впослѣдствіи отвѣтъ на имямис- 
сіопера слѣдующаго содержанія: „Радуюсь успѣшному завершенію трудовъ по 
сооруженію Бальтиповскаго храма. Призываю Божіе благословеніе храмоздателю 
Агаркову и всѣмъ, потрудившимся при созиданія храма. Епископъ Тихонъ". 
Судебный слѣдователь г. Делонгъ предложилъ тостъ за жертвователей Агар
ковыхъ, и тутъ же составлена была телеграмма въ г. Одессу слѣдующаго 
содержанія: „Одесса. Агаркову. Сегодня освященъ въ селѣ Бальтиновѣ храмъ 
Преображенія Господня, сооруженный вашимъ иждивеніемъ. Вознося въ семъ 
храмѣ горячія молитвы ко престолу Всевышняго о здравій и долгоденствіи вашемъ, 
присутствующіе на торжествѣ шлютъ вамъ и Людмилѣ Николаевнѣ привѣтъ и 
сердечную благодарность отъ мѣстныхъ прихожанъ. Миссіонеръ Лѣпинь и 
присутствующіе". На эту телеграмму изъ Одессы впослѣдствіи былъ полученъ 
слѣдующій отвѣтъ па имя о. миссіонера: „Жена, и я благодаримъ васъ, 
причтъ; прихожанъ и присутствующихъ за вниманіе. Агарковъ". Главно
управляющимъ имѣніями Агаркова Млинаричемъ, а затѣмъ судебнымъ слѣ
дователемъ Делонгомъ были предложены тосты за предсѣдателя комитета, о. 
миссіонера, какъ „виновника торжества", рычага въ сомъ дѣлѣ, который не 
былъ подобенъ фарисеямъ, кричавшимъ всѣмъ о своемъ успѣхѣ, но тайно, 
втиши соорудилъ церковь. Вь отвѣтъ на это о. миссіонеръ провозгласилъ 
тостъ за членовъ строительнаго комитета и, въ частности, за главноуправ
ляющаго Млинирича, глубокій умъ котораго и знаніе всѣхъ отраслей, сопри
частныхъ съ дѣломъ постройки церкви, а также обширный житейскій опытъ 
далъ возможность о. предсѣдателю комитета съ честію окончить то дѣло, 
па которое онъ былъ призванъ епархіальнымъ начальствомъ. Были еще тосты 
предложены за о. протоіерея Борисовича, за уѣзднаго начальника, судебнаго 
слѣдователя, иконописца о. К. Зайцъ. Заключительный тостъ былъ произ
несенъ о. миссіонеромъ при слѣдующей рѣчи: „Сегодня совершилось нашими 
молитвами событіе, столь близкое каждому русскому сердцу, близкое потому, 
что все, ниспосылаемое Господомъ Богомъ святой Его церкви, невольно от
зывается содроганіемъ, высшею духовною радостію въ каждомъ русскомъ 
сердцѣ. Въ этомъ и есть видимое благословеніе православной нашей церкви, 
что она воспитала своихъ чадъ не въ равнодушномъ къ ней отношеніи, а 
въ постоянномъ съ нею единеніи, въ горячей и дѣятельной любви къ ней. 
Здоровье всѣхъ гостей, почтившихъ своимъ присутствіемъ настоящее торжество!" 
Послѣ каждаго тоста было трижды пропѣто: „многая лѣта!" Къ этому вре- 



ко-ш было пелучено нѣсколько поздравительныхъ телеграммъ и писемъ: отъ 
тѵыірища прокурора изъ Рѣжицы, пристава Писецкаго и др..

Празднество произвело глубокое впечатлѣніе на народъ, который по 
окончаніи богослуженія еще долго оставался при церкви, радостно бесѣдуя 
о рѣдкостномъ для него торжествѣ православнаго богослуженія, о содержаніи 
поученій и о прекрасномъ хорѣ пѣвчихъ Кокоревской церковно-приходской 
школы.—Такъ лучи свѣта православія постепенно проникаютъ въ отдален
ныя имѣнія и фермы иновѣрцевъ, проживающихъ въ Полоцкой епархіи; 
такъ въ видѣ храмовъ воздвигаются здѣсь свящепные памятники греко
россійской православной вѣры и полагаются прочныя основы духовнаго 
единенія латышей съ великимъ русскимъ зародомъ подъ Самодержавнымъ 
Скипетромъ любвеобильнаго Отца Отечества, Православнаго Русскаго Царя.

Полоцкій епархіальный латышскій миссіонеръ, свящ. Петръ Лѣнинь.

Празднованіе тридцати-лятилѣтія служенія въ санѣ свя
щенника о. Іоанна Фащевскаго.

1901 года 24-го ноября исполнилось 35 лѣтъ іерейскаго служенія 
о. Іоанна Фащевскаго—настоятеля Бѣшенковичской церкви и благочиннаго 
2-го окр\га Лепельскаго уѣзда. Столь продолжительное его служеніе почтено 
было окружнымъ духовенствомъ и прихожанами, съ разрѣшенія епархіаль
наго начальства, юбилейнымъ торжествомъ 29-го ноября.

Несмотря на будній день,” Бѣшенковичскій храмъ былъ переполненъ 
прихожанами и учениками Бѣшенковичскихъ народныхъ училищъ, законо
учителемъ которыхъ состоитъ о. Іоаннъ, явившимися помолиться за сзоего 
любимаго пастыря. Литургію сонершалн при хорѣ мѣстныхъ пѣвчихъ окруж
ный духовникъ, священникъ Стрижевской церкви о. Іосифъ Хруцкій со свя
щенниками: Бѣшенковичской церкви—о. Іосифомъ Никифоровскимъ и Свѣ- 
чанской—о. Геннадіемъ Шавельскимъ въ сослуженіи діакона Добрыгорской 
церкви о. Томковида. Во время причастна сказалъ слово о трудностяхъ пастыр
скаго служенія священникъ Вяжищской церкви о. Николай Словецкій. 
Благодарственный молебенъ совершалъ самъ юбиляръ въ сослуженіи 15 свя
щенниковъ и двухъ діаконовъ. По окончаніи молебна отъ лица окружнаго 
духовенства и прихожанъ была вручена юбиляру помощникомъ благочиннаго 
о. Николаемъ Тараткевичемъ икона Спасителя въ дорогой ризѣ и нрекрас- 
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номъ кіотѣ. При врученій иконы о. Николай Тараткевичъ сказалъ прочув
ствованную, сердечную рѣчь, въ которой ясно обрисовалъ полезную службу 
и добрыя качества юбиляра, расположившія къ нему сердца духовенства и 
прихожанъ (рѣчь пропечатана ниже). Послѣ рѣчи о. Тараткѳвича сказалъ при
вѣтствіе юбиляру его сослуживецъ о. Іосифъ Никифоровскій, Горячо благо
дарившій о. Іоанна за его всегдашнее чисто отеческое, чуждое начальниче
скаго тона, отношеніе къ нему и ко всѣмъ подчиненнымъ. Затѣмъ крестья
нинъ д. Тяпина Иванъ Герасимовъ Друцъ, нарочито прибывшій изъ села 
Тяпина, прочиталъ адресъ отъ прихожанъ Тяпинской церкви, при которой 
юбиляръ прослужилъ 30 лѣтъ (адресъ пропечатанъ ниже). Въ этомъ адресѣ 
просто, но сильно высказаны горячія чувства искренней любви и признатель
ности, какія юбиляръ оставилъ въ сердцахъ своихъ прежнихъ прихожанъ. 
По прочтеніи адреса, поднялся на ступени солеи маленькій мальчикъ—уче
никъ Бѣшѳнковичскаго народнаго училища и, въ краткихъ, но сердечныхъ 
словахъ выразилъ о. Іоанну благодарность отъ лица всѣхъ своихъ товарищей 
за его отеческую любовь къ нимъ и за доброе сѣмя Божіе, которое онъ 
сѣетъ въ ихъ дѣтскихъ сердцахъ.

Эти неподкупныя чувства любви растрогали доброе сердце почтеннаго 
юбиляра; со слезами приложился онъ къ поднесенному образу и прерываю
щимся отъ слезъ голосомъ высказалъ свою душевную благодарность духовен
ству и прихожанамъ за ту честь, кокую оказали ому неожиданнымъ устрой
ствомъ юбилейнаго торжества. „Этотъ день,—говорилъ растроганный 
юбиляръ,—самый счастливѣйшій и радостнѣйшій день въ моей жизни*.

Изъ храма, въ предшествіи о. духовника съ крестомъ и преднесенім 
иконы, духовенство, учащіеся и масса народа проводили юбиляра въ его 
квартиру. При выходѣ изъ храма юбиляръ былъ встрѣченъ представителями 
отъ прихожанъ Бѣшенковичской церкви, которые привѣтствовали его отъ 
лица всего прихода и поднесли ему хлѣбъ-соль. Въ квартирѣ юбиляра ду
ховникомъ о. Іосифомъ Хрупкимъ былъ совѳршонъ молебенъ Спасйтелю, 
послѣ котораго всѣ присутствовавшіе родные, знакомые и почитатели о. Іо
анна принесли ему свои поздравленія съ единодушнымъ пожеланіемъ долгой 
и счастливой жизни. Радушнымъ хозяиномъ была предложена всѣмъ, собрав
шимся почтить его юбилейное торжество, хлѣбъ-соль. Кромѣ духовенства и 
представителей отъ прихожанъ, на торжествѣ присутствовали чиновники 
всѣхъ вѣдомствъ и. Бѣшенковичъ. За обѣдомъ самъ юбиляръ провозгласилъ 
юсты за Государя Императора и весь Царствующій Домъ, за Святѣйшій 
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Правительствующій Синодъ и Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа По
лоцкаго и Витебскаго. Тосты юбиляра были покрыты стройнымъ пѣніемъ 
Бѣшенковичскаго хора и всѣхъ присутствовавшихъ гимна: „Боже, Царя 
храни*  и „многая лѣта*.  Обѣдъ прошелъ очень оживленно. Много тостовъ 
провозглашено было за юбиляра и много задушевныхъ рѣчей было сказано 
при этомъ. Въ концѣ обѣда, были получены съ почты и прочитаны письма и 
телеграммы, въ которыхъ отсутствовавшіе родные и почитатели приносили 
свои поздравленія.

Столь единодушное и общее сочувствіе къ юбиляру, какое высказалось 
отовсюду, гдѣ онъ служилъ, свидѣтельствуетъ о высокихъ личныхъ каче
ствахъ его и плодотворности его 35-лѣтняго іерейскаго служенія. Заслужи
ваетъ вниманія и то единодушіе, съ какимъ во всѣхъ привѣтственныхъ рѣ
чахъ, адресѣ и телеграммахъ охарактеризовано «луженіе юбиляра. Это въ 
пѣкоторомъ родѣ судъ надъ юбиляромъ и оцѣнка его служебной дѣятельности 
со стороны духовенства, прихожанъ и всѣхъ лицъ, имѣвшихъ какое-либо 
отношеніе къ нему и сколько-нибудь знавшихъ его. Хотя въ привѣтствен
ныхъ. рѣчахъ, адресѣ и телеграммахъ къ юбиляру подведенъ, такъ сказать, 
слишкомъ краткій и сжатый итогъ 35-лѣтней его іерейской дѣятельности, 
но и изъ этихъ краткихъ чертъ слагается свѣтлый образъ добраго пастыря, 
котораго не можетт. не любить его духовная паства.

Одинъ изъ священниковъ.

СЛОВО
въ день празднованія тридцати-пятилѣтія служенія въ санѣ священника 

благочиннаго 2-го Лепельскаго округа о. Іоанна Фащевскаго.

Стоя на поприщѣ пастыря словесныхъ овецъ и относительно извѣдавъ 
всю сложность, многотрудность и нравственную отвѣтственность пастырскаго 
служенія при постоянномъ памятованіи словъ св. апостола Павла къ ученику 
его Тимоѳею: „проповѣдуй слово, настой благовременнѣ и безвременнѣ, 
запрети, умоли со всякимъ, долготерпѣніемъ и ученіемъ*  (2 Тим. 4, 2), 
долженъ и самъ я порадоваться и въ васъ, благ. сл., возбудить духовную 
радость но случаю исполнившагося тридцати-ііятилѣтім служебной дѣятель- 
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нести настоятеля вашего храма, старѣйшаго нашего собрата, многоуважае
маго отца Іоанна.

Не всякому понятна тяжесть службы священника. Многіе, наоборотъ, 
привыкли считать ее и легкой и подчасъ лѣнивой, нерѣдко въ наше время 
приходится слышать нареканія и укоризны духовенству въ его бездѣятель
ности и во многомъ другомъ. А между тѣмъ въ какія тяжелыя условія по
ставлена эта служба? Одна заповѣдь св. апостола... „настой благовременнѣ 
и безвременнѣ... умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ" требуетъ 
умѣнья, опытности, энергіи; требуетъ отъ пастыря постоянной готовности и 
неустанныхъ трудовъ, будетъ ли то днемъ или ночью, въ хорошую или не
настную погоду, часто заставляя его томиться и голодомъ и жаждой. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ темную осеннюю ночь, въ непогоду, священникъ не можетъ 
быть- увѣренъ, что ему не придется отправиться куда-нибудь въ деревню 
напутствовать умирающаго. И если явится нужда, то онъ и ѣдетъ, подвер
гаясь всѣмъ неудобствамъ деревенскихъ грязныхъ дорогъ, опасности про
студиться и заболѣть. А въ зимнюю непогоду, когда поднимется метель, 
когда вѣтеръ пронизываетъ путника насквозь, заметаетъ дорогу, каково 
тогда священнику ѣхать куда-нибудь съ требой, а и это приходится дѣлать, 
такъ какъ и ночью умираютъ люди. Во время заразительныхъ болѣзней, 
когда родные чуждаются родного, и удаляются ближніе, священникъ обязанъ 
проводить время среди умирающихъ и мертвыхъ и постоянно имѣть иредъ 
очами образъ смерти, иногда самой страшной, видѣть на каждомъ шагу 
образъ скорби и невыразимыхъ страданій, утѣшать жену, оплакивающую 
мужа, мать, утопающую въ слезамъ о потерѣ дѣтей, или дѣтей, сѣтующихъ 
о потерѣ отца. Находиться среди мертвыхъ и умирающихъ, видѣть слезы, 
слышать вопли,—какія тяжелыя минуты для пастыря.

И пусть бы священвикъ безпокоился только во время исполненія сво
ихъ обязанностей,—нѣтъ, онъ не можетъ быть покоенъ и дома. Тяжелая 
мысль постоянно тревожитъ его. „Вотъ знаетъ, что дѣлается теперь въ моемъ 
приходѣ, кто исчислитъ грѣхи, творимые имъ сегодня, и кто знаетъ, не я ли 
причиною ихъ, не моя ля неосторожность губитъ прихожанъ? Не я ли буду 
отвѣчать за нихь предъ Богомъ?"

Встревоженный этою мыслью священникъ духомъ своимъ устремляется 
въ дома ирихожанъ, онъ хочетъ видѣть и слышать, что дѣлается и гово
рится въ нихъ. И что же? Ссоры, пересуды, нерѣдко пьянство, злословіе, 
сквернословіе, слабовѣріе... и чего только не перечувствуетъ его душа, пред
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ставляя такую картияу зла! Вотъ положеніе пастыря: день и ночь трепетать 
за спасеніе дутъ, о которыхъ онъ долженъ дать отчетъ Судіи Вогу! И 
другая заповѣдь того же апостола Павла къ пастырямъ служитъ для своихъ 
пасомыхъ образцомъ въ жизни: „словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, 
чистотою*  (1 Тимое. 4, 12) возлагаетъ на него нелегкую обязанность быть 
свѣтильникомъ на свѣщницѣ, да свѣтитъ всѣмъ, иже въ храминѣ суть.— 
всѣмъ, ввѣряемымъ его попеченію и руководству; и бѣда, если свѣтильникъ 
этотъ ва время погаснетъ, бѣда, если по слабости человѣческой природы, 
пастырь погрѣшитъ противъ сего требованія апостольскаго: злоба людская 
не преминетъ сдѣлать ему укоризну, забывая, что предъ судомъ Божіимъ 
онъ будетъ отвѣчать какъ за свои ошибки, такъ и за грѣхи всей своей 
паствы. Это бываетъ потому, что мы не хотимъ безпристрастно всмотрѣться 
въ дѣятельность священника, подмѣчаемъ однѣ только слабости, свойствен
ныя ему какъ человѣку, и на основаніи этихъ то слабостей составляемъ 
себѣ представленіе о всей его дѣятельности, о всемъ его нравственномъ 
обликѣ.

Конечно, если пороки предосудительны для мірянъ, то они тѣмъ болѣе 
непростительны священнику, воспріявшему особую благодать Св. Духа для 
своего служенія, въ таинствѣ священства, но вѣдь, всѣ мы люди, существа 
несовершенные, безгрѣшенъ одинъ только Богъ.

Пастырь есть проповѣдникъ и толкователь слова Божія, онъ есть слу
житель Христа, а потому къ нему и предъявляются болѣе высокія требо
ванія. Вполнѣ понятно, какая бы ни была проповѣдь, тогда только она 
будетъ имѣть успѣхъ, когда проповѣдникъ самъ въ себѣ воплощаетъ то, 
что проповѣдуетъ; отсюда священникъ, какъ проповѣдникъ нравственности, 
самъ долженъ быть высоконравственнымъ. Но не нужно забывать, что и 
священникъ—человѣкъ, что и онъ подверженъ грѣху, что и онъ въ свою 
очередь исповѣдуется во грѣхахъ у своего духовника и проситъ разрѣше
нія, а потому это прежде всего нужно имѣть въ виду при оцѣнкѣ пастыр
ской его дѣятельности.

Я указалъ на требованія двухъ только заповѣдей апостольскихъ, а 
сколько есть ещо другихъ, столько же важныхъ требованій, предписанныхъ 
пастырю прямымъ уставомъ при выполненіи имъ пастырскаго долга? По
истинѣ достойно примѣчанія то обстоятельснво, что въ древнія времена 
многіе отказывались воспринять благодать священства, подъ опасеніемъ тяже
лой нравственной отвѣтственности предъ Богомъ.
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Принявъ во вниманіе все сказанное о трудности пастырскаго служенія, 
нельзя не притти къ заключенію, что въ жизни священника тридцати-пяти- 
лѣтіе служебной дѣятельности есть событіе важное и радостное въ томъ 
отношеніи, что разновидная дѣятельность его по службѣ часто соприкасается 
съ такими нравственными потрясеніями и физическими обстоятельствами, ко
торыя невольно сокращаютъ его силы, здоровье, причиняютъ ему болѣзнь 
и часто грозятъ смертью, отъ которой только хранитъ его Провидѣніе.

Какую же мы можемъ выразить признательность тебѣ, досточтимый 
отецъ Іоаннъ—тебѣ, достигшему такого почтеннаго возраста и благоплодно 
потрудившемуся на многотрудномъ пастырскомъ поприщѣ?

Самое лучшее чѣмъ мы можемъ выразить тебѣ нашу благодарность и 
признательность, это—молитвы къ Создателю—да продлитъ Онъ твою па
стырскую службу на пользу храма и прихода. А какъ видимый знакъ нашей 
признательности, мы съ общаго согласія всѣхъ твоихъ почитателей, рѣшили 
пріобрѣсть и пріобрѣли на доброхотныя пожертвованія икону Спасителя въ 
молитвенную память, въ надеждѣ, что и ты не оставишь насъ въ своихъ 
пастырскихъ молитвахъ.

Священникъ Николай Словецкій.

сказанная при врученіи иконы Христа Спасителя о. Іоанну Фащевскому 
по случаю исполнившагося тридцати-пятилѣтія его служенія въ санѣ 

священника.

Высокопочтеннѣйшій о. Іоаннъ!
Нынѣ исполнилось 35 лѣтъ твоего служенія въ санѣ священника. 

Важно, многотрудно, многосложно и многоотвѣтственно пастырское служеніе, 
но вотъ, Господь Богъ помогъ тебѣ пройти его въ теченіе 35 лѣтъ без
порочно, непостыдно, миогоплодно, съ чѣмъ отъ лица духовенства мѣстнаго 
округа, въ коемъ ты состоишь благочиннымъ, тебя и привѣтствую съ сер
дечнымъ желаніемъ дослужить тебѣ и до юбилея 50-лѣтняго и усерднѣйшей 
просьбой принять отъ насъ увѣреніе въ искреяией любви, глубокомъ уваже
ніи и великой благодарности за твое истинно-братское общеніемъ нами, въ коемъ 
всегда мы находили для себя не только удовольствіе, но и благотворность, 
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почерпая изъ твоихъ умныхъ бесѣдъ съ нами, твоего высокаго благочестія 
и твоей паетырской опытности полезные уроки и для своей какъ частной, 
такъ и служебной жизни и дѣятельности. Эги чувства наши къ тебѣ, заро
дившись съ первыхъ лѣтъ знакомства съ тобою, съ теченіемъ времени все 
болѣе и болѣе возрастали въ нашихъ сердцахъ, а въ послѣдніе восемь лѣтъ, 
проходя должность нашего благочиннаго, ты усугубилъ ихъ въ пасъ тво
имъ мудрымъ, честнымъ и любвеобильнымъ надзоромъ и руководствомъ насъ 
въ дѣлахъ нашего служенія.

Вознося нынѣ честь, славу и благодареніе Господу Богу, споспѣшество
вавшему тебѣ, достолюбезнѣйшій юбиляръ, непостыдно пройти Зэ-лѣднее 
пастырское служеніе, вѣруемъ и уповаемъ, что Онъ, Всеблагій, воздастъ тебѣ 
должное, какъ за пастырскіе труды твои, такъ и за тѣ добродѣтели, коими 
ты пріобрѣлъ себѣ и нашу великую любовь.

Привѣтствую тебя, досточтимый о. Іоаннъ, съ настоящимъ торжествомъ 
и отъ лица твоихъ прихожанъ, пламенно любящихъ, высоко почитающихъ и 
вѣчно благоусердныхъ за твои великіе пастырскіе труды для ихъ блага и 
спасенія и за твою отеческую любовь къ нимъ.

Дорогую память о тебѣ хранятъ въ сердцахъ своихъ прихожане не 
далеко отстоящей отсюда Тяпинской церкви, при которой протекло 30 лѣтъ 
твоего пастырскаго служенія; дорогъ ты и для настоящихъ твоихъ прихо
жанъ. По свидѣтельству тѣхъ и другихъ, ты всегда былъ для своихъ пасо
мыхъ истиннымъ отцомъ духовнымъ, былъ пастыремъ кроткимъ, смиреннымъ, 
пастыремъ добрымъ до готовности положить душу свою за нихъ.

Такое пастырское служеніе твое не могло, при частомъ общеній съ 
тобою, укрыться и отъ насъ, твоихъ сопастырей; видѣли его и мы, видѣли 
и, какъ я уже сказалъ раньше, назидались и старались подражать ему.

Знало и цѣнило такое твое служеніе и начальство, какъ епархіальное, 
такъ и высшее, доказательствомъ чего служатъ пожалованныя тебѣ въ по
слѣдовательномъ порядкѣ награды: набедренникъ, скуфья, камилавка, наперс
ный крестъ и орденъ Анны 3 ст., и, сверхъ того, епархіальная власть 
отличила тебя еще и особымъ своимъ довѣріемъ, назначивъ мѣстнымъ благо
чиннымъ.

Но самую драгоцѣнную награду для человѣка, пока онъ живетъ еще 
здѣсь на землѣ, ты получилъ отъ Господа Бога, Который на склонѣ лѣтъ 
твоихъ, когда по естественному порядку вещей, ожидаются трудъ и болѣзнь, 
укрѣпилъ твои, раньше немощныя, тѣлесныя силы настолько, что, по соб
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ственному сознанію твоему, такимъ здоровымъ, .какъ винѣ, ты не чувство
валъ себя даже и въ самой молодости твоей.

Вознеси-же, досточтимый о. Іоаннъ, совмѣстно со всйми нами паки и 
паки благодареніе Господу, Благодателю нашему, а на намять о нынѣшнемъ 
въ честь твою торжествѣ благоволи принять сію св. икону, подносимую тебѣ 
съ разрѣшенія епархіальной власти, отъ лица духовенства ввѣреннаго тебѣ 
округа и твоихъ почитателей въ знакъ ихъ сердечной любви, глубокаго ува
женія и вѣчной благодарности къ тебѣ.

Вручаю тебѣ сію икону съ молитвеннымъ благожелавіемъ, дабы Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, ликъ Коего изображенъ на ней, умножилъ дни жи
тія твоего и охранилъ тебя отъ всякихъ бѣдъ и несчастій въ сей жизни, 
а въ будущей—удостоилъ-бы славы и блаженства въ Своемъ вѣчномъ 
царствѣ.

Священникъ Николай Тараткевичъ.

Адресъ прихожанъ Тяпинской Св.-Николаевской церкви, поднесенный 
о. Іоанну Фащевскому въ день празднованія тридцати-пятилѣтняго 

юбилея служенія его въ санѣ священника (29 ноября 1901 года).

Ваше высокоблагословеніѳ, высокочтимый батюшка, незабвенный настырь 
нашъ о. Іоаннъ!

Дошла и до насъ, прихожанъ Тяпинской церкви, бывшихъ въ теченіе 
тридцати лѣтъ твоими духовными дѣтьми, дошла радостная вѣсть, что въ 
нынѣшній день будетъ праздноваться тридцати-нятилѣтній юбилей твоего, 
для насъ по преимуществу дорогого, служенія въ санѣ священника. И, вотъ, 
мы спѣшимъ привѣтствовать тебя съ симъ юбилеемъ, пламенно моля Все
благого Господа наградить тебя за твои великіе тридцатилѣтніе труды для 
нашего блага и спасенія долготою дней м крѣпостію силъ, а въ будущемъ 
вѣкѣ удостоить стоянія у нреслола славы Его.

Велики были, незабвенный пастырь нашъ, твои труды для насъ, день 
и ночь въ теченіе тридцати лѣтъ ты былъ на стражѣ насъ, твоихъ словес
ныхъ овецъ, направляя насъ на путь христіанской жизни, поддерживая сла
быхъ на атомъ пути и спасая заблудшихъ.

Твоимъ неусыпнымъ пастырскимъ надзоромъ за нами, твоимъ, въ духѣ 
кротости, смиренія и любви, руководствомъ насъ, твоимъ назидательнымъ и 
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всегда понятнымъ для насъ словомъ и твоимъ, наконецъ, примѣромъ высо
каго благочестія въ жизни,—ты, незабвенный отецъ нашъ духовный, много, 
о, какъ много насъ, овецъ твоего стада, спасъ отъ вѣчной погибели!

Чѣмъ же мы за все вто воздадимъ тебѣ, иастырь нашъ добрый? Нѣтъ 
достойной твоего служенія награды на землѣ, она на небѣ—въ руцѣ Божіей, 
а намъ возможно только желать и просить о ней, и мы сердечно желаемъ и 
умильно молимся и до конца нашей жизни будемъ молиться о дарованіи 
тебѣ сей награды, чѣмъ и да сподобятъ насъ Отецъ Небесный порадовать 
тебя, отца нашего духовнаго, въ сей день нарочитаго въ честь твою тор. 
жества.

Сердечно любящіе, глубокопочитающіе и вѣчно благодарные бывшіе 
твои прихожане, крестьяне Тяпинской, Лепельскаго уѣзда, волости. (Слѣдуютъ 
800 подписей прихожанъ Тяпинской церкви).

Замѣтка по поводу религіозно-нравственныхъ чтеній при 
семинаріи.

б декабря 1901 г., въ четвергъ, въ день памяти святителя и чудо
творца Николая, съ благословенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Тихона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, въ зданіи семинаріи, въ при
сутствіи о. ректора и преподавателей, состоялось первое въ этомъ учебномъ 
году религіозно-нравственное чтеніе для интеллигентной публики. Чтеніе 
происходило въ рекреаціонномъ залѣ семинаріи и началось ровно въ 7 ча
совъ вечера. Тема чтенія-реферата—„Христіанскій взглядъ на личность и 
права женщины"—была объявлена заранѣе, многихъ заинтересовала и по
этому неудивительно, что на настоящее чтеніе явилось много лицъ изъ 
мѣстной интеллигенціи. Немало было лицъ и изъ учащейся молодежи, помимо 
воспитанниковъ семинаріи, которые присутствовали на чтеніи въ полномъ 
составѣ. Рефератъ предложилъ преподаватель по каѳедрѣ библейской и цер
ковной исторіи, секретарь Витебскаго Св.-Владимирскаго Братства, Ди. Ив. 
Довгялло.

Содержаніе реферата было таково.
Значеніе религіозной точки зрѣнія на данный вопросъ и его особый 

интересъ въ настоящую пору.
Положеніе женщины и нравы ея внѣ христіанства: а) на Востокѣ, 

б) въ Греціи и в) въ Римѣ. Христовъ призывъ и новые свѣтлые лучи, оза
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рившіе призваніе женщины: возвышеніе ея положенія и управленіе съ муж
чиной въ дѣлѣ благовѣстія Евангелія, въ дѣлѣ служенія помощи требую
щимъ, въ дѣлѣ воспитанія... Особенное значеніе просвѣщенія для женщины- 
христіанки при осуществленіи ея призванія,—какъ матери и души въ семьѣ 

Замѣчанія о взглядахъ мыслителей XIX вѣка на личпость и права 
женщины.

Заключеніе.
Въ перерывѣ между чтеніемъ хоръ воспитанниковъ семинаріи выпол

нилъ духовный концертъ Вортнянскаго—„Блажени людіе*...  Окончилось чте
ніе въ иоловинѣ 9-го часа вечера.

16 декабря 1901 г., въ воскресенье, въ помѣщеніи образцовой школы 
при семинаріи, состоялось второе въ этомъ учебномъ году общедоступное 
религіозно-нравственное чтеніе со свѣтовыми картинами. Прочитаны были 2 
статьи: 1) „Св. царь и пророкъ Давидъ“ и 2) „Пророки ветхозавѣтные 
Илія, Елисей и Іона*.

Началось чтеніе по обыкновенію въ 2 часа дня, окончилось въ 4 часа. 
Публики собралось очень иного,—преимущественно изъ простого народа.

Въ видѣ иллюстраціи къ чтеніямъ было показано 18 свѣтовыхъ кар
тинъ. Чтенія вели воспитанники VI кл. Пороменскій и Козыревъ. Въ пере
рывѣ между чтеніями хоръ семинарскихъ пѣвчихъ исполнилъ концертъ: 
„Влаженъ мужъ, бояйся Господа*.

19 декабря 1901 г., въ среду, вечеромъ, въ зданіи семинаріи, въ ре
креаціонномъ залѣ, въ присутствіи о. ректора, г. инспектора, преподавателей 
и воспитанниковъ семинарія и постороннихъ лицъ, состоялось второе рели
гіозно-нравственное чтеніе, предназначенное для мѣстной интеллигенціи.

На этотъ разъ вниманію присутствовавшихъ былъ предложенъ рефератъ 
г. смотрителемъ Витебскаго мужского духовнаго училища Вл. Н. Тычининымъ.

Предметъ реферата былъ такой: „Потребность человѣка вѣровать въ 
Бога и видимымъ образомъ поклоняться Ему*.

Самое же содержаніе реферата въ общихъ чертахъ было приблизительно 
таково: * .

Взглядъ въ наукѣ и вообще у людей на человѣческую дужу. Двой
ственность матеріально-духовной природы человѣка. Значеніе тѣла для души.

Внѣшнія формы проявленія внутренней жизни человѣка. Потребность 
религіи для человѣческаго духа.
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Взглядъ на христіанскую религію съ теоретической ея стороны и со 
стороны ея морали.

Необходимость проявленія религіознаго чувства и сознанія вовнѣ; сви- 
дЬтельства исторіи о существованіи у всѣхъ народовъ внѣшнихъ формъ 
богопочтенія.

Гармонически-возвышенная святость христіанскаго богослуженія и тре
петно-благоговѣйное отношеніе христіанъ къ храму,

Необходимость храма въ христіанствѣ, какъ дома Божія и преимуще
ственнаго мѣста молитвы; необходимость объединяющаго начала, порядка и 
дисциплины въ церкви.

Христіанство, какъ религія истинной свободы. Религіозное равнодушіе 
и причины его появленія.

Взаимоотношеніе въ христіанствѣ между религіей, богословіемъ и во
обще наукой.

Предметъ христіанскаго богословія, постоянное развитіе богословія при 
неизмѣнности предмета его и отношеніе къ другимъ отраслямъ человѣ
ческаго знанія.

Психологическое значеніе храма въ христіанствѣ.
Въ заключеніе хоръ воспитанниковъ семинаріи исполнилъ духовный кон

цертъ „Влаженъ мужъ“... Началось чтеніе въ 7 час. вечера, окончилось въ 
началѣ 9-го. II. II.

Сообщеніе о смерти протоіерея Ѳ. К. Заволоцкаго.

16-го января, въ среду, въ исходѣ пятаго часа пополудни, скончался 
настоятель Витебской Рынково-Воскресенской церкви и благочинный Витеб
скихъ градскихъ церквей протоіерей Ѳеодоръ Косьмичъ За волоцкій. 
с вѣдѣнія о жизни и кончинѣ усопшаго о. протоіерея будутъ напечатаны въ 
слѣдующемъ №-рѣ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка на 1902 годъ на

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

1ЯК- СЛОВО’ ИѴІ
1. Для дѣтей МЛАДШАГО возраста (5—9 лѣтъ).

Въ 1902 году каждый подписчикъ журнала „Задушевное Слово" для дѣтей 
младшаго возраста" получитъ съ доставкой и пересылкой

52 №№ интереснаго, богато-иллюстрированнаго журнала, изъ кото
рыхъ каждый будетъ состоять изъ 16 страницъ, что составитъ въ годъ 
болѣе 800 стр. текста крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, съ рисунками. Кромѣ 
того, но примѣру прежнихъ лѣтъ, при журналѣ будетъ выдано безплатво 

7 премій, въ число которыхъ войдутъ:
Большая картина проф. К. Е. Маковскаго,

,Р Ѣ 3 В У ЛІ К А“,
великолѣпно исполненная въ 24 краски въ мастерской художпикаИ. С. Лапина, 

и 6 книжечекъ „ Новой библіотечки Задушевнаго Слова":
1) „Двадцать проказниковъ и десять шалуновъ". Веселые разсказы въ 
стихахъ К. Н. Льдова (со многими юмористическими рисунками). 2) „Я учусь 
играть". Маленькій піанистъ. Руководство къ изученію фортепіанной игры- 
для маленькихъ дѣтей. Составила А. Залѣсова. 3) „Тетрадь начинающаго 
рисовальщика", съ легкими узорами для рисованія. 4) „Русскія сказки" Вла
димира Даля, съ иллюстраціями. 5) „Что лѣсъ говоритъ". Разсказы про 
лѣсъ, лѣсныя растенія и т. п., собранныя М. А. Любиной (со многими ри
сунками). 6) „Сборничекъ интересныхъ загадокъ для дѣтей". Составилъ 
А. Разимовъ (съ иллюстраціями).

П. Для дѣтей СТАРШАГО возраста (9 — 14 лѣтъ).
Въ 1902 голу каждый подписчикъ журнала „Задушевное Слово для 

дѣтей старшаго возраста" получитъ съ доставкой и пересылкой:
52 №№ интереснаго, богато иллюстрированнаго журнала по 16 стра

ницъ въ каждомъ нумерѣ, или въ годъ болѣе 800 стр. Въ журналѣ будетъ 
помѣщенъ рядъ интересныхъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, описаній пу
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тешествій, стихотвореній и т. д. для дѣтей 9—14-лѣтняго возраста. Кромѣ 
того, но примѣру прежнихъ лѣтъ будетъ выдано безплатно:

б премій, состоящихъ изъ слѣдующихъ изданій:
5 томовъ „Библіотеки знаменитыхъ писателей для юно

шества",
въ составъ которой войдутъ: 1) „Великіе юноши". Черты изъ жизни зна
менитыхъ людей, прославившихся уже въ дѣтствѣ. Соч. Самуила Смайльса 
(съ портретами). 2) „Разсказы Генрика Сенкевича" для юношества. 3) 
„Книжка спорта" для юношества, составленная Н. Орловскимъ (съ иллюстра
ціями). 4) „Родная исторія въ портретахъ и біографіяхъ". Составилъ И. 
Несторовъ. 5) „Дѣвочка-Робинзонъ". Приключенія Лели на необитаемомъ 
островѣ. Часть вторая. Съ рисунками.
„Календарь" на 1901—2 учебный годъ въ изящномъ коленкоровомъ 
переплетѣ со „Справочникомъ" для русскаго учащагося юношества. 
Сверхъ всѣхъ перечисленныхъ изданій, подписчикамъ каждаго изданія будутъ 

высылаться безплатно въ теченіе года
ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

„Педагогическій Листокъ4’, 
въ видѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ книжекъ, и 
„Дѣтскія Мод Ый,

съ рисунками новѣйшихъ дѣтскихъ платьевъ, работъ, практическими совѣ- 
' тами и т. д.

Подписной годъ считается съ 1 ноября 1901 года. 
Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пересылкой 6 рублей. 
Допускается разсрочка платежа по 2 рубля: при подпискѣ, къ 1 февраля 

и къ 1 мая.
При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше просятъ обозначать, 

для какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ.
Подпаска на „Задушевное Слово" принимается въ книжныхъ магазинахъ 

товарищества М. 0. Вольфъ: С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, № 18, и 
Москва, Кузнецкій мостъ, № 12.
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Открыта подписка на 1902 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРО

ВАННЫЙ

подъ редакціей и при ближайшемъ участіи гг. профессоровъ и врачей по ихъ 
спеціальностямъ.

52 нумера журнала даютъ своимъ читателямъ массу полезныхъ статей 
и свѣдѣній, изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и понятнымъ языкомъ, по всѣмъ 
вопросамъ популярной медицины, гигіены и санитаріи, освѣщающихъ всѣ 
могущіе интересовать читателя вопросы сохраненія его здоровья.

24 приложенія, содержащія въ себѣ полезныя и необходимыя свѣдѣнія 
по домоводству, домохозяйству, фальсификаціи продуктовъ, сельскому хозяйству, 
ветеринаріи и т. д., поскольку они затрогиваютъ вопросы о человѣч. здоровьѣ 
и виолнѣ примѣнимы при каждой семейной обстановкѣ.

Кромѣ того, въ теченіе 1902 г. подписчики получатъ
БЕЗІІЛ-А.ТНГО 

и безъ всякой доплаты за пересылку 
1© приложеній весьма полезныхъ въ каждой семьѣ:

12 книгъ общедост. библіотеки „ДОМАШНІЙ ВРАЧГЬ“.
„Подача первой помощи", профес. Эсмарха, съ рисунками.
„Здоровые и больные нервы", проф. Крафта-Эбинга.
„Искусство продлить жизнь", професс. Эбштейна.
„Поваренная книга". Діэтетика для желудоч. больныхъ. Проф Бидерта 
„Массажъ и его примѣненіе", д-ра Верпа, съ рисунками.
„Водолѣченіе" (дома у себя), д-ра Дюваль. Сочия., удостоен. преміи 

парижской академіи.
„Гигіена повседневной жизни", профес. Гравицъ.
„Какъ сохранить здоровье дѣтей", проф. Фишль.
„Гигіена кожи, волосъ и ногтей", профес. Ралле.
„Гигіена зубовъ и рта", профес. Бертеяъ.
„Глазъ и уходъ за нимъ", профес. Фика.
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„Домапіпяя гимнастика", д-ра Апгерштейна и 
ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ 
И СОХРАНЕНІЮ ЗДОРОВЬЯ Въ 4-хъ томахъ. 

Подъ редакціей проф. Г. В. Хлопана.—Введеніе проф. Ф. Ф. Эрисмана. 
Подписавшіеся на 1902 г. и внесшіе годовую плату до 20 декабря 1901 г. 
получатъ 8 номер. журнала съ двумя къ нимъ приложеніями за ноябрь и 
декабрь 1901 года безплатно,
и, кромѣ того, въ началѣ года одновременно всѣ 4 тома „Рѵководст. къ 

предупр. болѣзней".
Цѣна съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка допускается. 

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала „Спутникъ Здоровья", 
С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ.

Отв. ред. А. О. Дукатъ.

С О Д Е Р Ж А Н I Е.

Отдѣлъ Офиціальный: 1) Высочайшее повелѣпіе. 2) Приказъ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода. 3) Распоряженія епархіальнаго на
чальства. 4) Сообщенія Пололкой духовной консисторіи. 5) Отъ правленія 
Витебскаго мужского духовнаго училища. 6) Отъ правленія Общества вспо
моществованія недостаточнымъ ученикамъ Витебскаго духовнаго училища.
7) Отчетъ о состояніи Полоцкаго епархіальнаго свѣчпого завода за 1901*г.
8) Всѣмъ кто учитъ въ перковиой школѣ, кто любитъ ео и помогаетъ ей.

Отдѣлъ неофиціальный: 1) Слово, сказанное въ день освя
щенія Бальтивовской Сшпэе^Й^іІораженской церкви. 2) Торжество освяшепія 
Бальтино ской Спасо-Преображенской церкви, Люцинскаго уѣзда. 3) Празд
нованіе тридцати-пятилѣтія служенія въ санѣ священника о. Іоанпа Фаіцсв- 
скаго. 4) Слово въ день празднованія тридпатинлтилѣтія служенія въ санѣ 
священника о. I. Фащѳвскаго. 5) Рѣчь, сказанная о. I, Фащевскому при 
врученіи ему иконы Христа-Спасителя. 6) Адресъ прихожанъ Тяпинской 
Свято-Николаевской церкви о. Іоанну Фащевскому. 7) Замѣтки по поводу 
религіозно-нравственныхъ чтеній при духовной семинаріи. 8) Сообщеніе о 
смерти Витебскаго градскаго благочиннаго, протоіерея о. Ѳеодора Заволоц- 
каго. 9) Объявленія.

Редакторъ, Инспекторъ семинаріи В. Демидовскій.

Печатать разрѣшается. 31 января 1902 года.
Цензоръ, Ректоръ семинаріи. Архимандритъ Кириллъ.

Печатано въ Витебской Губернской Типо-Литографіі.


