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Недержаніе.
ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДЪПЪ: 1) Опредѣленіе Святѣйшаго Синода. 2) Дви

женія и перемѣны по службѣ. 3) Отъ Полоцкой Духовной Консисторіи.

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ: 1) Столѣтіе православія Николаевской цер
кви въ г. Велижѣ. 2) Краткій историко-статистическій очеркъ развитія церковной шко
лы Полоцкой епархіи за 1884—1909 годы. 3) Чѣмъ силенъ русскій народъ. Лѣтопись 
Вѣдомостей; 1) Возвращеніе со съѣздовъ. 2) Пооѣщеніе г. Витебска Самарскимъ Прео
священнымъ Константиномъ. 3) Открытіе церковно-иоторичеокаго кружка при Витеб
ской дух. семинаріи. 4) Освященіе новоототроѳннаго храма на Беэдѣдовичскомъ клад
бищѣ, Дубровскаго прихода, Лепельскаго у. въ имѣніи сенатора А. А. Римскаго Корса
кова. 8) Обозрѣніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Серафимомъ, Еписко
помъ Полоцкимъ н Витебскимъ, церквей Рѣжицкаго благочинія въ маѣ мѣсяцѣ 1909 г. 
6) Объявленіа.



Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
(Церков. Вѣдом. 1909 г. № 28.).1. По поводу выпуска въ свѣтъ отпечатанной безъ предварительной цензуры въ одной типографіи брошюры, названной краткимъ молитвенникомъ для мірянъ, на русскомъ языкѣ, Святѣйшимъ Синодомъ, отъ 30-го апрѣля—15-го іюня 1909 г. за № 3789, постановлено: въ предупрежденіе обращенія среди православныхъ христіанъ молитвенниковъ, не удостоенныхъ цензурнаго разрѣшенія, пригласить епархіальныхъ Преосвященныхъ сдѣлать разъясненіе православной паствѣ, черезъ подвѣдомственное имъ духовенство, а также черезъ пропечатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, что 

тольно тѣ молитвенники могутъ быть въ употребленіи, которые напеча
таны въ типографіяхъ духовныхъ учрежденій, о чемъ и объявить, для должныхъ распоряженій по духовному вѣдомству, черезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".

движенія и перемѣны по службѣ,ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣляется:— Бывшій воспитанникъ II кл. Витебской духовной семинаріи Григорій Нарбутъ и. д. псаломщика Клястицкой церкви, Полоцкаго уѣзда (съ 1 октября).
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Перемѣщаются:— Псаломщикъ Клястицкой церкви, Полоцкаго уѣзда, Ѳеодоръ 
Жарковъ къ Туровлянской церкви, того же уѣзда (съ 1 октября).— Псаломщики Велижскаго собора Андрей Забѣлинъ и Виро- влянской церкви, Городокскаго уѣзда, Николай Богословскій одинъ на мѣсто другого (съ 1 октября).

Утверждаются въ должности церковнаго старосты:— Крестьянинъ Вѣтринской волости, дер. Кнышова Антоній 
Пашкевичъ къ Дубровской, Лепельскаго уѣзда, церкви, на 1-е трехлѣтіе (съ 23 августа).— Крестьянинъ Истрской волости, дер. Маслова Флоръ Образ
цовъ къ Старо-Слободкой, Люцинскаго уѣзда, церкви, на 3-е трехлѣтіе (съ 23 августа).— Крестьянинъ Кахановской волости, дер. Бинтяевъ Максимъ 
Даньновъ къ Запольской, Велижскаго уѣзда, церкви, на 1-е трехлѣтіе (съ 19 сентября).

Увольняются:— Священникъ Трудовичской церкви, Полоцкаго уѣз а, Кор- нилій Лущинъ заштатъ, согласно прошенію (съ 20 сентября).— Псаломщикъ Язно-Пятницкой церкви, Невельскаго уѣзда, Андрей Лепешинскій заштатъ, согласно прошенію (съ 26 сентября).
®тъ Полоцкой духовной консисторіи.

Присоединенія къ православію.Крестьянинъ Холомерской волости, Городокскаго уѣзда, Янъ 
Базылевъ, 72 лѣтъ, римско-католическаго исповѣданія, причтомъ Холомерской церкви, того же уѣзда, 3 мая сего 1909 года, присоединенъ къ православію.Городокская мѣщанка дѣвица-еврейка Бася Израилева Неплохъ, 24 лѣтъ, присоединена къ православной церкви священникомъ Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго женскаго монастыря Николаемъ Черепнинымъ 12 минувшаго мая.



— 477 -1908 году по Кульневекому приходу, Рѣжицкаго уѣзда присоединилось изъ латинства къ православной церкви три души и одна душа возвращена къ православной церкви.
Пожертвованія.Вдова д. с. с. Шефлеръ пожертвовала въ новоосвященный Ку- 

депсній храмъ, Липновскаго прихода, церковные сосуды, стоимостью въ 19 руб.Духовнымъ Соборомъ Успенской Кіево-ГІечерской Лавры реставрированы безплатно дня Боровеной, Дриссенскаго уѣзда, церкви, двѣ иконы: Сошествія Св. Духа на апостоловъ и Явленіе Воскресшаго Господа Маріи Магдалинѣ, стоимостью въ 100 руб.Прихожане Туровлянскаго прихода, по иниціативѣ свящ. Александра Румянцева, соорудили хозяйственнымъ способомъ новую деревянную ограду (штакетъ) вокругъ своего храма, стоимостью въ 200 руб.Крестьянинъ Непоротовской волости, Антонъ Васильевъ Лупп» пожертвовалъ въ Прихабскую церковь, Себежскаго уѣзда, паникадило, стоимостью въ 151 руб., за что жертвователю выражается благодарность Его Преосвященства.

Родаигоръ оффиціальнаго отдѣла
Секретарь Консисторіи Ловобъ.



1909 года. Х»41. 11-го октября.

Ц^еоффиціалъный отдѣлъ.^'Ч_П

Столѣтіе православія Николаевской церк
ви въ г. Велижѣ.

6 сентября сего 1909 года совершено празднованіе столѣтія православія Николаевской церкви въ г. Велижѣ. Въ память этого празднества сообщаю нѣкоторые свѣдѣнія изъ исторіи православія въ г. Велижѣ и существованія Николаевской церкви.Велижъ съ начала существованія своего принадлежалъ къ русскимъ княжествамъ, и, нужно полагать исповѣдывалъ православную Еѣру. Съ возобновленіемъ города и постройкой замка на мѣстѣ стараго городища въ 1536 году возникла и первая деревянная православная церковь, которая со временемъ, съ переходомъ Велижа къ Польшѣ и введеніемъ въ городѣ уніи, обращена была въ уніатскую, существовавшую до конца XVШ вѣка.Есть преданіе, что существовала и другая православная Николаевская церковь, но указаній и документовъ на это неимѣется.Въ ХѴП вѣкѣ существовали уже въ Велижѣ уніатскія церкви, 
и большая часть жителей совращены были въ унію; болѣе же крѣпкіе въ вѣрѣ перешли на правую сторону Двины, и при впаденіи въ нее Чернаго ручья основали такъ называемую Русскую слободу, которая долго сохраняла свое названіе.Съ конца XVII вѣка, когда съ переходомъ Велижа въ вѣдѣніе Польши православіе и русская народность были подавлены и вмѣсто нихъ начала водворяться унія, то для сохраненія вѣры и народности, явилась потребность основанія братскихъ союзовъ, которые, съ теченіемъ времени, сохраняя нравственное начало евангельской люб



— 786 —ви, примирялись съ обрядностями уніи и, разширяясь все болѣе -и болѣе, принимали видъ правильной организаціи. Имѣя въ основаніи своемъ духовныя потребности, братства, съ увеличеніемъ ихъ средствъ начали выражать свою дѣятельность, кромѣ взаимной помощи, построеніемъ и украшеніемъ храмовъ Божіихъ и дѣлами обществен- цой благотворительности.Къ началу ХѴІИ вѣка, кромѣ Рождественской Замковой были въ Велижѣ Ильинская и Николаевская уніатскія церкви. Кромѣ этихъ въ 1713 году построена Михайловская, а въ 1762 году Воздвиженскія деревянныя церкви. Изъ нихъ Николаевская церковь сгорѣла (около 1750 года).Въ 1761 году построена въ Велижѣ первая каменная соборная уніатская Николаевская церковь, существующая и въ настоящее время.Во время присоединенія Велижа къ Россійской Имперіи въ 1772 году, ни одной православной церкви не было въ городѣ, и только самая малая часть жителей сохраняли православіе. Съ присоединеніемъ же города къ Россійской Имперіи число православныхъ начало увеличиваться и для иихъ была устроена домовая церковь въ городской ратушѣ, находившейся на базарной площади, а на правой сторонѣ на берегу Двины за Чернымъ ручьемъ въ 1777 году Исидоръ и Дмитрій Хрулевичи начали строить деревянную церковь во имя св- Тройцы, которая освящена въ 1779 году по обряду греко-россійскому.Въ концѣ прошлаго ХѴШ вѣка, вслѣдствіе умноженія православныхъ, правительствомъ отпущена была сумма на постройку православнаго храма, но по вліянію польскихъ католиковъ, на эту сумму построенъ былъ Петропавловскій костелъ въ 1779 году, и когда это обнаружилось, то Императоръ Александръ 1 при посѣщеніи Велижа въ 1808 году обратилъ вниманіе на соборную Николаевскую уніатскую церковь, которая въ слѣдующемъ 1809 году распоряженіемъ правительства обращена въ православную, и съ того же 1809 по 1842 годъ на содержаніе причта этой церкви выдавалось изъ городскихъ доходовъ но 1000 руб. ас. въ годъ,Въ 1812 году Императоръ Александръ I во время проѣзда чрезъ Велижъ слушалъ литургію въ Николаевской церкви и пожертвовалъ на иконостасъ 1000 руб- ассигн.Съ переходомъ Николаевской уніатской церкви въ православное вѣдомство, приходскою церковью для , николаевскихъ уніатовъ 



— 787 —отведена Михайловская кладбищенская, которая находится на концѣ города, и посѣщеніе ея для прихожанъ было стѣснительно, почему прихожане ходатайствовали о разрѣше-ніи для нихъ въ самомъ городѣ Свято-Духовской церкви по образцу русскихъ церквей, на углу Базарной площади и Духовской улицы. Въ 1810 году построеніе этого храма Высочайше разрѣшено, и изъ царскаго кабинета Императора Александра 1 отпущено въ пособіе къ мѣстнымъ средствамъ 500 руб. асс-Въ 1823 году Свято-Духовская церковь окончена постройкою и сдѣлалась приходскою. Такимъ образомъ съ 1823 года образовалось въ Велижѣ четыре прихода: Духовской. Николаевскій, Ильинскій и Воздвиженскій существующіе и по нынѣ.Въ 1825 году Императоръ Александръ I былъ третій разъ въ Велижѣ. и по разсказамъ старожиловъ проѣзжая около Николаевской церкви на смотръ маневровъ бывшихъ на Покровскомъ полѣ незамѣтилъ вышедшаго изъ церкви священника съ крестомъ, и когда доложили ему объ этомъ, то приказалъ вернуться и сошедши съ коляски приложился ко кресту и поцѣловалъ руку у священника. Въ тоже время дѣятельность братствъ сосредоточилась въ распространеніи духа православной церкви, и послѣ испытанія 1831 года, когда народъ болѣе прежняго прибѣгалъ къ Богу съ своими молитвами, въ народѣ начали поговаривать, что время оставить обрядности, введенныя уніею, и обратиться къ вѣрѣ своихъ предковъ. Разговоры эти съ каждымъ годомъ все увеличивались и росли, и вотъ пришло время памятнаго 1839 года, и жители города скромно отпраздновали свое возсоединеніе. Объ этомъ событіи въ донесеніи генералъ-губернатору Дьякову говорится слѣдующее:„3 іюля преосвящ. Василій, еп. Оршанскій, прибылъ въ Ве- лижъ“. Хотя жители за нѣсколько только часовъ узнали о имѣющемъ быть посѣщеніи, однако мгновенно собрались у заставы, на главной площади, близъ церкви, и за городомъ, по дорогѣ, желая встрѣтить своего архипастыря... По въѣздѣ архипастыря въ самый городъ, при входѣ его въ новую церковь св. Духа, было большое стеченіе народа... На слѣдующій день, въ 9 часовъ утра, представлялись всѣ чиновники города, а общество почетнѣйшихъ гражданъ съ городскимъ головою поднесли хлѣбъ-соль, причемъ его преосвященство, сообразно цѣли пріѣзда, касательно присоединенія уніатской церкви, произнесъ трогательно-назидательное поученіе, которое было аыслушано съ благоговѣніемъ и отзывомъ, что они принимаютъ сіе, 



— 788 —какъ знакъ новой къ нимъ милости и безграничнаго попеченія Августѣйшаго Монарха о благѣ вѣрноподданныхъ своихъ. 4 іюля въ10 часовъ его преосвященство совершалъ литургію въ Свято-Духов- ской церкви, а 5 числа въ древле православномъ Николаевскомъ соборѣ, при весьма значительномъ стеченіи народа... Такимъ образомъ совершено торжественное присоединеніе уніатовъ г. Велижа къ православію. Г. Велижъ давно обращалъ на себя вниманіе правительства, какъ городъ населенный почти все уніатами, и гдѣ купечество довольно зажиточное, изъ коихъ многіе имѣли женъ католическаго исповѣданія.Въ 1867 году Николавская церковь возобновлена и 22 октября освящена преосвящ. Саввою епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ.Въ 1868 году 25 іюля, въ страшный пожаръ опустошившій городъ Николаевская церковь сгорѣла.Въ 1869 году возобновлена Николаевская церковь и освящена11 іюля-Въ 1870 году 24 декабря освященъ иконостасъ Николаевской церкви пріобрѣтенный отъ Витебской Свято-Духовской церкви.Въ 1887 году, іюля 24, возобновлено богослуженіе въ Николаевской церкви послѣ ея возобновленія, на которое отпущено изъ казны 800 руб.Вообще Николаевская церковь послѣ пожара считалась одною изъ бѣднѣйшихъ въ городѣ, и какъ иконостасъ такъ и внутренность церкви несоотвѣтсвовали историческому значенію этого храма; но съ 1901 года, когда въ Николаевскій приходъ назначенъ былъ о. Александръ Щербаковъ, то Николаевская церковь съ каждымъ годомъ начала принимать болѣе благолѣпный видъ, и ко дню столѣтія православі я, кромѣ росписи внутреннихъ стѣнъ церкви масляными красками украсилась новымъ роскошнымъ трехъяруснымъ иконостасомъ съ 22 иконами художественнаго письма на золотомъ фонѣ съ эмальировкой.Ко дню празднованія столѣтія православія Николаевской церкви ходатайствомъ о. Александра Щербакова бывшая владѣлица им. Миловидъ д. с. с. Марія Ивановна Баумгартенъ пожертвовала фамильный крестъ съ мощами св. угодниковъ- Крестъ этотъ серебряный, восьмиконечный, высотою 5 вершковъ, шириною въ срердней части 4 вершка, толщиною около 3/< вершка, состоитъ изъ двухъ створовъ, ввинченныхъ 4-мя винтами, а въ срединѣ этого святого креста лежатъ части св- мощей. На лицевой сторонѣ креста изсбра- 



— 789 —женіе распятаго Іисуса Христа, а на обратной вырѣзана слѣдующая надпись: „Устроенъ сей животворящій крестъ іюня дня 1794 года, въ немъ положены части святыхъ мощей: Андрея Первозваннаго, святого апостола евангелиста Луки, святого чудотворца Антипы, святого чудотворца Николая, Петра, Филиппа, Алексѣя, Іоны, Сергія, с. Ѳеодора Стратилата. Евстафія, Плакиды, Димитрія Селунскаго, Козьмы лѣственника, Михаила, Малесена, Анны пророчицы, Маріи Магдалины, мученицы Варвары, Параскевы, Марѳы. Въ немъ положены двадцать четыре части мощей разныхъ святыхъ, на благословеніе отъ родительницы гвардіи порутчицы Елисаветы Михайловой Нелидовой сыну гвардіи сержанту Аверкію Ивановичу Нелидову".Празднованіе юбилея было назначено на 5 и 6 сентября о чемъ въ трп предшествовавшіе праздника и было объявлено прихожанамъ. Въ пятницу 4 сентября въ 5 час. вечера отслужена заупокойная всенощная а 5 числа литургія по Госуд. Импер. Александрѣ I, Николаѣ I, Александрѣ П и ІП, всѣмъ усопшимъ епископамъ, бывшимъ на кафедрѣ Полоцкой съ 1809 г., священниковъ, діаконовъ, усопшихъ прихожанъ и благотворителей Николаевскаго храма, и послѣ литургіи панихида по тѣмъ же лицамъ. Богослуженія въ эти дни, какъ и въ предшествовавшіе полтора мѣсяца по случаю установки новаго нконостастаса и ремонтировки внутри церкви совершались въ Успенской церкви.5 сентября въ і’/г ч. дня въ им. Миловидахъ въ домѣ г. Баумгартенъ—мѣсто нахожденія св. Креста былъ совершенъ молебенъ священниками: о. Александромъ Щербаковымъ, о. Арсеніемъ Овсянкинымъ и діакономъ Крюковскимъ, а за тѣмъ ими же вынесенъ крестъ вдѣланный въ нарочито изготовленную для сего икону (12ХЮ вер.) съ изображеніемъ тѣхъ святыхъ, части которыхъ находятся въ крестѣ и переданъ желающимъ нести оный. При чемъ къ этому торжеству собралось множество прихожанъ Николаевскаго прихода его 11-ти деревень, а также населенія Будницкаго и Верховскаго приходовъ и жителей города. По дорогѣ въ городъ по Витебскому тракту у деревень Нижніе и Верхніе Сѣкачи устроены были изъ зелени арки, украшенныя цвѣтами, а подъ ними уставлены столы съ иконами и хлѣбомъ-солью, при чемъ служились молебны съ окропленіемъ св. водою. Во время крестнаго хода пѣли молебны хоръ пѣвчихъ Николаевской церкви и многіе изъ богомольцевъ тѣмъ святымъ, части мощей которыхъ находятся въ крестѣ. При приближеніи къ городу, число богомольцевъ все увеличивалось. Въ 



— 790верстѣ отъ города крестный ходъ былъ встрѣченъ крестнымъ ходомъ изъ города съ иконою благовѣрной княгини Анны Кашинской, пожертвованной прихожанкой Николаевской церкви Марѳою Григорьевой. Икона эта писана на деревѣ по золотому фону въ золоченной рамѣ и освящена въ г. Кашинѣ- Во главѣ хода изъ города былъ мѣстный благочинный о. Владимиръ Дымманъ съ діакономъ Марковскимъ. Послѣ соединенія крестныхъ ходовъ зрѣлище было трогательное и величественное, тысячи народа благоговѣйно шествовавшіе за крестомъ, иконами и хоругвями и трезвонъ во всѣхъ церквахъ города производили неизгладимое впечатлѣніе. Погода при этомъ благопріятствовала крестному ходу, который прибылъ къ Николаевской церкви въ 5 часовъ. Къ этому часу въ Николаевскую церковь принесена была и икона Владимирской Божіей матери изъ Ордынской пустыни чествуемая Великанами и находившаяся въ то время въ городѣ. Въ 6 час. вечера начался благовѣстъ ко всенощной, во время которой на велич аніе выходили священники о.о. Михаилъ Пясковскій, Арсеній Овсянкинъ, Димитрій Квятковскій и Александръ Щербовъ съ діакономъ Крюковскимъ. Послѣ первой ка- физмы было сказано мѣстнымъ священникомъ слово о значеніи мощей, а послѣ второй кафизмы отслуженъ былъ всѣми священниками ака- фистъ Божіей Матери. Всенощное бдѣніе окончилось въ 11 час; вечера. Въ воскресенье 6 сентября въ 10 час. утра начался перезвонъ къ малому освященію воды, послѣ котораго освященъ былъ новый иконостасъ. Послѣ освященія иконостаса мѣстный благочинный о. Владимиръ Дымманъ сказалъ поученіе объ обязанностяхъ христіанъ въ отношеніи благолѣпія приходскаго храма. Литургія началась въ 11 час. утра и окончилась въ 2 часа дня. При чемъ во время причастнаго о. Александръ Щербаковъ произнесъ поученіе примѣнительно къ праздничному событію, изложивъ исторію храма доказалъ, что истинная вѣра должна быть едина и эта вѣра есть вѣра православная. Послѣ литургіи всѣми священниками города и о. Михаиломъ Пясковскимъ отслуженъ былъ молебенъ Пр. Б—цы и святымъ,—мощи которыхъ находятся въ крестѣ, совершенъ крестный ходъ вокругъ храма и провозглашено многолѣтіе Царствующему Дому, Преосвященному Серафиму, прихожанамъ и благотворителямъ Николаевской церкви.Торжество закончилось скромной трапезой въ домѣ священника о. Александра Щербакова много принявшаго трудовъ на пользу церкви и прихожанъ.



— 791 —Въ заключеніе описанія торжества столѣтія православія Николаевской церкви сообщаю имена священно и церковно-служителей, служившихъ въ Николаевской церкви за 100 лѣтъ ея существованія:Священники: намѣстникъ Симеонъ Нотовичъ (1809—1829 гг.), Димитрій Овсянкинъ (1829—1832 гг.), протоіерей Стефанъ Петра- шень (1832—1833), протоіерей Іоаннъ Копаевичъ (1833—1834), протоіерей Александръ Чичкевичь (1834—1848), Александръ Добрѣевъ (1848—1854), Григорій Серебренниковъ (1854—1868), Антоній Доновъ (1868—1869), Михаилъ Красовицкій (1869—1882), Іоаннъ Поповъ (1882—1901) и Александръ Щербаковъ съ 1901 г.Діаконы: Іосифъ Лузгинъ (1818—1843 гг.), Маркъ Щербаковъ (1889—1901), Іосифъ Высоцкій (1904—1907) и Григорій Крюковскій съ 1908 г.Дьячки и псаломщики: Андрей Бѣлинскій (1824—1832 гг.), Іовъ Щербовъ (1832—1834), Семенъ Бабковскій (1834 — 1835), Евгеній Мас- кевичъ (1835—1836), Петръ Туфановъ (1836—1842), Иванъ Лузгинъ (1842—1846), Георгій Зубовскій (1846—1853), Арсеній Забѣлло(1853—1857), Евгеній Маскевичъ (1857—1865), Іосифъ Хруцкій(1865—1886), Маркъ Щербаковъ (1886—1889), Евгеній Околовичъ (1901—1902), Иванъ Высоцкій (1902—1904), Константинъ Піучевскій (1907—1908 ГГ.).Церковные старосты: Кириллъ Сивцовъ (1827—1830 гг.), Евстафій Березинъ (1830—1836), Иванъ Рябиковъ (1836—1842), Дороѳей Закутяевъ (1842—1846), Леонъ Карповъ (рядовой) (1846 — 1848), Петръ Лашинъ (1848—1863), Василій Карасевъ (1863—1876), Магоръ Ѳедоръ Мироновъ (1876). Сергѣй Велищанскій 1876—1880), Акимъ Карасевъ (1880—1905), Константинъ Тимофеевъ (1905—1907), Николай Никифоровъ съ 1907 г.Пономари: Павелъ Гнѣдовскій (1819—1825 гг.), Петръ Приго- ровскій (1825—1829), Анастасій Квятковскій (1829 — 1831), Георгій Зубовскій (1831—1833), Ѳеодоръ Бѣлявскій (1833—1847), Матвѣй Головнинъ (1847—1863), Ѳеодоръ Мацкевичъ (1863—1871) и Петръ Бѣ- лузскій (1871—1875 гг.).
О. Киселевъ.
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Краткій историко-статистическій очеркъ 
развитія церковной школы Полоцкой епар

хіи за 1884—1909 годы.

(Окончаніе).

Что касается школъ грамоты, то до 1898 года, то есть до первыхъ выпусковъ, появившихся въ 1896 году второклассныхъ школъ, окончившимъ курсъ и получившимъ учительское мѣсто въ школѣ грамоты было положено опредѣленное вознагражденіе въ 100— 120 рублей,—учителя этихъ школъ получали изъ суммъ епархіаль- . наго училищнаго совѣта только незначительныя пособія, не превышающія въ среднемъ 10 рублей на школу, въ дополненіе къ столь же незначительной платѣ учениковъ, обыкновенно равняющейся 1 рубль въ учебный годъ съ ученика. Съ 1898 года, какъ сказано выше, правоспособные учителя стали получать, хотя и болѣе чѣмъ скромное, но все-таки опредѣленное жалованье, а неправоспособные по прежнему пользовались только указанными выше пособіями-Чтобы имѣть правильное понятіе о томъ, какихъ результатовъ достигали церковно-приходскія школы въ отношеніи учительскаго состава, необходимо сравнить ихъ съ учителями вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія, по своему обезпеченію стоявшихъ всегда выше учителей церковпо-ириходскихъ школъ. А именно, тогда какъ для учителей церковно-приходскихъ школъ высшій нормальный окладъ составляли 240 рублей, учителя министерскихъ однокла ссныхъ школъ въ послѣднее время получали 360 руб. въ годъ и учителя народныхъ училищъ 250 рублей въ годъ- Лучшее обезпеченіе, какъ это и естественно, служитъ притягательной силой, побуждающей кандидатовъ на учительскія должности стремиться въ болѣе обезпеченныя министерскія и народныя училища. Въ средѣ учителей церковно-приходской школы это стремленіе дѣйствительно давно замѣтно и съ особенной силой это сказалось въ 1907 году и послѣдующихъ годахъ, когда новыя министерскія училища съ окладомъ въ 360 рублей стали открываться сотнями. Поэтому, при сравненіи образовательнаго ценза учителей слѣдовало бы ожидать, что на первомъ мѣстѣ станутъ учителя министерскихъ 



— 793 —училищъ, на второмъ учителя народныхъ училищъ, церковно-приходскія же школы займутъ послѣднее мѣсто. На самомъ же дѣлѣ дѣло обстоитъ не. такъ, какъ это и видно изъ нижеслѣдующей таблицы, составленной на основаніи свѣдѣній, собранныхъ Витебской губернской земской управой въ 1908 г.

Разряды школъ.
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Мипистерск. одноклассн. училищ.

Народныя училища..........................

Церковно-приходскія школы . . .
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Изъ этой таблицы видно, что въ отношеніи образовательнаго ценза на первомъ мѣстѣ должны быть поставлены учителя одноклассныхъ министерскихъ училищъ, дающихъ наибольшій °/о учащихъ съ образовательнымъ цензомъ не ниже средняго (72,5°/°), на второмъ учащіе церковно-приходскихъ школъ (66,9°/о) и наконецъ на послѣднемъ учителя народныхъ училищъ. Если же для всѣхъ учителей, состоящихъ въ вѣдѣніи дирекціи народныхъ училищъ взять среднюю цифру -бЗ,95°/о, то учащіе въ церковно-приходскихъ школахъ займутъ сравнительно съ ними высшее мѣсто. Такимъ образомъ, при худшихъ сравнительно условіяхъ церковныя школы въ отношеніи состава учителей достигли сравнительно съ дирекціей народныхъ училищъ во всякомъ случаѣ не худшихъ результатовъ.Что касается постановки учебныхъ занятій въ начальныхъ школахъ, то это такая сторона дѣла, которая трудно поддается оцѣнкѣ при помощи цифровыхъ данныхъ. Конечно, важное значеніе въ этомъ случаѣ имѣетъ образовательный цензъ учащихъ. Важное, но не безусловное, потому что, въ дѣлѣ учительства, какъ и во всякомъ живомъ дѣлѣ не менѣе важное значеніе имѣетъ любовь и 



— 794 —преданность своему дѣлу, а также продолжительность службы, сообщающая учителямъ опытность въ воспитаніи и обученіи. По словамъ извѣстнаго знатока начальнаго образованія А. Н. Куломзина, «продуктивность школы принято опредѣлять числомъ окончившихъ ученье». Поэтому къ этой сторонѣ дѣла въ церковныхъ школахъ мы теперь и обратимся.Качество учителей церковно-приходскихъ школъ, какъ видно изъ предыдущаго, находится въ полной зависимости отъ средствъ, отпускаемыхъ на ихъ содержаніе. Въ свою очередь и количество учениковъ, окончившихъ церковно-приходскія школы съ правомъ на установленную закономъ льготу по воинской повинности, во все время существованія школъ, находится въ такой же зависимости отъ качества учителей, и на сколько увеличивалось въ епархіи число правоспособныхъ учителей, на «только же увеличивался и °/о учениковъ, оканчивавшихъ школы со льготою по воинской повинности. Первыя свѣдѣнія о числѣ окончившихъ курсъ учениковъ имѣются въ отчетѣ епархіальнаго училищнаго совѣта за 1887—8 годъ, гдѣ на 3.047 учениковъ показано окончившихъ курсъ со льготой 158 учениковъ (5°/о). Какъ мы видѣли, число правоспособныхъ учителей за этотъ годъ было всего ЗО°/о. Къ 1890 году число правоспособныхъ учителей увеличивается до бО°/о, соотвѣтственно этому и число окончившихъ курсъ со льготою въ 1890—91 году было на 3831 ученика 410 (11°/о). За слѣдующее пятилѣтіе число правоспособныхъ учителей возросло до 81°/о; число окончившихъ курсъ въ 1895—6 году также возросло до 13°/о, каковой процентъ для благоустроенныхъ школъ можетъ считаться вполнѣ нормальнымъ. Этотъ °/о оканчивающихъ курсъ сохраняется и во всѣ послѣдующіе годы существованія церковно-приходскихъ школъ, увеличиваясь за 1905 и 1907 годы до 14°/о и только за 1908 г. упадая до 12'7°. Незначительное уменьшеніе °/о окончившихъ курсъ со льготою объясняется тѣмъ, что, какъ уже неоднократно говорилось выше, въ послѣдніе годы сильно возросло число начальныхъ народныхъ училищъ, отвлекшихъ къ себѣ часть учениковъ изъ сосѣднихъ, въ томъ чиелѣ и церковно-приходскихъ школъ; естественно должна была перейти туда и часть учениковъ готовившихся къ выпуску.Въ школахъ грамоты число окончившихъ курсъ со льготою по воинской повинности было всегда несравненно ниже, чѣмъ въ церковно-приходскихъ школахъ, какъ потому, что и уровень учительскаго состава школъ грамоты не могъ итти въ сравненіе съ учите



795лями церковно-приходскихъ школъ, такъ и потому, что школы грамоты большею частію играли по отношенію къ школамъ высшаго типа, какъ церковно-приходскимъ, такъ и министерскимъ, только подготовительную роль, почему ученики этихъ школъ, проучившись въ нихъ годъ или два, переходили въ школы высшаго типа, гдѣ и оканчивали курсъ.Нижеслѣдующая таблица показываетъ число окончившихъ курсъ со льготой по воинской повинности въ церковныхъ школахъ: Число окончившихъ курсъ со льготоюпо воинской повинности:
Годы.

1887 ГОДЪ.................................. . . . . 158 — 5%1890 > .......................... . . . . 410 — 11%1895 > .......................... .... 770 — 13%1900 > ..................... ..... .... 1112 136 13%1905 > ........................... .... 1956 115 14%1908 » ........................... .... 1573 209 12%Для сравненія степени продуктивности церковныхъ школъ съ народными училищами вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія достаточно привести таблицу, составленную Витебской губернской земской управой за 1907 годъ на основаніи имѣвшихся въ ея распоряженіи свѣдѣній. По этимъ свѣдѣніямъ дѣло представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Школы вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія.................................................... 28020 2975Церковно-приходскія Школы........................... 11597 1641 10,6%14,2%



796 —Какъ видно изъ этой таблицы, % окончившихъ курсъ въ церковно-приходскихъ школахъ въ 1907 году былъ значительно выше, чѣмъ въ министерскихъ училищахъ. Но при этомъ необходимо имѣть въ виду, что къ 1907 году было открыто 100 новыхъ народныхъ училищъ, въ которыхъ хотя и были ученики выпускные, перешедшіе изъ сосѣднихъ школъ, но число этихъ учениковъ не могло быть очень значительно, такъ что «/о окончившихъ курсъ въ уже существовавшихъ до этого года училищахъ былъ несомнѣнно нѣсколько выше показаннаго въ таблицѣ.Въ отношеніи снабженія учебниками церковныя школы Полоцкой епархіи терпѣли нѣкоторый недостатокъ только на самыхъ первыхъ порахъ своего существованія. Такъ изъ отчета Полоцкаго епархіальнаго училищнаго совѣта за 1885—6 годъ видно, что за помощью въ этомъ отношеніи обращались даже къ Витебской дирекціи наро дныхъ училищъ, которая и выслала въ этомъ году учебныя книги 11 школамъ. Въ томъ же году 13 школамъ на 24 руб. и24к. выслано Спасо-Евфросиньевскимъ братствомъ. Съ 1887—1888 года, начинается снабженіе церковныхъ школъ епархіи учебными книгами на счетъ училищнаго совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ. Особей ную правильность и устойчивость пріобрѣтаетъ это дѣло съ 1892 года, когда книги для школъ Полоцкой епархіи стали высылаться изъ спеціально открытаго училищнымъ совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ склада. Съ этого времени церковныя школы почти уже никогда не испытываютъ недостатка въ учебникахъ, кромѣ, конечно, исключительныхъ случаевъ, напримѣръ при пожарахъ въ школѣ, при затрудненіяхъ въ доставкѣ книгъ изъ складовъ при отдѣленіяхъ и проч.На сколько успѣшно шло дѣло снабженія церковныхъ школъ Полоцкой епархіи сравнительно съ училищами вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія, видно изъ свѣдѣній, собранныхъ по этому предмету Витебской губернской земской управой въ 1904 году- Свѣдѣнія по этому предмету губернской управой были получены отъ 265 учителей вѣ дѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія и изъ нихъ половина (5О°/о) жаловалась „на весьма большой недостатокъ въ учебныхъ пособіяхъ. Изъ 200 же учителей церковноприходскихъ школъ, отъ которыхъ были получены отзывы, только 27 (13°/'о) указывали на то, что учебниковъ у нихъ „не вполнѣ достаточно. По церковнымъ школамъ дѣло не измѣнялось къ худшему и послѣ 1904 года, такъ какъ ежегодный отпускъ книгъ на сумму 



— 7979000 рублей ежегодно продолжается и до настоящаго времени. Что касается школъ вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія; то нужно думать, что и въ нихъ это дѣло улучшилось, благодаря пособіямъ отъ земства въ 1905 году, отпустившаго на этотъ предметъ 300 рублей, въ 1906 году 2395 руб. и въ 1907 году 3190 рублей-Снабженія церковныхъ школъ библіотеками для внѣкласснаго чтенія учениковъ было также всегда предметомъ особой заботливости для церковно-школьной администраціи Потоцкой епархіи. Но до 1895 г. это дѣло ограничивалось только разсылкой незначительнаго сравнительно количество мелкихъ брошюръ и листкахъ частію на средства Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ, частію мѣстныхъ учрежденій—братствъ, церквей, благотворителей и проч. Въ 1895 г. было положено прочное основаніе 100 библіотекамъ при церковно-приходскихъ школахъ высылкой первыхъ двухъ выпусковъ изданія В. И. Шемякина „Приходская библіотека". Съ этого времени дѣло снабженія церковныхъ школъ развивается все шире, такъ что въ 1908 г. при церковныхъ школахъ было уже 328 библіотекъ съ 64,258 экземплярами разнаго рода книгъ.Въ дѣлѣ снабженія школъ книгами для внѣкласснаго чтеніяучениковъ церковно-приходскія школы также не только не отстали, но и значительно превзошли училища вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія, какъ это видно, напримѣръ, изъ сравнительнаго состоянія этого дѣла за 1907 г. По свѣдѣніямъ, полученнымъ за этотъ годъ Витебской губернской земской управой, библіотеки для внѣкласснаго чтенія учениковъ имѣлись при 61°/о школъ и распредѣлялись по разрядамъ школъ такъ:Разряды школъ. СъОдноклассныя МинистерстваНароднаго Просвѣщенія . .Народныя училища.....................Церк.-приходскія школы . .Школы грамоты...........................
библіотеками. Безъ библіотекъ,

61,5°/0 38,5°/о

60,2°/0 39,8°/о

92,8°/о 7,2°/о22,о0/о 78,о°/оТакимъ образомъ, по количеству библіотекъ первое мѣсто въ 1907 г. занимали церковно-приходскія школы, за ними, значительно отставая, школы Министерства Народнаго Просвѣщенія, и пос ѣд- нее мѣсто занимали школы грамоты.Наравнѣ съ школьными библіотеками въ дѣлѣ внѣшкольнаго образованія народа въ Полоцкой епархіи большое значеніе имѣютъ 



— 798 —также чтенія для народа, устраиваемыя при школахъ. Хот я библіо теками для чтенія церковно-приходскія школы епархіи на первыхъ порахъ своего существованія, Какъ видно изъ предыдущаго, были снабжены довольно скудно, но это не имѣло особенно вреднаго вліянія на дѣло развитія чтеній, потому что для этой цѣли церковныя школы могли пользоваться и пользовались книгами и брошюрами, а также періодическими изданіями изъ церковныхъ библіотекъ. Справедливость требуетъ сказать, что въ отношеніи чтеній для народа большую роль всегда играли скромныя школы грамоты и не только въ количественномъ, но и въ качественномъ отношеніи. Эти чтенія особенно симпатичны- въ томъ отношеніи, что они всегда имѣли домашній и какъ бы семейный характеръ. Всякой оффиціальности эти чтенія совершенно чужды и поэтому сельское населеніе обыкновенно принимало въ нихъ самое живое участіе- Само собой разумѣется, что чтенія въ школахъ грамоты, равно какъ и въ церковно-приходскихъ школахъ всегда велись подъ строгимъ контролемъ и руководствомъ приходскаго духовенства.По количеству чтеній церковныя школы всегда шли впереди училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Приведемъ сравнительныя данныя, собранныя по этому поводу Витебской губернской земской управой за 1907 г. По свѣдѣніямъ, полученнымъ Витебской губернской земской управой непосредственно отъ учителей, народныя чтенія въ 1907 г. были устроены въ 30 проц. народныхъ училищъ вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія, въ 50 проц. церковно-приходскихъ школъ и въ 51 проц. школъ грамоты. Всего же чтенія по епархіи велись въ 2/5 школъ, при чемъ наибольшій процептъ школъ безъ чтеній наблюдается по школамъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія. Въ среднемъ по всѣмъ типамъ школъ на одну школу приходилось 12 народныхъ чтеній въ годъ, при чемъ въ школахъ народныхъ число чтеній въ годъ равнялось 8,4, въ церковно-приходскихъ 17,4 и въ школахъ грамоты 13,5 Какъ видно отсюда, школы вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія, по количеству чтеній значительно отодвигаются школами церковно-приходскими, гдѣ чтеній на одну школу было болѣе, чѣмъ въ два раза, и даже стоятъ ниже школъ грамоты, въ которыхъ чтеній было въ І'/а раза больше.Представленный краткій очеркъ развитія церковно-приходскихъ школъ въ Полоцкой епархіи за 25-лѣтній періодъ ихъ существова



— 799 —нія, какъ кажется дастъ вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ на поставленный вначалѣ вопросъ—вправѣ ли духовенство Полоцкой епархіи относить къ себѣ милостивѣйшія слова Высочайшаго манифеста, что приходское духовенство оправдало надежду Императора Александра III. Съ небольшими сравнительно матеріальными средствами, но сильное духомъ и вѣрой въ Бога, духовенство епархіи сдѣлало все, что могло для развитія школъ въ количественномъ отношеніи, а въ качественномъ не только не отстало, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ и превзошло вѣдомство Министерства Народнаго Просвѣщенія, раньше на 20 лѣтъ, начавшее свою дѣятельность и матеріально далеко не такъ стѣсненное, какъ духовенство. Отсюда бы естественный выводъ, что духовенство не только не должно быть оттѣсняемо отъ школьнаго дѣла, какъ это вновь замѣчается въ послѣднее время, а наоборотъ должно быть поощряемо всѣми средствами. Впрочемъ, духовенству не первый разъ встрѣчать такія препятствія въ своей дѣятельности... Охладятся страсти, жизнь выяснитъ истину, въ настоящее время старательно затемняюмую врагами нашего искони сложившагося государственнаго строя и быта, и духовенство снова займетъ то почетное мѣсто въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія, которое ему изстари принадлежало. Будемъ же вмѣстѣ съ Благочестивѣйшимъ Своимъ Монархомъ надѣяться, «что 
благое дѣло церковно-школьнаго просвѣщенія народа, съ такимъ успѣхомъ 
веденное духовенствомъ въ истекшее 25-лѣтіе, и въ будущемъ не переста
нетъ съ Божіею помощью развиваться и ус.овершаться, въ соотвѣтствіи съ 
новыми потребностями народной жизни и къ истинной пользѣ подрастаю
щихъ поколѣній*.Полоцкій епархіальный наблюдательпротоіерей Н. Серебренниковъ.

Чѣмъ силенъ русскій народъ.

Въ Хвошнянскомъ приходѣ, Городокскаго уѣзда, только что минувшимъ лѣтомъ состоялось торжество встрѣчи пріобрѣтенной на средства прихожанъ иконы преподобной княгини Анны Кашинской. Торжество предполагалось устроить 12-го іюня. Къ сожалѣнію, къ этому числу икона не была получена со станціи желѣзной дороги. Пришлось ожидать до конца іюля, когда икона и была прислана 



800 —изъ Москвы. Съ прихожанами рѣшено было встрѣтить икону въ дер. Бородушкахъ, въ 4-хъ верстахъ отъ церкви, на что предварительно было испрошено Архипастырское разрѣшеніе.. . . Стоитъ чудная солнечная погода. Вотъ уже полчаса, какъ крестный ходъ вышелъ изъ церкви и идетъ по направленію къ деревнѣ встрѣчать икону. Большая толпа народа слѣдуетъ за крестнымъ ходомъ. Горячо... Потъ льетъ ручьемъ... Л толпа все увеличивается и увеличивается. Хоръ, не смотря на жару, дружно исполняетъ пѣснопѣнія. Вотъ, наконецъ, и деревня. Вся улица запружена народомъ. Мы еле пробираемся къ дому, куда привезена со станціи икона. Да вотъ и она сама, жертва бѣдняковъ! Икона хорошаго письма, производитъ сильное впечатленіе. Чья-то заботливая рука успЬла уже украсить икону вѣнкомъ изъ живыхъ цвѣтовъ и перевязать широкой розовой лентой. Начинается водосвятіе, а затѣмъ молебенъ преподобной- Многіе стоятъ на колѣняхъ. Молятся... И сколько чувства, добраго, здороваго чувства вкладывается этими простецами въ молитву! Здѣсь нѣтъ мѣста ханжеству, фальши или рисовкѣ... Все естественно... Ибо вѣрятъ они, не прибѣгая къ анализу и критикѣ, безъ коихъ не могутъ обойтись въ дѣлахъ вѣры наши просвѣщенные интеллигенты. Они вѣрятъ, какъ дѣти... И благо имъ!..— Ублажаемъ тя... подхватываютъ многіе изъ крестьянъ звонкими голосами. И несется величаніе въ небесную высь къ далекому, далекому солнышку, весело посматривающему на духовное торжество глухой деревни.Послѣ молебна слѣдуетъ еще нѣсколько заказныхъ молебновъ, во время коихъ присутствующіе прикладываются къ иконѣ. И сколько умилительныхъ сценъ приходится наблюдать въ это время! Вотъ старушка за руку ведетъ своего внука. Заставляетъ его приложиться иконѣ. Прикладывается... Но этого мало старушкѣ... Долго шепчетъ она что то внуку, показывая на икону. Но глупъ еще мальчикъ, малъ... Не понимаетъ онъ, чего требуетъ бабушка. Послѣдняя, наконецъ, рѣшается на послѣднее средство, хватаетъ внука за руку и вмѣстѣ съ нимъ лѣзетъ подъ икону. А вотъ ведутъ слѣпого дѣда. Давно не присутствовалъ на такомъ торжествѣ дѣдъ.— О, Господи! шепчетъ старикъ, цѣлуя икону. И не чаялъ я такой радости... Спасибо вамъ, добрые люди... Мать преподобная! Помилуй... спаси... Икону быстро подхватываютъ дѣвушки и несутъ изъ деревни въ церковь. Огромная толпа народа длинной лентой 



— 801 —тянется по дорогѣ. Душно, пыльно... Но лица у всѣхъ радостныя, довольныя... Вдали послышался перезвонъ. Это сторожъ съ колокольни замѣтилъ процессію и сталъ звонить. Вечерѣетъ... При колокольномъ трезвонѣ икона торжественно вносится въ храмъ. Послѣ вечерни священникъ говоритъ рѣчь о страданіяхъ преподобной и о безропотномъ перенесеніи ею всѣхъ скорбей. Наступаетъ ночь. Радостно настроенные расходятся крестьяне по домамъ.Помоги имъ, Боже, въ ихъ трудовой жизни! Дай имъ долготерпѣніе св. Анна! Преподобная княгиня Анна, спасай насъ!
О.

г Дѣтопись Вѣйом
Возвращеніе со съѣздовъ. Въ пятницу, 9 октября, возвратился изъ поѣздки въ Кіевъ Его Преосвященство Преосвященнѣйшій Серафимъ, Епископъ Полоцкій н Витебскій. На вокзалѣ Владыку встрѣтили представители духовенства, полиціймейстеръ и другія лица. 6 октября съ Московскаго монархическаго съѣзда вернулся предсѣдатель совѣта Св.-Владимірскаго Братства, каѳедральный протоіерей Алексѣй Матюшенскій.
Посѣщеніе г. Витебска Самарскимъ Преосвящен

нымъ Константиномъ. 28—30 сентября г. Витебскъ удостоилъ своимъ посѣщеніемъ Самарскій Епископъ Константинъ, бывш и въ Витебскѣ ректоромъ духовной семинаріи и оставившій злйоз о сзбй добрую память. Встрѣченный на вокзалѣ представителями духовенства во главѣ съ каѳедральнымъ протоіеремъ и начальниками духовно-учебныхъ заведеній и друг- Прибывшій напраз ;лся вь каѳедральный соборъ, гдѣ ему была устроена положенная Епископу встрѣча, при чемъ краткій молебенъ былъ отслуженъ при пѣніи семинарскаго хора исп. обяз. ключаря собора о. прот. В. Говорскимь. 



— 802 —Въ концѣ молебна было провозглашено многолѣтіе Царствующему Дому, Св. Синоду и Преосвященнѣйшему Константину, Епископу Самарскому и Ставропольскому съ Богохранимой его паствой. Многолѣтіе Преосвященнѣйшему Серафиму, Епископу Полоцкому и Витебскому съ его паствой провозгласилъ Преосвященный Константинъ. Приложившись ко престолу и мѣстной чтимой иконѣ Иверской Божіей Матери, Епископъ Константинъ, благословилъ собравшуюся въ соборъ къ его встрѣчѣ довольно многочисленную публику и прослѣдовалъ въ Архіерейскій домъ, гдѣ былъ въ вестибюлѣ встрѣченъ Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Полоцкимъ Серафимомъ. Спустя двадцать минутъ Преосвященный Константинъ сдѣлалъ визитъ Губернатору. Вечеромъ въ тотъ же день онъ вмѣстѣ съ Преосвященнымъ Серафимомъ посѣтилъ .женское духовное училище, гдѣ пріятно былъ пораженъ красотой зданій, ихъ безукоризненной чистотой и обширностью. Осмотрѣвъ училищныя зданія, преподавъ благословеніе воспитанницамъ и воспитательницамъ, Преосвященный посѣтилъ квартиру начальницы и затѣмъ въ тотъ же вечеръ настоятеля каѳедральнаго собора. На другой день Преосвященный Константинъ посѣтилъ духовную семинарію, мужское духовное училище, Марковъ-Монастырь, бывшаго самарскаго епархіальнаго миссіонера священника Воскресенской церкви о. Д. Александрова, секретаря консисторіи и епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ. Особенно продолжительно и интересно было посѣщеніе духовной семинаріи.Его Преосвященство прибылъ въ семинарію въ 10 час. утра изъ квартиры Полоцкаго епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ, прот. о. И. Серебренникова и по пути осмотрѣлъ зданіе образцовой семинарской школы. Во время пребыванія Владыки въ зданіи семинаріи обычно шли уроки и Его Преосвященстго благоволилъ зайти въ 6-й классъ, гдѣ былъ урокъ Н. II. Богородскаго по церковной исторіи. Благословивъ преподавателя и воспитанниковъ, Его Преосвященство обратился къ послѣднимъ съ краткой рѣчью, въ коей провелъ ту мысль, что не смотря почти на 10 ти лѣтіе протекшее послѣ оставленія имъ службы въ Витебской духовной семинаріи, она дорога его сердцу по добрымъ воспоминаніямъ о ней и онъ всегда молитвенно поддерживаетъ съ нею связь. Затѣмъ Владыка указалъ воспитанникамъ на опасный духъ времени, когда повсюду разсѣе- 



— 803 —вается ложное противо-церковное ученіе и въ разныхъ слояхъ общества появляются лживые проповѣдники,—по сему онъ, Архипастырь, убѣждалъ питомцевъ семинаріи !быть на стражѣ своего званія и не уклоняться съ прямой дороги, направляющей ихъ къ пастырству или великому служенію церкви православной и дорогой родинѣ.На пути изъ класснаго помѣщенія въ спальню Его Преосвященство посѣтилъ семинарскій храмъ и, встрѣченный здѣсь духовникомъ семинаріи, бесѣдовалъ съ нимъ о мѣстахъ прежней его службы и пастырской дѣятельности и хвалилъ чистоту въ семинарскомъ храмѣ. Послѣ посѣщенія храма чрезъ столовую Владыка прошелъ по всѣмъ спальнымъ помѣщеніямъ, осмотрѣлъ рекреаціонную залу воспитанниковъ, новую умывальную комнату, гардеробную и вездѣ хвалилъ порядокъ и чистоту помѣщеній. По осмотрѣ семинарскихъ помѣщеній. Его Преосвященство зашелъ въ квартиру о. ректора семинаріи.На память о своемъ посѣщеніи Преосвященный Константинъ обѣщалъ прислать для рекреаціоннаго зала семинаріи свой епископскій портретъ.На третій день своего пребыванія Преосвященный Константинъ посѣтилъ вмѣстѣ съ Преосвященнымъ Серафимомъ литургію въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ очень одобрилъ хорошее пѣніе клира. Послѣ литургіи Преосвященный Константинъ посѣтилъ начальника женской Маріинской гимназіи М. И. Лебедева и бывшаго духовника семинаріи нынѣ протоіерея Спасской церкви о. 1. Бобровскаго, въ часъ дня отбылъ въ г. Могилевъ. На вокзалѣ Преосвященнаго Константина сопровождалъ Преосвященнѣйшій Серафимъ, представители духовенства и многіе знакомые. Всѣхъ сопровождавшихъ и провожавшихъ его лицъ Преосвященный Константинъ сердечно благодарилъ за оказанные ему гостепріимство и почетъ. Изъ своего пребыванія въ Витебскѣ онъ вынесъ самое отрадное впечатлѣніе. Ви- тебляне умѣютъ цѣнить лицъ, добрѣ потрудившихся среди нихъ!
Открытіе церковно-историческаго нружка при 

Витебской духовной семинарій. По иниціативѣ преподавателя церковной исторія И. Н. Богородскаго, съ благословенія Его 



— 804Преосвященства, открытъ церковно-историческій кружокъ воспитанниковъ духовной семинаріи, для какового имъ разработаны и составлены особыя правила, одобренныя правленіемъ семинаріи. О состоявшемся 4 октября открытіи кружка, его первыхъ трудахъ и правилахъ, опредѣляющихъ его жизнедѣятельность, намъ обѣщались доставить подробныя свѣдѣнія, каковыя мы и сообщимъ въ одномъ изъ слѣдующихъ номеровъ «Епархіальныхъ Вѣдомостей».
Освященіе новоотстроеннаго храма на 
Бездѣдовичскомъ кладбищѣ, Дубровскаго 
прихода, Лепельскаго у., въ имѣніи сенато

ра А. А. Римскаго-Корсакова.

30 іюля сего 1909 г., по благословенію Преосвященнѣйшаго Серафима, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, совершалось освяще- н-е новаго каменнаго храма во имя св. Алексія Митрополита Московскаго и всея Россіи чудотворца, на Бездѣдовичскомъ кладбищѣ, Дубровскаго прихода, Лепельскаго уѣзда. Храмъ сей выстроенъ помѣщикомъ имѣнія Бездѣдовичи сенаторомъ Александромъ Александровичемъ Римскимъ-Корсаковымъ на собственныя средства. Стѣны храма устроены изъ булыжнаго камня, и верхняя часть изъ кирпича, покрытъ оцинкованнымъ желѣзомъ, внутри оштукатуренъ, маловмѣстительный. Храмъ по архитектурѣ прекрасный, выстроенъ по плану имѣющейся въ гор. Ярославлѣ часовни. Иконостасъ изразцовый, двухъярусный съ иконами хорошей живописи. Входъ въ храмъ одинъ съ крыльцомъ на столбахь.Торжество освященія храма началось съ вечера 29-го іюля всенощнымъ бдѣніемъ съ литіей и величаніемъ. Во время всенощнаго бдѣнія, священникомъ Петромъ Лѣпинемъ сказано было поученіе, въ которомъ выяснено значеніе для христіанина храма и великая заслуга передъ Богомъ быть созидателемъ храма и жертвователемъ на нужды храма.На слѣдующій день, при многочисленности народа, совершено было малое освященіе воды и непосредственно за симъ настоятель Маркова монастыря о. архимандритъ Пантелеймонъ съ мѣстнымъ 



— 805 -благочиннымъ священникомъ Іосифомъ Сченсновичемъ и священниками Петромъ Лѣпинемъ, Василіемъ Савицкимъ, Николаемъ Тихомировымъ и мѣстнымъ священникомъ Іоанномъ Калининымъ, по установленному чиноположенію, совершилъ освященіе храма. По осрященіи храма говорилъ поученіе священникъ Іоаннъ Калининъ. Литургію совершалъ настоятель Маркова монастыря архимандритъ ІІантелеймовъ, съ тѣми же священнослужителями, протодіакономъ Лебедевымъ и іеродіакономъ Маркова монастыря. Во время причастна священникомъ Петромъ Лѣпинемъ сказано было поученіе, въ которомъ выяснено было о томъ, что православная вѣра—господствующая вѣра, между прочимъ и потому, что ее исповѣдуетъ нашъ Государь Императоръ.Послѣ литургіи совершенъ былъ молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору съ Царствующимъ Домомъ, Святѣйшему Правительствующему Синоду и Преосвященнѣйшему Серафиму, Епископу Полоцкому и Витебскому съ его паствою, Правительствующему Синклиту, Настоятелю, строителю храма и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Хоръ пѣлъ Витебской Іоанно-Богослов- ской церкви, подъ управленіемъ псаломщика Корейшо. Послѣ богослуженія всѣ священно-служащіе приглашены были въ домъ сенатора г. Римскаго-Корсакова на скромную трапезу, за которой всѣ присутствовавшіе выражали г. Римскому Корсакову благопожеланія за его жерт ву, труды и заботы на пользу прихода Дубровской церкви. Особенно усердно говорилъ на эту тему, по адресу г. Римскаго- Корсакова, священникъ Петръ Лѣпинь.Такъ окончилось торжество освященія храма въ имѣніи Бездѣ- довичи г. Римскаго-Корсакова.Благочинный 4-го Лепельскаго округа,священникъ Іосифъ Сченсновичъ.
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Обозрѣніе Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Серафимомъ, Епископомъ 
Полоцкимъ и Витебскимъ, церквей Рѣжиц- 
каго благочинія въ маѣ мѣсяцѣ 1909 года.

По окончаніи молебна глаза всѣхъ устремились на Преосвященнаго: всѣ буквально «жаждали» услышать наставленіе изъ устъ Владыки; латышъ, особенно лиф- ляндецъ, проповѣдь, поученіе, считаетъ чуть ли не самою необходимою частью каждаго богослуженія и никогда не уйдетъ изъ церкви, если священникъ начинаетъ проповѣдь. Понятно потому то напряженное вниманіе, какое изобразилось на лицахъ у всѣхъ, когда Владыка обратился къ народу съ своимъ убѣдительнымъ апостольскимъ словомъ.«Братіе и сестры»! началъ Владыка, и сказалъ приблизительно слѣдующее: «Благодарю Бога, что онъ благоволилъ мнѣ посѣтить храмъ вашъ и принять участіе въ молитвѣ.Вы принятіемъ православной вѣры умножили великое собраніе Божіихъ угодниковъ. Въ этомъ отношеніи вы сдѣлали великую радость праведникамъ—пророкамъ, апостоламъ, святителямъ, царямъ, военачальникамъ, воинамъ и всякаго рода, званія, состоянія почившимъ съ вѣрою въ истину и благодать Христову. Я благодарю Господа Вседержителя, даровавша го благодать св. Духа и пріобщившаго васъ къ великой праведной жизни. Я радъ> что такое огромное количество мужей и женъ, юношей и дѣвъ, стариковъ и старицъ вошло въ духовное родство съ почившими пророками, апостолами, благочестивыми царями и царицами и всякимъ благочестивымъ вѣрующимъ во Христа. Если бы вы не приняли православія, вы заканчивали бы свою жизнь среди этихъ лѣсовъ и полей въ совершенной неизвѣстности и никто изъ этихъ славныхъ не имѣлъ бы общенія съ вами. А теперь съ высоты небесъ, съ надзвѣздныхъ обителей смотрятъ на васъ съ любогыо и лаской души людей всякаго званія, угодившихъ благочестивою жизнью. Теперь каждый изъ васъ, приближаясь къ могилѣ, можетъ быть увѣренъ, что его безсмертной душѣ откроется вѣчная жизнь, откроется небесный міръ, наполненный не только св. Ангелами, вѣчно блаженными, но напол



807 —ненный праведными людьми, исповѣдующими православную вѣру; и отрадно будетъ увидѣть себя не одинокими, но въ великомъ собраніи людей мудрыхъ, добродѣтельныхъ и жалостныхъ- А что это важно для души,—я приведу примѣръ: Когда въ какой-нибудь семьѣ случится радостное событіе—разбогатѣетъ ли, найдетъ ли высокаго покровителя,—они все-таки чувствуютъ себя не вполнѣ счастливыми, если не раздѣлятъ ни съ кѣмъ этой радости. Точно также и праздники мірскіе, какъ свадьбы, и христіанскіе, какъ воскресенья, пріятно проводить вмѣстѣ съ другими. Подобно этому и въ будущей жизни только тѣ истинно счастливы и блаженны, которые отошли съ вѣрою, что встрѣтятъ великое собраніе благочестивыхъ. Поэтому св. православная церковь, въ отличіе отъ лютеранства, вѣруетъ, что нѣкоторые члены могутъ достичь совершенства, т. е. проводить жизнь такую, какъ боговидцы—Апостолы. Православная церковь вѣруетъ, что такихъ святыхъ, которые подражаютъ Апостоламъ, много. И это вѣрованіе прошло чрезъ всѣ вѣка, и этимъ православіе отличается отъ лютеранства, начало котораго недалеко. И лютеранство и баптизмъ насчитываютъ 300—400 лѣтъ, православная же церковь-19 вѣковъ, и предки лютеранъ и баптистовъ умерли съ вѣрою, что въ загробной жизни встрѣтятся въ обществѣ праведниковъ. И православная церковь, имѣя въ виду, что въ будущей жиз- ня достигнетъ радости только тотъ, кто будетъ допущенъ въ собраніе эвятыхъ, установила почитаніе святыхъ изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣки. Почему православная церковь установила почитаніе святыхъ? Потому что она есть истинная церковь, исполненная божественной любви и смиренія I. Христа. Церковь преисполнена любви вслѣдствіе того, что она есть носительница св. Духа; она въ лицѣ епископовъ и пресвитеровъ пытаетъ глубокое благоговѣніе и уваженіе, признаетъ преимущество членовъ церкви мірянъ, воиновъ, которые были похожи своею жизнью на Апостоловъ. Ибо тамъ нѣтъ почитанія, поклоненія, благодаренія, гдѣ нѣтъ любви. Но кромѣ того, она, православная церковь, въ лицѣ патріарховъ, митрополитовъ, епископовъ, священниковъ, проявляла глубокое смиреніе, къ смиренію присоединяя послушаніе; оно состоитъ въ томъ, что митрополиты, епископы, пресвитеры въ своей жизни подражаютъ низкимъ людямъ, даже крестьянамъ, ремесленникамъ, которые проводили праведную жизнь. Такимъ образомъ, православная церковь почитаетъ святыхъ оттого, что православіе носитъ въ себѣ чувства, присущія I. Христу - смиреніе, послушаніе, любовь- Чтобы было понятно, поче



— 808 —му установлено почитаніе святыхъ праведниковъ, почему руководствуются въ жизни ихъ ученіями, писаніями—приведу примѣръ изъ жизни семейной.Вспомните какое-нибудь хорошее семейство> гдѣ отецъ умный, трудолюбивый, честный, добрый, создалъ большое богатство. Будетъ ли родъ этого человѣка такъ же счастливъ, богатъ, если не будетъ руководствоваться примѣромъ отца. Если дѣти разумны, честны, послушны, они будутъ подражать отцу, и не только подражать, но продолжая его дѣло, съ благодарностью будутъ вспоминать и говорить всѣмъ объ отцѣ И для того, чтобы сохранить память среди внуковъ и правнуковъ, они сдѣлаютъ портретъ и поставятъ на видномъ мѣстѣ. Вотъ, въ силу такого свойства души человѣка, православная церковь,—сыны и дщеры,—покорные Богу, установили чистое, святое, спасительное почитаніе праведниковъ, похожихъ на апостоловъ и пророковъ. И это она дѣлаетъ потому, что православная церковь, въ лицѣ пастырей, руководится любовью Христовою; дѣлаетъ и потому, что въ сыны и дщеры надѣются быть счастливыми въ будущемъ вѣкѣ чрезъ почитаніе святыхъ. Этого прекраснаго, необходимаго, душеполезнаго установленія нѣтъ у лютеранъ и баптистовъ. Почему у нихъ нѣтъ? Почему оставили обычаи, которые держали предки ихъ 400 лѣтъ тому назадъ? Они оставили священный обычай потому, что дали себя обмануть сатанѣ, который сказалъ, что могутъ быть счастливыми и безъ почитанія святыхъ. Они допустили себя обмануть злыми духами чрезъ Лютера и другихъ, которые не въ силахъ были подражать апостоламъ. Когда Лютеръ, основатель баптизма, и другіе увидѣли, что не могутъ достичь святости Василія Великаго, Іоанна Златоуста, Григорія Богослова, они возстали противъ почитанія святыхъ. Почему это понадобилось?— Мартинъ Лютеръ и др., не имѣя права на учительство, хотѣли быть учителями и руководителями. Они были люди обыкновенные, безъ епископскаго достоинства, и боялись, что скажутъ: какъ вы учите, если не имѣете рукоположенія и посланничества? Тогда эта учители пошли на хитрость: они говорили, что великіе святые, апостолы, пророки и др. жили такъ свято не потому, что такъ нужно, а потому, что имъ такъ нравилось, такова была ихъ природа. Стали говорить:—не нужно исполнять всего закона, а только малую часть; значитъ, каждый можетъ молиться сколько желаетъ, дѣлать добрыя дѣла, сколько хочетъ, а не сколько надо. Когда стали говорить, что они учатъ неправильно, что Василій Ве



— 809 -ликій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Богословъ, Ефремъ Сиринъ не согласны съ такимъ ученіемъ, то эти самозванные учителя стали утверждать, что эти великіе люди Духа Божія не имѣли, что они были обыкновенные люди, чго читать ихъ писаній незачѣмъ. Атакъ какъ многіе могли прочитать, то Лютеръ рѣшилъ изгладить самую память ихъ, а для этого уничтожить празднества имъ. Такимъ образомъ 400 лѣтъ уже лютеране не празднуютъ память святыхъ. Они дѣлаютъ это на свою погибель, къ великому вреду. Господь сказалъ апостоламъ: -кто принимаетъ васъ, принимаетъ Меня; а кто принимаетъ Меня принимаетъ пославшаго Меня»,., «слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергающійся васъ Меня отвергается». Значитъ всѣ лютеране, баптисты, отвергшіе оказавшіе презрѣніе, непочтеніе святымъ,—оказали презрѣніе къ Богу Вседержителю. Видите, къ чему ведетъ у лютеранъ и баптистовъ непочитаніе святыхъ, не признаніе ихъ нравственнаго превосходства... Когда апостолы спросили Господа, что будетъ имъ, что они оставили все и послѣдовали за нимъ,—Господь сказалъ: «истинно говорю вамъ, что вы, послѣдовавшіе за Мною, когда сядетъ Сынъ Человѣческій на престолъ славы Своей, сядете и вы на 12 престолахъ, судить двѣнадцать колѣнъ Израилевыхъ»; и апостолъ Павелъ въ посланіи къ коринѳянамъ говоритъ, что святые будутъ судить весь міръ.Значитъ тѣ, кто хотятъ милости оіъ Бога получить, должны почитать святыхъ, ибо они примутъ участіе въ судѣ съ Іисусомъ Христомъ. Православная церковь, вспоминая эти великія слова, твердо и неуклонно, къ пользѣ всѣхъ, исповѣдуетъ необходимость усерднаго и ревностнаго почитанія святыхъ. Въ чемъ состоитъ это почитаніе?—Въ воспоминаніи ихъ добродѣтельной жизни, въ воспоминаніи твердой вѣры въ премудрость Божію, въ воспоминаніи ихъ святыхъ страданій за вѣру, въ воспоминаніе той любви, которая наполнила ихъ сердца, по которой всѣ были родные, какъ бы одного племени, родства, ибо всѣ искуплены Кровію Христовою. Если будете такъ вспоминать святыхъ, го сдѣлаетесь еще болѣе трудолюбивыми, умными, просвѣщенными, достигнете счастья не только въ этой жизни, но и въ будущей. Оканчивая свое слово, призываю на васъ благословеніе Вседержителя, чтобы Онъ даровалъ вамъ духъ премудрости, чтобы вы могли болѣе и болѣе укрѣпляться въ томъ убѣжденіи, что истинная вѣра и жизнь—въ Великой православной церкви»... Приэвалъ затѣмъ Владыка благословеніе Божіе на всю ихъ земную жизнь, на имущество ихъ, на всѣ дѣла ихъ...



810 —На латышскій языкъ слово Владыки переводилъ миссіонеръ священникъ Петръ Лѣпивъ. Убѣдительное слово Владыки произвело на слушателей сильное впечатлѣніе; подъ благословеніе къ Владыкѣ подходили не только православные, но съ такимъ же рвеніемъ и лютеране: во время благословенія народа миссіонеръ и благочинный раздавали народу крестики...Надолго останется памятнымъ этотъ день для кокоревскихъ латышей, какъ свѣтлое, отрадное явленіе въ ихъ однообразной духовкой жизни.Подкрѣпившись чаемъ, Владыка въ сопровожденіи народа направился къ каретѣ и, преподавъ послѣднее благословеніе собравшимся богомольцамъ, поѣхалъ въ село Кульнево.
{Продолженіе слѣдуетъ).
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ДОПУСКАЕТСЯ мѣсячная разсрочка платежей
Новѣйшія пишущія машины „С ТЕВЕРѴ.

5Т0ЕѴѴЕК „НЕСГОРАЕМЫЕ ШКАФЫ*.

съ виднымъ шрифтомъ удостоены первыхъ 
наградъ на спеціальныхъ выставкахъ пиш. машинъ въ Берлинѣ, Брюсселѣ, Вѣнѣ и Венеціи за конструкцію и быстроту письма.

Московской фабрики КАРЛА ОКСНЕРЪ и Г. САЛИНГЪ. Первокласснаго качества съ патентованными замками <Протектор*ъ>.Единственный представительФабричный складъ ДЛЯ всей РОССІИ сЖарлъ ©кснеръ.Москва, Милютинскій, 14.
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Витебская Губернская Касса Мелка
го Кредита

помѣщающаяся въ гор. Витебскѣ, при Губернской Земской Управѣ по Подвинской улицѣ, д. Краевскаго, доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ помѣщать свои сбереженія, что Касса ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 11 до 2 ч. дня, производитъ пріемъ вкладовъ отъ 10 р. до 5000 р- отъ одного лица, платя °/о°/о по безсрочнымъ вкладамъ 4'/2°/о годовыхъ, на срокъ: до года—5°/о годовыхъ, до 1>/2 г.— 
Ь1/2°І0, ДО 2 Л.—6°/о, ДО 21/г И 3 Л,—б'/гО/о, до 4 и болѣе лѣтъ—7°/о.Возвратъ вкладовъ вполнѣ обезпечивается какъ имуществомъ такъ и капиталами Витебскаго Земскаго Управленія.Вклады принимаются также до наступленія условныхъ обстоятельствъ: смерти, брака и прочее.Отъ иногороднихъ вклады могутъ присылаться чрезъ Уѣздныя Земскія Управы или почтой съ указаніемъ срока и лица, на чье имя вносится вкладъ-Въ полученіи вклада выдается Кассою вкладной билетъ или книжка: лично вкладчику или отсылается чрезъ Уѣздную Управу по дѣламъ земскаго хозяйства, волостное правленіе, полицію, по желанію вкладчика, или почтою, по указанному вкладчикомъ адресу.


