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Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

На имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Киріона, Епи
скопа Полоцкаго и Витебскаго, отъ благочиннаго Витебскихъ град
скихъ церквей и предсѣдателя лазаретной комиссіи протоіерея 

А. Донова поступило донесеніе слѣдующаго содержанія:

Представляя при семъ на благоусмотрѣніе Вашего Преосвя
щенства докладную записку и программу вопросовъ члена лаза
ретной комиссіи Н. Н. Богородскаго, по вопросу о составленіи 
историческаго очерка дѣятельности духовенства Полоцкой емархіи 
на пользу государства во время текущей великой войны, имѣю 
честь смиреннѣйше доложить, что означенныя записка и програм
ма были разсмотрѣны и одобрены лазаретной комиссіей, причемъ 
комиссія поручила мнѣ ходатайствовать предъ Вашимъ Преосвя
щенствомъ благословить настоящее начинаніе и разрѣшить напе
чатать записку и программу въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ 
общему свѣдѣнію.

На семъ послѣдовала резолюція Его Преосвященства: „Бла
гословляется доброе начинаніе и разрѣшается напечатать записку 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ*. Е. К.
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Его Высокопреподобію, отцу предсѣдателю комиссіи по завѣдыва
нію Витебскимъ епархіальнымъ лазаретомъ протоіерею Алексѣю 

Мартіановичу Донову.

Предложеніе Вашего Высокопреподобія по окончаніи военныхъ 
дѣйствій составить историческій очеркъ дѣятельности духовенства 
Полоцкой епархіи на пользу государства во время войны принято 
было съ особымъ сочувствіемъ комиссіей по завѣдыванію Витеб
скимъ епархіальнымъ лазаретомъ.

Въ виду того, что текущая война носитъ особый характеръ, 
затрогиваетъ всѣ стороны государственной, общественной и даже 
семейной жизни, въ виду того, что вся Россія, не различая на
ціональностей и сословій, единодушно откликнулась на призывъ 
Нашего АВГУСТѢЙШАГО Хозяина и Монарха, необходимо поза
ботиться о томъ, чтобы характеристическія черты эпохи сохрани
лись для памяти нашихъ потомковъ въ особыхъ трудахъ, описы
вающихъ дѣятельность сословій, общественныхъ организацій, обще
ственныхъ организацій и отдѣльныхъ лицъ.

Необходимо намъ поставить будущихъ историковъ нашего до
рогого Отечества въ болѣе легкія условія, чѣмъ стоятъ настоящіе 
ученые, когда имъ приходится заниматься изслѣдованіемъ прошла
го нашей земли.

Духовенство больше, чѣмъ какое-либо другое сословіе должно 
напрячь въ этомъ отношеніи силы, выдвинуть лучшихъ работни
ковъ, вѣдь духовенство въ этой области уже зарекомендовало себя 
въ прошлыя времена; нужно сохранить свой престижъ и на бу
дущее время. Духовенство является сословіемъ болѣе образован
нымъ, знакомымъ съ требованіями, предъявляемыми наукою исто
ріи къ ея изслѣдователямъ, поэтому духовенство заранѣе, до окон
чанія войны, прежде, чѣмъ ослабнетъ живость впечатлѣній отъ 
войны, пока не разошлись по рукамъ и не погибли памятники и 
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источники, нужные будущему историку войны, должно начать свою 
дѣятельность по собиранію матеріаловъ о войнѣ.

Я осмѣливаюсь предложить комиссіи по завѣдыванію Витеб
скимъ епархіальнымъ лазаретомъ освѣдомить епархіальное духо
венство о предположеніи комиссіи со временемъ составить очеркъ 
дѣятельности епархіальнаго духовенства во время войны и просить 
духовенство придти комиссій на помощь при собираніи нужныхъ 
матеріаловъ.

Зная, какъ трудно иногда опредѣлить, что нужно для буду
щаго историка изъ тѣхъ извѣстій, какія распространены среди на
шихъ современниковъ, рѣшаюсь предложить комиссіи проектъ во
проснаго листа, какой можетъ быть посланъ приходскимъ причтамъ 
при предложеніи имъ дать свѣдѣнія о своей дѣятельности.

Предполагаю, что наша предварительная работа будетъ духо
венствомъ встрѣчена съ сочувствіемъ и оно окажетъ намъ необхо
димую помощь въ благомъ начинаніи, такъ какъ въ этомъ должно 
убѣдить насъ то довѣріе, какое намъ духовенство черезъ своихъ 
уполномоченныхъ выразило на прошломъ епархіальномъ съѣздѣ.

Членъ комиссіи по завѣдыванію Витебскимъ 
епархіальнымъ лазаретомъ Николай Богородскій.

Комиссія по завѣдыванію Витебскимъ епархіальнымъ лазаре
томъ рѣшила по окончаніи нынѣшней войны отмѣтить услуги го
сударству духовенства Полоцкой епархіи изданіемъ особаго очерка. 
Озабочиваясь собираніемъ матеріаловъ нужныхъ для этого, она 
обращается къ духовенству Полоцкой епархіи съ покорнѣйшею 
просьбою не отказать ей номочь въ этомъ.

Комиссія предполагаетъ составить очеркъ дѣятельности епар
хіальнаго духовенства во время войны и образовать музей войны, 
поэтому она разсчитываетъ на помощь духовенства въ двухъ отно 
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шеніяхъ; она надѣется получить необходимыя свѣдѣнія и нужные 
памятники.

Нижеслѣдующіе вопросы должны облегчить духовенству соби
раніе нужныхъ для комиссіи свѣдѣній. Какіе предметы будутъ 
приняты комиссіей для коллекціи музея съ благодарностію, будутъ 
перечислены въ концѣ этого обращенія.

Комиссія проситъ духовенство Полоцкой епархіи отвѣтить на 
нижеслѣдующіе вопросы:

Не было ли слуховъ о возможности войны до оффиціальнаго 
объявленія? Какъ встрѣчено было объявленіе войны населеніемъ? 
Не было ли манифестацій? Не было ли молебствія въ день получе
нія извѣстія объ объявленіи войны? Какія поученія дѣлались свя
щенникомъ? (Если сохранилась запись поученій, то прислать). Какъ 
встрѣчена была первая мобилизація? Какое впечатлѣніе производи
ли на населеніе послѣдующія мобилизаціи? Какіе были проводы 
мобилизованныхъ? Какъ духовенство провожало мобилизованныхъ? 
Какія поученія говорились священникомъ при проводахъ мобили
зованныхъ? (Если сохранились поученія, то прислать ихъ). Не дѣ
лали ли какихъ-либо порученій священнику мобилизованные отно
сительно своихъ семейныхъ, не обращались ли къ нему къ какими- 
либо просьбами? Какъ готовились къ отъѣзду мобилизованные? Не 
появилось ли новыхъ пѣсенъ съ упоминаніемъ о войнѣ и съ харак
теристикой враговъ? (Прислать записи ихъ). Какъ война отрази
лась на крестьянскихъ работахъ. Помогаютъ ли крестьяне остав
шимся безъ работниковъ семьямъ своихъ односельчанъ? Въ чемъ 
состоитъ эта помощь? Какое вспомоществованіе получаютъ семей
ства мобилизованныхъ и откуда? Достаточно ли это вспомощество
ваніе для пропитанія оставшихся безъ работниковъ? Нѣтъ ли зло
употребленій при раздачѣ пособій для семействъ призванныхъ? 
Какъ духовенство въ этомъ дѣлѣ охраняетъ интересы своихъ па
сомыхъ?



Кто изъ причта принялъ участіе въ судьбѣ семействъ при
званныхъ и въ чемъ выразилось это участіе? Отразилась ли война 
на отхожихъ промыслахъ? Отразилась ли Еойна на способахъ обра
ботки земли земли? Не уменьшили ли крестьяне количество обра- 
ботываемой земли? Какъ повысилась зарабатываемая ежедневно 
плата за трудъ для мужчины, женщины, подростковъ-мальчиковъ 
и дѣвочекъ? Не было ли въ мѣстности до войны раздѣленія труда 
мужскаго и женскаго при крестьянскихъ работахъ и какія' измѣ
ненія и послѣдствія произошли въ этомъ отношеніи? Какъ отра
зилась война на цѣнѣ различныхъ продуктовъ ежедневнаго по
требленія и на предметахъ первой необходимости въ хозяйствѣ? 
Какія мѣры принились духовенствомъ и населеніемъ къ тому, чтобы 
понизить вредъ, происходящій отъ дороговизны? Не учреждалось 
ли какихъ кооперативныхъ обществъ, не открывалось ли общест
венныхъ и потребительскихъ лавокъ, не было ли сношеній съ гу
бернскими и уѣзными общественно экономическими организаціями 
и насколько отъ этого улучшалось положеніе населенія? Кто стоялъ 
во главѣ различныхъ экономическихъ организацій и кто былъ ини
ціаторомъ! Какое довѣріе оказывало населеніе общественнымъ ор
ганизаціямъ подобнаго рода? Не было ли среди крестьянъ лицъ, 
поднимающихъ цѣны на хозяйственные продукты. Не было ли 
среди вообще -населенія людей, пользующихся временемъ для своего 
обогащенія? Какое отношеніе къ такимъ лицамъ было со стороны 
властей и населенія? Не принимались ли какія мѣры, чтобы обу
здать аппетиты пользующихся временемъ для своего обогащенія? 
Если можно отмѣтить имена, фамиліи и общественное положеніе 
лицъ, пользующихся временемъ для своего обогащенія. Предста
вить сравнительную таблицу постепеннаго роста цѣнъ на предме
ты первой необходимости. Какъ встрѣчено было распоряженіе о 
запрещеніи продажи спиртныхъ напитковъ населеніемъ? Не было 
ли какихъ-либо протестовъ со стороны населенія при закрытіи 
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винныхъ лавокъ? Какъ отразилось прекращеніе продажи спиртныхъ 
напитковъ на благосостояніи и нравственности населенія? Не уве
личились вклады въ сберегательныя кассы, не улучшились строе
нія, не стало ли населеніе лучше и чище одѣватьея, не уменьши
лось ли случаевъ семейныхъ неурядицъ? Кто былъ болѣе радъ 
прекращенію продажи спиртныхъ напитковъ—мужчины или жен
щины? Не было ли злоупотребленій въ отношеніи къ общей трез- 
вости’- не было ли тайной продажи спиртныхъ напитковъ? Не было 
ли мѣстнаго изготовленія, спиртныхъ напитковъ? Какія мѣры при
нимались властями и населеніемъ къ прекращенію тайной продажи 
и изготовленія спиртныхъ напитковъ? Не отразилось ли на здо
ровья мѣстнаго населенія употребленіе напитковъ тайнаго приго
товленія и тайной продажи? Какія цѣны стояли на напитки тай
наго изготовленія и тайной продажи?

Не было ли изъ населенія героевч , получившихъ на войнѣ 
отличія, ордена и повышеніе въ чинѣ? Прислать краткія свѣдѣнія 
о ихъ происхожденіи, образованіи, общественномъ положеніи до 
войны, заслугахъ, отличіяхъ съ указаніемъ, за что они получены, 
а также фотографическія карточки и письма ихъ къ роднымъ или 
копіи съ писемъ. Не было ли убитыхъ на войнѣ героевъ, подвиги 
которыхъ отмѣчены надлежащими властями? Какъ отмѣчалось на
селеніемъ извѣстіе о награжденіи того или другого героя, вышед
шаго изъ среды его? Не было ли случаевъ врученія знаковъ от
личія родственникамъ погибшихъ героевъ и при какихъ обстоя
тельствахъ это врученіе происходило, какое участіе въ этомъ при
нимало мѣстное духовенство и какое епечатлѣніе такѳе событіе 
производило на мѣстное населеніе? Какое впечатлѣніе производило 
извѣстіе о смерти своихъ односельчанъ на мѣстное населеніе и 
какое участіе мѣстное населеніе принимало въ судьбѣ осиротѣлыхъ 
семействъ? Не было ли погребеній на мѣстномъ кладбищѣ убитыхъ 
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или умершихъ отъ ранъ героевъ и какое участіе въ такихъ со
бытіяхъ принимало мѣстное населеніе?

Какое участіе принимало мѣстное населеніе въ благотвори
тельныхъ общественныхъ организаціяхъ, вызванныхъ войною? Ка
ковы были пожертвованія со стороны мѣстнаго населенія на бла
готворительныя общественныя организаціи, вызванныя войною? Не 
получалось ли со стороны надлежащихъ властей благодарности за 
пожертвованія? Не было ли открыто мѣстныхъ лазаретовъ на мѣст
ныя средства? Какое участіе принимало въ судьбѣ раненыхъ, при
сылаемыхъ въ мѣстные лазареты, мѣстное населеніе? Какое отно
шеніе имѣло мѣстное населеніе къ Витебскому епархіальному ла
зарету? Какія пожертвованія были отправлены со стороны мѣстнаго 
населенія въ Витебскій епархіальный лазаретъ? Какіе способы 
употреблялись мѣстнымъ духовенствомъ, чтобы расположить мѣст
ное населеніе къ пожертвованіямъ на благотворительныя общест
венныя организаціи и въ частности на Витебскій епархіальный ла
заретъ?

Не была ли мѣстность близка къ фронту военныхъ дѣйствій? 
Какое впечатлѣніе на населеніе производила близость военныхъ 
дѣйствій? При какихъ условіяхъ совершалась эвакуація мѣстнаго 
населенія въ мѣстахъ, которымъ угрожало нашествіе непріятеля? 
Все ли населеніе пожелало эвакуироваться или только часть? Опре
дѣлить процентное отношеніе эвакуированныхъ къ пожелавшимъ 
остаться на мѣстѣ. Какъ ликвидировалось хозяйство пожелавшими 
эвакуироваться?

Не было ли мѣсто занято непріятелемъ? Какъ относились къ 
оставшимся на мѣстѣ жителямъ отступающія русскія войска и 
какъ отнеслись непріятели. Не было ли приказовъ уничтожить 
имущество со стороны отступающихъ войскъ и какъ это приказа
ніе исполнялось населеніемъ? Не было ли случаевъ звѣрства со 
стороны непріятеля въ отношеніи къ оставшемуся на мѣстѣ насе
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ленію и въ чемъ это звѣрство выразилось? Не осталось ли на мѣ
стахъ духовенство при эвакуаціи о какъ оно исполняло свой долгъ 
и при какихъ условіяхъ послѣ эвакуаціи? Въ какомъ положеніи въ 
отношеніи къ матеріальному обезпеченію оказалось оставшееся на 
мѣстахъ послѣ эвакуаціи духовенство? Какое значеніе для мѣстнаго 
населенія имѣло присутствіе духовенства послѣ эвакуаціи? Какія 
мѣры предусматривались и предусматриваются со стороны мѣст
ныхъ властей и мѣстнаго населенія на случай возстановленія хо
зяйствъ и нормальныхъ условій жизни въ настоящее время и послѣ 
войны? Какія опустошенія произошли отъ нашествія враговъ и 
какія лишенія должно испытывать населеніе вслѣдствіе эвакуаціи? 
Не проходило ли черезъ мѣста эвакуированное населеніе изъ дру
гихъ мѣстъ? Въ какомъ положеніи оно было и какое учлстіе въ 
немъ приняло мѣстное населеніе? Не было ли въ мѣстахъ бѣжен
цевъ? Иаъ какихъ мѣстъ и какой народности они были? Какъ они 
устраивались на новыхъ мѣстахъ? Въ какихъ условіяхъ они при
нуждены были жить? Какое участіе въ ихъ судьбѣ принимали 
мѣстное духовенство и населеніе?

Не было ли злоупотребленій со стороны домохозяевъ въ от
ношеніи къ повышенію цѣнъ на квартиры?

Сколько было мобилизацій лошадей и реквизицій скота, ихъ 
впечатлѣніе на населеніе и экономическія послѣдствія?

Озабочиваясь образованіемъ послѣ войны музея, комиссія по 
заведованію Витебскимъ епархіальнымъ лазаретомъ проситъ духо
венство Полоцкой епархіи помочь ей въ этомъ начинаніи. Комиссія 
будетъ въ высшей степени благодарна, если будутъ на имя ея для 
будущаго музея высланы наименованные въ нижеслѣдующемъ пе
речисленіи предметы.

I. Предметы военнаго характера въ тѣсномъ смыслѣ.

Оружіе. Образцы орудій, ружей, пулеметовъ, револьверовъ 
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и т. п, Образцы снарядовъ (русскихъ и непріятельскихъ, натурой 
и фотографіи.

Аммуниція.
Походное снаряженіе. Кухни, посуда, инструменты и т. п. 

(фотографіи и натурой).
Способы передвиженія. Повозки, автомобили, поѣзда, аэро

планы, упряжи (фотографіи и натурой).
/Іостройки. Палатки, окопы, загражденія и т. п. (нѣкоторые 

натурой, а того, что нельзя представить натурой, фотографіи).
Карты, военныхъ дѣйствій. Чертежи и планы. (Русскіе по 

окончаніи войны и непріятельскіе во всякое время).
Документы или копіи съ нихъ, удостовѣряющіе содѣйствіе 

военному вѣдомству со стороны правительственныхъ и частныхъ 
организацій.

Литература. Распоряженія и приказы. Обзоры военныхъ 
дѣйствій (оффиціальные и неоффиціальные. Изданія „Русскаго Ин
валида", „Армейскаго Вѣстника" и др. Путешествія на фронтъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Прокламаціи военнаго 
характера, непріятельскіе листки съ военными телеграммами. 
Объявленія о призывахъ запасныхъ и ратниковъ. Плакаты воен
наго времени.

Предметы, характиризующіе бытъ мирнаго населенія губерніи 
во время войны.

Движеніе бѣженцевъ. Данныя о причинахъ переселенія (пе
реселеніе добровольное и по распоряженію властей), о его харак
терѣ (процентное отношеніе числа бѣженцевъ къ числу осѣдлаго 
населенія, судьба имущества, моральное и физическое состояніе во 
время бѣгства, взаимоотношенія между бѣженцами и осѣдлымъ на
селеніемъ, пункты конечнаго разселенія бѣженцевъ. Бѣженцы-га
личане, западныхъ губерній и мѣстные. Выселеніе нѣмцевъ. Раз
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витіе бѣженскаго движенія. Работы организацій, обслуживающихъ 
бѣженцевъ.

\\ереселенчесшя оріанизацііг- Питательные пункты. Пункты 
врачебно-санитарные, регистраціонные, ликвидаціонные и др. Карты 
распредѣленія учрежденій различныхъ организацій и данныя ра
ботъ этихъ учрежденій и условій этихъ работъ (фотографіи, от
четы Комитетовъ, пунктовъ, журналы засѣданій и т. д.).

Осѣдлое населеніе. Общая картина разрушительнаго дѣйствія 
военныхъ событій для края. Фотографіи городовъ, селъ, памятни
ковъ старины, зданій и проч. до и послѣ войны. Статистическія 
свѣдѣнія о разрушеніяхъ и поврежденіяхъ имущества мирныхъ 
жителей, причиненныхъ непріятелемъ. Послѣдствія движенія бѣ
женцевъ: разрушеніе усадебъ, разграбленіе имущества и т. д.

Разсказы, воспоминанія о жизни оккупированныхъ непріяте
лемъ мѣстностей.

Разные виды оказываемой населенію помощи со стороны пра
вительственныхъ и общественныхъ организацій:агрономическая по
мощь (протоколы совѣщаній), помощь одеждой и питаніемъ и т. д

Обязательныя постановленія военныхъ и административныхъ 
властей.

Дороговизна и борьба-съ нею. Цѣны на продукты, городскія 
таксы. Керосиновый, сахарный и проч. голоды и причины ихъ.

Общества, созданныя для борьбы съ дороговизной и роскошью. 
Кооперативы. Роль земствъ, городовъ и разныхъ учрежденій въ 
борьбѣ съ дороговизной. Деньги военнаго времени, займы военна
го времени. (Плакаты военнаго времени, объявленія, статистиче
скія данныя о движеніи подписки на нихъ въ губерніи).

Вызванныя войной нарушенія нормальнаго хода промышлен
ности и торговли.

Санитарное дѣло. Снаряженіе и оборудованіе постоянныхъ 
госпиталей, летучекъ, поѣздовъ. Бани, поѣзда-бани, прачешныя и 
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ихъ оборудованіе. (Фотографіи съ отдѣльныхъ предметовъ, прото
колы санитарныхъ комиссій и организацій, распоряженія санитар
наго начальства, воспоминанія врачей, сестеръ милосердія, дежур
ныхъ: наблюденія и вещи, сохранившіяся у врачей, какъ то: оскол
ки снарядовъ, пуль, вынутыхъ изъ ранъ.

Оборудованіе госпиталей, нагір. инструменты, по возможности 
натурой, если нельзя, то фотографіи. (Рентгено-фотографіи, обору
дованія кабинетовъ.

Санитарная помощь населенію. Данныя о движеніи забо
лѣваній и развитіи эпидемій, въ связи съ военными дѣйствіями. 
Свѣдѣнія о санитарной помощи населенію со стороны разныхъ 
учрежденій, мѣстныхъ постоянныхъ (земская и частная медицина), 
и командированныхъ со стороны (отряды организацій Краснаго 
Креста и союзовъ). Отношеніе мѣстнаго населенія къ санитарно
эпидемическимъ организаціямъ.

Культурное движеніе. Направленіе литературы во время 
войны. Лекціи и ихъ характеръ. Мѣстныя газеты и журналы. 
Разрушеніе и расхищеніе библіотекъ и другихъ культурныхъ со
кровищъ. Отраженіе войны на характерѣ производства (лубочныя 
картины, конфектныя бумажки, папиросныя коробки и т. д.). От
ношеніе къ войнѣ различныхъ классовъ общества.

Комассія проситъ духовенство, псаломщиковъ, учител.й цер
ковно-приходскихъ и народныхъ школъ оказать неоцѣнимую услу
гу ей доставленіемъ предметовъ натурою и фотографіями, харак
теризующихъ эпоху и свѣдѣній, касающихся современной войны. 
Фотографіи и предметы нужно присылать съ поясненіями.
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Вакантныя мѣста:

Священническія:

При Крестовской церкви, Велижскаго уѣзда; Тродович- 
ской церкви, Полоцкаго уѣзда; Дзвоиской церкви, Лепель- 
скаго уѣзда; Городчевичской церкви, Лепельскаго уѣзда.

Діаконскія.

При Дриссенскомъ соборѣ.

Псаломщическія:

При Залосемской церкви, Себежскаго уѣзда; Городчевич
ской церкви, Лепельскаго уѣзда; Верховской церкви, Ле
пельскаго уѣзда: Крейцбургской церкви, Двинскаго уѣзда! 
Ясмуйжской церкви, Двинскаго уѣзда; Дагденской церкви, 
Двинскаго уѣзда; Боловской церкви, Люцинскаго уѣзда; 
Двинскомъ соборѣ (2 вакансіи); Невельскомъ соборѣ (2 ва
кансіи); Спасо-Евфросиніевскомъ монастырѣ, Витебской тю
ремной; Чернецовской церкви, Невельскаго уѣзда и Верби- 
ловскомъ женскомъ монастырѣ.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Н. Беренскій.



1916 года. № 38. 20 сентября

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

еоффиціальныи отдѣлъ.^}

Рѣчь, произнесенная на общеіиъ собраніи въ 30 
годовщину Витебскаго Свято-Владимірскаго Брат
ства и сентября 1916 г. Преосвященнѣйшимъ Ки- 
ріономъ, Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ.

Общею молитвою предварили мы наше собраніе, возлюблен
ные о Христѣ братья. Это святое привѣтствіе, это высокое, истин
но христіанское наименованіе насъ „братьями" въ настоящій день 
звучитъ особенно торжественно и призываетъ всѣхъ насъ соеди
ниться въ одно цѣлое подъ святымъ православнымъ знаменемъ. 
Наименованіе .братство" какимъ то диссонансомъ раздается для 
слуха христіанскаго. Въ самомъ дѣлѣ, неужели среди христіанъ 
требуется учрежденіе еще особаго братства, когда Слово Божіе 
азповѣдуетъ взаимную братскую любовь. Когда наша религія 
по своей сущности есть религія всеобщаго братства и мира и не- 
прзставпо призываетъ къ нимъ. Всѣ мы братья, какъ дѣти одного 
отца небеснаго и возрожденные въ одной купели.



572 —

Слѣдуя сему зову и вмѣстѣ съ тѣмъ — примѣру св. царя и 
пророка Давида, который говоритъ: „ помянухъ дни древніе, по- 
учихся“ (ГІсал. 142, 5), душа человѣка невольно углубляется въ 
сѣдую старину міровой исторіи — съ цѣлью поучиться, съ цѣлью 
позаимствовать изъ сокровищницъ древнихъ дней великое, святое 
и поставить его на свѣщницѣ, чтобы всѣ его зрѣли, чтобы всѣ 
имъ назидались.

Исторія свидѣтельствуетъ, что наши предки — православные 
христіане всей Бѣлоруссіи въ годины невзгодъ для православной 
вѣры составляли братства по образцу общины первенствующихъ 
христіанъ. Исторія Бѣлоруссіи говоритъ, что здѣсь отъ дней Св. 
Владиміра возженъ православный свѣтильникъ вѣры, здѣсь была 
святая колыбель вѣры и православія. И этотъ свѣтильникъ 
ярко горѣлъ. Но вотъ, по неисповѣдимымъ путямъ Про
мысла Божія, страна наша подпала вліянію Польши, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и латинскому католичеству. Закрылось для православнаго бѣ
лорусскаго христіанина голубое небо; померкло для него ясное 
солнце и оно перестало его согрѣвать. Враги отнимали у право
славныхъ храмы Господни, запечатывали ихъ, опустошали и осквер
няли. Плачевное было состояніе храмовъ, но еще плачевнѣе было 
состояніе православныхъ христіанъ и ихъ пастырей. Мѣстныя лѣ
тописи п вѣтствуютъ объ этихъ ужасныхъ временахъ не словами, 
а слезами повѣтствуютъ страданіями истерзанной души! Достаточ
но указать на то, что въ этой странѣ однажды (въ 1761 г.) на
родъ, принужденный къ уніи, бѣжалъ, по свидѣтельству архипа
стыря Георгія Конисскаго, на могилы своихъ отцовъ и дѣдовъ и 
взывалъ къ нимъ „Слажены .вы, умершіе въ благочестіи" (въ пра
вославіи).

Въ эту трудную годину появилисьб ратства, которыяс мѣло стали 
на защиту гонимаго православія и русской народности. Въ основѣ 
ихъ лежала истина: чего не можетъ сдѣлать одинъ русскій, то 



— 573

легко сдѣлаетъ вся Россія. Братства служили какъ бы крѣпостями, 
вокругъ которыхъ группировались защитники православія и на
родности. Православные бѣлоруссы изъ всѣхъ сословій соединились 
въ братствѣ на борьбу съ врагомъ и стали дѣйствовать энергично 
и дружно. Послѣ 17 октября 1905 года, по случаю объявленія 
широкой вѣротерпимости, къ прежнимъ врагамъ православія при
соединилось и воинствующее инославіе. И это еще болѣе побу
ждаетъ преданныхъ православной церкви чадъ стремиться къ болѣе 
тѣсному, братскому взаимообращенію. Борьба теперь требуетъ осо
беннаго напряженія силъ въ виду религіознаго фанатизма воин
ствующаго католичества.

На насъ съ вами смотрятъ изъ загробнаго міра нащи незаб
венные великіе братчики, наши прадѣды и праотцы. Зовутъ насъ 
стать въ тѣ славные ряды Братства, въ коихъ они не щадили ради 
него ни достоянія, ни самой жизни. Честь имъ и слава и ихъ до
рогія имена запечатлѣны въ сердцахъ благодарныхъ потомковъ. 
Постараемся пребыть потомками, достойными своихъ предковъ. 
Многая лѣта всѣмъ здравствующимъ нашимъ братчикамъ и вѣч
ная память тѣмъ изъ нихъ, коисамоотверженно потрудились на 
пользу нашего братства и не дожили до общаго собранія. Вступая въ 30 
годъ своего существованія, братство надѣется, что ирипомощи Божіей 
и впредь будетъ оно продолжать свою плодотворную дѣятельность, 
руководствуясь сознаніемъ высокой цѣли братства, имѣющаго со
здать здѣсь такое положеніе, которое вполнѣ ограждало бы рус
скій языкъ, право русской государственности и право русскаго на
селенія на родной окрайнѣ. Аминь.
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Памяти Михаила Ивановича Лебедева (сконч, 2 ав

густа 1916 года) ’).

„Поминайте наставниковъ вашихъ 
и взирая на кончину ихъ жизни 
подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13, 7).

Исполняя завѣтъ св. ап. Павла, мы, возлюбл., и собрались 
нынѣ молитвенно помянуть почившаго о Бозѣ бывшаго наставника 
нашей школы Михаила Ивановича Лебедева. Нѣсколько мѣсяцевъ 
тому назадъ онъ былъ среди насъ 2). Мы видѣли его и молящимся 
подъ сѣнію сего св. храма и подводившимъ итоги своей много
трудной, долголѣтней жизни. Наша школа, по его словамъ, была 
колыбелью его жизни; здѣсь прошли лучшіе годы молодости; здѣсь 
укрѣпились его и умственныя и нравственныя силы; здѣсь въ 
этомъ именно храмѣ, возносились имъ молитвы къ Господу Богу 
и въ дни радости и въ дни горя; здѣсь, однимъ словомъ, онъ, 
уча другихъ жизни, учился и самъ, какъ жить. Съ чувствомъ 
умиленія благодарилъ онъ Бога за дарованныя ему милости. Доб
ромъ вспоминалъ онъ старое время, съ любовію говорилъ о своихъ 
бывшихъ сослуживцахъ и многочисленныхъ цитомцахъ. Какою-то 
свѣтлою радостію, особою примиренностію проникнутъ былъ онъ, 
вспоминая прошлое .. И, какъ то невольно думалось—высокъ дол
женъ быть нравственный образъ человѣка, въ сердцѣ котораго 
такой обильный источникъ любви ко всѣмъ и всему; хотѣлось, по
тому, и самому учиться у убѣленнаго сѣдинами старца; хотѣлось 
и примѣромъ его поставить для новыхъ поколѣній.

!) Къ сороковому дню его кончины. По недомога нію автора настоящая рѣчь произнесена не 

была предъ панихидою по почившемъ.

’) 2 февраля 1916 г. Витебская духовная семинарія скромно чествовала М. Ив. по случаю 

50-лѣтія его педагогической службы (П. Е. В. X? 8).
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И вотъ—окончилъ онъ свой жизненный путь. Не услышимъ 
мы уже изъ устъ его мудрыхъ словъ... Но, мы вѣримъ, что съ 
уничтоженіемъ бреннаго тѣла, не прекратилась духовная связь 
между почившимъ и нами; вѣримъ, что и изъ-за гроба мы услы
шимъ отъ него для себя слово назиданія.

Къ чему же призываетъ насъ почившій, чему научаетъ насъ? 
Словами св. ап. Павла (Евр. 13, 7) зоветъ онъ насъ подражать 
вѣрѣ его... Вѣра въ Бога, по мысли почившаго, вотъ лучшее со
кровище для человѣка, основа его жизни, твердый оплотъ въ раз
личныхъ жизненныхъ и радостяхъ и бѣдствіяхъ. Научаетъ почив
шій насъ вѣрить въ жизненность дѣла, какое каждому суждено 
совершать на землѣ; въ возможность, при искреннемъ желаніи и 
энергіи, достичь благихъ плодовъ. Научаетъ насъ вѣрить въ че
ловѣка, въ его великое назначеніе на землѣ. Научаетъ насъ вѣ
рить во все' то хорошее, что укрѣпляетъ человѣка въ его работѣ, 
поднимаетъ его энергію, дѣлаетъ его дѣйствительнымъ членомъ въ 
великомъ міровомъ процессѣ, а не трупомъ... А такъ какъ вѣра 
безъ дѣлъ мертва, по Слову Божію, недѣйственна безъ любви 
(Іак. 2, 17), то почившій, вся жизнь котораго была проникнута 
любовію, учитъ и насъ не теоретическому только признанію вѣры 
въ Бога, человѣка..., но проведенію ея въ жизнь на истинныхъ 
евангельскихъ началахъ.

И хотѣлось бы вѣрить, что его теперь уже загробный при
зывъ найдетъ откликъ въ нашихъ сердцахъ, потому что „добраго 
дѣла и слова, говоря словами поэта, не должны пропасть сѣмена* 
(Никитинъ). Почившему же да даруетъ Господь вѣчный покой въ 
загробныхъ селеніяхъ, куда безбоязненно, какъ къ тихому при
станищу изъ бурнаі'о житейскаго моря, отошелъ онъ съ тою же 
крѣпкою вѣрою въ Бога и милосердіе Его, какою проникнута была 
вся его жизнь, потому что

„Кто вѣровалъ, молился и любилъ—
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Тотъ зналъ земную жизнь и не страшился тлѣнія, 
Тотъ не глядѣлъ на камень гробовой
Съ боязнію презрительно—пустой, 
Уразумѣвъ восторженной душой,
Что смерть Твое, Господь, благоволенье “ (Панаевъ). 

/7. С. А.

I. Памятники зодчества.
(Продолженіе).

Цоколи. Каменныя зданія на деревянныхъ конструкціяхъ подъ 
фундаментами болѣе другихъ разрушаются, если гніеніе дерева 
идетъ неравномѣрно. Но не всегда только въ этомъ заключается 
причина разрушенія. Очень часто причина бываетъ и въ выпрѣ
ваніи цокольныхъ частей, которыя находятся неглубоко подъ по
верхностью земли и невысоко надъ нею, т. е. расположены у по
верхности земли. Это выпрѣваніе происходитъ вслѣдствіе отсут
ствія надлежащихъ стоковъ для воды отъ зданія и достигаетъ 
часто угрожающихъ размѣровъ, являясь результатомъ единственно 
небреженія со стороны лицъ, обязанныхъ заботиться о поддержа
ніи зданіи въ должномъ порядкѣ. Если является необходимость 
укрѣпить водосточные склоны земли мостовою, то замощеніе нужно 
производить въ сухую погоду по просохшей почвѣ, — иначе поч
венная влага, будучи закупорена въ глубинѣ земли подъ мосто
вою, будетъ задержана тамъ надолго. При ремонтѣ цоколя, прежде 
уничтоженія ветхостей, съ нихъ изі отовляются точные шаблоны 
съ нумераціей и отмѣтками на мѣстахъ. Если ряды кладки прогну
лись, выпрямлять ихъ не слѣдуетъ, ибо при выпрямленіи цоколя 
были бы нарушены верхніе крѣпкіе, но прогнувшіеся ряды, ча
рующая патина и иллюзія старины. Матеріалъ для цоколя слѣ
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дуетъ брать первоначальный; если невозможно достать прочнаго— 
можно употреблять имѣющійся подъ руками, но непремѣнно есте
ственный и по тону близкій къ первоначальному и точно по раз
мѣрамъ его (особенно кирпичъ). Нехорошо подштукатуривать цо
кольные профили; лучше выбивать зубиломъ ветхіе камни или 
кирпичи и вставлять вмѣсто нихъ новые прочные. Природные рус
скіе каменщики выполняютъ эту задачу съ виртуозностью, щадя 
даже остатки лревнихъ известковыхъ швовъ. На новыхъ камняхъ 
и кирпичахъ необходимо ставить клейма съ годомъ ихъ изгото
вленія.

Стѣны. Штукатурка. Окраска. Тѣ же замѣчанія пригод
ны и для ремонта стѣнъ. Необходимы обмѣры, чертежи, шаблоны 
во всѣхъ направленіяхъ, кирпичъ и камень древняго размѣра. На
ружная штукатурка въ древности практиковалась рѣдко *). Пред
почитали оставлять матеріалъ па виду, разыгрывая имъ глади 
стѣнъ. Ограничивались растиркою лопаткой извести, выползавшей 
изъ швовъ подъ давленіемъ камней или кирпичей во время произ
водства кладки, а если прибѣгали къ оштукатуркѣ, то во всѣ вре
мена исполняли ее въ видѣ обмазки, отнюдь не подъ правило, но 
слѣдуя неправильностямъ кладки, даже оставляя всю ея бугри
стость; самой обмазкѣ придавалась минимальная толщина. Кіевскія 
великокняжескія церкви первоначально не были оштукатурены, 
если не считать известковую раздѣлку между выступающими ря
дами кирпича. Псковскія плитныя стѣны сохранили кое-гдѣ въ 
частяхъ XVI вѣка тонкую известковую обмазку. Внутреннія по
верхности стѣнъ также иногда оставлялись безъ оштукатурки; на
примѣръ, въ Ныробскихъ церквахъ начала ХѴШ вѣка роспись 
исполнена по кирпичу, а въ подцерковьѣ трапезной царкви 1536 года 
въ Ѳерапонтовомъ монастырѣ даже своды не были обмазаны, но

') Остатки ея необходимо должны быть тщательно изучаемы и охраняемы 
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исполнены кирпичной кладкой рѣдкостной чистоты. Между тѣмъ, 
своды по большей части во всѣ эпохи обмазывались съ внутрен
ней поверхности, ибо эта поверхность получалась всегда очень не
чистаго вида вслѣдствіе того, что кружала мѣшали чистотѣ ея 
раздѣлки. Въ Смоленскихъ стѣнѣ и башняхъ 1600 г. всѣ своды 
и откосы узкихъ бойницъ обмазаны растиркою швовъ, открытыя 
же плоскости стѣнъ поражаютъ въ древнѣйшихъ частяхъ пра
вильностью и чистотой кладки, благодаря чему легко отличить 
первоначальные фрагменты ея. Тѣмъ болѣе не рекомендуется це
ментная штукатурка, ибо она обычно отстаетъ, увлекая за собою 
и пласты кладки, которую предназначена защищать. Умѣстнѣе 
всего известковая оштукатурка съ примѣсью пеньки, или волоса, 
или битаго кирпича, или кирпичнаго порошка, по старинѣ, какъ 
наблюдается въ зданіяхъ великокняжеской эпохи. Эта штукатурка 
несравненно долговѣчнѣе цементной и во всякомъ случаѣ менѣе 
вредна, ибо, разрушаясь сама, не разрушаетъ кладки. Если же 
известковый растворъ хорошо погашенъ, то штукатурка изъ него 
держится столѣтіями безъ ремонта, а тѣмъ болѣе кладка на немъ. 
Въ художественномъ отношеніи цементная штукатурка по фор
мамъ и по тону производитъ непріятнѣйшее жесткое впечатлѣ
ніе, окраскѣ же не поддается. Очень хорошо и въ техническомъ, 
и въ художественномъ отношеніяхъ бѣлить по кирпичу густо из
вестью.

Масляная раскраска фасадовъ недопустима съ археолоіической, 
съ технической и съ художественной точекъ зрѣйія. Въ древности 
никогда не красили фасадовъ масляными красками, потому съ 
археологической точки зрѣнія онѣ не допустимы. Технически не
пригодны онѣ потому, что закупориваютъ поры въ кладкѣ и пре
пятствуютъ ея „дыханію*, провѣтриванію, слѣдствіемъ чего являет
ся опрѣваніе стѣнъ и отпучиваніе олоевъ окраски вмѣстѣ съ по
верхностнымъ слоемъ камня или кирпича: въ особенности сильно 
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идетъ разрушеніе въ тѣхъ случаяхъ, когда стѣны и съ внутрен
ней стороны покрыты маслянымъ слоемъ. Съ хухожественной точки 
зрѣнія масляная раскраска нехороша потому, что придаетъ фасаду 
глухой, непрозрачный, тяжелый, скучный тонъ и создаетъ непріят
но лоснящіяся поверхности. Масляныя краски удаляются посред- 
ствомъ ѣдкаго натра или ѣдкаго кали, но удаленіе ихъ должно 
производиться съ величайшей осторожностью, дабы не повредить 
древней поверхности стѣнъ и архитектурныхъ украшеній.

Первоначальную окраску стѣнъ легко узнать простыми раз
вѣдками въ разныхъ мѣстахъ ихъ, преимущественно въ углубле
ніяхъ тягъ, куда не достигали щетина щетокъ и скобель при- 
прежнихъ „оскобленіяхъ" и „перетиркахъ". При окраскахъ от
нюдь не слѣдуетъ закрашивать изразцы, надписи и т. п. Обивка 
стѣнъ желѣзными листами недопустима, такъ какъ сырость, попа
дающая непримѣтно подъ эту обивку и создающаяся тамъ вслѣд
ствіе отпотѣванія, пропитываетъ кладку и тѣмъ способствуетъ ея 
опрѣванію, желѣзные листы только затрудняютъ провѣтриваніе и 
высушиваніе кладки.

Крыши имѣютъ громадное значеніе для сохранности зданія. 
Съ технической точки зрѣнія предпочтительнѣе устройство крышъ 
съ доступными чердаками, при чемъ необходимость чердака обрат
но пропорціональна крутизнѣ кровельныхъ скатовъ, т. е. чѣмъ 
крыша кручѣ, тѣмъ менѣе необходимъ чердакъ. Напр., на шат
рахъ 1680 г. башенъ въ Московскомъ кремлѣ и т. п. крутыхъ 
крышахъ технически возможны покрытія непосредственно, на кир
пичной кладкѣ. Наоборотъ, очень плоскія, почти горизонтальныя 
покрытія Смоленской стѣны, практикуемыя уже 25 лѣтъ для ея 
сохраненія, трепятъ полную • неудачу. Чердакъ необходимъ для 
наблюденія за состояніемъ крыши и для провѣтриванія. Съ худо
жественной точки зрѣнія устройство чердаковъ далеко не всегда 
возможно. Здѣсь архитекторъ сталкивается съ неразрѣшимыми до
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селѣ задачами. Покрытіе куполовъ и сводовъ непосредственно по 
ихъ скатамъ, требуемое стилемъ русскихъ каменныхъ церквей, не
долговѣчно съ технической точки зрѣнія, потому что безъ чердака 
невозможно во время замѣнить и исправить течь. Мы не знаемъ 
примѣра удачнаго рѣшенія этого вопроса. Свинецъ Оползаетъ, 
мѣдныя покрытія протекаютъ, желѣзо въ соприкосновеніи съ кам
немъ скоро ржавѣетъ. Какъ бы тщательно ни выполнялось поло
гое покрытіе непосредственно по кирпичу или камню, оно всегда 
обнаружить досадные дефекты въ видѣ быстраго и непоправимаго 
насыщенія кладки влагою. Поэтому въ Россіи р-.но, еще въ древ
ности, стали замѣнять посводныя покрытія четырехскатными кры
шами, бочками и луковицами на стропилахъ, съ устройствомъ про
сторныхъ чердаковъ. Поэтому и при нѣкоторыхъ позднѣйшихъ ре
гистраціяхъ стремятся образовать чердакъ, оставляя только фа- 
садныя линіи посводныхъ крышъ, что выходитъ не совсѣмъ по 
старинѣ и тяжеловато.

Вопросъ о крышахъ, предъявляющій цѣлый рядъ неразрѣ
шимыхъ задачъ, послужилъ однимъ изъ моі ущественныхъ дово
довъ въ пользу предпочтительности ремонта предъ реставрирова
ніемъ памятниковъ зодчества. Подъ крышами происхожденія позд
нѣйшаго, нежели зданіе, на которомъ онѣ находятся, нерѣдко со
храняются признаки или большіе фрагменты первоначальныхъ по
крытій; ихъ нужно тщательно сохранять, но не слѣдуетъ увле
каться мыслями о реставраціи ихъ, ибо это, какъ выше указано, 
очень сложный вопросъ, рѣшеніе коего можетъ быть дано только 
знатоками въ связи съ археологическими, технически и художест
венными условіями.

Черепичныя покрытія каменныхъ и кирпичныхъ шатровъ ис
полнялись посредствомъ прикрѣпленія черепицы гвоздями со вби
ваніемъ ихъ въ швы кладки. Попытка измѣнить этотъ способъ 
.болѣе раціональнымъ", напр., привинчиваніемъ черепицы винтами 
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къ особымъ желѣзнымъ полосамъ, прикрѣпленнымъ къ кладкѣ (На
батная башня Московскаго кремля), привела къ неудачному въ ху
дожественномъ отношеніи результату. Спеціалистами признано не
обходимымъ сохранять не только тонъ и форму черепицы, но и 
самый способъ прикрѣпленія гвоздями, ибо только при такомъ спо
собѣ поверхность покрытія пріобрѣтаетъ старинную шереховатость 
и игру, но при этомъ признано за лучшее примѣнять гвозди сталь
ные, чтобы при вбиваніи въ кладку они не прогибались, притомъ 
трубчатые, ибо они легче вбиваются въ кладку. Опытъ такого по
крытія на шатрѣ звоницы въ Костромскомъ Ипатьевскомъ мона
стырѣ далъ отличные результаты съ художественной точки зрѣнія 
(1912 г.). Для шатровъ Московскихъ кремлевскихъ башенъ рѣше
но также ограничиться лишь поправками существующаго черепич
наго покрытія безъ уничтоженія сохранявшихся, такъ какъ эти 
послѣднія приводятъ неподражаемо красивое впечатлѣніе. Изъ цер
ковныхъ главъ, покрытыхъ зеленой черепицею (на манеръ лемеха) 
по стропиламъ, извѣстенъ изящный образецъ: Псковская церковь 
св. Сергія съ Залужья; множество церковныхъ главъ и колоколь
ныхъ шатровъ покрыто по кирпичу (въ Москвѣ, Костромѣ, Ниж- 
немъ-Новгородѣ, Балахнѣ, Юрьевцѣ-Поволжскомъ и др.).

Желѣзныя покрытія въ старину исполнялись изъ квадратныхъ 
листовъ, нерѣдко въ косой шахматъ, съ лежачими швами (отнюдь 
не въ гребень), и швы тянулись не сплошными линіями, но со 
сдвигами. Главы крылись мелкими квадратиками, располагавшимися 
довольно неправильно (Благовѣщенская церковь въ Ѳерапонтовомъ 
монастырѣ, Софійскій соборъ и Спасо-Нередицкая церковь въ Нов
городѣ), или листами со штампованнымъ орнаментомъ, порой изу
мительно красивымъ (Петропавловская церковь во Псковѣ). На 
верхнемъ шатрикѣ Сенатской башни Московскаго кремля сохрани
лась желѣзная обивка тонкими и маленькими желѣзными квадрати
ками, прикрѣпленными гвоздями непосредственно къ кирпичной 
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кладкѣ; впечатлѣніе отъ этой крыши—впечатлѣніе красивой архаич
ности. Однако опасно увлекаться имъ, потому что желѣзо отъ со
прикосновенія съ каменной или кирпичной кладкой само ржавѣетъ 
и, поддерживая подъ собою влагу, проникающую туда непримѣтно, 
способствуетъ опрѣванію кладки.

Древніе акты свидѣтельствуютъ объ очень давнемъ примѣне
ніи въ Россіи «бѣлаго нѣмецкаго желѣза* (въ XV в.) для цер' 
ковныхъ покрытій; какой тонъ имѣло „бѣлое желѣзо"—намъ не
извѣстно, примѣняемое же нынѣ оцинкованное желѣзо далеко не 
всегда удачно вяжется по тону съ древнимъ зданіемъ. О тонѣ 
древней позолоты главъ мы также не имѣемъ понятія. Напр., мы 
любуемся полуоблѣзшею и потемнѣвшею позолотою на Кремлев
скихъ соборахъ, и возмущаемся яркою грубою позолотою главъ 
Чудова монастыря, исполненною года два назадъ. Для избѣжанія 
этой кричащей, нелѣпой яркости необходимо: 1) отказатся отъ 
выглаживанія швовъ желѣза шпаклевкою и 2) прикрывать позолоту 
олифою, которая кстати послужитъ и закрѣпленію ея. Наконецъ, 
пора признать за истину, что богатство впечатлѣнія достигается 
не только употребленіемъ въ дѣло золота и т. п. дорогихъ мате
ріаловъ, но очень часто совсѣмъ наоборотъ, безъ золота памятникъ 
производитъ болѣе богатое впечатлѣніе, если художникъ-строитель 
достигнетъ удачнаго соотношенія тоновъ. Во всякомъ случаѣ позо
лоту должно примѣнять съ мудрою осмотрительностью и съ чув
ствомъ художественной мѣры, и не надо забывать, что тайна ху
дожественныхъ впечатлѣній заключается въ сопоставленіяхъ и въ 
контрастахъ. Кресты, исполненные легкимъ сквознымъ кованымъ 
узоромъ, совершенно проигрываютъ въ художественномъ отноше
ніи, если ихъ позолотить.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Изъ жизни Витебской духовной семинаріи.

Съ 17 августа сего 1916 года начались занятія въ Витебской 
духовной семинаріи. 17 августа состоялось первое въ новомъ учеб
номъ 1916—1917 году педагогическое собраніе. Начиная съ]8до 
28 августа происходили экзамены для неуспѣвшихъ въ предыду
щемъ учебномъ году и для поступающихъ въ первый классъ, не 
имѣющихъ документовъ объ окончаніи указаннаго въ уставѣ ду
ховнаго училища.

По разсмотрѣніи прошеній на педагогическомъ собраніи 31 ав
густа, въ семинаріи состоитъ 249 учениковъ, которые по классамъ 
распредѣляются слѣдующимъ образомъ: въ VI классѣ 19 уч., въ 
V классѣ 24 уч., въ IV классѣ 39 уч., въ Ш классѣ 50 уч., во 
II, 1 классѣ 25 уч., во II, 2 классѣ 25 уч., въ I, 1 классѣ 34 уч., 
въ I, 2 классѣ 33 уч.

Такимъ образомъ болѣе многолюдными классами являются 
Ш и IV классы.

Въ виду тѣсноты временнаго помѣщенія семинаріи на Двин
ской набережной въ домѣ Мочало № 42, занятія съ многолюдны
ми классами представятъ много затрудненій.

1 сентября въ 11 часовъ утра въ семинарскомъ храмѣ рек
торомъ семинаріи протоіереемъ Сергісмт Алексѣевичъ Артоболев
скимъ, въ сослуженіи преподавателя семинаріи, каѳедральнаго 
протоіерея Василія Ильича Добровольскаго и духовника семинаріи 
священника о. Виктора Оцельскаго, совершено было молебствіе. 
На молебствіи предъ третьимъ многолѣтіемъ отецъ ректоръ семи
наріи сказалъ прочувствованную рѣчь, въ которой обратился къ 
ученикамъ съ призывомъ приложи-ть всѣ силы къ изученію препо
даваемыхъ въ семинаріи наукъ.

Со 2 сентября начались регулярныя занятія въ семинаріи. 
Какъ и въ прошломъ году занятія ведутся въ двѣ смѣны: первые 
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два класса занимаются утромъ съ 9 часовъ утра до 1 часа дня, 
Ш—VI классы съ 3 часовъ дня до 7 часовъ вечера, а наканунѣ 
воскресеній и праздниковъ съ 2 часовъ до 4 часовъ и 20 ми
нутъ дня.

Общежитія, какъ и въ прошломъ учебномъ году, семинарское 
Правленіе по недостатку помѣщенія не имѣло возможности от
крыть, а потому всѣ ученики размѣстились по частнымъ кварти
рамъ, въ большинствѣ случаевъ на окраинахъ города. Казенно
коштнымъ и стипендіатамъ стипендіи выдаются черезъ классныхъ 
воспитателей на руки, при чемъ классные воспитатели должны 
наблюдать, чтобы деньги тратились учениками на удовлетвореніе 
необходимыхъ потребностей. Годовая ассигновка будетъ распредѣ
лена на 6 учебныхъ мѣсяцевъ, благодаря чему пользующіеся пол
нымъ казеннымъ содержаніемъ будутъ получать около 20 рублей 
въ мѣсяцъ. (Полная казенная стипендія равняется 115 р.). Полная 
казенная стипендіи предоставлены 54 бѣднѣйшимъ воспитанни
камъ, казенныя полустипендіи 12 восп., частныя стинендіи, изъ 
которыхъ нѣкоторыя равняются полному казенному содержанію, а 
одна—Св.-Владимірскаго Братства имени протоіерея Іоанна Сер- 
гіева-Кронштадскаго даже превосходитъ полную казенную стипен
дію, предоставлены 10 воспитанникамъ. Кромѣ того въ семинаріи 
имѣется 14 воспитанниковъ, которые имѣютъ именныя полныя 
стипендіи, предоставленныя имъ, по ходатайству ихъ родителей, 
Святѣйшимъ Синодомъ. Такимъ образомъ 90 учениковъ имѣютъ 
опредѣленное на цѣлый годъ пособіе.

Кромѣ того въ распоряженіи Правленія семинаріи имѣются 
суммы, хотя, при нынѣшней дороговизнѣ, и незначительныя,—сино
дальныя и епархіальныя, изъ которыхъ можетъ быть оказано по
собіе нуждающимся ученикамъ.

Наконецъ, при семинаріи имѣется Кирилло-Меѳодьевское Об
щество вспомоществованія бѣднымъ ученикамъ. Правленіе семинаріи 
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возлагаетъ усиленныя надежды на новую ассигновку предстоящаго 
епархіальнаго съѣзда духовенства Полоцкой епархіи. Надо пола
гать, что отцы депутаты, зная современныя условія жизни, уси
лятъ, въ виду чрезвычайнаго времени, свою обыкновенную субси
дію. Въ виду того, что Кирилло-Меѳодьевское Общество вспомо
ществованія бѣднымъ воспитанникамъ семинаріи, несмотря на не
значительный срокъ существованія, зарекомендовало себя значи
тельной благотворительной дѣятельностью, выразившейся въ пред
шествующій учебный годъ въ пособіи въ количествѣ 700 рублей, 
можно надѣяться, что оно найдетъ себѣ поддержку въ епархіаль
номъ духовенствѣ и во всѣхъ бывшихъ ученикахъ семинаріи, въ 
особенности тѣхъ, которые пользовались его пособіемъ, Быть мо
жетъ, обратятъ на него, въ виду крайней нужды общества, и дол
жники его, занимающіе въ настоящее время платныя должности.

Воспитанники, преимущественно казеннокоштные, пользуются 
книгами выдаваемыми изъ фундаментальной, ученической и про
центной библіотекъ. Процентная библіотека является весьма полез
нымъ учрежденіемъ, давая возможность пріобрѣтать для пользова
нія книги по незначительнымъ цѣнамъ. Къ сожалѣнію, она ну
ждается для обогащенія книгами-въ средствахъ, хорошо бы было, 
еслибы духовенство, разсмотрѣвъ вопросъ объ этой библіотекѣ на благо
чинническихъ съѣздахъ, оказало бы ей возможное большее пособіе.

Изъ опросовъ учениковъ обнаружилось, что плата за кварти
ры въ Витебскѣ въ настоящемъ году весьма повысились. Комнаты, 
въ которыхъ помѣщаются 2—4 человѣка стоятъ безъ освѣщенія 
6—10 рублей съ человѣка, обѣдъ въ столовой 12—28 рублей съ 
человѣка, квартира съ полнымъ содержаніемъ 30—60 рублей съ 
человѣка.

Для вспомоществованія бѣднѣйшимъ ученикамъ при семинаріи 
съ 15 сентября открывается столовая на 34 человѣка, гдѣ будетъ 
ежедневно даваться обѣдъ за плату 12 рублей въ мѣсяцъ съ че
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ловѣка и нанята на 7о человѣкъ прачка за плату 1 р. 85 к. 
въ мѣсяцъ съ человѣка, возбуждается также ходатайство 
предъ продовольственнымъ комитетомъ о предоставленіи семи
наріи выдавать чеки воспитанникамъ на полученіе сахара. 
Весьма большое лишеніе должны испытывать воспитанники, какъ 
принадлежащіе къ бѣднѣшимъ классамъ населенія города, для 
которыхъ сахаръ является не предметомъ роскоши, а необходимою 
потребностью, вслѣдствіе того, что въ ихъ пользованіе предоста
вляется по карточной системѣ весьма незначительная порція са
хара, который могъ бы при скудномъ питаніи нѣсколько смягчить 
вредныя послѣдствія отъ недоѣданія.

Учебныя занятія въ семинаріи будутъ производится съ 1 сен
тября по 15 декабря и съ 15 января до Страстной недѣли. От
пуска на масленицу и первую недѣлю Великаго поста воспитан
ники не получатъ, такъ какъ дни масленицы, кромѣ прощеннаго 
воскресенія, и первыя два дня первой недѣли поста будутъ посвя
щены обычнымъ занятіямъ, а остальные дни первой недѣли поста 
исполненію христіанскаго долга говѣнія.

Классными воспитателями въ семинаріи въ текущемъ году 
состоятъ: въ I—1 классѣ преподаватель Александръ Александро
вичъ Красковскій (Суворовская улица домъ Литевскаго № 61). 
въ I—2 классѣ Филиппъ Васильевичъ Ланге (Рождественская ул. 
д. № 13), во II—1 классѣ Александръ Павловичъ Тріодинъ (Ма
лая Могилевская д. № 30), во II—2 классѣ Николай Николаевичъ 
Богородскій (Ново-Офицеркая ул. д. № 4), въ Ш классѣ Николай 
Константиновичъ Махаевъ (Канатная ул. д. № 47), въ IV классѣ 
Евгеній Петровичъ Бѣлоусовъ (Малая Могилевская д. № 30), въ 
V классѣ Владиміръ Константиновичъ Кошерениковъ (Рождествен
ская улица, домъ Іерусалема ), въ VI классѣ должность воспи
тателя вакантна. Вакантны должности помощника инспектора 
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съ января 1916 г. и преподователя основного, нравственннаго и 
догматическаго богословія съ начала нынѣшняго учебнаго года, по 
случаю перевода на службу въ Кирилловское духовное училище 
преподавателя М. П. Троицкаго.

Не смотря на множество затрудненій, тяжести условій совре
менной жизни, Правленіе семинаріи надѣется, съ помощью Божіей, 
при особомъ вниманіи высшей епархіальной власти и духовенства 
ГІблоцкой епархіи, и нынѣшній учебный годъ провести сравни
тельно благополучно и этимъ дать, дѣтямъ слабо обезпеченнаго 
духовенства безъ потери дорогого времени продолжить свое обра
зованіе.

//. Б.
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